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КНИГА ПРОРОКА ДАНІИЛА. 

Авторъ книги и ея подлинность. Четвертое мѣсто въ ряду про¬ 
роческихъ книгъ В. Завѣта занимаетъ въ греко-славянской Библіи 
книга пророка Даніила, получившая подобное названіе отъ имени сво¬ 
его автора. Имъ былъ Даніилъ („судилъ меня Богъ", или „Богъ—мой 
судья"), знатный іудей (I, 3, 6), уведенный въ третій годъ правленія 
Іоакима въ Вавилонъ (I, і, 3—6), воспитанный здѣсь при царскомъ 
дворѣ (I, 4, 17—18), возведенный за истолкованіе сна Навуходоносора 
въ высокое придворное званіе (II, 48—9) и сохранившій его до третьяго 
года царствованія Кира (X, і). Произведеніемъ этого лица кн. Да¬ 
ніила признается какъ въ ветхо-завѣтной, такъ и ново-завѣтной церкви. 
Выразителемъ взгляда первой является іудейскій историкъ Іосифъ Фла¬ 
вій. „Окончивъ жизнь, говоритъ онъ, Даніилъ стяжалъ вѣчную память, 
ибо книги, которыя онъ, написавъ, оставилъ, читаются у насъ еще и 
нынѣ. И мы удостовѣряемся въ нихъ, что онъ бесѣдовалъ съ Богомъ. 
Оставилъ же сіе записаннымъ, что и сдѣлало для насъ яснымъ точ¬ 
ность и непреложность его пророчествъ" (Древн. X, 7). Въ тѣхъ же 
Древностяхъ (X, 12) I. Флавій считаетъ оскверненіе Іерусалимскаго 
храма Антіохомъ Епифаномъ точнымъ исполненіемъ пророчества Да¬ 
ніила (XI, 31), „произнесеннаго за 408 лѣтъ". Приведенное свидѣтель¬ 
ство нисколько не ослабляется замѣчаніемъ Талмуда, что книга Да¬ 
ніила написана мужами Великой Синагоги. И прежде всего въ составъ 
членовъ этой послѣдней талмудисты включали и пророка Даніила, а 
въ такомъ случаѣ и книга его имени могла быть составлена имъ 
самимъ. Во вторыхъ, дѣятельность членовъ Великой Синагоги заклю¬ 
чалась, по талмудическому преданію, въ пересмотрѣ, очищеніи и раз¬ 
дѣленіи священныхъ книгъ, точнѣе,—составленіи канона. Сообразно 
же съ этимъ книга пророка Даніила „написана" ими лишь въ томъ 
смыслѣ, что послѣ Предварительнаго пересмотра включена въ канонъ. 

Христіанская церковь, принявъ отъ ветхозавѣтной канонъ священныхъ 
книгъ, засвидѣтельствовала подлинность книги пророка Даніила устами 
своего Божественнаго Основателя. „Егда убо узрите, говоритъ I. Хри¬ 
стосъ, мерзость запусі-ѣнія, реченную Даніиломъ пророкомъ, стоящу 
на мѣстѣ святѣ; иже чтетъ да разумѣетъ, тогда сущій въ Іудеи да 
бѣжать въ го-ры" (Мѳ. ХХІѴ, 15—16). Въ данныхъ словахъ Іисусъ Хри¬ 
стосъ утверждаетъ не только существованіе самого пророка Даніила^ 
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НО И принадлежность ему пророчества о седьминахъ (IX, 25—7). Оно 
„речено" Даніиломъ въ томъ смыслѣ, что записано и предано церкви 
имъ самимъ (Юнгеровъ. Частное Введеніе въ священныя ветхозавѣт¬ 
ныя книги. Вып. 2, стр. іоо). Въ позднѣйшее время подлинность книги 
Даніила признавали и защищали противъ нападокъ неоплатоника Пор¬ 
фирія Евсевій Кесарійскій, Меѳодій Тирскій, Аполлинарій Лаодикійскій 
и 0л. Іеронимъ. И подобный взглядъ на нее находитъ прочное основа¬ 
ніе въ самосвидѣтелЬствѣ писателя. Очень часто онъ называетъ себя 
своимъ собственнымъ именемъ; „я Даніилъ" (VII, 2, 15, 28; VIII, і, 15 
27; IX, 2; X, 27; XII, 5), говоритъ, что и другіе называли его также 
(IX, 22; X, II, 12; XII, 4, 9), неоднократно замѣчаетъ, что получалъ 
отъ ангеда повелѣніе записать свои видѣнія, даже запечатать ихъ 
(VII, 26; XII, 14), и, дѣйствительно, записывалъ (ѴІІ, і). 

Пророкъ Даніилъ выдаетъ себя за современника Вавилонскаго 
плѣна. Въ соотвѣтствіе съ этимъ его книга носитъ слѣды вавилонскаго 
происхожденія: на ней, какъ на подлинномъ произведеніи современника 
плѣна, лежитъ отпечатокъ данной зпохи. Показателемъ его является 
прежде всего языкъ книги,—еврейскій I- II, 3 —ѴІП—XII гл. и арамей¬ 
скій II, 4—ѴІІ, 28 гл. Какъ іудей по происхожденію, авторъ знаетъ 
свой родной языкъ, а какъ вавилонянинъ по мѣстожительству,—обще¬ 
народный въ Вавилонѣ арамейскій. Такое же точно знакомство съ 
обоими нарѣчіями онъ предполагаетъ и въ читателяхъ своей книги,— 
іудеяхъ. Народной же массѣ арамейскій языкъ сдѣлался доступнымъ 
лишь въ періодъ плѣна; до тѣхъ поръ онъ былъ достояніемъ однихъ 
образованныхъ (4 Пар. ХѴІП, 26; Ис. XXXVI, іі). Но употребляя въ 
періодъ плѣна арамейское нарѣчіе, народъ не забылъ и свой родной 
языкъ (Ездра пишетъ по-еврейски), какъ то видимъ впослѣдствіи,—при 
Маккавеяхъ. Вавилонскій плѣнъ былъ дѣйствительно временемъ совмѣ¬ 
щенія у евреевъ обоихъ нарѣчій книги пророка Даніила. Не менѣе 
ясно говорятъ о ея вавилонскомъ происхожденіи и особенности языка. 
По отзыву библеистовъ, еврейское нарѣчіе книги Даніила сходно съ 
языкомъ современной плѣну книги пророка Іезекіиля, а арамейское—съ 
языкомъ послѣ плѣнныхъ книгъ Еіздры и Нееміи. Наиболѣе ясно ска¬ 
зывается зто сходство въ употребленіи рѣдко встрѣчающихся словъ, 
такъ называемыхъ „арах Іе^отеп’овъ". Такъ, „баг" Дан. I, 5=Іез. XXV, 
7; „хув" Дан. I, іо=Іез. ХѴІП, 7; „цеви“ Дан. VIII, 9=Іез. XX, 6, 15; 
„келал" Дан. X, 6=Іез. I, 7; „зегар" Дан. XII, з=Іез. \1І1, 2;—-„бен-адам" 
Дан. VIII, і7=Іез. II, і, 3,6, 8; III, і, 3, 4 и т. п. Примѣромъ совпаденія на¬ 
рѣчій книги Даніила и Ездры служатъ такія, напр., выраженія: „шему“ 
Дан. VI, 5=Ездр. IV, 22; „невали" Дан. П, 5=Ездр. VI, іі; „питгама" 
Дан. IV, і4=Ездр. VI, 17; „сим теем" Дан. V, 2=Ездр. V, 4; VI,і; „ди“ Дан. V, 
Зо=Ездр. V, 17 и т. п. Вполнѣ соотвѣтствуетъ эпохѣ написанія книги про¬ 
рока Даніила наличность въ ней персизмовъ и вавилонизмовъ, т. е. 
словъ, объясняемыхъ изъ персидской и вавилонской терминологіи. Та¬ 
ковы, по указанію зкзегетовъ: „азда" Дан. П, 5, 8 отъ древне-персид- 
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скаго „агаікіа"—наука; „гаддам" Дан. II, 5; ПІ, 29—отъ персидскаго 
„1іаа<іат“—членъ; „патбаг" Дан. I, 5, 8, 13—отъ древне-персидскаго 
„раІіЬа^а"—трапеза боговъ; „гедаберим" Дан. Ш, 2, 3—отъ древне-пер¬ 
сидскаго „^авЬаг"—казначей; „пеха“ Дан. III, 3, 27—отъ древне пер¬ 
сидскаго „раік"—намѣстникъ. „Аріохъ" Дан. II, і4=ассир. Егі АвЬи, 
т. е. рабъ богини Луны; Мисахъ Дан. I, 6=ассир. Міва АсЬп, т. е. 
кто какъ Аку—богъ луна; Седрахъ Дан. I, 6=8и(1аг АсЬп, т. е. пове- 
лѣніе бога Аку; Авденаго Дан. I, 6=АЬа(і NаЬи, т. е. рабъ бога НеЬо 
.,ашафим“ Дан. II, 2==ассир. ,.а88Іри“; „табагайа" Дан. II, і4=ассир. 
„ІаЬШи"; „гашхин" Дан. III, і6=ассир. ІіавриЬи и т. п. Какъ произ¬ 
веденіе современника и очевидца описываемыхъ событій, книга про¬ 
рока Даніила отличается далѣе полною историческою достовѣрностью 
своихъ сообщеній. Таковы, напр., разсказы объ отведеніи въ Вавилонъ 
іудейскихъ плѣнниковъ не лично самимъ Навуходоносоромъ, а по его 
приказанію Асфеказомъ (I, 3), о воспитаніи плѣнныхъ юношей при 
царскомъ дворцѣ и въ придворныхъ школахъ (I, 5—6), о раздѣленіи 
халдейскихъ жрецовъ и правительственныхъ чиновниковъ на различ¬ 
ные классы (II и IV гл.; III, 3), о поставленной Навуходоносоромъ на 
полѣ Двиръ громадной золотой статуѣ (III гл.), о сопровождающей 
ея открытіе процессіи, о болѣзни Навуходоносора и т. п. Всѣ они 
находятъ подтвержденіе въ клиннообразныхъ надписяхъ и свидѣ¬ 
тельствѣ древнихъ писателей. (Подробнѣе см. объ этомъ и многомъ 
дрзшомъ въ толкованіяхъ текста). Даже то, что считалось прежде ошиб¬ 
кой со стороны прооока (имена и личности Валтасара и Дарія Мидя¬ 
нина), оказывается теперь, благодаря новѣйшимъ открытіямъ въ области 
ассиріологіи, несомнѣнною правдою. Неудивительно поэтому, что въ 
глазахъ безпристрастныхъ ученыхъ данная особенность книги пророка 
Даніила является однимъ изъ убѣдительныхъ доказательствъ ея под¬ 
линности. „Чѣмъ чаще я читаю книгу пророка Даніила, говоритъ Ле- 
норманъ, тѣмъ яснѣе выступаетъ предо мною вѣрность картины древ¬ 
няго Вавилона. Такую картину могъ написать только современникъ и 
очевидецъ". „Книга Даніила, замѣчаетъ другой ученый—МепапІ, съ 
величайшею точностью воспроизводитъ халдейскую цивилизацію эпохи 
Навуходоносора. Апокрифистъ не могъ такъ писать". Оправдываемое 
содержаніемъ книги свидѣтельство пророка Даніила о себѣ, какъ совре¬ 
менникѣ Вавилонскаго плѣна, подтверждается, наконецъ, книгою про¬ 
рока Іезекіиля. Его вопросъ къ тирскому царю: „еда премудрѣе ты еси 
Даніила" (XXVIII, 3)? предполагаетъ знакомство современниковъ плѣна 
съ содержаніемъ первыхъ пяти главъ книги Даніила, повѣствующихъ 
о его выдающейся мудрости. Другое мѣсто книги пророка Іезекіиля 
(XIV, 14—20) имѣетъ въ виду разсказъ второй главы книги Даніила о 
спасеніи имъ жизни халдейскихъ мудрецовъ. 

Въ то время какъ при свѣтѣ указанныхъ данныхъ вопросъ о 
подлинности книги пророка Даніила рѣшается ортодоксальною библей¬ 
скою литературою въ утвердительномъ смыслѣ, представители отрица- 
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тельнаго направленія не придаютъ имъ значенія. Такъ, Кюненъ ста¬ 
рается ослабить силу свидѣтельства Іисуса Христа о Даніилѣ указа¬ 
ніемъ на то, что слова о „мерзости запустѣнія, реченной пророкомъ 
Даніиломъ" принадлежатъ не ему, а евангелисту, а Бертольдъ и де-Ветте 
выдвигаютъ противъ самосвидѣтельства Даніила то соображеніе, что 
въ книгѣ его имени встрѣчается такъ много чрезмѣрныхъ похвалъ 
Даніилу, что самъ пророкъ ни въ какомъ случаѣ не могъ такъ писать 
о себѣ. Но что касается заявленія Кюнена, то ничѣмъ нельзя доказать 
фактъ измѣненія евангелистомъ словъ Господа о принадлежности Да¬ 
ніилу пророчества о семидесяти седьминахъ: по контексту они принад¬ 
лежатъ Спасителю, а не евангелисту Матѳею. Равнымъ образомъ и 
встрѣчающіеся въ книгѣ пророка Даніила случаи похвалы по его ад¬ 
ресу нисколько не говорятъ противъ авторства пророка. И дѣйстви¬ 
тельно, въ указаніяхъ Даніила на свои достоинства (I, 17, 19, 20; VI, 4) 
нѣтъ и тѣни самохвальства. Онъ считаетъ ихъ дѣломъ милости Божіей, 
а не плодомъ личныхъ усилій. Милость Божія сдѣлала то, что пророкъ 
понравился начальнику евнуховъ (I, 9); Богъ, а не собственная муд- 
ростъ открываетъ ему высшія тайны (II, 18-23, 28, 30); Онъ даровалъ 
ему разумѣніе „видѣній и сновъ" (I, 17); духъ Божій возвысилъ Да¬ 
ніила при Даріѣ Мидянинѣ (VI, 3). Скромность и смиреніе пророка 
не ослабляется похвалами себѣ, такъ какъ наряду съ ними онъ гово¬ 
ритъ о своихъ грѣхахъ, въ которыхъ каялся (IX, 20), о своихъ умствен¬ 
ныхъ и нравственныхъ слабостяхъ (X, 8; XII, 8). Еще менѣе свидѣ¬ 
тельствуютъ о самохвальствѣ Даніила тѣ мѣста его книги, въ кото¬ 
рыхъ онъ приводитъ отзывы о себѣ постороннихъ лицъ (V, II, 12; 

IX, 23; X, II). 

Не довольствуясь попытками ослабить силу внѣшнихъ и внутрен¬ 
нихъ доказательствъ подлинности книги пророка Даніила, представи¬ 
тели отрицательнаго направленія приводятъ въ подтвержденіе мысли 
6 ея подложности цѣлый рядъ положительныхъ данныхъ. По мнѣнію 
однихъ изъ нихъ, книга пророка Даніила не составляетъ произведенія 
одного писателя, а является сборникомъ отдѣльныхъ отрывковъ, состав¬ 
ленныхъ въ разное время разными авторами и затѣмъ объединенныхъ 
неизвѣстнымъ редакторомъ. Такъ, Михаэлисъ насчитываетъ 8 подоб¬ 
ныхъ отрывковъ и слѣдовательно восемь первоначальныхъ писателей, 
Бертольдъ 9-ть, а Эйхгорнъ даже іо-ть. Какъ на сборникъ отдѣльныхъ 
разсказовъ о Даніилѣ, смотритъ на книгу его имени Ганебергъ и въ 
самое послѣднее время Деличъ (Библія и Вавилонъ. 4-ое изд. стр. 51. 
1907 г.). Другіе ученые,—Заккъ, Гербстъ, Келеръ, различаютъ въ 
книгѣ Даніила двѣ части, историческую и пророческую (I—VI гл. и 
VII—XII), какъ два самостоятельныхъ литературныхъ произведенія. 

Основаніемъ для отрицанія единства книги пророка Даніила, а 
слѣдовательно, и подлинности служатъ употребленіе въ ней двухъ 
нарѣчій—еврейскаго (I—II, 3—VIII—XII гл.) и арамейскаго (II, 5—УП, 
28 гл.), названіе пророка то въ первомъ лицѣ (VII—XII гл.), то въ 
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третьемъ (I—VI гл.) и, наконецъ, нѣкоторыя якобы противорѣчія (I, 2і 
ср. X, і; II, 47 ср. III, 15; II, 48—9 ср. V, II—14). Убѣдительныя для кри¬ 
тиковъ раціоналистовъ и то далеко не для всѣхъ (исключеніе состав¬ 
ляютъ Блеекъ—Вельгаузенъ, Берманъ), указанныя соображенія въ дѣй¬ 
ствительности настолько слабы, что никоимъ образомъ не могутъ гово¬ 
рить противъ единства и подлинности книги пророка Даніила. По двой¬ 
ственности языка она подобна писаніямъ Ездры и Нееміи. У Ездры же 
на арамейскомъ языкѣ излагаются по преимуществу иноземные царскіе 
Зщазы и письма въ подтвержденіе ихъ исторической достовѣрности 
(I Ездр. IV, II—22; V, 6—17). По тѣмъ же соображеніямъ и Даніилъ 
привелъ на арамейскомъ нарѣчіи рѣчь халдейскихъ мудрецовъ и от¬ 
вѣты на нее Навуходоносора (II, 4—іі), два его указа (III, 96—100; 
IV гл.), изданные, вѣроятно на арамейскомъ языкѣ, и указъ Дарія 
Мидянина (VI, 25—27). Равнымъ образомъ и остальное содержаніе ара¬ 
мейскаго отдѣла требовало изложенія только на данномъ нарѣчіи. Всѣ 
описанныя въ немъ событія возвѣщаютъ о безконечномъ всемогуществѣ 
верховнаго Царя Іеговы, держащаго въ своей власти всѣ царства земли; 
они — наглядное самооткровеніе, самосвидѣтельство истиннаго Бога 
среди язычниковъ вавилонской имперіи. И если послѣдніе должны были 
усвоить данную истину, то единственнымъ средствомъ къ этому явля¬ 
лось изложеніе раскрывающихъ ее событій на родномъ, понятномъ имъ 
языкѣ. Нужное для вавилонянъ пророкъ излагаетъ на арамейскомъ 
нарѣчіи. Сообразно съ этимъ безъ ощибки можно сказать, что осталь¬ 
ная часть его книги написана на еврейскомъ языкѣ потому, что назна¬ 
чалась для еврейскаго народа, представляла и имѣла значеніе исклю¬ 
чительно для него. И таково, дѣйствительно, описаніе жизни пророка 
Даніила, его воспитанія и возвыщенія при царскомъ дворѣ (I гл.). Та¬ 
ковы же видѣнія объ языческихъ царствахъ въ ихъ отношеніяхъ къ 
еврейскому народу (VIII, X—XI гл.), пророчество о седьминахъ (IX гл.) 
и будущемъ воскресеніи. Двойственность языка книги пророка Даніила 
не говоритъ такимъ образомъ противъ ея единства. Но этого мало. 
Единство не нарушается двойственностью. Арамейскій и еврейскій 
отдѣлы находятся въ самой тѣсной связи, и одинъ безъ другого непо¬ 
нятны. Такъ, арамейскій отдѣлъ исторической части (II, 4—VI гл.) 
нельзя отдѣлить отъ еврейскаго (I, і—II, 3), потому что начало повѣ¬ 
ствованія о Даніилѣ и снѣ Навуходоносора находится въ еврейскомъ 
отдѣлѣ, а прямое продолженіе—въ арамейскомъ. Именно, въ II, 4 гово¬ 
рится: „и сказали халдеи царю по-арамейски". Кто такіе халдеи, по 
какому поводу, когда и какому царю они сказали, отвѣтъ на эти во¬ 
просы даетъ только еврейскій отрывокъ II, 1—3. Въ арамейской части 
употребляются безъ поясненія оба имени пророка: Даніилъ и Валта¬ 
саръ (II, 26; IV, 5—6, 15 — 16; V, 12), такъ какъ объясненіе дано авто¬ 
ромъ въ еврейской части (I, 7). Арамейскій разсказъ объ оскверненіи 
Валтасаромъ сосудовъ іерусалимскаго храма (V, 2 и д.), имѣетъ въ 
виду еврейское повѣствованіе I, 2. Равнымъ образомъ и еврейскій 
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отдѣлъ предполагаетъ своими выраженіями арамейскій. Такъ, выраже¬ 
ніе VIII, і: „явилось мнѣ, Даніилу, видѣніе послѣ того, которое яви¬ 
лось мнѣ прежде'^, отсылаетъ читателя къ видѣнію седьмой арамейской 
главы. Точно также и другія слова той же восьмой главы: „я началъ 
заниматься царскими дѣлами" (27 ст.), находятъ свое объясненіе въ 
предшествующемъ арамейскомъ отдѣлѣ (II, 48—9; V, 29; VI, 28). Раз¬ 
личные по языку, еврейскій и арамейскій отдѣлы книги пророка Да¬ 
ніила сходны также по символическимъ образамъ (VII гл. ср. VIII, X 
и XI гл.), выраженіямъ (VII, 25=ѴШ, 25; VII, 25=ХІІ, 7; II, 34, 45=VIII, 
25; IV, 27=VIII, 24; XII, 7) и раскрываемымъ въ нихъ мыслямъ. Они 
проникнуты идеею о зависимости языческихъ царствъ и владыкъ отъ 
всемогущаго Бога Израилева, держащаго въ Своей власти всѣ царства 
земныя, о скоротечности этихъ послѣднихъ и вѣчности царства Гос¬ 
подня, торжествующаго надъ язычествомъ. 

Не подрывается единство книги пророка Даніила и тѣмъ обстоя¬ 
тельствомъ, что въ исторической части (I—VI гл.) о пророкѣ говорится 
въ третьемъ лицѣ, какъ лицѣ постороннемъ, а въ пророческой 
(VII—XII)—въ первомъ, какъ лицѣ, говорящемъ о самомъ себѣ. Подоб¬ 
ный способъ выраженія не составляетъ чего-либо необычнаго въ биб¬ 
лейской письменности,—наблюдается и у другихъ пророковъ. Излагая 
бывшія имъ видѣнія, они, подобно Даніилу, говорятъ о себѣ въ пер¬ 
вомъ лицѣ (Ис. VI, і; VIII, I, 5; XXI, 2, 6, Іо; Іер. I, 4; II, і; Іез. I, 4), 
а въ историческихъ разсказахъ выражаются въ третьемъ (Ис. I, і; II, і; 
ѴП, з; Іер. 1, I, 2; VII, і; XIV, і; Іез. I, 3 и т. п.). Причины такого 
явленія заключаются по мнѣнію экзегетовъ, въ томъ, что въ требую¬ 
щихъ живости изображенія видѣніяхъ первое лице гораздо умѣстнѣе 
третьяго. 

Подобно противникамъ единства книги пророка Даніила, ея под¬ 
линность отвергаютъ и тѣ экзегеты, которые утверждаютъ, что она не 
есть произведеніе современника Вавилонскаго плѣна, а Написана неиз¬ 
вѣстнымъ лицемъ въ Палестинѣ во время Антіоха Епифана и Макка¬ 
веевъ между 170 и 164 г. до Р. Хр. Первымъ защитникомъ подобнаго 
взгляда былъ неоплатоникъ Порфирій, за нимъ слѣдуютъ Спиноза, 
Бертольдъ, Ленгерке, Кнобель, Гитцигъ, Бунзенъ, Бахманъ, Эвальдъ, 
Нольдеке, Графъ, Римъ, Штаде, Кюненъ, Корниль, Кенигъ, Мейнгольдъ 
и въ самое послѣднее время Деличъ. Единственнымъ прямымъ основа¬ 
ніемъ относить происхожденіе книги пророка Даніила къ эпохѣ Антіоха 
Епифана являются 23—25 ст. ѴШ гл. и 31 ст. гл., разсматриваемые 
перечисленными учеными, начиная съ неоплатоника Порфирія, не какъ 
пророчество объ отдаленномъ будз^щемъ, а какъ описаніе минувщихъ 
событій въ пророческой формѣ. Но подобное пониманіе данныхъ мѣстъ 
встрѣчаетъ ничѣмъ не устранимое возраженіе въ свидѣтельствѣ писа¬ 
теля І-ой Маккавейской книги. Если книга Даніила написана при Ан¬ 
тіохѣ Епифанѣ, то почему же мнимый ея современникъ—авторъ Мак¬ 
кавейской книги счелъ ее пророчествомъ объ этомъ времени (I Макк. 
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11,49—62;!, 39-54=Дан. IX, 27; XI, 31—32)? Относимая по указаннымъ 
соображеніямъ къ эпохѣ Антіоха Епифана, книга Даніила считается 
вышеперечисленными лицами аллегорически легендарнымъ воспроиз¬ 
веденіемъ исторіи этого царя и маккавейскихъ временъ. Подъ именемъ 
Навуходоносора, Валтасара и Дарія Мидянина выводится будто бы 
Антіохъ въ различныхъ обнаруженіяхъ своей ненависти къ іудейству, 
а подъ именемъ Даніила и его друзей—преслѣдуемые Епифаномъ іудеи. 
Неестественность подобныхъ параллелей очевидна сама собою. Даніилъ 
съ друзьями воспитывается при царскомъ дворѣ, окружается почестями, 
иногда, впрочемъ, живетъ въ отдѣленіи отъ дѣлъ правленія; маккавей- 
скіе же іудеи были, напротивъ, цѣлью гоненій Антіоха, безжалостно 
имъ преслѣдовались. Даніилъ былъ другомъ почитавшихъ его царей, 
относился къ нимъ съ уваженіемъ и сочувствіемъ (Дан. II, 38; IV, і6); 
Маккавеи же называютъ Антіоха „изобрѣтателемъ всѣхъ золъ, нече¬ 
стивымъ и преступнѣйшимъ изъ всѣхъ людей (2 Макк. VII, 31—37), 
предвозвѣщаютъ ему страшный гнѣвъ Божій. Вавилонскіе и мидійскіе 
цари познали подъ руководствомъ Даніила силу Іеговы, прославили 
силу Его всевѣдѣнія, всемогущества, правосудія (Дан. II, 47; III, 95; 
IV, 34; VI, 26—27), ^ Антіохъ задался цѣлью уничтожить іудейскую 
религію, замѣнить ее языческою и въ виду этого требовалъ отъ 
іудеевъ отреченія отъ обрядности, обрѣзанія, принесенія жертвъ Іеговѣ 
(I Макк. I, 41—42; 44—50). 

Не менѣе слабы и остальныя соображенія ученыхъ въ защиту 
маккавейскаго, точнѣе послѣплѣннаго происхожденія книги иророка 
Даніила. Такова прежде всего ихъ ссылка на отсутствіе имени про¬ 
рока въ встрѣчающемся у Іисуса сына Сирахова перечнѣ знаменитыхъ 
мужей древности: отъ Іезекіиля и 12 пророковъ онъ прямо перехо¬ 
дитъ къ Зоровавелю (ХЫХ. 10—13), и иа незнакомство съ книгою 
Даніила послѣплѣнныхъ пророковъ Аггея, Захаріи и Малахіи. Непо¬ 
нятное въ своихъ причинахъ замалчиваніе Сирахомъ пророка Даніила 
не можетъ однако служить основаніемъ относить время жизни послѣд¬ 
няго къ позднѣйшей эпохѣ по тому одному, что и неупоминаемые Си¬ 
рахомъ Іосафататъ, Ездра должны быть также признаны жившими въ 
III в. до Р. Хр. Не упоминая имени Даніила, Сирахъ, какъ думаютъ, 
знакомъ однако съ его книгою, доказательствомъ чего служитъ его 
ученіе о вождяхъ каждаго народа и замѣчаніе о преемственной смѣнѣ 
монархій (ХѴП, 14; X, 8; ср. Дан. X, 13, 20—21; II, 37—45). Что касается 
незнакомства съ книгою Даніила послѣплѣнныхъ пророковъ, то и оно— 
вымышленное, а не дѣйствительное. Такъ, нѣкоторыя темныя мѣста 
пророчествъ Захаріи становятся ясными лишь при сопоставленіи ихѣ 
съ соотвѣтствующими пророчествами Даніила, которыя предполагаются 
ими, какъ извѣстныя. Сюда относятся экзегетами видѣнія о четырехъ 
рогахъ, „разбросавщихъ Іуду, Израиля и Іерусалимъ* (Зах. I, і8—2і) 
и о четырехъ колесницахъ съ различными въ каждой конями (VI, і—8). 
Полную параллель тому и другому составляютъ видѣнія ІХаиіила о 
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четырехъ преемственно госпотствовавшихъ надъ іудеями царствахъ. 
Нисколько не говорятъ о маккавейскомъ происхожденіе книги пророка 
Даніила и особенности ея языка,—прежде всего встрѣчающіяся въ 
ней греческія выраженія. Бертольдъ насчитываетъ ихъ десять: рапіегіт 
(I, з)—знаменитые, отъ пропроі; рі%ат (III, і6; IV, І4)—слово, отъ 

каго2 (III, 4)—глашатай, отъ кегаг (V, 29)—провозгла¬ 
шать, отъ щрбааиѵ; раІіібсЬ (III, 21)—исподнее платье, отъ пітаао?; пеЬівЬа 
(II, 6; V, 17)—подарокъ, отъ ѵо^іара; ваЬка (III, 5) отъ ааррбхк); витрЬо- 
Біа (III, 5), отъ аорфшѵіа; ревапіегіт (III, 5) отъ фаХтт^рюѵ, кіігов отъ 
хіЭ-арі;. Другіе же ученые—Люкке и де-Вётте значительно ограничи¬ 
ваютъ это число: признаютъ за несомнѣнно греческія слова названія 
четырехъ музыкальныхъ инструментовъ. Ихъ употребленіе въ книгѣ 
пророка Даніила не можетъ служить .доказательствомъ ея составленія 
въ эпоху Александра Македонскаго и распространенія на востокѣ гре¬ 
ческаго языка, т. е. не ранѣе III в., какъ утверждаютъ ученые, по 
двумъ Бричинамъ. Во-первыхъ взаимныя сношенія вавилонянъ и гре¬ 
ковъ начались задолго до Александра Македонскаго, ранѣе даже Наву¬ 
ходоносора. Такъ, современникъ пророка Исаіи ассирійскій царь Сар- 
гонъ зналъ, какъ видно изъ одной его надписи іонянъ, называлъ омы¬ 
вающее островъ Кипръ Средиземное море Іонійскимъ и даже прини¬ 
малъ пословъ отъ семи князей этого острова (Рагозина. Исторія Асси¬ 
ріи. Стр. 306). Позднѣе Асаргадонъ и Ассурбанипалъ подчинили своей 
власти греческихъ царей острова Паѳоса, Кипра и др.; наконецъ, во 
время вавилонскаго плѣна греки уже настолько хорошо были знакомы 
съ Востокомъ, что современникъ плѣна Анаксимандръ составилъ 
карту древняго міра. 

При подобномъ же знакомствѣ нѣтъ ничего удивительнаго, если 
ассиро-вавилонянамъ издавна были извѣстны греческіе музыкальные 
инструменты и вошли у нихъ въ употребленіе подъ греческими же 
именами. И дѣйствительно, псалтирь изображена на барельефѣ Ассур- 
банипала, а киѳара въ усовершенствованномъ видѣ — на памятникахъ 
позднѣйшихъ царей. Во-вторыхъ, греческое происхожденіе упоминае¬ 
мыхъ Даніиломъ инструментовъ и ихъ названій далеко не такъ без¬ 
спорно, какъ думаютъ. Атеней считаетъ, напр., мѣстомъ происхожденія 
самвики Сирію, а Страбонъ называетъ ее „варварскииъ инструмен¬ 
томъ". Съ востока она перешла въ Грецію, а не наоборотъ. Въ зави¬ 
симости отъ этого и семитическое „заЬка" можетъ быть признаваемо 
не производною формою отъ греческаго „ааррбхк)", а первоначальною по 
отношенію къ этому послѣднему. Что касается названія „киѳара", то 
оно, можетъ быть, происходитъ отъ персидскаго „зіІагеЬ" — шести¬ 
струнная. Наконецъ, и „песантеримъ" признается словомъ семитическаго 
происхожденія,—производится или отъ „рЬав"—рука и „паіаг" прыгать, 
или отъ арабскаго „вапПг"—гусли. Къ такому выводу пришелъ за по¬ 
слѣднее время датскій ученый Дитлеф-Нильсенъ, утверждающій, что 
китросъ, песантеримъ, синопейя представляютъ реченія, образовав- 
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шіяся не изъ греческаго, а изъ основъ халдейскаго или древне-арамей¬ 
скаго языка (Хр. Чт. 1903, I, стр. 674). Кромѣ названій музыкальныхъ 
инстрз'ментовъ, въ языкѣ книги пр. Даніила встрѣчаются, по мнѣнію 
ученыхъ, и другія особенности, отличающія его отъ языка плѣна и 
приближающія къ языку послѣплѣнной эпохи. Такъ, у Даніила Наву¬ 
ходоносоръ называется, говорятъ, Небукаднецаръ, а у пр. Іезекіиля 
(XXVI, 7), какъ и въ клинообразныхъ надписяхъ, Небукадрецаръ. 
Произношеніе Даніила есть позднѣйшее перезвучіе даннаго имени, 
имѣющее паралле.ли у ЬХХ, Бероза и Іосифа Флавія. Но указывать только 
эти параллели значитъ замалчивать, что имя Небукаднецаръ встрѣчается у 
пр. Іереміи XXVII, 6; XXVIII, іі, 14 и 4 Цар. XXV, 22, а потому его 
употребленіе въ книгѣ Даніила не можетъ служить доказательствомъ 
ея позднѣйшаго происхожденія. Не говорятъ объ этомъ и случаи сов¬ 
паденія ея языка съ языкомъ талмуда и арамейскимъ; въ томъ и дру¬ 
гомъ „непрерывная жертва" обозначается словомъ „ІатШ" (Дан. VIII, 
II—12; XI, 31), у Нееміи же „оІаЬ іатісі" (X, 34); „родъ", „поколѣ¬ 
ніе"—(Дан. I, I, іо) „обрѣзывать"—„сЬайак", (IX, 24) „записы¬ 
вать"— „газсЬат" (X, 21). Эти и подобные имъ примѣры, — форма 
множественнаго числа 2-го лица — „КЬот" и „Ьот“ свидѣтельствуютъ 
лишь о близости языка книги пр. Даніила къ арамейскому и о большей 
окраскѣ его арамейскими формами, чѣмъ у другихъ писателей, хотя и 
у этихъ послѣднихъ нерѣдко можно встрѣтить „арах-Іе^ошепа", имѣющія 
параллели только въ арамейскомъ нарѣчіи (Юнгеровъ іЬі(і, стр. 95—6). 
Какъ на признакъ послѣплѣннаго происхожденія книги пр. Даніила 
указываютъ еще на употребленіе въ ней слова „халдеи" въ нарица¬ 
тельномъ смыслѣ „мудрецы" (I, 4; II, 4, іо; V, 7, іі); подобнаго зна¬ 
ченія оно не могло будто бы имѣть въ вавилонскую эпоху. Но упо¬ 
требленіе термина „халдеи" въ значеніи „мудрецы" подверждается сви¬ 
дѣтельствомъ древнихъ писателей, между прочимъ Діодора Сицилій¬ 
скаго и Геродота, изъ которыхъ первый называетъ ихъ людьми, „по¬ 
свящающими всю свою жизнь занятію философскимъ мышленіемъ и 
астрологіей". Лишено также основанія заявленіе, что вавилонскіе муд¬ 
рецы не могли говорить по-арамейски (II, 4), т. е. языкомъ палестин¬ 
скихъ сирійцевъ. Уже пр. Исаія отмѣчаегь, что „по-арамейски" объ¬ 
яснялись ассирійскіе чиновники Сеннахерима и іудейскіе Езекіи 
(Ис. XXXVI, іі). Пророкъ же Іеремія признавалъ арамейскій языкъ 
общеупотребительнымъ въ Вавилонѣ (X, 11). 

Послѣднимъ даннымъ для отнесенія книги Даніила къ послѣплѣн¬ 
ной—маккавейской эпохѣ являются ея будто бы позднѣйщія вѣрованія. 
Таково ученіе о Богѣ (VII, 9—10), о Мессіи—Сынѣ Человѣческомъ 
(VII, 13) и вѣчномъ царствѣ Его (II, 44; VII, 13—14; XII, і—3), объ 
ангелахъ высщихъ и низщихъ (VIII, і6; IX, 21; X, 13, 20, 2і; XII, і), 
о воскресеніи мертвыхъ (XII, '2), объ обычаѣ три раза въ день мо¬ 
литься, обращаясь лицемъ къ Іерусалиму (VI, іо), о постѣ и т. п. Но 
всѣ эти вѣрованія имѣютъ- болѣе раннее происхожденіе. Такъ, образъ 
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Іеговы почти тѣми же самыми чертами опредѣляется у пр. Іезекіиля 
(Ср. Дан. VII, 9—10 съ Іез. 1. 26—27); о Мессіи и Его вѣчномъ, правед¬ 
номъ и мирномъ царствованіи говоритъ Исаія и другіе доплѣнные 
пророки (Ис. IX, 6—7; Пс. ЬХХІ). Ученіе объ ангелахъ составляетъ 
одинъ изъ существенныхъ пунктовъ ветхозавѣтной догматики. До- 
плѣнныя книги говорятъ объ архистратигахъ и воинствѣ небесномъ 
(I. Нав. V, 14; Пс. СП, 20—2і), объ ангелахъ народовъ и племенъ 
(Исх. XIV, 19; ХХІП, 2о; XXXII, 34), объ ангелахъ хранителяхъ част¬ 
ныхъ лицъ (Быт. XVI, 7~9; XIX, і; XXI, 17; Іов. XXXIII, 23 и др.); 
не чуждо также имъ и ученіе о воскресеніи мертвыхъ (Іов. XIX, 25—26; 

Ис. XXVI, 19, 2і; ЬХѴі' 24; Ос. XIII, 14; Іез. XXXVII, 3—14). Обычай 
трижды въ день молиться Богу существовалъ задолго до плѣна 
(Пс. иѴ, і8). а обращеніе во время молитвы лицемъ къ Іерусалиму, 
частнѣе къ святилищу, Бощло въ употребленіе со времени устроенія 
его тамъ (Пс. V, 8; XXVII, 2; СХХХѴІІ, 2). Къ Іерусалиму и его 
храму, какъ мѣсту пребыванія Іеговы, должны были направлять свои 
молитвенные помыслы и плѣнные іудеи (3 Цар. VIII, 46, 48; 2 Пар. VI. 
34). Что касается поста, то уже современникъ плѣна вавилонскаго — 
пр. Іезекіиль также заботился о сохраненіи себя отъ оскверненія пи¬ 

щею (Іез. IV, 14). 
Составъ книги пр. Даніила и ея главная мысль. Со стороны своего 

содержанія книга пр. Даніила раздѣляется на двѣ части; историческую 
(І—ѴІ гл.) и пророческую (ѴП—XII гл.). Въ первой описываются жизнь 
пр. Даніила и современныя ему событія въ вавилонскомъ и мидо-пер- 
сидскихъ царствахъ, въ коихъ онъ или его друзья принимали непо¬ 
средственное участіе; во второй излагаются бывщія ему видѣнія и от¬ 
кровенія о судьбѣ Іудеи и языческихъ царствъ, имѣвщихъ вліяніе на 
исторію народа Божія, отъ плѣна Вавилонскаго и до утвержденія на 
землѣ царства „святыхъ Вышняго". Первое изъ нихъ, падающее на 
первый годъ Валтасара, это видѣніе четырехъ животныхъ, означаю¬ 
щихъ четыре царства въ ихъ преемственной послѣдовательности: ва¬ 
вилонское, мидо-персидское, македонское (греческое) и римское (ѴП гл.); 
второе (третій годъ Валтасара) видѣніе овна и козла, — символовъ 
царствъ мидо-персидскаго и греческаго (VIII гл.); третье (первый годъ 
Дарія Мидянина) видѣніе о семидесяти седьминахъ (IX гл.) и, нако¬ 
нецъ, четвертое—видѣніе о будущей судьбѣ народа еврейскаго въ связи 
съ исторіей двухъ языческихъ царствъ — египетскаго и сирійскаго 
(X—ХП гл.). Различныя по содержанію, обѣ части книги пр. Даніила 
раскрываютъ одно ученіе о всемірномъ царствѣ Божіемъ и Сынѣ Чело¬ 
вѣческомъ въ ихъ торжествѣ надъ язычествомъ. Въ своемъ развитіи 
оно сводится къ двумъ положеніямъ; всемірное царство не можетъ 
навсегда остаться во власти язычниковъ, оно существуетъ только при 
посредствѣ и ради Израиля; въ лицѣ Сына человѣческаго послѣдній 
предназначенъ къ господству надъ міромъ, осуществленію на землѣ 
царства Божія. Уясненію перваго положенія посвящены щесть началь- 
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ныхъ главъ книги пр. Даніила. Власть надъ міромъ, учатъ онѣ, при 
надлежитъ одному Всевышнему Богу. Но Его царство откроется и на¬ 
ступитъ по истеченіи извѣстнаго времени, послѣ паденія четырехъ 
міровыхъ монархій (II гл.). До этого же времени Господь вручаетъ 
власть надъ вселенной то одному, то другому монарху. Языческіе цари 
могутъ быть владыками міра лишь подъ условіемъ сознанія зависи¬ 
мости своей власти отъ верховной власти Бога. Такъ, Навуходоносоръ, 
лишенный престола за гордость и высокомѣрное отношеніе къ Господу 
силъ, остался царемъ лишь-потому, что подъ конецъ своей жизни 
исповѣдалъ величіе и силу Бога Израилева (IV гл.). Но какъ это, такъ 
и два предшествовавшихъ исповѣданія (II—III гл.) имѣетъ значеніе для 
него одного и не сопровождаются никакими результатами для его под¬ 
данныхъ. Они остаются язычниками, не знающими истиннаго Бога, 
того Бога, который даруетъ спасеніе не только іудеямъ, но и имъ. 
Поэтому они и не могутъ быть владыками міра. И чѣмъ дальше идетъ 
время, тѣмъ яснѣе и яснѣе становится эта невозможность. Преемники 
Навуходоносора уже утрачиваютъ понятіе о происхожденіи своей 
власти. Его потомокъ Валтасаръ зналъ, что царство, величіе, честь и 
слава даруются Богомъ (V, 18 — 22), и тѣмъ не менѣе вознесся про¬ 
тивъ Владыки небесъ, —осквернилъ сосуды іерусалимскаго храма. За 
это онъ лишился престола и жизни: Вавилонская имперія гибнетъ тогда, 
когда повелитель ея позабываетъ истиннаго Бога. Власть переходитъ 
къ другому царю—Дарію Мидянину. Онъ не нуждался, подобно Наву¬ 
ходоносору, въ наставленіяхъ со стороны пр. Даніила для познанія 
истиннаго Бога, котораго считаетъ владыкой вселенной. Уважаетъ онъ 
и Даніила, видя въ немъ служителя Божія. Но это отвлеченное знаніе 
не принесло Дарію пользы. Онъ не имѣетъ силы и мужества всена¬ 
родно исповѣдать свою вѣру въ Бога и защитить Его служителя Да¬ 
ніила,—позволяетъ бросить его въ львиный ровъ. Дарій не врагъ Бога, 
какъ Валтасаръ, но и не такой убѣжденный поклонникъ Его, какъ 
Навуходоносоръ. Онъ дѣйствуетъ нерѣшительно, поступаетъ то во¬ 
преки совѣсти, то сообразно съ нею. Безхарактерный, не твердый въ 
вѣрѣ Дарій такъ же не могъ быть владыкою міра, какъ и легкомыс¬ 
ленный Валтасаръ. Такъ разъясняется на примѣрахъ изъ жизни язы¬ 
ческихъ царей основное положеніе книги пр. Даніила о неспособности 
язычниковъ быть владыками міра. Понятіе объ истинномъ Богѣ, кото¬ 
рымъ царіе царствуютъ, не только не дѣлаетъ среди нихъ прогресса, 
но, наоборотъ, все болѣе и болѣе ослабляется. При такихъ условіяхъ 
власть надъ міромъ не можетъ оставаться въ рукахъ язычниковъ, а 
должна перейти къ другому народу. И этимъ народомъ можетъ быть 
только Израиль. Владыкою народовъ и вселенной онъ является уже 
при Навуходоносорѣ въ лицѣ своего представителя пр. Даніила. Но 
дѣйствительнымъ правителемъ міра онъ сдѣлается лишь послѣ паденія 
четвертой монархіи. Царство перейдетъ тогда къ „святымъ Вышняго", 
возглавляемымъ Сыномъ Человѣческимъ, и они будутъ владѣть имъ 
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„ВО вѣкъ И ВО вѣки вѣковъ". Возстановленіе славы и могущества Из¬ 
раиля въ этотъ, а не иной какой-либо періодъ опредѣляется тѣмъ, что 
только къ данному времени будутъ прощены всѣ его прегрѣщенія, 
мѣшавщія до сихъ поръ открытію среди него вселенскаго царства 
Божія (IX гл.). Въ составъ открывающагося съ даннаго момента все¬ 
ленскаго царства войдутъ всѣ „записанные въ книгѣ". Его членами 
сдѣлаются и имѣющіе воскреснуть впослѣдствіи мертвые. Они возста¬ 
нутъ для участія въ благахъ спасенія, для полученія награды за свое 
благочестіе. Возстанутъ и грѣщники, но — для того, чтобы подвер¬ 
гнуться наказанію за содѣянное зло (X—XII гл.). Главою этого вѣчнаго 
царства будетъ Сынъ человѣческій,—обѣтованный Мессія. 

Положеніе киши пр. Даніила въ канон,ѣ и ея каноническое до¬ 

стоинство. Въ греко-славянской Библіи книга пр. Даніила занимаетъ 
среди пророческихъ книгъ четвертое мѣсто. Оно отводится ей, со¬ 
гласно исчисленію . ветхозавѣтныхъ книгъ, въ Синайскомъ кодексѣ 
(Исаія, Іеремія, Іезекіиль, Даніилъ и і2 пророковъ). Въ кодексахъ же 
Александрійскомъ, Ватиканскомъ, въ 85 апостольскомъ правилѣ, 6о пр. 
Лаодикійскаго собора въ 39—праздничномъ посланіи Аѳанасія Вели¬ 
каго, у отцевъ церкви — Кирилла Іерусалимскаго, Григорія Богослова, 
Амфилохія Иконійскаго, Епифанія Кипрскаго, Іоанна Дамаскина книга 
Даніила поставлена послѣднею между пророческими, а въ реэстрѣ 
Мелитона Сардійскаго и Оригена — ранѣе книги пр. Іезекіиля. Помѣ¬ 
щаемая въ христіанскомъ канонѣ въ отдѣлѣ пророческихъ писаній, 
книга Даніила занимаетъ у евреевъ неодинаковое мѣсто. При Сирахѣ 
она, повидимому, не считалась пророческою (ХЫХ, 10-12), при Іосифѣ 
Флавіѣ признавалась таковою, (Древн. X кн., іо—-іі гл.), а нынѣ, какъ 
и при бл. Іеронимѣ, относится къ отдѣлу писаній (кетубимъ). „Напо¬ 
минаю, говоритъ онъ, что у евреевъ не считали Даніила между про¬ 
роками, но между тѣми, которые написали агіографы". И дѣйстви¬ 
тельно, талмудисты не признавали Даніила пророкомъ. „Даніилъ, чи¬ 
таемъ въ Мидрашѣ, не былъ пророкъ, если даже сравнивать съ тремя 
послѣдними пророками, но за то онъ былъ провидецъ и апокалиптикъ, 
чѣмъ не были тѣ" (Ейтзѣ Калоп., іоі стр.). По словамъ современныхъ 
бл. Іерониму іудеевъ, отнесеніе книги пр. Даніила къ отдѣлу „писаній" 
обусловливалось его жизнью при иноземномъ дворѣ (Согат. іп. Пап. І,ііі). 

Наличность книги пр. Даніила въ древнѣйщихъ исчисленіяхъ 
каноническихъ книгъ является убѣдительнымъ и яснымъ доказатель¬ 
ствомъ ея каноническаго достоинства. Въ качествѣ канонической, хотя 
безъ упоминанія имени автора, она нерѣдко цитируется въ Новомъ 
Завѣтѣ въ рѣчахъ I. Христа и Его апостоловъ. Такъ, помимо ссылки 
на Дан. IX, 27, Спаситель примѣняетъ къ Себѣ заимствованное, по 
общему мнѣнію, изъ книги Даніила наименованіе „Сынъ человѣческій" 
(Дан. VII, 13; Мѳ. X, 23; XVI, 27—28; XIX, 28; XXIV, 30; XXV, 31 и 
т. п.) и тѣмъ самымъ подтверждаетъ ея мессіанское богодухновенное 
ученіе. Вполнѣ согласно съ Даніиломъ очерчивается I. Христомъ и 
образъ „Сына человѣческаго". Онъ грядетъ на облакахъ съ силою и 
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славою, возсѣдаетъ одесную силы (Мѳ. XXIV", 30; XXV", 31—32; Лук. 
XXII, 69; Мр. XIV", 6і—62; Дан. Ѵ"ІІ, 13—14). Въ томъ же пророчествѣ 
Даніила находитъ свое объясненіе видѣніе Сына человѣческаго архи¬ 
діакономъ Стефаномъ (Дѣян. VII, 56). Равнымъ образомъ и ап. Павелъ, 
говоря о мужахъ, угасившихъ силу огня и заградившихъ уста львовъ 
(Евр. XI, 33—34), несомнѣнно имѣетъ въ виду лицъ, описываемыхъ въ 
книгѣ Даніила (III и VI гл.), и одинаково съ нимъ характеризуетъ анти¬ 
христа (2 Сол. II, 4; Дан. XI, 36—39). Наконецъ, и въ Апокалипсисѣ 
встрѣчается не мало образовъ и символовъ, объясняемыхъ изъ книги 
пр. Даніила, особенно изъ VII гл. (Ап. XII, і=:Дан. VII, 3; Ап. XI, 7, 
і5=Дан, VII, 7, 27; Апок. Ѵ'", іі=Дан. VII, іо; Ап. XX, 4, іі=Дан. VII, 

9 и т. п.). 
Переводы, книги пр. Даніила. Книга пр. Даніила дошла до насъ въ 

двухъ древнѣйшихъ переводахъ,—еврейскомъ масоретскомъ и гре¬ 
ческомъ. Послѣдній принятъ церковью не въ редакціи ЬХХ, а Ѳеодо- 
тіона. „Церкви Господа, говоритъ бл. Іеронимъ въ предисловіи къ 
переводу кн. Даніила, не читаютъ книгу пр. Даніила по переводу ЬХХ 
толковниковъ, пользуясь изданіемъ Ѳеодотіона". Вошедшая въ употреб¬ 
леніе въ концѣ ІѴ-го или началѣ V в., редакція. Ѳеодотіона пользовалась 
извѣстностью и въ болѣе раннее время. По его переводу читали книгу 
Даніила не только Оригенъ, Ипполитъ, Тертулліанъ, но Ермъ и 
Климентъ Римскій, и съ него же сдѣланы переводы кнйги на другіе 
языки: древне-латинскій, коптскіе, арабскіе и славянскій. Подобное 
предпочтеніе перевода Ѳеодотіона въ книгѣ Даніила тексту ЬХХ 
объясняется неиспр.явностью послѣдняго. По словамъ бл. Іеронима, онъ 
„сильно расходится съ истиною (евр. текстомъ) и потому отвергнутъ 
по справедливости". Новѣйшія изслѣдованія какъ нельзя болѣе под¬ 
твердили законность такого отзыва. Въ переводѣ ЬХХ книга пр. Даніила 
далеко не воспроизводитъ свой еврейско-арамейскій оригиналъ. На 
каждомъ шагу встрѣчаются всевозможныя измѣненія фразъ и отдѣль¬ 
ныхъ выраженій подлинника, опущенія и сокращенія чередуются съ 
расширеніемъ текста. Ни одна глава не свободна отъ подобныхъ про¬ 
маховъ и недостатковъ. Въ этомъ отношеніи всѣ онѣ одинаковы; раз¬ 
личіе между ними заключается лишь въ томъ, что обшее несовершен¬ 
ство перевода принимаетъ въ различныхъ главахъ различные оттѣнки, 
выступаетъ то въ большихъ, то въ меньшихъ размѣрахъ. Наибольшею 
близостью къ подлиннику отличается переводъ I—III гл. и VII—XII гл. 
Въ обшемъ онѣ переведены вѣрно и тшательно, хотя выдерживаютъ 
болѣе смыслъ, чѣмъ букву. Особенно ясно сказывается данная черта 
въ I—ІП и VII гл. Мысль оригинала передана въ нихъ исторически и 
вѣрно и искусно, такъ что здѣсь не страдаетъ ни первоначальное 
значеніе словъ, ни геній языка. Наоборотъ, гл. VIII—XII слѣдуютъ 
буквѣ оригинала, слѣдуютъ настолько рабски, что, напр., гл. XI можетъ 
быть понята только при сличеніи съ оригиналомъ. Но при общей 
удовлетворительности перевода и данная группа главъ представляетъ 
не мало случаевъ разнообразнаго уклоненія отъ подлинника. Вольный 
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переводъ чередуется въ нихъ съ добавленіями, опущеніями и прямымъ 
непониманіемъ. При этомъ одни изъ неправильно переведенныхъ мѣстъ 
обнаруживаютъ въ авторѣ отсутствіе историческихъ знаній, другія 
прямую тенденціозность. Такъ, 5—20 ст. XI гл. представляютъ въ 
подлинникѣ голый, но точный обзоръ исторіи Птоломеевъ и Селевкидовъ, 
а 21—39 ст. подробное пророческое изображеніе царствованія Антіоха 
Епифана. Между тѣмъ, переводчикъ, не понявъ оригинала, извратилъ 
его, нарисовалъ совершенно ложную картину. Образцомъ тенденціоз¬ 
ности можетъ служить переводъ XI гл. Содержащееся въ ней про¬ 
рочество о 70 седьминахъ авторъ относитъ ко временамъ Антіоха 
Епифана и сообразно съ этимъ измѣняетъ числа подлинника: вмѣсто 
7 и 62 седьминъ, имѣющихъ пройти отъ изданія указа о возстановленіи 
Іерусалима до Христа, онъ поставилъ 77 и 62, дающія въ суммѣ 139,— 
число, указывающее начало царствованія Антіоха Епифана по Селевки- 
довой эрѣ. Совершенно инымъ характеромъ отличается переводъ 
IV—VI гл. Уклоненіе ихъ греческаго александрійскаго текста отъ 
арамейскаго подобно тому, какъ если бы дѣло шло не о различныхъ 
чтеніяхъ, а о двухъ совершенно самостоятельныхъ разсказахъ. Пере¬ 
водчикъ распоряжается текстомъ этихъ главъ съ неограниченною 
свободою: онъ то расширяетъ его (IV, 7—9, і6, 24, 28, 30, 34; V, 4, 6, 
30; VI, і8, 20 и т. п.), то сокращаетъ (IV, 3—7; іі—13; V, і—3; іо—іі; 
VI, 8). Господствующій здѣсь произволъ невѣроятенъ: безъ всякаго 
права переводчикъ то истолковываетъ текстъ, то перефразируетъ, то 
сокращаетъ. Почти ни одинъ стихъ греческаго текста не соотвѣтсвуетъ 
масоретскому, во многихъ случаяхъ отъ оригинала остается слово, 
два (Віийаи. Віе аіехапйгіпівсііе ПЬегзеІгипд йев ВисЬез БапіеІ ипй 
іЬг ѴегЬа11пІ882ипі піа880ге1і8сЬеп Техі. РгеіЬпгд. 1897.). Отверженіе 
древнею церковью александрійскаго перевода книги пр. Даніила было 
причиною того, что онъ вышелъ изъ употребленія въ послѣдующее 
время и едва не затерялся. Онъ былъ найденъ въ концѣ XVIII ст. и 
изданъ въ Римѣ въ 1772 г. по рукописи IX в. 

Другою особенностью александрійскаго перевода кн. пр. Даніила 
является существованіе въ немъ лишнихъ противъ еврейскаго текста 
добавленій. Это ст. 24—90 третьей главы, исторія Сусанны, изложенная 
въ XIII гл., и разсказы XIV гл. о Вилѣ и драконѣ. (О нихъ см. въ 
соотвѣтствующихъ мѣстахъ). 

Литература: Арх. Ѳеодоръ (Бухаревъ). Св. пр. Даніилъ. Очеркъ 
его вѣка, пророческаго служенія и св. книги. М. 1864.—О книгѣ св. пр. 
Даніила. Прибавл. къ твор. Св. Отецъ. 1871, і—146 стр.—Смирновъ. 
Св. пр. Даніилъ и его книга. Ряз. 1879 г. —Разумовскій. Св. пр. Даніилъ. 
Спб. 1891.—Песоцкій. Св. пр. Даніилъ. Кіевъ. 1897.—Рождественскій 
Откровеніе Даніилу о семидесяти седьминахъ. Спб. 1896 г.—П. Юнге- 

ровъ. Частное историко-критическое введеніе въ священныя ветхо¬ 
завѣтныя книги. Вып. второй. Стр. 87—ІЮ. Казань. 1907. У него же 
перечислена и выдающаяся иностранная литература о кн. пр. Даніила. 



КНИГА ПРОРОКА ДАНІИЛА. 

ГЛАВА 1-я. 

1. Въ третій годъ царствованія 
Іоакима, царя Іудейскаго, пришелъ 

Навуходоносоръ, царь Вавилонскій, 
къ Іерусалиму и осадилъ его. 

I. 

1—7. Отведеніе Даніила и его друзей въ Вавилонъ.—8—17. Ихъ жизнь и воспитаніе 
при дворѣ Навуходоносора.—18—21. Испытаніе царемъ мудрости друзей. 

1. Первый отмѣчаемый Библіею историческій фактъ изъ жизии пророка Даніила— 
отведеніе его въ плѣнъ Вавилонскій (3—6) совпадаетъ по времени съ завоеваніемъ 
Іерусалима Навуходоносоромъ „въ третій годъ царствованія Іоакима, царя Іудейскаго". 
Встрѣчающаяся во всѣхъ древнихъ переводахъ книги Даніила, эта дата расходится съ 
показаніями пророка Іереміи. Послѣдній не знаетъ о взятіи Іерусалима Навуходоносо¬ 
ромъ не только иъ третьемъ году Іоакима, но даже и въ четвертомъ. Помѣченная дан¬ 
нымъ годомъ его пророческая рѣчь говоритъ о нашествіи Навуходоносора на Іудею, 
какъ о событіи только еще предстоящемъ (ХХѴ, 1, 9). Оно полагаетъ начало 70-лѣт¬ 
нему плѣну (11—12); слѣдовательно, является первымъ по времени вторженіемъ хал¬ 
деевъ въ Іудею; болѣе ранняго (до 4-года Іоакима) не было. Къ тому же самому вы¬ 
воду приводитъ сравненіе 15—26 ст. той же ХХѴ гл. кн. пророка Іереміи съ ХЬѴІ гл. 
Подчиненіе Навуходоносору вмѣстѣ съ іудеями другихъ народовъ, начиная съ египтянъ, 
о чемъ^^.говормтъ первое мѣсто, послѣдуетъ, по указанію второго, послѣ битвы при Кар- 
хемисѣ. И такъ какъ эта послѣдняя падаетъ на четвертый годъ правленія Іоакима іудей¬ 
скаго (ХШ, 2), то очевидно, что до этого времени Іудея и Іерусалимъ не подверга¬ 
лись нашествію вавилонянъ. Однимъ изъ наиболѣе надежныхъ средствъ къ устраненію 
указаннаго разногласія считается у экзегетовъ нѣсколько иной по сравненію съ приня¬ 
тымъ переводъ 1-го стиха. Именно, основываясь на томъ, что еврейскій глаголъ „бо", 
переданный въ настоящемъ случаѣ фразой: „пришелъ" („въ третій годъ... пришелъ 
Навуходоносоръ"), значитъ еще „отправиться, начать, предпринять путь" (Іон. I, 3; ср. 
Быт. XXXVII, 10; Ирх. VI, 11; IX, 1; X, 1; Чнсл. ХХХП, бит. п.), все данное 
мѣсто читаютъ такъ: „въ третій годъ царствованія Іоакима, царя Іудейскаго, выступилъ 
(изъ Вавилона) Навуходоносоръ къ Іерусалиму и осадилъ его". Пророкъ Даніилъ отмѣ¬ 
чаетъ, такимъ образомъ, только начало похода, а затѣмъ указываетъ результатъ его, 
яе опредѣляя при этомъ ни времени прибытія Навуходоносора къ Іерусалиму, ни продол¬ 
жительности в окончанія осады города. По мнѣнію другихъ экзегетовъ (Раши, Саадіасъ), 
подъ третьимъ годомъ Іоакима разумѣется третій годъ со времени его измѣны Навухо¬ 
доносору (IV Цар. XXIV, 2). Но подобное пониманіе несовмѣстимо съ библейскимъ вы¬ 
раженіемъ: „въ третій годъ царствованія Іоакима",—третій годъ отъ вступленія на пре¬ 
столъ, но не со времени попытки возстановить независимость. 
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2. И предалъ Господь въ руку 
его Іоакима, царя Іудейскаго, и 
частъ сосудовъ Дома Божія, и онъ 
отправилъ ихъ въ землю Сеннааръ, 
въ домъ бога своего, и внесъ эти 
сосуды въ сокровищницу бога сво¬ 
его. 

3. И сказалъ царь Асфеназу, на¬ 
чальнику евнуховъ своихъ, чтобъ 
онъ изъ сыновъ Израилевыхъ, изъ 

рода царскаго и княжескаго, при¬ 
велъ 

4. отроковъ, у которыхъ нѣтъ ни¬ 
какого тѣлеснаго недостатка, кра¬ 
сивыхъ видомъ и понятливыхъ для 
всякой науки, и разумѣющихъ науки 
и смышленыхъ и годныхъ служить 
въ чертогахъ царскихъ, и чтобы 
научилъ ихъ книгамъ и языку Хал¬ 
дейскому. 

2. По воззрѣнію древнихъ в въ томъ числѣ асснро-иавнлонянъ, могущество извѣст¬ 

наго народа находилось нъ полномъ соотвѣтствіи съ силою его національнаго бога 
(4 Дар. XVIII, 33—5), такъ что пораженіе какого-либо народа другнмъ считалось по¬ 

раженіемъ в его бога, побѣдой надъ нимъ бога побѣдителей (Іер. ХЬѴІ, 14—15). Въ 
знакъ этого ассиро-вавилонскіе завоеватели вмѣстѣ съ военной добычей захватывали 
статуи боговъ побѣжденныхъ племенъ, приносили ихъ въ даръ своимъ національнымъ 
божествамъ,—ставили, какъ трофеи, иъ храмахъ этихъ послѣднихъ. „Я, говоритъ, иапр., 

Ооргонъ въ одной изъ своихъ надписей, изялъ городъ Музазиръ, увезъ съ собою бога 
Халди съ другими богами и священныхъ сосудовъ ихъ великое множество". „Обитате¬ 

лей Битъ-Янииа и ихъ боговъ, разсказываетъ Сеннахеримъ, я увелъ съ собою". „Я, за¬ 

мѣчаетъ Ассурбанипалъ, возвратилъ вавилонскому городу Ереху изображеніе богини Нана, 

увезенной оттуда въ качествѣ военнаго трофея въ Сузы еламскія царемъ Кубуръ Нан- 

хунди". Тѣми же самыми соображеніями руководился и Навуходоносоръ, отправляя въ 
Сеинааръ (общее иазваиіе областей Вавилонскаго царства), за неимѣніемъ изображеній 
Іеговы, сосуды іерусалимскаго царства и помѣщая ихъ въ находящейся при храмѣ своего 
Бога Бала сокровищницѣ (ср. I Ездр. I, 7; V, 14). По библейскому повѣствованію, 

Навуходоносоръ не принималъ непосредстиеннаго участія въ доставленіи сосудовъ въ 
Вавилонъ: оиъ ихъ „отправилъ". И эта небольшая подробность какъ нельзя болѣе под¬ 

тверждается и разъясняется разсказомъ халдейскаго историка Бероза (конецъ IV и на¬ 

чало Ш в. до Р. Хр.) о походѣ Навуходоносора противъ египетскаго фараона Нехао, 
во время котораго имъ былъ завоеванъ Іерусалимъ. Разбивъ Нехао въ битвѣ при Кар- 

хемисѣ и отнявъ у него послѣ этого Сирію, Финикію, Палестину и Египетъ, Навуходо¬ 

носоръ, разсказываетъ Верозъ, услыхалъ о смерти своего отца Яабополассара. Въ виду 
этого онъ поручилъ своимъ полководцамъ отправиться на родину со всею добычею, съ 
войскомъ и плѣнниками изъ іудеевъ, финикіянъ, сирійцевъ и египтянъ, а самъ съ не¬ 

большимъ отрядомъ поспѣшилъ въ Вавилонъ кратчайшимъ путемъ чрезъ пустыню п, при¬ 

бывъ въ столицу, вступилъ на престолъ. (I. Флавій. Древности. II ч., стр. 162—163). 

3—4. Приказъ Навуходоносора о воспитаніи при царскомъ дворѣ нѣкоторыхъ 
знатныхъ іудейскихъ юиошей-плѣнниковъ ие составляетъ исключительнаго явленія въ 
исторію ассиро-вавилоискихъ государей. При завоеваніи какой-либо страны они нерѣдко 
брали въ плѣнъ небольшихъ мальчиковъ знатнаго происхожденія, даиали имъ при дворѣ 
првщ)асное воспитаніе наряду съ дѣтьми первыхъ сановниковъ государства, а впослѣд¬ 

ствіи предоставляли имъ не только соотвѣтствующія должности въ государственной 
службѣ, но и дѣлали правителями цѣлыхъ областей. „Вавилонянина Белиба, выросшаго, 
подобно маленькой собачкѣ, въ моемъ дворцѣ, говоритъ въ одной надписи Сеннахеримъ, 

я поставилъ въ Сумирѣ и Аккадѣ правителемъ надъ ними". Для обученія такихъ дѣтей 
были устроены при дворахъ ассирійскихъ и вавилонскихъ царей особыя школы, объ 
учебныхъ предметахъ которыхъ можно судить по ведавво открытой ниневійской библіо¬ 

текѣ Ассурбаиицала. Ея плитки содержатъ руководства по азбукѣ, грамматикѣ, исто¬ 

ріи, словарь халдео-тураискій, словарь древнѣйшихъ надписей, словарь ассирійскихъ си¬ 

нонимовъ и цѣлыхъ выраженій; записи юридическаго содержанія, свѣдѣнія объ эпите¬ 

тахъ и аттрибутахъ разныхъ боговъ, о главнѣйшихъ храмахъ; фрагменты миѳологиче¬ 

скаго содержанія и т. п. Совокупность всѣхъ этихъ знаній и свѣдѣній какъ нельзя 
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5. И назначилъ имъ царь еже¬ 
дневную пишу съ царскаго стола 
и вино, которое самъ пилъ, и ве¬ 
лѣлъ воспитывать ихъ три года, 
по истеченіи которыхъ они должны 
были предстать предъ царя. 

6. Между ними были изъ сыновъ 
Іудиныхъ Даніилъ, Ананія, Мисаилъ 
и Азарія. 

7. И переименовалъ ихъ началь¬ 
никъ евнуховъ — Даніила Валтаса¬ 
ромъ, Ананію Седрахомъ, Мисаила 
Мисахомъ и Азарію Авденаго. 

8. Даніилъ положилъ въ сердцѣ 
своемъ не оскверняться яствами 
со стола царскаго и виномъ, какое 
пьетъ царь, и потому просилъ на¬ 
чальника евнуховъ о томъ, чтобы 
не оскверняться ему. 

9. Богъ даровалъ Даніилу милость 
и благорасположеніе начальника 
евнуховъ; 

10. и начальникъ евнуховъ ска¬ 
залъ Даніилу: „боюсь я господина 
моего, царя, который самъ назна¬ 
чилъ вамъ пищу и питье: если онъ 

болѣе соотвѣтствуетъ замѣчанію кн. пророка Даніила, что онъ былъ обученъ „книгамъ 
н языку халдейскому", — языку вавилонской науки. Исполненіе царскаго указа возла¬ 
гается на „начальника евнуховъ" Асфеиаза, не евнуховъ въ буквальномъ смыслѣ, т. е. 
скопцовъ, а высшихъ придворныхъ чиновниковъ (Быт. ХХХѴІІ, 36 ср. XXXIX, 7; 1 Цар. 
Ш, 15; 3 Цар. XXII, 9; 4 Цар. XX, 18; XXV, 19; Ис. XXXIX, 17). Ему принадле¬ 
жалъ надзоръ за всѣми жившими и служившими при царскомъ дворѣ; онъ же иыби- 
раетъ изъ знатныхъ плѣнныхъ юношей будущихъ придворныхъ чиновниковъ, — своихъ 
иепосрѳдствеиныхъ подчиненныхъ. 

6. Распоряженіе Навуходоносора вполнѣ соотвѣтствуетъ восточному обычаю, по 
которому всѣ придворные подучали пищу съ царскаго стола. Такъ, при персидскомъ 
дворѣ ежедневно приготовлялся, по словамъ Ктезія, обѣдъ на 15,000 человѣкъ (ср. 
3 Цар. V, 2—3; 4 Цар. XXV, 29—30; Іер, ЫІ, 33—34). 

6. Изъ третьяго стиха съ иесомиѣииоотью слѣдуетъ, что пророкъ Даніилъ проис¬ 
ходилъ изъ колѣна іудина в принадлежалъ или къ царскому или къ знатному княже¬ 
скому роду, ио къ которому вмевно, за отсутствіемъ свѣдѣній, неизвѣстно. Іосифъ Фла¬ 
вій считаетъ его родственникомъ іудейскаго царя Седекіи; изъ христіанскихъ писателей 
одни причисляютъ его къ потомкамъ Давида (Сѵмеоиъ Метафрастъ), другіе (Епифаній) 
въ одной изъ самыхъ знатныхъ фамилій іудейскихъ вельможъ. Такъ же веопредѣлевиы 
свѣдѣнія в о генеалогіи его друзей. 

7. Даніилъ и его друзья воспитываются, какъ будущія должностныя лица при 
царскомъ дворѣ („служить въ чертогахъ царскихъ"—ст. 3). Въ зависимости отъ этого 
они получаю'т> новыя имена: будущихъ вавилонскихъ сановниковъ странно было бы 
оставить съ прежними еврейскими именами,—имъ даются ваиилоискія. Составленныя изъ 
названій главныхъ вавилонскихъ божествъ; Валтасаръ (Белтегна царь) = „Белъ (Вилъ) 
защищай его жизнь", Авдеваго = „служитель, рабъ |^6ога) Нево", Мнсахъ = „кто, какъ 
Аку", Седрахѣ= „повелѣніе(бога) Аку^, они могли напоминать о недавней побѣдѣ ва¬ 
вилонскихъ богоиъ надъ іудеями и ихъ Богомъ (см. толкованіе 2 го ст.), благодаря чему 
перемѣна именъ и въ настоящемъ случаѣ служила, какъ и всегда, знакомъ зависимости 
побѣжденнаго отъ побѣдителя (4 Цар. ХХХШ, 34; ХХІѴ, 17; 2 Пар. XXXVI, 4). 

8. Отказъ Даніила питаться яствами и виномъ съ царскаго стола былъ вызванъ 
боязнью оскверниться,—^нарушить предписанія вакоиа Моисеева о нечистой для евреевъ 
пищѣ. Оскверняющими могли быть самыя блюда, приготовленныя изъ мяса запрещен¬ 
ныхъ Моисеемъ животныхъ и птицъ (Лев. XI, 4—19; Втор. XIV, —18) и, можетъ 
быть, даже окропляемыя кровью жертвенныхъ жииотныхъ; несоотвѣтстиующій закону спо¬ 
собъ ихъ приготовленія (Лев. XI, 32—38) и, наконецъ, вся обстановка вкушенія пищи: 
предъ ея прЬвятіемъ призывали идоловъ, въ честь ихъ совершали жертвоприношенія, во 
время обѣда пѣли хвалебные гимны богамъ (Дан. V, 4). Стремленіе избѣжать осквер- 
нѳвія могло быть у Даніила тѣмъ сильнѣе, что о неиъ предсказывали пророки (Ос. ІХ, 
3; Іезек. IV, 13—14). 

9—10. При всемъ благоволеніи къ Даніилу Асфеназъ ие соглашается иа его 
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увидитъ лица ваши худощавѣе, не¬ 
жели у отроковъ, сверстниковъ ва¬ 
шихъ, то вы сдѣлаете голову мою 
виновною предъ царемъ". 

11. Тогда сказалъ Даніилъ Амел- 
сару, котораго начальникъ евнуховъ 
приставилъ къ Даніилу, Ананіи, 
Мисаилу и Азаріи: 

12. „сдѣлай опытъ надъ рабами 
твоими: въ теченіе десяти дней 
пусть даютъ намъ въ пищу овопщ 
и воду для питья; 

13. и потомъ пусть явятся предъ 
тобою лица наши и лица тѣхъ от¬ 
роковъ, которые питаются царскою 
пищею, и затѣмъ поступай съ ра¬ 
бами твоими, какъ увидишь". 

14. Онъ послушался ихъ въ этомъ 
и испытывалъ ихъ десять дней. 

15. По истеченіи же десяти дней 
лица ихъ оказались красивѣе, и 
тѣломъ они были полнѣе всѣхъ 
тѣхъ отроковъ, которые питались 
царскими яствами. 

16. Тогда Амелсаръ бралъ ихъ 
кушанье и вино для питья и давалъ 
имъ овощи. 

17. И даровалъ Богъ четыремъ 
симъ отрокамъ знаніе и разумѣніе 
всякой книги и мудрости, а Даніилу 
еще даровалъ разумѣть и всякія 
видѣнія и сны. 

18. По окончаніи тѣхъ дней, 
когда царь приказалъ представить 
ихъ, начальникъ евнуховъ предста¬ 
вилъ ихъ Навуходоносору. 

19. И царь говорилъ съ ними, и 
изъ всѣхъ отроковъ не нашлось по¬ 
добныхъ Даніилу, Ананіи, Мисаилу 
и Азаріи, и стали они служить 
предъ царемъ. 

20. И во всякомъ дѣлѣ мудраго 
уразумѣнія, о чемъ ни спрашивалъ 
ихъ царь, онъ находилъ ихъ въ де¬ 
сять разъ выше всѣхъ тайновѣд- 
цевъ и волхвовъ, какіе были во 
всемъ царствѣ его. 

просьбу объ измѣненіи пищи. Онъ боится навлечь на себя гнѣвъ Навуходоносора. И это 
понятно. Возможная при перемѣнѣ пищи худоба Даніила и его друзей могла вызвать 
различныя неблагопріятныя для царедворца объясненія, начиная съ указанія иа небреж¬ 
ное исполненіе имъ личнаго царскаго указа („самъ опредѣлилъ кушанье ваше и питье 
ваше") и кончая предположеніемъ о хищеніи: назначенную юношамъ пищу беретъ себѣ. 
Подобную мысль проводитъ I. Флавій, дополняя библейскій разсказъ замѣчаніемъ, что 
Даніилъ просилъ Асфеиаза брать положенную имъ пищу себѣ, а ему и друзьямъ при¬ 
сылать растительную. 

11—14. Огаѣтъ Асфеиаза давалъ понять, что по существу для него безразлично, 
какою пищею будутъ питаться Даніилъ и его друзья. Царскій указъ онъ исполняетъ 
изъ боязни отиѣтствеииости предъ царемъ и готоиъ отмѣнить его, если съ него снимутъ 
ее. Пользуясь этимъ, Даніилъ обратился съ своею просьбою въ иепосредствеииому своему 
начальнику Амелсару, т. е. виночерпію, такъ какъ еврейское имя „гамедцарь" (персид¬ 
ское „шеззаг" = дворецкій), стоящее съ опредѣленнымъ членомъ, есть имя должности, а 
не. лица. И этотъ послѣдній, какъ лицо неотвѣтственное предъ Навуходоносоромъ за 
юношей, потому что наблюденіе за ними было- поручено ему Асфеназомъ (11 ст.), со¬ 
глашается съ желаніемъ Даніила. Его уступчивость объясняется и тѣмъ, что питаніе 
растительною пищею ограничивалось на первыхъ парахъ десятью днями,—такимъ сро¬ 
комъ, въ теченіе котораго не могла слишкомъ замѣтно сказаться худоба юношей. 

15—16. Цвѣтущій видъ Даніила съ друзьями при питаніи растительною пищею 
послужилъ для виночерпія достаточнымъ основаніемъ не противиться ихъ желанію и во 
все остальное время воспитанія. 

17—20. Отказъ Даніила отъ языческой пищи былъ проявленіемъ его благочестія, 
за которое онъ надѣляется Богомъ выше человѣческою мудростью, проявившеюся какъ 
въ усвоеніи халдейской науки, такъ и въ умѣньи истолковывать сны и видѣнія (II, 
17—19; 27—28). „Не халдейское обученіе, говорить бд. Ѳеодоритъ, сдѣлало Даніила 
сицеленнымъ и исполнило всякой премудрости, во по Божіей благодати, сподобившись 
енысла в премудрости всякаго званія, оказался онъ всѣхъ лучшимъ". 
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21. И былъ тамъ Даніилъ до пер-1 ваго года царя Кира. 

ГЛАВА 2-я. 

1. Во второй годъ царствованія носору сны, и возмутился духъ его 
Навуходоносора снились Навуходо- и сонъ удалился отъ него. 

21. Еврейскій предлогъ „а^“ = русс. „до“, опредѣляя извѣстное состояніе вещи 
или лица до такого или иного времени, не исключаетъ продолженія того же состоянія 
и за этимъ предѣломъ времени, точнѣе, оставляетъ въ сторонѣ вопросъ о дальнѣйшемъ 
продолженіи или окончаніи даннаго состоянія (ср. Быт. ѴШ, 7; Пс. СІХ, 1). Въ виду 
этого настоящій стихъ не находится въ противорѣчіи съ X, 1. Онъ говоритъ лишь, что 
Даніилъ жилъ и дѣйствовалъ при царскомъ дворѣ во весь періодъ плѣна вавилонскаго 
и не касается его судьбы въ дальнѣйшее время (ср. Іерем. I, 3 и гл. ХЕ и д.). 

П. 
1. Сновидѣніѳ Навуходоносора во второй годъ царствованія.—2—12. Безсиліе вавилон¬ 

скихъ мудрецовъ открыть содержаніе сна и приказаніе объ ихъ истребленіи,—13—24. 

Откровеніе Даніилу сновидѣнія и его благодарственная молитва.—25—45. Истолкованіе 
Даніиломъ сновидѣнія Навуходоносора.—46—49. Исповѣданіе царемъ всемогущества 

и премудрости Бога Израилева и возвеличеніе имъ Даніила съ друзьями. 

1. Истолкованіе Даніиломъ сиовидѣиія Навуходоносора имѣло мѣсто послѣ окон¬ 
чанія его трехлѣтняго воспитанія (I, 5, 18). За это ручается фактъ назначенія его 
послѣ объясненія сна главою вавилонскихъ мудрецовъ (II, 48). чего, конечно, не могло 
бы быте, если бы онъ не кончилъ изученія книгъ и халдейскаго языка (I, 4), и что, 
наоборотъ, вполнѣ понятно послѣ воспитанія, такъ какъ йа закончившемъ его испыта¬ 
ніи Даніилъ оказался въ десять разъ умнѣе всѣхъ вавилонскихъ мудрецовъ (I, 20). 
Равнымъ образомъ если бы истолкованіе сновидѣнія предшествовало окончанію обученія, 
то тогда получилось бы нѣчто невѣроятное: глава мудрецовъ подвергается испытанію на 
мудрость. Наконецъ, не окончившій образованія ученикъ не могъ быть включаемъ въ 
число мудрецовъ, а между тѣмъ Даніилу и его друзьямъ угрожаетъ опасность быть уби¬ 
тыми вмѣстѣ съ этими послѣдними (11, 18). Ко времени объясненія сиа треілѣтнее иос- 
питаиіе Даніила окончилось, но въ такомъ случаѣ данное событіе не могло падать ва 
второй годъ царствованія Навуходоносора, какъ утверждаетъ Библія. Въ цѣляхъ устра¬ 
ненія подобнаго противорѣчія экзегеты обращаются къ помощи различныхъ предположе¬ 
ній. По мнѣнію однихъ изъ нихъ, подъ вторымъ годомъ Навуходоносора разумѣется не 
второй годъ его царствованія, а второй послѣ трехлѣтняго воспитанія Даніила (Яхіадъ), 
второй послѣ разрушенія Іерусалима (I. Флавій) или же, наконецъ, второй послѣ подчи¬ 
ненія Навуходоносору всѣхъ окрестныхъ народовъ (Корнелій а Ляпиде, Мальдоиаігь). Но 
такой способъ примиренія не мирится съ прямыми, не допускающими перетолкованія, 
словами Библіи: „во второй годъ царствованія Навуходоносора". Другіе экзегеты объяс¬ 
няютъ современное чтеніе порчею оригинальнаго текста, относящагося сновидѣнія Наву¬ 
ходоносора или къ 12-ому или къ 20-ому году его правленія. Изъ 12 года получился 
второй, благодаря пропуску еврейской буквы „йотъ" (12 по-еврейски Л’), изъ 20-го въ 
силу замѣны буквы кафъ сходною съ нею по начертанію буквою бетъ (20 по-еврейски Л, 
два_2). Ослабляющввіъ подобное предположеніе даииыиъ считается относящееся къ 
14-му году правленія Навуходоносора свидѣтельство о мудрости Даніила прорбка Іезекіиля 
(ХХѴПІ, 8): мудрость Даніила была извѣстна его современникамъ ранѣе 20 года На¬ 
вуходоносора. Естественнѣе и правдоподобнѣе объясняется разсматриваеиое разногласіе 
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2. И велѣлъ царь созвать тайно- 
вѣдцевъ и гадателей, и чародѣевъ 
и Халдеевъ, чтобъ они разсказали 
царю сновидѣнія его. Они пришли 
и стали предъ царемъ. 

3. И сказалъ имъ царь: „сонъ 

снился мнѣ, и тревожится духъ 
мой; желаю знать этотъ сонъ". 

4. И сказали Халдеи царю по 
Арамейски: „царь! во-вѣки живи! 
скажи сонъ рабамъ твоимъ, и мы 
объяснимъ значеніе его". 

допущеніемъ двоякаго способа всчпсленія лѣтъ правленія Навуходоносора. Его воцареніе 
падаетъ на средину 605 г. ,отъ двадцатаго Тясри (начало октября) этого года имѣются 
уже оффиціальные документы съ именемъ Навуходоносора, какъ царствующаго государя. 
Между тѣмъ но обычаю вавилонянъ исчислять царствованіе своихъ правителей съ 1-го 
Нисана слѣдующаго за восшествіемъ на престолъ года первымъ годомъ правленія Наву¬ 
ходоносора считался, какъ видно изъ такъ называемаго Птоломеева канона, не 605, а 
604 г. Сообразно съ этимъ счисленіемъ, котораго держится пророкъ Даніилъ, второй 
годъ царствованія Навуходоносора (602 г.) является третьимъ со времени его воцаре¬ 
нія в, слѣдовательно, третьимъ же годомъ воспитанія Даніила и его друзей, такъ какъ 
оно началось съ 605 г. (Песоцкій. Св. пр. Даніилъ, стр. 296 — 8). Необычайностью 
образовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ общею загадочностью и таинственностью сноввдѣніе вы¬ 
звало въ душѣ царя чувство тревоги: „смутился духъ его". 

2—3. По взгляду Навуходоносора, сновидѣнія были однимъ изъ средствъ, при 
помощи которыхъ боги возвѣщаютъ свою волю людямъ. Такъ, въ одной изъ надписей, 
онъ обращается съ молитвою къ богу Самасу, чтобы тотъ возвѣстилъ ему во снѣ свою 
милость в благоволеніе. Разсматривая в новый забытый сонъ, какъ откровеніе свыше, 
царь естественно желаетъ знать его, такъ какъ это равносильно знанію воли боговъ, и 
томится в мучится отъ неизвѣстности („тревожится духъ мой, желая знать этотъ совъ"). 
Въ цѣляхъ возстановить въ паияти забытое в чрезъ то успокоиться онъ обращается къ 
едивственио возиожноиу в надежному, но его мнѣнію, средству,—къ помощи вавилон¬ 
скихъ мудрецовъ пяти классовъ, изъ которыхъ каждый обладалъ спеціальными зна¬ 
ніями. Изъ нихъ „тайновѣдцы" (ѳвр. хартуиии)—знатоки священной халдейской пись¬ 
менности, толкователи при ея помощи сноввдѣній въ религіозномъ смыслѣ в заклинатели 
злыхъ геніевъ одними' словами безъ помощи какихъ-либо волшебныхъ средствъ (ср. 
Исх. ѴІІ, 11. Толковая Вибл. I т., стр. 295); „гадатели" (евр. асафнм отъ асаф дуть; 
греч. [ь^уоі; слав, волхвы)—люди, занимавшіеся, по словамъ бл. Іеронима, философ¬ 
скимъ изслѣдованіемъ разнаго рода предметовъ, изъяснявшіе чудесныя видѣнія в пред¬ 
сказанія оракуловъ, объявлявшіе народу волю боговъ, слагавшіе въ честь ихъ гвмвы в, 
наконецъ, производившіе заклинанія при посредствѣ дуновенія; „мекасфин"—чародѣи, 
волшебники, употреблявшіе для волхвованій видимыя чары, пользовавшіеся между про¬ 
чимъ въ этихъ цѣляхъ кровью жертвенныхъ животныхъ (бл. Іеронимъ); „наедим"—халдеи 
въ собственномъ смыслѣ или жрецы- (Геродотъ; Діодоръ Сицилійскій), наблюдавшіе дви¬ 
женіе звѣздъ, занимавшіеся астрономическими вычисленіями в на основаніи ихъ пред¬ 
сказывавшіе судьбу человѣка (бл. Іеронимъ) и, наконецъ, „газрим" ' (27 ст.)—тоже что 
астрономы, гадатели по звѣздамъ, по внутренностямъ животныхъ, по полету, крику 
птицъ в т. п. Навуходоносоромъ вызываютсн мудрецы, конечно, ихъ представители, всѣхъ 
пяти классовъ, такъ какъ знанія какого-либо одного были недостаточны при объясненіи 
сна. Хартумимъ должны были дать его толкованіе, асафимъ сообщить царю волю боговъ; 
чтобы точнѣе опредѣлить предуказываемое сноввдѣніемъ благополучіе или весчастіе, 
можно было погадать по звѣздамъ, внутренностямъ животныхъ, чѣмъ занимались „кас- 
двмъ" и газримъ; въ случаѣ если бы сонъ предвѣщалъ какое-либо несчастіе, тѣ же 
касдвмъ, какъ жрецы, должны были умилостивить боговъ жертвами, а мекасфвмъ—но- 
нытаться отвратить бѣдствіе своими чарами. 

4. Начиная рѣчь обычнымъ на востокѣ при разговорѣ съ царемъ привѣтствіемъ: 
„царь, во вѣки живи" (1 Цар. X, 24; 3 Дар. I, 31; Неем. II, 3; Дан. III, 9; V. 10), 
мудрецы убѣждены, что они приглашены для разъясненія хорошо извѣстнаго царю сво- 
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5. Отвѣчалъ царь и сказалъ Хал¬ 
деямъ: „слово отступило отъ меня; 
если вы не скажете мнѣ сновидѣнія 
и значенія его, то въ куски будете 
изрублены, и домы ваши обратятся 
въ развалины; 

6. если же разскажете сонъ и зна¬ 
ченіе его, то получите отъ меня 
дары, награду и великую почесть; 
итакъ скажите мнѣ сонъ и значеніе 
его“. 

7. Они вторично отвѣчали и ска¬ 
зали: „да скажетъ царь рабамъ 
своимъ сновидѣніе, и мы объяснимъ 
его значеніе". 

8. Отвѣчалъ царь и сказалъ: 
„вѣрно знаю, что вы хотите выиг¬ 
рать время, потому что видите, что 
слово отступило отъ меня. 

9. Такъ-какъ вы не объявляете 
мнѣ сновидѣнія, то у васъ одинъ 
умыселъ: вы собираетесь сказать 
мнѣ ложь и обманъ, пока минетъ 
время; итакъ разскажите мнѣ сонъ. 

и тогда я узнаю, что вы можете 
объяснить мнѣ к значеніе его". 

10. Халдеи отвѣчали царю и ска¬ 
зали: „нѣтъ на землѣ человѣка, 
который могъ бы открыть это дѣло 
царю, и потому ни одинъ царь, ве¬ 
ликій и могущественный, не тре¬ 
бовалъ подобнаго ни отъ какого 
тайновѣдца, гадателя и Халдея; 

11. дѣло, котораго царь требуетъ, 
такъ трудно, что никто другой не 
можетъ открыть его царю, кромѣ 
боговъ, которыхъ обитаніе не съ 
плотью". 

12. Разсвирѣпѣлъ царь и сильно 
разгнѣвался на это и приказалъ 
истребить всѣхъ мудрецовъ Вави¬ 
лонскихъ. 

13. Когда вышло это повелѣніе, 
чтобъ убивать мудрецовъ, искали 
Даніила и товарищей его, чтобы 
умертвить ихъ. 

14. Тогда Даніилъ обратился съ 
совѣтомъ и мудростью къ Аріоху, 

5—6. Предъявлеввое иудрецамъ требовавіе разсказать содержавіе забытаго сва 
ве представляло, по инѣнію Навуходоносора, чего-нибудь вевозиожнаго. Приввсывая 
себѣ умѣнье открывать при содѣйствіи боговъ тайное в сокровевное, они, очевидно, 
могли узнать тѣми влв другими путями и видѣнное имъ своввдѣніе. И потому Навухо¬ 
доносоръ считалъ себя въ правѣ, назначая мудрецамъ иъ случаѣ неисполнеиія вми своего 
требованія обычное у вавилонявъ наказаніе,— разсѣченіе на куски (Іез. ХУ1, 40; 
XXIII, 47). 

7—9. Изъ отвѣта мудрецовъ Навуходоносоръ понялъ, что они не обладаютъ выс¬ 
шимъ вѣдѣніемъ, понялъ и то, что ови не хотятъ сознаться въ этомъ, надѣясь тѣмъ 
влв инымъ путемъ выйти изъ затруднительнаго положенія („выигрываетъ время"). Муд¬ 
рецы выжидаютъ, „не перемѣнится ли время", т. е. не выскажетъ ли самъ царь что- 
нибудь опредѣленное относительно видѣннаго вмъ сва, пли не будетъ ли какого-либо 
обстоятельства, дающаго возможность пронпквуть въ невѣдомую вмъ тайну. Но состав¬ 
ленный на основаніи такнхъ намековъ в догадокъ отвѣтъ долженъ быть дачекъ отъ 
истины („собираетесь сказать что то лживое, хитрое"). Поэтому Навуходоносоръ в тре¬ 
буетъ отъ мудрецовъ, немедля, сообщить содержаніе вндѣннаго вмъ сна. Это будетъ слу¬ 
жить доказательствомъ ихъ высшаго вѣдѣнія в вмѣстѣ съ тѣмъ ручательствомъ за то, 
что в самое объясненіе свободно отъ ошибки. 

10—12. Навуходоносоръ разоблачилъ замыслы мудрецовъ, в они, понявъ безпо¬ 
лезность дальнѣйшихъ отговорокъ, сознались въ безсиліи исполнить приказаніе паря. 
Ихъ заявленіе, что онъ требуетъ отъ нпхъ, простыхъ смертныхъ, невозможнаго в неслы¬ 
ханнаго, что его желаніе можетъ быть удовлетворено одними лишь богами, является 
одновременно и оправданіемъ и протестомъ противъ назначеннаго наказанія. У Навухо¬ 
доносора же оно отняло послѣднюю надежду узнать видѣнный совъ и потому привело 
его въ ярость, проявленіемъ которой было првказавіе избить всѣхъ мудрецовъ. Если 
ихъ представители оказались обиавщвкамв, напрасно усвоявшвмв себѣ высшее вѣдѣніе, 
то таковы же, очевидно, в ихъ помощники,—второстепенные мудрецы. 

14—16. И Аріохъ, начальникъ тѣлохранителей (евр. рав. табахайа) одинъ изъ 
важнѣйшихъ сановниковъ, такъ какъ данное названіе усвояется полководцу Навуходово- 
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начальнику царскихъ тѣлохраните¬ 
лей, который вышелъ убивать му¬ 
дрецовъ Вавилонскихъ, 

15. и спросилъ Аріоха, сильнаго 
при царѣ: „почему такое грозное 
повѳлѣніе отъ царя?" Тогда Аріохъ 
разсказалъ все дѣло Даніилу. 

16. И Даніилъ вошелъ и упро¬ 
силъ царя дать ему время, и онъ 
представитъ царю толкованіе сна. 

17. Даніилъ пришелъ въ домъ 
свой и разсказалъ дѣло Ананіи, Ми¬ 
саилу и Азаріи—товарищамъ сво¬ 
имъ, 

18. чтобъ они просили милости 
у Бога Небеснаго объ этой тайнѣ, 
дабы Даніилъ и товарищи его не 
погибли съ прочими мудрецами 
Вавилонскими. 

19. И тогда открыта была тайна 
Даніилу въ ночномъ видѣніи, и 
Даніилъ благословилъ Бога Небес¬ 
наго. 

20. И сказалъ Даніилъ: „да бу¬ 
детъ благословенно имя Господа 
отъ вѣка и до вѣка, ибо у Него 
мудрость и сила; 

21. Онъ измѣняетъ времена и 

лѣта, низлагаетъ царей и поставля¬ 
етъ царей, даетъ мудрость мудрымъ 
и разумѣніе разумнымъ; 

22. Онъ открываетъ глубокое и 
сокровенное, знаетъ, чт5 во мракѣ, 
и свѣтъ обитаетъ съ Нимъ. 

23. Славлю и величаю Тебя, Боже 
отцовъ моихъ, что Ты даровалъ 
мнѣ мудрость и силу и открылъ 
мнѣ т5, о чемъ мы молили Тебя; 
ибо Ты открылъ намъ дѣло царя". 

24. Послѣ сего Даніилъ вошелъ 
къ Аріоху, которому царь повелѣлъ 
умертвить мудрецовъ Вавилон¬ 
скихъ, пришелъ и сказалъ ему: „не 
убивай мудрецовъ Вавилонскихъ; 
введи меня къ царю, и я открою 
значеніе ена.^^ 

25. Тогда Аріохъ немедленно при¬ 
велъ Даніила къ царю и сказалъ 
ему: „я нашелъ изъ плѣнныхъ 
сыновъ Іудеи человѣка, который 
можетъ открыть царю значеніе 
сна". 

26. Царь сказалъ Даніилу, кото¬ 
рый названъ былъ Валтасаромъ: 
„можешь ли ты сказать мнѣ сонъ, 
который я видѣлъ, и значеніе его?" 

сора Навузардаиу (Іер. ХХХІХ. 9, 11; ХЫ, 10; ХЫП, 6; Ш, 12, 15), и самъ Наву- 
іодоиоеоръ зиадв о выдающейся мудрости Даніила (I, 19—20). И это обстоятельство 
(Даніилъ „обратился къ Аріоху съ совѣтовъ и мудростью") заставило перваго пріостано¬ 
вить исполненіе царскаго указа, а второго согласиться съ просьбою пророка. У царя 
вновь родилась надежда узнать забытый сонъ. 

20. Основная мысль молитвы: прославленіе силы и мудрости Божіей, проявившихся 
въ открытомъ Даніилу сновидѣніи. 

21—2. Предвѣщающее великіе перевороты въ челоиѣтествѣ и говорящее о вер¬ 
ховномъ владычествѣ Господа надъ судьбами міра, сиовидѣніе свидѣтельствуетъ о силѣ 
Божіей- Господь по Своей водѣ и власти" измѣняетъ времена и лѣта; иизіагаетъ и 
постаюіят царей" (Ср. 1 Цар. II, 7-8; Прит. VIII, 14). Недоступное по своему 
значенію для человѣческой мудрости, открытое и разъясненное Даніилу Самимъ Богомъ, 
оио гоиоритъ о божественной мудрости (ст. 22). 

23. Благодареніе за сообщеніе сяовндѣиія. 
24_25. Отсрочивъ на время смертную казнь (ст. 13—15), Аріохъ совсѣмъ не 

долженъ приводить въ исполненіе царское приказаніе: Даніилу открыто содержаніе ви¬ 
дѣннаго Навуходоносоромъ сна. По восточному обычаю, воспрещающему доступъ в входъ 
къ царю безъ предварительнаго доклада (Всф. IV, 11), пророкъ иводится къ Бмуходо- 
иосору Аріохомъ, какъ лицемъ заинтересованнымъ въ такомъ или иномъ исходѣ всего 
дѣла. Онъ, пріостановившій смертную казнь, какъ бы оправдываетъ данный поступокъ, 
приводитъ къ царю человѣка, могущаго открыть значеніе сна. 

26. Непосредственно знакомый съ мудростью Даніила, Навуходоносоръ однако не 
вполнѣ еще увѣренъ въ томъ, что онъ, ииоплемеиинкъ (25 ст.), можетъ открыть то, 
что оказалось иѳ подъ силу вавилонскимъ мудрецамъ. 
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27. Даніилъ отвѣчалъ царю и ска¬ 

залъ; „тайны, о которой царь спра¬ 

шиваетъ, не могутъ открыть царю 
ни мудрецы, ни обаятели,'^ ни тай- 

новѣдцы, ни гадатели. 

28. Но есть на небесахъ Богъ, 

открывающій тайны; и Онъ открылъ 
царю Навуходоносору, чт5 будетъ 
въ послѣдніе дни. Сонъ твой и ви¬ 

дѣнія главы твоей на ложѣ твоемъ 
были такія: 

29. ты, царь, на ложѣ твоемъ ду¬ 

малъ о томъ, чт5 будетъ послѣ 
сего? и Открывающій тайны пока¬ 

залъ тебѣ то, что будетъ. 

30. А мнѣ тайна сія открыта не 
потому, чтобъ я былъ мудрѣе всѣхъ 
живущихъ, но для того, чтобъ от¬ 

крыто было царю разумѣніе, и что¬ 

бы ты узналъ помышленія сердца 
твоего. 

31. Тебѣ, царь, было такое видѣ¬ 

ніе: вотъ, какой-то большой исту¬ 

канъ; огромный былъ этотъ исту¬ 

канъ, въ чрезвычайномъ блескѣ 
стоялъ онъ предъ тобою, и страшенъ 
былъ видъ его. 

32. У этого истукана голова была 
изъ чистаго золота, грудь его и 

руки его—изъ серебра, чрево его 
и бедра его—мѣдныя, 

33. голени его желѣзныя, ноги 
его частью желѣзныя, частью гли¬ 
няныя. 

34. Ты видѣлъ его, доколѣ ка¬ 
мень не оторвался отъ горы безъ 
содѣйствія рукъ, ударилъ въ исту¬ 
канъ, въ желѣзныя и глиняныя 
ноги его, и разбилъ ихъ. 

35. Тогда все вмѣстѣ раздроби¬ 
лось: желѣзо, глина, мѣдь, серебро 
и золото сдѣлались какъ прахъ на 
лѣтнихъ гумнахъ, и вѣтеръ унесъ 
ихъ, и слѣда не осталось отъ нихъ; 
а камень, разбившій истуканъ, сдѣ¬ 
лался великою горою и наполнилъ 
всю землю. 

36. Вотъ сонъ! Скажемъ предъ ца¬ 
ремъ и значеніе его. 

37. Ты, царь, царь царей, которо¬ 
му Богъ Небесный даровалъ цар¬ 
ство, власть, силу и славу, 

38. и всѣхъ сыновъ человѣче¬ 
скихъ, гдѣ бы они ни жили, зв'і^ей 
земныхъ и птицъ небесныхъ Онъ 
отдалъ въ твои руки и поставилъ 
тебя владыкою надъ всѣми ими, 
ты—эта золотая голова! 

27—30. Сомнѣніе царя законно, если имѣть въ виду обыкновенную человѣческую 
мудрость; она безсильна разрѣшить тайну. Послѣдняя вѣдома одному лишь Богу. Онъ, 

пославшій сновндѣніе Навуходоносору, можетъ разъяснить его. Своимъ органомъ Господь 
избралъ въ данномъ случаѣ Даніила. Послѣдній оказывается способнымъ разсказать и 
объяснить сонъ, благодаря озаренію свыше. Поэтому царь можетъ быть увѣренъ, что его 
свовидѣніе будетъ открыто и объяснено. 

31—36. Согласно вопросу Навуходоносора (ст. 26), Даніилъ сперва излагаетъ со¬ 

держаніе сна, а затѣмъ (от. 36) переходитъ къ его объясненію. Въ качествѣ отвѣта на 
думы царя о томъ, что будетъ послѣ него (ст. 29), т. е. останется ли созданная имъ 
монархія вершительницею судебъ міра мли же уступитъ мѣсто другимъ имперіямъ, сио- 

видѣвіе излагаетъ исторію смѣны четырехъ земныхъ монархій н водворенія на землѣ 
царства Божія. 

37—38. Относя символъ золотой головы къ Навуходоносору („ты—это—золотая 
голова"), Цророкъ разумѣетъ въ лицѣ его всю вавилонскую монархію, на что указы¬ 

ваютъ слова: „послѣ тебя возстанетъ другое царство, ниже твоего" (ст. 39). По ука¬ 

занію мсторім, это другое царство возстало не послѣ Навуходоносора, а послѣ всѣхъ 
его преемниковъ по престолу,—смѣнило вавмлонскую имперію. Въ сновидѣвін она оли¬ 

цетворяется въ личности Навуходоносора, такъ какъ ему, „царю царей" (ср. Іез. 
ІХУІ, 7), всемірному завоевателю (ср. Іер. XXVII, 6; XXVIII, 14), обязана своимъ 
существованіемъ, могуществомъ, славой и всемірнымъ характеромъ. Какъ первая въ 
преемстнеиномъ ряду всемірныхъ имперій, вавилонская монархія изображается водъ ви¬ 

домъ головы; какъ, отличавшаяся, особенно при Навуходоносорѣ, величіемъ и блескомъ, 

она'—золотая голова. 
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39. Послѣ тебя возстанетъ другое 
царство, ниже твоего, и еще третье 
царство, мѣдное, которое будетъ 
владычествовать надъ всею землею. 

40. А четвертое царство будетъ 
крѣпко, какъ желѣзо; ибо какъ же¬ 
лѣзо разбиваетъ и раздробляетъ все, 
такъ и оно, подобно всесокрушаю¬ 
щему желѣзу будетъ раздроблять 
и сокрушать. 

41. А что ты видѣлъ ноги и паль¬ 
цы на ногахъ частью изъ глины 
горшечной, а частью изъ желѣза, 
то будетъ царство раздѣленное, и 

въ немъ останется нѣсколько крѣ¬ 
пости желѣза, такъ-какъ ты видѣлъ 
желѣзо, смѣшанное съ горшечною 
глиною. 

42. И какъ персты ногъ были 
частью изъ желѣза, а частью изъ 
глины, такъ и царство будетъ ча¬ 
стью крѣпкое, частью хрупкое. 

43. А что ты видѣлъ желѣзо, смѣ¬ 
шанное съ глиною горшечною, это 
значитъ, что они смъшаются чрезъ 
сѣмя человѣческое, но не сольются 
одно съ другимъ, какъ желѣзо не 
смѣшивается съ глиною. 

39. Символическій образъ веиосредствевво слѣдующаго за вавиловсвииъ государ¬ 
ства — двѣ серебряаыхъ руки, сходящіяся въ одной грудн (32 ст.), указываетъ 
одиовремевио в ва его двухсоставность и единство. Такова была мвдо-персидская импе¬ 
рія, единая и нераздѣльная (ТПІ, 20) при двухъ входящихъ въ ея составъ народно¬ 
стяхъ. Въ качествѣ преемственно слѣдующей за вавилонскою она разсматривается и 
самимъ пророкомъ Даніиломъ (Т, 28). Исторія мидо-персидскаго царства не отличалась 
свойственнымъ вавилонской монархіи величіемъ н блескомъ, почему оно и называется 
„висшнмъ ея“. Третье въ преемственномъ ряду царство, уступая двумъ первымъ по 
внѣшнему блеску (мѣдное туловище истукана), значительно превзойдетъ яхъ своииъ 
могуществомъ и силою: „будетъ владычествовать надъ всею зеилею“. Подобнымъ харак¬ 
теромъ отличалось, по свидѣтельству 1 Маккавейской кнвгн, царство греческое. Его 
основатель—Александръ Македонскій прошелъ до предѣловъ зеили, господствовалъ надъ 
областями, народами н властнтелямп, заставилъ землю умолкнуть предъ собою (1 Макк. 
I, 3—4). Смѣнившимъ мндо-церсидскую монархію царство греческое считается и у пр. 
Даніила (ТІІІ, 3—7; 20—21) н въ 1 кн. Маккавейской (I, І). 

40—43. Четвертое царство представлено подъ образомъ желѣзныхъ голеней и 
частію желѣзныхъ, частію глиняныхъ ногъ истукана. По словамъ пр. Даніила, это зна¬ 
читъ, что, обладая всесокрушающею силою, оно будетъ такъ же хрупко, какъ глина. 
Совмѣстное, единовременное проявленіе этихъ двухъ противоположныхъ качествъ недо¬ 
пустимо потому, что царство распадающееся не можетъ быть въ тоже саиое время все¬ 
сокрушающимъ и истребляющимъ. Естественнѣе поэтому видѣть въ словахъ пророка 
указаніе на два различныхъ момента въ исторіи четвертой монархіи: періодъ необыкно¬ 
веннаго могущества, силы и періодъ упадка, разложенія, вызваннаго невозможностью 
сплотить во едино разнородныя части государства. Въ началѣ твердое, какъ желѣзо, 
оно превратится впослѣдствіи въ хрупкое желѣзно-глиняное. Эти два момента различаетъ 
и самъ пр. Даніилъ, давая отдѣльное объясненіе желѣзныхъ голеней и желѣзно-глиня¬ 
ныхъ ногъ истукана. Характеризуя подобнымъ образомъ четвертое царство, пророкъ не 
называетъ однако его по имени, какъ это онъ дѣлаетъ огЬоснтельво второй и третьей 
монархіи, я данное обстоятельство служитъ поводовъ къ отожествленію его то съ цар¬ 
ствомъ снро-егнпетсквмъ, то римскимъ. Что касается перваго мнѣнія, то оно не нахо¬ 
дитъ для себя основанія въ параллельномъ сиовидѣнію Навуходоносора видѣніи ТІІІ гл. 
Сирійское н египетское царство представлены въ немъ подъ образомъ роговъ, выросшихъ 
на головѣ козла (ст. 21—22), т. е. являются царствамп, образовавшимися изъ греко- 
македонской монархіи, и потому должны быть разсматриваемы, какъ ея продолженіе и 
видоизмѣненіе, чего нельзя сказать о четвертомъ царствѣ. Далѣе, но указанію 22 ст. 
VIII и 4 ст. XI, сирійское и египетское царство будутъ слабѣе той монархіи, изъ которой 
возникнутъ; между тѣмъ четвертое царство представляется превосходящимъ своею силою 
всѣ предшествующія. Болѣе основаній разумѣть подъ нимъ римскую монархію: ей при¬ 
надлежатъ качества четвертаго царства Даніила. Своею всесокрушающею, непобѣдимою 
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44. И во дни тѣхъ царствъ Богъ 
Небесный воздвигнетъ царство, ко¬ 
торое во-вѣки не разрушится, и цар¬ 
ство это не будетъ передано дру¬ 
гому народу; оно сокрушитъ и раз¬ 
рушитъ всѣ царства, а само будетъ 
стоять вѣчно, 

45. такъ-какъ ты видѣлъ, что ка¬ 
мень отторгнутъ былъ отъ горы не 
руками и раздробилъ желѣзо, мѣдь, 
глину, серебро и золото. Великій 
Богъ далъ знать царю, что будетъ 

послѣ сего. И вѣренъ этотъ сонъ, 
и точно истолкованіе его!" 

46. Тогда царь Навуходоносоръ 
палъ на лице свое и поклонился 
Даніилу и велѣлъ принести ему 
дары и благовонныя куренія, 

47. и сказалъ царь Даніилу: 
„истинно Богъ вашъ есть Богъ бо¬ 
говъ и Владыка царей, открываюпіій 
тайны, когда ты могъ открыть эту 
тайну!" 

48. Тогда возвысилъ царь Даніила 

на первыхъ порахъ силою, всемірными опустопівтельнымн завоеваніями она превзошла 
всѣ предшествовавшія государства. Но первоначально единое неразрывно цѣлое и потому 
твердое, какъ желѣзо, римское царство перешло затѣмъ въ періодъ хрупкости, саморас¬ 
паденія, начавшійся съ момента покоренія разныхъ народовъ. Вошедшія въ его составъ 
разнообразныя народности не сплачивались во едино, и чѣмъ больше расширялись пре¬ 
дѣлы государства, тѣмъ болѣе входило въ него элементовъ глиняныхъ, содѣйствовавшихъ 
не упроченію власти, а ея ослабленію нутеиъ постоянныхъ возмущеній и многочислен¬ 
ныхъ междоусобныхъ войнъ. „Обращая въ римскихъ гражданъ Галловъ н Египтянъ, 
Африканцевъ в Гунновъ, Испанцевъ и Сирійцевъ, какъ могли императоры ожидать, 
говоритъ бл. Августинъ, что такого рода разноплеменная толпа будетъ вѣрна интересамъ 
Рима, который ихъ преслѣдовалъ?" 

44—45. На время существованія четвертой монархіи (камень ударилъ въ ноги 
истукана) падаетъ появленіе новаго царства, представленнаго подъ образомъ камня. 
Божественное но происхожденію („Богъ небесный воздвигнетъ царство"), вѣчное („во 
вѣки не разрушится"), само но себѣ неразрушимое, по отношенію въ земнымъ царствамъ 
всесокрушающее (ст. 35), оно постепенно превратится въ царство вселенское („камень, 
разбившій истуканъ, сдѣлался великою горою и наполнилъ всю землю" — ст. 35). Всѣ 
этн признаки указываютъ на царство мессіанское, основанное Богомъ небеснымъ, явив¬ 
шееся во двн рнмсваго царства, соврушнвшее своею высшею духовно-нравственною 
силою грубую силу языческаго міра и наполнившее собою всю землю. Сообразно съ 
представленіемъ ветхозавѣтной церкви подъ образомъ горы (Ис. II, 2—3; Мих. IV, 2) 
малое при своемъ появленіи мессіанское царство изображается въ видѣ камня. Онъ 
отрывается отъ горы (ст. 34),—новозавѣтная церковь возникла изъ нѣдръ ветхозавѣтной. 
Впрочемъ, нѣкоторые экзегеты на основаніи Ис. VIII, 14; XXVIII, 16; Пс. СХѴІІ, 22; 
Мѳ. XXI, 42; Мр. XII, 10; Лк. XX, 17; Дѣян. IV, 11; 1 Петр. II, 4; Рим. IX, 32 
разумѣютъ подъ камнемъ Мессію, а подъ горою — Дѣву Марію („камень нерукосѣчный 
отъ весѣкомыя горы Тебѣ, Дѣво, краеугольный отсѣчеся"). При такомъ пониманіи 
мессіанское царство олицетворяется, подобно первой монархіи, въ личности своего 
Основателя. 

46—47. Въ лицѣ Даніила, открывшаго и объяснившаго совъ, Навуходоносоръ 
призналъ не обыкновеннаго мудреца, изучившаго халдейскую мудрость, а человѣка ода¬ 
реннаго высшимъ божественнымъ вѣдѣніемъ (47 ст.; ср. IV, 5—6). Подобный взглядъ 
онъ высказалъ тѣмъ, что воздалъ пророку божескія почести, на что указываетъ н 
еврейскій глаголъ „сагадъ" = поклонился (ср. Ис. ХЫѴ, 15, IV, 19; ХБУІ, 6), и 
воскуреніе предъ нимъ ѳиміама. По мнѣнію бл. Іеронима н Іосифа Флавія, Навуходоно¬ 
соръ поклонился въ лицѣ Даніила обитающему въ немъ Богу, котораго онъ призналъ 
высшимъ изъ всѣхъ боговъ. 

48. Званіе „главы вавилонскихъ мудрецовъ" (ср. IV, 6) было для Даиіила, 
кажетсц, только почетнымъ титуломъ, но не сообщало ему правъ дѣйствительной настон- 
щей власти. Но крайней мѣрѣ взъ дальнѣйшей исторіи видио, что онъ стоитъ въ сто¬ 
ронѣ отъ халдеевъ: послѣдніе неоднократно являются во дворецъ по зову царя, но 
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И далъ ему много большихъ подар¬ 
ковъ и поставилъ его надъ всею 
областью Вавилонскою и главньшъ 
начальникомъ надъ всѣми мудре¬ 
цами Вавилонскими. 

49. Но Даніилъ просилъ царя, и 
онъ поставилъ Седраха, Мисаха и 
Авденаго надъ дѣлами страны Ва¬ 
вилонской, а Даніилъ остался при 
дворѣ царя. 

ГЛАВА 3-я. 

1. Царь Навуходоносоръ сдѣлалъ 
золотой истуканъ, вышиною въ 
шестьдесятъ локтей, шириною въ 

шесть локтей, поставилъ его на 
полѣ Дейрѣ, въ области Вавилон¬ 
ской, 

между ннив нѣтъ пророка (ІУ, 3—4). Номинальная принадлежность Даніила къ кастѣ 
халдеевъ вполнѣ естественна, такъ какъ она была строго замкнутою и не допускала 
въ свою среду иностранцевъ; мало того, по свидѣтельству Діодора, званіе халдея пере¬ 
ходило отъ отца къ сыну. 

ІІІ. 
1—7. Поставленіе Навуходоносоромъ статуи на полѣ Дейръ и указъ о поклоненіи ей.— 
8—23. Неисполненіе царскаго приказанія друзьями Даніила и ихъ вверженіе въ. 
огненную печь.—24—48. Покаянная и вмѣстѣ просительная молитва трехъ отроковъ.— 
49—90. Ихъ Спасеніе и благодарственная пѣснь. — 91—100. Прославленіе Навуходоно¬ 

соромъ всемогущества Бога Израилева и возвышеніе имъ отроковъ. 

1. По указанію текста ЬХХ, перевода Ѳеодотіова и славянской Библіи, сооруженіе 
Навуходоносоромъ статуи падаетъ на 18-ый годъ его правленія, — годъ окоияательнагц 
разрушенія Іерусалима. 19-ый (4 Дар. XXV, 8; Іер. ЫІ, 12) отъ дѣйствительнаго’ 
вступленія Навуходоносора на престолъ, онъ по оффиціальному вавилонскому счисленію, 
которому слѣдуетъ пр. Даніилъ (си. толкованіе 1 ст. II гл.), является 18-ымъ. Завое¬ 
ваніе доставившей не мало хлопотъ Іудеи представило достаточный поводъ отблагода- 
рнть боговъ, помощниковъ въ войнѣ, особымъ въ честь вхъ торжествомъ. Его форма— 
поставленіе статуи и поклоненіе ей вполнѣ соотвѣтствуетъ духу того времени. По сви¬ 
дѣтельству клвнообразвыхъ надписей, Навуходоносоръ имѣлъ обычай чествовать своихъ 
боговъ въ извѣствые дни года. Такъ, ояъ устраивалъ торжественныя процессіи въ честь 
Меродаха, прв чемъ жрецы вли государственные сановники несли среди народа статуи 
боговъ, а онъ благоговѣйно преклонялся предъ ними. Тоже самое видимъ и въ настоя¬ 
щемъ случаѣ. Согласно еврейскому названію поставленной Навуходоносоромъ статуи 
„целемъ" (ср. II, 31 и д.), она представляла человѣческую фигуру, въ каковомъ видѣ 
и воображаетъ ее живопись катакомбъ. Она имѣетъ здѣсь видъ человѣческаго бюста,, 
стоящаго на высокой колоннѣ. Но кого изображала статуя — самого ли Навуходоносора, 
какъ думаютъ I. Златоустъ, бл. Іеронимъ, Симеонъ Метафрастъ и нѣкоторые изъ новѣй¬ 
шихъ экзегетовъ, вли же какого нвбудь бога, сказать трудно. Въ поітвержденіе перваго- 
мяѣвія ссылаются обычно на слова трехъ отроковъ къ царю: „мы богамъ твоимъ слу¬ 
жить не будемъ, и золотому истукану, который ты поставилъ, не поклонимся" (Ш, 18). 
Они, говорятъ, ясно отличаютъ служеніе богамъ отъ поклоненія золотой статуѣ: послѣд¬ 
няя не была изображеніемъ какого либо божества. Въ дѣйствнтельностя друзья Даніила, 
только отказываются отъ покловевія прежнимъ идоламъ и только что сооружениому 
новому. Въ вхъ глазахъ послѣдній такой же запрещеивый закономъ кумиръ, какъ и 
первые. Ни колоссальные размѣры статуи (60 локтей высоты и 6 ширины = 13 саж. 
6 вер. выс. и 1 саж. 15 вер. шир.), нн ея громадвая цѣнность, при вредполѳжевіиу 
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2. И послалъ царь Навуходоносоръ 
собрать сатраповъ, намѣстниковъ, 
воеводъ, верховныхъ судей, казно¬ 
хранителей, законовѣдцевъ, блюсти¬ 
телей суда и всѣхъ областныхъ 
правителей, чтобъ они пришли на 
торжественное открытіе истукана, 
который поставилъ царь Навухо¬ 
доносоръ. 

3. И собрались сатрапы, намѣст¬ 
ники, военачальники, верховные су¬ 
дьи, казнохранители, законовѣдцы, 
блюстители суда и всѣ областные 

правители на открытіе истукана, 
который Навуходоносоръ царь по¬ 
ставилъ, и стали предъ истуканомъ, 
который воздвигъ Навуходоносоръ. 

4. Тогда глашатай громко вос¬ 
кликнулъ: „объявляется вамъ, наро¬ 
ды, племена и языки: 

5. въ то время, какъ услышите 
звукъ трубы, свирѣли, цитры, 
цѣвницы, гуслей и симфоніи, и 
всякихъ музыкальныхъ орудій, по¬ 
дите и поклонитесь золотому исту- 

что она вся была золотая, пе являются басвословвыии. Исторія восточныхъ народовъ 
знаетъ случав сооруженія еще большихъ по размѣру статуй. Такъ, по свидѣтельству 
Геродота, въ Мемфисѣ стояла статуя въ 75 футовъ высоты, — а Иліопольскій идолъ 
солнца имѣлъ 150 локтей высоты и 75 л. ширины. Не должна поражать в цѣнность 
статуи. Полная дсотовѣрность библейскаго повѣствованія подтверждается свидѣтельствами 
древнихъ историковъ о существованіи у ассиро-вавилонянъ громадныхъ золотыхъ литыхъ 
статуй. Изъ нвхъ Геродотъ видѣлъ въ вавилонскомъ храмѣ большое золотое изображеніе 
сидящаго Бела, предъ которымъ были устроены столъ, стулъ и скамейка, все изъ 
чистаго золота вѣсомъ въ 800 талантовъ (стоимостью до 26,000,000 р.). По словамъ 
Діодора Сицилійскаго, на вершинѣ храма Бела стояли три вылитыхъ изъ золота статуя— 
самого Бела, Милитты и Юноны. Первая изъ нихъ вѣсила 1,000 вавилонскихъ та-іаи- 
товъ; вторая, посаженная на золотой колесницѣ, имѣла тотъ же вѣсъ; третья, держав¬ 
шая'въ правой рукѣ змѣю, а въ лѣвой скипетръ, украшенный драгоцѣнными камнями, 
вѣсила 800 талантовъ. Для этихъ трехъ божествъ на верху храма стоялъ общій золо¬ 
той столъ вѣсомъ въ 500 талантовъ, на немъ—два золотыхъ бокала вѣсомъ въ 30 тал., 
двѣ кадильницы въ 300 тал. и три чаши, изъ которыхъ принадлежавшая Белу вѣсвла 
1,200 тал., а каждая изъ остальныхъ двухъ по 600 тал. Наконецъ, и самъ Навухо¬ 
доносоръ разсказываетъ о себѣ въ одной вадписп, что онъ покрылъ чистымъ, тяжело¬ 
вѣснымъ золотомъ алтарь для одной вавилонской статуи и покрылъ золотомъ же внут¬ 
ренность верхняго святилища пирамиды въ Борзиппѣ. Цѣнность статуи значительно 
уменьшится при предположеніи, что она была только позолоченная. Возможность же 
этого подтверждается разсказомъ пр. Даніила о статуѣ Вила, сдѣ.данвой изъ глины в 
снаружи покрытой мѣдью (XIV, 7). Мѣстомъ поставленія статуи служила долина Денръ 
или Дурй, каковое названіе носитъ и до настоящаго времени расположенная на юго- 

востокъ отъ Вавилова равнина. 
2. Торжество открытія поставленной Навуходоносоромъ статуи было обставлено 

соотвѣтствующею пышностью. На немъ присутствовали созванные со всѣхъ концовъ ва¬ 
вилонской имперіи важнѣйшіе сановники: сатрапы (евр. ахашдарпеним)—правители от¬ 
дѣльныхъ областей (4 Цар. XXV, 22; Дав. VI, 2; 1 Езд. ѴШ, 36), совмѣщавшіе въ 
своихъ рукахъ высшую военную в гражданскую власть; воеводы (евр. сигнайа, ассир. 
закпп) — военные начальники областей (Іер. ЬІ, 23, 57), намѣстники (евр. пахавата, 
ассир.’ ріЬп)—гражданскіе правители областей, находившіеся въ подчиненіи у сатраповъ 
(ср. пеха 1 Езд. ѴШ, 36; Неем. II, 7 въ отношеніяхъ къ пеха авар нахара —1 Езд. 
V, 3; VI, 6 по 1 Езд. V), верховные судьи (евр. адаргазрайа), казнохранители (евр. 
гедаб’райа)—лица, завѣдывавшія экономическими и финансовыми дѣлами страьы, законо¬ 
вѣдцы (евр. детабрайа)_верховные охравителв законовъ, завѣдывавшіе юридическими 
дѣлами государства, судьи (евр. твптайа) въ собственномъ и тѣсномъ смыслѣ этого слова 
и, наконецъ, всѣхъ разныхъ родовъ н должностей областные чввовиики. 

4_5. Открытіе статуи и поклоненіе ей сопровождалось, по приказанію Навухо¬ 
доносора, игрою на различныхъ духовыхъ и струнныхъ инструментахъ, что вполнѣ со- 
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кану, который поставилъ царь На¬ 
вуходоносоръ, 

6. а кто не падетъ и не покло¬ 
нится, тотчасъ брошенъ будетъ въ 
печь, раскаленную огнемъ". 

7. Посему, когда всѣ народы услы¬ 
шали звукъ трубы, свирѣли, цитры, 
цѣвницы, гуслей и всякаго рода 
музыкальныхъ орудій, то пали всѣ 
народы, племена И языки и покло¬ 
нились золотому истукану, который 
поставилъ Навуходоносоръ царь. 

8. Въ это самое -время присту¬ 
пили нѣкоторые изъ Халдеевъ и 
донесли на Іудеевъ. 

9. Они сказали царю Навуходо¬ 
носору: „царь, во-вѣки живи! 

10. Ты, царь, далъ повелѣніе, 
чтобы каждый человѣкъ, который 
услышитъ звукъ трубы, свирѣли, 
цитры, цѣвницы, гуслей и симфо¬ 
ніи и всякаго рода музыкальныхъ 
орудій, палъ и поклонился золо¬ 
тому истукану; 

11. а кто не падетъ и не покло¬ 
нится, тотъ долженъ быть брошенъ 
въ печь, раскаленную огнемъ. 

12. Есть мужи Іудейскіе, которыхъ 
ты поставилъ надъ дѣлами страны 
Вавилонской, Седрахъ, Мисахъ и 
Авденаго; эти мужи не повинуются 
повелѣнію твоему, царь, богамъ 
твоимъ не служатъ и золотому исту- 

гласио съ духомъ времени. По указанію ассирійскихъ памятниковъ, музыка имѣла мѣсто 
при каждомъ выдающемся торжествѣ. Такъ, Асаргадовъ послѣ битвы съ Савдуарри, ца¬ 
ремъ городовъ Кундв и Сизу, возвратился въ Ниневію съ пѣвцами и музыкантами. На 
одномъ барельефѣ времени Ассурбанипада изображено тріумфальное шествіе этого царя 
въ сопровожденіи 11 музыкантовъ н 15 нѣвцевъ. Равнымъ образомъ и упоминаемые 
пр. Даніиломъ музыкальные инструменты были въ употребленіи у ассировавилонянъ. Такъ, 
труба (евр. верен)—простой рогъ, отличавшійся чистымъ и сильнымъ звукомъ, встрѣ¬ 
чается на барельефѣ Сеннахерима, свирѣль (евр. машрокита)—простая пастушечья дудка 
на барельефахъ различнаго времени представлена состоящею изъ двухъ дудокъ, но не 
соединенныхъ при помощи мувдщтука, а соверщевво разъединенныхъ; цитра нѣчто въ 
родѣ нащей арфы озображается на ассирійскихъ памятникахъ въ своемъ первоначаль¬ 
номъ видѣ, въ видѣ двухъ брусковъ горизонтальнаго и перпендикулярнаго, на который 
натягивалось отъ 8 до 10 струнъ: гусли (евр. песаитерин) инструментъ въ родѣ нащей 
гитары, но безъ шейки: пустой внутри ящикъ, на которомъ натягивалось до 10 струнъ, 
воспроизведенъ на барельефѣ Ассурбавипала, представляющемъ торжественную процессію 
въ Сузахъ. Что касается цѣвнвцы (евр. савка) и свифовіи, то устройство ихъ въ точ¬ 
ности неизвѣстно (Рисунки см. напр., у Делича: „Библія и Вавилонъ", стр. 87-—89). 
Моментъ поклоненія встукаву возвѣщался народамъ, племенамъ (арамейское ^пштаіа), 
составнымъ частямъ извѣстнаго народа (ср. евр. )иштаЬ, )итто1;Ь, употребляемое для 
обозначенія отдѣльныхъ племенъ народа измаильскаго и мадіаискаго,—(Числ. XXX, 15; 
Быт. XXV, 16) и языкамъ, — обществамъ, говорящимъ на одномъ нарѣчіи, чрезъ гла¬ 
шатая (карозъ). Это рѣченіе, производимое прежде отъ греческаго „тс^ро?" въ настоя¬ 
щее время признается дренне-халлейсквмъ словомъ: встрѣчается, по свидѣтельству проф. 
Гоммеля, въ арамейской надписи VII или VI в. до Р. Хр. 

6. Поклоненіе статуѣ было торжественнымъ признаніемъ власти боговъ, доставив¬ 
шихъ Навуходоносору владычество надъ врагами. Съ этой точки зрѣнія противленіе при¬ 
казанію царя было возстаніемъ противъ боговъ царя, противъ него самого, какъ ихъ 
почитателя, и потому наказывалось сожженіемъ въ печи,—обычною у ассиро-вавилонянъ 
казнію мятежниковъ, бунтовщиковъ. Она практиковалась, напр., Салманассаромъ II и 
Ассурбанипаломъ, предававшихъ сожженію плѣнниковъ, не исключая и дѣтей. Послѣдній 
сжегъ за возмущеніе даже своего брата Саммугаса. Отъ ассиріянъ этотъ родъ казни пе¬ 
решелъ къ халдеямъ: по свидѣтельству пр. Іереміи, Навуходоносоръ сжегъ на огнѣ 
двухъ іудейскихъ лжепророковъ—Седекію и Ахава, проповѣдывавшихъ среди плѣнныхъ 
іудеевъ о скоромъ паденіи Вавилова, возвращеніи ихъ на родину и тѣмъ возбуждав¬ 
шихъ плѣнниковъ противъ его власти (Іер. XXIX, 21—22). 

8—13. Даніила на торжествѣ почему-то не было, но его друзья, оставаясь нѣр- 
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кану, который ты поставилъ, не по¬ 
клоняются". 

13. Тогда Навуходоносоръ во 
гнѣвѣ и ярости повелѣлъ привести 
Седраха, Мисаха и Авденаго; и при¬ 
ведены были эти мужи къ царю. 

14. Навуходоносоръ сказалъ имъ: 
,съ умысломъ ли вы, Седрахъ, Ми- 
сахъ и Авденаго, богамъ моимъ не 
служите и золотому истукану, ко¬ 
торый я поставилъ, не поклоняе¬ 
тесь? 

15. Отнынѣ, если вы готовы, какъ 
скоро услышите звукъ трубы, сви¬ 
рѣли, цитры, цѣвницы, гуслей, сим¬ 
фоніи и всякаго рода музыкальныхъ 
орудій, падите и поклонитесь исту¬ 
кану, который я сдѣлалъ; если же 
не поклонитесь, то въ тотъ же часъ 
брошены будете въ печь, раскален¬ 
ную огнемъ, и тогда какой Богъ 
избавитъ васъ отъ руки моей?" 

16. И отвѣчали Седрахъ, Мисахъ 
и Авденаго и сказали царю Наву¬ 

ходоносору: „нѣтъ нужды намъ от¬ 
вѣчать тебѣ на это. 

17. Богъ нашъ. Которому мы слу¬ 
жимъ, силенъ спасти насъ отъ печи, 
раскаленной огнемъ, и отъ руки 
твоей, царь, избавитъ. 

18. Если же и не будетъ того, 
то да будетъ извѣстно тебѣ, царь, 
что мы богамъ твоимъ служить не 
будемъ и золотому истукану, кото¬ 
рый ты поставилъ, не поклонимся". 

19. Тогда Навуходоносоръ испол¬ 
нился ярости, и видъ лица его из¬ 
мѣнился на Седраха, Мисаха и 
Авденаго, и онъ повелѣлъ разжечь 
печь въ семь разъ сильнѣе, нежели 
какъ обыкновенно разжигали ее, 

20. и самымъ сильнымъ мужамъ 
изъ войска своего приказалъ свя¬ 
зать Седраха, Мисаха и Авденаго и 
бросить ихъ въ печь, раскаленную 
огнемъ. 

21. Тогда мужи сіи связаны были 
въ исподнемъ и верхнемъ платьѣ 

выпи закону Моисееву (Исх. XX, 2—4), не исполнили приказанія царя, о неиъ ему 
было доложено завидовавшими ихъ возвышенію халдеями. Друзья обвиняются въ томъ, 
что богамъ царя не служатъ и поставленному имъ истукану не поклоняются. Первая 
половина доноса не требуетъ непремѣнно признанія, что на торжествѣ открытія статуи 
находились изображенія и другихъ боговъ. Изъ факта нспоклоневія золотому истукану 
халдеи иогли вывести общее заключеніе объ отрицаніи друзьями всѣхъ вавилонскихъ бо¬ 
жествъ. Построенное такимъ образомъ обвиненіе становилось особенно тяжелымъ. Посту¬ 
покъ отроковъ являлся оскорбленіемъ не только вавилонскихъ боговъ, но н самаго На¬ 
вуходоносора, отъ и пени котораго было издаио нарушенное ими приказаніе. Отсюда вполнѣ 
понятенъ его гнѣвъ. 

14—15. Но какъ ни свльво овладѣвшее царемъ раздраженіе, онъ какъ бы не 
можетъ допустить мысли, что его повелѣвіе нарушено лицаив, облеченными его особымъ 
довѣріемъ. Поэтому прежде чѣмъ привести въ исполненіе угрозу, онъ желаетъ звать: 

но какимъ побужденіямъ друзья не исполнили его приказанія—случайно илв намѣренно. 
Еслн сознательно, то пусть одумаются и поклонятся истукану. Въ противномъ случаѣ 
ихъ ждетъ смерть, отъ которой нѣтъ спасенія. 

16—18. Угроза царя не страшна друзьямъ. Отъ смерти избавитъ ихъ Богъ, ко¬ 

торому они служатъ, избавитъ такъ же, какъ избавилъ ихъ ранѣе (И гл.). Бели же этого 
почему-либо не будетъ, то боязнь смерти препобѣждается сознаніемъ, что, не поклонив¬ 

шись истукану, они останутся вѣрны своей религіи. 

21. Быстрота, съ которою было исполнено приказаніе разгнѣваннаго царя, не дало 
времени снять съ отроковъ одежду. Они были брошены въ печь „въ исподнемъ и верх¬ 

немъ платьѣ своемъ н въ головныхъ повязкахъ", по араиейски: „бесарбалейговъ пати- 

шейгояъ векорбелатегонъ". Сарбалинъ—нижняя плотно прилегающая въ тѣлу одежда, въ 
родѣ вашей длинной рубашки; патишъ-хитонъ, туннва, носимая поверхъ рубашки, и 
ворбланъ—одежда, носимая сверхъ двухъ нижнихъ, въ родѣ плаща. Употребленіе ассиро- 

вавилонянаци подобныхъ одеждъ подтверждается свидѣтельствомъ Геродота. По его сло¬ 

вамъ, оии ноенли длинную, спускающуюся туниву, сверху другую шерстяную, а на ней 
небольшой бѣлый плащъ. 
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своемъ, въ головныхъ повязкахъ и 
въ прочихъ одеждахъ своихъ и бро¬ 
шены въ печь, раскаленную огнемъ. 

22. И какъ повелѣніе царя было 
строго, и печь раскалена была чрез¬ 
вычайно, то пламя огня убило тѣхъ 
людей, которые бросали Седраха, 
Мисаха и Авденаго. 

23. А сіи три муха—Седрахъ, Ми- 
сахъ и Авденаго—упали въ раска¬ 
ленную огнемъ печь связанные. 

24 *). (И ходили посреди пламени, 

воспѣвая Бога и благословляя Гос¬ 
пода. 

25. И ставъ Азарія молился и, 
открывъ уста свои среди огня, воз¬ 
гласилъ: 

26. „благословенъ Ты, Господи 
Боже отцовъ нашихъ, хвально и 
прославленно имя Твое во-вѣки. 

27. Ибо праведенъ Ты во всемъ, 
что содѣлалъ съ нами, и всѣ дѣла 
Твои истинны и пути Твои правы 
и всѣ суды Твои истинны. 

22. Съ человѣческой точки зрѣнія гибель отроковъ была неизбѣжна. Если плапе- 
немъ огня были убиты бросавшіе, то тѣиъ болѣе должны были погибнуть брошенные 
въ печь. Но чѣмъ неизбѣжнѣе казалась гибель, тѣиъ поразительнѣе становилось чудо 
спасенія. 

24—90. Въ совреиенноиъ еврейскоиъ текстѣ книги пр. Даніила даннаго отдѣла 
нѣтъ, какъ не было и въ древяее время,—въ эпоху Оригена и бл. ІероВима. Онъ со¬ 
хранился въ переводѣ ЬХХ, съ котораго составленъ древне-латинскій, цвтируеиый Тертул¬ 
ліаномъ, Ѳеодотіона, Вульгатѣ, во всѣхъ восточныхъ, сирскихъ, коптскомъ, эѳіопскомъ, 
армянскомъ, арабскомъ, и, наконецъ, славявскоиъ и русскомъ, составленныхъ по тексту 
веодотіона. Отсутствіе отдѣла въ подлинномъ еврейско-арамейскомъ текстѣ книги даетъ, 
невидимому, основаніе думать, что и первоначально въ немъ его не было. Но подобный 
выводъ ослабляется прежде всего наличностью ст. 24—90 въ переводѣ Ѳеодотіона. Онъ 
переводилъ прямо съ еврейскаго независимо отъ ЬХХ; слѣдовательно, только оттуда могъ 
заимствовать и данный отрывовъ. О существованіи его въ оригинальномъ текстѣ гово¬ 
ритъ далѣе неестественность современнаго еврейскаго чтенія ст. 23 и 24: „Седрахъ, 
Мнсахъ и Авденаго упали въ раскаленную огнемъ печь связанные (23). Навуходоносоръ 
царь изумился, н поспѣшно всталъ, и сказалъ вельможамъ своимъ: не троихъ ли мужей 
бросили мы... вотъ я вижу четырехъ" (ст. 24). Связи между стихами, какъ видно, нѣтъ; 
допущенъ слишкомъ рѣзкій переходъ, предполагающій несомнѣнный пропускъ. И этотъ 
послѣдній прекрасно восполняется 24 — 90 ст. греческаго текста, въ которыхъ идетъ 
рѣчь о спасеніи брошенныхъ въ печь отроковъ, о сошедшемъ въ нимъ въ пламень 
днгелѣ, объ ихъ пѣніи и хожденіи посреди огня. Увидѣвъ ихъ живыми, замѣтивъ еще 
четвертаго, Навуходоносоръ „изумился" н т. д. Греческое чтеніе гораздо послѣдова- 

'тельвѣе н логичнѣе еврейскаго. Допущенный въ послѣднемъ пропускъ предполагаетъ су¬ 
ществованіе и въ первоначальномъ оригинальномъ текстѣ болѣе пространной редакціи 
даннаго иѣста, редакціи подобной той, которая имѣется въ греческихъ переводахъ. Но 
допуская ея существованіе на еврейскомъ языкѣ, необходимо сознаться, что авторъ раз- 
пматрвваемаго отдѣла отличенъ отъ писателя третьей главы книги пр. Даніила. За это 
ручается употребленіе еврейскихъ именъ отроковъ: Ананія, Азарія и Мисаилъ, тогда какъ 
въ ваноинчесвой части главы употребляются исключительно халдейскія названія: Седрахъ, 
Мисахъ и Авденаго. Бремя написанія даннаго отдѣла въ точности неизвѣстно. Фактъ 
тожества его греческаго языка съ языкомъ всего перевода ЬХХ книги пр. Даніила даетъ, 
впрочемъ, основаніе думать, что н онъ принадлежитъ автору этого послѣдняго. Въ та¬ 
комъ случаѣ и еврейскій или арамейскій оригиналъ ст. 24—90 долженъ былъ суще¬ 
ствовать къ началу III в. до Р. Хр. Что касается исторической достовѣриости обозрѣ¬ 
ваемаго отдѣла, особенно новѣтствованія о чудесномъ спасеніи трехъ отроковъ, то она 
подтверждается каноническою частью главы: 19—92 ст. говорятъ объ явленіи въ печи 
Ангела, этого „четвертаго мужа, подобнаго Сыну Божію" (ст. 49). 

24—45. Изложенная въ данныхъ стихахъ молитва Азарін распадается на три 

*) Стихи съ 24 по 91 переведены съ Греческаго, потому что въ Еврейскомъ 
текстѣ нѣтъ ихъ. 
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28. Ты совершилъ истинные суды 
во всемъ, что навелъ на насъ и на 
святый градъ отцовъ нашихъ Іеру¬ 
салимъ, потому что по истинѣ и по 
суду навелъ Ты все это на насъ за 
грѣхи наши. 

29. Ибо согрѣшили мы и посту¬ 
пили беззаконно, отступивши отъ 
Тебя, и во всемъ согрѣшили; 

30. заповѣдей Твоихъ не слушали 
и не соблюдали ихъ и не посту¬ 
пали, какъ Ты повелѣлъ намъ, 
чтобы благо намъ было. 

31. И все, что Ты навелъ на насъ, 
и все, что Ты содѣлалъ съ нами, 
содѣлалъ по истинному суду,— 

32. и предалъ насъ въ руки вра¬ 
говъ беззаконныхъ, ненавистнѣй¬ 
шихъ отступниковъ, и царю непра¬ 
восудному и злѣйшему на всей 
землѣ. 

33. И нынѣ мы не можемъ от¬ 
крыть устъ нашихъ; мы сдѣлались 
стыдомъ и поношеніемъ для рабовъ 
Твоихъ и чтупщхъ Тебя. 

34. Но не предай насъ навсегда 
ради имени Твоего и не разрушь 
завѣта Твоего. 

35. Не отними отъ насъ милости 
Твоей ради Авраама, возлюбленнаго 
Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святаго Твоего, 

36. которымъ Ты говорилъ, что 
умножишь сѣмя ихъ, какъ звѣзды 
небесныя и какъ песокъ на берегу 
моря. 

37. Мы умалены, Господи, паче 
всѣхъ народовъ и унижены нынѣ 
на всей землѣ за грѣхи наши, 

38. и нѣтъ у насъ въ настоящее 
время ни князя, ни пророка, ни 
вождя, ни всесожженія, ни жертвы, 
ни приношенія, ни ѳиміама, ни 
мѣста, чтобы намъ принести жертву 
Тебѣ и обрѣсть милость Твою. 

39. Но съ сокрушеннымъ серд¬ 
цемъ и смиреннымъ духомъ да бу¬ 
демъ приняты. 

40. Какъ при всесожженіи овновъ 
и тельцовъ и какъ при тысячахъ 
тучныхъ агнцевъ, такъ да будетъ 
жертва наша предъ Тобою нынѣ 
благоугодною Тебѣ; ибо нѣтъ стыда 
уповающимъ на Тебя. 

41. И нынѣ мы слѣдуемъ за То¬ 
бою всѣмъ сердцемъ и боимся Тебя 
и иіцемъ лица Твоего. 

42. Не посрами насъ, но сотвори 
съ нами по снисхожденію Твоему 
и по множеству милости Твоей 

43. и избави насъ силою чудесъ 
Твоихъ и дай славу имени Твоему, 
Господи, 

44. и да постыдятся всѣ, дѣлаю¬ 
щіе рабамъ Твоимъ зло, и да по¬ 
стыдятся со всѣмъ могуществомъ, 
и сила ихъ да сокрушится, 

45. и да познаютъ, что ты Гос¬ 
подь Богъ единъ и славенъ по всей 
вселенной". 

46. А между тѣмъ слуги царя, 
ввергшіе ихъ, не переставали раз- 

части: 26—33 ст.; 34 — 38 ст.; 39 — 45 ст. Оаа вачинается славословіемъ Бога и 
исвовѣдавіемъ того, что всѣ дѣла Господвв, путв Его и суды, проявлеввые въ отвоше- 
віи Еъ боговзбраввому вароду въ плѣвевіи его, а въ отвовіевів къ городу Іерусалиму 
въ разрушевів, вствввы, что вародъ постоявво грѣвівлъ, а потопу достойво предавъ 
въ руки беззаковвыхъ враговъ, веваввствѣйшнхъ отступвиковъ и царю веправосудвому. 
Продолжевіемъ молитвы служвтъ молевіе, чтобы Госводь радв Своего вмеви и радв за¬ 
вѣта съ ватріархами, которымъ говорилъ, что умножитъ сѣмя ихъ, какъ звѣзды небес¬ 
ныя и какъ песокъ морской, ие оставилъ народа своего, теперь умалевваго больпіе 
всѣхъ народовъ, увиженнаго настолько, что у него нѣтъ ни квязя, ни пророка, ни все¬ 
сожженія, ни жертвы, ИИ мѣста, гдѣ бы овъ могъ принести ее и обрѣсти милость Его 
(ср. Плачъ Іер. II, 9). Заканчивается молитва пропіеніемъ Азаріи отъ своего лица и 
лица товарищей, чтобы Господь привялъ ихъ духовную жертву, приносимую отъ полвоты 
сокрушенваго сердца, какъ жертву изъ тысячи тучвыхъ агнцевъ, тельцевъ и овиовъ, 
чтобы Онъ не посрамилъ ихъ, надѣющихся на Него всѣмъ сердцеиъ, во по мвожеству 
милости Своей спасъ, тѣмъ прославилъ имя Свое, а враговъ посрамилъ. 

40_5О. Силою божественнаго всемогущества было ограничено проотраиственное 
дѣйствіе огня. Оно не касалось внутревиости, центра печи, а простиралось только на ея 
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жигйть печь нефтью5 смолою, пйклвю 
и хворостомъ, 

47. и поднимался пламень надъ 
печью на сорокъ девять локтей 

48 и вырывался и сожигалъ т'ѣхъ 
изъ Халдеевъ, которыхъ достигалъ 
около ііечи. 

49. Но Ангелъ Господень сошелъ 
въ печь вмѣстѣ съ Азаріею и быв¬ 
шими съ нимъ 

50. и выбросилъ пламень огня 
изъ печи и сдѣлалъ, что въ сре¬ 
динѣ печи былъ какъ-бы шумящій 
влажный вѣтеръ, и огонь нисколько 
ве прикоснулся къ нимъ и не по¬ 
вредилъ имъ и не смутилъ ихъ. 

51. Тогда сіи трое какъ-бы одними 
устами воспѣли въ печи, и благо¬ 
словили и прославили Бога: 

52. „благословенъ Ты, Господи 
Боже отцовъ нашихъ, и хвальный 
и превозносимый во-вѣки, и благо¬ 
словенно имя славы Твоей, святое 
и прехвальное и превозносимое во- 

зѣьсш 
53. Благословенъ Ты въ храмѣ 

святой славы Твоей, я прехвальный 
и прёславный во-вѣки. 

54. Благословенъ Ты, видящій 
бездны, возсѣдающій на херуви¬ 
махъ, и прехвальный и превозно¬ 
симый во-вѣки. 

55. Благословенъ Ты на престолѣ 
славы царства Твоего, и прехваль¬ 
ный и превозносимый во-вѣки. 

56. Благословенъ Ты на тверди 
небесной,ипрехвальный и превозно¬ 
симый во-вѣки. 

57. Благословите, всѣ дѣла і ос¬ 
подни, Господа, пойте и превозно¬ 
сите Его во-вѣки. _ 

58. Благословите, Ангелы Гос¬ 
подни, Господа, пойте и превозно¬ 
сите Его во-вѣки. 

59. Благословите, небеса. Госпо¬ 
да, пойте и превозносите Его во¬ 
вѣки. 

60. Благословите Господа, всѣ 
воды, которыя превыше небесъ, пойте 
и превозносите Его во-вѣки. 

61. Благословите, всѣ силы Го¬ 
сподни, Господа, пойте и превозно¬ 
сите Его во-вѣки. 

62. Благословите, солнце и луна. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

63. Благословите, звѣзды небес¬ 
ныя, Господа, пойте и превозно¬ 
сите Его во-вѣки. 

64. Благословите, всякій дождь и 
роса, Господа, пойте и превозно¬ 
сите Его во-вѣки. 

65. Благословите, всѣ вѣтры. Го¬ 
спода, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

66. Благословите, огонь и жаръ, 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

67. Благословите, холодъ изной. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

68. Благословите, росы и инеи, 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

69. Благословите, ночи и дни. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

70. Благословите, свѣтъ и тьма. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

71. Благословите, ледъ и морозъ. 

периферію. И потому въ то времн какъ вырывавшееся взъ пеки пламя сожигало разво- 
дившиъ огонь, бросавшихъ въ него обычную въ Вавилонѣ нефть, средина ея была на¬ 

полнена влажнымъ шумящимъ вѣтромъ. 
5^_90. Чудесное спасеніе трехъ отроковъ наполнило вхъ душу куввтвонъ глубо¬ 

чайшей благодарности, вылившимся въ восторженномъ гимнѣ. Полные духовнаго восторга, 
они благословили и прославили величіе Господа, вризывая всѣхъ, воспѣвать и превозно¬ 
сить Творца —и небесныя силы, и небеса, облака и свѣтила, и величественныя явленія 
природы (ночь м день, свѣтъ м тьму, молнію), и всѣ физическія стихіи и перемѣны 
(домь вѣтеръ, огонь и т. п.), и землю, и всѣ земные элементы и организмы (горы, 
холиы ’ источники), всѣ нодиыя и земныя существа (китонъ и рыбъ, итицъ и звѣрей), 
наконецъ всѣхъ вообще людей, затѣмъ израильтянъ, священниковъ я т. п. (ср. Пс. 

СХЬУІІІ)! 
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Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

72. Благословите, иней и снѣгъ, 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

73. Благословите, молніи и облака. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

74. Да благословитъ земля Гос¬ 
пода, да поетъ и превозноситъ Его 
во-вѣки. 

75. Благословите, горы и холмы. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

76. Благословите Господа, всѣ 
произрастенія на землѣ, пойте и 
превозносите Его во-вѣки. 

77. Благословите, источники. Го¬ 
спода, пойте и превозносите Его во¬ 
вѣки. 

78. Благословите, моря и рѣки. 
Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

79. Благословите Господа, киты 
и все, движущееся въ водахъ, пойте 
и превозносите Его во-вѣки. 

80. Благословите, всѣ птицы не¬ 
бесныя, Господа, пойте и превозно¬ 
сите Его во-вѣки. 

81. Благословите Господа, звѣри 
и весь скотъ, пойте и превозносите 
Его во-вѣки. 

82. Благословите, сыны человѣче¬ 
скіе, Господа, пойте и превозносите 
Его во-вѣки. 

83. Благослови, Израиль, Господа, 
пой и превозноси Его во-вѣки. 

84. Благословите, священники 
Господни, Господа, пойте и превоз¬ 
носите Его во-вѣки. 

85. Благословите, рабы Господни, 

Господа, пойте и превозносите Его 
во-вѣки. 

86. Благословите, духи и души 
праведныхъ. Господа, пойте и пре¬ 
возносите Его во-вѣки. 

87. Благословите, праведные и 
смиренные сердцемъ. Господа, пойте 
и превозносите Его во-вѣки. 

88. Благословите, Ананія, Азарія 
и Мисаилъ. Господа, пойте и пре¬ 
возносите Его во-вѣки, ибо Онъ 
извлекъ насъ изъ ада и спасъ насъ 
отъ руки смерти, и избавилъ насъ 
изъ среды печи горящаго пламени 
и изъ среды огня избавилъ насъ. 

89. Славьте Господа, ибо Онъ 
благъ, ибо во-вѣкъ милость Его. 

90. Благословите, всѣ чтущіе Го¬ 
спода, Бога боговъ, пойте и славьте, 
ибо во-вѣкъ милость Его“.) 

91. Навуходоносоръ царь (услы¬ 
шавъ, что они поютъ) изумился и 
поспѣшно всталъ и сказалъ вельмо¬ 
жамъ своимъ: „не троихъ ли мужей 
бросили мы въ огонь связанными?" 
Они въ отвѣтъ сказали царю: „истин¬ 
но такъ, царь!" 

92. На это онъ сказалъ: „воть, я 
вижу четырехъ мужей несвязан¬ 
ныхъ, ходящихъ среди огня, и нѣтъ 
имъ вреда; и видъ четвертаго подо¬ 
бенъ сыну Божію". 

93. Тогда подошелъ Навуходоно¬ 
соръ къ устью печи, раскаленной 
огнемъ, и сказалъ: „Седрахъ, Мн- 
сахъ и Авденаго, рабы Бога Все¬ 
вышняго! выйдите и подойдите!" 
Тогда Седрахъ, Мисахъ и Авденаго 
вышли изъ среды огня. 

94. И собравшись сатрапы, намѣ¬ 
стники, военачальники и совѣтники 

91—93. Видъ отроковъ, поющихъ и невредимо ходящихъ среди огня, привелъ 
Навуходоносора въ изумленіе. Это чувство усиливалось присутствіемъ въ печи четвертаго 
лица,—не похожаго иа человѣка, а ииѣвщаго видъ высщаго существа. Сообразно съ вѣ¬ 
рованіемъ вавилонянъ, чго у боговъ есть жены и дѣти (такъ, Синъ считался отцомъ бо¬ 
говъ, Ниргалъ—матерью ихъ; Самасъ—сыномъ Сина; Нево—сыномъ Меродаха), Наву¬ 
ходоносоръ называетъ его (ангела), отличнаго по виду отъ людей, „Сыномъ Божіимъ". 

93. Желаніе удостовѣриться, не впалъ ли оиъ въ обманъ, Навуходоносоръ под¬ 
ходитъ къ печи и проситъ отроковъ выйти мзъ нея. Его желаніе исполняется: сомнѣнія 
въ ихъ спасеніи нѣтъ. 

94. Бывщіе очевидцами смерти близко подходивщихъ въ печи (ст. 48) ванилои- 
скіе саиовииЕи настолько поражены чудомъ спасенія быпщихъ въ огнѣ отроковъ, что 
еще ие вѣрятъ ему. И только личный осмотръ спасенныхъ заставляетъ ихъ признать 
фактъ избавленія отъ смерти. 
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царя усмотрѣли, что надъ тѣлами 
мужей сихъ огонь не имѣлъ силы, 
и волоса на головѣ не опалены, и 
одежды ихъ не измѣнились, и даже 
запаха огня не было отъ нихъ. 

95. Тогда Навуходоносоръ ска¬ 
залъ: „благойловенъ Богъ Седраха, 
Мисаха и Авденаго, Который по¬ 
слалъ Ангела Своего и избавилъ 
рабовъ Своихъ, которые надѣялись 
на Него и не послушались царскаго 
повелѣнія и предали тѣла свои 
(огню), чтобы не служить и не пок¬ 
лоняться иному богу, кромѣ Бога 
своего! 

96. И отъ меня дается повелѣніе, 
чтобы изъ всякаго народа, племени 
и языка кто произнесетъ хулу на 
Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, 
былъ изрубленъ въ куски, и домъ 

его обращенъ въ развалины, ибо 
нѣтъ инаго Бога, который могъ бы 
такъ спасать". 

97. Тогда царь возвысилъ Седраха, 
Мисаха и Авденаго въ странѣ Вави¬ 
лонской (и возвеличилъ ихъ и удо¬ 
стоилъ ихъ начальства надъ прочи¬ 
ми Іудеями въ его царствѣ). 

98. Навуходоносоръ царь всѣмъ 
народамъ, племенамъ и языкамъ, 
живущимъ по всей землѣ: миръ 
вамъ да умножится! 

99. Знаменія и чудеса, какія со¬ 
вершилъ надо мною Всевышній 
Богъ, угодно мнѣ возвѣстить вамъ. 

100. Какъ велики знаменія Его и 
какъ могущественны чудеса Его! 
Царство Его—царство вѣчное, и 
владычество Его—въ роды и 

іроды. 

95—96. Во второй разъ Навуходоносоръ убѣждается въ величіи Бога еврейскаго 
и второй разъ исповѣдуетъ Его силу. Но эта исповѣдь не идетъ далѣе признанія Его 
превосходства надъ другими богами, ие содержитъ вѣры въ Іегову, какъ единаго истин¬ 
наго Бога. Поэтому въ своемъ указѣ Навуходоносоръ ие требуетъ отъ подданныхъ вѣры 
только въ Іегову, а грозитъ инъ въ случаяхъ хулы на Него смертью, т. е. назначаетъ 
то самое наказаніе, которое полагается по вавилонскимъ закопанъ за богохульство. 

. 97. Признавъ величіе Бога еврейскаго, Навуходоносоръ не могъ ие почтить и 
такъ чудесно спасенныхъ Имъ отроковъ. Онъ ие только возвратилъ имъ свое благово¬ 
леніе, ио и надѣлилъ большими, чѣмъ ранѣе, полномочіями, — поставилъ главными на¬ 
чальниками надъ всѣми іудеями, жившими въ предѣлахъ Бавилонской имперіи. 

98—100. Совершившіяся въ послѣдніе годы царствованія Навуходоносора событія 
изъ его личной жизни,—второе сиовидѣніе, болѣзнь и выздоровленіе (IV гл.), были на¬ 
столько знаменательны, что онъ объявилъ о иихъ своимъ поддаииымъ въ особомъ мани¬ 
фестѣ. Въ этомъ случаѣ оиъ поступилъ, подобно другимъ ассирійскимъ царямъ, разска¬ 
зывавшимъ въ торжественныхъ воззваніяхъ о выдающихся событіяхъ своего царствованія 
и даже о снахъ. Начинаясь пожеланіемъ мира входящимъ въ составъ Вавилонской имперіи 
народамъ и племенамъ (ср. I. Ездр. IV, 17), указъ Навуходоносора переходитъ къ 
прославленію величія Всевышняго Бога и совершенныхъ Имъ надъ царемъ чудесъ. Судя 
по такому началу и аналогичному заключенію (IV, 81—34), можно думать, что ближай¬ 
шимъ поводомъ къ изданію манифеста послужило чувство глубочайшаго благоговѣнія На¬ 
вуходоносора предъ поразившею и изцѣлившею его десницею Всевышняго. Убѣдившись 
личнымъ опытомъ въ той истинѣ, что Всевышній управляетъ царствами (IV, 29), онъ 
и другихъ желаетъ убѣдить въ ней своимъ разсказомъ. Существовали, какъ предполагаютъ, 
и другія побужденія къ изданію манифеста. Болѣзнь Навуходоносора ие была тайною. 
О ней знали, иапр., придворные чиновники, отлучившіе его отъ людей (IV, 29—30), 
знали совѣтники и вельможи, отыскавшіе царя послѣ выздоровленія (IV, 33). Отъ иихъ 
и чрезъ иихъ молва и слухи о болѣзни царя естественно проникли и въ народъ. Поэтому 
во избѣжаніе ложныхъ и вредныхъ толковъ и для распростраиеиін правильнаго взгляда 
на болѣзнь и иа вызвавшія ее причины, Навуходоносоръ и счелъ необходимымъ разска¬ 
зать о вей въ особомъ указѣ. 
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ГЛАВА 4-я. 

1. я Навуходоносоръ спокоенъ 
былъвъ домѣ моемъ и благоденство¬ 
валъ въ чертогахъ моихъ. 

2. Но я видѣлъ сонъ, который 
устрашилъ меня, и размышленія 
на ложѣ моемъ и видѣнія головы 
моей смутили меня. 

3. И дано было мною повелѣніе 
привесть ко мнѣ всѣхъ мудрецовъ 
Вавилонскихъ, чтобъ они сказали 
мнѣ значенія сна. 

4. Тогда пришли тайновѣдцы, 
обаятели, Халдеи и гадатели; я 
разсказалъ имъ сонъ, но они не 
могли мнѣ объяснитъ значенія его. 

5. Наконецъ вошелъ ко мнѣ Дані¬ 
илъ, которому имя было Валтасаръ— 

по имени бога моего и въ которомъ 
духъ святаго Бога; ему разсказалъ 
я сонъ. 

6. Валтасаръ, глава мудрецовъ! я 
знаю, что въ тебѣ духъ святаго 
Бога, и ни какая тайна не затруд¬ 
няетъ тебя; объясни мнѣ видѣнія 
сна моего, который я видѣлъ, и 
значеніе его. 

7. Видѣнія же головы моей на 
ложѣ моемъ были такія: я видѣлъ— 
вотъ, среди земли дерево весьма 
высокое. 

8. Большое было это дерево и 
крѣпкое, и высота его достигала 
до неба, и оно видимо было до 
краевъ всей земли. 

IV. 

1—4. Второе сновидѣніе Навуходоносора и безсиліе вавилонскихъ мудрецовъ объяснить 
его.—5—15. Обращеніе царя къ помощи Даніила; содержаніе сна.—16—24. Объясненіе 
пророкомъ сна.—25—30. Исполненіе предсказанія Даніила: болѣзнь Навуходоносора.— 

31—34. Его выздоровленіе, возвращеніе къ власти и прославленіе имъ Бога. 

1—2 .Сиовидѣніе совпадаетъ по времени съ годами мирнаго царствованія Наву¬ 
ходоносора. Они же наступили послѣ похода на Египетъ въ 37 г. его правленія, со¬ 
образно съ нѣмъ сонъ и относится экзегетами къ данному періоду. На основаніи преж¬ 
няго опыта Навуходоносоръ могъ понять, что и новое сновидѣніе предвѣщаетъ что-ни¬ 
будь важное. Полная же неизвѣстность этого послѣдняго естественно вызвала чувство 
смущенія и страха. 

3. Проявленное ранѣе мудрецами безсиліе (II, 1—11) не мѣшаетъ однако Наву¬ 
ходоносору обратиться въ нимъ за объясненіемъ сна. Они оказались неспособными открыть 
сиовидѣніе (II, 8—11), но не отказывались отъ объясненія, если имъ будетъ разсказано 
его содержаніе (II, 4, 7). Имѣя это въ виду, царь и прибѣгаетъ къ ихъ помощи. 

4—6. И только вновь постигшая мудрецовъ неудача вызываетъ въ Навуходоносорѣ 
воспоминаніе о сверхъестественной мудрости Даніила и вынуждаетъ царя вызвать его 
для объясненія сновндѣнья. До сихъ поръ онъ не приглашался въ виду вѣры Навуходо¬ 
носора въ своихъ мудрецовъ, а также, можетъ быть, и потому, что протекшія между 
первымъ и вторымъ сномъ 35 лѣтъ сгладили въ душѣ царя представленіе о пророкѣ, 
при посредствѣ котораго было разъяснено ему первое откровеніе. 

7—14. Содержаніе сиовидѣиія Навуходоносора проникнуто міровоззрѣніемъ и ду¬ 
хомъ того времени. У древнихъ народовъ дерево считалось и являлось символомъ чело¬ 
вѣческой жизни. Высокое, раскидистое дерево означало человѣка могущественнаго и ве¬ 
личественнаго; дерево зеленѣющее—человѣка благоденствующаго, и наоборотъ, изсохшее 
дерево было символомъ человѣка, потерявшаго свое прежнее величіе, срубленное озна¬ 
чало человѣка, такъ или иначе уничтоженнаго, стертаго съ лица земли (Нс. I, 3, Ис. УІ, 13; 
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9. Листья его прекрасные, и пло¬ 
довъ на немъ множество, и пища 
на немъ для всѣхъ; подъ нимъ 
находили тѣнь полевые звѣри, и 
въ вѣтвяхъ его гнѣздились птицы 
небесныя, и отъ него питалась 
всякая плоть. 

10. И видѣлъ я въ видѣніяхъ го¬ 
ловы моей на ложѣ моемъ, и вотъ, 
нисшелъ съ небесъ Бодрствующій 
и Святый. 

11. Воскликнувъ громко, Онъ ска¬ 
залъ: „срубите зто дерево, обрубите 
вѣтви его, стрясите листья съ него 
и разбросайте плоды его; пусть 
удалятся звѣри изъ-подъ него и 
птицы съ вѣтвей его; 

12. но главный корень его оставьте 
въ землѣ, и пусть онъ въ узахъ 
желѣзныхъ и мѣдныхъ среди поле¬ 
вой травы орощается небесною ро¬ 
сою, и съ животными пусть будетъ 
часть его въ травѣ земной. 

13. Сердце человѣческое отни¬ 
мется отъ него и дастся ему сердце 
звѣриное, и пройдутъ надъ нимъ 
семь временъ. 

14. Повелѣніемъ Бодрствующихъ 
это опредѣлено, и по приговору 
Святыхъ назначено, дабы знали 
живущіе, что Всевыщній владыче¬ 
ствуетъ надъ царствомъ человѣче¬ 
скимъ и даетъ его, кому хочетъ, и 
поставляетъ надъ нимъ уничижен¬ 
наго между людьми". 

15. Такой сонъ видѣлъ я, царь 
Навуходоносоръ; а ты, Валтасаръ, 
скажи значеніе его, такъ-какъ никто 
изъ мудрецовъ въ моемъ царствѣ 
не могъ объяснить его значенія, а 
ты можещь, потому что духъ свя¬ 
таго Бога въ тебѣ. 

16. Тогда Даніилъ, которому имя 
Валтасаръ, около часа пробылъ въ 
изумленіи, и мысли его смущали 
его. Царь началъ говорить и сказалъ: 
„Валтасаръ! да не смущаетъ тебя 
этотъ сонъ и значеніе его". Валта¬ 
саръ отвѣчалъ и сказалъ: „госпо¬ 
динъ мой! твоимъ бы ненавистни¬ 
камъ этотъ сонъ, и врагамъ твоимъ 
значеніе его! 

17. Дерево, которое ты видѣлъ, 
которое было больщое и крѣпкое, 
высотою своею достигало до небесъ 
и видимо было по всей землѣ, 

18. на которомъ листья были пре¬ 
красные и множество плодовъ и 
пропитаніе для всѣхъ, подъ кото¬ 
рымъ обитали звѣри полевые и въ 
вѣтвяхъ котораго гнѣздились птицы 
небесныя, 

19. это —ты, царь, возвеличив- 
щійся и укрѣпивщійся, и величіе 
твое возросло и достигло до небесъ 
и власть твоя—до краевъ земли. 

20. А что царь видѣлъ Бодрству¬ 
ющаго и Святаго, сходящаго съ 
небесъ. Который сказалъ: срубите 
дерево и истребите его, только глав- 

ЬХІГ, 6; ЬХГ, 22; Іер. XVII, 8; Іез. XVII, 22; XIX, 10; Ам. II, 9). Въ частности, 
дерево служило эмблемой ассиро-вавилоискаго царства. Въ качествѣ символа человѣка 
дерево выступаетъ также и въ извѣстномъ сиовидѣиіи Астіага. Такой же точно смыслъ 
имѣетъ данный образъ н въ сиовидѣиіи Навуходоносора. Прямое указаніе на это иахо- 
дитси въ словахъ Бодрствующаго объ отнятіи у корня дерева человѣческаго сердца и 
дарованіи ему сердца звѣринаго (IV, 12—13),—лишеніи человѣческихъ чувствованій, 
стремленій и сообщеніи чувствованій ягивотныхъ, что можетъ быть сдѣлано только съ 
человѣкомъ. Равнымъ образомъ и пр. Даніилъ считаетъ видѣнное Навуходоносоромъ 
дерево символомъ этого царя во всемъ блескѣ и величіи его царствованія (17—19). 
Вполнѣ соотвѣтствуютъ воззрѣніямъ Навуходоносора и такія подробности сиовидѣиія, какъ 
явленіе „Бодрствующихъ й Святыхъ", сходящихъ съ небесъ иа землю (10, 14 ст.). По 
излагаемому Діодоромъ Сицилійскимъ ученію вавилонянъ, въ мірѣ планетныхъ божествъ 
различались божества верховныя и божества второстепенныя, подчиненныя пеі®ымъ, такъ 
называемые „в-еоі роиХаІоі“,-^боги совѣтники. Одна половина этихъ боговъ совѣтни¬ 
ковъ имѣла смотрѣиіе за странами подземными, другая бодрствеиио смотрѣла за тѣмъ, 
что совершается иа землѣ между людьми и на небѣ. Послѣдніе в выступаютъ въ сио- 
иидѣиіи подъ именемъ „Додрствующихъ". Они, какъ видитъ далѣе Навуходоносоръ, про¬ 
износятъ надъ нимъ приговоръ (ст. 14). Выраженная этою подробностью идея боже- 
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ный корень его оставьте въ землѣ, 
и пусть онъ въ узахъ желѣзныхъ 
и мѣдныхъ среди полевой травы 
орошается росою небесною, и съ 
полевыми звѣрями пусть будетъ 
часть его, доколѣ не пройдутъ надъ 
нимъ семь временъ,— 

21. то вотъ значеніе этого, царь, 
и вотъ опредѣленіе Всевышняго, 
которое постигнетъ господина мо¬ 
его, царя: 

22. тебя отлучатъ отъ людей, и 
обитаніе твое будетъ съ полевыми 
звѣрями; травою будутъ кормить 
тебя, какъ вола, росою небесною ты 
будешь орошаемъ, и семь времен 
пройдутъ надъ тобою, доколѣ пъ 
знаешь, что Всевышній владыче-о- 

ствуетъ надъ царствомъ человѣче¬ 
скимъ и даетъ его, кому хочетъ. 

23. А что повѳлѣно было оставить 
главный корень дерева, это значитъ, 
что царство твое останется при тебѣ, 
когда ты познаешь власть небесную. 

24. Посему, царь, да будетъ благо¬ 
угоденъ тебѣ совѣтъ мой: искупи 
грѣхи твои правдою и беззаконія 
твои милосердіемъ къ бѣднымъ; 
вотъ, чѣмъ можетъ продлиться миръ 
твой". 

25. Все это сбылось надъ царемъ 
Навуходоносоромъ. 

26. По прошествіи двѣнадцати 
мѣсяцевъ, расхаживая по царскимъ 
чертогамъ въ Вавилонѣ, 

27. царь сказалъ: „это ли не вели- 

сівеннаго суда ие была чужда вавилоиянаиъ. По свидѣтельству того же Діодора Сици¬ 
лійскаго, они ие вѣрили въ судьбу и случай, а приписывали всѣ событія „точно опре- 
дѣдевиоиу суду боговъ". И сообразно подобнымъ вѣрованіямъ иа древниіъ вавилонскихъ 
памятникахъ встрѣчается изображеніе бога Бела въ положеніи судьи, окруженнаго низ¬ 
шими божествами. 

24. Провидя причину предстоящаго Навуходоносору наказанія—его гордость, Да¬ 
ніилъ совѣтуетъ царю смириться, проявивъ это въ правдѣ и милосердіи, и тѣмъ самымъ 
отвратитъ грядущее бѣдствіе. 

26 -27. Согласно словамъ Бодрствующаго и объясненію пр. Даніила, имѣющее по¬ 
стигнуть Навуходоносора наказаніе должно убѣдить его въ той истинѣ, что Всевышній 
владѣетъ и владычествуетъ подъ царствомъ человѣческимъ (ст. 14, 22). Сообразно съ 
этимъ его причиною является отрицаніе верховнаго владычества Господа,—судъ надъ 
царемъ совершается въ самый иомеитъ отрицанія. Послѣднее сказалось въ словахъ: „это ли 
ие величественный Вавилонъ, который построилъ я въ домъ царства силою моего могущества 
и въ славу моего величія"! Нѣтъ, какъ бы такъ говоритъ Навуходоносоръ, ие Всевышній 
владѣетъ царствомъ: существованіе и величіе Вавилона обязано мнѣ и моему могуществу. 
Строго говоря, слова Навуходоносора ие представляютъ преувеличенія. И по свидѣтель¬ 
ству его собственныхъ надписей и по указанію историковъ, Вавилонъ дѣйствительно— 
созданіе его рукъ. „Вавилонъ и Борзиппа, говоритъ Навуходоносоръ въ одной изъ сво¬ 
ихъ надписей,—величайшіе города моего царства, мною осиоваииые. Я тщательно со¬ 
биралъ богатства для украшенія моего дворца. Я совершенно устроилъ и украсилъ его, 
какъ царское жилище... Этотъ домъ, который долженъ быть предметомъ удивленія, я по¬ 
строилъ". Равнымъ образомъ и по свидѣтельству историковъ Бероза и Абидеиа, Наву¬ 
ходоносоръ употребилъ большую часть своихъ несмѣтныхъ богатствъ иа украшеніе и 
устройство Вавилона. Имъ, между прочимъ, выстроены были новыя стѣны Вавилона, изъ 
которыхъ наружныя обнимали пространство въ 513 кв. километровъ (450 кв. верстъ), 
а внутреннія —площадь въ 290 кв. килом. (260 кв. верстъ), и знаменитые висячіе сады. 
Эти послѣдніе, украшавшіе окрестности его дворца, построеннаго на западномъ берегу 
Евфрата^ занимали площадь въ 400 кв. футовъ и поднимались выше башенъ дворца, 
имѣвшихъ 150 ф. высоты. Поддерживавшія ихъ платформы изъ кирпича были подперты 
чрезъ каждые 10 ф. каменными устоями въ 22 ф. толщины; на кирпичныя платформы 
были настланы каменныя плиты, толстые слои тростника, асфальта и гипса, покрытые 
для предохраненія отъ сырости толстыми свинцовыми листами. На эту свинцовую обшивку 
былъ насыпанъ слой земли такой толщины, что на немъ свободно могли расти высокія 
деревья. Внутри садовъ были проведены насосы, поднимавшіе воду изъ Евфрата до самой 
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чественный Вавилонъ, который по¬ 
строилъ я въ домъ царства силою 
моего могущества и въ славу моего 
величія!" 

28. Еще рѣчь сія была въ устахъ 
царя, какъ былъ съ неба голосъ: 
„тебѣ говорятъ, царь Навуходоно¬ 
соръ: царство отошло отъ тебя! 

29. И отлучатъ тебя отъ людей, и 
будетъ обитаніе твое съ полевыми 
звѣрями; травою будутъ кормить 
тебя, какъ вола, и семь временъ 

пройдутъ надъ тобою, доколѣ по¬ 
знаешь, что Всевышній владыче¬ 
ствуетъ надъ царствомъ человѣ¬ 
ческимъ и даетъ его, кому хочетъ!" 

30. Тотчасъ и исполнилось это 
слово надъ Навуходоносоромъ, и 
отлученъ онъ былъ отъ людей, ѣлъ 
траву, какъ волъ, и орошалось тѣло 
его росою небесною, такъ-что волосы 
у него выросли какъ у льва, и ногти 
у него—какъ у птицы. 

верхней террасы, откуда она посредствоиъ каналовъ разливалась по остальвыиъ терра- 
саиъ, служа искусствениыиъ орошеніеиъ садовъ. Изъ другихъ построекъ Навуходоносора 
извѣстны проходящіе по Вавилону каналы для предохраненія его отъ разлива Евфрата 
и многочисленные храмы. И тѣмъ не менѣе вышеприведенная фраза Навуходоносора 
проникнута необыкновенною гордостью. Дѣло въ томъ, что въ другихъ случаяхъ всѣ свои 
успѣхи онъ приписываетъ не личнымъ усиліямъ, а содѣйствію и покровительству бога 
Меродаха, котораго называетъ „главою боговъ". Въ настоящемъ же случаѣ его слова 
являются сознательнымъ отрицаніемъ признаваемой имъ же самимъ божественной власти. 
Горделивыя даже для язычника, они становятся въ устахъ Навуходоносора, получившаго 
откровеніе о верховномъ владычествѣ Всевышняго (ст. 14), открытымъ Ему против¬ 
леніемъ. 

28—30. Отрицаніе божественной власти было умоиступленіемъ, лишеніемъ человѣ¬ 
ческаго смысла. По волѣ Божіей это состояніе превратилось изъ кратковременнаго въ 
продолжительное иа „семь временъ". Навуходоносоръ подвергся одной изъ самыхъ страш¬ 
ныхъ формъ душевной болѣзни, такъ называемой лвкаитропіи. Онъ лишился разума 
(ст. 31) и вообразилъ себя быкомъ, въ результатѣ чего человѣческія желанія и потреб¬ 
ности смѣнились животными. Покинувъ человѣческое общество, царь сталъ питаться 
травою и, благодаря вліянію атмосферныхъ перемѣнъ, пріобрѣлъ наружность звѣря; ие- 
остригаемые волосы отросли, подобно гривѣ льва (славян, чт.), а ногти стали какъ когти 
хищныхъ птицъ. Постигшая Навуходоносора болѣзнь не представляетъ чего-либо небыва¬ 
лаго и невѣроятнаго: аналогичныя формы умопомѣшательства извѣстны съ самыхъ древнихъ 
временъ. Такъ, Геродотъ разсказываетъ о неврахъ, превращавшихся но его словамъ, въ 
волковъ; о существованіи ликантроповъ сообщаетъ также Ормбазій, придворный врачъ 
императора Юліана, а памятники Х1У—ХУ вв. говорятъ о появленіи данной болѣзни 
и въ Европѣ. На основаніи этихъ свидѣтельствъ безуміе Навуходоносора считается дѣй¬ 
ствительнымъ фактомъ, а не выдумкою писателя ки. Даніила. Достовѣрность его повѣ¬ 
ствованія подтверждается еще, но мнѣнію экзегетовъ, одною надписью самого Навуходо¬ 
носора, въ которой онъ говоритъ о четырехлѣтнемъ перерывѣ въ своемъ царствовавіи. 
„Въ теченіе четырехъ лѣтъ, замѣчаетъ онъ, мое сердце ве радовалось тропу моего царство¬ 
ванія; я не предпринималъ никакихъ построекъ, ве пѣлъ хвалебныхъ гимновъ въ честь 
Меродаха, не приносилъ ему жертвъ, не очищалъ каналовъ". Понимая этотъ перерывъ 
въ царствованіи Навуходоносора въ смыслѣ устраненія его отъ дѣлъ правленія нзъ-за 
болѣзни, экзегеты находятъ указаніе иа пего въ той надписи второго преемника Наву¬ 
ходоносора Нериглнссора, въ которой онъ называетъ себя „сыномъ Билусунискуна, царя 
Вавилонскаго". Въ вавилонскихъ лѣтописяхъ пѣтъ имени послѣдняго царя, на основаніи 
чего и дѣлается предположеніе, что Бнлусумвскуиъ былъ не настоящимъ царемъ, а только 
регентомъ во время болѣзни Навуходоносора. Самолюбивый же сынъ (Нериглмссоръ) на¬ 
звалъ своего отца „царемъ".^Что касается продолжительности болѣзни, то библейское 
опредѣленіе ея — „семь временъ"—понимается различно. Одни (Генгстенбергъ, Гефер- 
инкъ, Кейль), исходя изъ того соображенія, что семь—число полноты, и еврейское вы¬ 
раженіе „іііап" употребляется въ книгѣ прор. Даніила дли обозначенія времени во. 
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31. По окончаніи же дней тѣхъ я, 
Навуходоносоръ, возвелъ глаза мои 
къ небу, и разумъ мой возвратился 
ко мнѣ; и благословилъ я Всевыш¬ 
няго, восхвалилъ и пославилъ Прис- 
носущаго, Котораго владычество— 
владычество вѣчное и Котораго 
царство—въ роды и роды. 

32. И всѣ, живупііе на землѣ, ни¬ 
чего не значатъ; по волѣ Своей Онъ 
дѣйствуетъ какъ въ небесномъ воин¬ 
ствѣ, такъ и у живущихъ на землѣ, 
и нѣта ни кого, кто могъ бы про¬ 
тивиться рукѣ Его и сказать Ему: 
что Ты сдѣлалъ? 

33. Въ то время возвратился ко 
мнѣ разумъ мой, и къ славѣ царства 
моего возвратились ко мнѣ санови¬ 
тость и прежній видъ мой; тогда взы¬ 
скали меня совѣтники мои и вель¬ 
можи мои, и я возстановленъ на 
царство мое, и величіе мое еще 
болѣе возвысилось. 

34. Нынѣ я, Навуходоносоръ, 
славлю, превозношу и величаю 
Царя Небеснаго, Котораго всѣ дѣла 
истинны и пути праведны, и Котор ый 
силенъ смирить ходящихъ гордо. 

обще, — въ смыслѣ иеоцредѣлеииомъ (II, 8—9; III, 5, 15), разумѣютъ подъ „семью 
времеиани" періодъ неопредѣлеииый, но вполнѣ достаточный для вразумленія и про¬ 
свѣщенія даря. Другіе (Гитцигъ, Розеимюллеръ, Фюрстъ), ссылаясь на Дан. УІІ, 25; 
XII, 7, 11, гдѣ выраженіе „время, времена и полувремя" опредѣляется 1290 или 1260 
днями, понимаютъ „сень временъ" въ смыслѣ семи лѣтъ. И, наконецъ, третьи (изъ 
древнихъ отцы церкви Іоаннъ Златоустъ и Ефремъ Сиринъ) принимаютъ „семь временъ" 
за З'/г года. Подтвержденіемъ такого взгляда является свидѣтельство самого Навуходо¬ 
носора о четырехлѣтиемъ перерывѣ въ его царствованіи. 

31—34. По свидѣтельству медиковъ, ликантропія ие является неизлѣчимою бо¬ 
лѣзнью. Подобно другимъ формамъ умопомѣшательства, оиа можетъ проходить, и больному 
можетъ возвратиться разсудокъ. Это и случилось съ Навуходоносоромъ. Ему вернулси 
разумъ, внушившій мысль о неестественности и неумѣстности гордости. Убѣжденный 
личнымъ опытомъ въ справедливости откровенія (ст. 14), оиъ прославилъ величіе по¬ 
каравшаго его Всевышняго и исповѣдалъ ничтожество предъ Нимъ человѣка. По и въ 
настоящемъ случаѣ, какъ и ранѣе, выраженія религіознаго чувства характеризуютъ Наву¬ 
ходоносора, какъ язычника. Они напоминаютъ его обращенія къ Иеродаху, котораго онъ 
называетъ „господомъ боговъ", „княземъ боговъ" и приписываетъ ему власть надъ 
всѣми людьми. Въ указѣ проглядываетъ свойственное большинству языческихъ народовъ 
вѣрованіе въ верховное Божество, управляющее судьбами всѣхъ народовъ и царствъ. 
Если же при всемъ томъ языкъ указа очень напоминаетъ, какъ замѣчаютъ экзегеты, 
языкъ нѣкоторыхъ псалмовъ и кн. пр. Исаіи (III, 100; IV’, 31 ср. Нс. СХЫѴ, 13; ІѴ, 
32 ср. Ис. ХЬ, 17; ХЫІ1, 13; ХХіѴ, 21), то это явленіе объясняется, какъ думаютъ, 
тѣмъ, что оиъ составленъ ие безъ вліянія пр. Даніила. 
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ГЛАВА 5-я. 

1. Валтасаръ царь сдѣлалъ боль-|тое пиршество для тысячи вель- 

V. 
1—9. Пиръ Валтасара, появленіе кисти руки, начертавшей на стѣнѣ таинственныя 
письмена, безсиліе навилонскихъ мудрецовъ прочитать ихъ.—10—16. Приглашеніе по 
совѣту матерй царя Даніила.—17—29. Рѣчь пророка къ Валтасару и объясненіе имъ 

таинственной надписи.—30—31. Смерть Валтасара и воцареніе Дарія Мидянина. 

1. По свидѣтельству би, прор. Даніила, послѣдиииъ вавилоискииъ царемъ былъ 
Валтасаръ (Белшацаръ), сынъ Навуходоносора (2, 11, 13, 18), царствовавшій болѣе 
двухъ лѣтъ (VIII, 1) и убитый въ ночь паденія Вавилона (ст. 30). Но между преем¬ 
никами Навуходоносора по престолу, вавъ оии перечислены у халдейсваго историка Бе- 
роза, нѣтъ Валтасара. Сыиомъ-преемиикоиъ Навуходоносора оиъ называетъ Еввльмеро- 
даха, а завоеваніе Вавилона относитъ бъ 17-ому году неизвѣстнаго пророку Даніилу 
Набоиида. Равнымъ образомъ, и по свидѣтельству Геродота, послѣднимъ вавилонскимъ 
царемъ былъ ие Валтасаръ, а Лабииегь. Подобное разногласіе библейскихъ и внѣбиб- 
лейСБихъ показаній, давшее однимъ экзегетамъ поводъ бъ отрицанію подлинности ска¬ 
занія БИ. Даніила, заставляетъ другихъ стремиться къ ихъ примиренію. Самымъ есте¬ 
ственнымъ и вѣрнымъ средствомъ въ этому считалось до послѣдняго времени отожест¬ 
вленіе Валтасара книги пр. Даніила съ вавимъ-либо изъ упоминаемыхъ Берозомъ преем¬ 
никовъ Навуходоносора. Первую попытку въ этомъ родѣ сдѣлалъ Іосифъ Флавій, по 
словамъ Ботораго, послѣднимъ вавилоисвимъ царемъ былъ Валтасаръ, „Набоиидомъ отъ 
вавилонянъ называемый". Того же взгляда держался извѣстный исторнвъ Нибуръ, ут¬ 
верждая, что имя Валтасаръ—почетный титулъ Набоиида, а равно Михаэлисъ, Корнилій 
а Лапиде, Кальметъ, Кнобель, Эвальдъ, изъ отечественныхъ экзегетовъ Бухаревъ. Другіе— 
Краиихфельдъ, Клифотъ, Кейль и Деличъ, Гефернивъ, Гофмаиъ, Смирновъ, основываясь 
иа названіи Валтасара „сыномъ Навуходоносора" отожествляли его съ дѣйствитель¬ 
нымъ сыномъ этого послѣдняго — Ёвильмеродахомъ, царствовавшимъ два года, и, нако¬ 
нецъ, третьи—съ Лавосоардахомъ. Что касаетси состоятельности данныхъ взглядовъ, то 
она весьма незначительна. Такъ, противъ отожествленія Валтасара съ Евильмеродахомъ 
и Лавосоардахомъ говоритъ то соображеніе, что ии тотъ, ни другой не былъ послѣд¬ 
нимъ вавилоисвимъ царемъ, каковымъ является у пророка Даніила Валтасаръ. Его смерть 
и раздѣленіе вавилонской имперіи между иидянами и персами представляются нераз¬ 
рывно связанными между собою событіями (V, 30—31). Равнымъ образомъ недопустимо 
отожествленіе Валтасара съ Набоиидомъ. Во-первыхъ, о двойномъ имени, которое но¬ 
силъ будто бы послѣдній вавилонскій царь, ие говоритъ ни пр. Даніилъ, ни Берозъ; 
во-вторыхъ, судьба Валтасара и Набонида, какъ оиа представлена пр. Даніиломъ и Бе¬ 
розомъ, совершенно различна. Первый былъ убитъ въ ночь взятія Вавилона (ст. 30), 
а второй, разбитый Киромъ, былъ высланъ имъ изъ Вавилоніи въ Карманію,' гдѣ в 
умеръ. Оставивъ всѣ эти попытки, какъ завѣдомо несостоятельныя, новѣйшая литера¬ 
тура о Биигѣ пр. Даніила держится того мнѣнія, что упоминаемый въ ней Валтасаръ 
есть дѣйствительное, настоящее имя послѣдняго вавилонсваго царя, — имя сына Набо¬ 
иида. Подобный взглядъ основывается иа клинообразныхъ надписяхъ изъ времени этого 
послѣдняго. Въ одной изъ нихъ, открытой англичаниномъ Лофтусомъ въ развалинахъ Ура 
халдейскаго, Набоиидъ обращается къ Богу Сииу съ такою просьбою; „меня, Набоиида, 
царя вавилонскаго, сохрани отъ какого-либо грѣха противъ твоего свѣтлаго божества и 
дай миѣ въ удѣлъ долгую жизнь, а сердце Балтасара, моего первороднаго сына, моего 
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можъ своихъ и предъ глазами | тысячи пилъ вино. 

иаслѣдввка, направь къ тону, чтобы онъ почиталъ твое свѣтлое. божество, да ие идетъ 
онъ путсиъ грѣха, по ка наслаждается счастьемъ жиэви'*. Въ другой иадписн того же 
царя дважды встрѣчается слѣдующая фраза: „да наслаждаюсь я, Набоиидъ, царь вави¬ 
лонскій, почитйтелъ твоего свѣтлаго божества, счастьемъ жизни, а Валтасару, моему 
первородному сыну продолжи дВн его, да ие уклоняется онъ во грѣхъ". На основаніи 
этихъ надписей Раулиисоиъ и признаетъ упонниаеиаго въ иихъ Валтасара за одно лице 
съ Валтасаромъ кивгн нр. Даніила. „Старшій сынъ Набонида назвавъ, говор тъ оиъ, 
Бельшар-етзаромъ, именемъ, которое совращено въ книгѣ Даніила въ Бельшат.чаръ, по¬ 
добно тому, какъ Имя Нергаль-шар-етзора обратилось у грековъ въ Нериглиссора". 
Одно тожество именъ не говоритъ еще, вонечно, за тОжество личностей. Но полная 
возможность ' отожествленія библейскаго Валтасара съ Валтасаромъ, сыномъ Набоиида, 
клинообразныхъ надписей не подлежитъ, по мнѣнію экзегетовъ, никакому соинѣнію. И 
прежде всего, судя по обѣщанію сдѣлать Даніила за обънсненіе таннствеииой надписи 
третьимъ лицемъ въ государствѣ (V, 16), Валтасаръ не быль верховнымъ царемъ ва¬ 
вилонскимъ; самъ онъ занималъ второе мѣсто, а потому и Даніилу могъ обѣщать только 
третье. Другими словами, Валтасаръ книги Даніила выступаетъ въ роли соправителя: 
единоличные правители давали за заслуги второе мѣсто въ царртвѣ (Эсф. X, 3; 2 
Езд. III, 7; ІУ, 42). Такою же точно властью облеченъ и Валтасаръ, сынъ Набонида. 
По словамъ Вигуру, текстъ такъ называемаго Кирова цилиндра представляетъ его вице- 
царемъ: ойъ стрнтъ во главѣ войска, окруженный, высшими сановниками, въ крѣпостяхъ 
страны Аккадъ (сѣверная часть Вавилоніи), тогда пакъ его отецъ въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ лѣтъ добровольно удаляется отъ дѣлъ правленія. Равнымъ образомъ Раулиисоиъ, 
обращая вниманіе иа нѣкоторыя надписи Набовида, ограничивающіяся одною молитвою 
о спасеніи сына его Валтасара, утверждаетъ, что упомииаиіе о царскомъ принцѣ вмѣсто 
самого царя представляетъ явленіе совершенно безпримѣрное, и единственное его объ¬ 
ясненіе въ томъ, что Валтасаръ принималъ участіе въ правлевіи своего отца при его 
жизни. Что же касается соправвтельства Валтасара, то его причины заключаются, какъ 
думаютъ, въ слѣдующемъ. Набоиидъ, будучи узурпаторомъ, въ цѣляхъ упроченія власти 
за своимъ потомствомъ еще при своей жизни объявилъ царемъ своего сына, рожденнаго 
ему дочерью иди внучкой Навуходоносора, иа которой онъ женился съ тѣмъ же самымъ 
Намѣреніемъ удержать за собою вавилонскій престолъ (Вигуру, Киабенбауеръ). Назна¬ 
ченный соправителемъ своего отца, Валтасаръ въ послѣдніе годы его правленія являетси 
уже настоящимъ царемъ. Въ виду завоевательнаго движенія Кира персидскаго Набоиидъ 
былъ поставленъ въ необходимость провести конецъ своего царствованія въ постоянномъ 
отсутствіи изъ Вавилона, сначала какъ союзникъ Креза лидійскаго, а затѣмъ какъ за¬ 
щитникъ своей страны иа ея границахъ. При такихъ обстоятельствахъ переходъ власти 
надъ Вавилономъ въ руки оставленнаго здѣсь Валтасара былъ дѣломъ вполнѣ естествен¬ 
нымъ. Затѣмъ, по свидѣтельству Ксенофонта, Набоиидъ, разбитый Киромъ, возвратился 
не въ Вавилонъ, а въ Борзиппу. Правителемъ перваго, вершителемъ его судебъ оказался 
Валтасаръ, какъ про то и говоритъ книга пр. Даніила. 

Устроенный Валтасаромъ пиръ пощадъ иа время осады Вавилона Мидянами и Пер¬ 
сами (XXVIII, 30—1). Согласно съ этимъ и Геродотъ разсказываетъ, что вавилоняне 
во время взятія ихъ столицы Киромъ весело пировали; весь народъ предавался пляскамъ 
и забавамъ. Ярко выступающая въ этомъ обстоятельствѣ безпечность царя, — оиъ пи¬ 
руетъ съ вельможами въ критическія минуты, — находитъ свое объясненіе прежде всего 
въ его надеждѣ иа прочность вавилонскихъ стѣнъ (см. объясненіе 27 ст. іѴ гл.). Оиѣ 
казались неприступными не только ему, но даже Киру, который, по словамъ Геродота, 
сомнѣвался въ возможности взять Вавилонъ силою и прибѣгнулъ къ хитрости. Не меньшее 
значеніе играла въ безпечности Валтасара его молодость. По указанію Бероза, Набо¬ 
иидъ царствовалъ 17 дѣтъ. И если его бракъ иа родственницѣ Навуходоносора, родившей 
ему Валтасара, падаетъ на первый годъ правленія, то во время завоеванія Вавилона этому 
послѣднему ие могло быть болѣе 16 лѣтъ. По ассиро-вавилонскимъ изображеніямъ пи¬ 
рующихъ царей пиры состояли изъ питья, а ие изъ ѣды: пирующіе представляются 
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•2. Вкусивъ вина, Валтасаръ при¬ 
казалъ принесть золотые и серебря¬ 
ные сосуды, которые Навуходоно¬ 
соръ, отецъ его, вынесъ изъ храма 
Іерусалимскаго, чтобы пить изъ 
нихъ царю, вельможамъ его, женамъ 
его и наложницамъ его. 

3. Тогда принесли золотые сосуды, 
которые взяты были изъ святилища 
Дома Божія въ Іерусалимѣ; и пили 
изъ нихъ царь и вельможи его, 
жены его и наложницы его,— 

4. пили вино, и славили боговъ 
золотыхъ и серебряныхъ, мѣдныхъ, 
желѣзныхъ, деревянныхъ и камен¬ 
ныхъ. 

5. Въ тотъ самый часъ вышли 
персты руки человѣческой и писали 
противъ лампады на извести стѣны 

чертога царскаго, и царь видѣлъ 
кисть руки, которая писала. 

6. Тогда царь измѣнился въ лицѣ 
своемъ; мысли его смутили его, 
связи чреслъ его ослабѣли, и колѣна 
его стали биться одно о другое. 

7. Сильно закричалъ царь, чтобы 
привели обаятелей, Халдеевъ и 
гадателей; царь началъ говорить 
и сказалъ мудрецамъ Вавилон¬ 
скимъ: „кто прочитаетъ это написан¬ 
ное и объяснитъ мнѣ значеніе его, 
тотъ будетъ облеченъ въ багряницу, 
и золотая цѣпь будетъ на шеѣ у 
него, и третьимъ властелиномъ 
будетъ въ царствѣ". 

8. И вошли всѣ мудрецы царя, но 
не могли прочитать написаннаго и 
объяснить царю значеніе его. 

обыБиовевио только пыощвии. ТЪии же саиыии чертаии описываетъ пиръ Валтасара и 
пр. Даніилъ. На тѣіъ же панятиивахъ заиѣтиы среди пирующихъ женщины. Присутствіе 
послѣднихъ иа пиршествахъ древнихъ персовъ отиѣчаетса также въ ки. Есфирь (I, 9 и д). 

2—4. Нротекавшій обычныиъ порядвомъ, пиръ Валтасара иеожиданио закоичился 
глуилеиіемъ иадъ Боговъ, выражеинынъ въ превращеніи посвящеииыхъ Ему сосудовъ въ 
пиршествеииыя чаши и въ хвалебныхъ пѣснопѣніяхъ въ честь боговъ языческихъ. Первое 
говорило, что въ глазахъ пирующимъ Богъ израильскій ие заслуживаетъ никакого ува¬ 
женія—Его сосуды взяты для низкаго употребленія, вторыя еще болѣе усиливали и под- 
черкииали эту мысль,—богохульствеино противопоставляли могущество языческихъ боговъ 
безсилію Бога еврейскаго. Поэтому вполнѣ правъ Іосифъ Флавій, называя Валтасара 
„дерзновеннѣе" Навуходоносора, ие посмѣвшаго употреблять сосуды іерусалимскаго храма 
для себя и положившаго ихъ въ храмѣ своего бога. 

5—6. Забывшійся Валтасаръ былъ вразумленъ явленіемъ кисти руки, начертавшей 
иа стѣиѣ дворца таинственныя письмена: дерзость смѣнилась испугомъ. Какъ свидѣтель¬ 
ствуютъ производимыя въ Вавилоніи раскопии, внутреннія стѣны домовъ покрывались 
штуватуркой,—крѣпкимъ цементомъ изъ гашенной извести и гипса, а она въ свою оче¬ 
редь—бѣлой мастиБОй, иа которой изображались иногда цѣлыя картины. Легко иачер- 
таииыя на такъ отдѣланной стѣнѣ письмена были видны пирующимъ, такъ вавъ на иихъ 
падалъ свѣтъ освѣщавшей пиршественную залу лампады. 

7. За прочтеніе надписи Валтасаръ обѣщаетъ обычно жалуемую восточными ца¬ 
рями за важныя заслуги награду: пурпуровую одежду, изготовленіемъ Баковой матеріи 
славился особенно Вавилонъ (Іез. XXVII, 24) и золотую цѣпь. Подобный обычай наблю¬ 
дался у египтянъ (Быт. ХЫ, 42), мидяиъ, персовъ (Есѳ. VI, 8; VIII, 15), сирійцевъ 
(1 Мак. X, 20; XIV, 43 — 44) и другихъ народовъ древности. 

8. По мнѣнію Придо и Кранихфельда, халдейсвіе мудрецы ие могли прочитать 
надпись потому, что она была написана на древие-финивійскомъ языкѣ. По подобное 
предположеніе едва ли вѣроятно: древне-фнниБІйсБІй языкъ былъ извѣстенъ вавилонянамъ 
въ силу ихъ постоянныхъ торговыхъ сношеній съ Финикіею. Талмудисты объясняютъ без^ 
силіе халдеевъ тѣмъ, что надпись была сдѣлана особымъ каббалистическимъ способомъ, 
иапр., ие въ горизонтальномъ, а въ вертикальномъ направленіи, или же слова писались въ 
обратномъ порядкѣ, или, иавонецъ, отъ каждаго слова было написано только по одной 
иди по двѣ начальныхъ буквы, отъ чего и нельзя было уловить смыслъ какъ отдѣль¬ 
ныхъ выраженій, такъ и цѣлой фразы. 
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9. Царь Валтасаръ чрезвычайно 
встревожился, и видъ лица его из¬ 
мѣнился на немъ, и вельможи его 
смутились. 

10. Царица же по поводу словъ 
царя и вельможъ его вошла въ 
палату пиршества; начала говорить 
царица и сказала: „царь, во-вѣки 
живи.І да не смушаютъ тебя мысли 
твои, и да не измѣняется видъ 
лица твоего. 

11. Есть въ царствѣ твоемъ мужъ, 
въ которомъ духъ святаго Бога; во 
дни отца твоего найдены были въ 
немъ свѣтъ, разумъ и мудрость, 
подобная мудрости боговъ, и царь 
Навуходоносоръ, отецъ твой, по¬ 
ставилъ его главою тайновѣдцевъ, 
обаятелей, Халдеевъ и гадателей,— 
самъ отецъ твой, царь, 

12. потому что въ немъ, въ Да¬ 
ніилѣ, котораго царь переимено¬ 
валъ Валтасаромъ, оказались высо¬ 
кій духъ, вѣдѣніе и разумъ, спо¬ 
собный изъяснять сны, толковать 
загадочное и разрѣшать узлы. 

Итакъ пусть призовутъ Даніила,— 
и онъ объяснитъ значеніе". 

13. Тогда введенъ былъ Дані¬ 
илъ предъ царя, и царь началъ 
рѣчь и сказалъ Даніилу: „ты ли 
Даніилъ, одинъ изъ плѣнныхъ сы¬ 
новъ Іудейскихъ, которыхъ отецъ 
мой—царь привелъ изъ Іудеи? 

14. Я слышалъ о тебѣ, что духъ 
Божій въ тебѣ и свѣтъ и разумъ, и 
высокая мудрость найдена въ тебѣ. 

15. Вотъ, приведены были ко 
мнѣ мудрецы и обаятели, чтобы 
прочитать это написанное и объ¬ 
яснить мнѣ значеніе его; но они 
не могли объяснить мнѣ этого. 

16. А о тебѣ я слышалъ, что т]^ 
можешь объяснять значеніе и раз¬ 
рѣшать узлы; итакъ, если можешь 
прочитать это написанное и объяс¬ 
нить мнѣ значеніе его, то облеченъ 
будешь въ багряницу, и золотая 
цѣпь будетъ на шеѣ твоей, и тре¬ 
тьимъ властелиномъ будешь въ 
царствѣ". 

17. Тогда отвѣчалъ Даніилъ и 

10—12. Поставленный безсиліемъ свовіъ нудрецоиъ въ безвыходное положеніе, 
Валтасаръ былъ выведенъ изъ него совѣтомъ „царицы" пригласить для прочтенія и объ¬ 
ясненія таинственной вадпвси Даніила. Присутствіе царскихъ женъ въ пиршественной 
залѣ (2—3 ст.), царица же входитъ въ „палату пиршества" (ст. 10), а равно ея рѣ¬ 
шимость дать царю публичный совѣтъ, на что не могла осмѣлиться жена восточнаго 
деспота, заставляютъ думать, что подъ „царицей" разумѣется не жена Валтасара, а его 
мать, дочь или внучка Навуходоносора (Флавій). Въ ея устахъ Валтасаръ—сынъ Наву¬ 
ходоносора не въ буквальномъ, а въ переносномъ смыслѣ,—потомокъ. Съ подобнымъ 
значеніемъ слово сынъ употребляется в въ клинообразныхъ надписяхъ. Такъ, въ над¬ 
писи Салманассара II Іиуй, царь израильскій, называется сыномъ Амврія, хотя на са¬ 
момъ дѣлѣ онъ былъ сыномъ Іосафата (4 Цар. IX, 2). Если бы Навуходоносоръ при¬ 
ходился родвыиъ отцомъ Валтасару, то везачѣиъ было бы прибавлять его имя: „Наву¬ 
ходоносоръ, отецъ твой". 

13—1в. Валтасару была извѣстна исторія царствованія Навуходоносора, по крайней 
мѣрѣ, исторія его болѣзни (ст. 22; ср. ст. 18—21), но Даніила онъ не знаетъ („ты ли 
Даніилъ"?) и о мудрости его слышитъ, повидимому, въ первый разъ (ст. 16; ср. ст. 13). 
Причины этого заключаются, кажется, въ начавшихся послѣ смерти Навуходоносора двор¬ 
цовыхъ сиутахъ и переворотахъ: его сынъ Евильиеродахъ процарствоваёъ два лишь года, 
былъ убитъ мужемъ своей сестры Нериглиссоромъ; этотъ послѣдній правилъ около 4 лѣтъ 
м былъ убитъ въ войнѣ съ персаии; его сынъ и прееиникъ Лавосоардахъ процарство¬ 
валъ только 9 мѣсяцевъ и былъ убитъ заговорщиками, въ числѣ которыхъ значился и 
Набоиидъ, отецъ Валтасара. Неизбѣжная при подобныхъ переворотахъ сиѣна вельиожъ 
сказалась на Даніилѣ удалевіеиъ его изъ Вавилова: по крайней мѣрѣ въ третій годъ 
правленія Валтасара онъ находится въ Сузахъ (ѴШ, 1—2). Нѣтъ ничего удивительнаго, 
что при подобныхъ обстоятельствахъ пророкъ не былъ извѣстенъ Валтасару. 

17. Отказомъ отъ награды Даніилъ хотѣлъ сказать, что онъ, какъ пр. Господень, 
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сказалъ царю: „дары твои пусть 
останутся у тебя, и почести от¬ 
дай другому; а написанное я про¬ 
читаю царю и значеніе объясню 
ему. 

18. Царь! Всевышній Богъ да¬ 
ровалъ отцу твоему Навуходоносо¬ 
ру царство, величіе, честь и славу. 

19. Предъ величіемъ, которое 
Онъ далъ ему, всѣ народы, племе¬ 
на и языки трепетали и страши¬ 
лись его: кого хотѣлъ, онъ уби¬ 
валъ, и кого хотѣлъ, оставлялъ въ 
живыхъ; кого хотѣлъ, возвышалъ, 
и кого хотѣлъ, унижалъ. 

20. Но когда сердце его надми- 
лось и духъ его ожесточился до 
дерзости, онъ былъ сверженъ съ 
царскаго престола своего и лишенъ 
славы своей, 

21. и отлученъ былъ отъ сыновъ 
человѣческихъ, и сердце его упо¬ 
добилось звѣриному, и жилъ онъ 
съ дикими ослами; кормили его 
травою, какъ вола, и тѣло его оро¬ 
шаемо было небесною росою, доко¬ 
лѣ онъ позналъ, что надъ цар¬ 
ствомъ человѣческимъ владыче¬ 
ствуетъ Всевышній Богъ и постав¬ 
ляетъ надъ нимъ, кого хочетъ. 

22. И ты, сынъ его Валтасаръ, 
не смирилъ сердца твоего, хотя 
зналъ все это, 

23. но вознесся противъ Госпо¬ 

да небесъ, и сосуды Дома Его при¬ 
несли къ тебѣ, и ты и вельможи 
твои, жены твои и наложницы 
твои пили изъ нихъ вино, и 
ты славилъ боговъ серебряныхъ и 
золотыхъ, мѣдныхъ, железныхъ, 
деревянныхъ и каменныхъ, кото¬ 
рые ни видятъ, ни слышатъ, ни ра¬ 
зумѣютъ; а Бога, въ рукѣ Котора¬ 
го дыханіе твое и у Котораго всѣ 
пути твои, ты не прославилъ. 

24. За это и послана отъ Него 
кисть руки, и начертано это писаніе. 

25. И вотъ, что начертано: иене» 
иене, текел, упарсин. 

26. Вотъ—и значеніе словъ: иене 
—исчислилъ Богъ царство твое и 
положилъ конецъ ему; 

27. текел — ты взвѣшенъ на вѣ¬ 
сахъ и найденъ очень легкимъ; 

28. Перес — раздѣлено царство 
твое и дано Мидянамъ и Персамъ". 

29. Тогда по повелѣнію Валтаса¬ 
ра облекли Даніила въ багряницу 
и возложили золотую цѣпь на шею 
его и провозгласили его третьимъ 
властелиномъ въ царствѣ. 

30. Въ ту же самую ночі Вал¬ 
тасаръ, царь Халдейскій, былъ 
убитъ, 

31. и Дарій Мидянинъ принялъ 
царство, будучи шестидесяти двухъ 
лѣтъ. 

безъ всякихъ корыстныхъ видовъ и разсчетовъ будетъ изрекать истину, какова бы она 
ни была—пріятна или непріятна для царя. 

18—38. Примѣръ Навуходоносора долженъ бы былъ предостеречь Валтасара отъ 
превозношеиія предъ истиннымъ Богомъ. Но оиъ ие внялъ этому уроку,—проявилъ не¬ 
слыханную гордость,—сознательно оскорбилъ Всевышняго. Подобнымъ поступкомъ Валта¬ 
саръ показалъ, что онъ не имѣетъ въ себѣ никакихъ достоинствъ, вообще ничего такого, 
за что можно было бы продлить существованіе его и его царства („текелъ—ты взвѣ¬ 
шенъ на вѣсахъ и найденъ очень легкимъ"). Поэтому Богъ и опредѣлилъ покончить съ 
ними,—прекратить ихъ дальнѣйшее бытіе („мене—исчисли.іъ Богъ царство твое н поло¬ 

жилъ конецъ ему"). 
29. Несмотря иа грозное предсказаніе, Валтасаръ исполняетъ свое обѣщаніе на¬ 

граждаетъ пророка, надѣясь, можетъ быть, тѣмъ самымъ заслужить прощеніе у Бога 
Даніилова, или отмѣнить, по крайней мѣрѣ, отсрочить грозную кару (Іоаръ Златоустъ, 
Ефремъ Сиринъ). Не отказывается теперь (ср. ст. 17) отъ награды и Даніилъ. Бл. Іеро¬ 
нимъ объясняетъ это тѣмъ, что пророкъ хотѣлъ сдѣлаться извѣстнымъ чрезъ это преем¬ 
нику Валтасара и чрезъ то болѣе полезнымъ своему народу. 

31. См. 1 ст. VI гл. 
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ГЛАВА 6-я 

1. Угодно было Дарію поставить 
надъ царствомъ сто двадцать сат 

раповъ, 
царствѣ, 

чтобы они были во всемъ 

УІ. 
1—3. Воцареніе Дарія Мидянина и возвышеніе при немъ Даніила.—4 -9. Попытка вра- 
говъ пророка погубить его.—10—17. Приведеніе ими въ НСП0ЛН6НІѲ своего замысла. 
Спасеніе Даніила и смерть его недоброжелателей.—25—27. Указъ Дарія Мидянина. 

1. Изъ связи даннаго стиха съ 30 ст. предшествующей гл. и изъ 29 ст. настоящей 
съ несомнѣнностью слѣдуетъ, что Дарій, сынъ Ассуировъ, изъ рода Мидайскаго (IX, 1) 
былъ преемникомъ Валтасара и предшественникомъ Кира по управленію Вавилонской 
монархіею. Между тѣмъ, по свидѣтельстну греческихъ историковъ Геродота и Ксенофонта, 
власть надъ Вавилономъ перешла послѣ смерти Валтасара не къ Дарію, котораго они 
ие знаютъ, а къ Киру, завладѣвшему вавилонской имперіей. Равнымъ образомъ Александръ 
Полигнеторъ и канонъ Птоломея послѣ разсказа о завоеваніи Вавилона сразу говорятъ 
о царствованіи въ немъ того же самаго Кнра. Не совпадаетъ показаніе книги Даніила 
и съ свидѣтельствомъ вавилонскихъ надписей. По указанію такъ называемаго цилиндра 
Кира, вице-королемъ Вавилона по его завоеианіи былъ полководецъ Кира Угбара. Раз¬ 
ногласіе между библейскими и внѣ библейскими свидѣтельствами усиливается, наконецъ, 
и тѣмъ обстоятельствомъ, что послѣднія совершенно не знаютъ имени Дарія Мидянина. 
Въ виду всего этого противники подлинности книги пр. Даніила заподозрѣваютъ самое 
существованіе даннаго царя н отвергаютъ историческую достовѣрность повѣствовавія 
VI гл. Но что касается преемственной смѣны вавилонскихъ царей послѣ Валтасара, то 
достовѣрность показанія книги Даніила подтверждается свидѣтельствомъ вавилонскихъ 
надписей. Киръ называется въ нихъ вавилонскимъ царемъ не ранѣе третьяго года послѣ 
паденія Вавилона, а въ теченіе двухъ первыхъ именуется просто царемъ народовъ. Ясно, 
что онъ занялъ вавилонскій престолъ не сразу послѣ взятія Вавилона; два года царство¬ 
валъ до него кто-то другой. Это и утверждаетъ книга пр. Даніила, называя предшествен¬ 
никомъ Кира по вавилонскому царству Дарія Мидянина. И такъ какъ, по свидѣтельству 
Іосифа Флавія, онъ носилъ у грековъ другое имя, то защитники подлинности кн. пр. Да¬ 
ніила не считаютъ его миеическою личностью, а стараются тожествить съ кѣмъ-либо 
изъ современниковъ Кира, помогавшихъ ему при завоеваніи Вавилона. Таиръ лицемъ, 
по разсказу греческаго историка Ксенофонта, былъ Кіаксаръ II, сынъ Мидійскаго царя 
Астіага. Въ пользу отожествленія съ ннмъ Дарія говоритъ прежде всего одинаковое 
значеніе именъ Кіаксаръ и Дарій. Кіаксаръ есть индійское ния ІІиакзЬаіг и значитъ 
^самодержецъ". Значеніе греческаго имени Дареіо? (Дарій), персидсйаго Ваг)аиги8сЬ, 
уже Геродотъ опредѣляетъ словомъ —„удерживатель", „правитель", властелинъ. 
Далѣе Астіагъ (Кіаксаръ, сынъ Астіага),—соотвѣтствующее индійскому „А)І8(іа1іаки“— 
„кусающая змѣя", есть имя, общее царямъ индійской династіи. Еврейское же имя АсЬа- 
8сЬчего8сЬ, переданное Ѳеодотіоноиъ Асгаои^ро; (сл. Дарій, сынъ Ассуировъ) и ЬХХ 
Еір^;, есть имя Ксеркса, происходящаго отъ персидскаго К8сЬа^а—царство и 
также составляетъ общее имя персидскихъ царей, подобно мндійскоиу имени Астіага. 
Такимъ образомъ имена персидское Дарій н индійское Кіаксаръ имѣютъ одинаковое зна¬ 
ченіе, а имена отца: Ассуиръ и Астіагъ оказываются общединастическмми титулами. Раз¬ 
ница между пр, Даніиломъ и Ксенофонтомъ лишь въ томъ, что у перваго цреѳивикъ 
Валтасара называется персидскими именами (Дарій, сынъ Ассуировъ), а у второго—ми- 
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2. а надъ ними трехъ князей,— 
изъ которыхъ одинъ былъ Дані¬ 
илъ,—чтобы сатрапы давали имъ 
отчетъ, и чтобы царю не было ни 
какого обремененія. 

3. Даніилъ превосходилъ про¬ 
чихъ князей и сатраповъ, потому 
что въ немъ былъ высокій духъ, и 
царь помышлялъ уже поставить 
его надъ всѣмъ царствомъ. 

4. Тогда князья и сатрапы на¬ 
чали искать предлога къ обвиненію 

Даніила по управленію царствомъ; 
но ни какого предлога и погрѣш¬ 
ностей не могли найти, потому что 
онъ былъ вѣренъ, и ни какой по¬ 
грѣшности или вины не оказыва¬ 
лось въ немъ. 

5. И эти люди сказали: „не найти 
намъ предлога противъ Даніила, 
если мы не найдемъ его противъ 
него въ законѣ Бога его“. 

6. Тогда эти князья и сатрапы 
приступили ка царю и такъ сказа- 

дійскиаи. Защтники. гипотезы Дарій—Кіаксаръ указываютъ далѣе на сходство въ обстоя¬ 
тельствахъ воцаренія Кіаксара и Дарія. По разсказу Ксенофонта, Киръ, завоевавъ по 
полномочію Кіаксара Вавилонъ, отправплся въ Мидію в заявилъ еиу, что въ Вавилонѣ, 
если бы онъ прибылъ туда, назначены для его жительства доиъ и дворецъ. Кіаксаръ 
согласился и, по прибытіи въ Вавилонъ, поставилъ сатраповъ надъ покоревныии обла¬ 
стями и народами. Однимъ словомъ Кіаксаръ воцарился въ Вавиловѣ по желанію, на¬ 
стоянію Кира. Въ полномъ соотвѣтствіи съ этвмъ в пророкъ Даніилъ замѣчаетъ о Даріѣ, 
что онъ былъ „поставленъ царемъ надъ царствомъ халдейскимъ** (IX, 1), „принялъ цар¬ 
ство*! (V, 31). Послѣднимъ аргументомъ въ пользу отожествленія Дарія съ Кіаксаромъ 
является ссылка на сходство ихъ характера и одинаковый возрастъ при воцареніи. На¬ 
сколько можно судить по разсказамъ Ксенофонта, характеръ Кіаксара представлялъ со¬ 
вмѣщеніе противоположностей. Онъ умѣлъ цѣнить и выбирать достойныхъ людей и въ 
тоже время обнаруживалъ большую непроницательность; былъ лѣнивъ н преданъ чув¬ 
ственнымъ удовольствіямъ; слабовольный до того, что иногда плакалъ, онъ былъ спосо¬ 
бенъ и къ сильнымъ порывамъ гнѣва. Такоиъ же и Дарій Мидянинъ. Оцѣнивъ достоин¬ 
ства Даніила и приблизивъ его въ себѣ, онъ въ тоже время согласился съ предложе¬ 
ніемъ вельможъ издать извѣстный указъ (ст. 9), не подозрѣвая тайной его цѣли. Усту¬ 
пивъ послѣ цѣлодневнаго спора требованіямъ вельможъ (14—16 ст.), онь впадаетъ 
затѣмъ въ глубокую скорбь (ст. 18). Не желая обреиевять себя дѣлаии правленія, онъ 
назначаетъ 120 сатраповъ для управленія государствомъ. Дарій вступилъ на престолъ 
62 лѣтъ (V, 31). Равнымъ образомъ и, по разсказу Ксенофонта, Кіаксаръ такого воз¬ 
раста, что уже ие надѣется имѣть наслѣдниковъ мужескаго пола. Онъ старше Кира, ко¬ 
торому при завоеваніи Вавилона было свыше бО лѣтъ. Всѣ эти данныя и дѣлаютъ до¬ 
вольно правдоподобнымъ предположеніе о тожествѣ Дарія Мидянина съ Кіаксаромъ II. 

2—3. Разчлененіе власти между 120 сатрапами и сосредоточеніе ея въ рукахъ 
трехъ главныхъ архонтовъ облегчало не особенно расположенному къ труду Дарію 
управленіе обширной монархіею. Однимъ изъ верховныхъ киязей былъ сдѣланъ Даніилъ. 
Возведеніемъ въ эту должность онъ обязанъ и своей выдающейся мудрости, слухъ о 
которой могъ дойти до Дарія, а также событіямъ послѣдней ночи Вавилона,—предска¬ 
занію о завоеваніи его мидянами н персами. Дарій возвышаетъ лице, возвѣстившее ему 
успѣхъ, т. е. лице, по его понятіямъ, къ нему располоясенное. Въ новой должности Да¬ 
ніилъ не только оправдалъ довѣріе къ себѣ царя, но за свою мудрость оказался въ его 
глазахъ заслуживающимъ назначенія на постъ перваго и полновластнаго правителя госу¬ 
дарства. 

4—5. Дарій, очевидно, не скрывалъ отъ приближенныхъ своего намѣренія (ст. 3). 
•И это обстоятельство вызвало въ недоброжелателяхъ Даніила зависть, а она породила 
желаніе погубить его, избавиться отъ счастливаго соперника. Но государственная дѣятель¬ 
ность пророка ие давала матеріала для обвиненій: онъ былъ слишкомъ честенъ и безко¬ 
рыстенъ. Въ виду этого враги рѣшили использовать для своихъ цѣлей его религіозныя 
убѣжденія и, дѣйствительно, вспользовали. 

6—7. При знакомствѣ съ жизнью пророка сановники были увѣрены, что онъ ии 
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ли ему: „царь Дарій, во вѣки живи! 
7. Всѣ князья царства, намѣстни¬ 

ки, сатрапы, совѣтники и воена¬ 
чальники согласились между собою, 
чтобы сдѣлано было царское по¬ 
становленіе и издано повелѣніе, что¬ 
бы, кто въ теченіе тридцати дней 
будетъ просить какого-либо бога 
или человѣка, кромѣ тебя, царь, 
того росить въ львиный ровъ. 

8. Итакъ утверди, царь, это оп¬ 
редѣленіе и подпиши указъ, чтобы 
онъ былъ неизмѣненъ, какъ законъ 
Мидійскій и Персидскій, и чтобы 
онъ не былъ нарушенъ". 

9. Царь Дарій подписалъ указъ и 
это повелѣніе. 

10. Даніилъ же, узнавъ, что под¬ 
писанъ такой указъ, пошелъ въ 
домъ свой; окна же въ горницѣ 
его были открыты противъ Іеруса¬ 
лима, и онъ три раза въ день пре¬ 
клонялъ колѣна и молился своему 

Богу и славословилъ Его, какъ это 
дѣлалъ онъ и прежде того. 

11. Тогда эти люди подсмотрѣли 
и нашли Даніила молящагося и 
просящаго милости предъ Богомъ 
своимъ, 

12. потомъ пришли и сказали ца¬ 
рю о царскомъ повелѣніи: „не ты 
ли подписалъ указъ, чтобы всяка¬ 
го человѣка, который въ теченіи 
тридцати дней будетъ просить ка¬ 
кого-либо бога или человѣка кро¬ 
мѣ тебя, царь, бросать въ львиный 
ровъ?“ Царь отвѣчалъ и сказалъ: 
„это слово твердо, какъ законъ 
Мидянъ и Персовъ, не допускаю¬ 
щій измѣненія". 

13. Тогда отвѣчали они и сказа¬ 
ли царю, что „Даніилъ, который— 
изъ плѣнныхъ сыновъ Іудеи, не 
обращаетъ вниманія ни на тебя, 
царь, ни на указъ, тобою подписан- 

при какихъ обстоятельствахъ не измѣнитъ своей религіи и ея требованіямъ. Проэкти- 
руемый же имн законъ требовалъ отреченія отъ нея. Даніилъ, разсуждали его враги, 
закона не исполнитъ и потому долженъ будетъ погибнуть. Придуманный сатрапами указъ 
возводилъ царя иа степень божества,—обязывалъ всѣхъ подданныхъ молиться ему, какъ 
Богу. Странный иа первый взглядъ, онъ въ дѣйствительности исторически вѣренъ,—вполнѣ 
соотвѣтствуетъ религіознымъ иоззрѣніямъ мидянъ, допускавшимъ обоготвореніе царской 
личности. Подобно персамъ, они считали своихъ царей за боговъ^воплотителей Агура- 
Ммды и потому воздавали имъ боажскія почести. Такъ о Даріѣ Гнстаспѣ извѣстно, чт» 
когда онъ выходилъ изъ дворца, придворные служители воскуряли предъ нимъ благовон¬ 
нымъ ладаномъ. Равнымъ образомъ и цари, усвоивъ подобный взглядъ, старались выда¬ 
вать себя за недоступныхъ, незримыхъ простымъ смертнымъ небожителей. По разсказу,, 
напр., Геродота, мидійскій царь Дейокъ запретилъ являться къ себѣ своимъ подданнымъ, 
скрывался отъ глазъ народа для того, чтобы подданные, не видя его, признавали его 
высшимъ божественнымъ существомъ. Право видѣть лице царя принадлежало только семи 
высшимъ сановникамъ. Исторически вѣренъ указъ н во второй половинѣ,—въ осужденіи 
ослушниковъ иа растерзаніе львамъ. Какъ видно изъ ассиро-вавилонскихъ надписей, это 
былъ одинъ изъ обычныхъ въ Ассиріи и Вавилонѣ способовъ казни. 

8—9. При царскомъ одобреніи н утвержденіи указъ получалъ силу обязательнаго 
закона, каковымъ характеромъ отличались всѣ мидо-персидскіе указы (ст. 12, 15) не¬ 
смотря иа несправедлииость и чудовищность нѣкоторыхъ изъ нихъ (Есф. I, 19; ѴШ, 8). 
Въ ввду полной обычности проэктируемаго закона Дарій согласился съ предложеніемъ 
своихъ приближенныхъ. 

10. Разсчеты враговъ Даніила оправдались. Узнавъ содержаніе указа, онъ не оста¬ 
вилъ своего обычая трижды въ день, можетъ быть, утромъ, въ полдень и вечеромъ 
(Пс. ЫѴ, 18), или же въ 3, 6 и 9 часы, какъ часы богослужебныхъ собраній въ храмѣ 
іерусалимскомъ (1 Езд. IX, 9; Пс. СХВ, 2; Дан. IX, 21) молиться Богу по направленію 
къ Іерусалиму. (Объ этомъ обычаѣ см. во Введеніи въ отдѣлѣ о подлинности книги). 

13—16. Въ душѣ Дарія, понявшаго замыслы враговъ Даніила, происходитъ борьійі 
между чувствомъ долга, обязывающимъ исполнить законъ, и желаніемъ спасти иророка. 
Послѣднее настолько сильно, что перионачально препобѣждаетъ первое: царь придумы- 
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ный, НО три раза въ день молится 
своими молитвами". 

14. Царь, услышавъ это, сильно 
опечалился и положилъ въ сердцѣ 
своемъ спасти Даніила, и даже до 
захожденія солнца усиленно ста¬ 

рался избавить его. 

15. Но тѣ люди приступили къ 
царю и сказали ему: „знай, царь, 

что по закону Мидянъ и Персовъ 
ни какое опредѣленіе или поста¬ 

новленіе, утвержденное царем7>, не 
можетъ быть измѣнено". 

16. Тогда царь повелѣлъ, и при¬ 

вели Даніила и бросили въ ровъ 
львиный: при этомъ царь сказалъ 
Даніилу: „Богъ твой. Которому ты 
неизмѣнно служишь. Онъ спасетъ 
тебя!" 

17. И принесенъ былъ камень и 
положенъ на отверстіе рва, и царь 
запечаталъ его перстнемъ своимъ 
и перстнемъ вельможъ своихъ, что¬ 

бы ничто не перемѣнилось въ рас¬ 

поряженіи о Даніилѣ. 

18. Затѣмъ царь пошелъ въ свой 
дворецъ, легъ спать безъ ужина и 

даже не велѣлъ вносить къ нему 
пищи, и сонъ бѣжалъ отъ него. 

19. По утру же царь всталъ на 
разсвѣтѣ и поспѣшно пошелъ ко 
рву львиному 

20. и, подошедъ ко рву, жалоб¬ 

нымъ голосомъ кликнулъ Даніила 
и сказалъ царь Даніилу: „Даніилъ, 

рабъ Бога живаго! Богъ твой. Ко¬ 

торому ты неизмѣнно служишь, 

могъ ли спасти тебя отъ львовъ? 

21. Тогда Даніилъ сказалъ царю: 

„царь, во-вѣки живи! 

22. Богъ мой послалъ Ангела 
Своего и заградилъ пасть львамъ, 

и они не повредили мнѣ, потому 
что я оказался предъ Нимъ чистъ, 

да и предъ тобою, царь, я не сдѣ¬ 

лалъ преступленія. 

23. Тогда царь чрезвычайно воз¬ 

радовался о немъ и пове.^ѣлъ под¬ 

нять Даніила изо рва; и поднятъ 
былъ Даніилъ изо рва, и ни какого 
поврежденія не оказалось на немъ, 

потому что онъ вѣровалъ въ Бога 
своего. 

24. И приказалъ царь, и приведе- 

ваетъ различвыя средства обойти утверждеииый имъ самимъ указъ (ст. 14). Но въ концѣ 
концовъ сознаніе необходимости быть вѣрнымъ закону беретъ перевѣсъ надъ расположе¬ 

ніемъ къ Даніилу. Будучи не въ силахъ спасти его, даже оказать какую-либо помощь, 

овъ живетъ лишь надеждой, чю защитой пророка будетъ Богъ, которому оиъ служитъ. 

17. Приваленный къ отверстью рва камень былъ припечатанъ печатью Дарія и 
его вельможъ съ тою цѣлью, чтобы „ничто не перемѣнилось въ распоряженіи о Даніилѣ". 

Печати вельможъ не позволяли Дарію принять какія-либо мѣры къ освобожденію про¬ 

рока; печать царя лишала сановниковъ возможности убить Даніила въ томъ случаѣ, 
если бы его не тронули львы. 

18—20. Глубокая скорбь о любимомъ сановникѣ не уничтожила въ Даріѣ надежды 
на его чудесное спасеніе (ст. 16). Побуждаемый ею, царь раннимъ утромъ отправляется 
узнать, оправдались или нѣтъ его ожиданія. 

21—23. Спасеніе пророка Даніила было дѣломъ всемогущества Божія и слѣд¬ 

ствіемъ явленія ангела къ пророку. Какъ ангелъ чудесно измѣнилъ дѣйствіе стихій при¬ 

роды, велѣлъ огвю ие сожигать, а прохлаждать праведниковъ (III, 49—50), такъ и въ 
настоящемъ случаѣ онъ запретилъ львамъ касаться пророка. Думать, будто самъ Даніилъ 
обладалъ магнетическою силою глазъ, съ помощью которой укротилъ дикихъ звѣрей, 

нѣтъ основаній. Невозможно также предполагать, что львы были сыты, или же ангелъ 
чудесно удовлетворилъ ихъ голодъ (Корнели, Кнабенбауеръ): тѣже самыя животныя ра¬ 

стерзали враговъ пророка, прежде чѣмъ эти послѣдніе достигли дна рва (24). 

24. Къ врагамъ Даніила былъ примѣненъ законъ древнихъ персовъ о клеветни¬ 

кахъ. По нему о:и подвергались тому самому наказанію, на которое обрекали свою 
жертву. Въ львиный ровъ были брошены не только сановники, во и ихъ семейства, что 
вполнѣ согласно съ свидѣтельствомъ Геродота объ обычаѣ персовъ предавать казни вмѣстѣ 
съ виновными ихъ женъ, дѣтей и даже близкихъ родственниковъ. 
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ны были тѣ люди, которые обвиня¬ 
ли Даніила, и брошены въ льви¬ 
ный ровъ, какъ они сами, такъ и 
дѣти ихъ и жены ихъ; и они не 
достигли до дна рва, какъ львы 
овладѣли ими и сокрушили всѣ 
кости ихъ. 

25. Послѣ того царь Дарій напи¬ 
салъ всѣмъ народамъ, племенамъ 
и языкамъ, живущимъ по всей зе¬ 
млѣ: „миръ вамъ да умножится! 

26. Мною дается повелѣніе, что— 
бы во всякой области царства мо¬ 

его трепетали и благоговѣли предъ 
Богомъ Даніиловымъ, потому что 
Онъ есть Богъ живый и Присносу- 
щій, и царство Его несокрушимо 
и владычество Его безконечно. 

27. Онъ избавляетъ и спасаетъ 
и совершаетъ чудеса и знаменія на 
небѣ и на землѣ; Онъ избавилъ Да¬ 
ніила отъ силы львовъ". 

28. И Даніилъ благоуспѣвалъ и 
въ царствованіе Дарія и въ царство¬ 
ваніе Кира Персидскаго. 

ГЛАВА 7-я. 

1. Въ первый годъ Валтасара, ца¬ 
ря Вавилонскаго, Даніилъ видѣлъ 
сонъ и пророческія видѣнія головы 
своей на ложѣ своемъ. Тогда онъ 

записалъ этотъ сонъ, изложивъ суіц- 
ность дѣла. 

2. Начавъ рѣчѣ, Даніилъ сказалъ: 
видѣлъ я въ ночномъ видѣніи МО- 

25—7. Признавая Бога Даніилова Богомъ живымъ, вѣчно пребывающемъ, творя¬ 
щимъ чудеса и звамевія на небѣ и на землѣ, Дарій не требуетъ однако отъ своихъ 
подданныхъ отреченія отъ своихъ боговъ и вѣры только въ одного Бога Даніилова, а 
запрещаетъ только оскорблять Его. Слѣдовательно, подобно Навуходоносору, онъ далекъ 
отъ вѣры въ Іегову, какъ единаго истиннаго Бога (ср. III, 96). 

VII. 
1—8. Видѣніе четырехъ животныхъ.—9—14. Божественный судъ надъ ними и водво. 

рёніе царства Божія.—15—28. Объясненіе видѣнія небожителемъ. 

1. Подобно сновидѣнію Навуходоносора (II гл.), видѣніе VII гл. раскрываетъ 
мысль о преемственной смѣнѣ четырехъ земныхъ монархій и о водвореніи послѣ боже¬ 
ственнаго суда надъ ними вѣчнаго царства Божія. Единыя но основной мысли, они раз¬ 
личаются прежде всего со стороны воплощающихъ ее образовъ. Во главѣ второй эти 
послѣдніе заимствованы изъ области предметовъ неодушевленныхъ матеріальныхъ, въ главѣ 
седьмой нзъ области живыхъ существъ. Подобное различіе въ образахъ служитъ выра¬ 
женіемъ двухъ неодинаковыхъ точекъ зрѣнія на царство Божіе и земное. Для язычника 
Навуходоносора могущество міра было блестящимъ металломъ, а царство Божіе—ничего 
нестоящимъ камнемъ: земныя царства представлялись ему несравнимо превосходящими 
царство Божіе. Даніилу, наоборотъ, ясно превосходство этого послѣдняго надъ первыми, 
и потому оно представлено подъ образомъ своей главы—Сына человѣческаго, земныя— 
подъ образомъ различныхъ звѣрей: человѣкъ выше животнаго. Кромѣ того, видѣніе ѴП гл. 
отличается большею полнотою, содержательностью,—говоритъ, хотя и прикровеяно, о судь¬ 
бахъ царства Божія, связанныхъ съ появленіемъ антихриста. 

2—3. Сообразно съ словами 23 ст. данной гл.: „звѣрь четвертый—четвертое цар¬ 
ство будетъ на землѣ, отличное отъ всѣхъ царствъ", каждый изъ четырехъ видѣнныхъ 
пророкомъ звѣрей является символомъ извѣстнаго царства. Представленіе ихъ водъ обра¬ 
зомъ животныхъ соотвѣтствуетъ какъ библейской ветхозавѣтной символикѣ, въ которой 
предводители войскъ, князья, верховные правители народовъ изображаются подъ видомъ. 
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емъ, и вотъ, четыре вѣтра небес¬ 
ныхъ боролись на великомъ морѣ, 

3. и четыре большихъ звѣря выш¬ 
ли изъ моря, непохожіе одинъ на 
другаго. 

4. Первый—какъ левъ, но у него 
крылья орлиныя; я смотрѣлъ, до¬ 
колѣ не вырваны были у него кры¬ 
лья, и онъ поднятъ былъ отъ земли 
и сталъ на ноги, какъ человѣкъ, и 
сердце человѣческое дано ему. 

5. П вотъ, еще звѣрь, второй, по¬ 

хожій на медвѣдя, стоялъ съ одной 
стороны, и три клыка во рту у него, 
между зубами его; ему сказано такѣ’: 
„встань, ѣшь мяса много!" 

6. Затѣмъ видѣлъ я: вотъ—еще 
звѣрь, какъ барсъ; на спинѣ у него 
четыре птичьихъ крыла, и четыре 
головы были у звѣря сего, и власть 
дана была ему. 

7. Послѣ сего видѣлъ я въ ноч¬ 
ныхъ видѣніяхъ, и вотъ—звѣрь 
четвертый, страшный И ужасный и 

животныхъ (Ис. ХХХІУ, 6—8; Іезек. XXXIX, 18), такъ н ввѣбиблейской. Въ Зеида- 
вестѣ, иапр., духъ хранитель персидскаго царства представляется подъ образомъ барана, 
съ заостренными рогами. Звѣри выходятъ изъ моря,—царства возникаютъ мзъ нѣдръ 
языческаго міра. 

4. Какъ голова между членами и золото между металлами (II, 32), такъ левъ, 
первый среди животныхъ, и орелъ, первый среди птицъ, указываютъ на царственное мѣсто 
первой монархіи среди дальнѣйшихъ другихъ. Подъ символомъ льва и орла у близкихъ 
по времени къ Даніилу пророковъ изображается царство Вавилонское (Іер. II, 15; IV, 7; 
V, 6; ХЬѴІІІ, 40 и т. п. Іез, XVII, 3, 12; Авв. I, 8). Сообразно съ этимъ и левъ съ 
орлиными крыльями видѣнія Даніила символизируетъ туже самую монархію. Въ началѣ 
могущественная, она утрачиваетъ съ теченіемъ времени свою первоначальную силу,— 
у льва вырываются орлиныя крылья, и превращается въ обыквовеввое человѣческое 
царство;—льву дается человѣческое сердце. Эту послѣднюю подробность видѣнія нѣко¬ 
торые экзегеты относятъ къ Навуходоносору. Подъ вліяніемъ болѣзни у него открылся 
заглушаемый до сихъ поръ жнвотнымн инстинктами человѣческій смыслъ. 

5. Символомъ второго царства является медвѣдь. Свирѣпость, прожорлцвость 
(„встань, ѣшь мяса много!") этого звѣря довольно ясно указываютъ на слѣдующую за 
вавилонскою мидо-персидскую монархію, ненасытную, какъ свидѣтельствуетъ исторія, 
въ своихъ завоеваніяхъ. Оии начались при Кирѣ подчиненіемъ Вактріи, мелкихъ мало- 
азійскихъ народностей, признававшихъ власть Креза Лидійскаго, Лидіи, греческихъ мало- 
азійскихъ колоній'— Эоліи, Іоніи и союзнаго съ Лидіей Вавилона, продолжились при сынѣ 
Кира Камбизѣ захватомъ Египта и завершились при Даріѣ Гистаспѣ и Ксерксѣ, рас¬ 
пространившихъ власть персовъ иа весь почти историческій востокъ (Бее. I, 1). Три 
клыка во рту медвѣдя указываютъ на Вавилонію, Мидію и Персію, объединенныя подъ 
властью Кира и его преемниковъ. 

6. Третье царство представлено подъ образомъ барса съ четырьмя птичьими 
крыльями и четырьмя головами. Кровожадность этого звѣря, его необыкновенная быстрота 
при захватѣ добычи довольно точно характеризуютъ стремительную въ завоеваніяхъ греко¬ 
македонскую имперію. Распространеніемъ до предѣловъ земли при Александрѣ Македон¬ 
скомъ (1 Мак. I, 1—4) она обязана не только своей силѣ, ио и рѣшительнымъ, бы¬ 
стрымъ дѣйствіямъ противъ враговъ (подробнѣе объ этомъ см. въ толкованіи 5—7 ст. ѴШ гл.). 
Распространеніе македонской имперіи по всѣмъ четыремъ странамъ свѣта, ея господство 
„надъ областями и народами и властителями" „надъ всею землею" (1 Мак. I, 3—4) обо¬ 
значается въ видѣніи четырьмя крыльями, а распаденіе послѣ смерти Александра Мак- 
донскаго на четыре части,—государства Ѳракійское, Македонское Сирійское и Египет¬ 
ское,—четырьмя головами. 

7. По словамъ небеснаго собесѣдника пророка Даніила, четвертый звѣрь означаетъ 
царство, отличное отъ всѣхъ предшествующихъ (ст. 23). Его особенности заключаются 
въ страшной всесокрушающей силѣ, символизируемой громадными желѣзными клыками, и 
въ выдающейся жадности къ разрушенію, истребленію: „онъ (звѣрь) пожираетъ и со¬ 
крушаетъ, остатки же попираетъ ногами". Такимъ всесокрушавшимъ,пожнравшимъ всю 
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весьма сильный; у него — большіе 
желѣзные зубы; онъ пожираетъ и 
сокрушаетъ, остатки же попираетъ 
ноіами; онъ отличенъ былъ отъ 
всѣхъ прежнихъ звѣрей, и десять 
роговъ было у него. 

8. Я смотрѣлъ на эти рога, и 
вотъ, вышелъ между ними еще не¬ 
большой рогъ, и три изъ прежнихъ 
роговъ съ корнемъ исторгнуты бы¬ 
ли передъ нимъ, и вотъ, въ этомъ 
рогѣ были глаза, какъ глаза чело¬ 
вѣческіе, и уста, говорящія высоко¬ 
мѣрно. 

9. Видѣлъ я наконецъ, что по¬ 
ставлены были престолы, и возсѣлъ 
Ветхій днями; одъяніе на Немъ бы¬ 
ло бѣло, какъ снѣгъ, и волосы гла¬ 
вы Его—какъ чистая волна; пре¬ 
столъ Его—какъ пламя огня, коле¬ 
са Его—-пылающій огонь. 

10. Огненная рѣка выходила и 
проходила предъ Нимъ; тысячи ты¬ 
сячъ служили Ему и тьмы темъ 
предстояли предъ Нимъ; судьи сѣ¬ 
ли, и раскрылись книги. 

11. Вид'каъ я тогда, что за изре¬ 
ченіе высокомѣрныхъ словъ, какія 
говорилъ рогъ, звѣрь былъ убитъ 
въ глазахъ моихъ, и тѣло его со¬ 
крушено и предано на сожженіе 
огню. 

12. И у прочихъ звѣрей отнята 
власть ихъ, и продолженіе жизни 
дано имъ только на время и на 
срокъ. 

13. Видѣлъ я въ ночныхъ видѣ¬ 
ніяхъ, вотъ, съ облаками небесны¬ 
ми шелъ какъ-бы Сынъ Человѣче¬ 
скій, дошелъ до Ветхаго днями и 
подведенъ былъ къ Нему. 

14. И Ему дана власть, слава и 

землю (ст. 23) и уввчтожавшимъ стоявшія на пути къ обладанію міромъ препятствія 
царствомъ было царство римское. Эту черту отмѣчаютъ уже древніе историки. Такъ, 
Иродіонъ замѣчаетъ, „что нѣтъ страны надъ небеснымъ сводомъ, на которую римляне не 
распространили бы своей власти". Діонисій Галикарнасскій, сравнивая римскую имперію 
съ предыдущими, говоритъ; „царство халдейское, персидское и греческое—самыя слав¬ 
ныя нзъ всѣхъ бывшихъ до нашего времени, во Римъ распространяетъ свое господство 
на всѣ страны и моря, какія только доступны человѣку. Своимъ необъятнымъ владыче¬ 
ствомъ онъ обнимаетъ весь Востокъ и весь Западъ". Десять роговъ иа головѣ звѣря— 
десять царей (ст. 24). 

8. Подобно десяти первымъ рогамъ, новый рогъ, выросшій на головѣ четвертаго 
звѣря, также означаетъ царя, только рѣзко отличающагося отъ первыхъ. И дѣйстви¬ 
тельно, если данные ему человѣческіе глаза в высокомѣрно говорящія уста указываютъ 
иа человѣческое существо особенной хитрости,—выдающееся знаніе (ср. Быт. Ш, 5) в 
гордость, то объясненія небожителя свидѣтельствуютъ, что эти сиоВства проникнуты ха¬ 
рактеромъ исключительной боговраждебиости. Одиннадцатый рогъ употребитъ свою силу 
иа борьбу съ святыми Вышняго, которыхъ будетъ поражать въ теченіе времени, временъ 
и полувремевн, пытаясь отмѣнить у нихъ праздничныя времена и законъ, а свое высоко¬ 
мѣріе проявить въ гордыхъ словахъ противъ Всевышняго (ст. 21, 25). 

9—10. Жизнь и дѣятельность одиннадцатаго рога заканчивается судомъ надъ нимъ. 
Величественный видъ Судіи—Господа, видъ Старца, свидѣтельствуетъ о внушаемомъ Имъ 
благоговѣніи; о совершеннѣйшей чистотѣ и святости Его существа говоритъ облекающая 
Его бѣлая одежда и чистые, какъ волна, волосы (Ис. I, 18). Его святая ревность сим- 
влнзнруется огненнымъ видомъ престола, а ея простирающееся на все живущее дѣй¬ 
ствіе—истекающею изъ-подъ престола рѣкою. Окруженный безчисленными сонмами анге¬ 
ловъ, призванныхъ къ участію въ судѣ, Судія возсѣлъ на престолѣ, и „книги раскры¬ 
лись",—обнаружились и подверглись обсужденію дѣла подсудимыхъ, не скрытыя отъ все¬ 
вѣдѣнія Божія. 

11—12. Результатомъ суда было полное уничтоженіе боговраждебиой силы, во¬ 
плотившейся въ четвертомъ звѣрѣ, — онъ былъ убитъ, и его тѣло отдано на сожженіе 
огню (ср. Ис. ЕХѴІ, 24). Лишились власти и три первыхъ звѣря. Они погибли ранѣе, каж¬ 
дый въ свое опредѣленное Богомъ время. 

13—14. Созерцаемый пророкомъ судъ надъ четвертымъ звѣремъ завершился от- 
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царство, чтобы всѣ народы, племе¬ 
на и языки служили Ему; влады¬ 
чество Его—владычество вѣчное, 
которое не прейдетъ, и царство Его 
не разрушится. 

15. Вострепеталъ духъ мой во 
мнѣ, Даніилѣ, въ Тѣлѣ моемъ, и ви¬ 
дѣнія головы моей смутили меня. 

16. Я подошелъ къ одному изъ 
предстоящихъ и спросилъ у него 
объ истинномъ значеніи всего это¬ 
го, и онъ сталъ говорить со мною и 
объяснилъ мнѣ смыслъ сказаннаго: 

17. „эти большіе звѣри, которыхъ 
четыре, означаютъ, что четыре царя 
возстанутъ отъ земли. 

18. Потомъ примутъ царство свя¬ 
тые Всевышняго и будутъ владѣть 
царствомъ во-вѣкъ и во вѣки вѣ¬ 
ковъ". 

19. Тогда пожелалъ я точнаго 
объясненія о четвертомъ звѣрѣ, ко¬ 
торый былъ отличенъ отъ всѣхъ и 
очень страшенъ, съ зубами желѣз¬ 
ными и когтями мѣдными, пожи¬ 
ралъ и сокрушалъ, а остатки попи¬ 
ралъ ногами, 

20. и о десяти рогахъ, которые 
были на головѣ у него, и о другомъ 
вновь вышедшемъ, передъ кото¬ 
рымъ выпали три,—о томъ самомъ 
рогѣ, у котораго были глаза и ус¬ 
та, говорящія высокомѣрно, и ко¬ 
торый по виду сталъ больше про¬ 
чихъ. 

21. Я видѣлъ, какъ этоть рогъ 
велъ брань со святыми и превозмо¬ 
галъ ихъ. 

22. доколѣ не пришелъ Ветхій 
днями, и судъ данъ былъ святымъ 
Всевышняго, и наступило время, 
чтобы царствомъ овладѣли святые. 

23. Объ этомъ онъ сказалъ: „звѣрь 
четвертый—четвертое царство бу¬ 
детъ на землѣ, отличное отъ всѣхъ 
царствъ, которое будетъ пожирать 
всю землю, попирать и сокрушать 
ее. 

24. А десять роговъ значатъ, что 
изъ этого царства возстанутъ де¬ 
сять царей, и послѣ нихъ возста¬ 
нетъ иной, отличный отъ прежнихъ, 
и уничижитъ трехъ царей, 

25. и противъ Всевышняго бу¬ 
детъ произносить слова и угнетать 
святыхъ Всевышняго; даже возме¬ 
чтаетъ отмѣнить у нихъ празднич¬ 
ныя времена и законъ, и они преда¬ 
ны будутъ въ руку его до времени 
и временъ и полувремени. 

26. Затѣмъ возсядутъ судьи и 
отнимутъ у него власть губить и 
истреблять до конца, 

27. царство же и власть и вели¬ 
чіе царственное во всей поднебес¬ 
ной дано будетъ народу святыхъ 
Всевышняго, Котораго царство— 
царство вѣчное, и всѣ властители 
будутъ служить и повиноваться 
Ёму“. 

28. Здѣсь конецъ слова. Меня, 
Даніила, сильно смущали размы¬ 
шленія мои, и лице мое измѣни¬ 
лось на мнѣ; но слово я сохранилъ 
въ сердце моемъ. 

крытіекъ вселенскаго, вѣчнаго и славнаго царства святыхъ Всевышняго (ср. ст. 27), 
возглавляеиаго Сыномъ Человѣческимъ. Въ видѣніи Онъ выступаетъ въ качествѣ отдѣль¬ 
ной отъ общества святыхъ Вышняго личности. Послѣднее открылось ранѣе Его явленія: 
одиннадцатый рогъ ведетъ войну съ святыми, превозмогаетъ ихъ, пока не приходитъ 
Ветхій деньми, производитъ судъ, послѣ котораго является на облакахъ Сынъ Человѣ¬ 
ческій (ст. 21, 22). Во вторыхъ, онъ является личностью высшею, ибо таковъ смыслъ 
словъ; „идущій на облакахъ небесныхъ" (ст. 13; ср. Пс. СШ, 3; Ис. XIX, 1; Наум. 
I, з; Мѳ. ХХІУ, 30; Мр. XIV, 62; Ап. I, 7). 

Боговраждебная дѣятельность одиннадцатаго рога, ея продолжительность и его 
судьба очерчена въ видѣніи Даніила не только сходно, во вполнѣ тожественно съ дѣя¬ 
тельностью послѣдняго в величайшаго врага христіанской церкви—антихриста. И этому 
послѣднему даны уста, говорящія гордо и богохульно, дано право вести войну съ свя¬ 
тыми. „И отверзъ онъ уста свои, говорится въ Апокалипсисѣ, для хулы на Бога, и дано 
было ему вести войну со святыми и побѣждать ихъ" (Апок. ХШ, 5—7), но, подобно 
рогу, „онъ брошенъ въ озеро огненное, горящее сѣрою" (Ап. XIX, 20). За гибелью 
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ГЛАВА 8.Я. 

1. Въ третій годъ царствованія 
Валтасара царя явилось мнѣ, Даніи¬ 
лу, видѣніе послѣ того, которое 
явилось мнѣ прежде. 

2. И видѣлъ я въ видѣніи,—и 

когда видѣлъ, я былъ въ Сузахъ, 
престольномъ городѣ въ области 
Еламской,- -и видѣлъ я въ видѣніи, 
какъ-бы я былъ у рѣки Улая. 

11-го рога слѣдуетъ открытіе вселенскаго царства святыхъ. Тѣмъ же самымъ сопровождается 
в убіеніе антихриста (Асок. I, 4—7; 20, 1). Все это и даетъ экзегетамъ право и осно- 
ваиіе разумѣть подъ одиниадцатымъ рогомъ четвертаго звѣря антихриста. За его смертью 
послѣдуетъ открытіе царства славы съ подчиненіемъ Сыну Человѣческому народовъ, пле¬ 
менъ и языковъ (ст. 14). Равнымъ образомъ и въ Новомъ Завѣтѣ говорится, что иа 
всемірномъ судѣ и съ открытіемъ царства Слова прекловится предъ Христомъ всяко 
колѣно (Рнм. ХІУ, 10). 

VIII. 

1—14. Видѣніе двухъ животныхъ — козла и овна. — 15—27. Объясненіе его небожи¬ 

телемъ. 

1. Предметомъ видѣнія иастоящей главы является исторія смѣны мндоперсндскаго 
владычества грекомакедонскимъ (3—7 ст.) в характеристика отношенія послѣдняго къ 
богоизбранному народу (8—14 ст.). Въ томъ в другомъ пунктѣ оно дополняетъ видѣніе 
предшествующей главы. 

2. Видѣніе было получено пророкомъ въ Сузахъ, на берегу рѣки Улая. По мнѣ¬ 
нію однихъ экзегетовъ (Бертольдъ, Кюненъ, Корнели, Кнабенбауеръ), Даніилъ дѣйстви¬ 
тельно былъ въ Сузахъ, куда удалился въ правленіе Набонида п Валтасара; по словамъ 
другихъ (Смирновъ, Песоцкій), ему только представлялось, что онъ находится въ Сузахъ. 
Онъ былъ здѣсь мыслію (ср. Іез. УШ, 3; ХЬ, 2), но не реально. Но присутствіе пророка 
мыслію можно допустить только на Улаѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ выраженіе 
настояшаго стиха: „и видѣлъ я въ видѣніи, какъ бы я былъ у рѣки Улая“. Въ проти¬ 
воположность этому относительно Сузъ онъ говоритъ: „и когда видѣлъ, я былъ въ Су¬ 
захъ". Если фактъ то, что онъ имѣлъ видѣніе, такъ точно — фактъ его присутствіе в 
въ Сузахъ. Страна илн область Вламъ, въ которой Сузы были главнымъ городомъ, по¬ 
лучила свое названіе отъ имени одного изъ сыновей Сима (Выт. X, 22). Неоднократно 
упоминаемая сотомъ въ Библіи (Выт. ХІУ, 1; Ис. XXI, 2; ХХП, 6—7; Іез. ХХХП, 14 
и т. ц.), а въ клинообразныхъ надписяхъ извѣстная подъ разлнчнымп названіями: Нп- 
такі—по древне-аккадски, Кізві и Иламма—по-ассирійски, У нага—по-персидски („гор¬ 
ная страна"), она была расположена на сѣверо-востокъ отъ устьевъ Тигра и Евфрата по 
юго западному склону горнаго хребта Загросъ. Представляя въ древности могуществен¬ 
ное государство, Вламъ былъ разгромленъ въ первый разъ ассирійскимъ царемъ Ассур- 
баннпаломъ, а затѣмъ въ числѣ прочихъ областей завоеванъ Навуходоносоромъ (Іер. 
ХХУ, 25; ХЫХ, 34; Іез. XXXII, 24), вошелъ въ сосгавъ Ваввлонской имперіи. Его 
главный городъ Сузы были основаны, по свидѣтельству Страбона, Тнѳономъ, отцомъ 
Мемнона, современника осады Трои, и упоминаются въ одной изъ надписей Ассурбани- 
цала. „Я, гоноритъ онъ, возвратилъ вавилонскому городу Ереху изображеніе богннн Нана, 
увезенной оттуда въ качествѣ военнаго трофея въ Сузы еламскимъ царемъ Кубуръ-Наи- 
хуиди за 1635 лѣтъ до этого". Во времена Кира Сузы были весеннею резиденціей пер¬ 
сидскихъ царей, а при Даріѣ Гистаспѣ преврашены въ столицу. Онѣ были расположены 
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3. Поднялъ Я глазамои и увидѣлъ: 
вотъ, одинъ овенъ стоитъ у рѣки; 
у него два рога, и рога высокіе, но 
одинъ выше другаго, и высшій под¬ 
нялся послѣ. 

4. Видѣлъ я, какъ этотъ овенъ 
бодалъ къ западу и къ сѣверу и 
къ югу, и ни какой звѣрь не могъ 
устоять противъ него, и никто не 
могъ спасти отъ него; онъ дѣлалъ, 
что хотѣлъ, и величался. 

5. Я внимательно смотрѣлъ на 
это, и вотъ, съ запада шелъ козелъ 
по лицу всей земли, не касаясь 
земли; у этого козла былъ видный 
рогъ между его глазами. 

6. Онъ пошелъ на того овна, имѣ¬ 
ющаго рога, котораго я видѣлъ сто¬ 
ящимъ у рѣки, и бросился на него 
въ сильной ярости своей. 

7. И я видѣлъ, какъ онъ, при¬ 
близившись къ овну, разсвирѣпѣлъ 
на него и поразилъ овна и сломилъ 
у него оба рога; и не достало силы 
у овна устоять противъ него, и онъ 
повергъ его на землю и растопталъ 
его, и не было ни кого, кто могъ 
бы спасти овна отъ него. 

8. Тогда козелъ чрезвычайно воз¬ 
величился; но когда онъ усилился, 
то сломился большой рогъ, и на 

на рѣкѣ Улаѣ, извѣстной у грековъ и римлянъ подъ имепемъ Евлея (нынѣшній Каруаъ 
къ востоку отъ Сузъ). 

3. По объясненію анг. Гавріила, овенъ съ двумя рогами означаетъ „царей мидій- 
сваго н персидскаго" (ст. 20), т. е. мндо-персидское царство, олицетворяемое въ своихъ 
царяхъ (ср. II, 38; ѴШ, 21—22: большой рогъ между глазами козла — первый царь 
греческій, а четыре другихъ рога у того же животнаго—„четыре царства, имѣющія воз¬ 
стать изъ этого народа". Животное—образъ цѣлаго народа). Состоявшее изъ двухъ на¬ 
родностей, но въ сущности нераздѣльное, мидо-персидское царство начало свою исторію, 
какъ именно индійское: при Кіаксарѣ персы были въ подчиненіи у мидянъ. Но при 
Кирѣ персидскомъ отношенія иежду народностями измѣняются: власть переходитъ къ пер¬ 
самъ (ср. Есѳ. I, 3), создавшимъ міровую монархію. Эта историческая послѣдователь¬ 
ность въ преобладаніи болѣе сильныхъ персовъ надъ мидянами в обозначается въ ви¬ 
дѣніи тою подробностью, что „высшій рогъ поднялся послѣ". Что касается представле¬ 
нія нидо -персидскаго царства подъ образомъ овна, то оно, соотвѣтствуя персидской сим¬ 
воликѣ (см. толкованіе 2—3 ст. ѴП гл. и еще у Аммонія Марцеллина, по слонамъ ко¬ 
тораго, персидскій царь, стоя во главѣ войска, какъ его предводитель, носилъ вмѣсто 
діадемы голову барана), характеризуетъ индо-персидскую монархію со стороны ея проч¬ 
наго матеріальнаго благосостоянія, крѣпости, соединенной съ малоподвижностью и непо¬ 
воротливостью. 

4. Съ появленіемъ „высшаго рога" овенъ началъ проявлить свою силу; онъ бо¬ 
далъ (образъ преобладанія — Іез. XXXIV, 20), и никто изъ звѣрей не могъ устоять 
предъ нимъ. И дѣйстиительно, за воцареніемъ Кира послѣдовалъ цѣлый рядъ пред¬ 
принятыхъ съ цѣлью заиоеваиія походовъ персидскихъ царей на западъ (малоазійскіе 
города, Сирія, Вавилонъ), сѣверъ (народы поитійскіе и скиѳскіе) и на югъ (Египетъ). 

5—7. Западъ, сѣверъ и югъ испытали на себѣ всесокрушающую силу мидо- 
персидскаго царства. Нетронутымъ осталси лишь востокъ; какъ извѣстно, походъ Ксеркса 
противъ Греціи кончился неудачей, но отсюда же (Персія по отношенію къ Греціи лежитъ 
на западъ—козелъ идетъ съ запада) въ лицѣ перваго греческаго царя (ст. 21) пришла 
гибель. Неимовѣрно быстрый походъ Александра Македонскаго въ Азію (козелъ идетъ 
съ необыкновенною легкостью, „не касаясь земли"), его побѣды надъ Даріемъ Кодрмаиомъ 
прм Гранинѣ, Иссѣ и, наконецъ, близъ Сузъ и рѣки Евлея—между Гавгамелой и Арбелой 
положили конецъ существованію ивдо-персидской монархіи. 

8. Достигши наивысшей степени славы иъ результатѣ предпринятыхъ послѣ покоренія 
индо-персидскаго царства походовъ въ Вактрію, Согдіану и Индію до Нендбажа, греко- 
накедонская монархія потеряла своего знаменитаго вождя Александра Великаго: „большой 
рогъ сломился", и вмѣстѣ съ этимъ утратила значительную долю своего могущества н 
сиды. По его завѣщанію (1 Макк. I, 5—6), она раздѣлилась на четыре новыя царства 
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мѣсто его вышли четыре, обращен¬ 
ные на четыре вѣтра небесныхъ. 

9. Отъ одного изъ нихъ вышелъ 
небольшой рогъ, который чрезвы¬ 
чайно разросся къ югу и къ восто¬ 
ку и къ прекрасной странѣ, 

10. и вознесся до воинства небес¬ 

наго, и низринулъ на землю часть 
сего воинства и звѣздъ и попралъ 
ихъ, 

11. и даже вознесся на Вождя 
воинства сего, и отнята была у Не¬ 
го ежедневная жертва, и поругано 
было мѣсто святыни Его, 

(четыре рога—четыре царства—ст. 22), меньшія, разумѣется, какъ по величинѣ, такъ 
и по силѣ (ст. 22): македонское (Македонія в Греція), сирійское (Сирія, Вавилонъ и Персія), 
ѳракійское (Ѳракія, Ввѳииіи н азіатскія владѣнія вдоль Геллеспонта и Босфора) и 
египетское (Египетъ, Ливія, Аравія и Палестина). 

9. По объясненію не^жителя (ст. 23), новый появившійся на головѣ козла рогъ 
означаетъ наглаго и искуснаго въ коварствѣ даря, имѣющаго возстать въ концѣ полити¬ 
ческаго существованія четырехъ царствъ, „когда отступники исполнятъ мѣру беззаконій". 
На основаніи 1 Макк. I, 7—15 подъ этимъ царемъ необходимо разумѣть Антіоха 
Епифана. „Александръ, говоритъ авторъ первой Маккавейской книги, царствовалъ 12 
лѣтъ н умеръ. И владычествовали слугн его каждый въ своемъ мѣстѣ. И по смерти 
его всѣ они возложили на себя вѣнцы, а послѣ нихъ и сыновья ихъ въ теченіе многихъ 
лѣтъ; и умножили зло на землѣ. И вышелъ отъ нихъ корень грѣха—Антіохъ 
Епифанъ. Въ тѣ днн вышли изъ Израиля сыны беззаконные и убѣждали многихъ, 
говоря; пойдемъ и заключимъ союзъ съ народами, окружающими насъ, вбо съ тѣхъ поръ, 
какъ мы отдѣлились отъ нихъ, постигли насъ многія бѣдствія. И добрымъ показалось 
это слово въ глазахъ ихъ. Нѣкоторые изъ народа изъявили желаніе в отправились къ 
царю; и оиъ далъ имъ право исполнять установленія языческія. И установили у себя 
иеобрѣзаиіе и отступили отъ святого завѣта". Если по словамъ книги пр. Даніила, 
наглый и искусный царь возстанетъ тогда, когда „отступники исполнятъ мѣру беззаконій 
своихъ", то и по свидѣтельству 1 Макк, книги воцареніе Антіоха Епифана совпадаетъ 
съ появленіемъ среди Израиля „отступниковъ отъ святого завѣта." Введеніе иеобрѣзанія — 
высшая мѣра беззаконія. Тожество эпохи и лицъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. 
Небольшой первоначально рогъ чрезвычайно разросся за тѣмъ къ югу, къ востоку и къ 
прекрасной странѣ. Такъ точно и Антіохъ Епифанъ, въ началѣ царь Сиріи, велъ ус¬ 
пѣшныя войны противъ юга—Египта (1 Мак. 1,16—18), востока,.—Персіи (1 Макк. 
III, 31, 37; VI, 1—4) Вавилона (1 Мак. VI, 4) и Арменіи, причемъ подчинилъ себѣ 
армянскаго царя Артаксіаса. Его власти подчинилась также и прекрасная страна, т. е. 
Палестина (Іер. III, 19; Іез. XX, 6, 15), назианиая такъ за свое плодородіе. 

10. Согласно объясненію ангела, подъ попираемымъ Антіохомъ Епифаномъ „воинствомъ 
небеснымъ" разумѣется „народъ святыхъ" (ст. 24), т. е. ветхозавѣтный Израиль, полу¬ 
чившій подобное имя иъ силу своего вазначеиія быть народомъ снятыхъ (Ис. XIX, 
6). Усвояемое ему въ Библіи названіе „воинствъ Іеговы" (Исх. VII, 7; XII, 41) 
восполнено въ яастоящемъ случаѣ эпитетомъ „небесныя" въ виду того, что Израиль 
выполнялъ иа землѣ небесную миссію, имѣлъ своимъ царемъ Господа небесъ. По свидѣ¬ 
тельству 1 ки. Маккавейской, попраніе Антіохомъ Епифаномъ „воинства небеснаго" выра¬ 
зилось въ избіеніи имъ множества сывовъ израильскихъ (1 Мак. I, 24, 30, 32, 37). 

11, Не довольствуясь истребленіемъ евреевъ, Антіохъ Епифанъ вознесся иа Вождя 
воинства небеснаго, что проявилъ въ отнятіи у него ежедневной жертвы и поруганіи 
мѣста святыни Его. Выражая желаніе, чтобы всѣ его подданные были однимъ народомъ 
и оставили свой прежній законъ (религіозный), онъ, какч говорится въ 1 Маккавейской 
книгѣ, предъявилъ подобное требованіе и евреямъ: запретилъ имъ приносить всесож¬ 
женія й жертвы, совершать возліянія Іеговѣ и праздновать субботы (1 Макк. 1, 45); 
ва мѣстѣ разрушенныхъ жертвенниковъ строилъ капища и жертвенники идоламъ, заставляя 
израильтянъ приносить иа нихъ жертвы языческимъ богамъ (1 Макк. I, 47—49). И 
приказаніе Антіоха было исполнено; въ пятнадцатый день Хаслева устроили иа 
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12. И ВОИНСТВО предано вмѣстѣ 
съ ежедневною жертвою за нече¬ 
стіе, и онъ, повергая истину на зем¬ 
лю, дѣйствовалъ и успѣвалъ. 

13. И услышалъ я одного свйтого 
говорящаго, и сказалъ этотъ святой 
кому-то вопрошавшему: „на сколь¬ 
ко времени простирается это видѣ¬ 

ніе о ежедневной жертвѣ и объ 
опустошительномъ нечестіи, когда 
святыня й воинство будутъ попира¬ 
емы?" 

14. И сказалъ мнѣ: „на двѣ ты¬ 
сячи триста вечеровъ и утръ; и 
тогда святилище очистится". 

15. И было: когда я, Даніилъ^ 

жертвенникѣ мерзость запустѣнія, и въ городахъ іудейскихъ построили жертвенники 
(1 Макк. 54; ср, 2 Макк. VI, 2 и д.). 

12. Йричина подобнаго успѣха лежала не въ силѣ Антіоха (ст. 24). а въ „не¬ 
честіи воинства". Лалеетнна была предававъ его руки „отступниками оТъ святаго завѣта; 
онн соединились съ язычниками и продались, чтобы дѣлать зло" (1 Мак I, 15; ср. 
ст. 11—13). 

13—14. Продолжительность преданія Антіоху на попраніе и святилища и народа 
равняется, по словамъ ангела^ 2300 вечеровъ и утръ. И такъ какъ по библейскому 
словоупотребленію, выраженіе „вечеръ н утро" обозначаетъ особый, отдѣльный день 
(Быт. I, 5, 8, 13 и д.), то и въ настоящемъ случаѣ „2300 вечеровъ н утръ" должны 
быть понимаемы въ смыслѣ 2300 полныхъ дней,—сутокъ. Конечнымъ пунктомъ этого 
періода яв.іяется время очищенія святилища—-„тогда святилище очистится", т. е. возстано¬ 
вленіе истиннаго богослуженія въ храмѣ въ двадцать пятый день мѣсяца Кнслева 148 г. 
(1 Макк. IV, 52—53). Что же касается начальнаго пункта, то онъ не поддается точному 
опредѣленію. Открытая борьба Антіоха Епифана съ ветхозавѣтною церковью началась съ 
143 г., когда онъ послѣ пораженія Египта двинулся на Іерусалимъ, вошелъ въ святи¬ 
лище и ограбилъ его (1 Макк. I, 20—23); но боговраждебная дѣятельность вообще 
сказалась нѣсколько ранѣе. Именно, въ 142 г. съ его согласія первосвященникъ Онія 
былъ лишенъ должности стараніями нечестиваго Іасона. Въ свою Рчередь и этотъ послѣдній 
былъ устраненъ нѣкінмъ Менелаемъ, кравшимъ, продававшимъ сосуды храма (2 Макк. IV.). 
Въ виду этого весь періодъ боговраждебной дѣятельности Антіоха Епифана и опредѣля¬ 
ютъ временемъ отъ 142 до 148 г., въ каковой промежутокъ вмѣщаются 2300 сутокъ, 
равняющіяся 6 годамъ и 3 или 4 мѣсяцамъ съ нѣсколькими днями. Кромѣ указаннаго 
пониманія и исчисленія „2300 вечеровъ н утръ", существуетъ еще и другое. Пророче¬ 
ское откровеніе имѣетъ, говорятъ, главнымъ предметомъ вопросъ о жертвахъ. А такъ 
какъ онѣ приносились по закону Моисееву утромъ и вечеромъ, то и выраженіе вечеръ — 
утро указываетъ на то, что у пр. Даніила имѣются въ виду утреннія' и вечернія жер¬ 
твы,—временные пункты ихъ совершенія. Сообразно съ этимъ вечеръ н утро должны 
быть исчисляемы отдѣльно, и число 2300 вечеровъ—утръ должно быть опредѣляемо 
въ 1150 сутокъ, или полныхъ дней. Но подобное исчисленіе прежде всего противно 
библейскому словоупотребленію. Въ тѣхъ случаяхъ, когда еврей хочетъ отдѣльно обозна¬ 
чить составныя части сутокъ—день и ночь, тамъ онъ ведетъ каждой части отдѣльный 
счетъ; онъ говоритъ: 40 дней и 40 ночей (Быт. VII, 4, 12; Исх. II, 4, 18; 3 Цар. 
XIX, 8), три дня в 3 ночп (Іоан. II, 1; Мѳ. XII, 40). Во-вторыхъ, принимая во вни¬ 
маніе хронологическія даты дѣятельности Антіоха Епифана по Макк, книгамъ, въ ней 
нельзя найти такого періода времени, къ которому было бы возможно пріурочить 1150 
дней. Такъ, начальнымъ пунктомъ поруганія святилища считаютъ (Делнчъ) или 15 день 
Кислева 145,- время поставленія идольскаго алтаря въ храмѣ (1 Мак. I, 54), илн время 
прибытія въ Іудею начальника податей Аполлонія и взятія имъ Іерусалима въ 
томъ же 145 г. (Влекъ. 1 Макк. 1, 29 и д. 2 Мак. V, 24). Но въ первомъ случаѣ 
до конца боговраждебной дѣятельности Антіоха,—25 дня мѣсяца Кнслева 148 г. (1 Макк. 
VI, 52), прошло только 3 г. и 10 дней, или 1090—1105, а ие 1150 дней. Во вто¬ 
ромъ случаѣ безъ всякаго основанія, а лишь въ видахъ пріобрѣтенія нужнаго числа 
относятъ время прибытія Аполлонія къ первому мѣсяцу 145 г. 

15—18. Внезапное и быстрое явленіе существа, похожаго на мужа, свидѣтель- 
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увидѣлъ это видѣніе и искалъ зна¬ 
ченія его, вотъ, сталъ предо мною 
какъ обликъ мужа. 

16. И услышалъ я отъ средины 
Улая голосъ человѣческій, который 
воззвалъ и сказалъ: „Гавріилъ! объ¬ 
ясни ему это видѣніе!" 

17. И онъ подошелъ къ тому 
мѣсту, гдѣ я стоялъ, и когда онъ 
пришелъ, я ужаснулся и палъ на 
лице мое; и сказалъ онъ мнѣ: 
„знай, сынъ человѣческій, что ви¬ 
дѣніе относится къ концу времени!" 

18. И когда онъ говорилъ со 
мною, я безъ чувствъ лежалъ ли- 
цемъ моимъ на землѣ; но онъ при¬ 
коснулся ко мнѣ и поставилъ меня 
на мѣсто мое 

19. и сказалъ: „вотъ я открываю 
тебѣ, что будетъ въ послѣдніе дни 
гнѣва; ибо это относится къ концу 
опредѣленнаго времени. 

20. Овенъ, котораго ты видѣлъ 
съ двумя рогами, это цари Индій¬ 
скій и Персидскій. 

21. А козелъ косматый — царь 
Греціи, а большой рогъ, который 
между глазами его, это—первый ея 
царь; 

22. онъ сломился, и вмѣсто него 
вышли другіе четыре: это—четыре 
царства возстанутъ изъ этого на¬ 
рода, но не съ его силою. 

23. Подъ конецъ же царства ихъ, 
когда отступники исполнятъ мѣру 
беззаконій своихъ, возстанетъ царь 
наглый и искусный въ каварствѣ; 

24. и укрѣпится сила его, хотя 
и не его силою, и онъ будетъ про¬ 
изводить удивительныя опустоше¬ 
нія и успѣвать и дѣйствовать и 
губить сильныхъ и народъ святыхъ, 

25. и, при умѣ его, и коварство 
будетъ имѣть успѣхъ въ рукѣ его, 
и сердцемъ своимъ онъ превозне¬ 
сется и среди мира погубитъ мно¬ 
гихъ и противъ Владыки владыкъ 
возстанетъ, но будетъ сокрушенъ— 
не рукою. 

26. Видѣніе же о вечерѣ и утрѣ, 
о которомъ сказано, истинно; но ты 
сокрой это видѣніе, ибо оно отно¬ 
сится къ отдаленнымъ временамъ". 

27. И я, Даніилъ, изнемогъ, и 
болѣлъ нѣсколько дней; потомъ 
всталъ и началъ заниматься цар¬ 
скими дѣлами; я изумленъ былъ 
видѣніемъ симъ и не понималъ его. 

ствовало о его неземномъ бытіи и небесной природѣ. Въ томъ же самомъ убѣждало 
пророка имя явившагося—Гавріилъ,—„мужъ Божій". Поэтому Даніилъ, какъ человѣкъ 
грѣховный, не въ состояніи былъ выдержать присутствія святости Божіей, выступившей 
предъ нимъ въ лидѣ небеснаго существа. Оиъ испугался, что, увидѣвъ Бога въ лицѣ 
небеснаго вѣстника, умретъ (Быт. XVI, 13; Исх. XXXIII, 20; Ис. VI, 5), и отъ испуга 
палъ на лице свое (ср. Іез. I, 28; ХЫІІ, 3). По словамъ Гавріила, видѣніе 
относится „къ концу времени" (ср. ст. 19). Но какъ показынаюгь ст. 20 23, подъ 
„концомъ времени разуиѣется время окончанія ветхозавѣтнаго періода, на каковой и 
падаетъ дѣятельность „наглаго царя" Антіоха Епифана. И только принпмая во вни¬ 
маніе видѣніе X—XII гл., гдѣ выступающій изъ третьей монархіи ветхозавѣтный врагъ 
святыхъ Божіихъ ясно выставляется, какъ прообразъ послѣдняго врага Церкви—анти¬ 
христа, должно заключать, что и въ видѣніи VIII гл. прнкровенио созерцается 
тяжелое положеніе Церкви при концѣ міра. 

26. Видѣніе объ утрѣ и вечерѣ должно быть „сокрыто",—т. е. должно быть 
сохраняемо и сберегаемо во всей ц'Уостн и иеповреждеииости. 



58 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 9. 

ГЛАВА 9-я. 

1. Въ первый годъ Дарія, сына 
Ассуирова изъ рода Мидійскаго, 
который поставленъ былъ царемъ 
надъ царствомъ Халдейскимъ,— 

2. въ первый годъ царствованія 
его я, Даніилъ, сообразилъ по кни¬ 
гамъ число лѣтъ, о которомъ было 
слово Господне къ Іереміи пророку, 
что семьдесятъ лѣтъ исполнятся 
надъ опустошеніемъ Іерусалима. 

3. И обратилъ я лице мое къ Го¬ 
споду Богу съ молитвою и моле¬ 
ніемъ, въ постѣ и вретищѣ и 
пеплѣ, 

4. и молился я Господу Богу 
моему и исповѣдывался и сказалъ: 
„молю Тебя, Господи Боже великій 
и дивный, хранящій завѣтъ и ми¬ 
лость любящимъ Тебя и соблюда¬ 
ющимъ повелънія Твои! 

5. Согрѣшили мы, поступали без¬ 
законно, дѣйствовали нечестиво, 
упорствовали и отступили отъ за¬ 
повѣдей Твоихъ и отъ постановле¬ 
ній Твоихъ 

6. и не слушали рабовъ Твоихъ, 
пророковъ, которые Твоимъ име¬ 
немъ говорили царямъ нашимъ и 
вельможамъ нашимъ, и отцамъ на¬ 
шимъ и всему народу страны. 

7. У тебя. Господи, правда, а у 
насъ на лицахъ стыдъ, какъ день 
сей, у каждаго Іудея, у жителей 
Іерусалима и у всего Израиля, у 
ближнихъ и дальнихъ, во всѣхъ 
странахъ, куда Ты изгналъ ихъ за 
отступленіе ихъ, съ какимъ они 
отступили отъ Тебя. 

8. Господи! у насъ на лицахъ 
стыдъ, у царей нашихъ, у князей 
нашихъ и у отцовъ нашихъ, потому 
что мы согрѣшили предъ Тобою. 

9. А у Господа Бога нашего ми¬ 
лосердіе и прощеніе, ибо мы воз¬ 
мутились противъ Него 

10. и не слушали гласа Господа 
Бога нашего, чтобы погступать по 
законамъ Его, которые Онъ далъ 
намъ чрезъ рабовъ Своихъ, проро 
ковъ. 

IX. 

1—2. Размышленія пр. Даніила въ первый годъ правленія Дарія Мидянина объ ис¬ 

полненіи пророчества Іереміи объ окончаніи Вавилонскаго плѣна—3—19. Молитва 
Даніила за народъ еврейскій и за Іерусалимъ.—20—23. Явленіе ангела Гавріила.—24—27. 

Откровеніе о 70-ти седьминахъ. 

1—2. Первый годъ правленія Дарія Мидянина (538—537 г. до Р. Хр.) былъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и годомъ паденія Вавилонской имперіи (У, ёо—31). И такъ какъ 
послѣднее событіе поставлено у пророка Іереміи въ прямую связь съ окоичаніемъ 
семидесятнлѣтняго вавилонскаго плѣна (Іер. ХХУ, 9—12), то предсказаніе Іереміи и 
обратило теперь на себя особенное вниманіе Даніила (синодальное „сообразилъ“-евр. 
„биноти"—„обратилъ вниманіе"). Онъ подолгу останавливался на немъ своею мыслію. 
Вавилонъ палъ; 70 лѣтъ плѣна подходятъ къ концу, а между тѣмъ народъ еврейскій 
находится еще въ рабствѣ. Что же это значитъ? Какъ видно изъ 15—19 ст. Даніилъ 
ие сомнѣвается нн въ истинности предсказанія Іереміи, ни въ томъ, что настало время 
его выполненія. Его мучить н тревожить мысль, не замедляется лн исполненіе пророчества 
грѣховностью народа. И такъ какъ она имѣла достаточныя основанія (ст. 16, 18), то 
размышленія надъ пророчествомъ Іереміи и привели Даніила къ молитвѣ о прощеніи 
народа и просьбѣ отвратить тяготѣющій надъ Іерусалимомъ гнѣвъ (ст. 16, 20) 

3—14. Въ молнтвѣ пророкъ является какъ бы представителемъ своего народа и 
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11. И весь Израиль преступилъ 
законъ Твой и отвратился, чтобы 
не слупіать гласа Твоего; и за то 
излились на насъ проклятіе и кля¬ 
тва, которыя написаны въ законѣ 
Моисея, раба Божія: ибо мы согрѣ- 
піили предъ Нимъ. 

12. И онъ исполнилъ слова Свои, 
которыя изрекъ на насъ и на судей 
нашихъ, судившихъ насъ, навед¬ 
ши на насъ великое бѣдствіе, како¬ 
го не бывало подъ небесами и ка¬ 
кое совершилось надъ Іерусали¬ 
момъ. 

13. Какъ написано въ законѣ 
Моисея, такъ все это бѣдствіе по¬ 
стигло насъ; но мы не умоляли 
Господа Бога нашего, чтобы намъ 
обратится отъ беззаконій нашихъ и 
уразумѣть истину Твою. 

14. Наблюдалъ Господь это бѣд¬ 
ствіе и навелъ его на насъ: ибо 
праведенъ Господѣ Богъ нашъ во 
всѣхъ дѣлахъ Своихъ, которыя 
совершаетъ, но мы не слушали гласа 
Его. 

16. И нынѣ, Господи Боже нашъ, 
изведшій народъ Твой изъ земли 
Египетской рукою сильною и явив¬ 

шій славу Твою, какъ день сей! 
согрѣшили мы, поступали нечести¬ 
во. 

16. Господи! по всей правдѣ 
Твоей да отвратится гнѣвъ Твой и 
негодованіе Твое отъ града Твоего, 
Іерусалима, отъ святой горы Твоей; 
ибо за грѣхи наши и беззаконія 
отцовъ нашихъ Іерусалимъ и на¬ 
родъ Твой въ поруганіи у всѣхъ, 
окружающихъ насъ. 

17. И нынѣ услыши, Боже нашъ, 
молитву раба Твоего и моленіе его 
и воззри свѣтлымъ лицемъ Твоимъ 
на опустошенное святилище Твое, 
ради Тебя, Господи. 

18. Приклони, Боже мой, ухо 
Твое и услыши, открой очи Твои 
и воззри на опустошенія наши и 
на городъ, на которомъ наречено 
имя Твое; ибо мы повергаемъ .мо¬ 
ленія наши предъ Тобою, уповая 
не на праведность нашу, но на 
Твое великое милосердіе. 

19. Господи, услыши! Господи, 
прости! Господи, внемли и соверши, 
не умедли ради Тебя Самого, Боже 
мой, ибо Твое имя наречено на 
городѣ Твоемъ и на народѣ Твоемъ". 

ходатаемъ за него предъ правосуднымъ Богомъ. Исповѣдуя грѣхи Израиля, онъ признаетъ, 
НТО понесенное имъ наказаніе,—плѣнъ, вполнѣ заслужено, согласно съ преступностью 
народа (ст. 4 — 11) н праведностью Божіей (сі. 12—14). Преступность выразилась въ 
томъ, ЧТО всѣ „согрѣшили",—удалились съ праваго указаннаго закономъ Господнимъ 
П5ТИ, „лукавили",—вели извращенную жизнь, „нечествовали",—упорно протпвплисі. 
волѣ’Господа н Его закону (ст. 5; ср. 3 Цар. УШ, 47; Пс. СУ, 6). Виновность народа 
усиливается еще тѣмъ, что Господь употреблялъ всѣ средства къ его вразумленію, а 
онъ не внималъ вразумленіямъ (ст. 6). Отъ этого произошло то, что непогрѣшимая 
справедливость Божія въ дѣйствіяхъ относительно Израиля открылась теперь въ положе¬ 
ніи этого послѣдняго, а на лидахъ его отпечатлѣлась краска стыда отъ горькаго со¬ 
знанія грѣховъ и постигшаго за нихъ поношенія Господь, исполнилъ проклятія, которыми 
угрожалъ за неисполненіе закона Моисеева (11—14). 

15—19. За исповѣданіемъ грѣховъ народа н достойно ниспосланнаго за нихъ 
наказанія слѣдуетъ мольба о помилованіи страждущаго Израиля и прекращеніи плѣна. 
Эту просьбу пророкъ обосновываетъ прежде всего на великомъ дѣлѣ освобожденія евреевъ 
изъ Египта, какъ такомъ дѣлѣ, чрезъ которое Господь утвердилъ заключенный съ Авра¬ 
амомъ завѣтъ за сѣменемъ его (Исх. Ш, 6). Ради же этого завѣта Господь неодно¬ 
кратно спасалъ Свой н.чродъ (Пс. СУ, 45—47 ср. Втор. IX, 26, 28). Другимъ осно¬ 
ваніемъ къ мольбѣ пророка является тотъ фактъ, что нзъ-за грѣховъ народа находится 
въ поруганіи Іерусалимъ (ст. 16), на которомъ наречено имя БожіЛ. (ст. 18, 19). 
Но ради ииени Своего Онъ ие разъ отлагалъ гнѣвъ Свой, ибо не допускаетъ нареканія на 
него, и ради Сланы Своей удерживалъ Себя отъ истребленія жестоковыйнаго народа 
(Ис. ХЬУІП, 9 — 11; ср. Чйсл. ХІУ, 13—17; Вт. IX, 26 28). 
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20. и когда я еще говорилъ и 
молился и исповѣдывалъ грѣхи мои 
и грѣхи народа моего, Израиля, и 
повергалъ мольбу мою предъ Гос¬ 
подомъ Богомъ моимъ о святой 
горѣ Бога моего,— 

21. когда я еще продолжалъ мо¬ 
литву, мужъ Гавріилъ, котораго я 
видѣлъ прежде въ видѣніи, быстро 
прилетѣвъ, коснулся меня около 
времени вечерней жертвы 

22. и вразумлялъ меня, говорилъ 
со мною и сказалъ: „Даніилъ! те¬ 

перь я испіелъ, чтобы научить тебя 
разумѣнію. 

23. Въ началѣ моленія твоего вы¬ 
шло слово, и я пришелъ возвѣстить 
его тебѣ, ибо ты—мужъ желаній; 
итакъ вникни въ слово и уразумѣй 
видѣніе. 

24. Семьдесятъ седьминъ опредѣ¬ 
лены для народа твоего и святаго 
города твоего, чтобы покрыто было 
преступленіе, запечатаны были грѣ¬ 
хи и заглажены беззаконія, и что¬ 
бы приведена была правда вѣчная 

20—21. Молитва Даніила была такъ угодна Богу (ср. Втор. XXX, 1—4), что 
еще до окончанія ея Онъ послалъ ангела Своего для отвѣта на нее в для утѣшенія 
пророка, томимаго скорьбію о своей раззореавой родинѣ н страждущемъ народѣ. Вѣстникомъ 
волн Божіей былъ извѣстный Даніилу по видѣнію ѴШ г. Гавріилъ(ст. 16), „коснувшійся", 
пророка, точнѣе съ еврейскаго—„представшій предъ нимъ" около того времени, когда, при 
существованіи храма, приносилась предписанная закономъ ежедневная вечерняя жертва 
(Исх. XXIX, 39; Числ. ХХУШ, 4). 

22—23. Молнтна Даніила была поводомъ къ откровенію ему о судьбѣ народа; 
настоящею же причиною является премудрость Божія, нашедшая благовременнымъ и 
полезнымъ сообщить Даніилу откровеніе. Для воспріятія его избирается именно онъ 
потому, что „онъ мужъ желаній,"—человѣкъ достойный любви Божіей. 

Сообщенное пр. Даніилу откровеніе о семидесяти седьмвпахъ давало тотъ самый 
отвѣтъ на его молитву въ какомъ онъ нуждался. Даніилъ просилъ о прекращеніи на¬ 
стоящаго бѣдственнаго состоянія евреевъ. Свою молитву онъ основывалъ на пророчества 
Іеремія. Этотъ же послѣдній, подобно другимъ пророкамъ, не различалъ въ своихъ рѣ¬ 
чахъ времени избавленія евреевъ изъ плѣна отъ времени пришествія Мессіи, представляя 
эти событія какъ бы одновременными (Іер. XXX, 8—10; 18—22; гл. XXXI). Поэтому 
требовалось показать Даніилу, что не тотчасъ послѣ освобожденія евреевъ изъ плѣна 
начнется и царство Мессіи, что до этого пройдетъ много дѣтъ. Это и сообщается Да¬ 
ніилу въ откровеніи о седьминахъ. Даніилъ, какъ видно изъ его молитвы, (ст. 15, 16, 
17, 19), желалъ блага для своего народа потому, что онъ былъ носителеиъ истиннаго 
богопочитаиія: „Тебѣ ради, Господи". Но Господь предвидѣлъ, что евреи отвергнутъ 
Мессію, за что по праведному суду Божію сами будутъ отвергнуты Богомъ и преданы 
врагамъ. И это сообщается пророку, чтобы показать ему, что царство Божіе не вѣчно 
будетъ связано съ еврейскимъ народомъ (А. Рождественскій. Откровеніе Даніилу о 70-ти 
седьминахъ, стр. 50). 

24. Откровеніе начинается съ опредѣленія продолжительиости того періода, нъ 
теченіе котораго совершатся возвѣщаемыя далѣе событія. Онъ равняется семидесяти 
седьминамъ („шабунмъ"). Шабуа буквально значитъ: „седьмеричное время", „седьмииа", 
т. е. время, состоящее изъ семи частей безотносительно къ тому, каковы эти части. Въ 
зависимости отъ подобной неопредѣленности даннаго термина опредѣленіе продолжитель¬ 
ности седьмины, а слѣдовательно и всего періода, не отличается однообразіемъ. И прежде 
всего выраженіе „шабуа" употребляется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Св. Писанія (Быт. XXIX, 
27, 28; Исх. ХХХІУ, 22; Лев. XII, 5; Числ. ХХУШ, 26; Втор. ХУІ, 9, 10, 16) и 
между прочимъ у самого прор. Даніила (X, 2, 3) въ значеніи недѣли. Но въ данномъ 
мѣстѣ (IX, 24, 25, 26) оно не можетъ быть понимаемо въ этомъ смыслѣ прежде всего 
потому, что относимыя къ періоду 70-ти седмннъ событія не могли совершиться въ такой 
короткій срокъ, какъ 490 дней. Во-вторыхъ, говоря въ X гл. о седьминахъ въ смыслѣ 
недѣль, Даніилъ называетъ нхъ не просто „седьмивами", а „седьминамв дней". Такъ 
же точно выразился бы онъ и въ IX гл., если бы и здѣсь разумѣлъ подъ седьминою 



ГЛАВА 9. КНИГА ПРОРОКА ДАНІИЛА. 61 

И запечатаны были видѣніе и про¬ 
рокъ и помазанъ былъ Святый 

святыхъ. 

недѣлю. Нельзя ограничивать продолжительность еедьиины мѣсяцемъ, такъ какъ мѣсяцы 
представляли на востокѣ весьма неустойчивую единицу счисленія, одни были короче, 
другіе длиннѣе. Кромѣ того, періодъ въ 490 мѣсяцевъ (около 41 года) коротокъ для 
того, чтобы вЪ теченіе его совершились такія событія, какъ построеніе города и храма, 
разрушеніе ихъ и т. д. Болѣе естественно пониманіе седьмнны въ значеніе семилѣтія. 
Такого взгляда держатся древніе христіанскіе толковники: Климентъ Александрійскій, 
Ипполитъ Римскій, Тертулліанъ, Кириллъ Іерусалимскій, Іоаннъ Златоустъ; еврейскіе 
ученые Саадіа Гаоиъ, Раши, Ибн-Езра, средневѣковые экзегеты и большинство новѣй¬ 
шихъ. Не протнворѣчвтъ такое исчнсленіе седьмииы и Св. Писанію. Седьмину въ смыслѣ 
семи лѣтъ прелставлнлъ субботній юбилейный годъ (Лев. XXV, 2—4; XXVI, 34, 35, 43), 
прямо называемый ^субботою лѣтъ" (Лев. XXV, 8). При равенствѣ седьмнны семи го¬ 
дамъ періодъ въ 70-ть седьминъ составитъ 490 лѣтъ. Они, говоритъ далѣе откровеніе, 
опредѣлены (буквально съ еврейскаго „иехтак"—отрѣзаны, отсѣчены) для народа твоего 
н святаго города твоего, т. е. имѣющія совершиться въ теченіе ихъ событія будутъ 
имѣть ближайшее отношеніе къ народу еврейскому. Вслѣдъ за указаніемъ продолжитель¬ 
ности періода выясняется его цѣль,—описываются тѣ блага, которыя онъ принесетъ съ 
собою. 70 ть седьмииъ опредѣлены прежде всего для того, чтобы „покрыто было пре¬ 
ступленіе", буквально съ еврейскаго „лекалле гаппеша"—„окончено преступленіе". При 
концѣ семидесяти седьмииъ будетъ прекращенъ грѣхъ, окончится его власть, могущество 
надъ людьми. И такъ какъ „пеша" значитъ „преступленіе закона Божія", „отступленіе 
отъ Бога и Его заповѣдей", то все разсматриваемое выраженіе примѣняется къ иску¬ 
пленію Христомъ первороднаго грѣха, который состоялъ въ нарушеніи человѣкомъ за¬ 
повѣди Божіей, отступленіи отъ Бога. Изъ древнихъ писателей такого взгляда держится 
Василій Селевкійскій. 70-ть седьмииъ назначены далѣе для того, чтобы „запечатаны 
были грѣхи". Образъ Запечатанія употребляется въ Св. Писаніи, во-первыхъ, для вы¬ 
раженія прекращенія свободы дѣйствія извѣстнаго лица (Іов. XXXVII, 7), ограниченія 
свободы пользованія извѣстнымъ предметомъ (Дан. XII, 4, 9; Іов. IX, 7; Мѳ. XXVII, 66). 
Во-вторыхъ, тотъ же самый образъ обозначаетъ присвоеніе предмета, признаніе его 
своимъ (Іоаи. VI, 27; Еф. I, 13; II, 30; 2 Кор. I, 22). Но подобнаго значенія въ 
данномъ случаѣ онъ имѣть не можетъ; оно стоитъ въ противорѣчіи съ предшествую¬ 
щимъ выраженіемъ: „окончить преступленіе". Естественнѣе понимать „запечатаніе" въ 
смыслѣ прекращенія свободы дѣйствія. Запечатать грѣхи значитъ прекратить ихъ власть 
надъ людьми, обуздать вхъ свлу. Съ пришествіемъ Христа уничтоженъ первородный 
грѣхъ, а вмѣстѣ съ нииъ обузданы и грѣховныя влеченія человѣка (1 Іоан. III, 9; 
Рим. VI). Грѣхи запечатаны, ослаблены, а не уничтожены, какъ первородный грѣхъ, 
такъ какъ человѣку дана только благодать, помогающая ему бороться противъ грѣхов¬ 
ныхъ влеченій, которыя въ йенъ живутъ и дѣйствуютъ. Дальнѣйшая фраза свнодальнагц 
чтенія: „заглажены беззаконія „ представляетъ переводъ еврейскаго выраженія; „лекап- 
пер авон". „Лекаппер" происходитъ отъ „кафар"—покрывать, а въ отношеніи къ грѣ¬ 
хамъ—очищать ихъ поередствоиъ жертвы, искуплять. „Авой" значитъ „извращенность", 
„грѣховность", а затѣмъ „виновность за грѣхи". Сообразно съ этимъ „лекаппер авон" 
значитъ искупить вину. По мнѣнію отцевъ и учителей церкви, данное выраженіе гово¬ 
ритъ о саномъ актѣ искупленія,—жертвѣ Христовой, результатомъ которой было унич¬ 
тоженіе первороднаго грѣха и обузданіе отдѣльныхъ грѣховныхъ влеченій человѣка. 

Съ отрицательной стороны періодъ въ 70-ть седьиниъ характеризуется уничтоже¬ 
ніемъ первороднаго грѣха и ослабленіемъ силы грѣховныхъ влеченій, съ положительной— 
„приведеніемъ правды вѣчной". Судя по контексту, „правда вѣчная" имѣетъ смѣнить 
грѣховное состояніе людей. Сообразно съ этииъ подъ нею разумѣется состояніе человѣка 
„оправданнаго", состояніе подъ благодатью, свободное отъ грѣха, жизнь по законамъ и 
заповѣдямъ Божіимъ, требуемая правдою Божіею (1 Петр. II, 24; Рим. V, 1, 9, 18—21; 
VI, 18—20). Таковъ новозавѣтный смыслъ „правды"—„біхаюобѵг;"; таковъ-же смыслъ^ 
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25. Итакъ знай и разумѣй: съ того возстановленіи Іерусалима, до Хри- 
времени, какъ выйдетъ повелѣніе о 

и вѣтхозавѣтной „цедек“ вт. праложенін кт. иессіанскому времени (Пс. ЬХХХІУ, 11, 
12, 14; Ис. ЬШ, 11; Іер. ХХШ, бит. п.). Правда называется „вѣчною" по вѣч¬ 
ности своего Начала и Источника—Бога, а также и потому, что иа землѣ она будетъ 
пребывать вѣчно. Водвореніе ва землѣ „вѣчной правды" должно сопровождаться нало¬ 
женіемъ печати на видѣніе н пророчество,—„запечатаны были видѣніе и пророкъ", т. е. 
прекращеніемъ дальнѣйшаго продолженія ветіозавѣтнаго пророческаго дара, ветхозавѣт¬ 
ныхъ пророческихъ предвѣщаній и видѣній, предметомъ которыхъ и служило уничтоженіе 
на землѣ зла и водвореніе правды. Носители и провозвѣстники ветхозавѣтнаго откро¬ 
венія-пророки были помазанниками. Но съ прекращеніемъ пророчествъ прекратится и 
помазаніе возвѣщавшихъ ихъ лицъ; оно смѣинтся помазаніемъ „Святаго святыхъ"; „и по¬ 
мазанъ былъ Святый святыхъ". Большинство толкователей свято-отеческаго времени ра¬ 
зумѣютъ подъ „Святымъ святыхъ" Мессію, а подъ помазаніемъ—или Его Божество, какъ 
Евсевій Кесарійскій, Аѳанасій Великій, или помазаніе Его человѣчества Духомъ Святымъ, 
какъ Климентъ Александрійскій, бл. Ѳеодоритъ и Аммоній. Къ Мессіи относятъ разсма¬ 
триваемое выраженіе и еврейскіе экзегеты,—Ибн-Езра и Абарбанедъ. Въ новѣйшее же 
время не находятъ возможнымъ согласиться съ подобнымъ пониманіемъ, такъ какъ оно 
не совмѣстимо со смысломъ еврейскаго выраженія „кодеш кодашии" („Святый святыхъ"). 
Въ Св. Писаніи этимъ именемъ называются почти исключительно предметы, но не лица. 
Прежде всего, такъ назь^вается отдѣленіе скиніи и храма, гдѣ стоялъ ковчегъ Завѣта 
(Исх. XXVI, 33, 34; Чнсл. IV, 4, 19; 3 Цар. Ѵі, 16; VII, 50; VIII, 6; 1 Пар. VI, 
49 н т. ц.), затѣмъ жертвенникъ всесожженія (Исх. XXIX, 37; XI, 10) и куренія (Исх. 
XXX, 10), далѣе—всѣ сосуды и принадлежности скиніи (Исх. XXX, 29), всѣ жертвы, 
приносимыя въ ней (Лен. II, 3, 10; VI, 17, 25, 29; VII, 1, 6); у пр. Іезекіиля име¬ 
немъ „кодеш кодашии" называется святилище (ХЬѴ, 3) и все пространство иа вер¬ 
шинѣ горы вокругъ новаго храма (Іез. ХЫІІ, 12). Единственнымъ мѣстомъ, гдѣ „ко¬ 
деш кодашни" употребляется, повидниому, о лицахъ, является 1 Пар. XXIII, 13: 
„Ааронъ былъ отдѣленъ, чтобы посвятить его во святое святыхъ". Но у ЬХХ данное 
мѣсто читается иначе: „еже освящати святая святыхъ". И греческому чтенію отдается 
въ экзегетической литературѣ предпочтеніе предъ еврейскимъ. Въ виду такого значенія 
термина „кодеш кодашим" новѣйшіе экзегеты относятъ разсматриваемое выраженіе къ 
основанной I. Христомъ Церкви, ссылаясь въ доказательство этого между прочимъ иа 
то, что образъ храма всегда употребляется для выраженія понятія о Церкви и никогда 
не обозначаетъ лица Мессіи (Пс. XIV, 1; XXII, 6; БХ1І, 3; ЬХХХІІІ и т. и.). Но такъ 
какъ церковь, тѣло Христово (Рим. XII, 5; 1 Кор. VI, 15; XII, 12, 13, 27; Вф. IV, 
4; V, 30), не отдѣлима отъ Своей Главы—I. Христа, то естествеииѣе относить слова 
„кодеш кодашим" какъ ко Христу, такъ и Его Церкви (А. Рождественскій), Помазаніе 
святого святыхъ есть сообщеніе Духа Божія, пріобщеніе Божеству (1 Цар. X, 1, 6; 
XVI, 13, 14; Дѣян. X, 38; 1 Іоан. II, 20; 2 Кор. I, 21—22). Глава Церкви Христосъ 
носилъ такое помазаніе Божества въ Своемъ воплощеніи и принялъ сугубое помазаніе 
въ крещеніи; чрезъ Него же, какъ главу, пріобщается Божеству Церковь, а отдѣльные 
ея члены получаютъ помазаніе въ таинствахъ. 

25. Послѣ указанія общаго содержанія періода 70-ти седьиннъ отмѣчается на¬ 
чальный пунктъ всего періода и его части. Семьдесятъ седьиииъ начнутся съ выхода 
указа (евр. „дабар" въ значеніи „повелѣніе", „приказъ" -Есф. I, 19; Ш, 15; IV, 3) 
о возстаиовпенін н построеніи Іерусалима. Съ этого времени до Христа Владыки (евр. 
„машіах нагид"—Помазанникъ-киязь; ср. Ис. IX, 6; Іез. XXIV, 24; Мах. V, 2) пройдетъ 
семь седьиивъ и шестьдесятъ двѣ седьмины, всего 69 седьиинъ. Годъ выхода указа о 
возстановленій Іерусалима является начальнымъ годомъ 70-ти седьиииъ. И такъ какъ 
подобный указъ данъ только Артаксерксомъ Долгорукимъ въ 20-иъ году его царство¬ 
ванія (Неем. II, 8—9; болѣе ранніе указы Кира—2 Пар. XXVI, 22—23; 1 Ездр. I, 
1—4; VI, 3—5 и Дарія Гистаспа—1 Ездр. VI, 1—12 разрѣшаютъ построеніе храма, 
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ста Владыки семь седьминъ и шесть- народъ и обстроятся улицы и стѣны, 
десять двѣ седьмины; и возвратится но въ трудныя времена. 

но не возстановленіе города, а потону и не иогутъ быть првнниаеиы во вниманіе), то 
нѣкоторые экзегеты счисленіе седьиииъ и начинаютъ съ даннаго вреиени. Другіе же, 
обращая вниканіе на свидѣтельство Неен. I, 1—3; II, 3, 17 о разрушеніи Іерусалия- 
ской стѣны и сожженіи воротъ, предполагаютъ, что данное обстоятельство ияѣло мѣсто 
въ промежутокъ вреиеии между прибытіемъ въ Іерусалимъ Ездры и Нееміи,—между 7 
и 20 годомъ царствованія Артаксеркса (П. Тихомировъ. Пророкъ Малахія. Стр. 56—59. 
А. Рождественскій. Откровеніе Даніилу о семидесяти седьиинахъ, стр. 193—194). Ездра, 
пользуясь позволеніемъ Артаксеркса, началъ возстановленіе Іерусалимскихъ стѣнъ (ср. 
1 Ездр. IX, 9), но онѣ были разрушены врагами. Въ виду этого указъ Артаксеркса отъ 
20 года его царствованія считается подтвержденіемъ его же указа отъ 7-го года (1 Ездр. 
VII, 11—26), съ какового и начинается періодъ въ семьдесятъ седьиииъ. И такъ какъ, 
по свидѣтельству Шолоиеева канона. Артаксерксъ вступилъ на престолъ между 18 де¬ 
кабря 465 г. и 18 декабря 464 г. до Р. Хр., то седьмымъ годомъ его правленія, а 
вмѣстѣ и начальнымъ пунктомъ періода седьиннъ будетъ 458 или 457 г. до Р. Хр. Съ 
этого времени до Христа Владыки, т. е. до явленіи Его міру должно пройти 69 седь- 
иинъ, или 483 года. По свидѣтельству евангелиста Луки, выступленіе I. Христа на 
общественное служеніе совпало съ началомъ проповѣди Іоанна Крестителя,—то и другое 
событіе имѣло мѣсто въ 15 годъ правленія Тиверія (III, 1—23). Тиверій же вступилъ 
на престолъ послѣ смерти Октавіаиа Августа, послѣдовавшей 19-го августа 14 года по 
Р. Хр. Такимъ образомъ, если первый голъ правленія Тиверія продолжался отъ 19-го августа 
14 года по 19 августа 15 года по Р. Хр., то пятнадцатый его годъ падаетъ на время отъ 
19 авг. 28 года по 19 августа 29 года. Нѣкоторые же ученые, основываясь иа тонъ, 
что Тиверій еще при жизни Августа былъ его соправителемъ, считаютъ его царствова¬ 
ніе съ 13 года по Р. Хр. Въ такомъ случаѣ 15-мъ годомъ Тиверія будеть 27 годъ 
ио Р. Хр. Разстояніе между этимъ пунктомъ времени и началомъ седьминъ (458 г. или 
457 г. до Р. Хр.) и будетъ 483 года. Началомъ седьминъ служитъ „выходъ повелѣнія 
о возстановленіи и построеніи Іерусалима". Естественно, что указъ сталъ приводиться 
въ исполненіе сразу послѣ своего появленія. Ообразио съ этимъ нужно думать, что дли 
построенія города откровеніе назначаетъ первыя семь седьиииъ. Въ пользу того же са¬ 
маго говорятъ и начальныя слова 26 ст.: „и по истеченіи шестидесяти двухъ седьиииъ 
преданъ будетъ смерти Христосъ". Вторая часть періода—62 седьмины исно отдѣляется 
отъ цервой—семи седьминъ. Въ теченіе этой послѣдней совершатся свои особыя со¬ 
бытія; ио другихъ, кромѣ построенія города, откровеніе ие знаетъ. Объ этоиъ послѣд¬ 
немъ оно выражается такъ: „ташуб венибнета рехоб вехаруц", или въ буквальномъ 
переводѣ иа русскій языкъ: „возстановятся („шуб" въ значеніи возстановлять Вс. ЬХХІХ, 
4, 8, 20; Ис. I, 26) и построятся улицы („рехоб"—Быт. XIX, 2; Суд. XIX, 20; 
2 Дар. XXI, 12; 2 Пар. XXXII, 6 и др.) и стѣны" (харуц" отъ „харац".—быть 
„острымъ", рѣзать „буквально значитъ вырѣзанный, выкопанный, отсюда ровъ"). Воз- 
становіевіе Іерусалима, какъ населеннаго мѣста (улица) и, во вторыхъ, какъ крѣпости 
(ровъ) совершится среди неблагопріятныхъ обстоятельствъ: „въ трудныя времена", что 
подтверждается свидѣтельствомъ книги Нееміи о разрушеніи возведенныхъ при Ездрѣ 
городскихъ стѣнъ (I, 3) и встрѣченныхъ самимъ Нееміею при ихъ починкѣ препятствіяхъ 
со стороны Товіи и Сапаваллата (IV). Что касается того, дѣйствительно ли постройка 
Іерусалима продолжалась 49 лѣтъ, то этотъ вопросъ ие можетъ быть рѣшенъ оконча¬ 
тельно. Существуетъ, впрочемъ, попытка рѣшить его въ утвердительномъ смыслѣ. Оиа 
основывается иа предложеніи, что постройка Іерусалима продолжалась все время, пока 
жилъ Ездра и затѣмъ—время отъ времени, съ отлучками въ Вавилонѣ,—Неемія. Ездра 
трудился надъ постройкою Іерусалима 13 лѣтъ (съ 7-го по 20-ый годъ Артаксеркса, 
Леем. II, 1). Въ 20-й годъ Артаксеркса пришелъ къ нему на помощь Нееміи и воз¬ 
становилъ въ теченіе 52 дней разрушенную стѣну (Неем. IV; VI, 15). Пробывъ послѣ 
этого въ Іерусалимѣ 12 лѣтъ, Неемія возвратился къ Артаксерксу, а затѣмъ вновь вер- 
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26. И ПО истеченіи шестидесяти 
двухъ седьминъ преданъ будетъ 
смерти Христосъ, и не будетъ, а 
городъ и святилище разрушены 

будутъ народомъ вождя, который 
придетъ, и конецъ его будетъ какъ 
отъ наводненія, и до конца войны 
будутъ опустошенія. 

аулея иа родину (Неем. XIII, 6). Время этого второго прибытія Нееміи въ Іерусалимѣ 
опредѣляютъ по времени жизни его современника „Іоіада“, сына великаго первосвящен¬ 
ника Ёліашива“ (Неем. XIII, 28). Такъ какъ, по Александрійской хроникѣ, Ёліашивъ 
умеръ въ 413 году до Р. Хр., и ничто ие мѣшаетъ думать, что Нееиія возвратился въ 
Іерусалимѣ лѣтъ чрезъ пять послѣ его смерти, то до его возвращенія на родину съ 
7-го года Артаксеркса и протечетъ ровно 49 лѣтъ. (457—408 г. до Р. Хр.). А Рож¬ 
дественскій, стр. 215). 

26. По истеченіи второй части періода седьминъ „будетъ преданъ смерти Хри¬ 
стосъ". Опредѣляющій время совершенія даннаго событія еврейскій предлогъ „ахарей" - 
„послѣ, в'слѣдъ, за „указываетъ только, что тѣ происшествія, о которыхъ говорится 
дальше, случились ие ранѣе конца 62-хъ седьминъ, но ие представляетъ точной даты: 
они могли случиться и непосредственно послѣ 62-хъ седьминъ н чрезъ извѣстный 
промежутокъ времени послѣ нихъ. Точное опредѣленіе времени убіенія Мессіи дано въ 
27 ст. Равнымъ образомъ хотя откровеніе и не говоритъ прямо, кѣмъ Онъ будетъ 
убитъ, но судя потому, что послѣдствія смерти Христа скажутся на народѣ еврейскомъ, 
виновникомъ убіенія Помазанника являются евреи. О первомъ изъ этихъ слѣдствій го¬ 
воритъ еврейское выраженіе: „Ьееін 1о“. Передаваемое въ переводахъ то съ букваль¬ 
ною точностью (Акила: „хаі обх ёэтіѵ айтф"; Сиииахъ: хаі оЬх ЬпАр^гі абтф"), 
то съ измѣиеиіяии, представляющими своего рода объясненіе (ЬХХ: „хаі обх. Іотаі", 
подразуиѣвая подлежащимъ при „Іотаі"—„хріора"; откуда и синодальное „и не бу¬ 
детъ"; Ѳеодотіонъ: „хаі хріра обх Іотіѵ Іѵ абтф; изъ котораго славянское: „и судъ ие 
будетъ въ йенъ"; Вульгата: „еі нон егііеупз рорпіпз дпі епш пе^аіпгпз езі" = „и народъ 
уже ие будетъ Его (народомъ), такъ какъ онъ отречется отъ Него"), равнымъ образомъ 
и рмличио толкуемое, разсматриваемое выраженіе значитъ: „и не будетъ ему". Судя по 
контексту, подлежащимъ при „не будетъ" подразуиѣвается Мессія, а мѣстоименіе „ему" 
относится къ народу еврейскому. При подобномъ переводѣ вся фраза: „и Мессія ие бу¬ 
детъ для него" т. е. для народа еврейскаго говоритъ объ отверженіи народа еврейскаго, 
какъ первомъ слѣдствіи убіенія имъ Мессіи. Подобное пониманіе высказано въ латин¬ 
скомъ переводѣ разсматриваемаго мѣста (си. выше), и такого же взгляда держится Ефремъ 
Сиринъ (си. Рождественскій. Откровеніе Даніилу; стр. 113 и д.). Вторымъ слѣдствіемъ 
убіенія Мессіи будетъ разрушеніе города и святилища народомъ киязя пришедшаго. Раз¬ 
рушеніе Іерусалима и храма приписывается не вождю, а его народу. Эта подробность 
заставляетъ экзегетовъ думать, что въ откровевіе имѣетъ въ виду зг.воевавіе Іерусалима 
Титомъ въ 70 г. послѣ Р. Хр. Оиъ, какъ извѣстно, хотѣлъ пощадить храмъ, давалъ 
объ этомъ нѣсколько приказаній своимъ солдатамъ, но они иа этотъ разъ ослушались 
его. Случайно брошенная однимъ вониоиъ головня зажгла храмъ, и никакія усилія не 
могли остановить пожара. Съ разрушеніемъ города и храма,—центровъ гражданской и 
религіозной жизни евреевъ, наступить конецъ политически-церковиоиу строю народа іудей¬ 
скаго: „и конецъ его будетъ, какъ отъ наводненія". Точнѣе съ еврейскаго: „псекиццо 
багишетеф" — „и конецъ его въ потоцѣ". Глаголъ „шатаф“, отъ котораго проивходитъ 
существительное „шетеф", употребляется у пр. Даніила въ образномъ значеніи ойска, 
наводняющаго завоеванную землю н все потопляющаго иа ией (XI, 10, 22, 26, 40). 
Римскія войска хлынутъ иа Іудею, какъ волны потопа иа землю (ср. Ие. ХХУШ, 2), 
н все снесутъ. Хотя нашествіе римлянъ и подобно всесокрушающему потопу, ио оно 
вызоветъ сопротивленіе евреевъ, будетъ сопровождаться постоянной войною: „до конца— 
война". Эта послѣдняя будетъ вызвана не человѣческими соображеніями, а явится ре¬ 
зультатомъ божеетвеииаго опредѣленія: „опредѣленіе, объ опустошеніяхъ". Синодальное 
чтеніе: „и до конца войны будутъ опустошенія", ие передаютъ изъ соотвѣтствующей 
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27. И утвердитъ завѣтъ длямно- седьмины прекратится жертва и при¬ 
тихъ одна седьмина, а въ половинѣ ношеніе, и на крилѣ святилища 

еврейской фразы: ве ад кец ивлыама иехерецет шомеиот", слова „иехерецет"—опредѣ¬ 
леніе. Всю фразу передаютъ такъ; „до конца—война", опредѣленіе объ опустошеніяхъ. 

Хронологическія даты ст. 25 прерываются въ ст. 26 указаніемъ на убіеніе Мессіи 
и слѣдствія его по отношенію къ народу еврейскому. Въ от. 27, какъ увидимъ ниже, 
откровеніе вновь возвращается къ хронологіи мессіанскаго времени. Причина подобнаго 
явленія заключается, какъ думаютъ, въ слѣдующемъ. Евреи склонны были ждать Мессію, 
какъ славнаго земного царя, имѣющаго возстановить и возвеличить ихъ земное царство 
и подчинить имъ остальные народы. Этой мысли могъ благопріятствовать 25 ст., назы¬ 
вающій Мессію „кияземъ" и говорящій о возстановленіи Іерусалима, какъ крѣпости. Въ 
виду этого, чтобы отнять у Даніила возможность разумѣть подъ мессіанскимъ царствомъ 
земное еврейское царство, ему прямо и указывается тб, что лучше всего говоритъ о не¬ 
вѣрности подобнаго пониманія: отверженіе Мессіи народомъ еврейскимъ и послѣдствія 
этого. И только послѣ этого рѣчь вновь возвращается къ хронологіи меееіаиекаго вре¬ 
мени (А. Рождественскій. Откровеніе Даніилу; стр. 133—134). 

87. На послѣднюю, т. е. семидесятую седьмину падаетъ „утвержденіе завѣта для 
многихъ". Слово „завѣтъ* (евр. „берит") употребляется въ Св. Писаніи для обозначенія 
союзовъ между народами (I. Пав. IX, 6 в д.), отдѣльными лицами (1 Дар. ХѴШ, 3; 
ХХІІІ, 18 и т. п.), во чаще всего, а въ книгѣ пр. Даніила по преимуществу (IX, 4; 
XI, 22, 28, 30, 32), для обозначенія завѣта,—союза Бога съ людьми. Отмѣченное же 
выше (ет. 26) отверженіе народа еврейскаго за убійство Мессіи должно было говорить 
пророку Даніилу, что подъ этимъ завѣтомъ разумѣетъ не прежній союзъ Бога съ евре¬ 
ями, а новый, вѣчный завѣтъ, о которомъ предсказывали близкіе къ нему по времени 
жизни пророки—Іеремія (XXXI, 31—34; XXXII, 40—41) и Іезекіиль (ХУІ, 60, 62; 
ХХ.ХІѴ, 25; XXXVII, 26). Завѣтъ будетъ утвержденъ „для многихъ". Такъ какъ откро¬ 
веніе даио Даніилу по поводу его моленій о своемъ народѣ и касалось судьбы этого 
послѣдняго (ст. 24), то подъ „многими" естественно разумѣются „многіе* изъ народа 
еврейскаго. Не вся націи вступитъ въ новое общеніе съ Богомъ: изъ иея вышли убійцы 
Мессіи, и массѣ народа откровеніе возвѣщаетъ за это отверженіе и гибель (ст. 26). 
И дѣйствительно, по свидѣтельству ки. Дѣяній Апостольскихъ, ие всѣ евреи, а только 
„миогіе" изъ ивхъ увѣровали въ I. Христа и сдѣлались членами новозавѣтной церкви. 
Къ ИННЪ принадлежатъ 3,000 человѣкъ, обратившихся ко Христу въ день Пятидесят¬ 
ницы (Дѣяи. II, 5, 41), 5,000 іудеевъ, послѣ чуда апостола Петра и его проповѣди 
въ храмѣ (Дѣяи. IV, 4). Остальная масса настолько враждебно относилась къ христіан¬ 
ству, что послѣ убіеніи св. Стефана вѣрующіе разсѣялись по Іудеѣ и Самаріи (Дѣяи. 
ѴП, 58, 59; ѴШ, 1), и апостолы перенесли проповѣдь къ язычникамъ (Дѣяи. ѴШ, 26, 
27, 38). Установленіе „Новаго" Завѣта дѣлаетъ ненужнымъ, излишнимъ существованіе 
прежняго „Бетхаго". Ояъ отмѣняется; отмѣняются вмѣстѣ съ иимъ и тѣ внѣшнія формы, 
въ которыхъ оиъ обнаруживался и проявлялся. И такъ какъ сущность Завѣта состояла 
въ примиреніи человѣка съ Богомъ, а это послѣднее достигалось чрезъ жертвы (Лев. 
ХѴП, 11), то съ отмѣною Бѣтхаго Завѣта отмѣняются и онѣ: „въ половинѣ седьиииы 
прекратится жертва (евр. „зебах"—жертва кровавая) и приношеніе" (евр. „иииха" — 
жертва безкровная, хлѣбное приношеніе). Но ветхозавѣтныя жертвы утратили значеніе 
искупительныхъ средствъ только въ виду смерти I. Христа, Который „со Своею кровію 
однажды вошелъ во святилище и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе' (Евр. IX, 12). Поэтоиу 
ввыражеиіе: „въ половинѣ седьмины превратится жертва и приношеніе", является указа¬ 
ніемъ на крестную сиерть I. Христа, которая, по откровенію, должна падать на половину 
послѣдней семидесятой седьиины, или, что то же, должна имѣть мѣсто чрезъ зѴг года 
послѣ Его выступленія иа общественное служеніе. По мнѣнію большинства толкователей, 
сиерть I. Христа совершилась въ 30 г. нашей эры: въ этоиъ году 15-6е Нисаиа, — 
день, въ который евреи вкушали пасху, и въ который былъ распятъ Христосъ, спадало 
иа пятницу (Мр. XV, 42; Лук. ХХШ, 54, 56; Іоан. ХѴШ, 28; XIX, 14, 31; ср. Мѳ. 
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будетъ мерзость запустѣнія, и окон- постигнетъ опустошителя", 
нательная предопредѣленная гибель 

XXVII, 62; ХХѴШ, 1). Между 30 же годомъ и 27 г.,—годомъ выетуплеаія Сааеителя 
иа служеніе, и протекло приблизительво ЗѴг года. Дальнѣйшія слова откровенія въ 
еврейскомъ текстѣ читаются такъ: „ве ал кенаф шиккуцим мешомеи". „Кенаф", отъ 
глагола „каиаф" употребляется въ значеніи „крыло", а потомъ въ образномъ значеніи— 
край предмета или простраиетва; край одежды (Числ. XV, 38; 1 Цар. XXIV, 5, 12), 
край, граница страны (Іов. ХХХѴП, 3; ХХХѴШ, 13; Не. XI, 12). „Шнккуцнм" — 
множественное число отъ существительнаго „шнккуц"—мерзость (Дан. XI, 31; ХП, 11), 
и „мешомем",—причастная форма отъ глагола „шамем",—опустошающій, опустошитель. 
Въ еврейскомъ текстѣ „шнккуцнм" является опредѣленіемъ слова „кенаф", а подлежа¬ 
щимъ становится „мешомем". При подобной конструкціи вся фраза должна быть переведена 
такъ: „и на крылѣ мерзостей появится опустошитель". Такъ и передаютъ еврейскій подлин- 
никъ,Сирскійпереводъ, Пешито; „и иа крылья мерзостиопустошитель“,АкилаиСиииахъ:„5саІ 
ікі т?)? рЗеХиуріатшѵ Іріг)рі(0'8^)оетаі“. Другіе переводы подлежащимъ счи¬ 
таютъ „шиккуцим", а „мешомем" опредѣленіемъ къ нему. Такъ ЬХХ переводятъ: „хаі 

тбѵ Іердѵ рЗІХиуріа тйѵ Іріг)рі(Ьое(оѵ Іэтаі"; Вульгата: „еі егіі іп Іешріо аЬошіпаііо 
йезоіаііопіз; русскій синодальный: „и иа крылѣ святилища будетъ мерзость запустѣнія". 
Что касается объясненія даннаго мѣста, то оно не отличается однообразіемъ н устойчи¬ 
востью. Большинство древнихъ толкователей разумѣли подъ „мерзостью запустѣнія" ста¬ 
тую языческаго бога или изображенія римскаго императора, поставленныя въ Іерусалимскомъ 
храмѣ не задолго до его разрушенія. Вл. Ѳеодоритъ и Евсевій Кесарійскій думали, что изображе¬ 
ніе Кесаря ввесеио было въ храмъ Пилатомъ; Іоаннъ Златоустъ говоритъ объ изображеніи, по¬ 
ставленномъ въ храмѣ Адріаномъ; Климентъ Александрійскій утверждаетъ, что Нероиъ поста¬ 
вилъ мерзость во святомъ городѣ Іерусалимѣ, и Василій Селевкійскій,—что это было сдѣлано 
Гаіемъ. Но подобныя объясненія не оправдываются исторіей: она не знаетъ случая по¬ 
ставленія въ Іерусалимскомъ храмѣ изображенія римскаго императора. Изъ исторіи извѣ¬ 
стно лишь, что Пилатъ распорядился поставить въ Іерусалимскомъ Иродовомъ дворцѣ 
священные щиты съ изображеніемъ императора, но по приказанію Тнверія они были 
сняты. Въ царствованіе Калигулы Іерусалимскому храму дѣйствительно грозило осквер¬ 
неніе: имъ данъ былъ правителю Іудеи Петронію приказъ поставить въ храмѣ статую 
императора; но послѣдній не всполиилъ распоряженія. Въ отличіе отъ поименованныхъ 
оіцевъ и учителей церкви Оригенъ разумѣетъ надъ „мерзостью запустѣнія" римское 
войско. Наконецъ, нѣкоторые, какъ напр. Евсевій Кесарійскій, разумѣютъ подъ „мерзо¬ 
стью запустѣнія" самый Іерусалимскій храмъ. По его словамъ, съ тѣхъ поръ, какъ 
умерь Христосъ, и разорва^1ась завѣса храма, у іудеевъ была отнята жертва и возліяніе, 
и началась въ храмѣ мерзость запуетѣвія. На это указалъ и Христосъ словами: „ее 
оставляется вамъ домъ вашъ пустъ" (Мѳ. ХХШ, 38). Того же самаго взгляда держится 
и бл. Ѳеодоритъ. „Чрезъ жертву крестную, говоритъ онъ, не только прекратится та 
(подзаконная) жертва, но и мерзость запустѣнія будетъ дана иа святилище, т. е. оно, 
прежде чтимое и приводившее въ трепетъ, сдѣлается запустѣвшимъ". Придерживаясь 
даннаго толкованія, разсматриваемое выраженіе перефразируютъ такъ: „иа границы 
храма (== „крыло мерзостей") придетъ опустошитель", т. е. на границахъ оскверненнаго 
города и храма появится всеопустошаюшее войско,—рвмскіе легіоны (А. Рождествевскій. 
Откровеніе Даніилу; стр. 151-155). По смыслу отъ еврейскаго чтенія, чтеніе ЬХХ и Вуль¬ 
гаты: „и иа храмъ будетъ мерзость опустошенія". Исполненіе этого предсказанія видятъ 
въ нашествіяхъ иа Іерусалимъ римскихъ войскъ. Начавшіяся при прокураторѣ Гессіи 
Флорѣ въ 66 г. по Р. Хр., они закончились разрушеніемъ города и храма при Веспа- 
сіанѣ въ 70 г.. Римляне, исполнители божественнаго приговора о разрушеніи Іерусалима 
и храма, доведутъ его до конца: „и до конца приговоръ изольется иа опустошенное" 
(точный переводъ еврейской фразы: „ие ад кала венехераца титтак ал шомеи"). 
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Глава 10-я. 

1. Въ третій годъ Кира, царя 
Персидскаго, было откровеніе Да¬ 
ніилу, который назывался именемъ 
Валтасара; и истинно было это 
откровеніе и великой силы. Онъ 
понялъ это откровеніе и уразумѣлъ 
это видѣніе. 

2. Въ эти дни я, Даніилъ, былъ 
въ сѣтованіи три седмйцы дней. 

3. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ; мясо 
и вино не входило въ уста мои, и 
мастями я не умащалъ себя до 
исполненія трехъ седмицъ дней. 

4. А въ двадцать четвертый день 
перваго мѣсяца былъ я на берегу 
большой рѣки Тигра 

5. и поднялъ глаза мои и увидѣлъ: 
вотъ одинъ мужъ, облеченный въ 
льняную одежду, и чресла его опоя¬ 
саны золотомъ изъ У фаза. 

6. Тѣло его—какъ топазъ, лице 
его—какъ видъ молніи; очи его— 
какъ горящіе свѣтильники, руки 
его и ноги его по виду—какъ бле¬ 
стящая мѣдь, и гласъ рѣчей его— 
какъ голосъ множества людей. 

X. 
1. Видѣніе Даніила въ третій годъ царствованія Кнра.—2—3. Состояніе пророка предъ 
видѣніемъ.—4—10. Время видѣнія, его обстановка и состояніе при этомъ пророка и его 

спутниковъ.—11—21. Содержаніе откровенія. 

1. По своему характеру откровеніе была совершенная истина; оио являлось сообше- 
ніеиъ того, НТО иепренѣино исполнится, осуществится. По предмету оно — откровеніе 
великой скорби („силы"). 

2—3. Поводомъ къ откровенію служила глубокая печаль пророка, выразившаяся 
въ постъ. Онъ воздерживался отъ мяса, вина и вкуснаго хлѣба, считавшихся у іудеевъ 
праздничною пищею (Быт. ХХУП, 25; Ис. ХХП, 13), и ие умащалъ себя благовоннымъ 
масломъ, что было знакомъ печали (2 Цар. XIV, 2; ер. Еккл. IX, 8; Ие. ЬХІ, 3; Ам. 
VI, 6). Такъ проводилъ пророкъ три недѣли перваго мѣсяца (ст. 4), т. е. Писана, слѣ¬ 
довательно, и дни пасхальнаго торжества. Причины подобной печали, какъ можно дога¬ 
дываться, заключались въ слѣдующемъ. Судя по ет. 12, пр. Даніилъ и въ третій годъ 
царствованія Кира ие оставлялъ думъ и заботъ о своемъ народѣ, тѣхъ думъ, которыя 
начались съ периаго года правленія Дарія Мидянина (IX, 1 и д.). Мало отрадныя н 
утѣшительныя, такъ какъ современное состояніе евреевъ было печально и въ будущемъ 
ие предвѣщало ничего хорошаго, оиѣ и повергли пророка въ скорбь. И дѣйствительно, 
хотя послѣ возвращенія іудеевъ на родину прошли ц-і^ыіъ два года, но возвратившіеся 
ие нашли здѣсь счастья. Возстаиовивъ жертвенникъ (I Ездр. Ш, 1—2), они приступили 
къ построенію храма. По уже при закладкѣ его радостные крики народа смѣшивались 
съ плачемъ стариковъ, видѣвшихъ прежній храмъ въ его славѣ (I Езд. Ш, 12—13), 
а иеииого спустя радость и совсѣмъ должна была исчезнуть. Начались происки саиарииъ, 
всѣии силами старавшихся вооружить противъ іудеевъ персидское правительство и оста¬ 
новить постройку храиа (I Ездр. IV, 1—5). Цѣль была иии достигнута, благодаря чему 
чрезъ два года по освобожденіи іудеи не могли отпраздновать праздника Пасхи должнымъ 
образомъ. Неудивительно поэтому, если и пророкъ Даніилъ раздѣлялъ въ эти дни скорбь 
своихъ соотечественниковъ. 

5—6. Видъ явившагося Даніилу мужа напоминаетъ видъ Сына Человѣческаго 
(Ап. I, 13—15), почему нѣкоторые и считаютъ его лицемъ Вожествеииымъ. Но какъ 
видно изъ ст. 11, явившійся—одинъ изъ служебныхъ духовъ, а вся его рѣчь (ст. И—12) 
напоминаетъ, точнѣе, воспроизводитъ слова архангела Гавріила (IX, 22), въ виду чего 
и возможно отожествленіе мужа настоящаго видѣнія съ этимъ послѣднимъ. 
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7. И ТОЛЬКО одинъ я. Даніилъ, 
видѣлъ это видѣніе, а бывшіе со 
мною люди не видѣли этого видѣ¬ 
нія; но сильный страхъ напалъ на 
нихъ и они з’бѣжали, чтобы скрыться, 

8. и остался я одинъ и смотрѣлъ 
на это великое видѣніе, но во мнѣ 
не осталось крѣпости и видъ лица 
моего чрезвычайно измѣнился, не 
стало во мнѣ бодрости. 

9. И услышалъ я гласъ словъ 
его; и какъ только услышалъ гласъ 
словъ его, въ оцѣпенѣніи палъ я 
на лице мое и лежалъ лицемъ къ 
землѣ. 

10. Но вотъ, коснулась меня рука 
и поставила меня на колѣни мои и 
на длани рукъ моихъ. 

11. И сказалъ онъ мнѣ; „Даніилъ, 
мужъ желаній! вникни въ слова, 

которыя я скажу тебѣ, и стань прямо 
на ноги твои; ибо къ тебѣ я пос¬ 
ланъ нынѣ". Когда онъ сказалъ 
мнѣ эти слова, я всталъ съ трепе¬ 
томъ. 

12. Но онъ сказалъ мнѣ: „не 
бойся, Даніилъ; съ перваго дня, 
какъ ты распо.ложилъ сердце твое, 
чтобы достигнуть разумѣнія и сми¬ 
рить себя предъ Богомъ твоимъ, 
слова твои услышаны, и я пришелъ 
бы по словамъ твоимъ, 

13. но князь царства Персидскаго 
стоялъ противъ менядвадцать одинъ 
день; но вотъ, Михаилъ, одинъ изъ 
первыхъ князей, пришелъ помочь 
мнѣ, и я остался тамъ при царяхъ 
Персидскихъ. 

14. А теперь я пришелъ возвѣ¬ 
стить тебѣ, что будетъ съ народомъ 

7. Сиутвнкн иророка самаго вндѣвія ае видѣли, во с.шшалв, вѣроятво, необыкно- 
вевный голосъ явившагося (ст. 6) и, чувствуя блвзоеть небеснаго поелавника, въ ужасѣ 
разбѣжались. 

8—-10. Самъ пророкъ чувствовалъ себя внутревво какъ бы совершенно поражен¬ 
нымъ. Изъ состоянія оцѣпенѣнія его вывело прикосновеніе руки явившагося; ио и послѣ 
этого онъ былъ въ состояніи только едва приподняться на колѣни, держаться въ полу¬ 
стоячемъ положеніи, опираясь о землю руками и колѣнами. 

12—13. Еще въ первый годъ Дарія Мидянина ангелъ возносилъ предъ Богомъ 
горячую молитву пр. Даніила объ освобожденіи іудеевъ изъ плѣна (Дан. IX, 4—19); 
теперь, въ 3-ій годъ Кира тотъ же ангелъ повергалъ предъ престоломъ Божіимъ слезную 
молитву пророка о томъ, что сокрушало его,—объ улучшеніи бѣдственнаго состоянія 
переселенцевъ. О томъ же самомъ ходатайствовалъ съ своей стороны Михаилъ, „князь 
іудейскій". И это соединенное предстательетво было уатышано Богомъ съ перваго же 
дня. Но исполненію просьбъ ангела и князя Михаила противится „князь царства 
персидскаго", дѣйствующій въ пользу своего народа. Подъ этими князьями разумѣются 
ангелы царствъ и народовъ (ср. Втор.- XXXII, 8), изъ которыхъ каждый борется за 
благо покровительствуемаго имъ племени. „Князь царства персидскаго", — охранитель 
мндо-персидскнхъ интересовъ, противится неполвенію Богомъ молнтвы Даніила потому, 
что съ исполненіемъ обѣтованій о спасеніи евреевъ н основаніи на землѣ царства Божія 
тѣсно связано умаленіе в сокрушеніе власти боговраждебныхъ народовъ (Зах, I, 11—12). 
Съ этой стороны противленіе духа хранителя мидо-персидскаго царства аналогично 
клеветѣ сатаны на первосвященника Іисуса (Зах. III, 1—3). Перевѣсъ въ духовной 
борьбѣ между представителями воинства небеснаго не склонялся ии въ ту, ни въ другую 
сторону; и молитва пророка не могла быть удовлетворена; даже теперь ангелъ удаляется, 
чтобы бороться съ княземъ персидскимъ (ст. 20). Рѣчь ангела, разъясняя причину тѣХъ 
противодѣйствій, которыя встрѣчали іудеи со стороны персидскаго правительства при 
построеніи храма, доставляетъ пр. Даніилу и утѣшеніе, поскольку раскрываетъ, что за 
благо іудеевъ борется и онъ, архангелъ Михаилъ. 

14. Не имѣя однако возможности выполнить молнтву Даніила; борьба съ княземъ 
царства персидскаго не окончена и въ будущемъ предстоитъ ея продолженіе (ст. 20), 
ангелъ обѣщается открыть пророку судьбу его народа въ отдаленныя времена. Насколько 
можно догадываться по ст. 20, подъ ними разумѣется періодъ греко-македонскаго влады- 
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ТВОИМЪ въ послѣднія времена, такъ- 
какъ видѣніе относится къ отдален¬ 
нымъ днямъ". 

15. Когда онъ говорилъ мнѣ такія 
слова, я припалъ лицемъ моимъ 
къ землѣ и онѣмѣлъ. 

16. Но вотъ, нѣкто по виду по¬ 
хожій на сыновъ человѣческихъ 
коснулся устъ моихъ, и я открылъ 
уста мои, сталъ говорить и сказалъ 
стоящему предо мною; „господинъ 
мой! отъ этого видѣнія внутрен¬ 
ности мои повернулись во мнѣ и 
не стало во мнѣ силы. 

17. И какъ можетъ говорить рабъ 
такого господина моего съ такимъ 
господиномъ моимъ? ибо во мнѣ 
нѣтъ силы, и дыханіе замерло во 
мнѣ". 

18. Тогда снова прикоснулся ко 

мнѣ тотъ человѣческій обликъ іі 
укрѣпилъ меня 

19. и сказалъ: „не бойся, мужъ 
желаній! миръ тебѣ; мужайся, му¬ 
жайся!" И когда онъ говорилъ со 
мною, я укрѣпился и сказалъ; гово¬ 
ри, господинъ мой; ибо ты укрѣпилъ 
меня". 

20. И онъ сказалъ: „знаешь ли, 
для чего я пришелъ къ тебѣ? Теперь 
я возвращусь, чтобы бороться съ 
княземъ Персидскимъ; а когда я 
выйду, то вотъ, придетъ князь 
Греціи. 

21. Впрочемъ я возвѣщу тебѣ, 
что начертано въ истинномъ писа¬ 
ніи; и нѣтъ ни кого, кто поддержи¬ 
валъ бы меня въ томъ, кромѣ Миха¬ 
ила, князя вашего. 

ГЛАВА 11-я. 

1. Итакъ я съ перваго года Дарія 
Мидянина сталъ ему подпорою и 
подкрѣпленіемъ. 

2. Теперь возвѣщу тебѣ истину: 
БОТЪ, еще три царя возстанутъ въ 
Персіи; потомъ четвертый превзой¬ 
детъ всѣхъ великимъ богатствомъ, 
и когда усилится богатствомъ сво¬ 

имъ, то подниметъ всѣхъ противъ 
царства Греческаго. 

3. И возстанетъ царь могуществен¬ 
ный, который будетъ владычество¬ 
вать съ великою властью и будетъ 
дѣйствовать по своей волѣ. 

4. Но когда онъ возстанетъ, цар¬ 
ство его разрушится и раздѣлится 

честна („придетъ князь Греціи"). Изложенію исторіи этого послѣдняго въ его отноше¬ 
ніяхъ къ богоизбранному народу и посвящено открояеніе XI гл; 

XI. 
1—2. Краткій очеркъ исторіи царства Персидскаго,—3—20 Царство греко-македонское 
и взаимная борьба имѣющихъ образоваться изъ него монархій Сирійской и Египетской.— 

21—4.5. Дѣятельность Антіоха Епифана, 

1—2. Такъ какъ откровеніе сообщено пророку въ третій годъ Кпра (X, 1), то 
подъ тремя царями, вмѣющпии возстать въ Персіи, разумѣются три преемника Кира; 
Камбвзъ (529—522 г.), Лжесиердпзъ (522—521 г.^ и Дарій Гпстаспъ (521—486 г.), 
а четвертый царь, „превзошедшій всѣхъ.великимъ богатствомъ",—это знаменитый Ксерксъ 
(486—465 г.), сланввшіОся, дѣйствительно, несмѣтными богатствами н нзвѣстныО неудач¬ 
нымъ походомъ противъ грековъ. Явившійся продолженіемъ войнъ, начатыхъ отцомъ 
Ксеркса Даріемъ Гистаспомъ, онъ закончи.іся полнымъ пораяшніемъ персовъ при 
Салаиннѣ. 

3—4. Со времени битвы при Саламнвѣ персидское царство стало явно клониться 
къ упадку; міровой державой становится Греція. Въ виду такого значенія похода Ксеркса 
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ПО четыремъ вѣтрамъ небеснымъ и 
не къ его потомкамъ перейдетъ, и 
не съ тою властью, съ какою онъ 
владычествовалъ; ибо раздробится 
царство его и достанется другимъ 
кромѣ этихъ. 

5. И усилится южный царь и 
одинъ изъ князей его пересилитъ 
его и будетъ владычествовать, и 
велико будетъ владычество его. 

6. Но чрезъ нѣсколько лѣтъ они 
сблизятся, и дочъ южнаго царя при¬ 
детъ къ царю сѣверному, чтобы уста¬ 
новить правильныя отношенія ме¬ 
жду ними; но она не удержитъ силы 
въ рукахъ своихъ, не устоитъ и 

родъ ея, но преданы будутъ какъ 
она, такъ и сопровождавшіе ее и 
рожденный ею и помогавшіе ей въ 
тѣ времена. 

7. Но возстанетъ отрасль отъ корня 
ея, придетъ къ войску и войдетъ 
въ укрѣпленія царя сѣвернаго, и 
будетъ дѣйствовать въ нихъ и уси¬ 
лится, 

8. даже и боговъ ихъ, истуканы 
ихъ съ драгоцѣнными сосудами ихъ, 
серебряными и золотыми, увезетъ 
въ плѣнъ въ Египетъ и на нѣ¬ 
сколько лѣтъ будетъ стоять выше 
царя сѣвернаго. 

9. Хотя этотъ и сдѣлаетъ наше- 

вебожитель обходитъ иоліаніекъ его прееиииЕОвъ по царству и переходитъ отъ персид- 

СЕОй иоиархіи еъ третьему иіровоиу царству — греЕО-кааедовсЕОиу, а изъ его иред- 

стгшителей—еъ АлеЕсандру МааедоисЕоиу, тааъ аакъ тольео съ этого вреиени греви 
входятъ въ соприЕОСиовеиіе съ народомъ Божіимъ. Относительно Алеисаидра Маиедои- 

сваго и его дѣятельности отировеніе сообщаетъ тоже самое, что было извѣстно пр. 

Даніилу изъ предшествующихъ видѣній (VII 6; VIII, 5—8, 21—22). Новымъ является 
уиазаніе, что послѣ смерти Александра власть перейдетъ не еъ его потомвамъ, а въ 
аостороииимъ дли него лицамъ. И дѣйствительно, Александръ Македонскій оставилъ 
послѣ себя слабоумнаго брата Арридея и двухъ малолѣтнихъ дѣтей. Ни одинъ изъ иихъ 
ие былъ способенъ управлять громадной имперіей, и она была подѣлена полководцами 
Александра, при чекъ каждая изъ частей естественно оказалась слабѣе всего царства. 

5—6. Изъ четырехъ царствъ, образовавшихся изъ иоиархіи Александра Македои- 
сваго, усилились съ теченіемъ времени сѣверное (сирійское) и южное (египетское), на¬ 
ходившіяся между собою въ постоянной борьбѣ. Расположенная между ними Палестина 
также была воилечеиа въ ихъ распри и, какъ подвластяая прежде Александру Македон¬ 
скому, ие однократно переходила изъ однѣхъ рукъ въ другія: отъ Сиріи къ Египту и 
наоборотъ. Этихъ только двухъ царствъ, какъ имѣвшихъ соприкосновеніе съ народомъ 
Божіимъ, и касается откровеніе; исторія двухъ другихъ—ѳракійскаго и македонскаго 
оставляется ииъ въ сторонѣ. Преемникаии Александра Македонскаго на престѳлахъ 
египетскомъ и сирійскомъ были ПтоломейІЛаговъ (328 г.—286) и Селевкъ Никаторъ 
Первый изъ иихъ, „южный царь“, въ скоромъ времени сталъ сильнымъ и богатымъ 
государемъ; впрочемъ, и Селевкъ Никаторъ, владычествовавшій отъ Фригіи до Инда, не 
уступалъ своему противнику, съ которымъ принужденъ былъ вести борьбу, дѣлая по¬ 
пытки привлечь ЕЪ сеоѣ цодчвиеииый Птолемею еврейскій народъ. Попытка болѣе или 
менѣе прочнаго сближенія двухъ царей, „сѣвернаго" и „южнаго", быда сдѣлана при 
преемникѣ Птоломея Лагова—Птолемеѣ іГФиладельфѣ и второмъ преемникѣ Селевка— 
Атіохѣ Ѳеосѣ. Желая положить конецъ распрямъ. Птолемей Филадельфъ выдалъ за 
Аитіоха свою дочь Вереяику, отдавъ въ приданое за иее, между прочимъ, и Палестину. 
Аитіохъ въ то время былъ уже женатъ иа Лаоднкѣ и имѣлъ огъ иея двухъ сыновей— 
Селевка Каллииика и Антіоха. Хотя предъ женитьбой на Вереникѣ Лаолика съ дѣтьми 
н была удалена, но послѣ смерти Птоломея Филадельфа вновь возвратилась ко двору 
и, опасаясь своей соперницы, отравила мужа, велѣла убить Вереиику и ея малолѣтняго 
сына, а иа престолъ сирійскій возвела своего сына отъ Ѳеоса Селевка Калляника. Такъ 
„дочь южнаго царя ие удержала силы въ рукахъ своихъ, ие устоялъ и родъ ея". 
Попытка сближенія царствъ кончилась яичѣмъ. 

7—9. Мстителемъ за Вереиику явился „отрасль отъ корня ея",—братъ Вереники, 
сынъ и преемникъ Птоломея Филадельфа,—Птолемей Евергетъ. Онъ умертвилъ убійцу и 
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ствіе на царство южнаго царя, но 
возвратится въ свою землю. 

10. Потомъ вооружатся сыновья 
его и соберутъ многочисленное 
войско, и одинъ изъ нихъ быстро 
пойдетъ, наводнитъ и пройдетъ, и 
потомъ возвращаясь будетъ сра¬ 
жаться' съ нимъ до укрѣпленій его. 

11. И раздражится южный царь 
и выступитъ, сразится съ нимъ, съ 
царемъ сѣвернымъ, и выставитъ 
большое войско, и предано будетъ 
войско въ руки его. 

12. И ободрится войско, и сердце 
царя вознесется; онъ низложитъ 
многія тысячи, но отъ этого не 
будетъ силі>нѣе, 

13. ибо царь сѣверный возвратится 
и выставитъ войско больше преж¬ 

няго и чрезъ нѣсколько лѣтъ быс¬ 
тро придетъ съ огромнымъ войскомъ 
и большимъ богатствомъ. 

14. Въ тѣ времена многіе возста¬ 
нутъ противъ южнаго царя, и мяте¬ 
жные изъ сыновъ твоего народа 
поднимутся, чтобы исполнилось ви¬ 
дѣніе, и падутъ. 

15. И придетъ царь сѣверный, 
устроитъ валъ и овладѣетъ укрѣп¬ 
леннымъ городомъ, и не устоятъ 
мышцы юга, ни отборное войско его; 
не достанетъ силы противостоять. 

16. И кто выйдетъ къ нему, бу¬ 
детъ дѣйствовать по волѣ его, и 
никто не устоитъ передъ нимъ; и 
на славной землѣ поставитъ станъ 
свой, и она пострадаетъ отъ руки 
его. 

соперницу ея—Лаодину, а затѣмъ завладѣлъ прннадлежащпин Сврін областями: Кнлввіею, 
Паифнліею, Іоніею, Палестиною н т. и. Грозное нашествіе „южнаго" царя воннилось 
только, благодаря поднявшемуся въ Египтѣ возстанію. Возвращаясь домой, Птоломей за¬ 
хватилъ изъ завоеванныхъ областей безнвслеввыя совровнща, 40000 талантовъ серебра 
и 2500 драгоцѣнныхъ сосудовъ н идоловъ, между воторымн находились истуваны, пере¬ 
несенные изъ Египта въ Персію Камбизомъ. За возвращеніе послѣднихъ Птолоией н по- 
лутилъ названіе Евергета. Въ то время вакъ онъ занимался успокоеніемъ Егинта, Се- 
леввъ снова привлекъ на свою сторону иалоазійскія области и предпринялъ походъ про¬ 
тивъ Египта, но въ рѣшительной битвѣ потерпѣлъ такое пораженіе, ято лишь съ нс- 
иногнин спутвнваин возвратился въ Антіохію. 

10—13. Послѣ смерти Каллнника, умершаго въ плѣну у парѳянъ, на престолъ всту¬ 
пилъ сынъ его Селевкъ Керавнъ. Ргравленный свонин приблнжевнымн трезъ два года послѣ 
воцаренія, онъ ничего не успѣлъ предпринять противъ Египта. Керавву послѣдовалъ братъ 
его Антіохъ который, желая присоединить къ свцему царству Келе-Сирію н Финнкію 
началъ войну противъ Египетскаго царя Птолоиея Фнлопатора. Во время этой войны онъ 
завладѣлъ Селевкіею при Оронтѣ, Тнроиъ н Птолеиаидою, дважды доходилъ до города 
Дора, лежавшаго въ двухъ миляхъ въ сѣверу отъ Кесаріи, подвергъ его осадѣ н, на¬ 
конецъ, заключилъ четырехиѣсячное переинріе. По нозобвовлевін военныхъ дѣйствій, онъ 
предпринялъ въ 218 г. новый походъ противъ Египта, во время котораго заперъ египетг 
скія войска въ Сндонѣ н завладѣлъ Галаадомъ, Саиаріею н Финнкіею. Но въ началѣ 
слѣдующаго 217 г. выступилъ противъ Антіоха съ войскомъ въ ^,000 пѣхоты, 5,000 кон¬ 
ницы н 73 слонаин Птолоией Фнлопаторъ и нанесъ ему при Раѳін, недалеко отъ Газы 
страшное пораженіе. Потерявъ въ битвѣ 10,000 пѣхоты и 300 конницы, Антіохъ спасся 
отъ смерти бѣгствомъ; война, впрочемъ, кончилась миромъ. Чрезъ 13 лѣтъ послѣ по¬ 
раженія пои Раѳін, Антіохъ, пользуясь иалолѣтствоиъ прееивива Птолоиея Фялопатора— 
Птолоиея Ёонфана, внутренннии безпорядкаии въ Египтѣ, возннкшнин изъ-за жестокости 
н дурнаго правленія регента Агаѳокла, и, наконецъ, помощью Филиппа Македонскаго, 
выступилъ противъ Египта в успѣлъ прежде всего завладѣть Финнкіею и Южною Снріею 
{ст. 16). 

14—16. Въ войнѣ Антіоха съ Египтомъ его сторону приняла нѣкоторая часть 
палестинскихъ іудеевъ, забывшихъ оказываемыя ииъ Птолоиеяин благодѣянія. Они вышли 
навстрѣчу Антіоху, соединились съ его войсками и поиогалн ниъ въ нападевіихъ на 
гарнизонъ, оставленный на іерусалимской горѣ егинетскниъ полководцемъ Скопою. Но 
этотъ союзъ съ сирійскимъ царемъ, не привесь іудеямъ ничего, кронѣ вреда. Завоеваніе 
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17. И вознамѣрится войти со 
всѣми силами царства своего, и 
праведные съ нимъ, и совершитъ 
это; и дочь женъ отдастъ ему, на 
погибель ей? но этотъ замыслъ не 
состоится, и ему не будетъ пользы 
изъ того 

18. Потомъ обратить лице свое 
къ островамъ и овладѣетъ многими; 
но нѣкій вождь прекратитъ нанесен¬ 
ный имъ позоръ и даже свой по¬ 
зоръ обратитъ на него. 

19. Затѣмъ онъ обратитъ лице 
свое на крѣпости своей земли; но 
споткнется, падетъ и не станетъ 
его, 

20. Намѣсто его возстанетъ нѣкій, 
который пошлетъ сборщика податей 
пройти по,,царству славы; но и онъ 
послѣ немногихъ дней погибнетъ, 

и не отъ возмущенія и не въ сра¬ 
женіи. 

21. И возстанетъ на мѣсто его 
презрѣнный, и не воздадутъ ему 
царскихъ почестей; но онъ придетъ 
безъ шума и лестью овладѣетъ 
царствомъ, 

22. и всепотопляющія полчища 
будутъ потоплены и сокрушены имъ, 
даже и самъ вождь завѣта 

23. Ибо послѣ того, какъ онъ 
вступитъ въ союзъ съ нимъ, онъ 
будетъ дѣйствовать обманомъ, и 
взойдетъ и одержитъ верхъ съ ма¬ 
лымъ народомъ. 

24. Онъ войдетъ въ мирныя и 
плодоносныя страны и совершитъ 
то, чего не дѣлали отцы его и отцы 
отцовъ его; добычу, награбленное 
имущество и богатство будетъ рас- 

егнпетскнхъ областей Антіохъ началъ съ самой же Палестины, какъ владѣнія южнаго 
царя; взялъ много городовъ, подвластныхъ Египту и среди нихъ Іеруса^іимъ. Ему не 
могли противостоять „мышцы юга“,—'египетскіе полководцы съ отборнымъ войскомъ. 
Именно, Скопа, успѣвшій было завоевать Келе-Снрію, потерпѣлъ въ 198 г. сильное по¬ 
раженіе при Поисалѣ, около истоковъ Іордана, благодаря чему вся Келе-Сирія н Пале¬ 
стина до Газы снова оказалась въ рукахъ Антіоха. 

17. Желая по возможности захватить в египетскія владѣнія „южнаго царя", Антіохъ 
сталъ дѣйствовать хитростью. Послѣ разгрома Палестины онъ заключилъ съ Птолемеемъ 
ммръ и обручилъ съ нимъ, сеиилѣтннмъ мальчнкоиъ, свою дочь Клеопатру, надѣясь при 
содѣйствіи ея погубить малолѣтняго царя и захватить Египетъ. Но Птолемей и его вель¬ 

можи, раскрывъ замыслы Антіоха, были очень осторожны; при этомъ и Клеопатра явно 
склонялась на сторону мужа, а не отца. Благодаря всему этому, коварные замыслы Антіоха 
„не состоялись" и пользы ему не принесли никакой. 

18—19. Потерпѣвъ неудачу въ попыткѣ овладѣть Египтомъ, Антіохъ удовлетво¬ 

рилъ свою страсть къ завоеваніямъ удачнымъ походомъ въ 197 г. противъ острововъ в 
прибрежныхъ областей Малой Азіи; завоевалъ Родосъ, Самосъ, Колофонъ, Фокею и т. п. 

Конецъ его побѣдамъ былъ положенъ римскимъ консуломъ Сципіономъ Назикою („нѣкій 
вождь") и его братомъ Сципіономъ Африканскимъ. Посланные Римскимъ правительствомъ 
для защиты находившихся подъ римскимъ протекторатомъ острововъ, они въ 190 г. иа- 

иесли Антіоху страшное пораженіе при Магнезіи. Заключивъ съ побѣдителями унизительный 
для себя миръ, онъ возвратился въ свою землю, и скоро погибъ во время народнаго 
возмущенія, открывшагося по поводу ограбленія царемъ храма Зевса, илн Бела въ го¬ 

родѣ Элнмавсѣ, къ югу отъ Каспійскаго моря. 
30. Преемникомъ Антіоха былъ его сынъ СелевкъіКФилопаторъ, процарствовавшій 

12 лѣтъ и не совершившій ничего выдающагосн. Онъ успѣлъ только опозорить себя по¬ 
пыткою ограбить сокровища іерусалимскаго храма, для чего подъ благовиднымъ предло¬ 
гомъ послалъ въ Палестину своего сановника Иліодора. Но Господь чудеснымъ образомъ 
спасъ Свое святилище отъ нечестивца (2 Мак. Ш, 7—29). 

31—24. Преемникомъ Селевка Филопатора былъ братъ его; сынъ Антіоха, Антіохъ 
Епнфанъ (175- 164 г.). Онъ характернзуетси, какъ человѣкъ „презрѣнный, т. е. нич¬ 
тожный по нравственному достоинству и недостойный по своимъ правамъ престола, по¬ 
чему „ему и не иоздадутъ царскихъ почестей", а онъ „завладѣетъ царствомъ лестію" 
И дѣйствительно Антіохъ Епифанъ хитро устранилъ законнаго наслѣдника престола— 
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точатъ своимъ и на крѣпости будетъ 
имѣть замыслы свои, но только до 
времени. 

25. Потомъ возбудитъ силы свои 
и духъ свой съ многочисленнымъ 
войскомъ противъ царя южнаго, и 
южный парь выступитъ на войну 
съ великимъ и еще болѣе сильнымъ 
войскомъ, но не устоитъ, потому 
что будетъ противъ него коварство. 

26. Даже участники трапезы его 
погубятъ его, и войско его разо¬ 

льется, и падетъ много убитыхъ. 

27. У обоихъ царей сихъ на сер¬ 

дцѣ будетъ коварство, и за однимъ 
столомъ будутъ говорить ложь, но 
успѣха не будетъ, потому что конецъ 
еще отложенъ до времени. 

28. И отправится онъ въ землю 

свою съ великимъ богатствомъ и 
враждебнымъ намѣреніемъ противъ 
святаго завѣта, и онъ исполнитъ его 
и возвратится въ свою землю. 

29. Въ назначенное время опять 
пойдетъ онъ на югъ; но послѣдній 
походъ не такой будетъ, какъ преж¬ 

ній, 

30. ибо въ одно время съ нимъ 
придутъ корабли Киттимскіе; и онъ 
упадетъ духомъ и возвратится, и 
озлобится на святый завѣтъ и ис¬ 

полнитъ свое намѣреніе и опять 
войдетъ въ соглашеніе съ отступни¬ 

ками отъ святаго завѣта. 

31. И поставлена будетъ имъ часть 
войска, которая осквернитъ святи¬ 

лище могущества и прекратитъ еже- 

сына Селевка Дииитрія, бывшаго въ это вреия заложвикомъ въ Рииѣ, и предотвратилъ 
происЕН на тотъ же престолъ государственнаго казвачея Иліодора и своей сестры, егн- 

петсЕой царицы Клеопатры, въ пользу ея иалолѣтняго сына, египетсваго царя Птолоиеи 
Филоиетора. Съ этанъ послѣднниъ Антіохъ Еанфанъ началъ было войну, въ которой 
„всепотопляющія полчища" египетскія были нмъ разбиты (1 Макк. I, 17—19). Заклю¬ 

чавъ затѣмъ съ Филоиетороиъ вреиенный союзъ, Антіохъ прикрываясь родственъ, вошелъ 
въ Мемфисъ и здѣсь подъ предлогомъ, что онъ беретъ на себя заботы о малолѣтнемъ 
плеиянаикѣ-царѣ и о дѣлахъ его правленія, сталъ полновластно распоряжаться египет- 

СЕНиъ царствомъ: вступилъ „въ мирныя а плодоносныя страны" Египта и сильно разгра¬ 

билъ ихъ; думалъ о томъ, чтобы разрушить крѣпости египетскія и обезсалать страну а 
затѣмъ окончательно овладѣть южнымъ царствомъ. 

25—27. Замыслы Антіоха „царствовать надъ обоаии царстваиа" (1 Макк. 1, 16) 

а предпринятый нмъ съ этою цѣлью походъ противъ Египта не увѣнчались, ипрочеиъ, 

успѣхомъ: онъ съ награбленною добычею возвратилси въ Сирію. 

38. Раздраженный этою неудачею, Антіохъ вознаградилъ себя на счетъ Іудеи. 

Съ сальнымъ войскомъ онъ вступилъ въ Іерусалимъ, вошелъ въ храмъ и забралъ от¬ 

туда золотой жертвенникъ, храмовые сосуды и всѣ принадлежности храма, свялъ его 
наружныя украшенія, захватилъ золото, серебро н всѣ сокровища, какія только нашелъ 
въ святилищѣ, и съ этою добычею вернулся въ свою столицу (2 Макк. I, 20—24). 

39—31. Вскорѣ Антіохъ вновь двинулся противъ Египта (2 Макк. У, 1), но 
этотъ походъ былъ неудаченъ: нрибывшіе въ одно съ нимъ время римскіе легаты по¬ 

требовали отъ Антіоха удаленія отъ предѣловъ друзей римскаго народа. По разсказу 
Ливія и Юстина, начальинкъ римскаго флота („корабли Киттамскіе") Попвлій Ленъ, 

встрѣтившись съ Антіохомъ въ четырехъ миляхъ отъ Александріи, начертилъ около него 
кругъ а сказалъ: „ты не выйдешь отсюда, пока не дашь слова, что оставишь Египетъ". 

Антіохъ оставилъ Египетъ, но свою неудачу выместилъ на іудеяхъ: грабилъ а сожнгалъ 
ихъ города, забиралъ скотъ нт. д. (1 Макк. I, 29—32); ношелъ въ соглашеніе съ 
„отступвнкамн отъ святаго завѣта", которые сами „соединилась съ язычниками и про¬ 

дались, чтобы дѣлать зло" (1 Макк. I, 11—15); поселилъ въ Іерусалимѣ „часть войска", 

которая „проливала вокругъ святилища неповинную кровь" и всячески оскверняла свя¬ 

тое мѣсто (1 Макк. I, 38—37; 2 Макк. УІ, 4—5), и, наконецъ, прекративъ ежеднев¬ 

ное богослуженіе, поставилъ въ храмѣ іерусалимскомъ статую Юпитера Олампійскаго, 
да а самый храмъ назвалъ храмомъ этого бога (1 Макк. I, 54; 2 Макк. УІ, 2). 
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дневную жертву, и поставитъ мер¬ 
зость запустѣнія. 

82. Поступающихъ нечестиво про¬ 
тивъ завѣта онъ привлечетъ къ 
себѣ лестью; но люди, чтущіе своего 
Бога, усилятся и будутъ дѣйство¬ 
вать. 

33. И разумные изъ народа враз¬ 
умятъ многихъ, хотя будутъ нѣ¬ 
сколько времени страдать отъ меча 
и огня, отъ плѣна и грабежа; 

34. и во время страданія своего 
будутъ имѣть нѣкоторую помощь, 
и многіе присоединятся къ нимъ, 
но притворно. 

35. Пострадаютъ нѣкоторые и изъ 
разумныхъ для испытанія ихъ, 
очищенія и для убѣленія къ пос¬ 
лѣднему времени; ибо есть еще 
время до срока. 

36. И будетъ поступать царь тотъ 
по своему произволу, и вознесется 

и возвеличится выше всякаго боже¬ 
ства, и о Богѣ боговъ станетъ гово¬ 
рить хульное и будетъимѣтьуспѣхъ, 
доколѣ не совершится гнѣвъ: ибо, 
что предопредѣлено, то исполнится. 

37. И о богахъ отцовъ своихъ онъ 
не помыслитъ и ни желанія женъі 
ни даже божества ни какого не 
уважитъ;ибовозвеличитъ себя выше 
всѣхъ. 

38. Но богу крѣпостей на мѣстѣ 
его будетъ онъ воздавать честь я 
этого бога, котораго не внали отцы 
его, онъ будетъ чествовать золотомъ 
и серебромъ, и дорогими камнями 
и разными драгоцѣнностями, 

39. и устроитъ твердую крѣпость 
съ чужимъ богомъ: которые приз¬ 
наютъ его, тѣмъ увеличитъ почести 
и дастъ власть надъ многими и 
землю раздастъ въ награду. 

33—35. Лестью н хитростью, обѣщаніемъ наградъ н земныхъ выгодъ Антіохъ 
привлекъ на свою сторону вышедшихъ изъ среды Израиля „еыиовъ беззаконныхъ", ко¬ 
торые вступали въ союзъ съ азычннкамн н другихъ убѣждали къ тому, строили язы¬ 
ческія школы, вводили языческіе обряды, отступая отъ закона Моисеева, приноенлн 
жертву идоламъ и т. д. (1 Макк. 1,11—15; 42—43). Тѣмъ большую славу пріобрѣли 
люди, дѣйствительно „чтущіе своего Вога“: преданные вѣрѣ" отцовъ, они въ эпоху го¬ 
ненія „уснлнлвсь" и „укрѣпились" въ своей религіозной ревности, предпочитая лучше 
умереть, чѣмъ измѣнить закону Іеговы (1 Макк. I, 62—63; 2 Макк. II, 16—30). Эти 
реввнтелн привлекали къ себѣ лучшую часть народа Божія, хотя сами терпѣли отъ 
язычниковъ страшныя гоненія; нхъ силою заставляли отступать отъ закона Іеговы, при¬ 
носить жертвы идоламъ, вкушать свиное мясо, участвовать въ языческихъ религіозныхъ 
процессіяхъ, а за отказъ убивали, сожигалн, вѣшали, предавали пыткамъ и мученіямъ, 
уводили въ плѣнъ, города и дома сожигалн н т. п. (1 Макк. I, 24—32; 36—37; 
57—61; II, 26—38; 2 Макк. У, 13; УІ, 7—11, 18; УІІ, 1). Правда, іуден нмѣлн 
для себя въ это время „нѣкоторую помощь" въ лицѣ Маттаѳін и его сыновей, который 
собралъ вокругъ себя ревнителей вѣры и силою оружія „защищалъ законъ отъ руки 
язычниковъ" (1 Макк. II, 16—48), а его дѣти очистили іерусалимскій храмъ отъ язы¬ 
ческихъ мерзостей и возстановили истинное богослуженіе (1 Макк. ІУ, 36 и д.), но 
ятой помощи было недостаточно для борьбы съ жестокимъ гонителемъ іудейства. Даже 
тѣ нзъ іудеевъ, которые подъ вліяніемъ побѣдъ Маккавеевъ присоединялись къ обще¬ 
ству ревнителей вѣры (1 Макк. УІІ, 6), при всякомъ удобномъ случаѣ отпадали отъ 
него (1 Макк. УІ, 21—23; IX, 23). 

36—39. Въ преслѣдованіи іудеевъ Антіохъ дошелъ до такого высокомѣрія н гор¬ 
дости, что считалъ себя выше всякаго божества: хулилъ „Бога боговъ", считая себя 
равнымъ Ему (2 Макк. IX, 12), презиралъ и „боговъ отцовъ свонхъ"; только „бога 
крѣпостей"—Юпитера Олимпійскаго онъ поставилъ въ храмѣ іерусалимскомъ, укрѣпивъ 
самую крѣпость—столицу іудейскую и посвятивъ „богу" и самый храмъ; только этого 

■бога, „котораго не знали отцы его", и съ культомъ котораго онъ познакомился въ Римѣ, 
■онъ чествовалъ, нрннося ему богатые дары и награждая почестимн, славою м властью 
тѣхъ, которые „признавали" и почитали уважаемаго имъ бога (1 Макк. II, 18). 



ГЛАВА 12. КНИГА ПРОРОКА ДАНІИЛА. 75 

40. Подъ конецъ же времени сра¬ 
зится съ нимъ царь южный, и царь 

•сѣверный устремится какъ буря на 
него съ колесницами, всадниками 
и многочисленными кораблями и на 
падетъ на области, наводнитъ ихъ 
и пройдетъ черезъ нихъ. 

41. И войдетъ онъ въ прекраснѣй¬ 
шую изъ земель, и многія области 
пострадаютъ и спасутся отъ руки 
его только Едомъ, Моавъ и большая 
часть сыновъ Аммоновыхъ. 

42. И простретъ руку свою на 
разныя страны, не спасется и земля 

Египетская. 
43. И завладѣетъ онъ сокрови¬ 

щами золота и серебра и разными 
драгоцѣнностями Египта; Ливійцы 
и Еѳіопляне послѣдуютъ за нимъ. 

44. Но слухи съ востока и сѣвера 
встревожатъ его, и выйдетъ онъ 
БЪ величайшей ярости, чтобъ истре¬ 
блять и губить многихъ, 

45. и раскинетъ онъ царскіе шатры 
свои между моремъ и горою пре¬ 
славнаго святилища; но придетъ къ 
своему концу, и никто не поможетъ 
ему. 

ГЛАВА 12-я. 

1. и возстанетъ въ то время Ми¬ 
хаилъ, князь великій, стоящій за 
сыновъ народа твоего; и наступитъ 
время тяжкое, какого не бывало съ 
тѣхъ поръ, какъ существуютъ люди, 
до сего времени; но спасутся въ 
это время изъ народа твоего всѣ. 

которые найдены будутъ записан¬ 
ными въ книгѣ. 

2. И многіе изъ спящихъ въ прахѣ 
земли пробудятся, одни для жизни 
вѣчной, другіе на вѣчное поруганіе 
и посрамленіе. 

3. И разумные будутъ сіять, какъ 

40—45. Подъ конецъ своего парствованія Антіохъ съ многочислевнымъ войскомъ 
вновь пошелъ противъ царя египетскаго и, пройдя области „южнаго царя“, опустошилъ 
ихъ. Разграблена была нвъ н Іудея. Только владѣнія идумеевъ, моавитянъ н аммови- 

тянъ остались нетронутыми: онъ оставилъ ихъ въ покоѣ, спѣша противъ египетскаго 
•царя, чтобы не дать ему времени усилиться. Распространившіеся слухи о возмущеніи 
противъ него’въ отдаленныхъ владѣніяхъ его царства на сѣверѣ в востокѣ заставили 
Антіоха поторопиться возвращеніемъ домой (ср. 2 Макк. У, 1і). Раздраженный царь 
двинулся къ предѣламъ своего царства и расположился ставомъ между моремъ и Іеру¬ 

салимомъ. Вскорѣ послѣ этого, во время возвращенія изъ похода въ Персію, между 
Антіохіей и Экбатанами Аитіохъ скончался, пораженный Богомъ страшною болѣзнью 
<2 Макк. IX, 1, 3, 5, 9, 28). 

XII. 
1--3. Откровеніе о послѣднихъ судьбахъ міра.—4—13. Заключеніе книги. 

1—3. Защитникомъ народа еврейскаго въ эпоху тяжкихъ бѣдствій, которыя при¬ 

дется перенести ему отъ Антіоха Епифана, явится архангелъ Михаилъ, „князь" и по¬ 

кровитель іудеевъ (X, 13, 21). Только предстательствомъ этого „киязя великаго" онн 
и будутъ спасены отъ окончательной гибели. Но какъ Антіохъ, врагъ н гонитель на¬ 

рода іудейскаго, напоминаетъ собою послѣдняго и самаго жестокаго врага христіанства— 

антихриста, такъ точно и тяжелое время, переживаемое прн немъ избранными изъ на¬ 

рода Божія, служитъ прообразомъ послѣднихъ временъ существованія новозавѣтной 
церкви-прообразомъ скорби временъ антихриста. Къ этой то эпохѣ, времени кончины 
міра и переходитъ откровеніе. Оно изображается, какъ время небывалой со дня суще- 

•ствованія міра скорби, чего нельзя сказать о бѣдствіяхъ, причиненныхъ іудеямъ Антіо- 
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свѣтила на тверди, и обратившіе 
многихъ къ правдѣ—какъ звѣзды, 
во-вѣки, навсегда. 

4. А ты, Даніилъ, сокрой слова 
сіи и запечатай книгу сію до пос¬ 
лѣдняго времени; многіе прочита¬ 
ютъ ее, и умножится вѣдѣніе". 

5. Тогда я, Даніилъ, посмотрѣлъ, 
и вотъ стоятъ двое другихъ, одинъ 
на этомъ берегу рѣки, другой на 
томъ берегу рѣки. 

6. И одинъ сказалъ мужу въ льня¬ 
ной одеждѣ, который стоялъ надъ 
водами рѣки: „когда будетъ конецъ 
этихъ чудныхъ происшествій?" 

7. И слышалъ я, какъ мужъ въ 
льняной одеждѣ, находившійся 
надъ водами рѣки, поднявъ правую 
и лѣвую руку къ небу, клялся 
Живущимъ во вѣки, что къ концу 
времени и временъ и полувремени 
и по совершенномъ низложеніи 

силы народа святаго все это совер¬ 
шится. 

8. Я слышалъ это, но не понялъ 
и потому сказалъ: „господинъ мой! 
Что же послѣ этого будетъ?" 

9. И отвѣчалъ онъ: „иди, Даніилъ; 
ибо сокрыты и запечатаны слова сіи 
до послѣдняго времени. 

10. Многіе очистятся, убѣлятся и 
переплавлены будутъ въ искушеніи; 
нечестивые же будутъ поступать 
нечестиво, и не уразумѣетъ сего 
никто изъ нечестивыхъ, а мудрые 
уразумѣютъ. 

11. Со времени прекращенія еже¬ 
дневной жертвы и поставленія мер¬ 
зости запустѣнія пройдетъ тысяча 
двѣсти девяносто дней. 

12. Блаженъ, кто ожидаетъ и до¬ 
стигнетъ тысячи трехъ сотъ трид¬ 
цати пяти дней. 

13. А ты иди къ твоему концу, и 

хонъ Баифаноиъ, н ато на основаніи свидѣтельства 1. Христа относится къ ковц^ иіра 
(Мѳ. ХХІУ, 21, 22). Въ эту тяжелую годину спасутся только „записанные въ книгѣ 
жизни" (ср. Исх. XXXII, 32; Пс. ЬХУІІІ, 29; Филип. ІГ, 3; Апок. III, 5; XIII, 8 н 
т. п.), т. е. всѣ тѣ праведные и нстивиые клены народа Божія, которыхъ Господь 
опредѣлялъ къ вѣчной жвзни. Подобно живымъ, н одни „изъ спящихъ въ прахѣ земли" 

воскреснутъ для жизни вѣчной, а другіе—для вѣчныхъ мукъ (Іоан. У, 29; 1 Кор. ХУ, 

51 — 53; 1 Сол. ІУ, 16). Первые возсіяютъ, какъ свѣтила небесныя (Мѳ. Х1ІІ, 43; 

1 Кор. ХУ, 40—42). 
4. Откровеніе заканчивается обращеннымъ къ пророку повелѣиіемъ „сокрыть слова 

сіи", т. е. позаботиться о тщательномъ сохраненіи даннаго видѣнія. А такъ какъ оно 
было послѣднимъ въ ряду всѣхъ другихъ видѣній, то одновременно съ первымъ при¬ 

казаніемъ дается и второе: „запечатать книгу,"—позаботиться о токавомъ же сохраненіи 
н всѣхъ ранѣе полученныхъ откровеній. При сбереженіи нхъ въ первоначальной чистотѣ 
н неприкосновенности умножится „вѣдѣніе" путей Господнихъ. 

5—7. Указаннымъ требованіемъ и могло бы закончиться откровеніе. Но тогда 
недоставало бы объясиевія относительно продолжительиостн предсказанныхъ событій, а 
между тѣмъ, по аналогіи съ видѣніемъ УІІІ гл. пророкъ могъ ожидать такого объясненія. 
И оно, дѣйствительно, дается и притомъ дважды. Въ первый разъ одному нзъ небожителей, 

предложившему мужу въ льняной одеждѣ вопросъ: „когда будетъ конецъ этихъ чудныхъ, 

происшествій"? Если подъ послѣдними, судя по контексту, разумѣется воскресеніе мертвыхъ 
(2 ст.), то отвѣть мужа въ льняной одеждѣ: къ „концу времени и временъ н полувремени 
все это совершится", какъ ясно намекающій на 25 ст. УІ1 гл., указываетъ на продол¬ 

жительность дѣятельности антихриста. При подобномъ пониманіи смыслъ его словъ такой: 
воскресеніе мертвыхъ послѣдуетъ непосредственно за временемъ антихриста. 

8. Пророкъ не понялъ отвѣта, н сообразно съ этнмъ на вопросъ: „что же послѣ 
этого будетъ", ему предлагается довольствоваться тѣмъ, что открыто и оставить заботу 
о разрѣшеніи недоумѣній отиосвтельно непонятнаго въ откровеніи. Уразумѣніе этого послѣд¬ 

няго принадлежитъ будущимъ временамъ, для которыхъ откровеніе и должно быть тща¬ 

тельно сохранено. 
9—12. Умственный взоръ пророка не можетъ проникнуть въ будущее Новозавѣт¬ 

ной Дерквн. Какъ бы въ возмѣщеніе этого ему указывается на продолжительность стра- 
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упокоишься и возстанешь для полу-1 ненія твоего жребія въ концѣ дней". 

ГЛАВА 13-я^ 

1. Въ Вавилонѣ жилъ мужъ, по 
имени Іоакимъ. 

2. И взялъ онъ жену, по имени 
Сусанну, дочь Хелкія, очень кра¬ 
сивую и богобоязненную. 

3. Родители ея были праведные и 
научили дочь свою закону Моисееву. 

4. Іоакимъ былъ очень богатъ, и 
былъ у него садъ близъ дома его; и 

давій его народа, мысль о чемъ могла его мучить и тревожить. Ст. 10, какъ порал- 

лельный ст. 35 XI гл., и ст. 11-ый, какъ находящійся въ прямомъ—соотношеніи съ 
32 ст. той же главы, ясно показываютъ, что рѣчь небожителя касается дѣятельности 
Антіоха Епифана, —прес.тѣдованія имъ народа еврейскаго. Сообразно съ этнмъ н циф¬ 

ровыя данныя ст. 11—12 должны опредѣлять ея продолжительность. Послѣдняя равняется 
1290 и 1335 днямъ. Начало счета этихъ дней относятся ко „времени прекращенія 
ежедневной жертвы н постановленія мерзости запустѣнія," что имѣло мѣсто 15-го хаслева 
145 г. (1 Мак. I, 54). 25-го Хаслева 148-^г. алтарь въ храмѣ іерусалимскомъ былъ 
возстановленъ, н въ этотъ день іудеи принесли жертву Богу на новоусгроенномъ жер¬ 

твенникѣ (1 Макк. 1У, 52). Эго событіе и должно быть признано конечнымъ пунктомъ 
для указаннаго ангеломъ періода. Но такъ какъ промежутокъ времена между осквер¬ 

неніемъ храма Антіохомъ (15-ое Хаслева 145 г.) и возстановленіемъ его (25-го Хаслева 
148 г.) равняется 3 годамъ н 10 днямъ, нлн 1105—1102 днямъ, то разница между 
этнмъ числомъ дней и возвѣщеннымъ ангеломъ—1290 диямн равняется 185 — 188 

днямъ, а между 1290 н 1335 днями—еще 45 днямъ. Въ цѣляхъ объясненія подобнаго 
несовпаденія предао.іагаютъ, что 185—183 дней прошло до того времени, когда Антіохъ, 

услышавъ въ Персіи, что его войска, направленныя противъ іудеевъ подъ начальствомъ 
Лисія разбиты, а іудеи разрушили оскверненный имъ жергвевннкъ, построили новый, 

возстановили свое святилище,—испугался н встревожился, придя къ сознанію, что по¬ 

стигшія его неудачи составляютъ наказаніе свыше (1 Макк. УІ, 5—13), а слѣдующіе 
затѣмъ 45 дней продолжалась болѣзнь Антіоха (1 Макк. УІ, 9); закончившаяся смертью 
въ 149 г. Если признать эту послѣднюю концомъ періода въ 1335 дней, то до нѣкоторой 
степени сдѣлаются понятными слова ангела: „блаженъ, кто ожидаетъ н достигнетъ 1335 

дней". Смерть Антіоха Епнфана положила конецъ религіознымъ преслѣдованіямъ іудеевъ 
н потому разсматривается, какъ отрадное, радостное событіе. 

XIII. 

Въ современномъ еврейскомъ текстѣ нѣтъ повѣствованіе о Сусаннѣ, какъ не было 
«го въ немъ н въ древнее время, — прн Орнгенѣ (Еріэіоі. асі АІгіс. 13) и Іеронимѣ 
(сот. іп ПапГ. Рго) Текстъ даннаго разсказа сохранился въ греческихъ переводахъ ЕХХ 
и Ѳеодотіона, въ древненталійскомъ, коптскомъ, арабскомъ, сирскомъ, Вульгатѣ, армянскомъ 
и т. п. Въ кодексѣ Хизіанскомъ, содержащемъ переводъ ЬХХ и въ переводѣ Ѳеодотіона, 

равно какъ н въ Вульгатѣ онъ помѣщается въ концѣ книги пр. Даніила, образуя 13 

гл.; въ кодексахъ же ватиканскомъ, александрійскомъ переводахъ, древненталійскомъ, 

коптскомъ, арабскомъ, армянскомъ—передъ первою главою. Отсутствіе повѣствованія о 
Сусаннѣ въ подлинномъ еврейско-арамейскомъ текстѣ книги, даетъ, повиднмому, основаніе 
предполагать, что и первоначально въ немъ его не было, а появился онъ впервые только 
въ переводахъ ЕХХ и Ѳеодотіона. Подобное предположеніе и высказывали въ древности 
неоплатоникъ Порфирій и Юлій Афрвканъ, ссылаясь въ подтвержденіе его между прочимъ 
на то, что въ греческомъ текстѣ разсказа замѣчается игра словъ... Апд тоО охСѵои 

* XIII и ХІѴ* глава переведены съ Греческаго, потому что въ Еврейскомъ текстѣ 
нѣтъ ихъ. 
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СХОДИЛИСЬ къ нему Іудеи, потому что 
онъ былъ почетнѣйшій изъ всѣхъ. 

5. И были поставлены два старца 
изъ народа судьями въ томъ году, о 
которыхъ Господь сказалъ, что без¬ 
законіе вышло изъ Вавилона отъ 
старѣйшинъ-суцей, которые каза¬ 
лись управляющими народомъ. 

6. Они постоянно бывали въ домѣ 
Іоакима, и къ нимъ приходили всѣ, 
имѣвшіе спорныя дѣла. 

7. Когда народъ уходилъ около 
полудня, Сусанна входила въ садъ 
своего мужа для прогулки. 

8. И видѣли ее оба старѣйшины 
всякій день приходящую и прогули¬ 
вающуюся, и въ нихъ родилась! 
похоть къ ней, 

9. и извратили умъ свой и укло¬ 
нили глаза свои, чтобы не смотрѣть 
на небо и не вспоминать о правед¬ 
ныхъ судахъ. 

10. Оба они были уязвлены по¬ 
хотью къ ней, но не открывали 
другъ-другу боли своей, 

11. потому что стыдились объявить 
о вожделѣніи своемъ, что хотѣли 
совокупиться съ нею. 

12. И они прилежно сторожили 
каждый день, чтобы видѣть ее, и 
говорили другъ-другу; 

13. „пойдемъ домой, потому что 
часъ обѣда",—и вышедши расхо¬ 
дились другъ отъ друга, 

14. и возвратившись приходили 
на то же самое мѣсто, и когда 
допытывались другъ у друга о при¬ 
чинѣ того, признались въ похоти 
своей и тогда вмѣстѣ назначили 
время, когда могли бы найти ее одну. 

15. И было, когда они выжидали 
удобнаго дня, Сусанна вошла, какъ 
вчера и третьяго дня, съ двумя 

только служанками и захотѣла 
мыться въ саду, потому что было 
жарко. 

16. И не было тамъ ни кого кромѣ 
двухъ старѣйшинъ, которые спря¬ 
тались и сторожили ее. 

17. Н сказала она служанкамъ: 
„принесите мнѣ масла и мыла и 
заприте двери сада, чтобы мнѣ по¬ 
мыться". 

18. Онѣ такъ и сдѣлали, какъ 
она сказала: заперли двери сада и 
вышли боковыми дверями, чтобы 
принесть, что приказано было имъ, 
и не видали старѣйшинъ, потому 
что они спрятались. 

19. И вотъ, когда служанки вышли, 
встали оба старѣйшины и прибѣ¬ 
жали къ ней и сказали: 

20. „вотъ, двери сада заперты и 
никто насъ не видитъ, и мы имѣемъ- 
похотѣніе къ тебѣ, поэтому согла¬ 
сись съ нами и побудь съ нами. 

21. Если же не такъ, то мы 
будемъ свидѣтельствовать противъ 
тебя, что съ тобою былъ юноша, и 
ты поэтому отослала отъ себя слу¬ 
жанокъ твоихъ". 

22. Тогда застонала Сусанна и скат 
зала: „тѣсно мнѣ отвсюду; ибо если, 
я сдѣлаю это, смерть мнѣ, а если 
не сдѣлаю, то не избѣгну отъ рукъ 
вашихъ. 

23. Лучше для меня не сдѣлать 
этого и впасть въ руки ваши, нежели 
согрѣшить предъ Господомъ". 

24. И закричала Сусанна гром¬ 
кимъ голосомъ; закричали также и 
оба старѣйшины противъ нея, 

25. и одинъ побѣжалъ и отворилъ 
двери сада. 

26. Когда же находившіеся въ 
домѣ услышали крикъ въ саду, 

хаі йкб той кріѵоо кріоаі" (ст. 54—59), болѣе свойственная гретескоиу 
языку, чѣмъ еврейскому. Въ новѣйшее время существованіе еврейскаго оригинала повѣствованія 
о Сусаннѣ на основаніи встрѣчающихся въ переводѣ Ѳеодотіона гебраизмовъ защищаютъ 
католическіе экзегеты и нѣкоторые изъ протестантскихъ; Енхорнъ, Деличъ, Де-Лагарде и 
англичане Бнссель и Валль, большая же часть послѣднихъ отвергаютъ его. Подобное же 
раздѣленіе взглядовъ замѣтно н въ отечественной лвтературѣ о кн. пророка Даніила. 

Возможность еврейскаго оригинала допускаетъ г. Песоцкій, а арх. Бухаревъ и Смирновъ 
рѣшительно отвергаютъ ее; проф. же Юнгеровъ не склоняется на сторону ни того, нн 
другого мнѣнія. Не получилъ опредѣленнаго рѣшенія и вопросъ объ исторической до¬ 

стовѣрности повѣствованія. Признаваемая католическими экзегетами, она отрицается и& 
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вскочили боковыми дверями, чтобы 
видѣть, что случилось съ нею. 

27. и когда старѣйшины сказали 
слова свои, слуги ея чрезвычайно 
были пристыжены, потому что ни¬ 
когда ничего такого о Сусаннѣ 
говорено не было. 

28. И было на другой день, когда 
собрался народъ къ Іоакиму, мужу 
ея, пришли и оба старѣйшины, 
полные беззаконнаго умысла про¬ 
тивъ Сусанны, чтобы предать ее 
смерти. 

29. И сказали они передъ наро¬ 
домъ: „пошлите за Сусанною, до¬ 
черью Хелкія, женою Іоакима",— 
и послали. 

30. И пришла она и родители ея, 
и дѣти ея и всѣ родственники ея. 

31. Сусанна была очень нѣжна и 
красива лицемъ, 

32. и эти беззаконники приказали 
открыть лице ея, такъ-какъ оно 
было закрыто, чтобы насытиться 
красотою ея. 

33. Родственники же и всѣ, кото¬ 
рые смотрѣли на нее, плакали. 

34. А оба старѣйшины, вставши 
посреди народа, положили руки на 
голову ея. * 

35. Она же въ слезахъ смотрѣла 
на небо, ибо сердце ея уповало на 
Господа. 

36. И сказали старѣйшины: „когда 
мы ходили по саду одни, вошла эта 
съ двумя служанками и затворила 
двери сада и отослала служанокъ; 

37. и пришелъ къ ней юноша,, 
который скрывался тамъ, и легъ 
съ нею. 

38. Мы, находясь въ углу сада и 
видя такое беззаконіе, побѣжали 
на нихъ 

39. и увидѣли ихъ совокупля¬ 
ющимися, и того не могли удержать, 
потому что онъ былъ сильнѣе насъ 
и, отворивъ двери, выскочилъ, 

40. но эту мы схватили и допраши¬ 
вали: кто былъ этотъ юноша? но она 
не захотѣла объявить намъ. Объ 
этомъ мы свидѣтельствуемъ". 

41. И повѣрило имъ собраніе, какъ 
старѣйшинамъ народа и судьямъ, 
и осудили ее на смерть. 

42. Возопила Сусанна громкимъ 
голосомъ и сказала: „Боже вѣчный, 
вѣдающій сокровенное и знающій 
все прежде бытія егоі 

43. Ты знаешь, что они ложна 
свидѣтельствовали противъ меня, 
и вотъ, я умираю, не сдѣлавши 
ничего, что эти люди злостно вы¬ 
думали на меня". 

44. И услышалъ Господь голосъ 
ея, 

45. И, когда она ведена была на 
смерть, возбудилъ Богъ святый 
духъ молодого юноши, по имени 
Даніила, 

46. и онъ закричалъ громкимъ 
голосомъ: „чистъ я отъ крови ея!" 

47. Тогда обратился къ нему весь 
народъ и сказалъ: „что это за сло¬ 
во, которое ты сказалъ?" 

48. Тогда онъ, ставъ посреди нихъ, 
сказалъ: „такъ ли вы неразумны, 
сыны Израиля, что, не изслѣдо¬ 
вавши и не узнавши истины, осу¬ 
дили дочь Израиля? 

49. Возвратитесь въ судъ, иба 
эти ложно противъ нея засвидѣ¬ 
тельствовали". 

50. И тотчасъ весь народъ воз¬ 
вратился, и сказали ему старѣйши¬ 
ны: „садись посреди насъ и объяви 

только протестантами, но и нѣкоторыии изъ отечественныхъ богослововъ: иитрополитоиъ 
Филаретовъ н Арсеніемъ. По словамъ перваго, „исторія Сусанны подлежитъ соинѣнію, 

потому что въ самомъ началѣ плѣненія приписываетъ іудеямъ собственное судилище съ 
правомъ жизни Смерти: Іоакиму великолѣпный домъ и сады, чего въ началѣ вавилонскаго 
плѣна очень трудно ожидать, и не подтверждается свидѣтельствомъ саиихъ іудеевъ". Мвтр. 

Арсеній въ подтвержденіе невсторнчностн повѣствованія ссылается на слишкомъ „поспѣшный 
судъ" какъ старцевъ надъ Сусанною, такъ и надъ саииии старцами, „несогласный съ 
образомъ восточнаго суда," и на то, что іудеи „не имѣли права жизни и смерти" (Ср. 

Песоцкій: стр. 283, пр. 3; стр. 290, пр. 2). Неодинаково рѣшается, наконецъ, и вопросъ 
о причинахъ уклоненія перевода Ѳеодотіона отъ текста ГХХ,—большей его обширности а 
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намъ, потому что Богъ далъ тебѣ 
старѣйшинство “. 

51. И сказалъ имъ Даніилъ; „от¬ 
дѣлите ихъ другъ отъ друга по¬ 
дальше, и я допрошу ихъ“. 

52. Когда же они отдѣлены были 
единъ отъ другого, призвалъ одно¬ 
го изъ нихъ и сказалъ ему: „соста- 
рѣвшійся въ злыхъ дняхъ! нынѣ 

■обнаружились грѣхи твои, которые 
ты дѣлалъ прежде, 

53. производя суды неправедные, 
есуждая невинныхъ и оправдывая 
виновныхъ, тогда какъ Господь го¬ 
воритъ; невиннаго и праваго не 
умерщвляй. 

54. Итакъ если ты сію видѣлъ, 
скажи, подъ какимъ деревомъ ви¬ 
дѣлъ ты ихъ разговаривающими 
другъ съ другомъ"? Онъ сказалъ: 
^подъ мастиковымъ". 

55. Даніилъ сказалъ: „точно, сол¬ 
галъ ты на твою голову; ибо вотъ, 
ангелъ Божій, принявъ рѣшеніе 
отъ Бога, разсѣчетъ тебя пополамъ". 

56. Удаливъ его, онъ приказалъ 
привесть другого и сказалъ ему: 
„племя Ханаана, а не Іуды! красота 
прельстила тебя, и похоть развра¬ 
тила сердце твое. 

57. Такъ поступали вы съ доче¬ 
рями Израиля, и онѣ изъ страха 
имѣли общеніе съ вами; но дочь 

Іуды не потерпѣла беззаконія ва¬ 
шего. 

58. Итакъ скажи мнѣ: подъ ка¬ 
кимъ деревомъ ты засталъ ихъ 
разговаривающими между собою?" 
Онъ сказалъ; „подъ зеленымъ ду¬ 
бомъ". 

59. Даніилъ сказалъ ему: „точно, 
солгалъ ты на твою голову; ибо 
ангелъ Божій съ мечемъ ждетъ, 
чтобы разсѣчь тебя пополамъ, чтобъ 
истребить васъ". 

60. Тогда все собраніе закричало 
громкимъ голосомъ, и благословили 
Бога, спасающаго надѣющихся на 
Него, 

61. и возстали на обоихъ старѣй¬ 
шинъ, потому что Даніилъ ихъ 
устами обличилъ ихъ, что они лож¬ 
но свидѣтельствовали; 

62. и поступили съ ними такъ, 
какъ они зло умыслили противъ 
ближняго, по закону Моисееву, и 
умертвили ихъ; и спасена была въ 
тотъ день кровь невинная. 

63. Хелкія же и жена его просла¬ 
вили Бога за дочь свою Сусанну 
съ Іоакимомъ, мужемъ ея, и со 
всѣми родственниками, потому что 
не найдено было въ ней постыднаго 
дѣла. 

1 64, И Даніилъ сталъ великъ пе¬ 
редъ народомъ съ того дня и потомъ. 

особенностей въ повѣствованіи (от. 6—19; 22—27; 30—35; 36—40; 41, 42—50; 
51—60 н т. д.). По инѣнію защитниковъ еврейско-араиейскаго оригинала, у Ѳеодотіоиа 
былъ иной еврейско-араиейскій списокъ, по которому онъ „поправлялъ и дополнялъ текстъ 
ЬХХ; а по взгляду защитниковъ гренескаго оригинала, Ѳеодотіонъ пользовался устнымъ 
преданіемъ и по нему дѣлалъ свои уклоненія. Что касается, наконецъ, времени состав¬ 
леніи повѣствованія о Сусаннѣ, то несомнѣно, что, какъ сходное по языку съ переводомъ 
XXX, оно существовало во времени этого послѣдняго. 
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ГЛАВА 14-я. 

1. Царь Астіагъ приложился къ 
отцамъ своимъ, и Киръ, Персіянинъ, 
принялъ царство его. 

2. И Даніилъ жилъ вмѣстѣ съ 
царемъ и былъ славнѣе всѣхъ дру¬ 
зей его. 

3. Былъ у Вавилонянъ идолъ, по 
имени Вилъ, и издерживали на него 
каждый день двадцать большихъ 
мѣръ пшеничной муки, сорокъ 
овецъ и вина шесть мѣръ. 

4. Царь чтилъ его и ходилъ 
каждый день поклоняться ему; 
Даніилъ же поклонялся Богу сво¬ 
ему. И сказалъ ему царь: „почему 
ты не поклоняешься Вилу?“ 

5. Онъ отвѣчалъ: „потому что я 
не поклоняюсь идоламъ, сдѣлан¬ 
нымъ руками, но поклоняюсь живому 
Богу, сотворившему небо и землю и 
владычествуюпіему надъ всякою 
плотью" 

6. Царь сказалъ: „не думаешь 
ли ты, что Вилъ не живой богъ? не 
видишь ли, сколько онъ ѣстъ и 
пьетъ каждый день?" 

7. Даніилъ улыбнувшись сказалъ: 
„не обманывайся, царь; ибо онъ вну¬ 
три— глина, а снаружи — мѣдь и 
никогда не ѣлъ, ни пилъ". 

8. Тогда царь разгнѣвавшись 
призвалъ жрецовъ своихъ и сказалъ 
имъ: „если вы не скажете мнѣ, кто 
съѣдаетъ все это, то умрете. 

9. Если же вы докажете мнѣ, 
что съѣдаетъ это Вилъ, то умретъ 
Даніилъ, потому что произнесъ хулу 
на Вила". И сказалъ Даніилъ царю: 
„да будетъ по слову твоему". 

10. Жрецовъ Вила было семь¬ 
десятъ, кромѣ женъ и дѣтей. 

11. И пришелъ царь съ Даніиломъ 
въ храмъ Вила, и сказали жрецы 
Вила: „вотъ, мы выйдемъ вонъ, а 
ты, царь, поставъ пищу и, наливъ 
вина, запри двери и запечатай 
перстнемъ твоимъ. 

12. И если завтра ты придешь и 
не найдешь, что все съѣдено Ви- 
ломъ, мы умремъ—или Даніилъ, 
который солгалъ на насъ". 

13. Они не обраіцали на это вни¬ 
манія, потому что подъ столомъ 
сдѣлали потаенный входъ и имъ 
всегда входили и съѣдали это. 

14. Когда они вышли, царь поста¬ 
вилъ пиіцу предъ Виломъ, а Да¬ 
ніилъ приказалъ слугамъ своимъ, 
и они принесли пепелъ и посыпали 
весь храмъ въ присутствіи одного 
царя, и вышедши заперли двери и 
запечатали царскимъ перстнемъ, и 
отошли. 

15. Жрецы же, по обычаю своему, 
пришли ночью съ женами и дѣтьми 
своими и все съѣли и выпили. 

16. На другой день царь всталъ 
рано и Даніилъ съ нимъ, 

17. и сказалъ: „цѣлы ли печати, 
Даніилъ?" Онъ сказалъ: „цѣлы, 
царь". 

18. И какъ скоро отворены были 
двери, царь, взглянувъ на столъ, 
воскликнулъ громкимъ голосомъ: 
„великъ ты. Вилъ, и нѣтъ ни какого 
обмана въ тебѣ!" 

19. Даніилъ улыбнувшись удер¬ 
жалъ царя, чтобъ,онъ не входилъ 

ХІУ. 
Извѣстное но переводу ІХХ (кодексъ Хи.зіанскій) и многимъ спискамъ переиода 

Ѳеодотіона, но не встрѣчающееся въ еврейскомъ текстѣ книги пр. Даніила, повѣствова¬ 

ніе о билѣ представляетъ не мало странностей, наводящихъ на мысль о его легендар¬ 

ности. Таково прежде всего начало разсказа по чтенію ЬХХ: „изъ пророчества Аввакума 
сына Іисусова, изъ колѣна Левіина. Былъ нѣкій человѣкъ священникъ, по имени Даніилъ, 
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внутрь, И сказалъ: „посмотри на 
полъ и замѣть, чьи это слѣды". 

20. Царь сказалъ: „вижу слѣды 
мужчинъ, женщинъ и дѣтей". 

21. И разгнѣвавшись царь прика¬ 
залъ схватить жрецовъ, женъ ихъ 
и дѣтей, и они показали потаен¬ 
ныя двери, которыми они входили 
и съѣдали, что было на столѣ. 

22. Тогда царь повелѣлъ умер¬ 
твить ихъ и отдалъ Вила Даніилу, 
и онъ разрушилъ его и храмъ его. 

23. Былъ на томъ мѣстѣ большой 
драконъ, и Вавилоняне чтили его. 

24. И сказалъ царь Даніилу: „не 
скажешь ли и объ этомъ, что онъ— 
мѣдь? вотъ, онъ живой, и ѣстъ и 
пьетъ; ты не можешь сказать, что 
этотъ богъ не живой; итакъ покло¬ 
нись ему". 

25. Даніилъ сказалъ: „Господу 
Богу моему поклоняюсь, потому что 
Онъ—Богъ живой. 

26. Но ты, царь, дай мнѣ позво¬ 
леніе, и я умерщвлю дракона безъ 
меча и жезла". Царь сказалъ: „даю 
тебѣ". 

27. Тогда Даніилъ взялъ смолы, 
жира и волосъ, сварилъ это вмѣстѣ 

и, сдѣлавъ изъ этого комъ, бросилъ 
его БЪ пасть дракону, и драконъ 
разсѣлся. И сказалъ Даніилъ: „вотъ 
ваши святыни!" 

28. Когда же Вавилоняне услы¬ 
шали о томъ, сильно вознегодовали 
и возстали противъ царя и сказали: 
„царь сдѣлался Іудеемъ, Вила раз¬ 
рушилъ и убилъ дракона и предалъ 
смерти жрецовъ", 

29. и, пришедши къ царю, ска¬ 
зали: „предай намъ Даніила, иначе 
мы умертвимъ тебя и домъ твой". 

30. И когда царь увидѣлъ, что 
они сильно настаиваютъ, принуж¬ 
денъ былъ предать имъ Даніила, 

31. они же бросили его въ ровъ 
львиный, и онъ пробылъ тамъ шесть 
дней. 

32. Во рвѣ было семь львовъ, и 
давалось имъ каждый день по два 
тѣла и по двѣ овцы; въ это время 
имъ не давали ихъ, чтобы они 
съѣли Даніила. 

33. Былъ въ Іудеѣ пророкъ Авва¬ 
кумъ, который, сваривъ похлебку 
и накрошивъ хлѣба въ блюдо, шелъ 
на поле, чтобъ отнести это жнецамъ. 

34. Но ангелъ Господень сказалъ 

сынъ Авала, сожитель царя Вавилонскаго." Судя по данному надписанію, повѣствованіе 
заимствовано изъ неизвѣстнаго апокрифическаго произведенія, приписываемаго пр. Авва¬ 

куму. Главнымъ дѣйствующимъ лнцемъ оно считаетъ не пророка Даніила, происходивідаго 
изъ колѣна Іуднна (Дан. I, 3—6), а какого то неизвѣстнаго священника Даніила 
(ср. 1 Езд. VIII, 2). Въ переводѣ Ѳеодотіона разсказъ начинается иначе: „царь Асті- 

агъ приложился къ отцамъ своимъ, н Кнръ Персіянинъ пріялъ царство еі'О. И Даніилъ 
жилъ вмѣстѣ съ царемъ". Повѣствованіе поставлено, такимъ образомъ, въ связь съ 
каноническимъ содержаніемъ кн. пр. Даніила, но расходится съ нимъ въ замѣчаніи объ 
Астіагѣ: не онъ былъ современникомъ Даніила, а Дарій (V, 31), н не обычной близости 
пророка къ Кнру. Возбуждаетъ сомнѣніе н дальнѣйшій разсказъ, что Киръ былъ по¬ 

читателемъ вавилонскаго идола Вила (ст. 3—4). Дѣйствительно, у Вавилонянъ былъ 
ндолъ Вилъ (Ис. ХЕУІ, 1), но солнцепоклонникъ Кнръ, не имѣвшій, какъ н всѣ персы, 
идоловъ, едва ли могъ почитать ихъ. Исторія о Видѣ заканчпвается „разрушеніеиъ" его 
идола н даже „храма" Даніиломъ съ дозволенія Кира (XIV, 22). Между тѣмъ, по 
свидѣтельству Геродота, этотъ храмъ существовалъ и послѣ Кира при Ксерксѣ, которымъ 
былъ ограбленъ. Странно, кромѣ того, что храмъ былъ разрушенъ однимъ Даніиломъ. 

Католическіе экзегеты видятъ здѣсь частичное разрушеніе какого ннбудь притвора или 
этажа .храма (ср. и Песоцкій, стр. 457. пр. 1), но текстъ на что не уполномочиваетъ. 

Сомнительна со стороны нсторнческой достовѣрностн и вторая половина XIV гл.,— 

повѣствованіе о драконѣ. Очевидная неправдоподобность его видна изъ того, что оно 
считаетъ пр. Аввакума современникомъ Даніила (ст. 33). Въ дѣйствительности, Авва¬ 

кумъ жилъ задолго до нашествія Халдеевъ на Іудею, такъ какъ характеризуетъ ихъ, 

какъ народъ совершенно еще неизвѣстный его слушателямъ (Авв. 1, б—12), а самое 
нашествіе изображаетъ, какъ событіе мало для нихъ вѣроятное (1,5—6). Пр. Аввакумъ 
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Аввакуму: „отнеси этотъ обѣдъ, 
который у тебя, въ Вавилонъ къ 
Даніилу, въ ровъ львиный". 

35. Аввакумъ сказалъ: „госпо¬ 
динъ! Вавилона я никогда не видалъ 
и рва не знаю". 

36. Тогда ангелъ Господень взялъ 
его за темя и, поднявъ его за волосы 
головы его, поставилъ его въ Ва¬ 
вилонѣ надъ рвомъ силою духа 
своего. 

37. И воззвалъ Аввакумъ и ска¬ 
залъ: „Даніилъ! Даніилъ! возьми 
обѣдъ, который Богъ послалъ тебѣ". 

38. Даніилъ сказалъ: „вспомнилъ 
Ты обо мнѣ. Боже, и не оставилъ 
любящихъ Тебя". 

39. И всталъ Даніилъ и ѣлъ; 
ангелъ же Божій мгновенно поста¬ 
вилъ Аввакума на его мѣсто. 

40. Въ седьмый день пришелъ 
царь, чтобы поскорбѣть о Даніилѣ 
и, подошедъ ко рву, взглянулъ въ 
него, и вотъ, Даніилъ сидѣлъ. 

41. И воскликнулъ царь громкимъ 
голосомъ и сказалъ: „великъ Ты, 
Господь Богъ Даніиловъ, и нѣтъ 
инаго кромѣ Тебя!" 

42. И приказалъ вынуть Даніила, 
а виновниковъ его погубленія бро¬ 
сить въ ровъ,—и они тотчасъ были 
съѣдены въ присутствіи его. 

считается младшимъ современникомъ Исаіи, но не Даніила. Мало вѣроятна далѣе требова¬ 
тельность побѣжденныхъ Вавилонянъ къ Киру н угрозы „убить его н его домъ" (ст. 
29—30) за умерщвленіе Даніиломъ змѣя. Она напоминаетъ аналогичное требованіе 
предъ Даріемъ; но послѣднее было предъявлено не побѣжденными, а придворными чинов¬ 
никами н притомъ на основаніи „законовъ Мидянъ н Персовъ (Дан. VI, ]5. Юнгеровъ, 
стр. 288). 

Что касается оригинала повѣствованія о Видѣ и драконѣ, то защитники его су¬ 
ществованія на еврейско-арамейскомъ языкѣ указываютъ ва одинъ арамейскій фрагментъ 
изъ іудейскаго комментарія на кн. Бытія, опубликованный въ 1290 г. Раймундомъ 
Мартини н сходный по содержанію съ 27—41 ст. XIV гл. 

А. Петровсній 



о КНИГАХЪ МАЛЫХЪ ПРОРОКОВЪ, 

Въ русской и славянской библіяхъ за книгой пр. Даніила, а въ 
еврейской послѣ книги Іезекіиля слѣдуютъ книги Двѣнадцати малыхъ 
пророковъ. Въ древности всѣ эти книги составляли одну, которая у ев¬ 
реевъ называлась зсЬад азаг сАрам. Іге^азаг, Ігеізаг), а у грековъ 
ЗшЗеха7ср(5ф7)тоѵ. Первое свидѣтельство о томъ, что книги малыхъ про¬ 
роковъ были соединены въ одну, можно находить у Іисуса сына Сира¬ 
хова (ХЫХ, іо). Это свидѣтельство, затѣмъ, находитъ подтвержденіе и у 
Іосифа Флавія, который считаетъ въ еврейскомъ канонѣ только 22 книги 
(Аніонъ I, 8) и у церковныхъ учителей Мелитона Сардійскаго (Евсевій, 
Церк. Ист. IV, 26), Аѳанасія Вел. (39 Пасх. Поел.), Кирилла Іерус. 
(Сл. IV, 35), Григорія Богослова (33 стих.) и др., зшотребляющихъ тер¬ 
минъ ЗшЗехатсрЗфТітоѵ и опредѣляющихъ число ветхозавѣтныхъ канони¬ 
ческихъ книгъ только въ 22. Мотивы соединенія 12 пророческихъ 
книгъ въ одну неизвѣстны, такъ какъ высказанное бл. Ѳеодоритомъ 
(Предисл. къ толков, на малыхъ пророк.) и р. Кимхи (СоттепІ. іп 
рзаіт. ргоеі.) и принимаемое нѣкоторыми новыми авторами (Гоонакеръ) 
соображеніе, что книги соединены были вслѣдствіе малаго объема, для 
предупрежденія потери ихъ, не можетъ считаться основательнымъ. 

Составляя одну книгу, писанія Двѣнадцати пророковъ занимали 
въ кодексахъ Библіи не одинаковое мѣсто: по Мелитону, онѣ помѣща¬ 
лись послѣ книгъ великихъ пророковъ, по Оригену и Бпифанію предъ 
этой книгой, какъ и теперь въ принятомъ текстѣ БХХ-ти. Равнымъ 
образомъ, порядокъ отдѣльныхъ произведеній въ сборникѣ малыхъ 
пророковъ измѣнялся. Въ евр. библіи сохранился порядокъ, принятый 
въ нашихъ текстахъ, а у БХХ книги располагались иначе, именно: 
Осія, Амосъ, Михей, Іоиль, Авдій, Іона, Наумъ, Аввакумъ, Софонія, 
Аггей, Захарія и Малахія. Какіе мотивы легли въ основу указаннаго 
распредѣленія книгъ малыхъ пророковъ, нельзя сказать съ опредѣлен¬ 
ностью; повидимому твердаго принципа не было, а отчасти руководи¬ 
лись принципомъ хронологическимъ, отчасти принимали во вниманіе и 
объемъ книгъ. Поэтому книги послѣплѣнныхъ пророковъ помѣщены 
были въ концѣ всего собранія, а изъ доплѣнныхъ книгъ большая по 
объему КН. Осіи помѣщена была впереди кн. Амоса, хотя Амосъ былъ 
предшественникомъ Осіи въ пророческомъ служеніи. 
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Литература, посвященная истолкованію книгъ малыхъ пророковъ^ 
чрезвычайно обширна. Изъ церковныхъ учителей книги малыхъ про¬ 
роковъ толковали бл. Ѳеодоритъ, ев. Кириллъ Александр., ев. Ефремъ 
Сиринъ, 6л. Іеронимъ и бл. Ѳеофилактъ. Изъ трудовъ, составленныхъ 
въ новѣйшее время, наиболѣе важными являются слѣдующіе: Шігід, 
Віе кіеіпеп РгорЬеѣеп (4 АпЛ. 1881); Кеіі, Віе к1. РгорЬ. (з Апй 1888); 
КпаЬепЬаиег, Соттепѣ. іп ргорЬеІлз тіпогез. 1886. НоіѵаеТс, Віе кі. РгорЬ_ 
йЬеггеігІ; ипй егкіагі;. 1904;Магй, ВосІекаргорЬеіоп егкіагі 1904. Ноопаеісег, 
Вез (іоиге реЛіз ргорЬеѣез. 1908. Въ русской литературѣ истолкованію 
малыхъ пророковъ посвящены труды Палладія, еп. Сарапульскаго 
(1872 и д.). Ружемонта, Краткое объясненіе 12 малыхъ пророковъ і88о. 

и 1. Смирнова (1873 и д.). 



о с I я 
Пророкъ Осія (греч. 'Йа7)ё евр. НозсЬеа, отъ ^а8с11а спасать, помо¬ 

гать, означаетъ спасеніе, спаситель, помощникъ), по свидѣтельству его 
книги, былъ сынъ нѣкоего Беерія. О жизни пророка можетъ считаться 
съ достовѣрностью извѣстнымъ только то, что онъ былъ зфоженцемъ, 
десятиколѣннаго царства и въ этомъ же царствѣ проходилъ свое про¬ 
роческое служеніе. Объ этомъ свидѣтельствуетъ: і) выступающее по¬ 
всюду въ КН. Осіи всестороннее знакомство пророка съ внутреннимъ 
состояніемъ Израильскаго царства (ІУ, і, 2, 6, іі—14; У, іі; VII, 6, 7, 
II—14; IX, 7—8; X, іо; XII, 7; XIII, 2); 2) исключительное упоминаніе 
имъ городовъ этого царства (Самаріи УП, і; ѴШ, 5—6; Галаада VI, 8; 
XII, іі; Сихема VI, 9; Галгала IV, 15; IX, 15; Веѳиля или Беѳъ-Авена 
IV, 15; У, 8; X, 5, 8, 15). 3) Особенности рѣчи пророка или арамеизмы, 
свойственные языку жителей Сѣвернаго Царства (XI, 4 ОсЬіІ вмѣсто 
аасЬіІ; XIII, 15 )аргуа вмѣсто )аргеЬ; XIII, іо еѣі вмѣсто авзеЬ). 

Если гл. I—III КН. Осіи понимать въ смыслѣ описанія дѣйстви¬ 
тельныхъ событій изъ жизни пророка (что, однако, не безспорно), то 
изъ этихъ главъ слѣдуетъ,, что Осія, имѣлъ жену и дѣтей, но былъ 
несчастливъ въ своей семейной жизни, такъ какъ жена его была ему 
невѣрна. 

Краткія свѣдѣнія, почерпаемыя изъ самой книги Осіи, воспол¬ 
няются сообщаемыми у древнихъ писателей (Ефремъ Сир., Дороѳей) 
преданіями, что Осія былъ родомъ изъ г. Беелмоѳа или Белемона въ 
колѣнѣ Иссахаровомъ, что онъ умеръ въ Вавилонѣ, а погребенъ былъ 
въ верхней Галилеѣ. Достовѣрность этихъ преданій также трудно за¬ 
щищать, какъ и отстаивать предположеніе Дума (Биіт, ТЬеоІо^іе (іег 
РгорЬеіеп 1875 8. 130), что Осія принадлежалъ къ священническому 
сословію: знакомство съ прошлой исторіей Израиля, высокій взглядъ 
на жертвы, упоминаніе о законѣ Божіемъ и другія, отмѣчаемыя Ду- 
момъ черты книги понятны въ книгѣ пророка и безъ предположенія 
принадлежности его къ священникамъ. 

Время пророческой дѣятельности Осіи не можетъ быть указано 
съ точностью. Изъ надписанія книги слѣдуетъ, что пророкъ проходилъ 
свое служеніе въ періодъ іудейскихъ царей Озіи, Іоаѳама, Ахаза и 
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Езекіи (791—698). Если понять надписаніе въ томъ смыслѣ, что Осія 
началъ свою дѣятельность только во второй половинѣ царствованія 
Озіи, а заключилъ ее уже въ началѣ царствованія Езекіи, то все-таки 
время служенія пророка придется опредѣлять періодомъ въ 59—63 г. 
(26—28 л. Озіи і6 Іоаѳама. 4 Цар. XV, 33; і6 Ахаза 4 Цар. XVI, 2 и 
I—13 Езекіи). Столь значительная продолжительность дѣятельности 
пророка возбуждаетъ у нѣкоторыхъ изслѣдователей сомнѣніе въ точ¬ 
ности надписанія. Основаніе для этого сомнѣнія находится еще и въ 
томъ, что изъ царей Израильскихъ для всего періода служенія про¬ 
рока называется одинъ Іеровоамъ II, который былъ современникомъ 
только Озіи. Отсюда не безъ основанія дѣлаютъ заключеніе (всѣ почти 
западные авторы, изъ русскихъ Яворскій), что надписаніе въ кн. Осіи 
повреждено и что время служенія пророка должно опредѣлять только 
на основаніи указаній, имѣющихся въ содержаніи самой книги. Со¬ 
гласно этимъ указаніямъ пророкъ началъ свое служеніе въ концѣ 
царствованія Іеровоама II (787—746). По I, 4 дому Іиуя только еще 
угрожается паденіемъ; послѣднее же произошло послѣ смерти Іеро¬ 
воама, при сынѣ его Захаріи. Предполагаемое гл. I- III благосостояніе 
царства (II, 7) соотвѣтствуетъ именно времени Іеровоама. Указанія же 
дальнѣйшихъ главъ книги на времена анархіи, когда падали князья и 
судьи (ѴІІ, 7), на колебанія между дружбой съ Египтомъ и союзомъ 
съ Ассиріей (ѴІІ, іі) соотвѣтствуютъ уже времени преемниковъ Іеро¬ 
воама. Конецъ служенія пророка опредѣляется слѣдующими данными; 
і) Пророкъ вездѣ предполагаетъ существованіе десятиколѣннаго цар¬ 
ства и говоритъ о разрушеніи его (722 г.) какъ о будущемъ; 2) въ 
книгѣ нѣтъ никакихъ указаній на бывшую войну съ Іудейскимъ цар¬ 
ствомъ. Израильскаго царя Факея, и Сирійскаго Репина (735); 3) Въ 
VI, 8; XII, 12 Галаадъ называется еще городомъ Ефремовымъ, между 
тѣмъ область Галаадская еще въ 734 г. была опустошена — Тиглатъ- 
Пелассаромъ. Такимъ образомъ, на основаніи указаній книги время 
служенія пророка можно ограничивать періодомъ отъ 750 до 735 г. 

Пр. Осіи пришлось проходить свое служеніе при трудныхъ об¬ 
стоятельствахъ. Страна переживала тяжелое политическое состояніе. 
Іеровоамъ II разширилъ предѣлъ Израильскаго царства отъ Еыаѳа до 
Мертваго моря (4 Цар. XIV, 25—28) и доставилъ ему могущество и 
силу, которыхъ оно не имѣло со дней Давида и Соломона. Но тот¬ 
часъ по смерти Іеровоама начался быстрый упадокъ царства. Послѣд¬ 
ній представитель дома Іиуева Захарія на 6-мъ мѣсяцѣ своего царство¬ 
ванія палъ жертвой заговора Саллума (4 Цар. XV, 8 и 9). Черезъ 
мѣсяцъ Саллумъ былъ убитъ Менаимомъ. Менаимъ могъ держаться 
на тронѣ только при посторонней помощи. Эту помощь онъ полз’чилъ 
отъ ассирійскаго царя Фула, уплативъ ему большую дань. Сынъ и 
преемникъ Менаима—Факія послѣ двухъ лѣтъ своего царствованія былъ 
умерщвленъ Факеемъ (4 Цар. XV, 26). Факей въ свою очередь былъ 
низложенъ и убитъ Осіей (4 Цар. XV, 30). Так. обр., послѣ смерти 
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Іеровоама въ десятиколѣнномъ царствѣ водворилась анархія, пре¬ 
столъ переходилъ отъ одного узурпатора къ другому, во внутреннія 
дѣла страны вмѣшались ассиріяне, вскорѣ положившіе конецъ сѣвер¬ 
ному царству. Тяжелое положеніе переживала страна и въ отношеніи 
религіозно-нравственномъ. Въ странѣ господствовалъ введенный Іерово¬ 
амомъ І-мъ, по политическимъ соображеніямъ, культъ тельцовъ, цен¬ 
трами котораго были святилища въ Веѳилѣ и Данѣ. Представляя въ 
образѣ тельца, Іегову, народъ сталъ приравнивать Іегову божествамъ 
языческимъ и, смѣшивая его съ Ваалами, усвоялъ Іеговѣ имя Ваала 
(II, і6). Не законное, само по себѣ служеніе тельцамъ явилось, так. 
обр., ступенью для перехода отъ религіи Іеговы къ культу языче¬ 
скому. Это отпаденіе отъ Іеговы отражалось на нравственномъ со¬ 
стояніи народа. Въ народѣ исчезъ страхъ и предъ святостью закона, 
и предъ святостью Бога. Не было ни истины, ни милосердія; клятво¬ 
преступленія, убійства, обманъ, воровства, прелюбодѣянія (IV, і—2) 
распространились по всей странѣ, проникли во всѣ слои общества. 
Священники занимались разбоемъ и грабежемъ (IV, 8; V, і—6), князья 
„пылали къ злодѣйству, какъ раскаленная печь", народъ утопалъ въ 
развратѣ (Ос. IV, 13, 14, і8). 

Раздѣленіе книги и общее содержаніе. Кн. Осіи представляетъ со¬ 
бою не собраніе отдѣльныхъ рѣчей пророка, а сводъ ихъ, сокращен¬ 
ное изложеніе того, что проповѣдывалъ пророкъ въ теченіе своего 
служенія. Это изложеніе, какъ и въ другихъ библейскихъ книгахъ, 
не имѣетъ строго систематическаго характера. Обыкновенно книгу Осіи 
раздѣляютъ на двѣ части: къ первой относятъ гл. I—III, а ко второй 
гл. IV—XIV. Первая часть обнимаетъ начало служенія пророка, т. е. 
рѣчи изъ времени Іеровоама П, а во второй содержится изложеніе 
обличительныхъ и утѣшительныхъ рѣчей пророка изъ послѣдующаго 
періода его служенія. Обѣ части книги Осіи, при этомъ, проникнуты 
одной идеей, около которой вращаются всѣ рѣчи пророка. Соотвѣт¬ 
ственно современному пророку, состоянію народа, кн. Осіи имѣетъ 
обличительный характеръ. Исходнымъ пунктомъ проповѣди для про¬ 
рока слз'житъ идея брачнаго союза народа Израильскаго съ Іеговою. Съ 
точки зрѣнія этой идеи пророкъ разсматриваетъ и настоящее народа, 
и его будущее. Образъ брачнаго союза постоянно предносится про¬ 
року, и онъ пользуется имъ и въ символическомъ дѣйствіи, которымъ 
началась его проповѣдь, и въ послѣдующихъ рѣчахъ. Іегова, заклю¬ 
чивъ завѣтъ съ народомъ въ любви, оставался вѣренъ этому завѣту. 
Любовь Іеговы къ своему народу никогда не угасала. Онъ вывелт. 
Израиля изъ Египта (II, 1), даровалъ ему законъ (VIII, 12), спасалъ 
его отъ враговъ (VII, 13), воздвигалъ для него пророковъ (XI. 2), 
изливалъ на него щедрыя милости (ХП, 9). Но Израиль нарушилъ 
брачный союзъ съ Іеговою, сдѣлался блудницей и прелюбодѣйцей, 
подобно Гомери (I—ІП). Уже въ первое время’послѣ заключенія союза 
съ Іеговою, Израиль пошелъ къ Ваалъ-Фегору (IX, іо). Позже онъ 
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совсѣмъ забылъ Создателя Своего (VIII, 14), привязался къ идоламъ 
(IV, 17), сталъ курить Вааламъ (II, і5; XI, 2), настроилъ жертвенни¬ 
ковъ (ѴШ, іі) и погибъ чрезъ Ваала. (XIII, і). „(І^ильно блудодѣй- 
ствуетъ земля сія, отступивъ отъ Господа" (I, 2). Забвеніе Іеговы, и 
служеніе Ваалу есть первый великій грѣхъ Израиля. Но этотъ грѣхъ 
явился источникомъ и причиной другихъ преступленій, которыя и 
обличаетъ пророкъ въ своихъ рѣчахъ. Въ связи съ уклоненіемъ отъ 
Іеговы стоитъ прежде всего второй грѣхъ Израиля—отпаденіе отъ 
дома Давидова народъ поставилъ себѣ царей самъ VIII, 4) или, если 
и даны они ему Богомъ, то даны въ гнѣвѣ (XIII, 9—іі). Затѣмъ, по¬ 
слѣдствіемъ безбожнаго настроенія Израиля явилась ложная политика 
царства, исканіе дружбы съ язычниками. Желая при помощи инозем¬ 
цевъ избавиться отъ наказанія Божія (V, 13), стремясь, вопреки своему 
прямому назначенію, играть роль между народами (VII, 8; VIII, 8) 
Израиль сталъ заключать союзы съ Египтомъ и Ассиріей, при чемъ 
это заключеніе союза соединялось съ „словами пустыми и ложными 
клятвами" (XII, 2; X, 4). „И сталъ Ефремъ", говоритъ пророкъ, „какъ 
глупый голубь безъ сердца, зовутъ въ Египетъ, идутъ въ Ассирію" 
)ѴІІ, іі). и вотъ результаты этой политики: „Ефремъ смѣшался съ 
народами; чужіе пожирали силу его, и онъ не замѣчалъ, сѣдина по¬ 
крыла его, а онъ не знаетъ" (VII, 8). Наконецъ, уклоненіе отъ Іеговы 
привело народъ къ крайнему нравственному упадку (IV, і—2) „нѣтъ 
ни истины, ни милосердія, ни богопознанія на землѣ; клятва и обманъ, 
убійство и воровство и прелюбодѣйство крайне распространились и 
кровопролитіе слѣдуетъ за кровопролитіемъ". Обличая отступничество 
народа, пророкъ при этомъ начертываетъ для него идеалъ, къ кото¬ 
рому должно стремиться. Израиль долженъ быть вѣрной женой Іеговѣ 
и не вспоминать имени Вааловъ (II, і6—17). Онъ долженъ взыскать 
Господа Бога своего и Давида, царя своего (III, 5). Онъ долженъ 
познать ()а(1аІі) Господа, такъ какъ боговѣдѣніе въ очахъ Божіихъ 
имѣетъ цѣны болѣе, нежели всесожженіе, ибо Господь говоритъ: „Я 
милости хочу, а не жертвы и боговѣдѣнія болѣе, нежели всесожженія" 
(VI, 6). Евр. глаг. )а(1аІі—знать заключаетъ мысль о такомъ знаніи, ко¬ 
торое основывается на тѣснѣйшемъ, непосредственнее? ъ единеніи съ 
познаваемымъ и потому употребляется для обозначенія сзшружескихъ 
отношеній. Когда пророкъ выставляетъ идеаломъ для народа Боговѣ¬ 

дѣніе, то онъ разумѣетъ не пріобрѣтеніе теоретическихъ знаній о 
Богѣ, а именно достиженіе тѣснѣйшаго общенія съ Богомъ, единенія 
въ любви. Отсутствіе боговѣдѣнія, т. е. любви къ Богу было причиной 
нравственныхъ преступленій народа, достиженіе боговѣ.дѣнія будетъ 
для него источникомъ новой, чистой жизни. Средствомъ для возвра¬ 
щенія народа къ цѣли его избранія, по мысли пр. Осіи, посл\щ;атъ 
наказанія. Подобно своему старшему современнику Амосу, Осія съ 
рѣшительностію говоритъ о неизбѣжности наказанія Израильскаго 
царства. Это наказаніе пророкъ представляетъ подъ образомъ возвра- 
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щенія народа въ Египетъ (VIII, 13; IX, і). Пророкъ возвѣщаетъ пред¬ 
стоящее разрушеніе царства, отведеніе въ плѣнъ, и разсѣяніе народа 
(XI, і; IX,, 17), уменьшеніе его численности (IX, іі), погибель царскаго 
дома (X, 7; XI, I), разрушеніе святилищъ (X, 8) и наступленіе ряда 
тяжелыхъ бѣдствій (XIII, 7—8). Среди этихъ бѣдствій, согласно съ 
Амосомъ, Осія возвѣщаетъ пребываніе народа безъ откровенія Божія 
(III, 4; V, 6; IX, 4), а также неимѣніе жертвъ и жертвенниковъ (Ш, 4; 
IX, 4). Вообще, по мысли пророка, чтобы осуществить свое назначеніе, 
чтобы очиститься, чтобы жить, народъ долженъ умереть, и только 
творческимъ, божественнымъ актомъ онъ можетъ быть воскрешенъ 
для жизни. Пророкъ провидитъ это время, когда Господь возвратитъ 
народъ свой изъ земли переселенія (I, іі; XI, іі), возставитъ его отъ 
смерти, и онъ будетъ жить предъ лицемъ Его (VI, 2), когда упраз¬ 
днены будутъ даже сила смерти и власть ада (XIII, 14). Послѣ этого 
осуществится и та цѣль, которая имѣлась въ виду при призваніи 
Израиля. Въ новомъ обществѣ,—среди новаго Израиля—цѣломудрен¬ 
наго, какъ дѣва (ІІ, І9 агаз—обручать употребляется объ обрученіи съ 
дѣвицей), многочисленнаго, какъ песокъ моря, вслѣдствіе присоеди¬ 
ненія къ нему тѣхъ, которые не были до селѣ народомъ Божіимъ 
(I, іо),—будетъ возстановленъ брачный союзъ съ Господомъ во всей 
чистотѣ и глубинѣ (II, і6 и д.). Основой этого новаго союза со сто¬ 
роны Бога будетъ правда, судъ, благость и милосердіе (ІІ, 19), а со 
стороны общества познаніе Господа, т. е. единеніе съ Богомъ въ 
любви. Это возстановленіе въ чистотѣ брачнаго союза общества съ 
Господомъ, будетъ сопровождаться возстановленіемъ полной гармоніи 
въ природѣ, того мира, который былъ нарушенъ нѣкогда грѣхомъ 
человѣка (II, 17—22). 

Изъ сказаннаго видно, что пр. Осія въ своихъ рѣчахъ является 
проповѣдникомъ любви къ Богу: въ недостаткѣ этой любви (богопо¬ 
знанія) онъ видитъ причину грѣховъ народа, а въ возвращеніи къ ней 
указываетъ гюдлинный источникъ жизни. Глубина чувства, горячая 
любовь къ своему народу составляютъ отличительныя черты и лично¬ 
сти самого пр. Осіи. По этимъ качествамъ пророкъ Осія можетъ быть 
сближаемъ съ новозавѣтнымъ апостоломъ любви Іоанномъ богосло¬ 
вомъ, а его книга съ посланіями возлюбленнаго ученика Христова. 

Со стороны изложенія кн. Осіи отличается обиліемъ образовъ, 
заимствованныхъ изъ области природы (Ср. II, 21; IV, і6, 19; V, і, 
12, 13 и др.), и быстрыми переходами отъ одной мысли къ другой,— 
отъ обличенія къ угрозѣ, отъ угрозы къ обѣтованію. Въ языкѣ про¬ 
рока встрѣчаются рѣдкія слова и формы. (IV, і8 аЬаѵи Ьѳѵи, V, 13 
паЬаЬ, VI, іо 8с1іаагигі)а1і и др.), а также отступленія отъ обычной 
конструкціи и орѳографіи (Ѵ,2; VI, 9; X, 14; XI, 7; VII, 6; VII, 9). Въ 
общемъ, КН. Осіи по содержанію и языку представляетъ одну изъ 
наиболѣе трудныхъ для пониманія книгъ Ветхаго Завѣта. Еврейскій 
текстъ книги можетъ считаться сохранившимся въ достаточной чи- 
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стотѣ, причемъ уклоненія переводовъ отъ подлинника за исключеніемъ 
немногихъ мѣстъ (ѴІ, 5; X, іо) объясняются ошибками и вольностью 
переводчиковъ. 

Литература. Кромѣ отмѣченныхъ общихъ трудовъ о книгахъ Малыхъ пророковъ 
КН. Осіи изслѣдуется въ рядѣ спеціальныхъ монографій. Изъ нихъ важны—ино¬ 
странныя ТУйизсЛе, Пег РгорЬеі Ноееа 1868; Шгваск, Пег РгорЬеі Новеа 1880; 8скоІг, 

Соттепіаг гит ВисЬе Рг. Новеа 1882; Ѵаіеіоп, Лгаов ипй Новеа 1898; русскія—Смир¬ 

новъ, Св. Прор. Осія и Іоиль; Яворскій, Символическія дѣйствія пр. Осіи 1903 и осо* 
бенно Проф. I. А. Бродовичъ, Кн. пророка Осіи. Введеніе и экзегесисъ. К. 1903. Мо- 
иографія Проф. Вродовича представляетъ ученый комментарій на кн. Осіи, составлен¬ 
ный на основаніи изученія обширной литературы. 



КНИГА ПРОРОКА ОСІИ. 

ГЛАВА 1-я. 

1. Слово Господне, которое было 
къ Осіи, сыну Бееріину, во дни 
Озіи, Іоаѳама, Ахаза, Езекіи, царей 
Іудейскихъ, и во дни Іеровоама, 
сына Іоасова, царя Израильскаго. 

2. Начало слова Господня къ Осіи. 
И сказалъ Господь Осіи: „иди, возь¬ 
ми себѣ жену блудницу и дѣтей 
блуда; ибо сильно блудодѣйствуетъ 
земля сія, отступивши отъ Господа". 

I. 

1. Надаисаніе,—2—9. Символическое дѣйствіе для изображенія Израиля.—10—11. Утѣ 
шительныя обѣтованія Израилю. 

1. Надписаніе книги, говорящее о личности пророка и времени его дѣятельности. 
2. Начало слова Господня къ Осіи: надписаніе, относящееся, какъ полагаютъ, 

къ первымъ тремъ главамъ кн. Осіи.—Со второй половины ст. 2-го начинается описаніе 
символическаго дѣйствія. Въ этомъ символическомъ дѣйствіи (ср. еще примѣч. къ г. Ш) 
пророкъ изображаетъ Іегову, блудница Гомерь — народъ Израильскій, дѣти блудницы — 
современное пророку поколѣніе Израиля. Преступная жизнь Гомери—образъ идолопоклон¬ 
нической жизни Израиля, символическія имена дѣтей ея — предуказаніе будущей судьбы 
народа Израильскаго. — Осія получаетъ повелѣніе отъ Господа взять жену блудницу 
(езсЬеіЬ зепипіш) и дѣтей блуда Оаісіе^ зепппіт) для выраженія того, что земля 
Израильская сильно блудодѣйствуетъ. Выраженіе (акасЬ ізсЬзісІі) взять жену значитъ на 
библейскомъ языкѣ — вступить въ бракъ (Ср. Внт. IV, 19; VI, 2; XIX, 14, XXV, 1). 

Такимъ образомъ, пророку не просто повелѣвается взять женщину въ домъ — (напр. съ 
цѣлью исправленія ея) или вступить съ нею въ плотскія отношенія, а именно—вступить 
съ нею въ законный бракъ. Женщина, которую повелѣвается пророку взять, называется 
езсЬеіЬ зепппіт, яіеною блудодѣяній, т. е. всецѣло преданной блуду. Хотя слово запип, 
блудъ, употребляется въ библіи и въ частности у пр. Осіи не рѣдко въ смыслѣ пере¬ 
носномъ, обозначая идолослуженіе (Ср. Ос. II, 2, 4, 5; III, 1; IV, 2, 10, 11—15), 

въ разсматриваемомъ стихѣ, какъ ясно изъ контекста, пророкъ говоритъ о блудѣ въ 
собственномъ смыслѣ. Многіе комментаторы (Гитцнгъ, Генгстенбергъ, Гоонакеръ) пола¬ 
гаютъ, что женщина называется блудницей не въ отношеніи ея прошлаго, а въ виду ея 
будущей невѣрности пророку. И дѣтей блуда, уе)аІ(1е) зепппіт, въ слав, (изъ 
Вульгаты) и роди (Іас) чада блуженія. О какихъ дѣтяхъ блуда идетъ рѣчь? Образъ 
выраженія пророка (иди, возьми), какъ будто говоритъ о томъ, что дѣти блуженія — 
доданные дѣти Гомери, отличающіеся отъ названныхъ далѣе (Изреель, Лорухама, 
Лоамми). Пророкъ, такимъ образомъ, получаетъ повелѣвіе взять этихъ дѣтей, т. е. 
вѣроятно, признать ихъ своими, усыновить. Но по мнѣнію большинства экзегетовъ 
(Ефремъ Сиринъ, бл. Ѳеодоритъ, Генгстеиб., Новакъ) въ ст. 2'-мъ разумѣются будущія 
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3. и пошелъ онъ и взялъ Гомерь, 
дочь Дивлаима; и она зачала и 
родила ему сына. 

4. И Господь сказалъ ему: .наре¬ 
ки ему имя Изреель, потому что еще 

немного пройдетъ,—и Я взыщу 
кровь Изрееля съ дома Іиуева и 
положу конецъ царству дома Израи¬ 
лева, 

дѣти пророка, имена которыхъ названы далѣе въ ст. 3, 6, 8 и которые родились по 
вступленіи Гоиери въ бравъ съ пророкомъ. Они называются дѣтьми блуда или потому, 
что явились плодомъ супружеской невѣрности Гомери, или въ виду ихъ собственной 
нравственной испорченности. Такимъ образомъ, характеристика Гомери и дѣтей въ ст. 2 
дѣлается на основаніи предвѣдѣнія будущей ихъ жизни. Ибо сильно блудодѣйствуетъ 
земля сія, отступивши отъ Господа. Пророкъ имѣетъ въ виду только землю 
десятиколѣвиаго царства, такъ какъ по ст. 7-му именно ей предстоитъ вара за блудо¬ 
дѣяніе. Подъ послѣднимъ пророкъ разумѣетъ идолослуженіе. 

3. Экзегеты, считающіе свиволичесвое дѣйствіе ОсІи только аллегоріей, стараются 
отыскать аллегорическій смыслъ и въ называемыхъ въ ст. 3 именахъ—Гомерь, Дивлаимъ. 
Имя Гомерь (ботег) производятъ отъ корня датаг, принимай послѣдній или въ зна¬ 
ченіи — заканчивать, совершать (Пс. ЬѴІ, 3; СХХХѴІІ, 8) или въ значеніи кончаться, 
прекращаться (Пс. ѴП, 10; XI, 2; ПХХѴІ, 9). Отсюда бл. Іеронимъ переводитъ Гомерь 
словомъ тетеХеарІѵт) законченная, „совершеннѣйшая дочь сластолюбія"; такъ-же Кейль, 
Генгстенб., Шольцъ; другіе передаютъ словомъ—„совершенство" (Гитцигь), „разрушеніе" 
„гибель" (Гезеніусъ, Гофманъ). Имя Дивлаимъ по толкованію бл. Іеронима, означаетъ 
каХіО'а? (тсаХіОъ) — пастила), по мнѣнію другихъ (Гезеніусъ, Гофманъ) „смоковная 
лепешка" „смоква". Разнообразіе толкованій показываетъ, что трудно найдти въ имени 
Гомери аллегорическій смыслъ, соотвѣтствующій значенію Гомери въ повѣствованіи 
пророка. Отсюда дѣ.таютъ выводъ, что это не изобрѣтенное пророкомъ имя, а чисто 
историческое (Эвальдъ, Новакъ, Вродовичъ, Яворскій). — Слово Дивлаимъ нѣкоторые 
авторы хотятъ понимать въ смыслѣ географическаго названія мѣста происхожденія 
Гомери, считая, при этомъ, Гомерь моавитянкой (ср. Числ. XXXIII, 46; Іер. ХЬѴІП, 22). 
Но проще видѣть въ этомъ имени имя лица. И она зачала и родила сына: образъ 
выраженія (ср. Ис. VIII, 3; н приступилъ я къ пророчицѣ, и она зачала, и родила), 
не безъ основанія полагаютъ комментаторы, даетъ мысль о томъ, что Изреель, и послѣ¬ 
дующіе дѣти Гомери не были дѣтьми пророка. 

4. Первому сыну пророкъ по повелѣнію Божію даетъ символическое имя Изрееля. 
Это имя должно служить знаменіемъ того, что Господь взыщетъ кровь Изрееля съ 
дома Іиуева и положитъ конецъ царству Израильскому. Изреель (вынѣ деревня 
Зерынъ)—городъ и долина въ колѣнѣ Иссахаровомъ (Нав. XIX, 18). Въ Изреелѣ былъ 
дворецъ Ахава (3 Цар. XXI, 1) и резиденція царя, такъ что городъ, наряду съ Сама¬ 
ріей, временно былъ столицей десятиколѣннаго царства. Прилегающая къ нему долина 
называлась долиной Ехдрилонской (Іуд. I, 8), долиной Мегиддо (2 Пар. XXXV, 22) и 
долиной великой (1 Мак. XII, 49). Что касается смысла имени Изреель, то оно можетъ 
быть толкуемо двояко: Богъ разсѣетъ и Богъ посѣетъ. Въ обличйтельной части 
рѣчи Осія употребляетъ имя Изрееля въ первомъ значеніи, въ утѣшительной (ІП, 23)— 
во второмъ. Кровь Изрееля съ дома Іиуева'. пророкъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ въ 
виду событіе, описанное въ 4 Цар. IX, 21; X, 30, именно истребленіе Іиуечъ, пома¬ 
заннымъ въ цари Израильскіе, дома Ахава. За пролитіе невинной крови Навуѳея 
(3 Цар. XXI, 1—16), за избіеніе Іезавелью пророковъ Вожінхъ м вообще за крайнее 
нечестіе домъ Ахава по приговору Вожію, подлежалъ истребленію. Исполнителемъ этого 
приговора и явился Іиуй, умертвившій въ Изреелѣ сына Аханова царя Іорама (4 Цар. 
IX, 21—26), жену Ахава Іезавель и семьдесятъ его сыновей, всѣхъ его вельможъ и 
священниковъ (IX, 30—X, 11). За исполненіе приговора надъ домомъ Ахава Іиуй, по 
свидѣтельству писатели кн. Царствъ, получилъ обѣтованіе о томъ, что сыновья его до 
4-го рода будутъ сидѣть на престолѣ Израилевомъ (X, 30). Но истребленіе дома Аха¬ 
нова было только средствомъ для борьбы съ идолопоклоиствомъ и нечестіемъ, распро- 
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О. И будетъ въ тотъ день, Я со¬ 
крушу лукъ Израилевъ въ долинѣ 
Изреель". 

6. И зачала еще и родила дочь, 
и Онъ сказалъ ему: „нареки ей имя 
Лорухама *; ибо Я уже не буду болѣе 
миловать дома Израилева, чтобы 
прощать имъ. 

7. А домъ Іудинъ помилую и 
спасу ихъ въ Господѣ Богѣ ихъ, 

спасу ихъ не лукомъ, ни мечемъ, 
ни войною, ни конями и всадни¬ 
ками". 

8. И, откормивши грудью Непоми¬ 
лованную, она зачала и родила 
сына. 

9. И сказалъ Онъ: „нареки ему 
имя Лоамми**, потому что вы—не Мой 
народъ, и Я не буду вашимъ (Бо¬ 
гомъ). 

стравявшнинся въ десятиколѣвноиъ царствѣ подъ покровительствоиъ Ахава. „Кровь 
Изрееля" ииѣла воиеввою цѣлью возстановленіе въ чвстоиъ водѣ попранной религіи 
Іеговы, ВТО и долженъ былъ осуществить Іиуй. Но Іиуй не оказался на высотѣ своего 
призванія. Онъ не отсталъ отъ грѣховъ Іеровоама, сына Наватова, т. е. отъ служенія 
золотымъ тельцамъ (4 Цар. X, 29) такъ гибельно отразившагося ко временамъ Осів 
(IV, 13—14; VIII, 11; X, 1 и др.) иа религіозной жизни народа. Этому культу покро¬ 
вительствовали и преемники Іиуя. Такииъ образомъ кровопролитіе въ Изреелѣ не только 
потеряло свою цѣну, ио и обратилось въ вину, лежащую иа домѣ Іиуевѣ и требующую 
отмщенія. По слову пророка Господь въ скоромъ времени („еще ие много пройдетъ") 
взыщетъ кровь Изрееля съ дома Іиуева, т. е. низвергнетъ династію Івуя, а за тѣмъ 
положитъ конецъ и дому Израилеву, т. е. уничтожитъ вообще царскую власть въ деся- 
тиколѣиномъ царствѣ. Низложеніе дома Іиуя совершилось вскорѣ по смерти Іеровоама 
въ фактѣ убійства Саллумомъ Захаріи на шестомъ мѣсяцѣ царствованія послѣдняго. 
Но это было и началомъ конца, т. е. той анархіи, которая водворилась въ десятико- 
лѣииомъ царствѣ и чрезъ 50 лѣтъ закончилась завоеваніемъ его. Въ иашемъ слав. т. 
соотвѣтственно греч. вмѣсто словъ еъ дома Іиуева читается „иа дому Іудовѣ". Это 
чтеніе ошибочное; оно опровергается и древними переводами и контекстоиъ. Вмѣсто 
словъ: полооюу конецъ царству въ слав, „упокою", хатакабасо вслѣдствіе букв, 
перевода ЬХХ ю евр. теЬізсЬЬаНіі (отъ зеЬаЬаІЬ). 

6. И будетъ въ тотъ день, т. е. въ день наказанія дома Израилева. Я со¬ 
крушу лукъ Израилевъ въ долинѣ Изреелѣ. Лукъ—образъ военной силы (ср. Быт. 
ЙіІХ, 24; 2 Цар. I, 4; Іер. ХЫХ, 35). Пророкъ, такимъ образомъ, говоритъ о пред¬ 
шествующемъ паденію царства пораженіи Израильскаго войска иа войнѣ, въ битвѣ на 
долинѣ Изреельской. Въ повѣствованіи о завоеваніи десятиколѣннаго царства ассирія¬ 
нами ие говорится о битвѣ иа Изреельской равнинѣ. Но въ виду того, что равнина 
эта съ одной стороны была ключомъ къ обладанію всей страной, а съ другой представ¬ 
ляла надежныя средства для сопротивленія, вполнѣ естественно, что именно иа Изреель¬ 
ской равиииѣ израильтяне въ послѣдній разъ пытались остановить наступленіе ассиріянъ. 

6. Вмѣсто словъ чтобы прощать имъ (кі паза езза ІасЬет, чтобы я прощая, 
прощалъ имъ) въ слав, по тексту ЬХХ; „противляяся, возсопротивлюся имъ": предпола¬ 
гаютъ, что ЬХХ слова паза езза читали пазі азсЬіІЬ, Аѵи'саааар.еѵо? Аѵ'итіі^ор.аі. 

7. Одновременно съ наказаніемъ Израиля проявится милость Божія къ Іудѣ, 
который будетъ за свою вѣрность Іеговѣ спасенъ всемогущею силою. Пророкъ, нужно 
полагать, имѣетъ въ виду предстоящія нашествія ассиріянъ, во время которыхъ обна¬ 
ружилось различное отношеніе Іеговы къ Израилю и Іудѣ: десятиколѣнное царство было 
разрушено ассиріянами, а подъ стѣнами Іерусалима чудесною силою было истреблено 
ассирійское войско. (Ис. XXXVI). Домъ Іудинъ: въ греч. слав, „сыны же Іудины"; 
ЬХ[Х нерѣдко евр. ЬеіІЬ переводятъ чрезъ оЕоІ сыны (ср. Выт. ХЬѴ, 11; Нов. XVII, 
17; ХѴПІ, 5), а слова Ьапіт, сыновья, словомъ оіхо? домъ. Ни войною, т. е. не 
военнымъ искусствомъ. 

8—9. Символическимъ именемъ Лоамми пророкъ возвѣщаетъ отверженіе Израиля 

* „вѳпомиловавная" ** „ве Мой вародъ' 
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10. Но будетъ число сыновъ 
Израилевыхъ какъ песокъ морскій, 
котораго нельзя ни измѣрить, ни 
исчислить; и тамъ, гдѣ говорили 
имъ: вы не Мой народъ, будутъ 
говорить имъ: вы сыны Бога живаго. 

11. И соберутся сыны Іудины и 
сыны Израилевы вмѣстѣ и поставятъ 
себѣ одну главу и выйдутъ изъ 
земли переселенія; ибо великъ день 
Изрееля! 

ГЛАВА 2-я. 

1. Говорите братьямъ вашимъ: 
Мой народъ, и сестрамъ вашимъ: 

Помилованная! 

ср. 4 Цар. ХѴІІ, 18: и прогнѣвался Господь сильпо на Израильтянъ и отвергъ ихъ 
отъ Лица Своего. Не осталось никого, кромѣ одного колѣна Іудина. 

10. Ст. 10 въ евр. 7 натннается II гл.; у ЬХХ ст. 9—10 отнесены къ I гл. 
Рѣчь идетъ о десятиколѣнномъ царствѣ. Изъ сопоставленія ст. 10-го съ предыдущимъ 
должно заключить, что, по мысли пророка, отверженіе Израиля будетъ только временное, 
и потому данное праотцамъ обѣтованіе (Быт. XXII, 17; XXXII, 12) о размноженіи 
ихъ потомства угрозою не упраздняется. Какъ песокъ морской', обычный въ В. 3. 
образъ, выражающій мысль о неисчислимомъ множествѣ. И тамъ, гдѣ говорили 
(въ сл. и будетъ, на мѣстѣ на немже речеся имъ), т. е. въ Палестинѣ, гдѣ было воз¬ 
вѣщено отверженіе Израиля и куда со временемъ соберется Израиль изъ мѣстъ разсѣянія. 

11. Образъ рѣчи пророка заимствованъ отъ факта исхода евреевъ взъ Египта, 
когда собрался весь народъ и поставлена была Богомъ для всѣхъ колѣнъ Израиля одна 
глава—вождь и законодатель Монсей. Исходъ изъ Египта служитъ для пророка въ 
ст. 11 образомъ будущаго, и именно освобожденія Израиля изъ ассирійскаго плѣна. 
Выйдутъ изъ земли, ѵеаІаЬ тіп Ьаагея. Нѣкоторые толкователи понимаютъ глаголъ 
аІаЬ въ смыслѣ—„выступать за предѣлы", „выступать на бой". Поэтому все выраженіе 
изъясняетъ, какъ предсказаніе будущихъ завоеваній съ цѣлью разширенія территоріи 
(Гитцигъ, Умбрейтъ). Но контекстъ рѣчи и употребленіе гл. аіаіі не даетъ основанія 
для такого изъясненія разсматриваемыхъ выраженій. Ибо великъ день Изрееля, т. е. 
день начала плѣненія Израиля, тотъ день, когда въ долинѣ Изреельской будетъ пора¬ 
женъ и разсѣянъ Израиль (ср. ст. 4—5); этотъ день великъ по своимъ послѣдствіямъ 
для будущаго, такъ какъ онъ приведетъ къ обращенію Израиля и единенію съ домомъ 
Іудинымъ. Церковные учители (бл. Іеронииъ, Ѳеодоритъ, Кириллъ Ал.), въ объясненіи 
от. 11 обращаютъ вниманіе на значеніе слова Изреель, понимая его въ значеніи Богъ 
сѣетъ, Все выраженіе по ихъ толкованію означаетъ: славенъ день, когда народъ вый¬ 
детъ изъ земли плѣненія и станетъ сѣменемъ Бога живаго (Изреель). 

II. 
1—15. Преступленія Израиля и наказаніе его за вихъ.—16—19. Будущее раскаявіе 

Израиля.—20—25. Возстановленіе союза народа съ Богомъ. 

1. Ст. 1 по своему содержанію относится къ концу предшествующей главы и 
содержитъ утѣшительное обѣтованіе о томъ, что Израилю возвращена будетъ милость 
Божія, Говорите: пророкъ созерцаетъ народъ помилованный Богомъ и требуетъ отъ 
его сочленовъ, чтобы онн обращались другъ къ другу съ новыми именами (атті—Мой 
народъ, гисЬатаЬ—помилованная), которыя даны имъ Богомъ. Содержащееся въ концѣ 
1-й гл. (ст. 10 и 11) и въ началѣ ІІ-й предвозвѣщеніе пророка о предстоящемъ измѣ¬ 
неніи судьбы Израиля отчасти исполинлосъ въ фактѣ возвращенія изъ Бавиловскаго 
плѣна, когда подъ главенствомъ потомка Давидова Зоровавеля остатки десятиколѣинаго 
царства соединились съ Іудеями. Но взоръ пророка, очевидно, проникаетъ въ разсма- 
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2. Судитесь съ вашею матерью, 
судитесь; ибо она не жена Моя, и 
Я не мужъ ел; пусть она удалитъ 
блудъ отъ лица своего и прелюбо¬ 
дѣяніе отъ грудей своихъ, 

3. дабы Я не разоблачилъ ея до¬ 
нага и не выставилъ ея, какъ въ 
день рожденія ея, не сдѣлалъ ея 
пустынею, не обратилъ ея въ землю 
сухую и не уморилъ ея жаждою. 

4. И дѣтей ея не помилую, пото¬ 
му что они дѣти блуда. 

5. Ибо блудодѣйствовала мать ихъ 
и осрамила себя зачавшая ихъ; ибо 
говорила: пойду за любовниками мо¬ 
ими, которые даютъ мнѣ хлѣбъ и 
воду, шерсть и ленъ, елей и на¬ 
питки. 

6. За то вотъ, Я загорожу путь 
ея тернами и обнесу ее оградою, и 
она не найдетъ стезей своихъ, 

7. и погонится за любовниками 
своими, но не догонитъ ихъ. и бу¬ 
детъ искать ихъ, но не найдетъ и 

триваемыхъ стихахъ и въ болѣе отдаленное будущее, и здѣсь именно пророкъ ожидаетъ 
исполненія своихъ предсказаній. Число сыновъ Израилевыхъ, стало какъ песокъ морской 
только тогда, когда явился Израиль по духу, когда въ Церковь Христову стали вступать 
всѣ увѣровавшіе во Христа. Слова пророка: тамъ, гдѣ говорили: вы не Мой на¬ 
родъ, будутъ говорить имъ: вы сыны Бога живаго во всей полнотѣ осуществи¬ 

лось только тогда, когда сынами Божіими стали и язычники, чрезъ вступленіе въ Цер¬ 

ковь. Поэтому ап. Петръ (1 Петр. II, 10) и Павелъ (Рин. IX, 26) и приводятъ слоиа 
пр. Осін I, 10 какъ пророчество о призваніи язычниковъ къ богосыновству во Христѣ. 

2. Со ст. 2-мъ начинается обличеніе преступленій Израиля. Какъ видно изъ 
ст. 3, 6, 8 рѣчь ведется отъ лица Іеговы, а не отъ имени пророка. Судитесь съ 
Вашей матерью. Пророкъ представляетъ подъ образомъ матери цѣлое общество 
Израиля, по отвошенію къ которому отдѣльные члены являются дѣтьми. Призывъ про¬ 

рока обращенъ къ тѣмъ членамъ, которые во время уклоненія въ идолопоклонство цѣ¬ 

лаго народа, оставались вѣрными Іеговѣ. Судитесь, т. е. протестуйте, противостаньте 
нечестію, д.чбы предотвратить нака,запіе. Двукратнымъ повтореніемъ призыва (судитесь, 

судитесь) пророкъ выставляетъ на видъ настойчивость этого призыва и необходимость 
скорѣй ему послѣдовать. Пусть она удалитъ блудъ отъ лица своего: обращеніе 
относится и къ Гомери, очевидно, нарушившей брачный союзъ съ пророкомъ и къ 
Израилю, осквернившему завѣтъ съ Іеговою. По отношенію къ Израилю блудомъ является 
уклоненіе въ служеніе Вааламъ. Въ греч. и слав. т. вмѣсто повел, накл. пусть удалитъ 
чит. будущ. вр. и огпвергу. 

У измѣнившей жены супругъ можетъ отнять всѣ подарки и какъ бы раздѣть 
его до-нага. Подобнымъ образомъ Іегова лишитъ невѣрный народъ всѣхъ своихъ даровъ. 

Израиль снова дойдетъ до такого печальнаго положенія, въ которомъ онъ находился 
въ день рожденія,—т, е. наканунѣ своей политической самостоятельности, во время 
пребыванія въ Еіипгѣ (бл. Ѳеодоритъ) н при исходѣ изъ Египта; уподобится пу¬ 
стынѣ и сухой землѣ, т. е. будетъ лишенъ необходимой пищи. Пророкъ, безъ 
сомнѣнія, имѣетъ въ виду времена плѣна. 

4. Наказаніе постигнетъ и цѣлое общество (мать) и отдѣльныхъ членовъ (дѣтей). 

Эти дѣти суть „дѣти—служенія'^, т. е. какъ объясняетъ ев. Ефремъ, вмѣстѣ съ 
матерью погрязли въ худыхъ ея дѣлахъ. 

5. Причина уклоненія матери—Израиля въ блудъ (идолопоклонство) заключается, 

въ ложной мысли, что идолы (любовники) даютъ ей и пищу и одежду н все необхо¬ 

димое. Вмѣсто словъ шерсть и ленъ въ слав, съ греч. „ризы моя и плащаницы моя". 

6. За то—за уклоненіе въ идолопоклонство—Я загорожу ея путь тернами: 
образъ стѣсненій и лишеній, которыя Израиль испытаетъ въ плѣну и которыя заставятъ 
его отстать отъ идолопоклонства (не найдетъ любовниковъ своихъ). 

7. И погонится за любовниками своими, но не догонитъ ихъ. Пророкъ 
выражаетъ ту мысль, что Израиль будетъ ревностно служить идоламъ, ио ие получитъ 
отъ иихъ ожидаемаго спасенія. Это заставить его одуматься (и скажетъ) и возвратиться 
къ первому мужу, т. е. къ Іеговѣ. 
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скажетъ: пойду я и возврапдусь къ 
первому мужу моему; ибо тогда 
лучше было мнѣ, нежели теперь. 

8. А не знала она, что Я, Я да¬ 
валъ ей хлѣбъ и вино и елей и 
умножилъ у ней серебро и золото, 
изъ котораго сдѣлали истукана 
Ваала. 

9. За то Я возьму назадъ хлѣбъ 
Мой въ его время и вино Мое въ 
его пору и отниму шерсть и ленъ 
Мой, чѣмъ покрывается нагота ея. 

10. И нынѣ открою срамоту ея 
предъ глазами любовниковъ ея, и 
никто не исторгнетъ ея изъ руки 
Моей. 

11. И прекращу у нея всякое ве¬ 

селье, праздники ея и новомѣсячія 
ея, и субботы ея и всѣ торжества 
ея. 

12. И опустошу виноградныя лозы 
ея и смоковницы ея, о которыхъ 
она говоритъ: это у меня подарки, 
которые надарили мнѣ любовники 
мои; и Я превращу ихъ въ лѣсъ, 
и полевые звѣри поѣдятъ ихъ. 

13. И накажу ее за дни служенія 
Вааламъ, когда она кадила имъ и, 
украсивши себя серьгами и ожерель¬ 
ями, ходила за любовниками сво¬ 
ими, а Меня забывала, говоритъ 
Господь. 

14. Посему вотъ, и Я увлеку ее. 

8. Сдѣлали (истукана) — Ваала, евр. ази ІаЬЬааІ; гл. азаЬ съ предлогомъ Ь 
означаетъ дѣлать что иибудь (Ис. ХЫѴ, 17) и употреблять для чего нибудь (2 Пар- 
XXIV, 7). Въ ст. 8 лучше понимать гл. аааЬ въ послѣднемъ значеніи. Так. обр., про¬ 
рокъ обличаетъ Израиля за то, что серебро и золото, полученное отъ Іеговы, онъ 
употреблялъ иа поддержку культа Вааловъ. Подъ именемъ Ваала пророкъ разумѣетъ 
всѣхъ идоловъ, включая и золотыхъ тельцовъ, которые въ 3 Цар. XIV, 9 ставятся иа 
ряду съ идолами. 

10. Предъ глазами любовниковъ, т. е. предъ идолами, которые не помогутъ 
Израилю въ день суда надъ нимъ. 

11. Народу угрожается лишеніемъ праздниковъ, которые были днями радости. 
Праздники ея', вѣроятно здѣсь разумѣвотся праздники годовые—Пасхи, Пятидесятницы 
и Кущей. 

13. Слова пророка могутъ быть понимаемы прямо объ опустошеніи садовъ и ви¬ 
ноградниковъ. Но кромѣ того, виноградная лоза и смоковница у ветхозавѣтныхъ писа¬ 
телей являются образами и вообще всѣхъ благъ, посылаемыхъ Богомъ (ср. 3 Цар. IV, 
25; Ис. XXXVI, 16; Іонл. II, 22). Пророкъ угрожаетъ отнятіемъ этихъ благъ. Лю¬ 
бовники мои—т. е. идолы. Вмѣсто словъ и Я превращу ихъ въ лѣсъ (Іе]ааг) 
въ слав, и полужу Я въ свидѣніе еі? р.артбрюѵ: очевидно, ЬХХ вмѣсто ]ааг (лѣсъ) 
читали сходное по начертанію еі (свидѣтельство). Конечныхъ словъ глав. т. (и птицы 
иебесніи и гады земніи) нѣтъ ни въ подлинникѣ, ни въ другихъ, кромѣ греч. перево¬ 
дахъ. Вѣроятно, они представляютъ глоссу, взятую изъ Ос. II, 18 и попавшую съ полей 
въ текстъ. 

13. П накажу ее за дни служенія Вааламъ. Въ разное время н въ раз¬ 
личныхъ мѣстахъ Ваалъ почитался подъ различными формами. Въ Библіи упоминается 
Ваалъ Завѣта, ЬааІ-ЬегіПі (Суд. VIII, 33; IX, 4), Ваалъ мухъ ЬааІ-гетпт (4 Цар. I, 
2—3), Ваалъ-Пеоръ (ЬааІ-реог; Ос. IX, 10). Поэтому пророкъ и употребляетъ въ ст. 11 
имя Ваала въ множ, числѣ.—Слав. т. „усерязи" евр. незет гр. 'еѵі&тіа кольцо изъ 
золота или слоновой кости, которое привѣшивалось къ ноздрямъ или ушамъ (Быт. .XXXV, 4; 
Іез. XVI, 12); „мониста", евр. сЬаІі, ха^6р(ііа, шейное украшеніе изъ драгоцѣнныхъ 
камней (Прит. XXV, 12; Пѣснь П. VII, 2). 

14. Рѣчь пророка въ ст. 14—15 имѣетъ всецѣло характеръ образный. Потому 
не легко установить точный смыслъ ея. У древнихъ и новыхъ комментаторовъ ст. 14—15 
понимаются и какъ утѣшительное обѣтованіе (іп Ьопо зепзп) и какъ угроза (іп таіо 
зепап). По переводу ЬХХ („сл: соблажию ю и учиию ю яко пустыню") и по объясненію 
бл. Ѳеодорита, въ ст. 14 пророкъ говоритъ о плѣнѣ, когда, ставъ плѣнницей, блудная 
жена будетъ скитаться и лишится всѣхъ благъ (также Гитцигъ, Ёвальдъ). По толко- 
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приведу ее въ пустыню и буду 
говорить къ сердцу ея. 

15. И дамъ ей оттуда виноградники 
ея и долину Ахоръ, въ преддверіе 
надежды; и она будетъ пѣть тамъ, 
какъ во дни юности своей и какъ 
въ день выхода своего изъ земли 
Египетской. 

16. И будетъ въ тотъ день, гово¬ 
ритъ Господь, ты будешь звать Меня; 

мужъ мой, и не будешь болѣе звать 
Меня: Ваали*. 

17. И удалю имена Вааловъ отъ 
устъ ея, и не будутъ болѣе вспоми¬ 
наемы имена ихъ. 

18. И заключу въ то время для 
нихъ союзъ съ полевыми звѣрями и 
съ птицами небесными и съ пресмы¬ 
кающимися по землѣ; и лукъ, и мечъ. 

ванію бл. Іеронима, Господь обласкаетъ землю Израиля и выведетъ ее изъ золъ („при¬ 

веду въ пустыню"). Большинство комментаторовъ понимаетъ слова пророка въ послѣд¬ 

немъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ утѣшительнаго обѣтованія. Пророкъ уподобляетъ будущее 
спасеніе народа чудесному изведеиію его изъ Египта и изъ событій этого періода заим¬ 

ствуетъ свои образы. Приведу ее въ пустыню', пророкъ имѣетъ въ виду пустыню 
аравійскую, гдѣ, по выходѣ изъ Египта, Израиль воспитывался въ народъ Божій и гдѣ 
излилось на него милости Господа. И буду говорить къ сердцу ея, т. е. утѣшать 
(ср. Быт. ХХХІѴ, 3; Суд. XIX, 3; Ис. ХЬ, 1-2). Вмѣсто Я увлеку ее въ слав: 

„соблажню ю“. ЬХХ поняли глаг. раіасЬ (убѣждать, соблазнять) ід таіо зепзи. 

15. И дамъ ей оттуда (тізсЬзсЬаш) виноградники ея. Виноградная лоза— 

образъ благъ, посылаемыхъ отъ Бога. Пророкъ хочетъ сказать, что какъ нѣкогда Израиль 
пройдя пустыню вступилъ въ страну вниоградниковъ, такъ и въ будущемъ онъ восполь¬ 

зуется драгоцѣнными благами. И долину Ахоръ въ преддверіе надежды. Образъ заим¬ 

ствуется изъ времени вступленія евреевъ въ Ханаанскую землю. Долина Ахоръ—(евр. 
асЬог—смятеніе) долина, находившаяся на сѣверной границѣ колѣна Іудина, вблизи 
Іерихона (Пав. ХѴ, 7). Здѣсь былъ исполненъ судъ Божій надъ Аханомъ, утаиишииъ 
часть заклятаго (Пав. VII). Послѣ этого суда отвратился гнѣвъ Божій отъ Израиля. 
Так. обр.,. долина Ахоръ, явилась памятникомъ того, какъ Господь, по очищеніи вины 
народа чрезъ наказаніе преступника, снова возвратилъ обществу Свою иилость (Бродо- 

вичъ). Это возвращеніе милости Божіей Израилю, по мысли пророка повторится и въ 
будущемъ. И она будетъ пѣть тамъ, какъ во дни юности своей, т. е. пѣть 
благодарственную пѣснь за спасеніе. Пророкъ, очевидно, вспоминаетъ о пѣсни, воспѣтой 
при переходѣ чрезъ Чермное море (Исх. XV) и отсюда берета свой образъ. Въ слав, 

вмѣсто словъ и дамъ ей оттуда виноградники (еі кегашаіЬа) читается—и „дамъ 
ей притяжаніе (хп^ріата) ея оттуду": ЬХХ не рѣдко ставятъ общее вмѣсто частнаго. 
Вмѣсто словъ и она будетъ пѣть (УеапеІЬаЬ) тамъ въ слав, съ греч. „и смирится 
(таяеіѵсо^аетаі) тамо". Гл. апаЬ имѣетъ нѣсколько значеній.' отвѣчать, пѣть, сми¬ 

ряться. Въ значеніи пѣть, отвѣчать понимаютъ гл. въ большинствѣ древнихъ перево¬ 

довъ (Ак. бтсахобаеі, Ѳеод. бжохріЬ^авъоа, Вул. сапеі). 

16—17. Пророкъ предвозвѣщаетъ возстановленіе брачныхъ отношеній Израиля съ 
Іеговою, т. е. возстановленіе Завѣта. Имя Ваала въ ст. 16, повидимому, употреблено 
въ его нарицательномъ значеніи—господинъ, такъ какъ оно сопоставляется съ нарицат. 

мужъ мой. Пророкъ хочетъ выразить мысль, что при возстановленіи въ чистотѣ брач¬ 

ныхъ отношеній Израиля къ Іеговѣ основою этихъ отношеній будетъ не столько страхъ 
(не будешь болѣе звать меня; господинъ мой), сколько любовь (мужъ мой). Если прини¬ 

мать имя Ваала въ собственномъ значеніи, то мысль пророка будетъ такая: народъ не 
только перестанетъ называть Іегову Вааломъ,—и так. обр, смѣшивать ихъ, вносить въ 
служеніе Іеговѣ языческія примѣси,—но и вообще забудетъ имя Ваала. 

18. Милость Господа къ народу выразится въ томъ, что Господь какъ бы заклю¬ 

чить союзъ съ животными въ пользу Израиля, (ср. Ис. II, 4; XI; XXXV, 9; Зах. IX, 10). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ Іегова обезопасить Израиля и со стороны людей, такъ какъ будутъ 
упразднены орудія войны и самая война. 

* „Господинъ мой“. 
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и войну истреблю отъ земли той, и 
дамъ имъ жить въ безопасности. 

19. И обручу тебя Мнѣ на-вѣкъ, 
и обручу тебя Мнѣ въ правдѣ и судѣ, 
въ благости и милосердіи, 

20. и обручу тебя Мнѣ въ вѣр¬ 
ности, и ты познаешь Господа. 

21. И будетъ въ тотъ день, Я 

услышу, говоритъ Господь, услышу 
небо, и оно услышитъ землю, 

22. и земля услышитъ хлѣбъ и ви¬ 
но и елей: а сіи услышатъ Изреель. 

23. И посѣю ее для Себя на землѣ, 
и помилую Непомилованную и скажу 
не Моему народу: ты—Мой народъ, 
а онъ скажетъ: Ты—мой Богъ!" 

ГЛАВА З-я. 

1. и сказалъ мнѣ Господь: „иди мужемъ, но прелюбодѣйствующую, 
еще и полюби женщину, любимую подобно тому, какъ любитъ Господь 

19—20. И обручу тебя. Гл. агаз—обручать употребляется объ обрученіи съ 
дѣвицей (Вт. XX, 7; XXVIII, 30). Танинъ образомъ пророкъ выражаетъ мысль, что въ 
новый брачный союзъ съ Іеговою Израиль вступитъ въ качествѣ цѣломудренной дѣвы, 
т, е. грѣховное прошлое Израиля будетъ по милости Божіей предано забвенію. Трое¬ 
кратнымъ повтореніемъ словъ обручу, пророкъ имѣетъ цѣлью увѣрить въ иепремѣииомъ 
исполненіи велякаго обѣтованія. Характеризуя новый брачный союзъ Израиля съ Іеговою, 
пророкъ говоритъ, что основой его будетъ правда и судъ {обручу тебя мнѣ въ 
правдѣ и судѣ)', т. е. праведность Бога и правосудіе Его, очищаюшее отъ всего 
сквернаго, благость и милосердіе (слав.; „въ милости и щедротахъ"). Залогомъ не¬ 
расторжимости союза будетъ вѣрность (етипаІЬ) Бога, т. е. твердость, неизмѣнность. 
Слѣдствіемъ возстановленія союза будетъ то, что Израиль познаетъ (теуайаНі) Господа; 
евр. гл. забаЬ выраящетъ мысль не о теоретическомъ только знаніи Бога, а о внутрен¬ 
немъ единеніи съ нкмъ въ любви. 

21—22. Бъ рядѣ образовъ пророкъ выражаетъ мысль, что Іегова услышитъ вся¬ 
кую просьбу помилованнаго народа, и природа, находящаяся въ „руцѣ Божіи", будетъ 
служить благоденствію Израиля. Въ мирѣ наступитъ полная гармонія. Сіи послушаютъ 
Іезраеля, ті е. Израиля. Пророкъ называетъ Израиля символическимъ именемъ Іезраель, 
имѣя въ виду смыслъ послѣдняго имени—„Богъ посѣетъ". 

23. Во время облагодатсткованія Израиля зловѣщія имена сыновей пророка— 
Іезреель, Лорухама и Лоаммн—будутъ измѣнены въ имена благовѣствующія. Ходъ мысли 
пророка и избранныя имъ выраженія показываютъ, что въ своемъ утѣшительномъ обѣ¬ 
тованіи онъ имѣетъ въ виду не только ближайшее будущее—освобожденіе изъ плѣна, 
но и отдаленное, наступившее съ пришествіемъ Мессіи. Конецъ ІІ-й гл. представляетъ 
раскрытіе Мессіанскаго обѣтованія I, 10 и II, 1, а ст. 23 въ Новомъ Завѣтѣ (Петр. 
II, 10; Рим. IX, 25) толкуется, какъ предвозвѣщеніе о призваніи язычниковъ къ бого- 

сыиовству во Христѣ. 

III. 
1. Повѳлѣніѳ Божіе пророку.—2—3. Исполненіе повелѣнія пророкомъ. 4 5. Символи¬ 

ческое значеніе пророческихъ дѣйствій. 

1. Новымъ символическимъ дѣйствіемъ пророкъ предвозвѣщаетъ прощеніе Іеговою 
преступнаго народа. И сказалъ мнѣ Господь: иди еще и полюби женщину, 
любимую мужемъ, но прелюбодѣйствующую. Смыслъ повелѣнія, полученнаго про¬ 
рокомъ, понимается различно. Многіе экзегеты (Геигстеиб. Кейль, Шольцъ) видятъ въ 
ст. 1 рѣчь о второмъ бракѣ пророка съ другой неизвѣстной по имени женщиной. 
При этомъ предполагается, что Гомерь или умерла, или получила разводъ. Но больший- 
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СЫНОВЪ Израилевыхъ, а они обраща¬ 
ются къ другимъ богамъ и любятъ 
виноградныя лепешки ихъ“ 

2. И пріобрѣлъ я ее себѣ за пят¬ 

надцать серебренниковъ и за хомеръ 
ячменя и полхомера ячменя 

3. и сказалъ ей: „много дней оста¬ 
вайся у меня; не блуди и не будь 

ство комяентаторовъ подъ жеищнной, полюбить которую повелѣвается пророку, разу- 
мѣюіъ назвавную въ I гл. жену пророка Гомерь. Такое понпиааіе основывается иа 
слѣдующихъ соображеніяхъ: а) Если бы женщина, о которой говоритъ пророкъ отлича¬ 
лась отъ Гомерн, то пророкъ сообгцилъ бы о ней болѣе опредѣленныя свѣдѣнія, подобно 
тому, какъ онъ сдѣлалъ это въ I, 3. б) Правда слово іксЬаІі, жена въ III, 1 не имѣетъ 
членя, что возбуждаетъ недоумѣніе при отнесеніи этого слова къ лицу, упомянутому 
ранѣ.- II извѣстному читателю; но примѣръ подобнаго опущенія члена у пр. Осіи встрѣ¬ 
чается неоднократно (ср. V, 11 ас11а^с^ т „по установленіи" IV, 11 іккаЬ Іет, овла¬ 
дѣваютъ сердцемъ; при словахъ гаѵ и Іеѵ здѣсь нужно бы ожидать члена), в) Изъ 
контекста видно, что символическимъ дѣйствіемъ пророкъ хочетъ указать иа неизмѣн¬ 
ность любви Божіей къ Израилю, несмотря на измѣну и невѣрность послѣдняго. 
Мысль объ этомъ будетъ выражена только въ томъ случаѣ, если подъ женою въ ст. 1 
разумѣть Гомерь, измѣнившую пророку и все таки любимую имъ. г) О женщинѣ 
говорится, что она любима мужемъ, евр. асЬиЬаІЬ геа, собств. любима другомъ 
(сл. любящую зло, такъ какъ ЬХХ вмѣсто геа читали га негодность). Въ данномъ мѣстѣ 
геа можетъ обозначать любовника пли мужа (ср. Іер. III, 1, 20; II. пѣс. V, 16). 
Такъ какъ о женщинѣ, любимой геа, замѣчается, что она прелюбодѣйствуетъ, (а ие 
блудодѣйствуетъ), то, повиднмому, подъ геа, вѣрность которому нарушается, нужно 
разумѣть муяса. Итакъ, женщину любитъ мужъ. Въ то же время и пророку повелѣ¬ 
вается полюбить женщину. Везъ сомнѣнія пророку не могло быть дано повелѣнія при¬ 
своить чужую жену и нарушить святость чужого брака. Поэтому необходимо заключать, 
что пророку повелѣвается полюбить свою жену, т. е. что подъ женщиной въ III, 1 
разумѣется упоминавшаяся въ гл. I жена пророка Гомерь. Смыслъ повелѣнія полюби 
женщину не вполнѣ ясенъ. Но это повелѣніе не можетъ быть понимаемо въ смыслѣ 
повелѣнія вступить въ бракъ, такъ какъ для обозначенія заключенія брачнаго союза 
употребляется въ В. 3., обыкновенно терминъ ІакасЬ ексЬзсЬаЬ, взять жену. Кромѣ 
того мысль о второмъ бракѣ пророка исключается тѣмъ, что ни о смерти Гомерн, 
ИИ о разводѣ съ ней не говорится. Въ виду сказаннаго, въ повелѣніи полюби жен¬ 
щину слѣдуетъ видѣть только указаніе „на новый эпизодъ изъ исторіи брака пророка 
съ Гоиерью" (Вродовичъ). Нужно предположить, что Гомерь ие только нарушила брач¬ 
ный союзъ съ пророкомъ, ио н оставила его совсѣмъ, чтобы съ большей свободой пре¬ 
даться своей порочной склонности. Теперь пророкъ получаетъ повелѣніе „еще полюбить 
ее", т. е. найдти ее, засвидѣтельствовать ей вновь свою любовь и „возобновить знаки 
любви" (Куртцъ, Новакъ, Ружемонтъ, Вродовичъ).—Любять виноградныя лепешки 
ихъ азіЫзсЬе) апаѵіт,, слав.; „варенія съ коринками", ■пі\і.\ха.ха. р,ет& атафСЗо?, 
печенія съ изюмомъ: вѣроятно, этн печенія прнносплись въ жертву идоламъ и употреблялись 
для жертвенныхъ трапезъ. 

2—3. Въ ст. 2 и 3 сообщается объ исполненіи пророкомъ повелѣнія Божія. Не 
вполнѣ ясно, что собственно сдѣлано было пророкомъ. Евр. ѵаекгеЬа (рус. „и пріобрѣлъ"), 
переводимое комментаторами различно (Абен—Е.зіра—„ознакомился", Умбрейтъ, Гитцнгъ, 
Новакъ—„купилъ", Кейль, Шольцъ—„пріобрѣлъ", Курцъ—„условился") лучше вмѣстѣ 
съ ВХХ понимать въ смыслѣ нанялъ (Ір,іа4о)аарлг]ѵ), условился. Повидимому, прежде 
чѣмъ возобновить супружескія отношенія съ Гомерью, пророкъ назначилъ ей какъ бы 
эпитимію съ цѣлью исправленія ея и укрѣпленія въ добрѣ: именно, въ теченіе извѣст¬ 
наго времени Гомерь должна была удерживаться отъ всякнхъ половыхъ сношеній. При 
•этомъ пророкъ далъ женѣ и средства къ пропитанію, но средства очень скудныя (дабы 
укрѣпить въ ней мысль о необходимости смиренія), именно ячмень, нзъ котораго приго¬ 
товлялся худшій хлѣбъ, и небольшую сумму денегъ (по греч. и слав. т. еще „невелемъ 
вниа"). Средства эти даны были именно жеиѣ, а не родителямъ ея нли любовнику въ 
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съ другимъ; также и я буду для тебя, 
4. Ибо долгое время сыны Изра¬ 

илевы будутъ оставаться безъ царя и 
безъ князя и безъ жертвы, безъ 

жертвенника, безъ ефода и тера- 
фима. 

б. Послѣ того обратятся сыны 
Израилевы и взыщутъ Господа Бога 

качествѣ выкупа, какъ предполагаютъ нѣкоторые коииентаторы (Шольцъ, Кнабенб., 
Евальдъ, Новакъ): существованіе у евреевъ обычая покупать женъ у родителей или 
родственниковъ, не можетъ быть доказано, а предположеніе, что пророкъ входилъ въ 
сдѣлку съ любовникомъ своей жеиы, ие естесгвеиио. Также и я буду для тебя 
т. е. пророкъ будетъ въ такихъ же отношеніяхъ съ женою, въ какихъ она должна 
быть съ другими мужчинами,—иначе говоря ие будетъ имѣть съ нею полового общенія. 

4. Въ ст. 4-мъ дается объясненіе символическаго дѣйствія пророка. Подобно 
Гомери, Израиль въ плѣну лишится гражданскаго управленія и служенія Іеговѣ. Въ то 
же время онъ съ отвращеніемъ оставитъ идоловъ. Безъ жертвенника'. Евр. таггеЬаЬ 
отъ пазаЬ ставить, — означаетъ собст. столбъ, статую, паиятиикъ изъ камней. Такіе 
столбы употреблялись у язычниковъ въ честь Ваала (Исх. XXIII, 24; 4 Цар. III, 2), 
а у Евреевъ посвящались Іеговѣ (Быт. XXVIII, 18, 22; XXXV, 14.). Закономъ Моисея 
шаггеЬоШ, въ виду употребленія ихъ у хаиаиеевъ, были запрещены (Исх. XXIII, 24; 
XXXIV, 13; Лев. XXVI, 1; Втор. VII, 5 и др.). Но тѣмъ ие менѣе они были широко 
распространены какъ въ Израильскомъ народѣ, такъ и въ Іудейскомъ Царствѣ (8 Цар. 
XIV, 23; 4 Цар. XVII, 10,18,4 и др.). Ефода и терафима, слав, „ии жречеству, 
ниже явленіямъ": ефодъ—первосвящениическая верхняя одежда, на которую надѣвался 
иаперстиикъ съ уримомъ и туммимомъ; терафимы—человѣкоподобные истуканы, изо¬ 
бражавшіе домашнихъ боговъ. Терафимы считались богами-оракулами, къ которымъ 
обращался народъ за предсказаніемъ будущаго (Іез. XXI, 26; Зах. X, 2; ср. Суд. XVII). 
ЬХХ евр. терафимы поняли, какъ указаніе иа уримъ и туммимъ и потому перевели сл. 

слав, „явленія". 
5. Пророкъ говоритъ о послѣдствіяхъ наказанія Израиля. Какъ отпаденіе отъ 

Іеговы сопровождалось отложеніе Израиля отъ дома Давидова, такъ и обращеніе къ 
Іеговѣ будетъ сопровождаться возсоединеніемъ съ Давидомъ. Слова въ послѣдніе дни. обоз¬ 
начающія въ пророческихъ рѣчахъ обыкновенно время мессіанское (Ис. II, 2; Іез. XXXVIII, 8; 
Іер. XXX, 24 и др.), показываютъ, что и подъ Давидомъ пророкъ разумѣетъ ие царскій 
родъ Давидовъ, а великаго потомка Давида — Мессію. Слав.: почудятся о Тосподѣ 
Іхап^аоѵтаі, означаетъ; будутъ благоговѣть, трепетать вредъ Господомъ. 

Гл. I—III содержатъ описаніе символическаго дѣйствія пророка. Исполнено ли 
было это символическое дѣйствіе? По этому вопросу въ экзегетической литературѣ суще¬ 
ствуетъ три мнѣнія. Одни комментаторы понимаютъ разсказъ пророка какъ литературный 
пріемъ, причту или аллегорію для выраженія извѣстной истины; другіе считаютъ гл. I—Ш 
описаніемъ того, что пророкъ пережилъ только въ духѣ, въ духовномъ созерцаніи или 
въ видѣніи; третьи, наконецъ, полагаютъ, что пророкъ разсказываетъ о фактахъ внѣшней 
дѣйствительности, о символическомъ дѣйствіи, которое было исполнено. Первое пони¬ 
маніе (аллегорическое) изъ наиболѣе извѣстныхъ экзегетовъ защищаютъ Розенмюллеръ, 
Гптцигъ, Вюише, Гоонакеръ; изъ русскихъ Смирновъ; второе (визіонерное) было выска¬ 
зано бл. Іеронимомъ, затѣмъ раздѣлялось всей оригеновской школой, іудейскими толко¬ 
вателями и въ новое время отстаивалось Генгстенбергомъ и Кейлемъ; третье (реалисти¬ 
ческое) пониманіе гл. I — III въ древности имѣло своими защитниками св. Кирилла, 
бл. Ѳеодорита, а въ новое время—Курца, Шегга, Новака, Чейна и др., русскихъ ком- 
меитрторовъ—-еп. Палладія, Вродовича и Яворскаго. Визіонерное пониманіе разсматри¬ 
ваемыхъ главъ ки. Осіи въ настоящее время ие имѣетъ защитниковъ и можетъ быть 
отвергнуто безъ ко.іебаній. Для внутренняго переживанія пророкомъ своего приточнаго 
разсказа, нельзя указать никакой цѣли, и самый процессъ этого переживанія непонятенъ. 
Труднѣе сдѣлать выборъ изъ двухъ остальныхъ пониманій гл. I—III аллегорическаго и 
реалистическаго, такъ какъ каждое изъ нихъ можетъ находить для себя въ краткомъ 
повѣствованіи пророка болѣе или менѣе твердыя основанія. Въ пользу реалистическаго 
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своего и Давида, царя своего, и домъ и благостью Его въ послѣдніе 
будутъ благоговѣть предъ Госпо- дни" 

ГЛАВА 4-я 

1. Слушайте слово Господне, сыны нѣтъ ни истины, ни милосердія, ни 
Израилевы; ибо судъ у Господа Богопознанія на землѣ, 
съ жителями сей земли, потому что 

толкованія, принятаго въ нашей литературѣ (Бродовячъ, Яворскій) обыкновенно приво¬ 
дятся с.іѣдующія главныя основанія; 1) пророкъ ингдѣ не даетъ указаній, что онъ сооб¬ 
щаетъ притчу, а не разсказъ о дѣйствительныхъ событіяхъ; ст. I, 2, 8, 6, 8; III, 1—3 
получаютъ удовлетворительный смыслъ только при истолкованіи ихъ въ буквальномъ 
смыслѣ. 2) Если допустить, что разсказъ I—III гл. представляетъ притчу, а въ діъй- 
ствительности пророкъ или ие былъ женатъ совсѣмъ, или же былъ счастливъ въ 
бракѣ, то разсказъ пророка о себѣ, не соотвѣтствуя дѣйствительности, хорошо извѣстной 
слушателямъ, долженъ былъ производить на послѣднихъ странное впечатлѣніе и вызывать 
только недоумѣніе. 3) Въ пользу буквальнаго толкованія можно указывать и иа то, что 
имя главнаго дѣйствующаго лица—Гоиери ие можетъ быть истолковано въ аллегориче¬ 
скомъ смыслѣ; если бы гл. I — III представляли притчу или вообще вымышленный 
разсказъ, то, естественно, было бы ожидать, что главное дѣйствующее лицо носитъ имя 
характера символическаго — имя, явно соотвѣтствующее по своему значенію цѣли раз¬ 
сказа. Въ свою очередь аллегорнсты ие безъ достаточныхъ основаній могутъ выставить 
аіѣдующее въ пользу своего толкованія; 1) Форма повѣствованія сама по себѣ ие гово¬ 
ритъ за то, что описанное въ гл. I—III было дѣйствительно исполнено пророкомъ, такъ 
какъ, иесомѣнно, не всѣ символическія дѣйствія исполнялись (ср. Іер. XXV, 15; XIII.). 
2) При толкованіи гл. I въ смыслѣ повѣствованія объ историческомъ фактѣ непонятно 
психологически исполненіе пророкомъ повелѣиія Божія; странно допустить, что пророкъ 
арп закѵіюченіи брака долженъ былъ руководиться предвѣдѣніеиъ. что именно извѣстная 
лгенщнна будетъ блудницей и будетъ имѣть незаконныхъ дѣтей. 3) При аллегорическомъ 
пониманіи гл. I—III несоотвѣтствіе нѣкоторыхъ чертъ дѣйствительной жизни ие можетъ 
возбуждать недоумѣній, такъ какъ въ притчѣ иди аллегоріи уклоненія отъ дѣйствитель¬ 
ности вполнѣ возможны. 4) Если признать гл. I—III притчей, то проионѣдь пророка 
будетъ представ-іять нѣчто цѣльное; если же видѣть въ разсматриваемыхъ главахъ ука- 
.птіе на фактъ дѣйствительной жвзии пророка, то проповѣдь его будетъ разбита иа рядъ 
от.іѣльныхъ моментовъ, раздѣленныхъ значительнымъ промежуткомъ времени, т. е. лишится 
цѣ.іьиости и силы впечатлѣнія. 

При краткости повѣствованія пророка Осіи и при спорности многихъ отдѣльныхъ 
выраженій гл. I—III, трудно съ рѣшительностью отдать предпочтеніе какому либо изъ 
приведенныхъ толкованій. Но будемъ ли мы изъяснять гл. I — III въ аллегорическомъ 
смыслѣ, пли считать ихъ описаніемъ дѣйствительныхъ фактовъ изъ жизни пророка, общій 
смыслъ обличеній и предсказаній пророка ясенъ, и онъ остается иеизмѣинымъ при обоихъ 
толкованіяхъ. 

IV. 
1—і. Развращенность Израиля.—5—10. Предстоящій судъ надъ народомъ.—11—14. Влу- 
додѣяніѳ народа плотское (развратъ) и духовное (служеніе идоламъ).—15—19. Увѣ¬ 

щаніе Іудѣ и предстоящая погибель Израиля. 

1. Рѣчь пророка обращена къ „сынамъ Израилевымъ", или къ жителямъ десяти- 
колѣииаго царства. Пророкъ возвѣщаетъ о судѣ у Господа съ жителями этого царства 
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2. Клятва и обманъ, убійство и 
воровство и прелюбодѣйство крайне 
распространились, и кровопролитіе 
слѣдуетъ за кровопролитіемъ. 

3. 8а то восплачетъ земля сія и 
изнемогутъ всѣ, живуидіе на ней,со 
звѣрями полевыми и птицами небе¬ 
сными, даже и рыбы морскія поги¬ 
бнутъ. 

4. Но никто не спорь, никто не 

обличай другаго; и твой народъ— 
какъ споряшіе со свяпденникомъ. 

5. И ты падешь днемъ, и пророкъ 
падетъ съ тобою ночью, и истреблю 
матерь твою. 

6. Истребленъ будетъ народъ Мой 
за недостатокъ вѣдѣнія; такъ-какъ 
ты отвергъ вѣдѣніе, то и Я отвергну 
тебя отъ священнодѣйствія предо 
Мною; и какъ ты забылъ законъ 

(„сей земли"). Судъ вызывается тѣмъ, что въ землѣ нѣтъ ни истины (етеіЬ), т. е. 
искреииости въ словахъ и дѣйствіяхъ, ни милосердія (с1іе8е(і) къ бѣднымъ и несчастнымъ, 
ни Богопознанія (іааІЬ ЕІоЬіт, слав, вѣдѣнія Божія). Вогопознаніе нр. Осія пони¬ 
маетъ ие въ смыслѣ только теоретическаго знанія о существѣ Бога и Его свойствахъ 
(потому что такое богопознаиіе было), а въ смыслѣ постиженія Бога и внутренняго еди¬ 
ненія съ Ннмъ въ любви. Отсутствіе такого богопознаиія является причиной отсутствія 
истины и милосердія и распространенія тѣхъ преступленій, которыя далѣе обличаетъ пророкъ. 

3. Ср. IV, 18; VI, 9; VII, 1—2. Клятва, т. е. ложная клятва. 
3. Пророкъ возвѣщаетъ предстоящее народу наказаніе. Этому наказанію подвер¬ 

гнутся не только люди, но и животныя. Изнемогутъ, т. е. погибнутъ. Наказаніе будетъ 
состоять въ томъ, что земля Израиля подвергнется опустошенію, при чемъ погибнуть и 
люди и животныя. Причиной этого опустошенія, очевидно, будетъ нашествіе непріятелей 
и ииенно ассиріянъ, разрушившихъ впослѣдствіи Израильское царство. Слова слав, текста: 
и съ гады земными не ииѣють для себя соотвѣтствія ни въ подлинникѣ, ни въ древнихъ 
переводахъ. Вѣроятно, это донолиеиіе, возникшее первоначально на поляхъ (ср. Ос. II, 18.) 
и потоиъ внесенное въ текстъ. 

4. Смыслъ стиха не ясенъ и толкуется различно. Повиднмоиу въ ст. 4 пророкъ 
запрещаетъ Израилю прекословить возвѣщенному выше приговору. Такъ какъ израильтяне 
склонны были оправдывать себя и считать вару незаслуженной, то пророкъ и предосте¬ 
регаетъ ихъ, говоря: „никто не спорь". И твой народъ, какъ спорящіе со священ¬ 
никомъ. Твой народъ — народъ десятиколѣнный Израиля, мыслимаго какъ личность. 
Священникъ, по закону Моисееву, былъ судьею народа, постановляющимъ окончательныя 
рѣшенія. Не подчиняющійся рѣшенію суда священника по закону, подвергается сиертиой 
казни (Втор. XVII, 8—13). И Израиль, возставая противъ опредѣленій Божіихъ, упо¬ 
добляется тѣмъ дерзкимъ людямъ, которые спорятъ противъ рѣшеній священника, и заслу¬ 
живаютъ назначеннаго имъ наказанія. Выраженіе слав, текста аки пререкаемый жрецъ, 
не дающее точнаго смысла, представляетъ переводъ съ греческаго. Въ греч. текстѣ., 
вѣроятно, вмѣсто теперешняго й)? АѵтіХеубріеѵо? Еереб? читалось прежде й)? Аѵт. ЕереОаі, 
со свящеинивами. 

5. Гибель будетъ совершаться и днемъ и ночью. Падетъ народъ (и ты падешь), 
падутъ съ народомъ и пророки,—конечно, пророки ложные, вводившіе народъ въ грѣхи. 
Истреблю матерь твою: образное выраженіе, въ которомъ предвозвѣщается погибель 
царства и народа; мать — народъ или царство. Вмѣсто послѣдняго выраженія въ слав, 
текстѣ читается: нощи уподобихъ (евр. тейатііЫ — йріоЕсоаа) матерь твою. Чтеніе, 
ие дающее яснаго смысла, возникло потому, что ВХХ приняли евр. глаголъ йашаЬ въ 
значеніи „быть подобнымъ", тогда какъ глаголъ имѣетъ и другое значеніе, болѣе соот¬ 
вѣтствующее контексту даннаго мѣста, именно — переставать, останавливаться, прекра¬ 
щать, истреблять. 

6. По ст. 6-му гибель постигнетъ народъ за недостатокъ знанія о Богѣ и за 
нежеланіе почерпнуть это знаніе изъ источника боговѣдѣнія — закона, за отверженіе 
закона. Вмѣсто рус. истребленъ будетъ народъ Мой въ слав, читается: „уподоби- 
шася людіе Мои‘‘. Послѣднее чтеніе возникло потому, что ЬХХ ошибочно евр. гл. 
пійти производили какъ и въ ст. 5, отъ корня йашаЬ въ значеніи уподобляться. 
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Бога твоего, то и Я забуду дѣтей тво¬ 
ихъ. 

7. Чѣмъ больше они умножаются, 
тѣмъ больше грѣшатъ противъ Меня; 
славѵ ихъ обращу въ безславіе. 

8. Грѣхами народа Моего кормятся 
они, и къ беззаконію его стремится 
душа ихъ. 

9. И что будетъ съ народомъ, то 
и со священникомъ; и накажу его 
по путямъ его и воздамъ ему по 
дѣламъ его. 

10. Будутъ ѣсть—и не насытятся; 
будутъ блудить—и не размножатся, 
ибо оставили служеніе Господу. 

11. Блудъ, вино и напитки завла¬ 
дѣли сердцемъ ихъ. 

12. Народъ Мой вопрошаетъ свое 
дерево, и жезлъ его даетъ ему от¬ 
вѣтъ; ибо духъ блуда ввелъ ихъ въ 
заблужденіе, и блудодѣйствуя они 
отступили отъ Бога своего. 

13. На вершинахъ горъ они при¬ 
носятъ жертвы и на холмахъ совер¬ 
шаютъ кажденіе подъ дубомъ и то¬ 
полемъ и теревинѳомъ, потому что 
хороша отъ нихъ тѣнь; поэтому 
любодѣйствуютъ дочери ваши и 
прелюбодѣйствуютъ невѣстки ваши. 

14. Я оставлю наказывать дочерей 

7. Чѣмъ болѣе Израильскій народъ увеличивался численно, тѣмъ болѣе возрастали 
количественно его грѣхи. За это слава его, основывающаяся на его иногочнсленнооти, 
отнята будетъ у него и обратится въ безславіе. 

8—9. Рѣчь пророка въ ст. 8 обращается къ священникамъ грѣхами народа 
Моего они кормятся, т. е. кориятся жертвами за грѣхи народа (Лев. VI, 26,10, 17). 
Поэтому они желаютъ увеличенія числа грѣховъ, такъ какъ вмѣстѣ съ этимъ возрастаетъ 
число жертвъ за грѣхи. Но, такъ какъ священники не отличаются по своей жизни отъ 
народа, то ихъ постигнетъ и наказаніе, одинаковое съ народомъ. 

10. За оставленіе служенія Іеговѣ, священнвки не удовлетворитъ своей алчности, 
а народъ не размножится. Вмѣсто послѣдняго выраженія въ слав, текстѣ читается: и не 
исправятся. Повидимому, ЬХХ вмѣсто евр. іргози (рагаг размножаться) читали іііги 
(отъ іагаз—исправлять,-ся. 

11—12. Предаваясь чувственнымъ удовольствіяиъ, народъ вмѣстѣ съ тѣмъ заии- 
иался безсмысленными волхованіями. Вопрошаетъ свое дерево, т. е. вопрошаетъ исту¬ 
кановъ, сдѣланныхъ изъ дерева, или, въ частности терафнмовъ, которымъ усвоялв силу 
предсказывать будущее (Ос. III, 4; Зах. X, 2). Чтеніе слав.: „въ знаменіяхъ вопро- 
шаху‘‘ возникло изъ ошибочнаго греч. Въ словахъ: Жезлъ его даетъ ему отвѣтъ 
пророкъ имѣетъ въ виду тотъ способъ гаданія о будущемъ, который называется равдо- 
мантіей и жезлогаданіемъ. Гаданіе посредствомъ жезла было распространено у многихъ 
древнихъ народовъ и имѣло различныя формы. Языческія гаданія соединялись съ слу¬ 
женіемъ языческимъ богамъ, каковое служеніе пророкъ и называетъ въ ст. 12 блудомъ. 

13. Вершины горъ, холмы, тѣнь большихъ деревьевъ— были излюбленными мѣстами 
языческихъ идолослуженій (ср. Чнсл. XXXIII, 52; Вт. ХІІ, 2; Ис. XV, 2; XIV, 13 и др.). 
Слав, и подъ елію соотвѣтствуетъ евр. ІіЬпеЬ, греч. Хебхт) (ЬХХ) бѣлый тополь, 
яебху) (Снм. Ѳеод.), сосна. Въ Израильскомъ царствѣ преобладалъ культъ Астарты, со¬ 
единявшійся съ развратомъ, которому и предавались „дочери" и „невѣстки". 

14. По слову пророка Господь оставитъ невѣстокъ и дочерей безъ наказанія (слав. 
и не присѣщу), потому-что отцы^ на которыхъ лежитъ главная отвѣтственность за 
дѣтей, еще хуже ихъ въ отношеніи разврата. Обязанные по закону являться къ свя¬ 
тилищу съ женами для жертвоприношенія, онн приводили съ собой блудницъ. Отличаю¬ 
щійся отъ чтенія русскаго текста конецъ ст. въ слав, текстѣ: и людіе смыслящій 
со блудницею сплетахуся является точнымъ переводомъ съ греч. (о Хаб); 6 аиѵіб)ѵ 
аоѵбітХІлехо р,еха тсбрѵт);). Чтеніе 6 ооѵіс&ѵ (смыслящій), произошло путемъ ошибки въ 
греч. изъ первоначальнаго об ооѵіс&ѵ какъ въ комменг. Бфреиа Сир. и въ нѣсколькихъ 
код. у Ноаш. Чтеніе ооѵеяХ. р,ех& ісбрѵт); возникло, какъ предполагаютъ, изъ непра¬ 
вильнаго пониманія евр. гл. ІаЬаі (падать, идти къ погибели), принятаго ЬХХ-ю въ 
смыслѣ связываться, совокупляться, и изъ перенесенія изъ слѣд. стиха слова іш яопеЬ 
(„если блудодѣйствуешь"), понятыхъ въ смыслѣ іш эопаЬ, съ блудницею. 
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вашихъ, когда онѣ блудодѣйствуютъ, 
и невѣстокъ вашихъ, когда онѣ пре¬ 
любодѣйствуютъ, потому что вы са¬ 
ми—на сторонѣ блудницъ и съ 
любодѣйцами приносите жертвы, а 
невѣжественный народъ гибнетъ. 

15. Если ты, Израиль, блудо дѣй¬ 
ствуешь, то пусть не грѣшилъ бы 
Іуда; и не ходите въ Галгалъ и не 
восходите въ Беѳ-авенъ и не кля¬ 
нитесь: живъ Господь! 

16. Ибо какъ упрямая телица, 
упоренъ сталъ Израиль; посему бу¬ 
детъ ли теперь Господь пасти 
ихъ, какъ агнцевъ на пространномъ 
пастбищѣ?.' 

17. Привязался къ идоламъ Еф¬ 
ремъ; оставь его! 

18. Отвратительно пьянство ихъ, 
совершенно предались блудодѣянію; 
князья ихъ любятъ постыдное. 

15. Пророкъ увѣщаетъ Іуду-(іудейское царство) ие принимать участіи въ идоло- 
служеніи и развратѣ израильтянъ. Не ходите въ Галгалъ. Галгадами (колесо, кругъ) 
первоначально назывались особые памятники, которые состояли изъ группы поставлен¬ 
ныхъ кругомъ большихъ камней. Впослѣдствіи слово стало наименованіемъ мѣстностей, 
которыя были ознаменованы вазванвыми памятниками. Въ Библіи упоминается нѣсколько 
такихъ мѣстностей (Пав. IV, 19; XII, 23; Втор. XI, 30). По мнѣнію большинства тол¬ 
кователей, у пр. Осіи въ разсматриваемомъ стихѣ имѣется въ виду Галгала, находящаяся 
между Іорданомъ и Іерихономъ на мѣстѣ холма Джельджуль. Эта Галгала была полна 
священныхъ воспоминаній: здѣсь поставленъ былъ I. Навиномъ памятникъ чудеснаго перехода 
чрезъ Іорданъ (Пав. IV, 1), стояла временно скинія (Пав. VI), совершено обрѣзаніе народа и 
отпразднована первая Пасха въ Ханаанской землѣ (Пав. V, 3, 10); здѣсь творилъ судъ 
Самуилъ (Цар. VII, 16; X, 8,11, 15). Естественно, что эта Галгала и сдѣлана была мѣстоиъ 
служенія тельцамъ. Не восходите въ Неѳ-авенъ,сла,ъ.: въ домъ Оновъ. Подъ Беѳ-авеномъ 
пророкъ разумѣетъ Веѳиль (ср. Ам. IV, 4; V, 5), другое мѣсто служенія тельцамъ. Этотъ 
городъ, славный своиии историческими воспоминаніями (Быт. ХІІ, 8; ХПІ 3; XXVIII, 
11--19; XXXI, 13; Суд. XX, 18, 26—27; 1 Цар. VII, 16; 4 Цар. II, 3) нѣкогда 
служившій, какъ показываетъ и его названіе, домомъ Ьоокіимъ, со времени учреж¬ 
денія въ иемъ Іеровоамоиъ I культа тельцовъ, сталъ домомъ идоловъ ЬеіПі атеп. По¬ 
слѣднимъ названіемъ, выражающимъ существо города, пророкъ и замѣняетъ его главное 
историческое имя. Евр. ЬеііЬ атеп у ІХХ передано тйу оІхоѵ йѵ, сл.: въ домъ Оновъ. 
Переводъ ЬХХ возникъ изъ предположеній иныхъ, чѣмъ у мазоретовъ гласныхъ подъ 
словомъ атп, которое ЬХХ читали какъ бѵ. Возможно, что ЬХХ желали также указать 
на аналогію Веѳиля съ Египетскимъ Ономъ или Геліополисомъ, гдѣ, какъ и въ Веевлѣ, 
почитали священнаго быка (Мневиса).—Увѣщая жителей Іудейскаго царства не пріоб¬ 
щаться къ служенію тельцамъ, пророкъ запрещаетъ имъ н клятву ииенемъ Іеговы, такъ 
какъ при склонности къ идолослуженію, такая клятва являлась бы только лвцеиѣріемъ 
и пустосвятствомъ. 

16. Подобно телицѣ, не привыкшей къ ярму, или по тексту слав, ужаленной ово¬ 
домъ („стрѣкалоиъ стрѣчема", жароютршоа) Израиль упорно протвввтси игу закона. 
Посему Господь предоставитъ Израилю свободу, оставитъ его въ положеніи ягненка на 
обширномъ пастбищѣ (слав.: „иа пространствѣ"), т. е. оставитъ беззащитнымъ, предо¬ 
ставитъ, какъ ягненка, въ добычу хищнымъ звѣрямъ—языческимъ народамъ. Вопроси¬ 
тельную фориу послѣдняго предложенія стиха, согласно свидѣтельству древнихъ перево¬ 
довъ и толкователей, нужно обратить въ утвердительную. 

17. Именемъ Ефрема въ ст. 17 обозначено все Израильское царство, изъ десяти 
колѣнъ котораго Ефремово было самымъ могущественнымъ. Слова оставь его обращены 
пророкомъ, нужно думать, къ Іудѣ. Чтеніе слав, текста: „положи себѣ соблазны" (вмѣсто 
русскаго оставь его) возникло, по предположенію экзегетовъ, путемъ ошибочнаго чтенія 
евр. ЬаппасЬ-Іо („оставь его"). 

18. Продолжается рѣчь о развращеніи Израиля. Вмѣсто чтенія еир. текста от¬ 
вратительно (соб. яаг дошло до крайности) пьянство ихъ въ слав, текстѣ стоитъ: 
избра Хананеовъ. Полагаютъ, что вмѣсто евр. затеаш (зоте вино, пьянство) ЬХХ чи- 
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19. Охватитъ ихъ вѣтеръ своими 
крыльями, и устыдятся они жертвъ 

своихъ. 

ГЛАВА 5-я. 

1. Слушайте это, священники, и 
внимайте, домъ Израилевъ, и прикло¬ 
ните ухо, домъ царя; ибо вамъ будетъ 
судъ, потому что вы были западнею 

въ Массифѣ и сѣтью, раскинзггою 
на Ѳаворѣ. 

2. Глубоко погрязли они въ распут¬ 
ствѣ; но Я накажу всѣхъ ихъ. 

тали зетаіш, савеЗцы, иоторыхъ они отождествили съ хаванеяни; слово же избра 
(■^ріхіог) возникло изъ сЬатаг (привязался) стиха предшествующаго путемъ перенесенія 
слова и перестановки буквъ (тасЬаг, избирать). Князья ихѵ, съ евр. собственно—та- 
§ішіеусЬа щиты ея, т. е. Ефрема,—образное выраженіе, для обозначенія властителей страны. 
Вмѣсто та^ппе)сЬа (щнты ея) ЕХХ читали; вѣроятно, ші^сопаш, фроАуріахое абх^?, 
отъ гордости своей. Отсюда въ слав.: возлюбиша безчестіе (ндолослуженіе) отъ хре- 
петанія своего (фрбауріа, ржаніе, наглость, гордость). 

19. Охватитъ ихъ вгътеръ своими крыльями. Подъ образомъ восточнаго 
вѣтра (ср. Ос. XII, 1; XIII, 15) пророкъ представляетъ непріятелей, которые вторгнутся 
въ страну, подобно разрушительному вѣтру, и уведутъ народъ въ нлѣнт>. Тогда надежда 
народа на идольскія жертвы окажется тщетной и навлечетъ только стыдъ. 

V. 

1—15. Обличеніе нечестія Израиля и угрозы наказаніемъ. 

1. Пророкъ обращается съ словомъ обличенія къ представителямъ народа, вовле¬ 
кавшимъ народъ въ грѣхъ и ведшимъ его къ гибели. Слушайте это, т. е. тѣ обли¬ 
ченія и прещенія, которыя высказаны въ предшествующей главѣ. Изъ представителей 
народа пророкъ называетъ священниковъ культа тельцовъ и домъ царя, т. е. самого 
царя (вѣроятно Менаима ср. ст. 13-й) и окружающихъ его совѣтниковъ. Вина предста¬ 
вителей народа въ томъ, что они были западнею, (расЬ, тсауіе ловушка, силокъ—слав, 
„пругло") для народа въ Массифѣ и сѣтью (слав.; „ирежа"), раскинутою на Ѳаворѣ. 
Подъ Масснфою, какъ можно заключить изъ сопоставленія мѣстности съ горою Ѳаворч, 
пророкъ разумѣетъ Массифу или Мицфу галаадскую, лежавшую въ восточно Іорданской 
области, въ предѣлахъ хребта Галаадъ (Суд. X, 17; XI, 11, 29), называвшуюся также 
Рамоѳомъ галаадскимъ (Пав. XX, 8; 4 Цар. IX, 1, 4, 14), отождествляемую съ ес- 
Сальтъ, вблизи Джебель-Оша. Гора Ѳаворъ—извѣстная гора въ долинѣ Ездрелоиской 
(Пав. XIX, 22; Суд. IV, 12, 14). Въ древности упоминаемыя пророкомъ мѣста изоби¬ 
ловали, очевидно, птицами, и служили излюбленнымъ мѣстомъ охоты для птицелововъ. 
Отсюда заимствуетъ пророкъ и свой образъ. Кромѣ того упоминаніемъ о двухъ важнѣй¬ 
шихъ пунктахъ въ странѣ—одного въ восточной части, а другого въ западной, пророкъ 
хотѣлъ обозначить всю страну. Мысль у пророка такая: какъ птицеловы ставятъ свои 
сѣти въ Массифѣ и на Ѳаворѣ, такъ представители народа по всей странѣ уловляютъ 
народъ въ идолопоклонство и развратъ. Чтеніе слав, текста яко пругло бысте стражбѣ 
явилось потому, что ЕХХ евр. ІешіграЬ (рус. „въ Массифѣ“) понимали въ смыслѣ на¬ 
рицательномъ—дозорная башня (х^ охота^ слав, стражбѣ) каковой смыслъ слово 
имѣетъ. Евр. на Ѳаворѣ у ЬХХ передано 2ісІ хй Чха^брюѵ въ слав, на Италиріи. 

2. Текстъ подлинника не ясенъ. Русскій переводъ представляетъ только одно изъ 
пониманій подлинника. Въ слав, текстѣ согласно съ ЬХХ-ю начало 2-го ст. юже ло¬ 
вящій ловъ поткнуша (хахітсті^аѵ) отнесено къ концу ст. 1. 
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3. Ефрема Я знаю, и Израиль не 
сокрытъ отъ Меня; ибо ты блудодѣй- 
ствуешь, Ефремъ, и Израиль осквер¬ 
нился. 

4. Дѣла ихъ не допускаютъ ихъ 
обратиться къ Богу своему, ибо духъ 
блуда внутри ихъ, и Господа они не 
познали. 

5. И гордость Израиля унижена 
въ глазахъ ихъ; и Израиль и Еф¬ 
ремъ падутъ отъ нечестія своего; 
падетъ и Іуда съ ними. 

6. Съ овцами своими и волами сво¬ 

ими пойдутъ искать Господа и не 
найдутъ Его:Онъ удалился отъ нихъ. 

7. Господу они измѣнили,ПОТОму- 
что родили чужихъ дѣтей; нынѣ но¬ 
вый мѣсяцъ поѣстъ ихъ съ ихъ иму¬ 
ществомъ 

8. Вострубите рогомъ въ Гивѣ, тру¬ 
бою въ Рамѣ; возглашайте въ Беѳ- 
авенѣ; за тобою, Веніаминъ! 

9. Ефремъ сдѣлается пустынею 
въ день наказанія; между колѣнами 
Израилевыми Я возвѣстилъ это 

10. Вожди Іудины стали подобны 

3—4. Израиль будетъ наказанъ за то, что сердцемъ его овладѣлъ „духъ блуда", 
дѣлающіе вевозможныиъ обращеніе къ Іеговѣ. 

5. Сл.: т. „и сиирится укоризна Иср." Каі і:а7сеіѵсо&і^оеі:аі ■?) орріе, унижеца бу¬ 
детъ гордость Израиля. 

7. Слова родили чуокихъ дѣтей нѣтоторые акзегеты понимаютъ въ томъ смы¬ 
слѣ, что уклонившись отъ служенія Господу, израильтяне также вступали въ браки съ 
язычницами, отъ которыхъ и рождали дѣтей. Но слова пророка можно понимать и въ 
общемъ нравственно-религіозномъ смыслѣ. Словами нынѣ новый мѣсяцъ поѣстъ 
ихъ съ ихъ имуществомъ, пророкъ хочетъ выразить ту мысль, что жертвы, прино¬ 
симыя въ дни новаго мѣсяца (новомѣсячія) не только не принесутъ спасенія лицемѣр¬ 
ному, идолопоклонствующему народу, но наоборотъ, приведутъ его къ погибели, „поѣдятъ 
ихъ съ ихъ имуществомъ" (ср. Іер. Ш. 23- -24) или по тексту слав, съ ихъ „прича¬ 
стіями" т. е. земельными надѣлами (сЬе1ке]сЬет). Вмѣсто рус. новый мѣсяцъ въ 
слав, ржа (Іроофу)), такъ какъ ЬХХ, повидвмоиу вмѣсто сЬойезсЬ читали сЬегея 
чесотка. 

8. Пророкъ уже провидитъ вторженіе въ страну непріятелей. Поэтому онъ пове¬ 
лѣваетъ дать тревожные сигналы въ городахъ. Пророкъ говоритъ при этоиъ о Гивѣ и 
Рамѣ. Съ этими именами въ Библіи упоминается нѣсколько мѣстностей. Пророкъ, вѣро¬ 
ятно, имѣетъ въ виду Гиву Саулову (1 Цар. X, 16; XI, 4; ср. Пав. XV, 57; 1 Царст. 
ХШ, 16; 3 Цар. XV, 22; Пав. ХѴПІ, 24; Суд. XIX и XX), находившуюся между Раной 
и Іерусалимомъ, въ 20—30 стадіяхъ отъ Іерусалима, и Раму Веніаминову, лежавшую 
вблизи Гивы (Суд. XIX, 13; Ис. X, 29; 3 Цар. XV, 17; ср. Пав. ХѴПІ, 25). Оба 
упомянутые пророкомъ города находились на Южной границѣ десятиколѣннаго царства 
и принадлежали уже къ южному царству. Называя именно Гиву и Раму пророкъ хо¬ 
четъ сказать, что непріятели дошли уже до южной границы царства, занявъ всю его 
территорію. Возглашайте въ Беѳ-авенѣ, слав, „проповѣдите въ дому Оновѣ": 
имѣется въ виду Веѳиль (ср. први. къ IV, 15). Слова за тобою Веніаминъ взяты, 
повидимому, изъ Суд. V, 14. Смыслъ ихъ не вполнѣ ясенъ и передается различно. По 
мнѣнію нѣкоторыхъ толкователей, пророкъ указываетъ приведенными словами на опас¬ 
ность, угрожающую Израилю отъ Веніаиииа; по мнѣнію другихъ, въ словахъ содержится 
предостеоеженіе самому Веніаивну (слова асЬагесЬа за тобою—считаются особой фор¬ 
мой винит, пад. и передаются „берегись Веніаминъ") или же выражается мысль, что 
враги не только прошли десятиколѣнное царство, но и область Веніаминова ко.дѣна, и 
находятся уже за (позади) Веніаминомъ. Вмѣсто словъ за тобою Веніаминъ въ слав, 
„ужасеся Веніаминъ" В. Полагаютъ, что вмѣсто мазор. асЬагесЬа (за тобою) 
БХХ читали ,]еЬегаФ отъ ЬагаФ трепетать. 

9. Ефремъ—не одно Колѣно Ефремово, а все десятиколѣнное царство. 
10. Ср. Втор. XIX, 14; ХХѴП, 17. Пророкъ обвиняетъ вождей Іуды въ наруше¬ 

ніи закона, — частнѣе въ томъ, что участвуя въ идолослуженіи Израиля, они передви¬ 
гали границы закона и уподоблялись захватывающииъ чужіе участки. 
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передвигающимъ межи: изолью на 
иихъ гнѣвъ Мой, какъ воду. 

11. Угнетенъ Ефремъ, пораженъ 
судомъ: ибо захогйіъ ходить вслѣдъ 
суетныхъ. 

12. И буду какъ моль для Ефрема 
и какъ червь для дома Іудина. 

13. И увидѣлъ Ефремъ болѣзнь 
свою и Іуда—свою рану, и пошелъ 
Ефремъ къ Ассуру и послалъ къ 

царю Іареву; но онъ не можетъ ис¬ 
цѣлить васъ, и не излѣчитъ васъ 
отъ раны. 

14 Ибо Я какъ левъ для Ефрема 
и какъ скименъ для дома Іудина; Я, 
Я растерзаю и уйду; унесу,—и никто 
не спасетъ. 

15. Пойду, возвращусь въ Мо& 
і мѣсто, доколѣ онине признаютъ себя 
1 виновнымиине взыщутъ лицаМоего* 

ГЛАВА 6-я. 

1. Въ скорби своей они съ ран¬ 
няго утра будутъ искать Меня и 
говорить: пойдемъ и возвратимся 
къ Господу! ибо Онъ уязвилъ—и 

Онъ исцѣлитъ насъ, поразилъ—и 
перевяжетъ наши раны; 

2. оживитъ насъ черезъ два дня, 
въ третій день возставитъ насъ, и 

12. Пророкъ хоіетъ указать ва иевзбѣжность божественной кары. Различіе слав, 
текста и рус. явилось въ ст. 12 слѣдствіемъ того, что ЬХХ выразили мысль иоддии- 
ника иносказательно: „азъ же яко мятежъ (азсЬ моль) Ёфремови,. и яко остеиъ 
(хёѵхроѵ—рожееъ, жа.іо, евр. гарѵ—червь) дому Іудину. 

13. }Келая избавиться отъ постигшихъ его бѣдствій, Ефремъ в Іуда ищутъ по¬ 
мощи, не у Бога, а у людей; — Ефремъ посылаетъ пословъ къ ассиріянамъ и къ царю 
Іареву (^агеѵ ЬХХ ’ІареІр,). Ассирійскаго царя съ именемъ Іарева не извѣстно: кромѣ 
того слово шеЬесЬ („къ царю") употреблено въ стихѣ безъ члена. Отсюда заключаютъ, 
что слово ]агеѵ (Іареву) пророкъ употребляетъ не въ смыслѣ собственнаго имени, а въ 
смыслѣ нарицательномъ, производя его огъ глагола гіт, спорить, судиться, защищаться: 
къ царю Іареву = къ царю защитнику. Пророкъ иронически называетъ Іаревомъ асси¬ 
рійскаго царя, отъ котораго Ефремъ тщетно надѣется получить помощь. 

14. Вмѣсто рус. Какъ левъ (зсЬасЬаІ) въ слав.: „яко паиѳирь". Слово зсЬасЬаІ 
ЬХХ передаютъ различно: ХІіоѵ (Іов. IV, 10; X, 16; (Пс. ХО, 13), то4ѵ8тг)р (Ос. 
У, 14; ХІП, 7). Евр. ксрЬіг „скименъ" (молодой левъ) у ЬХХ передается и охб|іѵо?, 
н ХІшѵ какъ въ ст. 14. 

15. Совершивъ судъ надъ народомъ. Господь возвратится „въ мѣсто свое", т.-е. 
отвратитъ Лице Свое отъ Израиля, лишитъ его своего присутствія до тѣхъ поръ; пока 
народъ не сознаетъ вины своей и не обратится къ Господу. Въ текстѣ слав, вмѣсто 
словъ доколѣ они не признаютъ себя виновными читается: „доидеже погибнутъ", 
ёсое об йфаѵю^йоі. Поввдимому, ЬХХ вмѣсто азсЬаш, грѣшить, нести наказаніе, ка¬ 
яться (ср. Лев. IV, 3; Ос. IV, 15; Ис. XXIV, 6) читали зсЬашат гибнутъ (Ос. X, 2; 
XIV, 1). 

VI. 

1—2. Воскрѳсѳніѳ Израиля въ будущемъ.—3—11. Грѣховность Израиля въ настоящемъ. 

1—8. Пораженный бѣдствіями, находясь въ плѣну, народъ нѣкогда съ особенною 
ревностью (= съ ранняго утра) взыщетъ Господа. Израиль сознаетъ, что только Господь, 
поразившій его, можетъ перевязать его раны и исцѣлить, что только Господь въ силахъ 
воскресить отъ духовной смерти, которая постигнетъ народъ въ плѣну; оокивитъ насъ 
чрезъ два дня, въ третій день возставитъ насъ. Влагая эти послѣднія слова въ 
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мы будемъ жить предъ лицемъ 
Его. 

3. Итакъ познаемъ, будемъ стре¬ 
миться познать Господа; какъ утрен¬ 
няя заря—явленіе Его, и Онъ при¬ 
детъ къ намъ какъ дождь, какъ поз¬ 
дній дождь ороситъ землю. 

4. Что сдѣлаю тебѣ, Ефремъ? что 
сдѣлаю тебѣ, Іуда? благочестіе ваше 

какъ утренній туманъ и какъ роса, 
скоро исчезающая. 

5. Посему Я поражалъ чрезъ про¬ 
роковъ и билъ ихъ словами устъ 
Моихъ, и судъ Мой какъ восходящій 
свѣтъ. 

6. Ибо Я милости хочу, а не жер¬ 
твы, и Боговѣдѣнія болѣе, нежели 
всесожженій 

уста народа пророкъ указываетъ на скорое (два—три дня короткій срокъ) и несомнѣн¬ 
ное оживленіе народа. Ап. Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ говоритъ, что Христосъ 
„воскресъ въ третій день по Писанію" (1 Кор. XV, 4). Такъ-какъ другого болѣе яснаго 
указанія на воскресеніе Іисуса Христа въ третій день въ ветхозавѣтномъ писаніи 
нѣтъ, то должно думать, что апостолъ имѣетъ въ виду именно разсматриваеиое мѣсто 
ки. Осіи и, слѣдовательно, находитъ въ немъ предуказаніе на воскресеніе Христово. 
Слѣдуя апостолу, и церковные учители бл. Ѳеодоритъ, Григорій Ннсскій, бл. Августинъ 
и др. видѣли въ разсиатриваемыхъ стихахъ ѴІ-й гл. преобразовательное пророчество о 
воскресеніи Христа. Ближайшимъ образомъ, разумѣется, пророкъ говоритъ объ Израилѣ. 
Но Израиль былъ прообразомъ Мессіи (ср. Исх. IV, 22—23; Ос. XI, 1; Исх. IV, 
ХЫѴ, ЬП—ЫП), и важнѣйшіе факты исторіи Израиля предъизобразили черты изъ зем¬ 
ной жизни Мессіи. Какъ долженъ умереть и воскреснуть Израиль, такъ умретъ и во¬ 
скреснетъ Мессія Христосъ. Мессія—душа народа, источникъ жизни для него. Поэтому, 
если долженъ воскреснуть отъ смерти народъ, то прежде этого еще должно совершиться 
воскресеніе изъ мертвыхъ Мессіи. 

3. Пророкъ призываетъ народъ къ Вогопозианію, разумѣя не теоретическое знаніе 
о Богѣ, но единеніе съ Богомъ въ любви, практическое исполненіе заповѣдей Божіихъ. 
Въ словахъ какъ утренняя заря—явленіе Его пророкъ хочетъ выразить мысль, что 
какъ послѣ мрака ночи появляется заря, возвѣщающая наступленіе дня, такъ послѣ 
Ирака плѣна милость Божія, подобно ясному дню, снова возсіяетъ надъ народомъ. Чте¬ 
ніе слав. т. „яко утро готово" произошло вслѣдствіе того, что ЬХХ евр. тояао (исходъ 
Его, явленіе Его) читали нітяео онѣ шага находить (е6рі^оор,еѵ). Значеніе милости Бо¬ 
жіей для народа пророкъ сравниваетъ съ значеніемъ для земли обѣтованной оживляю¬ 
щаго ее дождя ранняго (^езсЬеш) и поздняго (ср. Вт. XI, 13, 14; ср. ХХѴПІ, 12 и 
Лев. XXVI, 4). „Раннииъ" дождемъ въ Палестинѣ называется періодъ дождей съ Ноября 
до Марта, „поздній" дождь, продолжающійся нѣсколько дней отъ половины Марта до 
половины Апрѣля. Первый дождь имѣетъ значеніе для посѣва озимовыхъ хлѣбовъ, вто¬ 
рой для посѣва лѣтнихъ.—Въ концѣ ст. евр. зогеЬ (отъ загаЬ—бросать, орошать), по- 
видимому прочитано было ЬХХ-ю какъ существительное, отсюда, вмѣсто рус. оросить 
въ слав.—дождь ранній (^огесЬ). 

4. Пророкъ хочетъ показать, что не смотря на различныя наказанія, народъ ие 
вразумлялся и благочестіе (сЬеяеФ, любовь къ ближнимъ, ёХео; слав, иилость) его ока¬ 
палось скоро преходящимъ. 

5. Поражалъ чрезъ пророковъ,—точнѣе отесывалъ (ЬаяаЫі), исправлялъ (слав, 
ножахъ (чрезъ) пророки ваша). Билъ (слав, удихъ) ихъ словами устъ моихъ, 
т. е. обличалъ, возвѣщалъ наказаніе. Слова рус. т.: судъ мой какъ восходящій 

•Свѣтъ передаютъ подлинникъ, въ виду испорченности его, приспособительно къ 
тексту ЬХХ. 

6. Вопреки склонности народа все служеніе Богу ограничивать обрядами и жер¬ 
твами, указывается иа необходимость (ср. Мѳ. IX, 13; ХП, 7) служенія духовнаго, за¬ 
ключающагося въ любви къ ближнеиу (сЬеяеФ милость) и въ богопознанів (слав, увѣ- 
дѣнія Божія). Подъ Богопознаніемъ, какъ и въ другнхъ мѣстахъ, пророкъ разумѣетъ не 
теоретическое знаніе о Богѣ, а единеніе съ Богомъ въ любви. 
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7. Они же, подобно Адаму, нару¬ 
шили завѣтъ и тамъ измѣнили Мнѣ. 

8. Галаадъ—городъ нечестивцевъ, 
запятнанный кровью. 

9. Какъ разбойники подстере¬ 
гаютъ человѣка, такъ сборище свя- 
яіенниковъ убиваютъ на пути въ 
Сихемъ и совершаютъ мерзости. 

10. Въ домѣ Израиля Я вижу 
ужасное; тамъ блудодѣяніе у Еф¬ 
рема, осквернился Израиль. 

11. И тебѣ, Іуда, назначена жатва, 
когда Я возвращу плѣнъ народа 
Моего. 

7. Вмѣсто словъ рус. текста подобно Адаму въ слав, читается „яко человѣкъ", 
соотвѣтственно греч. ЬХХ (Ь; йѵ^рсото;. ЬХХ, какъ и Сир., очевидно, нонииали евр. 
айат въ смыслѣ нарицательнаго, а не собственнаго имени. Чтеніе рус. т. сравнительно 
съ слав. т. даетъ мысль болѣе ясную. — Слова тамъ измѣнили (слав.: „презрѣша") 
Мнѣ указываютъ на мѣсто (зсЬаш, тамъ—нарѣчіе мѣста) нарушенія Израилемъ Завѣта 
съ Богомъ, на Веѳнль или Галгалу. 

8. Изъ всей страны израильской, оскверненной идолослуженіемъ, пророкъ выдѣ¬ 
ляетъ Галаадъ, запятнанный кровью. Галаадомъ называется здѣсь не городъ Раиоѳъ га¬ 
лаадскій нлн Массифа, какъ полагаютъ нѣкоторые экзегеты, а область заіорданская, за¬ 
нятая колѣнами Рувимовымъ, Радовымъ и Манассіннымъ. Пророкъ представляетъ всю 
эту страну, гдѣ совершались частыя кровопролитія, какъ одинъ многолюдный городъ 
„запятнанный кровью" (акнЬЬаЬ шіМаш). Вмѣсто послѣдняго выраженія въ слав, чи¬ 
тается; „мутящій воду" греч. хар&ааоооа ОЗсор. Евр. акпЬЬаЬ ЬХХ поняли въ смыслѣ 
„мутить", а вмѣсто шіббат („отъ кровн") читали, вѣроятно, шаіш („вода"). 

9. Нечестіе Израиля, по словамъ пророка, доходило до того, что сборища свя¬ 
щенниковъ убивали на пути въ Сихемъ. Вс.лѣдствіе краткости рѣчи, не ясно, что соб¬ 
ственно имѣется въ виду въ ет. 9. Полагаютъ, что рѣчь идетъ объ убійствѣ съ цѣлью 
грабежа паломниковъ, ходившихъ съ сѣвера Палестины чрезъ Сихемъ въ Веѳиль на 
праздники. Слав, текстъ ст. 9-го значительно отступаетъ отъ русскаго. Можно думать, 
вмѣсто гл. кесЬакке] („какъ подстерегаютъ") ЬХХ читали косЬасЬа („сила твоя") и 
первую половину 9 го ст. относили къ 8-иу („крѣпость твоя—Галаада яко иужа мор- 
скаго разбойника"). Во второй половинѣ 9-го ст. вмѣсто сЬеЬег („сборище") ЬХХ, вѣ¬ 
роятно, читали сііеЬЬн (ёхрофаѵ „сокрыли"); бегесЬ (= на пути, винит, мѣста) при¬ 
няли за прямое дополненіе (68іѵ, путь), при чемъ въ нѣкоторыхъ кодексахъ было до¬ 
бавлено слово Коріоо (слав, „путь Господень"); слово зсЬесЬешаЬ („въ Сихемъ") также 
было принято за дополненіе къ гл. іегаггсЬп („убиваютъ"), откуда н получилось Іф(5- 
ѵеоааѵ Хс’тсща, убиша Сикииу. 

10. Въ ет. 10 рѣчь о преступленіяхъ Ефрема—Израиля: стоящее въ концѣ ст. въ 
слав. т. слово Іуда должно быть отнесено къ слѣдующему стиху. 

11. И тебѣ, Іг/да, назначена жатва. Въ этомъ неясномъ выраженіи одни 
толкователи видятъ указаніе на предстоящее благополучіе Іудѣ (св. Ефремъ Сир.), дру¬ 
гіе находятъ указаніе на наступленіе въ будущемъ бѣдствій и для Іуды. Бл. Іеронимъ 
поясняетъ слова пророка такъ: „не считай себя, Іуда, находящимся въ безопасности, 
потому что — ты будешь отведенъ въ плѣнъ въ Вавилонъ и настанетъ время твоей 
жатвы". Слова %огда я возвращу плѣнъ народа Моего толкуются различно. Одни 
видятъ въ нихъ указаніе на время наступленій бѣдствій для Іуды; это будетъ тогда, 
когда Израиль понесетъ наказаніе п будетъ возвращенъ въ отечество. Другіе, въ виду 
того, что выраженіе „возвратить плѣнъ" (всЬптеі—веЬетпіЬ) имѣетъ смыслъ вообще 
широкій (ср. Іер. XXIX, 14; XXX, 18; Іов. ХЫ1, 10), придаютъ ему въ ст. 11 зна¬ 
ченіе иносказательное; когда возвращу плѣнъ народа Моего = когда измѣню бѣд¬ 
ственное, грѣховное состояніе народа Моего. Пророкъ хочетъ сказать, что и Іуда под¬ 
вергнется очистительному суду Божію, когда Господь выступитъ Судіею народа, съ цѣлы» 
исправленія его беззаконій и возвращеніе его въ состояніе святости. 
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ГЛАВА 7-я. 

1. Когда Я врачевалъ Израиля, 
открылась неправда Ефрема и зло¬ 
дѣйство Самаріи; ибо они поступаютъ 
лжив о; и входитъ воръ, и разбойникъ 
грабитъ по улицамъ. 

2. Не помышляютъ они въ сердцѣ 
своемъ, что Я помню всѣ злодѣянія 
ихъ; теперь окружаютъ ихъ дѣла 
ихъ; они—предъ лицемъ Моимъ. 

3. Злодѣйствомъ своимъ они уве¬ 
селяютъ царя и обманами своими— 
князей. 

4. Всѣ они пылаютъ прелюбодѣй¬ 

ствомъ, какъ печь, растопленная пе¬ 
каремъ, который перестаетъ под¬ 
жигать ее,Исогда замѣситъ тѣсто и 
оно вскиснетъ. 

5. „День нашего царя!" говорятъ 
князья, разгоряченные до болѣзни 
виномъ, а онъ протягиваетъ руку 
свою къ кощунамъ. 

6. Ибо они коварствомъ своимъ 
дѣлаютъ сердце свое подобнымъ 
печи: пекарь ихъ спитъ всю ночь, 
а утромъ она горитъ какъ пылаю¬ 
щій огонь. 

ѴП. 
1—7. Продолженіе обличеній Израиля; внутренняя нопорченнооть народу.—8—16. Лож¬ 

ная политика Израильскаго царства и ея послѣдствія. 

1. Когда Я врачевалъ Израиля, открылась неправда Ефрема. Пророкъ 
хочетъ сказать, что по мѣрѣ того, какъ Господь употреблялъ разнообразныя средства 
для исправленія народа, религіозно-нравственное растлѣніе народнаго организма, грѣхи 
его выступали еще ярче. 

2. Народъ не сознаетъ своихъ преступленій онъ такъ въ нихъ погрязъ, что какъ 
бы окруженъ ими. Чтеніе слав. т. „яко да воспоютъ вкупѣ, аки поющій сердцемъ сво¬ 
имъ" возникло изъ своеобразнаго пониманія ЬХХ-ю подлинника.—Вмѣсто словъ (окру¬ 
жаютъ ихъ) дѣла ихъ въ сдав, „совѣта ихъ" Зіа^обХіа, каковымъ терминомъ 
переводятъ евр. шааііе) и въ Ос. IV, 9; V, 4. 

4. Пророкъ говорилъ в о плотскомъ прелюбодѣяніи и о духовномъ, т. е. служеніи 
идоламъ. Пророкъ сравниваетъ народъ, распаляемый страстями, съ пылающей печью. 
Какъ пекарь перестаетъ поджигать печь только на короткое время (слав, „отъ при- 
мѣшенія тука", отъ замѣщенія тѣста), такъ и Израиль не надолго оставляетъ свою страсть, 
что бы послѣ отдыха снова ей отдаться. 

5. Слова день нашего царя понимается или какъ асспзаі. іешрог., опредѣленіе 
времени, когда происходитъ упоминаемое далѣе (^„въ день вашего царя"), или какъ при¬ 
вѣтствіе, съ которымъ обращаются въ царю князья, разгоряченные виномъ въ день 
праздника. Чтеніе слав, „во дни царей вашихъ" явились слѣдствіемъ поправки въ греч., 
гдѣ теперь читается; 'Іір.Іраі ^аотХ^ѵ Ор,йѵ. „Простроша рукн своя съ губительми: въ 
принятомъ греч. текстѣ рѣчь о царѣ (І^Іхеіѵе хт)ѵ «йт;об)> который „протягиваетъ 
руку", т. е. вступаетъ въ дружественное общеніе съ кощунаии. 

6. Мысль ствха не вполнѣ ясна. Повидимоиу, пророкъ продолжаетъ харавтерв- 
стиву князей н объясняетъ, почему онъ назвалъ ихъ кощунами (лицемѣрами). Пророкъ 
хочетъ сказать, что привѣтствуя царя, князья въ то же время въ сердцѣ своемъ замы¬ 
шляютъ козни, такъ что сердце, ихъ въ этомъ отношеніи можетъ быть сравнено съ печью, 
потухающею только на ночь. Переводъ ЬХХ и нашъ слав., отступающій въ ст. 6 огь 
буквъ'евр. текста, представляетъ, собственно, истолкованіе послѣдняго. Чтеніе „всю нощь 
сна Ёфреиъ насытися" превзошло, вѣроятно, вслѣдствіе смѣшенія ЬХХ-ю евр. орЬеЬеш 
реѣарь ихъ) съ ерЬгаіш (Ефремъ). 



112 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 7. 

7. Всѣ ОНИ распалены, какъ печь, 
и пожираютъ судей своихъ; всѣ 
цари ихъ падаютъ, и никто изъ 
нихъ не взываетъ ко Мнѣ. 

8. Ефремъ смѣшался съ народами, 
Ефремъ сталъ какъ неповорочен¬ 
ный хлѣбъ. 

9. Чужіе пожирали силу его,—и 
онъ не замѣчалъ; сѣдина покрыла 
его, а онъ не знаетъ. 

10. И гордость Израиля унижена 
въ глазахъ ихъ,—и при всемъ томъ 
они не обратились къ Господу Богу 
своему и не взыскали Его. 

11. И сталъ Ефремъ, какъ глупый 
голубь, безъ сердца: зовзггь Егип- 
тянъѴ идутъ въ Ассирію. 

12. Когда они пойдутъ, Я закину 
на нихъ сѣть Мою; какъ птицъ не¬ 
бесныхъ низвергну ихъ; накажу ихъ, 
какъ слышало собраніе ихъ. 

13. Горе имъ, что они удалились 
отъ Меня; гибель имъ, что они от¬ 
пали отъ Меня! Я спасалъ ихъ, а 
они ложь говорили на Меня. 

14. И не взывали ко Мнѣ сердцемъ 
своимъ, когдй'" вопили на ложахъ 

7. Страстью къ еознямъ одсржииъ весь народъ, пожирающій судей своихъ, нано- 
выиъ именемъ пророкъ, вѣроятно, называетъ царей. Слѣдствіеиъ этого является то, что 
„всѣ цари ихъ падаютъ". Исторія десятиколѣниаго царства, дѣйствительно, представляетъ 
намъ длинный рядъ династическихъ переворотовъ, жертваин которыхъ были Новатъ 
(3 Цар. XV, 25—27), Ила (3 Цар. XVI, 8—10), Іорамъ (4 Цар. IX, 24.), Захарія» 
Менаимъ, Фавія (4 Цар. XV, 10, 14, 25.). Но переворотами, частымъ паденіемъ царей, 
являвшимися наказаніеиъ народу, никто ие вразумлялся.—Слова слав, текста жегома и 
огнь находятся только въ нѣкоторыхъ саискахъ; ѣехі. гесері. ІХХ ихъ не читаетъ. 

В.'ІЦыдѣлеиный изъ числа народовъ и избранный быть народомъ святымъ, Израиль 
уклонился отъ своего избранія, уподобился во всеиъ язычникамъ и смѣшался съ ними. 
Ефремъ сталъ какъ неповороченный хлѣбъ = слав, опрѣснокъ необращаеиъ: н^^аЬ — 
тонкая лепешка, которую пекутъ, переворачивая постепенно на горячей золѣ или на 
раскаленныхъ камняхъ; не перевороченная лепешка, — сожженная съ одной стороны и 
сырая съ другой. Какъ огонь сжигалъ неповорочеииый хлѣбъ, такъ чужіе, т. е. язы¬ 
ческіе народы дожирали Израиля. Сѣдина покрыла его. Сѣдина признакъ старости, 
близости смерти. Пророкъ хочетъ сказать, что Израиль, уклонившись отъ своего наз¬ 
наченія, приближается къ разложенію и смерти. 

10. Ср. Ос. V, 5. 
11. Пророкъ порицаетъ ложную политику Израильскаго царства. Онъ сравниваетъ 

Израиля съ голубеиъ, который, въ поискахъ пищи, но неразумію бросается въ раз¬ 
ставленныя сѣти. Подобно голубю, н Израиль, вмѣсто того, чтобы искать поиощи у 
Бога, ищетъ ее тамъ, откуда угрожаетъ ему гибель,—у Египтяиъ и Ассиріянъ. 

12. Пророкъ продолжаетъ сравненіе, начатое въ ст. 11-мъ. Въ то время, какъ 
Израиль обратится за помощью въ народамъ языческимъ, Іегова, подобно птицелову, 
накроетъ его сѣтью н „низвергнетъ" его, какъ птицу изъ состоянія свободы въ состояніе 
плѣна. Накажу ихъ, какъ слышало собраніе ихъ: мысль та, что наказаніе послѣдуетъ 
согласно тѣмъ угрозамъ, которыя обращены въ грѣшникамъ въ законѣ. (Лев. XXVI, 14; 
Втор. ХХѴІП, 15) и въ рѣчахъ пророковъ (4 Цар. XVII, 23; 2 Пар. XXIV, 18, 19). 
Виѣсто словъ, какъ слышало собраніе ихъ въ слав, текстѣ читается: „въ слухъ 
СЕорбѣнія ихъ". Полагаютъ, что вмѣсто а^аіаш собраніе ихъ ВХХ читали загаіаш, 
скорбь ихъ. 

13—14. Пророкъ, обличая народъ за удаленіе отъ Іеговы, и угрожая погибелью 
(слав, боязливи суть, 8е{Хаіоі, несчастны, жалки) имѣетъ въ виду въ ст. 13-мъ ложную 
политику Израиля, исканіе помощи у языческихъ народовъ и невѣріе въ Іегову, Который 
неоднократно спасалъ Израиля. Уклоняясь отъ помощи Божіей, народъ этимъ какъ бы 
свидѣтельствуетъ о томъ, что Господь ие можетъ спасти его, а это есть ложь иа Господа 
(„они ложь говорили на Меня"). И вообще, вмѣсто сердечнаго обращенія въ Богу, 
израильтяне только вопятъ иа ложахъ своихъ, безпокоясь (іі^огагп, отъ ^г - - соби¬ 
раться, толпиться, также бояться, трепетать (Іов. XIX, 29; Ос. X, 5), о хлѣбѣ и винѣ. 
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своихъ; собитэаются изъ-за хлѣба и 
вина, а отъ Меня удаляются. 

15. Я вразумлялъ ихъ и укрѣплялъ 
мышцы ихъ, а они умышляли злое 
противъ Меня. 

16. Они обраш;ались, но не къ 

Всевышнему, стали—какъ невѣр¬ 
ный лукъ; падутъ отъ меча князья 
ихъ за дерзость языка своего; это 
будетъ посмѣяніемъ надъ ними въ 
землѣ Египетской. 

ГЛАВА 8-я. 

1. Трубу къ устамъ твоимъі Какъ 
орелъ налетитъ на домъ Господень 
за то, что они нарушили завѣтъ 

Мой и преступили законъ Мой! 
2. Ко Мнѣ будутъ взывать: „Боже 

мой!мыпозналиТебя,мы—Израиль". 

ставшихъ добычею враговъ. Чтеніе слав, текста о пшеницѣ и винѣ сѣчахуся 
(ха'ГЕХІрѵоѵ'го) возникло, думаютъ, потону, что ІХХ іі^огагп (собираются, безпокоятся) 
производили отъ ^агаг, означающаго въ араб. яз. разсѣкать, разрѣзать. ІІХХ, вѣроятно, 
усиатривали въ словахъ пророка указаніе на восточный обычай при тяжкоиъ горѣ— 
истязать себя и дѣлать надрѣзы („сѣчахуся"). Конецъ ст. 14-го а отъ Меня уда¬ 
ляются въ слав, и у ІХХ опущенъ. 

15. А они умышляли злое противъ Меня. Пророкъ имѣетъ въ виду отступ¬ 
ничество Израиля отъ Іеговы. Вмѣсто начальныхъ словъ ст. Я вразумлялъ (іззакі) 
ихъ въ сл. читается: „иакажутся мною", греч.—Іііаі8еб&іг)ааѵ Іѵ Ір,о(. 

16. Они обращались, но не къ Всевышнему, точнѣе съ евр. но не вверхъ, 
іо а1. Повидимому, сдѣлали въ выраженіи перестановку и читали а1 Іо, еі; об8Іѵ; 

отсюда слав, „совратишася нивочтоже". Стали какъ невѣрный (гешіуаЬ) лукъ: смыслъ 
сравненія тотъ, что какъ невѣрный лукъ не попадаетъ въ цѣль, такъ и Израиль укло¬ 
нился отъ своего назначенія—чтить Іегову. Вмѣсто чтенія слав, текста „яко лукъ нап¬ 
ряженъ", (Ь; хо^оѵ ІѵхЕхар.ёѵоѵ возникшаго, иожетъ быть, изъ замѣны мазоретск. геті)аЬ, 
еловомъ гошеЬ (стрѣляющій), миегіе кодексы имѣютъ: хб^оѵ об хЕхаріІѵоѵ, „какъ 
лукъ не натянутый".—Падутъ отъ меча князья ихъ за дерзость языка своего". 
дерзость языка выразилась во лжи на Іегову (ст. 13), въ поношеніи Его всеиогущества. 
Князья Израильскіе надѣются на Египетъ. Но эта надежда тщетна, они пцдутъ, и это 
паденіе будетъ предметенъ посмѣянія въ Египтѣ. 

УШ. 
1—7. Возвѣщеніе оогибелн Израилю.—8—14. Обличеніе грѣховъ Израиля. 

1. Рѣчь идетъ отъ имени Іеговы. Пророкъ получаетъ повелѣніе трубою возвѣстить 
народу иаступленіе времени бѣдствій, посылаемыхъ за грѣхи народа. За нарушеніе за¬ 
вѣта, за преступленіе закона (ІогаЬ) Вожія, враги, подобно орлу, бросающемуся на 
добычу, налетятъ на дожь Іосподень, т. е. на Израиля, который является частью 
общества Еосподня. Вмѣсто словъ евр. т. трубу къ устамъ твоимъ въ слав, съ 
греч. въ нѣдрѣ ихъ, яко земля непроходима', слав, текстъ соединяетъ чтеніе раз¬ 
ныхъ кодексовъ; чтенія эти возникли, нужно дуиать, вслѣдствіе ошибочнаго поинианія 
евр. текста. 

2. Бѣдствія заставятъ народъ взывать въ Господу. Но обращаясь въ Богу, народъ 
говоритъ ему: —Израиль: т. е. напоминаетъ только Богу о своей избранности и 
полученныхъ обѣтованіяхъ, а не обнаруживаетъ истиннаго раскаянія въ своихъ заблу¬ 
жденіяхъ. Послѣднія слова ст.. 2-го Асьг—Израиль въ греч. и въ слав, опущены, вѣ¬ 
роятно, случайно, вслѣдствіе повторенія словъ въ началѣ слѣдующаго стиха. 
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3. Отвергъ Израиль доброе; врагъ 
будетъ преслѣдовать его. 

4. Поставляли царей сами, безъ 
Меня; ставили князей, но безъ Моего 
вѣдома; изъ серебра своего и золота 
своего сдѣлали для себя идоловъ: 
оттуда—гибель. 

5. Оставилъ тебя телецъ твой. 
Самарія! воспылалъ гнѣвъ Мой на 
нихъ; доколѣ не могутъ они очи¬ 
ститься? 

6. Ибо и онъ—дѣло Израиля. Ху¬ 
дожникъ сдѣлалъ его, и потому 
онъ—не богъ; въ куски обратится 
телецъ Самарійскій! 

7. Такъ-какъ они сѣяли вѣтеръ, 
то и пожнутъ бурю; хлѣба на корню 
не будетъ у него, зерно не дастъ 
муки, а если и дастъ, то чужіе про¬ 
глотятъ ее. 

8. Поглощенъ Израиль; теперь 

3. Ст. 3 и слѣд. представляютъ отвѣтъ Бога иа взываніе обращающагося къ нему 
парода. Отказывая народу въ дальнѣйшеиъ иилосердіи, Іегова указываетъ на то, кто 
Израиль самъ отвергъ (гапаЬ-отвергъ съ отвращеніемъ) доброе, — отвергъ то благо, 
которое обезпечивалось вѣрностью Завѣту. Конецъ ст. съ евр. иожно переводить: „пусть 
преслѣдуетъ его врагъ"; слав. т. виѣсто этого читается „врага прогнаша", ЬХХ; 
хате5{й)5«ѵ. Это несоотвѣтствующее коатексту чтеніе возникло, вѣроятно, потому, что 
вмѣсто іг4рЬо (пусть преслѣдуетъ его) ЬХХ пунктировали ігйрЬи. 

4. Пророкъ называетъ тѣ преступленія, за которыя Израиль долженъ понести 
иаказавіе, именно отпаденіе отъ дома Давидова, самовольное поставленіе себѣ царей и 
князей и введеніе служенія тельцамъ. 

5. Оставилъ (гапаЬ) тебя телецъ твой, Самарія! Глаголъ гапаЬ въ этомъ 
выраженіи нѣкоторые переводы и толкователи понимаютъ въ значеніи дѣйствительномъ: 
у Т.ХХ (ітсэтріфаі тоѵ сои, слав, „сокруши тельца твоего", рус. синод. Оста- 
вилъ тебя телецъ твой, другіе (Гитцигъ, Эвальдъ): „Онъ (Іегова) отвергъ тельца 
твоего". Но контекстъ рѣчи болѣе соотвѣтствуетъ пониманіе гл. гапаЬ въ ст. 5, въ 
значеніи иепереходящеиъ—быть отвратительныиъ: отвратителенъ телецъ твой Са¬ 
марія. Названіе Самаріи, очевидно, въ данномъ мѣстѣ употреблено вмѣсто названія 
всего царства, — такъ какъ о существованіи золотато тельца въ городѣ Самаріи не 
извѣстно.—Доколгъ не могутъ они очиститься,—очиститься отъ скверны служенія 
тельцамъ.—Имѣющіяся въ концѣ 5 ст. въ слав, текстѣ слова „иже во Исранли" пере¬ 
несены изъ начала ст. в-го, причемъ, повидимому, вмѣсто кі туівгаеі (ибо онъ Израиль) 
ЬХХ читали Ьівгае!. 

6. Въ куски обратится (зскеѵаѵіт) телецъ самарійскій. Евр. слово 
всЬеѵаѵіш есть Хеубр,. н потому понииаетси различно. Большинство комментаторовъ 
(Розенм., Гезеніусъ) какъ и русскіе переводчики, производятъ его отъ корня всЬаѵат 
въ значеніи колоть, расщеплять, обращать въ кускн. Прн такомъ пониманіи получается, 
что, по мысли пророка, самарійскаго тельца постигнетъ такая же участь, какая постигла 
нѣкогда тельца синайскаго (Исх. XXXII, 20; Вт. IX, 21). ЬХХ новидимому производили 
ЗсЬеѵаѵіт отъ гл. ЗсЬпѵ поворачивать, въ формѣ ріеі—совращать, и потому перевели 
разсматриваемое выраженіе бібті тсХаѵйѵ ■^ѵ о рба^о? слав, „зане льстяй бяше 
телецъ твой". По объясненію бл. Іеронима слово БсЬеѵаѵіт значитъ паутина, и мысль 
пророка та, что какъ вѣтеръ уничтожаетъ паутнну, такъ уничтоженъ будетъ и телецъ 
самарійскій. Русскій пер. даетъ мысль, хорошо соотвѣтствующую контексту. 

7. Такъ какъ они сѣяли вѣтеръ, гнасЬ; слав, „вѣтромъ истлѣио", греч. 
(іѵер.бфБ'ора) то и пожнутъ бурю: образное выраженіе, содержащее ту мысль, что 
за суетныя дѣла свои (вѣтеръ—образъ суетности и пустоты) Израиль пожнетъ только 
гибель и уничтоженіе (буря образъ разрушенія). Пророкъ далѣе угрожаетъ народу бѣд¬ 
ствіемъ неурожая, но рѣчь его имѣетъ и болѣе общій смыслъ; пророкъ хочетъ сказать, 
что всѣ начинанія Израиля будутъ безуспѣшными н будутъ служить на пользу не ему, 
а врагамъ его. 

8—9. Израиль пожирается чужими народами. Такую участь онъ приготовилъ себѣ 
самъ, когда сталъ искать защиты ассиріянъ и пріобрѣтать расположеніе ихъ подарками. 
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они будутъ среди народовъ какъ 
негодный сосудъ. 

9. Они пошли къ Ассуру;/ісак’^ 
дикій оселъ, одиноко бродящійГ 
Ефремъ пріобрѣталъ подарками рас¬ 
положеніе къ себѣ. 

10. Хотя они и посылали дары 
къ народамъ, но скоро Я соберу 

ихъ, и они начнутъ страдать отъ 
бремени царя князей; 

11. ибо много жертвенниковъ на¬ 
строилъ Ефремъ для грѣха, — ко 
грѣху послужили ему эти жертвен¬ 
ники. 

12. Написалъ Я ему важные за- 

Какъ дикій оселъ, одинокъ бродящій', союза какъ въ евр. т. нѣтъ; по смыслу 
подлинннна пророкъ не сопоставляетъ Израиля съ дикимъ осломъ, а противополагаетъ 
Н!Ъ. Дикій оселъ, предназначенный для жизни пустынной, одиноко бродитъ, охраняя свою 
свободу и какъ бы понимая свое назначеніе. Но Израиль, выдѣленный изъ среды наро¬ 
довъ, самъ сталъ стремвться къ общенію съ язычниками, вопреки своему назначенію. 
Такимъ образомъ разумные люди уклонв.лись отъ своего пути, тогда какъ неразумныя 
существа остаются вѣрными своему назначенію.—Приведенное сравненіе у ЬХХ передано 
иначе, именно д.'іі^аХг хаУ іаитбѵ ’Ефраір,, слав, „процвѣте о себѣ Ефремъ". Но съ 
мазор. текстомъ согласны всѣ древніе переводы, за исключеніемъ Сииаха. 

10. Ст. 10-й въ подлинникѣ очень теменъ и понимается различно; русскій пере¬ 
водъ стиха представляетъ только одно изъ толкованій. По смыслу русскаго текста въ ст. 
10-мъ содержится угроза народу: несмотря на то, что Израиль дарами (іНшп) старался 
пріобрѣсти дружбу язычниковъ, онъ будетъ „собранъ" среди нихъ, собранъ, какъ допол¬ 
няютъ комментаторы, для суда, для истребленія (ай рп§щат,ай ^нйісіит зпЬенйпш, ай 
ехсійіиш, Кнабенбауеръ), — отправленъ въ качествѣ плѣнника въ языческую землю. 
Гл. каЬаг, собирать, въ Іер. XII, 3; Іез. XXII, 20; Мих. ГѴ, 12; Ос. IX, 6; упо¬ 
требляется о собраніи съ цѣлью наказанія. Находясь въ плѣну, Израиль будетъ страдать 
иди съ еврейскаго (ѵаіесЬеІи теаі) „начнетъ дѣлаться малымъ", уменьшаться въ коли¬ 
чествѣ отъ бремени царя князей. Выраженіе шеІесЬ зсЬагіш, царей князей рав¬ 
няется выраженію шеІесЬ шеІасЫш в, по инѣнію многвхъ толкователей (Эвальдъ, Гит- 
цигъ, Кнабенб.) употреблено пророкомъ о царѣ ассирійскомъ (ср. Ис. X, 8; ШХУІ, 
4, 13; Іез. XXVI, 7). Славянскій текстъ ст. 10, соотвѣтствующій греч., даетъ мысль 
другую. Чтеніе, сего ради предадутся въ языки произошло отъ того, что ЬХХ евр. 
ііішн (даютъ) вокализировали, какъ іпйши н перевели тсарабоВт^аоѵтаі (будутъ пре¬ 
даны). Вмѣсто словъ рус. текста „они начнутъ страдать отъ бремени царя 
князей‘‘ въ слав, съ греч. читается: „и почіютъ (хотсЛаоиотѵ) мало еже помазати царя 
м князи". Новѣйшіе толкователи (Оортъ, Велльг., Новакъ, Гоонакеръ) отдаютъ предпо¬ 
чтеніе греч. тексту и понимаютъ выраженіе о царѣ и князьяхъ израильскихъ. Въ сло¬ 
вахъ пророка звучитъ иронія: пустъ въ плѣну Израиль отдохнетъ отъ тѣхъ переворотовъ, 
благодаря которымъ такъ часто проходилось помазывать царей. 

11. Вмѣсто словъ ко грѣху послуокпли ему зтп жертвенники въ слав, 
съ греч. читается: „въ грѣхи быша ему требища возлюбленная" {■іі-^жщуЛчлУ, послѣднее 
слово, не имѣющее соотвѣтствія въ евр. текстѣ, невидимому, внесено изъ слѣдующаго 
стиха. 

12. Написалъ Я ему важные законы Мои. Евр. текстъ выраженія екіаіѵ-іо 
піЬЬе) НюгаІЫ, переданный въ русскомъ т. свободно, переводится и понимается неоди¬ 
наково; гпЬЬе^ НіогаШ точнѣе нужно бы передать—„миріаду (множество) закона Моего 
или же читать вмѣстѣ съ Гретцемъ (дезсЬ. II, 1, 460) йіЬ^е^ ШогаіЫ „слова закона 
Моего". Такъ какъ какихъ-либо писанныхъ законовъ, данныхъ одному только Израилю, 
ие было, то, очевидно, рѣчь пророка нужно понимать о законѣ Моисеевѣ, который, 
т. обр., существовалъ уже, вопреки утвержденію отрицательной крвтики въ письменномъ 
видѣ во времени пр. Осів.—Слав, т., соотвѣтствующій греч., предполагаетъ иное чтеніе 
подлинника и даетъ мысль менѣе ясную. Конецъ стиха „требища возлюбленна" не имѣ¬ 
ющійся въ подлинникѣ, полагаютъ, перенесенъ изъ начала слѣдующаго стиха, ошибочно 
прочитаннаго ЬХХ-ю. 
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КОНЫ Мои, но они сочтены имъ 
какъ-бы чужіе. 

13. Въ жертвоприношеніяхъ Мнѣ 
они приносятъ мясо и ѣдятъ его; 
Господу неугодны они; нынѣ Онъ 
вспомнитъ нечестіе ихъ и накажетъ 
ихъ за грѣхи ихъ: они возвратятся 
въ Египетъ. 

14. Забылъ Израиль Создателя 
своего и устроилъ капища, и Іуда 
настроилъ много укрѣпленныхъ го¬ 
родовъ; но Я пошлю огонь на го¬ 
рода его, — и пожретъ чертоги 
его. 

13. Пророкъ обличаетъ израильтянъ не за принесеніе жертвъ вообще, а за то, 
что птп жертвы вызывались только желаніемъ доставить удовольствіе своему чреву, были 
только простыми пиршествами, принесеніемъ мяса, а не сокрушеннаго духа. Въ наказаніе 
за это небреженіе о служеніи Богу, Израиль, по слову пророка, возвратится въ Египетъ 
(ср. Вт. ХХѴШ, 68). Называя Египетъ, пророкъ не имѣетъ въ виду угрожать египет¬ 
скимъ плѣномъ, а желаетъ выразить общую мысль о неизбѣжности для народа рабства: 
какъ созданіе народа началось египетскимъ рабствомъ, такъ и возстановленію теократіи 
будетъ предшествовать плѣнъ. Въ слав, и греч. т. виѣсто будущаго времени возвра¬ 
тятся въ Египетъ, читаетсн прошед. „во Египетъ возвратишася", что не даетъ 
ясной мысли. Послѣднихъ словъ слав.—греч. т. „н во Ассиріи нечистая снѣдятъ" нѣтъ 
ни въ подлинникѣ, нн въ другихъ древнихъ переводахъ; вѣроятно они внесены позднѣй¬ 

шей рукой изъ IX, 3. 
14. Забылъ Израиль Создателя своего: пророкъ указываетъ источникъ 

грѣховъ Израиля. И устроилъ капища, слав, „требища": евр. ЬеісЫоШ („капища") 
означаетъ большое зданіе вообще и употребляется о дворцахъ (Аи., VIII, 3), о храмѣ 
Іеговы (4 Цар. XVIII, 16), объ идольскихъ капищахъ (Іоил. III, 5). Переводъ ЬеісЬаІ 
въ смыслѣ капища гармонируетъ съ обличительной рѣчью пророка, хотя не противорѣ- 
читъ контексту н принимаеиое многнии экзегетами (Розенм., Шольцъ, Новакъ) пониманіе 
ЬеісЬаІ въ смыслѣ дворца,—На ряду съ Израилемъ пророкъ упоминаетъ въ ст. 14-мъ 
и Іуду, грѣхъ котораго состоялъ въ томъ, что вмѣсто надеящы на Бога онъ возложилъ 
свое упованіе на укрѣпленные города. Я пошлю огонь на города его: слова пророка 
могутъ быть понимаемы н въ буквальномъ смыслѣ о сожженіи городовъ (4 Цар. XXV, 
8, 9; VIII, 13; Іер. ЫІ, 13) и въ смыслѣ болѣе общемъ, какъ указаніе на всѣ пред¬ 
стоящія городамъ Іудѣ бѣдствія.—Нѣкоторые новѣйшіе комментаторы (Велльгаузенъ, Но¬ 
вакъ, Гоонакеръ) считаютъ 14-й ст. принадлежащимъ не пр. Осіи, а внесеннымъ позд¬ 
нѣйшею рукою. Основаніемъ для такого мнѣнія служитъ то соображеніе, что конецъ 
стиха представляетъ выраженіе, взятое у пр. Аиоса (I и II), а упоминаніе объ Іудѣ не 
согласуется съ цѣлою рѣчью, которая посвящена Израилю. Но сходство кн. Осіи съ кн. 
Аиоса можно замѣтить и въ другихъ мѣстахъ, подлинность которыхъ не оспаривается 
(Ос. IV, 3—Аи. ѴШ, 8; Ос. IV, 15; V, 8; X, 5—Аи. V, 7; Ос. V, 7—Ам. VII, 4; 
Ос. IX, 3_Ам. VII, 17 и др.). Оно объясняется тѣиъ, что Осія былъ младшимъ совре¬ 
менникомъ Аиоса и,’ вѣроятно, зналъ его книгу. Равнымъ образомъ и отдѣльныя упоми¬ 
нанія объ Іудѣ въ рѣчи пророка Израильскаго царства едва ли иогутъ возбуждать 
недоумѣніе, если принять во вниманіе, что для пророковъ подлиннымъ носителемъ тео¬ 
кратической идеи являлось всегда только Іудейское царство, къ которому не могла не 
обращаться, поэтому, ихъ мысль. 
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ГЛАВА 9-я. 

1. Не радуйся, Израиль, до вос¬ 
торга, какъ другіе народы, ибо ты 
блудодѣйствуешь, удалившись отъ 
Бога твоего: любишь блудодѣйные 
дары на всѣхъ гумнахъ. 

2. Гумно и точило не будетъ пи¬ 
тать ихъ, и невежда на виноград¬ 
ный сокъ обманетъ ихъ. 

3. Не будутъ они жить на землѣ 
Господней: Ефремъ возвратится въ 

Египетъ, и въ Ассиріи будутъ ѣсть 
нечистое. 

4. Не будутъ возливать Господу 
вина, и неугодны Ему будутъ жер¬ 
твы ихъ; онѣ будутъ для нихъ, 
какъ хлѣбъ похоронный: всѣ, кото¬ 
рые будутъ ѣсть его, осквернятся, 
ибо хлѣбъ ихъ—для души ихъ, а 
въ домъ Господень онъ но войдетъ. 

5. Что будете дѣлать въ день 

IX. 
1—7. Возвѣщеніе бѣдствій Израилю.—8—10. Обличеніе грѣховъ Израиля.—10—17. Вое" 

поминаніе о прошлой исторіи Израиля. 

1—2. Же радуйся, Израиль, до восторга: изъ ст. 2-го видно, что пророкъ 
предупреждаетъ Израиля отъ радости по поводу обильнаго урожая,—радости, выражав¬ 
шейся, безъ сомнѣнія, въ особыхъ празднествахъ, запечатлѣниыхъ языческимъ характе¬ 
ромъ, Подобно другимъ народамъ (слав, „людіе" = язычники) Израиль видѣлъ въ изо- 
бвлін земныхъ плодовъ знакъ благоволенія чтимыхъ вмъ Вааловъ {любишь блудодѣй¬ 
ные дары на всѣхъ гумнахъ) н, слѣдовательно, радовался тому, что (кі, рус. пер. 
вбо) онъ удалился отъ Бога н предался блудодѣянію, т. е. муженію Ваалаиъ. Но эта 
радость суетна, потому что Израиль не воспользуется обиліемъ плодовъ: гумно и то¬ 
чило не будетъ питать ихъ, и надежда на виноградный сокъ ихъ обманетъ. 
Въ ст. 1-мъ вмѣсто словъ до восторга слав. т. читаетъ—„ни веселися" (р,ті6ё 
ебфраіѵои), такъ какъ ЬХХ вмѣсто е1 діі (до восторга) читали а1 ді1. Въ ст. 2-мъ 
вмѣсто словъ евр. т. Іо ігеет, не будетъ питать ихъ, ЬХХ читали сходныя по начер¬ 
танію Іо ур^аат; отсюда слав, „не позна ихъ". 

3. Ефремъ возвратится въ Египетъ: пророкъ ожидаетъ наказанія народа 
израильскаго чрезъ ассиріянъ (V, 13; X, 6; XI, 5), а въ XI, 5 прямо говоритъ: не 
возвратится онъ (Израиль) въ Египетъ, но Ассуръ—онъ будетъ царемъ его". Поэтому вы¬ 
раженіе ст. 3-го Ефремъ возвратится въ Египетъ, какъ и въ ѴШ, 13 имѣетъ 
смыслъ общаго указать на предстоящее плѣненіе. Въ Ассиріи будутъ ѣсть нечистое— 
какъ вслѣдствіе недостатка пищи, такъ н вслѣдствіе невозможности, за прекращеніемъ 
жертвеннаго культа, исполнить установленія Моисея о пищѣ.— ЬХХ евр. Іо уезсЬтп читали 
какъ форму регіесі. ^а8сЬти и перевели об хатіЬхтіааѵ; отсюда въ слав, „не всели- 
шися" (вмѣсто рус. не будутъ жить). Вмѣсто выраженія Ефремъ возвратится 
въ Египетъ въ слав, „вселнея Ефремъ во Египтѣ", такъ какъ ЬХХ форму тезсЬаѵ (отъ 
зсЬпѵ возвращаться) производили отъ ^азсЬат жить. 

4—5. Пророкъ говоритъ о тяжестяхъ плѣна, когда прекратятся законныя жертвы. 
Онѣ будутъ для нихъ, какъ хлѣбъ похоронный: съ евр. кеІесЬет оніт ІаЬет, 
какъ хлѣбъ похоронный для нихъ". Хлѣбъ похоронный (слав, хлѣбъ жалости) — хлѣбъ 
нечистый, оскверненный присутствіемъ въ домѣ умершаго (ср. Лев. XXI, 1; ХХП, 4; 
Писл. XIX, 14; Втор. XXVI, 14). Русск. переводчики поняли это сравненіе въ отношеніи 
къ жертвамъ н потому добавили: онѣ будутъ (т. е.' жертвы). Но изъ дальнѣйшихъ словъ 
стиха слѣдуетъ заключать, что пророкъ говоритъ объ обычномъ хлѣбѣ, а не о жертвахъ, 
и потому вмѣстѣ съ многими комментаторами выраженію можно придать видъ: „какъ 
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торжества и въ день праздника 
Господня? 

6. Ибо вотъ, они уйдутъ по при¬ 
чинѣ опустошенія; Египетъ соберетъ 
ихъ, Мемфисъ похоронитъ ихъ; дра¬ 
гоцѣнностями ихъ изъсеребра завла¬ 
дѣетъ крапива, колючій тернъ бу¬ 
детъ въ шатрахъ ихъ. 

7. Пришли дни посѣщенія, при¬ 
шли дни воздаянія. Да узнаетъ 
Израиль, что глупъ прорицатель, 
безуменъ выдающій себя за вдох¬ 
новеннаго, по причинѣ множества 
беззаконій твоихъ и великой вра¬ 
ждебности! 

8. Ефремъ—стражъ подлѣ Бога 

хлѣбъ похоронные—будетъ для ннхъ хлѣбъ ихъ“. Пророкъ хочетъ выразить иысль, что 
въ плѣну Израиль будетъ оскверняться даже и хлѣбомъ, потому что за прекращеніемъ 
всѣхъ жертвъ этотъ хлѣбъ не будетъ освящаться чрезъ принесеніе его Господу; онъ 
будетъ только хлѣбомъ для души ихъ (= для нихъ), а въ домъ Господень онъ не 
войдетъ. 

6. Въ ст. 6-мъ представляется картина будущей гибели Израиля. Египетъ со¬ 
беретъ ихъ: какъ видно изъ слѣдующихъ словъ (Мемфисъ похоронитъ ихъ) — 
соберетъ для погребеніи. О Египтѣ и столицѣ его, городѣ нижняго Египта Мемфисѣ, 
пророкъ опять говоритъ, какъ и въ ѴШ, 13; IX, 3 въ общемъ смыслѣ. — Вмѣстѣ съ 
погибелью народа, по словаиъ пророка, запустѣетъ и страна. Упоминаніе о „драгоцѣн¬ 
ностяхъ изъ серебра" нѣтъ нужды понимать объ истуканахъ (Новакъ); соотвѣтственно 
контексту (ср. въ шатрахъ ихъ) лучше видѣть здѣсь рѣчь о драгоцѣнностяхъ въ до¬ 
махъ. — Греч, и слав. т. ст. 6-го отступаетъ отъ подлинника. Слово Египетъ Т.ХХ 
отнесли къ первому предложенію; отсюда получилось чтеніе: „отъ труда (= опустошенія) 
Египетска". Подлежащимъ при іекаЬгет, соберетъ ихъ, ЬХХ считали слово Мемфисъ. На¬ 
званіе города Махмасъ явилось въ греч.-слав. по ошибкѣ переводчиковъ, прочитавшихъ 
тасЬшаз вмѣсто евр. шасішаф вождѣленное, драгоцѣнное. 

7. Да узнаетъ Израиль: съ евр. точнѣе „узнѣетъ Израиль",—узнаетъ, что пришли 
днн воздаянія. ЬХХ вмѣсто ^ейен (отъ ]аФа знать) читали ^егаѵ (отъ )ага—трепетать); 
отсюда въ слав, „озлобится (хахй)8-})аехаі) Исранль".—Глупъ прорицатель, безу¬ 
менъ выдающій себя за вдохновеннаго. Трудное для пониманія выраженіе, различно 
толкуемое комментаторами. Въ нашемъ текстѣ евр. ЬаннаЬі (пророкъ) и ізсЬ ЬагнасЬ 
(мужъ духа, вдохновенный) понято относительно ложныхъ пророковъ. Поэтоиу ЬаппаЬі 
передано словоиъ „прорицатель", а ізсЬ ЬагпасЬ — выраженіемъ — „выдающій себя за 
вдохновеннаго". Въ такомъ же смыслѣ понимаетъ выраженіе Гитцнгь, Кнабенб., и мн. 
др. Но съ такимъ поннманіеиъ нельзя согласиться: а) слово наѣі съ членомъ обычно 
употребляется въ Библіи объ истинномъ пророкѣ (ср. 3 Цар. ХѴШ, 19; Іез. ХІП, 3, 4; 
Соф. Ш, 4), б) слово гпасЬ съ членомъ иожетъ быть отнесено только къ Духу Божію, 
и невѣроятно, чтобы истинный пророкъ усвоилъ ложному наииенованіе мужъ Духа, 
Нужно, поэтому, думать, что въ ст. 7-мъ рѣчь идетъ объ истинныхъ пророкахъ. Смыслъ 
выраженія, при этомъ, передаютъ неодинаково. По мнѣнію нѣкоторыхъ комментаторовъ, 
Осія хочетъ выразить мысль, что отъ тяжести бѣдствій, постигшихъ народъ, отъ горести 
вслѣдствіе сознаніи невозможности предотвратить бѣдстія, пророки сдѣлались какъ-бы 
безуиными,—или—что за грѣхи народа Господь наказалъ пророковъ безуміемъ (Шеггъ). 
По инѣнію другихъ (Велльг., Новакъ), Осія въ разсиатрнваемомъ мѣстѣ приводитъ су¬ 
жденіе о пророкахъ не свое, а нечестиваго Израиля, и даетъ отвѣтъ на это сужденіе. 
Пророкъ хочетъ сказать народу: вы, говорите—глупъ пророкъ, безуменъ вдохновенный; 
но причина этого исключительно во множествѣ вашихъ беззаконій и въ великой враж¬ 
дебности (къ пророкамъ). 

8. Ст. 8-й, какъ и предыдущій, весьма труденъ для пониманія и толкуется раз¬ 
лично. Ефремъ—стражъ подлѣ Бога моего, горЬеЬ ЕрЬгаіт іт—е1оЬа]. Слово 
яорЬеЬ (стражъ) употребляется въ Библіи о башечномъ сторожѣ, стоящемъ на сво¬ 
емъ посту (4 Цар. IX, 17—20; 2 Цар. ХѴШ, 24—27; 1 Цар. XIV, 16), а въ пе¬ 
реносномъ смыслѣ о пророкѣ, ожидающемъ Божественнаго откровенія (Іер. VI, 17; 
Іез. Ш, 17; Авв. П, 1). По мнѣнію нѣкоторыхъ комментаторовъ (Гитцнгъ, Вродовичъ) 
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моего; пророкъ— сѣть птицелова на 
всѣхъ путяхъ его; соблазнъ—въ 
домѣ Бога его. 

9. Глубоко упали они, разврати¬ 
лись, какъ во дни Гивы; Онъ вспо¬ 
мнитъ нечестіе ихъ, накажетъ ихъ 
за грѣхи ихъ. 

10. Какъ виноградъ въ пустынѣ, 
Я нашелъ Израиля; какъ первую 
ягоду на смоковницѣ, въ первое 
время ея,увидѣлъ Я отцовъ вашихъ, 

^но они пошли къ Ваалфегору и 
предались постыдному, и сами ста¬ 
ли мерзкими какъ тѣ, которыхъ воз¬ 
любили. 

11. У Ефремлянъ, какъ птица, уле¬ 
титъ слава (чадородія): ни рожденія, 
ни беременности, ни зачатія (не бу¬ 
детъ). 

12. А хотя бы они и воспитали 
дѣтей своихъ, отниму ихъ; ибо горе 
имъ, когда удалюсь отъ нихъ! 

въ ст. 8-иъ слово горЬеЬ употреблено именно въ послѣднемъ значеніи, в мысль пророка 
такова: Израиль выжидаетъ божественныіъ откровеній не отъ Бога — Іеговы, а подлѣ 
Бога, т. е. отъ вааловъ, отъ ложныхъ пророковъ. Другіе комментаторы (Умбреитъ, Эвальдъ) 
принимаютъ слово зорЬеЬ въ значеніи подстерегатель, караульщикъ, а предлогъ іш (рус. 
т. подлѣ) въ значеніи противъ; мысль пророка при такомъ пониманіи получаетъ тотъ 
смыслъ, что Ефремъ нападаетъ на самого Бога, причемъ Осія имѣетъ въ виду преслѣ¬ 
дованіе народомъ пророковъ (ср. Ам. ѴП, 10—17). По мнѣнію Гоонакера, слова ко- 
рЬеЬ БрЬгаіш іш еІоЬа] служатъ приложеніемъ въ дальнѣйшему наЬі, и смыслъ ихъ, 
въ свази съ дальнѣйшимъ можетъ быть переданъ такъ: „тотъ, кто является стражемъ 
Ефрема вмѣстѣ (= отъ лвда) съ Богомъ,—пророкъ,—сѣть птицелова на всѣхъ путяхъ 
его", т. е. козни и вражда противъ него. Въ домѣ Бога его'. Дономъ Божіимъ, оче¬ 
видно, пророкъ называетъ всю землю израильскую. Отличіе греческаго текста отъ еврей¬ 
скаго въ ст. 8 мъ состоитъ въ томъ, что вмѣсто словъ роѣ ^ако8сЬ сѣть птицелова, 
ІіХХ читали раѣ іккеясЬ и перевели тсау!? ахоХі&, слав, „пругло строптиво". Евр. та- 
зіешаЬ (вражда) ІХХ, какъ и въ стихѣ 7, перевели словомъ |іаѵ!а; отсюда въ слав, 
„изумленіе",аглаголъхатіиті^аѵ—„утвердиша" перенесливъ8 ст.изъ слѣд. (евр.Ьеетікн). 

9. Пророкъ приводитъ на память извѣстное событіе изъ эпохи Судей, когда Ве- 
иіамитяне, жители Гивы, совершали гнусное насиліе надъ наложницей Левита (Суд. 
гл. XIX—XXI). Онъ хочетъ сказать, что его современники погрязли во грѣхѣ, какъ 
нѣкогда жители Гивы. Въ греческ. текстѣ первый глаголъ 9 ст. Ьеетікп отнесенъ къ 
ст. 8, а собственное имя Гивы принято за нарицательное—холмъ; отсюда получилось 
чтеніе нашего слав, т.: „растлѣшася по днеиъ холма". 

10. „Какъ путнику пріятны ягоды въ пустынѣ", гонорвтъ св. Ефремъ Сиринъ въ 
объясненіе ст. 10, „такъ любезны были Богу отцы ихъ (израильтянъ) когда жили они 
среди язычниковъ — Аммореевъ и Египтянъ, представляемыхъ здѣсь подъ образомъ пу¬ 
стыни". Но израильтяне оказались недостойными любвн Іеговы, такъ какъ уклонились 
въ служеніе языческимъ богамъ. Къ Ваал-фегору, ЬааІ-ргог: въ еврейскомъ текстѣ 
имѣется въ виду собственно названіе мѣстности, гдѣ почитали Ваад-фегоръ (ср. 
Числ. XXV, 3). Культъ Ваал-фегора, которому предались израильтяне на поляхъ моа- 
витскихъ, состоялъ въ грубомъ развратѣ, которому предавались жены н дѣввцы. По¬ 
этому пророкъ говоритъ: предались постыдному (слав, „отчуждншася на сгыдѣніе") 
и сами стали мерзки, какъ тѣ, которыхъ возлюбили, т. е. сдѣлались предме¬ 
томъ отвращенія Іеговы, какъ самъ Баал-фегоръ. 

11—12. Пророкъ угрожаешь Израилю отнятіемъ даннаго праотцамъ обѣтованія 
умножить потомства ихъ, какъ звѣзды небесныя и какъ песокъ моря (Быт. ХП, 2; 
ХХП, 17). Въ ст. 11 пророкъ повторяетъ угрозу, высказанную нѣкогда Монсеемъ 
(Втор. ХХХП, 25)—ЬХХ гл. іНіеорЬерЬ („отлежитъ") перевели прошедшимъ временемъ 
І^елетаадч), а слово кеЬоФаш („слова ихъ") отнесли въ слѣд. предложенію; отсюда по¬ 
лучилось неясное чтеніе слав, т.: „Ефремъ яко птвца отлетѣ, славы ихъ отъ порожденій 
и болѣзней и отъ зачатій". Въ концѣ 12 ст. вмѣсто евр. Ьевпгі (отъ впг съ вупЪ. всЫп) 
теЬеш (когда удалюсь отъ нихъ) ЬХХ читали Ьевагі, теЬет, а&рІ (лои абтйѵ, отсюда 
слав, „плоть моя отъ нихъ". 



120 ТОЛКОВАЯ ВИВЛІЯ. ГЛАВА 10. 

13. Ефремъ, какъ Я видѣлъ его 
до Тира, насажденъ на прекрасной 
мѣстности; однако Ефремъ выведетъ 
дѣтей своихъ къ убійцѣ. 

14. Дай имъ, Господи... что Ты 
дашь имъ? Дай имъ утробу неро¬ 
ждающую и сухіе сосцы. 

15. Все зло ихъ—въ Галгалѣ: тамъ 
Я возненавидѣлъ ихъ за злыя дѣла 
ихъ; изгоню ихъ изъ дома Моего, не 

буду больше любить ихъ; всѣ князья 
ихъ—отступники. 

16. Пораженъ Ефремъ; изсохъ ко¬ 
рень ихъ,—не будутъ приносить они 
плода, а если и будутъ рождать, Я 
умерщвлю вожделѣнный плодъ ут¬ 
робы ихъ. 

17. Отвергнетъ ихъ Богъ мой, по¬ 
тому что они не послушались Его,— 
и будутъ скитальцами между наро¬ 
дами. 

ГЛАВА 10-я. 

1. Израиль — вѣтвистый вино¬ 
градъ, умножаетъ для себя плодъ; 
чѣмъ болѣе у него плодовъ, тѣмъ 
болѣе умножаетъ жертвенники; 
чѣмъ лучше земля у него, тѣмъ 

болѣе украшаютъ они кумиры. 
2. Раздѣлилось сердце ихъ, зато 

они и будутъ наказаны: Онъ разру¬ 
шитъ жертвенники ихъ, сокрушитъ 
кумиры ихъ. 

13. Ефремъ, какъ я видѣлъ его до Тира, насажденъ на прекрасной 
мѣстности', въ евр. т. выраженіе считается спорнымъ н переводится различно Не¬ 
доумѣніе возбуждаетъ слово гог (Тиръ), такъ какъ упоминаніе о Тирѣ представляется 
въ ст. 13 ненатуральнымъ. Поэтому, многіе комментаторы вмѣсто собственваго вмени 
извѣстнаго города видять нарицательное. Одни (Арнольди, Гитцигъ, Новакъ) производя 
слово 20Г отъ арабскаго корня, принимаютъ его въ значеніи пальма, н тогда все вы¬ 
раженіе получаетъ видъ: Ефремъ, какъ я вижу, есть пальма, насаженная на прекрасной 
мѣстности; другіе (ПІольцъ) вмѣсто гог читаютъ гпг, скала, или иггаЬ (Эвальдъ). Но¬ 
вые комментаторы (Марти, Гооиакеръ) считаютъ евр. текстъ испорченнымъ и предла¬ 
гаютъ свои корректуры (Марти: Ефремъ—я вижу его подобнымъ человѣку, который пред¬ 
положилъ въ добычу свовхъ дѣтей; ЬХХ вмѣсто гог читали гоіі (добыча) вмѣсто Ье- 
паѵеЬ, на пастбищѣ,—ѣапеіЬа сыновей; отсюда въ слав, т.: „Ефремъ, якоже видѣхъ, 
въ ловитву предпоставиша чада своя". По русск. переводу мысль пророка въ ст. 13 
такова: страна Ефрема пышно цвѣттъ до Тира; но она скоро сдѣлается безлюдной и 
пустынной, н Ефремъ самъ отдастъ своихъ дѣтей врагу. 

14. Въ гнѣвѣ на великое развращеніе Израиля, прорОкъ проситъ привести въ 
исполненіе Божественный приговоръ о народѣ. 

15. Все ало ихъ—въ Галгалѣ: Галгала была однимъ изъ центровъ идолослу- 
женія. Моягетъ быть, въ этомъ городѣ идолослуженіе достигло крайнихъ предѣловъ, по¬ 
чему пророкъ в упоминаетъ о Галгалѣ неоднократно (IV, 15; IX, 15; ХП, 11). Изгоню 
ихъ изъ дома Моего: т. е. изъ общества Господня. 

X. 

1—5. Обличеніе Израиля и возвѣщеніе предстоящаго ему наказанія. 

1. Пророкъ хочетъ сказать, что чѣмъ болѣе Израиль получалъ милостей отъ Бога, 
тѣмъ болѣе забывалъ онъ Бога и привязывался къ идоламъ. Вмѣсто словъ русск. т. 
украшаютъ они кумиры (шаггеѣойі) въ слав, „возгради капища" евр. таггеѣоЬ 
означаетъ статуя в, въ данномъ мѣстѣ, вѣроятно, статуя Баала. 

2. Раздѣлилось сердце ихъ, т. е. раздѣлилось между Богомъ и Вааломъ, стало 
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3. Теперь они говорятъ: »нѣтъ у 
насъ царя, ибо мы не убоялись—Го¬ 
спода! а царь,—что онъ намъ сдѣ¬ 
лаетъ?" 

4. Говорятъ слова пустыя, кля¬ 
нутся ложно, заключаютъ союзы; за 
то явится судъ надъ ними, какъ 
ядовитая трава на бороздахъ поля. 

5. За тельца Беѳъ-Авена востре¬ 
пещутъ жители Самаріи; восплачетъ 

о немъ народъ его, и жрецы его, ра¬ 
довавшіеся о немъ, будуть плакать о 
славѣ его, потому что она отойдетъ 
отъ него. 

6. И самъ онъ отнесенъ будетъ 
въ Ассирію—въ даръ царю Іареву; 
постыженъ будетъ Ефремъ, и посра¬ 
мится Израиль отъ замысла своего. 

7. Исчезнетъ въ Самаріи царь ея— 
какъ пѣна на поверхности воды. 

лживымъ. ІХХ евр. сЬаіак (ііЬЪаш) аитали во ивож. в.; отсюда въ слав.: „раздѣлиша 
сердца своя". 

3. Обыкновенно комментаторы относятъ рѣчь пророка въ 3 от. къ будущему; По¬ 
стигнутые бѣдствіями Израильтяне скажутъ: „нѣтъ у васъ царя", который помогъ 
бы вамъ; если мы не боялась Господа, то что можетъ сдѣлать для насъ царь? 
При этонъ, многіе толкователи (Шеггъ, Квабенб., Шольцъ) подъ царемъ, о которомъ 
говоритъ пророкъ, разумѣютъ золотого тельца или идоловъ. По объясненію Гоонакера, 
пророкъ говоритъ о иастоящеиъ („а теперь"); олова „нѣтъ у иасъ царя" слова народа, 
а дальнѣйшее — отвѣтъ пророка. Мысль пророка такая: Овн говорятъ; „нѣть у насъ 
царя*. Но^ отвѣчаетъ пророкъ, если мы ве боялись Господа, то что можетъ сдѣлать 
царь? Слова „нѣтъ у васъ царя"—или выраженіе сожалѣнія (нѣтъ у насъ царя, и 
отсюда наши бѣдствія) или возраженіе противъ предсказаній пророка (= развѣ нѣтъ у 
насъ царя, который бы защитилъ насъ?). 

4. Пророкь касается политической жизни страны и перечисляетъ рядъ преступ¬ 
леній Израиля. Говорятъ слова (ЬХХ виѣсто (іеѣгп читали прич. форму йоЬег, отсюда 
слово: „глаголяй"), т. е. только слова, пустыя рѣчи. Клялись ложно', вмѣсто аІоіЬ 
клясться ЬХХ читали іЬоШ „предлоги", „извиненія", разсматривая это какъ дополненіе 
къ предшествующему боЪег; отсюда, въ слав.: „извиненія ложная". Заключаютъ союзы 
(слав, „завѣщаетъ завѣтъ"): пророкъ разумѣетъ союзы съ чужеземцами—египтявами и 
ассиріянами. За то явится судъ надъ ними, какъ ядовитая трава на бороз^ 
дахъ поля = (слав, „аки троскотъ (йурмэті?) на лядинѣ сельнѣй"). Рѣчь идетъ о 
наказаніи (= судъ) Израиля. Пророкъ сравниваетъ наступленіе суда Божія по тяжести 
наказанія, съ обиліемъ сорной травы (гозсЬ горькая ядовитая трава), появляющейся на 
бороздахъ поля. 

5. Въ дни бѣдствій телецъ Беѳ-Авена (= Беѳиля) ие только не окажетъ помощи 
вароду, но самъ будетъ предметомъ заботъ и плача. За тельца, въ евр. е^еіоііц за 
телицъ,—МВ. ч. ж. р. для выраженія неопредѣленнаго, отвлеченнаго понятія, = за слу¬ 
женіе тельцу. Будутъ плакать о славѣ его (кеЬойо), потому что она отййдетъ 
отъ него: евр. кеѣой (слава), нѣкоторые комментаторы (Гитцигъ, Гоонакеръ) не безъ 
основанія понимаютъ о сокровищахъ святилища Беѳильскаго, отданныхъ врагу. Греческ. 
слав, текстъ ст. 5 имѣетъ рядъ отступленій отъ евр.; евр. §иг, означающее (съ предл. ';) 
трепетать, бояться, ЬХХ перевели лароічт^аоиаі, слав, „возобитаютъ", кетага^т, жреца 
ее, ЬХХ читали кешагагп, „какъ прогнѣвили"; отсюда, въ слав.: „и якоже разгвѣваша 
его, порадуются о славѣ его". 

6. Униженіе народа особенно выразится въ томъ, что и самъ телецъ, которому 
поклонялись, будетъ отнесенъ въ качествѣ дара, въ Ассирію. Царю Іареву (сл. За¬ 
рину) вариц. им., царю заступнику. Пророкъ несомнѣнно говоритъ объ ассирійскомъ 
царѣ, но какой именно историческій фактъ онъ разумѣетъ, — трудно сказать. Птеиіе 
слав. т. „сиязавше его", Зі^ааѵте? не имѣетъ соотвѣтствія въ евр.. Предполагается, что 
евр. аясЬясЬпг (въ Ассирію) ЬХХ читали дважды и первое, производя отъ азаг (азпг) 
перевели слономъ Вт^ааѵте?. 

7. Исчезнетъ въ Самаріи царь ея: пророкъ говоритъ ие о золотомъ тельцѣ 
(Шольцъ, Квабевбауеръ), а о царѣ, о царской власти, предвозвѣщая предстоящее уни- 
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8. И истреблены будутъ высоты 
Авена—грѣхъ Израиля; терніе и вол¬ 
чцы выростутъ на жертвенникахъ 
ихъ, и скажутъ они горамъ: „покрой¬ 
те насъ“, и холмамъ: „падите на 
насъ!" 

9. Больше, нежели во дни Гивы, 
грѣшилъ ты, Израиль; тамъ они усто¬ 
яли; война въ Гаваонѣ противъ сы¬ 
новъ нечестія не постигла ихъ. 

10. По желанію Моему накажу 
ихъ,—и соберутся противъ нихъ на¬ 
роды, и они будутъ связаны за двой¬ 
ное преступленіе ихъ. 

11. Ефремъ—обученная телица, 
привычная къ молотьбѣ, и Я самъ 
возложу ярмо на тучную шею его; на 
Ефремѣ будутъ верхомъ ѣздить, Іу¬ 
да будетъ пахать, Іаковъ будетъ 
боронить. 

чтоженіе ея. Сл. „отверже" (вмѣсто исчезнетъ) произошло истому, что ЬХХ евр. піі- 
теіі (отъ (Іатаіі губить) читали какъ уегтеЬ (отъ гатаЬ бросить, низвергнуть). Еакъ 
пѣна на поверхности воды: точное значеніе евр. кезерЬ неизвѣстно; одни древніе 
переводчики (Акила, 6л. Іеронимъ) переводили его словомъ пѣна (йфрбі;, зрпта), дру¬ 
гіе (кХХ, Ѳеодотіонъ, Пешито) словами — стебель, хворостъ, солома (фриуаѵоѵ); отсюда 
въ слав, „аки хврастіе". 

8. Высоты Авена, слав. Требища Оновы, — высоты (капище и алтарь) ве- 
опльскія. 

9. Больше неоюели во дни Гивы, евр. шіте) Ьа^^ітаЬ нужно перевести—„отъ 
дней Гивы". ЬХХ нмя Ьа^^іѵаЬ приняли въ ст. 9 за нарицательное холмъ', отсюда въ 
слав.: „отнелѣже холми" и далѣе „на холмѣ рать". Пророкъ или хочетъ сказать, что 
Израиль грѣшитъ съ того времени, когда совершено было оинсанное въ ки. Судей 
(XX—XXI гл.) страшное преступленіе въ Гивѣ, или же какъ думаютъ ьѣкот. толкова¬ 
тели (Новакъ, Велльгаузенъ), пророкъ имѣетъ въ инду фактъ избранія въ Гивѣ Саула 
и учрежденія царской власти, въ носителяхъ которой пророкъ видитъ виновниковъ грѣ¬ 
ховъ Израиля. Тамъ очи устояли: неясное выраженіе, которое повимаютъ въ томъ 
смыслѣ, что въ подобномъ Тивскому беззаконію, Израиль пребываетъ и доселѣ. Война 
въ Гавѳонѣ противъ сыновъ нечестія не постигла ихъ. Комментаторы обра¬ 
щаютъ рѣчь пророка въ вопросительную в устанавливаютъ такую связь приведенныхъ 
словъ съ предыдущими: израильтяне коснѣюіт. въ грѣхѣ, какъ и жители Гивы; не по¬ 
стигнетъ лн вхъ такая же участь, такое же наказаніе, какое постигло нѣкогда жителей 
Гивы? (Вродовнчъ). Ио мнѣнію' Новака, мысль пророка та, что за грѣхи Израиля враги 
завладѣютъ всѣмъ его царственъ,—даже н Гиву, лежавшую ва сапой южной границѣ 
царства, постигнетъ война. 

10. По оюеланію Моему накажу ихъ: т. е. Іегова накажетъ Израили по 
всей справедливости, соотвѣтственно его виновности. Самое ваказавіе будетъ состоять 
въ томъ, что соберутся противъ израи.дьтянъ народы (ассиріяне). Причина наказанія— 
двойное преступленіе Израиля, т. е. уклоненіе Израиля отъ Іеговы и отпаденіе отъ 
дома Давидова. Въ слав. 10 ст. начинается словами, пріиде наказати. Слово пріиде 
соотвѣтствуетъ тіХ&е нѣкоторыхъ кодексовъ, возникшему, вѣроятно, изъ ошибочнаго по¬ 
ниманія евр. Ьеаѵѵаіііі (по желанію Моему). 

11. Ефремъ—обученная телица, привыкшая къ молотьбѣ. Молотьба на 
востокѣ производилась такъ, что связанныхъ воловъ говяли по разложеивыиъ снопамъ, 
и они выбивали зерна копытами; или особыми иолотилками, которыя они возили. При 
•яомъ согласно заповѣди Моисея (Втор. XXV, 4) на воловъ ие надѣвали намордниковъ, 
такъ что онн могли ѣсть хлѣбъ, который молотили. Вслѣдствіе этого молотьба для вола 
была не трудной, выгодной и какъ бы любимой работой. Образъ телицы, привыкшей къ 
молотьбѣ, въ отношеніи къ Израилю, означаетъ то, что овъ привыкъ пользоваться бла¬ 
гами, посылаемыми Іеговою, и потому „утучиѣлъ, отолстѣлъ, разжирѣлъ" (Втор. XXXII, 
15; Ос. Х1П, 6) н забылъ Бога своего. Въ наказаніе за это Израиль и Іуда должны 
будутъ исполнять тяжкую работу.—Вмѣсто чтенія рус. т. привыкшая къ молотьбѣ 
въ слав, „еже любнти прѣніе." ЬХХ вмѣсто ІайпвсЬ (молотить), очевидно, читали Іаіпп 
{отъ (іип судить, препираться). Вмѣсто чтенія рус. т. Іуда будетъ пахать, Іаковъ 
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12. Сѣйте себѣ въ‘Правду—и по¬ 

жнете милость; распахивайте у себя 
новину, ибо время—взыскать Го¬ 

спода, чтобы Онъ, когда придетъ, 

дождемъ пролилъ на васъ правду. 

13. Вы воздѣлывали нечестіе—по¬ 

жинаете беззаконіе, ѣдите плодъ 
лжи, потому что ты надѣялся на 

путь твой, на множество ратниковъ 
твоихъ. 

14. И произойдетъ смятеніе въ на¬ 

родѣ твоемъ, и всѣ твердыни твои 
будутъ разрушены, какъ Салманъ 
разрушилъ Бетъ-Арбелъ въ день 
брани: мать была убита съ дѣтьми. 

15. Вотъ, что причинитъ вамъ 
Веѳиль за крайнее нечестіе ваше. 

будетъ боуонить, въ слав.: „умолчу о Іуцѣ, укрѣпится себѣ Іаковъ", такъ какъ ЬХХ 
гл. уасЬаго сЬ (отъ сЬагасЬ) приняли иъ несоотвѣтствующемъ контексту значеніи—быть 
нѣмымъ, молчать, а уезайеІ (боронить) пунктировали, какъ )е8сЬа(іе(1 (отъ зсЬайаі— 

превосходить силою, осиливать). 
12. Пророкъ призываетъ къ обращенію отъ грѣховной жизни. Пожнете ми¬ 

лость—съ евр.: пожните милость. Распахивайте у себя «овмиг/—образное 
выраженіе, имѣющее смыслъ: оставьте грѣховную жизнь, ириготовьте почву для новой 
жизни.—Въ слав, вмѣсто словъ пожнете милость (ІерЬі сЬезей) читали—„соберите 
плодъ живота", греч. еЕ? харлбѵ (ЬХХ читали повидимому ІірЫ—сЬау)іт). Вмѣсто 
словъ дождемъ проЛилъ на васъ правду въ слав.: „дондеже пріидутъ вамъ жита 
правды". 

13. Вмѣсто словъ вы воздѣлывали нечестіе] въ слав.: „векую премолчасте 
нечестіе" Еѵаті пхреааощаахе. йаіреіаѵ: глаголъ сЬагазсЫеш (пахалн) ЬХХ, какъ и 
въ ст. 11 привяли въ значеніи „молчать", а ЕѵатЕ (векую) взято, вѣроятно, изъ конца 
ст. 12, причемъ вмѣсто Іа сЬеш (для Васъ) ЬХХ читали ІашаЬ (зачѣмъ). 

14. Возвѣщая разрушеніе твердынь Израиля пророкъ употребляетъ сравненіе: 

какъ Салманъ разрушилъ Бетъ-Арбелъ въ день брани', мать была убита 
съ дѣтьми. Салманъ, безъ сомнѣнія, есть сокращенное ими (ср. 1 Пар. IV, 29, гдѣ 
имя еі&оіай (Пав. XV, 30) стоитъ въ формѣ іЬоІай, и Ос. X, 8 гдѣ назв. ЬеііЬатеп 
въ формѣ агеп) Салманассара. Подъ этимъ Салманассаромъ разумѣютъ одного изъ царей 
ассирійскихъ (Салманассаръ ПІ, 783—773; Салман. IV, 727—722) или Салманассара 
царя Моавитскаго, упоминаемаго въ торжественной надписн Пнглота Пелассара III. 

(745 — 727). Бетъ-Арбелъ — городъ въ Галилеѣ, между Сепфорисомъ и Тнве- 

ріадой, соотвѣтствующей теперешнему Ибриду. О времени и обстоятельствахъ разрушенія 
этого города свѣдѣніи кромѣ Ос. X, 14, не сохранилось. Слова—мать была убита 
съ дѣтьми представляетъ, новнднмому, пословицу, которой обозначалась высшая сте¬ 

пень безчеловѣчности (ср. Быт. XXXII, 12). Все изреченіе пророка имѣетъ въ виду 
указать на крайнюю тяжесть предстоищаго народу Изральскому пораженія.—Въ слав. т. 

вмѣсто словъ: какъ Салманъ разрушилъ Бетъ-Арбелъ чтшея'. „якоже (погибе) 

князь Салаыаиъ отъ дому Іеровоаиля". ЬХХ, очевидно, вмѣсто ЕезсЬос! (разрушилъ) чи¬ 

тали Еезаг (какъ князь) затѣмъ евр. ЬеП поняли въ смыслѣ нарицательномъ домъ, а 
все сравненіе отнесли въ факту убіенія кадіамскаго царя Салмана Гедеономъ (Суд. ѴШ, 

21). Гедеонъ носилъ прозваніе Іеровоала (Суд. VI, 32) вслѣдствіе чего и получилось 
чтеніе „отъ дому Іеровоамля". (Ал. и Синайск. код. чит. 'Іеро^ааХ). 

15. Вмѣсто словъ вотъ, что причинитъ вамъ Веѳиль (ЬеіІЬ-еІ) въ слав, 

„тако сотворю вамъ, доме Исравлевъ". ЬХХ евр. ЬеіПі-еІ перевели свободно оіхо; тоО 
’Іарат)А. 
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ГЛАВА 11-я. 

1. На зарф погибнетъ царь Изра¬ 
илевъ! Когда Израиль былъ юнъ, Я 
любилъ его и изъ Египта вызвалъ 
сына Моего. 

2. Звали ихъ, а они уходили 
прочь отъ лица приносили 

жертву Вааламъ и кадили исту¬ 
канамъ. 

3. Я Самъ пріучалъ Ефрема хо¬ 
дить, носилъ его на рукахъ Своихъ, 
а они не сознавали, что Я вра¬ 
чевалъ ихъ. 

XI 
1—4. Любовь Іеговы и неблагодарность Израиля.—5—7. Наказаніе Израиля.—8—11 

Милость Воясія къ избранному народу. 

1. Слова „на зарѣ погибнетъ царь Израилевъ“ въ евр. Библіи отнесены къ 
концу Х-й гл., къ которой они и принадлежатъ по смыслу. Пророкъ говоритъ о поги¬ 
бели ие опредѣленнаго какого-либо царя, о царской власти вообще или царства. Эта 
погибель постигнетъ царство во время зари, т. е. во время, повидймому, наступившаго 
благополучія.—Любовь Господа къ Израилю началась еще отъ дней юности послѣдняго 
(слав.: понеже младенецъ Израиль), т. е. съ того времени, когда Израиль выступилъ 
впервые въ качествѣ народа. Любовь Господа къ Израилю выразилась прежде всего въ 
освобожденіи его изъ Египта. (По Гоонакеру, со времени Египта Господь сталъ обра¬ 
щаться съ призывами къ Израилю). Изъ Египта вызвалъ сына моего (Ьепі), у 
ЬХХ хіхѵа абтоО дѣтей его. Всѣ древніе переводы и ев. Матѳей, приводящій дан¬ 
ное мѣсто (II, 15), читаютъ его согласно съ евр. Поэтому нужно предположить, что 
ЬХХ ошибочно евр. Ьепі перевели миож. числомъ и съ суфф. 3-го лица. Ев. Матѳей 
разсматриваемыя слова Осіи приводитъ какъ пророчество о возвращеніи младенца Іисуса 
съ Матерю изъ Египта. Пророкъ ближайшимъ образомъ говоритъ, конечно, объ Израилѣ. 
Но Израиль, въ цѣляхъ домостроительства спасенія усыновленный Богомъ черезъ Синай¬ 
скій Завѣтъ (Исх. IV, 22), былъ прообразомъ воплотившагося для спасенія людей Мессіи 
Сына Божія. Поэтому и всѣ важнѣйшіе момевты въ исторіи Израила, направлялись такъ, 
что они являлись предуказаніями иа обѣтованнаго Мессію. „Какъ пребываніе въ Египтѣ 
Израиля потребно было для того, чтобы Израиль, когда онъ былъ еще какъ бы въ мла¬ 
денческомъ возрастѣ и образовывался въ богоизбранный народъ, былъ удаленъ отъ пагуб¬ 
наго вліянія хаиавейства,—такъ пребываніе въ Египтѣ Спасителя потребно было для 
того, чтобы Христосъ, находившійся еще въ дѣтскомъ возрастѣ и предназначенный Бо¬ 
гомъ къ нелмкой миссіи, сохранился невредимымъ среди безчеловѣчныхъ убійствъ Ирода. 
Какъ пребываніе въ Египтѣ Израиля должно было продолжиться до тѣхъ поръ, пока и& 
наполнилась мѣра беззаконій пагубныхъ для него Аморреевъ (Быт. XV, 16), когда Богъ 
и вызвалъ изъ Египта Своего нареченнаго Сына,—такъ и пребываніе въ Египтѣ Спаси¬ 
теля должно было продолжаться до тѣхъ поръ, пока не умеръ опасный для Него Иродъ 
(Мат. II, 19, 20), когда Богъ „возвратилъ изъ Египта Своего Истиннаго Сына" (Бро- 
довичъ стр. 379). 

2. Звали ихъ. Слова ст. 2 можно понимать о проповѣди пророковъ, которыхъ 
Господь посылалъ Своему народу; или же безлично (Гоонакеръ) „сколько ихъ ви звали, 
они уходили прочь". Нѣкоторые комментаторы согласно съ текстомъ ЬХХ, читаютъ гла¬ 
голъ въ началѣ стиха въ числѣ единств, и понимаютъ объ Іеговѣ (= звалъ Я ихъ). 

3. Пророкъ указываетъ на проявленіе любви Господа къ Израилю въ самомъ на¬ 
чалѣ его исторіи: вѣроятно, имѣется въ виду фактъ, Исх. XV, 27—26, когда, по дѣй¬ 
ствію Божію, сдѣлались сладкими воды Мерры и Іегова, т. о. явился цѣлителемъ Своего 
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4. Узами человѣческими влекъ 
Я ихъ, узамИ любви, и былъ для 
нихъ какъ-бы поднимающій ярмо 

<5Ъ челюстей ихъ, и ласково подкла¬ 
дывалъ пищу имъ. 

5. Не возвратится онъ въ Еги- 
петъ;но Ассуръ—онъ будетъ царемъ 
его, потому что они не захотѣли 
обратиться ко Мнѣ. 

6. И падетъ мечъ на города его— 
и истребитъ затворы его и пожретъ 
ихъ за умыслы ихъ. 

7. Народъ Мой закоснѣлъ въ отпа¬ 
деніи отъ Меня, и хотя призываютъ 
его къ горнему, онъ не возвышается 
единодушно. _ 

8. Какъ поступлю съ тобою, Еф 
ремъ? какъ предамъ тебя, Израиль? 
Поступлю ли съ тобою, какъ съ 
Адамою, сдѣлаю ли тебѣ, что Се- 
воиму? Повернулось во Мнѣ серд¬ 
це Мое, возгорѣлась вся жалость 
Моя! 

9. Не сдѣлаю по ярости гнѣва 
Моего, не истреблю Ефрема, ибо 
Я—Богъ, а не человѣкъ; среди те¬ 
бя—Святый; Я не войду въ городъ. 

10. Вслѣдъ Господа пойдутъ они 
Какъ левъ. Онъ дастъ гласъ Свой; 
дастъ гласъ Свой,—и встрепенутся 
къ Нему сыны съ запада, 

11. встрепенутся изъ Египта, 

народа. Былъ для нихъ какъ бы поднимающій ярмо съ челюстей ихъ: новый 
образъ любвн Божіей; Господь въ отношеніи къ Израилю уподобляется доброму хозяину, 
который снимаетъ ярмо съ челюстей воловъ для облегченія имъ пользованія подножнымъ 
кормомъ. Смыслъ образа тотъ, что Іегова облегчалъ Израилю иго закона и далъ ему 
средства къ исполненію этого закона. Текстъ ЬХХ (и слав.) въ ст. 3-мъ имѣетъ много 
отступленій отъ подлинника. Отступленія эти объясняются обыкновенно предположеніемъ 
ошибокъ въ чтеніи евр. текста греч. переводчиками. 

5. Же возвратится онъ въ Египетъ (Іо уазсЬпт); но Ассуръ—онъ будетъ 
царемъ его. Новѣйшіе комментаторы (Новакъ, Гоонакеръ) не читаютъ отрицанія, при 
глаг. уаясЬпт, полагая, что Іо должно быть отнесено въ конецъ ст.. 4, (гдѣ вмѣсто Іо— 
не должно быть Іо—ему). Упоминаніе объ Египтѣ, какъ и въ Ос. ѴШ’, 13, IX, 3, по¬ 
нимаютъ въ смыслѣ общаго указанія на страну рабства. Мысль пророка въ такомъ 
случаѣ получается такая: Израиль отвергъ отеческое попеченіе Іеговы (ст. 1—4); за 
это онъ пойдетъ въ рабство и будетъ подчиненъ тираническому владычеству Ассиріи— 
ЬХХ евр. )а8сЬиѵ, (возвратится) читали, какъ )а8сЬат (жить, поселяться) отсюда въ 
слав: „вселнся Ефремъ". 

6. Виѣсто словъ и иаЭетъ (сЬаІаЬ) мечъ въ слав, „и изнеможе (і]а»іщогч) 
оружіе"; ЬХХ евр. сЬаІаЬ приняли въ значеніи заболѣвать, изнемогать. И истребитъ 
затворы его: въ слав, „и умолче въ руку его". 

7. Мысль стиха ясна. Но евр. т. переданъ въ нашемъ переводѣ свободно (за- 
косиѣлъ=съ евр. повѣшенъ). Новѣйшіе комментаторы (Велла, Новакъ, Гоонакеръ) счи¬ 
таютъ текстъ стиха испорченнымъ и, предлагая свои корректуры, различно передаютъ 
мысль стиха. Въ греч. текстѣ стихъ имѣетъ отступленія, произшедшія отъ иного чтенія 
подлинника. 

8—9. Адама и Севоимъ—города долины Сиддимъ, погибшіе вмѣстѣ съ Оодоиомъ 
и Гоморрою (Выт. XIX, 24, 25; Втор. XXIX, 23). Участь этихъ городовъ заслужилъ и 
Израиль. Но по любви своей къ избранному народу Господь умилосердится надъ иииъ.— 
Конецъ стиха Ж не войду еъ городъ, те Іо аЬо Ьеіг, переводятъ и толкуютъ различно. 
Нѣкоторые комиеитаторы (Бродовичъ) подъ городомъ разумѣютъ общество Израильскаго 
народа и всему выраженію придаютъ тотъ смыслъ, что Господь не войдетъ въ общество 
Израиля для преданія его погибели, подобно тому, какъ нѣкогда онъ вощелъ въ Адаму 
и Севоимъ. Другіе (Кейль, Новакъ) принимаютъ слово іг (городъ) въ значеніи жаръ, 
пылъ, гнѣвъ и видятъ указаніе на прекращеніе гнѣва Божія иа Израиля. Гоонакеръ 
исправляетъ евр. т. выраженія, читая теіо оЬеЬ аѵеіг и переводитъ, ^и Я не люблю 
уничтожать". . 

10—11. Возвѣщеніе будущаго возотановлеио Израилю. По гласу Божій, разсѣян¬ 
ный Израиль соберется нѣкогда изъ всѣхъ странъ, въ которыхъ оиъ будетъ разсѣянъ и 
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какъ птицы, и изъ земли Ассирій¬ 
ской. какъ голуби, и Бселю ихъ бъ 
домы ихъ, говоритъ Господь. 

12. Окружилъ Меня Ефремъ ло¬ 

жью и домъ Израилевъ — лукав¬ 
ствомъ; Іуда держался еще Бога и 
вѣренъ былъ со святыми. 

ГЛАВА 12-я. 

1. Ефремъ пасетъ вѣтеръ и гоня¬ 
ется за восточнымъ вѣтромъ, каж¬ 
дый день умножаетъ ложь и 
разореніе; заключаютъ они союзъ 

съ Ассуромъ, и въ Египетъ отво¬ 
зится елей.. 

2. Но и съ Іудою у Господа судъ, 
—и Онъ посѣтитъ Іакова по пу- 

поселится въ отечественной землѣ, гдѣ будетъ вѣрно служить Господу (въ слѣдъ Гос¬ 
пода пойдутъ они). Термины западъ, Египетъ и Ассирія употреблены въ смыслѣ 
уназавія на различныя страны горизонта, съ ноторыхъ возвратятся разсѣянные. Образы 
„птицы" и „голуби", указывающіе на быстроту, съ которой народъ соберется на зовъ 
Господа, обычные въ Библіи (Ис. ЬХ, 8; Пс. ЫѴ, 7; ср. Ос. VII, 11—12). Въ слав, 
т. вмѣсто словъ пойдутъ они читается 1-е л. имамъ ходити. 

12. У ЬХХ въ Вульг. и въ вашихъ текстахъ отнесенный въ конецъ гл. ХІ-й, въ 
евр. начинаетъ собою слѣдующую главу. Такъ какъ въ этомъ стихѣ содержится уже 
обличеніе, то въ болѣе тѣсной связи онъ стоитъ ииенно съ гл. ХІІ-ю. Пророкъ обли¬ 
чаетъ Израиля за ложь и лукавство (слав, „иечестямн"). Вторая половина ст. Іуда 
держался еще Бога и вѣренъ былъ со святыми', въ греч.—слав. т. понята ие 
въ отношеніи Іуды, а въ отношеніи Израиля: „нынѣ позна я (Израиля) Богъ, и людіе 
святи нрозвашася". Евр. т. представляетъ трудности для перевода и передацъ въ на¬ 
шемъ т. предположительно. Слова оВ гай іт-еі русск. (держался еще Бога) перево¬ 
дятъ (Эвальдъ, Гитцигь): Іуда доселѣ еще не обузданъ въ отношеніи къ Богу и къ 
вѣрному святому (кейозсЬіт),—или иначе (Корниль): „Іуда доселѣ еще строптивъ въ 
отношеніи къ Богу н связался съ блудниками" (кейозсЬіт); „Іуда лукавый свидѣтель 
по отношенію къ Богу, но вѣренъ тѣмъ, которые обманываютъ" (Гоонакеръ), т. е. 
Египтянамъ и Ассиріянамъ, на помощь которыхъ Израиль все еще надѣется. Во всякомъ 
случаѣ, мысль, даваемая русск. тек. не вполнѣ соотвѣтствуетъ воззрѣнію Осіи на Іуду. 

XII. 

1—2. Ложная политика Израиля.—3—4. Воспоминаніе о праотцѣ Іаковѣ. —5—14. Обли¬ 
ченіе неблагодарности Израиля и возвѣщеніе наказанія ему. 

1. Гл. XII—XIV составляютъ новый отдѣлъ рѣчей пророка. Въ нихъ Осія обли¬ 
чаетъ народъ въ нечестіи и ндолопоклоиствѣ и возвѣщаетъ наступленіе наказанія. 

Образъ вѣтра (кайіт—вѣтеръ восточный)—за которымъ гоняется Ефремъ, въ от. 1 
означаетъ то, что Ефремъ преслѣдуетъ недостижимыя цѣли. Въ данномъ случаѣ пророкъ 
разумѣетъ собственно заключеніе союзовъ съ иноземцами, отъ которыхъ напрасно Израиль 
ждетъ поиощи.—Вмѣсто словъ пасетъ вѣтеръ въ слав, „золъ духъ", такъ какъ ЬХХ 
ел. госЬ („пасетъ") читали какъ гаа (отъ га—худой, злой). Оілоея умножаетъ ложъ 
и разореніе (ясЬой) въ слав, переданы: „тщетная и суетная умножи" ЬХХ зсЬой, 
повидимоиу, читали, какъ нсЬат (ложь, суета). 

2. Въ ст. 2 пророкъ вспоминаетъ объ Іудѣ, которому также предстонтъ наказаніе. 
Онъ посѣтитъ Іакова: подъ Іаковомъ пророкъ разумѣетъ десятиколѣниое царство, 
а посѣщеніемъ Іуды обозначаетъ будущее наказаніе Іудеевъ.—Упомниапіе объ Іудѣ въ 
ст. 3-мъ представляется новѣйшимъ комментаторамъ (Новакъ, Гоонакеръ) нарушающимъ 
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тямъ его, воздастъ ему по дѣламъ 
его. 

3. Еще во чревѣ матери запиналъ 
онъ брата своего, а возмужавъ бо¬ 
ролся съ Богомъ. 

4. Онъ боролся съ Ангеломъ—и 
превозмогъ; плакалъ и умолялъ 
Его; въ Веѳилѣ Онъ нашелъ насъ 
п тамъ говорилъ съ нами. 

5. А Господь есть Богъ Саваоѳъ; 
Сущій (Іегова)—имя Его. 

6. Обратись и ты къ Богу твоему: 
наблюдай милость и судъ и уповай 
на Бога твоего всегда. 

7. Хананеянинъ съ невѣрными вѣ¬ 
сами въ рукѣ любитъ обижать; 

8. и Ефремъ говоритъ: „однако 
я разбогатѣлъ; накопилъ себѣ иму- 

теченіе пророческой рѣчи, предметомъ которой служитъ Израиль. Поэтому предполагаютъ, 
что иия Іуды поставлено позднѣйшими переписчиками вмѣсто имени Израиля. 

3—4. Въ ст. 4—5 пророкъ вспоминаетъ объ Іаковѣ, по имени котораго онъ въ 
ст. 3 назвалъ народъ. Упоминаніе пророка о проатцѣ еврейскаго народа повииаютъ 
различно. По мнѣнію иѣкоторыіъ комментаторовъ (Уыбрейтъ, Гитцигъ, Новакъ), пророкъ 
іочетъ сказать, что съ самаго начала, еп^е въ лицѣ своего родоначальника, запивав¬ 
шаго брата своего и боровшагося съ Богомъ, Израиль проявлялъ обманъ и насиліе 
(Быт. XXV, 26; XXXII, 25—29). Но плачъ и мольбу Іакова („плакалъ и умолялъ Его") 
пророкъ не могъ считать выраженіемъ хитрости или насилія со стороны Іакова. 
Поэтому другіе толкователи понимаютъ упоминаніе пророка объ Іаковѣ въ иномъ смыслѣ, 
именно въ томъ, что своииъ стреилевіемъ къ первородству и къ полученію чрезъ это 
благословенія Божія, и своей борьбой съ Богомъ, въ которой Іаковъ побѣдилъ чрезъ 
плачъ и мольбу, „праотецъ оставилъ примѣръ подражанія и залогъ спасенія для тѣіъ, 
которые носятъ его имя" (Вродовичъ). Вмѣсто словъ возмужавъ (Ьеопо—въ крѣпости, 
достигнувъ силы) боролся съ Богомъ въ слав.: „труды своими укрѣпѣ къ Богу"; евр, 
яагаЬ бороться, состязаться (Быт. XXXII, 28) ЬХХ перевели чрезъ іѵСахиае—пришелъ 
въ силу, укрѣпился. Онъ боролся съ Ангеломъ—именно съ ангеломъ Іеговы, который 
есть не кто иной, какъ самъ Богъ или божественный Логосъ въ его ветіозавѣтномъ 
дѣйствовавіи (А. Глаголевъ, Ветхозавѣтное библейское ученіе объ ангелахъ К. 1900). 
Плакалъ и умолялъ Его (въ слав. „Ми“): полагаютъ, что пророкъ восполняетъ здѣсь 
повѣствованіе кн. Бытія (Быт. XXXII, 24—29) на основаніи словъ самого же Быто¬ 
писателя: Іаковъ сказалъ „не отпущу тебя, пока ие благословишь меня."—Въ Веѳилѣ- 
онъ нашелъ насъ, и тамъ говорилъ съ нами. Рѣчь идетъ о патріархѣ Іаковѣ, шг 
Іаковъ разсматривается какъ носитель всего Израильскаго парода; поэтому пророкъ и 
употребляетъ иѣстоимѣніе і-го лица, ин. ч. {нсісъ, съ нами). Мысль пророка та, что 
данныя въ Веѳилѣ Іакову, по возвращеніи его изъ Месопотаміи обѣтованія принадлежатъ 
и народу Израильскому.—ЬХХ повяли слова пророка прямо о народѣ и потому переведи: 
„въ дому Оновѣ (= въ Веѳилѣ) обрѣтогаа Мя".—Одинъ изъ новыхъ комментаторовъ 
(Гоонакеръ) считаетъ ст. 3—4 народной пѣснью, въ которой говорится о славѣ Изравля 
и которую пророкъ влагаетъ въ уста народа. Дальнѣйшія слова—отвѣтъ пророка на 
эту пѣсню. 

5. Бъ ст. 5 пророкъ обосновываетъ мысль, выраженную въ концѣ предыдущаг- 
стиха. Обѣтованія, данныя въ Веѳилѣ, принадлежатъ потомству Іакова, потому что Госо 
подь есть Богъ всемогущій, неизмѣняемый. Богъ Саваоѳъ (заЬаЬ, ополченіе, воинство.)— 
Владыка воинствъ небесныхъ (Быт. XXXII, 2). свѣтилъ (Ис. ХЬ, 26; Пс. СП, 21; 
СХЬѴІІІ, 2), и ополченій земныхъ (Ис. XXIV, 21—23; XXVII, 1; Исх. ѴП, 4; XII, 41): 
наименованіе, выражающее идею всемогущества Божія.—Вмѣсто словъ Сущій (Іегова) 
имя Его въ слав, „будетъ память Его", такъ какъ ЕХХ виѣсто имени Божія читали 
гл. іІцеЬ (будетъ), а сл. зісЬго (имя его) приняли въ буквальномъ значеніи—память. 

6. Увѣщаніе къ Израилю. Наблюдай (слав, снабди) милость и судъ'. сЬезеА— 
любовь, тізіЬраі—справедливость. Вмѣсто словъ уповай на Бога въ слав, „прибли¬ 
жайся къ Богу". 

7—8. По мысли пророка, Израиль вмѣсто того, чтобы быть народомъ Божіимъ, 
(^дѣлался хананеяноиъ—торгащеиъ, поставившимъ себѣ цѣлью обогащеніе и наживу пу- 
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щества, хотя во всѣхъ моихъ тру¬ 
дахъ не найдутъ ничего незакон¬ 
наго, что было бы грѣхомъ". 

9. А Я, Господь Богъ твой отъ 
<5амой земли Египетской, опять по¬ 
селю тебя въ кущахъ, какъ во дни 
праздника. 

10. Я говорилъ къ пророкамъ и 

умножалъ видѣнія и чрезъ проро¬ 
ковъ употреблялъ притчи. 

11. Если Галаадъ сдѣлался Аве¬ 
номъ, то они стали суетны, въ Гал- 
галахъ закалали въ жертву тель¬ 
цовъ, и жертвенники ихъ стояли 
какъ груды камней на межахъ по¬ 
ля. 

темъ обмана и насилія. При этомъ ослѣпленіе Израиля такъ велико, что въ пріобрѣ¬ 
теніи имущества путемъ обмана онъ не видитъ ничего незаконнаго и грѣховнаго (ср. 
Лев. XIX, 36; Втор. XXV, 13—16). Хананеянинъ—съ евр. Ханааиъ (какъ и въ 
слав.): какъ собственное имя—слово Ханаанъ употребляется въ Библіи для обозначенія 
страны (Исі. XV, 15; Числ. ХІП, 29) в для обозначенія народа; въ виду того, что жи¬ 
тели Ханаана, именно финикіяне главнымъ образомъ занимались торговлей, олово Ха¬ 
наанъ получило значеніе нарицательнаго имени—купецъ, торговецъ (Ис. ХХШ, 8; 
Соф. I, 11). Вмѣсто словъ накопилъ себѣ имущество (оп) въ слав, „обрѣтогь про¬ 
хлажденіе": ЬХХ производили он, какъ предполагаетъ (Шлейснеръ) отъ арабск. корня 
и перевели чрезъ Конецъ ст. ЬХХ перевели въ 3—лицѣ. 

9. Израиль гордился тѣмъ, что онъ разбогатѣлъ своимъ трудомъ. Но въ дѣйстви¬ 
тельности—Господь, отъ временъ исхода изъ Египта, есть единственный источникъ бла¬ 
годенствія Израиля. И за то, что народъ забылъ это, онъ будетъ наказанъ. Поселю 
тебя въ кущахъ, какъ во дни праздника. Не вполнѣ ясно, содержатъ слова про¬ 
рока угрозу или утѣшеніе. Пророкъ, поввднмому говоритъ о праздникѣ Кущей, когда 
Израильтяне должны были жить въ кущахъ въ воспоминаніе того, что Богъ поселилъ 
ихъ въ кущахъ послѣ взведенія изъ Египта (Леи. ХХШ, 42—43). Пребываніе въ ку¬ 
щахъ, т. 0. напоиинало народу и о тяжеломъ странствованіи по пустынѣ, и о благодѣ¬ 
тельномъ чудесномъ водительствѣ Божіемъ. Поэтому въ от. 9 образное выраженіе мо¬ 
жетъ быть понимаемо въ томъ смыслѣ, что народъ поотигиетъ божественное наказаніе, 
онъ будетъ вновь какъ бы отведенъ въ пустыню, но у него не отнимается надежда и 
на божественное водительство (Бродовичъ). 

10. Пророкъ раскрываетъ мысль о томъ, что Господь есть благодѣтель Израиля. 
Бмѣсто словъ чрезъ пророковъ употреблялъ, притчи, Ье)а4 ЬаппеЬііт айапшеЬ 
нъ слав, „въ рукахъ пророческихъ уподобихся": ЬХХ перевели текстъ буквально. ГОоиа- 
керъ, соотвѣтственно Ос. IV, 6; VI, 15 въ аОаттеЬ видитъ гл. ОатаЬ уничтожать, 
разрушать и переводитъ: чрезъ пророковъ (вѣстниковъ воли Божіей) я уничтожу ихъ. 

11. Ст. 11 весьма труденъ для пониманія. Повидимому, мысль пророка такая. 
Господь вразумилъ Израиля чрезъ пророковъ, но Израиль оставался глухъ къ словамъ 
Божіимъ и уклонялся отъ служенія Іеговѣ и въ Галаадѣ (восточно-іорданская часть) и 
въ Галгалахъ (западно-іорд. часть). Если Галаадъ сдѣлался Авеномъ (атеп), то 
они стали суетны (ясЬаѵе): точнѣе съ евр.—„Если Галаадъ негодность (атеп), то 
и они были ничто; зсѣате, повидимому употреблено о ничтожествѣ въ смыслѣ физиче¬ 
скаго уничтоженія, которымъ, т. о. пророкъ угрожаетъ Израилю.—ЬХХ вмѣсто атеп 
(ничтожество) читали аіп (нѣтъ); отсюда въ слав, т.; „аще ие Галаадъ есть".—Въ 
Галгалѣ закалали въ жертву тельцовъ (зсЬетагіт зіЬЬеоЬн). Пророкъ обличаетъ 
Израиля не за то, что онъ закалалъ тельцовъ, а за жертвоприношенія въ иѳ узаконен¬ 
номъ мѣстѣ, каковымъ долженъ былъ служить только Іерусалимъ (ср. IV, 15; IX, 15). 
Вмѣсто словъ въ Галгалѣ ЬХХ читаютъ іѵ ГаХааЗ, въ Галаадѣ. Бмѣсто зсЬетагіт 
(телъцовъ) ЬХХ читали загіш (князья) и соединили предложеніе съ предыдущимъ; 
отсюда въ слав.: „убо ложни быша въ Галгалѣхъ князи, требы кладуще". Вульгат. по¬ 
слѣднія слова читаетъ: ЬоЬпз ішшоіапіез, тельцамъ принося жертвы. Бъ виду разногласія 
переводовъ нѣкоторые коиментаторы предлагаютъ вмѣсто зсЬетагіт читать зебіт, демоны 
(„принося жертву демонамъ"). Жертвенники ихъ стояли, какъ груды камней на 
межахъ поля“. Жертвенники сравниваются съ тѣми грудами (§;аШш), которыя соста- 
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12. Убѣжалъ Іаковъ на поля Си¬ 
рійскія, и служилъ Израиль за же¬ 
ну и за жену стерегъ овецъ. 

13. Чрезъ пророка вывелъ Гос¬ 
подь Израиля изъ Египта и чрезъ 
пророка Онъ охранялъ его. 

14. Сильно раздражилъ Ефремъ 
Господа, и за то кровь его оставитъ 
на немъ и поношеніе его обратитъ 
Господь на него. 

ГЛАВА 13-я. 

1. Когда Ефремъ говорилъ, всѣ Израилѣ; но сдѣлался виновнымъ 
трепетали. Онъ былъ высокъ въ чрезъ Ваала—и погибъ. 

вляются изъ иамвей, вырытыхъ при обработкѣ земли. Рѣчь пророка, содержащая игру 
словъ (^аі^аі превратится въ ^аіііш), отиосвтси къ будущему и содержитъ угрозу раз- 
рущеніеиъ жертвевввковъ Израилевыхъ: ЬХХ слово ^аіііш перевели черепахи; 
отсюда въ слав.: „якоже желви иа цѣлизвѣ польстѣв**. 

12—13. Пророкъ свова обращается къ прошедшимъ времеваиъ. Смыслъ рѣчи 
въ ст. 12—13 повимается веодиваково. По мнѣнію однихъ толковниковъ (Эвальдъ) 
пророкъ выставляетъ иа видъ попечительное отношеніе Господа в къ праотцу Израиль¬ 
скаго народа (ст. 12), и къ самому Израилю. По мнѣнію другихъ (Вродовнчъ)—про¬ 
рокъ противополагаетъ судьбу праотца Израиля судьбѣ самого Израиля: Іаковъ долженъ 
былъ бѣжать въ чужую страну и, подобно рабу, стеречь овецъ; но потомки его чудесно 
были выведены изъ Египта и охравялись Богомъ чрезъ Пророковъ. Такимъ противопо- 
ложевіемъ Осія указываетъ ва любовь Бога къ Изранлю, чтобы подчерквуть веблаго- 
дариостъ послѣдняго. 

XIII. 
1—15. Обличеніе грѣховъ Израиля, возвѣщеніе будущаго наказанія и милосердіе 

Божіе къ Израилю. 

1. По смыслу рус. перевода въ ст. 1 пророкъ говоритъ о звачевіи Ефрема среди 
колѣнъ Израили,—звачевіи, утраченномъ вслѣдствіе отступленія отъ Іеговы и уклоненія 
въ слѣдъ Баала. Но подлинный текстъ ст. 1-го представляетъ трудности для перевода: 
ииеиио, геІЬеіЬ (рус. трепетали, греч. ЗічаиЬрата, слав, „оправданія") въ другихъ 
мѣстахъ Библіи ве встрѣчается и значеніе его является спорнымъ; затѣмъ возбуждаетъ 
недоумѣніе то, что въ другихъ мѣстахъ имя Ефремъ служитъ у пророка названіемъ всего 
Израиля, а въ ст. 1 оно, по смыслу рус. перевода, употреблено въ качествѣ вазваиіа 
отдЬльиаго колѣна. Бъ виду этого, комментаторы переводятъ разсматриваемый стихъ 
иначе, чѣмъ въ рус. переводѣ. Один комментаторы повимаютъ евр. геІЬеіЬ, въ смыслѣ 
страшное, разумѣя подъ этимъ слова Іеровоама (3 Цар. XII, 28) (Розевм.-Гессельбергъ) 
при введеніи тельцесложевія или оскверняющее уста имя Баала (Умбрейтъ), другіе его 
повимаютъ въ звачевіи „возмущеніе" (Эвальдъ). Слова пророка въ такомъ случаѣ 
являются укоромъ ’ Израилю; или за его мятежъ противъ дома Давидова или за уклоненіе 
въ служеніе Баалу. По мнѣнію Гооиакера слово геИіеШ означаетъ собст. вия и имевво 
Даѳава (испорченное въ геШеШ), извѣстнаго въ исторіи возиущевіемъ противъ Моисея 
(7 ис. XVI). Гооиакеръ переводитъ ст. 1-й такъ: „подобно Ефрему (ср. слав, „по сло- 
веси Ефремову") былъ Даѳавъ; онъ былъ княземъ (паза, рус. высокъ, слав, „прія") 
въ Израилѣ; овъ сдѣлался виновнымъ противъ своего господина (ЬаЬааІ, рус. „чрезъ 
Ваала") и погибъ*—ЬХХ и нашъ слав, въ ст. 1-мъ отступаютъ отъ подлинника и да¬ 
ютъ мысль веясную. 
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2. И нынѣ прибавили они ко грѣ¬ 
ху; сдѣлали для себя литыхъ исту¬ 
кановъ изъ серебра своего по по¬ 
нятію своему,-полная работа худож¬ 
никовъ,—и говорятъ они принося¬ 
щимъ жертву людямъ: „цѣлуйте 
тельцовъ!" 

3. За то они будутъ—какъ утрен¬ 
ній туманъ, какъ роса, скоро исче¬ 
зающая, какъ мякина, свѣваемая 
съ гумна, и какъ дымъ изъ трубы. 

4. Но Я—Господь Богъ твой отъ 
земли Египетской,—и ты не дол¬ 
женъ знать другаго бога кромѣ 
Меня, и нѣтъ Спасителя кромѣ Меня. 

5. Я призналъ тебя въ пустынѣ, 
въ землѣ жаждущей. 

6. Имѣя пажити, они были сыты; 
а когда насыщались, то превозно¬ 
силось сердце ихъ, и потому они 
забывали Меня. 

7. И Я буду для нихъ какъ левъ, 
какъ скименъ буду подстерегать 
при дорогѣ. 

8. Буду нападать на нихъ, какъ 
лишенная дѣтей медвѣдица, раз¬ 
дирать вмѣстилище сердца ихъ поѣ¬ 
дать ихъ тамъ, какъ львица; поле¬ 
вые звѣри будутъ терзать ихъ. 

2. Прежній грѣхъ—возмущеніе противъ Бога Ефремъ увеличилъ новымъ: онъ сдѣ¬ 
лалъ истукановъ, которымъ приносятъ жертвы. Понятію своему (кііеЬппасЬ аиаѵіт: 
слав, соотвѣтственно ЬХХ „по образу идоловъ"; чтеніе евр. текста подтверждается и 
контекстомъ и всѣии переводами. И говорятъ они приносящимъ жертву людямъ: 
Цѣлуйте тельцовъ., Евр. т. даннаго мѣста (ІаЬет Ьет отгіш 8оЬсЬе^ айат а^аііт 
ізсЬзсЬакпп) не ясенъ и допускаетъ различные переводы и толкованія, (Слова зоЬсЬе] 
абаш, переданныя въ вашемъ текстѣ; приносящимъ жертву людямъ, нѣкоторыми 
экзегетами (Розеви., Гитцигъ, ІПеггъ) понимаются о человѣческихъ жертвахъ в все пред¬ 
ложеніе переводятъ такъ: говорятъ закалающіе людей—цѣлуйте тельцовъ; или: они Аммореи 
(ошгіш—говорящіе = ашогіш, аимореи), приносятъ въ жертву людей, они цѣлуютъ телъ- 
цовъ (Марти). Но невѣроятно, чтобы о человѣческихъ жертвахъ пророкъ упоминалъ 
мимоходомъ. Кромѣ того эти жертвы ииѣли иѣсто въ кулътѣ Молоха, рбъ отношеніи 
къ этому культу тельцовъ („цѣлуйте тельцовъ") ничего неизвѣстно. Другіе толкователи 
(Шольцъ, ІПмоллеръ, Бродовичъ) слова зоЬс11е^ а(іаш считаютъ подлежащимъ въ пред¬ 
ложеніи и переводятъ все изреченіе пророка такъ: (къ нимъ, къ идоламъ) говорятъ 
приносящіе жертву люди, тѣльцовъ цѣлуютъ. Глаголъ атаг („говорятъ") при этомъ по¬ 
нимается въ смыслѣ молитвы въ идоламъ, о цѣлованіе тельцовъ разсматривается, какъ 
выраженіе благоговѣнія къ иимъ. ЬХХ евр. зоЬсЬе^ читали въ смыслѣ повелит, накл. 
(зіЬсЬп) и перевели глаг. -Ѳ-боате; гл. ізсЬзсЬакпп (цѣлуйте) производили отъ закак 
истекать, истаевать; отсюда въ слав, „сіи глаголютъ: пожрите человѣковъ, оскудѣша бо 
тельцы"—мысль неясная. 

4—б. Пророкъ, какъ и въ гл. XII, 9—10 напоминаетъ о милостяхъ Іеговы къ 
Израилю. Я призналъ (^е(1аП1Іс11а) тебя: (слав, насохъ тя): употребленный пророкомъ 
гл. выражаетъ мысль о любви и отеческой попечительиоств, съ которыми Іегова отнесся 
къ Израилю въ пустынѣ. Бъ ст. 4 греч. и слав, текстъ имѣетъ добавленіе къ подлин¬ 
ному, не встрѣчающееся въ другихъ переводахъ (слова: „утверждаяй небо и созидаяй 
землю. Его же руцѣ создастѣ все воинство небесное, и не показахъ ти ихъ, еже ходити 
въ сл^ъ ихъ: и Азъ изведохъ тя изъ земли Египетскія"). Слова эти представляютъ безъ 
сомнѣнія глоссу, вошедшую въ текстъ съ полей. 

6 —8. Господь былъ добрымъ пастыремъ Израиля, пасшимъ его иа прекрасныхъ 
пажитяхъ. Но Израиль оказался неблагодарнымъ и забылъ Господа. За это Господь 
отнынѣ будетъ для народа, какъ левъ, барсъ, (кепашег, какъ барсъ, рус. какъ „ски- 
меиъ") и медвѣдица, которые терзаютъ свою добычу (ср. Т, 14). Пророкъ имѣетъ въ 
виду начавшіяся и предстоящія Израилю бѣдствія. Бмѣсто словъ: буду подстерегать 
(азсЬпг) при дорогѣ въ слав, „иа пути Ассиріевъ":ЬХХ(а также Вульг., Сир.) оши¬ 
бочно приняли азсЬпг (отъ зсЬпг обходить вокругъ, подстерегать) за имя ассиріянъ. 
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9. Погубилъ ты себя, Израиль, 
ибо только во Мнѣ—опора твоя! 

10. Гдѣ царь твой теперь? Пусть 
онъ спасаетъ тебя во всѣхъ городахъ 
твоихъ! Гдѣ судьи твои, о которыхъ 
говорилъ ты: „дай намъ царя и 
начальниковъ"? 

11. И Я далъ тебѣ царя во гнѣ¬ 
вѣ Моемъ и отнялъ—въ негодо¬ 
ваніи Моемъ. 

12. Связано въ узелъ беззаконіе 
Ефрема, сбереженъ его грѣхъ. 

13. Муки родильницы постигнутъ 
его; онъ— сынъ неразумный, иначе 
не стоялъ бы долго въ положеніи 
рождающихся дѣтей. 

14. Отъ власти ада Я искуплю 
ихъ, отъ смерти избавлю ихъ. 
Смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ 

9. Евр. т. ет. 9-го допускаетъ различные переводы. Большинство комментаторовъ 
его переводятъ: „губитъ тебн Израиль (то), что ты противъ Меня, твоей опоры". Другіе: 
Я погибель твоя, Израиль, кто поможетъ тебѣ? (Новакъ). Въ слав, „въ погибели твоей, 
Иераилю, кто поможетъ тебѣ"? 

10. Ст. 10-й не говоритъ о томъ, что у Израиля нѣтъ уже царя: пророкъ ука¬ 
зываетъ только на безпомощность Израильскихъ царей, въ виду вступленія врага во всѣ 
города. Говорилъ ты: дай намъ царя и начальниковъ: указаніе на отпаденіе 
Израиля отъ дома Давида. 

11. Употребленныя пророкомъ глагольныя формы (далъ, отнялъ) выражаютъ дѣй¬ 
ствіе часто повторяющееся и могутъ быть переведены наст, временемъ. Пророкъ гово¬ 
рить о царской власти вообще. Вмѣсто слова отнялъ въ слав. т. „утверадахся" (греч. 
2о;(оѵ): возможно, ЧТО ёа^оѵ возникло изъ первоначальнаго йтгіа^оѵ—удалилъ. 

12. „Какъ въ мірѣ временномъ" говорить бл. Іеронимъ въ поясненіе ет. 12-го 
„ТО, что связывается, сберегается и не утрачивается дли того, для кого было связано, 
такъ всѣ беззаконія, чрезъ которыя Ефремъ грѣшилъ противъ Вога, связаны для него 
и сберегаются какъ бы скрытыя въ кошелькѣ".—Евр. 2агиг (связано въ узелъ) ЬХХ 
читали какъ еущест. 2егог, аиатроср’})—связка; отсюда въ слав, „еогроиажденіе" (не¬ 
правды). 

13. Съ муками родильницы въ ст. 13 еравянваютея предстоящія Израилю бѣдствія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ дается мысль, что эти бѣдствія, какъ и муки рождающей, послужатъ 
началомъ новой жизни. Онъ—сынъ неразумный иначе не стоялъ бы въ поло¬ 
женіи рождающихся дѣтей. Вторую половину изреченія съ евр. точнѣе должно бы 
передать: „ибо онъ во время (еі—асспз. Іешр.) не становится въ двери дѣтей", т. е. 
„ие входитъ въ отверстіе ложеснъ матери", замедляя и затрудняя этимъ рожденіе (Вро- 
довичъ). Пророкъ хочетъ сказать, что Ефремъ могъ бы облегчить свое рожденіе въ 
новую жизнь, ногъ бы уменьшить чрезъ раскаяніе муки суда Божія. Но Ефремъ—сынъ 
неразумный.- -Чтеніе греч.-слав: „занѣ нынѣ не устовтъ въ сокрушеніи чадъ" произошло 
вслѣдствіе слишкомъ буквальной передачи ЕХХ-ю текста подлинника. 

14. Многіе экзегеты (Шмоллеръ, Симонъ, Новакъ и др.) толкуютъ 14-й ст. въ 
тонъ смыслѣ, что въ немъ выражается мысль о неотвратимости погибели Израиля 
(„раскаянія въ томъ не будетъ у Меня"). Начальныя предложенія ет. 14-го считаютъ 
при этомъ вопросительными и при томъ такими, которые предполагаютъ отвѣтъ отрица¬ 
тельный (Иекуплю-ли? Избавлю-лц?) А во второй половинѣ стиха, въ словахъ смерть, 
гдѣ твое жало? адъ, гдѣ твоя побѣда? видятъ обращенный къ смерти и аду 
призывъ или побужденіе губить Израиля. Но изложенное новинаніе ет. 14-го не вполнѣ 
гармонируетъ съ контекстомъ рѣчи. Въ ст. 13 пророкъ сравниваетъ положеніе Ефрема 
съ муками рождающей и выражаетъ этимъ мысль о тонъ, что бѣдствія для Израиля 
будутъ началомъ новой жизни. Поэтому н въ ст. 14 нужно ожидать рѣчи объ избавленіи, 
а ие о конечной погибели. По новозавѣтному (1 Кор. XV, 54—55) и отеческому 
(св. Кириллъ Ал,, Ефремъ Сир., бл. Ѳеодоритъ) толкованію въ ст. 14 пророкъ даетъ обѣто 
ваніе объ уничтоженіи свлы и власти смерти и ада. „Когда же тлѣнное сіе", говоритъ 
апостолъ, „облечется въ безсмертіе, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть 
побѣдою. Смерть, гдѣ твое жало? адъ, гдѣ твоя побѣда?" Ближайшимъ образомъ при 
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твоя побѣда? раскаянія въ томъ не 
будетъ у Меня. 

15. Хотя Ефремъ плодовитъ меж¬ 
ду братьями, но придетъ восточный 
вѣтеръ, поднимется вѣтеръ Госпо¬ 

день изъ пустыни,—и изсохнетъ 
родникъ его и изсякнетъ источ¬ 
никъ его; онъ опустошитъ сокро¬ 
вищницу всѣхъ драгоцѣнныхъ сосу¬ 
довъ. 

ГЛАВА 14-я. 

1. Опустошена будетъ Самарія, 
потому что возстала противъ Бога 
своего; отъ меча падутъ они, мла¬ 
денцы ихъ будутъ разбиты, и бе¬ 
ременныя ихъ будутъ разсѣчены. 

2. Обратись, Израиль, къ Госпо¬ 
ду Богу твоему ибо ты упалъ отъ 
нечестія твоего. 

3. Возмите съ собою молитвенныя 
слова и обратитесь къ Господу; по¬ 
говорите Ему; „отними всякое без¬ 
законіе и прими во благо, и мы 
принесемъ жертву устъ нашихъ. 

4. Ассуръ не будетъ уже спасать 
насъ; не станемъ садиться на коня 
и не будемъ болѣе говорить йз- 

этомъ, обѣтованіе пророка относится къ освобожденію Израиля отъ плѣна. Въ полной же 
вѣрѣ оно осуществится тогда, когда всѣиъ, сдѣлавшимся добычею ада и смертн, воз¬ 
вращена будетъ жизнь, т. е. въ фактѣ воскресенія мертвыхъ.—Въ слав. т. вмѣсто словъ 
гдѣ твое жало читается: „гдѣ пря твоя". Евр. йеЪагсдсЬа, означающее пагуба, зараза, 
моръ, ЬХХ перевели свободно словомъ Зіхт), въ смыслѣ тяжба, процессъ (Исх. ХѴШ, 16; 
XXIV, 14). Гдѣ твоя побѣда слав, гдѣ остенъ твой; евр. каІаЪеІа (греч. хіѵтроѵ) 
означаетъ пагуба твоя, разореніе, зараза (Втор. XXXII, 24; Исх. ХХѴШ, 2). Рас¬ 
каянія (посЬаш) въ томъ не будетъ у меня (съ евр. скрылось отъ очей моихъ); 
т. е. опредѣленіе Божіе объ искупленіи непреложно. Въ слав, „утѣшеніе скрыся отъ 
очію Моею". 

15. Пророкъ опять возвращается къ возвѣщенію бѣдствій Израилю. Плодовитѣйшій 
(имя Ефремъ означаетъ двойной плодъ или двойная плодовитость) между колѣнами, 
Ефремъ не спасется, такъ какъ источникъ его плодовитости будетъ изсушенъ восточнымъ 
вѣтромъ. Вѣтеръ въ ст. 15-мъ образъ врага, и именно ассиріянъ. Вмѣсто рус. хотя 
Ефремъ плодовитъ между братьями, въ слав, „зане сей между братіями разлу¬ 
читъ", евр. ^арЬегі (плодовитъ) ЬХХ читали какъ ^арЬегіІ; и перевели словомъ ЗіаохеХеІ, 
будетъ раздѣлять. 

XIV. 
1. Погибель Самаріи.—2—5. Увѣщаніе къ Израилю.—6—9. Исцѣленіе язвъ Израила 

и дарованіе ему милости.—10. Заключительное увѣщаніе. 

1. Пророкъ обращаетъ свою угрозу къ столицѣ Израильскаго царства Самаріи, 
которая была гнѣздилищемъ нечестія. 

2. Обратись Израиль: выраженіе подлиннаго текста даетъ мысль о полномъ 
я всецѣломъ обращеніи къ Богу. IIпалъ (казсЬаІ) отъ нечестія твоего: рѣчь не о 
иравсгвенномъ паденіи, а объ общемъ упадкѣ Израилн. 

В-4. Пророкъ указываетъ, въ чемъ имеиио должно состоять обращеніе народа 
къ Іеговѣ. Возьмите оъ собою слова: т. е. слова молвтвенаыя, слова искренняго 
раскаянія во грѣхахъ и молитвы о прощеніи. Прими во благо, ѵекасЬ (оѵ, „прими 
благое,—т. е. вѣроятно, то доброе, что мы, обращающіеся желаемъ принести тебѣ, 
именно жертвы устъ нашихъ (Бродовнчъ). Обращеніе Израиля къ Богу должно, по мысли 
пророка, состоять также въ томъ, чтобы народъ не надѣялся на ассиріянъ или на 
военную силу (на кони), уповалъ только на Іегову и не служилъ идоламъ. У тебя 
милосердіе для сиротъ въ этомъ побужденіе къ покаянію и надежда иа прощеніе. 
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дѣлію рукъ нашихъ: боги наши; 
потому что у Тебя милосердіе для 
сиротъ". 

5. Уврачую отпаденіе ихъ, воз¬ 
люблю ихъ по благоволенію; ибо 
гнѣвъ Мой отвратился отъ нихъ. 

6. Я буду росою для Израиля; 
онъ расцвѣтетъ, какъ лилія, и пус¬ 
титъ корни свои, какъ Ливанъ. 

7. Расширятся вѣтви его,—и бу¬ 
детъ красота его, какъ маслины, 
и благоуханіе отъ него, какъ отъ 
Ливана. 

8. Возвратятся сидѣвшіе подъ 

тѣнью его, будутъ изобиловать хлѣ¬ 
бомъ—и расцвѣтутъ, какъ вино¬ 
градная лоза, славны будутъ, какъ 
вино Ливанское. 

9. ,Что мнѣ еще за дѣло до идо¬ 
ловъ?" скажетъ Ефремъ.—Я услы¬ 
шу его и призрю на него; Я буду 
какъ зеленѣюшій кипарисъ: отъ 
Меня будутъ тебѣ плоды. 

10. Кто мудръ, чтобы разумѣть 
это? кто разуменъ, чтобы познать 
это? ибо правы пути Господни, и 
праведники ходятъ по нимъ, а без¬ 
законные падутъ на нихъ. 

Отступленіе т. ЬХХ отъ подлинника не нодтверяідается другими переводами. Слова сдав, 
т. (ст. 3) мооюеши всякъ отврещи грѣхъ читаются только въ немногихъ греческихъ 
кодексахъ и могутъ считаться позднѣйшей вставкой. 

5. Уврачую отпаденіе ихъ (тезсЬиЬоІат—отступинчество), возлюблю ихъ 
по благоволенію. ЬХХ читали тозсЬнЬоіат и потому перевели—„исцѣлю селенія ихъ", 
разумѣя возстановленіе селеній Израильскихъ послѣ плѣна. Вмѣсто словъ по благовО' 
жнію (пейаѵат—добровольно) въ слав, „явленно" (бр.оХб'уш?), т. е. такъ, чтобы всѣ 
видѣли и звали, возлюблю особенно. 

6—7. Образное описаніе милости Божіей въ Израилю и благоденствіе народа. 
Пуститъ корни свои, какъ Ливанъ, т. е. какъ горы Ливанскія. Въ образѣ отра¬ 
жается то представленіе, что горы являются какъ бы фуидаиевтами земли, стоящими 
твердо и несокрушимо. И будетъ красота (с1іо(і) его, какъ маслины, съ греч. въ 
словахъ: „будетъ якоже маслина плодовита"; ЬХХ евр. сЬоФ (красота, блескъ) свободно 
иеревели словомъ нахіиарпоіі плодовитый. 

8. Рѣчь идетъ объ отдѣльныхъ членахъ народа Израильскаго. Возвратятся 
еидѣвгиіе подъ тѣнію его, т. е. Израиля. Израиль представляется здѣсь подъ обра¬ 
зомъ вѣтвистаго дерева, прикрывающаго своею тѣнью отдѣльныхъ членовъ народа. Ву- 
дутъ изобиловать хлѣбомъ. ъ’ьазів. „утвердятся пшеницею",—чтеніе: отт]рс;|^3^)аоут«с 
(утвердятся) во многихъ кодексахъ, во первоначальнымъ должно считать чтеніе приня¬ 
таго текста ЬХХ ріев^иовп^ооѵтас, будутъ упояться. 

9. Послѣ того Ефремъ забудетъ идоловъ. Господь явится для него „зелеиѣющвиъ 
кипарисомъ", т. е. постоннвымъ, неисчерпаемымъ иеточиивомъ жизин и благоденствія, 
бвѣсто словъ: какъ.зеленѣющій кипарисъ! (кіЬегозсЬ гаапап) въ слав, „аки смерчіе 
учащевое" йрхеиЗтз? яоіхі^оиаа, густой можжевельникъ. 

10. От. 10 относится во всей книгѣ пророка и представляетъ обобщеніе того 
ученія, которое изложено въ квигѣ. Сущвость этого ученія въ томъ, что пути Господин 
(ср. Вг. XXXII, 4 водительство Божіе) правы в что праведниковъ ояв ведутъ въ жизни, 
а нечестивыхъ въ погибель. 



ІОИЛЬ. 
Пр. Іоиль (евр. ^ое1=^еЬоѵаЬ е1 означаетъ „Іегова есть Богъ"), 

какъ видно изъ надписанія его книги былъ сынъ Ваѳуила (евр.'реіЬиеІ). 
Никакихъ другихъ свѣдѣній о лицѣ нророка и обстоятельствахъ его 
жизни не сообщается ни въ книгѣ самого Іоиля, ни въ другихъ памят - 
никахъ библейской письменности. Въ Библіи упоминается нѣсколько 
лицъ съ именемъ Іоиля (і Цар. VIII, а; і Пар. V, 4 іа и др.). Но ни 
съ однимъ изъ этихъ лицъ нельзя отождествить Іоиля, писателя про¬ 
роческой книги, какъ нѣтъ основаній также отождествлять вмѣстѣ съ 
раввиннами Ваѳуила (реІѣиеГа) отца Іоиля, съ Самуиломъ или съ упо¬ 
минаемымъ въ I Пар. ХХІУ, і6 начальникомъ 19-й священнической 
чреды Петахіей. Нѣкоторые изслѣдователи на томъ основаніи, что въ 
КН. Іоиля неоднократно упоминается о священникахъ (I, 9, 13; II, 17), о 
храмѣ (I, 9, 14, і6; II, І7) и о жертвахъ, дѣлаютъ заключеніе о принад¬ 
лежности пророка къ священническому сословію. Но въ рѣчахъ про¬ 
роковъ, которые были стражами теократіи, подобныя упоминанія вполнѣ 
понятны и безъ предположенія принадлежности пророка къ священству. 
У церковныхъ писателей (Епифанія и Дороѳея) сообщается преданіе, 
что Іоиль происходилъ изъ Рувимова или Гадова колѣна и жилъ въ 
городѣ Веѳаранѣ или Веѳарѣ за Іорданомъ. Но и это преданіе не имѣетъ 
ручательства за свою достовѣрность. Изъ самой кн. Іоиля скорѣе слѣ- 
дО^етъ то, что пророкъ проходилъ свое служеніе въ царствѣ іудейскомъ 
и именно въ Іерусалимѣ (Ср. I, 9, 13; II, і, 15), такъ-какъ рѣчь его 
обращена къ сынамъ Сіона, къ жителямъ Іудеи и Іерусалима. 

Время окизни и дѣятельности пр. Іоиля опредѣляется исключительно 
на основаніи содержанія его книги. Но это содержаніе не вездѣ ясно и 
не заключаетъ въ себѣ какихъ-либо характерныхъ и вполнѣ точныхъ 
историческихъ указаній. Отсюда вопросъ о времени жизни пр. Іоиля 
и происхожденіи его книги является спорнымъ и рѣшается неодинаково, 
какъ въ западной литературѣ, такъ и въ нашей. Іоиля считали совре¬ 
менникомъ Ровоама (Карлъ, ПирсонъХ относиіли его дѣятельнобть къ 
первымъ годамъ царя іудейскаго Іоаса и иміенво къ 868—838 гг. (Кред- 
неръ, Эвальдъ, Гитцигъ, Орелли, ДобрО'Нравовъ, Юнгеровъ), ко вре¬ 
мени Іеровоама ІІ-го, когда проходилъ свое служеніе Амосъ (Шмол- 
леръ, Кнабенбауеръ, Покровскій), къ періоду послѣплѣнному (Гоона- 
керъ) и именно къ VI в. (Шольцъ), къ срединѣ Ѵ-го в. (Гильгенфельдъ, 
Кьюненъ, Мерксъ), къ концу Ѵ-го и къ началу VI в. (Новакъ, Велль- 
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гаузенъ, Марти). Новѣйшіе изслѣдователи книги Іоиля обыкновенно от¬ 
носятъ время жизни пророка и происхожденіе его книги ко времени 
послѣплѣнному. Такое воззрѣніе основывается на слѣдующихъ дан¬ 
ныхъ: і) Черты политическаго, обгцественнаяо и религіознаго состоянія 
народа, выступающія въ кн. Іоиля, соотвѣтствуютъ времени послѣплѣн¬ 
ному. Пророкъ не говоритъ ни о царѣ, ни о князьяхъ, а только о 
священникахъ и о старѣйшинахъ (И, і6,17). Іерусалимскій храмъ Іоиль 
представляетъ единственнымъ святилищемъ, не упоминая ни о идоло¬ 
поклонствѣ, ни о служеніи на высотахъ. Пророкъ говоритъ только объ 
Іудѣ (II, 27; Ш, і), которому усвояетъ наименоваіе Израиля (Ш, 2), а о 
десятиколѣнномъ царствѣ не упоминаетъ. При этомъ Іоиль указываетъ 
не разсѣяніе Израиля—Іуды между народами и даже о раздѣленіи на¬ 
родами Израильской земли (III, 2). 2) Книга Іоиля имѣетъ много сход¬ 
ныхъ мѣстъ съ дрзшими (ср. III. і6 и Ам. I, 2; III, і8 и Ам. IX, 13; 
I — II, II и Ам. VII, I — 6; II, 2 и Соф. I, 14 — 15; II, 14 и Іон. III, 9; 
П, іі; III, 4 и Мал. III, 23 и др.) и особенно съ кн. Іезекіиля (Ср. Ш, і8 
и Іез. ХЬѴІІ). Общій характеръ кн. Іоиля, при этомъ, по мнѣнію Гоо- 
накера говоритъ за то, что сходныя мѣста заимствованы пр. Іоилемъ, 
который, слѣдовательно, долженъ былъ жить послѣ Іезекіиля. 3) На¬ 
конецъ, выраженныя въ книгѣ Іоиля воззрѣнія соотвѣтствуютъ болѣе 
послѣпдѣнному времени. Такъ, въ духѣ послѣплѣннаго времени про¬ 
рокъ придаетъ большое значеніе жертвамъ и ни о чемъ такъ не со¬ 
жалѣетъ, какъ о прекращеніи жертвъ. Между тѣмъ, доплѣнные про¬ 
роки придаютъ жертвамъ значеніе второстепенное. Равнымъ образомъ, 
говорятъ, воззрѣніе на „день Господень", какъ на день суда надъ всѣми 
народами, могло возникнуть только въ эпоху ассиро-вавилонскихъ за¬ 
воеваній, но не въ древнѣйшее время. 

Нельзя не признать, что нѣкоторыя черты кн. Іоиля, дѣйствительно, 
хорошо соотвѣтствуютъ времени послѣплѣнному (см. п. і и 2). Но 
съ другой стороны, и древнее воззрѣніе на кн. Іоиля, какъ на доплѣн¬ 
ную книгу, имѣетъ за себя достаточно твердыя основанія, доказательную 
силу которыхъ признаютъ и представители новѣйшей отрицательной 
критики (Баудиссинъ, Готье). Главнымъ аргументомъ въ пользу древ¬ 
ности книги Іоиля и доплѣннаго ея происхожденія является мѣсто книги 
въ ряду древнѣйшихъ пророческихъ книгъ (Осія, Іоиль, Амосъ). Въ 
самомъ содержаніи книги есть черты болѣе понятныя въ доплѣнное 
время, нежели въ послѣплѣнное. Такъ, въ качествѣ враговъ Іуды въ 
кн. Іоиля упоминаются народы, которые имѣли отношеніе къ Іудѣ въ 
древнѣйшее время,—именно Тиръ, Сидонъ, филистимляне, Едомъ, По 
свидѣтельству 2 Пар. XXI, і6 при царѣ Іорамѣ (IX в ), дѣйствительно, 
филистимляне и арабы напали на іудейскую область, при чемъ захва¬ 
чены были сыновья и жены царя. ІІри Іорамѣ же отложились отъ іудеевъ 
едомитяне и городъ Ливна (4 Пар. IX, 20—22), захваченный, вѣроятно, 
филистимлянами. Съ другой стороны, многія указываемыя комментато¬ 
рами въ кн. Іоиля черты послѣплѣннаго времени могутъ быть объяс- 
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йены и съ точки зрѣнія доплѣнной исторіи. Такъ, представленіе наро¬ 
домъ Божіимъ, Израилемъ, только іудеевъ и умолчаніе о десятиколѣн¬ 
номъ царствѣ допустимо и для времени до разрушенія Самаріи: оно 
можетъ быть объясняемо уклоненіемъ десятиколѣннаго царства въ слу¬ 
женіи тельцамъ. Упоминаніе о храмѣ, какъ единственномъ законномъ мѣстѣ 
богослуслуженія понятно и въ доплѣнное время. Рѣчь кн. Іоиля о раз¬ 
сѣяніи Израиля между народами, о раздѣленіи земли Израильской, о 
продажѣ плѣнниковъ іудейскихъ, несомнѣнно, болѣе понятна въ послѣ- 
плѣнное время; но и факты, отмѣченные въ 2 Пар. XXI, і6; 4 Цар. 
IX, 20—22, также могли подать достаточный поводъ къ указанной рѣчи. 
Умолчаніе пророка объ идолопоклонствѣ, о высотахъ, въ чемъ видятъ 
черту послѣплѣннаго времени, не будетъ особеннымъ удивительнымъ 
если принять во вниманіе, что въ кн. Іоиля и вообще не называются 
отдѣльные грѣхи народа. Не упоминаніе кн. Іоиля о царѣ, безъ сом¬ 
нѣнія, представляется удивительнымъ для доплѣннаго времени. Но съ 
другой стороны, если-бы признать кн. Іоиля послѣплѣннымъ произве¬ 
деніемъ, то не менѣе удивительнымъ будетъ и неупоминаніе о перво¬ 
священникѣ во время всеобщаго бѣдствія. 

Что касается изложенныхъ выше доказательствъ, послѣплѣннаго 
происхожденія кн. Іоиля, почерпаемыхъ изъ воззрѣній пророка и изъ 
факта сходства многихъ мѣстъ его книги съ другими пророческими 
писаніями, то эти доказательства не могутъ считаться особенно силь¬ 
ными. Воззрѣніе Іоиля на значеніе жертвъ не противорѣчитъ воззрѣнію 
на жертвы доплѣнныхъ пророковъ, такъ какъ и они не отрицали зна¬ 
ченія жертвъ, а боролись противъ одного внѣшняго, формальнаго отно¬ 
шенія къ жертвамъ (ср. Ам. Ѵ, 21 — 24; Ис. I). Идея „дня Господня" 
извѣстны и доплѣннымъ пророкамъ (Ам. V, і8, 20). А фактъ сходства 
многихъ мѣстъ кн. Іоиля съ другими можетъ быть объясняемъ какъ 
заимствованіе со стороны пр. Іоиля у другихъ писателей, такъ и пред¬ 
положеніемъ, что въ сходныхъ мѣстахъ кн. Іоиля служила оригина¬ 
ломъ. 

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что вопросъ о времени жизни пр. Іоиля 
и происхожденіи его книги трудно рѣшить съ положительностью. Но 
несомнѣнно, что древнее воззрѣніе на кн. Іоиля, какъ на доплѣнную 
книгу, имѣетъ за себя достаточно твердыя основанія. Если считать кн. 
Іоиля доплѣннымъ произведеніемъ, то происхожденіе нужно отнести къ 
первымъ годамъ царствованія Іоаса, царя іудейскаго, т. е. приблизи¬ 

тельно къ половинѣ IX в. (868 — 838). Упоминаніе пророка о нападеніи 
филистимлянъ (IX, 4) можно думать, имѣетъ въ виду фактъ нападенія 
филистимлянъ на Іудею при Іорамѣ (2 Пар. XXI, іо). Слѣдовательно, 
пророкъ написалъ свою книг}^ послѣ этого факта, т. е. приблизительно 
послѣ 879 г. Съ другой стороны, молчаніе объ ассиріянахъ и сирій¬ 
цахъ въ изображеніи суда надъ народами даетъ основаніе заключать, 
что пророкъ написалъ свою книгу до вступленія ассиріянъ (746) и до 
разграбленія сиріянами Іерусалима (2 Пар. XXIV, 23), имѣвшаго мѣсто 
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въ 828 г. Предположеніемъ происхожденія кн. Іоиля въ первые годы 
царя Іоаса, когда, за малолѣтствомъ царя, руководилъ имъ благоче¬ 
стивый первосвященникъ Іоддай, хорошо объясняетъ и неупоминаніе 
книги о царѣ, и умолчаніе ея объ идолопоклонствѣ, и признаніе осо¬ 
беннаго значенія за священниками и старѣйшинами. 

Содержаніе кн. Іоиля. Кн. Іоиля въ нашей Библіи состоитъ изъ 
трехъ главъ, а въ еврейской изъ четырехъ, такъ ст. 27—32 гл. ІІ-й вы¬ 
дѣлены тамъ въ особую главу. Кн. Іоиля, кромѣ надписанія содержитъ, 
повидимому двѣ рѣчи, раздѣляемыя краткимъ историческимъ замѣча¬ 
ніемъ въ ст. 18—19 гл. ІІ-й. Книга представляетъ нѣчто цѣлое и содер¬ 
житъ пророчество о великомъ „днѣ Господнемъ", т. е. днѣ суда Гос¬ 
пода надъ народами. Первая рѣчь пророка произнесена имъ по поводу 
тяжкаго бѣдствія, постигшаго страну, именно нашествія саранчи (I, 2—16; 
II, I — 17) и засухи (I, І7 — 2о). Пророкъ подбробно описываетъ это 
бѣдствіе и призываетъ всѣхъ къ покаянію и молитвѣ о помилованіи 
<13—17). Относительно первой рѣчи пр. Іоиля издавна обсуждается въ 
экзегетической литературѣ вопросъ о томъ, какъ должно понимать со¬ 
держащіяся въ рѣчи описанія бѣдствія. Нѣкоторые древніе и новые 
комментаторы кн. Іоиля полагаютъ, что содержащееся въ I—II, іі опи¬ 
саніе нашествія саранчи должно быть понимаемо въ аллегорическомъ 
смыслѣ, какъ описаніе нашествія непріятелей, и при этомъ должно быть 
относимо не къ настоящему или прошедшему, а къ будущему. Такъ, св. 
Ефремъ Сиринъ, истолковываетъ описанія нашествія саранчи у Іоиля 
въ отношеніи къ ассиріянамъ и вавилонянамъ. „Въ землю Израиль¬ 
скую, говоритъ СВ. отецъ, вторгались разныя войска изъ Ассиріи й изъ 
Вавилона подъ предводительствомъ четырехъ вождей. Первый вторгся 
Ѳеглаѳфелассаръ, это — гусеницы-, второй — Салманассаръ, это — прузи 
крылатые; третій Сеннахеримъ, — это миіицы; четвертый Навуходоно¬ 
соръ, это—еиплеве. Посему смыслъ пророчества таковъ: останокъ гусе¬ 

ницъ, т. е. оставленное Ѳеглаѳфелассаромъ поядоша прузи, т. е. Салма¬ 
нассаръ; останокъ пруговъ°поядоша мшицы, т. е. Сенахиримъ, и останокъ 
мшицъ поядоше еиплеве, т. е Навуходоносоръ" (Твореній св. Ефрема 
Сир. ч. 8. М. 1853, стр. 131 — 132). Бл. Іеронимъ, не отрицая и бук¬ 
вальнаго смысла въ описаніи саранчи у пр. Іоиля, вмѣстѣ съ тѣмъ 
толкуетъ это описаніе аллегорически, разумѣя подъ различными видами 
саранчи ассиріянъ, вавилонянъ, мидянъ, персовъ и римлянъ. Въ новое 
время аллегорическаго толкованія первой рѣчи Іоиля держалисьГенстен- 
бергъ и Гингельфельдъ, при чемъ послѣдній въ названіи четырехъ видовъ 
саранчи видитъ указаніе на четыре персидскія войска, опустошившія Пале¬ 
стину вовремя походовъ въ Египетъ (при Камбизѣ въ 525 г., при Ксерксѣ 
.484 и при Артаксерксѣ въ 460 и 458 гг.). Новѣйшими комментаторами за¬ 
падными и нашими отечественными (Добронравовъ, Кн. Іоиля. Стр. 82) 
первая рѣчь пр. Іоиля обыкновенно понимается буквально_ и съ такимъ 
пониманіемъ должно согласиться. Если бы пророкъ имѣлъ въ виду въ 
своемъ описаніи нашествіе непріятелей, то онъ назвалъ-бы ихъ прямо, 
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какъ это дѣлается въ гл. III. Кромѣ того, описаніе опустошенія страны, 
сдѣланное пророкомъ, соотвѣтствуетъ именно опустошенію отъ наше* 
ствія саранчи (I, 7—„сдѣлались бѣлыми вѣтви"; I, Іа : „засохла вино¬ 
градная лоза и смоковница завяла"). А въ II, 7 саранча сравнивается 
съ войскомъ, чѣмъ дается понять, что рѣчь идетъ не о войскѣ. Не при¬ 
ложимо къ войску и описаніе гибели саранчи (II, ао). Къ сказанному 
должно добавить, что описаніе бѣдствія относится къ совершившемуся 
уже факту, а не къ будущему. Всѣ глаголы, встрѣчающіеся въ описаніи, 
употреблены въ формѣ регіесі. Въ I, і6 пророкъ говоритъ: „не предъ^ 
нашими ли глазами отнимается пища", т. е., очевидно, себя и своихъ, 
слушателей представляетъ свидѣтелями бѣдствія. Если бы пророкъ го¬ 
ворилъ о будущемъ, то обращеніе его къ старцамъ „бывало-ли такое 
во дни ваши или во дни отцовъ вашихъ" не имѣло-бы смысла. 

Итакъ, первая рѣчь произнесена Іоилемъ по поводу постигшаго- 
страну нашествія саранчи. Это тяжкое бѣдствіе, вопреки мнѣнію за¬ 
щитниковъ аллегорическаго пониманія гл. I—II, было достаточнымъ по¬ 
водомъ для выступленія пророка съ призывомъ къ покаянію. Но въ 
глазахъ пророка это бѣдствіе, кромѣ того, имѣетъ особенное значеніе:: 
оно является образомъ и предвѣстникомъ страшнаго дня Господня, дня 
суда. Поэтому и въ описаніи пророка образъ сливается съ изображае¬ 
мымъ, черты „дня Господня" переносятся на постигшее страну бѣд¬ 
ствіе, и послѣднее описываетъ отчасти гиперболически. (II, 2 — 3, іо). 

Народъ внялъ призыву пророка къ покаянію и молитвѣ. Тогда< 
Господь возревновалъ (II, і8 рис. возревнуетъ) о землѣ своей и поща¬ 
дилъ народъ свой. Послѣ этого пророкъ обратился къ народу со вто¬ 
рою утѣшительною рѣчью (II, і9Ь—III). Пророкъ возвѣщаетъ въ этой 
рѣчи, что Господь пошлетъ народу обиліе хлѣба, вина и елея, истре¬ 
битъ саранчу и будетъ посылать дождь ранній и поздній (П, і9Ъ—26) 
Но обиліе земныхъ благъ есть только образъ благъ духовныхъ, кото¬ 
рыя будутъ посланы нѣкогда народу. Пророкъ возвѣшаетъ, что нѣкогда' 
на всякую плоть изольется Св. Духъ и плодомъ этого будетъ то, что- 
всѣ станутъ пророками (II, 27 — 30). Съ осушествленіемъ этого насту¬ 
питъ и день Господень, которому будутъ предшествовать страшныя 
явленія на небѣ и на землѣ (П, 30—31) и въ который спасется только- 
тотъ, кто призоветъ имя Господне (II, 32), День Господень, будетъ, 
днемъ суда. Пророкъ въ гл. ПІ-й изображаетъ этотъ судъ Господень, 
въ цѣломъ рядѣ величественныхъ образовъ. Въ этотъ день совершится' 
нѣчто подобное тому, что произошло нѣкогда въ долинѣ благословенія, 
гдѣ Іосафатъ, царь іудейскій, поразилъ напавшихъ на іудею враговъ. 
(2 Пар. ХХ). Господь накажетъ финикіянъ и филистимлянъ, притѣсни¬ 
телей народа своего (III, і — 8), а затѣмъ произведетъ судъ и надъ 
всѣми другими народами. Но день суда Господня не будетъ страшенъ 
для Израиля: для него онъ явится началомъ блаженной жизни, когда, 
„горы будутъ источать сладкій сокъ, а съ холмовъ потечетъ молоко^ 
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источники наполнятся водою, изъ дому Господня выйдетъ потокъ, ко¬ 
торый будетъ напоять безводную долину Ситтимъ" (III, і8). 

Языкъ КН. Іоиля отличается чистотою, простотою и ясностью. Рѣчь 
его течетъ съ послѣдовательностью, безъ отступленій и рѣзкихъ пе¬ 
реходовъ, встрѣчающихся у другихъ пророковъ. Образы пророка от¬ 
личаются красотою и живостью (I, 6, 8; II, а, 7; ПІ, 13). Вообще, пО’ 
литературнымъ качествамъ своимъ кн. Іоиля относится изслѣдовате¬ 
лями къ числу наиболѣе совершенныхъ произведеній библейской пись¬ 
менности. Текстъ ея сохранился въ чистотѣ и безъ значительныхъ раз¬ 
ностей передается въ подлинникѣ и въ древнихъ переводахъ. 

Литература о ин. Іоиля: 1) Иностранная — Сгейпег.Вег РгорЬеі ^ое1 йЬегзеІг. ппд 
егкіагі 1831. Мегх, Віе РгорЬейе Іоеі ипд іЬге Аизіе^ег. 1879. $сЬоІ2, Сотшепіаг гит 
ВисЬе Іоеі. 1885. Пгіѵег, ТЬе Ъоокв оі Іоеі апд Ашов. 1901. 2) Русская—Е. Палладіи, тол¬ 
кованіе на СВ. пр. Іоиля. 1872. Смирновъ, Св. пр. Іоиль. 1873. ПоировсиІИ, время дѣя¬ 

тельности пр. Іоиля и составъ его книги. Хр. Чт. 1876 т. I—II. Н. Добронравовъ, Книга 
пр. Іоиля. 1885 (Магистерская диссертація). См. Ганте общіе труды о книгахъ малыхъ, 
пророковъ. 



КНИГА ПРОРОКА ІОИЛЯ. 

ГЛАВА 1-я. 

1. Слово Господне, которое было 
къ Іоилю, сыну Ваѳуила. 

2. Слушайте это, старцы, и вни¬ 
майте, всѣ жители земли сей: быва¬ 
ло ли такое во дни ваши или во 
дни отцовъ вашихъ? 

8. Передайте объ этомъ дѣтямъ 

вашимъ; а дѣти ваши пусть ска¬ 
жутъ своимъ дѣтямъ, а ихъ дѣти 
—слѣдующему роду: 

4. оставшееся отъ гусеницы ѣла 
саранча, оставшееся отъ саранчи 
ѣли черви, а оставшееся отъ чер¬ 
вей доѣли жуки. 

I. 

1--1Ѳ. Описаніе опустошенія, пронзвѳдѳвнаго саранчею; призывъ народа къ обраще¬ 
нію къ Іеговѣ.—17—19. Другое бѣдствіе, постигшее страну—засуха. 

2—3. Евр. зекепіш (старцы) часто употребляется въ Библіи въ качествѣ почет¬ 
наго названія старѣйшинъ, начальниковъ н управителей (Втор. XXI, 2; Ис. XXIV, 23; 
Ол. II, 10 н др.). Въ от. 2-мъ пр. Іовль употребляетъ слово зекепіш въ общемъ смыслѣ. 
Вророкъ обращается съ рѣчью прежде всего въ борцамъ, какъ въ людямъ, которые много 
вндѣлн и слышали и которые особенно способны оцѣвить значеніе событій, являющиіся 
предметомъ рѣчи. Вмѣстѣ съ тѣмъ пророкъ призываетъ внимать его словамъ и всѣгь 
жителей „земли сей“, т. е. жителей іудейскаго царства, которое постигнуто было бѣд¬ 
ствіемъ.—Дальнѣйшими словами ст. 2—8 пророкъ хочетъ указать иа тяжесть бѣдствія, 
постигшаго страну (ср. Исх. X, 1, 2, 6). 

4. Говоря объ опустошеніи земли саранчею, пророкъ въ ст. 4-иъ употребляетъ 
четыре наимеиованія саранчи §:азаш (гусеницы), агЪек (саранча, слав, лрузи), ^е1ек 
(червн, слав, мшицы) и сЬазіІ (жуки, греч. ёроафт); слав, снплеве). Въ этихъ четырехъ 
наименованіяхъ многіе толкователи (древніе іуден, Кимхи, Кальвинъ) видѣли указаніе 
иа то, что саранча, по мысли пророка, сряду четыре года опустошала іудейскую землю, 
причемъ растительность, уцѣлѣвшая въ одномъ году, погибла въ слѣдующемъ. По мнѣнію 
другихъ толкователей (Креднеръ), пророкъ имѣетъ въ виду ве четыре года бѣдствія, а 
одинъ: четыре названія саранчи обозначаютъ только степени ея развитія: ^азаш — са¬ 
ранча вполнѣ развившаяся, агЪеЬ и ^е1ек—находящаяся въ состояніи личинокъ н сЬа- 
ЗІІ—саранча окрылившаяся. Развитіи ^азаш, агЬеЬ, )е1ек и сЬазіІ этимологически не 
содержатъ указанія на какіе-либо характеристическіе признаки, и едва-ли могутъ 
обозначать четыре разные вида саранчи или четыре ступени развитія ея (ср. ІоиЛ. Л, 25). 
Въ Библіи агЬеЬ, )е1ек н сЬазіІ употребляются, какъ термины одпозначущіе (ср. Втор. 
XXVIII, 88; Пс. СІѴ, 34; Наум. III, 15; 3 Цар, VIII, 77; 2 Пар. VI, 28; Пс. ЕХХѴП, 
46; Ис. XXXIII, 4). По мнѣнію лучшихъ экзегетовъ (Гені'ст., Кейл.) пророкъ употреб¬ 
ляетъ разныя названія саранчи въ качествѣ поэтическихъ эпитетовъ въ обыкновенному 
названію ея—агЬеЬ. Такимъ образомъ рѣчи пророкъ хочетъ ярче представить картину 
великаго опустошенія, произведеннаго саранчею. 
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5. Пробудитесь, пьяницы, и плачь¬ 
те и рыдайте, всѣ пьющіе вино, о 
виноградномъ сокѣ, ибо онъ отнятъ 
отъ устъ вашихъ! 

6. Ибо пришелъ на землю мою 
народъ сильный и безчисленный; 
зубы у него—зубы львиные, и че¬ 
люсти у него какъ у львицы. 

7. Опустошилъ онъ виноградную 
лозу мою, и смоковницу мою обло¬ 
малъ, ободралъ ее до-гола и бро¬ 
силъ; сдѣлались б’і^ыми вѣтви ея, 

8. Рыдай, какъ молодая жена, 
препоясавшись вретищемъ, о мужѣ 
юности своей! 

9. Прекратилось хлѣбное прино- 

5. Оаустошеніе страны коснулось, прежде всего, пьющихъ вино, лишившихся ииио- 
граднаго сока, и къ иииъ обращается пророкъ. 

6. По инѣиію бл. Іеронниа, подъ „народовъ" въ ст. 6 пророкъ разумѣетъ асси¬ 
ріянъ, вавилонянъ, иидянъ, иакедонянъ и риилянъ. Но, оневндно, пророкъ продолжаетъ 
начатую выше рѣчь о нашествіи саранчи; „народовъ" (§;оі) онъ называетъ саранчу, 
подобно тому въ Прнтч. XXX, 25—26 слово аш—народъ прилагается къ муравьямъ и 
кроликавъ, а въ Пс. ЬХХШ, 14 (§:оі) къ звѣрямъ.—Въ Библіи саранча, прилетающая 
обыкновенно гровадныви иассаии, не рѣдко является образовъ безчисленнаго множества 
(Суд. VI, 5; VII, 12; Іер. ХЬѴІ, 23; Ы, 14; Наум. III, 15). Пр. Іонль также назы¬ 
ваетъ саранчу народовъ сильныиъ и безчислеииыиъ. Ии'^ въ виду опустошительность 
нашествій саранчи, которая не только истребляетъ растительность, ио даже обгрызаетъ 
сухія деревья и двери жилищъ, пророкъ сравниваетъ зубы саранчи съ зубави льва, а 
челюсти съ челюстави львицы, которая съ особенной яростью бросается на защиту своихъ 
дѣтей. Слав, „членовиыя", греч. рОуаі, корневые зубы, челюсти. „Львичища", греч. 
ахбр,ѵои, володаго льва; но евр. Іаті, соотвѣтственно контексту и виѣнію многихъ тол* 
ковниковъ, лучше прививать въ ешел^—львицы. 

7. Виноградная лоза и своковница составляли основу благосостоянія страны. 
Поэтову пророкъ въ описаніи опустошенія, причиненнаго сараичею, особенно подчерки¬ 
ваетъ гибель названныхъ растеній—слав, „взыскуя обиска" и соотвѣтствуетъ греч. 
Іреоѵйѵ ё^еребѵтіаеѵ абхт^ѵ, причемъ въ греч. текстѣ рѣчь идетъ о виноградѣ, а въ 
слав, о своквахъ; что чтеніе греч. т. возникло вслѣдствіе того, что вмѣсто евр. ЬарсЬорЬ 
ЬазсЬарЬаЬ („ободралъ догола") ЬХХ читали ЬарЬозсЬ ЬараЬазсЬа (объискивалъ, обы¬ 
скалъ).—ІГ бросилъ (слав, „сверже"): рѣчь идетъ о молодыхъ вѣткахъ, перегрызенныхъ 
сараичею и упавшихъ на зевлю. Сдѣлались бѣлыми вѣтви ея, т. е. вслѣдствіе 
того, что саранча обгрызла кору, побѣлѣли вѣтви.—Картина опустошенія, начертанная 
пророковъ вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣвъ сообщеніявъ о нашествіи саранчи, которыя вы 
имѣемъ у древнихъ писателей (Тацитъ, Алолл. XV, 5) и новѣйшихъ путешественниковъ. 

8. Въ виду тяжелаго бѣдствія, постигшаго страну, пророкъ приглашаетъ къ плачу 
всю зевлю іудейскую, которую онъ сравниваетъ съ невѣстой, потерявшей своего жениха. 
Вмѣсто русск. „какъ дѣвица" въ слав, „паче невѣсты", греч. бтгёр ѵб^фт^ѵ. Чтеніе 
греч. т. возникло или потону, что вмѣсто евр. кіЬеіѣпІаІі ВХХ читали шіЬЬеіЬпіаЬ, 
считая предлогъ шіп здѣсь улотреблевиывъ для выраженія сравненія, или же вслѣдствіе 
ошибки греческаго переписчика, измѣнившаго йотгер ѵбрфт) въ йяёр ѵбрфт).—О мужѣ- 
юности своей', слово Ъааі. вужъ, употреблено здѣсь, очевидно, вмѣсто аІІирЬ, женихъ, 
такъ какъ въ Моисеевомъ законѣ обрученные разсиатриваются, какъ дѣйствительно всту¬ 
пившіе въ бракъ (Вт. XXII, 23, 24). Вмѣсто словъ: о муокѣ юности своей въ слав, 
чит.: „по мужи своемъ дѣвствеинѣиъ", соотвѣтственно греч. ёяі тдѵ аѵ5ра абтТ)? тгар- 
■Э’еѵіхбѵ; чтеніе ЬХХ явилось вслѣдствіе того, что евр. пеигеісЬа, юности своей, ЬХХ 
относила къ ЬааІ, вужъ, а не къ ЪеіЬиІаЬ дѣвица. 

9. Опустошеніе страны саранчею, вызвало недостатокъ вуки, вина и елея, а отсюда 
превращеніе или, по крайней вѣрѣ, увеиьшеиіе хлѣбныхъ приношеній ко храму (шіпсЬаЬ) 
и возліяній (пезесіі). Пророкъ говоритъ, повидивову, о прекращеніи ие жертвъ ежед¬ 
невныхъ, назначенныхъ въ законѣ (Исх. XXIX, 38—42), а жертвъ, добровольныхъ, при¬ 
носившихся по усердію. Такъ какъ часть этихъ приношеній шла въ пользу священни¬ 
ковъ, то послѣдніе должны были испытывать на себѣ тяжесть постигшаго страну бѣд- 
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шеніе и возліяніе въ домѣ Господ¬ 
немъ; плачутъ священники, служи¬ 
тели Господни. 

10. Опустошено поле, сѣтуетъ 
земля; ибо истребленъ хлѣбъ, вы¬ 
сохъ виноградный сокъ, завяла 
маслина. 

11. Краснѣйте отъ стыда, земле¬ 
дѣльцы, рыдайте, виноградари, о 
пшеницѣ и ячменѣ, потому что по¬ 
гибла жатва въ полѣ, 

12. засохла виноградная лоза и 
смоковница завяла; гранатовое де¬ 
рево, пальма и яблонь—всѣ дерева 

въ полѣ посохли; потому и веселіе 
у сыновъ человѣческихъ исчезло. 

13. Препояшьтесь вретищемъ и 
плачьте, священники! рыдайте, слу¬ 
жители алтаря! войдите, ночуйте 
во вретищахъ, служители Бога 
моего! ибо не стало въ домѣ Бога 
вашего хлѣбнаго приношенія и 
возліянія. 

14. Назначьте постъ, объявите 
торжественное собраніе, созовите 
старцевъ и всѣхъ жителей страны 
сей въ домъ Господа Бога вашего 
и взывайте къ Господу. 

ствіа (рус. плачутъ священники). Чтеніе грет. т. яеѵЭ-еГте, слав, плачитеея яви¬ 
лось потому, тто ЬХХ вмѣсто изъяв, накл. евр. аЫи (ллатутъ) читали повелит. (Ітіи). 
Вмѣсто словъ служители Господни въ слав. т. „служащій жертвеннику Госполню". 

10—12. Пророкъ говорить о тяжести постигшаго страну бѣдствія для земле¬ 
дѣльцевъ, виноградарей и всѣхъ жителей вообще. Не вполнѣ ясно, говорить-ли пророкъ 
здѣсь объ одномъ только бѣдствіи, о нашествіи саранчи, или же въ ст. 9—12 онъ 
разумѣетъ и другое бѣдствіе засуху, постигшую страну вслѣдъ за нашествіемъ саранчи. 
На послѣднемъ пониманіи настаиваетъ Креднеръ. Но бл. Іеронимъ и большинство новыхъ 
толкователей видятъ въ разсматриваемыхъ стихахъ только рѣчь о послѣдствіяхъ наше¬ 
ствія саранчи. Гранатовое дерево: евр. гішшоп. Такъ какъ это дерево имѣетъ иа вѣтвяхъ 
шипы, то въ слав. т. оно называется „шнпки“. Лальма слав, „и фиииксъ": въ евр. §;ат- 
іашаг, также пальма. Палестина въ древности изобиловала пальмами. Пальмы росли 
у Іерихона, который назывался городомъ пальмъ (Втор. XXXIV, 3), въ Этедди, у бере¬ 
говъ Мертваго мора и Геяисаретскаго озера Яблонь: собств. евр. ІарриасЬ,—дерево, 
которое приноситъ наливные плоды. По Пѣсни Пѣсней (II, 3, VII, 9) плоды эти весьма 
сладки и благовонны; цвѣтъ ихъ золотой (Притч. XXV, 11). Полагаютъ что ІаррнасЬ 
есть собственно Ругнз Сібопіа. Вѣроятно, отъ обиліи этихъ деревьевъ получили свое 
названіе Тапнуахъ два города, изъ которыхъ одинъ лежалъ въ колѣнѣ Іудовомъ (Пав. 
XII, 17; XV, 34), а другой на границѣ Ефремова и Манассіина колѣна (Пав. XVI, 8; 
XVII, 8). Веселіе у сыновъ человѣческихъ исчезло, т. е. радость, соединившаяся 
съ уборкой жатвы. 

13—14. Пророкъ указываетъ средство для отвращенія постигшаго страну бѣд¬ 
ствія: именно, онъ повелѣваетъ священникамъ назначить постъ и молитву. Препояшь¬ 
тесь: при гл. (отъ сЬа§аг) нѣтъ дополненія; но оно ясно изъ послѣдующаго; 
въ нѣкоторыхъ кодексахъ (у Кениииста и Росси) даже прямо добавлено слово зак или 
закіш, рус. вретище. Ллачьте, слав, „бійтеся" евр. ѵезірМи (отъ зарЬай). собств. бейте 
въ грудь для выраженія скорби (Исх. XXXII, 12; Наум. II, 7). Почуйте во врети¬ 
щахъ служители Бога моего. Не сниманіе печальныхъ одеждъ даже ночью служило 
у евреевъ вообще выраженіемъ сильнѣйшей скорби (3 Цар. XXI, 27; 4 Цар. XIX, і; 
Пс. СХХХІІ1, 1). А свящеиивкамъ, въ частности, закономъ разрѣшалось надѣвать тра¬ 
урныя одежды только при величайшихъ яесчастіяхъ (Дев. XXI, 2). 

14. Назначьте постъ, кабйзсЬи хот, собств. „освятите постъ", какъ въ слав. т. 
Библія неоднократно сообщаетъ о назначеніи поста во время общественныхъ бѣдствій 
(3 Цар. XXI, 9, 12; 2 Пар. XX. 3; 1 Ездр. ѴШ. 21; Іер. XXXVI, 9; 1 Ездр. VIII, 
21). Объявите торжественное собраніе: евр. кігн ахагаЬ ЕХХ перевели щрб^а,- 
те Э-ератгеіаѵ, слав, „проповѣдите цѣльбу", т. е. назначьте то, что исцѣлило-бы народъ 
отъ постигшаго его бѣдствія. ЕХХ, повидимому, хотѣли передать только мысль подлин¬ 
ника. Соберите старцевъ: пророкъ выдѣлаетъ старцевъ изъ массы народа, отчасти 
выражая уваженіе къ иимъ, отчасти указывая, что въ храмъ должны быть созваны всѣ. 
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15. О, Какой день! ибо день Го¬ 
сподень близокъ: какъ опустошеніе 
отъ Всемогущаго придетъ онъ, 

16. Не предъ нашими ли глазами 
отнимается пища, отъ дома Бога 
нашего—веселіе и радость? 

17. Истлѣли зерна подъ глыбами 
своими, опустѣли житницы, разру¬ 
шены кладовыя, ибо не стало 
хлѣба. 

18. Какъ стонетъ скотъ, уныло 

ходятъ стада воловъ, ибо нѣтъ 
для нихъ пажити! томятся и стада 
овецъ. 

19. |Къ Тебѣ, Господи, взываю; 
ибо огонь пожралъ злачныя паст¬ 
бища пустыни, и пламя попалило 
всѣ дерева въ полѣ. 

20. Даже и животныя на полѣ 
взываютъ къ Тебѣ, потому что из 
сохли потоки водъ, и огонь истре¬ 
билъ пастбища пустыни. 

15. О какой день (аЬаЬ ^а^оп1) н дал.: это ве восклвцавіе, которое влагаетъ 
пророкъ въ уста священнвковъ вли народа (Юсти), а указаніе основанія, почему должны 
назначить постъ н собраніе. ЬХХ для большей выразительности междометіе аЬаЬ (увы, о!) 
перевели три раза, а 1а]от поняли, въ смыслѣ указанія времени; отсюда, въ слав, „увы 
миѣ, увы мнѣ, увымиѣ въ день",—Шо день РотоЭеиь (5'лмзокъ (евр. кагоу): пророкъ 
говоритъ ие объ опустошеніи страны саранчею (по Юсти близокъ = насталъ), а о днѣ 
Божественнаго суда для всего міра. Въ нашествіи саранчи пророкъ видитъ предвозвѣ¬ 
щеніе или даже начало этого суда. Какъ опустошеніе отъ Всемогущаго придетъ 
онъ, кезсЬой шізсЬзсЬаййа) )ауо: ЬХХ вмѣсто шізсЬзсЬаййа) читали шізсЬзсЬосІ; поэтому 
въ слав.: „и яко бѣда отъ бѣды пріидетъ". 

16' Въ ст. 16 пророкъ указываетъ основаніе, почему должно ожидать близости 
дня Господня: тяжкое бѣдствіе, постигшее страну есть предвѣстникъ этого для. Отни¬ 
маться пища, слав, „пищи взяшася:" евр. осЬеІ пісЬгоіЬ выражаетъ мысль о вне¬ 
запности опустошеніи (пІсЬгоіЬ—срѣзана). 

17—20. Въ ст. 17—20 пророкъ описываетъ другое бѣдствіе, постигшее страну, 
именно засуху, отъ которой погибъ хлѣбъ, сожжена трава, опалены, какъ-бы огнемъ, 
деревья, изсохли потоки водъ. Описаніе пророка имѣетъ образный характеръ. Но всѣ 
образы, употребленные имъ, на столько просты и естественны, что нѣтъ нужды толко¬ 
вать вмѣстѣ съ нѣкоторыми коментаторами (Ефремъ вир. Генгст.) ст. 17—20 въ алле¬ 
горическомъ смыслѣ, о евреяхъ и язычникахъ. 

17. Истлѣли зерна подъ глыбами своими', евр. аузсЬи регийоІЬ ІЬасЬаІЬ 
ше^егерЬоІЬеісЬеш. (Начальныя слова ст. 17-го за исключеніемъ НіасЫаЬ) представляютъ 
йтга? Хеубр.. значеніе которыхъ спорно. Поэтому слова эти переводятся различно, 
именно: у ЬХХ—-Іа5с(рпг)ааѵ Заралеі? таГ; фіхѵаі? абтшѵ, слав, „вскочиша юницы 
у яслей своихъ"; у Акнлы—тійрштіаае анобо^еіа дльб тйѵ хріаратшѵ абтйѵ, „по¬ 
крылись плѣсенью житница отъ мазей своихъ", въ Вульгатѣ—сотриігиегипі решепіа іп 
яіегсоге зно, „сгнилъ скотъ на новозѣ своемъ". Принятый въ рус. Биб. переводъ 
имѣетъ на своей сторонѣ авторитетныхъ гебраистовъ (Вюише, Новакъ). Опустѣли 
житницы, греч. '/)фаѵ!а9пг)ааѵ в-ооаороі, слав, „погибоса сокровища" (т. е. сокро¬ 
вищницы). Разрушены кладовыя, евр. пеЬегзн татш§;иго1Ь: ЬХХ вмѣсто послѣдняго 
слова читали, повндимому. ^ііЬІЬоЙі, точила и потому перевели хагеахафт)ааѵ Хт^ѵо!, 
„раскопашася точила". Ибо не стало хлѣба', въ слав, „яко посше пшеница". 

18. Какъ стонетъ скотъ, шаЬ пеепсЬаЬ ЬеЬешаЬ: у ІДХ ті !І7сов^)аореѵ 
іаотоі?, слав, „что положимъ себѣ". Въ объясненіе разности евр. и греч. текстовъ 
вли предполагаютъ норчу евр. т. или ошибку со стороны ЬХХ. По переводу ЬХХ 
начало ст. 18-го представляетъ вопросъ: что дѣлать намъ прп такомъ бѣдствіи? 

19. Огонь (езсЬ) пожралъ злачныя пастбища пустыни (пеоіЬ шійЬаг). 
Пророкъ образно говоритъ о невыносимомъ солнечномъ зноѣ, изсушившемъ всю расти¬ 
тельность. Далѣе этотъ зной пророкъ называетъ пламенемъ (ср. Ам. VII, 4; Ис. IX, 
17, 18; Мал. III, 19).—Евр. шійЪаг означаетъ всякое вообще безлѣсное пространство, 
какъ степь, покрытую густою травою (Іер. IX, 10; XXIII, 10), такъ и голую пустыню 
(Исх. XXXII, 15; XXXV, 1) Въ ст. 19 лучше понимать шійЬаг въ первомъ значеніи. 
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ГЛАВА 2-я. 

1. Трубите трубою на Сіонѣ и 
бейте тревогу на святой горѣ Моей; 
да трепещутъ всѣ жители земли, 
ибо наступаетъ день Господень, ибо 
онъ близокъ— 

2. день тьмы и мрака, день об¬ 

лачный и туманный: какъ утренняя 
заря распространяется до горамъ 
народъ многочисленный и сильный, 
какого не бывало отъ вѣка и послѣ 
того не будетъ въ роды родовъ. 

Въ слав, вмѣсто Злачныя пастбища пустыни читается—„красная пустынн", 
такъ-какъ ЬХХ слово пеоІЬ въ многихъ случаяхъ поняли въ смыслѣ прилагательнаго 
(ср. Пл. II, 2; Пс. XXII, 3) и перевели сл. цвѣтуіцій, прекрасный. 

II. 
1—11. Саранча и засуха какъ предвѣстники наступленія дня Господня.—12—17. Увѣ¬ 
щаніе народа къ покаянію н молитвѣ.—18—27. Возвѣщеніе о прекращеніи бѣдствія в 

посланіи обильнаго урожая.—28—32. Пророчество объ изліяніи св. Духа. 

1. Въ ст. 1—11 пророкъ разсматриваетъ постигшее страну бѣдствіе въ отношеніи къ 
предстоящему большему бѣдствію—дню суда Господня. Рѣчь пророка, при этомъ, разви¬ 
вается такъ, что черты настоящаго и будущаго у него сливаются. Трубите трубою. 
Пророкъ обращается къ священникамъ (Числ. X). Имеиеиъ зсЬорЬаз (труба) у евр., 
по свидѣтельству бл. Іеронима, называлась металлическая труба, имѣвшая видъ рога и 
издававшая сильные звуки. Ею пользовались при сигналахъ во время битвы (Суд. VII, 
8, 16—20; Іер. ІѴ, 19—21; Соф. I, 16), при внезапномъ нападеніи враговъ (Суд. ІІІ, 
27; ѴІ, 34; Іер. ІѴ, 5), при возвѣщеніи наступленіи празднествъ (Числ. X, 10; 2 Дар. 
VI, 15 и др.). Пророкъ приглашаетъ возвѣстить звукомъ трубы скорое наступленіе дня 
Господня. На Сіонѣ: имя Сіона употребляется въ Библіи и въ смыслѣ спеціальнаго 
названія извѣстнаго холма, и обозначаетъ весь Іерусалимъ. Въ ст. 1 оно употреблено 
въ послѣднемъ значеніи. Рѣчь пророка, при этомъ, имѣетъ образный характеръ. По¬ 
этому, ивъ повелѣнія созвать народъ трубою нельзя заключать (Новакъ), что пророкъ 
имѣетъ въ виду то время, когда весь народъ жилъ вблизи Сіона и, дѣйствительно, 
могъ быть созванъ звукомъ трубы, т. е. время послѣплѣпиое. 

2. Пророкъ говоритъ о нашествіи саранчи, но такъ-какъ въ этомъ бѣдствіи онъ 
видитъ предвѣстіе и прообразъ наступленія страшнаго дня Господня, то черты того и 
другого въ рѣчи пророка сливаются, и описаніе нашествія саранчи получаетъ отчасти 
гиперболическій характеръ (срав. „какого не бывало отъ вѣка**). День облачный и 
туманный: уот апоп ѵаагарЬеІ сл. агарЬеІ (въ Исх. XX, 21; IV, 11; 2 Дар. XXII; 
10 означаетъ грозовую тучу. Бъ этомъ значеніи его лучше понять и въ Іоил. II, 2 
Слова какъ утренняя заря распространяется по горамъ (слав, „якоже утро 
разліются по горамъ** въ евр. мазоретскомъ текстѣ отнесены въ предыдущему (день об¬ 
лачный и туманный). По яиѣвію многихъ толкователей съ распространеніемъ утренней 
зари пророкъ сравниваетъ наступленіе дня Господня, желая выразить мысль о скорости 
(быстротѣ) наступленіи (Ириней арх. Псковскій) или же принимая аскаЬаг (утр. заря) 
въ смыслѣ—разсвѣтъ, предвѣшающій дурной день (Юсти), предразсвѣтный мракъ 
(Бюише). Въ послѣднемъ случаѣ выраженіе пророка будетъ имѣть видъ: день облака 
и тучи какъ предразсвѣтный мракъ, покрывающій горы. Лучше, однако, слѣдуя ЬХХ-ти, 
разсматриваемыя слова относить въ лальнѣйшему- „народъ многочисленный** и дал. 
„Народомъ**, какъ и въ I, 6, пророкъ называетъ саранчу н сравненіемъ съ утренней 
зарею даетъ мысль о быстротѣ, съ какой распространяется по странѣ саранча. 
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3. Передъ нимъ пожираетъ огонь, 
а за нимъ палитъ пламя; передъ 
нимъ земля какъ садъ Едемскій, а 
позади его будетъ опустошенная 
степь, и ни кому не будетъ спа¬ 
сенія отъ него. 

4. Видъ его какъ видъ коней, и 
скачутъ они какъ всадники; 

5. скачутъ по вершинамъ горъ 
какъ-бы со стукомъ колесницъ, 
какъ-бы съ трескомъ огненнаго 
пламени, пожирающаго солому. 

какъ сильный народъ, выстроенный 
къ битвѣ. 

6. При видѣ его затрепещутъ 
народы, у всѣхъ лица поблѣднѣютъ. 

7. Какъ борцы бѣгутъ они и какъ 
храбрые воины влѣзаютъ на стѣну, 
и каждый идетъ своею дорогою и 
не сбивается съ путей своихъ. 

8. Не давятъ другъ друга, каж¬ 
дый идетъ своею стезею, и падаютъ 
на копья, но остаются невредимы. 

9. Бѣгаютъ по городу, поднима- 

3. Въ ст. 3-нъ нѣкоторые кониевтаторы (Доброир.) находятъ описаніе двухъ 
бѣдствій, постигшихъ страну: засухи н нашествія саранчи: предъ нимъ, т. е. прежде 
нашествія саранчи; за нимъ, т. е. послѣ этого; огонь пожирающій и пламя—образы 
засухи. Но выраженія пророка сохраняютъ свой полный смыслъ, если, согласно кон¬ 
тексту, мы будемъ видѣть въ ст. 3-мъ только описаніе нашествія саранчи, которое 
производитъ впечатлѣніе всепожирающаго плаиеип. Какъ садъ Едемскій (ср. Іез. 
ХХХѴІ, 35): ке^ап—еіеп; ЬХХ перевелм евр. ^ап словомъ тсар&бесоое, а еіеп нари¬ 
цательнымъ триф'і) сладость; отсюда въ слав, „якоже рай сладости". 

4. Въ ст. 4-иъ саранча сравнивается по внѣшнему виду и по быстротѣ движе¬ 
ній съ конемъ. Въ объясненіе ст. 4-го бл. Ѳеодоритъ замѣчаетъ: „если кто внима¬ 
тельно разсмотритъ голову саранчи, то найдетъ ее весьма похожею на голову конскую. 
Саранча, когда летитъ, по быстротѣ ничѣмъ не уступаетъ конямъ®. Скачутъ, какъ 
всадники у ЬХХ, какъ и въ рус. пер. вторая половвна сравненія понята въ смыслѣ 
сравненія саранчи съ конницей (евр. керагавсЫш, греч. 65 іютеі?) но не просто ска¬ 
чущей, а преслѣдующей врага; отсюда въ слав, „якоже конницы тако проженутъ". 
Параллелизмъ будетъ болѣе выдержанъ, если рагавсЬіт перевести словомъ „кони®. 

6. Пророкъ сравниваетъ наществіе саранчи съ вторженіемъ въ страну непрія¬ 
тельскаго войска, (ср. Апок. IX, 9). Очевидцы сравниваютъ также шумъ летящій са¬ 
ранчи съ щуиомъ рѣки или водопада. 

6. У всѣхъ лица поблѣднѣютъ. Слову поблѣднѣютъ въ евр. соотвѣтствуетъ 
выраженіе кіЬзп рашг. Значеніе слова рагаг неясно. ЬХХ перевели его еловомъ 
хЬхра горшокъ, а глаг. кіЬги перевели свободно; отсюда получилось лаѵ лрйоштоѵ 
тербсшаира слав, „аки опалеиіе горица®. Другіе (Добронр.) понимаютъ рагаг 
(отъ рааг) въ значеніи украшеніе м слова пророка передаютъ: „всѣ лица собираютъ 
свое украшеніе®. Такому пониманію соотвѣтствуетъ и рус. пер. поблѣднѣютъ. 

7—9. Нападеніе саранчи сравнивается съ осадой хорошо устроеннымъ войскомъ 
города. 

8. Еврейскій текстъ ст. 8 споренъ и допускаетъ переводы различные. Вмѣсто 
словъ каждый идетъ своею стезею въ слав, „отягощени оружіи своими® (ёѵ Т0І5 

ЗтсХоіе). Словамъ и падаютъ на копья въ евр. соотвѣтствуютъ: иѵеаі ЬаесЬесЬеІаЬ 
ірроіп. Предлогъ ѵеаі (рус. на) принимается въ разныхъ значеніяхъ (Гезеиіусъ—возлѣ, 
Эвальдъ—кругомъ, Вюнше—позади,, Мейеръ—чрезъ, между); слово зсЬеІаЬ (рус. копья),— 
отъ ескаІаЬ, посылать, можетъ означать всякое оружіе—мечъ, копья, луки, стрѣлы 
(ср. 2 Пар. XXXII, 5; Неем. IV, 13, 16). Поэтому все приведенное выраженіе пере¬ 
даютъ различно: хаі ёѵ ріХеоіѵ абтйѵ леооОѵхаі, (ПХХ; слав, „и въ стрѣлахъ своихъ 
падутъ®; „они бросаются чрезъ оружіе® Доброир., Новакъ, Марти Гоонак.); „и позади 
падаютъ стрѣлы® (Гольцгаузеиъ). Пророкъ, повндимому, хочетъ выразить мысль, что 
саранча не можетъ быть остановлена никакими средствами, хоти бы противъ нея вы¬ 

слано было войско. 
10. Бл. Іеронимъ объясняетъ слова пророка такъ: „Пророкъ говоритъ, что ко¬ 

леблется небо и трясется земля не потону, что саранча могла промзвесп это, но по- 
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ются на стѣны, влѣзаютъ на дома, 
входятъ въ окна, какъ воръ. 

10. Передъ ними потрясется 
земля, поколеблется небо, солнце 
и луна помрачатся и звѣзды по¬ 
теряютъ свой свѣтъ. 

11. И Господь дастъ гласъ Свой 
предъ воинствомъ Своимъ, ибо 
весьма многочисленно полчище 
Его и могущественъ исполнитель 
слова Его; ибо великъ день Госпо¬ 
день и весьма страшенъ, и кто 
выдержитъ его? 

12. Но и нынѣ еще говоритъ 
Господь: обратитесь ко Мнѣ всѣмъ 
сердцемъ своимъ въ постѣ, плачѣ 
и рыданіи. 

13. Раздирайте сердца ваши, а 

не одежды ваши, и обратитесь 
къ Господу Богу вашему; ибо Онъ 
благъ и милосердъ, долготерпѣливъ 
и многомилостивъ и сожалѣетъ о 

I бѣдствіи. 
14. Кто знаетъ, не сжалится ли 

Онъ и не оставитъ ли благосло¬ 
венія, хлѣбнаго приношенія и воз¬ 
ліянія Господу Богу вашему? 

15. Вострубите трубою на Сіонѣ, 
назначьте постъ и объявите торже¬ 
ственное собраніе. 

16. Соберите народъ, созовите со¬ 
браніе, пригласите старцевъ, собе¬ 
рите отроковъ и грудныхь младен¬ 
цевъ; пусть выйдетъ женихъ изъ 
чертога своего и невѣста изъ своей 
горницы. 

тону, что страдающимъ, вслѣдствіе великаго страха, представляется, что рушатся небеса 
и зеиля трепещетъ". Другіе воииентаторы (Новакъ) полагаютъ, что въ ст. 10 пророкъ 
говоритъ о грозѣ, предшествовавшей появленію саранчи. Въ внду общаго характера про¬ 
роческой рѣчи, въ которой въ опвеаніи нашествія саранчи привносятся и черты имѣю¬ 
щаго наступить страшнаго дня Господня, возможно н ст. 10 относить къ этому послѣд¬ 
нему (Доброяр.). Ср. Ис. ХШ, 10. Наум. I, 5 н д. Іез. ХХХП, 7; Мѳ. ХХІѴ, 29. 

11. Образное изображеніе дня бѣдствія: во главѣ воинства, опустошающаго страну, 
представляется самъ Іегова, отдающій повелѣиія объ опустошеніи (ер. Ис. ХШ, 2—5). 
Подобно этому въ день страшнаго суда надъ міромъ Господь явится во главѣ небеснаго 
воинства, т. е. со всѣин свомим святыми ангелами (Мѳ. ХХІѴ, 30—31; XXV, 31; 
ср. Пс. СП, 20; Дан. ѴП, 10). Вмѣсто рус. могущественъ исполнитель слова Его 
въ слав, читается: „яко крѣпка дѣла словесъ его"; повидииому, ІХХ евр. аянш ояеЬ, 
силенъ дѣлающій, читали аяпш шаазсЬ, сильно дѣло. Евр. ѵеіюга шеоб, и весьма 
страшенъ (день). ЬХХ перевели Ітсі<раѵ}}5 а<рб5ра, слав, „свѣтелъ зѣло", такъ-какъ 
вмѣсто пога они, повидииому, чнталм паго, отъ ог быть свѣтлымъ. 

12—17. Въ ст. 12—17 пророкъ переходитъ къ увѣщанію народа; пророкъ го¬ 
воритъ, что несмотря на близость дня гнѣва Господня, оиъ еще можетъ быть отвращенъ 
истиннымъ покаяніемъ, выражающимся не въ однихъ внѣшнихъ обрядахъ, а главнымъ 
образомъ въ сокрушеніи сердца. 

1В. Сожалѣетъ о бѣдствіи, въ слав, „раскаяваяйса о злобахъ". Евр. гаак 
означаетъ и зло физическое, и зло нравственное; въ ст. 13 оно употреблено въ пер¬ 
вомъ смыслѣ. Все выраженіе имѣетъ человѣкообразный характеръ. Измѣненіе Господомъ 
Своихъ плановъ н рѣшеній не противорѣчитъ нензмѣняеиостн Божіей, потому что обѣ¬ 
тованія и угрозы даются Богомъ подъ условіемъ нсполвенія или неисполненія людьми 
заповѣдей Божіихъ. 

14. Пророкъ выражаетъ надежду на помилованіе, соединенную съ нѣкоторымъ со¬ 
мнѣніемъ, дабы, по м^нію толкователей, съ одной стороны не довести народъ до отча¬ 
янія, а Съ другой не подать ему повода къ безаечности. Вмѣсто словъ и не оста¬ 
витъ ли благословенія въ слав, точнѣе: „н оставитъ за собою (евр. аскага)) благо¬ 
словеніе". Подъ благословеніемъ пророкъ разумѣетъ урожай хлѣба н плодовъ. 

16. Ср. Іонл. I, 14; II, 1. 
16. Пригласите старцевъ, ЬХХ неудачно тсрео^. Слав, „изберите 

старѣйшины": рѣчь идетъ о собраніи всѣхъ до грудныхъ младенцевъ включительно, а 
не объ избраніи представителей. Вмѣсто словъ отроковъ и грудныхъ младенцевъ 
(оіаііт те)опке)) въ слав, „младенцы, ссущія сосца". 
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17. Между притворомъ и жерт¬ 
венникомъ да плачутъ священники, 
служители Господни, и говорятъ: 
„пощади, Господи, народъ Твой, 
не предай наслѣдія Твоего на по¬ 
руганіе, чтобы не издѣвались надъ 
нимъ народы! Для чего будутъ 
говорить между народами: гдѣ 
Богъ ихъ?“ 

18. И тогда возревнуетъ Господь 
о землѣ Своей и пощадитъ народъ 
Свой. 

19. И отвѣтитъ Господь и ска¬ 

жетъ народу Своему: вотъ, Я по¬ 
шлю вамъ хлѣбъ и вино и елей, и 
будете насыщаться ими, и болѣе 
не отдамъ васъ на поруганіе наро¬ 
дамъ. 

20. И пришедшаго отъ сѣвера 
удалю отъ васъ и изгоню въ землю 
безводную и пустую, переднее пол¬ 
чище его—въ море восточное, а 
заднее—въ море западное, и пой¬ 
детъ отъ него зловоніе и подни¬ 
мется отъ него смрадъ, такъ-какъ 
онъ много надѣлалъ ала. 

17. Между притворомъ (иіат) и жертвенникомъ: въ слав, „между степеиьми 
{ступеиямн) жертвенника". Словомъ иіаш назывался пристроенный съ восточной стороны 
храма и ведшій во святилище, притворъ 20 локтей въ длину, 20 въ высоту и 10 въ 
ширину (3 Цар. УІ, 3). Въ слѣдующей части храма, на внутреннемъ дворѣ івящеини- 
ковъ (3 Дар. УІ, 36; 2 Пар. ІУ, 9) находился жертвенникъ, лицомъ къ которому и 
должны были стоять священники. Ее предай наслѣдія Твоего на поруганіе и дал. 
Рѣчь идетъ не о порабощеніи Израиля языческими народами, какъ предполагаютъ зѵ 
щнтники аллегорическаго толкованія ки. Іоиля, а вообще о бѣдственномъ положеніи 
страны, могущемъ подать поводъ для насмѣшекъ язычниковъ. 

18—19 а. По рус. переводу въ ст. 18—19 рѣчь идетъ о будущемъ. Но при 
такомъ пониманіи стиховъ связь съ предшествующимъ неясна. Поэтому согласно руко¬ 
водству древнихъ переводовъ (ЬХХ и Вульг.) лучше вмѣстѣ съ большинствомъ коммен¬ 
таторовъ глаголы ѵа^^ошег, ѵа^аап, та^^асЬшоІ, таііекапе, понимать не въ смыслѣ такъ 
иаз. регГесІнш ргорЬеІіспш, а въ смыслѣ регі. Ызіюгісиш, т. е. переводить не будущимъ 
временемъ, какъ въ рус. т., а прошедшимъ (какъ у ЬХХ н въ слав, возревиова, по¬ 
щадѣ, отвѣща, рече; въ Вульг. зеіаіпз езі, ререгсіі, гезропбіі, біхіі). Въ ст. 18—19-а 
мы имѣемъ историческое замѣчаніе о томъ, что Господь помиловалъ еврейскій народъ. 
Такъ какъ въ ст. 15—17 пророкъ давалъ надежду на такое помилованіе только подъ 
условіемъ обращенія народа, назначенія поста и торжественнаго собраніи, то, очевидно, 
все это было исполнено, хотя пророкъ и ие упоминаетъ объ этомъ. И отвѣтилъ Го¬ 
сподь, и сказалъ народу Своему: пророкъ, вѣроятно, хочетъ выразить только общую 
мысль, что Господь услышалъ молитву народа и исполнилъ его просьбы. 

19 Ъ—III гл. Съ половины ст. 19^го начинается новая рѣчь пр. Іоиля, пронзие- 
сенная послѣ первой. Въ этой рѣчи пророкъ возвѣщаетъ прекращеніе постигшихъ страну 
бѣдствій и ниспосланіе обильнаго урожая (19—27); затѣмъ даетъ обѣтованіе объ излія¬ 
ніи Св. Духа иа всяку плоть (28—32) и, наконецъ, изображаетъ судъ надъ всѣми на¬ 
родами и послѣдствія его (гл. Ш). 

20. Въ ст. 20 рѣчь идетъ объ избавленіи отъ саранчи. И пришедшаго отъ 
сѣвера: собств. въ евр. ѵееіЬ ЬаггерЬопі, и сѣвернаго (сѣверянина). Хотя отечество 
саранчи югъ, и именно пустыни Аравіи н сѣв.-вост. Африки, одиако, вслѣдствіе смѣны 
вѣтровъ, она могла быть заносима кь Палестину м съ сѣвера и могла быть названа 
ЬаггерЬопі. Поэтому нѣтъ иужды понимать ЬаггерЬопі въ иносказательномъ смыслѣ — 
„приносящій съ собою бѣдствія’^ (Юсти, Кукъ), въ виду того, что сѣверъ былъ для 
Палестины источникомъ бѣдствій, или темный (Мауреръ, Гезеиіусъ), т. е. закрывающій 
лучи солица и т. п. .0^ изгоню въ землю безвбдную и пустую: саранча обыкновевио 
погибаетъ въ пустыняхъ и моряхъ. Въ ст. 20, можетъ быть, имѣется въ виду блиясай- 
шииъ образомъ пустыня Аравійская или пустыня, находящаяся между Идумеей и Іудеей 
(Добронр.). Море восточное (слав, „въ мори первѣмъ")—Мертвое море, называвшееся 
иначе „Соленымъ" (Быт. XIV, 3; Числ. ХХХІѴ, 12). Море заднее — западное или 
Средиземное море, называвшееся великимъ (Чвсл. ХХХІѴ, 6, 7). Е пойдетъ отъ него 
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21. Не бойся, земля: радуйся и 
веселись, ибо Господь великъ, что¬ 
бы совершить это. 

22. Не бойтесь, животныя, ибо 
пастбища пустыни произрастятъ 
траву, дерево принесетъ плодъ 
свой, смоковница и виноградная 
лоза окажутъ свою силу. 

23. И вы, чада Сіона, радуйтесь 
и веселитесь о Господѣ Богѣ ва¬ 
шемъ; ибо Онъ дастъ вамъ дождь 
въ мѣру и будетъ ниспосылать 
вамъ дождь, дождь ранній и поздній, 
какъ прежде. 

24. И наполнятся гумна хлѣбомъ 
и переполнятся подточилія вино¬ 
граднымъ сокомъ и елеемъ. 

25. И воздамъ вамъ за тѣ годы, 
которые пожирали саранча, черви, 
жуки и гусеница—великое войско 
Мор, которое послалъ Я на васъ. 

26. И до сытости будете ѣсть и 
насыщаться и славить имя Господа 
Бога вашего, Который дивное содѣ¬ 
лалъ съ вами, и не посрамится на¬ 
родъ Мой во-вѣки. 

27. И узнаете, что Я—посреди 
Израиля и Я—Господь Богъ вашъ. 

зловоніе: по сообщенію бл. Іеронниа, въ его время гніеніе саранчи, погибшей въ Мер¬ 

твомъ и Среяиземномъ моряхъ на столько заразило воздухъ, что вызвало моровую язву 
на людяхъ и иа скотѣ. Такъ-какъ онъ много надѣлалъ (зла); слав, „яко возвелнчм 
дЬла своя". Въ Библіи нерѣдко неразумныя существа представляются вмѣняемыми (ср. 

Быт. IX, 5; Исх. XXI, 28—32; Іов. ХЫ, 25; XXXIX, 7, 22). 
21_23. Въ виду избавленія отъ бѣдствія пророкъ приглашаетъ къ радоваиш 

землю, животныхъ и людей, какъ ранѣе приглашалъ ихъ къ сѣтованію и плачу. 

23. Пророкъ называетъ только жителей Сіона, т. е. Іерусалимлянъ, но безъ со¬ 

мнѣнія имѣетъ въ виду не однихъ ихъ, а и всѣхъ, пострадавшихъ и теперь избавлен¬ 

ныхъ отъ бѣдствія. Шбо Онъ дастъ вамъ дождь (шогеЬ) въ мѣру (Іігеіакап). Евр. 

шогеЬ (отъ іагаЬ бросалъ, орошалъ и указывалъ) имѣетъ два различныхъ значенія 
дождь н учитель. Въ послѣднемъ значеніи слово понято въ халдейскомъ парафрмѣ и 
въ Вульгатѣ, въ которой приведенное выраженіе читается: япіа іейіі ѵоЬіз (іосіогет 
іизіііі®, потому-что далъ вамъ учителя справедливости. Въ такомъ же смыслѣ прини¬ 

маютъ шогеЬ многіе новѣйшіе экзегеты (Кейлъ, Мерксъ, Гоонакеръ). При этомъ слова 
пророка понимаютъ въ смыслѣ обѣтованія, что Господь дастъ народу учителя въ лщѣ 
пророковъ (Кнабенбауеръ), въ частности въ лицѣ пророка Іоиля (Орелли) или что Го¬ 

сподь пошлетъ учителя Правды—Мессію (Шеггъ, Гоонакеръ). Но, повидииому, въ раз¬ 

сматриваемомъ выраженіи лучше понимать слово шогеЬ въ значеніи дождь. Въ это^ 

именно значеніи слово употреблено въ томъ же стихѣ далѣе; затѣмъ, упоминаніе объ 
учителѣ правды не соотвѣтствовало-бы контексту ст. 22—26, гдѣ идетъ рѣчь о зем¬ 

ныхъ благахъ, а не о благахъ духовныхъ. Что касается слова ПзеФакаЬ, то съ передачей 
его въ нашемъ текстѣ („въ мѣру") едва ли можно согласиться. Евр. зеаакаЬ употреб¬ 

ляется только въ смыслѣ нравственномъ (праведность, справедливость) и въ разсмат¬ 

риваемомъ выраженіи оио можетъ относиться только къ Іеговѣ. Пророкъ желаетъ ска¬ 

зать, что Іегова дастъ дождь по (въ виду) праведности, т. е. считая евреевъ до¬ 
стойными милости, въ виду ихъ обращенія (Кукъ, Доброир.) или, дастъ дощь, к^ 

знакъ праведности евреевъ предъ Богомъ послѣ покаянія (Велльг.. Новакъ), и ьал 
евр. шогеЬ іігейакаЬ передано—рра)[і,ата еі? Зіхаіоабѵг)ѵ, слав, „даде вамъ пищу въ 
правду". Полагаютъ, что ЬХХ вмѣсто причины (дождь) хотѣли указать прямо слѣдотіе 
(плодородіе). Дождь ранній и поздній: дождь ранній—осенній дождь, идущій нъ 
послѣдней половинѣ октября или въ началѣ ноября; дождь поздній весенній дождь, 
идущій предъ временемъ жатвы въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля. 

25. Господь обѣіцаетъ іцедро вознаградить іудеевъ за то время, которое онн стра¬ 

дали отъ саранчи. И воздамъ вамъ за тѣ годы: нѣтъ нужды думать, что нашествіе 
саранчи постигало страну нѣсколько лѣтъ (Новакъ); рѣчь пророка можно понимать въ 
поэтическомъ смыслѣ, какъ указаніе на тяжесть опустошенія страны, которое шло таі^ 

велико, что какъ будто саранча прилетала нѣсколько лѣтъ подъ рядъ (Гитцигъ, Доброир.), 
37—32. Благоволеніе Господа къ народу не ограничится посланіемъ только зем- 
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И нѣтъ другаго, и Мой народъ не 
посрамится во-вѣки, 

28. И будетъ послѣ того, излію 
отъ Духа Моего на всякую плоть, 
и будутъ пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцамъ 
вашимъ будутъ сниться сны, и 

юноши ваши будутъ видѣть видѣ¬ 
нія. 

29. И также на рабовъ и на ра¬ 
бынь въ тѣ дни излію отъ Д^а 
Моего. 

30. И покажу знаменія на небѣ 

ныхъ благъ; съ особенною силою это благоволеніе проявится нѣкогда въ нославіи благъ 
духовныхъ, въ изліяніи Св. Духа на всякую плоть. Ст. 27—32 въ евр._ Библіи соста¬ 
вляютъ особую главу (ПІ-ю), такъ что наша І1І-я гл. будетъ въ евр. Библіи уже ІѴ-й. 

28. И будетъ послѣ того {&с]ів,теі-с\іеа), слав, „и будетъ по сихъ“| евр. выра¬ 
женіе (асЬагеу-сЬеп (по сихъ), какъ и аналогичныя ему ЬеасЬагіІЬ Ьа^^ашіш, слав, въ 
послѣдовъ дней, въ послѣдняя дни, указываетъ на отдаленное будущее и служитъ у 
пророковъ обычиыиъ териииоиъ для обозначенія иессіаисвихъ вреиевъ (Ис. II, 2; Мих. ІѴ, 1. 
Излію отъ Духа Моего, съ евр. (азеЬеросЬ гиасЬ) излію Духа Моего: пророкъ заии- 
ствуегъ образъ отъ изліянія дождя, о чемъ была рѣчь выше (ст. 23); онъ хочетъ вьі- 
разить мысль, что какъ изліяніе дождя естественнаго явится источникомъ оживленія 
природы, такъ и ниспосланіе Св. Духа оживитъ нѣкогда все человѣчество (ср. Ис. XXXII, 
15; ХЫѴ, 3; Зах. XII, 10 и др.). ЬХХ, вѣроятно, желай указать, что дары Св. Духа 
изольются ие во всей полнотѣ, вмѣсто выраженія излію Духа Моего поставили: 
іѵ-угзОі йтсд тоО тгуебратб? [гои, излію отъ Духа Моего. На всякую плоть, а1-ко1 
Ьазаг. Слово Ьазаг (плоть) употребляется въ Библіи для обозначенія всѣхъ живыхъ 
существъ, какъ людей, такъ и животныхъ (Быт. УІ, 13; У1І, 15; IX, 11, 15). Одинъ 
изъ комментаторовъ (Кредиеръ) находитъ возможнымъ понимать слово Ьазаг въ такомъ 
широкомъ смыслѣ (ср. Ис. XI, 6) и въ разсматриваемомъ мѣстѣ, усвояя пр. Іоилю обѣто¬ 
ваніе изліянія Св. Духа и иа животныхъ. Но дальнѣйшія слова пророка (старцы, 
юноши и др.) показываютъ, что оиъ употребляетъ слово Ьазаг въ тѣсномъ смыслѣ и 
говоритъ только о людяхъ. Однако нельзя съуживать обѣтованіе пророка и полагать 
вмѣстѣ съ Гитцигомъ, Вюнше, Мерксомъ и др., что оиъ возвѣщаетъ изліяніе Св. Духа 
только на евреевъ: слова ст. 32-го—и будетъ всякій^ кто призоветъ имя То- 
сподне, спасется — свидѣтельствуютъ, что пророкъ чуждъ былъ партикуляризма и 
ожидалъ ниспосланія благодатныхъ даровъ для всѣхъ людей, а не для однихъ евреевъ. 
Но такъ какъ непосредственно онъ возвѣщаетъ свое обѣтованіе народу еврейскому, то 
онъ и говоритъ: сыны ваши, дочери ваши. Плодомъ изліянія Св. Духа будетъ то, что всѣ 
будутъ просвѣщены Духомъ Божіимъ, всѣ будутъ пророками. И будутъ пророчество¬ 
вать сыны ваши и дочери ваши; старцамъ вашимъ будутъ сниться снЬі, и 
юноши ваши будутъ видѣть видѣнія. Нророкъ предвозвѣщаетъ осуществленіе того, 
чего желалъ нѣкогда законодатель Моисей, когда говорилъ: „О еели-бы весь народъ Господень 
былъ пророками, когда-бы Господь послалъ Духа Своего на иихъ“ (Числ. XI, 29). Пророкъ 
называетъ формы, въ которыхъ сообщалось откровеніе людямъ: сны и видѣнія (1 Цар. III, 
Зах. II, 1—9; Дан. У, УІІІ и др.). Оиъ не хочетъ сказать, что каждому возрасту доступна 
будетъ только одна извѣстная форма откровенія, — старцамъ сиы, юношамъ — видѣнія: 
выраженіе его только пріемъ поэтической рѣчи, а мысль пророка та, что божественное 
откровеніе будетъ получаться и во сиѣ, и въ видѣніяхъ. 

29. И также (ѵе^ат) на рабовъ и на рабынь: частицей ^аш (также) усили¬ 
вается рѣчь и указывается на то, что возвѣщается нѣчто необычное (ѵе^ат—и даже). 
Дѣйствительно, въ ветхоз. исторіи даръ пророчества рабамъ не сообщался. Поэтому ЬХХ 
поняли слова пророка въ томъ смыслѣ, что оиъ говоритъ о рабахъ Іеговы, т. е. евреяхъ, 
и дополнили ихъ мѣстоименіемъ 1-го лица, переведя: „на рабы моя,ЕЧй рабыни моя". 

30. Пророкъ переходитъ къ изображенію страшнаго дня Господня или дия суда 
и указываетъ знаменія наступленія его. Непосредственный переходъ рѣчи къ другому 
событію не обознаеіъ того, что пророкъ считаетъ оба событія имѣющими наступить 
одновременно. Пророки ие рѣдко сопостаиляютъ два событія не по ихъ хронологической 
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И на землѣ: кровь и огонь и стол¬ 
пы дыма. 

81. Солнце превратится во тьму 
и луна—^въ кровь, прежде нежели 
наступитъ день Господень, великій 
и страшный. 

82. И будетъ: всякій, кто призо¬ 
ветъ имя Господне, спасется; ибо 
на горѣ Сіонѣ и въ Іерусалимѣ 
будетъ спасеніе, какъ сказалъ Го¬ 
сподь, и у остальныхъ, которыхъ 
призоветъ Господь. 

свазн, а по внутренней, идейной близости, потону, что прн сопоставленіи этихъ двухъ 
событій рядомъ яснѣе выступаетъ значеніе каяідаго изъ нихъ (ср. Ис. ХЬ и д.). 
Кровь и огомбмстоляы9ыл«а:11овидимому, въ этихъ словахъ имѣются въ виду войны, 
сопровоаадающіяся пролитіемъ крови и сожженіемъ городовъ и селеній (ср. Мѳ. ХХІѴ, 

6, 7; Марк. ХШ, 6, 7; Лк. XXI, 9, 10). 
31. Пророкъ говоритъ не объ обыкновенныхъ солнечныхъ и лунныхъ затменіяхъ, 

потому что онъ указываетъ знаменія чудесныя, необычныя. Нѣтъ основаній также по- 
ивиать слова пророка въ смыслѣ аллегорическомъ, какъ указаніе на душевное состояніе 
людей предъ наступленіемъ дня Господня, когда отъ тяжести страданій небесны» свѣтила 
имъ будутъ казаться затмившимися (Ѳеодоръ Мопсуес., Кальвинъ, Генгстенбергь). Про¬ 
рокъ говоритъ именно ■ о страшныхъ знаменіяхъ въ природѣ. 

32. Всякій, кто призоветъ имя Господня, спасется; пророкъ говоритъ не 
объ израильтянахъ только, но о всѣхъ народахъ. Ап. Павелъ прилагаетъ слова Іоиля 
и къ язычникамъ, когда замѣчаетъ, что въ Церкви Христовой нѣтъ различія меаду 
іудеемъ и изычиикомъ, потому что одинъ Господь у всѣхъ, богатый для всѣхъ призы¬ 
вающихъ Его, „ибо всякій, КІО призоветъ имя Господне, спасется" (Рим. X, 12—13)^ 
Ебо на горѣ Сгонѣ и въ Іерусалимъ будетъ спасеніе (реІе^іаЬ). Пророкъ рму- 
мѣетъ духовный Сіонъ и Іерусалимъ, т. е. царство Божіе (Евр. XII, 22). Евр. ре1е]1аЬ 
лучше переводить — спасенные, какъ и у ЬХХ &ѵао(і)^б|іеѵо^. Какъ сказалъ Го¬ 
сподь: эти слова понимаются или какъ подтвержденіе Іоилемъ нстннности его пророче¬ 
ства (итакъ сказалъ Господь) или въ смыслѣ указанія на бывшее до Іоиля пророчество 
о спасеніи на Сіонѣ. Подъ этимъ послѣднимъ разумѣютъ обыкновенно (Кейль, Кукъ, Но¬ 
вакъ) пророчество Авдія о томъ, что на Сіонѣ будетъ спасеніе (ст. 17). И у осталь¬ 
ныхъ, которыхъ призоветъ Господь: так. обр. спасутся тѣ изъ призывающихъ 
Господа, которыхъ призоветъ и самъ Господь. У ЬХХ евр. иЬавзегіШш (рус. и у осталь¬ 
ныхъ) переведено влѣдствіе иного чтенія словомъ еба’П’еХіСбііеѵоц отсюда въ слав, „и 
благовѣствуеміи". Объ исполненіи пророчестваіонля объ изліяніи даровъ Св. Духа на 
всякую илотъ должно сказать слѣдующее. Въ Ветхомъ Завѣтѣ даръ пророчества пода¬ 
вался только нѣкоторымъ лицамъ, обильное же ниспосланіе даровъ Св. Духа ветхоз, 
писателями ожидалось во время иессіанское (Ис. XXXII, 15; ЫѴ, 13; Іер. XXXI, 33; 
Зах. XII, 10). Это время, безъ сомнѣнія имѣетъ въ виду н пророкъ Іоиль. По объя- 
оиеиію ап. Петра, въ рѣчм, произнесенный имъ предъ народомъ, пророчества Іоиля, 
дѣйствительно, исполнилось въ день Пятидесятницы, въ фактѣ сошествія Св. Духа на 
аностоловъ (Дѣян. II, 14 м др.). Но по мысли апостола, день Пятидесятницы былъ только 
началомъ исполненія пророчества, такъ какъ апостолъ, на основаніи словъ пророка, 
обѣщаетъ въ будущемъ ниспосланіе даровъ Св. Духа и всѣмъ тѣмъ, которые покаятся 
н крестится (Дѣян. II, 38—39). Можно, поэтому, сказать, что пророчество Іоиля будетъ 
исполняться до тѣхъ поръ, пока чрезъ покаяніе и крещеніе не войдетъ въ Церковь, 
чрезъ которую подаются даръ Св. Духа, „исполненіе языковъ" (Рим. II, 25). Съ обѣто¬ 
ваніемъ о ниспосланіи Св. Духа у пр. Іоили соединяется и предвозвѣщеніе иаступлѣніи 
дна Господня, т. е. для Страшнаго Суда. Такъ какъ ап. Петръ, изъясняя великое со¬ 
бытіе дня Пятидесятницы, приводитъ и это предвозвѣщеніе пр. Іоиля, то, значитъ, онъ 
считаетъ и его исполнившижя въ день Пятидесятницы. И дѣйствительно, ииспосла- 
ніеиъ Св. Духа на апостоловъ окончилось дѣло спасенія человѣчества, поданы людямъ 
всѣ необходимыя дня опасенія благодатныя силы. Съ этого дня каждому человѣку пред¬ 
лагается избрать или вѣчное блаженство, или осуащеиіе на вѣчныя муки, открывшей 
въ исторіи человѣчества новый періодъ, ниѣющій завершиться днемъ Страшнаго Суда 
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ГЛАВА 3-я. 

1. Ибо вотъ, въ тѣ дни и въ то 
самое время, когда Я возвращу 
плѣнъ Іуды и Іерусалима, 

2. Я соберу всѣ народы и при¬ 
веду ихъ въ долину Іосафата итамъ 

произведу надъ ними судъ за народъ 
Мой и за наслѣдіе Мое, Израиля, 
который они разсѣяли между наро¬ 
дами, и землю Мою раздѣлили. 

надъ ніронъ. Но великое событіе дня Пятидесятницы было только началомъ осущест¬ 
вленія пророчества Іоиля о судѣ. Во всей же полнотѣ это пророчество осуществится 
тогда, когда настанутъ предвозвѣщенныя пророкомъ страшныя явленія, когда „подвиг¬ 
нется небо и земля", н всѣ племена земныя увидятъ Сына Человѣческаго, идущаго на 
облакахъ небесныхъ силою и славою великою (Мѳ. XXIV, 30). 

ПІ. 
1 —15. Судъ Господа надъ народами въ долинѣ Іосафатовой.—16—21. Блаженное состояніе 

Израиля. 

1. Въ концѣ главы II пророкъ говорилъ о днѣ Господнемъ въ отношеніи въ 
іудеямъ; въ гл. III онъ говоритъ о значеніи этого дня для язычниковъ. Ст. 1-й примы¬ 
каетъ къ ст. 32-му гл. II: спасеніе будетъ только ив Сіонѣ, ибо всѣ другіе народы 
должны подвергнуться Суду Божію. Въ тѣ дни и въ то самое время, т. е. въ то 
время, когда изольется Духъ Св. на вояку плоть, когда совершится возстановленіе 
благоденствія Іуды и Іерусалима. Выраженіе возвращу плѣнъ (азсЬіѵ всЬеѵиіЬ) озна¬ 
чаетъ не только возвращеніе плѣнниковъ, но н возвращеніе ниъ того, чѣмъ наслажда? 
лнсь они до плѣна (ср. Іов. ХЫІ, 10). Говоря о плѣнѣ, пророкъ могъ имѣть въ виду 
какъ небольшія плѣненія евреевъ, начавшіяся съ древняго времени (ср. Ам. I, 6—^9), 
такъ и плѣнъ вавилонскій, который онъ предвидѣлъ (св. Кириллъ Ал.). 

%. Всѣ народы (коі ка^оіш) языческіе, по изображенію пророка, для суда надъ 
ними будутъ собраны въ долину Іосафатову (етек ^еЬозсЬаГаіЬ). Многіе комментаторы 
еврейское уеЬовсЬаІаШ принимаютъ въ значеніи нарицательномъ — Іегова судилъ и 
слова пророка понимаютъ въ смыслѣ неопредѣленнаго указанія на нѣкоторую долину, 
которая явится долиной Суда Божія (Мерксъ, Кейль, Новакъ) (Бп. Палладій). Другіе 
толкователи (Эвальдъ, Гнтцигъ, Гоонакеръ, Доброир.) считаютъ у'еЬозсЬаІаНі именемъ 
собственнымъ и видятъ въ ст. 2-иъ упоминаніе о той доливѣ, гдѣ при іудейскомъ царѣ 
Іосафатѣ чудесно были поражены союзныя силы Аимовитянъ, Моавнтянъ и Идумеевъ, 
напавшихъ на Іудею (2 Пар. XX). Въ этой же долинѣ народъ славословилъ Господа 
за чудесное спасеніе, почему долина получила наименованіе ешек Ъегаскак, долина 
благословенія (2 Пар. XX, 23). Въ настоящее времн именемъ Іосафатъ называется 
долина, лежащая между горой Елеонской и холмомъ Моріа, на востокъ отъ Іерусалима. 
По эта долива не была полемъ битвы при Іосафатѣ и названа его именемъ по другимъ 
какимъ-либо основаніямъ, — или по предположенію (ср. 2 Пар. XXI, 1) на вей мѣста 
погребенія Іосафата илн вслѣдствіе устроенія здѣсь царемъ какихъ-либо учрежденій. 
Пророкъ могъ имѣть въ виду не эту долину, а другую, которая, какъ видно изъ 2 Пар. 
XX, находилась на югъ отъ Виѳлеема въ пустынѣ Ѳекодъ (нынѣ Вадн-Берейкутъ). По 
кв. Паралипоменонъ эта долина называлась „долиной благословенія", но кромѣ этого 
наименованія, по свидѣтельству Талмуда, она имѣла и другія названія (БгпЬіп 19а); 
слѣдов., могла называться и долиной Іосафата. Слова Пророка, что Господь соберетъ 
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3. И О народѣ Моемъ они броса¬ 
ли жребій и отдавали отрока за 
блудницу, и продавали отроковицу 
за вино и пили. 

4. И что вы Мнѣ, Тиръ и Сидонъ 

и всѣ округи Филистимскіе? Хоти¬ 
те ли воздать Мнѣ возмездіе? хоти¬ 
те ли воздать Мнѣ? легко и скоро 
Я обращу возмездіе ваше на голо¬ 
вы ваши. 

всѣ народы въ долинѣ Іосафата нѣтъ нужды понииать въ буквальвонъ сиыслѣ >). 
Пророкъ хочетъ выразить только ту нысль, что въ день Суда Господа надъ вародаии 
совершится нѣчто подобное тону, что произошло въ долинѣ благословенія при Іосафатѣ. 
Судъ надъ языческиии вародаии, по ст. 2-иу, будетъ произведенъ за то, что они 
„разсѣяли Израиля между народами и землю Мою раздѣлили'*. Какіе факты 
виѣетъ въ виду въ послѣднихъ словахъ пророкъ, трудно сказать. Тѣ коииевтаторы, 
которые считаютъ Іоиля пророкомъ послѣплѣвныиъ, въ приведенныхъ словахъ видятъ 
указаніе на періодъ плѣна и послѣдующее столѣтіе, когда земля іудейская раздѣлена 
была между поселившимися въ вей племенами. Другіе комментаторы понимаюгь слова 
пророка нли въ отношеніи постигшихъ іудею несчастій при Іораиѣ (ср, 4 Цар. VIII, 
20 и д. 2 Пар. XXI, 8, д.) или въ отношеніи всѣхъ послѣдующихъ нападеній враговъ, 
каковыя нападенія Іоиль пророчески провидитъ. Въ греч.-слав. переводѣ конецъ ст. 2-го 
отступаетъ отъ подливнпка; „о Израилѣ, иже разсѣяшася во языцѣхъ и землю Мою 
раздѣлнша". 

ѣ. И о народѣ Моемъ они бросали жребій’, дѣленіе плѣнниковъ по жребію 
было въ древности обычаемъ побѣдителей (ср. Наум. ІП, 10; Авд. 11). И отдавали 
отрока за блудницу (ЬагзопаЬ), слав, „и даша отрочища блудницамъ": мысль у 
цророка та, что отроковъ еврейскихъ отдавали въ уплату блудницамъ — такъ мало 
пхъ цѣнили. Мерксъ и Новакъ, въ виду слѣдующихъ словъ и продавали отроковицу 
за вино предлагаютъ въ разсматриваемомъ выраженіи вмѣсто ЬазгопаЬ (за блудницу) 
читать Ьатаззоп, за съѣстные припасы. 

4. Въ числѣ народовъ, которымъ предстоитъ наказаніе въ день суда, пророкъ 
называетъ финикіянъ и филистимлянъ. И что вы Мнѣ, Тиръ и Сидонъ и всѣ 
округи филистимскіе? Пророкъ хочетъ сказать вопросомъ, что и эти города и округи, 
подобно другимъ будутъ наказаны. Тиръ и Сидонъ—главные города Финикіи. Подъ округами 
фплистиискнии разумѣютъ города Газа, Азотъ, Аскаловъ, Геѳъ и Аккароиъ, расположенные 
по западному берегу Средиземнаго моря. Вмѣсто словъ и всѣ округи филистимскіе 
ѴОСОІ ^еІІІоПі реІазсІіеПі у ЬХХ читается каі тсйаа ГаХіХаІа йХХоірбХшѵ, слав, „и вся 
Галилеа ивоплемеввиковъ". Повидимому, ІХХ евр. ^еІііоПі привяли въ сиыслѣ собствен¬ 
наго имени сѣверной области Палестины — Галилеи (ср. Пав. XX, 7; XXI, 32; 3 Цар. 
IX, 11), которая, по свидѣтельству бл. Ѳеодорита, принадлежала Тиру. Возможно также, 
что какъ и въ Пав. ХХП, 10, 11, ПХХ евр. ^еІіІоПі оставили безъ перевода траискрн- 
бпровавъ слово, какъ ГаХіХФ^; изъ ГаХіХш^ позднѣйшіе переписчики сдѣлали уже 
ГаХіХжіа (Якимовъ). Евр. рсісзсііеііі или реіовсІіеПі, иааиевованіе земли филистимлянъ, 
по производству отъ неупотреб. гл. раІавсЬ, означаетъ „земля чужестранцевъ". У ЕХХ, 
поэтоиу. оно постоянно передается словомъ (ІХХбфоХо^. Хотите-ли воздать Мнѣ 
возмездіе? т. е. хотите-ли вы отмстить за пораженія, которыя вы потерпѣли отъ Меня. 
Предполагаютъ, что пророкъ говоритъ о нападеніи филистимлянъ на Іерусалимъ при 
царѣ Іораиѣ. Этимъ нападеніемъ филистимляне, по мысли цророка, какъ-бы мстили 
Господу на Его избранномъ народѣ за то, что онъ попустилъ имъ быть данниками 
евреевъ во время Іосафата (2 Пар. XVII, 11). Хотите-ли воздать Мнѣ, слав, 
„пли памятозлобствуете вы иа Мя": мысль тождественная съ выраженной въ предше¬ 
ствующемъ предложеніи. 

1) По свидѣтельству бл. Іеронима, въ комментаріи на пр. Іонл. III и уже въ его 
время Іудеи вѣровали, что всѣ они будутъ возвращены въ Іерусалимъ и что въ 
долинѣ Іосафатовой будутъ посѣчены мечемъ языческіе народы. Эта вѣра сохраняется 
у евреевъ и донынѣ. См. Добронравовъ, стр. 378. 
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5. потому ЧТО вы взяли серебро 
Мое и золото Мое, и наилучшія 
драгоцѣнности Мои внесли въ ка¬ 
пища ваши, 

6. и сыновъ Іуды и сыновъ Іеру¬ 
салима продавали сынамъ Бллиновъ, 
чтобы удалить ихъ отъ предѣловъ 
ихъ. 

7. Вотъ, Я подниму ихъ изъ того 

мѣста, куда вы продали ихъ, и об¬ 
ращу мзду вашу на голову вашу. 

8. И предамъ сыновей вашихъ и 
дочерей вашихъ въ руки сыновъ 
Іуды, и они продадутъ ихъ Савеямъ, 
народу отдаленному; такъ Господь 
сказалъ. 

9. Провозгласите объ этомъ ме¬ 
жду народами, приготовьтесь къ 

5—6. Такииъ образокъ, преступленіе финикіянъ и фнлнстиилянъ („иесть" Іеговѣ) 
состояло въ токъ, что они разграбили іудейскую зеилю и продавали плѣнныхъ евреевъ 
въ отдаленныя страны. По объясненію церковныхъ учителей, въ ст. 5—6 пророкъ 
ииѣеть въ виду будущія событія — нашествіе вавилонянъ (бд. Ѳеодоритъ), вреии Воро- 
вавеля (св. Ефремъ Сир.) или эпоху рнискаго владычества (бл. Іеронниъ). Но иожно 
дуиать, что пророкъ говоритъ о разграбленіи филнстниляиаии Іерусалниа, пронсшедшеиъ 
въ царствованіе Іораиа (2 Пар. XXI, 16, 17), хотя въ повѣствованіи 2 Пар. и не 
упоинвается объ участіи финикіянъ. Словаки Мое серебро и Мое золото дается кысль, 
что и зекля избраннаго народа, и все его достояніе являются собственностью Іеговы. 
Но ближайшнкъ образомъ пророкъ говоритъ о сокровищахъ храка. И наилучшія 
драгоцѣнности, щ. итаЬашаббау ЬаПоѵіш. въ слав, „избранныя Моя и добрая", соотвѣт¬ 
ственно чтенію нѣкоторыхъ греч. код.: хк ёітіХехтіі р.ои хаі хк %лХк. 

6. Продавали сынамъ Еллиновъ, съ евр. ІіЬпеу Ьаууеѵапіт=сынаиъ Іавана: 
у пр. Іезекіиля упоинвается (XXVII, 19) о городѣ Іаванѣ (уатап), находившейся въ 
счастливой Аравіи. Нѣкоторые коииентаторы (Гнтцнгъ, Вювше) и въ приведенныхъ 
словахъ пр. Іоиля видятъ рѣчь о жителяхъ Іавана Аравійскаго. Но въ Библіи уатап 
обыкновенно употребляется въ качествѣ названіи Іоніи или Греціи (Не. БХѴІ, 19; Іез. 
XXVII, 13; Зах. IX, 13). Въ этомъ значеніи естественнѣе всего приникать слово уатап 
и въ ст. 6 иъ 111 гл. пр. Іоиля. Финикіяне не только въ послѣплѣиное время, но и 
въ глубокой древности находились въ торговыхъ сношеніяхъ съ греческиии плеиеиаин, 
причемъ предметомъ торговли были и рабы (Иліад. VI, 28; XXIII, 741—745; Однс. 
XV, 402). Пророкъ, повидниоиу, говоритъ именно о продажѣ финикіянами въ рабство 
иъ Грецію іудейскихъ плѣнниковъ. 

7. И обращу мзду вашу (сл. „воздаяніе ваше") на голову вашу, мздою 
илн возмездіемъ называется, какъ н въ ст. 4, нападеніе враговъ на Израиля, чѣмъ 
враги какъ-бы мстили Господу. 

8. Въ наказаніе за продажу іудейскихъ плѣнниковъ, врагами Іуды угрожается 
продажею ихъ въ рабство савеямъ. Страна савеевъ или Шева, славившаяся благовон¬ 
ными веществаин, золотомъ и драгоцѣнными камнями (Вс. IX, 6; 3 Цар. X, 2; Пс. 
БХХІ, 15), ведшая обширную торговлю, находилась въ счастливой Аравіи, у береговъ 
Краснаго иоря. БХХ евр. ІіэсЬеѵаіш (савеяиаиъ) приняли за ми. ч. отъ зсЬеѵі плѣнъ 
и перевели еі? аІх^оіХшаіт, отсюда въ слав.: „въ плѣнъ, въ страну далече сущу“. 
Слова пророка въ ст. 7—8 могутъ быть понимаемы въ общемъ смыслѣ о возвращеніи 
разсѣянныхъ іудеевъ въ отечество и о господствѣ ихъ надъ врагами (Генгстеибергъ). 
Но возможно видѣть осуществленіе пророчества Іоиля и въ тѣхъ завоеваніяхъ земли 
филистимекой, которыя совершены были іудеями при Озіи и Езекіи (2 Пар. XXVI, 6 сл.. 
4 Цар. XVIII, 9), а также въ послѣплѣиное время, и именно въ эпоху Маккавеевъ 
(1 Мак. X, 86; XI, 60). 

9. Съ 9 ст. начинается изображеніе самой картины всеобщаго суда, наступленіе 
которой пророкъ возвѣщалъ въ ст. 2-мъ. Провозгласите объ этомъ, слав, „проповѣ- 
днте сія“: не видно ясно, къ кому обращается пророкъ — къ язычникамъ (Ефр. Сир., 
бл. Іеронимъ, Кейль), или къ евреямъ (Доброир.). Можно понимать слова пророка и 
какъ обращеніе какъ-бы въ герольдамъ, которые должны сзывать языческіе народы. 
Приготовьтесь къ войнѣ: точнѣе съ евр. освятите войну, каббеясЬп шіІсЬашаЬ, 
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войнѣ, возбудите храбрыхъ; пусть 
выступятъ, поднимутся всѣ рато¬ 
борцы. 

10. Перекуйте орала ваши на ме¬ 
чи и серпы ваши—на копья; сла¬ 
бый пусть говорить: я силенъ. 

11. Спѣшите и сходитесь, всѣ 
народы окрестные, и соберитесь; ту¬ 
да, Господи, веди Твоихъ героевъ. 

12. Пусть воспрянутъ народы и 

низойдутъ въ долину Іосафата; ибо 
тамъ Я возсяду, чтобы судить всѣ- 
народы отвсюду. 

13. Пустите въ дѣло серпы, ибо- 
жатва созрѣла; идите, спуститесь, 
ибо точило полно и подточилія пе¬ 
реливаются, потому что злоба ихъ ве¬ 
лика. 

14. Толпы, толпы въ долинѣ су- 

т. е. принесите жертвы, помолитесь (ср. 1 Цар. VII, 8; Іер. ѴІ, 4). Возбудите- 
храбрыхъ Ііаіги Ііа^§'іЫ)огіт, слав, „возставите сѣчцы" гл. Ьаіги (отъ иг) имѣетъ 
значеніе и дѣйствительное, и среднее (Іов. VIII, 6). Поэтому, нѣкоторые понимаютъ 
приведенныя слова, какъ обращеніе къ храбрымъ: возбудитесь, храбрые. Пусть высту¬ 
пятъ, слав, „приведите", греч. тсрооауауехе: гл. тсрсааусо имѣетъ и значеніе ие пере¬ 
ходное (ср. Нав. ІІ1, 9), въ какомъ, вѣроятно, и употребили его ЬХХ въ разсматривае¬ 
момъ мѣстѣ. Въ слав, должио-бы быть, какъ и въ Нав. III, 9; 1 Цар. IX, 18, „при¬ 

ступите", „приближнтеся". 
10. По мнѣнію однихъ (Новакъ), рѣчь пророка обращена къ язычникамъ, кото¬ 

рые приглашаются въ изобиліи приготовлять оружіе для предстоящей борьбы; по мнѣнію 
другихъ, къ іудеямъ. Образы, употребляемые въст. Ю-мъ, встрѣчаются еще у Ис. II, 4 

и Мвх. IV, 3. 
11. Туда, Господи, веди Твоихъ героевъ: туда, т. е. въ долину Іосафата, 

гдѣ имѣетъ быть судъ; героевъ (евр. ^іЫюгіт = сильныхъ), т. е. ангеловъ, которые 
исполняютъ волю Божію (ср. Нс. СП, 20| ЬХХѴП, 25) и которые явятся орудіями суда 
Божія надъ язычниками. Но долясно замѣтить, что въ древнихъ переводахъ приведенныя 
слова читаются иначе чѣмъ въ подлинномъ текстѣ: въ Пешнто — „и тамъ сокрушитъ 
Іегова крѣпость вашу"; въ халд, парафр. — „тамъ сокрушитъ Іегова крѣпость героевъ 
ихъ"; у ЬХХ и въ слав.—„кроткій да будетъ храбръ". 

12. Ст. 12—13 представляютъ отвѣтъ Господа на молитву пророка въ ст. 11-мъ: 

веди твоихъ героевъ. 
13. Пустите въ дѣло серпы и пр.: рѣчь отъ лица Бога и обращена къ ге¬ 

роямъ, т. е. къ ангеламъ, которыхъ, привелъ Господь въ долину суда. Идиш, спуети- 
теесь:’идите—въ долину Іосафатову; вмѣсто спуститесь въ слав, „топчите „(тсахеіхе); 
БХХ евр. гейи производили, сообразуясь съ контекстомъ не отъ )ага(і спускался (какъ 
въ рус.), н отъ ѵайаЬ топтать. Ибо точило полно и подточилія переливаются', 
точило (евр. ^аІЬ) — углубленіе для выжиманія винограда и маслинъ, высѣченное въ 
скалѣ нли выкопанное въ землѣ и выложенное камнемъ. Точило состояло изъ двухъ 
частей: собственно точвла, куда накладывался виноградъ, илн оливки, н подточилія, или 
чана, куда стекалъ выжатый сокъ (ср. Зах. XIV, 10; Ис. V, 2; Мѳ. XXI, 33, Мр. 
XII, 1; Апок. XIV, 20). Образъ жатвы н собиранія винограда—образъ страшнаго суда. 
Образомъ жатвы дается мысль, что судъ настанетъ въ назначенное время, когда созрѣетъ 
жатва, н что на судѣ послѣдуетъ отдѣленіе добраго отъ злаго, подобно тому какъ послѣ 
жатвы хлѣба, при молотьбѣ н вѣяніи, отдѣляются зерна отъ мякины (ср. Мѳ. ХШ, 39; Апок. 
XIV, 15—18\ Образъ точила есть образъ гнѣва Божія, ;воспламеняющагося противъ 
грѣшниковъ и потребляющаго ихъ, подобно тому какъ въ точилѣ давятъ грозды виио- 
ірада.—Бмѣсто словъ ибо жатва созрѣла въ слав.: „яко предстоитъ объиманіе ви¬ 
нограда" (6 хриут)х(5?). Греч. хриут)хб? означаетъ ие только сборъ винограда, но и 
жатву вообще. 

14. Пророкъ созерцаетъ уже народы, собравшіеся въ долинѣ суда. Повтореніемъ 
Ьашопіш, Ьатопіш (толпы, толпы) пророкъ указываетъ на безчисленное множество со¬ 
бравшихся. Евр. Ьатопіш означаетъ и крикъ, н кричащая толпа. Отсюда ЬХХ перевели 
•Зі;(оѵ I^■^;(Т)ааѵ, слав, „гласи прогласишася"; второе Ьатопіш ЬХХ, вѣроятно, приняли 
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да! ибо близокъ день Господень къ 
долинѣ суда! 

15. Солнце и луна померкнутъ и 
звѣзды потеряютъ блескъ свой. 

16. И возгремитъ Господь съ Сіо¬ 
на и дастъ гласъ Свой изъ Іеруса¬ 
лима; содрогнутся небо и земля; но 
Господь будетъ защитою для наро¬ 
да Своего и обороною для сыновъ 
Израилевыхъ. 

17. Тогда узнаете, что Я—Господь 
Боп. вашъ, обитающій на Сіонѣ, 

на святой горѣ Моей; и будетъ Іе¬ 
русалимъ святынею, и НВ будутъ 
ужеиноплеменники проходить чрезъ 
него. 

18. И будетъ въ тотъ день: горы 
будутъ капать виномъ и холмы по¬ 
текутъ молокомъ и всѣ русла Іудей¬ 
скія наполнятся водою, а изъ дома 
Господня выйдетъ источникъ и бу¬ 
детъ напоять долину Ситтимъ. 

19. Егапетъ сдѣлается пустынею 
и Едомъ будетъ пустою степью—за 

за сказуемое н прочитали Ьатепіт—„голоса шумящіе". Къ долинѣ суда, евр. Ьеетек 
ЬесЬагиз. Евр. сЬашз у Ис. ХХѴПІ, 27 имѣетъ значеніе—„молотильная повозка , „мо¬ 
лотилка". Въ этомъ значеніи нѣкоторые комментаторы (Креднеръ, Гольцгаузенъ) принм- 
маютъ слово сЬагиг и въ разсматриваемомъ мѣстѣ, видя здѣсь указаніе на то, что съ 
народами въ долинѣ Іосафатовой будетъ поступлено такъ як, какъ съ плѣаьнками, кото¬ 
рыхъ избиваютъ молотилками (ср. 2 Цар. XII, 30; 4 Цар. ХШ, 7; А . 1, 3 и _др.). 
Общепринято, однако, пониманіе сЬаѵпг иъ Іоил. III, 14 въ значеніи судъ, рѣшеніе. 

16—21. Съ ст. 16 пророкъ говоритъ о значеніи дня суда для народа Божія. 
Поражая язычниковъ. Господь явится защитою для Израиля, который будетъ блажен¬ 

ствовать. 
17. Обитающій на Сіонѣ: по изображенію пр. Іезекіиля предъ завоеваніемъ 

Іерусалима слава Божія покинула городъ, и этимъ оиъ предоставленъ въ добычу вра¬ 
гамъ (ср. Іез. VIII, 4, 12; XXVII и др.). Въ приведенныхъ словахъ Іоиль даетъ мысль, 
что торжество враговъ надъ Іерусалимомъ будетъ уже невозможно, такъ-какъ Господь бу¬ 
детъ жить на Сіонѣ. Яе будутъ уже иноплеменники проходить чрезъ него, т. е. 

проходить съ цѣлью нападенія или завоеванія. 
18. Образное изображеніе будущаго благоденствія Израиля: горы, на которыхъ 

разводится виноградъ, такъ будутъ изобиловать имъ, что съ нихъ оудетъ капать вино, холмы, 
на которыхъ пасется скотъ, потекутъ молокомъ, а вмѣсто засухи явится обяліе воды. 
Всѣ русла, текоі арЬікеу, т. е. русла потоковъ („вади"), питающихся иодою съ горъ 
и пересыхающихъ лѣтомъ. Л изъ дома I осподня выйдетъ источникъ, и будетъ 
напоять долину Ситтимъ (паЬаІ ЬазсЬзсЬііІіш), нъ слав, „водотечь ситія (нсточ- 
ннкъ тростниковъ). Долиной Ситтимъ или „долиной акацій" называлась долина въ землѣ 
Моавитской, по ту сторону Іордана (Чнсл. XXV, 1 и д. Нав. III, 1). Долина эта по¬ 
лучила свое названіе отъ зсЬіІіаЬ акація, такъ-какъ на ней росло много акацій, любя¬ 
щихъ сухую почву. По мнѣнію многихъ комментаторовъ, пророкъ разумѣетъ въ ст. 18 
именно названную долину. Другіе понимаютъ евр. паЬаІ ЬазсЬзсЬіШт въ смыслѣ нари¬ 
цательнаго названія, сухой земли вообще и полагаютъ, что пророкъ имѣетъ въ виду 
или Кедронскую долину (Мнхаелисъ) илн лежащую на западъ отъ Іерусалима Вади аль-Сантъ, 
чрезъ которую пролегаетъ дорога нъ Аскалоиъ (Велльг., Новакъ). Прн обоихъ понима¬ 
ніяхъ слова ЬазсЬзсЫіІіт смыслъ образа тотъ, что въ странѣ явится обиліе воды и 
самыя средства орошенія чудесно измѣнятся (ср. Іез. ХЬѴП, 1; Зах. XIV, 8). Въ связи 
съ обѣтованіемъ пр. Іоиля объ изліяніи Св. Духа н въ образахъ ст. 18 можно нндѣть 
образа благодати, изливающейся въ Церкви Христовой. 

19. Изъ враговъ Іуды пророкъ выдѣляетъ особенно египтянъ и идумеевъ, въ вниу 
которымъ вмѣняется то, что онн притѣсняли сыновъ Іудиныхъ и проливали невниную 
кровь ихъ. Подъ пролитіемъ невинной кровн пророкъ разумѣетъ, повиднмому, или убій¬ 
ства тѣхъ іудеевъ, которые находили убѣжище въ Египтѣ и Идумеѣ (въ землѣ изсъ = въ 
землѣ идумеевъ и египтянъ), или же убійства во время разбойничьихъ нападеній иду¬ 
меевъ на іудею (тогда—въ землѣ ихъ = въ землѣ евреевъ). Какіе именно историческіе 
факты имѣетъ въ виду пророкъ, неизвѣстно; во всякомъ случаѣ, такіе факты могли 
происходить какъ въ посдѣплѣииое время, такъ и въ доплѣнное. 
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ТО, ЧТО ОНИ притѣсняли СЫНОВЪ Іу¬ 
диныхъ и проливали невинную 
кровь въ землѣ ихъ. 

20. А Іуда будетъ жить вѣчно и 

Іерусалимъ—въ роды родовъ. 
21. Я смою кровь ихъ, которую не 

смылъ еще, и Господь будетъ оби¬ 
тать на Сіонѣ. 

20. Подобное обѣтованіе возвѣщается народу Божію и другими пророваии. Ср. Ис. 
ІіХ, 21; Іез. ХХХѴП, 25; ХШ, 7, 9. 

21. Л. смою кровь ихъ, копи^ю не смылъ еще, евр. тепіккеШі сіашаш Іо 
піккеШ. Гл. пікѴяЬ (піэлъ отъ неупотр. пакаЬ) имѣетъ значеніе—объявлять кого-либо 
невиннымъ, оставлять безъ наказанія. Поэтому слова пророка, придавая имъ вопроси¬ 
тельную форму, передаютъ (Штейнеръ) такъ: „и оставлю ли Я ихъ (т. е. язычниковъ) 
безъ наказанія? Не оставлю"; иначе: „объявлю невинной кровь ихъ, которую я не объ¬ 
явилъ еще невинной" (Драйверъ); смыслъ послѣдняго перевода будетъ тотъ, что на¬ 
казаніе язычниковъ за пролитіе крови сыновъ Іуды будетъ доказательствомъ невинности 
этой крови въ очахъ Божіихъ. ЬХХ разсматриваемое выраженіе переводятъ хаІ 
ттіао) хЬ аІ|іа абхббѵ хаі об іхт] &&0)(&0(0, и взыщу за кровь ихъ, и не оставлю безъ 
наказанія, слав, „и изыщу крови ихъ, и не обезвиию". Въ виду перевода ЬХХ и кон¬ 
текста мазоретское тепіккеШ новѣйшіе комментаторы (Гезеніусъ, Гоонакеръ) исправляютъ 
въ тепіккатШі (отъ пакаш мстить) и переводятъ начало стиха: „отмщу кровь ихъ, не 
оставлю безъ наказанія", что даетъ мысль болѣе ясную. Господь даетъ обѣщаніе отом¬ 
стить пролитую врагами кровь іудеевъ. — Господь будетъ обитать на Сіонѣ: оби¬ 
таніе Господа иа Сіонѣ явится источникомъ благоденствія Израиля. 

Изображеніе пр. Іоилемъ въ гл. Ш-й суда надъ міромъ и спасеніе избраннаго 
народа, безъ сомнѣнія, не можетъ быть понимаемо въ буквальномъ смыслѣ. Вся рѣчь 
пророка въ гл, Ш-й имѣетъ образный характеръ. Такъ какъ пророчество Іоиля о судѣ 
еще ие осуществилось во всей полнотѣ, то и нельзя еще разграничить въ этомъ проро¬ 
чествѣ образы м идеи, которыя воплощаются пророкомъ въ образѣ ихъ. И вообще это 
разграниченіе образовъ и идей составляетъ наиболѣе трудный пунктъ въ истолкованіи 
пророчествъ. Несомнѣнно только одно, что возвѣстившій возвышеннѣйшее обѣтованіе объ 
изліяніи Св. Духа иа всяку плоть и о просвѣщеніи всѣхъ людей эінмъ Духомъ, Іоиль ие 
могъ представлять судъ Господа надъ иіромъ какъ судъ исключительно надъ язычниками 
(I, 16), какъ собраніе народовъ иъ небольшой долинѣ (12 ст), какъ борьбу съ языч¬ 
никами (9—13), акакъ благоденствіе Израиля, какъ изобиліе вина, воды и молока (Ш, 18): 
все это только образы и символы таинственнаго и страшнаго суда Господня и имѣю¬ 
щаго наступить послѣ него вѣчнаго блаженства праведникокь. 



АМОСЪ, 
Пророкъ Амосъ (Ато8 отъ атаз — носитель бремени), какъ сви'- 

дѣтельствуетъ надписаніе его книги, былъ уроженцемъ Ѳекои, — не^ 
большого города, находившагося, по свидѣтельству бл. Іеронима на раз* 
стояніи шести миль къ югу отъ Виѳлеема въ колѣнѣ Іудиномъ, вблизи 
іудейской пустыни (нынѣ деревня Ѳекуи). Такимъ образомъ, по своему 
происхожденію пророкъ принадлежалъ къ Іудейскому царству. Объ об¬ 
щественномъ положеніи пророка до призванія къ пророческому служе¬ 
нію въ надписаніи книги сообщается, что Амосъ былъ однимъ изъ па¬ 
стуховъ покейіт) ѳекойскихъ. Такъ-какъ слово покей въ 4 Цар. ІП^ 
4 прилагается къ моавитскому царю Метѣ и означаетъ богатаго ско* 
товода, то нѣкоторые изслѣдователи считаютъ и пророка Амоса бога¬ 
тымъ обладателемъ стадъ и плантацій сикоморовъ (Кихми, Янъ, Гит- 
цигъ, Бауръ, Готье). Но въ VII, 14 самъ пророкъ свидѣтельствуетъ о 
себѣ, что онъ былъ пастухъ (Ьокег), взятъ Господомъ прямо отъ стада 
и собиралъ (Ъоіез надрѣзывалъ) сикоморы, очевидно,—для питанія. От¬ 
сюда слѣдуетъ заключить, что Амосъ былъ бѣднымъ человѣкомъ и, 
можетъ быть, наемникомъ. Въ выступленіи его на иооповѣдь, позтому, 
было нѣчто сходное съ призваніемъ апостоловъ: какъ и на апостолахъ^ 
на немъ проявилась всемогущая сила Божественнаго Духа, избирающая 
„буія мира, и худородная и уничиженная**. 

Мѣстомъ проповѣднической дѣятельности Амоса было Израильское 
царство и именно Веѳиль, центръ незаконнаго служенія тельцамъ, вве¬ 
деннаго Іеровоамомъ І-мъ (ѴП, іо—15). Своими смѣлыми обличеніями 
нечестія израильскихъ вельможъ пророкъ возбудилъ противъ себя 
преслѣдованіе со стороны Вефильскаго жреца Амасіи, который пытался 
даже обвинить Амоса предъ царемъ въ возмущеніи народа и въ оскор¬ 
бленіи личности царя. „Амосъ, доносилъ онъ царю, „производитъ воз¬ 
мущеніе противъ тебя среди дома Израилева; земля не можетъ тер¬ 
пѣть всѣхъ словъ его. Ибо такъ говоритъ Амосъ: отъ меча умретъ 
Іеровоамъ, а Израиль непремѣнно будетъ отведенъ въ плѣнъ" 
(VII, ІО — іі). Послѣ этого Амасія изгналъ Амоса изъ Веѳиля. 
„И сказалъ Амасія Амосу: провидецъ, пойди и удались въ землю 
Іудину; тамъ ѣшь хлѣбъ и тамъ пророчествуй. А въ Веѳилѣ больше 
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не пророчествуй; ибо онъ святыня царя и домъ царскій (VII, І2 — 13). 
Благочестивое преданіе, дополняя свидѣтельство книги Амоса, сооб¬ 
щаетъ, что изгнанный изъ Веѳиля пророкъ на пути въ Іудею полу¬ 
чилъ отъ сына Амасіи тяжкій ударъ въ'голову, отъ котораго и скончался 
въ Ѳекоѣ (Епифаній, о жизни пророковъ). 

Свое служеніе Амосъ проходилъ въ царствованіе Іеровоама 11-го, 
царя израильскаго (? 787—746), и Озіи, царя іудейскаго (I, і; VII, іі). 
Точнѣе время выступленія Амоса на проповѣдь опредѣляется сло¬ 
вами — „за два года до землетрясенія" (I, і). Но годъ этого землетря¬ 
сенія не извѣстенъ (ср. Зах. XIV, 5). Поэтому трудно указать съ 
точностью и время выступленія Амоса на служеніе. Во всякомъ слу¬ 
чаѣ онъ выступилъ на проповѣдь не въ первые годы Іеровоама ІІ-го, по¬ 
тому что какъ видно изъ содержанія книги Амоса и особенно изъ 
VI, 14, онъ засталъ уже предѣлы царства расширенными „отъ входа 
Емаѳа до моря пустыни", и государство стоящимъ на вершинѣ могу¬ 
щества. А это было достигнуто Іеровоамомъ только послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ царствованія, побѣдами надъ дамасскими сиріянами (4Цар. XIV, 25) 
Можно предполагать, что побѣды Іеровоама ІІ-го надъ сиріянами были 
облегчены предшествующими нападеніями на нихъ ассирійскихъ царей 
Рамманирара ІІІ-го и Салманассара ІП-го, неоднократно захватывавшихъ 
и самый Дамаскъ. Такъ-какъ ассирійскія завоеванія падаютъ на годы 
8о6—772, то побѣды Іеровоама надъ сиріянами, а также и выступленіе 
Амоса на проповѣдь относятъ ко времени нѣсколько позднѣйшему, 
т. е. ко второй половинѣ царствованія Іеровоама ІІ-го или къ первой 
половинѣ ѴШ-го вѣка і). 

Во время пророческаго служенія Амоса Израильское царство на¬ 
ходилось на высотѣ своего могущества. Предѣлы царства были расши¬ 
рены до предѣловъ славнаго царства Соломонова (4 Цар. XIV, 25 —29). 
Сосѣдніе народы сдѣлались данниками израильтянъ. Страна украсилась 
величественными постройками (Ам. III, 15; IV, 3) и обогатилась добычей, 
давшей возможность вельможамъ самарійскимъ предаваться праздности 
и роскоши (VI, 4 — 6). Вмѣстѣ съ этимъ, подъ вліяніемъ временнаго 
могущества, среди вельможъ десятиколѣннаго царства развилось край¬ 
нее высокомѣріе (VI, 8), увѣренность въ своей силѣ (VI, 13), стре¬ 
мленіе къ наживѣ, побуждавшее притѣснять бѣдныхъ и неимущихъ 
(II, 7; III, іо), любовь къ роскоши и пиршествамъ (VI, 4—6; II, 7—8). 

Книга Амоса, состоящая изъ 9 главъ, можетъ быть раздѣлена на 

1) Годы царствованія Іеровоама ІІ-го трудно опредѣлить съ точностью, и они 
указываются не одинаково; 823—783 (Юнгеровъ), 787—746 (Гоонакеръ) н др. Въ кли¬ 

нописи подъ 733 г. израильскій царь Менахнмъ упоминается, какъ данникъ ассирій¬ 

скаго царя Фула Ѳеглаѳъ-Ѳѳлассара), прн помощи котораго онъ, очевидно, утвердился 
на тронѣ. Вели предположить, что до этого Менахнмъ царствовалъ нѣсколько лѣтъ, 

затѣмъ добавить 7 мѣсяцевъ царствованія Захарін и Селлума н 41 годъ царствованія 
Іеровоама II, то начало этого послѣдняго царствованія будетъ падать иа годы 

785—780. 
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три части', введеніе, обнимающее гл. I—II, рѣчи противъ Израильскаго 
царства (гл. III—VI) и видѣнія съ изъясняющими ихъ пророчествами 
(ѴП—IX) Основная тема книги пр. Амоса — возвѣщеніе суда десятиколѣн¬ 

ному царству за его нечестіе. Пророчество о судѣ Божіемъ раскры¬ 
вается и въ рѣчахъ Амоса, и въ видѣніяхъ. Возвѣщеніе этого суда 
пророкъ начинаетъ съ иноземныхъ народовъ—сиріянъ, филистимлянъ, 
финикіянъ, едомитянъ, аммонитянъ, маовитянъ, которыхъ онъ обличаетъ 
въ разныхъ преступленіяхъ (гл. I, 2 — II, 3). Затѣмъ прорекъ обра¬ 
щается къ Іудейскому царству и за уклоненіе его вслѣдъ чужихъ бо¬ 
говъ угрожаетъ тѣмъ, что огонь, посланный Іеговою, пожретъ чертоги 
Іерусалима (II, 4—5). Послѣ этого пророкъ почти исключительно гово¬ 
ритъ о судѣ надъ Израильскимъ царствомъ. Особенность обличитель¬ 
ныхъ рѣчей Амоса состоитъ въ томъ, что онъ преимущественно имѣетъ 
въ виду преступленія народа противъ требованій нравственнаго закона— 

пророкъ соверщенно не касается, въ отличіе напримѣръ отъ Осіи, по¬ 
литики Израиля, а также мимоходомъ только говоритъ о религіи и 
культѣ. Пророкъ возмущается нарущеніемъ справедливости самарій¬ 
скими вельможами, тѣмъ, что они грабежомъ и насиліемъ собираютъ 
себѣ сокровища (III, іо), угнетаютъ нищихъ (IV, і), покупаютъ неиму¬ 
щихъ за серебро и бѣдныхъ за пару обуви (VIII, 6). Вы, говоритъ про¬ 
рокъ, „враги праваго, берете взятки и извращаете въ судѣ дѣла бѣд¬ 
ныхъ (V, 12). Пророкъ обличаетъ вельможъ самарійскихъ за то, что 
они насиліемъ (III, іо), обманной торговлей (VIII, 5), взятками съ бѣд¬ 
ныхъ (V, іі) сдѣлались богаты, построили великолѣпные дома, наса¬ 
дили виноградники, живутъ въ роскоши и нѣгѣ (VI, 3—6; III, 12). Съ 
особеннымъ негодованіемъ, при этомъ, пророкъ говоритъ о женпщнахъ 
самарійскихъ, своею любовью къ роскоши побуждавшихъ мужей при¬ 
тѣснять бѣдныхъ и угнетать нищихъ (IV, і). Изнѣженность и надежды 
на собственныя силы (VI, 13) есть уже мерзость предъ Господомъ. Но 
вельможи самарійскіе присоединяли къ этому еще и то, что не забо¬ 
тились о бѣдствіи народа (VI, 6) и, какъ бы насмѣхаясь надъ освобо¬ 
дившимъ ихъ изъ Египта Господомъ (II, 9— іо) „поили виномъ назо- 
реевъ и пророкамъ приказывали, говоря; не пророчествуйте" (II, іі—12). 
Тяжесть указываемыхъ преступленій увеличивалась еще тѣмъ, что Из¬ 
раиль не сознавалъ ихъ. Господь вразумлялъ народъ показаніями 
(IV, 6 —іі), но онъ не вразумлялся; надѣясь на завѣтъ съ Богомъ (V, 14), 
Израиль даже желалъ наступленія дня Господня или дня суда, увѣ¬ 
ренный, что этотъ судъ его не коснется (V, 14, і8). Между тѣмъ 
народъ по прежнему совершалъ незаконное служеніе Богу въ Веѳилѣ, 
Данѣ, Галгалахъ и Вирсавіи (V, 5; VIII, 14), ограничиваясь принесе¬ 
ніемъ жертвъ и соблюденіемъ праздниковъ (V, 2і—23; IV, 4—5). 

Обличая преступленія народа, пророкъ указываетъ ему и идеалъ 
нравственной жизни. Пророкъ приглашаетъ взыскать Господа (V, 4). 
Въ V, 24 пророкъ говоритъ: пусть какъ вода течетъ судъ (тізсЫаІЬ) и 
правда (гейакоЬ), какъ сильный потокъ. Пророкъ имѣетъ въ виду здѣсь, 
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безъ сомнѣнія, прежде всего сферу общественнаго и частнаго права, 
правду въ смыслѣ юридическомъ. Но понятія судъ и правда выра¬ 
жаютъ у пророка и нѣчто большее: пророкъ требз^етъ состраданія, ми¬ 
лости, жалости (I—2), вообще не только добрыхъ дѣлъ, но и настрое¬ 
нія къ добру, когда приглашаетъ искать добра, а не зла“, „возненави¬ 
дѣть зло и возлюбить добро (V, 14—15). Касаясь собственно религіоз¬ 
ной жизни народа, пророкъ обличаетъ тѣхъ, которые „клянутся грѣ¬ 
хомъ самарійскимъ и говорятъ живъ богъ твой. Данъ! и живъ путь въ 
Вирсавію" (ѴШ, 14), а вмѣстѣ съ тѣмъ увѣщеваетъ „не искать Веѳиля, 
не ходить въ Галгалъ и не странствовать въ Вирсавію" (V, 5). 

Но народъ въ цѣломъ не способенъ уже принять увѣщанія про- 
рора и предотвратить наказаніе. Поэтому Амосъ возвѣщаетъ судъ Божій 
надъ народомъ. По слову пророка, наказаніе не отвратимо и народъ 
нигдѣ не можетъ укрыться отъ него (IX, 2—4). Пророкъ составляетъ 
уже плачевную пѣснь о домѣ Израилевѣ: упала, не встаетъ болѣе дѣва 
Израилева! Повержена на землѣ своей, и некому поднять ее (V, і — 2). 
Наказаніе постигнетъ не только царствующій домъ, что возвѣщено 
было Иліею и Елисеемъ, но все царство. Гибель предстоитъ всѣмъ 
святилищамъ народнымъ, всѣмъ домамъ большимъ и малымъ и 
всему народу (III, 14 — 15; VI, 7 — іі; IX, і — 4). Пророкъ воз¬ 
вѣщаетъ, при этомъ, гибель дома Іеровоама отъ меча (VII 9), на¬ 
ступленіе разныхъ физическихъ бѣдствій (VI, хо; VII, і — 7; VIII. 8), 
плѣненіе народа (VI, 7) и переселѣніе его за Дамаскъ (V, 27). Въ числѣ 
предстоящихъ народу бѣдствій пророкъ указываетъ съ особенной силой 
лишеніе слова Божія и жажду слышанія этого слова (VIII, іі — 13).. 
Сообщеніе слова Божія народз^ Израильскому было доказательствомъ 
теократическаго избранія его, преимуществомъ народа предъ другими и 
залогомъ его будущаго величія. Такимъ образомъ, лишеніе слова Бо¬ 
жія, которымъ угрожаетъ пророкъ, равносильно отнятію преимуществъ 
избраннаго народа и лишенію его теократической будущности. 

Пророчества о судѣ Божіемъ надъ Израилемъ, изложенныя въ 
рѣчахъ, раскрываются и въ символическихъ видѣніяхъ, которыя созер¬ 
цалъ пророкъ (VII—IX). Въ четвертомъ видѣніи (VIII, і — 2) пророку 
показывается образомъ корзины, наполненной спѣлыми плодами, что 
Израиль созрѣлъ для суда, а въ пятомъ (IX, і) видѣніи пророкъ слы¬ 
шитъ уже повелѣніе обрушить храмъ, въ который собрался народъ, 

на головы собравшихся, чтобы всѣ они погибли. 
Но угрожая судомъ Божіимъ дому Іакова и занятый главнымъ 

обргізомъ мыслью объ этомъ судѣ, пророкъ простираетъ свой взоръ и 
за предѣлы этого суда, и мысль его обращается къ свѣтлому буду¬ 
щему. Для Израильскаго царства, какъ для самостоятельнаго полити¬ 
ческаго цѣлаго нѣтъ будущности, и оно обречено на погибель. Но 
есть эта будущность для Іудейскаго царства съ его царской фамиліей 
и, очевидно, для отдѣльныхъ личностей десятиколѣннаго царства. Раз¬ 
сѣяніе народа, по слову пророка, произведетъ только отдѣленіе соломы 
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ОТЪ зеренъ, грѣшныхъ отъ праведниковъ (IX, 9). Послѣдніе могутъ 
спастись, прибѣгнувъ подъ кровъ скиніи Давидовой, т. е. царствующаі о 
дома Давидова. Въ періодъ грозныхъ судовъ Божіихъ, имѣющихъ по¬ 
стигнуть и Іуду наравнѣ съ Израилемъ (II, 4; VI, і), домъ Давидовъ 
лишится своего блеска и величія и превратится какъ-бы въ полураз¬ 
рушенную скинію (палатку). Но Господь нѣкогда возстановитъ разру¬ 
шенную скинію Давида, задѣлаетъ ея трещины и проломы и устроитъ 
ее, какъ во дни древніе. Домъ Давидовъ будетъ поставленъ во главѣ 
очищеннаго народа, имѣющаго составиться изъ всѣхъ призывающихъ 
имя Господне. По внутреннему своему характеру новое царство будетъ 
царствомъ мира, изобилія всѣхъ благъ и отсутствія всякихъ бѣдствій 

(IX, II—15). 
Таково содержаніе кн. Амоса. Свои обличенія, увѣщанія и угрозы 

пр. Амосъ излагаетъ отъ лица Божія. При этомъ въ личности Бога 
Амосъ особенно выставляетъ на видъ его величіе, всемогущество 
и правосудіе. Величіе и всемогущество Божіе, по воззрѣнію пророка, 
открывается и въ природѣ и въ исторіи. Въ природѣ оно открывается 
въ томъ, что Господь есть Богъ воинствъ (III, 13; IV, 17; VI, 8; IX, 
5), Онъ „образуетъ горы и творитъ вѣтеръ" (IV, І3), Онъ сотворилъ 
созвѣздіе и Оріонъ", претворяетъ смертную тѣнь въ ясное утро, а день 
дѣлаетъ темнымъ, какъ ночь; колеблетъземлю. призываетъ воды морскія и 
разливаетъ ихъ по лицу земли (V, 8; VIII, 8; IX, 5—6). Въ исторіи ве¬ 
личіе и всемогущество Божіе проявилось въ томъ, что Онъ вывелъ 
Израиля изъ Египта, истребилъ предъ лицемъ его Амморея (II, 9-10), 
Онъ укрѣпляетъ опустошителя противъ сильнаго, и (V, 9), вывелъ фи¬ 
листимлянъ изъ Кафтора и арамлянъ изъ Кира (IX, 7). Но указывая 
на величіе Божіе, пророкъ вмѣстѣ съ этимъ съ особенною силою же¬ 
лаетъ выставить народу на видъ, нравственныя свойства Существа Бо¬ 
жія и именно Его правосудіе. По воззрѣнію пророка требованіе правды 
есть основное требованіе Бога, предъявляемое какъ къ Израилю, такъ и 
ко всѣмъ дрзлгимъ народамъ (I — II), только соблюденіе правды даетъ 
цѣнность обрядамъ и жертвамъ въ очахъ Божіихъ (V, 2і — 25). 
Современники пророка надѣялись на завѣтъ съ Богомъ, полагая, что 
въ силу этого завѣта, независимо отъ своихъ дѣлъ, они будутъ безо¬ 
пасны, и что день суда Господня можетъ принести имъ только благо¬ 
получіе (V, і8). Вопреки этимъ воззрѣніямъ, пророкъ желаетъ вну¬ 
шить, что и съ Израилемъ Господь поступитъ по правосудію, что отъ 
этого правосудія народъ не укроется нигдѣ (IX, 3 — 4), что избраніе 
народа само по себѣ, независимо отъ поведенія народа, не только не 
является гарантіей его безопасности, а, напротивъ, усугубитъ тяжесть 
его отвѣтственности (III, 2). 

Если сравнить ученіе кн. Амоса съ ученіемъ кн. Осіи, то, при 
сходствѣ ихъ по существу, можно замѣтить и различіе между ними. 
Амосъ выдвигаетъ личности Бога, Его величіе и правосудіе; Осія выд¬ 
вигаетъ особенно милосердіе Богу и любовь. Возставая противъ внѣш- 
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няго служенія Богу, не соединяемаго съ внутреннимъ отношеніемъ,. 
Амосъ требуетъ главнымъ образомъ соблюденія правды, требованій 
нравственнаго закона; Осія—выставляетъ на видъ необходимость любви 
къ Богу и вѣрности ему. Іегова поставилъ нравственныя требованія; 
исполненіе ихъ есть служеніе Іеговѣ: такова сущность ученія Амоса. 
Іегова возлюбилъ тебя; отвѣчай на эту любовь любовью, и ты будешь 
служить Господу: такова сущность ученія Осіи. Очевидно, Амосъ и 
Осія восполняютъ одинъ другого и раскрываютъ богооткровенное ученіе 
соотвѣтственно своимъ личнымъ особенностямъ. Если Осію, по личнымъ 
особенностямъ и по характеру его ученія можно сравнить съ новозавѣт¬ 
нымъ проповѣдникомъ любви Іоанномъ Богословомъ, то Амоса можно со¬ 
поставлять съ новозавѣтными проповѣдниками правды Іоанномъ Крести¬ 
телемъ и ап. Іаковомъ. 

Со стороны изложенія кн. Амоса отличается высокими качествами 
и является однимъ изъ наиболѣе совершенныхъ произведеній ветхоза¬ 
вѣтной письменности. Вопреки мнѣнію бл. Іеронима, который назы¬ 
ваетъ Амоса—ішрегііиз зегшопе, неопытнымъ въ рѣчи, новѣйшіе ком¬ 
ментаторы единогласно признаютъ, что языкъ пророка отличается про¬ 
стотою, чистотою, изяществомъ и силою. Въ рѣчи пророка изобилуютъ 
образы, причемъ эти образы пророкъ заимствуетъ весьма часто изъ па¬ 
стушеской жизни. Такъ, гласъ Господа пророкъ уподобляетъ рыканію 
льва, устрашающаго пастуховъ (I, і — 2; III, 4 — 8); спасеніе Израиля 
уподобляетъ отнятію пастухомъ голени или части уха изъ пасти льва 
(III, 12), женщинъ самарійскихъ сравниваетъ съ телицами васанскими 
(IV, і) и т. д. Вообще, по мнѣнію одного изъ комментаторовъ кн. Амоса 
(Эвальда), „пастушеская жизнь отражается не только въ сравненіяхъ и 
пророческихъ образахъ, но и въ тончайшихъ нитяхъ представленій и 
языка этого пророка, во всемъ его жизненномъ опытѣ и мировоззрѣ- 
ніи“ (ЕіѵаМ, Эіе РгорЬѳІеп. I, 84). Изъ другихъ особенностей изложе¬ 
нія пророка комментаторы отличаютъ частое употребленіе однѣхъ и 
тѣхъ же формулъ съ цѣлью выдвинуть мысль (I, 3 — II, 6; ѴП, і — 3; 
4 — 6), пользованіе созвучными словами или игру словъ (V, 5; VIII, г), 
частое употребленіе Хеу<5р,еѵа. При этомъ новѣйшіе авторы нахо¬ 
дятъ, что въ построеніи рѣчей Амоса соблюдено дѣленіе на строфы, 
хотя въ указаніи этихъ строфъ новѣйшій авторъ весьма расходится. 

Относительно текста кн. Амоса полагаютъ, что онъ сохранился 
въ большей чистотѣ, чѣмъ, напр., текстъ Осіи. Но въ тоже время есть 
въ кн. Амоса нѣсколько мѣстъ, темнота которыхъ заставляетъ пред¬ 
полагать въ нихъ порчу текста. 

Литература о ин. Амоса.: 1) Иностранная: Ваиг, Оѳг РгорЬ. Атон ѳгкіагі. 1847. 

оЬеІ, Атон. 1893. Ѵаіеіоп, Атов ипй Нозеа. 1894. Нагрет, Сотшѳпі. оп Атоз апй Новѳа. 

1905. ТоигагЛ, Ьѳ Ііѵгѳ (і'Атов. 1909. См. также общіе труды о книгахъ малыхъ про¬ 

роковъ. 2) Руооная: М. 0. Вержбоііовячъ, Прор. служеніе въ изр. десятиколѣнномъ цар¬ 

ствѣ. 1891. ПрОФ. П. А. Юнгеровъ. Книга пр. Амоса. Введеніе, переводъ и объясненіе 
1897. Здѣсь иа стр. ЫѴ—ЬѴ см. библіогр. указанія. 



КНИГА ПРОРОКА АМОСА, 

ГЛАВА 1-я. 

1. Слова Амоса, одного изъ пасту¬ 
ховъ Ѳекойскихъ, которыя онъ 
слышалъ въ видѣніи объ Израилѣ 
во дни Озіи, царя Іудейскаго, и во 
дни Іеровоама, сына Іоасова, царя 
Израильскаго, за два года предъ 
землетрясеніемъ. 

2. И сказалъ онъ: Господъ воз¬ 
гремитъ съ Сіона и дастъ гласъ 
Свой изъ Іерусалима,—и воспла- 
чутъ хижины пастуховъ, и изсох¬ 
нетъ вершина Кармила. 

3. Такъ говоритъ Господь: за три 
преступленія Дамаска и за четыре 

I. 
1. Надписаніе.—2—5. Возвѣщеніе суда Божія сирійцамъ.—6—8. Судъ Божій надъ фи¬ 

листимлянами.—9—10. Судъ Божій надъ финикіянами.—11—12. Судъ Божій надъ Вдо- 

момъ.—13 -15. Судъ Божій надъ сынами аммоновыми. 

1. Въ надписаніи указывается происхожденіе пророка и время его дѣятельности. 
Слова—которыя онъ слышалъ въ видѣніи: съ евр. точнѣе должно передать: ко¬ 
торыя онъ видѣлъ (сЬагаЬ), т. е. видѣлъ духовными очами. Въ текстѣ слав., соотвѣт¬ 
ственно ЬХХ, начало вадпвсанія читается отлично отъ еврейскаго, именно: „Словеса 
Амосова, яже быша въ Каріаѳіарвмѣ отъ Ѳекун, яже видѣ о Іерусалимѣ". Кириллъ 
Ал. вмѣсто имени Каріаѳіарима читалъ Аккаримъ, Вл. Ѳеодоритъ объясняетъ греч. т. 
въ томъ смыслѣ, что, происходя изъ Ѳекои, Амосъ получилъ призваніе къ прор. слу¬ 
женію иъ Каріаѳіаримѣ. Но лучше согласиться въ пониманіи ст. 1 съ бл. Іеронимомъ, 
который добавленіе греч. текста считаетъ простой ошибкой. 

2. Въ ст. 2-мъ указывается предметъ пророчествъ Амоса—возвѣщеніе суда надъ 
землею. По изображенію пророка, на Сіонѣ, гдѣ обитаетъ Господь, какъ-бы раздается 
громъ, несущій всюду гибель. Желая обозначить степень бѣдствія, пророкъ говоритъ: 
и изсохнетъ вершина Кармила. Гора Кармилъ находилась ва сѣверѣ страны, ва 
берегу Средиземнаго моря при устьѣ Кисона (Нав. XIX, 26; 3 Цар. XVIII, 19). Она 
была богата растительностью в хорошими пастбищами. Растительность покрывала Кармилъ 
даже и тогда, когда все засыхало вокругъ. Возвѣщая, что изсохнетъ вершина Жар- 
мила, пророкъ желаетъ указать на необычайность бѣдствія, а также дать мысль о томъ, 
что особенно пострадаетъ отъ этого бѣдствія сѣверная часть царства. Какъ бывшій 
пастухъ, Амосъ отмѣчаетъ скорбь пастуховъ при погибели пастбищъ.—Изъ дальнѣйшаго 
видно, что о громѣ и засухѣ пророкъ говоритъ въ смыслѣ ие собственномъ. 

3—5. Возвѣщеніе суда Божія надъ языческими народами пророкъ начинаетъ съ 
Сиріи и Дамаска, главнаго города Сиріи. Пророкъ возвѣщаетъ истребленіе сиріянамъ 
за ихъ жестокость къ жителямъ Галаада. За три преступленія Дамаска и за 
четыре: особенное выраженіе, которымъ указывается ва множество преступленій 
Дамаска (ср Іои. ХЬ, 5; Прит. XXX, 15, 18, 21, 29). Потому-что они моло¬ 
тили Галаадъ желѣзными молотилами. Галаадъ—заіордавская область десяти- 
колѣиваго царства, наиболѣе страдавшая отъ сирійскихъ нашествій во время походовъ 
Аяяидя противъ Іиуя (4 Цар. X, 32—33). Желѣзное молотило, еир. сЬагпгаЬ,— 
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пе пощажу его, потому что они мо¬ 
лотили Галаадъ желѣзными моло¬ 
тилами. 

4. И пошлю огонь на домъ Аза- 
ила,—и пожретъ онъ чертоги Ве- 
надада. 

5. И сокрушу затворы Дамаска и 
истреблю жителей долины Авенъ и 
держащаго скипетръ — изъ дома 
Еденова, и пойдетъ народъ Ара¬ 
мейскій въ плѣнъ въ Киръ, гово¬ 
ритъ Господь. 

колесо илн валъ, окованный желѣзомъ, употребіявшійся для молотьбы хлѣба. Слова 
пророка могутъ быть понимаемы и въ буквальномъ смыслѣ, какъ указаніе на примѣненіе 
извѣстной жестокости на войнѣ (ср. 2 Цар. XII, 31), и въ общемъ смыслѣ, какъ образъ 
сильнаго опустошенія Галаада сирійцами. ЬХХ евр. сЬагигаЬ перевели словомъ тірісоѵ 
пила, а кромѣ того слово Галаадъ пояснили дополненіемъ: іѵ уаатрі отсюда, 

въ слав, „понеже растроша пилами желѣзными имущія въ утрой, сущихъ въ Галаадѣ". 

4. Азаилъ н Венададъ имепа сирійскихъ царей (4 Цар. XIII, 24), особенно за¬ 

ботившихся о красотѣ и славѣ Дамаска н извѣстныхъ своими отношеніями къ Израиль¬ 

скому царству (4 Цар. XII—XIV). Называя имена царей, пророкъ собственно говоритъ о 
судьбѣ царства ихъ. Пророкъ возвѣщаетъ истребленіе огнемъ, безъ сомнѣнія, въ связи 
съ опустошеніемъ страны врагами. Вмѣсто имени Венадада въ слав. чнт. „сына Адерова"; 

такъ же у ЬХХ и въ Сир. Въ ассир. памятникахъ Венададъ называется Віп-Ьійгі. 
5. И сокрушу затворы Дамаска-, ЬегісЬа—затворы воротъ городскихъ, сдав, 

„вереи". Стоящія далѣе въ ст. 5 географическія названія понимаютъ различно. Евр. 
Ьі^аіЬ-аѵеп (рус. долины Авенъ; сдав, съ поля Снова) нѣкоторые комментаторы считаютъ 
названіемъ долины между Ливаномъ и Антиливаномъ—Келесиріи (еі Ві^а у арабовъ), 

и города на этой долинѣ, впослѣдствіи получившаго названіе Геліополиса нлн Баадьбека. 

Предполагаютъ, что городъ называется у пророка Авеномъ илн Ономъ по аналогіи 
съ египетскимъ Ономъ (ср. Быт. ХЫ, 45, 50; ХЬѴІ, 20), какъ городъ культа солнца, 

каковой культъ, по свидѣтельству Макробія (8аІ. 1, 23) и Лукіана (Пе беа 8уга 5), 

былъ перенесенъ нзъ Египта въ Кедесирію. Другіе комментаторы (Юнгеровъ, Гоонакеръ) 

евр. аѵеп понимаютъ въ нариц. смыслѣ нечестіе; Ьі§;аШ-аѵеп—долина нечестія. По 
мнѣнію Гоонакера, Келесирія могла называться долиной нечестія потому, что при входѣ 
въ нее, у подножія Ермона, существовалъ культъ Ваалъ-Года. - Евр. ВеШ-Ебеп (рус. 

„изъ дома Еденова", слав, „отъ мужей Харраннхъ") обыкновенно отождествляютъ съ 
упоминающимся въ лѣтописяхъ Ассурбанипала и Са.лманассара II. ВіІ-Абіпі, арамейскимъ 
царствомъ, лежавшимъ по обоимъ йрегамъ средняго Евфрата. Въ такомъ случаѣ слова 
пророка получаютъ тотъ смыслъ, что будетъ поражена вея область арамеевъ отъ Ливана 
(Ьі^айі атеп) до Евфрата. Нѣкоторые комментаторы (Юнгеровъ) понимаютъ одиако 
ЬеІЬ-ебеп въ смыслѣ нариц. „домъ веселія", относя это наименованіе къ Дамаску, ко¬ 

торый отличался красотою мѣстоположенія и плодородіемъ земли. Но при пониманіи 
Ы^айі-аѵеп и ЬеІЬ-ебеп въ смыслѣ собственныхъ именъ лучше выдерживается контекстъ, 
и рѣчь подучаетъ большую полноту и закругленность. Держащаго скипетръ (ПшшеЬ) — 

не намѣстника, а самостоятельнаго правителя. И пойдетъ народъ арамейскій въ 
плѣнъ въ Лиръ: Арамеяие—потомки Сима, народъ, родственный евреямъ (Быт. X, 

22—25) мѣстоположеніе страны Киръ неизвѣстно; его указываютъ въ сѣверной Арменіи 
(Бауръ), къ сѣверу отъ Алеппо (Социнъ), въ Южной Вавилоніи (Галеви), въ Мидіи 
(Шрадеръ), между Ѳронтомъ и Евфратомъ (Дилльманъ). 

Исполиеніе пророчества Амоса объ истребленіи и плѣненіи сирійцевъ можно 
усматривать въ фактѣ взятія Дамаска ассирійскимъ царемъ Ѳеглафелассаромъ. Ѳегла- 

фелассаръ разрушилъ Дамаскъ, убилъ царя Дамасскаго Рецина и переселилъ жителей 
въ отдаленныя области своего царства (4 Цар. XVI, 9; Ис. VII, 1-10). Вмѣсто словъ 
держащаго скипетръ—изъ дома Еденова въ сдав, съ греч. „И посѣку племя отъ 
мужей Харраннхъ". Вѣроятно, ЬХХ евр. ІЬотесЬ (держащій) производили отъ гл. батаЬ 
истреблять, зсЬетеІ (скипетръ) приняли въ значеніи фиХт) племя, колѣно; слова тіЪЬеіІІі 
ейеп читали—тіЬЬеіІЬ агап и перевели йѵЗрббѵ Харрйѵ. Евр. ШгоЬ (въ Киръ) 
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6. Такъ говоритъ Господь: за три 
преступленія Газы и за четыре не 
пощажу ея, потому что они вывели 
всѣхъ въ плѣнъ, чтобы предать 
ихъ Едому. 

7. И пошлю огонь въ стѣны Га¬ 
зы,—и пожретъ чертоги ея. 

8. И истреблю жителей Азота и 
держащаго скипетръ въ Аскалонѣ 
и обращу руку Мою на Экронъ,— 
и погибнетъ остатокъ- Филистим¬ 
лянъ, говоритъ Господь Богъ. 

9. Такъ говоритъ Господь: за три 
преступленія Тира и за четыре не 
пощажу его, потому что они пере¬ 
дали всѣхъ плѣнныхъ Едому и не 
вспомнили братскаго союза. 

10. Пошлю огонь въ стѣны Тира, 
—и пожретъ чертоги его. 

11. Такъ говоритъ Господь: за три 
преступленія Едома и за четыре не 
пощажу его, потому что онъ преслѣ¬ 
довалъ брата своего мечемъ, пода¬ 
вилъ чувства родства, свирѣпство- 

ГУУ согЬп причастіемъ отъ кагаЬ звать, называть и перевели сл. знаменитый; 
отсюда въ слан, „людіе сирстіи иарочитіи". 

6—8. Въ ст. 6—8 пророкъ возвѣщаетъ судъ Божій надъ филистимлянами за то, 
что они уводили плѣнниковъ и передавали ихъ Едому. Вмѣсто исей земли филистимской 
пророкъ называетъ Газу, одинъ изъ пяти такъ • иаз. царскихъ филистимскихъ городовъ. 
Изъ ст. 6-го ие видно, о какмхъ плѣнникахъ говоритъ пророкъ; не ясно также, счи- 
таетъ-ли пророкъ филистимлянъ виновными въ томъ только, что они продавали въ 
рабство плѣнвиковъ, или н въ томъ, что они н захватывали плѣвивковъ. Нѣкоторые 
комментаторы (Юнгеровъ) полагаютъ, что пророкъ говоритъ о плѣнникахъ изъ евреевъ 
(ср. ст. 9). Какіе именно историческіе факты имѣетъ въ виду пророкъ, трудно сказать. 
Филистимляне нападали на Іерусалимъ и Іудею прн царѣ Іорамѣ (2 Пар. XXI, 16—IV), 
затѣмъ при Озін (2 Пар. XXVI, 6). Слова пророка могутъ относиться къ этнмъ фактамъ, 
а также и къ другимъ, намъ неизвѣстнымъ. Упоминаніе пророка объ Едомѣ въ ст. 6 и 9 
показываетъ, что едомитяне была главными посредниками въ торговлѣ рабами.— 
Вмѣсто слонъ потому-что вывели всѣхъ (зсЬеІетаЬ) въ плѣнъ въ слав, 
съ греч. „за еже плѣнити имъ плѣненіе Соломоне". Чтеніе ЕХХ нѣкоторые комментаторы 
понимаютъ, какъ истолкованіе ст. 6, какъ попытку опредѣлить, о какихъ плѣнникахъ 
идетъ рѣчь: плѣненіе Соломоне—іудеи, подвластные нѣкогда Соломону (бл. Ѳеодоритъ), 
потомки Соломона (бл. Іероннмъ), жители городовъ, устроенныхъ Соломономъ (Кириллъ 
Ал.). Проще думать, что ЕХХ евр. 8сЬе1етаЬ (всѣхъ, совершенно) приняли з.ч собственное 
имя ВсЬеЬпюЬ—Соломонъ. 

8. Въ числѣ городовъ филистимскихъ пророкъ ие упоминаетъ о Геѳѣ,—вѣроятно, 
потому, что ко времени Амоса оиъ былъ завоеианъ и, можетъ быть, разрушенъ. По¬ 
гибнетъ остатокъ филистимлянъ—т. е. погибнуть всѣ до единаго. 

9—10. Тиру и финикіянамъ поставляется въ вину продажа въ рабство плѣиии- 
коиъ. О какнхъ плѣнникахъ идетъ рѣчь, какъ и въ ст. 6, пророкъ не указываетъ. 
Нѣкоторые (Новакъ) полагаютъ, что пророкъ говоритъ о плѣнникахъ финикійскихъ, 
которыхъ захватывали Твряне во время не рѣдкихъ междоусобныхъ войнъ финикійскихъ 
городовъ (ср. „ие вспомвили братскаго союза"). Большинство толкователей однакоже 
относитъ слова пророка къ продажѣ плѣнниковъ іудейскихъ. Въ этомъ обвиняетъ фи¬ 
никіянъ также пр. Іоиль (III, 6) н Іезекіиль (XXVII, 13). Вѣроятно, Тиране являлись 
перекупщикамн плѣвивковъ, уводившихся изъ израильской земли во время нападенія 
на нее могущественныхъ сосѣдей (ср. 4 Цар. ■ X, 32; 3 Цар. XIV, 25—26). И не 
вспомнили братскаго союза: если подъ плѣнниками разумѣть плѣнниковъ і)дейскихъ, 
то приведенныя слова сказаны о братскомъ союзѣ Едома съ Іудой (Быт. XXXIII, 3—15). 
Понимаютъ ихъ также и какъ указаніе на договоры о мирѣ, заключавшіеся между Хи¬ 
рамомъ и Давидомъ и Соломономъ (2 Цар. V, 11; 3 Цар. V, 1—12; IX, 12—13). 
Слово ЗсЬеІешаЬ (всѣхъ плѣнныхъ) ЕХХ-ю, какъ и иъ ст. 6, понято въ смыслѣ соб¬ 
ственнаго имени; отсюда въ слав, „заключиша плѣвнвкн Соломонв". 

11—12. Едомитяне, родственные евреямъ по происхожденію отъ брата Іакова— 
Исава, были всегда непримиримыми врагами .іудеевъ и при всякой возможности обна- 
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валъ постоянно во гнѣвѣ своемъ и 
всегда сохранялъ ярость свою. 

12. И пошлю огонь на Ѳеманъ,— 
и пожретъ чертоги Восора. 

13. Такъ говоритъ Господь: затри 
преступленія сыновъ Аммоновыхъ 
и за четыре не пощажу ихъ, пото¬ 
му что они разсѣкали беременныхъ 

въ Галаадѣ, чтобы расширить пре¬ 
дѣлы свои. 

14. И запалю огонь въ стѣнахъ 
Равны,—и пожретъ чертоги ен сре¬ 
ди крика въ день брани, съ вихремъ 
въ день бури. 

15. И пойдетъ царь ихъ въ плѣнъ, 
онъ и князья его вмѣстѣ съ нимъ, 
говоритъ Господь. 

жали противъ иихъ нечъ (Іез. XXV, 12; XXXV, 5; Авд. 7—12). За эту вѣвовую 
вражду Еъ іудеянъ и угрожаетъ пророкъ Едомвтяваиъ. Какіе вмевво историческіе факты 
разумѣетъ овъ, трудно сказать. Но весомнѣвво не только послѣ плѣва Вавилоисваго, 
а и въ древнѣйшее время много было поводовъ для проявленія вражды Едома къ Іудѣ 
(ср. 4 Пар. VIII, 20 и д. XIV, 7 и д.). Вторая половина ст. 11 въ слав, передается: 
„в растлвша матерь на земли, и восхити во свидѣвіе грозу свою, в устремленіе свое 
сиабдѣ ва побѣду". Евр. ясЬісЬеШ гасЬатіт, „поразилъ внутренности", или въ пере- 
восвомъ смыслѣ „подавилъ жалость" ЕХХ повяли буввальво в перевели ІХиріі^ѵа-со 
рі'})і:раѵ (Юнгероиъ), „растлилъ чрево", что позже было исправлево въ ІХирі'})ѵаі:о 
^■цхкра, (слав, „растлвша матерь") и пояснено добавленіемъ словъ Ітіі на земли. 
Свирѣпствовалъ постоянно во гнѣвѣ своемъ, съ евр. „терзалъ постоянно гнѣвъ 
его"; евр. іагарЬ ЕХХ приняли въ значеніи „похищать", Іаей—„постоянно" пункти¬ 
ровано какъ Іеей—и передано еі? ріархбріоѵ; аро—гнѣвъ его, передано фрІхіг)ѵ айтоО, 
„грозу его". Отсюда иъ слав, „и восхити во свидѣиіе грозу свою"- И всегда сохра¬ 
нялъ ярость свою: у ЕХХ хаі хЬ Зррп^ра айтоо ІфбХа^еѵ еі? ѵіход, слав, „и устрем¬ 
леніе свое (евр. еЪгаіІю = ярость его) снабдѣ (евр. ясЬешагаЬ) ва побѣду (пегасѣ отъ 
арам. пагасЬ побѣждать). Церковные учители Кириллъ Ал. и бл. Ѳеодоритъ слова греч. 
текста толкуютъ въ томъ смыслѣ, что Бдомляне, потомки Исава, враждуя съ потомвами 
Іакова, этимъ терзали общую мать Исава и Іакова—Ревевву. 

І2. Ѳеманъ ( = страна Юга) область Идумеи, противоположная Дедаву (Іез. 
XXV, 15); по свидѣтельству бл. Іеронима (въ Ономаст.), Ѳеманомъ называлась также 
крѣпость Ѳеманъ, отстоявшая на 5 миль отъ города Петры и служившая мѣстопребы¬ 
ваніемъ римскаго гарввзова. Восора, веодновратно упоминаемый въ Библіи (1 Пар. I, 
44; Исх. XXXIV, 6; ЕХШ, 1; Іер. ХЕІХ, 13, 22) идумейскій городъ, расположенный, 
калъ думаютъ, на мѣстѣ нывѣшвей дереввв Ель-Бусеире, въ ю.-з. отъ Мертваго моря. 
Бѣдствевное положеніе, о которомъ возвѣщаетъ пророкъ, едомвтяне переживали неодво- 
кратво во время вашествій ассиріявъ и вавилонянъ и другихъ вародовъ (Ис. XI, 33, 
XXI, 11—17; Іер. ХЕІХ, 7—22). 

13—15. Возвѣщеніе суда Аммоиитянамъ. По слову пророка, ихъ постигнетъ на- 
казавіе за жестокость, проявленную въ Галаадѣ. Ѳ проявленіяхъ крайней жестокости въ 
формѣ разсѣченія беременныхъ Библія говорить и въ другихъ мѣстахъ (4 Ц^іР- 16> 
ѴІП, 12; Ис. ХШ, 16; Науи. Ш, 10; Ос. XIV, 1). Какіе именно факты имѣетъ въ 
виду пророкъ, неизвѣство. 

14. Равва (слав. Равваѳа) или точнѣе Рабба сыновъ Аммоиовыхъ—единствен- 
иый упоминаемый въ Библіи городъ Аммонвтянъ. Мѣстоположеніе его предполагаютъ 
въ 25 мил. къ с.-з. отъ Мертваго моря, гдѣ вывѣ находится д. Аммавъ. 

15. И пойдетъ царь ихъ (таікат) въ плѣнъ, онъ и князья его вмѣ¬ 
стѣ съ нимъ: евр. таікат, согласно съ Іер. ХЕІХ, 3, нѣкоторые комментаторы при- 
яимаютъ за собств. имя аммонвтсваго божества. Но стоящее рядомъ и князья, а также 
упоминаніе ио всѣхъ предшествующихъ рѣчахъ скиптродержцевъ показываетъ, что и иъ 
«т. 15 пророкъ употребляетъ таікаш иъ смыслѣ иарицат. царь ихъ. У ЕХХ предъ 
словомъ и князья добавлено еще оі Ігреі; абт&ѵ, слав, „жерцы ихъ". 
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ГЛАВА 2-я, 

1. Такъ говоритъ Господь; за три 
преступленія Моава и за четыре не 
пощажу его, потому что онъ пере¬ 
жегъ кости царя Едомскаго въ из¬ 
весть. 

2. И пошлю огонь на Моава,—и 
пожретъ чертоги Керіоѳа, и погиб¬ 
нетъ Моавъ среди разгрома съ шу¬ 
момъ, при звукѣ трубы. 

8. Истреблю судью изъ среды его 
и умершвлю всѣхъ князей его вмѣс¬ 
тѣ съ нимъ, говоритъ Господь. 

4. Такъ говоритъ Господь; за три 

преступленія Іуды и за четыре не 
пощажу его, потому что отвергли 
законъ Господень и постановленій 
Его не сохранили, и идолы ихъ, 
вслѣдъ которыхъ ходили отцы ихъ, 
совратили ихъ съ пути. 

5. Й пошлю огонь на Іуду,—и по¬ 
жретъ чертоги Іерусалима. 

6. Такъ говоритъ Господь; за три 
преступленія Израиля и за четыре не 
пощажу его, потому что продаютъ 
праваго за серебро и бѣднаго—за 
пару сандалій. 

Ц. 
-3. Судъ Божій надъ моавитявами.—4—5. Судъ Божій надъ Іудой.—6—14. Возвѣщеніе 

суда Божья Израилю и обличеніе преступленій его. 

1. Моавитяиамъ вмѣняется въ вину поруганіе ими трупа едомскаго паря, костм 
котораго оии сожгли въ извѣсть. Бл. Іеронимъ въ комментаріи на Ам. П, 1 сообщаетъ 
предположеніе современныхъ раввиновъ, что фактъ, о которомъ говоритъ пророкъ, 
имѣлъ мѣсто во время нашествія на Моавитскую землю израильскаго царя Іораиа и 
іудейскаго — Іосафата въ союзѣ съ едоиитянаии (4 Цар. гл. Ш). Но изъ повѣтствоваиія 
4 Цар. Ш не видно, чтобы во время упомянутаго нашествія идумейскій царь палъ или 
былъ взятъ въ плѣнъ. Вообще, трудно сказать какое событіе имѣетъ пророкъ въ виду 
въ ст. 1-иъ. Новѣйшіе комментаторы предлагаютъ въ ст. 1 поправку иазоретскаго 
текста, измѣняющую сообщеніе пророка; вмѣсто словъ загіп азешоііі шеІесЬ-есіопі Іазсіізсііііі, 
сожгли кости паря едомскаго Кондаиенъ читаетъ вагГп азешоіЬ ІатоІесЬ адат Іезсііед, 
„сожпгали тѣла Молоху, людей —демону" (Гооиакеръ). Но нѣтъ основаній измѣнять ма- 
зор. текстъ, дающій мысль вполнѣ понятную и естественную. 

2. Ееріоѳъ—иоавнтскій городъ тождественный съ упоиниаеиыиъ у Исаіи (XV, 1) 
и въ надписи Меши Киръ-Моавоиъ (Іер. ХЬѴШ, 24). Это былъ центръ культа Хаиоса. 
Полагаютъ, что Керіоѳъ находился на мѣстѣ нынѣшнихъ развалинъ КорейДть или Ку- 
рейатъ. ЬХХ евр. ЬаХепоШ производили отъ кігаЬ городъ и, понявъ въ смыслѣ иариц., 
перевели; тібХешѵ аб-с^б, слав, „градовъ его". И погибнетъ Моавъ, съ евр. и 
умретъ (птеіЬ) Моавъ; пророкъ олицетворяетъ націю и потому погибель ея называетъ 
смертью. Евр. ЬезсЬаоп, среди разгрома, ЬХХ перевели: ёѵ й5иѵар,(іу; отсюда, иъ слав, 
„съ безсиліемъ". 

3. И истреблю судью изъ среды его: судьею называется иъ ст. 8-иъ царь 
ноавитскій. 

4—5. Судъ Іудѣ (слав, „сыновъ Іудиныхъ") возвѣщается за то, что Іуда отри¬ 
нулъ и весь богооткровенный законъ въ цѣломъ (іЬогаЬ), и отдѣльныя постановленія 
его (сЬикка)), и уклонился въ слѣдъ идоловъ (киЬе)сЬет—лжи ихъ, т. е. ложные боги. 
Ср. Пс. ХЬ, 5). 

6. Со ст. 6-го пророкъ обращается къ Израилю, который и является предметомъ 
всѣхъ дальнѣйшихъ рѣчей его. Израилю пророкъ поставляетъ въ вину нарушеніе правъ 
бѣдвявовъ,аарушеиіе нравственныхъ законовъ и оскверненіе мѣстъ общественнаго богослуже- 
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7. Жаждутъ, чтобы прахъ земной 
былъ на головѣ бѣдныхъ, и путь 
кроткихъ извращаютъ; даже отецъ 
и сынъ ходятъ къ одной женщинѣ, 
чтобы безславить святое имя Мое. 

8. На одеждахъ, взятыхъ въ 
залогъ, возлежатъ при всякомъ 
жертвенникѣ, и вино, взыскиваемое 
съ обвиненныхъ, пьютъ въ домѣ 
боговъ своихъ. 

9. А Я истребилъ предъ лицемъ 
ихъ Аморрея, котораго высота бы¬ 
ла какъ высота кедра, и который 

былъ крѣпокъ какъ дубъ; Я истре¬ 
билъ плодъ его вверху и корни его 
внизу. 

10. Васъ же Я вывелъ изъ земли 
Египетской и водилъ васъ въ пу¬ 
стынѣ сорокъ лѣтъ, чтобы вамъ на¬ 
слѣдовать землю Аморрейскую. 

11. Изъ сыновей вашихъ Я изби¬ 
ралъ въ пророки и изъ юношей 
вашихъ—въ назореи; не такъ ли это, 
сыны Израиля? говоритъ Господь. 

12. А вы назореевъ поили виномъ 

иія. Продаютъ праваго (гасіік) за серебро, и бѣднаго за пару сандалій: пророкъ 
говоритъ о судьяхъ, или вообще о сильныхъ людяхъ, которые изъ-за корысти нарушали 
права другихъ (хайік—правый въ смыслѣ юридическомъ) и изъ-за пары сандалій, изъ- 
за ничтожнаго долга (Лев. XXV, 89) продавали должника. 

7. Жаждутъ, чтобы, прахъ земной былъ на головѣ бѣдныхъ: пророкъ 
выражаетъ мысль о крайнемъ притѣсненіи бѣдныхъ, когда все — и правда, и честь, в 
имущество,—какъ-бы втаптывалось въ землю (Юнгеровъ). Въ слав. т. по пер. ЬХХ на¬ 
чало ст. 7 передается нѣсколько иначе; „ходящихъ на прасѣ земнѣмъ (согласовано съ 
предшеств. „на сапозѣхъ"), и біяху пястію во главы убогихъ". Путь кроткихъ из¬ 
вращаютъ, т. е. наполняютъ скорбями и бѣдствіями жизненный путь беззащитныхъ 
(= кроткихъ) людей. Даже отецъ и сынъ ходятъ къ одной женщинѣ, чтобы 
безславить имя Мое: нѣкоторые комментаторы (Велльг., Новакъ) полагаютъ, что про¬ 
рокъ говорить о блудницахъ, имѣвшихъ отношеніе къ культу (гіеродулахъ). Йо образъ 
выраженія пророка (ср. Іер. XXXIV, 6) не даетъ основанія для такого пониманія. Про¬ 
рокъ, вѣроятно, говоритъ о развратѣ вообще. Евр. ЬаппаагаЬ (къ женщинѣ) можно' 
понимать въ смыслѣ служанка, рабыня, принадлежащая дому (Гооиакеръ). Тогда въ 
приведенныхъ словахъ можно находить продолженіе мысли о притѣсненіи сильными 
слабыхъ. 

8. Пророкъ говоритъ о поведеніи вельможъ и сильныхъ въ домѣ богослуженія. 
По мнѣнію однихъ (ЬХХ, бл. Іеронимъ), пророкъ подъ домомъ Вода нхъ (Ьеійі еіо^еі- 
сЬеш) разумѣетъ домъ Іеговы, а по мнѣнію другихъ (слав, и рус. перев.), домъ, гдѣ 
отправляется незаконный культъ тельцовъ, т. е. святилище въ Веѳилѣ или Данѣ (Юиге- 
ровъ). Съ послѣднимъ поннмаиіемъ нужно согласиться, такъ-какъ пророкъ употребляетъ 
выраженіе бога ихъ, показывая этимъ, что самъ оиъ таитъ иного Йога. Пророкъ обли¬ 
чаетъ въ ст. 8 вельможъ израильскихъ за то, что добытымъ неправдою и насиліемъ они 
пользовалпсь при религіозныхъ торжествахъ, именно возлежали на отнятыхъ у бѣдняковъ 
одеждахъ и пвлн вино, неправильно взыскиваемое съ обвиняемыхъ. У ЬХХ и въ на¬ 
шемъ слав. т. начало ст. 8 передано свободно: „и ризы своя связующе ужами, завѣсы 
творяху держащіяся требища". По объясненію церковныхъ учителей, греч. текстъ ст. 8-го 
указываетъ на совершеніе ратврата въ израильскихъ капищахъ, на то, что изъ одеждъ 
устроили въ капищахъ шатры для разврата. 

9—12. Въ противоположность отношеніямъ народа къ Іеговѣ пророкъ указываетъ 
отношенія Іеговы къ народу, обличая этимъ народъ иъ неблагодарности. 

9—10. Пророкъ вспоминаетъ прежде всего объ изведеніи Израиля нзъ Египта. 
Подъ Аморреемъ пророкъ разумѣетъ всѣ ханаанскія племена (ср. Пав. XXIV, 15; 
Числ. XXI, 21; Вт. П, 26). 

11. Пророкъ указываетъ на преимущества, которыми отличался Израильскій на¬ 
родъ отъ другихъ: пророчество и назорейство (слав, „во освященіе"). 

12. И пророкамъ приказывали, говоря: не пророчествуйте: факты, под.- 
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И пророкамъ приказывали, говоря: 
не пророчествуйте. 

13. Вотъ, Я придавлю васъ, какъ 
давитъ колесница, нагруженная сно¬ 
пами,— 

14. и у проворнаго не станетъ си¬ 
лы бѣжать, и крѣпкій не удержитъ 
крѣпости своей и храбрый не спа¬ 
сетъ своей жизни. 

15. ни стрѣляющій изъ лука н& 
устоитъ, ни скороходъ ие убѣжитъ, 
ни сидящій на конѣ не спасетъ своей 
жизни. 

16. И самый отважный изъ храб¬ 
рыхъ убѣжитъ нагой въ тотъ день, 
говоритъ Господь. 

ГЛАВА 3-я. 

1. Слушайте слово сіе, которое 
Господь изрекъ на васъ, сыны Изра¬ 
илевы,—на все племя, которое вы¬ 
велъ Я изъ земли Египетской,— 
говоря: 

2. только васъ призналъ Я изъ 

всѣхъ племенъ земли, потому и 
взыщу съ васъ за всѣ беззаконія 
ваши. 

8. Пойдутъ ли двое вмѣстѣ, не 
сговорившись между собою? 

тверждающіе слова Лаоса, сообщаются во 2 Цар. ХУ1І—ХХЦ и относятся въ дѣятельности 
Иліи и Михея, сына Іеивлая. 

13—16. Въ ст. 18—16 пророкъ возвѣщаетъ судъ надъ Израилевъ. Образы, ко¬ 
торыми пользуется пророкъ въ описаніи суда, имѣютъ въ виду указать на тяжесть и 
неотвратимость бѣдствія. О какомъ именно бѣдствіи говоритъ пророкъ, ие ясно. Иола- 
гаютъ (Юягеровъ), что пророкъ возвѣщаетъ страшное землетрясеніе, о которомъ оиъ 
неоднократно говоритъ въ своей книгѣ (I, 1; IV, 11; ѴШ, 8; IX, 5). Древніе раввины 
относили слова пророка къ царямъ израильскимъ — Іеровоаму, Ваасѣ, Аиврію, Фа- 
кею и Осіи. 

13. Ст. 13-6 переводится и понимается комиеитатораии различно, такъ-какъ 
слово шеік („придавлю") представляетъ йтіа? Хеубр. У ЬХХ и въ слав, „се азъ по¬ 
вращу подъ ванн, якоже вратится колесница полна тростія". У новыхъ воммеит. „вотъ 
я заставлю трястись землю подъ вами, какъ трясется колесница, полная сноповъ" (Но¬ 
вакъ, Гоонакеръ). 

III. 
1—8. Право пророка произносить обличенія народу. — 9—13. Обличеніе Израиля. — 

14—15. Возвѣщеніе наказанія Израилю. 

Съ гл. Ш начинается вторая часть кн. Амоса. Здѣсь содержатся рѣчи пророка 
противъ Израиля, содержащія обличеніе преступленій народа и, затѣмъ, возвѣщеніе па¬ 
денія царства Израильскаго. 

2. Вопреки взгляду современниковъ, что Израиль, какъ народъ Іеговы не можетъ 
подлежать суду Божію, пророкъ поставляетъ на видъ неизбѣжность этого суда: Іегова 
призналъ только Израиля; слѣдовательно, беззаконія Израиля какъ-бы особенно Ему 
извѣстны, и Израиль болѣе чѣмъ какой-либо другой народъ, долженъ подлежать отвѣт¬ 
ственности (ср. Лук. ХП, 48). Гл. уабаіі (призналъ) означаетъ ие только простое зна¬ 
ніе народа, но и особенное попеченіе о неиъ Іеговы. 

3-8. Въ рядѣ образовъ пророкъ объясняетъ свое выступленіе съ проповѣдью. 
Пойдутъ ли двое вмѣстѣ, не сговорившись между собою: пророкъ хочетъ ска¬ 
зать, что ие выступилъ бы съ рѣчью отъ Лица Божія, если-бы ие имѣлъ на это пове- 
лѣиія Божія (св. Ефремъ Сир.). 
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4. Реветъ ли левъ въ лѣсу, когда 
нѣтъ передъ нимъ добычи? подаетъ 
ли свой голосъ львенокъ изъ лого¬ 
вища своего, когда онъ ничего не 
поймалъ? 

I. Попадетъ ли птица въ петлю 
на землѣ, когда силка нѣтъ для ней? 
Поднимется ли съ земли петля, ког¬ 
да ничего не попало въ нее? 

6. Трубитъ ли въ городѣ труба,— 
п народъ не испугался бы? Быва¬ 
етъ ли въ городѣ бѣдствіе, которое 
не Господь попустилъ бы? 

7. Ибо Господь Богъ ничего не 
дѣлаетъ, не открывъ Своей тайны 
рабамъ Своимъ пророкамъ. 

8. Левъ началъ рыкать,—кто не 
содрогнется? Господь Богъ сказалъ, 
кто не будетъ пророчествовать? 

9. Провозгласите на кровляхъ въ 
Азотѣ и на кровляхъ въ землѣ Еги¬ 
петской и скажите: соберитесь на 
горы Самаріи и посмотрите на вели¬ 
кое безчинство въ ней и на при¬ 
тѣсненія среди нея. 

10. Они не умѣютъ поступать спра¬ 
ведливо, говоритъ Господь: насилі¬ 
емъ и грабежомъ собираютъ сокро¬ 
вища въ чертоги свои. 

11. Посему такъ говоритъ Господь. 
Богъ: вотъ непріятель, и притомъ 
вокругъ всей земли! онъ низложитъ 

4. Смыслъ образовъ такой: какъ левъ реветъ только тогда, когда предъ иииъ 
добыча, такъ и пророкъ выступаетъ съ грозными рѣчами о судѣ Божіемъ потому, что 
видитъ наступленіе этого суда, когда Израиль явится какъ-бы добычей Божественнаго 
правосудія. Какъ львенокъ (слав, „львнчвщь") начинаетъ рычать, когда терзаетъ до¬ 
бычу, такъ и пророкъ произноситъ рѣчи потому, что судъ надъ Израилемъ уже готовъ 
иачатьсн. 

5. Пророкъ хочетъ сказать, что какъ птица, попавшая въ петлю, излавливается, 
такъ в Израильскій народъ за свои грѣхи неизбѣжно долженъ быть наказавъ и какъ- 
бы уловленъ судомъ Божіимъ, При этомъ судъ Божій ие прекратится, ие погубивъ 
Израиля, какъ пет.ля ие поднимается съ земли, ие поймавъ птицы (Юягеровъ, стр. 51). 

6. Ст. 6 выражаетъ ту мысль, что пророческая проповѣдь, какъ звукъ трубы, 
возвѣщающей объ опасноств, должна напомнить народу о приближающемся бѣдствіи, и при¬ 
томъ бѣдствіи страшномъ, неотвратимомъ человѣческими средствами, потому-что это бѣд¬ 
ствіе посылается Самимъ Богомъ. 

7—8. Въ ст. 7 пророкъ поясняетъ употребленные имъ образы. Пророкъ даетъ 
понять, что онъ возвѣщаетъ бѣдствіе, которое открыто ему Господомъ, что оиъ не мо¬ 
жетъ не возвѣщать, когда говоритъ Господь,—подобно тому какъ человѣкъ ие мо¬ 
жетъ не устрашиться, когда зарываетъ левъ. 

9. Съ 9 ст. по IV, 3 содержатся обличенія пророка, направляемыя противъ вель¬ 
можъ самарійскихъ. Чтобы придать болѣе силы своимъ обличеніямъ, пророкъ пригла¬ 
шаетъ во свидѣтели творящихся въ Самаріи безчинствъ жителей Азота и земли Египет¬ 
ской. Вмѣсто словъ ЬеавсЬйой („въ Азотѣ") ЬХХ читаютъ Іѵ ’АаоирІоц (едав, „во 
асснріанѣх'ь"); контексту чтеніе ЬХХ не противорѣчитъ, но легче допустить, чт» азсМосІ 
возникло азсішг, чѣмъ наоборотъ. На горѣ Самаріи: у ЬХХ Іпі бро? 2., иа гору 
Самарійскую; такъ какъ пророкъ говоритъ далѣе только о жителяхъ города Самаріи, 
то чтеніе ЬХХ нѣкоторые комментаторы предпочитаютъ (Гооиакеръ). Иа великое без¬ 
чинство (теЬшііоІЬ): послѣднее слово, смыслъ котораго ие вполнѣ ясенъ, передано у 
ЬХХ ^-аираота, (слав, „чудесная"), у Акилы—йхорхаоіаѵ иесытость, иеиасытимость. 

10. Преступность Самарійскихъ вельможъ достигла такой степени, что они какъ- 
бы утеряли понятіе справедливости. Вторая половина стиха въ рус. передана свободно; 
съ евр. должно бы быть: „насиліемъ н грабежомъ они наполняютъ чертоги свои", у бл. 
Іеронима:11іе8аѵгІ8ап1,е8 іпіциііаіеш еі гаріпаз. 

11. Пророкъ возвѣщаетъ наказаніе Самаріи за преступленіе ея. Вотъ непрія¬ 
тель. и при томъ вокругъ всей земли: иереводъ предположительный. Евр. зааг 
пзеѵіѵ Ьаагез ие ясно. ЬХХ понимали гаг (рус. непріятель) въ смыслѣ собств. имеив 
Тиръ н все выраженіе отнесли къ Тиру, какъ въ слав. „Тире, окрестъ земля твоя" 
(опуегЬетъ). Въ Таргумѣ, у Ѳеодотіона в Симмаха и у нѣкоторыхъ новыхъ комментато- 
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могущество твое, и ограблены бу¬ 
дутъ чертоги твои. 

12. Такъ говоритъ Господь: какъ 
иногда пастухъ исторгаетъ изъ пас¬ 
ти львиной двѣ голени или часть 
уха, такъ спасены будутъ сыны 

Израилевы, сидящіе въ Самаріи въ 
углу постели и въ Дамаскѣ на ложѣ. 

18. Слушайте и засвидѣтельствуй¬ 
те дому Іакова, говоритъ Господь 
Богъ, Богъ Саваоѳъ. 

ровъ шг принимается иъ значеніи: стѣсненіе (Тарг. ака), храбрость (Ѳ. Іогіііисіо), осада 
(С. поХюрхіа), бѣдствіе (Гитцигъ). Слованъ нашего текста и при томъ вокругъ въ 
евр. т. соотвѣтствуетъ изетіт. Но зетіт безъ і нигдѣ ие употребляется въ смыслѣ пред¬ 
лога; кронѣ того, въ сир. текстѣ стоитъ виѣсто зетіт глаголъ. Поэтому новѣйшіе ком¬ 
ментаторы (Новакъ, Гоонакеръ) ие безъ основанія полагаютъ, что въ первоначальномъ 
текстѣ читалось з'езотет окружитъ или, какъ въ Ис. XXIII, 16; 1 Цар. VII, 16; Пс. 
ХЫХ, 7, 15; пройдетъ (Гоонакеръ). Все выраженіе въ такомъ случаѣ получитъ видъ 
восклицанія; „непріятель окружаетъ землю". Пророкъ безъ сомнѣнія, имѣетъ въ виду 
ассиріянъ. Онъ низложитъ могущество твое (иззесЬа): подъ иззесЬа пророкъ, 
вѣроятно, разумѣетъ стѣны и башни, которыя защищали Самарію.—Вмѣсто словъ 
чертоги твои у ЬХХ переведено страны твоя: ЬХХ евр. агшоп, чертогъ, 
переводятъ различно, сообразно съ контекстомъ—въ Аи. I, 8 8-ерііХіоѵ (сл. основаніе); 
въ Іер. XVII, 27 йритобоѵ, йѵтроѵ. 

12. Образно пророкъ выражаетъ мысль, что отъ суда Божія уцѣлѣеть только 
жалкій остатокъ. Образъ заимствованъ изъ Исх. XXII, 12. Сидящіе въ Самаріи въ 
углу постели и въ Дамаскѣ на ложѣ: реаІЬ шійасЬ, уголъ ложа (=постели), 
самое почетное мѣсто во время пнра. ЬХХ пунктировали шіІІасІі (ложе) какъ шаГеЬ 
колѣно, племя, отсюда, въ слав, вмѣсто рус. въ углу постели читается: „прямо 
племеие". Упоминаніе въ концѣ ст. 12-го о Дамаскѣ (иЬійешезеЬек агез, рус. „въ Да¬ 
маскѣ на ложѣ“) возбуждаетъ недоумѣніе. Рѣчь идетъ о жителяхъ Самаріи. Почему они 
назынаются „сидящими въ Дамаскѣ"? Въ виду трудности удержать въ ст. 12 названіе 
города Дамаска, многіе комментаторы считаютъ сіетезсііек наименованіе не города, а 
особой матеріи (данА) или принимаютъ въ общемъ смыслѣ—искусной, причудливой Да¬ 
масской работы (Юнгеровъ).—Конецъ ст. 12-го въ такомъ случаѣ получаетъ видъ; 
возлежащіе въ Самаріи на углу ложа н на дамасскомъ одрѣ (Юнгеровъ) или: возлежа¬ 
щіе—„на дамА одровъ" (Гоонакеръ). Но многимъ комментаторамъ (Велльг., Новакъ, 
Драйверъ) представляется весьма соинительныиъ, чтобъ извѣстная драгоцѣнная матерія 
уже во время Амоса извѣстна была евреямъ подъ именемъ бетезсЬек. Поэтому они 
предлагаютъ различныя корректуры слова ёетезсЬек: Гретцъ и Новакъ—Ьаззетіскаіі, 
на коврѣ (ложа); Думъ и Марти—(іаЬЬезсІіеІІі. Гоонакеръ, понимая бетезсЬек въ смыслѣ 
названія города Дамаска, предлагаетъ вмѣсто имени Самаріи читать названіе Аскалона. 
По мнѣнію Гоонакера, говоря о вельможахъ Самаріи пророкъ не назвалъ бы ихъ „сыны 
Израилевы",—терминомъ обозначающимъ весь народъ. Поэтому, слова сидящіе въ Са¬ 
маріи и дал. не являются поясненіемъ въ словамъ сыны, Израилевы, а начинаютъ 
собою новую мысль, выражаемую въ ст. 18. Въ ст. 13 пророкъ призываетъ „свидѣ¬ 
тельствовать дому Іакова",—очевидно, приглашаетъ, какъ н въ ст. 9-иъ, сосѣдніе на¬ 
роды. Отсюда понятно упоминаніе о сидящихъ въ Дамаскѣ ((іешезскек); а виѣсто 
названія Самаріи естественно ожидать названіе какого-либо сосѣдняго языческаго города. 
По мнѣнію Гоонакера, прн древнемъ шрифтѣ смѣшеніе Самаріи и Аскалона ие недо¬ 
пустимо. 

13. Пророкъ обращается въ языческимъ народамъ (ср. ст. 9) н проситъ засви¬ 
дѣтельствовать, т. е. какъ бы одобрить божественное рѣшеніе о наказаніи Израиля, или 
удостовѣрить, что это наказаніе справедливо н оио было предвозвѣщено напередъ. 
Чтобы придать болѣе торжественности рѣчи, пророкъ въ ст. 13 называетъ Бога полнымъ 
именемъ айопаі )е1іота1і еІо§:е) ЬаггеЬаойі, Господь Богъ, Богъ Саваоѳъ (ср. VI, 14; 
IX, 5). Называя Бога Богомъ воинствъ небесныхъ, пророкъ желаетъ указать на всеио- 
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14. Ибо ВЪ ТОТЪ день, когда Я 
взыщу съ Израиля за преступленія 
его, взыщу и за жертвенники въ 
Веѳилѣ, и о'гсѣчены будутъ роги 
алтаря и падутъ на зеилю. 

15. И поражу домъ зимній вмѣстѣ- 
съ домомъ лѣтнимъ, и исчезнутъ 
домы съ украшеніями изъ слоновой 
кости, и не станетъ многихъ домовъ,, 
говоритъ Господь. 

ГЛАВА 4-я. 

1. Слушайте слово сіе, телицы рійской,—вы, притѣсняющія бѣд- 
Васанскія, которыя на горѣ Сама- ныхъ, угнетающія нищихъ, говоря- 

гущество Божіе. По тексту гр. и едав, рѣчь пророка въ ст. 18 обращена къ саиарій- 
скииъ свяшеииикаиъ (ігреі? йхоиоате, слав, жерцы, послушайте). Слово іерй?, пред- 
нолагаютъ. ошибочно возникло изъ евр. агез (одръ, постель, ложе), стоящаго въ концѣ 
ст. 12-го. Первоначально это слово оставлено было безъ перевода, а потовъ непонятное 
агез, паписаиное греч. букваин, исправлено было въ Іереіі. 

14:—15. Въ ст. 14 -15 излагается то, къ слушанію чего приглашаетъ пророкъ- 
въ ст. 18-иъ. Пророкъ возвѣщаетъ разрушеніе жертвенниковъ Израиля н жилищъ. 
Нѣкоторые авторы (Велльг., Новакъ, Гооиакеръ), въ виду того, что упоиинаиіе о жер- 
твеиниіЛ Веѳильскомъ на ряду съ доиаии кажется не ожиданиыиъ въ рѣчи, гдѣ про¬ 
рокъ обличаетъ ѣельножъ самарійскихъ за ихъ роскошь, высказываютъ предположеніе, 
что вторая половина ст. 14 представляетъ позднѣйшее добавленіе или же перенесена 
нзъ слѣдующей главы (ср. IV, 9 и дал.). Но твердыхъ основаній для такого предпо¬ 
ложенія нѣтъ. И отсѣчены будутъ роги алтаря. О четырехъ рогахъ жертвенника 
всесожженій говорится въ Исх. XXVII, 2; о рогахъ жертвенника куреній въ Исх. XXX, 2;; 
Рога составляли существенную часть жертвенника (ср. впрочемъ Исх. XX, 24; Нав. 
VIII, 80; 1 Сам. XIV, 88). При нѣкоторыхъ жертвоприношеніяхъ оии помазывались- 
кровью жертвеннаго животнаго (Исх. XXIX, 12; Лев. IV, 7, 18, 25). Очистительное- 
значеніе роговъ выражалось и въ томъ, что они служили мѣстомъ убѣжища; Адонія и- 
Іоавъ искали спасенія у жертвенника, ухватившись за рога его (8 Цар. I, 50; П, 28). 
Вслѣдствіе указаннаго важнаго значенія роговъ, пророкъ упоминаетъ нарочито о разру¬ 
шеніи роговъ жертвенника. Домъ зимній и домъ лѣтній', по объясненію бл. Іеро¬ 
нима, богатые жители Самаріи могли имѣть особые дома для зимы—и длн лѣта; первые 
обращены были на сѣверъ, а вторые на югъ. Другіе комментаторы полагаютъ, что- 
зимииии и лѣтними домами назывались только разные этажи однихъ и тѣхъ же до¬ 
мовъ: иижиіе—для прохлады отъ лѣтняго зноя (Суд. III, 20), верхніе, окруженные гал¬ 
лереями н снабженные жаровнями (Іер. XXXVI, 22),—для зимы (Харперъ, Юнгеровъ).. 
Въ слав. т. зимній домъ называется „домъ съ преклѣты", т. е. домъ обнесенный для 
защиты отъ вѣтра стѣною, заборомъ или галлереей. И исчезнутъ домы съ украше¬ 
ніями изъ слоновой кости: евр. ЬаШЬе) ЬазсЬзсЬеп (ср. 8 Цар. X, 18; П. п. V, 14; 
Пс. ХЬѴ, 9) означаетъ или дома, украшенные слоновой костью, или, какъ объясняетъ 
СВ. Ефремъ Сиринъ, дома, наполненные утварью изъ слоновой кости. Пророкъ говоритъ 
о домахъ самарійской знати и предвозвѣщаетъ разрушеніе нхъ нли отъ непріятеля, подъ 
которымъ онъ разумѣетъ ассиріянъ, нли онъ землетрясенія. 

ІТ. 
1—3. Обличеніе женщинъ самарійскихъ и возвѣщеніе наказанія имъ.—4—5. Обли¬ 
ченіе народа Израильскаго.—6—11. Невниманіе Израиля къ божественному вразу¬ 

мленію.—12—13. Наступленіе суда Божія. 

1. Слово сіе, т. е. то, что возвѣщаетъ пророкъ далѣе въ ст. 2—3-мъ. Телицы 
ваеанскія'. Васанъ, древиее царство 0га, составлялъ сѣверную часть заіорданской обла- 
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щія господамъ своимъ; „подавай, 
и мы будемъ питьІ“ 

2. Клялся Господь Богъ свято¬ 
стью Своею, что вотъ, придутъ на 
васъ дни, когда повлекутъ васъ 
крюками и остальныхъ вашихъ— 
удами. 

3. И сквозь проломы стѣнъ вый¬ 
дете, каждая—какъ случится,и бро¬ 
сите все убранство чертоговъ, гово¬ 
ритъ Господь. 

4. Идите въ Веѳиль—и грѣшите, 
въ Галгалъ—и умножайте престу¬ 
пленія; приносите жертвы ваши каж- 

сти, доставшуюся половинѣ колѣна Манассіина (Чнсл. XXI, 33; XXXII, Зз; Втор. III, 

10—13). Васанъ славился свонии дубами (Ис. II, іЗ; Іез. XXVII, 6; Зах. XI, 2), 

богатыми пастбищами и скотомъ (Вт. XXXII, 14; Іез. XXXIX, 18). Въ Вульг. слово 
васанскій переводится ріп§;иІ8, жирный. Теллвцами васанскими, какъ видно изъ даль¬ 

нѣйшаго, пророкъ называетъ богатыхъ и знатныхъ самарійскихъ женщинъ, пользовав¬ 

шихся привольной жизнью, средства для которой пріобрѣтались ихъ мужьями путемъ 
прптѣсиенія бѣдныхъ и елщяіъ. Говорящія господамъ своимъ: т. е. мужьямъ своимъ 

2. Вмѣсто словъ клялся Господь Богъ святостію Своею у ЬХХ хатіі тйѵ 
аохоО, святыми своими, т. е. ангелами: ЬХХ отступили отъ подлинника, желая 

яснѣе передать мысль. Пророкъ въ ст. 2 возвѣщаетъ предстоящее самарійскимъ женщи¬ 

намъ наказаніе, которое будетъ состоять въ томъ, что изъ-подъ развалинъ домовъ жен¬ 

щинъ повлекутъ крюками (ЬезішіоіЬ) и удами (ЬезігоіЬ). Евр. зіпаЬ есть &7са^ Хе-убр. 
и потому не ясно, какой инструментъ био обозначаетъ. Акила переводитъ ѣезіппоПі— 

Ь ^-иреоіі;—щитами, Ѳеодотіонъ, Іѵ Збрааіѵ копьями, ЬХХ Іѵ ЗлХоі? (слав, „во оружіи"); 

другіе переводятъ крюками (Сннодал., Новакъ), сѣтями (Юнгеровъ). Евр. ЬезігоіЬ йи^аЬ 
(удами) понимается обыкновенно, какъ указаніе на улы рыбачьи. Образъ рыбной ловли, 
какъ образъ полнаго истребленія, отъ котораго никто не спасется, встрѣчается и у дру¬ 

гихъ свящ. писателей (Авв. I, 14—15; Іер. XVI, 16; XII, 13). Упоминаемыя проро¬ 

комъ орудія и дѣйствительно употреблялись ассиріянами въ нхъ войнахъ. ЬХХ произво¬ 

дили ЬезігоіЬ отъ зіг котелъ или горшокъ и перевели сл. Х^^т)?; слѣдующія слова йи- 

прегагіш ЬХХ перевели Іртироі ХироІ; отсюда получилось непонятное чтеніе слав, 
„ввергутъ въ конобы подгнѣщаемыя огненніи губителіе". И остальныхъ вашихъ, 
евр. теасЬагііЬсЬеш, ЬХХ хаі той? реб-’ бршѵ, слав, „и сущихъ съ вами": рѣчь идетъ 
не о дѣтяхъ самарійскихъ женщинъ (Юнгеровъ), такъ какъ асЬагНЬ не означаетъ „по¬ 

томство", а объ остаткѣ женщинъ, уцѣлѣвшнхъ отъ перваго пораженія. 
3. И бросите все убранство чертоговъ: переводъ предположительный. Въ 

евр. т. разсматриваемое выраженіе читается: теЬізсЫасЬШспаЬ ЬаЬаггаопаЬ. Въ рус. т. 

теЫасЫасЫЬепаЬ принято за дѣйств. форму, а ЬаЬагшопаЬ считается дополненіемъ и 
переводится въ значеніи нарицател. „убранство чертоговъ". Но ЬаЬагшопаЬ Хе-убрі. 
и значеніе его спорно. Ему придавали значенія: чертогъ (Гезеиіусъ), мѣсто казни (Де¬ 

дерлейнъ), гаремы (Павскій). Древніе переводчики и новые комментаторы обыкновенно 
понимаютъ ЬаЬагшопаЬ какъ собств. названіе мѣстности, и передаютъ; еі? тб бро? х6 

Роріріііѵ (ЬХХ, слав, „въ гору Ремманъ"), ’АрреѵІаѵ (Снмм.), Агшоп (бл. Іеронимъ), 

Гададъ-Риммонъ (Гнтцнгъ, Вмендъ; въ Гададъ—Рнммонѣ былъ чувственный культъ Адо¬ 

ниса), гора Гармонъ (Орелли), Армонъ (Юнгеровъ) и др. Но если понимать ЬаЬагшопаЬ 
въ смыслѣ названія мѣстности, то гл. теЬізсЫасЬІЬепаЬ нельзя уже будетъ придавать 
дѣйствит. значенія; поэтому гл. пунктируютъ иначе (гофальн. фор.) и переводятъ— 

„будете извержены". Въ виду разнообразія переводовъ, смыслъ разсматриваемаго мѣста 
является сомнительнымъ; но въ древнихъ свидѣтельствахъ болѣе основаній для того, чтобы 
ЬаЬагшопаЬ считать вазвавіемъ какой-то мѣстности, въ которую будутъ отведены, по 
слову пророка, самарійскія женщины. 

4. Со ст. 4 пророкъ обращается уже ко всему народу и указываетъ ему безпо¬ 

лезность я безсмысленность служенія въ Веѳилѣ и Галгалѣ. Рѣчь пророка имѣетъ иро¬ 

ническій характеръ. Приносите жертвы ваши каждое утро (ІаЬокег),—десятины 
■ваши хотя чрезъ каждые три дня (ІізсЫозсЬеІЬ ^атіт): ІаЬокег п ІізсЫозсЬеІЬ 
Іашіш новѣйшіе комментаторы (Велльг., Новакъ) понимаютъ какъ указаніе на ту прак- 
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дое утро, десятины ваши хотя черезъ 
каждые три дня. 

5. Приносите въ жертву благода¬ 
ренія квасное, провозглашайте о 
добровольныхъ приношеніяхъ ва¬ 
шихъ и разглашайте о нихъ, ибо 
это вы любите, сыны Израилевы, го¬ 
воритъ Господь Богъ. 

6. Зато и далъ Я вамъ голые зу¬ 
бы во всѣхъ городахъ вашихъ и 
недостатокъ хлѣба во всѣхъ се¬ 
леніяхъ вашихъ; но вы не обрати¬ 
лись ко Мнѣ, говоритъ Господь. 

7. И удерживалъ отъ васъ дождь 
за три мѣсяца до жатвы; проливалъ 
дождь на одинъ городъ, а на дру¬ 

гой городъ не проливалъ дождя; 
одинъ участокъ напояемъ былъ 
дождемъ, а другой, не окропленный 
дождемъ, засыхалъ. 

8. И сходились два, три города въ 
одинъ городъ, чтобы напиться воды, 
и не могли до сыта напиться; но и 
тогда вы не обратились ко Мнѣ, го¬ 
воритъ Господь. 

9. Я поражалъ васъ ржою и бле¬ 
клостью хлѣба; множество садовъ 
вашихъ и виноградниковъ вашихъ, 
и смоковницъ вашихъ и маслинъ 
вашихъ пожирала гусеница,—и при 
всемъ томъ вы не обратились ко 
Мнѣ, говоритъ Господь. 

тнку, которая была въ Веѳилѣ; богоиольцы иа другой день по приходѣ, утромъ (ІаЬо- 

кег = утромъ, а не каждое утро), приносили жертвы, а на третій (ІізсЫовсЬеіЬ уа- 

шіш = на третій день, а не „хотя чрезъ каждые три дня") отдавали десятины. Про¬ 

рокъ какъ бы говоритъ: дѣлайте, какъ вы дѣлаете, это ие принесетъ пользы. Другіе 
ироническій характеръ словъ пророка видятъ въ томъ, что, по обычаю, жертвы приносились 
только въ большіе годовые праздники (1 Цар. I), а десятины отдавались чрезъ три года 
(Втор. XIV, -28); пророкъ, такимъ образомъ, осмѣиваетъ неразумное и безполезное усер¬ 
діе израильтянъ. (Новакъ, Юнгеровъ). 

5. Приносите въ жертву благодаренія квасное: въ евр. текайег шесЬашег 
іЬойаіі, сожнгайте отъ кваснаго жертву благодаренія. По закону (Лев. ѴП, 12) въ 
жертву благодарности приносился прѣсный хлѣбъ; хотя къ иену, по Лев. VII, 18, при¬ 

соединялся п квасный хлѣбъ, но послѣдній назначался не для жертвенника. Поэтому ие 
вполнѣ ясно приглашеніе пророка сожигать квасное. Выдерживая ироническій тонъ рѣчи 
пророка, нѣкоторые комментаторы (Харперъ) усматриваютъ въ его словахъ приглашеніе 
израильтянамъ проявить ихъ ревность о богослуженіи какимъ-нибудь необыкновен¬ 
нымъ, экстраординарнымъ способомъ—(= сожнгайте хтпь квасное). ЬХХ повидимому 
евр. ѵекаПег приняли за текагп (отъ кага читать), шескашег, прочитали какъ ЬасЬпг 
и передали—(внѣ), а слово ШойаЬ (жертвы благодарности) приняли за ПюгаЬ 
(законъ); отсюда въ слав, т.: „и прочтоша извнѣ законъ". Уклоненіе ЬХХ, и трудность 
согласованія 5 ст. съ Лев. VII, 12 заставляетъ Гоонакера предполагать въ стихѣ порчу 
текста, и начало стиха оиъ передаетъ: „провозглашайте (текігп ЬасЬих) жертву бла¬ 
годарности". 

6. Пророкъ съ 6 ст. указываетъ иа тѣ бѣдствія въ прошломъ, которыми Господь 
желалъ обратить Израиля, и прежде всего упоминаетъ о голодѣ. За то и далъ Я 
вамъ голые зубы, съ евр. собств. чистоту зубовъ, пікуол всЫппаіш. Рѣдко употребля¬ 

ющееся слово пікуоп (чистота) н обыкновенно имѣющее смыслъ нравственный (Выт. XX, 5; 

Пс. XXVI, 6; ЬХХІІІ, 13) древніе переводчики въ разсматриваемомъ мѣстѣ передаютъ 
различно: зубная боль (ЬХХ и Акила—уорі^саарй?), оскомина (Іеронимъ—зіпрог). 

Образное выраженіе „далъ вамъ чистоту зубовъ" указываетъ на голодъ, когда нечего 
ѣсть, такъ что „въ зубахъ не завязнетъ и крохи пищи" (бл. Ѳеодоритъ). 

7—8. Голодъ, о которомъ говоритъ пророкъ, вызывался отсутствіемъ поздняго 
дождя, бывающаго за три мѣсяца до жатвы. Это отсутствіе дождя создавало и второе 
бѣдствіе—недостатокъ воды для питья. Такъ какъ это отсутствіе дождя ие было повсе¬ 

мѣстнымъ, то въ немъ, по мысли пророка, израильтяне должны были узнать карающую 
десницу Божью. Но они ие вразумлялись. 

9. Пророкъ указываетъ другія бѣдствія, постигавшія Израиля: гибель посѣвовъ 
отъ болѣзней и садовъ отъ гусеницы. Ржа—съ евр. зскіёбарЫш, собств. чернота, по- 
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10. Посылалъ Я на васъ моровую 
язву, подобную Египетской, убивалъ 
мечемъ юношей вашихъ, отводя ко¬ 
ней въ плѣнъ, такъ-что смрадъ отъ 
становъ вашихъ поднимался въ ноз¬ 
дри ваши,—и при всемъ томъ вы 
не обратились ко Мнѣ, говоритъ Гос¬ 
подь. 

11. Производилъ Я среди васъ раз¬ 
рушенія, какъ разрушилъ Богъ Со¬ 
домъ и Гоморру, и вы были выхва¬ 
чены, какъ головня изъ огня,—и 

при всемъ томъ вы не обратились 
ко Мнѣ, говоритъ Господь. 

12. Посему такъ поступлю Я съ 
тобою, Израиль; и какъ Я такъ пос¬ 
туплю съ тобою, то приготовься къ 
срѣтенію Бога твоего, Израиль, 

18. ибо вотъ—Онъ, Который обра¬ 
зуетъ горы и творитъ вѣтеръ и объ¬ 
являетъ человѣку намѣренія его, 
утренній свѣтъ обращаетъ въ мракъ 
и шествуетъ превыше земли. Господь 
Богъ Саваооъ -имя Е му. 

чернѣніе колоса отъ восточнаго вѣтра (слав, „побилъ вы раждеженіемъ); блеклость— 
съ евр. ігакоп желтизна, пожелтѣніе хлѣба (Вт. ХХѴШ, 22; 3 Цар. VIII, 32), бывающее 
отъ дующаго въ ноябрѣ вѣтра (слав, „и златеиицею"). 

10. Послѣ того какъ названныя бѣдствія не достигали своей цѣли, Господь пора¬ 

жалъ Израиля новыми, болѣе тяжкими, постигавшими непосредственно людей. Язву, по¬ 
добную египетской, т. е. подобную той, которая постигла Египетъ при исходѣ евреевъ 
(йсх. IX, 3—5; XII, 29—31) или въ общемъ смыслѣ—подобную эпидемическимъ яз¬ 

вамъ, бывающимъ въ Египтѣ. ЬХХ евр. ЬеййегесЬ шіггаіш (подобную Египетской) пере¬ 

вели буквально; отсюда въ слав, „послахъ на вы смерть на пути египетстѣмъ". Смрадъ 
отъ становъ ваширсъ поднимался въ ноздри ваши: причиною смрада являлось 
множество труповъ. ЬХХ евр. ЬеазсЬ (смрадъ) читали какъ ЬаезсЬ (іѵ пирі) „въ огнѣ", 

а ЬеаресЬеш („въ ноздри ваши") какъ Ьеарі (іѵ р,ои) „во гнѣвѣ Меемъ"; 

отсюда въ сдав, „и изведохъ во огни полки наша во гнѣвѣ Моемъ". Переводъ Т.ХХ 
даетъ мысль болѣе соотвѣтствующую контексту рѣчи. Вѣроятно, въ ст. 11 пророкъ 
имѣетъ въ виду несчастныя войны съ сирійцами (4 Цар. ѴШ, 12; XIII, 3, 7). 

11. Пророкъ говоритъ о бѣдствіяхъ землетрясенія, можетъ быть того, о которомъ 
онъ упоминаетъ въ I, 1 своей книги. 

12. Такъ какъ наказанія не вразумили народъ и ие обратили его, то теперь по¬ 

стигнетъ его самое тяжкое бѣдствіе, и пророкъ приглашаетъ народъ готовиться къ срѣ¬ 
тенію грядущаго Судіи. 

13. Чтобы показать неотвратимость суда Божія, пророкъ поставляетъ на видъ 
всемогущество и всевѣдѣніе Божіе. Вмѣсто словъ объявляетъ человгъку намѣренія 
его (таЬ-зесЬо) въ слав, съ греч. „возвѣщаяй въ человѣцѣхъ Христа Своего": ЬХХ 
евр. шаЬ-зесЬо читали какъ тазсЫасЬ и перевели тбѵ Хріохбѵ АбтоО. Упоминаніе о 
Мессіи-Христѣ въ ст. 18 ие соотвѣтствуетъ контексту рѣчи. Поэтому бл. Ѳеодоритъ на¬ 

ходилъ нужнымъ относить слово тбѵ Хріохбѵ къ Киру. Но и въ такомъ значеніи слово 
Хріохб? иарушало-бы теченіе рѣчи, такъ какъ пророкъ говоритъ о гнѣвѣ Божіемъ, а 
Киръ былъ орудіемъ ие гнѣва, а утѣшенія (Ис. ХЬѴ, 1). Вмѣстѣ съ бл. Іеронимомъ, 
лучше видѣть въ текстѣ ЬХХ ошибку. 
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ГЛАВА 5-я. 

1. Слушайте это слово, въ кото¬ 
ромъ я подниму плачъ о васъ, домъ 
Израилевъ. 

2. Упала, не встаетъ болѣе дѣва 
Израилева! повержена на землѣ сво¬ 
ей. и некому поднять ее. 

3. ибо такъ говоритъ Господъ Богъ: 

городъ, выступавшій тысячею, оста¬ 
нется только съ сотнею, и высту¬ 
павшій сотнею останется съ десят¬ 
комъ у дома Израилева. 

4. Ибо такъ говоритъ Господь до¬ 
му Израилеву: взыщите Меня—и 
будете живы. 

У. 
1—17. Обличеніе Израиля за нарушеніе правды и возвѣщеніе наказанія,—18- 

Господень,—21—27. Обличеніе за лицемѣрное служеніе Вогу. 
-20. День 

1. Съ гл. У-й начинается новая рѣчь, въ которой нроровъ обличаетъ Явраиля 
ва нарушеніе правды, и возвѣщаетъ судъ Божій. Пророкъ уже видитъ въ дуіѣ этотъ 
«удъ наступившниъ; Израиль уже палъ. Поэтоиу пророкъ подиииаетъ плачъ о донѣ 
Израилевѣ. Плачъ, евр. кіпаіі,—плачевная пѣснь по поводу смерти героя или по по¬ 

воду погибели города. У евреевъ, какъ и у другиіъ народовъ, было въ обычаѣ состав¬ 

лять подобныя плачевныя пѣсни, и въ Библіи сохранились образцы ихъ; такова элегія 
Давида па смерть Саула и Іонаѳаиа (2 Цар. I, 17—27), а также цѣлая книга, из¬ 

вѣстная подъ именемъ „Плача Іереміи" Плачевныя пѣсни или кіпоПі’ состав¬ 

лялись библейскими писателями съ соблюденіемъ особаго размѣра, который обыкновенно 
пазывается кинаметромъ {ВиМе. Паз Уоікзііеб Ізгаеіз іш Мшпіе б. Ргоркеіеп. 2еіі. 

АП. ІУізз. II, 1). Сущность кииаметра состоитъ въ томъ, что пѣснь излагается въ формѣ 
двучленныхъ стиховъ, причемъ второй членъ всегда короче перваго какъ-бы въ зависи¬ 

мости отъ наполнившей душу поэта скорби. Бъ плачевной пѣсни пр. Амоса также вы- 

дераганъ кинаметръ.—Слова домъ Израилевъ, составляющія обращеніе, въ текстѣ ПХХ 
приняты въ значеніи подлежащаго, сказуемое для котораго находится въ ст. 2-иъ 
(ІКЕ0ЕѴ, упалъ); отсюда въ слав, „домъ Израилевъ падеся". 

2. Дѣвой Израилевой пророкъ называетъ пародъ Израильскій. Олицетвореніе 
яаціи или жителей города подъ образомъ дѣвы въ древней письиеииости было обычно; 

такимъ олицетвореніемъ дается мысль, что городъ или народъ доселѣ ие былъ побѣжденъ 
иля завоеванъ (Новакі,). У пр. Амоса олицетвореніе Израиля подъ образомъ дѣвы имѣетъ, 

по толкованію церковныхъ учителей, и другой еще смыслъ: „дѣвою народъ Израильскій 
называется ие потому, что онъ пребывалъ въ иравстиениой чистотѣ, а потому что онъ 
нѣкогда, подобно дѣвѣ, находился въ сочетаніи съ Господомъ. И пророку повелѣвается 
поднять надъ нимъ плачъ, потому-что онъ никогда ие иозвратится въ прежнее состояніе 

•своего дѣвства" (бл. Ѳеодоритъ). 
3. Въ ст. З-мъ указывается основаніе плачевной пѣсни прарока въ предстоящемъ 

Израилю крайнемъ умаленіи числа жителей царства. Городъ, выступавшій (каууозеШ) 

тысячею: гл. ^'азаЬ (выступать) обозначаетъ выступленіе иа войну. Уменьшеніе коли¬ 

чества ВОЙНОВЪ, выставляемыхъ городами, въ 10 разъ предполагаетъ соотвѣтствеивос 
уменьшеніе и всего вообще населенія страны. Послѣдующая исторія дѳсятиколѣинаго 
царства подтвердила слова пророка (4 Цар. Х1У, 26; ХУП, 26). 

4. Въ ст. 4—13 пророкъ доказываетъ справедливость божественнаго наказанія 
Израилю. Наименованіе домъ Израилевъ въ ст. 4-иъ употреблено пророкомъ ие о 
всемъ избранномъ народѣ, какъ въ III, 1, а только о десятиколѣиномъ царствѣ, къ жи¬ 

телямъ котораго и обращено приглашеніе взыскать Господа. 
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5. Не ищите Веѳиля и не ходите 
въ Галгалъ и въ Вирсавію не стран¬ 
ствуйте, ибо Галгалъ весь пойдетъ 
въ плѣнъ и Веѳиль обратится въ 
ничто. 

6. Взыщите Господа—и будёте 
живы, чтобъ Онъ не устремился на 
домъ Іосифовъ какъ огонь, который 

пожретъ его, и некому будетъ по¬ 
гасить его въ Веѳилѣ. 

7 .0, вы, которые судъ превраща¬ 
ете въ отраву и правду повергаете 
на землюі 
8. Кто сотворилъ семизвѣздіе и 
Оріонъ и претворяетъ смертную тѣнь 
въ ясное утро, а день дѣлаетъ тем- 

5. Пророкъ указываетъ на уклоненіе отъ пути Іеговы, на служеніе въ Вееилѣ, 
въ Галгалѣ и въ Вирсавіи. Веенль и Галгала были центраии служенія тельцамъ. Объ 
особомъ культѣ въ Вирсавіи упоминается еще въ Ос. 1У, 15 н Ам. УШ, 14. Городъ 
Вирсавія принадлежалъ іудейскому царству и находился на южной границѣ этого царства, 
въ 20 мил. къ югу отъ Хеврона, на мѣстѣ нынѣшней Вбг ез-ВеЬа. Впервые Вирсавія 
упоминается въ исторіи патріарховъ (Быт. XXI, 33; ХХУІ, 23—25; ХЬУІ, 1). Здѣсь 
Авраамъ заключилъ союзъ съ Герарскнмъ царемъ Авимелехомъ и „призвалъ имя Гос¬ 
пода Бога вѣчнаго" (Быт. XXI, 33). Исаакъ, удостоившись въ Вирсавіи богоя^енія, 
устроилъ тамъ жертвенникъ (Быт. ХХУІ, 25). Объ Іаковѣ также сообщается, что, приди 
въ Вирсавію, онъ принесъ здѣсь жертвы Богу отца своего Исаака (ХБУІ, 1). Священная 
но воспоминаніямъ патріархальнаго времени Вирсавія въ періодъ существованія десяти- 
колѣннаго царства, сдѣлалась мѣстомъ культа высотъ (4 Цар. XXIII, 8). Упоминая о 
странствованіяхъ въ далекую Вирсавію, пророкъ желаетъ яснѣе выставить на видъ тщет¬ 
ность усердія народа. Нѣкоторые комментаторы (Гоонакеръ) считаютъ слова ѣ въ Вир- 
савгю не странствуйте позднѣйшей вставкой, такъ какъ жители десятиколѣннаго 
царства, къ которымъ говоритъ пророкъ не могли будто бы имѣть отношенія къ Вирсавіи. 
Но въ виду отсутствія у насъ подробныхъ свѣдѣній о религіозной жнзив десятиколѣннаго 
царства едва-лн есть основаніе принять отмѣченное мнѣніе.—У ІХХ собственное имя 
Вирсавіи замѣнено нарицательнымъ т6 тоО брхои; въ слав.: „н ко кладязю клятвы 
не ходите". 

6. Пророкъ увѣщеваетъ народъ взыскать Господа, чтобы не погибнуть. Домъ 
Іосифовъ—десятиколѣнное царство, въ которомъ всегда преобладало колѣно Ефрема 
(сына Іосифа). И некому будетъ погасить его въ Веѳилѣ: ЕХХ, очевидно, находя 
упоминаніе о Вееилѣ въ ст. 6-мъ непонятнымъ, вмѣсто имени Вееиля поставили слова: 
тф оІх(р 'Іара'ііХ, слав, „дому йсраилеву". Но всѣ древніе тексты согласны съ евр. и 
читаютъ въ разсматриваемомъ йѣстѣ имя Вееиля. Новѣйшіе комментаторы считаютъ 
слово позднѣйшей глоссой (Новакъ). 

7. Пророкъ указываетъ, почему служеніе въ Вееилѣ, Вирсавіи и Галгалѣ не мо¬ 
жетъ считаться исканіемъ Господа: Израиль превращалъ судъ въ отраву (ІаапаЬ собств. 
горечь, горькое растеніе) и правду „повергалъ на землю". ЕХХ, въ виду ст. 8-го, по¬ 
няли 7-й ст. о Богѣ и перевели: 6 Кбрю; 6 геоійѵ бі; ифо; хр([ха хаі Зіхаюабѵт^ѵ 

і^хеѵ, слав. „Господь творяй въ высоту судъ, и правду на земли положи". По 
мнѣнію однихъ комментаторовъ (Валетовъ, Гоонакеръ) ЕХХ читали текстъ, отличный отъ 
мазоретекаго (сЬорЬесЬ ІешааІаЬ шізсЬзсЬарЬаі;), по мнѣнію другихъ (Юнгеровъ) онм 
ошибочно передали нынѣшній еврейскій. 

8. Чтобы выставить на видъ тяжесть преступленія законовъ Божіихъ, пророкъ 
указываетъ- на всемогущество Божіе. Выраженія пророка нѣтъ основаніи понимать вмѣстѣ 
съ Кейлемъ и др. въ образномъ смыслѣ: пророкъ говоритъ именно о творческомъ все¬ 
могуществѣ Бога. Кто сотворилъ (озеЬ—творящій) семизвѣздіе (сЫшаЬ) и Оріонъ 
(сЬезіІ); сЫшаЬ и сЬеяіІ,—названія двухъ созвѣздій—Большой Медвѣдицы и Оріона (ср. 
Іов. IX, 9; XXXVIII, 31). Призываетъ воды морскія и разливаетъ ихъ по лицу 
земли: вѣроятно, разумѣются опустошительныя наводненія. ЕХХ слова сЫшаЬ и сЬезіІ 
въ Іов. IX, 9 и ХХХУІІІ, 31 перевели собственными именами (йрхтоОроѵ хаі хХбііЗа;), 
а въ разсматриваемомъ стихѣ передаютъ ихъ иарицательно; отсюда въ слав, „творяй вся 
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нымъ какъ ночь, призываетъ воды 
морскія и разливаетъ ихъ по лицу 
земли? Господь—имя Ему! 

9. Онъ укрѣпляетъ опустошителя 
противъ сильнаго, и опустошитель 
входитъ въ крѣпость. 

10. А они ненавидятъ обличаю¬ 
щаго въ воротахъ и гнушаются 
тѣмъ, кто говоритъ правду. 

11. Итакъ за то, что вы попира¬ 
ете бѣднаго и берете отъ него подар¬ 
ки хлѣбомъ, вы построите домы 
изъ тесаныхъ камней, но жить не 
будете въ нихъ; разведете прекрас¬ 

ные виноградники, а вина изъ нихъ 
не будете пить. 

12. Ибо Я знаю, какъ многочис¬ 
ленны преступленія ваши и какъ 
тяжки грѣхи ваши: вы—враги пра¬ 
ваго, берете взятки и извращаете 
въ судѣ дѣла бѣдныхъ. 

13. Поэтому разумный безмолв¬ 
ствуетъ въ это время, ибо злое это 
время. 

14. Ищите добра, а не зла, чтобы 
вамъ остаться въ живыхъ,—и тогда 
Господь Богъ Саваоѳъ будетъ съ 
вами, какъ вы говорите. 

и претворяяй". Въ концѣ стиха вмѣсто словъ Господь—имя Ему въ слав, по ЬХХ чи¬ 
тается съ добавленіемъ: „Господь Богъ Вседержитель имя Вму“. 

9. Значеніе гл. ЬашшаЫі^, которымъ начинается ст. 9-й, точно неизвѣстно, такъ 
какъ Ьаіа^ есть йтеа? Хеубр,. Въ рус. текстѣ ст. 9-й переданъ предположительно и дру¬ 
гими переводчиками передается иначе. Предполагай въ ст. 9. непосредственное продол¬ 
женіе мысли ст. 8-го, Гофманъ даетъ переводъ: „Тотъ, который заставляетъ созвѣздіе 
Вола (зског вмѣсто зсЬоА мазор. т.) восходить послѣ Капеллы (ег вмѣсто аг) и (со- 
звѣздіеу Вола заходитъ послѣ. Переводъ этотъ ие можетъ быть принятъ: оиъ 
даетъ образъ слишкомъ слабый для выраженія мысли о всемогуществѣ; кронѣ того, ни 
въ евр. т., ни въ другихъ древнихъ текстахъ въ ст. 9-иъ не называется ииеив какого- 
либо созвѣздія. По Гооиакеру ст. 9-й должно перевести: „Оиъ заставляетъ сіять спа¬ 
сенію иа несчастныхъ и крѣпости Онъ угрожаетъ разрушеніемъ". По Юнгерову: „Онъ 
усиливаетъ гибель сильнаго, и гибель иходить въ крѣпость". По принятому рус. тексту 
мысль пророка та, что Господь, какъ Всемогущій, противъ сильнаго народа, хвалящагося 
своими крѣпостяии, можетъ воздиигнуть еще болѣе сильнаго опустошителя; так. обр., 
наказанія, посылаемаго Вогоиъ Израилю, никто не можетъ отвратить. Эта же мысль о 
всемогуществѣ Вожіеиъ выражается и въ слав, текстѣ ст. 9-го: „раздѣляяй сокрушеніе 
на крѣпость, и бѣдство иа твердыню наводяй" (у ЬХХ 6 діаір&ѵ аиѵтрі|і[і6ѵ Ітеі іа^бѵ, 
маі хаХаітешрІаѵ Ітсі б^брюріа Ітеоіушѵ). 

10. Пророкъ продолжаетъ въ ст. 10 — 18 обличеніе въ нарушеніи правосудія. 
А они ненавидяш'щ обличающаго (шосЫсііа) въ воротахъ: обличающій въ воротахъ 
тотъ, кто стремится доказать правду во время судопроизводства, которое обыкновенно 
совершалось у воротъ города (ср. Іов. XIII, 15; XV, 3). И гнушаются тѣмъ, кто 
говоритъ правду, т. е. говоритъ на судѣ. 

11. Попираете бѣднаго: въ слав, по ЬХХ—„пястьми біете убогихъ". И бе¬ 
рете отъ него подарки хлѣбомъ, евр. пшазеайіЬаг ІіксЬп: Ьаг означаетъ и отборный 
сортъ хлѣба (Быт. ХЫ, 35; Пс. ЬХХІІ, 16) и вообще лучшее, отборное (Іов. XI, 4; 
Пѣсн. П. ѴІ, 9—10); отсюда, въ слав.: „и дары избранны пріясте". Пророкъ говоритъ 
ие только о неправедныхъ подаркахъ, которыхъ требовали судьи, но и вообще объ 
эксплоатаціи бѣдныхъ. Внѣсгѣ съ тѣмъ пророкъ угрожаетъ, что притѣснители не вос- 
пользуютси плодами эксплоатаціи. 

12. Берете взятки: у ЬХХ слово корЬег (выкупъ, взятки) передано сл. йХХау|ха 
(перемѣна); отсюда въ слав, „пріемлюще премѣиы". М извращаете въ судѣ дѣла 
бѣдныхъ: рус. переводчики передали смыслъ словъ пророка ближе къ буквѣ подлин¬ 
ника; въ слав., „и убогія отъ врать отрѣяюще". 

13. Поэтому разумный безмолвствуетъ въ это время: пророкъ говорить 
о своемъ времени; разумный — тотъ, кто знаетъ свой интересъ. Пророкъ ие даетъ 
совѣта и викого. не хвалитъ (ср. Сир. ]Н, 7), а только констатируетъ фактъ. 

14—15. Пророкъ повторяетъ увѣщаніе народу возлюбить добро и правду. Оста- 
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15. Возненавидьте зло и возлюби¬ 
те добро и возстановите у воротъ 
правосудіе; можетъ быть, Господь 
Богъ Саваоѳъ помилуетъ остатокъ 
Іосифовъ. 

16. Посему такъ говоритъ Господь 
Богъ Саваоѳъ, Вседержитель; на 
всѣхъ улицахъ будетъ плачъ, и на 
всѣхъ дорогахъ будутъ восклицать: 
увы, увы! и призовутъ земледѣль¬ 
ца сѣтовать и искусныхъ въ пла 
чевныхъ пѣсняхъ—плакать, 

17. и во всѣхъ виноградникахъ 
будетъ плачъ, ибо Я пройду среди 
тебя, говоритъ Господь. 

18. Горе желающимъ дня Гос¬ 
подня! Для чего вамъ этотъ день 
Господень? онъ—тьма, а не свѣтъ,— 

19. то же, какъ еслибы кто убѣ¬ 
жалъ отъ льва—и попался бы ему 

на встрѣчу медвѣдь, или еслибы 
пришелъ домой и оперся рукою о 
стѣну—и змѣя ужалила бы его. 

20. Развѣ день Господень не 
мракъ, а свѣтъ? онъ—тьма, и нѣтъ 
въ немъ сіянія. 

•21. Ненавижу, отвергаю празд¬ 
ники ваши и не обоняю жертвъ во 
время торжественныхъ собраній 
вашихъ. 
22. Если вознесете Мнѣ всесож¬ 
женіе и хлѣбное приношеніе, Я не- 
приму ихъ и не призрю на благо¬ 
дарственную жертву изъ тучныхъ 
тельцовъ вашихъ. 

23. Удали отъ Меня шумъ пѣс¬ 
ней твоихъ, ибо звуковъ гуслей тво¬ 
ихъ Я не буду слушать. 

24. Пусть какъ вода течетъ судъ, 
и правда—какъ сильный потокъ! 

токъ Іосифовъ — ту малую часть населенія израильскаго царства, которая уцѣлѣегь 
отъ имѣющихъ постигнуть царство бѣдствій. Начальныя слова ст. 15-го поняты ЬХХ-ю, 
какъ слова израильтянъ, а не какъ обращенное къ израильтянамъ приглашеніе пророка; 
отсюда, въ слав, „возненавидѣхомъ злая и возлюбихомъ добрая". 

16—17. Не надѣясь возбудить народъ къ добру одними увѣщаніями, пророкъ 
присоединяетъ и угрозу. Пророкъ возвѣщаетъ наступленіе такого времени, когда будетъ 
всеобщій плачъ. Объясняя причину этого плача, пророкъ отъ имени Господа говоритъ: 
„Ибо Я пройду среди тебя‘‘ (ст. 17). Образъ взятъ изъ Исх. XII, 12—30; пророкъ 
желаетъ напомнить имъ о десятой казни Бгинетской. Слѣдовательно, по мысли пророка 
всеобщій плачъ будетъ вызванъ большимъ количествомъ умершихъ—и отъ болѣзней, и 
отъ войнъ. 

18—20. Какъ видно изъ ст. 18-го, современники Амоса не только ие боялись 
дня суда Божія, но, наоборотъ, съ нетерпѣніемъ его ожидали, надѣясь, что для нихъ, 
какъ для принадлежащихъ къ народу избранному, день суда будетъ днемъ особеннаго 
благополучія. Пророкъ разрушаетъ эти ложныя надежды. По его изображенію, день суда 
будетъ днемъ смертельныхъ опасностей, такъ что если-бы кто спасся отъ одной опасности, 
то попалъ-бы въ другую, а избавившись.отъ этой подвергся бы новой. 

31—23. Ложныя надежды Израиля и упорство его опиралось на убѣжденіе, что 
своими жертвами, исполненіемъ обрядовъ онъ угождаетъ Богу. Пророкъ раскрываем 
ошибочность такого убѣжденія и показываетъ недостаточность одного внѣшняго служенія 
Богу. Во время торжественныхъ собраній вашихъ, слав, „въ соимѣхъ вашихъ"; 
евр. Ьеаггегоікеісііеш можетъ быть понимаемо и въ смыслѣ праздничныхъ собраній 
вообще (2 Пар. VII, 9), н какъ названіе заключительныхъ собраній въ послѣдній 
день великихъ праздниковъ (Втор. XVI. 8; Лев. XXIII, 36; Числ. XXIX, 35). 

22. Пророкъ перечисляетъ жертвы (оІоШ итіпсЬойіеіеІіет) въ порядкѣ Лев. I—III. 
Вмѣсто словъ и не призрю на благодарственную жертву (зсЬѳІет) изъ тучныхъ 
тельцовъ вашихъ (шегіе^сЬеш) въ слав, читается: „и на спасительная явленія вашего 
не призрю": ЬХХ, вѣроятно, поняли зсЬеІет въ смыслѣ общемъ — миръ, спасеніе 
{ашхт)ріои;), а слово шегіе^сЬеш (тегі — тучный скотъ) производили отъ шагеЬ видъ, 

явленіе и перевели Іиіфаѵбіа? 6[іаѵ. 
23. По связи рѣчи должно заключать, что пророкъ говоритъ о музыкѣ и пѣиіи 

при жертво-прйношеніяхъ или во время слѣдовавшихъ 'за принесеніемъ жертвъ трапезъ. 
24. Мысль пророка въ ст. 24-мъ понимается неодинаково. Одни комментаторы 
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25. Приносили ли вы Мнѣ жер¬ 
твы и хлѣбные дары въ пустынѣ 
въ теченіе сорока лѣтъ, домъ Изра¬ 
илевъ? 

26. Вы носили скинію Молохову 
и звѣзды бога вашего Ремфана, 
изображенія, которыя вы сдѣлали 
для себя. 

(Гптцигъ, Кейль, Гоонакеръ) видятъ въ стиіѣ рѣчь о правосудіи Божіемъ и предска¬ 
заніе о наказаніи Израиля. Другіе (Новакъ, Юнгеровъ) понимаютъ слова пророка, какъ 
обраіденный къ Израилю призывъ —■ возстановить правосудіе. Слова тізсЬараі (судъ) и 
гейакаіі (правда), употребляюідіяся н о правосудіи божественномъ, у пр. Амоса въ V, 
7, 15; VI, 12 употребляются въ смыслѣ этическомъ, о правдѣ человѣческой. Въ 
этомъ смыслѣ лучше понимать эти слова и въ ст. 24-мъ. Жакъ сильный потокъ: 
евр. пасііаі еіЬап означаетъ потокъ, который течетъ н лѣтомъ, и зимою. Подобно такому 
потоку и провосудіе не должно быть случайнымъ н временнымъ порывомъ, а должно 
быть постоянной нормой жизни. ІХХ, повидимому, поняли 24-й ст. о судѣ Божіемъ; 
отсюда въ слав.: „и повалится (чаі чиХіаВ-і^абтаі — покатится) якоже вода судъ, и 
правда якоже водотеча непроіодна. 

25. Смыслъ ст. 25 го и связь его еъ предъндущимъ понимаются не одинаково. 
По мнѣнію большинства комментаторовъ, пророкъ предполагаетъ на свой вопросъ отвѣтъ 
отрицательный: израильтяне не приносили жертвъ и хлѣбныхъ даровъ въ пустынѣ въ 
теченіе сорока лѣтъ. Съ какою цѣлью указываетъ на это пророкъ? По мнѣнію однихъ, 
съ тою, чтобы выставить на видъ тщетность надеждъ Израиля на многочисленныя 
жертвы (Юнгеровъ),—показать маловажность жертвъ самихъ по себѣ ссылкой на то, что 
въ періодъ расцвѣта теократическаго строя Израиль не приносилъ жертвъ, и тѣмъ не- 
менѣе пользовался особеннымъ благоволеніемъ Божіимъ. По мнѣнію другихъ комментато¬ 
ровъ, наоборотъ пророкъ въ ст. 25-мъ обличаетъ израильтянъ именно за то, что они 
не приносили жертвъ еще въ пустынѣ, и въ слѣдующемъ стихѣ объясняетъ это небре¬ 
женіе о жертвахъ уклоненіемъ израильтянъ въ язычество. Первое пониманіе болѣе соотвѣт¬ 
ствуетъ контенсту рѣчи: въ ст. 22 — 24, пророкъ говоритъ о ненужностп жертвъ, не 
соединяемыхъ съ нравственною жизнью; поэтому трудно непосредственно^ за ст. 22—24 
ожидать упрека за непрпиесеніе жертвъ. Очевидно, своимъ вопросомъ въ ст. 25 пророкъ 
имѣетъ въ виду указать на маловажность жертвъ самихъ по себѣ. Но едвалв пророкъ 
при этомъ предполагаетъ отрицательный отвѣтъ на свой вопросъ, такъ какъ въ 
пустынѣ Израиль въ дѣйствительности жертвъ приносилъ (ср. Исх. ХХіѴ, 5; Лев. ѴПІ, 
14—2, IX, 8—24). Ходъ мыслей у пророка, повидимому, былъ иной, и на свой отвѣть 
онъ, какъ полагаетъ Гоонакеръ, предполагалъ отвѣть положительный. Пророкъ хо¬ 
тѣлъ сказать, что, несмотря на принесеніе жертвъ, Израиль всетаки сорокъ лѣтъ дол¬ 
женъ былъ странствовать по пустынѣ и быть подъ гнѣвомъ Божіимъ. Отсюда слушатели 
пророка должны были сдѣлать выводъ о недостаточности для полученія милости Божіей 
однихъ только жертвъ. 

26. Ст. 26-й переведенъ въ нашемъ текстѣ только предположительно. Стихъ пред¬ 
ставляетъ одно изъ наиболѣе темныхъ и спорныхъ мѣстъ въ вѣтхозавѣтиыхъ книгахъ. 
Комментаторы различно понимаютъ и отдѣльный выраженія стиха, и общій смыслъ его, 
н связь его съ предъндущимъ. Начало стиха шіезаПіеш переводятъ: „вы носили" 
(рус. т.), „не носили ли вы" (Юніеровъ), „вы понесете" (Новакъ, Гоонакеръ). Слѣ¬ 
дующія слова ст. 26-го е1 зіккиіЬ шаІкеЬет, соотвѣтственно переводу ЬХХ {ощйі'і 
тоО МоХЙ^). въ нашемъ текстѣ переданы: скинію Молохову (т. е. зіккпіЬ принято 
за имя нарицательное, а шеіесіі—за собственное). Новѣйшіе комментаторы, однако, счве 
таютъ зіккпШ или заккпПі собственнымъ именемъ ассмрійскаго бога Адара, а слово 
шаІксЬеш иоиимають въ смыслѣ нарицательномъ; все выраженіе, поэтому переводятъ; 
Саккута (Адара), царя вашего (Новакъ, Митчель, Гоонакеръ). Дальнѣйшія слова 
пророка въ ст. 26 мъ Ѵееі; кщпп гаішесЬеш косЬат еІо^есЬеш ЬХХ перевели; хаі х6 
йотроѵ ТОО в-еоО брішѵ ’РаіфАѵ, хоО; хАтіоо?. СоотвѣтствевнО этому въ рус. т. чи¬ 
тается: и звѣзду бога вашего Ремфана, изображенія (которыя вы сдѣлали для 
себя). Переводъ ЬХХ и рус.-слав. тексты предполагаютъ разстановку словъ отличную 
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27. За то Я переселю васъ за Дамаскъ, говоритъ Господь; Богъ 
Саваоѳъ—имя Ему! 

ГЛАВА 6-я. 

I. Горе безпечнымъ на Сіонѣ и | надѣющимся на гору Самарійскую 

отъ разстановки подлинника. Ввр. кщип, переданное у ЬХХ словомъ ‘Раі^йѵ, предста¬ 
вляетъ ійтіа? Хб'убр,. н значеніе его спорно. По обычному пониманію кщип, соотвѣт¬ 
ствующее арабскому каітап, (Раіфйѵ-Каітап) асснрібскому кааітапи, есть названіе пла¬ 
неты Сатурна, а также бога Адара, символомъ котораго является Сатурнъ. Т. о., зіккиіЬ 
и кщип два названія одного и того же божества, встрѣчающіяся и въ ассирійскихъ 
гимнахъ (Гоонакеръ). По мнѣнію новѣйшихъ комментаторовъ весь стихъ должно пере¬ 
вести; „вы понесете Саккутъ вашего царя н звѣзду вашего бога (вашего звѣзднаго бога) 
Кевана, вашихъ идоловъ, которыхъ вы сдѣлали для себя" (Новакъ, Гоонакеръ). При та¬ 
комъ переводѣ получается, что пророкъ обличаетъ своихъ современниковъ за почитаніе 
ассирійскихъ божествъ и угрожаетъ плѣненіемъ этихъ божествъ, безсильныхъ спасти 
своихъ почитателей. Пророкъ хочетъ сказать, что какъ въ прошломъ принесеніе жертвъ 
въ пустынѣ не избавило народъ отъ наказанія, такъ н теперь жертвы ассирійскимъ 
божествамъ не спасутъ народъ отъ плѣна. Изложенное толкованіе ст. 26-го встрѣчаетъ, 
однакоже, затрудненія: 1) Амосъ нигдѣ не обличаетъ своихъ современниковъ въ языче¬ 
скомъ служеніи чужимъ божествамъ; з) несеніе боговъ у ветхозавѣтныхъ писателей обыкно¬ 
венно усвояется побѣдителямъ, а не побѣжденнымъ (Ос. X, 5; Ис. ХЬѴІ, 1; Іер. ХЬѴІІІ, 
7; ХЫХ, 3); слѣдовательно, угрожая плѣненіемъ, пророкъ не могъ сказать израильтя¬ 
намъ — вы понесете Саккутъ и пр.; 3) у кХХ и въ Дѣян. ѴП, 42 — 43, въ рѣчи 
архид. Стефана, слова пророка истолкованы, какъ обличеніе за служеніе евреевъ языче¬ 
скимъ божествамъ во время пребыванія въ пустынѣ. Въ послѣднемъ смыслѣ понимаютъ 
ст. 26-й и наши отечественные толкователи кн. Амоса — еп. Палладій и проф. П. А. 
Юнгеровъ. Скинія Шолохова—особая палатка, въ которой носили изображенія Молоха. 
Звѣзду (коекаѵ) бога вашего — т. е. звѣзднаго бога вашего или — почитаемаго въ 
образѣ звѣзды бога вашего. Ремфанъ — наименованіе звѣзднаго божества,—можетъ 
быть Сатурна, который на египетскихъ памятникахъ гіероглифически изображался: герап- 
пеіеги (Юнгеровъ). О служеніи Молоху во время пребыванія евреевъ въ пустынѣ упоми¬ 
нается въ Пятокнижіи (Лев. ХѴПІ, 21; XX, 2—3). О служеніи въ этоже время звѣзд¬ 
ному божеству Ремфану говорится впервые только у пр. Амоса. Но уже второю заповѣдію 
десятословія предполагается знакомство евреевъ съ почитаніемъ небесныхъ свѣтилъ и 
склонность къ этому почитанію (Исх. XX, 4; Вт. IV, 19). Познакомиться же съ звѣзднымъ 
культомъ евреи могли въ Египтѣ, такъ какъ по свидѣтельству Геродота н (II, 42, 145) 
Діодора (I, 11, 25), египтяне почитали солнце, луну и звѣзды. При указанномъ толко¬ 
ваніи, связь ст. 26 го съ предшествующимъ будетъ не прямая, 

37. За то Я переселю васъ за Д^амаскъ: пророкъ не указываетъ прямо 
мѣсто переселенія израильтянъ, но, очевидно, онъ имѣетъ въ виду Ассиро-Вавилонію. 
Восполняя слова пророка, арх. Стефанъ въ рѣчи своей говорилъ. 

УІ. 
1—8. Обличеніе безпечности, роскоши и высокомѣрія вельможъ израильскихъ. — 

Ѳ—14. Возвѣщеніе наказанія. 

1. Гл. ѴІ-я содержитъ новую обличительную рѣчь пророка противъ тѣхъ, которые 
считали день Господень далекимъ н отгоняли отъ себя всякую мысль о предстоящемъ 
судѣ. Въ этой рѣчи пророкъ обращается къ вельможамъ самарійскимъ, ставя на ряду 
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именитымъ первенствующаго наро¬ 
да, къ которымъ приходитъ домъ 
Израиля! 

2. Пройдите въ Калне и посмо¬ 
трите, оттуда перейдите въ Бмаѳъ 
великій и спуститесь въ Геѳъ Фили¬ 

съ ними н вельможъ Сіонскихъ. Горе безпечнымъ на Сіонѣ: по переводу ЬХХ — 
хоіс і^оод-еѵоОос 2«&ѵ, слав, „лютѣ уничижающииъ Сіона". По греч. переводу, т. обр., 
пророкъ обращается только къ вельможамъ самарійскимъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ 
контексту, хотя и не подтверждается другими переводами. Именитымъ первенствую¬ 
щаго народа, евр. пеките^ гевсЬііЬ Ьа^^оіш: „нервествующииъ народовъ" или точнѣе 
съ евр. „первенцемъ изъ народовъ" называется у пророка Израиль; такое названіе дано 
было народу самимъ Госнодоиъ чрезъ Монсея (Исх. IV, 22; XIX, 5; Чнсл. XXIV, 20). 
Пророкъ употребляетъ это названіе въ ироническомъ смыслѣ, желая указать на то, что 
Израиль болѣе сознаетъ свои права, нежели ооинитъ свои обязанности. ЬХХ евр. пеки- 
таг) (именитымъ), повидвиоиу, сочли формой гл. ^'акат и по аналогіи съ существ, ^екет 
точило, придали ему значеніе—йтіохриуяш—собираю вч точило; слово гезсЬііЬ (начало, 
первенецъ) ЬХХ читали, какъ гезсЬіш и неревели Арх^іі—головы, начатки; отсюда въ 
слав, „обииаша" (собрали въ точило) начатки языковъ. Мысль греч.-слав. текста не 
ясна сама но себѣ и не стоитъ ни въ какой связи къ контетстоиъ. ІСъ которымъ 
приходипѵь домъ Израиля, слав, „и внвдоша къ нимъ (т. е. къ вельможамъ) домъ 
Исраилевъ": выраженіе не ясное; предполагаютъ обыкновенно, что глаголъ иЬаи (прихо¬ 
дятъ) должно дополнить: „для суда". 

2. Калне—городъ, уноминаеный еще въ Быт. X, 10; Ис. X, 9 и Іез. ХХѴП, 23 
(Банне). Мѣстоиоложеніе его предполагаютъ или въ Вавилоніи (Быт. X, 10) или въ 
сѣверной Сиріи (Винклеръ). Въ послѣднемъ случаѣ упоминаемый у пр. Амоса и въ Ис. 
X, 9 Калне отождествляютъ съ г. Каллани или Гуллани, завоеванныиъ Саргоноиъ 
(Новакъ). ЬХХ евр. каІпеЬ, повидииоиу, ошибочно прочитали киІсЬеш (отъ коі весь) и 
перевели — Зсарідхе тсйѵхе?, пойдите всѣ; въ нашемъ слан. т. удержанъ и грѳч. пере¬ 
водъ, и чтеніе подлинника, вслѣдствіе чего получилось: „иииоидите Халану вси". Емаѳъ 
великій—(у ЬХХ ’Е|АахраррЛ) городъ на берегу рѣки Оронта, носившій впослѣдствіи, 
по свидѣтедьству бл. Іеронима, названіе Антіохія, а потопъ—Аммасъ. Геѳъ—извѣстный 
филиствискій городъ, очень часто уноминаеный въ Библіи (1 Цар. VI, 17; 2 Пар. 
XXVI, 6); словомъ йХХбфоХос, иноплеиенникн, ЬХХ передаютъ евр. реІізсЬШш—фи- 
листийляне. Что касается смысла вопроса, съ которымъ обращается пророкъ въ ст. 
2-иъ къ своимъ слушателямъ, то онъ не вполнѣ ясенъ и понимается экзегетами раз¬ 
лично. По инѣнію Бейля и др., пророкъ въ ст. 2-иъ даетъ обоснованіе употреблениоиу 
имъ въ ст. 1-мъ въ отношеніи къ Израилю названія — первенецъ (первый) изъ на¬ 
родовъ, показывая, что, дѣйствительно, Израиль лучше сосѣднихъ царствъ, и предѣлы 
его больше предѣловъ ихъ. Но слушатели пророка едвали нуждались въ обоснованіи 
того положенія, что Израиль есть первый изъ народовъ. Бромѣ того, если бы пророкъ 
ииѣлъ въ виду въ ст. 2 иъ приписываемую ему цѣль, то онъ упоиянулъ-бы объ Ассиріи 
и Египтѣ, а йе о Геѳѣ. По инѣнію другихъ комментаторовъ (Юнгеровъ), пророкъ хо¬ 
четъ указать, что извѣстнѣйшія народу языческія царства „пользовались иеяьшииъ бла¬ 
гополучіемъ, силою и значеніемъ, чѣмъ Израиль и Іуда (во время Іеровоама П-го и 
Озіи), в что предѣлы ихъ были менѣе обширны, чѣмъ у Израильскаго царства". Но 
особенное благоденствіе даровано Іеговою Израилю подъ условіемъ соблюденія' инъ за¬ 
коновъ. Однако вельможи израильскіе не соблюдаютъ законъ. Съ изложеннымъ толко¬ 
ваніемъ сходно другое, по которому ходъ мысли пророка должно предполагать такой: 
вельможи Самаріи и Сіона надѣялись на свое прошлое. По если-бы вѣрно было, что 
прошлое является ручательствомъ в за будущее, то Калне, Еиаѳъ и Геѳъ въ настоящее 
время должны былн-бы находиться иа болѣе высокой ступени могущества, чѣмъ Израиль. 
Но такъ ли въ дѣйствительности? Лучше ли они сихъ царствъ в обширнѣе-ли предѣлы 
ихъ предѣловъ вашихъ? Слѣдовательно, и Израиль не долженъ полагаться на свое слав¬ 
ное прошлое (Гоонакеръ). Изложенными толкованіями, ст. 2-го едва-ли можно удовле¬ 
твориться, такъ-какъ они даютъ ходъ мысли въ рѣчи пророка неясный и натянутый. 
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стимскій: не лучше ли они сихъ 
царствъ? не обширнѣе ли предѣлы 
ихъ предѣловъ вашихъ? 

3. Вы, которые день бѣдствія счи¬ 
таете далекимъ и приближаете тор¬ 
жество насилія,— 

4. вы, которые лежите на ложахъ 
изъ слоновой кости и нѣжитесь 
на постеляхъ вашихъ, ѣдите луч¬ 
шихъ овновъ изъ стада и тельцовъ 
съ тучнаго пастбища, 

5. поете подъ звуки гуслей, думая. 

Согласно руссЕоиу переводу ст. 2-го пророкъ указываетъ здѣсь де па преииущестйо 
Израильскаго царства предъ сосѣдпиии языпескиии, а наоборотъ, — па преииущѳство 
этихъ послѣднихъ. Пророкъ, предполагается, хочетъ сказать, что если разрушены такія 
царства, какъ Еалне, Еиаѳъ и Геѳъ, то тѣиъ болѣе можетъ быть разрушено царство 
Израильское пли Іудейское и потому неразумно быть беззаботнымъ на Сіонѣ или на¬ 
дѣяться на гору Самарійскую. Такого толкованія ст. 2-го держится большинство новыхъ 
коииентаторовъ книги пр. Амоса (Велльгаузенъ, Валетонъ, Новакъ, Харверъ и др.). Тол¬ 
кованіе это даетъ мысль ясную и соотвѣтствующую контексту рѣчи пророка. Недоумѣніе 
у нѣкоторыхъ коииентаторовъ возникаетъ только вслѣдствіе того, что Еиаѳъ, по свидѣ¬ 
тельству надписей, палъ въ 720 г. при Саргонѣ,—а Калне, если отождествить его съ 
Еиіапи или Еиііащ надписей, былъ завоеванъ Саргоноиъ послѣ 710 г. (Новакъ). Т. о., 
выходитъ, что предполагаемыя ст. 2-иъ событія совершились послѣ вреиеии Амоса и 
что ст. 2 долженъ считаться позднѣйшей вставкой, какъ и думаютъ новѣйшіе коммен¬ 
таторы. Но нѣтъ нужды предполагать, что въ ст. 2-иъ имѣются въ виду именно отмѣ¬ 
ченные въ Елннописи факты завоеванія Еиаѳа и Калне Саргоноиъ. Пророкъ ногъ имѣть 
въ виду также завоеваніе Геѳа Азаилоиъ, царевъ Снрійскинъ и взятіе Еиаѳа Іеровоа¬ 
момъ ІІ-иъ (4 Цар. ХП, 17; XIV, 25, 28). По отношенію же къ Калне пророкъ могъ 
.разумѣть общій упадокъ царства. 

3. Ст. 3—6 представляютъ раскрытіе общей мысли, выраженной въ ст. 1-иъ, и 
даютъ подробное описаніе роскоши самарійскихъ вельможъ. Вы, которые день бѣд¬ 
ствія считаете далекимъ: въ евр. ЬашепаМш Іё^ош га, удаляющіе день бѣдствія. 
Т;ХХ евр. Ьашепаббіш (отъ ніббаЬ), новвдииоиу, читали, какъ Ьашпенабегіш и пере¬ 
вели словомъ едхб|ХЕѴоі (код. Александр., Сирогенз., 26), что было потомъ исправлено 
на ірх6\ьел)оѴ, частица ^ при словѣ ^ош (день), обозначающая, какъ и въ Ос. X, 12, 
винит, над.. ЬХХ-ю принята была за предлогъ; отсюда получилось не ясное чтеніе оІ 
ір%6р.гчоь еі( '?)р.ёраѵ какі]ѵ, слав, „приходящія въ день золъ*^. Вторая половина ст. 
3 го съ евр. читается: и приближаете торжество насилія, таШЬа^ізсЬип зсЬетеШ 
сЬатаз. У ЬХХ эти слова переданы оІ каі іфатіхбіАбѴоі оаррітшѵ феиЗйѵ, 
въ слав.: „приближающійся и прикасающіяся субботамъ лживынъ**. Повндииоиу слово 
іфалтб|ХЕѵоі, представляющее излишекъ противъ подлинника, первоначально было иарги- 
вальвой замѣткой и затѣмъ попало въ текстъ; слово аа^^Фхшѵ явилось у ЬХХ вслѣд¬ 
ствіе того, что они пунктировали зсЬетеіЬ (тронъ, торжество) какъ зсЬаЬЬаіЬ (суббота). 
По смыслу греч.-слав. текста во второй половинѣ ст. 3-го пророкъ норицаетъ Израиль¬ 
тянъ за лицемѣрное исполненіе законовъ о субботахъ и праздникахъ (Бл. Ѳеодоритъ). 
Нѣкоторые изъ новыхъ комментаторовъ (Гоонакеръ) евр. зсЬетеіЬ (рус. торжество) по¬ 
нимаютъ въ значеніи покой (нанр. отъ )азсЬат), выраженіе пророка въ такомъ случаѣ 
получитъ видъ: „считаете далекимъ день бѣдствія, а теперь предаетесь (приближаете) 
преступному покою". При такомъ' пониманіи ст. 3 будетъ стоять въ тѣсной связи со 
слѣдующими стихами, въ которыхъ частнѣе характеризуется „преступный покой" самарій¬ 
скихъ вельможъ. 

4. Въ ст. 4—6 пророкъ обличаетъ пиршества самарійскихъ вельможъ, и именно, 
какъ полагаютъ (Юнгеровъ) пиршества религіозныя, совершавшіяся въ капищахъ. Ѣдите 
лучшихъ овновъ изъ стада, евр. кагіт шіггоп, ЬХХ іріфоо? ік 7іоі|аѵі(і)ѵ, слав, 
„козлища отъ паствъ". Іельцовъ съ тучнаго пастбища', съ евр. таа^аііт тійюсЬ 
шагЬек, тельцовъ изъ стойла (для откармливанія); у ЬХХ — каі рлохаріа ік [іёоои 
^ооііоХйѵ уаХа^т)ѵа, въ слав, „и тельцы млекомъ питаеии отъ среды стадъ". 

5. Текстъ ст. 5-го не ясенъ н передается въ нашемъ переводѣ предположительно 
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ЧТО втадѣете музыкальнымъ ору¬ 
діемъ, какъ Давидъ, 

6. пьете изъ чашъ вино, маже¬ 

тесь наилучшими мастями и не 
болѣзнуете о бѣдствіи Іосифа! 

7. За то нынѣ пойдутъ они въ 

Поете подъ звуки гуслей, Ьаррогііш а1 рі Ьаппатеі: значеніе гл. рагаі (ноете) точно 
не извѣстно; Ьарроіѣіш переводятъ—оі ІтиііротаОѵте? (ЬХХ; въ слав, „плещущій"), ^ш 
сапііія (Вульг.), „вздорно поете" (Юигеровъ) „волнующіеся" (Гоонакеръ) и т. п.; петеі— 
арфа, гусли—особый двѣнадцатнструнный инструиентъ (Древн. ѴП, 12, 3), называемый 
у ЬХХ бруаѵоѵ (въ слав, т.: „плещущій ко гласу пищалей"). Думая, что владѣете 
музыкальнымъ орудіемъ, какъ Давидъ: слова подлинника кеіатіі сЬазсЬтп ІаЬеш 
ке1еі—8сЫг переданы въ рус. т. свободно. Ке1е)—зсЫг поникаютъ въ значеніи „иузыкаль- 
вые инструменты", инструиенты для акомпачимента пѣсни (зсЬіг), или же, считая 
кеіеі ошибочно возникшимъ изъ коі весь, всякій, переводятъ: всякую пѣсню, всякія 
пѣсни (Новакъ). Вторую половину ст. 5-го точнѣе съ еврейскаго должно бы пе¬ 
редать: „какъ Давидъ изобрѣли они музыкальные инструменты" или же: „подобно Да¬ 
виду выдумываютъ они всякія пѣсни". Выраженіе пророка ииѣетъ нроннческій харак¬ 
теръ. Но изъ него слѣдуетъ, что уже въ древнѣйшее время иия Давида было извѣстно 
въ Изравлѣ, какъ имя пѣвца и музыканта.—Разсматриваемая наив часть стиха 5 го у ЬХХ 
передана совершенно отлично огь подлинника, именно: (Ь{ ёащ'кбха і'коуіаа.ухо >іаІ 
оЬгк й)? феиуоѵха, слав, „аки стояща мнѣша, а не яко бѣжаща". Какъ возникло это 
чтеніе ЬХХ, трудно сказать. Мысль греч. перевода не ясна. По объясненію бл. Ѳеодо¬ 
рита и Кирилла Ал., греч. текстъ указываетъ на забвеніе израильскими сластолюбцами 
скоротечности земныхъ удовольствій, которыя онн представляли „стоящими", т. е. по¬ 
стоянными. 

6. Пьете изъ чашъ (Ьешігткеі) вино: тіггак—чаща огромной виѣстииости, 
употреблявшаяся при богослуженіи (Числ. IV, 14; ѴП, 13, 29; Исх. XXXVIII, 3); 
пророкъ, т. обр., указываетъ на употребленіе вина въ слишкомъ большомъ количествѣ. 
ЬХХ вмѣсто Ьетіггкеі іаіп читали, повидвмому, Ьішгпккек іаіп, что передали словомъ 
ЗіъХюіі^ѵоѵ оіѵоѵ, „очищенное (процѣженное) вино". Такъ какъ пророкъ обличаетъ 
въ ст. 4—6 за утонченность въ удовольствіяхъ, то чтеніе ЬХХ болѣе соотвѣтстнуетъ 
контексту и предпочитается нѣкоторыми чтенію подлинника (Гоонакеръ). Не болѣзнуете 
о бѣдствіи Іосифа, слав, „и не страдаху ничесоже въ сокрушеніи Іоснфовѣ": иие- 
пеиъ Іосифа пророкъ называетъ народъ израильскій. Можетъ быть, этимъ названіемъ 
пророкъ хотѣлъ напомнить вельможамъ самарійскимъ, что ихъ отношеніе къ бѣдствіямъ 
народнымъ подобно отношенію къ Іосифу его братьевъ: послѣдніе, опустивъ Іосифа въ 
колодезь, спокойно сѣли ѣсть и пить (Быт. XXXVII, 25), не думая о страданіяхъ 
брата; такъ поступаютъ и самарійскіе вельиожн. 

7. Со ст. 7-го начинается возвѣщеніе наказанія плѣномъ. Во главѣ плѣнныхъ, 
т. е. впереди другихъ народовъ плѣненныхъ завоевателями, какъ примѣръ наказанія. 
ЬХХ вмѣсто евр. ЬегозсЬ ^[оііт („во главѣ плѣнныхъ") читали, повндниоиу, тегозсЬ 
^[есіоііт и перевели &%’ Зоѵаохшѵ, слав, „отъ начала сильныхъ", разумѣя, по 
объясненію бл. Іеронима, въ качествѣ завоевателей—вождей сильныхъ, т. е. ассирійцевъ. 
И кончится ликованіе изнѣженныхъ: евр. тезаг тіггасЬ зегисЬіш передается 
различно. Евр. тіггасЬ (р. т.-ликованіе) Симиахъ переводитъ ётасреіа, бл. Іеронимъ— 
Іасііо,—общество, содружество; въ виду этого все выраженіе Гоонакеръ передаетъ: 
„н исчезнетъ общество развратниковъ". Въ Іер. XVI, 5 шіггасЬ употребляется въ зна¬ 
ченіи. вопля, жалобнаго крика; поэтому разсматриваемое выраженіе еще переводятъ: 
„съ плачемъ удалятся роскошные" (Юнгеровъ). У ЬХХ вторая половина ст. 7-го со¬ 
держитъ мысль совершенно отличную отъ мысли подлинника: г.а.1 і§арѲ-і^оетас хреіАеі:со|Аб{ 
Гятаоѵ Ефраір,, слав, „и отъииется ржаніе конско отъ Ефрема". Происхожденіе 
чтенія ЬХХ не ясно. Кириллъ Ал. изъясняетъ его въ томъ смыслѣ, что пророкъ говоритъ 
объ удаленіи въ плѣнъ князей, гордившихся своими дорогими конями и ихъ пріятнымъ 
ржаньемъ. Мысль подлинника болѣе соотвѣтствуетъ контексту. 
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плѣнъ ВО главѣ плѣнныхъ, и кон¬ 
чится ликованіе изнѣженныхъ. 

8. Клязетдя Господь Богъ Самимъ 
Собою и такъ говоритъ Господь 
Богъ Саваоѳъ: гнушаюсь высоко¬ 
мѣріемъ Іакова и ненавижу чер¬ 
тоги его, и предамъ городъ и все, 
что наполняетъ его. 

9. И будетъ: если въ какомъ до¬ 
мѣ останется десять человѣкъ, то 
умрутъ и они, 

10. и возьметъ ихъ родственникъ 
ихъ или сожигатель, чтобы выне¬ 
сти кости ихъ изъ дома, и скажетъ 
находяшіемуся при домѣ: „есть ли 
еще у тебя кто*? Тотъ отвѣтитъ: 

8. Словаии клянется Господь пророкъ указываетъ на иеизиѣнность боясествеи- 
наго опредѣленія о наказаніи Израиля. И предамъ городъ, т. е. городъ Самарію.— 
Въ гр.-слав. т. вмѣсто словъ и ненавиоку чертоги его (теагпшоіЬау) читается; 
„и села его (х<Ьра?) возневавидѣіъ*; ЬХХ вообще евр. аппоп чертогъ передаютъ раз¬ 
лично и предположительно (ср. Аи. I,'4; III, 9; Іер. XVII, 27). 

9. Ст. 9—11 частнѣе изображаютъ предстоящее народу бѣдствіе. Въ ст. 9-мъ 
говорится о крайнемъ оскудѣніи населенія. И будетъ: если въ какомъ домѣ (ЬеЬаііЬ 
есЬад) останется десять человѣкъ, то и они умрутъ. Такъ какъ пророкъ го¬ 
воритъ о крайнемъ уменьшеніи населенія, то число десять оставшихся въ донѣ 
(т. е. спасшихся отъ войны) представляется слишкомъ большимъ, и новѣйшіе коимен- 
таторы (Велльгаузенъ, Новакъ) полагаютъ, что слово анагаЬ (десять) явилось по ошибкѣ 
переписчиковъ. Исходя изъ тѣхъ же соображеній, Марти понимаетъ число десять, какъ 
указаніе на шахішиш (а не на шіпішиш) оставшихся: хотя бы десять осталось, то 
и они умрутъ. Предлагаемое Марти пониманіе не соотвѣтствуетъ контексту рѣчи, изъ 
котораго видно, что пророкъ желаетъ именно указать на малое число оставшихся. Но 
съ другой стороны нѣтъ нужды и исправлять слово азагаЬ, какъ ошибочное. Повнднмоиу, 
пророкъ говоритъ о дѣсятн оставшихся не въ донѣ, а въ городѣ. Полнѣе нысль про¬ 
рока можно выразить такъ: если уцѣлѣетъ хоть одинъ домъ (ЬеЬаііЬ есЬад въ одномъ 
домѣ) въ городѣ, и если отъ всего населенія города спасутся только десять человѣкъ, 
то и они умрутъ (Гоонакеръ). Пророкъ разумѣетъ, безъ сомнѣнія, смерть отъ моровой 
яз?ч. Въ концѣ стиха ЬХХ ииѣютъ добавленіе каі бтіоХесфбт^ооѵтас оЕ >іах4Хос7іоС, 
въ сдяв. „н останутся остаточніи*. 

10. Въ ст. 10-нъ продолжается раскрытіе мысли о крайнемъ оскудѣніи ицселенія. 
Начало ст. 10-го неясно и возбуждаетъ у новѣйшихъ комментаторовъ сомнѣніе въ не- 
поврежденности текста. И воэьметъ ихъ (ппенао) родственникъ иЗуь (іо4о) или 
сожигатель (пшезагіо), чтобы вынести кости ихъ (азашіш безъ суфф.) иэъ дома: 
въ евр.' т. мѣстоименія стоятъ въ единств, числѣ (возьнетъ его родственникъ его), и 
не ясно, къ чему они относятся (едва- ли можно думать, что они относятся къ суще¬ 
ствительному ст. 9-го озагаЬ десятокъ (Юнгеровъ), потоиу-что въ такомъ случаѣ нужно-бы 
ожидать множ, числа); кромѣ того, въ евр. т. ст. 10-го возбуждаетъ недоумѣніе слово 
шезагеі, ІХХ перевели его глаголомъ тгара^с&ѵхац въ слав, „и понудятся*. Обычно 
шезагеі попинаютъ въ снЫслѣ соэюигатель. Но существованіе у евреевъ обычая со- 
жнгать трупы представляется сомнительнымъ (ср. Аи. II, 1). Обыкновенно евреи умер¬ 
шихъ погребали (Ѵіпсепі, Сапаап. 1907. р. 212, 262), и если въ Библіи говорится 
о погребеніяхъ „съ сожженіями*, то въ этихъ случаяхъ разумѣется только сожженіе 
различныхъ благовонныхъ веществъ (Іер. XXXIV, 5; 2 Пар. XVI, 4). Въ виду ука¬ 
занныхъ трудностей новѣйшіе кониентаторы предлагаютъ поправки ст. 10-го. Цейднеръ 
и Валетонъ внѣсто ипезао 4о(1о пшезагіо ІеЬогі (рус. и возьнетъ ихъ родственникъ ихъ 
или сожигатель, чтобы вынести) предлагаютъ читать тепізсЬеаг шезатеб, и останется 
одинъ спасшійся (бѣглецъ), чтобы выиести. По мнѣнію Гоонакера, начало ст. 10-го 
первоначально читалось тепізсЬеагп по4е(1еі шізерраг, останется малое число бѣглецовъ 
(т. е. спасшихся бѣгствомъ),—чтобы вынести изъ дома кости. Въ рус. переводѣ начало 
ст. 10-го понято, какъ указаніе на сожженіе труповъ,—можетъ быть изъ опасенія заразы 
(Юнгеровъ). И скажетъ сей: молчи! ибо нельзя упоминать имени Господня: 
„остающемуся въ живыхъ единственному члену дома естественно будетъ призвать въ 
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„нѣтъ НИ кого", и скажетъ сей: 
„молчи! ибо нельзя упоминать име¬ 
ни Господня". 

11. Ибо вотъ, Господь дастъ по- 
велѣніе и поразить болшіе дома раз- 
сѣлинами, а малые дома—трещи¬ 
нами. 

12. Бѣгаютъ ли кони по скалѣ? 

можно ли разспахивать ее волами? 
Вы между тѣмъ судъ превращаете 
въ ядъ и плодъ правды—въ горечь, 

13. вы, которые восхищаетесь 
ничтожными вещами и говорите: 
„не своею ли силою мы пріобрѣли 
себѣ могущество?" 

отвѣть погребальщику ния Божіе. Это намѣреніе погребалыцикъ предупредить замѣча¬ 
ніемъ: молчи потому-что не слѣдуетъ въ это грозное время призывать имя Бо¬ 
жіе.- Пророкъ Амосъ, устами погребальщика, даже запрещаетъ призывать имя Господне 
и на молитвѣ сосредоточивать вниманіе. Нѣть, и молитва тогда не будетъ нужна, а 
одно гробовое молчаніе" (Юнгеровъ, 127). Лучше однако понимать приведенныя слова 
просто въ смыслѣ запрещенія произносить имя Божіе: пророкъ хочетъ выразить мысль 
о крайнемъ гнѣвѣ Божіемъ на преступный городъ,—о томъ, что городъ будетъ какъ-бы 
нечистымъ мѣстомъ, на которомъ даже имени Божія нельзя произносить. Бмѣсто словъ 
ибо нельзя упоминать имени Господня въ греч. и слав, читается: „не ииено- 
вавія ради нмене Господня": БХХ поняли слова пророка, какъ указаніе на причину 
паказанія народа, иа то, что народъ не призывалъ Господа. 

11. Бл. Іеронимъ усматриваетъ въ словахъ пророка смыслъ иносказательный: 
большіе дома—царство И.чраильское, малые дома—царство Іудейское. Но едва ли 
есть основаніе понимать такъ рѣчь пророка, потому-что говоритъ онъ только объ израиль¬ 
скомъ царствѣ. Большіе Эола—дома богачей, малые дома—хижины бѣдняковъ. 

12. Пророкъ указываетъ въ ст. 12 основаніе для суда Божія надъ Израилемъ. 
Основаніе это заключается въ томъ, что въ Израилѣ нарушенъ весь порядокъ жизни 
и дѣлается нѣчто странное и непонятное, противор'йчащее здравому разуму. Пророкъ 
выражаетъ эту мысль двумя вопросами: бѣгаютъ ли кони по скалѣ? Можно ли 
распахивать (тасЬагоясЬ) ее волами (ЬаЬекагіт)? Евр. Ьакаг есть нмя собирательное. 
означающее: стадо скота, быки; поэтому употребленіе его въ ст. 12-мъ во множеств, 
числѣ непонятно; кромѣ того, при глаг. уасЬагозсЬ (распахиваютъ-ли) нѣтъ доао''ненія 
(рус. перев. добавляютъ предположительно—ее). Эти недоумѣнія устраняются, е ели до¬ 
пустить иное словораздѣленіе въ разсматрнваеиоиъ предложеніи н вмѣсто )ас1іаго8сЬ 
ЬаЬекагіт читать: )асЬаго8сЬ ЬаЬЬакаг )ат, пашутъ ли волами море (Михаедисъ, Но¬ 
вакъ, Гоонакеръ). ЬХХ сл. сЬагазсЬ приняли въ значеніи молчать, каковое онъ имѣетъ, 
в перевели сл. тсарааіыит^ооѵтаі; евр. ЬаЬекагіт ЬХХ перевели—Іѵ '9'Т)ХеІаі? (можетъ 
быть смѣшавъ съ Ьааекеѵіт отъ пекеЬаЬ сЬепа); ;]олучнлось мало понятное выраженіе, 
которое въ слав, передано: „и аще умолкнутъ въ женсгѣмъ полу"? Вы между тѣмъ 
судъ превращаете въ ядъ (слав, „въгвѣвъ", греч. еі? ^орг^ѵ) и плодъ правды—въ 
горечь: т. е. судъ, который долженъ бы служить средствомъ для охраны безопасности 
вы дѣлаете источникомъ опасности; вмѣсто блага онъ приноситъ только горечь. 

13. По причинѣ указаннаго въ ст. 12-мъ нарушенія порядка жизни, временный 
успѣхъ, которымъ пользуется Израиль, окажется непрочнымъ. Слово Іо іаЬаг, переданное 
въ нашемъ текстѣ выраженіемъ ничтожными вещами, новѣйшіе комментаторы счи¬ 
таютъ собственнымъ именемъ города Ладебара, упоминаемаго во 2 Цар. IX, 4—.5; 
XVII, 27. Собственнымъ именемъ города считается и слово кагпаіт, переведенное въ 
рус. т. сл. „могупество“. О Карнаниѣ упоминается въ 1 Мак. V, 42. Оба названные 
города находились въ Галаадѣ и могли быть взяты израильтянами во время войнъ 
съ Сиріей при Іеровоамѣ 11-мъ. Упоминаніе объ этихъ незначитеиныхъ городахъ 
хорошо-бы выражало мысль пророка о ничтожности успѣха взраильтянъ въ сравненіи 
съ предстоящимъ имъ бѣдствіемъ. Въ текстѣ есть основаніе для пониманія словъ Іо 
ЛаЬаг II кагпаіт въ смыслѣ собственныхъ именъ; если понимать кагпаіт въ смыслѣ 
нарнцат. сила, то въ послѣднемъ предположеніи ст. 13-го получается тоЬтоЬогіп — 
„ие своею-ли силою мы пріобрѣли себѣ силу‘‘. 
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14. Вотъ я, говоритъ Господь будутъ тѣснить васъ отъ входа въ 
Богъ Саваоѳъ, воздвигну народъ Емаѳъ до потока въ пустынѣ, 
противъ васъ, домъ Израилевъ, и 

ГЛАВА 7-я. 

1. Такое видѣніе открылъ мнѣ поздней травы, и эта была т^ава 
Господь Богъ: вотъ, Онъ создалъ послѣ царскаго покоса, 
саранчу въ началѣ произрастанія 

14. Іеровоамъ II расшврвлъ гранвцы Изранльсваго царства отъ входа въ Еиаѳъ 
до моря пустыни, т. е. до Мертваго иоря (4 Цар. XIV, 25). Теперь на всеиъ этоиъ 
пространствѣ воздвигнутый Господомъ народъ будетъ тѣснить Израиля. Пророкъ гово¬ 
ритъ, конечно, объ ассиріянахъ. До потока въ пустынѣ (аб наЬаІ ЬаагаЬаЬ): подъ 
этимъ потокомъ большею частью разумѣютъ нынѣшній Вади-ель-Ахзи, потокъ аравійскій 
(ЬаагаЬіш), упоивнаеиый у пр. Исаіи (XV, 7) и служившій границей между Моавоиъ и 
Эдомомъ, (Новакъ, Гоонакеръ). Пророкъ, въ отличіе отъ 4 Цар, XIV, 25, гдѣ грани¬ 
цей Израильскаго царства указывается только Мертвое море, продолжаетъ эту границу 
и далѣе. Другіе комментаторы полагаютъ, что нодь паЬаІ ЬаагаЬаЬ пророкъ разумѣетъ 
Мертвое море (Гофманъ) или какой-либо нотокъ египетскій (Юигеровъ). Въ слав. т. ко¬ 
нецъ стиха читается: „И сокрушатъ васъ еже не вннти во Еиахъ, н до водотечи 
запаловъ". 

ѴП. 
1—3 Видѣніе саранчи.—4—6 Видѣніе огня.—7—9 Видѣніе Господа съ свинцовымъ от 
вѣсомъ въ рукѣ.—10—13. Препятствіе проповѣди пророка со стороны Вееильскаго 
жреца Амасін.—14—15 Отвѣтъ пророка.—16—17 Возвѣщеніе наказанія Амасіи. 

Съ ѴП-й гл. начинается третья часть ки. Амоса, содержащая описаніе видѣній, 
которыхъ удостоился пророкъ. Въ этихъ видѣніяхъ раскрываются мысли, выраженныя и 
въ рѣчахъ пророка. Рядъ видѣній прерывается въ ѴП й гл. историческниъ повѣство¬ 
ваніемъ о противодѣйствіи нроновѣдн пророка со стороны вееильскаго жреца Амасіи и 
заключается въ гл. ІХ-й мессіанскимъ обѣтованіемъ о возстановленіи скиніи Давидовой. 

1. Ст. 1—3 говорятъ о видѣніи саранчи. Вотъ Онъ создалъ саранчу (?ота^) 
въ началѣ произрастанія поздней травы (ЬаІІакезсЬ): Олово ІекезсЬ (рус. „поздняя 
трава") есть &7іа§ Хеуор,.; въ халд, языкѣ глаг. ІакінсЬ означаетъ—быть позднимъ и 
прилагается къ позднимъ дождямъ, къ позднему осеннему времени, къ посѣвамъ и 
уборкѣ хлѣбовъ. (Іету, ХеиЬеЬг. Ьех. 415); поэтому русскіе переводчики придали и 
слову ІекезсЬ въ Аи. VII, 1 значеніе поздняя трава или, какъ у Новака, отава 
(НасЬигісЬз). Но, поввдвмоиу, нравильнѣе ІекезсЬ сопоставитъ съ шіІкозсЬ, весенній 
дождь, и понимать, какъ названіе ранней травы, выростающей въ началѣ весны, йодъ 
воздѣйствіемъ весеннихъ дождей. Желая яснѣе указать, что разумѣется подъ ІекезсЬ, 
пророкъ далѣе прибавляетъ: и это была трава послѣ царскаго покоса (асЬщ* 
дше) ЬашшеІееЬ). Царскій, покосъ—сборъ травы въ пользу царя, на содержаніе его 
коней (3 Цар. ХѴШ, 5). Повидииоиу, этотъ сборъ нровзводвлся не ежегодно, такъ- 
какъ своимъ замѣчаніемъ пророкъ желаетъ указать на исключительное стеченіе обстоя¬ 
тельствъ, а не отмѣтить то, что бываетъ ежегодно. Исключительное стеченіе обстоя¬ 
тельствъ, вѣроятно, состояло въ томъ, что въ предшествующій годъ трава поступила въ 
пользу царя, а въ новомъ году, послѣ бывщаго царскаго покоса, траву поѣла саранча. 
Народъ, такъ обр. два года подъ рядъ лищенъ былъ травы. Кромѣ того, саранча по¬ 
явившаяся весною, въ началѣ произрастанія растительности угрожала погубить ее до 
конца. Поэтому и обращается пророкъ съ молитвой къ Господу.—Греч, и слав. т. от- 
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2. И было, когда она окончила 
ѣсть траву на землѣ, я сказалъ: 
Господи Боже! пощади; какъ усто¬ 
итъ Іаковъ? онъ очень малъ. 

8. И пожалѣлъ Господь о томъ; 
„не будетъ сего“, сказалъ Господь. 

4. Такое видѣніе открылъ мнѣ 
Господь Богъ: вотъ. Господь Богъ 
произвелъ для суда огонь,—и онъ 

пожралъ великую пучину, пожралъ 
и.часть земли. 

5. И сказалъ я: Господи Божеі 
осі;анови; какъ устоитъ Іаковъ? онъ 
оченъ малъ. 

6. И пожалѣлъ Господь о томъ; 
„и этого не будетъ", сказалъ Господь 
Богъ. 

ступаютъ значительно отъ иодлииника въ началѣ ст. 1-го: „и се приплодъ пруж№ 
идый утренній, и се гусеніца, единъ Гогъ царь". ЕХХ ѳвр. ^’огег („образовалъ"), по- 
видииоиу, читали какъ ^езег, и перевели іи^суоѵ'і), рожденіе, приплодъ; евр. ЬіШсЬіІ- 
ІаІЬ аіоіь („въ началѣ произрастанія") ЬХХ читали иначе и перевели ірхо\і,іщ 
Іш&сѵ'і); слова ІекезсЬ асЬаг ^ігге] ЬашшеІесЬ (и трава была послѣ царскаго поносау 
ЬХХ чигалн зеіек есЬаі ^[О^: ЬаштеІесЬ, ВроОхо{ еЕ{ Гб)-)' о раоіХебс, слав, „гусеница 
единъ Гогъ царь". 

2. При видѣ бѣдствія, угрожающаго народу, пророкъ обращается съ иолнтвой къ 
Господу о поиилованіи: И было, когда она окончила (ѴеЬазаЬ іш кііІаЬ) ѣсть 
траву на землѣ, я сказалъ', непонятно, почек; пророкъ обращается къ Богу послѣ того, 
какъ бѣдствіе совершилось и саранча окончила ѣсть траву зеили. Въ виду этого кон- 
иентаторы предлагаютъ поправку текста приведеннаго выраженія,—ииеино, виѣсто те- 
Ьа^'аЬ іт-кіПаЬ читаютъ, какъ въ Быт. XXIV, 15. Vо^еЫ Іегѳт кіІІаЬ, прежде чѣмъ 
она поѣла траву (Велльгаузенъ), или ѴазеЬі Ьп текаІІеЬ (Торрей). У ЬХХ и въ слав, 
выраженіе передано въ сиыслѣ вопроса: „н будетъ (т. е. являлся вопросъ или опасеніе), 
аще скончаетъ ядый траву земную", что хорошо соотвѣтствуетъ контексту. Какъ 
устоитъ {т )акиш) Іаковъ'. ЬХХ читали ті )акіт заакот, (іѵаот'})оес Іах., слав., 
„кто возставитъ Іакова"; такъ'же и Вульг.: ^иіз зпзсііаЬіі Нѣкоторые коииентаторы 
(Юигеровъ) предпочитаютъ это чтеніе иазоретскоиу, въ которомъ возбуждаетъ недоумѣ¬ 
ніе слово ші (=кто, а не какъ). Онъ очень малъ, т. е. имѣетъ пало средствъ, чтобы 
подняться послѣ бѣдствія. 

3. По молитвѣ пророка Господь пощадилъ Израиля. Опнсаиное въ ст. 1—3 ви¬ 
дѣніе саранчи большинство комментаторовъ понимаютъ въ буквальномъ смыслѣ, какъ 
угрозу нашествіемъ саранчи. Церковные учители св. Ефремъ Сиринъ, бл. Ѳеодоритъ и 
Іеронимъ, а также нѣкоторые изъ позднѣйшихъ экзегетовъ (Гроцій, Юигеровъ), не огра¬ 
ничиваясь буквальнымъ пониманіемъ словъ пророка, изъясняютъ видѣніе, какъ проро¬ 
чество объ опустошеніи израильской зеили ассиріянами, вавилонянами и другими на¬ 
родами. 

4—6. Описаніе второго видѣнія пророка—видѣнія огня. Общій смыслъ описанія 
и отдѣльныя выраженія не вполнѣ ясны. Вотъ Господь Богъ произвелъ (коге) для 
суда (Іагіт) огонь (ЬаезсЬ): евр. текстъ приведеннаго выраженія передаютъ различно, 
именно—„призвалъ для суда огонь" (ЬХХ и слав, „се призва прю во огни"), „про¬ 
возгласилъ, что Онъ идетъ наказать огнемъ" (Эвальдъ), „вызвалъ на тяжбу огонь" 
(Харперъ) и др. И Онъ пожралъ великую пучину (еіЬ-іЬесЬот гаЬЬаЬ), по- 
окралъ и часть земли (еіЬеЬасЬеІек): ѢЬесЬот гаЬЬп — бездна, океанъ, тотъ хаосъ,, 
изъ котораго былъ образованъ міръ (Быт. I, 2); или тѣ подземныя воды, которыя, пп 
представленію древнихъ евреевъ, питали источники и рѣки. Въ послѣднемъ случаѣ, подъ 
огнемъ, пожравшимъ пучину, естественно разумѣть солнечный жаръ, страшную засуху, 
подъ дѣйствіемъ котораго изсохли подземныя воды. Слово сЬеІек (часть, удѣлъ) кои¬ 
иентаторы обыкновенно понимаютъ о части зеили, какъ пояснено въ нашемъ переводѣ, 
и именно о части зеили израильской. То, что огонь пожралъ и часть зеили израиль¬ 
ской, и побудило пророка ходатайствовать предъ Господомъ о прекращеніи бѣдствія. Къ 
сказанному должно добавить, что и второго видѣнія нѣкоторые комментаторы (бл. Ѳео_ 
доритъ, Ефреиъ Сир., Кейль)* попинаютъ въ сиыслѣ иносказательномъ какъ предвозвѣ.. 
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7. Такое видѣніе открылъ Онъ 
мнѣ: вотъ, Господь стоялъ на отвѣс- 
нсй стѣнѣ, и въ рукѣ у Него свин¬ 
цовый отвѣсъ. 

8. И сказалъ мнѣ Господь: „что 
ты видишь, Амосъ?" я отвѣтилъ: 

„отвѣсъ". И Господь сказалъ: „вотъ, 
положу отвѣсъ среди народа Моего, 
Израиля; не буду болѣе прощать 
ему. 

9. И опустошены будутъ жертвен¬ 
ныя высоты Исааковы, и разруше- 

щеніе въ образѣ нашествія враговъ или вообще гвѣва Божія; огонь—гнѣвъ Божій, ве¬ 
ликая пучина—языческій иіръ, часть зеили—народъ Израильскій. 

7—9. Описаніе видѣнія пророка въ ст. 7—9 понииается различно вслѣдствіе 
того, что значеніе слова анасЬ, переданнаго въ пашенъ текстѣ словаии свинцовый 
отвѣсъ, спорно, такъ какъ анасЬ есть Хеубр. ЬХХ перевели словоиъ іЗ&ра; 
адаиантъ—твердый каиень, ииѣющій видъ желѣза (слав, „и се иужъ стояй на оградѣ 
адаиантовѣ, и въ рудѣ его адаиантъ"), Акила—уйѵшосг, блестящій предиетъ, Ѳеодо- 
тіонъ—тт])і(5рЕѴоѵ. Съ переводоиъ ЬХХ соглашаютсн и нѣкоторые новые коииентаторы, 
понииав анасЬ въ смыслѣ желѣза, образт' котораго обозначаетъ въ видѣніи предстоя¬ 
щее разрѣшеніе (Сопдашіп, Кетие ЬіЫ. 1900, 586). Бл. Іеронниъ нринииалъ анасЬ 
въ значеніи „полировальнаго свинца", которыиъ выравнивали и обиазывали стѣны для 
приданія ииъ крѣпости и красоты. По объясненію бл. Іеронииа, пророкъ видѣлъ Господа 
стоящаго на стѣнѣ, обиазаниой свинцоиъ (евр. а1—сЬощаіЬ анасЬ), и съ свинцомъ въ 
рукадъ. Стѣна, обмазанная свинцоиъ, образъ народа Божія; стояніе Господа на стѣнѣ— 
съ свинцоиъ въ рукаіъ—образъ того, что Господь охранялъ свой народъ и какъ-бы 
украсилъ его своими благодѣяніями. Слова Господа: вотъ, положу отвѣсъ среди 
народа Моего означаютъ, что отнынѣ Господь прекращаетъ укрѣпленіе и украшеніе 
стѣны, т. е. народа Израильскаго, что свинецъ Онъ цередаетъ самому народу, кото¬ 
рый долженъ уже санъ заботиться о себѣ. Толкованіе бл. Іеронииа нринииаютъ и ка¬ 
толическіе богословы (Кнабенбауеръ, Гоонакеръ). Бъ рус. текстѣ слово анасЬ понято 
въ смыслѣ свинцовый отвѣсъ, употребляемый для выравниванія и исправленія кри¬ 
визны, а выраженіе аІ-сЬошаіЬ анасЬ переведено: на отвѣсной (вертикальной) стѣнѣ. 
Согласно этой у переводу смыслъ видѣнія тотъ что Іегова прилагаетъ свинцовый отвѣсъ 
къ жизни народа („положу отвѣсъ среди народа Моего") Израильскаго, чтобы опре¬ 
дѣлитъ, на сколько прямы пути ея; и вотъ, всюду уклоненія и кривизны, которыя до¬ 
селѣ прощалъ Господь, но которыя Онъ теперь накажетъ. Такого пониманія ст. 7—8 
держатся многіе комментаторы (Харперъ, Белльг., Новакъ, Юнгеровъ). Но едва-ли это 
пониманіе можетъ быть предпочитаемо толкованію бл. Іеронииа. Если принимать апасЬ 
въ значеніи отвѣса, то не ясно, какой смыслъ имѣетъ образъ сЬошаіЬ апасЬ стѣны 
отвѣсной и зачѣмъ отмѣчаетъ пророкъ то, что стѣна была отвѣсная, когда другихъ 
стѣнъ и не бываетъ. Равнымъ образомъ, не вполнѣ ясно, какимъ образомъ выраженіе 
положу отвѣсъ среди народа Моего можетъ указывать на предстоящее разруше¬ 
ніе, когда отвѣсъ есть инструментъ, употребляемый при созиданіи, при постройкѣ. 
Въ качествѣ инструиентовъ, употребляемыхъ при разрушеніи, въ Библіи (Ис. ХХЙѴ, 11; 
ср. 4 Цар. XXI, 13) называется вервь разоренія (ка-ЙюЬп) и отвѣсъ уничтоже¬ 
нія (атпе)-ѵоЬи). 

9. Предстоящее разрушеніе коснется прежде всего высотъ и святилищъ, такъ 
какъ они главнымъ образомъ отвлекали народъ отъ пути правды и являлись средото¬ 
чіемъ беззаконія. Вмѣсто собственнаго имени Исаака ЬХХ. поставили нарицательное 
(Рш|хоІ уІХшто;, въ слав, „требища сиѣха", выражая этимъ и мысль о значеніи вы¬ 
сотъ (святилища, достойныя осмѣянія):—И возстану съ мечемъ противъ дома 
Іеровоамова: въ этихъ словахъ содержится угроза не дому Іеровоама І-го, какъ пред¬ 
полагаетъ СВ. Ефреиъ Сиринъ, потому что этотъ донъ давно уже былъ истребленъ 
(3 Дар. XV, 27—30), а царствующему дому Іеровоама ІІ-го. Въ такомъ именно смыслѣ, 
какъ видно изъ дальнѣйшаго, и поняты были слова пророка Веѳильскииъ жрецомъ 
Амасіей. Опредѣленіе Божіе о домѣ Іеровоама ІІ-го вскорѣ осуществилось: при Селлумѣ, 
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ны будутъ святилища Израилевы, и 
возстану съ мечемъ противъ дома 
Іеровоамова". 

10. И послалъ Амасія, священ¬ 
никъ Веѳильскій, къ Іеровоаму, 
царю Израильскому, сказать: Амосъ 
производитъ возмущеніе противъ 
тебя среди дома Израилева; земля 
не можетъ терпѣть всѣхъ словъ 
его, 

11. ибо такь говоритъ Амосъ: 

отъ меча умретъ Іеровоамъ, а Из¬ 
раиль непремѣнно отведенъ будетъ 
плѣннымъ изъ земли своей. 

12. И сказалъ Амасія Амосу: про¬ 
видецъ! пойди и удались въ землю 
Іудину; тамъ ѣшь хлѣбъ и тамъ 
пророчествуй, 

13. а въ Веѳилѣ больше не про¬ 
рочествуй, ибо онъ—святыня царя 
и домъ царскій. 

14. И отвѣчалъ Амосъ и сказалъ 

царѣ израильскомъ, былъ убитъ сынъ Іеровоама Захарія и погибла вся его фамилія 
(4 Цар. XV, 10). 

10. Рѣчи пророка, произносившіяся въ Веѳилѣ,—пожегъ быть, предъ народомъ, 
во множествѣ собравшихся на какоВ-лнбо большой праздникъ, вызвали противо;^Вствіе 
со стороны Веѳильскаго жреца Амасін. Донося на пророка царю, Амасія желаетъ вы¬ 
ставить себя защитникомъ интересовъ царя. Но виѣстѣ съ этимъ онъ защищаетъ и 
свои собственные интересы, а также интересы всего священническаго сословія, такъ-какъ 
они были связаны съ прерогативами святилищъ, о разрушеніи которыхъ говорилъ пророкъ. 

11. Амосъ собственно не говорилъ, что самъ Іеровоамъ умретъ отъ меча (ст. 9): 
Амасія, очевидно, намѣренно излагаетъ овбиненіе въ такой формѣ, дабы вызвать вмѣ¬ 
шательство царя. 

13. Неизвѣстно, какъ отнесся Іеровоамъ къ доносу веѳильскаго жреца. Ѳеодоръ 
Мопс, предполагаетъ, что царь ничего не предпринялъ послѣ доноса жреца вслѣдствіе 
уваженія къ пророку и по страху предъ силой пророковъ, проявившейся во дни Иліи и 
Елисея (4 Цар. XIV, 24). Возможно, также, что Іеровоамъ не придалъ значенія про¬ 
повѣди пророка и потому, слишкомъ увѣренъ былъ въ своей силѣ и благополучіи. Тогда 
Амасія рѣшилъ дѣйствовать самостоятельно и изгналъ пророка изъ Веѳнля. Провидѣцъ 
(евр. сЬогеЬ, слав, видяй): пророковъ называли прозорливцами, указывая этимъ на осо¬ 
бенный только имъ свойственный даръ прозрѣнія; но Амасія, какъ можно заключать по 
тону всей его рѣчи, называетъ Амоса прозорливцемъ въ смыслѣ вровнческоиъ. Пойди 
и удались (ІесЬ ЬегасЬ ІесЬа) въ землю Іудину, точнѣе—идн поспѣшно, спасайся 
въ землю Іудину; возможно, что этими словами Амасія дѣлалъ намекъ иа отправленный 
царю доносъ, послѣдствія котораго могутъ быть опасными для пророка (Гоонакеръ). 
Тамъ ѣшь хлѣбъ и тамъ прор'..чествуй: Амасія оскорбляетъ пророка подозрѣніемъ, 
что оиъ пророчествуетъ изъ-за корысти,—ради хлѣба. 

13. Указывая осяованіе своего требованія объ удаленія пророка изъ Веѳнля, 
Амасія говоритъ: ибо онъ (Веѳиль) святыня царя и домъ царскій. Амасія, так. 
обр., поставляетъ ва видъ, что святилище веѳильское учреждено царемъ (3 Цар. XII, 28). 
есть святилище государственное (домъ царскій, ЬеіЬ татІасЬаЬ), и слѣдовательно, только 
съ разрѣшенія царя здѣсь могутъ выступать священники и пророки. 

14—15. Въ отвѣтъ на слова веѳильскаго жреца Амосъ указывает^ иа то, что 
онъ выступилъ на проповѣдь не самовольно и не ради иатерірьныхъ выгодъ, а призванъ 
къ своему служенію Санинъ Богомъ, Которому не можетъ не повиноваться. Я не про¬ 
рокъ (паѵі) и не сынъ пророка (Ьеп паті):“ сыны пророковъ илн пророческія школы, 
представляли собою особыя общества учениковъ пророческихъ, имѣвшія своюорганвзацію в ру- 
руководииыя пророками (1 Цар. X, 5,10; XIX, 20; 3 Цар. ХѴП; 4 Цар. I). Ко времени Амоса, 
повидииоиу, не всѣ члены пророческихъ обществъ стояли на надлежащей высотѣ и въ Среду 
ихъ проникли люди недостойные, принимавшіе званіе пророковъ только ради добыванія 
хлѣба. Къ числу такихъ пророковъ, очевидно, веѳильскій жрецъ отнесъ и Аиоса. Когда 
Аиосъ отклоняетъ отъ себя названіе „пророкъ" или „сынъ пророческій", то онъ вовсе 
не имѣетъ въ виду этииъ отвергнуть всякую свою связь съ пророками, а только лишь 
желаетъ сказать, что онъ не пророкъ въ смыслѣ Аиасіи. Я былъ пастухъ (Ьокег) 
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Аиасіи; я—не пророкъ и не сынъ 
пророка, я былъ пастухъ и соби¬ 
ралъ сикоморы. 

15. Но Господь взялъ меня отъ 
овецъ и сказалъ мнѣ Господь; 
иди, пророчествуй къ народу Моему 
Израилю. 

16. Теперь выслушай слово Гос¬ 
подне. Ты говоришь: не пророче¬ 

ствуй на Израиля и не произноси 
словъ на домъ Исааковъ. 

17. За ѳто, вотъ что говоритъ 
Господь: жена твоя будетъ обезче¬ 
щена въ городѣ, сыновья и дочери 
твои падутъ отъ меча, земля твоя 
будетъ раздѣлена межевою вервью, 
а ты умрешь въ землѣ нечистой, 
и Израиль непременно выведенъ 
будетъ изъ земли своей. 

ГЛАВА 8-я 

1. Такое видѣніе открылъ мнѣ 
Господь Богъ: вотъ, корзина съ 
спѣлыми плодами. 

2. И сказалъ Онъ: что ты видишь, 
Амосъ? Я отвѣтилъ: корзину съ 
спѣлыми плодами. Тогда Господь 

и собиралъ (тоіез) еипоморы, слав, „пастырь бѣлъ и ягодичія обирая": гл. тоіеа 
представляетъ Хеубіь. и значеніе его точно неизвѣстно; его принииаютъ въ зна¬ 
ченіи собирать какъ въ рус. т., очищать (Ѳеодотіоиъ), имѣть (Симмаіъ), ухаживать (Гоо 
иакеръ) в ли надрѣзывать, какъ у ЬХХ (хѵ(^шу); иадрѣзывааіе сикоморъ нужно было 
для того, чтобы плоды созрѣвали (Рііпіпз, Візі. паі. 13, 14). 

15. бъ непосредственномъ призваніи самвмъ Господомъ Амосъ указываетъ осно¬ 
ваніе для выступленія съ проповѣдью. Но Господь взялъ меня отъ овецъ (теасЬа- 
геу Ьазгоп); въ ст. 15 пророкъ называетъ себя пастухомъ мелкаго скота, овецъ (каггоп), 
а въ ст. І4-мъ оиъ усвояетъ себѣ иаиіеиованіе Ьсікег, что означаетъ—пастухъ круп¬ 
наго скота. Это различіе названій даетъ поводъ нѣкоторымъ комментаторамъ заподозри¬ 
вать слово Ьокег я считать его корректурой (Новакъ). Но едва-ли можно сказать, что 
пастухъ крупнаго скота (Ьокег) ие могъ быть въ тоже время и пасти скотъ мелкій. 

1в-—17. Противленіе пророку было вмѣстѣ съ тѣмъ противленіемъ Божію пове- 
лѣнію. Поэтому Амосъ возвѣщаетъ отъ имени Господа наказаніе Амасіи. Это наказаніе 
поразитъ весь домъ Аиасіи. Самому Амасіи, что онъ умретъ въ землѣ нечистой, т. е. 
въ землѣ языческой. Исполненіе этого пророчества могло послѣдовать уже въ 734 г. 
когда Ѳеглафъ Ѳелассаръ отвелъ въ плѣнъ въ Ассирію часть жителей Сѣвернаго Царства. 

УШ. 
1—3. Видѣніе корзины со спѣлыми плодами.—4—в. Обличеніе алчности торговцевъ.— 

7—14. Возвѣщеніе суда Божія надъ преступнымъ народомъ. 

1. Гд. ѴШ-я начинается описаніемъ новаго видѣнія. Вотъ корзина со спѣ¬ 
лыми плодами (кеіпт каіх); сл. кеіпт можетъ означать какъ корзину для плодовъ, 
такъ и клѣтку птицелова; въ послѣднемъ значеніи олово употребляется у пр. Іереміи 
(У, 27). Это же значеніе ЬХХ придали слову и въ разсматриваемомъ иѣсйі кн. Амоса; 
отсюда въ слав.; „и се сосудъ птицеловца" (йууог і^яитоО). 

2. Спѣлые плоды, которые показаны пророку, образъ того, что Израиль созрѣлъ 
для суда и наказанія. Выражая эту мысль, пророкъ допускаетъ игру словъ, пользуясь 
созвучіемъ каі2 (спѣлые плоды) и кег (конецъ). Если принимать вмѣстѣ съ ЬХХ-ю ке- 
Іпт (корзина) въ смыслѣ „сосудъ птицелова", то образъ, показанный пророку будетъ 
обозначать, по толкованію церковныхъ учителей, предстоящее народу Изравльскому излов- 
леніе врагами (бл. Ѳеодоритъ, Іеронимъ, Кириллъ Ал.). 
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сказалъ мнѣ: приспѣлъ конецъ на¬ 
роду Моему Израилю: не буду болѣе 
прощать ему. 

3. Пѣсни чертога въ тотъ день 
обратятся въ рыданіе, говоритъ Го¬ 
сподь Богъ; много будетъ труповъ, 
на всякомъ мѣстѣ будутъ бросать 
ихъ молча. 

4. Выслушайте это, алчущіе 
поглотить бѣдныхъ и погубить 
нищихъ,— 

5. вы, которые говорите: когда-то 

пройдетъ новолуніе, чтобы намъ 
продавать хлѣбъ, и суббота—чтобы 
открыть житницы, уменьшить мѣру, 
увеличить цѣну сикля и обманы¬ 
вать невѣрными вѣсами, 

6. чтобы покупать неимущихъ за 
серебро и бѣдныхъ за пару обуви, 
а высѣвки изъ хлѣба продавать. 

7. Клялся Господь славою Іакова: 
поистинѣ во-вѣки не забуду ни 
одного изъ дѣлъ ихъ! 

3. Пѣсни чертога', евр. зеЬігоіЬ Ье^сЬя1 у ЬХХ передано тА фахуйрата тоО 
ѵаоО, сдав, „стропове (стропила) храма", въ Вульг. сагйіпез іетрИ, крючья дверные 
въ храмѣ. По тексту ЬХХ и Вульгатѣ въ ст. 3 пророкъ предвозвѣщаетъ погибель храму,— 
безъ сомнѣнія не Іерусалимскому (Ѳеодоръ Мопсуес), о которомъ не было рѣчи, а Ве- 
ѳильскому. Пророкъ при этомъ употребляетъ образное выраженіе, представляя, что въ 
день погибели храма какъ-бы зарыдаютъ стропила храма или дверные крючья. Чтеніе ны¬ 
нѣшняго мазор. текста зсЬігоіЬ (пѣсни) представляетъ нѣкоторыя трудности; во первыхъ 
ми. ч. отъ зсЬіг (пѣснь) доджно-бы быть зсЫгіт, а зе зсЫгоіЬ; во вторыхъ сочетаніе 
теЬеуІіІп зсЫгоЙ „и зарыдаютъ пѣсни" является не натуральнымъ. Въ виду этого обы¬ 
кновенно вмѣсто зсЫгоіЬ, пѣсни, новые комментаторы читаютъ зЬагоіЬ, пѣвицы (Гоф¬ 
манъ, Веллы., Новакъ) или же слѣдуютъ чтенію греческаго текста (Гоонакеръ), при¬ 
чемъ ЬеусЬаі (у ЬХХ ѵооО, храма) понимается въ собират. значеніи „чертогъ"; Образъ, 
вносимый ЬХХ-ю въ рѣчь пророка, встрѣчается еще въ Ис. XIV, 31; ХХШ, 1. 14; 
Захар. XI, 2 и др. Па всякомъ мѣстѣ будутъ бросать ихъ молча (ЫзсЫісЬ Ьаз): 
слово сЬаз (молча) считается и существительнымъ (у ЬХХ Ірріфш оиоя'^ѵ, слав, „на- 
вергу молчаніе"), и нарѣчіемъ (молча), и восклицаніемъ (молчи), которое вырывается 
у пророка при созерцаніи (въ духѣ) множества труповъ (Гоонакеръ; на всякомъ мѣстѣ 
будутъ бросать ихъ. Молчаніе!). Послѣднее толкованіе предоочтительнѣе остальныхъ. Во 
всякомъ случаѣ вѣтъ. нужды усматривать (Новакъ) въ словѣ Ьаз порчу текста и пред¬ 
полагать, что оно явилось вмѣсто ЬазсЬ, т. е. сокращенія глагола ЬазсЫісЬ (Харперъ). 

4. Въ ст. 4—6 пророкъ снова обращается къ высшимъ классамъ израильскаго 
общества, и именно къ богатымъ торговцамъ хлѣбомъ, и обличаетъ ихъ за притѣсиевія 
бѣдныхъ. Погубить нищихъ: въ евр. апіутеу агез, нищихъ земли, какъ и въ слав. 

5. Въ стремленіи къ наживѣ обличаемые пророкомъ богачи тяготились даже ново- 
мѣсячіями и субботами, такъ какъ въ эти дни, согласно предписанію закона и обычаю 
прекращалась торговля. Вогачи желали, чтобы эти дни скорѣе проходили, дабы они 
могли заняться своей обманной торговлей. Уменьшить мѣру (ерЬаЬ): эфа—мѣра сы- 
пучвхъ тѣлъ; уменьшитъ мѣру—дать меиѣе, чѣмъ должно. Увеличить цѣну си/кля: 
въ евр. ІеЬоЬбіІ зсЬекеІ, увеличить сикль; сикль мѣра вѣса, а потомъ—извѣстная мо¬ 
нета; продавцы, увеличивая вѣсъ сикля, получали съ покупающихъ болѣе, чѣмъ слѣ¬ 
довало. ' 

6. Вогачи желали, чтобы скорѣе проходила суббота или праздники и по другимъ, 
кромѣ изложенныхъ въ 5 ст. соображеніямъ. Пророкъ указываетъ эти соображенія въ 
ст. 6-иъ. Чтобы покупать неимущихъ за серебро: пророкъ хочетъ выставить на 
видъ то, что бѣдные являлись для богачей предметомъ торговли. И бтьдныхъ за пару 
обуви: очевидно, имѣется въ ввду обращеніе въ рабство бѣдняковъ нзъ-за ничтож- 
нѣхъ долговъ. Своихъ цѣлей по отношенію въ задолжавшимъ бѣднякамъ богачи могли 
достигнуть только при помощи суда. А такъ какъ въ субботы и праздники судъ ие 
производился, то богачи и желали, чтобы эти дни скорѣе проходили. 

7. Съ 7-го ст. начинается возвѣщеніе суда. Клялся Господь славою Іакова, 
(Ьі§;еоп уаакот): въ VI, 8 пророкъ употребляетъ олово ^еоп (рус. т. „слава") въ зиа- 
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8. Не поколеблется ли отъ этого 
земля, и не восплачетъ ли каждый 
живущій на ней? Взволнуется вся 
она какъ рѣка, и будетъ подни¬ 
маться и опускаться какъ рѣка 
Египетская. 

9. И будетъ въ тотъ день, гово¬ 
ритъ Господь Богъ: произведузакатъ 
солнца въ полдень и омрачу землю 
среди свѣтлаго дня, 

10. и обращу праздники ваши 
въ сѣтованіе и всѣ пѣсни ваши— 

въ плачъ, и возложу на всѣ чресла 
вретище и плѣшь на всякую голову; 
и произведу въ странѣ плачъ, какъ 
о единственномъ сынѣ, и конецъ 
ея будетъ—какъ горькій день. 

11. Вотъ наступаютъ дни, говоритъ 
Господь Богъ, когда Я пошлю на 
землю голодъ,—не голодъ хлѣба, 
не жажду воды, но жажду слыша¬ 
нія словъ Господнихъ. 

12. И будутъ ходить отъ моря до 
моря и скитаться отъ сѣвера къ 

теніи высокомѣрія, которымъ гнушается Господь; въ этомъ же зиатеніи должно прини¬ 
мать олово ^еоп в въ разсматриваемомъ выраженіи, какъ и въ слав, „на нрезорство 
Іаковле". Господь клянется о высокомѣріи Іакова, т. е. высокомѣріе Господь гыста- 
вляетъ свидѣтельствомъ или уликою противъ Израиля, какъ грѣхъ особенно тяжкій. Нѣ¬ 
которые комментаторы, впрочемъ, принимая ^еоп з'аакот въ значеніи слава Іакова по¬ 
лагаютъ, что Господь клянется тѣмъ, кто является источникомъ этой славы, т. е. Са¬ 
мимъ собою. 

8. Дѣла Израиля таковы, что земля не можетъ сносить ихъ. Не поколеблется- 
ли отъ этого земля: пророкъ ие только хочетъ представить понятнымъ наступленіе 
землетрясенія (Велльгаузенъ, Новакъ), но и пряно предсказываетъ его; вопросъ пророка 
предполагаетъ положительный отвѣтъ. Колебаніе земли во время предстоящаго землетря¬ 
сенія пророкъ сравниваетъ съ поднятіемъ и опусканіемъ воды въ рѣкѣ Нилѣ. Нѣкото¬ 
рымъ коментаторамъ (Новакъ) это сравненіе представляется не вполнѣ удачнымъ, такъ 
какъ вода въ Ннлѣ опускается и понижается постепенно. Но возможно, что пророкъ 
имѣетъ въ виду ие картину нильскаго разлива, а картину нильскихъ водопадовъ (Гоо- 
пакеръ). По объясненію церковныхъ учителей и древвихъ комментаторовъ ст. 7 можно 
понимать и какъ выраженіе въ образной формѣ пророчества о нашествіи иа израиль¬ 
скую землю враговъ—ассиріянъ; какъ рѣка египетская покрываетъ всю землю, такъ мно¬ 
жество непріятелей покроетъ землю израильскую (бл. Ѳеодоритъ); „пріидутъ ассиріяне, 
подобно Нил/, чрезмѣрно развившемуся, изгонятъ и принудятъ израильтянъ выдти изъ 
земли своей (св. Ефремъ Сиринъ). 

9. Сотрясеніе земли соединится съ другими страшными явленіями въ природѣ. 
Произведу закатъ солнца въ полдень: выраженіе нѣтъ нужды понимать (Юнгеровъ) 
въ строго буквальномъ смыслѣ, что солнце зайдетъ въ полдень; пророкъ хочетъ сказать, 
что свѣтъ солнца въ полдень будетъ такой какимъ онъ бываетъ при закатѣ. Нензнѣстно, 
говоритъ-ли пророкъ о затмѣніи солица или же слова его должны быть понимаемы мета¬ 
форически. Картину затмѣніи пророкъ могъ наблюдать 9 февраля 784 г. и 15-го іюня 
763 г., когда, по вычисленіямъ астрономовъ, были солнечныя затмѣнія, видимыя въ 
Палестинѣ. 

10. Въ день бѣдствія всякая радость исчезнетъ и всѣ какъ-бы облекутея въ трауръ. 
И плѣшь на всякую голову: указавіе на обычай брить голову въ знакъ траура (ср. 
Не. III, 24; ХѴ, 2; XXII, 12; Іер. ХЪѴІІ, 5; Мих. I, 16). Въ концѣ стиха предстоящій 
странѣ плачъ сравнивается съ плачемъ объ умершемъ единственномъ сынѣ. Въ сдав, 
конецъ стиха читается: „и положу его яко жалость любимаго, и сущія съ иимъ яко день 
болѣзни"; слова „сущія съ нимъ" соотвѣтствуютъ евр. акагіШак, конецъ ея. 

11. Особенною тяжестью предстоящаго Израилю суда, по изображенію пророка, 
явится лишеніе словъ Господнихъ иди божественныхъ откровеній. Обладаніе божествен¬ 
нымъ откровеніемъ составляло преимущество Израиля предъ языческими народами (Втор. 
ХѴШ, 13—22) и было доказательствомъ его избранія Богомъ. Лишеніе божественнаго 
слова означаетъ, поэтому, предстоящее народу отверженіе Богомъ. 

12. И будутъ ходить отъ моря и до моря: по мнѣнію нѣкоторыхъ ком- 
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востоку, ища слова Господня, и не 
найдутъ его. 

13. Въ тотъ день истаявать бу¬ 
дутъ отъ жажды красивыя дѣвы и 
юноши, 

14. которые клянутся грѣхомъ 
Самарійскимъ и говорятъ: жйвъ 
Богъ твой, Данъ! и живъ путь въ 
Вирсавію!—Они падутъ и уже не 
встанутъ. 

кеитаторовъ пророкъ ииѣеть въ виду въ приведенномъ выраженіи Мертвое иоре и Сре¬ 
диземное (Гвтцигь, Иитчель) или восточный и атлантическій океанъ (Кейль); но лучше 
понимать выраженіе въ неопредѣіенионъ смыслѣ—по всей землѣ. При этомъ евр. пиа 
(рус. т. будутъ ходить) означаетъ собствеиио качаться, шататься, ходить плавною по¬ 
ходкой; т. е. выражаетъ мысль о томленіи по слову Божію. Вмѣсто приведенныхъ словъ 
въ слав, читается: „и поколеблются воды отъ моря до моря**; олово бЗата, воды воз¬ 
никло у ТіУУ изъ шіуаш (отъ моря), которое было прочитано дважды и въ первый разъ 
читалось какъ шаіш (воды). Поясняя чтеніе греч. текста, бл. Ѳеодоритъ добавляетъ 
предъ словомъ воды союзъ „яко"; поколеблвотся яко воды, т. е. „подобно волнующимся 
водамъ будутъ израильтяне скитаться, устремляясь туда и сюда". 

13. Въ тотъ день—въ день суда, который понимается пророкомъ въ ст. 13, 
какъ продолжительный періодъ. Отъ жажды', какъ отъ физической, такъ и отъ ду¬ 
ховной жажды слышанія слова Божія. Называя дѣвъ н юношей, пророкъ хочетъ сказать, 
что если они, болѣе сильные, будутъ истаевать отъ жажды, то какъ велики будутъ 
страданія другихъ! 

14. Причина предстоящаго наказанія—служеніе ложнымъ богамъ. Которые кля¬ 
нутся грѵьхомъ самарійскимъ (слав, „очищеніемъ самарійскимъ"): клятвовыражеиіе 
почитанія (ср. Бтор. ѴІ, 13; X, 20; Іер. ХП. 16; Ис. ХЬѴІІІ, 1); грѣхъ самарійскій—безъ 
сомнѣнія веѳильскій идолъ, который въ Ос. УШ. 6 называется „тельцомъ самарійскимъ". 
Живъ богъ твой, Данъ! и живъ путь (сЬе] ЛегесЬ) въ Вирсавію: Данъ и Бнр- 
савія, два пункта незаконнаго культа, были въ тоже время пограничными пунктами 
страны народа Божія—Данъ на сѣверѣ и Бирсавія на югѣ. Быраженіемъ отъ Дана 
до Вирсавіи въ Библіи обозначается вся территорія израильской земли. Называя Данъ 
м Вирсавію (а не Веѳиль и Галгалу) пророкъ также желаетъ выразить мысль, что какъ 
беззаконіе охватило всю страну, такъ и наказаніе постигнетъ ее отъ края до края. Выра¬ 
женіе оюивъ путь въ Вирсавію не обычно, такъ какъ формула ске], да живетъ, у 
свящ. писателей обыкновенно прилагается къ живымъ существамъ (2 Цар. II, 27, Іов. 
ХХУІІ, 2; Быт. ХЫІ, 15—16; 1 Цар. 1,26). Нѣкоторые комментаторы полагаютъ, что 
дорогой въ Вирсавію клались, какъ арабы клянутся пилигримствомъ въ Мекку (Кнабеи- 
бауеръ). Другіе же въ виду неясности разсматриваемаго выраженія, предлагаютъ коррек¬ 
туры текста егЬ. У ЬХХ выраженіе переведено: 6 Ѳ-ед? ооо В-црах^еі, слав, живъ 
богъ твой Вирсавее. Въ виду этого полагаютъ, что въ первоначальномъ текстѣ вмѣсто 
бегесЬ (путь) читалось еІсЬа, богъ твой (Новакъ). Но о богѣ Вирсанійскомъ нигдѣ не гово¬ 
рится: по 4 Цар. XXIII, .8 въ Вирсавіи была только высота, а не идолъ. Винклеръ и 
Гоонакеръ читаютъ вмѣсто бегесЬ сходное по начертанію бобска. О жертвенникѣ Дода 
упоминается въ надписи Иешн. Додъ Вирсавіи—божество, считавшееся покровителемъ 
города. Проф. Юнгеровъ, оставляя существующій текстъ выраженія, переводитъ его: да 
будетъ благополученъ, да не гибнетъ путь въ Вирсавію. 
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ГЛАВА 9-я. 

1. Видѣлъ я Господа стоящимъ 
надъ жертвенникомъ, и Онъ сказалъ: 
ударь въ притолоку надъ воротами, 
чтобы потряслись косяки, и обрушь 
ихъ на головы всѣхъ ихъ, осталь¬ 

ныхъ же изъ нихъ Я поражу ме¬ 
чемъ: не убѣжитъ у нихъ никто 
бѣгущій и не спасется изъ нихъ 
никто, желающій спастись. 

IX. 
1. Видѣніе Господа, стоящаго надъ жертвенникомъ.—2 — 10. Возвѣщеніе погибели 

Израилю.—11—15. Пророчество о возстановленіи скиніи Давидовой падшей. 

1. Пятое и послѣднее видѣніе пр. Аиоса. Пророкъ видитъ Господа стоящаго у 
жертвеииика (а1 кашізЬеаск, какъ и 3 Цар. XIII, 1 лучше перевести у жертвенника, 
а ие на жертвенникѣ) и слышитъ повёлѣніе обрушить храиъ на головы собравшагося 
народа. По инѣиію иногихъ толкователей (бл. Іероиииъ, Ѳеодоритъ, ПІеггь, Киабенбауеръ, 
Ювгеровъ) подъ храиоиъ, о котороиъ говорится въ описаніи видѣнія, должно разуиѣть 
храиъ Іерусалимскій, такъ-какъ 1) слово шізкеаск (жертвенникъ) употреблено съ членовъ 
в указываетъ на опредѣленный, законный жертвенникъ, каковыиъ былъ только жертвен¬ 
никъ Іерусалимскій; 2) Господь не могъ бы явиться въ иномъ храмѣ, въ которомъ 
совершалось не угодное ему служеніе. Но лучше согласиться съ тѣми толкователями 
КН. Аиоса, которые IX, 1 относятъ въ святилищу Вееильскоиу вблизи котораго пропо- 
вѣдывалъ пророкъ. (Кириллъ Ал., Новакъ, Гоонакеръ, еп. Палладій). Пророкъ, дѣйстви¬ 
тельно, говоритъ объ израильтянахъ; слѣдовательно, оиъ не могъ представить ихъ на¬ 
полнившими храиъ Іерусалимскій. А та черта видѣнія, что Господь является въ святилищѣ не¬ 
законномъ, не заключаетъ ничего страннаго, если припомнитъ, что Господь является для суда 
и наказанія. Членъ при словѣ шізЬеаск понятенъ вполнѣ и предположеніи, что рѣчь у 
пророка о жертвенникѣ виеильскоиъ. И Онъ сказалъ: къ кому обратился со словами 
Господь, не указано; или къ Ангеламъ, сопровождавшимъ Господа (бл. Іеронимъ, 
Кнабенб., Юнгеровъ) или къ самому пророку (св. Кириллъ Ал., Шеггъ). Ударь въ 
притолоку надъ воротами (какарѣког), чтобы потряслись косяки (казірріш). 
Слово каріког (рус. притолка надъ воротами) въ Исх. XXV, 31 озкачаетъ украшеніе 
свѣтильника („гашегкп") и въ разсматриваемомъ мѣстѣ, вѣроятно, ииъ называются капи¬ 
тель колонны (Новакъ, Гоонакеръ). ЬХХ, повидимоиу, вмѣсто каріког читали каррогеік 
и потому перевели словомъ йасго^ріоѵ, очистилище (слав, „порази очистилище**). Слово 
зар (въ рус. т. косякъ) употребляется въ другихъ мѣстахъ Библіи въ значеніи, порогъ 
(Суд. XIX, 27; 4 Цар. XII, 9), и чаша (3 Цар. ѴП, 50). ІХХ перевели его— 
лрбпОХоѵ, преддверіе (слав, „и поколеблются преддверія"). Новѣйшіе комментаторы 
(Новакъ, Гоонакеръ) принимаютъ казірріш обыкновенно въ значеніи пороги', все вы¬ 
раженіе—ударъ въ капитель колонны (въ притолоку надъ воротами), чтобы потряслись 
пороги—будетъ равносильно такому: ударь, такъ, чтобы потряслось все зданія отъ верху 
до основанія. Возраженіемъ противъ перевода казірріш словомъ пороги можетъ служить 
слѣдующее за разсматриваемымъ предложеніе: и обрушь ихъ (кегааш) мо. головы, 
такъ какъ нельзя обрушить пороги на головы. Это же предложеніе показываетъ и не¬ 
удовлетворительность принятаго въ нашемъ текстѣ перевода казірріш словомъ косяки, 
потому что и косяки нельзя одрушить на голову всѣхъ. Трудность выраженія, мо¬ 
жетъ быть, слѣдуетъ объяснять чѣмъ, что архитектурные библейскіе термины намъ не¬ 
достаточно точно извѣстны. Заслуживаетъ вниманія также предложеніе Гооиакера вмѣсто 
казірріш читать казіррпп, потолокъ (3 Цар. VI, 15), измѣнивъ при этомъ Н Ѵеігеазскп 
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2. Хотя бы ОНИ зарылись въ пре¬ 
исподнюю, и оттуда рука Моя возь¬ 
метъ ихъ; хотя бы взошли на небо, 
и оттуда свергну ихъ. 

3. И хотя бы они скрылись на 
вершинѣ Кармила, и тамъ отыщу 
и возьму ихъ; хотя бы сокрылись 
отъ очей Моихъ на днѣ моря, и 
тамъ повелю морскому змѣю уяз¬ 
вить ихъ. 

4. И если пойдутъ въ плѣнъ 
впереди враговъ своихъ, то повелю 
мечу и тамъ убить ихъ. Обращу 

на нихъ очи Мои на бѣду имъ, а 
не во благо. 

5. Ибо Господь Богъ Саваоѳъ ко¬ 
снется земли,—и она растаетъ, и 
восплачутъ всѣ живущіе на ней; и 
поднимется вся она какъ рѣка, и 
опустится какъ рѣка Египетская. 

6. Онъ устроилъ горніе чертоги 
Свои на небесахъ и сводъ Свой 
утвердилъ на землѣ, призываетъ 
водц морскія и изливаетъ ихъ по 
лицу земли; Господь—имя Ему. 

7. Не таковы ли, какъ сыны Еѳі- 

(„и потрясутся") въ ед. ч. теігааясЬ. Остальныхъ же изъ нихъ, т. е. уцѣлѣвшихъ 
при разрушеніи храиа или же—всѣхъ до единаго. Часть ст. І-го со словъ осталь¬ 
ныхъ же считаютъ не продолженіемъ описанія видѣнія, а уже началомъ рѣчи по по¬ 
воду видѣнія и въ разъясненіе его (Новакъ). 

2. Пророкъ употребляетъ гиперболическое выраженіе, выражающее мысль о томъ, 
что нигдѣ нельзя будетъ спастись охъ карающей десницы Божіей. 

3. И хотя-бы они скрылись на вершинѣ Кармила. Ср. 1, 2. Пророкъ 
называетъ Кармилъ, какъ предполагаемое мѣсто убѣжища для бѣглецовъ, можетъ быть, 
въ виду обилія въ горѣ Кармила пещеръ, а также и потому, что вершина горы была 
покрыта густою растительностью, удобной для укрыванія. И тамъ повелю морскому 
змѣю уязвить ихъ: морской змѣй илв левіаѳанъ чудовище, по народнымъ представ¬ 
леніямъ обитавшее въ моряхъ (ср. Пс. СІІІ, 15; Ис. XXVII, 1). 

4. Спасшіеся отъ меча непріятелей плѣномъ погибнутъ въ плѣну. 
5. Какъ и въ Ѵ,13, возвѣщеніе суда заканчивается прославленіемъ величія и 

всемогущества Божія. Образъ рѣчи въ ст. 5 заимствованъ изъ воспоминанія о недавнемъ 
землетрясеніи (IV, 11). Отсюда же въ VIII, 8 пророкъ заимствуетъ и форму для вы¬ 
раженія угрозы. См. прим, къ VIII, 8. 

6. Пророкъ даетъ образное описаніе величія Божія. Онъ утроилъ горніе 
чеѵтоги Свои (шааіоікат) на небесахъ: шааІаЬ значитъ собственно восходъ иди 
ступень на лѣстницѣ (3 Цар. X, 19; Пс. СХХ и др.); ЬХХ перевели его словомъ 
йѵараоі?, слав, „восходъ"; новѣйшіе комментаторы обыкновенно отождествляютъ тааіо- 
іЬат съ евр. аІі)оіЬ вышнія обители, горніе чертоги. И сводъ Свой (Ѵаа^ѵкісІаіЬо): 
евр. аднсісІаЬ значитъ связь, ярмо, поясъ (Исх. XII, 22; Ис. ЬѴІІІ, 6), толпа людей 
(2 Цар. II. 25); въ приложеніи къ зданію а^иДбаІі можетъ означать сводъ, фунда¬ 
ментъ, въ каковомъ смыслѣ и употреблено это слово въ ст. 6-иъ. Пророкъ называетъ 
фундаментомъ (сводомъ) чертоговъ вышнихъ твердь иди видимое небо. Бее выраженіе 
пророка тождественно краткому изрѣченію Исаін; небо престолъ Мой, земля же под¬ 
ножіе йогъ Моихъ (ЬХѴІ, 1):—ЬХХ производили слово а^ибйаЬ отъ гл. па^ай и пе¬ 
ревели - ІяаууеХІа свидѣтельство, обѣщаніе; отсюда въ сдав, „обѣщаніе Свое на земли 
основаяй". 

7. У Израидн могла оставаться надежда, что онъ спасется отъ предстоящаго суда 
Божія, какъ народъ завѣта, избранный Богомъ изъ среды другихъ. Пророкъ разрушаетъ 
эту суетную надежду. Бъ гл. I—II онъ поставилъ Израиля на одну линію съ языческими 
народами предъ карающимъ правосудіемъ Божіимъ. Бъ III, 1—2 пророкъ указалъ на 
то, что особенныя милости Божіи къ народу, избраніе его,—возложили на него осо¬ 
бенныя обязательства н послужатъ основаніеиъ для болѣе строгаго суда надъ ними. Бъ 
IX, 7 пророкъ снова выставляетъ на видъ, что Израиль не имѣетъ преимуществъ 
предъ другими народами. Сыны Израилевы для Господа тоже, что презираемые эфіоп- 
няне, и Ёакъ Господь вывелъ Израиля изъ Египта, такъ вывелъ Онъ филистимлянъ изъ 
Кафтора и арамлянъ изъ Кира. Кафторъ, отечество филистимлянъ (Бтор. II, 23; Іер. 
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оплянь, и вы для Меня, сыны 
Израилевы? говоритъ Господь. Не 
Я ли вывелъ Израиля изъ земли 
Египетской и Филистимлянъ—изъ 
Кафтора и Арамлянъ—изъ Кира? 

8. Вотъ, очи Господа Бога—на 
грѣшное царство, и Я истреблю его 
съ лица земли; но домъ Іакова не 
совсѣмъ истреблю, говоритъ Господь. 

9. Ибо вотъ, Я повелю и разсы- 

ХЬѴІІ, 4), отождествляютъ съ острововъ Критомъ (Гитцигъ, Кейль), съ Кипромъ 
(Гоонакеръ) или же съ Дельтой Нила (Эберсъ) ЬХХ и Вульг. ошибочно отождествляли 
Кафторъ съ Каппадокіей; отсюда въ слав, т.: „и иноплеиеиникн (фнлистямлянъ) изъ 
Кападдокіи. И Арамлянъ изъ Кира: по переводу ЬХХ—„и сиряны изъ рова“; ЬХХ 
производили повидимомт, слово Кіг отъ каток рыть. Сиимоиъ, бл. Іеронимъ перевели 
кіг сл. Кі>р7)ѵіг], Сугепае, Ѳеодотіонъ—стѣна. О мѣстоположеніи Кира см. прим. 
I, 5. Пророкъ отождествляетъ изведенія Израиля изъ Египта съ переселеніемъ филисти¬ 
млянъ и арамлянъ, потому что особенный смыслъ изнеденія изъ Египта и теократиче¬ 
скаго призванія Израиля теперь утратился: остались только лишь простыя историческія 
событія, аналогіи для которыхъ можно иаходвть и въ исторіи языческихъ народовъ. 

8. Избраніе народа было не безусловнымъ, а условнымъ; если народъ не испол- 
иидъ условій завѣта, требованій правды, то и Іегова нарушитъ завѣтъ и вмѣсто того, 
чтобы миловать, будетъ разрушать и истреблять. Вотъ, очи Господа Бога—на грѣшное 
царство: пророкъ говоритъ, вѣроятно, не вообще о царствѣ грѣшниковъ (Драйверъ), 
а именцо о царствѣ Израильскомъ. При этомъ нѣтъ ьужды думать, чтобы пророкъ 
имѣлъ въ виду выраженіемъ грѣшное царство выставить противоположность 
между Израильскимъ и Іудейскимъ царствомъ, вопреки высказанному равѣе (II, 4—5; 
ПІ, 1; VI, 1, 11) одинаковому осужденію обоихъ царствъ. (Отсюда Велльг., Новакъ 
и др. дѣлаютъ выводъ о неподлииности ст. 8 и дал.). Пророкъ говоритъ объ Израилѣ 
безъ отношенія къ Іудѣ.. 

8. Съ 8 ст. начинается заключеніе ки. Амоса и излагается обѣтованіе о спасеніи 
остатка дома Іакова. Пророкъ, восполняя сказанное ранѣе, возвѣщаетъ, что погибнутъ 
только грѣшники (8—10), что послѣ испытаній совершится возстановленіе народа (11—12) 
и изольются въ изобяліи на спасенныхъ милости Божіи. Отрицательная критика (Вау- 
днссниъ, Смендъ, Велльг., Новакъ) считаетъ ст. 8—15 добавленіемъ, сдѣланнымъ ру¬ 
кою послѣдняго редактора книги пр. Амоса, въ виду того, что въ предшествующихъ 
рѣчахъ пророкъ рѣшительно говоритъ о погибели всего народа, выведеннаго изъ Египта 
(ПІ, 1; ср. II, 4—5; VI, 1). Но изложенное соображеніе нельзя признать убѣдитель¬ 
нымъ. Раздѣленіе угрозы и обѣтованія въ пророческой рѣчи—обычный пріемъ. Рѣчи 
Амоса въ гл. I—ѴПІ ие исключаютъ мысли о спасеніи, такъ какъ, очевидно, угрожающее 
народу наказаніе пророкъ описывалъ гиперболически. Въ первой половинѣ ст. 8-го 
также говорится о погибели дома Израилева въ абсолютномъ смыслѣ; но вслѣдъ за 
этимъ, во второй половинѣ стиха, идетъ рѣчь о спасенныхъ. Это не противорѣчіе, а 
обычная принятая форма изложенія. И если нельзя отвергать принадлежности ст. 84Г0 
одному автору, то нѣтъ основанія сомнѣваться и въ принадлежности ст. 8—15 тому 
же пророку, который ранѣе возвѣщалъ погибель народа въ абсолютной формѣ. Что 
касается образовъ, употребляемыхъ въ ст. 8—15 для изображенія будущаго спасенія, 
то они вполнѣ соотвѣтствуютъ особенностямъ рѣчи пр. Амоса и, значитъ, доказывают 
этимъ принадлежность ст. 8—15 къ первоначальному составу книги Амоса.—Выраженіе 
домъ Іапова въ ст. 8 обозначаетъ Израильское царство, и въ нѣкоторыхъ спискахъ 
ЬХХ, а также въ сл. т. замѣнено словами: „домъ Исраилевъ". 

9. Пророкъ объясняетъ слова предшествующаго еші&—домъ Іакова не совсѣмъ 
истреблю въ томъ смыслѣ, что погибнуть только грѣшники. Предстоящее народу испы¬ 
таніе,—очевидно, плѣнъ и разсѣяніе,—пророкъ сравниваетъ, по русскому тексту, съ 
очисткой зерна посредствомъ рѣшета или, какъ въ слав, текстѣ, вѣяла. Какъ разсы¬ 
паютъ зерна въ рѣшетѣ, и ни одно не падаетъ на землю: въ евр. каавскег 
іппоа ЬакеЬагаЬ теіо ірроі зегог агез, „какъ трясутъ въ рѣшетѣ, н не упадетъ зегог 
на землю. Образъ ие ясенъ, такъ какъ значеніе слова зегог (въ рус. т. „зерно") въ 
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плю ДОМЪ Израилевъ по всѣмъ на¬ 
родамъ, какъ разсыпаютъ зёрна вЪ 
рѣшетѣ, и ни одно не падаетъ на 
землю. 

10. Отъ меча умрутъ всѣ грѣш¬ 
ники изъ народа Моего, которые 
говорятъ: „не постигнетъ насъ и 
не придетъ къ намъ это бѣдствіе"! 

11. Въ тотъ день Я возстановлю 
скинію Давидову падшую, задѣлаю 
трепіины въ ней и разрушенное 
возстановлю, -и устрою ее, какъ въ 
дни древніе, 

12. чтобъ они овладѣли остаткомъ 
Едома и всѣми народами, между 
которыми возвѣстится имя Мое, 

ст. 9-иъ соиаительио. ІХХ перевели его оловоиъ обѵтріііііа, слав, сотреніе („и не 
надеть сотрете на землю"). Бл. Іеронимъ даетъ слову гегог значеніе Іарііінз наме- 

шенъ, какъ въ 2 Цар. ХѴП, 13. Въ этомъ значеніи принимаютъ зегог въ ст. 9-иъ и 
нѣкоторые Еомиеитаторы. При этомъ, образъ пророка объясняютъ въ томъ смыслѣ, что, 
какъ въ рѣшетѣ останутся только камни, такъ и въ. землѣ плѣненія останутся только 
грѣшники (Гофманъ). Этимологически зегаг (отъ нагаг сжимать, связывать, сплочивать) 

означаетъ иѣчто твердое, компактное, сплошную массу. Въ такомъ общемъ значеніи 
принимаетъ олово Гоонакеръ, который конецъ ст. 9-го переводитъ: (я буду трясти домъ 
Израилевъ) „какъ трясутъ въ рѣшетѣ, и въ массѣ оиъ ие упадетъ иа землю". ' Мысль 
выраженія будетъ та, что посредствомъ рѣшета или испытаній будетъ достигнуто раздѣ¬ 

леніе добрыхъ и злыхъ элементовъ въ народѣ. Сравненіе получается, какъ видно, на¬ 

тянутое, и потому нѣтъ основанія предпочитать его принятому въ нашемъ текстѣ. 

11. Пророкъ начинаетъ описаніе будущаго возстановленія Израиля въ тотъ 
день (Ьн]ош каЬп),—т. е. по окончаніи назначенныхъ народу испытаній. Возстановлю 
скинію Давидову падшую', подъ скииіей Давидовой пророкъ разумѣетъ царскій домъ 
Давидовъ; называя этотъ домъ скиніей падшей, і. о. полуразрушенной палаткой, 
пророкъ указываетъ на упцдокъ династіи Давида, употребляя ее обитателямъ шатровъ. 
Мысль объ упадкѣ дома Давидова усиливается дальнѣйшими выраженіями: Задѣлаю 
трещины въ ней и разрушенное возстановлю. Экзегеты отрйцательнаго напра¬ 

вленія обращаютъ вниманіе на то, что современникамъ Амоса былъ іудейскій царь Озія, 

доставившій государству могущество и блескъ (4 Цар. XIV, 22; Ис. II). Отсюда они 
не находятъ возмежиымъ для Амоса говорить о домѣ Давидовомъ, какъ о падшей скиніи 
съ трещинами и проломами, и относятъ ст. 11—15 къ послѣплѣнному времени (Новакъ). 

Но въ V, 1—2 пророкъ называетъ и Израильское царство упавшей дѣвой, хотя въ 
то время, при Іеровоамѣ П-мъ, Израильское царство достигло наибольшаго могущества. 

Очевидно, пророкъ оцѣниваетъ положеніе дѣлъ по существу, и временный блескъ дома 
Давидова его не ослѣпляетъ: по существу своему и при Озіи этотъ домъ былъ уже 
скиніей съ трещинами и проломами, готовыми открыться въ каждый моментъ. Слѣдова¬ 

тельно, нѣтъ основанія отрицать принадлежность разсматриваемыхъ стиховъ Амосу. 

И устрою ее, какъ въ дни древніе, т. е. въ дин Давида и Соломона, иаиболі^ 

славное время въ исторіи Давидова дома (2 Цар. VII; 3 Цар. IX, ^5). ВХХ понимали 
слова пророка, какъ указаніе иа вѣчное существованіе возстановленной скиніи и пере¬ 

вели: оіхоВоіьі^аш хаВ'іЬ; аі ^\)Лрлі той аійѵо;, въ слав" „и возгражду ю якоже 
дніе вѣка". 

12. Возстановленный въ прежней славѣ домъ Давидовъ и народъ Израильскій 
снова получитъ во владѣніе тѣ народы, которыми онъ владѣлъ при Давидѣ,—именно 
Едома, отъ котораго останется только (I, 11) остатокъ; а также овладѣетъ всѣми наро¬ 

дами, „иа которыхъ наречено имя" Божіе (рус. не точно: между которыми возвѣстится 
имя Иое), т. е. которые чтутъ Господа н составляютъ собственность Господа (ср. 2 

Цар. XII, 28; Втор. ХХѴПІ, 10; Іер. 7, 10) у ЬХХ-ти мысль ст. 12-го передана 
иначе, такъ какъ вмѣсто дгзскн еШ-зскеегііЬ еіош ѳии читали, повидимо'му, і(Ігі8скппі 
(отъ сІагазсЬ изслѣдовать, искать) зсЬеегЦЬ асіаш: получился переводъ ёх^т]ті^аоиаІѵ 
Ме оЕ хатАХоигоі тйѵ АѵВ-рйяшѵ, въ слав.: „яко да взыщутъ Меие оставшійся чело- 

вѣцы". Так. обр., по переводу ЬХХ пророкъ говоритъ не объ обладаніи Израилемъ Еде¬ 

момъ и прочими народами, а объ обращеніи къ Богу всѣхъ народовъ. Чтеніе ІХХ со- 
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говоритъ Господь, творящій все 
сіе. 

13. Вотъ, наступятъ дни, говоритъ 
Господь, когда пахарь застанетъ 
еще жнеца, а топчущій виноградъ— 
сѣятеля; и горы источать будутъ 
виноградный сокъ, и всѣ холмы 
потекутъ. 

14. И возвращу изъ плѣна народъ 
Мой, Израиля, и застроятъ опустѣв- 
тттій города и поселятся въ нихъ, 
насадятъ виноградники и будутъ 
пить вино изъ нихъ, разведутъ 
сады и станутъ ѣсть плоды изъ 
нихъ. 

15. И водворю ихъ на землѣ ихъ 

отвѣтствуеіъ вполнѣ контексту рѣчи въ гл. ІХ-й, даетъ мысль согласную съ пророче¬ 
скимъ міровоззрѣніемъ и подтверждается словами ап. Іайова, который приводитъ ст. 12-й 
пророчества Амоса именно по греч. тексту (Дѣян. XV, 15—17).. 

ІЗ. Пророкъ говоритъ о тѣхъ богахъ, которыми будетъ наслаждаться Израиль по 
возстановленіи скиніи Давидовой. Пророкъ предвозвѣщаетъ чрезвычайное обиліе плодовъ; 
вслѣдствіе котораго ие будетъ уже обычнаго перерыва между полевыми работами („па¬ 
харь застанетъ жнеца” и пр.), виноградный сокъ поі'ечетъ прямо съ горъ, покрытыхъ 
виноградниками, а холмы, на которыхъ пасутся стада, покроются такой обильной расти¬ 
тельностью, что съ нихъ какъ бы потечетъ молоко. Вмѣсто словъ пахарь эастанетъ 
еще жнеца въ славянскомъ читается: „и постигнетъ жатва объимаиіе винограда”; 
ЬХХ пропустили слово сЬогезсЬ пахарь, а оборотъ ЬетозсЬеЬ ЬаггагаЬ перевели сво¬ 
бодно яерхаоеі ’еѵ тф отбро) 'ііотафиХі), поспѣетъ виноградъ во время посѣва. Образныя 
выраженія подлинника въ концѣ ст. 13-го ЬХХ-ю упрощены; отсюда въ слав, читаемъ: 
„и искапаютъ горы сладость, и все холми насаждеии будутъ”. 

14—15. Пророкъ возвѣщаетъ возстановленіе городовъ, возрожденіе прежней спо¬ 
койной жизни и полной безопасности отъ враговъ. Пророчество Амоса о возстановленіи 
скиніи Давидовой и ниспосланіи благъ народу Израильскому нѣкоторыми комментаторами 
(Кириллъ Ал., Ѳеодоръ М., Калметъ) понимается какъ предсказаніе о возвращеніи изъ 
Вавилонскаго плена и о временахъ Зоровавеля. Въ частности, пророчество о томъ, что 
Израиль овладѣетъ нѣкогда остаткомъ Едома, исполиилось, по мнѣнію Калиета, въ фактѣ 
подчиненія Едомлянъ Іудеямъ при Гнрканѣ (I. Флавій, Древн. XIII, 17). Но пророкъ 
въ ст. 11—15 провидитъ изліяніе такого обилія благъ, котораго ие было ии при Зо- 
ровавелѣ, ни тѣмъ болѣе при Гнрканѣ. Образъ выраженія пророка (ст. 11, 12) пока¬ 
зываетъ, что онъ созерцаетъ тѣ же самыя времена, которыя подобными же чертами 
изображаются и у другихъ пророковъ (Ис. XI; Ос. II, 21—23), т. е. времена мессіан¬ 
скія. Въ мессіанскомъ смыслѣ разсматриваемое пророчество Амоса понималось еще древ¬ 
ними евреями, которые уснояли Мессіи наименованіе Ьаг парЫИш, „Сынъ надщихъ”, 
заимствуя это наименованіе, очевидно, изъ ст. 11-го. Въ Новомъ Завѣтѣ пророчество 
Амоса о возстановленіи скиніи Давидовой истолковано ап. Іаковомъ въ рѣчи, произне¬ 
сенной имъ на апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ (Дѣян.. XV, 16—17). По объясне¬ 
нію апостола, пророкъ предвозвѣщаетъ обращеніе ко Христу всѣхъ языческихъ наро¬ 
довъ и образованіе изъ нихъ народа Божія иди Церкви, что и является, очевидно, воз¬ 
становленіемъ скиніи Давидовой. Слѣдуя апостолу, толковали слова пр. Амоса въ мес¬ 
сіанскомъ смыслѣ и церковные учители. По объясненію св. Іоанна Златоуста, возста¬ 
новленіе скиніи Давидовой совершилось въ „возсозданіи потомства Давида въ Лицѣ 
Господа Іисуса Христа, потомка Данидона по плоти и Царя новаго духовнаго царства 
на земЯѣ” (Весѣд. на Дѣян. XV, 16—17). По толкованію св. Ефрема Сирина, „ски¬ 
ніею Давидовою пророкъ называетъ весь родъ человѣческій, который низложенъ былъ 
преступленіемъ заповѣди и возстановлеиъ отъ паденія Христомъ, или Церковь. Бл. Ѳео¬ 
доритъ разумѣетъ подъ возстановленіемъ скиній воспрвнятіе на Себя Спасителемъ чело¬ 
вѣчества отъ сѣмени Давидова. Ко временамъ мессіанскимъ должно относить и ст. 13—15, 
гдѣ идетъ рѣчь о ниспосланіи возстаиовлениому народу обильныхъ благъ. Самыя выра¬ 
женія пророка въ ст. 13—15 показываютъ, что рѣчь его имѣетъ не прямой характеръ 
и должна быть понимаема въ духовномъ смыслѣ. Въ законѣ обиліе земныхъ благъ обѣ¬ 
щается, какъ награда народу за вѣрность заповѣдямъ Божіимъ (Лев. XXVI, 3—6). 
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И ОНИ не будутъ болѣе исторгаемы имъ говоритъ Господь Богъ 
изъ земли своей, которую Я далъ твой. 

Отсюда, обиліе благъ является для аророва символовъ духовнаго совершенства народа, 
святости его, образомъ тѣхъ духовныхъ даровъ, которыя будутъ ниспосланы на членовъ 
возстановленной скиніи Давидовой или Христовой церкви. Церковные учители истолко¬ 
вываютъ и отдѣльныя черты представленнаго пророкомъ образа славнаго будущаго 
духовнаго Израиля. „Пророкъ означаетъ", говоритъ св. Ефремъ Сир. въ объясненіе 
ст. 13—15, „божественныя блага и небесныя дарованія, ииснослаиныя иамъ по воскре¬ 
сеніи Христовомъ. Горами называетъ здѣсь церкви, а сладостью преподаваемое въ иихъ 
ученіе. Холмами называетъ святыя обители в отшельническія пещеры богочтецовъ, ко¬ 
торыя процвѣтаютъ въ горахъ, упражняются въ славословіи". По объясненію св. Ки¬ 
рилла Ал., слова пророка о возвращеніи народа изъ плѣна и поселеніи его навсегда 
въ своей землѣ (ст. 14—15) должно относить къ дарованному Христомъ избавленію 
людей изъ плѣна діаволу и грѣху и вѣчную жизнь въ царствѣ славы. Выраженіе про¬ 
рока въ ст. 15-мъ и они не будутъ болѣе исторгаемы изъ земли своей является 
пророчествомъ о Церкви Христовой, которую враги будутъ преслѣдовать, но никогда не 
одолѣютъ и ие поработятъ. (Юнгеровъ, стр. 201—202). 

Вл. Рыбинскій. 



КНИГА ПР. АВДІЯ. 
Книга пр. Авдія представляетъ собою самое малое произведеніе 

ветхозавѣтной библейской письменности. Содержаніе ея составляетъ 
видѣніе объ Едомѣ. Сущность этого видѣнія заключается въ предсказа¬ 
ніи погибели Едому и возвѣщеніи спасенія на Сіонѣ. Пророкъ слы¬ 
шитъ, что уже посланъ вѣстникъ къ народамъ съ призывомъ вставать 
и выступать противъ Едома войною (і ст). Пророкъ созерцаетъ, что 
Едомъ уже умаленъ и находится въ презрѣніи (2), разоренъ и разграб¬ 
ленъ,—несмотря на неприступность скалъ, на которыхъ онъ разселенъ 
(З—6),—и даже изгнанъ до границы (7). Прежніе союзники Едома стали 
его врагами (7), мудрецы Едома истреблены (8), храбрецы поражены 
страхомъ и весь народъ доведенъ до погибели (9). Причиной столь тяж¬ 
каго нападенія Едома служитъ преступленіе его противъ Іуды, и именно 
вѣроломное отношеніе къ братскому народу въ день бѣдствія его 
(9 -14). Но Едомъ является для пророка не только врагомъ Іуды, а и 
представителемъ боговраждебнаго языческаго міра. Поэтому отъ суда 
надъ Едомомъ пророкъ обращается къ суду надъ всѣмъ языческимъ 
міромъ (15 — 2і). Въ день суда всѣ народы, по изображенію пророка, 
«будутъ пить, проглотятъ, и будутъ какъ-бы ихъ не было" (і6). Домъ 
Исава, едомитяне, явятся тогда соломою, сожигаемою пламенемъ (і8), 
а на Сіонѣ будетъ спасеніе, домъ Іакова получитъ во владѣніе наслѣдіе 
свое (17, 19, 2о), и будетъ царство Господа (21). 

О лицѣ пророка Авдія не сообщается никакихъ свѣдѣній ни въ 
его книгѣ, ни въ остальной библейской письменности. Даже самое имя 
пророка нѣкоторые авторы (Августи, Кюперъ) склонны считать только 
псевдонимомъ, а не собственнымъ именемъ пророка. Какихъ-либо 
серьезныхъ основаній для этого, однако, нѣтъ. Но за то нѣтъ и осно¬ 
ваній для того, чтобы отождествить Авдія, писателя пророческой книги, 
съ какимъ либо другимъ Авдіемъ, упоминаемымъ въ Библіи (4 Цар. I, 13; 
2 Пар. XVII, 7), или признать достовѣрность тѣхъ противорѣчивыхъ 
свѣдѣній объ Авдіи, которыя сообщаются въ древней литературѣ. 

Время жизни Авдія и происхожденія его книги установить съ точ¬ 
ностью очень трудно, такъ-какъ для этого нѣтъ необходимыхъ дан¬ 
ныхъ. За неимѣніемъ внѣшнихъ свидѣтельствъ о кн. Авдія главными 
данными, на основаніи которыхъ рѣшается вопросъ о происхожденіи 
ея, обыкновенно служатъ: і) содержащіяся въ ст. го —14 указанія на 
отношеніе Едома къ Іудѣ во время взятія Іерусалима врагами и 2) фактъ 
близкаго сходства пророчества Авдія объ Едомѣ съ пророчествомъ о 
томъ же народѣ Іереміи (ХЫХ, 7—22). Но и эти данныя таковы, что ихъ 
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МОЖНО наклонять въ разныя стороны. Во-первыхъ, Іерусалимъ дѣлался 
добычей враговъ неоднократно: именно при Ровоамѣ (около 975—958) 
онъ былъ взятъ египетскимъ фараономъ Сусакимомъ (3 Цар. XIV, 26; 
2 Пар. XII, 2 — 4, 9), при Іорамѣ (около 889 — 882 г.) его взяли фили¬ 
стимляне и арабы (2 Пар. XXI, і6—17), при Амасіи (около 839—8іі), 
израильскій царь Іоасъ (4 Цар. XIV, 13—17; 2 Пар. XXV, 23—24); при 
Іоакимѣ, Іехоніи и Седекіи городъ захватывали вавилоняне (4 Цар. 
XXIV, I, ІО—16; 2 Пар. XXXVI, 6—7, іо; Дан. I, т - 4). Во вторыхъ, 
отношеніе кн. Авдія къ сходной съ ней ХЫХ-й гл. Іереміи можетъ 
быть понимаемо неодинаково. Отсюда въ библіологической литературѣ 
по вопросу о времени происхожденія кн. Авдія существуютъ мнѣнія 
очень различныя. Одни авторы считаютъ кн. Авдія древнѣйшимъ про¬ 
роческимъ произведеніемъ (Гоффманъ, Дрелли, Корнели, Юнгеровъ), 
другіе пріурочиваютъ происхожденіе ея къ эпохѣ плѣна и времени 
послѣплѣнному (большинство новѣйшихъ авторовъ). Изъ этихъ мнѣній, 
повидимому, наиболѣе основаній имѣетъ то, которое связываетъ 
ст. ІО—14 кн. Авдія съ фактомъ завоеванія Іерусалима при Навуходо¬ 
носорѣ. Преимущество даннаго мнѣнія предъ другими состоитъ въ 
томъ, что оно опирается не на предположенія, а на ясныя библейскія 
свидѣтельства. Фактъ участія едомитянъ въ завоеваніи Іерусалима хал¬ 
деями отмѣчаетъ въ Библіи въ нѣсколькихъ мѣстахъ и описывается 
имѣнно такими чертами, которыя выдвигаются и въ ст. іо—14 кн. Авдія. 

Пророкъ называетъ бѣдствіе Іерусалима, которое онъ имѣетъ въ 
виду „днемъ" Іуды, т. е. днемъ роковымъ, днемъ страшной катастрофы. 
Іерусалимъ, по описанію пророка, былъ доведенъ до послѣдней край¬ 
ности, такъ что о немъ бросали уже жребій (іі). Судьба, которой 
подпалъ тогда Іуда, это та судьба, которая уготовляется въ день суда 
всѣмъ языческимъ народамъ и между ними Едому (15 —16), т. е. 
гибель. Въ гакихъ чертахъ пророкъ могъ изображать только завое¬ 
ваніе Іудеи и Іерусалима Навуходоносоромъ. Пр. Іезекіиль, далѣе, 
прямо ставилъ въ вину едомитянамъ то, что они предавали сыновъ 
Израилевыхъ въ руки мечу, „во время несчастія ихъ, во время окон¬ 
чательной гибели", что они глумились, говоря о горахъ израилевыхъ: 
„опустѣли! намъ отданы на съѣденіе"! (Іез. XXXV, 5, 12). Въ кн. Плачъ 
(IV, 2і) въ вину едомитянамъ вмѣняется то, что они радовались и ве¬ 
селились о злополучіи Іуды: „радуйся и веселись, дочь Едома, обита¬ 
тельница земли Уцъ! И до тебя дойдетъ чаша; напьешься до пьяна и 
обнажишься". Наконецъ, въ Пс. СХХХѴІ, 7 отношеніе едомитянъ къ 
бѣдствію Іуды въ день взятія Іерусалима характеризуется такъ: „При¬ 
помни, Господи, сынамъ Едомовымъ день Іерусалима, когда они гово¬ 
рили; разрушайте, разрушайте до основанія его". Подобными же вы¬ 
раженіями описывается поведеніе едомитянъ при завоеваніи Іерусалима 
и въ ІО—14 ст. кн. Авдія: „не слѣдовало бы тебѣ злорадно смотрѣть 
-радоваться о сынахъ Іуды въ день гибели ихъ и расширять 
ротъ въ день бѣдствія" (13). 
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Противъ изложеннаго пониманія ст. іо —14 обыкновенно выстав¬ 
ляютъ то возраженіе, что пророкъ въ этихъ стихахъ не говоритъ Оі раз¬ 

рушеніи храма. Но вѣдь центромъ рѣчи пророка является не завоеваніе 
Іерусалима, главнымъ моментомъ котораго было разрушеніе храма, а 
гіоведеніе едомитянъ во время этого завоеванія. Поэтому упоминаніе о 
разрушеніи храма для пророка не являлось необходимымъ. Обращаютъ 
также вниманіе (Корнели, Орелли, Юнгеровъ) на то обстоятельство, 
что ни въ ст. ІО—14, ни далѣе пророкъ не называетъ по имени вави¬ 
лонянъ и что вообще враги Іуды въ ст. іо - 14 у него называются 
неопредѣленнымъ вагіт, пасЬгіт (ст. іі: „чужіе", „иноплеменники"). 
Въ этомъ видятъ возраженіе противъ отнесенія ст. іо — 14 къ завое¬ 
ванію Іерусалима халдеями. Но вѣдь съ такимъ же правомъ неопредѣ¬ 
ленность названія враговъ въ разсматриваемыхъ стихахъ можно счи¬ 
тать возраженіемъ и противъ всякаго другого пониманія этихъ стиховъ 
Если непремѣнно должны быть названы халдеи, то должны быть наз¬ 
ваны и сирійцы, и филистимляне. По мнѣнію Новака, халдеи не назы¬ 
ваются потому, что ко времени написанія книги они сошли со сцены 
исторіи. Возможно и другое объясненіе: враги у всѣхъ предъ глазами 
и слишкомъ хорошо извѣстны, чтобы ихъ нужно было называть опре¬ 
дѣленно. Во всякомъ случаѣ, ни къ какому другому моменту исторіи 
отношеніе Іуды и Едома ст. іо — 14 такъ хорошо не подходятъ, какъ 
къ моменту враждебныхъ дѣйствій едомитянъ при взятіи Іерусалима 
Навуходоносоромъ. Поэтому 586 г., годъ взятія Іерусалима есть время, 

ранѣе котораго кн. Авдія не могла появиться (Іегтіпив а ^ио). 
Кромѣ данныхъ, заключающихся въ содержаніи кн. Авдія, издавна 

для рѣшенія вопроса о времени происхожденія ея привлекается еще, 
какъ замѣчено выше, фактъ близкаго сходства видѣнія Авдія объ Едомѣ 
съ пророчествомъ о томъ же народѣ Іереміи (ХЫХ гл.). 

Вопросъ объ отношеніи между кн. Авдія и Іер. ХЫХ рѣшается 
весьма различно. Изъ этого слѣдуетъ, что отношеніе между разсмат¬ 
риваемыми библейскими отдѣлами трудно установить съ совершенной 
безспорностью. Съ наибольшимъ основаніемъ, повидимому, сходство 
между Авд. и Іерем. ХЫХ можно объяснять предположеніемъ зависи¬ 
мости ихъ отъ третьяго болѣе древняго источника. Во всякомъ случаѣ, 
спорный фактъ близкаго сходства Авд. и Іер. ХЫХ, особенно въ виду 
наибольшей ясности данныхъ, заключающихся въ содержаніи кн. Авдія, 
не можетъ противорѣчить выводу о написаніи кн. Авдія послѣ раз¬ 
рушенія Іерусалима. Установить съ точностью, къ какому именно мо¬ 
менту послѣплѣннаго періода должно пріурочить составленіе кн. 
Авдія, за отсутствіемъ ясныхъ данныхъ, невозможно. Если заключеніе 
канона должно отнести къ эпохѣ Ездры и Нееміи, то, значитъ, это 
время, т. е. половина Ѵ-го в. до Р. Хр. и является іегтіпие аб ^иет 
кн. Авдія. Дальнѣйшее указаніе можно почерпнуть изъ содержанія 
книги. Пророкъ говоритъ объ окончательной погибели Едома, какъ о 
будущемъ. Но по аналогіи съ другими пророческими предсказаніями 
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ДОЛЖНО думать, что непосредственный поводъ для своей рѣчи о буду¬ 
щей судьбѣ Едома Авдій заимствуетъ изъ современныхъ ему обстоя¬ 
тельствъ: такимъ поводомъ послужило пророку какое-либо опустошеніе 
Идумей, совершившееся въ его время. Пророкъ и разсматриваетъ это 
опустошеніе, какъ предвѣстіе и образъ предстоящей Едому въ будущемъ 
окончательной погибели. Въ эпоху выступленія вавилонянъ и затѣмъ 
персовъ Идумея могла подвергаться разоренію неоднократно, такъ-какъ 
она неизбѣжно должна была втягиваться въ войну вавилонянъ и пер¬ 
совъ съ Египтомъ. Кромѣ того, съ VI в. Идумея стала страдать и отъ 
нападеній съ юга, со стороны арабовъ, которые со временемъ совсѣмъ 
изгнали едомитянъ изъ ихъ области и овладѣли въ 312 г. Тирой. Одно 
изъ нападеній арабскихъ кочевыхъ племенъ на Идумею и могло послу¬ 
жить поводомъ для рѣчи Авдія. 

Книга пр. Авдія, такимъ образомъ, принадлежала къ отдѣлу 
пророчества о судьбѣ иноземныхъ народовъ. На ряду съ великими 
міровыми монархіями Ассиріей, Вавилонономъ, Египтомъ Едомъ яв¬ 
ляется народомъ, на которомъ болѣе часто останавливалось вниманіе 
пророковъ (ср. Ис. XXI, II—12; XXXIV, 5—6; ЬХШ, і; Іер. ХЫХ, 7—22; 
Іез. XXV, 12 — 14; XXXV и др.). Этотъ незначительный, родственный 
еврееямъ по происхожденію народъ, гордившійся мудростью, которою 
онъ издавна славился, надѣявшійся на неприступность тѣхъ скалъ, по 
которымъ разселился, всегда былъ однимъ изъ самыхъ жестокихъ и 
и непримиримыхъ враговъ дома Іудина. Отсюда Едомъ для пророковъ 
является представителемъ міра, враждебнаго царству Божію, и мысль 
о торжествѣ этого царства у нихъ соединяется сь мыслью о по¬ 
раженіи Едома и судѣ надъ нимъ (Ис. XXXIV; ЬХШ, і). Въ рас¬ 
крытіи будущей судьбы Едома Авдій примыкаетъ вообще къ другимъ 
пророкамъ. Какихъ-либо особенностей въ содержаніи книги нѣтъ. Бл. 
Іеронимъ, характеризуя кн. Авдія, справедливо замѣчаетъ: „это малый 
пророкъ по числу стиховъ, а не по мыслямъ". Въ изложеніи книги 
библіологи отмѣчаютъ силу выраженія, живость и чистоту еврейскаго 
языка (Чейкъ, Сельби, Баудиссинъ). Кондаменъ не безъ основанія ука¬ 
зываетъ и на то, что на протяженіи всей книги Авдія примѣняется 
одинъ и т;отъ же пріемъ употребленія синонимическихъ выраженій и 
даже повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ (ст. і—2, 3, іі—14; 17—18). 
Кромѣ того Кондаменъ находитъ въ кн. Авдія выдержанное отъ на¬ 
чала до конца строфическое построеніе. Эти черты изложенія кнйги, а 
также развитіе содержанія ея даютъ основанія отвергнуть попытки но¬ 
выхъ авторовъ (Новакъ, Марти, Велльгаузенъ) отрицать единство кн. 
Авдія и дробить ее на части, принадлежащія разнымъ цисателямъ и 
разнымъ эпохамъ. 

Литература: Сазрагі, Оѳг РгорЬе! ОЪад^аІі. 1845. ЧѴеІНіаиаеп, Зкіггѳп шкі УогагЬеНеп. 

Ней. 5. 1893. Вл. Рыбинсній, Книга пр. Авдія. Кіевъ. 1909. (Здѣсь и подробныя биб¬ 

ліографическія указаиія)і _ 



КНИГА ПРОРОКА АВДІЯ 

ГЛАВА 1-я. 

1. Видѣніе Авдія. Т4къ говоритъ 
Господь Богъ объ Эдомѣ: вѣсть 
услышали мы отъ Господа, и посолъ 

посланъ объявить народамъ: „вста¬ 
вайте, и выступимъ противъ него 
войною"! 

I. 
1—9. Будущее уничтоженіе народа.—10—14. Причина наказанія Едома.—16—20. Судъ 
надъ Едомомъ—предвозвѣщеніе суда надъ всѣмъ міромъ.—21. Спасеніе на Сіонѣ, 

1. Слова вцдѣнія Авдія (слав. Авдіино) составляютъ надписаніе книги. Терми¬ 
номъ сЬагоп, видѣніе, пророки обозначаютъ не только откровенія, полученныхъ въ формѣ 
видѣнія илн созерцанія (Ам. УІІ, VIII, 1; Іез. I н др.), но и откровенія, восприни¬ 
мавшіяся въ формѣ слова (Ис. I, 1). Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ терминъ видѣніе 
употребленъ и въ надписанін кн. Авдія. Такъ говоритъ Господь Богъ объ Едомѣ 
(слав. Идумен): не другое надпнсаніе книги, представляющее позднѣйшую глоссу, а 
обычная пророческая формула, предваряющая рѣчь Іеговы нлн содтверадающая бого- 
откровенный характеръ слѣдующихъ далѣе словъ пророка. Вѣсть услышали мы 
(зсЬашапи) отъ Господа и посолъ (гіг) посланъ (зсЬиІІасЬ) объявить народамъ’, 
вставайте и выступимъ противъ него войною. Вмѣсто множ. ч. всЬашапп у 
ЬХХ и въ слав, единств, ч. йхо'ііѵ і^хоооа, „слухъ слышахъ", какъ и въ Іер. ХЫХ, 14 
(зсЬашаіЫ). Съ евр. т. согласны Халд, н Сир.; такъ-какъ чтеніе зсЬашапи труднѣе 
чтенія зсЬашаШ, то оно должно быть предпочитаемо послѣднему, хотя нѣкоторые ком¬ 
ментаторы (Кнабенбауеръ) отдаютъ предпочтеніе чтенію ЬХХ. Евр. гіг ЬХХ перевели 
еловомъ пгрюх'іі, огражденіе; Симм., Сир. и халд. йууеХЕаѵ еир.-гекз.—ап^пзііаз; гл. 
зсЬиИасЬ они пунктировали, какъ зсЫІІасЬ; отсюда въ слав, „взвѣстіе во языки, посла". 
Отношеніе словъ вѣсть услышали мы къ предшествующимъ не вполнѣ ясно. Полагая, 
что словами такъ говоритъ Господь объ Едомѣ вводится собственная рѣчь Господа, 
которая начинается только отъ ст. 2-го, нѣкоторые комментаторы (у Каспарн) считаютъ 
вторую половину ст. 1-го вводнымъ Предложеніемъ, разъясняющимъ обстоятельства, при 
которыхъ пророкъ удостоился откровенія. Пророкъ, думаютъ, желаетъ отмѣтить, что 
откровеніе цбъ Едомѣ онъ получилъ тогда, когда до него дошло извѣстіе о намѣреніи 
народовъ напасть на едомнтянъ. Но слова такъ говоритъ Господь могутъ быть при¬ 
нимаемы н въ смыслѣ общаго указанія на то, что сообщаемое пророкомъ откровеніе 
получено нмъ отъ Бога. Въ такомъ случаѣ конецъ ст. 1 можно считать началомъ про¬ 
рочества о судьбѣ Едома. Пророкъ говоритъ въ множ, числѣ: услышали мы, потому- 
что разсматриваетъ себя, какъ члена израильскаго народа н нредставнтеля его. Содер¬ 
жаніе услышанной пророкомъ вѣсти заключается въ томъ, что народы выступаютъ про¬ 
тивъ Едома съ войною. Упоминаніе пророка о послѣ, посланномъ къ народамъ, нѣтъ 
нужды понимать о посольствѣ Навуходоносоромъ пословъ къ сосѣднимъ народамъ для 
побужденія послѣднихъ къ нападенію на едомнтянъ (Корнелій Аляпнд.і или о посольствѣ 
ангела къ народамъ съ тою же цѣлью (Кнабенб.). Выраженія пророка ммѣютъ образный 
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2. Вотъ, Я сдѣлалъ тебя малымъ 
между народами, и ты въ большомъ 
презрѣніи. 

3. Гордость сердца твоего оболь¬ 
стила тебя: ты живешь въ разсѣли- 
нахъ скалъ, на возвышенномъ мѣстѣ, 
и говоришь въ сердцѣ твоемъ: „кто 
низринетъ меня на землю“Ѵ 

4. Но хотя бы ты, какъ орелъ, 
поднялся высоко и среди звѣздъ 
устроилъ гнѣздо твое, то и оттуда 
Я низрину тебя, говоритъ Господь. 

5. Не воры ли приходили къ 
тебѣ, не ночные ли грабители, что 
ты такъ разоренъ? Но они украли 
бы столько, сколько надобно имъ. 

характеръ: война противъ Едоаа неизбѣжна; пророкъ какъ бы видитъ посланнаго Богомъ 
вѣстника, призывающаго народы къ выступленію противъ едоиа. Слова вставайте и 
выступимъ и пр. влагаются пророкомъ въ уста посла, а ие представляютъ собою 
призывъ Господа (Шеггъ). 

2. Со 2 ст. начинается собственная рѣчь Іеговы. Вотъ, Я сдѣлалъ тебя ма¬ 
лымъ между народами. Слав, „се мала дахъ тя во языцѣхъ". Нѣкоторые относятъ 
эти слова пъ прошлому едомитянъ н понимаютъ въ смыслѣ указанія на то, что Господь 
не предназначалъ едомитянъ быть великимъ народомъ, а они, какъ видно изъ даль¬ 
нѣйшаго (ст. 3), стали претендовать на это по гордости своей (бл. Іеронимъ, Абенъ- 
Езра Корнелій Аляп., Е. Паладій). „Ты Едомъ,—перефразируетъ слова пророка бл. 
Іеронимъ, будучи самымъ малымъ между народами и малочисленнымъ сравнительно съ 
другими народами, высокомѣрно превозносишься свыше свонхъ силъ". Но такое пони¬ 
маніе не соотвѣтствуетъ даннымъ исторіи едоиитяиъ (Числ. XX, 15, 9; 4 Цар. VIII, 20). 
Словами вотъ, Я сдѣлалъ тебя малымъ возвѣщается будущее, которое въ виду 
его несомнѣнности, представляется уже, какъ прошедшее. 

3. Будущее униженіе Едома явится особенно тяжелымъ для него вслѣдствіе его 
гордости. Гордость сердца твоего обольстила тебя (ЫзсЬзсЫесЬа): ЬХХ послѣднее 
слово пунктировали ЬіззіесЬа (отъ па8а)н потому перевели де; въ слав, „пре- 
зорство сердца твоего воздвпже тя". Гордость Едома проистекала нзъ убѣжденія въ не¬ 
приступности заселенныхъ Едомомъ скалъ. Гористая Идумея изобиловала пещерами 
частью естественными, частью искусственными. Въ этихъ пещерахъ жнлн древнѣйшіе 
обитатели Идумеи хорреи (Быт. XIV, 6; Втор. II, 12, 22), а затѣмъ нхъ заняли и 
потомки Исава. Словами Ье1іте]-8е1а, „въ разсѣлннахъ скалъ", пророкъ, вѣроятно, имѣетъ 
въ виду указать на главный городъ едомскаго царства. Селу, позднѣйшую Петру. О не¬ 
приступности скалъ ея свидѣтельствуетъ и Плиній, который замѣчаетъ: ІиіІ; орріПнш 
сігспшПаІіит шопІіЬнз іпассеззіз. На возвышенномъ мѣстѣ', евр. шегош зсЫтіо, 
съ суфф. 3-го лица должно перенесть—„на высотѣ мѣста его; ЬХХ вмѣсто шегот 
читали ирпч. форму шегіш н потому перевели; бфмѵ лахоіліаѵ абхоо, слав, „возвы- 
шаяй храмину свою". 

4. Въ ст. 4 мъ въ сильныхъ выраженіяхъ пророкъ выставляетъ „тщетность на¬ 
дежды пріобрѣсти крѣпость и силу помимо Бога". 

5—6. Рядомъ вопросовъ н сравненій въ ст. 5—6 пророкъ изображаетъ крайнюю 
степень предстоящаго Едому опустошенія. Какъ и въ ст. 2-мъ, о предстоящемъ опусто¬ 
шеніи говорится, какъ о совершившемся фактѣ, въ виду его несомнѣнности. Что ты 
такъ разоренъ: ЬХХ. евр. есЬ піПшеіІіаІі переводятъ лоО йѵ йле^^іфіг)? (слав, „камо 
бы поверженъ былъ еси"), читая вмѣсто глаг. Пашасіі (ср. Ос. IV, 6; X, 7,15; Ис. VI, 6) 
гл. гашаЬ, низвергать; Сир. н Вульг. производятъ пійшеІІіаЬ отъ Ппш (молчать); отсюда 
въ Вульг. ^иото(іо сопііспіззез, какъ ты замолчалъ. Правильнѣе евр. есЬ пібтеШаІі 
перевести: „какъ ты разоренъ" и видѣть въ выраженіи носклицаніе, прерывающее те¬ 
ченіе рѣчи. Гоонакеръ обращаетъ вниманіе на то, что это восклицаніе—какъ ты 
разоренъ—не вполнѣ гармонируетъ съ смысломъ вопросовъ ст. 5, такъ какъ вопросы 
имѣютъ въ виду именно выразить мысль, что Едомъ не былъ бы такъ разоренъ, 
если бы приходили къ нему только воры и грабители. Поэтому Гоонакеръ полагаетъ, 
что восклицаніе какъ ты разоренъ случайно перенесено нзъ ст. 6-го въ ст. 5-й- 
Вннклеръ находитъ нужнымъ перенести слова есЬ піПшеіІіаІі въ ст. 4, а Марти вы. 
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Если бы проникли къ тебѣ обира 
тели винограда, то и они развѣ не 
оставили бы нѣсколько ягодъ? 

6. Какъ обобрано все у Исава и 
обысканы тайники егоі 

7. До границы выпроводятъ тебя 
всѣ союзники твои, обманутъ тебя, 
одолѣютъ тебя живущіе съ тобою 
въ мирѣ, ядущіе хлѣбъ твой нане- 

черкнваетъ нхъ совсѣмъ. Но въ виду лирическаго характера рѣчи, допускающаго 
отступленія въ развитіи мысли, нѣтъ особенной нужды въ предположеніи Гоонакера и 
Винклера, а тѣмъ болѣе нѣтъ основаній къ устраненію разсматриваемыхъ словъ изъ 
текста. Обиратели винограда—вѣроятно, воры, похищающіе виноградъ. 

6. Пророкъ говоритъ объ Едомѣ уже въ третьемъ лицѣ, что, однакоже, не даетъ 
права считать ст. 6 вмѣстѣ съ Мартн глоссой. Какъ обобрано все у Исава', вмѣсто 
имени народа пророкъ называетъ въ ст. 6-мъ имя родоначальника едомиТянъ—Исава. 
Такъ-какъ езат берется въ коллективномъ смыслѣ, то и сказуемое при немъ стоитъ во 
множ. ч. песЬрези (отъ сЬараз), обобраны; въ рус. т. добавлено слово все. Обысканы 
тайники его, пітеп тазрипау: пророкъ разумѣетъ не только вообще пещеры, въ ко¬ 
торыхъ надѣялись укрыться едомитяне, но и мѣста храненія нхъ сокровищъ. ЬХХ 
Хеудр.. тагрипіт поняли въ смыслѣ сокровищъ и все выраженіе перевели хаі чатаХ'?)ф6тг) 

хехри[і[іІѵа абхоО, слав, „н взята быша сокровенная его". Какъ извѣстно, Едомъ 
славился своимъ богатствомъ; по свидѣтельству Діодора (XIX, 95), Петра была глав¬ 
нымъ пунктомъ торговли между Сиріей и Аравіей. 

7. Въ ст. 7-иъ пророкъ изображаетъ отношеніе къ Едоку въ день бѣдствія его 
союзниковъ его. Точный смыслъ отдѣльныхъ выраженій ст. 7-го установить трудно. До 
границы, (ай-Ьа^^етиІ выпроводятъ тебя (зсЬіІсЬисЬа) всѣ союзники твои (коі 
апзсЬеу ЪепШесЬа); ЬХХ слова коі ап. ЪегНЬ. отнесли къ слѣдующему предложенію, какъ 
подлежащее. Первое предложеніе ст. 7 у ЬХХ имѣетъ видь: ё(0{ ът брішѵ е^атті- 
отеіХіѵ ое, сдав, „даже до предѣлъ иснустиша тя“. Слова пророка поиииаются комиен- 
тпгорами различно. По мнѣнію однихъ, пророкъ хочетъ сказать, что союзники выпрово¬ 
дятъ пословъ едомскихъ, просящихъ помощи, до границы, т. е. отпустятъ нн съ чѣмъ 
(Мауреръ, Кейль), или — чдо союзники отказавъ посламъ, съ почестью проводятъ нхъ 
до границы (Клейиертъ). По мнѣнію другихъ, пророкъ выражаетъ общую мысль, что 
союзники изгонятъ Вдома до границъ земли, т. е. отведутъ въ плѣнъ (Халд.), „изго¬ 
нятъ не только изъ городовъ, но и изъ самыхъ предѣловъ страны" (Вл. Ѳеодоритъ). 
По Гитцигу, мысль пророка та, что союзники изгонятъ и тѣхъ бѣглецовъ едомскихъ, 
которые будутъ искать у ннхъ защиты въ день бѣдстствія. Новакъ и Гоонакеръ пола¬ 
гаютъ, что слова до границы должно отнести въ конецъ ст. 6-го, который, так. обр., 
будетъ читаться: обысканы тайники его до границы, т. е. иа всемъ протяженіи 
страны. Въ виду трудности пониманія ст. 7 Винклеръ вмѣсто ай—Ьа^^етпі предлагаетъ 
читать ай-^етаі (до Гевала). Но, очевидно, такой корректурой ничего не достигается, 
какъ и корректурой Чейна, который вмѣсто ай-Ьа^^еѵпІ читаетъ іг )егасЬтее1 (городъ 
Іерахменла), считая эти слова поясненіемъ предшествующаго апзсЬеу ЬегііЬесЬа. Повидн- 
мому, въ началѣ ст. 7 рѣчь идетъ объ нзгианін едомитянъ нвъ ихъ территоріи. Обма¬ 
нутъ тебя (ЬізсЬзсіііесЬа): у ЬХХ &ѵтІотг)ааѵ ооі, слав, „сопротивишася тн“. 
Ядущіе хлѣбъ твой нанесутъ тебѣ ударъ', предположительный переводъ подлин¬ 
ника, въ которомъ чит. ІасЬшсЬа ^азіти шагот іЬасЬІесЬа. Ввр. ІасЬтсЬа, опущенное у 
ЬХХ, должно быть передано: хлѣбъ твой; слово ядущіе добавлеино русск. перевод¬ 
чиками, а въ слав. т. выраженіе „ядущін хлѣбъ" вошло изъ Вульгаты, Ввр. шагог въ 
Ос. У, 13 означаетъ рана; древними переводами оно передается также ел. ?ѵе5ра 
(ЬХХ), АтіІЗеаі?, оиубецб?, (Ак.), іпзійіае (Вульг.), т. е. лесть, козни, погибель. Все 
выраженіе въ такомъ случаѣ должно бы передать: хлѣбъ твой полагаютъ рану (возни) 
подъ тебя, нлн, какъ у Акилы: йртоѵ ооо О^)ооисяѵ (АшЗеоіѵ) Атіітбѵ оиѵ5еор.6ѵ, хлѣбъ 
твой положатъ на погибель ’). Получается не ясная мысль, которая побуждаетъ коммен- 

Ѳ Ср., впрочемъ, МеШ, Огід. Ьехарі. 2, 981. 
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суть тебѣ ударъ. Нѣтъ въ немъ 
смысла! 

8. Не въ тотъ ли день это будетъ, 
говоритъ Господь, когда Я истреблю 
мудрыхъ въ Едомѣ и благоразум¬ 
ныхъ на горѣ Исава? 

9. Поражены будутъ страхомъ 
храбрецы твои, Ѳеманъ, дабы всѣ 
на горѣ Исава истреблены были 
убійствомъ. 

10. За притѣсненіе брата твоего, 
Іакова, покроетъ тебя стыдъ, и ты 
истребленъ будешь навсегда. 

11. Въ тотъ день, когда ты стоялъ 
насупротивъ, въ тотъ день, когда 
чужіе уводили войско его въ плѣнъ 
и иноплеменники вошли въ ворота 
его и бросали жребій объ Іеруса¬ 
лимѣ, ты былъ какъ одинъ изъ нихъ. 

таторовъ предполагать въ разсматриваемомъ выраженіи порчу текста и восполнять текстъ 
или исправлять. Представляемыя корректуры текста разнообразны (ср. Магіі, 234). Такъ 
Вульг. н рус. переводъ также Кнабенб., Кондаменъ предполагаютъ, что въ евр. т. предъ 
ІасЬтсЬа опущено слово осЬеІе^, идущіе (Вульг. диі сотесіиді; Іесит). Сир. т. слово 
ІасЬшсЬа ставитъ въ зависимость отъ предшествующаго апзсЬе^ зсЫошесЬа (мужи мира, 
живущіе въ мирѣ) и передаетъ; „мужи мира твоего и ілѣба твоего" (также Эвальдъ, 
Мауреръ). Гоонакеръ предлагаетъ вмѣсто Іасіппсііа читать ІесЬішесЬа и понимать въ 
смыслѣ; „союзники твои". Ншпъ въ немъ смысла', ъънемъ, т. е. въ Едомѣ. Повиди- 
мому, восклицаніе представляетъ выводъ изъ описанныхъ въ ст. 7-мъ отношеній къ Едому 
союзниковъ; пророкъ хочетъ сказать, что гордившійся своею мудростью Едоиъ не понялъ 
лицеиѣриаго характера дружбы своихъ союзниковъ. 

8. Ст. 8—9 содержатъ описаніе предстоящаго Едому бѣдствіи. Не въ тотъ-ли 
день: слово день употреблено пророкомъ въ общемъ значеніи — время, періодъ. Я 
истреблю мудрыхъ въ Едомѣ: по Іов. II, 11; Вар. III, 22; Іер. ХЬѴІІ, 7 Едомъ 
славился между народами своею мудростью. И благоразумныхъ на горѣ Исава: у 
ЬХХ и въ слав, отвлеченно—„и смыслъ (обѵеоіѵ) отъ горы Исавовы". ЬХХ передаютъ 
ст. 8 ие въ иопросительвой, а въ положвтельиой формѣ. 

9. Кронъ потери иудрости и благоразумія, едомитяие даже храбрѣйшіе изъ иихъ, 
поражены будутъ страхомъ. Ѳеманъ — обычное названіе южной части Идумеи, обозна¬ 
чающее иногда и всю Идумею (Іер. ХЫХ, 7; Іер. ХХУ, 13). По свидѣтельству Іеронима, 
въ его время былъ также городъ Ѳеманъ, находившійся въ разстоянія пяти миль отъ 
Петры и имѣвшій римскій гарнизонъ. Дабы всѣ на горѣ Исава истреблены были 
убійствомъ (тіккаіеі); ЬХХ и Вульг. слово шіккаіеі отнесли въ ст. іО-му; поэтому 
въ началѣ ст. 10-го вмѣсто одного сущеЬтв. за притѣсненіе (тесЬашоз) въ слав. т. 
читается два — „посѣченія ради и нечестія" (ЬХХ офауі)ѵ у.а.1 т})ѵ йоіреіаѵ). 
Остальная часть предложенія въ греч.-слав. т. передана точнѣе, чѣмъ въ русск., мменио— 
„да отъммется человѣкъ (евр. іккагеіЬ ізсЬ, рус. всѣ) отъ горы Исавовы". 

10. Причиной истребленія Едома, по словамъ пророка, являются притѣсненія имъ 
Израиля, родственнаго ему народа. 

11. Въ ст. 11 — 14 пророкъ частнѣе указываетъ преступленія Едома противъ 
Израиля, причемъ подчеркиваются родственныя отношенія Едома къ Израилю, усугуб¬ 
ляющія вину перваго. Чуокге уводили (зсЬетоіЬ) войско его (сЬеІо) въ плѣнъ: слово 
сЬеІ въ ст. 13 КН. Авд. употреблено въ значеніи имущества, богатства, какъ понято 
оно и рус. переводчиками (ср. Ис. ѴШ, 4; X, 8). Въ этомъ значеніи многіе коммента¬ 
торы принимаютъ слово сЬеІ и въ ст. 11-мъ. Хотя гл. зсЬаЪаЬ (рус. т. „уводили въ 
плѣнъ") обыкновенно представляется относительно отведенія людей, но въ 2 Пар. XXI, 
17 онъ употребленъ и относительно захвата имущества. Впрочемъ, ЬХХ и Вул. разсма¬ 
триваемое выраженіе ст. 11-го относятъ къ плѣненію войска іудейскаго. Бросали 
жребій объ Іерусалимѣ: т. е. о раздѣленіи плѣнныхъ жителей Іерусалима и нхъ имуще¬ 
ства (ср. Іоил. III, 3; 2 Пар. XXI, 17). Сл. т. стиха 11-го представляетъ буквальную 
передачу съ греч.; „отъ него же дне сопротивился еси во дни плѣняющихъ и иноплемеи- 
ииковъ силу его, и чуждіи внидоша во врата его и о Іерусалимѣ вергоша жребія, и ты 
былъ яко единъ отъ иихъ". 
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12. Не слѣдовалю бы тебѣ «лора- 
дно смотрѣть на д€нь брата твоего, 
на день отчужденія его; не слѣдо¬ 
вало бы радоваться о сынахъ Іуды 
въ день гибели ихъ и расширять 
ротъ въ день бѣдствія. 

13. Не слѣдовало бы тебѣ вхо¬ 
дить въ ворота народа Моего въ 
день несчастія его и даже смотрѣть 
на злополучіе его въ день погибели 

его, ни касаться имущества его въ 
день бѣдствія его, 

14. ни стоять на перекресткахъ 
для убиванія бѣжавшихъ его, ии 
выдавать уцѣлѣвшихъ изъ него въ 
день бѣдствія. 

15. Ибо близокъ день Господень 
на всѣ народы: какъ ты поступалъ, 
такъ поступлено будетъ и съ тобою; 

12. Обличеніе преступленія едомнтянъ пророкъ излагаетъ въ формѣ увѣщанія. 
Смотрѣть па день брата твоего, т. е. на день яесчастія брата твоего. Расши¬ 
рять ротъ: въ «вр. іа§:(1е1 рівЬа (ротъ твой) т. е. расширять для насмѣшки надъ 
бѣдствіемъ (ср. Ис. ЬѴІІ, 4; XXXIV, 21). Обращаетъ на себя вниманіе то обстоятель¬ 
ство, что пророкъ бѣдствіе Іуды обозначаетъ рядомъ синонимовъ: въ день отчужденія 
его, «ь день гибели ихъ, въ день бѣдствія ихъ и въ ст. 13—въ день несчаетія 
его.; пророкъ, очевидно, хочетъ оттѣнить особенную тяжесть постигшей Іуду катастрофы. 
Въ тексй евр. рѣчь пророка въ ст. 12—14 относится къ совершившемуся уже со¬ 
бытію; въ текстѣ ЬХХ н въ слав. — къ событію только имѣющему наступить: 
ст. 12—„н да не презриши дне брата твоего", ст. 13—„н не входи въ врата-, 
не нрезри-не совѣйщайси-, ст. 14—„ниже настой". 

13. Въ ст. 13-мъ вмѣсто словъ на злополучіе его (ЪегааШо) въ слав, (не 
презри) „сонма ихъ": ЬХХ производили, очевидно, ЪегааіЬо отъ гаЪ многій; поэтому 
перевели хі)ѵ оиѵаушуііѵ абтйѵ, сонмъ ихъ. Ни касаться (аІ-іЬізсЫасЬпаЬ) имуще 
ства его (ЬесЬеІо): евр. ШівсЫасішаЬ, представляющее 2 е лицо ж. р. мн. ч., ве 
имѣетъ въ ст. 13-мъ соотвѣтствующаго субъекта; поэтому считается исаорчеинымъ; вмѣсто 
аІ-іЫзсЫасЬпаІі предлагаютъ (Эвальдъ, Марти) читать: аі-ІѣізсЫасІі уасі, ни простирать 
рукн (ни касаться), какъ и въ рус. переводѣ. ЬХХ евр. а1 іЬізсЫасЬпаЬ ЪесЬеІо пере¬ 
вели выраженіемъ хаі оиуетд-у ілі ті]ѵ §6ѵар,іѵ адтйѵ, въ слав, „и не совѣщайся 
иа силу ихъ": сЬеІ, какъ и въ ст. 11, принято ЬХХ-ю, а также и Вульгатой, въ зна¬ 
ченіи войско. 

14. Не ограничиваясь участіемъ въ разграбленіи Іерусалима, едомитяне, какъ 
видно изъ ст. 14-го, подстерегали бѣглецовъ Іерусалимскихъ и убнвалн нхъ нли выда¬ 
вали врагамъ. Ни стоятъ на перекресткахъ (а1 Ьаррегек): вмѣсто слова регек 
нѣкоторые (Гретцъ) читаютъ регег, принимая его въ значеніи проломъ стѣны, брешь, 
но это значеніе не соотвѣтствуетъ контексту. ЬХХ перевели регек еловомъ ЗіехроХі); 
добавивъ мѣстоименіе абтйѵ; отсюда въ слав, „ниже настой на исходы ихъ". Подъ 
перекрестками въ ст. 14 нѣтъ нужды разумѣть именно дороги, ведущія въ Египетъ, 
гдѣ іудеи мекали спасенія отъ вавилонскаго плѣна (Шнурреръ): пророкъ говоритъ вообще 
о дорогахъ вблизи Іерусалима, а также о горныхъ проходахъ (Марти), по которымъ 
спасались отъ проникшаго въ городъ врага. Ни выдавать (теаІіЬаз^ег) уцѣлѣвшихъ 
изъ него (зегійау) въ день бѣдствія: у ЬХХ выраженіе читается — р.т)5І оиухХеІот)? 
тоі)5 фебуоѵта? абтоО ёѵ что передано въ слав, т.: „ниже заключай 
бѣжащія ихъ въ день скорби". Гл. за^аг имѣетъ значеніе запирать, заключать, а въ 
формѣ гифилъ — предавать, выдавать; ЬХХ переводятъ за§:аг словомъ аиукХвІш и въ 
Ам. I, 6. Пророкъ, вѣроятно, говоритъ о выдачѣ едомиіянами врагамъ тѣхъ бѣглецовъ 
іудейскихъ, которые скрывались въ Едомской землѣ (Іер. ХЬ, 11). 

15. Пророкъ возвѣщаетъ наступленіе дня Господня, т. е. дня суда, когда Едомъ 
вмѣстѣ со всѣми народами получитъ возмездіе за свое отношеніе въ народу Божію (ср. 
Числ. XXIV, 12—24; 1 Цар. II, 10; 2 Цар. ХХШ, 5—7). Пророкъ называетъ этотъ 
день близкимъ потому, что ожидаетъ скораго наказанія Едома, а всякое сокрушеніе 
евлы, враждебной Богу есть часть, моментъ того страшнаго суда Божія, который имѣетъ 
быть въ концѣ временъ. Воздаяніе твое (^ешпІсЬа), т. е. дѣло твое, злодѣянія твои. 
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воздаяніе твое обратится на голову 
твою. 

16. Ибо какъ вы пили на святой 
горѣ Моей, такъ всѣ народы всегда 

будутъ пить, будутъ пить, прогло¬ 
тятъ, и будутъ- какъ-бы ихъ не 
было. 

17. А на горѣ Сіонѣ будетъ спа- 

16. Ибо какъ вы пили (слав, „повеже яко еси пнлъ“) на святой горѣ 
Моей. Многіе комментаторы относятъ слова пророка къ едомитянамъ н видятъ въ нихъ 
указаніе на то, что едомитяне при взятіи Іерусалима устраивали оргін на святой горѣ 
Господней, торжествуя свою побѣду (Кпрнлъ Ал,, Шеггъ, Кяабеиб). Соотвѣтственно 
этому вторая половина сравненія такъ всѣ народы всегда будутъ пить также по- 
ннмагтся въ отношеніи къ едомитянамъ, при чемъ слову пить придается значеніе образ¬ 
ное: такъ всѣ народы будутъ пить на горахъ Едома (Кеингъ), т. е. торжествовать 
свою побѣду и пораженіе едомитянъ. Другіе комментаторы мысль пророка перефразируютъ 
иначе: какъ вы (едомнтяне) пили (устраивали оргіи) иа святой горѣ, такъ воѣ народы 
будутъ пить чату гнѣва Господня (у Гоонакера). йовидимому, первую половину срав¬ 
ненія въ бг. 16 должно относить не къ едомитянамъ, а къ іудеямъ н все выраженіе 
разсматривать какъ образъ, а не какъ описаніе историческаго факта: 1) глаголъ пили 
употребляется во множеств, числѣ, тогда какъ ранѣе обращеніе въ Едому дѣлалось въ 
числѣ едниств. (ЬХХ, впрочемъ, читаютъ въ ет. 16-мъ ётііе?—пилъ); 2) во-второй по¬ 
ловинѣ сравненія говорится: „всѣ пароды будутъ пить"; такъ-какъ въ ст. 15-мъ ко 
всѣмъ народамъ причисляется н Едомъ, то, значитъ, слова какъ вы пили сказаны не 
объ Вдомѣ; 8) если первую половину сравненія понимать объ едомитянахъ, то отноше 
ніе второй половины къ первой будетъ натянутымъ („какъ вы пиршествовали, такъ всѣ 
народы будутъ пить чашу гнѣва''). Кромѣ того, предполагаемая нѣкоторыми коммента 
торами во-второй половинѣ сравненія мысль о томъ, что всѣ народы будутъ пить на 
горахъ Едома, чужда пророческому міровоззрѣнію. Все выраженіе ст. 16 должно быть 
понимаемо такъ: какъ вы (іудеи, частнѣе — жители Іерусалима) пили чашу гнѣва на 
святой горѣ, такъ и всѣ народы будутъ пить эту чашу гнѣва постоянно (евр. Шатій), 
слѣдствіемъ чего будетъ ихъ погибель. Выраженія пить и пить чашу въ Св. Писаніи 
часто употребляется въ иносказательномъ смыслѣ — нести тяжелый жребій (ср. Іер. 
XXV, 27—29; ЕХХѴПІ, 26; Іез. ХХШ. 36; Наум. III. 1і; Ме. XX, 22; XXVI, 39—42). 
Изслѣдователи, считающіе Авдія древнѣйшимъ пророкомъ писателемъ, полагаютъ, что 
образное выраженіе пить чашу впервые употреблено Авдіемъ н отъ него заимство¬ 
вано другими пророками. ЬХХ въ код. Ват. слова всѣ народы будутъ пить всегда 
опущены; въ код. Ал. н Сип. вмѣсто евр. Шатій, всегда, читается оіѵоѵ, слав, (нспіютъ 
вен языци) вино-, полагаютъ, что ЬХХ вмѣсто ѢЬатій читали сЬетег (Втор. ХХХП, 14) 
или употребляющееся въ позднѣйшемъ языкѣ Шетей обозначающее особый сортъ крѣп¬ 
каго вина (Марти). Проглотятъ: значеніе евр. Іап сомнительно; ЬХХ перевели еіо 
словомъ ха.іа.^щао'/ха.і (въ слав, „нсніютъ м сиидутъ"), читая, можетъ быть, вмѣсто 
теіап сходное ѵе)агйи; новые комментаторы принимаютъ Іап, какъ въ Іов. VI, 3; Ірнт. 
XX, 25, въ значеніи быть неистовымъ въ словѣ (Деличъ), въ значеніи—проглатывать, 
какъ въ рус. текстѣ, или же читаютъ вмѣсто іап, гл. пап (ср. Ис. XXIV, 20; XXIX, 9) 
будутъ шататься (Велльг. Новакъ). Принятый въ рус. т. переводъ даетъ мысль не вполнѣ 
удовлетворительную. 

17. Въ день Господень гора Сіонъ явится горою, на которой будетъ спасеніе для 
дома Іакова; гора будетъ неприкосновенной святыней. Прн этомъ домъ Іакова получитъ 
во владѣніе наслѣдіе свое (тогазсЬеЬет), т. е. свою прежнюю область. ЬХХ и Вульг. 
вмѣсто тогазсеЬсЬет читали тогізсЬесЬет и перевели той; хатачХу)роѵо|АУ)с;аѵха{ абхои;, 
еоз ^иі зе роззейегапі; отсюда конецъ ст. 17-го въ слав, читается: „и наслѣдятъ домъ 
Іаковль наслѣдившихъ я". Новѣйшіе комментаторы чтеніе ЬХХ предпочитаютъ мазорет- 
скому. Так. обр., по ст. 17-му спасенный домъ Іакова овладѣетъ тѣмн, которые владѣлп 
нмъ, т. е. займетъ ихъ территорію: „овладѣетъ", поясняетъ бл. Ѳеодоритъ, „вашею 
(Идумеи) и другихъ сопредѣльныхъ народовъ землею". Домомъ Іакова, какъ н въ ст. Ій, 
пророкъ называетъ Іуду (ср. Наум. II, 3). 
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сеніе, и будетъ она святынею; и 
домъ Іакова получитъ во владѣніе 
наслѣдіе свое. 

18. И домъ Іакова будетъ огнемъ 
и домъ Іосифа—пламенемъ, а домъ 

Исавовъ—соломою: зажгутъ его и 
истребятъ его, и ни кого не оста¬ 
нется изъ дома Исава, ибо Господь 
сказалъ это. 

19. И завладѣютъ тѣ, которые къ 

18. Пророкъ въ ст. 17-мъ сравниваетъ Іуду и домъ Ьсефа или Израиля съ огнемъ 
и пламенемъ (ср. Ис. X, 17; ХХХШ, 14), а Исава съ соломой, желая выразить мысль 
о силѣ и превосходствѣ народа Божія предъ врагами. Обладаніе народа Божія наслѣ¬ 
діемъ (ст. 17), будетъ, по смыслу ст. 18-го, таково, что другіе народы нлн должны 
слиться съ нимъ въ одинъ народъ или же подвергнуться истребленію. Пророкъ указы¬ 
ваетъ это на примѣрѣ Исава. И никого не останется (аагій) изъ дома Исава, слав, 
„и не будетъ нзбѣгаяй дому Исавову“: евр. загій въ нѣкоторыхъ спискахъ БХХ (Ват.) 
переводится сл. тсирофбро;, что Іеронимъ передаетъ Ігишепіагіиа, поставщикъ хлѣба,— 
въ другихъ тсирфоро;, огненосецъ (Алек. Кир., Ѳеодоритъ, бл. Іеронимъ); обонмм чте¬ 
ніями дается мысль, что у Едома погибнутъ даже тѣ, которые находились при войскѣ, 
но не принимали непосредственнаго участія въ сраженіи. Въ нѣкоторыхъ спискахъ БХХ 
евр. аагій передается словомъ Іосфиус&ѵ; отсюда и нъ слан, „и не будетъ избѣгаяй 
дому Исаву". 

19. Въ ст. 19 н 20-мъ разъясняется мысль, выраженная въ концѣ ст. 17. Текстъ 
у 9—20 теменъ н въ русскомъ переданъ предположительно. И завладѣютъ тѣ, 

которые къ югу (те)аг8сЬи каппедеѵ) горою Исава (еШ-Ьаг еаат). Названіе Ьап- 
пе^ег (букв, „сухая земля"), передаваемое ЬХХ-ю нлн собств. ѵііугр, какъ въ кн. Авдія, 
или нарнцат. Ірт)р.о?, пустыня (ср. Быт. ХІП. 1; XXIV, 12 и др.), первоначально было 
терминомъ географическимъ н обозначало ту часть южной Іудеи, которая въ сравиенін 
съ остальной Палестиной была безводна. Граница пе^ег’а на сѣверѣ служила цѣпь хол¬ 
мовъ вблизи Хеврона нлн гора. Іудина; на югѣ ле^ег простирался до плато Джебель 
ель-Магра, на востокѣ до южнаго Гора н Арабы, н на западѣ до песчаной полосы, 
тянущейся вдоль берега Средиземнаго моря. Съ теченіемъ времени слово пе^ег стало обо¬ 
значать уже страну горизонта, югъ. Въ книгѣ Авдія слово употреблено въ качествѣ 
георграфическаго термина (о значеніяхъ т^еѵ си. Скеупе, Епсусі. ЬіЫіса III, 3374—79). 
Слово Ьаппе^ег, нъ рус. перев. принято за подлежащее при гл. те)аг8сЬи („завладѣютъ"), 
при чемъ во вниманіе къ множ. ч. теіагасЬп, передано свободно выраженіемъ—тѣ, ко¬ 
торые къ югу. Другимъ подлежащимъ при томъ же гл. ге^агасЬп рус. переводчики 
считали стоящее далѣе ЬаасЬасЬерЬеІаЬ, переводя его выраженіемъ—а которые въ до¬ 
линѣ. Такъ нее понимали евр. т. и ЬХХ, которые оставили безъ перевода сл. пе§;ег 
(еѵ КАуе^) и ЬаасЬасЬерІеІаЬ. (Іѵ хтд 2ефіг)Ха, Ѳ. Іѵ осоіХаЗі); отсюда въ слан, чи¬ 
тается: „н наслѣдятъ нже во Нагевѣ гору Исавову, и иже въ раздолій (ІХХ оі іѵ 
2ефТ)Хф), иноплеменники (филистимлянъ)". По смыслу рус. и слав, текстовъ, тѣ іуден, 
которые живутъ (нлн поселятся) нъ южной части Іуден, овладѣютъ горою Пеана, т. е. 
Идумеей, а поселившіеся на равнинѣ покорятъ филистимлянъ. Новѣйшіе комментаторы 
понимаютъ текстъ ст. 19-го иначе: именно, подлежащимъ при те)аг8сЬп, считаютъ слова 
ст. 18-го домъ Іакова н домъ Іосифа; слова пе^ег н ЬаасЬасЬерЬіІаЬ разсматриваютъ 
какъ прямое дополненіе къ те)аг8сЬи, а слова еіЬ-Ьаг е8аг(гору Исава) и еШ-ріІіаеЬйііт 
(фнлнстнмлянъ), какъ приложеніе къ пе^ет н ЬаасЬасЬерЫІаЬ. Первая половина ст. 19-го 
въ такомъ случаѣ будетъ имѣть видъ: н завладѣютъ (домъ Іакона н домъ Іосифа) 
югомъ — горою Исава н долиною — филнетнмлянамн (Нойакъ, Велльг., Гоонакеръ; при 
этомъ слова горою Исава и филистимлянами считаются глоссой). Мысль будетъ 
яснѣе, чѣмъ по принятому тексту. Вторан половина ст. 19-го по нашему тексту чи¬ 
тается: и завладѣютъ полемъ Ефрема и полемъ Самаріи, а Веніаминъ за¬ 
владѣетъ Галаадомъ. Поле Ефрема или по ЬХХ Зро? Е^р., гора Ефрема—то же, 
что поле Самарі'&екое, т. е. область дееятнколѣннаго царства. Подлежащимъ при 
глаг. завладѣютъ по рус. т. служатъ стоящія въ первой половинѣ стиха 19-го слова 
которые къ югу н которые къ долинѣ. Смыслъ выраженія по рус. т. тотъ, что 
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югу, горою Исава, а которые въ 
долинѣ—Филистимлянами; и завла¬ 
дѣютъ полемъ Ефрема и полемъ 
Самаріи, а Веніаминъ завладѣетъ 
Галаадомъ. 

20. И переселенные изъ войска 
сыновъ Израилевыхъ завладѣютъ 
землею Хананейского до Сарепты, а 
переселенные изъ Іерусалима, нахо- 

іудеи займутъ область Израильскаго царства, а Веніаминъ въ то же время завладѣетъ 
Галаадомъ, т. е. областью заіорданской. Должно замѣтить, что сл. завладгьетъ послѣ 
ммеви Веніамина добавлено рус. переводчиками, въ подлинникѣ его нѣтъ. Во второй 
половинѣ ст. 19-го возбуждаетъ недоумѣніе упоминаніе о Веніаминѣ въ ниду того, что 
ранѣе назвавъ уже весь домъ Іакона, включающій н Веніамина. ВХХ устранили это не¬ 
доумѣніе, признавъ слово Веніаминъ, какъ н слово Галаадъ, не подлежащимъ, а допол¬ 
неніемъ при глаг. ге]аг8сЬи (завладѣютъ); отсюда въ слав. т. вторая половина ст. 
19-го читается: „н возмутъ гору Ефремову, и поле самарійско, н Веніамина н Гала- 
дитиду". Мысль получилась еще болѣе темная. Новѣйшіе комментаторы полагаютъ, что- 
1) подлежащимъ во второй половинѣ ст. 19-го, какъ н въ первой, должно считать 
слова ст. 19-го домъ Іакова н домъ Іосифа-, 2) слова поле Самаріи должно счи¬ 
таться приложеніемъ къ предшествующимъ—полемъ Ефрема', 3) вмѣсто имени Ве¬ 
ніамина въ первоначальномъ текстѣ должно предположить названіе страны, по отно¬ 
шенію къ каковому названію слово Галаадъ является приложеніемъ,—именно названіе 
заіорданской области (^еаЬагЬа^аг(1еп). Вторая половина ст. 19-го, въ такомъ случаѣ, 
будетъ читаться; „и завладѣютъ полемъ Ефрема—полемъ Самарійскимъ, н страною за- 
іорданскою—Галаадомъ" (Гоонакеръ). Пророкъ выражаетъ ту мысль, что новое теокра¬ 
тическое царство не только зайиетъ прежніе предѣлы, но будетъ еще расширено (ср. 
Ис. ЕІѴ, 1). При этомъ пророкъ указываетъ расширеніе границъ отдѣльно для дома 
Іакова (дли іудеевъ) и для дома Іосифа (для израильтянъ). 

20. Въ ст. 20-мъ продолжается раскрытіе иыслн ст. 19-го о расширеніи предѣ¬ 
ловъ новаго теократическаго царства. Текстъ ст. 20-го опять возбуждаетъ нѣкоторый 
недоумѣнія н передается иъ нашемъ рус. переводѣ предположительно. И переселенные 
(ге^аІпЬ) изъ войска (псЬеІ ЬазаеЬ) сыновъ Израилевыхъ завладѣютъ землеЮ’ 
хананейекою до Сарепты. Прн переводѣ этихъ словъ въ рус. т. опущено мѣстоименіе 
ЬаааеЬ; добавленъ гл. ігасЬп, завладѣютъ; слово ЬасЬеІ, какъ н въ Вульгатѣ, принято 
въ значеніи войско (прн чемъ предполагается, что ЬасЬеІ есть только иное начер¬ 
таніе ЬасЬе)! ст. 11 го) ЕХХ, вѣроятно производя ЬасЬеІ отъ сЬаІаІ, перевели его 
словомъ -і) начало, н придали выраженію смыслъ отличный отъ мазор. текста; 
нъ сран, „в преселенія начало сіе сыномъ Израилевымъ". Новые комментаторы (Шеггъ, 
Ореллн, Коидаыевъ) обыкновенно также, принимаютъ ЬасЬеІ въ значеніи войско. Но нѣ¬ 
которые придаютъ слову и иное значеніе,—именно „крѣпость" (Гнтцнгъ), песокъ (по 
Эвальду, сЬеІ = сЬоІ; переселенные съ этого песка т. е. съ этого берега). Мысль 
однако во нсѣхъ указанныхъ случаяхъ получается неясная; непонятно, почему добавлено 
къ слову войско указательное мѣстоименіе ЬаааеЬ—этотъ, а также н то, почему ныдви- 
гаетси переселеніе только войска, когда переселенъ былъ весь народъ. Въ виду этого, 
Марти предлагаетъ въ ЬасЬеІ ЬаааеЬ видѣть испорченное названіе мѣста, откуда были 
переселенные. Гоонакеръ предлагаетъ вмѣсто ЬасЬеІ ЬаааеЬ читать ЬасЬаІаЬ аеЬ. Считая 
ЬасЬаІаЬ причастіемъ (съ членомъ) отъ гл. сЬпІ, употребляющагося (Быт. VIII, 10, 
Суд. III, 25) въ значеніи ожидать, Гоонакеръ слова евр. т. те^аІпІЬ ЬасЬеІ-ЬаааеЬ 
переводить: „н плѣнные, ожидающіе изъ сыновъ Израилевыхъ". Пророкъ обращается къ 
тѣмъ, которые, какъ онъ приводитъ, еще не возвратились въ отечество и ожидаютъ этого 
пророцъ говоритъ далѣе отдѣльно о сынахъ Израилевыхъ м о плѣненныхъ изъ Іеруса¬ 
лима. Землею Хананейекою: въ евр. т. неясное азсЬег капаапш, у ЕХХ хйѵ 
ХаѵаѵаСшѵ, нъ Вульг. отпіа іоса СЬап., нсѣ мѣста Хананеянъ. Мѣстоименіе аасЬег 
(который), непонятное нъ теперешнемъ сочетаніи, даетъ основаніе Исщаку н Гоовакеру 
предположить, что послѣ авсЬег, соотвѣтственно второй половинѣ ст. 20 („находящіеся 
нъ Сефарадѣ"), въ первоначальномъ текстѣ-стояло названіе мѣвтвостн, гдѣ ѳбнтал>а 
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дящіеся въ Сефарадѣ, получатъ во 
владѣніе города южные. 

21. И придутъ спасители на гору 

плѣвяикй, а далфе слѣдовалъ глаголъ, дополневіеиъ къ котороиу являлось слово капаап 
(т. е. Финикія, Ис. XXIII, 8). До Сарепты: Сарепта—финикійскій городъ, лежавшій 
иежду Сидовоиъ и Тиромъ, извѣстный по сонершенноиу здѣсь пр. Иліею иуду воскресенія 
сына бѣдной ндовы (3 Цар. XVII, 17—23). А переселенные (ѵе^аіпііі) изъ Іеру¬ 
салима, находящіеся (азсЬег) въ Сефарадѣ (ЬіаерЬагаі), получутъ во владѣніе 
(ігаеЬи) города (ей аге^) южные (Ьаппе^еѵ). Рѣчь идетъ о плѣнникахъ изъ Іеруса¬ 
лима, живущихъ въ Сефарадѣ, говорится что они,—предполагается — соединившись съ 
домомъ Іакова, овладѣютъ южными городами. Неизвѣстно точно, что разумѣетъ пророкъ 
подъ именемъ Сефарада. СХХ вмѣсто этого названія читаютъ: ёо)? ’ЕфраЗ-а, слав, „до 
Ефраѳа". Таргумъ, Снр. пер., Ефр. Сир., средневѣковые ранвнны и нѣкоторые хрнст. 
комментаторы принимали Сефарадъ въ значеніи отдаленной страны н именно Испаніи. 
Въ Вульг. ЬізерЬагаЛ переведено ел. іп ВозрЬого, а въ комментаріи бл. Іеронимъ сооб¬ 
щаетъ что о тождествѣ Сефарада и Босфора онъ узналъ отъ того іудея, помощью ко¬ 
тораго пользовался при своихъ занятіяхъ. Новые комментаторы отождествляютъ названія 
Сефарадъ съ упоминаемымъ въ персидскихъ надписяхъ Спарадъ или Спарда,— назва¬ 
ніемъ народа или области, подъ которою разумѣютъ Мидію или городъ Сарды (Гитцнгъ, 
Кнабенбауеръ), или со Спартою (Кейль), имя которой могло быть извѣстно іудеямъ че¬ 
резъ финикіянъ. Ленорманъ и Шрадеръ отождествляютъ Сепарадъ еъ упоминаемымъ нъ 
надписяхъ Саргона ЗсЬараіліа, областью нъ юго-ност. части Мидіи {8аусе, ТЬе Іапі оі 
ВерЬагаі. Ехроз. Тішез. 1902, 4, 308). Гоонакегръ предлагаетъ читать вмѣсто ЗерЬагай— 
ВерЬагаЬ и считать это названіе формой единств, ч. упоминаемаго въ Библіи города 
Сепарванма (4 Цар. ХѴІІ, 24; XVIII, 34) иди вавилонскаго Сипара. Винклеръ и за нимъ 
Марти отождествляютъ Сефарадъ еъ Зерагйа клинописной литературы н считаютъ его 
вошедшимъ нъ употребленіе со времени ьереидскаго господства названіемъ Малой Азіи 
и нъ особенности Фригіи (ЗсЬгайег К. А. Т., 3 кищ. 301). Города южные {^а,йт§еч), 
въ сдан, согласно съ ЬХХ „грады Нагевовы". 

21. И прійдутъ спасители (шозсЬііт) па гору Сіонъ (ЬеЬаг зіоп): какъ нѣ¬ 
когда, во время судей. Господь воздвигалъ спасителей своему народу (Суд. III, 9, 15, 
4 Цар. ХШ, 5; Веем. IX, 27), такъ н въ будущемъ онъ избавить народъ чрезъ по¬ 
средство чрезвычайныхъ мужей; а Едоии подвергнется суду Божію. Такими спасителями 
народа, приготовлявшими царство Божіе, явились Зоровавель, Ездра, Неемія, Маккавеи 
(Кнабенбауеръ и средневѣк. кат. экзегеты). Марти въ выраженіи пророка теаіи шозсЬііш, 
взойдутъ на гору Сіонъ спасители, видитъ указаніе на то, что эти спасители будутъ 
происходить не изъ Іерусалима, а изъ провинціи, какъ Маккавеи изъ Моднна. ЬХХ, а 
также Ак., Ѳеод., евр. шоясЬііш (спасители) читали какъ поасЬаіш нлн шиасЬаіш и по¬ 
тому перевели ел. (^аао)^(5р.бѵоі и аЕаа)ар.Іѵоі (Ак., Ѳеод.), слав, „епаеаемін"; ЬеЬар 
2І0П ЬХХ читали те^аг гіоп, слав, „отъ горы Сіонн“. Чтобы судить гору Исава; 
нъ слав, „еже отмститн (той ёхЗіх^ааі) гору Иеавлю“. Марти обращаетъ вниманіе на 
то, что въ предшествующихъ стихахъ говорилось уже объ уничтоженіи Едома; поэтому 
мысль о судѣ надъ Едомомъ представляется ему излишней, и выраженіе чтобы судить 
Едома Мартн вычеркиваетъ, какъ глоссу. Но въ образной рѣчи пророка это выраженіе 
не является иротиворѣчіемъ: это только новое выраженіе раскрываемой пророкомъ идеи 
будущаго возвышенія народа Божія.—Объ исполненіи пр. Авдія должно замѣтить слѣдую¬ 
щее. Тѣснимые еъ VI в. арабами на сѣверѣ, едомитяне заняли постепенно южную Па¬ 
лестину, такъ—что Хевронъ сталъ идумейскимъ городомъ. Съ этого времени началась 
борьба іудеенъ съ едомнтянаин, достигшая своего высшаго развитія въ эпоху Маккавеевъ. 
Бъ 165 г. Іуда Маккавей отнялъ у едомнтянъ Хевронъ (1 Мак. V, 3, 65), а въ 126 г. 
Іоаннъ Гнрканъ совершенно подчинилъ едомнтянъ, обративъ нхъ силой въ іудейство 
(Древн. XII, VIII, 1; ХШ, IX, 1; 1 Мак. IV, 28—61; V, 3, 65; VI, 31; 2 Мак. X, 
15; XI, 5; XII, 32). Съ этого времени началось сліяніе идумеевъ еъ іудеями, а послѣ 
разрушенія Іерусалима исчезло м самое имя едомнтянъ (Ьпгу, 8. 67). Отмѣченные факты 



214 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 

Сіонъ, чтобы судить гору Исава,— | и будетъ царство Господа. 

и могутъ быть разсматриваемы, какъ осущестнлеиіе предсказанія Авдія въ ст. 17—21 
о наслѣдованіи іудеями горы Исана. Но нообще рѣчь пророка о будущемъ Едома н Іуды 
ммѣетъ образный характеръ и связать ее съ опредѣленныхн нсторнчесвнми фактами 
трудно. Объ исполненіи ветхозавѣтныхъ иророчествъ о гибели Бдоца си. К. Кейтъ, До¬ 
казательства истины христіанской вѣры. СПБ. 1870. Стр. 298—360. 

Вл. Рыбинскій. 



КНИГА ПРОРОКА ІОНЫ. 
Свѣдѣнія о пр. Іонѣ. Свѣдѣнія о пр. Іонѣ, какъ о большинствѣ 

ветхозавѣтныхъ боговдохновенныхъ писателей, отличаются большою 
скудостію. Книга, надписываемая его именемъ, подробно сообщая 
объ его дѣлѣ—посольствѣ и проповѣди въ Ниневію, о немъ самомъ 
ограничивается замѣчаніемъ, что онъ былъ „еврей, чтитель Бога не¬ 
беснаго, сынъ Амитая" (слав. Амаѳіи). Цѣнное восполненіе къ этимъ 
свѣдѣніямъ даетъ 4-я книга Царствъ. Сообщая о расширеніи предѣ¬ 
ловъ Израильскаго царства при Іеровоамѣ ІІ-омъ, она замѣчаетъ, что 
это совершилось „по глаголу Господа Бога Израилева, его же глагола 
рукою раба своего Іоны, сына Амаѳіина, пророка, иже отъ Геѳаховера* 
(ХІѴ, 25). Это замѣчаніе рѣшаетъ для насъ важный вопросъ о вре¬ 
мени жизни и мѣстѣ дѣятельности пр. Іоны. Родомъ изъ Геѳаховера, 
онъ, значитъ, происходилъ изъ Завулонова колѣна, въ которомъ былъ 
этотъ городъ (I. Нав. XIX, 13) и принадлежалъ къ пророкамъ Израль- 
скаго царства. Его имя связывается съ царствованіемъ Іеровоама П, 
который воцарился въ 835-мъ г. до Р. Хр. и занималъ израильскій 
престолъ 41 годъ (4 Цар. ХІУ, 23). Войну съ Сиріей, результатомъ ко¬ 
торой по предсказанію Іоны было расширеніе границъ Израильскаго 
царства, слѣдуетъ отнести къ началу царствованія Іеровоама II, такъ 
какъ она начата была еще его предшественниками (Іоахазомъ и Іоасомъ) и 
и имъ лишь славно закончена. Отсюда и жизнь пр. Іоны нужно ото¬ 
двигать къ болѣе раннему времени. Если пророчество Іоны исполни¬ 
лось въ началѣ царствованія Іеровоама II, то произнесено оно было, 
конечно, раньше, еще въ предшествующее царствованіе Іоаса. Этому 
царю пр. Елисей предъ смертію предсказалъ, что онъ побѣдитъ Си¬ 
рійцевъ, только „не до скончанія" (4 Цар. XIII, 14—20). Пророчество 
Іоны объ окончательной побѣдѣ надъ Сиріей и возстановленіи древ¬ 
нихъ границъ Израильскаго царства является такимъ образомъ про¬ 
долженіемъ и дополненіемъ пророчества Елисея и произнесено было, 
вѣроятнѣе всего, тому же самому Іоасу въ утѣшеніе. Изъ сказаннаго 
слѣдуетъ, что пр. Іона жилъ въ половинѣ IX в. до Р. Хр.; значитъ по 
времени своего служенія онъ былъ самымъ древнимъ изъ пророковъ, 
оставившихъ намъ свои писанія. Онъ былъ младшимъ современникомъ 
Елисея и даже, можетъ быть, пр. Иліи и ихъ преемникомъ по проро¬ 
честву. Іудейское преданіе не безъ основанія считаетъ его ученикомъ 
пр. Елисея, получившимъ воспитаніе въ тѣхъ пророческихъ школахъ. 
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которыя были основаны Иліею (4 Цар. II,' 2—6; VI, і—8); ©и® отож¬ 
дествляетъ его съ тѣмъ стремительнымъ юношею, кѳторадго Елисей 
послалъ помазать на царство Іиуя (4 Цар. ІХі,. 9—іі). Другое- преданіе, 
передаваемое бл. Іеронимомъ, считаетъ пр. Гону сыномъ сарептской 
вдовы, воскрешеннымъ Иліею (3 Цар. XVII, 17—23): Эт преданія, 
устанавливающія связь Іоны съ великими израильскими пророками— 
Иліею и Елисеемъ, приняты православною церковію н включены въ 
слз'жб}'^ этому пророку на 22 сентября. Дальнѣйшихъ свѣдѣніи о дѣя¬ 
тельности пр. Іоны мы не имѣемъ, кромѣ разсказа его. книги о пропо¬ 
вѣди въ Ниневіи. Другія мѣста Библіи, въ которыхъ ушоминается 
объ Іонѣ (Товитъ XIV, 8; 3 Макк. VI, 6; Мѳ*. XII, 46; Лк. XI, 30—32), 
только утверждаютъ этотъ фактъ. О концѣ жизни прслрока и его 
смерти мы узнаемъ изъ преданія. По одному изъ нихъ, пр. Іона по¬ 
слѣ проповѣди въ Ниневіи остался жить тамгъ до конца, своей жизни, 
тамъ и з^еръ. Его гробница до сихъ поръ указывается ва высокомъ 
холмѣ близъ селенія Мозуля, гдѣ открыты развалиныі Нииевш. По дру¬ 
гому преданію, Іона возвратился изъ Ниневіи и умеръ на своей родинѣ 
въ Геѳаховерѣ. И здѣсь, какъ и близъ. Ниневіи, находится чтимая 
гробница пророка. Послѣдняя версія о смерти пр. Іоны ііюдтверждается 
словами 3 кн. Маккавейской, что „Іонз^ послѣ пребыванія его во. чревѣ 
кита морского „Богъ показалъ невредимымъ всѣмъ пр.нснымъ" (VI, 6). 
Значитъ въ отечество онъ возвратился. 

О существѣ и происхождеиіи книги пр-. Іоны. Вопросъ о существѣ 
книги пр. Іоны въ экзегетической литературѣ рѣшается неодинаково, 
Самое древнее мнѣніе, опирающееся на прямое свидѣтельство библей¬ 
скаго текста, считаетъ книгу пр. Іоны историческимъ повѣствованіемъ, 
передающимъ разсказъ о дѣйствительныхъ событіяхъ и лицахъ. Дру¬ 
гое мнѣніе, развиваемое и широко аргументируемое въ критической 
литерату’рѣ, не признаетъ книгу Іоны подлинной исторіей, потому что 
многое въ ней представляется необычайнымъ, непонятнымъ по своей 
чз'десности и невѣроятнымъ исторически. Защитниками второго мнѣнія 
книга нр. Іоны считается въ той или другой мѣрѣ вымыпдленнымъ про- 
и;щеденіемъ. Одни видятъ въ ней разсказъ о бывшемъ пророку видѣ¬ 
ніи, другіе считаютъ ее апологомъ, аллегоріей или притчей, разсказан¬ 
ной съ нравоучительной цѣлью, третьи принимаютъ ее за легенду, 
изз'красившую простой и естественный фактъ чудесными и невѣроят¬ 
ными подробностями. Мы не будемъ останавливаться на томъ, насколько 
Заачно сближеніе книги пр. Іоны съ зжазанными выше литературными 
формами; уже самое многообразіе попытокъ представить книгу Іоны 
не въ формѣ историческаго разсказа говорить © томъ, что ни одна 
изъ нихъ вполнѣ не удовлетворяла. Всѣ эти п'сміытки вытекаютъ изъ 
мысли о невозможности представить разсказа.«ное въ книгѣ Іоны дѣй¬ 
ствительно происшедшимъ событіемъ. При объясненіи текста книги 
мы постараемся устранить затрудненія къ историческому пониманію 
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ея, а теперь приведемъ свидѣтельства постороннія ей въ пользу исто¬ 
рическаго ея характера. 

Самое древнее свидѣтельство въ пользу историческаго характера 
книги Іоны мы находимъ въ книгахъ Товита и з-й Маккавейской. 
Въ нихъ засвидѣтельствовано историческое пониманіе двухъ глав¬ 
ныхъ фактовъ книги Іоны, наиболѣе встрѣчающихъ возраженіе, пре¬ 
быванія пророка во чревѣ кита (3 Макк. VI. 6) и его проповѣди въ 
Ниневіи (Тов. XIV, 8). Затѣмъ Іосифъ Флавій, передавая въ своихъ 
„Іудейскихъ Д{>евностяхъ“ (IX кн..ІІ гл.) содержаніе книги Іоны, считаетъ 
ее за подлинную исторію. Только при историческомъ характерѣ книги 
Іоны возможно было, что она включена была ветхозавѣтною церковію 
въ канонъ священныхъ боговдохновенныхъ книгъ; произведеніе вы¬ 
мышленное или искажающее дѣйсіівительность не могло пользоваться 
такимъ великимъ уваженіемъ. Вслѣдъ за ветхозавѣтною церковію 
и древне христіанская понимала и толковала книгу Іоны въ историче¬ 
скомъ смыслѣ. Она въ данномъ случаѣ слѣдовала непререкаемому 
авторитету Самого Іисуса Христа. Отвѣчая на требованія фарисеевъ 
отъ Него чудесъ, Онъ сказалъ, что наибольшимъ знаменіемъ для нихъ 
долженъ служить фактъ пребыванія Іоны во чревѣ кита: „ибо какъ 
Іона былъ во чруевѣ кита три дня и три ночи, такъ и Сынъ человѣче¬ 
скій будетъ въ сердцѣ земли три дня и три ночи" (Мѳ. XII, 40). Эти 
слова Спасителя могли имѣть свою убѣдительную силу только въ томъ 
случаѣ, если онъ говорилъ о дѣйствительномъ фактѣ. Знаменіемъ чуда 
воскресенія Христова могло быть другое аналогичное ему и непремѣнно 
историческое (а не вымышленное) чудо. Въ такой же мѣрѣ Спасите¬ 
лемъ засвидѣтельствованъ историческій характеръ и другого событія 
кн. Іоны—покаяніе ниневитянъ. Онъ сказалъ: „Ниневитяне возстанутъ 
на судъ съ родомъ симъ и осудятъ его; ибо они покаялись отъ про¬ 
повѣди Іониной и вотъ здѣсь больше Іона" (Лк. XI, 32). Ставить ни¬ 
невитянъ примѣромъ отзывчивости на слово Божіе своимъ современ¬ 
никамъ Спаситель могъ только тогда,, когда и онъ Самъ и его слуша¬ 
тели принимали разсказъ объ этомъ книги Іоны за подлинную исторію. 

Но книга пр. Іоны не только историческое повѣствованіе, а вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ и писаніе пророческое. Ея пророчественно преобразова¬ 
тельный смыслъ указанъ въ приведенныхъ выше словахъ Спасителя 
(іМѳ. XII, 40). Іона своимъ трехдневнымъ пребываніемъ во чревѣ кита 
пр образовалъ трехдневное пребываніе Спасителя въ сердцѣ земли. Это 
главный пунктъ книги, но все же имъ ограничивать весь пророчествен- 
ный смыслъ книги нельзя, ибовъ такомъ сл^шаѣ все остальное содержаніе 
ея, кромѣ ІІ-й главы, будетъ совершенно ненужнымъ прибавленіемъ, 
непонятно для чего разсказаннымъ. Затѣмъ, указанный Спасителемъ 
прообразовательный смыслъ книги становился понятнымъ только хри¬ 
стіанамъ, а не іудеямъ,—между тѣмъ именно іудейская церковь вклю¬ 
чила ее въ число пророческихъ книгъ. Въ виду всего сказаннаго 
нужно пророчественный смыслъ и значеніе находить не въ отдѣлъ- 
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ныхъ только частяхъ книги, а во всемъ ея цѣломъ, въ основной идеѣ, 
раскрываемой на протяженіи всей книги. Идея книги та, что спасеніе- 
чрезъ покаяніе можетъ быть даровано Богомъ не іудеямъ только, но и 
язычникамъ. Іегова не національный Богъ евреевъ, а Богъ всѣхъ лю¬ 
дей. Ѳеократія (богоправленіе) распространяется на все человѣчество, 
въ царство Божіе войдутъ и язычники, потому что путь въ него одинъ 
для всѣхъ—нравственное усовершенствованіе. Раскрывая эту идею въ 
историческомъ разсказѣ, книга Іоны приготовляла евреевъ къ усвоенію 
главной мессіанской идеи о духовномъ и универсальномъ характерѣ 
царства Мессіи. Въ вѣкъ Іоны эта идея впервые такъ ясно озарила ре¬ 
лигіозное сознаніе евреевъ и, какъ показываетъ примѣръ самого Іоны, 
усваивалась ими съ большою болѣзненностію, послѣ тяжелой борьбы 
съ ихъ узко-національными предразсудками. Послѣдующіе пророки 
вплоть до Іоанна Предтечи продолжали учить о спасеніи всѣхъ людей 
въ царствѣ Мессіи, т. е. раскрывать основную идею книги Іоны и въ 
этомъ заключалась главная задача ихъ пророческаго служенія. Такимъ 
образомъ книга пророка Іоны должна быть признана первою по вре¬ 
мени и содержанію пророческою книгою. 

О происхожденіи книги пр. Іоны, такъ же какъ и о ея существѣ, 
представителями критическаго экзегесиса высказываются весьма разно¬ 
образныя сужденія. Съ большимъ стараніемъ ищутъ въ книгѣ слѣдовъ 
ея позднѣйшаго происхожденія и на основаніи этого относять время 
ея написанія—одни къ ассирійскому плѣнз^ другіе ко времени іудей¬ 
скаго царя Іосіи или въ періодъ вавилонскаго плѣна, третьи, наконецъ, 
дЗ^маютъ, что она написана въ послѣ-плѣнный періодъ, можетъ быть 
даже во времена Маккавеевъ. При объясненіи книги мы отмѣтимъ, 
что тѣ мѣста ея, въ которыхъ видятъ доказательства ея позднѣйшаго- 
происхожденія, въ дѣйствительности не содержатъ въ себѣ такихъ 
указаній, а теперь остановимся на положительной сторонѣ вопроса. 
Книгу Іоны знаетъ I. Сирахъ, который говоритъ о двѣнадцати малыхъ 
пророкахъ (ХЫХ, і2 ст.)), съ ея содержаніемъ знакомъ Товитъ (ХІУ, 
8 ст.). Она не могла быть наиисана позднѣе 430 г., времени заключе¬ 
нія ветхозавѣтнаго канона, такъ какъ она вошла въ него. По харак¬ 
теру содержанія книги вѣроятнѣе всего предположить, что она напи¬ 
сана была самимъ пр. Іоною. Никто кромѣ него не могъ знать и такъ, 
живо изобразить самыя сокровенныя движенія его душевной жизни, 
при чемъ такія, которыя служили не въ похвалу пророка. Писатель 
книги несомнѣнно былъ въ Ниневіи, ознакомился съ ея жизнію и нра¬ 
вами. Языкъ изобличаетъ въ немъ израильтянина, а не іудея. Правда» 
объ Іонѣ говорится въ книгѣ въ третьемъ лицѣ, но это—обыкновеніе 
многихъ священныхъ писателей ставить въ тѣнь свою личность и вы¬ 
двигать на первый планъ дѣйствіе чрезъ нихъ слова Божія. 
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ГЛАВА 1-я. 

1. И было слово Господне къ Іонѣ, 
сын^ Амаѳіину: 

2. „встань, иди въ Ниневію— 

городъ великій и проповѣдуй въ 
немъ, ибо злодѣянія его дошли до 
Меня" 

I. 

(1—2 от.) Посольство пр. Іоны въ Ниневію, (3 ст.) его попытка уклониться отъ этого 
посольства и (4—16) наказаніе Божіе за это. 

1 ст. „И было‘‘ (ѵазеЬу)—такъ начинаются многія книги В. Зав. (Інс. Н. і, 1; 
Руѳь, I, 1; Суд. 1, 1; 1 Цар. I, 1 в др.) в на основаніи такого начала неправильно 
дѣлаютъ предположеніе, будто книга пр. іоны представляетъ собою не цѣльное произ¬ 
веденіе, а отрывовъ. 

„...слово Господне''—обычное обозначеніе въ Библіи божественнаго откровенія, 
сообщаемаго именно пророкамъ (йс. II, 1, Ы, 16; Іер. I, 1; II, ]; VII, 1; Іез. I, 3; 
Ос. I, 1; Соф. I, 1; Мих. I, 1; Аг. I, 3; Зах. I, 9; VII, 7 и др.). Что касается 
формы этого откровенія, то на нее въ данномъ случаѣ нѣтъ иикакнхъ указаній. По 
аналогіи съ другими мѣстами Библіи, въ которыхъ употребляется это выраженіе, можно 
представлять это слово простымъ внутреннимъ влеченіемъ, которое человѣкъ сознаетъ 
не какъ свое собственное, а какъ приходящее въ нему соннѣ, отъ высшей силы, именно 
отъ Бога. Бели, такимъ образомъ, бывшее пр. Іонѣ откроненіе не сопровождалось нн- 
ваввмн чрезвычабцымн знаменіями, а происходило всецѣло внутри его, то станетъ 
удобопонятнымъ, ваввмъ образомъ пророкъ рѣшился ослушаться „слова Господня". 

„...кг Іонѣ, сыну Амитая" (слав. Амаѳіи). Имя пророка—„Тона" (отъ гла¬ 
гола уапаЬ въ страдат. значеніи—быть угнетаемымъ) по объясненію блаженнаго Іеронима 
означаетъ существо угнетенное, стенящее, а затѣмъ стонущаго голубя. Сыномъ Аиптая 
онъ, несомнѣнно, называется по отцу, а не въ нарицательномъ смыслѣ—„сынъ истины" 
(ашііаі съ евр. знач. истина), какъ это объяснается раввинами (Д. Кимхи, I. Абарба- 
нелемъ), чтобы подтвердить іудейское преданіе, отождествляющее Іову съ сыномъ Са- 
реотсвой вдовы, воскрешеннымъ пр. Иліей (3 Цар. XVII, 17—23). 

2 ст. „Встань, иди въ Виневію..." Посольство еврейскаго пророка съ пропо¬ 
вѣдію въ языческую Ниневію многимъ кажется событіемъ безпримѣрнымъ въ исторіи 
еврейскаго профетнзма, протнворѣчащимъ самому назначенію пророческаго служенія, 
учрежденнаго для охраненія истинной религіозной жизни въ одномъ еврейскомъ народѣ, 
а потому даже невѣроятнымъ. Нельзя отрицать, конечно, что ближайшая задача ветхо¬ 
завѣтныхъ пророковъ состояла въ томъ, чтобы „быть стражами дома Израилева" (Іез. 
Ш, 17), но въ соотвѣствіи съ тѣмъ, что еврейскій народъ вмѣлъ міровое назначеніе, 
и пророческое служеніе должно было осуществлять не національныя только, а в уни¬ 
версальныя задачи. И мы можемъ указать не мало примѣровъ того, что слово пророческое 
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3. И всталъ Іона, чтобы бѣжать пришелъ въ Іоппію и нашелъ ко¬ 
въ Ѳарсисъ отъ лица Господня, и рабль, отправлявшійся въ Ѳарсисъ, 

было обращено прямо къ язычеснииъ народамъ н призывало ихъ къ исправленію и 
участію въ спасеніи, (йс. ХП1—XXIV; Іер. ХЬѴІ—Ы; Іез. XXV—XXXII; Ам. 1,3—II, 
3). Если такъ, то въ.посольствѣ Іоны въ Ниневію нѣтъ ничего страннаго, когда другіе 
пророки пророчествовали объ Египтѣ, Едомѣ, Моавѣ, Сиріи, Вавилонѣ н даже о той же 

■самой Ниневіи (Наум. I—г^т.; Соф. П. 13—15). 
„...проповпіоуй въ немъ, ибо злодѵъянія его дошли до Меня“. Еврейское 

„кі“, переведенное въ этомъ стихѣ черезъ „ибо" (слав, яко^ лат. ^иіа), чаще означаетъ 
ие причинную связь, а союзъ дополнител.ьнаго предложенія—„что“. Переводя такъ въ 
данномъ мѣстѣ, мы подучаемъ указаніе на содержаніе проповѣди Іоны въ Ннневін; 
проповѣдуй, что злодѣяніи дошли до Меня. Такимъ образомъ проповѣдь Іоны въ Ннневін 
должна была заключать въ себѣ не одно только предсказаніе ея сворой гнбели, какъ 
можетъ показаться на основаніи ІИ, 4, а н обличеніе нхъ злыхъ дѣлъ, несоішѣнно 
сопровождаемое призывомъ въ покаянію, а слѣдовательно н спасенію. Такъ свою миссію 
понялъ самъ пр. Тона, почему н бѣжалъ отъ нея, чтобы не быть вѣстникомъ спасенія 
язычникамъ; равнымъ образомъ и 1. Христосъ указываетъ на покаяніе н спасеніе Нн- 
невитянъ, какъ на плодъ слова Іоны (Мѳ. XII, 42). Данное пониманіе подтверждаетъ 
и употребленный здѣсь еврейскій глаголъ „кага", означающій не предсказывать будущее, 
а проповѣдывать въ широкомъ смыслѣ этого слова, провозглашать, обнародовать то, 
что повелѣлъ Богъ. 

3 ст. „Ж деталь Іона, чтобы бѣжатъ въ Ѳарсисъ отъ лица Господня“. 
Подъ Ѳарсисомъ, куда бѣжалъ Іона, нужно разумѣть страну, населенную потомками 
Ѳарсиса, сына Іоваиа (Быт. X, 11). Первоначально потомки Ѳарсиса поселились въ Ки¬ 
ликіи, гдѣ построидн городъ Тарсъ; однако въ данномъ случаѣ нужно разумѣть не 
близкій къ Палестинѣ Тарсъ, а скорѣе далекую Испанію, главное мѣсто морской торговли 
фнннкіянъ (йс. XXIII, 1—14; Іер. X, 9), отъ нменн котораго корабли далекаго пла¬ 
ванія назывались Ѳарсійсвимн (Нс. БХХІ, 10; 3 Цар. X, 22). Побужденіемъ для Іоны 
бѣжать въ Ѳарсисъ было несомнѣнно то, что онъ хотѣлъ этимъ отклонить отъ себя 
посольство въ Пнневію. Примѣръ попытки уклониться отъ божественнаго посольства въ 
исторіи ветхозавѣтныхъ пророковъ — не единственный (йсх. III, 11; IV, 10 13; 
Іер. I, 6), но онъ является особеннымъ по своимъ мотивамъ н отчасти по формѣ 
(бѣгство). Пророкъ рѣшилъ не идти въ Ниневію потому, что не хотѣлъ ея спасенія, 
не хотѣлъ, чтобы это спасеніе совершилось черезъ него. „Потому я и побѣжалъ въ 
Ѳарсисъ, ибо зналъ, что Ты—Богъ благій, н милосердый" (IV, 2), говорилъ онъ въ раздра¬ 
женіи, когда увидѣлъ, что Ниневія не погибла. Такія мысли и чувства достойны ли 
ветхозавѣтнаго пророка и мыслимы ли они, какъ черты характера посланника Божія? 
Чтобы правильно рѣшить себѣ этотъ допросъ, нужно отрѣшиться отъ того предвзятаго 
взгляда, по которому библейскія священныя лнца для сохраненія за ннмн ореола святости 
представляются ' намъ въ какой то духовной неподвижности. Нужно помнить, что би¬ 
блейскіе святые—„подобострастные намъ человѣцы", потому своей нравственной высоты 
енн достигали не сразу, не безъ борьбы н мученій, не безъ зависимости отъ окру¬ 
жавшихъ вліяній времени н среды, й пр. Іона былъ человѣкъ своего времени н своего 
народа. Евреи же тогда вообще думали, что всѣ язычники—враги Іеговы н заслужи¬ 
ваютъ только Его гнѣва в наказанія. Такое отношеніе въ язычннкамъ воспитывалъ 
въ нихъ отчасти самъ законъ въ цѣляхъ отвращенія нхъ отъ всего языческагіі. Бполнѣ 
естественно, что н пр. Іона до своего призванія думалъ о язычникахъ такъ, какъ ду¬ 
мали его соотечественники. Теперь, когда голосъ Божій внутри его призывалъ пророка 
идти съ проповѣдію покаянія н спасенія въ ннневитянамъ, въ душѣ его происходитъ 
глубокая борьба. Онъ долженъ былъ побороть въ себѣ впитанный съ рожденія узкій 
религіозный націонализмъ, по которому только евреи считались народомъ Божіимъ и 
усвоить противоположное воззрѣніе, что у Бога мнлосіъ для всѣхъ, что н язычники 
призваны н способны усвоить спасеніе Божіе. Безъ проникновенія этимъ убѣжденіемъ 
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отдалъ плату за провозъ и вошелъ 
въ него, чтобы плыть съ ними въ 
Ѳарсисъ отъ лица Господа. 

4. Но Господь воздвиі’Ъ на морѣ 
крѣпкій вѣтеръ, и сдѣлалась на 

морѣ великая буря, и корабль го¬ 
товъ былъ разбиться. 

5. И устрашились корабельщики 
и взывали каждый къ своему богу, 
и стали бросать въ море кладь съ, 

пророкъ не могъ идти на проповѣдь въ Ннневію, его послушаніе Іеговѣ не могло быть 
автоматическимъ. И вотъ пророкъ не скрываегъ отъ насъ той человѣческой слабости, 
какую онъ обнаруживаетъ въ этой душевной борьбѣ: безъ чрезвычайныхъ знаменій Бо¬ 
жіихъ онъ не могъ перевоспитать себя и потому рѣшилъ „бѣжать въ Ѳарсисъ отъ лица 
Господня". Такой способъ уклоненія отъ посольства Іона избралъ вѣроятно потому, что 
полагалъ, что за предѣлами обѣтованной земли, какъ мѣста особеннаго присутствія 
Божія („лица Божія" ср. Быт. IV, 14, 16), онъ уже не будетъ слышать въ себѣ при¬ 
зывающій его на проповѣдь язычникамъ голосъ. 

Православная церковь въ своемъ пѣснопѣніи дополняетъ сдѣланное замѣчаніе о 
мотивахъ бѣгства пр. Іоны тѣмъ, что пророкъ бѣжалъ „дабы пророчеству не солгатися" 
(канонъ Андрея Критскаго). Значитъ, пр. Іона ие надѣялся на искренность и прочность 
раскаяйія язычниковъ и думалъ, что, получивъ спасеніе за мимолетное раскаяніе, а 
затѣмъ вернувшись снова къ своимъ грѣхамъ, они будутъ смѣяться надъ не исполнив¬ 
шимся надъ ними пророчествомъ, глумиться надъ безсиліемъ еврейскаго Бога н оскорблять 
Его. Такимъ образомъ бѣгство пророка было не сознательнымъ противленіемъ волѣ Бо¬ 
жіей, а обнаруженіемъ особой ревности о славѣ Іеговы передъ язычниками. 

„...пришелъ въ Іоппію.единственную у евреевъ гавань со временъ Соломона. 
(О ней см. 3 Цар. V 23; 2 Пар. II, 16; 1 Езд. III, 32; I Макк. X, 76, XIV, 5). 

4 ст. „Господь воэдвигъ на морѣ крѣпкій вѣтеръ, и сдѣлалась на лоріь 
великая 6уря...“ Буря на Средиземномъ морѣ и особенно у береговъ іоппійской га¬ 
вани—обыкновенное явленіе. По свидѣтельству Іосифа Флавія („Объ іудейской войнѣ" 
III, 9, § 3) н новыхъ путешественниковъ (де-Сольси, Норова) рейдъ іоппійской гавани 
и вообще юго-восточный берегъ средиземнаго моря подвержены дѣйствію вѣтровъ, по¬ 
этому здѣсь часто наблюдается волненіе. Въ виду сказаннаго книгѣ пр. Іовы часто дѣ¬ 
лаютъ упрекъ въ избыткѣ чудесности. Говорятъ, что самыя естественныя явленія, какъ 
поднятіе бури на морѣ н ея прекращеніе (I. 4, 15), поглощеніе человѣка большой 
рыбой (II, I), полуденный зной, жгучій вѣтеръ, червь, подтачивающій растенія, (IV, 6—8), 
происходящія по естественнымъ силамъ и законамъ природы, въ ней представляются, 
какъ особенныя дѣйствія Божіи, совершающіяся по непосредственному велѣнію Божію; 
Такимъ образомъ для полной естественности явленія необходимымъ считается устранить 
всякую мысль объ участіи въ жизни природы Бога. Таково, несомнѣнно, распространенное 
воззрѣніе нашего времени, но не таково религіозное воззрѣніе на міръ. По нему все 
совершающееся въ мірѣ по такъ называемымъ законамъ природы и ея силамъ пред¬ 
ставляется вмѣстѣ съ тѣмъ дѣломъ Бога, правящаго міромъ. Самые законы природы 
составляютъ не что либо совершенно отдѣльное отъ волн Божіей, а разсматриваются, 
какъ выраженіе волн Творца о природѣ. При такомъ пониманіи, нѣтъ ничего страннаго, 
что человѣкъ и естественныя явленія представляетъ совершающимися по волѣ Божіей 
и умалчиваетъ о законахъ природы, какъ причинахъ только посредствующихъ. Въ книгѣ 
Іоны, какъ произведеніи имѣющемъ религіозно-нравственное назначеніе, такое умолчаніе 
болѣе чѣмъ умѣстно, (хотя въ ней упоминаются и естественные факторы естественныхъ 
явленій; вѣтеръ, производящій бурю, червь, подтачивающій растенія). На основаніи 
этого можно только отмѣтить религіозность ея автора, а не упрекать въ избыткѣ чу¬ 
десности и будто невѣроятности разсказа. 

6. ст. „И устрашились корабельщики и взывали каждый къ своему 
Вогу'*. Корабельщики — не случайные пассажиры корабля, а люди, у которыхъ море¬ 
ходство было промысломъ, съ евр. таіакіут—гребцы, весельинки. Они несомнѣнно были 
язычники и происходили вѣроятно изъ финикійскихъ приморскихъ городовъ. Въ религіи 
всѣхъ вообще приморскихъ жителей видное мѣсто занимали боги моря и воды, къ инмъ 



222 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 

?орабля, чтобы облегчить его отъ 
нея; Іона же спустился во внутрен¬ 
ность корабля, легъ и крѣпко зас¬ 
нулъ. 

6. И пришелъ къ нему началь¬ 
никъ корабля и сказалъ ему: „что 
ты спишь? встань, воззови къ Богу 
твоему; можетъ быть, Богъ вспом¬ 
нитъ о насъ, и мы не погибнемъ" 

7. И сказали другъ другу: „пой¬ 
демъ, бросимъ жеребьи, чтобъ 
узнать, за кого постигаетъ насъ 
эта бѣда". И бросили жеребьи, и 
палъ жеребей на Іону. 

8. Тогда сказали ему: „скажи 
намъ, за кого постигла насъ эта 
бѣда? какое твое занятіе, и откуда 

то естественно ворабельщвкн обращались съ иолнтвой о спасеніи отъ бушующихъ волнъ. 
На ряду съ этивъ они не пренебрегали н естественными средствами спасенія: „стали 
бросать въ море кладь съ корабля, чтобы облегчить его отъ нея". 

„Іона же спустился во внутренность корабля, легъ и крѣпко заснулъ", 
Страннымъ представляется поведеніе пророка: въ то время, когда другіе на кораблѣ 
въ страхѣ за свою жизнь молятся о спасеніи, онъ идетъ въ трюмъ н спокойно засыпаетъ. 
Это произошло оттого, что авторъ кннгн въ данномъ мѣстѣ о послѣдующемъ моментѣ 
сказалъ раньше предшествующаго, употребилъ оборотъ бохероѵ крйтероѵ, какъ % въ 
10 ст. в IV, 5 ст. Въ дѣйствительности пр. Іона для отдыха пошелъ несомнѣнно 
раньше, чѣмъ случилась буря. Утомленный происходившей въ немъ внутренней борьбой 
и, можетъ быть, спѣшнымъ путешествіемъ въ Іоппію, успокоившись принятымъ наконецъ 
рѣшеніемъ, Іона „крѣпко заснулъ". Весь дальнѣйшій разсказъ кннгн до II гл. включи¬ 
тельно нѣкоторые толковники понимаютъ, какъ бывшее пророку сновндѣніе. Однако 
въ текстѣ нѣтъ рѣшительно ннкаквхъ основаній для этого предположенія н нсторнческая 
достовѣрность разсказа 11-ой гл. засвидѣтельствована не менѣе другихъ частей кннгн. 
{См. объ этомъ въ Введеніи). 

6. ст. Въ этомъ стихѣ не должно смущать то обстоятельство, что кормчій—нзыч- 
никъ обращается къ иновѣрцу еврею съ просьбой, чтобы онъ молился своему Богу, прн 
чемъ выражаетъ надежду получить отъ Него спасеніе. Язычникъ — полнтенстъ на ряду 
со своими богами признавалъ дѣйствительное существованіе н боговъ другихъ народовъ. 
Въ частности о случаяхъ признанія язычннкамн Іеговы, какъ Бога еврейскаго, Библія 
говоритъ не однократно (4 Цар. ХѴШ, 25, 33 — 5; Езд. I, 2 —3), то же самое мы 
имѣемъ и въ данномъ мѣстѣ. 

7. И сказали другъ другу, „пойдемъ, бѵосимъ жребій, чтобы узнать, 
за кого постигаетъ .насъ эта бѣда"... Въ древнее время было распространеннымъ 
мнѣніемъ, что особенныя чрезвычайныя бѣдствія постигаютъ людей за какіе нибудь ве¬ 
ликіе грѣхи (Іовъ IV, 8—11; XVIII, 5-—21).. Раздѣляя это возврѣніе, корабельщики 
и рѣшили, что великая буря постигла ихъ за какой либо чрезвычайный грѣхъ кого либо 
изъ присутствовавшихъ на кораблѣ. Узнавать виновника бѣдствія онн стали посредствомъ 
жребія. Этотъ обычай существовалъ у многихъ народовъ древности, какъ языческихъ, 
такъ н у евреевъ, прн этомъ тѣ и другіе вѣрнлн, что не слѣпой случай рѣшаетъ дѣло, 
а Богъ (или боги) владѣетъ жребіемъ (I. Нав. VII, 14; 1 Цар. X, 20—3; Дѣян. I, 26; 
Сісегоп. Ве паіига йеогпш, III, 36). „И броснлн жребій и жребій палъ на Іону". Та¬ 
кимъ образомъ книга пр. Іоны даетъ понять, что не только бросавшіе вѣрнлн, что 
жребіемъ руководитъ Богъ, но н въ дѣйствительности было такъ. 

8. ст. содержитъ въ себѣ рядъ вопросовъ, съ которыми корабельщики обратились 
къ Іонѣ, послѣ того какъ жребій указалъ въ немъ вннонника бѣдствія. Этн вопросы 
задавались вѣроятно съ разныхъ сторонъ и людьми взволнованными, поэтому въ нихъ 
нѣть строгой послѣдовательности. Перваго вопроса; „за кого бѣда сія"? въ нѣкоторыхъ 
кодексахъ нѣтъ (Сой. 115), а въ другихъ (384) онъ стоитъ на полѣ; его слѣдуетъ 
понимать не какъ вопросъ Іонѣ о какомъ либо третьемъ лицѣ, а въ отношеніи къ 
нему самому: кто ты такой, скажи? Слѣдующіе вопросы касаются пронсхоженія пр. Іоны, 

-его рода занятій и ближайшихъ намѣреній (послѣднее ясно изъ добавленія слав, текста: 
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идешь тыѴ гдѣ твоя страна, и изъ 
какого ты народа?" 

9. И онъ сказалъ имъ: „я—Еврей, 
чту Господа Бога небесъ, сотворив¬ 
шаго море и сушу". 

10. И устрашились люди страхомъ 
великимъ и сказали ему: „для чего 
ты это сдѣлалъ"? ибо узнали эти 
люди, что онъ бѣжитъ отъ лица 
Господня, какъ онъ самъ объявилъ 
имъ. 

11. и сказали ему: „что сдѣлать 
намъ съ тобою, чтобы море утихло 
для насъ"? ибо море не переста¬ 
вало волноваться. 

12. Тогда онъ сказалъ имъ: „возь¬ 
мите меня и бросьте меня въ море,— 
и море утихнетъ для васъ, ибо я 
знаю, что ради меня постигла васъ 
эта великая буря". 

13. Но эти люди начали усиленно 
грести, чтобы пристать къ землѣ, 

„камо ндеши"?) Во всемъ этомъ корабельщики думали найти что либо позорящее Іону 
и объясняющее имъ, почему жребій палъ на него. 

9. „Л" еврей, чту Господа Бога небесъ, сотворившаго море и сушу“... 
Нужно думать, что приведенныя слова составляютъ только начало рѣчи пророка на ко¬ 

раблѣ, затѣмъ Іона чистосердечно разсказалъ о посольствѣ его въ Ниневію н о бѣгствѣ 
отъ лица Іеговы, какъ это видно изъ 2-ой половины 10-го ст. Случившаяся буря н 
павшій на него жребій должны были поразить пророка болѣе, чѣмъ остальныхъ на ко¬ 

раблѣ, въ нихъ онъ видѣлъ знаменія безконечнаго величія Божія н своей неправоты; 

то н другое онъ искренно исповѣдуетъ передъ язычннкамн, для этихъ послѣднихъ онъ 
прежде всего выясняегь, что Богъ евреевъ—есть Богъ вселенной (небесъ, моря н суши), 
только усвоивъ эту идею, язычники могли понять н все остальное въ его рѣчи: какое 
касательство Іеговы до Нииевін н почему страшно ослушаться такого Бога. 

10. ст. Передается впечатлѣніе корабельщиковъ отъ рѣчи пророка. „Они устра¬ 
шились страхомъ великимъ"'... „ибо узнали, что онъ бѣокитъ отъ лица 
Господня", значитъ нхъ страхъ былъ религіознымъ, передъ Іеговою, онн устрашились 
Его величія н могущества. Несомнѣнно корабельщики почувствовали также, что предъ 
ними стоитъ не обыкновенный человѣкъ, а избранный Богомъ для полученія откровенія 
отъ Него, хотя и тяжко виновный передъ Ннмъ; это видно нзъ всего дальнѣйшаго 
отношенія нхъ къ пр. Іонѣ. (12—14 ст.). 

11. ст. „И сказали ему, что едіьлать намъ съ тобой, чтобы море 
утихло для насъ?" Въ обычномъ случаѣ корабельшнкн, конечно, зналн, какъ надо 
поступить съ человѣкомъ, который вызвалъ гнѣвъ боговъ и навлекъ великое бѣдствіе, 

но здѣсь случай былъ особенный. Передъ ннин стоялъ не великій грѣшникъ, а избран¬ 

никъ Божій, правда возводившій ва себя тяжкую вину предъ Богомъ, но онн ее едва лн 
ясно понимали (см. 14 ст.); наказавшій ихъ Богъ Іегова такъ не похожъ иа нхъ 
языческихъ боговъ, что умилостивлять Его обычными въ язычествѣ сиособамн онн не 
рѣшались. Поэтому они обратились къ пророку, чтобы онъ самъ произнесъ судъ надъ 
собою и указалъ способъ умилостивленія Іеговы. 

12. ст. „Возьмите меня и бросьте меня въ море... ибо я знаю, что 
ради меня постигла васъ эта великая буря". Въ этомъ отвѣтѣ Іоны прежде всего 
видно глубокое сознаніе нмъ своей вины передъ Богомъ. Бъ силу сознанія своей чрез¬ 

вычайной вииовностн онъ н хочетъ быть наказаннымъ чрезвычайнымъ образомъ, нл 
какой указывали буря н жребій: „бросьте меня въ море". Здѣсь нѣтъ ни малѣйшаго 
бравированія своей жизнію, нн чрезвычайной гордости н самолюбія, по которымъ про¬ 

рокъ будто бы хочетъ скорѣе умереть, чѣмъ идти противъ убѣжденія на проповѣдь къ 
язычникамъ, и такимъ образомъ продолжаетъ препираться съ Іеговою „лаже до смерти". 

Смерть въ волнахъ моря представляется пр. Іонѣ единственнымъ выходомъ, чтобы спасти 
ни въ чемъ неповинныхъ спутниковъ по кораблю, за которыхъ онъ, несомнѣнно, стра¬ 

далъ: „бросьте меня въ море и море утихнетъ для васъ". Бъ этомъ случаѣ пророкомъ 
совершался подвигъ высшей любвн къ людямъ (Іоан. XV, 13) н его личность пред¬ 

стала предъ нами во всей своей неизмѣримой высотѣ. 
13—16 ст. Корабельщики не сразу нсполннлн приговоръ Іоны надъ собою. Сна- 
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НО не могли, потому что море все 
продолжало бушевать противъ нихъ. 

14. Тогда воззвали они къ Гос¬ 
поду и сказали: „молимъ Тебя, 
Господи, да не погибнемъ за душу 
человѣка сего, и да не вмѣнишь 
намъ кровь невинную; ибо Ты, 

Господи, содѣлалъ, что угодно 
Тебѣ!“ 

15. И взяли Іону и бросили его 
въ море; и утихло море отъ ярости 
своей. 

16. И устрашились эти люди Го¬ 
спода великимъ страхомъ и при¬ 
несли Господу жертву и дали обѣты. 

чала они старалась использовать всѣ средства, чтобы спасти пророка, высадивъ его 
па берегъ. Когда это не удалось, они, прежде чѣмъ бросить его въ море, обратились 
съ горячей молитвой къ Іеговѣ, чтобы Онъ не вмѣнилъ имъ „невинной крови". Здѣсь 
обращаетъ на себя вниманіе сочувствіе бывшихъ на кораблѣ Іонѣ и ихъ глубокая 
религіозность. Говорятъ, что въ данномъ мѣстѣ, какъ и далѣе въ рѣчи о ннневнтянахъ 
(III, о—9), язычники въ книгѣ Іоны идеализированы. Чтб разсказывается о нихъ и 
само по себѣ невѣроятно, н невѣроятно, чтобы это напвсалъ Іона илн кто ннбудь нзъ 
близкихъ къ нему по времени людей, ибо отрицательное отношеніе ихъ къ язычникамъ 
хорошо извѣстно. Такъ на маломъ фундамеий строится большой выводъ о неподдин- 

ностн книги, ея позднѣйшемъ происхожденіи и неисторическомъ, а легендарномъ харак¬ 

терѣ ея содержанія. Правда, что невѣроятнаго въ томъ, что язычники на кораблѣ 
оказались не худыми людьми, способными выразить сочувствіе человѣку, который для 
спасенія ихъ рѣшилъ пострадать одинъ. Что невѣроятнаго и въ томъ, что плаваніе по 
морю среди опасностей научило ихъ молиться? Но вотъ указываютъ, что молились то 
они не только своимъ богамъ, а и Іеговѣ, Богу еврейскому (14 ст.). Дѣйствительно, въ 
употребленіи именъ божіихъ писатель книги Іоны весьма точенъ: когда рѣчь идетъ о 
Богѣ вообще, какъ Бсемогущемъ Творцѣ и Владыки всего, онъ употребляетъ имя Божіе 
Элогнмъ (I, 5, 6; III, 5, 8, 10; IV, 7, 8, 9), а когда говорнтсн о Богѣ въ Его отно¬ 

шеніи къ пророку Іонѣ, какъ Бога еврейскаго народа, онъ именуется Іеговою (I, 1, 3, 

4, 9; II, 1, 3; III, 1, 3, IV, 4, 6, 10). Поэтому въ 14 ст., гдѣ стоитъ Іегова, 
нужно такъ и понимать, что корабельные люди молились Богу еврейскому. Богу Іоани- 

ному, потому что просили не вмѣнить нмъ смерти Іоны, пророка Іеговы, н странно 
если бы они объ этомъ просили свонхъ боговъ. Если же въ разсматриваемомъ мѣстѣ 
нѣтъ невѣроятной идеализаціи, а только правда о язычникахъ, то такую правду Іона 
вполнѣ могъ написать, ибо онъ не боялся говорить ее даже въ виду смерти (12 ст.) 

16 ст... „ипринесли Господу жертвы и дали обѣты". Преданіе іудейское гово¬ 

ритъ, что бывшіе на кораблѣ стали потомъ прозелитами іудейства. Въ этомъ нѣтъ ни¬ 

чего невѣроятнаго. Могущество Іеговы онн вндѣлн воочію н исповѣдали его въ своей 
молитвѣ: „Ты, Господи, сдѣлалъ, что угодно Тебѣ" (14 ст.); спасенные Имъ (а не 
своими богами) отъ явной смерти, онн чувствовали себя обязанными Ему, поэтому и 
„далн обѣты". Впрочемъ, текстъ говоритъ только о томъ, что бывшихъ на кораблѣ охва¬ 

тило религіозное воодушевленіе; это послѣ всего происшедшаго не можетъ подлежать 
сомнѣнію. 
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ГЛАВА II. 

1. и повелѣлъ Господь большому I киту поглотить Іону; и былъ Іона 

II. 
1—11. Поглощеніе пр. Іоны китомъ н молнтва Іоны. 

1 ст. Фактъ треідневнаго пребыванія пр. Іоны во нревѣ кнта является средотон- 
ныиъ пунктомъ его квнгн, около котораго группируется все остальное ея содержаніе, 
вмѣстѣ съ тѣмъ по своему характеру это событіе представляется какъ бы выходящемъ 
за всякіе предѣлы вѣрѣ. Встрѣчаемое недоумѣніемъ или яростными нападками, оно под¬ 
вергалось разнаго рода перетолкованіямъ и вскажевіямъ едва ли не болѣе всякаго дру¬ 
гого мѣста въ Библіи. Въ виду сказаннаго мы остановимся на немъ подробнѣе. 

Главныя усилія крвтвкв направляются ва то, чтобы представить невозможность 
факта трехдневнаго пребыванія Іовы во чревѣ кнта, какъ дѣйствительво всторвческаго 
событія в доказать, что его необходимо считать вымысломъ. Чтобы достигнуть послѣд¬ 
ней цѣли, стараютси всю книгу представить вымышлеввымъ произведеніемъ съ тою или 
другою нравоучительною цѣлью и приравниваютъ ее по литературной формѣ то въ 
првтчѣ, то къ апологу (баснѣ), то къ аллегоріи. Не останавливаясь ва вопросѣ о томъ, 
насколько книга пр. Іоны можетъ быть отождествляема съ указаввымн выше в встрѣ¬ 
чающимися въ Библіи формами творческаго вымысла (объ этомъ см. въ введеніи), мы 
укажемъ ирежде всего ва то, что назвать разсказъ о трехдвеввомъ пребываніи Іовы во 
чревѣ кита вымысломъ, не значитъ рѣшить вопросъ. Нужно сказать еще, откуда этотъ 
вымыселъ явился. Вѣдь вымыселъ является не изъ ничего; самая богатая фантазія свои 
образы в картины, лучше сказать—элеиевты выиысла, беретъ все же изъ дѣйствн- 
тельностн; выдумать что либо такое, что бы въ дѣйствительности не встрѣчалось совер¬ 
шенно ни въ какомъ видѣ в подобіи, нельзя. Означенное положеніе трудно оспаривать, 
поэтому теорія чистаго вымысла за послѣднее время встрѣчаетъ уже мало защитни¬ 
ковъ. Начинаетъ преобладать другой взглядъ, по которому считается необходимымъ 
поставить содержаніе книги въ то или другое отношеніе къ дѣйствительности, и вотъ, 
дѣлая эту уступку, разсказъ книги Іоны объявляютъ легендой илн миѳомъ. Въ такомъ 
случаѣ предполагается, что въ основѣ его лежитъ нѣчто дѣйствительно историческое, 
какое либо событіе или явленіе, во оно, сохраняясь долгое время въ уствоиъ преданіи, 
до такой степени изукрашено н извращено народной фантазіей, что объ этой истори¬ 
ческой основѣ сказанія только съ трудомъ можно догадываться. Чтобы не быта голо¬ 
словными, защитники указаннаго взгляда дѣлаютъ попытки освободить содержаніе книги 
Іовы отъ поздвѣйшвхъ наслоеній фантазіи в найти ея всторвчегкое зерно, при чеиъ 
историческую основу одни указываютъ въ жизни пр. Іовы или вообще въ еврейской 
исторіи, і^ругіе обращаются за этииъ даже къ сказаніямъ языческимъ. По мнѣнію вы- 
сказаввоиу еще іудейскиив раввиваии и затѣмъ протеставтскиив экзегетами стоить 
только освободить книгу Іоны отъ чудесныхъ подробностей, какъ предъ ваии предста- 
яеть подлинная исторія. Іона, дѣйствительво, говорятъ былъ пославъ съ проповѣдію въ 
Ниневію, во ослушался Бога в поплылъ въ Ѳарсисъ; во время плаванія, дѣйствительво, 
случилась буря, но чуда при этомъ никакого ие произошло, а просто корабль потер¬ 
пѣлъ крушеніе, а Іона неожиданно для него спасся. Это кораблекрушеніе и спасеніе 
понято было Іоной какъ предостережевіе свыше в онъ направился въ Ниневію. Чтобы 
самый способъ спасенія Іоиы представить ближе иапоиввающимъ разсказъ его книги, 
говорятъ, что Іону спасъ другой корабль, который назывался „Китъ", ва немъ (внутри 
его) Іоиа пробылъ трое сутокъ, а затѣмъ былъ высаженъ ва берегъ и отправился въ 
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ВО чревѣ этого кита три дня и три | ночи. 

Ниневію, или что послѣ кораблекрушенія Іова ухватился за случайно плававшаго на 
поверхности мертваго кита и ихъ вмѣстѣ потомъ выбросило волнаив на берегъ. Другіе 
толковники очищаютъ книгу Іоны отъ чудесныхъ элементовъ тѣмъ, что относятъ ихъ къ 
области своввдѣній: Іона, говорятъ, плывя въ Ѳарснсъ на кораблѣ, заснулъ (1, 5 ст.), 
случилась буря. Какъ часто во снѣ мы реагируемъ на впечатлѣнія окружающей насъ 
дѣйствительности, такъ н Іона отъ шума волнъ н качки сталъ н во снѣ видѣть тоже 
бурю. Чувствуя себя виновнымъ передъ Богомъ, онъ н во снѣ видитъ, что ищутъ ви¬ 
новника бурн, бросаютъ жребій, жребій падаетъ на него, его бросаютъ въ воду, н 
вотъ страшное чудовище будто его проглатываетъ, но къ удивленію своему, онъ жи¬ 
ветъ в въ этомъ чудовищѣ н въ отчаянномъ воплѣ молитъ Бога о спасеніи, тогда 
чудовище его выбрасываетъ на берегъ. Тутъ Іона просыпается. На морѣ продолжалась 
еще свирѣпствовать буря, на кораблѣ было смятеніе; это усиливало впечатлѣніе страшнаго 
сна Іоны и онъ раскаялся въ своемъ неповиновеніи Богу. Кромѣ указанныхъ, суще¬ 
ствуютъ и другія попытки просто и естественно представить сюжетъ книги Іоны. Намъ 
нѣтъ надобности приводить ихъ всѣ, мы можемъ ограничиться двумя изложенными, какъ 
наиболѣе удачными. Какова нхъ цѣнность нъ качествѣ опытовъ объясненія книги Іоны? 
Несомнѣнно, они могутъ подкупать своею простотою и естественностью, но этого недоста¬ 
точно: упрощенное представленіе факта часто бываетъ его искаженіемъ. Нужно, чтобы 
эти упрощенія имѣли для себя какое нибудь основаніе, кромѣ простого нежеланія чудес¬ 
ности. А между тѣмъ защитники легендарнаго характера книги Іоны, отвергая ее въ 
качествѣ историческаго свидѣтеля, никакихъ другихъ основаній въ подтвержденіе своихъ 
словъ не указываютъ. Такимъ образомъ ихъ опыты по своему представить дѣло являются 
простыми' предположеніями, которыя имъ нравятся. Такнхъ предположеній сдѣлано уже 
иного, ихъ можно Сдѣлать и еще сколько угодно, но приблизить насъ къ истинѣ, кото¬ 
рая едина, они не могутъ. 

Неудовлетворительность попытокъ найдтн историческую основу для книги пр. Іоны 
въ обстоятельствахъ его жизни заставляетъ ивогвхъ толковниковъ за всточнвкаии для 
вея обращаться даже къ языческой миѳологіи. Въ этоиъ случаѣ чаще всего указываютъ 
на греческій ивѳъ о Геркулесѣ н ІГезіовѣ, финикійскій о Персеѣ и Андромедѣ и вави¬ 
лонскій объ Оанвесѣ. Говорятъ, что книга пр. Іовы, въ особенности же разсказъ о трех- 
дневвомъ пребываніи во чревѣ кита, есть передѣлка того или другого изъ нихъ. Однако, 
если мы будемъ сравнивать содержаніе кн. Іоны съ указанными миѳами, то между ними 
найдемъ весьма мало общаго. Въ частности въ миѳѣ о Геркулесѣ, какъ онъ передается 
древнѣйшими языческими писателями: Аполлодоромъ, Овидіемъ, Діодоромъ Сицилійскимъ, 
Гомеромъ (Иліада, XX пс. ст. 144—48) нѣтъ никакихъ подробностей, которыя могли бы 
дать основаніе для разсказа о поглощеніи Іовы китомъ: борьба Геркулеса съ морскимъ 
чудовищемъ представляется наружною, поединкомъ; затѣмъ, съ греческими миѳами евреи 
могли позвакомитьси не ранѣе времени Александра Македонскаго, а книга пр. Іовы болѣе 
ста лѣтъ до этого времени вошла уже въ канонъ священныхъ книгъ. Однако самое 
главное возраженіе противъ всѣхъ попытокъ указать для кв. Іоны миѳологическую основу 
заключается не въ томъ, что между указываемыми миѳами в содержаніемъ книги пр. 
Іоны оказывается мало сходства в не въ томъ, что нѣкоторые изъ указываемыхъ миѳовъ 
оказываются болѣе поздняго сравнительно съ кв. Іоны происхожденія, а въ нравственной 
невозможности для еврея-пвсателя пользоваться языческими миѳами для переработки ихъ 
въ сказаніе о пророкѣ Іеговы. Хотя евреи и увлекались язычествомъ, во это было ув- 
влеченіе формами языческаго культа в легкими языческими нравами, идейной же противо¬ 
положности между языческимъ многобожіемъ и вѣрой въ Единаго Бога они никогда не 
забывали. Въ частности писатель книги пр. Іоны твердо вѣруеуъ въ единаго Бога, Творца 
вселенной (I, 9), а языческихъ боговъ считаетъ суетными и ложными (II, 9); какъ же 
такой человѣкъ, съ идеями и чувствами противоположными всему языческому, могъ взять 
разсказъ о языческихъ ботахъ в переработать его для цѣлей своей религіи. 

Послѣ того, какъ попытки указать источники для разсказа о трехдневномъ пре- 
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Ііыванія Іоны во чревѣ кита въ народиоиъ преданіе, изукраоввшеиъ будто бы простое 
событіе чудесныии подробностяии, в въ языческой миѳологіи оказались несостоятельными, 

мы утверждаемся въ мысли, что его необходимо считать за повѣствованіе о дѣйстви¬ 

тельномъ событіи и постараемся, насколько возможно, уяснить его себѣ. 
„И повелѣлъ Господь большому киту поглотить Іону" ... 
Морское животное, которому Богъ повелѣлъ поглотить Іону, названо въ еврейскомъ 

текстѣ йа^ ^айоі, что значитъ большая рыба. Для обозааченін морскихъ млекопнтаю- 

щнхся животныхъ, ие рыбъ, въ еврейскомъ языкѣ употребляются слова: Іеѵуаіап, іапдт 
(Іовъ ХЬ, 25; УІІ, І2; Пс. СШ, 26; Быт. I, 21), но не употребляется слово йа^, по¬ 

этому въ данномъ случаѣ нельзя думать, что Іона былъ поглощенъ китомъ. Такимъ об¬ 

разомъ падаетъ возраженіе, что чудо поглощенія Іоиы противоестественно, такъ какъ у 
кита очень узкое горло. Что касается греческаго и славянскаго переводовъ, то они упо¬ 

требляютъ слово хт)то?, китъ потому, что тогда съ этимъ словомъ не соединялось по¬ 

нятія объ опредѣлевиомъ видѣ млекопитающихся животныхъ, а разумѣли вообще морское 
чудовище, включая сюда и огромную морскую рыбу („чудо рыба—китъ“). Какая рыба 
поглотила Іону, текстъ не указываетъ, но можно думать, что это была акула. Порода 
акулъ, называемая 8^иа1п8 сагсЬагіаз—акула людоѣдъ, которая водится въ Средиземномъ 
морѣ, достигаетъ 32 футовъ длины и вполнѣ можетъ проглотить человѣка цѣликомъ. 

...„и былъ Іона во чревѣ этого кита три дня и три ночи"... Выраженіе 
„три дня и три вочи“ на библейскомъ языкѣ ие означаетъ непремѣнно трехъ полныхъ 
сутокъ (1 Цар. XXX, 12—13; Есе. IV, 15; V, 1), а можетъ означать періодъ времени 
даже въ 26—28 часовъ (Мѳ. XXVII, 46; Мк. XV, 34; Лк. XX, 43—46), если онъ 
граничитъ съ концомъ перваго и началомъ третьяго дня. Однако, если мы время иребы- 

ванія пр. Іовы во чревѣ кита ограничимъ 26—28 часами, то и въ такомъ видѣ этотъ 
фактъ продолжаетъ оставаться чудомъ, т. е. событіемъ, необъяснимымъ дѣйствіемъ од¬ 

нихъ только естественныхъ силъ въ обычномъ порядкѣ. Поэтому Спаситель называетъ 
это событіе „знаменіемъ", подобнымъ чуду воскресевія Его послѣ трехдневиой смерти, 

при чемъ пребываніе Іоны во чревѣ кита сравнивается съ пребываніемъ Спасителя во 
гробѣ а адѣ. Значитъ, во чревѣ кита Іона былъ какъ бы погребеннымъ, естественныя 
условія, въ которыхъ онъ оказался, неизбѣжно должны были вести его къ смерти, и 
если онъ остался жить, то только по чрезвычайному дѣйствію Всемогущества Божія. 

„Идѣже хѳщетъ Богъ, побѣждается естества чннъ“. Какимъ способомъ Богъ сохранилъ 
жизнь Іоны во чревѣ кита, намъ знать не дано; понять, какъ дѣйствуетъ Богъ въ чу¬ 

десномъ мы не можемъ, одиЯко разумъ человѣческій не отказывается совершенно отъ 
попытокъ представить себѣ возможность того или другого чуда, подыскать для него ана¬ 

логіи въ естественныхъ явленіяхъ н такимъ образомъ въ своемъ знаніи найти опору для 
вѣры. Такими, уясняющими чудо пребыванія в<г чревй кита, аналогіями могутъ быть воз¬ 

вращеніе къ жнзнн человѣка послѣ пребыванія подъ водою, случаи мнимой смерти (ле¬ 

таргіи) и, наконецъ, девятимѣсячное пребываніе младенца въ утробѣ матери. Изъ при¬ 

веденныхъ фактовъ слѣдуетъ, прежде всего, что смерть можетъ наступать не сразу, какъ 
человѣкъ лнщится притока воздуха. Правда, отсрочка смерти для человѣка подъ водой 
бываетъ на короткій срокъ, но важно то, что подобное явленіе уже ие становится аб¬ 

солютно невозможнымъ; а что возможно при естественныхъ условіяхъ хотя бы на мо¬ 

ментъ, то легко себѣ представить продолжающимся по дѣйствію Бсемогущества Божія на 
болѣе продолжительное время. Такое дѣйствіе будетъ уже для насъ_не противоестествен¬ 

нымъ, а только сверхъестественнымъ, законы природы имъ не нарушаются, а Богъ поль¬ 

зуется ими для своихъ промыслительныхъ цѣлей. Случаи летаргіи, когда мнимо умершаго 
зарываютъ въ землю и онъ продолжаетъ послѣ нѣкоторое время жить, говорятъ о томъ, 

что человѣкъ при пониженной жизнедѣятельности можетъ сравнительно долгое уже время 
обходиться безъ нормальнаго количества воздуха. Если это возможно въ естественномъ 
порядкѣ, то тѣмъ легче подобное событіе представить себѣ въ порядкѣ чудесномъ. На¬ 

конецъ, естественные законы, которыми сохраняется жизнь младенца во чревѣ матери, 

по существу своему для насъ не менѣе непостижимы- и чудесны, чѣмъ пребываніе Іоны 
вб чревѣ кита. Если Творецъ создалъ такіе законы, по которымъ жизнь одного существа 
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2. И ПОМОЛИЛСЯ Іона Господу Бо¬ 
гу своему И8Ъ чрева кита 

3. и сказалъ: „къ Господу вое¬ 
валъ я въ скорби моей,—и Онъ 
услышалъ меня; изъ чрева преис¬ 
подней я возопилъ,—и Ты услы¬ 
шалъ голосъ мой. 

4. Ты ввергъ меня въ глубину, 
въ сердце моря, и потоки окружи¬ 
ли меня, всѣ воды Твои и волны 
Твои проходили надо мною. 

5. И я сказалъ: отринутъ я отъ 
очей Твоихъ, однако я опять уви¬ 
жу святый храмъ Твой. 

6. Объяли меня воды до души 
моей, бездна заключила меня; мор¬ 

ского травою обвита была голова 
моя. 

7. До основанія горъ я нисшелъ, 
земля своими запорами на-вѣкъ за¬ 
градила меня; но Ты, Господи Бо¬ 
же мой, изведешь душу мою изъ 
ада. 

8. Когда изнемогла во мнѣ душа 
моя, я вспомнилъ о Господѣ, и мо¬ 
литва моя дошла до Тебя, до хра¬ 
ма святаго Твоего. 

9. Чтуш;іе суетныхъ и ложныхъ 
боговъ оставили Милосердаго своего, 

10. а я гласомъ хвалы принесу 
Тебѣ жертву; что обѣщалъ, испол¬ 
ню. У Господа спасеніе!" 

сохраняется во чревѣ другого цѣлые иѣсяцы, то не въ Его лв власти направить в со¬ 
четать эти законы такъ, чтобы жизнь человѣка во чревѣ рыбы сохранить три дня. 

2—10 ст. Молитва пр. Іоны изъ чрева кита даетъ весьма много поводовъ для 
возраженій противъ ея подлинности. Обращаютъ вниманіе на то, что она по частямъ 
сходна съ различными мѣстами изъ псалмовъ и отсюда заключаютъ о ея компилятив¬ 
номъ характерѣ в на этомъ основаніи относятъ ея происхожденіе ко времеив упадка 
еврейской письменности. Дѣйствительно, сходство молитвы Іовв съ псалмами весомвѣвво: 
3 ст. напоминаетъ 7 ст. ХѴП пс. и І-ый СХІХ-го; 4 ст.—3 ст. ЬХѴШ-го; 5 ст.—23, 
ХХХ-го; 6 ст.—5 и 6, ХѴІІ-го пс. 15—16 ст. ЬХѴШ-го пс., 7 ст.—16—17, ХѴП пс.; 
8 ст. —4—7, СХЫІ-го пс. Но можно лн нзъ этого вывести, что молитва Іоны — поз¬ 
днѣйшая компиляціяѴ Не болѣе ли естественно думать, что Іона во чревѣ кнта выра¬ 
жалъ свои чувства знакомыми ему образами псалмовъ, ибо переживаемое имъ состояніе 
не позволяло ему предаться творчеству. Онъ бралъ нзъ псалмовъ не фразы и слова, 
какъ это дѣлалъ бы компиляторъ, а образы и картины, прн чемъ такіе, которые къ 
его состоянію подходили даже болѣе, чѣмъ къ состоянію псалмопѣвца (таковы всѣ кар¬ 
тины водныхъ опасностей). 

Затѣмъ указываютъ на то, что молнтва Іоны по своему содержанію будто ие 
подходитъ къ переживаему Іоною душевному состоянію; главный ея мотивъ — бла¬ 
годареніе за спасеніе, между тѣмъ Іона изъ чрева кита долженъ былъ не благодарить, 
а молить Бога объ избавленіи отъ смертной опасности. Объясняютъ это тѣмъ, что 
она такъ неудачно была составлена какимъ то позднѣйшимъ лицомъ. Но вѣдь, кромѣ 
благодаренія, въ молитвѣ Іоны есть н изображеніе водныхъ опасностей (4, 6—7 ст.) 
и вопль къ Богу о спасеніи въ переживаемомъ бѣдствіи (3, 5, 8 ст.), словомъ все то, 
что считается необходимымъ для молнтвы, чтобы быть ей естественной вт устахъ Іоны; 
только все это въ молитвѣ изображено какъ моменты уже прошедшіе. Пророкъ главный 
трепетъ за свою жизнь пережилъ тогда, когда брошенный въ море все бдлѣе н болѣе 
погружался въ бездну, сходилъ къ основанію горъ, точно во адъ, чувствовалъ, какъ 
морская трава обвивала его голову, а вода стала доходить какъ бы до души его н тутъ 
онъ молилъ Бога объ избавленіи отъ смерти. Когда же его проглотила рыба и оиъ про¬ 
должалъ жить въ пей по дѣйствію всемогущества Божія, онъ начиналъ чувствовать себя 
уже спасеннымъ Богомъ; гдѣ в какъ его Богъ хранилъ, онъ этого, вѣроятнѣе всего, не зналъ 
тогда, а только чувствовалъ, что онъ живъ, спасенъ отъ смерти, надѣялся, что Богъ до конца его 
избавитъ („я опять увижу святой храмъ Твой") и поэтому въ молитвѣ уже благодарилъ Его. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что молнтва Іовы по своему содержанію вполнѣ подходила къ 
переживаемому пр. Іоною душевному состоянію. Главный ея предметъ—изображеніе пребы¬ 
ванія Іоны въ тѣснотѣ скорби и его спасеніе. Этотъ предметъ развнвае''ся ,въ мо¬ 
литвѣ въ строгой послѣдовательности. Сначала въ ней правильно чередуются картины 
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11. И сказалъ Господь киту, и|онъ извергъ Іону на сушу. 

ГЛАВА 3-я. 

1. И было слово Господне къ Іо¬ 
нѣ вторично: 

2. „встань, иди въ Ниневію—го¬ 

родъ великій и проповѣдуй въ ней, 
чтб Я повелѣлъ тебѣ“. 

3. И всталъ Іона и пошелъ въ 

внѣшнихъ опасностей пророка (4, 6, 7а) и описанія пережитаго вмъ въ это время ду¬ 
шевнаго состоянія (3, 5, 7в—8), а заканчивается она (9—10) благодареніемъ за спа¬ 
сеніе, которое пророкъ почувствовалъ еще во чревѣ кита. Она дѣлится ваг четыре строфы 
по 2 ст. въ каждой и построена по законамъ ствіотворваго параллелизма, при чемъ 
стихи, въ которыхъ описывается внѣшнее положеніе пророка, написаны параллелизмомъ 
свнтетвческвмъ, а изображающіе его душевное состояніе параллелизмомъ антитетическимъ. 
Отсюда видно, что молитва Іоны по своему логическому построенію и литературной 
формѣ представляетъ собою стройное и оргавическн-связвое цѣлое. Своимъ картиннымъ 
языкомъ она, какъ поэтическое произведеніе, существенно отличается отъ остальныхъ 
частей кввгв, содержащихъ всторвческій разсказъ. 

11 ст. „И сказалъ Господь киту и онъ извергъ Іону на сушу‘‘. Мѣсто, 
гдѣ былъ выброшенъ Іона, въ текстѣ не указывается, во по связи этого стиха съ на¬ 
чаломъ ІІІ-ей главы ближе всего здѣсь нужно разумѣть палестинскій берегъ Средизем¬ 
наго мора. 

ш. 
(1—3 ст.) Вторичное посольство Іоны въ Нннѳвію (4—10 ст.) и покаяніе Ннневитянъ 

1—2 ст. О вторичномъ посольствѣ Іоны въ Ниневію говорится тѣмн же словами, 
какими говорилось и о первомъ (I, 1—2 ст.), можно думать, что это второе „слово 
Господне къ Іонѣ“ было дано въ той же формѣ, что н первое (см. замѣчаніе къ 2 ст. 
I гл.). Содержаніе проповѣди пророка въ Ниневіи вторично не указывается, а дѣлается 
ссылка на прежде бывшее объ этомъ повелѣвіе Божіе: „проповѣдуй въ вей, что а по¬ 
велѣлъ тебѣ“ (см. зам. къ 2 ст. I гл.). 

8 ст. „И всталъ Іона, и пошелъ въ Ниневію, по слову Господню'^. Про¬ 
рокъ послушался вторичнаго голоса Іеговы потому, что предшествовавшія событія (бура 
на морѣ, павшій на него жребій, поглощеніе в изверженіе китомъ) были для него зва- 
мёвіямв, убѣждавшими его въ встнвности в непреложности получаемаго имъ откровенія. 

„Ниневія былъ городъ великій у Бога, на три дня ходьбы". На основаніи 
приведенныхъ словъ часто дѣлаютъ заключеніе о позднѣйшемъ происхожденіи кввгв пр. 
Іовы. Употребленная здѣсь прошедшая форма гагола: „былъ городъ великій" указы¬ 
ваетъ, говорятъ, на то, что во время написанія книги Іовы Ниневія уже не существо¬ 
вала, иначе о вей сказано было бы въ настоящемъ времевв, какъ вапр. въ X, 12 ст. 
Быт. Затѣмъ самое замѣчаніе о величинѣ города будто бы совершевво излишне для со¬ 
временниковъ Іоны, которые и безъ того прекрасно звали о Ниневіи м вполнѣ умѣстно 
только въ устахъ писателя, жившаго -послѣ ея паденія. Относительно прошедшей формы 
глагола слѣдуетъ замѣтить, что здѣсь употреблена форма, такъ называемая ргйіегііпш. 
Ояа выражаетъ иыслъ о дѣйствительномъ существованіи предмета въ описываемое про¬ 
шедшее время безъ всякаго отношенія къ настоящему, поэтому этой формой прошедшаго 
нисколько не исключается существованіе Ниневіи въ моментъ написанія книги. Она упо¬ 
треблена лишь въ соотвѣтствіи съ такой же формой другихъ глаголовъ, относящихся къ 
тому я№ событію, поэтому все это мѣсто можно передать такъ: всталъ Іова н пошелъ 
въ Ниневію в оказалось, что это великій городъ. Оппсывать величину Ниневіи для со¬ 
временниковъ Іовы, изъ которыхъ большинство не видѣло этого города, а нѣкоторые но - 
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Ниневію по слову Господню; Нине- і роду, сколько можно пройта въ 
ВІЯ же была городъ великій у Бо-; одинъ день, и проповѣДывалъ, го- 
га, на три дня ходьбы. воря: „еще сорокъ дней,—и Нине- 

4. И началъ Іона ходить по го- вія будетъ разрушена!" 

жегъ бить не знали его и по миенв, также естественно, какъ въ ваше время опвси- 
вать различные большіе города.Заключать на этомъ основаніи, что Ниневія въ моментъ 
описанія не могла существовать, можно только выходя изъ» предубѣжденнаго взгляда. 
Прямое указаніе на то, что книга Іовы вапвсава была до разрушенія Ниневіи, мы най¬ 
демъ въ книгѣ Товнта, XIV, 8 ст., гдѣ Товнтъ уговариваетъ сына своего Товію оста¬ 
вить Ниневію, „ибо Ниневія будетъ разрушена, какъ говорилъ пр. Іона". Оче¬ 
видно израильскіе плѣивикв въ Ассиріи думали, что пророчество Іовы о гибели Ниневіи 
(Ш, 4 ст.) только отсрочено по причинѣ покаянія города и въ свое время, видя край¬ 
нее развращеніе Ассвріявъ, ждали его исполненія. Во всякомъ случаѣ съ книгой пр. 
Іовы они были знакомы задолго до паденія Нваевіи. 

Замѣчаніе о величинѣ Нввевів дополнено словами „у Бога". Этимъ писатель 
хотѣлъ опредѣлить положеніе Нввевів въ отношеніи къ Богу, сказать, что она была 
велика въ очахъ Божіихъ, передъ Богомъ, значитъ въ ней была какая то нравственная 
мощь в величіе. Цѣль такого замѣчанія могла быть та, чтобы въ глазахъ израильскихъ 
читателей напередъ оправдать описанное ниже (III, 10; IV, 11) отмѣненіе Іеговою 
опредѣленія о погибели Ниневіи. 

Величина города Ниневіи въ 3-емъ ст. опредѣляется словами; „на три дня пути". День 
пути, т. е. разстояніе, какое можно пройти въ продолженіе одного дня, у древнихъ народовъ, 
по свидѣтельству Геродота, опредѣлялось въ 160—200 стадій, на наши мѣры длины— 
25—30 верстъ. Такимъ образомъ разстояніе пути 3-хъ дней будетъ равняться 75—90 
верстамъ. Для опредѣленія величины городовъ, мѣстностей обычно берется ихъ окруж¬ 
ность, поэтому нужно думать, что н въ данномъ мѣстѣ словами „трн дня пути" опре¬ 
дѣляется окружность Нивевін, а не протяженіе въ длину. Если мы возьмемъ для Ниве- 
вім площадь окружностью около 80 верстъ и въ діаметрѣ менѣе 30, то это будутъ тѣ 
самые размѣры, которыми измѣряется величина Нивевін у многихъ древнихъ писателей: 
Страбона, Геродота, Діодора Сицилійскаго, Ксенофонта. Значитъ, данныя о Нввевів въ 
книгѣ Іоны находятся въ согласіи со свндѣтельстваии другихъ историческихъ памятни¬ 
ковъ в не содержатъ въ себѣ ничего вевъроятваго, какъ это стараются представить іѣ, 
кто выраженіе „три дня пути" понимаетъ въ смыслѣ опредѣленія длины Ниневіи. Нужно 
имѣть въ виду еще, что Ниневія была одной изъ самыхъ древнихъ городовъ міра, что 
строители ея—Нимродъ по Библіи (Вт. X, 10—11 ст.) нлн Нунъ по гражданской исторіи 
имѣли намѣреніе построить выдающійся по размѣрамъ в великолѣпію городъ, затѣмъ, 
что въ древности города застраивали не сплошь, а въ чертѣ города на случай осады 
оставляли значительную площадь подъ пастбвщаим и пашнями, чтобы совершенно не 
удивиться величинѣ города по описанію кв. Іовы. Новѣйшія раскопки разваливъ Нвве¬ 
вів на лѣвомъ берегу Тигра, близъ селенія Мозуля, еще разъ подтверяцаютъ показанія 
КН. Іовы. 

4 ст. „И началъ Іона ходить по городу, сколько можно пройти въ 
одинъ день".... Нрвведеввыя слова не указываютъ на то, что Іона шелъ въ одномъ 
направленіи в прошелъ въ Длину города разстояніе одного дня (изъ 3-ехъ) пути. Еврей¬ 
ское выраженіе точнѣе сдѣдуегь передать: „и исходилъ Іона по городу" значитъ не 
въ прямомъ направленіи, а какъ того требовала проповѣдь. Прибавка, „въ одинъ день 
пути" такимъ образомъ не стоитъ въ связи съ послѣдними словами 3-го ст. („на три 
дна ходьбы") в не отвосвтса къ опредѣленію величины Ниневіи, а сдѣлана для того, 
чтобы показать ревность пророка въ проповѣдавів ввиевитанамъ. Останавливаясь съ 
проповѣдію на площадяхъ, торжищахъ в улицахъ, онъ все же успѣлъ всходить по городу 
такое разстояніе, какое совершаетъ въ день обычный путникъ.и проповгьдывалъ 
говоря: еще сорокъ дней и Ниневія будетъ разрушена"'. Бъ греческомъ, а от¬ 
сюда в въ славянскомъ переводахъ вмѣсто „сорокъ" (дней) подлинника стоитъ три. 
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5. И повѣрили Ниневитяне Богу: 
и объявили постъ и одѣлись во 
вретища, отъ большаго изъ нихъ 
до малаго. 

6. Это слово дошло до царя Ни¬ 
невіи,—и онъ всталъ съ престола 
своего и снялъ съ себя царское 
облаченіе свое, и одѣлся во врети¬ 
ще и сѣлъ на пеплѣ, 

7. и повелѣлъ провозгласить и 
сказать въ Ниневіи отъ имени ца¬ 
ря и вельможъ его, „чтобы ни 

люди, ни скотъ, ни волы, ни овцы 
ничего не ѣли, ни ходили на паст¬ 
бище, и воды не пили, 

8. и чтобы покрыты были врети¬ 
щемъ люди и скотъ и крѣпко во¬ 
піяли къ Богу, и чтобы каждый 
обратился отъ злаго пути своего и 
отъ насилія рукъ своихъ. 

9. Кто знаетъ, можетъ быть, еще 
Богъ умилосердится и отвратитъ 
отъ насъ пылающій гнѣвъ Свой, и 
мы не погибнемъ". 

Такое чтеніе слѣдуетъ признать ошибочнымъ, потому что невѣроятно, чтобы всѣ собы¬ 
тія Ш в ІУ главъ: проповѣдь Іоны вивеввтянанъ, вхъ раскаяніе, указъ царя о формахъ 
покаяннаго траура, ожиданіе Іоной исполненія своего пророчества в отмѣна Божія опре¬ 
дѣленія о гибели Ннневін—произошли въ короткій треідневиый срокъ. Вѣроятнѣе всего 
что н ЬХХ читали въ еврейскомъ и перевели не три, а сорокъ, но позднѣйшіе пере- 
пнсчнкн букву „р“, обозначавшую сорокъ, по ошибкѣ замѣнили сходною по начертанію 
букву у—три. 

Проповѣдь Іоны въ Ннневін, несомнѣнно, нельзя ограничивать однимъ только 
предсказаніемъ о ея гибели черезъ сорокъ дней. Онъ долженъ былъ обличать злодѣянія 
ннненитянъ (см. I, 2 ст.) н вмѣстѣ съ тѣмъ указывать на возможность спасенія чрезъ 
покаяніе. Если бы послѣдняго пророкъ не дълалъ, то у ннневитяеъ не могло бы и 
явиться такой надежды (см. 8—9 ст. III гл.), а было бы одно отчаяніе. 

Но могъ лн пророкъ Іона проповѣдывать ниневнтянамъ, да еще такъ всесторонне 
н успѣшно, вѣдь онъ, говорятъ, не зналъ ихъ языка, не зналъ ихъ жизни, ихъ нравовъ 
и грѣховъ. Онъ былъ совершенно чуждъ ниневнтянамъ и они не могли его Вонять. Что 
касается языка, то нужно вспомнить, что ассирійскій языкъ принадлежитъ къ семвтв- 
ческимъ и съ еврейскимъ языкомъ имѣетъ большое сходство, особенно это нужно ска¬ 
зать относительно галилейскаго иарѣчія, на которомъ говорилъ Іона. Отсюда легко себѣ 
представить, что Іона могъ научиться ассирійскому языку, равнымъ образомъ в образо¬ 
ванные изъ вивевитявъ моглв понимать еврейскій. Примѣръ знанія евреями ассирійскаго 
языка, а ассирійцами еврейскаго въ Внблін намъ извѣстенъ (см. 4 Цар. XVIII, 26—28). 
Званіе же жизни ассиріянъ, нужное для проповѣдв, у пророка Іовы легко предположить. 
Ассирія отстояла отъ границъ Израильскаго царства едва на 200 верстъ в во времена 
Іоны она вела съ Израилемъ оживленныя политическія и торговыя сношенія. Религія 
ассиріянъ была сходна съ религіями сосѣднихъ съ Израилемъ ялыческихъ народовъ; 
грѣхи ассиріянъ, конечно, имѣли въ себѣ много обшечеловѣческаго и о многомъ можно 
было заключать по внѣшности жителей н города. Поэтому не только Іона, лично быв¬ 
шій въ Нввевін, но и пророки, никогда ее не видѣвшіе, знали в живо изображали ея 
нравственное состояніе (см. Наум. I—ПІ гл.; Соф. II, 13—15). 

5—9 ст. Въ означенныхъ стихахъ говорится о покаяніи внвеввтявъ по пропо¬ 
вѣдв пророка. Противники исторической подлинности книги пр. Іоны весь этотъ раз¬ 
сказъ считаютъ невѣроятнымъ. Невѣроятно будто бы, чтобы дѣлый громадный городъ 
обратился къ раскаянію по проповѣди одного человѣка, некому до сихъ поръ неизвѣст¬ 
наго, участіе въ этомъ царя н изданіе особаго указа также, говорятъ, невѣроятно; не¬ 
вѣроятными считаются в іѣ внѣшнія формы, въ которыхъ выразилось покаянное чувство 
нввеввтянъ. Приведенное возраженіе въ значительной степени покоится иа субъектив¬ 
номъ чувствѣ вѣроятваі'о и невѣроятнаго и по самому существу своему оно не особенно 
сильно. Вѣдь очень часто бываетъ, что дѣйствительность превосходитъ ваши представ¬ 
ленія о вѣроятномъ. Между тѣмъ въ разсказѣ пр. Іоны нѣтъ ничего превосходящаго 
всякое вѣроятіе. Случаи вліянія отдѣльныхъ лицъ на массы народа, когда эти массы 
заражатея общимъ настроеніемъ, доходящимъ до энтузіазма и повинуются буквально- 
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10. И увидѣлъ Богъ дѣла ихъ, ствіи, о которомъ сказалъ, что на- 
что они обратились отъ злаго пути ведетъ на нихъ, и не навелъ, 
своего, и пожалѣлъ Богъ о бѣд- 

ГЛАВА 4-я. 

1. Іона сильно огорчился этимъ 
и былъ раздраженъ. 

2. И молился онъ Господу и ска¬ 
залъ: „о, Господи! не это ли гово¬ 
рилъ я, когда еще былъ въ странѣ 

моей? Потому я и побѣжалъ въ 
Ѳарсисъ, ибо зналъ, что Ты—Богъ 
благій и милосердый, долготерпѣ- 
ливый и многомилостивый, и со¬ 
жалѣешь о бѣдствіи. 

каждому слову того, кто сумѣлъ стать во главѣ двнжевія—извѣстны каждому (напри¬ 
мѣръ вдохновеніе французовъ на борьбу Жанною Даркъ, возбужденіе народныхъ массъ 
къ крестовымъ походамъ Петромъ Пустынникомъ в др.). Почему этого явленія, столь 
согласнаго съ психологіей массъ, не могло случиться въ Нивевів? Впечатлательвость 
восточнаго народа, усиленная въ ниневвтявахъ взвѣжеввостью и роскошью, вхъ высокое 
уваженіе къ мавтнкѣ, вѣра во всякаго рода прорнцанія—создавали благопріятную почву 
къ тому, чтобы они отозвались на вдохновенную проповѣдь и страшное пророчество чуже¬ 
земнаго пророка. Особенно сильное впечатлѣніе долженъ былъ произвести на нивевв- 
тянъ разсказъ Іоны о своемъ трехдвеввомъ пребываніи во чревѣ квта; въ этомъ чудѣ 
они увидѣли для себя знаменіе божественнаго посольства пророка и встивноств его 
проповѣди, какъ на это указываетъ евангеліе: „іона былъ знаменіемъ для ннневвтявъ" 
(Лк. XI, 30—1; Мѳ. XII, 40). Можетъ быть они даже сопоставили его разсказъ съ 
распространенными у нихъ миѳами объ Ёа-Оавнесѣ, выходящемъ изъ моря, чтобы учить 
людей почитанію бѲговъ в святой жизни; въ такомъ случаѣ вдохновенный Іона съ гроз¬ 
нымъ обличеніемъ в властною рѣчью могъ показаться имъ саивиъ Оавиесомъ (за это 
говорило в созвучіе именъ). Такимъ образомъ всеобщее покаяніе въ Пнненіи по слову 
пророка—фактъ весьма вѣроятный. Участіе въ этомъ дѣлѣ Нввевійскаго царя в изда¬ 
ніе имъ особаго указа не уменьшаетъ исторической вѣроятвоств факта. Царь Нивевів 
вмѣстѣ съ тѣмъ былъ в верховнымъ жрецомъ, а его вельможи занимали слѣдующія за 
ввмъ іерархическія должности, поэтому ихъ участіе въ охватившемъ народъ религіозномъ 
подъемѣ было неизбѣжно. Что касаетсв формъ покаянія, то тутъ вызываетъ недоумѣніе 
привлеченіе къ этому домашнихъ животныхъ. Древніе люди ближе стояли къ животному 
міру и думали, что в сами животныя могутъ принимать участіе въ нхъ жизни, поэтому 
дѣлили съ ними и печаль и радость. Геродотъ, напр., разсказываетъ, что персы послѣ 
битвы при Платеѣ, когда палъ вхъ полководецъ Масистъ, въ знакъ траура остригли 
волосы всѣмъ животнымъ въ лагерѣ; то же самое и въ разбираемомъ вами мѣстѣ. 
(7—8). Эта подробность можетъ быть отмѣчена только, какъ глубоко правдивая исто¬ 
рическая черта. Въ заключеніе слѣдуетъ сказать, что нстормческая достовѣрность по¬ 
каянія ннневнтянъ по проповѣди Іовы удостовѣрена евангеліемъ. Спаситель сказалъ, 
что „ниневитяве возстанутъ на судъ съ родомъ снмъ и осудятъ его; ибо они покая¬ 
лись отъ проповѣди Іониной“ (Лк. XI, 32). Очевидно Спаситель н его совреиен- 
внкв считали покаяніе ниневитянъ дѣйствительнымъ событіемъ, въ противномъ случаѣ 
ссылка на нихъ не имѣла бы значенія. 

ІУ. 
(1—4). Огорченіе пр. Іоны по случаю помилованія Ниневін. (5—11). и вразумленіе его 

Богомъ. 
1—4. Начало IV главы стоитъ въ тѣсной связи съ послѣдними словами пред¬ 

шествующей: ^пожалѣлъ Богъ о бѣдствіи... и не навелъ^ (III, 10) его на Нн- 
вевію; объ этомъ пр. Іона узналъ, вѣроятно, потому, что для города благополучно 
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3. И нынѣ, Господи, возьми душу 
мою отъ меня, ибо лучше мнѣ уме¬ 
реть, нежели жить". 

4. И сказалъ Господь: „неужели 
это огорчило тебя такъ сильно?" 

5. И вышелъ Іона изъ города и 
сѣлъ съ восточной стороны у го¬ 
рода, и сдѣлалъ себѣ тамъ кущу 
и сѣлъ подъ нею въ тѣни, чтобъ 
увидѣть, что будетъ съ городомъ. 

6. И произрастилъ Господь Богъ 
растеніе, и оно поднялось надъ Іо¬ 
ною, чтобы надъ головою его была 
тѣнь и чтобъ избавить его отъ огор¬ 
ченія его; Іона весьма обрадовался 
этому растенію. 

7. И устроилъ Богъ такъ, что на 
другой день при появленіи зари 

червь подточилъ растеніе, и оно 
засохло. 

8. Когда же взошло солнце, на¬ 
велъ Богъ знойный восточный вѣ¬ 
теръ, и солнце стало палить голову 
Іоны, такъ-что онъ изнемогъ и про¬ 
силъ себѣ смерти и сказалъ: „луч¬ 
ше мнѣ умереть, нежели жить". 

9. И сказалъ Богъ Іонѣ: „неужели 
такъ сильно огорчился ты за ра¬ 
стеніе?" Онъ сказалъ: „очень огор¬ 
чился, даже до смерти". 

10. Тогда сказалъ Господь: „ты 
сожалѣешь о растеніи, надъ кото¬ 
рымъ ты не тфудился и котораго 
не ростилъ, которое въ одну ночь 
выросло и въ одну же ночь и про¬ 
пало: 

истекъ сорокадневный срокъ и вотъ олъ „сильно огорчился этимъ и былъ раа^ 
драженъ" (IV, 1). Что Іова огорчился не инымъ чѣиѣ, а именно помилованіемъ языч¬ 
никовъ—вииевитяиъ, въ этомъ не оставляетъ сомнѣнія его молитва. Въ ней онъ гово- 
рвтъ, что случилось то самое, чего онъ опасался, когда еще былъ въ своей странѣ, 
почему н бѣжалъ въ Ѳарснсъ, „ибо зналъ, что ты Богъ благій и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и еожалееиль о бѣдствіи" (2 ст.). Та¬ 
кимъ образомъ пр. Іона въ концѣ книги предсталъ предъ нами такимъ же, какимъ мы 
его видѣли въ началѣ: не желающимъ спасенія язычникамъ и даже ропщупщмъ на 
милостивый о нихъ судъ Божій, какъ будто всѣ знаменія прошли для него безслѣдно и 
его послушаніе Іеговѣ ие было убѣжденіемъ его души. Теперь онъ сознаетъ себя пра¬ 
вымъ въ свовіъ мысляхъ о язычникахъ, а Бога не по правдѣ къ нимъ милостивымъ и 
не будучи въ состояніи пережить этого несогласія просить у Бога себѣ смерти: „и 
нынѣ, Господи, возьми душу мою; ибо лучше мнѣ ум&реть нежели житл" 
(В ст.). Этотъ возвратъ къ ваціовальвымъ еврейскимъ мыслямъ и чувствамъ произо¬ 
шелъ у пр. Іоны, можетъ быть, потому, что онъ лично въ Ниневіи увидѣлъ всю неиз¬ 
мѣримую глубину вравствевваго развращенія язычниковъ, а плодовъ покаянія или не 
замѣчалъ, или не вѣрилъ ихъ вскреввости и прочности. Бакъ человѣкъ впечатлитель¬ 
ный в всегда искренній, не умѣвшій ничего дѣлать на половину, а всякому чувству 
отдававшійся всецѣло, Іова выражаетъ свой протестъ противъ помилованія недостой¬ 
ныхъ, по его мнѣнію, язычниковъ въ самой рѣзкой формѣ. Бъ данномъ случаѣ онъ 
можетъ быть подражалъ пр. Илів, котораго могъ звать лично, когда тотъ тоже про¬ 
силъ себѣ смерти, если Богъ не хочетъ истребить отступившихъ отъ Него израильтянъ 
(3 Цар. XIX, 3—14). 

5 ст. Іова вѣроятно надѣялся, что его молитва, выражающая возмущеніе поми¬ 
лованіемъ Ниневіи, будетъ Богомъ услышана в городъ, хотя съ запозданіемъ (не че¬ 
резъ 40 дней), во все же будетъ наказавъ. Поэтому онъ вышелъ изъ города и сѣлъ 
съ восточной стороны его, „чтобы увидѣть, что будетъ съ городомъ". 

6—11 ст. Прежде чѣмъ вразумить Іону по поводу его ропота на милосердіе Божіе 
къ вивеввтявамъ. Богъ заставилъ его самого почувствовать жалость къ растенію, вы¬ 
росшему надъ его головой. Затѣмъ сказалъ, что если ему жаль засохшаго растенія, то 
не большей лв жалости в милосердія заслуживаетъ городъ, въ которомъ находится бо¬ 
лѣе ста тысячъ НВ въ чемъ неповинныхъ дѣтей. Этотъ простой самъ по себѣ разсказъ 
вызываетъ затрудненіе лишь веясвоетью, какъ понимать провзрастевіе и увяданіе ра¬ 
стенія надъ головою Іовы, считать лв это явленіемъ естественнымъ влв чудомъ. На чу¬ 
десный характеръ явленія указываетъ какъ будто то, что это растеніе неестественно 
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11. Мнѣ ЛИ не пожалѣть Нине¬ 
віи, города великаго, въ которомъ 
болѣе ста двадцати тысячъ чело¬ 

вѣкъ, не умѣющихъ отличить пра¬ 
вой руки отъ лѣвой, и множество 
скота?" 

быстро выросло и увяло („вг одну ночь выросло и въ одну же ночь и пропало'') 
н затѣмъ въ этомъ случаѣ неодвократно отмѣчается иепосредственное участіе Божіе 
(„устроилъ Богъ такъ..." „проиарастилъ Господь..."). Однако эти данныя не имѣютъ 
рѣшительнаго характера: въ Библіи часто в о естественныхъ явленіяхъ говорится, что 
они происходятъ по волѣ Божіей, вбо по религіозному сознанію все въ мірѣ совер¬ 
шается по дѣйствію Божію (Мѳ. X, 30; см. замѣч. на 4 ст. Г гл.). Выраженіе 10 ст. 
о быстромъ ростѣ растенія, „которое въ одну ночь выросло н въ одну же ночь и про¬ 
пало" нѣтъ иеобходимоств понимать съ буквальной точностью, оно могло быть употреб¬ 
лено гвперболическп для выраженія мысли о ничтожности растенія сравнительно съ че¬ 
ловѣческою жизнію (Исх. ХЬ, 6; Пс. СП, 15 ст.). На естественный характеръ явленія 
указываетъ какъ будто то, что писатель говоритъ прн этомъ о различныхъ естествен¬ 
ныхъ факторахъ, совершающихъ то или другое дѣйствіе: червь подтачиваетъ растеніе, 
отъ знойнаго восточнаго вѣтра оно засыхаетъ. Затѣмъ, чудо не предполагается самымъ 
ходомъ разсказа: для вразумленія пророка оно было не нужно, в при естественномъ 
порядкѣ онъ также научался состраданію, какъ в при чудесномъ. Растеніе, о которомъ 
здѣсь идетъ рѣчь, въ еврейскомъ текстѣ обозначено словомъ кі)ка)оп, которое обычно 
производится отъ египетскаго к)к). Возможно, что съ этвиъ растеніемъ евреи позвако 
мялись еще въ Египтѣ, поэтому, встрѣтивъ его у себя иа родинѣ, назвали его сло¬ 
вомъ, передѣланнымъ изъ египетскаго. Это растеніе описываютъ Геродотъ, Плиній в 
бл. Іеронимъ. Всѣ они согласно говорятъ, что оно имѣетъ травянистый стебель, ши¬ 
рокія листья, достигаетъ высоты 8—12 футовъ, быстро растетъ н увядаетъ. Таквмъ 
образомъ это не тыква н не плющъ, какъ это значится въ славянскомъ в латинскомъ, 
переводахъ, а особое растеніе, называемое въ ботаникѣ раіша ОЬгізІі. 

П. Тычининъ 



КНИГА ПР. МИХЕЯ. 
Пр. Михей (евр. МісЬаЬ или въ болѣе полномъ начертаніи ті- 

сЬа^аЬи. 2 Пар. XIII, 2; XVII, 7, означаетъ кто' какъ Богъ) въ надпи¬ 
саніи его книги называется „Морасѳитиномъ" (евр. ЬатшогазсМЫ). 
Это названіе обыкновенно понимается, какъ указаніе на мѣсто проис¬ 
хожденія пророка — Морахѳу. По свидѣтельству бл. Іеронима, Мо- 
расѳа находилась на югѣ Іудеи, вблизи Елевферополя. Новѣйшіе тол¬ 
кователи отождествляютъ Морахѳу съ упоминаемымъ у Михея въ 
I, 14 Морешеѳъ-Геѳомъ. Слѣды Морасѳы при этомъ указываютъ въ 
незначительныхъ развалинахъ, находящихся къ югу отъ Бейтъ- 
Джибрина. 

Уроженецъ Іудеи, Михей свое пророческое служеніе проходилъ 
въ Іудейскомъ царствѣ. По надписаніи книги время этого служенія 
падаетъ на царствованіе Іоаѳама, Ахази и Бзекіи, т. е. на конецъ 
ѴШ-го в. до Р. Хр. Въ КН. Іереміи (XXVI, і8 — 19) сообщается, что 
когда народъ хотѣлъ умертвить его за предвѣщеніе гибели Іеруса¬ 
лиму, то нѣкоторые изъ старѣйшинъ земли сказали народному соб¬ 
ранію: Михей Морасѳитянинъ пророчествовалъ во дни Езекіи царя 
іудейскаго и сказалъ всему народу іудейскому: „такъ говоритъ Гос¬ 
подь Саваоѳъ: Сіонъ будетъ вспаханъ, какъ поле, и Іерусалимъ сдѣ¬ 
лается грудою развалинъ, и гора дома сего лѣсистымъ холмомъ". 
„Умертвили-ли его за это Езекія, царь іудейскій, и весь Іуда"? Не¬ 
сомнѣнно, приведенныя слова относятся къ Михею, писателю проро¬ 
ческой книги. Такъ-какъ въ этихъ словахъ Михей представляется про¬ 
рокомъ времени Езекіи, то нѣкоторые новѣйшіе комментаторы этимъ 
временемъ и ограничиваютъ всю дѣятельность пророка, полагая, что 
стоящія въ надписаніи кн. Михея имена царей Іоаѳама и Ахаза представ¬ 
ляютъ позднѣйшую вставку. Но свидѣтельствомъ Іер. XXVI, і8 — 19 

утверждается только то, что одно извѣстное пророчество Михея, именно 
пророчество о разрушеніи Іерусалима (III, 12), было произнесено въ 
царствованіе Езекіи, а не то, что и вея дѣятельность пророка огра¬ 
ничивалась этимъ царствованіемъ. Правда прямыхъ и ясныхъ ука¬ 
заній на время Іоаѳама и Ахаза мы не имѣемъ въ кн. Михея. Но это 
можетъ быть объясняемо тѣмъ, что книга пророка представляетъ не 
всѣ произнесенныя имъ рѣчи, а только старое изложеніе ихъ и извле¬ 
ченія изъ нихъ. Кромѣ того, содержаніе пророчества Михея изъ вре¬ 
мени Езекія отчасти можетъ считаться отраженіемъ того настроенія 
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удейскаго народа, которрѳ развилось въ царствованіе Іоаѳама и Ахаза. 
Сюда относятся, напр., указанія на воинственное настроеніе, которое 
особенно было сильно при Іоаѳамѣ (Мйх. IV, 8; V, 5, іо — іі: 
ср. 2 Пар. XXVII, I — 7), и на волшебство и идолопоклонство, ко¬ 
торое было распространено при Ахазѣ (Мих. V, І2 — 14; I, 5). Какъ 
нѣтъ основаній отодвигать начало дѣятельности Михея ко времени 
Б^екіи, такъ нѣтъ данныхъ и для того, чтобы продолжать ее до цар¬ 

ствованія Манассіи (ср. ѴП, 6). 
По содержанію кн. Михея обыкновенно раздѣляется на три части, 

изъ которыхъ первыхъ обнимаетъ гл. I — III, вторая гл. IV — V и 
третья гл. VI — ѴП. Предметомъ пророческихъ рѣчей Михея была 
Самарія и Іерусалимъ. Пророкъ начинаетъ свои рѣчи возвѣщеніемъ 
разрушенія, предстоящаго Самаріи. Съ такою же угрозою обращается 
онъ и къ Іерусалиму, изображая въ рядѣ образовъ грядущее бѣд¬ 
ствіе (гл. I). Причиной божественнаго гнѣва противъ Іерусалима слу¬ 
житъ нечестіе жителей Іудеи, въ особенности преступленія вельможъ 
іудейскихъ, священниковъ, ложныхъ пророковъ и судей (гл. II — III). 
За эти преступленія, возвѣщаетъ пророкъ, „Сіонъ распаханъ будетъ, 
какъ поле, и Іерусалимъ сдѣлается грудою развалинъ, и гора Дома 
сего будетъ лѣсистымъ холмомъ" (III, 12). Эти угрозы въ II, 12—13 
пророкъ прерываетъ обѣтованіемъ о будущемъ соединеніи остатковъ 
Израиля и Іуды и возвращеніи ихъ изъ плѣна. Таково общее содер¬ 
жаніе первой части кн. Михея. Рѣчи гл. I—III, предсказывающія раз¬ 
рушеніе Самаріи, были произнесены до этого событія, т. е. до 722 г. 
Какъ видно изъ Іер. XXVI, і8, угрозы пророка противъ Іерусалима 
имѣли условный характеръ. Такъ-какъ народъ раскаялся, то онѣ не 
были осуществлены. Послѣ завоеванія Самаріи ассиріяне прекратили 
военныя дѣйствія въ Палестинѣ, и угроза Іерусалиму миновала. Но 
духъ народа былъ неспокоенъ, и вотъ, пророкъ обращается къ на¬ 
роду съ утѣшительными рѣчами. Вторая часть кн. Михея, гл. IV—V, 
представляетъ подробное раскрытіе утѣшительнаго обѣтованія П, 
12-—13 и возвѣщеніе мессіанскихъ временъ. Въ эти времена всѣ на¬ 
роды обратятся къ закону Іеговы, и настанетъ царство мира (IV, і—5). 
Этому будетъ предшествовать возстановленіе народа (IV, 6—-8) и тор¬ 
жество его надъ врагами, злоумысляющими противъ Сіона (IV, 9—13). 
Виновникомъ этого славнаго будущаго явится имѣющій родиться въ 
Виѳлеемѣ Владыка Израиля, „происхожденіе Котораго отъ дней вѣч¬ 
ныхъ". Владычество его доставитъ Израилю могущество надъ* вра¬ 
гами, подобными Ассуру, и сдѣлаетъ его истиннымъ народомъ Бо¬ 
жіимъ, среди котораго не будетъ уже предметомъ ложнаго богопочи¬ 
танія (гл. V). Третья часть кн. Михея (гл. ѴІ — VII) содержитъ въ 
первой половинѣ обличительную рѣчь пророка къ Израилю. При¬ 
зывая горы и холмы въ свидѣтели суда Господа съ Израилемъ, на¬ 
поминая о благодѣяніяхъ Божіихъ (VI, і — 5) пророкъ поставляетъ 
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народу на видъ его неправды — лживость, обманъ, отсутствіе мило¬ 
сердія, вообще „обычаи Амврія и дѣла дома Ахава" _(ѴІ, 6—VII, 8). 
Народъ долженъ понести наказаніе за грѣхи свои, и пророкъ отъ 
имени Господа говоритъ: „Я неизцѣльно поражу тебя опустошеніемъ 
за грѣхи твои" (VI, 13—15). Но вмѣстѣ съ тѣмъ пророкъ снова вы¬ 
ражаетъ увѣренность въ томъ, что Господь умилосердуется надъ 
остаткомъ наслѣдія своего, изгладить беззаконіе народа, явитъ, какъ 
въ дни исхода изъ Египта, дивныя дѣла свои, бозстановитъ теократію 
и расширитъ предѣлы ея (VII, іі — 20). Не вполнѣ ясно, о какомъ 
именно царствѣ говоритъ пророкъ въ гл. VI—ѴШ. Большинство ком¬ 
ментаторовъ понимаютъ рѣчи гл. УІ — ѴШ, какъ пророчество объ 
Іерусалимѣ и царствѣ Іудейскомъ о плѣненіи іудейскаго народа и о 
возтановленій царства послѣ плѣна (ѴП, іі). Но нѣкоторыя выра¬ 
женія разсматривяемыхъ главъ даютъ основаніе другимъ комментато¬ 
рамъ относить эти главы не къ Іерусалиму и Іудейскому царству, а 
къ Самаріи и царству Израильскому. Гоонакеръ справедливо указы- 
зываетъ на то, что въ гл. VI — ѴІІ не называется ни Іудея, ни Іеру- 
лимъ или Сіонъ, ни Вавилонъ. Далѣе, въ молитвѣ пророка о возста¬ 
новленіи народа (ѴП, 14 и д.) мы не находимъ ни одного изъ тѣхъ 
предсказаній славнаго будущаго, которыя обычны въ описаніи величія 
Сіона. Слова молитвы: да пасутся они съ Васангь и Талаадгъ, какъ во 
во дни древніе (ѴП, 14) болѣе понятны въ отношеніи къ Израильскому 
царству, нежели въ отношеніи къ Іудейскому. Общая картина нече¬ 
стія народа, начертанная въ гл. VI—ѴІІ, вполнѣ соотвѣтствуетъ той, 
какую мы видимъ у пр. Осіи (ср. Ос. IV, 1—2; IX, 7—8). Такое- вы 
раженіе, какъ VI, і6, опять естественнѣе понимать въ отношеніи 
Самаріи, чѣмъ въ отношеніи Іерусалима. Отмѣченныя черты гл. VI—ѴІІ 
и даютъ основаніе видѣть въ нихъ рѣчь о Самаріи, и именно ретро¬ 
спективный обзоръ совершившихся въ Самаріи событій, раздѣленіе 
справедливости божественной кары, постигшей десятиколѣнное цар¬ 
ство и возвѣщеніе остатку этого царства надежды на свѣтлое буду¬ 
щее. Гл. VI—ѴІІ являются, такимъ образомъ эхомъ тѣхъ братскихъ 
чувствъ, которыя вызваны были паденіемъ десятиколѣннаго царства 
въ душахъ лучшихъ представителей Іудейскаго народа. 

Рѣчи пр. Михея отличаются глубиною и живостью чувства. Осо¬ 
бенно сильны тѣ обличенія, съ которыми пророкъ обращается къ 
вельможамъ народа и къ ложнымъ пророкамъ. Живость чувства, оду¬ 
шевляющаго пророка, отражается въ его рѣчахъ быстрыми перехо¬ 
дами отъ одной мысли къ дрзтой (огь обличенія къ угрозѣ, отъ 
угрозы къ обѣтованіямъ (П, 8—12; Ш, 12; IV, і), частымъ употреб¬ 
леніемъ уподобленій и Игрѣ словъ (I, ю — 15; II, 4; VI, 5), обиліемъ 
образовъ. При этомъ, какъ уроженецъ деревни, Михей, подобно Амосу, 
СБОИ образы и сравненія чаще всего заимствуетъ, изъ пастушеской 
жизни (ср. II, 12; IV, 6—7; V, 3—4; ѴІІ, 14). 
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Новѣйшая критика отвергаетъ подлинность большой части кн, 
Михея, утверждая что первоначальная книга пророка была переработана 
и восполнена въ послѣплѣнное время. Но въ основѣ такого воззрѣнія 
лежитъ во-первыхъ, несправедливое примѣненіе къ книгѣ требованій 
отъ современнаго литературнаго произведенія, а во вторыхъ, особое 
пониманіе вѣтхозавѣтнаго профетизма, сводящее послѣдній только къ 
неяснымъ ожиданіямъ будущаго и недопускающее опредѣленныхъ пред¬ 

сказаній этого будущаго. 
Текстъ кн. Михея представляетъ не мало трудностей, такъ-какъ 

подлинникъ и переводы передаютъ его не одинаково. 
Литература; Проо. П. А. Юигеровъ, Книга пр. Михея. Казань. 1890. Арх. Антоній. 

Толкованіе на книгу св. пр. Михея. СПБ. 1891. Воогйа.'зСоттепіагіие іп Ѵаііс. МісЬае, 

1869. Вуааеі, Оіе ТехІ^ееІаН ппй йіе ЕсЫ.ЬеіІ й. ВпсЬен МісЬа 1887. САеупе, МісаЬ 
•ѵѵіШ поіен апй Іпі.го6исііоп 1895, См. также комментаріи Новака, Марти и Гоонакера. 



Книга пророка Михея, 

ГЛАВА 1-я. 

1. Слоэо Господне, которое было 
къ Михею Морасѳитину во дни Іоа- 
©ама, Ахаза и Езекіи царей Іудей¬ 
скихъ, и которое открыто ему о 
Самаріи и Іерусалимѣ. 

2. Слушайте, всѣ народы, внимай, 
земля и все, что наполняетъ ее! Да 
будетъ Господь Богъ свидѣтелемъ 

противъ васъ. Господь изъ святаго 
храма Своего! 

3. Ибо вотъ, Господь исходитъ 
отъ мѣста Своего, низойдетъ и на¬ 
ступитъ на высоты земли,— 

4. и горы растаютъ подъ Нимъ, 
долины распадутся, какъ воскъ отъ 
огня, какъ воды, льющіяся съ кру¬ 
тизны. 

1. 
1. Надписаніе книги. — 2—7. Судъ Господа надъ Самаріей.—8—9. Скорбь пророка.— 

10—16. Бѣдствіе Іудеи. 

1. Ст. 1 является вадписаніѳмъ книги. Си. введеніе. Въ иадиисаніи вониентаторы 
обращаютъ виииаиіе иа то, что пророкъ называетъ Саиарію прежде Іерусалииа; это 
объясняется тѣнъ, что пророкъ говоритъ о судѣ надъ народовъ Божіимъ, а этому суду 
прежде подверглась Самарія. Которое открыто ему, съ евр. точнѣе—„Которое онъ 
видѣлъ" (аэсЬег сЬагаЬ); у ЬХХ Ьпкр бѵ ейе, — совращенный оборотъ вмѣсто Ьпкр 
хоОтюѵ, 2 еІЗе, съ слав, „о нихъ же видѣ". 

2. Пророкъ обращается съ рѣчью во всѣмъ народамъ и въ землѣ. Изъ дальнѣй¬ 
шаго видно, что пророкъ говоритъ о народахъ и о землѣ, противъ которой выступаетъ 
свидѣтелемъ Богъ, т. е. ие о языческихъ народахъ (Новакъ), а о народѣ и землѣ Израиля. 
Іосподь изъ святаго храма Своего: библейскіе писатели нерѣдко называютъ храишіъ 
Божіимъ небо (Пс. XI, 4; XVII, 7; ХХѴШ, 9; Авв. II, 20); какъ видно изъ ст. 4-Го, 
Михей подъ храмомъ Господа разумѣетъ небесное жилище Бога. У ЬХХ въ сг. 2-мъ 
вмѣсто евр. слушайте есть народы, іхобаахг Хаді Хбуоо;, слав, „слышите людіе 
вси (піѵтес, только въ нѣкоторыхъ изданіяхъ и рукописяхъ ЬХХ) словеса"; послѣднее, 
вѣроятно, возникло изъ евр. киііат (народы всѣ), прочитаннаго какъ тіІНш рѣчи. 
Выраженіе, все что наполняетъ ее, ЬХХ передаютъ перифрастически и понимаютъ о 
людяхъ; отсюда въ слав, „земле и вси, гаже иа ней". Вмѣсто слова свидѣтелемъ 
(сб) у ЬХХ отвлеченно еі? ряртирсоѵ, слав, „въ поолушествоваиіе", во свидѣтельство. 

3. Въ ст. 3—4-мъ пророкъ изображаетъ сиисшествіе Господа для суда надъ Са¬ 
маріей. Союзъ ибо указываетъ на то, что ст. 3-й служитъ поясненіемъ предшествующаго, 
именно с.іовъ ст. 2-го да будетъ Тосподь Богъ свидѣтелемъ противъ васъ. На¬ 
рѣчіе вотъ указываетъ иа близость суда Божія. Отъ мѣста Своего—т. е. съ неба. 

4. Черты образа сиисшествія Господа заимствованы пророкомъ отъ физическихъ 
явленій, свойственныхъ Палестинѣ, но, вѣроятно, ие отъ таянія снѣга иа вершинахъ 
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5. Все это — за нечестіе Іакова, 
за грѣхъ дома Израилева. Отъ кого 
нечестіе Іакова? не отъ Самаріи лиѴ 
Кто устроилъ высоты въ Іудеѣ? не 
Іерусалимъ ли? 

6. За то сдѣлаю Самарію грудою 

развалинъ въ полѣ, мѣстомъ для 
разведенія винограда; низрину въ 
долину камни ея и обнажу основа¬ 
нія ея. 

7. Всѣ истуканы ея будутъ раз¬ 
биты и всѣ любодѣйные дары ея 

палестинскихъ горъ (Юнгѳровъ), а отъ грозовой тучи, разражающейся обильныхъ дождемъ. 
Въ слав. т. вмѣсто выраженія долины распадаются читается юдоли растаютъ: 
ЬХХ передали текстъ подлинника свободно. Вмѣсто словъ льющіяся еъ крутизны въ 
слав, „сходящая со устремленіемъ";! греч. Іѵ можно бы передать, — „по 
с^оиу горы". 

5. Пророкъ указываетъ причину предстоящаго Самаріи и Іерусалиму наказанія въ 
нечестіи народа. Отъ кого (ті) нечестіе Іакова? Не отъ Самаріи ли? Съ евр. 
приведенное предложеніе точнѣе должио-бы передать: „кто нечестіе Іакова? не Самарія-ли? 
Пророкъ, предсатвляя Самарію воплощеніемъ грѣха, выражаетъ мысль, что жизнь Израиль¬ 
скаго царства—одно только нечестіе или грѣхъ. Кто (устроилъ) высоты (ЬатоПі) въ 
Іудеѣ: у ЬХХ евр. Ьатоі;Ь соотвѣтствуегь слово «^ріартСа; (Въ слав, „кій грѣхъ тону 
Іудину"). Въ виду чтенія ЬХХ, а также и Сир. п Тарг., нѣкоторые комментаторы (Но¬ 
вакъ) полагаютъ, что въ евр. текстѣ вмѣсто ЬашоПі (высоты) первоначально стояло 
сЬаШоШ (грѣхи) ЬеіЬ уеЬп(іа1і, при чемъ сЬаШоПі выпало, а ЬеІЬ измѣнено было въ 
ЬатоІЬ. Но исправленіе ЬашоПі въ сЬаісЬоШ главнымъ образомъ мотивируется тѣмъ 
спорнымъ соображеніемъ, отстаиваемымъ представителями отрицательной критики, что 
Иихей, пророкъ УІІІ в., не могъ въ столь сильной формѣ обличать культъ высотъ. 
Параллелизмъ же членовъ будетъ выдержанъ и при настоящемъ чтенія евр. текста (не¬ 
честіе Іакова—высоты Іуды); кромѣ того, легче изъ ЬашоіЬ могло явиться сЬаіЬоіЬ, 
которое было въ экземплярахъ ЬХХ, чѣмъ наоборотъ. 

6—7. Пророкъ возвѣщаетъ судъ надъ Самаріей и угрожаетъ ей полнымъ разру¬ 
шеніемъ; по слову пророка, отъ города останется только груда камней, сброшенныхъ въ 
долину съ холма, на которомъ стояла Самарія, обнажены будутъ фундаменты домовъ, и 
мѣсто города занято будетъ виноградникаии. ЬХХ евр. Іеі ЬаззайеЬ („въ груду разва¬ 
линъ въ полѣ") перевели еі; бтгшрофоХітчоѵ АуроО, въ слав, „во овощное хранилище 
сельное". Овощное хранилище—шалашъ, устраиваемый въ полѣ для сохраненія плодовъ. 
Самарія разрушалась неоднократно: именно въ 722 г. Саргономъ, царемъ ассирійсквиъ 
(4 Дар. XVII), затѣмъ около 107 г. Іоанномъ Гирканомъ, который срылъ укрѣпленія города, 
в сравнялъ его съ землею (Древн. XIII, X, 2—3). Возстановленная послѣ Гиркаиа 
проконсуломъ Сиріи Габиніемъ (57—55 до Р. Хр.), Самарія была обстроена и расши¬ 
рена Иродомъ Великимъ, переименовавшимъ городъ въ честь Августа въ Севастію. Но 
и подъ новымъ именемъ городъ недолго наслаждался благополучіемъ; постепенно онъ 
упадалъ и превращался въ развалины. Нынѣ иа мѣстѣ древней Самаріи находится не¬ 
большая деревня Себастъ, а большая часть территоріи нѣкогда славнаго города занята 
подъ посѣвы и виноградники (ср. Кейгь. Доказательства истины христіанской вѣры. 
1870. Стр. 244—253). 

7. Вмѣстѣ съ разрушеніемъ Самаріи погибнуть и идолы самарійскіе, ПезіІеісЬа— 
каиевныя изваянія, рус. истуканы, в озаЬесЬа — статуи, доказавъ такимъ образомъ, 
свое безсиліе. Любодѣйные дары ея: т. е. различныя приношенія языческимъ богамъ, 
(ілуженіе которымъ съ точки зрѣнія пророка есть любодѣяніе, а можетъ быть и прямо 
дары, собираишіеся въ качествѣ платы существовавшихъ при языческихъ храмахъ блуд¬ 
ницамъ (въ слав, „понеже отъ найма блуда собра"). Ибо изъ любодѣйныхъ да¬ 
ровъ она устраивала ихѵ, на любодѣйные дары очи^ будутъ и обращены: 
т. е. идолы, устраивавшіеся Самаріей на любодѣйные дары, перейдутъ къ другой блуд¬ 
ницѣ—Ниневіи, будутъ обращены въ дары ассирійскимъ богамъ. Пророкъ называетъ и 
служеніе, язычниковъ своимъ богамъ любодѣйствомъ, исходя изъ мысли, что и они, по¬ 
добно Іудеямъ, отступили отъ завѣта, заключеннаго Господомъ со всѣмъ человѣчествомъ 
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сожжены будутъ огнемъ, и всѣхъ 
идоловъ ея предамъ разрушенію, 
ибо изъ любодѣйныхъ даровъ она 
устроивала ихъ; на любодѣйные 
дары они и будутъ обращены. 

8. Объ этомъ буду я плакать и 
рыдать, буду ходить, какъ ограблен¬ 

ный и обнаженный, выть, какъ ша¬ 
калы, и плакать, какъ страусы, 

9. потому что болѣзненно пораже¬ 
ніе ея, дошло до Іуды, достигло 
даже до воротъ народа моего, до 
Іерусалимца. 

10. Не объявляйте объ этомъ въ 

въ лицѣ Адаиа и Ноя (ср. Ос. VI, 7; Іев, XVI и XXIII). Гл. )иккІЫ1іи (будутъ разбиты) 
и іззагрЬи (будутъ сожжены) ЬХХ или читали въ формахъ лѣйств. залога (^акоIЬп, ізгрЬи) 
вли просто страд, форму замѣнили Дѣйствительной; отсюда въ слав, „вся изваянная ея 
сокрушатъ и вси мзды (р.СаЗ’сор.а, плата блудницѣ. Ос. II, 12; Втор. XXIII, 19; Іезек. 
ХѴІ, 50), запалятъ огнемъ". 

8. Пророкъ выражаетъ свою скорбь о погибели Самаріи, такъ какъ эта погибель 
служитъ указаніемъ и на предстоящія бѣдствія Іудейскаго народа, иа которомъ со ст. 
8-го пророкъ и сосредоточиваетъ свое вниманіе. Буду ходить какъ ограбленный и 
обнаженный: пророкъ намѣренъ въ знакъ скорби облечься въ трауръ,—одѣть, подобно 
ограбленнымъ врагами плѣнникамъ (Ис. Ш, 23; XX, 1—4), вретище и даже обнажиться, 
т. е. или разорвать свою одежду, какъ дѣлали въ знакъ траура (Выт. XXXVII, 34; 
2 Цар. XIV, 2) илв же совсѣмъ обнажиться, какъ поступали съ плѣнниками (Ис. XX, 
1—0). Одежда пророка должна была ие только выражать его скорбь, но и предуказывать 
иа предстоящій народу плѣнъ. Выть, какъ шакалы, и плакать какъ страусы: 
вой шакаловъ, по свидѣтельству путешественниковъ, похожъ иа рыданія человѣка; рав¬ 
нымъ образомъ, и страусы по ночамъ издаютъ звукъ, иапоиииающій плачъ человѣка. 
Т.УУ слова стиха 8-го отнесли ие къ пророку, а къ Самаріи; поэтоиу въ славянскомъ: 
„сего ради возрыдаетъ и восплачется, пойдетъ боса и нага, сотворитъ плачъ, аки 
зміевъ (6? Зрахіѵхшѵ) и рыданіе, аки дщерей сирійскихъ". Въ греч. текстѣ, такимъ 
образомъ, плачъ сравнивается съ плачемъ драконовъ (евр. іЬапіт), — баснословныхъ 
существъ, которыя буігго-бы могли издавать необычайное шипѣніе или свистъ (Вл. Іеро¬ 
нимъ, въ коммеит.) и съ рыданіемъ сириновъ. Подъ сиринами (аеірі^ѵ) или свренаии 
Т.УХ разумѣли или тѣ баснословныя существа, которыя, по сказанію Одиссея, отличались 
необыкновенно пріятнымъ голосомъ (Вл. Іеронимъ, Ѳеодоритъ), или же ночныхъ птицъ, 
издающихъ жалобный стонъ (Юнгеровъ), самокъ страусовъ. 

9. Причина скорби пророка о погибели Самаріи та, что подобное ясе бѣдствіе 
угрожаетъ Іудеѣ и Іерусалиму. Пророкъ, при этоиъ называетъ Іерусалимъ „воротами 
народа'^, потому что Іерусалимъ для страны имѣлъ такое же значеніе, какое имѣюта 
ворота для города,—былъ мѣстомъ верховнаго суда, резиденціей царей, мѣстомъ собранія 
народа (Втор. XXI, 19; Іер. XVII, 19). Взятіе Іерусалима было ключеиъ къ завоеванію 
страны, какъ взятіе городскихъ воротъ отдавало во власть враговъ городъ. Вмѣсто словъ 
русскаго текста болѣзненно (аппзсЬаЬ) пораженіе ея въ слав, читается; „яко одержа 
(хахехрАхтіаеѵ) язва ея" т. е. „возобладала надъ ней язва"; виѣсто ея (абхТ)? родит, 
пад. отъ хахехр.) въ слав, должно бы бытью—(въ зависимости отъ глагола „одержа"). 

10. Въ ст. 10—16 пророкъ въ рядѣ образовъ говоритъ о предстоящеиъ бѣдствіи. 
Пользуясь пріемомъ Вгры ^ловъ, пророкъ называетъ при этомъ имена городовъ, которые 
пострадаютъ отъ бѣдствія. Текстъ ст. 10—16,. повидкмому, сохранился ие въ первона¬ 
чальной чистотѣ и не одинаково читается-въ ' подлинникѣ и переводахъ. Поэтому сиыолъ 
ст. 10—16 весьма неясенъ и обыкиовеиио устанавливается комментаторами только пред¬ 
положительно. Въ ст. 10-мъ пророкъ запрещаетъ Іудеянъ объявлять о постигшеиъ ихъ 
бѣдствіи и даже плакать громко въ филистимскомъ городѣ Гееѣ, дабы не вызвать зло¬ 
радство исконныхъ враговъ и тѣиъ усугубить бѣдствіе. Вмѣсто этого пророкъ пригла¬ 
шаетъ народъ предаться скорби и облечься въ трауръ въ Офрѣ. Офра—городъ въ Ве- 
иіамвиовомъ колѣнѣ, вблизи Веѳиля (Нав. ХѴІІІ, 23; 1 Цар. XIII, 17), нынѣ деревня 
Таибе. Пророкъ называетъ изъ городовъ іудейскихъ именно Офру, для того, чтобы 
получилась игра словъ ІеарЬга арЬаг („въ Офрѣ пепломъ покроетесь"). У ЬХХ и въ 
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Геѳѣ, не плачьте тамъ громко; но 
въ селеніи Офра покрой себя пе¬ 
пломъ. 

11. Переселяйтесь, жительницы 

Шафира, срамно обнаженныя; не 
убѣжитъ и живущая въ Цаанѣ; 
плачъ въ селеніи Ецель не дастъ 

I вамъ остановиться въ немъ. 

слав. т. мысль ст. 10-го передается ииаад: „иже въ Геѳѣ, ие величайтеся, и Іенааим- 
ляне, не сограждайте изъ дому на посмѣяніе, перстію посыплите посмѣяніе ваше". Гл. а1 
і1іа§:і(1и (не возвѣщайте) ЬХХ, предполагаютъ, сопоставляли съ партій (енязь) и потому 
перевели сд. р’}) реуаХбѵеа^аі, ие хвалитесь, ие величайтесь. Іенакимляне, греч. оЕ 
’ЕѵахеЕр—потомаи Еиава (Числ. XIII, 34; Втор. IX, 2; Нав. XIV, 15) занимавшіе 
нѢеогяя южную часть Палестины, а затѣмъ фвлистимсЕіе, города Газу, Геѳъ, Азотъ 
(Нав. XI, 22; XIV, 12; Суд. I, 20; 1 Цар. ХѴІІ.и др.). Появленіе имени ІеиаЕииляие 
объясняютъ погрѣшностью въ греч. теистѣ: (евр. ЬасЬо (отъ ЬасЬаЬ плавать) было пе¬ 
реведено ЬХХ-ю сл. ’Еѵ’АхеІр (евеъ вь Алекс, спискѣ и снискалъ 23. 95.145. 187), 
что послѣдующими переписчиками исправлено было въ ’Еѵ Вахеір (Суд. П, 1—5), какъ 
читаетъ бл. Іеронимъ (іп ВасЬіш), Сяро-гекз. и XII код., и потомъ въ ’ЕѵахеЕр, ка¬ 
ковое чтеніе, находящееся во многихъ рукописяхъ, принято было и елизаветинскими 
справщиками славянской Библіи. На основаніи первоначальнаго греч. чтенія ’Еѵ ’АхеСр 
или ’Еѵ ’АхеЕ. новѣйшіе комментаторы (Гоонакеръ) предлагаютъ въ теперешнемъ евр. 
текстѣ слово Ьаско считать собственнымъ именемъ финикійскаго города Акко (Суд. 1,31): 
ЬасЬо аІ-іЬіЬеЬп—не плачьте громко.=не плачьте въ Акко. Выраженіе слав, текста: 
„не сограждайте изъ дому на посмѣяніе" означаетъ—не дѣлайте изъ дома (Іуды) пред¬ 
мета несмѣшекъ. Сл. „не сограждайте" (р,!) ііѵоіхоЗореІ'се) явилось потому, что ЬХХ 
гл. аІ-ШЬеЬи (ие плачьте) прочитали какъ аІ-іЬіЬпи (отъ ЬапаЬ строить). Евр. ЬеЬеЙі 
ІеарЬгаЬ (въ домѣ Офры) ЬХХ поставили въ зависимость отъ предшествующаго гл. ііѵоі- 
хоЗореІ-се, при чемъ ІеарЬга (Офра) приняли за производное отъ рааг (разѣвать ротъ 
въ знакъ насмѣшки) или сЬарЬег (краснѣть): отсюда получилось чтеніе слав., т.—„не 
сограждайте дому иа посмѣяніе". Выраженіе „перстію посыплите посмѣяніе Ваше" полу¬ 
чилось потому, что къ послѣднимъ словамъ ст. 10-го арЬаг ЫіЬрЬаіазсЬіШ ЬХХ отнесли 
и начало ст. 11-го іЬгі ІасЬеш (переселяйтесь себѣ), ошибочно связавъ іЬгі съ сЬарЬег 
иди рааг (краснѣть, смѣяться). 

11. Въ виду предстоящаго нашествія непріятелей пророкъ уи№ приглашаетъ жи¬ 
тельницъ Шафира переселятьси въ непріятельскую страну въ качествѣ плѣнницъ, съ ко¬ 
торыхъ сняты одежды („срамно обнаженныя"); отъ плѣна ие убѣгутъ и живущіе въ 
Цаанѣ, которые ие найдутъ себѣ пристанища,—всюду, какъ, напр., въ Ецелѣ, встрѣтятъ 
плачъ и вопль. Шафиръ—обыкновенно отождествляютъ съ гор. Шаииръ, упоминаемымъ 
въ Пав. XV, 48, находившимся по свидѣтельству бл. Іеронима и Евсевія, иа равнинѣ 
между Элевѳерополемъ и Аскадономъ. Цаанъ или Цеананъ — мѣстечко, упоминаемое 
въ КН. Нав. XV, 37, нынѣшній Кирбетъ-эсъ-Сенатъ близъ Бейтъ-Джибрвиа. Ецель— 
мѣстечко упоминаемое еще у пр. Захар. (XIV, 5) и находившееся, какъ предполагаютъ, 
вблизи Іерусалима. Пророкъ называетъ, при изображеніи предстоящаго бѣдствія Іудеѣ, 
именно перечисленныя мѣста, въ виду филологическаго значенія названій ихъ: пророкъ 
желаетъ воспользоваться пріемомъ игры словъ. Жительницамъ Шафира (иия Шамиръ 
означаетъ; красота, украшеніе) предсказывается, что они будутъ срамно обнажены, жи- 
теляиъ Цааиа (цааиъ—отъ ^ага уходить), что они не уйдутъ отъ бѣдствія, а о селеніи 
Ецель (бокъ, сторона, опора) говорится, что ено ве окажетъ помощи бѣглецамъ. Пере¬ 
водъ ЬХХ и нашъ слав. т. въ ст. 11-мъ даетъ мысль отличную отъ мысли пбдлиниика 
м не ясную. Гл. іЬгі ІасЬеш (переселяйтесь) ЬХХ отнесли въ конецъ ст. 10-го. Вмѣсто 
словъ окительницы Шафира, срамно одчаженныя въ слав., по переводу съ греч., 
читается—„обитающая добрѣ во градѣхъ своихъ": елевомъ „добрѣ" (греч. хоХй?) ЬХХ 
передали евр. имя Шафира, словами во градѣхъ своихъ (-с&і лйХеі; адт7)$) ЬХХ пе¬ 
реведи, очевидно, евр. еііаЬ (нагота, рус. обнаженная), производя его отъ іг (городъ), 
при чемъ евр. ЬозсЬеІЬ стыдъ (рус. т. сраиио) оставлено было безъ перевода. Вмѣсо 
имени Цааиа въ греч. т. читается Зеѵѵа&р, а также Иеѵѵ&ѵ (бл. Іероиииъ, Комптл., 
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12. Горюетъ о своемъ добрѣ жи¬ 
тельница Мароѳы, ибо сошло бѣд¬ 
ствіе отъ Господа къ воротамъ Іе¬ 
русалима. 

13. Запрягай въ колесницу бы¬ 

стрыхъ, жительница Лахиса; ты— 
начало грѣха дщери Сіоновой, ибо 
у тебя появились преступленія Из¬ 
раиля. 

14. Посему ты посылать будешь 

Альд. и рукоп.) и Еѵѵа&р (Ѳеодорвть, I. Златоустъ). Церковные учители (бл. Ѳеодо¬ 
ритъ, Кириллъ Ал.) полагаютъ, что инеиенъ Сеиаара ЬХХ иносказательно назвали Іеру¬ 
салимъ. Названіе Ецеля (ЬеіЬ-егеІ.) передано ЬХХ-ю въ иариц. смыслѣ; „плачитеся дому 
(сущаго) близъ ея" (і;^бр.еѵоѵ абт?)?). Вмѣсто словъ не дастъ вамъ остановиться 
въ иемъ ЬХХ читали иное выраженіе, которое въ слав, передано: „пріиметъ отъ Васъ 
язву болѣзней". 

12. Словами жительница Маровы пророкъ называетъ жителей Мароѳы вообще. 
Мѣстоположеніе Мароѳы ие извѣстно. Предположительно отождествляютъ Марову съ упо¬ 
минаемымъ. въ Нав. XV, 59 Моораѳоиъ, находившимся недалека отъ Іерусалима въ об¬ 
ласти Іудина колѣна. Но нѣкоторые комментаторы полагаютъ, что Мароѳа финикійское се¬ 
леніе (Гоонакеръ). Пророкъ въ описаніи картины предстоящаго бѣдствія Іудеѣ пользуется 
именемъ Мароѳы въ виду значенія этого имени (горечь, скорбь). Самое выраженіе про¬ 
рока о Маровѣ понимается различно: въ нашемъ текстѣ евр. сЬаІак іеіот передано сло¬ 
вами горюетъ о добрѣ, при чемъ Іот поиииается въ смыслѣ имущества; новѣйшіе 
комментаторы (Новакъ, Гоонакеръ), въ виду отвлеченнаго значенія слова Іот, приведенное 
выраженіе передаютъ: „ждетъ добра". Бели подъ Маровой разумѣть ие іудейское, а враж¬ 
дебное іу.деямъ поселеніе, то смыслъ будетъ тотъ, что Нароеа (горькая) ожидаетъ для 
себя добра отъ предстоящаго Іудеѣ бѣдствія. О бѣдствіи пророкъ замѣчаетъ, что оно 
сошло къ воротамъ Іерусалима: это значитъ, что бѣдствіе приблизилось, но еще ие на¬ 
ступило.—Первая половина ст. 12-го въ греч. н слав, текстѣ даетъ мысль отличную 
отъ мысли подлинника. Вмѣсто кі скаІаЬ (ибо горюетъ) ЬХХ, повидимому, читали ші 
сЬаІаІ, которое и перевели І)р$ато (слав, „кто иача"). Слово шагоіЬ (Мароеа) по¬ 
нято ЬХХ-ю въ смыслѣ нарицательнаго и передано сл. бЗиѵт], болѣзнь. Все выраженіе 
по тексту слав, получило видъ; „кто иача во благая вселившейся въ болѣзиѣхъ", илв, 
какъ должно бы быть: кто иача болѣзни вселившейся во благая, т. е. кто началъ но- 
сылать болѣзни живущей во благополучіи". Рѣчь идетъ объ Іерусалимѣ, который въ ст. 
11-мъ называется Сениааромъ. 

13. Называемый въ ст. 12-мъ Лахисъ, нынѣшній Уммъ-Лахисъ иа пути изъ Бетъ- 
Джибрина въ Газу, находился иа іудейской равнинѣ, въ области Іудина колѣна (Нав. 
X, 3, 23, 30—32). Городъ былъ хорошо укрѣпленъ (2 Пар. XI, 9) такъ что могъ вы¬ 
держать продолжительную осаду Сѳииахирима (4 Цар. XVIII, 14) и служить послѣдиииъ 
убѣжищемъ для іудеевъ при завоеваніи Навуходоносора (Іер. XXX, 7). Предполагаютъ, 
что Лахисъ былъ однимъ изъ „колесничныхъ городовъ" царя Соломона (3 Цар. X, 26) 
и что въ иемъ былм поставлены конв солнцу (4 Цар. ХХІП, 11), хотя для послѣдняго 
нѣтъ основаній. Смыслъ обращенія пророка въ Лахису не ясенъ, такъ какъ евр. геѣЬош 
кашшегкаЬаЬ ІагесЬезсЬ переводится различно. По смыслу рус. т. пророкъ приглашаетъ 
жителей Лахиса спасаться на быстрыхъ коняхъ,—очевидно, въ виду предстоящаго бѣд 
ствія. Въ слав, т., согласно переводу ЬХХ, обращеніе пророка къ Лахису передано сло¬ 
вами: „шумъ колесницъ и конниковъ", при чемъ олова эти отнесены къ концу ст. пред¬ 
шествующаго и поняты о Іерусалимѣ. Ты (евр. Ьі—оиъ) начало грѣха дщери Сіо¬ 
новой, ибо у тебя появились преступленія Израиля', ие извѣстно, почему Лахисъ 
можетъ быть названъ началомъ грѣха Іерусалима. Калметъ, ІПеггъ и др. кожмеитаторы 
предлагаютъ вторую половину ст. 13 перифразировать такъ: „началомъ грѣха дщери 
Сіоновой было то, что у тебя появились преступленія Израиля" (Киабенбауеръ). 

14. Посему ты посылать будешь: рѣчь обращена ие къ Лахису (Юигѳровъ), 
а къ дщери Сіона. Дары—евр. зсЫГисЫш означаетъ дары, даваемые невѣстѣ въ ка¬ 
чествѣ приданаго (3 Цар. IX, 16). Морешет-Гевъ—повидимоиу, мѣстечко, находив¬ 
шееся въ какихъ-то отношеніяхъ къ Геву,—илв бывшее вблизи его, или даже лежавшее 
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дары въ Морешеѳъ-Геѳъ; но селе¬ 
нія Ахзива будутъ обманомъ для 
царей Израилевыхъ. 

15. Еще наслѣдника приведу къ 
тебѣ, жительница Мореша; онъ прой¬ 
детъ до Одоллама, славы Израиля. 

16. Сними съ себя волосы, остри¬ 
гись, скорбя о нѣжно любимыхъ 
сынахъ твоихъ; расширь изъ-за 
нихъ лысину, какъ у линяющаго 
орла, ибо они переселены будутъ 
отъ тебя. 

иа террвторін его. Названіе мѣоТенка тогезсЬеШ созвучно съ шеогазаЬ невѣста (Втор. 
ХХП, 23—27); ноэтоиу въ выраженіи ты посылать будешь приданое въ Море^ 
шетъ заключается игра словъ. Смыслъ выраженія, вѣроятно, тотъ, что дщерь Сіона 
должна послать приданое Морешету по случаю перехода его во владѣніе новаго обла¬ 
дателя. Морешетъ названъ пророкомъ, какъ представитель всей страны. Но селенія 
(ЬеѣЬ) Ахзша (АсЫѵ) будутъ обманомъ (ІеасЬгаѵ) для царей израильскихъ', 
въ выраженіи йророка содержится игра словъ, получающаяся не только отъ созвучія 
названія Ахзива съ слов, асѣгаѵ (обманъ), но и оттого, что въ смыслѣ нарицат. имени 
асЬгіт означаетъ ручей, пересыхающій лѣтомъ и, так. обр., обманывающій путника, на¬ 
дѣющагося утолмть свою жажду; подобно р)чью, и городъ Ахзивъ обманетъ надѣющихся 
на него царей израильскихъ. Подъ послѣдними пророкъ разумѣетъ собственно царей 
іудейскихъ. Обманомъ для нихъ Ахзивъ явится въ томъ смыслѣ, что и онъ вмѣстѣ съ 
другими городами перейдетъ во власть враговъ. Ахзивъ городъ въ колѣнѣ Іудиномъ, къ 
западу отъ Іерусалима (Выт. ХХХѴІП, 5; Пав. XV, 44).--У ЬХХ ти собственныя имена 
Морешетъ и Ахзивъ переведены, какъ и въ другихъ случаяхъ, нарицательными; отсюда 
въ слав. т. читается: „сего ради дастъ посылаемыя даже до наслѣдія (евр. Морешетъ). 
Геѳова, домы суетны (съ евр, селенія Лхзива)'. вотще быша царемъ исраилевымъ". 

15. Морешъ („наслѣдіе") городъ въ колѣнѣ Іудиномъ (Пав. XV, 44), нынѣ раз¬ 
валины Мгчрашъ къ юго-западу отъ Бейтъ-Джвбрнна. По слову пророка, въ Морешъ при¬ 
веденъ будетъ наслѣдникъ (Ьа^огезсЬ), т. е. Морешъ перейдетъ во владѣніе враговъ Іуды. 
Морешъ называется пророкомъ для примѣра, какъ одинъ изъ городовъ Іудеи, Онъ прой¬ 
детъ до Одоллама, йлавы Израиля. Одолламъ—древній городъ (Выт. ХХХѴІП, 
1, 12) 20) въ колѣнѣ Іудиномъ (Пав. XV, 36), окруженный скалами и пещерами, слу¬ 
жившими нѣкогда убѣжищемъ Давиду и его спутникомъ (I Дар. XXII, 1; ХХХШ, 13; 
1 Пар. XI) 15). Мѣстоположеніе его отождествляютъ съ иыиѣшвей деревней Корейтунъ. 
По рус. переводу, вторая половина ст. 15-го имѣетъ тотъ смыслъ, что наслѣдникъ, т. е. 
непріятель, дойдетъ до южной границы Іудеи, до Одоллама. Славой Израиля Одолламъ, 
какъ полагаютъ (Юнгеровъ), могъ быть названъ за то, что окружавшія его пещеры и 
скалы дѣлалм его хорошимъ оборонительнымъ пунктомъ для іудеевъ (2 Мак. XII, 35, 38). 
Но евр. т. разсматриваемаго выраженія можетъ быть переводимъ и иначе; „до Одоллама 
дойдетъ слава Израилева". „Славой Израилевой" въ такОиъ случаѣ, пророкъ называетъ 
іудейскую знать и желаетъ выразить мысль, что при наступленіи бѣдствія вельможи іу¬ 
дейскіе, какъ некогда Давидъ будутъ укрываться въ Одолламскихъ пещерахъ. ЬХХ первую 
половину ст. 15 отнесли къ Лаіису (слав, „дондеже наслѣдники приведу тебѣ живущая 
въ Лахисѣ"), а во второй вмѣсто имени Израиля поставили дщери Сіона (наслѣдіе даже 
до Одоллама ирійдетъ, слава дщери Сіони). Имени Лахиса нѣтъ ни въ одномъ переводѣ, 
кромѣ греческаго. 

16. Пророкъ обращается къ Іудѣ, представляя Іуду, подъ образомъ матери, скор¬ 
бящей о дѣтяхъ. Пророкъ приглашаетъ Іуду къ трауру по случаю предстоящаго плѣненія 
народа. Расшить изъ за нихъ лысину: во время траура евреи остригали и даже 
выбривали волосы иа головѣ и бородѣ (Ис. ІѴ, 2; Іер. VII, 29; XVI, 6); сдѣлать эта 
ириглашаетъ пророкъ и Іуду. Какъ у линяющаго орла: т. е. подобно орлу, который 
ежегодно весною теряетъ перья и покрывается новыми. Вмѣсто выраженія сними съ 
себя волосы въ слав, читается: „Ѳброснися". Вмѣсто словъ расшить лысину въ слав, 
„разпшри обросненіе". 
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ГЛАВА 2-я. 

1. Горе замышляющимъ беззако¬ 
ніе и на ложахъ своихъ придумы¬ 
вающимъ злодѣянія, которыя совер 
шаютъ утромъ на разсвѣтѣ, пото¬ 
му что есть въ рукѣ ихъ сила! 

2. Пожелаютъ полей, и берутъ 
ихъ силою, домовъ,—и отнимаютъ 
ихъ; обираютъ человѣка и его домъ, 
мужа и его наслѣдіе. 

3. Посему такъ говоритъ Господь: 
вотъ, Я помышляю навесть на этотъ 

родъ такое бѣдствіе, котораго вы 
не свергнете съ шеи вашей, и не 
будете ходить выпрямившись; ибо 
это время злое. 

4. Въ тотъ день произнесутъ о 
васъ притчу, и будутъ плакать горь¬ 
кимъ плачемъ и говорить: „мы со¬ 
вершенно разорены! удѣлъ народа 
моего отданъ другимъ; какъ воз¬ 
вратится ко мнѣ! поля наши уже 
раздѣлены иноплеменникамъ". 

II. 
1—2. Обличеніе правителей іудейскихъ.—3—.6. Возвѣщеніе наказанія.—6—7. Обращеніе 
къ ложнымъ пророкамъ.—8—11. Преступленія сильныхъ и легкомысліе народа.—12—13. 

Обѣтованіе ббъ избавленіи изъ плѣна. 

Въ гл. II й пророкъ выясняетъ причины суда, возвѣщеннаго ииъ въ гл. І-й. Съ 
этою цѣлью онъ описываетъ нравственное состояніе іуцейскаго народа. Пророкъ, прежде 
всего, говоритъ о правителяхъ іудейскихъ, которыхъ обличаетъ въ несправедливости и 
притѣсненіяхъ, а затѣмъ обличаетъ ложныхъ пророковъ и весь народъ. Далѣе пророкъ 
возвѣщаетъ наказаніе народу за нечестіе (ст. 4—5, 11), а всю рѣчь заканчиваетъ обѣ¬ 
тованіемъ о спасеніи (12—13). 

1. Желая изобразить глубину нечестія правителей іудейскихъ, пророкъ предста¬ 
вляетъ ихъ ночью придумывающими планы злодѣяній, а днемъ осуществляющими эти 
планы. ЬХХ евр. Ьо) (горе) читали какъ ЬаЦи (были); поэтому въ слав, вмѣсто чтенія 
русскаго т. горе помышляющимъ беззаконіе читается: „быша поиыщляюще труды" 
(кбпоя, бѣдствіе, непріятность). Потому что есть въ рукѣ ихъ сила (Іееі): слово 
е1 Вульгатой и нѣкоторыми переводчиками въ разсматриваемомъ мѣстѣ понимается, какъ 
наименованіе Бога. Въ такомъ же значеніи ирииимали слово ЬХХ, при чемъ желая ос¬ 
лабить выраженіе („потому-что рука ихъ Богъ ихъ"), измѣнили его смыслъ; отсюда въ 
слав, „понеже не воздвигоща къ Богу рукъ свовхъ". По тексту ЬХХ причина беззаконій 
правителей іудейскихъ та, что они не обращались съ молитвой въ Богу („не воздвигоща 
къ Богу рукъ"). 

Насиліе правителей іудейскихъ проявлялось въ присвоеніи чуищхъ полей, домовъ 
я чужого наслѣдства. ЬХХ, желая пояснить рѣчь пророка, добавили послѣ глагола ^а- 
заіи (берутъ силою) существительное йрфаѵоі){, почему въ слав, читается—„и грабляху 
сиротъ" (вмѣсто русск. „и берутъ ихъ силою"). 

3. Пророкъ говоритъ въ ст. 3-мъ о предстоящемъ нашествіи непріятелей и плѣнѣ. 
Бѣдствіе это пророкъ уподобляетъ ярму, котораго нельзя свергнуть съ шеи. 

4. Пророкъ продолишетъ изображеніе предстоящаго народу наказанія. Бѣдствіе на¬ 
рода, по слову пророка, найдетъ выраженіе въ плачевной пѣсни, которая вмѣстѣ съ 
тѣиъ будетъ притчей илн сатирой иа народъ. Пророкъ составляетъ эту притчу. Въ тотъ 
день, т. е. въ день, когда постигнетъ народъ наказавіе. И будутъ плакать горь¬ 
кимъ плачемъ', ёвр. выраженіе паЬаЬ пеЫ піЬІак трудно для пониманія и переводите; 
различно. ЬХХ и Вульг. считали пііуаіі именемъ существ, и перевели его словомъ рІХоя 
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5, Посему не будетъ у тебя ни 
кого, кто бросилъ бы жребій для 
измѣренія въ собраніи предъ Гос¬ 
подомъ. 

6. Не пророчествуйте, пророки; 
не пророчествуйте имъ, чтобы не 
постигло васъ безчестіе. 

(сдав, „и воспдачется плачъ съ пѣснію, Н |і^еі) и аиатііаз (Вульг. сит зиатііаіе). 
Новѣйшіе коимеитаторы считаютъ піідаіі причастной (иифалъ) отъ гл. Ьа]аЬ 
быть и переводятъ: сдѣлано, стало, совершилось, причемъ слѣдующеиу далѣе гл. 
ашаг (рус. „будутъ говорить") придаютъ значеніе латиисааго і^^иіі: „свершилось, сиа- 
жуть, мы совершенно разорены (Эвальдъ, Гитцвгъ, Кнабенб.). Руссиіе переводчики при¬ 
няли пікіаЬ за другую фориу существ. пеЬі плачъ и все выраженіе пакак пекі пік]ак 
перевели: „я восплачутъ плаченъ плача", или „горькимъі плачемъ". У евреевъ, какъ 
извѣстно, было въ обычаѣ составлять плачевныя пѣсни или кіпоік на смерть героевъ и 
на гибель городовъ (ср. Ам. V. 1). Отъ этого обычая заимствованъ и образъ пророка.^ 
Мы совершенно разорены: ЬХХ и слав, буквально передаютъ евр. текстъ выраженія, 
перевода—„бѣдство пострадахонъ". Удѣлъ народа моего отданъ (уашіг) чужимъ: 
рѣчь, Ію смыслу рус. т., отъ имени приточиика или составителя плачевной пѣсни. ЬХХ, 
вѣроятно, вмѣсто уатіг (отошелъ) читали іашісі, >іахе|Аехрі^'&тг) (отъ шабаб. измѣрять'» и 
для ясности добавили слово іч ахоічіш—ужемъ, веревкою; отсюда въ слав, „часть людей 
моихъ измѣрися ужемъ". Какъ еск возвратится ко мнѣ: ЬХХ евр. еск, повиди- 
мому, прочитали какъ аіп (нѣтъ) и потому перевели выраженіемъ хаі обх іг]ѵ; вмѣсто 
1і (миѣ) ІіХХ читали Іо (ему); сл. Іеяскотет, относящееся къ слѣдующему предложенію, 
они приняли за іпйпіііт отъ яскит (возвращать); отсюда въ слав, „и не бѣ возбраняяй 
его еже отвратитися", т. е. не было препятствующаго отнятію его. Поля наши раз¬ 
дѣлены иноплеменникамъ (Іезскотет): послѣднее слово отнесено ЬХХ къ предыду¬ 
щему предложенію и понято въ смыслѣ глагола; поэтому ковеі^ ст- въ слав, читается: 
„седа ваша раздѣлена быша". 

5. Ст. 5 многіе комментаторы понимаютъ, какъ слова, обращенныя къ пророку 
нечестивыми людьми, раздраженными его предсказазіями. Враги пророка выражаютъ же¬ 
ланіе, чтобы умеръ, ие оставивъ потомства (Гитцигъ, Оредди, Новакъ). Другіе коммен¬ 
таторы (Юигеровъ, Гоонакеръ) считаютъ ст. Ь-й заключеніемъ плачевной пфсни, изло¬ 
женной въ предшествующемъ стихѣ. Послѣ завоеванія земли ханаанской евреи бросали 
жребій для раздѣленія земли по колѣнамъ (Нав. ХѴШ, 8—10) въ собраніи у дверей 
скиніи въ Силомѣ. Заимствуя отъ этого факта образъ выраженія, пророкъ хочетъ ска¬ 
зать, что во время наступающаго бѣдствія вся земля перейдетъ въ руки враговъ, а на¬ 
родъ пойдетъ въ плѣнъ, такъ что некому будетъ бросать жребій (слав, „ие будетъ тебѣ 
вмѣщущъ ужа въ жребій") для раздѣленія участковъ. 

0—7 весьма трудны для перевода и толкованія. Комментаторы понимаютъ 
эти стихи различно, и нашъ рус. переводъ представляетъ только одно изъ толкованій на 
эти стихи. Трудность при толкованіи ст. 6-го возникать вслѣдствіе неясности значенія 
три раза употребленнаго въ стихѣ гл. паіарк. Гл. паіарк означаетъ лить, капать, 
въ переносномъ смыслѣ — лить, т. е. произносить рѣчи, проповѣдовать, говорить. ЬХХ 
поняли глаголъ въ значеніи „лить слезы", и отсюда въ слав, явилось: „ие плачитеся 
слезами, ниже да слезятъ о сихъ". Какъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ (не отвержетъ 
бо укоризны") ЬХХ понимали ст. 6, какъ приглашеніе пророка не лить слезъ по по¬ 
воду предстоящаго бѣдствія въ виду неотвратимости его. Получилась мысль, мало иду¬ 
щая къ контексту рѣчи. Другіе переводы и всѣ новѣйшіе комментаторы обыкновенно 
понимаютъ гл. паіарк въ ст. 6-мъ въ значеніи переносиомъ—говорить, пророчествовать. 
Но яиляется вопросъ: о какомъ пророчествованіи идетъ рѣчь въ ст. 6-мъ? По смыслу 
нашего перевода, въ ст. 6-мъ идетъ рѣчь о ложномъ пророчествѣ: пророкъ обращается 
съ увѣщаніемъ къ ложнымъ пророкамъ не пророчествовать, дабы своими пророчествами, 
возвѣщающими обычно миръ и благополучіе, не навлечь на себя безчестіе, ибо 
эти пророчества не исполнятся (ср. Втор. ХѴШ, 22). По Вульг. и по толкованію но¬ 
вѣйшихъ комментаторовъ (Орелли, Новакъ, Гоонакеръ) ст. 6-й представляетъ обращеніе 
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7. О, называющійся домомъ Іа-І 
кова! развѣ умалился Духъ Госпо-1 
день? таковы ли дѣйствія Его? не 
благотворны ли слова Мои для то¬ 
го, кто поступаетъ справедливо? 

8. Народъ же, который былъ пре¬ 
жде Моимъ, возсталъ какъ врагъ, 

и вы отнимаете какъ верхнюю, такъ 
и нижнюю одежду у проходящихъ 
мирно, отвращающихся войны. 

9. Женъ народа Моего вы изго¬ 
няете изъ пріятныхъ домовъ ихъ; 

іу дѣтей ихъ вы навсегда, отнимаете 
I укращеніе Мое. 

къ самому пр. Михею или вообще къ истиннымъ пророкамъ со стороны ложныхъ 
пророковъ или со стороны зечестивыхъ совреиенииковъ. Смыслъ обращенія такой; Ми¬ 
хей не долженъ пророчествовать, потому-что безчестіе не постигнетъ народа (Вульг.: 
„не пророчествуйте; не изольется на нихъ, но постигнетъ ихъ безчестіе"). 

7. Ст. 7-й, какъ и предыдущій очень труденъ для пониманія и толкуется раз¬ 
лично. Составители русскаго перевода, повиднмому, видѣли въ ст. 7-мъ порицаніе пр. 
Михеемъ ложныхъ пророковъ, къ которымъ обращены и слова ст. 6-го. Ложные пророки, 
спокойно смотря на безнравственность народа, объясняли постигающія его бѣдствія тѣмъ, 
что умолялся Духъ Іеговѣ, т. е. ослабѣла Его сила, и Онъ ие молитъ спасти. Опровер¬ 
гая подобное воззрѣніе' пророкъ, обращается ко всему дому Іакова, указываетъ, что 
дѣйствія Божіи не таковы, что они доказываютъ Его всемогущество, и если Онъ ие спа¬ 
саетъ народа, то только по винѣ послѣдняго, за его нечестіе: слова Горпода благот¬ 
ворны, но только для тѣхъ, которые поступаютъ справедливо (Юнгеровъ). По Вульг. и 
по толкованію большинства комментаторовъ ст. 7-й представляетъ возрадкеніе со сто¬ 
роны ложныхъ пророковъ или всего народа иа грозныя пророчества Михея и дру¬ 
гихъ истинныхъ пророковъ. Противъ истниности пророчества Мнхея о предстоящемъ бѣд¬ 
ствіи современники пророка (вмѣсто чтенія рус. т. „о называющійся домміъ Іакова" въ 
Вульг.: „домъ Іакова говоритъ") выставляли то, что Духъ Господень, долготерпѣвшій 
народу прежде, не умалился и теперь (т. е. ие сдѣлался менѣе долготерпѣливнмъ), и 
что величіе дѣлъ Господа ие въ томъ, чтобы губить народъ („Таковы-ли дѣйствія его?"). 
Въ отвѣтъ иа это пророкъ отъ вмени Господа говоритъ, что слова Божіи благотворны 
только для поступающихъ справедливо. 

8. Ст. 8 труденъ для пониманія и переведенъ въ рус. т. предположительно. По 
смыслу рус. перевода, раскрывая выражеивую въ концѣ предшествующаго стиха мысль 
о томъ, что Господь благъ только для поступающихъ справедливо, пророкъ показываетъ 
въ ст. 8-мъ, какъ далекъ народъ Іудейскій отъ справедливости. Народъ сталъ какъ-бы 
врагомъ Божіимъ, потому-что поступаетъ вопреки Его повелѣиіямъ: у мирныхъ странни¬ 
ковъ, у людей, отвращающихся войны и насилія отнимаютъ и верхнюю и нижнюю 
одежду. Новѣйшіе комментаторы иначе переводятъ 8-й ст., допуская нѣкоторыя исправ¬ 
ленія текста; иапр., у Гоонакера: „а вы противъ народа Моего, вы помогаете его врагу, 
предъ Салманассаромъ (евр. ваІтаЬ ебег, верхнюю одеяаду, Гоонакеръ читаетъ заітапа- 
гаг) вы отнимаете у тѣхъ, которые идутъ довѣрчиво своею дорогой, добычу войны"; у 
Новака: „вы выступаете, какъ враги, противъ народа Моего, отъ друзей отнимаете (до¬ 
стояніе) н отъ беззаботно проходящихъ военную добычу". Греч, в слав, тексты даютъ 
въ ст. 8-мъ мысль, уклоняющуюся отъ подлинника и весьма неясную: „и прежде людіе 
Мои во вражду сопротивишася, противъ миру своему: кожу его одраша, еже отъяти упо¬ 
ваніе, сокрушеніе ратное". Повиднмому, по смыслу греч.-слав. т. пророкъ хочетъ ска¬ 
зать, что за враждебныя отношенія народа къ Богу, каковыя отношенія протнворѣчатъ 
благополучію самого народа, отнято у него все,—и имущество (кожу его"), и надежда. 

9. Пророкъ указываетъ другія преступленія народа — притѣсненіе или изгнаніе 
женъ и дѣтей. О какомъ изгнаніи женъ говоритъ пророкъ, не ясно. Гитцигъ полагаетъ, 
что пророкъ говоритъ объ отказѣ въ убѣжищѣ Женамъ и дѣтямъ, спасавшимся изъ 
Израильскаго царства. Но рѣчь пророка имѣетъ общій характеръ. Вѣроятно, онъ имѣетъ 
въ виду и изгнаніе женъ съ цѣлью развода, и изгнаніе вдовъ и сиротъ съ цѣлью при¬ 
своенія ихъ имущества. Это изгнаніе изъ домовъ могло влечь за собой удаленіе изъ 
страны, вслѣдствіе чего дѣти изгнанники лишались уже чести прииадлеищть къ народу 
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10. Встаньте и уходите, ибо стра¬ 
на сія не есть мѣсто покоя; за не¬ 
чистоту она будетъ разорена и при 
томъ жестокимъ разореніемъ. 

11. Еслибы какой-либо вѣтрен- 
никъ выдумалъ ложь и сказалъ: 
»я буду проповѣдывать тебѣ о ви¬ 
нѣ и сикерѣ", то онъ и былъ бы 

угоднымъ проповѣдникомъ для это¬ 
го народа. 

12. Непремѣнно соберу всего те¬ 
бя, Іаковъ, непремѣнно соединю 
остатки Израиля, совокуплю ихъ 
во-едино, какъ овецъ въ Восорѣ, 
какъ стадо въ овечьемъ загонѣ: 
зашумятъ они отъ многолюдства. 

Божію. Полаі'аютт., что виенво это лишеніе разумѣетъ пророкъ, когаа говоритъ: у дѣтей 
ихъ вы навсегда отнимаете украшеніе Мое. Нѣкоторые комментаторы, впрочемъ, 

послѣднія слова пророка понимаютъ въ ныслѣ указанія иа лишеніе дѣтей имущества 
(Юнгеровъ). Греч, переводчики евр. I18сЬе^ (жены) прциялн за сокращевиое пізіе^ (отъ 
паяі князь) и потому весь 9-й ст. отнесли къ старѣйшинамъ; отсюда въ слав. т. чита¬ 

ется; „сего ради старѣйшины людей моихъ извепгутея изъ домовъ сладости своея, злыхъ 
ради начинаній своихъ (шеаі о1о1е)1іа отъ дѣтей, ІХХ читали, вѣроятно; шеаѵеі аІіІеіЬа, 

отъ злыхъ начинаній своихъ) отриновени 6ыша“. „Прнближнтеся горамъ вѣчнымъ" 

Послѣднія слова, ие имЬюіція соотвѣтствія въ подлинникѣ, повнднмому, содержатъ 
призывъ спасаться въ горы, въ виду надвигающагося бѣдствія. 

10. Пророкъ угрожаетъ беззаконникамъ плѣномъ и прямо приглашаетъ ихъ ухо¬ 

дить изъ землн, оскверненной грѣхами живущихъ въ ней и переставшей быть землею 
покоя (Втор. ХП, 9, 10; Ис. ХХѴШ, 12). Греч, и слав. т. передаютъ мысль подлин¬ 

ника перифрастически (слав, „восгани и пойди, яко иѣсть тебѣ сей покой нечистоты 
ради, истлѣете тлѣніемъ"). 

11. Обличая народъ, пророкъ сознаетъ, что проповѣдь его возбуждаетъ не вни¬ 

маніе народа, а раздраженіе. Въ душѣ его невольно возникаетъ скорбная мысль о томъ, 

какой проповѣди желалъ-бы народъ: проповѣди о винѣ и сикерѣ. Греч, и слав. т. въ 
сТ. 11 мъ уклоняются отъ подлинника и даютъ мысль мало понятную. Начало ст. 11-го 
въ слав. т. „прогнастеся никимже гонимн" получилось вслѣдствіе того, что ЬХХ къ 11-му 
ст. отнесли изъ ст. предыдущаго сл. пішгаг (сильный, жестокій), причемъ сочли его 
формой Гл. гиг (б'ѣжать), а первыя слова ст. 11-го Іи івсЬ ЬоІесЬ (если-бы кто-нибудь 
ходящій) читали Іо івсіі ЬеІесЬ (нѣтъ человѣка идущаго или преслѣдующаго). Дальнѣй¬ 

шія слова ст. 11-го въ греч. и слав, текстахъ не даютъ удовлетворительнаго смысла 
(„духъ постави лжу, искана тебѣ въ вино и піянство; и будетъ, отъ капли людей сихъ"). 

12. Связь ст. 12 и 13-го съ предыдущимъ понимается коимеитаторами различно. 
Многіе думаютъ, что эти стихи, содержащіе радостное обѣтованіе Израилю, представ¬ 

ляюсь рѣчь ложныхъ пророковъ (Михаелисъ, Эвальдъ, Ореллн); вопреки пророчеству 
Михея о предстоящихъ бѣдствіяхъ ложные пророки возвѣщаютъ милость Господа къ 
народу и славное избавленіе послѣдняго. Но едва-ли можно ст. 12—13 разсматривать 
какъ рѣчь ложныхъ пророковъ; послѣднимъ въ ст. 11 усвояются вообще иныя рѣчи; 

притомъ, 12—13 говоритъ о возвращеніи изъ плѣна, а ложные пророки не допускали 
и мысли о плѣнѣ (Мих. Ш, 15). Гоонакеръ, считая ст. 12—13 пророчествомъ самого 
Михея, смыс-іъ этого пророчества видитъ въ возвѣщеніи народу не спасенія, а бѣдствія 
и пменно п.іѣна. По мнѣнію Гоонакера, пророкъ хочетъ сказать, что народъ будетъ со¬ 

бранъ весь въ бѣдствіи и что онъ пойдетъ въ плѣнъ во главѣ съ царемъ. Но такое 
пониманіе ст. 12—13, хотя имъ устанавливается прямая связь стиховъ съ общимъ со¬ 

держаніемъ ІІ-й главы, говорящей о неотвратимости бѣдствія, ие можетъ быть признано 
правильнымъ; выраженія въ началѣ от. 12 и конецъ ст. 13-го („а во главѣ ихъ Го- 

оиодь") ясно показываютъ, что рѣчь идетъ не о бѣдствіи, а о спасеніи, и Гоонакеръ 
долженъ безъ всякпхъ основаній выдѣлить указанныя выраженія, какъ глоссу, чтобъ 
отстоять свое нониманіе. Пророкъ въ ст. 12—‘13 говоритъ, несомнѣнно, о собраніи 
Іакова и останковъ Израиля въ плѣну и объ изведеніи народа изъ плѣна. Нѣтъ нужды 
считать разсматриваемые стихи позднѣйшей вставкой (Новакь и др.) или допускать, что: 
они перенесены въ конецъ гл. П-й изъ другого мѣста кн. Мнхея (Штейнеръ, Рнссель) 
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13. Передъ ними пойдетъ стЬно- 
рушитель; они сокрушатъ прегра¬ 
ды, войдутъ сквозь ворота и вый¬ 

дутъ ими, и царь ихъ пойдетъ пе¬ 
редъ ними, а во главѣ ихъ—Го¬ 
сподь. 

ГЛАВА 3-я 

1. и сказалъ я: слушайте, главы 
Іакова и князья дома Израилева: 

не вамъ ли должно знать правду? 

переходы отъ предсваааяій бѣдствія ьъ возвѣіцечію славнаго будущаго обычны у про¬ 

роковъ (ср. Ис. ѴП, ѴШ и др.). Совокуплю ихъ воедино, какъ овецъ въ Воеоръ: 
Восора древній йдуиейскій городъ (Выт. XXXVI, 33; Ис. ХХХІУ, 6; ЬХШ, 1), очевидно, 
богатый скотомъ. Впрочемъ, ЬХХ, бд. Іеронимъ, Сир. т., Лк., Сини, и нѣкоторые но¬ 

вые коииеитаторы (Кнабенб.) предпочитаютъ евр. Ьоггак поиннать въ смыслѣ нарица¬ 

тельнаго: въ сдав, по ІХХ: „яко овцы въ скорби"; у бд. Іеронима Ьоггак принимается 
въ значеніи „овчарни".—Греч.-сдав. т. ст. 12-го передаетъ иысдь поддинника; вмѣсто 
сдовъ: зашумятъ они отъ многолюдства (шеасіаш—„по причинѣ дюдей") въ слав, 
читается; „изскочатъ отъ человѣкъ", т. е. устремятся, какъ овцы при погонѣ ихъ 
людьми. 

13. Въ ст. 13 мъ пророкъ даетъ образное описаніе возвращенія іудеевъ пз'ь 
плѣна. Пророкъ представляетъ, что во главѣ народа пойдетъ самъ Господь и что идущій 
впереди народа „стѣнорушнтель" сокрушитъ всѣ преграды на пути. Въ греч. т. глаголы 
ст. 13-го переведены прошедшимъ врем., при этомъ слова аіак каррогег, пойдетъ стѣ- 

иорушитель, ЬХХ-ю были прочитаны а1 каррегег, чрезъ пролоиы; отсюда въ слав, „взыди 
(аѵАріг)Вч только въ нѣкоторыхъ грѣч. рукописяхъ, въ другихъ отсутствуетъ) пресѣче¬ 

ніемъ (чрезъ проломы) предъ лвцемъ ихъ, и провдоша врата, и изыдоша ими: и изыде 
царь вхъ предъ лицеиъ ихъ. Господь же вождь ихъ будетъ". Исполненіе прерочества 
Михея о соединеніи Іакова и остатковъ Израиля и объ освобождевіи ихъ изъ плѣна 
толкователи указываютъ въ фактѣ возвращенія народа іудейскаго изъ плѣна при Зоро- 

вавелѣ и въ фактѣ искупленія человѣчества чрезъ Мессію—Христа, собравшаго всѣ на¬ 

роды въ единое стадо. 

III. 
1—4. Обличеніе киязей и судей за нарушеніе правосудія,—5—7. Обличеніе ложныхъ 
пророковъ за ихъ льстивыя успокоительныя рѣчи.—8. Характеръ проповѣди Михея.— 

9—12. Возвѣщеніе разрушенія Іерусалима за нечестіе іудеевъ. 

Гл. III-я, какъ и предшествующая, имѣетъ характеръ обличительный. Пророкъ 
обращается къ князьямъ и въ ложнымъ пророкамъ. Первымъ оиъ возвѣщаетъ гнѣвъ 
Божій за нарушеніе правды и притѣсненія. Ложныхъ пророковъ Михей обличаетъ за 
ихъ льстивое отношеніе къ народу, за то, что по корыстнымъ побужденіямъ, они воз¬ 

вѣщали народу миръ, когда предстояло бѣдствіе. Какъ исгинный сдужвтель Іеговы, Ми¬ 

хей выступаетъ съ открытымъ обличеніемъ преступленій народа и возвѣщаетъ разру¬ 

шеніе Іерусалима и храма. 
1. Вмѣсто и сказалъ я (ѵаошаг). ЬХХ читаютъ хаі іреі, слав, „и речетъ". 

Так. обр., ст. 1—4 по смыслу слан. т. представляютъ рѣчь отъ лица Господа, вмя 
котораго упоминалъ пророкъ въ концѣ ІІ-й гл. По русскому т. ст. 1—4 содержитъ 
слова самого пророка и начинаютъ собою новую рѣчь, которая какъ видно изъ Іер, 

XXVI, 18, была произяесеиа при Езекіи и проязвела сильное впечатлѣніе на народъ. 

Главы Іакова и князья дома Израилева, какъ видно изъ дальнѣйшаго (ст. 10—12). 

термины Іаковъ и домъ Израилевъ у пророка равнозначущн и именно обозначаютъ 
Іуду; главы и князья—начальники родовъ, судьи, тысяченачальиики и др. Не вамъ-ли 
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2. А ВЫ ненавидите доброе и лю¬ 
бите злое; сдираете съ нихъ кожу 
ихъ и плоть съ костей ихъ, 

3. ѣдите плоть народа Моего и 
сдираете съ нихъ кожу ихъ, а ко¬ 
сти ихъ ломаете и дробите какъ-бы 
въ горшокъ, и плоть—какъ-бы въ 
котелъ. 

4. И будутъ они взывать къ Го¬ 
споду, но Онъ не услышитъ ихъ и 
сокроетъ лице Свое отъ нихъ на то 
время, какъ они злодѣйствуютъ. 

5. Такъ говоритъ Господь на про¬ 
роковъ, вводящихъ въ заблужденіе 
народъ Мой, которые грызутъ зуба¬ 

ми своими—и проповѣдуютъ миръ, 
а кто ничего не кладетъ имъ въ 
ротъ, противъ того объявляютъ 
войну. 

6. Посему ночь будетъ йамъ вмѣ¬ 
сто видѣнія и тьма—вмѣсто пред¬ 
вѣщаній; зайдетъ солнце надъ про¬ 
роками и потемнѣетъ день надъ 
ними. 

7. Й устыдятся прозорливцы, и 
посрамлены будутъ гадатели, и за¬ 
кроютъ уста свои всѣ они, потому- 
что не будетъ Ьтвѣта отъ Бога. 

8. А я исполненъ силы Духа Го¬ 
сподня, правоты и твердости, чтобы 

должно знать правду (слав, „судъ*); пророкъ говоритъ не о теоретическомъ званіи 
правды, а о практическомъ осуществленіи ей; не вамъ ли знать правду—не вамъ ли 
заботиться о правдѣ. ЬХХ вмѣсто имени Іакова читали Ьеік ^аакот, почему въ слав, 
„власти дома Іаковля". Бвр. кегіпе^ (князья) ЬХХ, повидимому, производили отъ кагаЬ 
(оканчивать) и перевели словомъ о! оіах^хХатоі, въ слав, „оставшіи дому Исранлева", 

8. Сдираете съ нихъ кожу ихъ: пророкъ - желаетъ указать на притѣсненіе 
народа главами и князьями. 

3. Образно пророкъ выражаетъ въ ст. 3-мъ мысль объ угнетеніи народа. Образы 
ст. 3-го представляютъ развитіе употребленнаго въ II, 12 въ отношеніи къ народу 
образа стада. 

4. Наказаніемъ для притѣснителей народа будетъ то, что І'осподь не услышитъ 
ихъ во время нужды, т. е. въ день суда. 

5. Въ ст. 5—7 пророкъ обличаетъ ложныхъ пророковъ, причемъ его обличенія 
сходны съ обличеніями Іереміи (VI, 14, 19) и Іезекіиля (XIII, 10 — 19). Михей обра¬ 
щается къ тѣмъ лояшымъ пророкамъ, которые руководились въ своей дѣятельности не 
какими-либо отличными отъ воззрѣній истиныхъ пророковъ убѣжденіями (Іер. УІІ, 4), 
а исключительно корыстью. Пользуясь довѣріемѣ народа, они утѣшали однихъ, пропо¬ 
вѣдуя о винѣ и сикерѣ, т. е. о полномъ благополучіи, и враждовали противъ другихъ. 
Грызутъ зубами своими, т. е. получаютъ хлѣбъ (ср. Ам. VII, 14) за свои пред¬ 
сказаніи (Юнгеровъ: „дерзки на языкъ"). Противъ того объявляютъ войну, съ 
евр. „освящаютъ (кіевски) войну," т. е. придаютъ ей богоугодный характеръ. Пророкъ 
хочетъ сказать, что ложные пророки свою личную вражду въ тѣмъ, кто „не клалъ имъ 
въ ротъ", прикрывали маской служенія Богу. 

6. Образы „ночи" и „тьмы" въ Библіи употребляются для выраженія мысли о 
бѣдствіяхъ (Не. V, 20). Михей возвѣщаетъ, что ложныхъ ѣророковъ за ихъ корыстныя 
предвѣщанія постигнутъ бѣдствія. 

7. Наступленіе бѣдствій будетъ служить доказательствомъ ложности предсказаній 
лжепророковъ,. усыплявшихъ народъ своими предвѣщаніями благополучія. Лжепророкамъ 
перестанутъ вѣрить и потому, что вообще „ие будетъ отвѣта отъ Господа", т. е. пре¬ 
кратится откровеніе чрезъ пророковъ (ср. Ам. VIII, 12; Пл. II, 4; Нс. ЬХХІІІ, 9). 
Закроютъ уста свои (о1—варЬат): съ евр. закроютъ бороды свои (ср. Лев. XIII, 
45; Іез. XXIV, 17—22), т. е. закроютъ в'ь знакъ траура по поводу постигшаго бѣд¬ 
ствія. ЬХХ послѣднюю мысль выразили иначе: по греч.—слав. т. въ виду обнаруженія 
ложности предсказаній лжепророковъ, „возглаголютъ на иихъ вен", т. е. всѣ будутъ 
порицать ихъ. Вмѣсто словъ потому что не будетъ отвѣта отъ Бога въ слав, 
„заве ие будетъ послушаяй ихъ": шаапек е1о§:іш (отвѣта Бога) ЬХХ чйталв шаапеЬ 
еІеуЬет. 

8. Пророкъ выставляетъ иа видъ авторитетъ своихъ рѣчей, исходящихъ отъ силы 
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высказать Іакову преступленіе его 
и Израилю—грѣхъ его. 

9. Слушайте же это, главы дома 
Іаковлева и князья дома Израилева, 
гнушающіеся правосудіемъ и искри¬ 
вляющіе все прямое, 

10. созидающіе Сіонъ кровью и 
Іерусалимъ—неправдою! 

11. Главы его судятъ за подарки 
и священники его учатъ за плату 

и пророки его предвѣщаютъ за 
деньги, а между тѣмъ опираются 
на Господа, говоря: „не среди ли 
насъ Господь? Не постигнетъ насъ 
бѣда!" 

12. Посему за васъ Сіонъ распа¬ 
ханъ будетъ какъ поле, и Іеруса¬ 
лимъ сдѣлается грудою развалинъ, 
и гора Дома сего будетъ лѣсистымъ 
холмомъ. 

Св. Духа, и указываетъ характеръ своей ироиовѣди. Въ слав. т. виѣсто утвердительвой 
фориы рѣчи условная: „аще азъ ие иаполвю силы Духоиъ Господнвиъ". 

9^—10. Съ 9 ст. оророкъ возвращается къ началу своей рѣчи н снова обли¬ 
чаетъ главъ и князей доиа Іакова (ср. ст. 1-й). Созидающіе Сіонъ кровію и Іеру¬ 
салимъ неправдою: пророкъ обличаетъ князей въ тонъ, что свои дола, составляющіе 
украшеніе Сіона, они создали на средства, добытая путемъ прнтесненія н неправды; 
иожно^словамъ пророка придать н болѣе общій смыслъ: князья совершаютъ такъ много 
насилія и неправды, что изъ ннхъ какъ бы построенъ Сіонъ н весь Іерусалимъ. 

11. Пророкъ продолжаетъ исчнслевіе грѣховъ, имѣющихъ вызвать гнѣвъ Іеговы. 
Священники его учатъ за плату, по закону Моисееву, въ трудныхъ для рѣшенья 
судебныхъ дѣлахъ судьи должны были обращаться къ священникаиъ и поступать „по 
закону, которому научатъ они и по опредѣленію, какое они скажутъ" (Втор. XVII, 
8—11). Очевидно, священники за взятки изнрашали законъ н поставляли несправедли¬ 
выя рѣшенія, за что и обличаетъ ихъ пророкъ. Тяжесть обличаемыхъ пророкомъ пре¬ 
ступленій, при этомъ, особенно увеличивалась тѣмъ, что виновники ихъ считали себя 
истинными чтителями Господа, увѣрены были въ обитаніи Господа, среди нихъ н нъ 
Его защитѣ отъ бѣдъ. Съ такими ложными воззрѣніями долженъ былъ позже бороться 
Іеремія (VII, 4). 

12. За грѣхи правителей пророкъ возвѣщаетъ совершенное разрушеніе Іерусалима 
Сіонъ —названіе крѣпости Іевусеевъ, находившейся иа южной части восточнаго холма 
Іерусалима, а потомъ названіе всего холма восточнаго и даже всего Іерусалима. Гора 
Дома сего—гора храма, т. е. тотъ же Сіонъ или та часть Сіоиа, гдѣ находился 
храиъ. Г.ХХ передаютъ ст. 12-й согласно съ мазоретами, за исключеніемъ того, что 
слово і (груда развалинъ) переведено ими, какъ и въ I, 6, сл. бпшросриХ^тііоѵ, слав, 
„овощное хранилище", а сл. ЬатоіЬ („холмомъ") сущ. йХао?, лугъ (слав, „и гора дому, 
якоже лугъ дубровный"). 

Пророчество Михея о разрушеніи Іерусалима приводится еще въ кн. Іереміи 
(XXVI, 18). Изъ ки. Іереміи мы узнаемъ, что разсматриваемое пророчество было произ¬ 
несено при Езекін, произвело впечатлѣніе на царя и на народъ и побудило мхъ обра¬ 
титься къ Господу. Вслѣдствіе этого обращенія Господь „отмѣнилъ бѣдствіе". Так. 
обр., угрозы пророка, хотя были выражены въ положительной формѣ имѣли характеръ 
условный. Кромѣ сказаннаго въ кн. Іереміи сообщается, что фактъ пророчествоваиія 
Михея о разрушеніи Іерусалима, послужилъ для спасенія прор. Іереміи отъ смерти, къ 
которой хотѣли присудить его за то, что онъ пророчествовалъ противъ города" (Іер. 
XXVI, 11—19). 
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ГЛАВА 4-я. 

1. и будетъ въ послѣдніе дни: 
гора дома Господня поставлена бу¬ 
детъ во главу горъ и возвысится 
надъ холмами, и потекутъ къ ней 
народы. 

2. И пойдутъ многіе народы и 
«кажутъ: „придите, и взойдемъ на 
гору Господню и въ домъ Бога Іа¬ 
ковлева,—и Онъ научитъ насъ пу¬ 
тямъ Своимъ, и будемъ ходить по 
стезямъ Его; ибо отъ Сіона вый¬ 

детъ законъ и слово Господне—изъ 
Іерусалима. 

3. И будетъ Онъ судить многіе 
народы и обличитъ многія племена 
въ отдаленныхъ странахъ; и пере¬ 
куютъ они мечи свои на орала и 
копья свои—на серпы; не подни¬ 
метъ народъ на народъ меча, и не 
будутъ болѣе учиться воевать, 

4. но каждый будетъ сидѣть подъ 
своею виноградною лозою и подъ 

IV. 
1—5. Пророчество о возвышеніи горы Господней и собраніи къ ней всѣхъ народовъ.— 

.6—8, Воцареніе Господа на Сіонѣ.—9—11. Предстоящій іудѣплѣнъ.—12—13. Будущее 
прославленіе дщери Сіона. 

1. Отъ печальнаго настоящаго пророкъ обращается въ гл. ІУ—У къ свѣтлому бу¬ 
дущему, которое осуществится въ послѣдніе дни, т. е. въ мессіанскія времена. Рѣчи 
гл. ІУ—У пронзнесены пророкомъ позже предшествующихъ рѣчей гл. I—III. Угрозы, 
изреченныя пророкомъ въ гл. I—III въ виду предстоящаго разрушенія Самаріи, не 
были приведены въ исполненіе, такъ—какъ раскаявшійся народъ былъ помилованъ 
Господомъ (Іер. ХХУІ, 18). Послѣ взятія Самаріи Саргономъ, нашествія котораго можно 
было ожидать въ Іерусалимѣ, занятыя военными предпріятіями противъ Вавилоніи н, 
так. обр., непосредствеивиая опасность нашествія на Іудею пока миновала. Но духъ 
народа ие былъ спокоенъ за будущее. Пророкъ и обращается теперь (послѣ 722 г.) 
въ народу съ утѣшительными рѣчами. Пророкъ возвѣщаетъ, что гора дома Божія— 
Сіонъ, которому угрожала опасвость быть распахавнымъ (III, 12), будетъ поставленъ 
нѣкогда во главу горъ, получитъ предъ вини преимущество чести и славы. Пророкъ 
говоритъ, конечно, ве о физическомъ измѣненіи горы (Мартн), а о духовномъ просла¬ 
вленіи ея. Къ гл. ѵеЬаІаЬ, и будетъ, въ греч. добавлено пояснительное въ 
слав, „явленія"; вмѣсто евр.—рус. гора дома Господня у ЬХХ и въ слав, сокращенно 
„гора Пісподня", хотя у Кнрил. Ал., а компл. нзд. и во многихъ спискахъ есть н 
полное чтеніе евр. т.; евр. пакоп ЬегозсЬ ЬаЬагіш, рус. поставлена во главу горъ 
у ЬХХ и въ слав, передано: „уготована (іхоіріог, какъ переводится пакоп и въ Исх. 
ХУ, 17; 3 Цар. УШ, 13—39—43) надъ верхи горъ". 

3. Въ ст. 2-мъ пророкъ объясняетъ причину собранія народовъ къ Сіону,— 
именно возвѣщеніе закона отъ Сіона и слава Господня отъ Іерусалима, н цѣль собра¬ 
нія—наученіе путемъ Божіимъ. Пути Божіи-заповѣди Господин (По. У, 9; ХУІІ, 22; 
ХХІУ, 4). 5акоиъ—вообще повелѣиія Господни, а ие Іора въ позднѣйшемъ техни¬ 
ческомъ смыслѣ. Евр. те^о^епи и научитъ насъ (Господь) у ЬХХ, хотя н не во 

•всѣхъ спискахъ, передается ииож. числомъ—Зеі^ооаіѵ, слан, „и покажутъ". 
3. Пророкъ изображаетъ вліяніе закона, ииѣющаго быть возвѣщеннымъ съ Сіона, 

на сердца людей. Бмѣсто словъ многія племена въ греч.—слав, и Бульг. „языки 
крѣпки'^, какъ переводится евр. агпш и въ чнсл. XXII, 6; XXXII, 11; Ис. ХУШ 7. 

4. Подъ образомъ сидѣнія подъ ввиоградвикомъ и смоконницей изображается 
жирный характеръ созерцаемаго пророкомъ славнаго будущаго.—Пророчество Мнх. ІУ, 
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своею смоковницею, и никто не бу¬ 
детъ устрашать ихъ, ибо уста Го¬ 
спода Саваоѳа изрекли это. 

5. Ибо всѣ народы ходятъ, ка¬ 
ждый—во имя своего бога; а мы 
будемъ ходить во имя Господа Бога 
нашего во вѣки вѣковъ". 

6. Въ тотъ день, говоритъ Го¬ 
сподь, соберу хромлющее и сово¬ 
куплю разогнанное и тѣхъ, на кого 
Я навелъ бѣдствіе. 

7. И сдѣлаю хромлюшее остат¬ 
комъ и далеко разсѣянное силь¬ 
нымъ народомъ, и Господь будетъ- 

1—4 въ древности іудеями понималось, какъ предсказаніе о возвращеніи іудеевъ изъ 
Вавилона. Въ такоиъ же смыслѣ, какъ видно изъ толкованія бл. Ѳеодорита, понимали 
указанные стихи и нѣкоторые толкователя. Однако большинство толкователей, каковы 
Іустинъ Муч. (Разговоръ съ Триф. 109), Ирвней (Противъ ересей IV, 34), Тертулліанъ 
(Прот. іудеевъ гл. 3), бл. Ѳеодоритъ, Кириллъ Ал., Ефремъ Сир., Іоаннъ Злат, (на 
нс. 48—49) мзъясияли разсматриваемыя слова Мнхея въ смыслѣ мессіанскомъ. Под¬ 
тверждая такое изъясненіе, бл. Ѳеодоритъ спрашиваетъ: „Какіе народы, и близкіе и 
дальніе, по возвращеніи изъ Вавилона, стеклись въ храмъ іудеевъ, съ радостію при¬ 
нявъ законъ ихъ и возлюбивъ исшедщее оттуда слово? Среди какихъ народовъ или 
людей многихъ, разсудило слово сіе, обличая, что сдѣлано ими худого. И непосред¬ 
ственно за симъ присовокупленное у пророка изобличаетъ лживость (іудейскаго), толко¬ 
ванія. Ибо по возвращеніи изъ Вавилона (какъ согласятся и понимающіе мѣсто сіе о 
возвращеніи), ва іудеевъ ополчились со многнии народами Гогъ и Магогъ, не перестали 
вести съ ними войну всѣ сосѣди, а по прошествіи немногаго времени постигли ихъ 
бѣдствія отъ Македонянъ, описанныя въ книгахъ маккавейскнхъ. Пророческое же слово 
обѣщаетъ здѣсь глубокій миръ". По изъясненію самого бл. Ѳеодорита, въ IV, 1—4 
Михей предвѣщаетъ, что евангельская проповѣдь пронесется до крайнихъ предѣловъ 
земли. Гора Господня, о которой говоритъ пророкъ, есть Церковь Христова, законъ, 
имѣющій изойти отъ Сіона, законъ евангельскій. Новый Завѣтъ. Употребляемые проро¬ 
комъ образы выражаютъ, въ—частности, мысль, что Ветхій Завѣтъ и Новый соста¬ 
вляютъ единое цѣлое, что Новый Завѣтъ будетъ данъ по основѣ Ветхаго и давъ не 
для одного народа, а для всѣхъ. Слова пророка пополнились, впрочемъ не только по 
ихъ существенному смыслу, но и по буквѣ, такъ-какъ съ прнществіемъ Христа Спаси¬ 
теля „гора Господня", гора Іерусалимская, освященныя страданіями Христа, а также 
Его иоскресеніеиъ и вознесеніемъ, ирославились предо всѣми другими горами и явились 
святыней для всѣхъ народовъ. 

Разсмотрѣнное изреченіе ІѴ-й гл. кн. Михея, за исключеніемъ ст. 4-го, находится 
почти въ той же формѣ еще у пр. Исаіи (II, 2--^). Отсюда въ коиментаріяхъ обыкно¬ 
венно обсуждается вопросъ, какому собственно изъ двухъ пророковъ принадлежитъ это 
изреченіе. Вопросъ этотъ рѣшается различно: одни авторы полагаютъ, что изреченіе 
о горѣ Господней принадлежитъ Исаіи, а отъ него заимствовано Михеемъ; другіе же 
предполагаютъ обратное отношеніе; возможно также думать, что Исаія и Михей воспро¬ 
изводятъ какое-либо изреченіе,сохранявшееса отъ древнихъ вреиенъ. 

б. Связь ст. 5-го съ предыдущиии не вполнѣ ясна, что даетъ даже основаніе 
нѣкоторымъ авторамъ (Марти, Новакъ) считать ст. 5-й глоссой, разъясняющей, каково 
отношеніе народовъ къ ГоспоДу въ настоящее время. Связь эту устанавливаютъ такъ; 
Іуда будетъ жить въ безопасности (ст. 4), потому-чго имѣетъ своимъ защитникомъ Вога, 
которому вѣрно служитъ, тогда какъ другіе народы служатъ инымъ богаиъ (Кейлъ, 
Шеггъ); или: въ виду обѣтоваиій от. 1—4, Іуда долженъ ходить во имя Господа, 
хотя-бы другіе народы пошли въ слѣдъ своихъ боговъ (Рейнке) и др. Вмѣсто слонъ 
во имя своего Бога ЬХХ, не желая усвоять языческимъ богамъ имени боговъ, поста¬ 
вили гт)ѵ 656ѵ абтоО, „въ путь свой". Ходятъ каждый во имя своего бога, т. е. 
поступаютъ по законамъ, которые установлены ихъ ложными религіями. 

6—7. Въ ст. 6--8 пророкъ восполняетъ мысль стТ і—4 и разъясняетъ, каково 
буДетъ нѣкогда положеніе собственно народа іудейскаго. Народъ дойдетъ до иоложенія 
больныхъ („храмлющее") овецъ, отставшихъ отъ стада, т. е. дойдетъ до крайняго 
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царствовать надъ ними на горѣ 
Сіонѣ отнынѣ и до вѣка. 

8. А ты, башня «стада, холмъ дще¬ 
ри Сіона! къ тебѣ придетъ и воз¬ 
вратится прежнее владычество, цар¬ 
ство—къ дщерямъ Іерусалима. 

9. Для чего же ты нынѣ такъ 
громко вопіешь? Развѣ нѣтъ у тебя 

царя? Или не стало у тебя совѣт¬ 
ника, что тебя схватили муки, какъ 
рождающую? 

10. Страдай и мучься болями, 
дщерь Сіона, какъ рождающая, ибо 
нынѣ ты выйдешь изъ города и 
будешь жить въ полѣ и дойдешь 
до Вавилона. Тамъ будешь спасена. 

бѣдствія. Госаодь, подобие доброму пастырю, соберетъ разсѣянныхъ овецъ. Но голосу 
пастыря послѣдуютъ не всѣ: будетъ собранъ только остатокъ, надъ которымъ и будетъ 
царствовать Господь. Этотъ остатокъ, однако, несмотря на его немногочисленность, 
по своей внутренней сущности можетъ назваться сильнымъ народомъ. 

8. Пророкъ обращается прямо къ Іерусалиму или Сіоиу и возвѣщаетъ возвращеніе 
къ нему прежняго владычества, т. е. прежняго царства Давида, служившаго прообразомъ 
царства Христова. А ты башня стада, холмъ (орЬеІ) дщери Сіона, слав, „и ты 

■столпе паствы мгляный, дщи Сіоня“: пророкъ предниднтъ такое запустѣніе Іерусалима, 
что городъ станетъ пастбищемъ, иа которомъ, по обычаю, воздвигнута будетъ башня 
для наблюденія за стадомъ (ср. 2 Пар. XXVI, 10); въ частности, пророкъ обращается 
къ Офелу или юго-восточному холму храмовой горы; выраженіе дщерь Сгона мначаетъ 
жителей Сіона или всего Іерусалима и даже всего Іудейскаго царства (ср. Ис. I, 8, 
10, 32; XVI, 1; Пс. СХХХѴІ, 8). ЬХХ читали слово орЬеІ съ буквой алефъ и поняли 
въ значеніи мракъ, мгла (айхіы&Зт)?); въ такомъ же смыслѣ понимали это слово Акила 
(слмо'скЬЗт)?), Снммахъ (Апбхрофо?) и бл. Іеронимъ (пеЬпІоза); отсюда въ слав, „столпе 
паствы мгляный". И возвратится прежнее владычество (слав, „власк первая ѣ 
царство къ дщерямъ Іерусалима: пророкъ говоритъ о возстановленіи на Сюиѣ 
царства Давидова. ЬХХ поняли рѣчь пророка въ иномъ сиыслѣ и послѣ слова цар^о 
добавили: і% Ва§иХо)ѵо5, слав, „изъ Вавилона". Бл. Ѳеодоритъ толкуетъ чтеніе ЬХХ-ти 
■такъ: „пророкъ угрожаетъ имъ (іудеямъ) воинствомъ Вавилонянъ, потому-что Навуходо¬ 
носоръ, едва только пріявъ скипетръ, ополчился на нихъ въ третій годъ царствованія 
Іоакима. Посему Вавилонское царство назвалъ пророкъ властію первою, такъ^какъ 
Навуходоносоръ вскорѣ по восшествіи своемъ на царство выступилъ въ походъ . Но 
чтеніе ік ВароХшѵо? даетъ мысль не соотвѣтствующую контексту, н иожетъ считаться 
позднѣйшей вставкой: его нѣтъ въ нѣкоторыхъ греч. рукописяхъ ЬХХ, у Кир. Ал. и 

9—10. Въ ст. 9—10 пророкъ говоритъ о предстоящихъ народу бѣдствіяхъ— 
взятіи города и отведеніи народа въ плѣнъ. Пророкъ какъ-бы слышите крики и вопли 
народа. Вѣсто евр. для чего же нынѣ ты такъ громко вопіешь (шаги геа) 
въ слав, съ греч.: „я нынѣ векую познала ееи зло", такъ какъ ЬХХ читали, оче¬ 
видно, ІЬеіііі (отъ ^а(1аЬ знать) га. Развѣ нѣтъ у тебя царя: вопросъ пророка по¬ 
нимаютъ (Кейль, Юигеровъ) или какъ предположеніе о причинѣ скорби (погибель 
царя) или въ смыслѣ ироническомъ, какъ указаніе на то, что и царц т. е. внѣшняя 
сила, на которую такъ надѣется народъ, ие защититъ его (Новакъ). Или не стало 
у тебя совѣтника (ЬХХ §ойХт], слав, „совѣтъ"): государственные совѣтники, какъ 
видно изъ библейскихъ указаній (2 Цар. XV, 12; 3 Цар. XII, 1 7, 1 Нар. XXVII, 
.32_33; Ис, I, 26; Ш, 3), въ іудейскомъ царствѣ имѣли весьма важное значеніе, на¬ 
ходились около царя и оказывали вліяніе на весь ходъ народной жизни. 

10. Страдай и мучься болями (ѵа^осЬі): въ виду неясности послѣдняго 
глагола (^осЬі) онъ передается различно; у ЬХХ—слав, „иужайся , у бл. 
Іеронима ваіа^е думай, у другихъ ЗіатеСѵои напрягайся. Къ гл. „мужайся" въ слав, 
присоединяется еш« и другой—„и приближайся", греч. но этотъ глаголъ отсут- 

•ствуетъ во многихъ греч. спискахъ. Дойдешь до Вавилона: выселеніе народа изъ 
города закончится поселеніемъ въ Вавилонѣ. Пророкъ говоритъ о Вавилонѣ не какъ 
только о провинціи ассирійскаго царства, въ которую переселены іудеи ассиріянами. 
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тамъ искупитъ тебя Господь отъ 
руки враговъ твоихъ. 

11. А теперь собрались противъ 
тебя многіе народы и говорятъ: „да 
будетъ она осквернена, и да нагля¬ 
дится око наше на Сіонъ!" 

12. Но они не знаютъ мыслей Го¬ 
споднихъ и не разумѣютъ совѣта 

Его, что Онъ собралъ ихъ какъ 
снопы на гумно. 

13. Встань и молоти, дщерь Сіона; 
ибо Я сдѣлаю рогъ твой желѣзнымъ 
и копыта твои сдѣлаю мѣдными,— 
и сокрушишь многіе народы и по¬ 
святишь Господу стяжанія ихъ и 
богатства ихъ Владыкѣ всей земли. 

а какъ о саиостоятельномъ царствѣ: ииевно отъ вавилонянъ, а не отъ ассиріянъ, ко¬ 
торымъ во время Мнхея подчинены были вавилоняне, пророкъ ожидаетъ плѣненія* 
Отрицательная критика (Новакъ, Марти), не донуская, чтобы пророческія предсказанія 
возвышались надъ горизонтомъ времени пророковъ, считаетъ невозможнымъ и то, чтобы 
Мвхей пророчествовалъ о завоеваніи Іерусалима вавилонянами, такъ какъ Вавилонъ 
въ то время не былъ еще міровою державою и составлялъ только подвластную Ассиріи 
провинцію. На этомъ основаніи разсматриваемыя слова считаются позднѣйшей вставкой 
въ кн. Михея. Но, очевидно, при признаніи пророчества сверхъестественнымъ явленіемъ 
указанное недоумѣніе исчезаетъ.—Въ концѣ ст. Ю-го пророкъ говоритъ о предстоящемъ 
освобожденіи народа изъ плѣна. 

II. Пророкъ обращается къ современному положенію народа и указываетъ на то, 
какъ относятся къ народу его враги. Да будетъ она осквернена, т. е. осквернена 
человѣческою кровью, кровью, пролитою во время войны, вообще уничтожена; въ Вульг.— 
Іарібеіиг, т. е. да будетъ побита камнями, какъ прелюбодѣйца. ЬХХ передали мысль 
подлинника свободно: іпі;(аро(!)рЁд'а, слав, „порадуемся". Да нац^ндится око наше 
па Сіонъ', пророкъ желаетъ указать на злорадство враговъ по поводу уничтоженія Сіона. 

13—13. Нророкъ указываетъ исходъ борьбы народовъ прртивъ Сіона, —пораженіе 
яхъ, по опредѣленію Божію. Я сдѣлалъ рогъ твой желѣзнымъ и копыта (слав, 
„пазнокти") твои мѣдными', уподобивъ въ ст. 12-иъ народы снопамъ, собраннымъ 
ва гумно, пророкъ сравниваетъ Израиля съ воломъ молотящимъ: усвояя ему желѣзные 
рога и мѣдныя копыта, пророкъ желаетъ указать на силу и могущество Израиля въ 
борьбѣ съ врагами. Я посвятишь Господу стяжанія ихъ, въ слав, „множество 
ихъ", тсХт)9*05 абтсйѵ; у ЬХХ-то слово употребляется въ значеніи „имущества" 
(Іез. ХХѴІІ, 33; Іер. ХЬѴІ, 16; Наум. П, 13); поэтому греч. текстъ точно передаетъ 
мысль подлинника. И богатства ихъ'. слав, „и крѣпость ихъ"; въ греч. Ьхбі; 
(сила) каковое слово въ Ис. ЬХІ, 6 означаетъ также и богатство. 

О какой борьбѣ языческихъ народовъ противъ Іерусалима говоритъ пр. Мвхей 
въ ст. 9—13? Экзегеты древніе п новые отвѣчаютъ ва этотъ вопросъ различно. Такъ, 
по словамъ бл. Ѳеодорита, пророкъ со ст. 10-го „начинаетъ предреченіе о народахъ 
скиѳскихъ, которые ополчились на іудеевъ по возвращеніи ихъ". Но мнѣнію св. Ефрема 
Сирина, въ которому изъ новыхъ экзегетовъ примыкаетъ Кейлъ, пророкъ говоритъ о на¬ 
шествіи Гога и Магога, послѣднихъ враговъ царсва Бржія. Цо мнѣнію другихъ толкова¬ 
телей (св. Кириллъ Ал., Корнелій а-Ляпнде, Юнгеровъ) Мнхей въ ст. 9—13 имѣетъ 
въ виду нашествіе ассирійскихъ царей Салманассара и Сеннахерима. Но едва-ли слѣ¬ 
дуетъ понимать слова пророка въ отношеніи въ какому-либо опредѣленному исторвче- 
свому факту нашествія враговъ: пророкъ указываетъ вообще путь исторіи избраннаго 
аарода,—путь борьбы съ врагами Сіона и торжества - надъ ними при помощи Божіей. 
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ГЛАВА 5-я. 

1. Теперь ополчись, дщерь пол¬ 
чищъ: обложили насъ осадою, тро¬ 

стью будутъ бить по ланитѣ судью 
Израилева. 

V. 
Предстоящее Сіону униженіе.—2—б. Рожденіе Владыки Израиля, Его свойства н зна 

ченіе для величія народа.—7—9. [Значеніе „остатка Іакова” для другихъ народовъ.— 

10—15. Преобразованіе Израиля. 

1. Въ евр. библіи ст. 1-й отнесенъ въ конецъ пре^ішествующей главы, какъ за¬ 
ключеніе от. 9—13. Но лучше разсиатрнвать его, какъ начало новой рѣчи. Смыслъ- 
ст. 1 го не ясенъ н опредѣляется комментаторами различно. Теперь ополчись (іЬііЬ^оііі). 
дочь полчищъ', въ приведенныхъ словахъ не ясно: 1) къ кому обращается пророкъ 
н 2) въ чемъ сущность приглашенія пророка. По смыслу текста греч.—славянскаго^ 
гдѣ вмѣсто дочь полчищъ читается дщи Ефремова, пророкъ обращается въ ст. 1-мъ 
къ израильскому (десятиколѣнному) царству. Въ такомъ именно смыслѣ понимаетъ обра¬ 
щеніе пророка св, Кириллъ Ал. и многіе комментаторы (Юнгеровъ). Но хотя въ слово 
’Ефраір, имѣется въ Алекс, код., у Кирилла Ал. и въ нѣкоторыхъ рукописяхъ Гольмса, 
въ большинствѣ рукописей, въ томъ числѣ въ код. Батик., а также у бл. Ѳеодорита- 
и Іеронима, оно отсутствуетъ. Поэтому оио должно считаться позднѣйшей вставкой 
какого-либо толкователя. Контексту рѣчи пониманіе ст. 1-го въ отношеніи къ Израиль¬ 
скому царству не отвѣчаетъ. Нельзя также вмѣстѣ съ нѣкоторыми комментаторами 
(Аккерманъ, Чейнъ и др.) относить ст. 1 къ врагамъ, осаждающимъ Іерусалимъ, напр. 
вавилонянамъ, потому-что, какъ видно изъ ст. 2-го, рѣчь идетъ объ избранномъ народѣ. 
По мнѣнію Гоонакера вмѣсто ЬаІЬ ^ейпсі („дочь полчищъ") нужно читать ЬеІЬ-^аіег,— 
названіе города имя котораго означаетъ „мѣсто ограды". Городъ названъ вмѣсто всей' 
страны іудейской, чтобы получилась игра словъ. Но проще обращеніе ст. 1-го относитъ 
къ Іерусалиму. Смыслъ наименованія Іерусалима ЬаШ ^есіпб споренъ. Выраженіе русскаго- 
перевода дочъ полчищъ можетъ быть понимаемъ по аналогіи съ библейскими выраже¬ 
ніями: мужъ знанія (Притч. XXIV, 5), „мужъ словъ" (Исх. IV, 10), „сынъ смерти" 
(1 Цар. XX, 31): дочь полчищъ, т. е. царство приготовленное къ войнѣ, находящееся' 
въ боевой готовности. Пророкъ,по смыслу русскаго перевода, приглашаетъ Іерусалимъ 
выступить на борьбу съ врагами, „ополчиться", желая собственно указать этнмъ на 
тяжесть предстоящей борьбы. Но этотъ переходъ только предположительный. ЬХХ перевели 
начало стиха ’Ер.фрах&^яе'саі Ер,фраур,ф слав, „оградиться огражденіемъ"; такъ же 
переводитъ Гоонакеръ. Въ Вульг. разсматриваемое выраженіе передается: тазіаЬегія Шіа 
раігопія, „ты будешь опустошена дочь разбойника". Новѣйшіе комментаторы (Новакъ, 
Велльг., Марти) понимаютъ гл. ^аіасі („ополчись") въ значеніи,—терзать себя, дѣлать- 
нарѣзы въ знакъ траура и, читая ввѣстб ЬаіЬ-^ебисі глаг. форму ЬіІЬ^о(іе(і ЬіІЬ^оМі, 
переводятъ: „терзай себя въ мучительной скорби". Но, какъ справедливо указываетъ 
Гоонакеръ, такой переводъ даетъ мысль, не соотвѣтствующую контексту, такъ какъ 
пророкъ предсказываетъ благопріятный исходъ борьбы. Обложили насъ осадою: въ 
слав, „рать (греч. сгоѵохЬ, осадныя работы. Іер. ЬП, 3; Суд. П, 3) учнии на вы";, 
но во многихъ греч. рукоп. есть н соотвѣтствующее еврейскоиу чтеніе ’Еф’‘^|хі2?, „на. 
иасъ". Тростью будутъ бить по ланитѣ судью Израилева. Пророкъ указываетъ 
предстоящее народу униженіе. Подъ судьею Израиля разумѣютъ или Седекію, послѣдняго- 
царя іудейскаго, или Осію, послѣдняго царя израильскаго, или, правильнѣе, вообще- 
царя. Такъ какъ пророкъ говоритъ о судьѣ безъ блнжайщнхъ опредѣленій,, то, предпо- 
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2. И ТЫ, Виѳлеемъ—Бфраѳа, малъ 
ли ты между тысячами Іудиными? 
изъ тебя произойдетъ Мнѣ Тотъ, 

Который долженъ быть Владыкою 
въ Израилѣ, и Котораго происхож¬ 
деніе изъ начала, отъ дней вѣчныхъ. 

лагаютъ, ѳиъ имѣетъ въ виду упоиннаеиаго въ законѣ (Втор. ХУП, 9) верховнаго 
судью, званіе каковаго, думаютъ, принадлежало царямъ. Вмѣсто евр. зсЬорЬеШ (судью) 
или можетъ быть всЬорМЬеу (судей), ЬХХ, невидимому, читали зсЬіѵІЬе), колѣна, пле¬ 
мена; отсюда въ славян, „жезломъ поразятъ о челюсть племенъ Иеранлевыхъ". Другіе 
грен, переводчики читаютъ согласно съ евр. тбѵ хрСхтіѵ, судью. 

3. Отъ общихъ и недостаточно опредѣленныхъ предсказаній славнаго будущаго 
пророкъ въ ст. 2 обращается къ виновнику этого будущаго и возвѣщаетъ явленіе Вла- 
дыки-Израиля. И ты Виѳмемъ—Ефраѳа. Пророкъ говоритъ о Виѳлеемѣ Іудейскомъ 
(Матѳ. П, 1^—6), откуда происходилъ Давидъ и его домъ. Названіе Виѳлеема (ЬеѣЬ- 
ІеЬеш, домъ хлѣба) указываетъ иа плодородіе иѣстности, на которой расположенъ 
Виѳлеемъ. Другое и, притомъ, болѣе древнее ваименоваиіе города Ефраѳа (ср. Быт. 
XXXV, 19; ХЬУШ. 7; Нав. ХУ, 59) также означаетъ плоюродный. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Ефраѳа есть имя родоначальника жителей Виѳлеема, которые назывались Бфраѳяне 
(Руе. I, 2; 1 Цар. ХУП, 12). У БХХ евр. ЬеіЬ-ІеЬет ЕрЬгаіЬа передается Віг]Мбііі 
оІхо{ тоО 'ЕфраВ-А. Отсюда заключаютъ, что первоначально въ евр. текстѣ только и 
стояло—ЬеІЬ-еіЬгаіІіа, и что имя Виѳлеема вставлено позднѣе для болѣе точнаго опре¬ 
дѣленія Бетъ-Ефраѳы (Марти, Новакъ, Велльг.). При этомъ Оортъ и Штаде полагаютъ 
даже, что эта вставка ошибочна и что пророкъ говоритъ о Ефраѳѣ, находивщейѳя въ 
колѣнѣ Веніаминовомъ недалеко отъ Цевиля, предсказывая возникновеніе изъ этой 
Ефраѳы новой династіи, т. е. низложеніе династіи Давида. Но если-бы даже имя Ви¬ 
ѳлеема было позднѣйшей .глоссой, противъ чего говоритъ присутствіе имени во всѣхъ 
текстахъ, то все же тождество Ефраѳы и Виѳлеема несомнѣнио и признается всѣми. 
Малъ-лн ты жжду тысячами Іудиными: евр. народъ былъ раздѣленъ Моисеемъ 
иа полусотни, сотни и тысячи (Исх. 18), каковое дѣленіе сохранилось и въ послѣдущее 
время (Суд. УІ, 15; 1 Цар. X, 19; 1 Пар. ХХУІІ, 1); городъ Виѳлеемъ, по «мыслу 
словъ пророка, былъ иастолько малъ, что онъ ие составлялъ изъ своихъ жителей 
отдѣльной тысячи и входилъ въ тысячу, составлявшуюся изъ нѣсколькихъ городовъ. 
Пророкъ указываетъ на ничтожество Виѳлеема въ сравненіи съ предстоящимъ городу 
славнымъ будущимъ. Изъ тебя произойдетъ ()еге) Мнѣ Тотъ, Который долженъ 
быть Владыкою въ Израгілѣ. Въ слав, текстѣ въ приведенномъ предложеніи до¬ 
бавлено слово Старѣйшина („изъ тебе бо Маѣ изыдетъ Старѣйшина"), которому 
соотвѣтствуетъ ^обііеѵо; въ код. Алекс, и Иосвов. мзд. ЬХХ-ти; но въ Ватин, код., 
у Кирил. Ал., бл. Іеронима, бл. Ѳеодорита и у бл. Ѳеофилакта этого слова нѣтъ, по¬ 
чему оно можетъ считаться йояснительной глоссой. Гл. уеге, произойдетъ, имѣетъ смыслъ 
обпцй; не часто оиъ употребляется о происхожденіи въ смыслѣ рожденія. Какъ видно 
изъ параллельнаго выраженія ст. 3-го доколѣ не родитъ имѣющая родить, и въ 
ст. 2-мъ пророкъ говорятъ о рожденіи въ Вие&еемѣ будущаго Владыки-Израиля. 
Произойдетъ Мнѣ, т. е. Богу, для славы Божіей, для исполненія божественныхъ 
плановъ. Котораго происхожденіе (шоваоіЬа^) изъ нача.ча (шіккебеш), отъ дней 
еръчныхъ. Новѣйшіе комментаторы понимаютъ слова пророка, какъ указаніе на то, что 
будущій владыка произойдетъ изъ дома Давидова, начало котораго относится къ глубо- 
ч^шей древпости (Птхеіі, Уоггеіі), „къ днямъ вѣка". Такъ какъ въ УШ-мъ вѣкѣ, 
когда пророчествовалъ Михей начало династіи Давида не могло представляться столь 
древнимъ^ то комментаторы отвергаютъ принадлежность всего изреченія Михею, относя 
его въ послѣплѣнному времени, когда эпоха Давида, отдѣленная плѣномъ, могла.пред¬ 
ставляться вавъ-бы отдоенной цѣлыми вѣками (Новакъ, Марти). Гоонакеръ, находя 
выраженіе неестественнымъ и въ устахъ послѣплѣииаго пророка, полагаетъ, что Михей 
іфедставлаеть время Давида древнимъ не съ своей точки зрѣнія, а съ точки зрѣнія 
будущей эпохи самого Владыки Израилева. Другіе авторіы (Кейль, Орелли) слова пророка 
о древнемъ происхожденіи Владыки Израиля понимаютъ въ томъ смыслѣ, что уже 
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3. Посему Онъ оставитъ ихъ до сынамъ Израиля и оставшіеся 
времени, доколѣ не родитъ имѣю- братья ихъ. 
щая родить; тогда возвратятся къ 

въ начальной исторіи этотъ Владыка являлся въ видѣ Ангела Іеговы и что вся исторія 
Израиля была откровеніеиъ (у ЬХХ исходы, выходы), состояла изъ ряда явленій 
силы будуидаго Владыки. Церковные учители, однако, ^ъясяяютъ разсиатрвваеиыя 
слова пророка, какъ указаніе иа свойство природы будущаго царя, на предвѣчное рож¬ 
деніе Владыки Израилева. „Это“, замѣчаетъ, нанр, бл. Веодоритъ, „совершенно сходно 
съ сказаниыиъ въ началѣ евангеліемъ: въ накалив бѣ Слово и Слово бѣ. къ Богу. 
Сей бѣ искони къ Богу (Іоан. I, 1—2). Сходно это и съ тѣмъ, что изрекъ Богъ 
устами блаженнаго Давида: изъ чрева преэюде денницы родихъ Тя‘‘ (Пс. СІХ, 3), 
„Цроисіождевіе Его", говоритъ бл. Іеронимъ, „совершалось не въ то только время„ 
когда Оиъ сталъ видимъ во плоти, но отъ начала вѣчности или отъ начала вѣка". 

Какъ видно изъ Пато. II, 4—6, древніе іудеи ноннмалн разсматриваемый стихъ, 
какъ пророчество о рожденіи Шессіи въ Виѳлеемѣ. Тоже пониманіе выражается въ Тар- 
гумѣ на кн. Михея, въ Талмудѣ (Вегой. 68), въ Мндратѣ на кн. Плачъ и у еврейскихъ 
толкователей Ярхн, Кимхи и др. (Юнгеровъ, 195). Но во время бл. Ѳеодорита іудеи 
изъясняли Мих. V, 2 въ отношеніи къ Зоровавелш, и бл. Ѳеодоритъ опровергалъ эти 
изъясненіе, выставляя противъ него то, что Зоровавель родился послѣ плѣненія и въ 
Вавилонѣ, а Владыка, о которомъ говоритъ пророкъ, имѣетъ происхожденіе отъ начала 
вѣчности. Что касается Церкви, то она, согласно изъясненію св. Матѳея, всегда видѣла 
въ словахъ Михея мессіанское пророчество (Іустинъ, бл. Ѳеодоритъ, Іеронимъ, Бфреиъ 
Сиринъ) и иа пятомъ вселенскомъ соборѣ осудила мнѣніе Ѳеодора Мопсуес., толковав¬ 
шаго разсматриваемый стмхъ въ отношеніи къ Зоровавелю. Должно замѣтить, что еванг. 
Матѳей приводитъ с.іова пр. Михея съ отступленіемъ отъ буквы ихъ, но удержввая ихъ 
смыслъ. 

3. Въ ст. 3-мъ пророкъ говоритъ о томъ, каково будетъ положеніе іудеевъ до 
пришествія Мессіи, Посему Онъ оставитъ ихъ (ііЬпеш) до времени’, посему, т. е. 
потому, что избавленіе наступитъ только тогда, когда придетъ Мессія, а Оиъ еще не 
пришелъ; оставитъ ихъ — съ евр. „дастъ ихъ“: пророкъ говоритъ объ Іеговѣ; гл. 
паШап, при этомъ, должно понимать не въ томъ смыслѣ, что Господь сохранитъ 
іудеевъ отъ гибели до времени Мессіи (бл. Іеронимъ и мв. средиевѣк. толков.), а въ 
темъ, что Господь предастъ іудеевъ въ руки враговъ (ср. Суд. И, 9; 3 Цар. ѴШ, 46; 
ХІУ, 16; 2 Пар. XXX, 7). Доколѣ не родитъ имѣющая родить. Подъ имѣю- 
щвк родить толкователи разумѣютъ Церковь (бл. Іеронимъ, Ѳеодоритъ), Іерусалимъ 
(Ѳеодоръ Мопсуес.), который чрезъ иуки рожденія достигнетъ лучшаго положенія, Вави¬ 
лонъ, который отпуститъ какъ бы . заключенныхъ во чревѣ его плѣнниковъ (Кальиеръ) 
и, наконецъ. Пресвятую Дѣву Матерь Мессіи. Послѣднее толкованіе у Ефрема Сир.„ 
Кирилла Алекс, и у многихъ новѣйшихъ экзегетрвъ (Кейль, Шеггъ, Рейике и др.). Это 
толкованіе и должно быть предпочтено другими. Пророкъ не даетъ ближайшаго опредѣ¬ 
ленія имѣющей родить. Слѣд., оиа предполагается извѣстной слушателямъ пророка. 
Въ ІУ, 9—10 мука рожденія Михей усвояетъ Сіону; въ тоже вреия совреиеииикъ Михея, 
Исаія іфедиозвѣщалъ о Дѣвѣ (аІшаЬ), имѣющей родить Емиануила (УП, 14). Соотвѣт- 
еіъеино этому, и слова І^их. II, 3 могутъ быть понимаемы или въ отношеніи въ Сіоиу 
или въ отношеніи въ аІшаЬ Исаін. Если подъ имѣющую родить разумѣть Сіонъ, то 
выраженіе пророка не получитъ яснаго смысла. Такой смыслъ получается только тогда, 
когда слова Михея будутъ изъясиимы одинаково съ словами Ис. УП, 14, какъ проро¬ 
чество о Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Тогда возвратятся къ сынамъ Израиля и оставь 
шіеся братья ихъ: къ сынамъ Израиля — въ истинному Израилю, вѣрному династіи 
Давида; возвратятся, т. е. объединяется духовно и въ смыслѣ религіозномъ, остав¬ 
шіеся братья ихъ: съ евр. „остатокъ братьевъ его", т. е. братьевъ по плоти Вла¬ 
дыки Израиля-Мессіи. Такимъ образомъ, плодомъ пришествія Мессіи будетъ, по пророку, 
возстановленіе Израиля въ его цѣлости. 
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4. И станетъ Онъ, и будетъ пасти 
въ силѣ Господней, въ величіи 
имени Господа Бога Своего, — и 
они будутъ жить безопасно, ибо 
тогда Онъ будетъ великимъ до 
краевъ земли. 

5. И будетъ Онъ—миръ. Когда 
Ассуръ придетъ въ нашу землю и 
вступитъ въ наши чертоги, мы вы¬ 

ставимъ противъ него семь пастырей 
и восемь князей. 

6. И будутъ они пасти землю 
Ассура мечемъ и землю Немврода 
въ самыхъ воротахъ ея, и Онъ-то 
избавитъ отъ Ассура, когда тотъ 
придетъ въ землю нашу и когда 
вступитъ въ предѣлы наши. 

4. Въ ст. 4-иъ оророЕъ описываетъ дѣятельность будущаго Владыки, какъ па¬ 
стыря. И станетъ Онъ, т. е. станетъ, какъ пастухъ, осиатрнвающій свое стадо, какъ 
стражъ его,—вообще вступить въ управленіе своииъ иародоиъ. Вмѣсто словъ и будетъ 
пасти въ слав, съ греческаго „и узритъ и упасетъ паству свою“, слова „паству свЬю“ 
представляютъ положительное дополненіе, ве имѣющее соотвѣтствіе въ евр. т., глаголы 
же „узритъ (бфетаі) и упасетъ (хаі тсоіръаѵеі) являются двойнымъ переводомъ евр. 
■уегааЬ, которое (съ айнъ) езначаетъ пасти и (съ алефъ) видѣть. Въ величіи имени 
Господа Бога своего: по тексту евр. слова эти сказаны о Владыкѣ Израилѣ, а у 
ТіУУ-тн они поияты въ отношеніи къ находящемуся подъ Его управленіемъ народу; 
втсюдавъ слан, „въ сіавѣ имене Господа Бога своего пребудутъ"; чтеніе это не можетъ 
быть, принято, такъ какъ божественное величіе членамъ мессіанскаго царства въ Библіи 
не усвояется. Ибо тогда Онъ будетъ великимъ до краевъ земли', у ЬХХ-ти опять 
рѣчь о членахъ мессіанскаго царства—Зібті ѵоѵ [іеуаХоѵБ^аоѵ'саі, „нбо они тогда воз¬ 
величатся", хотя въ нѣкоторыхъ рукописяхъ стоитъ и единств, число, какъ и въ нашемъ 
слав, текстѣ. 

Ь. И будетъ Онъ (зеЬ) миръ (зсЬаІош): по смыслу русскаго перевода пророкъ харак¬ 
теризуетъ будущее царствованіе Владыки Израиля, обозначаетъ Его свойства усвоеніемъ Ему 
имени миръ. Виновникомъ и источникомъ мира Мессія представляется уже до Моисея 
въ КН. Бытія (ХІЛХ, 10) и у пр. Исаін, назвавшаго будущаго царя „княземъ мира" 
(IX, 6). Подобно этому и апостолъ, желая однимъ словомъ обозначить дѣло Мессіи, говоритъ: 
Онъ есть миръ нашъ (Бф. II, 14). Однако принятый въ русскомъ текстѣ переводъ 
разсматриваемыхъ словъ Мвхея ие подтверждается греческимъ переводомъ. БХХ еир. 
веЬ (рус. Оиъ) передаютъ или словецъ аот^ (сей или ей, т. е. упоиянутой въ концѣ 
ст. 4-го землѣ) или абху) (сей или таковъ), согласуя съ слѣдующимъ далѣе еірт)ѵт) („та¬ 
ковъ будетъ миръ"). Новѣйшіе комментаторы (Новакъ, Марти, Гооиакеръ) также пола¬ 
гаютъ, что мѣстоим. зеЬ (сей) указываетъ на дальнѣйшее зсЬаІош, и понимаютъ все 
выраженіе согласно съ ЬХ^-ю. Мирный характеръ правленія Владыки Израиля будетъ 
слѣдствіемъ могущества, съ которымъ Израиль будетъ побѣждать враговъ. Могущество 
это будетъ таково, что Израиль восторжествуетъ надъ всѣмъ боговраждебвымъ міромъ. 
Въ качествѣ представмтелей этого міра пророкъ называетъ ассиріянъ. Вступитъ въ 
наши чертоги (Ъеагшпоіѣепп). БХХ читали сходное по начертанію ЬеаЛшаШепп (отъ 
аЛашаЬ земля) и потому перевели — „взыдетъ на страну вашу", каковое чтеніе, какъ 
болѣе натуральное должно предпочесть еврейскому. Мы выставимъ противъ него 
семь пастырей и восемь князей (пезісЬе): неопредѣленное указаніе на силу Израиля, 
на могущество его обороны (ср. Ам. 1,3; Еккл. XI, 2).^ ЬХХ вмѣсто пезісЬе (съ самехъ) 
читали пезсЬ'сЬе (съ шинъ) и, производя послѣднее отъ пазсЬасЬ уязвлять, перевели 
Зііурата (іѵБ-рсЬпшѵ или какъ въ слав, „осмь язвъ человѣческихъ"; вѣроятно, ЬХХ 
разумѣли бѣдствія, постигшія Ассирію. 

6. Пророкъ уснлниаетъ иысль о будущемъ торжествѣ Израиля надъ врагаии. Землю 
Немвродову, т. е. Вавилонъ (Быт. X, 9). Называя отдѣльно „зеилю Ассура" и при¬ 
надлежавшую въ вей „землю Немврода", пророкъ указываетъ на обширность территоріи, 
на которой будетъ проявляться могущество Израиля. Въ самыхъ воротахъ ея Ыр- 
ѢЬасЬеЬа), т. е. въ укрѣпленіяхъ ея (Кейль, Юнгеровъ). ЬХХ имѣютъ неясное Іѵ тт) 
хбсфрср абх^е, въ ямѣ ея или во рвѣ, обведенномъ вокругъ города. Вульг. читаетъ 
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7. И будетъ остатокъ Іакова среди 
многихъ народовъ какъ роса отъ 
Господа, какъ ливень на травѣ, и 
онъ не будетъ зависѣть отъ чело¬ 
вѣка и полагаться на сыновъ Ада¬ 
мовыхъ. 

8. И будетъ остатокъ Іакова ме¬ 
жду народами, среди многихъ пле¬ 
менъ, какъ левъ—среди звѣрей 
лѣсныхъ, какъ скименъ — среди 
стада овецъ, который, когда высту¬ 
питъ, то попираетъ и терзаетъ, и 
никто не спасетъ отъ него. 

9. Поднимется рука твоя надъ 
врагами твоими, и всѣ непріятели 
твои будутъ истреблены. 

10. Й будетъ въ тотъ день, гово¬ 
ритъ Господь: истреблю коней тво¬ 

ихъ изъ среды твоей и уничтожу 
колесницы твои, 

11. истреблю города въ землѣ 
твоей и разрушу всѣ укрѣпленія 
твои, 

12. исторгну чародѣянія изъ руки 
твоей, и гадающихъ по облакамъ 
не будетъ у тебя; 

13. истреблю истуканы твои и 
кумиры изъ среды твоей,—и не 
будешь болѣе поклоняться из¬ 
дѣліямъ рукъ твоихъ; 

14. искореню изъ среды твоей 
священныя рощи твои и разорю 
города твои. 

15. И совершу въ гнѣвѣ и него¬ 
дованіи мщеніе надъ народами, ко¬ 
торые будутъ непослушны. 

іп Іапсеіа е^из, копьяии своими; чтеніе Вульг. перешло и въ вашъ слав, текстъ; такъ 
какъ при этомъ чтеніи выдерживается параллелизмъ членовъ, то оно должно быть пред¬ 
почтено еврейскому. Вѣроятно, нынѣшнее евр. ЬірІЬасЬеЬа явилось изъ ЬаріЬісЬаЬ (ріЬі- 
сЬаЬ мечъ, копье). 

7. Пророкъ говоритъ объ остаткѣ Іакова, т. е. обновленномъ Израилѣ, и 
сравниваетъ его съ каплями росы или дождя. Въ чемъ смыслъ сравненія пророка? Обы¬ 
кновенно это сравненіе понимается, какъ указаніе на благодѣтельное значеніе новаго 
Израиля для языческаго міра, для котораго Израиль явится тѣмъ же, чѣмъ является 
роса и дожди для Палестины (Бл. Ѳеодоритъ, Кириллъ Ал., Санктій, Юнгеровъ и др.). 
Но вторая половина стиха—онъ не будетъ зависѣть отъ человѣка даетъ основаніе 
новѣйшимъ комментаторамъ (Новакъ, Мартн, Гоонаиеръ) понимать сравненіе пророка, 
какъ указаніе на то, что остатокъ Израиля умнооюится, подобно каплямъ росы или 
дождя, и что это возрастаніе будетъ зависѣть не отъ людей, а отъ Бога, какъ зависятъ 
ве отъ людей, а отъ Бога, росы и дожди. Въ текстѣ греч. послѣ имени Іакова добав¬ 
лено слово Іѵ ТОІ5 ё&ѵеоіѵ, слав, „въязыцѣхъ", что заставляетъ предполагать утрату въ евр. 
тек. существовавшаго нѣкогда Ьа^оіш. Къ слову роса въ слав. т. соотвѣтственно греч. 
этіпхооаа, добавлено „падающая". Вмѣсто выраженія какъ ливень (кігѵітіш) на травѣ 
въ слав, „яко агнцы (гесЬісЬіш) на злацѣ", что бл. Ѳеодоритъ изъясняетъ: „какъ го¬ 
лодные агнцы истребляютъ траву, такъ и они подобно травѣ истребятъ нечестіе". Смыслъ 
греч. текста, очевидно, не естественный; предполагаютъ, что греч. йрѵе? (агнцы) воз¬ 
никло изъ первоначальнаго раѵіе?, капли (Копеллъ, Якимовъ). Вмѣсто рус. не будетъ 
зависѣть ощъ человѣка (іо )'екаѵѵеЬ іеізсЬ) въ слав, „да не соберется ни единъ": 
ЬХХ піэльиую форму )екаѵѵеЬ (отъ каѵаЬ быть связаннымъ), означающую „надѣяться", 
приняли за нифальную ікатѵеЬ и перевели а\>ѵахЩ, соберется. Вмѣсто словъ „не бу¬ 
детъ полагаться ()е)асЬе1) въ слав, „ниже постоитъ" (р.іг]8і йтгоох^), такъ какъ ЬХХ 
производили )е)асЬе1 отъ сЬаіі, сила (не будетъ имѣть силы). Собственное имя Адама 
въ греч. и (ущв. передано нарицательнымъ „человѣкъ" (слав, „въ сыиѣхъ человѣ¬ 
ческихъ"). 

8—9. Въ рядѣ образовъ пророкъ изображаетъ могущество новаго Израилн (Церкви) 
и главы его - Мессіи, который есть левъ отъ Іуды (Быт. ХЫХ, 9) и звѣзда отъ Іакова 
(Числ. ХХШ, 24). 

10—15. Пророкъ въ ст. 10—15 описываетъ состояніе народа подъ владыче¬ 
ствомъ будущаго Владыки. Такъ какъ царство Его будетъ царствомъ мира, и съ другой 
стороны Царствомъ Божіимъ, то у народа будетъ уничтожены и орудія войны, ка¬ 
ковы военные вони, колесницы, укрѣпленныя города, и предметы и средства ложнаго 
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ГЛАВА б-я. 

1. Слушайте, что говоритъ Го¬ 
сподь: встань, судись передъ го¬ 
рами, и холмы да слышатъ голосъ 
твой! 

2. Слушайте, горы, судъ Госпо¬ 
день, и вы, твердыя основы земли, 
ибо у Господа—судъ съ народомъ 

Своимъ, и съ Израилемъ Онъ со- 
стязуется. 

3. Народъ Мой! что сдѣлалъ Я 
тебѣ и чѣмъ отягощалъ тебя? отвѣ¬ 
чай Мнѣ. 

4. Я вывелъ тебя изъ земли Еги¬ 
петской и искупилъ тебя изъ дома 

богопочитанія, т. е. истуканы, кумиры шашЪоШ, столбы), священныя рощи, разнаго 
рода чародѣянія. Въ концѣ ст. 14-го вмѣсто чтенія города твои (агеісЬа), не соотвѣт¬ 
ствующаго параллелизму („рощи твои"), новѣйшіе комментаторы предполагаютъ читать 
деревья твои (егесЬа). 

VI. 
1—2. Судъ съ Израилемъ.—3=5. Благодѣянія Божіи Израилю.—6—9. Средства при¬ 

миренія народа съ Богомъ,—10—16. Нравственное состояніе народа и предстоящія ему 
наказанія. 

Гл. ѴІ-я представляетъ обличительную рѣчь пророка къ Израилю, имѣющую форму 
судебнаго состязанія. Относительно общаго смысла гл. VI—ѴП см. введеніе. Встань суЫсь 
и пр.- -слова Божіи, обращенныя къ пророку. Судись предъ горами (еіЬ-ЬеЬагіт), и ховми 
да слышатъ голосъ твой: горы и іолмы призываются въ свидѣтели суда Господа съ 
Израилемъ. „Такъ какъ разумныя существа", поясняетъ бл. Ѳеодоритъ, „страдаютъ не¬ 
разуміемъ, то неодушевленныя вещи сдѣлаю судьями разумныхъ". Горы и холмы призы¬ 
ваются въ свидѣтели и потому, что они были какъ бы очевидцами тѣхъ благодѣяній 
Божіихъ для народа, о которыхъ идетъ рѣчь ниже. Въ слав, текстѣ разсматриваемое 
выраженіе передано нѣсколько иначе—„судись съ горами" (прб? брт)), какъ должно 
бы передать собственно и евр. еіѣ-ѣаііагіт: т. е. горы являются не свидѣтелями суда, 
а предметомъ суда. Такую же мысль находили въ ст. 1-мъ многіе древніе и ноиые тол¬ 
кователи (Гоонакеръ). Вмѣсто народа, въ такомъ случаѣ, пророкъ обращается къ горамъ 
м холмамъ, на которыхъ народъ разселенъ. Древніе также толковали слова ст. 1>го и 
въ аллегорискомъ смыслѣ: горы и холмы —это ангелы, которымъ ввѣрено попеченіе о 
дѣлахъ человѣческихъ (бл. Іеронимъ) или предъ которыми производится судъ (св. Ки¬ 
риллъ Ал.), демоны, князья и вельможи іудейскіе (Санкгій, Менохій), Авраамъ и 
патріархи, и др. Но нѣтъ никакой нужды въ такихъ аллегорическихъ толкованіяхъ. 

3. Твердыя (ЬаеШапіт) основанія земли', значеніе слова ЬаеіЬапіш неясно, и 
оно переводится различно (Симм. „древнія", бл. Іеронимъ апйііе, слушайте; ЬХХ— 
Ф&раууе; дебри, долины). Нѣкоторые комментаторы предлагаютъ читать вмѣсто него 
гл. ѣаагіпп (Велльг.^ Новакъ, Марти)—слушайте, внимайте, какъ у бл. Іеронима. Осно¬ 
ваніе земли (Ис. XXIV, 18; Нс. ЬХХХІ, 5; Пр. ѴШ, 29)—горы, корнями своими 
какъ-бы держащія землю. У ЬХХ и въ слав, вмѣсто твердыя основанія земли чи¬ 
тается „дебри (фйраууее) основанія земли", т. ѳ. глубокія долины, служащія основа¬ 
ніемъ земли. 

3—6. Начиная самый судъ съ Израилемъ, пророкъ указываетъ на неблагодар¬ 
ность народа, на забвеніе имъ Божіихъ благодѣяній,—именно изведенія изъ Египта, 
спасенія отъ проклятія, замышлявшагося Валакомъ и Валаамомъ (Числ. XXII, 24) и 
вообще чудесную помощь прп завоеваніи Ханаанской земли. 

3. Народъ мой: въ слав. множ. ч. „людіе мои", соотвѣтственно этому и даже 
мѣстоименія во множ. ч. Къ словамъ чѣмъ отягощалъ тебя (слав, „стужихъ вамъ") 
у ЬХХ и въ слав, добавлено ^ ті іХйщай, ае, „чимъ оскорбихъ васъ". 
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рабства и послалъ передъ тобою 
Моисея, Аарона и Маріамъ. 

5. Народъ Мой! вспомни, что за¬ 
мышлялъ Валакъ, царь Моавитскій, 
и что отвѣчалъ ему Валаамъ, сынъ 
Веоровъ и что происходило отъ Сит- 
тима до Галгалъ, чтобы познать 
тебѣ іфаведныя дѣйствія Господни. 

6. „Съ чѣмъ предстать мнѣ предъ 
Господомъ, преклониться предъ 
Богомъ Небеснымъ? Предстать ли 
предъ Нимъ со всессожженіями, съ 
тельцами однолѣтними? 

7. Но можно ли угодить Господу 
тысячами овновъ или неисчетными 
потоками елея? Развѣ дамъ Ему 
первенца моего за преступленіе мое 
и плодъ чрева моего—за грѣхъ 
души моей?" 

8. О, человѣкъ! сказано тебѣ, 
что—добро, и чего требуетъ отъ 
тебя Господь: дѣйствовать справед¬ 
ливо, любить дѣла милосердія и 
смиренномудренно ходить предъ 
Богомъ твоимъ. 

9. Гласъ Господа взываетъ къ го- 

6. Отъ Ситтима до Галгалъ (слав, отъ Ситія до Галгалъ); называя имена 
двухъ мѣстностей Палестины, пророкъ желаетъ кратко напомнить время завоеванія Ха¬ 
наана. Долина Ситтнмъ служила послѣднимъ станомъ евреевъ на восточной сторонѣ 
Іордана (4ис. XXII, 1; XXV, 1); у Галгалъ былъ первый станъ евреевъ по переходѣ 
чрезъ Іорданъ; здѣсь находилась во все время завоеванія Ханаана скинія (Чнс. ХХХШ, 49; 
Пав. II, 5, 10; X, 43; XIV, 6). Евр. слово ясЬіШт есть названіе дерева акаціи, отъ 
обилія какового получила свое имя и долина. 

ЬХХ вмѣсто собств. имени зсЬіІІіт перевели нарицат. &%Ь тшѵ ахо(ѵшѵ (ахоіѵо; 
тростникъ, трость), но въ слав, переведено съ еврейскаго—„отъ Снтія". 

6— 7. Рядъ вопросовъ въ ст. 6—7 предлагается отъ имени народа, олицетвооеи- 
наго въ одномъ лицѣ. По мнѣнію нѣкоторыхъ комментаторовъ (Кейль, ПІеггь) этими 
вопросами народъ противъ обвиненій въ неблагодарности, указываетъ на то, что онъ 
исполняетъ всѣ предписанія о жертвахъ. Но упоминанія въ ст. 7 объ угожденіи Богу, 
о жертвѣ за грѣхи даютъ основаніе большинству комментаторовъ полагать, что въ 
вопросахъ выражается покаяніе народа и желаніе узнать путь истиннаго богопознаиія. 
Пророкъ говоритъ отъ лица каюпдихся и разъясняетъ, что жертвы сами по себѣ ие 
могутъ быть достаточными для Господа. Чтобы сильнѣе выразить эту мысль, пророкъ 
упоминаетъ о самыхъ щедрыхъ и дорогихъ жертвахъ, какія только можно предположить. 
Слова пророка о „жертвѣ первенца" не указываютъ непремѣнно иа то, что такія жертвы 
прішоснлись въ его время въ Іудейскомъ царствѣ, и что ст. 6—8 относятся къ царство¬ 
ванію Манассіи (Новакъ): пророкъ говоритъ о возможномъ и о томъ, что бывало въ 
другія времена (4 Цар. ПІ, 27; Іерем. VII, 31; Іез. XVI, 21). Неисчетными по¬ 
токами елея: въ слав, „во тьмахъ козлищъ тучныхъ", соотвѣтственно чтенію ЬХХ-ти 
Хір.арр(і)ѵ тгюѵшѵ, Вульг. Ьігсогпт ріп^ѵіит. Возможно, что (козловъ) воз¬ 
никло изъ сохранившагося въ нѣкоторыхъ рукописяхъ первоначальнаго %еір.іірршѵ 
(„ручьевъ"). 

8. Пророкъ указываетъ истинный путь богоугожденія: справедливость, милосердіе, 
и смиреніе. Пророкъ, какъ и его предтественникн Амосъ, Осія, Исаія, не отрицаетъ въ 
ст. 8-мъ жертвъ вообще, а разъясняетъ, при какихъ условіяхъ жертвы получаютъ цѣну 
въ очахъ Божіихъ (Ср. Ам. IV, 4; Ос. V, 6; ѴІП, 5; Ис. I). 

9—16. Пророкъ описываетъ противорѣчащее истинному богоугожденію, поведеніе 
народа н возвѣщаетъ грядущія бѣдствія. 

9. Ст 9 труденъ для перевода и въ различныхъ текстахъ передается неодинаково.. 
Гласъ Господа взываетъ (слав, „призовется") къ городу, т. е. къ юроду Іеруса¬ 
лиму, какъ думаетъ большинство комментаторовъ, или къ Самаріи, какъ думаютъ нѣко¬ 
торые (бл. Іеронимъ, ІОнгеровъ, Гоонакеръ). Мудрость (ПшзсЬщаЬ), благоговѣетъ 
(ігеЬ) предъ именемъ Твоимъ (зсЬешесЬа): переводъ предположительный, смыслъ ко¬ 
тораго тотъ, что мудрые должны съ благогойніемъ слушать голосъ Божій. У ЬХХ-ти 
и въ слав, разсматриваемое предложеніе читается: „спасетъ боящіяся имене Его"'. Гл. 

спасаетъ, явился у ЬХХ-ти вслѣдствіе того, что евр. ШшсЬіЛак они, какъ и 
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роду, И мудрость благоговѣетъ 
предъ именемъ Твоимъ; слушайте 
жезлъ и Того, Кто поставилъ его. 

10. Не находятся ли и теперь въ 
домѣ нечестиваго сокровища нече¬ 
стія и уменьшенная мѣра, отврати¬ 
тельная? 

11. Могу ли я быть чистымъ съ 

вѣсами невѣрными и съ обманчи¬ 
выми гирями въ сумѣ? 

12. Такъ-такъ богачи его испол¬ 
нены неправды, и жители его го¬ 
ворятъ ложь, и языкъ ихъ есть 
обманъ въ устахъ ихъ, 

18. то и Я неисцѣльно поражу 
тебя опустошеніемъ за грѣхи твои. 

■бл. Іероиемъ, ошибочно преияли за форму гл. ]а8сЬа (спасать). Чтеніе форооріѵооі 
{боящіяся) показываетъ, что ЬХХ,. какъ и Сир., Халд, и бл. Іеронимъ, вмѣсто еир. 
гааЬ видѣть („благоговѣйно смотрѣть") ммѣли въ текстѣ ^агеЬ бояться. Новѣйшіе ком¬ 
ментаторы также предпочитаютъ послѣднее чтеніе и, соотвѣтственно этому, все разсмат¬ 
риваемое выраженіе передаютъ: „мудрость есть—бояться имени Его" (Новакъ, Гоона- 
керъ—„имени Твоего"). Слушайте жезлъ (таіІеЬ) и Того, Ето поставилъ его 
(пші уеайаЬ): по смыслу рус. текста, пророкъ называетъ жезломъ грядущее наказаніе 
(ср. Ис. X, 5—15; Іез. УИ, 10—11) и призываетъ послушать Господа, пославшаго 
наказаніе. Но слова подлинника могутъ быть переводимы и иначе. У ЬХХ и въ сдав, 
текстѣ оии передаются: „послушай племя, и кто украситъ градъ". Чтеніе Т.ХХ возникло 
потому, что евр. тайеЬ, имѣющее значеніе „жезлъ" и „колѣно", онн принимали въ 
значеніи колѣна; )еа(іаЬ (поставилъ) прочитали какъ іаайеЬ (отъ ^а(1аЬ украшать) и, 
перенеся изъ слѣдующаго стиха частицу ой (еще), прочитали ее, какъ іг (городъ). По¬ 
ниманіе шайеЬ въ значеніи „колѣна" принимается бл. Іеронимомъ (апйііе ІгіЬпз), а 
чтеніе ЬХХ тн іг (городъ) также и новѣйшими комментаторами; отсюда нее не вполнѣ 
ясное выраженіе передается: „слушайте, колѣно и собраніе города" (Новакъ, Гоонакеръ). 

11— Въ ст. 1Ѳ — 11 иричнны приближающихся бѣдствій—нечестіе, въ част¬ 
ности—скопленіе сокровищъ нелравдою, обманъ посредствомъ неправильной мѣры (ефы) 
и вѣсоиъ. Ст. 10 представляетъ нѣкоторыя трудности для перевода н передается у 
ІіХХ-ти, въ Вульг. и у новыхъ комментаторовъ отлично огь русскаго текста. Евр. 
ЬаіясЬ, принятое въ нашемъ текстѣ за ЬаедсЬ (Ьа вопросит, частица и езсЬ—„есть", 
(ср. 2 Дар. ІУ, 19) и переданное словами не находятся ли, у ЬХХ, въ Снр. и 
Вульг. понимаются въ значеніи евсЬ—огонь; ЬеіЬ (въ домѣ) ЬХХ приняли за вменит, 
пад. („данъ"); существ, оггоііі (отъ агаг. собирать), имѣнія, сокровища, перевели дву¬ 
кратно ВтцраирІ^шѵ Втдааирои?; слова ѵее{Да1і (мѣра, ефа) газоп (тощая, уменьшенная) 
зептаЬ (прогнѣвляющая, отвратительная), прочитавъ, можетъ быть, вмѣсто теерЬаІ-ѵееііі (съ 
(ііта), передали пояснительно р,бті Орреоі АВіхІае, съ укоризною неправды. Отсюда въ 
слав. т. читается: „еда огиь и домъ беззаконнаго собирая, имѣнія беззаконная и со 
укоризною неправды", т. е. „не огоиь-лн, имѣющій все истребить, заключаетъ въ себѣ 
домъ беззаконнаго, собирающаго неправедныя богатства". Новѣйшіе комментаторы не¬ 
ясное ЬаізсЬ исправляютъ въ ЬаезсЬзсЬаЬ (отъ пазсЬаЬ—сдвигать съ мѣста, въ гиф. 
отталкивать, оставлять безъ взысканія) и передаютъ: „оставлю-ли я безъ взысканія домъ 
нечестиваго" и пр. (Марти, Гоонакеръ), Ст. 11-й дополняетъ мысль ст. 10-го. Могу-ли 
а быть чистымъ (ЬаезкеЬ отъ засЬаЬ): рѣчь идетъ въ ст. 9—16 отъ лица Божія; по¬ 
этому ст. И нужно передать—„могу ли Д очистить его (ЬаазаккеЬп), какъ и иъ Вульг. 
ппщ ^пій ^пзіііісаЬо, неужели оправдаю. У ЬХХ вопросъ переданъ вь 3-мъ лицѣ; от¬ 
сюда въ слав.: „еда оправдится въ мѣрилѣ (Іѵ —въ вѣсахъ) беззаконникъ и но 
вретищи (рус. „въ сумѣ") мѣры (рус. „гири") неправыя". 

12— 13. Пророкъ въ прямой формѣ выражаетъ то, что въ ст. 10—11 выражено 
въ формѣ вопросительной. Рѣчь идетъ о жителяхъ города, съ которымъ судъ у Господа 
(Іерусалима или Самаріи). Вмѣсто словъ такъ какъ богачѣ его исполнены неправды 
въ слав, согласно съ ЬХХ-ю читается: „отъ нихъ же (1? бѵ) богатство свое нечестія 
исполниша"; ЬХХ связали ст. 12-й съ предыдущимъ; „отъ ннхъ-же"—отъ неправиль¬ 
ныхъ мѣръ и вѣсовъ. Языкъ ихъ есть обманъ {теішІулЮ въ устахъ ихъ: въ слав, 
„языкъ ихъ вознесеся во устѣхъ ихъ", такъ какъ ЬХХ существ. гешщаЬ приняли за 
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14. Ты будешь Ѣсть—И не будешь 
сытъ; пустота будетъ внутри тебя; 
будешь хранить, но не убережешь, 
а что сбережешь, то предамъ мечу. 

15. Будешь сѣять, а жать не бу¬ 
дешь; будешь давить оливки-^и не 
будешь умащаться елеемъ; выж¬ 

мешь виноградный сокъ, а вина 
пить не будешь. 

16. Сохранились у васъ обычаи 
Амврія и всѣ дѣла дома Ахавова, 
и вы поступаете по совѣтамъ ихъ; 
и предамъ Я тебя опустошенію и 
жителей твоихъ—посмѣянію, и вы 
понесете поруганіе народа Моего. 

ГЛАВА 7-я. 

1. Горе мнѣ! ибо со мною теперь—| какъ по собраніи лѣтнихъ плодовъ, 

форму гл. гат поднимать. Я неисцгъльно (ЬаккоіЬесЬа) поражу тебя (ЬесЬеІеіЬі): въ 
слав, „м азъ начну поражати тя“; ТіХХ вмѣсто второго глагола (сЬаІаІ поражати), си¬ 
нонимическаго съ первымъ (пасЬаЬ—пораасать), читали ЬасЬіІоіЬі отъ сЬаіоІ начинать, 
каковое чтеніе преиимаютъ и новѣйшіе комментаторы. Форму Ьазсктет (иеонред. отъ 
всЬатет —быть нѣмымъ, опустошеннымъ) ЬХХ перевели изъявит, покл. Афаѵій, слав, 
„погублю". 

14—16. Пророкъ разъясняетъ, въ чемъ будетъ состоять наказаніе нароа.а. При¬ 
чиной бѣдствій, по смыслу ст. 14—15, будетъ служить нашествіе непріятелей. Пророкъ, 
так. обр., повторяетъ угрозы, высказанныя уже Моисеемъ (Лев. XXVI, 26; ХХѴШ, 33, 
39, 40). Текстъ грѳч. м слав, имѣютъ въ ст. 14—15 отступленія отъ подлинника. 
Вмѣсто словъ пустота (уевсЬасЬа) будетъ внутри тебя въ слав, „и померкнетъ 
въ тёбѣ, и совратишнся"; ЬХХ, вѣроятно, вмѣсто іезсЬасЬа читали сходное )ес1іе8с1іасЬ 
отъ сЬазсЬасЬ меркнуть), а гл. уеіЬазе^ (рус. будешь хранить, отъ паза^ укрывать, 
удалятъ); перевели словомъ Ічѵаіаеі или, какъ во многихъ рукописяхъ, Ітсѵебаеі? укло¬ 
ниться, совратиться. Въ концѣ ст. 15-То въ слав. т. читается предложеніе: „и по- 
ішбиутъ законы людей момхъ"; это предложеніе не имѣетъ для себя соотвѣтствія въ 
нодлииномъ текстѣ, полагаютъ, что оно возникло изъ ошибочнаго чтенія начала ст. 16-го 
теІнсМЬаштег сЬиккоіЬ ашгі, сохранилъ обычаи Амврія. 

16. Амврій—родоначальникь династіи, запятнавшей себя идолослуженіемъ н без¬ 
законіями (3 Цар. XVI, 31, XVIII, 18). Ахавъ былъ наиболѣе яркимъ представителемъ 
этой династіи. Чрезъ Гооолію, дочь Ахава (4 Цар. VIII, 18), вступившую въ бракъ съ 
іудейскимъ царемъ Іорамомъ, нечестіе дома Амврія перешло и въ Іудею. Бы понесете 
поруганіе народа ЪІоего (ашші), т. е. понесете наказаніе, назначенное народу 
Моему. Не безъ основанія, однако, нѣкоторые комментаторы (Новакъ) читаютъ, согласно 
съ ЬХХ-ю, вмѣсто ашші („народа Моего")—атіш—народовъ, людей. Мысль будетъ та, 
что Израиль за свое нечестіе сдѣлается предметомъ поруганія для всѣхъ народовъ. Въ 
слав. т. ст. 16-го вмѣсто АМирія названъ Замврій, какъ и у ЬХХ, что, конечно, ошибочно; 
слова окителей твоихъ у ЬХХ и въ слав, отнесены къ жителямъ Самаріи, почему 
в читается: „живущія въ ней". 

УЕ. 
1 — 6. Скорбь пророка о развращеніи избраннаго народа. — 7 — 10. Судъ Божій и 
милость къ народу.—11—17. Слава Израиля предъ языческими народами.—,18 — 20. 

Хвалебная пѣснь пророка Господу. 

1. Горе мнгь описаніе нечестія въ 1 — 6 понимается или какъ рѣчь отъ лица 
иророка, скорбящаго о развращеніи ввѣреннаго его попеченію народа (іер. Антоній, 
Юнгѳровъ) или какъ рѣчь олицетвореннаго Сіона (Новакъ) или Самаріи (Гоонакеръ), 
скорбящихъ о дѣтяхъ своихъ. Выраженія ст. 8 не радуйся ради меня и ст. 10 
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какъ по уборкѣ винограда: ни одной 
ягоды для ѣды, ни спѣлаго плода, 
котораго желаетъ душа моя. 

2. Не стало милосердыхъ на землѣ, 
нѣтъ правдивыхъ между людьми; 
всѣ строятъ ковы, чтобы проливать 
кровь; каждый ставитъ брату своему 
сѣть. 

8. Руки ихъ обращены къ тому, 
чтобъ умѣть дѣлать зло; началь¬ 
никъ требуетъ подарковъ, и судья 
судитъ за взятки, а вельможи вы¬ 
сказываютъ злыя хотѣнія души своей 
и извращаютъ дѣло. 

4. Лучшій изъ нихъ—какъ тернъ 
и справедливый—хуже колючей из- 

увидитъ это непріятельница моя н пр. скорѣе даютъ основаніе думать, что въ 
ст. 1—6 выступаетъ личность коллективная,—Сіонъ или Самарія. Въ ст. 1-мъ пророкъ 
образно выражаетъ мысль, раскрываемую ниже,—мысль объ отсутствіи въ народѣ правды, 
добра, добродѣтельныхъ людей: какъ по уборкѣ винограда и по собраніи плодовъ нельзя 
найти НН одной ягоды, ни одного спѣлаго плода, такъ и въ народѣ ни одного добро¬ 
дѣтельнаго человѣка. Въ текстѣ ЬХХ и слав, выражена та же мысль, но образы нѣ¬ 
сколько иные. Вмѣсто словъ со мною теперь какъ по собраніи лѣтнихъ плодовъ 
(или точнѣе съ евр. я сдѣлался какъ собранія (кеаяре]) лѣтнихъ плодовъ" (каіг) въ слав, 
„быхъ аки собираяй (й? аиѵйушѵ) сламу, тсаХ(1ёр)Ѵ солому) на жатвѣ", при чемъ ча- 
Хй[і.іг)ѵ (солому) добавіено ЬХХ-ю. Вмѣсто словъ какъ по уборкѣ винограда, ни 
одной ягоды для ѣды, ни спѣлаго плода въ слав, „яко пародокъ ІтафоХХЙа, 
маленькая виноградная кисть, внн. пад. отъ предшеств. гл. аиѵі^сушѵ, собираяй) во 
обиманін винограда (Іѵ триутіті]), при уборкѣ винограда) не сущу гроздію, еже ясти 
порвоплодная". Словъ „яже вожделѣ душа моя" въ большей части рукописей ЬХХ-ти 
нѣтъ. 

3—3. Пророкъ раскрываетъ смыслъ образа 1-го ст. и повторяетъ обличенія 
высказанныя уже ранѣе, распространяя нхъ теперь на весь народъ, а не на однихъ 
знатныхъ (ср. II, 1 — 2, 8; 111, 3). Начальникъ требуетъ подарковъ: послѣднее 
слово добавлено переводчиками по требованію смысла. Слав, текстъ 2—3 даетъ мысль 
сходную съ евр.-рус., но въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ отступаетъ отъ перваго. Слова 
слав, текста „у лютѣ мнѣ душе", греч. не имѣютъ соотвѣтствія въ подлин¬ 
никѣ ст. 2-го и явились, вѣроятно, потому, что ЬХХ отнесли къ ст. 2-му конецъ ст. 1-го 
іѵтеІЬаЬ парЬясЬі („желаетъ душа моя"), который они прочитали о)аЬ парЬясЬі, горе 
душѣ моей. Всѣ строютъ ковы (уеготп), чтобы проливать кровь (Іейатіш, для 
кровей): „вси въ кровехъ прятся" (Віхй^оѵтаі), т. е. всѣ судятся ради крови), такъ—к«къ 
ЬХХ вмѣсто )еегоуи (отъ агат плести сѣть, подстерегать) читали сходное )агіти (отъ гіх 
судиться). Каждый ставитъ ()агиЛи) брату своему сѣть (сЬегеш): образъ заим¬ 
ствованъ отъ охотничьихъ занятій; въ слав, „кійждо ближняго своего озлобляетъ озлобле¬ 
ніемъ", такъ—какъ вмѣсто )а2и(1п (плетутъ, ставятъ) ЬХХ читали )а2иги (отъ гиг при¬ 
тѣснятъ), а слово сЬегет (сѣть) принято ими въ значеніи ІхЗ-Хфіу, озлобленіе. Судія 
судитъ за взятки (ЬаасЬіИпш): въ слав, съ греч. „судія мирная словеса глаголетъ", 
т. е. потворствуетъ беззаконннкамъ вмѣсто того, чтобы наказывать нхъ; чтеніе ЬХХ 
возникло, вѣроятно, потому, что евр. ЬазсЬіПпш (за взятки) было прочитано кезсЬаІопь 
(какъ миръ, о мирѣ), причемъ къ разсматриваемому предложенію отнесено было и слѣ¬ 
дующее далѣе слово Ьа^^айоі („вельможа"), прочитанное какъ ЬаййаЬаг (слово). Вель¬ 
можи (Ьа^^айоі) высказываютъ злыя хотѣнія души своей и извращаютъ дѣло 
(Ьа^еауіЬиЬа): ЬХХ слово Ьа^^айоі (вельможа), какъ уже замѣчено выше, отнесли къ 
предшествующему предложенію; рѣдкое уа^еауШиЬа (отъ аЬаіЬ смѣшивать, извращать) 
они производили или отъ аЬаг (І^аіріш) отнимаю, 2 пар. XXXV, 23) или отъ аЬа4. 
(І^аіро), Чил. XXXIII 52); кромѣ того, перенесли изъ слѣдующаго стиха слова іЬоуат, 
благая ихъ; отсюда получилось неясное чтеніе слав, текста: „желаніе души его есть; 
огъиму благая ихъ. 

4. Въ началѣ ст. 4-го общая характеристика народа. Сравненіемъ съ терномъ, 
дѣлающимъ землю негодною, приносящимъ вредъ, пророкъ желаетъ указать на негод¬ 
ность народа въ нравственномъ отношеніи. За это народъ постигнетъ судъ—день про- 
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городи. День провозвѣстниковъ 
Твоихъ, посѣщеніе Твое наступаетъ; 
нынѣ постигнетъ ихъ сиятеніе. 

5. Не вѣрьте другу, не полагай¬ 
тесь на пріятёля; отъ лежащей на 
лонѣ твоемъ стереги двери устъ 
твоихъ. 

'6. Ибо сынъ позоритъ отца, дочъ 
возстаетъ противъ матери, невѣ¬ 
стка—противъ свекрови своей; враги 
человѣку—домашніе его. 

7. А я буду взирать на Господа, 
уповать на Бога спасенія моего: 
Богъ мой услышитъ меня. 

8. Не радуйся ради меня, непрія¬ 

тельница моя! хотя я упалъ, но 
встану; хотя я во мракѣ, но Господь 
свѣтъ для меня. 

9. Гнѣвъ Господень я буду нести, 
потому что согрѣшилъ предъ Нимъ, 
доколѣ Онъ не рѣшитъ дѣла моего 
и не совершитъ суда надо мною; 
тогда Онъ выведетъ меня на свѣтъ, 
и я увижу прайду Его. 

10. И увидитъ это непріятель¬ 
ница моя, и стыдъ покроетъ ее, 
говорившую мнѣ: „гдѣ Господь 
Богъ твой?" Насмотрятся на нее 
глаза мои, какъ она будетъ попи¬ 
раема подобно грязи на улипахъ. 

^озвѣстниковъ Боокіихъ, т. е. день, предвозвѣщенный пророками, день посѣщенія 
или наказанія. ЬХХ и слав, въ сг. 4-мъ уклоняются отъ подлинника. Повиднмому, сЬегек 
(тернъ) ЬХХ поняли какъ причастіе отъ Ыіагак (обрубать) или отъ сЬагак (рѣзать), 
причемъ причастіе они дополнили сущ. моль; стоящее далѣе слово )а8сЬаг (спра¬ 
ведливый) ЬХХ поняли, какъ причастіе отъ ]а8сЬаг (прямо ходитъ); евр. )от шегарресЬа 
(день стражей твоихъ)они прочитали какъ 30т тмреЬ (день стражи) и отнесли какъ 
обстоят, врем, къ предыдущему предложенію, а ие къ послѣдующему; отсюда вмѣсто 
чтенія рус. т. лучшій изъ нихъ, какъ тернъ и справедливый хуже колючей 
изгороди; день провозвѣстниковъ твоихъ въ слав, читается; „яко моль поядаяй и 
ходяй по правиламъ (Ітіі хаѵбѵа?, по ткацкому станку) въ день стражбы". По мав. т. 
ст. 4 дополняетъ мыаь, выраженную въ концѣ ст. 3, и изображаетъ отношеніе Бога 
къ народу въ день суда („стражбы" — дозора, надсмотра); Господь будетъ для народа, 
какъ моль, поядающая нити (ср. Ос. V, 12; Ис. І, 9). Вмѣсто чтенія рус. тек. нынѣ 
постигнетъ ихъ смятеніе (шеѵпсЬаОіаіп) въ сдав, „нынѣ будутъ плачи ихъ": ЬХХ, 
очевидно, щетпсЬаіЬаш производили отъ ЬасЬаЬ плавать. 

5^6. Пророкъ говоритъ ие о будущемъ только, какъ полагаютъ нѣкоторые коммен¬ 
таторы (Кейль, Кнабенб.), но и о настоящемъ. Такими же словами Госнодь Інсусъ Хри¬ 
стосъ изображаетъ состояніе человѣчества, предъ вторымъ пришествіемъ (Мѳ. XXIV, 
10—12; Мрк. XIII, 12). Вмѣсто словъ не полагайтесь на пріятеля (ЬеаІпрЬ) те 
слав, „не надѣйтеся на старѣйшины", такъ—какъ аІпрЬ иногда имѣетъ и значеніе 
иачальннка (Быт. XXXVI). Стереги двери устъ твоихъ: у ЬХХ и въ слав, яснѣе: 
„хранися, еже сказати ей что". Враги человѣку—домашніе его: у ЬХХ добавлено 

■тоіѵтес, „врази вси мужу домашній его". 
7. Въ ст. 7-мъ и дал. рѣчь идетъ отъ имени олицетвореннаго Сіона или Самаріи. 

Пророкъ выражаетъ надежду на милосердіе Божіе, которое будетъ оказано, не смотря 
ва развращенность народа. 

8—9. Не радуйся ради меня непріятельница моя; непріятельиицей назы¬ 
ваетъ пророкъ или опредѣленный враждебный народъ—ассиріянъ или вовнлоняиъ, или 
вообще весь языческій міръ, съ злорадствомъ взиравшій на бѣдствіе народа Божія. 
Доколѣ Онъ не рѣшитъ дѣла моего (въ слав, „дондеже оправдитъ прю мою"), т. е. 
дѣіо съ врагами, которые, ничего не потерпѣвъ отъ меня, столь жестоко поступйін со 
мною (Кнабенб.). 

10. Въ уничиженіи Израиля языческіе народы видѣли доказательство безсилія 
Іеговы (Ис. X, 9 — 11). Но враговъ Израиля покроетъ стыдъ, когда они увидятъ, что 
Израиль возстановленъ, а они подверглись униженію. По мнѣнію большинства толкова¬ 
телей пророкъ говоритъ о Вавилонѣ (Ефремъ Снр., Кириллъ Ал., бл. Іеронимъ), по 
мнѣнію другихъ о Ниневіи (Гоонакеръ). Насмотрятся на нее глаза мои: пророкъ 
выражаетъ не злорадство о погибели враговъ, а радость о торжествѣ правды Божіей. 
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11. Въ день сооруженія стѣнъ 
твоихъ—въ этотъ день отдалится 
опредѣленіе. 

12. Въ тотъ день придутъ къ тебѣ 
изъ Ассиріи и городовъ Египет¬ 

скихъ, и отъ Египта до рѣки Евф- 
рата, и отъ моря до моря, и отъ 
горы до горы. 

13. А земля та будетъ пустынею 

11. Ст. 11-й _вѳодннаково передается въ евр. и грея, текстѣ и труденъ, какъ 
для перевода, такъ и для истолкованія. Русскій переводъ не даетъ ясной мысли. По 
обычному мнѣніи), пророкъ говоритъ о будущемъ возстановленіи стѣнъ Іерусалима, илн 
если ^айег (рус. стѣна) понимать въ смыслѣ ограды виноградника, о будущемъ возста¬ 
новленіи теократіи, сравниваемой съ виноградникомъ. Пророкъ выражаетъ свою мысль 
въ формѣ восклицанія: „день сооруженія стѣнъ" (ограды)! Слово )от въ нашемъ пере¬ 
водѣ понято какъ вииит. времени на вопросъ когда („въ день сооруженія"), ио обыкно¬ 
венно оно принимается за именительный падежъ. Въ этотъ день от ЬаЬп) отда¬ 
лится (ігЬак) опредѣленіе (сЬок): мысль рус. т. неясна. Слово сЬок, означая иѣчто 
установленное, опредѣленное (Исі. V, 14; Лев. X, 13; Притч. XXX, 8) ииѣетъ, въ 
частности, значеніе „предѣла" (Притч. VIII, 29) и именно „предѣлъ опредѣленный" 
(Іов. XIV, 5; XXVI, 10; XXXVIII, 10; Ис. V, 14). Въ этомъ смыслѣ, невидимому, 
можно понимать слово сЬок и въ разсматриваемомъ стихѣ: отдалится предѣлъ, т. е. 
предѣлъ теократіи, ограниченіе ея однимъ народомъ еврейскимъ. Так. обр., пробокъ не 
только предвидитъ возстановленіе теократіи, но и расширеніе предѣловъ ея, иключеиіе 
въ нее и другихъ, кромѣ Израиля, народовъ. ЬХХ поняли слова пророка въ противо¬ 
положномъ смыслѣ,—какъ поясненіе ст. 10-го, какъ пророчество о разрушеніи враищеб- 
наго города и истребленіи враждебнаго Израилю народа. Отсюда въ слав. т. читается; 
„день глажденія плинѳа (т. е. истребленія кирпичей), изглаждеиіе твое день оный: и 
сотретъ законы твоя день оный". Бл. Ѳеодоритъ поясняетъ эти слова такъ: „ты для 
всѣхъ будешь доступна и всѣми удобоуловима, ий живущіе окрестъ станутъ разорять 
н пожирать тебя. Тогда и противузаконяые законы твои примутъ конецъ". Другіе коммен¬ 
таторы, впрочемъ, понимаютъ текстъ ЬХХ-ти о Іерусалимѣ (іер. Антоній, Юнгеровъ). 

13. Въ тотъ день пріидутъ къ тебѣ, т. е. къ Сіоиу или Іерусалиму, а по 
мнѣнію Гооиакера, къ Самаріи. Комментаторы, относящіе ст. 12 къ Сіону, видятъ въ 
немъ пророчество о собраніи народовъ на Сіонъ по возстановленіи теократіи въ ея 
чистомъ видѣ. Гоонакеръ же, относящій ст. 12 къ Саиаріи, понимаетъ его какъ ретро¬ 
спективное указаніе на осаду Самаріи. ЬХХ даютъ въ ст. 12 мысль отличную отъ евр. 
текста. Слово уош Ьп („въ тотъ день") отнесены ЬХХ-ю къ концу ст. 11-го; асіесЬа 
(„къ тебѣ") прочитано, какъ агесЬа („города твои"), причемъ добавлено слово еіе 
^р,аХіар,<5ѵ („въ поравненіе"); евр. Іетіппі (отъ) произведено отъ шапаЬ (дѣлить); отсюда 
въ слав. т. начало стиха читается: „и гради твои пріидутъ на поравненіе (т. е. будутъ 
разрушены, сравнены съ землею) и въ раздѣленіе асснрійско". Подобнымъ же образомъ 
поняты ЬХХ-ю и дальнѣйшія слова ст. 12-го; и городовъ египетскихъ (тагог), 
и, отъ (піешіппі) Египта (тагог) до рѣки Евфрата (ай—паЬаг): слово тагог, 
названіе Египта, принято въ первомъ случаѣ въ нарицательномъ значеніи крѣпость 
(Авв. II, 1; Пс. XXXI, 21), а во второмъ какъ названіе города Тира; піетіппі (и отъ), 
какъ и выше, произведено отъ тапаЬ, дѣлить, и неопредѣленное ай—паЬаг (до рѣки), 
поясненное въ русск. текстѣ именемъ Евфрата, пояснено ЬХХ ю словомъ 2ирІа{, Сиріи; 
отсюда получилось чтеніе слав, текста: „и гради твои твердіи въ раздѣленіе отъ Тира 
даже до рѣки Сирскія". Въ концѣ стиха въ нѣкоторыхъ спискахъ ЬХХ-ти и въ слав, 
текстѣ читаются слова; дніе воды и молвы, не имѣющія соотвѣтствія въ подлинникѣ; 
этими словами переводчики хотѣли указать на быстроту нашествія непріятелей. Так. обр., 
по тексту ЬХХ въ ст. 12-мъ рѣчь о разрушеніи городовъ „отъ моря до моря", а не о 
собраніи народовъ на Сіонъ. Бл. Ѳеодоритъ, при этомъ, понимаетъ эту рѣчь о враждеб¬ 
ныхъ іудеямъ городахъ; другіе же комментаторы о городахъ іудейскихъ (Юнгеровъ). 

13. А земля та, т. е. земля враждебныхъ Израилю народовъ, а не земля іудей¬ 
ская или Палестина, какъ полагаютъ Гитцнгъ, Клейнертъ и др. 
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за вину жителей ея, за плоды дѣя¬ 
ній ихъ. 

14. Паси народъ Твой жезломъ 
Твоимъ, овецъ наслѣдія Твоего, 
обитающихъ уединенно въ лѣсу 
среди Кармила; да пасутся они на 
Васанѣ и Галаадѣ, какъ во дни 
древніе! 

15. Какъ во дни исхода твоего 
изъ земли Египетской, явлю ему 
дивныя дѣла. 

16. Увидятъ это народы и усты¬ 
дятся при всемъ могуществѣ своемъ; 
положатъ руку на уста, уши ихъ 
сдѣлаются глухими; 

17. будутъ лизать прахъ какъ 
змѣя, какъ черви земные выползутъ, 
они изъ укрѣпленій своихъ; устра¬ 
шатся Господа Бога нашего, и 
убоятся Тебя. 

18. Кто Богъ, какъ Ты, прощаю¬ 
щій беззаконіе и не вмѣняющій 
преступленія остатку наслѣдія Тво¬ 
его? не вѣчно гнѣвается Онъ, потому 
что любитъ миловать. 

19. Онъ опять умилосердится 
надъ нами, изгладитъ беззаконія 
наши. Ты ввергнешь въ пучину 

і морскую всѣ грѣхи наши. 
I 20. Ты явишь вѣрность Іакову, 

14. Въ ст. 14-мъ молитва пророка за народъ. Іегова сравнивается съ пастыремъ, 
а народъ съ овцами. Кормилъ- -горный хребетъ на границѣ колѣнъ Ассирова, Завуло- 
нова п Иссахарова (Нав. XIX, И, 26), богатый растительностью и пастбищами.- (Ис. XXXV, 
2; Іер. Ь, 19; Ам. I, 2). Нарицательное значеніе имени Кармнлъ — садъ, огородъ. 
Ваеанъ — область къ востоку отъ Іордана, славившаяся своими дубами (Ис. II, 12; 
Іез. XXVII, 6) и прекрасными пастбищами для скота (Ам. IV, 1; Іез. XXXIX, 18). 
Галаадъ — заіорданская область отъ потока Арнона до горы Ермона (Втор. XXXIV, 
1; Пав. XXII, 9; ХП1, 15), богата растительностью и пастбищами (Числ. XXXII, 1; 
1 Пар. V. 9). Смыслъ молитвы пророка, вслѣдствіе не полной ясности текста, комментато¬ 
рами передается -неодинаково. Слова обитающихъ уединенно, въ лѣсу среди Кар¬ 
мила относятъ и къ будущему (Кейль, Кнабенб., Юнгеровъ) и къ настоящему (Новакъ, 
Гоонакеръ) состоянію народа. По первому пониманію, пророкъ молитъ о томъ, чтобы 
въ будущемъ народъ былъ уединенъ, отдѣленъ отъ другихъ и чтобы ему предостав¬ 
лены были лучшія пастбища, т е. обиліе благъ. По второму пониманію мысли о бу¬ 
дущей изолированности народа отъ другихъ нѣтъ, а пророкъ говоритъ о современномъ 
состояніи народа, который отрѣзанъ отъ плодородныхъ мѣстъ и живетъ какъ бы въ. 
пустынѣ, — и говоритъ именно объ остаткахъ десяти колѣннаго царства (Гоонакеръ).. 
Какъ во дни древніе, т. е. или въ дни Давида и Соломона или лучше, соотвѣт¬ 
ственно ст. 15-му, въ дни завоеванія ханаанской земли при Монсеѣ и Іисусѣ Навинѣ.— 
Вмѣсто да пасутся они въ слав. „Попасутъ", но въ греч. ѵеіі,і(,аоѵтаі, будуть 
пастиск. 

15. По смыслу русск. перевода, ст. 15 и дал. содержатъ отвѣтъ Господа иа^ 
молитву пророка. Но и чтеніе ЬХХ-ти, и контекстъ рѣчи говорятъ за то, что въ 
ст. 15-мъ продолжается молитва пророка. Поэтому лучше вмѣсто агеепи (онъ гааЬ ви¬ 
дѣть, гиф. съ суфф. 3-го лица) явлю ему читать Ьагеепп (повелит, накл. съ суфф. 
1-го лица) покажи намъ. Въ виду тяжкаго положенія народа пророкъ молитъ Господа 
о такомъ же чудесномъ содѣйствіи, какое было явлено при исходѣ изъ Египта. 

16—17. Пророкъ изображаетъ впечатлѣніе великихъ дѣлъ Божіихъ, имѣющихъ 
совершиться надъ Израилемъ, на языческіе народы. Устыдятся при всемъ могуще¬ 
ствѣ своемъ, т. е. потеряютъ вѣру въ свое могущество и въ своихъ боговъ. Поло¬ 
жатъ руку на уста — образъ изумленія м благоговѣйнаго молчанія. Уши ихъ 
сдѣлаются глухими — т. е. какъ бы отъ грома великихъ дѣлъ Божіихъ, отъ грома 
суда Божія (ср. Іов. XXVI, 14; Ис. ХХХІП, 3). Будутъ лиаатъ прахъ какъ змѣя, 
т. е. повергнутся на землю отъ ужаса. ЬХХ и слав, даютъ въ ст. 16 — 17 мысли 
сходныя съ подлиннымъ текстомъ. 

18—30. Хвалебная пѣснь Господу, представляющая обоснованіе надежды пророка, 
выраженной въ его молитвѣ, а также заключеніе ко всей книгѣ. Общая мысль ст. 18—20 
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милость Аврааму, которую съ кля- твою обѣщалъ отцамъ нашимъ отъ 
дней первыхъ. 

та, что по безкоиечной своей благости Господь умилосердится надъ народомъ и изгла¬ 
дитъ его беззаконія. Въ ст. 18-мъ вмѣсто чтенія русск. т. не вѣчно (Іаай) гнѣвается 
Онъ въ слав, „не удержа гнѣва своего во свидѣніе" (еі? р.архбріоѵ, во свидѣтельство): 
1ХХ читали не Іааб (во вѣки), а 1ее(і („во свидѣтеля"); мысль переданная ими такова: 
Господь не хранитъ въ себѣ гнѣва, чтобы онъ (гнѣвъ) былъ какъ бы свидѣтелемъ про¬ 
тивъ народа, удерживалъ отъ проявленія милосердія кь послѣднему. 

Вл. Рыбинскій. 



КНИГА ПР. НАУМА. 
Седьмое мѣсто въ отдѣлѣ священныхъ книгъ такъ называемыхъ 

малыхъ пророковъ, послѣ книги пророка Михея или, какъ во мно - 
гихъ изданіяхъ текста ЬХХ-ти, послѣ книги пророка Іоны, и предъ 
книгою пророка Аввакума въ священномъ вѣтхозавѣтномъ канонѣ 
занимаетъ книга пророка Наума, евр. Нахум оіпз, греч. Хаоі1){і, лат. 
N аѣит. Нарицательное значеніе имени пророка съ еврейскаго: испол¬ 
ненный утѣщенія" {нахум рагіісір. разе.), а также „утѣщитель" („соп- 
зоіаіог", по изъясненію блаженнаго Іеронима), совершенно точно от¬ 
мѣчаетъ [содержаніе, характеръ и значеніе пророческой его книги. 
Содержаніемъ книги, какъ показываетъ уже первая половина его над¬ 
писанія, служитъ „пророчество о Ниневіи", съ еврейскаго „бремя 
Ниневіи" {маееа — Нинвё), т. е. предреченіе и изображеніе конечнаго 
разоренія, послѣдней гибели города Ниневіи, а вмѣстѣ и всего Асси¬ 
рійскаго царства, а это міровое событіе должно принести радость всѣмъ, 
угнетеннымъ Ассиріею, народностямъ и царствамъ (ср. Наум. Ш, 19), 
въ томъ числѣ и царству Іудейскому (I, 15; евр. Н, і). „Десять ко¬ 
лѣнъ, говоритъ блаж. Іеронимъ въ прологѣ къ своему толкованію на 
книгу пророка Наума, были уведены ассиріянами въ плѣнъ уже при 
Езекіи, царѣ іудейскомъ, при которомъ и видѣніе теперь является 
(т. е. описанное въ книгѣ пророка Наума) противъ Ниневіи для утѣ¬ 
шенія переселеннаго народа. И не малымъ утѣшеніемъ какъ для 
тѣхъ, которые уже были порабощены ассиріянами, такъ и для осталь¬ 
ныхъ, принадлежавшихъ къ Іудину и Виніаминову колѣну и подвер¬ 
гавшихся при Езекіи осадѣ со стороны тѣхъ же враговъ, было услы¬ 
шать, что ассиріяне, въ свою очередь, будутъ взяты въ плѣнъ хал¬ 
деями, какъ будетъ показано далѣе въ этой книгѣ". (Блаж. Іеронима,, 
одна книга толкованій на пророка Наума. Творен, въ русск. перев. 
ч. 13. Кіевъ. 1896, стр, 254). 

Такимъ образомъ, если вообще въ Ветхомъ Завѣтѣ собственныя 
имена во всѣ времена служили выраженіемъ надежды и религіозныхъ 
чаяній народа Божія, а у великихъ богоизбранныхъ представителей 
послѣдняго нерѣдко являлись живою и постоянною проповѣдью для 
современниковъ о Богѣ и Его дѣлахъ, о нормальномъ отношеніи Из¬ 
раиля къ Нему, то и имя пророка Наума являлось выраженіемъ на¬ 
дежды на милость Божію, „чаянія Утѣхи Израилевой" (Лук. Н, 25) 
среди всѣхъ бѣдъ, которыя принесло Израилю, между прочимъ, гос- 
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подство Ассиріи. Другимъ, кромѣ значенія имени пророка, свидѣтель¬ 
ствомъ о немъ, является придаваемый ему въ надписаніи же эпитетъ 
га-Елкоши, ЬХХ: тоо ‘ЕХу.еааіоо Ѵиі^. Еікеваеі слав, сына Еілке- 

сеева, ру:;ск. Елкосеянина. Какъ видно уже изъ сличенія различной 
передачи этого эпитета разными переводами, а равно изъ сопостав¬ 
ленія разныхъ древнихъ и новыхъ толкованій, возможно и дѣйстви¬ 
тельно въ разныя времена -высказывалось двоякое пониманіе слова 
Елкоши: і) патронимическое—въ смыслѣ указанія на отца или отчество- 
пророка, и 2) географическое—въ смыслѣ обозначенія мѣстности рож¬ 
денія его. Но противъ перваго толкованія говоритъ уже отсутствіе 
въ еврейскомъ текстѣ и въ большинствѣ списковъ перевода ЬХХ ти 
обычнаго въ подобныхъ случаяхъ опредѣленія: сынъ,, евр. бен, 

(ср. Ис. I, і; Іер. I, і; Іез. I, 3; Ос. I, і; Іоил. I, і; Іон. I, і; Соф. 1, і; 
Зах. I, і), а также полная неизвѣстность отца пророка не только въ 
Библіи, но и въ преданіи. Въ пользу второго пониманія, напротивъ, 
говоритъ это послѣднее обстоятельство: обычно въ Библіи подобная 
разсматриваемому выраженію форма употребляется для указанія на 
мѣсто рожденія лицъ незнатнаго происхожденія, напр.; Ахія Силамля- 
нинъ (евр. га-Шилони, 3 Цар. XI 29), Михей Морасѳитинъ (евр 
га-Марагити, Мих. I, і) (Іеремія Анаѳоѳянинъ (га-Аннетоти Іер. XIX, 27) 
и др. Высокій авторитетъ блаженнаго Іеронима заставляетъ насъ- 
безъ колебаній признать въ разсматриваемомъ выраженіи указаніе на 
мѣсто рожденія пророка. „Относительно словъ пророка Наума Елке- 

сеянина (еісеваеі)—говвритъ бл. Іеронимъ,—нѣкоторые полагаютъ, что 
Елкесей былъ отцомъ Наума и что онъ, согласно съ еврейскимъ пре¬ 
даніемъ, самъ былъ также пророкомъ, между тѣмъ какъ въ Галилеѣ 
доселѣ существуетъ селеніе Елкеси (Еіезі); хотя оно мало, и разва¬ 
лины едва указываютъ на развалины древнихъ зданій, однако оно 
извѣстно іудеямъ и было также мнѣ указано проводникомъ" (Прологъ* 
стр. 255). Въ смыслѣ Палестинской, частнѣе Галилейской, мѣстности 
понимаетъ блаж. Іеронимъ слово Елкошъ, Елкесе, и въ другомъ слу¬ 
чаѣ — въ своемъ Ономастикѣ, согласно съ Евсевіемъ Кесарійскимъ 
(Опотазі. 418). И другіе древніе толкователи, напр. св. Кириллъ Алек¬ 
сандрійскій, блаж. Ѳеофилактъ считаютъ разсматриваемое слово име¬ 
немъ родного города прор. Наума, помѣщаемаго ими въ Палестинѣ^ 
только нѣкоторые изъ нихъ, какъ бл. Ѳеофилактъ, псевдо-Епифаній, 
псевдо-Дороѳей, Исидоръ Испалійскій, въ отличіе отъ блаж. Іеронима, 
утверждали, что Елкесе народился за Іорданомъ, въ предѣлахъ Ви- 
ѳавары (Суд. УП, 24; Іоанн. I 28. Опошазі 233), и что пр. Наумъ 
происходилъ изъ колѣна Симеонова. Мнѣніе это трудно примиримо 
съ прямымъ и яснымъ свидѣтельствомъ блаж. Іеронима, но здѣсь 
важно указаніе на палестинское происхожденіе пророка Наума. По¬ 
слѣднее въ новое время не разъ оспаривалось: нѣкоторые коммента¬ 
торы (Эвальдъ, Клейнертъ и др.) родиною, а вмѣстѣ и мѣстомъ по- 
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требенія пр. Наума считали деревню Елкушъ или Алькушъ на восточ¬ 
ной сторонѣ Тигра къ сѣверу отъ Массула, обозначающаго (вмѣстѣ 
еъ Кронджикомъ и неби-Юнусъ) положеніе древней Ниневіи, — на 
томъ, во і-хъ, основаніи, что близкое знакомство пророка съ мѣст¬ 
ностью Ниневіи и вообще Ассиріи) (см. напр. II, 5 — 7; III, 12 — 14 
его книги) и необычайная живость изображенія требуютъ, будто бы, 
признанія туземнаго, ассирійскаго происхожденія пророка, а затѣмъ 
и въ виду того обстоятельства, что мѣстное преданіе близъ этой де¬ 
ревни въ римско-католическомъ монастырѣ св. Антонія указываетъ 
могилу пророка, чтимую у христіанъ, мусульманъ и іудеевъ и прив¬ 
лекающую къ себѣ тысячи паломниковъ (объ втомъ свидѣтельствуютъ 
Ассхмани, Нибуръ, Ляйярдъ и др.). Но преданіе это объ Ассирій¬ 
скомъ Елкощѣ очень позднее: оно не восходитъ ранѣе XVI вѣка; 
извѣстный еврейскій путещественникъ XII вѣка Веніаминъ Тудель- 
скій, посѣтивщій территорію древней АсСйріи и въ частности Нине¬ 
віи, ничего] не упонимаетъ объ Елкошѣ или Алькущѣ, какъ родинѣ 
пророка Наума. Мѣстность эта не имѣетъ никакихъ признаковъ древ¬ 
ности, и самый домъ, въ которомъ помѣщается гробница, современной 
архитектуры. Самое содержаніе книги не заключаетъ въ себѣ ничего 
такого, что съ необходимостью требовало бы написанія ея въ Ассиріи: 
обнаруживаемое пророкомъ знакомство съ природою и культурою 
послѣдней въ VII мъ вѣкѣ до Р. Хр. могло быть доступно всякому 
еврею, живщему въ Палестинѣ, такъ какъ частые разрущительные 
походы ассирійскихъ царей въ Палестину не могли не знакомить жи¬ 
телей ея съ чертами ассирійской культуры; такимъ же путемъ можно 
объяснить присутствіе въ книгѣ пророка двухъ, несомнѣнно, ассирій¬ 
скаго корня словъ (миннеэаръ и тифеаръ въ Ш, 17). Такимъ обра¬ 
зомъ, въ разсматриваемомъ преданіи мы имѣетъ примѣръ нерѣдкой 
на востокѣ матеріализаціи вѣрованій и преданій путемъ прикрѣпленія 
ихъ къ той или иной мѣстности; аналогію этому представляетъ наи¬ 
менованіе другой деревни на югѣ территоріи древней Ниневіи име¬ 
немъ Неби Юнуеъ, т. е. пророкъ Іона, гдѣ указываютъ могилу про¬ 
рока Іоны Напротивъ, все содержаніе и весь характеръ книги ука¬ 
зываютъ на Палестину, какъ на мѣсто происхожденія пророка и его 
книги; въ частности рѣчь пророка, вообще чистая и изящная, носитъ 
отпечатокъ сѣверной части Палестинской территоріи, и этимъ под¬ 
тверждается мысль блаж. Іеронима о Галилейскомъ происхожденіи и 
мѣстожительствѣ пророка Наума. Можно здѣсь еще упомянзпгь мнѣніе 
Штраусса, Гитцига, Кнобеля и др., будто Еілкощъ, родина пророка, тоже¬ 
ственъ съ Капернаумомъ, названіе котораго въ переводѣ съ еврейскаго 
означаетъ: „деревня Наума“.'Мнѣніе это не подтверждается ни Библіею, 
ни историческими свидѣтельствами, ни филологіей, но оно можетъ 
имѣть нѣкоторое значеніе — ^іосвеннаго подтвержденія Іеронимова 
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свидѣтельства о Галилейскомъ мѣстоположеніи Елкоша—родины про¬ 
рока Наума *)• 

Итакъ, мнѣніе о пребываніи пророка Наума въ Ассиріи и о напи¬ 
саніи имъ тамъ своей книги должно быть оставлено. Напротивъ, въ 
книгѣ пророка есть довольно ясныя указанія на то, что оіГъ проро¬ 
чествовалъ въ Іудеѣ (I, 15; евр. И, і) и среди іудеевъ, къ которымъ 
и обращаетъ свою рѣчь (I, 7, 12—13). Наконецъ, близкое знакомство 
пророка Наума съ проповѣдью и писаніями другихъ пророковъ (ср. 
напр. I, 4 и Амос, I, 3), особенно пр. Исаіи (ср. Наум. I, 13 и Ис. X, 27; 
Н. Ш, 5 и Ис. ХЬѴП, 2, з; Н. I, 4—5 и Ис. XXIV, і; Н. Ш, 7 и 
Ис. Ы, 19; Н. I, 15 (евр. ГІ, і) и Ис. ЫІ, 7) самое близкое сходство 
употребляемыхъ имъ оборотовъ и образовъ рѣчи, средство языка— 
все это было слѣдствіемъ постояннаго издѣвательства—обращеніемъ 
пророка съ родною іудейскою средою и изученія священно-національ¬ 
ныхъ писаній библейскаго Израиля. 

О времени жизни и дѣятельности пророка Наума и времени на¬ 
писанія имъ своей пророческой книги, въ виду отсутствія прямого 
свидѣтельства объ этомъ въ Библіи и преданіи, приходится судить 
лишь по косвеннымъ, внутреннимъ даннымъ, заключающимся ’въ са¬ 
мой книгѣ. Указанія книги, служащія опредѣленію ея хронологической 
даты, слѣдующія. Пророкъ предполагаетъ совершившійся фактъ паде¬ 
нія сѣвернаго или Израильскаго царства (II, 2), имѣвшій мѣсто въ 
6-й годъ царствованія іудейскаго царя Езекіи 4 Цар. XVIII, іо или, 
по принятой библейской хронологіи, около 722 до Р. Хр. (ср. „Тол¬ 
ковую Библію", т. Ц, стр. 537 и 544), а также нашествіе на Іудею Ассирій¬ 
скаго царя Сеняахерима и опустошеніе имъ этой страны (I, 9, II, 12, 15), 
происшедшее въ і4 й годъ царствованія того же іудейскаго царя 
(4 Цар. XVIII, 13), т. е. около 714 года до Р. Хр. (Толковая Библія, 
т. П, стр. 544), и это послѣднее бѣдствіе миновало (I. 15), и служитъ 
лишь предметомъ страшнаго, но вмѣстѣ и утѣшительнаго (Цар. ср. 
XIX, 35—37) воспоминанія для народа (I, 12). Такимъ образомъ іегші- 
пиз а дно дѣятельности пророка и написанія книги нельзя полагать ра¬ 
нѣе послѣдняго событія, и напр. мнѣніе Іосифа Флавія, по которому 
пр. Наумъ пророчествовалъ при іудейскомъ царѣ Іоаѳамѣ (Іудейскія 
Древности, КН. IX, гл. іі, § 3), должно быть отвергнуто. Что касается 
другого предѣла — іегтіпиз ай ^иет, то совершенно очевидно, что 
пророчество о Ниневіи изречено было пророкомъ Наумомъ отнюдь 
не позднѣе самаго событія паденія" Ниневіи — по принятой въ наукѣ 
хронологіи въ 607—боб гг. до Р. Хр. (по примѣру ^Климента Алекса- 

1) По мнѣнію Штраусса и др., названіе Палестинской мѣстности, служившей 
родиной пророка Наума, сохранилось въ имени Елкезаитовъ, одной изъ древнѣй¬ 
шихъ сектъ, появившейся въ Палестинѣ во времена Траяна(по свидѣтельству Епи- 
■фанія—у Евсевія, Ц. Ист. ѴІ, 38). Но это обстоятельство, конечно, не прибавляетъ 
чего--либо существенно новаго къ извѣстнымъ уже аргументамъ палестинскаго проис¬ 
хожденія пророка Наума н его книги. 
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дрійскаго Наумъ пророчествовалъ при Седекіи), но гораздо раньше 
этого событія. Ниневія еще существуетъ, гибель ея только пред¬ 
рекается (II, 9, 13 и МН. др.); мало того, могущество, слава и богат¬ 
ство ассиріянъ находятся на самой нысщей степени своего развитія, 
и Ниневія вполнѣ благоденствуетъ (I, 12; II, і; Ш, 8. 12—і6-і7). 
Пророкъ не называетъ по имени будущихъ виновниковъ паденія Ас¬ 
сиріи и Ниневіи, и самое паденіе является дѣломъ далекаго будущаго, 
и при томъ (въ виду благодѣнствія Ассиріи и Ниневіи) настолько мало 
вѣроятнымъ съ человѣческой точки зрѣнія, что пророку потребова¬ 
лось приводить нарочитые примѣры паденія политическаго могз’ще- 
ства великаго египетскаго города Но Аммона (III, 8 ст.) или (по вѣ- 
роятнѣйщему объясненію) великаго Діосполиса или Стовратныхъ Ѳивъ 
въ Верхнемъ Египтѣ. Это историческое свидѣтельство даетъ вмѣстѣ 
и твердый опорный пунктъ для установленія интересующей насъ хро¬ 
нологической даты пророчества и написанія книги. Историческій 
фактъ разрушенія Но-Аммона или Ѳивъ, по свидѣтельству Шрадера, 
твердо засвидѣтельствованъ клинообразными ассирійскими письменами, 
по свидѣтельству которыхъ это совершилъ Ассурбанипалъ, сынъ и 
преемникъ Асаргаддона, во второй свой египетскій походъ противъ 
Урдамани, преемника фараона Тиргаки. При этомъ ассирійскія анналы 
относятъ это событіе ко времени вскорѣ послѣ смерти послѣдняго, 
послѣдовавшей въ 664 г. до Р. Хр. Въ слѣдующемъ 663 г. могло по¬ 
слѣдовать разрушеніе Ѳивъ или Но-Аммона. А такъ какъ пророкъ 
Наумъ угрожаетъ Ниневіи судьбою Но-Аммона, очевидно, подъ свѣ¬ 
жимъ впечатлѣніемъ гибели Этого города, то и изреченіеимъ проро¬ 
чества о Ниневіи и написаніе своей пророческой книги нужно отно¬ 
сить приблизительно къ 662—66о гг. до Р. Хр., т. е. ко времени цар¬ 
ствованія Манассіи, по принятой хронологіи царствовавшаго съ 698 г. 
по 643-й (см. подробно объ этомъ „Толковая Библія", т. II, стр. 558—560. 
и т. III, стр. і7б —178). При этомъ предположеніи нѣкоторыя черты 
содержанія книги дѣлаются болѣе понятными, чѣмъ при отнесеніи про - 
рочества Наума ко второй половинѣ царствованія Езекіи, какъ утверж¬ 
даютъ многіе изслѣдователи и толкователи книги. Но невѣроятно ви¬ 
дѣть въ словахъ пророка I, 13: „нынѣ Я сокрушу ярмо его (врага, 
Ассиріи), лежащее на тебѣ, и узы твои- разорву" указаніе на окован¬ 
наго узами и отведеннаго въ плѣнъ ассирійскими военачальниками 
царя Манассію (2 Пар. ХХХШ, іі). И знакомство пр. Наума съ про¬ 
роческими книгами Исаіи и Михея въ этомъ случаѣ дѣляется гораздо 
понятнѣе. Не напрасно еще талмудисты утверждали, на основаніи 
древняго преданія, что пророкъ Наумъ дожилъ до времени Манассіи 
(какъ и Исаія, пострадавщій, по преданію, отъ этого царя), и что 
именно плѣненіе этого царя ассиріянами (2 Пар. ХХХШ, іі), было 
поводомъ къ произнесенію пророчества о паденіи Ниневіи, въ утѣ¬ 
шеніи подданныхъ, оставленныхъ царемъ, имя котораго пророкъ опу- 
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СТИЛЪ въ надписаніи своей книги, какъ недостойное памяти (Зесіег 
Оіат гаЬЬа, р. 55). 

Въ отношеніи порядка и послѣдовательности въ раскрытіи со¬ 
держанія, книга пророка Наума представляетъ собою замѣчательно 
стройное цѣлое. Раздѣленіе книги на три главы вполнѣ соотвѣтствуетъ 
тремъ стадіямъ въ раскрытіи мысли пророка. Въ первой главѣ, пред¬ 
ставляющей какъ бы введеніе къ цѣлой книгѣ, указывается тема всей 
книги: всесвя'тый, всемогущій, всеправедный Богъ всегда приводитъ 
въ исполненіе свои опредѣленія, какъ милостивыя въ отношеніи къ 
богобоязненнымъ, такъ и грозныя — въ отношеніи нечестивыхъ и 
безбожныхъ, поэтому послѣдняя участь ожидаетъ высокомѣрныхъ 
безбожныхъ ассиріянъ, а спасеніе ожидаетъ вѣрныхъ Іеговѣ іудеевъ. 

Вторая глава уже рисуетъ, созерцаемое духовными очами пророка, 
исполненіе суда Божія надъ Ассиріею и Ниневіею: полное и оконча¬ 
тельное паденіе ихъ могущества и прекращеніе самаго существованія. 
Третья глава, отвѣчая на естественно возникающій вопросъ о причи¬ 
нахъ и самой возможности гибели всесвѣтной монархіи съ ея удиви¬ 
тельной столицею, указываетъ зти причины въ порокахъ, гнѣздив¬ 
шихся въ Ассиріи и Ниневіи, а также въ Божественномъ правосудіи, 
обнимающемъ весь міръ. Такимъ образомъ вся книга пророка Назша 
представляетъ одну совершенно правильно расположенную и вполнѣ 
законченную позму. По суду знатоковъ еврейскаго языка (напр. Ьогѵі'а, 

Ве 8. рое8. НеЬг. р. 216 8^^.), языкъ и стиль книги пророка Наума 
является классическимъ во всѣхъ отношеніяхъ, и по высотѣ пламен¬ 

ному одушевленію и смѣлости полета мысли, по яркости красокъ и 
живости изложенія пр. Наумъ является первымъ между всѣми ма¬ 
лыми пророками. Описываемыя сцены онъ изображаетъ необыкно¬ 
венно живо, рисуетъ ихъ какъ очевидецъ. Рѣчь его подобна стреми¬ 
тельному потоку по своимъ быстрымъ и неожиданнымъ переходамъ 
при частой сжатости и кротости (при этомъ частая смѣна единств, 

числа со множественнымъ, рода мужского съ женскимъ, числа единств, 
и множественнаго (I, іо, іі, 12; И, 9; Ш, 7, 8, 9, іо) и т. д. 

Значеніе пророческой книги Наума въ общемъ организмѣ свя¬ 
щенныхъ библейскихъ книгъ должно быть опредѣляемо съ двухъ то¬ 
чекъ зрѣнія: исторической и богословской (со включеніемъ спеціаль¬ 
но-мессіанской). Въ первомъ отношеніи разсматриваемое пророчество 
относится,'по своему происхожденію, къ такъ называемому „ассирій¬ 
скому періоду" библейской исторіи и священной письменности Вет¬ 
хаго Завѣта, т. е. ко времени преобладанія Ассиріи надъ другими 
народами и царствами. Къ пророкамъ ассирійскаго періода относятся 
отчасти древнѣйщіе — Іона, Іоиль, Амосъ, главнымъ же образомъ по¬ 
слѣдующіе за ними: Осія, Исаія, Михей; Наумъ же замыкаетъ собою 
рядъ пророковъ названнаго періода, такъ какъ его книга заключаетъ 
послѣднее пророчество о Ниневіи (правда, о гибели Ниневіи говоритъ 
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еще позже пророкъ Софонія II, 13—15, но онъ былъ уже почти сов¬ 
ременникъ самаго событія разрушенія Ниневіи и при томъ говорилъ 
какъ бы объ исполнены на ней пророчества Наума), возвѣщая ко¬ 
нечно торжество міроправящей правды Божіей надъ человѣческими 
неправдами Ассиріи (П, 13, евр. 14; III, 19). Блаженный Ѳеодоритъ 
говоритъ: Ниневитяне, убаявшись Божіей угрозы, проповѣданной имъ 
богомудрымъ Іоною, прибѣгли къ усердному покаянію, и обрѣли себѣ 
спасеніе; вмѣсто угрожавшей имъ конечной гибели сподобились Божія 
человѣколюбія. Но, по прошествіи немногаго времени, забыли о сей 
неизреченной милости, возвратившись къ прежнимъ порокамъ, совер¬ 
шили тысячи новыхъ беззаконій, и осмѣлились идти съ воинствомъ 
на Израиля... Но... въ послѣдствіи времени, по перенесеніи царскаго 
престола въ Вавилонъ, весь родъ царей сихъ угасъ; городъ Ниневія 
разоренъ и преданъ конечному запустѣнію. Сію-то гибель Ниневіи 
предсказываетъ блаженный пророкъ Наумъ, пріявъ силу Божія духа, 
и предвѣщаемымъ научаетъ, что Владыка Богъ не оставляетъ ничего 
безъ своего о томъ попеченія и промышленія, но по справедливому 
Своему опредѣленію у каждаго требуетъ отчета во всемъ, что сдѣ¬ 
лано имъ въ жизни" (Творен, въ русск. перев. ч. Ѵ-я, стр. 5—6). Въ 
послѣднихъ словахъ указано и богословское значеніе содержанія книги 
пророка Наума,—это именно, общее ему съ другими пророками, ученіе 
о міроправящемъ промыслѣ Бога Святого, Всемогущаго и Всеправед¬ 
наго, являющагося въ одно и то же время и огнемъ поядающимъ для 
нечестивыхъ и незыблемымъ прибѣжищемъ для благочестивыхъ и 
надѣющихся на Него. Въ основѣ этого отношенія Бога къ міру и лю¬ 
дямъ лежитъ Его планъ всемірнаго спасенія, предвѣстіе котораго слы¬ 
шится и въ вѣщаніяхъ пр. Наума (I, 15; Евр. II. і), какъ въ подоб¬ 
ныхъ же выраженіяхъ у пр. Исаіи (ЪП, 7), а затѣмъ по исполненіи 
дѣла нашего спасенія воспроизводится у Апостола (Рим. X, 15). 

Древнееврейское преданіе о жизни и дѣятельности пророка Наума 
сохранилось въ своеобразной формѣ въ нашихъ Четьи-Минеяхъ. Въ 
житіи св. пророка Наума здѣсь (подъ і-мъ Декабря), между прочимъ, 
читаемъ: „Святый пророкъ Наумъ бѣ отъ Елкесеа, обонъполъ Іор¬ 
дана, противу Вегавара, отъ племени Симеонова. Сей по святомъ про- 
роцѣ Іонѣ наневитяномъ пророчества, яйо имать градъ ихъ погибнути 
водою и огнемъ, еже и бысть... постиже убо ихъ погибель сицевая: 
бѣ при Ниневіи озеро веліе водное окружающее градъ, сотворившуся 
же великому земли трясенію, погрязе градъ въ озерѣ томъ; часть же 
его на горѣ оставшуюся огнь изшедши отъ пустыни пожже. И тако 
сбыстся пророчество Ноумово, Богу казнившу грѣшныя люди пра¬ 
веднымъ судомъ Своимъ... Прорече же святый пророкъ и ина буду¬ 
щая, и умре съ миромъ въ четыредесять пятое лѣто оТъ рожденія 
своего, и погребенъ бысть въ землѣ своей честно". Трудно сказать, 
въ какой степени достовѣрны эти свѣдѣнія; но извѣстны о гибели 
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Ниневіи отъ воды и огня, очевидно, пріурочено къ даннымъ самой 
пророческой книги (I, іо; III, 13 — 15). 

Память святого пророка Наума празднуется въ христіанской пра¬ 

вославной Церкви I декабря. 
Святоотеческія толкованія на книгу пророка Наума: св. Кирилла 

Александрійскаго, блаж. Ѳеодорита, блаж. Іеронима, блаж. Ѳеофи¬ 
лакта. Изъ раввинскихъ комментаріевъ на эту книгу наиболѣе замѣ¬ 
чательный—р. Абарбанела Іп КаЬиіп соттепіагіиз, Іаііпо (іопиіиз а 
I. В. ВргесЬего 1703. Изъ весьма многочисленныхъ трудовъ на западѣ 
назовемъ немногіе новѣйшіе: Штраусса, КаЬиті <іе Кіпо ѵаіісіпіит 
ехрИсаѵіі ех азвугііз топитепиз ШизігаѵіІ 0. 8Іг. 1853; Брайтенайхера, 

Кіпіѵе ип(і КаЬит. Міі ВеігіеЬиікі <іег Еезиііаіе йег пеиезіеп Епійес- 
кші^еп Ьізіог. — ехе^еі. ЪеагЬеіі. І86і; Рейте, 2иг КгШк йег аііегеп 
Ѵегзіопеп йег РгорЬеіеп КаЬиіп. 1867. Въ русской литературѣ, кромѣ 
болѣе или менѣе краткихъ общихъ замѣчаній о книгѣ пророка Наума въ 
руководствахъ, каковы: свящ. В. Смарагдова (СПБ. 1869), X. Орды (Епи¬ 
скопа Иринея, Кіевъ 1871), Митрополита Арсенія (Юевъ 1873), А. Херго- 
зерскаго (СПБ. 1885),проф. А. А. Олесницкаго (СПБ. 1894), Д. Н. Нарцис- 
сова (Руководство къ изученію пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта. 
Полтава 1904, стр. 193—200, а также статьи Воскреснаго Чтенія 1854/55 г. 
(г. ХУНТ) „Память святыхъ пророковъ: Наума, Аввакума иСофоніи" (стр. 
321 слѣд.) есть нѣсколько спеціальныхъ работъ собственно о книгѣ про¬ 
рока Наума. Таковы: і) И. Смирнова ("нынѣ Епископа Іоанна), Про¬ 
рокъ Наумъ (изъ август, кн. „Чтеній въ Обществѣ любителей духовн. 
просвѣщенія" 1876); 2) проф. М. А. Ролубева, Св. пророкъ Наумъ и 
его книга (Христіанское Чтеніе 1852, ч. I, стр. 518—562). и 3)—пре¬ 
восходящая обѣ первыя объемомъ и обстоятельностью — книга 
М. Симашкевича (нынѣ Епископа Митрофана). Пророчество Наума о 
Ниневіи. Экзегетическое изслѣдованіе, съ очеркомъ исторіи Ассирій¬ 
скаго государства и историко-критическимъ рѣщеніемъ вопроса о 
происхожденіи книги пророка Наума. СПБ. 1875, стр. 342. 
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ГЛАВА 1-я, 

1. Пророчество о Ниневіи; книга | видѣній Наума Е.пкосеянина. 

I. 
1. Надписаніе пророческой книги. — 2—6. Изображеніе божескихъ свойствъ Іеговы* 
правосудія и гнВва—(2—3), затѣмъ всемогущества (4-6), какъ введеніе и осиованіе 
для послѣдующей рѣчи,—7—14. Слѣдствія, являющіяся выводомъ изъ указанныхъ 
свойствъ Божіихъ: для благочестивыхъ (7), и для нечестивыхъ н враждебныхъ Богу 
(8—10), частнѣе—рѣшеніе Божіе о совершенной гибели ассиріянъ (11—14).—15. Спа¬ 

сеніе и миръ іудеевъ. 

1. Смыслъ перваго слова надпвсанія: евр. масса здѣсь какъ и въ другвіъ про¬ 
роческихъ книгахъ (Авв. I, 1; Зах. IX. 1; XII, 1; Мал. I, 1), и др. иеодвиако пере¬ 
дается древними переводами, а вмѣстѣ различно изъясняется древними и новыми толко¬ 
вателями. Т.ХХ передаютъ это слово здѣсь и въ Авв. I, 1; Зах. IX, 1;ХІІ, 1; Мал. I, 1 
словомъ: принятіе, полученіе, и въ подобномъ смыслѣ оно понимается блажен¬ 
нымъ Ѳеодоритомъ: „именно восхищеніе ума, и преставленіе отъ всего человѣческаго, 
пророкъ назвалъ пророчествомъ (Х^р.[ла)“. Напротивь, Таргумъ передаетъ масса чрезъ 
халд, маттая илн маттоя—бремя; равнымъ образомъ въ Вульгатѣ масса постоянно 
передается лат. словомъ опиз, тяжесть, грузъ, а блаженный Іеронимъ только такой 
переводъ признавалъ точнымъ соотвѣтствіемъ евр. масса, которое, по нему, „употреб¬ 
ляется во вступленіи только тогда, когда что-либо кажется важнымъ, полнымъ труда н 
тяжестей" (Толков, на прор. Аввакума, рус. перев. ч. 14, стр. 130), т. е. заключаетъ 
указаніе на содержащіяся въ пророчествѣ угрозы. Нѣмецкій переводъ Лютера передаетъ 
масса чрезъ Ьаві, тяжесть, в многіе комментаторы (Рейнке, Кейль, Куртцъ, проф. П. В. Ти¬ 
хомировъ и др) понимаютъ разсматриваемое слово въ указанномъ блаж. Іеронимомъ 
смыслѣ. Напротивъ, другіе толкователи новаго времени (Гупфельдъ, Деличъ, Клейнертъ, 
проф. И. С. Якимовъ) понимаютъ его въ общемъ смыслѣ: „изреченіе" (пророческое). 
Однако и буквальное значеніе евр. масса и повсюдное почти въ Библіи употребленіе 
его именно въ значеніи; ноща, бремя, предрасполагаютъ въ пользу Іероинмовскаго пере¬ 
вода. А если мы обратимъ вниманіе собственно на употребленіе этого термина въ про¬ 
роческихъ писаніяхъ, то здѣсь увидимъ, что именемъ масса, иапр. у прор. Исаіи обозна¬ 
чается особый видъ пророчества — именно грозныя пророчества, предвѣщающія 
бѣдствія и гибель главнымъ образомъ иноземнымъ народамъ (Ис. XIII, 1; 
XV, 1; XVII, 1; XIX, 1; XXI, 1і; XXIII, 1; и др.). Въ виду извѣстнаго намъ общаго 
содержанія кннгн пророка Наума, возвѣщающей гибель Ниневіи (со всею Асснріею) это 
значеніе „грозное пророчество", „бремя слона пророческаго" (о Ниневіи) и должно быть 
принято, гѣмъ болѣе, что указаніе на такое значеніе масса, можетъ давать ст. 8, 
грамматически тѣсно примыкающій къ первой части надписанія (см. обстоятельнѣйше- 
изслѣдованіе о масса въ книгѣ проф. П. В. Тихомирова, пророкъ Малахія. Святое 
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2. Господь есть Богъ ревнитель 
и мститель; мститель Господь и 

страшенъ въ гнѣвѣ: мститъ Господь 

Троицкая Лавра 1903, стр. 139—152. Ср. у Симашкевича,^,^. соч. стр. 107—118). 
Вторая часть надпнсанія „книга видѣній Науиа Блкосеянина" указываетъ ва богодухио* 
иенааго писателя книги — пророка Наума ^ и на самый источникъ его пророческаго 
слова—видѣніе, евр. хазон, т. е. тавнствеиное внушеніе содержанія отъ Духа Божія. 
„Благодать Святаго Духа — говоритъ въ поясненіе этого—блаж. Ѳеодоритъ, — различно 
дѣйствуй въ чудныхъ пророкахъ, устроила, что иные видѣли что либо (той; рбѵ брі^ѵ). 
какъ богоиудрый Исаія, Михей, Даніилъ, Іезекіиль и Захарія; а инымъ посредствомъ 
гласа (Іѵ сообщалось, что сродно было Духу, и имъ представлялось, что слышать 
Кого-то бесѣдующаго съ ними, другіе пророчествовали по вдохновенію, и что угодно было 
Духу, провѣщавалъ ихъ языкомъ. Ибо пророчественная благодать, виозапио объеиля вхі. 
умъ, в отлучая ихъ отъ всего человѣческаго, содѣлывала ихъ способными стать орудіями 
и служителями для взглаголанія пророческихъ словесъ". Стоящее въ иадписаніи слово 
„книга" р. Абарбанелъ толковалъ въ смыслѣ указанія ва то, что прор. Наумъ, не про¬ 
повѣдовавшій лично въ Ниневіи (какъ пр. Іона), послалъ туда свою пророческую книгу. 
Но проще и естественнѣе видѣть здѣсь свидѣтельство о томъ, что пророческія рѣчи 
Науиа, по повелѣнію Божію, были имъ самимъ записаны въ книгу: подобное извѣстно 
и о другихъ пророкахъ (Ис. VIII, 1; XXX, 8; Іер. XXX, 2; XXXVI, 2; Ы, 60; Дан. VII, 1; 
XII, 4—9; Авв. II, 2»—3), записывавшихъ свои пророчества не только для будущихъ 
поколѣній (Ис. XXX, 8), но и для больщаго распространенія ихъ между совреиеиникзни. 
(Іер. XXXVI, 1—6). Такимъ образомъ выраженіе „книга" предполагаетъ существованіе 
пророческихъ рѣчей Науиа въ настоящей редакціи еще за долго до заключенія канона 
священныхъ книгъ. 

2—6. „Пророкъ начинаетъ свою рѣчь вѳличествеииыиъ описаніемъ свойствъ 
Іеговы, Бога мстителя, изрекшаго устами пророка свой грозный приговоръ о погибели 
нечестивыхъ. Порядокъ мыслей таковъ: Богъ правосуденъ (ст. 2), слѣдовательно, Его 
приговоръ непремѣнно долженъ состоятьсяг Онъ долготерпѣлввъ (За), слѣдовательно, при¬ 
говоръ Его, вызванный крайними беззаконіяии Ниневіи, рѣіЬителенъ; Онъ всемогущъ 
(ЗЬ—6), слѣдовательно, ничто не можетъ устоять предъ грознымъ гнѣвомъ Его" (Си- 
машкевичъ, стр. 114—115). Изображая правосудіе Божіе въ томъ же духѣ, какъ оно 
изображается еще въ Пятокнижія Монсея, пророкъ оттуда именно заимствуетъ наимено¬ 
ваніе Іеговы Богомъ ревнителемъ, эл—панно, греч. Ѳеб; 2тг)Х(ох9)5, ѴпІ^. Бенз 
аешпіаіог. Понятіе ревности, усвояемое Богу въ эпитетѣ панно (въ этой формѣ' слово 
это, кромѣ Наум. I, 2, встрѣчается еще только въ I. Нав. XXIV, 19) или, по болѣе 
обычному употребленію, панна (Исх. XX, 5; XXXIV, 14; Бтор. IV, 24; V, 9; VI, 15), 
имѣетъ, очевидно, метафорическій смыслъ, будучи заимствовано изъ области человѣче¬ 
скихъ супруясескихъ отвощеній—ревности мужа къ женѣ (Чис. V, 14—30). Примѣни¬ 
мость этой метафоры къ Богу понятна изъ того, что отношенія между Іеговой и Его 
народомъ въ Св. Писаніи неоднократно изображаются, какъ отношенія супружескія 
(Ис. ЬХІІ гл.; Іез. XVI; Ос. I - III гл. в др.), в самый завѣтъ Синайскій представляется 
подъ образомъ брака (Ос. II, 19). И какъ человѣческая супружеская ревность является 
обратною стороною любви супружеской, такъ в ревность Божія въ отношеніи народа 
Божія имѣетъ двѣ стороны: Іегова ревнивъ за Свою честь в славу, именно оиъ одинъ, 
подобно законному мужу, ва основаніи завѣта, имѣетъ право на исключительную любовь 
и вѣрность Ему Израиля и не можетъ допустить вмѣстѣ и рядомъ съ Собою почитанія 
другихъ боговъ (Исх. XXXIV, 14; Втор. IV, 24; I. Нав. XXIV, 19; "Ис. ХЫІ, 8; 
ЫХ, 17 — 18 и др.), равно вообще не терпитъ и не оставляетъ безъ наказанія пре¬ 
ступленій Своего народа (I. Нав. XXIV, 19), съ другой же стороны по любии Своей къ 
Израилю Онъ не можетъ допустить, чтобы избранный Имъ народъ терпѣлъ какого-либо 
рода зло со стороны другихъ народовъ или кого-либо иного: Іегова ревнуетъ о цѣлости 
земли Своей (Іоил. И, 18), о благосостояніи Своего парода (Втор. XXXII, 43; 4 Цар. 
XIX, 31; Ис. XXXVII, 32; Зах. I, 14— 15; VIII, 2). Вообще наименованіе Бога 
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врагамъ Своимъ, и не пощадитъ | противниковъ Своихъ. 

„ревннтелеиъ" означат тергію существа Божія, отнѳшевіе Бога къ человѣку; какъ 
Бога Живаго, карающаго зло н защищающаго невинность н святость; этнмъ указывается 
отлнчіе Его отъ языческихъ боговъ, неспособныхъ нм къ какой дѣятельности (см. Иех. 

48тор. Ѵ, 9). Такое двоякое значеніе имѣетъ это наниенованіе н въ устахъ 
пророка Наума. Въ приложеніи къ ассиріянамъ это названіе означаетъ предстоящую 
нмъ кару Божію. „Поеянку,—говоритъ блаж. Ѳеодоритъ объ ассиріянахъ—^^стремившись 
съ ненстовствомъ ва Іерусалимъ, произносили хульаыя слова о Богѣ всяческихъ; то про¬ 
рокъ спрайедливо нменут нхъ супостатами н врагами, и угрожаетъ нмъ гибелью* 
Ревностію же назвалъ спрамедлнвый гнѣнъ" (стр. 7). И эта мысль въ сильныхъ по¬ 
этическихъ образахъ раскрывается на всемъ пространствѣ стиховъ 2—6. Другая нее 
сторона понятіе ревности Божіей — милостивое, попечительное отношеніе Іеговы къ 
избранному народу, къ людямъ благочестивымъ, указана въ ст. 7. Но вся сила логиче¬ 
скаго удареніи н весь центръ тяжести мысли пророка, выраженной въ его вступитель¬ 
ныхъ словахъ, безъ сомнѣніи, сосредоточены въ нменн Іегова. Имя это, какъ видно 
уже изъ Исх. ІИ, 14 — 15, означаетъ не только вѣчное бытіе Бога истиннаго, но н 
непреложность завѣта, заключеннаго Инъ съ Израилемъ, абсолютную вѣрность Его 
СвонмЪ обѣтоваНіямъ даннымъ еще патріархамъ, н т. д. (Объ нменн „Іегова" см. 
статью проф. свящ. А. Глаголева иъ Богословской Энциклопедіи, т. УІ (СПБ. 1905), 
стр. 194 — 208). Богъ реннуетъ н мстить асевріинамъ именно за уничиженіе Своего 
народа, какъ Богъ завѣта съ нннъ,' н какъ неизмѣненъ по существу этотъ завѣтъ, такъ 
рѣшителенъ н неизмѣненъ приговоръ Его суда надъ ассиріянами. Какъ Богъ—ревнитель 
н какъ Богъ завѣта, Іегова является н мстителемъ для всѣхъ враждебныхъ Его слава 
н Его завѣту: Іегова не пассивно лишь раздражается, негодуетъ на враговъ, но н дѣя¬ 
тельно мстить нмъ, почему н именуетсн „Богомъ отмщеній" (Пс. ХСШ, 1), н Самъ 
оставлнт за Собою неотъемлемое право цестн (Втор. XXXII, 85; Рин. XII, 19). 
Посему пророкъ троекратно н съ особенною силою усвоят Ему эпитетъ нокел, греч. ехЗічйѵ, 
лат. иісівсепз. Это троекратное повтореніе эпитета „мститель" въ приложеніи къ Богу 
нѣть нужды понимать (съ нѣкоторыми толкователями, въ томъ числѣ еь профессоромъ 
М. Голубевымъ) въ смыслѣ указанія на предстоящее троекратное мщеніе ассиріянамъ 
за троекратное плѣненіе нмн народа Божія (при чемъ три плѣненія произвольно указы¬ 
ваютъ въ 1 Пар.; У, 26; 4 Цар. ХУ, 29 н ХУИ, 6 нлн ХУІ1І, 9), еще менѣе въ 
смыслѣ предуказанія на трн лица Св. Троицы (мнѣніе Тарновія). Въ дѣйствительности 
подобная, форма рѣчи легко объясняется свойствами еврейскаго языка, въ которомъ,_ 
судя по аналогичнымъ библейскимъ случаямъ (напр. Ис. УІ, 8; Іер. УІІ, 4; XXII, 29),’_ 
троекратное повтореніе одного н того же слова выражаетъ особенное усиленіе его значенія нлн 
превосходную степень понятія. Въ частности, въ трехъ составныхъ частяхъ—разснатрн- 
ваемаго стиха выдержана строгая градація мысли; сначала у пророка мщеніе Іеговы 
является въ качествѣ простого лишь слѣдствія нлн раскрытія Его ревности; затѣмъ ука¬ 
зывается на характеръ н способъ проявленія мщенія Божія: Богъ называется баал— 
хемаг), обладателемъ гнѣва, Ѵпі^. ЬаЬепз Іпгогет. — въ сиыслѣ исключительно Ему 
принадлежащаго свойства (таково значеніе евр. баал въ сочетаніи’съ разными нменамн 
существнтельнынн, напр. Иех. ХХІУ, 14; Быт. ХХХУІІ, 19 и нн. др.); ЬХХ: ’ёчЗічйѵ 
Кйрюі реті слав, нстяй Господь съ яростію; наконецъ, называется объектъ 
нлн предмт мщенія Іеговы—враговъ Его. Въ качествѣ заключенія н обобщенія всей 
рѣчи ст. 2 о гнѣвѣ н мщеніи Божіемъ стоить послѣднее выраженіе; потер гу лебйевав, 
сберегаетъ гнѣвъ для противниковъ своихъ, какъ бы питаетъ его въ Себѣ (ср. Пс. СП, 9; 
Іер. УІ, 5, 12), сдержиаая до времени. „Подъ врагами н противниками мы должны 
понимать ассиріянъ, къ которымъ Господь долго проявлялъ Свое долготерпѣніе, но впо¬ 
слѣдствіи Онъ будетъ мстить инъ съ гнѣвомъ н яростію" {бл. Іеронимъ, стр. 257). 

За. Господь долготерптьливъ и великъ могуществомъ. Выраженіе „долго- 
терпѣливъ" евр. эрех — аппаим, собственно: долгій нлн медленный на гнѣвъ, Упі^. 
раііепз, ЬХХ: р,ачр<56-ир,о;, заимствовано пророкомъ нзъ Пятокнижія (Исх. XXXIV, 6; 
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3. Господь долготерпѣливъ и ве- шествіе Господа, облако—пыль отъ 
ликъ могуществомъ, и не оставляетъ ногъ Его. 
безъ наказанія; въ вихрѣ и въ бурѣ 

Чие. ХІУ, 18); употребительно и въ другихъ священныхъ книгахъ (Неен. IX, 17; 
По, ІіХХХУ, 15; СП, 8; СХГІУ, 8; Іонл. II, 18). „Не вдругъ н не мгновенно налагаетъ нака¬ 
зания, но сохраняя великое долготерпѣніе. 'Свидѣтели сему вы, Ннневнтнне, прибѣгшіе 
къ покаянію и обрѣтшіе себѣ спасеніе, но снова предавшіеся еще большимъ порокамъ, н 
донынѣ не понесшіе за ннхъ наказанія. Но такъ долго переносящій беззаконія неловѣ- 
нескія умѣетъ и наказанія налагать на некающнхся" {бл. Ѳеодоритъ, стр. 7). Божіе 
долготерпѣніе—отнюдь не признакъ слабости Іеговы,—Онъ, напротивъ, „велнкъ крѣ¬ 
постію": „въ одинъ моментъ Онъ могъ бы погубить нетестнвыхт, если бы восхотѣлъ, 
потому НТО Онъ обладаетъ величайшей силой; но удерживаетъ наказаніе по той главной 
причинѣ, чтобы дать время для покаянія" (бл. Іеронимъ). Заю тѣмъ неотвратимѣе 
судъ Его надъ нераскаянными (ср. Исх. ХХХІУ, 6—7): „такъ долго переносящій без¬ 
законія человѣческія умѣетъ н наказанія налагать на некающихся. Ибо сіе выразилъ 
Пророкъ, сказавъ: очищаяй не очиститъ, то есть, чьи прегрѣшенія достойны нака¬ 
занія, того не освободитъ отъ казни" (бл. Ѳеодоритъ). Послѣ общихъ изреченій объ 
отношеніи суда Божія къ грѣшникамъ вообще, пророкъ переходитъ къ изображенію суда 
собственно надъ асснріянамн, но пока изображаетъ, ЗЬ.—6 ст., этотъ судъ въ общихъ 
н другимъ священнымъ ветхозавѣтнымъ пнсателниъ образахъ стихійныхъ феноменовъ, 
какъ проявленія карающей дѣятельности являющагося въ мірѣ Бога (ср. Исх. XIX; 
Суд. У; Пс. ХУІІ; Х1ЛХ; ЬХУП; ХСУІ). Какъ въ другихъ библейскихъ изображеніяхъ 
теофаній, н здѣсь выдвигается карательная дѣятельность Божественнаго всемогущества; 
побѣдоносное шествіе Іеговы сопровояцается разрушительными явленіями природы: буря 
н внхрь облака н тучн сопутствуютъ страшному Богоявленію (ЗЬ), предъ лицемъ Бо¬ 
жіимъ изсыхаютъ море и рѣки, вянетъ и блекнетъ самая роскошная растительность (4), 
горы, холмы н вся земли содрогаютси (5), самыя скалы распадаются, н ни^то не устоитъ 
предъ огнемъ гнѣва Божія (б). Изображеніе—такой свлы, величественности н красоты, 
какія можно встрѣтить только у боговдохновенныхъ поэтовъ библейскихъ! Каковы же 
частности этой художественной картины? 

ЗЬ. „Всякій разъ, когда разсказывается въ Св. Писаніи о схожденіи Бога на 
землю, о явленіи Его въ томъ нлн другомъ мѣстѣ земли, упоминается прн этомъ н о томъ 
волненіи н трепетѣ, въ которые приходитъ тогда природа. Прн схождеаіи Божіемъ на 
гору Синай „были громы м молніи, н густое облако надъ горой, н трубный звукъ весьма 
сильный (Исх. XIX, 16); нея гора дымилась... н выходилъ нзъ нея дымъ, какъ бы изъ 
печн, н вся гора сильно колебалась" (ст. 18). Изъ разсказовъ о другихъ случаяхъ 
ивленія Божія тоже видно, что этн явленія сопровождались тѣни нлн иными потрясе¬ 
ніями въ природѣ" (проф. М. Н. Скабалановичъ. Первая глава книги пророка Іезе- 
кіеля. Опытъ изъясненія. Маріуполь. 1904, стр. 112). Этн явленія природы обаннаются 
понятіемъ „буря", взятымъ въ широкомъ смыслѣ потрясенія во всѣхъ частяхъ природы 
(ср. Пс. ХЫХ, 4). И пророкъ Наумъ созерцаетъ шествіе являющагося на судъ Іеговы 
въ подобныхъ именно явленіяхъ: „Въ вихрѣ н въ евр. бесуфа(г) увис’ара(2) ^), 
ЬХХ: ёѵ оиѵтеХеІ^ чаі ёѵ аиааеіарф, ѴиІ^, іп іешрезіаіе еі ІпгЬіпе;—„облако—пыль 
отъ ногъ Его" анан—авак раглав: всѣ этн явленія, безпрекословно повинуются мощ¬ 
ному слову Богу, какъ своего Бладыкн (Пс. СХХХІУ, 6—7; Іер. X, 13; Ы, 16; Ьв. 
XXXVIII, 22—25; 84—87). Этотъ величественный образъ всемогущаго Іеговы былъ 
знакомъ евреямъ еще со временъ Синайскаго законодательства (Исх. XIX, 16, 18. 
Втор, У, 22) н постоянно выступаетъ у священныхъ писателей при изображеніи явленія 

Слово се’ара (г) (—съ буквы син) встрѣчается въ Библіи, кромѣ Наум, 1,3^ всего 
одинъ разъ: въ Іов. IX, 17. Гораздо чаше употребляется тожественное съ иимъ по 
значенію н созвучное ему се’ара (г) (съ б. самехъ). Въ код. 1. 17. 23. 29. 72, 93. 96. 
126. 150. 154 и нѣкоторыхъ другихъ у Кенникота стоитъ въ кн. пр. Наума это по¬ 
слѣднее слово. 
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4. Запретитъ Онъ морю—и оно 
высыхаетъ, и всѣ рѣки изсякаютъ; 
вянетъ Васанъ и Кармилъ, и блек- 
нртъ цвѣтъ на Ливанѣ. 

5. Горы трясутся предъ Нимъ, и 

холмы таютъ, и земля колеблется 
предъ лицемъ Его, и вселенная и 
всѣ живущіе въ ней. 

6. Предъ негодованіемъ Его кто 
устоитъ? И кто стерпитъ пламя 

Іеговы для суда надъ грѣшннванн (Пс. ХѴН, 10—11; ХУІ, 8—4; Ис. XIX, 1 сл. 
Дав. УІІ, 18 сл. Іоил. II; 2 Соф. I, 15 и др ). „Весьма кстати пророкъ къ пути ори- 
соединилъ и прахъ-, хотеть же сивъ сказать, тто нынѣ не окажетъ уже долготерпѣиія, 
ио подвергнетъ гибели, отвсюду обложивъ ихъ тутею бѣдствій" (бл. Оеодоритъ стр. 8). 

4. Новыя проявленія всемогущества Божія—прежде въ отношеніи къ морю и рѣ¬ 
камъ (ср. Ис. Г, 2). „Если соизволить, въ ничто обратить всю воду въ норѣ н рѣкахъ, 
то во мгновеніе можетъ сдѣлать это. И доказательствомъ сему пророкъ представилъ то. 
что совершилось уже" (бл. Ѳеодоритъ), т. е. умственному взору пророка предносились 
великіе моменты чудесной помощи Израилю—при переходѣ его чрезъ Чермное море 
(йсх. ХІУ, 21; Пс. СУ, 9), а позисе—чрезъ Іорданъ (I. Нав. 111, 18, 16; У. 1; По. СХІІІ, 
8, 5). Но отъ грознаго шествія Божія всемогущества изсякаютъ не только нор^ и рѣки, 
во увядаетъ и все, что составляетъ богатство и славу страны—земли обѣтованной, все 
что есть лучшаго н крѣпкаго, красиваго и плодоноснѣйшаго на ней, а это для библей¬ 
скаго еврея соединялось съ представленіемъ о называемыхъ теперь мѣстностяхъ Пале¬ 
стины: Басанѣ на востокЬ ея, Карннлѣ иа западѣ и Ливанѣ на сѣверѣ. Басанъ, евр. 
башан (Чвс. XXI, 88; Іис. Нав. XIII, 29—82; Мнх. УІІ, 14 и мн. др.) греч. и слав. 
Басанвтисъ, Басанитида — область въ восточной странѣ Іордана къ сѣверу отъ потока 
Яббока, нѣкогда область могущественнаго царя 0га (Чис. XXI, 1; Бтор. I, 4) славилась 
превосходными пастбищами, высокими несокрушимыми дубами и ивами, рослымъ н силь¬ 
нымъ рогатымъ скотомъ (Ис. II, 18; Іез. ХХУ11, 6; Бтор. XXXII, 14; Амос. 1У, 1; 
Ос. XXI, 18); теперь совершенно пустынная мѣстность, извѣстная подъ именемъ ел- 
Боттин плн Ард-ел Бесенія (Опошазі. 175, 224) О Кармилѣ, нелнчественной горѣ на 
границѣ Иссахарова и Асснрова колѣнъ, за красоту своей растительности (она предста¬ 
вляла какъ-бы сплошной садъ, откуда н названіе ея- -съ евр.: „садъ Божій") вошедшей 
въ поговорку (Пѣсн. Пѣсн. УІІ, 6), нынѣ дже-бел Кармал\ см. прнмѣч. къ 8 Цар. 
ХУШ, 19. Толков. Библ. т. II, стр. 453. Бѣлоснѣжный Ливанъ, евр. лебанон („бѣлый 
отъ снѣговъ" ср. Іер. ХУІІІ, 14) къ сѣверу отъ Палестины тоже, благодаря обилію 
воды и источниковъ (Пѣсн. Пѣсв. ІУ, 15), славился своею роскошною растительностью 
(Ос. ХІУ, 6—8), особенно высокнмн кедрами, благовонными кипарисами н миртами 
(Пс. ХХПІІ, 5; Пѣсн. Пѣсн. III, 14; У, 15);—теперь джебел-Либнакъ (ОпотазІ. 640). 
Упоминаніе пророкомъ объ этихъ именно мѣстностяхъ служитъ косвеннымъ доказатель 
ствомъ того, что онъ жилъ, дѣйствовалъ и нфвсалъ свою пророческую книгу именно въ 
Іудеѣ, а не въ Ассиріи, мѣстностн которой, исключая лишь Ннвевін, пряно не отрази¬ 
лись въ употребляемыхъ пророкомъ образахъ рѣчи; хотя, по замѣчанію блаж. Іеронима, 
„метафорически чрезъ Басанъ, Кармилъ и Ливанъ, плодородную страну н горы, покры¬ 
тыя растительностью, указывается на опустошеніе Ассиріи,—на то, что она, бывшая 
нѣкогла могущественною н цвѣтущею н господствовавшая надъ многочисленными наро¬ 
дами, будетъ разрушена вслѣдствіе гяѣва Господня" (стр. 290). Очевидно, въ ст. 4, 
какъ и въ цѣлой тирадѣ ст. 8 — 6, нмѣэтъ мѣсто еще общее, типическое, такъ сказать, 
абстрактное взображеніе суда Божія, а не конкретное н детальное предреченіе его". 

5—6. Къ указаннымъ доселѣ проявленіямъ гнѣва Божія пророкъ прнсоедрняетъ 
(ст. 5) новое: отъ дѣйствія гнѣва Божія приходятъ въ сотрясеніе, колеблются въ своемъ 
основаніи не только горы и холмы, но н вся вселенная съ обитателями ея (образы 
весьма обычные н въ поэтическихъ н пророческихъ священныхъ книгахъ Бетхаго Завѣта 
(Пс. ХУІІ, 8; ХСУІ, 4—6; Амос. ХУІІІ, 8; Мих. I, 4 н мв. др.). Бъ ст. 6 дѣлается 
выводъ изъ сказаннаго въ трехъ предыдущихъ стихахъ (3 — 5), при чемъ пророкъ упо¬ 
требляетъ вопросительную форму рѣчи вмѣсто категорическаго отрицанія: „ннкто не 
устоитъ предъ яростію и гнѣвомъ всемогущаго Бога, никто не можетъ стерпѣть всепо- 
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гнѣва Его? Гнѣвъ Его рааливается 
какъ огонь; скалы распадаются 
предъ Нимъ. 

7. Благъ Господь—убѣжище въ 

день скорби—и знаетъ надѣющихся 
на Него, 

8. но всепотопляющимъ наводне¬ 
ніемъ разрушитъ до основанія Ни- 

ядающій огонь суда Божія". Изображенія суда Божія въ нидѣ всепоядающаго пдаиенн 
(Быт. XIX, 24; Чис. XI, 1—8; XVI, 85; 4 Цар. I, 10, 12; Іов. I, 16), равно какъ 
н наниенованіе Бога, огненъ поядающинъ (Втор. ІУ, 24) были очень знакомы Изравлю. 
Посеиу нзъ изображенія гнѣва Божія сама собою вытекала неизбѣжность будущей ги¬ 
бели Ассирін, нечестивой и надменной, своими беззаконіями превысившей мѣру долго¬ 
терпѣнія Божія и нызвавшей дѣйствіе суда Божія. „Если превозносящихся своею властью, 
и думающихъ о себѣ, что въ нихъ крѣпость камней, безъ всякаго затрудненія сокру¬ 
шаетъ и стираетъ; кто въ состояніи противиться посылаемому отъ Него наказанію?" 
(блаж. Ѳеодоритъ, стр. 8). 

7. Указаніе здѣсь на благость Іеговы н на милость Его къ благочестивымъ, ищу¬ 
щимъ защиты у Него, съ одной стороны свидѣтельствуетъ о тонъ, что гнѣвъ Божій 
имѣетъ нравственную основу н этическій характеръ, а отнюдь не есть стихійная разру¬ 
шительная сила, съ другой же стороны выдвигаетъ рѣзкій контрастъ съ благостью и ми¬ 
лостью Божіею грядущій неумолимый судъ Божій надъ нечестивыми ассвріянанн. Этн двѣ 
стороны, гнѣвъ н милость Божіи, Ассирія и Іудея, предносятся пророку въ цѣломъ со¬ 
держаніи его книги. Въ высшей степени прекрасен^ н величественъ переходъ, въ ст. 7, 
отъ изображенія гнѣва всемогущаго и всеправеднаго Іеговы къ изображенію его благости; 
онъ дѣйствуетъ на душу читателя неотразимо, производя въ ней впечатлѣніе нѣкоего 
благодатнаго вѣянія хлада тонка послѣ зрѣлища великою разрушительной бури (8 Цар. 
XIX, 11—12. См. Толков. Внбл. т. II, 459—460), возбуждая твердую надежду на по¬ 
мощь и защиту Божію (см. пс. XXX, 1—4; ХС, 1—4). Но пророкъ, „показавъ, какъ 
благорасположенъ (Іегона) къ переносящимъ налагаемыя на ннхъ наказанія и не произ¬ 
носящимъ ничего богопротивнаго, снова- ведетъ рѣчь о наказаніи нечестивыхъ" (блаж, 
Ѳеодоритъ, стр. 9). 

8—10. Но ст. 8, „дерзающихъ противъ Господа предастъ Онъ конечной гибели 
и непреходящей тьмѣ; потону что потопомъ и скончаніелсъ пророкъ назвалъ конечную 
гибель" (бл. Ѳеодоритъ, стр. 9). Разлатіе водъ, наводненіе у библейскихъ писателей 
является бОычнымъ образомъ нашествія враговъ на страну н опустошительныхъ ихъ дѣй¬ 
ствій въ ней (Суд. У1, 1—5; Ис. УПІ, 7—8; ХХУІІ, 12; ХХУШ, 17; XXX, 80; Дан. 
IX, 21; XI, 10 сл.). Такое пменно разрушеніе возвѣщаетъ пророкъ Наумъ Ниневіи, 
предсказывая исчезновеніе самаго мѣста ея, евр. жкомаг (суфф. жен. р. здѣсь обычно 
относится къ имени Нинве, Ниневія въ ст. 1) си. нъ пер. Вульг.: сопзпшшаііопеш Іа- 
сіеі іосі е)пз. Однако самъ же блаж. Іеронимъ указываетъ и иную передачу этого слова 
древннмя переводами, говоря; „слово тавота, которое мы перевели мѣсту его, всѣ 
раздѣлили на два слова, такъ что та перевели предлогомъ дтЬ т. есть, отъ, а сота 
чрезъ возстающіе. Такъ, Акила говоритъ: дтЬ (іѵтіат:а(л,1ѵшѵ, то есть, отъ возстаю¬ 
щихъ, ЬХХ; возстающіе, Ѳеодотіонъ: возстающимъ противъ него, пятое изданіе: отъ 
возстающихъ противъ него. Сданъ только Синмахъ, согласно съ нашимъ переводомъ 
юъо'^ш ь: и по минованіи наводненія полоокитъ конецъ мѣсту его" (стр. 264). Во 
всякомъ случаѣ—рѣчь идетъ о потопѣ бѣдствій, имѣющемъ положить конецъ существованію 
н злодѣйствамъ Ниневіи на землѣ. Нрн этомъ нѣкоторые (А. Кейтъ, проф. М. Голубевъ) 
въ словахъ ст. 8 вндѣлн указаніе на самый способъ разрушенія Ниневіи—посредствомъ 
наводненія Тигра, о чемъ свидѣтельствуетъ Діодоръ Сицилійскій (ІіЬ. II, 81—88). Но у 
пророка выраженіе о потопѣ (евр. шетеф), какъ и во многихъ библейскихъ мѣстахъ, 
имѣетъ метафорнческій смыслъ, что видно, между прочимъ, нзъ второй половины стиха: 
„и враговъ Его постигнетъ мракъ": переносный смыслъ послѣднихъ с.товъ —внѣ сомнѣнія 
(ср. Прем. Сол. ХУІП, 4). 

9. Въ ст. 9, пророкъ, обращаясь уже къ ассиріянамъ, спрашиваетъ, каково мнѣніе нхъ 
о силѣ Іеговы? Очевидно, пророкъ имѣлъ въ виду тотъ случай, когда ассиріяне, увлек- 
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невгю, и враговъ Его постигнетъ 
мракъ. 

9. Что умышляете вы противъ 
Господа? Онъ совершитъ истреЛле 
ніе, и бѣдствіе уже не повторится. 

10. ибо сплетшіеся между собою 
какъ терновникъ и упившіеся какъ 
пьяницы, они пожраны будутъ со¬ 
вершенно, какъ сухая солома. 

11. Изъ тебя произошелъ умы- 

швсь своимн побѣдами в забывши, что онн сами—не болѣе какъ простое орудіе кара¬ 
тельной деснпцы Божіей (Исх. X, 15), осмѣлились—въ лицѣ Севнахернма—издѣваться 
надъ Іерусалимомъ надъ могуществомъ Іеговы (4 Цар. ХГИІ, 29—35; Исх. XXXVI, 
18 — 20). Затѣмъ, во второй половинѣ стиха, пророкъ обращается опять къ іудеянъ и 
утѣшаетъ ихъ, что бѣдствіе прнчнненвое ихъ странѣ нашествіемъ ассирійскаго войска еъ 
Сеннахернномъ во главѣ (4 Цар. XIX; Ис. ХХХѴ11), вновь уже не повторится въ виду 
предстоящей конечной гибели Ассиріи(ср. ст. 11—12). 

10 ст. обосновываетъ сказанное въ ст. 9 о предстоящей гибели Ассиріи и е» 
жителей. Здѣсь говорится, что гибель эта неизбѣжна въ силу глубокаго нравственнаго 
разложенія населенія Ассирін; разложеніе это выражается у пророка двоякимъ сравне¬ 
ніемъ ассиріянъ: 1) съ сплетшимся терновникомъ — символъ сплоченности ассиріянъ но 
враждѣ противъ народа Божія н гордой самоувѣренности въ своей силѣ (ср. Чнс. ХХХШ, 
55; Ис. XXVII, 4; Іез. И, 6; ХХѴШ, 24); 2) съ упившимися пьяницами (на ассирій¬ 
скихъ памятникахъ нерѣдки изображенія пирушекъ). Эти два по ока ассиріянъ должны 
привести къ тону, что нхъ грозное царство должно въ концѣ концовъ погибнуть по¬ 
добно быстро н безслѣдно уничтожаемой напоромъ соломѣ. „Какъ сухую солому удобно 
истребляетъ огонь, а трава, растущая подлѣ оградъ, а особенно же сплетающаяся съ 
колючими растеніями, н нмъ не даетъ увѣстп, н сама со временемъ вянетъ, такъ н вы, 
разрушавшіе царства другнхъ, будете и царства лишены н преданы гибели" {6л. Ѳео¬ 
доритъ) „Вполнѣ справедливо многочисленное войско ихъ (ассиріянъ) сравнивается съ 
пиршествомъ пьяныхъ, н самое пиршество уподобляется не розамъ, не лиліямъ, не цвѣ¬ 
тамъ, но сплетающимся между собою терніямъ, которыя всегда предаются огню н, по¬ 
добно всегда сухой соломѣ, сгораютъ въ слабомъ пламени" (6л. Іеронимъ, стр. 268). 
Вражда Ассирін противъ всѣхъ народовъ, въ тонъ числѣ н евреевъ, общевзвѣстна исто¬ 
рически. Не менѣе извѣстна и преданность ассиріянъ пьянству: по свидѣтельству Діодора 
Сицилійскаго, персамъ удалось навести роковой ударъ Ннневів только вслѣдствіе того, 
что увѣренный въ своей государственной силѣ царь ея съ вельножамн предавался пи¬ 
рамъ и пьянству. Правы, поэтому, тѣ толкователи, которые слова пророка ст. 10 счн- 
талн сбывшимися буквально въ трагическомъ концѣ Нвневін. 

11. Здѣсь, какъ и въ ст. 9, пророкъ имѣетъ въ виду тотъ историческій фактъ, 
что нѣкогда изъ Ассиріи н Нвневін царь Сеннахернмъ со страшными полчищами пошелъ 
войною противъ чтителей Іеговы—іудеевъ, съ цѣлію полнаго порабощенія н даже истреб¬ 
ленія нхъ, а вмѣстѣ со злымъ н богопротивнымъ умысломъ уничтоженія на землѣ тео¬ 
кратическаго царства Божія (ср. 4 Цар. ХѴШ, 27—32; XIX, 25—28; Ис. XXVI, 
12—17). Эта, столь характерная для Ассирін и царей ея, постоянная вражда противъ 
народа Божія, противъ царства Божія, иротнвъ спасительныхъ плановъ Іеговы, являла 
въ ассиріянахъ какъ бы служителей сатаны, противника Бога, и эта идея выражается 
у пророка здѣсь въ ст. 11 н ниже ст. 15 (евр. II, 1) употребленіемъ названія белійял, 
нечестіе, нечестивый и под. Какъ въ абстрактномъ, такъ и въ конкретномъ своемъ зна¬ 
ченія слово это въ Ветхомъ Завѣтѣ всегда означаетъ образъ дѣйствій, поступки, 
противные богодарованвому закону Божію н богоучрежденному порядку жнзнн, а вмѣстѣ 
н людей такого богопротивнаго настроенія (Втор. ХІІІ, 14; Суд. XIX, 22; 1 Цар. II, 12; 
3 Цар. XXI, 10 и др.). Впослѣдствіи ко временамъ Новаго Завѣта это слово, въ гре¬ 
ческой его формѣ ВеХі&Х или ВеХі&р (2 Кор. VI, 15) сдѣлалось поэтому однимъ нзъ 
собственныхъ именъ сатаны (см. въ книгѣ проф. евящ. А. Глаголева. Ветхозавѣтное 
библейское ученіе объ ангелахъ. 1900 г., стр. 619—622). Если пророкъ употребляетъ 
столь сильное выраженіе въ отношеніи Асснріи, то разумѣетъ, вѣроятно, не одного лишь 
Сеннахерима н вообще не одну опредѣленную личность, одинъ опредѣленный моментъ 
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СЛИВШІЙ злое противъ Господа, сот 
ставившій совѣтъ нечестивый. 

12. Такъ говоритъ Господь: хотя 
они безопасны и многочисленны, но 
они будутъ посѣчены и исчезнутъ; 
а тебя, хотя Я отягощалъ, болѣе 
не буду отягощать. 

13. И нынѣ Я сокрушу ярмо его, 
лежащее на тебѣ, и узы твоц разо- 
Рву. 

14- А о тебѣ, Аесуръ, Господь 
опредѣлилъ: не будетъ болѣе сѣ¬ 
мени съ твоииъ именемъ; изъ дома 
бога твоего истреблю истуканы и 

враждебнаго отношенія ассиріянъ къ іудеѣ, а обнимаетъ всю сумму зла, поронностн н 
злобы противъ царства Божія, вываруженныхъ асснріянамн за все время существованія 
Асснріи въ качествѣ міровой державы. 

Въ ст. 12—14 пророкомъ выраженъ послѣдній приговоръ суда Божія о судьбѣ 
Ассиріи, ея населенія н ея боговъ. 

13. Словами „такъ говоритъ Господь“ пророкъ выражаетъ всю важность, непре¬ 
ложность и строгость послѣдующаго опредѣленія Божія объ Ассиріи. Ассиріяне теперь 
наслаждаются полнымъ благоденствіемъ, весьма сильны, безопасны н многочисленны, такъ 
что казались совершенно непобѣдимымн въ глазахъ другихъ (Наум, и, 12—13; евр. 
13—14; Ис. X, 24) н сами себя почнталв недоступными для какой либо опасности 
(Соф. и, 15). Но „какъ бы ни были сильны ассиріяне н какъ бы ни умножалась сила 
нхъ посредствомъ всѣхъ народовъ, однако они будутъ чрезъ истребленіе нхъ ангеломъ 
посѣчены. Ибо какъ многочисленные волосы не могутъ устоять противъ острыхъ нож¬ 
ницъ, такъ многочисленные враги Божіи легко будутъ истреблены, н Ассуръ исчезнетъ нлн 
перестанетъ существовать"... (длаж. Іеронимъ стр. 268—269). Въ еврейскомъ текстѣ рѣчь 
о карѣ Божіей надъ асснріянамн нмѣетъ особую выразительность: „они будутъ посѣчены", 
собственно: острижены (позорнымъ образомъ—подобно овцамъ), обриты, евр. нагоззу. Какъ 
ассирійское войско во время походовъ на Іудею производило нъ ней страшныя опустошенія 
н потону какъ бы похоже было на бритву, брѣющую до чиста не только волосы на го¬ 
ловѣ н ногахъ, но н на бородѣ (Ис. ТІІ, 20; 4 Цар. ХТІ, 7—8), отнятіе которой, 
по восточнымъ понятіямъ, было знакомъ поруганія (2 Цар. X, 4—5), такъ подобная же 
участь—совершеннаго позора н полнаго истребленія ожидаетъ н Ассирію. Чтеніе первой 
половины ст. 12-го у ЬХХ (н слав.) иное, н его именно имѣетъ въ виду блаж. Ѳеодо¬ 
ритъ, когда къ ст. 12-му замѣчаетъ: „множествомъ водъ пророкъ называетъ Вавилонянъ, 
ополчившихся противъ Ниневіи, которые, подобно водамъ, раздѣлившись на отряды, при¬ 
ступили къ осадѣ города" (стр. 10). 

ІЗЬ.—13. Отъ возвѣщенія совершенной гнбелн Асснріи (12а) мысль пророка — 
по ионтрасту—обращается къ избавленію Іудеи и Іерусалима: ,^а тебя, хотя Я отягощалъ, 
болѣе не буду отягощать". „Чрезъ это — поясняетъ блаж. Іеронимъ (ртр. 269) дается 
обѣщаніе не о постоянной безопасности, а о безопасиостн лишь на то время и отъ 
тѣхъ враговъ, которые тогда осаждали нхъ". Іудеянъ уже было опредѣлено плѣненіе въ 
Вавилонѣ (Нс. УІ, XXXIX), н это опредѣленіе должно было оставаться въ силѣ. Но 
временное обличеніе нхъ бѣдствій, прекращеніе насилій ассирійскихъ было возможно, н 
это обѣщаетъ іудеямъ пророкъ отъ лица Божія, прн чемъ обѣщаемое освобожденіе ихъ 
отъ рабскаго нга ассиріянъ обозначается обычными для библейскихъ писателей образами 
выраженія „сокрушить ярмо", „расторгнуть узы" (ср. Лев. ХХУІ, 13; Ис. X, 27; 
Іер. II, 20; У, 5; ХХУШ, 2; XXX, 8 н др.). 

14. Гибель Асснріи здѣсь отожествляется съ гибелью царствующаго ея дона, по¬ 
скольку ц^ь' есть представитель всего народа. Кромѣ того съ гибелью Ассирійскаго го¬ 
сударства здѣсь связывается и гибель культа боговъ Асснрін, такъ какъ, по воззрѣніямъ 
древности н особенно Востока, прекращеніе самостоятельнаго національнаго бытія на¬ 
рода означало упадокъ силы н его бога (ср. Ис. ХХХУІ, 18). Пророкъ какъ бы гово¬ 
ритъ Асснріи: „въ погибели твоей участвовать будутъ съ тобою н рукотворенные богн 
твои, которыхъ скроешь ты въ землю, и зароешь какъ въ нѣкіе гробы, чтобы не содѣ- 
лалнсь добычею враговъ" {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 10). Грозный приговоръ суда Во- 
жіяотносится, очевидно ко всѣмъ ассиріянамъ, которые въ своей единодушной враждѣ 
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кумиры, приготовлю тебѣ въ немъ 
могилу, потому что ты будешь въ 
презрѣніи. 

15. Вотъ, на горахъ—стопы бла¬ 
говѣстника, возвѣщающаго миръ; 

празднуй, Іудея, праздники твой, 
исполняй обѣты твои, ибо не бу¬ 
детъ болѣе проходить по тебѣ нече¬ 
стивый: онъ совсѣмъ уничтоженъ. 

противъ Іеговы в его народа представляются здѣсь, какъ одинъ веловѣкъ, олицетвореніе 
всего народа — Ассуръ (ср. А и. II, 2). Послѣдняи причина гибели Ассура — вѣдоиое 
Богу, все испытующему, ничтожество Ассура; евр. ки каллота, ты найденъ легкимъ, 
ничтожнымъ (на вѣсахъ правды Божіей,—какъ позже Вавилонъ—Дан. У, 27). Подоб¬ 
нымъ образомъ передано въ Вульгатѣ: цпіа іпЬопогаіпз ез. Въ принятомъ текстѣ ЬХХ-тн 
стоитъ выраженіе: тахеі;, слав, яво скори, по справедливому замѣчанію блаж. Іеро¬ 
нима (стр. 270), не имѣющее опредѣленнаго смысла, если не относить его къ слову 
рагле, оі стопы слѣдующаго стиха (15, по евр. т. II, 1). Очевидно, ЬХХ читали: 
каллот н приняли его за прилагательное кал легкій, быстрый. Чтеніе масоретскаго 
текста въ данномъ стихѣ заслуживаетъ полнаго предпочтенія предъ чтеніемъ ІХХ ти. 
Въ нѣкоторыхъ кодексахъ послѣдняго (22, 86, 51, 288, 95, 114, 185, у Гольмеса) 
читается—бхі 'І)-я(л,(&6тг){, что представляетъ перифразъ еврейскаго ки каллтпа. 

15. Въ евр. текстѣ ст. 15-й отнесенъ ко ІІ-ой главѣ въ качествѣ ея введенія, 
такъ и въ снрскомъ переводѣ Пешнто. Напротивъ, у ЬХХ-тн, въ Вульгатѣ и въ халд. 
Таргумѣ имъ заканчивается глава І-и. Въ паіьзу того в другого дѣленія могутъ быть приве¬ 
дены свои основанія, но при тонъ и другомъ дѣленіи сохраняется значеніе этого стиха, 
какъ перехода отъ общаго возвѣщенія гибели Ассиріи къ детальному и конкретному извѣ¬ 
щенію объ этомъ предметѣ, къ рѣчи объ исполненіи приговора .Божія; первымъ слѣд¬ 
ствіемъ осужденія Асснрін и Ниневіи является политическая и религіозная свобода 
Іудеи, къ которой теперь и обращается пророкъ. Онъ въ духѣ созерцаетъ появленіе на 
горахъ іудейскихъ благовѣстннка, евр. мебассер, ЬХХ: ебаууеХі^о(л,Іѵои, Ѵи1§:. етап- 
^еіігапііз, съ радостною вѣстью о мирѣ, открывающемся для Іудеи съ предстоящимъ 
униженіемъ и послѣдующею гибелью Ассиріи. Теперь Іудея можетъ и должна всецѣло 
отдаться исполненію своихъ религіозныхъ обязанностей, чему ранѣе препятствовалъ гнетъ 
Ассирійскаго владычества: она должна свидѣтельствовать Іеговѣ свою радость и благо¬ 
дареніе Іеговѣ въ праздникахъ въ честь Бго (каковыми именно были всѣ важнѣйшіео 
праздники древнееврейскаго церковнаго года), а равно точно исполнить данные Бму 
обѣты въ пору ассирійскнхѣ бѣдствій. „Нечестивый", евр. белійял, Ѵи1§:. Веііаі—спод¬ 
ручникъ Веліала (ср. ст. 11), царь ассирійскій со своимъ войскомъ, не будетъ уже со¬ 
вершать свонхъ опустошительныхъ путешествій по Іудеѣ,—нхъ гибель рѣшена н испол¬ 
няется. „А вы—говоритъ пророкъ,—услышавъ о низложеніи враговъ, совершите узако¬ 
ненныя Богомъ торжества, н принесите обычныя жертвы; потому что конечную гибель 
потерпѣлъ многократно ополчавшійся на васъ, и не предприметъ уже болѣе намѣреніе 
истреблять и разорять васъ" (блаж. Ѳеодоритъ, стр. 11). 

Рѣчь пророка въ ст. 15а (енр. II. 1) до буквальности сходная со словами прор. 
Исаіи (ЫІ, 7), имѣя ближе всего нсторнческій смыслъ, заключаютъ въ себѣ н пред¬ 
вѣстіе благъ мира н спасенія въ новозавѣтное время; въ такомъ смыслѣ и примѣняетъ 
слова обоихъ пророковъ сн. Апостолъ Павелъ (Рим. X. 15), къ проповѣди нъ мірѣ 
евангельскаго ученія. 
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ГЛАВА 2-я. 

1. Поднимается на тебя разруши¬ 
тель; охраняй твердыни, стереги 
дорогу, укрѣпи чресла, собирайся 
съ силами. 

2. Иоо возстановитъ Господь ве¬ 

личіе Іакова, какъ величіе Израиля, 
потому-что опустошили ихъ опу¬ 
стошители и виноградныя вѣтви 
ихъ истребили. 

II. 
1—4. Судъ Божій надъ Ннневіею, а вмѣстѣ и всею Асснріѳю, уже приходитъ въ ис¬ 

полненіе: по велѣнію Іеговы, сильныя непріятельскія полчища приближаются къ Ни¬ 

невіи для отмщенія ассиріянамъ за все зло, сдѣланное ими народу Божію.—5—10. Кар¬ 

тина самого разгрома Ниневіи: осада, взятіе и разграбленіе города, паническій ужасъ 
жителей—бѣгство однихъ н плѣненіе другихъ.—11—13. Печальная картина совершен 
наго запустѣнія Ннневін, лежащей въ развалинахъ, поверженной въ прахъ н унич¬ 

тоженной силою Іеговы, Бога мстителя, въ противоположность ея былому величію и 
могуществу. 

1^4 (евр. 2—5). Если въ I, 15 (евр. II, 1) была рѣчь только о вѣствнкѣ ги¬ 
бели Ниневіи и спасенія Іудеи, то теперь пророкъ живо созерцаетъ и наглядно изо¬ 
бражаетъ самое исполненіе суда Божія надъ Ннневін, описывая будущія событія какъ 
бы совершающіяся предъ его глаЗанн. Соедвненныя силы враговъ (вавилонянъ н индянъ), 
идущихъ противъ Ннневін, пророку представляются сокрушителемъ нлн молотомъ 
(евр. мефиц, маппец, ср. Іер. Ы, 20. Прнтч. ХХУ, 18), готовымъ нанести Нниевім 
рѣшительный смертельный ударъ (поскольку въ Библіи—Іер. Ы, 20; Прнтч. ХХУ, 18, 
и на ассирійскихъ паиятннкахъ молотъ является въ числѣ военныхъ орудій, понятенъ 
образъ молота въ отношеніи Навуходоносора, Іер. Ы, 20—23, какъ н позднѣйшихъ 
сильныхъ н разрушительныхъ завоевателей въ родѣ гунна Аттилы). ВмѣсгЬ съ тѣмъ 
пророкъ съ горькою нроніею совѣтуетъ Ннневін спѣшить принять мѣры защиты: тща¬ 
тельно оберегать свои твердыни н укрѣпленія, поставить на возвышенныхъ мѣстахъ 
стражу (ср. Авв. II, 1; Ис. XXI, 6) для наблюденія, какимъ путемъ придетъ непрія¬ 
тель и съ какой стороны онъ сдѣлаетъ нападеніе; кронѣ того, въ виду чрезвычайной 
силы н храбрости враговъ, войско Ниневіи должно быть совершенно готово къ страш¬ 
ной войнѣ, собрать всѣ свои силы и не терять присутствія духа (такая полная боевая 
готовность выражается здѣсь двумя родственными оборотами рѣчи; „укрѣпить (нлн— 
препоясать) чресла" (ср. Ис. У, 27; Іов. ХХХУІІІ, 8; ХЬ, 2)н „собраться съ силами"). 
Но всѣ эти мѣры, по глубокому убѣжденію пророка, будутъ безплодны н напрасны. 

ЬХХ вмѣсто мефиц ст. 1 читали, вѣроятно мефіах (отъ пуах), почему н пе- 
перевели ё[і.фиа(3ѵ, слав, вдыхаяй (въ лице твое), что блаж. Ѳеодоритъ относить къ да¬ 
рованію Богомъ новой жизни іудеянъ послѣ гибели ассиріянъ: „виновникъ сего для тебя 
Богъ, который нановеніеѴъ свонмъ, какъ бы нѣкінмъ дуновеніемъ, нхъ сокрушилъ, а 
тебя освободилъ отъ нхъ владычества" (стр. 11). Но болѣе естественнымъ, лучше от¬ 
вѣчающимъ контексту рѣчи, является чтеніе еврейскаго текста, въ которомъ обращеніе 
не къ Іудеѣ, а къ Ннневін. 

2 (евр. 8). Теперь указывается главная причина роковой силы враговъ Ннневін 
и всей тщетности ея усилій самообороны: врагомъ ея явится самъ Іегова имѣющій именно 
чрезъ разрушеніе Ниневіи, враждебной царству Божію, нозстановнть это послѣднее, воз¬ 
вратить внѣшнюю красоту и внутреннее священное величіе (евр. гаон, Упі^. БпрегЬіаш) 
Іакова—Израиля, т. е. избраннаго народа Божіи вообще; „должно же знать,—замѣчаетъ 
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3. Щитъ героевъ его красенъ; 
воины его въ одеждахъ багряныхъ; 
огнемъ сверкаютъ колесницы въ 
день приготовленія къ бою, и лѣсъ 
копьевъ волнуется. 

4. По улицамъ несутся колесницы, 
гремятъ на площадяхъ; блескъ отъ 
нихъ, какъ отъ огня; сверкаютъ, 
какъ молнія. 

5. Онъ вызываетъ храбрыхъ сво- 

здѣсь бл. Ѳеодорвтъ (стр. 12), - что Іакову ния Іакова дано родвтеляив, ння же Из¬ 
раиля—Богомъ, а то н другое имя принялъ народъ, происшедшій отъ Іакова. Посему 
говоритъ Богъ: за бѣдствія, какія потерпѣлъ ты, Іаковъ, отъ Ассиріянъ, Я накажу нхъ 
ради добродѣтели праотца, по которой придалъ Я ему и именованіе Израиля". Именно 
посредствомъ гибели Ниневіи должна быть возстановлена слава народа Божія, величіе 
царства Божія, потому, что именно Ниневія—въ лицѣ царей свонхЪ—Тиглать Пилезера 
Салманассара, Сеннахерима и др.—дала великихъ опустошителей Израиля—этого истин¬ 
наго виноградника Божія (Ис. Т, I), насажденнаго рукою Божіею, но безпощадно 
уничтожавшагося врагами (Пс. ЬХХІХ, 9—14). Теперь, въ моментъ возстановленія красы 
Іакова и славы Израиля, пришло время отмщенія прежнимъ его поработителямъ—асси¬ 
ріянамъ (ср. Ис. ХХХШ, 1). 

3—4 (евр. 4—5). Пророкъ какъ бы уже видитъ стройные, прекрасно Вооружен¬ 
ные н грозно вступающіе ряды враговъ Ниневіи, и въ прекрасныхъ поэтическихъ чер¬ 
тахъ рисуетъ картину непріятельскаго войска (мидянъ и вавилонянъ): щитъ героевъ 
красенъ, евр. леаЭЭал—можетъ быть, нзъ красной мѣдн (I. Флав. Древн. XIII, 12:5; 
ср. 8 Цар. XIV, 27) нлн окрашенный въ красный цвѣтъ—цвѣтъ крови; одежды ге¬ 
роевъ—багряныя нлв пурпурныя, какъ въ особенности было обычно для воиновъ у хал¬ 
деевъ, мндянъ и персовъ (послѣдніе, по свидѣтельству Ксенофонта, заимствовали тсор- 
фброо; яндянъ; любимымъ цвѣтомъ вавилонянъ былъ красный, ср. 
Іезек. ХХПІ. 14). Одѣтые въ краевыя одежды, мужественные воины „въ глазахъ своихъ 
выражали отважность, и какъ свѣщами и молніями какими, приводили въ страхъ {6л. 
^еодоритъ, стр. 13), какъ бы играя безстрашно огненъ (ср. ЬХХ слав.) н приводя 
въ ужасъ страшными колесницами, вооруженными рядами серповъ (евр. пеладом) и 
другими металлическими орудіями;—все какъ бы горитъ огнемъ;—воины, полные со¬ 
знанія своей силы, рвутся въ бой и нетерпѣливо потрясаютъ лѣсомъ коній. „Въ сло¬ 
вахъ: огнемъ сверкаютъ возжи колесницъ чрезъ сверкающія возжн указывается на 
быстроту приготовляющихся н изображается какъ бы блескъ снаряженія (ёліахеит];) 
приготовляющихся къ войнѣ" {блаж. Іеронимъ, стр. 278). 

4 (евр. 5). Продолжая описывать непріятельское войско, пророкъ видитъ, какъ 
уже въ предмѣстьяхъ самой Ниневіи, по окраиннымъ улнцанъ ея, ведущимъ къ внутрен 
нимъ укрѣпленнымъ частямъ, несутся многочисленныя конницы н, сталкиваясь другъ съ 
другомъ, производятъ невообразимый гулъ, при чемъ, при быстротѣ движенія, внѣшній 
видъ напоминаетъ горящіе факелы среди глубокой ночи (ср. Суд. VII, 16, 20) нлн даже 
сверканіе молніи. „Столь великое число приходящихъ, что войско смѣшалось на пути, 
и ничего нельзя разобрать. Также самыя колесницы, ие находя прохода, будутъ, вслѣд¬ 
ствіе своей многочнслеиностн, сталкиваться между собою на площадяхъ. Видъ вавило¬ 
нянъ подобенъ свѣтильникамъ, подобенъ сверкающимъ молніямъ, такъ что они свонмъ 
видомъ будутъ приводить своихъ противниковъ въ ужасъ, прежде нежели поразятъ нхъ 
мечецъ" {блаж. Іеронимъ, стр. 278—279). Таковъ величественный образъ нзощрен- 
ннаго, какъ молнія (Втор. XXXII, 41; ср. Зах. IX, 14), гнѣва Божія! 

Въ ст. 5—10 (евр. 6 — 11) описывается: 1) взятіе Ннневін (ст. 5—7) и 2) раз¬ 
грабленіе ея (8—10). 

5—7 (евр. 6—8). Въ самый моментъ наступающей роковой опасности царь Асси¬ 
ріи вспомнить о своихъ славнѣйшихъ сподвижникахъ (евр. аддирав), отличающихся 
разсудительностью н мужествомъ вмѣстѣ, соберетъ нхъ всѣхъ, чтобы они, при содѣй¬ 
ствіи лучшихъ нонновъ, сумѣли отразить отъ стѣнъ города непріятеля, готоваго втор¬ 
гнуться уже въ центръ его. Но всѣ герои Ниневіи окажутся ничтожными: потерявъ 
присутствіе духа, толкая другъ друга и спотыкаясь на пути, ринутся они къ городскимъ 
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ихъ, но ОНИ спотыкаются на ходу 6. Рѣчныя ворота отворяются, и 
своемъ; поспѣшаютъ на стѣны го- дворецъ разрушается, 
рода, но осада уже устроена. 

стѣваиъ, осаждаеныаъ непріятелемъ, но будетъ уже поздно: страшныя осадныя стѣно¬ 
битныя машины (евр. гасохех), ѴпІ^.: пшЬгасиІпт) съ сокрытыми въ ней воинами уже 
въ полномъ боевомъ порядкѣ готовы двинуться на своихъ колесахъ къ стѣнамъ Ниневіи. 
„Здѣсь разумѣется—'Говоритъ Симашкевичъ (преосвящ. Митрофанъ, цит. сот. Стр. 196 
примѣч.) извѣстная ассиріянамъ и вавилонянамъ особеннаго рода деревянная машина, 
на подобіе огромной башнн, утвержденная на 4 нлн 6 колесахъ, подъ которою нахо¬ 
дился таранъ (агіез) нлн машина для разбиванія стѣнъ {карим у Іёзек. ІУ, 2 др., 
хрі; 2 Макк, XII, 15)... Стрѣлки, расположенныя въ верхнемъ ярусѣ машины, съ 
страшной быстротой, градомъ летаютъ стрѣлы, какъ съ вершины этой башни, такъ и 
изъ боковыхъ ея отверстій; но сами они н таранъ совершенно защищены, что вполнѣ 
соотвѣтствуетъ названію машины Із? еохех“. Ср. Р. Шеіпегі, з. 114. 

6. Стихъ 6-й (евр. 7), именно первыя два слова его: „ворота потоковъ", „рѣчныя 
ворота" (евр. шаа^ре-ганегарот) всегда вызывали недоумѣніе толкователей, высказывав¬ 
шихъ нѣсколько взаимно противорѣчивыхъ толкованій этого стиха. Въ виду очевидной 
трудности, даже кажущейся невозможности буквальнаго пониманія начальнаго выраженія, 
многіе древніе н новые толкователи допускали метафорическое изъясненіе его: такъ 
блаж. Іеронимъ весь стихъ 6-й перифразируетъ такъ: „растворены ворота Ниневіи, ко¬ 
торая имѣла множество гражданъ, подобное рѣкамъ, и храмъ, то есть, цар¬ 
ство ея, разрушенъ, н воинъ уведенъ въ плѣнъ, то есть, всѣ отведены въ Вавилонъ" 
(стр. 279; слова, отмѣченныя нами курсивомъ, у блаж. Іеронима объясняютъ выра:<ьеніе 
библейскаго текста „ворота потоковъ"). Подобное же переносное толкованіе разсматри¬ 
ваемаго выраженія можно усматривать у ЬХХ-ти передающихъ его словами: пбХаі тшѵ 
пдХешѵ, слав, врата традная. Проводятъ такое пониманіе н въ новое время (Де-Ветте, 
Розенмюллеръ, Гнтцнгъ, Умбрейтъ и др.). Однако н здѣсь, какъ н при толкованіи вся¬ 
каго другого библейскаго мѣста, слѣдуетъ держаться общаго герменевтическаго начала— 
не отступать отъ буквальнаго смысла въ изъясненіи Свящ. Пясанін безъ крайней надоб¬ 
ности; при тонъ вторая половина стиха („дворецъ разрушается") должна быть пони¬ 
маема, несомнѣнно, въ буквальномъ смыслѣ. Посему буквальное же толкованіе должно 
быть признано преобладающимъ н для первой полонвны стиха. Но здѣсь возможны и 
существуютъ двѣ главныхъ разновндностн. Одно изъ этнхъ толкованій имѣетъ болѣе 
спеціальный, другое болѣе общій видъ. По первому толкованію (ЕІеіпегІ’а, проф. Голу¬ 
бева и др.), выраженіе „ворота потока" означаетъ ворота, чрезъ которыя протекаютъ 
нлн которыин заграждаются каналы, названіе которыхъ было—отводить отъ города из¬ 
лишнюю воду и предупреждать наводненіе; въ такомъ родѣ разсматриваемыя слова тол¬ 
куютъ о наводненіи Ниневійскихъ рѣкъ Тигра н Косара (КЬозаг) опираясь на извѣстіе 
Ктезія-Діодора (Діод. II, 25, 27, 28) о томъ, что въ 8-й годъ осады Ннневіи вавн- 
лонянамн выступившая изъ береговъ вода Тигра разрушила значительную часть город¬ 
ской стѣны, чѣмъ облегчила осаждающимъ взятіе города; дополнительно предполагаютъ 
при этомъ, что царскій дворецъ, о разрушеніи котораго говорится во второй половинѣ 
стиха, лежалъ близъ этой с^ны, разрушенной наводненіемъ. По, хотя общая мысль 
этого толкованія, подтверждается не только упомянутымъ внѣшнимъ нсторнческимъ сви¬ 
дѣтельствомъ, но и общимъ соотвѣтствіемъ библейскому міровоззрѣнію, допускающему 
непосредственное вмѣшательство Божіе въ жизнь стихій н служеніе послѣднихъ кара¬ 
тельному дѣйствію суда Божія (ср. Суд. У, 20, 21), а равно отдѣльными штрихами 
картины, начертываемой самнмъ пророкомъ (ср. I, 8, 10; II, 8, евр. 9), однако допу¬ 
скаемыя здѣсь предположенія составляютъ, конечно, слабую сторону этого толкованія. 
Поэтому заслуживаетъ предпочтенія болѣе общее толкованіе буквальнаго жр свойства, 
соотвѣтственно которому „ворота потоковъ"—ворота лежащія при потокахъ нли лежащія 
прн потокахъ, ворота, достаточно укрѣпленныя не только искусствомъ, но н природою. 
Пе только меиѣе укрѣпленныя части города, но даже наиболѣе укрѣпленныя ворота— 



290 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 2. 

7. Рѣшено: она будетъ обнажена будутъ стонать какъ голуби, ударяя 
и отведена въ плѣнъ, и рабыни ея себя въ грудь. 

при потокахъ—и твердыни подобныя царскоиу дворцу и храму (евр. гейхал имѣетъ 
это обоюдное значеніе), построенныхъ на искусственныхъ террасахъ (РЫІірзоп, Сииаш- 
кевичъ, Магііп и др.) І-ХУ къ ст. 6 ииѣютъ прибавку противъ еврейскаго ха{ ■?) бтсб- 
отааі; йтгохаХбср'бтг), слав, и имѣніе оікрылся, что по блаж. Ѳеодорвту, значитъ: „что 
прежде хранилось въ скрытности и заикнуто было иногиии запорами, то стало для всѣхъ 
открытымъ" (стр. 13). Въ принятомъ греческомъ текстѣ слова эти отнесены въ слѣ¬ 
дующему 7-иу стиху (въ славян, текстѣ поставлены въ концѣ 6 ст.). 

7. Еще болѣе трудныиъ для толкованія представляртся начальныя слона ст. 7, 
особенно первое слово: гюццав, которое, въ виду его неудобопонятности на еврейской 
собственно почвѣ, нѣкоторые новые библеисты (ЕиЬеп, СЬеупе), готовы даже произво¬ 
дить отъ ассирійскаго корня еіеііи, жеи. р. еіеІШщ великій, возвышенный). Всѣ су¬ 
ществующіе опыты толкованія даннаго слова могутъ быть сведены къ тремъ слѣдую- 
щииъ. По одному инѣнію (Кейля, Лянге-Клейнерта, Штрауса и др.), принятоиу и въ 
русскоиъ синодальномъ переводѣ, слово это иожетъ быть передано безлично: „рѣшено", 
„постановлено", „опредѣлено",-при чеиъ ииѣется въ видт приговоръ непріятелей надъ 
Ниневіей, который вмѣстѣ есть и опредѣленіе Божіе о ней (ср. I, 14). Но въ пользу 
такого пониманія нельзя привести свидѣтельства ни одного изъ древнихъ переводовъ; 
при томъ такииъ пониманіеиъ суживается содержаніе приговора о Ниневіи, изреченнаго 
Іеговой (I, 14). Древніе переводы, напротивъ, болѣе гоиорнтъ за признаніе „гюццав" 
именемъ существительнымъ (ЬХХ: ѴиІ§;.‘ шііез). При этомъ здѣсь два инѣ- 
иія. Раввины, Николай Лира, Лютеръ, а въ новое вреия Ролинсовъ, Эвальдъ, Рюккертъ, 
Цунць, Марти и др. считали это слово собственныиъ именемъ царицы ассирійской,—по 
предположенію, плѣненной вавилонянами при взятіи Ниневіи. Въ этомъ сиыслѣ таргуиъ 
Іонаѳана пбредаеть первую полоиину ст. 7: іі ге§ппа сиггпі іпзіЛеш сиш ЛерогІапЛіз 
еііі Другіе же толкователи (Шеггъ, Рейике, Филиппсонъ, проф. Голубевъ, Сии.ашкевичъ 
и др.), не находя въ текстѣ опоры для этого мнѣнія, а въ всторіи никакихъ подтвер¬ 
жденій его, видятъ гюццав сииволическое иия Ниневіи (какъ Сееах—Вавилона, 
Іерон. XXV, 26; Ы, 41, или Аріэл—лия іерусалима, Ис. XXIX, 1—2), и такое 
мнѣніе оправдывается какъ библейскиии аналогіями (сейчасъ упомянутыии и другиии), 
такъ и наиболѣе вѣроятнымъ и прииятыиъ производствоиъ значеиіеиъ слова гюццав— 
(гофал отъ гл. нацав) прочно, устойчиио утвержденная, отсюда—почитающая себя внѣ 
опасностей. Наииенованіе съ такииъ значеніемъ вполнѣ прилично Ниневіи, городу чрез¬ 
мѣрной саиодѣя'иности (Соф. II, 15). Этотъ городъ, гордый своею силою, красотой и 
безопасностью, будетъ обезчещенъ иепріятеляии, которые поступятъ съ этою царицею 
страны и всего востока, какъ съ рабынею и блудницею: обнажатъ, ограбятъ и отиедутъ 
въ плѣнъ (ср. III, 4—6). Если такииъ образоиъ иысль о Ниневіи нераздѣльна у про¬ 
рока съ образоиъ царицы плѣненной, то этотъ послѣдній образъ еще прямѣе предпо¬ 
лагается во второй половинѣ стиха 6-го: „и рабыни ея будутъ стонать, какъ голуби, 
ударяя себя въ грудь". Если подъ образоиъ поруганной царицы символически представ¬ 
лена столица государства—Нинеиія, то подъ рабыняии, раздѣляющими скорбь своей 
госпожи, стонущиии на подобіе голубицъ и предающииися лишь тайной печали изъ 
боязни врага, разуиѣются не только жители, населеніе Ниневіи, ио и подчиненные ей 
города ассирійскаго царства: „подвластные Нииевіи города и селенія будутъ раздѣлять 
съ нею плѣнъ, вздыхая сердцеиъ, и подражая голосу голубицъ" (блаж. Ѳеодоритъ, 
стр. 13). „Подъ рабыняии Ниневіи должно метафорически понимать иеньшіе города, 
селенія и деревни. Или, иожетъ быть, взнтыя въ плѣнъ женщины подвергались угро¬ 
замъ предъ глазаии побѣдителей, и столь сильный будетъ ужасъ, что печаль не бу¬ 
детъ выражаться даже въ рыданіяхъ и вопляхъ, но безиолвно, про себя будутъ стонать 
и съ глухииъ шепстомъ глотать слезы Модобио воркующимъ голубямъ" {6л. Іеронимъ^ 
стр. 279). Подобный образъ встрѣчается въ Ис. ХХХУ1ІІ, 14; ЫХ, 11; Іез. ѴШ, 16); 

біеніе въ грудь ср. Лук. ХУШ, 13; ХХШ, 27. 
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8. Ниневія со времени существо¬ 
ванія своего была какъ прудъ, пол¬ 
ный водою, а они бѣгутъ. „Стойте, 
стойте!" Но никто не оглядывается. 

9. Расхищайте серебро, расхи¬ 

щайте золото! нѣтъ конца запасамъ 
всякой драгоцѣнной утвари. 

10. Разграблена, опустощена и 
разорена она,—и таетъ сердце, ко¬ 
лѣна трясутся; у всѣхъ въ чреслахъ 

8—10, евр. 9—11. Теперь пророкъ переходитъ къ изображевію того бѣдствен¬ 
наго состоянія, въ Еотороиъ окажется Ннневія, по вторженіи въ нее осаждающихъ вра¬ 
говъ,—состоянія, рѣзко противоположнаго прежнему благосостоянію, могуществу и ве¬ 
личію столицы Ассиріи. Былое величіе н могущество Ниневіи пророкъ выражаетъ прежде 
всего сравненіемъ ея съ „прудомъ полнымъ водою (евр. киврехат—майм)“, чѣиъ 
обозначается полное процвѣтаніе Нпненіп во всѣхъ осношенінхъ: многочвслениость ея 
жителей (народы н племена въ Библіи не разъ сравниваются съ водаии, напр. Анок. 
ХУН1, 15), а также обиліе всѣхъ благъ земныхъ, иатеріальныхъ и духовныхъ (таковъ 
въ Библіи сиыслъ выраженій „вода живая", „вода жизни", Іереи. II. 13 сл. Іоан. 
ІУ, 10—15; ср. также библейскія символическія изображенія земного благополучіе н 
будущаго блаженства, напр. пс. I, 3; XIII, 13; Іер. ХЬУП, 1—13). Такою Ниневія 
была „со времени существованія своего" (евр. миме—гм; таргуиъ Іонаѳана мійоме- 
кедам „отъ дней древности"). Послѣднее выраженіе иначе прочитано и передано у 
БХХ-ти и въ Вульгатѣ, читавшихъ очевидно не миме, отъ дней, а меймейя, воды ея 
(ЬХХ: бЗата абтт);. Ѵпі^. ацпае е)и8, слав, воды ея). Общій сиыслъ иѣста однако 
одинаковъ: благополучіе Ниневін было полное. Но теперь пришелъ ему конецъ: Городъ 
покидаютъ, предвидя его гибель, жители его иногочнсленныии толпаии, и инкакіе 
ободряющіе крики начально ковъ-защитниковъ Ниневіи не подѣйствуютъ; паническій 
ужасъ овладѣвъ жителями, никто изъ нихъ не только не помышляетъ остаиовитьсн и 
стать на защиту города, но н не смѣетъ просто оглянуться назадъ (ср. Іер. ХЬУІ, 5; 
„При такомъ множествѣ населявшихъ этотъ городъ, что уподоблялась купѣли, наполнен¬ 
ной водой и изливающей изъ себя избытокъ, всѣ одно имѣли въ виду—бѣжать, не 
останавливаясь даже и оглянуться назадъ" {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 13—14). 

9 (евр. 10). Оставляемый охваченными паническимъ ужасомъ жителяии, городъ 
предается на разграбленіе непріятелями. „Такъ какъ они убѣжали, то вавилонянамъ 
говорится: расхищайте серебро, и чрезъ внезапное опустошеніе разграбьте богатства, 
собранныя въ теченіе долгаго времени" {блаж. Іеронимъ, стр. 81), при чеиъ при¬ 
зывъ къ опустошенію города исходитъ какъ бы отъ Іеговы, т. е., все паденіе Ниневіи 
ииѣетъ совершиться не случайно, а по опредѣленію суда Божія (ср. Іер. Б, 26—27; 
Іез. УІІ, 19: Авв. II, 5~13). „Нто собираемо было худо—замѣчаетъ иа «г. 9-й 
блаж. Ѳеодоритъ (стр. 14),—го предано будетъ другимъ. Ибо на сокровища ихъ напа¬ 
детъ множество враговъ. Говоритъ же пророкъ о будущеиъ, какъ о совершившемся, по 
тому образу выраженія, какой особенно свойственъ Писанію" (ЬХХ читали н поставили 
иъ началѣ ст. 9 не повелит, накл., а аористъ: Зіі^ртса^оѵ, слав.: расхищаху). 

10, евр. 11. Ужасную картину полнаго запустѣнія Ниневіи пророкъ изображаетъ 
съ необыкновенною силою выразительности—чрезъ сочетаніе трехъ созвучныхъ и сино- 
ииивчесЕихъ, но заключающихъ въ себѣ прогрессивное усиленіе и мысли и саиой зву¬ 
ковой формы, словъ еврейскихъ: буксі{г) мебука(г), мебуллака{г). Но это—лишь 
одна, внѣшняя или объективная сторона гибели Ниневіи. Не иенѣе выразительно изоб¬ 
ражаетъ пророкъ и внутреннюю, субъективную сторону событія—паническій ужасъ жи¬ 
телей, при которомъ какъ бы таетъ самое сердце нхъ, разслабляются колѣна, и они 
готовы упасть, иукн н содраганія нхъ подобны мукамъ рождающей, искаженныя ужа¬ 
сомъ лица нхъ почернѣли какъ котлы. Подобныя картины опустошенія и ужаса можно 
находить напр. у прор. Исаіи (XXIV, 1—3; ХЩ, 7—8). „Что бываетъ обыкновено 
при землетрясеніяхъ, когда составъ земный содрогается и колеблется, то же, говоритъ 
пророкъ, будетъ и при паденіи враговъ, потому что, когда сердца будутъ поражены 
страховъ, п суставы колѣнъ ослабнутъ, будутъ всѣ страдать подобно рождающей женѣ, 
лица отъ сгущенія крови примутъ свинцрвый цвѣтъ и уподобятсн той сторонѣ котла, 
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сильная боль, и лица у всѣхъ по¬ 
темнѣли. 

11. Гдѣ теперь логовище львовъ 
и то пастбище для львѳнковъ, по 
которому ходилъ левъ, львица и 
львенокъ, и никто не пугалъ ихъ,— 

12. левъ, похищающій для насы¬ 
щенія щенковъ своихъ и задущаю- 
щій для львицъ своихъ, и напол¬ 
няющій добычею пещеры свои и 
логовища свои—похищеннымъ? 

13. Вотъ Я—на тебяі говоритъ 

которая всегда обращена къ огню" {бл. Ѳеодоритъ, стр. 14). „Опустошенная, разо¬ 
ренная н истерзанная Ниневія оннсывается подъ образовъ (зиЬ шеіаріюга) плѣнной 
женщины; ея сердце изнываетъ, колѣна разслаблены, чресла сокрушены в лица всѣхъ 
обитателей ея, нстоиленныя н обезображенныя, вслѣдствіе ужаса, в сильнаго страха 
предъ врагами, блѣднотою, кажутся подобными обожженнымъ горшкамъ" {бл. Ѳеодо¬ 
ритъ, стр. 284). 

11—1Н., евр. 12—14. Отъ страшнаго зрѣлища разрушенія и опустошенія про¬ 
рокъ переносится иыслью къ исчезнувшему величію древней Ниневіи, н съ чувствомъ 
изумленія и радости говоритъ о предстоящемъ исчезновеніи этого средоточія 
всевозможныхъ сокровищъ, добытыхъ наснліяин и неправдаии, этого истиннаго логоВнша 
львовъ (ст. 11—12; ср. Соф Ш, 3). Въ заключительномъ стихѣ (13, евр. 14) про¬ 
рокъ даетъ знать читателямъ, что изреченное и еще изрекаемое есть еще пророчество, 
а не событіе, но пророчество непреложно имѣющее осуществиться: историческая роль 
Ассирін, какъ міровой державы, по неотвратимому суду Божію, безвозвратно окончится; 
гибель ея полная неизбѣжна. Такнмъ образомъ въ этой строфѣ, какъ затѣмъ н въ слѣ¬ 
дующей (ІП-й) главѣ не только сообщается новыхъ штриховъ фактической стороны ожи¬ 
дающей Ниневію катастрофы, сколько дается указаніе внутреннихъ и внѣшнихъ иотн- 
вовъ этой послѣдней. 

11—13. Въ обычной у библейскихъ писателей фориѣ вопроса, не требующаго 
отвѣта, но прямо предполагающаго совершенное отсутствіе предмета (ср. йс. XIX, 12; 
XXXIII, 18, XXXIV, 19; ХЫІ, 13; 1 Кор. I, 20; Іер. ХПІ, 20; Мал. I, 6; II, 17 и др.), 
пророкъ дѣлаетъ величественное и глубоковыразительное сравненіе жестокой Ннневіи и 
жителей ея съ логовищеиъ льва, который вообще у всѣхъ народовъ представляется, по 
хнщннчеству и превосходству снлы, царемъ' всѣхъ звѣрей (ср. Ис. XV, 9; Іереи. IV, 7; 
Ам. III, 8). „Виталищемъ львовъ называетъ пророкъ Нвневію, львами царей, льви- 
чищами—сыновъ ихъ, а р,ажитію подвластные ниъ города... У снхъ Звѣрей въ 
обычаѣ удушать пойманныхъ нин животныхъ, и приносить въ пнщу дѣтямъ своии ъ. И 
ассиріяне, сокрушая цѣлыя царства другихъ народовъ, собирали съ ннхъ дани" {бл. 
Ѳеодоритъ, стр. 14, 15). Глубокая вѣрность употребленнаго пророкомъ сравненія асси¬ 
ріянъ со львами и Ниневіи съ ихъ логовищеиъ совершенно оправдывается исторически 
извѣстныин характернстяческиии особеиностяии этого народа н его отношеніяим въ со¬ 
временному ему міру, выступающнин въ такомъ именно свѣтѣ какъ у другихъ свящеи- 
ныхъ пнсателей (Ис. V, 29. 30; Іер. Ь, 17; Іонл. I и др.), такъ и на собственныхъ 
древнихъ паиятннвахъ Ассиріи: изображеніями львовъ ассиріяне любили украшать входы 
н двери, стѣны, сосудьі, оружіе, вндн въ этомъ, конечно, символъ своей снлы, иогуще- 
ства, такъ что фигура льва являлась какъ бы государственно-національныиъ ассирій- 
свииъ гербоиъ; собственныя свидѣтельства ассирійскихъ царей о своихъ военныхъ по¬ 
двигахъ, читаемыя на обелискахъ и другихъ паиятннвахъ клинописи, вполнѣ гарионн- 
руютъ съ библейскими изображеніями хищничества н жестокости ассиріянъ въ роли по¬ 
бѣдителей. 

13, евр. 14. Недоуиѣніе, невольно возникающее у читателя при изображеніи кон¬ 
траста между непобѣдимою силою хитрой Ннневін н безслѣднымъ исчезновеніеиъ ея съ 
лица земли (ст. 11—12), пророкъ разрѣшаетъ увазаніеиъ на судъ всеиогущаго Бога 
(ср. Ш, 5а). Прн этомъ, „поелнву пророкъ выше въ переносномъ смыслѣ упомянулъ о 
львахъ н льиичнщахъ, о ловитвѣ и пажити; то сообразно съ симъ и истребленіе асси¬ 
ріянъ предвозвѣщаетъ иносказательно. И поелику ловцы, когда звѣри скрываются въ ка¬ 
кихъ-нибудь пещерахъ, и не хотятъ показаться наружу, поднося дымъ во входамъ въ. 
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Господь Саваоѳъ. И сожгу въ дыму 
колесницы твои, и мечъ пожретъ 
львенковъ твоихъ, и истреблю съ 

земли добычу твою, и не будетъ 
болѣе слышимъ голосъ пословъ 
твоихъ. 

ГЛАВА 3-я. 

і. Горе городу кровей! весь онъ 
полонъ обмана и убійства; не пре¬ 

кращается ^въ немъ грабительство. 

пещеры, принуждаютъ ихъ выходить, и выходящаго звѣря прннииаютъ на копья; то со¬ 
отвѣтственно съ сниъ сказалъ Богъ, что все множество предастъ дыиу, н львовъ иечу: 
означетъ же сниъ сожженіе города н убіеніе царей, послѣ чего и ловитва кончилась" 
((5л. Ѳеодоритъ, стр. 15), Образная доселѣ рѣчь пророка въ заключительной фразѣ 
стиха переходитъ уже въ пряную вѣсть безвозвратной гибели ассирійскаго владычества; 
„и не будетъ болѣе слыщннъ голосъ пословъ твоихъ", что блаж. Іеронимъ перефрази¬ 
руетъ такъ: „Ты не будешь болѣе опустошать земель и взыскивать дани, и не будутъ 
слышаны въ странахъ посланцы твои" (стр. 289), т. е. послы ассирійскаго царя, раз- 
восввшіе его повелѣнія къ подвластнымъ народамъ и требовавшіе безпрекословнаго под¬ 
чиненія ихъ волѣ и повелѣніямъ своего повелителя; таковъ былъ извѣстный Рабсакъ 
(4 Дар. ХУІП, 17—37; Ис. XXXVI, 13—20). 

Таковъ судъ надъ Ниневію всеиоугщаго Бога—Господа Саваоеа, евр. Іегова-Це- 
баот. Извѣстно тройственное значеніе этого имени Божія: въ отношеніи полчищъ Израиля (Исх. 
VI, 26; VII, 4), въ приложеніи въ свѣтиламъ небеснымъ (Ис. ХБ, 26; Соф. I, 5 и др.) 
и особенно—о воинствѣ ангеловъ (3 Дар. XXII, 19; Ис. XXIV, 21, ср. въ книгѣ и^іодб. 
евящ. А. А. Тлаголева, Ветхозавѣтное библейское ученіе объ ангелахъ. Кіевъ, 1900, 
стр. 238—256). Въ виду существовавшаго у ассиріянъ культа свѣтилъ небесныхъ, на- 
вменованіе Бога Израилева Іеговою Саваоѳомъ, само собою должно было указывать 
ассиріянамъ, что ничто уже не можетъ спасти ихъ отъ руки этого Бога есть единый 
владыка самнхъ нхъ боговъ (сн. Втор. X, 17). 

III. 
I— 7. Размышляя о причинахъ грознаго суда Божія надъ Ниневіею, изображеннаго 
въ двухъ первыхъ главахъ, пророкъ здѣсь указываетъ эти причины: а) въ томъ, что 
этотъ преступный городъ безпощадно проливалъ кровь другихъ народовъ (ст. 1—3) 

и б) въ томъ, что для покорённыхъ имъ народовъ онъ служилъ развращающимъ 
соблазнительнымъ примѣромъ въ отношеніи идолослуженія и пороковъ всякаго рода 
(ст. 4—7).—8—13. Затѣмъ, непреложность опредѣленія Божія о гибели Неневіи и самую 
возможность этой гибели пророкъ доказываетъ: а) указаніемъ на гибель другого си.ть- 

иаго города—Ѳивъ (ст. 8—10) н б) очевидною слабостью Ниневіи, ничтожествомъ ея 
укрѣпленій и силъ предъ лицомъ врага, являющагося орудіе.мъ Бога Мстителя (ст. 

II— 13).—14—19. Наконецъ, еще разъ утверждается неизбѣжность гибели Ниневіи 
вслѣдствіе совершенной непригодности, находящихся въ ея распоряженіи средствъ 
защиты; при этомъ гибель міровой столипы и міровой державы будетъ встрѣчена 

единодушною радостью подвластныхъ Ассиріи племенъ, народовъ и странъ. 

1—3. Предъ Богопросвѣщеннымъ взоромъ пророка встаетъ цѣлое море крови, 
пролитой Ниневіею в давшей ей имя „города кровей" (ст. 1, ср. Іез. XXII, 2—4), а 
также обмана, насилія, грабительства. Какъ проповѣдникъ покаянія, пророкъ желалъ бы 
подвинуть Ниневію на путь нравственнаго самонсправленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ 
Богопросвѣщенный провидецъ будущаго, онъ видитъ всю невозможность исправленія для 
Няневін, дошедшей уже до послѣдней степени паденія, в это двойное чувство въ отно¬ 
шеніи ея выражаетъ нерѣдко употребляемымъ пророками (Ис. X, 1; XVIII. 1; Іеремія 
ХБѴІІІ, 1; Ам. VI, 1; Мнх. II, 1) горестнымъ восклнцаніемъ „горе, увы!" (евр. гой), какъ 
позже съ такимъ же восклицаніемъ „горе" говорилъ о Ниневіи же пророкъ Софонія 
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2. Слышны хлопаніе бича и стукъ 
крутящихся колесъ, ржаніе коня и 
грохотъ скачущей колесницы. 

3. Несется конница, сверкаетъ 
мечъ и блестятъ копья; убитыхъ 
множество и груды труповъ: нѣтъ 
конца трупамъ, спотыкаются о трупы 
ихъ. 

4. Это — за многія блудодѣянія 
развратницы пріятной наружности, 
искусной въ чародѣявіи, которая 
блудодѣяніями своими продаетъ на¬ 

роды и чарованіями своими—пле- 
меца. 

5. Вотъ Я—на тебя! говоритъ Го¬ 
сподь Саваоѳъ. И подниму на лице 
твое края одежды твоей, и покажу 
народамъ наготу твою и царствамъ 
срамоту твою. 

6. И забросаю тебя мерзостями, 
сдѣлаю тебя презрѣнною и выста¬ 
влю тебя на позоръ. 

7. И будетъ то, ^то всякій, уви¬ 
дѣвъ тебя, побѣжитъ отъ тебя и 

(Ш, 1), почти уже современникъ исполненія грознаго пророчества Наумова объ этой 
столицѣ Ассиріи. 

2—3. Но разиышленіе пророка о причинахъ гибели Ниневіи прерывается какъ бы 
уже сяышяиыйъ и видвиыиъ приближеніемъ къ вей непріятельскаго войска, н онъ даетъ 
неподражаемое по врасотѣ, живости н разительности (если, конечно, читать рѣчь про¬ 
рока въ еврейскомъ подлинникѣ изображеніе стреиительнаго движенія этихъ нснолнн- 
телей суда Божія надъ беззаконною Ниневіею: слышится свистъ конскаго бича, подобный 
землетрясенію, топотъ колесничныхъ колесъ, топотъ н ржаніе лошадей, быстрое, стреми¬ 
тельное движеніе колеснвцъ (ст. 2), а затѣмъ является и самый непріятель: стройными 
и безчисленными рядами несутся всадники, блистая мечаин, какъ иламенеиъ, н копьями, 
какъ молніями (За), а въ концѣ всего выступаетъ новая ужасная картина, какъ слѣд¬ 
ствіе предыдущей: пророкъ видитъ страшное мѣсто кровопролитія н на немъ — сначала 
множество павшихъ, смертельно равенныхъ и лежащихъ въ предсмертной агоніи, а за¬ 
тѣмъ—цѣлыя-груды труповъ, безчисленное множество тѣлъ, о которыя нельзя не спотк¬ 
нуться (йЬ). Такъ исполнится надъ „городомъ кровей" непреложный законъ Божія воз¬ 
мездія за всякое убійство ^Выт. IX, 6), тѣмъ болѣе за цѣлое море пролитой крови. 

4—7. Отъ изображенія вины Ниневіи въ разнаго рода убійствахъ и кровопроли¬ 
тіяхъ и наказанія ея за эти преступленія, пророкъ переходитъ къ изображенію другого 
рода преступленій Ниневіи—„блудодѣянія", евр. зенуним, ЬХХ тгорѵеіа, ѴнІ^. іогні- 
саііонез*. Это выраженіе, какъ н весь вообще образъ, подъ которымъ въ сі. 4-мъ пред¬ 
ставлена Ниневія, можетъ быть понимаемо двояко: въ болѣе узкомъ спеціальномъ смы¬ 
слѣ—примѣнительно къ пророческому воззрѣнію на отношенія Іеговы къ Своему нарѳду— 
Израилю, какъ ва отношенія брачнаго союза (Іез. XVI, 8; Ос. I—III гл,), и на отпа¬ 
деніе Израильтянъ отъ истиннаго Бога и уклоненіе къ идолопоклонству (Іез. XVI, 30—81; 
Ос. I— III)—въ смыслѣ идолопоклонства—и въ смыслѣ болѣе широкомъ. Бъ первомъ смыслѣ 
понимаетъ разсматриваемое выраженіе блаженный Ѳеодоритъ, когда причиною гибели Ни¬ 
невіи называетъ „вдольскую прелесть и великое непотребство" ея (стр. 16); равнымъ 
образомъ, по блаж. Іерониму, Ниневія будетъ наказана за то, что она блудодѣйствовала 
со многиии народами и чтвла идоловъ всего міра, который она подчинила себѣ" (стр. 291), 
Но такое спеціальное пониманіе разсматриваемаго термина въ отношеніи Ниневіи, строго 
говоря, ие можетъ имѣть примѣненія, такъ какъ завѣтныхъ отношеній между Іеговою и 
языческими народами (на подобіе завѣта съ Израилемъ), не существовало; оря томъ собственно 
объ идолопоклонствѣ Ниневіи въ разсматриваемомъ отдѣлѣ (ст. 4—7) нѣтъ рѣчи. Оче¬ 
видно, разсматриваемое выраженіе должно вмѣть болѣе широкій смыслъ, въ которомъ, 
одвако, элементъ идолослужевія можетъ ве отсутствовать, такъ какъ именемъ „великой 
блудницы" въ Апокалипсисѣ (XVII, 1 слѣд.) названъ Вавилонъ, какъ типъ язычества. 
Такимъ образомъ названіе блудодѣянія въ разсматриваемомъ мѣстѣ можетъ означать вообще 
„безбожную жизнь ассиріянъ, которые ие имѣли Бога въ сердцѣ своемъ и, увлекаясь 

1) Блаженный Іеронимъ замѣчаетъ къ ст. 2—3, „Въ еврейскомъ текстѣ столь 
прекрасно изображеніе войска, приготовляющагося къ войнѣ, и столь похоже на кар¬ 
тину, что моя рѣчь гораздо слабѣе” (стр. 290). 
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скажетъ: „разорена Ниневія! Кто утѣшителей для тебя"? 
пожалѣетъ о ней? гдѣ найду я 8. Развѣ ты лучше Но-Аммона, 

собствеиныии страстяив, въ сущности любили только саиихъ себя и въ своихъ отноше* 
НІЯХЪ къ другимъ руководились своимъ самолюбіемъ, которое всегда прикрывается ли¬ 
чиною любви и, подъ покровомъ ея, ищетъ удовлетворенія собственной похоти: такъ 
блудница расточаетъ только притворно свои ласки другимъ и подъ этими ласкаии скры- 
ваетъ лишь заботу о своихъ личныхъ иыгодахъ. Такоиа была Ниневія, которая всѣми 
хитростяии и коварными договорами привлекала въ себѣ народы и подчиняла ихъ своей 
власти" (Симашкевичъ, стр. 250—251). Съ этой стороны обольстительная тактика 
Ниневіи была слишкомъ извѣстна Израилю, горькимъ опытомъ многократно испытавшее 
всю обманчивость расточаемыхъ ею ласкъ и даваемыхъ ею благопріятныхъ обѣщаній 
(такова была дѣятельность Ѳеглафелласара (Тиглатъ-Пилезера, 2 Пар. ХХѴІІ1, 20-—21; 
4 Цар. XVI, 7—8; Ис. VII, 18—20; Салманасара—4 Дар. ХУІІІ, 13—17; и СеннахерииаИс. 
XXXVI; 4 Цар. XVIII). Средствами для цѣли у блудницы, Нинеиіи, были: блестящая внѣшность 
видимость непобѣдимаго могущества и, кромѣ того, нарочитыя средства иагическаго свой¬ 
ства. А послѣдствіемъ всего этого было всеобщее порабощеніе ею всѣхъ оврестиыгь 
племенъ и народовъ (ст. 4). Ори этомъ общемъ толкованіи грѣха Ниневіи можетъ быть 
допущено и болѣе спеціальное, данаеиое блаж. Ѳеодоритомъ: „Живя въ нечестіи и без¬ 
законіи, казалась ты (Ниневія) славною и знаиевитою для тѣхъ, кто не умѣетъ нрав- 
суднть о сущности вещей, и оставивъ Творца и Спасителя, Который покаявшуюся тебя ^) 
сподобилъ великаго человѣколюбіи, предалась волхвованію и все дѣлала волшебствоиъ... 
Не довольствуясь собственнымъ своимъ нечестіеиъ, и подданныхъ принуждала быть однихъ 
мнѣній съ тобою" (стр. 16). 

Таково преступленіе Ниневіи, а далѣе, ст. 5—7, указывается Божіе наказаніе ей, 
по роду своему соотвѣтствующее характеру преступленія, какъ и первое преступленіе, 
Ниневіи—кровопролитіе имѣетъ вызвать соотвѣтствующее' же отмщеніе (ст. 1—3). Обна¬ 
женіе и крайнее посрамленіе Ниневіи—блудницы выражено у пророка въ чертахъ рѣз¬ 
кихъ, но не необычныхъ и у другихъ пророковъ (Ис. ХЬѴІІ 2; Іер. XIII, 22, 26; Іез. 
XVI, 36—40; Ос. II, 3) и вообще свойственныхъ востоку. „Такъ какъ, — перифрази¬ 
руетъ мысль ст. 5—6 блаж. Іеронимъ,—ты, Ниневія, продавала народы чрезъ блудо¬ 
дѣянія свои н сеиейства чрезъ чарованія свои, и, подобно, публичной непотребной жен¬ 
щинѣ, раскладывала свои ноги для всякаго, то Я самъ приду для разрушенія тебя,—Я не 
пошлю ангела и не поручу другимъ суда надъ тобою. Я открою срамныя части твои 
предъ лицемъ твоимъ, чтобы предъ глазаии твоими было то. чего ты прежде не видйла. 
Я покажу народамъ наготу твою н царстваиъ безчестіе твое, чтобы тѣ самые, которые 
блудодѣйствовалн съ тобою, презирали тебя, издѣвались надъ тобою и позорили тебя, и 
ты будешь служить прииѣроиъ для видящихъ тебя. Вс? это излагается подъ образомъ 
(зиЬ теіарЬога) женщины прелюбодѣйной, которая, бывъ уличенною, выводится предъ 
народомъ и безчестится предъ глазами всѣхъ" (стр. 295). По блаж. Ѳеодориту, все что 
говорится въ ст. 5—6, „сказано въ сиыслѣ переносномъ и взято съ рабовъ, подвер¬ 
гаемыхъ великому поруганію и безчестію" (стр. 16). Ст. 7 указываетъ слѣдствіе пору¬ 
ганіи Ниневін и отношеніе въ этому другихъ народовъ. „Кто увидитъ, что Ниневія ра- 
зореяа и что она обращена въ примѣръ для всѣхъ, тотъ испугается, удивится и скажетъ: 
кто будетъ печалиться о тебѣ, кто иожеть быть твоимъ утѣшителемъ? Пока ты была мо¬ 
гущественною, ты, какъ жестовая властительница, не жалѣла старца, не обращала вии- 
ианія на иладенца, и не приготовила никого, какъ друга для времени твоей печали, 
потому что ты никого ие хотѣла ииѣть соучастникомъ въ твоемъ царствованіи" (блаж. 
Іеронимъ, стр. 297). 

8—10. Чтобы устранить всякое соииѣніе въ возможности изображеннаго про¬ 
рокомъ—совершенной гибели Ниневіи (ст. 1—3) и крайняго униженія ея (ст. 4—7), 

Ч Блаж. Ѳеодоритъ, очевидно, имѣетъ въ виду помилованіе Нииевіи вслѣдствіе 
ея покаянія послѣ проповѣди пророка Іоиы. 
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находящагося между рѣками, окру¬ 
женнаго водою, котораго валъ было 
море, и море служило стѣною его? 

9. Еѳіопія и Египетъ съ безчи¬ 
сленнымъ множествомъ другихъ 

служили ему подкрѣпленіемъ; Копты 
и Ливійцы приходили на помощь 
тѳбѣ. 

10. Но и онъ переселенъ, пошелъ 
въ плѣнъ; даже и младенцы его 

что являлось особенно необходнио въ виду глубокой саиоувѣренностн Ниневій, почи¬ 
тавшей себя неприступной непобѣдииой (II, 11; ср. Соф. II, 15), пророкъ указываетъ 
на гибель подъ удараии ассирійскаго оружіи еще бол'Ье иогущественнаго, чѣиъ Ниневія, 
города Верхняго Египта—Но, иначе Діосполнса (Опошазі. 390), по принятому въ наукѣ 
мнѣнію, Стовратныхъ Ѳнвъ (Іер. ХІ'ѴІ, 25; Іез. XXX, 14—15) съ знаменитымъ про- 
рицалнщемъ бога Аммона. Именно' въ этому знаменитому городу древности, подходятъ 
указанные въ ст. 8 слѣд. признаки. Городъ Ѳивы въ Верхнемъ Египтѣ былъ столицею, 
какъ Мемфисъ въ Нижнемъ. Еще во времена Гомера онъ слаинлся величайшимъ могу¬ 
ществомъ н несмѣтными сокровищами (Иліад. IX, 381—383), давшнин ему названіе 
первенца городовъ міра (Віоб. Віспі. II, с. 2, § 4). Онъ именно,—на что указываетсн 
въ ст. 8,—лежалъ по обѣииъ сторонамъ Ннла, между протоками и каналами этой свя¬ 
щенной для Египтянъ рѣки, такъ что, подобно неприступной крѣпости, былъ окруженъ 
водами, какъ стѣнами. 

Напротивъ, нельзя видѣть въ Но-Аммонѣ ни Александріи ^) (мнѣніе, основанное 
иа халдейсвоиъ переводѣ н сввдѣтельствѣ блаж. Іеронима, см. стр. 299—300), нн 
такъ называемаго малаго Діосполнса въ Нижнемъ Египтѣ; въ каждом^ изъ этихъ горо¬ 
довъ указанныя въ сі. 8 черты мало подходятъ, при томъ сравненіе всемірно-извѣстной 
Ниневіи съ незначительнымъ городомъ, какъ Діосполнсъ иалый, было бы странно и не¬ 
доказательно. Для великаго же Діосполнса нлн Ѳнвъ характерно уже названіемъ горо¬ 
домъ Амиона—отъ храма бога этого имени, построеннаго Рамзесомъ I, фараономъ 
XVIII династіи. Въ ст. 9 пророкъ, продолжая рѣчь, высказываетъ мысль, что городъ 
Но-Аимоиъ былъ крѣпокъ не только неприступностью своего естественнаго положенія 
и не только собственнымъ могуществомъ, но и своими многочисленными и тоже могу- 
щественныин союзЪнкамн и защитниками, называемыми здѣсь въ направленіи съ юга 
на сѣверъ съ уклоненіемъ затѣмъ на западъ, именно жители страны Кушъ нлн Хушъ— 
Эѳіопіи (Быт. II, 13; 4 Цар. XIX, 9, си. примѣч. въ послѣднему мѣсту—Толков. 
Бнбл. II, стр. 549) и Мнцранна—Египта (въ самомъ названіи послѣдняго—въ двойств, 
фориѣ заключается указаніе на двѣ составныя части страны: Египетъ Верхній и Египетъ 
Ннжній). На ряду съ египтянами и эѳіоплянами, какъ главными союзннкаии и защит¬ 
никами Но-Аммона, называются еще Футъ-Копты или маврнтане (Іос. Флае. Древн. 
I, 6, 2) и Лувимъ—Ливійціі (обычно въ Библіи упоиинаемые вмѣстѣ съ Мицраииомъ 
и Хушемъ. 2 Пар. XII, 3; XVI, 8; Дан. XI, 43). Съ изображенныиъ иогуществомъ 
Но-Аммона въ рѣзкомъ конірастѣ бѣдственная судьба его н жителей по взятіи н раз¬ 
ореніи города, плѣненіи и крайнемъ униженіи его жителей—ст. 10. Пророкъ, оче¬ 
видно, говоритъ о недавнемъ и еще свѣжемъ въ памяти ассиріянъ и іудеевъ взятіи 
Но-Аммона илн Ѳивъ, именно совершенномъ ассирійскимъ царемъ Аеаргаддономъ, сыномъ 
Сеннахёрнма' (плѣнителемъ Манассіи 2 Пар. XXXII, 11), именуемымъ на ассирійскихъ 
памятникахъ не просто царемъ, но и завоевателемъ Мицрамма и Хуша (см. у 
Симашкевича, стр. 276—284). Напротивъ совершенно непріемлемо мнѣніе блаж. 
Ѳеодорита, блаж. Іероинма и нѣкоторыхъ новыхъ толкователей, видящихъ въ сі'. 1Ю 
указаніе (илн собственно пророчество) о конечномъ разрушеніи Ѳивъ Камбнзомъ, 
въ 525 г. до Р. Хр. Разительность событія пророкъ усиливаетъ еще тремя картинами 
варварства завоевателей города Но-Аммона, при чемъ, такъ какъ завоевателями этого 
города, такъ жестоко расправАвшимнся съ его жителями, были ассиріяне, то эти новые 
штрихи цѣлой ужасной картины иогли, по намѣренію пророка, усиливать возвѣщаемое 

^) Ѵп1§.; тш1^иі(і ез теііог Аіехапсіпа рориіогит. Чтеніе первой половины ет. 8 
у ЬХХ и слав, темно и непонятно. Слав.: уготовити часть, устроили струну, угото- 
вити часть Дммоиу. 
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разбиты на перекресткахъ всѣхъ 
улицъ, а о знатныхъ его бросали 
жребій, и всѣ вельможи его око¬ 
ваны цѣпями. 

11. Тй,къ и ты—опьянѣешь и 
скроешься; тйкъ и ты будешь искать 
защиты отъ непріятеля. 

12. Всѣ укрѣпленія твои подобны 
смоковницѣ со спѣлыми плодами: 
если тряхнуть ихъ, то они упадутъ 
прямо въ ротъ желающаго ѣсть. 

13. Вотъ, и народъ твой—какъ 
женщины у тебя: врагамъ твоимъ 

настежъ отворятся ворота земли 
твоей, огонь пожретъ запоры твои. 

14. Начерпай воды навремя осады; 
укрѣпляй крѣпости твои; пойди въ 
грязь, топчи глину, исправь печь 
для обжиганія кирпичей. 

15. Тамъ пожретъ тебя огонь, по¬ 
сѣчетъ тебя мечъ, поѣстъ тебя какъ 
гусеница, хотя бы ты умножился 
какъ гусеница, умножился какъ 
саранча. 

16. Купцовъ у тебя стало болѣе, 

виъ возмездіе Ниневіи и всей Ассиріи, еще разъ указывая ва полную справедливость 
и заслуженность ожидающей ихъ кары (обычность подобныхъ картинъ во время войнъ 
и завоеваніі^ на востокѣ доказывается сравненіемъ нанр. 4 Цар. VIII, 12; Ос. X, 14; 
Йс. ХШ, 16; Не. СХХХѴІ, 9; Суд. V, 30; Втор. XX, 1; Суд. XVI, 21 и др.); 

11—13. Совершенно подобная участь неотвратиио ожидаетъ и Ниневію. Ей пред- 
стонтъ принять изъ рукъ Божіихъ и выпить чашу гнѣва Божія (ср. Нс. ЬХХІѴ, 9; 
Іер. XXV, 15—17; Ы, 7; Авв. II, 16 и др.). „Какъ упоенію какому предана будешь 
бѣдствію н устремляясь туда н сюда, станешь искать какого-либо избавленія отъ обдер- 
жащихъ золъ, но не найдешь... Подобно смоковницамъ, колеблемымъ вѣтренъ, съ кото¬ 
рыхъ легко спадаютъ и незрѣлыя смоквы, будешь ты лишена жителей: иужественные 
твои воины, объятые страхомъ, иичѣмъ не будутъ отличаться отъ женъ; но безъ усилія 
отворятся врата твои, когда огонь истребитъ вереи, н, какъ потокъ, вторгнутся въ нихъ 
сопротивные" (блаж. Ѳеодоритъ, стр. 18). Въ ст. 11 знаменательно выраженіе 
„ты будешь сокрыта" шегм наалама: удивительно точное исполненіе этого пророчества 
можно видѣть въ томъ, что развалины нѣкогда славной, всеиірно-извѣстной Ниневіи 
скоро послѣ рокового событія 606 года, дѣйствительно, пришли въ забвеніе и долго 
оставались совершенно нензвѣстными міру, а въ настоящее время, съ установленіемъ 
иѣстонахожденія древней Ниневіи, развалины ея все-же представляютъ печальную кар¬ 
тину безслѣдно и безвозвратно погибшаго, совершенно уннчтоженнаго и всѣии презрѣн¬ 
наго велнчія. Въ ст. 12—13 показывается легкость н безпрепятственность завоеванія 
и паденія Ннневін, неизбѣжность и несомнѣнность чего была показана въ ст. 8—11. 
Палестинскій колорнтъ носить употребленное въ ст. 12 сравненіе укрѣпленій Ннневін 
съ скороспѣлыми смоквами биккурим: этотъ родъ сиоквъ поспѣвалъ не только въ іюнѣ, 
но и еще ранѣе (Мрк. XI, 13), тогда какъ обычнымъ сезономъ собиранія сиоквъ 
является лишь конецъ августа; онѣ держатся на деревѣ весьма непрочно и легко отпа¬ 
даютъ (Ис. XXVIII, 4; Ос. IX, 10; Мнх. VII, 1; Іер. XXIV, 4). Такъ и всѣ 
твердыни Асенрін попадутъ въ руки непріятелей безъ усилій съ ихъ стороны. Перван 
половина 13 ст. объясняетъ причину легкости завоеванін Ннневін и всей страны—рѣ¬ 
шительнымъ упадкомъ иужества въ войскѣ: воины асснрійскіе по унынію и трусости 
будутъ подобны женщинамъ (ср. Ис. XIX, 16; Іер. Н, 37; Ы, 30). Во 2-й половинѣ 
стиха не только еще разъ указывается на легкость завоеванія самыхъ главныхъ твердынь 
Ассиріи, но и оказывается самый образъ гибели послѣднихъ, именно необыкновенная 
быстрота роковой катастрофы; „врагамъ твониъ настежь откроются ворота земли твоей, 
огонь пожретъ запоры твои". Въ послѣднихъ словахъ видятъ указаніе на обычай асси¬ 
ріянъ—при осадѣ городовъ н крѣпостей употреблять зажженные факелы съ цѣлью зажечь 
дверные запоры н такимъ образоиъ открыть доступъ въ осаждаемый городъ; такимъ же 
образомъ имѣютъ поступить съ ннин. 

14—17. Какъ выше въ гл. II ст. 1, евр, 2, такъ н здѣсь, ст. 14, пророка 
съ горькою ироніею совѣтуетъ Ниневіи напрячь всѣ силы, употребить всѣ средств- 
зашиты города противъ осаждающихъ враговъ, но всѣ эти усилія в мѣры будутъ совеиъ 
шенно безплодны, ст. 15—17. Общую мысль этого отдѣла блаж. Ѳеодоритъ выражаетъ 
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нежели звѣздъ на небѣ; но эта 
Ьаранча разсѣется и улетитъ. 

17. Князья твои—какъ саранча, 

и военачальники твои—какъ рои 
мошекъ, которыя во время холода 
гнѣздятся въ щеляхъ стѣнъ, и 
когда взойдетъ солнце, то разле¬ 

таются,—и не узнаешь мѣста, гдѣ 
онѣ были. 

18. Спятъ пастыри твои, царь 

Ассирійскій, покоятся вольможи 
твои; народъ твой разсѣялся па 
горамъ, и некому собрать его. 

19. Нѣтъ врачѳвства для раны 
твоей, болѣзненна язва твоя. Всѣ 
услышавшіе вѣсть о тѳбѣ будутъ 
рукоплескать о тѳбѣ, ибо на кого 
не простиралась безпрестанно злоба 
твоя? 

такъ; „Не полагайся на сіи твердыни, нбо никакой не окажутъ тебѣ поиощи, но, по¬ 

добно бронію, которое для дйланія нзъ него плннѳъ топчутъ вмѣстѣ съ плевелаин, и 
ты будешь попнраеиа наступнвшвин на тебя врагаин: городъ сожгутъ, а васъ жителей 
поражать будутъ всякаго рода стрѣлами, какъ саранчу и мшнцу въ конецъ истребятъ 
исѣхъ васъ; богатство же, которое собрали вы отвсюду, н которое также не легко 
исчислить, какъ звѣзды небесныя, возьмутъ непріязненные" (стр, 18—19). Въ ст. 17 

по евр. подлиннику стоятъ два слова: миннезарим н тифсарим. филологическій 
составъ, этимологическое образованіе н точное значеніе которыхъ опредѣлять трудно, 

іудейскіе толкователи (наир. Абарбанелъ) производили миннезарим отъ евр. нез^ 
діадема, передавали значеніе этого термина такъ: ргіпсірез, ^ио^ит саріііЬив (1іа(іета 
еі согона іпеві. Въ новое время Гезеніусъ, Кёнигъ и др. сблвжали это слово съ словомъ 
назир, князь, посвященный, назорей. Но, по болѣе принятому въ наукѣ мнѣніЮ' 

{Іег&тіаз, Іепзеп, 2іттегп), и миннезарим и тифсарим—о6& ассирійскаго 
корня и являются названіями важныхъ военныхъ должностей илн чиновъ въ ассирійскомъ 
войскѣ; прототиповъ перваго считаютъ ассир. таззаги {тапгаги) „стражи", а вто¬ 

рого—ассир. Лирзагги {Іирзагги) „писцы". Такъ илн иначе, но сравненіе ассирій¬ 

скихъ военачальниковъ съ саранчею и мошкамн (ст. 17) указываетъ одновременно—и 
на чрезвычайное ихъ множество, и на особенную быстроту, съ какою они исчезнутъ, 

ие доставивъ Ниневіи никакой защиты. 
18—19. Оканчивая вѣщанія своего пророческаго „бремени" на Ниневію, пророкъ 

еще разъ возвращается къ мысли о неизбѣжномъ, по суду Божію, роковомъ концѣ Ни¬ 

невіи. Обращаясь въ лицѣ царя асснрійскаго во всему гордому Ассуру, пророкъ возвѣ¬ 

щаетъ ему грядущій мертвенный покой на его территоріи, именно; безпробудный вѣчный 
сонъ смерти ожидаетъ всѣхъ представителей, вождей и начальниковъ ассирійскаго народа, 

имѣющихъ пасть отъ вражія меча въ самой первой схваткѣ съ непріятелемъ; воины, 

оставшись безъ вождей, побѣгутъ, а въ слѣдъ за войскомъ побѣгутъ и разсѣются по 
горамъ, какъ овцы безъ пастыря, и всѣ жители Ассирін (ср. 3 Цар. XXII, 17; Зах. 
УШ, 7; Іез. Х.ХХІѴ, 6). Съ тѣмъ вмѣстѣ совершенно прекратится н политическое бытіе 
могущественной всемірной ассирійской державы. И это паденіе Ннневін вмѣстѣ съ гибелью 
всего государства, не смотря на весь свой трагизмъ, вызоветъ у окружающихъ народовъ 
не скорбь, состраданіе и сожалѣніе, а изумленную радость и чувство глубокаго удовле¬ 

творенія по поводу погибели жестокой властительницы міра—Ннневіи, не принесшей 
имъ ничего кромѣ великаго зла н вреда. „Припоминая бѣдствія, какія терпѣли отъ 
тебя, обрадуются, что н ты терпишь тоже, и будутъ рукоплескать" (бл. Ѳеодоритъ стр. 20). 

Грозное пророчество Наума о судьбѣ Ниневін со всею точностью исполнилось въ 
разрушеніи Ннневін, а съ нею всей Ассирін, соединенными силами мидянъ н вавило¬ 

нянъ. Краткое, но точное свидѣтельство объ этомъ важномъ міровомъ событіи читается 
въ книгѣ Товита (XIV, 15); свидѣтельство это подтверждается сличеніемъ аналогичныхъ 
свидѣтельствъ классическихъ писателей—Геродота, Абидена, Александра Полигнстора, 
Ктезія, особенно же—данными открытой въ 1894 году надписи Набонида, гдѣ указана 
и хронологическая дата разрушенія Ннневін н гибели Асснріи—607-й нли 606-й годъ 
до Р. Хр.,—дата, которую въ настоящее время можно признать общепринятою въ наукѣ. 

(Ср. у Симаткевича, стр. .324—341; у проф. Н. М. Дроздова, О происхожденіи 
кннгн Товнта. Кіевъ. 1901, стр. 515—527; ср. Толков. Внбл. т. ІП, стр. 361). 

Свящ. А. Глаголевъ. 
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Восьмое мѣсто среди книгъ і2 малыхъ пророковъ занимаетъ и 

въ еврейской и въ греческой Библіи—книга пророка Аввакума, евр. 
р1рЗП> Хабакук, ЬХХ: ’АрРахойр (или: ’Аррахойр, какъ въ код. 51. 
97. іоб. 228. 310 у Гольмеса и др.), Ѵиі^.: НаЬасис. Еврейское имя 
пророка раввины, блаженный Іеронимъ и многіе новые толкователи 
произносятъ отъ евр. гл. хабак, обнимать. По объясненію блаж. Іеро¬ 
нима, имя пророка понимается въ смыслѣ объятіе или, какъ болѣе 
выразительно на греческомъ мы будемъ употреблять: 7герйіг)фч т. е. 
обхватываніе... пророкъ называется объятіе или потому, что онъ есть 
возлюбленный Господень, или потому, что онъ вступаетъ въ споръ, 
въ борьбу и, такъ сказать, въ рукопашное состязаніе съ Богомъ, 
такъ что имя его происходитъ отъ состязателя, т. е., обхватывающаго 
(противника) руками" (Блаж. Іеронвма. Двѣ книги толкованій на про¬ 
рока Аввакума къ Хромитію. Русск. перев. Творен, ч. І4. Кіевъ 1898, 
стр. 130—131), на основаніи дерзнбвеннаго призыванія пророкомъ 
Бога къ разрѣшенію вопроса о справедливости (Аввак. I, 2—4). Та¬ 
кое словопроизводство въ отношеніи имени пророка Аввакума до¬ 
вольно распространено и въ новое время, но рядомъ съ нимъ теперь 
существуетъ и иное, по которому имя пророка производится отъ 
ассирійскаго корня НатЬакиТсщ означающаго нѣкоторое садовое ра¬ 
стеніе (подобно тому какъ, напр., женское имя Сусанна Дан. XIII гл. 
Лук. УІП, 3 взято также изъ міра растеній—означаетъ лилію): въ пользу 
этого производства можетъ говорить форма имени пророка у ЬХХ-ти. 
Впрочемъ, традиціонное производство имѣетъ свои преимущества, по¬ 
скольку не только вполнѣ оправдывается законами словообразованія 
въ еврейскомъ языкѣ (аналогію въ данномъ случаѣ представляетъ, 
папр., слово тебаллул, бѣльмо, въ Лев. XXI, 20), но и соотвѣтствуетъ 
общему содержанію и основной идеѣ книги пророка Аввакума. Проф. 
М. А. Голубевъ („Книга пророка Аввакума" въ Христ. Чтен. 1867, 
II, 68і сл.) справедливо замѣчаетъ: „Въ знаменательномъ имени емлю- 
щагося съ Богомъ, посылающимъ нечестивыхъ и ужасныхъ людей про¬ 
тивъ своего народа (подобно какъ Іаковъ боролся съ Богомъ, говоря 
съ твердою вѣрою: „не отпущу тебя, пока не благословишь меня". 
Быт. XXXII, 26), или какъ-бы обнимаемаго Богомъ и обнимающаго на¬ 
родъ Божій—утѣшающаго его, послѣ страшныхъ откровеній, надеж¬ 
дою лучшей будущности, подобно тому какъ мать обнимаетъ или 
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утѣшаетъ плачущее дитя (ср. і Сол. II, 7; Гал. IV, 19, 20),—въ имени 
Аввакума предуказывается уже особенное свойство возвѣщаемаго бре~ 

мени для іудеевъ и для враговъ ихъ: для первыхъ это—бремя испра¬ 
вленія или вразумленія (ср. I, 12), для послѣднихъ—время истребленія 
огнемъ (ср. П, 13) или безвозвратной погибели (стр. 705—•']о6). 

Достовѣрныхъ свѣдѣній о жизни и дѣятельности пророка Авва¬ 
кума не сохранилось, такъ какъ ни принадлежащая ему пророческая 
і га, ни историческія священныя книги ничего не сообщаютъ объ 
этомъ предметѣ. Только въ неканонической части книги пророка 
Даніила Дан. XIV, 33—37 содержится легендарный разсказъ о нѣ 
коемъ пророкѣ Аввакумѣ—современникѣ пророка Даніила, которому 
первый, по повелѣнію Божію, принесъ изъ Палестины пищу въ Ва¬ 
вилонъ, въ львиный ровъ. Свѣдѣнія же, сообщаемыя о прор. Авва¬ 
кумѣ, частію зависятъ отъ этого апокрифическаго разсказа, частію 
основываются на произвольныхъ догадкахъ и вообще мало вѣроятны. 
Таково, напр., мнѣніе раввиновъ, видѣвшихъ въ Аввакумѣ сына бла¬ 
гочестивой Сонамитянки. услышавшей отъ пророка Елисея обѣщаніе, 
что она. чрезъ годъ будетъ обнимать—евр. Хобекет сына (4 Цар. IV, і6); 
противъ этого мнѣнія говоритъ его хронологическая несообразность: 
время жизни пророка Елисея—конецъ X и начало IX вѣка до Р. Хр.- - 
не подходитъ ко времени пророка Аввакума — писателя книги, такъ 
какъ, по заключающимся въ ней даннымъ, она написана значительно 
позже, именно въ ѴП-мъ вѣкѣ до Р. Хр.; при томъ и предполагаемая 
связь даннаго предсказанія съ именемъ Хабакук—совершенно произ 
вольная догадка. О происхожденіи пророка существуютъ два различ¬ 
ныхъ преданія. По одному—у псевдо-Епифанія и псевдо-Дороѳея и 
въ нашихъ Четьихъ Минеяхъ (подъ 2 декабря), пророкъ Аввакумъ 
происходилъ изъ колѣна Симеонова и былъ сыномъ нѣкоего Аса- 
фата, изъ селенія Виѳхозиръ. По другому, нашедшему отраженіе въ 
одномъ кодексѣ (Сой. СЬізіапив) надписанія греческаго апокрифа о 
Видѣ и драконѣ и защищаемому нѣкоторыми новыми изслѣдовате¬ 
лями (особенно Деличемъ), пророкъ былъ изъ колѣна Левіина, по¬ 
добно Іереміи и Іезекіилю. Основаніемъ этого послѣдняго мнѣнія слу¬ 
житъ упоминаніе въ Авв. III о „своихъ струнныхъ орудіяхъ “((^егииотав) 
музыкальныхъ въ храмѣ, но рѣщительнаго доказательства Левитскаго 
происхожденія пророка здѣсь нельзя видѣть, такъ какъ и царь Езе¬ 
кія—не-левитъ, въ благодарность за свое исцѣленіе выражаетъ намѣ¬ 
реніе во всѣ дни своей жизни восхвалять Іегову со звуками струн¬ 
ныхъ музыкальныхъ инструментовъ негинот. (Ис. ХХХѴІІІ, 20). На¬ 
противъ, неупоминаніе въ самой книгѣ пророка о его левитскомъ 
происхожденіи,—тогда какъ о принадлежности пророковъ Іереміи и 
Іезекіиля къ священническому роду прямо сказано въ ихъ книгахъ 
(Іер. I, I. Іез. I, 3.),—можетъ возбуждать серьезное сомнѣніе въ исто¬ 
рической вѣрности мнѣнія о принадлежности пророка Аввакума къ 
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колѣну Левіину. Синагогальныя и христіянскія преданія основательно 
обслѣдованы и критически освѣщены въ книгѣ Делича, Ве НаЬаспсі 
ргорЬеіа,' ѵііа аЦпе аеі-аіе, аііесіа ііІгіЬа йе РаепйойогоШео еі. Раеп- 
(іоерірЬапіо. Ьеіргід. 1843. 

При такой скудости свѣдѣній о жизни и дѣятельности пророка 
Аввакума довольно безспорными, однако, остаются обычно принимае¬ 
мыя въ трудахъ о книгѣ прор. Аввакума положенія: і) что служеніе 
пророческое онъ проходилъ въ царствѣ Іудейскомъ, что доказывается 
полнымъ отсутствіемъ въ его книгѣ всякаго намека на десятиколѣн¬ 
ное царство; 2) что помѣщеніе его книги въ канонѣ послѣ книги 
пророка Наума и предъ книгою пр. Софоніи указываетъ время дѣя¬ 
тельности Аввакума—между второю половиною царствованія Манассіи, 
ОКОЛ.О половины VII вѣка, когда дѣйствовалъ пр. Наумъ, и началомъ 
царствованія Іосіи, когда началъ свою пророческую дѣятельность Со- 
фонія (Соф. I, I.). Въ частнѣйшемъ опредѣленіи времени пророче¬ 
скаго служенія Аввакума мнѣнія изслѣдователей расходятся, такъ 
какъ, по замѣчанію еще блаженнаго Августина, три пророка изъ 
числа малыхъ, Авдій, Наумъ и Аввакумъ сами не говорятъ о вре¬ 

мени своего пророчества, не указывается, когда они пророчествовали 
и въ хроникахъ Евсевія и Іеронима" (Ве СіѵіІ. Веі. ЫЬ. ХУНТ, 
сар. XXXI, русск. пер. ч. VI. Кіевъ 1887, стр. 49—50). Но очевидно, 
что съ православно-церковной точки зрѣнія непріемлемо мнѣніе, счи¬ 
тающее Аввакума современникомъ вавилонскаго плѣна: мнѣніе атб 
явно грѣшитъ раціоналистическимъ невѣріемъ въ [историческую до¬ 
стовѣрность пророческихъ предсказаній будущаго. (Подобное мнѣніе 
о времени жизни пр. Аввакума,—конечно, безъ этихъ раціоналисти¬ 
ческихъ предпосылокъ,—высказалъ и блаж. Іеронимъ, стр. 132). Въ 
самой книгѣ есть данныя, позволяющія относить ея написаніе къ по¬ 
ловинѣ VII в. до Р. Хр., ок. 650 года. Пророкъ отъ имени Божія 
угрожаетъ, гл. I, ст. 5—6, своимъ современникамъ, Іудеямъ, за ихъ 
нечестіе, ст. 3—4, неожиданнымъ и. изумительнымъ бѣдствіемъ—на¬ 
шествіемъ невидѣннаго ими дотолѣ народа Халдеевъ. Бѣдствіе это 
еще не наступило, пророкъ лишь предвидитъ его приближеніе 
(III, 2. і6); Іерусалимъ и храмъ еще существуютъ (II, 20), и въ храмѣ 
надлежащимъ образомъ отправляется богослуженіе (III, і—19), хотя 
въ общественной жизни царитъ безправіе и всякаго рода нечестіе 
(I, 2—4); богопоставленная царская власть тоже существуетъ (III, 13). 
Указанные здѣсь внѣшніе и внутренніе признаки одинаково подходятъ 
ко второй половинѣ царствованія Манассіи, по возвращеніи его изъ 
плѣненія Вавилонскаго (2 Пар. XXXIII, іі). Въ самомъ дѣлѣ, пред¬ 
сказаніе о событіи нашествія Халдеевъ необходимо отнести ранѣе 
самаго нашествія ихъ, имѣвшаго мѣсто въ 4-й- годъ царствованія 
Іоакима (4 Цар, XXIV, і сл.), т. е. по вѣроятнѣйшему вычисленію ок. 
6О4—бОО гг. до Р. Хр. (см. Толк. Библ. т. II, стр. 575), необходимо 
отодвинуть назадъ на нѣсколько десятилѣтій, если самое предсказаніе 
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объ ЭТОМЪ современникамъ пророка представлялось невѣроятнымъ 
гл. I, ст. 5- Конечно, о халдеяхъ іудеи слышали и ранѣе предпола¬ 
гаемаго нами времени (см. Ис. XXXIX; ХХШ, 13; Мих. IV, іо), но въ 
данномъ случаѣ замѣчательно почти буквальное сходство между 
словами пророка о нашествіи Халдеевъ I, 5 съ выраніеніемъ священ¬ 
наго писателя 4 Цар. XXI, іО—12 объ угрозахъ іудеямъ времени Ма¬ 
нассіи, изреченныхъ не названными по имени пророками (см. Толк. 

Библ., т. II, стр. 560—561). Къ числу этихъ пророковъ, по всѣмъ вѣ¬ 
роятіямъ, должно отнести и пророка Аввакума. Черты внутренней 
удейской жизни—именно: нормальное отправленіе богослуженія, а съ 
другой безправье въ общественной жизни вполнѣ отвѣчаютъ общему 
характеру второй половины царствованія Манассіи, когда съ одной 
стороны было возстановлено богослуженіе Іеговѣ въ Іерусалимскомъ 
храмѣ (2 Пар. ХХХШ, 15—іо), послѣ оскверненія его идолослуже- 
ніемъ въ первую половину Маннассіина царствованія (4 Цар. XXI, 
2 сл.), съ другой же стороны насилій и притѣсненій покаявщійся Ма¬ 
нассія не могъ искоренить въ народѣ'(ср. 2 Пар. ХХХШ, 17). Пере- 
жилъ-ли пророкъ Аввакумъ разрушеніе Іерусалима, достовѣрно не 
извѣстно, хотя у псевдо-Епифанія есть извѣстіе о томъ, что пророкъ 
Аввакумъ не только пережилъ паденіе Іудейскаго царства, но и умеръ 
всего за два года до возвращенія іудеевъ изъ плѣна. (См. у проф. 

М. А. Голубева, стр. 685—695). Могилу пророка во времена Евсевія 
показывали при Килѣ въ Палестинѣ, въ Іудиномъ колѣнѣ, близъ 
Елевѳерополя. Память Св. Пророка въ Православной Церкви празд¬ 
нуется 2 декабря. 

Изъ сказаннаго доселѣ видно, что, по своему содержанію, „про¬ 
рочество Аввакума направлено противъ Вавилона и Навуходоносора, 
царя халдейскаго; такъ что, подобно тому, какъ прежде Наумъ, за 
которымъ слѣдуетъ Аввакумъ, имѣлъ пророчество противъ Ниневіи 
и ассиріянъ, которые побѣдили десять колѣнъ, называвшихся Израи¬ 
лемъ, Аввакумъ получаетъ пророчество противъ Вавилона и Наву¬ 
ходоносора, которыми подвергнуты погрому Іуда, Іерусалимъ и Храмъ"* 
(блаж. Іеронимъ, стр. 1З2). Вмѣстѣ съ тѣмъ вниманіе пророка, какъ, 
несомнѣнно, и благочестивыхъ іудеевъ его времени, занято мыслію о 
внутреннихъ нестроеніяхъ религіозно-общественной жизни своего 
отечества и преимущественно о главномъ злѣ времени — о преобла- 
ніи силы надъ правомъ, о нечестіи судей, о совершенномъ разореніи 
положительнаго закона и паденіи самаго чувства законности (II, 2—4). 
Это было предметомъ горестнаго недоумѣнія и тяжелой скорби всей 
современной пророку Аввакуму общины, и мысли, настроенія послѣд 
ней онъ дерзновенно выразилъ въ своей „жалобѣ" Іеговѣ. Эта сто¬ 
рона пророческаго воззрѣнія Аввакума съ достаточною выпуклостью 
отмѣчается въ церковной службѣ Пророку (Минея, мѣс. декабрь, 
2 день). Здѣсь, между прочимъ, читаемъ: „Аввакумъ чудный, зарю 
Духа пріемъ, бысть весь Божественъ, и судей нечестіе, и судъ непра- 
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ведний зря негодуетъ, нрава показуя правость Христа и Владыки, бо¬ 
голюбезно и теплою мыслію яко утѣсняемъ разгорается" (Стихира на 
„Господи воззвалъ", і-я); и еще: „Доколѣ, Господи, пророкъ глаго¬ 
летъ, возопію къ Тебѣ, и не услышиши; векую же показалъ ми еси 
судей нечестіе?'' (Канона пѣснь і-я, троп. 2-й); „Всяку добродѣтель 
содержалъ еси, всяку же злобу отъ ума возненавидѣлъ еси, и праведно 
беззаконнующихъ возгнушался еси всеблаженне" (пѣснь 2-я, троп. 2-й). 

Какъ пророкъ, какъ богопоставленный „стражъ" народа (II, і. ср. 
Ис. ЫІ, 8: ЬѴІ, іо; Іер. VI, 17; Іез. III, І7; XXXIII, 2, 6, 7), 
Аввакумъ болѣе другихъ ревновалъ о святости попраннаго закона 
Божія и, подобно многимъ богопросвѣщеннымъ мужамъ Ветхаго за¬ 
вѣта (ср. ІОВ. XXI, 6—9; Пс. ЬХХ, 2—3; Іер. XII, 12), особенно за¬ 
давался вопросомъ, „почему люди дерзкіе благоуспѣщнѣе въ дѣлахъ 
людей благонравныхъ, и почему наказаніе не преслѣдуетъ беззакон¬ 
ныхъ, по стопамъ ихъ" (блаж. Оеодоритъ, Толкованіе на книгу про¬ 
рока Аввакума, рус. перев., изд. 2-е, Сергіевъ Посадъ, 1907, стр. 22). 
Впрочемъ, „не самъ Пророкъ, какъ предполагали нѣкоторые, стра¬ 
далъ сомнѣніемъ, но вводитъ онъ вопросы дрзтихъ, и предлагаетъ 
ученіе о томъ, чего они доискиваются... Что не собственные помыслы 
предложилъ онъ намъ, но, уготовляя предохранительное врачевство 
негодующимъ, представилъ пророчество въ видѣ недоумѣнія и рѣ¬ 
шенія на оное, объ этомъ свидѣтельствуетъ самое начало пророче¬ 
ства" {онъ же, стр. 21—22). рсобенную силу и остроту этимъ недо¬ 
умѣніемъ придавало то, что Халдеи, избранные Богомъ для наказанія 
іудеевъ и другихъ народовъ, были сами нечестивѣе іудеевъ, превоз¬ 
носились собственною силою, поставляя ее вмѣсто Бога, и соверша¬ 
лись нечѣмъ необуздываемыя злодѣйства (I, 9—16). При такихъ обстоя¬ 
тельствахъ вопросъ объ отношеніи промысла Божія къ проявленіямъ 
злой человѣческой воли возникалъ съ особенною силою. Потому-то 
вся первая глава книги прор. Аввакума имѣетъ видъ или форму пол¬ 
ныхъ недоумѣнія жалобъ и сѣтованій пророка по поводу непостижи 
маго долготерпѣнія Божія въ отношеніи угнетателей народа Божія 
(стр. 9—т6). Въ главѣ второй дается Божественный отвѣтъ на возды¬ 
ханія пророка и народа; сущность этого отвѣта составляетъ мысль 
что „душа надменная не успокоится, а праведный своею вѣрою живъ 
будетъ" (ст. 4), откуда слѣдуетъ и неизбѣжность ожидающей Халдеевъ 
гибели по суду Божію (П, 8—13, 14—17), чѣмъ вмѣстѣ будетъ обез¬ 
печено послѣдующее спасеніе Израишя (ср. ст. 20). Полученныя про¬ 
рокомъ Божественныя угрозы и обѣтованія приводятъ его въ возвы¬ 
шенное вдохновенное настроеніе, которое разрѣшается дивною „мо¬ 
литвою" или молитвенно-хвалебною пѣснію, изображающею величе¬ 
ственнѣйшее явленіе Іеговы въ міръ для суда надъ врагами Его цар¬ 
ства и для спасенія Своихъ избранныхъ во главѣ съ помазанникомъ 
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Своимъ. Таково содержаніе третьей и послѣдней главы книги про¬ 
рока Аввакума. 

Отсюда видно, что, при своемъ небольшомъ объемѣ, книга про¬ 
рока Аввакума имѣетъ весьма важное—какъ историческое, такъ и 
вѣроучительное значеніе. Какъ книга пророка Наума отражаетъ за¬ 
ключеніе ассирійскаго періода въ исторіи библейскаго Израиля, такъ 
книга пророка Аввакума отмѣчаетъ начало халдейскаго вліянія въ 
этой исторіи. Затѣмъ изображеніе Богоявленія въ гл. III, опирающееся 
на древне-библейское изображеніе Синайскаго Законодательства 
(Втор. XXXIII, 9 и др.), весьма характерно для доплфннаго пророче¬ 
скаго воззрѣнія, между тѣмъ послѣ плѣна вавилонскаго откровенія 
Божіи пророкамъ имѣли уже другую форму—апокалипсисовъ. Но го¬ 
раздо важнѣе внутренняя, идейная сторона книги. Здѣсь съ великою 
ясностью выражены важнѣйшіе мысли ветхозавѣтнаго библейскаго 
богословія и ветхозавѣтнаго ученія о царствѣ Божіемъ и о гряду¬ 
щемъ спасеніи во Христѣ. Весьма выразительно, прежде всего, по¬ 
ставленъ и опредѣленно рѣшенъ уже упомянутый вопросъ объ отно¬ 
шеніи міроправящаго Промысла Божія къ отношеніямъ человѣческой 
жизни вообще и въ частности съ проявленіемъ въ этихъ отноше¬ 
ніяхъ злой человѣческой воли. Пророкъ свидѣтельствуетъ, что власти- 
тельству Іеговы подчинены и великія міровыя языческія державы! что 
ихъ Онъ выдвигаетъ на судъ надъ другими народами, а затѣмъ, когда 
они не признаютъ его міроправящей силы и обожествятъ собствен¬ 
ныя силы (I, 5—7 слѣд. II. і6), онѣ сами дѣлаются предметомъ суда 
и наказанія Божія (II, 5—8, іо—13 и др.), слѣдовательно, никакая бо¬ 
гоборная сила не можетъ устоять. Съ великою опредѣленностью ука¬ 
заны, затѣмъ, положительныя внутреннія свойства Членовъ ветхоза¬ 
вѣтнаго царства Божія: ихъ твердая, чуждая колебанія, вѣра и вѣр¬ 
ность Богу (II, 4), ихъ терпѣніе, смиреніе и благодушіе въ скорбяхъ 
(III, і6), ихъ всецѣлая преданность Богу съ ликованіемъ о дарован¬ 
номъ Имъ спасеніи (III, і8). Особенно замѣчательно возвышенное 
этическое воззрѣніе пророка на нравственную природу Іеговы „Свя¬ 
таго Израилева" (I, 12), Господа Саваоѳа (II, 13): „чистымъ очамъ 
Твоимъ (Іегова) несвойственно глядѣть на злодѣянія, и смотрѣть на 
притѣсненія ты не моокешь“ (I, 13). Съ столь возвышенными уче¬ 
ніями пророкъ какъ бы выступаетъ за грань Ветхаго Завѣта и ду¬ 
хомъ встуцаетъ въ область уже Новаго Завѣта. И православная 
Церковь усматриваетъ въ книгѣ пророка Аввакума особенно ясное 
пророчество о грядущемъ Христѣ Спасителѣ. Въ службѣ пророку 
читаемъ, напр.: „На Божественной стоя стражи, честный Аввакумъ 
слышаше таинство къ намъ Твоего пришествія, Христе неизреченное: 
и проповѣданіе твое, пророчествуетъ явственнѣйше, провидя и апо¬ 
столы премудрыя якоже кони, языкъ многоплеменныхъ, возмущающія 
море" (стих, на Госп. воззв. 2-я). „Проповѣдавъ Господа славы, и сего 
прорекъ пришествіе отъ Святыя Дѣвы проявленно бывшее, и йока- 
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ванное видя, веселися Аввакуме блаженне" (Кан. п. 9, тр. 2). Началь¬ 
ныя слова второй главы книги „на стражѣ моей"... послужили осно¬ 
ваніемъ ирмоса 4-ой цѣсни пасхальнаго канона („На Божественной же 
Богоглаголивый Аввакумъ да станетъ съ нами"...) Особенно же третья 
глава книги, назначенная пророкомъ для пѣнія во храмѣ, и уже въ 
Ветхомъ Завѣтѣ, несомнѣнно, имѣвшая богослужебное употребленіе, 
оказала сильное вліяніе на построеніе церковныхъ пѣсней, именно 
четвертой пѣсни канона, и многія слова и выраженія пророка изъ 
этой (Ш) главы постоянно слышатся въ церковныхъ ирмосахъ: „Гос¬ 
поди, услы шахъ слухъ Твой и убояхся..." „Изъ горы пріосѣненныя 
чащи пришелъ еси..." „Покрыла есть небеса добродѣтель Твоя, 
Христе" и мн. др. Не безъ значенія, поэтому, замѣчаніе одного 
комментатора (Клейнерта), что послѣ Исаіи самымъ могучимъ еван¬ 
гелистомъ среди пророковъ былъ Аввакумъ. 

Однако, ,это отнюдь не даетъ основанія относить происхожденіе 
книги къ позднѣйшему времени и дробить ее на части разновремен¬ 
наго написанія (какъ дѣлаютъ, напр., Розенмюллеръ, Марти и др.). 
Помимо сказаннаго выше объ исторической ситуаціи, происхожденіе 
книги пророка вскорѣ послѣ книги пророка Наума, вообще не позлее 
половины VII в. до Р. Хр. свидѣтельствуется всѣми признанною чи¬ 
стотою и правильностью языка книги и формою рѣчи, благодаря ко¬ 
торой она ближе подходитъ къ древней пророческой эпохѣ, наприм. 
времени прор. Исаіи, чѣмъ къ близкой къ плѣну. Совершенно спра¬ 
ведливо замѣчаніе Делича: „Если всѣхъ пророковъ по выступающимъ 
въ нихъ чертамъ мы раздѣлимъ на два рода, на пророковъ школы 
Исаіи и на пророковъ школы Іереміи: то Аввакумъ, очевидно, при¬ 
надлежитъ еще къ древнѣйшей — къ школѣ Исаіи. Форма языка его 
постоянно классическая, исполненная рѣдкихъ, отчасти ему одному 
свойственныхъ, словъ и оборотовъ; его взглядъ и изложеніе носитъ 
отпечатокъ самостоятельной силы и современной красоты. Не смотря 
на сильное стремленіе и высокій полетъ его мыслей, пророческая 
книга его представляетъ тонко разграниченное, искусно-округленное 
цѣлое, нигдѣ (изъ другихъ книгъ Библіи) не оказывается такъ хо¬ 
рошо проведенною форма взаимной бесѣды между Богомъ и проро¬ 
комъ, нигдѣ не сплавлена такъ тѣсно рѣчь пророческая съ рѣчью 
лирическою (даже до построенія строфъ, гл. II, и до музыкальности, 
гл. III). Въ содержаніи и формѣ онъ, подобно Исаіи, относительно 
гораздо болѣе независимъ отъ своихъ предшественниковъ, чѣмъ дру¬ 
гіе пророки: во всемъ отражается еще время высшаго процвѣтанія 
пророчества, время, когда на мѣсто священной лирики, въ какой до¬ 
толѣ высказывалась религіозная жизнь церкви, выступала, при по¬ 
средствѣ могущественнѣйшаго дѣйствія Божія, поэзія пророческая съ 
ея трубнымъ голосомъ, чтобы исчезавшее сознаніе вновь возбудить 
въ духовно умиравшей церкви, такъ что, если бы время пророческой 
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дѣятельности пророка слѣдовало бы опредѣлять единственно изъ 
формы его пророчества, то мы чувствовали бы себя вынз^денными 
отнести его къ Езекіи или, по крайней мѣрѣ, къ Манассіи" (Цит. соч. з. 

ХІІ—XIII, см. у проф. Голубева, стр. 689, примѣч.). И по признанію 
дрзтого изслѣдователя, книга пророка Аввакума „принадлежитъ 
отдѣльными лирическими частями къ значительнѣйшимъ произведе¬ 
ніямъ библейской литературы. Форма и содержаніе находятся всегда 
у Хавакука въ самой чистой гармоніи. Жалоба и утѣшеніе, страданіе 
и радость дополняютъ другъ друга; съ пламенной фантазіей соеди¬ 
нены прекрасное чувство мѣры, невозмутимая ясность, и, такимъ 
образомъ можно сказать, что отъ этихъ рѣчей вѣетъ греческой кра¬ 
сотой, которая особенно сильна въ молитвѣ пророка гл. III {Густавъ 
Карпелесъ. Исторія Еврейской литературы. Перев. подъ ред. А. Я. 

Гаркави. Т. I (Спб. 1896), стр. 104). 
Изъ нѣмецкихъ комментаріевъ и изслѣдованій о книгѣ пророка 

Аввакума можно назвать (кромѣ уже упомянутаго труда Делича). 

і) ѲитраеК, Вег РгорЬеІ; НаЬакик. пасѣ й; ё^епап геѵій. Тех! егкіагѣ 
МйпсЬеп. і86о; 2) Ветке, Вег РгорЬеі НаЬакик. Вгіхеп. 1870. Кромѣ 
того, въ серіяхъ: а) Ьапде ВіЬеІлѵегк. ТЬ. XIX, ѵ. Г. Кіеіпегі (Віеіеі и* 
Ьеірг. і868(. зз. 126—157. и Ь) К. Магіі. Ваз ВойесаргорЬеІоп. ТііЬіп- 

^еп. 1904, 33. 326—356. 
Изъ раввинскихъ комментаріевъ наиболѣе замѣчательны: Б. АЬаг- 

Ьапеі, Сошшепк гаЬЬіпіс. іп НаЪак., Іаііп. гесій. а ЗргесЬего Неішзѣ 
1709, и—В. Іапскит, Сошшепіаіге зиг Іе Ііѵге, йе НаЬаккик, ей. 5. 

Мипк. Рагіз. 1843. 
На русскомъ языкѣ—болѣе или менѣе краткія замѣчанія о книгѣ 

пророка Аввакума въ руководствахъ Орды, Смарагдова, митр. Аѵсенгя' 

Хергозерскаго, проф. А. А. Олесницкаго, Спасскаго. Обширный и серьезный 
исагогико-экзегетическій трудъ (уже упомянзпгый нами выше) при¬ 
надлежитъ покойному профессору Спб. Дух. Академіи М. А. Голу¬ 

беву: „Книга пророка Аввакума" въ Христ. Чтен. 1867 г. т. II, стр. 

681—743; 86і—919. 
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ГЛАВА 1-я. 

1. Пророческое видѣніе, которое | видѣлъ пророкъ Аввакумъ. 

I. 
1. Надписаніѳ—2—4- Сѣтованія или жалобы пророка Богу на бѳзнаказаииоѳ господ¬ 
ство неправды и нечестія въ странѣ.—5—11. Первый Божественный отвѣтъ на сѣто. 
ванія пророка—возвѣщеніе страшного бѣдствія порабощенія іудеевъ халдеями.— 
12—17. Впечатлѣніе отвѣта иа пророка, новыя недоумѣнія, новыя сѣтованія и новые 

вопросы его Богу. 

1. Книга пророка Аввакуиа, подобно книгѣ пророка Науиа, начинается въ еврей¬ 
скомъ ■ подлинникѣ словомъ масса, одно изъ основныхъ значеній котораго; бремя, ноша. 
Блаженный Іеронимъ и здѣсь, какъ въ книгѣ пророка Наума, передаетъ это слово ла¬ 
тинскимъ опиз, бремя. Но въ отношеніи книги пророка Аввакума массй имѣетъ болѣе 
нейтральное значеніе (—пророчество вообще), чѣмъ спеціальное (—возвѣщеніе угрозъ, 
бѣдствій),—такъ какъ въ этой книгѣ элементы грозный и утѣщительиый особенно тѣсно 
проникаютъ другъ друга. Посему здѣсь болѣе отвѣчаетъ содержанію переводъ БХХ: 
Х^ріріа, что блаженный Ѳеодоритъ поясняетъ такъ: „Видѣніемъ (Хтіріріа) налываетъ 
восхищеніе ума и отъ дѣлъ человѣческихъ прехожденіе къ откровенію Божественному. 
Поэтому, если 'пророкъ изрекъ сіе по дѣйствію Духа, то, очевидно, не самъ онъ стра¬ 
далъ недоумѣніемъ, но обнажаетъ струпъ у болѣзнующихъ онымъ, и прилагаетъ врачество" 
(стр. 23). Къ этому общему или нейтральному пониманію здѣсь масса, повидимому, 
склоняется отчасти н блаж. Іеронимъ, когда замѣчаетъ: „Должно замѣтить н то, что 
видѣніе пророка есть поднятіе или бремя, что, какъ мы уже сказали, обозначаетъ 
тяжкія (бѣдствія) и то, что онъ ясно понимаетъ свое видѣніе (стр. 131). Надо 
еще имѣть въ виду, что заглавное масса 1,1 можетъ относиться н относится толькокъ содер¬ 
жанію двухъ первыхъ главъ книги пророка Аввакума, такъ какъ третья глава имѣетъ свое 
особое заглавіе или иадпнсаніе: тефалла, молнтва. Этимъ нейтральный смыслъ маеей 
еще болѣе подтверждаетси. Какъ въ первомъ надпнсанін (I, 1), такъ и во второмъ 
(ІП, 1) къ собственному имени Аввакума прибавлено названіе наби, профі^тг);, про¬ 
рокъ, встрѣчающееся еще въ надписаніяхъ двухъ пророческихъ книгъ: Аггея (I, 1) и 
Вахарін (I, 1). Но это обстоятельство само по себѣ отнюдь не можетъ указывать на 
позднее происхожденіе надписанія книги пророка Аввакума (какъ думаетъ Магіі, 
8. 331), а просто имѣетъ цѣлью ^казать званіе Аввакума между членами ветхозавѣтной 
церкви—онъ былъ пророкомъ и по служенію (шпппз ргбрЬейспш), а не только по 
дару (Эопиш ргорЬеІіспт),—а вмѣстѣ представить залогъ вѣрности всего откровенія, 
дать свидѣтельство его происхожденія свыще,— того, что „онъ не отъ сердца говоритъ, 
но сообщаетъ слово Божіе, какъ пророкъ н исполненный для этого Божіей благодати" 
(Св, Кириллъ Александрійскій. См. у проф. Голубева, стр. 706). Этому послѣднему 
соотвѣтствуетъ й основное значеніе слова наби, по которому „пророкъ есть лицо, го¬ 
ворящее не отъ себя, а возвѣщающее волю Божію и Его откровеніе людямъ, притомъ 
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2. Доколѣ, Господи, я буду взы¬ 
вать—и Ты не слышишь, буду во¬ 
піять къ Тебѣ о насиліи—и Ты не 
спасаешь? 

3. Для чего даешь мнѣ видѣть 
злодѣйство и смотрѣть на бѣдствія? 
Грабительство и насиліе предо 

мною,. и возстаетъ вражда и под¬ 
нимается раздоръ. 

4. Отъ этого законъ потерялъ 
силу, и суда правильнаго нѣтъ: 
такъ-какъ нечестивый одолѣваетъ 
праведнаго, то и судъ происходитъ 
превратный. 

избираемое Богомъ и получающее отъ Него божественное полномочіе; пророкъ является 
изъяснителемъ и истолкователемъ не вообще чего бы то нн было, но лишь волн и 
словъ Божественныхъ, является посредникомъ между Богомъ и людьми, довѣреннымъ 
лицомъ Бога (Исх. УІІ, 1, 2; ІѴ^, 15—16; Быт. XX, 7; Іер. ХХУІ, 9)“ М. Верж- 
боловичъ, Пророческое служеніе въ Израильскомъ (дееятиколѣнномъ) царствѣ. Кіевъ. 
1891, стр. 5—6. См. подробнѣе у В. Е. Еаиг'а, Біе Ргорііеіеппашеп без Аііеп 
Тезіатепіез. Еіп Веііга^ зпг Т1іео1о§:іе без АНеп Тезіагаепіез. 8геіЬиг§; (ЗсЬіѵеіз) 1903, 
3. 2, особенно зз. И—42). 

3—4. Изображаемыя здѣсь сѣтованія пророка въ обращеніи къ Богу завѣта— 
Іеговѣ вызваны были, по мнѣнію нѣкоторыхъ іудескихъ толкователей, а также блажен¬ 
наго Іеронима, и нѣкоторыхъ новыхъ комментаторовъ РЫІіррзоп, Маигег, Возеп- 
тШІег, ЕюаШ и др.), олпідаеиыми илн уже и фактически совершавшимися насиліями 
вавилонянъ илп халдеевъ въ Іудеѣ. „Пророкъ, говоритъ блаж. Іеронимъ, вопіетъ про¬ 
тивъ Бога относительно того, почему Навуходоносоръ будетъ разорять храмъ и Іуду, 
почему Іерусалимъ будетъ подвергнутъ разрушенію, хотя оиъ—городъ Божій. Почему 
пророкъ взываетъ, но Богъ не выслушиваетъ его? онъ вопіетъ къ Господу угнетаемый 
халдеями, но не получаетъ спасенія?" (стр. 133) „нечестивый царь Навуходоносоръ 
одержалъ верхъ противъ праведнаго Іуды (4 Цар. ХХІУ)... н праведный царь Іосія 
будетъ убитъ царемъ Египетскимъ (4 Цар. ХХПІ), а Даніилъ, Ананія, Мисаилъ и Азарія 
будутъ въ рабствѣ (Дан ПІ), и будетъ повелителемъ владыка вавилонскій (стр. 135). 
Въ пользу такого пониманія новые его сторонники указываютъ, что слова, встрѣчающіяся 
въ ст. 2 и 3; хамас, насиліе, и амал, притѣсненіе, встрѣчаются и ниже въ ст. 9 
и 13, гдѣ они безспорно означаютъ тнранннческія дѣйствія халдеевъ. Но кромѣ этихъ 
словъ въ разсматриваемомъ отдѣлѣ въ ст. 3 пророкомъ употреблены еще слова рив, 
тяжба, ссора, и мадон, брань, раздоръ; кромѣ того въ ст. 4 говорится о томъ, что 
потерялъ силу законъ, теоі/а—очевидно, Моисеевъ законъ, что не побѣждаетъ правда, 
что судъ происходитъ превратно; всѣ эти черты, внѣ всякаго сомнѣнія, приложимы 
единственно къ внутренней жизни народа іудейскаго, какъ народа положительнаго за¬ 
кона, тора, притомъ грѣшившаго частыми отступленіями отъ послѣдняго,—и, напротивъ, 
совершенно непримѣнимы къ халдеямъ—народу, не признававшему никакого другого 
закона, кромѣ своей собственной воли (ст. 7) и силы, обоготворяемой имъ (ст. 11, 
ср. ст. 16). Притомъ, если бы согласиться съ опровергаемымъ нами толкованіемъ ст. 
2—4, то послѣдующее, ст. 5—10, возвѣщеніе о нашествіи халдеевъ, какъ событіи 
совершенно новомъ и невѣроятномъ, н подробное описаніе ихъ не имѣли бы смысла, 
оставаясь совершенно непонятными. Напротивъ, при объясненіи ст. 2—4 относительно 
внутренняго разложенія религіозно-нравственной н правовой стороны жизни самихъ 
іудеевъ, современныхъ пророку, вполнѣ понятно, прежде всего, общее отношеніе этого 
отдѣла къ послѣдующему ст. 5—11: это—отношеніе причины къ слѣдствію, преступле¬ 
нія и наказанія; затѣмъ, въ частности, упомянутая одинаковость названій {хамас, 
амая) преступленій іудеевъ и образа дѣйствій халдеевъ, глубочайшимъ образомъ осно¬ 
вывается на идеѣ соотвѣтствія между божественнымъ возмездіемъ и грѣхомъ, его вы- 
вызвавшимъ, по слову Премудраго: „ими же кто согрѣшаегъ, сими и мучится" (Преи. 
Сол. XI, 17(: грѣхъ іудеевъ состоя.лъ въ притѣсненіяхъ, въ разныхъ видахъ попранія закона 
(ст. 2—4), въ томъ же имѣла состоять и кара Божія въ видѣ нашествія н насилій 
халдеевъ (ст. 5—11), подобно какъ и этихъ послѣднихъ за ихъ беебожрыя притѣсненія 
народу Божію (ст. 12 и дал.) ожидала, по суду Божію, подобная ; :е пагубная участь 
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5. Посмотрите между народами и 
внимательно вглядитесь, и вы сильно 
изумитесь; ибо Я сдѣлаю во дни 
ваши такое дѣло, которому вы не 
повѣрили бы, если бы вамъ разска¬ 
зывали. 

6. Ибо вотъ, Я подниму Халдеевъ, 

народъ жестокій и необузданный* 
который ходитъ по широтамъ земли, 
чтобы завладѣть не принадлежа¬ 
щими ему селеніями. 

7. Страшенъ и грозенъ онъ; отъ 
него самого происходитъ судъ его 
и власть его. 

(гл. II). См. у проф. Голубева, стр. 699—701 прим. Такимъ образомъ пророкъ Авва¬ 
кумъ въ ст. 2—4, подобно пророку Мпхею (гл. УІІ) выражаетъ свою глубокую скорбь 
по поводу господствующаго въ его народЬ нечестія въ общественной жизни. Какъ глу¬ 
боковѣрующій членъ теократическаго общества, больше того—какъ Богопостав.іепиый 
стражъ теократіи (ср. II, 1), пророкъ въ святой ревности за „оцѣпенѣвшій** (евр. туг) 
какъ бы законъ, за попранную правду Божію (ст. 4). съ молитвеннымъ дерзновеніемъ 
(подобно псалмопѣвцамъ, напр. 11с. XXI, 2 гл. БХХХѴІІ, 15 сл.) взываетъ къ Богу о 
давно ожидаемомъ нмъ Воиіественномъ вмѣшательствѣ въ жизнь его сограікданъ, не от¬ 
вѣчающую Божественному закону. Конечно, пророкъ жалуется на общее направленіе 
жизни, а не иа отдѣльныхъ нечестивцевъ, тѣмъ менѣе—наличны.хъ своихъ притѣс¬ 
нителей. 

5—11. На скорбныя недоумѣнія пророка дается здѣсь—безъ всякаго нарочитаго 
предваренія—Божественной отвѣтъ, имѣющій цѣлію убѣдить пророка и всѣхъ его совре¬ 

менниковъ въ томъ, что невниманіе промысла къ совершающемуся въ области человѣ¬ 

ческихъ отношеній (ст. 2—4), только кажущееся, н что вскорѣ готовъ открыться судъ 
Божій надъ недостойнымъ поколѣніемъ избраннаго народа Божія. Къ своемъ отвѣтѣ про¬ 

року Богъ прежде нсего (от. 5) требуетъ отъ іудеевъ вниманія къ своему откровенію 
и тѣмъ уже показываетъ его чрезвычайную важность: уисе висятъ надъ главами ихъ 
ужасныя событія, какнхъ до селѣ еще не знала ихъ жизнь и исторія іі которыя спо¬ 

собны изучить и привести въ ужасъ тѣхъ, надъ кѣмъ они разразятся (эта, предпола¬ 

гаемая Здѣсь, неожиданность наступающаго бѣдствія нашествія враговъ, съ очевидностью 
показываетъ, что ранѣе, въ ст. 2—4, была рѣчь не о халдеяхъ). Кторое слово ст. 5— 

по принятому еврейскому тексту оаггоим, въ народахъ. Уи1§:. іп ^спІіЬиз, БХХ (а 
также Пешито) читали иначе, — повндимому: богедим, вѣроломные, злодѣи (какъ нияхс 
ст. 13, ср. Соф. III, 4 Іер. XII, 1) и передали: хатхфроѵгітаі, слав, нрезорлнвііі. Бла¬ 

женный Ѳеодоритъ, принимая это чтеніе БХХ-ти, въ поясненіе его говоритъ: „ирезорли- 
выми называетъ Богъ небоязненно нарупіающихъ законъ и недугующпхъ безчувствен 
ностью** (стр. 23), а блаженный Іеронимъ, самъ склонявшійся къ нынѣшнему чтенію 
еврейскаго текса н передавшій въ своемъ переводѣ разсматриваемое слово іп §еіі(;іЬи8, 

вмѣстѣ съ тѣмъ въ толкованіи своемъ упоминаетъ о двухъ безымянныхъ ко.дексахъ, изъ 
которыхъ въ одномъ начало ст. 5 читалось: „смотрите порицатели!“, а въ дру¬ 

гомъ: „смотрите, отступники!“, и замѣчаетъ, что при такомъ чтеніи „въ этпхъ 
словахъ обличается дерзость н презрѣніе къ Богу людей, отъ лица которыхъ пророкъ 
восклицалъ, ихъ смѣлое возстаніе противъ величія Божія, нхъ безразсудныя рѣчи, іі.хъ 
порицаніе провидѣнія Божія и ихъ отступленіе отъ Бога съ обличеніемъ его въ неспра- 

ведливости** (стр. 136—137). Такнмъ образомъ начало 5-го ст. у БХХ-тн имѣетъ бо.тѣе 
выразительности, чѣмъ по принятому еврейскому тексту, смыслъ котораго, какъ нзъя- 

сняетъ тотъ же блаженный Іеронимъ, — тотъ, „чтобы пророкъ присмотрѣлся и увидѣлъ 
среди народовъ-ту неправду, которая, по его мнѣнію, есть только среди одного Израиля, 
и что Халдеямъ преданы ие только Іуда н Израиль, но и всѣ окрестные пароды" 

(стр. 137. Затѣмъ въ открываемомъ „дѣлѣ {поал ст. 5)" указываются слѣдующіе мо¬ 

менты: его главное начало—воля Божія, изрекающая свой судебный приговоръ о судьбѣ 
нечестивыхъ; его видимое орудіе, совершитель или исполнитель въ данный петорпческій 
моментъ судебъ Божіихъ—народъ—Халден, сколько суровый и жестокій, столько и бы¬ 

стрый и могучій въ исполненіи свонхъ жестокостей (ст. 6—10), наконецъ, его послѣд- 



310 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 

8. Быстрѣе барсовъ кони его и 
прытче вечернихъ волковъ; скачетъ 
въ разныя стороны конница его; 
издалека приходятъ всадники его, 
прилетаютъ какъ орелъ, бросаю¬ 
щійся на добычу. 

9. Весь онъ идетъ для і^абежа; 
устремивъ лице свое впередъ, онъ 
забираетъ плѣнниковъ, какъ песокъ. 

10. И надъ царями онъ издѣ¬ 
вается, и князья служатъ ему по¬ 
смѣшищемъ; надъ всякою крѣпо- 

ствіе для самихъ совершителей, что все вмѣстѣ всесторонне изображаетъ громадную силу 
страшнаго бѣдствія. 

Главную мысль перваго Божественнаго отвѣта составляетъ, высказываемое въ 
началѣ от. 6-го положеніе, что грядущее нашествіе непріятелей на Іудею—ивленіе не 
случайное, а имѣющее совершиться по вседержительной волѣ Божіей; именно Богъ воз¬ 

двигнетъ противъ Іудеи Халдеевъ, онъ вооружитъ ихъ непобѣдимою силою, но они и 
должны считать себя только Его орудіемъ, забвеніе же этого будетъ для нихъ же 
гибельно. 

Именемъ „Халдеи", евр. Каедим, ЬХХ: );аХ5аІос, у пророковъ, начиная съ прор. 

Аввакума I, 6 — 11 н Іереміи (XXI, 4; ХХІУ, 5 и др.) обозначается народность, 
извѣстная въ клинописныхъ памитникахъ подъ именемъ КаШи. Первоначально племя 
это жило на югѣ библейской долины Оеииааръ или Месопотаміи, по берегамъ Персид¬ 

скаго залива, но въ ѴІІ вѣкѣ оно чрезвычайно усилилось, простерло свои завоевательный 
стремленія къ сѣверу, и въ 625 году вождь Халдеевъ Пабополассаръ иа развалинахъ 
уже гибнущей Ассиріи положилъ начало Халдейско-Вавилонскому или Ново-Халдейскому 
царству. Это Халдеи были семиты, какъ свидѣтельствуетъ и Библія (Быт. ХХП, 22) и 
потому не могутъ быть отожествляемы съ Халдеями Курдистана и Арменіи, которые были 
арійцами. Какъ по Библіи (Быт. ХХП, 22; XI, 28), такъ и по клинообразнымъ доку¬ 

ментамъ имя халдеевъ было извѣстно за нѣсколько сотъ лѣтъ до выступленія нхъ въ 
качествѣ всесвѣтныхъ завоевателей, но въ такомъ качествѣ оии впервые выступаютъ 
въ пророчествѣ Аввакума *), и потому-то онъ прежде всего нарочито предупреждаетъ 
своихъ слушателей м читателей о страшномъ событіи ихъ нашествія (ст. 5), а затѣмъ 
весьма подробно характеризуетъ свойства этихъ сі'рашиыхъ завоевателей (ст. 6—11). 

Свойства эти въ извѣстной степени совершенно соотвѣтствуютъ преступнымъ свойствамъ 
Іудеевъ, и въ этомъ нельзя не видѣть карающаго дѣйствія Промысла Божія. „На васъ **), 

живущихъ въ не правдѣ и беззаконіи, ради которыхъ огорчаются ие знающіе законовъ 
Промысла, наведу жестокихъ и неудержимыхъ Халдеевъ, которые изъ алчности къ чуд- 

кому огіалчаются противъ всѣхъ народовъ" {6л. Ѳеодоритъ, стр. 24). Для характери¬ 

стики же воинственности Халдеевъ разсматриваемое мѣсто должно быть признано столь же 
классическимъ, сколько йс. V, 26 слѣд. даетъ классическую характеристику Асиріянъ. 

„Народъ жестокій", евр. гагой-гаммар—горькій какъ полынь,—для всѣхъ, кто 
вкуситъ общенія съ нимъ,—народъ грозный чуждый человѣчности, милосердія (ер. Іер. Б, 

42; Бтор. XXVIII, 50); „необузданный", ганнимгар, собств. быстрый, БХХ та^іѵііѵ, 
ѴпІ^. теіосет, который ходитъ по широтамъ земли, чтобы завладѣть не принадлежащими 
ему селеніями „(ср. II, 6)—народъ, чуждый осѣдлости и культуры, напротивъ, привыкшій 
къ хищничеству и грабежамъ; „народъ воинственнѣйшій и неудержимый, свидѣтелями 
крѣпости котораго и военной храбрости являются почти всѣ греки, которые писали 
исторію варваровъ. И дѣло его состоитъ не въ томъ, чтобы землю обработывать плу¬ 

гомъ, но чтобы жить мечемъ и грабежемъ, и чтобы захватить города, ие прииадлижащіе 
ему" {блаою. Іеронимъ, стр. 138). Дѣйствительно, въ изображеніи Халдеевъ наир, у 

*) Въ книгѣ пророка Даніила (II, 2, .6, 10; IV, 4; Ѵ, 7, 11) именемъ Халдеевъ 
названъ классъ халдейскихъ.мудрецовъ—астрологовъ, такъ какъ Халдея считалась 
отечествомъ астрологіи: въ такомъ значеніи терминъ этотъ извѣстенъ и у классиковъ. 

**) Прибавка „еі? 6ріа?“,на васъ, по существу правильная (ср. 2 Цар. XII, 11; 
Ам. VI, 14), стоитъ въ кодексахъ ѢХХ-ти: 26, 106, 239 у Гольмвса. 
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стью онъ смѣется: насыплетъ осад- и онъ ходитъ и буйствуетъ; сила 
ный валъ и беретъ ее. его—богъ его. 

11. Тогда надмевается духъ его, 

Ксенофонта (Сугораеі. III, 2) несьма точно какъ бы воспроизводятся гетры пророче¬ 
скаго описанія Халдеевъ. 

Естественно, что такой народъ „страшенъ и грозенъ" для всѣхъ окрестныхъ на¬ 
родовъ—„по жестокости, по неукротниостн во гнѣвѣ, по непрнступностн сердца, по лю¬ 
тости въ наказаніяхъ" (се. Кириллъ Александр.),—главнымъ же образомъ потому, что 
онъ не признаетъ надъ собою никакого другого закона н полагаетъ, что только самому 
себѣ, н никому иному, онъ обязанъ свонмъ превосходствомъ предъ другими народами: 
„отъ него самого (а не отъ Бога, какъ въ Пс. XVI, 2) происходить судъ {мишпат, 
правило, норма д'Ьтельностн) его и власть {сеет, величіе, ЬХХ Х'^р.р.а, слав, взятіе, 
ѴцІ§. оппз) его" (ст. 7)—„обращаетъ въ законъ, что приходитъ ему на мысль" {6л. 
Ѳеодоритъ, стр. 24): подобно древнимъ своимъ предкамъ, мечтавшимъ построеніемъ 
Вавилонской башни создать себѣ имя (Быт. XI, 4), н особенно вслѣдъ за обоготноряв- 
пшігь себя царемъ Навуходоносоромъ (Ис. XIV, 13), Халдеи не признаютъ того, что 
сила и власть нмъ дана отъ Господа (сн. ст. 11—12). 

Чѣмъ неограниченнѣе казалось Халдеямъ сила ніъ, тѣмъ живѣе н безпрепят¬ 
ственнѣе устремленіе ихъ на добычу: „кони его быстрѣе барсовъ"—животнаго, столь жё 
хищнаго какъ левъ (Іерем. V, 6: Ис. XI, 6; Ос. XIII, 7), но одареннаго большею, въ 
сравненіи съ ннмъ, легкостью бѣга, подобнаго у него вихрю, такъ что почти невоз¬ 
можно добычѣ спастись отъ него; „и прытче волковъ вечернихъ" (8 а) — измученныхъ 
долгимъ, въ теченіе дня, голодомъ н тщетнымъ исканіемъ пищи, н тѣмъ съ большею 
жадностью устремляющихся на найденную вечеромъ добычу н къ утру отъ нея ничего 
не оставляющихъ (у БХХ здѣсь, а также ьь Софон. III, 3, вмѣсто „вечернихъ", евр. 
ерев, стоитъ „Аравійскихъ", Ара^іа;, такъ н слав. ЬХХ читали, очевидно, не 
^ев, а аров, Аравія). Длинный путь („издадеко", т. е. изъ Вавнлоиа, Ис‘. XXXIX, 3; 
ср. Іер. V, 15) не утомляетъ ніъ, напротивъ, подобно орламъ, быстро летятъ они на 
богатую добычу н, какъ орлы же, безъ труда его овладѣваютъ (ст. 8, ср. Втор. XXVIII, 49; 
Іер. IV, .13; V, 16; Іез. XVII, 3). „Всѣмъ этнмъ Пророкъ нзобрайнлъ нхъ силу, муже¬ 
ство и быстроту. Ибо таконъ между пернатыми орелъ, которому уподобилъ всадниковъ, 
таковы между звѣрями рыси в аравійскіе волки, быстротѣ которыхъ уподобилъ быстроту 
коней" {6л. Ѳеодоритъ, стр. 24); Успѣхъ Халдеевъ несомнѣнный н рѣшительный: 
„нсѣ они (безъ изъятія) идутъ для грабежа; устремленіе (енр. мегаммат) лица нхъ 
впередъ {кадимау — дальше и дальше устремляются оин въ жадности къ чужому 
(ст. 9 а). Первую половину ст. 9-го, несьма темную какъ въ енр. масоретскомъ текстѣ, 
такъ и у ЬХХ-тн и въ Вульгатѣ, „яснѣе выразилъ Снммаіъ: все станетъ добычею 
любостяжательностн, видъ лица нхъ вѣтрѣ палящій. Какъ быстроту коней и всадниковъ 
пророкъ изобразилъ въ подобіяхъ: такъ и звѣрство лицъ уподобилъ палящему вѣтру; 
нбо Какъ вѣтеръ сей опаляетъ, обнаженные тѣла, такъ одного ннда Халдеевъ доста¬ 
точно, чтобы въ тѣхъ, кто видитъ НІЪ, угасло все блистательное „{6л. Ѳеодоритъ, 
стр. 24). „Онъ собираетъ плѣнинконъ, какъ песокъ" (9 б) (ср. П, 5), т. е. великомъ 
множествѣ (ср. Быт. XXXII, 12—ХЫХ, 49; Ос. I, 10 и др.). 

Тщетны будутъ надежды Іудеенъ на союзы съ царями земли, на подеряшу князей, 
на неприступность крѣпостей, — ничто не устрашитъ, ничто не остановитъ завоеватель¬ 
наго движенія врага, посиѣвающагося всякой попыткѣ къ защитѣ противъ него (ст. 10). 
„Играя болѣе, нежели прилагая какое-либо усиліе, разрушитъ и законныя царства и 
противозаконныя владычества; обнодя окопы, н употребляя въ дѣло стѣнобитныя машины, 
разорятъ до основанія всякій крѣпкій оплотъ" {6л. Ѳеодоритъ, стр. 25); „онъ будетъ 
такъ Могущественъ и гордъ, что возмннтъ побѣдить самую природу и взять силою войска 
своего города, самые у крѣпленные. Ибо онъ придетъ къ Тиру и, сдѣлавъ насыпь въ 
морѣ, изъ острова сдѣлаетъ полуостровъ и изъ земли приготовитъ себѣ входъ въ городъ 
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12. Но не Ты ли издревле Го¬ 
сподь Богъ мой, Святый мой? мы 
не умремъ! Ты, Господи, только 
для суда попустилъ его. Скала моя! 
для наказанія Ты назначилъ его. 

13. Чистымъ очамъ Твоимъ не¬ 
свойственно глядѣть на злодѣянія, 
и смотрѣть на притѣсненіе Ты не 
можешь. Для чего же Ты смотришь 
на злодѣевъ, и безмолвствуешь. 

между волнами мора. Поэтому онъ посмѣется надъ всякимъ укрѣпленіемъ" (бл. Іеро¬ 
нимъ, стр. 139). 

Во всей этой несокрушимой силѣ всемірнаго побѣдителя воздѣйствуетъ, конечно, 
всемогущество Бога—Іеговы, Господа сильнаго въ брани (Пс. XXIII, 8). Но побѣдитель 
этого не пойметъ. Какъ раньше Ассирія (Ис. X, 5—15), такъ и этотъ новый завоеватель 
забудетъ видѣть въ себѣ только жезлъ или орудіе ярости Божіей: „тогда — вслѣдъ за 
чрезвычайными успѣхами — измѣнится духъ его, преступятъ (предѣлъ скромности, сми¬ 
ренія) и согрѣшитъ; могущество его станетъ богомъ его" (ст. 11) или, какъ поясняетъ 
блаженный Іеронимъ (стр. 140), „когда ничто болѣе не будетъ препятствовать его си¬ 
ламъ, тогда пзмѣннтся духъ его къ гордости, н думая, что онъ есть Богъ, воздвигнетъ 
себѣ золотое изображеніе въ Вавилонѣ, и для поіслоненія ему созоветъ всѣ народы", 
такимъ величайшее нечестіе врага — побѣдителя будетъ состоять нъ томъ, что онъ не 
возблагодаритъ за свое могущество Бога Всемогущаго, владѣющаго царствомъ человѣче¬ 
скимъ и по своей волѣ дающаго н царство и власть в силу (Дан. IV, 14; II, 37, 47. 
см. III, 14 — 15), но обоготворитъ самое свое могущество, сдѣлаетъ его предметомъ 
благоговѣнія и культа (ср. ст. 16), наконецъ, какъ бы объявитъ себя самого богомъ 
(ср. Іов. XII, 6. Іез. ХХѴІІІ, 2). Этимъ упоминаніемъ о проявленіи величайшаго нече¬ 
стія врага—побѣдителя, какъ послѣдствіи его величайшаго могущества, в заканчивается 
передача перваго, грознаго отвита Божія на сѣтованія пророка. 

12—17. По полученіи страшнаго отвѣта Божія (ст. 5 — 11), въ непостнгающемъ 
судебъ Бижінхъ, хотя и глубоковѣрующемъ духѣ пророка, невольно возникаетъ новое 
недоумѣніе.' почему Богъ рѣшилъ наказать іудеевъ именно чрезъ Халдеевъ, большая 
преступность которыхъ сравнительно съ первымъ открывается уже изъ перваго Божествен¬ 
наго отчета? какъ согласить пагубное дѣло руки нечестивыхъ съ Божественнымъ избра¬ 
ніемъ, Израиля, съ святостью, милосердіемъ и правосудіемъ Божіимъ? Въ чувствѣ этого 
недоумѣнія пророкъ еще разъ съ дерзновеніемъ вѣры вопрошаетъ Бога: до какого пре¬ 
дѣла будетъ простираться господство нечестивыхъ язычниковъ надъ богоизбраннымъ на¬ 
родомъ (ст. 12—17), какъ ранѣе спрашивалъ о преобладаніи нечестивыхъ надъ правед¬ 
никами въ собственномъ народѣ (ст. 2—4). 

Основаніемъ новаго дерзновеннаго обращенія пророка къ Богу служатъ особенныя, 
благодатныя отношенія Бога іеговы къ Израилю, начавшіяся давно — при Синайскомъ 
Завѣтѣ (Исх. XIX, 4—6), а также истинное понятіе о Богѣ н Его свойствахъ, данное 
въ вѣтхозавѣтномъ откровеніи н въ высшей степенл прпсуща пророкамъ. Высочайшія, 
безконечныя совершенства Бога служатъ для теократическаго общества вѣрнѣйшимъ за¬ 
логомъ и ручательсто его спасенія силою и милостію Божіею. Истинный Богъ Израиля 
существуетъ „исконп" евр. миккедем, греч. Ап ® ргіпсіріо,—это свой¬ 
ство Его вѣдомо Израилю съ перваго момента его существованія (ср. Пс. ЬХХШ, 12), 
но Онъ присуще Ему всегда, какъ Богу вѣчному (Втор. ХХХП, 27). Онъ, далѣе, есть 
Іегова - супіество самобытное и во всѣхъ словахъ н дѣлахъ Себѣ равное, вѣрное н не- 
измѣпиое (Исх. ПІ, 14; VI, 2; 1 Кор. I, 9), „превысшій всего сущаго" (бл. Ѳеодо¬ 
ритъ, стр. 25). Въ живѣйшемъ чувств'ѣ н сознаніи своей принадлежности къ Богоиз¬ 
бранному народу, которому изречена страшная угроза Божія, пророкъ называетъ Іегову 
Богомъ своимъ. Святымъ своимъ, разум']^ себя, конечно, не въ индивидуальномъ смы¬ 
слѣ,—противъ чего говорилъ бы непосредственно слѣдующій глаголъ ииож. ч. „мы не 
умремъ",—а какъ представитель цѣлаго народа, отъ имени котораго, какъ народа за¬ 
пѣта, онъ н взываетъ къ Богу завѣта: „Развѣ не Ты, Господи Боже мой, Святый мой,— 
и это говорится съ чувственъ кротости, смиреніи н раскаянія,—не ты, который сотво¬ 
рилъ насъ отъ начала н милосердіемъ котораго мы до сего времени держимся" (блаж. 
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когда нечестивецъ поглощаетъ того, 
кто праведнѣе его, 

14. и оставляешь людей какъ 
рыбу въ морѣ, какъ пресмыкаю¬ 
щихся, у которыхъ нѣтъ властителя? 

15. Всѣхъ ихъ таскаетъ удою, за¬ 
хватываетъ въ сѣть свою и заби¬ 
раетъ ихъ въ неводы свои, и оттого 
радуется и торжествуетъ. 

Іеронимъ, стр. 144). Но главною опорою надежды пророка (а въ лицѣ его всего на¬ 
рода Божія), является свойство святости Божіей: „Святый мой", т. е. Святый Израилевъ— 
выраженіе встрѣчающееся особенно часто у пророка Исаіи(Ис. 1,4;ХХХ, 11;ХЬШ, 3,14 
ХБІХ, 7 н др.). Святость Божія означаетъ но только неприступность, безконечную воз- 
нышеннооть Бога надъ всѣмъ земнымъ (1, Цар. VI, 20) н ужасъ, благоговѣніе ниушае- 
мые Имъ людямъ (Нс. ХСѴШ, 3, 5, 9; СХ, 9), равнымъ образомъ и то, что имя Его 
не можетъ безнаказанно подвергаться безславію (Іез. XXXIX, 7) и Онъ не терпитъ грѣха 
и любитъ только правду (Ис. V, 16), но н вообще высочайшее совершенство Божіе 
(Ис. VI, 3), частнѣе же безпредѣльную благость, любовь и милость Божію (1 Цар. II, 2; 
Ис. ЬѴІІ, 15; Ос. XI, 15; Ос. XI, 9; Не. XXI, 4). Святость Божія—смертельный ужасъ 
для грѣшника, но для вѣрующаго, для праведника она—основаніе надежды „на святое 
имя" Божіе (Нс. ХХХІІ, 21), надежды на жизнь отъ Бога,—потому пророкъ за себя н 
всѣхъ вѣрующихъ въ своемъ народѣ (ср, II, 4) увѣренно взываетъ:—„мы не умремъ!" 
не можетъ быть мы—народъ Святаго н Живаго Бога—совершенно логнблн, н слово 
Божіихъ обѣтовавій не совершилось о насъ ради алчности враговъ, -„мы не умремъ!" 
Многіе древніе н новые толкователи въ этомъ „ло намут‘‘ видѣли одинъ изъ примѣровъ 
такъ называемыхъ „тжкуним-соферим^, корректуръ книжниковъ; предполагали, что 
первоначальное чтеніе было: ло тамут, Ты не умрешь, а затѣмъ это выраженіе, пред¬ 
ставлявшееся соблазнительнымъ, было замѣнено стоящимъ нъ текстѣ (см. А. Ѳегдег. 
БгзсЬгіЙ и. СеЬегзеігпп^еп йег ВіЬеІап ііігег АЬЬап^^кеіі, т. й. іппег ЕпІѵіеЫип^ йег 
ЗпйепіЬптз. Вгезіап 1857, 8. 309). Однако догадка эта ничѣмъ не подтверящаетоя; на¬ 
противъ, древніе переводы читали, очевидно, намут, такъ у ЬХХ стоитъ ой 
[11^ віяоЗ'йіѵшцеѵ. 

Во второй половинѣ ст. 12-го пророкъ развиваетъ ту же увѣренность съ поло¬ 
жительной стороны: подобно другимъ боговдохвовеннымъ людямъ своего народа (ср. напр. 
Пс. СХѴІІ, 18; Іерем. ХЬѴІ, 28), онъ высказываетъ убѣжденіе, что тяжкое бѣдствіе 
халдейскаго порабощенія будетъ лишь временно, преслѣдуя цѣль нсправлеиія, вразумленія 
Израиля, а не его гибель. Эту надежду онъ здѣсь связываетъ съ именемъ Бога—Цур, 
скала, твердыня, понятіемъ, образно обозначающимъ то же, что прямо выражается въ 
имени Іегова (ср. Втор. ХХХІІ, 4, 37; 2' Цар. И, 2; Пс. XVII, 32; йсх. XXVI, 4). 
Начиная съ ст. 13, пророкъ отъ взгляда на народъ избранный (ст. 12^ обращается къ 
народу нечестивому—орудію гнѣва Іегова и этнмъ путемъ еще болѣе утверждается въ 
своей дерзновенной молитвѣ къ Судящему праведно народы н племена земли (Пс. ЬХѴ, 5). 
И прежде всего останавливаясь еще на упомянутомъ ранѣе (ст. 12) свойствѣ святости 
Божіей, пророкъ утверждаетъ (подобно псалмопѣвцу, Пс. V, 5—6), что все нравственно- 
нечистое недостойно зрѣнія свѣтлѣйшихъ очей Святѣйшаго Бога (ср. Ис. VII, 8), и отсюда 
(казъ выше ст. 3) дѣлаетъ заключеніе, что Богъ не .';ожетъ равнодушно смотрѣть на 
крайнее угнетеніе (пожираніе, евр. бала въ Пі.) нечестивцемъ Іудеевъ, которые, при 
всей повинности своей предъ правдою Божіею, все же праведнѣе своихъ поработителей. 
„Это не то значитъ, что угнетаемый праведенъ вполнѣ, а только то, что онъ праведнѣе 
своего угнетателя" (олаою. Іеронимъ)', „подобно тому, какъ Содомъ и Гоморра кажутся 
праведными по сравненію съ Іерусалимомъ (ср. Мѳ. Ш, 24), и какъ мытарь въ Еван¬ 
геліи оправданъ болѣе по сравненію съ фарисеемъ (Лук. XVIII, 10—14), такъ н здѣсь 
мучимый дѣйствительно грѣшенъ; однако онъ праведнѣе, чѣмъ тогъ, который угнетаетъ 
его" (онъ же, стр. 149). Это пророческое (а вмѣстѣ н всего народа) недоумѣніе рас¬ 
крывается н далѣе, до конца главы (ст. 14—17). Въ ст. 14—15 понятіе полной без¬ 
защитности народовъ вообще в* Израиля въ частности предъ хищничествомъ Халдеевъ 
выражено въ образномъ сравненіи жертвъ ихъ хищничества съ рыбой, живущей какъ бы 
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16. За то приноситъ жертвы сѣти 17. Неужели для этого онъ дол- 
своей и кадитъ неводу своему, по- женъ опорожнять свою сѣть и нѳ- 
тому-что отъ нихъ тучна часть его престанно избивать народы безъ 
и роскошна пища его. пощады? 

ГЛАВА 2-я. 

1. На стражу мою сталъ я и, узнать, что скажетъ Онъ во мнѣ, и 
стоя на башнѣ, .наблюдалъ, чтобъ что мнѣ отвѣчать по жалобѣ моей? 

въ анархіи, н потому легко уловляемой (ср. Ам. IV, 2). Если въ этніъ двухъ стихахъ 
образно выражена мысль, прямо высказанная отчасти уже выше въ ст. 10, то стихъ 
16-й представляетъ подобное образное выраженіе мысли о самообоготвореніи Хаддеевъ, 
высказанной ранѣе въ ст. 11; о томъ, чтобы іалдеи-ваввлбняне фактически приносили 
жертвы орудіямъ войны (какъ подобное извѣстно, напримѣръ, о Скнѳаіъ н Сарматахъ, 
изъ сообщеній Геродота, Нізіог. 1У, 59, 62, и Климента Александр., Ргоіігері. 64), ни¬ 
чего неизвѣстно изъ исторіи. Бл. Ѳеодоритъ въ поясненіе сг. 16 говоритъ. ,^впадши вгь 
страсть высокомѣрія, причиной совершаемаго (врагъ—халден) почитаетъ одну собствен¬ 
ную свою силу, и повелѣваетъ воздавать е^ Божеское чествованіе. Яснѣе открылъ иамъ 
это Божественный Даніилъ, сказавъ^ что царь вавилонскій соорудилъ золотой истуканъ, 
и все множество подданныхъ принуждалъ поклоняться ему" (стр. 23). Ст. 17 предста¬ 
вляетъ резумнрующее предыдущіе вопросы недоумѣнія пророка заключеніе: „ужели не 
будетъ конца избіенію народовъ?" 

П. 
1. Вводное замѣчаніе о полученіи пророкомъ излагаемаго въ этой .главѣ второго Бо¬ 
жественнаго отвѣта.—2—3, Засвидѣтельствованная самимъ Богомъ важность этого 
отвѣта Отвѣта й откровенія и отношеніе къ отдаленному будущему.—4—5. Тема или 
основная и вмѣстѣ исходная точка всего послѣдующаго содержанія главы.- -б—20. Пя¬ 

тикратное „горе" на нечестивыхъ, безбожныхъ побѣдителей. 

1. Высказавъ предъ Богомъ свои недоумѣнія нлн жалобы по поводу господства 
язычникцвъ надъ избраннымъ народомъ Божіимъ (1, 12—17), пророкъ желаетъ отъ са¬ 
мого же Бога „пророческими очами узрѣть рѣшеніе нзыскуемаго" {бл. Ѳеодоритъ, 
стр- 27^. „Онъ говоритъ; на стражѣ своею я стану, т. е. въ носхнщенін Духомъ 
пророческимъ, н буду смотрѣть,- что послѣдуетъ затѣмъ послѣ плѣна народа и послѣ 
паденія города н храма... нужно замѣтить и то, что пророческое видѣніе н слово Божіе 
было пророку не внѣшнимъ, а внутреннимъ способомъ н было обращено къ внутреннему 
человѣку. Посему н пророкъ Захарія говорилъ: И ангелъ, который говорилъ во мнѣ (Зах. 
1,9), и въ Псалмахъ говорится: Л услышу, что скажетъ во мнѣ Господь (Пс. ЬХХХІѴ, 9) 
(блаж. Іеронимъ, 154—155). Понятія „стража" (евр. мишмерет) в „укрѣпленіе" 
(евр. мацор) въ данномъ случаѣ имѣютъ не буквальное значеніе, а переносное, именно 
представляютъ символическое обозначеніе (какъ въ Ис. XXI, .8) отправленія пророче¬ 
скаго служенія; такимъ образомъ первая половина ст. 1 можетъ быть перифразирована 
такъ; „(Пророкъ говоритъ;) пребуду въ томъ чинѣ, въ который возведенъ, и не оставлю 
твердыни" {блаж. Ѳеодоритъ). Пророки вообще были стражами дома Израилева 
(Іез. Ш, 17; Іер. VI, 17; Ис. ЫІ, 8; Ш, 10), которыхъ Богъ Іегова, верховный Па¬ 
стырь н Стражъ Израиля (Пс. ЬХХІХ, 2; СХХ, 4), воздвигалъ для охраненія цѣлости и 
святости завѣта и теократіи среди народа Божія—въ виду частыхъ его уклоненій отъ 
этнхъ началъ. (См. Р. Ьаиг. Піе РгорЬеіеппатеп без АПеп Тезіашепіез. РгеіЬпг^, 
1903. 8. 8. 103—107). „Возвышаясь всегда и во всѣхъ Отношеніяхъ надъ свонмн со¬ 
временниками, постоянно изрекая нмъ наставленія, обличенія, угрозы, утѣшенія и для 
сего просвѣщаясь отъ Духа Божія, испытующаго самыя глубины Божіи,—эти люди, въ 
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2. И отвѣчалъ мнѣ Господь и 
сказалъ: запиши видѣніе и начер¬ 
тай ясно на скрижаляхъ, чтобы 
читающій легко могъ прочитать. 

3. ибо видѣніе относится еще къ 
опредѣленному времени о говоритъ 
о концѣ и не обманетъ; и хотя бы 

случаяхъ особенно важныхъ и сомнительныхъ, особенно усиливали свой нодввгъ стоянія 
иа ввѣренной ниъ духовной стражѣ стѣнъ Іерусалимскихъ (йс. ЬХІІ. 6) и сами молит¬ 
венно вопрошали Бога о волѣ Его, дабы возвѣстить ее народу. Сія молитва вообще 
признавалась одною изъ особенныхъ обязанностей пророковъ (Іер. XXXII, 16, 26. Дан. 
IX, 3, 20), иногда же прямо заповѣдывалось нмъ Богомъ“ (проф. Гол^(Гевъ, стр. 863). 
Такъ н пророкъ Аввакумъ желая получить новый Божественный по высказаннымъ имъ 
недоумѣніямъ, по жалобѣ (евр. токахат) его (гл. I), собираетъ все свое вниманіе, 
восходитъ на нѣкоторый „камень, т. е. иа нѣкоторую возвышенную и безопасную твер¬ 
дыню мыслей" (св. Кирилъ Александр.) и ожидаетъ откровенія Божія для передачи его 
людямъ. Такимъ образомъ „въ настоящее мѣсто весьма важно въ психологическомъ отно¬ 
шеніи—для сужденія о состояніи лицъ, сподоблявшихся пророческаго дара. Изъ началь- 
нихъ словъ мѣста открывается, что онъ не былъ постоянно присущъ душѣ пророковъ 
требовалъ предварительно нѣкотораго особеннаго въ полученію его настроенія души, что 
пророки постоянно нуждались въ божественномъ озареніи в получали его только по вре¬ 
менамъ и по частямъ, какъ учащіеся, получивъ свѣдѣніе о началахъ ученія, нуждаются 
еще въ яаученін о каждомъ изъ нихъ въ частности (Ие. Ь, 4). Изъ словъ послѣднихъ, 
что этотъ даръ не былъ самомечтаніеиъ, пророчествомъ отъ сердца своего (Іер. ХХШ, 
16, 26; Іез. ХШ, 2, 3), но словомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ 11), 
даромъ подлинно божественнымъ" (прюф. Голубевъ стр. 866). 

Независимо отъ этихъ особенностей, рѣчь пр,Іорока въ ст. 1 имѣетъ для себя па 
ралдели у Мих. VII, 4, 7, и въ псалмахъ: ЬХХХѴ, 9; СХХ, і; СХХИ, 1. 

2—3. Божественный отвѣтъ на этогь разъ послѣдовалъ, очевидно, немедленно, 
почему мы н не читаемъ прежняго скорбнаго: доколѣ (I, 2). Въ этомъ отв'Ьтѣ Іегова 
прежде всего повелѣваетъ записать нижеслѣдующее откровеніе, а именно начертать его 
со всею ясностью на опредѣленныхъ скриніаляхъ, евр. галлухот, чтобы читающій легко 
могъ прочитать (ст. 2). Скрижали здѣсь разумѣются, очевидно, подобныя Синайскимъ 
скрижалямъ каменнымъ (Исх. XXVI, 12; XXXI, 18; Бтор. IX, 9); пророкъ Аввакумъ, 
подобно получавшему подобныя повелѣнія ирор. Исаіи (Ис. XXX, 8; ѴШ, 1), долженъ 
былъ писаломъ человѣчьимъ (Ис. ѴШ, 1), написать сообщаемое на доскахъ—камен¬ 
ныхъ или мѣдныхъ (ср. Втор. XXVII, 8; 1 Макк. XIV, 2 7), въ виду нескораго испол¬ 
ненія откровенія в нарочитой его важности (ср. Іер. XXX, 2; Іов. XIX, 24). Не не¬ 
вѣроятно мнѣніе гЬхъ ученыхъ (Эвальда, Клейнерта и др.), что такія доски съ напи¬ 
санными на нихъ съ пророческими рѣчами, по объявленіи послѣднихъ народу, переда¬ 
вались въ храмъ и тамъ сохранились, чему мы обязаны неповреждснностью столь мно¬ 
гихъ пророчестъ: такой способъ сохраненія письменныхъ памятниковъ въ древности под¬ 
тверждается ассиро-вавилонскими клинописными документами, занимавшими цѣлыя ком¬ 
наты. Конецъ ст. 2 съ евр. т. букваіьно таковъ; „чтобы могъ бѣжать читающій его", 
(какъ у ЬХХ: Зтоо? ЗкЬхт). .слав, яко да постигнетъ), т. е. „бѣжать съ цѣлію распро¬ 
страненія извѣстія въ окрестностяхъ Іерусалима, гдѣ оно дано, и далѣе... Благую вѣсть 
пророческую должно распространять со всею скоростію (ср.* Наумъ I, 15; Ис. ЫІ, 7; 
Дан. XII, 4; Іер. ХХШ, 21) {проф. Голубевъ, стр. 868). 

Бъ ст. 3 указывается причина или основаніе сказаннаго въ ст. 2: прсдъизобра- 
жаемое видѣніемъ событіе относится къ опредѣленному, именно отдаленному времени 
(ср. Дав. VIII, 17, 19, 26; X, 14; XI, 27, 35). Но при этомъ оно „спѣшитъ, 
буквально дышетъ, жадно стремится, влечется само собою, чтобъ не опоздать (какъ 
параллельно говорится въ самомъ концѣ стиха): истинное пророчество, какъ слово жи- 
ваго, всевѣдущаго и всемогущаго Бога, какъ бы одушевлено желаніемъ своего конца, 
исполненія, подобно тому, какъ зачавшаяся здоровая жизнь одушевлена желаніемъ рож¬ 
денія, исканіемъ окончательнаго развитія,—чего нѣтъ въ пророчествѣ ложномъ—обманѣ" 
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И замедлило, жди его, ибо непре¬ 
мѣнно сбудется, не отмѣнится. 

4. Вотъ, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею 
вѣрою живъ будетъ. 

5. Надменный человѣкъ, какъ 
бродящее вино, не успокоивается, 
такъ-что расширяетъ душу свою 
какъ адъ, и какъ смерть онъ нена¬ 
сытенъ, и собираетъ къ себѣ всѣ 

{проф. Голубевъ, стр. 871). Не обманетъ—какъ обманывали людей ложные нро- 
рокн, обѣщавшіе слушателямъ разныя блага въ близкомъ будущемъ (ср. Мил. II, 11). 
„А если случайно, вслѣдствіе твоей, читатель, ветернѣлввостн в пылкаго желанія тебѣ 
показалось бы, что обѣщанное нѣсколько замедлило исполниться, то не отчаивайся въ 
его наступленіи, но терпѣлвво ожидай" (бл. Іеронимъ, стр. 156). „Истинно слово 
предречеиія сего, посему не сомнѣвайся, хотя н но прошествіи многаго времени не 
увидишь конца; потому что непремѣнно совершится и не останется неисполненнымъ" 
\бл. Ѳеодоритъ, стр. 28). Непремѣнно' сбудется, не отмѣнится, евр. бо ябо 
лой еахер, Ѵпі^. теніепз ѵепіеі;, е1 поп іагйаЬіІ. ЬХХ: ^р;(оііеѵо? нхі об[Х'І] ;(роѵІоід 
ЬХХ, а также вульгата, понимали евр. бо не какъ іпііп. аЬзоІиі, а какъ рагіісірінш 
(евр. ба), и въ этомъ причастіи („^р;(6[хеѵо?“) видѣли указаніе на личнаго Мессію, 
который несомнѣнно придетъ, какъ судія міра. Въ такомъ смыслѣ разсматриваемыя 
слова ст. 3 приведены и въ посланіи къ евреямъ, гл. X, ст. 37; грядый пріидетъ, 
и не укоенитъ. Такое пониманіе, по своей идеѣ в по существу, конечно, вполнѣ 
пріемлемо и совершенно правильно, но форма евр. выраженія (Іо—ябо благопріятствуетъ 
болѣе абстрактному, чѣмъ конкретному пониманію субъекта при этомъ предикатѣ („гря¬ 
дый" было бы габба). 

4—5. Въ Божественномъ отвѣтѣ ст. 4 въ двухъ противоположныхъ, но взаимно 
поясняющихъ другъ друга, положеніяхъ изображается Божественное сужденіе какъ о на¬ 
родѣ, имѣющемъ угнетать народъ Божій, такъ и объ этомъ послѣднемъ, первому пред¬ 
возвѣщается осужденіе, второму—оправданіе, жизнь, спасеніе. Грѣхъ народа—иасиль- 
ннка обозначается глаголами; уппела и ло-яшара. Первый глаго.чъ означаетъ; пух¬ 
нуть, надуваться (соотвѣтствующее этому гл. имя существ, офел означаетъ; опухоль, 
наростъ) и выражаетъ собою главный признакъ въ характерѣ халдеевъ, какъ народа 
завоевателя: надменность, самообожаніе съ дерзкимъ забвеніемъ о Богѣ (ср. Чис. ХІУ, 44; 
Втор, I, 43, гдѣ тотъ же гл. афал употребленъ о дерзкой попыткѣ евреевъ, послѣ 
осужденія ихъ на сороколѣтнее странствованіе, занять ханаанъ, вонрекв волѣ Божіей). 
Равнымъ образомъ и второй глаголъ озйачаетъ отсутствіе въ характерѣ этого народа 
нравственной прямоты, безхитростности, кротости (гл. яшар въ вещественномъ смы¬ 
слѣ означаетъ уравниваніе дорогъ, пониженіе горъ, холмовъ в утесовъ (Ис. ХЬ, 3—4), 
а въ нравственномъ смыслѣ—правоту путей жизни, смиреніе н правоту сердца 
(Пс. XXXI, 11; XXXVI, 14; СХХХ, 2). Обоими глаголами, такимъ образомъ, дается 
Божественное подтвержденіе правдивости отзывовъ пророка о характерѣ народа-завоева- 
теля (I, 15—16), выражается согласіе ва высказанныя пророкомъ мысли о послѣднемъ 
и о нравственномъ превосходствѣ народа Божія предъ внмъ (I, 13). Уже взъ ^перваго 
полустишія ст. 4 можно, такимъ образомъ, выводить мысль объ ожидающей нечестивый 
народъ-халдеевъ варѣ Божіей. Но эта мысль еще очевиднѣе вытекаетъ изъ второго 
полустишія ст. 4; а праведный вѣрою своею живъ будетъ (евр. вецаддик ^еему- 
натав ихьэ). Здѣсь Божественный отвѣтъ именуетъ избранный народъ Божій именемъ 
праведника, какимъ его ранѣе назвалъ пророкъ (I, 13), равнымъ образомъ н ожидаю¬ 
щую его счастливую, блаженную будущность кратко, но полно обозначаетъ именемъ 
оюизни—также по соотвѣтствію и противоположенію словамъ пророка объ угрожающей 
его народу смерти (I, 12;^ окизнь, конечно, разумѣется въ томъ высшемъ пониманіи 
и смыслѣ, какой вообще свойственъ закону Моисееву (Втор. XXX, 15—19) н проро¬ 
камъ (Іез. XVIII, 22; Ам. V, 4). Такая жизнь будетъ дарована посредствомъ вѣры 
(праведника) беемунато. Что послѣднее имя—змуна въ данномъ случаѣ означаетъ 
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народы и захватываетъ себѣ всѣ | племена. 

ниенно вѣру и упованіе і) на Бога и Его спасеніе (а не человѣческую честность н 
праведность, какъ изъясняли нѣкоторые толкователи раціоналистическаго направленія), 
это очевидно какъ изъ контекста даннаго мѣста, ст. 3—4, въ которомъ говорится 
только объ отношеніяхъ человѣка къ Богу, такъ н изъ другніъ ветхозавѣтныхъ мѣстъ, 
гдѣ это же слово (эмуна), какъ н глаголъ одного съ нимъ корня (именно, въ формѣ 
Гіф. геэмин) означаетъ въ техническомъ смыслѣ вѣру въ Бога (Быт. XV, 6; Иех. 
XIV, 31; XIX, 9; Чнс. XIV, 11; XX, 12; Втор. I, 32; IX, 23; 4 Цар. XVII, 14; 
2 Пар. XX, 20; Пс. ЬХХѴІІ, 23, Іон.Ш, 5; Ис. ЙШ, 10 в др.) прн чемъ обычно 
счастіе жизни и спасеніе поставлялось въ зависимость отъ вѣры (2 Дар. XX, 20- 
Ис. ХХѴПІ, 16 и др.). Такъ толковало разсматриваемое мѣсто и древнееврейское пре¬ 
даніе, какъ даютъ видѣть сохранившіеся его слѣды въ Талмудѣ и у отдѣльныхъ равви¬ 
новъ (ВаЪиІ, Оетага, іг. МаТсТсоі {. 24а). Важнѣе же всего то, что такое понима¬ 
ніе изъ ветхозавѣтной церкви перешло н въ новозавѣтную и утверждено троекратнымъ 
свидѣтельствомъ св. Апостола Павла: Рим. I, 17; Гал. Ш, 11; Евр. X, 38, прн чемъ 
въ послѣднемъ случаѣ Апостолъ приводитъ слова пророка ст. 4 по переводу ЬХХ и 
прн томъ съ перестановкою двухъ половинъ стиха одной на мѣсто другой. 

Переводъ ЬХХ-тн отличается въ передачѣ ст. 4 тѣмъ, во. 1-хъ, что въ первой 
половинѣ стиха говоритъ не о надиенін врага, а о сомнѣніи, колебаніи недостаткѣ 
вѣры (въ самихъ евреяхъ же), и, во 2-хъ, во второй половинѣ стиха имѣетъ „вѣрою 
Моею" (а не „своею"), хотя многіе кодексы не читаютъ рои (си. код. 26, 36, 42, 
49 62, 68, 70, 86, 87, 91, 97, 228, 240, 310, 311 у Гольмеса). Первая особен¬ 
ность имѣетъ мѣсто н въ Вульгатѣ и въ славянок, перев. („Лще уеумнится, не 
благоволитъ душа Моя въ немъ, праведникъ же отъ вѣры живъ будетъ). 

Ст. 4-мъ, изображающимъ самую суть предлежащаго Израилю подвига, собственно 
заканчивается Божественный отвѣтъ Аввакуму, н пророкъ н теперь какъ в ранѣе (I, 12), 
присоединяетъ къ нему свое пространное размышленіе о полученномъ нмъ на Боже¬ 
ственной стражѣ откровеній ст. 5—20, каковое размышленіе, какъ изреченное проро¬ 
комъ въ моментъ озаренія Духомъ Божіимъ, есть также истинное пророчество. Чтобы 
придать своимъ мыслямъ объ ожидающей халдеевъ грозной участи большую выразитель¬ 
ность, пророкъ, начиная со ст. 6, влагаетъ свою, полную горечи и ироніи рѣчь въ уста 
ограбленныхъ н униженныхъ халдеями племенъ и народовъ. Отъ нхъ лица возвѣщается 
халдеямъ пятикратное „горе". Но тема этихъ грозныхъ для халдеевъ предвѣщаній дается 
въ ск. 5. Здѣсь гибельная гордость н надменность халдеевъ поясняется сравненіемъ съ 
опьяненіемъ: оба понятія родственны, в кромѣ того халлеи, по свидѣтельству исторіи, 
много предавались вину, и самая гибель ихъ столицы произошла среди опьяненія 
(Іер. Ы, 31, 39; Ис. XXI, 5; Дан. V, 1 сл.). „Какъ вино производитъ на упивающа¬ 
гося такое дѣйствіе, что когда онъ поднимется, то ин ногн его, ни мысля не испол¬ 
няютъ свовхъ обязанностей, а быстрота мыслей приходитъ въ разстройство; такъ и че¬ 
ловѣкъ надменный не будетъ величаться, в не доведетъ своего желанія до всполненія. 
Тотъ, кто подобенъ смерти и аду, не насытится и не будетъ видѣть конца своей жад¬ 
ности, даже когда подчинитъ подъ свою власть всѣ племена в всѣ народы" {5л. Іеро¬ 
нимъ, стр. 161). Ср. тотъ же образъ ненасытности въ Ис. V, 14, Притч. XX, 20; 
XXX, 16. 

Самая обличительная рѣчь, возвѣщающая „горе" халдеямъ, состоитъ изъ пяти 
строфъ, каждая по три стиха: 1) 6—8; 2) 9—11; 3) 12—14; 4) 15—17; и 5) 18—20). 
Прн этомъ въ четырехъ первыхъ строфахъ каждый первый стихъ заключаетъ въ себѣ 
изреченіе горя, или проклятія, вѣрой—обозначенія его („горя" образа или вида, а 
третій, постоянно начинающійся союзомъ такъ какъ (евр. ям),—указаніе его осно- 

1) Филологически, эмуна прежде всего означаетъ твердость, стойкость на словѣ 
и обѣтованіи Божіемъ, несокрушимую никакими противорѣчіями дѣйствительности 
вѣру въ невидимое греч. бгозотаоц Евр. XI, 1; лат. сопвіапііа, ййисіа. 
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6. Но не всѣ ли они будутъ про¬ 
износить о немъ притчу и насмѣ¬ 
шливую пѣснь: „горе тому, кто 
безъ мѣры обогащаетъ себя не сво¬ 
имъ,—на долго ли?-—и обременяетъ 
себя залогами"! 

7. Не возстанутъ ли внезапно тѣ, 
которые будутъ терзать тебя, и не 
поднимутся ли противъ тебя граби¬ 
тели,—и ты достанешься имъ на 
расхищеніе? 

8. Такъ-такъ ты ограбилъ многіе 
народы, то и тебя ограбятъ всѣ 
остальные народы за пролитіе крови 
человѣческой, за разореніе страны, 
города и всѣхъ живущихъ въ немъ. 

9. Горе тому, кто жаждетъ не¬ 
праведныхъ пріобрѣтеній для дома 
своего, чтобъ устроить гнѣздо сво'е 
на высотѣ и тѣмъ обезопасить себя 
отъ руки несчастія! 

10. Безславіе измыслилъ ты для 
твоего дома, истребляя многіе на¬ 
роды, и согрѣщилъ противъ души 
твоей. 

11. Камни изъ стѣнъ возопіютъ 
и перекладины изъ дерева будутъ 
отвѣчать имъ: 

12. „горе строющему городъ на 
крови и созидающему крѣпости не¬ 
правдою!" 

13. Вотъ, не отъ Господа ли Са- 

ванія, мотивировку наказанія или горя. Только въ пятой строфѣ изреченію „горя" (ст. 19) 
предшествуетъ указаніе его основанія (ст. 18). ся рѣчь, какъ уже было сказано, вло¬ 
жена въ уста побѣжденныхъ и угнетенныхъ нѣкогда халдеями народовъ и племенъ, иыиѣ 
радующихся паденію своего притѣснителя (ср. Наум. III, 19), и, по самому содержанію 
н характеру своему, называется „притчею", машал въ спеціальномъ смыслѣ „насмѣш¬ 
ливой пѣсни" (ст. 6, какъ и у Ис. XIV, 4, Мих. II, 4), „острою, колкою загадкою". 
мелица хидот (ср. Притч. I, 6). Имѣя ближайшее отношеніе собственно къ халдеямъ 
Вавилону, эта пѣснь или рѣчь содернштъ и общія, универсальныя мысли религіозно- 
иравственнаго свойст;;а, на что указываетъ заключительное восклицаніе рѣчи: „да мол¬ 
читъ вся земля предъ лицемъ Іеговы" (от. 20Ь,). 

6—8. Первое „горе": народу—врагу, олицетворявшему, какъ и въ ст. 5, въ 
образѣ одного человѣка, вмѣняется въ вину его безмѣрная стяжатбльность, нзъ за ко¬ 
торой онъ немилосердно грабилъ многіе народы н юрода; онъ безмѣрно обременилъ 
себя „залогами" или „заложниками, евр. абтит (ст. 6). Послѣднее темное слово 
раввины и сирійскій переводъ понимали, какъ сложенное изъ а6, облако, густота, и 
тит, грязь,—„масса грязи"; такое пониманіе извѣстно было отъ еврейскихъ учителей 
и блаженному Іерониму: „обрати вниманіе—-говоритъ онъ—и на то, какъ тонко назвалъ 
онъ густою грязью накопленныя богатства" (стр. 162). Преступленію Вавилона бу¬ 
детъ Вполнѣ соотвѣтствовать наказаніе: ограбленные имъ народа съ лихвою, съ процен¬ 
тами (ст. 7 евр.) взыщутъ съ него свое добро, а онъ достанется имъ на полное раз¬ 
грабленіе (от. 7—8, ср. Ие. ХХХІП, 1). 

9—11. Второе „горе" ставитъ предметомъ обличенія тоже лихоимство врага, ио 
со стороны ложно имъ понятой цѣли обезопасить себя отъ врага: зломъ нельзя укрыться 
отъ зла, на хищеніи и неправдѣ нельзя созидать свое благосостояніе (ст. 9, ср. Іер. 
XXГІ 13 сл.); по закону правды Божіей, удѣлъ поступающаго такъ—безславіе, позоръ 
и гибелъ (ст. 10). „Подлинно злосчасгенъ и трекратно злосчастенъ, кто желаетъ боль¬ 
шаго, такими средствами покушается обогатить свой домъ, и усиливается стать выше 
всѣхъ людей. Таковый потерпитъ вящшее паденіе, какъ съ большой высоты низвергаю¬ 
щійся въ глубину. Тысячи золъ причинивъ многимъ народамъ, душу свою пронзилъ ты 
грѣхами, и весь домъ покрывалъ стыдомъ" {бл. Ѳеодоритъ, стр. 29). Подобный образъ— 
въ Притч. I, 18 и въ ПС. IX, 16—17. Самые камни и дерево—матеріалъ неправедно 
созданнаго дома — засвидѣтельствуетъ непрочность и гибельность такого строительства. 
„Не разумомъ только одаренныя, но и неодушевленныя и неразумныя твари возопіютъ 
о твоемъ неразуміи н неистовствѣ" {бл. Ѳеодоритъ, стр. 30). Ср. Мѳ. XXI, 9, 16; 
Лук. XIX, 40. 

12—14. Мысль предыдущей строфы продолжается и въ настоящей строфѣ, но 
развивается съ большею широтою: ранѣе обличаемый врагъ представлялся строителемъ 
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ваоѳа это, что народы трудятся 
для огня и племена мучатъ себя 
напрасно? 

14. Ибо земля наполнится позна¬ 
ніемъ славы Господа, какъ воды 
наполняютъ море. 

15. Горе тебѣ, который подаешь 
ближнему твоему питье съ при¬ 
мѣсью злобы твоей и дѣлаешь его 
пьянымъ, чтобы видѣть срамоту егоі 

16. Ты пресытился стыдомъ вмѣ¬ 
сто славы; пей же и ты и показы¬ 
вай срамоту,—обратится и къ тебѣ 
чаша десницы Господней и посра¬ 
мленіе на славу твою. 

17. Ибо злодѣйство твое на Ли¬ 

ванѣ обрушится на тебя за истре¬ 
бленіе устрашенныхъ животныхъ, 
за пролитіе крови человѣческой, за 
опустошеніе страны, города и всѣхъ 
живущихъ въ немъ. 

18. Что за польза отъ истукана, 
сдѣланнаго художникомъ, этого ли¬ 
таго лжеучителя, хотя ваятель, дѣ¬ 
лая нѣмые кумиры, полагается на 
свое произведеніе? 

19. Горе тому, кто говоритъ де¬ 
реву: встань! и безсловесному камню: 
пробудись! Научитъ ли онъ чему- 
нибудь? Вотъ, онъ обложенъ золо¬ 
томъ и серебромъ; но дыханія въ 
немъ нѣтъ. 

дома неправды, здѣсь цѣлыхъ городовъ и крѣпостей, н въ вачествѣ строителя вы¬ 
ступаетъ уже не одинъ, а цѣлая совокупность народовъ. Совершенное ничтожество, со¬ 
вершаемыхъ на основѣ беззаконія, трудовъ цѣлыхъ народовъ (ст. 13, ср. Іер. Ы, 58), 
пророкъ показываетъ въ самомъ имени Бога, по опредѣленію Котораго, ничтожными 
оказываются всѣхъ нхъ вачнианія безъ содѣйствія Божія (ср. пс. СХХУІ, 1),—нменио 
наименованіи Господа Саваоѳа, Іеговы воинствъ {Іегова Цебаотъ; о значеніи этого 
имени Божія, употребительнаго именно въ царско-пророческій періодъ библейской исторіи, 
см. въ книгѣ свящ.-проф. А. А. Глаголева, Ветхозавѣтное библейское ученіе объ 
ангелахъ, 1900, стр. 238—256). Въ противоположность ничтожеству человѣческихъ 
дѣяній (ср. Мих. Ш, 10; Еккл. I, 3; У, 15), тѣмъ ярче просіяетъ величіе и слава 
Господа во судѣ его надъ гордымъ и нечестивымъ царствомъ (халдеевъ), в знаніе этой 
славы должно распростраинться по всей землѣ (ст. 14, ср. Ис. XI, 9). 

15—17. Бъ четвертомъ „горѣ", именно въ первомъ положеніи (ст. 15) указанъ 
особенно характерный признакъ хитрой, коварной злобы халдеевъ: подобно коварному 
другу, спаивающаго своего ближняго виномъ лишь затѣмъ, чтобы послѣ злорадно насла¬ 
диться его униженнымъ видомъ, Вавилонъ увлекалъ народы въ дружественные союзы съ 
собою (ср. 4 Цар. XX, 12 сл.), чтобы затѣмъ, упоивъ ихъ изъ чаши злобы своей (ср. 
Іер. ХХУ, 15 сл., ср. Наум. ІИ, 11), увеоелятья ихъ же крайнимъ униженіемъ, срамомъ 
(ср. Наум. Ш, 5; Ис. ХЬУП, 3), — образъ заимствованный отъ чрезвычайнаго раз¬ 
вращенія нравовъ, какому предавался врагъ на свонхъ пиршествахъ (причемъ, но еврей¬ 
скому преданію, на эти пнры были приводимы плѣнники, нхъ поили виномъ, заставляли 
плясать до изнеможенія и обнаженія наготы, и этвмъ презрительно забавлялись). Пре¬ 
ступленію будетъ точно отвѣчать н наказаніе—по общему закону правды Божіей: Іего¬ 
вою, нѣкогда вручившимъ чашу Своего гнѣва Вавилону для поднесенія ея другимъ на¬ 
родамъ (Іер. ХХУ, 15 сл.;ср. Ис. Ы, 17; Пс. ЫХ, 5; ІіХХІУ, 9), теперь возвращается 
къ самому Вавилону—онъ неминуемо долженъ испить ее до диаДсм. Авд. ст. 16; Іер. 
ІіІ, 7, 39), и его ожидаютъ тѣ же самыя униженія, позоръ н срамъ, которые онъ уго¬ 
товлялъ другимъ (ст. 16: геарел, покажи слово необрѣзаніе; кикалон — бленотнна, 
ср. Ис. ХХУШ, 8). Бъ ст. 17 указано основаніе такого возмездія Божія Ваввлоиу, 
именно—произведенныя имъ злодѣйства и опустошенія на Ливанѣ (ст. 17), какъ пред¬ 
ставитель земли обѣтованной (Іер. ХХП, 6, 23). 

18—20. Пятое и послѣднее „горе" обличаетъ корень злобы и нечестія халдеевъ 
(какъ н другихъ языческихъ цародовъі, нмеино: ндолослуженіе ихъ. Идолы всѣхъ ви¬ 
довъ: кумиръ деревянный или каменный, пееел или литой изъ металла, маееека—со¬ 
вершенное ничтожество, и молитвенное обращеніе къ нему—нелѣпость; первое доказы¬ 
вается обычнымъ у библейскихъ писателей указаніемъ на то, что идолъ — дѣло и про¬ 
изведеніе рукъ человѣческихъ (ст. 18: ср. пс. СХХХІУ, 15 сл. Ис. ХЫУ, 9), второе— 
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20. А Господь—во святомъ храмѣ 
Своемъ: да молчитъ вся земля 

предъ лицемъ'ЕгоІ 

ГЛАВА 3-я. 

1. Молитйа Аввакума пророка, | для пѣнія. 

тѣмъ, идолы суть „учители лжн“—въ томъ смыслѣ, что отъ нніъ люди ожидали муд¬ 
рыхъ совѣтовъ и пророчествъ, но тѣ и другіе оказывались сплошною ложью. 

Ст. 20, не относящійся уже къ грозной рѣчи „горя", а служащій переходомъ къ 
гл. Ш, указываетъ, что едииственно достойными предметами нѣры и надежды людей мо¬ 
жетъ быть только Іегова. Предъ Іеговою, обитающимъ на небѣ (ср. Втор. XXVI, 15; 
Пс. X, 4), а также въ храмѣ Іерусалимскомъ (сн. Ис. ЬХѴІ, 6; Іоил. Ш, 16; Ам. I, 2) 
должна умолкнуть вся земля (ср. Соф. I, 7), а не один іалден. „Идолы нѣмы н ли¬ 
шены всякой силы; а Владыкѣ нашему какъ-бы нѣкінмъ храмомъ служитъ небо, н на 

‘землѣ въ Іерусалимѣ, есть у Него поснященное Ему мѣсто". 

ш. 
1. Надписаніе. — 2. Введеніе въ „молитву" съ указаніемъ главнаго содержанія ѳя — 

гнѣва и милости Божіей, открытыхъ пророку въ изображавшемъ затѣмъ Богоявле¬ 

ніи.— 3—7. Грозное пришествіе Бога на землю отъ юга.—8. Переходъ къ слѣдующей 
рѣчи о смыслѣ грознаго Богоявленія. — 9—15. Дальнѣйшее изображеніе Богоявленія 
съ уясненіемъ его значенія.—16—19. Сообщенное въ Откровеніи пророчество пророкъ 

принимаетъ съ трепетною вѣрою и твердою увѣренностью въ спасеніи. 

1. Наименонаніе „молитва", евр. тефилла, греч. ирообихт^, лат. огайо, здѣсь, 
какъ и въ иадпнсаніи нѣсколькихъ псалмовъ (XVI, ЬХХХѴ, ІХХХІХ, С1, СХЫ, ВХХІ, 
20), имѣетъ значеніе общее: пѣснь, употребляемая для пѣнія при Богослуженіи (въ этомъ 
смыслѣ въ только что упомянутомъ иѣстѣ пс. ЬХХІ, 20 всѣ псалмы Давида названы 
„молнтнами", тефиллот). Назначенная пророкощъ при самомъ написаніи для Бого¬ 
служебнаго употребленія, пѣснь эта, несомнѣнно, скоро получила такое употребленіе,— 
благодаря авторитету пророка, и имя его навсегда осталось въ иадписанін его пѣсни 
(какъ у ЬХХ ПС. СХХХѴІІ надписывается именами пророковъ Аггея и Захаріи, а по. 
СХХХѴШ — именемъ одного прор. Захаріи) для отличія отъ другихъ богослужебныхъ 
пѣснопѣній. Какъ отзвукъ богослужебнаго употребленія* Ш-й главы книги прор. Авна- 
кума, является и упомянутое уже вліяніе этой главы на православно-христіанское бого¬ 
служеніе, именно на образованіе и строеніе четвертой пѣсни каиона, въ ирмосахъ и 
тропаряхъ которой весьма часто слышатся буквальныя выраженія изъ Аввак. Ш въ 
греко-славянской передачѣ. Значеніе послѣдняго слова 1 ст. шигейонот мояшо опре¬ 
дѣлить лишь предполржительио, какъ вообще музыкальво-богослужебйые термины въ 
иадпнсаиіяхъ псалмовъ очень темны по своему смыслу, н оставались загадочными уже 
для древнихъ переводчиковъ. ІХХ передаютъ разсматриваемое слово общимъ названіемъ 
пѣсни: р.ет4 «Ь8^5, что по предположенію блаж. Іеронима, можетъ означать, что „про¬ 
рокъ молится о присшествін Христа и пророчествуетъ о Немъ съ веселіемъ, псалмомъ 
и пѣснопѣніемъ, такъ что съ одной стороны въ молитвѣ онъ прилежно умоляетъ Отца, 
а съ другой стороны въ пѣснопѣніи восхваляетъ Отца, Который, пошлетъ Сына, в Сына, 
Который имѣетъ придти" (стр. 187). Самъ блаж. Іеронимъ понимаетъ разсматриваемое 
слово иначе — производитъ отъ гл. шага, погрѣшать, и въ своемъ переводѣ Вульгатѣ 
передаетъ его рго іртогапйіз, поясняя въ своемъ комментаріи: „теперь пророкъ прино¬ 
ситъ покаяніе н оплакиваетъ то^ что оиъ безразсудно говорилъ: онъ проситъ прощенія 
въ томъ, что онъ по невѣдѣиію вдѣлалъ это, чтобы потомъ получить милосердіе" (сгр. 
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2. Господи, услышалъ я слухъ яви его; во гнѣвѣ вспомни о ми 
Твой и убоялся. Господи! соверши лости. 
дѣло Твое среди лѣтъ, среди лѣтъ 

186). Такъ, по свидѣтельству того же Іеронима (стр. 185), передали это слово и 
Акила, Симмахъ и ^піпіа. Къ такому производству этого слова, какъ и слова штгайон 
въ ПС. ѴП, 1. склоняются и нѣкоторые новые комментаторы {Эвальдъ, Деличъ Гит- 
цигъ, Жлейнертъ), придавая однако ему иное значеніе — сапііо еггаііса, страстная 
пѣснь, дифирамбъ, и утверждая, что съ содержаліемъ пророчества это названіе связи 
не имѣетъ. Принимая это послѣднее положеніе въ качествѣ совершенно безспорнаго, 
также соглашаясь и съ филологическимъ анализомъ разсматриваемаго слова у новыхъ у чеиыхъа 
а равно у блаж. Іеронима и въ нѣкоторыхъ другихъ древнихъ переводахъ, слѣдуетъ 
однако предпочесть всѣмъ имъ передачу ЬХХ: пѣснь. Возможно, впрочемъ, пакъ и 
предполагаютъ нѣкоторые изслѣдователи, ВХХ читали не шигейонотъ, а негинот, 
какъ стоитъ въ евр. т. ст. 19 данной главы. 

2. Трудность пониманія ст. 2-го заключается въ неустановленностп въ данномъ 
мѣстѣ еврейскаго иасоретскаго текста и въ слишкомъ замѣтномъ отличіи отъ него текста 
ЬХХ-ти; текстъ Вульгаты здѣсь ближе къ еврейскому тексту, чѣмъ къ греческому. 
Начальныя слова стиха: „Іегова! я услышалъ вѣщаніе Твое, и устрашился" читаются 
во всѣхъ текстахъ одинаково. Смыслъ словъ въ приложеніи къ будущему суду надъ 
халдеями передаетъ блаж. Ѳеодоритъ: „Страха исполнился и, Владыка, услышавъ Твои 
глаголы; увидѣвъ аи справедливость Твоего опредѣленія, увидѣвъ, какъ всѣмъ, что ни 
дѣлается, распоряжаешься Ты правдиво, пребываю въ крайнемъ удивленіи" (стр. 32). 
Затѣмъ въ греческомъ текстѣ и слав, перев. слѣдуютъ, ие читаемыя въ другихъ тек¬ 
стахъ слова; >с«хбѵбіг)а« Іруа Хои >с«1 Ірахіг)ѵ ’еѵ рііаи) 8бо 
сдав.: разумѣвъ дѣла Твоя, и ужасохся, посредѣ двою животну познанъ будешн. Первая 
половина выраженія составляютъ варіацію начальныхъ словъ стиха; какъ плеоназмъ, 
вѣроятно ие стоявшій въ первоначальномъ текстѣ, слова эти опускаются и во многихь 
греческихъ кодексахъ (напр. 22, 36, 42, 49, 51, 62, 86, 91, 95, 97, 130, 147. 
185, 228, 238, 240, 310, 311 у Гольмеса). Вторая же часть приведеннаго выраженія 
представляетъ своеобразную передачу евр.: толха бекерев шаним хайэгу „оживи 
твореніе Твое въ преполовеніе лѣтъ, ср. ѴпІ^. орпз Іппт, іп тебіо аппогпт тітПіса 
Шпб. Но о какихъ животныхъ здѣсь говорится, мнѣнія очень различны. Блаж. Ѳеодоритъ 
говорить; „Один подъ двумя животными разумѣли ангеловъ и человѣковъ; другіе же— 
тѣ изъ безплотныхъ силъ, которыя приближены къ Божіей славѣ, — Херувимовъ и Се¬ 
рафимовъ; а нѣкоторые—Іудеевъ и Вавилонянъ. Но мнѣ кажется, что пророкъ говорить 
ие о двухъ животныхъ, но о двухъ жизняхъ, настоящей и будущей, посреди которыхъ 
является праведный Судія" (стр. 32). По свидѣтельству блаж. Іеронима, „простое тол¬ 
кованіе и обычное представленіе относитъ это мѣсто къ Спасителю, потому что Онъ 
былъ познанъ во время распятія посреди двумъ разбойниковъ (Марк. XV, Іоан. XIX)" 
или лучше—„что въ первоначальной церкви, которая была составлена изъ обрѣзанія и 
необрѣзанія. Спаситель былъ признанъ и сталъ предметомъ вѣры для двухъ, окружаю¬ 
щихъ его оттуда и отсюда, народовъ. Есть и такіе, которые подъ животными понимаютъ 
два Завѣта, Ветхій и Новый, которые поистннѣ одухотворены и имѣютъ жизнь, которые 
дышатъ и чрезъ посредство которыхъ будетъ познанъ Господь" (стр. 189). Соотвѣт¬ 
ствующія выраженія еврейскаго текста и Вульгаты выражаютъ общую мысль — молеиіе 
пророка объ оживленіи (какъ въ пс. ЕХХІХ, 15; СХХХѴП, 7) или возстановленіи 
въ Израилѣ дѣла благодати Божіей, т. е.,—въ псторнческомъ смыслѣ о возстановленіи 
ветхозавѣтной теократіи послѣ вавилонскаго плѣна, а въ прообразовательномъ—о дѣлѣ 
искупленія людей Грядущимъ Мессіею. Заключительиай часть стиха выражаетъ ту, 
проходящую чрезъ все библейское ученіе о Богѣ, Мысль, что въ своихъ отношеніяхъ 
къ міру и людямъ Богъ руководится болѣе всего Своею благостію и милостію, и что 
Онъ ^остается благимъ и милосердымъ и тогда, когда наказываетъ людей: „Когда и на¬ 
казаніями смущаешь людей, и тогда, водясь милостію, измѣняешь опять бѣдственное 
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3. Богъ отъ Ѳемана грядетъ и небеса величіе Его, и славою Его 
Святый—отъ горы Фаранъ. Покрыло наполнилась земля. 

ихъ состояніе" (блаж. Ѳеодоритъ, стр. 32). Такимъ образомъ, при всѣхъ различіяхъ 
чтенія ст. 2 по различнымъ текстамъ, сохраняется общая мессіанская мысль стиха, ко¬ 
торый, во всякомъ случаѣ, содержитъ пророческое предощущеніе Грядущаго Мессіи. 
Слѣдующее Богоявленіе, ст. 3 и дал., изображаетъ самое пришествіе Его въ будущемъ. 

3—7. Пророкъ изображаетъ будущее явленіе Бога въ образахъ и картинахъ, 
имѣвшихъ иѣсто при явленіи Бога во время Синайскаго законодательства, (Исх. XIX, 
18; Втор. IV, II каковое событіе, въ силу своей чрезвычайной важности для всей 
религіозио-націоиальиой жизни Израиля и всего человѣчества, многократно воспоми¬ 
нается священными библейскими писателями. (Втор. ХХХШ, 2; Суд. V, 2 ел. Пс. 
БХѴІІ, 8—9). По пророческому изображенію „Богъ грядетъ отъ Ѳемана, и Святый— 
отъ горы Фараиъ. Покрыло небеса величіе Его, и славою Его наполнилась земля„ 
(ст. 4). Ѳеманъ, евр. теман, — область или мѣстность въ Идумеѣ (Ам. I, 12; Іер. 
ХЕІХ, 7, 20 и др.), именно въ сѣверо-западной ея часТй (Іез. XXV, 13), но вмѣстѣ 
съ тѣмъ это слово имѣетъ въ евр. языкѣ нарицательное значеніе: югъ, и въ такомъ 
смыслѣ оно передано въ переводѣ Ѳеодотіона и въ нѣкоторыхъ кодексахъ ЬХХ-ти 
йпЬ Хфо5 код. 62, 86, 147 у Гольмеса), а также въ Вульгатѣ (аЪ апніго). 
Фараиъ евр. паран,—собственное имя пустынной мѣстности къ югу отъ Палестины, 
между пустынею Суръ иа западѣ и Елепитскимъ заливомъ на востокѣ (Быт. XXI, 21. 
Чис. X, 12 и др.); здѣсь, какъ и во Втор. XXXIII, 2, идетъ рѣчь не о цѣлой пу¬ 
стынѣ Фаранъ, а лишь о горѣ этого имени. Въ принятомъ текстѣ ЕХХ-ти, кромѣ 
имени Фаранъ. стоятъ еще два слова, ие имѣющія себѣ соотвѣтствія въ еврейскомъ 
текстѣ,—жахаахіри' 5«аІ05, во многихъ же кодексахъ греч. текста (напр. 23, 42, 49, 
51, 68, 91, 97, 153, 228, 238, 239, 240 у Гольмеса) имя Ф. новее опущено, такъ 
и въ сцав.: изъ горы нріосѣнеиныя чащи. Блаженный Іеронимъ отъ имени одного еврея 
замѣчаетъ къ ст., 3: „Виѳлеемъ, въ которомъ родился Спаситель, находится на югѣ; 
вотъ это н значатъ слова: Господь отъ юга прійдетъ, т. е. родится въ Виѳлеемѣ 
и оттуда поднимется. А такъ какъ родившійся въ Виѳлеемѣ далъ нѣкогда законъ иа 
горѣ Сииаѣ, то Оиъ и есть Святый, который приходитъ отъ горы Фаранъ, потому что 
Фараиъ—мѣсто, смежное съ горою Сина" (стр. 193). Равнымъ образомъ блаж. Ѳеодо¬ 
ритъ говоритъ: „Пророкъ предрекаетъ и предвозвѣщаетъ вочеловѣченіе Бога н СпасЯ- 
тели нашего, совершившееся въ Виѳлеемѣ, который лежитъ къ югу; или ливу, отъ Іеру¬ 
салима. А горою пріосѣненною называетъ самый Іерусалимъ, обиловавшій древле 
многоразличными дарованіями, осѣняемый облакомъ и пребывавшій подъ кровомъ Бога 
небеснаго" (стр. 33).—Стоящее въ евр. т. въ срединѣ стиха слово села (еще ниже въ 
ст. 9 м 13, а также употреблено 71 разъ въ псалмахъ), греч. Зі&фаХр,», —'по 
своей этимологіи и по своему значенію неясно; обыкновенно его считаютъ музыкаль¬ 
нымъ терминомъ, обозначавшимъ паузу въ пѣніи и под. (см. Воттег — ВіЫізсЬе 
АЫіапШипдеп. В й. I. Егкійгпп^ йен 8е1а, з. 1—84).—Вторая часть стиха изображаетъ 
слаиу, величіе являющагося Господа; слава и прославленіе Его должны наполнить всю 
землю (ср. Пс. VIII, 1—2 ел. Ис. VI, 3). „Ибо единородное Вожее слово, вочеловѣ¬ 
чившись, разсѣяло мракъ невѣдѣиія, просвѣтило же человѣковъ лучами Воговѣдѣнія, и 
всѣхъ научило, что Богъ—Творецъ неба, земли и всего" {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 33). 
Ст. 4 изображаетъ внѣшнюю, чрезвычайно блестящую обстановку грядущаго явленія 
Бога: изъ всей матеріальной природы только яркій свѣтъ солица можетъ приблизить 
къ пониманію небесную иеличеетиенность Богоявленія; при этомъ лучи солнца, подобно 
разъ одѣвающіе явленіе Бога (ср. Пс. СШ, 2), уподобляются,—какъ это обычно и въ 
арабской поэзіи,—рогамъ (ер. Исх. XXXIV, 29 сл. Пс. XXI). Нечего и говорить, 
какъ приличенъ этотъ образъ въ приложеніи ко Христу—Солицу правды. Послѣднія 
слова ст. 4—имѣето евр. вешам хивіон уззо, ѴнІ^ іЫ аЬзсопйііа езі Іогіііпйо е^цз, 
руеск. синод.: и здѣсь тайникъ Его силы, — ЬХХ имѣютъ: хаі ІВ-ехо йуііхтіаіѵ 
жрахаіаѵ «бхой, слав, и положи любовь державяу крѣпости своея, откуда видно. 
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4. Блескъ ея — какъ солнечный 
свѣтъ; отъ руки Его лучи, и здѣсь 
тайникъ Его силы! 

5. Предъ лицемъ Его идетъ язва, 
а по стопамъ Его—жгучій вѣтеръ. 

6. Онъ сталъ — и поколебалъ 
землю; воззрѣлъ—и въ трепетъ при¬ 
велъ народы; вѣковыя горы распа¬ 

лись, первобытные холмы опали; 
пути Его—вѣчные. 

7. Грустными видѣлъ я шатры 
Еѳіопскіе; сотряслись палатки земли 
Мадіамской. 

8. Развѣ на рѣки воспылалъ. Го¬ 
споди, гнѣвъ Твой? развѣ на рѣки— 
негодованіе Твое, или на море— 

заиѣчаегь блаж. Іеронимъ, что по чтенію ІХХ „даже и эти слова слѣдуетъ понимать въ 
отношеніи къ Христу, (именно) что Богъ Отецъ для того покрылъ небеса силою Своею, 

и землю наполнилъ хваленіями, и сіяніе Свое сдѣлалъ какъ бы свѣтъ, и положилъ 
царство въ рукѣ Сына Своего, чтобы побудить людей любить Возлюбленнаго Своего и 
любить не слабою любовію, но крѣпко и сильно".., {бл. Іеронимъ, стр. 196—197). 

5 7 Ст. 5—7 указываютъ разныя грозныя пиленія, сопутствующія явленія Бога въ 
мірѣ, при чеиъ|образы этихъ явленій очень употребительный въ другихъ священныхъ пи¬ 

саніяхъ. Такъ, для ст. 5, говорящаго о язвѣ т. евр. дебер, и убійственномъ зноѣ, 
евр. региев, параллелями служатъ Иск. IX, 3 и Втор. XXXII, 24. Въ текстѣ ЬХХ слово 
дебер, прочитанное, очевидно, какъ дабар, слово (что всегда было возможно при от¬ 

сутствіи вокализаціи), передано чрезъ Хбуо?, слово; иначе передается въ греко-слав. 

текстѣ и вторая половина ст. 5. Блаж. Іеронимъ замѣчаетъ: „если согласно ЬХХ 
мы прочитаемъ: Предъ лицемъ его пройдетъ слово, и по стопамъ его выйдетъ 
на поля, то это значитъ, что слово Божіе предъ пришествіемъ Его. которое иноска¬ 

зательно теперь называется лицемъ, будетъ предшествовать Ему и уготовлять сердца 
вѣрующихъ, чтобы исправить неправое и уравнять неровное, и чтобы душа слушателя, 
какъ-бы подобная воздѣланному полю, могла воспринимать духовное сѣмя" (стр. 198). 

Санъ же блаж. Іеронимъ относительно решев принимаетъ мнѣніе современныхъ ему 
евреевъ, почитавшихъ Резефъ именемъ князя демоновъ (какъ Веельзевулъ Мѳ. XII, 25), 

который въ образѣ змія соблазнилъ Еву въ раю и самое имя получилъ отъ нроклятія, 

изреченнаго Богомъ (какъ ползающій на чревіъ). и въ Вльгатѣ передаетъ вторую 
половину ст. 5-го такъ: еі е^гебіеіпг йіаЬоІпз апіе реФез еупз, уусматривая здѣсь пред¬ 

указаніе иа сорокадневное искушеніе Господа діаволомъ въ пустынѣ (стр. 197—198). 

Но лучше, кажется, остаться при непосредственномъ, буквальномъ смыслѣ евр. масо- 

ретскаго текста.—„Всѣмъ сказаннымъ (въ ст. 3—7). Пророкъ показалъ намъ неизре- 

чеииое Божіе могущество; потому что за преднамѣреніемъ Божіимъ слѣдуетъ и самое 
дѣло; восхотѣвъ только (сіе выразилъ пророкъ словами: ста и призрѣ) колеблетъ 
Онъ землю, сокрушаетъ родъ человѣческій, расторгаетъ горы, дѣлаетъ, что холмы таютъ, 

какъ воскъ. Сіе же и подобное сему содѣлываетъ Богъ на пользу людямъ. Ибо 
шествіями называетъ пророкъ дѣла; означаетъ же сказаннымъ и источившій всѣмъ 
людямъ спасеніе крестъ. На иемъ сталъ Владыка Христосъ, и поколебалъ землю, 

привелъ въ движеніе и расторгъ горы, поразилъ ужасомъ демоновъ, разрушилъ капища 
иа горахъ и холмахъ, опредѣливъ сіе изъ начала и до скончанія міра, исполнивъ же 
на послѣдокъ дней" (бл. Ѳеодоритъ, стр. 34). Замѣчаніе ст. 7 о Мадіамѣ и Ху- 

шанѣ (вѣроятно, близкое и родственное Мадіанитянамъ племя) имѣетъ историческую 
основу въ фактахъ пораженія Мадіанитянъ при Моисеѣ (Чис. XXXI, 7 слѣд.) и Гедеонѣ 
(Суд. VII, 21). 

8. Заключающійся здѣсь вопросъ о смыслѣ описанныхъ ранѣе грозныхъ феноменъ 
имѣетъ значеніе ие дѣйствительнаго вопроса, тр(бующаго соотвѣтствующаго отвѣта, а 
скорѣе есть поэтическій пріемъ—обычная въ библейско поэтическихъ произведеніяхъ 
пауза (ср. Быт. ХЫХ, 14; Суд. V, 12; Пс. ЕХѴІІ, 20 сл. XVII, 21), служащая пере¬ 

ходомъ къ изображенію новой теофаніи. Общій смыслъ стиха и особенно второй поло¬ 

вины его тотъ, что, по библейскому воззрѣнію, стихіи природы и всѣ отдѣльныя явле¬ 

нія ея гаужатъ цѣлямъ Божественнаго міроправленія (ср. Пс. СШ, 4. XVII, 11), самый 
же образъ колесницъ и копей пророкомъ заимствованъ изъ исторіи Чудеснаго пере- 
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ярость Твоя, ЧТО Ты восшелъ на 
коней Твоихъ, на колесницы Твои 
спасительныя? 

9. Ты обнажилъ лукъ Твой по 
клятвенному обѣтованію, данному 
колѣнамъ. Ты потоками разсѣкъ 
землю. 

10. Увидѣвши Тебя, вострепетали 
горы, ринулись воды; бездна дала 
голосъ свой, высоко подняла руки 
свои; 

11. солнце и луна остановились 
на мѣстѣ своемъ предъ свѣтомъ 
летающихъ стрѣлъ Твоихъ, предъ 
сіяніемъ сверкающихъ копьевъ Тво¬ 
ихъ. 

12. Во гнѣвѣ ществуешь Ты по 
землѣ и въ негодованіи попираешь 
народы. 

13. Ты выступаешь для спасенія 
народа Твоего, для спасенія пома¬ 
заннаго Твоего. Ты сокрушаешь 
главу нечестиваго дома, обнажая 
его отъ основанія до верха. 

14. Ты пронзаешь копьями его 
главу вождей его, когда они какъ 
вихрь ринулись разбить меня, въ 
радости, какъ-бы думая поглотить 
бѣднаго скрытно. 

15. Ты съ конями Твоими проло¬ 
жилъ путь по морю, чрезъ пучину 
великихъ водъ. 

хода евреевъ чрезъ Красное море (Исх. XIV, 25—26; XV, 3—4). „Какъ Іорданъ и 
Красное море изсушилъ Ты, сражаясь за васъ, ие потому, что гиѣвался на рѣки и 
море, и не потому, что неодушевленные предметы могли навлечь чѣмъ-либо гнѣвъ 
(Твой); такъ и теперь, восходя иа колесницы Свои, схватывая лукъ. Ты дашь спасеніе 
пароду Твоему, и навѣки исполнишь клятвы, которыми Ты клялся отцамъ нашимъ и 
народамъ" (6л. Іеронимъ, стр. 202). Напротивъ (вопреки мнѣнію библеистовъ раціоиа- 
листическаго направленія, какъ: Гункелъ, Марти), никакого намека на миѳологи¬ 
ческую борьбу стихіи, напр. иа миѳъ ассиріологіи о Тіаиагь (бездна, хаосъ) въ словахъ 
пророка ие замѣчается. 

9-^15. Общій смыслъ этого отдѣла понятенъ: какъ видно изъ ст. 12-го, здѣсь 
дается отвѣтъ ва вопросъ (ст. 8) о смыслѣ и основаніи стихійныхъ феноменовъ, вели¬ 
чественныхъ и разрушительныхъ, которыми сопутствуется явленіе Бога въ мірѣ: гнѣвъ 
Божій обращенъ не на море и рѣки (ст. 8), а на людей, именно противъ халдеевъ и 
подобныхъ имъ, мрогнѣвавщихъ Бога своимъ нечестіемъ, пародовъ. Но пониманіе част¬ 
ностей встрѣчаетъ затрудненіе въ разности текстовъ еврейскаго и греческаго. Не вда¬ 
ваясь въ подробное сличеніе и примиреніе обоихъ текстовъ, ограничимся краткимъ ана¬ 
лизомъ и поясненіемъ содержанія рѣчи пророка въ данномъ' отдѣлѣ. Ст. 9—11, судя 
по заключающимся здѣсь образамъ, напоминаютъ исторію чудеснаго перехода евреевъ 
чрезъ Чермное море при Моисеѣ (ст. 9 см. Исх. XIV, 21) и чрезъ Іорданъ предъ 
занятіемъ Палестины при Іисусѣ Навинѣ (I. Нав. III, 16), а также чудесное солнце¬ 
стояніе при немъ же (ст. іі см. I. Нав. X, 13). Напоминаніе это имѣетъ цѣлью 
оживить въ слущателяхъ или читателяхъ пророка сознаніе безпредѣльнаго всемогущества 
Божія, непреоборимой силы Іеговы въ борьбѣ съ народами, враждебными избранному 
народу Божію (ст. 12) и отдѣльнымъ разныхъ временъ провозвѣстниковъ Божественной 
истины изъ среды его. „И при возстаніяхъ ва посланныхъ Тобою къ народамъ пропо¬ 
вѣдниковъ, Ты, говоритъ пророкъ, имѣя иеизречениое могущество, изобилуя всякими 
карательными орудіями, хотя однимъ крещеніемъ можешь растлить всю землю съ ея 
обитателями, однако же пребудешь долгОтерпѣливымъ" (блаж. Ѳеодоритъ, стр. 36—37). 
Бъ стихѣ 13-мъ, наконецъ, ясно и опредѣленно указывается цѣль всего Богоявленія; 
спасеніе помазанника или помазанниковъ Божіихъ. Подъ именемъ помазанника, евр. 
машіах по библейскому словоупотребленію здѣсь, какъ и въ весьма многихъ другихъ 
мѣстахъ, можно разумѣть царя Іудейскаго, такъ какъ цари іудейскіе, какъ поставляемые 
Богомъ, обычно именовались этимъ названіемъ (1 Цар. II, 10—35; XII, 3, 5; XVI, 6; 
XXIV, 7, 11; XXVI, 9, 11; По. II, 2; ХѴП, 51; XIX, 7; Плач. IV, 20 и др.). 
Но такъ какъ послѣдніе Іудейскіе цари были люди недостойные своего теократическаго 
призванія, то подъ этимъ почетнымъ и священнымъ именемъ естественнѣе разумѣть весь 
народъ Божій, при томъ болѣе въ его идеѣ, чѣмъ въ конкретной дѣйствительности. 
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16. Я услышалъ—и вострепетала 
внутренность моя; при вѣсти о семъ 
задрожали губы мои, боль проникла 
въ кости мои, и колеблется мѣсто 
подо мною; а я долженъ быть спо¬ 
коенъ въ день бѣдствія, когда при¬ 
детъ на народъ мой грабитель его. 

17. Хотя бы не расцвѣла смоков¬ 

ница и не было плода на виноград¬ 
ныхъ лозахъ, и маслина измѣнила 
и нива не дала пищи, хотя бы не 
стало овецъ въ загонѣ и рогатаго 
скота въ стойлахъ,— 

18. но и тогда я буду радоваться 
о І’осподѣ и веселиться о Богѣ 
спасенія моего. 

Таной обширный сныслъ разсиатриваенаго терннна былъ вообще извѣстенъ Ветхону 
Завѣту, гдѣ поиазанныии, кронѣ царей, ииеновались еще патріархи — родоначальники 
еврейскаго народа (ІІс. СІУ, 15), позднѣе первосвященники (лев. IV, 3, 5, 16), еще 
позже и въ одномъ лишь мѣстѣ Персидскій царь Киръ (Ис. XIV, 1). О всемъ еврей¬ 
скомъ народѣ это имя употреблено, повидимому, въ Пс. ЬХХХѴІІІ, 39, 52 (ср. Пс. 
ЬХХХІІІ, 10), а также, вѣроятно, и въ разсматриваемомъ мѣстѣ. Наконецъ, въ пер¬ 
спективѣ пророческаго созерцанія именемъ Машіах, Мессія, Христосъ, ие разъ имѣется 
въ виду грядущій Христосъ Спаситель, см. Пс. II, 2, см. Іоаи. I, 42; IV, 25), а также 
и всѣ Его послѣдователи, какъ соучастники Его помазанія. Въ этомъ смыслѣ блаж. 
Ѳеодоритъ замѣчаетъ къ ст. 13: „помазанными Пророкъ называетъ удостоившихся 
призванія, съ вѣрою пріявшихъ проповѣдь, и сподобившихся благодати Вожествеииаго 
Духа" (стр. 37). Вторая половина ст. 13 выражаетъ мысль о покровительствѣ Промысла 
Вожія Сиоимъ избранникамъ черезъ наказаніе нечестивыхъ враговъ ихъ, — ближе всего 
Халдеевъ. Мысль о неизбѣжности кары Вожіей для враговъ и поработителей народа 
Вожія господствуетъ и въ слѣдующихъ, 14 и 15, стихахъ. Смыслъ ст. 14 блаж. Ѳеодо¬ 
ритъ перифразируетъ слѣдующимъ образомъ: „Когда могущество Твое содѣлается явнымъ 
для всѣхъ людей; тогда облеченные высокою властію придутъ въ такой страхъ, что ие 
съ дерзновеніемъ, но въ скрытности и тайно станутъ выражать свое противленіе, такъ 
что справедливо иной уподобитъ ихъ нищему, который не смѣетъ вкушать пищу явно, 
но жуетъ ее, ие разверзай устъ своихъ" (стр. 37). Содержаніе от. 15 близко напо¬ 
минаетъ вторую полоиииу ст. 8. 

16—19. Въ заключеніе своей „молитвы", а вмѣстѣ съ тѣмъ и всей своей книги 
пророкъ изображаетъ свои впечатлѣнія отъ Вогоявлеиія, а также вызванныя имъ и всѣмъ 
вообще содержаніемъ пророчества чувства и мысли. Первое впечатлѣніе видѣнія и 
откровенія, полученнаго пророкомъ, — впечатлѣніе охватывающаго все существо ужаса 
и трепета (16а), подобно тому какъ таково именно было впечатлѣніе видѣній на про¬ 
рока Даніила (Дан. VIII, 18, 27; X, 8). При этомъ ужасъ, который охватилъ пророка 
и о которомъ упоминалъ онъ еще въ началѣ своей молитвы (ст. 2), вызванъ былъ не 
только сверхъестественностью в небесною природою Богоявленія, но н грознымъ харак¬ 
теромъ предвѣщаемыхъ имъ событій, близко и роковымъ образомъ затрагивающихъ 
судьбу его родного народа: „движимый состраданіемъ къ иноплеменникамъ, пришелъ 
оиъ въ трепетъ и страхъ отъ предсказаній, изреченныхъ въ молитвѣ" (блаж. Ѳеодоритъ, 
стр. 38). Но какъ истинный вѣстникъ велѣній и судебъ Божіихъ, пророкъ знаетъ н 
возвѣщаетъ людямъ, что рядомъ съ ужасомъ бѣдствій должно быть и успокоеніе надежды 
иа Бога и Его иепрекращающуюся и среди гнѣва милость (ст. 16Ь, ср. Ий XIV, 13; 
ЕѴП, \8). Этого мало: въ слѣдующихъ стихахъ, і7—19, пророкъ, какъ истинный учи¬ 
тель вѣры в нравственности, святости и добра, высказываетъ возвышенную мысль о 
томъ, что прославлять Бога должно и среди величайшихъ бѣдствій. Въ ст. 17 пророкъ 
рисуетъ картину величайшихъ и чувствительнѣйшихъ жизненн^іхъ лишеній и затрудненій: 
пророкъ предвидитъ близость такого времени, когда жители Палестины, этой земли 
кипящей медомъ и молокомъ, будутъ испытывать — но случаю иашестиія непріятелей— 
крайній недостатокъ въ насущаыхъ предметахъ жизненнаго довольства библейскихъ 
евреевъ: не будетъ ни произведеній садовой культуры—плодовъ смоковницы, виноградной 
лозы и маслины, ии плодовъ земледѣлія и иив'ы, ии продуктовъ скотоводства — яркая 
картина запустѣнія святой земли, напоминающая подобное же изображеніе ея у пророка. 
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19. Господь Богь—сила моя: Онъ на высоты мои возведетъ меня! (На- 
сдѣлаетъ ноги мои какъ у оленя и чальнику хора). 

Іоиля въ пору народнаго бѣдствія ^ нашествія саранчи (Іоил. I, 17 — 20). Но и яри 
такихъ тяжелыхъ условіяхъ существованія, не взирая на всю тяготу народныхъ бѣдствій, 
пророкъ Аввакумъ, подобно пророку Михею въ подобныхъ же обстоятельствахъ (Мих. 
VII, 7), выражаетъ крѣпкую вѣру въ Бога Іегову, совершенную надежду на Него и 
полнѣйшую преданность Ему, а потому выражаетъ и полнѣйшую готовность восхвалять 
Его, ст. 18—19а. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ библейскихъ мѣстахъ (иапр. въ 
Пс. ЬХХІІ, 25—26), дано яркое и очевидное свидѣтельство абсолютной цѣнности рели¬ 
гіознаго блага, блага Богообщеиія, вообще истинной религіи: какимъ бы злоключеніемъ 
ИИ подвергался человѣкъ, остается во всей силѣ долгъ „служить Господу со страхомъ 
и радоваться Ему съ трепетомъ" (Нс. ІІ, 11). И кто, подобно пророку, проникнется этимъ 
убѣжденіемъ, тотъ обрѣтетъ, подобно ему же, благодатную силу для своего религіознаго 
подвига, и воскликнетъ съ пророкомъ: „Господь Богъ—сила моя; Онъ сдѣлаетъ иоги у 
меня, какъ у олеия, и на высоты мои (т. е. иа высоту спасенія) иозведетъ меня" 
(от. 19), т. е., „подкрѣпитъ Богъ естества моего немощь, и сдѣлаетъ, что подобно 
оленю буду попирать зміевъ и скорпіоновъ и духовъ злобы, пока ие взойду иа высоту 
добродѣтели, и ие воспою побѣдную пѣснь Спасителю и Творцу моему" (елаж. Ѳеодо- 
ргшіъ, стр. 39—40^. 

Объ общемъ смыслѣ „молитвы" пророка Аввакума блаженный Ѳеодоритъ замѣчаетъ: 
„Извѣстно мнѣ, что иные, всю молитву Аввакумову понимая исторически, утверждали, 
будто бы пророкъ предрекъ сіе о возвращеніи изъ Бавилона. Не буду противорѣчить, 
если кому угодно полагать, что прообразовательное сіе предречено о возвратившихся 
изъ плѣна; потому что такое разумѣніе согласно и съ моимъ толкованіемъ; если ветхо¬ 
завѣтное подлинно есть дѣйствительное преобразованіе иовозавѣтнаго. Но почелъ бы я 
ИИ съ чѣмъ несообразнымъ', когда превозмогаетъ дѣйствительность, и тѣломъ закрывается 
тѣнь, о чемъ-либо другомъ понимать пророчество, не вполнѣ тому соотвѣтствующее..." 
(стр. 40). 

Изъ этого замѣчанія церковнаго учителя, авторитетнаго толкователя Св. Писанія 
слѣдуетъ, что оба элемента — историческій и типологическій въ изъясненіи содержаніи 
„молитвы", а равно .и всей вообще книги пророка Аввакума должны находить свое 
равномѣрное, гармонически объединенное примѣненіе. То же правило должно быть соблю¬ 
даемо и при толкованіи другихъ пророчествъ Бетхаго Завѣта. 

Свящ. А. Глаголевъ. 



КНИГА ПР. СОФОНІИ. 
Девятое мѣсто въ ряду книгъ малыхъ пророковъ какъ въ еврей¬ 

ской масоретской Библіи, такъ и въ текстахъ греческомъ БХХ, ла¬ 
тинскомъ Вульгаты и въ другихъ переводахъ занимаетъ книга про¬ 
рока Софоніи. Еврейское имя пророка—Цефаніа, П’'Поу, передаваемое 
у БХХ-ти Еофоѵіа;, съ еврейскаго означаетъ, соотвѣтственно вхо¬ 
дящимъ въ составъ его словамъ: цафанъ, покрывать, защищать, и 
іа = Іегова, того, кого защищаетъ, кому покровительствуетъ Іегова. 
Имя это въ Ветхомъ Зайѣтѣ, кромѣ пророка, носили еще три лица, 
упомянутыхъ въ разныхъ мѣстахъ библейскихъ (между прочимъ, сов¬ 
ременный пророку второй священникъ храма, Іер. XXI, і; XXIX, 25; 
ЫІ, 24; Сн. Зах. VI, ІО, 14 и I Пар. VI, 21), и, согласно указанной 
этимологіи этого наименованія, оно вообще выражало теократическую 
увѣренность благочестивыхъ людей Ветхаго Завѣта въ благодатномъ 
охраненіи непрестаннымъ промышленіемъ Іеговы (ср. Пс. XXVI, 5; 
XXX, 21; ЬХХХІІ, 4). Не столь близко отвѣчаютъ прямому букваль¬ 
ному значенію первой части еврейскаго имени пророка передача и 
объясненіе слова Цефаніа у блаженнаго Іеронима. „Имя Софоніи— 
говоритъ онъ 1)—одни переводили: высокое мѣсто для наблюденія (зре- 
сиіа): отъ гл. цафа, наблюдалъ), другіе; тайна Тосподня. (отъ гл. ца- 

фан—быть скрытымъ). Впрочемъ, толкуется-ли это имя какъ вышка 
для наблюденія, или какъ тайное Господне, и то, и другое одинаково 
подходитъ къ пророку. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и Іезекіилю говорится: 
Сынъ человѣческій, Я поставцлъ тебя стражемъ (цофе) дому Израили 
(Іезек. III, 17), и въ другомъ мѣстѣ: не сдѣлаетъ Господь ничего другого, 
кромѣ того, что откроетъ ученіе Свое рабамъ Своимъ, пророкамъ 
(Ам. ІП, 7)“. Соотвѣтственно съ этимъ объясненіемъ, блаж. Іеронимъ 
передаетъ значеніе еврейскаго имени пророка Софоніи выраженіемъ; 
„Вресиіаіог еі агсапогиш Пеі со^пііог". Но при всей вѣрности и глу¬ 
бинѣ заключающейся здѣсь мысли, точнаго соотвѣтствія еврейской 
этимологіи имени пророка въ объясненіи блаженнаго Іеронима не за¬ 
мѣчается: глаголы — цафа и цафан При всей взаимной близости по 
происхожденію и значенію, однако каждый имѣетъ самостоятельное 
значеніе, и второй глаголъ чаще имѣетъ конкретное значеніе (покры¬ 
вать, защищать), чѣмъ абстрактное (тайна). Въ виду этого лучше 

Блаженнаго Іеронима, одЬа книга толкованій в а пророка Софонію. Твореніе 
блаженнаго Іеронима, русск. перев., ч. 14-я. Кіевъ 1898, стр. 237—238; 
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остаться при первой, указанной нами этимологіи имени Цефанія-Со- 
фонія. 

Никакихъ свѣдѣній о личности, жизни и дѣятельности пророка 
Софоніи въ исторической и современной пророческой письменности 
Ветхаго Завѣта не сохранилось, и единственнымъ прямымъ библей¬ 
скимъ свидѣтельствомъ о яйцѣ пророка, какъ писателя извѣстной съ 
его именемъ пророческой книги, его происхожденіи и времени про¬ 
роческой дѣятельности, является надписаніе книги, ст. і гл. І-ой: 
„Слово Господне, которое было къ Софоніи, сыну Хусія) сыну Годо- 
ліи, сыну Аморіи, сыну Езекіи, во дни Іосіи, сына Амонова, царя 
Іудейскаго". 

Какой смыслъ имѣетъ указаніе поименованныхъ здѣсь предковъ 
пророка? „Евреи—говоритъ блаженный Іеронимъ (названное толкова¬ 
ніе 237)—передаютъ, что, если въ оглавленіи книги указывается имя отца 
или дѣда какого-либо пророка, то послѣдніе также были пророками. 
Посему и Амосъ, одинъ изъ двѣнадцати пророковъ. Который гово¬ 
ритъ". Я не пророкъ, ни сынъ пророка, но пастырь козъ, собирающій си¬ 

коморы (Амос. VII, 14), въ оглавленіи книги не имѣетъ имени отца. 
Если это преданіе вѣрно, то пророкъ Софонія рожденъ, такъ сказать, 
отъ имени пророческаго и отъ славнаго поколѣнія предковъ своихъ"... 
Но это еврейско-раввинское преданіе имѣетъ сомнительную истори¬ 
ческую состоятельность: такъ названные по именамъ—отецъ пророка 
Іереміи Хелкія (Іер. I, і) и Іезекіиля — Вузій (Іез. I, 3) были священ¬ 
никами, а о пророческомъ достоинствѣ или служеніи ихъ, равно какъ 
и другихъ лицъ, названныхъ въ качествѣ отцовъ пророковъ (Амоца— 
отца пр. Исаіи, Ис. I, і, Бееріи - отца Осіи, Ос. I, і, Ваѳуила—отца 
Іоиля, Іоил. I, і; Амаѳіи—отца Іоны, Іон. I, і; Варахіи — отца прор. 
Захаріи, Зах. I, і), ничего достовѣрно неизвѣстно, дгі это и мало вѣ¬ 
роятно, такъ какъ пророческое служеніе въ народѣ Божіемъ вообще 
не имѣло характера наслѣдственности. Другіе древніе и новые ком¬ 
ментаторы полагаютъ, что столь необычно длинная родословная про¬ 
рока даже до четвертаго рода въ восходящей степени указываетъ на 
то, что пророкъ происходилъ изъ знатнаго рода и имѣлъ нѣсколько 
славныхъ своими заслугами предковъ. Минуя при этомъ неизвѣстныхъ 
исторіи—отца пророка—Хусія, дѣда—Годолію и прадѣда- Аморію, 
изслѣдователи обыкновенно останавливаются на ''четвертомъ и по¬ 
слѣднемъ членѣ родословной таблицы — пращурю Езекіи, именемъ 
котораго должна опредѣляться знатность происхожденія пророка, и 
нѣкоторые (въ новое время Блекъ, Штраусъ, Гитцигъ, Штаде и др.) 
отожествляютъ этого пращура пророка съ одноименнымъ царемъ 
іудейскимъ Езекіею (4 Цар. ХѴІІІ, і слѣд.), признавая такимъ обра¬ 
зомъ принадлежность прирока къ царскому роду. Мнѣніе это само 
по себѣ не заключаетъ въ себѣ ничего невозможнаго. Хотя совре¬ 
менный пророку Софоніи царь іудейскій Іосія былъ не праправну¬ 
комъ, а лишь правнукомъ царя Езекіи—былъ отдѣленъ отъ него не 
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тремя промежуточными членами (какъ въ родословной пророка, а 
лишь двумя (Манассія—Амонъ), и хотя библейскія свидѣтельства не 
упоминаютъ объ Аморіи—сынѣ царя Езекіи и братѣ паря Манассіи, 
но то и другое вполнѣ допустимо и объяснимо въ виду длиннаго періода 
времени, отдѣляющаго Іосію и пророка Софонію отъ царя Езекіи. 
Однако противъ этого 'предположенія говорятъ два обстоятельства 
і) отсутствіе въ разсматриваемомъ надписаніи при имени Езекіи обоз¬ 
наченія „царь іудейскій" (евр. мелех—Іегуда), чѣмъ пророкъ прямо и 
положительно установилъ бы знатность своего рода. 2) свидѣтельство 
преданія еврейскаго, сохраненнаго въ сочиненіи „йе уііа ргорЬеІагит" 
Псевдоепифанія, по которому пророкъ Софонія происходилъ изъ ко¬ 
лѣна Симеонова изъ округа Сараваѳа. Цреданіе это занесено въ наши 
Четьи-Минеи, см. подъ 3 декабря, въ день церковнаго воспоминанія 
памяти пророка, и хотя достовѣрность этого преданія не стоитъ выше 
сомнѣній, однако уже самое существованіе такого преданія о проис¬ 
хожденіи пророка Софоніи изъ колѣна Симеонова достаточно сильно 
говоритъ противъ предположенія о принадлежности пророка къ цар¬ 
скому роду, слѣдовательну къ Іудину колѣну, такъ какъ иначе оста¬ 
валось бы непонятнымъ, какимъ образомъ цреданіе могло отнести его 
къ другому колѣну, указавъ при этомъ точно и мѣсто его рожденія. 
Такимъ образомъ и мнѣніе о принадлежности пророка Софоніи къ 
царскому роду Давида не можетъ быть признанное за несомнѣнное. 
Лучще принять мнѣніе св. Кирилла Александрійскаго, что (какъ 
можно заключать изъ длиннаго перечня предковъ пророка) проровъ 
Софонія „былъ по плоти не безъ извѣстнаго рода" (обх &агц>.оі 6ѵ хаті 
а&рха уіѵое) і). Другихъ свѣдѣній о жизни и дѣятельности про¬ 
рока преданіе не сохранило, также какъ и Св. Писаніе. Христіанская 
православная Церковь, соверщая церковное прославленіе пророка 
Софоніи 3 декабря, въ церковной службѣ пророку особенно отмѣ¬ 
чаетъ торжественное мессіанское пророчество его прославленіи Сіона 
съ явленіемъ Христа, гл. III, 14 — 15. „Явился еси свѣтозаренъ Бо¬ 
жественнымъ Духомъ, пророче Софоніе, Божіе явленіе возгласивъ: 
радуйся зѣло, дщи Сіоня, Іерусалимова, проповѣждь: се царь твой 
грядетъ спасаяй" (кондакъ прор. См. канона пѣснь 6-ю, трспарь 
2 - й). 

Время пророческаго служенія, а также произнесеніе рѣчей про¬ 
рока Софоніи опредѣляется въ самомъ надписаніи его книги „днями 
Іосіи, сына Амонова, царя іудейскаго" царствовавшаго, какъ извѣстно 
изъ 4 Цар. XXII, I и 2 Пар. XXXIV, і тридцать одинъ годъ,—цо при¬ 
нятой хронологіи отъ 641 до біо года до Р. Хр. Но къ какому именно 
періоду этого царствованія относится начало пророческой дѣятельно¬ 
сти Софоніи,—въ рѣшеніи этого вопроса изслѣдователи расходятся. 

1) Святого отца нашего Кирилла Александрійскаго, толкованіе на пророка 
Софонію. Русск. перев. Богословскій Вѣстникъ 189.'і, I, стр. 327. 
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Извѣстно, ЧТО царствованіе благочестиваго Іосіи было временемъ ре¬ 
лигіозной реформы, направленной къ искорененію идолослуженія среди 
народа Божія—печальнаго наслѣдія отца Іосіи Амона и дѣда Манассіи. 
Сопоставляя извѣстіе объ этой реформѣ 4 Царствъ главъ XXII— 
XXIII и 2 Пар. гл. ХХХІѴ—XXXV, въ новое время обыкновенно дѣ¬ 
лятъ царствованіе Іосіи на три, различные по характеру періода: пер¬ 
вые одинадцать лѣтъ его царствованія образуютъ первый, дорефор¬ 
менный періодъ, затѣмъ съ 12-го года до і8-го (когда была найдена 
въ храмѣ первосвященникомъ Хелкіею книга закона, 4 Цар. ХХП, 
8 сл. 2 Пар. ХХХІѴ, 15 и дал) слѣдуетъ періодъ реформаторской 
дѣятельности царя Іосіи въ направленіи уничтоженія всѣхъ видовъ 
идодослуженія и востановленія во всей чистотѣ богопочтенія и бо¬ 
гослуженія Іеговы, наконецъ съ 19 года по 31-й годъ послѣрефор¬ 
менный. Къ какому изъ этихъ періодовъ слѣдуетъ отнести произне¬ 
сеніе пророческихъ рѣчей Софоніи? За отсутствіемъ всякихъ пря¬ 
мыхъ внѣшнихъ свидѣтельствъ о дѣятельности пророка Софоніи, при 
рѣшеніи этого вопроса приходится руководиться внутренними дан¬ 
ными самой книги, а также нѣкоторыми сопоставленіями и аналогіями 
изъ книги пророка Іереміи, выступившаго на свое пророческое слу¬ 
женіе, какъ извѣстно (Іер. I, 2; XXV, 3) въ 13-й годъ царствованія 
Іосіи, слѣдовательно, несомнѣнно бывшаго—болѣе или менѣе продол¬ 
жительное время — современникомъ пророка Софоніи. Но указанія 
книги о внутреннемъ состояніи Іудейскаго народа, а также о внѣш¬ 
нихъ отношеніяхъ его къ Другимъ народамъ имѣютъ настолько об¬ 
щій характеръ, что не позволяютъ установить точныя даты и не ис¬ 
ключаютъ возможности разныхъ мнѣній о времени произнесенія 
пророческихъ рѣчей Софоніи. Такъ, одни изслѣдователи и толко¬ 

ватели книги пророка Софоніи относятъ время произнесенія, со¬ 
держащихся въ ней рѣчей къ первому, предшествовавшему реформѣ 
культа, періоду царстваванія Іосіи (Эвальдъ, Геферникъ, Штаде и др., 
изъ русскихъ—Тюрнинъ, Нарциссовъ). Основаніями для сего выстав- 
вляются слѣдующія данныя о внутреннемъ состояніи Цшейскаго цар¬ 
ства, заимствуемыя изъ самой книги: і) въ странѣ господствуют!.— 
культъ Ваала съ особенными жрецами, кемарим, поклоненіе и 
служеніе свѣтиламъ небеснымъ и культъ Молоха (I, 4—9); 2) глав¬ 
ное значеніе въ жизни народной принадлежитъ аристократіи свѣт¬ 
ской и духовной, которая, однако, злоупотребляетъ своимъ зна¬ 
ченіемъ и лишь развращаетъ народъ (Ш, 2—4); 3) со-внѣ государство 
пользуется миромъ, въ рукахъ правящихъ лицъ и торговыхъ людей 
скопились значительныя богатства (I, іі, 13, і8), но матеріальное до¬ 
вольство создало въ нихъ полное равнодушіе къ ученію и угрозамъ 
пророковъ, совершенное нравственное безразличіе, и единственнымъ 
средствомъ уничтожить нечестіе является совершенное истребленіе 
беззаконныхъ (I, 3, 12; III, іі). Всѣ эти черты, говорятъ, указываютъ 
на то время, когда со стороны государственной власти, по малолѣт- 
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ству Іосіи, еще не предпринималось мѣръ) для искорененія идолопок¬ 
лонства въ странѣ и религіозная жизнь народа оставалась въ состояніи, 
унаслѣдованномъ отъ двухъ предыдущихъ нечестивыхъ царствованій. 
Черты эти, взятыя изъ содержаніи самой книги, дѣйствительно были 
присущи жизни народа, къ которому были обращены пророческія 
рѣчи Софоніи, но онѣ не составляли исключительной принадлежности 
только перваго періода царствованія, напротивъ, всѣ онѣ и во всей 
совокупности имѣли мѣсто и во время реформы Іосіи и послѣ иея, 
какъ особенно наглядно открывается зто изъ снесенія пророческихъ 
рѣчей Софоніи съ грозными рѣчами пророка Іереміи, гл. XI — XVII, 
произнесенными уже послѣ реформы Іосіи, при томъ еще при жизни 
его самого. Мнѣніе о раннѣйшемъ происхожденіи пророчества Софоніи 
могло бы получить большую силу и устойчивость лишь въ томъ слзщаѣ, 
если бы было вѣроятно предположеніе многихъ историковъ древности 
и ученыхъ изслѣдователей книги пророка Софоніи (Дункеръ, Нибуръ, 
Шрадеръ, Масперо, Штаде и др.), будто въ послѣдней, именно въ 
пророчествѣ о близости грознаго дня Господня, дня гнѣва и скорби, 
дня трубы и браннаго крика, гл. I, ст. 14—16, можно видѣть преду¬ 
казаніе на поколебавшее во второй половинѣ VII вѣка до Р. Хр. всю 
переднюю Азію нашествіе скиѳовъ. Главнымъ и пожалуй даже един¬ 
ственнымъ источникомъ историческихъ свѣдѣній объ этомъ событіи 
является извѣстіе Геродота, по которому скиѳы вторглись въ Мидію 
въ то время, когда Кіаксаръ Мидійскій началъ было осаждать Нине¬ 
вію, заставили его снять эту осаду, разбили его и владычествовали 
въ Азіи 28 лѣтъ; пытались проникнуть въ Египетъ, но фараонъ Псам- 
метихъ успѣлъ откупиться отъ нихъ уплатою .‘контрибуціи, и они 
на обратномъ пути ограбили храмъ Афродиты-Астарты въ филистим- 
скомъ городѣ Аскалонѣ; наконецъ, были изгнаны тѣмъ же Кіакса- 
ромъ (Негой. Ывіог. 1, 103—іоб; I, 73; IV, і). Но прежде всего надо 
знать, что историки не согласны въ опредѣленіи точной хронологіи 
нашествія скиѳовъ, и можно лишь съ большей или меньшей вѣроят¬ 
ностью относить его ко времени іудейскаго царя Іосіи (т. е. вообще 
послѣ 640 г. по Р. Хр.). Главное же—это то, что нашествіе скиѳовъ, 
такъ памятное другимъ народамъ Передней Азіи, по всей видимости, 
едва въ малой степени коснулось Іудеи и Іудейскаго народа (скиѳы, 
быть можетъ, лишь ирошли по части Іудеи, захвативъ только до¬ 
бычу, подобно тому какъ сдѣлали они въ землѣ Филистимской), а 
потому и не нашло сколько нибудь сильнаго и даже вообще пря¬ 
мого отклика въ рѣчахъ современныхъ этому событію пророковъ на¬ 
рода Божія — Софоніи и Іереміи. Въ изображеніи у пророка Іереміи 
враговъ, которые должны явиться исполнителями сзша Божія надъ 
Іудеями (Іер. IV, 6—7; V, 15—17; VI, 1—3, 21—23) нѣтъ ни одной 
такой черты, которой нельзя бы было полностью отнести къ Вавило¬ 
нянамъ (Іер. XXV, 9—іі); ясныхъ же указаній на скиѳовъ мы у него 
на находимъ. Подобное же надо сказать и о пророкѣ Софоніи и 



332 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

его книгѣ. Нѣтъ никакой необходимости усматривать въ изображеніи 
I, 14 —16 страшнаго дня Іеговы непремѣнно бѣдствія нашествія ски- 
ѳовъ (нашествіе это для Іудеи, какъ сказано уже, не имѣло вѣроятно 
существеннаго значенія). Скорѣе нашествіе скиѳовъ и господство ихъ 
надъ разными народами Азіи могло лишь дать поводъ прор. Софоніи 
къ изображенію суда Божія надъ народомъ Ізаейскимъ, закоснѣвшимъ 
въ своей испорченности и сдѣлавшимся слѣпымъ и глухимъ къ ве¬ 
ликимъ знаменіямъ времени (II, і—2; III, 1—2, 5—7); между тѣмъ 
пророкъ усматривалъ въ напряженной враждѣ и борьбѣ разныхъ 
народовъ другъ съ другомъ лишь начало кровавой борьбы за преоб¬ 
ладаніе въ мірѣ, которая имѣла потрясти всѣ почти государства того 
времени (II, 4—іі) и привести Іудею къ полной гибели (1,2—3; ІИ, 8). 
Скиѳское нашествіе, такимъ образомъ, могло лишь давать поводъ къ 
изображаемой пророкомъ страшной перспективѣ, олсидающей Іудеевъ. 
Косвенный намекъ на это опустошительное для многихъ азіатскихъ 
народовъ нашествіе скиѳовъ не безъ основанія усматриваютъ въ сло¬ 
вахъ прор. Софоніи гл. III, ст. 6 — 7, а также въ первой половинѣ 
стиха і8-го гл. I. Въ послѣднемъ мѣстѣ можно предположительно 
видѣть напряженное указаніе на особенно отличавшее завоевательные 
походы скиѳовъ корыстолюбіе этихъ хищниковъ. 

По мнѣнію другихъ изслѣдователей (Кёллна, Гитцига, Штрауса), 
происхожденіе пророчества Софоніи современно самой реформатор¬ 
ской дѣятельности царя Іосіи. Но какъ ни вѣроятно само по себѣ 
фактическое участіе проройа Софоніи вмѣстѣ съ другими современ¬ 
ными ему пророками (см. 4 Цар. XXIII, 2) въ обновленіи завѣта и 
послѣдующемъ очищеніи храма, Іерусалима и страны отъ принадлеж¬ 
ностей идолослуженія, прямого указанія на религіозно богослужебныя 
реформы царя Іосіи въ книгѣ прор. не имѣется, а потому мысль по¬ 
ставить содержаніе книги въ временную и причинную связь съ собы¬ 
тіемъ и подробностями реформы царя Іосіи должна быть оставлена. 

Остается, такимъ образомъ, отнести рѣчи пророка Софоніи къ 
третьему и послѣднему періоду' жизни и царствованія Іосіи, т. е. послѣ 
і8-го года его правленія, что и дѣлаютъ нѣкоторые изслѣдователи 
(Деличъ, Клейнертъ, Филиппсонъ и др.). Вся ситуація книги — изоб¬ 
раженіе грѣховъ народа противъ вѣры и нравственности, а также 
ожидающихъ его каръ—является аналогичною пророческимъ рѣчамъ 
Іереміи, произнесеннымъ несомнѣнно времени послѣ уже реформы 
Іосіи. Говорить предстоящемъ истребленіи „остатковъ Ваала" (I, 4) 
можно было лищь послѣ того, какъ Іосія по достиженію совершенно¬ 
лѣтія положилъ починъ религіозной реформѣ, особенно же послѣ 
обрѣтенія книги закона (въ і8-й годъ) съ новою ревностью принялся 
за истребленіе остатковъ идолослуженія въ своей странѣ. Равнымъ 
образомъ, объ оффиціальномъ употребленіи въ странѣ закона, хотя 
и нарушаемаго священниками (Ш, 4), не могло быть и рѣчи до 
открытія „книги закона". И пророкъ Іеремія говоритъ какъ объ идо- 
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лослуженіи (VII, 17, і8) рядомъ съ оффиціальнымъ господствомъ истин¬ 
наго богопочитанія и законничества (VI, 19 — 20), о ложной клятвѣ 
именемъ Іеговы рядомъ съ клятвою идолами (V, 2, VII, 9) 8, 
сн. Соф. I, 5), о злонамѣренномъ преступленіи закона (VIII, 8—9), о 
развращеніи всѣхъ классовъ народа — царской семьи, князей, проро 
ковъ и священниковъ (II, 8, 26 сн. Соф. I, 4, 8—9; ПІ, 4). Посему оба 
пророка признаютъ единственно возможнымъ исходомъ для совре¬ 
меннаго имъ народа—всеобщую гибель, грозную кару Божію, воспла- 
менѣніе псепоѣцающаго пламени гнѣва Божія (Соф. I, і8 см. Іер, 
VII, 20), имѣющаго истребить съ лица Палестины людей и все 
живущее (Соф. I, 2—3 см. Іер. IV, 25; IX, 9; ХП, 4), и такимъ обра¬ 
зомъ какъ бы повторяютъ и развиваютъ суть грознаго пророчества 
Олданы по поводу обрѣтенія книги закона и ея клятвъ (4 Цар. XXII, і6 
сл. 2 Пар. XXXIV, 24). Наконецъ, и то обстоятельство, что пророкъ 
Софонія, примыкая къ извѣстному пророчеству Наума (см. особенно 
Наум. I, 14; П, 2; III, 15), предвозвѣщаетъ скорую гибель Ниневіи и 
всей Ассиріи (Соф. II. 13—15). что, по принятому теперь въ наукѣ 
счисленію, произошло въ боб году до Р. Хр. болѣе благопріятст¬ 
вуетъ сравнительно болѣе позднему, чѣмъ болѣе раннему написанію 

книги. 
Согласно надписанію книги, въ подлинности котораго сомнѣ¬ 

ваться нѣтъ никакого основанія, прежніе изслѣдователи признавали 
ее произведеніемъ одного свяптеннаго писателя, жившаго лѣтъ за 25 
до Вавилонскаго плѣна. Но съ половины XIX столѣтія, когда такъ 
называемая высшая критика библейскихъ писаній поставила вопросъ 
о происхожденіи и составѣ каждаго изъ нихъ, стали раздаваться воз¬ 
раженія противъ признанія единства и цѣльности книги пророка Со- 
фоніи. Въ настоящее время нѣкоторые библейскіе критики (Штаде, 
Швалли, Будде) утверждаютъ, что только первая глава безспорно 
принадлежитъ прор. Софоніи, имя котораго стоитъ въ надписаніи, во 
второй же и третьи главахъ критиками указываются и отдѣльные 
стихи и цѣлые отдѣлы, будто бы, .послѣплѣннаго происхожденія. Сюда 
относятся критиками всѣ тѣ мѣста, которыя по тону и направленію 
не согласуются—по ихъ мнѣнію, съ содержаніемъ первой главы, именно 
имѣютъ не грознообличительный въ отношеніи іудеевъ характеръ, а 
напротивъ имѣютъ цѣлью защитить народъ іудейскій отъ другихъ 
народовъ,—таковъ отдѣлъ гл. II, ст. 4—іо, содержащій въ себѣ пред¬ 
вѣщаніе кары сосѣднимъ съ іудеями народамъ;- -или же въ содержа¬ 
ніи своемъ заключаютъ указаніе на обстоятельства времени Вавилон¬ 
скаго плѣна или даже періода послѣ плѣннаго, каковы: гл. Ш, ст. 9 ю 
(сн. ГІ, іі), выражающіе идею обращенія язычниковъ къ Іеговѣ, и 
гл. III, ст. 14 — 20, заключающіе торжественное пророчество о буду¬ 
щемъ обновленіи и прославленіи Сіона послѣ временъ уничиженія. 
Но и.доплѣнныя пророчества заключаютъ въ себѣ не однѣ обличенія 
и угрозы невѣрному и преступному народу Іудейскому, но и утѣши- 
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тельныя пророчества о спасеніи и прославленіи благочестиваго остатка 
(Ам. V, 15; Іоил. II, 32; Ис. XXXVII, 32; Мих. V, 6). Равнымъ обра¬ 
зомъ, условія, благопріятствовавшія распространенію истиннаго Бого¬ 
вѣдѣнія между язычниками, существовали еще задолго до Вавилон¬ 
скаго плѣна, и библейская исторія знаетъ не только многихъ отдѣль¬ 
ныхъ случаевъ обращенія язычниковъ къ вѣрѣ Іеговы; Раавы (I. Нав. 
II, ІО—22), Руѳи, Неемана Сиріанина (4 Цар. V) но и цѣлыхъ массъ 
язычниковъ, какъ гаваонитяне (I. Нав. IX). Особенно же благопріят¬ 
ныя условія для этого обращенія язычниковъ къ вѣрѣ Іеговы открылись 
со времени паденія сѣвернаго десятиколѣннаго царства еврейскаго, когда 
переселенные на мѣсто израильтянъ ассирійцы стали усвоять начала 
религіи Іеговы, хотя на первыхъ порахъ это Богопочтеніе ихъ могло 
быть только очень несовершеннымъ (4 Цар. XVII, 24 сл.). Еще менѣе, 
конечно, непонятнаго и страннаго заключается въ выраженіи пророка, 
что Іегова возвратгшъ плѣнъ Іудеевъ (II, 7; III, 20), которое, по мнѣ¬ 
нію критиковъ, указываетъ на то, что іудеи во время написанія этихъ 
отдѣловъ были уже въ плѣну. Въ дѣйствительности мысль о необхо¬ 
димости, неизбѣжности плѣненія избраннаго народа въ случаѣ неис¬ 
полненія или заповѣдей Божіихъ, а также объ освобожденіи его въ 
случаѣ покаянія иля исправленія — мысль очень древняя, выраженная 
еще Моисеемъ (Втор. XXX, 3) и не разъ повторенная пророками, жив¬ 
шими безспорно до плѣна (напр. Ос. VI, іі). Тѣмъ болѣе, конечно, 
понятна рѣчь объ этомъ въ устахъ пророка, .жившаго и пророчество¬ 
вавшаго за какія-нибудь 30 лѣтъ до самаго плѣненія Вавилонскаго. 

Въ соотвѣтствіи или соотношеніи съ обстоятельствами жизни 
избраннаго народа, а частью и сосѣднихъ ему народовъ, стоятъ и со¬ 
держаніе и форма пророческой проповѣди, пророческихъ рѣчей Со- 
фоніи. Именно въ виду печальнаго до безнадежности религіозно-нрав¬ 
ственнаго состоянія народа Божія въ данное время, вовсе не подавав¬ 
шаго надеждъ на исправленіе, а сь другой стороны въ виду тяжкихъ 
и грозныхъ событій современной внѣшней исторіи, преобладающій 
тонъ рѣчей пророка Софоніи—эсхатологическій, а главный и централь¬ 
ный предметъ ихъ—карательный и очистительный судъ надъ Израи¬ 
лемъ, а затѣмъ надъ другими народами и надъ всѣмъ міромъ вообще. 
Но этотъ грозный судъ Божій не имѣетъ цѣли въ-самомъ себѣ, на¬ 
противъ, является только средствомъ и путемъ дѣйствій Божіихъ къ 
цѣли общаго, универсальнаго спасенія. Начатками этого спасенія явятся 
„смиренныя земли, исполняющія законы Іеговы" (II, 3), не дѣлающіе 
неправды „остатки Израиля (III, 13), которые и составятъ новую тео¬ 
кратическую общину. Религіозно-нравственныя основанія жизни этой 
будущей общины будутъ прямо противоположны жизни современной 
пророку іудейской общины (Ш, іі — 13), а вслѣдствіе этого совер¬ 
шенно измѣнятся отношенія Іеговы къ народу: вмѣсто грознаго Судіи, 
какъ теперь. Онъ будетъ, для Своихъ избранниковъ Царемъ, Покро¬ 
вителемъ, Защитникомъ, и отношенія Его къ новой общинѣ будутъ 
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такъ же любвеобильны, какъ отношенія жениха къневѣстѣ (ст. 14—17), 
а конечнымъ результатомъ этого будетъ честь, миръ и слава обнов¬ 
ленной теократической общины (ст. 18—20). А затѣмъ пророку пред¬ 
носится еще болѣе возвышенныя и широкія перспективы; въ спасеніи 
примутъ участіе и другіе народы, ложные боги которыхъ будутъ 
истреблены (ІІ, іі), а они сами обратятся къ чистому, искреннемзі' и 
единодушному призванію Іеговы (III, 9 — го). Въ виду того, что всѣ 
отмѣченные главные пункты содержанія пророчества Софоніи имѣютъ 
для себя параллели или аналогіи у болѣе древнихъ пророковъ, воз¬ 
никаетъ вопросъ объ отношеніи книги пророка Софоніи къ пророче¬ 
ствамъ равнѣйшихъ его пророковъ и вообще о положеніи и значеніи 
первой въ ряду другихъ пророческихъ писаній. По этому вопросу 
въ западной библейской наукѣ высказано два довольно распростра¬ 
ненныхъ тамъ взгляда. Во-первыхъ, по почину одного изъ древнихъ 
изслѣдователей книги — Мартина Буцера (Сотшепі іп ТгерЬахуат. 
Аг^епіог. 1528), ее часто называютъ краткимъ изложеніемъ, удачнымъ 
сокращеніемъ всѣхъ пророческихъ рѣчей (Ьгеѵе сотреікііит, еіе^апз 
ерііоте). Во-вторыхъ, Деличъ и другія раздѣляютъ пророческія пи¬ 
санія на два ряда — Исаіи и Іереміи, и пророчество Софоніи ставятъ 
во главѣ тѣхъ, которыя стоятъ подъ опредѣляющимъ вліяніемъ про¬ 
рока Іереміи. Но слѣдуетъ замѣтить, что съ православно-церковной 
точки зрѣнія мысль о литературной зависимости пророковъ и вообще 
священныхъ писателей другъ отъ друга не вполнѣ удобопріемлема. 
Кромѣ того болѣе глубокое изученіе писаній пророческихъ при свѣтѣ 
данныхъ внѣшней исторіи, а особенно при освѣщеніи исторіи послѣ¬ 
довательнаго хода Откровенія показываетъ, что наблюдаемое иногда 
сходство мыслей и выраженій у разныхъ пророковъ объясняется не 
прямымъ заимствованіемъ, а близостью или сходствомъ событій вре¬ 
мени, а Также внутреннимъ сродствомъ возвѣщаемыхъ ими идей ре¬ 
лигіознаго и нравственнаго міропорядка. Наконецъ въ изложеніи своихъ 
пророческихъ рѣчей каждый пророкъ въ извѣстной степени прояв¬ 
лялъ и личныя особенности своего духа, налагалъ на свои книги пе¬ 
чать личности. Принимая во вниманіе всѣ эти безспорныя черты рѣчей 
пророческихъ, мы не можемъ въ полной мѣрѣ и безъ оговорокѣ при¬ 
нять оба приведенныя сужденія западныхъ ученыхъ о книгѣ пророка 
Софоніи. Въ самомъ дѣлѣ, его пророческія рѣчи нельзя назвать обоб¬ 
щеніемъ содержанія предшествовавщихъ ему пророковъ уже потому, 
что отнюдь не всѣ черты будущаго Мессіанскаго царства нашли рас¬ 
крытіе или даже упоминаніе у Софоніи: такъ, напр., отсутствуетъ 
ученіе о Личномъ Устроителѣ будущаго царства—Божественной От¬ 
расли дома Давидова, о чемъ говорятъ предыдущіе пророки (Ос. ІИ, 3; 
Мих. V, 2; Ис. XI, I сл.) и послѣдующіе (Іерем. ХХІЦ, 5; ХХХІП, 14_17; 

Іезек. XXXIV, 23—25; Зах. III, 3)—хотя въ возвыщенномъ изображе¬ 
ніи пророкомъ, III, 14 — 15, грядущей радости и торжества Сіона 
нельзя не видѣть предъизображенія будущаго торжественнаго входа 
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Господа Іисуса Христа въ Іерусалимъ (см. Мѳ. XXI, 5; Ін. XII, 15), 
почему отдѣлъ III, 14 — въ Православной Церкви назначенъ для 
чтенія въ качествѣ париміи въ праздникъ Входа Господня въ Іеру¬ 
салимъ. Равнымъ образомъ существенные пункты содержанія книги 
пророка Софоніи—судъ и спасеніе являются у него выраженными съ 
особеннымъ оттѣнкомъ, отличающими его отъ другихъ пророковъ 
(Наума, Авдіи, Исаіи, Аввакума, Іоиля; „деньіеговы" у него не есть только 
день гнѣва и суда (какъ у Іоиля, Наума), но вмѣстѣ и начало воз¬ 
рожденія, и при томъ не одного избраннаго народа, какъ у пр. Іоиля, 
гл. III), но и всего человѣчества. Эта универсальная идея суда и спа¬ 
сенія является у пророка Софоніи въ столь своеобразномъ раскрытіи, 
которое не позволяетъ говорить о какой-либо его несамостоятельно¬ 
сти или зависимости отъ пророка Іереміи или отъ другого пророка. 
Нр, конечно, соприкосновенія мыслей и выраженій пророка съ уче¬ 
ніемъ и языкомъ другихъ пророковъ существуютъ, и опустить ихъ 
изъ виду при изъясненіи книги не слѣдуетъ. 

По содержанію своему книга пророка Софоніи, какъ видно уже 
изъ ранѣе сказаннаго, можетъ быть подраздѣлена на три части, въ 
общемъ совпадающія съ нынѣшнимъ дѣленіемъ книги на три главы. 
Глава первая изображаетъ ожидающій Іудею судъ Божій за идолослу- 
женіе и нечестіе ея жителей. Глава вторая предвѣщаетъ погибель дру- 

уихъ, языческихъ царствъ. Глава третья—послѣ повторнаго изобра¬ 
женія наказанія Іудеи и другихъ народовъ (ст. і — 8). даетъ величе¬ 
ственное изображеніе грядущей новой формы жизни—спасенія іудеевъ 
и язычниковъ. Для истолкованія, равно какъ и вообще для изученія, 
книги пророка Софоніи, могутъ служить: і) переведенныя на русскій 
языкъ толкованія — св. Кирилла Александрійскаго, блаженнаго Ѳео¬ 
дорита, блаженнаго Іеронима: 2) исагогико-экзегетическіе труды за¬ 
падныхъ ученыхъ: Р ШеіпегѴг. въ ВіЬеІіѵегк Ьапде і868, Ь. РЫІір- 

рзт'г. въ его В. ІзгаеІШзсЬе ВіЬёІ. П. 1858. И. ЕгоаЫ’а, Віе РгорЬеІеп 
й. АІІеп Випйез. 1840, I. Т. Зігаизз, Ѵайсіпіа 2ерЬапіаѳ 1843. Кеіі, 
ВіЫ. СоттепІаг йЪ. й. 12 Кіеіп. РгорЬеіеп 1873. К. Магіі, Войекар- 
горЬеІоп 1904 и др. з) въ русской библіологической литературѣ — 
Иринея архіеп. Псковскаго, толкованіе на дванадесять пророковъ. СПБ. 
1807, ч. V. Палладія еп. Сарапульскаго, толкованіе на св. пророковъ. 
1876, в. V. Историко-экзегетическое изслѣдованіе „Книга пророка 
Софоніи" И. Тюрнина. Сергіевъ Посадъ. 1897 и по поводу этой книги— 

‘Проф. О. Р. Елеонскаго, къ вопросу о книгѣ пророка Софоніи. Христ. 
Чтен. 1898, П. Почтеннымъ трудомъ г. Тюрнина мы не мало поль¬ 
зуемся при составленіи введенія и толкованія на книгу прор. Софоніи. 
Ср. также у Д. А. Нарцисеова. Руководство къ изученію пророческихъ 
книгъ Ветхаго Завѣта. Полтава. 1904, стр. 208—214. 



КНИГА ПРОРОКА ООФОНІИ. 

ГЛАВА 1-я, 

1. Слово Господне, которое было 
къ Софоніи, сыну Хусія, сыну Го- 
доліи, сыну Аморіи, сыну Езекіи, 
во дни Іосіи, сына Амонова, царя 
Іудейскаго. 

2. Все истреблю съ лица земли,— 
говоритъ Господь: 

3. истреблю людей и скотъ, ист¬ 
реблю птицъ небесныхъ и рыбъ 
морскихъ, и соблазны вмѣстѣ съ 

I. 
2 — 3. Всеобщность грознаго суда Божія, имѣющаго разразиться надъ міромъ. — 

4—7. Общее указаніе преступности жителей іудеи и Іерусалима, которою они навлекли 
на себя гнѣвъ Іеговы, съ указаніемъ частныхъ видовъ ихъ ндолослуженія—куль¬ 

товъ: Ваала, свѣтилъ небесныхъ и Молоха; близость н неотвратимость страшнаго дня 
Господня.—8—13. Частнѣе называются отдѣльные классы населенія, своими преступ¬ 

леніями и нечестіемъ, вызвавшія гнѣвъ Божій: члены царской семьи и придворные 
вельможи, затѣмъ люди полагающіе надежду на свое богатство н люди нравственно 
огрубѣлые н отрицающіе дѣйствіе Божіе въ мірѣ.—14—18. Изображеніе ужасовъ дня 

Господня, слѣдствіемъ которыхъ явится гибель земли съ обитателями ея. 

2—8. Полный Божеетвеннаго вдохновенія и какъ бы поглощенный мыслію о 
серьезной важностн полученнаго откровенія, пророкъ въ самомъ началѣ рѣчи, безъ 
всякаго вступленія, прямо выражаетъ сущность своего пророчества, состоящаго въ воз¬ 

вѣщеніи близости всеистребляющаго гнѣва и суда Божія. Судъ Божій непреложенъ и 
при томъ универсаленъ—обнимаетъ всю землю: Іегова истребитъ „все" съ лица земли (2), 

именно: людей н скотъ, птицъ н рыбъ (За). Но эта всеобщность гнѣвнаго истребленія 
всего по суду Божію здѣсь же ограничивается указаніемъ на то, что уничтожены будутъ 
собственно нечестивые съ ихъ соблазнами (гамахгиелотэт гирсшаим) (ЗЬ). „Говоритъ 
Господь—поясняетъ блаж. Іеронимъ слова Божіи въ ст. 2—3—чрезъ пророка; „уже 
не дамъ Я больше времени для покаянія, но истреблю все отъ лица земли. Не останется 
ни человѣка, ни скота, нн птицы, ни рыбы морской. Итакъ даже неразумныя животныя 
испытываютъ гнѣвъ Господа; ибо по опустошеніи городовъ и по истребленіи людей 
будетъ или полное уничтоженіе, илн значительное уменьшеніе животныхъ, рыбъ и птицъ. 

Свидѣтелями этого служатъ Иллирія, Ѳракія и та земля, въ которой я родился '), гдѣ 
все погибло, кромѣ неба н земли, постоянно разростающихся терновниковъ н непрохо¬ 

димыхъ лѣсовъ. А будетъ это, какъ говоритъ пророкъ, потому, что слишкомъ велико 
множество нечестивыхъ. Итакъ, нечестивые падутъ, людп погибнутъ, и будетъ пустыня 
надъ лицемъ земли", (стр. 240—241). Впрочемъ, во всей 6уква.іьной точности пред¬ 

рекаемое здѣсь запустѣніе страны—Іудеи, по крайней мѣрѣ если держаться историче- 

1) т. е. Далмація, гдѣ находился г. Стридонъ, гдѣ родился блаж. Іеронимъ. 
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нечестивыми; истреблю людей съ 
лица земли, говоритъ Господь. 

4. И простру руку Мою на Іудею 
и на всѣхъ жителей Іерусалима; 
истреблю съ мѣста сего остатки 

Ваала, имя жрецовъ со священ¬ 
никами, 

5. и тѣхъ, которые на кровляхъ 
поклоняются воинству небесному, 
и тѣхъ поклоняющихся, которые 

скихъ рамоЕъ пророчества, едва-ли имѣло исполняться. „Здѣсь—гонорнгь св. Кириллъ 
Александрійскій—нъ гиперболическихъ выраженіяхъ даетъ пророчество о томъ, что 
страна ихъ будетъ совершеииою пустынею и едва уже не погибаетъ со всѣмн обита¬ 
телями ея... Бо какъ при потопленіи корабля вмѣстѣ съ находящимися на немъ пловцами 
ничто не остается, такъ и со взятіемъ Іудеи ничто, говоритъ, не спасется, нн человѣкъ, 
ИИ животное, нн птица, ни рыба. Но поелику были вѣроятно въ ней такіе, которые 
жили согласно съ закономъ и имѣли поведеніе благопристойное и доступное удивленія; 
то,—дабы не показалось, что Онъ устремляетъ Свой гнѣвъ на нсѣхъ сплошь и безъ 
разбору и губитъ праведнаго вмѣстѣ съ неправеднымъ и вмѣстѣ съ беззаконными н 
нечестивыми истребляетъ и благочестиваго,—съ этою ниенно цѣлію выразительно ука¬ 
зываетъ, на кого обрушатся послѣдствія Его гнѣва; ибо сказалъ, что изнемогутъ 
нечеетитщ и изыму беззаконныя отъ лица земли" (стр. 330—331). 

Принятый греч. текстъ ЕХХ-ти, а также наиболѣе авторитетные его кодексы: Си¬ 
найскій, Ватикаиекій, Алевсандрійекій, опускаютъ при переводѣ ст. 2-го слово ІСол, 
все, которое опущено также и въ евр. код. 245 у Кенникотта. „Вѣроятно, замѣчаетъ 
г. Тюрнинъ, сначала слова въ текстѣ не было, и нставлеио было оно впослѣдствіи 

для ясности; въ противномъ случаѣ опущеніе этого слова у ЬХХ-ти было бы необъ¬ 
яснимо" (стр. 6). Но присутствіе этого слова но нсѣхъ почти безъ изъятія спискахъ 
енрейскаго текста—при допущеніи иепервоиачальности этого слова—было бы еще менѣе 
допустимо. При томъ елоно это передается въ Халд. Сирск. Вульгатѣ, слав, переводахъ, 
имѣется п&ѵха и во многихъ греческихъ кодексахъ: Альд., а также—22, 36, 42, 51, 
62, 86 (87 тагу.), 97, 114, 147, 238, 240. Да и параллелизмъ рѣчи пророка въ 
ст. 2—3 съ подобными же пророческими предвѣщаніями у другихъ пророковъ (напр. 
Іер. IV, 23—25; Ос. IV, 3 и др.) требуетъ признанія первоначальности обобщительнаго 
„все". Въ цѣломъ грозныя слова ст. 2—3 имѣютъ міровой или коеиичеекій характеръ 
и ближе всего могутъ быть сопоставлены съ грознымъ приговоромъ Божіимъ надъ до¬ 
потопнымъ иіроиъ, Быт. VI, 7: „истроблю съ лица зеили людей, которыхъ Я сотворилъ; 
отъ человѣка до скотовъ, и гадовъ, и птицъ небесныхъ..." Самый способъ истребленія 
всего живого на зеилѣ пророкомъ не указывается, но, судя по изображенію ожидаю¬ 
щихъ Іудею бѣдствій, ниже въ ст. 12—18, пророкъ угрожаетъ землѣ опустошительными 
войнами, которыя на древнемъ востокѣ дѣйствительно, несли воюемой странѣ совершенное 
опустошеніе и смерть (см. 4 Цар. Ш, 19, 25 н др.). 

4—7. Послѣ общаго указанія на имѣющій проявиться въ мірѣ судящій гнѣвъ 
Божій, пророкъ частиѣе и опредѣленнѣе выражается, что первымъ и главнымъ предме¬ 
томъ карательныхъ дЬйствій гнѣва в суда Божія явится Іудея и прежде всего Іеруса¬ 
лимъ сь его жителями. „Прикровеиио сказанное поясняетъ теперь и пряно говоритъ, 
что гнѣвъ Божественный постигнетъ колѣно Іудино и Іерусалимъ. Говоритъ, что рас¬ 
прострется на него рука Его, какъ-бы схватывающая и поражающая и подчиняющая 
ихъ тѣмъ, которые скоро ожидаются и будутъ производить опустошенія..." (Св. Кириллъ 
Александр.). Жители Іерусалима, хотя н входятъ въ объемъ понятія Іудея, однако на¬ 
зываются особо нъ виду преимущественной ихъ нииовиости: Іерусалимъ, бывшій центромъ 
народной и государственной жизни Іудеевъ п имѣвшій въ себѣ единственный на землѣ 
храмъ Истинному Богу, въ которомъ Іегова обѣщалъ вѣчно пребывать, принимая молитвы 
не только членовъ народА Божія, но и иноплеменниковъ (3 Цар. ѴШ, 41—42; IX, 3; 
2 Пір. ѴП, 15—16), въ царствованіе иечестиныхъ царей не только пересталъ быть 
средоточіемъ истинной религіи н жизни по началамъ теократіи, но и сдѣлался центромъ 
и разсадникомъ всѣхъ мерзостей идѳлослужеиія по всей странѣ. Потому-то въ особен¬ 
ности жителямъ Іерусалима пророкъ угрожаетъ наказаніемъ. 
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клянутся Господомъ и клянутся 
царемъ своимъ, 

в. и тѣхъ, которые отступили отъ 

Господа, не искали Господа и не 
вопрошали о Немъ. 

7. Умолкни предъ лицемъ Господа 

Далѣе (ст. 4Ь—6) пророкъ чаетнѣе указываетъ форму наказанія, при чемъ обиа- 
ружаваетъ и перечиеляетъ главные виды преступленій Іудеевъ противъ чистоты вѣры 
и культа, каковымъ „исчисленіемъ грѣлонъ доказана справедливость наказанія" (блаж. 
Ѳеодорнтъ, стр. 42). Прежде всего будутъ уничтожены „остатки Ваала", евр. шеар- 
габбаал, Упі^. ге1і^иіае Вааі, или по слав. Библіи „имена Ваалова". ЬХХ: бѵб 
рапа, хі)? БаіХ (х©ѵ ВааХір., какъ нъ кодд. 95, 182, 240. Тшѵ ВааХеір,—код. 22, 
36, 42, 51, 62, 147, 238 у Гольмеса) Очевидно, ЬХХ читали вмѣсто шеар, остатокъ 
шем, имя; и это послѣднее слово стоитъ и въ нѣкоторыхъ еврейскихъ спискахъ 96, 
150, 201 шаг^. Кеппіс. Такое колебаніе въ самомъ еврейскомъ текстѣ, затѣмъ снесеніе 
параллельныхъ разсматриваемому мѣсту Соф. I, 4 двухъ пророческихъ мѣстъ—Ос. II, 18 
{шемот габбеалим) и Зах. ХІП, 2 {шемот-гаацабим), а равно и авторитетъ тевета 
ІіХХ-ти, даютъ основаніе отдать здѣсь преимущество первоначальности чтенію греческаго 
перевода предъ чтеніемъ масоретскаго текста, тѣмъ болѣе что и второй членъ выра¬ 
женія—(Гаал, въ нѣкоторыхъ еврейскихъ кодексахъ читается какъ въ греческихъ: 
габбеалим (96 Кепп. 22, 36, 51 Ьпеіап). Смыслъ выраженія, впрочемъ, не слишкомъ 
существенно разнится при томъ и другомъ чтеніи. Карающее дѣйствіе Божіе сотретъ 
съ лица земли богопротивный Сидонскій культъ Ваала, введенный сначала Ахавомъ нъ 
Израильскомъ царствѣ (3 Цар. ХУІ, 31), а затѣмъ распространившейся и въ Іудеѣ. 
Уничтоженіе будетъ полное и совершенное—будутъ уничтожены всѣ слѣды идолослу- 
жеиія, такъ что исчезнутъ изъ памяти самыя имена какъ идоловъ Ваала, такъ и жре¬ 
цовъ его, гаккемарим. Подъ кемарим, здѣсь какъ и въ 4 Цар. ХХ1ТТ, 5 сл., от¬ 
личаемыми отъ коганим, священниковъ, слѣдуетъ разумѣть, повидимому. иелевитскаго 
происхожденія въ отличіе отъ коганим, принадлежавшихъ въ Левину колѣну. (Си. 
Толков. Бнбл. т. II, стр. 569). „Что народъ Іудейскій будетъ истребленъ войною и 
доведенъ до таксй малочисленности, что можетъ быть, не будетъ уже произносящихъ 
иия Ваала, или могущихъ находиться при идольскихъ капищахъ, на это (пророкъ) тонко 
намекнулъ, говоря, что истребятся имена идоловъ и ихъ жрецовъ" (Св. Кириллъ 
Александр.). Судъ Божій постигнетъ, далѣе, „тѣхъ, которые на кровляхъ поклоняются 
воинству небесному" {цеба-гашамаим), ст. 5а. Здѣсь разумѣется издавна извѣстный 
евреямъ (Втор. IV, 19), но распространившійся нъ Іеудеѣ лишь со временъ царей 
Ахаза и особенно Манассіи вавилонскій культъ свѣтилъ небесныхъ, сабеизмъ; не свя¬ 
занный съ храмомъ в жрецами, совершавшійся на кровляхъ домовъ, культъ этотъ очень 
укоренился среди Іудеевъ и переживъ даже разрушеніе Іерусалима—его совершали Іудеи, 
бѣжавшіе въ Египетъ (Іер. ХІП, 13; ХЬІѴ, 17, 18). Въ параллель этому преступному 
культу (въ 5Ь) названъ обычай Іудеевъ одновременно клясться Іеговою и „ц,чренъ 
своииъ„ евр. бемалкам. Выраженіе: клясться кѣмъ либо, по ветхозавѣтному воззрѣнію, 
означаетъ совершеніе извѣстнаго культа (см. Ис. XIX, 18; Ам. ѴШ, 14; Іер. IV, 3); 
отсюда уже видно, что еврейское малкам должно означать божество. Въ спискахъ 
ЬХХ-ти Лукіановской рецензіи: 22, 36, 51, 95, 185, 238 читается МеХ;^Ар, или 
МоХдх код. 62, 86, 147, или МоХ^йр.—240 у Гольмеса, раннымъ образомъ и въ 
ІІешитои въ Вульгатѣ: МеІяЬош. Все это даетъ основаніе видѣть здѣсь, какъ и въ 
3 Цар. XI 5—7, божество Аммоиитское Молоха (См. Толков. Библ. т. II, стр. 418). 
Такимъ образомъ, карѣ Божіей подпадутъ люди раздвоеннаго религіознаго сознанія, въ 
своей вѣрѣ и въ своемъ культѣ являвшіе : своеобразный синкретизмъ, начало котораго 
вь Іудеѣ восходило по временамъ Ахаза (4 Цао; XVI, 3) и даже гораздо ранѣе. Па¬ 
ке пецъ, гнѣвъ и судъ Божій возбуждаютъ, по ст. 6, вообще отступники, измѣнившіе 
Іеговѣ сердцемъ, вѣрою или жизнію : „подъ не ищущими Господа и не пекущимнея 
прилѣпиться къ Нему {не продержащихся Господа), по всей вѣроятности, должно 
разумѣть пронодящнхъ жизнь дурную и постыдную и возлюбившихъ поведеніе беззакон¬ 
ное" (св. Кириллъ Алекс., стр. 334) или же это были люди еовершенио равнодушные 
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Бога! ибо близокъ день Господень: ное закланіе, назначилъ, кого по¬ 
уже приготовилъ Господь жертвен- звать. 

къ дѣлу религіи, каковой религіозный индифферентизмъ является естественнымъ слѣд¬ 
ствіемъ широкаго расироетраненія въ странѣ разнородныхъ культовъ, какъ именно и 
было въ Іудеѣ при Манассіи. Этотъ религіозный индифферентизмъ самъ собою подго¬ 
товлялъ почву для полнаго невѣрія, одинъ изъ видовъ котораго ниже (ст. 12) и назы¬ 
ваетъ пророкъ. 

Изобразивъ разные виды нечестія среди Іудеевъ, пророкъ созерцаетъ непосред¬ 
ственную близость наступающаго суда Божія, какъ неизбѣжнаго слѣдствія перечислен¬ 
ныхъ имъ народныхъ преступленій, и какъ вѣстникъ и глашатай Божій самъ поникаетъ 
въ благоговѣйномъ преклоненіи предъ величіемъ и ужасами грядуіцаго суда Божіи, и 
къ тому же благоговѣнію призываетъ и своихъ слушателей употребительнымъ у библей¬ 
скихъ писателей междометіемъ „гас“ (ср. Суд. Ш, 19; Ам. VI, 10, ѴІП, 3; Авв. II, 20; 
Зах. II, 13, евр. 17): гае миппене Адонай-Іегови—выраженіе совершенно подобное 
употребленному прор. Аввакумомъ II, 20, и прор. Захаріею II, 13, евр. 17. Значеніе 
частицы гас поясняетъ блаж. Іеронимъ, говоря; „вмѣсто переведеннаго у ЬХХ-ти: 
устрашитесь (ебХареІтеІ, а у насъ умолкните (Зііеіе), въ еврейскомъ находится 
восклицательное слово того, кто повелѣваетъ умолкнуть" (стр. 247). Нѣтъ нужды 
съ нѣкоторыми комментаторами (какъ Гнтцигъ, Шваллн, Мартп) видѣть въ этомъ вос¬ 
клицаніи непосредственное отношеніе къ жертвенному дѣйствію (на подобіе употре¬ 
бительнаго въ римскомъ жертвенномъ рвтуалѣ восклицанія; Іаѵеіе Ііп^піз). Скорѣе, какъ 
показываютъ пророческія параллели Зах. II, 13(17) и особенно Аввак. П, 20, это 
восклицаніе, являющееся выраженіемъ благоговѣйнаго ужаса предъ Владыкою н Судьею 
звали Богомъ, представляетъ непосредственное впечатлѣніе пророка отъ общаго созер¬ 
цанія нмъ предлежащей картины грознаго явленія суда Божія н вмѣсгЬ съ тѣмъ слу¬ 
житъ переходомъ къ подробному изображенію этого послѣдняго. Содержаніе или сущ¬ 
ность суда Божія пророкъ кратко выражаетъ въ трехъ полоікеніяхъ; .г) близокъ день 
Господень; б) уже приготовилъ Господь жертвенное закланіе (зевааз); в) назначилъ кого 
позвать къ Нему {гикдиги керуав). „День Господень" {ІомЛегова), по замѣчанівб 
блаж. Іеронима, есть „день плѣна н мщенія противъ народа согрѣшившаго" (стр. 247). 
Дѣйствительно, въ священныхъ книгахъ Ветхаго Завѣта, „день Господень" являетси 
днемъ торжества правды и всемогущества Божія въ мірѣ и представляется какъ-бы 
днемъ воцаренія Бога надъ землею (пс. ХСѴІ, ХСѴШ, 1—2; Ис. П, 12 сл. Зах. 
XIV, 9) н именно тѣмъ моментомъ, когда послѣ нѣкотораго долготерпѣнія въ отношенія 
нарушителей правды Божіей Господь являетъ Себя грознымъ Властителемъ и Судіею 
міра и возстановляетъ нарушенную справедливость грозными карами надъ нечестивыми, 
и первѣе всего среди избраннаго народа Божія, а затѣмъ н средп другихъ народонъ 
міра (Амос. V, 18 сл. Мих. I, 3 сл.; IX, 13 сл.; X, 3, 6, 23; ХІП, 6 сл.; Іоил. I, 15; 
Авд.1,15; Авв. 111,16; Іер.ХХХ, 7 н мн. др.). Уже отдаленнѣйшимъ моментомъ въ пророческомъ 
представленіи „дня Господня" является созерцаніе свѣтлаго будущаго—образованія обнов¬ 
ленной теократіи на развалинахъ погибшаго по дѣйствію кары Божіей Израиля и міра 
(Ам. IX, 8 сл. Ос. П, 20 сл. XI, 9), возрожденія царства Божія изъ небольшого 
спасшагося „остатка" (Ис. ѴП, IX); такъ и у пророка Софоиіи, см. Ш, 8—20. А по¬ 
слѣднимъ основаніемъ пророческаго ученія о „днѣ Господнемъ" является предощущеніе 
неизбѣжности дня всеобщаго послѣдняго суда Божія надъ цѣлымъ міромъ, о чемъ яснѣе 
говоритъ, напр., пророкъ Малахія Ш, 1—2; IV, 5, евр., Ш, 23), а особенно ясно въ 
писаніяхъ новозавѣтныхъ 2 Петр. Ш, 10; 1 Ѳессал. V, 2; 2 Ѳесс. И, 3 и др.). 

„День Гооподень" у пророка Софоніи въ разсматриваемомъ мѣстѣ является съ 
двумя атрибутами: приготовленное жертвенное закланіе и назначенные къ призыву гости 
или участники жертвеннаго пиршества. Что же это за жертва п званные въ ней? Жерт¬ 
вою является уничтоженіе преступниковъ закона Божія, см. Ис. XXXIV, 6; Іер. ХЬѴІ, 10, 
а званными или избранными—совершителей суда Божія, ближе всего—Вавилонянъ 
Ис. ХШ, 3; Іер. XXV, 9. „Жертвами, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, пророческое слово 
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8. И будетъ въ день жертвы Го-1 вей царя іі всѣхъ, одѣвающихся 
сподней: Я посѣщу князей и сыно-|въ одежду иноплеменниковъ; 

называетъ многократно—н избіеніе беззаконныхъ; а сіс можно найти п у другнхт. 
цророковъ и у Богомудраго Іезекіиля. Званными же именуетъ враговъ". По словамъ 
СВ. Кирилла Александрійскаго, „жертвою называетъ имѣвніее совершаться по сопзволенію 
его избіеніе нечестивыхъ. А званными называетъ халдеевъ, о которыхъ говоритъ, что 
они освящены, не потому, чтобы онп сдѣлались святыми, но потому, что они назначены 
и призваны Богомъ къ сожженію Іудсн н истребленію безъ всякой пощады жителей ея. 
Нѣчто подобное говоритъ Св. Писаніе и въ другомъ мѣстѣ. Персы и Мидяне, сраягав- 
шіеся съ Киромъ, были призваны противъ Ниневіи, и о нихъ сказалъ Богъ: освященѵ 
суть, и Азъ веду ихъ, иеполини идутъ исполнити ярость Мою радующеся 
вкупѣ и укоряюще (Ис. ХПІ, 4). Итакъ, въ эіихъ словахъ освященіе означаетъ но 
отложеніе грѣховности и не полученіе Св. Духа, но какъ бы предопредѣленіе и назна¬ 
ченіе извѣстныхъ людей къ исполненію подобнаго какого либо дѣла“ (стр. 3.36—337). 
Здѣсь выступаетъ, такимъ образомъ, двустороннее пониманіе святости и освящевія у 
библейскихъ евреевъ, общее имъ съ другими семитами, въ силу котораго, по словамъ 
блаж. Ѳеодорита, „какъ дѣйствительно святое отдѣляется и отлучается отъ сквернаго, 
такъ и опредѣленныхъ понести наказаніе, какъ отдѣленныхъ на сіс Богомъ всяческихъ, 
называетъ свяніенными. Такъ и жертвою наименовалъ нс въ точномъ значеніи слова. 
Такъ и слово: анаѳема имѣетъ двоякій смыслъ, ибо означается онымъ не только по¬ 
свящаемое Богу, но и отчуждаемое отъ Него" (стр. 43). 

8—13. Возвѣстивъ (ст. 7) о приближеніи страшнаго дня жертвы Господней, 
пророкъ прежде, чѣмъ приступить къ изображенію бѣдствій этого дня, останавливается 
еще на нравственномъ состояніи высшихъ классовъ общества, которые являются глав¬ 
ными виновниками развращенія народа и на которыхъ, поэтому, первѣс всего будетъ 
простерта карающая рука Іеговы. 

„Существуютъ, говоритъ св. Кириллъ Александрійскій, слѣдующія три учрежденія, 
отъ которыхъ зависитъ—благосостояніе городовъ и странъ: царская власть, подчиненныя 
ей правительственныя должности и преславное священство. Если онп пребываютъ въ 
хорошемъ состояніи, соотвѣтственномъ каждому изъ нихъ, то всѣ, зависящія оіъ нихъ, 
дѣла находятся въ благоустроенномъ видѣ, н подчиненные благоденствуютъ. Но если 
они захотятъ предпочитать превратную стезю и по ней тотъ часъ же начнутъ ходить, 
то все придетъ въ нестроеніе и какъ бы въ опьяненіи устремится къ погибели. Какъ 
во время боди, пораягающей тѣлесную голову, необходимо ей сочувствуютъ и соболѣз¬ 
нуютъ и остальные члены; такъ и, когда начальники уклонились ко злу и страдаютъ 
склонностью къ порокамъ, подчиненные необходимо развращаются вмѣстѣ съ ними.. 
Итакъ, въ день, говоритъ, угодной Богу жертвы, т. е., въ то время, когда должно быть 
закланіе совершавшихъ страшныя преступленія, гнѣвъ (Божій) найдетъ тогда на самые 
первые отличающіеся отъ другихъ по славѣ и выдающіеся предметы. Таковы суть: 
домъ царя, потомъ самый близкій къ нему домъ людей, облеченныхъ славою и честію, 
и третій вслѣдъ за ними, болѣе другихъ получившій отъ Бога препмуществъ, домъ бо¬ 
жественныхъ священнослужителей" (стр. 337—338). Обличаются, ирежде всего, „князья" 
евр. сарим, греч. (Зср;уоѵте?, лат. ргіпсірен—лица, обладавшія административною нлп 
судебною властію, государственные сановники, вельможи, злоупотреблявшіе своимъ поло¬ 
женіемъ. Затѣмъ пророкъ обличаетъ „сыновей царя" евр. бене-гаммелех Ѵиі^. Лііов 
ге^із по ЬХХ, хдѵ оГхоѵ той слав, домъ царскій. ЬХХ, очевидно, читали 
не бене {гаммелех) сыновья, а бет, домъ. Въ виду сходства обоихъ словъ по начер¬ 
танію, а также родства и по значенію, и справщики и переводчики еврейскаго текста 
нерѣдко принимали одно изъ этихъ словъ в.мѣето другого. Такъ, въ Іер. XVI, 15; 
Іез. II, 3; I Пар. II, 10 у ЬХХ стоитъ оіхо?, тогда какъ масорстскій таксть въ этихъ 
мѣстахъ имѣетъ бене (сыны Израилевы н под.;; и наоборотъ, въ Исх. XVI, 31; I. 
Нав. XVII, 17; XVIII, 5. Неем. VII, 8; Ос. 4 ' У ЬХХ-тп: иіоі(сыны), у масоретовъ — 
бет. Мысль выраженія при томъ в другомъ чтеніи остается существенно тожественною. 
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9. посѣщу ВЪ ТОТЪ день всѣхъ, 
которые перепрыгиваютъ черезъ 

порогъ, которые' домъ Господа сво- 

Однако мы, вопреЕи имѣнію г. Тюриииа (назв. сот. стр. XXXI примѣч. и стр. 29), 
аолагаемъ, что первоначальнымъ въ данномъ случаѣ чтеніемъ является еврейсное масо- 
ретсЕое, а не гречесЕое. ЕврейсЕІй теЕСтъ здѣсь совершенно не имѣетъ варіантовъ (въ 
пользу бет), тогда Еавъ въ греч. код. 91 имѣется чтеніе, выражающее мысль еврей¬ 
скаго бене (той? Іх'удѵои? Ішаіои тоО ебаереотатои). Неумѣстность греческаго чте¬ 
нія нидна и изъ того, что въ слѣдующемъ ст. 9-мъ слово бет донъ имѣетъ уже дру¬ 
гой смыслъ. Но принимая масоретское чтеніе, мы не можемъ относить выраженіе „сы¬ 
новей царя" исключительно только къ дѣтямъ царя Іосіи, какъ думаютъ нѣкоторые 
изслѣдователи и комментаторы кивги пророка Софонін, свое мнѣніе о сравнительно 
позднемъ написаніи книги основывающіе именно на томъ, что сыновья Іосіи—Іоахазъ, 
Іоакимъ, Седекія, Саллунъ (1 Пар. III, 14—15)—во время написанія книги должны 
были быть уже взрослыми, а этого не могло бы быть, если книга написана въ первую 
половину царствованія Іосіи (вступивщаго на престолъ, какъ извѣстно, восьми лищь 
лѣтъ отъ роду, 4 Цар. XXII, 1) {Гитцигъ, Филиппсонъ и др.). Гораздо естествен¬ 
нѣе понимать выраженіе бепе-гамжлех въ широкомъ смыслѣ членовъ царскаго рода (ср. 4 
(Цар. X, 3, 6, 7—8) и видѣть здѣсь общее указаніе на правящую династію дома Давидова 
оср. Іер. XXI, 11—12).—Вторая половина ст. 8 обличаетъ „всѣхъ, одѣвающихсн въ 
вдежду ииоплеиеиниковъ" (кол галковешим малбуш нохри). Указываетъ ли это 
выраженіе новый, третій классъ людей, вызвавщцхъ великій гнѣвъ Судін Бога, или 
члова эти имѣютъ отношеніе лишь къ предыдущему, раскрывая виновность вельможъ н 
кленовъ царской фамилій? Св. Кириллъ Александр, видитъ здѣсь обличеніе третьяго 
(ласса передового населенія-священнослужителей: „сильно обвиняетъ (пророкъ) ихъ 
нсвящеииослужителей) за то, что они облекались въ одежды чуждыя, т. е. дошли нако- 
бецъ до такого отвращенія ко всему божественному и до такой степени стали прене- 
срегать древними узаконеніями Монсея, что не соблюдали даже внѣщняго вида священ- 
тва, когда опредѣленное нремя призывало ихъ къ соверщенію священнослуженія. По¬ 
сему, какъ сыновья Аарона были истреблены огнемъ, и ихъ преступленія и вины со¬ 
стояли въ томъ, что они возложили на жертвенникъ огнь чуждый (Лев. X, 1—2); 
точно такимъ же образомъ и эти, о которыхъ была рѣчь, подвергаются наказанію за 
то, что, пренебрегая приличествующимъ имъ благообразіемъ, не облачались по священ¬ 
нически, согласно съ волею законодателя, но облачавщись въ одежды чуждыя, дерзали 
соверщать священнодѣйствія" (стр. 338). Въ пользу такого спеціальнаго объясненія 
сыраженія „одѣвающихся въ одежду иноплеменниковъ" можетъ говорить и содержаніе 
нт. 9-го, тоже, нпрочемъ, неодинаково понимаемаго. Но общій смыслъ и контекстъ рѣчи 
требуетъ принятія этого выраженія въ болѣе общириомъ смыслѣ не только объ однихъ 
священникахъ.. но и нообще о высщихъ классахъ населенія, въ данное время сильно и 
гибельно увлёкавщихся ассврійскими, вавилонскими и—египетскими обычаями и модами 
(ср. Ис. П, 6 сл. Ам. VI, 4—6). На первомъ мѣстѣ здѣсь, какъ эго всегда бываетъ 
при культурныхъ ваимствованіяхъ, стояло увлеченіе иностранною одеждою, особенно 
среди женщинъ богатаго состоянія (Ис. ІП, 16—23). А вслѣдъ за иноземною одеждою 
ревнители иностранныхъ культурныхъ пріобрѣтеній заимствовали и духовныя особен¬ 
ности другихъ народовъ, въ томъ числѣ, что было особенно пагубно, и религіозно- 
нравственныя воззрѣнія и богослужебныя, культовыя формы (см. напр. Іез. ѴІП, 7 - 8). 
Понятно, поэтому, какъ строго обличали пророки такого рода заимствованія, замѣчае¬ 
мыя ими у евреевъ ихъ времени и бывшія въ глазахъ пророковъ символами идолослу- 
жеиія. Впрочемъ, видѣть въ Соф. I, 8' Ь прямо обличеніе преступнаго, запрещеннаго 
во Втор. ХХП, 5, ношенія женской одежды мужчинами и именно усматривать въ дан¬ 
номъ мѣстѣ указаніе на культъ Астарты съ его іеродулами—самооскопителями, носив¬ 
шими женскія платья,—нѣтъ основанія, какъ потону, что о жрецахъ—іеродулахъ 
культа Ваала, а вмѣстѣ и родственнаго съ инмъ культа Астарты, было уже упомянуто 
выше, ст. 4—5, такъ и потону,, что слово нохри всегда означаетъ: чуждый, ииопле- 
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его наполняютъ насиліемъ и обма-1 номъ. 

иеиный, иностранный (ианр. Исх. XXI, 8; Втор. XVII, 1 Ь. Суд. XIX, 12) и ииногда 
не имѣетъ знаяенія: нрниадлежащій, свойственный другому полу. Скорѣе здѣсь надо 
видѣть, какъ отмѣчаетъ между другими и блаж. Ѳеодоритъ, отношеніе къ запрещенію 
закономъ Моисеевымъ приготовленія одежды изъ шерсти и льна вмѣстѣ, Лев. ХіХ, 19; 
Втор.»XXII, 11. „Закоръ, замѣчаетъ блаж. Ѳеодоритъ—запрещаетъ одежды тканыя изъ 
льна и шерсти (Втор. XXII, 11). Вѣроятно же, что величавшіеся богатствомъ и пре¬ 
данные роскоши въ одеждѣ подражали сосѣднимъ народамъ и на льняныхъ хитонахъ 
дѣлали вокругъ какія нибудь разновидныя и излишнія украшенія изъ шерстей 
багрянаго цвѣта; а сіе было прямо противно божественному законоиоложѳнію. Почему 
Богъ угрожаетъ и имъ и тѣмъ, которые съ нечестіемъ и лестію нходятъ въ боже¬ 
ственный храмъ" (стр. 44). 

Въ послѣднихъ словахъ блаж. Ѳеодорита дано наиболѣе удобопріемлемое объясне¬ 
ніе ст. 9-го, особенно первая половина котораго отличается, преимущественно въ греко- 
славянскомъ текстѣ, значительною темнотою и невразумительностью. Существуетъ три 
главныхъ объясненія слонъ: „посѣщу въ тотъ день нсѣхъ, которые перепрыгиваютъ 
черезъ порогъ (евр. кол-гаддолег ал-гамифтан), которые домъ Господа своего на¬ 
полняютъ насиліемъ и обманомъ". Дреннее, находящееся уже въ Таргумѣ, пониманіе 
выраженія „прыгающіе черезъ порогъ" видитъ здѣсь указаніе на сообщаемый въ 1 Цар. 
V, 5 фактъ, именно иа утвердиншійся у филистимлянъ послѣ извѣстнаго происшестнін 
съ идоломъ ихъ Дагоиомъ въ присутствіи израильскаго ковчега Господня (ІЬМ., ст. 2—4) 
обычай не ступать на порогъ капища (оснящениый присутствіемъ иа иихъ частей 
названнаго идола), а перепрыгивать чрезъ него. Предполагается, что этотъ филисгимекій 
обычай во времена Манассіи былъ усвоенъ іудеями почему Таргумъ первую половину 
ст. 9-го передаетъ: „(посѣщу тѣхъ) которые ходятъ по обычаямъ филистимлянъ". Это 
мнѣніе наиболѣе близко отвѣчало бы буквѣ библейскаго текста, но слабую сторону его 
составляетъ совершенное неупоминаніе въ Библіи о существованіи названнаго филистим- 
скаго обычая у іудеевъ. Еще болѣе слабыми должны быть признаны два другія объяс¬ 
ненія: а) будто здѣсь р’ѣчь идетъ о вельможахъ, еарим, переияншихъ распространенный 
иа востокѣ обычай почитать порогъ царскаго дворца и не ступать на него (при этомъ 
выраженіе „донъ Господа своего", бет-адонейгем, понимается о царѣ); и б)—о кліен¬ 
тахъ вельможъ, которые, пользуясь силою своихъ патроновъ, обирали народъ и вносили 
въ домы своихъ господъ (въ такомъ смыслѣ понимается здѣсь выраженіе адонейгем) 
неправедно добытыя сокровища. Но мысль о дворіуѣ царя или о чертогахъ вельиожъ 
совершенно чуяща тексту. Напротивъ всѣ древніе переводы выраженіе бет-адонейгем 
понимаютъ въ смыслѣ дома Божія, т. е. храма, ЬХХ: хдѵ оіхоѵ Кир(ои ѲеоО айхйѵ, 
ѴпІ^. 4ошиш Вотіпі Веі 8пі. Заі^иъ, „порогъ", евр. мифтан, въ Библіи означаетъ 
только порогъ храиа—языческаго (1 Цар. V, 4—5) или іудейскаго (Іез. IX, 3; X, 4, 18; 
ХЬѴІ, 2; ХЬѴІІ, 1). Принимая но вниманіе обличеніе въ ст. 8 увлекающихся чуже¬ 
странными одеждами, и здѣсь, въ ст. 9, можно видѣть обличеніе какого-то увлеченія, 
но уже не въ бытовой области, а въ области культа. Повидимому, имѣется въ виду 
полное отсутствіе благоговѣнія къ святынѣ храиа у служителей религіи, какъ даетъ 
видѣть это, между прочимъ, переводъ Вульгаты: еі тівііаЬо япрег отпеш ^иі аггодапівг 
іп^еіііпг впрег Іітеп. Вторая же половина стиха указываетъ самую суть преступленія 
этихъ служителей религіи. „Нто такое нечестіе и что такое лесть (какими иаполнявотъ 
обличаемые донъ Божій)? Другой пророкъ уясняетъ намъ это, говоря о Іерусалимѣ: 
старѣйшинъ его на дарѣхъ суждаху, и пророцы его на сребрѣ волховаосу 
(Мих. ПІ, 11); и премудрый Исаія возстаетъ претивъ него (Іерусалима) и говоритъ: 
князи твои не покоряются'общницы татемъ. (Ис. I, 23) (сн. Кириллъ Ал.). 

Великія скорби дня Господня постигнутъ ие одни передовые и руководящіе классы 
народа, но и всѣхъ жителей Іерусалима (какъ и всей Іудеи), и особенно ощутительны 
будутъ предстоящія лишенія для людей богатыхъ. 
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10. И будетъ въ тотъ день, го¬ 
воритъ Господь, вопль у воротъ 
рыбныхъ и рыданіе у другихъ во¬ 
ротъ и великое разрушеніе на хол¬ 
махъ. 

И. Рыдайте, жители нижней 
части города, ибо исчезнетъ весь 
торговый народъ, и истреблены бу¬ 
дутъ обремененные серебромъ. 

От. 10 и 11 и рисуютъ картину нсеобщаго бѣдствія въ Іерусалимѣ. Врагъ исту¬ 
питъ въ Іерусалимъ съ сѣвера, и потому поииеновываются пункты, лежавшіе въ сѣвер¬ 
ной части Іерусалима: 1) рыбныя ворота шаар-гаддагиш, 2) вторая часть города 
гамишне, 3) холмы, гебаот, 4) долина, махтеш. Положеніе всѣхъ этихъ мѣстностей 
въ виду недостаточности данныхъ о топографіи древняго Іерусалима, можетъ быть ука¬ 
зано лишь съ приблизительною точностью. Рыбныя ворота, еврейское названіе которыхъ— 
шаар гаддагим—неудачно передано у ЬХХ-ти: тсоХт) йтсохеѵхобѵшѵ, слав, огь вратъ 
избодающихъ (вѣроятно, ЬХХ вм. гаддагим читали горегим, убивающіе), упоминаются 
еще во 2 Пар. XXXIII, 14, Неем. III, 3; XII, 39. Блаж. Іеронимъ въ комментаріи 
своемъ даетъ неточное указаніе о положеніи этихъ воротъ: „воротами рыбными назы¬ 
вались тѣ, которые вели въ Діосполнсъ и Іоппію, среди всѣхъ дорогъ Іерусалима это 
была ближайшая къ морю" (стр. 251). Судя по этому сообщенію, рыбныя ворота должны 
были находиться на западной сторонѣ Іерусалима. Но въ дѣйствительности, какъ виіио 
особенно изъ Неем. XII, 39 рыбныя ворота лежали на сѣверной сторонѣ города, быть 
можетъ, на мѣстѣ нынѣшнихъ Дамасскихъ воротъ, въ срединѣ второй стѣны Іерусалима 
близъ рыбнаго рынка Неем. XIII, 16. (См. Толков. Бнбл. т. III, стр. 180 и 246). 

Выраженіемъ: вторая (часть города), „гамишне‘‘, которое у Іосифа Флавія, 
Древн. XV, 11: 5, передается словами: аХХт) 7с6Хі{, обозначается сѣверная часть 
Іерусалима, расположенная на холмѣ Аира н лежавшая между первою и второю стѣною 
города (см. Толков. Вибл. т. II, стр. 567). ЬХХ — &к6 хт)с беихіра?—и Вульгата — 
а веспп^а понимаютъ слово гамишне въ смыслѣ воротъ, но 4 Цар. ХХП, 14; 2 Пар. 
XXXIV, 22 (гдѣ „вторая часть" представляется, между прочимъ, мѣстомъ жительства 
пророчицы Олданы) не благопріятствуютъ такому пониманію. — Положеніе „холмовъ", 
гебаот не можетъ быть опредѣлено съ точностью; однако мѣстонахожденіе ихъ въ 
сѣверной части города, въ виду общаго контекста ст. 10—11, не цодлежнтъ сомнѣнію, 
а въ такомъ случаѣ словомъ эти могли быть названы Моріа, Сіонъ н другія возныщеи- 
ностн городской территоріи. Столь же неопредѣленно положеніе мѣстности махтеш, 
упомянутой въ 11а ст. Нарицательное значеніе этого еврейскаго слова: ступа, тоЬгез 
(Притч. XXVII, 22) или ямина (Суд. XV, 19), и древніе переводы неодинаковымъ 
образомъ передаютъ именно нарицательное значеніе слова. ЬХХ: хахоіхоОѵхе? хііѵ ха- 
хахехо(і.еѵу)ѵ, слав, живущій въ посѣчеинѣй (блаж. Ѳеодоритъ: „посѣченнымъ 
назвалъ Іерусалимъ по причинѣ постигшаго его бѣдствія"). Ѵиі?: ЬаЬіІаІогез рііае 
(блаж. Іеронимъ: „живущіе въ толчеѣ, потому что они расталкиваются подобно тому, 
какъ зерновой хлѣбъ толкутъ кускомъ дерева сверху"). Ѳеодотіонъ: Іѵ хф Акила 
и Снммахъ: бХ(іо{, долина. Халд. Торгумъ: нехала Кидрон, долина Кедронская. 
У послѣдующихъ изслѣдователей преобладаетъ представленіе долины, лощины, соединяемое 
съ махтеш, и, кажется, наиболѣе основательно видѣть здѣсь долину, отдѣлявшую 
Сіонъ отъ Акры и Моріа и извѣстную у Іосифа Флавія подъ именемъ фарау^ хиротакйѵ, 
долины сыроваровъ, теперь Тиропеонъ. Жителямъ этой долины пророкъ угрожаетъ совер¬ 
шеннымъ истребленіемъ, при чемъ жители этой мѣстности обозначаются сначала кАкъ 
„народъ Ханаанскій", евр. ам-кенаан, а затѣмъ какъ „обремененные серебромъ", 
нетиле-касеф. Оба понятія, параллельныя другъ другу, очевидно, синонимичны по 
смыслу, что вполнѣ понятно изъ нерѣдкаго употребленія въ Библіи слова „кеиааии", 
хаианеяиннъ (или, что то же, ам-кенаан, народъ Ханаана, какъ въ разсматриваемомъ 
мѣстѣ) въ смыслѣ: купецъ, (Ос. XII, 8; Ис. XXIII, 8; Іов. ХЬ, 30), такъ какъ извѣст¬ 
нѣйшіе изъ хаиаиеянъ Фиинкіяие были главнымъ торговымъ народомъ древняго міра, 
свое племенное имя сдѣлавшимъ синонимомъ торговли (ср. еще Іез. XVII, 4). 
Справедлива, поэтому, по мысли передача евр. ам-кеиааи въ русск. синод.: „торговый 
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12. И будетъ въ то время: Я со 
свѣтильникомъ осмотрю Іерусалимъ 
и накажу тѣхъ, которые сидятъ на 
дрожжахъ своихъ и говорятъ въ 

сердцѣ своемъ: „не дѣлаетъ Господь 
ни добра, ни зла",— 

13. и обратятся богатства ихъ въ 
добычу и домы ихъ—въ запустѣ- 

иародъ". Хананейекое вли финикійекое происхожденіе этихъ обитателей іерусалиисиаго 
квартала Махтеш вполнѣ допустимо: до плѣна Іудеи не знали еще того ригоризма, 
который послѣ плѣна побуждалъ ихъ запрещать финикіянамъ и другимъ ханаиеямъ 
селиться нъ Іерусалимѣ (Нееи. XIII, 16; Зах. ХІУ, 21); до плѣна навилоиекаго многіе 
изъ нихъ несомнѣнно проживали въ Іерусалимѣ (ер. Іез. ХЫѴ, 4—8). Соверщенно 
естественно, однако, что отрицательныя свойства торговцевъ: страсть къ наживѣ, нечест¬ 
ность и под. легко могли передаваться отъ финикіянъ и іудеянъ. Вполнѣ пріемлемо, 
поэтому, объясненіе выраженія „народъ Ханаана" и въ приложеніи къ іудеямъ. „Наро¬ 
домъ Ханаанъ (рорпіиз Сііапааап), говоритъ блаж, Іеронимъ, оиъ (пророкъ) назвалъ 
народъ іудейскій, соотвѣтственно тому, что мы читаемъ въ книгѣ Даніила: сѣмя Ха¬ 
наана, а не Іуды (Дан. XIII, 56)" (стр. 254). По блаж. Ѳеодориту, „поелику порев- 
вонали (жители Іерусалима) нечестію Хананеевъ; то претерпѣли и конечную гибель 
подобно хананеямъ; и нимало не помогло имъ богатство" (стр. 45). Таково же объяс¬ 
неніе въ ст. 11 и СВ. Кирилла Александрійскаго (стр. 342—343). 

Въ виду того, однако, что угрозы пророка ожидающими городъ Іерусалимъ ужасами,— 
грабежа, кровопролитія убійствъ непріятельскихъ могли встрѣчать равнодушіе, недовѣріе 
и даже презрѣніе со стороны людей невѣрующихъ, пророкъ въ ет. 12—13 настойчиво 
говоритъ о неизбѣжности, неотвратимости всеобщей и всецѣлой гибели жителей Іеруса¬ 
лима съ нхъ имуществомъ. 

Въ началѣ ст. 12 вмѣсто чтенія принятаго текста еврейскаго, евр. баэт гаги, 
Ѵпі^. іпіетроге іПо, греческій текстъ ЬХХ-ти имѣетъ, безъ нсякнхъ варіантовъ, другое 
чтеніе: Іѵ іхеіѵід. Въ виду того, что въ I главѣ книги пророка Софоиіи 
для обозначенія момента откровенія суда Божія и прежде н послѣ ст. 12 употребляется 
слово іом, день, а не эт, время, а также и въ виду того, что выраженіе бейом-гагу 
находится и въ нѣкоторыхъ еврейскихъ спискахъ Кеииикогга (30, 139, 150, 158), 
чтеніе ЬХХ слав.: „въ день тотъ" заслуживаетъ предпочтеніе предъ чтеніемъ масор.-- 
Вульг.—Невозможность ни для кого избѣжать карающей руки Іеговы въ день гиѣна Его 
пророкъ представляетъ въ 12а наглядно, изображая Самого Іегову додящямъ со свѣтиль¬ 
никомъ (ЬХХ слав, [лета ХЬуіуом, со свѣтильникомъ и здѣсь точнѣе, чѣмъ евр. Вульг. 
баннерет, іп Іпсетіз) по темнымъ и потаеннымъ мѣстамъ города, гдѣ могли скрываться 
отъ враговъ жители Іерусалима. „Выражено же это иносказательно, а образъ рѣчи 
взятъ съ тѣхъ, которые употребляютъ свѣтильникъ при отыскиваніи чего-лпбо потерян¬ 
наго, и не выпускаютъ его изъ рукъ, пока не найдутъ" (бл. Ѳеодоритъ). Особенно 
понятенъ этотъ образъ въ виду извѣстной темноты и малопонѣетительноети восточныхъ 
построекъ (ем. Лук. ХУ, 8). Это предсказаніе во всей ужасающей точности сбылось 
уже при взятіи Іерусалима халдеями, и еще болѣе во время разрущенія этого города 
римлянами. Блаженный Іеронимъ къ данному мѣсту замѣчаетъ: „Будемъ читать разсказы 
Іосифа (Флавія), и тамъ найдемъ описаніе того, что даже изъ помойныхъ ямъ, пещеръ, 
звѣриныхъ берлогъ и могильныхъ углубленій извлекали князей, царей и людей знатныхъ 
и жрецовъ, которые подъ вліяніемъ страха смерти скрывались въ этихъ мѣстахъ" 
(стр. 257. Ср. св. Кирилла Ал. стр. 344). Заслуженная неумолимая кара постигаетъ 
первѣе всего „тѣхъ, которые сидятъ на дрожжахъ своихъ (евр. гакбофеим алшимрейгем— 
прокнели на закваскѣ своей), говоря въ сердцѣ своемъ: „не дѣлаетъ Господь ни добра, 
ИИ зла". Ѳбразъ здѣсь, какъ и въ подобныхъ словахъ о Иоавѣ пророка Іереміи, ХЬУШ, 
11, взятъ, очевидно, отъ заетарѣлаго вина, которое, разъ налитое въ сосудъ, не было 
очищаемо отъ осадковъ или переливаемо въ другой сосудъ, а потому неизмѣнно сохра¬ 
няли присущій ему запахъ и вкусъ. Такъ неподвижны, равиодущны и глухи ко всякимъ 
увѣщаніямъ и угрозамъ пророковъ и жители Іерусалима. Пользуясь благами мира и 
пренебрегая всѣми призывами въ покаянію, они глубоко погрязли въ своей грѣховной 
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ніѳ: они построятъ домы, а жить 
гъ нихъ не будутъ; насадятъ вино- 
врадники, а вина изъ нихъ не будутъ 
пить. 

14. Близокъ великій день Гос¬ 

пода, близокъ — и очень поспѣ¬ 
шаетъ: уже слышенъ голосъ дня 
Господня. Горько возопіетъ тогда 
и самый храбрый! 

15. День гнѣва—день сей, день 

жизни и вовсе перестали бояться суда Божія. Поясняя разсматриваемыя слова пророка 
12Ь, блаж. Ѳеоюритъ гоборитъ: „здѣсь осуждаетъ отвергающихъ Промыслъ, оенѣлнваю- 
щихм говорить, что все случайно, утверждающихъ, что Богъ всяческихъ и не благо¬ 
творитъ. и не наказываетъ" (стр. 45). И по блаж. Іерониму, посѣщены будутъ гнѣвомъ 
Божіимъ „тѣ, которые, отстраняя Промыслъ, говорили, что Богъ не есть виновникъ ии 
добра людямъ добрымъ, ни зла — злымъ, а все управляется волею счастія и носится 
неопредѣленною случайностью" (стр. 257). Такія мысли и убѣжденія, въ сущности, гра¬ 
ничили съ невѣріемъ (см. нс. IX, 25 сл. ХЫХ, 21), были практическимъ отрицаніемъ 
бытія Божія. Дѣйствительно, сами пророки Божіи самымъ рѣшительнымъ доказатель¬ 
ствомъ ничтожества идоловъ представляютъ то, что они не могутъ ни причинять зла, 
ИИ дѣлать добра (Ис. ХІІ, 23; Іер. X, 8), то не были ли крайнимъ выраженіемъ без¬ 
вѣрія со стороны жителей Іерусалима, когда они Іеговѣ, единому истиияому Богу и 
Судіи міра, кощунственно приписывали тоже самое свойство бездѣятельности, которое, 
составляя несомнѣнную принадлежность идоловъ, служитъ самымъ вѣрнымъ признакомъ 
того, что они бездушны? Очевидно, упомянутое пророкомъ въ ст. 6 равнодушіе къ Богу 
и религіи у многихъ было скрытымъ невѣріемъ въ бытіе Бога. 

Бъ текстѣ ЬХХ-ти еврейскому выраженію „гаккофеим ал-шимрейгем“ соотвѣт¬ 
ствуютъ совершенно иного значенія и смысла слова: тоб? хахафроуоОха; ’етеі х& 
фиХіур-аха адхмѵ, слав, не радящыя о стражбахъ своихъ. Это же чтеніе предполагаютъ 
въ сноихъ толкованіяхъ и св. Кириллъ Александрійскій и блаж. Ѳеодоритъ. „Стражбами, 
гоноритъ послѣдній, называетъ установленное закономъ, что законъ повелѣваетъ хранить" 
(стр. 45). И св. Кириллъ Ал. понимаетъ етражбы или въ общемъ смыслѣ о законахъ, 
назначенныхъ къ исполненію при извѣстномъ случаѣ, или въ частности устаны священ¬ 
ническіе (стр. 344). Попытки объяснить происхожденіе столь существеннаго наріанта въ 
греческомъ текстѣ, дѣлавшіяся разными учеными, не достигаютъ цѣли; во всякомъ случаѣ, 
первоначальность здѣсь скорѣе на сторонѣ еврейскаго масоретскаго текста, чѣмъ пере¬ 
вода ЬХХ-ти (см. у г. Тюриииа, стр. 46—47). 

Косиѣиіе жителей Іерусалима въ невѣріи, нераскаянности и порокахъ неминуем» 
поведетъ, какъ со всею силою убѣдительности говоритъ пророкъ, ст. 13, къ скорому и 
полному лишенію ихъ всякаго матеріальнаго довольства. При этомъ угроза пророка о 
цредстоящемъ лишеніи для Іерусалимляиъ пользованія богатствомъ, имуществомъ всякаго 
рода, домами, виноградниками и виномъ — выражена имъ въ той самой формѣ, какая 
ведетъ начало еще отъ обличительной рѣчи Моисея (Втор. ХХѴПІ, 20, 39) и ватѣмъ 
многократно встрѣчается въ обличительныхъ рѣчахъ пророковъ (иапр. Амос. V, 11; 

Мих. VI, 15 и др). 
Изобразивъ доселѣ религіозно-нравственное состояніе сваихъ совремеиниконъ и 

показавъ неизбѣжность для нихъ кары Божіей, пророкъ теперь, въ ст. 14—17, иачер- 
тываетъ общую грозную картину „дня Господня". Характеристика послѣдняго, сдѣланная 
пророкомъ въ выраженіяхъ прерывистыхъ и сильныхъ, является классическою по выра¬ 
зительности и силѣ, въ существѣ же она представляетъ раскрытіе сказаннаго о „днѣ 
Господнемъ" въ ст. 7. 

14—18. Внутренняя причинная связь новаго и послѣдняго отдѣла главы съ пре¬ 
дыдущимъ показывается постановкою въ нѣкоторыхъ еврейскихъ кодексахъ Кенникотга (напр. 
код. 150) причиннаго союза км, союзъ причинный имѣется и въ греч. текстѣ ЬХХ-ти-— 
8x1 или 8і8хі, а также въ нѣмецкомъ перен. (іепп). Въ противоположность косиѣнію 
Іудеевъ въ невѣріи н беззаконіяхъ, а также въ совершенномъ равнодушіи и полной 
безпечности въ отношеніи пророческихъ увѣщаній и угрозъ, съ неимовѣрною быстротою 
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скорби и тѣсноты, день опустоше¬ 
нія и разоренія, день тьмы и мрака, 
день облака и мглы, 

16. день трубы и браннаго крика 
противъ укрѣпленныхъ городовъ и 
высокихъ башенъ. 

17. И Я стѣсню людей, и они бу¬ 
дутъ ходить, какъ слѣпые, потому 
что они согрѣшили противъ Гос¬ 
пода, и разметана будетъ кровь 
ихъ, какъ прахъ, и плоть ихъ — 
какъ пометъ. 

настуаитъ день откровенія грознаго суда Божія: каров іом Іегова гаягадол, каров 
умагер жод, 14а. 

„Пророкъ назвалъ день великимъ, потоху что подвергнуться въ оный не какоиу- 
либо легкому вразумлѣнію, но рѣшительному наказанію" (бл. Ѳеодоритъ, стр. 45). На¬ 
зываетъ этотъ день скорымъ, мсиер, „какъ имѣющій наступить безъ какого-либо замед¬ 
ленія и имѣющій обнаружиться въ иенродолжительномъ времени" (св. Кир. Ал., стр. 348). 

Въ изображеніи ужасовъ этого дня пророкъ прежде всего называетъ 14Ь. воин¬ 
скій крикъ героевъ—враговъ, вторгшихся въ Іудею въ качествѣ исполнителей предо¬ 
предѣленнаго Богомъ, ст. 7, суда надъ нею. Картина эта и самая форма рѣчи напо¬ 
минаютъ подобныя же картины -пророческихъ изображеній, наир., у пророка Наума III, 
2 ел., у прор. Исаіи XIII, 3 сл. Дальнѣйшая характеристика дня Іеговы, ст. 15—16, 
слагается изъ всевозможныхъ бѣдствій, которыя цѣлымъ потокомъ устремятся на под¬ 
павшій суду Божію народъ, въ предѣлы котораго уже вступило вражеское войско. Здѣсь 
сплетаются въ одну ужасную картину такія тажкія бѣдствія, какъ стѣсненное положеніе 
и всевозможныя лишенія осажденныхъ, опустошеніе и раззореніе страны, грозныя атмо¬ 
сферныя явленія, ужасы штурма и кровопролитія. Хотя для отдѣльныхъ выраженій этой 
характеристики могутъ быть указаны немалочисленныя параллели изъ другихъ пророче¬ 
скихъ и вообще священныхъ писаній, но рѣчь пророка Софоніи оттого ничего не те¬ 
ряетъ въ необыкновенной силѣ изобразительности и художественности. Общее названіе 
рокового дня—„день гнѣва", іом эора (от. 15), т. е. гнѣва Божія (ср. Ис. XIII, 9; 
Іез. XXI, 36; Нс. ЬХХѴІІ, 49 и др.), какъ послѣдней причины и единственнаго источ- 
никл всѣхъ другихъ многоразличныхъ бѣдствій этого дня. Біез ігае Фіез іИа (Ѵп1§;)— 
вотъ классическое опредѣленіе дня Господня. Частнѣйшее раскрытіе этого общаго опре¬ 
дѣленія дается у пророка въ формѣ цѣлаго ряда парныхъ словъ синонимическаго зна¬ 
ченія, что сообщаетъ всей рѣчи необыкиовеииую выразительность и поэтическую прелесть. 
Первая пара словъ: цара, ■Ѳ’ХІфі;, ігіЬпІаііо, скорбь, и—мецука, ЬХХ йѵаукт). ѴпІ§;. 
ап§;п8Ііа, слав, нужда, русск. тѣснота (ср. Римл. П, 9) означаетъ главнымъ образомъ 
то внутреннее состояніе скорби и подавленности, наказываемаго Богомъ грѣшника, ко¬ 
торое является отголоскомъ въ его душѣ различныхъ внѣшнихъ бѣдствій (си. Іов. XV, 24). 
Вторая пара—одиокореаныя слова шоа п мешоа ішріл н йфаѵюріб?, слав, день без- 
годія и исчезновенія, Ѵи1§;. саіашііаз,. шізегіа, русск. опустошеніе и раззореніе. Сочета¬ 
ніемъ двухъ этихъ понятій пророкъ наиболѣе полно выражаетъ мысль о совершенномъ 
запустѣніи (ср. Іов. XXX, 3; XXXVIII, 27), ожидающемъ Іудею. Вторую половину 
ст. 15 образуютъ четыре синонимическихъ слова, выражающихъ идею мрака, помраче¬ 
нія, при чемъ всѣ эти слова встрѣчаются у прор. Іоиля иъ его изображеніи „дня Гос¬ 
подня" (Іоил. II, 2). Евр. хошех (мракъ), афела (сгущенный мракъ), анан (облако), 
арафел (туча); греч. уѵбфо;, охото?, ѵефІХт), йр.І;(Хт) и лат.: іепеЬгае са1і§;о, 
пеЬоІа, іпгЬо—всѣ выражаютъ разныя оттѣнки понятія тьмы, мрака, бури, что 
все, по библейскому представленію, является обнаруженіемъ не только вообще чрезвы¬ 
чайнаго явленія Іеговы въ мірѣ (какъ на Синаѣ, Втор. V, 19, 23; IV, 11), но а пре¬ 
имущественно карательныхъ дѣйствій правды п суда Божія (Пс, ХСѴІ, 2—4; Ам. V, 18; 
Іоил. II, 2 и др.). И если свѣтъ является синонимомъ жизни и радости (Пс. XXXV, 10), 
то тьма всегда служила синонимомъ скорбей всякаго рода и самой смерти. „Тьмою, 
мракомъ, облакомъ и лглою—говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, пророкъ называетъ прира- 
жевіе бѣдствій, при наступленіи которыхъ и солнце для взирающихъ на него не будетъ 
свѣтло и день ясенъ; но все покажется исполненнымъ мрака" (стр. 46).—Ст. 16 ука¬ 
зываетъ объективную причину нестерпимыхъ страданій, ожидающихъ Іудеевъ—въ ужасахъ 
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18, Ни серебро ихъ, ни золото ибо истребленіе, и притомъ внезап- 
ихъ не можетъ спасти ихъ въ день ное, совершитъ Онъ надъ всѣми 
гнѣва Господа, и огнемъ ревности жителями земли. 
Его пожрана будетъ вся эта земля, 

ГЛАВА 2-я. 

1. Изслѣдуйте себя внимательно, ніе—день пролетитъ какъ мякина— 
изслѣдуйте, народъ необузданный, доколѣ не пришелъ на васъ пла- 

2. доколѣ не пришло опредѣле- менный гнѣвъ Господень, доколѣ 

штурма іудейскихъ городовъ съ ихъ укрѣпленіями; „день Господень" будетъ „днемъ 
трубы и браннаго крика {шофар утеруа, ср. I. Нав. VI, 19; Суд. VII, 17—22; 

Ам. 1, 14; П, 2) противъ укрѣпленныхъ городовъ и высокихъ башенъ (собственно: 
угловъ, пиннот). „Можно ли сомнѣваться—замѣчаетъ къ этому мѣсту ев. Кириллъ 
Алекс., въ томъ, что нападеніе иепріятелелей будетъ невыносимо и для городовъ весьма 
многолюдныхъ и ря опытныхъ въ военномъ искусствѣ? И другимъ городамъ, хотя бы 
они были опоясаны оградами крѣпостныхъ стѣнъ, онъ возвѣстилъ, присовокупивъ, что 
день Господень будетъ днемъ трубы и вопля на грады твердыя и на углы высо¬ 
кія. Крѣпкими называетъ города, изобилующіе храбрыми людьми и имѣющіе очень много 
людей, способныхъ къ войнѣ. Углами же высокими называетъ города, укрѣпленные 
стѣнами; ибо всегда на стѣнахъ крѣпостей выдаются вверхъ углы и поднимаются въ 
башни, которыя выше другихъ зданій" (стр. 349). Ст. 17. Всѣ эти сильныя укрѣпленія 
не спасутъ Іудеевъ отъ враговъ, тѣмъ болѣе, что подъ тяжестью бѣдствій они потеряютъ 
способность дѣйствовать благоразумно (см. Наум. II, 5); во исполненіе грознаго пророчества 
Моисея (Втор. XXVIII, 29—30), ихъ постигнетъ духовно тѣлесная слѣпота, и они сами будутъ 
упорно стремиться къ своей погибели (ср. Іер. гл. XXVII—XXVIII; XXXII—ХХХІѴ; 

XXXVI—XXXIX; ХЫІ—ХШІ). Послѣдній штурмъ городовъ Іудейскихъ будетъ сопро¬ 

вождаться страшнымъ кровопролитіемъ, такъ что по улицамъ городовъ вмѣсто пыли бу¬ 

детъ разлито море крови, и вмѣсто навоза будутъ валяться трупы (ср. Іер. XXV, 32— 33), 

„то есть, не удостоятся и того, что установлено закономъ; не будетъ имъ и погребенія", 

(блаж. Ѳеодоритъ), чего евреи болѣе всего боялись (Пс. ЬХХѴІП, 2; Іер. XXII, 18—19 

и др.). 
18. Пророкъ еще разъ предвозвѣщаетъ неизбѣжность и внезапность гибели 

Іудескаго народа. „И богатство не поможетъ ботатымъ; потому что не получатъ за 
деньги избавленія отъ бѣдствій, но, какъ огнемъ какимъ, истреблены будутъ гнѣвомъ 
божіимъ, который населяющихъ землю подвергаетъ внезапной гибели. Такъ угрожаетъ 
имъ горестями, а потомъ предлагаетъ увѣщаніе прибѣгнуть къ покаянію" (бл. Ѳеодо¬ 

ритъ, стр. 46). 

II. 
—3. Увѣщаніе пророка къ народу Іудейскому вообще и къ лучшимъ представите¬ 
лямъ его въ особенности—обратиться къ Господу прежде наступленія дня гнѣва Его 
и суда. Судъ Божій прострется не на Іудею только, но и иа весь міръ:—4—7 на фи¬ 
листимлянъ:—8—II на мавитіянъ и аммонитянъ, 12 иа эѳіоп.чянъ, наконецъ,—13—15 на 

ассиріянъ, столица которыхъ Ниневія совершенно запустѣетъ. 

1—8. „Превосходно изобразивъ суровость войны и великость имѣющаго наступить 
бѣдствія, Онъ опять благовременио обращаетъ рѣчь къ возбужденію въ нихъ покаянія, 

когда уже удобно было побѣдить ихъ, такъ какъ они, надо думать, приведены были въ 
страхъ. Когда зачерствѣла душа и управляется сильною склонностью къ постыдному и 
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не наступилъ для васъ день ярости 
Господней. 

3. Взыщите Господа, всѣ смирен¬ 
ные земли, исполняющіе законн 

Его; взыщите правду, взыщите 
смиренномудріе; можетъ быть, вы 
укроетесь въ день гнѣва Господня. 

аозорноиу, тогда иы не легко нриіодииъ даже и къ желанію принести покаяніе, но 
нерѣдко побѣждаетъ насъ къ этому противъ нашего желанія страхъ. Итакъ призываетъ 
ихъ къ общенію съ Собою" (св. Кириллъ Ал., стр. 34). Тогда какъ гибель ииозеиныхъ 
народовъ, пророчество о которыхъ содержится здѣсь же ниже со ст. 4, будетъ безпо¬ 

воротною, окончательною, Іудейскій народъ въ лучшей, по крайней иѣрѣ, части своей 
еще иожетъ быть спасенъ. Путь къ спасенію лежитъ въ неремѣнѣ душевнаго настроенія 
народа, въ покаяніи и исправленіи, начало чего должна образовать собранность всѣхъ 
духовныхъ силъ народа, самоуглубленіе каждаго и всѣхъ. Къ этому и призываетъ про¬ 

рокъ въ ст. 1 своихъ современниковъ, указывая, какъ на мотивъ для сего, въ ст. 2 

на иензбѣжность въ противномъ случаѣ наступленія дня суда Божія во всемъ его ужасѣ. 

Въ виду извѣстнаго уже изъ 1, 12 глубокаго равнодушія современнаго пророку 
общества къ высшимъ запросамъ духа и къ дѣлу религіи, а также полни его боезнеч- 

ности у неудержимой погони за мимолетными благами и удовольствіями жзни. Пророкъ 
называетъ свой народъ гаггой ло-никеаф, ЬХХ т6 §'Э-ѵо; Апаідвтоѵ, Ѵиі§. ^епз 
поп ашаЬіІіз (народъ не достойный любви, слав, языкъ ненаказанный, и обра¬ 

щается къ нему съ призывомъ гиткошешу вакошшу, ЬХХ аиѵа;(6^те хаі оиѵЗеЭ-^те 
Ѵи1§;. соптепііе, соп§;ге§;ашіпі, слав, соберитеся и свяжитеся, т. е. побуждаетъ всѣхъ 
современныхъ ему Іудеевъ къ сосредоточенію всѣхъ мыслей и чувствованій на одномъ 
предметѣ—на рѣшеніи отмѣтить гибель посредствомъ покаянія: „одумайтесь и смиритесь 
народъ безпомощный!" Иначе гибель, и при томъ гибель совершенная— подобно исче¬ 

зающей мякинѣ (евр. кемоц, ср. Ис. XXIV, 5), и страшная, какъ пламень гнѣва 
Іеговы (евр. харонаф-іегова). 

3. Послѣ увѣщаній къ цѣлому народу (ст. 1—2) пророкъ, не замѣчая въ массахъ 
народа никакого отклика на свою проповѣдь, какъ предоставляетъ народъ своей соб¬ 

ственной участи, и обращается теперь къ небольшой, избранной части благочестивыхъ, 

вѣрующихъ членовъ народа, называя ихъ анве-гаарец, татгеіѵоі ут);, шапзпеЬі 
іеггае смиренные земли. Ихъ онъ убѣждаетъ: „взыщите Господа", евр. баккешу эт 
Іегова, ^іг)тіг)аате хдѵ Кбрюѵ, цнаегііе Пошіппш, т. е., по разъясненію блаж. Ѳео¬ 

дорита: „обратите взоръ на ничтожность своего естества, иа праотца своего—пусть 
и взыщите Создателя, богато одѣлившаго васъ столькими благами. Потомъ учитъ про¬ 

рокъ, какимъ способомъ можно взыскать Бога: судг еодѣлайте, и правды взыщите, 
взыщите кротости и отвѣщайте я. Держитесь прямодушія и справедливости, воз¬ 

любите жизнь скромную и умѣренную" (стр. 47). Главная и основная добродѣтель, ко¬ 

торая, по пророку, наиболѣе приближаетъ человѣка къ Богу и соединяетъ его съ Нимъ 
и которую, поэтому пророкъ заповѣдуетъ „смиреннымъ земли", есть смиреніе, евр. анаоа. 

Слово анава—одного корня съ анав, смиренный и подобно этому послѣднему, выра¬ 

жаетъ о физической угнетенности и принвжеиностн человѣка (Пс. IX, 13, 33; Притч. 

XIV, 21) но о его нравственныхъ качествахъ: терпѣніи, смиреніи, кротости (Чис. XII, 3; 

Притч. III, 34; XVI, 19), и при томъ нерѣдко означаетъ ие просто проявляющееся въ томъ 
или другомъ случаѣ подчиненіе человѣка волѣ Божіей, ио какъ постоянное, господствую¬ 

щее надъ всею душевною жизнію, настроеніе, по гречески обозначаемое названіями: 

тграбхт)?, татсеіѵофроабѵт).. Въ такомъ именно смыслѣ, въ смыслѣ благочестія встрѣ¬ 

чается слово анава въ книгѣ Притчей, (XV, 33; ХѴШ, 3, XXII, 4), какъ прилага¬ 

тельное анав—въ книгѣ Псалмовъ (Пс. XI, 6; ЬХХІ, 12-—14;ЬХХХІ, 3—4;СХХХІХ, 13). 

Несправедлив онѣкоторые изслѣдователи (Швалли и др.) утверждали, что евреи и 
ихъ пророка до плѣна не почитали смиренія религіозною добродѣтелью, такъ какъ на¬ 

родъ еврейскій тогда отличался противоположными качествами и потому имѣлъ иные 
идеалы нравственной жизни, и такъ какъ встрѣчающееся въ немногихъ пророческихъ 
мѣстахъ безспорно до плѣннаго происхожденія слово анав (Ам. II, 7; VIII, 4; Ис. XI, 4; 
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4. Ибо Газа будетъ покинута и выгнанъ среди дня и Екронъ иско- 
Аскалонъ опустѣетъ, Азотъ будетъ ренится. 

XXIX, 19) означаетъ просто „бѣдный". На этомъ основаніи изслѣдователи эти припи¬ 

сываютъ мѣсту Соф. И, 3, гдѣ анав и анава являются вполнѣ опредѣлезными рели¬ 

гіозными терминами, послѣплѣнное происіожденіе. Но здѣсь прежде всего совершенно 
напрасно оставляются безъ вниманія тѣ немалочисленныя мѣста изъ книгъ Псалмовъ и 
Притчей, гдѣ разсматриваемыя слова анав и анава имѣютъ несомнѣнно этическій ха¬ 

рактеръ (редакція этихъ книгъ совершенно произвольно отодвигается во времена послѣ 
плѣнныя). Затѣмъ, есть я пророческія мѣста, доплѣнное происхожденіе которыхъ не за¬ 

подозривается и критикою, въ которыхъ понятіе анав имѣетъ безспорное отношеніе къ 
нравственной характеристикѣ человѣка, напр. въ Ам. П, 6—7, гдѣ анав стоить въ 
параллели съ цаддик правый—понятіемъ, несомнѣнно относящимся къ характеристикѣ 
внутренняго нравственнаго состоянія человѣка (ср. Ис. XI, 4), сюда же относится мѣ¬ 

сто Мвх. VI, 8, гдѣ въ числ'ѣ богоугодныхъ добродѣтелей называется и то, чтобы „сми- 

ренномудренно ходить предъ Богомъ" (ср. еще Чис. XII, 3 и др.). Наконецъ, весьма 
сомнительную цѣнность имѣетъ утвержденіе, будто до плѣна не толко у рядовыхъ евреевъ, 

но и у самихъ пророковъ господствовали иные идеалы нравственной жвзни, среди ко¬ 

торыхъ смиреніе предъ Богомъ не имѣло мѣста. Противъ этого рѣшительно говорятъ ие 
только отдѣльные, случаи проявленія библейскими евреями глубокаго смиренія предъ Бо¬ 

гомъ—Іаковомъ Быт. XXXII, 10, Давидомъ 2 Цар. VII, 18, даже Ахавомъ, 3 Цар. 

XXI, 29 и под., но главное—созданный доплѣнными пророками великій образъ Раба 
Іеговы, глубочайшую суть служенія Котораго образуеть безпримѣрное смиреніе. Можно 
еще прибавить, что безъ смиренія вообще ие мыслима истинная религія, а такою безъ 
сомнѣнія была библейская религія на протяженіи исѣхъ вѣковъ ея существованія. 

Подъ условіемъ праведности и смиренномудрія пророкъ подаетъ своимъ слушате¬ 

лямъ нѣкоторую надежду избавиться отъ общей гибели і). Но это есть лишь частичная 
и не лишенная неувѣренности надежда. Судъ неизбѣженъ, и онъ прострется не на Іудею 
только, но и на другіе народы. Но именно въ виду грядущаго суда Божія праведники 
должны являть требуемыя отъ нихъ пророкомъ добродѣтели: послѣ суда Божія надъ 
нечестивыми настанетъ новый, лучшій порядокъ вещей, при которомъ будетъ возстанов¬ 

лено требуемое нравственнымъ закономъ соотвѣтствіе между нравственнымъ достоинствомъ 
человѣка и его внѣшнимъ состояніемъ. Отсюда рѣчи противъ иноплеменниковъ, начи¬ 

нающіяся со ст. 4-го, соединяются съ предыдущею рѣчью увѣщанія къ Іудеямъ причин¬ 

нымъ союзомъ км, 5і6ті, цпіа ближайшую связь двухъ отдѣловъ главы П-й блаж. Ѳео¬ 

доритъ выражаетъ такъ: „Если приступите къ упомянутому выше покаянію, то пріобрѣ¬ 

тете спасеніе, а города иноплеменные потерпятъ предсказанныя бѣдствія" (стр. 47). 

4—7. Грозная рѣчь пророка обращается, прежде всего, къ западнымъ сосѣдямъ 
евреевъ—филистимлянамъ. Именемъ земли филистимской, евр. Пелешет (въ греческой 
передачѣ ПаХаіотіѵт) ср. Негой. Нізі. II, 104; VII, 89), Пс. ЫХ, 10; Ие. XIV, 29 

и др., въ Библіи называется береговая полоса нынѣшней Сиріи отъ Яффы до Газы, 

въ библейскій періодъ граничившая съ колѣнами Дановыми, Симеоиовымъ и Іудинымъ. 

Имя встрѣчается въ клинообразныхъ письменахъ въ формахъ Раіазіи, Рііізіи. Находящійся 
также въ эѳіопскомъ языкѣ корень этотъ выражаетъ понятіе странствованія, переселенія, 
что напоминаетъ передачу у ЬХХ народнаго имени пелиштим аарицательнымъійХХбфоХог, 
иноплеменники. Въ самомъ названіи филистимлянъ, повидимому заключалась мысль 
о переселеніи ихъ въ Палестину изъ какой-то другой страны. И въ Библіи сохранилось 
преданіе о доисторическомъ ихъ выселеніи ихъ нѣкоего Кафтора (Ам. IX, 7; Втор. 
II, 23; си. Быт. X, 14; 1 Пар, I, 12) или острова Кафтора (Іер. ХШІ, 4)—по 
господствующему въ наукѣ мнѣнію (Эвальда, Кииерта, Штаде и др.) острова Крита. 

Ч „Можетъ быть, вы какъ-нибудь скроетесь въ день пламеннаго гнѣва Божія", 
т. е. может ь быть случайно вслѣдствіе того, что искали Госнодаи и творили правду 
Его,—вы будете имѣть возможность избѣжать гнѣва въ приближающійся день и избѣ¬ 
жать плѣна" (бл. Іеронимъ, стр. 270). 
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5. Горе жителямъ приморской 
страны, народу Критскому! Слово 
Господне—на васъ, Хананеи, земля 
Филистимская! Я истреблю тебя, и 
не будетъ у тебя жителей,— 

6. и будетъ приморская страна 
пастушьимъ овчарникомъ и заго¬ 
номъ для скота. 

7. И достанется этотъ край остат¬ 
камъ дома Іудина, и будутъ пасти 

Отсюда два другія иазвавія Филистиилявъ —Кафторимъ и Кретинъ (ср. Іез. ХХѴ, 16; 

Соф. П, 5). Мнѣніе о происхожденіи Филистимлянъ съ острова Крита было общераспро- 

етраиеииымъ въ древности, какъ видно, между прочимъ, изъ толкованій св. Кирилла 
Александрійскаго, блаженныхъ Ѳеодорита и Іероиииа. Въ пользу этого мнѣнія не безъ 
основанія приводятъ (Штаде) Обузз. XIX, 172—177. Исторія филистимлянъ по Бибііи 
проходитъ параллельно исторіи библейскихъ евреевъ почти на всемъ ея протяженіи; 

первые то господствовали надъ евреями (напр. въ періодъ Судей, отчасти при Саулѣ), 

то подчинялись имъ (при Давидѣ, послѣ при Езекіи и т. д.), вообще были связаны 
съ Израильско-Іудейскою исторіею многочисленными нитями. Въ политико-администра¬ 

тивномъ отвошенін страна филистимлянъ дѣлилась на пять округовъ, подчинявшихся 
пяти владѣльцамъ {еераним 1. Нав. ХШ, 3) и имѣвшихъ каждый своего рода столицу 
въ видѣ городовъ: Газы, Азота, Аскалоиа, Екрона, или, по чтенію, ЬХХ, Аккарона и 
Геѳа, съ преобладаніемъ Газы. О географическомъ положеніи всѣхъ этихъ городовъ и 
ихъ округовъ сказано въ „Толков. Библ.“ т. П, стр. 84 и 79. Пророкъ Софонія не 
упоминаетъ объ участи Геѳа, (какъ и другіе пророки, предрекавшіе запустѣніе фили- 

стииской страны, Ам. I, 6—8; Іер. ХХУ, 20; Зах. IX, 5—6): повидимому, послѣ 
разгрома его царемъ Іудейскимъ Озіею (2 Пар. ЙѴІ, 6) онъ потерялъ всякое значеніе 
и около 711 года былъ окончательно разрушенъ (ср. Опотсші. 302). Первымъ про¬ 

рокъ называетъ самый южный и самый значительный изъ филистимскихъ городовъ— 

Газу (см. Опотазі . 306) Газа (въ клинописяхъ Наггаіи, Наггніи, НагШ, въ Тилль 
Амаркскихъ письменахъ Аггаіі)—по еврейской этимологіи отъ аз сила. Для изображенія 
будущей участи города пророкъ употребляетъ созвучное названію города слово: азува, 
оставленная (ЬХХ: §чг)ртеаар.^У1Г), ѴиІ^. безігпсіа егіі). По блаж. Іерониму, „Газа 
значитъ крѣпость моя. Слѣдовательно, тѣ которые величаются крѣпостію тѣлесною, 

или мірскимъ могуществомъ и вмѣстѣ съ діаволомъ говорятъ: „я сдѣлаю силою'' 
будутъ разрушены и сведены къ ничтожеству въ день гнѣва Господня" (стр. 271). 

Аскалоиъ {Опотазі. 162), (ассир. Ізкаігта, АзЬаІипа, въ Телль-Амарк. письм. 

АсЫІипа), при Средиземномъ морѣ;, по I. Флавію {Іуд. Война ПІ, 21), былъ отличного 
крѣпостью, издавна славился храмомъ въ честь богини Деркето-Мелиты, разрушеннымъ 
Скиѳами. Блаж. Іеронимъ (съ сомнительною, впрочеиь, филологическою основательностью) 

замѣчаетъ: „Аскалонъ, что значитъ: взвѣшенный или: человѣкоубійственный 
огонь,—-когда придетъ день Господень, почувствуетъ мѣру преступленія своего и будетъ 
угнетенъ тѣмъ вѣсомъ, который производилъ. А такъ какъ онъ пламенно стремился 
къ пролитію крови, то... онъ будетъ обращенъ въ пустыню, и въ прахъ сожженъ 
огнемъ гіенны" (стр. 271). 

Азотъ {Опотазі. 36) (Ассир. Азйийи)—главное средоточіе культа Дагоиа, 

въ храмѣ котораго одно время былъ ковчегъ Божій (1 Цар. V). Озія разрушилъ его 
стѣны (2 Пар. XXVI, 6), но послѣ онъ былъ независимымъ. Затѣмъ не разъ былъ 
осаждаемъ войсками Ассиріянъ п Египтянъ (Ис. XX, 1), пока, по извѣстію Геродота 
(П, 157), былъ взятъ фараономъ Псамиегихомъ послѣ 28-лѣтией осады. Пророкъ угро¬ 

жаетъ Азоту изгнаніемъ его жителей баццагараим, среди бѣлаго дня, т. е. въ то время, 

каждый считаетъ себя наиболѣе въ безопасности (ср. Іер. VI, 4; XV, 8). Вкроиъ или 
Аккаронъ {Опотазі. 61) (Ассир. Ат Каггппа) былъ самый сѣверный городъ среди 
филистимскаго пятвградія; въ періодъ раздѣленнаго еврейскаго царства былъ мѣстомъ 
пульта Баалъ-Зевула съ' храмомъ н оракуломъ при немъ (4 Цар. I; См. „Толков. Вибл." 

т. П, стр. 479—480). Какъ и относительно Газы, пророкъ и въ отношеніи судьбы 
Европа допускаетъ образъ, выраженный въ созвучной названію города формѣ: Екрон 
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тамъ, и въ домахъ Аскалона бу¬ 
дутъ вечеромъ отдыхать, ибо Го¬ 
сподь Богъ ихъ посѣтитъ ихъ и 
возвратитъ плѣнъ ихъ. 

8. Слышалъ Я поношеніе Моава 

и ругательств а сыновъ Аммоновыхъ, 
какъ они издѣвались надъ Моимъ 
народомъ и величались на предѣ¬ 
лахъ его. 

9. Посему, живу Я! говоритъ 

теакер, Екронъ искоренится, ЬХХ; Ѵи]§;, егайісаЬііпг, слав.: Аккаровъ 
искоренится (ср, Зах. IX, 5, 7). 

Далѣе, ст. 5—7, пророкъ говоритъ о гибели ие только отдѣльныхъ городовъ 
фвлистиискихъ, но и всей страны филистимлянъ въ цѣломъ. Въ ст. 5 названія „жители 
приморской страны", „народъ критскій" съ одной стороны и затѣмъ „Ханаанъ" и 
„земля фвлистииская" весоинѣино параллельны и синонимичны другъ другу, означая 
страну и жителей филистииской земли. Нельзя поэтому принять нарицательное значеніе 
для Еретим (въ выраженіи; гой-кретим), читая его какъ коретим и передавая 
съ Вульгатою: (§;епз) регйііогит (подобное чтеніе было принято, по свидѣтельству блаж. 

Іеронима, древними греческими переводами: Акилы, Свииаха, Ѳеодртіоиа и Квинты). 

Сійдуетъ, напротивъ, принять согласное чтеніе еврейскаго масоретскаго, греческаго 
ВХХ-ти (хрт)тб)ѵ) и сирскаго текстовъ въ смыслѣ собственнаго имени жителей фили- 

стимской земли.—Большую, доселѣ не разрѣшенную трудность текстуальнаго свойства 
представляетъ въ ст. 6 евр. слово керот (по обычному пониманію—цистерна), пере¬ 

данное у ВХХ также Крідхт], слав, крнтъ, безъ сомнѣнія, вопреки первоначальному и 
подлинному смыслу текста; въ Вульгатѣ слово это вовсе опущено при переводѣ. Всѣ 
попытки изслѣдователей къ разъясненію этой трудности ие увѣнчались успѣхомъ (см. 
Ег. вскіѵаііу Ваз ВпсЬ ЗзерЬаща... ЕеіізсЬгіЙ №г аШезѣашепі ІіоЬе ^іззепзсЬ. 1890, 

Н. П, 8. 185 186. Он. Тюрнина, Цит. соч., стр. 100—-104). Общій смыслъ сти¬ 

ховъ 5—7, однако совершенно ясенъ. Пророкъ въ отдаленной перспективѣ созерцаетъ 
картину грядущей на землю филистиискую катастрофы и тотъ видъ, какой приметъ 
страна послѣ послѣдней. Береговая страна, теперь служащая ареною кипучей жизни, 
изобилующая населенными портами и многолюдными и укрѣпленными городами, славная 
широкою морской и сухопутной торговлей, по манію Божію, запустѣетъ, превратится 
въ пустынную степь, въ которой будутъ жить лишь пастухи съ своими стадами. Затѣмъ, 

по ст. 7, степь эта сдѣлается достояніемъ „остатка дома Іудина", который „въ.домахъ 
Аскалона будетъ вечеромъ отдыхать, когда (милостиво) воззритъ на нихъ Господь Богъ 
ихъ и возвратитъ ихъ изъ плѣна". По блаж. Ѳеодориту, „это пришло въ исполненіе 
по возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна; ибо въ книгахъ Маккавейскихъ находимъ, что Іонаѳанъ 
и Симонъ, овладѣвъ Газою, Аскалоноиъ и Птолеиаидою, подчинили ихъ своей власти. 
Точное же и непререкаемое исполненіе пророчества можно видѣть по вознесеніи Спа¬ 

сителя вашего и послѣ проповѣди святыхъ апостоловъ; ибо они, изшедши изъ Іудеи, 
превитали въ городахъ сихъ къ вечеру, т. е. прежде скончанія вечера, когда Богъ 
всяческихъ призрѣлъ на язычниковъ и освободилъ ихъ отъ горькаго рабства в плѣна" 

(стр. 48). 

8-—11. Отъ филистимлянъ, сосѣдей Іудеевъ на западѣ, пророкъ обращается къ 
восточнымъ сосѣдямъ избраннаго народа, потомкамъ Лота—Моавитянамъ и Аммонитянаиъ. 
Будучи родственными Израилю нлемеиами, тѣ и другіе, однако, на протяженіи почти 
всей библейской исторіи, исключая отдѣльныхъ случаевъ мирныхъ и дружественныхъ 
сношеній (Руѳ. I, 1 и дал. 1 Цар. XXII, 1—3), непрерывно враждовали съ избран¬ 

нымъ народомъ. Бражда Моаввтянъ къ Израилю проявилась еще при Моисеѣ, какъ 
извѣстно изъ исторіи Балаама (Чис. XXII и дал.). Въ періодѣ Судей иго Моавитянъ 
тяготѣло надъ евреями цѣлыхъ 18 лѣтъ (Суд. ПІ, 12—14). Съ перемѣннымъ успѣхомъ 
борьба между обоими народами продолжалась и во весь періодъ царей (2 Цар. УШ, 2; 

4 Цар. I, 1, сл. Ш и др.). Таковьі же почти были и отношенія Аммоиитянъ къ евреямъ, 

только, повидииому, характеризовались еще большею жестокостью съ обѣихъ сторонъ 
(1 Цар. XI, 16—7; 2 Цар. МІ, 31). Боевали аммоиитяне съ Израилемъ особенно при 
Іефѳаѣ (Суд. XI, 32—33) и Давидѣ (2 Цар. УШ, 12), а также много разъ и послѣ 
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Господь Саваоѳъ, Богъ Израилевъ; 
Моааъ будетъ какъ Содомъ, и сыны 
Аммона будутъ, какъ Гоморра, до¬ 
стояніемъ крапивы, соляною рыт¬ 

виною, пустынею на вѣки; остатокъ 
народа Моего возьметъ ихъ въ 
добычу, и уцѣлѣвшіе изъ людей 
Моихъ получатъ ихъ въ наслѣдіе. 

нею. При вторженіи Навуходоносора въ Іудею, Аммонитяае присоединились къ его 
вонекамъ и участвовали въ разореніи страны (4 Цар. XXIV, 2; Іез. XXV, 1). Жестокая 
врііж.іа ихъ къ Іудеямъ не прекратилась н по возвращеніи послѣднихъ изъ плѣна, 

проявляясь во многихъ случаяхъ (Неем. IV, 2—7; гл. VI и др.). Пророкъ, ст. 8, го¬ 

воритъ о поношеніи, евр. Херпа, Моава, и ругательствахъ, ггіддуфе, сыновъ Аммона 
на народъ Божій. По словамъ св. Кирилла Алекс., „надъ опустошеннымъ Іерусалимомъ 
и подвергшимися бѣдствіямъ израильтянамъ насмѣхались сосѣдніе народы; они вообра- 

жа ги, что плѣненіе Іудеи есть дѣло ихъ собственныхъ лжеииенныхъ боговъ, когда 
какъ-бы совсѣмъ ниспровергнута была и дошла какъ бы до ничтожества всегда свыше 
помогавшая имъ Десница очевидно надъ всѣми владычествующаго Бога... Итакъ, гово¬ 

ритъ, я услышалъ поношенія моавитянъ и укоризны сыновъ аммонихъ', ибо 
жезломъ ли, камнемъ ли подвергающій поношенію людей, впадшихъ въ бѣду, ничѣмъ 
не отличается отъ того, кто открываетъ необузданныя свои уста на иихъ, изрыгаетъ 
и говоритъ такія слова, которыми, несомнѣнно, нѣкоторые доводятся до печали и скорбей 
и отъ которыхъ тяжесть несчастій становится еще тяжелѣе. Поелику же они оказались 
и.ікергающими хульныя рѣчи противъ самой божественной славы; то посему, говоритъ, 

оііівергшись наказанію содомлянъ, они дойдутъ до погибели, и, въ своихъ бѣдствіяхъ 
хотя немного являлъ страданія Гоморры, поздно и едва-едва чрезъ случившееся съ ними 
иозяаготъ силу называющаго" (сгр. 360—361). Изъ сказаннаго выше объ извѣстныхъ 
изъ исторіи отношеніяхъ моавитянъ и амионитянъ къ Израилю очевидно, что причиною, 

вызвавшею возвѣщаемый пророкомъ судъ Божій, можетъ считаться и вся совокупность 
внутренней и активной вражды обоихъ народовъ къ избранному народу Божію, а вмѣстѣ 
я къ самому Богу и его религіи. Этотъ не только политическій, національный но и 
ре.шгіозный отпечатокъ непримиримой ираждн моавитянъ и аммонитянъ къ Израилю 
обусловливаетъ и торжественный тонъ грозной рѣчи пророка противъ иихъ вь ет. 9—^^10. 

Глубокую торжественность и 'священный тонъ рѣчи пророка сообщаетъ прежде всего 
клятва Іеговы Самимъ Собою (ср. Ево. VI, 13): „Живу Я“, евр. Хай Ани, форма 
клятвы встрѣчающаяся вь Св. Писаніи не часто, именно тогда, когда нужно увѣрить 
людей въ непремѣнномъ наступленіи событій, для человѣческаго пониманія мало вѣ¬ 

роятныхъ (ср. Чис. XIV, 21; Втор. XXXII, 40; йс. ХЫХ, 18; Іез. У, И; XVI, 48 и др.). 
Смыслъ этой клятвы^утвержденіе непреложности возвѣщаемаго указаніемъ непреложности 
ВОЛО Божіей и неизмѣнности Его существа. А .эта идея является основною и въ слѣ¬ 

дующемъ затѣмъ божественномъ имени Іегова (Исх. Ш, 14 и др. Ср. нашу статью 
„Іегова" въ „Богословской Энциклопедіи", изд. подъ ред. проф. Н. Н. Глубоковскаго, 

т. VI). Слѣдующее затѣмъ имя Божіе „Іегова Цебаот'*, Господь воииствъ, при кото¬ 

ром ь въ данномъ мѣстѣ еще стоитъ эпитетъ Элоге Иераэл, Богъ Израилевъ означаетъ 
Бога Спасителя, Царя теократическаго царства, осаованнаго Имъ среди избраннаго 
народа (си. г. Тюрнина, сгр. 120 — 123, См. проф. свящ. А. А. Глаголева, Вегхо- 

заг.Ізтиое библейское ученіе объ ангелахъ, стр. 238 сл.). 
Что возвѣщается моавитяиамъ и аимонитянамъ, это—полное истребленіе жителей 

и совершенное запустѣніе страны —иа подобіе городовъ Содома и Гоморры—образъ суда 
Воѵкія, всякій разъ употребляемый пророками, когда они угрожаютъ той илн другой 
странѣ ужаснымъ запустйніемъ (Ис. I, 9; ХШ, 9; Ам. IV, 11; Ос. XI, 8; Іер. ХЫХ, 18), 

но въ данном ь случаѣ особенно умѣстный, такъ какъ оба народа жили у самаго 
Мі'(ігваго моря и такимъ образомъ постоянно имѣли у себя видимый памятникъ грозной 
каііы Божіей. Изъ этой же ассоці.чціи по смежности видно, какъ неумѣстна передача 
у ЬХХ-ти (также у св. Кир. Ал. и бл. Ѳеодорита) евр. мимшак собственнымъ именемъ 

.Дар,аахб?, Дамаскъ (какъ бы стояло: даммешек). Слав, и Дамаскъ оставленъ яко 
•стогь гуменный. Введеніе мысли о Дамаскѣ въ рѣчь о моавитянахъ и амионитянахъ 
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10. Это ИМЪ--за высокомѣріе ихъ, 
за то, ИТО они издѣвались и вели¬ 
чались надъ народомъ Господа 
Саваоѳа. 

11. Страшенъ будетъ для нихъ 

Господь; ибо истребитъ всѣхъ боговъ 
земли, и Ему будутъ поклоняться— 
каждый со своего мѣста—всѣ ост¬ 
рова народовъ. 

иитѣмъ не можетъ быть объяснено. Такниъ образомъ для выраженій еврейскаго текста 
мимшак харул и слѣдующаго: микуе-мелах болѣе нодходнтъ значеніе иарнцательиое,. 

которое, впрочемъ, переводами и толкователями опредѣляется весьма неодинаково и по¬ 

тому можетъ быть установлено лишь съ приблизительною точностью. Первое выраженіе 
съ наибольшею вѣроятностью можетъ быть передано: „мѣстомъ или областью терновника‘^ 

(р. синод.: достояніемъ крапивы), второе: „соляною ямою" (р. синод.: соляною рытииною 
Упі^.: асегті заііз). Оба образным выраженія, далѣе поясняются у пророка выраженіемъ 
прямого, буквальнаго значенія: ушмама ад олам, н пустынею на вѣки. Взору пророка, 
повидимоиу, предносились пустынная мѣстность въ окрестностяхъ Мертваго моря, уже 
въ библейскія времена поражаишая наблюдателя своимъ безплодіемъ; вслѣдствіе обилія 
въ почвѣ соли здѣсь могли пронзростать лишь дикія колючія растенія. Подобнымъ же 
запустѣніемъ пророкъ угрожаетъ и землѣ моавитянъ и аммоиятянъ. По опустѣвшая ихъ 
страна, говоритъ пророкъ въ концѣ ст. 9, будетъ нѣкогда достояніемъ спасшагося послѣ 
плѣна остатка избраннаго народа Божія. „Что исполнителемъ этихъ наказаній нѣкогда 
будетъ не иной какой народъ, а тотъ самый, который подвергался бѣдствія|іъ и уни¬ 

женію,—это показываетъ, говоря: и оставтіе людей Моихъ расхитятъ ихъ] и- 
оставшіе языка Моего наслѣдятъ ихъ\ ибо оставшими народа онъ называетъ 
спасшихся изъ плѣна, которые побѣдили язычниковъ и взявъ города иноплемеиниковъ, 

превратили ихъ въ пустыню" (св. Кириллъ Ал. стр. 361). 

10. Въ ст. 10 указана основная причина изображенія въ ст. 9 гибели Моавитянъ а 
Аммоиитяиъ, имеяно ихъ необыкновенное высокомѣріе, гордость (евр. гаон, греч. 
лат. зирегЬіа), въ силу которой они издѣвалиоь надъ народомъ Господа Саваоѳа. И другіе 
пророки не разъ обличали высокомѣрное и презрительное отношеніе Моавитянъ къ 
евреямъ (Ис. XVI, 6; Іер. ХЬѴШ, 29—30; ХЫХ, 4; Іез. XXV, 3, 8), при чемъ эти 
отношеніе простиралось у нихъ и на религію Іеговы: „они, жалкіе, дерзали произно¬ 

ситъ наглыя слова и изрыгать хульныя рѣчи противъ Саиой неизреченной Славы и, 

дѣйствуя подъ вліяніемъ странной и необузданной своей дерзости, едва не возставали 
противъ Того, Кто превыше всего" (Св. Кириллъ Александр, стр. 362). Эта мысль, что 
насмѣшки и поношенія моавитянъ и аммовитяиъ касались самыхъ религіозныхъ вѣро¬ 

ваній избраннаго народа, прямо выражена въ принятомъ греческомъ текстѣ ВХХ-ти: 

ітсі хдѵ Кбріоѵ, тбѵ паѵточрйтора (т. е. съ пропускомъ слова тбѵ Хабѵ, соотвѣтствую¬ 

щаго еврейскому ам,—народа. Но въ другихъ греческихъ спискахъ, иапр.: 22, 36, 

51, 62, 86, 114, 147, 228, 238, 240 у Гольмеса читается, согласно съ масоретскимъ- 

еврейскимъ; такъ и въ слав.: „на люди Госнода Вседержителя"). 

11. Ст. 11, согласно съ основною мыслью книги пророка Софоніи (си. I, 2—3) о 
всеобщности суда Божія, о распространеніи его на всѣ народы зеили, указываетъ вну¬ 

тренній смыслъ н послѣднюю цѣль этого суда. Этотъ смыслъ и эта цѣль заключаются 
въ томъ, чтобы, показать языческимъ народамъ ничтожество ихъ боговъ и несостоятель- 

мость ихъ вѣрованій, а затѣмъ побудить мхъ признанію и исповѣданію божественнаго' 

всемогущества единаго Іеговы и къ истинному богопочтенію Его. Первое слово стиха 
„нора", страшный, Ѵпі?. ЬоггіЬіПз, у ІХХ передано иначе: ітсчраѵт^оетаб, слав, явится. 

Очевидно, Т.УХ читали въ еврейскомъ: нира, явится. Какое изъ этиХъ двухъ чтеній 
правильнѣе, рѣшить трудно, такъ какъ каждое изъ нихъ имѣетъ для себя аналогіи 
(еврейское—ср. пс. ВХѴ, 5; ХСѴ, 4; ТіХХХ, 6; X, 8; греческое см, Ис. ЬХ. 2). При 
томъ значительной разницы въ смыслѣ стиха отъ этихъ разночтеній ие получается: такъ, 

или иначе, во здѣсь говорится о проявленіи Божественнаго правосудія прежде всего пО' 

отношенію къ народамъ, упомянутыхъ въ предыдущихъ стихахъ, но также и въ отно¬ 

шеніи къ другимъ народамъ міра. Вся суть, весь смыслъ и вся цѣль проявленія суда. 
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12. И ВЫ, Еѳіопляне, избиты бу-1 лете мечемъ Моимъ. 

Божія надъ язычниками выражены въ слѣдующихъ затѣмъ словахъ: ки раза зт-кал- 
элоге-гаарец, ибо истребитъ (Іегова) всѣхъ боговъ земли ѵп1§;. аиепінаЬіі отпев іеов 
Іеггае. ЬХХ: і^оХо'Э-ребоеі тійѵта; тоб; ■б-еоб; тОѵ ё'Э-ѵйѵ тт); слав.: потребитъ 
вся боги языковъ земныхъ, (Прибавка въ греко слав, текстѣ слова „народовъ", по мнѣ¬ 
нію нѣкоторыхъ имѣла цѣль предупредить мысль, будто пророкъ признаетъ существова¬ 
ніе другихъ боговъ). Для пониманія этой кары надъ языческими богами можетъ слу¬ 
жить пораллельное мѣсто Исх. XII, 12, говорящее о судѣ Іеговы надъ ботами Египет¬ 
скими, ср. Ис. XIX, 1—4. Пс. ІіХХХІ, 7. Каждый народъ представлялъ своего бога 
или своихъ боговъ покровителями только даннаго народа, полагавшаго въ богахъ всю 
свою національную силу. Истребвть боговъ язычества значитъ: разоблачить ихъ полное 
безсиліе помогать свониъ поклонникамъ, показать ихъ полное ничтожество. „Поелику 
они усвояли собственнымъ богамъ славу всемогущества, то явленъ будетъ Господь 
на нихъ, т. е.: обнаружитъ собственное Свое могущество тѣмъ, что истребитъ всѣхъ 
ихъ боговъ; ибо разрушены и пали отъ руки Израиля ихъ капища и рукотворные идолы 
побѣжденныхъ народовъ дѣйствительно оказались дѣломъ руки человѣческой повсюду и 
во всякомъ народѣ. Итакъ, гдѣ же могущество боговъ? Или какъ могли бы спасти дру¬ 
гихъ тѣ, которые сами себѣ ие въ состояніи помочь?" (Св. Кириллъ Ал. стр. 362—363). 
Послѣдствіемъ сознанія у язычниковъ ничтожества своихъ боговъ явится исповѣданіе 
ими Единаго Истиннаго Бога Іеговы: „и Ему будутъ поклоняться — каждый съ своего 
мѣста—всѣ острова народовъ". Быраженіе „всѣ острова народовъ", кол—ийегаиоим 
(Ис. хи, 1; ХЬ, 15; ХЫІ, 4), по пророческому словоупотребленію, обозначаетъ всѣ, 
даже отдаленнѣйшіе отъ Израиля, народы, весь языческій міръ въ совокупности. То по¬ 
клоненіе Іеговѣ, которое здѣсь. Соф. П, 11 усвоется язычникамъ, не есть еще полное 
обращеніе послѣднихъ къ Іеговѣ, о которомъ говорится ниже въ гл. III, ст. 9 —10. 
Здѣсь же признаніе и исповѣданіе язычниками всемогущей силы Іеговы есть лишь на¬ 
чальный моментъ въ обрапденіи къ Истинному Богу—то ощущеніе трепета, которое, по 
мысли священныхъ писателей, язычники всегда испытываютъ при проявленіи дивныхъ 
знаменій в суда Божія на земли (Исх. XIV, 4; XV, 14—15; Пс. ХСѴ, 9—іО; Ис. 
XIX, 16; Авв. ПІ, 9, 13 и др.). Но сознаніе язычниками всемогущей силы Іеговы еще 
ие есть совершенное обращеніе ихъ къ Нему; такое обращеніе послѣдуетъ лишь тогда, 
когда Іегова послѣ суда обратится съ Своею милостью и къ языческимъ народамъ 
(III, 9, 10). Кромѣ общей мысли объ обращеніи язычниковъ къ Іеговѣ, въ Соф. II, 11 
заключается еще и болѣе частная мысль о поклоненіи Іеговѣ „каждаго отъ мѣста 
своего": слѣдовательно, будущее служеніе язычниковъ Іеговѣ здѣсь понимается не въ 
смыслѣ прибытія ихъ въ Іерусалимъ для поклоненія Ему (какъ въ Ис. II, 2—3; ЬѴІ, 7; 
Іер. III, 17; Мих. IV, 1—2), а въ смыслѣ выраженія ими своихъ религіозныхъ чув¬ 
ствованій къ Іеговѣ въ странахъ ихъ жительства. Объ этомъ позже пророчествовалъ 
Малахія (Мал. I, И, 14), но начало полнаго осуществленія этого возвѣстилъ Христосъ 
Спаситель въ бесѣдѣ съ Самаряикою (Іоаи. IV, 23). „Пророческое слово, говоритъ, что 
поклонятся Ему кгйждо отъ мтьста своего. А сіе дѣлается ие по закону, но по 
евангельскому ученію; потому что законъ всѣхъ собиралъ въ оиый единый храмъ, Гос¬ 
подь же .въ Евангеліи говоритъ Саиаряиыиѣ: аминь, амииь, сказываю тебѣ, жено, яко 
грядетъ часъ, егда ие въ Іерусалимѣ и не на этомъ мѣстѣ, но иа всякомъ мѣстѣ 
поклонятся Отцу (Іоан. IV, ѵ1—23). То же взываетъ и Богомудрый Оофон’я" (Влаж. 
Ѳеодоритъ, стр. 50). 

Послѣ указанія главной цѣля суда Божія надъ міромъ (ст. 11), пророкъ опять 
возвращается къ изображенію суда Божія въ судьбахъ отдѣльныхъ народностей, именно 
теперь онъ останавливается иа двухъ отдаленныхъ отъ земли Израильской и наиболѣе 
могущественныхъ народахъ того времени: еѳіоплянахъ (ст. 12) и ассиріянахъ, главнымъ 
образомъ на столицѣ ихъ- Ниневіи (ст. 13—15). 

12. Пророкъ „вспоминаетъ о всякомъ плеиеии, или народѣ, воевавшемъ противъ 
Израиля и злословившемъ божественную славу. Итакъ, отъ Моавитяиъ и Аммонитянъ 
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13. И простретъ Онъ руку Свою 
на сѣверъ—и уничтожитъ Ассура 
и обратитъ Ниневію въ развалины, 
въ мѣсто су.тое какъ пустыня, 

14. и покоиться будутъ среди нея 

стада и всякаго рода животныя; 
пеликанъ и ежъ будутъ ночевать 
въ рѣзныхъ украшеніяхъ ея; голосъ 
ихъ будетъ раздаваться въ окнахъ, 
разрушеніе обнаружится на двер- 

переходнт'ь къ еѳіопаиъ, ила къ народамъ, живущимъ на востокѣ и обитающимъ въ 
странѣ, сопредѣльной съ землею персовъ, пли къ египтянамъ, какъ сопредѣльнымъ и 
сосѣднимъ съ Израялітянаии; а земля Египетская есть часть Еѳіопіи“ (св. Кириллъ Ал, 

стр. 365). Свѣдѣнія о положеніи страны Кушитовъ евр. кушим или еѳіоповъ, греч. 
АІѲішта;, слав, мурина, см. въ „Толк. Вибл “ т. II, стр. 549—550. 

Называя Кушитовъ, и вѣроятно, подразумѣвая вмѣстѣ и сопредѣльныхъ и исто¬ 
рически связанныхъ съ ними египтянъ (ср, Іез. XXIX, 10: Ис. XX, 3 — 5; 4 Цар. 
XIX, 9), пророкъ угрож'»етъ имъ отъ лица Іеговы, что они будутъ поражены мечемъ 
Его, евр. халле-харби (ср. Ис. ЬХѴІ, 16; Іер. XXV, 33) Могущество еѳіонляаъ 
(ср. Ис. ХѴІП, 2, 7; Наум. III, 8), по человѣческимъ соображеніямъ, могло представ¬ 
ляться неиобѣ,іимымъ, но Іегова говоритъ, что пособникомъ враговъ еѳіеплянъ явится 
Онъ самъ—черный цвѣтъ кожи у жителей Еѳіопіи (Іер. XIII, 23) послужилъ поводомъ 
для христіанской символики видѣть въ „еѳіоиахъ", „мурннахъ" образы злыхъ духовъ; 
„означаетъ словомъ „иурнни“ полчище демоновъ, сокрушенное прираженіемъ спаситель¬ 
наго креста" (блаж. Ѳеодоритъ, стр. 50). 

Отъ обитателей далекаго юго-запада пророкъ теперь обращается въ прямо проти 
воположп)Ю сторону—на далекій же сѣверо-востокъ, къ народу, бывшему однимъ изъ 
страшнѣйшихъ враговъ народа Божія,—ассиріянамъ, ст. 13—15. Значительно большая 
подробность рѣчи пророка о гибели и запустѣніи Ассиріи и Ниневіи, возможно, имѣетъ иъ 
виду отклонить современныхъ пророку іудеевъ, въ томъ числѣ Іосію, погибшаго, какъ 
извѣстно, вслѣдствіе неразумной преданности интересамъ Асенріи, побудившей его само¬ 
произвольно выступить противъ египетскаго фараона (4 Цар. XXIII, 29; 2 Пар. XXXV, 

20— 24),—оіъ неразумнаго и гибельнаго тяготѣнія къ союзу съ Ассиріею, дни которой 
были уже сочтены. 

13. Вся грозная рѣчь пророка Софоніи о близкомъ опустошенін Ассиріи и Ниневіи 
но содержанію и характеру напоминаетъ пророчество Наума о томъ же предметѣ (см. 
Наум. I, 1, 14; 11,2 сл.; III, 1—7 д.). Только въ словахъ прор. Софоніи какъ бы чув¬ 
ствуется вепосредственная близость грядущей иа Ассирію и Ниневію катастрофы: караю¬ 
щая рука Божія уже простерта надъ Ниневіею и Ассиріею (13а), и роковыя бѣдствія 
готовы ринуться иа этотъ городъ и эту страну неудержимымъ потокомъ. „Воззрю... го¬ 
воритъ, на жителей странъ къ востоку и сѣверу и вмѣстѣ съ другими погублю и Асси¬ 
ріянъ и къ опустошеннымъ городамъ присоединю и самую знаменитую Ниневію—главный 
городъ халдеевъ. Она будеть безводною, подобною непроходимымъ и аенаселеаным'ь зе.я- 
лямъ... Къ этому присовокупляетъ не малое количество и другихъ признаковъ..." (Св. 
Кириллъ Ал., стр. 367). 

14. Сильная и живая художественная картина ужаснаго запустѣнія, ожидающаго 
Ниневію и всю Ассирію, напоминающая столь же величественное изображеніе пророкомъ 
Исаіею совершеннаго запустѣнія Вавилона (Ис. ХШ, особ. 20 -22) и Идумеи (Ис. 

XXXIV, 11 15). Дикіе звѣри, въ родѣ пеликана н ворона, животныя въ родѣ ежа 
будутъ единственными обитателями разва.іинъ нѣкогда цвѣтущей страны. „Для всякаго 
здравомыслящаго человѣка не подлежитъ сомнѣнію, что ни ежи не живутъ въ домахъ, 

ни звѣри ие избираютъ ночлега для себя среди города и ночные вороны не охотно 
живутъ въ воротахъ его, если въ этихъ мѣстахъ нѣтъ полнаго и весьма пріятнаго спо¬ 

койствія для существа съ такою природою; потому что звЬри и другія животныя, о ко¬ 

торыхъ идетъ рѣчь, не любятъ жить вмѣстѣ съ людьми, но, ищутъ такихъ мѣстъ, гдѣ 
была бы возможность большое уединеніе и совершенно спокойная для нихъ жизнь и гдѣ 
обширная пустыня какъ бы доставляетъ имъ безопасность н избавляетъ ихъ отъ всякаго 
страха" (св. Кириллъ Ал., стр. 367—368). „Но все это, говоритъ пророкъ, потерпитъ 
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ныхъ столбахъ, ибо не станетъ на 
нихъ кедровой обшивки. 

15. Вотъ, чѣмъ будетъ городъ 
торжествующій, живушій безпечно, 
говорящій въ сердцѣ своемъ: „я— 

и нѣтъ иного кромѣ меня". Какъ 
онъ сталъ развалиною, логовищемъ 
для звѣрей! Всякій, проходя мимо 
него, посвищетъ и махнетъ рукою. 

ГЛАВА 3-я. 

1. Горе городу нечистому и оск-1 верненному, притѣснителю! 

Ниневія за высокомѣріе душв; потому кто высокомѣріе ея уподоблялось кедру" (бііаж. 
Ѳеодоритъ, стр. 51). 

15. Заключительный стихъ даетъ характеристику гордости Ниневіи, а вмѣстѣ 
изображаетъ тотъ разительный контрастъ, какой существуетъ между нѣкогда цвѣтущимъ 
сосгоявіемъ этого города и окончательнымъ запустѣніемъ и превращеніемъ его въ' лого¬ 
вище звѣрей — въ ближайшемъ будущемъ. Безмѣрная и необузданная гордость, Ниневіи 
выражалась лишеннымъ всякаго чувства мѣры убѣжденіемъ: „я — и нѣтъ иного, кромѣ 
меня" (ср. Ис. ХЬѴІІ, 8). Тѣмъ большее изумленіе, близкое къ ужасу, будетъ возбу¬ 
ждать видъ совершеннаго запустѣнія славной нѣкогда столицы не одной Ассиріи, а и 
всей Азіи; всякій прохожій в'ь изумленіи и въ ужасѣ посвищетъ и махнетъ рукой (ср. 
3 Цар. IX, 8; Іер. XVIII, 16; ХЫХ, 17)—„потому что у людей въ обычаѣ при 
постигшихъ сверхъ чаянія несчастіяхъ свистать и поднимать вверхъ руки". (Блаж. 
Ѳеодоритъ, стр. 51). 

III. 
1 — 7. Обращаясь отъ языческихъ народовъ снова къ іудеямъ и главнымъ образомъ 
къ ихъ столицѣ и религіозному центру—Іерусалиму, пророкъ находитъ его запятнан¬ 

нымъ многими пороками и совершенно глухимъ къ внушеніямъ Іеговы и Его закона.— 

8. Поэтому въ день гнѣва Іеговы и Іерусалимъ погибнетъ подобно Ниневіи и другимъ 
городамъ и цѣлымъ царствамъ міра.—9—10. Но день суда Божія надъ нечестивыми 
будетъ вмѣстѣ началомъ обновленія всего человѣчества, и первыми обратятся къ 
почитанію Іеговы язычники разныхъ странъ.—11—13. Затѣмъ, зло и грѣхъ исчезнутъ 
и изъ среды теократической общины, которая, уменьшившись количественно, каче¬ 

ственно, будетъ состоять изъ людей праведныхъ.—14—20. Послѣдствіемъ нравственнаго 
исправленія избраннаго народа будетъ измѣненіе отношенія Бога къ нему и улуч¬ 

шеніе внѣшней судьбы его: Іегова отмѣнитъ приговоръ о гибели его, снова станетъ 
благодатно обитать среди Своего народа, исполняя, его благъ Своей милости и покро¬ 

вительства отъ всѣхъ народовъ; теперь прежнія страданія народа Божія смѣнятся 
для него миромъ, благополучіемъ и славою по всей землѣ. 

1. Еврейскій текстъ ствха: гой мора венигала гаир гайона, рус. сввод.: 
горе городу нечистому в осквервеавоиу, првгѣсвителю, — и греческій переводъ ЬХХ-тв; 
& Ітофаѵт)е хаі йлоХеХитр(ор.4ѵт] ттбХі? ттерютеріі слав, о свѣтлый и избавлевиый 
граде, голубице, — имѣютъ противоположные смыслъ и значеніе, поскольку еврейскій 
текстъ даетъ мрачную характеристику иравствевваго состоянія Іерусалима, а греческій т., 
напротивъ, превозноситъ Іерусалимъ, какъ городъ Божественнаго благоговевія и славы. 
Вульгата въ данноиъ случаѣ слѣдуетъ болѣе ЬХХ-ти, приближаясь къ масоретскоиу 
тексту лишь въ одномъ второмъ словѣ: тае ргоуосаігіх еі геіешріа сітііаз, соІишЬа. 
Однако съ контекстомъ рѣчи пророка, вмеино съ непосредственно далѣе, въ сі. 2—4, 
дѣлаемою имъ характеристикою жителей Іерусалима согласуется масоретскій текбтъ 
ст. 1-го, и потому этотъ текстъ заслуживаетъ предпочтенія въ цѣломъ составѣ словъ 
стиха. Такъ, прежде всего, съ общею характеристикою народа, населяющаго Іерусалимъ 
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•і. Не слушаетъ голоса, не при¬ 
нимаетъ наставленія, на Господа 
не уповаетъ, къ Богу своему не 
приближается. 

3. Князья его посреди него—ры- 

каюш;іе львы, судьи его—вечерніе 
волки, не оставляюш;іе до утра ни 
одной кости. 

4. Пророки его—люди легкомы¬ 
сленные, вѣроломные; свяш;енники 

м Іудею (ст. 2—4), вполнѣ гармонируетъ названіе Іерусалима городомъ непокорнымъ» 
мятежнымъ, евр. мореа-, неудачно переданное у ЬХХ-ти: Ітофаѵі^5, слово это происхо¬ 
дитъ отъ гл. мара, главнымъ значеніемъ котораго является: быть непокорнымъ, упор¬ 
ствовать (Втор. XXI, 18—20), весьма часто въ отношеніи людей къ Богу (иапр. Чис. 
XX, 24; 1 Цар. XII, 15; 3 Цар. XIII, 21 и др.) Именно такъ передаетъ значеніе 
этого слова блаж. Іеронимъ въ своемъ толкованіи: „Горе городу Задорному, что болѣе 
понятно выражается на Еврейскомъ словомъ тага, т. е. каратохраіѵоиаа и что мы 
можеиъ выразить словами: огорчающій Бога, т. е. порокомъ своимъ обращающій 
милостиваго Господа къ огорченію, такъ что желающій быть милосердымъ побуждается 
къ наказанію" (стр. 293). Равнымъ образомъ глаголу гаал, отъ котораго причастіе 
ф. ниф. образуетъ слово нигала, въ данномъ мѣстѣ слѣдуетъ придать не значеніе 
выкупать, избавлять (которое ему присуще въ другихъ случаяхъ), какъ это дѣлаютъ 
Т.УХ и Ѵи1§;. слав., а значеніе: марать, осквернять (какъ въ Мал. І, 7, 12), разумѣется 
иъ нравственномъ смыслѣ (ср. еще Ис. ЫХ, 3). Наконецъ, и передача слова „гайона" 
словомъ голубь совершенно не соотвѣтствуетъ данному мѣсту (голубь въ Библіи обычно— 
символъ незлобія, цѣломудрія). Справедливо поэтому новые изслѣдователя производятъ 
это слово отъ гл. яна угнетать (ср. Іер. XXII, 3; Іез. ХУШ, 7, 12, 16), такъ что 
слово гайона можно передать: городъ притѣсненій, или: городъ-притѣснитель, что вполнѣ 
подтверждается указаніемъ ст. З го на вопіющія нарушенія справедливости со стороны 
аристократіи Іерусалима. 

2—4. Начальный стихъ отдѣла, ст. 2, содержитъ общую, безотрадную характери¬ 
стику населенія Іерусалима въ нравственномъ отношеніи. Религіозно нравственная жизнь 
современныхъ пророку іерусалимлянъ — въ полномъ упадкѣ: народъ „не слушаетъ 
голоса", — не внимаетъ заповѣдямъ закона Іеговы (см. пс. ХСІѴ, 7) и не исполняетъ 
ихъ въ жизни (си. Бтор. XXVIII, I—2), „не принимаетъ наставленія" — всякаго рода 
нравственно-воспитательныя средства: слово или дѣйствіе наученія (Притч. I, 2, 8; 
IV, 1; XIII, 1; XV, 1), Вожесіиениое вразумленіе людей разнаго рода явленіями 
(Іов. V, 17; Ис. XXVI, 16; Притч. III, 11), также — обличеніе и вразумленіе избран¬ 
наго народа чрезъ пророковъ (Іер. VII, 21—28); этого мало: народъ какъ бы утратилъ 
всякую вѣру въ Іегову и Его силу—„на Господа не уповаетъ",—надѣясь единственно 
на силу и значеніе своего матеріальнаго достоянія (ср. I, 12), „и къ Богу своему не 
прибѣгаетъ", —обращаясь къ разнаго рода ложнымъ культамъ (сн. I, 4 -6). 

Въ слѣдующихъ двухъ стихахъ, 3—4, дается уже болѣе частная характеристика 
руководящихъ классовъ населенія Іерусалима, именно: гражданскихъ правителей—князей 
и судей (ст. 3) и духовныхъ, религіозныхъ руководителей народа: пророковъ и священ¬ 
никовъ (ст. 4). Вся характеристика этихъ передовыхъ членовъ народа близко напоми¬ 
наетъ позже данную пророкомъ Іезекіилемъ (Іез. XXII, 25—28). Въ ст. 3 отдѣльно 
называютъ „князья", евр. сарим,—административно высокопоставленныя въ государствѣ 
лица, именно здѣсь — члены царскаго дома вмѣстѣ съ важными придворными сановни¬ 
ками,—судьи, шафетим—лщ&, вѣдайшія судъ въ государствѣ. Первые сравниваются 
съ рыкающими львами, алчно бросающимися на добычу — обычный въ отношеніи силь¬ 
ныхъ насильниковъ образъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Притч. XXVIII, 15; Іез. XIX, 2; Ам. 
Ш, 4); подобно львамъ, съ ревомъ устремляющимся на добычу (Ис. V, 29; Пс. СШ, 21), 
іерусалимская знать постоянно стремится къ самоуправству. Хищеніямъ и насиліямъ и, 
подобно же львамъ, остаются совершенно безнаказанными. Равнымъ образомъ и судьи 
народные, которые, забывъ о правдѣ и законѣ, обратили свое служеніе въ ремесло дли 
наживы (си. Мих. III, И) и въ погонѣ за корыстію уподобляются жаднымъ волкамъ, 
всю ночь занятымъ ловлею добычи, но по сноей жадности успѣвающимъ пожирать ее 
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его оскверняютъ святыню, попи¬ 
раютъ законъ. 

5. Господь праведенъ посреди 
него, не дѣлаетъ неправды, каждое 
утро являетъ судъ Свой неизмѣнно; 
но беззаконникъ не знаетъ стыда. 

6. Я истребилъ народы, разру¬ 
шены .твердыни ихъ; пустыми сдѣ¬ 
лалъ улицы ихъ, такъ-что никто 

уже не ходитъ по нимъ; разорены 
города ихъ: нѣтъ ни одного чело¬ 
вѣка, нѣтъ жителей. 

7. Я говорилъ: „бойся только 
Меня, принимай наставленіе"! и не 
будетъ истреблено жилище его, и 
не постигнетъ его зло, какое Я по¬ 
становилъ о немъ; а они прилежно 
старались портить всѣ свои дѣйствія. 

еще до разсвѣта, ^судьи его—хнщвикн, не оставляющіе другимъ того, что можно было 
разграбить" (бл. Іеронимъ, стр. 293). Выраженіе „вечерніе волки", евр. зееве-ерев 
у ЬХХ-ти неудачно передано (тдкъ, какъ бы въ подливномъ текстѣ стояло; з. аров): 
Ібхоі Араріа;, какъ и 'ѣъ Авв. I, 8. Въ томъ и другомъ случаѣ, по общему мнѣнію 
изслѣдователей м толкователей, правда—на сторонѣ масоретскато текста. 

На ряду съ органами свѣтской власти—вельможами и судьями (ст. 3) не высоко 
въ нравственномъ отношеніи стоятъ и духовные представители іудейскаго народа, кото¬ 
рые должны были быть собственно посредниками между Богомъ и Его народомъ,—про¬ 
роки и священники. Пророкамъ ставится въ вину (евр. похазим) то преступное легко¬ 
мысліе, съ какимъ они собственныя мнѣнія и мечты принимаютъ за откровенія Божіи 
(ср. Іер. ХХІІІ, 32); ЬХХ: тгуеир-атофброі, слав, вѣтроносцы (ср. Іез. XXII, 28), 
Дѣйствуя такъ, они обманывали Бога и людей, совершали въ собственномъ смыслѣ 
обиаиъ и вѣроломство, евр. богедот, въ религіи. 

Не менѣе преступно дѣйствуютъ и священники. Поставленные Богомъ служить 
освященію народа Божія (Лев. XI, 44), священники первѣе всего сами должны были 
строго различать между священными (евр. кодеш) и иесвящевнымъ, мірскимъ (а;сьзХ а 
затѣмъ научать и другихъ ритуальной и нравственной чистотѣ (Лев. X, 10—11; Исі. 
XXIX, 23). Но вмѣсто этого священники сами оскверняли святыню (ср. Іез. XXII, 26) 
и сознательно нарушали законъ даже на мѣстѣ священнодѣйствія—„на мѣстѣ святилища 
творили святотатство и, поступая противъ закона, по предписаиіяиъ закона приносили 

(блаж. Іеронимъ, стр. 293). 
5—7. Теперь изобраяиются совершенныя правда и вѣрность Іеговы въ противо¬ 

положность порочности избраннаго парода — тѣ свойства Божіи, которыми опредѣляется 
отношеніе Іеговы къ нарушителямъ Его теократическихъ велѣній. „Такъ какъ они 
поступали непраредио, то Господь праведный не сдѣлаетъ неправды, а воздастъ нечести- 
вѣйШему городу по заслугамъ его. Утромъ, утромъ, т. е. вполнѣ открыто и безъ 
всякаго послабленія совершитъ надъ нимъ праведный судъ, н ничто не укроется отъ 
Него. Сдѣлаетъ это Господь затѣмъ, чтобы развращенный городъ обратился къ лучшему. 
Но нечестлвый Израиль не почувствовалъ смятенія, не повялъ нанесенныхъ ему язвъ 
въ такой мѣрѣ, чтобы принести покаяніе", (блаж. Іеронимъ, стр. 294). „Скоро Господь 
наложитъ наказаніе на тѣхъ, которые отважились сдѣлать столько худого... И содѣлаетъ 
сіе Господъ, низлагая дерзость неправды, и не попуская ей превозмогать до конца" 
(блаж. Ѳеодоритъ, стр. 52). Со ст. 6 говорящимъ выступаетъ Самъ Іегова и прежде 
всего въ доказательство того, что Онъ „каждое утро являетъ судъ Свой нензмѣиио" 
(ст. 5), указываетъ иа постоянное проявленіе Божественнаго правосудія надъ нечести¬ 
выми народами, поучительными примѣрами служатъ многочисленные историческіе случаи 
гибели цѣлыхъ народовъ со всею ихъ культурою (Хананеевъ и др.); запустѣли въ 
конецъ цѣлыя нѣкогда густо населенныя страны (ср. Іер. II, 15; IX, 10, 11). Однако 
всѣ эти примѣры суда Бояйя надъ грѣшниками для народа Божія прошли безслѣдно. 
„Послѣ такихъ угрозъ Человѣколюбецъ снова увѣщеваетъ и совѣтуетъ убояться сказан¬ 
наго и принять сей приличный для нихъ урокъ — избѣгнуть угрожающей гвбели, какую 
породило беззаконіе, не медлить и не отлагать, но скорѣе привести покаяніе", (блаж. 
Ѳеодормтъ, стр. 52). Текстъ ЬХХ и слав. ст. 7 заключаютъ въ себѣ много иевразуин- 
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8. Йтайъ Ясдитб Меня, говоритъ 
Господь, до того дня, когда Я воз¬ 
стану для опустошенія, ибо Мною 
опредѣлено собрать народы, созвать 
царства, чтобъ излить на нихъ не¬ 
годованіе Мое, всю ярость гнѣва 
Моего; ибо огнемъ ревности Моей 
пожрана будетъ вся земля. 

9. Тогда опять Я дамъ народамъ 
уста чистыя, чтобы всѣ призывали 
имя Господа и служили Ему едино¬ 
душно. 

10. Изъ зарѣчныхъ странъ Еѳіопіи 
поклонники Мои — дѣти разсѣян¬ 
ныхъ Моихъ—принесутъ Мнѣ дары. 

тельнаго и въ толкованіи его лучше держаться текста еврейскаго и согласнаго съ нииъ 
латинскаго перевода Вульгаты и русск. синод. 

8. Стихъ восьмой представляетъ не обычный въ пророческихъ рѣчахъ переходъ 
отъ угрозъ къ утѣшительнымъ обѣщаніямъ (ср. Ис. X, 24; ХХѴІІ, 9; Іер. XVI, 14; 
Іез. XXXIX, 25). Содержаніемъ этого предварительнаго утѣшенія народу Божію служитъ 
послѣдній актъ мірового суда по пророческой эсхатологіи (ср. Іоил. Ш (евр. IV) гл., 
Іез. ХХХѴШ—XXXIX; ср. Мих. IV, 12): окончательное собраніе всѣхъ языческихъ на¬ 
родовъ предъ Іерусалимомъ и окончательное же пхъ пораженіе въ рѣшвтельвой 
борьбѣ. Если ранѣе, II, 4 сл., пророкъ говорилъ о грядущей карѣ на отдѣльные ино¬ 
земные народы, и именно—на территоріяхъ ихъ обитанія, то теперь онъ въ мысли своей 
стягиваетъ всѣ народы міра къ Іерусалиму возвѣщая отъ лица Іеговы, что „огнемъ рев¬ 
ности Его будетъ пожрана вся земля". Конечно, выраженіе „вся земля", евр. кол-гаарец 
здѣсь должно допустить ограничительное толкованіе: уничтожены будутъ лишь противные 
Богу и Его религіи элементы въ язычествѣ и іудействѣ,—„по всей землѣ будетъ унич¬ 
тожено все земное, — все, относящееся къ дѣламъ земли, т. е. плоти; пламя ревности 
Моей въ конецъ пожретъ всѣ ея терніи н колючіе кустарники" (блаж. Іеронимъ, стр. 303). 
Бзоръ пророка отнюдь не ограничивается мрачною картиной суда Іеговы надъ грѣшнымъ 
міромъ; напротивъ онъ проникаетъ гораздо далѣе н въ отдаленной перспективѣ усмат¬ 
риваетъ зарю лучшаго будущаго не только для Израиля, но и для всего человѣчества: 
послѣ суда исчезнетъ съ земли зло, сначала нравственное, а затѣмъ и физическое, 
и настанетъ истинное царство Божіе. Первымъ благимъ н неизмѣримо важнымъ 
слѣдствіемъ суда Божія будетъ полное обращеніе язычниковъ. къ вѣрѣ Іеговы 
(ст. 9—10). 

9—10. Этой величайшей важности событіе—переходъ безчисленныхъ народныхъ 
массъ отъ тьмы зловѣрія къ свѣту истиннаго Боговѣдѣнія, отъ лжн къ вѣчной истинѣ,— 
пророкъ представляетъ чрезвычайнымъ дѣломъ особаго творческаго акта - - нарочитаго' 
очищенія Богомъ устъ безчисленныхъ людей: аз эгпох зл аммим еафа берура, тогда 
опять дамъ народамъ уста чистыя. Подъ „устами чистыми", евр. сафа берура ѴиІ§;. 
ІаЬіпш еіесіпш, многіе іудейскіе раввины разумѣли еврейскій языкъ, на которомъ, будто бы, 
будутъ говорить всѣ народы по обращеніи къ Богу: „подобно тому, какъ было предъ 
столпотвореніемъ, когда всѣ народы говорили однимъ языкомъ, такъ и послѣ обращенія 
всѣхъ къ почитанію истиннаго Бога, всѣ будутъ говорить по-еврейски и весь міръ бу¬ 
детъ служить Господу" {блаж. Іеронимъ, стр. 301). Бъ дѣйствительности пророкъ, 
говоря о дарованіи народамъ Богомъ чистыхъ устъ (Акила и Ѳеодот. „избранныя уста"), 
мысли—это дѣло Божіе по аналогіи съ тѣмъ очистительнымъ актомъ, который, по Ис. VI, 
5—7, совершенъ былъ, по повелѣнію Божію, однимъ изъ Серафимовъ надъ устами про¬ 
рока Исаіи, вслѣдствіе сѣтовавія его на нечистоту устъ его и устъ народа его: Сера¬ 
фимъ взялъ клещами горящій уголь съ алтаря и, коснувшись имъ устъ пророка, ска¬ 
залъ: „беззаконіе твое удалено, и грѣхъ твой очищенъ". Чистота устъ здѣсь предпо¬ 
лагаетъ чистоту мыслей, чувствъ—всего духовнаго содержанія человѣка. По аналогіи съ 
этииъ нужно понимать и то коллективное очищеніе устъ, которое возвѣщаетъ народамъ 
отъ лица Божія пророкъ Софовія: онъ имѣете ві. виду богодароваиную чистоту религіозной 
вѣры. Уста язычниковъ были осквернены и были нечисты ііризывніііемъ ложныхъ боговъ 
(Ос. И, 19; ІІС. XV, 4); „чистыми я;е устами назык.четі. (нророкч.) уста, именующія не 
боговъ, но Бога" {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 53). „Дать числыя усіа" значитъ: нроиз- 
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11. Въ тотъ день ты не будешь 
срамить себя всякими поступками 
твоими, какими ты грѣшилъ про¬ 
тивъ Меня, ибо тогда Я удалю изъ 
среды твоей тщеславящихся твоею 
знатностью, и не будешь болѣе пре¬ 
возноситься на святой горѣ Моей. 

12. Но оставлю среди тебя народъ 

смиренный и простый, и они будутъ 
уповать на имя Господне. 

13. Остатки Израиля не будутъ 
дѣлать неправды, не станутъ гово¬ 
рить лжи, и не найдется въ устахъ 
ихъ языка коварнаго, ибо сами бу¬ 
дутъ пастись и покоиться, и никто- 
не потревожитъ ихъ. 

вести тйкую иеремѣну во ввутревнеиъ настроеніи язычниковъ, чтобы всѣ они свято чтили 
Бога и выражали свои чувства въ рѣчи, волной пстивваго б-іагочсстія и свободной отъ 
всякаго слѣда языческихъ суевѣрій, а равно и въ соотвѣтствуювіей релвгіозно-нравст- 
вевной жизни, — „чтобы всѣ призывали ния Господне и служили Ему единодушно". 
Подобное сему изрекъ Богъ и устами Исаін: языцы немощствующіи скоро на¬ 
учатся глаголати миръ (Ис. XXXII, 4), и еще; и ясенъ будетъ языкъ гугни¬ 
выхъ (йс. XXXV, 6). Посему, оные народы, обученные многобожію, обратитъ и соіѣ- 
лаетъ избранными и чистыми, такъ что всѣ призовутъ имя Господне и всѣ наподы по¬ 
работаютъ подъ игомъ единѣмъ^ {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 53). Эта всеобщность- 
будущаго распространенія истиннаго Боговѣдѣнія и Богопочіенія среди всѣхъ народовъ. 
въ ст. 10 подтверждается на примѣрѣ жителей Эѳіопіи—самой далекой на югѣ страны, 
извѣстной въ географіи того времени (сн. II, Г2; Ис. ХѴШ, 1 сл.), орошаемой „рѣ¬ 
ками" негарим — Бѣлымъ и Голубымъ Ниломъ. „Обитающіе на крайнихъ предѣлахъ 
земли, принявъ ученіе всюду разсѣянныхъ Мною проповѣдниковъ, принесутъ мнѣ жертву 
хвалы. Такъ перевелъ п Симмахъ; отъ концовъ рѣкъ Еѳіопскихъ, иолясь мнѣ, чада раз¬ 
сѣянныхъ Мною принесутъ Мнѣ даръ; то есть, ставъ чадами разсѣянныхъ Мною во всѣ 
народы проповѣдниковъ благочестія, принесутъ Мнѣ духовные дары" (блаою. Ѳеодо¬ 
ритъ, стр. 53—54). Мысль стиховъ 9 и 10 преднамѣчалась уже ранѣе въ ст. П, И 
и теперь лишь полнѣе и далѣе раскрывается (ср. Ис. БХѴІ, 20; Мал. I, 11). Здѣсь же¬ 
лается видѣть, что благотворное дѣйствіе суда Божія на язычниковъ столь же благот¬ 
ворно отразится и на іудеяхъ. Именно, далѣе сначала, ст. 11—13 изображается Н[іав- 
ственная перемѣна Іудейской общины, а затѣмъ, ст. 14 — 20, рисуется величественная 
картина тѣхъ, великихъ милостей, какія имѣетъ излить Іегова на очищенный бѣдствіями 
плѣна остатокъ Своего народа. 

11- 13. Послѣ суда Божія лучшее будущее наступитъ и для іудеевъ. „Когда 
совершится сіе, и язычники сподобятся спасенія; тогда и вы, живущіе въ Іерусалимѣ, 
вѣрою принявъ спасеніе, освободитесь отъ прежняго злочестія. не будете презирать за¬ 
повѣдей Моихъ и величаться ветхозавѣтнымъ храмомъ" — такъ перифразируетъ ст. 11 
блаженный Ѳеодоритъ (стр. 54). Средство очищенія нравственнаго и соціальнаго состоя¬ 
нія- современной Іудейской общины отъ ея моральныхъ недуговъ, пророкомъ и здѣсь, 
какъ и ранѣе, гл. I, ст. 4—6, 8—9, 12, указывается въ истребленіи нечестивыхъ, въ 
удаленіи всего не отвѣчающаго идеаламъ теократіи, прежде всего гордости п самомв’Ьнія. 
Напротивъ, отъ погибели спасется лучшая часть народа, именно тѣ смиренные и уни¬ 
чиженные (ст 12), которыхъ еще ранѣе, гл. П, ст. 2. пророкъ выдѣля.іъ изъ общей 
грѣховной массы народа и призывалъ къ жизни, достойной народа Боікія. Эти благо¬ 
честивые люди изъ суровой школы б’ѣдствій времени плѣна вынесутъ опытное созваніе 
безсилія плѣна и полной зависимости его блага отъ Бога; поэтому они всецѣло преданы 
будутъ волѣ Божіей, во всемъ возлагая надежду на Бога (12ѣ.). Вмѣстѣ съ тѣмъ об¬ 
разованная изъ нихъ община будетъ общиною людей въ собственномъ смыс.іѣ правед¬ 
ныхъ: ложь, неправда, несправедливость и вообще всякаго рода зло нравственное не 
будетъ имѣть мѣсто среди членовъ этой общины. А такой нравственной высотѣ общины 
будетъ соотвѣтствовать и внѣшняя, безпечальная и безопасная, жизнь ея (1.3 ст.). Ра¬ 
зумѣется. всѣ, указываемыя здѣсь, черты нравственнаго совершенства въ послѣп.дѣнной 
Іудейской общинѣ осуществились лишь отчасти, и въ полной мѣрѣ онѣ приложимы лишь 
ко временамъ евангельскимъ. Блаженный Ѳеодоритъ къ ст. 12^—13 замѣчаетъ: „сіе ясно 



362 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

14. Ликуй, дщерь Сіона! торже¬ 
ствуй, Израиль! веселись и радуйся 
отъ всего сердца, дщерь Іерусалима! 

15. Отмѣнилъ Господь приговоръ 
надъ тобою, прогналъ врага твоего! 
Господь, царь Израилевъ, посреди 
тебя: уже болѣе не увидишь зла. 

16. Въ тотъ день скажутъ Іеру¬ 
салиму: „не бойся", и Сіону: „да 
не ослабѣваютъ руки твои! 

17. Господь Богъ твой среди тебя: 
Онъ силенъ спасти тебя; возвесе¬ 
лится о тебѣ радостью, будетъ 
милостивъ по любви Своей, будетъ 
торжествовать о тебѣ съ ликова¬ 
ніемъ". 

18. Сѣтующихъ о торжественныхъ 
празднествахъ Я соберу; твои они, 
на нихъ тяготѣетъ поношеніе. 

19. Вотъ, Я стѣсню всѣхъ притѣс¬ 
нителей твоихъ въ то время и спасу 
хромлющее, и соберу разсѣянное, 
и приведу ихъ въ почетъ и имени¬ 
тость на всей этой землѣ поноше¬ 
нія ихъ. 

20. Въ то время приведу васъ и 
тогда же соберу васъ; ибо сдѣлаю 
васъ именитыми я почетными между 
всѣми народами земли, когда воз¬ 
вращу плѣнъ вашъ предъ глазами 
вашими, говоритъ Господь. 

указуетъ наиъ ликъ апостольскіе, ублажая Который, Владыка сказалъ: блажени кротціщ 
яко тіи наслѣдятъ землю (.ВДатѳ. V, 5); и еще: научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой душамъ вашимъ (Мате. XI, 29). 
Ихъ-то и блаженный Софонів называетъ людьми кроткими и смиренньши, потому 
что не таковы израильтяне, но людге буіи и немудры (Втор. ХХХЦ, 6) и по сло¬ 
вамъ другого пророка: окила желѣзна выя ихъ, и чело ихъ мѣдяно (Ис. ХЬѴШ, 4)" 
(стр. 54). 

14—20. Уже во второй половинѣ ст. 13 пророкъ указалъ, что внутренней пра¬ 
ведности новой общины Израиля будетъ соотвѣтствовать и безмятежная жизнь ея съ 
внѣщней стороны. Въ заключительныхъ стихахъ гл. Ш и всей книги пророкъ всецѣло 
сосредоточивается на мысли о полномъ и ничѣмъ невозмутимомъ благосостояніи святаго 
града и народа Божія, и эта мысль наполняетъ его душу высокимъ восторгомъ, выте¬ 
кающимъ изъ живого сознанія н непосредственнаго переживанія дѣйствій любви Божіей. 
Восторгъ и ликованіе народа, выражаемые устами пророка, выступаютъ уже въ началь¬ 
ныхъ словахъ разсматриваемаго отдѣла: „Ликуй, дщеръ Сіона, торжествуй, Израиль! ве¬ 
селись и радуйся отъ всего сердца, дщерь Іерусалима!" (ст. 14). Слова эти, близко 
напоминающія мѣста изъ книгъ пророка Исаіи, ЬХІІ, 11, и прор. Захаріи, IX, 9, какъ 
извѣстно, воспроизводятся по смыслу въ евангельскомъ повѣствованіи о торжественномъ 
входѣ Господа Іисуса Христа въ Іерусалимъ (Мѳ. XXI, 5; Іоанн. ХП, 15). Вся вообще 
возвыщевная и восторженная рѣчь пророка о новомъ благоволѣиіи Іеговы къ Своему 
народу, ст. 14—19, во всей своей силѣ н точности относится лишь ко временамъ еван¬ 
гельскимъ, христіанскимъ. „Знаю, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ — что иные понимали зто 
о возвращеніи изъ Вавилона и обновленіи Іерусалима, и не противорѣчу ими сказанному; 
потому что пророчество приличествуетъ и совершившемуся тогда. Но точное событіе 
можно находить по вочеловѣченіи нашего Спасителя; ибо тогда сокрушенныхъ сердцемъ 
уврачевалъ Господь бавею пакибытія, тогда обновилъ естество человѣческое, столько 
возлюбивъ насъ, что и душу Свою отдалъ за насъ"... Подобно отдѣлу Захар. IX, 9—15, 
разсматриваемый отдѣлъ Соф. Ш, 14 — 19 читается въ качествѣ иарииіи на вечернѣ 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ. 

Свящ. А. Глаголевъ. 



КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ 
Пророкъ Аггей, евр. Хаггай—„праздничный**, „торжественный** 

ЬХХ; ’Аууаіо? Ѵиі^: А^^аеив, книга котораго какъ въ еврейской, 

такъ и въ греческой Библіи занимаетъ десятое мѣсто въ ряду книгъ 
двѣнадцати малыхъ пророковъ, есть первый послѣ вавилонскаго 
плѣна пророкъ Божій, оставившій свое писаніе. Важное историческое 
значеніе книги пророка Аггея, бросающій опредѣленный свѣтъ на 
первые дни и годы жизни Іудеевъ по возвращеніи изъ плѣна, обще¬ 

признанно. Многіе новые изслѣдователи (Шрадеръ и др.) полагаютъ 
даже, что въ установленіи даты начала постройки второго Іерз'салим- 

скаго храма единственно достовѣрнымъ источникомъ является сооб¬ 

щеніе книги пророка Аггея (24 Й день 9-го мѣсяца 2-го года цар¬ 

ствованія Дарія Гистаспа—по Агг. II, 15, і8, см. I, і слѣд.) и вполнѣ 
согласное съ нимъ сообщеніе книги современнаго ему пророка За¬ 

харіи (Зах. I, і6; IV, 9; VI, 12; ѴШ, 9), тогда какъ сообщеніе книги 
Ездры (I Ездр. III—IV гл.) о закладкѣ храма въ Іерусалимѣ еще въ 
царствованіе Кира, именно во 2 ой мѣсяцъ 2-го года по возвращеніи 
Іудеевъ съ Зоровавелемъ и Іисусомъ изъ плѣна (І Ездр. III, 8 слѣд.) 

объявляется ими лишеннымъ исторической достовѣрности въ вид}? 

молчанія книгъ пророковъ Аггея и Захаріи о какихъ бы то ни было 
работахъ по постройкѣ храма до ихъ времени. Крайность и лож¬ 

ность этого мнѣнія очевидна; нѣтъ никакой необходимости отрицать 
фактъ закладки второго храма еще во 2-мъ году по возвращеніи 
Іудеевъ изъ плѣна около 536 г. до Р. Хр.; сообщеніе объ этомъ 
книги Ездры вполнѣ мримиримо съ датами книгъ пророковъ Аггея и 
Захарія о возобновленіи строительныхъ по храму работъ во 2-й годъ 
царствъ, въ 519 или 518 году. Но здѣсь вѣрно отмѣчается точность 
и опредѣленность хронологическихъ датъ и всей вообще историче¬ 

ской сутуаціи книги пророка Аггея. 

Свѣдѣній о жизни и дѣятельности пророка Аггея — единствен¬ 

наго лица этого имени извѣстнаго изъ Библіи, кромѣ сообщае¬ 

мыхъ книгою его имени и подтверждаемыхъ свидѣтельствомъ і-ой 
книги Ездры V, і; VI, 14 о выступленіи пророка Аггея вмѣстѣ съ 
прор. Захаріею съ проповѣдью о возобновленіи работъ по постройкѣ 
второго храма Іерусалимскаго, — библейская письменность не сохра¬ 

нила. Іудейское преданіе называетъ (ВаЬа Ваіга 15 а) пророка Аггея 
членамъ такъ называемой Великой Синагоги (Кенесет-Гаггедола), какъ 
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КЪ ЭТОЙ же Великой Синагогѣ раввины причисляли не только про¬ 

роковъ Захарію и Малахію, но и многихъ другихъ, сколько-нибузь 
выдающихся дѣятелей послѣплѣнной эпохи; какъ членамъ этой Ве¬ 

ликой Синагоги, пророкамъ Аггею, Захаріи и Малахіи, въ Іалмудѣ 
приписывается составленіе многихъ правилъ и постановленій ри¬ 

туальнаго свойства (Эрубинъ II, г, Шекалимъ III, і). Но противъ до¬ 

стовѣрности этого свидѣтельства говоритъ уже то, что, по Іудей¬ 

скому же преданію, Великая Синагога была учреждена только Ездрою, 

(458 г. до Р. Хр.), слѣдовательно, спустя лишь 62 года по выстзшле- 

ніи Аггея на пророческое служеніе (ок. 520 г.), а главное — крайняя 
сомнительность, даже болѣе полная недостовѣрность самаго суще¬ 

ствованія Великой Синагоги. Въ древней Христіанской Церкви тоже 
не сохранилось и не сложилось вполнѣ устойчиваго воззрѣнія на 
личность пророка Аггея. По передаваемому Псевдо Епифаніемъ, 

Псевдо-Дороѳеемъ и Псевдо Исихіемъ извѣстно, Аггей еще въ ранней 
юности пришелъ изъ Вавилона въ Іудею, пророчествовалъ о возвра¬ 

щеніи народа изъ плѣна, видѣлъ отчасти возстановленіе храма и 
первый воспѣлъ тамъ „аллилуіа“; скончался въ Іерусалимѣ и погре¬ 

бенъ тамъ же вблизи отъ гробницъ священниковъ. Трудно сказать, 

насколько достовѣрны эти свѣдѣнія, но возможно, что въ основѣ ихъ 
лежитъ подлинное историческое зерно, тѣмъ |болѣе, что содержащее 
всѣ эти свѣдѣнія сочиненіе „Пе ѵПа еі тогіе ргорѣеіагипі", какъ при¬ 

знается теперь въ наукѣ, первоначально написано на еврейскомъ 
языкѣ. Какъ мало, однако, былъ общепринятымъ въ древней Церкви 
выраженный здѣсь взглядъ на время и обстоятельства пророческаго' 

служенія Аггея, видно уже изъ того, что блаженный Августинъ 
(еппагаПо іп рбаіш СХЬѴІІ) полагалъ, что пророки Аггей и Захарія 
начали свое пророческое служеніе еще въ Вавилонѣ, а еще болѣе 
изъ того, что, по свидѣтельству блаженнаго Іеронима и св. Кирилла 
Александрійскаго, Оригенъ съ его послѣдователями и нѣкоторые 
другіе, на основаніи Агг. I, 13, считали Аггея не человѣкомъ, а анге¬ 

ломъ, ниспосланнымъ Богомъ для проповѣди. Въ толкованіи на 
Агг. I, 13 блаженный Іеронимъ пишетъ; „Нѣкоторые думаютъ, что 
Іоаннъ Креститель, Малахія, имя котораго значитъ Ангелъ Тоспода, и 
Аггей (книгу), котораго мы нынѣ имѣемъ въ своихъ рукахъ, были 
ангелами, но по соизволенію и повелѣнію Божію приняли человѣче¬ 

скія тѣла и обращались среди людей" {Блаженнаго Іеронима—в'ъ рус¬ 

скомъ переводѣ — Одна книга толкованій на пророка Аггея, къ Павлѣ 
и Евстохіи. Твор. Часть XVI, стр. 333). Это неудобопріемлемое мнѣ¬ 

ніе, вызвавшее опроверженіе со стороны блаженнаго Іеронима и св. 
Кирилла Александр., могло возникнуть —кромѣ буквальнаго понима¬ 

нія термина малеах Іегова въ Агг. I, 13 — еще изъ отсутствія обыч¬ 

наго у пророковъ указанія имени отца пророка, а также изъ не¬ 

извѣстности въ народѣ гробницы пророка. Основанія зти, конечно, 

совершенно недостаточны,—тѣмъ болѣе, что въ настоящее время имя 
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отца пророка, быть можетъ, уже извѣстно. При роскоикахъ на пло¬ 

щади Харамъ эс Шерифъ, прежде занятой Іерусалимскимъ храмомъ, 

была найдена древне-еврейская печать съ вырѣзанною на ней бук¬ 

вами древнееврейскаго шрифта надписью; „Аггея, сына Шеваніи". Въ 
виду находящагося только у пророка Аггея упоминается о печати — 

перстнѣ, носимой мужчинами, не безъ основанія видятъ въ этой пе¬ 

чати именно печать пророка Аггея, и предполагаютъ, что онъ могъ 
утерять ее именно вблизи храма, около котораго онъ долженъ былъ 
находиться часто, такъ какъ съ великимъ интересомъ слѣдилъ за 
правильностью работъ по постройкѣ храма. {Проф. А. А. Олесницкій, 

Верхозавѣтный храмъ, стр. 855). 

При такой скудости и сомнительности сохраненныхъ традиціею 
свѣдѣній о личности, жизни и дѣятельности пророка Аггея, истори¬ 

ческое зерно можно усматривать въ сообщеніяхъ Епифанія, Дорофея, 

Исихія, въ основѣ которыхъ лежитъ, повидимому, древнее, первоначаль¬ 

ное еврейское преданіе. Въ д^^хѣ этого преданія и нѣкоторые новые 
изслѣдователи (напр. Рейссъ) допускаютъ, что пр. Аггей принадлежалъ 
къ священному Левину колѣну и въ юномъ возрастѣ возвратился изъ 
Вавилона. Съ послѣднимъ не согласуется и имѣетъ малую вѣроят¬ 

ность противоположное мнѣніе другихъ ученыхъ (Евальда, Корнилля 
и др.),—опирающееся на толкованіе Агг. II, 3,- будто пр. Аггей при¬ 

надлежалъ къ числу тѣхъ старцевъ, которые видѣли еще храмъ Со¬ 

ломоновъ (ср. I Ездр. III, 12), и такимъ образомъ при началѣ по¬ 

стройки храма имѣлъ по меньшей мѣрѣ 80 лѣтъ. Сказаніе Епифанія- 

Дороѳея, въ его существенныхъ чертахъ воспроизводятъ и наши 
Прологъ и Четьи-Минеи подъ і6 декабря, когда празднуется Право¬ 

славною Церковію память св. пророка Аггея. Въ Четьи-Минеѣ св. 

Димитрія Ростовскаго подъ 16 мъ декабря читаемъ о пророкѣ Аггеѣ 
слѣдующее: „Сей бяше отъ племене Левіина, рожденъ въ Вавилонѣ, 

въ плѣнѣ; еще младъ сый пріиде отъ Вавилона въ Іерусалимъ, и 
пророчествова со святымъ прооокомъ Захаріею тридесятъ шесть 
лѣтъ. Предвариша же воплощеніе Христово за четыреста и седмьде- 

сятъ лѣтъ, и явленно о развращеніи Аггей святый пророчествова. И 
видѣ отчасти изданіе церковное, Зоровавелемъ обновляемое по воз¬ 

вращеніи отъ Вавилонскаго плѣна. Умре же и погребенъ бысть близъ 
гробовъ іерейскихъ преславно, понеже и той бѣ отъ рода священни¬ 

ческаго. Бяше же плѣшивъ и старъ, окружну имѣя броду, и обра¬ 

зомъ честенъ, и въ добродѣтелѣхъ свидѣтельствованъ. Любимь же 
бысть всѣми и чтимъ, яко прославенъ, и великій пророкъ; а имя его 
толкуется пра.здникъ или празднуяй". Здѣсь мало достовѣрны хроно¬ 

логическія даты, какъ продолжительности служенія пророка; по Биб¬ 

ліи дѣятельность его продолжалась всего нѣсколько мѣсяцевъ,—такъ 
и времени жизни пророка: по опредѣленному свидѣте пьству Библіи 
же, пророческая проповѣдь Аггея относится ко 2-му году царствова¬ 

нія Дарія, т. е, около 520 до Р. Хр.; тоже можно сказать и относи- 
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тельно указаній о внѣшнемъ видѣ пророка. Что же касается, опу¬ 

щеннаго здѣсь, упоминанія Епифанія—Дороѳея о томъ, что пророкъ 
Аггей первый воспѣлъ „аллилуіа" при возстановленіи храма, то это 
обстоятельство, по всей вѣроятности, стоитъ въ связи съ находящи¬ 

мися въ древнихъ переводахъ книги Псалмовъ надписаніями нѣкото¬ 

рыхъ псалмовъ именами пророковъ Аггея и Захаріи; псалмовъ 
СХХХѴІІ, СХЬѴ, СХЬѴІІ, СХЫІІ по ЬХХ и слав., причемъ три по¬ 

слѣдніе псалма въ греческомъ текстѣ надписываются: ’АХХ7)ХобѴа 
АууаЬи ха{ йа/аріои; равнымъ образомъ имена этихъ пророковъ сто¬ 

ятъ по тексту Вульгаты въ псалмахъ СХІ, СХЬѴ, СХЬѴІ, и въ Пе- 

щито—въ псалмахъ СХХѴ—СХХѴІ. Но всѣ эти надписанія, въ ко¬ 

торыхъ обычно и постоянно соединяются два современныхъ другъ 
другу пророка, говорятъ, очевидно, не объ авторствѣ этихъ проро¬ 

ковъ въ отношеніи перечисленныхъ псалмовъ, а лишь о времени на¬ 

ибольшаго, именно литургическаго ихъ употребленія, именно въ пе¬ 

ріодъ дѣятельности обоихъ пророковъ, названныхъ въ надписаніи. 

Но сколь скудны и смутны біографическія свѣдѣнія о пророкѣ 
Аггеѣ, сообщаемыя преданіемъ, столь ясны тѣ историческія обстоя¬ 

тельства и отношенія, которыя ближайшимъ образомъ вызвали про¬ 

роческую проповѣдь Аггея и вообще составляли, такъ сказать, исто¬ 

рическій фонъ его дѣятельности. Возвратившіеся по указу Кира 
(2 Пар. XXXVI, 22-23; I Ездр. I, I—3) въ 538—537-мъ году Іудеи- 

въ количествѣ 42360 человѣкъ свободныхъ, 7.337 рабоВъ и 245 пѣв¬ 

цовъ и пѣвицъ (і Ездр. II, 64-65; Неем. VII. 66—67) въ первый жѳ 
годъ въ седьмомъ мѣсяцѣ—Тиери—соорудили въ Іерусалимѣ жерт¬ 

венникъ Іеговѣ и возстановили правильное совершеніе жертвъ и 
всего богослуженія вообще (I Ездр. III, 2—6), а во второмъ мѣсяцѣ— 

Ійарѣ—слѣдующаго второго года, они, полные надеждъ на исполненіе 
обѣтованій, соединенныхъ съ возвращеніемъ изъ плѣна, ревностно 
приготовляютъ матеріалы строительные и полагаютъ основаніе храму 
Господню {тамъ же, 7—и ст.). Кажущаяся поспѣшность эта въ за¬ 

ботѣ переселенцевъ о построеніи храма совершенно естественна и 
вполнѣ понятна въ виду важнаго значенія въ Ветхомъ Завѣтѣ храма, 

какъ истиннаго центра и жизненнаго нерва теократіи (см. Втор. XII, 

5, іі; 3 Цар. VIII, 29; IX, 3; 4 Цар. XXI, 4; Іер. ХХХІІ, 34). Завѣтъ 
Божій съ избраннымъ народомъ и обѣтованія, данныя Богомъ Изра¬ 

илю, требовали, для осуществленія благодатнаго общенія между Бо¬ 

гомъ и народомъ, особаго мѣста—храма, и новая Іудейская община 
закладкою храма фактически свидѣтельствовала о своемъ искреннемъ 
желаніи возстановить свое общеніе съ Богомъ, нарушенное и какъ бы 
прерванное по разрушеніи храма Соломонова, и получить исполненіе 
обѣтованій. Преобладающее настроеніе народной массы въ началѣ 
было бодрое и полное энергіи и радости (I Ездр. III, 7, іі). Однако, 

въ общемъ хорѣ ликованій сразу же послышался диссонансъ: при 
самой же закладкѣ новаго храма, а равно, конечно, и въ послѣдую- 
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щее время на ряду съ ликованіемъ молодого поколѣнія послышался 
и плячъ стариковъ, видѣвшихъ великолѣпіе Соломонова храма и по 
закладкѣ новаго храма судившихъ о сравнительной бѣдности и нич¬ 
тожествѣ послѣдняго (I Ездр. III, 12—13; Агг. II, 4), а этимъ сильно 
ослаблялась ревность къ постройкѣ и, кромѣ того, представлялся по¬ 
водъ сомнѣваться въ осуществленій обѣтованій Божіихъ, связанныхъ 
съ храмомъ. 

Дальнѣйшее неблагопріятное вліяніе на энергію строителей и 
успѣшность постройки оказали внѣшнія препятствія. Самаряне пред¬ 
ложили было Іудеямъ свое участіе въ постройкѣ, и, когда предложе¬ 
ніе ихъ было отвергнуто Іудеями, начали мѣшать дѣлу постройки, 
чему благопріятствовало отсутствіе Кира, ведшаго въ то время роко¬ 
вую для него войну съ Массагетами, а послѣ гибели Кира (529 г.) 
Самаряне добились отъ Персидскаго двора оффиціальнаго запрещенія 
постройки Іерусалимскаго храма (1 Ездр. IV, 2—6, 23). Остановлен¬ 
ная царскимъ указомъ постройка, затѣмъ, не возобновлялась во все 
царствованіе сына Кирова — Камбиза (529 — 522 гг.), а также его 
преемника—Лжесмердиза (522—521 г.г.). Такъ продолжалось до начала 
царствованія Дарія Гистаспа (521—485 г.г.). Самое внѣшнее состоя¬ 
ніе Іудейской общины въ первые годы по возвращеніи изъ плѣна 
совершенно не соотвѣтствовала тѣмъ блестящимъ надеждамъ, кото¬ 
рыя несомнѣнно питали возвратившіеся на основаніи пророческихъ 
предвѣщаній, связывающихъ съ возвращеніемъ изъ плѣна полное 
обновленіе и всемірное прославленіе Израиля (см. напр. Ис. ЬХ, ЬХІ, 
ЬХІІ гл.); вмѣсто этого переселенцевъ угнетало безотрадное сознаніе 
своей рабской зависимости огь Персовъ (Неем. IX, 36), своей край¬ 
ней бѣдности и всякаго рода неудачъ (Агг. I, 6 и др.). 

Все это привело къ тому, что [первоначальная ревность и энер¬ 
гія къ построенію храма въ народѣ исчезла и замѣнилась полнымъ 
равнодушіемъ къ начатому дѣлу; явилось даже убѣжденіе, что „не 
время—строить домъ Господень (Агг. I, 2). Вмѣсто этого Іудеи заня¬ 
лись созиданіемъ собственныхъ жилищъ, иногда даже очень украшен¬ 
ныхъ (Агг. I, 4) и вообще устроеніемъ собственнаго благополучія. Но 
Богъ не благословлялъ успѣхамъ этихъ трудовъ: страну постоянно 
посѣщали засухи и полные неурожаи (Агг. I, 6, 9—іі; II, 15—19). А 
это, въ связи со всѣмъ упомянутымъ, вызывало въ народѣ чувство 
оставленности Богомъ, представленіе о прекращеніи со стороны Бога 
завѣтныхъ отношеній къ Своему народу, отнятіи Имъ Своего Духа 
(Агг. II, 5). 

Когда, такимъ образомъ, не только постройка храма могла быть 
отложенною на самое неопредѣленное время, но великая опасность 
омертвѣнія грозила всей религіозно-нравственной жизни теократиче¬ 
ской общины, тогда Богомъ воздвигнутъ былъ къ пророческому слу¬ 
женію Аггей. Цѣль и смыслъ дѣятельности пророка Аггея, очевидно, 
заключались въ томъ, чтобы объяснить народу причины его бѣд¬ 
ственнаго состоянія и неуспѣха въ трудахъ и начинаніяхъ его; под- 
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нять павшій духъ переселенцевъ, убѣдить угрозами и увѣщаніями къ 
скорѣйшей постройкѣ храма; вдохнз'ть въ него вѣру въ непрелож¬ 

ность завѣтныхъ отношеній Бога къ Іудеямъ и обѣтованій Божіихъ^ 

которыя имѣютъ быть выполнены именно въ строющемся храмѣ, — 

убѣдить, что въ немъ явится Мессія и положитъ основаніе Своему 
вѣчному и всемірному царству, и что имѣющіе предшествовать тому 
перевороты среди земныхъ царствъ не будутъ роковыми для Іудеевъ, 

какъ стоящихъ подъ покровительствомъ Божіимъ. 

Таковъ кругъ главныхъ идей небольшой по объему книги про¬ 

рока Аггея (38 стиховъ въ обѣихъ главахъ ея). Она состоитъ изъ 
четырехъ рѣчей, точно датированныхъ по времени произнесенія. Пер¬ 

вая рѣчь, гл. I, ст. I - II, произнесена была въ первый день (въ празд¬ 

никъ новомѣсячія) 6-го мѣсяца (Элула) 2 го года [царствованія Дарія 
Гистаспа. Въ ней пророкъ вскрываетъ дѣйствительную причину оста¬ 

новки въ постройкѣ храма и показываетъ ея несостоятельность, на¬ 

стоятельно требуетъ возобновленія работъ по постройкѣ храма, ука¬ 

зывая при этомъ на переживаемыя народомъ въ настоящемъ и воз¬ 

можныя еще въ будущемъ бѣдствія, какъ на проявленіе і'нѣва Божія 
за пренебреженіе дѣламъ Божіимъ. Рѣчь сопровождается историче¬ 

скимъ примѣчаніемъ, ст. 12—15, о благопріятныхъ слѣдствіяхъ пер¬ 

ваго выступленія пророка: возобновленіи постройки храма. Вторая 
рѣчь; II, 1 — 9, датирована 21 днемъ 7-го мѣсяца (Тисри) того же года 
(въ 7-й день праздника Кущей) и содержитъ увѣщаніе — бодро про¬ 

должать постройку, не смущаясь видимою ея бѣдностью и недостат¬ 

комъ средствъ доставить новому храму благолѣпіе перваго, Соломо¬ 

нова храма; затѣмъ показываетъ тѣ высокія духовныя блага — милости 
завѣта Божія и благодати присутствія Іеговы, а затѣмъ и Мессіи, — 

которыя присущи будутъ новому храму еще въ большей степени, 

-чѣмъ первому. Въ третьей рѣчи, II, іо—19, произнесенной въ 24-й 
день 9 го мѣсяца (Каслева) того же года, пророкъ для поддержанія 
ревности строителей храма указываетъ на то, что безъ храма, въ ко¬ 

торомъ люди получаютъ очищеніе и освященіе, всѣ были нечисты, 

самыя жертвы были не угодны Богу, и Богъ въ гнѣвѣ Своемъ на¬ 

казывалъ людей неплодородіемъ земли; но когда Іудеи показали уже 
ревность свою къ устройству храма. Господь возвѣщаетъ Свое бла¬ 

гословеніе народу и всѣ, духовныя и матеріальныя, блага, которыя 
оно приноситъ людямъ. Послѣдняя, четвертая рѣчь, II, 20—23, произ- 

«есенная въ тотъ же день, какъ и предыдущая, обращена собственно 
къ Зоровавелю, и возвѣщаетъ ему какъ потомку Давыдову и вѣрному 
и покорному рабу Іеговы въ дѣлѣ построенія храма, цѣлость, сохра¬ 

неніе и благосостояніе подъ особеннымъ покровительствомъ Іеговы— 

въ то именно время, какъ произойдутъ великіе политическіе перево¬ 

роты и міровые катастрофы. 

Всѣ эти рѣчи, какъ видно изъ бѣглаго даже ихъ обозрѣнія, 

отличаются, во первыхъ, особенною краткостью, въ силу которой мно¬ 

гіе изслѣдователи видѣли въ нихъ не болѣе какъ сокращеніе болѣе 
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ДЛИННЫХЪ рѣчей, произнесенныхъ къ народу (ср. Агг. I, 13), — а за¬ 
тѣмъ—прямымъ (какъ і-я и 2 я рѣчи) или косвеннымъ (рѣчи 3-я 
и 4-я) отношеніемъ къ постройкъ храма. Послѣдняя черта подала 
нѣкоторымъ протестантскимъ ученымъ принимать значеніе богосло¬ 
вія пророка Аггея,—считая, напр., недостаткомъ его книги „непроро¬ 
ческое усердіе о возстановленіи древняго культа“ (Де Ветте) и допу¬ 
ская даже, что прор. Аггей съ своей ревностью о построеніи храма 
подпадалъ винѣ обличаемыхъ пророкомъ Іереміею людей, говорив¬ 
шихъ: „здѣсь храмъ Господенъ" (Іер. VII, 4) (Думъ). Но подобныя воз¬ 
зрѣнія принципіально ложны и падаютъ сами собою въ видѣ извѣст 
наго центральнаго значенія храма въ религіи и теократіи Ветхаго 
Зав 1 та. Высокое библейское-богословское значеніе содержанія книги 
пророка Аггея подтверждается и другими, содержащимися въ ней 
идеями богооткровеннаго ученія. Такова, стоящая въ связи и согласіи 
съ обнщ-библейскимъ ученіемъ о промыслѣ Божіемъ, мысль пророка 
о томъ, что Богъ небрегунщхъ о славѣ имени Его наказываетъ без¬ 
плодіемъ (Агг. I, 6, 9—іі; II, і6, 17, 19; см. Втор. XXVIII, 22- 23, 38; 
Іер. XII, 13; Мих. VI, 15; Зах. VIII, іо). Глубоко важна и оправдана 
Новымъ Завѣтомъ мессіанская мысль о превосходствѣ славы второго 
храма предъ славою перваго, и о грядущемъ дарованіи мира во вто¬ 
ромъ храмѣ (Агг. II, 9): въ этомъ храмѣ явился и проповѣдывалъ 
€вое евангеліе мира Господь Іисусъ Христосъ. Даже два законниче- 
скихъ вопроса въ Агг. II, іі—14 ставятся и рѣшаются не только въ 
точномъ согласія съ буквою закона (Лев. VI, 26; Чис. XIX, 22), но и 
сопровождаются у пророка опредѣленными и возвышенными нрав¬ 
ственными требованіями. Наконецъ высокій теологическій и мессіан¬ 
скій смыслъ имѣетъ идея, что среди потрясеній народовъ и царствъ, 
земли и неба Господь спасаетъ избранныхъ и всѣхъ ихъ восприни¬ 
маетъ въ свое непоколебимое Царство (Агг. II, 6—7, 21—22. См. Евр. 
XII, 26—28). 

Подлинность и единство книги пророка Аггея, за единичными 
исключеніями, въ наукѣ общепризнанны (только Андре отрицаетъ под¬ 
линность отдѣла Агг. II, ІО—19, а Беме считаетъ неподлинными отдѣлъ 
Агг. II, 20—23, но на основаніяхъ слишкомъ недостаточныхъ и несо¬ 
стоятельныхъ). Въ языкѣ книги, какъ происшедшей послѣ уже плѣна, 
справедливо указываютъ немало стилистическихъ особенностей би¬ 
блейско-еврейскаго языка въ его позднѣйшей стадіи развитія. 

Литература по изученію книги пророка Аггея; А) иа русскомъ языкѣ: переводы- - 
1) бл. Іеронима. Творенія ч. 14-я; 2) св. Кирилла Александрійскаго — Творенія ч. X; 
Я) блаженнаго Ѳеодорита, еп. Кирекаго. Творенія ч. V. 1907. Изъ учебныхъ руководствъ 
лучшее — Д. Н. Нарциссова. Руководство къ изученію пророческихъ книгъ Ветхаго 
Завѣта. 1904. В) Иностраниая. Апсігё, Ье ргорЬеіе А&^ее. Рагів. 1895. КеМ, ВіЫізеЬег 
Соттепіаг пЪег йіе г-ѵѵбН кіеіпеп. РпірЬеіеп. 1866. капде. Оіе РгорЬеіеп На^^аі, 
ЗасЬагіа МаІеасЫ 1876. МагіІ, ВойекаргорЬеіоп. ТііЪіп^п. 1904, 8. 378 іі. и др. 



КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ 

ГЛАВА 1-я. 

1. Во вторый годъ царя Дарія, въ 
шѳстый мѣсяцъ, въ первый день 

мъсяца оыло слово і осподне чрезъ 
Аггея пророка къ Зоровавелю, сыну 

I. 

1. Историко-хронологическое вступленіе.--2—4. Причина происшедшей остановки въ 
постройкѣ храма и несостоятельность этой причины,- -5—8а. Бѣдственныя послѣдствія 
нерадѣнія народа о построеніи храма.—8Ъ—П. Увѣш;ан1е къ возобновленію постройки.— 

12—15. Историческое замѣчаніе объ успѣшности первой рѣчи пророка—о началѣ ра¬ 

ботъ по постройкѣ храма. 

). Согласно преобладающе — историческому характеру книги пророка Аггея, она 
начинается точною и опредѣленною хронологическою датою перваго выступленія пророка, 
какъ равнымъ образомъ точно датированы по времени произвесеніЯ и всѣ послѣдующія 
его рѣчи (гл. II, ст. 1, 10, 20). Способъ датированія обнаруживаетъ примѣтное вліяніе 
Вавилонскаго времясчисленія на Іудейское: видно, что Вавилонскій календарь и Хал¬ 
дейское времясчисленіе вообще хорошо были усвоены въ теченіе плѣна Іудеями, какъ 
доказываютъ это подобныя же даты въ книгахъ пророковъ Даніила (X, 1) и Захаріи 
(I, 7; VII, 1), а также—Неемін (I, 1; II, 1). Отличіе отъ древнееврейскаго способа 
датированія здѣсь заключается, прежде всего, въ томъ, что, если раньше у священныхъ 
писателей событія датировались по годамъ три родныхъ еврейскихъ, іудескихъ и израиль¬ 
скихъ царей (нанр. Іер. XXV, 1; XXVI, 1; XXVIII, 1),то со времени плѣна и послѣ 
него началомъ при счисленіи событій священные писатели берутъ годы царствованія ино¬ 
земныхъ царей, покорявшихъ Іудеевъ. „До плѣненія—говоритъ блаженный Ѳеодоритъ,— 
пророки надписывали годы царей Іудиныхъ и Израилевыхъ, по возвращеніи же изъ 
плѣна, поелику у Іудеевъ не было уже своихъ царей, божественный Аггей выставляетъ 
годъ царя персидскаго, и упоминаетъ не только годъ, но и мѣсяцъ и день, желая по¬ 
казать не только скорость построенія, но и богатство щедротъ, съ какимъ Богъ всяче¬ 
скихъ даетъ благословеніе Свое созидающимъ" (стр. 58). Именемъ Дарія, евр. Дарья- 
веш, древнеперсидск. І)агауаѵаи8, вавилоиск. Вагцатш і), здѣсь, какъ и въ книгѣ 
1 Ездры (IV, 24; V, 5—7; VI, 1, 12—15), обозначается, по общему признанію, Дарій 
Гистаспъ, занимавшій царскій престолъ Персіи съ 521 до 485 г. до Р. Хр.; слѣдова¬ 
тельно, второй годъ его царствованія былъ 520-иъ годомъ (до Р. Хр.). Этотъ годъ, по 
счсисленію блаженнаго Іеронима, былъ семидесятымъ отъ разрушенія храма—по проро¬ 
честву Іереміи (XXV, 12) и по свидѣтельитву пророка Захаріи (I, 7, 12)—совпаденіе 

1) Блажеииьій Іеронимъ (стр. 317—318) передаетъ значеніе евр. Дарьявеш иари- 
цательно: ^епегаНопев /исіав, рожденія бывшія''. Филологическая состоятельность этого 
перевода болѣе, чѣмъ сомнительна, но у блаж. Іеронима въ данномъ случаѣ имѣлись 
въ виду тѣ нравственно-аллегорическіе выводы, которые онъ дѣлаетъ изъ упомяну¬ 
таго перевода. 
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Салаѳіилеву, правителю Іудеи, и къ Іисусу, сыну Іоседекову, великому 
іерею. 

зваиевательвое, вотому что воказываетъ точвость исволвевія вредсказавія вр. Іереміи о 
запустѣвіи Святой земли, въ частности и храма, на семьдесятъ лѣтъ; что именно храмъ 
отъ 520 года оставался въ запустѣніи, евр. харев, объ этомъ говорится въ Агг. гл. I 
ст. 4. 

Если годъ выступленія своего къ пророческому служенію пр. Аггей обозначаетъ го¬ 
домъ современнаго царствованія, то мѣсяцъ и день этого событія онъ—въ духѣ и до¬ 
плѣнной (Іез. I, 1) и нослѣплѣнной (Зах. I, 7; VII, I) практики времясчисленія—^дати¬ 
руетъ по календарному году—еврейскому, во время плѣна и послѣ плѣна получившему 
названія для каждаго изъ і2-ти мѣсяцевъ. Шестой мѣсяцъ, позже названный Елуломъ 
(Неем. VI, 15), поэтому календарю, соотвѣтствуетъ второй половинѣ нашего августа и 
первой—сентября. Такимъ образомъ выступленіе пророка падало на вторую половину 
августа 520 г., именно на иовомѣсячіе, или первое число мѣсяца, всегда считавшееся 
праздникомъ, прежде только церковнымъ (Чис. XXVIII, 11—14) а затѣмъ и граждан¬ 
скимъ (1 Цар. XX, 5 и дал. Ам. V, 8; особенно по Талмуду).—Въ выраженіяхъ: чрезъ 
(евр. беяд, ЬХХ: Іѵ іи тапи) Аггея, равно какъ и въ прибавленіи къ соб¬ 
ственному имени пророка, ииени его служенія наби пророкъ, нѣкоторые комментаторы 
несправедливо видѣли указаніе на слишкомъ позднее происхожденіе книги: для той и 
другой особенностей можно подыскать параллели и изъ болѣе древней, доплѣнной про¬ 
роческой письменности,—для первой, напр., въ Ис. XX, 2; Ос. 1, 2; для второй—въ 
Аввак. I, 1 (см. наше замѣчаніе къ послѣднему мѣсту. Передачу перваго выраженія у 
ЬХХ, въ Вульгатѣ и славянок, нужно признать слишкомъ буквальною, и слѣдуетъ пред¬ 
почесть русское: „чрезъ". ЬХХ слав, содержитъ плеонастическую прибавку: ХІушѵ гіп&ч, 
слав, глаголя: рцы. Но эта прибавка, повидимому, заимствована лишь взъ аналогіи дру¬ 
гихъ рѣчей пророка, см. II, 1, 10, 20. Вульгата, впрочемъ, передаетъ одно изъ этихъ 
словъ: (іісепз. 

Слово Господне чрезъ пророка Аггея было обращено къ свѣтскому главѣ іудейской, 
общины въ Іерусалимѣ—Зоровавелю, и духовному ея представителю—первосвященнику 
Іисусу. Зоровавель, Зеруббабел, ЬХХ: йорорЛреХ, потомокъ Давида сынъ Салаѳіиловъ 
и во многихъ другихъ библейскихъ мѣстахъ представляется предводителемъ перваго ка¬ 
равана іудеевъ, возвратившихся изъ плѣна, основателемъ храма и правителемъ Іудеи 
(см. 1 Ездр. II, 2; Ш, 2; IV, 2; Неем. VII, 7; Зах. IV, 6, 9). Но съ другой стороны 
въ книгѣ 1 Ездры та же дѣятельность усвояется нѣкоему Шешбацару, называеиоиу также 
„княземъ (наси) Іудинымъ" и правителемъ или областеначальникомъ {пеха) Іудей 
(1 Ездр. I, 8, 11; V, 14—15). Возникающій отсюда вопросъ объ отношеніи Зоровавели 
къ Шешбацару рѣшается большинствомъ западныхъ библеистовъ въ смыслѣ различія 
этихъ лицъ (см. Магіг, в. 382, Апбгё, р. 48—63) причемъ въ Шешбацарѣ видятъ то 
персидскаго чиновника (Штаде, Смендъ), поставленнаго въ качествѣ представителя пер¬ 
сидскаго правительства начальникомъ іудейской провинціи, то іудея—съ подобными же 
функціями (Мейеръ, Ренанъ и др.), бывшаго, быть можетъ, отдаленнымъ родственникомъ 
царскаго дома. Но болѣе близкимъ къ истинѣ, хотя и не исключающимъ возраженій 
противъ себя, должно признать мнѣніе библеистовъ, видящихъ въ названіяхъ Зоровавеля 
и Шешба цара лишь два имени, еврейское и халдейское, одного и того же лица—именно 
потомка Давидова, сына Салаѳіилова (1 Пар. Ш, 19), одного взъ пророковъ Господа 
Спасителя по плоти (Мѳ. I, 12—13). См. „Толков. Вибл." т. Ш, стр. 205. „Этотъ Зо¬ 
ровавель,—говоритъ блаженный Іеронимъ,—по происхожденію отъ колѣна Іуды, т. е. 
отъ рода Давидова, есть прообразъ Спасителя, Который поистинѣ устроилъ разрушенный 
храмъ, т. е. Церковь, и снова вывелъ народъ изъ плѣна. Создалъ Оиъ Церковь то 
изъ старыхъ камней храма, то изъ новыхъ, которые прежде не были обдѣланы, т. е. 
создалъ скинію Богу Отцу то изъ остатковъ Израиля, то изъ множества народовъ язы¬ 
ческихъ" (стр. 320). По словопроизводству, наиболѣе вѣроятному, евр. Зеруббабел мо¬ 
жетъ быть передано: „рожденный (собственно; посѣянный) въ Вавилонѣ". По блаж. 
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2. Такъ сказалъ Господь Саваоѳъ: 
народъ сей говоритъ: „не пришло 
еще время, не время—строить домъ 
І'осподень". 

3. И было слово Господне чрезъ 
Аггея пророка: 

4. а вамъ самимъ время—жить 

Іерониму, слово это „можетъ обозначать или: близлежащій потокъ, реОаі? ттара- 
хеір.еѵг|,—или: рожденный въ Вавилонѣ, пли: князь изъ Вавилона... но нреданію 
у Евреевъ это имя состоитъ изъ трехъ вполнѣ самостоятельныхъ словъ: го—тотъ, 
гоЬ, учитель, или: старшій, и ЪаЬеІ. Вавилонянинъ...“ (стр. 320--321). Какъ 
первое значеніе („близлежащій потокъ"), такъ и пос.іѣднее, будто бы, традиціонно ев¬ 
рейское словопроизводство имени Зеруббабел, несомнѣнно, ие можетъ быть принято. 
Тѣмъ большаго вниманія заслужнваегь дальнѣйшее сближеніе, дѣлаемое блаж. Іерони¬ 
момъ: „подобно тому; какъ Іисусъ сына Навііна, бывшій также прообразомъ Спасителя, 
изъ пустыни ввелъ народъ въ землю обѣтованія, такъ и этотъ (Зоровавель) для того 
родился въ Вавилонѣ, чтобы бывшихъ въ Вавилонѣ снова возвратить въ землю обѣто¬ 
ванія, изъ которой они выведены были плѣнниками" (стр. 321).—Оффиціальный титулъ 
Зоровавеля въ книгѣ пр. Аггея: пеха, полнѣе: пахарѣ—Іегуда (I, 1; II, 1, 21). 
Имя пеха съ значеніемъ: областеначальннкъ встрѣчается еще во времена Соломона 
(3 Цар. X, 15; 2 Пар. IX, 14), повторяется затѣмъ о воеводахъ, и.аа?(1»й',‘ сйрійскихъ 
(3 Цар. XX, 24). Какъ названіе намѣстника или вождя одновременно съ властью граж¬ 
данскою и военною,иежа встрѣчалось у ассиріянъ (4 Цар. ХѴПІ, 24; Ис. XXXVI, 9), 
у халдеевъ (Іез. ХХШ, 6. 23; Іер Ы, 23, 28, 57) и у персовъ (Есѳ. Ш, 12; ѴШ, 9; 
IX, 3), въ частности—въ проложепіи къ начальникамъ за евфратскихъ провинцій (1 Ездр. 
ѴШ, 36; Неем. II, 7—9; Ш, 7). Слово происходить отъ ассирійскаго раНаЫ, соб¬ 
ственно: Ьеі-ракаіи, начальникъ округа; видоизмѣненіе его представляетъ турецкое 
„паша". Рядомъ съ свѣтскимъ главою или кияземъ іудейской общины, у пророка Аггея, 
какъ и въ книгахъ Ездры и Несмін, называется ду.ховный глава послѣплѣнныхъ іудеевъ— 
первосвященникъ Іисусъ, сынъ Іоседековъ (Зах. Ш, 1 сл. 1 Ездр. II, 2 в .дал. Неем. 
VII, 7; XII, 1, 7, 10, 26). Такое раздѣленіе въ народѣ Іудейскомъ высшей власти на 
свѣтскую и духовную совершенно естественно и вполнѣ соотвѣтствуетъ исторической дѣй¬ 
ствительности. И если нѣкоторые протестантскіе библеисты {Марти, Штаде) отри¬ 
цаютъ существованіе у евреевъ въ доплѣниый періодъ первосвящениическаго достоинства 
и самаго названія когенгадол первосвященникъ, то противъ этого говорить, напр., уже 
свидѣтельство 4 Цар. XII, 11; XXII, 4, 8. Но, кромѣ историческаго значенія обѣихъ 
властей, онѣ могли имѣть и преобразовательное значеніе, на которое и указываетъ бла¬ 
женный Іеронимъ, говоря; „Во отношеніи къ исторіи одинъ,—Зоровавель,—изъ колѣна 
царскаго, другой,—Іисусъ,—изъ колѣна священническаго, а въ отношеніи юь духовному 
пониманію здѣсь разумѣется одинъ и тотъ же Господь и Спаситель нашъ. Царь и Свя¬ 
щенникъ Великій, прообразъ Котораго въ его царственномъ служеніи носилъ (въ себѣ) 
Зоровавель, а въ первосвящеиническомъ служеніи—соименный Ему Іисусъ, что значитъ; 
спасеніе, Зао, т. е. спасеніе Господне...‘‘ (стр. 322). 

2—4. Въ виду того, что въ качествѣ лицъ, къ которымъ обращена первая рѣчь 
пророка, въ ст. 1 названы только Зоровавель и Іисусъ, народъ же ие поименовапъ, 
какъ повиевоваиъ онъ (шеерит гаам, остатокъ народа) ниже въ П, 2, нѣкоторые 
комментаторы (Лей, Андре) полагали, что первая рѣчь обращена исключительно къ 
правителю Зоровавелю и первосвященнику Іисусу, и къ нииъ только относили выска- 
ваииые въ вей упреки въ равнодушія къ постройкѣ храма. Въ дѣйствительности, и 
обшій смыслъ рѣчи в нѣкоторыя частныя черты ея говорятъ, что она направлена ко всему 
народу в заключаетъ и упреки в обвиненіе именно народу же; самое начало рѣчи; 
„народъ сей говоритъ"... (ст. 2) показываетъ, что пророкъ осуждаетъ дѣйствія цѣлаго 
народа; упрекъ въ заботливости объ украшеніи собственныхъ домовъ при небреженіи о 
Домѣ Господнемъ (ст. 4) относится также къ цѣлымъ народнымъ группамъ; главное же— 
тѣ стихійныя бѣдствія, которыя, по словамъ пророка, поражали в еще имѣютъ пора¬ 
жать народъ въ случаѣ его косности (ст. 6, 9 —11), какъ само собою понятно, мо- 
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въ домах'% вашихъ украшенныхъ, 

тогда-какъ Домъ сей въ запустѣніи? 

5. Посему нынѣ т4къ говоритъ 
Господь Саваоѳъс обратите сердце 
ваше на пути ваши. 

6. Вы сѣете много, а собираете 
мало; ѣдите, но не въ сытость; 

пьете, но не напиваетесь; одѣвае¬ 

тесь, а не согрѣваетесь; заработы* 

ваюш,ій плату заработываетъ для 
дыряваго кошелька. 

7. Такѣ говоритъ Господь Са¬ 

ваоѳъ: обратите сердце ваше на 
пути ваши. 

8. Взойдите на гору и носите де¬ 

рева и стройте храмъ; и Я буду 

гутъ отаоснться только ко всему народу, возвратившемуся въ Палестину в поселивше¬ 

муся въ ней. Вина же Зоровавеля в Івсуса, если она вообще была, заЕлючалась един¬ 

ственно въ недостаточно энергичномъ понужденіи ими народа къ строительству. Вина 
эта была скорѣе косвенная, в при обвиненіи народа Зоровавель и Іисусъ скорѣе явля¬ 

лись свидѣтелями обвиненія, чѣмъ обвиняемыми. „Тщательно размысли—говорить блаж, 

Іеронимъ,- о томъ, что не Зоровавель и не Іисусъ говорятъ „Еще не пришло время 
строить домъ І’оепода‘‘, а народъ, который, находясь подъ властію царя Дарія, 

еще ие сбросилъ съ себя ига рабства" (стр. 322). „Когда, замѣчаетъ блаж. Ѳеодоритъ, 
Іисусъ былъ архіереемъ н Зоровавель вародоправвтелемъ. Богъ предъ ними, какъ бы 
предъ нѣкінми судіями, обвиняетъ народъ чрезъ пророка, и говоритъ: сколько самаго 
усиленнаго попеченія прилагаютъ они о домахъ своихъ, не только строятъ, но и укра¬ 

шаютъ ихъ, а дома Божія, ради котораго всѣ они участвуютъ въ общемъ ихъ спа¬ 

сеніи, ие хотятъ строить, утверждая, что вреия не благопріятствуетъ созиданію" 

(стр. 59). 

Начальныя слова рѣчи: „Такъ сказалъ Господь Саваоѳъ (2а) весьма обычны 
вк пророческомъ словоупотребленіи, какъ вступительная формула при возвѣщеніи про¬ 

роками Божественнаго откровенія. Наиболѣе часто формула эта, именно съ включеніемъ 
имени Саваоѳъ, встрѣчается, кромѣ пр. Аггея, еще у пророковъ; Исаіи, Іереміи, 

Захаріи, Малахіи. Нужно, поэтому, отвергнуть мнѣніе Марти, будто частымъ повторе¬ 

ніемъ упомянутой формулы пророкъ Аггей обнаруживаетъ слабость или неясность соз¬ 

нанія своего Божественнаго посланвичества и желаетъ придать своимъ словавъ Боашст- 

венный авторитетъ, который въ интенсивной степени присущъ былъ древнимъ пророкамъ 
(г. 882). Безспорно, напротивъ, формула эта очень употребительна именно у прежнихъ 
пророковъ, у которыхъ, по предположенію Марти, было особенно живо сознаніе своего 
посланвичества отъ Бога. 

Сущность дѣлаемаго пророкомъ отъ лица Іеговы народу упрека въ ст. 2 и 4 со¬ 

стоитъ въ указаніи того рѣзкаго контраста, какой создавался преувеличенною заботою 
народа о собственныхъ частыхъ жилищахъ и—полнымъ небреженіемъ къ сэздавію храма, 
представлявшаго зрѣлище запустѣнія; сами іудей, но крайней мѣрѣ, богатѣйшіе изъ 
нихъ, обитали „въ домахъ; украшенныхъ в благоустроенныхъ, в предназначенныхъ ие 
столько для удовлетворенія нуждъ, сколько для роскоши, въ то время, какъ жилище 
Божіе, въ которое было Святое Святыхъ, херувимы в столъ предложенія хлѣбовъ, поли¬ 

вался дождями, загрязгнялся отъ недостатка присмотра в подвергался дѣйствію паля¬ 

щихъ лучей солица" {Слаж. Іеронимъ, стр. 323). 

5—7. Пророкъ весьма употребительнымъ у него обращеніемъ къ народу (ст. 5 ср. 

ст. 7) призываетъ размыслить о послѣдствіяхъ выше (ст. 2, 4) изображеннаго пове¬ 

денія народа въ отношеніи постройки храма. Пророкъ говоритъ какъ бы такъ: „води¬ 

тесь здравымъ помысломъ, будьте судіями своихъ начинаній, и дознайте, сколько раз¬ 

ности между ревностію о божественномъ в нерадѣніемъ" {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 59). 

„По'іомъ говоритъ, что, расточая много сѣмянъ, собирали они весьма «ало плодовъ, отъ 
чего всегда терпятъ голодъ в жажду, и никогда ие насыщаются, во живутъ въ нищетѣ 
в бѣдствуютъ, такъ что не имѣютъ у себя необходимой Здеады" (тамъ же). „Ника¬ 

кой трудъ тѣхъ, которые устроили дома свои в нерадиво отнеслись къ дому Божію, не 
имѣлъ успѣха" {блаж. Іеронимъ, стр. 325). 

8. Теперь пророкъ въ прямой в положительной формѣ высказываетъ къ началь- 
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благоволить къ нему и прославлюсь, 
говоритъ Господь. 

9. Ожидаете многаго, а выходитъ 
мало, и что принесете домой, то Я 
развѣю. За что? говоритъ Господь 
Саваоѳъ: за Мой домъ, который въ 
запустѣніи, тогда-какъ вы бѣжите— 
каждый къ своему дому. 

10. Посему-то небо заключилось 
и не даетъ вамъ росы, и земля не 
даетъ своихъ произведеній. 

11. Й Я призвалъ засуху на землю, 
на горы, на хлѣбъ, на виноградный 
сюкъ, на елей и на все, что про¬ 

изводитъ земля, и на человѣка и 
на скотъ и на всякій ручный трудъ. 

12. И послушались Зоровавель, 
сынъ Салаѳіидевъ, и Іисусъ, сынъ 
Іоседековъ, и весь прочій народъ 
гласа Господа Бога своего и словъ 
Аггея пророка, какъ посланнаго 
Господомъ Богомъ ихъ, и народъ 
убоялся Господа. 

13. Тогда Аггей, вѣстникъ Госпо¬ 
день, посланный отъ Господа, ска¬ 
залъ къ народу: „Я съ вамиі гово¬ 
ритъ Господь". 

14. И возбудилъ Господь духъ 

ииванъ народа и ко всеиу народу опредѣленное требованіе принять рѣшеніе ваяать 
постройку и прветупить уже къ дѣлу, наградою за что будетъ всякій успѣхъ въ дѣлахъ 
ихъ, подаваемый благословеніеиъ Божіимъ. Выраженное въ первой половинѣ стиха тре¬ 
бованіе пророка имѣетъ общій характеръ призыва къ началу строительныхъ работъ; 
иоэтому нѣть основанія—ии видѣть въ горѣ, евр. гагар, на которую всходить пригла¬ 
шаетъ пророкъ, опредѣленную гору (храмовую—Моріа, какъ полагали одни толкователи, 
или гору Ливанъ, какъ думали другіе), ии усматривать въ призывѣ носить деревья ука¬ 
заніе на характеръ самого строительства, т. е. думать, что нуженъ былъ только дере¬ 
вянный, лѣсной матеріалъ, тогда какъ, напротивъ, извѣстно (Агг. II, 15; 1 Ездр. IV, 4), 
что для постройки фундаиеита, да и другихъ частей второго Іерусалимскаго храиа пот¬ 
ребовалось и употреблено было неиало и каиия. Такииъ образовъ, „гора", галар, озна¬ 
чаетъ въ ст. 8 общее, родовое понятіе горы и иожетъ быть отнесено къ каждой изъ 
палестинскихъ горъ, въ данную эпоху еще изобиловавшихъ лѣсовъ (Нееи. И, 8; ѴШ, 15), 
а „деревья" „лѣсъ", евр. Эц, выражаютъ иысль о строительномъ матеріалѣ для храиа 
вообще. Вторая половина ст. 8 говоритъ о тѣхъ спасительныхъ, благодѣтельныхъ слѣдствіяхъ, 
какихъ можетъ ожидать народъ отъ благоволенія Божія къ неиу вслѣдствіе изиѣ- 
иеиія или своего отношенія къ важноиу дѣлу храиостроительства. 

9—11. Высказавъ въ ст. 8-мъ положительное требованіе народу—приступить къ 
постройкѣ храиа, пророкъ теперь въ заключительныхъ стихахъ (9 — 11) первой своей 
рѣчи, выражаетъ своей ретроспективный взглядъ на пережитыя уже іудеяии неудачи и 
истинную ихъ причину—небреженіе о построеніи храма. При этоиъ высказываемая про¬ 
роковъ (ст. 10, 11) иысль о зависииости плодородія или безплодія зеили и успѣха или 
неудачи человѣческаго труда—мысль, безспорно, библейская (ср. Втор. ХХѴПІ, 22—23), 
имѣетъ опору въ библейскоиъ ученіи о Промыслѣ Божіемъ, а потону будетъ равно спра¬ 
ведливою, относить лн содержаніе разсиатриваеиыхъ стиховъ къ прошедшему или буду¬ 
щему, какъ дѣлаютъ, иапр., блаж. Іероиииъ и блаж. Ѳеодоритъ. Послѣдній передаетъ 
содержаніе разсматриваемыхъ стиховъ такимъ перифразомъ: „Какъ вы нерадите о слу¬ 
женіи Мнѣ, и иного прилагаете заботъ о своихъ домахъ; такъ и я воспрещу облакамъ 
орошать землю и землѣ повелю стать безплодною; карательную же силу, какъ нѣкій 
мечъ, обращу ие иа плоды только зеиные, ио и иа воздѣлывающих'ь зеилю людей, съ 
ними понесетъ наказаніе и скотъ ихъ, созданный иии иа служеніе. Богъ всяческихъ 
угрожаетъ содѣлать это за нерадѣніе о доиѣ Божіемъ, ие потому, что ииѣетъ въ йенъ 
нужду (Творецъ всѣхъ вещей ие ииѣетъ иужцн и въ небѣ, создалъ же все по едниоиу 
человѣколюбію); ио о нихъ саиихъ радѣя, о спасеніи ихъ промышляя, повелѣваетъ, 
чтобы созданъ былъ храмъ, чтобы они, во храиѣ исполняя законъ, и извлекали изъ 
сего пользу, и совершали законное богослуженіе, пока, но слову апостола, ие придетъ 
Наслѣдникъ (Римл. ѴШ, 17)" (стр. 60). 

12—15. Простая и безънскусствениая, но сильная и убѣдительная рѣчь пророка 
произвела желательное дѣйствіе ие только на Зоровавеля и Іисуса, ио и на всю народную 
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Зоровавеля, сына Салаѳіилева, пра¬ 
вителя Іудеи, и духъ Іисуса, сына 
Іоседекова, великаго іерея, и духъ 
всего остатка народа,—и они при¬ 
шли и стали производить работы 

въ домѣ Господа Саваоѳа, Бога 
своего, 

15. въ двадцать четвертый день 
шестаго мѣсяца, во вторый годъ 
царя Дарія. 

массу: подъ названіемъ; „весь прочій народъ", евр. кол-шееритгаам, собственно^ 
„весь* остатокъ народа", Ѵиі^.; ошпез ге1і^шае рорпіі,—разумѣется „вся совокупность 
той части еврейской націи, которая возвратилась нзъ плѣна и, въ сравненіи съ преж¬ 
нимъ народомъ и государствомъ, дѣйствительно могла быть названа „остаткомъ"; выра¬ 
женіе это тогда сдѣлалось весьиа употребительнымъ, ходячимъ терминомъ для обозначенія 
(ср. Заі. ѴШ, 6) возвратившихся изъ плѣна и вообще не погибшихъ въ іерусалимской 
катастрофѣ н въ плѣну" (Магіі, з. 384). 

Слово пророка Аггея оказало серьезное вліяніе на всѣхъ его, слушателей, заста¬ 
вивъ нхъ вдуматься въ данное чрезъ него откровеніе. Но дѣйствіе это все-такн не 
могло быть тожественнымъ въ отношеніи Зоровавеля н Івсуса съ одной стороны н — 
народа—съ другой. „Прилежно, говоритъ блаж. Іеронимъ,—обрати вниманіе на то, что 
соотвѣтственно двоякому прообразу Спасителя въ лицѣ Зоровавеля — вождя н Інсуса — 
священника (ибо Онъ Самъ есть н Царь, н Первосвященникъ) въ книгѣ не говорится: 
„убоялись Зоровавель и Інсусъ", но говорится, что хотя Зоровавель, Іисусъ н народъ 
внимали словамъ пророка Аггея, которыя суть слова Господа, однако отъ лица Господа 
убоялся только народъ, то есть одна только толпа, еще не обратившаяся въ совершен¬ 
наго мужа" (стр. .333). 

Въ отвѣтъ на страхъ и смущеніе народа (12Ь.) н въ предотвращеніе новыхъ 
колебаній его въ дѣлѣ постройки храма пророкъ Аггей торжественно возвѣщаетъ, ст. 13, 
народу рѣшеніе н ободреніе отъ лица Іеговы, какъ бы говоря народу; „Пе теряйте 
мужества, Я — вашъ содѣйственннкъ в помощникъ" {блаж. Ѳеодоритъ, стр. 61). 
Чрезвычайною важностью момента, необходимостью сразу поднять духъ народа, объясняется 
н нѣсколько необычное въ Бвблін нанмевовавіе пророка авгеламъ Господнимъ, евр. 
мамах Іегова (употребленіе этого термина въ приложеніи къ пророкамъ все же нельзя 
считать вовсе исключительнымъ въ Библіи, напротивъ, именемъ ангеловъ названы всѣ 
вообще пророки въ 2 Пар. ХХХѴІ, 15, 16; ср. Ис. ХЫУ, 26). О непріемлемости 
распространеннаго въ христіанской древности объясненія Агг. I, 13 въ смыслѣ указанія 
на ангельскую природу пророка мы уже говорили нъ введеніи къ нашему комментарію. 

Увѣщанія н ободренія Пророка, а затѣмъ особенное, нарочитое дѣйствіе Божіе 
къ поднятію духа строителей, ст. 14, преодолѣли, наконецъ, всѣ колебанія народа въ 
дѣлѣ постройки храма, н онъ дѣятельно приступилъ къ работамъ по постройкѣ его, 
такъ что началомъ возобновленія этвхъ работъ въ ст. 15 называется 24-й день шестого 
мѣсяца, т. е. постройка лрама возобновилась всего чрезъ трн недѣли послѣ перваго 
выступленія пророка Аггея (ср. 1, 1). 
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ГЛАВА 2-я 

1. Въ седьмый мѣсяцъ, въ двад¬ 
цать первый день мѣсяца, было 
слово Господне чрезъ Аггея про¬ 
рока: 

2. скажи теперь Зоровавелю, сыну 
Салаѳішіеву, правителю Іудеи, и 
Іисусу, сыну Іоседекову, великому 
іерею, и остатку народа: 

3. кто остался между вами, ко¬ 
торый видѣлъ этотъ Домъ въ преж¬ 

ней его славѣ, и какимъ видите вы 
его теперь? Не есть ли онъ въ гла¬ 
захъ вашихъ какъ-бы ничто? 

4. Но ободрись нынѣ, Зоровавель, 
говоритъ Господь, ободрись, Іисусъ, 
сынъ Іоседековъ, великій іерей! 
ободрись, весь народъ земли, гово¬ 
ритъ Господь, и производите рабо¬ 
ты, ибо Я съ вами, говоритъ Господь 
Саваоѳъ. 

И. 
I—9. Вторая рѣчь пр(ір()ка Аггея говоритъ объ увыпіи строителей второго Іерусалим¬ 
скаго храма въ виду его бѣдности въ ^сравненіи съ храмомъ Соломоновьтаъ и, въ 
связи съ этимъ, возвѣщаетъ о величайшей славѣ будущаго храма во времена мессіа- 
скія.—10-19. Рѣчь третья подкрѣпляетъ обнаруженное народомъ усердіе къ постройкѣ 
храма обѣщаніемъ благословенія Божія народу, въ дѣлахъ житейскихъ, котораго 
онъ былъ прежде лишенъ за небрежность къ дѣлу Божію.—20—3.3. Четвертая рѣчь — 
обращеніе къ Зоровавелю, какъ потомку до.ма Давидова н носителю данныхъ этому 

дому обѣтованія. 

1, ПО ЬХХ, слав. т. 2. Двадцать первое число седьмого мѣсяца — Твери было 
праздвнчиыиъ двеиъ—седьмымъ пли послѣднимъ днемъ праздника Кущей, праздновавша¬ 
гося семь дней, начиная съ 15-го Тиери (йсі. ХХІІІ, 16; Лев. ХХІП, 34; Втор. 
ХУІ, 13). Стеченіе народа въ Іерусалимъ въ эти дни было особенно велико, н воз¬ 
можно, что пророкъ нарочито воспользовался этимъ благопріятнымъ случаемъ для объ- 
нв.левія народу ободрительнаго въ его состояніи унынія пророчества о славномъ буду¬ 
щемъ строющагос» храма. Быстрое же слѣдованіе этого пророчества послѣ предыдущаго 
показываетъ, что доброе движеніе душъ (I, 12—14) слушателей первой рѣчи пророка 
(I, 1—11) привлекло къ ни.мъ Божію милость п Божію помощь. „Изъ сего—замѣчаетъ 
блаж. Ѳеодоритъ,—ясно дознаемъ, что, рѣшившись на доброе, вскорѣ получаемъ Божію 
помощь. Ибо и они, склонившись ва лучшее, воспользовались Божіимъ соизволеніемъ, в 
Божественная благодать содѣлала пхъ ревноствѣйшвмн" (стр. 61). 

3. Однако ревность народной массы легко могла ослабѣть, и пророкъ, повндвпому, 
уже усматривалъ въ народѣ признаки нѣкотораго унынія, чѣмъ, быть можетъ, и объ¬ 
ясняется прибавленіе (противъ 1, 1) въ обращеніи пли адресѣ рѣчи новыхъ словъ: 
веэл—шеерит гаам, и остатку народа, по код. 155 Кенникотта, еще: кол {шеерит), 
ЬХХ: тгрб? тгаѵта? той? хатаХоітіои; тсО ХасО слав.: и ко всѣмъ, прочимъ людемъ. 

3—4. Далѣе указывается и то главное обстоятельство, которое особенно могло 
охлаждать и дѣйствительно охлаждало ревность строителей второго Іерусалнискаго храма: 
это—сравнительная простота в даже бѣдность его въ сравневіи съ великолѣпіемъ храма 
Соломонова. Л такое сравненіе для лицъ, видѣвшихъ послѣдній, было естественно н 
необходимо. Что такіе старожилы могли быть при возсозданіи Іерусалнискаго храма в 
слушать рѣчи пророка Аггея, это не можетъ подлежать соивѣнію: 70-лѣтній срокъ 
вавилонскаго плѣна легко могли пережить дѣти и даже юноши предплѣнной эпохи. 
Первая книга Ездры, гл. III, ст. 12, прямо подтверждаетъ присутствіе при закладкѣ 
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5. Завѣтъ Мой, который Я заклю¬ 
чилъ съ вами при исшествіи вашемъ 
изъ Египта, и духъ Мой пребываетъ 
среди васъ: не бойтесь! 

6. Ибо т&,къ говоритъ Господь 

Саваоѳъ: еще разъ, —и это будетъ 
скоро,—Я потрясу небо и землю, 
море и сушу, 

7. и потрясу всѣ народы,—и при¬ 
детъ Желаемый всѣми народами, и 

второго храиа лицъ, ввдѣвшиіъ и ирежвій храиъ. Но что н санъ пророкъ Аггей былъ 
взъ числа этихъ старожиловъ, какъ предполагаютъ нѣкоторые нзсдѣдователи, этого 
отнюдь гіельзз выводить изъ дгииаго мѣста. Пророкъ лишь отиѣчаегь фактъ малодушія 
своихъ современниковъ въ начатой постройкѣ храиа и санъ безбонзаеино констатируетъ 
дѣйствительность разницы между вторымъ храмомъ и первымъ, чтобы затѣмъ (ст. 7Ь. 9) 
въ особенномъ блескѣ выступила слава второго храиа, имѣющаго далеко превзойти 
первый. Теперь же — ст. 4 — онъ предварительно ободряетъ весь народъ н его двухъ 
представителей и вождей ва безостановочное продолженіе начатаго дѣла. Ободреніе и на 
этотъ разъ, какъ н прежде (I, 5, 7), высказывается отъ лица Господа Саваоѳа. Содер¬ 
жаніе этого ободренія излагается въ ст. 5—9. 

5. Трудный для точнаго объясненія со стороны своей грамматической конструкціи, 
стихъ этотъ (ь) заключаетъ въ себѣ совершенно опредѣленную иысль о тЬхъ неотъемле 
иыхъ залогахъ благоволенія Божія и спасенія, которые во всѣ времена ветхозавѣтной 
исторіи спасенія для Библейскаго Израиля были связаны съ идеею Синайскаго Завѣта 
{Исх. XIX, 5 с.тѣд. Втор. У и дал.), ясное указаніе на который заключается въ текстѣ 
разсматриваемаго стнха. Блаженный Ѳеодоритъ первфразируетъ данный стихъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ: „Отложивъ всякую лѣность н боязнь, пріиивте подаваемую вамъ крѣ¬ 
пость, вѣруя, что Я въ закоположенів пребываю съ вами, н что промышляетъ 6 васъ 
благодать всесвятаго Духа“ (стр. 62). Послѣднее понятіе (о благодати всесвятаго Духа) 
ва ветхозавѣтной библейской почвѣ должно быть понимаемое, впрочемъ, въ болѣе общемъ 
смыслѣ силы Божіей, осуществляющей спасительныя для народа Божія и всего человѣ¬ 
чества обѣтованія Божія Въ сознаніи ненарушвмостн завѣтныхъ отношеній Бога къ 
нимъ и въ живомъ ощущеиіи пребыванія среди нихъ Духа Божія, іудеи, по мысли 
пророка, не должны смущаться и падать духомъ, хотя бы внѣшнія обстоятельства дан¬ 
наго момента не отвѣчали нхъ завѣтнымъ желаніямъ и пламеннымъ ожиданіямъ. 

6—9. Упомянувъ въ предыдущемъ (5 мъ) стихѣ о завѣтѣ Бога съ народомъ 
свонмъ, какъ главномъ основаніи надежды послѣдняго, пророкъ теперь, ст. 6, воспронз 
водитъ самую картину или обстановку Синайскаго законодательства, указываетъ именно 
на грозныя явленія въ физическомъ и нравственномъ мірѣ, сопровождавшія это событіе, 
и здѣсь же сопоставляетъ зъ Синайскимъ событіемъ будущую міровую катастрофу, имѣю¬ 
щую предшествовать необычайному прославленію храма и народа. Что же это за потря¬ 
сеніе неба, земли, моря и суши (ст. 6Ь) и всѣхъ народовъ (7а), о которомъ говоритъ 
теперь пророкъ? Поставляемое въ параллель съ дѣйствіемъ нВ природу н на народы 
Синайскаго законодательства, дѣйствіе Божіе собственно на народы будетъ, очевидно, 
моральнымъ вліяніемъ истинной религіи Израиля на міръ языческій. О характерѣ, свой¬ 
ствахъ и слѣдствіяхъ этого рода вліянія ложно суднть лишъ въ связи съ уяснеиіеиъ 
значенія труднаго выраженія ст. 7: „бау хел^ат кол гаггоим“. Какой смыслъ 
въ данномъ мѣстѣ имѣетъ слово хемда, обычно означающее желаніе, предметъ желанія, 
наконецъ, драгоцѣнность? Мнѣнія древнихъ переводовъ, а равно и древнихъ н новыхъ 
толковниковъ здѣсь раздѣляются на три главныя группы. Одни придаютъ обстрактному 
хемда конкретное значевіе н вндятъ здѣсь указаніе вп личнаго Мессію, какъ предметъ 
желаній всі;хъ народовъ. Бъ этомъ смыслѣ передаетъ упомянутое выраженіе Вульгата: 
ѵепіеі Пезібегаіпз сппсііз ^'епііЬпз; русск. синод.: н придетъ желаемый всѣмн народами. 
Но, какъ ви естесі'вепво и правдоподобно такое толкованіе съ точки зрѣнія исторіи 
библейской мессіанской вдев, видѣть въ разсматриваемомъ выраженіи указаніе на лич¬ 
наго Мессію не позволяютъ ни грамматическая конструкція (сказуемое бау стоить во 
множ, ч.), ни контекстъ рѣчи, говорящей собственно о грядущей славѣ воздвигаемаго 
храма. Прн тонъ самое отношеніе различныхъ языческихъ народовъ древности въ библей- 
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наполню Домъ сей славою, говоритъ 
Господь Саваоѳъ. 

8. Мое серебро и Мое золото, го¬ 
воритъ Господь Саваоѳъ. 

9. Слава сего послѣдняго храма 

будетъ больше, нежели прежняго,, 
говоритъ Господь Саваоѳъ; и на 
мѣсА семъ Я дамъ миръ, говоритъ 
Господь Саваоѳъ. 

скоиу Израилю н его нессіанскииъ чаяніямъ могло быть н дѣйствительно бывало очень 
неодинаково. Блаженный Ѳеодоритъ понимаетъ то потрясеніе народовъ, о которомъ 
говорится въ ст. 7а, въ смыслѣ побѣды силы Божіей надъ враждебными Израилю и 
Богу народами Гогомъ и Магогомъ: „предвозвѣщаетъ сіе о Гогѣ в Магогѣ, которымъ, 
когда вознанѣрнлисъ они со многими народами ополчвтъся противъ Іерусалима, попу¬ 
стилъ это Богъ, н содѣлалъ, что вооружасъ другъ на друга, другъ другомъ овн были 
истреблены, богатство же ихъ отдалъ Господъ храмоздателямъ" (стр. 62). — Въ виду 
недостаточности указаній текста на лвчиостъ Мессіи, переводы и толкователи ставятъ 
слово хемда иъ болѣе тѣсную связъ и зависнмостъ съ словами кол-гаггоим, прн чемъ 
опятъ различается два взгляда: по одному взгляду, все выраженіе: хемда кол-гаггоиМу 
означаетъ: „лучшіе, избранные изъ всѣхъ вародовъ" (которые имѣютъ вступитъ въ 
царство Божіе) по другому: „богатства, драгоцѣнные дары исѣхъ народовъ" (каковыя' 
богатства народы вмѣютъ принести въ даръ Іерусалимскому храму). Первый изъ 
этнхъ взглядовъ проведенъ уже у ЬХХ-ти: ЬХеулк тсАѵшѵ тйѵ 
а также въ переводѣ латинскомъ — древнеиталійскомъ: ѵепіепі; ошпіа еіесіа ^епііпш; 
слав.: пріидутъ избранная Всѣхъ языковъ. Оба разсматриваемыя понвманія равно допу¬ 
стимы, такъ какъ оба онн имѣютъ для себя аналогіи, напр., въ изображеніи у пророка 
Исаіи, гл. БХ, будущей славы Іерусалима. По контексту рѣчи ближе отвѣчаетъ пони¬ 
маніе хемда въ смыслѣ даровъ, какіе имѣютъ принести въ Іерусалимскій храмъ обра¬ 
тившіеся къ Іеговѣ языческіе народы (ср. ст. 8, гдѣ говорилосъ о бѣдности воздвигае¬ 
маго храма, и ст. 8, гдѣ съ особеннымъ удареніемъ говорится о серебрѣ и золотѣ, 
находящихся во временномъ пользованіи язычниковъ, но въ сущности принадлежащихъ 
единому Іеговѣ); полную параллель разсматриваемому выраженію въ такомъ случаѣ 
составятъ слова Ис. БХ, 5: хэл гоим ябоу лох, достояніе народовъ пойдетъ къ.тебѣ. 
Вторая половина ст. 7-го „наполню домъ сей славою, говоритъ Господь Саваоѳъ" съ 
большею онредѣленностью говоритъ о послѣдствіяхъ тѣхъ міровыхъ н народныхъ пере¬ 
воротовъ, о которой говорилось въ первой половинѣ стиха. Однимъ изъ существенныхъ 
послѣдствій „потрясенія всѣхъ народовъ" (ст. 7а, си. 22) будетъ наполненіе дома 
Господня, теперь воздвигаемаго чрезвычайною славою. Внѣшнимъ выраженіемъ этой 
славы будетъ стеченіе богатствъ народовъ въ храиъ Іерусалимскій, о чемъ, прайда, не 
пряно говоритъ ст. в-й, первфразнруеиый блаженнымъ Ѳеодорнтоиъ такъ: „не чужое 
Себѣ присвояю, но Свое снова воспріемлю; по щедрости Я далъ нмъ богатство, н по¬ 
елику не познали они Щедродателя, то законно лишаю вхъ даровъ" (стр. 62). Въ 
чтеніи ст. 9-го между еврейскимъ масоретскимъ н греческимъ БХХ-ти текстами замѣ¬ 
чается разница въ конструкціи, именно: тогда какъ въ еврейскомъ текстѣ сравнивается 
слава одного — второго храма съ славою другого-—перваго (русск. синодальн.: „слава 
сего послѣдняго храиа будетъ больше, нежели прежняго"), въ текстѣ БХХ-тн проводится 
сравненіе между первою н послѣднею славою одного н того же храма: 5і^к 
той оіхоо тобтоі), ■!) іах^щ бпір тііѵ прслщѵ, слав.: велія будетъ слава храма сего 
послѣдняя паче первыя. И эта послѣдняя разстановка словъ, прн которой храмъ Іеговы 
представляется чѣиъ-то всегда тожественнымъ, различнымъ только по своимъ проявле¬ 
ніямъ, заслуживаетъ предпочтенія предъ первою, какъ наиболѣе отвѣчающая пророче¬ 
скому возз[^нію на непрерывность движенія исторіи спасенія. „Пророкъ сказуетъ— 
замѣчаетъ блаженный Ѳеодоритъ — что храиъ сей будетъ славнѣе не по величинѣ и 
красотѣ зданія, но потону, какъ истреблены будутъ языческіе народы; вбо съ разнес¬ 
шеюся повсюду молвою открылось могущество Бога всяческихъ" (стр. 62). „Л" на 
мѣстѣ семъ Я дамъ (вамъ) миръ, говоритъ Господь Саваоѳъ". На какомъ мѣстѣ и 
какого рода ииръ? Ближе всего въ храмѣ, а затѣмъ вообще въ Іерусалимѣ („основаніи 
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10. Въ двадцать четвертый день 
девятаго мѣсяца, во вторый годъ 
Дарія, было слово Господне чрезъ 
Аггея пророка; 

11. такъ говоритъ Господь Са¬ 
ваоѳъ: спроси священниковъ о за¬ 
конѣ и скажи: 

12. еслибы кто несъ освященное 
мясо въ полѣ одежды своей и по¬ 
лою своею коснулся хлѣба, или 
чего-либо варенаго, или вина, или 
елея, или какой-нибудь пищи, сдѣ¬ 
лается ли это священнымъ? И отвѣ¬ 
чали священники и сказали; нѣтъ. 

13. Потомъ сказалъ Аггей: а если 
прикоснется ко всему этому кто- 
либо осквернившійся отъ прикос¬ 
новенія къ мертвецу, сдѣлается ли 
это нечистымъ? И отвѣчали священ¬ 
ники и сказали; будетъ нечистымъ. 

14. Тогда отвѣчалъ Аггей и ска¬ 
залъ; таковъ этотъ народъ, таково 
это племя предо Мною, говоритъ 
Господь, и таковы всѣ дѣла рукъ 
ихъ! И что они приносятъ тамъ, 
все нечисто. 

15. Теперь обратите сердце ваше 
на время отъ сего дня и назадъ, 
когда еще не былъ положенъ ка¬ 
мень на камень въ храмѣ Господ¬ 
немъ. 

16. Приходили бывало къ копнѣ, 
могущей приноситъ двадцать мѣръ, 
и оказывалось только десять; при¬ 
ходили къ подточил!ю, чтобы начер¬ 
пать пять-десять мѣръ изъ подто- 
чилія, а оказывалось только двад¬ 
цать. 

17. Поражалъ Я васъ ржавчиною 
и блеклостью хлѣба и градомъ всѣ 

пира", по еврейскоиу словозначенію), который, какъ и Сіонъ, въ пророческоиъ созер¬ 
цаніи нерѣдко весьма тѣсно сближается и какъ бы отожествляется съ іраиоиъ (ср. Ис. 
И, 3; Мнх. 1У, 2). Миръ, обѣщаемый Богомъ народу въ созидаемомъ святомъ храмѣ и 
въ свитомъ градѣ,—судя по ожидаемымъ тогда политическимъ переворотамъ,—долженъ 
быть прежде всего миромъ внѣшней безопасности народа Божія, миромъ политическимъ, 
но затѣмъ н миромъ духовнымъ, миромъ душъ, въ совѣсти примиренныхъ съ Богомъ. 
„Не только прекращу человѣческія брани, но дарую имъ н божественный миръ, ноторыГі 
принесетъ спасеніе душамъ" (блаж. Ѳеодоритъ, стр. 63). Хотя прямыхъ указаній въ 
разсмотрѣнномъ пророчествѣ, ет. 6—9, на личность Мессіи не заключается, однако 
общій мессіанскій смыслъ мѣста очевиденъ изъ представленнаго уже разсмотрѣнія текста 
его, н, кромѣ того, подтверждается имѣющеюся въ посланіи въ Евреямъ гл. XII, ст. 26 
ссылкою Апостола Павла на пророчество Аггея о вторичномъ (послѣ Синайскаго законо¬ 
дательства) потрясеніе неба н земли. Но вопросъ о томъ, къ какому именно времени 
относится исполненіе даннаго пророчества, принадлежитъ къ тѣмъ тайнамъ царства 
Божія, которымъ надолго суждено оставаться какъ бы запечатанною книгою. Можно 
лишь сказать, что исполненіе этого пророчества должно быть признано ис моменталь¬ 
нымъ, а длительнымъ, обнимающимъ цѣлые вѣка, и что лишь начало его осуществленія 
слѣдуетъ относить, какъ можно заключать изъ ст. 6, 21, 22, ко времени, близко слѣ¬ 
довавшему за произнесеніемъ пророчества, именно усматривать начало предсказаннаго 
пророкомъ потрясенія всѣхъ народовъ въ наступившихъ вскорѣ послѣ того частыхъ н 
быстрыхъ политическихъ переворотахъ н смѣнахъ древнихъ міровыхъ монархій. 

10 -19. Третья рѣчь пророка произнесена была нмъ народу спустя два мѣсяца 
трв дня послѣ второй рѣчи (ст. 10, см. ст. 1). Нѣкоторыя особенности этой, третьей 
рѣчи пророка въ сравненіи съ другими рѣчами, давали поводъ, нѣкоторымъ толковате¬ 
лямъ новаго времени (напр. Андре) отрицать ея подлинность—на томъ, главнымъ обра¬ 
зомъ, основаніи, что ею, будто бы, прерывается естественная послѣдовательность рѣчи 
н связь между второю (ІІ, 1—9) н четвертою (П, 20—23) рѣчами пророка. Но это 
обстоятельство вполнѣ удовлетворительно объясняется тѣмъ соображеніемъ, что послѣ¬ 
довательность рѣчей н рѣчи у пророка опредѣляется не логическою системою, а хроно¬ 
логическимъ порядкомъ ихъ произнесенія н самымъ предметомъ нхъ содержанія. Со сто¬ 
роны содержанія третья рѣчь пророка замѣтнымъ образомъ распадается на двѣ равно¬ 
мѣрныя половины: въ первой половинѣ рѣчи (ст. 10—14) пророкъ обсуждаетъ поло¬ 
женіе н состояніе современныхъ ему Іудеевъ по возвращеніи изъ плѣна—съ точка 
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труды рукъ вашихъ; но вы не обра¬ 
щались ко Мнѣ, говоритъ Господь. 

18. Обратите же сердце ваше на 
время отъ сего дня и назадъ, отъ 
двадцать четвертаго дня девятаго 

мѣсяца, отъ того дня, когда осно¬ 
ванъ былъ храмъ Господень; обра¬ 
тите сердце ваше: 

19. есть ли еще въ житницахъ 
сѣмена? Доселѣ ни виноградная 

зрѣвія религіозво ритуальвоб, вмевво доказываетъ валвчвость религіозно-рвтуальноб не¬ 
чистоты въ народѣ по причинѣ отсутствія у ниіъ храма; во второй же половинѣ (от. 15—19) 
жвзнь народа, бѣдствія н благополучіе ея, поставляются въ зависимость отъ неодинако¬ 
ваго въ разное время усердія народа къ построенію храма, чѣмъ опредѣлялось в не¬ 
одинаковое отношеніе къ народу нромысла Божія: ваказующее или вразумляюще прежде, 
и милующее и благословляющее впослѣдствіи,—съ момента закладки храма. Различіе 
точекъ зрѣнія въ одномъ и другомъ случаяхъ очевидно, но обѣ половины рѣчи равно 
служатъ главной цѣли пророка—убѣдить своихъ слушателей къ тому, чтобы со всякимъ 
усердіемъ н съ полною бодростью духа они производили начатую постройку храма.— 
Особаго поясненія требуютъ лишь немногія отдѣльныя выраженія рѣчи, при томъ не 
столько сами по себѣ, сколько по тѣмъ произвольнымъ предположеніямъ, какія отно¬ 
сительно ихъ высказаны новыми толкователями, отрицательно-критическаго направленія. 
Такъ предполагаютъ (Андре, Марти), что подъ еловомъ тора, закономъ. ЬХХ: ѵороѵ, 
Тпі?. Іе^еш въ ст. 11, разумѣется не собственно писанный закояъ, а изустное преданиіе, 
хранпвшееся у священниковъ, дававшихъ въ нужныхъ случая.\ъ отвѣты по богослужеб¬ 
нымъ, ритуальнымъ и под. вопросамъ. Кромѣ того, въ самыхъ вопросахъ ст. 12—13 
пророка священникамъ усматриваютъ необычное, будто бы, для пророка вниманіе къ 
храму в культу, какого древніе пророки, напр. Іеремія (гл. VII его книги) не оказы 
валн имъ; нѣкоторые даже склонны вндѣть въ этнхъ идеяхъ святости и не іистоты 
вліяніе религіи маговъ—парсизма или маздеизма на библейско-іудейское міросозерцаніе 
в вѣроученіе. Но первая мысль основывается ва общемъ воззрѣніи новой библейско- 
критической щколы (Велльгаузена в др.) гнпотетическомъ утвержденіи, что пнсанная 
тора въ своемъ настоящемъ видѣ явилась не раньше Ёз.іры: гипотеза, въ настоящее 
время уже н ва западѣ не нмѣющая большого научнаго кредита. При томъ само по себѣ 
обращеніе пророка или другого кого къ священникамъ, за той нлн иной справкою ка- 
еательно постановленій закона отнюдь ве можетъ говорить о несуществованіи въ данное 
время закона писаннаго, такъ какъ въ самомъ законѣ Моисеевомъ всюду предполагается 
и ве разъ высказывается, что въ обязанность священниковъ входило давать отвѣты- 
наставленія и разъясненія на предлагаемые имъ рядовыми израильтянами трудные во, 
просн вѣроученія, ритуала и вообще быта жпзнн (см. Лев. X, 10; ХШ —XIV гл. 
Втор. XVII, 8; ХХіѴ, 8; ХХХШ, 8—10). Равнымъ образомъ излишняя попытка про¬ 
вести рѣзкое различіе между отношеніемъ болѣе древнихъ пророковъ и пророка Аггел 
къ культу и ритуалу. Гѣ обличенія евреевъ за не богоугодное совершеніе религіозныхъ 
обрядовъ, какія содержатся у болѣе древнихъ пророковъ, напр. Амоса (гл. V), Исаін 
(I). Іереміи (гл. VII), не заключаютъ въ себѣ отрицанія или просто даже порицанія 
самого культа, а лишь прс.достерегаютъ евреевъ отъ преувеличенной надежды ихъ на 
силу н значеніе храма, культа и всѣхъ вообще внѣшнихъ залоговъ завѣта нхъ съ Богомъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ самый духъ богоугоднаго служенія, выражающійся въ не¬ 
уклонномъ нсполвевіи воли Божіей. Пророкъ же Аггей, не отрпцая этой послѣдней 
точки зрѣнія, лишь выдвигаетъ ст. 12—14,—соотвѣтственно обстоятельствамъ и состоянію 
іудейской общнны послѣ іьдѣна, —значеніе храма и связаннаго съ нимъ религіознаго 
ритуала. 

ЬХХ къ тексту стиха ст. 14 (15 по т. ЬХХ) прибавляютъ еще слова Еѵехеѵ 
тйѵ Хтдріркітмѵ аОтгЬѵ тйѵ Зр^ріѵшѵ, ббиѵтд^ооѵхаі йтго тгроаштгоо тсіѵшѵ абхйѵ, 
хаі Ір.іаеіте ёѵ тсѵХочі; іХіухоѵта. Слав.: за пріятія ихъ утренняя, поболятъ отъ лица 
лукавствъ своихъ, и венавидѣсте во вратѣхъ обличающаго. По замѣчанію блаженнаго 
Іеронима, словъ этихъ „нѣтъ нн въ еврейскомъ текстѣ, нн у другихъ толкователей" 
(стр. 343). Повндвиому, слова эти слѣдуетъ првзнать позднѣйшей глоссой; при призиа- 
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лоза, ни смоковница, ни гранатовое 
дерево, ни маслина не давали плода; 
а отъ сего дня Я благословлю ихъ. 

20. И было слово Господне къ 
Аггею вторично въ двадцать чет¬ 
вертый день мѣсяца, и сказано: 

21. скажи Зоровавелю, правителю 
Іудеи: потрясу Я небо и землю; 

22. и ниспровергну престолы 
царствъ и истреблю силу царствъ 
языческихъ, опрокину колесницы 
и сидящихъ на нихъ, и низринуты 
будутъ кони и всадники ихъ, одинъ- 
мечемъ другаго. 

23. Въ тотъ день, говоритъ Го 
сподь Саваоѳъ, Я возьму тебя, Зо 

НІИ же их'ь подлннныян, изъясненіе ихъ затруднительно. Общая мысль нхъ—унревъ- 
современныиъ іудеямъ въ корыстолюбіи н страсти къ наживѣ. 

Вторая половина разсматриваемой рѣки представляетъ раскрытіе мысли, выска¬ 
занной прорркомъ, еще въ первой своей рѣчи (гл. I, ст. 6 н 9), но примѣнительно 
къ данному моменту возобновившихся работъ по возстановленію храма: съ этого пово¬ 
ротнаго пункта по обѣтованію Божію, даваемому чрезъ пророка, имѣетъ начаться новая- 
жизнь Іудеевъ, полная всякихъ благъ, подаваемыхъ благословеніемъ Божіимъ. Въ сти¬ 
хахъ 15-мъ и 18-иъ, именно въ словѣ лтаола, назадъ, встрѣчающагося въ обоихъ 
стихахъ, н въ выраженіи лелтмк-гамоле - своеобразно понимаемыхъ, сторонники извѣст¬ 
наго уже намъ (см. наше введеніе въ книгу пророка Аггея) воззрѣнія {Шрадеръ и др.) 
о закладкѣ храма именно въ 520 году, а отнюдь не при Кирѣ, какъ говоритъ книга 
Ездры, усматривали опору для своего взгляда. Но безпристрастный анализъ этнхъ тер¬ 
миновъ убѣждаетъ, что этого аргумента отнюдь нельзя извлечь н изъ даннаго мѣста, 
что скорѣе отсюда слѣдуетъ, что храмъ былъ заложенъ гораздо ранѣе 24 го дня 
9-го мѣсяца 2-го года Дарія (см. объ этомъ подробнѣе у проф. В. Д. Попова, 
Возвращеніе Іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго н первые годы ихъ жизни въ Палестинѣ 
до прибытія Ездры въ Іерусалимъ. Кіевъ. 1905, стр. 295—305). 

30—ЗВ. Относительно четвертой рѣчи пророка, обращенной собственно къ одному 
Зоровавелю, но по содержанію своему представляющему воспроизведеніе существенной 
части второй рѣчи (II, 1—9, собственно ст. 6—9), въ экзегетикѣ ставится, главнымъ 
образомъ, два вопроса: 1) почему и въ какомъ смыслѣ пророчество, составляющее 
раскрытіе пророчества II, 6 и прежде даннаго всему народу, теперь сообщается одному 
Зоровавелю? и 2) какой смыслъ имѣетъ обѣтованіе Божіе, Зоровавелю хранить или 
держать его какъ перстень или печать? Первый вопросъ нѣкоторыми новыми нсторн- 
ками-библенстамн (ІПтаде, Велльгаузенъ) рѣшается въ томъ смыслѣ, что вся четвертая 
рѣчь есть выраженіе политическихъ н мессіанскихъ чаяній Іудейскаго народа, сосредо¬ 
точивавшихся послѣ плѣна на Зоровавелѣ, какъ представителѣ общины и отпрыскѣ 
царскаго рода Давида, — чаяній, оживившихся, будто бы, благодаря постройкѣ храма 
или же подъ вліяніемъ революціонныхъ движеній въ персидской имперіи, возбудившихъ 
въ подчиненныхъ Персіи народностяхъ надежды на скорый распадъ Персіи н иа осво¬ 
божденіе ихъ отъ ея нга. Но наличность въ Іудеяхъ даннаго времени такого рода 
надеждъ и чаяній не подтверждается ни библейскими, нн внѣбнблейскими источниками. 
Книга же пророка Аггея достаточно ясно свидѣтельствуетъ, что современные пророку 
Іудеи ве только не питали указаннаго рода смѣлыхъ надеждъ в политическихъ тенденцій, 
но н были глубоко подавлены разнаго рода неудачами и бѣдствіями до полной почти 
потери вѣры въ себя, въ свою силу, даже въ непреложность завѣта вхъ съ Богомъ н 
обѣтованій, данныхъ народу Божію Іеговою (ср. II, 4—6); въ частности же, 4-я рѣчь 
своимъ утѣшительнымъ, ободрительнымъ тономъ свидѣтельствуетъ объ угнетенномъ, по¬ 
давленномъ настроеніи Зоровавеля, а въ лицѣ его всего народа. Несомнѣнная связь 
4 ой рѣчи со второю, особенно со ст. 6—9, показываетъ, напротивъ, что сказанное 
ранѣе народу теперь повторяется Зоровавелю,—очевидно, въ разъясненіе возможныхъ 
недоумѣній,—именно какъ члену царскаго дома Давида, которому съ потомствомъ его 
были нѣкогда даны высокія, вѣчнаго значенія обѣтованія (2 Цар. ѴП, 13, 15, 18; 
Пс. ЬХХХШ, 28 и др.). Съ этимъ вмѣстѣ мы подходимъ въ рѣшенію н вопроса, иъ 
какомъ смыслѣ обѣщается Зоровавелю, ст. 23, что Богъ будетъ хранить его какъ. 
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ровавель, сынъ Салаѳіилевъ, рабъ избралъ тебя, говоритъ Господь 
Мой, говоритъ Господь, и буду Саваоѳъ, 
держать тебя какъ печать, ибо Я 

перстень—печать. Авалогія другихъ библейскнгь нѣсть, гдѣ говорится о перстнѣ (напр. 
Іер. XXII, 24; Пѣсн. Пѣсн. ѴПІ, 6; Сир. XVII, 18) безспорно подтверждаетъ, что в 
здѣсь (ст. 28) говорится объ особенномъ, благодатномъ охраненіи Промысломъ Бояаимъ 
Зоровавеля, и именно не столько лично его, а какъ представителя Боговзбравнаго 
царскаго рода Давидова, изъ котораго вмѣлъ произойти Мессія. На такой типологическій 
смыслъ пророчества указываетъ и сохраненное Іисусомъ сыномъ Сираха иоспонииавіе о 
пророчествѣ Аггея о Зоровавелѣ: „Какъ возвеличвнъ Зоровавеля? И онъ—какъ перстень 
на правой рукѣ?" (Сир. ХЫХ, 13). То, что въ Агг. II, 22—28, усвояется Зоровавелю, 
въ истинвомъ смыслѣ принадлежитъ великому потомку Зоровавеля— Божественному Рабу 
Іеговы—Христу Спасителю (ср. 1 Пар. Ш, 16—19; Мѳ. I, 12—18; Лук. I, 27). 

Экстраординарный профессоръ Кіевской духовной 

Академіи, Священникъ Александръ А. Глаголевъ. 



КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРІИ. 
I. Свьдьнія о жизни и дьятѳльности пр. Захаріи. 

Имени пр. Захаріи были усвояемы различныя значенія; по мнѣнію 
большинства новѣйшихъ изслѣдователей, имя обозначаетъ: 
„(тотъ, о комъ) помнитъ Іегова" (КеіІ, Р. В. Меуег, Вгеіеикатр, ЗііііШ 
Раггаг и др.). — Захарія дважды называетъ по именамъ своихъ пред¬ 
ковъ: было слово Господне къ Захарію, сыну Варахіину, сыну Аддову (I, і, у) 
Соотвѣтственно другимъ генеалогическимъ указаніямъ, встрѣчаюшимся 
въ книгахъ Свящ. Писанія, можно полагать, что отецъ пророка имено¬ 
вался Варахія, а дѣдъ—Аддо. Но въ виду того, что евр. Ьеп употреб¬ 
ляется для обозначенія не только сына, но и вообше потомка, нельзя 
рѣшительно утверждать, что пр. Захарія приводитъ имена своихъ 
ближайшихъ предковъ. Оттого мы не встрѣчаемъ у св. отцовъ, толко¬ 
вавшихъ книгу Захаріи, согласія въ пониманіи приведеннаго указанія 
на родопроисхожденіе пророка. По толкованію св. Кирилла Алекс.. 
Захарія родился „отъ отца своего Варахіи по плоти", но онъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и сынъ Аддо пророка по духу и „былъ воспитанъ, какъ 
надо думать, въ нравахъ этого послѣдняго и сдѣлался подражателемъ 
таковыхъ же подвиговъ добродѣтели" (Твореній Св. Кирилла Алекс , 

Ч. XI. Сергіевъ Посадъ, 1898. Стр. 2). Преосв. Палладій, упомянувъ 
объ этомъ мнѣніи св. отца, замѣтилъ что „достовѣрно неизвѣстно, 
воспитывалъ ли Аддо Захарію" {Палладій, еп. Сарапульскій, Толко¬ 
ваніе на книги св. пророковъ Захаріи и Малахіи. Вятка, 1876. Стр. I, 
пр. 2). Къ мнѣнію св. Кирилла близко подходитъ объясненіе одного 
изъ позднѣйшихъ изслѣдователей, который указываетъ на возмож 
ность левирата, по которому мать пророка, послѣ смерти ея мужа 
Варахіи, отъ его брата Аддо (Иддо) родила Захарію: только при та¬ 
комъ пониманіи, Аддо—отецъ Захаріи по плоти, а Варахія—по закону 
(Пг. Ь. ВегІкоЫі, НівІогівсЬкгШвсЬе Біпіеііип^ іп ваштШсЬе Капо- 
півсЬе шкі арокгурЫвсЬе ЗсЬгіЙеп йев аііеп ипй пеиеп Тевіашепів. 
4—Іег ТЬеіІ. Егіап^еп, 1814. 8. 1698). Бл. Іеронимъ отождествляетъ 
Аддо книги Захаріи съ упоминаемымъ въ 2 Пар. ХП, і6 и ХШ, 22; 
а этого послѣдняго считаетъ тѣмъ человѣкомъ Божіимъ, о которомъ 
повѣствуетъ въ 3 Цар. ХШ, і—6 (Творен, блаженнаго Іеронима 
Стридонскаго Ч. XV, Кіевъ, 1900. Стр. 4 — Мідпе, раіігоі. вег. Іак, І. 
XXV, соі. 1419); слѣдов., по мнѣнію Іеронима, Аддо не могъ быть 
дѣдомъ нашего пророка, а болѣе отдаленнымъ предкомъ. По мнѣнію 
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бл. Ѳеодорита, „извѣщаетъ пророкъ объ имени отца, родившаго его, 
и объ имени того, кѣмъ рожденъ былъ отецъ" (Твореній бл. Ѳеодо¬ 

рита, епископа Киррскаго, ч. V. Сергіевъ Посадъ, 1907. Стр. б8). Однако 
параллельныя указанія другихъ священныхъ книгъ (Ездры и Нееміи) 
не только не подтверждаютъ этого наиболѣе вѣроятнаго мнѣнія, но, 
наоборотъ вызываютъ сомнѣніе въ его основательности. Въ Ездр, X, 

I и VI, 14 Захарія называется просто сыномъ Адды, безъ упоминанія 
о Варахіи. Но во всякомъ случаѣ, это не даетъ права усматривать 
между показаніями кн. Ездры и кн. пр. Захаріи непримиримое проти¬ 
ворѣчіе и не служитъ достаточнымъ основаніемъ для того, чтобы 
считать въ послѣдней ЬепЬегекЬ^а за интерполяцію (подобное мнѣніе 
высказали Кнобель и Ортенбергъ), потому что, во-первыхъ, Ьеп и 
позднѣйщее Ьаг, въ библейскомъ словоупотребленіи, могутъ означать 
не только сына, но и вообще потомка; во-вторыхъ, въ Библіи немало 
примѣровъ того, что нѣкоторыя лица называются по имени своего 
болѣе знаменитаго дѣда, съ опущеніемъ имени отца. Поэтому опу 
щеніе имени Варахіи въ книгахъ Ездры и Нееміи (XII, і6) большин¬ 
ство толкователей объясняетъ тѣмъ, что Варахія былъ не только 
ничѣмъ не замѣчателенъ, но и умеръ въ молодыхъ лѣтахъ. Въ са 
момъ дѣлѣ ко времени возвращенія плѣнниковъ при Зоровавелѣ и 
Іисусѣ Иддо (Аддо) былъ главою своегосвященническаго рода (Неем. XII, 
I, 4, 7), а при преемникѣ первосвященника Іисуса, сынѣ его Іоакимѣ 
(ст. іо), главою рода былъ не Варахія, но Захарія (ст. 12 и і6); нѣтъ 
ничего невѣроятнаго въ томъ предположеніи, что пророкъ чаще име¬ 
нуется по имени дѣда, пережившаго, быть можетъ, своего сына, и 
передавшаго свое достоинство представителя рода внуку. 

О времени и мѣстѣ рожденія Захаріи, за неимѣніемъ точныхъ 
указаній въ книгахъ Свящ. Писанія, приходится довольствоваться 
лишь болѣе или менѣе вѣроятными предположеніями. Наиболѣе при¬ 
нятое у изслѣдователей мнѣніе таково: если во время первосвященства 
Іисуса дѣдъ пророка Аддо былъ еще представителемъ своего священни 
ческаго рода, то слѣдовательно, Захарія, при возвращеніи плѣнниковъ 
въ Іерусалимъ въ царствованіе Кира, былъ сравнительно молодымъ 
человѣкомъ; а изъ того обстоятельства, что онъ, восемнадцать лѣтъ 
спустя, во второмъ году Дарія Гистаспа (519 до Р. Хр.), называетъ 
себя пааг—юноша (II, 4, ст. 8 масор. т.), это предположеніе становится 
еще болѣе вѣроятнымъ. Отсюда дѣлается такое заключеніе: пророкъ 
родился въ Вавилонѣ не задолго до изданія указа Кира и въ дѣтскомъ 
возрастѣ прибылъ въ Іерусалимъ {А. КдЫег, Вег ’УѴеівва^цп^еп 8а- 
сЬадав егвіе НйШе, Сар. 1—8. Бгіаи^еп 1861. Зв. 9—10). 

Подобно Іереміи (Іер. I, і) и Іезекіилю (Іез. I, 3), пр. Захарія 
принадлежалъ къ священническому роду. Св. Кириллъ Алекс, прямо 
называетъ Захарію „происходившимъ отъ священнической крови, то 
есть изъ колѣна Левіина" (с. 2). Большинство новѣйшихъ толкова¬ 
телей {Кеіі, СотШ, Ривеу, Магіі) полагаютъ, что въ Неем. XII, 4, і6 
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подъ Иддо и Захаріею разумѣются тѣ же самыя лица, что и Ездр. V, 
I и VI, 14. Отсюда выводъ: пророкъ Захарія принадлежалъ къ свя¬ 
щенническому роду.—слѣдоват., и самъ былъ священникомъ. Кромѣ 
того. Захарія былъ главою своего священническаго рода, каковое званія 
онъ унаслѣдовалъ отъ своего дѣда Иддо при первосвященникѣ Іоа¬ 
кимѣ. сынѣ Іисуса (Неем. XII, іо, 12, і6). 

Свое пророческое служеніе Захарія началъ отправлять немногимъ 
позже Аггея (во второй же годъ царствованія Дарія Гистаспа, только 
два мѣсяца спустя), когда первосвященникомъ былъ Іисусъ; при Іи¬ 
сусѣ Иддо, дѣдъ пророка, былъ еще главою своего рода (Неем. ХП, 
4. 7, 12, і6); слѣдовательно, Захарія пророческое служеніе началъ 
ранѣе священническаго (т. е. въ качествѣ главы рода). Есть нѣкоторое 
основаніе предполагать, что и пророческое достоинство было въ родѣ 
Захаріи какъ бы наслѣдственнымъ. Св. Василій Вел., въ толкованіи 
Ис. I, I, замѣчаетъ; „для чего присовокуплено пророкомъ имя отца? 
Чтобы показать, что пророческое дарованіе у него есть отеческое 
наслѣдіе" (Творенія иже во свв. отца чалпето Василія Великаго, Архіеп. 

Кесаріи Каппадокійскія Ч. II. Свято Троицкая Сергіева Лавра, 1900. 
Стр і6). А СВ Кириллъ Алекс., читая въ Зах. I, і, 7 вм. тбѵ 7ірофі^'П)ѵ— 

той і^роф-})хои, прямо называетъ пророкомъ Аддо, который былъ, по 
общепринятому мнѣнію, дѣдомъ Захаріи. Но мнѣнію Баумгартесса и 
слѣдующаго за нимъ Келера, пророческая дѣятельность Захаріи отно¬ 
сится преимущественно къ первому періоду его жизни, а священниче¬ 
ская—къ позднѣйшему (іі!'. сіѣ 8 9); хотя этимъ не отрицается, ко¬ 
нечно. возможность совмѣщенія обязанностей того и другого рода, 
что видимъ на примѣрѣ Іереміи. 

Первое записанное пророчество Захаріи относится, ко второму 
году Дарія Гистаспа. Но на основаніи Ездр. V, і—2 можно полагать, 
что онъ выступилъ на пророческое служеніе ранѣе этого времени; 
такъ какъ переселенцы изъ Вавилона, именно вслѣдствіе пророче¬ 
скихъ увѣщаній Аггея и Захаріи, приступили къ возобновленію хра¬ 
мовой постройки. Но это свидѣтельство кн. Ездры подтверждается 
фактически только по отношенію къ Аггею — первою главою его 
книги; пророческія увѣщанія Захаріи соотвѣтствующаго содержанія 
остались, слѣдовательно, незаписанными. Послѣднее изъ пророчествъ 
Захаріи, имѣющихъ опредѣленное указаніе времени, относится къ де¬ 
вятому мѣсяцу четвертаго года Дарія (VII, і). Пророчества главъ 
IX—XIV, такимъ образомъ, должны быть отнесены къ позднѣйшему 
времени; для точнаго опредѣленія всего періода пророческаго слу¬ 
женія Захаріи не представляется возможности, за неимѣніемъ надеж¬ 
ныхъ данныхъ. Можно только утверждать, что это служеніе Захаріи 
совпадаетъ со временемъ первоначальнаго устроенія іудейской об¬ 
щины, по возвращеніи изъ Вавилона, и временемъ возсозданія храма, 
или, какъ выражаются западные ученые (йе—\Ѵеие, 8еІІ|и, Кіовіегтапп 
и др.),—временемъ реставраціи. Сравнительно съ пророческою дѣятель- 
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ностью Аггея, служеніе пр, Захаріи было продолжительнѣе, если су¬ 
дить по указаніямъ книгъ того и другого пророка. 

Кромѣ книгъ Ездры и Нееміи и книги, носящей имя нашего 
пророка, есть нѣсколько псалмовъ, въ надписаніи которыхъ значится 
(по ЬХХ, Италѣ, Вульгатѣ и Пеліито) имя Захаріи, на ряду съ име- 
немъ Аггея или въ отдѣльности. По слав, переведу имѣются въ над¬ 
писаніяхъ слѣдующихъ псалмовъ имена названныхъ пророковъ: 137, 
145, 147 и 148 (Аггеа и Захаріи); ііс. 138 надписанъ такъ; Въ конецъ 
Давиду псаломъ Захаріи въ разсѣяніи. Что псалмы, имѣющіе въ надпи¬ 
саніи имена прр. Аггея и Захаріи, не ими составлены, можно заклю¬ 
чить изъ того, что въ нѣкоторыхъ надписаніяхъ значится и Давидъ 
въ качествѣ автора. Да и самое употребленіе въ надписаніи именъ 
двухъ пророковъ возбуждаетъ сомнѣніе въ ихъ авторствѣ. Келеръ 
признаетъ наиболѣе вѣроятнымъ слѣдующее предположеніе: Аггей и 
Захарія придали псалмамъ, носящимъ въ налписаніяхъ ихъ имена, ту 
форму, въ какой они пѣлись общиною и дошли до насъ Віе "ѴѴеів- 
ва^ип^еп На^^аі' 8. Егіаидѳп. і860. 8. .аз). Въ I кн. Ездры читаемъ^ 
когда строители положили основаніе храму Господню, тогда поставили 
священниковъ въ облаченіи ихъ съ трубами и .аевитовъ, сыновей Асафовыхъ, 

Съ кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Дзраилева- 

И начали они поперемѣнно пѣть „хвалите'' и „славьте Господа", „ибо 
благъ, ибо во вѣкъ милость Его къ Израилю" (III, іо—іі). Здѣсь можно 
видѣть указаніе на употребленіе при описываемъ торжествѣ основанія 
храма псалмовъ 145 — 148 и 105 — іоб, начальныя слова которыхъ, 
указывающія на ихъ содержаніе, и приводятся въ кн. Ездры. Отсюда, 
быть можетъ, соотвѣтствующіе іісалмы и получили въ надписаніи 
прибавленіе, именъ Аггея и Захаріи пророковъ, бывшихъ иниціато¬ 
рами возстановленія храма и, вѣроятно, организаторами богослужеб¬ 
наго ритуала по возвращеніи вавилонскихъ плѣнниковъ на родину,— 
какъ бы сообщившихъ этимъ псалмамъ еще большую авторитетность 

Въ книгахъ Священнаго Писанія не находимъ точныхъ и под. 
робныхъ свѣдѣній объ обстоятельствахъ жизни и дѣятельности 
пр. Захаріи. Изъ книги его имени, а также изъ книгъ Ездры и Нееміи, 
мы можемъ съ достаточною ясностью опредѣлить только личность 
пророка и время его жизни и дѣятельности. Мы можемъ утверждать, 
что Захарія былъ современникомъ пр. Аггея, Зоровавеля и первосвя¬ 
щенника Іисуса: переживъ послѣдняго^ онъ былъ при сынѣ его Іоа¬ 
кимѣ главою своего священническаго рода. Начало пророческой 
дѣятельности Захарій по даннымъ Писанія опредѣляется достаточно 
точно; о концѣ же ея, равно какъ о времени смерти пророка и мѣстѣ 
его погребенія мы не имѣемъ въ Писаніи совершенно никакихъ ука¬ 
заній. 
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Общее содержаніе и рездѣленіе книги пр. Захаріи. 

Книга пр. Захаріи всѣми толкователями и изслѣдователями, древ¬ 
ними и новыми, держащимися традицій и отрицателями, почти едино¬ 
гласно дѣлится на двѣ части: первая заключаетъ въ себѣ восемь на¬ 
чальныхъ главъ, вторая—послѣднія шесть. 

Первая часть, въ которой содержатся откровенія пророку, быв¬ 
шія во второй и четвертый годы царствованія Дарія Гистаспа (I, і 7; 
ТІІ, г), въ свою очередь, можетъ быть раздѣлена на три отдѣла. От¬ 
дѣлъ первый (I, I - 6) заключаетъ вступительное увѣщаніе къ обра¬ 
щенію отъ злыхъ путей къ Богу, съ указаніемъ на бѣдствія, кото¬ 
рымъ подверглись предки современниковъ пророка за ихъ нераскаян ■ 
ность, и на непреложность божественныхъ опредѣленій. Второй от¬ 
дѣлъ (I, 7—VI. 15) состоитъ изъ описанія восьми пророческихъ ви¬ 
дѣній и заключающаго ихъ символическаго дѣйствія. Въ третьемъ 
отдѣлѣ, содержащемъ въ себѣ двѣ главы (VII и VIII), пророкъ пред¬ 
лагаетъ отъ имени Божія разрѣшеніе вопроса касательно соблюденія 
постовъ, установленныхъ въ память разрушенія Іерусалима и храма, 
съ присовокупленіемъ увѣщаній и обѣтованій, предложенныхъ народу 
по повелѣнію Божію. 

Вторая часть книги пр. Захаріи содержитъ въ себѣ изображеніе 
будущихъ судебъ міра вообще и царства Божія въ частности; эту 
вторую половину книги можно раздѣлить на два пророчества, начи¬ 
нающіяся одинаково-словами: шавза (іеЬЬаг ІеЬоѵа; обозначеній вре¬ 
мени полученія откровеній и имени пророка во второй части книги 
нѣтъ. Первое пророчество, изреченное на землю Хадрахъ, изобра¬ 
жаетъ борбу между языческимъ міромъ и Израилемъ и уничтоженіе 
власти язычниковъ; а второе пророчество (объ Израилѣ) рисуетъ 
картины будущаго славнаго состоянія избраннаго народа, когда онъ 

•очищенный бѣдствіями, горько оплакавъ свои преступленія и освобо¬ 
дившись отъ недостойныхъ членовъ, достигнетъ высокой степени 
святости и славы. Каждое изъ двзосъ пророчествъ можетъ быть, въ 
свою очередь, раздѣлено на двѣ половины и раздѣленіе всей второй 
части будетъ таково: отдѣлъ первый перваго пророчества — гл. IX и 
X, отдѣлъ второй—гл. XI; отдѣлъ первый вторюго пророчества— 
гл. XII, 1--ХІІІ, 6, отдѣлъ второй—съ XIII, 7 до конца. 

Цѣяь написанія книги. 

Обращаясь къ вопросу и цѣли написанія книги пр. Захаріи, не¬ 
обходимо прежде всего отмѣтить намѣреніе автора ободрить стро¬ 
ителей храма и весь народъ въ трудную для него пору возстановленія 
общины послѣ плѣна; вмѣстѣ съ тѣмъ, пророкъ старается разсѣять 
ложное мнѣніе о праведности и богоугодности освобожденныхъ изъ 
плѣна сыновъ преступнаго народа и о непосредственной близости 
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мессіанскихъ временъ. Для достиженія этихъ цѣлей, пророкъ изобра¬ 
жаетъ будущее царство Мессіи и вообще славную судьбу народа 
Божія, какъ имѣющія осуществиться послѣ долгой борьбы съ языче¬ 
ствомъ, послѣ неоднократныхъ паденій самого избраннаго народа; 
дѣйствія Промысла, ведущія избранный народъ къ предназначенной 
ему цѣли, будз'тъ выражаться въ чудесной помощи сынамъ Израиля 
въ борьбѣ съ язычествомъ, съ одной стороны, и въ тяжкихъ нака¬ 
заніяхъ за грѣхи ихъ самихъ, съ дрз'гой; при чемъ язычники служатъ 
орудіемъ въ рукахъ Божіихъ для наказанія сыновъ народа Божія, 
какъ и во времена минувшія. 

Частные поводы написанія можно указать развѣ для двухъ от¬ 
дѣловъ: VI, 9—15 и VII—VIII. Внѣшнимъ поводомъ для написанія 
VI, 9—15 послужило прибытіе въ Іерусалимъ Хелдая со спутниками 
йзъ Вавилона, съ дарами для храма. Главы VII и VIII написаны по 
случаю возбужденнаго нѣкоторою частью Іудеевъ вопроса объ умѣст¬ 
ности соблюденія установленныхъ въ память разрушенія Іерусалима 
и храма постовъ, при измѣнившихся обстоятельствахъ. 

Вопросъ о подлинности второй части книги пр. Захаріи. 
Книга пр. Захаріи включена въ канонъ ветхозавѣтныхъ священ¬ 

ныхъ книгъ въ составѣ четырнадцати главъ; Новый Завѣтъ цитируетъ 
вторую часть въ качествѣ богодухновенной; отцы и учители Церкви 
не выражали сомнѣнія въ принадлежности всѣхъ четырнадцати главъ 
именно пророку Захаріи, современнику построенія второго храма. 
Православные экзегеты всегда держались (за исключеніемъ, кажется,, 
только прот. Павскаго), и донынѣ держатся того взгляда, что назван¬ 
ная книга въ цѣломъ ей объемѣ принадлежитъ пророку Захаріи. Того 
же мнѣнія были и западные ученые до половины XVII столѣтія; а 
потомъ все рѣзче и рѣзче стали раздаваться голоса противъ подлин¬ 
ности шести послѣднихъ главъ кн. Захаріи; такъ что въ наше время 
для большинства Западныхъ ученыхъ это—истина общепризнанная 
(К. Магіі. ВосІекаргорЬеііоп. ТпЬш^еп 1904. 8. 391), и кн. Захаріи у 
нихъ раздѣляется на двѣ: первая заключаетъ пророчества Захаріи 
современника Зоровавеля; а вторая принадлежитъ неизвѣстному ав¬ 
тору, котораго принято называть Девтерозахаріей. (Впрочемъ, нѣко¬ 
торые изслѣдователи приписывали составленіе Зах. IX — XIV и опре¬ 
дѣленнымъ лицамъ). 

Основаніемъ для раздѣленія книги Захаріи для ученыхъ отри¬ 
цательнаго направленія послужило различіе въ содержаніи той и 
другой части, въ языкѣ, пріемахъ изложенія и пр.; а внѣшнимъ по¬ 
водомъ для отдѣленія послѣднихъ шести главъ было то обстоятель¬ 
ство, что у евангелиста Матѳея въ ХХУІІ, 9—10 цитата изъ Зах. XI, 
12—13 приведена не съ именемъ Захаріи, а Іереміи, хотя Іер. XXXII, 
9 (и нѣкоторые стихи изъ главъ ХѴІП, XIX и ХХХІІ) представляютъ- 
лишь отдаленное сходство съ евангельскимъ текстомъ, а мѣсто изъ- 
Захаріи соотвѣтствуетъ ему довольно точно. 
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Ставъ на путь отрицанія, изслѣдователи указаннаго направленія 
пытаются ВЫЯСНИТЬ всесторонне пункты различія между первою и 
второю частью и доказать невозможность происхожденія ихъ отъ 
одного автора. Прежде всего, приходятъ къ выводу о различіи авто¬ 
ровъ, сопоставляя содержаніе той и другой части. Въ первой части, 
состоящей, главнымъ образомъ, изъ видѣній, мысль пророка сосредо¬ 
точена на построеніи храма и на главныхъ дѣятеляхъ того времени, 
Зоровавелѣ и первосвященникѣ Іисусѣ. Въ послѣднихъ щести гла¬ 
вахъ видѣнія отсутствуютъ, въ нихъ совсѣмъ не упоминаются Іисусъ 
и Зоровавель, нцчего не говорится и о храмовой постройкѣ. Здѣсь 
рѣчь о низверженіи враждебной избранному народу міровой державы, 
добромъ и негодномъ пастырѣ, о великомъ .преступленіи народа и 
его раскаяніи, объ отмѣнѣ Левитскаго служенія и всеобщемъ освя¬ 
щеніи. Во второй части не выступаютъ дѣйствующими ангелы и злой 
духъ, которыхъ встрѣчаемъ въ видѣніяхъ первой части. Не замѣ¬ 
чается, говорятъ, столь близкаго сходства въ религіозныхъ воззрѣ¬ 
ніяхъ, проводимыхъ въ той и другой части, чтобы можно было допу¬ 
стить единство происхожденія обѣихъ частей. 

Что касается языка и пріемовъ изложенія второй части, то, въ 
этомъ отношеніи, отличіе ея отъ первой выступаетъ, повидимому, еще 
съ большею рельефностью. Первая часть написана прозой, вторая— 
языкомъ поэтическимъ; въ первой части каждый болѣе или менѣе 
самостоятельный отрывокъ начинается съ краткой вводной формулы, 
каковыя въ IX—XIV гл. совершенно отсутствуютъ. Во второй части 
не упоминается имя пророка, ни разу не обозначено время сообщенія 
пророку откровеній. Сравнивая языкъ той и другой части, находятъ 
неопровержимыя, будто-бы доказательства различія ихъ авторовъ: въ 
КН. Захаріи есть нѣкоторыя слова и выраженія, свойственныя только 
одной какой нибудь части; въ IX—XIV гл. встрѣчается сравнительно 
большее количество арамаизмовъ, указывающихъ на позднѣйшее про¬ 
исхожденіе этихъ главъ; а въ особенности, рѣшающее значеніе здѣсь 
имѣетъ то обстоятельство, что обѣ части употребляютъ одни и тѣ 
же слова въ болѣе или менѣе различномъ смыслѣ или. наоборотъ, 
придаютъ различныя названія одному и тому же предмету. 

Отвергая подлинность IX — XIV гл. кн. пр. Захаріи, изслѣдо¬ 
ватели-отрицатели, въ дальнѣйшемъ развитіи этого положенія, рас¬ 
ходятся въ разныя стороны, представляя необыкновенное разно¬ 
образіе взглядовъ на время происхожденія спорныхъ главъ и на лич¬ 
ность ихъ автора. Одни изъ изслѣдователей относятъ составленіе 
второй части Захаріи или нѣкоторыхъ главъ ко времени до паденія 
царства Израильскаго, другіе—къ маккавейской эпохѣ; т. е. спорныя 
главы, по однимъ, принадлежатъ VIII му вѣку, по другимъ—половинѣ 
И го в. до Р. Хр.; и въ этихъ предѣлахъ—на протяженіи, слѣдоват. 
шести вѣковъ—указываются самыя разнообразныя даты. Признавая, 
въ большинствѣ случаевъ, анонимность Девтерозахаріи, представители 
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отрицательнаго взгляда, приписываютъ изреченіе и написаніе содер¬ 
жащихся здѣсь пророчествъ и опредѣленнымъ лицамъ: пророку Іереміи, 
Захаріи, упоминаемому во 2 Пар. XXVI, 5 и въ Ис. VIII, 2, и Уріи, 
упоминаемому Іер. XXVI, 20—23. Уже это одно можетъ свидѣтель¬ 
ствовать до нѣкоторой степени о неустойчивости тѣхъ основаній, на 
которыхъ пытаются утвердить свои отрицательныя сужденія против¬ 
ники традиціоннаго взгляда на принадлежность Захаріи, современнику 
Зоровавеля, всѣхъ четырнадцати главъ книги, надписывающейся этимъ 
именемъ. 

А при ближайщемъ разсмотрѣніи, доводы противниковъ подлин¬ 
ности второй части КН. Захаріи вообще являются страдающими пред¬ 
взятостью, Преувеличеніями и ложными обобщеніями и, какъ таковые, 
далеко не обладающими тою степенью убѣдительности, какую они 
имъ приписываютъ. Противъ того, что двѣ части книги Захаріи пред¬ 
ставляютъ слищкомъ рѣзкое различіе по содержанію, можно возра¬ 
зить, что различіе это, однако, не настолько велико, чтобы можно 
было на этомъ основаніи исключать всякую возможность происхо¬ 
жденія обѣихъ частей отъ одного автора. Вторая часть не содержитъ 
видѣній; но и въ первой части довольно значительный отдѣлъ, по¬ 
мимо вступленія ко всей книгѣ, т е. гл. VII—ѴЦІ, представляетъ 
повѣствованіе и обыкновенную пророческую рѣчь; символическому 
дѣйствію, описанному въ первой части, въ гл. IX—XV соотвѣтству. 
ютъ символическія дѣйствія въ XI, 4-17. Добрые и злые духи не 
являются дѣйствующими и не упоминаются во второй части, но о 
нихъ нѣтъ рѣчи и въ гл. VI—VIII; съ другой стороны, объ Ангелѣ 
Іеговы упомянуто въ XII, 8 и подъ „святыми'* въ ХІѴ, 5, по мнѣнію 
большинства толкователей, можно разумѣть только ангеловъ. 

Несоотвѣтствіе содержанія второй части Захаріи историческимъ 
обстоятельствамъ также не можетъ быть доказано съ полною осно¬ 
вательностью. Напр., упоминаніе о домѣ Іуды и домѣ Израиля вовсе 
не говоритъ о томъ, что гл. IX — XI написаны ранѣе 722 года: въ 
такомъ случаѣ, прищлось бы отвернут!, принадлежность Захаріи и 
гл. VIII, въ которой (ст. 13) употреблены эти наименованія; однако, 
критики этого не дѣлаютъ. Упоминаніе въ IX, 5 о царѣ Газы ни¬ 
сколько не свидѣтельствуетъ о доплѣнномъ происхожденіи этой главы, 
такъ какъ вавилонскіе и персидскіе властители имѣли обыкновеніе 
оставлять покореннымъ народамъ ихъ царей: только бы они призна¬ 
вали свою зависимость отъ нихъ и давали имъ возможность титуло¬ 
ваться царями царей. 

Пріемы изложенія стоятъ въ связи съ содержаніемъ и потому 
вполнѣ естественно, что при описаніи видѣній пророкъ пользуется 
языкомъ прозаическимъ, а возвышенныя пророчества о грядущей судьбѣ 
избраннаго народа и всего міра излагаетъ ритмическою рѣчью. 

Въ противоположность изслѣдователямъ отрицательнаго напра¬ 
вленія, отстаивающіе традиціонный взглядъ, съ достаточною послѣдова- 
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тельностью и ясностью, доказываютъ соотвѣтствіе содержанія той и 
другой части КН. Захаріи. Не отрицая внѣшняго различія, Пьюзей, 
напр., во всей книгѣ видитъ замѣчательное единство цѣли. Точкою 
отправленія во всѣхъ отдѣлахъ книги служитъ время, слѣдующее за 
плѣнномъ, но всѣ они ведутъ къ отдаленному будущему; первые два 
имѣютъ своимъ предметомъ время до пришествія Спасителя, третій 
отъ походовъ Александра и побѣдоносныхъ Маккавейскихъ войскъ 
доводитъ до факта отверженія Добраго Пастыря; послѣдній, соеди¬ 
ненный съ третьимъ одинаковымъ заглавіемъ, начиная изображеніемъ 
будущаго раскаянія народа по поводу смерти Христа, достигаетъ 
конечнаго обращенія іудеевъ и язычниковъ. Тотъ же изслѣдователь 
обращаетъ вниманіе на то, что въ той и другой части книги нѣтъ 
упоминанія о царѣ, или о какомъ нибудь земномъ правителѣ: гря 
душій Владыка есть Мессія. По содержанію всей вообще книги раз¬ 
дѣленіе между двумя еврейскими царствами миновало; домъ Израилевъ 
и домъ Іудинъ представляются, въ изображеніи пророка, объединен¬ 
ными общностью интересовъ—не какъ самостоятельное цѣлое, а какъ 
составляющіе одно общество остатка избраннаго Богомъ народа (ор. 

сіі. рр. 503 — 504)- Кейль находитъ между пророческими видѣніями 
первой части и предреченіями второй весьма близкое средство, такъ 
что гл. IX — XIV, по его мнѣнію, заключаютъ пророческое изобра¬ 
женіе того, что пророкъ созерцалъ въ ночныхъ видѣніяхъ, т. е. — 
будущей судьбѣ Царства Божія, въ его борьбѣ съ міромъ языче¬ 
скимъ. Гл. VII — VIII представляютъ, по Кейлю же. соединительное 
звено между первою и второю частью. Въ той и дрзтой части книги 
Захарія ставитъ свои пророчества въ связь съ писаніями прежнихъ 
пророковъ. Параллели по мысли и выраженію можно видѣть при 
сравненіи II, 9 съ IX, 8; III, 2 съ XII, 8: VIII, 20 и слѣд. съ ХІЛ", і6 и 
слѣд.; VIII, 23 съ IX, 7 и др. Можно указать на сопоставленіе Із’ды 
и Іерусалима въ I, 12; II, 2, і6: VIII, 15; XII, 2 и с.дѣд., XIV. 14; на 
употребленіе символическихъ чиселъ въ той и другой части (111. 9 
XI, 8), на з'потребленіе рѣдкихъ выраженій, не встрѣчающихся въ 
другихъ книгахъ писанія, но имѣющихся въ той и другой части кн 
Захаріи. 

Подвергая тщательному разбору доводы противниковъ подлин¬ 
ности второй части кн. Захаріи, мы въ правѣ сдѣлать слѣдующій 
выводъ: отрицательная критика не указываетъ ни одного такого осно¬ 
ванія, которое давало бы право на заключеніе, что спорныя главы не 
могутъ принадлежать пророкз' Захаріи; всѣ отрицательные доводы 
только предположительны и въ заключеніи отрицателями дается болѣе, 
нежели въ приводимыхъ основаніяхъ. Необходимо имѣть въ виду и 
еще одно очень важное обстоятельство, дающее значительный пере¬ 
вѣсъ положительнымъ даннымъ въ пользу единства кн. пр. Захаріи. 
Двѣнадцать пророковъ въ скоромъ же времени послѣ Малахіи соста¬ 
вили отдѣльный сборникъ; книга Захаріи занимаетъ въ этомъ сбор- 
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никѣ не послѣднее мѣсто: маловѣроятна вставка въ средину сбор¬ 
ника произведенія подложнаго или анонимнаго, имѣющаго, въ сра¬ 
вненіи съ отдѣльными книгами малыхъ пророковъ, довольно значи¬ 
тельный объемъ. Во всякомъ случаѣ, подобная вставка могла бы 
быть сдѣлана только ранѣе написанія книги Малахіи, что невѣроятно, 
такъ какъ Малахію отъ Захаріи отдѣляетъ періодъ времени не болѣе, 
какъ въ полстолѣтія: младшіе современники Захаріи могли дожить 
до написанія кн. Малахіи и до заключенія сборника „двѣнадцати" и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, всего отдѣли пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта. 
Въ заключеніе, можно еще добавить, что первоначальный поводъ къ 
отрицанію подлинности спорныхъ главъ теперь зггратилъ для отрица¬ 
тельной критики всякое значеніе: такъ какъ Зах. IX-XIV приписы¬ 
вали пр. Іереміи (соотвѣтственно цитаціи у евангелиста Матѳея о 
чемъ замѣчено выше) только въ первое время по возникновеніи этого 
вопроса, а впослѣдствіи вторую часть Захаріи подавляющее большин¬ 
ство изслѣдователей относятъ къ послѣплѣнному періоду. 
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ГЛАВА 1-я. 

1. Въ восьмомъ мѣсяцѣ, во вто- 
рый годъ Дарія, было слово Го¬ 
сподне къ Захаріи, сыну Варахіину, 
сыну Аддову, пророку: 

2. прогнѣвался Господь на отцовъ 
вашихъ великимъ гнѣвомъ, 

3. и ты скажи имъ: т4къ говоритъ 
Господь Саваоѳъ: обратитесь ко Мнѣ, 
говоритъ Господь Саваоѳъ, и Я обра¬ 
щусь къ вамъ, говоритъ Господь 
Саваоѳъ. 

4. Не будьте такими, какъ отцы 
ваши, къ которымъ взывали преж- 
дебывшіе пророки, говоря: тйкъ го¬ 
воритъ Господь Саваоѳъ: обратитесь 
отъ злыхъ путей вашихъ и тъ 
злыхъ дѣлъ вашихъ; но они не 
слушались и не внимали Мнѣ, го¬ 
воритъ Господь. 

5. Отцы ваши — гдѣ они? да и 
пророки, будутъ ли они вѣчно 
жить? 

6. Но слова Мои и опредѣленія 
Мои, которыя заповѣдалъ Я рабамъ 
Моимъ пророкамъ, развѣ не по¬ 
стигли отцовъ вашихъ? и они обра¬ 
щались и говорили: какъ опредѣ¬ 
лилъ Господь Саваоѳъ поступить съ 
нами по нашимъ путямъ и по на¬ 
шимъ дѣламъ, такъ и поступилъ съ 
нами. 

7. Въ двадцать четвертый день 
одиннадцатаго мѣсяца, — это мѣ¬ 
сяцъ Шеватъ, — во вторый годъ 
Дарія, было слово Господне къ За¬ 
харіи, сыну Варахіину, сыну Ад¬ 
дову, пророку: 

8. видѣлъ я ночью: вотъ, мужъ 

I. 
1—6. Надписаніе и вступительное пророческое увѣщаніе.—7. Надписаяіе второго от¬ 

кровенія посредствомъ видѣній и символическаго дѣйствія.—8—17. Видѣніе первое: всад¬ 

никъ между миртами н кони различныхъ цвѣтовъ.—18—21. Видѣніе второе-^ четырехъ 
роговъ и четырехъ рабочихъ (Синод. I, 18—21 =11, 1—4 масор. т.). 

1. Въ нздпиоаніи, по подл, т., ЬХХ, ѴиІ§(., Трг., дается указаніе только года в 
вѣсяца полученія пророковъ откровенія; Сврск. добавляетъ: „въ первый (день) вѣсяца".— 
Во вторый годъ Дарія', разумѣется персидскій царь Дарій I Гистаспъ, царствовавшій 
съ 521 г. по 485. 

8. Откровеніе посредствомъ видѣній происходило ночью, но .что были не сновндѣаія, 
а экстатическія созерцанія въ бодрствеиновъ состояніи; это состояніе пророческаго про¬ 
зрѣнія было какъ бы пробужденіемъ отъ обычнаго состоянія человѣка, которое самъ 
пророкъ сравниваетъ съ состояніемъ сна (ІѴ, 1). Можно полагать, что къ такому со¬ 
стоянію Захарію привело напряженное размышленіе о судьбахъ избраннаго народа, какъ 
ето было съ Монсеемъ иъ пустынѣ в съ другняи пророками.—Пророкъ видитъ мужа, 
возсѣдающаго на рыжемъ конѣ, между миртами, которыя въ углубленіи. Толко¬ 
ватели пытаются выяснить значеніе мвртовыхъ деревьевъ въ смыслѣ образа еврейской 
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на рыжемъ конѣ стоитъ между 
миртами, которыя въ углубленіи, а 
по.чади его кони рыжіе, пѣгіе и 
бѣлые, 

9. и сказалъ я: кто они, госпо¬ 
динъ мой? И сказалъ мнѣ Ангелъ, 
говорившій со мною: я покажу тебѣ, 
кто они. 

10. И отвѣчалъ мужъ, которйй 
стоялъ между миртами, и сказалъ: 

это тѣ, которыхъ Господь послалъ 
обойти землю. 

11. И они отвѣчали Ангелу Го¬ 
сподню, стоявшему между миртами, 
и сказали: обошли мы землю, и 
вотъ, вся земля населена и спо¬ 
койна. 

12. И отвѣчалъ Ангелъ Госпо¬ 
день и сказалъ: Господи Вседержи¬ 
телю! Доколѣ Ты не умилосер- 

Церкви, скромной и иепрвмѣтиой дли взора, но цвѣтущей и благоухающей даже въ тя¬ 
желыя вренеиа каково было время Вавилонскаго плѣна (Тарг. Іонаѳ. имѣетъ: между 
миртовыми деревьями, которыя въ Вавилонѣ; Кеіі 527, Ружем. 178, Глаг. 
170). Но вѣроятнѣе признать здѣсь ооряу масоретскаго текста, такъ какъ ЬХХ читаютъ 
здѣсь (и въ ст. 10—11): рііооѵ хйѵ оріоіѵ хйѵ чахаочііоѵ, т. е. вмѣсто АаАао!- 
каввіт-кекагіт (горы); чтеніе ЬХХ, вмѣстѣ со многими изслѣдователями, можно при¬ 
знать болѣе правильнымъ и на томъ, между проч., основаніи, что тогда получится полное 
соотвѣтствіе съ восьмымъ видѣніемъ колесницъ, ѵаюзящшъ изъ ущелья между двумя 
горами (VI, 1; Магіі 402).—За всадникомъ находятся кони рыжіе, итегге (Вѣнск.: 
гнѣдые) и бѣлые; изъ дальнѣйшаго (ст. 11) можно заключить, что кони эти имѣли 
всадниковъ; хотя можно видѣть исполнителей воли Божіей н въ самихъ коняхъ. Цвѣта 
воней, безъ сомнѣнія, имѣютъ символическое значеніе, какъ указаніе на тѣ бѣдствія, 
которыми поразитъ Господь народы, живущіе въ безопасности и благополучіи и поіО'іу 
ие имѣющіе страха предъ Богомъ (ст. 15).—Мужъ на рыжемъ конѣ ие есть предводи¬ 
тель находившихся позади его коней; въ ст. 10 онъ не включаетъ себя въ число тѣхъ, 
которыхъ Господь послалъ обойти землю; а изъ ст. 11 видно, что этотъ мужъ 
есть Ангелъ Господень, которому кони (вли вСадникв) даютъ отчетъ въ исполненіи по¬ 
рученной имъ миссіи (см. Глагол, с. 169, пр. 1). Въ видѣніи первомъ выводятся дѣй- 
ствующвмв, въ образѣ коней различныхъ цвѣтовъ, безъ сомнѣнія, ангельскія силы {Ѳеод. 
71), низшія Ангела Іеговы и исполняющія волю Іеговы. Среди прочихъ небесныхъ силъ, 
упоминаемыхъ въ квигѣ пр. Захаріи, Ангелъ іеговы занимаетъ высшее, преимущественное 
положеніе, какъ видно уже изъ видѣнія перваго. По замѣчанію проф. Глаголева, въ 
видѣніи четвертомъ (гл. Ш) „Ангелъ Іеговы являетсн несомнѣнио божественною лич¬ 
ностью, имѣющею власть, подобно Богу, прощать грѣхи" (с. 171). Составитель особой 
монографіи о ветхозавѣтномъ Ангелѣ Іеговы Ролингъ, въ началѣ своего изслѣдованія, 
указывав на то значеніе, какое вмѣетъ ветхозавѣтное ученіе объ Ангелѣ Іеговы, при¬ 
водитъ выраженіе Штольберга, по которому „в Церковь ветхозавѣтная есть Церковь во¬ 
человѣчившагося Бога" (Тле. Аид. Вокііпд, ВеЬег Феп ІеЬоуаеп§;е1 Фез АНюп Теаіа- 
тепія, ТйЬга^п, 1866. 8. 3). Книгою пр. Захаріи зта мысль Штольберга подтверждаетси 
вполнѣ: Ангелъ Іеговы здѣсь является .Ивцомъ Божескимъ, иъ концѣ вреиенъ вочеловѣ¬ 
чившимся Сыномъ Божіимъ. По толкованію перваго видѣнія пр. Захаріи у бл. Іеронвиа, 
„мужъ, восходившій на коня рыжаго есть Господь Спаситель, Который, првнвиая домо¬ 
строительство плоти вашей, слышитъ въ книгѣ пророка Исаіи: Почему красны одежды 
твои (Исаіи ЬХШ, 2;—стр. 12). 

11. Донесеніе иеоесныіъ силъ, олицетворенныхъ подъ видомъ коней, успокоительно 
л утѣшвтельйо по своему содержанію вообще, но ие для данныхъ обстоятельствъ. Спо¬ 
койствіе и благоденствіе языческихъ народовъ всключало возможность ивра и благопо¬ 
лучія для избраннаго народа. 

12. Поэтому, Ангелъ Іеговы обращается къ Господу Вседержителю съ ходатай¬ 
ствомъ о возвращеніи милости къ Іерусалиму и всей странѣ Еврейской, находящейся 
подъ гнѣвомъ уя» семьдесятъ лѣтъ. Изъ ст. 15, а равно изъ видѣній второго и восьмого, 
выясняется, что ходатайство Ангела Господня за избранный народъ, очевидно, представ- 
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дишься надъ Іерусалимомъ и надъ 
городами Іуды, на которые Ты 
гнѣваешься вотъ уже семьдесятъ 
лѣтъ? 

13. Тогда въ отвѣтъ Ангелу, го¬ 
ворившему со мною, изрекъ Го¬ 
сподь слова благія, слова утѣши¬ 
тельныя. 

14. И сказалъ мнѣ Ангелъ, го¬ 
ворившій со мной: провозгласи и 
скажи: такъ говоритъ Господь Са 
ваоѳъ: возревновалъ Я объ Іеруса¬ 
лимѣ и о Сіонѣ ревностью великою; 

15. и великимъ негодованіемъ не 
годую на народы, живущіе въ по 
коѣ; ибо когда Я мало прогнѣвался, 
они усилили зло. 

16. Посему т4къ говоритъ Го 
сподь: Я обращаюсь къ Іерусалиму 
съ милосердіемъ; въ немъ соору- 
дится домъ Мой, говоритъ Господь 
Саваоѳъ, и землемѣрная вервь про¬ 
тянется по Іерусалиму. 

17. Еще пре возгласи и скажи: 
такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: 
снова переполнятся города Мои 
добромъ, и утѣшитъ Господь Сіонъ 
и снова изберетъ Іерусалимъ. 

18. И поднялъ я глаза мои и уви¬ 
дѣлъ: вотъ четыре рога. 

19. И сказалъ я Ангелу, гово¬ 
рившему со мною: чт5 эго? И онъ 
отвѣтилъ мнѣ: это роги, которые 
разбросали Іуду, Израиля и Іеруса¬ 
лимъ. 

20. Потомъ показалъ мнѣ Господь 
четырехъ рабочихъ. 

21. И сказалъ я: чт5 они идутъ 
дѣлать? Онъ сказалъ мнѣ такъ: ѳти 
роги разбросали Іуду, такъ-что ни¬ 
кто не можетъ поднять головы 
своей; а сіи пришли устрашить ихъ, 
сбить роги народовъ, поднявшихъ 
рогъ свой противъ земли Іуды, что¬ 
бы разсѣять ее. 

ляло, по евоену содержанію нѣчто иапоиинающее Отар. УІ, 10; доколѣ, Владыка 
Святый и Истинный, не судишь и не метишь и проч. 

16—17. Содержаніе словъ благихъ, словъ утѣшительныхъ, изреченныхъ Госнодонъ 
(сг. 13) непосредственно объ Іерусалимѣ н другихъ городахъ, которые Господь назы¬ 
ваетъ Своими (ст. 17). таково: бѣдствіямъ избраннаго народа наступаетъ конецъ; въ 
Іерусалимѣ будетъ сооруженъ храмъ (слѣдовательно, Іегова, обитающій въ храмѣ, будетъ 
снова близокъ къ Своему народу) и самый городъ отстроится заново. Бѣдствія плѣна 
забудутся, потому что благоволеніе Божіе проявится въ полнотѣ благъ, которыми будутъ 
изобиловать города чтителей встиниаго Бога. 

18. Второе видѣніе стоитъ въ тѣсной связи съ предшествующимъ: оно представ¬ 
ляетъ продолженіе и разъясненіе мыслей, высказанныхъ въ первомъ ввдѣвіи относи¬ 
тельно языческихъ народовъ.—Пророкъ видятъ четыре рога. Рогъ, по библейскому слово¬ 
употребленію, символъ силы и могущества,—выраженіе примѣняется какъ къ избраниому 
народу, такъ в къ язычникамъ, врагамъ народа Божія и Самого Бога. 

19. Бл. Іеронимъ ставитъ это видѣніе Захаріи въ связь съ видѣніемъ четырехъ 
монархій у Даніила (II, 31—44) іг разумѣетъ подъ рогами во второмъ видѣніи Захаріи 
четыре опредѣленныя царства: Вавилонское, Мндо-персидское. Македонское и Римское. 

30. Подъ рабочими или мастерами, говоритъ бл. Іеронннъ, „мы понимаемъ ан¬ 
геловъ, повинующихся могуществу Господа, такъ что они созидаютъ то, что язычники 
разрушили" (с. 18). 

21. Въ первомъ видѣніи выяснено, что мирное и благополучное состояніе языче¬ 
скихъ царствъ не соотвѣтствуетъ намѣреніямъ Іеговы возвратить избранному народу Свое 
благоволеніе и благополучіе; во второмъ опредѣленно высказано, что язычввковъ ожи¬ 
даетъ кара за ихъ жестокость по отпошевію въ Іудѣ и Израилю. 
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ГЛАВА 2-я. 

1. и снова я ПОДНЯЛЪ глаза мои 
и увидѣлъ: вотъ мужъ, у котораго 
въ рукѣ—землемѣрная вервь. 

2. Я спросилъ: куда ты идешь? 
И онъ сказалъ мнѣ: измѣрять Іеру¬ 
салимъ, чтобы видѣть, какая ши¬ 
рота его и какая длина его. 

3. И вотъ Аигелъ, говорившій со 
мною, выходитъ, а другой Ангелъ 
идетъ на встрѣчу ему, 

4. и сказалъ онъ этому: иди ско¬ 
рѣе, скажи этому юношѣ: Іеруса¬ 
лимъ заселитъ окрестности по при¬ 
чинѣ множества людей и скота въ 
немъ. 

5. И Я буду для него, говоритъ 
Господь, огненною стѣною вокругъ 
него и прославлюсь посреди него. 

6. Эй, эй! бѣгите изъ сѣверной 

страны, говоритъ Господь: ибо по 
четыремъ вѣтрамъ небеснымъ Я 
разсѣялъ васъ, говоритъ Господь. 

7. Спасайся, Сіонъ, обитающій у 
дочери Вавилона. 

8. Ибо такъ говоритъ Господь Са¬ 
ваоѳъ: для славы Онъ послалъ меня 
къ народамъ, грабившимъ васъ; ибо 
касающійся васъ касается зѣницы 
ока Его. 

9. И вотъ, Я подниму руку Мою 
на нихъ, и они сдѣлаются добычею 
рабовъ своихъ, и тогда узнаете,’іто 
Господь Саваоѳъ послалъ Меня. 

10. Ликуй и веселись, дщерь 
Сіона! Ибо вотъ, Я приду и по¬ 
селюсь посреди тебя, говоритъ Го¬ 
сподь. 

Ц. 
1—5 (по масор. т. ст. 5—9). Видѣніе третье: мужъ съ землемѣрною вервью.—в—13 

(по масор. т. ст. 10—17). Призывъ къ возвращенію изъ Вавилона и обѣтованія, слу¬ 

жащія разъясненіемъ третьяго видѣнія. 

1—2. Видѣніе третье представляетъ собою выясненіе того, что открыто въ нер¬ 
вомъ видѣніи относительно предстоящаго возстановленія Іерусалима (I, 16—17). 

4. Іерусалимъ, по причинѣ великаго множества людей н скота, не можетъ быть 
заключенъ въ какихъ либо опредѣленныхъ границахъ; онъ будетъ представлять собою 
весьма обширное заселенное пространство, не огражденное стѣнами, а потому намѣреніе 
мужа опредѣлить размѣры Іерусалима безцѣльно. 

б. Однако, отсутствіе стѣнъ не будетъ угрржать безопасности жителей, потому что 
Господь Самъ будетъ охранять тотъ городъ, въ-которомъ снова будетъ обитать Бго 
слава, ограждая его какъ бы огненною стѣною. Св. Кириллъ, помимо историческаго смысла 
пророчества, касающагося возстановленія Израиля послѣ плѣна, относить это видѣніе 
также и къ Церкви Христовой. 

6. Въ третьемъ видѣніи изображено расширеніе предѣловъ Іерусалима, вслѣдствіе 
множества обитателей его, до невозможности оградить его стѣнами. Откуда же это мно¬ 
голюдство? Возвратились изъ плѣна пока немногіе. Въ ст. 6—13, гл. II, составляющихъ 
дополненіе къ третьему видѣнію, высказывается та мысль, что разсѣянные по всѣмъ 
странамъ сыны Израиля будутъ постепенно возвращаться въ родной городъ. Санъ Го¬ 
сподь чрезъ Ангела Своего призываетъ ихъ, прежде всего, изъ сѣверной страны, т. е. 

7. Пребываніе въ Вавилонѣ, которому угрожаетъ гнѣвъ Божій,, какъ показано было 
въ двухъ первыхъ видѣніяхъ, становится уже небезопаснымъ: остающихся среди язычни¬ 
ковъ можетъ постигнуть одинаковая съ ними участь. 
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11. И прибѣгнутъ къ Господу 
многіе народы въ тотъ день и бу¬ 
дутъ Моимъ народомъ; и Я посе¬ 
люсь посреди тебя, и узнаешь, что 
Господь Саваоѳъ послалъ Меня къ 
тебѣ. 

12. Тогда Господь возьметъ во 

владѣніе Іуду, Свой удѣлъ на свя¬ 
той землѣ, и снова изберетъ Іеру¬ 
салимъ. 

13. Да молчитъ всякая плоть 
предъ лицемъ Господа! Ибо Онъ 
поднимается отъ святаго жилища 
Своего. 

ГЛАВА 3-я. 

1. Й показалъ онъ мнѣ Іисуса, 
великаго іерея, стоящаго предъ 
Ангеломъ Господнимъ, и сатану, 
стоящаго по правую руку его, что¬ 
бы противодѣйствовать ему. 

2. И сказалъ Господь сатанѣ: Го¬ 
сподь да запретитъ тебѣ, сатана, да 
запретитъ тебѣ Господь, избравшій 
Іерусалимъ! не головня ли онъ, ис¬ 
торгнутая изъ огня? 

11. Но милосердіе Іеговы по отношенію къ Іерусалиму и Своему народу, имѣющее 
выра,зиться въ собраніи всего Израиля п во вселеніи Бога на Сіонѣ, обнаружится еще 
и въ томъ, что многіе языческіе народы будутъ обращаться къ Господу н присоеди¬ 
няться къ Его народу. 

III. 
1—5. Видѣніе четвертое: оправданіе великаго іерея,—6—10. Обѣтованія, сопровожда¬ 

ющія видѣніе четвертое. 

Общая мысль четвертаго видѣнія такова. Обѣщанныя избранному народу блага 
несомнѣнно будутъ дарованы ему, но при томъ только условіи, ес^^и онъ очнсгится оіъ 
грѣховъ, удаляющихъ отъ Бога, который не можетъ обитать среди оскверненнаго грѣ 
хами народа. Въ .этомъ видѣніи и показано пророку прощеніе грѣховъ народа, какъ 
новая милость Божія, которую необходимо, конечно, заслужить н путемъ собственны.хъ 
усилій. Только очищенному отъ грѣховъ народу можно надѣяться на обѣщанное благо¬ 
денствіе и прославленіе. 

1. Изъ Ш, 1 ясно не видно, кто ноказываетъ это новое видѣніе пророку; но въ 
со(ітвѣтствіе съ I, 20 и съ контекстомъ можно полагать, что это дѣлаетъ Самъ Господь. 
Такъ понимали это ЬХХ, добавляющіе въ ст. 1 слово хиріо? (то же в въ Ѵпі^.). — 
Первосвященникъ, глава священниковъ, въ рукахъ которыхъ были средства очищенія 
грѣховъ народа, представленъ взорамъ пророка стоящимъ предъ Ангеломъ Іеговы, какъ 
бы въ качествѣ подсудимаго. По правую сторону великаго іерея стоядъ сатана, возста¬ 
ющій противъ рѣшенія І'оспода возвратить Свою милость Израилю. Первосвященникъ 
Іисусъ въ ввдѣніи гл. III является вь качествѣ представителя всего народа, а не какъ 
частное лицо, отвѣчающее предъ Богомъ за Свои личные грѣхи. (Глаг. 665 — 668). 
Сатана настаиваетъ, слѣдовательно, въ сущности на томъ, что народъ не можетъ имѣгь 
дѣйственнаго предстательства предъ Богомъ въ лицѣ первосвященника, носящаго запятнан¬ 
ныя одежды (ст. 3): какъ представитель священства, онъ могъ быть обвиняемъ „въ не¬ 
соблюденіи законовъ левитской и священнической чистоты, нарушеніе которыхъ было 
вмѣстѣ и оскверненіемъ теократическаго общества" (ІЬ. 668). 

2. Грѣхи Израильскаго народа, правда, были велики, но онъ н потерпѣлъ за нихъ 
достаточное возмездіе въ бѣдствіяхъ плѣна; бѣдствія эти были такъ велики, что среди 
нихъ Израиль едва не погибъ; теперь онъ—какъ бы головня, исторгнутая изъ огня: 
дальнѣйшее наказаніе было бы безцѣльною жестокостью. 
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3. Іисусъ же одѣтъ былъ въ за¬ 
пятнанныя одежды и стоялъ предъ 
Ангеломъ, 

4. который отвѣчалъ и сказалъ 
стоявшимъ передъ нимъ такъ: сни¬ 
мите съ него запятнанныя одежды. 
А ему самому сказалъ: смотри. Я 
снялъ съ тебя вину твою, и обле¬ 
каю тебя въ одежды торжествен¬ 
ныя. 

5. И сказалъ: возложите на го¬ 
лову его чистый кидаръ. И возло¬ 
жили чистый кидаръ на голову его 
и облекли его въ одежду; Ангелъ 
же Господень стоялъ. 

6. И засвидѣтельствовалъ Ангелъ 
Господень и сказалъ Іисусу: 

7. такъ говоритъ Господь Са¬ 

ваоѳъ: если ты будешь ходить по 
Моимъ путямъ и если будешь на 
стражѣ Моей, то будешь судить 
домъ Мой и наблюдать за дворами 
Моими. Я дамъ тебѣ ходить между 
сими стоящими здѣсь. 

8. Выслушай же, Іисусъ, іерей 
великій, ты и собратія твои, сидя¬ 
щіе предъ тобою, мужи знамена¬ 
тельные: вотъ, Я привожу рабаМо 
его, ОТРАСЛЬ. 

9. Ибо вотъ тотъ камень, который 
Я полагаю передъ Іисусомъ; на 
этомъ (дномъ камнѣ — семь очей; 
вотъ, Я вырѣжу на немъ начерта¬ 
нія его, говоритъ Господь Саваоѳъ, 
и изглажу грѣхъ земли сей въ 
одинъ день. 

3—4. Правосудіе Божіе удовлетворено; теперь настало время милости н прощенія, 

въ знакъ чего, по повелѣнію Ангела Іеговы, подчиненные ему ангелы снимаютъ съ пер- 

восвящениика запятнанныя одежды, въ которыхъ онъ стоилъ предъ Ангеломъ Іеговы, 

своимъ судьею; а ему самому объясняется, что это снятіе обозначаетъ прощеніе грѣха. 
Вслѣдъ за тѣмъ, по повелѣнію Ангела Господня, первосвященникъ облеченъ въ одежды 
торжественныя (Вѣнск.: чистыя). Такъ какъ первосвященникъ, въ данногъ случаѣ, 

является въ качествѣ представителя всего народа, то Ь оправданіе его служитъ симво¬ 

ломъ оправданія всего народа. 

б. Относительно возложенія, въ частности, чистаго кидара на голову первосвящен- 

вііка СВ. Бфремъ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „священнику, служившему предъ насту¬ 

пленіемъ плѣна, сказано было; сниму съ тебя украшеніе и кидаръ (Іез. XXI, 26), 

который на главѣ твоей; теперь же Ангелъ повелѣваетъ, говоря: на главу возвращаю¬ 

щагося изъ плѣна священника возложить кидаръ чистъ'' (с. 229). 

8—9. Въ заключеніе дается обѣтованіе, относящееся къ предмету чаяній всего 
Израиля. Іисусу н его собратіямъ священникамъ предрекается о явленіи раба Божія, 
имя которому Отрасль. Этимъ именемъ обозначается, конечно, Мессія. Но изслѣдова¬ 

тели отрицательнаго направленія пытаются доказать, что въ III, 8 названъ Отраслью Зо- 

ровавель (н только онъ); Зеллинъ, вапр., разсуждаетъ: по ІУ, 9 основателемъ н строи¬ 

телемъ храма представляется Зоровавель, а по УІ, 18—Отрасль: отсюда тояцество Зо- 

ровавеля и Отрасли не можетъ подлежать сомнѣнію (Апсі. II, 77). Это толкованіе, при 
которомъ оставляется безъ вниманія контекстъ рѣчи, признать основательнымъ нельзя. 
Какъ, напр., согласить съ нимъ выраженіе слѣдующаго стиха: изглажу гргьхъ земли 
сей въ одинъ день? Ясно, что нзглаженіе грѣха земли стентъ въ непосредственной связи 
съ начертаніями на томъ камнѣ, который въ предыдущемъ стихѣ названъ Отраслью, - 

съ начертаніями, выражающими какъ достоинство, такъ и миссію Отрасли. Это выраже¬ 

ніе совершенно непримѣнимо къ Зоровавелю, но только къ Мессіи, котораго онъ былъ 
прообразомъ н предкомъ по плоти. Вотъ чуждое односторонности толкованіе отношенія 
Зоровавеля ко Христу, въ изъясненіи Зах. ІУ, 9 у св. Кирилла: „если Богъ говоритъ 
о Зоровавелѣ, что руцѣ Зоровавелевы основаша храмъ сей, и руцѣ его совер¬ 
шатъ его, то, разсматривая исторически, ты можешь относить эти слова къ нему, а 
въ'духовномъ смыслѣ ты можешь разумѣть вхъ о Христѣ; ибо Онъ сдѣлался нашимъ 
основаніемъ и всѣ мы духовно построены для Него въ храмъ святый" (с. 78). Совмѣ¬ 

щеніе въ одномъ лвцѣ царской власти н священническаго достоинства, о чемъ гово¬ 

рится въ УІ, 13, тоже нельзя относить къ Зоровавелю: царемъ и священнвкомъ опять 
былъ только Мессія (Реіпісе яз. 71 п 84). 
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10. Въ тотъ день, говоритъ Го 
сподь Саваоѳъ, будете другъ друга 

приглашать подъ виноградъ и подъ 
смоковницу. 

ГЛАВА 4-я. 

1. И возвратился тотъ Ангелъ, 
который говорилъ со мною, и про¬ 
будилъ меня, какъ пробуждаютъ 
человѣка отъ сна его. 

2. И сказалъ онъ мнѣ: что ты 
видишь? И отвѣчалъ я: вижу, вотъ 
свѣтильникъ весь изъ золота и 
чашечка для елея наверху его, и 
семь лампадъ, на немъ, и по семи 
трубочекъ у лампадъ, которыя на¬ 
верху его; 

3. и двѣ маслины на немъ, одна 
съ правой стороны чашечки, дру¬ 
гая съ лѣвой стороны ея. 

4. И отвѣчалъ я и сказалъ Ан¬ 
гелу, говорившему со мною: что 
это, господинъ мой? 

5. И Ангелъ, говорившій со мною, 
отвѣчалъ и сказалъ мнѣ: ты не 
знаешь, что это? И сказалъ я: не 
знаю, господинъ мой. 

6. Тогда отвѣчалъ онъ и сказалъ 
мнѣ тАкъ: это слово Господа къ 
Зоровавелю, выражающее: не воин¬ 
ствомъ и не силою, но Духомъ 
Моимъ, говоритъ Господь Сава¬ 
оѳъ. 

7. Кто ты, великая гора предъ 
Зоровавелемъ? ты—равнина, и вы¬ 
несетъ онъ краеугольный камень 
при шумныхъ восклицаніяхъ: „бла¬ 
годать, благодать на немъ!" 

8. И было ко мнѣ слово Господне: 
9. руки Зоровавеля положили ос- 

10. Послѣ того, какъ грѣхи народа будутъ прощены, для него наступитъ такое же 
благополучіе, которымъ евреи, наслаждались въ мирное царствованіе Соломона (3 Цар. 

IV, 25). 
ІУ. 

Видѣніе пятое: 1—5. Видѣніе пророкомъ свѣтильника и двухъ маслинъ,—6—10. Слово 
Господа къ Зоровавелю,—11—14. Объясненіе значенія двухъ масличныхъ вѣтвей. 

1. Изъ ст. 1 ясно, что отсюда нвчинается второй рядъ откровеній, отдѣляющійся 
отъ перваго промежуткомъ, въ который Ангелъ толкователь отсутствовалъ, или'пророче- 

ское вдохновеніе оставляло пророка. 

2. По толкованію Кейля, сень лампадъ представляютъ образъ избраннаго народа, 

который свѣтитъ предъ Господомъ свѣтомъ своего богопознанія и освѣщаетъ тьму язы¬ 

ческаго богонезѣдѣнія. Самый свѣтильникъ, въ такомъ случаѣ, знаменуетъ внѣщнее устрой¬ 

ство ветхозавѣтной церкви; а елей, поддерживающій горѣніе въ лампадахъ, н происте¬ 

кающій оіъ нихъ свѣтъ—символы Духа Божія. Свѣтильникъ, видѣнный пророкомъ, 

имѣетъ особенныя приспособленія для того, чтобы свѣтъ его лампадъ никогда не угасалъ 
за недостаткомъ елея, знаменующаго оставляющую Церковь силу Духа Божія. Въ суще¬ 

ственныхъ чертахъ, изложенное пониманіе, по св. Ефрему, „златый свѣщннкъ... озна¬ 

чаетъ царское достоинство, на которомъ все держится; евѣтильце верху его означаетъ 
священство... Двѣ маслины, изъ которыхъ одна на правой сторонѣ свѣтильника, а другая 
на лѣвой, означаютъ двухъ правителей народа іудейскаго—Іисуса и Зоровавеля, нзъ 
Которыхъ одинъ помазанъ на царство, а другой на священство". Подъ семью свѣтиль¬ 

никами СВ. Ефремъ разумѣетъ трехъ послѣплѣнныхъ пророковъ н лицъ, упоминаемыхъ 
В’ь VI, 10 КН. Захаріи (стр, 223—224, ср. Ѳеод. 86). 

6—10. Все это видѣніе относится не къ тому состоянію ветхозавѣтной Церкви, 

въ которомъ она находилась до времени Захаріи, а главнымъ образомъ—къ будущей 
славѣ ея. Левитская Церковь будетъ возстановлена, и началомъ втого возстановленія 
послужитъ возсозданіе храма, чѣмъ обусловли алось отправленіе ветхозавѣтнаго богослу- 



400 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 5. 

нованіе Дому сему; его руки и 
окончатъ его, и узнаешь, что Го 
сподь Саваоѳъ послалъ Меня къ 
вамъ. 

10. Ибо кто можетъ считать день 
сей маловажнымъ, когда радостно 
смотрятъ на строительный отвѣсъ 
въ рукахъ Зоровавеля тѣ семь, — 
это очи Господа, которыя объемлютъ 
взоромъ всю землю? 

11. Тогда отвѣчалъ я и сказалъ 
ему: что значатъ тѣ дрѣ маслины 

съ правой стороны свѣтильника и 
съ лѣвой стороны его? 

12. Вторично сталъ я говорить и 
сказалъ ему: что значатъ двѣ ма¬ 
сличныя вѣтви, которыя чрезъ двѣ 
золотыя трубочки изливаютъ изъ 
себя золото? 

13. И сказалъ онъ мнѣ: ты не 
знаешь, что ято? Я отвѣчалъ: не 
знаю, господинъ мой. 

14. И сказалъ онъ: это два пома¬ 
занные елеемъ, предстоящіе Господу 
всей земли. 

ГЛАВА 5-я. 

1. И опять поднялъ я глаза мои 
и увидѣлъ: БОТЪ летитъ свитокъ. 

2. И сказалъ онъ мнѣ: что ви¬ 
дишь ты? я отвѣчалъ: вижу летя¬ 
щій свитокъ; длина его двадцать 
локтей, а ширина его десять лок¬ 
тей. 

3. Онъ сказалъ мнѣ: это прокля¬ 

тіе, исходящее на лице всей земли; 
ибо всякій, кто крадетъ, будетъ 
истребленъ, какъ написано на одной 
сторонѣ, и всякій, ктянущійся 
ложно, истребленъ будетъ, какъ 
написано на другой сторонѣ. 

4. Я навелъ его, говоритъ Го¬ 
сподь Саваоѳъ, и оно войдетъ въ 

женія. Господь, опредѣлившіе возстановить Изран.ля, отнынѣ будет'^ употреблять для 
этого не внѣшнюю силу, какъ было. напр.. при ислодѣ изъ Египта, но силу Духа; для 
этой силы нѣтъ непреодолимыхъ затрудненій. Предъ Зоровавелемъ стоить какъ бы ве¬ 

ликая гора, поввдимому, неодолимыхъ препятствій, при устроеніи храма и возстановленіи 
возвратившагося изъ плѣна общества. Но гора эта обратится въ равнину. Зоровавель, 

положившій основаніе храму, и закончитъ постройку; онъ вынесетъ краеугольный 
камень, или, по нѣкоторымъ, возлоокгітъ (Вѣнск.) камень, увѣнчивающій все зданіе, 

при общихъ благожелательныхъ восклицаніяхъ. Пусть тѣ, кто сомнѣваются въ успѣщномъ 
окончаніи начатаго предпріятія и презрительво смотрятъ на новостроющійся храмъ, какъ 
уступающій по своему благолѣпію и богатству украшеній храму доплѣнному, оставятъ 
свое сомнѣніе н дадутъ мѣсто увѣренности въ томъ, что слава ожидаетъ тотъ храмъ, 

который не обѣщаетъ быть йеликолѣпнымъ со внѣ. Видъ Зоровавеля, какъ строителя 
храма, долженъ, по.этому, вызывать общую радость. 

14. Помазанные елеенъ—это Іисусъ и Зоровавель, представители священнической 
и царской власти. 

V. 
1—4.—Виденіе шестое: летящій свитокъ. 5—11.—Видѣніе седьмое—ёфы. 

1. Въ новомъ видѣніи пророкъ созерцаетъ летящій свитокъ. ЬХХ, вмѣсто евр. ше§;- 

ЬШа—свитокъ, читали—та§;^а1—серпъ; отсюда н пророкъ получилъ наименованіе „серпо¬ 

видна". 
2. Свитокъ былъ огромныхъ размѣровъ: двадцать локтей въ длину и десять въ 

ширину. Нѣкоторые изслѣдователи придаютъ символическое значеніе размѣрамъ свитка, 

указывая на соотвѣтствіе его измѣреній съ размѣрами притвора въ первомъ храмѣ 
(3 Цар. УІ, 3), по другимъ, размѣры свитка трлько указываютъ ва его громадность 
и символическаго значенія не имѣютъ. 
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ДОМЪ татя и въ домъ клянущагося 
Моимъ Именемъ ложно и пребудетъ 
въ домѣ его, и истребитъ его и 
дерева его и камни его. 

5. И вышелъ Ангелъ, говорившій 
со мною, и сказалъ мнѣ; подними 
еще глаза твои и посмотри, что это 
выходитъ? 

6. Когда же я сказалъ: что это? 
Онъ отвѣчалъ: это выходитъ ефа, и 
сказалъ: это — образъ ихъ по всей 
землѣ. 

7. И вотъ, кусокъ свинца под¬ 

нялся, и тамъ сидѣла одна жен¬ 

щина посреди ефы. 

8. И сказалъ онъ: эта женщина— 

само нечестіе, и бросилъ ее въ сре¬ 

дину ефы, а на отверстіе ея бро¬ 
силъ свинцовый кусокъ. 

9. И поднялъ я глаза мои и уви¬ 
дѣлъ: вотъ, появились двѣ жен¬ 
щины, и вѣтеръ былъ въ крыльяхъ 
ихъ, и крылья у нихъ—какъ крылья 
аиста; и подняли онѣ ефу и по¬ 
несли ее между землею и небомъ. 

10. И сказалъ я Ангелу, гово¬ 
рившему со мною: куда несутъ онѣ 
эту ефу? 

11. Тогда сказалъ онъ мнѣ: чтобъ 
устроить для нея домъ въ землѣ Сен- 
нааръ, и когда будетъ все приго- 
товленно, то она поставится тамъ 
на своей основѣ. 

5. Послѣ нѣкотораго проііежутка, слѣдовавшаго за видѣніемъ шестымъ, снова 
выступаетъ Ангелъ толкователь и побуждаетъ пророка приготовиться къ созерцанію 
новаго видѣнія, составляющее естественное продолженіе предыдущаго, но тѣмъ не 
менѣе отдѣльнаго и самостоятельнаго. 

6. Пророкъ видитъ появляющуюся предъ его взорамъ ефу: это самая большая 
мѣра сыпучихъ тѣлъ у евреевъ, существовавшая въ дѣйствительности. По объясненію 
Ангела, она должна обозначать, что мѣра грѣховности нераскаянныхъ грѣшниковъ во 
всей вообще странѣ переполнилась. Здѣсь разумѣются представители нечестія, на кото¬ 

рыхъ изречено уже проклятіе н которыхъ ждетъ неминуемая кара, какъ показано 
было въ предыдущемъ видѣніи летящаго свитка. 

7- -8. Отверстіе ефы, послѣ того какъ пророкъ увидѣлъ находящуюся внутри 
сосуда женщину, олнпетворявшую нечестіе, было закрыто круглымъ свиткомъ свинца 
(кМаг’орЬегеіЬ). 

9. Затѣмъ появились двѣ крылатыя женщины, которыхъ крылья способны были 
къ быстрому передвиженію на далекія пространства. Выраженіе: вѣтеръ былъ въ 
•крыльяхъ ихъ понятно само но себѣ; а сравненіе съ крыльями аиста указываетъ, по 
мнѣнію толкователей, на то, что женщинамъ предстоитъ далекій путь, для котораго 
необходимы крылья аиста, совершающаго безъ утомленія свои перелеты на значитель¬ 

ныя разстоянія {Магіі 417). Сосудъ поднятъ былъ женщинами, и онѣ понесли его 
межд'у землею и небомъ, т. е. по воздуху (у евреевъ нѣтъ слова соотвѣтствующаго 
„воздухъ", 

10—11. На вопросъ пророка о цѣли символическаго путешествія. Ангелъ отвѣ¬ 

тилъ, что для сосуда съ заключеннымъ въ немъ олицетвореніемъ нечестія будетъ при¬ 

готовленъ домъ въ землѣ Сеннааръ, и онъ будетъ поставленъ тамъ навсегда. Подъ 
Сеннааромъ ближе всего разумѣть Вавилонъ, а смыслъ всего видѣнія таковъ: нечестіе 
отъ іудеевъ удаляется къ ихъ врагамъ въ Вавилонъ, гдѣ и будетъ постоянное мѣсто¬ 

пребываніе нечестія, для котораго не должно быть мѣста въ св. землѣ. 
Цримѣчаніе Нѣкоторые комментаторы (Кейль, Клифотъ, Орелли, Ружемонтъ) 

главу У трактуютъ какъ одно видѣніе (шестое), не находя достаточныхъ основаній къ 
раздѣленію ее на двѣ части, описывающихъ два самостоятельныхъ видѣнія (шестое и 
седьмое) какъ дѣлаетъ большннстно толкователей (Карпцовъ, Келеръ, Кюненъ, Драйверъ, 
Враденкамчъ, Новакъ, Смитъ, Марти, Штретеръ, ей. Палладій и др.). Мнѣніе боль¬ 

шинства слѣдуетъ признать болѣе осаовате.ънымъ, такъ какъ держащіеся противопо¬ 

ложнаго взгляда не вполнѣ послѣдовательно доказываютъ свою мысль о неразрывной 
связи первой половины гл, У со второю. Такъ, наир., Кейль, разсуждая о двухъ кар¬ 

тинахъ (ВіЫег), составляющихъ одно видѣніе (безісМ), и называя видѣніе пятой главы 
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ГЛАВА 6-я 

1. и опять поднялъ я глаза мои, 
и вижу: вотъ, четыре колесницы 
выходятъ изъ ущелья между двумя 
горами; и горы тѣ были горы мѣд¬ 
ныя. 

2. Въ первой колесницѣ кони ры¬ 
жіе, а во второй колесницѣ кони 
вороные; 

3. въ третьей колесницѣ кони 
бѣлые, а въ четвертой колесницѣ 
кони пѣгіе, сильные. 

4. И, начавъ рѣчь, я сказалъ 

Анге.лу, говорившему со мною: что 
это, господинъ мой? 

5. И отвѣчалъ Ангелъ и сказалъ 
мнѣ: это выходятъ четыре духа не¬ 
бесныхъ, которые предстоятъ предъ 
Господомъ всей земли. 

6. Вороные кони тамъ выходятъ 
къ странѣ сѣверной,- и бѣлые идутъ 
за ними, а пѣгіе идутъ къ странѣ 
полуденной. 

7. И сильные вышли и стреми¬ 
лись идти, чтобы пройти землю; и 

ВорреЫзіоп, двойныцъ видѣніекъ (Зз. 560 и 565). очевидно, дѣлаетъ нѣкоторую уступку 
опровергаенону инъ мнѣнію. Ружемонтъ во второмъ откровеніи пророку Захаріи насчи¬ 

тываетъ сень видѣній н символическое дѣйствіе (с. 176), но говоритъ и о восьми ви¬ 

дѣніяхъ (с. 210), впадая въ противорѣчіе съ самимъ собою. 

VI. 
1—8. Вид-Ьніе восьмое—четырехъ колесницъ.—9— 15. Символическое дѣйствіе, заклю¬ 

чающее рядъ ночныхъ видѣній; вѣнчаніе первосвященника Іисуса. 
1. Пребываніе Бога этимъ видѣніемъ предполагается въ Іерусалимѣ ; слѣдова¬ 

тельно, и выходъ колесницъ отъ лица Божія (см. ст. 5) слѣдуетъ предполагать въ окрест¬ 

ностяхъ Іерусалима, изъ окружающихъ его горъ. Горы названы мѣдными: это обозна¬ 

чаетъ, по выраженію Кейля, „непоколебимую крѣпость того мѣста, гдѣ обитаетъ Господь 
и гдѣ Овъ основалъ Свое царство" (св., сі. КЪЫ. ЗасЬ. 1—8, з. 5. 182). 

4—5. Содержаніе этого послѣдняго видѣнія стоитъ въ близкомъ соотвѣтствіи съ 
первымъ видѣніемъ: тамъ кони символическихъ пвѣтовъ, обошедшіе всю землю съ тѣмъ, 

чтобы узнать, въ какомъ состояніи находятся царства и народы; здѣсь колесницы, зап 
ряженныя конями тѣхъ же цвѣтовъ н направляющіяся въ различныя страны земли для 
ныполненія суда Божія надъ язычинками. Первую миссію выполняютъ кони (или всад¬ 

ники ихъ); вторую могутъ выполнить вооруженныя военныя колесницы, повтому только 
въ послѣднемъ видѣніи оиѣ и упомянуты. Прежде указывалось на угрожающія въ 
неопредѣленно далекомъ будущемъ бѣдствія; а теперь исполнители волн Божіей, назван¬ 

ные въ ст. 5 духами небесными, предстоящими предъ Господомъ всей земли, — подъ 
образомъ боевыхъ колесницъ, уже несутъ бѣдствія войны, съ ея послѣдствіями, во всѣ 
языческія страны.—Вмѣстѣ съ тѣмъ, восьмое. видѣніе не стоитъ и внѣ связи съ непо¬ 

средственно предшествующими ему видѣніями. Въ шестомъ н седьмомъ видѣніяхъ изоб¬ 

ражено наказаніе грѣшниковъ въ св. землѣ и удаленіе нечестія въ предѣлы язычества. 

Восьмое видѣніе изображаетъ судъ Божій надъ всѣми языческими народами за ихъ без¬ 

божіе и за нечестіе, которому нашлось среди нихъ мѣсто для долговременнаго пребы¬ 

ванія. Этому суду подвергнутся всѣ царства земли, но всѣхъ четырехъ странахъ свѣта, 

на что указываетъ самое количество колесницъ. 
в—7. Восьмое видѣніе имѣетъ близкое сходство и со вторымъ видѣніемъ. Тамъ 

четыре рога и четверо рабочихъ обозначаютъ языческія державы всѣхъ странъ свѣта н 
поражающія ихъ бѣдствія. Здѣсь частнѣе указываются страна сѣверная, подъ которою 
принято разумѣть Вавилонъ, и южная, представляющая Египетъ; по выраженію Корнилв, 
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онъ сказалъ: идите, пройдите 
землю,—и они прошли землю. 

8. Тогда позвалъ онъ меня и ска¬ 
залъ мнѣ такъ: смотри, вышедшіе 
въ землю сѣверную успокоили духъ 
Мой на землѣ сѣверной. 

9. И было слово Господне ко мнѣ: 
10. возьми у пришедшихъ изъ 

плѣна, у Хелдая, у Товіи и у Іедая, 
и пойди въ тотъ самый день, пойди 
въ домъ Іосіи, сына Софоніева, куда 
они пришли изъ Вавилона, 

11. возьми у нихъ серебро и зо¬ 
лото и сдѣлай вѣнцы, и возложи 
на голову Іисуса, сына Іоседекова, 
іерея великаго, 

12. и скажи ему: такъ говоритъ 
Господь Саваоѳъ: вотъ Мужъ,—имя 
ему ОТРАСЛЬ, Онъ произростетъ 
изъ своего корня и создастъ храмъ 
Господень. 

13. Онъ создастъ храмъ Госпо¬ 
день и приметъ славу, и возсядетъ 
и будетъ владычествовать на пре¬ 
столѣ своемъ; будетъ и священни¬ 
комъ на престолѣ своемъ, и со¬ 
вѣтъ мира будетъ между тѣмъ и 
другимъ. 

14. А вѣнцы тѣ будутъ Хѳлему и 
Товіи, Іедаю и Хену, сыну Софоні- 

„Египетъ — Вавилонъ всегда являются четою враждебныхъ Іеговѣ державъ" (8. 167, 

КоМ. 8асЬ. 1—8, 88. 185, 187 — 188); но н другія страны не оставлены безъ посѣ¬ 
щенія исполнителей гнѣва Божія (ст. 7). 

8. Наказаніе, постигающее Вавилонъ, какъ видно, всего болѣе соотвѣтствовало 
намѣреніямъ Божіимъ; враги народа Божія, претерпѣвшаго отъ нихъ великіи, не пре¬ 

данный еще забвенію бѣдствія, заслуживаютъ и гнѣвъ Божій въ сильнѣйшей степени. 

9—10. Содержаніе второй половины главы шестой, далеко не всѣми толковате¬ 

лями понимаемою одинаково, таково: оставшіеся въ Вавилонѣ евреи, желая придти на 
помощь своямъ возвратившимся въ Іерусалимъ соотечественникамъ въ дѣлѣ возстанов¬ 

ленія храма, отправили строителямъ съ избранными представителями вавилонскихъ 
жителей изъ евреевъ золота и серебра. Пророкъ получаетъ повелѣніе отъ Господа—въ 
тотъ же день, какъ придутъ въ Іерусалимъ вавилонскіе послы, отправиться въ домъ 
нѣкоего Іосіи, гдѣ они остановятся. 

11. Взявъ у пришедшихъ золото и серебро, пророкъ долженъ сдѣлать вѣнецъ и 
возложить его на голову первосвященника Іисуса. Для обозначенія вѣнца, предназна¬ 

чаемаго для первосвященника, въ подл. т. употреблено множественное число: ,;вѣнцы“. 

Отсюда Эвальдъ заключаетъ, что, согласно повелѣнію Божію, слѣдовало изготовить двѣ 
короиы: для Іисуса и для Зоровавеля; такимъ образомъ, въ текстѣ ст. 11 необходимо 
предположить пропускъ словъ: „н на голову Зоровавеля". Но такому толкованію ие 
соотвѣтствуетъ контексгь: по смыслу всего отдѣла корона предназначалась для одного 
лица — именно, для первосвященника Іисуса. По мнѣнію нѣкоторыхъ, множ. аІагоІЬ 
указываетъ только иа сложность устройства короны, имѣвшей, быть можетъ, не одинъ 
ободъ (на подобіе папской тіары). 

13—13. Возложеніе вѣнца, иа который первосвященникъ не имѣлъ права, имѣетъ 
только свиволическое значеніе, какъ видно изъ дальнѣйшаго откровенія о Мужѣ, имя 
которому Отрасль; Онъ произойдетъ изъ своего народа, создаетъ храмъ Господень (неру- 

котворенный: Зоровавелевъ храмъ — только прообразъ) и, изъ уничиженія достигнувъ 
славы, будетъ царемъ и священникомъ иа престолѣ своемъ; тогда уже не будетъ мѣста 
для разногласіи и вражды между царскою и первОсвященничеекою властью, преекорбные 
примѣры чего бывали въ еврейской исторіи. Св. Кириллъ, послѣ того какъ далъ „бук¬ 

вальное и простое изъясненіе неторнчеекаго смысла (пророчества"), заключающагося въ 
разбираемомъ отдѣлѣ, продолжаетъ: „но что это, очевидно, относится къ таинству 
Христа, въ этомъ никто не усоииитси, если хорошо изслѣдуетъ. Мы съ самаго начала 
утверждали, что въ Зоровавелѣ и Іисусѣ изображается Христосъ какъ въ каждомъ от¬ 

дѣльно, такъ и въ обоихъ вмѣстѣ, какъ единая личность; ибо въ Немъ совмѣщается м 
Царь Израилевъ и Первосвященникъ" (с. 78). 

14. Вѣнецъ долженъ находиться въ храмѣ иа память о жертвователяхъ, такъ что 
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ѳву, на память въ храмѣ Господ¬ 
немъ. 

15. И издали придутъ и примутъ 
участіе въ построеніи храма Господ¬ 
ня, и вы узнаете, что Господь Са¬ 

ваоѳъ послалъ меня къ вамъ, и это 
будетъ, если вы усердно будете 
слушаться гласа Господа Бога ва¬ 
шего. 

ГЛАВА 7-я. 

1. Въ четвертый годъ царя Да¬ 
рія было слово Господне къ Заха¬ 
ріи, въ четвертый день девятаго 
мѣсяца, Хаслева, 

2. когда Веѳиль послалъ Саре- 

цера и Регемъ-мелеха и спутниковъ 
его помолиться предъ лицемъ Го¬ 
спода 

3. и спросить у священниковъ, 
которые БЪ домѣ Господа Саваоѳа, 

н изъ этого можно видѣть только еимволичеекое значеніе вѣнца. Въ іудейскомъ пре¬ 

даніи сохранилось свидѣтельство о дѣйствительномъ храненіи вѣнца, сдѣланнаго Захаріею, 

въ храмѣ (Таіишсііз ВаЬуІопісі Сойех Міййоііі... Орега еі Зіпйіо Соп 'іапііпі І’Етрегеиг 
сіе Оррусіс. Ьи(|(1иііі Ваіаготит, 1630. Р.р. ІзО—132). Самыя имена жертвователей, 
согласно тексту ВХХ, должны также имѣть символическое значеніе {ЯеіпЪе 63), 

15. Фактъ пожертвованія на храмъ отъ лица оставшихся въ Вавилонѣ не оста¬ 

нется единичнымъ: многіе и впредь издалека будутъ приходить и принимать участіе въ 
устроеніи храма Господня; осуществятся и другія обѣтованія, если только народъ не 
перестанетъ слушать гласа Господа Бога своего. 

VII 

1—3. Вопросъ о томъ, продолжать ли соблюденіе постовъ, установленныхъ въ память 
разрушенія Іерусалима и храма.—4—7. Посты, установленные помимо повелѣнія 
Божія, не имѣютъ никакого отношенія къ Богу.—8—14. Предкисовременнаго пророку 
поколѣнія наказаны опустошеніемъ страны и разсѣяніемъ за несоблюденіе нрав¬ 

ственныхъ заповѣдей. 

1—3. Въ память печальныхъ событій, приведшихъ Израиля къ окончательному 
разгрому и разсѣянію, были установлены посты, соблюдавшіеся и въ продолженіе плѣна 
и по окончаніи его. Такихъ постовъ было четыре: 1) постъ десятаго мѣсяца—въ память 
того дня (десятый день десятаго мѣсяца), когда началась осада Іерусалима Навуходоно¬ 

соромъ (4 Цар. ХХУ, 1), 2) постъ четвертаго мѣсяца, въ девятый день котораго на¬ 

чалось разрушеніе стѣнъ Іерусалима (Іер. Ш, 6—7), 3) сожженіе храма и города и 
окончательное разрушеніе стѣнъ въ седьмой день пятаго мѣсяца (4 Цар. ХХУ, 8 дал.) 

послужило поводомъ къ установленію особаго, важнѣйшаго между другими, поста, и 
4) наконецъ, установленъ былъ постъ въ память убіенія Годоліи въ седьмомъ мѣсяцѣ 
(ст. 25).—Но въ четвертый годъ царствованія Дарія храмовая постройка такъ далеко 
подвинулась впередъ и вообще дѣла, повидимояу, принимали столь благопріятный обо¬ 

ротъ, что нѣкоторыхъ стала смущать мысль о томъ, благовременно ли соблюдать постъ 
пятаго мѣсяца (въ память разрущенія храма) теперь, когда уже изглажены слѣды раз¬ 

рушенія, и поводъ для поста и сѣтованія, слѣдовательно, устраненъ. Не время лн отмѣ¬ 

нить постъ?—Отъ кого собственно исходилъ вопросъ объ отмѣнѣ постовъ, опредѣлить 
довольно трудно. „Беѳиль" (ст. 2), означающій, повидимояу, то общество илн лицо, 

которое отправляетъ пословъ предъ Господа, толкуется изслѣдователями различно: нѣ¬ 

которые понимаютъ это названіе въ смыслѣ „дома Божія", т. е. общества вѣрующихъ 
(безъ ближайшаго опредѣленія); другіе разумѣютъ городъ Веѳг.іь, въ который возврати- 
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И у пророковъ, говоря; плакать ли 
мнѣ въ пятый мѣсяцъ и поститься, 
какъ я дѣлалъ это уже много лѣтъ? 

4. И было ко мнѣ слово Господа 
Саваоѳа: 

5. скажи всему народу земли сей 
и священникамъ такъ: когда вы 
постились и плакали въ пятомъ и 
седьмомъ мѣсяцѣ, притомъ уже 
семьдесятъ лѣтъ; для Меня ли вы 
постились? Д.ІГЯ Меня ли? 

6. И когда вы ѣдите и когда 
пьете, не для себя ли вы ѣдите, не 
для себя ли вы пьете? 

7. Не тѣ же ли слова провозгла¬ 
шалъ Господь чрезъ прежнихъ про¬ 
роковъ, когда еще Іерусалимъ былъ 
населенъ и покоенъ, и города во¬ 
кругъ него, южная страна и низ¬ 
менность, были населены? 

8. И было слово Господне къ За 
харіи: 

9. такъ говорилъ тогда Господь 
Саваоѳъ: производите судъ спра¬ 

ведливый и оказывайте милость и 
состраданіе каждый къ брату своему; 

10. вдовы и сироты, пришельца 
и бѣднаго не притѣсняйте и зла 
другъ противъ друга не мыслите 
въ сердцѣ вашемъ. 

11. Но они не хотѣли внимать, 
отворотились отъ Меня, и уши свои 
отяготили, чтобы не слышать. 

12. И сердце свое окаменили,чтобы 
не слышать закона и словъ, кото¬ 
рыя посылалъ Господь Саваоѳъ 
Духомъ Своимъ чрезь прежнихъ 
пророковъ; за то и постигъ ихъ 
великій гнѣвъ Господа Саваоѳа. 

13. И было: какъ Онъ взывалъ, 
а они не слушали, такъ и они взы¬ 
вали, а Я не слушалъ, говоритъ 
Господь Саваоѳъ. 

14. И Я развѣялъ ихъ по всѣмъ 
народамъ, которыхъ они не знали, 
и земля сія опустѣла послѣ нихъ, 
такъ-что никто не ходилъ по ней 
ни взадъ, НН впередъ, и они сдѣ¬ 
лали вожделѣнную страну пустынею. 

лась часть плѣнниковъ вавилонскихъ. —И эти то плѣнники, водворившіеся въ родномъ 
городѣ, отаравляютъ посольство (послы, очевидно, родились въ Вавплонѣ іі пото.му 
носятъ имена халдейскія) въ Іерусалимъ помолиться предъ лицомъ Господа и 
предложить священникамъ и пророкамъ вопросъ о благовременностн прекращенія поста 
въ пятый мѣсяцъ, соблюдавшагося въ теченіе многихъ лѣтъ. 

4. Такъ какъ священники, къ которымъ депутація обратилась за разрѣшеніемъ 
вопроса о постахъ, затруднялись, очевидно, дать отвѣть отъ себя, то пр. Захарія отвѣ¬ 

чаетъ отъ имени Бйжія.—Не въ утѣшеніи только и не въ одобреніи иулсдается народъ; 

оиъ склоненъ и теперь предаться безпечности въ отношеніи своего нравственнаго со¬ 

стоянія: ему слѣдуетъ настоятельно напоминать и о его грѣ.хонности и о необходимости 
духовной бдительности надъ собою. Поставленный въ VII, 3 вопросъ даетъ пророку удоб¬ 

ный поводъ обратиться къ народу съ начала съ укоризнами и предостереженіями, а потомъ 
съ обѣтованіями и словомъ одобренія.—Отвѣтъ пророка на вопросъ о соблюденіи постовъ 
можно раздѣлить на четыре части; внѣшнимъ признакомъ для отдѣленіи одной части 
отъ другой служитъ вступительная формула, почти одинаковая во всѣхъ случая.хъ: было 
слово Господа (VII, 4, 8; VIII, 1, 18). 

5—6. Изъ отвѣтной рѣчи пророка, получившаго откровеніе отъ Бога, ясно, что 
вопрошавшіе придавали чрезмѣрную ваясность установленнымъ, помимо повелѣнія Божія, 
постамъ, приписывали нравственную цѣнность этому чисто обрядовому установленію. 

Пророкъ, по слову Божію, вразумляетъ не простой только народъ, но н священниковъ, 

которые также, повидимому, склонны были смѣшивать соблюденіе обрядовъ съ нсполпе, 

ніемъ нравственныхъ заповѣдей. Священники установили посты, и народъ соблюда.іъ 
ихъ въ теченіе долгаго періода плѣна; но имѣло ли это какую-либо нравственную цѣн¬ 

ность само по себѣ? Богъ не требовалъ установленія этихъ постовъ, п они не имѣютъ, 
слѣдовательно, къ Нему никакого отношенія. Человѣкъ ѣстъ и пьетъ для поддержанія 
своей жизни; воздержаніе, само по себѣ, не ведетъ обязательно къ нравственному со 
вершенству. Посты въ томъ случаѣ, если имъ приписывается неподобающее значеніе, 
могутъ отвлечь вниманіе человѣка отъ соблюденія заповѣдей и установленій, которыя 
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ГЛАВА 8-я. 

1. И было слово Господа Саваоѳа; 
2. такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: 

возревновалъ Я о Сіонѣ ревностью 
великою, и съ великимъ гнѣвомъ 
возревновалъ Я о немъ. 

3. Такъ говоритъ Господь: обра¬ 
щусь Я къ Сіону и буду жить въ 
Іерусалимѣ, и будетъ называться 
Іерусалимъ городомъ истины, и гора 
Господа Саваоѳа—горою святыни. 

4. Такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: 
опять старцы и старицы будутъ 
сидѣть на улицахъ въ Іерусалимѣ, 
каждый съ посохомъ въ рукѣ, отъ 
множества дней. 

5. И улицы города сего наполнятся 

отроками и отроковицами, играю¬ 
щими на улицахъ его. 

6. Такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: 
если это въ глазахъ оставшагося 
народа покажется дивнымъ во дни 
сіи, то неуже.яи оно дивно и въ 
Моихъ очахъ? говоритъ Господь 
Саваоѳъ. 

7. Такъ говоритъ Господь Сава¬ 
оѳъ: вотъ, Я спасу народъ Мой изъ 
страны востока и изъ страны захо¬ 
жденія солнца; 

8. и приведу ихъ, и будутъ они 
жить въ іерусалимѣ и будутъ Мо¬ 
имъ народомъ, и Я буду ихъ Бо¬ 
гомъ, въ истинѣ и правдѣ. 

даны Богомъ чрезъ прежнихъ пророковъ въ то время, когда Іерусалимъ съ окрестно¬ 

стями и вся страна еще наслаждались миромъ и благоденствіемъ. Миръ нарушенъ, бла¬ 

годенствіе исчезло: ясно, что данныя Богомъ заповѣди не были соблюдаемы, и невни¬ 

мательное отношеніе къ иимъ навлекло гнѣвъ Божій на всю страну. Не слѣдуетъ и 
теперь не только забывать совсѣмъ о заповѣдяхъ, но и равнять ихъ съ установленіями, 

не осионаниыии на волѣ Божіей. 
VIII. 

1_17. Обѣтованія Божіи объ измѣненіи судьбы остатка избраннаго народа къ луч¬ 

шему. Несомнѣнность и условія этого измѣненія.—18—23. При изложенныхъ уолов яхъ 
посты могутъ обратиться для дома Іудина въ торжественныя празднества, и сами 

іудеи сдѣлаются посредниками между Богомъ и иевѣдующими Вго язычниками. 

Первые семнадцать стиховъ главы восьмой, представляютъ необходимое соедини¬ 

тельное звено между гл. ѴП и второю половиною гл. VIII, которая заключаетъ пряной 
отвѣтъ на поставленный въ VII, 3 вопросъ о постахъ. Бъ гл. VII пророкъ обращаетъ 
вниманіе слушателей на времена минувшія и вразумляетъ ихъ почерпаемыми изъ исторіи 
уроками; въ гл. VIII онъ рисуетъ картины будущаго, выясняя, при какихъ условіяхъ 
посты могутъ превратиться въ торжественныя празднества. 

1—3. Пророчество, заключающееся въ разсматриваемоиъ отдѣлѣ, начинается 
тѣми же словами, который иы встрѣчаемъ почти въ самомъ началѣ пророчества восьми 
ночныхъ видѣній (I, 14—15). Господь говоритъ о любви къ Сіоиу, т. е. къ Своему 
народу; подъ ревностью здѣсь, конечно, разумѣется ревность любви, а выраженіе гнѣва 
относится къ язычникаиъ, которые причинили столько зла избраииому народу. 

3. Но Господь опредѣлилъ по отношенію къ нему премѣиить Свой гнѣвъ иа ми¬ 

лость. Оиъ возвратится иа Сіонъ и будетъ обитать въ Іерусалимѣ, который оставленъ 
Имъ при разрушеніи храма и города, въ началѣ плѣна, какъ это созерцалъ пророкъ 
Іезекіиль (IX, 8; X, 4, 18; XI, 22—23). Іерусалимъ и его окрестности снова будутъ 
вмѣстилищемъ истины и святости, равно какъ мира и благополучія. 

7—8. Милосердіе Божіе прострется не иа тѣхъ только, которые уже находятся 
въ Іерусалимѣ, но м иа разсѣянныхъ по всѣмъ странамъ земли. Они получатъ возмож¬ 

ность возвратиться въ Іерусалимъ изъ всѣхъ странъ отъ востока до запада и будутъ 



ГЛАВА 8. КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРІИ. 407 

9. Такъ говоритъ Господь Сава¬ 
оѳъ: укрѣпите руки ваши вы, слы¬ 
шащіе нынѣ слова сіи изъ устъ 
пророковъ, бывшихъ при основаніи 
дома Господа Саваоѳа, для созда¬ 
нія храма. 

10. Ибо прежде дней тѣхъ не 
было возмездія для человѣка, ни 
возмездія за трудъ животныхъ; ни 
уходящему, ни приходящему не 
было покоя отъ врага; и попускалъ 
Я всякаго человѣка враждовать 
противъ другаго. 

11. А нынѣ для остатка этого на¬ 
рода Я не такой, какъ въ прежніе 
дни, говоритъ Господь Саваоѳъ. 

12. Ибо посѣвъ будетъ въ мирѣ; 
виноградная лоза дастъ плодъ свой,, 
и земля дастъ произведенія свои, 
и небеса будутъ давать росу свою: 
и все это Я отдамъ во владѣніе 
оставшемуся народу сему. 

13. И будетъ: какъ вы, домъ Іу¬ 
динъ и домъ Израилевъ, были про¬ 
клятіемъ у народовъ, такъ Я спасу 
васъ, и вы будете благословеніемъ; 
не бойтесь; да укрѣпятся руки ваши! 

14. Ибо такъ говоритъ Господь 
Саваоѳъ: какъ Я опредѣлилъ нака¬ 
зать васъ, когда отцы ваши прог- 
нѣвляли Меня, говоритъ Господь 
Саваоѳъ, и не отмѣнилъ, 

15. такъ опять Я опредѣлилъ въ 
эти дни содѣлать доброе Іерусалиму 
и дому Іудину; не бойтесь! 

16. Вотъ дѣла, которыя вы дол¬ 

жны дѣлать: говорите истину другъ- 
другу; по истинѣ и миролюбно су¬ 
дите у воротъ вашихъ. 

17. Никто изъ васъ да не мы¬ 
слитъ въ сердцѣ своемъ .зла про¬ 
тивъ ближняго своего, и ложной 
клятвы не любите; ибо все это Я 
ненавижу, говоритъ Господь. 

18. И было ко мнѣ слово Госпо¬ 
да Саваоѳа: 

19. такъ говоритъ Господь Сава¬ 
оѳъ: постъ четвертаго мѣсяца и 
постъ пятаго, и постъ седьмаго и 
постъ десятаго содѣлается для дома 
Іудина радостью и веселымъ тор¬ 
жествомъ; только любите истину и 
миръ. 

20. Такъ говоритъ Господь Сава¬ 
оѳъ: еще будутъ приходить народы 
и жители многихъ городовъ; 

21. и пойдутъ жители одного го¬ 
рода къ жителямъ другаго и ска¬ 
жутъ: пойдемъ молиться лицу Го¬ 
спода и взыщемъ Господа Саваоѳа; 
и каждый скажетъ: пойду и я. 

22. И будутъ приходить многія 
племена и сильные Народы, чтобы 
взыскать Господа Саваоеа въ Іеру¬ 
салимѣ и помолиться лицу Господа. 

23. Такъ говоритъ Господь Сава¬ 
оѳъ: будетъ въ тѣ дни. возьмутся 
десять человѣкъ изъ всѣхъ разно¬ 
язычныхъ народовъ, возьмутся за 
полу Іудея и будутъ говорить: мы 
пойдемъ съ тобою, ибо мы слышали, 
что съ вами—Богъ. 

оаять народомъ Божіимъ. Ст. 7^8 служатъ поясненіемъ предыдущаго: собраніе 
отвсюду ру.зсѣяниыхъ сыновъ Израиля увеличитъ населеніе опустѣвшаго со времени 
плѣна Іерусалима, и онъ будетъ полонъ обитателями всѣхъ возрастовъ. 

9. Въ успѣшномъ ОБончавіи начатаго предпріятія нельзя и сомнѣваться, потому 
что проповѣдь раздается изъ устъ пророковъ, бывшихъ при основаніи храма: часть ихъ 
предречевій уже осуществилась; можно вполнѣ надѣяться иа то, что и все предсказы¬ 
ваемое ими не останется: безъ исполненія. 

18—19. При изложенныхъ выше условіяхъ, посты должны превратиться для іудеевъ 
въ торжественныя и пріятныя празднества. 

20 -23. Хотя пророкъ, согласно иообще съ ветхозавѣтнымъ представленіемъ о 
соотвѣтствіи благосостоянія въ жизни временной съ благочестіемъ, говоритъ: посѣвъ 
будетъ въ мирѣ; виноградная лоза дастъ плодъ свой, и земля даетъ произ¬ 
веденія свои, и небеса будутъ давать росу свою: и все это Я отдамъ во вла¬ 
дѣніе оставшемуся народу сему (ст. 12, Ср. Ш, 10); но въ заключеніе своихъ 
наставленій и обѣтованій, данныхъ при рѣшеніи вопроса объ отмѣнѣ постовъ, пророкъ 
говоритъ- о благахъ высшихъ, духовныхъ — о распространеніи истиннаго богопознанія и 
богопочтенія между язычниками, при посредствѣ іудеевъ, какъ результатѣ полнаго обра- 
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ГЛАВА 9-я. 

1. Пророческое слово Господа на землю Хадрахъ, и на Дамаскѣ оно 

щенія ихъ иа путь исііолиеиія заиовѣдей. Къ бывшему нѣкогда въ разсѣяніи и вновь 
возстановленному въ своей странѣ народу будутъ стекаться отвсюду представители раз¬ 

личныхъ народовъ, будутъ звать другъ друга жители городовъ языческихъ въ святой го¬ 

родъ для молитвы предъ Господомъ. Язычники будутъ нуждаться въ руководствѣ и по¬ 

средничествѣ іудеевъ—народа близкаго къ Богу; одинъ іудей будетъ руководить десятью 
язычникаии. Іегова, какъ творецъ всего міра, долженъ быть Владыкою и Богомъ всѣхъ 
народовъ; но въ ветхозавѣтное время Онъ является Богомъ преимущественно для одного 
народа Израильскаго, и только чрезъ его посредство истинное богопознаиіе дѣлается все¬ 

общимъ. Мысль, что и язычники предназначаются къ вступ-денію въ устрояемое Богомъ 
царство, достигаетъ полной ясности лишь у пророковъ (ОеШ. 216—217). 

IX. 
1—6. Паденіе могупдеотва языческихъ царствъ, окружающихъ Израиля. — 7—8. Обра. 

щеиіе язычниковъ къ истинному Богу и безопасность народа Божія. — 9—10. Явленіе 
Царя мира. — 11—15. Возвращеніе разсѣянныхъ сыновъ Израиля, ихъ побѣды надъ 
язычниками, при содѣйствіи Божіемъ. — 16 —17. Состояніе полной безопасности и 

обиліе благъ земныхъ. 

Оба пророчества второй части начинаются выраженіемъ: тазза беЬЬаг ІеЬота, 
которое можно считать, вмѣстѣ съ послѣдующимъ опредѣленіемъ, какъ бы заглавіемъ 
цѣлаго пророчества. Древніе и новые переводы расходятся въ пониманіи этого выраженія 
по двумъ направленіямъ. Таргумъ передаетъ его чрезъ опнз тегЫ Оошіпі (бремя слова 
Господня), также—Вульгат.з; Гроцій поясняетъ этотъ перевоп, словами: ргсрЬеііа ігізііз 
(иечальяое ппедреченіе.—Нп^опіз бгоііі Аппоіаіа а(1 Ѵеінз Тозіатепінт. Тотнз II. Ьніеііае 
Рагізіогиш. МБСХЫѴ. р. 638); у Лютера, въ соотвѣтствіе съ Вульгатою, употреблено 
Ьазі (бремя). ЬХХ имѣютъ: Х^р,р,а (аззнтрііо, принятіе) Хбуоо Коріоо, Яешито (пере¬ 

водъ, составленный съ еврейскаго подь значительнымъ вліяніемъ ГХХ; --см. Юнг. 0. 

В., с. 448)—зегто Ботіпі; Слав.: пророчество словесе Господня] также въ сущно¬ 

сти, русскіе переводы Синод, и Вѣиск. Изъ соноставленія различныхъ переводовъ слова 
тазза вполнѣ правиленъ слѣдующій выводъ; „Палестинская традиція Таргумъ и Іеро¬ 

нимъ) стоитъ за „бремя", разумѣя подъ нимъ пророческое прещеніе, возвѣщеніе несча¬ 

стія. Александрійская же традиція (ЬХХ) за болѣе общее по своему значенію „видѣніе", 

„слово", „нолученіе слова" (Я. Тихомировъ, Пророкъ Малахія. Свято-Троицкая Сер¬ 

гіева Лавра 1903. с. 142). Первоначально еловомъ тазза обозначался особый родъ 
пророчествъ, предвѣщавшихъ бѣдствія языческимъ странамъ и народамъ; такъ у Ис. 

ХШ, і; XV, 1; ХѴП, 1; XIX, 1 и др.; Наум. I, 1; Авв. I, 1. Когда это слово въ 
указанномъ значеніи вошло во всеобщее употребленіе, то еврѣи этому роду нророчествъ 
оказывали особое предпочтеніе и изъявляли желаніе возможно чаще слышать изъ усть 
пророковъ таз’оі иа язычниковъ, забывая, что и они заслуживаютъ изреченія пророче¬ 

скихъ прещеній іі предвѣщанія бѣдствій. Пр. Іеремія обличаетъ своихъ еовремениикокі. 

въ злоупотребленіи этимъ выраженіемъ (ХХПІ, 33—38).’ Можно полагать, что евреи 
обратили его въ насмѣшку и обращались кч. иророкамъ съ кощунственнымъ вопросомъ, 

„какое бремя отъ Господа?" КбЫ. 8асЬ. 9—14, з. 2—3: Гт. Іоверк Ггаив АИгоЫ. 
Піе Неііі^е 8скій без АІіеп нпб Хенеп Тезіатепіез. Апз бег ѴнІ^аіа тіі Везн^ апі 
беи ^гппбі'.'хі; пен йЬегзеЫ ппб тіі Кигзсп Апшегкип^еп Аіапіегі 8\уеі1ег Вапб. 1894, 

Ке^’епзЬпг^, Пеѵ Уогк и. Сіпсіппаіі. 8. 711, Аптт. 42^—45; С. Г. Кеіі, ВіЫ. Сошт. 

йЬ. беп РгорЬеіеп Іегстіа и. біе КІа§’е1іебег. Ьеіриі^, 1872. 8з. 271—272; Толков. 
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остановится; ибо око Господа на 
всѣхъ людей, какъ и на всѣ колѣна 

Израилевы,- 

Вибл. V, 77). мПѳслѣ протеста Іереиіи противъ илоупотребленія этимъ терминомъ... вхо¬ 

дитъ въ употребленіе у послѣплѣнныхъ писателей терминъ шазза (ІеЬаг ІеЬота, который 
прилагается уже одинаково и къ евреямъ и къ чужеземцамъ, при чемъ значеніе термина, 

конечно, сохраняется то же самое" (Тихом. 148 — 149). 

1. Въ первыхъ стихахъ гл. IX пророкъ изображаетъ паденіе могущества языче¬ 

скихъ царствъ. Начало ст. 1: пророческое слово Ѵоепода на землю Хадрахъ можно 
считать общимъ заглавіемъ къ слѣдующимъ стихамъ, въ которыхъ изображается бѣд¬ 

ственная участь языческихъ царствъ. — Но что же такое „Хадрахъ"? Среди множества 
толкованій этого выраженія какъ въ буквальномъ, такъ н въ символическомъ зна¬ 

ченіи, нѣтъ ни одного такого, крторое можно бы считать безспорнымъ. Въ смыслѣ бук¬ 

вальномъ, т. е. въ значеніи собственнаго имени страны или города, принимаютъ назва¬ 

ніе Хадрахъ изъ отцовъ церкви св. Кириллъ Алеке, и бл. Ѳеодоритъ. По ев. Кириллу, 

„земля Адраха есть страна, лежащая къ востоку, съ которою въ сосѣдствѣ находится 
и Имаеъ... и Дамаскъ" (е. 114); по Ѳеодориту, „Адрахъ есть городъ Аравійскій" 

(е. 99). Изъ новѣйшихъ толкователей Марти опредѣляетъ положеніе Хадраха слѣдую¬ 

щимъ образомъ; „страна сЬаЛгакЬ но ассирійскимъ надписямъ (= Наіагіка) располо¬ 

жена на сѣверъ отъ Ливана, гдѣ находится и Еиаеъ (= Епифанія на Оронтѣ,—8.427). 

По Предположенію Шрадера, Хадрахъ, вѣроятно, какая нибудь область Сиріи, сосѣдняя 
съ Дамаскомъ; онъ же обращаетъ вниманіе на близкое звуковое соотвѣтствіе имени Ха- 

дряхъ съ Наіагік (НанЛѵбгіегЬиеЬ Лез ВіЫізсЬеп АНегІншз Гбг ^еЬііоіеІе ВіЬеІІезег. 
Нсгапз^... топ Вг. ЕЛиагй С. Аид. Віект. I. ВапЛ. ВіеІеіоІЛ нпй Ьеіргі^. 1884. 

8. 551), мѣстоположеніе котораго къ сѣверу отъ Ливана опредѣляетъ Марти. Съ на¬ 

ибольшею в.ѣроятностью ложно полагать, что именемъ Хадрахъ пророкъ обозначаетъ вообще 
Мидоперсндское государство (Кеіі 593), власти котораго былъ подчиненъ какъ языческій 
Востокъ того времени, такъ и народъ избранный. Но откуда взято и что значитъ са¬ 

мое названіе, принимаемое въ послѣднемъ случаѣ, очевидно, не въ буквальномъ смыслѣ? 

Вл. Іеронимъ предлагалъ такое толкованіе: „послѣдовательный смыслъ этихъ словъ (т. е. 

начала ст. 1) такой; Исполненіе слова Господня, страшнаго для грѣшниковъ и кроткаго 
въ отношеніи къ праведникамъ,—ибо это значеніе и имѣетъ слово АЛгасЬ, составленное 
изь двухъ цѣлыхъ словъ; изъ нихъ аЛ значитъ строгій (острый, страшный) и гаек— 

нльжный, мягкій''. Вслѣдъ за тѣмъ Іеронимъ упоминаетъ о тѣхъ толкователяхъ, „ко¬ 

торые подъ словомъ Адрахъ разумѣютъ народъ Іудейскій, а подъ словомъ Дамаскъ — 

призванныхъ (въ Церковь) изычниковъ... Исполненіе с.іоиа Господня происходитъ на 
землѣ Адрахъ, надъ которою Господь проявилъ и Свою строгость и (Свое) милосердіе,— 

строгость къ тѣмъ, которые не хотѣли вѣровать, а милосердіе къ тѣмъ, которые обра¬ 

тились (къ Церкви) вмѣстѣ съ Апостолами" (с. 97). Г. Гроцій, обънсняя смыслъ зага¬ 

дочнаго имени, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „пріемлемо (поп ЛізреісеІ) мнѣніе тѣхъ, 

которые берутъ сЬаЛаг въ значеніи нарицательнаго, а не собственнаго имени, такъ что 
получается смыслъ: на землю, которая тебя (о, Іудея!) окружаетъ, т. е. Смрію" 

(II, 638). У Кейля стр. 591—593 см. и другія предположенія относительно слова Ха¬ 

драхъ — Въ пророческихъ книгахъ встрѣчаются нерѣдко примѣры употребленія наимено¬ 

ваній символическихъ, или искусственно затемняющихъ указаніе пророка иа извѣстное 
царство или народъ. Пр. Іеремія, употребляя особый алфавитъ „Ажбашъ" (нужно напи¬ 

сать въ одномъ столбцѣ еврейскія буквы въ обычномъ порядкѣ, а въ другомъ — въ 
обратномъ порядкѣ, начиная съ послѣдней буквы алфавита, и употреблять вмѣсто каж¬ 

дой буквы перваго столбца соотвѣтствующую ей букву иторого), пишетъ вмѣсто ЬаЬЬѳІ 
Ваннлонъ — зсЬезсЬакЬ (XXV, 26; Ы, 41; см. Кеіі, Іегет. 8з. 284—285; Толков. 

Библ. УІ, 81). У пр. Захаріи мы видимъ употребленіе имеии „Сеннааръ" вм. „Вави- 

лонч." (V, 11) или наименованіе Вавилона „страною, землею сѣверною" (VI, 6, 8). 

См. объясн. къ ст. 7.—Всевидящее око Господне, обращенное иа Израиля и иа всѣхъ 
людей (язычниковъ), останавливается прежде всего иа Дамаскѣ, главномъ городѣ Сиріи, 
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2. И на Емаѳъ, смежный съ нимъ, 
на Тиръ и Сидонъ, ибо онъ очень 
умудрился. 

3. И устроилъ себЬ Тиръ крѣ¬ 
пость, накопилъ серебра, какъ пы¬ 
ли, и золота, какъ уличной грязи. 

4. Вотъ, Господь сдѣлаетъ его 
бѣднымъ И поразитъ силу его въ 
морѣ, и самъ онъ будетъ истреб¬ 
ленъ огнемъ. 

5. Увидитъ это Аскалонъ и ужас¬ 
нется, и Газа, и вострепещетъ силь¬ 
но, и Екронъ; ибо посрамится на¬ 
дежда его: не станетъ царя въ Га¬ 
зѣ, и Аскалонъ будетъ необитаемъ. 

и на него падаетъ всею тяжестью бремя слова Господня; для него Дамаскъ дѣлается 
какъ бы мѣстомъ отдохновенія, или продолжительнаго пребыванія (ср. V, 11). 

2. Бремя слова Божія падаетъ и иа Ёиаѳъ, большой городъ Сирійскій (на р. 
Оронтѣ), область котораго прилегала къ области Дамаска. Послѣ главныхъ городовъ Си¬ 

ріи, Дамаска и Емаѳа, пророкъ называетъ важнѣйшіе города Финикіи, Тиръ и Сидонъ. 

Онъ (Тиръ) очень умудрился — „тою мірскою мудростью, гордою и слѣпою, которая 
отнимаетъ у Бога славу и не знаетъ, въ чемъ состоитъ истинная сила человѣка и на¬ 

родовъ" (см. Толков. Библ. VI, 382). 
3—4. Упоминается о крѣпкой и высокой стѣнѣ, окружавшей Новый Тиръ, распо¬ 

ложенный иа островѣ, и о несмѣтныхъ его богатствахъ, вслѣдствіе чего Тиръ считалъ 
себя въ совершенной безопасности и не помышлялъ о карающей десницѣ Божіей. От. 4 

угрожаетъ богатому Твру отнятіемъ богатства и уничтоженіемъ твердынь его отъ 

пожара. 
5—6. Далѣе перечислены нѣсколько филистимскихъ городовъ, которымъ, кавдому 

въ отдѣльности, угрожаютъ различныя бѣдствія, по существу относящіяся и ко всѣмъ 
въ совокупности; при чемъ каждая частная черта дѣлаетъ ясное указаніе иа окончат 
тельный разгромъ упоминаемыхъ пророкомъ городовъ. 

7. Но надъ филистимлянами будетъ одержана побѣда, еще болѣе блистательная. 

Они будутъ уничтожены совсѣмъ, какъ народъ языческій; кровавыя жертвы идоламъ 
прекратятся, гнусныя жертвенныя яства (Ис. ЬХѴ, 4) будутъ вырваны изъ устъ идоло¬ 

поклонниковъ, и остатокъ филистимлянъ сдѣлается собственностью истиннаго Бога м 
частью Іудеи — земли народа Божія; съ Екрономъ будетъ то же, что и съ Іевусеемъ; 

Екронъ, т. е. филистимляне вообще войдутъ въ составъ народа Божіи, какъ это было 
нѣкогда съ іевусеями, древними обитателями Іерусалима, по завоеваніи этого города 
Давидомъ. Пророчество о судьбѣ филистимлянъ толковники считаютъ исполнившимся при 
Маккавеяхъ, которыми была завоевана ихъ страна; во времена Іисуса Христа оиа со¬ 

ставляла часть Іудеи; а нѣсколько позднѣе нѣкоторая часть филистимлянъ приняла хри¬ 

стіанскую вѣру, и епископы упоминаемыхъ въ этомъ отдѣлѣ филистимскихъ городовъ 
Газы. Аскалона и Азота (А2^о^а) принимали участіе въ соборахъ IV, V и VI вѣковъ 
{Ееіі 597—598, Руж.). Пророкъ угрожаетъ филистимлянамъ тѣмъ, что они, оставивъ 
идолопоклонство, будутъ служить истинному Богу. Съ точки зрѣнія самого пророка и 
тѣхъ, кто обратился отъ заблужденія къ истинѣ, въ этихъ нрещеніяхъ нѣтъ, конечно, 

ничего нежелательнаго и устрашающаго; ио съ точки зрѣнія коснѣющаго въ заблужденіи 
язычника, которому грозятъ лишеніемъ самаго для него дорогого, это было несомнѣнно 
великимъ бѣдствіемъ. Перемѣна вѣры отцовъ, даже и независимо отъ внѣшняго при¬ 

нужденія, естественно, вызываетъ тяжелую ввутреивюю борьбу. 
8. Избранный народъ и земля, имъ обитаемая, будутъ непрестанно находиться подъ 

бдительною охраною Всевышняго. Состояніе полной безопасности народа Божія столь не- 

6. Чужое племя оудетъ жить въ 
Азотѣ, и Я уничтожу высокомѣріе 
Филистимлянъ. 

7. Исторгну кровь изъ устъ его 
и мерзости его изъ зубовъ его, и 
онъ достанется Богу нашему и бу¬ 
детъ, какъ тысяченачальникъ въ 
Іудѣ, и Екронъ будетъ, какъ Іеву- 
сей. 

8. И Я расположу станъ у дома 
Моего противъ войска, противъ про¬ 
ходящихъ впередъ и назадъ, и не 
будетъ болѣе проходитъ притѣсни¬ 
тель; ибо нынѣ Моими очами Я 
буду взирать на это. 
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9. Ликуй отъ радости, дщерь I 
Сіона, торжествуй, дщерь Іерусали¬ 
ма: се, Царь твой грядетъ къ тебѣ, 
праведный и спасающій, кроткій, 
сидящій на ослицѣ и на молодомъ 
Ослѣ, сынѣ подъяремной. 

10. Тогда истреблю колесницы у 
Ефрема и коней въ Іерусалимѣ, и 
сокрущенъ будетъ бранный лукъ; 

и Онъ возвѣститъ миръ народамъ, 
и владычество его будетъ отъ мо¬ 
ря до моря и отъ рѣки до концовъ 
земли. 

11. А что до тебя, ради крови 
завѣта твоего Я освобожу узниковъ 
твоихъ изо рва, въ которомъ нѣтъ 
воды. 

12. Возвращайтесь на твердыню 

сомиѣино, что оно представляется какъ бы уже осуществившемся: Господь взираетъ на 
это Своими очами. 

9. Но залогомъ прочности мира и безопасности ие въ какомъ либо частномъ 
случаѣ, а на долгое время, навсегда, служитч. явленіе мессіанскаго Царя, шествующаго 
къ Іерусалиму на молодомъ осленкѣ. Это шествіе свидѣтельствуетъ какъ о миролюбіи 
этого Царя (конь—животное, употребляющееся для военныхъ цѣлей), такъ и о Его не¬ 

обыкновенномъ смиреніи; „оселъ по замѣчанію Ружемонта, безъ сомнѣнія пользуется на 
востокѣ меньшимъ презрѣніемъ, чѣмъ у насъ, н ѣзда на ослѣ не представляетъ тамъ 
ничего смѣтнаго, тѣмъ не меиѣе нн цари, ви знатные люди не употребляютъ этого жи¬ 

вотнаго" (с. 218, сі. Кеіі 600). Отличительными качествами .этого Царя являются еще 
справедливость и готовность спасать Своихъ подданныхъ.—Исполненіе пророчества Зах. 

IX, 9 видимъ въ торжественномъ входѣ Госиода Іисуса Христа въ Іерусалимъ, описан¬ 

номъ въ Мѳ. XXI, 2 слѣд., Мк. XI, 2 слѣд., Лук. XIX, 30 слѣд. и Іоан. XII, 14 слѣд. 

Въ особенности точно совпадаетъ содержаніе иророчества съ описаніемъ осуществленія 
его у евангелиста Маіося, который упоминаетъ объ ослицѣ и молодомъ ослѣ (ст. 2, 

5 и 7); для Господа было необходимо только одно животное; во да сбудется реченное 
чрезъ пророка (ст. 4). по слову Господа, приведены были ослица и осленокъ. По за¬ 

мѣчанію Кейля, „ослица должна была сопутствовать для того, чтобы вполнѣ представить 
образъ, начертанный Захаріею" (8. 602). Однако, намѣренно, во всякомъ случаѣ, нельзя 
было воспроизвести въ дѣйствительности то, что предъизображено у пророка: легко было 
заставЕть учениковъ сдѣлать угодное своему Учителю; но какъ побудить толпу, въ зна¬ 

чительной части, враяедебно настроенную противъ пророка и.зъ Галилеи, возглашать Ему: 

„осаниа"? Въ данномъ случаѣ, смягчить ожесточившіяся сердца было столь же трудно, 
какъ заставить камни возопить: ясно, что Захарія не естественнымъ человѣческимъ умомъ 
прозрѣлъ въ будущемъ столь знаменательный фактъ нзъ жизин Спасителя. Помимо тол¬ 

кователей, слѣдующихъ св. Ефрему и толкующихъ фактъ шествія Царя мира на ослѣ въ 
смыслѣ указанія на Его добровольное униженіе, нѣкоторые изслѣдователи осуществленіе 
разбираемаго пророчества въ Новомъ Завѣтѣ разсматриваютъ какъ безмолвное обличеніе 
плотскихъ ожиданій іудеевъ {ЕгШі Наирі, Піе аиісвІатепПісЬеп Сііаіе іп йеп тіег 
Етап^еііеп, СоІЬег^. 1871. За. 2/7 и 279; Ж Ж дга( Ваи(Ік8Іп,ЖтЫ{т^ т А\е 
ВйсЬег Лез АНеп Тезіатепіез. Іеіргі^ 1901 8. 577; Кеіі 600, Ефр. 240). 

10. Съ воцареніемъ Царя мира, для народа Божія ие нужны будутъ военныя ко¬ 

лесницы и боевые кони; всякое бранное оружіе должно быть уничтожено, такъ какъ миръ 
возвѣщенъ будетъ всѣмъ народамъ во всѣ концы земли. 

11—13. При изображеніи паденія языческаго могущества н воцаренія иа Сіонѣ 
Царя мира не забыты тѣ евреи, которые разсѣяны по языческимъ странамъ п томятся 
въ неволѣ. Ради завѣта, заиечатлѣннаго жертвенною кровью. Господь опредѣляетъ вы¬ 

вести всѣхъ участниковъ завѣта изъ разсѣянія н освободить отэ. бѣдствій плѣна. Изъ 
всѣхъ народовъ Господь заключилъ завѣтъ только съ однимъ народомъ еврейскимъ; въ 
силу этого завѣта, тѣ, которые теперь находятся какъ бы въ безводномъ рву, будутъ 
ноставлеиы на возвышенное и безопасное мѣсто; узники еврейскіе, какъ ие лишенные 
надежды на освобожденіе. 'И названы въ от. 12 плѣнники надѣющіеся. Въ крови 
завѣта и непреложныхъ обѣтованіяхъ Божіихъ лежитъ, слѣдовательно, твердое основаніе 
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ВЫ, плѣнники надѣющіѳсяі Чтб 
теперь возвѣш,аю, воздамъ тѳбѣ 
вдвойнѣ. 

13. Ибо какъ лукъ Я натяну 
Себѣ Іуду и наполню Лукъ Ефре¬ 
момъ, и воздвигну сыновъ твоихъ, 
Сіонъ, противъ сыновъ твоихъ. 
Іонія, и сдѣлаю тебя мечемъ рато¬ 
борца. 

14. И явится надъ ними Гос¬ 
подь, и, какъ молнія, вылетитъ 
стрѣла Его, о возгремитъ Господь 
Богъ трубою и шествовать будетъ 
въ буряхъ полуденныхъ. 

15. Господь Саваоѳъ будетъ за- 

щиндать ихъ, и они будутъ истреб¬ 
лять и попирать пращные камни и 
будуть пить и шумѣть какъ-бы 
отъ вина, и наполнятся какъ жерт¬ 
венныя чаши, какъ углы жертвен¬ 
ника. 

16. И спасетъ ихъ Господь Богъ 
ихъ въ тотъ день, какъ овецъ, на¬ 
родъ Свой; ибо, подобно камнямъ 
въ вѣнцѣ, они возсіяютъ на землѣ 
Его. 

17. О, какъ велика благость его 
и какая красота ,его! Хлѣбъ оду¬ 
шевитъ языкъ у юношей и вино— 
у отроковицъ! 

надежды аа освобожденіе отъ аорабощеніа и плѣна; а за всѣ перенесенныя сынами 
Израиля бѣдствія они будутъ вознаграждены сугубо. 

13. Между цритѣенителяии язычниками и угнетаемыми ими узниками еврейскими 
роди перемѣнятся. Іуда и Ефремъ сдѣлаются въ рукахъ Божіихъ браннымъ оружіемъ— 

лукомъ и стрѣлами противъ язычниковъ. А въ рукахъ Божіихъ н слабое оружіе несо¬ 

крушимо. Сыны Сіона возстаютъ противъ сыновъ Іоніи и ведутъ съ ними побѣдоносную 
борьбу. Такимъ образомъ, въ ст. 13 н слѣд. указывается на необходимость борьбы из¬ 

браннаго народа, какъ орудія въ рукахъ Божіихъ, съ боговраждебными царствами для 
того, чтобы могло осуществиться царство всеобщаго мира, о которомъ предвозвѣщается 
въ ст. 10.—Пророчество IX, 13 можно отнести къ борьбѣ (нерѣдко побѣдоносной) Мак¬ 

кавеевъ противъ греческихъ царей Сиріи (Селевкидовъ). Св. Кириллъ разумѣетъ здѣсь 
другого рода побѣды; „какія чада Сіона возстали противъ чадъ еллинскихъ, если не бо- 

жестиеиные ученики и впослѣдствіи ставшіе предстоятелями церквей?.. Подвизаются же 
они противъ сыновъ еллинскихъ и воюютъ противъ заблуждающихся" (с. 129). Подобное 
же пониманіе, на ряду съ вышеизложеннымъ, встрѣчаемъ и у бл. Ѳеодорита. 

14 — 15. Господь содѣйствуетъ Своимъ избранникамъ, поражая враговъ ихъ молніе¬ 

носными стрѣлами,—при воинствениыхъ звукахъ трубныхъ, шествуя въ страшныхъ своею 
силою буряхъ, идущихъ съ юга. Господь защищаетъ ихъ, потому и побѣда ихъ надъ 
врагами несомнѣнна. Они будутъ истреблять враговъ, но смертоносныя орудія враговъ 
будутъ безвредны для тѣхъ, кому помогаетъ Самъ Богъ; сыны Сіона будутъ ходить без¬ 

опасно по усѣеваемому пращными камнями полю сраженія (Въ соотвѣтствіе съ употреб¬ 

леннымъ далѣе уподобленіемъ сыновъ Сіона драгоцѣннымъ камнямъ, можно здѣсь подъ 
пращными камнями разумѣть язычниковъ, имѣющихъ въ очахъ Божіихъ сравнительно 
ничтожную цѣнность). Кровь враговъ льется въ такомъ изобиліи (ср. Пс. ЬѴП, 11; ЬХѴП, 

24), что побѣдоносные воины приходятъ въ состояніе опьяненія и изступленія отъ созер¬ 

цанія крайняго бѣдствія враговъ, отъ великой радости и торжества.—При описаніи тор¬ 

жества побѣды народа Божія надъ язычниками, священный авторъ стремится выразить 
какъ можно яснѣе основную мысль—несомнѣнность побѣды и полноту радости побѣди¬ 

телей и заимствуетъ при этомъ частныя черты изъ всѣмъ извѣстной дѣйствительности, 

оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько одобрительна, иапр., съ нравственной 
точки зрѣнія, изступленная радость послѣ кровавой расправы съ врагами. 



ГЛАВА 10. КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРІИ. 413 

ГЛАВА 10-я. 

1. Просите у Господа дождя во 
время баагопотребное; Господь 
блеснетъ молніею и дастъ вамъ 
обильный дождь, каждому злакъ 
на полѣ. 

2. Ибо терафимы говорятъ пустое, 
и вѣщуны видятъ ложное и раз¬ 

сказываютъ сны лживые; они утѣ¬ 
шаютъ пустотою; поэтому они бро¬ 
дятъ какъ овцы, бѣдствуютъ, по¬ 
тому что нѣтъ пастыря. 

3. На пастырей воспылалъ гнѣвъ 
Мой, и козловъ Я накажу; ибо по¬ 
сѣтитъ Господь Саваоѳъ стадо Свое, 

X. 
1—2. Богъ — податель благъ; надежда на идоловъ с.ѵетна и служитъ источникомъ 
бѣдствій.—3—7. Изображеніе предстоящаго возстановленія дома Іудина и дома Ефре¬ 

мова.—8—12. Собраніе разсѣяннаго Израиля изъ всѣхъ странъ и всецѣлое обращеніе 
его къ Богу. 

1. Гл. X представляетъ распростравевіе и поясвевіе вредыдупіаго. Толкователе 
разногласятъ только отвосительво того, куда отвести X, 1—2: къ IX, 17 иди къ X, 3. 
Кейль иидитъ въ X, 1 начало новаго ряда мыслей, хотя и стоящаго въ связи съ IX, 
17 (8. 607). Девятая глава закончена обѣтованіемъ обилія благъ земныхъ для народа 
Божія; десятая, въ первыхъ стихахъ, указываетъ ва Господа, какъ на единствевнаго 
подателя этихъ благъ: къ Нему и вужио обращаться съ молитвою о дождѣ иъ то время, 
когда онъ наиболѣе веобходимъ для успѣшнаго роста всѣхъ произведевій земли, т. е. 
въ весеннее время. 

3. Напрасно было бы обращаться съ подобвыми прошевіями къ идоламъ (терафи- 
мамъ): вѣщавія отъ лица ихъ одна пустота, ихъ покловвики—предсказатели и лжепро¬ 
роки обманываются сами и обмалываютъ другихъ, утѣшительныя предсказанія ихч. 
суетны: ови ие только ве приходятъ въ исполвевіе, но влекутъ за собою иемивуемое 
бѣдствіе.—Штаде, въ своемъ критическомъ этюдѣ о Девтерозахаріи, указываетъ ва осо- 
Оеиность, съ которою здѣсь выступаютъ терафвмы: это единственное мѣсто въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, въ которомъ терафимы представляются говорящими; только здѣсь и въ Іез. 
XXI, 26 ( = ст. 21 Сивод. перев.) являются они вообще прорицающими (2а1;іт 1881, 
8. 60; сі. ІѴомі. 364). Дѣлать какіе либо выводы относительно времеви происхождевія 
второй части ки. Захаріи, на освоваиіи упоминанія въ вей объ идолахъ, какъ посту¬ 
паютъ ученые критики, однако, нельзя. Вопросъ объ идолахъ не утратилъ своего зна¬ 
ченія и послѣ плѣна: пусть у евреевъ уже не было пристрастія къ грубому идолопоклов- 
ству; во богоборный духъ отступленія отъ истинной иѣры, имѣвшій всегда столь тѣсвую 
связь съ идолопоклонствомъ, ие исчезъ окончательво. Ружемонтъ разсуждаетъ: „во время 
Захаріи, безъ сомнѣнія, у Іудеевъ ие было уже терафимовъ, но духъ идолоноклонства 
ве былъ истребленъ совершенно, и если ложные пророки, съ которыми имѣлъ дѣло еще 
Неемія (VI, 10 слѣд.), исчезаютъ въ вѣка Маккавеевъ и Иродовъ, то уступаютъ мѣсто 
ложнымъ учителямъ и ложнымъ мессіямъ, въ которыхъ живетъ тотъ же духъ" (стр. 222, 
сІ.Ъ&іѵ! 1881, 8. 6і и. Ант.). 

3. По.дъ невѣрными пастырями, подвергающимися гнѣву Божію, толкователи разу¬ 
мѣютъ или начальниковъ и руководителей народа еврейскаго изъ его же среды (Ѳеод. 
106, Іерон. 116—117) или царей и правителей языческихъ, въ подчиненіи у кото¬ 
рыхъ были евреи (И'еіі 608). Нѣсколько своеобразное толкованіе предлагаетъ св. Ки¬ 
риллъ, который, разумѣя здѣсь подъ пастырями „лжепророковъ и лжепрорицатедей и на¬ 
ставниковъ заблуждейія", находитъ ие противнымъ истивѣ „къ лжепророкамъ присоеди- 
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ДОМЪ Іудинъ, И поставитъ ихъ, 
какъ славнаго коня Своего на 
брани. 

4. Изъ него будетъ краеугольный 
камень, изъ него — гвоздь, изъ 
него—лукъ для брани, изъ него 
произойдутъ всѣ народоправители. 

5. И они буд.утъ, какъ герои, по¬ 
пирающіе враговъ на войнѣ, какъ 
уличную грязь, и сражаться, по¬ 
тому что Господь съ ними, и по¬ 
срамятъ всадниковъ на коняхъ. 

6. И укрѣплю домъ Іудинъ и 
спасу домъ Іосифовъ, и возвращу 
ихъ, потому что я умилосердился 
надъ ними, и они будутъ, какъ бы 
Я не оставлялъ ихъ: ибо Я—Гос¬ 
подь Богъ ихъ, и услышу ихъ. 

7. Какъ герой будетъ Ефремъ; 
возвеселится сердце ихъ, какъ отъ 
вина; и увидятъ это сыны ихъ и 
возрадуются; въ восторгѣ будетъ 
сердце ихъ о Господѣ. 

8. Я дамъ имъ знакъ и соберу 
ихъ, потому что Я искупилъ ихъ; 
они будутъ такъ же многочислен¬ 
ны, какъ прежде; 

9. и разселю ихъ между наро¬ 
дами, и въ отдаленныхъ странахъ 
они будутъ воспоминать обо Мнѣ и 
будутъ жить съ дѣтьми своими, и 
возвратятся; 

10. и возвращу ихъ изъ земли 
Египетской и изъ Ассиріи соберу 
ихъ, и приведу ихъ въ землю Га¬ 
лаадскую и на Ливанъ, и не до¬ 
станетъ мѣста для нихъ. 

11. И пройдетъ бѣдствіе поморю 
и поразитъ волны морскія, и изсяк- 
н.утъ всѣ глубины рѣки, и смирит¬ 
ся гордость Ассура, и скипетръ 
отнимется у Египта. 

12. Укрѣплю ихъ въ Господѣ, и 
они будутъ ходить во имя Его, го¬ 
воритъ Господь. 

нить и нѣкоторыхъ изъ великихъ людей еллннскихъ, которые, считаясь весьма мудрыми, 
вводили своимъ краснорѣчіемъ въ заблуждевіе увлекавшихся ими людей" (с. 137). 

4—5. Домъ Іуды, теперь уинженвый и порабощенный, вновь послужить для народа 
Божія опорою гражданскаго благоустройства и военнаго могущества; отъ Іуды произойдутъ 
правители, имѣющіе смирить силу язычниковъ. 

8—9. Этой побѣдоносной борьбѣ съ язычествомъ и исполненію другихъ обѣто¬ 
ваніи должно предшествовать собраніе Израиля изъ всѣхъ странъ. Господь даетъ знакъ, 
по которому собираются воедино всѣ, кого Онъ рѣшилъ избавить отъ бѣдствій разсѣянія. 
Евреи не перестанутъ умножаться, какъ умножались нѣкогда въ Египтѣ среди тяжкихъ 
работъ и долговременнаго угнетенія. Тѣ, которымъ отъ многолюдства не достанетъ мѣста 
въ родной странѣ, будутъ снова разселяться между народами, но не забудутъ объ иетин- 
иомъ Богѣ и возвѣстятъ имя его язычникамъ. По мнѣнію Кейля, здѣсь нѣтъ рѣчи о 
вторичномъ разсѣяніи Ефрема, какъ средствѣ наказаніе (8. 611). Ружемонтъ, наоборотъ, 
толкуетъ первое слово ст. 9 именно въ смыслѣ разсѣянія за грѣхи: „Онъ разсѣетъ ихъ, 
потому что они будутъ грѣшить противъ Него, но они сдѣлаются сѣменемъ, которое 
принесетъ на всей землѣ благіе плоды" (с. 224). Это разногласіе не касается сущности 
этого предречеиія которая заключается въ томъ, что чрезъ разселеніе евреевъ по всѣмъ 
странамъ распространится всюду истинное богопознаніе. Полагая и въ чужихъ земляхъ 
основаніе семействамъ и родамъ своимъ, т. е. живя тамъ долгое время, они не порвутъ 
окончательно связи съ землею своею и будутъ возвращаться въ нее, насколько будетъ 
возможно. 

11—13. Средства освобожденія Израиля будутъ столь чудесны, что напомнятъ 
обстоятельства выхода евреевъ изъ Египта при Моисеѣ. Нилъ, источникъ плодородія 
земли Египетской, изсякнетъ, господству Египта наступитъ конецъ; униженъ будетъ и 
гордый завоеватель Ассуръ. А сыновъ Ефремовыхъ, о которыхъ преимущественно гово¬ 
рится со ст. 6, Господь сдѣлаетъ сильными; предпріятія ихъ будутъ имѣть успѣхъ, такъ 
какъ они будутъ ходить во имя Его. 

Примѣчаніе. Расположеніе гл. IX—XI, по замѣчанію Ружемонта, ие вполнѣ 
соотвѣтствуетъ дѣйствительному ходу событій, начертываемому въ пророческомъ созерца¬ 
ніи: въ гл. IX „пророкъ окончилъ изображеніе первой благополучной эпохи, которую 
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1. Отворяй, Ливанъ, ворота твои, 
и да пожретъ огонь кедры твои. 

2. Рыдай, кипарисъ; ибо упалъ 
кедръ, ибо и величавые опусто¬ 
шены; рыдайте, дубы Васанскіе, 
ибо повалился непроходимый лѣсъ. 

3. Слышенъ голосъ рыданія па¬ 
стуховъ, потому что опустошено 
приволье ихъ; слышно рыканіе мо¬ 
лодыхъ львовъ, потому что опу¬ 
стошена краса Іордана. 

4. Такъ говоритъ Господь Богъ 

мой: паси овецъ, обреченныхъ на 
закланіе, 

5. которыхъ купившіе убиваютъ 
ненаказанно, а продавшіе гово¬ 
рятъ: „благословенъ Господь; я 
разбогатѣлъ!" и пастухи ихъ не 
жалѣютъ о нихъ. 

6. Ибо Я не буду болѣе мило¬ 
вать жителей земли сей, говоритъ 
Господь; и вотъ, Я предамъ людей, 
каждаго въ руки ближняго его и 
въ руки царя его, и они будутъ 

ОБЪ имѣетъ предъ глазами. Онъ открываетъ вторую, болѣе отдаленвую эпоху (X, 4—12), 
но онъ отдѣленъ отъ нея періодомъ паденія м наказанія. Однако онъ не хочетъ еще 
обратить вниманіе своихъ слушателей на эту мрачную ночь; онъ возвратится къ ней 
позже (XI), а теперь указываетъ на нее съ возможною краткостью (X, 1—3), потому 
что долженъ прежде всего ободрить и утѣшить свой народъ" (с. 221). По толкованію 
Кейля, пророчество X гл. осуществилось иъ періодъ времени отъ Захаріи до Христа 
множество іудеевъ за это время возвратилось въ свою землю, и Галилея снова был: 
густо заселена; въ борьбѣ великихъ монархій изъ- за господства надъ Палестиною Господа 
оказывалъ свое покровительство избранному народу. По существу же, пророчество эть 
духовнаго характера и приходитъ въ исполненіе чрезъ принятіе іудеевъ въ царство 
Христово (8. 613). 

XI. 
1—3. Судъ Вожій, обнаруживающійся въ опустошеніи страны.—4—14. Си.чволичѳскоѳ 
изображеніе дѣятельности добраго Пастыря и неблагодарности овецъ.---15—17. Небреж¬ 

ность н своекорыстіе негоднаго пастуха и предрекаемое ему строгое наказаніе. 

1—3. Судъ Божій надъ избраннымъ народомъ изображается подъ видомъ опусто 
шеиія земли, уничтоженія наиболѣе важныхъ ея произведеній. Опустошеніе земли—знакъ 
окончательнаго разрушенія царства. Этотъ судъ надъ Израилемъ былъ прмведенъ въ 
исполненіе римлянами. Таково пониманіе св. Кирилла: пророкъ „предвозвѣщаетъ будущее 
невѣріе въ Него (ио Христа) сыновъ Израиля... и то, что по этой причинѣ долженъ 
быть сожженъ самый храмъ и, конечно, Іерусалимъ... Совершилось ясе это рукою римлянъ, 
предводительствуемыхъ нѣкогда Веспасіаномъ и Титомъ" (с. 148, Кеіі 616, Руок. 226; 
ТУгдикагЬ, Піе егІйПІеп \Ѵ^еІ88а§;ип§;еп... 1903. 88. 169—170). 

4- 5. Избранный народъ, наказываемый Богомъ за свои грѣхи и свою непокор¬ 
ность, уподобляется стаду овецъ, обреченныхъ на закланіе. Никто не чувствуетъ къ нимъ 
никакой жалости; всякій о томъ только и думаетъ, чтобы извлечь себѣ отъ иихъ какъ 
можно болѣе выгоды. Купившіе убиваютъ овецъ, когда захотятъ, ие опасаясь за это 
никакой отвѣтственности; продавцы радуются полученной прибыли, а пастухи совершенно 
равнодушны къ участи овецъ своихъ (Ііерок. 132; Еир. 158—155). 

6 Однако, Господь ие совсѣмъ оставляетъ безъ Своего попеченія грѣшный в пре¬ 
ступный народъ. Ради сохраненія его отъ окончательнаго уничтоженія. Онъ изливаетъ 
гнѣвъ на тѣхъ жителей земли, которые столь жестоки по отношенію къ Израилю, тер¬ 
пящему бѣдствія порабощенія. По св. Кириллу, здѣсь Господь „угрожаетъ гибелью 
вмѣстѣ и пасомымъ... такъ какъ хотя у нихъ была возможность прибѣгнуть къ руно- 
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поражать землю, и Я не избавлю 
отъ рукъ ихъ. 

7. И буду пасти овецъ, обречен¬ 
ныхъ на закланіе, овецъ по истинѣ 
бѣдныхъ. И возьму Себѣ два жезла, 
и назову одинъ — благоволеніемъ, 
другой—узами, и ими буду пасти 
овецъ. 

8. И истреблю трехъ изъ пасты¬ 
рей въ одинъ мѣсяцъ; и отвра¬ 
тится душа Моя отъ нихъ, какъ и 

ихъ душа отвращается отъ Меня. 
9. Тогда скажу: не буду пасти 

васъ; умирающая—пусть умираетъ, 
и гибнущая — пусть гибнетъ, а 
остающіяся пусть ѣдятъ плоть одна 
другой. 

10. И возьму жезлъ Мой —благо¬ 
воленія и переломлю его, чтобы 
уничтожить завѣтъ, который за¬ 
ключилъ Я со всѣми народами. 

11. И онъ уничтоженъ будетъ въ 

водительству архипастыр;і всѣхъ, разумѣю Христа, и быть подъ властью Его, однако они 
невѣжественно предпочли предаться заколавшимъ и продававшимъ ихъ“ (стр. 15.5—156). 

7. Далѣе пророкомъ символически изображается дѣятельность добраго Пастыря, 
принимающаго впредь на Себя трудъ охраненія стада; по ходу рѣчи этотъ Пастырь есть 
Самъ Богъ (или лицо Божеское, т. е. Мессія,—Жег7 617). Несчастныхъ, обреченныхъ 
на закланіе овецъ Онъ пасетъ посредствомъ двухъ посоховъ: одинъ Онъ именуетъ блог 
говоленіемг (Бѣнск.: благодатію), другой—узами. По выраженію Ляура, символи¬ 
ческія наименованія жезловъ, данныя добрымъ Пастыремъ, должны были представлять 
какъ бы деввзъ Его пастырскаго служенія (Р. Еігей Еаиг. Біе Ргорііеіеипащеп іез 
Аііеп Тезіатепіез.. РгеіЬпг^ [БсЬтеіз], 190,3. 8. 115), Древніе и Лютеръ вм. сЬоЬЬеІіш— 
„узы“ въ ст. 7 читали .сЬаЬЬаІіт—„болѣзни, скорби" {ЬиШ. 322, Магіі 441). 

8—9. Дѣятельность добраго Пастыря за періодъ времени, обозначаемый симво¬ 
лически однимъ мѣсяцемъ, проявляется, главнымъ образомъ, въ томъ, что Онъ уничто¬ 
жаетъ трехъ пастуховъ—очевидно, тѣхъ, которые угнетали овецъ, обращались съ ними 
несправедливо и жестоко. По очень распространенному со времени отцовъ толкованію, 
подъ тремя пастырями слѣдуетъ разумѣть еврейскихъ царей (или вообще представителей 
свѣтской власти), священниковъ и пророковъ. Такъ у св. Ефрема с, 249) и бл. Ѳеодо¬ 
рита (с. 110). Іеронимъ приводитъ это тѳлкованіе, но самъ держится другого, понимая 
подъ тремя пастырями Моисея, Аарона и Маріамъ; „изъ нихъ Маріамъ умерла въ первый 
мѣсяцъ, называющійся пізап, въ пустынѣ Синъ; въ томъ же мѣстѣ и въ тотъ же мѣ¬ 
сяцъ вслѣдствіе воды пререканія Моисей и Ааронъ были осуждены къ тому, чтобы 
не войти въ землю обѣтованія (Числ. XX, 10—13). И было такъ, что изъ тѣхъ трехъ 
вождей одна была поражена дѣйствительною смертью, другіе два осуждены на смерть 
приговоромъ божественнаго суда" (136). У св. Кирилла разумѣются здѣсь „священники, 
судьи и свѣдующіе въ писаніяхъ закона"—„книжники", или „законники" (стр. 169—160). 
Въ позднѣйшее время толкователи болѣе склонны разумѣть въ данномъ мѣстѣ три мі¬ 
ровыхъ монархіи, у которыхъ иъ подчиненіи поочередно были евреи {Кеіі 620, Иаирі 
280; 2а1тг 1881. 8. 27, Апт. 2, 8. 71 и Апт.; 439).—Но и овцы не остаются 
безваказаиными, по упраздненіи трехъ жестокихъ пастуховъ; оиѣ не проявляютъ должной 
довѣрчивости и покорности по отношенію къ своему Пастырю, и Онъ находитъ Себя 
вынужденнымъ прекратить Свою дѣятельность по охраненію стада, оставивъ его на 
произволъ судьбы, на гибель отъ внѣшнихъ бѣдствій и отъ внутреннихъ раздоровъ. 

10. Въ знакъ этого Онъ ломаетъ жезлъ, именуемый „благоволеніемъ" иди „бла¬ 
годатью", и завѣтъ, заключенный Имъ со всѣми народами, разрушцетсн въ тотъ асе 
день (ст. 11). Этотъ завѣтъ былъ благодѣтеленъ для охраняемаго Пастыремъ стада, по¬ 
тому что въ значительной мѣрѣ парализовалъ то зло, которое могли бы языческіе на¬ 
роды причинить народу избранному {Кеіі 622). 

11. Это дѣйствіе Пастыря добраго правильно понято только частью овецъ, сми¬ 
ренныхъ и послушныхъ, которыя послѣ того уразумѣли истину божественнаго посланни- 
чества добраго Пастыря и отдались Ему всецѣло, что и спасло ихъ отъ гибели, по¬ 
стигшей непокорныхъ овецъ. 
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ТОТЪ день, и тогда узнаютъ бѣд¬ 
ныя изъ овецъ, ожидающія Меня, 
что это—слово Господа. 

12. И скажу имъ; если угодно 
вамъ, то дайте мнѣ плату Мою; 
если же нѣтъ,—не давайте; и они 

отвѣсятъ въ уплату Мнѣ тридцать 
серебренниковъ. 

13. И сказалъ Мнѣ Господь; 
брось ихъ въ церковное хранили¬ 
ще,—высокая цѣна, въ какую они 
оцѣнили Меня! И взялъ Я тридцать 

13. А БЪ этииъ примѣняется Оастыреиъ послѣднее средство вразуиленія ихъ и 
выясненія нхъ истинныхъ отношеній бъ Неиу. Пастырь предлагаетъ овцамъ высказаться, 
насколько оиѣ цѣнятъ Его дѣятельность,—находятъ онѣ ее заслуживающею вознаграж¬ 
денія или иѣтъ; и Овъ получаетъ въ награду за Свое попеченіе о стадѣ тридцать 
сребреиииковъ—цѣну раба (Исх. XXI, 32), которою, очевидно, не вознаградить хотѣли 
Пастыря за Его труды, а нанести Еиу тяжкое оскорбленіе. 

13. По повелѣнію Божію, пророкъ, снмволизврующій дѣйствіе добраго Пастыря, 
долженъ бросить эту оскорбительную награду вг> церковное хранилище, и онъ бро¬ 
саетъ тридцать сребреиииковъ въ Ьомъ Господень для горшечника. — Чтеніе ’еі 
Ьаууогет въ XI, 13 спорно. Многіе читаютъ ви. Ьазуогет-горшечвикъ, Ьаогаг—сокро¬ 
вищница {Оез. Я'. В. Зіед^гіеЛ и. 8іаЛе, НеЬгйізсЬез ШгіегЬпсЬ япт Аііеп 
Тезіатепі. 1893, Ьеіряі^; N0^. 372, Магіі 440). Переходъ алефъ въ іодъ обыченъ 
въ библ.-араи.; не невѣроятенъ онъ и для книги послѣнлѣииаго нронсхождевія {Н. 8ігаск, 
бгашшаііік без ВіЫізсЬ-агашаізсЬен. Ьеір2І§;, 1901. В. 13; Ъ&іуц 1881. В. 28, Апш. 
Сии. переводитъ первое ’еі Ьаууогег этого стиха— „въ церковное хранилище", второе— 
„для гортечиика"). Въ объясненіе выраженія „горшечнику", „для горшечника", Ру- 
жеионтъ разсуждаетъ такъ: „Поле Крови или Акелдама, иа южной сторонѣ доливы... 
Гегииноиъ, представляетъ едииственвое мѣсто въ Іерусалимѣ и его окрествостяхъ, гдѣ 
иожно найти зеилю для горшечваго мастера. Такииъ образомъ, въ этоиъ городѣ йогъ 
быть только одинъ горшечникъ... Гегинвоиъ былъ „сточной яиою всего города, въ ко¬ 
торую стекадя всѣ нечистоты", по Талиуду, иазываюшеиу его жерлоиъ ада... Такииъ 
образомъ, горшечникъ, въ глазахъ народа, прииииалъ иа себя нѣкоторую долю осквер- 
иениости мѣста, въ которомъ обиталъ; и бросить горшечнику какой нибудь предиеть, 
значило выразить самымъ рѣшительнымъ образомъ презрѣніе къ неиу" (с. 230). По 
Гаупту, горшечникъ упомянутъ потому, что онъ постоянно имѣетъ дѣло съ глиною, 
съ грязью, такъ что „бросить горшечнику" можетъ обозначать не иное что, какъ бро¬ 
сить въ грязное, нечистое мѣсто (В. 282). Нѣкоторые нѣмецкіе комментаторы сближаютъ 
употребленное у пр. Захаріи гит ТбрГег съ нѣмецкими выраженіями; гит Неикег или 
гит ВсЬіпЬег (ВеіпТсе 144, Кеіі 624). Сопоставленіе выраженій „въ домъ Господень" 
и „для горшечника" и поиииаиіе послѣдняго выраженія въ указанномъ смыслѣ при¬ 
водитъ Гаупта къ тому заключенію, что первое изъ этихъ выраженій представляетъ па¬ 
раллель къ тѣмъ мѣстамъ писанія, гдѣ храмъ называется домомъ торговли и вертепомъ 
разбойниковъ (В. 283). У ЕХХ Ьа^^02ег переведено чрезъ згюѵЕиш^риѵ, сл. гориило 
(си. Ж Н. Ьоіѵе, ТЬе НеЬгеи Віибепі’з Сотшепіагу оп ЕесЬагтаЬ ШЬгеіо аиб ЬХХ. 
Ьопбоп, 1882. Р. 103). Вл. Ѳеодоритъ, толкуя текстъ ЬХХ, считаетъ слова еі? х6 
^юѵЕош^ріоѵ поясненіемъ къ хбѵ оіхоѵ Еоріоо, разсуждая такъ; „Владыка повелѣ¬ 
ваетъ пророку, какъ бы нѣкіимъ огнемъ испытать, достойна ли сія награда за благо¬ 
дѣянія; пророкъ же сказалъ, что ввергъ сребреиниЕи иъ храмъ Божій, который спра¬ 
ведливо иаииеиовалъ горниломъ', потому что въ немъ приходящіе для покаянія, какъ 
въ нѣкоемъ горнилѣ, обновляются, отринувъ ядъ грѣха и сподобввшись Вожія человѣ¬ 
колюбія" (с. 112). А бл. Іеронимъ подъ ^02ег разумѣетъ того горшечника, „который 
есть Творецъ и Ваятель всего" (с. 140). Употребленіе въ Библіи глагола уагаг и въ 
цридоженіи къ творческой дѣятельности Божіей (примѣръ чего видимъ въ Зах XII, 1; 
см. Оез. 10, 13), до нѣкоторой степени, оправдываетъ такое поиииаиіе и въ данномъ 
мѣстѣ.—Отцы и учители Церкви сотласио видятъ исполненіе пророчества Зах. XI, 
11—13 въ иазвачеиіи именно тридцати сребреиииковъ Іудѣ за предательство, о чемъ 
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серебренниковъ и бросилъ ихъ въ 
домъ Господень для горшечника. 

14. И переломилъ Я другой жезлъ 
Мой — яузы“, чтобы расторгнуть 
братство между Іудою и Израи¬ 
лемъ. 

15. И Господь сказалъ мнѣ; еще 
возьми себѣ снарядъ одного изъ 
глупыхь пастуховъ. 

16. Ибо вотъ, Я поставлю на этой 
землѣ пастуха, который о погибаю¬ 

щихъ не позаботится, потеряв¬ 
шихся не будетъ искать и боль¬ 
ныхъ не будетъ лечить, здоровыхъ 
не будетъ кормить, а мясо тучныхъ 
будетъ ѣсть и копыта ихъ отор¬ 
ветъ. 

17. Горе негодному пастуху, оста¬ 
вляющему стадо! мечъ на руку его 
и на правый глазъ его! рука его 
совершенно изсохнетъ, и правый 
глазъ его совершенно потускнетъ. 

ГЛАВА 12-я. 

1. Пророческое слово Господа объ | Израилѣ.—Господь, распростершій 

повѣствуетъ еваигелвстъ Матѳей въ XXVII, 5, 9—10, упомивая, впрочевъ, имя Іереміи 
а не Захаріи (Ефр. 251, Кир. 165, Ѳеод. 111, Іьрон. 139—140). 

14. Послѣ того уже ие было никакой возможности оставаться пастыремъ столь не¬ 
покорныхъ и неблагодарныхъ овецъ, и Пастырь добрый разламываетъ второй Свой жезлъ, 
расторгая братство между двумя половинами из!?раниаго народа, между Іудою и Израи¬ 
лемъ, иредоставляя ихъ на жертву внутреннимъ раздорамъ и партійной борьбѣ {Кеіі 625). 
Теперь попеченію добраго Пастыря о неблагодарныхъ овцахъ наступаетъ конецъ.—Св. 
Кириллъ значеніе жезловъ съ символическими наименованіями толкуетъ въ примѣненіи 
къ проповѣди евангельской и закону Моисееву: „не познавъ и жезла добраго, то есть 
проповѣди евангельской, и сверхъ того обезславивъ этимъ второй жезлъ, имя которому 
уже, т. е. законъ Моисеевъ, Іудеи не пришли къ вѣрѣ, не познали закономъ и про¬ 
роками Предреченнаго" (стр. 168). 

15—10. Но стадо не можетъ совсѣмъ оставаться безъ пастыря; отвергнувъ Па¬ 
стыря добраго, оно снова подпадаетъ власти и водительству пастыря неразумнаго и же¬ 
стокаго. Пророкъ, согласно повелѣиію Божію, долженъ взять снарядъ одного изъ глу¬ 
пыхъ пастуховъ. Этогь снарядъ обозначаетъ, конечно, неразумную распорядительность 
и небреженіе о стадѣ со стороны пастуха. 

„Раздробленіе копытъ по Келеру, указываетъ на употребленіе въ пищу жира изъ 
копытъ" (МагЫ 442).—Св. Кириллъ и бл. Іеронимъ, подъ неразумнымъ, своекорыст¬ 
нымъ и жестокимъ пастыремъ разумѣютъ антихриста (Кир. 169, Іерон. 142. Ср^ ѢиЬк. 
8. 829). Новѣйшіе толковники подъ злымъ пастыремъ разумѣютъ Римскую Имперію, 
жестокой власти которой евреи подпали около времени пришествія Спасителя и отъ ко¬ 
торой, по отверженію Его, потерпѣли конечный разгромъ (Кеіі 631, Маирі 284). 

17. Возмездіе ждетъ негоднаго пастуха, совсѣмъ нерадяіцаго о стадѣ. Самые не¬ 
обходимые члены—рука и правый глазъ его поражаются: рука теряетъ способиость дѣй¬ 
ствовать, а глазъ видѣть—за то, что ие служили интересамъ стада. 

XII. 
1—9. Замыслы враждующихъ противъ Іерусалима народовъ безуспѣшны и с-лужатъ 
къ ихъ собственной гибели.—10—14. Всеобщій покаянный плачъ о тяжкомъ преступ- 

лѳиін народа. 

1. Въ XII, 1 стоитъ то же самое слово тазза, которымъ начинается первое про¬ 
рочество второй части кн. Захаріи. Здѣсь точный переводъ выраженія; шазза беЬЬаг 
ІеЬота‘аІ ізга’еі ие вполнѣ соотвѣтствовалъ бы, повидомому, дальнѣйшему изложенію 
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небо, основавшій землю и обраэо- 
вавшій духъ человѣка внутри его, 
говорить: 

2. вотъ, Я сдѣлаю Іерусалимъ 
чашею изступленія для всѣхъ окре¬ 
стныхъ народовъ, и также для Іуды 
во время осады Іерусалима. 

8. И будетъ въ тотъ день, сдѣ¬ 
лаю Іерусалимъ тяжелымъ камнемъ 
для всѣхъ племенъ; всѣ, которые 
будутъ поднимать его, надорвутъ 
себя, а соберутся противъ него всѣ 
народы земли. 

4. Въ тотъ день, говоритъ Го¬ 

сподь, Я поражу всякаго коня бѣ¬ 
шенствомъ и всадника его — безу¬ 
міемъ, а на домъ Іудинъ отверзу 
очи Мои; всякаго же коня у наро¬ 
довъ поражу слѣпотою. 

5. И скажутъ князья Іудины въ 
сердцахъ своихъ; сила моя—жители 
Іерусалима въ Господѣ Саваоѳѣ, 
Богѣ ихъ. 

6. Въ тотъ день Я сдѣлаю князей 
Іудиныхъ—какъ жаровню съ огнемъ 
между дровами и какъ горящій 
свѣтильникъ среди сноповъ, и они 
истребятъ всѣ окрестные народы 

пророчества, если привимать слово шазза въ значеніи „бремя". „Бремя слова Господня 
иа Израиля"—въ пророчествѣ, изображающемъ, главнымъ образомъ, торжество народа 
Божія надъ язычниками, было бы неумѣстнымъ. Такъ какъ слово шазза, употребляв¬ 
шееся первоначально иъ предречеиіяхъ, направленныхъ исключительно противъ язычни¬ 
ковъ, впослѣдствіи стало примѣняться и къ пророчествамъ объ Израилѣ, то оно могло 
потерять свой специфическій оттѣнокъ (значеніе грознаго предреченія бѣдствій). Олѣдо 
вательно, въ данномъ случаѣ, указанное выраженіе можно понимать въ смыслѣ проро 
честна объ Израилѣ вообще. Нельзя, однако, упускать изъ виду и того, что во всѣхъ 
трехъ послѣднихъ главахъ книги Захаріи говорится и о бѣдственномъ положеніи сы¬ 
новъ избраннаго народа (ХП, 2; XIII, 7—9; Х1У, 1—2). Ружемонтъ такъ объясняетъ 
соотвѣтсгвіе заглавія пророчества съ его содержаніемъ: „ни имя Израиля, ьи его сино¬ 
нимы не являются иъ томъ пророчествѣ, которое говорить только объ Іудѣ и язычни¬ 
кахъ. Такимъ образомъ, это заглавіе составляетъ истинную загадку. Тѣмъ не менѣе эта- 
загадка не неразрѣшима: великія обѣтованія, содержащіяся въ гл. XII, XIII и XIV даны 
одному Іудѣ, и иолчаніе, сохраняемое въ отношеніи къ Ефрему, который поклонялся зо¬ 
лотому тельцу и возмущался противъ Давидова семейства, есть такое же тяжкое бремя, 
какимъ были бы великія угрозы. Это исключеніе Ефрема не должно между тѣмъ разрѣ¬ 
шить обѣтованія, которыя сдѣлалъ ему Захарія выше X, 6 -12 и которыя относятся 
также къ концу временъ" (с. 233).—Въ соотвѣтствіе съ IX, 1, гдѣ указано иа все¬ 
вѣдѣніе Божіе, въ XII, 1 обращено вниманіе на творческую дѣятельность Бога, какъ 
осиоианіе увѣренности въ томъ, что исе, изрекаемое отъ имени Божія, несомнѣнно 
будетъ осуществлено. 

3— 3. Предметомъ и этой главы служитъ борьба язычниковъ съ избраннымъ на¬ 
родомъ Божіимъ. Пророкъ изображаетъ безуспѣшность замысловъ языческихъ народовъ 
противъ Іуды и Іерусалима и гибельность ихъ для нихъ же самихъ. Іерусалимъ, окру¬ 
женный враждебными ему народами, сдѣлается для нихъ чашею изступленія-, въ 
борьбѣ противъ него они какъ бы опьянѣютъ и ослабѣютъ настолько, что ие будутъ 
способны стоять иа собственныхъ ногахъ. Вся Іудея, во главѣ съ Іерусалимомъ, будетъ 
способствовать этому ослабленію язычниковъ, когда они откроютъ враждебныя дѣйствія 
противъ Іерусалима, который въ ст. 3 сравнивается съ тяжелымъ камнемъ: поднимающіе 
его только надорвутъ свои сиды и причинятъ себѣ пораненія. Такъ будетъ со всѣми 
народами, собирающимися на борьбу противъ Іерусалима. 

4— 6. Для Іуды, находящагося подъ особымъ покровительствомъ Божіимъ, безо¬ 
пасны будутъ всѣ боевыя силы язычниковъ: и кони и всадники не только потеряютъ 
свойства, необходимыя для военныхъ дѣйствій, но придя въ изступленіе, будутъ наносить 
вредъ своимъ же. Для начальниковъ іудиныхъ ясно будетъ тогда, что жители осажден¬ 
наго Іерусалима сильны божественною помощью. 

6. Предводители іудеевъ будутъ недоступны для враждебныхъ дѣйствій язычни¬ 
ковъ: приближеніе къ нимъ будетъ такъ же опасно, какъ опасна для дровъ жаровня сь 
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справа и слѣва, и снова населенъ 
будетъ Іерусалимъ на своемъ мѣстѣ, 
въ Іерусалимѣ. 

7. Й спасетъ Господь сначала 
шатры Іуды, чтобы величіе дома 
Давидова и величіе жителей Іеру- 
салима не возносилось надъ Іудою. 

8. Въ тотъ день защищать будетъ 
Господь жителей Іерусалима, и са¬ 
мый слабый между ними въ тотъ 
день будетъ какъ Давидъ, а домъ 

Давида будетъ какъ Богъ, какъ 
Ангелъ Господень предъ ними. 

9. И будетъ въ тотъ день, Я 
истреблю всѣ народы, нападающіе 
на Іерусалимъ. 

10. А на домъ Давида и на жи¬ 
телей Іерусалима изолью духъ бла¬ 
годати и умиленія, и они воззрятъ 
на Него, Котораго пронзили, и бу¬ 
дутъ рыдать о Немъ, какъ рыдаютъ 
объ единородномъ сынѣ, и скорбѣть, 
какъ скорбятъ о первенцѣ. 

огиеиъ или какъ горящій свѣтильникъ для сноповъ; этотъ огонь мужества, восплаие- 
ияеиый Саиииъ Богоиъ, истребитъ всѣ окрестные народы со исѣіъ сторонъ; Іерусалимъ 
же будетъ спокойно пребывать на своемъ мѣстѣ. 

7. Побѣда надъ язычниками будетъ чудесная, и шатры Іуды будутъ спасены 
прежде укрѣпленной столицы; „и никогда уже ии царскій домъ, ни родоинтые и знатные 
изъ колѣна Іуды, ии жители Іерусалима не будутъ величаться въ глазахъ колѣна Іуды 
тѣмъ, что оно было Подъ ихъ управленіемъ и подчинялось ихъ опредѣленіямъ; но оии 
будутъ знать, что и надъ ними, и надъ колѣномъ Іуды побѣда принадлежитъ Господу “ 
(іерон. 150). 

8—9. Поддерживаемые божественною силою, даже слабые изъ іудеевъ будутъ 
сильны, какъ Давидъ, славный герой и побѣдитель; а домъ Давидовъ будетъ проявлять 
сверхъестественное мужество, обнаруживать сверхчеловѣческую силу. Тогда то всѣ на¬ 
роды, возстающіе на Іерусалимъ, будутъ осуждены на истребленіе. 

10. Но ие довольно внѣшней безопасности и блистательныхъ побѣдъ надъ языч¬ 
никами. Дому Давидову и іерусалимлянаиъ необходимо раскаяніемъ очиститъ свое тяжкое 
преступленіе и снять съ себя грѣховное бремя. Это совершается ие безъ благодатнаго 
воздѣйствія; принявъ свыше духа благодати й умиленія, они обращаютъ свои 
взоры къ Тому, Кого въ ослѣпленіи своемъ предали смерти и оплакиваютъ его самымъ 
искреннимъ н неутѣшнымъ плачемъ: такъ плачутъ только о единородномъ сынѣ, такъ 
скорбятъ только о первенцѣ.—XII, ІО, по букв, смыслу подлиннаго выраженія {воззрятъ 
„на Меня'', Котораго пронзили), заключаетъ мысль какъ бы о преданіи смерти 
Самого Іеговы. 

Изъясняя стихъ 10, Кейлъ замѣчаетъ, что „нельзя, конечно, понимать этотъ стихъ 
въ смыслѣ преданія смерти Самого Іеговы, Творца неба и земли. Здѣсь слѣдуетъ разумѣть 
смерть Ангела Іеговы, единаго по существу съ Іеговою, иъ лицѣ Іисуса Христа сдѣлав¬ 
шагося человѣкомъ. Такъ какъ Захарія нѣсколько разъ пришествіе Мессіи изображаетъ 
какъ явленіе Іеговы Своему народу, иъ лицѣ Ангела Своего, то, соотвѣтственно такому 
представленію, оиъ могъ и смерть Ангела обозначитъ какъ смерть Самого Іеговы... При 
этомъ переходъ отъ 1 л. къ 3 указываетъ иа то, что Умерщвленный по существу со¬ 
ставляетъ одно съ Іеговою, будучи, однако, отдѣльною отъ преміриаго Бога личностью" 
(8. 638). Св. Ефремъ, толкуя слова: воззрятъ на—нь. Его же прободоша въ исто¬ 
рическомъ смыслѣ, относитъ ихъ къ Іудѣ Маккавею (с. 225, Магіі 447); но вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ же относитъ ихъ и ко Христу распятому. Котораго ребра были прободены 
(ср. Кир. 187—188; Ѳеод. 167; Іерон. 154). Такимъ образомъ, евангелистъ Іоаннъ, 
древніе толковники и слѣдующіе имъ комментаторы новаго времени въ Зах. XII, 10 
видятъ пророчество о крестной смерти Спасителя. О фактѣ буквальнаго исполиеиія этого 
пророчества даже во внѣшнихъ подробностяхъ Кейлъ замѣчаетъ, что „оно служитъ къ 
тому, чтобы внутреннюю связь пророчества съ историческимъ осуществленіемъ его сдѣ¬ 
лать настолько ясною, чтобы даже невѣрующіе ие имѣли возможности съ достаточною 
ооноиательностью отвергать ее“ (8. 638, СІ. 8, 662). 
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11. Въ тогъ день поднимется боль- племя дома Наѳанова особо, и жены 
шой плачъ въ Іерусалимѣ, какъ ихъ особо; 
плачъ Гададриымона въ долинѣ 13. племя дома Левіина особо, и 
Мегиддонской. жены ихъ особо; племя Симеоново 

12. И будетъ рыдать земля, каж- особо, и жены ихъ особо. 
дое племя особо: племя дома Да- 14. Всѣ остальныя племена—каж- 
видова особо, и жены ихъ особо; дое племя особо, и жены ихъ особо. 

ГЛАВА 13-я. 

1. Въ тотъ день откроется источ- ритъ Господь Саваоѳъ, Я истреблю 
никъ дому Давидову и жителямъ имена идоловъ съ этой земли, и 
Іерусалима для омытія .грѣха и не- они не будутъ болѣе упоминаемы, 
чистоты. равно какъ лжепророковъ и нечи- 

2. И будетъ въ тотъ день, гово- стаго духа удалю съ эемли. 

11. Платъ о Тонъ, Котораго пронзили, иожво сравнить развѣ съ плаченъ по 
благочестивоиъ царѣ Іоссіи, убитоиъ при Гададрииионѣ па равнинѣ Макддонской. „Іоссія... 
вогнбъ, по заиѣчанію Ружеионта, жертвою ужаснаго провлатія Вожія, тяготѣвшаго надъ 
его иъродоиъ, а ие вслѣдствіе собственнаго неблагоразумія (4 Цар. XXIII, 25 и слѣд.), 
и смерть его была предметомъ народныхъ надгробныхъ пѣсеиъ, навѣрно не забытыхъ 
еще во время Захаріи (2 Паралип. XXXV, 25“,—с. 237; см. ОеЫ. 98—99. 274; 
ЕегпТсе 231; КЫг. II, 74—75, 77). 

13 —14. Плачъ будетъ великій и всеобщій: будутъ рыдать исѣ пленена, мужчины 
плакать не менѣе женщинъ. — Ст. 13 гл. XII по Сии. и Вѣиск. читается такъ; и 
будетъ рыдать земля, каждое племя особо:., племя дома Левіина особо и 
жены ихъ особо', племя „Симеоново" особо, и жены ихъ особо; также въ Слав., 
Сирск. и у ЬХХ, т. е. какъ будто въ этоиъ стихѣ стояло евр. ния сына Іакова, въ 
благословеніи патріарха сопостанляеиаго съ Левіеиъ. Между тѣиъ, Масор. т., Трг. ѴиІ§;., 
Лютеръ ниѣютъ здѣсь имя, напоминающее имя ЗсЬіш'оп, но отличное отъ него—ЗсЫш’і, 
прилагаемое къ другому лицу, именно внуку Леиія, сыну Персона (Исх. VI, 7, Сим.— 
„ІПииеи**). Такимъ образоиъ, пророкъ называетъ главныхъ родоначальниковъ царскаго 
и священническаго рода и по одному развѣтвленію того и другого рода (Кегі 640, 
ЕеіпТсе 237—239). Изъ древнихъ Кириллъ (с. 191) и Ѳеодоритъ (с. 118) разу¬ 
мѣютъ здѣсь, соотвѣтственно чтенію ЬХХ, Симеона, сына Іакова; а подъ Наеавомъ въ 
ст. 12 пророка этого имени, современника Давида, а не сына его. Также Іеронимъ 
(хотя у него принята форма имени соотвѣтствующая тексту евр.) толкуетъ это мѣсто 
въ отношеніи къ родоначальнику одного изъ двѣнадцати колѣнъ,—повидимоиу, примѣ¬ 
нительно къ замѣчанію іерус. Таргума на Быт. ХЫХ о Симеонѣ, какъ родоначальникѣ 
„мужей разумныхъ и свѣдущихъ въ Законѣ" (с. 155, Кир. 191, ЕеіпТсе 237). Св. 
Ефремъ, при краткости его толкованія, вопроса о личности Симеона—ІПимея не ка¬ 
сается. 

XIII. 
1—6. Уничтоженіе идолопоклонства и удаленіе лжепророковъ.—7 -9. Судъ налъ на¬ 

родомъ Божіимъ. 

1. За раскаяніемъ естественно слѣдуетъ очищеніе отъ грѣха и освященіе. Доступность 
этого очищенія изображается подъ видомъ источиика очистительной воды для дома Да- 
ввдова и для жителей Іерусалима, т. е. для всѣхъ безъ исключенія іудеевъ, безъ раз¬ 
личія ихъ положенія. 

3. Грѣхъ и нечистота поддерживались въ средѣ іудеевъ, главнымъ образомъ, 
привязаииоотью къ идолопоклоиству и дѣятельностью лжепророковъ, вдохновляемымъ 
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3. Тогда, если кто будетъ прори¬ 
цать, то отецъ его и мать его, ро¬ 
дившіе его, скажутъ ему: тебѣ не 
должно жить, потомучто ты ложь 
говоришь во имя Господа; и пора- 
эитъ его отецъ его и мать его, ро¬ 
дившіе его, когда онъ будетъ про¬ 
рицать. 

4. И будетъ въ тотъ день, усты¬ 
дятся такіе прорицатели, каждый 
видѣнія своего, когда будутъ про¬ 
рицать, и не будутъ надѣвать на 
себя власяницы, чтобъ обманывать. 

5. И каждый скажетъ: я не про¬ 
рокъ, я земледѣлецъ, потомучто 
нѣкто сдѣлалъ меня рабомъ отъ 
дѣтства моего. 

6. Ему скажутъ: отчего же на 
рукахъ у тебя руоцы? и онъ отвѣ¬ 
титъ: оттого, что меня били въ 
домѣ любящихъ меня. 

7. О, мечъ! поднимись на пасты¬ 
ря Моего и на ближняго Моего, 
говоритъ Господь Саваоѳъ: порази 
пастыря, и разсѣются овцы! И Я 
обращу руку Мою на малыхъ. 

духомъ нечистымъ. (3 Цар. XXII, 19—23). Впредь даже имена идоловъ будутъ за¬ 
быты, т. е. идолопоЕлоистио исчезнетъ окончательно; лжепророки перестанутъ появляться 
въ избранномъ народѣ, дѣятельность духа нечистаго будетъ парализована (си. Кщ. 194). 
У Захаріи, какъ предшественника Малахін, „печати пророковъ", въ XIII, 2 и слѣд. 
можно видѣть намекъ на близость прекращенія пророчества въ Израилѣ. Здѣсь рѣчь, 
очевидно, о лжепророкахъ; но уже саиое употребленіе ииенн пеШі’іш безъ опредѣленія, 
по инѣиію толкователей, свидѣтельствуетъ о томъ, что Захарія имѣетъ въ виду то вреия, 
когда будутъ существоватъ толъко ложные пророки (ііГей 642—643 2а1гс 1881. 90—9і; 
Коеп Еіпі. II, 14; /5^тг(А 484, МагН 449; Ж. Еорсунскій, Іудейское толкованіе 
Ветхаго Завѣта. Москва, 1882. Стр. 88—89). 

3. Отвращеніе къ ложноиу пророчеству будетъ столъ снлъно что родители не 
пощадятъ собственныхъ дѣтей, дерзающихъ говоритъ ложь во имя Господа, предавай 
ихъ смерти, какъ то предписывалъ Законъ (Втор. XIII, 6—11; ХѴШ, 20,—Кеіі 642). 

4—5. Да и саин прорицатели устыдятся своей предосудительной дѣятельности 
и перестанутъ носитъ одежду, употреблявшуюся обыкновенно пророкаин. Виѣсто высокаго 
званія пророка предпочтутъ выдавать себя за зеиледѣлъцевъ. 

6. Бели бы у кого оказались нарѣзы на рукахъ, сдѣланные при служеніи языче- 
свинъ божестваиъ, то имѣющіе ихъ станутъ тщательно скрывать истинную причину ихъ 
происхожденія, ссылаясь на удары, подученные отъ родителей. Подъ „любящими" разу¬ 
мѣютъ родителей лжепророка, налагающихъ на него раны за изреченіе лжи во имя 
Господа. 

7. Въ концѣ гл. XIII пророкъ снова изображаетъ судъ надъ народомъ Божіимъ. 
Согласно божественному плану домостроительства, пастырь Израильскаго народа, стоящій 
въ непосредственной близости къ Самому Богу, Лице Божеское, Мессія поражается 
смертью. „Порази пастыря!'* — обращеніе пророка отъ лица Божія къ мечу — въ 
устахъ Іеговы можно понимать въ смыслѣ попущенія и предвѣдѣнія Божія; здѣсь же слы¬ 
шится упрекъ и по отношенію къ тѣмъ, которые поднимутъ руку свою на Пастыря. Ли¬ 
шенныя пастыря овцы разсѣиваются, но не погибаютъ окончательно; потому что Вогъ 
снова простираетъ Свою десницу, защищающую малыхъ, т. е. смиренныхъ и послуш¬ 
ныхъ овецъ. — Обращу руку Мою „на малыхъ", т. е. на тѣхъ кроткихъ и послуш¬ 
ныхъ овецъ, о которыхъ была рѣчь въ гл. XI, какъ думаютъ нѣкоторые изслѣдователи. 
Въ Слан, соотвѣтствующее мѣсто читается: наведу руку Мою на (малыя) пастыри. 
По предположенію излѣдователей, ЬХХ иди имѣли въ данномъ мѣстѣ ониску иди не¬ 
правильно прочитали вм. Ьагго'агіш—ѣаго'іш (пропускъ б. цаде и перестановка буквъ 
айнъ и решъ); поэтому Алекс, вод. читаетъ хоб; лоіріѵоц (Кеіике 265, Апш.). Изъ 
соединенія чтенія ЬХХ но Алекс, в Ватик. (имѣющему въ соотнѣтствіе съ масор., 
таи; ріхроб;) код. подучилось: хоб; ріхроб; поіріѵа;, которое имѣютъ Ѳеодоритъ в 
нашъ Слав, перев. Чтеніе Акилы: хой? (тоіріѵас) (= хоб? ріхроб? іхоір4ѵ«{), 
по Гезеніусу, означаегь: (Ііе Ніг1;епупп§:еп (подпасковъ); въ этомъ же смыслѣ можно 
меюдкокать халд, саі Ппуапаууа — зпрег зесипЛоз; прн такомъ повимавіи, текстъ пор. 
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8. И будетъ на всей землѣ, говот 
ритъ Господь; двѣ части на ней 
будутъ истреблены, вымрутъ, а 
третья останется на ней. 

9>. И введу эту третью часть въ 
огонь, и расплавлю ихъ, какъ пла¬ 

вятъ серебро, и очищу ихъ, какъ 
очищаютъ золото: они будутъ при¬ 
зывать имя Мое, и Я услышу ихъ 
и скажу: это мой народъ, и они 
скажутъ; Господь—^Богъ мой! 

ГЛАВА 14-я. 

1. Вотъ наступаетъ день Госпо¬ 
день, и раздѣлятъ награбленное у 
тебя среди тебя. 

2. И соберу всѣ народы на войну 
противъ Іерусалима, и взятъ будетъ 

городъ, и разграблены будутъ домы, 
и обезчещены будутъ жены, и по¬ 
ловина города пойдетъ въ плѣнъ; 
но остальный народъ не будетъ 
истребленъ изъ города. 

и ЬХХ Алекс, к. совершенно сближаются й не представляютъ уже существеннаго раз¬ 

ногласія (см. Вгіапш МѴаІіопив, ВіЫіогит Засгогит іотиз іегііиз. Ьопйіпі, МВСІіѴІ; 
ВіеШ ор. СІІ.; ТЪе ОЫ ТезіатѳпІ 1п бгеек ассогйіп^ іо іЬе 8еріиа§:іпі, есіііей... Ьу 
Ні Б. Згѵеіе. Уоі. Ш. СатЬгІй^е 1894; Оез. ЖВ., Кеіі 645, КбМ. 8асЬ. 9—14, з. 

241; МатН 443). — Мессіанскій характеръ Зах. ХШ, 7 и слѣд. засвидѣтѳльствоваиъ 
Самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ (Мѳ. XXVI, 31; Мр. XIV, 27). Древніе толков¬ 

ники разумѣютъ здѣсь подъ разсѣяніемъ овецъ или пророческое указаніе на фактъ раз¬ 

сѣянія апостоловъ въ ту ночь, когда Христосъ былъ взятъ для распятія (Мѳ. XXVI, 56), 

или вообще на разсѣяніе, вслѣдствіе гоненій, послѣдователей Христовыхъ {Ефр. 259, 

Кир. 200, Ѳеод. 120, Іер. 164; см. Наирі 128—129, Ыѵ 1881, 32). 

8—9. Тѣ, кто были внновниками смерти Пастыря или сочувствовали этому зло¬ 

дѣянію, иѳ избѣгнутъ заслуженнаго наказанія. На всей землѣ, т. е. землѣ Израильской, 

двѣ части живущихъ будутъ истреблены, а третья останется. „Весь народъ іудейскій 
является здѣсь въ качествѣ оставленнаго уиертвленныиъ Пастыремъ наслѣдства, которое 
раздѣляется на три части: изъ нихъ смерть, присвоня себѣ право первородства, полу¬ 

чаетъ двѣ части, жизнь одну" {Кеіі 646). Но м оставшаяся третья часть будетъ испы¬ 

тана и очищена огнемъ бѣдствій и искушеній; послѣ же того эта часть сдѣлается 
поистинѣ народенъ Божіимъ, не вотще призывающимъ имя Божіе. 

XIV. 
1—5. Послѣднее нападеніе язычниковъ на Іерусалимъ, явленіе Господа и дарованіе 
оставшимся послѣ разгрома города чудеснаго средства спасенія,—6—11. Измѣненіе 
порядка міровой жнзнн н воцареніе Господа надъ всею землею; значеніе Іерусалима^ 
какъ центральнаго, возвышающаго надъ всею окрестностью пункта.—12 -19. Оконча¬ 
тельное пораженіе народовъ, воевавшихъ противъ Іерусалима; обращеніе язычниковъ 
и наказаніе коснѣющихъ въ невѣріи,-20—21. Наступленіе времени всеобщаго освя¬ 

щенія. 

1—8. Въ гл. XIV, въ первыхъ стихахъ, подробнѣе развиваются мысли ст. 7—9 

предыдущей главы. Наступитъ день для обнаруженія могущества и правосудія Божія и 
для окончательнаго испытанія оставшейся третьей части іудеевъ, когда іерусалииъ сдѣ¬ 

лается добычею враговъ иа глазахъ побѣжденныхъ распоряжающихся ихъ собственно- 

етью. Всѣ народы соберутся на войну противъ Іерусалима; взятый городъ будетъ раз¬ 

грабленъ, женщины будутъ обезчещены, и цѣлая половина населенія пойдетъ въ плѣнъ; 

оДнако, истребленіе ие будетъ всеобщниъ и окончательиыиъ: часть жителей Іеруеа- 

ина уц'Ьлѣетъ. 
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8. Тогда выступитъ Господь и 
ополчится противъ этихъ народовъ, 
какъ ОПОЛЧИЛСЯ въ день брани. 

4. И станутъ ноги Его въ тотъ 
день на горѣ Елеонской, которая 
предъ лицемъ Іерусалима къ во¬ 
стоку; и раздвоится гора Елеонская 
отъ востока къ западу весьма боль¬ 
шою долиною, и половина горы 
отойдетъ къ сѣверу, а половина ея 
—къ югу. 

5. И вы побѣжите въ долину горъ 

Моихъ; ибо долина горъ будетъ про' 
стираться до Асила; и вы побѣжи* 
те, какъ бѣжали отъ землетрясенія 
во дни Озіи, царя Іудейскаго; и 
придетъ Господь Богъ мой и всѣ 
святые съ Нимъ. 

6. И будетъ въ тотъ день: не 
станетъ свѣта, свѣтила удалятся. 

7. День этотъ будетъ единствен¬ 
ный, вѣдомый только Господу: ни 
день, ни ночь; лишь въ вечернее 
время явится свѣтъ. 

3—5. Тогда Господь, защитникъ Своего народа, выступитъ противъ его враговъ и 
сразится съ ИНИН Самъ, какъ Онъ дѣлалъ это неоднократно, чудеснымъ образовъ по¬ 
ражая возстающихъ на Израиля. Кронѣ того, жителямъ Іерусалниа будетъ дана воз- 
нежность спасенія посредственъ бѣгства. Господь станетъ на Горѣ Ёлеонской, располо¬ 
женной на востокѣ отъ Іирусалииа; гора раздвоится (по Ѳеодориту с. 122 гора раздѣ¬ 
лится на четыре части) по направленію отъ запада въ востоку, такъ что ищущииъ спа¬ 
сенія, по образовавшейся иежду двуия половннаин горы доливѣ, легко будетъ убѣжать 
отъ враговъ, ратующихъ п:отввъ Іерусалима. Аеилъ (Синод.)., или Ацалъ (ВѢнсе.)— 
селеніе на востокъ отъ горы Елеонской; но нѣкоторые понииаютъ еГ ’агаі и въ смыслѣ 
„близъ", „около" {Кир. 206, Іер. 170, Кеіі 649 — 650, КоЫ. 8асЬ. 9 —14, Зз. 
255—257).—Бѣгство своею поспѣшностью будетъ напоиинать взвѣстный фактъ бѣг¬ 
ства отъ землетрисенія, бывшаго въ царствованіе Озіи (Аи. I, 1; АПіоІі И, 1094, 2). 
При этой чудесной защитѣ народа Божія отъ враговъ, Господь явится окруженный ан- 
гельсЕиии силаии. 

в—7. Тогда же произойдетъ измѣненіе порядка міровой жизни: исчезнетъ раз¬ 
личіе иежду двеиъ и ночью, свѣтила перестанутъ давать свой свѣтъ; или же — поря¬ 
докъ обычной сиѣны дня и ночи совершенно измѣнится; днемъ не станетъ свѣта, но 
онъ явится въ вечернее время {Кеіі 651). Марти объясняетъ ]ош ’езЬабЬ (букв, „день 
одинъ") въ смыслѣ дня, не смѣняющагося ночью, такъ что н въ вечернее вреия будетъ 
свѣтъ (8. 452). — Концу ст. 6 усвояется переводчиваии н толкователями совершенно 
различный сиыслъ. Русскіе перевод. Снвод. н БѢнсе., сдѣланные съ еврейскаго, допуская 
различное чтеніе и производство двухъ послѣднихъ словъ ст. 6, передаютъ ихъ по-русски— 
первый: свѣтила удалятся (уабаг —дорогой, великолѣпный; ин. ж.уе(1агоШ; т-Руж. 
244,—драгоцѣнностн неба—свѣтила. Страд, ф. барЬа—сжииаться,сгущаться, сокращатья 
см. Кеіі 650—651, Веіпке 294—297, Оев. ТО.), второй: будетъ холодъ и сгу¬ 
щеніе воздуха ()е^агоіЬ чгтается какъ те^агоШ или те^гпШ — „и холодъ"; вм. 
КеІЫЬЬ іе^ірра’оп—Ѳеге: (те) ^ірра’оп—„(н) ледъ, морозъ"). ЬХХ читаютъ: фб^ (ед. 
фОХо?—холодъ, стужа) хаі хауо? (ледъ,—въ класс, языкѣ это значеніе хАуо; имѣетъ 
в( множ, ч.) = Слав.: зима и лроэъ.—Отцы читаютъ конецъ ст. 6 соотвѣтственно 
тексту ЬХХ, но толкуютъ ст. 6 — 7 неодинаково. Бл. Ѳеодоритъ понниаетъ ихъ въ 
смыслѣ пророчества объ обстоятельствахъ крестной смерти Спасителя (с. 123). У Іеро¬ 
нима холодъ и стужа нстолвованы въ буквальноиъ сиыслѣ (въ прниѣненін къ тому 
вреиенн, когда „свѣтъ н Иракъ, ночь н день уже не будутъ взанино смѣнять другъ 
друга") н въ переносномъ — въ отношеніи въ утратѣ пламенной вѣры н охлажденію 
любви предъ вторымъ пришествіемъ Спасители (с. 173). По св. Кириллу, пророкъ „ви¬ 
ною и морозомъ обозначаетъ ночь:., въ то вреия, когда Онъ (Хрнстосъ-Судія), придя съ 
небе(7ь, будетъ преобразовывать все н переиѣнять къ лучшеиу, какъ Творецъ, тогда не 
будетъ ночи, ни свѣта дневного" (с. 210). Св. Ефреиъ Сиринъ толкуетъ такъ: „все 
сіе изображаетъ непрочное и перемѣнчивое положеніе іудеевъ во вреиена ііаЕкаве°въ, о чеиъ 
упоиинали иы выше. Но внимательный и сиышленный изслѣдователь увидитъ въ сеиъ 
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8. И будетъ въ тотъ день, живыя 
воды потекутъ изъ Іерусалима, по¬ 
ловина ихъ къ морю восточному 
и половина ихъ къ морю западному: 
лѣтомъ и зимой такъ будетъ. 

9. И Господь будетъ Царемъ надъ 
всею землею; въ тотъ день будетъ 
Господь единъ, и имя Его—едино. 

10. Вся эта земля будетъ, какъ 
равнина, отъ Гаваона до Реммона, 
на югъ отъ Іерусалима, который 
высоко будетъ стоять на своемъ 
мѣстѣ и населится отъ воротъ Ве¬ 
ніаминовыхъ до мѣста первыхъ во¬ 
ротъ, до угловыхъ воротъ, и отъ 
башни Ананеил а до царскихъ точилъ. 

11. И будутъ жить въ немъ, и 
проклятія не будетъ болѣе, но бу¬ 
детъ стоять Іерусалимъ безопасно. 

12. И вотъ какое будетъ пораже¬ 
ніе, которымъ поразитъ Господь всѣ 

народы, которые воевали противъ 
Іерусалима: у каждаго исчахнетъ 
ті^о его, когда онъ еще стоитъ на 
своихъ ногахъ, и глаза у него иста¬ 
ютъ въ яминахъ своихъ, и языкъ 
его изсохнетъ во рту у него. 

13. И будетъ въ тотъ день: про¬ 
изойдетъ между ними великое смя¬ 
теніе отъ Господа, такъ-что одинъ 
схватитъ руку другаго, и подни¬ 
мется рука его на руку ближняго 
его. 

14. Но и самъ Іуда будетъ вое¬ 
вать противъ Іерусалима, и собрано 
будетъ богатство всѣхъ окрестныхъ 
народовъ: золото, серебро и одежды 
въ великомъ множествѣ. 

15. Будетъ такое же пораженіе и 
коней и лошаковъ, и верблюдовъ и 
ословъ, и всякаго скота, какой бу¬ 
детъ въ станахъ у нихъ. 

пророчествѣ, что опо въ точности и ясности относитсн ко дню страданія Господня..." 
(с. 262). 

8. Изъ Іерусалниа потечетъ чудесный источникъ животворной воды на востокъ 
(гъ Мертвому морю) и на западъ (къ иорю Среднзеиноиу); этотъ источникъ будетъ да¬ 
вать воду въ продолженіе цѣлаго года (обыкновенно же источника жаркой Палестины 
въ лѣтнее время высыхаютъ). 

9. Тогда Господь воцарится на всей землѣ, всѣ будутъ чтнть единаго Господа. 
10—11. Іерусалимъ, какъ мѣсто обитанія Божія, получитъ особенное значеніе и 

сдѣлается центральныиъ возвышеннымъ пунктомъ для всей страны, которая обратится нъ 
равнину; святой городъ будетъ возвышаться надъ всею окрестностью, оставаясь на своемъ 
иѣсіѣ, въ опредѣленныхъ границахъ; тогда наступитъ пора полной безопасностн и истреб¬ 
ленія уже не будетъ. 

14—15. Св. Кириллъ, изъясняя ст. 13—14 въ прииѣненіи въ вреиенанъ Мессіи, 
разуиѣя здѣсь увѣровавшихъ во Христа и враговъ Христовой Церкви, заиѣчаетъ: „опол- 
чшшѵль въ Іерусалимѣ, то есть препобѣдятъ враговъ и осилятъ противниковъ" 
(с. 220). Вл. Іеронимъ, переводя съ евр.: и Іуда будетъ сражаться противъ 
Іерусалима, приводитъ н чтеніе ЬХХ: и Іуда приготовится въ Іерусалимѣ 
хаі ’ІобЗа? тсаратА^ехяі іѵ ’ІероиоаХі^Іі; парахЛааы въ среди, з. — становиться, 
«троиться, особ.—въ ^евую линію, приготовляться къ бою, сражаться), которое предла¬ 
гаетъ понимать двоякимъ образомъ: или въ тонъ сиыслѣ, что Іуда нѣкогда исповѣдалъ 
иия Господа, во, побужденный вовреия гоненія преслѣдовалъ народъ Христовъ...; или 
въ тонъ сиыслѣ, что Іуда, т. е. всякій вѣрующій и надѣющійся, ие будетъ воевать 
противъ Іерусалима, но приготовится въ Іерусалимѣ, чтобы сражаться противъ враговъ^ 
(стр. 183 — 184). Толкованіе въ этомъ послѣднемъ смыслѣ болѣе подходитъ къ кон¬ 
тексту. Послѣдовательность мыслей иъ ст. 12 — 14 такова: язычники будутъ чудесно 
наказаны Богоиъ еще ранѣе смерти начинающимся разложеніемъ организма, окончатель¬ 
нымъ ослабленіеиъ физическихъ силъ; заиѣшательство въ станѣ нападающихъ произой¬ 
детъ такое, что онн будутъ паражать другъ друга; Іудѣ, такнмъ образовъ, остается 
только довершить пораженіе и захватить богатую добычу. — Если прежде язычники жЬ- 
лили добычу, отнятую у жителей Іерусалима, то теперь, наоборотъ, отъ всѣхъ окрест¬ 
ныхъ народовъ будутъ взяты огромныя богатства, въ качествѣ военной добычи. Пора¬ 
женіе язычниковъ будетъ полное, ихъ благосостоянію ианосится ударъ окончательный; 
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16. Затѣмъ всѣ остальные изъ 
всѣхъ народовъ, приходавшихъ 
противъ Іерусалима, будутъ прихо¬ 
дить изъ года въ годъ для покло¬ 
ненія Царю, Господу Саваоѳу, и для 
празднованія праздника кущей. 

17. И будетъ: если какое изъ 
племенъ земныхъ не пойдетъ въ 
Іерусалимъ для поклоненія Царю, 
Господу Саваоѳу, то не будетъ до¬ 
ждя у нихъ. 

18. И если племя Египетское не 

поднимется въ путь и не придетъ 
сюда, то и у него не будетъ дожЫ. 
и постигнетъ его пораженіе, какимъ 
поразитъ Господь народы, не при¬ 
ходящіе праздновать праздника, 
кущей. 

19. Вотъ, что будетъ за грѣхъ 
Египта и за грѣхъ всѣхъ народовъ, 
которые не придутъ праздновать 
праздника кущей! 

20. Въ то время даже на кон¬ 
скихъ уборахъ будетъ (начертано): 

въ станахъ вражескихъ будутъ истреблены всѣ животныя—боевыя, вьюиныя и необхо¬ 
димыя для продовольствія войска. 

1в. Но подобно тону, какъ, послѣ истребленія непокорныхъ Пастырю овецъ въ 
Изравлѣ, сохраняется остатокъ, испытываеиый потомъ н оннщаемый для того, чтобы 
сдѣлаться дѣйствительно народомъ Божіимъ; такъ оставшіеся отъ описанныхъ бѣдствій 
и, очевидно, измѣнившіе свой образъ мыслей язычники изъ всѣхъ народовъ, сдѣлаются 
поклонниками истиннаго Бога, Котораго признаютъ Царемъ н Господомъ. Ежегодно они 
будутъ приходить въ Іерусалииъ на поклоненіе Ему и для празднованія праздника- 
Кущей; этотъ праздникъ имѣлъ особенное значеніе для Израиля, въ качествѣ благодар¬ 
ственнаго воспоминанія о томъ, какъ Господь чудесно питалъ и охранялъ народъ Свой 
во время странствованія въ пустывѣ, послѣ чего ввелъ его въ землю, изобилующую 
всѣмн благами; этотъ же праздникъ вмѣлъ значеніе и ежегоднаго благодарственнаго 
служенія Богу по окончаніи жатвы, чему вполнѣ соотвѣтствуетъ въ данномъ мѣстѣ 
контекстъ рѣчи. 

20—21. Въ заключеніе, пророкъ кратко изображаетъ то время, когда исчезнетъ 
различіе между священныиъ н несвященнымъ, когда наступитъ время всеобщаго освя¬ 
щенія н полное уничтоженіе всего нечистаго. Тогда на такихъ предметахъ, какъ конскіе 
уборы, можно будетъ начертать то же, что на первосвященнической повязкѣ: святьтя 
Господу (Исх. ХХУІІІ, 36). Котлы при домѣ Господнемъ, въ которыхъ варилось жер¬ 
твенное мясо, будутъ не менѣе священны, чѣмъ жертвенныя чаши предъ алтаремъ; в 
не только храмовые сосуды, имѣвшіе различное назначеніе н различную степень святости, 
не будутъ болѣе различаемы, но и вообще вся доиашняя утварь въ Іерусалимѣ и во- 
всей Іудеѣ сдѣлается священною, и ее позволительно будетъ употреблять при совершеніи 
священныхъ обряаовъ. Такимъ образомъ, въ ст. 20 — 21 изображается отмѣна левит- 
скаго служенія, которое все основано на различеніи между священнымъ и несвященныиъ. 
Пророкъ Захарія изображаетъ здѣсь то время, когда точныя предписанія закона Моисеева 
о священномъ и несвященвоиъ и о различныхъ степеняхъ святости, усвояемыхъ предие- 
тамъ храмовой утвари, потеряютъ свое значеніе; когда наступитъ пора всеобщаго освя¬ 
щенія {Гуж., Кеіі. 656—657). Вмѣстѣ съ тѣмъ, къ дому Господа будетъ загражденъ 
доступъ упорствующимъ въ язычествѣ или вѣрующимъ только на словахъ, а по суще¬ 
ству не отличающимся отъ хананеевъ. По св. Кириллу, „не будетъ ханаиея, т. е. иво- 
плеиенника и идолослужителя" (с. 232); по Ѳеодориту, „не будетъ тотъ, кто иыслитъ 
по-хананейски, живетъ въ нечестіи, поступаетъ беззаконно" (с. 127).—Первую половину 
ст. 20 гл. XIV СВ. Ефремъ Сиринъ кратко изъясвяетъ такъ: „будетъ не война и раз¬ 
драженіе, но святыня н миръ" н сопоставляетъ это пророчество съ Ис. II, 4 (с. 264, 
ср. Кир. 227) Этого пониманія держатся н новѣйшіе западные комментаторы. По- 
выраженію Белльгаузена, „вони — предметъ досады для пророковъ" (цит. соч с. 203); 
но настанетъ время, когда они не будутъ болѣе служить военнымъ цѣлямъ, а будутъ 
посвящаемы на служеніе Богу {Магіі 455).—Нѣкоторые изъ отцовъ исполненіе проро¬ 
чества Зах. XIV, 20а относятъ къ опредѣленному историческому факту изъ жизни 
Константина Великаго. Григорій Турскій, сообщая о судьбѣ гвоздей, найденныхъ св. 
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святыня Господу, и котлы въ домѣ 
Господнемъ будутъ, какъ жертвен¬ 
ныя чаши предъ алтаремъ. 

21. И всѣ котлы въ Іерусалимѣ 
и Іудеѣ будутъ святынею Господа 

Саваоѳа, и будутъ приходить всѣ 
приносящіе жертву и брать ихъ и 
варить въ нихъ, и не будетъ болѣе 
ни одного Хананея въ домѣ Гос¬ 
пода Саваоѳа въ тотъ день. 

Еленою при крестѣ Снаснтеля, говорить относительно тѣхъ двухъ, которые были употреб¬ 
лены на устроеніе узды иинераторскаго коня: „небезызвѣстно, кто о нихъ предсказалъ 
Захарія пророкъ, говоря: будетъ' святынею Господнею то, что влагается въ 
уста коня (Егіі, утй іп ов еуиі ропііиг, Вапсіит Вотіпі“, — <5. Ѳеогдгі 
Погепііі Ѳгедогп Тигопешіз ерізсорі орега ошпіа, ей. Мідпе, Раігоі. 1. ЬХХІ. 
Рагіз, 1849. ЬіЬгі тігасиіогит, ІіЬ. I, сар. УІ, соі. 710; здѣсь же соі. 710, § 
ссылку на другихъ отцовъ). И но толкованію св. Кирилла, „ничего... нѣтъ несообраз¬ 
наго, если... пророкъ Захарія упоиинаетъ о достопаиятвояъ событіи, н о боголюбввоиъ, 
истинномъ и благочестрвоиъ царѣ, н о временахъ, посвященныхъ любви ко Христу; ибо 
украшеніе царскихъ коней гвоздемъ, взятымъ отъ честнаго Креста, на что другое можетъ 
указывать намъ, какъ не на величайшее и истинно достославвѣбшсе благочестіе власти¬ 
телей?" (с. 228). Бл. Іеронимъ, наоборотъ, подобное истолкованіе пророчества, хотя и 
нрнписываетъ вліянію благочестиваго чувства, но называетъ смѣшнымъ, предоставляя 
„благоразумію читателя принять или не принять" его (с. 193, ср. Ги(Е 360). 

Священникъ Д. Рождественскій. 



КНИГА ПРОРОКА МАЛАХІИ. 
ВВЕДЕНІЕ. 

Писатель книги. 

Кто былъ писателемъ книги, извѣстной подъ именемъ книги 
Малахія? На этотъ вопросъ изслѣдователи книги отвѣчаютъ раз¬ 
лично. Нѣкоторые полагали, что имя Малахія — не собственное имя 
писателя, а нарицательное. Основаніе къ этому давало самое значеніе 
слова Малахія: „вѣстникъ или посланникъ Іеговы". Такихъ вѣстни¬ 
ковъ Іеговы было много. Какой же изъ нихъ здѣсь выступаетъ? 
Одни толкователи думали, что здѣсь имѣется въ виду Ангелъ Божій, 
который явился въ видѣ пророка-обличителя и рѣчи котораго были 
тзггъ же вскорѣ кѣмъ либо записаны. Другіе видѣли здѣсь обозна¬ 
ченіе какого либо изъ выдающихся дѣятелей Іудейскихъ послѣ плѣна 
вавилонскаго—Ездры, Іисуса первосвященника и др. Даже 70 толков¬ 
никовъ принимали, очевидно, это имя за нарицательное: они поста¬ 
вили въ і-мъ стихѣ книги вмѣсто выраженія „Малахія" выраженіе 
„Ангела Его". Но всѣ такія предположенія не могзпгъ быть признаны 
основательными. Во-первыхъ, преданіе іудейской Церкви стоитъ ско¬ 
рѣе на сторонѣ того мнѣнія, что Малахія было собственнымъ име¬ 
немъ послѣдняго пророка-писателя. Такъ Талмудъ высказываетъ та¬ 
кую мысль, причемъ называетъ пророка Малахію членомъ великой 
синагоги. Блаж. Іеронимъ свидѣтельствуетъ также, что въ перево¬ 
дахъ Акилы, Ѳеодотіона и Симмаха стояло собственное имя пророка 
Малахіи. Наконецъ, толковники православной Церкви—древніе и но¬ 
вые—признаютъ, что книга Малахіи написана, дѣйствительно, проро¬ 
комъ, носившимъ такое имя, какъ имя собственное, и православная 
Церковь празднуетъ память этого пророка 3-го января. Точно также 
и большинство современныхъ иностранныхъ толкователей признаютъ 
имя Малахія собственнымъ именемъ писателя книги Малахіи. Да и 
странно въ самомъ дѣлѣ, если бы въ составѣ пророческихъ книгъ 
лишь одна только книга была украшена столь неопредѣленнымъ 
обозначеніемъ лица ее написавшаго „вѣстникъ Іеговы". Что же 
касается до предполаі аемыхъ лицъ, которыя скрыли, будто бы, 
себя подъ именемъ „Вѣстника Божія" — Ездры, Іисуса первосвящен¬ 
ника и др., то все, что извѣстно изъ исторіи объ этихъ лицахъ, не 
даетъ рѣшительно никакихъ основаній къ тому, чтобы кого-либо изъ 
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нихъ признать писателемъ книги Малахіи. (См. подробнѣе объ этомъ 
въ диссертаціи г. Тихомирова, гл. I). 

Что касается личности и положенія пророка въ іудейскомъ на¬ 
родѣ, то объ этомъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Суще¬ 
ствуютъ только преданія, болѣе или менѣе стоящія въ зависимости 
отъ одного и того же сказанія, помѣщеннаго въ сочиненіи, носящемъ, 
заглавіе: „о жизни и смерти пророковъ". Это сочиненіе, по всей вѣ¬ 
роятности, составлено было на еврейскомъ языкѣ. Отсюда, конечно, 
почерпнулъ свои свѣдѣнія о Малахіи Епифаній Кипрскій, а у него- 
заимствовалъ ихъ нашъ составитель житій святыхъ, св. Димитрій Ро¬ 
стовскій. По этимъ сказаніямъ, Малахія родился въ Софѣ, отъ пле¬ 
мени Завулонова. Имя свое „ангелъ" онъ получилъ отъ народа за 
свою необыкновенную красоту и ангельскую чистоту, а также и по¬ 
тому, что много разъ бесѣдовалъ съ Ангеломъ. Скончался Малахія' 
въ молодыхъ лѣтахъ. Нѣкоторые изъ толкователей полагаютъ, что- 
Малахія происходилъ изъ священническаго рода, такъ какъ онъ 
весьма интересуется современнымъ ему положеніемъ священства и, 
богослуженія. Но это предположеніе не имѣетъ для себя достаточ¬ 
ныхъ основаній, такъ какъ, напр., интересоваться положеніемъ свя" 
щенства и богослуженія могъ и всякій добрый израильтянинъ. 

Время жизни пророка Малахіи. 

Большинство толкователей согласно говорятъ, что пророкъ Ма¬ 
лахія жилъ послѣ плѣна вавилонскаго и нѣсколько времени спустя 
послѣ пророковъ Аггея и Захаріи. Храмъ уже былъ построенъ, 
жертвоприношенія были въ полномъ ходу, хотя первоначальная рев¬ 
ность къ этому дѣлу благочестія уже достаточно охладѣла (Мал. I, 6 
и сл. II, 1 и сл. III, I, іо). Нравственные недостатки народа еврейскаго 
теперь уже не тѣ, какіе составляли предмета обличеній Аггея и За¬ 
харіи, а скорѣе приближаются къ тѣмъ, какіе существовали во дни 
Ездры и Нееміи. Всего болѣе сходства эти недостатки имѣютъ съ 
тѣми, какіе обличаются въ ХШ-й гл. книги Нееміи. Такъ, Малахія 
(II, II) осуждаетъ обычай жениться на язычницахъ (ср. Неем. ХШ, 23 
и сл.), упрекаетъ евреевъ за скупость въ принесеніи жертвъ (I, 7 и 
сл.) и десятинъ (III, іо), какъ отчасти дѣлаетъ это и Неемія (ХШ, іо и 
сл.). Во дни Ездры, когда само правительство участвовало въ содер¬ 
жаніи храма (Ездр. VI, 9 и сл. VII. 20 и сл.), едва ли было мѣсто для 
такихд, сѣтованій по поводу скудости приношеній, какія (сѣтованія) 
содержатся въ рѣчахъ Малахіи. Точно также нельзя допустить, чтобы 
и во время пребыванія Нееміи въ Іерусалимѣ были возможны случаи, 
о какихъ сообщаетъ Малахія (I, 8). По всей вѣроятности, во время 
произнесенія рѣчей Малахіею Неемія былъ въ отсутствіи. Объ уда¬ 
леніи своемъ изъ Іерусалима, которое имѣло мѣсто на і2 мъ году 
служенія Нееміи въ должности правителя, т. е. въ 433 мъ году, со- 
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общаетъ самъ Неемія (Нем. XIII, 6). Онъ говоритъ и о тѣхъ безпоряд¬ 
кахъ, какіе утвердились въ его отсутствіе среди возвратившихся изъ 
плѣна іудеевъ и какіе онъ устранилъ по своемъ возвращеніи въ Іеру¬ 
салимъ. Въ виду этого едва ли возможно допустить, чтобы Малахія 
могъ найти такіе же безпорядки вскорѣ по возвращеніи Нееміи въ 
Іерусалимъ и въ это время говорилъ бы свои обличенія. Всего вѣ¬ 
роятнѣе, что эти обличенія были высказаны именно во время отсут¬ 

ствія Нееміи изъ Іерусалима. Отсюда несомнѣнно, что дѣятельность 
пророка Малахіи падаетъ на эпоху Ездры и Нееміи, т. е. на пя¬ 

тое столѣтіе до Р. Хр. 
Содержаніе книги. 

Общая мысль рѣчей пророка Малахіи—это протест;ь противъ не 
брежности въ дѣлѣ богослуженія и, вообще, противъ нарущенія те¬ 
ократическихъ обычаевъ въ народѣ израильскомъ. Въ особенности, 
сильно обличаетъ Малахія за отсутствіе страха Божія священниковъ 
и тѣхъ израильтянъ, которые легкомысленно расторгали свои брач¬ 
ные союзы съ законными супругами. Но своею обличительною про¬ 
повѣдью пророкъ Малахія хочетъ не только содѣйствовать возстано¬ 
вленію нравственности въ народѣ и обычаевъ истинной теократіи: 
главною его цѣлію было приготовить народъ къ пришествію Господа- 
Многіе нетерпѣливые евреи уже начали сомнѣваться въ томъ, при¬ 
детъ ли обѣтованный прежними пророками Мессія какъ Судія грѣш 
ныхъ и Благодѣтель .для праведниковъ. Пр. Малахія возвѣщаетъ, что 
1'осподь придетъ скоро, что онъ выступитъ какъ Судія для всѣхъ 
вообще людей и, значитъ, въ томъ числѣ и для іудеевъ Но такъ 
какъ и священники и простые іудеи не смогли бы выдержать того 
огненнаго испытанія, какому Господь подвергнетъ при пришествіи 
Своемъ всѣхъ, если бы по Своему снисхожденію къ избранному на¬ 
роду Онъ не послалъ емз' новаго Илію, который долженъ обратить 
Израиля на путь спасенія. 

Это содержаніе книги въ еврейской Библіи умѣщено въ три 
главы, какому дѣленію слѣдуютъ и протестантскія изданія Библіи. Въ 
переводѣ же БХХ-ти, Вульгатѣ, славянскомъ и русскомъ, книга Малахіи 
раздѣлена на четыре главы, такъ что третья глава еврейской Библіи 
раздѣляется на двѣ: первый стихъ четвертой главы у насъ есть 19-й 
стихъ третьей главы въ еврейской Библіи. 

Характеристическія черты книги Малахіи. 

Книга пророка Малахіи, съ внѣшней стороны, имѣетъ ту осо¬ 
бенность, что въ ней вмѣсто древняго іюзтически-риторическаго спо¬ 
соба изложенія мыслей появляется, по преимуществу, діалектическое 
изложеніе. Пророкъ, обыкновенно, предпосылаетъ общее положеніе, а 
потомъ выставляетъ противопожнз'ю мысль, которая и даетъ ему по¬ 
водъ обстоятельно разъяснить и обосновать выставленное имъ самимъ 
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положеніе, (См. I, 2 й сл. 6 и сл. III, 8 и сл. 13 и сл.). Это придаетъ 
■особую живость рѣчи пророка и объясняется, можетъ быть, тѣмъ, 
что въ послѣшгѣнное время вскорѣ появилось въ іудействѣ такъ на¬ 
зываемое „совопросничество". Малахія пишетъ прозою — изрѣдка 
только встрѣчаются стихи. Языкъ у него почти совершенно чистый, 
иногда только нѣсколько окрашенный арамеизмами. Послѣднее можно 
объяснить тѣмъ, что евреи послѣ плѣна подчинились въ отношеніе 
языка вліянію палестинскихъ (западныхъ) арамеевъ, жившихъ въ со¬ 
сѣдствѣ съ довольно малочисленной іерусалимской колоніей. Притомъ 
этотъ западно-арамейскій языкъ былъ оффиціальнымъ языкомъ за¬ 
падной половины персидскаго царства (стр. ііі). 

Что касается міровоззрѣнія пророка Малахіи, какъ оно отра¬ 
жается въ его книгѣ, то онъ, какъ и два другіе послѣплѣнные про¬ 
рока Аггей и Захарія, придаетъ первостепенное значеніе въ жизни 
избраннаго народа вновь построенному Іерусалимскому храму. Все 
благополучіе народа зиждется, по его убѣжденію, на почтеніи къ 
дсраму и благоговѣйномъ совершеніи въ немъ богослуженія. Сообразно 
съ этимъ онъ предъявляетъ самыя строгія требованія къ іудейскому 
священству. Но за то Малахія смотритъ на язычниковъ совсѣмъ иначе, 
чѣмъ оба другія послѣплѣнные пророка. Онъ ненавидитъ только 
Идумеевъ, этихъ закоренѣлыхъ враговъ народа іудейскаго, а прочимъ 
языческимъ народамъ предвѣщаетъ принятіе въ царство Божіе (I, іі) 
и, тогда какъ Аггей и Захарія изображали день Господень, какъ 
уничтоженіе всей языческой силы (Агг. II, 5 и сл. Зах, I, 15), Мала¬ 
хія говоритъ только объ этомъ судѣ, что онъ коснется народа іудей¬ 
скаго (III, 13 и сл.). Обращаетъ также на себя вниманіе та симпаті я 
какую Малахія чувствуетъ ко всѣмъ слабымъ и обиженнымъ, въ осо 
бенности же къ отверженнымъ женамъ. Онъ — ярый врагъ развода 
(П, і6). Наконецъ Малахія предвѣщаетъ, что Богъ придетъ въ свой 
хірамъ внезапно и здѣсь произведетъ свой судъ надъ іудеями, при¬ 
чемъ Ему будетъ предшествовать предтеча или Ангелъ (III, і). 

Каноническое достоинство книги Малахіи. 

Книга Малахіи несомнѣнно была внесена въ канонъ священныхъ 
книгъ тогда, когда этотъ канонъ получилъ свое завершеніе, т. е. въ 
концѣ дѣятельности Нееміи. Въ этомъ убѣждаетъ насъ, наприм., то 

•обстоятельство, что къ 3-му вѣку до Р. Хр. уже существовалъ сбор 
никъ І2->им пророковъ (см. Сир., ХЫХ, 12). Сирахъ, очевидно, и цитируетъ 
книгу Малахіи, когда говоритъ о пророкѣ Иліи (ХБУПІ, іо ср. Мал. IV. 6). 
Въ Новомъ Завѣтѣ книга пророка цитируется неоднократно, какъ книга 
пророческая и богодухновенная, всѣмъ извѣстная и признанная за 
каноническую (Матѳ, XI, іо; Марк. I, 2; Лук. II, 17; Рим. IX, 13). 
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Толкованія на книгу Малахіи. 

Изъ святоотеческихъ толкованій на книгу пр. Малахіи извѣстны 
толкованія Ефрема Сирина. Іеронима, Кирилла Александрійскаго, 
Ѳеодорита (всѣ переведены на русскій языкъ). Русскія толкованія 
принадлежатъ еп. Палладію, Смирнову И. К. (епископъ Іоаннъ), Гре¬ 
цову А. (Книга пр. Малахіи. Опытъ критико-экзегетическаго изслѣ¬ 
дованія. М. 1889 г.) и профессору П. Тихомирову (Пророкъ Малахія. 
Изслѣдованіе. Свято-Троицкая Сергіева Лавра. 190З г., стр. 596).— 
Истолкованія на иностранныхъ языкахъ указаны въ книгѣ проф. Ти¬ 
хомирова. Къ указаннымъ тамъ книгамъ нужно прибавить еще книгу 
Моора (о пророкѣ Малахіи 1903 г. на лат. яз.) и третье вновь обра¬ 
ботанное изданіе толкованія Орелли). „Малые пророки" 1908 г. на 
нѣм. яз. (Вводныя свѣдѣнія въ книгѣ далъ въ недавнее время проф. 
П. Юнгеровъ). Частное историко-критическое введеніе въ священныя 
книги В. 3., вып. 2-й, 1907 г. 
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ГЛАВА 1-я. 

1. Пророческое слово Господа кг 
Израилю чрезъ Малахію. 

2. Я возлюбилъ васъ, говоритъ 
Господь. А вы говорите: „въ чемъ 
явилъ Ты любовь къ намъ?“ — Не 

братъ ли Исавъ Іакову? говоритъ 
Господь; и однакоже я возлюбилъ 
Іакова, 

3. а Исава возненавидѣлъ и пре- 

I. 
Рѣчь первая; жалоба ыа непочтеніе къ Іеговѣ.—1—5. Особое расположеніе Іеговы къ 

Израилю*—6—14. Непочтеніе къ Іеговѣ, обнаруживаемое священвнкаин н народомъ. 
1—6. Пророкъ іочетъ прежде всего пробудить въ Израильтянахъ сознаніе того, 

какъ иного они обязаны иилости въ иимъ Божіей. Для этого онъ указываетъ на то, 
что Богъ возлюбилъ еще родоначальника Израильскаго народа, Іакова, предпочтительно 
предъ братомъ его, Исавомъ, н продолжаетъ теперь такъ же относиться съ особенною 
любовію къ потомкамъ Іакова, не давая подняться потоиваиъ Исава. 

1. Пророческое слово. Стоящее здѣсь еврейское слово таззсі обозначаетъ бремя, 
тяжесть (ср. напр. Ис. XIII, 1). До иреиеиъ пророка Іереміи такое названіе проро¬ 
ческой рѣчи прилагалось только къ рѣчамъ, обращеннымъ на иноземные народы, а послѣ 
Іереміи стало прилагаться н къ тѣмъ рѣчамъ, какія обращены къ іудеямъ. Этимъ назва¬ 
ніемъ обозначается грозный характеръ слѣдующаго далѣе пророчества. Въ самомъ дѣлѣ, 
Мадахія строго обличаетъ грѣшныхъ евреевъ и предсказываетъ имъ наказаніе отъ Бога 
(гл. II, ст. 3; гл. III, 5).—ІСъ Израилю. Пророчество Малахіи направлено къ возвра¬ 
тившимся изъ плѣна подданнымъ іудейскаго царства, но оиъ называетъ ихъ именемъ 
„Израиля", потому что такъ называли себя послѣплѣниые іудеи какъ едввственвые пред¬ 
ставители всего израильскаго народа (подданные израильскаго царства не вернулись въ 
Палестину).—Малахію, т. е. при посредствѣ Малахіи. 

%. Пророкъ возвѣщаетъ, что Богъ всегда любилъ н продолжаетъ любить Израиля. 
Это является положеніемъ, которое нуждается конечно въ доказательствѣ. Послѣднее и 
дается далѣе какъ отвѣтъ на предполагаемое возраженіе противъ выставленнаго только 
что положенія. Малахія именно указываетъ иа брата Іакова-Исава, который вовсе не 
испыталъ со стороны Бога того расположенія, какого удостоился Іаковъ. — Имена Іа¬ 
ковъ и Исавъ здѣсь, очевидно, обозначаютъ двухъ сыиоиъ Исаака, о которыхъ въ 
книгѣ Бытія дано извѣстное пророчество (си. Быт. ХХУ, 23). 

3. Здѣсь рѣчь идетъ уже ие объ Исавѣ какъ родоначальникѣ Идумеевъ, а о 
происшедшемъ отъ Исава народѣ Идумейскомъ. Господь возненавидѣлъ народъ Иду¬ 
мейскій. Выраженіе это представляетъ собою аитропопатизиъ, который употребилъ Ма¬ 
лахія для того чтобы убѣдить слушателей своихъ—евреевъ въ томъ, что ихъ-то Богъ 
дѣйствительно любитъ. Въ саиоиъ дѣлѣ, любя евреевъ, нельзя было въ тоже время ие 
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далъ горы его опустошенію, и вла¬ 
дѣнія его—шакаламъ пустыни. 

4. Если Едомъ скажетъ: мы раз- 
зорены, но мы возстановимъ раз¬ 
рушенное, то Господь Саваоѳъ го¬ 
воритъ: они построятъ, а я разру¬ 
шу. и прозовутъ ихъ областью не¬ 
честивою, народомъ, на который 
Господь прогнѣвался навсегда. 

5. И увидятъ это глаза ваши, и 
вы скажете: возвеличился Господь 
надъ предѣлами Йзраиляі 

6. Сынъ чтитъ отца и рабъ— 
господина своего; если Я—отецъ, 
то гдѣ почтеніе ко Мнѣ? и если 
Я—Господь, то гдѣ благоговѣніе 
предо Мною? говоритъ Господь Са¬ 
ваоѳъ вамъ, священники, безсла¬ 
вящіе имя Мое. Вы говорите: чѣмъ 
мы безславимъ имя Твое? 

7. Вы приносите на жертвенникъ 
Мой нечистый хлѣбъ, а говорите: 
чѣмъ мы безславимъ Тебя?—тѣмъ. 

ненавидѣть вдуиеевъ, которые всегда старались принивить евреянъ всякое зло. Нена¬ 
висть Бога къ Эдому обозначаетъ непрестанный гнѣвъ Божій противъ этого народа, ко¬ 
торый также продолжалъ не переставая дѣлать всякое зло нзбранному Богомъ народу 
еврейскому.—ЛреЭал'Ь горы его опустошенію. Горы были мѣстомъ жительства иду¬ 
меевъ (ср. Авд. ст. 3). Опустошить горы —значитъ поэтому разрушить всѣ жилища 
идумеевъ.—Шакаламъ пустыни—ек. Ис. XXXIV, 13. Тихомировъ переводитъ это 
мѣсто такъ: „владѣнія его (сдѣлалъ) степнымъ пастбищемъ".—Какое опустошеніе Идумеи 
здѣсь разумѣетъ пророкъ — сказать навѣрное нельзя. Естественнѣе всего предположеніе, 
что онъ намекаетъ здѣсь на опустошенія, причиненныя Идумеѣ персидскими царями — 
Даріенъ Гистаспоиъ, Ксерксомъ и Артаксерксомъ, которые во время походовъ сврихъ на 
Египетъ не могли миновать Идумеи и естественно подвергали ее каждый разъ опусто¬ 
шенію, тогда какъ къ евреямъ эти цари были вообще милостивы. 

4—5. Не только изъ прошедшаго разрушенія Идумеи усматривается ненависть 
Іеговы къ Эдому но и вся послѣдующая исторія Эдома—исторія попытокъ подняться 
снова въ качествѣ самостоятельнаго государства—докажетъ ясно, насколько рѣшительно 
грозное опредѣленіе Іеговы объ этомъ ненавистномъ народѣ. При этомъ пророкъ .гово¬ 
ритъ, что эта ненависть вызвана въ Богѣ нечестіемъ идумеевъ. Ихъ ярчестіе будетъ 
ясно всѣмъ (прозовутъ ихъ...).—Пророчество это исполнилось окончательно при іудей¬ 
скомъ правителѣ Іоаннѣ Гиркаиѣ, который поразилъ идумеевъ и заставилъ ихъ принять 
обрѣзаніе (около 130 г. до Р. X.). — Возвеличился Господь., т. е. великъ Богъ 
земли Израильской. 

6 —14. Іудеи, вмѣсто того чтобы за такую любовь къ нимъ Іеговы воздавать Ему 
подобающее почтеніе, оскорбляютъ Его. Священники позволяютъ приносить въ жертву 
слѣпыхъ и хромыхъ животныхъ, нечистый хлѣбъ. Пророкъ за это возвѣщаетъ священни¬ 
камъ гнѣвъ Божій и предсказываетъ отнятіе у нихъ исключительнаго орава быть слу¬ 
жителями истиннаго Бога. Проклятіе возвѣщаетъ онъ и простымъ израильтянамъ, которые 
приносятъ Богу негодныхъ животныхъ, оставляя хорошихъ себѣ самимъ. 

6. Итакъ, Іегова любитъ Израиля, Но Израиль не любитъ Его. хотя Онъ—Отецъ 
Израиля (см. Исх. IV, 22; Ос. XI, 1; Іер. XXXI, 9): это является дѣломъ прямо не¬ 
естественнымъ, потому, что всякому сыну свойственно любить своего отца. Хотя бы 
Израиль боялся Іеговы какъ своего Владыки (Ис. ХЫ, 8)1 Но и страха предъ Іего¬ 
вою Израиль не обнаруживаетъ. Преимущественно въ этомъ случаѣ нивовны священники; 
они безславятъ имя Іеговы, тогда какъ имъ-то и нужно было служить образцомъ благо¬ 
говѣнія предъ Іеговою.—Священники не могутъ спокойно слышать такое обвиненіе: тотъ, 
кто безславилъ влн злословилъ Іегову по закону подвергался смертной казни (Лев. XXIV, 
10 и сл.). Поэтому они спѣшатъ заявить, что пророкъ ошибается: развѣ можно сказать, 
что они безславятъ нмя Іеговы? 

7. Пророкъ на вопросъ священниковъ отвѣчаетъ указаніемъ на то, что они позво¬ 
ляютъ себѣ приносить на жертвенникъ, т. е. для сожженія на алтарѣ, всякое, 
даже н квасное приношеніе (Кириллъ Алекс.), или же сожигаютъ на алтарѣ всякія съ 
пороками жертвы (слово „хлѣбъ" иногда обозначаетъ всякую жертву ср. Лев. XXI, в; 
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ЧТО говорите: трапеза Господня не 
стоитъ уваженія. 

8. И когда приносите въ жертву 
слѣпое, не худо ли это? или когда 
приносите хромое и больное, не 
худо ли это? Поднеси это твоему 
кжязю; 'будетъ ли онъ доволенъ то¬ 
бою и благосклонно ли приметъ 
тебя? говоритъ Господь Саваоѳъ 

9. Итакъ молитесь Богу, чтобы 
Помиловалъ насъ; а когда такое 
исходитъ изъ рукъ вашихъ, то мо¬ 
жетъ ли Онъ милостиво принимать 
васъ? говоритъ Господь Саваоѳъ. 

10. Лучше кто-нибудь изъ васъ 
заперъ бы две>.и, чтобы напрасно 
не держали огня на жертвенникѣ 
Моемъ. Нѣтъ Моего благоволенія 
къ вамъ, говоритъ Господь Са¬ 
ваоѳъ, и приношеніе изъ рукъ в», 
шихъ неблагоугодно Мнѣ. 

11. Ибо отъ востока солнца до 
запада велико будетъ имя Мое 
между народами, и на вснк-онъ 
мѣстѣ будутъ приносить ѳиміамъ 
имени Моему, чистую жертву; ве¬ 
лико будетъ имя Мое между наро¬ 
дами, говоритъ Господь Саваоѳъ. 

Числ. ХХѴІІІ, 2). Да, свяшенвави иногда говорятъ даже пряно, чгт оюертвентшт 
Іеговы пе стоитъ особаго уваженія. Эти слова пророиа лучше понинать иъ пере- 
восаои'ь смыслѣ, патоиу что едва ли священники’ иогли такъ говорить о жертвенникѣ, 
о'гь котораго сани же кормились. Пророкъ, очевидно, хочетъ сказать: „такъ иебрежво 
относясь въ пріему приносимыхъ въ жертву вародоиъ животныхъ, вы. свящеипики, чѣмъ 
самымъ какъ бы открыто и народъ іірнг.іаілаете кч> небрежному отаѳшевію въ дѣлѣ 
жертвоприношенія “. 

8. Пророкъ объясвяетъ здѣсь, что онъ разумѣетъ подъ „нечистымъ хлѣбомъ‘^; 
это—слѣпыя, хромыя и больныя животныя, съ которыми нельзя явиться даже къ иви 
чальвиву области—по всей вѣршітвоеіи къ какому иибудь персу,—когда приходится 
обращахыш въ нему съ какою-либо проеьбор. На востокѣ издревле установился обшвій 
приносить вачальвикаиъ и судьямъ подарки, и авреи не иоглв не подчиняться этому 
обычаю, ХОТЯ’ихФ собственныиъ судьямъ законъ запрещалъ брать дары (Иех. ХХШ, 8).-— 
Откуда появилось у послѣплѣнныхъ іудеевъ обыкновеніе приносить такія недозвѳлеявыя 
завѳионъ жертвы? Очень можетъ быть, первоначально приносители, дѣйствительно, ве 
ииѣдн лучшихъ животныхъ, и сиящеивяки рѣшались принимать и такихъ, что(Ѣі не 
обидѣть приносителя, все же хотѣвшаго выразить чѣмъ иибудь свою предаввость Іотовѣ. 
Но потомъ поотевенио это вошло уже въ привыяку я погодныхъ животныхъ свящевиики 
стали прииима» н тогда, когда знали, что у приноовтеля есть и хорошій скотъ. У и№ 
уіфѣпилась мысль: „Іегова не обратитъ На это вивианів, потому что м ранѣе за это 
не каралъ!" 

9. Русскій переводъ здѣсь содержитъ призывъ въ молитвѣ и поваивію. В»: ешмь- 
ствеввѣе видѣть здѣсь продолженіе обличенія, начатаго въ 8-мъ втвхѣ. Пророкъ ирони- 
ческв предлагаетъ свящеиввкамъ попробовать умилоотввить Бога' такими неподходяшініж 
дарами. Нѣтъ—замѣчаетъ пророкъ—едва лв Богъ приметъ васъ съ таввяв дарам!'— 
Говорите Господь Саваоѳъ. Эта слова пророкъ прибавляетъ для того чтобы пока¬ 
зать, что обличевіе, пророкомъ высказаввое, сказано по повелѣиію Іеговы. Называв 
Іегову при этомъ Іеговою вовиствъ (Саваоѳъ) пророкъ хочетъ обозначить этимъ еерьеа* 
воетъ вреступлеиія священвиковъ, осмѣдивающвхся съ такимъ вренебрежеиіеиъ отво- 
еиться къ служенію Всемогущему парю вееіеяяой. 

10. Богъ говоритъ, что лучше бы въ такомъ случаѣ, чѣмъ приносить веугодвіи 
Богу жертвы, кто нибудь изъ свявіеииивовъ заперъ бы ворота, ведшія взъ виѣшивто 
двора во дворъ ввутренній, иа которомъ стоялъ жертвеввикъ всеоожмюнія. Пусть даромъ 
ве горитъ и огонь иа этомъ жертвеиввкѣ—пусть не горятъ на йенъ жертва- (ор: Не. 
XXVII, 11)! Приношеніе священниковъ, т. е. и безкровныя и вровиыя, прввоеммыя 
ихъ руками, жертвы (ср. Быт. ІУ, 3, 5; и Быт. 1У, 4), неугодно Іеговѣ. 

11. Какъ велико преступленіе свящеиииковъ, оскверняющихъ своимъ пренебреже¬ 
ніемъ къ жертвоприношеніямъ святость имени Божія, это видно изъ того, что со вреие- 
иемъ это имя отъ востока до запада, т. е. по всей землѣ (Зах. УПІ, 7) будетъ 
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12. А вы хулите его тѣмъ, что 
говорите: трапеза Господня не 
стоитъ уваженія, и доходъ отъ 
нея—пища ничтожная. 

13. Притомъ говорите: вотъ сколь¬ 
ко трудаі и пренебрегаете ею, го¬ 
воритъ Господь Саваоѳъ, и прино¬ 
сите украденное, хромое и боль¬ 
ное, и такого же свойства прино¬ 

сите хлѣбный даръ: могу лисъ бла¬ 
говоленіемъ принимать это изъ 
рукъ вашихъ? говоритъ Господь. 

14. Проклятъ лживый, у котораго 
въ стадѣ есть неиспорченный са¬ 
мецъ, и онъ далъ обѣтъ, а прино¬ 
ситъ въ жертву Господу повреж¬ 
денное: ибо Я царь великій, и имя 
мое страшно у народовъ. 

прославляться (велико будетъ) между всѣми (языческвии) вародами. Повсюду будетъ 
совершаться куреніе, т. е. сожженіе всякихъ врвношеній (фиміамъ —выраженіе не точное) 
въ честь имени Божія, у всѣхъ народовъ будутъ приноситься Богу чистыя жертвы, а 
не такія, какія сейчасъ приносятъ іудейскіе священники. Согласно съ большинствомъ 
отцовъ Церкви, мы видимъ здѣсь предуказаніе на утвержденіе истиннаго богопочтенія 
въ Церкви Христовой н истиннаго богослуженія. Кромѣ того многіе отцы н учителм 
Церкви видѣли здѣсь пророчество объ установленіи таинства Евхаристіи. 

13. Пророкъ добавляетъ къ прежнему обличенію свищеиниковъ, что они и сами 
(про себя) говорятъ, что трапеза Господня, т. е. жертвенникъ, уже осквернена (токъ 
олѣдуетъ перевести слова свящеивнковъ вмѣсто русскаго: „ие стоитъ уваженія") и даже 
сами неохотно вкушаютъ остающіяся имъ части отъ жертвъ. 

13. Русскій переводъ здѣсь точно передаетъ мысль мазоретскаго текста. Священ 
цикн говорятъ, что имъ трудно выбирать, какое животное годится въ жертву, какое — 
нѣтъ (вотъ сколько труда). Но болѣе правильную мысль содержитъ текстъ ЬХХ ти: 
„и это отъ злострадавія". По этому тексту здѣсь содержится извиненіе, какое измыслили 
священники, когда пророкъ нхъ упрекалъ иъ принесеніи слѣпыхъ н хромыхъ животныхъ 
въ жертву Богу. Они говорили, что это допускается ими только въ силу затруднитель¬ 
ныхъ обстоятельствъ, въ какихъ находились приносителв. Тихомировъ, признавая 
правильнымъ славянское чтеніе (по ЬХХ-ти), такъ переводитъ весь стихъ": и вы гово¬ 
рите: „это дѣлается отъ трудныхъ обстоятельствъ". И вы пренебрегаете Мною, говоритъ 
Іегова Саваоѳъ: приводите краденое, хромое и больное—и приносите жертву. Приму 
ди Я ее изъ рукъ вашихъ? гоиоритъ Іегова". 

14. Теперь пророкъ обличаетъ уже простыхъ израильтянъ въ пренебреженіи въ 
жертиеииику Іегоиы. (Іказывается, что у приносителей были н хорошія животныя, при¬ 
томъ мужескаго пола (мужескій полъ предпочитался женскому) и однако такихъ живот¬ 
ныхъ евреи оставляли у себя, принося въ жертвы животныхъ съ пороками. —Я царь 
великій—повтореніе мысли 11-го стиха. 

Пророкъ придаетъ такую важность внѣшнему порядку при жертвоприношеніи, 
конечно, потому, что недостатокъ вниманія къ этому утвержденному закономъ порядку 
свидѣтельствовалъ о недостаткѣ внутренняго богопочтенія въ тогдашнемъ еврейскомъ 
обществѣ. Замѣчательно при этомъ, что пророкъ предсказываетъ величайшій переворотъ 
въ дѣлѣ богопочтеиія. Прежде только Іерусалимъ считался законнымъ мѣстомъ соверше¬ 
нія богослуженія и родъ Аароновъ—законнымъ совершителемъ богослуженія. Теперь же 
пророкъ провидитъ возможность принесенія истинной чистой жертвы Богу на всяиовъ 
мѣстѣ, а не только въ Іерусалимѣ. Въ связи съ этимъ находится конечно и отмѣна 
того порядка, въ силу котораго только овящеивики нзъ рода Ааронова могли приносить 
жертвы. Жертвы со временемъ будутъ приноситься, очевидно, уже ие одиимн потомками 
Аарона, а и другими лицами, изъ разныхъ племенъ и народовъ (ст. 11-й). Не ясно ли, 
что Малахія является предвѣстникомъ уиичтоашнія національныхъ н мѣстныхъ границъ 
истиннаго богопочтеиія, о чемъ съ полною ясностью возвѣстилъ Господь I. Христосъ 
(Іоан. ІУ, 23 и сл.)? 



ГЛАВА 2. КНИГА ПРОРОКА МАЛАХІИ. 437 

ГЛАВА 2-я. 

1. Итакъ для васъ, священники^ 
эта заповѣдь: 

2. если вы не послушаетесь, и 
если не примете къ сердцу, чтобы 
воздавать славу имени Моему, го¬ 
воритъ Господь Саваоѳъ, то Я по¬ 
шлю на васъ проклятіе и прокляну 
ваши благословенія, и уже прокли¬ 

наю, потому что вы не хотите при¬ 
ложить къ тому сердца. 

3. Вотъ. Я отниму у васъ плечо, 
и пометъ раскидаю на лица Ваши, 
пометъ праздничныхъ жертвъ ва¬ 
шихъ, и выбросятъ васъ вмѣстѣ съ 
нимъ. 

4. И вы узнаете, что Я далъ эту 

П. 
Рѣчь вторая: вѣроломство священниковъ н народа. — 1—9. Левій прежде н теперь. — 
10—16. Нарушеніе завѣтовъ отцовъ въ отношеніи къ брачнымъ союзамъ и разводамъ 

1—9. Если уже въ первой рѣчи пророкъ обличалъ прежде всего свяшенвиковъ 
за иіъ иебрежностъ въ отношеніи къ богослуженію, то здѣсь онъ пряно угрожаетъ 
проклятіемъ Божівнъ всему священному левитскому знанію за то, что оно безчеститъ 
имя Іеговы, вмѣсто того чтобы, какъ дѣлали предки нынѣшнихъ свящеииивовъ, учить 
народъ почитать это великое имя. Такъ какъ свящеиники допуская нарушеніе богослу¬ 
жебныхъ уставовъ искали себѣ популярности въ народѣ, то Богъ возвѣщаетъ ииъ, что 
результатъ, который получится изъ такихъ дѣйствій, будетъ совершенно обратный тону, 
иа какой разсчитывали свящеиники; они подвергнутся полному презрѣнію со стороны 
народа. 

1—2. Господь даетъ священиикаиъ, въ виду ихъ небрежнаго отношенія къ своимъ 
обязанностямъ, заповѣдь, т. е. опредѣленіе или рѣшеніе такого содержанія: илн они 
должны исправиться или, въ противномъ случаѣ, принять наказаніе отъ Бога. Самое 
наказаніе будетъ состоять въ томъ проклятіи, какое пошлетъ иа нихъ Богъ. Подъ 
проклятіемъ же въ св. Писаніи разумѣются разныя несчастія (ср. Втор. ХХУШ, 20). 
Мало того. Богъ проклянетъ даже благословенія священниковъ. Они, значитъ, своцми 
благословеніями будутъ наводить иа благословляемыхъ только одни несчастій и незадачи 
(о священническомъ благословеніи си. Числ. УІ, 23—27). Уже и теперь Господь началъ 
поступать такъ съ священиическиин благословеиіяии. 

3. Русскій текстъ держится здѣсь перевода ЬХХ: „Я отниму у васъ плечо“, 
І.ХХ же, по толкованію блаж. Іеронима, разумѣли здѣсь плечо жертвеннаго животнаго, 
которое, по закону, полагалось получать приносившему жертву священнику. Нѣкоторые 
изъ новыхъ переводчиковъ видятъ здѣсь обозначеніе плеча илн мышцы свящеиннка, у 
котораго Самъ Богъ подсѣчетъ эту иышцу н Чрезъ это лншитъ священника возможности 
совершать жертвоприношенія. По тексту иазоретскоиу ниѣето слова „плечо" здѣсь 
читается слово „сѣия"^ Смыслъ иазоретскаго чтенія тотъ, что Богъ будетъ поражать 
священниковъ лишеніемъ силы родить дѣтей. — Пометъ, который иассаии лежалъ иа 
дворѣ, гдѣ стояли животныя, назначенныя для нринесевія въ жертву въ праздники. 
Богъ накидаетъ на лица свящеииивовъ н ихъ выиесутъу выбросятъ вмѣстѣ съ этниъ 
пометомъ иа свалочное мѣсто. 

4. Русскій переводъ ие совсѣмъ точно передаетъ мысль. Лучшее чтеніе такое; 
„я вы узнаете, что Я далъ вамъ эту заповѣдь, чтобы" она была завѣтомъ Иоииъ съ 
Левіемъ" {Орелли, Тихомировъ и др.). Когда иа евящеииивовъ обрушатся тѣ про¬ 
клятія, о которыхъ Богъ только что еказадь, то они узнаютъ, т. е. поймутъ наконецъ, 
что Іегова дѣйствительно рѣшшгь, ш вмѣсто благъ будетъ посылать ииъ всякія весча- 
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заповѣдь для сохраненія завѣта 
Моего съ Левіемъ, говоритъ Гос¬ 
подь Саваоѳъ. 

5. Завѣтъ Мой съ нимъ былъ 
завѣтъ жизни и мира, и Я далъ его 
ему для страха, и онъ боялся Меня 
и благоговѣлъ предъ именемъ Мо¬ 
имъ. 

6. Законъ истины былъ въ устахъ 
его, и неправды не обрѣталось на 
языкъ его; въ мирѣ и правдѣ онъ 
ходилъ со мною и многихъ отвра¬ 
тилъ отъ грѣха. 

7. Ибо уста священника должны 

хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ 
отъ устъ его, потому что онъ вѣст¬ 
никъ Господа Саваоѳа. 

8. Но вы уклонились отъ пути 
сего, для многихъ послужили со¬ 
блазном!. въ законѣ, разрущили 
Завѣтъ Левія, говоритъ Гоеподь 
Саваоѳъ. 

9. За то и Я сдѣлаю васъ пре¬ 
зрѣнными и униженными предъ 
всѣмъ йародомъ, такъ какъ вы ве 
соблюдаете путей Моихъ, лице¬ 
пріятствуете въ дѣлахъ закона. 

10. Не одинъ ли у всѣхъ насъ 

стія: это будетъ какъ бы завѣтомъ Его со священниками, т. е. точвыиъ и вепре- 
ложвняъ уговоромъ. —Левій — все колѣао Левіяво. въ которомъ свжцевввкв, вотоикя 
Аарова, составляла лучшую часть. 

6. Прежде Ьгова постувалъ еъ колѣномъ Левіввыиъ в, въ частности, съ свящев- 
никаии иначе. Оиъ посылалъ Левію жизнь и миръ или иначе мирную, счастливую 
жизнь, а Левів съ своей стороны платилъ Іеговѣ за это безиредѣльвымъ блаі'оговѣвіемъ 
(сгп'рахъ). 

6. Прежде въ устахъ Левія постоянно былъ законъ истины. Это звенитъ, что 
свяшенивки въ своихъ требованіяхъ, о6ращенн.ыхъ къ приносителямъ жертвъ, руководи¬ 
лись только предпвсаніяии Моисеева закона, не отступая отъ нихъ ни иа Іоту. Той. 
неправды, тѣхъ неосновательныхъ извиненій, какія измыслили теперь священники, въ 
оправданіе прияосвтелямъ негодиыіъ жертвъ, въ тѣ далекія времена еше не высвазы- 
нали служители алтаря. Левій ходилъ, т. е. жилъ, спокойно (въ мирѣ)у потому жилъ 
по правдѣ, какъ требовалъ законъ Іеговы. Онъ отвращалъ отъ грѣха многихъ — не 
такъ поступалъ, какъ нынѣшніе свящеввики, которые своею излвшнею сиисходнтельно- 
стію наводятъ многихъ на мысль обмануть Боса чрезъ принесеніе иесоднаію. жввотнасо 
вмѣсто безпорочнаго (ср. I, 14). 

7. Здѣсь объясняется, почему именно Левій долженъ былъ оказывать благотворное 
вліяніе на простыхъ израильтянъ. Ему принадлежитъ знаніе закона—конечио преиму¬ 
щественно в-ь его предписаніяхъ о богослуженіи. Оиъ является вѣстникомъ, объявлякь- 
щяиъ людямъ волю Божію, заключенную въ законѣ Моисея, подобно тому какъ пророкъ 
объявлялъ людямъ волю Божію, которая открыта лично ему. У кого же будетъ учихьсд 
народъ какъ не у священника? 

8—9. Современные свящевинки, вмѣсто того чтобы учить народъ нвъвивом); пони¬ 
манію и исполненію закона Моисеева, соблазняютъ его нарушать этотъ законъ разными 
извиненіями (см. гл. I, сі. 13-й). Эівиъ они разрушаютъ завѣтъ Левія съ Босомъ 
(см. ст. б-й), и Богъ, вмѣсто, того чтобы благоволить къ иииъ, лишитъ ихъ всякаго 
авторитета въ глазахъ народа; народъ переставетъ обращаться къ нимъ, за н&ученіемъ.— 
Лицепріятствуете въ Шлахъ, Зд:!^ пророкъ указываетъ иа лфуіой порбкъ евя- 
щевииковъ — на ихъ лицепріятіе въ рѣшеніи судебныхъ, дѣдъ, въ рѣшеніи кот(фыхъ 
сиящеииики принимали участіе по закону (ср. Втор. Х12, 17). 

10—16. Во.второй части второй рѣчи пророкъ обличаетъ евреевъ зато, что.они 
ао-первыхъ вступаютъ въ браки съ. язычницами и вО'Вторыхъ за ихъ екдониость къ 
расторженію своихъ брачныхъ союзовъ, которые они заключили съ своими единопдемеи.- 
иицаии. 

10. Пророкъ напоминаетъ енреямъ, что нсѣ они имѣютъ одного Отца — Бога 
(ср. I, 6) и всѣ, слѣдовательно, между собою братья. Братьямъ же не шойотенао 
измѣннически, вѣроломно поступать въ отношеніи другъ къ ;фугу. Они должай поддерг 
живать другъ друга и сообща исполнять „завптъ отцовъ*', т. е. данный еще ощаиъ 
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ОтецъУ Не одинъ ли Богъ сотво¬ 
рилъ насъ? Почему же мы вѣро¬ 
ломно поступаемъ другъ противъ 
друга, нарушая тѣмъ завѣтъ отцовъ 
нашихъ? 

11. Вѣроломно поступаетъ Іуда, 
и мерзость совершается въ Израилѣ 
и въ Іерусалимѣ; ибо унизилъ Іуда 
святыню Господню, которую лю¬ 
билъ, и женился на дочери чужаго 
бога. 

12. У того, кто дѣлаетъ это, 
истребитъ Господь изъ шатровъ 
Іаковлевыхъ бдящаго на стражѣ и 
отвѣчающаго, иприносящаго жертву 
Господу Саваоѳу. 

13. И вотъ, еще что вы дѣлаете: 
вы заставляете обливать слезами 
жертвенникъ Господа съ рыданіемъ 
и воплемъ, такъ что Онъ уже не 
призираетъ болѣе на приношеніе и 
не принимаетъ умилостивительной 
жертвы изъ рукъ вашихъ. 

14. Вы скажете: яа что? За то, 
что Господь былъ свидѣтелемъ ме¬ 
жду тобою и женою юности твоей, 
противъ которой ты поступилъ вѣ¬ 
роломно, между тѣмъ какъ она по¬ 
друга твоя и законная жена твоя. 

15. Но не сдѣлалъ ли того же 
одинъ, и въ немъ пребывалъ пре¬ 
восходный духъ? что же сдълалъ 

законъ Моисеекъ. Если одни будутъ точно исполнять этотъ законъ, другіе же не будутъ 
амъ руководствоваться, то этимъ совершенно уничтожатъ единство націи. 

11. Примѣръ такого нарушенія закона представляетъ женитьба евреевъ на языч¬ 
ницахъ, строго запрещенная въ законѣ (Исі. XXXIV, 11 —16). Израиль — это не 
Израильское царство, котораго тогда не существовало уже, а обозначеніе еврейскаго на¬ 
рода вообще, какъ онъ представлялся іерусалимскою общиною. Святыню Господню, — 
т. е. тотъ „завѣтъ отцовъ", о которомъ сказано выше (ст. 10 й). — Дояери чужого 
^ога. Такъ какъ евреи были сыны Іеговы, то язычницы нредстав.іяются пророку до¬ 
черьми также бога, но другого, нс еврейскаго (ср. Втор. XXXII, 19; Числ. XXI, 29). 

12 У таквіъ нарушителей закона Господь въ шатрахъ, или въ домѣ, истре¬ 
битъ всякихъ обитателей, которые только въ состояніи подавать голосъ {бдящій на 
■етражп и отвѣчающій—это одно и го же лицо, „живъ человѣкъ", какъ говорили 
у иасъ въ древности на Руси). Особенно упоминается еще приносящій жертву Гос¬ 
поду, т. е. священникъ. И священники, какъ извѣстно, были виновны въ такомъ нару¬ 
шеніи закона (Ездр. X, 19 и сл.). 

13. Какъ видно нзъ слѣдующаго стиха, пророкъ имѣетъ здѣсь въ виду вѣролом¬ 
ное отношеніе іудейскихъ мужей къ нхъ женамъ. Мужья отвергаютъ своихъ женъ, а тѣ 
идутъ возсылать свои жалобы къ алтарю Іеговы і), жалуются на нричнненвую имъ обиду 
Іеговѣ. Іегова своей стороны наказываетъ вѣроломныхъ мужей тѣмъ, что перестаетъ 
принимать отъ нвхъ жертвы. 

14. Господь гнѣвается на такихъ мужей особенно потому, что Онъ былъ свидѣ¬ 
телемъ тѣхъ обѣтовъ, какіе были даиы супругами. Это можетъ обозначать нлн то, что 
браки заключались предъ лицомъ невидимо присутствовавшаго Іеговы (ср. Быт. XXXI, 50) 
или же то, что первоначально Богъ уставовплъ единобрачіе, создалъ Адаму только одну 
жену, показывая этимъ, что онъ не долженъ былъ съ нею никогда разводиться (Быт 
ІГ, 24). Женою юности,—т. е. ты съ нею пережилъ самое лучшее время жизни — 
юность и поэтому долженъ всегда любвть и жа.іѣть ее. 

15. Первый вонросъ принадлежитъ обличаемымъ въ нарушеніи закона евреямъ. 
■Они указываютъ пророку на „одного" т. е. на Авраама, который также, цѣня только 
сѣмя свое, которое онъ видѣлъ въ лицѣ Исаака, изгналъ свою наложницу Агарь съ 
своимъ сыномъ, Измаиломъ. А вѣдь Авраамъ былъ человѣкъ выдающихся нравственныхъ 
качествъ (имѣлъ превосходный духъ!) На этотъ вопросъ пророкъ также отвѣчаетъ 
вопросомъ: что же сдѣлалъ этотъ „одинъ?" Оиъ поступилъ такъ не изъ какихъ-нибудь 
личныхъ своекорыстныхъ разсчетовъ и ие руководился чувственнымъ влеченіемъ, а же¬ 
лалъ получить или, правильнѣе, удержать у себя Исаака, которому Изиавлъ начиналъ 

^) Въ храмѣ Зоровавеля особаго двора для женщинъ еще не было. 
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ЭТОТЪ ОДИНЪ? ОНЪ желалъ получить 
отъ Бога потомство. Итакъ берегите 
духъ вашъ, и никто не поступай 
вѣроломно противъ жены юности 
своей. 

16. Если ты ненавидишь ее, от-, 
пусти, говоритъ Господь Богъ Изра¬ 
илевъ; обида покроетъ одежду его, 
говоритъ Господь Саваоѳъ; посему 

наблюдайте за духомъ вашимъ и 
не поступайте вѣроломно. 

17. Вы прогнѣвляете Господа сло¬ 
вами вашими и говорите: чѣмъ 
прогнѣвляемъ мы Его? Тѣмъ, что 
говорите: всякій, дѣлающій зло, 
хорошъ предъ очами Господа, и къ 
такимъ Онъ благоволитъ, или: гдѣ 
Богъ правосудія? 

ГЛАВА 3-я. 

1. Вотъ, Я посылаю Ангела Мо- Мною, и внезапно придетъ въ храмъ 
его. и онъ приготовитъ путь предо Свой Господь, Котораго вы ищете, 

дѣлаться уже опасяыиъ (Быт. XXI, 9). Воэтоиу евреи должны беречься гнѣва Божія 
(берегите духъ сашг, т. е. жизнь вашу) и не разводиться съ женаии. 

16. Русскій переводъ этого стиха неясенъ. У Тихомирова дается такой переводъ: 
„ибо Я иевавижу разводъ, говоритъ Іегова Богъ Израилевъ, и — того, кто покрываетъ 
обидой одежду свою, говоритъ Іегова Саваоѳъ. Поэтому берегите духъ вашъ и ив по¬ 
ступайте вѣроломно". Мысль этого перевода вполнѣ ясна. Богъ не можетъ одобрить 
развода, потому что разводяшійся совершаетъ явный грѣхъ (какъ бы весь одѣвается 
обидою). 

Замѣчательна строгость пророка Малахіи въ рѣшеніи вопроса о смѣшанныхъ 
бракахъ и разводѣ. Законъ Моисеевъ запрещалъ браки только съ хаиаиеянками (Исх. 
XXXIV, 16; Втор. ѴП, 3 и сл.), а Малахія воспрещаетъ браки съ иноплеменницами 
вообще. Въ этомъ онъ сходится съ Ездрою и Нееміей (Ездр. IX, 1; Нем. ХШ, 23). 
Новая, послѣплѣиная, іудейская' община естестнеиио должна была строже охранять свою 
теократическую изолированность, чтобы не растаять въ язычестяѣ. Точно также Малахія 
усиливаетъ и запрещеніе Моисеева закона по отношенію къ разводамъ. Моисей дозволялъ 
разводъ при извѣстныхъ условіяхъ (Втор. XXIV, 1), а Малахія совершенно отрицаетъ 
право иа разводъ, приближаясь въ этомъ случаѣ къ заповѣди Христа (Мате. XIX, 
8 и сл.). 

17. Здѣсь содержится вступленіе къ слѣдующей далѣе третьей рѣчи. Видя благо¬ 
получіе людей, не сменявшихся требованіями иравствеиности — можетъ быть, какихъ- 
нибудь еврейскихъ богачей— евреи стали говорить, что Богъ благоволитъ къ нечестив¬ 
цамъ, что правосудіе Божественное—чистая фикція. Этимъ они прогнѣвали Бога—точ¬ 
нѣе: надоѣдали Богу, вызывая Его проявить Свое правосудіе. 

Ш. 
Третья рѣчь: день Господень.—І—12. Очистительное дѣйствіе суда Іеговы.—13.—18. Во 

жественное правосудіе несомнѣнно существуетъ, 
1—12. Въ отвѣть иа заявляемое евреями желаніе—увидѣть праведный судъ Бо¬ 

жій—пророкъ возвѣщаетъ, что Іегова, какъ Ангелъ завѣта, яввтся прежде всего для 
суда надъ потомками Левія, чтобы очистить ихъ отъ ихъ неправдъ, а потомъ произве¬ 
детъ судъ Свой и надъ вМми евреями, которые теперь оскорбляютъ Іегову оноекоры- 
стіеиъ въ отношеніи къ выбору жертвенныхъ животныхъ и утаиваніемъ полагающихся 
иа храмъ десятинъ н приношеній. Пусть еврі л исправятся — только тогда они могутъ 
разсчитывать на милости Божіи. 

1. На поставленный въ ІѴ-мъ стихѣ второй главы вопросъ: существуетъ ли иа 
самомъ дѣлѣ правосудіе Божіе, пророкъ говоритъ, что это правосудіе сущестиуетъ и 
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И Ангелъ завѣта, Котораго вы же¬ лаете; вотъ, Онъ идетъ, говоритъ 
Господь Саваоѳъ. 

скоро яввтся Іегова Котораго такъ жаждутъ узрѣть еврев какъ Судію вадъ аечестнв- 
цаин. Вотъ Я посылаю—точвѣе: „вотъ, Я посылающій. Въ еврейскомъ текстѣ здѣсь 
поставлено причастіе наст, времени въ соединеніи съ частицей „вогь“, а такое соедн- 
неніе особенно часто употребляется для обозначенія будущихъ событій, имѣющихъ на¬ 
ступить рано или поздно. Поэтому и въ настоящемъ случаѣ вмѣсто: „Я посылаю" лучше 
читать: „Я пошлю". Я—эт, какъ видно изъ послѣднихъ словъ стиха, Самъ Господь 
Саваоѳъ.—Ангела Моего. Стоящее здѣсь въ еврейскомъ текстѣ слово „Малеахн" мо¬ 
жетъ означать и одного изъ белплотннхъ духовъ, посылаемыхъ для исполненія на землѣ 
велѣній Іеговы, н простого человѣка, уполномоченнаго отъ Іеговы возвѣстить Его волю 
людямъ. Но Господь Іисусъ Христосъ относитъ это названіе къ Своему Предтечѣ, Іоанну 
Крестителю (Матѳ. XI, 10). Также истолковывали это навмевованіе н евангелисты (Марк. 
I, 2—4). Поэтому, во избѣжаніе недоразумѣній и въ особенности въ виду того, что во-второй 
половинѣ стиха снова говорится объ „Ангелѣ", подъ Которымъ разумѣется уже не про¬ 
стой смертный, въ настоящемъ случаѣ вмѣсто выраженія „Ангела Моего" лучше поста¬ 
вить выраженіе; „вѣстника Моего". Кого понимали подъ „вѣстнвкомъ" слушатели про¬ 
рока_этотъ вопросъ не имѣетъ особаго значенія. Можно только сказать—на основаніи 
IV гл. 5-го стиха, — что они могли видѣть здѣсь предсказаніе о пришествіи пророка 
Иліи. Для насъ важно, что всѣ толкователи христіанской древней Церкви видѣли здѣсь, 
согласно съ Евангеліемъ, предсказаніе о пришествіи Іоанна Предтечи. Разборъ мнѣній 
новѣйшихъ западныхъ толкователей см. у Тихомирова стр. 422—431. И Онъ при¬ 
готовитъ путь предо Мною—ч. е. сдѣлаетъ своею проповѣдью то, что евреи будутъ 
въ состояніи—съ нравственной стороны—принять Господа. Образъ самый заимсгвованъ 
изъ обычаевъ, соблюдавшихся при царскихъ путешествіяхъ въ Персіи. Особые вѣстники 
возвѣщали о прибытіи царя въ ту нлч другую область, для того чтобы жители ея могли 
достойно встрѣтить его. И внезапно т. е. дѣятельность вѣстнвка не подготовитъ 
всѣхъ къ принятію Господа Сідіи, и для многихъ это пришествіе явится совершенно 
неожиданнымъ.—Въ храмъ Свой—какъ въ Свой дворецъ (Іонл. IV, 5; Іер. VII, 4). 
Богъ былъ Царемъ Израиля (I, 14). Господь—по евр. Га-А9ои—безъ сомнѣнія Самъ 
Іегова. Котораго вы ищите намекъ на возраженіе евреевъ противъ существованія 
Праведнаго мздовоздаятеля, си. II, 17. Можетъ быть въ этихъ словахъ находится на¬ 
мекъ н на то, что современные Малахін евреи не были довольны тѣмъ, что въ новопо¬ 
строенномъ храмѣ не было облака этого видимаго знака присутствія Іеговы, а также 
не было и ковчега Завѣта, иа которомъ прежде таинственно возсѣдалъ Іегова. Имъ 
могло казаться, что Іегова не живетъ среди Своего народа (Тихомировъ, стр 436).— 
Ангелъ Завѣта. Такъ какъ этому лицу долженъ нредшествовать „вѣстникъ", или 
Предтеча, то ясно, что здѣсь разумѣется какое-то высшее лицо, а не простой послан¬ 
никъ Божій. Кто же здѣсь разумѣется? Вѣроятнѣе всего предположеніе, что выраженіе 
„Ангелъ завѣта" — то же, что часто употребляющееся въ Ветхомъ Завѣтѣ выраженіе 
„Ангелъ Іеговы". Какъ подъ „Ангеломъ Іеговы" понимается у новѣйшихъ экзегетовъ 
Самъ Іегова, только не по существу Своему, а въ Своемъ явленіи и дѣятельности среди 
избраннаго народа (Тихомировъ), такъ и подъ „Ангеломъ завѣта" слѣдуетъ разумѣть 
также Іегову, поскольку Онъ выступитъ какъ стоящій, въ силу заключеннаго нѣкогда 
съ евреями завѣта, въ особыхъ отношеніяхъ къ еврейскому народу. Евреи требовали, 
чтобы Іегова вознаградилъ ихъ за ихъ терпѣніе, какъ было условлено въ завѣтѣ, за¬ 
ключенномъ при Синаѣ (Исх. XIX, 7). Іегова поэтому скоро и придетъ для того, чтобы 
сдѣлать это, поступить съ евреями какъ требуетъ этотъ завѣтъ. Они должны ждать Его 
именно какъ Ангела или исполнвтеля ѣѣвѣта, въ которомъ были указаны и обѣщанія 
Іеговы, и обязанности Израиля. Но при іЧюмъ несомнѣнно, что Іегова оттичаетъ отъ 
Себя „Ангела Завѣта" какъ особую личность: Онъ является посылающимъ. Ангелъ за¬ 
вѣта—посылаемымъ, хотя и дѣйствующимъ какъ Іегова, со всѣми Его праваип и сплою. 
Поэтому послѣднія слова пророчества: „вЪіъ, Онъ идетъ" нельзя понимать только какъ 
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2. И КТО выдержитъ день прише¬ 
ствія Его, и кто устоитъ, когда Онъ 
явится? Ибо Онъ — какъ огонь ра- 
сплаівляющій и какъ щелокъ очи¬ 
щающій, 

3. и сядетъ переплавлять и очи¬ 
щать серебро, и очиститъ сыновъ 
Левія и переплавитъ ихъ, какъ зо¬ 
лото и какъ серебро, чтобы прино¬ 
сили жертву Господу въ правдѣ. 

4. Тогда благопріятна будетъ Го¬ 
споду жертва Іуды и Іерусалима, 
какъ во дни древніе и какъ въ 
лѣта прежнія. 

5. И приду къ вамъ для суда и 
буду скорымъ обличителемъ чаро¬ 
дѣевъ и прелюбодѣевъ, и тѣхъ, ко¬ 
торые Клянутся ложно и удержи¬ 
ваютъ плату у наемника, притѣс- 

наютъ вдову и сироту и отталки¬ 
ваютъ пришельца, и Меня не боятся, 
говорцтъ Господь Саваоѳъ. 

6. Ибо Я — Господь, Я не измѣ¬ 
няюсь; посему вы, сыны Іакова, не 
уничтожились. 

7. Со дней отцовъ вашихъ вы 
отступили отъ уставовъ МоиХъ и 
не соблюдаете ихъ; обратитесь ко 
Мнѣ, и Я обращусь къ вамъ, гово¬ 
ритъ Господь Саваоѳъ. Вы скажете: 
какъ намъ обратиться? 

8. Можно ли человѣку обкрады¬ 
вать Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: чѣмъ обкрадываемъ мы 
Тебя? десятиною и приношеніями. 

9. Проклятіемъ вы прокляты, по¬ 
тому что вы—-весь народъ—обкра¬ 
дываете Меня. 

своеобразный способъ выраженія, когда говорящій говоритъ о себѣ въ третьемъ лицѣ 
(у Иалахіи же напр.. Богъ говоритъ: „молитесь Богу"—I, 9), а согласно съ Евавге- 
діемъ, слѣдуетъ разсматривать какъ обознаиеніе Сына Божія, Который, въ силу един¬ 
ства Своего по существу съ Богомъ Отцомъ (Іоан. X, 80), является здѣсь какъ Іегова и 
йнгелъ завѣта. 

2-4. Евреи думали, что явленіе Іеговы на судъ принесетъ имъ только пользу, а 
на самомъ дѣлѣ едва ли иного найдется среди нихъ такихъ, которые выдержатъ ожи¬ 
дающее ихъ, какъ и другіе народы, испытаніе иа судѣ Іеговы. Огонь расплавляю¬ 
щій—Ис. I, 25—Щелокъ очищающій—ср. Іер. II, 22—Сыиовъ Левія. Очи¬ 
щеніе прежде всего будетъ совершаться надъ потомками Левія, въ частности надъ свя¬ 
щенниками, потону что у Іеговы съ Левіеиъ заключенъ былъ особый завѣтъ (II, 5). 
Жертву въ правдѣ, т. е. какъ указано въ законѣ. Дим Эревмге—это иапр., счаст¬ 
ливыя времена Давида, который заботился о правильномъ совершеніи богослуженія. 

5. Что касается простыхъ евреевъ, то и ихъ будетъ судить Іегова за разныя 
преступленія противъ закона Моисеева. Богъ будетъ обличителенъ или, точнѣе, свидѣ¬ 
телемъ противъ евреевъ на этомъ судѣ. Онъ будетъ судить — Онъ же будетъ и под¬ 
тверждать ввновность подсудимыхъ, какъ Всевѣдущій. Такимъ образомъ судебный про¬ 
цессъ будетъ совершаться скоро (скорымъ облѵпителемъ). О преступности чародѣй¬ 
ства см. Лев. XX, 27, прелюбодѣйетва—Лев. XX, 10, ложной клятвы — Исі. 
XX, 7, обиды наемниковъ—Лев. XIX, 13, притѣсненія вдовъ и сиротъ и при¬ 
шельцевъ—Втор. XXIV, 17. 

6. Господь всегда вѣренъ Своимъ обѣщаніямъ. Поэтому евреи, нредканъ которыхъ 
Господь обѣщалъ хранить ихъ потомство, продолжаютъ существовать, не смотря на то, 
что они давно бы заслуживали встреблеиія за тѣ оскорбленія, какія ими причиняются 
Господу. {Тихомировъ, нѣсколько исправляя еврейскій текстъ, переводитъ: „а вы, сыны 
Іакова, не отстаете отъ неправдъ отцовъ вашихъ"). 

7—8. Господъ призываетъ евреевъ исправиться, покаяться, ио тѣ не хотятъ по¬ 
нять своей вины предъ Нинъ и удивляются этому приглашенію: они вѣдь ни въ чемъ 
не виноваты предъ БогомъІ Тогда Богъ прямо объявляетъ ихъ вину: они обкрадываютъ 
или, точнѣе, обманываютъ Бога въ отношеніи къ десятинѣ и приношенію. О десятинѣ— 
си. Лев. XXVII, 30 и сл. Чнсл. XVIII, 20 и сл. Втор. XIV, 22 и сл. О приношеніи—Іез. 
ХЫѴ, 30, а равно о томъ и другомъ—Неем. X, 38 и сл. XIII, 10—12. 

9. Евреи навели иа себя самихъ проклятіе, положеииое въ законѣ на нарушителей 
постаиовленій о десятинѣ и приношеиіи. 
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10. Принесите всѣ десятины въ 
домъ хранилища, чтобы въ домѣ 
Моемъ была пища, и хотя въ этомъ 
испытайте Меня, говоритъ Господь 
Саваоѳъ: не открою ли Я для васъ 
отверстій небесныхъ и не изолью 
ли на васъ благословенія до избытка? 

11. Я для васъ запрещу пожираю¬ 
щимъ истреблять у васъ плоды 
земные, и виноградная лоза на полѣ 
у васъ не лишится плодовъ своихъ, 
говоритъ Господь Саваоѳъ. 

12. И блаженными называть бу¬ 
дутъ васъ всѣ народы, потому что 
вы будете землею вожделѣнною, 
говоритъ Господь Саваоѳъ. 

13. Дерзостны предо Мною слова 
ваши, говоритъ Господь. Вы ска¬ 
жете: что мы говоримъ противъ 
Тебя? 

14. Вы говорите: тщетно служе¬ 
ніе Богу, и что пользы, что мы со¬ 
блюдали постановленія Его и хо¬ 

дили въ печальной одеждѣ предъ 
лицемъ Господа Саваоѳа? 

15. И нынѣ мы считаемъ надмен¬ 
ныхъ счастливыми: лучше устраи¬ 
ваютъ себя дѣлающіе беззаконія, и 
хотя искушаютъ Бога, но остаются 
цѣлы. 

16. Но боящіеся Бога говорятъ 
другъ другу: внимаетъ Господь и 
слышитъ это, и предъ лицемъ Его 
пишется памятная книга о боящихся 
Господа и чтущихъ имя Его. 

17. И они будутъ Моими, гово¬ 
ритъ Господь Саваоѳъ, собствен¬ 
ностью Моею въ тотъ день, который 
Я содѣлаю, и буду миловать ихъ, 
какъ милуетъ человѣкъ сына сво¬ 
его, служащаго ему. 

18. И тогда снова увидите разли¬ 
чіе между праведникомъ и нече¬ 
стивымъ, между служащимъ Богу 
и неслужащимъ Ему. 

10. Проклятіе это поввдвмому сказывается въ засухѣ, отъ которой гибнутъ по¬ 
сѣвы въ зеилѣ іудейской. Нужно поэтому скорѣе исправить свой проступокъ предъ Іеговою 
и доставить въ домъ запасовъ, т. е. въ кладовыя прн храмѣ (Неем. X, 37—88) всю 
десятину, въ полномъ ея видѣ, не оставляя отъ нея ничего въ своихъ домахъ, какь 
это, очевидно, дѣлалось тогда. Господь послѣ этого пошлетъ дождь на засохшую землю. 

11—13. Еще тревожила въ то время евреевъ саранча (пожирающіе). И отъ 
этого бнча Господь избавить евреевъ, если они будутъ аккуратны въ приношеніи деся¬ 
тины. Вообще евреи будутъ пользоваться милостями Іеговы н нмъ даже будутъ завидо¬ 
вать другіе народы. 

13—-18. Въ противоположность дерзкимъ возраженіямъ противъ правосудія боже¬ 
ственнаго, пророкъ говоритъ о томъ, какъ мыслятъ объ отношеніи Бога къ праведнымъ 
и грѣшнымъ люди благочестивые. Прн этомъ Богъ возвѣщаетъ, что скоро наступитъ день 
видимаго воздаянія за грѣхи и добродѣтели. 

13—15. Пророкъ опять обращается къ возраженію, какое дѣлали евреи противъ 
правосудія Божественнаго ('II, 17). Подобно современникамъ пр. Захаріи (Зах. VII, 8) 
они роптали на то, что служеніе Богу в хожденіе въ черномъ одѣяніи (символъ поста, 
въ настоящемъ случаѣ, очевидно, добровольно на себя принимаемаго) не приносятъ ни¬ 
какой выгоды. Лучше бы уже поступать надменнымъ или не обращающимъ вни¬ 
манія на требованія закона Божія, которые продолжаютъ наслаждаться жизнію, несмотря 
на то, что ихъ дѣла искушаютъ Бога. т. е. вызываютъ, повидимому. Его обнаружить 
противъ нихъ гнѣвъ Свой. Кто эти надменные—^іудеи или язычники? Вѣроятнѣе всего 
нѣкоторые немногіе іудеи, такъ какъ язычники вовсе и не обязаны были считаться съ 
постановленіями закона Іеговы. 

16—18. Въ противоположность такимъ деріостнымъ разсужденіямъ пророкъ приво¬ 
дитъ теперь разговоры, какіе ведутъ между собою люди благочестивые. Эти послѣдніе вполнѣ 
увѣрены въ томъ, что Господь внимаетъ и слышитъ (выраженіе „это" -лишнее). Онъ 
возсѣдаегь какъ царь, предъ которымъ записываются, подъ его диктованіе, подвиги лицъ 
ему угодившихъ въ особую иамятную книгу (ср. Есф. VI, 1). Господь сдѣлаетъ такихъ 
людей Своею собственностью. Своимъ дорогимъ удѣломъ (Исх. XIX, 5) въ день суда 
Своего надъ людьми. Они будутъ для Него любимыми сынами, исполняющими Его волю. 
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ГЛАВА 4-я. 

1. Ибо ВОТЪ, придетъ день, пыля¬ 
щій какъ печь; тогда всѣ надман¬ 
ные и поступающіе нечестиво бу¬ 
дутъ какъ солома, и попалитъ ихъ 
грядущій день, говоритъ Господь 
Саваоѳъ, такъ-что не оставитъ у 
нихъ ни корня, ни вѣтвей. 

2. А для васъ, благоговѣющіе 
предъ именемъ Моимъ, взойдетъ 
Солнце правды и исцѣленіе въ лу¬ 
чахъ Его, и вы выйдете и взыгра 
ете, какъ тельцы упитанные; 

3. и будете попирать нечестивыхъ, 
ибо они будутъ прахомъ подъ сто¬ 
пами ногъ вашихъ въ тотъ день, 
который Я содѣлаю, говоритъ Го¬ 
сподь Саваоѳъ. 

4. Помните законъ Моисея, раба 
Моего, который Я заповѣдалъ ему 
на Хоривѣ для всего Израиля, 
равно какъ и правила и уставы. 

Е. Вотъ, Я пошлю къ вамъ Илію 
пророка предъ наступленіемъ дня 
Господня, ве.дикаго и страшнаго. 

Тогда то люди, говорящіе дерзкія слова {вы), сиова, какъ иіъ далекіе предки, увидятъ, 
что есть—въ очахъ Господа:—разница между праведникомъ и нечестивымъ! 

IV. 
Окончаніе третьей рѣчи: 1—3. Будущее наказаніе нечестивыхъ и награжденіе благо¬ 

честивыхъ. — 4—6. Илія пророкъ какъ предтеча дня Господня. 

1—3. Нечестивые — заключаетъ пророкъ свою рѣчь, начавшуюся въ предыдущей 
главѣ — будутъ въ день суда Божія уничтожены, а благочестивые получатъ награду и 
возвеселятся. 

1. Нечестивые не всегда будутъ благоденствовать. Съ наступленіемъ дня Господня, 
I. е. дня суда Божія они исчезнутъ, какъ быстро исчезаетъ бросаемая въ раскаленную 
печь солома (ср. Ис. V, 24): отъ нихъ не останется ни корня, ни вѣтвей {корень — 
это они самв, вѣтви—ихъ дѣти). 

%. Для благочестивыхъ взойдетъ, теперь не всегда свѣтіящее, солнце правды 
I. е. они получатъ награду, соотвѣтствующую ихъ заслугамъ предъ Богомъ или иначе, 
спасеніе (ср. Ис. ХЬѴ, 8; ХЬѴІ, 13; Ы, 5). Они будутъ рѣзвиться какъ тельцы долго стоявшіе 
въ стойлахъ и выпущенные погулять. 

3. Попирать ногами нечестивыхъ — это было наградою для ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ, которые такнмъ образомъ становились орудіями гнѣва Божія. Ср. Мнх. IV, 13. 
Тихомировъ впрочемъ объясняетъ это выраженіе въ томъ смыслѣ, что грѣшники бу¬ 
дутъ не страшны для благочестивыхъ. 

4_6. Такъ какъ при общей почти невѣрности народа еврейскаго Іеговѣ будущій 
судъ Божій долженъ быть крайне гибельнымъ для этого народа, то Господь, изъ сожа¬ 
лѣнія къ нему, пошлетъ предъ наступленіемъ суда особаго пророка въ родѣ Иліи, ко¬ 
торый долженъ приготовить Ему путь и выровнять пропасть, отдѣляющую святѣйшаго 
Бога-Судію отъ грѣшнаго народа, а также и примирить евреевъ между собою. 

4. Сказавши, какое страшное наказаніе ожидаетъ иечестиныхъ, пророкъ указы¬ 
ваетъ средство, при помощи котораго можно избѣгнуть этого наказанія. Нужно исполнять 
Заковъ Моисеевъ. Въ этомъ оказывается все міровоззрѣніе послѣплѣннаго іудейства которое 
всю силу свою полагало именно въ соблюденіи закона Моисеева. О Хоривѣ какъ горѣ 
законодательства Малахія говоритъ согласно съ указаніемъ книги Второзаконія (IV, 1—15). 

б. Чтобы привести евреевъ къ послушанію закону, Господь пошлетъ еще особаго 
увѣщателя, или вѣстника, какъ сказано уасе было въ 1-иъ стихѣ Ш-й главы. Но кого 
разумѣлъ пророкъ Малахія подъ этимъ увѣщателемъ — Иліею пророкомъ? Іудеи видѣли 
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0. И онъ обратитъ сердца отцовъ цамъ ихъ, чтобы Я пришедъ не 
къ дѣтямъ и сердца дѣтей къ от- цоразилъ земли проклятіемъ. 

здѣсь предсказаніе о дѣйствнтельлоиъ пришествіе нзвѣстваго изъ исторіи В. Завѣта 
пророка Иліи, который снова долженъ явиться ва зеилю и именно къ ннмъ, іудеямъ, 
предъ пришествіемъ Иессіи (см. Мате. XVII, 10, 11; XI, 14; XVI, 14; Іоаи. I, 21). 
Это вѣрованіе іудейское отразилось и въ переводѣ разсматриваемаго стиха у ВХХ-ти, 
которые вмѣсто выраженія „Илію пророка" поставили „Илію Ѳесвнтянина", т. е. извѣ¬ 
стнаго изъ исторіи пророка Илію, родомъ пзъ Ѳесвы. По толкованію самого Господа 
Іисуса Христа и евангелистовъ подъ Иліею здѣсь нужно разумѣть прежде всего Іоанна 
Предтечу (ом. Мате. XVII, 10—13; Лук. I, 17), т. е. слѣдовательно Илію въ пере¬ 
носномъ смыслѣ этого слова, пророка въ духѣ н силѣ Иліи. Наконецъ по общему почти 
толкованію отцовъ н учителей Церкви, здѣсь кромѣ указанія на Іоанна Предтечу, ко¬ 
торый былъ предтечею перваго пришествія Христа, есть указаніе и на дѣйствительное 
пришествіе извѣстнаго пророка Иліи, который явится на зеилю предъ вторымъ при¬ 
шествіемъ Христовымъ (Злат., Ѳеодоритъ н др.). Такъ какъ этотъ „Илія пророкъ" дол¬ 
женъ явиться предъ „днемъ Господнимъ великимъ и страшнымъ", то, очевидно, его 
слѣдуегь отождествлять съ тѣмъ „Ангеломъ" пли вѣстникомъ, который также явится 
предъ судомъ Божіимъ и о которомъ сказано въ 1-мъ стихѣ ІІІ-й главы, гдѣ несомнѣнно 
рѣчь идетъ объ Іоаннѣ Предтечѣ. По этому съ экзегетической точки зрѣнія нужно при¬ 
знать болѣе правильнымъ то объясненіе, какое давалось этому мѣсту въ первыя вре¬ 
мена христіанства (кромѣ евангелистовъ, къ Іоанну предтечѣ относилъ это мѣсто св. 
Іустинъ Философъ). Да, здѣсь пророкъ имѣетъ въ виду пророка въ духѣ и силѣ Иліи, 
т. е. Іоанна Крестителя и называетъ его Иліею въ томъ же смыслѣ, въ какомъ Іеремія 
называлъ будущаго правителя Израильскаго „Давидомъ" (Іер. XXX, 9; ср. Іез. XXXIV, 
23). И сами отцы и учители Церкви не отвергали такого объясненія. Но въ то же 
время нѣтъ препятствій принять и то вхъ толкованіе, по которому здѣсь можетъ нахо¬ 
диться предуказаніе и на личное появленіе Иліи предъ вторымъ пришествіемъ Христо¬ 
вымъ. Какъ и въ отношеніи ко всѣмъ мессіанскимъ пророчествамъ, здѣсь можно прило¬ 
жить тотъ способчі объясненія, по которому почти каждое пророчество можетъ быть 
изъясняемо въ отношеніи и къ ближайшимъ событіямъ и къ событіямъ, которыя должны 
совершиться въ концѣ временъ. Сопоставляя же разеиатрнваеиое мѣсто съ Аппок. XI, 
3- -13, отцы Церкви имѣли еще болѣе основаній къ тому, чтобы истолковать проро¬ 
чество Малахіи объ Иліи пророкѣ какъ относящеееся ие только къ Іоанну Предтечѣ, 
по и къ дѣйствительному пророку Иліи. 

6. Дѣятельность пророка, который явится предъ пришествіемъ Мессіи, будетъ со¬ 
стоять въ обращеніи сердецъ отцовъ къ сыновьямъ н обратно. Здѣсь всего естественнѣе 
видѣть намекъ на разногласія, существовавщія меясду старымъ и молодымъ поколѣніемъ 
послѣплѣннаго іудейства. Повнднмому, старое поколѣніе, неодобрительно относилось къ 
поступкамъ молодого (можетъ быть, къ заключенію браковъ съ язычницами ср. II, 11), 
а то настаивало на правильности своихъ воззрѣній. Отъ этого іудейская общнна осла¬ 
бѣвала въ своей силѣ и Богь призываетъ поэтому, или будетъ призывать чрезъ имѣю¬ 
щаго придти пророка, іудеевъ къ примиренію между собою. 

Пророчество Малахін (гл. III, 1—8, 17—18 и IV, 5—6) читается какъ парнмія 
на праздники Св. Іоанна Предтечи (24 Февраля, 25 Мая и 29 Августа), откуда ясно, 
что Прнвославная Церковь видитъ здѣсь предреченіе о дѣятельности Іоанна Предтечи. 

И. П. Розановъ. 
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Первая книга Маккавейская. 

Стройное хронологическое теченіе священнаго кодекса, и болѣе 

или менѣе связное, исторически-послѣдовательное содержаніе его 

книгъ—послѣ книгъ Нееміи и пророка Малахіи—внезапно нару¬ 

шается крупнымъ пробѣломъ въ нѣсколько столѣтій (440—175 год. 

до Рожд. Хр.), не нашедшихъ себѣ достойнаго увѣковѣченія въ священ¬ 

ныхъ книгахъ. Со 175 года книги Маккавейскія снова продолжаютъ 

изложеніе событій священнаго характера для ветхозавѣтнаго чело¬ 

вѣчества и доводятъ его до 135 г. до Р. X., послѣ чего ветхозавѣт¬ 

ный кодексъ вновь обрывается совершенно, уступая мѣсто священ¬ 

нымъ книгамъ кодекса новозавѣтнаго, начинающагося Евангельскими 

повѣствованіями о рождествѣ Спасителя міра. 

Наименованіе свое Маккавейскія книги заимствовали отъ прозва¬ 

нія, первоначально усвоеннаго 3-му сыну священника Маттаѳіи— 

Іудѣ—Маккавей, что значитъ Молотъ (-і^),*) за его выдающееся 

геройство и успѣхи въ борьбѣ со врагами Іудеевъ (1 Макк. II, 4— 

ІойЗа; 6 4тгіхяХоёр.еѵо? МяххяЗяТо;; срав. Іоойя? Мяххя[ЗаТо;—66 СТ.| III, 1| 

У, 24; ѴШ, 20 и др. Во 2 Макк. кн. во многихъ мѣстахъ (VIII, 

5, 16) прямо 6 Маххо^аГо;, и даже просто МаххофяТо;—X, 1, какъ 

встрѣчается и въ 1 Макк. V, 34).—Отъ этого прозвища Іуды полу¬ 

чило также наименованіе „Маккавеевъ* и все семейство братьевъ 

Іуды, и самое движеніе, вызванное и руководимое ими, стало извѣ¬ 

стно подъ названіемъ борьбы или эпохи „Маккавеевъ". 

Подъ именемъ „Маккавейскихъ* въ Библіи имѣются три книги, 

признаваемыя неканоническими. 

Первая книга Маккавейская, передавъ вкратцѣ обстоятельства 

воцаренія Антіоха Епифана на Сирійскомъ престолѣ, повѣствуетъ о 

') Тоже, что германское «Мартеллъ». 
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тяжкихъ гоненіяхъ этого безбожника на вѣрное Богу іудейство и о 

геройской борьбѣ за свою вѣру и свободу послѣдовательно всего 

семейства Маккавеевъ, начиная Маттаѳіею, родоначальникомъ этой 

фамиліи и кончая Симономъ, т. е. отъ 175—135 г. до Р. Хр. 

(Маттаѳія, I—II гл.; Іуда, гл. Ш—IX, 22 ст.; Іонаѳанъ, гл. IX, 

23—XII, 53 ст.; Симонъ, гл. XIII—XVI). 

По свидѣтельству Оригена и блаж. Іеронима, эта книга написана 

первоначально на еврейскомъ нарѣчіи. Свидѣтельство перваго (у Евсе¬ 

вія, Ьізі ессіез. VI, 25) таково: „ё&о тобтсвѵ (т. е. кромѣ этихъ, канони¬ 

ческихъ КНИГЪ Ветхаго Завѣта) готі та Махха|3аіха,*) аіггр ёігіуеураігтаі 

Еаррт)& Еарраѵе ІХ“—(евр. Ьк ~і& и’Оів», т.-е. „владычество“, или 

„Исторія князей сановъ Божіихъ*).—Блаж. Іеронимъ въ своемъ 
свидѣтельствѣ (рго1о§. даіеаі.) называетъ въ числѣ книгъ, не при¬ 

надлежащихъ къ канону, только двѣ Маккавейскія книги, и при 

этомъ замѣчаетъ: МасЬаЬаеогит ргітит ІіЪгит ЬеЬгаісит герегі; 

весипйиз дгаесиз еві, цио<1 ех ірза циоцие рѣгаві ргоЪагі роіеві.— Обѣ 

книги находятся уже въ Италійскомъ кодексѣ, и изъ него перешли 

въ Вульгату, такъ что блаж. Іеронимъ не переводилъ ихъ вновь. 

Время написанія книги. 

Бремя написанія книги приблизительно можетъ быть указано— 

въ концѣ жизни первосвященника Іоанна, преемника Симона. Это 

слѣдуетъ изъ помѣтки самого писателя въ концѣ книги, гдѣ онъ, 

дойдя до исторіи Іоанна, отсылаетъ читателя къ китѣ дней перво¬ 

священства его, ие упоминая о его смерти, но перечисляя—„и войны 

его, л мужественные подвиги его, славно совершенные, и сооруже¬ 

ніе стѣнъ, имъ воздвигнутыхъ, и другія дѣянія его... съ того времени, 

какъ сдѣлался онъ первосвященникомъ послѣ отца своего*—(XVI гл., 

23—24 ст.). 

Переводъ на греческій языкъ еврейскаго оригинала, несомнѣнно, 

былъ сдѣланъ вскорѣ же послѣ появленія оригинала.—Сдѣланный 

довольно свободно отъ оригинала и повидимому столь же авторйтет- 

*) Хотя выраженіе та Ма*/*/арас*/а подразумѣваетт, повидимому, нѣсколько книгъ, 

однако, приводимое дальше еврейское надписаніѳ книги не оставляетъ сомнѣнія въ томъ» 

что рѣчь идетъ здѣсь дешь о 1*ой Маккавейской книгѣ, которая одна имѣлась на еврей, 

скомъ нарѣчіи. 
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нымъ лицомъ, этотъ переводъ вытѣснилъ собою даже оригиналъ, войдя 

вмѣсто него и въ греческій канонъ.—Іосифъ Флавій, извѣстный іудей¬ 

скій историкъ, пользовался для своего классическаго труда исключи¬ 

тельно переводнымъ текстомъ. 

Писатель книги (какъ и переводчикъ) точно неизвѣстенъ. Вѣ¬ 

роятно, это былъ Палестинскій Іудей, близко стоявшій къ описывае¬ 

мымъ лицамъ и событіямъ, имѣвшій возможность при написаніи книги 

пользоваться не только личными впечатлѣніями и воспоминаніями, но 

и офиціальными документами того времени. Это самое — ставитъ 

подлинность и историческую достовѣрность описываемыхъ событій 

внѣ всякаго сомвѣнія, тѣмъ болѣе, что обо всемъ томъ и совершенно 

согласно повѣствуютъ и другіе—Сирійскіе и Греческіе историки (осо¬ 

бенно—Поливій), излагая событія временъ царей Сирійскихъ. 
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глава і. 

1. Послѣ того какъ Александръ, 
сынъ Филиппа, Македонянинъ, ко¬ 
торый вышелъ изъ земли Беттимъ, 

поразилъ Дарія, царя Персидскаго 
и Индійскаго, и воцарился вмѣсто 
него прежде надъ Елладою,— 

I. 

Краткое отложеніе событій послѣ Нѳеміи до воцаренія Антіоха Епифана (1—10). Отступ¬ 

ничество нѣкоторыхъ сыновъ Жвраиля, въ угоду еллннистическимъ обычаямъ (11—16). 

Удачная война Антіоха Епифана съ Египтомъ (16— 19). Разграбленіе Іерусалима и храма 
Антіохомъ, и скорбь Іудеевъ по этому случаю (20—28). Новое разрушеніе Іерусалима и 
обращеніе его въ языческую крѣпость (29—40). Указъ Антіоха по всему царству объ 
исповѣданіи одной (еллинской) вѣры и слѣдованіи однимъ (еллинскимъ) обычаямъ (41—51). 

Грозныя мѣры къ исполненію указа, гоненія и мученія Израильтянъ (52—61). Твердость 
и непоколебимость многихъ ивъ нихъ (62—64). 

1—9. Первые девять стиховъ книги представляютъ собою какъ бы 
«введеніе» къ исторіи Антіоха Епифана и вмѣстѣ—попытку связать событія 
временъ предыдущей Библейской книги (Нееміи) съ послѣдующими, за все 
время перерыва въ Библейскомъ повѣствованіи, отъ 440—175 г.—Какъ та¬ 
кая попытка, означенный отдѣлъ не совсѣмъ удовлетворителенъ для читателя: 
во первыхъ, онъ очень кратокъ и слишкомъ конспективенъ; во вторыхъ, онъ 
страдаетъ и историческою неточностью, упоминая о какомъ-то дѣлежѣ Алек¬ 
сандромъ своего государства между друзьями, чего на самомъ дѣлѣ онъ не 
производилъ. Повѣствованіе начинается словами—ха! Іуёѵето «ад было»— 
обычная начальная формула въ еврейскихъ историческихъ повѣствованіяхъ— 
'ПЛ. «Александръ, сынъ Филиппа, Македонянинъ»... Александръ Великій, 
Македонскій, род. 356 г., ум. 323 до Р. X., основатель Македонской монархіи, о 
могуществѣ котораго пророчествовалъ Даніилъ, ѴШ, 21 и XI. 3, предсказавъ 
и распаденіе его царства иа четыре «не съ его силою» и «не къ ею потом¬ 
камъ» «изъ земли Киттимъ»...—срав. Іерем. II, 10 и Іез. XXVII, 6—«острова 
Еиттимъ»—обозначеніе мѣстности изъ группы острововъ и прибрежной полосы 
земли въ западной частн Средиземнаго, н собственно—Егейскаго, моря (ны- 

*) Книги Маккавейекія переведены съ греческаго, потому что въ еврейскомъ 
текстѣ ихъ нѣтъ. 
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2. онъ произвелъ много войнъ 
и овладѣлъ многими укрѣпленными 
мѣстами, и убивалъ царей земли. 

3. И прошелъ до предѣловъ земли 
и взялъ добычу отъ множества 
народовъ; и умолкла земля предъ 

нимъ, и онъ возвысился, и возне¬ 
слось сердце его. 

4. Онъ собралъ весьма сильное 
войско и господствовалъ надъ обла¬ 
стями и народами и властителями, 
и они сдѣлались его данниками. 

нѣшняго Архипелага); въ составѣ этой мѣстности мыслится и Македонія, 
иначе—Кіхі8І<: (ѴШ, 5; срав. ут] Кгааіюѵ, Ісаіи, ХХШ, 1; Числ. XXIV, 24 и 
Кітюц Дан. XI, 30).—«Дарій—ДаргТо;—послѣдній царь персидскаго царства, 
Дарій Ш, Кодоманъ, царств. 336—331 г. до Р. Хр.—Царь персидскій и ли¬ 
дійскій (срав. XIV, 2)—титулъ царя персидскаго со времени соединенія 
Мидіи и Персіи въ одну монархію при Кирѣ (срав. Есѳ. I, 14—18,—19 ст.; 
Дан. V, 28; VI, 15; ѴШ, 20).—«Воцарился вмѣсто нею прежде надъ Елла- 
дою»...—это выраженіе должно быть поивмаемо не въ томъ смыслѣ, что 
и Дарій владѣлъ Елладою н что здѣсь Александръ воцарился вмѣсто и послѣ 
Дарія,—прежде воцаренія надъ другими владѣніями Дарія. Послѣднія слова 
этого выраженія—т.ротероѵ «гі тф> ’ЕХХаВа имѣютъ въ виду только первона¬ 
чальную исторію самого Александра, безотносительно къ Дарію, вмѣсто ко¬ 
тораго Александръ воцарился потомъ въ другихъ ею собственмыхъ странахъ. 
Воцареніе прежде надъ Елладою было, такимъ образомъ, прежде воцаренія 
во владѣніяхъ Дарія и вмѣсто Дарія. Это н хочетъ сказать писатель. Какъ 
вводныя слова, и отступленіе мысли въ предшествующія описываемымъ со¬ 
бытія, это выраженіе «прежде надъ Елладою» слѣдовало бы поставить въ 
скобки.—«Царемъ Ехлады* собственно Александръ провозглашенъ былъ зна¬ 
чительно позднѣе, вначалѣ же онъ велъ свои войны съ Персами лишь какъ 
свободно избранный объединенными греческими силами главный военачаль¬ 
никъ, полководецъ. Замѣчаніе VI, 2 ст., что онъ «первый (царь) воцарив¬ 
шійся надъ Еллинами*—не совсѣмъ точно, такъ какъ уже отецъ его Филиппъ 
на равныхъ правахъ управлялъ Еллинами; поэтому надо полагать, что «пер¬ 
вымъ (царемъ) воцарившимся надъ Еллинами» Александръ представлялся 
приэнанію Іудеевъ, какъ сломившій могущество Персовъ, смѣнившій ихъ 
значеніе на Востокѣ, какъ основатель новой міровой еллинской монархіи, 
предъ славою которой совершенно померкла слава отца. Право на наимено¬ 
ваніе Александра первымъ царемъ Греціи давалось также Іудею и извѣст¬ 
нымъ пророчествомъ Даніила—VIII, 21—о новыхъ слагавшихся міровыхъ 
событіяхъ. 

2. «Убивалъ царей земли»...—это было не «убіеніе» ихъ въ сраже¬ 
ніяхъ, а обычное древнимъ варварамъ, въ томъ числѣ и Грекамъ, преданіе 
на смерть по взятіи въ плѣнъ,—на смерть, иногда' крайне мучительную и 
безчеловѣчную (Іерем. XXXIX, 6—7; ЫІ, 10—11). Подъ «.царями земли» 
(греч. ВазіХеТс, безъ члена) эдѣсь разумѣются цари и князья подвластные 
Персидскому великому царю и носившіе царскій титутъ намѣстники и пра¬ 
вители различныхъ провинцій великой монархіи. 

3. «Прошелъ до предѣловъ земЛи»...—гиперболическое выраженіе, 
имѣющее нѣкоторое оправданіе въ выдающихся успѣхахъ завоевателя.— 
«Умолкла земля предъ нимъ»...—смыслъ выраженія можетъ быть тотъ же, 
что въ Пс. ЬХХѴ, 9—«земля убоялась п утихла» (срав. XI, 38,52), или это 
можетъ обозначать н дѣйствительное успокоеніе н мирное настроеніе земли, 
какъ VII, 50; IX, 57; XIV, 7; срав. Судей, III, 11; V, 31). 



ГЛАВА 1. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ. 7 

б. Послѣ того онъ слегъ въ по¬ 
стель и, почувствовавъ, что уми¬ 
раетъ, 

6. призвалъ знатныхъ изъ слугъ 
свонхъ, которые были воспитаны 
съ нимъ отъ юности, и раздѣлилъ 
имъ свое царство еще при жизни 
своей. 

7. Александръ царствовалъ двѣ¬ 
надцать лѣтъ, и умеръ. 

8. И владычествовали слуги его 
каждый въ своемъ мѣстѣ. 

9. И по смерти его всѣ они 
возложили на себя вѣнцы, а послѣ 
нихъ и сыновья ихъ въ теченіи 
многихъ лѣтъ,' и умножили зло на 
землѣ. 

10. И вышелъ отъ нихъ корень 
грѣха—Антіохъ Епифанъ, сынъ ца¬ 
ря Антіоха, который былъ залож¬ 
никомъ въ Римѣ, и воцарился въ 
сто тридцать седьмомъ году цар¬ 
ства Еллинснаго. 

4. «Сдѣлались его батиками*..., греч. гугѵоѵсо еі; «ророѵ = •І’Л'І, 
срав. Судей, I, 30, 33, 35. 

6. Повѣствованіе, что Александръ еще при оюизни своей раздѣлилъ свое 
царство между своими сподвижниками, не находитъ подтвержденія у другихъ 
историковъ Александра. Достовѣриѣйшіе и обстоятельнѣйшіе ивъ нихъ 
(Арріанъ, VII, 26 и Курцій X, 5) передаютъ о послѣднихъ минутахъ его 
жизни, что окружающіе его одръ дѣйствительно задали ему вопросъ: «кому 
поручаетъ онъ свое царство?» Но на втотъ вопросъ Александръ лишь отвѣ¬ 
тилъ однимъ словомъ: «достойнѣйшему» (тш хратіатср)! При втомъ онъ пере¬ 
далъ свой царскій перстень своему главному тѣлохранителю, Пердиккѣ, въ 
знакъ назначенія его намѣстникомъ царства, которое было загвмъ подѣлеио 
самими главными военачальниками и сподвижниками Александра. 

7. «Александръ царствовалъ двѣнадцать лѣтъ»... По Арріану, XII, 
28—двѣнадцать лѣтъ и 8 мѣсяцевъ. Въ ночь подъ 1 іюня на него напала 
жеотокая лихорадка, и къ вечеру 11 его не стало... 

8. в Владычествовали слуги его каждый въ своемъ мѣстѣ»..., т. е. въ 
доставшейся каждому части, объявивъ себя царями. 

9. «Всѣ они возложили гм себя вѣнцы»... Подъ «всѣми» вдѣсь надле¬ 
житъ разумѣть собственно упоминаемыхъ въ 6 ст. «знатныхъ» ивъ слугъ 
Александра, каковы были: Антигонъ, получившій Азію, Птолемей—Египетъ, 
Селевкъ—Вавилонъ, Лизимахъ—Ѳракію, Кассандръ—Македонію.—«А послѣ 
нихъ и сыновья ихъ въ теченіи многихъ лѣтъ»..., т. е. царствовали,—воз¬ 
лагая на себя вѣнцы.—«И умножили зло гм землѣ»...,—т. е. причинили много 
страданій и скорбей своими междоусобными войнами и неправдами всякаго 
рода. Отсюда писатель дѣлаетъ естественный переходъ къ описанію жесто¬ 
костей Антіоха Епифана, разразившихся надъ Іудеею. 

10. «И вышелъ отъ нихъ коренъ гргъха»... Смыслъ выраженія «корень 
грѣха» (ріСа арартшХос) уясняется изъ сопоставленія его съ подобными же 
выраженіями у Исаіи XI, 1—«коренъ Іессеевъ», цвѣтъ, отрасль, вѣтвь отъ 
него, а также у Сираха, ХЬѴІІ, 26—«корень Давидовъ». Во всѣхъ згихъ 
случаяхъ—«корень» употребляется въ смыслѣ «отпрыскъ», «отростокъ» отъ 
чего-либо, но не въ смыслѣ—«начало» или «источникъ». «Корень грѣха» въ 
данномъ случаѣ значитъ «отпрыскъ грѣха», какъ злого начала въ мірѣ, 
порожденіе, воплощеніе этого начала въ Антіохѣ и его нечестивой жизни. 
Этотъ «корень» «вышелъ отъ нихъ», т. е. преемниковъ Александра, въ ихъ 
совокупности представлявшихъ удобную для этого среду или почву. Частнѣе— 
здѣсь разумѣть можно и династію царей «Селевкидовъ», въ ряду которыхъ 
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11. Въ тѣ дни вышли ивъ Из¬ 
раиля сыны беззаконные и убѣж¬ 
дали многихъ, говоря: пойдемъ и 

заключимъ союзъ съ народами, 
окружающими насъ, ибо съ тѣхъ 
поръ, какъ мы отдѣлились отъ 

Антіохъ приходился 8-мъ, а съ именемъ Антіоха—4-мъ *). Прозваніе его 
Епифанъ—’Етгісрасѵ^;—означаетъ блестящій, славный, благородный.—«Сынъ 
царя Антіоха»..., т. е. ІІІ-го или Великаго, царствовавшаго 223—187 г. и 
оставившаго послѣ себя двухъ сыновей—Селевка IV Филопатора (187—175 г.) 
и Антіоха Епифана (175—163 г.).—«Который былъ заложникомъ въ Римѣ»...— 
относится къ ранѣе упомянутому Антіоху Епифану, а не къ отцу его, тоже 
Антіоху, хотя имя его и ближе къ опредѣленію «который». Это было послѣ 
битвы при Магнезіи, въ 189 г. до Р. X.—«Въ сто тридцать седьмомъ іоду 
царства Еллимскаго»..., т. е. ѳры Селевкидовой, начало которой совпадаетъ 
съ 117, 1 г. ѳры Олимпіадъ, съ 442 г. отъ основанія Рима, н съ 312 г. до 
Рожд. Хр. При болѣе точномъ вычисленіи и сопоставленіи времени по всѣмъ 
ѳтимъ эрамъ необходимо имѣть въ виду, во-первыхъ, различные начальные 
пункты или времена года, съ которыхъ ведется счетъ каждой эры. Такъ, 
годъ основанія Селевкидской монархіи—отъ осени до осени—падаетъ на 
1-ю Олимпіаду 117 г., ведущую свой счетъ отъ лѣта до лѣта 312—311 г. 
до Р. X., а ѳтотъ послѣдній (годъ христіанской эры), какъ извѣстно, ведетъ 
свой счетъ отъ зимы до звмы. Во-вторыхъ, немало можетъ запутывать въ 
данномъ случаѣ то обстоятельство, что писатель Маккавейской книги вездѣ 
держится странной манеры считать годы по Селевкидовой эрѣ, между тѣмъ 
какъ счетъ мѣсяцевъ ведетъ по еврейскому обычаю отъ Нисана до Нисана 
(т. е. отъ Апрѣля до Апрѣля, или отъ весны до весны), какъ видно, напри¬ 
мѣръ, изъ ІУ, 52; X, 21 и др. мѣстъ, а иногда и по римскому обычаю— 
отт. Января до Января. Принимая во вниманіе ѳти соображенія, можно точнѣе 
установить, что годъ воцаренія Антіоха Епифана—137-й по эрѣ Селевки¬ 
довой—соотвѣтствовалъ 175 году до Р. Хр., точнѣе—продолжаясь отъ осени 
176 г. до осени 175 года христіанской ѳры.—Обстоятельства воцаренія Аитіоха 
Епифана заслуживаютъ быть отмѣченными, равно какъ неизлишне для бблыпей 
ясности и обстоятельности представить хотя краткій очеркъ событій, пред¬ 
шествовавшихъ исторіи Антіоха. Селевкъ Никаторъ, родоначальникъ династіи 
Селевкидовъ—одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ полководцевъ великаго Але¬ 
ксандра, былъ, между прочимъ, основателемъ особаго Сиро-Македонскаго 
царства, въ составъ котораго въ 312 году вошелъ Вавилонъ, а также многія 
страны по прибрежьямъ Средиземнаго моря. Объединившій, такимъ образомъ, 
большую часть монархіи Александра, Селевкъ открываетъ собою могуще- 

*) Генеалогія Селевкидовъ такова: 

Селевкъ I Никаторъ ѣ 280 г. до Р. Хр. 

Антіохъ I Сотеръ ѣ 261 г. 

Антіохъ II Ѳеоеъ | 246 г. 

Селевкъ II Каллиникъ | 226 г._' 

Селевкъ III Керавнъ 1 223 г. Антіохъ III Великій ѣ 187 г.__ 

Селевкъ IV Филопаторъ | 175 г. Антіохъ IV Епифанъ ѣ 164 г. 

Димптрій I Сотеръ | 150 г. Антіохъ V Евпаторъ ѣ 162 г. 
| Александръ Валасъ Антіохъ VI. 

Димитрій II Никаторъ 1125—24 г. Антіохъ VII Сидеть | 128 г. 
и т. д. 
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нихъ, постигли насъ многія бѣд¬ 

ствія. 
12. И добрымъ показалось это 

слово въ глазахъ ихъ. 

13. Нѣкоторые изъ народа изъ¬ 
явили желаніе и отправились въ 
царю; и онъ далъ имъ право ис¬ 
полнять установленія языческія. 

ственную эру Селевкидовъ, съ судьбами которой надолго связались судьбы 
Іудейства, въ продолженіе, между прочимъ, всего періода Маккавеевъ. Время 
владычества Селевкидовъ надъ Сиріею и Палестиною дало одну ивъ наиболѣе 
оживленныхъ и плодотворныхъ эпохъ Іудейства, когда борьба съ увлеченіемъ 
обычаями еллиискими, возгорѣвшаяся въ лучшей части Іудейскаго народа, 
не только выдержала блестяще множество нахлынувшихъ бѣдствій, но и 
успѣла на время воскресить счастливыя времена лучшихъ царей Іудей¬ 
скихъ. Первые Селевкиды ие только не были въ большую тягость для Іудеевъ, 
но и ознаменовали себя многими по отношенію къ нимъ милоотями. Такъ, 
Селевкъ Никаторъ пожаловалъ права гражданства многимъ Іудеямъ въ по¬ 
строенныхъ имъ въ Азіи и нижней Сиріи городахъ, и даже въ самой сто¬ 
лицѣ своей—Антіохіи. Это право поддерживали эа Іудеями и ближайшіе 
преемники Селевка—Антіохъ I Сотеръ (282—262) и особенно Антіохъ II 
Ѳеосъ (262—246). При Селевкѣ Каллиникѣ, преемникѣ Антіоха II (246— 
226), Іудея начала переживать много бѣдствій, вдѣлавшись ареною борьбы 
Селевкидовъ съ Птолемеями (царями египетскими), вынужденная угождать 
двумъ сторонамъ и расплачиваться одинаково какъ въ побѣдахъ одной, такъ 
и въ пораженіяхъ другой стороны. Особенной силы достигли эти бѣдствія 
Іудеи съ выступленіемъ Антіоха III Великаго (послѣ Селевка III Керавна, 
226—223 г.), увлекшагося въ борьбу не только съ Египтомъ, но и Римомъ 
(22?—187 г.). Сраженіе съ Римлянами (при Магнезіи, въ 189 г.), очень 
неудачное для Антіоха, вынудило его иа постыдный миръ съ Римомъ, однимъ 
изъ условій котораго было, между прочимъ, и заложничество Антіоха Епи¬ 
фана. Для самаго Аитіоха Епифана это имѣло ту добрую сторону, что по¬ 
могло ему получить надлежащее, хотя и въ Римскомъ духѣ, воспитаніе, 
соотвѣтствовавшее его будущему предназначенію, и завести связи съ молодою 
знатью мощно разцвѣтавшаго мірового города. Когда Антіохъ ІП умеръ, и 
на престолъ вступилъ Селевкъ IV Филопаторъ, старшій братъ Антіоха Епи¬ 
фана, послѣдній тотчасъ же былъ вызванъ къ Сирійскому двору. Но еще 
прежде, чѣмъ Антіохъ дошелъ до Сиріи, его встрѣтило извѣстіе о гибели его 
брата отъ руки Иліодора, который, однако, не успѣлъ утвердиться на пре¬ 
столѣ убитаго, и самъ погибъ отъ сторонниковъ Антіоха. Безпрепятственно 
унаслѣдовавъ престолъ брата, Антіохъ не умедлилъ примѣнить въ своемъ 
положеніи вое, чему научилъ его Римъ. Хорошо понимая, что упадокъ и 
слабость Селевкидской монархіи съ самаго начала обусловливались отсут¬ 
ствіемъ дѣйствительнаго національнаго единства, Антіохъ не остановился 
предъ тѣмъ, чтобы вступить для достиженія и упроченія этого единства на 
иовый путь усилеинѣйшаго «еллинизированія» своихъ владѣиій, т. е. вве¬ 
денія въ нихъ повсюду однихъ обычаевъ, одного языка, вѣры и просвѣ¬ 
щенія въ тогдашнемъ языческомъ духѣ,—путь, который, между прочимъ, 
привелъ его къ роковой борьбѣ съ евреями, и создалъ ему столь печальиую 
извѣстность въ исторіи. О воѣхъ этихъ событіяхъ подробнѣе и начинаетъ 
повѣствовать 1 книга Маккавей скал, съ дальнѣйшаго стиха 11-го. 

11—15. Успѣхамъ Антіоха Епифана въ осуществленіи своихъ ваг 
мысловъ на еврейскомъ народѣ и самому возвикновенію этихъ замысловъ 
немало должна была способствовать вдругъ появившаяся въ самомъ народѣ 
партія отступниковъ отъ Іеговы, возлюбившихъ обычаи и установленія язы- 
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14. Они построили въ Іеруса¬ 
лимѣ училище по обычаю языче¬ 
скому 

15. и установили у себя необрѣ* 
заніе, и отступили отъ святаго за¬ 
вѣта и соединились съ язычника- 

ческія. О времени (и обстоятельствахъ) образованія ѳтой партіи въ народѣ, 
доселѣ отличавшемся вѣрностью Іеговѣ, писатель неопредѣленно выражается— 
«въ .тѣ они»—ёѵ -а;; ЬхІ'умі Ьлітк. т. е. во дни Антіоха. Изъ сопостав¬ 
ленія даннаго мѣста съ 2 Макк. IV, 7 и д., 23 и д. и съ датою 20 ст. 
настоящей главы точнѣе можно установить, что это имѣло мѣсто въ самомъ 
началі- царствованія Антіоха. Эти «сыны беззаконные», вышедшіе, т. е. вы¬ 
ступившіе изъ среды Израиля, успѣли совратить своимъ примѣромъ и рѣчами 
сначала «нѣкоторыхъ», а потомъ н «многихъ изъ народа» (13 ст., 43, 52; 
2 Макк. IV, 13 и д.). Призывъ: «пойдемъ и заключимъ союзъ съ народами, 
поражающими' насъ»...представляетъ сознательно-намѣренное нарушеніе за¬ 
повѣди закона: «(не смѣшивайся и) не заключай союза ни съ ними, ни съ богами 
ихъ», т. е. язычниковъ, чужеземныхъ народовъ (Исх. XXIII, 32 и XXXIV, 
іб).—-Слово—«союзъ»—здѣсь употреблено въ болѣе широкомъ смыслѣ. Это 
ве было политическое соглашеніе въ цѣляхъ взаимоващиты отъ угрожающей 
внѣшней опасности, ио гораздо болѣе соединеніе съ ними въ обычаяхъ в обрааѣ 
жизви, до измѣны религіознымъ убѣжденіямъ включительно. Характерна 
> отлвировка отступничества этихъ Іудеевъ: «ибо съ тѣхъ поръ, какъ мы 
отбѣлились отъ нихъ (окружающихъ народовъ), постигли насъ многія бѣд¬ 
ствія»—говорятъ они. Прежде всего, неправильно здѣсь уже то, что обо¬ 
собленіе Іудеевъ отъ язычниковъ разсматривается, повидимому, какъ явленіе 
недавнее, между тѣмъ какъ оно установилось съ самаго начала посвященія 
Израиля въ народъ Божій, и какъ естественный результатъ этого посвя¬ 
щенія; съ другой стороны, противорѣчитъ истинѣ и то, что это обособленіе 
'■удто бы породило «многія бѣдствія». Вся исторія Іудеевъ, напротивъ, ясно 
показываетъ самую тѣсную связь благополучія народа съ его благочестіемъ 
і. вѣрностью закону Моисея: когда ѳтѳ благочестіе процвѣтало, и народъ 
Израильскій благоденствовалъ; но какъ только онъ увлекался до дружбы и 
подражанія обычаямъ язычниковъ, тотчасъ же начиналъ нести на себѣ кару 
Божію отъ этихъ самыхъ язычниковъ. 

13. «Право исполнять установленія языческія»...—нуждалось въ под¬ 
твержденіи и защитѣ царя въ виду того, что остававшіеся вѣрными въ 
народѣ могли примѣвигь къ отступникамъ наложенную Моисеемъ эа подобное 
преступленіе смертную казнь чрезъ побіеніе камнями. 

14. «Они построили въ Іерусалимѣ училище по обычаю языческому...— 
Но 2 Макк. IV, 9—это безбожное дѣло затѣялъ Іасонъ, братъ Оиіи. Домо¬ 
гаясь священноначалія, онъ обѣщалъ царю также большую денежную взятку, 
и самое училище, открытія коего просилъ его царскою властью, обѣщалъ 
обезпечить большимъ денежнымъ взносомъ. Все зто было возможно допустить 
въ кандидатѣ первосвященства при условіи, что онъ во всякомъ случаѣ опи¬ 
рался ва большую партію, для которой являлся главою и выразителемъ ея 
плановъ; можно допустить, что и самъ онъ имѣлъ большое вліяніе на ету 
партію и безъ труда надѣялся встрѣтить ея полное сочувствіе и содѣйствіе 
столь безбожному съ точки зрѣнія вѣрныхъ Іудеевъ предпріятію.—«Училище 
по обычаю языческому»—уорѵааюѵ, гимназія, т. е. плацъ для гимнастическихъ 
упражненій, состязавій и игръ юношей,—украшенный портиками и съ мѣ¬ 
стами для зрителей. Устройствомъ такого училища надѣялись нанести вѣр¬ 
нѣйшій ударъ Моисеевой религіи, воспитавъ совершенно новое поколѣніе 
юношей въ духѣ языческомъ. 
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ми, и продались, чтобы дѣлать 
зло. 

16. Когда Антіохъ увидѣлъ, что 
царство укрѣпилось, предпринялъ 
воцариться надъ Египтомъ, чтобы 
царствовать надъ двумя царствами. 

17. и вошелъ онъ въ Египетъ 
съ сильнымъ ополченіемъ, съ коле¬ 
сницами и слонами, и всадниками 
и множествомъ кораблей; 

18. и вступилъ въ сраженіе съ 
Птоломеемъ, царемъ Египетскимъ; 

15. «Установили у себя необрѣзаніе»... Мысль подлинника нѣсколько 
иная: «сдѣлали себѣ крайнія плоти», частью—новою хирургическою опера¬ 
ціею, частью—другими болѣе простыми средствами замаскировали знакъ обрѣ- 
вавія, чтобы при обнаженіи на гимнастическихъ играхъ не вызывать насмѣ¬ 
шекъ необрѣзанныхъ.—«Отступили отъ святаго завѣта»... Обрѣзаніе было 
знакомъ этого завѣта; поэтому—его прекращеніе, и тѣмъ болѣе уничтоженіе 
знаковъ его на тѣлѣ являлось открытымъ разрушеніемъ завѣта, совершен¬ 
нымъ отказомъ отъ него, отступничествомъ.—«Соединились съ язычниками»... 
ёСеі)-/бт(заѵ т. 4іК—точнѣе: «впряглись въ ярмо язычниковъ»—воспринявъ язы¬ 
ческія убѣжденія и обычаи.—«Продались, чтобы дѣлать зло»...,—т. е. стали 
невольными рабами грѣха—выраженіе, буквально повторяющее 3 Цар. XXI, 
20, гдѣ Илія говоритъ Ахаву: «ты продался тому, чтобы дѣлать зло»...— 
«тгетграааі т.ытряі то тгоѵтг)роѵ»... (срав. Рямл. УН, 14 и д.). Насколько все это 
находило себѣ сочувствія въ народѣ, видно изъ 2 Макк. ІУ, 13—17. 

16—28. Разграбленіе храма и кровопролитіе, произведенное въ Іеру¬ 
салимѣ Антіохомъ, подробнѣе описывается во 2 Макк. У, 1—23. Это злое 
дѣло учинилъ онъ при возвращеніи съ удачнаго для него похода на Египетъ 
(19 ст.). Эго былъ второй его походъ (2 Макк. У, 1) туда, состоявшійся 
(20 ст.) въ 143 году ѳ. Селевк., т. е. осенью 170 г. до Р. X.—«Когда Антіохъ 
увидѣлъ, что царство укрѣпилось»... Это укрѣпленіе состояло въ томъ, что 
былъ устраненъ Иліодоръ, узурпировавшій тронъ послѣ умерщвленія Селевка,— 
затѣмъ, Антіохъ получилъ отъ Рима оффиціальное признаніе царемъ, хотя 
прямымъ наслѣдникомъ престола приходился собственно сынъ Селевка Ди¬ 
митрій, только что отправившійся заложникомъ въ Римъ, вмѣсто Антіоха; — 
наконецъ, на основаніи одной замѣтки у бл. Іеронима (асі Бап. XI, 21), можно 
думать, что Антіоху удалось привлечь на свою сторону сильную партію, 
тянувшую въ сторону Египетскаго Птолемея и мѣшавшую ему спокойно и 
прочно чувствовать себя на престолѣ Сиріи.—Цѣлью войны съ Египтомъ было 
желаніе Антіоха «воцариться надъ Египтомъ, чтобы царствовать надъ 
двумя царствами», хотя предлогъ къ войнѣ былъ избранъ довольно благо¬ 
видный, сообщавшій властолюбивымъ планамъ его совсѣмъ безупречный видъ. 
Послѣ смерти Клеопатры, сестры Антіоха, бывшей въ замужествѣ за Еги¬ 
петскимъ царемъ Птоломеемъ У Епифаномъ, и правившей престолом ь на 
правахъ регента за сына своего Птоломея УІ Филометора, опекуны юнаго 
царя—Евлей и Леней—потребовали у Антіоха отдачи Келе-Сиріи, которая 
нѣкогда Антіохомъ Ш Великимъ, отцомъ Клеопатры, была уступлена Египту 
въ качествѣ првданаго за своею дочерью. Антіохъ Епифанъ объявилъ теперь 
это требованіе не только несправедливымъ, со смертью Клеопатры, но и самъ 
предъявилъ права на Египетъ, какъ братъ царицы. 

17. («Вошелъ въ Египетъ съ...) множествомъ кораблей»...—не совсѣмъ 
точный переводъ греческаго гѵ зтбХш ргуаХш, собственно—въ сильномъ воору¬ 
женіи. Хотя стбХо? употреблено во 2 Макк. XII, 9, дѣйствительно, въ смыслѣ 
вооруженій на морѣ, т. е. кораблей,—однако, въ данномъ случаѣ контекстъ 
рѣчи не требуетъ съ необходимостью такого же пониманія. 

18. «Убоялся Птолемей отъ лица ею (Антіоха)»...—Послѣ Птоломея 
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и убоялся Птоломей отъ лица его 
и обратился въ бѣгство, и много 
пало раненыхъ. 

19. И овладѣли они укрѣплен¬ 
ными городами въ землѣ Египет¬ 
ской, и взялъ онъ добычу изъ земли 
Египетской. 

20. Послѣ пораженія Египта 
Антіохъ возвратился въ сто сорокъ 
третьемъ году и пошелъ противъ 
Израиля, и вступилъ въ Іерусалимъ 
съ сильнымъ ополченіемъ; 

21. вошелъ во святилище съ 
надменностью и взялъ золотой 
жертвенникъ, свѣтильникъ и всѣ 
сосуды его, 

22. и трапезу предложенія и 
возліяльники, и чаши и кадильни¬ 

цы золотыя и завѣсу, и вѣнцы и 
золотое украшеніе, бывшее снару¬ 
жи храма, и все обобралъ. 

23. Взялъ и серебро и золото и 
драгоцѣнные сосуды, и взялъ скры¬ 
тыя сокровища, какія отыскалъ. 

24. И, взявъ все, отправился 
въ землю свою и совершилъ убій¬ 
ства, и говорилъ съ великою над¬ 
менностью. 

25. Посему былъ великій плачъ 
въ Израилѣ, во всѣхъ мѣстахъ 
его. 

26. Стенали начальники и ста¬ 
рѣйшины, изнемогли дѣвы и юно¬ 
ши, и измѣнилась красота жен¬ 
ская. 

27. Всякій женихъ предавался 

Епифана, умершаго въ 181 г. до Р. X., остались два юныхъ сына—Пто¬ 
лемея: Филометоръ VI и Фисконъ VII. Который изъ этихъ Птоломеевъ разу¬ 
мѣется въ данномъ стихѣ, мнѣнія толкователей расходятся. Большинство 
указываютъ на перваго, но такъ какъ онъ еще въ первую войну попалъ въ 
руки Антіоха, то другіе разумѣютъ втораго, и самый походъ Антіоха объ¬ 
ясняютъ желаніемъ Антіоха использовать права Филометора противъ фискона. 
Вообще описаніе этой войны показываетъ, что писатель нашей книги мало 
старался различать обоихъ братьевъ—Филометора и Фискона, тѣмъ болѣе, 
что Антіохъ имѣлъ въ виду собственно завоеваніе Египта и желалъ свергнуть 
съ престола обоихъ царей.—«Мною пало ,раненыхъ», по другимъ текстамъ 
точнѣе перевести «убитыхъ»—(евр. 8уг. оссізі, срав. Судей, IX, 40; 
1 Цар. XVII, 52). 

20. Поводомъ къ нападенію Антіоха на Іерусалимъ и столь жестокой 
расправѣ съ нимъ были возникшіе въ городѣ безпорядки (собственно между 
Іасономъ и Менелаемъ), которые были истолкованы царю и поняты имъ, 
какъ попытка Іудеи отложиться отъ Сиріи (2 Макк. V, 5 и д.). Впрочемъ, 
самый поводъ давалъ гораздо меньше, чѣмъ использованіе его Антіохомъ: 
ему нужны были деньги для дальнѣйшихъ воинственныхъ предпріятій, и 
этотъ мотивъ двигалъ варварскими его дѣйствіями въ Іерусалимѣ и храмѣ— 
не сообразуясь съ поводами. 

21—24. Перечисливъ по частямъ ввятое Антіохомъ, писатель повто¬ 
ряетъ и итогомъ все награбленное, а параллельное этому мѣсто во 2 Макк. 
V, 21—указываетъ даже и цѣнность похищеннаго—1800 талантовъ.—«Гово¬ 
рилъ съ великою надменностью»..., понося Господа Бога и Его народъ хуль- 
ными словами. Выраженіе, очевидно, позаимствованное у Даніила, ѴП, 8 и 
XI, 36.—Объ этомъ событіи, кромѣ Іосифа Флавія, упоминаютъ ясторики- 
Поливій, Страбонъ, Николай Дамаокинъ, Тимагеиъ, Касторъ, Аполлодоръ. 

26. «Стенали начальники и старѣйшины»...—аруоѵте? хаі ігрео|Зотероі; 
ар-/оѵхе?—главы колѣнъ, тгреарбтероі—главы фамилій.—«Измѣнилась красота 
женская»..., т. е. отъ скорби и горя исхудала, поблекла. 
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плачу, и сидящая въ брачномъ чер¬ 
тогѣ была въ скорби* 

28. Вострепетала земля ва оби¬ 
тающихъ на ней, и весь домъ Іа¬ 
кова облекся стыдомъ. 

29. По прошествіи двухъ лѣтъ 
послалъ царь начальника податей 
въ города Іуды, и онъ пришелъ 
въ Іерусалимъ съ большою тол¬ 
пою; 

30. коварно говорилъ имъ слова 
мира, и они повѣрили ему; но онъ 
внезапно напалъ на городъ н по¬ 

разилъ его великимъ пораженіемъ, 
и погубилъ множество народа Из¬ 
раильскаго; 

31. взялъ добычи изъ города и 
сожегъ его огнемъ, и разрушилъ 
домы его и стѣны его кругомъ. 

32. И увели- въ плѣнъ женъ и 
дѣтей, и овладѣли скотомъ. 

33. Оградили городъ Давидовъ 
большою и крѣпкою стѣною и 
крѣпкими башнями, и сдѣлался 
онъ для нихъ крѣпостью. 

28. «Вострепетала земля за обитающихъ на ней»...—т. е. ради 
своихъ обитателей, какъ бы раздѣляя участіе въ ихъ страданіяхъ и позорѣ. 
Воѣ другіе переводы греч. мгі съ вин., какъ-то: противъ обитателей, подъ 
обитателями, чрезъ обитателей и т. п.—менѣе точны и подходящи.—«Весь 
домъ Іакова облекся стыдомъ»..., собств. «каждый домъ Іакова»... «каждое 
семейство», чтб въ общемъ давало и «весь домъ Іакова»...—«Облекся сты¬ 
домъ» — за позорное оскверненіе своего святилища и поношеніе своей 
религіи. 

29. «По прошествіи двухъ лѣтъ»...—р.еха 86о гхт| т|[іерйѵ=0''Р; ррр 
—буквально: «чрезъ два іода дней,нт времени»—гебраизмъ, обычный въ 
Библіи при обозначеніи времени (Быт. ЬХІ; срав. 2 Цар. ХШ, 23; XIV, 
28; Іер. ХѴШ, 3, 11). Такъ какъ первое разграбленіе Іерусалима и храма 
было въ 143 г. ѳ. Селевк., то ѳто второе было, слѣдовательно, въ 145 г. 
(той же ѳры), или въ 168 г. до Р. Хр. (54 ст. «въ 15-й день Хаслева»). 
Это былъ какъ разъ тотъ годъ, когда успѣхи Антіоха въ Египтѣ были не¬ 
ожиданно остановлены властнымъ римскимъ ѵеіо, и онъ вынужденъ былъ 
оставить предѣлы Египта. Тогда-то оиъ, озлобленный столь досадною не¬ 
удачею, и, вмѣстѣ, мстя за обиду (содѣйствіе, оказанное Іудеями въ попыткѣ 
Іасона вытѣснить Менелая и сочтенное за дерзкое возмущеніе противъ 
царской особы, ом. 2 Макк. V, 5 и д.), обрушился на Іерусалимъ, гдѣ могъ 
хозяйничать сколько угодно, не встрѣчая отпора. Съ другой стороны, онъ 
преслѣдовалъ здѣсь и ту положительную цѣль, чтобы провести рѣшительнѣе 
свои намѣренія—оязычить Іудейство, съ понятнымъ злорадствомъ привѣт¬ 
ствовавшее позоръ царя-разбойника и грабителя храма, какъ начало Божьей 
кары надъ нимъ, и давно уже бывшее на виду царя, какъ главное препят¬ 
ствіе создать единую еллинистическую силу, способную противостать напо¬ 
рамъ такой силы, какъ Римская.—(«Послалъ царь) начальника податей»...— 
ар/оіѵ хт,? сророХоуіа;,—во 2 Макк. V, 24—онъ названъ по имени—Апол¬ 
лоній.—«Съ большою толпою»...—еѵ оуХ<р [ЗареТ, по 2 Макк, въ указ, мѣстѣ— 
съ 22000 человѣкъ.—«Поразилъ ею великимъ пораженіемъ»...—гебраизмъ, 
усиленное выраженіе—на подобіе—«смертію умреши*. 

30—32. По 2 Макк. V, 25 и д. это нарочно было отнесено на субботу, 
когда Іудеи соблюдали строгій покой. Ближайшій поводъ къ нападенію не¬ 
извѣстенъ; вѣроятно, городъ не хотѣлъ принимать столь сильнаго сирійскаго 
войока. 

33. «(Оградили) городъ Давидовъ»...—ѳто не то же, что Іерусалимъ, а 
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34 И помѣстили тамъ народъ 
нечестивый, людей беззоконныхъ, и 
они укрѣпились въ ней; 

36. запаслись оружіемъ и про¬ 
довольствіемъ и, собравши добычи 
Іерусалимскія, сложили тамъ, и 
сдѣлались большою сѣтью. 

36. И было это постоянною за¬ 
садою для святилища и злымъ діа¬ 
воломъ для Израиля. 

37. Они проливали невинную 
кровь вокругъ святилища и осквер¬ 

няли святилище. 
38. Жители же Іерусалима раз¬ 

бѣжались ради нихъ, и онъ сдѣ¬ 
лался жилищемъ чужихъ и сталъ 
чужимъ для .своего рода, и дѣти 
его оставили его. 

39. Святилище его запустѣло, 
какъ пустыня, праздники его обра- 

липіь укрѣпленная юго-западная часть его—на холмѣ Сіонѣ (2 Цар. V, 7; 
срав. 3 Цар. УШ, 1). Различеніе это дѣлается въ самой книгѣ нѣсколько 
разъ, см. УІ, 26; X, И; XI, 41; ХП, 35—37; ХШ, 10; XXI, 49, срав. также— 
П, 31; XIV, 36 и мн. др.—Что касается наименованія гора Сіонъ, то здѣсь 
надо имѣть въ виду, что писатель книги часто примѣняетъ это наименованіе 
не къ крѣпости Сіонской, гдѣ былъ «городъ Давидовъ», а къ порѣ храма* 
тоже укрѣпленной въ противовѣсъ Сирійской крѣпости (IV, 60; VI, 62; 
X, 11; еще яснѣе—IV, 37 и д.; V, 54 и ѴП, 33). Основаніе къ этому 
давалось въ поэтическомъ и пророческомъ употребленіи имени Сіонъ, кото¬ 
рымъ обозначалась и храмовая гора въ качествѣ жилища Іеговы (Псал. П, 
6; 1.ХХШ, 2; Исаіи, ѴШ, 18', н весь Іерусалймъ, какъ городъ, въ которомъ 
Іегова, Богъ Израилевъ, владычествуетъ (Псал. ХЬѴП, 2, 3; Исаіи, XVI, 1; 
XXIV, 23; Іер. ѴШ, 19 и др.).—Къ усвоевію наименованія Сіонъ храмовой 
горѣ особенно побуждало занятіе Сіона языческою крѣпостью, чтб мѣшало 
соединять съ понятіемъ Сіона мысль о жилищѣ Іеговы. 

34. «Народъ нечестивый»...—ІОѵо? арихртсоіоѵ—іудейское обозначеніе 
язычниковъ (II, 48, 62; Ш, 15; срав. Тов. ХШ, 6; Галат. II, 15); напро¬ 
тивъ: святой, праведный народъ Зіхосшѵ или 8(хаюѵ е&ѵо?—обоэнач.ніе Іудеевъ 
(Есѳ. I, 7, 9 прибавленіе). 

35. «И сдѣлались большою сѣтью...'»,—т. е. очевь опасными, страшными 
для жителей Іерусалима, такъ какъ при обладаніи этою горою во всякое 
время можно было господствовать надъ всѣмъ городомъ. 

36. «Я было это (т.-е. укрѣпленіе города Давидова съ засѣвшимъ въ 
немъ сирійскимъ войскомъ) постоянною засадою для святилища...*, такъ 
какъ съ горы было очень удобно препятствовать возстановленію этого святи¬ 
лища (1 Мак. VI, 18), почему и Іуда, приступая къ этому возстановленіе) и 
очищенію святилища, вынужденъ бщъ отрядить особыхъ «мужей воевать 
противъ находившихся въ крѣпости, доколѣ онъ очиститъ святилище» 
(1 Макк. IV, 41).—«(Было это и...) злымъ діаволомъ для Израиля...» — ец 
окі.ЗоЬѵ коѵт,роѵ—переводъ евр. Г) Къ уясненію этого образнаго выра¬ 
женія служитъ дальнѣйшій 37 ст.: язычники оскверняли и заставляли без¬ 
дѣйствовать святилище Іудейское—не только своимъ присутствіемъ на этомъ 
мѣстѣ, но и своими нечестивыми и кровопролитными дѣяніями (срав. 2 Макк. 
VI, 4 и д.), намѣренно творимыми для бблыпаго униженія и оскнериенія 
Іудейской святыни, 

38—40. Выраженіями Ветхаго Завѣта (пророчества) описываются по¬ 
слѣдствія поселенія и разбойническаго хозяйничанія язычниковъ на Св. горѣ 
(срав. Амос. ѴШ, 10; Тов. И, 6); подробнѣе см. IV, 38.—«Ло мѣрѣ славы 
его увеличилось безчестіе его...»—т. е. чѣмъ блестящѣе нѣкогда была его 
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тились въ плачъ, субботы его—въ 
поношеніе, честі его—въ уничи¬ 
женіе. 

40. По мѣрѣ славы его увели¬ 
чилось безчестіе его, и высота его 
обратилась въ печаль. 

41. Царь Антіохъ написалъ все¬ 
му царству своему, чтобы всѣ бы¬ 
ли однимъ народомъ, 

42. и чтобы каждый оставилъ 
свой ваконъ. И согласились всѣ на¬ 
роды по слову царя. 

43. И многіе изъ Израиля при¬ 
няли идолослуженіе' его и при¬ 

несли жертвы идоламъ, и осквер¬ 
нили субботу. 

44. Царь посла лъ чрезъ вѣстни¬ 
ковъ грамоты въ Іерусалимъ и въ 
города Іудейскіе, чтобы они слѣ¬ 
довали узаконеніямъ, чужимъ для 
сей земли, 

45. и чтобы не допускались все¬ 
сожженія и жертвоприношенія, и 
возліянія въ святилищѣ, чтобы ру¬ 
гались надъ субботами и праздни¬ 
ками, 

46. и оскверняли святилище и 
святыхъ, 

слава, тѣмъ безчестнѣе представлялся наступившій позоръ, и «высота (т.-е. 
величіе, достоинство) его обратилась въ печаль». 

41 — 42. «Антіохъ написалъ (т. е. издалъ эдиктъ) всему цорству своему, 
чтобы всѣ были однимъ народомъ, и чтобы каждый оставилъ свой законъ...», 
т. е. поступился своими національными особенностями. Указъ былъ явно на¬ 
правленъ противъ Іудеевъ. Это было ие простое увлеченіе несбыточною меч¬ 
тою всеобщаго уравненія народовъ и сліянія ихъ въ одинъ идеальный народъ, 
уступки въ пользу какового столько же требовались бы отъ Іудейства, какъ 
и отъ язычества. Для послѣдняго эти уступки не представляли ничего чув- 
ствителінаго, въ виду его космополитически-павнодушнаго отношенія и без¬ 
различія ко всякимъ своимъ и чужимъ богамъ и обычаямъ. Но для Іудеевъ, 
съ ихъ исключительнымъ религіознымъ міровоззрѣніемъ, это было пол¬ 
нымъ уничтоженіемъ ихъ вѣры и убѣжденій и самой возможности жить 
и существовать. Послѣ Іеговы они не могли ни въ какомъ случаѣ поста¬ 
вить никакою другого бога, и подлѣ Его закона, проникавшаго всю ихъ 
не только духовно-церковную, но и гражданскую жизнь, они не смѣли слѣдо¬ 
вать никакимъ языческимъ законамъ и обычаямъ. Для Антіоха, знавшаго все 
это—однако, не казалось совершенно непреодолимымъ это препятствіе.—«Все 
царство его», кромѣ Іудеевъ, уже было тѣмъ, о чемъ онъ мечталъ; оставав¬ 
шійся противникъ этимъ мечтаніямъ казался слишкомъ одинокимъ и слабымъ 
въ своемъ сопротивленіи; и если бы даже это сопротивленіе стоило Іудеямъ 
слишкомъ дорого, тѣмъ лучше казалось для Антіоха, который являлся не 
только жертвою печальнаго увлеченія, но и злобнымъ мстителемъ за прежніе 
счеты съ Іудействомъ и ненавистникомъ ихъ. Наконецъ, немало должно было 
окрылять надежды Антіоха на успѣхъ и то обстоятельство, что среди самихъ 
Іудеевъ уже создалось движеніе въ сторону еллинизма, давшее и до эдикта 
столь характерные случаи отпаденій, а послѣ эдикта принявшее даже и до¬ 
вольно серьезный характеръ. Эдиктъ издается по всему царству—какъ для 
того, чтобы еллинистическій идеалъ представился въ болѣе яркомъ свѣтѣ и 
непререкаемомъ авторитетѣ, такъ и въ тѣхъ соображеніяхъ, чтобы онъ могъ 
найти Іудеевъ по всѣмъ областямъ царства, которыя они тогда уже доста¬ 
точно засѣяли своимъ разсѣяніемъ. 

44—51. Излагается болѣе подробно содержаніе указа. 
46. «Оскверняли святилище и святыхъ...» т. е. храмъ и служителей 

его—священниковъ и левитовъ (Сир. ЬХѴ, 29). Древній латинскій переводъ 
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47. чтобы отроили жертвенники, 
храпы и капища идольскія, и при¬ 
носили въ жертву свиныя мяса и 
скотовъ нечистыхъ, 

48. и оставляли сыновей своихъ 
необрѣзанныни и оскверняли души 
ихъ всякою нечистотою и мер¬ 
зостью, 

49. для того, чтобы забыли за¬ 
конъ и измѣнили всѣ постановле¬ 
нія. 

50. А если кто не сдѣлаетъ по 
слову царя, да будетъ преданъ 
смерти. 

51. Согласно этому писалъ онъ 
всему царству своему и поставилъ 
надзирателей надъ всѣмъ народомъ, 
и повелѣлъ городамъ іудейскимъ 
приносить жертвы во всякомъ го¬ 
родѣ. 

52. И собрались къ нимъ мно¬ 
гіе изъ народа, всѣ, которые оста¬ 

вили законъ,—и совершили ело на 
землѣ; 

58. и заставили Израиля укры¬ 
ваться во всякомъ убѣжищѣ его 

54. Въ пятнадцатый день Ха- 
слева, сто сорокъ пятаго года, 
устроили на жертвенникѣ мерзость 
запустѣнія, и въ городахъ Іудей¬ 
скихъ вокругъ построили жертвен - 
ники, 

55. и передъ дверями домовъ и 
на улицахъ совершали куренія, 

56. и книги закона, какія на¬ 
ходили, разрывали и сожигали ог¬ 
немъ; 

57. у кого находили книгу за¬ 
вѣта, и кто держался закона, того, 
по повелѣнію царя, предавали 
смерти. 

58. Съ такимъ насиліемъ по¬ 
ступали они съ Израильтянами, 
приходившими каждый мѣсяцъ въ 
города. 

имѣетъ, впрочемъ, здѣсь и такую варіацію: запсіа еі запсіит рориіат Ізгаеі, 
откуда другіе толкователи подъ святыми разумѣютъ вообще вѣрныхъ Богу 
Израильтянъ (ауюі по Дан. VII, 18, 21, 25, 27; ѴЩ, 24); одиако, это 
толкованіе по связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ менѣе, кажется, 
пригодно. 

52. «Собрались къ нимъ...», т.-е. къ Сирійцамъ, язычникамъ,—вступили 
въ общеніе съ ними. 

54. «Въ 15-й день Хаслева, 145 года»,—т. е. ѳ. С. = въ Декабрѣ 168 г. 
до Р. Хр.—«Устроили на жертвенникѣ мерзость запустѣнія...» (Дан. XI, 
31), ,т.-е. языческій алтарь, устранявшій всякую возможность приносить 
истинному Богу законныя жертвы. 

55. «Передъ дверями домовъ и на улицахъ совершали куренія...»,—тако¬ 
выя нуреиія (и вообще жертвы) совершались въ честь боговъ, почитавшихся 
хранителями домовъ и улицъ, какъ у Римлянъ—Янусъ, у Грековъ—Гермесъ, 
Аполлонъ, Діонисъ, отчасти Артемида. 

56. «Книги закона...»—ха (ЗфХіа той ѵбрдо—собственно, книги Моисея, 
Пятокнижіе, хотя въ широкомъ смыслѣ это можетъ обозначать и вообще 
книги Ветхаго Завѣта. 

57. «Книга завѣта»—(ЦШоѵ біад^хтц—содержащая X Заповѣдей Бо¬ 
жіихъ съ изложеніемъ основныхъ законовъ Израиля, данныхъ при Синаѣ 
(Исх. XX—ХХШ, срав. XXIV, 7). Для болѣе полнаго пораженія и уничтоже¬ 
нія іудейства гоненію должна была подвергнуться вся свящеииая литература 
Евреевъ. 

58. («Съ такимъ насиліемъ поступали они съ Израильтянами), при- 
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59. И въ двадцать пятый день 
мѣсяца, принося жертвы на жерт¬ 
венникѣ, который былъ надъ алта¬ 
ремъ, 

60- они, по данному повелѣнію, 
убивали женъ, обрѣзавшихъ дѣтей 
своихъ, 

61. а младенцевъ вѣшали за 
шеи ихъ, домы ихъ расхищали и 
совершавшихъ надъ ними обрѣза¬ 

ніе убивали. 
62. Но многіе въ Израилѣ оста¬ 

лись твердыми и укрѣпились, чтобы 
не ѣсть нечистаго, 

63. и предпочли умереть, что¬ 
бы не оскверниться пищею и не 
поругать святаго завѣта,—и уми¬ 
рали. 

64. И былъ весьма великій гнѣвъ 
надъ Израилемъ. 

ходившими каждый мѣсяцъ въ города». Нѣкоторые разумѣли здѣсь ежемѣсяч¬ 
ный приходъ Евреевъ въ города для празднованія новомѣсячій, чѣмъ и пользо¬ 
вались надзиратели царя, чтобы хватать и тѣснить ѳтихъ ревнителей закона 
Моисеева. Другіе толкователи придаютъ опредѣленію «приходившими» страда¬ 
тельное значеніе, и разумѣютъ здѣсь не добровольный приходъ ихъ, а вы¬ 
званный привлеченіемъ ихъ къ отвѣтственности на мѣстахъ за нежеланіе 
исполнить волю царя; другими словами вто надо выразить такъ: «съ такимъ 
насиліемъ поступали они съ израильтянами, арестовываемыми и приводи¬ 
мыми каждый мѣсяцъ (для заключенія въ темницу и для расправы) въ города 
(изъ окрестностей)». 

59. «Въ двадцать пятый день мѣсяца...» началось принесеніе языче¬ 
скихъ жертвъ на мѣстѣ алтаря Іеговы. Это число надо отличить отъ «15-го 
дня» того же мѣсяца (Хаслева), когда только «устроили на жертвенникѣ 
мерзость запустѣнія», т.-е. языческій алтарь, но собственно принесеніе 
жертвъ началось съ 25-го (1 Макк. IV, 52, 54; 2 Макк. X, 5). 

60. «Убивали женъ, обрѣзавшихъ дѣтей своихъ...»,—здѣсь нѣтъ нужды 
разумѣть непремѣнно собственноручное обрѣзаніе матерями своихъ дѣтей 
вродѣ, напримѣръ, исключительнаго случая Исх. IV, 25;—рѣчь идетъ просто 
о женщинахъ, позволявшихъ обрѣзывать дѣтей своихъ; настоящіе совершители 
обрѣзанія, подвергавшіеся той же печальной участи, упоминаются особо далѣе 
(61 ст.). 

61. Какъ образецъ неединственный безчеловѣчной расправы съ мате¬ 
рями и дѣтьми ихъ за обрѣзаніе, 2 Макк. VI, 10—приводитъ случай умерщвле¬ 
нія двухъ женщинъ съ младенцами, привѣшенными къ сосцамъ матерей: 
въ такомъ положеніи несчастныя были низвергнуты съ высокой городской 
стѣны. 

62. «Укрѣпились...»—о/орооа&аі іѵ каото!;—укрѣпились въ себѣ, крѣпко 
вознамѣрились. 

63. «Предпочли умереть... и умирали». Здѣсь имѣется въ виду, вѣ¬ 
роятно, и мужественная страдальческая кончина семи братьевъ «Макка¬ 
веевъ» съ матерью ихъ Соломоніею и учителемъ Елеазаромъ, ублажаемая и 
Христіанскою Церковью 1 Августа (2 Макк. VI, 18 и д. вся VII гл.). 
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ГЛАВА II. 

1. Въ тѣ дни возсталъ Матта- 
ѳія, сынъ Іоанна, сына Сѵмеонова, 
священникъ изъ сыновъ Іоарива 
изъ Іерусалима; жилъ онъ въ Мо- 
динѣ. 

2. У него было пять сыновей: 
Іоаннъ, прозываемый Гаддисъ, 

3. Симонъ, называемый Ѳасси, 
4. Іуда, прозываемый Макка- 

вей,____ 

5. Елеазаръ, прозываемый Ава- 
ранъ, Іонаѳанъ, прозываемый Ап- 
фусъ. 

6. Видя богохульства, происхо¬ 
дившія въ Іудеѣ и Іерусалимѣ, 

7. онъ сказалъ: горе мнѣ! для 
чего родился я видѣть разореніе 
народа моего и разореніе святаго 
города и оставаться здѣсь, когда 

II. 

Маттаѳія и его сыновья (1—б). Плачъ и скорбь ихъ объ опустошеніи Іудеи и Іеруса¬ 

лима Гб—14). Поводъ въ выступленію Маккавеевъ (16—26). Призывъ Маттаѳіи въ воз¬ 

станію всѣхъ вѣрныхъ Закону—за отеческую вѣру и уходъ въ пустыню (27—38). По¬ 

становленіе Маттаѳіи и его сподвижниковъ не примѣнять заповѣдь о субботнемъ 
повоѣ въ случаяхъ необходимой защиты при нападеніяхъ; увеличеніе его послѣдовате¬ 

лей (39—48). Завѣщаніе умирающаго Маттаѳіи дѣтямъ, послѣднія распоряженія, благо¬ 

словеніе и смерть (49—70). 

1. «Маттаѳія, сынъ Іоанна, сына Симеонова»... Этого Симеона Іосифъ 
Флавій ближе обозначаетъ чрезъ прибавку той ’Ааарсоѵаіоѳ, т. е. сынъ Асмонея, 
(Древн. Іуд. ХП, 6, 1). По имени этого предка своего, дѣти и внуки Мат¬ 
таѳіи вообще въ іудейской литературѣ именуются Асмонеями; отсюда и 
такія выраженія: ’Аоархоуаіюѵ уеѵеа, родъ Асмонеевъ. (Древн. Іуд. XIV, 
16, 4); оі ’Аоярюѵаіоо дамбе?, дѣти Асмонея (Древн. XX, 8, 11) и т. под.— 
«Священникъ изъ сыновъ Іоарива*... т. ѳ. изъ священническаго класса 
Іоарива, перваго изъ 24 священническихъ классовъ, по числу священниче¬ 
скихъ родословій, на которыя Давидъ раздѣлилъ ихъ при распредѣленіи 
ихъ служенія во храмѣ (1 Парал. XXIV, 7). По Флавію (ѵііа, 1), этотъ 
классъ или родословіе—пользовалось преимущественнѣйшимъ предъ прочими 
уваженіемъ, и происхожденіе отъ него считалось высшимъ благородствомъ 
въ духовной іерархіи. Чрезъ Іереб; Маттаѳія обозначается какъ простой 
священникъ; но позднѣйшія іудейскія преданія помѣщаютъ его и въ число 
первосвященниковъ, и нѣкоторые толкователи находятъ это возможнымъ, 
указывая для сего то время, когда по смерти Оніи Ш (2 Макк. IV, 34) 
и послѣ отступничества его брата Іасона въ язычество (2 Макк. IV, 7), а 
также вслѣдствіе бѣгства Оніи IV. въ Египетъ,—первосвященство послѣ 
такой ломки должно было именно перейти къ Маттаѳіи.—«Модина*—Мсвйеіѵ— 
городъ—лежалъ близъ Діосполнса, т. е. Лидды, по дорогѣ изъ Іерусалима въ 
Іоппію (нынѣшнюю Яффу), на горѣ, съ которой можно было видѣть море 
(XIII, 29). 

2—5. Всѣ 5 сыновей Маттаѳіи имѣли, кромѣ имени, еще прозвища, 
указывавшія или на нхъ характерныя черты, или на ихъ дѣянія. Іоаннъ 
(собств. ’Іюяѵѵіѵ, евр. І^ѵ)—прозывался Гаддисъ,—вѣроятно=евр. ’І!? (Числ. 
XIII, 11, у ЬХХ—Га88і), отъ "Ы — счастіе, слѣдов.—счастливый, осчастлив- 
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онъ преданъ въ руки враговъ и 
святилище—въ руки чужихъ? 

8. Храмъ его сдѣлался, какъ 
мужъ бевславный, 

9. драгоцѣнные сосуды его уне¬ 
сены въ плѣнъ, младенцы его из¬ 
биты на улицахъ, юноши его пали 
отъ меча врага. 

10. Какой народъ не заниналъ 
царства его и не овладѣвалъ до¬ 
бычами ето? 

11. Все украшеніе его отнято; 
изъ свободнаго онъ сдѣлался ра¬ 
бомъ. 

12. И вотъ святыни наши, и 
благолѣпіе наше, и слава наша 
опустѣли, и язычники осквернили 
ихъ. 

13. Для чего намъ еще жить? 
14. И разодралъ Маттаѳія в 

сыновья его одежды свои, в облек¬ 
лись во вретища и горько пла¬ 
вали. 

15. И пришли отъ царя въ го¬ 

родъ Модинъ принуждавшіе въ от¬ 
ступничеству, чтобы приносить 
жертвы. 

16. И многіе изъ Израиля при¬ 
стали къ нимъ; а Маттаѳія и сы¬ 
новья его устояли. 

17. И отвѣчали пришедшіе отъ 
царя и сказали Маттаѳіи: ты вождь, 
ты славенъ и великъ въ этомъ го¬ 
родѣ, и имѣешь опору въ сыновьяхъ 
и братьяхъ. 

18. Итакъ приступи теперь пер¬ 
вый и исполни повелѣніе царя, 
какъ сдѣлали это всѣ народы и 
мужи Іудейскіе и оставшіеся въ 
Іерусалимѣ, и будешь ты и домъ 
твой въ числѣ друзей царскихъ, и 
ты и сыновья твои будете почтены 
и серебромъ, и золотомъ, и многими 
дарами. 

19. И отвѣчалъ Маттаѳія и ска¬ 
залъ громкимъ голосомъ: если и 
всѣ народы въ области царства 
царя послушаютъ его и отступятъ 

ленный (быть можетъ, намекъ на страдальческую его смерть, IX, 36). 
Симонъ прозывался Ѳаееи, отъ халдейскаго ВДО— іегѵеге еііегѵезсеге,—и 
означаетъ—іегѵепз, кипящій, горячій. Іуда носилъ проввище Маккавей 
(Махха(ЗаТоі), то же что германское «Мартеллъ», т. е. молотъ (ом. выше, 
введеніе). Елеазаръ проэывался Лваранъ (Аоараѵ), евр. отъ глагола 

—колоть, заносить руку, бить,—вѣроятный намекъ на самоотвержен¬ 
ный геройскій поединокъ со слономъ, причемъ смерть слона стоила и ему 
живни (VI, 43—46). — Іонаѳанъ прозывался Апфуеъ (’Адарой;), евр. вчэп, 
скрытный, хитрый. 

10. * Какой народъ не занималъ царства его?»... Маттаѳія могъ сказать 
такъ, имѣя въ виду разнообразный составъ Сирійскаго войска, въ которомъ 
были представители и изъ филиствмлянъ, и идумеевъ, аммонитянъ, моавитянъ, 
самарянъ, ассирійцевъ, халдеевъ, грековъ, македонянъ (2 Макк. ѴШ, 9)— 
давнихъ враговъ Іудейскаго народа. Всѣ они еще разъ вмѣстѣ приняли 
участіе въ оскверненіи и опустошеніи св. города, оправдывая давнее пре¬ 
зрѣніе къ нимъ Іудеевъ. 

17. іИ отвѣчали пришедшіе отъ 'царя*... Такъ какъ «отвѣчаютъ» 
обыкновенно на вопросъ или возраженіе, а здѣсь ни того ни другого со 
стороны Маттаѳіи не приводится, то представляется естественнымъ, что 
^пришедшіе отъ царя* «отвѣчаютъ» вдѣсь просто на его пока бѳвмолв- 
ный протестъ ихъ дѣйствіямъ (густояш»—Маттаѳія и сыновья его). 

18. «Оставшіеся въ Іерусалимѣ», въ противоположность ушедшимъ 
изъ него для спасенія своей вѣры и живни. 
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каждый отъ богослуженія отцовъ 
своихъ, и согласятся на повелѣнія 
его, 

20. то я и сыновья мои и братья 
мои будемъ поступать по завѣту 
отцовъ нашихъ. 

21. Помилуй насъ Богъ, чтобъ 
оставить законъ и постановленія! 

22. Не послушаемъ мы словъ 
царя, чтобъ отступить намъ отъ 
нашего богослуженія вправо или 
влѣво. 

23. Когда пересталъ онъ гово 
рить эти слова, подошелъ мужъ 
Іудеянинъ предъ глазами всѣхъ, 
чтобы принести по повелѣнію ца¬ 
ря идольскую жертву на жерт¬ 
венникѣ, который былъ въ Модинѣ. 

24. Увидѣвъ это, Маттаѳія воз¬ 
ревновалъ, и затрепетала внутрен¬ 
ность его, и воспламенилась ярость 
его по закону, и онъ подбѣжавъ 
убилъ его при жертвенникѣ. 

25. И въ то же время убилъ 
мужа царскаго, принуждавшаго 
приносить жертву, и разрушилъ 
жертвенникъ. 

26. И возревновалъ онъ по за¬ 
конѣ, какъ это сдѣлалъ Финеесъ 
съ Замвріемъ, сыномъ Салома. 

27. И воскликнулъ Маттаѳія въ 
городѣ громкимъ голосомъ: всякій, 
кто ревнуетъ по законѣ и стоитъ 
въ завѣтѣ, да идетъ вслѣдъ ва 
мною! 

28. И убѣжалъ самъ и сыновья 
его въ горы, оставивши все, чтб 
имѣли въ городѣ. 

29. Тогда многіе, преданные 
правдѣ и закону, ушли въ пусты¬ 
ню и оставались тамъ, 

30. сами и сыновья ихъ и же¬ 
ны ихъ, и скоты ихъ, потому что 
умножились бѣды надъ ними. 

31. И возвѣщено было мужамъ 
царскимъ и войску, находившемуся 
въ Іерусалимѣ, городѣ Давидовомъ, 
что нѣкоторые мужи, нарушивши 
царское повелѣніѳ, ушли въ сокро¬ 
венныя мѣста въ пустынѣ. 

32. И погнались за ними мно¬ 
гіе и, настигнувши ихъ, ополчи¬ 
лись и выстроились въ сраженію 
противъ нихъ въ день субботній, 

24. «.Затрепетала внутренность его», собств. «его почки» (П^З), 
которыя по тогдашнимъ представленіямъ, считались сѣдалищемъ или цент¬ 
ромъ чувствительной силы. 

26. Подробнѣе объ этомъ событіи см. Числ. XXV, 7—8 и д. 
28—30. Маттаѳія съ сыновьями и другіе, вѣрные правдѣ и закону, 

ушли въ горы, въ пустыню. Это горы и пустыня Іудейскія, на западной 
сторонѣ Мертваго моря. При самомъ морѣ эта мѣстность совершенно ли¬ 
шена всякихъ слѣдовъ жизни и растительности, но тамъ, гдѣ она орошается 
источниками, покрыта роскошною растительностью, такъ что бѣглецы могли 
находить здѣсь достаточно средствъ существованія для себя и для скота.— 
«Преданные правдѣ и закону»—греч.: Стітооѵтес Зг/.. хаі хріаа, собств. «ищуще 
суда и правды», какъ переведено точнѣе зъ славянскомъ.—«Въ Іерусалимѣ, 
городѣ Давидовомъ»... т. е. «въ Іерусалимѣ, и именно въ той части, кото¬ 
рая называлась городомъ Давидовымъ» (см. объ этомъ выше, къ 33 ст. 
I гл.), и обращена была въ крѣпость Сирійскаго войска. 

31. «Сокровенныя мѣста въ пустить»... Пустыня Іудейская и горы 
ея изобиловали многими пещерами и пропастями, которыя могли служить 
удобными убѣжищами для бѣглецовъ; здѣсь же спасался и Давидъ отъ сво¬ 
ихъ враговъ (1 Дар. XXIV, 4 и мн. др.). 
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33. и сказали имъ; теперь еще 
можно; выходите и сдѣлайте по 
слову царя, и останетесь живы. 

34. Но они отвѣчали: не вый¬ 
демъ и не сдѣлаемъ по слову ца¬ 
ря, не осквернимъ дня субботняго. 

35. Тогда поспѣшили начать 
сраженіе противъ нихъ. 

36. Но они не отвѣчали имъ, 
ни даже камня не бросили на 
нихъ, ни заградили тайныхъ убѣ¬ 
жищъ своихъ, 

37. и сказали: мы всѣ умремъ 
въ невинности нашей; небо и зем¬ 
ля свидѣтели за насъ, что вы не¬ 
справедливо губите насъ. 

38. Нападали на нихъ по суб¬ 
ботамъ, и умерло ихъ и женъ ихъ, 
и дѣтей ихъ со скотомъ ихъ, до 
тысячи душъ. 

39. Когда узналъ о томъ Матта- 
ѳія и друзья его, горво плавали 
о нихъ. 

40. И говорили другъ другу: 
если всѣ мы будемъ поступать 

такъ, какъ поступали эти братья 
наши, н не будемъ сражаться съ 
язычниками за жизнь нашу и по¬ 
становленія наши, то они скоро 
истребятъ насъ съ земли. 

41. И рѣшили они въ тотъ день 
и сказали; кто бы ни пошелъ на 
войну противъ насъ въ день суб¬ 
ботній, будемъ сражаться противъ 
него, дабы намъ не умереть всѣмъ, 
какъ умерли братья наши въ тай¬ 
ныхъ убѣжищахъ. 

42. Тогда собрались въ нимъ 
множество Іудеевъ, крѣпкіе силою 
изъ Израиля, всѣ вѣрные закону. 

43. И всѣ, бѣжавшіе отъ бѣд¬ 
ствія, присоединились въ нимъ и 
сдѣлались подкрѣпленіемъ для нихъ. 

44. Т&къ составили они войско 
и поражали въ гнѣвѣ своемъ не¬ 
честивыхъ и въ ярости своей му¬ 
жей беззаконныхъ; остальные же 
бѣжали для спасенья въ язычни¬ 
камъ. 

33. «Теперь еще можно»..., грѳч.: еш; той ѵбѵ, собсхв. «до нынѣ», 
«доколѣ еще моокно»... 

34. «Не выйдемъ и не вдѣлаемъ по слову царя, не осквернимъ дня 
субботняго»... Послѣднее заявленіе—о неоскверненіи дня субботняго—отно¬ 
сится собственно къ первому дѣйствію (выходъ на сраженіе). Что жѳ ка¬ 
сается втораго (послушаніе волѣ царя), то отказъ Іудеевъ безусловенъ и 
ясенъ самъ собою, независимо отъ какихъ бы то ни было дней недѣли. 

36. «Они не отвѣчали имъ«..., т. ѳ. не отвѣчали никакимъ дѣйствіемъ 
на приготовленія враговъ къ сраженію, какъ поясняется ѳто далѣе. 

39. «Горько плакали о нихъ»...—греч.: вех; асрбЗра, слав.: до зѣла. 
41. Постановленіе—защищаться отъ нападеній враговъ въ день суб¬ 

ботній нимало не противорѣчитъ духу Моисеева законодательства. По 
смыслу эакона о субботѣ, въ зтотъ день запрещаются только домашнія и 
общественныя дѣла, но не дѣла необходимости, какова защита жизни и 
имущества отъ вражескихъ нападеній.—Допустить беззащитно принять 
смерть въ день субботній отъ руки враговъ свойственно лишь святой про¬ 
стотѣ и фарисейскому раболѣпству предъ буквой вопреки духу закона,, 
чтб такъ много и сильно обличалъ Спаситель въ современныхъ Ему книж¬ 
никахъ и фарисеяхъ. 

44. «Поражали...нечестивыхъ...и мужей беззаконныхъ»... Эти «нече¬ 
стивые» и «мухси беззаконные», греч.: арлртшЫ хаі аѵйре; аѵор,оі—суть не 
язычники, но—отступившіе отъ вѣры Іудец, такъ какъ они считаются въ 
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45. И обходилъ вокругъ Матта- 
ѳія и друзья его. и разрушали 
жертвенники 

46. и небоязненпо обрѣзывали 
необрѣзанныхъ дѣтей, сколько на¬ 
ходили въ предѣлахъ Израиль¬ 
скихъ; 

47. и преслѣдовали сыновъ гор¬ 
дыни, и дѣло успѣшно шло въ ру¬ 
кахъ ихъ. 

48. Тикъ защищали они законъ 
отъ руки язычниковъ и отъ руки 

царей и не дали восторжествовать 
грѣшнику. 

49. Приблизились дни смерти 
Маттаѳіи, и онъ сказалъ сыновьямъ 
своимъ: нынѣ усилилась гордость 
и испытаніе, нынѣ время перево¬ 
рота и гнѣвъ ярости. 

50. Итакъ, дѣти, возревнуйте о 
законѣ и отдайте жизнь вашу за 
завѣтъ отцовъ нашихъ. 

51. Вспомните о дѣлахъ отцовъ 
нашихъ, которыя они совершили 

одной категоріи съ искавшими себѣ спасенія въ бѣгствѣ къ язычникамъ— 
«остальными» (оі Хоіяоі). 

46. «Небоязпенпо обрѣзывали нео врѣзанныхъ »... «небоязненно»—греч.: 
’еѵ ’іт/бі, славянскій переводъ болѣе точенъ—«въ силѣ», т. е. властно, а 
гдѣ нужно было—и съ насиліемъ, не уступая ложному страху родителей 
предъ язычниками, ни ихъ равнодушію къ отеческому закону. 

47. «Сыновъ гордыни»..., тоі гг;- ояерту-раѵіа;, т. е. судя по всему— 

Сирійцевъ. 
48. «Не дали восторжествовать грѣшнику»...—греч.: оох ІЗшхаѵ хёра; 

тф арартшХф, точнѣе переводъ славянскій—«не дата рдіа грѣшнику», т. е. 
не дали возможности проявленія силы грѣшника. Рогъ—символъ силы и 
храбрости, или ярости,—заимствованный нзъ природы рогатыхъ животныхъ.— 
«Грѣшнику», т. е. вообще язычникамъ и язычеству, ед. число въ смыслѣ 
общемъ, родовомъ. 

49—70. Почувствовавъ приближеніе смерти, Маттаѳія завѣщаетъ сво¬ 
имъ сыновьямъ ревностно продолжать борьбу за вѣру отцовъ, при чемъ по¬ 
буждаетъ и воодушевляетъ ихъ къ этому примѣрами ревности знаменитѣй¬ 
шихъ Бого.іюбцевъ древняго времени. 

49. «Приблизились дни смерти Маттаѳіи...», греч.: хяі %уіоаѵ...<х7со- 
баѵёіѵ—слав, точнѣе: «и приближишася дніе Маттаеію умрети». Эта фор¬ 
мула обычно употребляется въ повѣствованіяхъ о послѣднихъ дняхъ жизни 
лишь знаменитѣйшихъ мужей древности; какъ наприм.: объ Іаковѣ, Быт. 
ХБѴІІ, о Моисеѣ, Второзак. XXXI, Іисусѣ Нав. ХХШ и Давидѣ—3 Цар. 
II.—«Усилилась гордость»..., т. е. гордыня, надменность безбожія (см. I, 21).— 
«И испытаніе», т. е. испытаніе для вѣрныхъ и благочестивыхъ этимъ го¬ 
сподствомъ безбожія.—«Время переворота»... хаіро; хатаотроо^;, тоже что ре¬ 
волюція, только сверху внизъ—разрушеніе устоевъ жизни правящею вла¬ 
стью.—«Гнѣвъ ярости»...—орут) бороо—ярый гнѣвъ, при чемъ можно разумѣть 
здѣсь именно гнѣвъ Божій. 

51. «Вспомните о дѣлахъ отцовъ нашилъ... и вы пріобрѣтете», разу¬ 
мѣется—воодушевившись на такія же дѣла, «великую славу и вѣчное имя»... 
Побужденія, указываемыя Маттаѳіею дѣтямъ на совершеніе великаго ихъ 
дѣла, какъ будто одиосторонни, потому что не касаются будущаго воздаянія 
въ загробной жизни, а имѣютъ въ виду лишь послѣдствія добрыхъ дѣлъ на 
той же землѣ—«великую славу и вѣчное имя». Позволительно думать, 
однако,—что здѣсь отнюдь не исключаются и болѣе высшія побужденія въ 
небесномъ загробномъ воздаяніи за добро, какъ и раньше во всѣхъ указы- 
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во времена свои, и вы пріобрѣте¬ 
те великую славу и вѣчное имя. 

52. Авраамъ не въ искушеніи 
ли найденъ былъ вѣрнымъ? и ото 
вмѣнилось ему въ праведность. 

53. Іосифъ въ стѣсненномъ по¬ 
ложеніи своемъ сохранилъ запо¬ 
вѣдь и сдѣлался господиномъ 
Египта. 

54. Финеесъ, отецъ нашъ, за 
т6, что возревновалъ ревностью, 
получилъ завѣтъ вѣчнаго священ¬ 
ства. 

55. Іисусъ за исполненіе слова 
сдѣлался судьею надъ Израилемъ. 

56. Халевъ за свидѣтельство 
предъ собраніемъ получилъ въ на¬ 
слѣдіе землю. 

57. Давидъ за свое милосердіе 
наслѣдовалъ престолъ царства на¬ 
вѣки. 

58. Илія за великую ревность 
по законѣ взятъ даже на небо. 

59. Ананія, Азарія, Мисаилъ 
вѣрою спаслись отъ пламени. 

60. Даніилъ за свою невинность 
избавленъ отъ челюстей львовъ. 

61. Итакъ припоминайте отъ 
рода до рода, что всѣ, надѣющіе¬ 
ся на Него, не изнемогутъ. 

ваемыхъ случаяхъ, гдѣ отмѣчаются подвиги великихъ людей древности и 
плоды или награда этихъ подвиговъ. Священные писатели хотятъ этимъ по¬ 
казать лишь, что воздаяніе праведниковъ за ихъ вѣру и добрыя дѣла начи¬ 
нается уже въ здѣшней жизни. 

52. Подъ «искушеніемъ» Авраама здѣсь разумѣется испытаніе его 
вѣры требованіемъ отъ Господа принести Исаака въ жертву (Быт. XXII, 1; 
срав. ХУ, 6). 

53. Подъ «стѣсненнымъ положеніемъ» Іосифа нѣкоторые здѣсь разу¬ 
мѣютъ все время его рабскаго состоявія отъ его продажи до освобожденія и 
возвышенія въ «начальники* земли Египетской (Быт. XXXIX—ХЫІ, 6).— 
«Сохранилъ заповѣдь» въ этомъ случаѣ будетъ означать его вѣру обѣтова- 
ніямъ Божіимъ, дававшую ему силы и мужество въ этомъ испытаніи. Но 
ближе къ истинѣ было бы, кажется, разумѣть здѣсь случай съ Египтянкою, 
давшій ему въ столь дѣйствительно безвыходномъ положеніи проявить рѣд¬ 
кое самоотверженіе и «сохранить заповѣдь» о цѣломудріи и неприкосновен¬ 
ности чужого домашняго очага. 

54. «Финеесъ, отецъ нашъ»...—6 тохтг|р тцхйѵ, т. е. нашъ прародитель, по 
священству (Числ. ХХУ, 11—13). 

55. Подъ «словомъ» Божіимъ, за исполненіе котораго Іисусъ Навинъ 
сдѣлался судьею надъ Израилемъ,—разумѣется повелѣиіе, данное ему послѣ 
смерти Моисея,—вести народъ въ землю обѣтованную (Іис. Нав. I, 2—10). 

56. «Халевъ за свидѣтельство предъ собраніемъ», описываемое въ Числ. 
XIV, 6—8, 24, «получилъ въ наслѣдіе землю» (Іис. Нав. ХІУ, 6—14), точ¬ 
нѣе—получилъ—у»)<; хХт)роѵо|иаѵ—* земли наслѣдіе», какъ и переведено въ Сла¬ 
винскомъ,—т. е. наслѣдство, удѣлъ на обѣтованной землѣ,—и именно—го- 

-родъ Хевронъ. 
57. «Давидъ за свое милосердіе»'... греч.: аѵ тф ёХёш аотоо, слав, болѣе 

точно—«въ своей милости», евр. — «Милость* въ смыслѣ вообще 
благочестія («милости хочу, а не жертвы», Ос. УІ, 6; «помянухъ милость 
юности твоея», Іѳрѳм. П, 2).— «На-вѣки», греч.: в’к аі&ѵа аі&ѵоі, слав, бо¬ 
лѣе точно: «во вѣкъ вѣка». Принимая «вѣчность» въ строгомъ смыслѣ, можно 
находить здѣсь указаніе на ожидавшееся пришествіе Мессіи изъ рода Да¬ 
видова, царству котораго дѣйствительно не будетъ конца. 
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62. Не убойтесь словъ мужа 
грѣшнаго, ибо слава его обратит1- 
ся въ навозъ и въ червей. 

63. Сегодня онъ превозносится, 
а завтра не найдутъ его, ибо онъ 
обратился въ прахъ свой, и за- 
мыслъ его ногибъ. 

64. Но вы, дѣти мои, крѣпи¬ 
тесь и мужественно стойте въ за¬ 
конѣ, ибо чрезъ него вы просла¬ 
витесь. 

65. Вотъ—Симонъ, братъ вашъ: 
знаю, что онъ—-мужъ совѣта, слу¬ 
шайтесь его во всѣ дни; онъ бу¬ 
детъ вамъ вмѣсто отца. 

66. А Іуда Маккавей, крѣпкій 

силою отъ юности своей, да будетъ 
у васъ начальникомъ войска, и бу¬ 
детъ вести войну съ народами. 

67. Итакъ соберите къ себѣ 
всѣхъ исполнителей закона и от¬ 
мщайте за обиды народа вашего; 

68. воздайте воздаяніе язычни¬ 
камъ и будьте внимательны въ по- 
велѣніямъ закона. 

69. И благословилъ ихъ и при¬ 
ложился къ отцамъ своимъ. 

70. Умеръ же онъ на сто со¬ 
рокъ шестомъ году; и сыновья его 
похоронили его въ гробѣ отцовъ 
своихъ въ Модинѣ, и весь Израиль 
оплакивалъ его горькимъ плачемъ. 

ГЛАВА Ш. 

1. И возсталъ вмѣсто него Іуда, 
называемый Маккавей, сынъ его. 

2. И помогали ему всѣ братья 
его и всѣ, которые были при вер- 

61. «Всѣ, надѣющіеся на Него»..., т. е. Бога, «не изнемогутъ» (срав. 
Псал. XXV, 2—«на Господа уповая, не 'изнемогу»). 

62. «Не бойтесь словъ, т. е. приказаній или угрозъ, мужа грѣш¬ 
наго»..., т. е. вообще грѣшника, въ неопредѣленномъ виачѳніи, будетъ ли то 
язычникъ, или отступникъ изъ Іудеевъ. 

69. «И прилоокимя къ отцамъ своимъ»... обычная формула, особенно 
въ Пятокнижіи, объ исходѣ жизни праотцовъ, обозначающая почитіѳ ихъ, 
какъ присоединеніе къ прежде отшедшимъ отцамъ въ шеолъ—мѣсто ихъ за¬ 
гробнаго пребыванія. 

70. Умеръ Маттаеія въ 146 году ѳ. Сел. спустя 3 года послѣ опусто¬ 
шенія храма (I, 20) и на другой годъ послѣ водворенія на его мѣстѣ мер¬ 
зости запустѣнія (I, 54), т. е. въ 167—166 г. до Р. X.—Относительно 
«гроба отцовъ» его въ Модинѣ—см. ХШ, 27. 

Ш. 
Описаніе мужества Іуды Маккавея (1—9). Побѣда Іуды надъ Аполлоніемъ и Серономъ 
(10—26). Приготовленіе Антіоха къ уничтоженію Іудеевъ и ополченіе послѣднихъ и 

приготовленіе къ гіЬвой битвѣ (27—60). 

3. «Защищая ополченіе мечемъ...», т. е. личною отвагою и бдитель¬ 
ностью, не прячась въ крѣпости и окопы, но придавая своему лагерю по¬ 
стоянную подвижность и грозную внушительность. 

4. «Левъ» — въ Ветхомъ Завѣй излюбленный образъ для обозначенія 
мужественнаго военнаго героя, Быт. Х1ЛХ, 9; Числ. ХХПІ, 24 и др.—«Ски- 
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жены къ отцу его, и вели войну 
Израиля съ радостью. 

3. Онъ распространилъ славу 
народа своего; онъ облекался бро¬ 
нею, какъ исполинъ, опоясывался 
воинскими доспѣхами своими и 
велъ войну, защищая ополченіе 
мечемъ; 

4. онъ уподоблялся льву въ дѣ¬ 
лахъ своихъ и былъ какъ ски- 
менъ, рыкающій на добычу; 

5. онъ преслѣдовалъ беззакон¬ 
ныхъ, отъискивая ихъ, и возму¬ 
щающихъ народъ его сожигалъ. 

6. И смирились беззаконные изъ 
страха предъ ннмъ, и всѣ дѣлате¬ 
ли беззаконія смутились предъ 
нимъ, и благоуспѣшно было спа¬ 
сеніе рукою его. 

7. Онъ огорчилъ многихъ ца¬ 

рей и возвеселилъ Іакова дѣлами 
своими, и память его до вѣка въ 
благословеніи; 

8. прошелъ по городамъ Іудеи 
и истребилъ въ неб нечестивыхъ, 
и отвратилъ гнѣвъ отъ Израиля, 

9. и сдѣлался именитымъ до по¬ 
слѣднихъ предѣловъ земли, и со¬ 
бралъ погибавшихъ. 

10. Тогда Аполлоній собралъ 
язычниковъ и изъ Самаріи много¬ 
численное войско, чтобы воевать 
противъ Израиля. 

11. Іуда узналъ о томъ и вы¬ 
шелъ къ нему на встрѣчу, и по¬ 
разилъ и убилъ его; и много па¬ 
ло пораженныхъ, а остальные убѣ- 
ж&ли. 

12. И взялъ Іуда добычу ихъ, 

менъ»—молодой львенокъ, «рыкающій иа добычу», т. е. при устремленіи на 
добычу (Амос. Ш, 4). 

6. «Благоуспѣшно было спасеніе рукою его», т. е.: дѣло спасенія на¬ 
рода отъ Сирійскаго рабства и мучительства быстро преуспѣвало, благодаря 
такой ревности, храбрости и искусству Іуды. 

7. «Огорчилъ многихъ царей...»—повергъ въ горе, печаль. — «Возвесе¬ 
лилъ Іаковц...»—риторическое обозначеніе народа Израильскаго. 

8. «Отвратилъ гнѣвъ..., т. е. Божій, отъ Израиля».—Время Маттаеіи 
было болѣе временемъ скрытой борьбы противъ главнаго врага евреевъ—Си¬ 
ріи. Обладая сильною крѣпостью въ Іерусалимѣ, Сирійцы все-же имѣли всѣ 
преимущества на своей сторонѣ, и достаточно далеко зашли въ своихъ успѣ¬ 
хахъ. Но сохранить положеніе дѣлъ на точкѣ этой успѣшности было уже 
труднѣе, чѣмъ дойти до вея. Правда, чиновники царскіе обошли съ поруче¬ 
ніемъ царскимъ относительно введевія идолослужѳнія—всю Іудейскую землю, 
съ успѣхомъ преслѣдовали оставшихся вѣрными Закону Моисееву, истребили 
цѣлые отряды спасавшихся бѣгствомъ въ горы и пещеры, но при всемъ 
томъ, очевидно, они были не настолько сильны, чтобы воспрепятствовать и 
Маттаеіи также обойти съ горстью сплотившихся около него храбрецовъ всю 
Іудею, разрушать повсюду языческіе алтари, обрѣзывать иѳобрѣзанныхъ, 
истреблять цѣлыми массами отступниковъ. Для воспрепятствованія всему 
атому требовалось стянуть сюда сильные воинскіе отряды. Но пока еще ѳто 
удалось сдѣлать, Маттаѳія умеръ, мирно погребенный сыновьями въ гробницѣ 
отцовъ своихъ, и его мѣсто заступилъ не менѣе энергичный и храбрый Іуда 
Маккавей, въ оамоѳ короткое время успѣвшій еще болѣе сплотить и упро¬ 
чить положеніе Іудеевъ. Послѣдніе были достаточно готовы, когда Сирійцы 
выступили противъ нихъ сильнымъ войскомъ, подъ предводительствомъ Апол¬ 
лонія. 

10. «Аполлоній», начальникъ Сирійскаго войска, не опредѣляемый точ- 
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и взялъ мечъ Аполлонія и сра¬ 
жался имъ во всѣ дни. 

13. И услышалъ Сиронъ, вое¬ 
начальникъ Сиріи, что Іуда со¬ 
бралъ вокругъ себя людей и сонмъ 
вѣрныхъ, выступающихъ съ нимъ 
на войну, 

14. и сказалъ: сдѣлаю себѣ 
имя и прославлюсь въ царствѣ, и 
сражусь съ Іудою и съ тѣми, ко¬ 
торые вмѣстѣ съ нимъ и которые 
презираютъ слово царское. 

15. И рѣшился онъ идти, и 
пошло съ нимъ сильное полчище 
нечестивыхъ помогать ему и сдѣ¬ 
лать отмщеніе на сынахъ Израиля. 

16. Когда они приблизились 
къ возвышенности Веѳорона, Іуда 
вышелъ къ нимъ на встрѣчу съ 
очень немногими, 

17. которые, когда увидѣли иду¬ 
щее на встрѣчу имъ войско, ска¬ 
зали Іудѣ: какъ можемъ мы въ 
такомъ маломъ числѣ сражаться 
противъ такого сильнаго множе¬ 
ства? И мы же совсѣмъ ослабѣ¬ 
ли, еще не ѣвши нынѣ. 

18. Но Іуда сказалъ имъ: лег¬ 

ко и многимъ попасть въ руки 
немногихъ, и у Бога Небеснаго 
нѣтъ различія, многими ли спасти, 
или немногими; 

19. ибо не отъ множества вой¬ 
ска бываетъ побѣда на войнѣ, но 
съ неба приходитъ сила. 

20. Они идутъ противъ насъ во 
множествѣ надменности и нечестія, 
чтобъ истребить насъ и женъ на¬ 
шихъ и дѣтей нашихъ, чтобъ 
ограбить насъ; 

21. а мы сражаемся за души 
наши и законы наши. 

22. Онъ Самъ сокрушитъ ихъ 
предъ лицемъ нашимъ; вы же не 
страшитесь ихъ. 

23. Переставъ говорить, онъ 
внезапно бросился на нихъ, и по¬ 
раженъ былъ Сиронъ и войско его 
предъ нимъ. 

24. И они преслѣдовали его по 
спуску Веѳорона до самой равни¬ 
ны; и пало изъ нихъ до восьми¬ 
сотъ мужей, прочіе же убѣжали 
въ землю Филистимскую. 

25. И началъ страхъ предъ 
Іудою и братьями его и боязнь 

нѣе въ данномъ мѣстѣ, вѣроятно, представляетъ одно лицо съ упоминаемымъ 
въ 1, 29 начальникомъ податей, который въ параллельномъ мѣстѣ 2 Макк. 
У, 24 носитъ это же имя. У Флавія онъ называется также вождемъ Самаріи— 
т»)4 Еардреіа; отратт)уо;, хотя это наименованіе, быть можетъ, основано только 
на атомъ же стихѣ самимъ историкомъ. 

16. «Веѳоронъ»—ріп Л’З—раздѣлялся узкимъ, крутымъ ущельемъ 
на верхній и нижній Веѳоронъ (Іис. Нав. ХУІ, 3,5), при чемъ имѣлъ спускъ 
(хата^аоі;) и подъемъ (аѵа^аоц)—въ мѣстности, гдѣ нынѣ расположены двѣ 
небольшія деревни—Веіі-иг еі Рока на вершинѣ и Веіі-иг еі ТасЫа внизу 
долины, въ разстояніи 100 стадій отъ Іерусалима, на пути въ Никополисъ 
(Еммаусъ), Іис. Нав. X, 10. 

24. «Преслѣдовали... до равнины».—То тгейіоѵ—равнина по морскому 
побережью, отъ Іоппіи къ югу (Второзак. I, 7), до земли Филистимской вклю¬ 
чительно ігзоіѵ^, Іис. Нав. ХУ, 33 и д., или у?) гсеЗіѵт]—40 ст. комментир. 
главы,—извѣстна и подъ собств. именемъ т( Е©рт)Ц). 

28. Рѣшивъ двинуть *всѣ силы царства своею» на Іуду, Антіохъ прежде 
всего выдаетъ войскамъ своимъ годовое жалованье, которое, вѣроятно, упла¬ 
чивалось ^ до сего времени весьма неисправно, вслѣдствіе крайне разстроеи- 
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нападать на всѣхъ окрестныхъ 
язычниковъ. 

26. Дошло и до царя имя его, 
и всѣ народы разсказывали о бит¬ 
вахъ Іуды. 

27. Когда же услышалъ эти 
рѣчи царь Антіохъ, то воспылалъ 
гнѣвомъ, и пославъ собралъ всѣ 
силы царства своего, весьма силь¬ 
ное ополченіе; 

28. и открылъ казнохранилище 
свое и выдалъ войскамъ своимъ 
годовое жалованье, и приказалъ 
имъ быть готовыми на всякую на¬ 
добность. 

29. Но увидѣлъ, что истощи¬ 
лось серебро въ казнохранилищахъ, 
а подати страны скудны по при¬ 
чинѣ волненія и разоренія, кото¬ 
рое онъ произвелъ въ землѣ той, 
уничтожая законы, существовав¬ 
шіе отъ дней древнихъ. 

30. И началъ онъ опасаться, 
что у него не достанетъ, развѣ 
только на разъ или два, на из¬ 
держки н подарки, которые прежде 
раздавалъ щедрою рукою, и прев¬ 
зошелъ въ томъ прежнихъ царей. 

31. Сильно озабоченный въ ду¬ 
шѣ своей, онъ рѣшился идти въ 
Персію и взять подати со странъ 
и собрать побольше серебра. 

32. А дѣла царскія отъ рѣки 
Евфрата до предѣловъ Египта пре¬ 
доставилъ Лисію, человѣку знаме¬ 
нитому, происходившему отъ рода 
царскаго, 

83. также и воспитаніе сына 
своего Антіоха, до его возвра¬ 
щенія; 

34. и передалъ ему половину 
войскъ и слоновъ, давъ ему при- 
каванія о всемъ, чего хотѣлъ, и о 
жителяхъ Іудеи и Іерусалима, 

35. чтобъ онъ послалъ противъ 
нихъ войско сокрушить и уничто¬ 
жить могущество Израиля и оста¬ 
токъ Іерусалима, и истребить па¬ 
мять ихъ отъ мѣста того, 

36. и поселить во всѣхъ пре¬ 
дѣлахъ ихъ сыновъ иноплеменныхъ 
и раздѣлить по жребію землю 
ихъ. 

37. Царь же взялъ остальную 
половину войска и отправился изъ 
Антіохіи, престольнаго города сво- 

ныхъ финансовъ страны; теперь же съ напряженіемъ всѣхъ послѣднихъ 
силъ онъ старается прежде всего удовлетворить войско жалованіемъ, безъ 
чего нельзя было бы достаточно положиться на его вѣрность н требовать отъ 
него старанія и успѣховъ.—«Быть готовыми на всякую надобность...»—спра¬ 
ведливо нѣкоторые усматриваютъ здѣсь опасенія Антіоха, что ему придется 
имѣть дѣло съ возмущеніями и другихъ подвластныхъ ему народовъ, послѣ 
столь удачнаго опыта Іудеевъ. 

31. «Рѣшился идти въ Персію...», точнѣе—здѣсь разумѣется Персія 
въ широкомъ смыслѣ слова,—собственно Персида (32 ст.), которую состав¬ 
ляли Персія и Мидія вмѣстѣ, и вообще Селевкидскія провинціи по ту сто¬ 
рону Евфрата (срав. VI, 56).—«Собрать побольше серебра»...—не просто 
чрезъ ввыоканіе законныхъ податей, но и путемъ контрибуцій всякаго рода, 
вродѣ, напр., захвата сокровищъ храмовъ (VI, 1 и д.), продажи высшихъ 
должностей, завоеванія и разграбленія еще не покоренныхъ земель, какъ, 
напр., Арменіи,—по нѣкоторымъ намекамъ у Аппіана и Діодора Синил.,— 
числившейся послѣ пораженія Антіоха ІП въ 190 г.—въ зависимости отъ 
Рима (Страбонъ, XI, 14 §. 15 н 5). 

33. «Сына своего Антіоха»..., царствовавшаго впослѣдствіи съ именемъ 
Евпатора (164—162 до Р. Хр.). 
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его, въ сто сорокъ седьмомъ году, 
и, перешедъ рѣку Евфратъ, про¬ 
шелъ верхнія страны. 

38. Лисій избралъ Птоломея, 
сына Дорименова, и Никанора и 
Горгія, мужей сильныхъ изъ дру¬ 
зей царя, 

39. и послалъ съ ними сорокъ 
тысячъ мужей и семь тысячъ всад¬ 
никовъ, чтобъ идти въ землю 
Іудейскую и разорить ее по слову 
царя. 

40. Они отправились со всѣмъ 
войскомъ своимъ, н прншедши рас¬ 
положились на равнинѣ близъ 
Еммаума. 

41. Купцы этой страны услы¬ 
шали имя ихъ н, взявши весьма 
много серебра и золота и слугъ, 
пришли въ станъ покупать сы¬ 
новъ Израиля въ рабы; въ нимъ 
присоединилось и войско Сиріи и 
земли иноплеменныхъ. 

42. Увидѣлъ Іуда и братья его, 
что умножились бѣдствія, и вой¬ 
ска расположились станомъ въ 
предѣлахъ ихъ; узнали и о пове- 
лѣніи царя, которое онъ прика¬ 
залъ исполнить надъ народомъ въ 
погубленію и истребленію его. 

43. И говорили каждый ближ¬ 
нему своему: возставимъ низвер- 

37. «Верхнія страны»..., т. е. выше лежащія по ту сторону Евфрата 
(VI, 1)—Персія и Мидія (срав. 2 Макк. IX, 25; у Поливія V, 40, 5—оі аѵш 
Х07С01 и та аѵш рЁрт] тт,; ІіааіХеіа;). 

38. «Лтоломей, сыт Дорименовъ»..., упоминается въ параллельномъ 
мѣстѣ 2 Макк. X, 12—съ прозваніемъ Макронъ—рахршѵ. При Птоломеѣ Фи- 
лометорѣ былъ сдѣланъ начальникомъ Кипра, но потомъ передалъ этотъ 
островъ Антіоху Епифану (2 Макк. X, 13), за что снискалъ его благоволеніе 
и получилъ въ управленіе Нижнюю Сирію и Финикію (2 Макк. IV, 45; 
ѴІП, 8), но потомъ при Антіохѣ Евпаторѣ впалъ въ немилость и кончилъ 
жизнь свою отравленіемъ (2 Макк. X, 13). — «Дорименъ»—кажется—тотъ 
Этоліецъ съ этимъ же именемъ, который сражался съ Антіохомъ Великимъ, 
когда послѣдній занялъ Нвжнюю Сирію (Полин. V, 61, 9).— «Никаноръ*— 
по 2 Макк. ѴІП, 9—сынъ извѣстнаго Патрокла, злого врага Іудеевъ, кото¬ 
рый въ сраженіи съ Іудою нашелъ себѣ смерть (VII, 26 и д.; 2 Макк. XIV 
и XV гл.).—О Горгіи и его дѣяніяхъ повѣствуется подробнѣе въ IV, 1 и д.; 
V, 56 и д.; 2 Макк. X, 14 и XII, 32 и д. 

39. По 2 Макк. ѴІП, 9—Птоломей, намѣстникъ Нижней Сиріи и Фи¬ 
никіи, послалъ Никанора съ 20,000 мужей въ Іудею, чтобы ее раззорнть, и 
присоединилъ къ. нему и Горгія, какъ опытнаго полководца. Съ показаніемъ 
38—39 ст. это можно согласить, допустивъ, что все войско, отданное Лисіемъ 
зъ распоряженіе трехъ полководцевъ, было раздѣлено между этими полковод¬ 
цами (IV, 1) и оперировало отдѣльными отрядами, быть можетъ, не настолько 
еще готовыми, чтобы тотчасъ же всѣ вмѣстѣ могли быть употреблены въ дѣло. 

40. «Близъ Еммаума»...—'Ерраобр. (у Іосифа Фл. и въ Сир. ’Ер.р.ао6<;, 
или ’Аррлобс)—городъ въ разстояніи около 176 стадій отъ Іерусалима, на 
раввинѣ, Вакхидомъ былъ обращенъ въ крѣпость (IX, 50), Квиитиліемъ Ба¬ 
домъ сожженъ (Іос. АпМ. XVII, 10, 9), при Геліогабалѣ снова возстановленъ 
и переименованъ въ Никополь (Шкороііз),—нынѣшній Атіѵйз, жалкая дере¬ 
венька изъ нѣсколькихъ домовъ; нельзя смѣшивать съ Еммаусомъ (Лук. XXIV), 
отстоящимъ на 60 стадій отъ Іерусалима, какъ покушались на это нѣкоторые 
(Іеронимъ въ Опот.; изъ новѣйшихъ—ВоЫшоп N. МЫ. Рог зек 8. 190 и д.). 

41. «Имя ихъ»..., то оѵора абтшѵ—т. е. слухъ объ нихъ.—«(Взявши) и 
слугъ»...—/аі 7са;.оа;—необходимыхъ для того, чтобы стеречь рабовъ и заго- 
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женный народъ нашъ и сразился 
за народъ нашъ и за святыню* 

44. И собрался сонмъ, чтобъ 
быть готовыми къ войнѣ и помо¬ 
литься, и испросить милости и со¬ 
жалѣнія. 

45. Іерусалимъ былъ необитаемъ, 
какъ пустыня; не было ни входя¬ 
щаго въ него, ив выходящаго изъ 
него изъ природныхъ жителей его; 
святилище было попрано, и сы¬ 
новья инородныхъ были въ крѣпо¬ 
сти его; онъ сталъ жилищемъ 
язычниковъ; и отнято веселье у 
Іакова, и не слышно стало свирѣ¬ 
ли и цитры._ 

46. Итакъ они собрались и по¬ 
шли въ Массифу напротивъ Іеру¬ 
салима, ибо мѣсто молитвы у Из¬ 
раильтянъ было прежде въ Мас- 
сифѣ. 

47. И постились въ этотъ день 
н возложили на себя вретища и 
пепелъ на головы свои, и разодра¬ 
ли одежды свои, 

48. раскрыли книгу закона изъ 
тѣхъ, которыя язычники отыски¬ 
вали, чтобы сдѣлать на нихъ изо¬ 
браженія своихъ идоловъ, 

49. и принесли священническія 
облаченія и первородныхъ и деся- 

нять ихъ. Другіе, впрочемъ, читаютъ здѣсь х<*1 яё8а;—и оковы, что, кажется, 
будетъ не менѣе вѣрно (такъ въ Сир. перев. и у Іосифа Флавія—Ани. 
ХП, 7, 3).—Купля-продажа рабовъ представляла одинъ изъ важнѣйшихъ 
предметовъ финикійской и филистимской торговли.—По 2 Макк. ѴШ, 10 
(срав. 25 и 34 ст.) Никаноръ вытребовалъ купцовъ изъ приморскихъ горо¬ 
довъ для покупки у него будущихъ рабовъ, надѣясь этимъ пополнить дань, 
причитывающуюся съ него Римлянамъ.—Съ войскомъ Сиріи рядомъ упоми¬ 
нается войско «земли иноплеменныхъ»; это—вѣроятно—Филистимляне, давніе 
враги изъ ближайшихъ сосѣдей Іудеи (Суд. XIV и д.; 1 Цар. IV и д.), 
уничтоженіе которой представляло и для нихъ важнѣйшій интересъ. 

43. «За святыню»...—тшѵ аі’ішѵ отъ та ауіа, святилище, храмъ, какъ 
въ ст. 51, 59 и др. 

45. Лирическое изліяніе жалости къ опустошенному и оскверненному 
Іерусалиму.—«Іерусалимъ былъ необитаемъ, какъ пустыня»..., ближе—это 
необитаніе опредѣляется далѣе въ томъ смыслѣ, что «не было ии входящаго 
въ него, ни выходящаго изъ него изъ природныхъ жителей его», и что «онъ 
сталъ эюилищемъ язычниковъ»... (срав. I, 38). — «Сыновья инородныхъ были въ 
крѣпости его»... (см. къ I, 33). 

46. ыМассифа»— Маоат)сра, какъ Суд. XX, 1 также Мааса, V, 35, 
и Іис. Нав. XV, 38, евр. или ЛѲ2П — 1 Цар. VII, 5 и д.—городъ 
въ колѣнѣ Веніаминовомъ, Іис- Нав. ХѴПІ, 26—въ 5 миляхъ отъ Іеру¬ 
салима, не далеко отъ Рамы, на мѣстѣ нынѣшняго ИеЪу йашпіі, на вы¬ 
сокой горѣ съ далекимъ видомъ на Іерусалимъ, на Средиземное море и 
восточно - Іорданскія горы.—Здѣсь собирались Израильтяне, чтобы уста¬ 
новить наказаніе колѣну Веніамина (Суд. XX, 1; XXI, 1); здѣсь же Са¬ 
муилъ собиралъ народъ, чтобы смириться ему предъ Господомъ, и своею 
молитвою испросилъ у Бога побѣду надъ Филистимлянами (1 Цар. VII).— 
Къ втимъ собраніямъ народа въ Массифѣ во времена Судей и при Самуилѣ 
относится замѣчаніе 46 ст., что «мѣсто молитвы у Израильтянъ было 
прежде въ Массифѣ...». Это—издревле священное мѣсто избралъ Самуилъ 
для молитвы народа, послѣ того какъ скинія свидѣнія, стоявшая въ Силомѣ, 
(Іис. Нав ХѴІП, 26), чревъ утрату ковчега Завѣта, потеряла значеніе глав¬ 
ной святыни Израиля. Такъ и теперь—избрали это же мѣсто для общена- 
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тины; и созвали назореевъ, исполнив¬ 
шихъ дни свои, 

50. и громко возопили въ небу: 
что намъ дѣлать съ ними и куда 
отвести ихъ? 

51. Святилище Твое попрано и 
осквернено, и священники Твои 
въ скорби и уничиженіи. 

52. И вотъ, собрались противъ 
насъ язычники, чтобъ истребить 
насъ. Ты знаешь, что умышляютъ 
они противъ насъ. 

58. Ксікъ можемъ мы устоять 

предъ лицемъ ихъ, если Ты не 
поможешь намъ? 

54. И вострубили трубами и 
и воскликнули громкимъ голосомъ. 

55. Послѣ сего Іуда поставилъ 
вождей для народа—тысяченачаль¬ 
никовъ, стоначальниковъ, пятьде¬ 
сятоначальниковъ и десятоначаль¬ 
никовъ. 

56. И сказали тѣмъ, которые 
строили дома, обручились съ же¬ 
нами, насадили виноградники, и лю¬ 
дямъ боязливымъ, чтобы каждый 

родной молитвы Маккавеи, послѣ того какъ Іерусалимъ перешелъ въ руки 
враговъ и вмѣстѣ съ храмомъ подвергся такому оскверненію. 

48. Чтобы надругаться надъ Моисеевой религіей и благоговѣніемъ 
Іудеевъ предъ ихъ священными книгами, язычники дѣлали изображенія 
своихъ боговъ на тѣхъ ѳкзеыплярахъ закона, которые находили. Это поруга¬ 
ніе Слова Божія Израильтяне и представили теперь предъ Лицемъ Господа, 
раскрывъ въ своемъ молитвенномъ собраніи одну изъ ѳтихъ оскверненныхъ 
и поруганныхъ книгъ, чтобы сама книга самымъ дѣломъ и своимъ печаль¬ 
нымъ видомъ—безмолвно вопіяла ко Господу объ этомъ беззаконіи, и чтобы 
Господь зтимъ поруганіемъ Его Слова подвигся гнѣвомъ и Своимъ правед¬ 
нымъ мщеніемъ на беззаконниковъ.—Нѣчто подобное и съ тою же цѣлью 
сдѣлалъ нѣкогда Езекія, принеся въ храмъ предъ Лице Іеговы богохульное 
письмо Сеннахирима (Санхерива)—4 Цар. XIX, 14 и д. 

49. «(Принесли)... первородныхъ и десятины...*. Первые (гсрштоуеѵѵ^|іята)— 
выкупались при храмѣ принесеніемъ особой жертвы, вторые—поступали на 
содержаніе храма и сзященниковъ, Иох. ХХШ, 19; Лев. ХХШ, 10 н д.; 
Числ. ХѴШ, 12 и д.; Второз. XXVI, 2 и д.; Лев. XXVII, 30 и д.; Числ. 
ХѴШ, 20 и д.—Назореи, исполнившіе дни обѣтовъ своихъ, разрѣшались отъ 
нихъ также при храмѣ, принесеніемъ особо установленныхъ жертвъ, Числ. 
IX, 5, 13; VI, 13 и д.—Всѣ эти установленныя отъ Бога священнодѣйствія 
оставались безъ возможности совершенія, въ виду оскверненія и полнаго 
опустошенія храма, и теперь выставлялись на видъ, какъ одно изъ сильнѣй¬ 
шихъ средствъ преклонить Господа Бога на помощь и состраданіе къ бѣд¬ 
ствующему Израилю. 

54. «Вострубили трубами ц воскликнули громкимъ голосомъ...», чтобы 
выразить высшую силу молитвы и надежду на ея услышаніе Богомъ. Такой 
пріемъ имѣлъ свое основаніе въ особомъ предписаніи Слова Божія, Числ. X, 
7, 10, гдѣ Господь повелѣлъ пользоваться трубными звуками для созыва 
собраній, для поднятія тревоги при нападеніи враговъ и при выступленіи 
въ походъ, для выраженія праздничной радости, во время жертвоприношеній 
и молитвы. По мысли Божественнаго установленія, эти трубные звуки должны 
были быть «напоминаніемъ» о народѣ предъ Богомъ Израиля, и это напомина¬ 
ніе теперь особевно желалъ сдѣлать сильнымъ народъ, чувствовавшій себя 
какъ бы оставленнымъ и забытымъ отъ Бога. 

55. Установленіе Іудою мелкихъ вождей для народа—тысяченачальни¬ 
ковъ, стоначальниковъ, пятьдесятоначальниковъ и десятоначальникозъ—воскре- 
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изъ нихъ, по закону, возвратился 
въ свой донъ. 

57. Тогда двинулось ополченіе 
и расположилось станонъ на югѣ 
отъ Еннаума. 

58. И сказалъ Іуда: опояшьтесь, 
и будьте мужественны и готовы 
въ утру сразиться съ этими языч¬ 

никами, которые собрались про¬ 
тивъ насъ, чтобы погубить насъ и 
святыню нашу. 

59. Ибо лучше намъ умереть въ 
сраженіи, нежели видѣть бѣдствія 
нашего народа и святыни. 

60. А какая будетъ воля на не¬ 
бѣ, Тсікъ да сотворитъ! 

ГЛАВА IV. 

1. И взялъ Горгій пять тысячъ 
мужей и тысячу отборныхъ всадни¬ 
ковъ, и двинулось ополченіе ночью, 

2. чтобы напасть на ополченіе 
Іудеевъ и поразить ихъ внезапно, 
а жившіе въ крѣпости служили 
ему проводниками. 

шало древній строй народа, нведенвый еще Моисеемъ, Числ. XXXI, 48, 52; 
1 Цар. VIII, 12; 4 Цар. I, 9 и д.; при чемъ этотъ строй имѣлъ въ виду 
облегчать не только военныя дѣйствія, но и вообще управленіе народомъ въ 
мирное время. 

56. Слѣдуя точно постановленію закона, во Второе. XX, 5—8,—Іуда 
отпускаетъ изъ ополченія всѣхъ, которые только что—или построили дома, или 
обручились съ женами, или насадили виноградники—и не успѣли еще воспользо¬ 
ваться всѣмъ ѳтимъ, а также всѣхъ малодушныхъ, боязливыхъ, «дабы—какъ 
говорится въ указанномъ мѣстѣ—онъ, т. е. боязливый, не сдѣлалъ робкими 
сердца братьевъ его, какъ ею сердце». 

57. Составивъ отборное войско, Іуда идетъ и располагается станомъ 
«на югѣ отъ Еммаума», т. ѳ. вблизи врага (ст. 40), воодушевляя всѣхъ 
горячимъ призывомъ «умереть» въ сраженіи «за святыню нашу». 

58. *Опояшьтесь...». При всякомъ важномъ дѣлѣ Евреи приступали къ 
нему съ «поясомъ на чреслахъ своихъ».—«И будьте мужественны...»—хаі 
уіѵеове е’ц оіоо; Зоѵогеоб?, евр.: І'ПІ, 2 Царств. II, 7; ХШ, 28;—слав, 
точнѣе: «и будите въ сыны сильны...». 

IV. 
Побѣда Іуды надъ войскомъ Горгія (срав. 2 Мак. VIII, 23—36; Іос. АШ. XII, 7, 4) 

(1—25). Побѣда надъ Сирійскимъ военовачальникомъ Лисіемъ (срав. Іос. Агні. XII, 7, 5) 

(26—35). Очищеніе и освященіе храма и возстановленіе законнаго Богослуженія.—Укрѣ¬ 

пленіе храмовой горы и Веѳсуры (срав. 2 Макк. X, 1—9; Іос. Апи. XII, 7, 6) (36—61). 

1. «И взялъ Горгій...» Но 2 Макк. ѴШ, 9—главное начальствованіе 
надъ войсками, посланными для «истребленія Іудеевъ», Птоломей—военона- 
чальникъ Нижней Сиріи и Финикіи—поручилъ Никанору, «присоединивъ къ 
нему и Горгія военоначальника, опытнаго въ дѣлахъ военныхъ». Съ этимъ 
достаточно согласуется показаніе 1-го стиха, что Горгій съ отборнымъ вой¬ 
скомъ пытается разбить Іуду. 

2. «Жившіе въ крѣпости...»—оі оіоі тт|с ахрад, слав.: *сынове краегра- 
дія»—эдѣсь разумѣются не вообще Сирійцы, а вѣроятнѣе всего—хорошо 
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В. И услышалъ Іуда, и высту- 8. Іуда сказалъ бывшимъ съ 
пилъ самъ и храбрые мужи, что- нимъ мужамъ: не бойтесь множе- 
бы поразить войско царя въ Ем- ства ихъ и не страшитесь напа- 
маумѣ, денія ихъ. 

4. доколѣ силы непріятельскія 9. Вспомните, какъ спасены 
были еще въ отдаленности отъ были отцы наши въ Чермномъ мо- 
стана. рѣ, когда фараонъ преслѣдовалъ 

5. И пришелъ Горгій въ станъ ихъ съ войскомъ. 
Іуды ночью и никого не нашелъ, 10. И нынѣ возопіемъ на ие- 
и искалъ ихъ по горамъ, ибо го- бо; можетъ быть, Онъ умилосер- 
ворилъ: они бѣгутъ отъ насъ. дится надъ нами, воспомянувъ за- 

6. Но съ разсвѣтомъ дня Іуда вѣтъ съ отцами нашими, и сокру- 
явился на равнинѣ съ тремя ты- шить нынѣ это ополченіе предъ 
сячани мужей, но они не имѣли лицемъ нашимъ; 
ни щитовъ, ни мечей, какъ того 11. и всѣ язычники познаютъ, 
желали. что есть Избавляющій и Спасаю- 

7. Когда увидѣли они крѣпкое щій Израиля. 
и вооруженное ополченіе язычни- 12. Иноплеменники, поднявши 
ковъ и окружающую его конницу, глаза свои, увидѣли, что идутъ 
обученныхъ для войны, противъ нихъ,_ 

знавшіе окрестныя мѣста отступники изъ самихъ Іудеевъ, служившіе Си¬ 
рійцамъ въ качествѣ лазутчиковъ. Это давало основаніе Флавію въ данномъ 
мѣстѣ сказать прямо, что зто были—«ѵё; тшѵ «есреоуошѵ ЪоЗаіюѵ—нѣкоторые 
изъ бѣглецовъ или отступниковъ Іудейскихъ. 

3. т. е. доколѣ силы непріятельскія были разрознены и оторваны отъ 
своего главнаго лагеря. Іуда прекрасно использовалъ зту ошибку и увлеченіе 
Горгія, заманивъ его еще далѣе, въ горы, ложными отступленіями. 

6. «Съ разсвѣтомъ дня...»—+ т]{ііра,—слав, точнѣе: «вкупѣ со 
днемъ».—«Не имѣла ни щитовъ, ни мечей, какъ тою желали...», т. е. же¬ 
лали именно имѣть, а не не имѣть и выходить безоружными оох еіуоѵ 
хадок тфаокото. 

7—15. Нѣкоторые толкователи затрудняются допустить, чтобы столь 
малочисленный отрядъ Іуды въ 3000 человѣкъ, и при томъ даже невоору¬ 
женныхъ, могъ такъ разбить и обратить въ паническое бѣгство вдвое силь¬ 
нѣйшій отрядъ враговъ (5000 пѣхоты и 1000 конницы); это невѣроятіе 
значительно ослабѣваетъ, когда мы примемъ за болѣе достовѣрную дату 
2 Макк. УШ, 9, 16, гдѣ численность Іудейскаго войска въ данномъ случаѣ 
исчисляется не въ 3000, а въ 6000 человѣкъ. Быть можетъ, однако, и эта 
цифра не совсѣмъ точна—въ виду того, что нѣсколько позднѣе (см. У гл.) 
войско Іуды исчисляется уже въ 8000+3000 человѣкъ+остатки, чтб все до¬ 
водило бы численность этого войска, по крайней мѣрѣ, до 12—15000 чело¬ 
вѣкъ. Правда, это было уже послѣ одержанія Іудою столь успѣшныхъ по¬ 
бѣдъ, сильно поднявшихъ духъ народа и давшихъ' возможность даже очи¬ 
стить и возстановить храмъ и Богослуженіе при немъ; однако, достаточно, 
если даже уступить здѣсь сомнѣвающимся—по крайней мѣрѣ, на томъ, что 
дата 2 Макк. УІІІ, 16 о 6000 войска Іуды достовѣрнѣе 3000 1 Макк. 
ГУ, 6. 

15. «Всѣ остальные пали отъ меча...»—оі еауатоі, болѣе правильно 
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13. и вышли изъ стана на сра¬ 
женіе, а бывшіе* съ Іудою затру¬ 
били, 

14. и сошлись, и разбиты бы¬ 
ли язычники и побѣжали на рав¬ 
нину, 

15. а всѣ остальные пали отъ 
меча; и преслѣдовали ихъ до Га- 
зера и до равнинъ Идумеи, Азота 
и Іамніи, и пали изъ нихъ до 
трехъ тысячъ мужей. 

16. И возвратился Іуда я вой¬ 
ско его отъ преслѣдованія ихъ 

17. и сказалъ народу: не бро¬ 
сайтесь на добычу, ибо война еще 
предстоитъ намъ; 

18. Горгій и войско его на го¬ 
рѣ близъ насъ; станьте теперь 
противъ враговъ нашихъ и сра¬ 
жайтесь съ ними, а послѣ смѣло 
возьмете добычу. 

19. Когда еще говорилъ это 
Іуда, показалась нѣкоторая толпа, 
выступавшая съ горы. 

20. И увидѣлъ онъ, что ихъ 
обратили въ бѣгство, и жгутъ ла¬ 
герь; ибо поднимающійся дымъ по¬ 
казывалъ, что произошло. 

21. Когда они увидѣли это, 
очень испугались; увидѣвши же и 
войско Іуды на равнинѣ, готовое 
къ сраженію, 

слав.: «послѣдній»,—тѣ, которые не могли бѣжать и отставали.—«Газеръ»— 
Гаіл)р<і>ѵ, правильнѣе — ГяС^ршѵ или ГяСаршѵ, какъ родит, множ, отъ ГяСт)ря 
(ГяСяря, ХШ, 53; ХУ, 28, 35; Іоз. АпМ., 1, 3), у Іосифа и у Страбона ХУІ, 
759 также ГяЗяря (по арам, произношенію) — есть евр. "ТУ—на южной 
границѣ колѣна Ефремова.—«До равнинъ Идумеи...»—тггЗі'шѵ тт^ ’Ійооряія?— 
нѣкоторые находитъ здѣсь правильнымъ разночтеніе т% ’ІооЗяія^, основыва¬ 
ясь на томъ соображеніи, что если Идумеяне и могли тогда вдаться въ 
южную часть Палестины (ст. 29; У, 65), то во всякомъ случаѣ едва ли ихъ 
владѣнія простирались настолько, чтобы оказаться между Тазеромъ, Азотомъ 
и Іамніею.—«.Азотъ», или точнѣе Аздодъ. филистимскій главный городъ, 
нынѣшній Езсіші, въ прямомъ направленіи около 4 географ, миль къ юго- 
западу отъ Еммаума.—«Іамнія»—по 2 Пар. ХХУІ, 6—ІаЬпе, по Іис. Нав. 
ХУ, 11—ІаЬпееІ, также филистимскій городъ, нынѣшняя ІеЬпа—большое 
селеніе на небольшомъ возвышеніи въ 4^2 часахъ пути къ югу отъ 
Іоппіи, въ 3 час. пути сѣвернѣе Авдода и 11 /2 часахъ отъ моря.— 
Родительные падежи «Азота и Іамніи»—въ зависимости не отъ предъ- 
идущаго «до», а собственно отъ непосредственно зависящаго отъ этого до 
равнѣйшаго родительнаго падежа «равнинъ», и мысль въ данномъ случаѣ 
будетъ такова, что Іудеи преслѣдовали своихъ враговъ не до самыхъ горо¬ 
довъ Азота и Іамніи, а до равнинъ, на которыхъ эти города лежали, т. е. 
до равнины Сефела, западнѣе Іудейской равнины. Признавъ болѣе правиль¬ 
нымъ чтеніе: «до равнинъ Іудейской, Азотской и Іамнійской (срав. слав, 
текстъ)»,—получимъ вполнѣ возможное представленіе дѣла, что разбитаго 
при Еммаумѣ врага, Іудеи преслѣдовали до Галера, находившагося по край¬ 
ней мѣрѣ на і/а мили сѣвѳровосточнѣе поля сраженія, и далѣе—западнѣе и 
югозападнѣе въ равнинѣ Іудейской и городовъ Аздода и Іамніи, слѣдов. по 
крайней мѣрѣ 5—6 час. пути. Имѣя въ виду, что сраженіе началось рано 
утромъ (ст. 6), безъ особенной трудности можно допустить, что оно, и съ 
преслѣдованіемъ, и послѣдующимъ затѣмъ разграбленіемъ вражескаго лагеря 
(16—24), вполнѣ могло закончиться въ одинъ день, въ слѣдующій за ко¬ 
торымъ, по 2 Макк. VIII, 26 и далѣе—Іудеи уже не могли продолжать 
преслѣдованія, такъ какъ это была суббота. 

ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ 
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22. всѣ побѣжали въ землю 
иноплеменниковъ. 

2В. Тогда Іуда обратился на 
добычу стана, и захватили мно¬ 
го золота и серебра, гіацинто¬ 
выхъ и багряныхъ одеждъ, и ве¬ 
ликое богатство. 

24* И возвращаясь воспѣвали и 
благославляли Господа Небеснаго, 
потому что Онъ благъ и что во¬ 
вѣкъ милость Его. 

25. И было въ тотъ день вели¬ 
кое спасеніе Израилю. 

26. Уцѣлѣвшіе же изъ инопле¬ 
менниковъ пришли къ Лисію и 
возвѣстили о всемъ случившемся. 

27. Онъ услышавъ унылъ и 
опечалился, что’ не то случилось 
съ Израилемъ, чего онъ хотѣлъ, 
и не тб вышло, чтб повелѣлъ ему 
царь. 

28. И на слѣдующій годъ Ли¬ 
сій собралъ шестьдесятъ тысячъ 
избранныхъ мужей и пять тысячъ 
всадниковъ, чтобы побѣдить ихъ. 

29. И пришли они въ Идумею 
и расположились станомъ въ Веѳ- 
сурахъ; а Іуда встрѣтилъ ихъ съ 
десятью тысячами мужей. 

30. Увидѣвъ сильное ополченіе, 
онъ молился и говорилъ: благо¬ 
словенъ Ты, Спаситель Израиля, 

22. «Въ землю иноплеменниковъ...»—ут] яХХосрбХшѵ, какъ III, 41, т. е. 
въ землю Филистимскуго. 

23. «Гіацинтовыхъ и багряныхъ одеждъ...»—ояхіѵ&о; хяі тгор<р6ря ОяХяооія,— 
слав, точнѣе: «гакинѳа и порфиры морскія»’, Тяхіѵ&о?, евр. ГР2П — синева¬ 
таго или фіолетоваго цвѣта драгоцѣнныя ткани. Порсрбря ОяХяззія, евр. ірлк— 
«морской» пурпуръ ярко-краснаго цвѣта изъ лучшихъ морскихъ раковийъ, 
слѣд. настоящій пурпуръ, въ отличіе отъ подряжаемаго чрезъ искусственное 
подкрашиваніе. 

24. «(Воспѣвали...), потому что Онъ благъ и что во вѣкъ милость 
Ею»—въ псалмахъ СХѴІІ, 1, 29; СХХХѴ, І и д. 

28. «На слѣдующій годъ»,—т. е. въ 164 г. до Р. Хр. 
29. * Пришли... въ Идумею и расположились... вь Веѳсурахъ...»,—вмѣсто 

«Идумеи» (Іооорліяу) нѣкоторые читаютъ—«въ Іудею» (ІооЗяіяѵ).—«Веѳсуры»— 
ВяіОоооря (т) и та)—часто упоминаемый въ Ветх. Зав. НЯ П’З — юродъ 
Веѳсуры, или Веѳсура, къ югу отъ Іерусалима въ направленіи къ Хеврону— 
приблизительно гдѣ нынѣ Вѳіі-Зиг, близь НаІЬиі, въ горахъ Іудейскихъ (Інс. 
Нав. XV, 58). Позднѣе Іуда сильно укрѣпилъ зтотъ городъ, чтобы угрожать 
отсюда Идумеѣ (ст. 61), граница которой была отсюда веподалеку (XIV, 33), 
и чрезъ которую—обходнымъ движеніемъ по ту сторону Іордана за Мертвымъ 
моремъ—въ Іудею могли вторгаться и сѣверные ея враги (VI, 31). Возможно, 
что этимъ именно путемъ и теперь Лисій пришелъ къ Веѳсурѣ, и въ такомъ 
случаѣ не представляется никакой нужды прибѣгать для уясненія дѣла къ 
разночтенію «въ Іудею*—вмѣсто «в* Идумею».—«Въ Веѳсурахъ...», т. е. не 
въ самомъ городѣ, но—зъ области или округѣ Веѳсуры. 

30. Призывая благословеніе Божіе въ помощь на столь неравную борьбу, 
Іуда воспоминаетъ два наиболѣе разительныхъ проявленія этой небесной 
помощи въ неравныхъ условіяхъ—побѣду Давида надъ Голіаѳомъ (I Пар. 
XVII) и Іонаеана надъ цѣлымъ войскомъ Филистимлянъ (1 Цар. XIV, 1—15). 
—«Нападеніе сильнаго»..., т. е. Голіаѳа, который называется также въ 1 Цар. 
XVII, 4—мужъ силы. 

36. «Очистить и обновить святилище»...—первое—хя&ярізяі—состояло 
въ томъ, чтобы удалить все языческое и оскверненное языческимъ употреб- 
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сокрушившій нападеніе сильнаго 
рукою раба твоего Давида и пре¬ 
давшій полкъ иноплеменниковъ въ 
руки Іонаѳана, сына Саулова, и 
оруженосца его. 

31. Предай войско сіе въ руки 
народа Твоего —Израиля, и да бу¬ 
дутъ они постыжены въ силѣ и 
конницѣ ихъ; 

32. наведи на нихъ страхъ и 
сокруши дерзость силы ихъ; да 
будутъ они потрясены пораженіемъ 
своимъ; 

33. низложи ихъ мечемъ любя¬ 
щихъ Тебя, и да прославятъ Те¬ 
бя въ пѣсняхъ всѣ знающіе имя 
Твое. 

34. И сразились они, и пало 
изъ войска Лисія до пяти тысячъ 
мужей, пали предъ ними. 

35. Лисій, увидѣвъ бѣгство вой¬ 
ска своего и храбрость воиновъ 
Іуды, и что они готовы или жить 
или умереть отважно, отправился 
въ Антіохію, набралъ чужеземцевъ 
и, увеличивъ бывшее войско» ду¬ 
малъ снова идти въ Іудею. 

36. Іуда же и братья его ска¬ 
зали: вотъ, враги наши сокрушены, 
взойдемъ очистить и обновить свя¬ 
тилище. 

37. И собралось все ополченіе, 
и взошли на гору Сіонъ. 

38. И увидѣли, что святилище 
опустошено, жертвенникъ осквер¬ 
ненъ, ворота сожжены, и въ при¬ 
творахъ, какъ въ лѣсу или на ка¬ 
кой-либо горѣ, поросли растенія, 
и хранилища разрушены. 

39. И разодрали они одежды 
свои, плакали горькимъ плачемъ и 
сыпали пепелъ на свои головы, 

40. и падали лицемъ на землю 
и трубили вѣстовыми трубами, и 
вопили къ небу- 

41. Тогда отрядилъ Іуда мужей 
воевать противъ находившихся въ 
крѣпости, доколѣ онъ очиститъ 
евятилище. 

42. И избралъ священниковъ 
безпорочныхъ, ревнителей закона. 

43. Они очистили святилище, и 
оскверненные камни вынесли въ 
нечистое мѣсто. 

леніемъ (43—46), второе—ёухаіѵіааі—замѣнить все новымъ и освященнымъ для 
богослужебнаго употребленія особою жертвою и молитвою освященія (47—55). 

37. «!! ши ли на гору Сіонъ»...—т. е. на гору храма, см. къ I, 33. 
38. Описаніе опустошенія храма: «жертвенникъ оскверненъ»...—чрезъ 

устроеніе на немъ языческаго алтаря, I, 54; «ворота сожэюены»...—это было 
отчасти при нападеніи на городъ главнаго начальника податей, I, 31, срав. 
2 Макк. I, 8, а по 2 Макк. ѴШ, 33—собственно при другомъ нападеніи нѣ¬ 
коего Каллиеѳена; «хранилища разрушены»...—эти хранилища предназна¬ 
чались частью для храненія храмовыхъ принадлежностей, частью служвла 
мѣстами собранія для служителей и посѣтителей храма. 

41. Въ то время какъ происходило это очищеніе храма, особый отрядъ 
осаждалъ засѣвшихъ въ крѣпости Сирійцевъ, чтобы они не могли помѣшать 
очищенію. 

46. «Пока придетъ пророкъ»...—здѣсь разумѣется не Мессія, но вообще 
какой-либо изъ посланныхъ Богомъ пророковъ, который, какъ таковой, могъ 
бы имъ возвѣстить волю Божію относительно употребленія камней жертвен¬ 
ника. Это замѣчаніе показываетъ, подобно XIV, 41, что тогда ие было уже 
пророковъ, и именно не было довольно долгое время, IX, 27—со смерти Ма- 
лахіи, съ которымъ, по согласному свидѣтельству Іудейской синагоги, проро¬ 
чество въ Израилѣ погасло. 
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44. Потопъ они разсуждали объ 
оскверненномъ жертвенникѣ все¬ 
сожженія, кДкъ поступить съ нимъ. 

45. И пришла имъ добрая мысль 
разрушить его, чтобъ онъ когда- 
нибудь не послужилъ имъ въ поно¬ 
шеніе, такъ-какъ язычники осквер¬ 
нили его. И разрушили они жерт¬ 
венникъ; 

46. и камни сложили на горѣ 
храма въ приличномъ мѣстѣ, пока 
придетъ пророкъ и дастъ отвѣтъ о 
нихъ; 

47. взяли камни цѣлые, по за¬ 
кону, и построили новый жертвен¬ 
никъ по прежнему; 

48. потомъ устроили святыни и 
внутреннія части храма и освяти 
Ли притворы; 

49. устроили новую священную 
утварь и внесли въ храмъ свѣщ- 
никъ и алтарь всесожженій и ѳи- 
міамовъ и трапезу; 

50. и воскурили на алтарѣ ѳи¬ 
міамъ и зажгли свѣтильники на 
свѣщникѣ, и освѣтили храмъ; 

51. и положили на трапезу хлѣ¬ 
бы и развѣсили завѣсы, и окончи¬ 
ли всѣ дѣла, которыя предпри¬ 
няли. 

52. Въ двадцать пятый день де¬ 
вятаго мѣсяца—это мѣсяцъ Хас- 
левъ—сто сорокъ восьмаго года, 
встали весьма рано 

53. и принесли жертву но за¬ 
кону на новоустроенномъ жерт¬ 
венникѣ всесожженій. 

54. Въ то время, въ тотъ са¬ 
мый день, въ который язычники 
осквернили жертвенникъ, обнов¬ 
ленъ онъ съ пѣснями, еъ цитрами, 
гуслями и кимвалами. 

55. И весь народъ падалъ на 
лице свое, и молились и возсыла¬ 
ли благодареніе на небо Благопо- 
спѣшившему имъ. 

56. Т&къ совершали обновленіе 
жертвенника восемь дней съ ве¬ 
сельемъ, принося всесожженія и 
вознося жертву спасенія и хва¬ 
лы. 

57. И украсили переднюю сто- 

47. «Камни цѣлые, по закону»..., т. е. нетесаные, согласно Исх. XX, 
25; Втор. XXVII, 6. 

48. «Устроили святыни и внутреннія части храма»..., т. е. починили, 
исправили всѣ ихъ поврежденія и недостатки. 

52. 25-й день мѣсяца Хаслева, 148 года=165 г. до Р. Хр. (срав. къ 1,54). 
53. «Принесли жертву по закону»..., т. е. предписанную въ законѣ 

утреннюю жертву (Исх. XXIX, 38—42; Числ. ХХѴШ, 3—7). Эта жертва, 
какъ всѣ установленныя для новомѣсячій и праздничныхъ дней, соединялась 
обыкновенно съ жертвой за грѣхъ (Числ. ХХѴШ, 15, 22, 30 и д.). Такъ какъ 
въ Моисеевомъ законѣ нѣтъ особой жертвы для очищенія и освященія ал¬ 
таря, то послѣднее совершилось вмѣстѣ съ очищеніемъ священниковъ, чрезъ 
окропленіе жертвенною кровью, по Лев. ѴШ, 15. 

Ь4. «Съ пѣснями, съ цитрами, гуслями и кимвалами»... срав. I Парал. 
XVI, 42.—Обновленіе и очищеніе храма и жертвенника совершилось «.въ тотъ 
самый день», въ который нѣкогда произошло и оскверненіе, т. е. 25 Хас¬ 
лева. Это совпаденіе отмѣчаютъ также—2 Макк. X, 5 и Іос. Фл. въ АпМ. 
ХП, 7, 6.—Промежутокъ времени отъ осверненія до очищенія исчисляется 
въ 3 года (срав. I, 54—IV, 52); двухгодичное время, указываемое для сего въ 
2 Макк. X, *3,—должно быть признано неправильнымъ. 

56. «Жертву спасенія и хвалы»...—бооіаѵ оштідеіоо хаі аіѵёаеа*—т. е. 
жертву спасенія, или—что то же—хвалы. Двойной родительный падежъ не 
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рону храма золотыми вѣнцами и 
щитами, и возобновили ворота и 
хранилища и сдѣлали для нихъ 
двери. 

58. И была весьма великая ра¬ 
дость иъ народѣ, и отвращено бы¬ 
ло поношеніе язычниковъ. 

59. И установилъ Іуда и братья 
его и все собраніе Израиля, чтобы 
дни обновленія жертвенника празд¬ 
нуемы были съ весельемъ и ра¬ 
достью въ свое время, каждый 
годъ восемь дней, отъ двадцатаго 
дня мѣсяца Хаслева. 

означаетъ здѣсь двухъ особыхъ видовъ жертвы благодарственной; собственно 
Оооіа оо>тт)ріоо есть греч. переводъ гпт—и эта послѣдняя раздѣля¬ 
лась на 3 ввда: жертву хвалы — гтѵ.П, жертву обѣта и добровольной жертвы 
усердія (Лев. VII, 12, 16), при чемъ жертва хвалы именно и была Зозіа 
аІѵёоео>4 за>пг)ріоо—ГѴТІП ПУІ—«мирная жертва благодарности» (Лев. VII, 
13, 15)—или просто—дооіа аіѵёазшс— ГГІ'ПП ГП).—жертва благодарности (Лев. 
VII, 12).—Единственное число «Ооа’лѵ» («жертву спасенія и хвалы») подлѣ мно¬ 
жественнаго бХохао-сшрята («всесожженія») означаетъ не одну только един¬ 
ственную жертву этого рода, но употреблено въ общемъ значеніи: это были 
по преимуществу семейныя жертвы, составлявшія вмѣстѣ и праздничную тра¬ 
пезу участниковъ жертвы, такъ что число жертвъ этого рода опредѣлялось 
числомъ желавшихъ принести оную. 

Ь9. Установленный Іудою праздникъ получилъ названіе—ха&аріорб; той 
Іероо— праздникъ очищенія, обновленія храма (2 Макк. I, 18), короче—т<і 
ёухаіѵіа, Іоан. X, 22, у Іудеевъ—пэия д0 настоящаго времени. У Іосифа 
Флавія находимъ также наименованіе этого праздника сршта, т. е. «празд¬ 
никъ сіянія или свѣта», каковое навменованіе, по мвѣнію Іосифа, дано этому 
празднику въ соотвѣтствіе какъ бы «благодатнымъ лучамъ свободы», кото¬ 
рыми Іудеи сверхъ всякаго чаянія озарены были съ того времени. Изъ дру¬ 
гихъ объясненій этого наименованія надлежитъ отмѣтить основываемое на 
2 Макк. I, 18 и далѣе и X, 3—производимое отъ нововозжегшагося чудесно 
жертвеннаго огня; другіе объясняютъ это наименованіе праздника просто отъ 
обычая Іудеевъ ознаменовывать его обиліемъ свѣта или иллюминаціями.—Про¬ 
должительность праздника—8 дней—утверждалась на основаніи установленій 
древняго времени для подобвыхъ случаевъ, Лев. ѴШ, 33; 3 Цар. ѴШ, 
65—66; 2 Пар. VII, 9,—съ прибавкою 8-го дня—въ подражаніе празднику 
Кущей, въ которомъ 8-й день былъ попразднствомъ или заключеніемъ цикла 
праздниковъ 7-го мѣсяца. Подражаніе празднику Кущей опредѣленно указы¬ 
вается 2 Макк. X, 6 и д., и самый праздникъ здѣсь называется даже— 
т)ріраі тт)? ахг]ѵоігг]у(а$ -соо ХаоеХео рт]ѵо;—«дни Кущей мѣсяца Хаслева», 2 
Макк. I, 9, въ отличіе отъ праздника Кущей въ мѣсяцѣ Тисри. Совершенно 
подобное этому имѣемъ въ обычаѣ, какой практикуется у насъ—пока, къ со¬ 
жалѣнію, только въ нѣкоторыхъ храмахъ, при празднованіи праздника— 
обновленія христіанскаго Іерѵсалимскаго храма, 13 сентября. Праздникъ 
этотъ, установленный въ 335 г. по освященіи храма, созданнаго царемъ Кон¬ 
стантиномъ и матерію его Еленою на мѣстѣ страданій Спасителя,—извѣ¬ 
стенъ въ народѣ подъ названіемъ «Словущее Воскресенье», и въ храмахъ, 
посвященныхъ его воспоминанію, въ Москвѣ—кажется, по установленію 
Митр. Филарета и въ подражаніе Іерусалимскому храму (вѣроятно, усвоив¬ 
шему этотъ обычай подражанія или повторенія своего величайшаго праздника 
въ этотъ день—отъ Маккавейскаго установленія),—празднуется по чину 1-го 
дня Св. Пасхи.—Въ указанномъ мѣстѣ 2 Макк. X, 6 и д. замѣчается, что 
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60. Въ то же время обстроили 
гору Сіонъ вокругъ высокими стѣ« 
нами и крѣпкими башнями, чтобъ 
язычники, пришедши когда-нибудь, 
не попрали ихъ, какъ сдѣлали это 
прежде. 

61. И расположилъ тамъ Іуда 
войско стеречь гору, и укрѣпили 
для охраненія ея Веѳсуру, чтобы 
народъ имѣлъ крѣпость противъ 
Идумеи. 

ГЛАВА У. 

1. Еогда окрестные народы 
услышали, что построенъ жерт¬ 
венникъ и возобновлено святили¬ 
ще, какъ прежде, сильно вознего¬ 
довали; 

2. и рѣшились истребить родъ 

Іакова, жившій среди нихъ, и 
начали убивать и истреблять лю¬ 
дей въ этомъ народѣ. 

3. Тогда Іуда ополчился про¬ 
тивъ сыновъ Исава въ Идумеѣ, 
въ Акравимѣ, такъ-какъ они дер- 

іудеи «провели въ весельи восемь дней по подобію праздника Кущей, воспо¬ 
миная, какъ незадолго предъ тѣмъ временемъ отъ проводили праздникъ Ку¬ 
щей, подобно звѣрямъ въ горалъ и пещерахъ*.. Это замѣчаніе какъ будто 
приводится для объясненія того, почему Іудеи обновленіе храма праздновали 
по подобію именно праздника Кущей: потому что они въ свое время не могли 
отпраздновать этого праздника по надлежащему. Но еще болѣе вѣроятно, что 
праздникъ Кущей избирается здѣсь потому, что онъ воспоминалъ первона¬ 
чальное установленіе завѣта съ Богомъ и посвященіе народа въ народъ 
Іеговы; естественно было теперь отпраздновать именно этотъ праздникъ, какъ 
знаменіе возобновленія этого завѣта съ Богомъ и возвращенія народа въ 
прежнюю милость и благоволеніе Божіе. 

60. *Обстроили юру Сгонъ»..., т. е. гору храма, см. къ I, 33. 
61. «Укрѣпили для охраненія ея Веѳсуру*... см. къ 29 ст.—Веѳсура— 

и по своему естественному положенію, и по своимъ укрѣпленіямъ—должна 
была служить оплотомъ для горы храма, не только со стороны Идумеи, но и 
Сиріи, которая обходнымъ путемъ чрезъ Идумею и Виѳсуру могла всегда 
угрожать Іерусалиму и храму, см. къ 29 от. 

V. 
Озлобленіе на Іудеевъ со стороны окрестныхъ народовъ (1—2). Побѣдоносный походъ на 
Идумеевъ, Веанитянъ и Аммонитянъ (3—8). Бѣдствія Галаадскихъ и Галилейскихъ 
Іудеевъ отъ яяычниковъ (9—16). Снаряженіе имъ помощи (16—20). Побѣды Симона въ 
Галилеѣ (21—23). Походъ Іуды съ Іонаѳаномъ въ Галаадъ (24 - 36). Сраженіе съ Тимо¬ 

ѳеемъ при Рафонѣ (37—45). Возвращеніе въ Іудею (46—54). Несчастный выходъ Іосифа 
и Азаріи противъ Іамніи (56—64), Побѣдоносный походъ Маккавеевъ противъ Идумеевъ 

около Хеврона и противъ Филистимлянъ (65—68'. 

1—2. «Окрестные народы».,, это, по контексту рѣчи (срав. 3 от.), 
именно были Идумеяне, сыны Веана, и Аммонитяне, издавна питавшіе не¬ 
примиримую злобу на *родъ Іакова» (теократическое обозначеніе Іудеевъ).— 
«Жившій среди нихъ»...—хооі оѵтас ёѵ ріаср аотйѵ, въ качествѣ приложенія 
къ предыдущему «родъ Іакова». 
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жали въ осадѣ Израиля, и пора¬ 
зилъ ихъ великимъ пораженіемъ 
и смирилъ ихъ, и взялъ добычи 
ихъ. 

4. Вспомнилъ онъ и о злобѣ 
сыновъ Веана, которые были для 
народа сѣтью и претыканіемъ, 
строя ему засады на дорогахъ. 

5. Хотя они заперлись отъ не¬ 
го въ башняхъ, но онъ ополчился 
противъ нихъ, предалъ ихъ закля¬ 
тію и сожегъ огнемъ башни ихъ 
со всѣми, бывшими въ нихъ. 

6. Потомъ онъ перешелъ къ 
сынамъ Аммона и встрѣтилъ силь¬ 
ное войско и многочисленный на¬ 
родъ и Тимоѳея, предводителя 
ихъ. 

7. Онъ имѣлъ съ ними много 
сраженій, и они были разбиты 
предъ лицемъ его; онъ поразилъ 
ихъ; 

8. взялъ Іаверъ и селенія его 
и возвратился въ Іудею. 

9. Тогда собрались язычники, 
жившіе въ Галаадѣ, противъ Из- 

3. «Сыновъ Исава»...—старинное обозначеніе Идумеевъ, срав. Быт, 
XXXVI, 10.—«Въ Акравимѣ»—тт)ѵ ’Ахрараттіѵг)ѵ—приложеніе къ предыду¬ 
щему тоо; оіооіі ’На. еѵ т. 18.—«Акраваттина—это не монархія тою же 
имени въ центрѣ Палестины на востокъ отъ Неаполиса (Сихемъ) и южнѣе 
по Іордану (Іос. Веіі. Іші. Ш, 12, 4. 20, 4. 22, 2; Ш, 3, 4 и Еазеі». Опош.— 
’Ахрофреіѵ), отъ имени которой до сихъ поръ одинъ участокъ земли назы¬ 
вается АкгаЫ или АкгаЪек,—но полоса земли въ Идумеѣ, такъ названная, 
вѣроятно, отъ О’ЗДЯ? пЬр» — «высоты скорпіоновъ», на юговосточной гра¬ 
ницѣ Палестины (Числ. XXXIV, 4; Іис. Нав. XV, 3).—«Такъ какъ они дер- 
жали въ осадѣ Израиля»...—ітеріехаіЬ]ѵто т. Чар., точнѣе—«окружали со всѣхъ 
сторонъ»—не въ томъ смыслѣ, что осаждали ихъ по-военному, но—распола¬ 
гались по границѣ Израиля и. подобно нынѣшнимъ бедуинамъ, постоянно 
дѣлали набѣги на Израильскія области, угрожая ихъ мирному благосостоянію. 

4. «Сыновъ Веана»...] эти оіоі Ваіаѵ принимаются за обитателей мѣ¬ 
стечка Вадоап, юговосточнѣе Хеврона. 

6. Сыны Аммона—Аммонитте, жившіе къ сѣверо-востоку отъ Мерт¬ 
ваго моря между Ариономъ и Іаббокомъ, съ главнымъ городомъ ихъ—Раб- 
батъ-Амм&нъ на верхнемъ Іаббокѣ (Второе. Ш, 11).—«Встрѣтилъ сильное 
войско»:.. хеТра хооішаѵ, точнѣе слав, «руку крѣпку», а отсюда уже—крѣп¬ 
кую силу, сильное войско (срав. XI, 15).— Тимоѳей, предводитель этого вой¬ 
ска, едва ли былъ Аммоннтянвнъ, съ измѣненнымъ греческимъ именемъ, но— 
вѣроятнѣе всего—Сирійскій полководецъ, и именно тотъ же самый, который 
упоминается и далѣе, въ 11 ст., какъ предводитель Галаадскихъ язычниковъ, 
разбитый Іудою, ст. 24 и д., и, можетъ быть, также, одно лицо съ упоминае¬ 
мымъ во 2 Макк. ХП, 2 и д. отрат^-р; того же имени. 

8. «Іазеръ», — ’Іа^р, евр. 1)^) или “РШ’—первоначально Моавитокій, 
но ко времени Монсея Аморитскій городъ, отданный колѣну Гадову, въ ми¬ 
ляхъ 10 западнѣе отъ Филадельфіи (КаЪЪаІ-Аттйл) и въ 15—сѣвернѣе 
Хеобона, вѣроятно—тамъ, гдѣ теперь руины ез 8гіг (Числ. XXI, 32); во 
времена царей этотъ городъ снова видимъ во власти Моавитянъ (Исаіи, 
XVI, 8; Іерем. ХЬѴШ, 32); наконецъ, видимъ его, по данному стиху, въ ру¬ 
кахъ Аммонитянъ, которые тогда раздвинули свои владѣнія далеко на западъ.— 
«И селенія его»...—буквальный переводъ: «и дочерей ею» слав, «и дщери 
его», т. е. зависѣвшіе отъ Іазера малые города и мѣстечки, упоминаемые также 
въ Числ. XXI, 32, хотя здѣсь переведено у ЬХХ-ти: хаі та; хшрл; аот% 
(«н селенія его»). 
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раяильтянъ, находившихся въ пре¬ 
дѣлахъ ихъ, чтобъ истребить ихъ; 
но они бѣжали въ крѣпость Да- 
ѳему. 

10. И послали письма къ Іудѣ 
и братьямъ его и сказали: собра¬ 
лись противъ насъ окружающіе 
насъ язычники, чтобъ истребить 
насъ, 

11. и готовятся идти и сдѣ¬ 
лать нападеніе на крѣпость, въ ко¬ 
торую мы убѣжали, и Тимоѳей 
предводительствуетъ войскомъ ихъ. 

12. Итакъ приди и избавь насъ 
отъ руки ихъ, ибо множество изъ 
васъ погибло; 

13. и всѣ братья наши, быв¬ 
шіе въ предѣлахъ Това, преданы 
смерти, а женъ ихъ и дѣтей ихъ 
и имущество взяли въ плѣнъ, д 

погубили тамъ около тысячи му¬ 
жей. 

14. Еще читались эти письма, 
какъ вотъ, пришли другіе вѣстни¬ 
ки изъ Галилеи въ разодранныхъ 
одеждахъ съ такимъ извѣще¬ 
ніемъ: 

15. собрались противъ насъ изъ 
Птолемаиды и изъ Тира и Сидона 
и изъ всей Галилеи языческой, 
чтобы погубить насъ. 

16. Когда услышалъ эти слова 
Іуда и народъ, то собралось вели¬ 
кое собраніе для совѣщанія, чтб 
сдѣлать для сихъ братьевъ, нахо¬ 
дящихся въ бѣдствіи и угрожае¬ 
мыхъ войною отъ тѣхъ язычни¬ 
ковъ? 

17. Тогда Іуда сказалъ Симону, 
брату своему: выбери себѣ мужей 

9. ГаХааЗ, евр. въ код. Ал. ГаХааЗіті*—гористая область къ югу 
и сѣверу отъ Іаббока (Втор. Ш, 10),—на югъ до возвышенной равнины 
Аморитской, которая простирается отъ Хесбона до Арнона; эта часть Галаада 
Моисеемъ была отдана Рувимову и Гадовому колѣнамъ. Сѣверная часть шла 
до области Васаиа н отдана Манассіиному роду Махира. Въ болѣе широкомъ 
смыслѣ Галаадомъ называлась вся занятая Израильтянами область на во¬ 
сточной сторонѣ Іордана (Втор. Ш, 10; XXXIV, 1; Іио. Нав. ХХП, 9 и д.).— 
Здѣсь Галаадъ употребленъ именно въ этомъ широкомъ смыслѣ, какъ видно 
ивъ перечня городовъ въ 26 ст..—Крѣпость Даѳема, Дайала, о ней ничего 
болѣе неизвѣстно. Одинъ изъ ученыхъ изслѣдователей (Шігі§) объясняетъ это 
имя ивъ арабскаго БЬ&Ш-тЭ,, т. е. «имѣющій воды» и дѣлаетъ догадку, что 
здѣсь разумѣется Еагаліилъ (т. е. источникъ Божій) Числ. XXI, 19. 

11. «Тимоѳей предводительствуетъ войскомъ ихъ»... Этотъ Тимоеей, 
вѣроятно, тотъ же самый, который «предводительствовалъ» и Аммонитянами 
(ет. 6). Разбитый Іудою и выждавъ время, когда тотъ возвратился въ Іудею, 
Тимоѳей попытался перенести борьбу съ Израильтянами въ Галаадъ. , 

13. * Братья наши, бывшіе въ предѣлахъ Іова»...—ёѵхоТіТооріѵили Тоорюо— 
это—Іудеи области Това, между Аммонитянами и Сирійцами, Суд. XI, 3; 2 
Цар. X, 6; ХеуорАѵоі Тоо(Зіт]ѵоі ІооЗаіоі—2 Макк. ХП, 17. .. г 

13. *Около тысячи мужей*...—[хіаѵ удмуукяч, одну хиліархію; /іХіаруіа 
отрядъ въ 1000 человѣкъ, состоявшій подъ начальствомъ одного /Лмр/о?— 
тысяченачальника (Числ. XXXI, 48). 

15. Птолемаида— портовой городъ Акко ОЗУ, Суд. I, 31), при 
бухтѣ того же имени, выше мыса Кармилъ.—ГаХіХаіа аХХо<р6Х<оѵ=ГаХ. тшѵ евѵшѵ, 
Исаіи IX, 1; Матѳ. IV, 15—Галилея языческая, населеніе которой издревле 
было смѣшанное—сначала ивъ Іудеевъ и язычниковъ, позднѣе—ивъ Сирій¬ 
цевъ и Арабовъ. 

16. *Великое собрате»...—ёххХтріа [хгуаХт]—здѣсь вовсе нѣтъ нужды 



ГЛАВА 5. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ. 41 

и иди, и защити братьевъ твоихъ, 
находящихся въ Галилеѣ; а я и 
Іонаѳанъ, братъ мой, пойдемъ въ 
Галаадъ. 

18. И оставилъ онъ Іосифа, сы¬ 
на Захаріи, и Азарію начальни¬ 
ками надъ народомъ съ остаткомъ 
войска въ Іудеѣ на охраненіе. 

19. И далъ имъ повелѣніе, 
сказавъ: управляйте народомъ симъ, 
но не начинайте войны противъ 
язычниковъ до нашего возвраще¬ 
нія. 

20. Симону отдѣлены для по¬ 
хода въ Галилею три тысячи му¬ 
жей, Іудѣ же—въ Галаадъ восемь 
тысячъ мужей. 

21. И отправился Симонъ въ 
Галилею и произвелъ много сра¬ 

женій съ язычниками, и разбиты 
имъ язычники. 

22. Онъ преслѣдовалъ ихъ до 
воротъ Птолемаиды, и пало изъ 
язычниковъ до трехъ тысячъ му¬ 
жей, и онъ взялъ добычи ихъ. 

23. Также взялъ онъ съ собою 
находившихся въ Галилеѣ и Арват- 
тахъ (Іудеевъ) съ женами и 
дѣтьми и со всѣмъ имѣніемъ ихъ, 
и привелъ въ Іудею съ великою 
радостью. 

24. А Іуда Маккавей и Іоана- 
ѳанъ, братъ его, перешли Іорданъ 
и совершили трехдневный путь въ 
пустынѣ. 

25. Ихъ встрѣтили Навуѳеи и 
приняли мирно и разсказали нмъ 
все, случившееся съ братьями ихъ 
въ Галаадѣ, 

подразумѣвать синедріонъ, или какое-либо особенное собраніе вродѣ «учреди¬ 
тельнаго»; это было просто стеченіе напуганнаго непріятными извѣстіями на¬ 
рода къ Іудѣ—для совмѣстнаго обсужденія и одобренія плана, который над¬ 
лежало примѣнить для спасенія бѣдствующихъ Галилейскихъ братьевъ. 

18. Объ Іосифѣ, сынѣ Захаріи, и Азаріи—болѣе обстоятельныхъ свѣ¬ 
дѣній не имѣется. Насколько великъ былъ «остатокъ войска», данный имъ 
для охраненія Іудеи, отчасти можно судить по потерямъ (до 2000 челов.), 
понесеннымъ имн въ несчастной вылазкѣ изъ Іерусалима, вопреки запреще¬ 
нію Іуды (60 ст.). 

23. «Взялъ съ собою находившихся въ Галилеѣ»...—вѣроятно, здѣсь 
нужно разумѣть не всѣхъ Іудеевъ Галилеи, но только нѣкоторыхъ, изъ страха 
предъ новыми со стороны язычниковъ нападеніями, изъявившихъ желаніе пе¬ 
реселиться въ Іудею. ’Еѵ ’Аррахтоц—въ Арваттахъ—область этого имени не¬ 
извѣстна. Болѣе вѣроятно мгініе, что эта ’Арратта—НагЪаШІ—«горы про¬ 
пастей»—мѣстность, простирающаяся на 60 стадій отъ Кесаріи къ Самаріи, 
гдѣ, по Іосифу Фл. (бе Ъеіі. Лий. П, 14, 5 и 18, Ю)—находилась топархія 
Кар[3а&а. 

24. іТрехдневный путъ въ пустынѣ»... Долгота дневного пути въ древ¬ 
ности опредѣлялась очень различно. Геродотъ исчисляетъ его въ 150—200 
стадій, Прокоп.—до 210, Вегетій—до 160; въ настоящее время дневной путь 
на востокѣ опредѣляется—среднимъ числомъ при 7 часахъ пути—въ 4 
геогр. мили. 

25. «Навуѳеи»—потомки Исмаила, Быт. XXV, 13—по имени первенца 
Исмаилова — — мирное, пастушеское племя пустыни за-Іорданской. 

26. «Затерты въ Басарѣ...», и т. д. Смыслъ этого «заперты» (ооѵгіЦр.- 
ріѵоі еіоіѵ)—не совсѣмъ ясенъ. ЕоМар.[Заѵ<и—значитъ собств. нападать, схваты¬ 
вать, брать въ плѣнъ. Названные города были сильными вражескими крѣпо¬ 
стями, которыя были взяты Іудою съ бою, при чемъ жители ихъ безпощадно 
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26. и что многіе изъ нихъ за¬ 
перты въ Васарѣ и Восорѣ, въ 
Аленахъ, Хасфорѣ, Македѣ и 
Карнаимѣ—всѣ сіи города укрѣп¬ 
лены и велики— 

27. и въ прочихъ городахъ Га¬ 
лаада находятся въ осадѣ, и что 
завтра назначено напасть на эти 
укрѣпленія и взять ихъ и погу¬ 
бить всѣхъ ихъ въ одинъ лень. 

были истребляемы (28—36 от.). Отсюда надо заключить, что вышеуказанныя слова 
(«заперты...» и т. д.) не то хотятъ сказать, что Іудеи въ этихъ городахъ вы¬ 
держивали настоящую военную осаду, ио—или то, что содержались временно 
тамъ, какъ плѣнники, или—если они занимали особую значительную часть 
города,—укрѣплялись въ ней и сидѣли въ ожиданіи выручки. Это, однако, 
еще не совсѣмъ уясняетъ дѣло. Дальнѣйшее сообщеніе Навуѳеевъ (27 ст.), 
что язычники рѣшили эти укрѣпленія «взять» и «погубить всѣхъ», сидѣв¬ 
шихъ въ нихъ, заставляетъ предположить, что эти укрѣпленія были или во 
власти Іудеевъ, или—что языческіе граждане ихъ были въ общеніи съ Іуде¬ 
ями, такъ что враги должны были прежде завоевывать эти крѣпости, чтобы 
потомъ истребить Іудеевъ. Ни съ однимъ изъ этихъ предположеній, однако, 
не согласуется какъ будто показаніе 25 и 38 ст., что Іуда, взявъ города 
Восору и Масфу, избилъ въ нихъ весь мужской полъ, взялъ ихъ добычи и 
потомъ сжегъ ихъ огнемъ. Такой образъ дѣйствій заставляетъ предположить, 
что эти города были населены или ваняты язычниками, которые проявляли 
злобную вражду къ Іудеямъ. Враги же, которые собирались напасть на эти 
крѣпости и взять ихъ, были, по 34 ст., войска Тимоѳея, вѣроятно—Сирій¬ 
скаго полководца. Мы должны посему представлять положеніе дѣла слѣдую¬ 
щимъ образомъ: въ землѣ Галаадъ и ея городахъ правовѣрные Іудеи обра¬ 
зовали значительную часть населенія, которая—при проведеніи послѣдовав¬ 
шаго отъ Антіоха повелѣнія, направленнаго къ истребленію Іудейства—вы¬ 
нуждена была сплотиться и стянуться въ укрѣпленные города. Въ нѣкоторыхъ 
ивъ этихъ городовъ населеніе было расположено къ нимъ дружественно, въ 
другихъ—враждебно. Тамъ, гдѣ было первое, весь городъ оказывалъ сопро- 
тивіеніе Сирійскому полководцу, такъ что онъ вынужденъ былъ завоевывать 
подобные города; въ другихъ городахъ, напротивъ, языческое общество вы¬ 
ступало противъ Іудеевъ, и эти послѣдніе вынуждались защищаться и укрѣп¬ 
ляться до тѣхъ поръ, пока городъ не былъ занимаемъ или войсками Тимо¬ 
ѳея, при чемъ Іудеи подвергались истребленію, или войсками Іуды, при чемъ 
Іудеи спасались, а города съ ихъ языческимъ населеніемъ терпѣли самое 
строгое, безпощадное наказаніе.—Ивъ числа этихъ Галаадскихъ городовъ 
поименовываются: Васара—Вбооора, т. е. иначе—Вбоорра—есть упоми¬ 
наемый Іер. ХЬѴШ, 24 моавитскій городъ Возга, тождество котораго съ 
Возіга, теігороііз АгаЫае Римлянъ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, едва ли 
можетъ подлежать оомнѣвію.—Восоръ—Вообр—«въ пустишь», т. е. въ моа- 
витской возвышенности лежавшій левитскій и свободный городъ (одинъ ивъ 
«городовъ убѣжища»)—“1??—Везет, Второз. IV, 43; Іис. Нав. XX, 8; XXI, 
36,—точное положеніе котораго не опредѣлено.—Алемы—’АХёртц (’ЛХароі?)— 
болѣе точныхъ свѣдѣній о немъ не имѣется.—Хасфоръ—Хао<ра>р, въ ст. 36— 
Хасфонъ—Хаасршѵ — можетъ быть, одно и тоже съ Каоігіѵ, 2 Макк. ХП, 13, 
на ва-Іорданскомъ пути въ Египетъ.—Македъ—МахАЪ,—по мнѣнію нѣкото¬ 
рыхъ—Мацабсі, который географы принимаютъ за Ваіавйа близь АйЬга&і.— 
Карнаимъ—Карѵаіѵ—одно и тоже съ —Быт. XIV, 5—резиденція 
Ога, царя Васанскаго (Второз. I, 4 и д.). 

28. «Направилъ путь... къ Восору»... Къ какому собственно городу 
направилъ путь свой Іуда, установить не легко, особенно благодаря разно- 
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28. Посему Іуда со своимъ 
войскомъ вдругъ направилъ путь 
свой въ пустыню къ Восору и 
взялъ этотъ городъ, и избилъ весь 
мужескій полъ остріемъ меча и 
взялъ всѣ добычи ихъ, и сожегъ 
его огнемъ; 

29. а оттуда отправился ночью 
и шелъ до укрѣпленія. 

30. Когда наступало утро и под¬ 
няли глаза, и вотъ, народъ мно¬ 
гочисленный, которому числа не 
было, поднимаютъ лѣстницы и ма¬ 
шины, чтобы взять укрѣпленіе, и 
осаждаютъ бывшихъ въ немъ. 

31. Увидѣлъ Іуда, что началась 
битва, и вопль города восходилъ 
на небо трубами и громкимъ кри¬ 
комъ, 

32. и сказалъ воинамъ: «сра¬ 

жайтесь теперь за братьевъ ва¬ 
шихъ». 

33. Онъ обошелъ враговъ съ 
тылу съ тремя отрядами, и затру¬ 
били трубами и воскликнули съ 
молитвою; 

34. и узнало войско Тимоѳея, 
что это—Маккавей, и побѣжали 
отъ лица его, и онъ поразилъ ихъ 
великимъ пораженіемъ, и пало 
изъ нихъ въ этотъ день до восьми 
тысячъ мужей. 

35. Тогда поворотилъ онъ въ 
Масфу и осадилъ и взялъ ее, из¬ 
билъ весь мужескій полъ въ ней, 
взялъ добычи ея и сожегъ ее 
огнемъ; 

36. отправившись оттуда, онъ 
взялъ Хасфонъ, Македъ, Восоръ 
и прочіе города Галаадскіе. 

чтеніямъ въ наименованіи городовъ. Въ нѣкоторыхъ кодексахъ находимъ 
здѣсь еіс Вообр, въ другихъ еі? Вооорраѵ (Возга 24-го стиха). За эту 
послѣднюю дату какъ будто говоритъ то, что Восоръ былъ завоеванъ 
позднѣе (36 от.). Изъ сопоставленія обоихъ указаній (24 и 36 ст.) соб¬ 
ственно можно только установить, что подъ однимъ ивъ указываемыхъ здѣсь 
городовъ разумѣется Вообр (Возга), но въ которомъ именно стихѣ—24 или 
36? — при разночтеніяхъ не видно съ точностью. Прибавка, что этотъ 
«Восоръ» былъ «в* пустынѣ» (еі? тт)ѵ ёртг)роѵ) какъ будто говоритъ за Восоръ— 
"И? — (Быт. IV", 43).— «Остріемъ меча...», — ёѵ отёрли рораамс?,— слав.—1 
устымеча— ЗЧП —выраженіе, часто встрѣчающееся въ Ветх. Зав., въ 
смыслѣ—« безпощадно ». 

29—30. «.Шелъ до укрѣпленія...», т. е. согласно 9 ст.—до Даѳемы. Эготъ 
путь Іуда прошелъ ночью, до наступленія утра, какъ видно изъ 30 ст.,— 
откуда можно заключить, что Даѳема была недалеко отъ Восоры—(Везег).— 
« Осаждаютъ бывшихъ въ немъ...»—ёігоХёрооѵ, слав, точнѣе: «и ратоваху ихъ». 

31. «Вопль города восходилъ на небо трубами и громкимъ крикомъ..»— 
о значеніи трубнаго звука, при воззваніи на небо о помощи, см. къ Ш, 54. 

35. Масфа соотвѣтствуетъ еврейскому пѲЗа, но это не есть Мізре 
Моавитская (1 Цар. ХХП, 3), такъ какъ эту надо искать если не въ соб¬ 
ственно Моавіи, то все же весьма близко къ ней, и, слѣдов., помѣстить много 
далѣе къ югу, чтобы принять за нашу «Масфу*. Достовѣрно только, что го¬ 
рода Хасфоръ и Македъ были значительно сѣвернѣе, на западъ или юго- 
западъ отъ Возіта (Возор, 36 ст.). 

37. «Послѣ этихъ событій...»,—рета та рт|рата таота—слав, точнѣе; 
«по сихъ словесѣхъ», евр.: о1-?Л^п іпк. —«Слово»—р^ра—вдѣсь въ 
смыслѣ—вещь, дѣло, событіе; отсюда также рета той? Хоуоо? тобтоос—VII, 33; 

IX, 37.—«Предъ Рафономъ...»—Рафонъ—у Іосифа Фл. АпИ. ХП, 8, 4— 
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37. Послѣ этихъ событій Тимо¬ 
ѳей собралъ другое войско и рас¬ 
положился станомъ предъ Рафо- 
номъ по ту сторону потока. 

38. И послалъ Іуда осмотрѣть 
войско, и объявили ему и сказа¬ 
ли: «собрались къ нимъ всѣ окру¬ 
жающіе насъ язычники —сила весь¬ 
ма многочисленная, 

39. и они наняли въ помощь себѣ 
Аравитянъ и расположились ста¬ 
номъ за потокомъ, будучи готовы 
идти противъ тебя войною». И по¬ 
шелъ Іуда на встрѣчу имъ. 

40. Тогда Тимоѳей сказалъ 
своимъ военачальникамъ, когда Іуда 
и войско его приближались къ по¬ 
току воды: «если онъ перейдетъ 
къ намъ прежде, то мы не въ си¬ 
лахъ будемъ устоять противъ не¬ 
го, ибо онъ превозможетъ насъ. 

41. Если же онъ убоится и рас¬ 

положится станомъ по ту сторону 
потока, то мы перейдемъ къ нему 
и превозможемъ его». 

42. Какъ только подошелъ Іуда 
къ потоку воды, то поставилъ при 
потокѣ народныхъ писцовъ и при¬ 
казалъ имъ, сказавъ: «не оставляй¬ 
те нн одного человѣка въ станѣ, 
но пусть всѣ идутъ на сраже¬ 
ніе». 

43. И переправился къ нимъ 
первый и весь народъ за нимъ. И 
сокрушены были предъ лицемъ его 
всѣ язычники—и бросили оружіе 
свое и убѣжали въ капище, кото¬ 
рое было въ Барнаннѣ. 

44. Тогда взяли они зтотъ го¬ 
родъ и сожгли огнемъ капище со 
всѣми находившимися въ немъ; и 
побѣжденъ былъ Барнаинъ и не 
могъ болѣе противустоять Іудѣ. 

45. И собралъ Іуда всѣхъ Не¬ 

названный городомъ (тгоХіс;)—всѣми изслѣдователями приинмаеттся за ИарЬапа 
и причисляется къ Десятиградію (Бекароііз).—«По ту сторону потока...»— 
ёх ігёраѵ хо5 хеі|ідрроо=Ьп!П срав. Быт. ХХХП, 22—23, гдѣ Іаббокъ 

называется тоже — у ІХХ 6 /еір.<ірро;, Іоггепз, стремительный, быстрый, 
чтб бываетъ особенно при таяніи снѣговъ, или поолѣ обильныхъ дождей. 
Здѣсь это былъ, вѣроятно., потокъ МапсШйг (Ніегошах). 

40—41. «Если онъ (Іуда) перейдетъ къ намъ прежде, то... онъ превоз¬ 
можетъ насъ. Если же убоится..., то мы превозможемъ его»... Это была не 
пустая примѣта, и не легкомысленное преданіе своей участи на произволъ 
случайностей или судьбы. Тимоѳей, съ одной стороны, по опыту зналъ отвагу 
Іуды и бблыпее искусство въ веденіи имъ атакъ; но, съ другой стороны, оиъ 
сознавалъ и количественное превосходство своего войска. Поэтому-то, есте¬ 
ственно было отчаяться въ побѣдѣ, если Іуда съ обычною отвагою пойдетъ 
въ атаку на врага, переправившись черезъ потокъ; н можно было надѣяться 
на успѣхъ, если онъ усумнится въ своей силѣ и, оставшись за потокомъ, 
дастъ возможность двинуть на него количественно превосходящія силы. 

42. Народные пищи—урар.рятеТ?—это особые чиновники, на обязанности 
коихъ лежалъ наборъ солдатъ для войны и веденія ихъ списковъ. Уже вр 
времена Моисея для этого дѣла были особые «книгочіи» надзиратели— 
Второз. XX, 5, 8 и д.; Іис. Нав. I, 10; Ш, 2. Въ позднѣйшее время Царей 
къ 18^ для этого дѣла прибавлялся еще 2 Пар. ХХУІ, 11. Для 
маленькаго сравнительно войска Маккавеевъ такого удвоенія чиновниковъ 
не требовалось; для сего достаточны были и это слово (не 
по требованію языка, ЬХХ- въ вышеприведенныхъ мѣстахъ и переводятъ 
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раильтянъ, находившихся въ Га¬ 
лаадѣ—отъ малаго до большаго, и 
женъ ихъ и дѣтей ихъ и имѣніе, 
очень большое ополченіе, чтобъ 
идти въ землю Іудейскую. 

46. И дошли они до Ефрона. 
Это былъ большой городъ, весьма 
укрѣпленный, на пути: невозмож¬ 
но было уклониться отъ него ни 
вправо, ни влѣво; надобно было 
пройти посреди него, 

47. а жители заперлись въ немъ 
и ворота завалили камнями. 

48. Іуда послалъ къ нимъ съ 
мирнымъ предложеніемъ: «мы прой¬ 
демъ по землѣ вашей, чтобы идти 
намъ въ землю нашу, и никто не 
обидитъ васъ, только ногами на¬ 
шими пройдемъ». Но они не за¬ 
хотѣли отворить ему. 

49. Тогда Іуда приказалъ объ¬ 
явить въ ополченіи, чтобы важдый 
ополчился на своемъ мѣстѣ,— 

50. и ополчились воины и оса¬ 
ждали городъ весь тотъ день н 
всю ночь, и сдался городъ въ ру¬ 
ки его. 

51. И побилъ онъ весь муже¬ 
скій полъ остріемъ меча и до 
основанія разрушилъ городъ, и 
взялъ добычи его и прошелъ че¬ 
резъ городъ по убитымъ. 

52. И переправились чрезъ Іор¬ 
данъ на великую равнину противъ 
Беѳсана. 

53. И собиралъ Іуда отставшихъ 
и ободрялъ народъ въ продолже¬ 
ніи всего пути, доколѣ не при¬ 
шли въ землю Іудейскую. 

54. И взошли на гору Сіонъ съ 

чрезъ тра^атеТ?. Изъ Іис. Нав. I, 10 и Ш, 2 видимъ, что ЗсЬоІегіт не 
только вѣдали наборъ и разборъ войска, ио могли также во время войны 
получать и передавать распоряженія предводителя войскъ отдѣльнымъ ча¬ 
стямъ ихъ. Это именно видимъ и въ данномъ 42 отихѣ.—«Не оставляйте 
ни одною человѣка...»—буквально: «не оставляйте всякаго человѣка оста- 
тися въ полцѣ...» греч.: р.г|... ігаѵта, гебраизмъ, вм. р.т)8ёѵа. 

46. «Ефронъ»,—который здѣсь долженъ быть отличаемъ отъ Ефрона въ 
удѣлѣ Веніаминовомъ (2 Пар. ХШ, 19),—лежалъ вт Переѣ, въ направленіи 
отъ АзіЬагоі; къ Скиѳополю, въ узкомъ ущѳльи, сильно укрѣпленномъ особент 
при входѣ въ нею—ёігі тт)? еЬбооо оуирі осрбЗра, слав, болѣе точно: «на входгь 
твердъ зѣло», русск. переводъ менѣе удовлетворителенъ: «весьма укрѣплен¬ 
ный, на пути*.—Болѣе точно мѣстоположеніе города неизвѣстно. 

47—48. Отказъ Ефрона дать проходъ Іудѣ объяснялся ве только уси¬ 
лившеюся враждой язычниковъ къ Іудеямъ, но н особою приверженностью къ 
Лисію, который имѣлъ въ немъ по временамъ свое пребываніе (2 Макк. 
XII, 27). 

52. Веѳсанъ — ВаігЫѵ = — на одномъ изъ расширеній Іордан¬ 
ской долины, при соединеніи ея съ равниною Іезраельскою или Ездрелон- 
окою, въ двухъ часахъ пути отъ Іордана, нынѣшній Веізап (Іис. Нав. ХѴП, 
11)—у грековъ Ехо&бігоХч (Іудиѳ.,111, 10; Іоз. Апй. XII, 8, 5; ХШ, 1, 6), 
или Ехо&Зѵ ісоХц (2 Макк. XII, 29; Суд. I, 27). 

53. Обратный путь Іуды въ Іерусалимъ шелъ, вѣроятно, отъ Веѳсана 
по военной дорогѣ на Сихемъ, слѣдовательно—по враждебнымъ къ Іудеямъ 
областямъ, гдѣ отстававшіе легко могли попадать въ руки враговъ и можно 
было даже опасаться нападеній вражескаго войска; . особенно переселявшіяся 
въ Іудею изъ Галаада безоружныя семейства боялись этой опасности, и ихъ 
прежде всего должны были имѣть предметомъ—ободренія и заботы Іуды. 

54. «Никто не палъ изъ нихъ до самаго возвращенія въ мирѣ...» Отъ 
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весельемъ и радостью и принесли 
всесоанженія, потому что никто не 
палъ изъ нихъ до самаго возвра¬ 
щенія въ мирѣ. 

55. Въ тѣ дни, когдь Іуда и 
Іонаѳанъ находились въ Галаадѣ, 
а Симонъ братъ его—въ Галилеѣ 
предъ Птолемаидою, 

56. услышали Іосифъ—сынъ 
Захаріи и Аварія, военачальники, 
о славныхъ воинскихъ подвигахъ, 
совершенныхъ ими, 

57. и сказали: «сдѣлаемъ и мы 
себѣ имя; пойдемъ воевать съ 
язычниками, окружающими насъ>. 

58. Т&къ объявили они бывше¬ 
му при нихъ войску и пошли на 
Іамнію. 

59. И вышелъ Горгій изъ го¬ 
рода и воины его на встрѣчу имъ 
на сраженіе. 

60. И, обратившись въ бѣгство, 
Іосифъ и Азарія были преслѣдуе¬ 
мы до предѣловъ Іудеи, и пали въ 
этотъ день изъ народа Израиль¬ 
скаго до двухъ тысячъ мужей. 

61. И было великое замѣша¬ 
тельство въ народѣ Израильскомъ, 
потому что не послушались Іуды и 
братьевъ его, мечтая показать 
храбрость, 

62. тогда-какъ они не были отъ 
сѣмени тѣхъ мужей, рукѣ кото¬ 
рыхъ предоставлено спасеніе Изра¬ 
иля. 

63. Но мужъ Іуда и братья его 
весьма прославились предъ всѣмъ 
Израилемъ и предъ всѣми народа¬ 
ми, гдѣ только слышно было имя 
ихъ,— 

64. и собирались къ нимъ при¬ 
вѣтствующіе. 

какого собственно пункта до возвращенія въ мирѣ считать это * никто не 
палъ»,- писатель не указываетъ, и это давало поводъ—съ одной стороны— 
утверждать, что ооЗе'іс. ёѵ "соотоі; соТ^ ігоХёрдц тйѵ ’Іоовоишѵ атгеваѵеѵ—никто за 
весь походъ, за всѣ сраженія не паль изъ Іудеевъ, т. е. признавать, такимъ 
образомъ, разительное чудо Божіе (Іос. Флавій). Другіе, не прибѣгая къ столь 
крайней возможности, полагаютъ, что рѣчь идетъ здѣсь собственно только 
объ обстоятельствахъ 53 ст. (обратнаго шествія отъ Веѳсана, и что «никто 
не паль» должно быть ограничено исключительно этою частью всего путеше¬ 
ствія (въ крайнемъ случаѣ съ событій ст. 45).—Чтб тутъ вѣрнѣе, предоста¬ 
вляется судить каждому. 

95—64. Слава блестящихъ дѣлъ братьевъ Маккавеевъ въ Галаадѣ и 
Галилеѣ увлекла оставленныхъ при Іудейскомъ войскѣ военачальниковъ— 
Іосифа и Азаріи—на попытку «сдѣлать и себѣ имя» подобными же подви¬ 
гами. Эта безразсудная попытка выразилась въ выступленіи ивъ Іерусалима 
и нападеніи на Іамнію (Филистимскій городъ, см. къ IV, 15), вопреки рѣши¬ 
тельному запрещенію Іуды (ст. 19), и кончилась полною неудачею, съ поте¬ 
рею 2000 человѣкъ. Эта неудача объясняется, по мысли писателя, тѣмъ, что 
они *не были отъ сѣмени тѣхъ мужей, рукѣ которыхъ предоставлено спа¬ 
сеніе Израиля», гдѣ, такимъ образомъ, роду Асмонеевъ усвояется значеніе 
особаго избранничества Божія, подобно другимъ древнимъ избранникамъ, по¬ 
сылавшимся для опасенія Израиля въ критическіе моменты его исторіи.— 
«Мужъ Іуда» (63 ст.)—6 аѵё)р ’ІооВа;—какъ «мужъ Моисей» (Исх. XI, 3; 
Числ. ХП, 3), т. е. настоящій, доблестный, достойный мужъ. 

65. Хевронъ—Херршѵ—древній городъ временъ патріарховъ, въ 7 часахъ 
пути отъ Іерусалима къ Горамъ Іудейскимъ, нынѣшній еІ-КЬаІіІ, еще во вре¬ 
мена Нееміи былъ населенъ Іудеями (Неем. ХІ, 25), позднѣе захваченъ 
Идумеями. Укрѣпленъ былъ еще во времена Ровоама (2 Пар. XI, 10). 



ГЛАВА 6. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ. 47 

65. Послѣ того вышелъ Іуда и 
братья его и воевали противъ сы¬ 
новъ Исава въ землѣ, лежащей въ 
югу, и поразилъ Хевронъ и селе¬ 
нія его и разрушилъ укрѣпленіе 
его и сожегъ башни его вокругъ 
него, 

66. и поднялся, чтобъ идти въ 
землю иноплеменниковъ, и про¬ 
шелъ Самарію. 

67. Бъ то время пали въ сра¬ 
женіи священники, желавшіе про¬ 
славиться храбростью и безразсуд¬ 
но вышедшіе на войну. 

68. И обратился Іуда въ Азотъ, 
землю иноплеменниковъ, разру¬ 
шилъ жертвенники ихъ, сожегъ 
огнемъ рѣзныя изображенія бо¬ 
говъ ихъ, взялъ добычи городовъ 
и возвратился въ землю Іудей¬ 
скую. 

ГЛАВА VI. 

1. Между тѣмъ царь Антіохъ, Елимаисъ, славящійся богатствомъ, 
проходя верхнія области, услы- серебромъ и золотомъ, 
шалъ, что есть въ Персіи городъ 

66. Отъ Хеврона Іуда «поднялся» въ «землю иноплеменниковъ» (аХХо<ро- 
Ха>ѵ), т. е. Филистимлянъ, и «прошелъ Самарію». Вмѣсто Самаріи (Еарлреіаѵ) 
нѣкоторые кодексы читаютъ Маріоооѵ. Это разночтеніе, отъ перестановки буквъ 
котораго легко могло произойти Еар.ореіаѵ, предпочитается многими изслѣдова¬ 
телями. И въ самомъ дѣлѣ, 'если цѣль Іуды была въ землѣ Филистимлянъ 
(66 ст., ср. ст. 68), то отъ Хеврона путь туда вовсе не лежалъ чрезъ Сама¬ 
рію, Маріооа же была дѣйствительно какъ разъ на пути, въ низменности 
Іудейской—близь Веіі БвеЫЪгіп, и прямо упоминается въ царалл. мѣстѣ— 
2 Макк. ХП, 35. ^ , 

68. «Въ землю иноплеменниковъ»...—аХХосрбХшѵ—приложеніе къ ец 
'АСопоѵ, но не для обозначенія положенія Азота, а для ближайшаго опредѣ¬ 
ленія мѣстности, гдѣ воевалъ Іуда; пооему и далѣе выражается, что Іуда 
«разрушилъ жертвенники ихъ»—аот&ѵ, т. е. аХХосрбХшѵ, иноплеменни¬ 
ковъ, а не "АСштоо—одного Азота. 

VI. 
Смерть Антіоха Епифана (срав. 2 Макк. гл. IX). (1—17). Жалоба Іудейскихъ отступни¬ 

ковъ и Сирійскаго гарнизона Антіоху Евпатору на Іуду и большія приготовленія царя 
къ новому походу на Іудею (18 — 30). Осада Веѳсуры и битва при Веѳсахарѣ (31—47). 

Осада укрѣпленій горы храма, сдача Веѳсуры (48—54). Заключеніе перемирія; вѣролом¬ 

ство царя и удаленіе въ Антіохію (65—63) (срав. ІозерЬ. Апіі. XII, 9, 3—7 и 2 Макк. 

ХШ, 18-27). 

1. На пути своемъ чрезъ «верхнія страны (см. къ III, 31 и 37), Ан¬ 
тіохъ «услышат, что есть въ Персіи юродъ Елимаисъ», славящійся своимъ 
храмомъ и несмѣтными богатствами, куда и направился... Это выраженіе, 
внесенное въ Іехіиз гесеріиз, что Елимаисъ—юродъ въ Персіи—представ¬ 
ляетъ очевидную географическую ошибку, тккъ какъ въ Переін былъ не го¬ 

родъ Елимаисъ. а ’ЕХі>|ми;—греческая форма имени вЬ’5? — провинція Пер- 
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2. и въ немъ—храмъ, весьма 
богатый, и есть тамъ золотые по¬ 
кровы, брони и оружія, которые 
оставилъ тамъ Александръ, сынъ 
Филиппа, царь Македонскій—пер¬ 
вый, воцарившійся надъ Елли- 
нани. 

3. И онъ пришелъ и старался 
взять этотъ городъ и ограбить 
его, но не могъ, потому что намѣ¬ 
реніе его стало извѣстно жите¬ 
лямъ города. 

4. Они поднялись противъ него 
войною, и онъ обратился въ бѣг¬ 
ство и ушелъ оттуда съ великою 
скорбью, чтобы отправиться въ 
Вавилонъ. 

5. Тогда пришелъ нѣкто къ 
нему въ Персію съ извѣстіемъ, что 
ополченія, ходившія въ землю Іуды, 
обращены въ бѣгство, 

6. что Лисій ходилъ съ силь¬ 
нымъ войскомъ впереди всѣхъ, но 
былъ пораженъ Іудеями, и они 
усилились и оружіемъ, и войскомъ, 
и многими добычами, которыя взя¬ 
ли отъ пораженныхъ ими войскъ, 

7. и что они разрушили мер¬ 
зость, которую онъ воздвигъ надъ 
жертвенникомъ въ Іерусалимѣ, а 
святилище по прежнему обнесли 
высокими стѣнами, также и Веѳ- 
суру, городъ его. 

8. Когда царь услышалъ слова 
сидскаго царства (Дан. ѴШ, 2—область Еламская съ престольнымъ городомъ 
Сузы).—Къ наименованію этой «Елимаисъ» городомъ могло послужить то 
обстоятельство, что въ оригиналѣ стояло здѣсь мѣстность, оши¬ 
бочно переведенное переводчикомъ черезъ таХц. Къ этому побуждало его осо¬ 
бенно то, что въ 2 и 3 ст. идетъ рѣчь именно о городѣ. Но въ такомъ 
случаѣ правильнѣе было бы выразиться просто: «услышалъ (Антіохъ), что 
есть ёѵ ’БХор.оі8і ёѵ ттд ПероіЗі юродъ»... и т. дѵ Это какъ будто даютъ лишь 
и разночтенія текста: ёѵ ’ЕХорі? (код. Алекс.), ёѵ ’ЕХордіі (Компл.), ёѵ ХорлТ? 
(Син.), ёѵ ’ЕХорж; и ёѵ ’ЕХордЙі (ЕгіІгзсЬе).—Не упоминаютъ имени города 
и другія историческія свидѣтельства объ этомъ событіи. Такъ, Поливій гово¬ 
ритъ лишь, что Антіохъ, желая добыть денегъ, предпринялъ походъ «на храмъ 
Артемиды въ Елимаидѣ», ио цѣль его не была достигнута (XXXI, 11). Ап- 
піанъ упоминаетъ, что Антіохъ грабилъ то ттц ’ЕХорлмк ’А'-рроЗіттц іероѵ 
(8уг. с. 66).—2 Макк. IX, 2, передавая объ этомъ событіи, называетъ имя 
города—Перстолъ (Регвероіів), но это основано на простой догадкѣ. 

2. «Оставилъ тамъ Александръ»..., т. е. въ качествѣ посвященныхъ 
даровъ и побѣдныхъ трофеевъ.—«Первый, воцарившійся надъ Еллинами»... 

См. къ I, 1. 
4. «Ушелъ..., чтобы отправиться въ Вавилонъ»... Это не противорѣ- 

читъ сообщенію Поливія, что Антіохъ умеръ въ 1'авѣ (ТаЪае), потому что 
здѣсь сказано только, что Антіохъ отправился въ Вавилонъ, на пути куда 
смерть и застигла его. 

5—7. Краткое изложеніе Аитіоху описанныхъ Ш, 32; IV, 60 событій. 
«Пришелъ нѣкто къ нему... съ извѣстіемъ»...—аігаууеХХшѵ тк; это былъ, 
вѣроятно, особый посыльный Лисія.—«Ополченія, ходившія въ землю Іуды»... 
войска Птоломея, Никанора и Горгія (Ш, 38; IV, 1).—«Лисій ходилъ... впе¬ 
реди всѣхъ»... ёѵ ігрштоі;, слав..* «въ первыхъ», т. е. не въ смыслѣ прежде 
всѣхъ, но—какъ высшій всѣхъ, какъ главнокомандующій (IV, 28 и д.). 

7. «Разрушили мерзость»... Въ выраженіи —то рЗёХоурл писатель 
влагаетъ въ уста язычника—посыльнаго свое собственное еврейское воз¬ 
зрѣніе.—«Веѳсуру, юродъ его»... тоХіѵ оотоо—т. е. ему, Сирійскому царю, по 
праву принадлежавшій городъ. 
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сіи, сильно испугался и встрево¬ 
жился, упалъ на постель и впалъ 
въ изнеможеніе отъ печали, что 
не сбылось такъ, к&къ онъ же¬ 
лалъ. 

9. И много дней пробылъ онъ 
тамъ, ибо возобновлялась въ немъ 
сильная печаль; онъ думалъ, что 
умираетъ. 

10. И созвалъ онъ всѣхъ дру¬ 
зей своихъ и сказалъ имъ: «уда¬ 
лился сонъ отъ главъ моихъ, и я 
изнемогъ сердцемъ отъ печали. 

11. И сказалъ я въ сердцѣ 
моемъ: до какой скорби дошелъ я 
и до какого великаго смущенія, 
въ которомъ нахожусь теперь! А 
былъ я полезенъ и любимъ во 
владычествѣ моемъ. 

12. Теперь же я воспоминаю 
о тѣхъ злодѣяніяхъ, которыя я 

совершилъ въ Іерусалимѣ, и какъ 
взялъ всѣ находившіеся въ немъ 
золотые и серебряные сосуды и 
посылалъ истреблять обитающихъ 
въ Іудеѣ напрасно. 

13. Теперь я познаю, что за 
это постигли меня эти бѣды,—и 
вотъ, я погибаю отъ великой пе¬ 
чали въ чужой землѣ». 

14. И призвалъ онъ Филиппа, 
одного изъ друзей своихъ, и по¬ 
ставилъ его правителемъ надъ 
всѣмъ царствомъ своимъ 

15. и далъ ему вѣнецъ и цар¬ 
скую одежду свою и перстень, 
чтобъ онъ руководилъ Антіоха, 
сына его, и воспитывалъ его для 
царствованія. 

16. И умеръ царь Антіохъ въ 
сто сорокъ девятомъ году. 

9. «Пробылъ онъ тамъ»..., ёѵ т^ ПероіЗі, гдѣ его нашелъ вѣстникъ 
Лисія. 

11. «Былъ л полезенъ и любимъ во владычествѣ моемъ»... Въ естествен¬ 
ной добротѣ и благонамѣренности можно не отказать Антіоху; вѣрно и то, 
что онъ старался—нерѣдко до смѣшного—сдѣлаться любимцемъ своего народа. 

13. вЦоіибаю... въ чужой землѣ»... Персія хотя принадлежала къ цар¬ 
ству Антіоха, однако—была отдаленной провинціей, которая, послѣ предпри¬ 
нятыхъ имъ туда походовъ, одѣлалась для него дѣйствительно какъ бы 
чужою, такъ что нельзя было разсчитывать на ея участіе въ его печальной 
судьбѣ. Въ указаніи Антіоха на беззаконія, совершенныя имъ въ Іерусалимѣ, 
какъ на причину своихъ бѣдствій, не все должно быть отнесено на долю 
іудейско-апологетическаго прагматизма историка. За нѣкоторую правдоподоб¬ 
ность влагаемыхъ имъ въ уста умирающаго царя разсужденій и чувствъ—гово¬ 
ритъ не только замѣтка Поливія, что Антіохъ отъ нѣкоторыхъ страшныхъ 
знаменій Божества, за разграбленіе Елимаидскаго храма, впалъ въ безчув¬ 
ствіе и умеръ,—но также и всѣ обстоятельства самаго дѣла. Воображеніе 
его рисовало, съ одной стороны, всѣ ужасы послѣднихъ гоненій его на Іудей¬ 
ство, съ другой—всю горечь его послѣднихъ неудачъ: поставить то и другое 
въ причинную и взаимную связь было такъ легко и естественно человѣку— 
въ состояніи особенной наклонности давать мистическое объясненіе событіямъ. 

14. Филиппъ—во 2 Макк. IX, 29—называемый также совоспитанникомъ 
царя—айѵтросркк,—былъ, повидимому, изъ «варваровъ»—фригіецъ родомъ, наз¬ 
наченный Антіохомъ въ намѣстники Іудеи, чтобы «угнетать народъ» (2 Макк. 
У, 22; УШ, 8). 

15. «Далъ ему... и перстень»...—то 8охт6Аюѵ, которымъ запечатывались 
всѣ письменныя распоряженія и указы царя. 

16. «Умеръ царь Антіохъ въ 149 году*... э. Сел.=164 г. до Р. Хр. 

ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 
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17. Когда Лисій узналъ, что 
царь умеръ, то поставилъ вмѣсто 
него на царство сына его, Антіо¬ 
ха, котораго воспитывалъ въ юно¬ 
сти его, и назвалъ его именемъ 
Евпатора. 

18. Между тѣмъ находившіеся 
въ крѣпости тѣснили Израиля во¬ 
кругъ святилища и всегда стара¬ 
лись дѣлать ему зло, а язычникамъ 
служить опорою; 

19. тогда Іуда рѣшилъ выгнать 
ихъ—и созвалъ весь народъ, чтобъ 
осадить ихъ. 

20. Всѣ собрались и осадили 
ихъ въ сто пятьдесятомъ году, 
и устроилъ онъ противъ нихъ 
стрѣло-метательныя орудія и ма¬ 
шины. 

21. Но нѣкоторые изъ осаж¬ 
денныхъ вышли, и къ нимъ при¬ 
стали нѣкоторые изъ нечестивыхъ 
Израильтянъ; 

22. и пошли они къ царю и 
сказали: «доколѣ ты не сдѣлаешь 
суда и не отмстишь за братьевъ 
нашихъ? 

Чрезъ врученіе царскихъ регалій Филиппу, Антіохъ объявлялъ его и уза¬ 
конилъ правителемъ царства и опекуномъ своего сына, за время его не- 
совершеннолѣтія. Сопоставляя это съ Ш, 32—34, находимъ страннымъ, что 
зти полномочія царь передалъ не Лисію, а Филиппу.—Какъ кажется, Фи¬ 
липпъ постарался и успѣлъ войти въ довѣріе упавшаго духомъ царя на 
счетъ далекаго Лисія, противъ котораго Антіохъ и безъ того былъ настроенъ 
послѣ понесенныхъ имъ въ Іудеѣ пораженій. Впрочемъ, если принять во вни¬ 
маніе то, что Филиппъ былъ совоспитанникъ Антіоха, и, слѣдов., стоялъ 
въ отношеніи къ царю едва ли не столь же близко, если не ближе—проис¬ 
ходившаго изъ царскаго рода Лисія, то можно будетъ допустить, что—наз¬ 
наченіемъ Филиппа правителемъ царства и воспитателемъ своего сына— 
Антіохъ вовсе и не .имѣлъ въ виду оскорбить Лисія. И если это назначеніе 
повело, однако, къ междоусобной войнѣ, то виновато въ этомъ было болѣе 
честолюбіе Лисія, который не подчинился послѣдней волѣ царя и не огра¬ 
ничился властью надъ одною половиною царства, а захотѣлъ захватить теперь 
и все царство.—Мѣстомъ смерти Антіоха Поливій называетъ ТаЪае въ Персіи; 
6л. Іеронимъ—къ Дан. XI—ТаЬез оррійит Регзісіоз. По Курцію V, 13—этотъ 
городъ лежалъ іп Рагаеіасепе иіііта, т. е. въ мѣстности, которая простира¬ 
лась на сѣверъ отъ Персіи и восточнѣе отъ Сузіанской провинціи къ Ми- 
дійской. 

17. По Аппіану (46 и 66)—новый царь, Антіохъ Евпаторъ, имѣлъ при 
вступленіи на престолъ всего 9 лѣтъ, по Евсевію (сѣгоп. агтеп. р. 187)— 
14 лѣтъ; первое показаніе представляется болѣе правильнымъ. 

20. Въ 150 г. ѳ. С. = 163 г. до Р. Хр. 
22. «Доколѣ... не отмстишь за братьевъ нашихъ?»... т. е. тутъ разу¬ 

мѣются осажденные въ крѣпости язычники и бывшіе въ общеніи съ ними 
Іудеи,—изъ обоихъ этихъ разновидностей состояли вопрошавшіе. 

28. *Царь разгнѣвался и собралъ»... Такъ какъ царь былъ еще маль¬ 
чикомъ (см. къ ст. 17), то все, приписываемое здѣсь царю, дѣлалъ, его 
именемъ, конечно, правитель царства Лисій. Возможно, однако, что послан¬ 
ные имѣли аудіенцію у юнаго царя въ присутствіи Лисія и своими сообще¬ 
ніями привели его въ гнѣвъ и настроили воинственно, а Лисій, представ¬ 
ляя это достаточнымъ для себя полномочіемъ, приступилъ къ потребнымъ 
приготовленіямъ на предстоящую войну.—•Друзей своихъ»..., т. е. членовъ 
своего царскаго совѣщанія. 
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23. Мы согласились служить 
отцу твоему и ходить по заповѣ¬ 
дямъ его и слѣдовать повелѣніямъ 
его; 

24. а сыны народа нашего оса¬ 
дили крѣпость и за тб чуждаются 
насъ, и кого изъ насъ находятъ, 
умерщвляютъ и имущества наши 
расхищаютъ, 

25. и не на насъ только простер¬ 
ли они руку, но и на всѣ предѣ¬ 

лы наши. 
26. И вотъ, теперь осадили они 

крѣпость въ Іерусалимѣ, чтобъ 
овладѣть ею, а святилище и Веѳ 
суру укрѣпили. 

27. Если ты не поспѣшишь 
предупредить ихъ, то они сдѣ¬ 
лаютъ больше этого, и тогда ты 
не въ силахъ будешь удержать 
ихъ». 

28. Услышавъ это, царь раз¬ 
гнѣвался и собралъ всѣхъ друзей 
своихъ, и начальниковъ войска 
своего и начальниковъ конницы; 

29. пришли къ нему и изъ дру¬ 
гихъ царствъ и ръ морскихъ остро¬ 
вовъ войска наемныя, 

30. такъ-что число войскъ его 
было: сто тысячъ пѣшихъ, двад¬ 
цать тысячъ всадниковъ и трид¬ 
цать два слона, пріученныхъ къ 
войнѣ. 

29. «Пришли къ нему и изъ другихъ царствъ*..., т. е. вѣроятно—изъ 
малоазійскихъ—Пергама, Виѳиніи, Понта и Каппадокіи.—«О» морскихъ остро¬ 
вовъ*..., т. е. Кипра, Родоса, Крита и острововъ Архипелага. 

30. 2 Макк. ХШ, 2—представляетъ военныя силы Евпатора и Лисія 
еще грознѣе—110,000 пѣхоты, 5300 конницы, 32 слона и 30 колесницъ съ 
косами—у каждаго. Но это показаніе едва ли заслуживаетъ большого вѣроя¬ 
тія—не только потому, что даетъ по особой арміи к ному Еипатору и Лисію, 
ио по очевидной невѣроятности столь большихъ цифръ, особенно—если при¬ 
нять во вниманіе, что половина Сирійскихъ войскъ должна была еще нахо¬ 
диться въ Персіи съ Филиппомъ,—и что даже Антіохъ Великій, въ битвѣ 
при Магнезіи, могъ выставить противъ Римлянъ не болѣе 80,000 войска— 
въ такое время, когда Сирійское царство было гораздо больше и его сила 
была еще не на столько истощена, какъ при Антіохѣ Епифанѣ; да и нако¬ 
нецъ, едва ли Лисій могъ набрать въ Греческихъ земляхъ столько войска— 
безъ того, чтобы не вызвать конфликта съ Римлянами, въ мирномъ договорѣ 
съ которыми Антіохъ обязался не производить вербовокъ въ состоявшихъ 
подъ Римскимъ покровительствомъ земляхъ, не принимать изъ вихъ ни пере¬ 
бѣжчиковъ, ни добровольцевъ, не пріучать болѣе слоновъ къ битвѣ и не 
пріобрѣтать ихъ (Полив. ХХП, 23 (26); Лив. ХХХѴШ, 38)... Какъ бы то 
ни было, нельзя отрицать, что армія Лисія должна была доходить, по край¬ 
ней мѣрѣ, до цифры, указываемой 30 ст.—Въ самомъ дѣлѣ, если Лисій два 
раза—сначала съ 40,000, потомъ съ 65,000—былъ разбитъ 10,000-мъ отря¬ 
домъ Іуды (IV, 28—35), то теперь, когда Іуда укрѣпилъ гору храма и Веѳ- 
суру и настолько поднялъ духъ силы своихъ сподвижниковъ, что предпри¬ 
нялъ осаду Сирійскаго горнизоиа въ крѣпости Іерусалимской,—Лисій дол¬ 
женъ былъ двинуть на Іудеевъ еще ббльшее войско, если только онъ хотѣлъ 
подавить рѣшительно это возстаніе Іудеевъ и утвердиться снова въ Іудеѣ. Къ 
этому должны были побуждать его и другія не менѣе важныя соображенія. Кромѣ 
дѣлъ въ Іудеѣ, онъ предвидѣлъ затрудненія и со стороны Филиппа, по его 
возвращеніи изъ Персіи, и со стороны Римлянъ, если они въ вопросѣ о 
престолонаслѣдіи выскажутся не въ пользу Евпатора, а другого кандидата— 
его дяди—Димитрія. И то и другое могло достаточно побудить его напрячь 
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31. И прошли они чрезъ Иду¬ 
мею и расположились станомъ про¬ 
тивъ Веѳсуры, и сражались много 
дней и устроили машины; но тѣ 
сдѣлали вылазку и сожгли ихъ 
огнемъ и сразились мужественно 

32. Послѣ сего Іуда отступилъ 
отъ крѣпости и расположился ста¬ 
номъ въ Веѳсахарѣ противъ стана 
царскаго- 

33. Царь же, встдвъ рано утромъ, 
поспѣшно отправился съ войскомъ 
своимъ по дорогѣ къ Веѳсахарѣ) 
и приготовились войска къ сра¬ 
женію и затрубили трубами. 

34. Слонамъ показывали кровь 
винограда и тутовыхъ ягодъ, что¬ 
бы возбудить ихъ къ битвѣ, 

35. и раздѣлили этихъ живот¬ 
ныхъ на отряды и приставили къ 

каждому слону по тысячѣ мужей 
въ желѣзныхъ кольчугахъ и съ 
мѣдными шлемами на головахъ, 
сверхъ того по пятисотъ отбор¬ 
ныхъ всадниковъ назначено было 
къ каждому слону; 

36. они становились заблаго¬ 
временно тамъ, гдѣ былъ слонъ, 
и куда онъ шелъ, шли и они вмѣ¬ 
стѣ, не отставая отъ него. 

37. Притомъ на нихъ были 
крѣпкія деревянныя башни, по¬ 
крывавшія каждаго слона, укрѣп¬ 
ленныя на нихъ помочами, и въ 
каждой изъ нихъ по тридцати по 
два сильныхъ мужей, которые сра¬ 
жались на нихъ, и при слонѣ Ин¬ 
діецъ его. 

38. Остальныхъ же всадниковъ 
разставили здѣсь и тамъ—на двухъ 

всѣ силы Сирійскаго царства, чтобы создать армію, готовую ко всѣмъ пред¬ 
полагаемымъ затрудненіямъ. 

31. «Прошли они чрезъ Идумею»... см. къ IV, 29. 
32. «Іуда отступилъ отъ крѣпости», т. е. прекратилъ пока осаду 

Іерусалимской крѣпости, гдѣ сидѣлъ Сирійскій гарнизонъ (срав. ст. 20), и на¬ 
правился навстрѣчу наступавшему врагу.—Веѳсахара—Віг]ЭСасхаРі<*—гдѣ распо¬ 
ложился станомъ Іуда, лежала на 70 стадій сѣвернѣе Веѳсуры, нынѣшній 
Вей ЗакагіеЬ (ІозерЬ. Апй. ХП, 9, 4; Ъеіі, іп<1. I, 5).— 

34. «Кровъ винограда и тутовыхъ ягодъ»... т. е. красное вино или 
сокъ этихъ ягодъ, имѣющій видъ крови. Напоеніе этимъ виномъ приводило 
слоновъ въ неукротимое бѣшенство, чѣмъ обыкновенно весьма пользовались 
въ сраженіяхъ (3 Макк. V, 2).—Въ данномъ случаѣ вино только показывали 
слонамъ, не давая, чтб дѣлало ярость ихъ еще болѣе страшною. 

37. «И при слотъ Индіецъ ею»..., т. е. вожакъ, управитель—иэъ Ин 
дійцевъ, потому что и слоны были индійскіе. Число человѣкъ—по 32 на 
каждомъ слонѣ представляется совершенно невѣроятнымъ. И по Древнимъ, и 
по новымъ свидѣтельствамъ—слоновыя башни вмѣщали только 3 или 4, самое 
большее—5 человѣкъ, и башня съ 32 вооруженными воинами занимала бы ок¬ 
ружность, которую никакъ не могла бы умѣстить спина самаго громаднаго 
изъ слоновъ; очевидно, такимъ образомъ, это невѣроятное число вошло въ 
текстъ по ошибкѣ переводчика или переписчика, быть можетъ, чрезъ смѣшеніе 
цифръ. Первоначальный текстъ навѣрное имѣлъ здѣсь — три 
или два, откуда—въ такое время, когда слоны въ Сирія были еще не¬ 
извѣстны—легко могло произойти тридцать два. 

чЗ. «Елеазаръ, сынъ Саварана*...—см. къ П, 5. 
46. «Легъ подъ нею*...—іигаіЬірсвѵ (гаохоѵ), слав.: «подложися ему». Дѣй¬ 

ствіе Елеазара едва ли можно обозначить выраженіемъ: «легъ подъ нею». 
Гораздо правильнѣе представить дѣло по аналогіи со 2 Макк. XIV, 41 и 
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сторонахъ ополченія, чтобы пода¬ 
вать знаки и подкрѣплять въ тѣс¬ 
ныхъ мѣстахъ. 

39. Когда солнце блеснуло на 
золотыхъ и мѣдныхъ щитахъ, то 
заблистали отъ нихъ горы и свѣ¬ 
тились, какъ огненные свѣтиль¬ 
ники. 

40. Одна часть царскаго вой¬ 
ска протянута была по высокимъ 
горамъ, а другія—по низменнымъ 
мѣстамъ,— и шли они твердо и 
стройно. 

41. И смутились всѣ, слышав¬ 
шіе шумъ множества ихъ и шест¬ 
віе такого полчища и стукъ ору- 
жій, ибо войско было весьма ве¬ 
ликое и сильное. 

42. И вступилъ Іуда и войско 
его въ сраженіе,—и пали изъ 
ополченія царскаго шестьсотъ му¬ 
жей. 

43. Тогда Елеазаръ, сынъ Сава- 

рана, увидѣлъ, что одинъ изъ сло¬ 
новъ покрытъ бронею царскою и 
превосходилъ всѣхъ, и казалось, 
что на немъ былъ царь,— 

44. и онъ предалъ себя, чтобы 
спасти народъ свой и пріобрѣсти 
себѣ вѣчное имя: 

45. >и смѣло побѣжалъ къ нему 
въ средину отряда, поражая на¬ 
право и налѣво, и разступались 
отъ него и въ ту, и въ другую 
сторону; 

46. и подбѣжалъ онъ подъ то¬ 
го слона, легъ подъ него и убилъ 
его, и палъ на него слонъ на 
землю, и онъ умеръ тамъ. 

47. Но, увидѣвши силу царска¬ 
го ополченія и стремительность 
войскъ, Іудеи уклонились отъ нихъ. 

48. Царскія же войска пошли 
противъ нихъ на Іерусалимъ: царь 
направилъ войска на Іудею и на 
гору Сіонъ. _ 

какъ прямо указывается у Іос. Фл. (АпН. ХП, 9, 4), что Елеазаръ «подло- 
окилъ» (ояёдт)хеѵ)—не себя, а то $1905—мечъ, какъ встрѣчается и въ нѣкото¬ 
рыхъ манускриптахъ, и—такимъ образомъ—пронзивъ слона снизу, убилъ его. 
Предположеніе Елеазара (43 ст.), что на этомъ слонѣ былъ царь, оказалось 
ошибочнымъ. Вѣроятно, это была какая-нибудь другая важная «персона»; 
царь же едва ли даже и могъ быть здѣсь, потому что былъ еще дитя, со¬ 
вершенно безполезный для битвы: въ суматохѣ сраженія за нимъ нуженъ 
былъ бы особый глазъ, усиленная охрана, и это было бы только излишней 
помѣхой сражающимся. Если бы со слономъ погибъ царь, это, конечно, не 
прошло бы безъ сильной паники въ войскѣ, и оно и на этотъ разъ преда¬ 
лось бы безпорядочному бѣгству. Цѣлость царя видна, наконецъ, и изъ даль¬ 
нѣйшаго (48 ст. и д.).— 

47—48. Впервые Іуда отступаетъ отъ врага, находя, что безъ крайно¬ 
сти не слѣдуетъ рисковать силами, которыя на втотъ разъ слишкомъ оче¬ 
видно уступали врагу, даже при не недостаткѣ отваги. Храня войско и не 
теряя надежды перехитрить врага, Іуда возвратился, какъ кажется, въ Іе¬ 
русалимъ, имѣя позади наступавшаго непріятеля (ст. 48; срав. ІозерЬ. АпМ. 
ХП, 9, 5; Бе Ъеіі. іші. I, 5).—«Царскія же войска*... слав.: «сущій же отъ 
колка царева* (оі ёх т<5ѵ...), т. е. частъ войска, главный отрядъ,—между тѣмъ 
какъ другая часть вела осаду Веѳсуры и, по сдачѣ ея, должна была оста¬ 
ваться тамъ для охраны.—«Пошлы противъ нихъ на Іерусалимъ*...—е« ооѵаѵ- 
-С7)аіѵ аотшѵ—это выраженіе и вообще текстъ въ данномъ мѣстѣ—не даетъ 
ясныхъ указаній относительно того, куда направился и гдѣ расположился 
Іуда. По ІозерЬ. АпМ. ХП, 9, 5—онъ со своимъ отрядомъ заключился въ 
храмовыхъ укрѣпленіяхъ; но въ такомъ случаѣ представляется страннымъ, 
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49. И заключилъ онъ миръ съ 
бывшими въ Веѳсурѣ, которые 
вышли изъ города, ибо не было у 
нихъ продовольствія, чтобы дер¬ 
жаться въ немъ въ осадѣ, по¬ 
тому что былъ субботній годъ на 
землѣ. 

50. И овладѣлъ царь Веѳсурою 
и оставилъ въ ней стражу, чтобы 
стеречь ее. 

51. Потомъ много дней оса¬ 
ждалъ святилище, и поставилъ 
тамъ стрѣлометательныя орудія и 
машины и огнеметательныя и кам¬ 
неметательныя и копьеметательныя, 
чтобы бросать стрѣлы и камни. 

52. Но и Іудеи устроили ма¬ 
шины противъ ихъ машинъ и сра¬ 

жались много дней; 

53. съѣстныхъ же припасовъ не 
достало въ хранилищахъ, потому 
что былъ седьмый годъ, и искав¬ 
шіе въ Іудеѣ безопасности отъ 
язычниковъ издержали остатки за¬ 

пасовъ; 
54. и осталось при святилищѣ 

немного мужей, ибо одолѣлъ ихъ 
голодъ, и разошлись каждый въ 
свое мѣсто. 

55. Услышалъ Лисій, что Фи¬ 
липпъ, которому царь Антіохъ еще 
при жизни поручилъ воспитывать 
сына своего Антіоха для царство¬ 

ванія, 
56. возвратился изъ Персіи и 

Мидіи и съ нимъ—ходившія съ 
царемъ войска, и что онъ домо¬ 
гается принять на себя дѣла царства. 

что въ дальнѣйшемъ—при заключеніи міра (58 ст.)—имя Іуды не упоми¬ 
нается, не говоря уже о томъ, что и 54 ст. едва ли можетъ быть согласо¬ 
ванъ съ этимъ предположеніемъ. Скрываться отъ враговъ въ крѣпости вообще 
было ие въ характерѣ Іуды, и въ данномъ случаѣ тѣмъ менѣе онъ могъ 
сдѣлать это, что вслѣдствіе субботняго года храмовая гора дала бы ощу¬ 
тить сильный недостатокъ въ продовольствіи. Возможно поэтому, что Іуда, 
оставивъ во Іерусалимѣ часть отряда, дѣйствительно отправился (съ другою 
частью) въ Гофну, на горы, какъ представляетъ дѣло въ другомъ мѣстѣ и 
Флавій. 

49. Ближайшимъ послѣдствіемъ побѣдоноснаго наступленія Сирійцевъ 
на Іудею было то, что крѣпость Веѳсура должна была сдаться, вынужденная 
на то особенно недостаткомъ продовольствія. Въ упоминаніи объ этомъ, не 
столь пріятномъ для Іудея событіи, замѣтно желаніе писателя—насколько 
возможно—сгладить непріятность впечатлѣнія. Такъ, онъ не говоритъ—какъ 
обыкновенно это выражалоэь въ такихъ случаяхъ,—что Іудеи вышли къ врагу 
для сдачи себя (срав. 1 Цар. XI, 3; 4 Цар. ХѴШ, 31; XXIV, 12; Іер. 
ХХХѴШ, 17, 18), но выражается лишь: «вышли шъ города*—е^Х&оѵ ёх 
ігаХесо;. Равнымъ образомъ—выраженіе: «заключилъ онъ миръ съ бывшими въ 
Веѳсурѣ*... очевидно—есть просто «деликатное» обозначеніе того, что крѣ¬ 
пость капитулировала предъ царемъ. Но если первоисточникъ въ этомъ 
случаѣ столь кратокъ и скрытенъ, то имѣются и болѣе подробныя и болѣе 
откровенныя о томъ свидѣтельства. Іосифъ Флавій, вообще умѣвшій щадить 
самолюбіе Іудейскаго читателя, въ данномъ случаѣ сознается даже въ гораздо 
большемъ: что Веесуряне, устрашись многолюдства непріятелей..., сдали 
царю городъ, взявъ клятву въ сохраненіи ихъ отъ всякихъ бѣдъ. Но Антіохъ, 
получивъ городъ, не причинилъ другою зла жителямъ, какъ только повелѣлъ 
ихъ нагими выгнать изъ города*... Таково это «ё^Хбоѵ ёх тт)? таХеок»... 

51. «Осаждалъ святилище*... т. е. сильно укрѣпленную гору храма 
(см. къ IV, 60). 



ГЛАВА 6. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ. 55 

57. Почему поспѣшно пошелъ 
и сказалъ царю, начальникамъ 
войска и вельможамъ: «мы каж¬ 
дый день терпимъ недостатокъ и 
продовольствія у насъ мало, а мѣ¬ 

сто осаждаемое нами—крѣпко, 
между тѣмъ лежитъ на насъ по¬ 
печеніе о царствѣ. 

58. Итакъ подадимъ правую 
руку этимъ людямъ и заключимъ 
съ ними миръ и со всѣмъ наро¬ 
домъ ихъ, 

59. и предоставимъ имъ посту¬ 
пать по законамъ ихъ, какъ пре¬ 
жде; ибо за свои законы, которые 
мы отмѣнили, они раздражились и 
сдѣлали все это». 

60. И угодно было это слово 
царю и начальникамъ,—и послалъ 
онъ къ нимъ, чтобы заключить 
миръ, что они и принядн; 

61. и клялся имъ царь и на¬ 
чальники. Послѣ сего они вышли 
изъ крѣпости. 

62. И взошелъ царь на гору 
Сіонъ и, осмотрѣвъ укрѣпленіе 
мѣста, пренебрегъ клятвою, кото¬ 
рою клялся, и велѣлъ разорить 
стѣны кругомъ. 

63. Потомъ поспѣшно отпра¬ 
вился и, возвратившись въ Антіо¬ 
хію, онъ., нашелъ, что Филиппъ 
владѣетъ городомъ, вступилъ съ 
нимъ въ сраженіе и силою взялъ 
городъ. 

53. «Искавшіе въ Іудеѣ безопасности отъ язычниковъ»... т. е. пересе¬ 
лившіеся изъ Галаада и Галилеи, У, 23, 45. 

61. «Послѣ сею они вышли»... еда тобтоі?, слав, «о сихъ», т. е. пра¬ 
вильнѣе не: послѣ сего, а—«на этихъ», или «на этомъ»,—въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ говорятъ: «на этомъ они и порѣшили», т. е.—«на этихъ усло¬ 
віяхъ они вышли изъ крѣпости», сдали ее Сирійцамъ. 

62. «На юру Сіонъ»..., т. е. въ укрѣпленія храмовой горы. Повелѣніе 
царя «разорить стѣны кругомъ»—писатель разсматриваетъ какъ нарушеніе 
клятвы, которою «клялся царь» при заключеніи мира (61 ст.). Нѣкоторые 
возражаютъ на это, что не видно изъ самаго повѣствованія, чтобы неприко¬ 
сновенность сгѣнъ была однимъ изъ пунктовъ мирнаго договора. Однако, это 
само собою предполагается. 

63. Изъ Іерусалима царь поспѣшно отправляется въ Антіохію и, найдя 
тамъ, что Филиппъ владѣетъ городомъ, вступаетъ съ нимъ въ сраженіе и 
силою отнимаетъ городъ. Къ этому сообщенію, Іосифъ Фл. въ АпЦ. ХП, 
9, 7—прибавляетъ, что Филиппъ попадаетъ въ плѣнъ и убивается, между 
тѣмъ какъ по 2 Макк. IX, 29—Филиппъ, изъ страха предъ Антіохомъ Ев- 
паторомъ, удаляется къ Птоломею Филометору въ Египетъ. Іосифъ повѣствуетъ 
далѣе, что царь, уходя изъ Іудеи, увелъ съ собою первосвященника Оиію, 
переименовавшагося Менелаемъ, и, по совѣту Лисія, повелѣлъ умертвить его 
въ Беріи, какъ главнаго виновника всѣхъ непріятностей между Іудеями и 
Сирійскимъ царемъ. Это событіе передается также и 2 Макк. XIII, 4—7, 
только помѣщается въ другомъ мѣстѣ—прежде прихода Лисія и Евпаторавъ 
Іудею. Относительно всѣхъ этихъ различій изложенія будетъ сказано въ 
своемъ мѣстѣ, при толкованіи 2 Макк. IX и ХШ. 
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ГЛАВА VII. 

1. Въ сто пятьдесятъ первомъ 
году вышелъ изъ Рима Димитрій, 
сынъ Селевка, и съ немногими 
людьми вошелъ въ одинъ примор¬ 
скій городъ и тамъ воцарился. 

2. Когда же онъ входилъ въ 
царственный домъ отцовъ своихъ, 

войско схватило Антіоха и Лисія, 
чтобы привесть ихъ къ нему. 

3. Это стало извѣстно ему, и 

VII. 
Воцареніе Димитрія Селевка (1—4). Отправленіе имъвъ Іудею Алкима и Вакхида (5—11). 

Вѣроломство пхъ по отношенію къ благочестивымъ книжникамъ (12—18). Возвращеніе 
Вакхида и Алкима къ царю (19—26). Походъ Никанора на Іудею, сраженіе при Хафар- 

оаламѣ, отступленіе Іуды (26—32). Никаноръ въ Іерусалимѣ и храмѣ (33—39). Битва при 
Веѳоронѣ, гибель Никанора н бѣгство'Сирійцевъ (40—47). Радость народа (48— 60) (срав. 

2 Макк. XIV и XV; Іоз. Ап«. XII, 10. 1—5). 

1. «Въ 1Г>1 *.», т. е. э. Сел. = 161 г. до Р. Хр. — «Сынъ Селевка»... 
т. е. ІѴ-го съ этимъ именемъ — Филопатора, старшаго сына Антіоха 
Великаго (см. къ I, 10). — По смерти этого Селевка, сынъ его — Димит¬ 
рій—тогда же долженъ былъ бы наслѣдовать его тронъ. Но такъ какъ 
онъ былъ тогда заложникомъ въ Римѣ, то правленіе царствомъ взялъ на 
себя его дядя—Антіохъ Епифанъ, который предъ своею смертью предо¬ 
ставилъ царство своему несовершеннолѣтиему сыну Аитіоху Евпатору подъ 
регентствомъ Филиппа (VI, 14 и д.). Но Димитрій, узнавъ о смерти Антіоха 
Епифана, предъявилъ предъ Римскимъ сенатомъ свои права на Сирійскій 
тронъ,—впрочемъ, безрезультатно,—вѣроятно потому, что Сенатъ, въ инте¬ 
ресахъ Римскаго государства, нашелъ болѣе выгоднымъ, чтобы въ Сиріи 
правилъ мальчикъ, а не самостоятельный мужъ 22 лѣтъ, какимъ былъ тогда 
Димитрій. Однако, спустя нѣкоторое время, Димитрій все-таки нашелъ случай 
уплыть изъ Рима въ Сирію на одномъ изъ карѳагенскихъ кораблей (срав. 
РоІуЪ. XXXI, 19—23; Арр. 8уг. с. 47; Пѵ. Еріі. ХЪѴІ и Ашііп. XXXIV, 
3, 4—9).—«Приморскій городъ», въ которомъ Димитрій воцарился, былъ по 
2 Макк. XIV, 1—Трѵ/полисъ.-—«Съ немногими людьми»...—-по Полив. XXXI, 
22, 11—съ 8 друзьями, 5 слугами и 3 мальчиками. Это показаніе не станетъ 
въ противорѣчіе съ 2 Макк. XIV, 1, гдѣ говорится, что Димитрій^ приплылъ 
съ сильнымъ сухопутнымъ и морскимъ войскомъ—(іета тсХ^боо; Іоуороо хю 
з-блоо, если допустить, что въ первомъ случаѣ говорится собственно о перво¬ 
начальной высадкѣ Димитрія въ Триполисѣ,а во второмъ—о посадкѣ на 
корабли въ гавани этого город?, съ цѣлью овладѣнія царотвомъ. 

2. «Царственный домъ отцовъ»...—оіхсх; (ЗааіХаа? (Дан. IV» 

27; Есѳ. 1, 9; II, 16)—царская резиденція, т. е. Антіохія. 
3. Повелѣніе Димитрія—«не показывать ему лицъ» Антіоха и Лисія— 

вызывалось, вѣроятно, его опасеніями, что оиъ не въ силахъ будетъ отказать 
имъ въ помилованіи, если они начнутъ просить его о томъ. 

5. «Алкимъ»—”АХ-/і[іо5, по іоз. АпИ. ХП, 9, 7 также Тахеірл? = евр. 
сокращ. ОѴІ.—«Домогаясь священства»... — по 21 ст.—«первосвящен¬ 

ства». По 2 Макк. XIV, 3, 7—онъ былъ уже ранѣе первосвященникомъ, но 
за свою наклонность къ языческимъ обычаямъ былъ отставленъ благочести¬ 
выми Іудеями. 
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онъ сказалъ: «не показывайте мнѣ 
лицъ ихъ». 

4. Тогда воины убили ихъ, и 
возсѣлъ Димитрій на престолѣ 
царства своего. 

5. И пришли къ нему всѣ му¬ 
жи беззаконные и нечестивые изъ 
Израильтянъ, и Алкимъ предводи¬ 
тельствовалъ ими, домогаясь свя¬ 
щенства; 

6. и обвиняли они предъ ца¬ 
ремъ народъ, говоря: «погубилъ 
Іуда и братья его друзей твоихъ, 
и насъ выгнали изъ земли на¬ 

шей. 
7. Итакъ пошли теперь мужа, 

кому ты довѣряешь; пусть онъ пой¬ 
детъ и увидитъ все разореніе, ко¬ 
торое они причинили намъ и стра¬ 
нѣ царя, и пусть накажетъ ихъ 
и всѣхъ помогающихъ имъ». 

8. Царь избралъ Вакхида изъ 
друзей царскихъ, который управ¬ 
лялъ по ту сторону рѣки, былъ 

великъ въ царствѣ и вѣренъ 
царю, 

9. и послалъ его и нечестиваго 
Алкима, предоставивъ ему свя¬ 
щенство, и повелѣлъ ему сдѣлать 
отмщеніе сынамъ Израиля. 

10. Они отправились и пришли 
въ землю Іудейскую съ большимъ 
войскомъ; и онъ послалъ къ Іудѣ 
и братьямъ его пословъ съ мир¬ 
нымъ, но коварнымъ предложе¬ 
ніемъ. 

11. Но они не вняли словамъ 
ихъ, ибо видѣли, что они пришли 
съ большимъ войскомъ. 

12. Къ Алкиму же и Вакхи- 
ду сошлось собраніе книжниковъ 
искать справедливости. 

13. Первые изъ сыновъ Израи¬ 
левыхъ были Асиден; они искали 
у нихъ мира, 

14. ибо говорили: «священникъ 
отъ племени Аарона пришелъ 
вмъстѣ съ войскомъ и не обидитъ 
насъ». 

6. «Друзей твоихъ»..., т. е. приверженцевъ твоихъ въ Іудейскомъ 
народѣ. 

12—13. «Собраніе книжниковъ»... соѵаусаугі урацрагішѵ—толпа книжни¬ 
ковъ (ооѵаушут/—какъ II, 42; ура^атеТ?—какъ Ездр. ѴП, 6; XI; Неен. ѴШ, 
4,—слѣд., иначе-чѣмъ въ нашей книгѣ V, 42), посвятившихъ себя изученію 
Слова Божія и наученію, наставленію въ немъ другихъ—«учителей закона». 
Эти книжники пришли къ Алкиму и Вакхиду «искать справедливости»...— 
ёхСт|т^оаі 8«ам, т. е. правды, права жить праведно, по отеческимъ законамъ, 
на основаніи заключеннаго уже Іудеями съ Антіохомъ Евпаторомъ мира (VI, 
59). Слѣдующій стихъ (13) въ связи или сравненіи съ предыдущимъ можетъ 
имѣть двоякій омыслъ. Это зависитъ отъ того, какой смыслъ придать выра¬ 
женію: «первые изъ сыновъ Израилевыхъ». Если видѣть въ этомъ выраженіи 
желаніе писателя обозначить время, или порядокъ представленія Алкиму и 
Вакхиду той и другой части народа, тогда стихъ 13 будетъ имѣть такой 
смыслъ: «первыми изъ сыновъ Израилевыхъ, искавшихъ мира у нихъ (т. е. 
Алкима и Вакхида), были Асидеи». Если же «первые» здѣсь употреблено въ 
смыслѣ «лучшіе», тогда мысль обоихъ этихъ стиховъ (12—13) будетъ такова: 
«къ Алкиму и Вакхиду сошлось собраніе книжниковъ искать справедливости. 
Въ томъ числѣ были и лучшіе изъ сыновъ Израилевыхъ—Асидеи, которые 
искали у нихъ мира»... Возможно и такъ представлять дѣло, что Асидеи 
составляли не частъ партіи книжниковъ и не особую партію отъ нея, а на¬ 
оборотъ—эти книжники составляли частъ партіи Асидеевъ или всю ее. Въ 
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15. И онъ говорилъ съ ними 
мирно и клялся имъ, и сказалъ: 
«мн не сдѣлаемъ зла вамъ и дру¬ 
зьямъ вашимъ». 

16. 0 они повѣрили ему, а 
онъ, захвативъ изъ нихъ шесть¬ 
десятъ мужей, умертвилъ ихъ въ 
одинъ день, какъ сказано въ Пи¬ 

саніи: 
17. тѣла святыхъ твоихъ и 

кровь ихъ пролили вокругъ Іеру¬ 
салима, и некому было похоронить 
ихъ. 

18. И напалъ отъ нихъ страхъ 
и ужасъ на весь народъ, и гово¬ 
рили: «нѣтъ въ нихъ истины и 

правды, ибо они нарушили поста¬ 
новленіе и клятву, которою кля¬ 

лись». 
19. Тогда Вакхидъ отступилъ 

отъ Іерусалима и расположился 
станомъ при Визеѳѣ, и пославъ 
поймалъ многихъ изъ бѣжавшихъ 
отъ него мужей и нѣкоторыхъ изъ 
народа, закололъ и бросилъ ихъ 
въ глубокій колодезь. 

20. Потомъ, поручивъ страну 
Алкиму и оставивъ съ нимъ вой¬ 
ско на* помощь ему, Вакхидъ отпра* 

вился къ царю. 
21. Алкимъ же домогался перво¬ 

священства. 

такомъ случаѣ мысль можетъ быть здѣсь и такова: «къ Алкиму... сошлось 
собраніе книжниковъ...: это были лучшіе изъ сыновъ Израилевыхъ—Асидеи»..., 
и Т. Д.—Алкимъ былъ—по І08. Апіі. ХП, 9, 7—оох ёх тшѵ архіерёшѵ деѵеок, 
или, какъ онъ яснѣе выражается въ XX, 10—уёѵоо; реѵ тоо ’Аарйѵо;, оох оѵта 
оь оЫа; табтт];, т. е. не изъ семьи умерщвленнаго Менелая, котораго онъ 
производитъ отъ Аарона по Елеазаровой линіи. Такимъ образомъ, Алкнмъ 
дѣлается первосвященникомъ помимо ближайшаго кандидата на первосвя¬ 
щенство, каковымъ былъ Онія, сынъ также Оніи (III), старшаго изъ тѣхъ 
3 братьевъ—дѣтей Симона, которые одинъ за другимъ перебыли всѣ перво¬ 
священниками (Онія, Іисусъ (Іасонъ) и Онія—Мен едай). 

15. «Клялся имъ*... Хотя здѣсь не упоминается о клятвѣ Вакхи да, но 
изъ дальнѣйшаго видно (ст. 18), что или Алкимъ, давая народу клятву, да¬ 
валъ ее вмѣстѣ и за Вакхида, или самъ Вакхидъ далъ такую же клятву, 
здѣсь не упомянутую. 

16—17. Текстъ Писанія, который писатель приводитъ, сообщивъ о 
вѣроломно-жестокомъ избіеніи 60 мужей, заимствованъ изъ Псалма ЬХХУШ, 
2—з. Этотъ «псаломъ Асафа» ближайшимъ образомъ повѣствуетъ собственно 
о халдейскомъ разрушеніи Іерусалима; здѣсь же воспоминается по сходству 
событій. 

18. «Постановленіе*—т) этаоц, т. е. договоръ, обѣщаніе. 
19. «ѣизеѳа,*—Вт)Сё9—мѣстоположеніе этой стоянки Вакхида точно 

неизвѣстно. Нѣкоторые думаютъ, что это былъ холмъ Безеѳа, впослѣдствіи 
обстроившійся и ставшій пригородомъ Іерусалима, или частью его (срав. 
Іоз. Бе ЪеІІ. іші. V, 4, 2); во всякомъ случаѣ это мѣсто расправы съ Іудеями 
было не столь далеко отъ Іерусалима.—хПоймалъ многихъ изъ бѣжавшихъ 
отъ него мужей*..., т. е. вѣроятно—тѣхъ изъ Іудеевъ, которые, вмѣстѣ съ 
отреченіемъ отъ своей вѣры, сначала присоединились къ Сирійцамъ, но 
потомъ снова отпали отъ нихъ.—«И нѣкоторыхъ гъзъ народа*..., вѣроятно— 
казавшихся Вакхиду наиболѣе подозрительными въ смыслѣ сочувствія и со¬ 
дѣйствія Сирійцамъ. 

21. «Домогательство» первосвященства Алкимомъ было домогательство 
силою—оставленныхъ ему Вакхидомъ войскъ. Показаніе Іос. Апіі. ХП, 
10, 3, что Алкимъ льстивыми рѣчами старался снискать благоволеніе народа, 



Х’ЛАВА 7. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ. 59 

22. И собрались къ нему всѣ 
возмущавшіе народъ свой, и овла¬ 
дѣли землею Іудейскою и произ¬ 
вели великое пораженіе въ Израи¬ 
лѣ. 

23. И увидѣлъ Іуда все зло, 
какое причинилъ Алкимъ со свои¬ 
ми сообщниками сынамъ Израи¬ 
левымъ, — больше, нежели языч¬ 
ники, 

24. и, обошедъ всѣ предѣлы 
Іудеи, сдѣлалъ отмщеніе отступ¬ 
никамъ,—и они перестали входить 
въ ату страну. 

25. Когда же Алкимъ увидѣлъ, 
что Іуда и находящіеся съ нимъ 
усилились, и понялъ, что не мо¬ 
жетъ противустоять имъ,возвратил¬ 
ся къ царю и жестоко обвинялъ 
ихъ. 

26. Тогда царь послалъ Ника¬ 

нора, одного изъ славныхъ вож¬ 
дей своихъ, ненавистника и враж¬ 
дебнаго Израилю, и приказалъ ему 
истребить этотъ народъ. 

27. Никаноръ, пришедъ въ 
Іерусалимъ съ большимъ войскомъ, 
послалъ къ Іудѣ н братьямъ его 
коварно со словами мирными: 

28. «да не будетъ войны меж¬ 
ду мною и вами; я войду съ не¬ 
многими людьми, чтобы видѣть ли¬ 
ца ваши въ мирѣ». 

29. И пришелъ онъ къ Іудѣ, и 
привѣтствовали они другъ друга 
мирно; а между тѣмъ воины были 
приготовлены схватить Іуду. 

30. Іудѣ сдѣлалось извѣстнымъ, 
что онъ пришелъ къ нему съ ко¬ 
варствомъ, поэтому онъ убоялся 
его и не хотѣлъ болѣе видѣть 
лица его. 

мало согласуется съ выраженіемъ подлинника ^ушѵізато, и произошло, вѣ¬ 
роятно, отъ ложнаго истолкованія 22-й ст. 

22. «Произвели великое пораженіе въ Израилѣ*..., т. е. умертвили 
многихъ правовѣрныхъ Израильтянъ. 

24. «Сдѣлалъ отмщеніе отступникамъ, т. е. тѣмъ, о которыхъ гово¬ 
рится въ 22 ст.,—*и они перестали входитъ въ эту страну», т. е. съ 
цѣлью «возмущать» народъ свой и производить «великое пораженіе въ 
Израилѣ (тотъ же от.)».—Послѣ того какъ Антіохъ Евпаторъ заключилъ съ 
Іудеями миръ, предоставивъ имъ жить по ихъ отеческимъ обычаямъ и зако¬ 
намъ (VI, 61),—Іуда, вѣроятно, на нѣкоторое время позволилъ своему вой¬ 
ску разойтись по домамъ, принявъ мѣры, чтобы въ случаѣ необходимости 
оно быстро сплотилось вновь около него. Когда затѣмъ Димитрій по вступ¬ 
леніи на Сирійскій престолъ прислалъ Вакхида и Адкима съ сильнымъ вой¬ 
скомъ. въ Іудею, Іуда съ братьями не поддался на коварно-мириыя слова 
пришельцевъ и рѣшилъ выждать дальнѣйшихъ событій. Несчастная судьба 
книжниковъ и Асидеевъ, поддавшихся на удочку враговъ, оправдала его опа¬ 
сенія и вывела его изъ выжидательнаго образа дѣйствій вновь на дѣло кро¬ 
ваваго ополченія за вѣру и свободу. Успѣхи Іуды въ короткое время при¬ 
вели къ тому, что Алкимъ вынужденъ былъ возвратиться къ царю, съ жало¬ 
бами на Іудейскаго витязя и съ просьбою о посланіи на Іудею новаго силь¬ 
наго войска (23—26 ст.). 

26. Никаноръ, уже выступавшій противъ Іудеевъ при Антіохѣ Епифанѣ 
(Ш, 38), былъ—по 2 Макк. XIV, 12—завѣдующимъ надъ боевыми слонами, 
по Іосифу—бѣжалъ вмѣстѣ съ Димитріемъ изъ Рима, по РоІуЬ. XXXI, 22, 
4—былъ тамъ однимъ нзъ довѣреннѣйшихъ его наперсниковъ. Его ненависть 
и вражда къ Израилю особенно понятны послѣ пораженія при Еммаумѣ, Ш, 
38; IV, 6 и д. 
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31. Когда Никаноръ узналъ, что 
умыслъ его открылся, вышелъ про* 
тивъ Іуды на сраженіе близъ Ха* 
фарсаламы. 

32. И пало изъ бывшихъ при 
Никанорѣ около пяти тысячъ му¬ 
жей, а прочіе убѣжали въ городъ 
Давидовъ. 

33. Послѣ того Никаноръ взо¬ 
шелъ на гору Сіонъ; и вышли изъ 
святилища нѣкоторые изъ священ¬ 
никовъ и старѣйшинъ народа, 
чтобы мирно привѣтствовать его 
и показать ему всесожженіе, при¬ 

носимое за царя. 
34. Но онъ осмѣялъ ихъ, на¬ 

ругался надъ ними и осквернилъ 
ихъ, и говорилъ высокомѣрно, 

35. и поклявшись съ гнѣвомъ 
сказалъ: «если не преданъ будетъ 
нынѣ Іуда и войско его въ мои 
руки, то, когда возвращусь благо¬ 
получно, сожгу Домъ сей», и 
ушелъ съ великимъ гнѣвомъ. 

36. А священники вошли и 
стали предъ лицемъ жертвенника 
и Храма, заплакали и сказали: 

37. «Ты, Господи, избралъ Домъ 
сей, чтобы на немъ нарицалось 
имя Твое, и чтобъ онъ былъ до¬ 
момъ молитвы и моленія для на¬ 

рода Твоего. 
38. Сдѣлай отмщеніе человѣку 

сему и войску его, и пусть па¬ 
дутъ они отъ меча; вспомни злоху- 
ленія ихъ и не дай имъ оставать¬ 

ся долѣе». 
39. И вышелъ Никаноръ изъ 

Іерусалима и расположился ста¬ 
номъ при Веѳоронѣ, и пристало 
къ нему здѣсь войско Сирійское. 

40. А Іуда съ тремя тысячами 
мужей расположился станомъ при 
Адасѣ; и помолился Іуда и ска¬ 

залъ: 
41. «Господи! когда посланные 

царя Ассирійскаго произносили зло- 
хуленія, то пришелъ ангелъ Твой 

28. *Видѣть лица ваши»...—посѣтить для личной бесѣды или перего¬ 
воровъ, срав. Исх. X, 28 ид.— «Въ мирѣ»..., т. е. безъ злого умысла, мирно, 
дружественно. 

29—30. Повѣствованіе о мирныхъ сношеніяхъ Іуды съ Никаноромъ 
передается въ видѣ цѣлой саги во 2 Макк. XIV, 21—29 и д. 

31. «Хафарсалама»—ХаерарааХард—у Іосифа названная хшр.-г] хм;—на¬ 
ходилась неизвѣстно гдѣ, одно достовѣрно, что—къ югу отъ Іерусалима, по¬ 
тому что послѣ сраженія Никаноръ убѣгаетъ въ Іерусалимъ (городъ Дави¬ 
довъ) и потомъ въ Веѳороиъ. 

33. «Взошелъ на гору Сіонъ»..., т. е. на гору храма, см. къ I, 33.— 
«Всесожженіе за царя»... Подъ владычествомъ язычниковъ, Іудеи ввели обы¬ 
чай приносить жертву за царей языческихъ, какъ за своихъ государей, и 
молиться о нихъ. Такъ дѣлали они это за персидскихъ царей (Ездр. VI, 10), 
и позднѣе—за римскихъ кесарей (срав. Іоз. Ъеіі. Іисі. П, 17, 2; с. Ар. П, 6, 
РШІо, Ьедаі. асі Са]. Орр. П, 592). Это имѣло основаніе въ напоминаніи 
прор. Іереміи—XXIX, 7 къ плѣнникамъ—молиться о благосостояніи города, 
въ которомъ они поселены. 

34. «Осквернилъ ихъ»...—какимъ образомъ?—не указано. По Іос. богіоп. 
ПТ, 21, 12 онъ плюнулъ на нихъ, или собственно по направленію къ храму. 

39. О Веѳоронѣ, см. къ Ш, 16.—«Пристало къ нему здѣсь войско Си¬ 
рійское»..., т. е. вспомогательный отрядъ изъ Сиріи. 

40. «Іуда... расположился... при Адасѣ»... еѵ ’АЗаоа—(Іос.: еѵ ’АЗааоГс, 
и названа хи>[мг|). Адаса—по Евсевію—въ 30 стадіяхъ (3/4 мили) отъ Веѳо- 
рона, близь Гофны, слѣд. сѣвернѣе (N0.) отъ Веѳорона. 
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и поразилъ изъ нихъ сто восемь¬ 
десятъ пять тысячъ. 

42. Т&къ сокруши нынѣ предъ 
нами сіе полчище, да позн&ютъ 
прочіе, что они произносили хулу 
на святыни Твои, и суди ихъ по 
злобѣ ихъ». 

43. И вступили войска въ сра¬ 
женіе въ тринадцатый день мѣся¬ 
ца Адара, и разбито было войско 
Никанора, и онъ первый палъ въ 
сраженіи. 

44. Когда же воины его уви¬ 
дѣли, что Никаноръ палъ, то, по¬ 
бросавши оружіе свое, обратились 
въ бѣгство. 

45. И преслѣдовали ихъ Из¬ 
раильтяне цѣлый день, отъ Адаса 
до самой Газиры, и трубидв 
вслѣдъ ихъ вѣстовыми трубами. 

46. И выходили изъ всѣхъ 
окрестныхъ селеній Іудейскихъ и 
окружали ихъ,—и они, оборачи¬ 
ваясь къ преслѣдовавшимъ ихъ, 
всѣ пади отъ меча, и ни одного 
не осталось изъ нихъ. 

47. И взяли Іудеи добычи ихъ 
и награбленное ими, и отрубили 
голову Никанора и правую руку 
его, которую онъ простиралъ 
надменно, и принесли и повѣсили 
предъ Іерусалимомъ. 

48. Народъ весьма радовался и 
провелъ тотъ день, какъ день ве¬ 
ликаго веселія; 

49. и установили каждогодно 
праздновать этотъ день тринадца¬ 
таго числа Адара. 

50. И успокоилась земля Іудей¬ 
ская на нѣкоторое время. 

41. О пораженіи Ангеломъ 185.000 Ассирійцевъ—см. 4 Цар. ХѴШ, 
13; XIX, 35. 

45. Преслѣдовали игъ Израильтяне цѣлый дет*. .—-точнѣе слав.: 
«путь дне единаго*...—«До самой Газиры»..., точнѣе слав.: «дондеже пріити 
въ Газиръ*— еах; той еХЗеіѵ віс, ГаСт]ра—ДО того мѣста какъ ВХОДИТЬ ВЪ Га- 
8иру. Іосифъ Фл. исчисляетъ силы непріятельскаго войска въ. 9000 человѣкъ. 
Сильно преувеличено, вѣроятно, число, указываемое во 2 Макк. XV, 27— 
«не менѣе 35,000 убитыхъ». 

46. «Окружали ихъ»... точнѣе — слав.: «заключиша ихъ рогами».,. 
(оіггрхераѵ).—«И они, оборачиваясь къ преслѣдовавшимъ ихъ, всѣ пали*.— 
аѵёотресвоѵ оитм ттро; тобтоіх;..., точнѣе—слав.: «м возвращахуся тіи къ нимъ»... 
Дѣло, невидимому, надо здѣсь представлять такъ: преслѣдуемые, чтобы выйти 
ивъ кольца, въ какое угрожали заключить ихъ выбѣгавшіе имъ на встрѣчу 
Іудеи, поворачивались назадъ, и, конечно, прежде всего наталкивались на 
своихъ же, бѣжавшихъ позади ихъ, людей, съ которыми въ суматохѣ и па1 
никѣ и вступали въ рукопашную, принимая за Іудеевъ, и, можетъ быть, 
просто давя другъ друга. 

47. «И награбленное ими»...— ші тт]ѵ тгроѵор^ѵ, олав. «и плѣнъ». Это 
слово у языческихъ писателей означаетъ «фуражъ», продовольствіе, у ПХХ— 
вообще добычу, срав. Втор. XXI, 10, гдѣ также въ ігроѵор.^ разумѣются и 
плѣнные женщины; здѣсь, вѣроятно,—въ смыслѣ вообще добычи, набранной 
врагами за время похода и отнятой снова Іудеями.—«И правую руку его, 
которую онъ простиралъ надменно»..., т. е. при клятвѣ—ст. 35. Этимъ отмѣ¬ 
чается соотвѣтствіе наказанія преступленію—«Повѣсили, предъ Іерусали¬ 
момъ»..., по 2 Макк. XV, 32—33—«противъ храма»... 

49. Празднованіе «13-го Адара» («день Никанора»), въ память побѣды 
надъ Никаноромъ, совершалось еще во времеца Іосифа, но позднѣе оно вы¬ 
шло изъ обычая. 
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ГЛАВА УШ. 

1. Іуда услышалъ о славѣ Рим¬ 
лянъ, что они могущественны и 
сильны и благосклонно принимаютъ 
всѣхъ, обращающихся къ нимъ, 
и кто ни приходилъ къ нимъ, со 
всѣми заключали они дружбу. 

2. А что они могущественны и 
сильны,—разсказывали ему о вой¬ 
нахъ ихъ, о мужественныхъ под- 
вигахъ, которые они показали надъ 
Галатами, какъ они покорили ихъ 
и сдѣлали данниками; 

50. «Успокоилась земля Іудейская на нѣкоторое время»... въ смыслѣ 
на короткое время (т]ріра<; оХіуас;), слав.: «гм дни малы*. 

УШ. 

Вѣсти о Римлянахъ, побудившія Іуду искать союва съ Римомъ (1—16). Заключеніе 
союва (17—32). 

1 —2. Хотя блестящая побѣда надъ Никаноромъ доставила землѣ покой, 
но только на короткое время. Все заставляло ждать и опасаться, что Сирій¬ 
скій царь постарается отомстить за это пораженіе и снова направитъ иа 
Іудею такое войско, которое подавитъ маленькую горсть сподвижниковъ Іуды 
своею численностью, какъ это было въ послѣдній разъ при Антіохѣ Евпаторѣ 
(VI гл.).—Въ виду этого Іуда поспѣшилъ воспользоваться коротенькимъ про¬ 
межуткомъ покоя для заключенія союза съ Римлянами, чтобы, благодаря 
этому союзу, пріобрѣсти мощную защиту отъ угрожавшей со стороны Сиріи 
опасности совершеннаго порабощенія своего народа. Къ этому шагу побу¬ 
дилъ его—со всѣхъ сторонъ доходившій слухъ о безпримѣрномъ мужествѣ 
Римлянъ и объ ихъ несокрушимо-побѣдоносной силѣ.—«Іуда услышалъ о 
славѣ Римлянъ»...—точнѣе сдав.: «слыша Іуда имя Римлянъ»... (ахобеіѵ то 
оѵорл—какъ III, 41).—За главнымъ предложеніемъ настоящаго стиха («Іуда 
услышалъ...) слѣдуютъ 3 другихъ, излагающихъ содержаніе слуховъ о Рим¬ 
лянахъ тематически, при чемъ эта тема развивается потомъ подробнѣе ука¬ 
заніемъ на соотвѣтствующія событія (3—16 ст.).—Это, во-первыхъ—слухъ, 
что Римляне «могущественны и сильны»—Зоѵатоі іауоі, срав. II, 42; во-вто¬ 
рыхъ, что «благосклонно принимаютъ всѣхъ, обращающихся къ нимъ»', 
въ-третьнхъ, что «кто ни приходилъ къ нимъ, со всѣми заключали они 
дружбу*.—Приступая къ указанію соотвѣтствующихъ фактовъ на первую 
тему, писатель повторяетъ ее еще разъ для ясности: «а что они могу¬ 
щественны и сильны,—(въ подтвержденіе этого) разсказывали ему... «Раз¬ 
сказывали»—опгур^ааѵто—даетъ предполагать, что—передъ тѣмъ какъ рѣшиться 
искать союза съ Римлянами—Іуда наводилъ тщательныя справки о Римля¬ 
нахъ. Изъ ихъ «мужественныхъ подвиговъ—прежде всего упоминается поко¬ 
реніе Галатовъ. Подъ этими Галатами нѣкоторые разумѣли Малоазійскихъ 
Галатовъ или Кельтовъ, которые Атталомъ, царемъ Пергамскимъ, были спло¬ 
чены въ особый округъ Малой Азіи, подъ названіемъ ГаХатіа или Ѳгае- 
еодаіііа, и въ 189 г. до Р. X. были покорены консуломъ Сп. Мапі. 
Уиіво (Гіѵ. ХХХѴПТ. 12, 20 83. 3 7 88.). Напротивъ, другіе находятъ, что 
здѣсь рѣчь идетъ о сіз—альпійскихъ (по сю сторону Альповъ) или Ита¬ 
лійскихъ Галлахъ, города которыхъ, войны съ Римомъ и совершенное 
истребленіе описываетъ Поливій (II, 14—34). Это мнѣніе имѣетъ за себя 
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3. также о тонъ, чтб сдѣлали 
они въ странѣ Испанской, чтобъ 
овладѣть находящимися танъ се¬ 
ребряными и 80Д0ТЫМИ рудника¬ 
ми, 

4. и своинъ благоразуміемъ и 
твердостью овладѣли всѣмъ краемъ, 
хотя тотъ край весьма далеко 
отстоялъ отъ нихъ, равно о ца¬ 
ряхъ, которые приходили противъ 
нихъ отъ конца земли, и они со¬ 
крушили ихъ и поразили великимъ 
пораженіемъ, а прочіе платятъ 
инъ каждогодно дань; 

5. они также сокрушили на 
войнѣ и покорили себѣ Филиппа 

и Персея, царя Китійскаго, е дру¬ 
гихъ, возставшихъ противъ нихъ, 

6. и Антіоха, великаго царя 
Азіи, который вышелъ противъ 
нихъ на войну со ста двадцатью 
слонами и съ конницею, и колес¬ 
ницами и весьма многочисленнымъ 
войскомъ, и былъ разбитъ ими; 

7. они взяли его живаго и за¬ 
ставили платить имъ великую 
дань—к&въ его, тДкъ и слѣдую¬ 
щихъ послѣ него царей,—дать за¬ 
ложниковъ и допустить раздѣлъ, 

8. а страну Индійскую и Мв- 
дію, и Лидію и другія ивъ луч¬ 
шихъ областей его, взявши отъ 
него, отдали царю Евменію; 

три основанія: 1) только эти, а ие Малоазійскіе Галлы были сдѣланы дан¬ 
никами Римлянъ; 2) эти Галаты поименованы ранѣе Испанцевъ, между 
тѣмъ—малоазійскіе должны бы были быть упомянуты позднѣе, и 3) войны 
Рима съ этими именно Италійскими Галлами составляли событія, которыя 
ранѣе всего могли разгласиться по Востоку. Къ зтимъ основаніямъ надо 
прибавить и то, что Римъ на завоеваніе Италійской Галліи употребилъ 
гораздо болѣе' силъ и времени, чѣмъ на овладѣніе Малоазійской. 

3. *Въ странѣ Испанской»...—Испанія, какъ извѣстно, во вторую 
Пуническую войну между Римомъ и Кареагеномъ была главнымъ предметомъ 
спора и ареною для борьбы, и послѣ битвы при Замѣ въ 201 г. до Р. Хр. 
формально отошла отъ Карѳагена къ Риму, но окончательное закрѣпленіе 
ѳтой страны за Римомъ стоило послѣднему большой борьбы и многихъ усилій, 
благодаря свободолюбивому характеру жителей. Только въ 19 г. до Р. X. съ 
покореніемъ г. Кантабровъ завершилось завоеваніе всего полуострова, такъ 
что Римляне ко времени нашего историка собственно не были еще полно¬ 
властными господами всей страны. 

4. Подъ царями, которые «приходили противъ нихъ (т. е. Римлянъ) 
отъ конца земли»...—вѣроятнѣе всего, надо разумѣть Испанскихъ и особенно 
Карѳагенскихъ царей или просто начальниковъ отдѣльныхъ испанскихъ на¬ 
родностей и полководцевъ, которые въ древности часто назывались царями. 

5. Филиппъ, упоминаемый здѣсь, есть Филиппъ III, сынъ Димитрія П, 
съ ^21 г. царь Македоніи; послѣ многолѣтней войны съ Римлянами былъ 
соѣо^ленно разбитъ Квинкціемъ Фламиніемъ въ 197 г. у Киноскефалійскихъ 
холмовъ (въ Ѳессаліи) и вынужденъ заключить унизительный для себя миръ 
(Лив. XXXI, 5; ХХХШ, 1—13, 30; Флор. П, 7).—Персей, сынъ и преем¬ 
никъ Филиппа, въ 168 г. до Р. X. разбитъ Эмиліемъ Павломъ въ битвѣ при 
Пиднѣ, и умеръ спустя 5 лѣтъ въ плѣну (Полив. XXIX, 6 и 7; Лив. ХЬІѴ, 
40 и д.; ХЬѴ, 4 и д.; Флор. П, 12).—«Царя Китійскую»..., т. е. Македон¬ 
скаго.| см. къ I, 1.—«й другихъ возстававшихъ противъ нихъ..., т. е., вѣ¬ 
роятно, народностей и князей, помогавшихъ Персею, каковы были: Эпироты, 
Ѳессалійцы, Ѳракійцы и Гентійцы изъ Иллиріи. 

6—8. Воспоминается побѣда надъ Антіохомъ Великимъ. «Царемъ Азіи* 
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9. и о томъ, какъ Еллины воз¬ 
намѣрились придти и истребить 
ихъ, 

10. но это намѣреніе сдѣлалось 
имъ извѣстнымъ, и они послали 
противъ нихъ одного военачальни¬ 
ка и воевали противъ нихъ,—и 

много изъ нихъ пало пораженныхъ, 
и взяли въ плѣнъ женъ ихъ и 
дѣтей ихъ и разграбили ихъ, и 
овладѣли ихъ землею и разорили 
крѣпости ихъ и поработили ихъ 
до сего дня; 

называется Антіохъ, какъ обладатель Сиріи и большей части Малой Азіи. 
Послѣ битвы при Магнезіи (189 г. до Р. X.)—всѣ его азіатскія области по 
эту сторону Тавра отошли къ Римлянамъ, которые передали потомъ часть 
этихъ областей (а именно Мизію, Лидію и Фригію)—Пергамскому царю 
Евменію 11 (Лив. ХХХѴП, 55; ХХХѴШ, 39). Тѣмъ не менѣе и послѣ этого 
Сирійскіе цари Селевкндской династіи не переставали именоваться «царями 
Азіи*—вѣроятно, продолжая и свои притязанія на потерянныя провинціи 
(срав. 1 Макк. XI, 13; ХП, 39; ХІП, 32; 2 Макк. ІП, 3).—Антіохъ высту¬ 
паетъ на войну противъ Римлянъ съ 120-ю слонами. Это число стоитъ не 
въ безусловномъ противорѣчіи съ показаніемъ Ливія—ХХХѴП, 39, что 
Антіохъ въ битвѣ при Магнезіи имѣлъ лишь 54 слона. Извѣстно, что этой 
битвѣ уже предшествовало значительное пораженіе Антіоха, и значитъ—прн 
показаніи, что въ послѣднемъ сраженіи (при Магнезіи) царь имѣлъ 54 слона, 
можетъ быть вѣрнымъ и то, что при началѣ войны онъ имѣлъ ихъ въ боль¬ 
шемъ количествѣ.—Евменій царь, которому Римляне отдали лучшія ивъ 
областей, отнятыхъ у Антіоха, много содѣйствовалъ пораженію послѣдняго, 
приведя его колесницы (въ битвѣ при Магнезіи) въ полное замѣшательство. 
Сообщеніе, что Антіохъ' былъ при этомъ взятъ въ планъ (хаі ІХсфоѵ аотоѵ 
Сйѵта), стоитъ въ противорѣчіи съ повѣствованіями всѣхъ другихъ класси¬ 
ческихъ писатедей-историковъ, и распространилось, какъ преувеличеніе славы 
Римлянъ. Дань, которую долженъ былъ платить Антіохъ послѣ этого пора¬ 
женія, состояла—по Полив. XXI, 15, 4—6 (Лив. ХХХѴШ, 38)—ивъ 
15,000 эвбейскихъ талантовъ, ивъ коихъ 500 уплачивалось тотчасъ при 
заключеніи мира, 2500—при ратификаціи мирнаго договора, остальные 
12000 въ теченіи 12 дѣтъ (по 1000 т. ежегодно); въ дѣйствительности уплата 
затянулась надолыпе, такъ что еще Антіохъ Епифанъ въ 173 г. изыскивалъ 
средства для уплаты этой контрибуціи (Лив. ХЫІ, 6).—«Датъ заложниковъ 
и допуститъ раздѣлъ»... 8і8оѵаі 0|хт)ра хаі ВіаатоХтр, слав, болѣе ТОЧНО: 
«даяти залогъ и уставленіе»... Смыслъ подлинника не особенно ясенъ. Нѣ¬ 
которые подъ ЗіаотоХ^ здѣсь разумѣютъ изъятую изъ владѣній Антіоха часть, 
отданную Евменію—8 ст., и въ такомъ случаѣ хаі въ началѣ этого стиха 
должно понимать въ смыслѣ «именно».—Поименованіе «страны Индійской и 
Мидіи»—(ушра у ’ІѵЗіхт) хаі М^Веіа) въ числѣ отчужденныхъ отъ Антіоха— 
ошибочно. Индіей Антіохъ никогда и не обладалъ, и Мидію онъ не обязы¬ 
вался отдать, а только провинціи по сю сторону Тавра, ббльшую часть коихъ 
(Фригію, Мизію и Лидію) получилъ потомъ Евменій. Эта неточность должна 
быть объяснена недостаточными свѣдѣніями тогдашнихъ Іудеевъ о народахъ 
и странахъ. 

9—10. Сказаніе о борьбѣ Греціи съ Римомъ носитъ также характеръ 
«слуховъ», въ которыхъ историческій ходъ дѣла сильно перепутывается. О 
намѣреніи Елдиновъ «истребить» Римлянъ собственно нигдѣ ничего не повѣ¬ 
ствуется; повидимому, здѣсь вообще имѣется въ виду дѣло Римлянъ съ Гре¬ 
ками въ войнѣ противъ Ахейскаго союза 147 и 146 г. до Р. X.—Тогда дѣй¬ 
ствительно были разрушены Ѳивы и Халкнда, Коринѳъ взятъ, всѣ мужчины 
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11. и другія царства и острова, 
которые когда-либо возставали про¬ 
тивъ нихъ, они разорили и пора¬ 
ботили. 

12. А съ друзьями своими и съ 
довѣрявшимися имъ они сохраня¬ 
ли дружбу. И овладѣли царствами 
ближними и дальними, и всѣ, слы¬ 
шавшіе имя ихъ, боялись ихъ. 

13. Если захотятъ кому помбчь 
и кого воцарить, тѣ царствуютъ, 
и кого хотятъ, смѣняютъ, и они 
весьма возвысились; 

14. но при всемъ томъ никто 
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изъ нихъ не возлагалъ на себя 
вѣнца и не облекался въ порфи¬ 
ру, чтобы величаться ею. 

15. Они составили у себя со¬ 
вѣтъ, и постоянно каждый день 
триста двадцать человѣкъ совѣ¬ 
щаются обо всемъ, чтб относится 
до народа и благоустроенія его; 

16. и каждый годъ одному че¬ 
ловѣку ввѣряютъ они начальство 
надъ собою и господство надъ 
всею землею ихъ, и всѣ слушаютъ 
одного, и не бываетъ ни зависти, 
ни ревности между ними. 

при этомъ умерщвлены, всѣ женщины и дѣти проданы въ плѣнъ, города 
варварски разграблены н сожжены, стѣны прочихъ городовъ разрушены, а 
вскорѣ затѣмъ н вся Еллада обращена въ римскую провинцію подъ именемъ 
Ахаіи (Павзан. УП, 16, 562; Лив. Еріі. ЬП; Флор. П, 16; Іустин. ХХХІУ, 2).— 
Но если такъ, то является вопросъ, какъ могъ писатель говорить объ этомъ 
событіи во времена Іуды, когда этотъ послѣдній умеръ на 15 лѣтъ ранѣе 
повѣствуемыхъ въ его время событій?—Въ объясненіе этого анахронизма, 
не нарушающаго общую достовѣрность книги, надо принять во вниманіе— 
во-первыхъ—то, что историкъ писалъ эту книгу лѣтъ чрезъ 20—25 послѣ 
разрушенія Коринѳа Римлянами; во-вторыхъ, что Іудеи Палестины вообще 
могли быть недостаточно точно освѣдомлены объ историческихъ и хронологи¬ 
ческихъ деталяхъ этой войны Рима съ Греціею; наконецъ, что въ нашемъ 
стихѣ (10) могъ приводиться уже конечный результатъ борьбы Грековъ съ 
Римомъ. 

11. «Острова*...—здѣсь могутъ быть подразумѣваемы—Сицилія, Сар¬ 
динія и греческіе оотрова Архипелага. 

12. «Сохраняли дружбу*... Насколько это согласовалось съ политикою 
Рима, онъ дѣйствительно показывалъ себя вѣрнымъ дружбѣ; но конечная 
цѣль этой дружбы, въ силу той же политики Рима, всегда была такова, что 
союзная страна обращалась въ провинцію Римской Имперіи. Горькимъ опы¬ 
томъ познали это современемъ и Іуден.—«Я овладѣли царствами ближ¬ 
ними и дальними»...—по связи рѣчи, эти слова представляютъ прямое про¬ 
долженіе предыдущаго и хотятъ сказать, что Римляне обладали настолько 
достаточною силою и авторитетомъ, что и союзники ихъ становились сильными, 
способными овладѣвать враждебными имъ царствами. 

15—16. Сообщенія о римскомъ государственномъ устройствѣ и управ¬ 
леніи страдаютъ значительными неточностями и заблужденіями, которыя по¬ 
казываютъ, что тогда въ Іудеѣ вообще не имѣлось о семъ достаточныхъ 
свѣдѣній.—«Они составили у себя совѣтъ»...—Рооітртде'.оѵ гігоіт)ааѵ гсштоТс— 
слав, точнѣе: «и совѣтную палату сотвориша себѣ»...—Здѣсь разумѣется 
Римскій Сенатъ. «Ежедневно», какъ говорится здѣсь, онъ не собирался, но 
ббльшею частью—въ Календы, Ноны, Иды и въ Фесты иди дни торжествъ; 
но за то за-день могъ собираться не одинъ разъ. Число сенаторовъ яри 
царѣ Тарквиніи Прискѣ установилось 300, оставаясь неизмѣннымъ до К. Семп- 
ронія Гракха, который въ 123 г. до Р. X. (слѣдов. значительно позже Іуды) 

ТОЛКОВАЯ Б7.ВЛІЯ. 
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17. Тогда избралъ Іуда Евпо- 
лема, сына Іоаннова, сына Акко- 
сова, и Іасона, сына Елеазарова, 
и послалъ ихъ въ Ринъ, чтобы 
заключить съ нини дружбу и 
союзъ, 

18. и чтобъ они сняли съ нихъ 
иго, ибо они видятъ, что Еллин- 
ское царство хочетъ поработить 
Израиля. 

19. Итакъ они отправились въ 
Ринъ, хотя путь былъ очень дол¬ 
гій, и вошли въ собраніе совѣта 
и приступивши сказали: 

20. «Іуда Маккавей н братья 
его и весь народъ Іудейскій по¬ 
слали насъ къ ванъ, чтобы заклю¬ 
чить съ вами союзъ и миръ, и 
чтобы вы вписали насъ въ чнсло 
соратниковъ и друзей вашихъ». 

21. И угодно было это слово 
передъ нини. 

22. И вотъ списокъ того по¬ 
сланія, которое написали они въ 
отвѣтъ на мѣдныхъ доскахъ и по¬ 
слали въ Іерусалимъ, чтобъ оно 

служило для нихъ танъ памятни- 
комъ мира и союза: 

23. «благо да будетъ Римля¬ 
намъ и народу Іудейскому на но¬ 
рѣ и на еушѣ на-вѣки, и мечъ и 
врагъ да будутъ, далеко отъ нихъ! 

24. Если же настанетъ война 
прежде у Римлянъ, или у всѣхъ 
союзниковъ ихъ во всемъ владѣ¬ 
ніи ихъ, 

25. то народъ Іудейскій дол¬ 
женъ оказать имъ всѣмъ сердцемъ 
помощь въ войнѣ, какъ потре¬ 
буетъ того время; 

26. и воюющимъ они не будутъ 
ни давать, ни доставлять ни хлѣ¬ 
ба, ни оружія, ни денегъ, ни ко¬ 
раблей, ибо т&къ угодно Римля¬ 
намъ; они должны исполнять обя¬ 
занность свою, ничего не полу¬ 
чая, 

27. Точно также, если прежде 
случится война у народа Іудей¬ 
скаго, Ринляне отъ души будутъ 
помогать имъ въ войнѣ, какъ по¬ 
требуетъ того время, 

увеличилъ это число принятіемъ 300 всадниковъ.—Показаніе 16 ст. о томъ, 
что управленіе Римскимъ народомъ ежегодно ввѣрялось одному человѣку, 
могло произойти изъ того, что въ союзномъ договорѣ, послѣдовавшемъ за 
сенатскимъ рѣшеніемъ, кромѣ именъ пословъ, упоминается имя Сенатокагѳ 
предсѣдателя (см. по Моттлен’у).—«Не бываетъ ни замети, ни ревности 
между ними»...—это сообщеніе настолько правильно, насколько омуты Грак- 
ховъ, внутренняя партійная борьба и раздоры вродѣ длинной борьбы между 
патриціями и плебеями,—собственно не были выраженіемъ воли и состоянія 
цѣлаго. Объ этой внутренней партійной борьбѣ мало могли слышать чужіе 
края, и на иностранной политикѣ Рима это обыкновенно ничѣмъ не отра¬ 
жалось. 

17. Іуда послалъ Евполема и Іасона въ Римъ. Отецъ этого Евподема— 
Іоаннъ, по 2 Макк. ІУ, 11, извѣстенъ тѣмъ, что по его ходатайству были 
дарованы народу Іудейскому человѣколюбивыя царскія льготы.—«Аккосъ» 
(«сына Аккосова»),—кажется, обозначаетъ имя рода, къ которому принадле¬ 
жали Евполемъ и Іоаннъ. Такой родъ Аккоса—изъ числа священническихъ 
(той ’Аххшс;, евр. Г1РП) упоминается въ Неем. III, 4, 21; Ездр. П, 61; 
срав. 1 Пар. ХХІУ, ІО,—къ которому, вѣроятно, и принадлежали Евполемъ 
и Іоаннъ.—Іасонъ, сынъ Елеазара—неизвѣстно болѣе ничего о немъ; судя 
по имени, могъ принадлежать также къ священническому роду. 

18. «Еллинское царство»..., т. е. Сирійское царство. 
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28. и помогающимъ въ войнѣ 
не будутъ давать ни хлѣба, ни 
оружія, ни денегъ, ни кораблей: 
т&къ угодно Риму; они должны 
исполнять свои обязанности—и 
безъ обмана». 

29. На такихъ условіяхъ за¬ 
ключили Римляне союзъ съ наро¬ 
домъ Іудейскимъ. 

30. Если же послѣ сихъ усло¬ 
вій тѣ и другіе вздумаютъ что- 
нибудь прибавить или убавить, 
пусть сдѣлаютъ это по ихъ обще¬ 
му произволенію, и тб, что они 

прибавятъ или убавятъ, будетъ 
имѣть силу. 

31. А о томъ злѣ, какое дѣ¬ 
лаетъ Іудеямъ царь Димитрій, мы 
написали ему т&къ: «для чего ты 
наложилъ тяжкое твое иго на 
друзей нашихъ и союзниковъ— 
Іудеевъ? 

32. Если они еще обратятся 
въ намъ съ жалобою на тебя, то 
мы окажемъ имъ справедливость и 
будемъ воевать противъ тебя па 
морѣ и на сушѣ». 

19, «Путь былъ очень долгій»..., потому что это морское путешествіе 
совершалось обыкновенно не по прямой линіи срединою моря, а вдоль бере¬ 
говъ, такъ что, напримѣръ, корабль, на которомъ путешествовалъ въ Римъ 
Св. Ап. Павелъ, употребилъ на свое плаваніе отъ Палестины до Рима цѣлыхъ 
полгода (Дѣян. ХХУП, 1, 9; ХХУШ, 11—16).—Замѣчаніе о долготѣ пути 
въ Римъ показываетъ, что для Іудеевъ это путешествіе (въ Римъ) пред¬ 
ставляло еще нѣчто новое. 

22. Письменное постановленіе въ отвѣтъ на просьбу пословъ Римляне 
написали *на мѣдныхъ доскахъ и послали въ Іерусалимъ... Іосифъ Флавій 
передаетъ это мѣсто оъ такимъ добавленіемъ, что оригиналъ постановленія 
былъ положенъ въ Капитоліи, копія же съ него поолана къ Іудеямъ. Судя 
по тому, что при заключеніи мирнаго договора съ Карѳагенянами, по И олив. 
III, 26, 1—было поступдено именно такимъ образомъ,—можно думать, что и 
въ данномъ случаѣ добавленіе Іосифа болѣе согласно съ истиной. 

23—28. Текстъ мирнаго договора начинается обычною въ такихъ слу¬ 
чаяхъ Римскою формулою, выражающею благожеланіѳ договаривающимся 
сторонамъ: хаі.а>; уеѵоіто... и т. д.—*благо да будетъ...!». Затѣмъ, слѣдуютъ 
пункты—по одному на каждую договаривающуюся сторону приблизительно 
одинаковаго содержанія (24—26 ст. относительно Римлянъ, 27—28 ст. отно¬ 
сительно Іудеевъ).—Суть договора въ томъ, что та и другая сторона—во-1-хъ, 
обязывались помогать другъ другу во время войны; во-2-хъ, дѣлать это—не 
требуя въ помощь себѣ отъ воюющей стороны ни хлѣба, ни оружія, ни денегъ, 
ни кораблей. Такимъ образомъ, Іудеи стали «союзниками» Римлянъ, под¬ 
вергнувъ себя участи ‘всѣхъ другихъ Римскихъ союзниковъ, кончавшихъ 
обыкновенно подчиненіемъ игу Римлянъ. Это было ошибкою Іуды, хотя, быть 
можетъ, неизбѣжною и вынужденною—трудными обстоятельствами. Впрочемъ, 
совершенно вѣрно замѣчаютъ нѣкоторые, что если бы Іуда постарался лучше 
провѣрить слухи о Римлянахъ и убѣдился бы, что подъ видомъ дружбы они 
коварно порабощаютъ своихъ союзниковъ, то, конечно, никогда бы не поже¬ 
лалъ никакого союза съ Римлянами. Эготъ ооюзъ находятъ небезупречнымъ 
и въ другомъ отношеніи: онъ показываетъ, какъ далеко отошло это время 
«народа Божія» отъ лучшихъ временъ его древности, и какъ новѣйшіе порывы 
его стояли ниже чистаго одушевленія этой древности: при пророкахъ этотъ 
способъ самозащиты былъ бы рѣшительно опротестованъ. Впрочемъ, Іуда 
ие дожилъ до формальнаго заключенія ооюза, или, по крайней мѣрѣ, не 
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ГЛАВА IX. 

1. Когда Димитрій услышалъ, 
что Никаноръ и воины его пали 
въ сраженіи, послалъ Вакхида и 
Алкима во второй разъ въ землю 
Іудейскую и правое крыло съ 
ними. 

2. И отправились они по доро¬ 
гѣ въ Галгалы и расположились 
станомъ при Месалоѳѣ, что въ 
Арвилахъ, и, овладѣвши имъ, по¬ 
губили множество людей. 

дождался возвращенія своихъ пословъ изъ Рима, положивъ «душу свою за 
люди своя» въ послѣдней битвѣ съ Вакхидомъ. 

IX. 

Возобновленіе войны съ Сирійцами, и смерть Іуды (Апіі. XII, 11) (1—22). Бѣдственное 
состояніе Ивраиля и избраніе Іонаѳана вождемъ и начальникомъ народа (23— 31). Уходъ 
Іонаѳана въ пустыню Ѳекос; потеря Іоанна, захваченнаго «сынами Іамври» со всѣмъ его 
караваномъ: месть 8а него Іонаѳана; битва съ Вакхидомъ у р. Іордана (32—60). Укрѣпле¬ 

ніе Вакхида въ странѣ (60—53). Злое предпріятіе Алкима и его смерть (54—57). Вто¬ 

ричная война Вакхида съ Іонаеаномъ н заключеніе мира (58—73). 

1. Услышавъ о пораженіи Никанора (УII, 43 и д.), Днмнтрій посы¬ 
лаетъ второй разъ Вакхида и Алкима въ Іудею «и правое крыло съ ними...»— 
выраженіе не совсѣмъ ясное. Болѣе правильно разумѣть здѣсь—южную, бо¬ 
лѣе близко стоявшую къ Іудеѣ частъ войска. Отправленіе этого отряда по¬ 
слѣдовало безъ сомнѣнія ранѣе заключенія Іудою союза съ Римлянами, и во 
всякомъ случаѣ до отправленія или полученія упоминаемаго въ VIII, 31 и 
д. посланія Римскаго Сената къ царю Димитрію. 

2. «Отправились... въ Галгалы, и располооюились станомъ при Меса- 
лооѣ, что въ Арвилахъ»... Эти обозначенія мѣстъ нельзя нынѣ опредѣлить съ 
точностью. ГаХуаХа у ЬХХ = (срав. Іис. Нав. IV, 19, 20 и 4 Цар. 
II, 1; IV, 38 и др.) — имя трехъ мѣстечекъ Палестины. Такъ какъ нельзя 
думать, чтобы это былъ тотъ Галгалъ, который лежалъ между Іерихономъ и 
Іорданомъ, то остается искать его между двумя другими, лежавшими къ сѣ¬ 
веру и сѣверо-западу отъ Іерусалима. Это былъ, слѣдовательно, или Галгалъ 
на мѣстѣ нынѣшняго большого селенія ВвсЫМзсЫІіа—между Гофною (Лйіа) 
и Наблусомъ, въ 27» миляхъ къ югу отъ послѣдняго (Второз. XI, 30), или—на 
мѣстѣ нынѣшняго ГвсІііЫвскиІе—восточнѣе или юго-восточнѣе отъ Кей* 8аЬа 
(Антипатрида) по дорогѣ изъ Дамаска въ Египетъ,—который можно предпо¬ 
лагать въ Іис. Нав. XII, 23. Этотъ послѣдній можно предполагать и въ дан¬ 
номъ мѣстѣ, на чтб наводитъ мысль какъ выраженіе: «отправились по дорогѣ 
въ Галгалы», оооѵ еЦ ГаХуаХа), гдѣ, очевидно, предполагается извѣстная 
большая или военная дорога,—гакъ и то обстоятельство, что армія, которая 
хотѣла пройти впередъ возможно скорѣе, должна была избрать ближайшій 
открытый караванный путь долины, нежели трудный путь по горамъ отъ Си- 
хема къ Іерусалиму. Если такое предположеніе о Галгалѣ правильно, то 
МаюаХшд г, еѵ ’Ар^Хоіс надо искать между ПвсЫЫвскиІе и Іерусалимомъ, мо¬ 
жетъ быть—при восходѣ отъ долины на гористую мѣстность. Ни МмаосХшд, 
ни ”Ар?т)Ха (если не считать |ЖПХ-П’3> (Ос. X, 14)—въ Ветхомъ Завѣтѣ 
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3. Въ первомъ мѣсяцѣ сто пять¬ 
десятъ втораго года расположи¬ 
лись они станомъ у Іерусалима, 

4. но снялись и пошли къ Ве¬ 
реѣ съ двадцатью тысячами мужей 
и двумя тысячами конницы. 

5. А Іуда расположился ста¬ 
номъ при Елеасѣ, и три тысячи 
избранныхъ мужей съ нимъ. 

6. Но, увидѣвши множество 
войска, какъ оно многочисленно, 
они весьма устрашились, и многіе 
изъ стана его разбѣжались, и 
осталось изъ них! не болѣе вось¬ 
ми сотъ мужей. 

7. Когда увидѣлъ Іуда, что 
разбѣжалось ополченіе его, а вой¬ 
на тревожила его, онъ смутился 
сердцемъ, потому что не имѣлъ 
времени собрать ихъ. 

8. Онъ опечалился и сказалъ 
оставшимся: «встанемъ и пойдемъ 
на противниковъ нашихъ; можетъ 
быть, мы въ силахъ будемъ сра¬ 
жаться съ ними». 

9. Но они отклоняли его и го¬ 
ворили: «мы не въ сидахъ, но бу¬ 
демъ теперь спасать жизнь нашу, 

и потомъ возвратимся съ братьями 
нашими и тогда будемъ сражать¬ 
ся противъ нихъ, а теперь насъ 
мало». 

10. Но Іуда сказалъ: «нѣтъ, да 
не будетъ этого со мною, чтобы 
бѣжать отъ нихъ; а если прй- 
шелъ часъ нашъ, то умремъ му¬ 
жественно за братьевъ нашихъ й 
не оставимъ нареканія на славу 
нашу». 

11. И двинулось войско нзъ 
стана и стало противъ нйхъ; и 
раздѣлилась конница на двѣ ча¬ 
сти, а впереди войска шли пращ¬ 
ники и стрѣльцы и всѣ сильные 
передовые воины. 

12. Бакхидъ же находился на 
правомъ крылѣ, и приближались 
отряды съ обѣихъ сторонъ и тру¬ 
били трубами. 

13. Затрубили трубами и быв¬ 
шіе съ Іудею, и поколебалась зем¬ 
ля отъ шума войскъ, и было упорное 
сраженіе отъ утра до вечера. 

14. Когда увидѣлъ Іуда, что 
Вакхидъ и крѣпчайшая часть его 
войска находится на правой сто- 

бодѣе не упоминаются. И изъ «Мессалоеъ, чтб въ Арвилахъ» допускается 
только заключить, что Арвила—мѣстность или округъ, а не мѣстечко. 

3—4. «Въ первомъ мѣсяцѣ 152 года (ѳ. Сел.)»..., сдѣдов. вскорѣ послѣ 
пораженія Никанора (IX, 3),—такъ скоро, какъ только это было возможно, 
чтобы ие дать собраться съ силами Іудѣ,—...«пошли къ Берегъ»..., чтобы 
поразить Іуду, который «расположился станомъ при Елеасѣ»... (5 ст.). 
Мѣстоположеніе обоихъ этихъ пунктовъ—Вереи и Елеаса—неизвѣстно* Одно 
можно предположить съ достовѣрностью, что мѣсто столкновенія противниковъ 
было западнѣе или юго-западнѣе Іерусалима. 

6. «Война тревожила его»..., греч.: о тоХеро; ’ё&Хфгѵ аотоѵ, слав.: «брань 
оскорбляше его...», т. е. приводила въ скорбь своею неизбѣжностью. 

10. «Мѣтъ, да не будетъ этого со мною»!., рт) ряі уёѵоіто порази= 

’Ь гб’Ьп, сдав.: «не буди ми сотворити вещь сію»\„—«Пришелъ часъ 

нашъ»... о хаірос; = предопредѣленное намъ время, т. е. время смерти (слав.: 
«аще приближися время наше»)... 

11. «И двгтулосъ войско (т; Зиѵарі;)»..., т. е. Сирійское, о приведеніи 
коего въ боевой порядокъ далѣе говорится подробнѣе. 
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ронѣ, то собралйсь къ йену всѣ 
храбрые сердцемъ,— 

15. и разбито Ими правое кры¬ 
ло, и онй преслѣдовали Ихъ до 
горы Азота. 

16. Когда находйвшіеся на лѣ¬ 
вомъ крылѣ увидѣли, что правое 
крыло разбйто, то обратйлйсь 
вслѣдъ за Іудою и бывшими съ 
нимъ, съ тыла. 

17. И сраженіе было жестовое, 
й много пало пораженныхъ съ 
той и другой стороны, 

18. палъ и Іуда, а прочіе 
обратились въ бѣгство. 

19. И взяли Іонаѳанъ и Си¬ 
монъ Іуду, брата своего, и похо¬ 
ронили его во гробѣ отцовъ его въ 
Модинѣ. 

20. И оплакивали его и рыдали 
о немъ сйльно всѣ Израильтяне, 
и печалились много дней И гово¬ 

рили: 
21. «какъ палъ сильный, спа¬ 

савшій Израиля?» 
22. Прочія же дѣла Іуды и 

сраженія и мужественные подви¬ 
ги, которые совершилъ онъ, и ве¬ 
личіе его не описаны, ибо ихъ было 
весьма много. 

23. По смерти же Іуды во всѣхъ 
предѣлахъ Израильскихъ явились 
люди беззаконные й поднялись всѣ 
дѣлатели неправды. 

24. Бъ тѣ самые дни былъ 
очень сильный голодъ, и страна 
пристала въ нимъ. 

25. И выбралъ Вакхидъ нече¬ 
стивыхъ мужей и поставилъ ихъ 
начальниками страны: 

26. онй развѣдывали и разы¬ 
скивали друзей Іуды и приводили 
ихъ въ Вавхиду, а онъ мстилъ 
имъ и издѣвался надъ ними. _ 

15. «Преслѣдовали ихъ до горы Азота*... гш<; ’АСштоо 6'роос... Это ука¬ 
заніе возбуждаетъ немалое сомнѣніе, устранить которое пытался еще Іосифъ 
Флавій, читая въ данномъ мѣстѣ ’АСа ороос. Однако, если предположить, что 
сраженіе происходило на Западѣ отъ Іерусалима, на границѣ горъ, заклю¬ 
чающихъ филистимскую долину, то Азотъ могъ отстоять отъ мѣста сраженія 
всего въ 3—4 миляхъ, и преслѣдованіе враговъ до окрестностей этого города 
или его горы—было легко возможно. 

16. «Обратились вслѣдъ за Іудою*... гтгёотрефаѵ хата таЗас, точнѣе олав.: 
«обратишася по стопамъ Іудинымъ»... 

17. «Сраженіе было жестокое*... хаі ёраріѵ&т] 6 тгоХерлі;, точнѣе слав.: 
«и отягчися брань*.:. 

21. «Какъ.палъ сильный...'}*—подражаніе плачу Давида надъ Сауломъ 
и Іонаеаномъ—2 Цар. I, 19: «... какъ пали сильные*}.. 

22. Заключеніе исторіи Іуды. «Прочія же дѣла Іуды*...—та ттгрізаа т&ѵ 
Коут ’Іоб&а—слав, точнѣе: «прочая же словесъ и браней Іудиныхъ»..., т. е. 
остальное изъ повѣствованій объ Іудѣ иди изъ его исторіи,—обычная фор¬ 
мула въ заключеніе повѣствованія о царяхъ Израильскихъ и Іудейскихъ 
(3 Цар. XI, 41; XIV, 29 и др.), съ гЬмъ лишь различіемъ, что тамъ указы¬ 
вается обыкновенно, гдѣ описаны ихъ остальные подвиги, тогда какъ здѣсь 
напротивъ замѣчается, что они «не описаны» (ое хатеураіртг)), при чемъ остается 
неяснымъ, хотѣлъ ли писатель сказать здѣсь то, что оии не описаны въ 
этой его книгѣ, или то, что они не описаны въ той книгѣ, которою оиъ 
пользовался для описанія исторіи Іуды. Аналогія съ указанными мѣстами 
кн. Царствъ, и особенно сопоставленіе съ XVI, 23 — говорятъ за послѣднее 
предположеніе. 

23. Послѣ смерти Іуды (160 г. до Р. Хр.), его замѣстилъ Іонаѳанъ, по- 
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27. И была великая скорбь въ 
Израилѣ, какой не бывало съ того 
дня, какъ не видно стало у нихъ 
пророка. 

28. Тогда собрались всѣ друзья 
Іуды и сказали Іонаѳану: 

29. «съ того времени, какъ 
скончался братъ твой Іуда, нѣтъ 
подобнаго ему мужа* чтобы выйти 
противъ враговъ и Вакхида и про¬ 

тивъ ненавистниковъ нашего на¬ 
рода. 

30. Итакъ теперь мы тебя из¬ 
брали — быть намъ вмѣсто него 
начальникомъ и вождемъ, чтобы 
вести войну нашу“. 

31. И принялъ Іонаѳанъ въ то 
время предводительство и сталъ 
на мѣсто Іуды, брата своего. 

вѣствованіе о которомъ идетъ непрерывно до ХП, 53. Отступническая партія 
среди Іудеевъ, благодаря энергіи, съ какою обрушился на нее Іуда (ѴП, 24), 
надолго была подавлена и обезсилена; послѣ его смерти она, однако, снова 
подняла голову и выступила въ помощь Сирійцамъ къ угнетенію правовѣр¬ 
ныхъ. Къ довершенію бѣдствія послѣднихъ наступилъ сильный голодъ, имѣв¬ 
шій также связь съ подъемомъ духа отступниковъ, сильно увеличившихся въ 
числѣ. Выраженіемъ этого служитъ замѣчаніе 24 ст., что «страна пристала 
къ нимъ*... іг)ото[ібХт]аеѵ -г] /сора ает’ аоттѵ, точнѣе слав.; «и отступи страна 
съ ними*... Этимъ толкованіемъ предполагается, что. отступники пользовались 
голодомъ (затрудняя полученіе хлѣба) въ своихъ цѣляхъ — умноженія своей 
партіи, и дѣйствовали въ этомъ смыслѣ настолько успѣшно, что можно было 
сказать дѣйствительно, что какъ бы вся страна была увлечена ими. Есть, 
однако, и другое толкованіе даннаго мѣста, едва ли не болѣе вѣрное. Оно 
предполагаетъ здѣсь поэтическое выраженіе мысли, что «и страна», т. е. 
земля, почва (или какъ говорятъ и теперь—сял«я природа), отказавшись дать 
урожаи, какъ бы отступила отъ своею закона—питать своихъ гадъ, стала 
на сторону враговъ народа («отступи* съ ними) и вмѣстѣ съ ними высту¬ 
пила противъ вѣрныхъ Богу во Израилѣ. 

27. «Съ тою дня, какъ не видно стало у нихъ пророка*... Послѣдній 
пророкъ, какъ извѣстно, былъ Малахія, во времена Нееміи—около 440 г. до 
Р. Хр. Здѣсь невольно возникаетъ не излишній вопросъ: почему писатель, 
желая указать время, съ какого не бывало описываемаго имъ бѣдствія, ссы¬ 
лается на послѣдняго пророка, а не напоминаетъ прямо какое-либо другое 
подобное народное бѣдствіе изъ прежде бывшихъ, напримѣръ — разореніе 
храма Халдеями, или (какъ Іосифъ) хотя бы Вавилонское плѣненіе? — Это 
объясняется значеніемъ пророковъ, какъ лучшихъ утѣшителей въ годину на¬ 
родныхъ бѣдствій, по воззрѣніямъ самого народа. Проливая лучи Божествен¬ 
ныхъ откровеній среди темной ночи народныхъ бѣдствій, пророки указывали 
вмѣстѣ съ тѣмъ и средства или пути къ устраненію бѣдствія. Этой отрады 
въ бѣдствіи недоставало народу со дней Малахіи. Сплотившіеся около муже¬ 
ственныхъ Маккавеевъ н съ молитвою на устахъ выходившіе на битву и 
смерть, вѣрующіе Іудеи потеряли вмѣстѣ съ Іудою послѣднюю надежду на 
побѣдоносное окончаніе войны. Въ лицѣ героя палъ «спасавшій Израиля»— 
аіоОѵ тоѵ, ’Іара^Х (21 ст.), котораго, по его значенію и вліянію на народъ, 
могъ замѣнитъ только пророгсъі Это-то и заставляло особенно чувствовать 
тяжесть наступившаго бѣдствія такою, «какой не бывало съ того дня, какъ 
не видно стало у нихъ пророка»... 

27. «Противъ ненавистниковъ нашего народа*... хаі гѵ тоі« І^&раіѵооаі, 
слав.: «противу... враждующихъ языку нашему*... Здѣсь слѣдуетъ разумѣть 
язычниковъ и отступниковъ, выступившихъ врагами народа Іудейскаго. 
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32. И узналъ о томъ Вакхидъ 
и искалъ убить его. 

33. Объ этомъ узнали Іонаѳанъ 
и Симонъ, братъ его, и всѣ быв¬ 
шіе съ нимъ, и убѣжали въ пу¬ 
стыню Ѳекоё и расположились 
станомъ при водахъ озера Асфаръ. 

34. Вакхидъ, узнавъ о томъ въ 
день субботній, переправился самъ 
п все войско его за Іорданъ. 

35. А Іонаѳанъ отправилъ бра¬ 
та своего—предводителя народа и 
просилъ друзей своихъ, Наватеевъ, 
чтобы сложить у нихъ большой 
запасъ свой. 

36. Но вышли изъ Мидавы сы¬ 
ны Іаыври и схватили Іоанна и 
все, что онъ имѣлъ, и ушли. 

37. Послѣ сихъ происшествій 
сказали Іонаѳану и Симону брату 
его, что сыны Іамври торжествен¬ 
но совершаютъ знатный бракъ и 
провожаютъ изъ Надаваѳа съ ве¬ 
ликою пышностью невѣсту, дочь 
одного изъ зпатныхъ вельможъ 
Хананейскихъ. 

38. Тогда вспомнили они объ 
Іоаннѣ, братѣ своемъ, и вышли и 
скрылись подъ кровомъ горы. 

33. Пустыня Некое вачинается часа на 2 пути юго-восточнѣе Виѳлеема 
и простирается до Мертваго моря,—представляетъ весьма пригодную для 
скотоводства степь.—Лах-/о- ’Аз^ар-—не озеро Асфаръ, но именно Аах/о;—со¬ 
отвѣтствуетъ у ВХХ еврейскому и цистерны, искусственные водо¬ 
емы. какъ 2 Пар. XXVI, 10.--Мѣсто и названіе этихъ- цистернъ точнѣе 
неизвѣстны. 

34. Замѣчаніе—о переправѣ Вакхида за Іорданъ, послѣ полученія свѣ¬ 
дѣній объ уходѣ іонаоана въ пустыню Некое, темно и нуждается въ разъяс¬ 
неніи. Невидимому, зачѣмъ было Вакхиду переправляться за Іорданъ, если 
онъ хотѣлъ найти войско Іонаоана, которое расположилось въ пустынѣ Ѳекое, 
т. е. на западной сторонѣ Мертваго мори? Неясно и то, зачѣмъ нужно было 
сказать, что Пакхидъ узналъ о послѣднемъ «ва день субботній»,—чтб для 
дѣла ничего не уясняетъ и представляется совершенно ненужнымъ? Неяс¬ 
ность осложняется здѣсь еще тѣмъ, что содержаніе даннаго стиха (34-го) 
предваряетъ послѣдующій за симъ эпизодъ изъ исторіи Іоанна, 34—42 ст., 
послѣ чего онъ снова повторяется въ главныхъ чертахъ (43 ст.) и ставится 
въ связь съ дальнѣйшимъ. Очевидно, историкъ хотѣлъ разсказать прямо о 
столкновеніи Вакхида съ Іонаоаномъ у Іордана (44 ст. и д.), но вдругъ спо¬ 
хватился, что онъ еще не сообщилъ о томъ, какъ Іоваеанъ со своимъ ста¬ 
домъ пришелъ къ Іордану, и вотъ онъ вставилъ это событіе въ свой разсказъ, 
въ формѣ отдѣльнаго эпизода. 

35. «Отправилъ брата своего*... Имя его называется въ слѣдующемъ 
36 стихѣ: это былъ Іоаннъ.—«Предводителя народа»...—«Народъ» (6 еу\о~) 
здѣсь въ смыслѣ толпа, которую въ данномъ случаѣ составлялъ отчасти 
отрядъ для сопровожденія «запасовъ», отчасти толпы стариковъ, женщинъ и 
дѣтей, которымъ предполагалось дать убѣжище у Наватеевъ (см. къ V, 25). 

36. Этотъ караванъ Іоанна былъ захваченъ цѣликомъ и уведенъ «сы¬ 
нами Іамври изъ Мидавы», при чемъ самъ Іоаннъ погибъ (срап. ст. 42). О1- 
оіоі Ар.рр(—т. е. потомки Амери—нигдѣ болѣе ие упоминаются; Мидава— 
мѣсто ихъ поселенія—сначала аморитскій или моавитскій городъ, потомъ по¬ 
граничный городъ колѣна Рувимова (Іис. Нав. ХІП, 9), позднѣе опять въ 
обладаніи Моавитянъ, и тогда же, вѣроятно, былъ заселенъ Наватеями,—до 
настоящаго времени существуетъ подъ этимъ именемъ въ развалинахъ. 



ГЛАВА 9. ПЕРВАЯ КНИГА МАКВАВЕЙСВАЯ. 73 

39. Поднявши глаза свои, они 
увидѣли: вотъ восклицанія и боль¬ 
шое приданое; на встрѣчу вышелъ 
женихъ и друзья его и братья его 
съ тимпанами и музыкою и со 
многими оружіями. 

40. Тогда бывшіе съ Іоиаѳаномъ 
поднялись на нихъ изъ засады и 
побили ихъ, и много пало пора¬ 
женныхъ, а остальные убѣжали на 
гору; и взяли они всю добычу ихъ. 

41. И обратилось брачное тор¬ 
жество въ печаль, и звукъ музы¬ 
ки ихъ—въ плачъ. 

42. Т&къ отмстили они за кровь 
брата своего и возвратились въ 
болотистому мѣсту у Іордана. 

43. И услышалъ объ этомъ 
Вавхидъ — и въ день субботній 
пришелъ въ берегамъ Іордана съ 
большимъ войскомъ. 

44. Тогда сказалъ Іонаѳанъ 
бывшимъ съ нимъ: «встанемъ те¬ 
перь и сразимся за жизнь нашу, 
ибо нынѣ—не то, что вчера и 
третьяго дня. 

45. Вотъ, непріятель и спереди 
насъ и сзади насъ, вода Іордана 
съ той и съ другой стороны, и бо¬ 
лото и лѣсъ, и нѣтъ мѣста, куда 
уклониться. 

46. Итакъ теперь воззовите на 
небо, чтобъ избавиться намъ отъ 
руки враговъ вашихъ». 

47. И началось сраженіе. И 
простеръ Іонаѳанъ руку свою, чтобы 
поразить Вавхида, но тотъ укло¬ 
нился отъ него назадъ. 

48. И бросился Іонаѳанъ и 
бывшіе съ нимъ въ Іорданъ и 
переплыли на другой берегъ, а тѣ 
не перешли за ними Іордана. 

49. И пало у Вавхида въ тотъ 
день до тысячи мужей. 

50. И возвратился онъ въ Іе¬ 
русалимъ и построилъ въ Іудеѣ 
крѣпкіе города: крѣпость въ Іери¬ 
хонѣ, и Еимаумъ и Веѳоронъ, и 
Веѳиль и Ѳамнаѳу въ Фараѳонѣ, и 
Тефонъ съ высокими стѣнами, во¬ 
ротами и запорами, 

37. Надававъ, Косоарай—неизвѣстное мѣсто, съ которымъ сближаютъ 
мѣстечко ПпйеіЪе въ 'ѴѴасІу еІ-ВіШп. 

42. «Возвратились къ болотистому мѣсту у Іордана»... Іорданъ предъ 
своимъ впаденіемъ въ Мертвое море по временамъ выступаетъ изъ своихъ 
береговъ. По свидѣтельству одного американца-путешественника, изслѣдовав¬ 
шаго эту рѣку, Іорданъ затопилъ въ одномъ мѣстѣ оба берега на 12 футовъ 
глубины. Такъ какъ въ этомъ мѣстѣ восточный берегъ болѣе покатъ, то раз¬ 
лившаяся вода образовала между рѣкою и горами на восточномъ берегу моря 
цѣлую значительную бухту. Эта-то бухта, насупротивъ Мидавы, и могла пред¬ 
ставлять то ІХо?—болотистое мѣсто на восточной сторонѣ Іордаиа, гдѣ рас¬ 
положился Іонаѳанъ. 

43. Здѣсь повѣствователь продолжаетъ прерванную разсказомъ объ Іона- 
ѳанѣ рѣчь въ 34 стихѣ. Изъ сопоставленія этихъ обоихъ стиховъ съ 44 и 
дальнѣйшими обнаруживается, что Вакхидъ занялъ войсками не только броды 
Іордана съ западной стороны, но продвинулся и сѣвернѣе, вверхъ по Іордану, 
чтобы отрѣзать Іонаѳану всякіе пути отступленія и лучше справиться съ нимъ 
на открытой и болотистой низменности Іорданскаго берега. 

50. «Построилъ въ Іудеѣ крѣпкіе города»... фхо86рлг)ае—означаетъ не 
только построеніе вновь, но также перестройку и отдѣлку крѣпостей и крѣ¬ 
постныхъ укрѣпленій.—« Крѣпость въ Іерихонѣ»... то о/йри>рл то ёѵ ’Іері^ф,— 
слѣдовательно, не самый Іерихонъ (какъ представляетъ Іосифъ). Страбонъ— 
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51. и поставилъ въ нихъ стра¬ 
жу, чтобы враждебно дѣйствовать 
противъ Израиля. 

52. Укрѣпилъ также городъ въ 
Веѳсурѣ и Газару и крѣпость и 
оставилъ въ нихъ войско со съѣст- 
ными запасами, 

53. и взялъ въ заложники сы¬ 
новей вождей страны и помѣстилъ 
ихъ въ Іерусалимской крѣпости 
подъ стражею. 

54. Въ сто пятьдесятъ третьемъ 
году во второмъ мѣсяцѣ Алкимъ 
велѣлъ разоритъ стѣну внутрен- 

XVI, р. 763 упоминаетъ о двухъ состоявшихъ при Іерихонѣ крѣпостяхъ— 
Таигиз и Ткгах, которыя разрушилъ Помпей.—«Еммаумъ...* см. къ Ш, 40.— 
«Веѳоронъ...* см. къ НІ, 16.—«Веѳилъ...*, часто встрѣчающійся въ Ветх. 
Зав., въ 12 миляхъ сѣвернѣе Іерусалима, нынѣшній ВеШп.—«Ѳамиаѳа въ 
Фараѳонѣ... Ѳар.ѵа&а Фара&ат—слав.: въ «Ѳамнаѳѣ и Фараѳонѣ»... Есть нѣ¬ 
сколько спорныхъ разночтеній даннаго мѣста. Въ нѣкоторыхъ текстахъ чита¬ 
ется Фара&шѵ, у Іос. Фл.—Фара&іо; при втомъ оба названія разъединяются 
также союзомъ и (какъ удержано и въ славянскомъ текстѣ): Ѳарѵа&а хаі Фа¬ 
ра&іо. Въ Ѳар.ѵа&а звучитъ евр. или пліро (Іис. Нав. XV, 57; XIX, 

43 и друг.) и ФараЭтѵ^’лѴ!?, Суд. ХП, 15.—Городовъ съ именемъ ТЬіпша 
въ Библіи три: 1) въ горахъ Іудейскихъ, Іис. Нав. XV, 57,—мѣсто¬ 
положеніе его еще не опредѣлено;—2) въ колѣнѣ Дановомъ, Іис. Нав. 
XV, 10; XIX, 43; Суд. XIV, 1 и д.—нынѣшняя ТіЪпеЬ, 5—4 часа пути 
западнѣе отъ Аіп-8Ьетз;—3) въ колѣнѣ Ефремовомъ, съ прибавленіемъ 
наименованія Іис.. Нав. XIX, 50; XXIV, 30; Суд. П, 9—нынѣшній 
ТіЪпеЬ, въ 7 час. пути сѣвернѣе отъ Іерусалима, и въ 2 часахъ—запад¬ 
нѣе отъ БзсЬіІсІзсЬіІіа; этотъ послѣдній здѣсь не идетъ въ счетъ, такъ какъ 
едва ли принадлежалъ къ Іудеѣ.—Фараѳонъ соотвѣтсвуетъ или селенію Ее- 
гйѴа—въ 2'/г час. западнѣе или юго-западнѣе отъ ИаЫиз, или селенію Еа- 
гапп—въ 6 час. западнѣе ^Ыаз. Регаіа отстоитъ отъ Ткітпаік-Зегак въ 3 
миляхъ, отъ Ткітпа въ кол. Дановомъ въ 41/*; Рагаип отъ перваго въ 41 /4, 
отъ второго—въ 8 миляхъ (въ прямой линіи по картѣ). Если Фара&іоѵ тожде¬ 
ственъ съ однимъ изъ этихъ пунктовъ, то это слово очевидно не должно 
являться прибавленіемъ къ Ѳарѵа&а, для различенія послѣдвей отъ другой 
одноименной съ нею, но должно имѣть свое самостоятельное значеніе, соеди¬ 
няясь съ предшествующимъ, согласно разночтенію,—союзомъ и. Не въ пользу 
такого представленія дѣла будетъ только то, что этотъ Фара&іоѵ лежалъ безъ 
сомнѣнія въ Самаріи, а не въ Іудеѣ. Но если различать Фара&іоѵ отъ Регйіа 
и Рагаип, то онъ можетъ быть также и приложеніемъ къ Ѳарѵа&а.—Тесріоѵ 
(Теіріо—по нѣкоторымъ кодексамъ), по мнѣнію нѣкоторыхъ—къ западу отъ 
Хеврона расположенное мѣстечко Те/'/ий (древній — лил-л’з, іис. Нав. 

XV, 53), гдѣ донынѣ между домами можно видѣть большія части стѣнъ ста¬ 
ринной крѣпости. Но есть и еще два другихъ Тарриак, которые могли нуж¬ 
даться въ укрѣпленіи, одинъ—въ Сефелѣ (Іис. Нав. XV, 34; ХП, 17), и по¬ 
слѣдній (третій)—на западъ отъ ШЪІиз (Іис. Нав. XVI, 8 и ХѴП, 7), кото¬ 
рый, однако, принадлежалъ, вѣроятно, уже къ Самаріи, и здѣсь, слѣдоват., 
едва ли долженъ идти въ счетъ. 

52. «Городъ въ Веѳсурѣ*... Правильнѣе—разночтеніе этого мѣста—тт]ѵ 
ігоХіѵ хт)ѵ Ваі&аоираѵ (Синайскій к.; лат.—сіѵііаіет Веікзигат). О Веѳсурѣ см. 
IV, 29; о Газарѣ—къ IV, 15. 

54. «Въ 153 году (э. Сел.) во второмъ мѣсяцѣ*...=ъъ апрѣлѣ нли маѣ 
159 г. до Р. X., черезъ годъ послѣ смерти Іуды.—«Велѣлъ раззорить стѣну 
внутренняго двора храма*... Этотъ «внутренній дворъ храма»—есть дворъ 
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няго двора Храма и разрушить 
дѣло пророковъ, и уже началъ 
разрушеніе. 

55. Но въ то самое время Ал- 
вимъ пораженъ былъ ударомъ, и 
остановились предпріятія его; уста 
его сомкнулись, онъ онѣмѣлъ, и 
не могъ болѣе вымолвить ни одно¬ 
го слова и завѣщать о домѣ сво¬ 
емъ. 

56. И умеръ Алкимъ въ то же 
время въ тяжкихъ мученіяхъ. 

57. Когда Вавхидъ узналъ, что 
Алкимъ умеръ, возвратился къ 
царю, и земля Іудейская два года 
оставалась въ повоѣ. 

58. Тогда всѣ беззаконники 
совѣщались и говорили: «вотъ, 
Іонаѳанъ и находящіеся съ нимъ 
живутъ безопасно въ покоѣ; при¬ 
ведемъ теперь Вавхида,—и онъ 
схватитъ всѣхъ ихъ въ одну ночь.» 

59. Пошли и предложили ему 
такой совѣтъ. 

60. Онъ рѣшился идти съ боль¬ 
шимъ войскомъ и послалъ тайно 
письма всѣмъ союзникамъ своимъ, 
которые находились въ Іудеѣ, чтобъ 
они схватили Іонаѳана к находя¬ 
щихся съ нимъ, но они не могли, 
потому что замыслъ ихъ сдѣлался 
извѣстенъ имъ. 

священниковъ. Надо имѣть въ виду, что Зороваведевскій храмъ, устроенный 
по образцу Соломонова, имѣлъ только два двора, изъ коихъ свящевяическШ, 
съ жертвенникомъ всесожженій, посреди, ясно называется внутреннимъ 
(3 Цар. VI, 36; срав. 2 Пар. IV, 9). Стѣна этого двора, слѣдоват., есть не 
такъ называемая «Вогед», т. е. низкая перегородка, отдѣлявшая дворъ Іудеевъ 
отъ двора язычниковъ, ио настоящая стѣна между дворомъ священниковъ и 
дворомъ народа, уничтоженіемъ которой Алкимъ хотѣлъ лишить храмъ его 
отличительнаго теократическаго характера. Это предпріятіе писатель назы¬ 
ваетъ раврушеиіемъ «дѣла пророковъ*, разсматривая устройство храма и все 
расположеніе и планъ святилища, какъ дѣло Божественнаго вдохновенія, осно¬ 
вываясь на Исх. XXV,. 9, 40; 1 Пар. ХХѴІП, 19, и имѣя въ виду то, какъ 
пророки Аггей и Захарія заботились о томъ, чтобы возстановленіе храма со¬ 
вершилось по указанному Богомъ образцу. 

57. При вѣсти о смерти Алкима, Вакхидъ возвращается къ царю. Такъ 
какъ Алкимъ, домогаясь первосвященства н возбудивъ царя противъ вѣрныхъ 
Іудеевъ, вызвалъ и то, что Вакхидъ былъ посланъ въ Іудею (ѴП, 5 и д.), 
то смерть этого честолюбца, энергично содѣйствовавшаго еллинистическимъ 
планамъ Сирійцевъ въ Іудеѣ, могла быть достаточнымъ побужденіемъ къ воз¬ 
вращенію Вакхида, почувствовавшаго себя одинокимъ и недостаточно силь¬ 
нымъ для своего дѣла. Этимъ не исключаются и другіе мотивы возвращенія, 
указываемые толкователями, какъ напримѣръ—прибытіе Римскаго посольства 
съ требованіемъ прекращенія стѣсненій Іудеѣ (ѴІП, 31 н д.) и т. под. 

58. «Іонаѳанъ и находящіеся съ нимъ»..., т. е.—его довѣренные друзья 
и вожаки вѣрнаго народа, жившіе при Іонаѳанѣ.—«Живутъ безопасно въ по¬ 
коѣ»...—хатоікоосі тгетгоі&бхе?, т. е. «не опасаясь ничего злого»... 

62. «Веѳваси», куда удалился Іонаѳанъ со своими, совершенно неиз¬ 
вѣстна. 

65. «Вышелъ съ небольшимъ числомъ*...—еѵ аоі9аш, слав, точнѣе: «изыде 
въ числѣ*..., т. е. въ такомъ количествѣ, которое можно было легко сосчи¬ 
тать,—«со счетомъ», какъ говорятъ донынѣ. 

66. Объ «Одоаарринѣ (Оооарр^;, иначе ’ОЗои^ра, какъ слав.) и братьяхъ 
его и сыновьяхъ Фасирона» можно сказать лишь, что это были, вѣроятно. 
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61. И поймали они изъ мужей 
страны виновниковъ этого злодѣй¬ 
ства до пятидесяти человѣкъ и 
убили ихъ. 

62. Послѣ сего удалились Іона- 
ѳанъ и Симонъ и бывшіе съ ни¬ 
ми въ Веѳваси, что въ пустынѣ, 
и возобновили разрушенное тамъ 
и укрѣпили городъ. 

63. Узнавъ объ этомъ, Вавхидъ 
собралъ все войско свое, извѣ¬ 
стивъ и тѣхъ, которые находились 
въ Іудеѣ, 

64. пришелъ и осадилъ Веѳва¬ 
си, и сражался противъ него 
много дней и устроилъ машины. 

65. Іонаѳанъ же оставилъ въ 
городѣ Симона, брата своего, а 
самъ вышелъ въ страну и вы¬ 
шелъ съ небольшимъ числомъ, 

66. и поразилъ Одоааррина и 
братьевъ его и сыновей Фасирона 
въ шатрахъ ихъ и началъ пора¬ 
жать и наступать съ силою. 

67. Тогда и Симонъ и бывшіе 
съ нимъ выступили изъ города и 
сожгли машины, 

68. и сражались противъ Вак- 

хида, и онъ былъ разбитъ ими; 
этимъ они сильно опечалили его, 
потому что замыслъ его и походъ 
остался тщетнымъ. 

69. Сильно разгнѣвался онъ на 
мужей беззаконныхъ, которые при- 
совѣтывали ему идти въ эту стра¬ 
ну, и многихъ изъ нихъ умерт¬ 
вилъ, и рѣшился возвратиться въ 
землю свою. 

70. Узнавъ объ этомъ, Іонаѳанъ 
послалъ къ нему старѣйшинъ, 
чтобы заключить съ нимъ миръ и 
чтобъ онъ отдалъ плѣнныхъ. 

71. Онъ принялъ это и сдѣлалъ 
по словамъ его, и поклялся не 
причинять ему никакого зла во всѣ 
дни жизни своей 

72. и отдалъ ему плѣнныхъ, 
которыхъ прежде взялъ въ плѣнъ 
въ землѣ Іудейской, и возвратился 
въ землю свою и не приходилъ 
болѣе въ предѣлы ихъ. 

73. И унялся мечъ въ Израилѣ, 
и поселился Іонаѳанъ въ Махма- 
сѣ; и началъ Іонаѳанъ судить на¬ 
родъ и истребилъ нечестивыхъ изъ 
среды Израиля. 

бедуинскія семейства, жившія въ окрестностяхъ Веѳвасн и нигдѣ болѣе не 
упоминаемыя. 

67. Вторая половина предыдущаго стиха: «началъ поражать и насту¬ 
пать съ силою*... относится уже къ дѣйствіямъ Іоиаѳаиа на противъ осаж¬ 
давшихъ Ваѳваси, и должна быть поставлена въ связь съ послѣдующимъ, 
какъ придаточное предложеніе обстоятельственнаго времени въ отношеніи къ 
главному. Мысль, слѣдовательно, здѣсь такова: «усиливъ себя побѣдою беду¬ 
инскихъ начальниковъ и присоединеніемъ новыхъ сподвижниковъ изъ вѣр¬ 
ныхъ Іудеевъ, Іонаѳанъ получилъ возможность поражать и наступать на 
осаждавшихъ съ большею силою. Тогда-то и Симонъ, согласуя свои дѣйствія 
съ его намѣреніями, сдѣлалъ удачную вылазку изъ города, истребивъ огнемъ 
осадиыя машины противника:»... Дальнѣйшее (68 ст.) понятно само собою: 
«и сражались противъ Вакхида»... оба брата—Симонъ извнутри города вы¬ 
лазками, Іонаѳанъ—наступленіемъ совнѣ, и этими совмѣстными дѣйствіями 
Вакхидъ «былъ разбитъ ими*... 

72. Возвративъ всѣхъ плѣнниковъ, по договору съ Іоиаѳаномъ, Вакхидъ 
ушелъ въ Сирію, чтобы никогда болѣе не тревожить Іудеи. Однако, въ крѣ¬ 
пости Іерусалимской оставался еще и послѣ этого Сирійскій гарнизонъ, и не 
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ГЛАВА X. 

1. Въ сто шестидесятомъ году пандою: и приняли его, и онъ 
выступилъ Александръ, сынъ Ан- воцарился танъ, 
тіоха Епифана, и овладѣлъ Птоле- 

возвращены были содержавшіеся тамъ подъ стражею Іудейскіе заложники 
(IX, 53; срав. X, 6). 

73. «И унялся мечъ въ Израилѣ*... хатёігаоае ё; ’Іара^А...,—т. е. успо¬ 
коился и пребывалъ вдали отъ Израиля—росшія—мечъ войны; болѣе точно 
слав.: «м преста мечъ отъ Израиля*...—Это спокойствіе меча продолжалось 
до 160 г. з. Сел., т. е. 152 г. до Р. X., то есть (если предположить, Что на¬ 
чавшаяся послѣ 58 ст. война рѣшилась въ одинъ годъ)—полныхъ 4 года 
(срав. X, 1).—«Махмаеъ*—МахрА; (Місшаз),—мѣсто поселенія Іонаѳана послѣ 
войны—въ настоящее время раззоренная деревушка МпкЬт&з, въ 9 миляхъ 
или 34г Час. пути къ сѣверу отъ Іерусалима (1 Цар. ХІП, 2).—«Началъ 
судитъ народъ»... Это не означаетъ еще совершенно самостоятельнаго прав¬ 
ленія Іонаѳана надъ Іудеею, чтб замѣчается лишь позднѣе, но только пока 
безпрепятственное Право суда въ области гражданскихъ дѣлъ народа, иа 
основахъ Моисеева закона и правопорядка. Сирійское владычество было еще 
на-лицо, заявляя о себѣ такими неопровержимыми доказательствами, какъ 
подати Сирійскому царю, Сирійскіе гарнизоны въ важнѣйшихъ крѣпостяхъ 
страны и въ самомъ центрѣ ея—Іерусалимѣ, заложники и т. под.—Только 
въ X, 6, 10 и д. эти непріятныя стороны н признаки чуждаго владычества 
упоминаются ослабѣвающими и устраняющимися. 

X. 
Воцареніе Александра и заискиваніе его соперника Димитрія предъ Іудеями, получив¬ 

шими большія льготы (1—14). Щедроты Александра Іонаѳану: первосвященство, порфира 
и золотой вѣнецъ (15—21). Новыя обѣщанія Димитрія Іудеямъ, не встрѣтившія довѣрія 
послѣднихъ (22—47). Побѣда Александра, гибель Димитрія, союзъ съ Египетсквмъ ца¬ 

ремъ, благоволеніе обоихъ царей къ Іонаѳану (48—66). Столкновеніе Іонаѳана съ Апол¬ 

лоніемъ военачальникомъ Димитріевымъ, пораженіе послѣдняго, новыя милости Алексан¬ 

дра (срав. АпИ. ХШ, 2, 1—3 и д.) (67—89). 

1. «Въ 160-мъ іоду» (э. Сел.), т. е.=152 г. до Р. Хр. Александръ на¬ 
зывается здѣсь о той ’Аѵтіохоо—сынъ Антіоха. По Ілѵ. Еріі. 52—онъ былъ 
кото гдпоіиз еі іпсегіае зіігріз; и по Біобог. (у МіШег, Б’гадш. Ызі. Огаес. 
П ргаеі. р. ХП, п. 14) жилъ въ Смирнѣ мальчикъ, по имени Ѣаласъ (Ва- 
Іаз), который былъ очень похожъ на умершаго царя Антіоха Евпатора и 
одинаковаго возраста съ нимъ, и выдалъ себя за сына Антіоха Епифана, 
хотя былъ въ дѣйствительности низкаго рода (срав. у Іосифа. АпМ. XIII, 4, 
8—’АХё;аѵ8рое 6 ВаХа? Аеуор.еѵо<;) —Этого мнимаго сына Антіоха Епифана—Ат- 
талъ П, царь Пергамскій, выставилъ въ претенденты Сирійской короны, и— 
чревъ бывшаго казначея при Антіохѣ Епифанѣ Гераклида—представилъ мо¬ 
лодого человѣка съ нѣкоей дѣвицей Лаодтеей (дѣйствительной или мнимой 
дочерью Антіоха Епифана) Римскому сенату, чтобы признаніемъ ихъ здѣсь 
за дѣтей Антіоха и исходатайствованіемъ помощи придать вѣсъ н силу ихъ 
мнимымъ правамъ на Сирійскій тронъ. Послѣ этого, Атталъ Пергамскій, съ 
помощью Птолемея Египетскаго и Аріарата Каппадокійскаго собралъ для 



78 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 10. 

2. Когда услышалъ о тонъ царь 
Димитрій, собралъ весьма многочис¬ 
ленное войско и вышелъ противъ 
него на войну. 

3. И послалъ Димитрій письма 
Іонаѳану съ мирнымъ предложе¬ 
ніемъ, какъ-бы желая возвеличить 
его, 

4. ибо говорилъ: «предупредимъ 
заключить съ нимъ миръ, прежде 
нежели онъ заключитъ съ Але¬ 
ксандромъ противъ насъ: 

5. тогда онъ припомнитъ все 
зло, которое мы сдѣлали противъ 
него и братьевъ его и народа его». 

6. И онъ далъ ему власть наби¬ 
рать войско и приготовлять ору¬ 
жія, чтобъ быть союзникомъ его, 
и велѣлъ отдать ему заложниковъ, 
которые находились въ крѣпости. 

7. Іонаѳанъ пришелъ въ Іеру¬ 
салимъ и прочиталъ письма вслухъ 
всего народа и бывшихъ въ крѣ¬ 
пости,— 

8. и убоялись всѣ великимъ 
страхомъ, услышавши, что царь 
далъ ему власть набирать вой¬ 
ско; 

9. а бывшіе въ крѣпости выда¬ 
ли Іонаѳану заложниковъ, и онъ 
возвратилъ ихъ родителямъ ихъ. 

10. И жилъ Іонаѳанъ въ Іеру¬ 
салимѣ; и началъ строить и возоб¬ 
новлять городъ, 

11. и сказалъ производившимъ 
работы, чтобъ они строили стѣны 
и вокругъ горы Сіона для твер¬ 
дости изъ четырехугольныхъ кам¬ 
ней,—и дѣлали т&къ. 

Александра особое войско, съ которымъ этотъ и направился на Димитрія, 
ставшаго ненавистнымъ какъ для названныхъ царей, за постоянныя интриги 
и воинственныя предпріятія, такъ и для своихъ подданныхъ за надменность 
и небрежное веденіе дѣлъ правленія (Іосиф. Фл. АпМ. ХІП, 2, 1; срав. РоІуЪ. 
Ьізі. ХХХШ, 14 и 16, 7—14; Іуст. XXXV, 1; Арріап. Зуп 61).-Лтоле- 
маидою Александръ овладѣлъ—по словамъ Іосифа—Ь. ігроЗозіа; тйѵ еѵЗоОгѵ 
отуулии-іоѵ (чрезъ предательство воиновъ). 

3. «Возвеличитъ»... (івуаХбѵгіѵ—ие въ смыслѣ: восхвалить, польстить, 
но именно—возвыситъ великою властью и княжескимъ достоинствомъ. 

4—6. Хотя Вакхидъ за нѣсколько времени предъ симъ и заключилъ 
миръ съ Іонаоаномъ, но тотъ миръ былъ похожъ болѣе на пріостановку воен¬ 
ныхъ дѣйствій—перемиріе,—и если не былъ еще просмотрѣнъ и утвержденъ 
самимъ царемъ, то могъ, очевидно, теперь вновь быть предложенъ иа еще бо¬ 
лѣе пріятныхъ для Іонаѳана и прочныхъ для Димитрія условіяхъ. 

8. Дарованная Іонаѳану власть «набирать войско и т. п. привела всѣхъ 
въ великій страхъ, т. е. не только Сирійскій гарнизонъ, но и обитателей го¬ 
рода: язычески настроенная партія, которая могла быть значительною въ 
Іерусалимѣ, была въ страхѣ предъ местью Іонаѳана; вѣрные Іудеи тоже могли 
быть напуганы ожиданіемъ новой войны, и во всякомъ случаѣ тѣмъ, что Си¬ 
рійскій гарнизонъ не уйдетъ изъ Іерусалима мирно, и Іонаѳану придется его 
выпроваживать силою. 

11. «Стѣны и вокругъ горы Сіона»...—іа ігѵ/ч^ ха\ іо оро; — іо>ѵ,—не 
просто—стѣны кругомъ Сіона, но іа т. е. стѣны города, въ которомъ 
со времени Антіоха Епифана (I, 33) не считался Давидовъ городъ (Сіонъ), 
обращенный въ крѣпость (ахра),—а затѣмъ уже отдѣльно и то оро; іквѵ— 
гору Сіонъ, т. е. стѣны кругомъ горы Сіона. 

12. «Иноплеменные, бывшіе въ крѣпостяхъ»...—это, повидимому, не сол- 
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12. Тогда иноплеменные, быв¬ 
шіе въ крѣпостяхъ, построенныхъ 
Вавхидомъ, бѣжали: 

13. каждый оставилъ свое мѣ¬ 
сто и ушелъ въ свою землю. 

14. Только въ Веѳсурѣ оста¬ 
лись нѣкоторые изъ тѣхъ, которые 
«ставили законъ и заповѣди, ибо 
это мѣсто служило для нихъ убѣ¬ 
жищемъ. 

15. И услышалъ царь Але¬ 
ксандръ о тѣхъ обѣщаніяхъ, ка¬ 
кія Димитрій послалъ Хонаѳану, 
и разсказали ему о войнахъ и 
храбрыхъ подвигахъ, которые со¬ 
вершилъ Іонаѳанъ и братья его, и 
о трудностяхъ, понесенныхъ ими. 

16. Тогда онъ сказалъ: «най¬ 
демъ ли мы еще такого мужа, 
какъ этотъ? Сдѣлаемъ же его на¬ 
шимъ другомъ и союзникомъ». 

17. И написалъ и послалъ ему 
письмо въ такихъ словахъ: 

18. «царь Александръ брату 
Іонаѳану—радоваться. 

19. Услышали мы о тебѣ, что 
ты—мужъ крѣпкій силою и до¬ 
стойный быть нашимъ другомъ. 

20. Итакъ мы поставляемъ те¬ 
бя нынѣ первосвященникомъ на¬ 
рода твоего; и ты будешь имено¬ 
ваться другомъ царя (онъ послалъ 
ему порфиру и золотой вѣнецъ), и 
будешь держать нашу сторону и 
хранить дружбу съ нами». 

даты Сирійскаго гарнизона, ио—собственно—иностранцы (аХХоуеѵгіс), не— 
Іудеи—изъ поселившихся въ этихъ крѣпостяхъ. 

18. «Братомъ» Александръ называетъ здѣсь Іонаѳана въ знакъ осо¬ 
беннаго братскаго расположенія и дружбы въ отношеніи къ нему.—«Радо¬ 

ваться».. . уаіреіѵ — соотвѣтственно еврейскому —обычная привѣтствен¬ 
ная формула въ началѣ писемъ,—упоминается не только въ нашей книгѣ, 
но и въ Новомъ Завѣгѣ (Дѣян. XV, 28; ХХШ, 26; Іак. I, 1). 

' 19. «Услышали мы*... множественное число, въ какомъ обыкновенно п 
донынѣ говорятъ о себѣ царственныя особы въ указахъ и посланіяхъ, хотя 
встрѣчаются случаи употребленія и единственнаго числа (2 Макк. IX, 20 и 
д.; Ездв. IV, 18—22; ѴП, 12 и д.; Дан. III, 98 и д.; IV, 1 ид.; VI, 25 и д.). 

20. Первосвященство, по Моисееву закону, было наслѣдственно, и преем¬ 
ство опредѣлялось правомъ первородства, такъ что о «поставленіи» первосвя¬ 
щенника свѣтскою властью нечего было и думать. Но со введеніемъ царской 
власти первоовящеиство стало въ подчиненное отношеніе къ власти царя, 
такъ что уже Соломонъ низложилъ за государственную измѣну Авіаѳара (3 
Цар. П, 26—27), хотя безъ нарушенія этимъ законнаго права преемства. 
Подлѣ Авіаѳара тогда былъ другой равноправный первосвященникъ Елеаза- 
ровой линіи—Садокъ, и чрезъ отставку перваго достигалось даже то, что 
прекращалось упрочившееся съ анархическаго времени Судей первосвящен¬ 
ническое двоевластіе—Елеазаридовъ н Иѳамаридовъ, и возстанавливался 
опредѣленный и болѣе законный порядокъ. Этотъ порядокъ—наслѣдія перво¬ 
священства въ одномъ опредѣленномъ родѣ—Садока—продолжался не только 
до Вавилонскаго плѣна, но и далѣе—до временъ Антіоха Епифаиа, безъ 
особенныхъ рѣзкихъ нарушеній и вмѣшательствъ свѣтской власти. Такое вмѣ¬ 
шательство и посягательство на этотъ средоточный пунктъ теократической 
религіи со стороны свѣтской власти начинается собственно со времени вы¬ 
рожденія самого первосвященства. Такъ, послѣ Александра Македонскаго, 
когда еллинистически—языческій образъ жизни все болѣе и болѣе прививался 
и въ Іудействѣ, найдя себѣ послѣдователей въ самой первосвящениичѳской 
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21. И облекся Іонаѳанъ въ 
священную одежду въ седьмомъ 
мѣсяцѣ сто шестидесятаго года въ 
праздникъ кущей, и собралъ вой¬ 
ско и заготовилъ множество оружій. 

22. И услышалъ объ этомъ Ди¬ 
митрій и огорчился и сказалъ: 

23. «чтб это мы сдѣлали, что 
Александръ предупредилъ насъ 
заключить дружбу съ Іудеями въ 
подкрѣпленіе себѣ? 

фамиліи, возможно стало и то, что грекофнльствующій Іасопь домогался 
первосвященннческаго званія за деньги у Антіоха Епифана (2 Макк. IV, 7 
и д.), а отсюда уже было недалеко и до того, что языческіе цари—владѣльцы 
Іудеи—взяли въ свои руки право назначенія первосвященниковъ по своему 
проивволу, опредѣлявшемуся го политическими цѣлями, то грубо-своекорыст¬ 
ными, вродѣ поправленія своихъ финансовъ; въ лучшемъ случаѣ его право 
было правомъ утвержденія и признанія вступавшихъ въ наолѣдіе первосвя¬ 
щенства. Послѣ смерти Алкима (IX, 56), котораго Антіохъ Евпаторъ навя¬ 
залъ Іудеямъ силою (см. къ ѴП, 5), первосвящеиническое мѣсто 7 лѣтъ 
оставалось незанятымъ. Теперь Александръ дѣлаетъ употребленіе изъ этого 
права своихъ предшественниковъ и призываетъ Іонаѳана къ первосвящен¬ 
ству. И Іонаѳанъ могъ принять это званіе, такъ какъ изъ дому Іисуса, ко¬ 
торый со времени плѣна отправлялъ первосвященническое служеніе, теперь— 
по умерщвленіи Оній Ш и уходѣ его сына въ Египетъ (срав. Іос. Апй. 
ХІП, 3, 1)—другого законнаго преемника не было. Единственнымъ такимъ 
преемникомъ и былъ Іонаѳанъ.—Переводъ 20 стиха точнѣе выдержанъ въ 
славянскомъ, нежели русскомъ текстѣ, сохраняя неопредѣленныя наклоненія 
въ зависимости отъ «поставляемъ»: ха6еотахар.еѵ... хаі щроѵеіѵ... хаі аоѵх^рвіѵ— 
«поставихомъ... другомъ царевымъ нарицатися... и мудрствовати таяждё... 
и снабдѣвати дружбу*...—Порфира и золотой вѣнецъ—собственные знаки 
царскаго достоинства—нерѣдко были даримы царями, въ знакъ особенной ми¬ 
лости и благоволенія, высокопоставленнымъ и наиболѣе заслуженнымъ лицамъ 
(срав. Есѳ. ѴШ, 15, а также въ нашей книгѣ X, 62, 64; XI, 58 и 2 Макк. 
IV, 88). 

21. То, чего Маккавеи не могли добиться при всѣхъ своихъ побѣдо¬ 
носныхъ подвигахъ—свобода народа отъ. ига Сирійцевъ и независимое само¬ 
управленіе—-все это пришло совершенно неожиданно, благодаря возгорѣв¬ 
шемуся въ Сиріи спору о престолонаслѣдіи. Краснорѣчивымъ выраженіемъ 
этого было облеченіе Іонаѳана саномъ первосвящества и одновременно—зна¬ 
ками царскаго достоинства. Настроеніе умовъ народа и положеніе его дѣлъ 
какъ нельзя лучше ладили съ этою новостью. Іонаѳанъ только что безраз¬ 
дѣльно овладѣлъ симпатіями народа, какъ вождь, добившійся крупныхъ успѣ¬ 
ховъ отъ ловкаго использованія Димитріевыхъ предложеній, давшихъ ему 
возможность заново отдѣлать свящ. городъ и очистить его впервые отъ Си¬ 
рійскаго гарнизона. Вполнѣ достоинъ онъ былъ новаго сана и по своему 
происхожденію, и по открывшимся правамъ; привѣтствовался онъ и какъ 
желанное прекращеніе продолжительнаго 7-лѣтняго вдовства первосвященни¬ 
ческой каѳедры, утомившаго всѣхъ ожиданіемъ достойнаго кандидата; нако¬ 
нецъ, самое время назначенія Іонаѳана—къ празднику Кущей—заставляло 
съ радостью привѣтствовать его выступленіе въ этомъ санѣ, безъ чего столько 
лѣтъ великій день очищенія, предшествовавшій .указанному празднику, про¬ 
ходилъ съ глубокою горестью народнаго сознанія, какъ день неразрѣшеннаго 
покаянія. Все это было, очевидно, вѣнцомъ торжества не только Іонаѳана, 
но въ лицѣ его-—торжества унаслѣдованнаго имъ дѣла Маттаѳіи и Іуды,— 
дѣла, которое неожиданнымъ стеченіемъ столь благопріятныхъ обстоятельствъ 
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24. Напишу и я имъ слова 
привѣтствія, восхваленія и обѣ¬ 
щаній, чтобъ были они въ по¬ 
мощь мнѣ». 

25. И послалъ имъ письмо въ 
такихъ словахъ: «царь Димитрій 
народу Іудейскому—радоваться. 

26. Слышали мы и радовались, 
что вы сохраняете договоры наши, 

пребываете въ дружбѣ съ нами 
и не склоняетесь къ врагамъ на¬ 
шимъ. 

27. Продолжайте и нынѣ со¬ 
хранять вѣрность къ намъ,—и мы 
воздадимъ вамъ добромъ за тб, чтб 
вы дѣлаете для насъ: 

28. сдѣлаемъ вамъ многіе уступ¬ 
ки и дадимъ вамъ дары. 

стало торжествомъ всего народа, торжествомъ его свободы—блестящей, пол¬ 
ной—и религіозной и политической. 

24. «Слова привѣтствія, восхваленія и обѣщаній»... очень неудовле¬ 
творительный переводъ мысли Димитрія, точнѣе и лучше выдержанный въ 
славянскомъ текстѣ: «словеса просительная (тгарахЬреш;) и возвышенія (ха! 
б^оо?) и дары (ха! Воратсоѵ)»... Словеса просительная—т. е. ободряющія, утѣ¬ 
шающія слова. «Возвышенія»—т. е. не восхваленія только словами, но дѣй¬ 
ствительнаго возвышенія ихъ положенія въ царствѣ, дарованіемъ бблыпихъ 
правъ. «И дары»...—а не обѣщанія, хотя бы на дѣлѣ вто и было только 
обѣщаніемъ. 

25. Царь Димитрій адресуетъ свое посланіе не Іонаѳану, какъ Але¬ 
ксандръ, а «народу Іудейскому». Это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что онъ 
уже не расчитывалъ болѣе на предпочтеніе къ себѣ лично Іонаѳана и не 
терялъ надежды лишь на успѣхъ своихъ заискиваній въ болѣе довѣрчивыхъ 
сердцахъ народа. Эта надежда проглядываетъ сразу въ его посланіи, которое 
онъ начинаетъ заискивающими выраженіями благодарности за испытанную 
вѣрность и неизмѣнность его особѣ. Далѣе онъ сулитъ народу всевозможныя 
льготы и подарки. Но эти посулы, представлявшіе въ своей оборотной сто¬ 
ронѣ лишь длинный перечень крайнихъ стѣсненій Іудеевъ податями и побо¬ 
рами за послѣднія десятилѣтія, показывали скорѣе то, какъ тяжка была ихъ 
неволя н какой ненависти достойны ихъ притѣснители. Съ другой стороны, 
большинство этихъ новыхъ посуловъ н льготъ были простою отмѣною того, 
чтб теперь и безъ того было бы немыслимымъ злоупотребленіемъ Сирійской 
власти: таковы—возвращеніе городу Іерусалиму священнаго значенія, возвра¬ 
щеніе законнаго назначенія священнымъ десятннамъ и храмовымъ сборамъ, 
доселѣ попадавшимъ въ карманъ царя, и т. п. Есть и безспорно велико¬ 
душные уступки Димитрія еврейскому народу, но по всему тону, съ какнмъ 
они даются, нельзя было не замѣчать, что всѣ эти предложенія слишкомъ 
блестящія, чтобы заслуживать довѣрія, внушались болѣе суровою необходи¬ 
мостью, и главное—ставились въ сильную зависимость отъ еще нерѣшив¬ 
шейся сомнительной участи Димитріи, которому народъ имѣлъ основанія не 
довѣрять—и за его личный двоедушный характеръ. 

27. «Что вы дѣлаете для насъ»...—точнѣе слав.: «творите съ нами»... 
Греческое тгоізТѵ рета -л'/'а есть переводъ евр. —,|"1 01! лещ— обыкновенно 
въ смыслѣ: дѣлать съ кѣмъ-либо что-либо пріятное для него, какъ въ Пс. 
СХХѴ, 3: «возвеличилъ есть Господь сотворити съ нами!..» (срав. Руѳь, П, 
11 и Пс. СѴ1І, 21 по ЕХХ).—Въ русскомъ языкѣ подобный оборотъ суще¬ 
ствуетъ для выраженія сдѣланной кѣмъ-лнбо непріятности: «чтб ты сдѣлалъ 
со мной?»... и т, п. 

29. «Пошлины съ соли»..., которая во множествѣ добывалась изъ водъ 
Мертваго моря .—«Пошлины... съ вѣнцовъ»... т. е. съ золотыхъ повязокъ, 
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29. Нынѣ же разрѣшаю васъ 
н освобождаю всѣхъ Іудеевъ отъ 
податей и пошлины съ соли и съ 
вѣнцовъ; 

30. и за третью часть сѣмянъ 
и половинную часть древесныхъ 
плодовъ, принадлежащую мнѣ, от* 
нынѣ и впредь я отмѣняю брать 

съ земли Іудейской и съ трехъ 
областей, присоединенныхъ къ ней 
отъ Самаріи и Галилеи, отъ ны¬ 
нѣшняго дня и на вѣчныя вре¬ 
мена. 

31. И Іерусалимъ да будетъ 
священнымъ и свободнымъ и пре¬ 
дѣлы его, десятины и доходы его. 

которыя ббыкновенно посылались, какъ почетные дары, самостоятельными 
царями и свободными городами правителямъ другихъ городовъ (срав. ХШ, 37; 
2 Макк. XIV, 4); это такъ называемый «вѣнечный сборъ»—оге<раѵіттц <ророс 
(,аигит согопагтт), упоминаемый Цицерономъ (іи Різоп. с. 37) и въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ нашей кннгн (XI, 35; XIII, 39). 

30. Весь этотъ стихъ яснѣе и точнѣе въ славянской передачѣ: «м еже 
вмѣсто третини сѣмене... надлежащаго ми взятие.т. е. располагая слова 
правильнѣе по смыслу, получимъ: той ёифаХХоѵто; рді Ха-Зёіѵ аѵті той трітоо...— 
«я слѣдуемыя мнѣ (т. ѳ. деньги) за третью часть сѣмянъ»... и т. д.—Здѣсь 
такимъ образомъ разумѣются выкупныя деньги, а не пошлины съ 3-й части 
сѣмянъ, какъ думали нѣкоторые, поставляя этотъ стихъ въ тѣсную связь съ 
предыдущимъ, и именно съ выраженіемъ <*ио тіріс («отъ пошлины-»...). 
Этого рода подать была столь не изъ легкихъ, что только самая плодородная 
земля могла оплачивать ее.—«Съ трехъ областей, присоединенныхъ къ ней 
отъ Самаріи и Галилеи»... Эти трн области поименно перечисляются въ 
XI, 34: Аферема, Жидда и Рамаѳемъ (срав. 38 ст.). Прибавленіе къ выра¬ 
женію «отъ Самаріи»—дальнѣйшаго «м Галилеи» представляетъ недоразу¬ 
мѣніе, и едва ли не должно быть зачеркнуто, какъ ошибка, несоотвѣтствующая 
дѣйствительности. Если географическое положеніе Аферемы н Рамаѳема и 
нельзя опредѣлить съ точностью, то во всякомъ случаѣвыше сомнѣній стоитъ 
то, что никакая область отъ Галилеи къ Іудеѣ тогда не была присоединена, 
такъ какъ обѣ эти страны раздѣлены были другъ отъ друга пространственно— 
цѣлою Самаріею. Впрочемъ, нѣкоторые толкователи находятъ правдоподоб¬ 
нымъ то, что Галилея здѣсь упоминается какъ совершенно отдѣльная отъ 
Самаріи и отчужденныхъ отъ нея къ Іудеѣ областей страна, читая данное 
мѣсто (съ занятой послѣ Самаріи) такимъ образомъ: «(я отмѣняю брать) съ 
земли Іудейской и съ трехъ областей, присоединенныхъ къ ней отъ Самаріи, 
и съ Галилеи». Иные толковники объясняютъ появленіе прибавки хаі 
ГаХіХаіа; тѣмъ, что виновнику ея могло предноситься Димитріево обѣщаніе 
уступить Птолемаиду съ ея округомъ въ даръ Іерусалимскому святилищу 
(39 ст.).—Возможно объяснить эту прибавку и тѣмъ воззрѣніемъ писател 
что Самарія и Галилея представляли одно цѣлое, въ силу чего—хотя отдѣ¬ 
ленныя области составляли собственно часть Самаріи, однако—писатель 
представляетъ ихъ частью всего цѣлаго, т. е. Самаріи и Галилеи вмѣстѣ? 
Поводъ къ присоединенію отъ Самаріи къ Іудеѣ трехъ областей ближе 
неизвѣстенъ. 

31. «Іерусалимъ да будетъ священнымъ»... Въ эдиктѣ Антіоха Великаго, 
по Іос. Али. ХП, 3, 4, перечисляется подробвѣе то, чтб должно было обез¬ 
печивать священный характеръ города: никакому язычнику и иностранцу 
(аХХоср6Х<р) не позволялось переступить въ загражденную для нихъ часть 
храма, а равно и «неочищенному» Іудею; далѣе—не позволялось приносить 
въ городъ ни мяса, нн шкуръ нечистыхъ животныхъ, и въ жертву приносить 
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32. Предоставляю и власть надъ 
крѣпостью Іерусалимскою и даю 
право первосвященнику поставить 
въ ней людей, какихъ онъ самъ 
изберетъ, для охраненія ея; 

33. и всякаго человѣка изъ 
Іудеевъ, взятаго въ плѣнъ изъ 
земли Іудейской, во всемъ цар¬ 
ствѣ моемъ отпускаю на свободу 
даромъ: пусть всѣ будутъ свобод¬ 
ны отъ повинностей за себя и за 
скотъ свой. 

34. Всѣ правдники и субботы 
и новомѣсячія, и дни установлен¬ 
ные—три дня предъ праздникомъ 
и три дня послѣ праздника,—всѣ 
эти дни пусть будутъ днями льго¬ 
ты и свободы всѣмъ Іудеямъ, на¬ 
ходящимся въ моемъ царствѣ. 

35. Ни кто не будетъ имѣть 
права притѣснять и отягощать ко¬ 
го-нибудь изъ нихъ ни по какому 
Дѣлу. 

36. И пусть изъ Іудеевъ запи¬ 
сываются въ царскія войска до 
тридцати тысячъ человѣкъ,—и имъ 
будетъ даваться жалованье нарав¬ 
нѣ со всѣми войсками царскими. 

37. И изъ нихъ да будутъ по¬ 
ставляемы начальствующими надъ 
большими крѣпостями царскими, 
изъ нихъ же да будутъ постав¬ 
ляемы и надъ дѣлами царства, 
требующими вѣрности, и ихъ при¬ 
ставники и начальники да будутъ 
изъ нихъ же, и пусть они жи¬ 
вутъ по своймъ законамъ, какъ 
повелѣлъ царь въ землѣ Іудей¬ 
ской. 

38. И три области, присоеди¬ 
ненныя къ Іудеѣ отъ страны Са¬ 
марійской, пусть останутся присое¬ 
диненными къ Іудеѣ, чтобы счи¬ 
таться и быть имъ за одну и не 
подлежать другой власти, кромѣ 
власти первосвященника. 

39. Птолемаиду съ округомъ 
ея я отдаю въ даръ святилищу въ 
Іерусалимѣ на издержки, потреб¬ 
ныя для святилища; 

40. я же даю ежегодно пят¬ 
надцать тысячъ сиклей серебра 
изъ царскихъ сборовъ съ подле¬ 
жащихъ мѣстъ. 

41. И все остальное, чего не 
отдали завѣдующіе сборами, какъ 

только животныхъ, предписанныхъ въ законѣ Моисея. Упоминаніе объ «осво¬ 
божденіи» десятинъ и доходовъ храма само собою даетъ понять, что доселѣ 
эти послѣдніе облагались также налогами въ царскую казну, срав. 2 Макк. 
XI, 3-—«подобно прочимъ языческимъ капищамъ». 

33. «И всякаю человѣка изъ Іудеевъ»... точнѣе слав.: «и всяку душу 
Іудейскую»...—ігазаѵ ’ІооЗаісоѵ, т. е. мужчину и женщину, молодого и 
стараго... 

34. «Три дня предъ праздникомъ и три дня послѣ праздника»... 
необходимые для праздничнаго путешествія туда и обратно. 

39. Димитрій отдаетъ Іерусалиму Птолемаиду, которая уже была въ 
рукахъ царя Александра. Лукавый подарокъ—дарить отнятое, чтобы отнять 
его снова—сначала чужими руками, а потомъ и своими. Разсчетъ былъ здѣсь 
во всякомъ случаѣ тотъ, чтобы пріохотить Іудеевъ поднять оружіе противъ 
Александра. 

40—42. Отчисленія на нужды храма дѣлали и ранѣе Персидскіе царн— 
Дарій Гистаспъ и Артаксерксъ I (Ездр. VI, 9; VII, 21 и д.; ѴШ, 25), а 
также Птоломей Фнладельфъ и Антіохъ Великій (Іос. АпО. ХП, 2, 7; ІП, 3) 
и Селевкъ Филопаторъ—по 2 Макк. Ш, 3.—«И все остальное, чего не 
отдали завѣдующіе сборами, какъ въ прежніе годы», т. е. н то бблъшее (то 
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въ прежніе годы, отнынѣ будутъ 
отдавать на работы храма. 

42. Сверхъ того пять тысячъ 
сиклей серебра, которыя брали 
отъ доходовъ святилища изъ еже¬ 
годнаго сбора, в тѣ уступаются, 
какъ принадлежащія служащимъ 
священникамъ. 

43. И всѣ, которые убѣгутъ въ 
храмъ Іерусалимскій и во всѣ 
предѣлы его по причинѣ повин¬ 
ностей царскихъ и всѣхъ другихъ, 

пусть будутъ свободны со всѣмъ, 
’чтб принадлежитъ имъ въ царствѣ 
моемъ. 

44. И на строеніе и возобнов- 
леніе святилища издержки будутъ 
выдаваемы изъ сборовъ царскихъ. 

45. И на построеніе стѣнъ 
Іерусалима и укрѣпленіе ихъ во¬ 
кругъ—издержки будутъ выдавае¬ 
мы изъ доходовъ царскихъ, и так¬ 
же—на построеніе стѣнъ въ Іу¬ 

деѣ». _ 

іЛеоѵаСоѵ), Чтб постановлено было давать храму во времена Персовъ, Птоло- 
меевъ и Сирійцевъ до Антіоха Епифана, и чтб со времени этого Антіоха 
завѣдующіе сборами (оі <исо тшѵ уреі&ѵ, срав. ХП, 45 и ХШ, 37) перестали 
давать, какъ давалось въ прежніе годы»...—«На работы храма*...—та еру а. 
той оіхоо—въ смыслѣ 2 Пар. XXXV, 2; Неем. X, 33 и д. 

43. Здѣсь обѣщается храму Іерусалимскому со всѣми предѣлами его 
право убѣжища для несостоятельныхъ должниковъ. По Моисееву эакону, право 
убѣжища давалось только для невольныхъ убійцъ и въ свободныхъ городахъ, 
и по древнему обычаю—у алтаря скиніи или храма (Исх, ХХѴП, 2; 3 Цар. 
I, 50), но не вообще въ храмѣ и его предѣлахъ, и не для несостоятельныхъ 
должниковъ. Это распространеніе права убѣжища—греческаго происхожденія 
(Ріиіагек, сіе ѵііапйо аеге аі. с. 3).—«Пустъ будутъ свободны со всѣмъ, 
что принадлеоюитъ имъ въ царствѣ моемъ*..., т. е. ничего изъ имѣнія ихъ 
не должно быть при этомъ ни конфисковано, ни обложено налогами. 

45. «На построеніе стѣнъ въ Іудеѣ»..., т. е. въ другихъ укрѣпленіяхъ 
страны. Славянскій переводъ послѣднихъ двухъ стиховъ точнѣе и ближе въ 
подлиннику, сохраняя его неопредѣленныя наклоненія: «и созидати и обнов- 
ляти дѣла святыхъ.... и еже созидати стѣны Іерусалима, и утвердити 
окрестъ..: и еже создати стѣны во Іудеи»...—на все это «иждивеніе дастся 
отъ сокровища (собранія) царскаго»... (44—45). Находя слишкомъ щедрыми 
подобныя обѣщанія Димитрія, нѣкоторые заподозривали самую подлинность 
его посланія. Но нельэя не видѣть, что всѣ эти щедрыя, невидимому, обѣ¬ 
щанія даются столь равочетливо, что отнюдь не эатрогиваютъ существенныхъ 
интересовъ и верховной власти царя въ Іудеѣ. Такъ, во 1-хъ, хотя онъ 
предоставляетъ первосвященнику власть надъ Іерусалимскою крѣпостью в 
тремя присоединенными въ Іудеѣ округами (32, 38 ст.), откуда кажется, что 
вря Іудея должна быть подчинена власти. первосвященника,—однако—ясно 
этого онъ не объявляетъ, равно какъ нн слова не говоритъ о порядкѣ за¬ 
нятія первосвященнической должности, право назначенія на которую при¬ 
своили себѣ Сирійскіе цари со временъ Аитіоха Епифана, такъ что перво¬ 
священникъ, когда его, назначалъ царь илн утверждалъ его назначеніе, 
являлся не болѣе, какъ намѣстникомъ царя Сирійскаго. Далѣе—хотя перво¬ 
священнику дается право владѣть крѣпостью Іерусалимскою по своей волѣ, 
однако—объ удаленіи Сирійскихъ гарнизоновъ ивъ остальныхъ крѣпостей 
Іудейскихъ царское посланіе умалчиваетъ. Привилегіи, объявляемыя на слу¬ 
чай вступленія Іудеевъ въ ряды царскихъ войскъ, не даютъ ничего особен¬ 
наго по сравненію со всѣми остальными подданными царя.—Во вторыхъ, 
остальныя обѣщанія царя имѣютъ въ виду главнымъ образомъ безпрепят- 
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46. Іонаѳанъ и народъ, выслу- 49. И вступили два царя в'ь 
шавши эти слова, не повѣрили сраженіе, и войско Димитрія обра- 
имъ и не приняли ихъ, ибо веном- тилось въ бѣгство; Александръ 
нили о тѣхъ великихъ бѣдствіяхъ, преслѣдовалъ его и превозмогъ, 
которыя нанесъ Димитрій Израиль- 5 0. и весьма настойчиво про- 
тянамъ, жестоко притѣснивъ ихъ, должалъ сраженіе до самаго за- 

47. и предпочли союзъ съ Але- хожденія солнца,— и палъ Димит- 
ксандромъ, ибо онъ первый сдѣ- рій въ этотъ день. 
далъ имъ мирныя предложенія,— 51. Послѣ того Александръ 
и помогали ему въ войнахъ во всѣ отправилъ пословъ къ Птоломею, 
дни. царю Египетскому, съ такими сло- 

48. Царь Александръ собралъ вами: 
большое войско и ополчился про- 52. «я возвратился въ землю 
тивъ Димитрія. царства моего и возсѣлъ на пре- 
ственное исповѣданіе Іудейской религіи н выдачу ежегодныхъ вспомощество¬ 
ваній на нужды храма." Но то и другое Іудеи имѣли еще подъ владыче¬ 
ствомъ Персовъ, Птолемеевъ и первыхъ Селевкидовъ, и отнято только у нихъ 
Антіохомъ Епифаномъ. Обѣщаніе же вспомоществовать казною сооруженіе 
стѣцъ Іерусалима и прочихъ крѣпостей Іудеи было своего рода «даромъ Да¬ 
найцевъ», посредствомъ котораго царь могъ совершеннѣе забрать Іудею въ 
свою силу, ванимая всѣ Іудейскія крѣпости Сирійскими гарнизонами и за¬ 
пирая Іудейскіе отряды въ другихъ городахъ провинціи.—Наконецъ, въ 3-хъ, 
только свобода отъ тяжелыхъ податей и поборовъ остается, какъ дѣйстви¬ 
тельное доказательство царскаго благоволенія, преимущественнаго предъ всѣми 
остальными подданными и сообщавшаго Іудеямъ права и значеніе союзни¬ 
ковъ царскихъ, но и вто было въ большей зависимости отъ того, дѣйстви¬ 
тельно ли хотѣлъ Димитрій сохранять всѣ втн обѣщанія и не были ли они, 
какъ и его похвалы ихъ вѣрности въ началѣ посланія, простымъ саріаііо 
Ъепеѵоіепііае?.. 

46—47. Какъ и слѣдовало ожидать, Іудеи отнеслись къ обѣщаніямъ 
Димитрія съ заслуженнымъ презрѣніемъ (ст. 5, срав. ѴП—IX гл.), н оста¬ 
лись на сторонѣ Александра.—«Ибо онъ первый сдѣлалъ имъ мирныя пред- 
ложенія»...—(*р^іг)у6? Хоушѵ еірщѵшоѵ,..—точнѣе слав.: яко сей бысть имъ «на¬ 
чальникъ словесъ мирныхъ»..., т. е. первый (или начальникъ) не по порядку 
времени, но—достоинства, авторитетности: «ибо онъ былъ преимуществен¬ 
нымъ, болѣе дававшимъ и болѣе надежнымъ въ мирныхъ предложеніяхъ». 
По времени же Димитрій еще раньше Александра обращался къ Іонаѳану 
съ мирными предложеніями (ст. 3 и 6). 

48—59. По Іустин. XXXV, 1, 10 и д. оба царя нмѣлн между собою 
два сраженія, изъ коихъ въ нашей книгѣ, какъ и у Іос. Фл., упоминается 
только второе рѣшительное. Въ первомъ побѣда была на сторонѣ Димитрія, 
точно также и во второмъ—клонилась было сначала на его сторону, но—по 
несчастному приключенію съ царемъ (увязшимъ въ болотѣ на своемъ конѣ)'— 
кончилась неблагополучно для него, н самъ онъ погибъ.—Продолжительность 
его царствованія опредѣляется изъ сопоставленія VII, 1 съ X, 57—11 лѣтъ, 
вѣроятно, слишкомъ, чтб давало Поливію Ш, 5, 3 право считать 12 л. 

51. Птоломей, царь Египетскій, упоминаемый здѣсь, есть Птоломт VI 
Филометоръ, царствовавшій 180—145 до Р. Хр., сначала подъ регентствомъ 
своей матери. Имя его дочери называется далѣе—Елеопатра (57 ст.), ро 
дившаяся отъ брака его оъ сестрою того же имени. 
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столѣ отцовъ моихъ, принялъ 
верховную власть, сокрушилъ Ди¬ 
митрія и сталъ обладателемъ стра¬ 
ны нашей. 

5 В. Я вступилъ съ нимъ въ 
сраженіе, и онъ разбитъ нами и 
войско его, и возсѣли мы на пре¬ 
столѣ царства его. 

54. Итакъ заключимъ теперь 
дружбу между нами, и ты дай 
мнѣ дочь твою въ жену, и бу¬ 
ду я тебѣ зятемъ и дамъ тебѣ 
и ей дары, достойные тебя». 

55. И отвѣчалъ царь Птоломей 
такъ:- «счастливъ день, въ кото¬ 
рый ты возвратился вѣ землю от¬ 
цовъ твоихъ и возсѣлъ на престо¬ 
лѣ царства ихъ. 

56. Нынѣ я исполню для тебя 
т5, о чемъ ты писалъ, только ты 
выйди ко мнѣ въ Птолемаиду, что- 
бы намъ видѣть другъ друга, и я 

породнюсь съ тобою, какъ ты ска¬ 
залъ». 

57. И отправился Птоломей изъ 
Египта самъ и Клеопатра, дочь 
его, и прибыли въ Птолемаиду въ 
сто шестьдесятъ второмъ году. 

58. Царь Александръ встрѣ¬ 
тилъ его, и онъ выдалъ за него 
Клеопатру, дочь свою, и устроилъ 
бракъ ея въ Птолемаидѣ, какъ 
прилично царямъ, съ великою пыш¬ 
ностью. 

59. Писалъ также царь Але¬ 
ксандръ Іонаѳану, чтобъ онъ вы¬ 
шелъ къ нему на встрѣчу. 

60. И отправился Іонаѳанъ въ 
Птолемаиду 'съ пышностью — и 
представлялся обоимъ царямъ и 
одарилъ ихъ и приближенныхъ 
ихъ серебромъ и золотомъ и мно¬ 
гими дарами, и пріобрѣлъ благо¬ 
воленіе ихъ. 

56. Птоломей воветъ Александра для свиданія въ Птолемаиду. Очевидно 
(срав. 1 ст.), по одолѣніи1 Димитрія, онъ поселился въ столицѣ царства— 
Антіохіи. Охотное согласіе Птоломея породниться съ Александромъ—имѣло 
свои небезкорыстные равсчеты. Онъ надѣялся втимъ путемъ возвратить себѣ 
прежнее вліяніе на дѣла Сиріи, а при благопріятномъ случаѣ вернуть снова 
и потерянныя со времени Антіоха Великаго провинціи—Келе-Сирію и Фи¬ 
никію. Дальнѣйшія обстоятельства вполнѣ оправдываютъ вти подозрѣнія (XI гл.). 

57. 162-й годъ в. Сеі. = отъ осени до осени 151—150 г. до Р. Хр. 
61. Мужи зловредные... беззаконные»..., т. е. отпавшіе отъ закона 

Моисеева. 
67. 165-й г. в. Сел. = 147 г. до Р. Хр.—Упоминаемый здѣсь Димитрій 

есть Димитрій II, по прозванію Никаторъ (Арр. 8уг. с. 67), старшій изъ 
двухъ сыновей Димитрія Сотера. Послѣдній, въ началѣ войны съ Алексан¬ 
дромъ, отослалъ ихъ къ одному изъ своихъ друзей—въ городъ Киидъ въ 
Карій съ большою казною, иі ЪеШ регіеиііз ехітегепіиг еі, зг ііа }огз Іиііз- 
зеі, раіегпае иіііопі зегѵагепіиг (Диві.). Получивъ извѣстіе о большомъ ослаб¬ 
леніи Сиріи,- благодаря чрезмѣрной роскоши и нерадивости Александра, Ди¬ 
митрій Ц нашелъ вто время благопріятнымъ для предъявленія своихъ правъ 
«на землю отцовъ овоихъ» и съ войскомъ, собраннымъ для него критяни¬ 
номъ Ласееммъ, высадился въ Киликіи (Ьіѵ. 1. с., Іпзі. 1. с., Іоз. Апіі. 
ХШ, 4, 3). 

68. «Возвратился въ Антіохію»... повйднмому, изъ Птолемаиды (срав. 
57 ст.). 

69. Ееле-Сирія—КоіХт) Еоріа...—ближайшимъ образомъ такъ называлась 
низменная равнина между Ливаномъ и Антиливаномъ, но иногда вто имя 
употреблялось такъ, что въ немъ мыслилась Финикія и Палестина до Рафіи 
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61. И собрались противъ него 
мужи зловредные изъ среды Изра¬ 
иля, мужи беззаконные, чтобъ 
оклеветать его; но царь не внялъ 
имъ. 

62. И повелѣлъ царь снять съ 
Іонаѳана одежды его и облечь его 
зъ порфиру,—и сдѣлали тё,къ. 

63. И посадилъ его царь съ 
собою и сказалъ своимъ правите¬ 

лямъ: «выйдите съ нимъ на сре¬ 
дину города и провозгласите, чтобы 
ни кто не смѣлъ клеветать на 
него ни въ какомъ дѣлѣ и ни 
кто не тревожилъ его ни ка¬ 
кимъ дѣломъ». 

64. Когда клеветавшіе увидѣли 
славу его, какъ онъ былъ провоз¬ 
глашаемъ и какъ облеченъ въ 
порфиру, всѣ разбѣжались. 

65. Тёкъ прославилъ его царь 
и вписалъ его въ число первыхъ 
друзей, и назначилъ его воена¬ 
чальникомъ и областнымъ правите¬ 
лемъ. 

66. И возвратился Іонаѳанъ въ 
Іерусалимъ съ миромъ и весе¬ 
ліемъ. 

67. Но въ сто шестьдесятъ пя¬ 
томъ году пришелъ изъ Брита 
Димитрій, сынъ Димитрія, въ зем¬ 
лю отцовъ своихъ. 

68. Услышавъ о томъ, царь 
Александръ весьма огорчился и 
возвратился въ Антіохію. 

69. Й поставилъ Димитрій вое¬ 
начальникомъ Аполлонія, правите¬ 
ля Келе-Сиріи,—и онъ собралъ 
большое войско и расположился 
станомъ при Іамніи и послалъ къ 
первосвященнику Іонаѳану ска¬ 
зать: 

70. «ты только одинъ превозно¬ 
сишься надъ нами, я же подверг¬ 
ся осмѣянію и посрамленію чрезъ 
тебя. Зачѣмъ ты противустоишь 
намъ въ горахъ? 

71. Если ты надѣешься на твои 
военныя силы, то сойди къ намъ 
на равнину, и тамъ мы помѣряем¬ 
ся, ибо со мною войско горо¬ 
довъ. 

72. Спроси и узнай, кто—я и 
прочіе помогающіе намъ, и ска¬ 
жутъ тебѣ: невозможно вамъ устоять 
предъ лицемъ нашимъ, ибо дважды 

(у Поливія). Въ втомъ широкомъ значеніи «Келѳ-Сирія» понимается и здѣсь.— 
Аполлоній—повндимому, тотъ самый, который у РоІуЬ. XXXI, 19, 6 н 21, 2— 
упоминается какъ о6ѵтро<ро? и другъ Димитрія I, во время его пребыванія въ 
Римѣ (вѣроятно, сынъ упоминаемаго 2 Макк. Ш, 5—7—Аполлонія). Отсюда 
понятно, почему онъ такъ охотно объявилъ себя за новаго претендента, сына 
своего друга Димитрія. 

70. «Я же подвергся осмѣянію и посрамленію чрезъ тебя-»..., т. е. тѣмъ, 
что до сихъ поръ позволилъ тебѣ оставаться на сторонѣ Александра, меівду 
тѣмъ какъ давнымъ-давно долженъ былъ тебя или подчинить законному царю 
(Димитрію II), или уничтожить. 

72. «Дважды обращены были въ бѣгство отцы твои въ землѣ своей»... 
Намекъ на двѣ неудачи Маккавейскаго времени: первая—или У, 60 (которая, 
впрочемъ, послѣдовала не «въ землѣ своей»), или П, 28, или еще лучше УІ, 
47 и д.; вторая—IX, 6, 18.—Если же понимать выраженіе «отцы твои» 
въ смыслѣ болѣе точномъ—«предки твои», то въ втомъ случаѣ намеки Апол¬ 
лонія могли имѣть въ виду два наиболѣе тяжкихъ пораженія Евреевъ фили¬ 
стимлянами—одно при Иліи первосвященникѣ, когда былъ плѣненъ и ков¬ 
чегъ Завѣта (1 Цар. ГУ, 10), и другое при 'Саулѣ, когда самъ втотъ царь 
погьбъ (1 Цар. XXXI). 
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обращены были въ бѣгство отцы 
твои въ землѣ своей. 

73. И нынѣ ты не можешь 
устоять противъ такой конницы и 
такою войска на равнинѣ, гдѣ 
нѣтъ пи камней, ни ущелій, ни 
мѣста для убѣжища». 

74. Когда Іонаѳапъ выслушалъ 
эти слова Аполлонія, то подвигся 
духомъ и, избравъ десять тысячъ 
мужей, вышелъ изъ Іерусалима, и 
братъ его Симонъ сошелся съ нимъ 
на помощь ему. 

75. И расположился станомъ 
при Іоппіи; но не впустили его 
въ городъ, ибо въ Іоппіи была 
стража Аполлонія, я они начали 
воевать противъ нея. 

76. Тогда устрашенные жители 
отворили ему городъ, и Іонаѳанъ 
овладѣлъ Іоппіею. 

77. Услышавъ о семъ, Аполло¬ 
ній взялъ три тысячи копницы и 
большое войско и пошелъ въ Азотъ, 
какъ-бы дѣлая переходъ, а между 
тѣмъ прошелъ на равнину, ибо 
имѣлъ множество конницы и на¬ 
дѣялся на нее. 

78. Іонаѳанъ же преслѣдовалъ 
его до Азота, и вступили войска 
въ сраженіе. 

79. Между тѣмъ Аполлоній 
оставилъ тысячу всадниковъ въ 
скрытномъ мѣстѣ позади нихъ; 

80. но Іонаѳанъ узналъ, что 
есть засада сзади него. И обступили 
войско его и бросали въ народъ 
стрѣлы съ утра до вечера, 

81. вародъ же стоялъ, какъ 
приказалъ Іонаѳанъ; наконецъ 
всадники утомились. 

82. Тогда Симонъ подвелъ вой¬ 
ско свое и напалъ на отрядъ, ибо 
всадники изнемогли,— и были раз¬ 
биты имъ и обратились въ бѣг¬ 

ство. 
83. И разсѣялись всадники по 

равпинѣ и убѣжали въ Азотъ, и 
вошли въ Бетдагонъ, капище ихъ, 
чтобы спастись. 

84- Но Іонаѳанъ сжегъ Азотъ 
и окрестные города и взялъ добы¬ 
чу ихт, и капище Дагона съ убѣ¬ 
жавшими въ него сжегъ огнемъ. 

85. И было падшихъ отъ меча 

75. Іоппія—евр. ^ нынѣшняя Яффа, на берегу Средиземнаго моря, 
въ 23/4 географ, миляхъ или 4*/2 часахъ пути отъ Іамніи, гдѣ расположился 
Аполлоній (09 ст.). 

77. Объ Азотѣ см. къ V, 68—городъ въ долинѣ Сефела (на побережьи 
Средиземнаго моря) къ югу отъ Іоппіи. 

81. По Іосифу Флавію, Іонафанъ построилъ свое войско по-римски— 
«черепахой», чтб дѣлало его почти неуязвимымъ для стрѣлъ и для конницы 
врага. А когда эта конница достаточно утомилась безуспѣшными атаками и 
истощила запасы стрѣлъ, «черепаха» раскрылась и, одновременно съ уда¬ 
ромъ Симова изъ-засады, погнала непріятеля. 

83. «Бетдагонъ»...—В-фійаушѵ — рУп-ГГО, і Цар. V, 2—«храмъ Дагона», 
главнаго идола филистимлянъ, изображавшагося получеловѣкомъ—полурыбой 
(голова и руки человѣчьи, туловище и хвостъ—рыбьи). 

86. Аскалопъ—древне-филистимскій городъ на берегу Средиземнаго 
моря, южнѣе Азота,—нынѣ отъ него остались одни развалины (разрушенъ 
турками въ ХІП в.). 

89. О «золотой пряжкѣ» см. еще XI, 58 и XIV, 44.—Кромѣ, родствен¬ 
никовъ царскихъ въ собственномъ смыслѣ, это отличіе давалось и другимъ 
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съ сожженными до восьми тысячъ 
мужей. 

86. Отправившись оттуда, Іона- 
ѳанъ расположился станомъ про 
тивъ Аскалона; но жители города 
вышли къ нему на встрѣчу съ ве¬ 
ликою почестью. 

87. И воввратился Іонаѳанъ со 
всѣми бывшими при немъ въ Іеру¬ 
салимъ, имѣя при себѣ много до¬ 

бычи. 
88. Когда царь Александръ 

услышалъ о сихъ событіяхъ, то 
вновь почтилъ Іонаѳана 

89. и послалъ ему эолотую 
пряжку, какая по обычаю дава¬ 
лась царскимъ родственникамъ, и 
подарилъ ему Аккаронъ и всю об¬ 
ласть его въ наслѣдственное вла¬ 
дѣніе. 

ГЛАВА XI. 

1. Между тѣмъ царь Египет¬ 
скій, собравъ многочисленное вой¬ 
ско, какъ песокъ на берегу мор¬ 
скомъ, и множество кораблей, до¬ 
могался овладѣть царствомъ Але¬ 
ксандра хитростью и присоединить 
его къ своему царству. 

2. Онъ пришелъ въ Сирію 
съ мирными рѣчами, и жители 
отворяли ему города и выходили 
на встрѣчу, ибо дано было отъ 
царя Александра повелѣиіе встрѣ¬ 
чать его, потому что онъ былъ 
тесть его- 

наиболѣе отличившимся и пользовавшимся особою милостью царя лицамъ, 
подобно нынѣшнему царскому ордену св. Андрея Первозваннаго.—Аккаронъ— 
’Аххаріоѵ—одинъ изъ пяти главныхъ городовъ филистимскихъ, ва границѣ 
Іудеи, на мѣстѣ нынѣшней деревни Акіг.* 

XI. 
Попытка Птоломея УІ Филометора овладѣть Сирійскимъ царствомъ; сраженіе съ Але¬ 

ксандромъ и гибель обоихъ царей (срав. Апіі. ХШ, 4, 5 и д.) (1—19). Осада Іерусалим¬ 

ской крѣпости Іоиаѳаиомъ и договоръ съ царемъ Димитріемъ (срав. Апіі. ХШ, 4, 9) 

(20—37). Содѣйствіе Іонаѳана Димитрію во вновь разгорѣвшейся борьбѣ 8а престоло¬ 

наслѣдіе (срав. Апіі. ХШ, 4, 9 и 5, 1—4) (38—53). Воцарившійся Антіохъ утверждаетъ 
Іонаѳана въ первосвященствѣ и въ другихъ его правахъ. Переходъ Іонаѳана на сторону 
Антіоха и борьба ва послѣдняго противъ Димитрія (срав. Апіі. ХШ, 5, 3—7) (54—74). 

1—11. Хитрость, посредствомъ которой Птоломей хотѣлъ овладѣть 
царствомъ Александра, состояла въ томъ, что Птоломей всюду старался по¬ 
казать себя защитникомъ правъ Александра, какъ своего зятя. Другіе, 
правда, не отказываютъ Птоломею и въ дѣйствительномъ желаніи помочь 
Александру, но только во всякомъ случаѣ желаніе вто признается небезко¬ 
рыстнымъ, имѣвшимъ въ виду поживиться такъ или иначе на счетъ владѣній 
Александра. Это понялъ, повидимому, не сразу — и самъ Александръ. При¬ 
казавъ вначалѣ устраивать своему тестю самый пышный пріемъ по всѣмъ 
городамъ на его пути, онъ вдругъ перешелъ въ открытую вражду къ нему и, 
вмѣсто союзника, объявилъ его своимъ врагомъ. Тогда н Іонаѳанъ, имѣвшій 
сначала намѣреніе принять участіе во всемъ походѣ Птоломея, какъ союз¬ 
никъ его зятя, отдѣлился отъ Птоломея и пошелъ противъ него. Это заста- 
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3. Когда же Птоломей входилъ 
къ города, то оставлялъ войско 
для стражи въ каждомъ городѣ. 

4. Когда приблизился онъ къ 
Леоту, то показали ему сожжен¬ 
ное кашице Дагона, и Азотъ и 
окрестные города разрушенные, и 
тѣла пораженныя и сожженныя во 
время сраженія, ибо сложили ихъ 
въ груды по пути его, 

5. и разсказали царю о всемъ, 
что сдѣлалъ Іонаѳапъ, жалуясь на 
пего; но царь промолчалъ. 

6. Тоіда вышелъ Іонаѳанъ на 
встрѣчу царю въ Іоппію съ поче¬ 
томъ: и привѣтствовали другъ дру¬ 
га н ночевали тамъ. 

7. И шелъ Іонаѳанъ съ царемъ 
до рѣки, называемой Елевтера, 
и потомъ возвратился въ Іеруса¬ 
лимъ. 

8. Царь же Птоломей овладѣлъ 
городами на морскомъ берегу до 
Селевкіи приморской и составлялъ 
злые замыслы противъ Александра. 

9. И послалъ пословъ къ царю 
Димитрію, говоря: «приди сюда, 
заключимъ между собою союзъ, и 

я дамъ тебѣ дочь мою, которую 
имѣетъ Александръ, и ты будешь 
царствовать въ царствѣ отца тво¬ 
его. 

10. Я раскаиваюсь, что отдалъ 
ему дочь мою, ибо онъ старался 
убить меня». 

11. ТАкъ клеветалъ онъ на не¬ 
го, потому что самъ домогался цар¬ 
ства его. 

12. И, отнявъ у него дочь свою, 
отдалъ ее Димитрію и сталъ чу¬ 
жимъ для Александра,—и обнару¬ 
жилась вражда ихъ. 

13. И вошелъ Птоломей въ 
Антіохію и возложилъ на свою 
голову два вѣнца—Азіи и Египта. 

14. Царь Александръ находился 
въ то время въ Киликіи, потому 
что жители тѣхъ мѣстъ отпали 
отъ него. 

15. Услышавъ объ этомъ, Але¬ 
ксандръ пошелъ противъ него вое¬ 
вать; тогда Птоломей вывелъ вой¬ 
ско и встрѣтилъ его съ крѣпкою 
силою и обратилъ его въ бѣг¬ 
ство. 

16. И убѣжалъ Александръ въ 

вило и Птоломея поставить себѣ цѣль прямѣе и откровеннѣе, особенно послѣ 
произведеннаго въ Птолемаидѣ иа его жизнь покушенія, участникомъ кото¬ 
раго оказался одинъ изъ видныхъ любимцевъ Александра—Аммоній. Откавъ 
Александра выдать Аммонія, по требованію Птоломея, далъ ему основаніе 
объявить виновникомъ покушенія самого Александра, и втимъ оправдать свой 
наступательный образъ дѣйствій на его владѣнія. Но писатель нашей книги— 
XI, 11—представляетъ весь втотъ заговоръ просто «клеветой», выдуманной 
самимъ Птоломеемъ въ его вышеуказанныхъ цѣляхъ.—Рѣка Елевтеръ (7 ст.)— 
пограничная между Финикіей и Сиріей (Зігаѣо, XVI, р. 753), протекаетъ по 
Ливану, и между Триполисомъ и Арадомъ впадаетъ въ Средиземное море,— 
вѣроятно, нынѣшній Еакг еі КеЫг, большой, быстротекущій потокъ.—«Се¬ 
ле вкгя приморская (8 ст.)—названа такъ въ отличіе отъ 8 другихъ, по¬ 
строенныхъ вновь или возобновленныхъ Селевкомъ Никаторомъ и по его 
имени названныхъ городовъ, — лежала въ 40 стадіяхъ сѣвернѣе отъ устья 
р. Оровта, въ 3 миляхъ отъ Антіохіи, столицы Сиріи (называлась также 
Ріа-іа отъ горы Ріегіия, на которой лежала). 

13. «Два вѣнца—Азіи и Египта»... см. къ ѴШ, 6. 
17—18. Болѣе подробныя свѣдѣнія о смерти Александра находятся у 

Біоб. Йіс. 1. с. N1-. XXI. О смерти Птоломея см. у Іосифа Флавія (срав. 



ГЛАВА 11. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВНЙСКАЯ. 91 

Аравію, чтобъ укрыться тамъ; 
царь же Птоломей возвысился. 

17. Завдіидъ, Аравитянинъ, 
снялъ голову съ Александра и по¬ 
слалъ ее Птоломею. 

18. Царь же Птоломей на 
третій день умеръ, а оставшіеся 
въ крѣпостяхъ истреблены были 
жителями крѣпостей. 

19. И воцарился Димитрій въ 
сто шестьдесятъ седьмомъ году. 

20. Въ тѣ дни собралъ Іона- 
ѳанъ Іудеевъ, чтобы завоевать 
крѣпость Іерусалимскую, и устроилъ 
передъ нею множество машинъ. 

21. Но нѣкоторые ненавистни¬ 
ки народа своего, отступники отъ 
закона, пошли къ царю и доне¬ 
сли, что Іонаѳанъ облагаетъ крѣ¬ 
пость. 

22. Когда онъ услышалъ объ 
атомъ, разгнѣвался и, поспѣшно 
собравшись, отправился въ Пто- 
лемаиду и написалъ Іонаѳану, 
чтобъ онъ не облагалъ крѣпости, 
а какъ можно скорѣе шелъ къ 
нему на встрѣчу въ Птолемаиду, 

чтооы переговорить съ нимъ. 
23. Но Іонаѳанъ, выслушавъ 

это, приказалъ продолжать осаду 
и, избравъ изъ старѣйшинъ Израиль¬ 
скихъ и священниковъ, рѣшился 
подвергнуться опасности. 

24. Взявъ серебра и золота, 
одежды и много другихъ даровъ, 
онъ пошелъ къ царю въ Птоле¬ 
маиду и пріобрѣлъ благоволеніе 
его. 

25. И хотя нѣкоторые отступ¬ 
ники изъ того же народа клеве¬ 
тали на него, 

26. но царь поступилъ съ нймъ 
т&къ же, какъ поступали съ нимъ 
предшественники его: и возвысйлъ 
его предъ всѣми друзьямй своими, 

27. и утвердилъ за нимъ пер¬ 
восвященство и другія почетныя 
отличія, какія онъ имѣлъ прежде, 
и сдѣлалъ его однимъ изъ пер¬ 
выхъ друзей своихъ. 

28. И просилъ Іонаѳанъ царя 
освободить отъ податей Іудею и 
три области и Самарію и обѣ¬ 
щалъ ему триста талантовъ. 

ІЛѵ. Еріі. Ш).—«На третій день»..., т. е. послѣ полученія головы Александра.— 
«Оставшіеся въ крѣпостяхъ-»... см. 3 ст. 

19. «Въ 167-мъ году» э. Сел,=146—145 г. до Р. Хр. 
20. Крѣпость Іерусалимская, какъ видно отсюда, до сихъ поръ была 

занята Сирійцами, которыхъ хотя и обѣщалъ Димитрій убрать (X, 32), однако, 
еще не убралъ, послѣ того, какъ его предложенія Іудеямъ вообще не достигли 
своей цѣли. 

28. Относительно «трехъ областей» см. къ X, 30.—«И Самарію»... Упо¬ 
минаніе о Самаріи здѣсь весьма странно и едва ли имѣло мѣсто въ дѣй¬ 
ствительности, не только въ виду враждебныхъ отношеній между Самарянами 
и Іудеями, ио и въ виду противорѣчія, создаваемаго при такомъ чтеніи, съ 
34 ст. и X, 30. Вѣроятно, здѣсь надо читать не хаі •щч УарлреТтіѵ, но тг(; 
Еардрг'гаЗо;. Освобожденіе отъ податей обѣщалъ Іудеямъ еще отецъ Димитрія, 
но они отклонили эти предложенія, ие довѣряя царю, причинившему имъ столько 
бѣдъ (X, 25—46). Теперь Іонаѳанъ самъ проситъ этого, при чемъ обѣщаетъ 
царю триста талантовъ, въ качествѣ выкупной суммы. Относительно уплаты 
этой суммы мнѣнія толкователей раздѣляются, должна ли она была уплатиться, 
какъ единовременный взносъ за все уступленное царемъ, или это количество 
денегъ надлежало вносить ежегодно—взамѣнъ собираемыхъ царскими чинов¬ 
никами податей. Выраженіе въ данномъ случаѣ допускаетъ оба толкованія, 
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29. Царь согласился и напи¬ 
салъ Іонаѳану обо всемъ этомъ 
письмо такого содержанія: 

30. «царь Димитрій брату Іона¬ 
ѳану и народу Іудейскому—ра¬ 
доваться. 

31. Списокъ письма, которое 
мы писалй о васъ Ласѳену, род¬ 
ственнику нашему, посылаемъ и 
къ вамъ, чтобы вы знали. 

32. Царь Димитрій Ласѳену 
отцу радоваться. 

33. Народу Іудейскому—друзьямъ 
нашимъ, вѣрно исполняющемъ 

свои обязанности передъ нами, мы 
разсудили оказать благодѣяніе за 
ихъ доброе расположеніе къ намъ. 

34. Итакъ мы утверждаемъ за 
ними какъ предѣлы Іудеи, такъ и 
три области: Аферему, Лидду и 
Рамаѳемъ, которыя присоединены 
къ Іудеѣ отъ Самаріи; и все, 
принадлежащее всѣмъ жрецамъ 
ихъ въ Іерусалимѣ, за тѣ царскіе 
оброки, которые прежде ежегодно 
получалъ отъ нихъ царь съ про- 
израстеній земли и съ плодовъ 
древесныхъ, 

но ст. 35, гдѣ царь уступаетъ Іудеямъ всѣ десятины, сборы и дани, ка¬ 
жется, говоритъ за первое толкованіе. — Талантъ—древнегреческая высшая 
мѣра вѣса и монеты, не повсюду одинаковой стоимости; наиболѣе употреби¬ 
тельный аттическій талантъ = 2,210 рублей. 

29—32. «Письмо» царя Іонафану было собственно спискомъ другого 
письма, адресованнаго Ласѳену. Выраженія—«брату Іонаѳану-»... и «Ласѳену 
отцу»... суть обычныя формы для означенія родственно-дружескаго отношенія 
къ особо довѣреннымъ и заслуженныхъ лицамъ (срав. IX, 18; X, 89; Быт. 
ХТ.Ѵ, 8).—Ласѳенъ, по Іос. Апіі. ХШ, 4, 3—тотъ самый Критянинъ, который 
собралъ Димитрію наемное войско для водворенія «въ землѣ своихъ отцовъ»— 
X, 67. Изъ того обстоятельства, что Димитрій свое благосклонное письмо 
о Іудеяхъ направляетъ къ Ласѳену, можно съ точностью заключить, что 
Ласѳенъ былъ или намѣстникомъ Келѳ-Оиріи, или- верховнымъ министромъ 
царства. 

34. «Утверждаемъ»..., т. е. не въ смыслѣ: «вновь даемъ»—срав. къ X, 
30.—«Аферема»— АуАрцха,— вѣроятно — ПИ??—2 Пар. ХШ, 19 Кегі— 
городъ ’Ефрдар., упоминаемый въ Евангеліи Іоан. XI, 54, по Іов. Ьеіі. ]ий. IV, 
9, 9—лежалъ близь Веѳиля (Ефронъ, Офра, Іис. Нав. ХѴПІ, 23).—«Лидда»— 
Л688а—ветхозавѣтный Ьой—1 Пар. ѴШ, 12, позднѣе—Діосполисъ, нынѣшнее 
значительное магометанское селеніе подъ древнимъ именемъ Ьий — между 
Яффой и Іерусалимомъ—сѣвернѣе Рамлы. — «Рамаѳемъ» — 'Рарл9ір., иначе 
‘Ра9ар.гТѵ и ‘Рарл&аГр., у Іос. ‘РарлОа,—безъ сомнѣнія, извѣстный городъ Са¬ 
муила Матаіаіп 8о/іт—1. Цар. I, 1, обыкновенно называемый 
нынѣшнее селеніе ег Ейт, въ 4 геогр. миляхъ сѣвернѣе отъ Іерусалима, 
новозавѣтная Аримаѳея (Мѳ. ХХѴП, 15; Іоан. XIX, 33). — Расположенный 
на границѣ царствъ Іудейскаго и Израильскаго, этотъ городъ могъ тогда 
дѣйствительно принадлежать Самаріи и отъ нея быть присоединеннымъ къ 
Іудеѣ.—* Принадлежащее всѣмъ жрецамъ ихъ во Іерусалимѣ»... срав. Числ. 
XXXV, 4 и X, 39 нашей книги. Отъ словъ:.«вси>дег> жрецамъ ихъ во Іеруса¬ 
лимѣ»... начинается новое предложеніе, сказуемое котораго въ концѣ 35-го 
ст.: «мы уступаемъ имъ»... Предшествующія этому слова: «и все, принадле¬ 
жащее»—собственно должны быть читаемы, какъ продолженіе къ упомяну¬ 
тымъ областямъ, присоединеннымъ къ Іудеѣ отъ Самаріи (см. точнѣе слова: 
«три страны... и вся надлежащая къ нимъ», и затѣмъ уже: «всѣмъ жре¬ 
цамъ»... и т. д. кончая словами: «оставляемъ имъ». Въ выраженіи: «за тѣ 
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35. и все прочее, принадлежа¬ 
щее намъ отнынѣ изъ десятинъ 
и даней слѣдующихъ намъ, соле¬ 
ныя озера и вѣнечный сборъ, намъ 
принадлежащій, все вполнѣ усту¬ 
паемъ имъ. 

36. И ничего не будетъ отмѣ¬ 
нено изъ сего отнынѣ и на¬ 
всегда. 

37. Итакъ позаботьтесь сдѣ¬ 
лать сп&сокъ съ сего, и пусть бу¬ 
детъ отданъ онъ Іонаѳану и по¬ 
ложенъ на святой горѣ въ извѣст¬ 
номъ мѣстѣ». 

38. И увидѣлъ царь Димитрій, 

что преклонилась земля предъ 
нимъ и ничто не противилось ему, 
и отпустилъ всѣ войска свои, 
каждаго въ свое мѣсто, кромѣ 
войскъ чужеземныхъ, которыя онъ 
нанялъ съ острововъ чужихъ на¬ 
родовъ, за что всѣ войска отцовъ 
его ненавидѣли его. 

39. Трифонъ, одинъ изъ преж¬ 
нихъ приверженцевъ Александра, 
видя, что всѣ войска ропщутъ на 
Димитрія, отправился къ Емалкую 
Аравитянину, который воспиты¬ 
валъ Антіоха, малолѣтняго сына 
Александрова; 

царскіе оброки»... дата тшѵ (ЗааіХіх&ѵ—чего-то недостаетъ для полноты и округ¬ 
ленности. Нѣкоторые полагали, что здѣсь выпала какая либо цифра, обозна¬ 
чающая сумму, которая уплачивалась царю «за тѣ царскіе оброки», и теперь 
оставлялась имъ. Другіе толкователи, еще справедливѣе думаютъ, что здѣсь 
предъ аѵті выпало просто неопредѣленное та (та аѵті тшѵ (Зааі/.іхшѵ,—.какъ въ 
X, 30: «иго, что полагалось за третью частъ сѣмянъз> и пр. тт)« тір/г);... 
аѵті той трітоо), или ечіе вѣрнѣе—само аѵті образовалось вмѣсто та (не: аѵті 
тшѵ разіХіхшѵ, а: та тшѵ (Заааіхшѵ) или хаі та, что при стеченіи нѣсколькихъ 
альфъ (и при смѣшеніи і съ ѵ) весьма легко могло случиться. Все выраженіе, 
такимъ образомъ, получаетъ слѣдующій простой и ясный смыслъ: «и то, 
вмѣсто царскихъ правъ на. плоды земли, что уплачивалось ежегодным 
оброками и все прочее... (35 ст.)... вполнѣ уступаемъ ймъ». О десятинахъ, 
даняхъ и пр. см. къ X, 29, 31.—«Соленыя озера» вм. «пошлины съ озерной 
соли» (тір.'ч тоо аХоі;, X, 29). 

37. Списокъ съ письма долженъ былъ быть положенъ ««а святой горѣ, 
въ извѣстномъ мѣстѣ», какъ раньше въ ѴШ, 22. 

38. «Преклонилась земля предъ нимъ...»—грь/авгч т) ут]—точнѣе слав.: 
«утишися земля предъ нимъ...», срав. къ I, 3—«Съ острововъ чужихъ наро¬ 
довъ...», т. ѳ. вѣроятно—съ Крита, Родоса, Кипра и другихъ острововъ Среди¬ 
земнаго моря и Архипелага.-— «Войска отцовъ его...», т. ѳ. Селевка Фнлопатора 
и Димитрія I. О ненависти къ Димитрію II за «жестокость» (об сгисіеіііаіега) 
и «безпечность» (ргоріег зе^піііаш) упоминаютъ также Ливій (еріі. ЫІ) и 
Іустинъ (XXXVI, 1, 9). 

39. «Трифонъ»^-назывался собственно Біосіоіиз, а Тр6<ра>ѵ, т. а. распут¬ 
никъ, было собственно его прозвище (см. о немъ у Діодора, Ливія, Страбова 
и Аппіона).—«Емалкуй Аравитянинъ»,., называется очень различно въ дру¬ 
гихъ памятникахъ: ЕІраХхооаІ, Іра/.хоог, ІдѵраХхаот], Еіѵл/.хоиг, ЕтаІсЬиѳІ 
(Ѵи1§.) и МаІсЬпз.—Это былъ арабскій властитель, которому Александръ пору¬ 
чилъ своего сына въ воспитаніе. Діодоръ 1. с. N0. 20 называетъ его Діокле- 
сомъ (Біокіез), напротивъ—въ Ыг. 21.—Ямвлихомъ (ІашЫісЬпз), хотя послѣд¬ 
ній, можетъ быть, сынъ перваго и преемникъ.—Антіоха, сына Александрова, 
Діодоръ (I. с.) отмѣчаетъ какъ тоѵ Еігкраѵ^ уртціатІСоѵта; па монетахъ онъ 
называется ’Еігюаѵ^с Діоѵоао;. По Ливію—еріі. ЁН,—онъ былъ лѣтъ двухъ 
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40. и настаивалъ, чтобъ онъ 
выдалъ его ему, дабы сдѣлать его 
царемъ вмѣсто него; и разсказалъ 
ему обо всемъ, что сдѣлалъ Ди¬ 
митрій, и о непріязни, которую 
имѣютъ къ нему войска его, и 
пробылъ тамъ много дней. 

41. И послалъ Іонаѳанъ къ ца¬ 
рю Димитрію, чтобъ онъ вывелъ 
оставленныхъ имъ въ Іерусалим¬ 
ской крѣпости и укрѣпленіяхъ, 
йбо они нападали на Израиля. 

42. Димитрій послалъ сказать 
Іонаѳану: «не только это сдѣлаю 
для тебя и для народа твоего, но 
и почту тебя и народъ твой ве¬ 
ликою честью, какъ скоро буду 
имѣть благопріятное время. 

43- Теперь же ты справедливо 
поступишь, если пришлешь мнѣ 
людей на помощь въ войнѣ, ибо 
отложились отъ меня всѣ войска 
мои». 

44. И послалъ къ нему Іона¬ 
ѳанъ въ Антіохію три тысячи 
храбрыхъ мужей, и пришли они 

къ царю, и обрадовался царь при¬ 
бытію ихъ. 

46. Граждане же, собравшись 
на средину города до ста двадца¬ 
ти тысячъ человѣкъ, хотѣли убить 
царя. 

46. Но царь убѣжалъ во дво¬ 
рецъ, а граждане заняли всѣ ули¬ 
цы города и начали осаждать его. 

47. Тогда царь призвалъ на по¬ 
мощь Іудеевъ, и всѣ они тотчасъ 
собрались къ нему и вдругъ раз¬ 
сыпались по городу, и умертвили 
въ тотъ день въ городѣ до ста 
тысячъ 

48. и зажгли городъ, и взяли 
въ тотъ день много добычи и спа¬ 
сли царя. 

49. И увидѣли граждане, что 
Іудеи овладѣли городомъ, какъ хо¬ 
тѣли, и упали духомъ и начади 
взывать къ царю, умоляя й го¬ 
воря: 

50. «прости насъ, и пусть Іудеи 
перестанутъ нападать на насъ и 
на городъ», 

отъ роду, когда Трифонъ захватилъ опекунство надъ нимъ, и—по ѳрй. с. 
IV—десяти лѣтъ, когда онъ его умертвилъ. 

40. «Пробылъ тамъ много дней...». На эти «многіе дни» (тціірас, ігоХХа;) 
падаетъ описываемое въ 41—53 стихахъ возстаніе Антіохійцевъ противъ 
Димитрія, усмиренное съ помощью присланнаго отъ Іонаѳана іудейскаго 
отряда. 

43. «Справедливо поступишь, если пришлешь...» 6р&&; пологіе атоотейас— 
тонкое обращеніе съ просьбою, орав. ХП, 18, 22; 3 Іоаи. 6 ст. 

47. «И вдругъ разсыпались по городу...» т. ѳ. возставшіе Антіохійцы, 
но не Іудеи, хотя въ обоихъ сосѣднихъ предложеніяхъ—предыдущемъ и по¬ 
слѣдующемъ—подлежащее «Іудеи». Такая быстрая перемѣна подлежащихъ 
очень нерѣдка въ Еврейскомъ строѣ рѣчи (срав. IV, 20).—Славянскій текстъ 
въ данномъ мѣстѣ точнѣе выражаетъ мысль подлинника: «И собрашася вей 
вкупѣ (теаѵте; ара, т. е. Іудеи) къ нему: и расточишася вси (ігаѵтг; ара, оче¬ 
видно—Антіохійцы) по граду..,». При другомъ пониманіи приведеннаго выра¬ 
женія—иаѵте« ара' было бы неумѣстной тавтологіей. Число умерщвленныхъ 
(100,000), равно какъ и возставшихъ (120,000),—быть можетъ, значительно 
преувеличено. 

50. «Прости насъ...» греч.: 86; т|ріѵ 6г;іа;,—слав, точнѣе: «даждь намъ 
десницу...» (срав. VI, 58), т. ѳ. «примирись съ нами». 
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51. и сложили оружіе и заклю¬ 
чили миръ. И прославились Іудеи 
передъ царемъ и передъ всѣми въ 
царствѣ его и возвратились въ 
Іерусалимъ съ большою добы¬ 
чею. 

52. И возсѣлъ царь Димитрій 
на престолѣ царства своего, и 
успокоилась земля предъ нимъ. 

53. Но онъ солгалъ во всемъ, 
чтб обѣщалъ, и измѣнилъ Іонаѳа- 
ну и не воздалъ за сдѣланное 
ему добро и сильно оскорбилъ 
его. 

54. Послѣ того возвратился 
Трифонъ и съ нимъ Антіохъ, еще 
очень юный; онъ воцарился и воз¬ 
ложилъ на себя вѣнецъ. 

55. И собрались къ нему всѣ 
войска, которыя распустилъ Ди¬ 
митрій, и начали воевать съ нимъ, 
и онъ обратился въ бѣгство и 
былъ пораженъ. 

56. И взялъ Трифонъ слоновъ 
о овладѣлъ Антіохіею. 

57. Й писалъ юный Антіохъ 

Іонаѳану, говоря: «предоставляю 
тебѣ первосвященство и поставляю 
тебя надъ четырьмя областями, 
и ты будешь въ числѣ друзей цар¬ 
скихъ». 

58. И послалъ ему золотые со¬ 
суды и домашнюю утварь и далъ 
ему право пить изъ золотыхъ со¬ 
судовъ и носить порфиру и золо¬ 
тую пряжку, 

59. а Симона, брата его, по¬ 
ставилъ военачальникомъ отъ обла¬ 
сти Тирской до предѣловъ Египта. 

60. И выступилъ Іонаѳанъ въ 
походъ и проходилъ но ту сторо¬ 
ну рѣки (Іордана) и по городамъ, и 
собрались къ нему на помощь всѣ 
Сирійскія войска; и пришелъ онъ 
къ Аскалону, и встрѣтили его жи¬ 
тели города съ честью. 

61. Оттуда пошелъ онъ въ Га¬ 
зу; но жители Газы заперлись,— 
и осадилъ онъ городъ и сжегъ 
огнемъ предмѣстья его и опустошилъ 
ихъ. ' 

62. И упросили жители Газы 

5). *И сложили оружіе...»—Іррі^аѵ та оніа,—слав, точнѣе: «и поверго- 
ша оружія...»—подлежащее «Антіохійцы». 

54. О возрастѣ Антіоха см. къ 39 ст. 
55. По Іосифу Фл., Димитрій бѣжалъ въ Киликію, по Ливію—(еріі. ИЛ) 

въ Селевкію. і 
56. Вмѣсто «слоновъ» подлинникъ имѣетъ собственно та (Ъіріа (слав.: 

*и взя Трифонъ звѣри...»). Эти слоны могли принадлежать Египетскому 
войску, и, по смерти Птоломѳя Филометора (18 ст.), перейти въ обладаніе 
Димитрія, если только дѣйствительно сохранялось въ договорѣ съ Римлянами, 
послѣ битвы при Магнезіи, условіе—не употреблять для войны слоиовт. 
(VI, 30). 

57. «Поставляю тебя (т. е. намѣстнивіЬмъ) надъ четырьмя областями...». 
О трехъ изъ этихъ областей мы уже знаемъ изъ 28 и 34 ст. Относительно 
четвертой мнѣнія расходятся. Одни называютъ-—Птолемайду, другіе—Акка- 
ронъ (X, 89), третьи—саму Іудею. 

58. *И домашнюю утварь...»—хаі йіахоѵіаѵ, слав.:- «м служеніе...», т. ѳ. 
иначе говоря—столовые приборы («сервизъ»). . . ■ 

60—61. «По ту сторону рѣки...»—это могъ быть только Іорданъ.— 
«Собрались къ нему на помощь всѣ Сирійскія войска...» т. ѳ. уволенныя 
Димитріемъ. Такова была и цѣль похода—собрать разсѣянныхъ по всѣмъ 
городамъ Палестины воиновъ Димитрія, чтобы употребить ихъ потомъ про- 
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Іонаѳана, и онъ примирился съ 
ними, только взялъ въ валожники 
сыновей начальниковъ нхъ и ото¬ 
слалъ ихъ въ Іерусалимъ, и про¬ 
шелъ страну до Дамаска. 

63. И услышалъ Іонаѳанъ, 
что пришли въ Кадисъ, въ Гали¬ 
леѣ, военачальники Димитрія съ 
многочисленнымъ войскомъ, чтобы 
удалить его отъ страны. 

64. Но онъ пошелъ на встрѣчу 
имъ, брата же своего, Симона, 
оставилъ въ странѣ. 

65. И расположилъ Симонъ 
станъ свой при Веѳсурѣ, и осаж¬ 
далъ его многіе дни и заперъ 
его. 

66. И просили его о мирѣ, и 
онъ согласился, но выгналъ ихъ 
оттуда и овладѣлъ городомъ и по¬ 
ставилъ въ немъ стражу. 

67. А Іонаѳанъ и войско его 

расположились станомъ при во¬ 
дахъ Геннисаретскихъ и утромъ 
стали на равнинѣ Насоръ. 

68. И вотъ, войско иноплемен¬ 
никовъ встрѣтилось съ нимъ на 
равнинѣ, оставивши противъ него 
засаду въ горахъ, само же шло 
на встрѣчу ему съ противной сто¬ 
роны. 

69. И вышли бывшіе въ засадѣ 
изъ своихъ мѣстъ и начали сра¬ 
жаться; тогда всѣ бывшіе съ Іона- 
ѳаномъ обратились въ бѣгство, 

70. и ни одного изъ нихъ не 
осталось, кромѣ Маттаѳіи—сына 
Авессаломова и Іуды—сына Хал- 
фіева, начальниковъ воинскихъ 
отрядовъ. 

71. И разодралъ Іонаѳанъ оде¬ 
жды свои и посыпалъ землю на 
голову свою и молился. 

72. Потомъ возвратился сра- 

тивъ филистимскихъ городовъ, которые до сихъ поръ держали сторону 
Димитрія П. Жители Аскалона приняли Іонаѳана съ честью, какъ ранѣе— 
X, 86. За то жители Газы (нынѣшній бЬиггѳЬ) заперлись и покорены лишь 
силою. 

63. € Кадисъ» КаЗтц (или К-»]8г;) въ Галилеѣ—есть древній ЛевитскіЙ 
и свободный городъ въ горахъ Нефѳалимовыхъ — нынѣшнее незначи¬ 
тельное селеніе того же имени сѣверо-западнѣе отъ Галилейскаго озера (Іис. 
Нав. ХП, 22).—«Удалитъ его отъ страны...» аэт-урт аитоѵ ту); /рейхе, 
собств.: отставить его отъ дѣла, т. е. затѣяннаго имъ въ пользу Антіоха. 
Выраженіе «отъ страны» объясняется разночтеніями нѣкоторыхъ текстовъ— 
/сора? вм. /реіае. 

64—66. Прежде разсказа о сраженіи Іонаѳана съ военачальникомъ 
Димитрія, повѣствуется о взятіи Веѳсуры Сгшономъ. Эта пограничная крѣ¬ 
пость между Іудеею и Идумеею (см. къ IV, 29), со времени завоѳвавія ея 
Антіохомъ Евпаторомъ (VI, 50) оставалась въ рукахъ Сирійцевъ, сильно 
укрѣпленная Димитріемъ I (IX, *52), и только теперь отошла опять къ 
Іудеѣ. 

67. «При водахъ Геннисаретскихъ...» т. ѳ. при озерѣ Гѳннисарет- 
скомъ.—«На равнинѣ Насоръ...» Иаошр—правильнѣе Ааіір—евр. —древ¬ 
няя ханаанская столица, положеніе которой нынѣ Трудно указать съ точно¬ 
стью но вѣроятно—на мѣстѣ нынѣшнихъ развалинъ Нішиг или Назігеіі— 
въ 2 час. пути западнѣе отъ Віпѣ ИзсЬѳЬаіІ (Іис. Нав. XI, 1). 

6з—73. Дѣло, повидимому, было такъ: войско Іонаѳана отъ неожидан¬ 
наго нападенія враговъ такъ растерялось, что дрогнуло и начало бѣжать; 
только Іонаѳанъ. вмѣстѣ съ 2 другими военачальниками, мужественно остава- 
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жаться съ ними и поразилъ ихъ, 
и они бѣжали. 

73- Увидѣвши это, убѣжавшіе 
отъ него возвратились въ неыу и 
съ нимъ преслѣдовали ихъ до Ка¬ 

диса, до самаго стана ихъ, и 
тамъ остановились. 

74. Въ тотъ день пало изъ 
иноплеменниковъ до трехъ тысячъ 
мужей; и возвратился Іонаѳанъ въ 
Іерусалимъ. 

ГЛАВА ХП. 

1. Іонаѳанъ, видя, что время 
благопріятствуетъ ему, избралъ 
мужей и послалъ въ Римъ уста¬ 
новить и возобновить дружбу съ 
Римлянами, 

2. и къ Спартанцамъ и въ дру¬ 
гія мѣста послалъ письма о томъ 
же. 

3. И пришли они въ Римъ, и 
вошли въ совѣтъ и сказали: «Іона- 

лись на мѣстахъ, и это отрезвляюще подѣйствовало и на остальныхъ, кото¬ 
рые всѣ скоро оправились отъ своей растерянности и, возвратившись, дружно 
устремились на врага и одолѣли его. 

74. Преслѣдованіе враговъ продолжалось идо самаго стана ихъ...». 
Здѣсь, вѣроятно, враги укрылись за сильными укрѣпленіями, и Іонаѳанъ, не 
считая себя достаточно сильнымъ, чтобы идти на штурмъ, предпочелъ возвра¬ 
титься въ Іерусалимъ, давъ возможность скоро врагамъ выступить противъ 
него съ еще большимъ войскомъ (XII, 24 и д.). 

XII. 
Посольства Іонаѳана къ Римлянамъ и Спартанцамъ (срав. Апи. XIII, 5, 8) (1—23). 

Дальнѣйшія войны Іонаѳана и Симона (24—34). Сооруженіе крѣпостей въ Іудеѣ (35—38). 

Домогательста Трифона—сдѣлаться царемъ Азіи; гибель Іонаѳана (39—53). 

1. Послами въ Римъ для заключенія союза избраны были, какъ узнаемъ 
изъ дальнѣйшаго (ст. 16 я XIV, 22), Нуминій и Антипатръ. 

2. Изъ ст. 16-го видно, что тѣ же послы, чтб были въ Римѣ, заходили 
и къ Спартанцамъ, для врученія письма Іудеевъ и для заключенія союза. 

3—4. Время этого посольства падаетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, на 169 
или 168 г. э. Сел. = 144—143 или 143—142 г. до Р. Хр.—немного спустя 
послѣ взятія Карѳагена и Коринѳа. 

6. Впервые здѣсь въ нашей книгѣ упоминается собраніе «старѣйшинъ» 
народа (т) угроооіа той з9ѵоо{), вмѣстѣ съ другими представителями (перво¬ 
священникъ и священники) составлявшихъ верховное Іудейское управленіе 
(«Іудейскій сенатъ»). Во 2 Макк. IV, 44; XI, 27 (срав. I, 10 и 3 Макк. I, 
8, 20)—этотъ «совѣтъ старѣйшинъ» упоминается уже при Антіохѣ IV, и V. 
Болѣе точныхъ свѣдѣній объ организаціи его не имѣется. 

7. Посланіе Іонаѳана Спартанцамъ начинается напоминаніемъ прежде 
бывшей переписки между первосвященникомъ Іудейскимъ Онгею и царство¬ 
вавшимъ у Спартанцевъ Даріемъ (правильная форма ’Аргос). Точный списокъ 
обращенія послѣдняго съ заявленіями о братствѣ прилагается тотчасъ послѣ 
изложенія новаго посланія (20—23 ст.).—Возникаетъ вопросъ о болѣе точ¬ 
номъ опредѣленіи времени первой переписки и дѣйствующихъ въ ней лицъ. 



98 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 12. 

ѳанъ первосвященникъ и народъ 
Іудейскій прислалъ насъ, чтобы 
возобновить дружбу съ вами и 
союзъ по прежнему». 

4. И тамъ дали имъ письма къ 
мѣстнымъ начальникамъ, чтобы про¬ 
водили ихъ въ землю Іудейскую съ 
миромъ. 

5. Вотъ списокъ письма, кото¬ 
рое писалъ Іонаѳанъ Спартан¬ 
цамъ: 

6. «первосвященникъ Іонаѳанъ 
и народные старѣйшины и свя¬ 
щенники и остальной народъ Іудей¬ 
скій братьямъ Спартанцамъ радо- 
в&ться* 

7. Еще прежде отъ Дарія 
(Арея), царствовавшаго у васъ, 
присланы были къ первосвящен¬ 
нику Оніи письма, что вы—братья 

наши, какъ показываетъ списокъ. 
8. И принялъ Онія посланнаго 

мужа съ честью и получилъ пись¬ 
ма, въ которыхъ ясно говорилось 
о союзѣ н дружбѣ. 

9. Мы же хотя и не имѣемъ 
надобности въ нихъ, имѣя утѣ¬ 
шеніемъ священныя книги, кото¬ 
рыя въ рукахъ нашихъ, 

10. но предприняли послать къ 
вамъ для возобновленія братства и 
дружбы, чтобы не отчуждаться отъ 
васъ, ибо много прошло времени 
послѣ того, какъ вы присылали 
къ намъ. 

11. Мы неопустительно во вся¬ 
кое время—какъ въ праздники, 
такъ и въ прочіе установленные 
дни—воспоминаемъ о васъ при 
жертвоприношеніяхъ нашихъ и 

Вопросъ этотъ—не столь легкій для разрѣшенія въ виду того, что въ исторіи 
извѣстны 3 Оніи и 3 Арея, при чемъ указываемое, между прочимъ, Іоси¬ 
фомъ Флавіемъ преемство этихъ Оній—послѣ Симона,—совершенно тожде¬ 
ственно въ 2 случаяхъ, какъ ясно изъ слѣдующаго: Онія (I), сынъ Іаддая, 
Симонъ (I) Прав., сынъ Оніи I. Елеазаръ, братъ Симона (20 лѣтъ), Монас- 
сія, дядя.—Онія (П), сынъ Симона Прав. Симонъ (П), сынъ этой Оніи и Онія 
(Ш), сынъ Симона П. Если, такимъ образомъ, не принимать во вниманіе 
брата и дядю между Симономъ I и Оніею П, его сыномъ, то преемство бу¬ 
детъ совершенно тождественно въ обоихъ случаяхъ: Онія (I), Симонъ (I), 
Онія (П); и затѣмъ опять: Онія (П), Симонъ (П), Онія (Ш),—и вездѣ— 
отецъ и сынъ. Столь же запутывается дѣло и между 3 Ареями. Доподлинно 
извѣстны два царя Спарты подъ даннымъ именемъ—Арей I, царствовавшій— 
по Діодору XX, 29—съ 309—265 г. до Р. X. и Арей II, царствовавшій 
около 255 г. до Р. X., но уже 8-лѣтнимъ мальчикомъ умершій (Павзаній, 
Ш, 66). Такъ какъ Онія II едва ли былъ современникомъ Арея II, то—по 
мнѣнію нѣкоторыхъ толкователей—остается считать таковыми лишь Арея I 
и Онію I (323—300 г.). Переписка, слѣдовательно, падаетъ на время «діа- 
доховъ», когда Спартанцы въ борьбѣ съ Антигономъ и его сыномъ Димит¬ 
ріемъ Поліоркетомъ естественно могли задаваться мыслью подготовить своимъ 
противникамъ затрудненіе завязкою сношеній иа востокѣ.—Ближайшія по¬ 
слѣдствія этой переписки и сношеній Спартанцевъ съ Евреями неизвѣстны. 
Любопытно, однако, что въ послѣдующее время ѳкс-пѳрвосвящѳнникъ Іасонъ 
именно въ Лакедемонѣ искалъ убѣжища отъ своихъ преслѣдователей: это 
показываетъ, что мысль о родствѣ Іудеевъ и Спартанцевъ находила себѣ и 
фактическое примѣненіе. Что касается основаній для этой мысли въ библей¬ 
скихъ родословіяхъ (*что они—братья и отъ рода Авраамова»... 21 ст.), 
то послѣ напрасныхъ поисковъ въ самой Библіи, мы должны искать этихъ 
основаній развѣ лишь въ греческихъ сказаніяхъ о происхожденіи Спартанцевъ 
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молитвахъ, какъ должно и при¬ 
лично воспоминать братьевъ. 

12. Мы радуемся о вашей сла¬ 

вѣ; 
13. насъ же обстоятъ многія 

бѣды и частыя войны, ибо воева¬ 
ли противъ насъ окрестные цари. 

14- Но мы не хотѣли безпо¬ 
коить васъ и прочихъ союзниковъ 
и друзей нашихъ въ этихъ вой¬ 

нахъ, 
15. ибо мы имѣемъ помощь не¬ 

бесную, помогающую намъ; мы 
избавились отъ враговъ нашихъ, и 
враги наши усмирены. 

16. Теперь мы избрали Нуми- 
нія—сына Антіохова и Антипа- 
тра—сына Іасонова и послали ихъ 
къ Римлянамъ возобновить дружбу 
съ ними и прежній союзъ. 

17. Поручили имъ идти и къ 
вамъ, привѣтствовать васъ и вру¬ 
чить вамъ письма отъ насъ о 
возобновленіи и съ вами нашего 
братства. 

18. И вы хорошо сдѣлаете, 
отвѣтивши намъ на нихъ». 

19. Вотъ и списокъ писемъ, 
которыя прислалъ Дарій (Арей): 

20. «царь Спартанскій Оніи 
первосвященнику—радоваться. 

21. Найдено въ писаніи о Спар¬ 
танцахъ и Іудеяхъ, что они— 
братья и отъ рода Авраамова. 

22. Теперь, когда мы узнали 
объ этомъ, вы хорошо сдѣлаете, 
написавши намъ о благосостояніи 
вашемъ. 

23. Мы же увѣдомляемъ васъ: 
скотъ вашъ и имущество ваше— 

отъ Финикіянъ. А какимъ образомъ эта мысль могла придтись по сердцу 
Евреямъ, можно объяснить давно извѣстною страстью этого народа считать 
еврейство источникомъ всякаго развитія. 

9. Какимъ образомъ священныя книги были «утѣшеніемъ» Израиля 
и устраненіемъ необходимости союза и дружбы?—Воспитаніемъ увѣренности, 
что Богъ—ихъ защита и спасеніе, какъ показывало неоднократное избавле¬ 
ніе ихъ отъ тяжкихъ обстоятельствъ особыми посланниками Божіими. 

11. Молитва хотя и за языческій, но считавшійся родственнымъ на¬ 
родъ—вполнѣ могла быть приносимою Іудеями, подобно молитвамъ за язы¬ 
ческихъ властителей ихъ страны. 

16. Посланники Іудейскіе носятъ греческія имена, вѣроятно, для боль¬ 
шихъ удобствъ при сношеніяхъ. Личности ихъ неизвѣстны: одно кажется 
вѣроятнымъ, что Іасот, отецъ Антипатра, здѣсь упоминается тотъ самый, 
котораго Іуда посылалъ съ Евполемомъ въ Римъ (ѴШ, 17). 

23. Мысль о Желаніи взаимной поддержки всѣми силами и средствами 
здѣсь выражена въ формѣ пословицы, не требующей, конечно, буквальнаго 
пониманія. 

24. Повѣствованіе о новыхъ войнахъ Іонаѳана и Симона является про¬ 
долженіемъ описанныхъ выше (XI, 74 и ранѣе 67 ст.) войнъ ихъ съ Си¬ 
рійскими военачальниками въ Галилеѣ, явившихся теперь «ег> большимъ вой¬ 
скомъ, нежели прежде»... (XI, 68). 

25. Страна « Амаоитская»—гдѣ Іонаѳанъ встрѣтилъ враговъ,—г) Арл&іи; 
уа>ра—есть страна города Натаі——иначе—(Числ. XXXIV, 8 

и др.; 4 Дар. XXV, 21 и др.), или ’Нрлб (2 Дар, ѴІП, 9 и др.) и ’Е^ІЭ 
(Іис. Нав. ХДГ, 5 и др.):—большой городъ на Оронтѣ и сѣверномъ склонѣ 
Ливана, донынѣ существующій подъ именемъ Наток. 

30. О рѣкѣ Елевѳеръ см. къ XI, 7. Эта рѣка составляла границу между 
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наши, а что у насъ есть, то— 
ваше. И мы повелѣли объявить 
вамъ о томъ»- 

24. И услышалъ Іоиаѳанъ, что 
возвратились военачальники Ди¬ 
митрія еъ большимъ войскомъ, не¬ 
жели прежде, чтобы воевать про¬ 
тивъ него, 

25. и вышелъ изъ Іерусалима 
и встрѣтилъ ихъ въ странѣ Ама- 
ѳитской н не далъ имъ времени 
войти въ страну его. 

26. И послалъ соглядатаевъ въ 
станъ нхъ, которые возвратившись 
объявили ему, что они готовятся 
напасть на нихъ въ эту ночь. 

27. Посему, когда зашло солн¬ 
це, Іонаѳанъ приказалъ своимъ 
бодрствовать, быть въ вооруженіи 
и готовиться къ сраженію всю 
ночь, и поставилъ вокругъ става 
передовыхъ сторожей. 

28. И услышали непріятели, 
что Іонаѳанъ со своими пригото¬ 
вился къ сраженію, и устраши¬ 
лись и затрепетали сердцемъ 
своимъ и, зажегши огни въ станѣ 
своемъ, ушли. 

29. Іонаѳанъ же н бывшіе съ 
нимъ не знали о томъ до утра, 
ибо видѣли горящіе огни. 

80. И погнался Іонаѳанъ за 
ними, но не настигъ ихъ, пото¬ 
му что они перешли рѣку Елев- 
ѳеру. 

31. Тогда Іонаѳанъ обратился 
на Арабовъ, называемыхъ Заве- 
деями, поразилъ ихъ и взялъ до¬ 
бычу ихъ. 

32. Потомъ, возвратившись, 
пришелъ въ Дамаскъ н прошелъ 
по всей той странѣ. 

33. И Симонъ вышелъ и про¬ 
шелъ до Аскалона и ближайшихъ 
крѣпостей, и обратился въ Іоппію 
и овладѣлъ ею, 

34. ибо онъ услышалъ, что 
(Іоппіяне) хотятъ сдать крѣпость 
войскамъ Димитрія,—и поставилъ 
тамъ стражу, чтобы охранять ее. 

35. И возвратился Іонаѳанъ и 
созвалъ старѣйшихъ народа и со¬ 
вѣтовался съ ними, чтобы построить 
крѣпости въ Іудеѣ, 

36. возвысить стѣны Іерусалима 
и воздвигнуть высокую стѣну ме- 

Финикіей и Сиріей; посему Іонаѳанъ и не переходилъ ея, не желая перено¬ 
сить войну въ самую Сирію. 

31. Что побуждало Іопаѳана обратиться на арабское племя «Заведеевъ» 
неизвѣстно, какъ неизвѣстно и самое это племя.—Бблыпую вѣроятность имѣ¬ 
етъ предположеніе, что наименованіе этого племени стоитъ въ связи съ име¬ 
немъ равнины, деревни и рѣки АеЪйіпі на восточномъ отрогѣ Антиливана, 
прямо по картѣ въ 4 геогр. миляхъ сѣверозападнѣѳ Дамаска. 

33—34. Объ Аскалотъ, см. къ X, 86; объ Іоппіи, къ X, 75. Іоппія 
уже была ранѣе взята Іонаѳаномъ (X, 75 и д.), но, вѣроятно, оставлена 
была подъ охраною лишь мѣстнаго городского отряда, котораго могло быть 
совершенно достаточно для мирнаго времени. Теперь же, когда эта крѣпость 
проявила тяготѣніе къ Димитрію, Симоиъ вновь «овладѣваетъ» ею и остав¬ 
ляетъ болѣе сильный іудейскій гарнизонъ для охраны города. 

36. *Не было бы въ ней пи купли, пи продажи»... срав. ХШ, 49.— 
Крѣпость предполагалось, такимъ образомъ, взять изморомъ, чтб и было 
достигнуто. 

37. «У потока»..., т. е. Еедрона—*съ восточной стороны»... Вѣроятно, 
въ этомъ мѣстѣ или совсѣмъ не уцѣлѣло стѣнъ, или остатки ихъ были столь 
слабы, что не выдержали бы тяжести новой кладки. Здѣсь строители по- 
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жду крѣпостью и городомъ, дабы 
отдѣлить ее отъ города—такъ, 
чтобъ она была особо, и не было 
бы въ ней ни купли, ни про¬ 

дажи. 
37. Когда собрались устроить 

городъ и дошли до стѣны у пото¬ 
ка съ восточной стороны, то по¬ 
строили такъ-называемую Хафе- 

наѳу. 
38. А Симонъ построилъ Адиду 

въ Сефилѣ и укрѣпилъ ворота и 
запоры. 

39. Между тѣмъ Трифонъ до¬ 
могался сдѣлаться царемъ Азіи и 
возложить на себя вѣнецъ и под¬ 
нять руку на царя Антіоха, 

40. но опасался, какъ бы не 
воспрепятствовалъ ему Іонаѳанъ и 
не началъ противъ него войны; 
поэтому искалъ случая, чтобы 
взять Іонаѳава и убить, и подняв¬ 
шись пошелъ въ Веѳсанъ. 

41. И вышелъ Іонаѳанъ на 
встрѣчу ему съ сорока тысячами 
избранныхъ мужей, готовыхъ къ 
битвѣ, и пришелъ въ Веѳсанъ. 

42. Когда Трифонъ увидѣлъ, 
что Іонаѳанъ идетъ съ многочи¬ 
сленнымъ войскомъ, то побоялся 
поднять на него руки 

43. и принялъ его съ честью и 

представилъ его всѣмъ друзьямъ 
своимъ, далъ ему подарки, прика¬ 
залъ войскамъ своимъ повиновать¬ 
ся ему, какъ себѣ самому. 

44. Потомъ сказалъ Іонаѳану: 
«для чего ты утруждаешь весь 
этотъ народъ, когда не предстоитъ 
намъ войны? 

45- Итакъ отпусти ихъ теперь 
въ домы ихъ, а для себя избери 
немногихъ мужей, которые были 
бы съ тобою, и пойдемъ со мною 
въ Птолемаиду, и я передамъ ее 
тебѣ и другія крѣпости и осталь¬ 
ныя войска и всѣхъ, завѣдующихъ 
сборами, и потомъ возвращусь; 
ибо для этого я и нахожусь 
здѣсь». 

46. И повѣрилъ ему Іонаѳанъ 
и сдѣлалъ т&къ, к&къ онъ сказалъ, 
и отпустилъ войска, и они от¬ 
правились въ землю Іудейскую; 

47. съ собою же оставилъ три 
тысячи мужей, изъ которыхъ двѣ 
тысячи оставилъ въ Галилеѣ, ты¬ 
сяча же отправились съ нимъ. 

48. Но какъ скоро вошелъ 
Іонаѳанъ въ Птолемаиду, Птоле- 
маидяне заперли ворота и схвати¬ 
ли его, и всѣхъ вошедшихъ съ 
нимъ убили мечемъ. 

49. Тогда Трифонъ послалъ 

строили Хафенаѳу, какъ называлась, повидимому, часть этихъ полуобрушив¬ 
шихся стѣнъ. 

38. «Адида»... — А8і8а — (точнѣе "Н?, Ездр. П, 33; Неем. XI, 34)— 
къ востоку отъ Лидды, гдѣ нынѣ еі НаЛііке, большое селеніе на восточномъ 
берегу при устьѣ ТѴасІу—мѣсто по своему стратегическому положенію весьма 
важное для защиты Іудеи со стороны Сефелы. Здѣсь Вѳспасіанъ впослѣдствіи 
устроилъ для себя окопы, приготовляясь къ осадѣ Іерусалима (Іос. Ъеі. 
]и<1. IV, 9, 1). 

40. «Веѳсанъ»..., т. е. Скиѳополисъ, нынѣшній Веізап, ом. къ ѵ, 52. 
45. Трифонъ обѣщаетъ здѣсь Іонаѳану, повидимому, намѣстничество 

надъ всею приморскою страною отъ Птолемаиды до Іоппіи. 
49. «На великую равнину*..., т. е. Ездрелонскую, см. къ V, 52. 
50. «Услышавши, что Іонаѳанъ схваченъ и погибъ*...—это было пока 
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войско и конницу въ Галилею и 
на великую равнину, чтобъ истре¬ 
бить всѣхъ бывшихъ съ Іонаѳа- 

номъ. 
50. Но они, услышавши, что 

Іонаѳанъ схваченъ и погибъ и 
бывшіе съ ницъ, ободрили другъ 
друга и вышли густымъ строемъ, 
готовые сразиться. 

51. И увидѣли преслѣдующіе, 
что дѣло идетъ о жизни, и воз¬ 
вратились назадъ. 

52. А они всѣ благополучно 
пришли въ землю Іудейскую и 
оплакивали Іонаѳана и бывшихъ 
съ нимъ и были въ большомъ 
страхѣ, и весь Израиль плакалъ 
горькимъ плачемъ. 

53. Тогда всѣ окрестные наро¬ 
ды искали истребить ихъ, ибо го¬ 
ворили: «теперь нѣтъ у нихъ на¬ 
чальника и поборника; итакъ бу¬ 
демъ теперь воевать противъ нихъ 
и истребимъ изъ среды людей па¬ 

мять ихъ». 

ГЛАВА XIII. 

1. Услышалъ Симонъ, что Три¬ 
фонъ собралъ большое войско, 
чтобъ идти въ землю Іудейскую и 
разорить ее, 

2. и видя, что народъ—въ 
страхѣ и трепетѣ, взошелъ въ Іеру¬ 
салимъ и собралъ народъ 

3. и, ободряя ихъ, говорилъ имъ: 

преувеличенною вѣстью, такъ какъ гибель Іонаѳана послѣдовала нѣоколько 
позднѣе (ХШ, 23). 

51. Видя, «что дѣло идетъ о жизни»...(рхі тарі ^уг,і абтоТс іо-і, слав.: 
«яко о души имъ есть»...), т. е. какъ говорятъ донынѣ, что они готовы 
биться «не «а оюивотъ, а на смерть>, преслѣдователи не посмѣли тревожить 
отступавшихъ и возвратились назадъ. 

ХШ. 

Новый вождь и правитель Іудев—Свмонъ (орав. Ап И. ХШ, 6, 3, _4) (1—11). Борьба съ 
Трифономъ (срав. Апи. ХШ, 6, 5 и д.) (12—24). Погребеніе Іонаѳана въ Модинѣ и увѣ¬ 

ковѣченіе памати Маккавеевъ величественнымъ памятникомъ (25—30). Убіевіе Трифо¬ 

номъ Антіоха и захватъ его короны (31—32).’ Укрѣпленіе Симономъ [Іудеи, переговоры 
съ Димвтріемъ (33—40). Полная свобода отъ ига язычниковъ (41—42). Овладѣніе Газою 

(срав. Апіі. ХШ, 6, 7) (43—48). Взятіе Іерусалимской крѣпости (49—53). 

1. «Разорить» страну, ехтрфеіѵ угр—«сокрушить» (слав.), стереть до 
основанія—новыми опустошеніями, грабежами, плѣненіями и избіеніями ея 
обитателей, срав. ст. 20; ХІУ, 31. 

2. «Народъ»—тоѵ Хаоѵ—въ лицѣ его представителей и вліятельнѣйшихъ 
мужей. 

3. «Домъ отца моего*—братья, дѣти и вообще родственники Маттаѳіи 
(II, 16). 

4. Симонъ считаетъ здѣсь погибшимъ и Іонаѳана, совершенно ие на¬ 
дѣясь на его освобожденіе, хотя умерщвленіе его произошло позднѣе (срав. 
къ XII, 50).—Смерть другихъ братьевъ описывается: УІ, 43 и д.; IX, 16 и 
Д., 38, 42. 
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«сами вы знаете, сколько я и 
братья мои н домъ отца моего 
сдѣлали ради этихъ законовъ и 
святыни, знаете войны и угнетенія, 
какія мы испытали. 

4. Потому и погибли всѣ братья 
мои за Израиля, и остался я одинъ. 

5. И нынѣ да не будетъ того, 
чтобъ я сталъ щадить жизнь мою 
во все время угнетенія, ибо я—не 
лучше братьевъ моихъ. 

6. Но буду мстить ва народъ 
мой и за святилище, и за женъ 
и за дѣтей нашихъ, ибо соедини¬ 
лись всѣ народы, чтобъ истребить 
насъ по непріязни». 

7. И воспламенился духъ наро¬ 
да, какъ только услышалъ онъ 
такія слова; 

8. и отвѣчали громкимъ голо¬ 
сомъ и скавали: «ты—нашъ вождь 
на мѣсто Іуды и Іонаѳана, брата 
твоего. 

9. Веди нашу войну, и чтб ты 
ни скажешь намъ, мы все сдѣла¬ 
емъ». 

10. Тогда собралъ онъ всѣхъ 
мужей ратныхъ, и поспѣшилъ 

окончить стѣны Іерусалима и со 
всѣхъ сторонъ укрѣпилъ его. 

11. Потомъ послалъ Іонаѳана, 
сына Авессаломова, и съ нимъ 
достаточное число войска въ Іоп¬ 
пію,—и онъ выгналъ бывшихъ въ 
ней и остался тамъ. 

12. Между тѣмъ Трифонъ под¬ 
нялся изъ Птолемаиды съ много¬ 
численнымъ войскомъ, чтобы войти 
въ вемлю Іудейскую; съ нимъ 
былъ и Іонаѳанъ подъ стражею. 

13. Симонъ же расположилъ 
станъ при Адидѣ напротивъ рав¬ 
нины. 

14. Когда Трифонъ узналъ, что 
Симонъ заступилъ мѣсто Іонаѳана, 
брата своего, и намѣревается всту¬ 
пить въ сраженіе съ нимъ, то 
послалъ къ нему пословъ сказать: 

15. «ва серебро, которымъ братъ 
твой Іонаѳанъ задолжалъ царской 
казнѣ по надобностямъ, какія онъ 
имѣлъ, мы удержали его. 

16. Итакъ пришли теперь сто 
талантовъ серебра и въ^ заложни¬ 
ки двухъ сыновей его, чтобъ онъ, 

11. По XII, 33 и д. Симонъ еще ранѣе взялъ Іоппію н оставилъ въ 
ней Іудейскій отрядъ. Противорѣчія, одиако, здѣсь нѣтъ, такъ какъ рѣчь 
идетъ вдѣсь собственно объ усиленіи Іоппійскаго гарнивона, при чемъ подъ 
изгнанными «бывшими въ ней», т. е. крѣпости, разумѣются не отряды Ди¬ 
митрія или Трифона, но, вѣроятно, тѣ изъ обитателей города, относительно 
которыхъ можно было опасаться, что они сдадутъ городъ Трифону (АпП. 
XIII, 6, 3). 

13. Объ Адидѣ, см. къ ХП, 38. 
15. Ссылка на долгъ Іонаѳана — была лишь отговоркой, коварнымъ 

(ст. 17) оправданіемъ своихъ жестокихъ намѣреній, вѣрно истолкованныхъ ра¬ 
нѣе (ХП, 40) и хорошо понятыхъ Симономъ. Правдоподобность этой ссылки 
на домъ Іонаѳана представлялась въ его обѣщаніи Димитрію ЗОО талантовъ 
за освобожденіе Іудеи отъ податей (XI, 28). Однако, Трифонъ не могъ предъ¬ 
являть подобныхъ притязаній уже потому, что Димитрій былъ устраненъ имъ, 
и вновь возведенный имъ Антіохъ подтвердилъ права Іонаѳана безъ преж¬ 
нихъ условій и какихъ-либо денежныхъ обязательствъ (XI, 57). 

17—18. При всей увѣренности, что Трнфонъ коварствуетъ, Симонъ все- 
таки посылаетъ ему деньги и заложниковъ, чтобы снять всякую отвѣтстиен- 
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бывъ отпущенъ, не отложился отъ 
насъ, и мы отпустимъ его». 

17. Симонъ понималъ, что они 
говорятъ съ нимъ коварно, но 
послалъ серебро и дѣтей, чтобы 
не навлечь большой ненависти отъ 
народа, 

18. который сказалъ бы: «отъ 
того, что я не послалъ ему сере¬ 
бра и дѣтей, Іонаѳанъ погибъ». 

19. Итакъ послалъ дѣтей и сто 
талантовъ; но Трифонъ обманулъ 
и не отпустилъ Іонаѳана. 

20. Послѣ сего Трифонъ по¬ 
шелъ, чтобы войти въ страну и 
разорить ее, и пошелъ окольнымъ 
путемъ на Адару. Но Симонъ и 
войско его слѣдовали за нимъ 
повсюду, куда онъ ни шелъ. 

21. Бывшіе же въ крѣпости 
послали къ Трифону пословъ, 
чтобы побудить его придти къ 

нимъ чрезъ пустыню и прислать 
имъ съѣствыхъ припасовъ. 

22. И приготовилъ Трифонъ 
всю свою конницу, чтобъ идти въ 
ту же ночь, но былъ очень боль¬ 
шой снѣгъ, и онъ не пошелъ по 
причинѣ снѣга, а поднявшись 
отправился въ Галаадъ. 

23. Когда же приблизился къ Ва- 
скамѣ, умертвилъ Іонаѳана, и онъ 
погребенъ тамъ. 

24. И возвратился Трифонъ и 
ушелъ въ вемлю свою. 

25. Тогда Симонъ послалъ и 
взялъ кости Іонаѳана, брата своего, 
и похоронилъ ихъ въ Модинѣ, 
городѣ отцовъ своихъ. 

26. И оплакивалъ его весь 
Израиль горькимъ плачемъ, и 
сокрушались о немъ многіе дни. 

27. И воздвигъ Симонъ зданіе 
надъ гробомъ отца своего и братьевъ 

ность за брата и чтобы народъ видѣлъ, что онъ не ставитъ выше живни 
несчастнаго плѣнника ни деньги, ни свое начальствованіе. 

20. «Адара» — ’'Ао<оря — сутп$?, 2 Пар. XI, 9 — нынѣшняя Бѣга, 
селеніе въ 21/2 ч. западнѣе Хеврона, тогда принадлежала, вѣроятно, къ Иду¬ 
меѣ. Отсюда Трифонъ надѣялся лучше проникнуть въ горы Іудейскія и со 
стороны Хеврона прорваться къ Іерусалиму. 

21. «Бывшіе въ крѣпости»..., т. е. Іерусалимской, которая уже начала 
чувствовать сильный недостатокъ въ припасахъ, отрѣзанная стѣною отъ вся¬ 
каго сообщенія съ городомъ (ХП, 36).—«Чрезъ пустыню»... т. е. пустыню 
Іудейскую, съ западной стороны Мертваго моря. 

22. Въ отвѣтъ на просьбу голодающихъ Трифонъ снарядилъ для по¬ 
хода «въ ту же ночь» «всю свою конницу», очевидно, съ припасами. Но вы¬ 
павшій въ ату ночь «очень большой снѣгъ» разстроилъ это предпріятіе. Снѣгъ 
выпадаетъ въ Іерусалимѣ и окрестностяхъ довольно часто, особенно въ Ян¬ 
варѣ и Февралѣ, иногда до глубины фута и болѣе. Но почти никогда не ле¬ 
житъ долго. Въ Февралѣ 1797 года, какъ рѣдкое исключеніе, глубокій снѣгъ 
лежалъ 12 — 13 дней въ Іерусалимѣ, въ 1818 году — 5 дней глубиною въ 
футъ. 

23. Васкама, вблизи которой погибъ Іонаѳанъ, греч. Васхара (у Іос. 
Вяг/і) совершенно неизвѣстна. 

27. «Для благовидностиг...—щ орхзгі—слав.: «вознесе его видѣніемъ»... 
т. е., чтобы онъ лучше былъ виденъ. 

28. «Семь пирамидъ... отцу и матери и четыремъ братьямъ»,..—седь¬ 
мую, слѣдовательно, для себя, въ надеждѣ, что онъ будетъ положенъ тамъ же. 

29. «Изваянные корабли»... должны были представлять открытую со 
взятіемъ Іоппіи морскую связь Іудеевъ съ иностранными народами. 
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своихъ и вывелъ его высоко, для 
благовидности, ивъ тесанаго кам¬ 
ня съ передней и вадней стороны, 

28 • в поставилъ на немъ семь 
пирамидъ, одну противъ другой, 
отцу и матери и четыремъ братьямъ; 

29. сдѣлалъ на нихъ искусныя 
украшенія, поставивъ вокругъ 
высокіе столбы, а на столбахъ 
полное вооруженіе—на вѣчную 
память, и подлѣ оружій—изваян¬ 
ные корабли, такъ-что они были 
видимы всѣми, плавающими по 
морю. 

30. Этотъ надгробный памят¬ 
никъ, который сдѣлалъ онъ въ 
Модинѣ, стоитъ до сего дня. 

31. Трифонъ же съ коварствомъ 
отправился въ путь съ юнымъ 
царемъ Антіохомъ и убилъ его, 

32. и воцарился вмѣсто него и 
возложилъ на себя вѣнецъ Азіи, и 
произвелъ великое пораженіе на 
землѣ. 

33. А Симонъ строилъ крѣпо¬ 
сти въ Іудеѣ, укрѣпляя ихъ вы¬ 
сокими башнями и большими стѣ¬ 
нами, воротами и запорами, и 

30. «Стоитъ до сего дня»... т. ѳ. до временъ писателя нашей книги. 
Такъ какъ Модішъ лежалъ близъ Лидды (см. къ II, 1) и построенный тамъ 
мавзолей могъ быть виденъ съ моря, то полагаютъ, что онъ лежалъ или на 
мѣстѣ нынѣшняго селенія еі Вигйзск, гдѣ на самой высшей точкѣ горы еще 
недавно путешественники замѣтили двѣ пирамидообразныя кучн мусора, съ 
коихъ открывался прекрасный видъ на море;—или еще вѣроятнѣе—на мѣ¬ 
стѣ нынѣшняго еі Міфек (иначе еі МейіуёН), въ 21!* часахъ восточнѣе 
Лидды, гдѣ до сихъ поръ видны слѣды могялъ и гробницъ, подъ названіемъ 
КиЪиг еі Іакий—могилы Іудеевъ. Съ этого мѣста не только открывается 
свободный видъ на море, но и вообще высота его была очень удобна для 
того, чтобы, не прибѣгая къ чрезмѣрной высотѣ пирамидъ, сдѣлать ихъ ясно 
видными со стороны моря, отдаленнаго отсюда всего на З1 /2 мили, особенно 
при освѣщеніи лучами солнца. 

31. Событіе умерщвленія юнаго Антіоха Трифономъ писатель помѣ¬ 
щаетъ непосредственно послѣ взятія въ плѣнъ и умерщвленія Іоиаѳана, и 
до упоминаемаго далѣе XIV, 1 и д. похода Димитрія въ Мидію, гдѣ онъ и 
погибъ. Гораздо правильнѣе Іосифъ Флавій—въ согласіи съ БіоЬ 8іс. (въ 
Миііегі Ега§ш. Ьізі. §г. П, р. XIX, Иг. 25), Арріап. 8уг. 68 и «Гизііп. ііізі. 
XXXVI, 1, 7—помѣщаетъ смерть Антіоха послѣ похода Димитрія и его ги¬ 
бели въ Мидіи. Въ самомъ дѣлѣ Димитрій воцаряется въ 167 г. э. Сел. (XI, 
19), н около этого же времени (послѣ роспуска Димитріемъ войскъ, XI, 38— 
40 и 54) Трифонъ дѣлаетъ царемъ маленькаго Антіоха, имѣвшаго—по Ьіѵ. 
Еріі. ЫІ—всего два года; а такъ какъ—по другому свидѣтельству Ьіѵ. Еріі. 
XV—Антіохъ погибъ десятилѣтнимъ мальчикомъ, то слѣдовательно—царство¬ 
валъ онъ восемь лѣтъ. Между тѣмъ, Димитрій, воцарившійся во всякомъ 
случаѣ ранѣе Антіоха, царствовалъ, судя по даннымъ книги (срав. X, 67 и XIV, 
1), всего только 7 лѣтъ. Очевидно, или на царствованіе Антіоха надо поло¬ 
жить менѣе 8 лѣтъ, или отодвинуть время его смерти далѣе гибели Димитрія 
въ Мидіи—хотя бы на одинъ годъ. 

31—32. «Трифонъ же съ коварствомъ отправился въ путъ»... ётсоребето 
86Х<р, точнѣе слав.: «хождаше лестію»..., т. е. обходился льстиво, анало¬ 
гично выраженію ігоребезйаі оосріа (Притч. Сол. ХХѴШ, 26)—ходитъ въ мудро¬ 
сти (апостольское: *съ премудростію ходите ко внѣшнимъ... —«вѣнецъ 
Азіи»..., какъ въ ѴШ, 6. 

36. «Другу царей»... ®і).<р —Множественное—{Заз’/іівѵ — здѣсь, 
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складывалъ въ крѣпостяхъ съѣст- 
ные запасы. 

34. Потомъ избралъ Симонъ му¬ 
жей и послалъ къ царю Димитрію 
просить, чтобъ онъ сдѣлалъ облег¬ 
ченіе странѣ, ибо всѣ дѣянія 
Трифона были грабительскія. 

35. И послалъ ему царь Ди¬ 
митрій отвѣтъ на эти слова и на¬ 
писалъ такое письмо: 

36. «царь Димитрій Симону, 
первосвященнику и другу царей и 
старѣйшинамъ и народу Іудей¬ 
скому—радоваться. 

37. Золотой вѣнецъ и пальмо¬ 
вую вѣтвь, посланную вами, мы 
получили и готовы заключить съ 
вами полный миръ и написать 
завѣдующимъ сборами, чтобы отпу¬ 
стить вамъ дани. 

37. И все, чтб мы постановили 
о васъ, да будетъ неизмѣнно, и 
крѣпости, которыя вы построили, 
пусть принадлежатъ вамъ. 

39. Прощаемъ вамъ также не¬ 
умышленные проступки ваши до 
сего дня и вѣнечный сборъ, кото¬ 
рый платить вы обязаны, и если 
другое что взимаемо было въ Іеру¬ 
салимѣ, болѣе не будетъ взи¬ 
маться. 

40. И если найдутся изъ васъ 
способные быть вписанными въ 
число состоящихъ при насъ, пусть 
записываются, и да будетъ между 
нами миръ». 

41. Въ сто семьдесятомъ году 
снято иго язычниковъ съ Ивраиля, 

42. и народъ Израильскій въ 
перепискѣ и договорахъ началъ 
писать: «перваго года при Симонѣ, 
великомъ первосвященникѣ, вождѣ 
и правителѣ Іудеевъ». 

43. Въ это время .Симонъ сдѣ¬ 
лалъ нападеніе на Газу, окружилъ 
ее войскомъ, устроилъ осадныя 
машины и придвинулъ ихъ къ го¬ 
роду, разбилъ одну башню и овла¬ 
дѣлъ ею, 

вѣроятно, хочетъ сказать, что Симонъ долженъ обладать достоинствомъ «друга» 
не только при Димитріи, ио и прн преемникахъ его въ царствѣ. 

37. Симовъ посылаетъ Димитрію «золотой вѣнецъ и пальмовую вптвъ» 
(тт]7 ІЗаІѵ^ѵ), вѣроятно, тоже была изъ чистаго золота (срав. 2 Макк. XIV, 4). 

39. «Вѣнечный сборъ»..., который обѣщалъ отмѣнить еще Димитрій I, 
Сотеръ (къ X, 29). 

41 — 42. «Въ 170 году» э. Сел.=143—142 г. до Р. X.—«Снятіе ига языч¬ 
никовъ» съ Израиля не устраняло верховной зависимости его отъ Сирійскаго 
царя: это видно не только изъ самаго тона царскаго посланія ст. 36—40, но 
и изъ дальнѣйшаго хода обстоятельствъ—XIV, 38 и д.— Первосвященникъ, 
по новому положенію дѣлъ, былъ только самостоятельный правитель дѣлъ 
своего народа, подъ верховенствомъ царя Сирійскаго, и получилъ титулъ 
<етнарха» (зіЬзф/ог, XIV, 47; XV, 1 и д.) — Какихъ-либо документовъ, съ 
новымъ счисленіемъ времени, установившимся при Симонѣ, не сохранилось, 
такъ какъ для оффиціальныхъ помѣтокъ времени осталась въ употребленіи Се- 
левкидская эра (XIV, 27).—Не сохранилось и монетъ—Симоновской чеканки. 

43. «На Газу»... г~\ ГаСаѵ. Болѣе правильнымъ здѣсь признается раз¬ 
ночтеніе: ё-і. ѴаСара—на Газару. За это говоритъ: во 1-хъ—то, что при пе¬ 
речисленіи заслугъ Симона (въ XIV, 5 и д.) прямо отмѣчается пріобрѣтеніе и 
укрѣпленіе Веѳсуры, Іоппіи и Газары. Эта же Газара называется и еще далѣе 
въ числѣ завоеваній Симона, оспаривавшихся у него Антіохомъ VII, (XV, 28; 
XIV, 1). Л между тѣмъ, если о завоеваніи Веѳсуры и Іоппіи имѣются ясныя 
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44. а бывшіе на машинѣ вско¬ 
чили въ городъ, и произошло въ 
городѣ великое смятеніе. 

45. И взошли граждане съ же¬ 
нами и дѣтьми на стѣну, разо¬ 
дравши одежды свои, и громко 
взывали, умоляя Симона дать имъ 
помилованіе, 

46. и говорили: «поступи съ 
нами не по злымъ дѣламъ на¬ 
шимъ, но по милости твоей». 

47. И умилосердился надъ ни¬ 
ми Симонъ и не сражался съ ни¬ 
ми, а только выгналъ ихъ изъ го¬ 
рода и очистилъ домы, въ кото¬ 
рыхъ находились идолы, и такъ 
вошелъ въ городъ со славословія¬ 
ми и благословеніями. 

48. И выбросилъ изъ него все 
нечистое и поселилъ тамъ мужей, 

соблюдающихъ законъ, и укрѣпилъ 
его и устроилъ въ немъ для себя 
жилище. 

49 Бывшимъ же въ Іерусалим¬ 
ской крѣпости не позволяли ни 
выходить, ни вступать въ страну, 
ни покупать, ни продавать, и они 
терпѣли сильный голодъ, а многіе 
изъ нихъ погибли отъ голода. 

50. Тогда воззвали они къ Си¬ 
мону о мирѣ, и онъ далъ имъ 
его, но выгналъ ихъ оттуда и очи¬ 
стилъ крѣпость отъ оскверненія, 

51. и взошелъ въ нее въ двад¬ 
цать третій день втораго мѣсяца 
сто семьдесятъ перваго года съ 
славословіями, пальмовыми вѣтвя¬ 
ми, съ гуслями, кимвалами и цит¬ 
рами, съ псалмами и пѣснями, ибо 
сокрушенъ великій врагъ Израиля. 

мѣста (XI, 65 ид.; ХП, 33 и д.), то завоеваніе Іазары остается полагать лишь 
въ данномъ мѣстѣ, читая ёіг! ГаСара вмѣсто «с! ГаСа. Во 2-хъ, какъ видно 
изъ 48 ст., Симонъ, по взятіи крѣпости, построилъ въ ней для себя жилище: 
съ этимъ, какъ нельзя болѣе, согласуется то, что его сынъ Іоаннъ поселяется 
въ Газарѣ (53 ст.). Въ 3-хъ, сообщеніе XIV, 34, что Симонъ ...«укрѣпилъ 
Газару на предѣлахъ Азота, въ которой прежде обитали враги и поселилъ 
тамъ Іудеевъ»..., очевидно—обращаетъ мысль къ прежде описанному взятію 
этого города (ХІП, 47 и д.), и самая географическая прибавка къ наимено¬ 
ванію города не оставляетъ здѣсь сомнѣнія въ томъ, что въ ХШ, 47 рѣчь 
идетъ о завоеваніи именно не Газы, а Газары. Наконецъ, вся послѣдующая 
(спустя 40 лѣтъ) война Іудеевъ съ Газою была бы загадкою, если бы эта 
крѣпость уже была взята и измѣнена въ составѣ своего населенія. Очевидно 
отсюда, что вмѣсто Газы здѣсь правильнѣе разумѣть Газару. 

48. «Все нечистое»... греч.: яазаѵ ахайарзіаѵ, слав, точнѣе: «всякую не¬ 
чистоту»..., т. е. всѣ предметы идолослуженія и языческаго нечестія. 

50. «Воззвали они къ Симону о миргъ»... ёрбцзаѵ... ое-іас Хофг'.ѵ, точнѣе 
слав.: «возопиша къ Симону десницу пріяти»... 

51. «Въ 23 день 2-ю мѣсяца 171іо года ѳ. Сел. = 141 г. до Р. Хр.— 
«Съ пальмовыми вѣтвями»... какъ символами мира и торжества (срав. 2 Макк. 
X, 7; Іоан. ХП, 13.—«Сокрушенъ великій врагъ Израиля»... До тѣхъ поръ, 
пока крѣпость столицы Іудейской находилась въ рукахъ Сирійцевъ, Іудеи 
при всѣхъ побѣдахъ не могли считать надежною свою независимость. Съ 
другой стороны, достиженіе этой независимости и устраненіе Сирійскаго гар¬ 
низона изъ Іерусалима было результатомъ такого ослабленія Сиріи, что воз¬ 
можно было говорить о «сокрушеніи» этого важнѣйшаго врага Израилева. 

52. Установленіе ежегоднаго празднованія дня освобожденія Іерусалима 
отъ язычниковъ (подобно IV, 59), повидимому, не долго оставалось въ силѣ; 
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52. И установилъ каждогодно 
проводить этотъ день съ весельемъ 
и укрѣпилъ гору Храма, находя¬ 
щуюся бливъ крѣпости, и посе¬ 
лился тамъ самъ и бывшіе съ нимъ. 

53. И увидѣлъ Симонъ, что 
сынъ его Іоаннъ возмужалъ, и 
поставилъ его начальникомъ надъ 
всѣми войсками и поселился въ 
Газарѣ. 

ГЛАВА ХІТ. 

1. Въ сто семьдесятъ второмъ 
году царь Димитрій собралъ вой¬ 
ска свои и отправился въ Мидію, 
чтобы получить помощь себѣ для 
войны противъ Трифона. 

2. Но Арсакъ, царь Персид¬ 
скій и Индійскій, услышавъ, что 
Димитрій пришелъ въ предѣлы его, 
послалъ одного изъ военачальни¬ 
ковъ своихъ взять его живаго. 

по крайней мѣрѣ, въ послѣдующее время объ атомъ праздникѣ ничего не 
упоминается. 

53. Этотъ сынъ Симона — Іоаннъ — послѣдующій первосвященникъ — 
князь Іоаннъ Гирканъ. 

XIV. 

Походъ 'Димитрія въ Мидію и его плѣненіе тамъ (Апіі. ХШ, 5, 11) (1—3). Благополучіе 
Іудеи подъ Правленіемъ Симона и его заслуги предъ своимъ Народомъ (4—15). Возобнов¬ 

леніе дружбы и союза съ Римлянами и Спартанцами (16—24). Увѣковѣченіе заслугъ Си¬ 

мона и Маккавейской фамиліи Іудейскому народу — на мѣдныхъ доскахъ-памятникахъ. 

(25-49). 

1. «Бъ 172 году» э. Сел. = 141 — 140 г. до Р. Хр. Димитрій «отпра¬ 
вился въ Мидію, чтобы получитъ помощь себѣ для войны противъ Іри- 
фона»... Это показаніе надо понимать не иначе, какъ такъ, что Димитрій 
хотѣлъ прежде всего покорить Мидію, чтобы затѣмъ изъ этой покоренной 
страны собрать вспомогательное войско для борьбы съ Трифономъ. 

2. «Арсакъ»... ’Арз&щс,—имя общее всѣхъ парѳянскихъ царей, по имени 
основателя Парѳянскаго царства. Здѣсь — полагаютъ—былъ Арсакъ ТІ-й, 
собственное имя котораго — Митридатъ (I). Этотъ царь присоединилъ къ 
своему царству всѣ селевкидскія провинціи по ту сторону Евфрата, которыя 
со временъ Антіоха Ш старались сдѣлаться независимыми, и распространилъ, 
такимъ образомъ, свое царство отъ Евфрата до Индіи. Въ данномъ мѣстѣ 
онъ носитъ титулъ царя Персидскаго и Индійскаго по двумъ важнѣйшимъ 
провинціямъ, употреблявшимся для обозначенія всего царства (срав. VI, 56). 
Арсакъ посылаетъ военачальника захватить Димитрія «живымъ». Догады¬ 
ваются, что этимъ Арсакъ хотѣлъ легче осуществить свое намѣреніе — сдѣ¬ 
латься самому Сирійскимъ царемъ. Возможно и то, что повелѣніе «захватитъ 
живьёмъ» выражало просто презрѣніе къ силѣ противника. 

3. Плѣненіе Димитрія, по другимъ свѣдѣніямъ, состоялось не столь 
легко. По Іустину (XXXVI, 1 и ХХХѴШ, 9), онъ имѣлъ нѣсколько («много») 
битвъ съ Парѳянами,—наконецъ, былъ взятъ въ плѣнъ лишь хитростью (подъ 
предлогомъ мирныхъ переговоровъ и путемъ засады). Плѣнникомъ онъ про¬ 
веденъ былъ на-показъ по всѣмъ отпавшимъ отъ него провинціямъ, для 
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3. Тотъ отправился и разбилъ 
войско Димитрія, взялъ его и 
привелъ къ Арсаку, который 
заключилъ его въ темницу. 

4. И покоилась земля Іудейская 
во всѣ дни Симона; онъ старался 
о благѣ народа своего, и нравилась 
имъ власть и слава его во всѣ дни. 

5. И ко всей своей славѣ, онъ 
взялъ еще Іоппію для пристани и от¬ 
крылъ входъ островамъ морскимъ, 

6. и распространилъ предѣлы 
народа своего и овладѣлъ тою 
страною. 

7. Онъ набралъ множество 
плѣнныхъ и господствовалъ надъ 
Газарою и Беѳсурою и надъ 
крѣпостью, очистилъ ее отъ осквер¬ 
ненія, и не было противящагося 
ему. 

8. Іудеи спокойно воздѣлывали 
землю свою, в земля давала 
произведенія свои и дерева въ 
поляхъ—плодъ свой. 

9. Старцы, сидя на улицахъ, 
всѣ совѣщались о пользахъ об¬ 
щественныхъ, и юноши облекались 
въ пышныя и воинскія одежды. 

окончательнаго поорамленія его и его приверженцевъ, но впослѣдствіи распо¬ 
ложеніе Митридата настолько вернулось къ нему, что онъ былъ даже удо¬ 
стоенъ брака съ дочерью Митридата Екойодипа, послѣ чего сдѣлалъ нѣ¬ 
сколько неудачныхъ попытокъ къ бѣгству, а по Іос. АпМ. ѴШ, 4—отпущенъ 
на свободу. 

4. Въ выраженіи «во всѣ дни Симона» надлежитъ сдѣлать то ограни¬ 
ченіе, что къ концу его правленія миръ омрачился новой войной съ Антіо¬ 
хомъ Сидетомъ (XV, 27 и д.; XVI, 1 и д.). Далѣе (5 —15 ст.) перечисля¬ 
ются славныя дѣянія и заслуги Симона своему народу. 

5—7. Освобожденіе Іудеи отъ вражескаго та, и распространеніе ел 
предѣловъ.—«Взялъ Іоппію для пристани»... ІХа[Зе т^ѵ Іотстг-^ѵ еі; Хіріѵя. Это 
выраженіе намекаетъ на природное неудобство Іоппіи быть пристанью, ка¬ 
ковое должно было быть устранено лишь искусственно—улучшеніемъ ея гавани 
и защитою со стороны моря.—« Открылъ входъ островамъ морскимъ»..., т. е. 
торговымъ сношеніямъ ихъ жителей съ Іудеею, чрезъ Іоппію. 

7. «Онъ набралъ множество плтмыхъ»... точнѣе слав.: «собра (ооѵ^- 
уауеѵ) плѣненіе много»... выраженіе — очевидно — означаетъ не то, что онъ 
«взялъ» во время войны въ плѣнъ много враговъ, а то, что онъ «освободилъ» 
множество плѣнниковъ Іудейскихъ и «собралъ» ихъ снова въ своемъ отече¬ 
ствѣ. О взятіи Газары, Веѳсуры и «крѣпости» (въ Іерусалимѣ)—см. ХШ, 
43 и д.; XI, 65 и д.—«Не было противящагося ему»... — выраженіе, озна¬ 
чающее собственно не отсутствіе противниковъ, но отсутствіе лишь успѣшнаго 
сопротивленія со стороны ихъ. 

8—10. Описаніе гражданскаго благосостоянія народа. Старцы, сидящіе 
на улицахъ въ мирной бесѣдѣ...—образъ мирнаго, благословеннаго состоянія 
земли (Захар. ѴПІ, 4 и д.).—«О пользахъ общественныхъ»... ягрі ауя&шѵ, точнѣе 
слав.: «о благихъ»...—де заіиіериЫіса.—Какъ счастливой старости свойственно 
и естественно выражать свое счаотіе мирною бесѣдою на улицахъ,, такъ само¬ 
довольное настроеніе юношества выражалось въ щеголяніи воинскими на¬ 
рядами, которые въ то время постоянно могли пригодиться для защиты оте¬ 
чества отъ возможнаго нападенія со стороны враговъ. — «Дѣлалъ ихъ мѣ¬ 
стами укрѣпленными»... Ітаі-еѵ ойта; ёѵ охеоеоіѵ щоошаеші, точнѣе слав.: 
«вчиняше ихъ въ сосуды утвержденія*..., т. е. не только укрѣплялъ, но, и 
снабженіемъ всякими припасами и воинскими снаряженіями, дѣлалъ ихъ 
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10. Городамъ доставлялъ онъ 
съѣстпые припасы и дѣлалъ ихъ 
мѣстами укрѣпленными, такъ-что 
славное имя его произносилось до 
конца эемли. 

11. Онъ возстановилъ миръ въ 
странѣ,—и радовался Израиль 
великою радостью. 

12. И сидѣлъ каждый подъ вино¬ 
градомъ своимъ и подъ смоковницею 
своею, и никто не страшилъ ихъ. 

13. И не осталось ни кого на 
землѣ, кто воевалъ бы противъ 
нихъ, и цари смирились въ тѣ дни. 

14. Онъ подкрѣплялъ всѣхъ 
бѣдныхъ въ народѣ своемъ, требо¬ 
валъ исполненія закона и истреб¬ 
лялъ всякаго безаконника ивлодѣя, 

15. украсилъ святилище и ум¬ 
ножилъ священную утварь. 

16. Когда дошелъ слухъ до Рима 
и до Спарты, что Іонаѳанъ умеръ, 
они весьма опечалились. 

17. Когда же услышали, что 
Симонъ, братъ его, сдѣлался 
вмѣсто него первосвященникомъ и 
господствуетъ надъ страною и 
находящимися въ ней городами, 

18. то написали къ нему на мѣд¬ 
ныхъ доскахъ, чтобы возобновить съ 
нимъ дружбу и союзъ, заключенный 
ими съ братьями его, Іудою и Іона- 
ѳаномъ. 

19. Онѣ были прочитаны въ 
Іерусалимѣ предъ собраніемъ. 

20. Вотъ списокъ съ писемъ, при¬ 
сланныхъ Спартанцами: «Спартан¬ 
скіе начальники и городъСимону пер¬ 
восвященнику, старѣйшинамъ и свя¬ 
щенникамъ и всему народу Іудейско¬ 
му,братьямъ нашимъ—радоваться. 

21. Послы, присланные къ на¬ 
роду нашему, разсказали намъ о 
вашей славѣ и чести, и мы воз¬ 
радовались прибытію ихъ 

21- и записали сказанное ими 
въ народномъ совѣтѣ такъ: Ну- 
миній—сынъ Антіоха и Анти- 
патръ—сынъ Іасона, послы Іудей¬ 
скіе, пришли къ намъ возобновить 
съ нами дружбу,— 

23. и угодно было народу принять 
этихъ мужей съ честью и внести 
запись словъ ихъ въ открытыя 
народныя книги, на память народу 
Спартанскому. А списокъ съ этого 

оплотами—способными твердо и несокрушимо выполнять свое назначеніе, 
даже въ случаѣ самой продолжительной осады. 

11—15. Возстановленіе мира въ странѣ. «Сидѣніе» каждаго «подъ вино- 
ірадомъ своимъ и подъ смоковницею своею»—образъ довольства, мира и вообще 
благословеннаго состоянія страны, нерѣдко употребляющійся въ свящ. Пи¬ 
саніи, срав. 3 Дар. IV, 25; Мих. IV, 4; Зах. Ш, 10— «Не осталось никою 
на землѣ, кто воевалъ бы противъ нихъ»... точнѣе слав.: «и оскудѣ ра- 
туяй ихъ (о тггАеішѵ) на земли»... 

16—24. Въ числѣ заслугъ Симона народу поставляется возобновленіе 
имъ дружбы и союза съ Римлянами и Спартанцами. Судя по 16—18 ст., 
иниціатива этого возобновленія какъ будто усвояется самнмъ Римлянамъ; однако, 
естественнѣе думать, что Симонъ, а не Рямляне, посылалъ пословъ съ этою 
цѣлью, какъ представляется дѣло н при возобновленіи дружбы со Спартанцами 
(21—23). Еще яснѣе слѣдуетъ это изъ 24 ст., гдѣ прямо говорится, что 
«Симонъ послалъ Нуминія въ Римъ... заключитъ съ ними союзъ»..., и отвѣтъ, 
привезенный отъ Римлянъ Нуминіемъ (срав. XIV, 24; XV, 15—21), не 
оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что самъ Симонъ началъ это дѣло. — «Напи¬ 
сали»... (18 ст.) — тутъ разумѣются не только Римляне, заключавшіе союзъ 
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мы написали для первосвященника 
Симона». 

24. Послѣ того Симонъ послалъ 
Нуминія въ Римъ съ большимъ 
золотымъ щитомъ, вѣсомъ въ 
тысячу минъ, чтобы заключить съ 
ними союзъ. 

25. Когда услышалъ объ этомъ 
народъ, то сказалъ: «какую благо¬ 
дарность воздадимъ мы Симону и 
сыновьямъ его? 

26. Ибо онъ твердо стоялъ и 
братья его н домъ отца его, и отра¬ 
зили враговъ Израиля и доставили 
ему свободу». 

27. И написали о томъ на 
мѣдныхъ доскахъ и выставили ихъ 
на столбахъ на горѣ Сіонъ. Вотъ 
списокъ написаннаго: «въ восем¬ 
надцатый день Елула сто семьде¬ 

сятъ втораго года,—это былъ тре¬ 
тій годъ при первосвященникѣ 
Симонѣ,— 

28. въ Сарамели, въ великомъ 
собраніи священниковъ и народа 
и князей народныхъ и старѣй¬ 
шинъ страны объявлено намъ: 

29. такъ-какъ много разъ бы¬ 
вали войны въ этой странѣ, то Си¬ 

монъ—сынъ Маттаѳіи, сынъ сы¬ 
новъ Харива, и братья его, под¬ 
вергая себя опасности, противо¬ 
стали врагамъ народа своего, что¬ 
бы сохранить святилище его и 
законъ, и великою славою про¬ 
славили народъ свой. 

30. Іонаѳанъ собралъ народъ 
свой и сдѣлался первосвященни¬ 
комъ его, но онъ приложился въ 
народу своему. 

съ Іудою и Іонаѳаномъ (гл. ѴШ и ХП), но и Спартанцы, хотя эти возоб¬ 
новляли союзъ только съ Іонаѳаномъ (ХП, 6). Это же двойное подлежащее 
(Римляне и Спартанцы) принадлежитъ и къ выраженію — «опечалились»»... 
(16 ст.). Посланіе Спартанцевъ (20—23) озаглавливается именемъ не царя, 
а «Спартанскіе начальники и городъ»... аруоѵ-г; Еиартіатшѵ, т. е. эфоры: 
послѣ Пѳлопса, который наслѣдовалъ своему отцу Ликургу въ 211 г. доР. Хр., 
Спарта не имѣла болѣе царей, а по умерщвленіи Набиса въ 192 г. до Р. Хр. 
она не имѣла болѣе тиранновъ.—Посланные къ Спартанцамъ были тѣ же са¬ 
мые и теперь, что ранѣе—при Іонаѳанѣ (ХП, 16).—«Въ открытыя народныя 
книги»... зѵ той атгоВгЗеіуріЕѵоіі той йт^аоо {ЗфХіоі;... сдав.: «во особыя людскія 
книги»..., т. ѳ. книги, предназначенныя для общественнаго употребленія и 
свѣдѣнія. 

24. «Вѣсомъ въ тысячу минъ»... Принимав мину за ‘/во древнегрече¬ 
скаго таланта (см. къ XI, 28), получаемъ въ тысячѣ минъ цѣнность около 
37,000 рублей на наши деньги. 

27. «На горѣ Сіонъ»..., т. ѳ. точнѣе—на храмовой горѣ (см. къ I, 33, а 
также 48 ст. настоящей главы).—«Въ 18-й день Елула (т. ѳ. 6-го мѣсяца 
церковнаго года, срав. Неем. VI, 15) 172-го года» э. Сед. = 140 г. до Р. Хр. 

28. «Въ Сарамели»... ’Еѵ ХараріХ (по нѣкоторымъ текстамъ гѵазарарі/., 
ѵеі. ЬаС: іп Азагатеі)—темное, трудное для толкованія имя, вѣроятно обо¬ 
значающее мѣсто народныхъ собраній въ Іерусалимѣ. 

29. «Сынъ сыновъ Іарива*... о оіо; тшѵ оішѵ Іар[|3... см. съ II, 1. 
30. «Іонаѳанъ собралъ народъ свой»... срав. IX, 28—31.—«Приложился къ 

народу своему»... т. е. умеръ (см. къ П, 69). 
31. О намѣреніяхъ враговъ по смерти Іонаѳана—см. ІП, 1 и д.; 20 и д.; 

о выступленіи Симона на защиту отечества—ХШ, 10 и д. 
33—34. О Веѳеургъ—см. XI, 65 и д.; объ Іоппіи—ХП, 33 и д.; о Га- 

зарѣ—XIII, 43—48. 
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31. Когда же враги ихъ возна¬ 
мѣрились войти въ страну ихъ, 
чтобы разорить страну ихъ и про¬ 
стереть руки на святилище ихъ, 

32. тогда возсталъ Симонъ-—и! 
воевалъ за народъ свой и издер¬ 
жалъ много собственныхъ денегъ, 
снабжая храбрыхъ мужей народа 
своего оружіемъ и давая имъ жа¬ 
лованье. 

33. Онъ укрѣпилъ города Іудеи 
и Веѳсуру на границахъ Іудеи, гдѣ 
прежде находились оружія непрія¬ 
телей, и поставилъ тамъ стражу 
изъ Іудеевъ, 

34. также укрѣпилъ Іоппію 
при морѣ и Газару на предѣлахъ 
Азота, въ которой прежде обитали 
враги, и поселилъ тамъ Іудеевъ, 
снабдивъ эти мѣста всѣмъ, чтб 
нужно было къ возстановленію 
ихъ. 

35. И видѣлъ народъ дѣянія 
Симона и славу, какую старался 
онъ доставить народу своему, и 
поставилъ его своимъ начальни¬ 
комъ и первосвященникомъ за тб, 
что все это сдѣлалъ онъ, и за 

справедливость и вѣрность, кото¬ 
рую онъ хранилъ къ племени 
своему, всячески стараясь возвы¬ 
сить народъ свой. 

36. Во дни его руками его 
успѣшно изгнаны изъ страны 
язычники и занимавшіе городъ Да¬ 
видовъ въ Іерусалимѣ, которые, 
устроивши себѣ крѣпость, выходи¬ 
ли изъ нея и оскверняли все во¬ 
кругъ святилища и много вредили 
святынѣ. 

37. Онъ поселилъ въ ней Іу¬ 
деевъ и укрѣпилъ ее для безопа¬ 
сности страны и города и возвы¬ 
силъ стѣны Іерусалима. 

38. Посему и царь Димитрій 
утвердилъ за нимъ первосвящен¬ 
ство 

39. и причислилъ его къ друзьямъ 
своимъ и почтилъ его великою 
славою. 

40. Ибо онъ услышалъ, что 
Римляне назвали Іудеевъ друзьями 
и союзниками и братьями и съ 
честью приняли пословъ Симона, 

41. что Іудеи и священники со¬ 
гласились, чтобы Симонъ былъ у 

36. Объ изгнаніи язычниковъ изъ крѣпости Іерусалима—ХШ, 49 и д. 
38—39. Указаніе на письмо Димитрія ХШ, 36—39 и д. 
40. * Друзьями и союзниками и братьями»... Въ дѣйствительности, Рим¬ 

ляне называли Іудеевъ только ѵ'йм ооир-ог/л, срав. 18 ст. и къ ѴШ, 20; 
XV, 17. 

41. «Начальникомъ и первосвященніжомъ на вѣкъ»... Здѣсь, такимъ 
образомъ, это достоинство признается и за потомствомъ Симона, какъ на¬ 
слѣдственное—на вѣчныя времена (срав. 25 и 49 ст.).—іДоколѣ возстанетъ 
Пророкъ вѣрный»... ё'ші той аѵатт^ѵаі •кро'щщс, тиатос...—Пророкъ вѣрный, т. е. 
сужденія котораго будутъ заслуживать полную вѣру, такъ какъ онъ будетъ 
возвѣщать Божественное Откровеніе, въ противоположность пророкамъ, ко¬ 
торые говорили отъ своего измышленія. Нѣкоторые разумѣли здѣсь и «Мессію», 
хотя противъ этого пониманія какъ будто говоритъ отсутствіе о предъ 
7гро!р^тт]4. Такъ или иначе, пророкъ вѣрный долженъ былъ рѣшить, должно ли 
предоставить Снмону и его преемникамъ наслѣдственное достоинство кня¬ 
жества и первосвященства или нѣтъ?—вопросъ, тѣмъ болѣе обострявшійся въ 
своей существенной важности, что допускалось нѣкоторое новшество — пере¬ 
ходомъ первосвящѳнническаго преемства въ Асмонейскую фамилію (послѣ 
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нихъ начальникомъ и первосвя¬ 
щенникомъ на-вѣкъ, доколѣ воз-: 
станетъ Пророкъ вѣрный, 

42. чтобъ онъ былъ у нихъ 
военачальникомъ и имѣлъ попече¬ 
ніе о святыхъ и поставлялъ ихъ 
надъ работами ихъ и надъ областью 
и надъ оружія ми и надъ крѣпо¬ 
стями, 

43. чтобъ имѣлъ попеченіе о 
святилищѣ, и всѣ слушались его, 
чтобы всѣ договоры въ странѣ пи¬ 
сались на его имя, и чтобъ онъ 
одѣвался въ порфиру и носилъ 
золотыя украшенія. 

44. И ни кому изъ народа и 
священниковъ да не будетъ позво¬ 
лено отмѣнить что-либо изъ сего 
или противорѣчить словамъ его, 
или безъ него созывать собраніе 

въ странѣ и одѣваться въ пор¬ 
фиру и носить золотую пряжку. 

45. А кто сдѣлаетъ что-нибудь 
противъ сего, или отмѣнитъ чтб 
изъ сего, будетъ повиненъ». 

46. И согласился весь народъ 
подчиниться Симону и поступать 
по словамъ симъ. 

47. Симонъ принялъ и согла¬ 
сился быть первосвященникомъ и 
военачальникомъ и правителемъ 
Іудеевъ и священниковъ и началь¬ 
ствовать надъ всѣми. 

48. И рѣшили начертать за¬ 
пись сію на мѣдныхъ доскахъ и 
поставить ихъ въ оградѣ храма 
на видномъ мѣстѣ, 

49. а списки съ нихъ положить 
въ сокровищницѣ, чтобъ имѣлъ 
ихъ Симонъ и сыновья его. 

ГЛАВА ХТ. 

1. И прислалъ Антіохъ, сынъ 
царя Димитрія, письма съ остро¬ 
вовъ морскихъ къ Симону,велико¬ 
му священнику и правителю на¬ 
рода Іудейскаго, и всему народу. 

2. Они были такого содержанія: 

«царь Антіохъ Симону, первосвя¬ 
щеннику и правителю народа, и 
народу Іудейскому—радоваться. 

3. Такъ-какъ люди зловредные 
овладѣли царствомъ отцовъ на¬ 
шихъ, то я хочу возвратить цар- 

бѣгства Ояіи, послѣдняго законнаго первосвященника въ Египетъ), въ ко¬ 
торой первосвященство неразрывно соединялось съ царствованіемъ, что соб 
ствѳнно должно было осуществиться (и на вѣки «по чину Мельхиседекову») 
въ лицѣ обѣтованнаго преемника Давидова дома (2 Цар. VII, 14 и д.; срав. 
1 Макк. П, 57; Псал. 109-й). 

Х^. 
Письма новаго царя Антіоха къ Симону и Іудеямъ (АпЦ. ХШ, 7, 1—2) (1—9). Высадка 
Антіоха въ царствѣ своихъ отцовъ и борьба съ Трифономъ (10—14). Возвращеніе Іудей¬ 

скихъ пословъ изъ Рима съ письмами о заключеніи союза (15 — 24). Вторичная осада 
Доры Антіохомъ. Вѣроломное отношеніе Антіоха къ Симону (26—36). Бѣгство Трифона 

и нападеніе царскаго военачальника Еендевея на Іудею (37—41). 

1. Антіохъ VII Сидеть, сынъ Димитрія I и младшій братъ взятаго въ 
плѣнъ Парѳянами Димитрія П. Прозвище свое ЕіЦтт]і получилъ отъ Памфи- 
лійскаго города 8ійа, гдѣ онъ воспитывался.—«Съ острововъ морскихъ*... По 
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ство, чтобы возстановить его, какъ 
оно было прежде. Я набралъ мно¬ 
жество войска и приготовилъ воен¬ 
ные корабли; 

4. и хочу пройти по области, 
чтобы наказать тѣхъ, которые 
опустошили область нашу и разо¬ 
рили многіе города въ царствѣ. 

5. Оставляю теперь за тобою 
всѣ дани, какія уступали тебѣ 
цари, бывшіе прежде меня, и дру¬ 
гіе дары, какіе они уступали 
тебѣ; 

6. дозволяю тебѣ чеканить 
свою монету въ странѣ твоей. 

7. Іерусалимъ и святилище 
пусть будутъ свободны; и всѣ ору¬ 
жія, которыя ты заготовилъ, и 
крѣпости, построенныя тобою, ко¬ 
торыми ты владѣешь, пусть остают¬ 
ся у тебя. 

8. И всякій долгъ царскій и 
будущіе царскіе долги отнынѣ и 
навсегда пусть будутъ отпущены 
тебѣ. 

9. Когда же мы овладѣемъ цар¬ 
ствомъ нашимъ, тогда почтимъ те¬ 
бя и народъ твой и храмъ вели¬ 
кою честью, чтобы слава ваша 
стала извѣстна по всей землѣ». 

10. Въ сто семьдесятъ четвер¬ 
томъ году вступилъ Антіохъ въ 
землю отцовъ своихъ, и собрались 
къ нему всѣ войска, такъ-что 
оставшихся съ Трифономъ было 
немного. 

11. И преслѣдовалъ его царь 
Антіохъ, и онъ убѣжалъ въ До¬ 
ру, которая при морѣ; 

12. ибо онъ увидѣлъ, что 
обрушились на него бѣды, и оста¬ 
вили его войска. 

Арргап 8уг. с. 68 Антіохъ узналъ о плѣненіи своего брата на островѣ Ро¬ 
досъ. Въ это время Трифонъ велъ упорную борьбу съ военачальниками и са¬ 
трапами Димитрія—Діонисіемъ въ Мѳоопотаміи, Сарпѳдоиомъ и Паламедомъ 
въ Сиріи и Эсхіономъ въ Селѳвкіи приморской, гдѣ находилась и царица 
Клеопатра. Антіохъ между тѣмъ блуждалъ безпомощно отъ одного мѣста къ 
другому, не принимаемый вигдѣ изъ отраха предъ Трифономъ, пока, нако¬ 
нецъ, Клеопатра—по совѣту овоихъ друзей и изъ опасенія, что городъ от¬ 
падетъ на сторону Трифона,—не предложила ему руку и тронъ. 

6. См. къ ХШ, 42. 
7. См. къ X, 31; срав. ХШ, 38. 
8. См. къ ХШ, 39. 
10. «Бъ 174 г.» э. Сел.=139—138 г. до Р. Хр. Антіохъ вступилъ «в» 

землю отцовъ своихъ», т. е. въ Селевкію, гдѣ Клеопатра обѣщала ему руку 
и тронъ, 

11*. Дора—греч. та Дшра и •») Дшра, ѳвр. или “б"1 сооруженная 
Финикіянами, на Средиземномъ морѣ, въ глубинѣ мыса Кармилъ, въ 9 ми¬ 
ляхъ сѣвернѣе Кесаріи (близь нынѣшней Іапіига или Тогіига. Описаніе 
осады этой Доры Антіохомъ прерывается разсказомъ о возвращеніи пословъ 
Симона изъ Рима (15—24 ст ) (срав. XIV, 24). 

15. «Съ. письмами къ царямъ и странамъ»...—въ копіяхъ, какъ узнаемъ 
изъ 24 ст. 

16. Письмо, содержаніе коего для образца приводится здѣсь, адресо¬ 
вано «царю Птолемею», т. е. Птоломею Евергету II или Фискону, кото¬ 
рый послѣ смерти овоего брата Филометора (XI, 18) царствовалъ еще 29 
лѣтъ. Подписаны письма именемъ консула Левкія—Леохю?, греч. форма имени 
Імсіиз. Это былъ, слѣдовательно, или Бисіиз Саесіігш Меіеііиз, или Іисіи3 
Саіригпіиз Різо—современники Симона. Болѣе вѣроятно, что здѣсь разу* 
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13. И пришелъ Антіохъ въ 
Дорѣ и съ. нимъ сто двадцать ты¬ 
сячъ воиновъ и восемь тысячъ 
конницы 

14. и окружилъ городъ, а ко¬ 
рабли подошли съ моря, и тѣс¬ 
нилъ ОНЪ городъ съ суши и моря 
и не давалъ ни кому ни выйти, 
ни войти. 

15. Тогда пришелъ изъ Рима 
Нуминій и сопровождавшіе его съ 
письмами въ царямъ и странамъ, 
въ которыхъ было написано слѣ¬ 
дующее: 

16. «Левкій, консулъ Римскій, 
царю Птоломею — радоваться. 

17. Пришли къ намъ Іудейскіе 
прслы, друзья наши и союзники, 
посланные отъ первосвященника 
Симона и народа Іудейскаго, во¬ 
зобновить давнюю дружбу и союзъ, 

18. и принесли золотой щитъ 
въ тысячу минъ. 

19. Итакъ мы заблагоразсудили 
написать царямъ и странамъ, 
чтобъ они не причиняли имъ зла и 

не воевали противъ нихъ и горо¬ 
довъ ихъ и страны ихъ, и не по¬ 
могали воюющимъ противъ нихъ. 

20. Мы разсудили принять отъ 
нихъ щитъ. 

21. Итакъ если какіе зловред¬ 
ные люди убѣжали въ вамъ изъ 
страны ихъ,—выдайте нхъ перво¬ 
священнику Симону, чтобъ опъ 
наказалъ ихъ по закону ихъ». 

22. Тб же самое написалъ онъ 
царю Димитрію и Атталу, Аріа- 
рафѣ и Арсаку, 

23. н во всѣ области: и Самп- 
самѣ и Спартанцамъ, и въ Де¬ 
лосъ и въ Миндъ, и въ Сивіонъ 
и въ Еарію, и въ Самосъ и въ 
Памфилію, и въ Ливію и въ Га- 
ливарнассъ, и въ Родосъ и въ 
Фасилиду, и въ Косъ и въ Сиду, 
и въ Арадъ и въ Гортину, и въ 
Книду и въ Кипръ и въ Кири- 
нію. 

24. Списокъ съ этихъ писемъ 
написали Симону первосвящен¬ 
нику. 

мѣется второй Люцій, бывшій консуломъ (съ М. Попилліемъ Леною) въ 
615 г. отъ осн. Рима=139 г. до Р. X. 

18. См. къ XIV, 24. 
20. «Мы разсудили принять отъ нихъ щитъ*...—какъ бы въ знакъ 

благоволенія Іудеямъ, но отнюдь не какъ одолженіе съ ихъ стороны, побуж¬ 
давшее принять и условія договора, ради чего нѣкоторые находили болѣе 
естественнымъ читать этотъ стихъ между 18 и 19. 

21. Выдача бѣглецовъ обычно ставилась въ числѣ условій при заклю¬ 
ченіи мира или союзныхъ договоровъ (срав. РоІуЬ. ХХП, 23 (26) 10; Ьіѵ. 
ХХХѴШ, 38). 

22. Подобныя приведенному (16—21) письма консулъ написалъ: «царю 
Димитрію*. Этотъ отправился тогда въ Мидію, и—или еще не былъ плѣ¬ 
ненъ Парѳянами, или слухъ объ его плѣненіи еще не дошелъ до Рима.— 
«Аттахъ*... былъ царь Пергамскій, вѣроятно П-й съ этимъ именемъ—Фи- 
ладельфг, такъ какъ его преемникъ Аттахъ Ш Филометоръ—вступилъ на 
тронъ только въ 138 г. до Р. Хр.—«Аріараѳъ»... (’Арюрадтр, иначе ’АраіЬп, 
отсюда у Лютера переведено Агеіаз),—есть Аріараѳъ 111 Филопаторъ, царь 
Каппадокійскій, ум. въ 130 г. до Р. Хр.—«Ареакъ».... царь Парѳянскій см. 
къ XIV, 2.—«Сампсама» (Яар^арля, иначе Ъщі.уа.щ, лат. Ьаюрзасо)—упоми¬ 
наемый у АЬиІІейа портовой городъ между Синопомъ и Трапѳзундомъ, ны¬ 
нѣшній Затзгт, западнѣе Трапезунда.—«Делосъ*... наименьшій изъ Циклад- 
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25. Царь же Антіохъ обложилъ 
Дору вторично, нападая на нее со 
всѣхъ сторонъ и устраивая маши¬ 
ны, и заперъ Трифона тѣкъ, что 
невозможно было ему ни войти, 
ни выйти. 

26. И послалъ къ нему Симонъ 
двѣ тысячи избранныхъ мужей въ 

помощь ему, и серебро и золото, 
и довольно запасовъ; 

27. но онъ не захотѣлъ при¬ 
нять это и отвергъ все, въ чемъ 
прежде условился съ нимъ, и от- 
чуждился отъ него. 

28. И послалъ къ нему Аѳино- 
вія, одного изъ друзей своихъ, 

скихъ острововъ въ Архипелагѣ, со времени разрушенія Коринѳа велъ зна¬ 
чительную торговлю,—нынѣшній ШИ, необитаемъ и пустыненъ.—«Миндъ»... 
гавань въ Карій (на Ю. 3. Малой Азіи)—нынѣшняя Мепіевске.—«Сшіонъ»... 
ва сѣверномъ берегу Пелопоннеса, западнѣе Коринѳа.—«Карія»...—область на 
Ю. 3. Малой Азіи съ городами Галикарнассъ, Книдъ, и др.—«Самосъ»...— 
извѣстный островъ близь Іоническаго берега.—«Памфилія»... малоазіатская 
область по Средиземному морю между Ликіѳй и Киликіей.—«Линія»...—то же са¬ 
мое, юговосточнѣе Карій.—«Галикарнассъ»... большой и сильно укрѣпленный 
главный городъ Карій, бывшая резиденція Карійскихъ царей, родина Геро¬ 
дота. разрушенъ Александромъ Великимъ.—«Родосъ»... извѣстный островъ 
южнѣе Карійскаго берега.—«Фасилида»... (Фоса^Хіс)—большой городъ въ Ликіи 
на скалистомъ мысѣ оъ тремя гаванями; во время борьбы Римлянъ съ мор¬ 
скими разбойниками разрушенъ въ 78 г. до Р. Хр., позднѣе возродился снова 
въ видѣ маленькаго мѣстечка, но въ Турецкую войну снова разрушенъ, за¬ 
тѣмъ на его мѣстѣ возникло мѣстечко по имени Аіаіа, нынѣ однѣ разва¬ 
лины.—«Косъ»... маленькій островъ насупротивъ городовъ Книда и Галикар- 
насса (изнѣствый болѣе подъ несклоняемой формой Кш).—«Сида»... (ТІ8т()— 
портовой городъ Памфиліи.—«Арадъ»... островъ и городъ близь финикійскаго 
берега, при впаденіи Елевѳера (см. къ XI, 7).—«Гортипа»... (Гортоѵ) значи¬ 
тельный городъ на Критѣ, на южномъ берегу, при рѣкѣ Ьеіѣйиз, съ двумя 
гаванями.—«КниОъ»... Карійскій городъ на мысѣ Тріопіонъ, противъ острова 
Косъ, соединенный съ твердою землею Книдійскаго острова дамбою.—«Кири- 
нія»...—Главный городъ верхней Ливіи или Ливіи Киринейской (ЫЬі/а Су- 
гепаіса или ГепІароШапа), между населеніемъ котораго было особенно много 
Іудеевъ. 

25. «Царь Антіохъ обложилъ Дору вторично»... Это выраженіе непо¬ 
нятно, если ставить его въ прямую связь съ начатымъ въ 14 ст. разсказомъ 
объ осадѣ Доры. Недоумѣніе разсѣивается инымъ переводомъ словъ подлин¬ 
ника: 5ѵ озитгря, что означаетъ не «вторично», какъ переводятъ русскій и 
славявскій тексты, а «во второй день» (зѵ оеотзра, т. е. т;;хзра), т. Ѳ. во 
второй йенъ послѣ того, какъ Антіохъ обложилъ городъ (вторично было бы 
озу-зроѵ, то озотероѵ, ёх озотёроо).—«Нападая на нее со всѣхъ сторонъ»... болѣе 
точно слав.: «наводя выну на ню руки»... (переводъ греческаго ирозауеіѵ тат 
/б!ра;), т. е. войска (срав. греч. V, 6 и XI, 15). 

26—27. Симовъ посылаетъ Антіоху вспомогательный отрядъ, золото, 
серебро и припасы, но Антіохъ высокомѣрно отвергаетъ ихъ. Основаніе для 
такой перемѣны отношеній Антіоха къ Симону можно усматривать един¬ 
ственно въ перемѣнѣ положенія Антіоха. Пока онъ находился въ стѣснен¬ 
ныхъ обстоятельствахъ, онъ заискивалъ предъ Іудеями, обѣщая имъ всевоз¬ 
можныя льготы, и хранилъ эти обѣщанія до тѣхъ лишь поръ, пока это 
было нужно. 

28—31. Требованія Антіоха, предъявленныя Симону чрезъ Аѳиновія, 
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чтобы переговорить съ нимъ и ска¬ 
зать: «вы владѣете Іоппіею и Га- 
зарою, и крѣпостью Іерусалим¬ 
скою—городами царства моего; 

29* вы опустошили предѣлы ихъ 
и произвели великое пораженіе 
на землѣ, и овладѣли многими мѣ¬ 
стами въ царствѣ моемъ. 

30. Итакъ отдайте теперь горо¬ 
да, которые вы взяли, и дани съ 
тѣхъ мѣстъ, которыми вы владѣете 
внѣ предѣловъ Іудейскихъ. 

31. Если же не тДкъ, то дайте 
за ннхъ пятьсотъ талантовъ сереб¬ 
ра, и за опустошеніе, которое 
произвели, и за дани съ городовъ 
другіе пятьсотъ талантовъ; а если 
не дадите,' то мы придемъ и бу¬ 
демъ сражаться съ вами». 

32. И пришелъ Аѳиновій, другъ 
царя, въ Іерусалимъ, и когда уви¬ 
дѣлъ славу Симона и сокровищни¬ 

цу съ золотою и серебряною ут¬ 
варью и окружающее великолѣпіе, 
то изумился и объявилъ ему слова 
царя. 

33. Симонъ сказалъ ему въ от¬ 
вѣтъ: «мы ни чужой земли не бра¬ 
ли, ни господствовали надъ чужимъ, 
но владѣемъ наслѣдіемъ отцовъ на¬ 
шихъ, которое враги наши въ од¬ 
но время неправедно присвоили себѣ. 

34. Мы же, улучивши время, 
опять возвратили себѣ наслѣдіе 
отцовъ нашихъ. 

35. Что касается до Іоппіи и 
Г'азары, которыхъ ты требуешь, то 
онѣ сами причинили много зла на¬ 
роду въ странѣ нашей; за нихъ мы 
дадимъ сто талантовъ». На это 
Аѳиновій ничего не отвѣчалъ; 

36. но, съ досадою возвратив¬ 
шись къ царю, разсказалъ ему этн 
слова и о славѣ Симона, и о всемъ, 

стоятъ въ разительномъ противорѣчіи съ прежними милостями царскаго письма 
(5—9 ст.). При этомъ, царь различаетъ собственно та ори т»]<; ’іоооаіа; (пре¬ 
дѣлы Іудейскіе) и города Іоппію, Газару и другіе, какъ города его собствен¬ 
наго царства, захваченные Іудеями; такимъ образомъ, онъ подъ предѣлами 
Іудейскими разумѣетъ только ту область, которую Іудеи заняли при своемъ 
возвращеніи изъ плѣна и владѣли ею, когда подпали подъ владычество Си¬ 
рійцевъ. Еъ этой области не принадлежали ни Іоппія, ни Газара, которыми 
незадолго передъ тѣмъ овладѣлъ Симонъ (XIV, 5 и ХШ, 43 и д.). Подоб¬ 
нымъ образомъ, и крѣпость Іерусалимскую, какъ сооруженную Антіохомъ 
Епифаномъ и до послѣдняго времени бывшую въ рукахъ Сирійцевъ (срав. I, 
33 съ ХШ, 49 и д.), Антіохъ съ увѣреннымъ правомъ могъ причислять къ 
городамъ (ігбХеіі) своего царства. Подъ «многими мѣстами» въ царствѣ 
Антіоха (29 ст.), коими владѣли Іудеи «виѣ предѣловъ Іудейскихъ», могли 
подразумѣваться: Екронъ, подаренный Іонаѳану Александромъ Валасомъ 
(X, 89) и Газа, завоеванная и сожженная Іонаѳапомъ (XI, 61).—Къ «опусто¬ 
шеннымъ» областямъ несомнѣнно причислялись области филистимской низ¬ 
менности, которыя были постоянною аревою военныхъ дѣйствій Іудеевъ 
(X, 83 и д.). 

32. «Слава» Симона (т( 8оі-а), поразившая Аѳиновія, — роскошь его 
двора.—«Сокровищница» съ золотою и серебряною утварью (хоХіхеГоѵ, отъ 
х6Хі$, саііх,—кубокъ, стаканъ)—нѣчто въ родѣ «буфетнаго» отдѣленія или 
шкафа съ буфетными и столовыми принадлежностями.—«Окружающее велико¬ 
лѣпіе»... (ттараотааіѵ іхаѵп^ѵ), слав.: «устроеніе довольно»...—собств. «богатый 
штатъ придворной прислуги», свойственный истинно царскимъ дворамъ. 

37. Продолжается снова рѣчь объ осадѣ Доры, прерванная разсказомъ 
о раврывѣ Антіоха съ Симономъ (26—35). Не смотря на тѣсное обложеніе 
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что видѣлъ, и царь сильно разгнѣ¬ 
вался. 

37. Трифонъ же, сѣвъ на ко¬ 
рабль, убѣжалъ въ Орѳосіаду. 

38. Тогда царь, сдѣлавъ воена 
пальникомъ приморской страны Кен- 
девея, вручилъ ему пѣшія и кон¬ 
ныя войска 

39. и приказалъ ему идти вой¬ 
ною противъ Іудеи, приказалъ ему 
также построить Кедронъ и укрѣ¬ 
пить ворота, и какъ воевать съ 

народомъ: самъ же царь погнался 
за Трифономъ. 

40. И пришелъ Кендевей въ 
Іамнію и началъ вызывать на бой 
народъ и вторгаться въ Іудею и 
брать народъ въ плѣнъ и убивать; 

41. и построилъ Кедронъ и рас¬ 
положилъ тамъ конницу и войско, 
чтобъ они, выходя оттуда, обходи¬ 
ла пути Іудеи, какъ приказалъ ему 
царь. 

ГЛАВА ХТІ. 

1. И возвратился Іоаннъ изъ 2. Тогда Симонъ призвалъ двухъ 
Газары и разсказалъ Симону, отцу старшихъ сыновей своихъ, Іуду и 
своему, о томъ, чтб дѣлалъ Кен- Іоанна, и сказалъ имъ: «я и братья 
девей. мои и домъ отца моего воевали 

крѣпости (25 от.), Трифону удалось сѣсть на корабль и уплыть въ Орѳосію. 
Эта Огікозіа или Огікозіаз—финикійскій портовой городъ, сѣвернѣе Триполи, 
южнѣе впаденія въ море р. Елевѳѳруса (ЗігаЪо, XVI р. 753 и д.; срав. Рііп. 
V, 17 и Ріоі. V, 15, 4); руины этого города видны доселѣ на сѣверной сто¬ 
ронѣ Иакг еі ВйгЫ. 

38. Кендевей, извѣстный врагъ и гонитель Іудеевъ, называется въ нѣ¬ 
которыхъ кодексахъ ёігізтрат7|уо? = отрос^-рс тграітаруо; 2 Макк. X, 11.— 
«Приморская строма», гдѣ онъ сталъ «главнымъ военачальникомъ»—это та 
же узкая береговая полоса земли (т% ісараМа?) по Средиземному морю, чтб 
упоминается ранѣе—XI, 8.—«Бедрот»—точныхъ свѣдѣній о немъ не сохра¬ 
нилось. Судя по 40 ст. и XVI, 4, 8—10—онъ лежалъ на западной границѣ 
Іудеи на равнинѣ, югозападнѣе Модины, въ области Азота. Дальнѣйшія 
соображенія наводятъ на отождествленіе его съ Гедерой (Ѳейега) на равнинѣ 
(Іис. Нав. XV, 36), юговосточнѣѳ Іамніи, гдѣ нынѣ Оейгиз или Окейега— 
селеніе одного часа пути юговосточнѣе Іамніи. 

40. «Вызывать на бой»... ІреШСеіѵ, болѣе точно слав.: «чача раздра- 
жати люди»... 

XVI. 

Пораженіе Кендевея сыновьями Симона (1—10). Гибель Симона и заключеніе книги 
(11—24). 

1. Извѣстіе Симону о вражескихъ дѣйствіяхъ Кендевея приноситъ сынъ 
его Іоаннъ, въ качествѣ начальника всѣхъ Іудейскихъ войскъ, жившій въ 
крѣпости Газарѣ (ХШ, 53). 

3. «По милости (тер еЛёес, т. е. милостью Божіею) находитесь въ 
лѣтахъ зрѣлыхъ (іхаѵоі еѵ тоТс Ітеоі)»... точнѣе слав.: «довольни есте въ лѣ- 
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противъ враговъ Израиля отъ юно¬ 
сти до сего дня и много разъ 
успѣшно спасали руками нашими 
Израиля. 

3. Но вотъ, я состарѣлся, а вы 
по милости Божіей находитесь въ 
лѣтахъ зрѣлыхъ: заступите мѣсто 
мое и брата моего, идите и сра¬ 
жайтесь за народъ нашъ, и да 
будетъ съ вами помощь небесная». 

4. И избралъ изъ страны двад¬ 
цать тысячъ воиновъ и всадниковъ, 
и пошли они противъ Кендевея и 
ночевали въ Модинѣ. 

5. Вставши же утромъ, вышли 
на равнину, и вотъ многочислен¬ 
ное войско на встрѣчу имъ, пѣ¬ 
шіе и конные, и между ними 
былъ потокъ. 

6. И двинулся противъ нвхъ 
самъ и народъ его, и видя, что 
народъ боится переходить потокъ, 
онъ перешелъ первый, и увидѣли 
это воины и перешли за нимъ. 

7. И раздѣлилъ онъ народъ, 
поставивъ конныхъ среди пѣшихъ; 
конница же непріятелей была весь¬ 
ма многочисленна. 

•тѣхъ»..., т. е. достаточно сильны въ своемъ возрастѣ, чтобы замѣнить ста¬ 
рика въ предстоящей войнѣ.—«Заступите мѣсто мое и брата моего»... 
■уі'ѵео&е аѵт’ Ёр.оо ха! той аЗеХ^оо рои..., точнѣе слав.: «будите вмѣсто мене и 
брата моего»..., т. е. Іонаѳана, одновременно съ которымъ (XI, 59) онъ 
выступилъ на защиту Іудеи, и который ближайшимъ образомъ предносился 
воспоминанію Симона, его преемника, хотя съ равнымъ правомъ здѣсь могъ 
быть упомянутъ и Іуда (чтб дало бы: т&ѵ а8еА<рй>ѵ рло). 

4. Особенность новой войны проявилась въ употребленіи конницы 
(іігтеіі;), доселѣ не упоминавшейся у Іудеевъ и явившейся, очевидно, какъ 
плодъ преобразованія арміи Симономъ, чтб упоминается въ числѣ заслугъ 
его въ XIV, 32. 

6. «И двинулся противъ нихъ самъ».... (аото?), т. е. главный началь¬ 
никъ Іудейской арміи—Іоаннъ (ХШ, 53). Вѣроятно, онъ былъ старшій изъ 
двухъ, упоминаемыхъ во 2 ст., хотя и поставляется тамъ на второмъ мѣстѣ 
(срав. 14 ст., гдѣ упоминается третій братъ—Маттаѳія—и то же на первомъ 
мѣстѣ, хотя былъ несомнѣнно моложе Іуды, по ст. 2). 

7. Расположеніемъ своихъ войскъ, при неравенствѣ конницы, Іоаннъ 
обнаруживаетъ въ себѣ замѣчательно опытнаго и мудраго стратега: помѣ¬ 
стивъ свою конницу среди пѣхоты, онъ—во первыхъ—предупредилъ возмож¬ 
ность того, что подъ напоромъ подавляющей конницы непріятеля его конница 
пришла бы въ безпорядокъ, который несомнѣнно отразился бы безпоряд¬ 
комъ—а, можетъ быть, даже и паникою,—й на остальномъ войскѣ—пѣхотѣ. 
Во вторыхъ, помѣщеніе конницы среди пѣхоты ие только не мѣшало ей вы¬ 
полнить свою роль, но даже способствовало. Отдѣляемые нападавшей на 
непріятельскую конницу пѣхотой и, слѣдовательно, мало уязвимые со стороны 
врага, вниманіе коего все должно было сосредоточиваться на ближайшихъ 
рядахъ нападавшихъ, всадники Іудейскіе наносили непріятелю двойное пора¬ 
женіе, пуская стрѣлы чрезъ головы своихъ же, и въ тоже время—оставаясь 
угрозою врагу и защитою своихъ съ тылу и фронта. Послѣдняя Іудейская 
война съ Римлянами дала множество примѣровъ подобной неистощимой изо¬ 
брѣтательности Іудейскаго ума на чудеса . борьбы, отваги и самоотверженія. 

8. «Бѣжали въ крѣпость»... т. ѳ. Еедронъ, какъ слѣдуетъ изъ контек¬ 
ста рѣчи (XV, 39 и 41). 

9. «Доколѣ не пришелъ въ Еедронъ»... іик еХЭеІѵ = евр. ім 
(слав. «дондеже пріиде въ Еедронъ»...)—собственно значитъ: до области Кед- 
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8. И затрубили священндми 
трубами; и Кендевей обратился въ 
бѣгство и войско его, и пало у 
нихъ много раненыхъ, остальные 
же бѣжали въ крѣпость. 

9. Тогда былъ раненъ Іуда, 
брагъ Іоанна; но Іоаннъ преслѣ¬ 
довалъ ихъ, доколѣ не пришелъ 
въ Кедронъ, который онъ постро¬ 
илъ. 

10. И убѣжали они въ башни, 
находящіяся въ области Азота, 
но онъ сжегъ его огнемъ, и по¬ 
гибло изъ нихъ до двухъ тысячъ 
мужей; и возвратился онъ съ ми¬ 
ромъ въ землю Іудейскую. 

11. Птоломей же, сынъ Авува, 
поставленъ былъ военачальникомъ 
на равнинѣ Іерихонской, и имѣлъ 
много серебра и золота; 

12. ибо онъ былъ зять первосвя¬ 
щенника. 

13. И надмилось сердце его, 
и захотѣлъ онъ овладѣть страною 

и дѣлалъ коварные замыслы про¬ 
тивъ Симона и сыновей его, что¬ 
бы погубить ихъ. 

14. Между тѣмъ Сймонъ, посѣ¬ 
щая города страны и заботясь о 
потребностяхъ ихъ, пришелъ въ 
Іерихонъ, самъ и Маттаѳія и Іуда, 
сыновья его, въ сто семьдесятъ 
седьмомъ году въ одиннадцатомъ 
мѣсяцѣ,—это мѣсяцъ Саватъ. 

15. И съ коварствомъ принялъ 
ихъ радушно сынъ Авув'овъ въ 
небольшую крѣпость, называемую 
Докъ, имъ устроенную, и сдѣлалъ 
для нихъ большой пиръ и спря¬ 
талъ тамъ людей. 

16. И когда опьянѣлъ Симонъ 
и сыновья его, тогда всталъ Пто¬ 
ломей и бывшіе при немъ, взяли 
оружія свои и вошли къ Симону 
во время пира, и убили его и 
двухъ сыновей его и нѣкоторыхъ 
изъ служителей его. 

17. ТДкъ совершилъ онъ вели- 

рона,—оо тою мѣста, какъ надо входитъ въ Кедронъ-, слѣдовательно, въ 
отличіе отъ русскаго и славянскаго перевода, здѣсь еще не содержится ука¬ 
занія на вступленіе въ самый Кедронъ, а только въ начинающіяся окрестно¬ 
сти его (срав. XI, 73—74 и др.). 

10. Десять лѣтъ передъ тѣмъ Азотъ былъ уже взятъ и сожженъ Іона- 
ѳаномъ (X, 84); очевидно, онъ успѣлъ опять обстроиться и теперь снова 
терпитъ неданнюю участь. 

11. Птоломей. сынъ Авува (’А^о6|Зоо). Греческое имя—П-оХгр.аІо;—че¬ 
ловѣка еврейскаго происхожденія заставляетъ подозрѣвать, что онъ или его 
фамилія склонны были къ ѳллинизму. 

14. «Въ 177 году»... э. Сел.' «въ одиннадцатомъ мѣсяцѣ (ВаЬаі, т. е. 
Зах. 1, 7) = въ Февралѣ 135 г. до Р. Хр. 
15. «Сынъ Авувовъ»...—безъ своего имени—звучитъ презрѣніемъ къ 

этой личности за его гнусное дѣло.-—«Въ небольшую крѣпость, исшиваемую 
Докъ {Бок)». Гнусное дѣло отцеубійства и братоубійства совершается не въ 
самомъ Іерихонѣ, а въ небольшой крѣпостцѣ или замкѣ при немъ, гдѣ, при 
полной зависимости всѣхъ отъ коменданта, оно могло совершиться надежнѣе. 
Имя Дшх (у Іосифа Фл. Даушѵ) сохранилось въ нынѣшнемъ Аіп Вик— 
большой прекрасный источникъ къ сѣвѳрозападу отъ Іерихона, на сѣверной 
покатости горы иагапіапіа (ПзсЬеЪеІ Кигипіиі). Выше этого источника до 
сихъ поръ видны остатки очень древнихъ капитальнѣйшихъ стѣнъ,—быть 
можетъ, уцѣлѣвшихъ отъ этой несчастной западни Симона. 

18—21. Полнаго осуществленія своихъ коварныхъ замысловъ Птоломѳю 
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кое вѣроломство и воздалъ за 
добро зломъ. 

18. Птоломей написалъ объ 
этомъ в послалъ къ царю, чтобы 
прислалъ ему войско на помощь, 
и онъ предастъ ему страну ихъ 
и города. 

19. И нѣкоторыхъ послалъ въ 
Газару убить Іоанна, а тысячена¬ 
чальникамъ послалъ письма, чтобъ 
они пришли къ нему, и онъ дастъ 
имъ серебра и золота и подарки; 

20- а другихъ послалъ овла¬ 
дѣть Іерусалимомъ и горою храма. 

21. Но нѣкто, прибѣжавъ къ 
Іоанну въ Газару, извѣстилъ его, 
что отецъ его и братья умерщвле¬ 

ны, и что Птоломей послалъ 
убить и его. 

22. Услышавъ объ этомъ, Іоаннъ 
весьма смутился и, схвативъ му¬ 
жей, пришедшихъ погубить его, 
убилъ ихъ, ибо узналъ, что они 
искали погубить его. 

28. Прочія же дѣла Іоанна: и 
войны его и мужественные подвиги 
его, славно совершенные, и 
сооруженіе стѣнъ, имъ воздвигну 
тыхъ, и другія дѣянія его, 

24. вотъ, они описаны въ книгѣ 
дней первосвященства его, съ того 
времени, какъ сдѣлался онъ перво¬ 
священникомъ послѣ отца своего. 

не удалось достигнуть, не смотря на удачу перваго шага и предусмотри¬ 
тельное принятіе всѣхъ другихъ предварительныхъ мѣръ. Іоаннъ, главный 
соперникъ его, благополучно избѣжалъ несчастной участи отца и братьевъ, 
и, занявъ престолъ и первосвященство отца, продолжилъ славную исторію 
Маккавейской династіи. Повѣствованіемъ о гибели Симона Маккавея (143— 
135 г. до Р. X.) съ его семействомъ отъ руки Птоломея и избѣжаніи подоб¬ 
ной же участи Іоанномъ, обрывается кодексъ священныхъ Ветхозавѣтныхъ 
книгъ, въ ихъ хронологическомъ порядкѣ, оставляя читателя въ совершен¬ 
номъ невѣдѣніи почти Віг вѣкового періода до новозавѣтныхъ событій. Къ 
счастію, здѣсь приходитъ на помощь извѣстный историкъ Іосифъ Флавій, а 
потомъ мало по малу и другіе классики, которые болѣе или менѣе обстоя¬ 
тельно, смотря по умѣлости употребленія, повѣдаютъ намъ и то, чтб знать 
такъ важно ,и интересно за предѣлами книгъ Библейскихъ... 

23—24. Исторія Іоанна, извѣстнаго подъ именемъ Гиркапа (Нугкапш), 
только, такъ сказать, озаглавлена писателемъ, и тотчасъ же замѣняется про¬ 
стою отсылкою къ другимъ спеціальнымъ источникамъ («книга дней перво¬ 
священства ею»). Къ сожалѣнію, эта драгоцѣнная книга не только не сохра¬ 
нилась д<5 нашего времени, но трудно сказать и то, использована ли она 
главнымъ описателемъ исторіи Іоанна въ настоящемъ ея видѣ—Іосифомъ 
Флавіемъ. Интересующіеся этою въ высшей степени поучительною исторіею 
и вообще вопросомъ, чтб происходило за ІѴг вѣка до Христа Спасителя въ 
Іудеѣ, лучше всего удовлетворятъ свое похвальное любопытство, прочитавъ 
спеціальный отдѣлъ объ этомъ (277—355 стр.) подъ заглавіемъ: «Отъ Библіи 
до Евангелія» въ недавно вышедшемъ ученомъ трудѣ: «Исторія Іудейскаго 
народа по Археологіи Іосифа Флавія», Іеромонаха Іосифа. (Св.-Троицкая 
Сергіева Лавра, 1903 г., ц. 2 р. 50 к.).—Особеннаго вниманія и интереса 
каждаго просвѣщеннаго и вѣрующаго христіанина требуетъ исторія извѣст¬ 
наго Ирода, убійцы Виѳлеемскихъ младенцевъ, изобилующая захватываю¬ 
щими душу событіями и картинами (стр. 323—355 въ томъ же трудѣ). 



Вторая книга Маккавейекая 

Извѣстная подъ именемъ 2-ой Маккавейской—книга сама заявляетъ 

себя, какъ краткое начертаніе или изложеніе пяти книгъ нѣкоего 

Іасона Киринейскаю (II, 24)—въ ихъ повѣствованіи „о дѣлахъ Іуды 

Маккавея и братьевъ его...*, а также „о войнахъ противъ Антіоха 

Епифана и противъ сына его Евпатора...*. 

Слѣдуя этому плану, книга дѣлится на 2 ясно разграниченныхъ 

части, изъ коихъ І-я (Ш, 1—X, 9) повѣствуетъ о событіяхъ въ 

Іерусалимѣ при Селевкѣ IV и Антіохѣ Епифанѣ, а П-я (X, 10 — 

XV)—о событіяхъ при сынѣ его Антіохѣ Евпаторѣ, кончая смертью 

Никанора (въ 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Хр.). Этому сокращен¬ 

ному изложенію Іасона Киринейсваго предшествуютъ 2 письма 

Палестинскихъ Іудеевъ въ Египетскимъ (I, 1—II, 19), а также 

вставлены 2 краткихъ замѣчанія автора—одно въ началѣ (послѣ пи¬ 

семъ, II, 20 — 33), и другое—въ концѣ (XV, 37—39) труда. 

Такъ какъ начальныя событія книги (Ш-я глава) имѣли мѣсто 

въ послѣдній или предпослѣдній годъ царствованія Селевка IV, умер¬ 

шаго въ 176 г. до Р. Хр., то можно съ точностью установить, что 
2-я книг* Маккавейекая обнимаетъ своимъ повѣствованіемъ истори¬ 

ческій періодъ въ 15 лѣтъ (176—161 г. до Р. Хр.). 

Возникаетъ вопросъ, въ какой степени этотъ періодъ въ изложе¬ 

ніи 2-ой Маккавейской книги совпадаетъ съ изложеніемъ 1-ой, въ 

которую онъ также входитъ, какъ часть,—въ чемъ сходствуетъ и въ 

чемъ представляетъ особенности и различія, въ чемъ пополняетъ 
параллельный ему разсказъ или самъ въ чемъ пополняется имъ? 

По сравненію съ 1 Маккавейской книгой, ведущей свой разсказъ 

съ Антіоха Епифана (і Макк. I, 10),—вторая Маккавейекая книга 

захватываетъ нѣсколько раннѣйшихъ событій (ПІ, 1; IV, 6), и болѣе 

подробно описываетъ бѣдствія Іудеевъ, постигшія ихъ съ отступни- 
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чествомъ первосвященника Іасона (і Макк. IV, 7—VII,42 = 2 Макк. 

I, 10—64 ст.). Съ VIII гл. разсказъ идетъ параллельно 1 Макк. 

Ш—VII гл , съ нѣкоторыми болѣе или менѣе значительными и важ¬ 

ными отличіями и неточностями, находящими себѣ объясненіе отчасти 

въ болѣе религіозно-дидактическихъ, нежели строго научныхъ истори¬ 

ческихъ цѣляхъ книги,—а отчасти въ неизбѣжныхъ недосмотрахъ 

при сокращеніи первоисточника и приспособленіи его къ указаннымъ 

предвзятымъ цѣлямъ. 

Личность и жизнь Іасона Киринейскаю мало извѣстны. Отъ его 

отечества—Ки/рены — можно только заключить, что онъ былъ іудей- 

еллинистъ, и что его 5 книгъ исторіи написаны были на греческомъ 

нарѣчіи. 

Столь же мало свѣдѣній можно дать о сократителѣ его труда— 

писателѣ II Маккавейской книги. Представляется вѣроятнымъ лишь, 

что онъ, также еллинистъ, незнакомъ былъ съ 1 Маккавейской 

книгой, хотя могъ собирать матеріалы для своей исторіи въ Палестинѣ, 

какъ показываютъ многія народныя Іудейскія преданія, нашедшія 

мѣсто въ его трудѣ. 

О времени написанія книги дается отчасти заключить изъ I, 10, 

что оиа написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Хр., но 

когда именно, съ точностью опредѣлить нельзя, во всякомъ случаѣ 

до пресѣченія Маккавейской династіи и взятія Іерусалима Помнеемъ 

(68 г. до Р. Хр.). 

Благодаря въ особенности трогательному и поучительному по¬ 

вѣствованію своему о страданіяхъ за вѣру 7 братьевъ-„Маккавеевъ* 

съ ихъ матерію и учителемъ, книга пользовалась большимъ внима¬ 

ніемъ и уваженіемъ древнихъ церковныхъ писателей и проповѣдни¬ 

ковъ (Клим. Алекс., Оригенъ, Іеронимъ, Августинъ и др.), хотя в не 

почиталась каноническою. 



Вторая книга Маккавейская. 

ГЛАВА і. 

1. Братьямъ Іудеямъ въ Еги¬ 
птѣ—радоваться; братья Іудеи въ 
Іерусалимѣ и во всей странѣ 
Іудейской желаютъ счастливаго 
мира. 

2. Да благодѣтельствуетъ вамъ 
Богъ и да помянетъ завѣтъ Свой 
съ вѣрными рабами Своими: Авра- 
амомъ, Исаакомъ и Іаковомъ! 

3. Да дастъ всѣмъ вамъ сердце, 
чтобы чтить Его и исполнять волю 
Его всѣмъ сердцемъ и усердною 
душею! 

4. Да откроетъ сердце ваше 
для закона Его и повелѣній и 
даруетъ миръ! 

5. Да услышитъ моленія ваши 
и да будетъ милостивъ къ 

I. 
Письмо (первое) Палестинскихъ Іудеевъ къ Египетскимъ (1—9). Второе письмо въ томъ 

же родѣ (10—36). 

1. Письмо Палестинскихъ Іудеевъ Египетскимъ начинается привѣт¬ 
ствіемъ, которое выражается и въ греческой формѣ (хаіреіѵ) и въ еврейской 
(еірт^ѵцѵ ауаіЦѵ—счастливаго мира!). 

2. «Да благодѣтельствуетъ вамъ Богъ...» - ближе опредѣляется чрезъ 
дальнѣйшее выраженіе «да помянетъ завѣтъ Свой съ... Авраамомъ, Исаа¬ 
комъ и Іаковомъ», т. е. относительно ихъ потомковъ. 

3. Да дастъ... сердце, чтобы чтитъ Ею»..., т. е. сердце, чтущее Его, 
преданное Ему.—«Волю Ею»—та бзХі^рата аотоо,— слав.: хотѣнія Его, вы¬ 
раженное въ Его заповѣдяхъ.—«Всѣмъ сердцемъ»—харЗіа реуаХт)—слав.: серд¬ 
цемъ великимъ. 

4. «Для закона Его и повелѣній»—ёѵ тф ѵбрш аотоо—слав.: въ законѣ 
Своемъ, т. е. въ области Своего закона, въ дѣлѣ исполненія его. 

5. «По время бѣдствія»—ёѵ хаірф тсоѵцрф, слав.: во время лукаво, въ 
несчастное время. 

6. «Тйкъ нынѣ»... хаі ѵоѵ = '"Ч-іНі (срав. ст. 9), и нынѣ, т. е. сообразно 

высказаннымъ пожеланіямъ. 
7—8. Сообщеніе, что скорбь и несчастіе, постигшія Іудеевъ при Ди- 

митріѣ (въ 169 г. э. Сел. = 144—143 г. до Р. Хр.), о чемъ они прежде писали, 
теперь прекратились. Здѣсь разумѣется Димитрій II Никаторъ, воцарив¬ 
шійся послѣ смерти Александра Валаса и Птоломея Филометора въ 167 г. 
э. Сел. (см. къ 1 Макк. XI, 15—19).—«.Отъ святой земли»... т, ауіа уц = 
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вамъ, и да не оставитъ васъ во 
время бѣдствія! 

6. Тёжъ нынѣ здѣсь мы молимся 
о васъ. 

7. Въ царствованіе Димитрія, 
въ сто шестьдесятъ девятомъ году, 
мы Іудеи писали къ вамъ въ 
скорби и страданіяхъ, постигшихъ 
насъ въ тѣ годы, какъ отложился 
Іасонъ и соумышленники его отъ 
святой земли и царства. 

8. Они сожгли ворота и про 
лили невинную кровь. Тогда мы 
молились Господу и были услышаны, 

и приносили жертву и семидалъ 
и возжигали свѣтильники и пред¬ 
лагали хлѣбы. 

9. И нынѣ совершайте праздникъ 
кущей въ мѣсяцѣ Хаслевѣ. 

10. Въ сто восемьдесятъ восьмомъ 
году живущіе въ Іерусалимѣ и въ 
Іудеѣ, и старѣйшины и Іуда 
Аристовулу, учителю царя Нтоло- 
мея, происходящему изъ рода пома¬ 
занныхъ священниковъ, и прибываю¬ 
щимъ въ Египтѣ Іудеямъ—радо¬ 
ваться и здравствовать. 

Г5>8,—Зах. II, 12—такъ называется Іудея, какъ мѣсто преимуще¬ 

ственнаго пребыванія Божія и явленій силы Его. «И царства», т. е. свя¬ 
того же, Божія: такое наименованіе усвояется ветхозавѣтному народу и 
мѣстожительству его только въ данномъ мѣстѣ Ветхаго Завѣта.—«Отложе¬ 
ніемъ-», или отпаденіемъ Іасона съ его соумышленниками отъ святой земли 
и ѵ,орсгпва—писатель называетъ извѣстный поступокъ Іасона, когда онъ 
рѣшился купить у Сирійскаго царя первосвященство за деньги и позволеніе 
ввести въ Іерусалимѣ языческіе обычаи. 

8. «Они (сожгли вороти)»..., т. е. вообще враги Іудеевъ, Сирійцы, 
особенно Антіохъ Епифанъ и его сообщники.—«Ворота»—тоѵігоХшѵа, въ един¬ 
ственномъ числѣ, но вѣроятно—въ коллективномъ значеніи—храмовыя во¬ 
рота, или священныя (коішѵе; Цооі), о сожженіи которыхъ говорится въ 1 
Макк. IV, 38 и 2 Макк. ѴШ, 33.—«Пролили невинную кровъ»... соотвѣт¬ 
ствуетъ 1 Макк. I, 37, 60 и д.; 2 Макк. V, 13 и д. 26. Это выраженіе мо¬ 
жетъ обозначатъ и вообще бѣдственную жизнь народа въ тѣ годы отложенія 
Іасона отъ святой земли и царства, т. е. не только во время Антіоха Епи¬ 
фана, но и его преемниковъ.—«Жертву и семидалъ».... бозіаѵ хаі агрЕаХіѵ— 
соотвѣтствуетъ еврейскому—лз?—жертву убойную и хлѣбную. Семидалъ 
(агрлоаХіс)—чистая пшеничная мука, какъ главная составная часть безкровной 
хлѣбной жертвы, у БХХ часто употребляется, вмѣсто обозначенія цѣлаго, въ 
смыслѣ птр.—0 возжиганіи свѣтильниковъ и предложеніи хлѣбовъ—1 Макк. 

IV, 50—51. 
9. «Совершайте праздникъ кущей въ мѣсяцѣ Хаслевѣ»,—т. е. не соб¬ 

ственно праздникъ кущей, а праздникъ очищенія храма—по подобію или. 
по чину праздника кущей (срав. X, 6), совершаемаго въ мѣсяцѣ Тишри.. 
Называя праздникъ «очищенія храма» «праздникомъ кущей въ мѣсяцѣ Ха¬ 
слевѣ», авторы письма показываютъ, что хотя празднованіе очищенія храма 
сразу же вошло въ ежегодвый повсемѣстный обычай, однако, настоящее на¬ 
именованіе его, какъ праздника «очищенія храма», установилось не одно¬ 
временно съ установленіемъ праздника, а нѣсколько позднѣе. 

10. Первая половина слѣдующаго 10-го стиха, содержащая хронологи¬ 
ческую дату («въ 188 году» э. Сел. = 124 г. до Р. Хр.),—по мнѣнію толко¬ 
вателей, должна быть относима къ первому, а не ко второму приводимому 
;і алѣе письму. Въ пользу этого можно указать на приводимыя далѣе въ XI 
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11. Избавленные Богомъ отъ 
великихъ опасностей, мы торжест¬ 
венно благодаримъ Его, какъ-бы 
сражавшіеся противъ царя, 

12. такъ-какъ Онъ изгналъ 
ополчившихся на святый градъ. 

13. Ибо когда царь пошелъ въ 
Персію и съ нимъ войско, которое 
казалось непобѣдимымъ, они пора¬ 
жены были въ храмѣ Нанеи чрезъ 
обманъ употребленный жрецами 
Нанеи. 

14. Именно, когда Антіохъ, 
какъ-бы намѣреваясь сочетаться 
съ нею, пришелъ на то мѣсто, а 
бывшіе съ нимъ друзья пришли 

взять деньги какъ приданое, 
15. и жрецы Нанеи предложили 

ихъ, и Антіохъ съ немногими 
вошелъ во внутренность храма,— 
тогда они заключили храмъ, какъ 
только вошелъ Антіохъ, 

16. и, отворивши потаенное 
отверстіе въ сводѣ, стали бросать 
камни и поразили предводителя и 
бывшихъ съ нимъ, и, разсѣкши 
на части и отрубивши гбловы, 
выбросили ихъ къ находившимся 
снаружи. 

17. Во всемъ благословенъ 
Богъ нашъ, предавшій нечестив¬ 
цевъ. 

главѣ письма, гдѣ дата времени 'дѣйствительно помѣщается въ концѣ письма, 
а не въ началѣ (XI, 21, 33 и 38). 

10—36 ст. и далѣе—второе письмо Палестинскихъ Іудеевъ къ Еги¬ 
петскимъ не имѣетъ опредѣленной даты, но изъ содержанія своего даетъ 
заключить, что составлено спустя недолго послѣ смерти Антіоха Епифана. 
Въ числѣ авторовъ второго письма упоминаются «старѣйшины»—уароооіа 
(1 Макк. ХП, 6), т. е. вѣроятно—позднѣйшій Синедріонъ, и Іуда, несомнѣнно 
Маккавей, стоявшій тогда во главѣ своего народа, какъ видно изъ П, 14. 
Онъ пережилъ Антіоха Епифана года на четыре. Съ этимъ стоитъ въ со¬ 
гласіи и упоминаніе, въ числѣ адресатовъ, «Ариетовула, учителя царя Пто¬ 
лемея», извѣстнаго перипатетика въ царствованіе Птоломея Филометора 
(царств. 180—145 г. до Р. Хр.). Наименованіе этого Ариетовула—ЗіЗазхаЬ; 
царя Птоломея—надо понимать не въ собственномъ смыслѣ слова. Аристо- 
вулъ названъ такъ, лишь какъ авторъ аллегорическаго толкованія на Пято¬ 
книжіе, составленнаго имъ для Птоломея—съ цѣлью познакомить царя съ 
законами и мудростью Іудеевъ. Близости Ариетовула къ царю не мало могло 
содѣйствовать то, что онъ былъ «изъ рода помазанныхъ священниковъ», т. е. 
первосвященникъ, которому особенно усвоилось это обозначеніе—“|П2 
(Дев. IV, 3, 5), въ виду особеннаго чина помазанія его, въ отличіе отъ дру¬ 
гихъ священниковъ. Такое положеніе Ариетовула достаточно дѣлаетъ есте¬ 
ственнымъ адресованіе къ нему письма, имѣющаго столь важное ритуальное 
значеніе. 

11. «Какъ бы сражавшіеся противъ царя»—<Ьс аѵ... ігаратаообрбѵоі—какъ 
такіе, которые готовы и сразиться, если бы это было нужно. Іудеи благода 
рятъ здѣсь, такимъ образомъ, за благополучное минованіе опасности сраже¬ 
нія, представлявшагося неизбѣжнымъ. 

13. «Въ храмѣ Нанеи»—Баѵаіаі, варіантъ—’Аѵаѵаіа;, Сир. І^апі, Лат. 
Бапеае. Эта Нанея считается тождественною съ упоминаемою у Страбона, 
XI, 532, какъ №нпеп раігіит Берсовъ, а также—почитавшеюся у Мидянъ, 
Армянъ и многихъ обитателей Малой Азіи—АпаЩз или ’Аѵаіа и ’АѵеТтіс 
(Плут.), которую древніе называли также Артемидою (таврійскою) и Тапаіз. 

14. «Какъ приданое»—еіе <рерѵ-»); Хоуоѵ—слав.: «подъ именемъ вѣна», въ. 
счетъ приданаго. 
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18. Итакъ, намѣреваясь въ 
двадцать пятый день Хаслева 
праздновать очищеніе храма, мы 
почли нужнымъ извѣстить васъ, 
чтобъ и вы совершили праздникъ 
кущей и огня подобно тому, какъ 
Неемія, построивъ храмъ и жертвен¬ 
никъ, принесъ жертву. 

ІЯ, Ибо когда отцы наши отве¬ 
дены были въ Персію, тогда 
благочестивые священники, взявши 
огня съ жертвенника тайно, скрыли 
его во глубинѣ колодезя, имѣвшаго 
безводное дно, и въ немъ безопасно 
сохранили его, такъ-какъ ни кому 
неизвѣстно было это мѣсто. 

15—17. Въ описаніи смерти Антіоха здѣсь немалое недоразумѣніе вы¬ 
зываетъ противорѣчіе съ I Макк. VI, 3 и д. и даже съ П Макк. IX, 1 ид. 
Это противорѣчіе одни изъ толкователей старались устранить тѣмъ, что подъ 
7]і'ер.(вѵ ’Аѵтіо'/о; разумѣли Антіоха Ш Великаго, другіе—Антіоха ѴП Си- 
дета; то и другое толкованіе не имѣютъ достаточныхъ основаній,— по край¬ 
ней мѣрѣ, о разграбленіи храмовъ Антіохомъ Сидетомъ древніе историки не 
говорятъ ничего. Эти же историки различно говорятъ и объ обстоятельствахъ 
смерти Антіоха Епифана. По Флавію и Іустгту—онъ былъ убитъ въ битвѣ 
съ Парѳянами и Персами; по Аппіаму—взятый въ плѣнъ, Антіохъ самъ 
умертвилъ себя; по другимъ еще—онъ былъ убитъ братомъ своимъ Дими¬ 
тріемъ, котораго отпустилъ на свободу Арсакъ.—Объ Антіохѣ Ш Великомъ 
нѣкоторые историки (Діодоръ Сицилійскій, Страбонъ, Іустинъ) дѣйствительно 
говорятъ, что онъ погибъ при попыткѣ разграбить Елимаидскій храмъ Бела, 
со всѣмъ своимъ отрядомъ, отъ руки мѣстныхъ жителей; но съ другой сто¬ 
роны, ѳтотъ Антіохъ, какъ извѣстно, хорошо относился къ Іудеямъ, и по¬ 
тому едва ли ею именно можно разумѣть въ данномъ мѣстѣ книги. Вѣрнѣе 
предположить, что авторъ книги здѣсь перемѣшиваетъ царей и сходныя въ 
ихъ исторіи событія. 

18. «Намѣреваясь... праздновать очищеніе храма»... Здѣсь имѣется въ 
виду.не установленіе празднованія впервые, но лишь повтореніе уже уста¬ 
новленнаго обычая прежнихъ лѣтъ, въ память очищенія, и приглашеніе Еги¬ 
петскихъ Іудеевъ Палестинскими ввести и у нихъ ѳтотъ обычай, въ цѣляхъ 
ближайшаго взаимообщенія и большаго сосредоточенія сердецъ всѣхъ Іудеевъ 
около своей родной святыни.—«Праздникъ кущей■ и огня подобно тому, какъ 
Неемія»...—аут)те тт]; а-/7]ѵотгт]у(а; хаі той ігора;, оте Пееріаі;... Вмѣсто перевода 
греческаго оте—русскимъ подобно тому кагсъ, здѣсь правильнѣе удержать 
точное значеніе оте—когда (слав, егда),—и все это предложеніе понимать не 
въ смыслѣ сравнительномъ, а въ пояснительномъ къ той тарбс—огня: «празд¬ 
никъ кущей и огня (установленный въ память того), когда Неемія... при¬ 
несъ жертву», и пр.... (вновь получилъ небесный огонь). О соединеніи съ 
празднованіемъ очищенія храма—праздника огня, I Макк. IV, 52 и д. не 
говоритъ ничего. Вѣроятно, такое соединеніе установилось не сразу.—«Нее¬ 
мія, построивъ храмъ и жертвеннгмсъ»...—греч.:—оіхойорф»; то іероѵ... По¬ 
строеніе храма и жертвенника, оконченное собственно Зоровавелемъ, здѣсь 
усвояется и Нееміи—очевидно, ради его заслугъ, имѣвшихъ столь же важ¬ 
ное значеніе для Іудеевъ и Іерусалима, какъ и дѣло Зоровавеля, и бывшихъ 
какъ бы продолженіемъ этого дѣла. 

19. «Когда отцы наши отведены были въ Персію»... еі; тт]ѵ ігероіхі^ѵ, 
т. е. -/шраѵ. По позднѣйшему словоупотребленію, земли по ту сторону Ев¬ 
фрата часто именуются Персіей (см. къ I Макк. Ш, 31); это было основа¬ 
тельно и потому, что Іудеи въ Вавилонскомъ плѣну перешли подъ влады¬ 
чество Персовъ, и освобождены изъ плѣна Персидскимъ царемъ Киромъ. 
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20. По прошествіи же многихъ 
лѣтъ, когда угодно было Богу, 
Неемія, присланный отъ Персид¬ 
скаго царя, .послалъ за симъ ог¬ 
немъ потомковъ тѣхъ священниковъ, 
которые скрыли его. Когда же объя¬ 
вили намъ, что не нашли огня, а 
только густую воду, 

21. тогда онъ приказалъ имъ 
почерпнувши принесть ея; и когда 
потомъ приготовлены были жертвы, 
Неемія приказалъ священникамъ 
окропить этою водою дрова и по¬ 
ложенное на нихъ. 

22. Когда же это было сдѣлано, 
и наступило время, когда просіяло 
солнце, прежде закрытое облаками, 
тогда воспламенился большой огонь, 
такъ-что всѣ удивились. 

23. Священники же, доколѣ го¬ 

рѣла жертва, совершали молитву, 
священники и всѣ; Іонаѳанъ начи¬ 
налъ, а прочіе припѣвали, какъ н 
Неемія. 

24. Молитва же была такая: 
«Господи, Господи Боже, Создате¬ 
лю всѣхъ, страшный и сильный, и 
праведный и милостивый, единый 
Царь и благодѣтель, 

25. единый податель всего, еди¬ 
ный праведный и всемогущій и вѣч¬ 
ный, избавляющій Израиля отъ 
всякаго зла, избравшій отцовъ и 
освятившій ихъ! 

26. прими жертву сію за весь 
народъ Твой—Израиля, и сохрани 
сей удѣлъ Твой и освяти его; 

27. собери разсѣяніе наше, осво¬ 
боди порабощенныхъ язычниками, 
призри на уничиженныхъ и пре- 

20. Персидскій царь, приславшій Неемію, былъ Артаксерксъ Лоти- 
мат, по книгѣ самого Нееміи (I).—«Когда же объявили намъ»—црДѵ, т. е. 
Іудеямъ въ Іерусалимѣ.—«Густая вода»—Ь8шр тгог/т;, т. е. густая жидкость 
на подобіе густого масла или меда (Іос. Горіон. I, 21, 1), нѣчто,, быть мо¬ 
жетъ, вродѣ нефти (см. къ 36 ст.).—(«Воспламенился большой) огонъ»...— 
тсора (ц)—очагъ, горючая масса (срв. ѴП, 5), костеръ. 

23. «Іонаѳанъ» (ЛбпаШап), упоминаемый здѣсь и въ Неем. XII, 11, 
несомнѣнно—ошибочно вмѣсто — Іохананъ — .ТосЬапап, какъ называетъ 
этого первосвященника и Іосифъ Флавій (АпП. XI, 7, 1). 

24. Удвоенное—«Господи, Господи»...—въ подражаніе Плалм. ІХХ, 
5 и д. (Кбріе Кбріе—гпт ')ЧХ; срав. Мѳ. VII, 21; XXV, 11). Послѣдующіе 
затѣмъ эпитеты обозначаютъ Бога, какъ всемогущаго Творца и Правителя 
міра: (роргрос ха! ісг/иро?—обозначаютъ Его всемогущество; Зіхаюс ха! ёХетцішѵ— 
свойства Его, какъ Судіи; 6 роѵо; рааіХей;—абсолютность Его владычества 
(подобно [іоѵоі; Зиѵаот^с I Тим. VI, 15), ха! /рца-о;—Его благость, какъ глав¬ 
ное Его свойство. 

25. 'О [ібѵоі хорцуб;—единый «хороводецъ» всего, какъ назывались у 
Грековъ содержатели и управители хоровъ, состоявшихъ на полномъ ихъ 
иждивеніи.—'О рьоѵос Зіхаюс ха! тгаѵ-гохратшр ха! аіито;—выраженія абсолютно¬ 
сти, всеобъемлемости и вѣчности Божіей. Слѣдующія затѣмъ выраженія 25-го 
стиха обозначаютъ отношенія Бога, какъ всемогущаго и вѣчнаго, Творца и 
Господа всего міра, къ Израилю: «избавляющій Израиля отъ всякаго зла, 
избравшій отцовъ и освятившій ихъ»... Подлинный и славянскій тексты 
здѣсь болѣе точно и многозначительно выражаютъ вторую мысль: таіеіѵ ех- 
Хехтоо; значитъ гораздо болѣе, чѣмъ только ехііуеіѵ: не просто избрать, но 
сдѣлать избранными, удостоить особаго состоянія избранниковъ своихъ 
(«сотворивый отцы избранті»), чрезъ особенное водительство и благоволеніе 
къ избраннымъ.—«Освятившій ихъ»... Здѣсь разумѣется внѣшнее выдѣленіе 
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зрѣнныхъ, и да познаютъ язычни¬ 
ки, что Ты—Богъ нашъ; 

28. покарай угнетающихъ и 
обижающихъ насъ съ надменіемъ; 

29. насади народъ Твой на свя¬ 
томъ мѣстѣ Твоемъ, какъ сказалъ 
Моисей». 

30. Священники воспѣвали при 
семъ торжественныя пѣсни. 

31. Когда же жертва была 
сожжена, Неемія приказалъ остав¬ 
шеюся водою полить большіе 
камни. 

32. Бакъ только это было 
исполнено, вспыхнуло пламя, но 
отъ свѣта, возсіявшаго отъ жерт¬ 
венника, оно исчезло. 

33. Когда это событіе сдѣла¬ 
лось извѣстнымъ, и донесено было 
царю Персовъ, что въ томъ мѣ¬ 
стѣ, гдѣ переселенные священни¬ 
ки скрыли огонь, оказалась вода, 
которою Неемія и бывшіе съ нимъ 
освятили жертвы,— 

34. царь, по изслѣдованіи дѣла, 
оградилъ это мѣсто, какъ свя¬ 
щенное. 

35. И тѣмъ, въ кому царь 
благоволилъ, онъ раздавалъ много 
даровъ, которые самъ получалъ. 

36. Бывшіе съ Нееміею прозва¬ 
ли это мѣсто Неѳтаръ, чтд зна¬ 
читъ: очищеніе; многими же на¬ 
зывается оно Неѳтай. 

и обособленіе отъ нечистаго язычества и очищеніе сердца отъ языческихъ 
обычаевъ. 

26. «Весь народъ Твой—Израиля-»..., т. е. не только живущихъ въ 
Іерусалимѣ и Іудеѣ, но и въ разсѣяніи.—« Удѣлъ Твой»..., иері; аотоо=Л1П'’ тЬп 
Второз. XXXII, 9. 

27. Въ дальнѣйшихъ моленіяхъ выражаются надежды народа: собраніе 
разсѣянныхъ («собери разсѣяніе наше»—і) Зіаоігора, аЪзігасШт рго сопсгеіо), 
освобожденіе порабощенныхъ язычниками, и милостивое призрѣніе на уни¬ 
чиженныхъ и презрѣнныхъ. Въ понятіи—Зіаотора слѣдуетъ отличать оі ЗооХаб- 
оѵте«, та часть діаспоры, которая состояла въ языческомъ услуженіи, между 
тѣмъ какъ извѣстно также, что многіе другіе Іудеи разсѣянія въ нѣкоторыхъ 
языческихъ странахъ пользовались даже правами гражданства. 

29. «Какъ сказалъ Моисей»—Исх. XV, 17: «насади его на горѣ до¬ 
стоянія Твоего,—на мѣстѣ, которое Ты сдѣлалъ окилищемъ Себѣ»... (срав. 
2 Цар. ѴП, 10; Іер. XXIV, 6). 

31. По сожженіи жертвы, Неемія приказываетъ «оставшеюся водою по¬ 
лить большіе камни»...,—какъ для того, чтобы потребить священную влагу, 
такъ и для того, чтобы обнаружилась предъ всѣми ея священность и чудес¬ 
ность. И дѣйствительно, происшедшее вслѣдъ за симъ устраняло всякія по¬ 
дозрѣнія, что это была какая-нибудь обыкновенная горючая жидкость вродѣ 
нефти или петролеума. Сила Божія тотчасъ явила себя, возсіявъ отъ жер¬ 
твенника въ видѣ свѣта, покрывшаго пламя этой влаги. 

34. «Оградилъ это мѣсто, какъ священное»—ігерісрра$сц... Іербѵ ікоііре 
(-оѵ -бтгоѵ), слав.: «оградивъ же царь свято сотвори (мѣсто то)»...—объ¬ 
явилъ это мѣсто священнымъ. 

36. Этотъ стихъ толковники прозвали сгих іпіегргеіит (крестъ толко¬ 
вателей). Вмѣсто Иеір&аеі—встрѣчается въ спискахъ—Пе<р&аі, Иеір&а, Лат. 
ИерЫ, Сир. І^ерМі, между тѣмъ какъ івъ другихъ повторяется Пе<р&<ір (только 
съ другимъ удареніемъ—вмѣсто 1іе<р&ар 1-ой половины даннаго стиха). Слово, 
ловидимому, мидо-персидскаго происхожденія, которому народъ усвоилъ се¬ 
митическое окончаніе и подчинилъ его законамъ своей этимологіи. Быть 
можетъ, тутъ во всемъ виновата ѵа<р6а, горное масло, нефть, чтб Греки на- 
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ГЛАВА II. 

1. Въ записяхъ пророка Іерег 
міи находится, что онъ прика¬ 
залъ переселяешшъ взять отъ огня, 
какъ показано, 

2. и какъ заповѣдалъ пророкъ, 
давъ переселяемымъ законъ, чтобъ 
они не забывали повелѣній Го¬ 
споднихъ и не заблуждались мы¬ 
слями своими, смотря на золотые 
и серебряные кумиры и на укра¬ 
шеніе ихъ. 

3. Говоря и другое, подобное 
сему, онъ увѣщевалъ ихъ не уда¬ 
лять закона изъ сердца своего. 

4. Было также въ писаніи, что 
сей пророкъ, по бывшему ему 
Божественному откровенію, пове¬ 
лѣлъ скинія и ковчегу слѣдовать 
за нимъ, когда онъ восходилъ на 
гору, съ которой Моисей восшедъ 
видѣлъ наслѣдіе Божіе. 

5. Пришедъ туда, Іеремія на¬ 
шелъ жилище въ пещерѣ и внесъ 
туда скинію и ковчегъ и жертвен¬ 
никъ кадильный, и заградилъ 
входъ. 

6. Когда потомъ пришли нѣко¬ 
торые изъ сопутствовавшихъ, что- 

звали Мт)&еіа4 ІХаюѵ, Индійскій елей, удивительныя свойства котораго—го¬ 
рѣть даже въ водѣ—вызывали суевѣрное поклоненіе древнихъ (остатки этого 
поклоненія до нынѣ сохраняются въ нашихъ Кавказскихъ огнепоклонни¬ 
кахъ). 

И. 

Продолжевіе письма Палестинскихъ Іудеевъ къ Египетскимъ (1—19). Предисловіе ав¬ 

тора (20—23). 

13. «Въ записяхъ пророка Іереміи находится*... греч.: ёѵ таі; атсоура- 
<раГ; еоріахетап 'Іераріас—оті... вмѣсто: еоріохетаі бті 'Ігреріас...., Т. е.: в» записяхъ 
(нѣкотораго неназваннаго писателя) находится, что Іеремія приказалъ... и 
т. д. Въ каноническихъ книгахъ Ветхаго Завѣта описываемаго здѣсь проис¬ 
шествія дѣйствительно не находится; это дѣлаетъ вполнѣ правдоподобною 
и основательною приводимую поправку настоящаго стиха. 

4. «Было также въ писаніи*... урскру]—не въ писаніи по преиму¬ 
ществу (каноническомъ, священномъ), а въ вышеупомянутомъ—іигоурскраТ;.— 
«Повелѣлъ скиніи и ковчегу слѣдовать за нимъ*... Болѣе ясно это , «послѣ¬ 
дованіе» скиніи и ковчега представляетъ ЗуасеІІиз: Ъргріа; ігроаётаіе тоТ- 
іереозіѵ арен -т]Ѵ гкіаѵ хфаітоѵ хаі т))ѵ ащщѵ хаі ахоХоо&тра'. абтш (р. 409 еі. Вопп.), 
т. е. Іеремія повелѣлъ священникамъ поднять божественный кивотъ и ски¬ 
нію и слѣдовать за нимъ. Нѣкоторый намекъ на такого именно рода слѣ¬ 
дованіе скиніи въ данномъ мѣстѣ можно находить въ упоминаніи «сопут¬ 
ствовавшихъ* Іереміи (6 ст.), которые и могли быть носильщиками священ¬ 

ныхъ частей скиніи.—«Наслѣдіе Божіе*,—П1Л' лЬп>3—хЬ)роѵоріа, т. е. святая 
земля, данная Богомъ Своему народу въ обладаніе, удѣлъ. Гора, съ кото¬ 
рой Моисею было показано это «наслѣдіе Божіе»,—есть Нево (Второз. 
XXXIV, 1). 

7. «Доколѣ Богъ умилосердившись не соберетъ сонма народа».. 
Это собраніе народа и возвращеніе благоволенія къ нему Божія ожидалось 
отъ Мессіи, въ силу многихъ о томъ пророчествъ. 
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бы замѣтить входъ, то не могли 
найти его. 

7- Когда же Іеремія узналъ о 
семъ, то, упрекая ихъ, сказалъ, 
что это мѣсто останется неиз¬ 
вѣстнымъ, доколѣ Богъ умилосер¬ 
дившись не соберетъ сонма на¬ 

рода. 
8. И тогда Господь покажетъ 

его, и явится слава Господня и 
облако, какъ явилось при Моисеѣ, 
какъ и Соломонъ просилъ, чтобъ 
особенно святилось мѣсто. 

9. Было сказано и то, какъ 

онъ, исполненный премудрости, 
принесъ жертву обновленія и 
совершенія храма. 

10. Какъ Моисей молился Го¬ 
споду, и сошелъ огонь съ неба и 
потребилъ жертву, такъ и Соло¬ 
монъ молился, и сошедшій огонь 
истребилъ жертвы всесожженія. 

11. И сказалъ Моисей: «такъ- 
какъ жертва о грѣхѣ не употреб¬ 
лена въ пищу, то потреблена 
огнемъ». 

12. Точно т&къ и Соломонъ 
торжествовалъ восемь дней. 

8. При Моисеѣ»... при освященіи имъ скиніи—Исх. ХБ, 34 и д.; Числ. 
IX 15 и д.; XIV, 10.—«Чтобы особенно святилось мѣсто»...—6 тбтохт, т. е. 
мѣсто храма (ст. 18; III, 2, 18, 30; V, 16 и т. д.). Описаніе исполненія 
этой просьбы Соломона—3 Цар. ѴШ, 10 и д.; а также 2 Пар. VI, 41—У1І, 
1 и д. „ 

9. «Было сказано и то, какъ онъ, исполненный премудрости..., слав.: 
«являшеся же, и яко премудрость имѣя...; греч.: ошоа^-о оз, ѵ.а>. ш; «хріаѵ 
з^шѵ аѵг^еуу.Ё йьоіосѵ».,. Точнѣе: «нашлось же (въ записяхъ) и то, какъ Со¬ 
ломонъ, какъ премудрость имѣющій, принесъ»... и т. д....—«Принесъ жертву 
обновленіи и совершенія храма»...—зухаіѵіз[іоо хоз тт|с теХз'.шзею;. Послѣднее 
прибавлено для выраженія той мысли, что только съ принесеніемъ жертвы 
обновленія храмъ совершенно освятился и сталъ мѣстомъ жилища Божія, въ 
которомъ можно было теперь возносить молитвы. 

10. Объ этомъ можно читать Лев. IX, 24; 2 Пар. ѴП, 1.—0 молитвѣ 
Моисея при освященіи скиніи въ книгѣ Левитъ IX—ничего не упоминается; 
однако, изъ 23 ст. тамъ само собою слѣдуетъ, что Моисей и Ааронъ не для 
другого чего входили въ скинію, какъ именно для молитвы («вошли... и вы¬ 
шли, и благословили народъ, и явилась слава Господня...'). 

11. Въ Пятокнижіи Моисея нигдѣ не находится приводимаго здѣсь 
изреченія. Въ наиболѣе подходящемъ сюда параллельномъ мѣстѣ—Лев. X, 
16 и д. имѣется лишь повѣствованіе, какъ Моисей, послѣ принесенія Ааро¬ 
номъ козла въ жертву за грѣхъ, разгнѣвался на священниковъ, что жертва 
эта была вся сожжена, а не потреблена самими священниками, какъ «свя¬ 
тыня великая», по повелѣнію Божію. Объясненіе Аарона, по поводу этого 
упущенія, удовлетворило Моисея, и хотя это удовлетвореніе книга Левитъ 
лишь кратко выражаетъ словами: «и услышалъ Моисей и одобрилъ» (20 ст. ), 
въ данномъ стихѣ 11-мъ, оно представляется также и одобреніемъ Божіимъ, 
видимымъ знакомъ чего служило попаленіе этой жертвы вмѣстѣ съ прочими 
(срав. Лев. X, 16; IX, 15, 24).—«Жертва о грѣхѣ»—]греч.: то тері тт)с «№ 
ѵлі слав, точнѣе: «сущее за грѣхъ»—то, чтб было принесено за грѣхъ. Іа- 
кая’ форма, или даже еще проще—-ер) ацархіа;—у ЬХХ очень часто встрѣ¬ 
чается для обозначенія жертвы за грѣхъ (Лев. V, 11; ѴП, 37 и т. д.). 

12. Праздникъ освященія храма при Соломонѣ, по 2 Пар. VII, 8 и 
д., продолжался собственно 7, а не 8 дней. Здѣсь насчитывается восемь дней, 
очевидно, съ упоминаемымъ въ 9 ст. ѴП гл. Паралип. днемъ попразднства. 
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13. Повѣствуется также въ 
записяхъ и памятныхъ книгахъ 
Нееміи, какъ онъ, составляя би¬ 
бліотеку, собралъ сказанія о ца¬ 
ряхъ и пророкахъ и о Давидѣ и 
письма царей о священныхъ при¬ 
ношеніяхъ. 

14- Подобнымъ образомъ и Іуда 
затерянное, по случаю бывшей у 
насъ войны, все собралъ, и оно 
есть у насъ. 

15. Итакъ если вы имѣете въ 

этомъ надобность, пришлите людей, 
которые вамъ доставятъ. 

16. Намѣреваясь праздновать 
очищеніе, мы писали вамъ объ 
этомъ; хорошо сдѣлаете и вы, 
если будете праздновать эти дни. 

17. Богъ же, сохранившій весь 
народъ Свой и возвратившій всѣмъ 
наслѣдіе и царство и священство 
и святилище, 

18. какъ обѣщалъ въ законѣ,— 
надѣемся на Бога,—Онъ скоро 

13. «Въ... памятныхъ книгахъ Нееміи»... аѵхоТс б-ор.ѵтір.атізшйс оі хата тоѵ 
№ег|л!аѵ—подобно Евангельскимъ яадписаніямъ: /хта Матйаіоѵ, хата Мар/оѵ и 
т. д. Этимъ предполагается, что были и другіе писатели въ области того же 
матеріала; въ данномъ случаѣ хата хбѵ Хеерёаѵ заставляетъ предполагать 
или существованіе другого труда псевдо-Нееміи, или здѣсь имѣется въ виду 
отличить трудъ Нееміи отъ какой-нибудь греческой передѣлки каноническаго 
Неем.и съ большими вставками, вродѣ 3-ей книги Ездры.—«Сказанія о ца¬ 
ряхъ и пророкахъ и о Давидѣ»... ха ттгрі тшѵ (Заа'.Хёшѵ хаі -росрг|Тшѵ ха’, ха хсй 
Ааоіі. Русскій переводъ даннаго мѣста сильно искажаетъ мысль подлинника: 
Неомія собралъ «книги» Царей (здѣсь разумѣются, вѣроятно, и Судей), а не 
сказанія-, затѣмъ, онъ собралъ не «о пророкахъ» «сказанія» или точнѣе 
«книги» ((Зі(ЗХ(а), а «пророковъ», т. е. пророческія книги Ветхаго Завѣта-, 
наконецъ, онъ собралъ не «о Давидѣ» («сказанія») «книги», а «Давида, 
для чего нарочито повторено въ подлинникѣ—ха той Даѵіо, т. е. Писанія 
Давида, или Псалмы—Псалтирь (срав. Лук. XXIV, 44). Дальше ко всему 
этому добавляются письма царей о священныхъ приношеніяхъ—ётзтоХаі (Зазі- 
Хёсоѵ тхері аѵа&аірлтсоѵ, гдѣ ПО всей вѣроятности разумѣются книги Ездры и 
Нееміи, содержащія письма Персидскихъ царей, отъ Кира до Артаксеркса, 
н описаніе ихъ благосклонныхъ отношеній къ храму и народу Іудейскому. 
Здѣсь, такимъ образомъ, содержится немаловажное свидѣтельство и указаніе 
на собраніе каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта (канона) во времена Ездры 
и Нееміи и именно трудами и авторитетомъ послѣдняго. То обстоятельство, 
что среди перечисляемыхъ книгъ не упомянуто Пятокнижія (ѵ6р.о<;), имѣетъ 
то простое объясненіе, что «законъ» давно составлялъ основаніе всей жизни 
Израиля, для чего врученъ былъ и пророкомъ Іереміею Іудейскимъ пересе¬ 
ленцамъ (ст. 2). И самое «собраніе» книгъ Нееміею было собственно при¬ 
бавленіемъ ихъ къ «закону», имѣвшемуся прежде, чтб выражается и глаго¬ 
ломъ подлинника ёткзоЦуауе («прибавилъ къ»). 

14. «Іуда, затерянное (ха Зіагзгхсохоха, т. е. (ЗірХіа) по случаю (8іа) 
бывшей у насъ войны, все собралъ»... Здѣсь имѣется въ виду несчастное время 
Антіоха. Епифана, когда много списковъ Свящ. Писанія погибло, въ силу 
указа Антіоха объ ихъ розыскѣ и уничтоженіи. Но, не смотря на все это, 
книги сохранились, и теперь предлагаются Египетскимъ Іудеямъ. 

17. «Наслѣдіе и царство и священство и святилище (слав, «освяще¬ 
ніе»)»... хо)ѵ хХт)ооѵо;х!аѵ хаі то (ЗазіХеюѵ, хаі то іератеоаа хаі тоѵ ауіаарлѵ,—тб 
царское и священническое достоинство избраннаго народа, о которомъ гово¬ 
рится въ Исх. XIX, 5, 6' (ІзезЭё [ш (ЗазіХеюѵ іератеорл хаі ёЭѵо; ауюѵ. Отсюда 
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помилуетъ насъ и соберетъ отъ 
поднебесной въ мѣсто святое. 

19. Ибо Онъ избавилъ насъ отъ 
великихъ бѣдъ и очистилъ мѣсто. 

20. О дѣлахъ же Іуды Макка¬ 
вея и братьевъ его и объ очище¬ 
ніи великаго храма и обновленіи 
жертвенника, 

21. также о войнахъ противъ 
Антіоха Епифана и противъ сына 
его Евпатора, 

22. и о бывшихъ съ неба яв¬ 
леніяхъ тѣмъ, которые подвиза¬ 
лись ва Іудеевъ столь ревностно, 
что, бывшй весьма малочисленны, 
очищали всю страну и преслѣдо¬ 
вали многочисленныя толпы не¬ 

пріятелей, 
23. и вовсоздали славный во 

всей вселенной храмъ и освободи¬ 
ли городъ, и возстановили клонив¬ 
шіеся къ разрушенію законы, ко¬ 
гда Господь съ великимъ снисхо¬ 
жденіемъ умилосердился надъ ни¬ 
ми; 

24. о всемъ этомъ изложенное 
Іасономъ Еиринейскимъ въ пяти 

книгахъ мы попытаемся кратко 
начертать въ одной книгѣ. 

25. Ибо, имѣя въ виду множе¬ 
ство числъ и трудность, происхо¬ 
дящую отъ обилія содержанія, для 
желающихъ заняться исторически¬ 
ми повѣствованіями, 

26. мы озаботились доставить 
душенное назиданіе желающимъ 
читать, облегченіе старающимся 
удержать въ памяти, и всѣмъ, 
кому случится читать, пользу; 

27. хотя для насъ, принявшихъ 
на себя трудъ совращенія, это не 
легкое дѣло, требующее напряже¬ 
нія и бдительности, 

28. к<ікъ нелегко бываетъ тому, 
кто готовитъ пиршество и же¬ 
лаетъ польвы другимъ. Но, имѣя 
въ виду благодарность многихъ, 
мы охотно принимаемъ на себя 
этотъ трудъ, 

29. предоставляя точное изло¬ 
женіе подробностей историку и 
стараясь послѣдовать примѣрамъ 
сокращеннаго изложенія. 

30. Ибо какъ строителю новаго 

видна также неправильность перевода слова ауіааілбѵ—святилище: славянское 
«освященіе» вѣрнѣе.—КХи)роѵор.ія—собственность Іеговы (ГГИТ1 лЬгіЗ). 

18. «Обѣщалъ въ законѣ»—8іа ѵоо ѵбцоо—собственно чрезъ закон», или 
посредствомъ закона, при условіи вѣрности ему со стороны Израиля.—«Ва 
мѣсто святое»—е’ц тбѵ яуюѵ тоттоѵ, гдѣ храмъ.—«Скоро помилуетъ»—тя/еси? 
ёХет]Зб»—здѣсь выражается ожиданіе наступленія Мессіанскаго царства въ 
ближайшемъ будущемъ; къ этому ожиданію давало сильныя основанія то, что 
Богъ «избавилъ» ихъ «отъ великихъ бѣдъ и очистилъ мѣсто» святое отъ 
языческихъ алтарей, идоловъ и идолослуженій. 

20. О прозваніи Маххараіос—см. къ 1 Макк. П, 3 и о братьяхъ Іуды— 
1 Макк. П, 2—5.—«Объ очищеніи великаго ярами и обновленіи жертвен¬ 
ника»—говорится въ 1 Макк. IV, 42 и д.—«Великаго»—ради его назначе¬ 
нія служить къ почтенію истиннаго Бога. 

22. «О бывшихъ съ неба явленіяхъ»—повѣствуется Ш, 24 и д.; V, 2—4; 
XI, 8; XV, 12—16.—«За Іудеевъ»—оттёр тоо ІооЗайроо—за іудейство, за вѣру, 
законы и обычаи Іудейскіе (Срав. ѴШ, 1; XIV, 38), въ противоположность 
еллинизму—ёМт)ѵюр.б?, IV, 13; VI, 24, или вообще чужеземщинѣ—яХХо<роХю- 

р.6с.—«Многочисленныя толпы непріятелей»—тя (3яр(3яра тгЦді»]—слав, точ¬ 
нѣе—«варваровъ множество прогоняху». Варвары здѣсь—Сирійскія войска, 
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доыа предлежитъ заботиться обо 
всемъ строеніи, а тому, кто дол¬ 
женъ заняться рѣзьбою н живо¬ 
писью, надлежитъ взыскивать толь¬ 
ко потребное къ украшенію, тДкъ 
мы думаемъ и о себѣ. 

31. Углубляться и говорить обо 
всемъ и изслѣдовать каждую част¬ 
ность—свойственно начальному пи¬ 
сателю исторіи. 

32. Тому же, кто дѣлаетъ со¬ 
вращеніе, должно быть предостав¬ 
лено преслѣдовать только крат¬ 
кость рѣчи и избѣгать подроб¬ 
ныхъ взысканій. 

33. Итакъ, въ сваей съ ска¬ 
заннымъ, начнемъ теперь повѣст¬ 
вованіе, ибо не разумно увеличи¬ 
вать предисловіе въ исторіи, а 
самую исторію совращать. 

ГЛАВА Ш. 

1. Когда въ святомъ градѣ жи¬ 
ли еще въ полномъ мирѣ, и тща¬ 
тельно соблюдались ваконы, по 
благочестію н отвращенію отъ 
зла первосвященника Оніи, 

2. бывало, и сами цари чтили 

это мѣсто и прославляли святили¬ 
ще отличными дарами, 

3. такъ-что и Селеввъ, царь 
Авіи, давалъ ивъ своихъ доходовъ 
на всѣ издержки, потребныя для 
жертвеннаго служенія. 

названныя такъ за свою жестокость и 'Грубость, и вообще враги Іудеевъ 
(срав. Іезекіиль, XXI, 31; Псал. СХШ, 1, а также 2 Макк. ІУ, 25; V. 22; 
X, 4, и 3 Макк. Ш глава). 

25. «Множество числъ»—въ указаніяхъ годовъ, мѣсяцевъ, количествахъ 
сражавшихся войскъ и т. п. 

III. 

Попытка Иліодора ограбить храиъ (1—40). 

1. «По благочестію и отвращенію отъ зла» — 8іа тт)ѵ... ріаотгоѵтіріаѵ, 
слав, точнѣе—«благочестія ради и ненавидѣнія лукавства»... Мюотгоѵгіріа— 
не только отвращеніе отъ зла, но и гоненіе его въ другихъ, искорененіе. Это 
и усвояется здѣсь Оніи (ІІІ-ій съ этимъ именемъ, сынъ Симона, см. къ I Макк. 
XII, 5—18). 

2—3. «Это мѣсто», т. е. св. мѣсто храма (срав. II, 18). Въ числѣ ца¬ 
рей, чтившихъ Іудейское святилище, извѣстны особенно Птоломей II Фила- 
дельфъ, и Птоломей III Евергетъ (Іосиф. Фл. Арх. XII, 24 и д. 15; пр. Апп. 
II, 5), Антіохъ Великій «и Селевкъ», какъ такой, покровительство котораго, 
какъ царя Азіи къ Іудейской святынѣ, являлось особенно важнымъ (срав. 
къ X, 40 Макк.). Селевкъ—ІУ-й съ этимъ именемъ, по прозванію Филопаторъ, 
сынъ и преемникъ Антіоха Великаго, царств. 187—176 до Р. Хр. Относи¬ 
тельно Азіи, при обозначеніи Селевкидскаго царства см. къ I Макк. 
УШ, 6. 

4. «Симонъ... поставленный попечителемъ храма»... — тсроотахт^с той 
іерой. Въ ближайшемъ опредѣленіи сущности этого званія мнѣнія толкователей 
расходятся. Одни считаются за айѵосаіиз іетріі; другіе—смотрителемъ хра¬ 
мовой казны и начальникомъ храмовой стражи (отратуіуо; той Іероо, Дѣян. ІУ, 
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4. Но нѣкто Симонъ изъ колѣ¬ 
на Веніаминова, доставленный по¬ 
печителемъ храма, вошелъ въ споръ 
съ первосвященникомъ о нару¬ 
шеній законовъ въ городѣ. 

5. И какъ онъ не могъ превоз¬ 
мочь Оніи, то пошелъ къ Аполло¬ 
нію, сыну Ѳрасея, который въ то 
время былъ военачальникомъ Ке- 
ле-Сиріи и Финикіи, 

6. и объявилъ ему, что Іеруса-і 
лимская сокровищница наполнена! 
несмѣтнымй богатствами, равно 
какъ несчетное множество денегъ 
скоплено, и нѣтъ въ нихъ нужды 
для приношенія жертвъ, но все 
это можетъ быть обращено во 
власть царя. 

7. Аполлоній же, увидѣвшись 
съ царемъ, объявилъ ему объ оз¬ 
наченныхъ богатствахъ, а онъ, наз¬ 
начивъ Иліодора, поставленнаго 
надъ государственными дѣлами, пос¬ 

лалъ его и далъ приказъ вывезти 
упомянутыя сокровища. 

8. Иліодоръ тотчасъ отправился 
въ путь, подъ предлогомъ обозрѣнія 
городовъ Келе-Сиріи и Финикіи, а 
на самомъ дѣлѣ для того, чтобы 
исполнить волю царя. 

9. Прибывъ же въ Іерусалимъ 
и бывъ дружелюбно принятъ пер¬ 
восвященникомъ города, онъ сооб¬ 
щилъ ему о сдѣланномъ указаніи 
и объявилъ, за чѣмъ пришелъ, при¬ 
томъ спрашивалъ: дѣйствительно 
ли все это тсікъ? 

10. Хотя первосвященникъ по¬ 
казалъ, что это есть ввѣренное на 
сохраненіе имущество вдовъ и си¬ 
ротъ, 

11. и частью Гиркана, сына То¬ 
віи, мужа весьма знаменитаго, а 
не такъ, ксікъ клеветалъ нечести¬ 
вый Симонъ, и что всего четыре¬ 
ста талантовъ серебра и двѣсти 
золота; 

1); третьи—за ргаерозііш Іетріі гп геЬиз роіііісіз, лицо, которому принадле¬ 
жалъ надзоръ за храмовымъ имуществомъ и доходами и за цѣлостью храма; 
четвертые—видѣли здѣсь простой титулъ, дававшійся за какія-нибудь важныя 
заслуги храму и сообщавшій носящему его лицу значительную вліятельность 
и уваасеніе въ средѣ Іерусалимскихъ гражданъ; изъ всѣхъ этихъ мнѣній 
послѣднее имѣетъ бблыную вѣроятность. 

5. Аполлоній, сынъ Ѳрасея—едва-ли тождественъ съ упомянутымъ V, 
24 и Макк. 1, 29—начальникомъ податей того же имени, котораго Флавій 
называетъ 2а|іаргіа? ахрах^уі; (см. къ I Макк. III, 10); вѣрнѣе—онъ тожде¬ 
ственъ съ тѣмъ Аполлоніемъ, котораго Поливій (XXXI, 21, 3) упоминаетъ, 
какъ вліятельнаго при Селевкѣ человѣка, сынъ котораго Аполлоній и былъ 
намѣстникомъ въ Ееле-Сиріи, см. къ I Макк. X, 69. 

7. Иліодоръ обозначается поставленнымъ надъ государственными дѣ¬ 
лами (6 ё-і т&ѵ -раурлхшѵ), какъ правитель государственныхъ дѣлъ (срав. I 
Макк. III, 32). Этотъ Иліодоръ—тотъ самый, что умертвилъ потомъ своего 
царственнаго господина (хі; х&ѵ тгсрі х-уѵ аоХт^ѵ, Арр. 8уг. с. 45). 

8. Утаеніе дѣйствительной цѣли путешествія сдѣлано Иліодоромъ, ко¬ 
нечно, для того, чтобы евреи не могли заблаговременно скрыть или принять 
мѣры къ защитѣ своихъ сокровищъ. Несмѣтность этихъ сокровищъ, не смотря 
на неоднократныя разграбленія (кромѣ Антіоха Епифана—также Помпеемъ 
и Крассомъ и др.) Іосифъ Флавій объясняетъ тѣмъ, что Іудеи посылали 
сюда свои приношенія со всего тогдашняго свѣта, изъ Европы и Азіи. 

11. Гирканъ, сынъ Товіи... Нѣкоторые считаютъ его за одно лицо съ 
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12. обижать же положившихся 
на святость мѣста, на уваженіе и 
неприкосновенность храма, чтима¬ 
го во всей вселенной, никакъ не 
слѣдуетъ. 

13. Но Иліодоръ, имѣя царскій 
приказъ, рѣшительно говорилъ, что 
это должно быть взято въ царское 
казнохранилище. 

14. Назначивъ день, онъ вошелъ, 
чтобы сдѣлать осмотръ этого, и 
произошло немалое волненіе во 
всемъ городѣ. 

15. Священники въ священныхъ 
одеждахъ, повергшись предъ жерт¬ 
венникомъ, взывали на небо, что¬ 
бы Тотъ, Который далъ ваконъ о 
ввѣряемомъ святилищу имуществѣ, 
въ цѣлости сохранилъ его ввѣрив¬ 
шимъ. 

16. Кто смотрѣлъ на лице перво¬ 
священника, испытывалъ душевное 
потрясеніе; ибо взглядъ его и измѣ¬ 
нившійся цвѣтъ лица обличалъ въ 
немъ душевное смущеніе. 

17. Его объялъ ужасъ и дро¬ 
жаніе тѣла, ивъ чего явна была 
смотрѣвшимъ скорбь его сердца. 

18. Иные семьями выбѣгали 
ивъ домовъ на всенародное моле¬ 
ніе, ибо предстояло священному 
мѣсту испытать поруганіе; 

19. женщины, опоясавши грудь 
вретищами, толпами ходили по ули¬ 
цамъ; уединенныя дѣвы иныя бѣ¬ 
жали къ воротамъ, другія — на 
стѣны, а иныя смотрѣли изъ оконъ, 

20. всѣ же, простирая въ небу 
руки, молились. 

21. Трогательно было, какъ на- 

упомянутымъ у Іосифа Флавія Гирканомъ (Арх. XII, 4, 2 и д.), котораго 
сынъ Товіи—Іосифъ произвелъ въ беззаконной связи со своей племянницей, 
и который, какъ и отецъ его, хитростью ц пронырствомъ сумѣлъ войти въ 
благоволеніе при дворѣ и нажилъ этимъ путемъ огромныя богатства. Но если 
такъ, то надлежитъ сказать, что Гирканъ былъ внукъ, а не сынъ Товіи, во¬ 
преки употребленному обозначенію, которое, впрочемъ, можетъ обозначать во¬ 
обще близкое, родственное отношеніе Товіи къ Гиркану.—«Мужа весьма зна¬ 
менитаго»—осрбЗра аѵЗрб; зѵ огсеро^ хгіріѵоо; по своей должности и богатству.— 
с Четыреста талантовъ серебра и двѣсти золота»—при неопредѣленности 
показанія, какіе таланты здѣсь разумѣются—еврейскіе или сирійскіе, напо¬ 
ловину меньше еврейскихъ, трудно судить о точномъ количествѣ указанной 
суммы, которая, быть можетъ, вдвое меньше номинальной. Принимая же во 
вниманіе, что Значительная часть ея составляла частное, а не храмовое до¬ 
стояніе, отданное лишь на храненіе храму, окажется, что собственно хра¬ 
мовая сумма была значительно менѣе—не только номинальной, но и факти¬ 
ческой, въ значительной части принадлежавшей Гиркану. Считая еврейскій 
талантъ серебра около 3000 рублей, а золота—около 30,000 р., получимъ 
во всей указанной суммѣ талантовъ—болѣе 1,000,000 серебра и до 6,000,000 
золота. 

15. «Законъ о ввѣряемомъ имуществѣ»... находится въ Исх. ХХП, 7 
и дал. 

18. «Ибо предстояло священному мѣсту испытать поруганіе»..., 8іа то 
ріХХеіѵ еі; хат<грр6ѵіг)оіѵ ер^еойаі тоѵ тотгоѵ..., слав.: «Заме хотяшв пріити мѣ¬ 
сто въ поруганіе»,—вин. съ неопред.:—по причинѣ того, что священное мѣ¬ 
сто готовилось придти въ поруганіе. 

19. «Толпами ходили по улицамъ»... хата та; 68о6; «гХ^&оѵоѵ, точнѣе 
слав.: «ма путехъ умножахуся», т. е. собирались въ массы. 

21. «Трогательно было, какъ народъ толпами бросался ницъ»..., ’ЕХееіѵ 
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родъ толпами бросался ницъ, а 
сильно смущенный первосвящен¬ 
никъ стоялъ въ ожиданіи. 

22. Они умоляли Вседержителя 
Бога ввѣренное сохранить въ цѣ¬ 
лости ввѣрившимъ. 

23. А Иліодоръ исполнялъ пред¬ 
положенное. 

24. Когда же онъ съ вооружен¬ 
ными людьми вошелъ уже въ сок¬ 
ровищницу, Господь отцовъ и Вла¬ 
дыка всякой власти явилъ великое 
знаменіе: всѣ, дерзнувшіе войти 
съ нимъ, бывши поражены стра¬ 
хомъ силы Божіей, пришли въ 
изнеможеніе и ужасъ, 

25. ибо явился имъ конь со 
страшнымъ всадникомъ, покрытый 
прекраснымъ покровомъ: быстро 
несясь, онъ поразилъ Иліодора 
передними копытами, а сидѣвшій 
на немъ, казалось, имѣлъ золотое 
всеоружіе. 

26. Явились ему и еще другіе 
два юноши, цвѣтущіе силою, прек¬ 
расные видомъ, благолѣпно одѣтые, 
которые, ставши съ той и дру¬ 
гой стороны, непрерывно бичевали 
его, налагая ему многія раны. 

27. Когда онъ внезапно упалъ 

на землю и объятъ былъ великою 
тьмою, тогда подняли его и поло¬ 
жили на носилки. 

28. Того, который съ большою 
свитою и тѣлохранителями только- 
что вошелъ въ означенную сокро¬ 
вищницу, вынесли какъ безпомощ¬ 
наго, ясно познавшй всемогуще¬ 
ство Божіе. 

29. Божественною силою онъ 
повергнутъ былъ безгласнымъ н 
лишеннымъ всякой надежды и спа¬ 

сенія. 
30. Они же благословляли Го¬ 

спода, прославившаго Свое жили¬ 
ще; и храмъ, который невадолго 
предъ тѣмъ наполненъ былъ стра¬ 
хомъ и смущеніемъ, явленіемъ Го¬ 
спода Вседержителя наполнился 
радостью и веселіемъ. 

31. Вскорѣ нѣкоторые изъ 
близкихъ Иліодора пришедши умо¬ 
ляли Онію приввать Всевышняго 
и даровать живнь лежавшему уже 
при послѣднемъ издыханіи. 

32. Первосвященникъ, опасаясь, 
чтобы' царь не подумалъ, что сдѣ¬ 
лано Іудеями какое-нибудь зло¬ 
умышленіе противъ Иліодора, при¬ 
несъ жертву объ его спасеніи. 

8'-і)ѵ тт)ѵ хоо 7гХі;і}оо? іга[і|лгрі тгротгтахлѵ..., слав, точнѣе: «умилительно же бѣ 
множества смѣгиёное паденіе»..., т. е. одновременное паденіе ницъ множе¬ 
ства народа, представлявшаго смѣсь всевозможныхъ возрастовъ, состояній и 
положеній, «о сильно смущенный первосвященникъ стоялъ въ ожиданіи». 
Слав, текстъ продолжаетъ эту мысль иначе, въ тѣсной связи и отношеніи 
подлежащаго въ отношеніи къ сказуемому безъ посредствующаго «какъ»:— 
умилительно бѣ.... паденіе, и зѣло бѣдствующаго архіерея чаяніе»... (греч.: 
гХееТѵ 8’^ѵ. тгрбтгтсизіѵ, хт)Ѵ те той [хеуаХак оіауажшѵтсц ар^іереах; тгрозйохіаѵ). По 
русски—точнѣе этотъ оборотъ рѣчи долженъ бы быть выраженъ такъ: «уми¬ 
лительно же было соединенное паденіе ницъ всего множества народа и ожи¬ 
даніе совершенно растерявшагося первосвященника»... Въ Зіауажшѵтос—само 
по себѣ есть уже усиленіе — нѣчто гораздо большее простого аусоѵійѵтос; но 
здѣсь оно еще усиливается болѣе чрезъ прибавленіе [хеуаХсис,—обозначая со¬ 
вершенную растерянность первосвященника. 

24. Самое «знаменіе», явленное Господомъ, описывается въ 25 стихѣ, 
здѣсь же (въ 24 ст.) приводится лишь слѣдствіе знаменія. Посему и грече- 
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33. Когда же первосвященникъ 
приносилъ умилостивительную жерт¬ 
ву, тѣ же юноши опять явились 
Иліодору, украшенные тѣми же 
одеждами, и представшй сказали 
ему: «воздай великую благодар¬ 
ность первосвященнику Овіи, ибо 
для него Господь даровалъ тебѣ 
живнь; 

34. ты же, наказанный отъ Не¬ 
го, воввѣщаб всѣмъ великую силу 
Бога». И, сказавши сіе, они ста¬ 
ли невидимы. 

35. Иліодоръ же, принесши 
жертву Господу и обѣщавъ многіе 
обѣты Сохранившему ему живнь 
и возблагодаривъ Онію, возвратил¬ 
ся съ воинами къ царю, 

36. и предъ всѣми свидѣтель¬ 
ствовалъ о дѣлахъ Великаго Бога, 

которыя онъ видѣлъ своими гла¬ 
зами. 

37. Когда же царь спросилъ 
Иліодора, кто былъ бы способенъ, 
чтобъ еще разъ послать въ Іеру¬ 
салимъ, онъ отвѣчалъ: 

38. «если ты имѣешь какого- 
нибудь врага и противника твоему 
правленію, то пошли его туда, и 
встрѣтишь его наказаннымъ, если 
только останется онъ въ живыхъ, 
ибо на мѣстѣ семъ истинно пре¬ 
бываетъ сила Божія: 

39. Онъ Самъ, обитающій на 
небѣ, есть стражъ и заступникъ 
того мѣста, и приходящихъ съ 
злымъ намѣреніемъ поражаетъ и 
умерщвляетъ». 

40. Вотъ, чтб произошло съ 
Иліодоромъ, и тДкъ спасена со¬ 
кровищница храма. 

ГЛАВА ІУ. 

1. А выше упоминаемый Си¬ 
монъ, сдѣлавшись предателемъ со¬ 
кровищъ и отечества, клеветалъ 

на Онію, будто онъ самъ поощрялъ 
Иліодора и былъ виновникомъ 
золъ. 

скій текстъ (какъ и славянскій) имѣетъ послѣ слова «знаменіе» — союзъ: 
у’кте («яко»), такъ что,—совершенно неправильно замѣненный въ русскомъ 
переводѣ двоеточіемъ. 

30. «Явленіемъ Господа Вседержителя»..., т. е. въ описанномъ знаме¬ 
ніи, дѣйствующими въ которомъ могли быть Его ангелы.—Любопытно, что объ 
этомъ «знаменіи» сохранилось свидѣтельство и Поливія (въ XVI кн. его ис¬ 
торіи), который могъ слышать о немъ отъ Димитрія I (сына Селевка IV), 
съ которымъ онъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ. 

IV. 
Дальнѣйшіе происки Симона и противодѣйствіе имъ Оніи (1—6). Іасонъ посредствомъ 
подкупа занимаетъ первосвященство и вводитъ еллинистическіе обычаи въ св. городѣ 
(7—22). Менелай вытѣсняетъ Іасона, давъ бблыпую взятку царю, и расточаетъ цер¬ 

ковныя сокровища. Убіеніе Оніи эа обличеніе беззаконій Менелая. Самосудъ народа 
надъ убійцами Оніи. Менелай одерживаетъ верхъ и становится жестокимъ врагомъ на¬ 

рода (23—50). 

1. «Вышеупоминаемый Симонъ»...—Ш, 4 и д. 
5—6. О послѣдствіяхъ путешествія Оніи къ царю ничего неизвѣстно. 

Изъ упоминанія въ 7 ст. о смерти Селевка и удаленіи Оніи въ антіохійскій 
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2. Благодѣтеля города, попечи¬ 
теля о соплеменникахъ и ревни¬ 
теля законовъ дерзалъ онъ назы¬ 
вать противникомъ правительства. 

3. Когда же вражда дошла до 
того, что чрезъ одного изъ довѣ¬ 
ренныхъ людей Симона стали со¬ 
вершаться убійства, 

4. тогда Онія, видя, что борьба 
опасна, что Аполлоній, какъ вое¬ 
начальникъ Келе-Сиріи и Финикіи, 
неистовствуетъ, увеличивая злобу 
Симона, 

о. отправился къ царю, не какъ 
обвинитель согражданъ, но имѣя 
въ виду пользу каждаго и всего 
народа, 

6. ибо онъ видѣлъ, что безъ 
царской попечительности невозмо¬ 
жно мирно устроить дѣла, и Си¬ 
монъ не оставитъ своего безумія. 

7. Но когда умеръ Селевкъ, и 
получилъ царство Антіохъ, по 
прозванію Епифанъ, тогда домо¬ 
гался священноначалія Іасонъ, 
братъ Оніи, 

8. обѣщавъ царю при свиданіи 
триста шестьдесятъ талантовъ се¬ 
ребра и съ нѣкоторыхъ доходовъ 
восемьдесятъ талантовъ. 

9. Сверхъ того обѣщалъ и еще 
подписать сто пятьдесятъ талан¬ 
товъ, если предоставлено ему бу¬ 
детъ властью его устроить учили¬ 
ще для тѣлеснаго упражненія юно¬ 
шей и писать Іерусалимлянъ Ан- 
тіохіянами. 

10. Когда царь далъ согласіе, 
и онъ получилъ власть, тотчасъ 
началъ склонять одноплеменниковъ 
своихъ къ Еллинскимъ нравамъ. 

городъ Дафну (33 ст.) — обыкновенно полагаютъ, что онъ болѣе на возвра¬ 
щался въ Іерусалимъ. Но это предположеніе очень произвольно, такъ какъ 
убіеніе Оніи послѣдовало не ранѣе 4—5 года по смерти Селевка, а равно и 
устраненіе его отъ должности Іасопомъ едва-ли послѣдовало тотчасъ по во¬ 
цареніи Антіоха Епифана. 

7. Объ Антіохѣ Епифанѣ—см. къ I Макк. I, 10.—Іасонъ--’Іаосиѵ—греци- 
зированная форма еврейскаго имени — ’Ь]оо5с—Іисусъ, и это измѣне¬ 
ніе имени, по Іосиф. Археол. ХП, 5, 1—всецѣло принадлежитъ самому 
Іасону. 

8. «360 талантовъ серебраисъ нѣкоторыхъ доходовъ 80 талантовъ»... 
Эта послѣдняя прибавка даетъ будто понять, что 360 талантовъ серебра Іа¬ 
сонъ, повидимому, имѣлъ въ виду дать изъ храмовой казны или храмового 
имущества. Общая сумма взятки, если считать еврейскими талантами=болѣе 
1,000,000 рублей, сирійскими — около половины этого. Эта огромная сумма, 
очевидно, обѣщана была не какъ ежегодная дань, а какъ единовременная, 
разъ навсегда, уплата, можетъ быть—лишь съ нѣкоторою отсрочкою, по 
частямъ. 

9. «Властью его*... т. е. царскою—8ія е&ооізц абтой».—«И писать 
Іерусалимлянъ Антіохіянами»—хаі тоис еѵ ’ІероаоХйрлс; 'АѵмугТс аѵаураі}/яі, 
т. е. или: переписать жившихъ въ Іерусалимѣ Антіохійцевъ, подчеркнувъ ихъ 
преимущество дарованіемъ правъ гражданства, или: записать всѣхъ жителей 
Іерусалима Антіохійцами, съ дарованіемъ всѣмъ имъ правъ антіохійскаго 
гражданства, но и обязавъ ихъ чрезъ это къ принятію Антіохійскихъ обы¬ 
чаевъ.—За второе предположеніе говоритъ ст. 19, гдѣ упоминаются эти 
« Антіохіяне изъ Іерусалима», бывшіе очевидно Іудеями. Подобно александрій¬ 
скимъ и римскимъ, антіохійскія права гражданства состояли въ нѣкоторыхъ 
привилегіяхъ, въ числѣ коихъ было право присутствовать на греческихъ 



ГЛАВА 4. ВТОРАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ. 141 

11. Онъ отвергъ человѣколюби¬ 
во предоставленныя Іудеямъ цар¬ 
скія льготы по ходатайству Іоанна, 
отца Евполемона, который пред¬ 
принималъ посольство къ Римля¬ 
намъ о дружбѣ и союзѣ; нарушая 
законныя учрежденія, онъ вводилъ 
противные закону обычаи. 

12. Намѣренно подъ самою крѣ¬ 
постью построилъ онъ училище 
для тѣлеснаго упражненія юно¬ 
шей и, привлекши лучшихъ изъ 
юношей, подводилъ ихъ подъ срам¬ 
ную покрышку. 

13. Т&къ явилась склонность 
къ Еллинизму и сближеніе съ ино- 
племенничествомъ вслѣдствіе не¬ 
помѣрнаго нечестія Іасона, этого 
безбожника, а не первосвящен¬ 
ника, 

14. такъ-что священники пере¬ 
стали быть ревностными къ слу¬ 
женію жертвеннику и, презирая 
храмъ и нерадя о жертвахъ, 
спѣшили принимать участіе въ 
противныхъ закону играхъ пале¬ 
стры по призыву бросаемаго ди¬ 
ска. 

общественныхъ играхъ и торжествахъ (19 ст.).—Полномочіе раздавать эти 
права Іасонъ, очевидно, надѣялся сдѣлать для себя богатымъ источникомъ 
доходовъ, съ избыткомъ покрывающихъ и расходы по пріобрѣтенію этого 
полномочія. 

11. «Человѣколюбиво предоставленныя Іудеямъ царскія льготы»... та 
хеіреѵз тоіі ’ЬоЗаіоіс 'ріХаѵЭрсила (ЗааіХіха слав.: «уставленная Іудеомъ человѣко¬ 
любія царская»... Здѣсь разумѣются, вѣроятно, права и льготы Іудеямъ Ан¬ 
тіоха Великаго (Археол. I. Фл., ХП, 3, 3 и д.), въ числѣ которыхъ были: 
безпрепятственная жизнь по отеческимъ законамъ, свобода священниковъ и 
пр. служителей храма отъ податей, пособіе на расходы по храму и на по¬ 
требности Богослуженія и т. под. — «По ходатайству Іоанна, отца 
Евполемова, который (по 1 Макк. ѴШ, 17 ид.) предпринималъ (точнѣе: 
предпринявшаго—той тоітраиіѵои...) посольство къ Римлянамъ о дружбѣ и 
союзѣ»... 

12. «Подъ срамную покрышку»... ото кітаооѵ... въ слав: оставлено безъ 
перевода: «подъ петасъ»... Собственно тотхзо; значитъ шляпа съ широкими 
полями для защиты отъ солнца и дождя, которую обычно Ісрт$оі носили по¬ 
верхъ ■'/І.ѵип и надѣвали при упражненіи на палестрахъ. Отсюда,—выра¬ 
женіе «подводитъ подъ петасъ» могло означать просто—привлекать къ уча¬ 
стію въ тѣлесныхъ упражненіяхъ или, играхъ, а затѣмъ—вообще давать 
Еллинское воспитаніе. Но—дѣло, какъ видно, этимъ далеко не ограничива¬ 
лось. Дальнѣйшее значеніе тотааос—ширмы, покровъ, нѣчто вродѣ современ¬ 
ныхъ «кулисъ», за которыми совершались дѣла непотребныя. Подъ такія-то 
«кулисы», или проще сказать—въ «дома непотребныя» (по Вульгатѣ—1а- 
рапагіа) и водились лучшіе еврейскіе юноши, въ угоду Сирійскимъ обы-. 
чаямъ. 

13. Такъ явилась склонность къ Еллинизму и сближеніе съ иноплемен- 
ничествомъ»... тНѵ 8’ оіко); ахр-т) тіс Ш,у]Ѵіа[л<т хаі тгроа^ааі; аХХоіриХіа[хйб... слав.. 
«и сице бѣ усердіе нѣкое къ еллинству и успѣхъ языческаго жительства».. 
Точнѣе было бы выразить это мѣсто такъ: «было же до такой степени сла¬ 
дострастіе какое-то еллинизма и увлеченіе иноземщиной...., что даже 
священники»... и т. д. ст. 14. 

14. «Принимать участіе въ противныхъ закону играхъ палестры»... 
(іетг^сіѵ -7); гѵ ттаХаіотра тгараѵбрло ^орт]-|ча?.. слав.: «(тщахуся) причастницы 
быти палестрѣ беззаконнаго преданія»... точнѣе было бы выразить это по 
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15. Ни во чтб ставили они оте¬ 
чественный почетъ; только Еллин- 
скія почести признавали наилуч- 

шиыи. 
16. За [это постигло ихъ тяж¬ 

кое посѣщеніе, и тѣ самые, кото¬ 
рымъ они соревновали въ образѣ 
жизни и хотѣли во всемъ уподо¬ 
биться, стали ихъ врагами и му¬ 

чителями; 
17. ибо нечестиво поступать 

противъ Божественныхъ законовъ 
невозможно ненаказанно, какъ по¬ 
казываетъ наступающее за тѣмъ 
время. 

18. Когда праздновали въ Тирѣ 

пятилѣтнія игры, и царь присут¬ 
ствовалъ тамъ, 

19. тогда нечестивый Іасонъ по¬ 
слалъ туда зрителями Антіохіянъ 
изъ Іерусалима, чтобы доставить 
триста драхмъ серебра на жертву 
Геркулесу; но сами принесшіе 
просили не употреблять ихъ на 
жертву, считая это неприличнымъ, 
я назначить на другіе расходы: 

20. итакъ имъ посланы эти 
деньги въ жертву Геркулесу отъ 
имени посылавшаго, а принесшими 
онѣ обрашены на устройство греб¬ 
ныхъ судовъ. 

руссхѵи: «старались принимать участіе въ палестрѣ беззаконнаго хороводства»..., 
т. е. въ играхъ палестры, сопровождавшихся пѣніемъ хоровъ и всякими весе¬ 
ліями._«Яо призыву бросаемаго диска»... р-атя -ту той оіахоо тгр6хХт)зіѵ. О 
оіз/от—небольшой мѣдный, утолщенный въ срединѣ кругъ безъ рукоятки 
(вродѣ тарелки), чтб дѣлало упражненіе имъ довольно труднымъ. Игрою въ 
этотъ дискъ обыкновенно и начинались игры (палестры). 

15. «Отечественный почетъ»... •яятрйоі тірлі, слав.: «отеческія чести» 
все, собственное, родное, чтб считалось у отцовъ почтеннымъ и почетнымъ. 
_«Еллинскія почести»... зХ).ту«*'. 6о?ж—все, чтб у ел ли новъ почиталось 
славнымъ и вожделѣннымъ. Сказанное здѣсь о предпочтеніи послѣдняго пер¬ 
вому—относится не только къ священникамъ, о коихъ рѣчь въ 14 ст., но 
и ко всѣмъ Іудеямъ, которые искали удовольствія въ греческому языческомъ 
образѣ жизни. 

18. «Пятилѣтнія игры»—праздновавшіяся каждыя 5 лѣтъ. 
19. Игры и празднества обычно соединялись съ торжественными при¬ 

несеніями обильныхъ жертвъ Геркулесу и пиршествами въ честь его; на 
эти-то расходы Іасонъ п отправляетъ 300 драхмъ серебра. — «Аитюхіяие 
изъ Іерусалима», коихъ Іасонъ послалъ зрителями Тирскихъ игръ, 
какъ обнаруживается изъ дальнѣйшаго, были просто новоиспеченными 
«гражданами Антіохійскими» изъ чистокровныхъ Іудеевъ Іерусалимлянъ 
(см. къ ст. 9), которые потому-то и не нашли въ себѣ достаточно мужества 
выполнить въ точности волю Іасона, и сами просили отправленныя съ ними 
деньги употребить, вмѣсто жертвы Геркулесу, на устройство гребныхъ су¬ 
довъ.— 300 драхмъ серебра—если только здѣсь драхмы считаются по-аттиче¬ 
ски настолько незначительная сумма, по сравненію съ достоинствомъ Іудей¬ 
скаго народа и намѣреніями Іасона (менѣе 100 рублей), что нѣкоторые ко¬ 
дексы предпочитаютъ указывать здѣсь 3,300 драхмъ (около 1000 руб.). Нѣ¬ 
которые же толкователи, оставляя неизмѣнною первую цифру, находятъ лишь 
вѣроятнымъ, что писатель книги здѣсь назвалъ драхмами ходячія монеты 
временъ Селевкидовъ, равноцѣнныя агинейской дидрахмѣ или аттической 
тетрадрахмѣ и еврейскому сиклю, (сохранившіяся донынѣ въ нѣкоторыхъ 
европейскихъ музеяхъ), бывшія въ то время въ' большомъ распространеніи 
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21. Когда затѣнъ Аполлоній, 
сонъ Менесѳея, посланъ былъ въ 
Египетъ по случаю восшествія на 
престолъ царя Птоломея Филоме- 
тора, Антіохъ заподозрилъ его 
враждебнымъ себѣ и началъ ста¬ 
раться обезопасить себя противъ 
пего; посему, отправившись въ 
Іоппію, онъ пришелъ зь Іеруса¬ 
лимъ. 

22. Великолѣпно принятый Іасо- 
номъ и городомъ, онъ вошелъ при 
свѣтильникахъ и восклицаніяхъ, и 
оттуда отправился съ войскомъ въ 
Финикію. 

23. По прошествіи трехъ лѣтъ 
Іасонъ послалъ Менелая, брата 
вышеозначеннаго Симона, чтобъ 
онъ доставилъ царю деньги и сдѣ¬ 
лалъ представленіе о нѣкоторыхъ 
нужныхъ дѣлахъ. 

въ финикійскихъ и сирійскихъ городахъ. Если такъ, то ЗОО драхмъ соста¬ 
вятъ значительно большую вышеисчисленнаго сумму около 400 рублей. 

20. Благодаря неточности перевода и, быть можетъ, опискѣ и самаго 
автора книги, мысль въ этомъ стихѣ лишена всякаго смысла. Вмѣсто Ітсгіх- 
<ИѴ (послалъ, а не посланы, какъ переводить русскій текстъ), нѣкоторые 
кодексы имѣютъ ётсгзгѵ (отъ тгіихш), чтб всю эту мысль видоизмѣняетъ такъ: 
«итакъ, ради пославшаго, это пошло (пало, зачислилось) на жертву Герку¬ 
лесу, а ради принесшихъ—на устроеніе гребныхъ судовъ»... 

21. « Аполлоній сынъ Менесѳея», въ отличіе отъ Аполлонія сынъ Ѳра- 
сея (Ш, 5, 7; IV, 4), можетъ быть—тотъ самый Аполлоній, который сопро¬ 
вождалъ снаряженное Антіохомъ Епифаномъ посольство въ Римъ (Лив. 
Х1ЛІ, 6).—«По случаю восшествія на престолъ царя Птоломея Филометора»..., 
Зіа та ігрштохЦаіа..., слав.: «торжества ради воспріятія престола»... Птоло- 
мей Филометоръ и до того времени былъ царемъ, но въ виду малолѣтства 
состоялъ подъ опекою своей матери Клеопатры, а по ея смерти,—вельможъ 
Евлея и Ленея. Описываемое воспріятіе престола было торжественнымъ 
празднованіемъ совершеннолѣтія и самостоятельнаго вступленія въ управ¬ 
леніе государствомъ (въ 14 годъ жизни этого царя—173 г. до Р. Хр.).— 
«Заподозрилъ его враждебнымъ себѣ»... [АзтаХа^шѵ ’Аѵтіо^о; аХлбтріоѵ аотоѵ 
тйѵ аотоо уеуоѵеѵаі тграурлтшѵ..., точнѣе слав.: «возмнѣвъ Антіохъ чужда его 
быти своихъ вещей», т. е. заподозривъ его враждебность своимъ интересамъ, 
озаботился о своей безопасности—хат’ аотбѵ аз<раХг(а? ееррбѵті^сѵ (грубо и неск¬ 
ладно русскій текстъ: «началъ стараться обезопасить себя противъ него»...). 
Птоломей, дѣйствительно, мечталъ о возстановленіи оторванной отъ монархіи 
Лаговъ при Антіохѣ III провинціи Келе-Сирійской со включеніемъ Пале¬ 
стины и Финикіи, отданной нѣкогда въ приданое за его матерью, и по этому 
поводу затѣялъ и войну (срав. Полив. ХХѴП, 17).—Эту-то вражду себѣ за¬ 
мѣтивъ, Антіохъ и предпринимаетъ свои путешествія—сначала въ Іоппію, 
важный приморскій городъ, чтобы здѣсь принять мѣры къ его защитѣ, а 
отсюда и въ Іерусалимъ, чтобы установить расположеніе этого главнаго Іу¬ 
дейскаго города къ своему правленію и обезпечить себѣ его вѣрность. Отсю¬ 
да Антіохъ идетъ въ Финикію, очевидно, съ тою же цѣлью, съ какою шелъ 
я въ Іерусалимъ. 

23. По прошествіи 3 лѣтъ»...—не отъ упоминаемаго въ 21 ст. посѣ¬ 
щенія царемъ Іерусалима, а отъ начала Іасонова первосвященства (10 ст.).— 
«Менелая, брата вышеозначеннаго Симона»... (Ш, 4 и д.; IV, 1). Іосифъ 
Флавій (Археол. ХП, 5, 1; срав. XX, 10) считаетъ его братомъ отставлен¬ 
наго Оніи, и при этомъ замѣчаетъ, что его іудейское имя было также Онія. 
Этому противорѣчитъ какъ будто показаніе Ш, 4, откуда слѣдуетъ, что Ме- 
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24. Онъ же, представившись ца¬ 
рю и польстивъ его власти, вос¬ 
хитилъ себѣ священноначаліе, над¬ 
бавивъ триста талантовъ серебра 
противъ Іасона. 

25. Получивъ отъ царя при¬ 
казанія, онъ возвратился, не при¬ 
несши съ собою ничего достойна¬ 
го первосвященства, а только 
гнѣвъ жестокаго тирана и ярость 
дикаго звѣря. 

26. Такъ Іасонъ, обманувшій 
своего брата, самъ былъ обманутъ 
другимъ, и какъ изгнанникъ уда¬ 

лился въ страну Аммонитскую. 
27. Менелай же получилъ 

власть, но нисколько не ваботился 
объ обѣщанныхъ царю деньгахъ, 
хотя Состратъ, начальникъ город¬ 
ской крѣпости, и дѣлалъ требо¬ 

ванія, 
28. ибо на немъ лежалъ сборъ 

даней; по этой причинѣ оба они 
были вызваны царемъ. 

29. Менелай оставилъ преемни¬ 
комъ первосвищенства брата свое¬ 
го Лисимаха, а Состратъ—Кра- 
тита, начальника Кипрянъ. 

нелаб, какъ Веніамитянинъ, не могъ быть облеченъ въ первосвященниче¬ 
ское достоинство, хотя нѣтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что у Антіоха 
легко могли взять перевѣсъ деньги, а не Моисеевы установленія. Показаніе 
Іосифа о личности и имени Менелая, впрочемъ, весьма подозрительно — въ 
виду невѣроятности, что Симонъ имѣлъ двухъ сыновей съ однимъ и тѣмъ же 
именемъ; съ другой стороны, и радость ревнителей Іудейства (СЬазійіш) о 
томъ, что Алкимъ явился достойнымъ первосвященникомъ изъ рода Аарона 
(1 Макк. ѴП, 14), только тогда будетъ понятна, когда предшественникъ 
его Менелай былъ бы не изъ этого рода и не первосвященническаго проис¬ 
хожденія.—Деньги (та эд^рлта), которыя Менелай долженъ былъ доставить 
царю, были—или обѣщанныя (8 ст.) за первосвященство, или за разрѣшеніе 
Іерусалимской гимназіи (9 ст.), или, наконецъ, могли быть опредѣленною 
ежегодною данью храма.—«Представленіе о нѣкоторыхъ нужныхъ дѣлахъ»... 
тсгрі яраур-атсоѵ аѵаухаішѵ отгор.ѵа)р.атізр.оі—собств. напоминаніе о приведеніи въ 
исполненіе того, что еще до сихъ поръ оставалось безъ послѣдствій. 

24. «И польстивъ его власти»... греч.: хаі 8о|ааа? абтбѵ тф тгроаштсш тт|С 
ё&ооіас—слав, точнѣе: «и возвеличивъ его въ лице власти ради»... 

25. «Получивъ отъ царя приказанія»—(ЗааіХіха; ёѵтоХа;—чрезъ которыя 
Іасонъ объявлялся отставленнымъ отъ первосвященства, а Менелай утвер¬ 
ждался на его мѣстѣ. 

27—28. Менелай получилъ власть и, вмѣстѣ съ этимъ, доступъ къ со¬ 
кровищамъ храма, чтб собственно и было ему нужно. Обѣщанной же царю 
суммы онъ не платитъ, повидимому, потому, что этому аферисту уже ничего 
болѣе было не нужно. Если бы даже за неуплату взятки ему грозила и от¬ 
ставка, онъ—какъ говорится—сумѣлъ бы не остаться въ накладѣ. Послѣ 
того какъ посуленной взятки не могъ добиться даже Состратъ, начальникъ 
(етсаррс) городской крѣпости (т. е. оставленнаго въ ней для порядка Сирій¬ 
скаго отряда), исправлявшаго также должность сборщика даней,—царь вы¬ 
зываетъ къ себѣ обоихъ—одного за неуплату, другого—за неисправность и 
неумѣніе взыскать эту подать. Оба оставляютъ себѣ «преемниковъ», т. е. 
собственно замѣстителей (8іа8охоі) на время своего отсутствія, какъ слѣдуетъ 
и изъ того, что Менелай потомъ снова выступаетъ въ роли первосвящен¬ 
ника (39 ст. 43 и д.; У, 5). 

29. Замѣститель Менелая — Лисимахъ — оказался вполнѣ достойнымъ 
своего «брата» (39 и д.).—О Кратитѣ, замѣстителѣ Сострата, въ дальнѣй 
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30. Бъ то время, какъ это 
происходило, взбунтовались Тарся- 
не и Маллоты за то, что они от¬ 
даны были въ даръ Антіохидѣ, 
наложницѣ царской. 

31. Посему царь поспѣшно 
отправился, чтобы привести дѣла 
въ порядокъ, оставивъ вмѣсто себя 
Андроника, одного изъ почет¬ 
ныхъ сановниковъ. 

32. Тогда Менелай, думая вос¬ 
пользоваться благопріятнымъ слу¬ 
чаемъ, похитилъ изъ храма нѣко¬ 
торые золотые сосуды и подарилъ 
Андронику, а другіе продалъ въ 
Тирѣ и окрестныхъ городахъ. 

33. Бѣрно дознавъ о томъ, Онія 
изобличилъ его и удалился въ безо¬ 
пасное мѣсто —Дафну, лежащую 
при Антіохіи. 

34. Посему Менелай, улучивъ 
наединѣ Андроника, просилъ его 
убить Онію; и онъ, пришедъ къ 
Оніи и коварно увѣривъ его, давъ 
руку съ клятвою, хотя и былъ въ 
подозрѣніи, убѣдилъ его выйти 
изъ убѣжища и тотчасъ убилъ, не 
устыдившись правды. 

35. Этимъ раздражены были не 
только Іудеи, но и многіе изъ 
другихъ народовъ, и негодовали 
на беззаконное убійство этого мужа. 

36. Когда же царь возвратился 
изъ странъ Киликіи, то бывшіе 
въ городѣ Іудеи съ вознегодовав¬ 
шими Еллинами донесли ему, что 
Онія убитъ безвинно. 

37. Антіохъ, душевно огорчен¬ 
ный и тронутый сожалѣніемъ, 
оплакивалъ добродѣтель и великое 
благочиніе умершаго, 

темъ ничего не упоминается. Повѣствователь обозначаетъ его, какъ тоѵ ётгі 
тйѵ Котгрішѵ—начальника Кипрянъ. Въ то время (17В г. до Р. Хр.) Кипръ не 
былъ въ обладаніи Сирійцевъ, но принадлежалъ Птоломеямъ. Въ 168 году 
при своемъ послѣднемъ Египетскомъ походѣ Антіохъ овладѣлъ этимъ остро¬ 
вомъ, но тотчасъ же долженъ былъ возвратить его назадъ по требованію 
Римлянъ (срав. Полив. XXIX, 11, 9 — 11 и Лив. 45, 11 и д.). Отсюда, Кра- 
титъ называется 6 ётгі тйѵ Котгрішѵ или какъ прежній намѣстникъ острова, 
подобно Птоломею Макрону, перешедшій на сторону Антіоха, или какъ 
главнокомандующій на Кипрѣ за время Сирійской оккупаціи этого острова. 
Относительно того, какой отвѣтъ держали предъ царемъ представшіе на его 
СУДЪ—Менелай и Состратъ, ничего неизвѣстно. Повидимому, дѣла сложились 
благополучно для Менелая, благодаря неожиданному затрудненію царя. Бунтъ 
Тарсянъ и Маллотянъ (ВО ст. и д.) заставилъ его поспѣшно отбыть изъ 
Антіохіи, гдѣ онъ оставилъ намѣстникомъ своимъ нѣкоего Андроника, пору¬ 
чивъ ему, очевидно, и дѣло Менелая. Щедрость послѣдняго сдѣлала то, 
что Андроникъ не только покончилъ дѣло въ пользу подсудимаго, но и въ 
угоду ему совершилъ новое тяжкое преступленіе, убивъ обличителя Мене- 
лаевыхъ беззаконій—Онію. 

30. «Въ то время, какъ это происходило»... т. е. когда Менелай и Со¬ 
стратъ собирались предстать на судъ царя.—Тарся,.е—жители города Тарса, 
столицы Киликійской.—Маллоты—жители города Малла, въ Киликіи же не¬ 
далеко отъ моря. Отдача областей и городовъ (т. е. доходовъ съ нихъ въ 
качествѣ приданаго или «на туалетные расходы» царскихъ невѣстъ и женъ 
была въ обычаѣ у древнеазіатскихъ владыкъ. Антіохъ идетъ въ этомъ слу¬ 
чаѣ еще дальше, сдѣлавъ попытку распространить этотъ обычай и на сво¬ 
ихъ наложницъ, чтб естественно не могло понравиться никому, какъ и Тар- 
сянамъ. 
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38. и въ гнѣвѣ на Андрони-! 
ка, тотчасъ совлекши съ него пор¬ 
фиру и изодравъ одежды, прика¬ 
залъ водить его по всему городу 
и на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ 
злодѣйски погубилъ Онію, казнитъ 
убійцу, чѣмъ Господь воздалъ ему 
заслуженное наказаніе. 

39. Когда же въ городѣ были 
произведены многія святотатства 
Лисимахомъ, съ соизволенія Ме- 
нелая, и разнесся о томъ слухъ, 
то народъ возсталъ на Лисимаха, 
ибо похищено было множество зо¬ 
лотыхъ сосудовъ. 

40. Когда возсталъ народъ, ис¬ 
полненный гнѣва, то Лисимахъ 
вооружилъ до трехъ тысячъ чело- 
ловѣкъ и началъ беззаконное на¬ 
силіе подъ предводительствомъ 
одного тирана, стараго лѣтами и 
не менѣе застарѣвшаго въ безу¬ 
міи. 

41. Увидѣвши такое насиліе 

Лисимаха, одни схватили камни, 
другіе—толстые колья, а иные, 
хватая съ земли пыль, бросали 
все вмѣстѣ на людей Лисимаха, 

42. и такимъ образомъ мно¬ 
гихъ изъ нихъ ранили, другихъ 
поразили, и всѣхъ обратили въ 
бѣгство, а самого святотатца 
умертвили близъ сокровищницы. 

43. Объ этомъ состоялся судъ 
надъ Менелаемъ. 

4 4. Когда царь прибылъ въ 
Тиръ, то посланные отъ собранія 
старѣйшинъ три мужа представи¬ 
ли ему жалобу. 

45. Менелай, уже взятый, обѣ¬ 
щалъ Птоломею, сыну Дорименову, 
большія деньги, если онъ упро¬ 
ситъ за него царя. 

46. И Птоломей, отозвавъ царя 
въ притворъ подъ предлогомъ от¬ 
дохновенія, извратилъ дѣло. 

47. Менелая, виновника всего 
зла, освободилъ отъ обвиненій, а 

33. Дафна, городокъ возлѣ Антіохіи, собственно предмѣстье ея, за р. 
Оронтомъ, съ знаменитою рощею, въ которой находился храмъ Аполлона и 
Артемиды и азоХоѵ тёртое (Страб. XVI, 750). 

35. «Бывшіе въ городѣ Іудеи»... Оі хата тгоХіѵ ’ІооЗаТоі, т. е. жившіе въ 
Антіохіи Іудеи. 

37. «Добродѣтель и великое благочиніе умершаго»... асжррозбѵт) хаі еота- 
—обозначенія характера Оніи съ точки зрѣнія языческой, что—съ точки 

зрѣвія іудейской—выражается (Ш, 1) въ понятіяхъ—еооё(Зеіа и рттщыя. 
38. Порсрбра—порфира, которую носилъ Андроникъ, была не знакомъ 

царственнаго достоинства его, а просто отличіемъ, знакомъ особаго благо¬ 
воленія царя къ Андронику.—«Приказалъ водитъ его по всему юроду и на 
томъ самомъ мѣстѣ... казнитъ»..., греч.: тггріауа^шѵ ха&’оХт]ѵ тг]ѵ тгоХіѵ ётг1 
аотбѵ тоѵ тотгоѵ... атгёхтеіѵг..., слав, точнѣе: то всему граду повелѣвъ обводити, 
на томъ же мѣстѣ... погуби»... Оба эти дѣйствія взаимно, такъ сказать, 
служили одно другому: Антіохъ, — точнѣе сказать, — приказавъ черезъ весь 
городъ провести Андроника къ тому же мѣсту (етг’ аотоѵ тоѵ тбтоѵ), гдѣ 
былъ убитъ 0нія казнилъ тамъ и самого убійцу. 

40. «Началъ беззаконное насиліе»..., хат^рііато '/аіршѵ аЗіхсоѵ, аналогично 
арХеіѵ тгоХёр.00, начать войну. 

45. О Птолемеѣ, сынѣ Дорименовѣ, см. къ 1 Макк. Ш, 38. 
46. «Въ притворъ»...—а!; ті іггріотоХоѵ, слав.: «въ нѣкій притворъ». Это 

была, вѣроятно, галлерея, или колоннада, примыкавшая къ дворцу или су¬ 
дебному залу. 
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несчастныхъ, которые, еслибы и 
предъ Скиѳаыи говорили, были бы 
отпущены неосужденными,"осудилъ 
на смерть. 

48. Такъ скоро понесли не¬ 
праведную казнь говорившіе въ 
защиту города, народа и священ¬ 
ныхъ сосудовъ. 

49. Тиряне, негодуя на то, 
щедро доставили потребное для 
погребенія ихъ. 

50. А Менелай, при любостя¬ 
жаніи начальствующихъ, удержалъ 
за собою власть и, возрастая въ 
злобѣ, сдѣлался жестокимъ вра¬ 
гомъ гражданъ. 

ГЛАВА У. 

1. Около этого времени Антіохъ 
предпринялъ другой походъ въ 
Египетъ. 

2. Случилось, что надъ всѣмъ 
городомъ почти въ продолженіи 
сорока дней являлись въ воздухѣ 
носившіеся всадники въ золотыхъ 
одеждахъ и на подобіе воиновъ 
вооруженные копьями, 

3. и стройные отряды конни¬ 

цы, и нападенія и отступленія съ 
обѣихъ сторонъ, обращеніе щи¬ 
товъ, множество копьевъ и взмахи 
мечей, бросаніе стрѣлъ и блескъ 
золотыхъ доспѣховъ и всякаго ро¬ 
да вооруженія. 

4. Почему всѣ молились, чтобъ 
это явленіе было ко благу. 

5. Когда потомъ разнесся лож¬ 
ный слухъ, будто Антіохъ умеръ, 

47. «Несчастные», осужденные на смерть, были тѣ три мужа, которые 
были посланы отъ Синедріона, какъ защитники города, народа и храма въ 
этомъ процессѣ.—Скиѳы считались у Грековъ и Римлянъ самымъ варвар¬ 
скимъ народомъ. Отсюда выраженіе — «еслибы и предъ Скиѳами говорили, 
были бы отпущены»—обозначаетъ высшую степень несправедливости и вар¬ 
варства. Самое выраженіе сильно напоминаетъ извѣстное изреченіе Цице¬ 
рона (въ Ѵегт. П, 5, 58): зі Ьаес арий 8суі1іаз бісегет..., Іатеп апітоз еііат 
ЬагЬагогит Ьотіпит регтоѵегет. 

50. «Врагомъ гражданъ...*, т. е. города Іерусалима. 

V. 

Кровопролитіе въ Іерусалимѣ, произведенное Іасономъ, и постыдный конецъ жизни этого 
беэзаконника (1—10). Неистовства Антіоха въ Іерусалимѣ (срав. I Макк. I, 16—28) 

(11—20). Угнетенія народа жестокими приставниками Антіоха (21—27). 

1. О походѣ Антіоха въ Египетъ—срав. 1 Макк., I, 17 и д. 
2—3. О подобномъ небесномъ явленіи повѣствуетъ Іосифъ Флавій 

(«О войнѣ Іуд. VI, 5, 3) предъ послѣднею Іудейскою войною и разруше¬ 
ніемъ Іерусалима, что подтверждаетъ также другой, языческій, писатель 
Тацитъ (Ьізі. V, 13: ѵізае рег соеіиш сопсиггеге асіез, гиШапііа агта, еі 
зпЬіѣо пиѣіит і§пе соііисеге іетріит). Было-ли такое небесное явленіе,— 
которое народная фантазія толкуетъ, какъ предзнаменованіе тяжкихъ войнъ 
и политическихъ бѣдствій, — чистымъ плодомъ возбужденной силы вообра¬ 
женія, или дѣйствительно представляетъ результатъ какой-то необъяснимой 
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Іасонъ, собравъ не менѣе тысячи 
мужей, сдѣлалъ внезапное нападе¬ 
ніе на городъ, когда они взошли 
на стѣну и наконецъ городъ былъ 
взятъ, Менелай убѣжалъ въ крѣ¬ 

пость. 
6. А Іасонъ нещадно произво¬ 

дилъ кровопролитіе между своими 
согражданами, не размышляя о 
томъ, что успѣхъ противъ одно¬ 
племенниковъ есть величайшее не¬ 
счастіе, и воображая получить 
трофеи какъ-бы надъ врагами, а 
не одноплеменными. 

7. Впрочемъ онъ не достигъ 
начальства, а концемъ его зло- 
умышленій было тб, что онъ съ 
позоромъ, какъ бѣглецъ, опять 
ушелъ въ страну Аммонитскую. 

8. Концемъ его злобной жизни 
было тб, что обвиненный предъ 
Аретою, владѣтелемъ Аравійскимъ, 
онъ бѣгалъ изъ города въ городъ, 
всѣми преслѣдуемый и ненавиди¬ 
мый, какъ отступникъ отъ зако¬ 
новъ, и презираемый, какъ врагъ 
отечества и согражданъ, былъ 
изгнанъ въ Египетъ. 

связи между небомъ и землею, между высшимъ духовнымъ міромъ и низ¬ 
шимъ, матеріальнымъ,—это, при ограниченности нашихъ знаній, остается 
недоступно окончательному объясненію. 

4. Всѣ молились, чтобы это явленіе было ко благу-»... т. е. къ побѣдѣ 
Іудейскаго народа, такъ какъ оно во всякомъ случаѣ возвѣщало войну. 

5. Іасонъ пользуется для нападенія на Менелая слухомъ о смерти 
Антіоха—естественно потому, что въ этомъ Антіохѣ была вся опора Менелая. 
Взятіе города только одною 1000-ю человѣкъ является вполнѣ возможнымъ 
при томъ условіи, что нападеніе было внезапное, а также въ виду того, что 
Іасонъ имѣлъ въ самомъ городѣ немало сторонниковъ, которые много по¬ 
могали ему въ этомъ дѣлѣ, по представленію Флавія (Арх. ХШ, 5, 1). 

7. «Впрочемъ, онъ не достигъ начальства»..., т. е. первосвященниче- 
ства. Вѣроятно, Менелай, опираясь на крѣпость, оказалъ столь сильное про¬ 
тиводѣйствіе Іасону, что этотъ снова долженъ былъ бѣжать изъ города. 

8. «Концемъ его злобной жизни было то, что»..., греч.: іггрск ооѵ хахт]; 
аѵаотросрт]с Іто'/еѵ, еухХеіаіЫ;..., точнѣе слав.: «конецъ убо злаго житія по¬ 
лучи, заключёнъ»... Точнѣе по русски передать это было бы такъ: «конецъ 
же злою поведенія онъ получилъ таковъ: заключенный у Ареты, т. е. или 
заключенный въ тюрьму н убѣжавшій изъ нея, или въ смыслѣ: лишенный 
возможности найти убѣэюигце у Ареты, благодаря требованіямъ Менелая 
или Сирійскаго епарха выдать бѣглеца, онъ бѣгалъ изъ города въ городъ»...— 
Владѣтелями Аравійскими (тораѵѵоі), каковымъ называется здѣсь Арета, 
были тогда цари Наватейскіе, главный городъ которыхъ была Петра. Къ 
владѣніямъ ихъ принадлежала тогда и страна Аммонитекая, куда ушелъ 
Іасонъ. 

9. О сродствѣ происхожденія Евреевъ съ Лакедемонянами—см. къ 1 
Макк. ХП. 

10. «Нм отеческаго гроба»... т. е. гроба въ фамильномъ склепѣ на 
отечественной почвѣ. 

11. «Разсвирѣпѣвъ въ душѣ»..., те&тір'.шріѵос <Ьоу^..., слав.: разъяренъ 
душею..., буквальнѣе—озвѣрѣвшій душею... 

12—14. Въ 1 Макк. I, 24— объ этомъ говорится лишь мало и глухо, 
что Антіохъ «совершилъ убійства»...; за то гораздо подробнѣе описывается 
разграбленіе храма (20—23 ст.). Іосифъ Флавій приводитъ только число 
плѣненныхъ, указывая таковыхъ до 10,000 (Археол. ХП, 5, 4). 
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9. Тотъ, который столь многихъ 
изгналъ изъ отечества, самъ по¬ 
гибъ на чужой сторонѣ, пришедъ 
къ Лакедемонянамъ и надѣясь, по 
сродству происхожденія, найти у 
нихъ прибѣжище. 

10. Оставившій многихъ безъ 
погребенія, онъ самъ остался нео¬ 
плаканнымъ и не удостоенъ ни 
погребенія, ни отеческаго гроба. 

11. Когда все происшедшее до¬ 
шло до слуха царя, онъ подумалъ, 
что Іудея отлагается отъ него, 
поднялся изъ Египта, разсвирѣпѣвъ 
въ душѣ, и взялъ городъ воору¬ 
женною рукою. 

12. Онъ приказалъ воинамъ не¬ 
щадно бить всѣхъ, кто попадется, 
и умерщвлять, кто станетъ скры¬ 
ваться въ домы. 

13. Т&къ совершилось избіеніе 
юныхъ и старыхъ, умерщвленіе 
мужей, женъ и дѣтей, закланіе 
дѣвъ и младенцевъ. 

14. Въ продолженіи трехъ дней 
погибло восемьдесятъ тысячъ: со¬ 
рокъ тысячъ пало отъ руки убійцъ, 
и не меньше убитыхъ было про¬ 

дано. 

15. Но, не удовольствовавшись 
этимъ, онъ дерзнулъ войти въ свя¬ 
тѣйшій на всей землѣ храмъ, имѣя 
проводникомъ Менелая, этого пре¬ 
дателя законовъ и отечества. 

16. Скверными руками прини¬ 
мая священные сосуды и иныя ве¬ 
щи, пожертвованныя отъ другихъ 
царей на возвеличеніе и славу и 
честь святаго мѣста, восхищая не¬ 
честивыми руками, раздавалъ. 

17. И превознесся Антіохъ въ 
своихъ мысляхъ, не разумѣя, что 
Господь на краткое время про¬ 
гнѣвался за грѣхи обитающихъ въ 
городѣ, почему и осталось безъ 
призрѣнія это мѣсто. 

18. ' Еслибы они не были объ¬ 
яты многими грѣхами, тогда по¬ 
добно Иліодору, посланному царемъ 
Селевкомъ осмотрѣть сокровищ¬ 
ницу, и онъ, лишь только бы 
вторгся, тотчасъ былъ бы нака¬ 
занъ и оставилъ бы свою дерзость. 

19. Но Господь избралъ не для 
мѣста народъ, а для народа—это 
мѣсто. 

20. Посему и самое мѣсто, сдѣ¬ 
лавшись причастнымъ бывшимъ 

18. О неудачной попыткѣ Иліодора—говорится выше —Ш, 24 и д. 
19. «Не для мѣста народъ, а для народа мѣсто»...—изреченіе по¬ 

добное Спасителеву—«суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы» 
(Марк. П, 27). Не храмъ самъ по себѣ былъ цѣлью .избранія народа, а 
избраніе и воспитаніе народа было цѣлью, ради которой Господь благоволилъ 
храму и Богослуженіямъ въ немъ. 

21. «Находя возможнымъ сдѣлать землю судоходною и- море сухопут¬ 
нымъ»..., т. е. считая для себя возможными самыя невозможныя вещи, вродѣ 
описаннаго грабежа храма. 

22. О Филиппѣ Фригійцѣ—см. 1 Макк. VI, 14.—«Поставившій его»..., 
т. е. самъ Антіохъ. 

23. Гаризинъ, извѣстная гора близъ Сихема (Второз. XI, 29), на ко¬ 
торой Самаряне имѣли свой храмъ (далѣе VI, 2; срав. Археол. , Іосиф. Фл. 
XI, 8, 2). Имя горы употреблено вмѣсто стоящаго при ея подножіи города 
Сихема, чтобы выразительнѣе показать, что Сирійскіе приставники были 
посажены въ центральныхъ мѣстахъ Іудейскаго и Самарянскаго культа, гдѣ 
скорѣе всего могли возникнуть возстанія противъ Сирійскаго владычества. 
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народнымъ несчастіямъ, пріобщи¬ 
лось потомъ благодѣяній Господа и, 
бывъ оставлено Всемогущимъ во 
гнѣвѣ, опять, съ умилостивленіемъ 
Верховнаго Владыки, возстало во 
всей славѣ* 

21. Итакъ Антіохъ, похитивъ 
изъ храма' тысячу восемьсотъ та¬ 
лантовъ, поспѣшно удалился въ 
Антіохію, въ превозношеніи серд¬ 
ца находя возможнымъ сдѣлать 
землю судоходною и море сухо¬ 
путнымъ. 

22. Между тѣмъ онъ оставилъ при¬ 
ставниковъ, чтобъ угцетать народъ, 
въ Іерусалимѣ — Филиппа, родомъ 
Фригійца, нравомъ же человѣка 
еще болѣе жестокаго, нежели ка¬ 
ковъ былъ пі ставившій его, 

23. а въ Гаризинѣ—Андроника, 
и сверхъ того Менелая, который 
превзошелъ прочихъ злобою къ жи¬ 
телямъ и имѣлъ враждебное рас¬ 

положеніе къ гражданамъ Іудей¬ 
скимъ. 

24. Онъ послалъ виновника не¬ 
честія — Аполлонія съ двадцатью 
двумя тысячами войска, повелѣвъ 
всѣхъ взрослыхъ избить, а жен¬ 
щинъ и дѣтей продавать. 

25. Онъ же, пришедъ въ Іеру¬ 
салимъ и притворно храня миръ, 
медлилъ до святаго дня субботы 
и, застигши Іудеевъ во время по¬ 
коя, велѣлъ своимъ людямъ воору¬ 
житься. 

26. Всѣхъ, вышедшихъ на это 
зрѣлище, онъ умертвилъ и, вторг¬ 
шись съ войскомъ въ городъ, из¬ 
билъ множество народа. 

27. А Іуда Маккавей, десятый 
въ родѣ своемъ, удалился въ пу¬ 
стыню и жидъ со своими привер¬ 
женцами въ горахъ по подобію 
звѣрей, питаясь травами, чтобы не 
сдѣлаться причастнымъ оскверне¬ 
нія. 

Эти приставники (ётпотатаі) должны быть отличаемы отъ упоминаемыхъ въ 
1 Макк. I, 51—надзирателей (етахо-коі). Тѣ (ётсіохотсоі) наблюдали за приве¬ 
деніемъ въ исполненіе распоряженій и усилій царя къ еллинизаціи Іудеевъ; 
эти (имотатои) были назначены для подавленія воображаемыхъ или дѣйстви¬ 
тельныхъ недовольствъ и волненій въ народѣ и состояли, вѣроятно, въ 
главномъ распоряженіи военачальника Келе-Сиріи, Самаріи и Іудеи.—Андро- 
никъ, оставленный приставникомъ въ Гаризинѣ, очевидно, другое лицо, 
отличное отъ упоминаемаго ранѣе (IV, 31 и д.). (Менелай) «имѣлъ враждеб¬ 
ное расположеніе къ гражданамъ Іудейскимъ, т. е. тѣмъ, которые оставались 
вѣрными своей Іудейской вѣрѣ и обычаямъ: ігоХітт); ’ІооЗаТо?—вмѣсто аѵг]р 
’Іоо&йо; (1 Макк. П, 23; XIV, 33, 37). 

24. Аполлоній, упоминаемый здѣсь, виновникъ несчастія (правильнѣе 
слав.: ненавистный начальникъ—розярутц), тотъ самый начальникъ податей, 
о которомъ упоминаетъ и 1 Макк. I, 29. 

25—26. «Велѣлъ своимъ людямъ вооружиться» Всѣхъ, вышедшихъ на 
это зрѣлище, онъ умертвилъ»... Очевидно, было устроено нѣчто вродѣ ма¬ 
невровъ или воинскихъ игръ, на которыя, какъ на невинное зрѣлище, тя¬ 
нуло всѣхъ посмотрѣть. И это-то стало гибелью для многихъ. 

27. «Десятый въ родѣ своемъ»..., Зёхя-ос ігоо уеѵг)&еі4,—выраженіе ко¬ 
личественнаго, а не порядковаго значенія: десятый, т. е. съ девятью другими, 
подобно выраженію: бубсюѵ П&е (2 Петр. П, 5)—восьмого Ноя, т. е. съ семью 
другими членами его семьи («вг восьми душахъ*).—«Удалился въ пусты¬ 
ню*... еіс тт]ѵ ерг)р.оѵ, т. е. въ пустыню Іудейскую (см. къ 1 Макк. П, 29).— 
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ГЛАВА VI. 

1. Спустя немного времени царь 
послалъ одного старца Аѳинянина 
принуждать Іудеевъ отступить отъ 
законовъ отеческихъ и не жить по 
законамъ Божіимъ, 

2. а также осквернить храмъ 
Іерусалимскій и наименовать его 
храмомъ Юпитера Олимпійскаго, а 
храмъ въ Гаризинѣ, такъ - какъ 
обитатели того мѣста пришельцы, 
храмомъ Юпитера страннопріим¬ 
наго. 

3. Тяжело и невыносимо было 
для народа наступившее бѣдствіе. 

4. Храмъ наполнился любодѣй¬ 
ствомъ и безчиніемъ отъ язычни¬ 
ковъ, которые, обращаясь съ блуд¬ 
ницами, смѣшивались съ женщи¬ 
нами въ самыхъ священныхъ при¬ 
творахъ и вносили внутрь вещи 
недозволенныя. 

5. И жертвенникъ наполнился 
непотребными, запрещенными за¬ 
кономъ вещами. 

6. Нельзя было ни храните 
субботы, ни соблюдать отеческихъ 
праздниковъ, ни даже называться 
Іудеемъ. 

«Питаясь травами (уорхшЬщ тросрі;—растительная пища), чтобы не сдѣлать¬ 
ся причастнымъ оскверненія»—чрезъ вкушеніе мяса, которое насильно 
и всякими хитростями заставляли вкушать отъ принесенныхъ въ жертву 
языческимъ богамъ животныхъ (срав. 1 Макк. I, 62). 

VI. 

Попытка стараго Аѳинянина искоренить Іудейство въ Іерусалимѣ (1—7). Преслѣдованіе 
Іудеевъ въ сосѣднихъ еллинистическихъ городахъ (8—11). Размышленіе о Божественныхъ 
цѣляхъ столь тяжкаго испытанія (12 —17). Мученическая смерть старца Елеаэара 

(18—31). 

1. «.Спустя немного времени»..., т. е. послѣ отправки Аполлонія съ 
его войскомъ (V, 34 и д.). 

2. «Осквернить храмъ»... это было достигнуто—переименованіемъ его 
въ храмъ Юпитера Олимпійскаго, чтб исключало возможность въ немъ ис¬ 
тиннаго Богослуженія и внесло въ него весь гнусъ языческаго безбожія и 
нечестія (ст. 4 и 5). Въ качествѣ исполнителя (ётсіохоко;) намѣреній царя— 
обезбожить Іудею посылается Аѳинянинъ, очевидно, по происхожденію, состо¬ 
явшій на службѣ у царя.—«Наименовать храмомъ Юпитера Олимпійскаго*..., 
т. е. посвятить этому божеству. Гаризинскій храмъ переименовывался въ 
храмъ Юпитера страннопріимнаго. Юпитеръ Олимпійскій^—2ео; ’ОХбрлпог— 
считается повелителемъ небесъ н другихъ божествъ. Юпитеръ страннопріи¬ 
мный—2гі>4 Еёѵкх;—покровитель гостепріимства и странниковъ. Замѣчаніе 
Флавія, что Самарянскій храмъ былъ посвященъ Зевсу Греческому (2еи? 
’ЕХХ^ѵіоі)—должно быть названо ошибочнымъ (Арх. ХП, 5, 5). 

5. Здѣсь разумѣется принесеніе на жертвенникѣ нечистыхъ по закону 
животныхъ, о коихъ упоминаетъ яснѣе 1 Макк. I, 47. 

7. «Въ день рожденія царя...» -уеѵёіШск; т]ріра—сііез паіаііз—празднова¬ 
ніе этого дня—одинъ изъ самыхъ древнихъ обычаевъ, упоминается уже у 
Египтянъ (Быт. ХЕ, 20), у Персовъ (въ соч. Платона и Геродота); въ Еванге¬ 
ліи сохранилось упоминаніе о празднованіи этого дня Иродомъ Антипою (Мѳ. 
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7. Съ тяжкимъ принужденіемъ 
водили ихъ каждый мѣсяцъ въ 
день рожденія царя на идольскія 
жертвы, а на праздникѣ Діониса 
принуждали Іудеевъ въ плющевыхъ 
вѣнкахъ идти въ торжественномъ 
ходѣ въ честь Діониса. 

8. Такое поведѣніе вышло и 
сосѣднимъ Еллинскимъ городамъ, 
по наущенію Птоломея, чтобъ они 
такъ же дѣйствовали противъ Іу¬ 
деевъ и заставляли ихъ приносить 
идольскія жертвы, 

9. а не соглашавшихся пере¬ 
ходить къ Еллинскихъ обычаямъ 
убивали. Тогда - то можно было 
видѣть настоящее бѣдствіе. 

10. Двѣ женщины обвинены бы¬ 
ли въ томъ, что обрѣзали своихъ 
дѣтей; н за это, привѣсивши къ 
сосцамъ ихъ младенцевъ и предъ 
народомъ проведши по городу, 
низвергли ихъ со стѣны. 

11. Другіе бѣжали въ ближнія 
пещеры, чтобы втайнѣ праздновать 
седьмый день, но, бывши указаны 

Филиппу, были сожжены, ибо не¬ 
праведнымъ считали защищаться 
по уваженію къ святости дня. 

12. Тѣхъ, кому случится чи¬ 
тать эту книгу, прошу не стра¬ 
шиться- напастей и уразумѣть, что 
эти страданія служатъ не къ по- 
губленію, а къ вразумлѣнію рода 
нашего. 

13. Ибо то самое, что нечестив¬ 
цамъ не дается много времени, 
но скоро подвергаются они карамъ, 
есть знаменіе великаго благодѣя¬ 
нія. 

14. Ибо не т&къ, какъ къ дру¬ 
гимъ народамъ продолжаетъ Гос¬ 
подь долготерпѣніе, чтобъ карать 
ихъ, когда они достигнутъ полно¬ 
ты грѣховъ, не такъ судилъ Онъ 
о насъ, 

15. чтобъ покарать насъ послѣ, 
когда уже достигнемъ до конца 
грѣховъ. 

16. Онъ никогда не удаляетъ 
отъ насъ Своей милости и, нака- 

Х1С, 0).—«Каждый мѣсяцъ въ день рожденія царяЗдѣсь разумѣется или 
то, что празднованіе совершалось въ каждый мѣсяцъ, въ который приходился 
день рожденія царя, то есть 'одинъ разъ въ годъ, или то, что этотъ день 
(приходившійся, повидимому, на 25-е число мѣсяца Хаслева, 1 Макк. I, 59) 
праздновался въ каждомъ мѣсяцѣ года, всего, слѣдовательно, 12 разъ въ 
годъ. Это могло быть и по особому повелѣнію самого царя, слишкомъ вѣрив¬ 
шаго въ свою божественность (на монетахъ именуется іігос), или по особой 
ревности его приставниковъ, пользовавшихся этимъ праздникомъ для легчай¬ 
шаго обнаруженія и каранія ослушниковъ царя. 

8. Сосѣдніе еллинскіе города,—вѣроятно, филистимскіе и финикійскіе 
города, которые были еллинизированы еще со времени Александра Великаго 
и гдѣ жило довольно много Іудеевъ.— «По наущенію Птоломея...»—извѣст¬ 
наго врага Іудеевъ, сына Доргшенова (IV, 45 и д.). 

10. Примѣры жестокостей, коими сопровождалось приведеніе въ испол¬ 
неніе царскаго повелѣнія (срав. 1 Макк. I, 60 и д.). 

И. О Филиппѣ—см. А', 22. О гибели многихъ Іудеевъ изъ-за уваже¬ 
нія къ святости субботняго дня—см. 1 Макк. П, 31 и дал. 

12—17. Писатель излагаетъ свой взглядъ на нравственно-воспитатель¬ 
ное значеніе переживаемыхъ страданій,—взглядъ вполнѣ согласный и съ 
библейскимъ представленіемъ дѣла (ѴП, ВВ; Премудр. Солом. XI, 11 и д.; 
ХП, 22; срав. Исаіи, ЫѴ, 7 и д.). 
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зывая несчастіями, не оставляетъ 
Своего народа. 

17. Впрочемъ пусть будетъ это 
сказано на память намъ: послѣ 
этихъ немногихъ словъ возвратим¬ 
ся къ повѣствованію. 

18. Былъ нѣкто Блеазаръ, изъ 
первыхъ книжниковъ, мужъ уже 
достигшій старости, но весьма кра¬ 
сивой наружности. Его принужда¬ 
ли, раскрывая ему ротъ, ѣсть сви¬ 
ное мясо. 

19. Предпочитая славную смерть 
опозоренной жизни, онъ доброволь¬ 
но пошелъ на мученіе, и плевалъ, 

20. какъ надлежало рѣшившим¬ 
ся устоять противъ того, чего изъ 
любви къ жизни не дозволено вку¬ 
шать. 

21. Тогда приставленные къ 
беззаконному жертвоприношенію, 
знавшіе этого мужа съ давняго 
времени, отозвавши его, на-единѣ 
убѣждали его принесть имъ самимъ 
приготовленныя мяса, которыя могъ 
бы онъ употреблять, и притвориться, 
будто ѣстъ назначенныя отъ царя 
жертвенныя мяса, 

22. дабы чрезъ это избавиться 

отъ смерти и по давней сѣ нимъ 
дружбѣ возпользоваться ихъ человѣ¬ 
колюбіемъ. 

23. Но онъ, утвердившись въ 
доброй мысли* достойной его воз¬ 
раста и почтенной старости и 
достигнутой имъ славной сѣдины, 
и благочестиваго издѣтства воспи¬ 
танія, а болѣе всего — святаго и 
Богомъ даннаго законоположенія, 
соотвѣтственно сему отвѣчалъ и 
сказалъ: «немедленно предать смер¬ 
ти; 

24. ибо недостойно нашего 
возраста лицемѣрить, дабы многіе 
изъ юныхъ, узнавши, что девяно¬ 
столѣтній Елеазаръ перешелъ въ 
язычество, 

25. и сами вслѣдствіе моего 
лицемѣрія, ради краткой и нич¬ 
тожной жизни, не впали чрезъ 
меня въ заблужденіе, и чрезъ тб 
я положилъ бы безчестіе и пятно 
на мою старость. 

26. Если въ настоящее время 
я и избавлюсь мученія отъ людей, 
но не избѣгну десницы Всемогу¬ 
щаго ни въ сей жизни, ни по 
смерти. 

18. «Елеазаръ..., уже достигшій старости...». По 24 ст. ему было уже 
90 лѣтъ. 

23. Сказалъ: «немедленно предать смерти]...», греч.: тауёсо^ Хёусоѵ ігротсёр.- 
тсеіѵ гі- тбѵ аоу(ѵ, слав.: «скоро, глаголя, изволяю посланъ быти во адъ...». 
Свое рѣшеніе умереть Елеазаръ объясняетъ двумя причинами: 1) что не¬ 
достойно его возраста такое лицемѣріе, могущее увлечь и юныхъ къ мало¬ 
душію и измѣнѣ вѣрѣ (24—25 ст.); 2) что суда Божія невозможно избѣжать 
ни въ сей жизни, ни тѣмъ болѣе—въ будущей (26 ст.). Какимъ образомъ въ 
будущей?—видно изъ дальнѣйшаго ѴП, 14, гдѣ ясно выражается также вѣра 
Іудеевъ въ будущее воскресеніе: «умирающему отъ людей вооюделѣнт воз¬ 
лагать надежду на Бога, что Онъ опять оживитъ; для тебя же не будетъ 
воскресенія въ жизнь...». 

27. «Явлюсь достойнымъ старости», которая, по вѣрованію Іудеевъ, 
подавалась въ награду за вѣрность закону и благочестіе. 
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27. Посему, мужественно раз¬ 
ставаясь теперь съ жизнью, самъ 
я явлюсь достойнымъ старости, 

28. а юнымъ оставлю добрый 
примѣръ—охотно и доблестно при¬ 
нимать смерть за досточтимые и 
святые законы». Сказавъ это, онъ 
тотчасъ пошелъ на мученіе. 

29. Тогда и тѣ, которые вели 
его, незадолго предъ симъ оказан¬ 
ное ему доброжелательство измѣ¬ 
нили въ ненависть по причинѣ 
вышесказанныхъ словъ, ибо они 
почли ихъ за безуміе. 

30. Готовясь уже умереть подъ 
ударами, опъ возстенавъ произ¬ 
несъ: «Господу, имѣющему совер¬ 
шенное вѣдѣніе, извѣстно, что я, 
имѣя возможность избавиться отъ 
смерти, принимаю бичуемымъ тѣ¬ 
ломъ жестокія страданія, а душею 
охотно терплю ихъ по страху 
предъ Нимъ». 

31. И такъ скончался онъ, 
оставивъ въ смерти своей не 
только юношамъ, но и весьма 
многимъ изъ народа образецъ 
доблести и памятникъ добродѣтели. 

ГЛАВА УП. 

1. Случилость также, что были 
схвачены семъ братьевъ съ матерью 
и принуждаемы царемъ ѣсть недоз¬ 
воленное свиное мясо, бывши тер¬ 
заемы бичами и жилами. 

2. Одинъ изъ нихъ, принявъ 
на себя отвѣтъ, сказалъ: «о чемъ 
ты хочешь спрашивать, или что 
узнать отъ насъ? Мы готовы луч¬ 
ше умереть, нежели преступить 
отеческіе законы». 

ГІІ. 
Мученическая кончина 7 братьевъ съ ихъ матерью (1—42). 

2. «Принявъ на себя отвѣтъ, сказалъ»:... Здѣсь, такимъ образомъ, 
представляется, что царь, бичеваніемъ мучениковъ, какъ бы задавалъ имъ 
вопросъ: насколько велика ихъ рѣшимость постоять за отеческіе законы? 

6. «И надъ рабами Своими умилосердится»...—Второз. ХХХП, 36 
(орав. Псал.: «и о рабѣхъ своихъ умолится»). Надъ лишаемыми вре¬ 
менной жизни, это милосердіе Божіе должно выразиться тѣмъ, что Богъ, 
Который умерщвляетъ и живитъ, поражаетъ и исцѣляетъ (Второз. ХХХП, 
39д,—оживитъ и этихъ невинныхъ страдальцевъ, для новой и нескончаемой 
жизни. Эта вѣра утверждалась особенно на Дан. ХП, 1, 2, 13; Исаіи XXVI, 

19; Іезек. ХХХѴП, 1—6. 
7. «Спрашивали, будетъ ли онъ ѣстъ?»..., т. е. свиное, запрещенное 

закономъ, мясо (срав. ст. 1). 
14. «Для тебя же не будетъ воскресенія въ жизнь»... Повидимому, 

здѣсь, такимъ образомъ, воскресеніе ограничивается лишь праведниками, 
грѣшники же и язычники отсюда исключаются. Этимъ объясняется то, что уми¬ 
рающіе мученики угрожаютъ мучителю лишь наказаніями въ жизни времен¬ 
ной (ст. 17, 19, 31, 34 и д.).—Осуществленіе этихъ угрозъ на Антіохѣ 
показывается въ IX главѣ, на дѣтяхъ его—1 Макк ѴП, 4. 
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3. Тогда царь озлобившись при¬ 
казалъ разжечъ сковороды и кот¬ 
лы. 

4. Когда они были разожжены, 
тотчасъ приказалъ принявшему 
на себя отвѣтъ отрѣзать языкъ и, 
содравши кожу съ него, отсѣчь 
члены тѣла, въ виду прочихъ 
братьевъ и матери. 

5. Лишеннаго всѣхъ членовъ, 
но еще дышущаго, велѣлъ отне¬ 
сти къ костру и жечь на сковоро¬ 
дѣ; когда же отъ сковороды 
распространилось сильное испаре¬ 
ніе, они вмѣстѣ съ матерью 
увѣщевали другъ друга мужествен¬ 
но претерпѣть смерть, говоря: 

6. «Господь Богъ видитъ и по 
истинѣ умилосердится надъ нами, 
какъ Моисей возвѣстилъ въ своей 
пѣсни предъ лицемъ народа: и 
надъ рабами Своими умилосердит¬ 
ся». 

7. Когда умеръ первый, вывели 
на поруганіе втораго и, содравши 
съ головы кожу съ волосами, 
спрашивали, будетъ ли онъ ѣсть, 
прежде нежели будутъ мучить по 
частямъ его тѣло? 

8. Онъ же, отвѣчая на отече¬ 
ственномъ языкѣ, сказалъ: «нѣтъ». 
Поэтому и онъ принялъ мученіе 

такимъ же образомъ, какъ пер¬ 
вый. 

9. Бывъ же при послѣднемъ 
издыханіи, сказалъ.- «ты, мучитель, 
лишаешь насъ настоящей жиз¬ 
ни, но Царь міра воскреситъ 
насъ, умершихъ за Его законы, 
для жизни вѣчной». 

10. Послѣ того третій подвергнутъ 
былъ поруганію, и, на требованіе 
дать языкъ, тотчасъ выставилъ его, 
неустрашимо протянувъ и руки, 

11. и мужественно сказалъ: 
«отъ неба я получилъ ихъ, и за 
законы Его не жалѣю ихъ и отъ 
Него надѣюсь опять получить ихъ». 

12. Самъ царь и бывшіе съ 
нимъ изумлены были такимъ му¬ 
жествомъ отрока, какъ онъ ни во 
что вмѣнялъ страданія. 

13. Когда скончался и этотъ, 
такимъ же образомъ терзали и му¬ 
чили четвертаго. 

14. Будучи близокъ къ смерти, 
онъ т&къ говорилъ: «умирающему 
отъ людей вожделѣнно возлагать 
надежду на Бога, что Онъ опять 
оживитъ; для тебя же не будетъ 
воскресенія въ жизнь». 

15. Затѣмъ привели и начали 
мучить пятаго. 

16. Онъ, смотря на царя, ска- 

18. «Мы терпимъ это за себя»...—Мы, т. е. не: я и мои братья, а: 
мы—Іудеи, какъ народъ.—«За себя»»—ближе опредѣляется чрезъ дальнѣй¬ 
шее—«согрѣшивши предъ Богомъ нашимъ»... греч. арлртаѵоѵтг? еіс тоѵ гаотшѵ 
&еоѵ, слав.: «согрѣшающе къ Богу нашему»... Причастіе настоящее—арартаѵоѵ- 
тг; — согрѣшая—обозначаетъ здѣсь вообще грѣховность человѣческую, какъ 
нѣчто въ немъ постоянное, непрерывно продолжающееся. 

27. «Три года питала тебя молокомъ»... такое продолжительное кормле¬ 
ніе грудныхъ младенцевъ, повидимому, не было рѣдкостью какъ у древнѣй¬ 
шихъ, такъ и, у современныхъ женщинъ востока (срав. Быт. XXI, 8 и Исх. 
П, 9 и д.). 

28. «Изъ ничего»... обх оѵтшѵ. Нѣкоторыя рукописи имѣютъ здѣсь так¬ 
же оі>х е$ оѵтшѵ, чтб еще сильнѣе оттѣняетъ мысль о твореніи изъ ничего 
(сгеаііо ех піЫІо), въ отличіе отъ ученія о твореніи міра изъ первобытной 
(готовой) матеріи—ар.ор<рос бХт] (Филоновское—та р.т] бѵта). 
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залъ: «имѣя власть надъ людьми, 
ты, самъ подверженный тлѣнію, 
дѣлаешь, что хочешь; но не ду¬ 
май, чтобы родъ нашъ оставленъ 
былъ Богомъ. 

17. Подожди, и ты увидишь 
великую силу Его, какъ Онъ на¬ 
кажетъ тебя и сѣмя твое». 

18. Послѣ этого привели ше- 
стаго, который, готовясь на смерть, 
сказалъ: «не заблуждайся напра¬ 
сно, ибо мы терпимъ это за себя, 
согрѣшивши предъ Богомъ на¬ 
шимъ, отъ того и произошло до¬ 
стойное удивленія. 

19. Но не думай остаться без¬ 
наказаннымъ ты, дерзнувшій про¬ 
тивоборствовать Богу». 

20. Наиболѣе же достойна уди¬ 
вленія и славной памяти мать, 
которая, видя, какъ семь ея сы¬ 
новей умерщвлены въ теченіи од¬ 
ного дня, благодушно переносила 
это въ надеждѣ на Господа. 

21. Исполненная доблестныхъ 
чувствъ и укрѣпляя женское раз¬ 
сужденіе мужескимъ духомъ, она 
поощряла каждаго изъ нихъ на 
отечественномъ языкѣ и говорила 
имъ: 

22. «я не знаю, какъ вы яви¬ 
лись во чревѣ моемъ: не я дала 
вамъ дыханіе и жизнь; не мною 
образовался составъ каждаго. 

23. Итакъ Творецъ міра, Кото¬ 
рый образовалъ природу человѣка 
и устроилъ происхожденіе всѣхъ, 
опять дастъ вамъ дыханіе и жизнь 
съ милостью, такъ-какъ вы те¬ 
перь не щадите самихъ себя за 

Его законы». 
24. Антіохъ же, думая, что его 

презираютъ, и принимая эту рѣчь 
за поруганіе себѣ, убѣждалъ са¬ 
маго младшаго; который еще оста¬ 
вался, не только словами, но и 
клятвенными увѣреніями, что и 
обогатитъ и осчастливить его,, 
если онъ отступитъ отъ отече¬ 
скихъ законовъ, что будетъ имѣть 
его другомъ и ввѣритъ ему по¬ 
четныя должности. 

25. Но какъ юноша нисколько 
не внималъ, то царь, призвавъ 
мать, убѣждалъ ее посовѣтовать 
сыну сберечь себя. 

26. Послѣ многихъ его убѣжде¬ 
ній она согласилась уговаривать 
сына. 

27. Наклонившись же къ нему 
и посмѣваясъ жестокому мучите¬ 
лю, она такъ говорила на отече¬ 
ственномъ языкѣ: «сынъі сжалься 
надо мною, которая девять мѣся¬ 
цевъ носила тебя во чревѣ, три 
года питала тебя молокомъ, вскор¬ 
мила и выростила и воспитала 
тебя. 

28. Умоляю тебя, дитя мое, по¬ 
смотри н& небо н землю и, видя 
все, что на нихъ, познай, что все 
сотворилъ Богъ изъ ничего, и 
что такъ произошелъ и родъ чело- 
нѣческій. 

29. Не страшись этого убійцы, 
но будь остойнымъ братьевъ 
твоихъ и прими смерть, чтобъ я 
по милости Божіей опять пріобрѣ¬ 
ла тебя съ братьями твоими». 

30. Когда она ещ$ продолжала 

29. «По милости (Божіей)»... еѵ тф іХігі... слав, «въ милости*..., т. е. 
«въ дни милосердія Божія», когда Господь насъ Своею милостью—намекъ 
на Мессіанское время, и на воскресеніе мертвыхъ (Дан. ХП, 2, 13). 
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говорить, юноша сказалъ: «чего 
вы ожидаете? Я не слушаю пове- 
лѣнія царя, а повинуюсь повелѣ- 
нію закона, даннаго отцамъ на¬ 
шимъ чрезъ Моисея. 

31. Ты же, изобрѣтатель всѣхъ 
золъ для Евреевъ, не избѣгнешь 
рукъ Божіихъ. 

32. Мы страдаемъ за свои 
грѣхи. 

33. Если для вразумленія и на¬ 
казанія нашего живый Господь и 
прогнѣвался на насъ на малое 
время, то Онъ опять умилостивит¬ 
ся надъ рабами Своими; 

34. ты же, нечестивый и пре¬ 
ступнѣйшій изъ всѣхъ людей, не 
возносись напрасно, надмеваясь 
ложными надеждами, что ты воз¬ 
двигнешь руку на рабовъ Его; 

35. ибо ты не ушелъ еще отъ 
суда Всемогущаго и Всевидящаго 
Бога. 

36. Братья наши, претерпѣвши 
нынѣ краткое мученіе, по завѣту 
Божію, получили жизнь вѣчную, а 

ты по суду Божію понесешь пра¬ 
ведное наказапіе за превозноше¬ 
ніе. 

87. Я же, какъ и братья мои, 
предаю и душу и тѣло за отече¬ 
скіе законы, призывая Бога, чтобъ 
Онъ скоро умилосердился надъ 
народомъ, и чтобъ ты съ муками 
и карами исповѣдалъ, что Опъ 
единъ есть Богъ, 

38. и чтобы на мнѣ и на 
братьяхъ моихъ окончился гнѣвъ 
Всемогущаго, праведно постигшій 
весь родъ нашъ». 

39. Тогда разгнѣванный царь 
поступилъ съ нимъ еще жесточе, 
нежели съ прочими, негодуя на 
посмѣяніе. 

40. Т&къ и этотъ кончилъ 
жизнь чистымъ, всецѣло положив¬ 
шись на Господа. 

41. Послѣ сыновей скончалась 
и мать. 

42. О жертвахъ идольскихъ и 
о необыкновенныхъ мукахъ ска¬ 
заннаго довольно. 

89. «Негодуя на посмѣяніе»... іихршс срершѵ ёігі іш слав, точ¬ 
нѣе: «горцѣ терпящъ посмѣяніе»... Вся мысль лучше должна быть пере¬ 
дана такъ: *царь поступилъ съ нимъ еще жесточе, нежели еъ прочини, 
горчайшее неся посмѣяніе»... Такимъ «посмѣяніемъ» для царя особенно ка¬ 
залось пожеланіе мученика, чтобы и онъ, царь, исповѣдалъ всемогущаго Бо¬ 
га, дѣйствительное исполненіе чего показывается въ IX, 12—17. 
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ГЛАВА УІІІ. 

1. Между тѣмъ Іуда Маккавей 
и бывшіе съ нимъ, тайно входя 
въ селенія, созывали сродниковъ и, 
принимая оставшихся въ Іудей¬ 
ствѣ, собрали до шести тысячъ 
мужей. 

2. Они взывали къ Господу, 
чтобъ Онъ призрѣлъ на народъ, 
всѣми попираемый, и пожалѣлъ 
храмъ, оскверненный людьми не¬ 
честивыми; 

3. чтобы помиловалъ разорен¬ 
ный городъ, близкій къ тому, что¬ 
бы сравняться съ землею, и услы¬ 
шалъ вопіющую къ Нему кровь; 

4- чтобы вспомнилъ о беззакон¬ 
номъ погубленіи невинныхъ мла¬ 
денцевъ и о бывшихъ хуленіяхъ 
имени Бго и вознегодовалъ на 
злыхъ. 

5. Окруживъ себя множествомъ, 
Маккавей сдѣлался непобѣдимъ 
для язычниковъ, когда гнѣвъ Го¬ 
спода преложился на милость. 

6. Внезапно нападая на горо¬ 
да и селенія, онъ сожигалъ ихъ 
и, занимая удобныя мѣста, не ма¬ 
ло побѣдилъ враговъ, обращая ихъ 
въ бѣгство; 

7. преимущественно онъ изби¬ 
ралъ себѣ въ помощь для такихъ 
предпріятій ночи, и слухъ объ его 
мужествѣ разносился повсюду. 

8. Филиппъ, видя, что этотъ 
мужъ мало-по-малу приходитъ въ 
силу, а чаще бываетъ счастливъ въ 
дѣлахъ, писалъ въ Птоломею, вое¬ 
начальнику Келе-Сиріи и Фвни- 
кіи, чтобъ онъ помогъ дѣламъ 
царя. 

ѴШ. 
Выступленіе Іуды на спасеніе своего народа (1—7). Блестящая побѣда надъ Никаноромъ 
(8—29).~Побѣда надъ Сирійскими военачальниками Тимоѳеемъ и Вакхидомъ; празднова¬ 

ніе побѣды въ Іерусалимѣ; постыдное бѣгство Никанора въ Антіохію (30—36). 

3. «Близкій къ тому, чтобы сравняться съ землею*... ріХХооаа іаотгейоѵ 
уіѵеойаі..., слав, точнѣе: «имѣющъ равно съ землею быти*... 

5. «Сдѣлался непобѣдимъ для язычниковъ, когда гнѣвъ Господа прело¬ 
жился на милость*... Здѣсь, такимъ образомъ, успѣхъ Іуды приписывается 
не столько мужеству его и его воиновъ, сколько преложенію Богомъ Своего 
гнѣва на милость: молитва послѣдняго изъ братьевъ мучениковъ (ѴП, 38) 
начала свое исполненіе. 

6. Нападая на города и селенія»...—на тѣ именно, которые были насе¬ 
лены язычниками, или измѣнниками—Іудеями. 

8. Разсказъ б побѣдѣ Іуды надъ Никаноромъ представляетъ нѣсколько 
сокращенное изложеніе событій 1 Макк. Ш, 38; IV, 25. Какъ здѣсь, такъ 
и тамъ, съ Сирійской стороны вождями борьбы выступаютъ Птоломей, Ни¬ 
каноръ и Горгій (ст. 8 и д.; срав. 1 Макк. Ш, 38) и имѣются также купцы 
для скупанія плѣнниковъ (11, 25 и 34 ст. срав. 1 Макк. Ш, 41). Разница 
между обоими повѣствованіями усматривается въ удѣленіи большаго вниманія 
судьбѣ главнаго вождя борьбы—Никанора, на пораженіи котораго особенно 
обнаружилось и мужество Іуды и заступничество свыше, или преложеніе 
гнѣва Божія на милость къ Іудейскому народу.—0 Филиппѣ—см. V, 22. 
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9. Онъ же, немедленно избравъ 
Никанора, сына Патроклова, одного 
изъ первыхъ своихъ друзей, по¬ 
слалъ его, подчинивъ ему не ме¬ 
нѣе двадцати тысячъ человѣкъ изъ 
разныхъ народовъ, истребить весь 
родъ Іудеевъ; присоединилъ къ 
нему и Горгія военачальника, опыт¬ 
наго въ дѣлахъ военныхъ. 

10. Никаноръ постановилъ: дань 
въ двѣ тысячи талантовъ, которую 
царь долженъ былъ Римлянамъ, по¬ 
полнить отъ плѣненія Іудеевъ. 

11. Почему тотчасъ послалъ въ 
приморскіе города, приглашая ихъ 
покупать въ рабы Іудеевъ и обѣ¬ 
щая доставлять по девяносто плѣн¬ 
никовъ за одинъ талантъ; но не 
ожидалъ онъ того мщенія, которое 
готово было придти на него отъ 

Всемогущаго. 
12. Іудѣ же дано было знать о 

приходѣ Никанора, и когда онъ 
передалъ бывшимъ съ нимъ о при¬ 
бытіи войска, 

13. тогда боязливые и невѣро¬ 
вавшіе въ воздаяніе Божіе разбѣ¬ 
жались, оставивши мѣста свои. 

14. Другіе же продавали все 
оставшееся у нихъ и умоляли Го¬ 
спода избавить ихъ, проданныхъ 
нечестивымъ Никаноромъ прежде 
сраженія, 

15- если пе для нихъ, то ради 
завѣтовъ съ отцами ихъ и наре- 
ченія на нихъ святаго и славнаго 
имени Его. 

16. Тогда Маккавей собралъ 
бывшихъ съ нимъ, числомъ шесть 
тысячъ мужей, и увѣщевалъ ихъ 

О Птоломеѣ—ГГ, 45 и 1 Макк. Ш, 38.—0 Никанорѣ и Горііѣ—1 Макк. 
Ш, 38. 

а. «Не менѣе 20,000 человѣкъ*..., — по 1 Макк. Ш, 39 было болѣе, 
чѣмъ вдвое—40,000 пѣхоты и 7,000 всадниковъ.—Въ представленіи дѣла 
относительно руководителей и организаціи борьбы 1 и 2 Макк, книги пред¬ 
ставляютъ нѣкоторую разницу, впрочемъ, несущественную и легко объяснимую. 
По 1 Макк. Ш, 38—походъ въ Іудею снарядилъ правитель царства Лисій, 
исполняя именно нарочитое повелѣніе царя, отправившагося въ восточныя про¬ 
винціи своего царства. Этотъ-то Лисій и послалъ Птоломея съ Никаноромъ и 
Горгіемъ въ Іудею съ войскомъ; такимъ образомъ, Птоломей представляется 
здѣсь просто исполняющимъ порученіе Лисія, при чемъ, онъ, въ свою оче¬ 
редь, поручилъ ее двумъ другимъ вождямъ—Никанору и Горгію. Это, конечно, 
не исключаетъ и того, что предварительно самъ Птоломей, по заявленію 
Филиппа (2 Макк. ѴШ, 8), доносилъ о положеніи дѣлъ Лисію, и этотъ сдѣ¬ 
лалъ дальнѣйшія распоряженія на счетъ объявленія и веденія войны Пто¬ 
лемеемъ и его полководцами, исполняя въ то же время отданное приказаніе 
царя. 

10—11. «Девяносто плѣнниковъ за одинъ талантъ*..., т. е. около 10— 
15 рублей за человѣкѣ. Принимая во вниманіе, что «побѣдителю» хотѣлось 
выручить до 2000 талантовъ, находимъ, что онъ разсчитывалъ продать по 
крайней мѣрѣ до 180,000 плѣнниковъ, очевидно—вообще изъ Іудеевъ, сверхъ 
участвовавшихъ въ сраженіи. 

15. «Ради... нареченія на нихъ святаго и славнаго Имени Его»...,— 
т. е. ради объявленія ихъ собственностью и удѣломъ Божіимъ, въ силу чего 
и плѣненіе ихъ было бы плѣненіемъ собственности и удѣла Божія. 

16. «Шестъ тысячъ мужей»..., по 1 Макк. ГГ, 6, только 3000. 
20. «Противъ Галатовъ»... съ усиленіемъ греч.: тсро; аотооі; ГаХата;— 

противъ самихъ Галатовъ, или: даже противъ Галатовъ, отличавшихся 
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не страшиться враговъ и не бо¬ 
яться множества язычниковъ, не¬ 
праведно идущихъ на нихъ, но 
мужественно сражаться, 

17. имѣя предъ глазами непра¬ 
ведно нанесенное ими оскорбле¬ 
ніе святому мѣсту и разореніе по¬ 
руганнаго города и нарушеніе пра¬ 
отеческихъ учрежденій. 

18. Ибо, говорилъ онъ, они на¬ 
дѣются на оружіе и отважность, а 
мы надѣемся на Всемогущаго Бога, 
Который однимъ мановеніемъ мо¬ 
жетъ ниспровергнуть и идущихъ на 
насъ и весь міръ. 

19. Онъ разсказалъ имъ и о томъ 
заступленіи, какое получали ихъ 
предки, и какъ при Сеннахиримѣ 
погублены сто восемьдесятъ пять 
тысячъ мужей, 

20. и о бывшемъ въ Вавилонѣ 
сраженіи противъ Галатовъ, какъ 
они пришли на брань въ числѣ 
только восьми тысячъ съ четырьмя 
тысячами Македонянъ, и когда 
Македоняне смѣшались, то эти во¬ 

семь тысячъ погубили сто двадцать 
тысячъ бывшею имъ съ неба по¬ 
мощью и получили великую до¬ 
бычу. 

21. Такими разсказами сдѣлавъ 
ихъ неустрашимыми и готовыми 
умереть за законы и отечество, 
онъ раздѣлилъ войско на четыре 
отряда, 

22. назначивъ вождями каждаго 
отряда братьевъ своихъ: Симона, 
Іосифа и Іонаѳана, и подчинивъ 
каждому по тысячѣ пятисотъ че¬ 
ловѣкъ. 

28. Потомъ приказалъ Елеазару 
читать священную книгу и, обна¬ 
деживъ Божіею помощью, самъ 
принялъ предводительство надъ пе¬ 
редовымъ отрядомъ и вступилъ въ 
сраженіе съ Никаноромъ. 

24. Такъ-какъ помощникомъ ихъ 
былъ Всемогущій, то они побили 
враговъ болѣе девяти тысячъ, и 
еще большую часть Никанорова 
войска оставили ранеными и изу- 

особенною воинственностью и мужествомъ (Іустин. Ист. XXV, 2, 10).—0 Га¬ 
латахъ—см. къ 1 Макк., ѴШ, 2.—«Македоняне»—оі МахеЗоѵе;—здѣсь Сиро- 
Македонцы, Селевкидскіе Сирійцы (срав. Страб. XVI, 744; Птол. X, 7; Іос. 
Археол. ХП, 5, 4 и др.).—Упоминаніе, что это сраженіе было «въ Вавилонѣ», 
Іѵ тд В<х{М<оѵіа, указываетъ, вѣроятно, на сраженіе Антіоха Великаго съ 
мятежнымъ намѣстникомъ Молономъ Мидійскимъ, такъ какъ въ это именно 
время на обѣихъ сражавшихся сторонахъ участвовали Галатійскіе солдаты. 
Число Галатовъ — 120,000 — повидимому, сильно преувеличено, попавъ въ 
нашъ текстъ или изъ народныхъ преувеличенныхъ сказаній, или по опискѣ 
переписчика. 

22. «Іосифа»—здѣсь и въ X, 19—надо принимать за Іоанна (1 Макк. 
П, 2; IX, 36, 38). Четвертый изъ братьевъ—Елеазаръ—упоминается далѣе 
(23 ст.), при особомъ полномочіи, безъ командованія отрядомъ. Онъ долженъ 
былъ дѣлать при сраженіи все, что въ законѣ предписывалось священникамъ 
(Втор. XX, 2 и д.; Числ. X, 8 и д.; 2 Пар. ХШ, 12). 

23. Іуда командовалъ «передовымъ отрядомъ (тсрсотт) стгсеТра, т. е. пер¬ 
вымъ изъ 4-хъ, вѣроятно, и лучшимъ изъ нихъ, который могъ быть дѣйстви¬ 
тельно передовымъ. — «Обнадеживъ, Божіею помощью»..., Зои; з6ѵЙ7|р.а беоо 
рот(9віа, слав, точнѣе: «давъ знаменіе помощи БожіяЕбѵвтцла у классиковъ 
техническое выраженіе для воинственнаго пароля. Въ данномъ случаѣ па¬ 
ролемъ давалось выраженіе «Божія ѣомощьі» (срав. ХШ, 15). Точный смыслъ 
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вѣченными, и всѣхъ принудили бѣ¬ 
жать. 

25. Взяли и деньги у пришед¬ 
шихъ покупать ихъ; преслѣдовали 
ихъ на значительное разстояніе и 
возвратились, будучи остановлены 
временемъ. 

26. Ибо это былъ день передъ 
субботою; по этой причинѣ они и 
не продолжали гнаться за ними. 

27. Собравши же за ними ору¬ 
жіе и снявши доспѣхи съ враговъ, 
они праздновали субботу, усердно 
благодаря и прославляя Господа, 
спасшаго ихъ въ тотъ день и на¬ 
чавшаго являть имъ свое милосер¬ 

діе. 
28. Послѣ субботы, удѣливши 

изъ добычи увѣчнымъ, вдовамъ и 
сиротамъ, остальное раздѣлили 
между собою и дѣтьми своими. 

29. Окончивши это, они учре¬ 

дили общественную молитву и умо¬ 
ляли милосердаго Господа совер¬ 
шенно примйриться съ рабами 
Своими. 

30. И тогда, какъ Тимоѳей и 
Вакхидъ напали на нихъ сово¬ 
купно, они избили болѣе двадцати 
тысячъ и легко овладѣли высокими 
крѣпостями; они раздѣлили весьма 
много добычи по равнымъ частямъ 
между собою и увѣчными и сиро¬ 
тами и вдовами, еще же и ста¬ 
рѣйшинами. 

31. Собравши послѣ нихъ ору¬ 
жіе, тщательно сложили все въ 
удобныхъ мѣстахъ, остальную же 
добычу принесли въ Іерусалимъ. 

32. Убили и вождя войскъ Ти¬ 
моѳеевыхъ, человѣка нечестивѣй- 
шаго, который причинилъ много 
бѣдъ Іудеямъ. 

33. Потомъ, торжествуя побѣду 

даннаго мѣста, слѣдовательно, таковъ: «давъ условный знакъ «Божья помощь!», 
которымъ Іудеи въ общей свалкѣ лучше могли отличать своихъ и поддержи¬ 
вать общее воодушевленіе, Іуда и началъ сраженіе 

25. «Будучи остановлены временемъ»...—т; шра—время солнечнаго за¬ 
хода наканунѣ праздника Субботы. 

26. «Не продолжали гнаться за ними»... оі>х ёи.а'/фоЗои.траѵ хататрё)гоѵте<; 
аотоб;..., слав, точнѣе: «не продолжиша гоняще ихъ»... 

27. «Въ тотъ день»... еі; ту)ѵ г;рёряѵ тайтт;ѵ, слав, «въ день сей», въ ко¬ 
торый они праздновали впервые мирно и безопасно. 

2Э. «Совершенно примириться»... еі; теХос •/атаХХа-1,т;ѵаі...) слав.: «въ ко¬ 
нецъ примиритися»... Началомъ возвращенія милосердія Божія была опи¬ 
санная побѣда Іуды. Совершеннымъ примиреніемъ здѣсь представляется со¬ 
вершенное освобожденіе отъ Сирійскаго ига (срав. УП, 38 и ѴІН, 5). 

30. «Тимоѳей и Вакхидъ» вставляются здѣсь сразу какъ-то опредѣ¬ 
ленно, точно они уже были упомянуты и извѣстны читателямъ. На этомъ 
основаніи думаютъ, что въ трудѣ Іасона они дѣйствительно были упомянуты 
въ качествѣ помощниковъ Никанора—одновременно сЪ нимъ. Возвращеніе 
разсказа опять къ этому Никанору въ 34 ст. и особенно—IX, 3—упомина¬ 
ніе Тимоѳея рядомъ съ Никаноромъ еще болѣе дѣлаетъ правдоподобнымъ 
это предположеніе (срав. X, 24). Этотъ Тимоѳей могъ быть также тѣмъ, ко¬ 
торый (въ 1 Макк. V г.) выступалъ, какъ вождь Аммонитскихъ и Галаад¬ 
скихъ язычниковъ, противъ Іуды и былъ разбитъ имъ (срав. 1 Макк. У, 5, 
8, 28 и д.; 36, 46 и д. 65 ст.). Вакхидъ не совсѣмъ удобно отождествляется 
съ 1 Макк. УН, 8 и д. Впрочемъ, онъ могъ мыслиться въ неудачѣ Ника- 
юра (срав. 1 Макк. УП, 8 и 26 ст. и д.), а, можетъ быть, дѣйствительно 
въ Тимоѳеемъ и Никаноромъ принималъ участіе въ походѣ на Іуду. 

ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 11 
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въ отечествѣ, они сожгли Каллис- 
ѳена и нѣкоторыхъ другихъ, кото¬ 
рые сожгли священныя ворота и 
убѣжали въ одинъ домъ, такъ-что 
эти за свое нечестіе понесли до¬ 
стойное возмездіе. 

34. А преступнѣйшій Никаноръ, 
который привелъ тысячу купцовъ 
для покупки Іудеевъ, 

35. при помощи Божіей посрам¬ 
ленъ былъ тѣми, Еоторыхъ счи¬ 
талъ за ничто, и, сбросивъ пыш¬ 

ную одежду, подъ видомъ бѣглаго 
раба черезъ внутреннія земли при¬ 
шелъ одинъ въ Антіохію, крайне 
огорченный пораженіемъ войска. 

36. Тотъ, который взялся доста¬ 
вить Римлянамъ дань отъ плѣн¬ 
ныхъ въ Іерусалимѣ, объявилъ, 
что Іудеи имѣютъ защитникомъ 
Бога, и такимъ образомъ остаются 
невредимы, потому что повинуются 
установленнымъ отъ Бога зако¬ 
намъ. 

ГЛАВА IX. 

1. Около того же времени Ан¬ 
тіохъ съ безславіемъ возвращался 
изъ предѣловъ Персіи. 

2. Ибо онъ вошелъ въ такъ на¬ 
зываемый Персеполь и покушался 
ограбить храмъ и овладѣть горо¬ 

домъ. Поэтому сбѣжался народъ, 
н обратились къ помощи Оружія, 
и Антіохъ, обращенный жителями 
въ бѣгство, долженъ- былъ со сты¬ 
домъ возвратиться назадъ. 

32. «Вождя войскъ Тимоѳеевыхъ»... тоѵ сё циіЛьуір тшѵ тгері Тщо&еоѵ..., 
слав.: «И Филарха Тимоѳеева»... Здѣсь Филархъ—по мнѣнію нѣкоторыхъ— 
не нарицательное имя («начальникъ войскъ»), а собственное имя одного изъ 
приближенныхъ (оі тгері Т...) Тимоѳея. 

33. «.Торжествуя побѣду въ отечествѣ»..., ёѵ тд -атріоі, т. е. въ оте¬ 
чественномъ юродѣ, какъ Мѳ. ХШ, 54, и именно—въ Іерусалимѣ.—0 сож¬ 
женіи священныхъ воротъ упоминаетъ и 1 Макк. IV, 38.—О купцахъ для 
покупки Іудеевъ см. выше—ст. 11. 

“35. «Сбросивъ пышную одежду»..., потому что она могла выдать его 
знатность и повредить ему въ бѣгствѣ. — «Подъ видомъ бѣглаго раба»..., ора- 
тгётоо троігоѵ ерт;роѵ еаотоѵ тгоп^а®;..., слав, точнѣе: «бѣглеца образомъ уединена 
себѣ сотворъ»..., т. е. держсгсъ уедимегто отъ всѣхъ—бѣглецомъ.—«Черезъ 
внутреннія земли»..., Ъіа трьеаоуеіоо, т. е. подразумѣвается сЗоо—внутрен¬ 
нею дорогою, попрямѣе и поскорѣе (слав.: «чрезъ средиземное, т. е. море»— 
едва ли вѣрно). 

IX. 
Постыдная смерть Антіоха Епифана (1—29). 

Предлагаемое въ данной главѣ повѣствованіе о концѣ жизни Антіоха 
Епифана значительно разнится отъ повѣствованія о томъ же 1 Макк. VI, 
1—16,—не только въ мотивировкѣ отдѣльныхъ обстоятельствъ дѣла, но и 
въ нѣкоторыхъ другихъ подробностяхъ историческаго характера, достовѣр¬ 
ность которыхъ не можетъ быть доказана. 

1. «Изъ предѣловъ Персіи»... ах тшѵ хата тт;ѵ ПзраіЗа тб-шѵ, т. е. изъ 
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3. Когда находился онъ близъ 
Евбатаны, донесли ему о томъ, 
чтб случилось съ Никаноромъ и съ 
Тимоѳеемъ. 

4. Воспылавъ гнѣвомъ, онъ ду¬ 
малъ выместить на Іудеяхъ зло, 
обратившихъ его въ бѣгство; по¬ 
этому приказалъ правящему ко¬ 
лесницею непрестанно погонять и 
ускорять путешествіе, тогда-какъ 
небесный судъ уже слѣдовалъ за 
нимъ. Ибо онъ сказалъ съ высо¬ 
комѣріемъ: «кладбищемъ для Іу¬ 
деевъ сдѣлаю Іерусалимъ, когда 
приду туда» 

5. Но Всевидящій Господь Богъ 
Израилевъ поразилъ его неисцѣль¬ 
нымъ и невидимымъ ударомъ: какъ 
только кончилъ онъ эти слова, 
схватила его нестерпимая болѣзнь 
живота и жестокія внутреннія муки, 

6. и совершенно праведно; ибо 

онъ многими и необычайными му¬ 
ками терзалъ утробы другихъ. 

7. Но онъ нисколько не остав¬ 
лялъ своей гордости и еще болѣе 
исполнился высокомѣрія, дыша ог¬ 
немъ ярости на Іудеевъ и прика¬ 
зывая ускорять путешествіе. Тогда 
случилось, что онъ упалъ съ ко¬ 
лесницы, которая неслась быстро, 
и тяжкимъ паденіемъ повредилъ 
всѣ члены тѣла. 

8. И тотъ, который только-что 
мнилъ по гордости болѣе, нежели 
человѣческой, повелѣвать волнамъ 
моря, и думалъ на вѣсахъ взвѣ¬ 
сить высоты горъ, поверженъ былъ 
на землю и несенъ былъ на но¬ 
силкахъ, показуя всѣмъ явную силу 
Божію, 

9. такъ-что изъ тѣла нечестивца 
во множествѣ выползали черви, и 
еще у живаго выпадали части тѣла 

мѣстъ, расположенныхъ по Персіи. О походѣ царя въ Персію—см. 1 Макк. 
Ш, 3!. 

2. Персеполисъ— главный городъ Персидской провинціи, сѣвернѣе 
Аракса въ плодоносной долинѣ, древняя Р&гдакагіа, т. е. городъ Персовъ, 
при Сассанидахъ носилъ такое имя ІзѣткЬаг. Александромъ былъ разграб¬ 
ленъ, но не разрушенъ, а только сильно поврежденъ огнемъ, и—по Біосіог. 
5іс. XIX, 22—оставался еще столѣтіе значительнымъ городомъ до тѣхъ поръ, 
пока не обратился въ развалины. Въ этомъ городѣ могъ находиться тотъ 
храмъ Нанеи, отечественнаго божества Персовъ, который Антіохъ пытался 
ограбить; хотя по 1 Макк. VI, I и Арр. 8уг. г. ЬХѴІ это былъ Елимаидскій 
храмъ, храмъ одного изъ городовъ Елимаиды. Наименованіе Персеполиса 
могло быть усвоено этому городу народными ненадежными сказаніями (см. 
къ 1 Макк. VI, I). 

3. «Екбатаны»...—Екбатана—главный городъ Мидіи—настолько уда¬ 
ленъ къ сѣверу, что возвращеніе отъ Персеполиса или изъ провинцій пер¬ 
сидскихъ въ Вавилонъ чрезъ Екбатану является весьма невѣроятнымъ. 
Ближайшій путь шелъ черезъ Сузы, между тѣмъ какъ Екбатана лежала на 
40 миль сѣвернѣе Сузы. Къ этому надлежитъ припомнить, что и по Поли- 
вію—Антіохъ умеръ въ ТаЪае Паретаценской (см. къ 1 Макк. VI, 16); а 
этотъ городъ лежалъ именно на большой военной дорогѣ изъ Персеполиса 
въ Екбатану, отстоя отъ Екбатаны почти на 70 миль, и только на 30 отъ 
Персеполиса. Очевидно, упоминаніе Екбатаны здѣсь неисторично.—«О томъ, 
что случилось съ Никаноромъ и Тимоѳеемъ»... та хата Піхаѵора ха! той; тер! 
Тщо&еоѵ уе'уоѵбта, точнѣе—содѣянное съ Никаноромъ, и войсками Тимоѳея 
(той; ттер! Тіроііеоѵ).—0 семъ СМ. ѴШ, 23 И Д. 30 И Д. 

8. «Повелѣвать волнамъ моря..., на вѣсахъ взвѣсить высоты горъ...,— 
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отъ болѣзней и страданій; смрадъ 
же зловонія отъ него невыносимъ 
былъ въ. цѣломъ войскѣ. 

10. И того, который незадолго 
передъ тѣмъ мечталъ касаться 
звѣздъ небесныхъ, никто не могъ 
носить по причинѣ невыносимаго 
зловонія. 

11. Теперь-то, будучи сокру¬ 
шенъ, началъ онъ оставлять свое 
великое высокомѣріе и приходить 
въ познаніе, когда по наказанію 
Божію страданія его усиливались 
съ каждою минутою. 

12. Самъ не могши сносить сво¬ 
его зловонія, онъ такъ говорилъ: 
« праведно покоряться Богу, и смерт¬ 
ному не должно думать высокомѣрно 
быть равнымъ Богу». 

13. Нечестивецъ молилъ Гос¬ 
пода, уже не миловавшаго его, и 
говорилъ: 

14. «святый городъ, который 
спѣшилъ я сравнять съ землею и 
сдѣлать кладбищемъ, объявляю сво¬ 

боднымъ; 

15. Іудеевъ, которыхъ положилъ 
не удостоивать погребенія, а вы¬ 
брасывать вмѣстѣ съ дѣтьми ихъ 
хищнымъ птицамъ, и звѣрямъ, сдѣ¬ 
лаю всѣхъ равными Аѳинянамъ; 

16. святый храмъ, который прежде 
ограбилъ, украшу отличнѣйшими 
дарами, священные сосуды воз¬ 
вращу всѣ, и еще въ большемъ 
количествѣ, и необходимыя для 
жертвъ издержки буду производить 
изъ моихъ доходовъ; 

17. сверхъ того самъ сдѣлаюсь 
Іудеемъ и, проходя по всякому 
обитаемому мѣсту, буду возвѣщать 
силу Божію». 

18. Но когда боли нисколько 
не умалялись, ибо пришелъ уже на 
него праведный судъ Божій, онъ, 
отчаиваясь въ себѣ, написалъ къ 
Іудеямъ письмо, имѣвшее значеніе 
мольбы, слѣдующаго содержанія: 

19. «царь и военачальникъ Ан¬ 
тіохъ добрымъ Іудеямъ — гражда¬ 
намъ много радоваться и здравст¬ 
вовать и благоденствовать. 

выраженія для обозначенія безпредѣльнаго всемогущества силы Божіей (срав. 
ІОВ. ХХХШ, 11; Псал. БХІѴ, 7-8; БХХХѴН1, 10; Ис. П, 15). Выраже¬ 
ніе даннаго мѣста близко воспроизводитъ особенно—Исаіи ХБ, 12.—Подобное 
же выраженіе 10 ст.—«касаться звѣздъ небесныхъ»... срав, Исаіи XIV, 

13 и д. 
К—10. Описываемая здѣсь болѣзнь Автіоха не исключительна въ исто¬ 

ріи. По книгѣ Дѣяній ХИ, ‘23—отъ подобной же болѣзни умеръ Иродъ Аг¬ 
риппа I; по Флавію—Иродъ Великій (Археол. ХѴП, 6, 5). Геродотъ также 
упоминаетъ (IV, 205) объ одной африканской царицѣ, изъѣденной червями 
(>&аа го/ішѵ ёЕёСезг). Современной медицинѣ извѣстна подобная болѣзнь подъ 
названіемъ ЬеІтіпіЫазіз; она дѣйствительно сопровождается не только внут¬ 
ренними коликами, (5 ст.) но и варужными нарывами и ранами отъ червей, 
которые проѣдаютъ кишечный каналъ (иісега ѵегшіпоза), при чемъ отдѣляется 
невыносимое зловоніе. 

12. < Смертному не должно думать высокомѣрно бытъ равнымъ Ьоіу»... 
1А7) Оѵтітбѵ оѵтос Ьоіко: ороѵгіѵ ояе^аауш;... слав, точнѣе: «сміртну еущу рав¬ 
ная Б'пови не мудрствовати гордѣ»..., буквально — не думать равное Ьогу 
(какъ въ 8 и 10 ст.). 

15. «Сдѣлаю всѣхъ равными Аѳинянамъ»..., Т. е. домъ имъ право сво¬ 

бодною народнаго управленія. 
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20. Если вы здравствуете съ 
дѣтьми вашими, и дѣла ваши идутъ 
по вашему желанію, то я воздаю 
Богу величайшую благодарность, 
возлагая надежду на небо. 

21- Я же лежу-въ болѣзни и 
съ любовью воспоминаю о вашей 
почтительности и благорасположе¬ 
ніи ко мнѣ. Возвращаясь изъ пре¬ 
дѣловъ Персіи и подвергшись тяж¬ 
кой болѣзни, я за нужное почелъ 
позаботиться объ общей безопас¬ 
ности всѣхъ. 

22. Хотя я не отчаиваюсь въ 
себѣ и имѣю полную надежду осво¬ 
бодиться отъ болѣзни, 

23. но зная, что и отецъ мой, 
когда воевалъ въ верхнихъ стра¬ 
нахъ, объявилъ преемника, 

24. дабы, если послѣдуетъ что- 
нибудь неожиданное, или объявлена 
будетъ какая невзгода, жители 
страны знали, кому предоставлено 
правленіе, и не приходили въ сму¬ 
щеніе; 

25. сверхъ того замѣчая, что 
окрестные владѣтели и сосѣдніе 
съ нашимъ государствомъ наблю¬ 

даютъ время и выжидаютъ, какой 
будетъ исходъ, я назначилъ ца¬ 
ремъ сына моего Антіоха, котораго 
я уже часто во время походовъ въ 
верхнія сатрапіи весьма многимъ 
изъ васъ препоручалъ и представ¬ 
лялъ; и къ нему я написалъ 
особо. 

26. Итакъ убѣждаю васъ и 
прошу, чтобы вы, помня мои бла¬ 
годѣянія вообще и въ частности, 
сохранили ваше теперешнее благо¬ 
расположеніе ко мнѣ и къ сыну 
моему. 

27. Ибо я увѣренъ, что онъ, 
слѣдуя моему желанію, будетъ 
обращаться съ вами милостиво и 
человѣколюбиво». 

28. Такъ этотъ человѣкоубійца 
и богохульникъ, претерпѣвъ тяжкія 
страданія, какія причинялъ дру¬ 
гимъ, кончилъ жизнь на чужой 
сторонѣ въ горахъ самою жалкою 
смертью. 

29. Тѣло его привезъ Филиппъ, 
совоспитапникъ его, который,боясь 
сына Антіохова, удалился къ Пто- 
ломею Филопатору въ Египетъ. 

23. «Отецъ мой, когда воевалъ въ верхнихъ странахъ»...,—здѣсь разу¬ 
мѣется попытка Антіоха Великаго къ разграбленію Елимаидскаго храма,— 
стоившая ему жизни. О томъ, что Антіохъ Великій назначалъ себѣ преем¬ 
ника, при отправленіи на войну въ верхнія страны, нигдѣ въ исторія не 
упоминается; быть можетъ, это было и излишне, въ виду того, что преемни- 
чество это (Селевкъ Филопаторъ) и не могло вызывать никакого сомнѣнія. 

24. «Если послѣдуетъ что-нибудь неожиданное»... Кромѣ смерти царя, 
здѣсь разумѣются и другія случайности, какъ напр. взятіе въ плѣнъ и 
т. под. 

25. Къ назначенію себѣ законнаго и опредѣленнаго преемника побуж¬ 
даетъ Антіоха и то обстоятельство, что, въ ожиданіи благопріятнаго момен¬ 
та, сосѣдніе властители уже приготовились поживиться владѣніями Антіоха. 
Такимъ благопріятнымъ моментомъ являлась не только смерть царя, но и 
первая его яеудача. На одинъ изъ этихъ исходовъ во всякомъ случаѣ мог¬ 
ли разсчитывать сосѣди Антіоха. 

28. *Въ горахъ»... именно при ТаЪае, въ провинціи Паретаценской, 
которая—по Страбону XVI, 512—очень гориста и кишитъ дикими разбойни¬ 
ческими шайками. 

29. О Филиппѣ, которому Антіохъ, будучи на смертномъ одрѣ, поручилъ 
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ГЛАВА X. 

1. Маккавей же и бывшіе съ 
нимъ, подъ водительствомъ Господа, 
опять заняли храмъ и городъ, 

2. а построенные иноплеменни¬ 
ками на площади жертвенники и 
капища разрушили. 

правленіе дѣлами царства и воспитаніе своего сына для царствованія—см. 
къ 1 Макк. VI, 14.—*Къ Птолемею Филопатору*... Греч, и слав, тексты 
имѣютъ здѣсь не Филопатору, а Филомитору. По 1 Макк. VI, 55—Филиппъ 
съ войсками Антіоха возвратился сначала домой, надѣясь захватить власть 
въ свои руки, и овладѣлъ уже Антіохіей, когда Лисій, признавшій царемъ 
сына Антіохова (ст. 17), прибылъ также къ столицѣ. Здѣсь между против¬ 
никами произошло сраженіе, при чемъ перевѣсъ одержалъ Лисій (63 ст.), 
который *силою взялъ городъ». Куда дѣвался Филиппъ, совершенно не упо¬ 
минается. Лишь Флавій (Археол. ХП, 9, 7)—къ этому добавляетъ, что Фи¬ 
липпъ взятъ въ плѣнъ и умерщвленъ Лисіемъ. Откуда взялъ эту подроб¬ 
ность Флавій, мы не знаемъ. Повидимому, онъ сообщаетъ это по простой 
догадкѣ—на основаніи того, что о Филиппѣ далѣе не упоминается. Если 
такъ, то вполнѣ правдоподобно допустить и то, что Филиппъ ушелъ отъ 
Лисія и—согласно съ 2 Макк. IX, 29,—удалился къ Птоломею Филомето- 
ру въ Египетъ». Это представленіе дѣла не создаетъ никакого противорѣчія 
и затрудненія со стороны 2 Макк. IX, 29, потому что здѣсъ не видно, что¬ 
бы сразу послѣ похоронъ Антіоха Филиппъ удалился въ Египетъ. Онъ могъ, 
слѣдовательно, сдѣлать это послѣ возвращенія домой, потерпѣвъ неудачу въ 
состязаніи съ Лисіемъ. Менѣе вѣроятій представляетъ другое предположе¬ 
ніе, что Филиппъ, оставивъ на мѣстѣ восточную армію, сразу отправился въ 
Египетъ выхлопотать помощь Птоломея Филометора противъ Лисія и по¬ 
томъ снова вернулся въ Персію, и отсюда уже—во главѣ съ соединенными 
силами—двинулся на Антіохію, овладѣлъ ею, но былъ побѣжденъ Лисіемъ, 
взятъ въ плѣнъ и казненъ. 

X. 

Очищеніе храма и празднованіе его освящонія (1—9). Вступленіе на престолъ Антіоха 
Евпатора (10—15). Побѣды Маккавеевъ надъ Идумеями, завоеваніе ихъ крѣпостей и 
наказаніе измѣнниковъ (16—23). Блестящая побѣда надъ Тимоѳеемъ, завоеваніе крѣпости 

Газары и умерщвленіе Тимоѳея (24—38). 

1. Объ очищеніи храма срав. 1 Макк. IV, 31—54. По 2 Макк. ѴШ, 
31 и 33—Маккавеи заняли городъ Іерусалимъ уже послѣ побѣды надъ Ни¬ 
каноромъ и Тимоѳеемъ.—Около этого времени (IX, 1) заболѣлъ и Антіохъ 
при возвращеніи изъ Персіи. По болѣе точному показанію 1 Макк. IV, 7 
самая болѣзнь царя вызвана была именно непріятными извѣстіями объ этихъ 
событіяхъ. Очищеніе храма послѣдовало—по 1 Макк. IV, 52—въ 148 г. э. 
Сел., а смерть Антіоха—по 1 Макк. VI, 16—въ 149 г. э. Сел.—Между тѣмъ, 
2 Макк. X, 1—8 событіе очищенія храма помѣщаетъ какъ будто послгъ 
смерти Антіоха (срав. IX, 29 и X, 9). Это объясняется намѣреніемъ писа¬ 
теля книги—уравнять заключенія обѣихъ половинъ своего труда, изъ коихъ 
каждая кончается учрежденіемъ особаго праздника—первая послѣ смерти 
Антіоха, вторая—послѣ смерти Никанора («день Никанора» и въ соотвѣт¬ 
ствіе ему какъ бы *денъ Антіоха'»'). Въ интересахъ хронологической точно- 
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3. Очистивши храмъ, они со¬ 
орудили другой жертвенникъ; раз¬ 
жегши камни и взявши изъ нихъ 
огонь, принесли жертву послѣ двух¬ 
годичнаго промежутка, сдѣлали ка¬ 
дильницу и свѣщники и предложе¬ 
ніе хлѣбовъ. 

4. Устроивши все это, они мо¬ 
лили Господа, падая ницъ, чтобы 
имъ не подвергаться» болѣе такимъ 
бѣдствіямъ; если же когда и согрѣ¬ 
шатъ, то да накажетъ Онъ ихъ 
милостиво, не предавая богохуль¬ 
нымъ и жестокимъ язычникамъ. 

5. Бъ тотъ самый день, въ какой 
оскверненъ былъ храмъ иноплемен¬ 
никами, совершилось и очищеніе 
храма, въ двадцать пятый день 
того же мѣсяца Хаслева. 

6. И провели они въ веселіи 
восемь дней по подобію праздника 
кущей, воспоминая, какъ незадолго 
передъ тѣмъ временемъ они про¬ 
водили праздникъ кущей, подобно 
звѣрямъ, въ горахъ и пещерахъ. 

7. Поэтому они съ жезлами, 
обвитыми плющемъ, и ръ цвѣту¬ 
щими вѣтвями и пальмами возно¬ 
сили хвалебныя пѣсни Тому, Ко¬ 
торый благопоспѣшилъ очистить 
мѣсто Свое. 

8. И общимъ рѣшеніемъ и при¬ 
говоромъ опредѣлили—всему Іудей¬ 
скому народу праздновать эти дни 
каждогодно. 

9. Такова была кончина Антіоха, 
прозваннаго Епифаномъ. 

10. Теперь изложимъ, чтб про¬ 
исходило при Антіохѣ Евпаторѣ, 

сти, этотъ отдѣлъ—X, 1—8—правильнѣе читать послѣ 36 ст. "ѴШ главы, 
послѣ же 29 ст. IX главы прямо и удобно читается 9 ст. X главы и да¬ 
лѣе. 

2. О построеніи языческихъ капищъ и жертвенниковъ упоминаетъ 
1 Макк. I, 54 и д. 

3. «Разжегши камни и взявши изъ нихъ огонъ»... Путемъ тренія или удара 
камней одинъ о другой добытъ былъ для жертвоприношенія особый огонь, 
чтобы устранить всякую связь новаго огня съ прежнимъ, оскверненнымъ 
чрезъ употребленіе его для языческихъ жертвъ.—«Послѣ двухгодичнаго про¬ 
межутка».:. йіЕіг; /роѵоѵ—по 1 Макк. IV, 52 (срав. 1 Макк. IV, 54)— 
этотъ промежутокъ долженъ исчисляться въ 3 года. 

5. Согласно съ 1 Макк. VI, 52 и 54. 
7. «.Съ жезлами, обвитыми плюгцемъ»... (Эорзоо;... е^оѵхе;, слав. «ѳиреи... 

имѣюгце». Эти «еирсы, обвитые плющемъ» употреблялись собственно Гре¬ 
ками на торжествахъ и хороводахъ въ честь Вакха; и едва ли Іудеями могли 
быть переняты у язычниковъ нъ томъ видѣ, въ какомъ употреблялись этими 
язычниками. Вѣрнѣе всего, Іудейскіе «оирсы», какъ въ Іудиѳь, XV, 12,— 
представляли вѣтви изъ финиковъ и виноградныхъ или миртовыхъ и лимон¬ 
ныхъ деревьевъ (срав. Іосифа Флавія—ХШ, 13, 4: вбраоо ёх <роіѵіхсоѵ хаі 
хітр(соѵ). Употребленіе этихъ «жезловъ» на Іудейскихъ праздникахъ могло 
оправдываться особымъ предписаніемъ Левит. ХХШ, 40; Евангельскія «ваіи 
отъ финикъ» представляютъ не что иное, какъ эти же самые Іудейскіе 
«оирсы». 

11. «Принявъ царство, онъ вручилъ»... Евпатору было въ это время 
9 лѣтъ. Если ему, однако, усвояются столь важныя самостоятельныя дѣй¬ 
ствія, какъ поставленіе правителя, или какъ—1 Макк. VI, 22, 28 и 33— 
пріемъ депутацій и веденіе войнъ съ Іудеями, то все это—или дѣлалось имъ 
несамостоятельно, или представляло осуществленіе и продолженіе порядка 
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сынѣ того печестивца, ограничи¬ 
ваясь бѣдствіями войнъ. 

11. Принявъ царство, онъ вру¬ 
чилъ управленіе пѣкоему Лисію, 
главному военачальнику Келе-Си¬ 
ріи и Финикіи. 

12. Ибо Птолемей, по прозвапію 
Макронъ, почелъ за лучшее соблю¬ 
дать справедливость къ Іудеямъ, 
послѣ бывшихъ къ нимъ неспра¬ 
ведливостей, и старался дѣла съ 
ними оканчивать мирно. 

13. Поэтому онъ былъ оклеве¬ 
танъ любимцами предъ Евпато- 
ромъ и. повсюду слыша названіе 
предателя за то, что опъ оставилъ 
ввѣренный ему отъ Филометора 
Кипръ и перешелъ къ Антіоху 
Епифану, онъ, пе имѣя почетной 
власти, отъ печали отравилъ себя, 
и такъ окончилъ жизнь свою. 

14. І’оргій же, сдѣлавшись въ 
тѣхъ мѣстахъ военачальникомъ, 
содержалъ наемныя войска и не¬ 
прерывно поддерживалъ войну про¬ 
тивъ Іудеевъ. 

15. Вмѣстѣ съ нимъ и Идумеи, 
владѣвшіе удобными укрѣпленіями, 

тревожили Іудеевъ и, принимая къ 
себѣ изгнанныхъ изъ Іерусалима, 
предпринимали войны. 

16. Бывшіе же съ Маккавеемъ, 
совершая моленіе и прося Бога 
быть помощникомъ имъ въ войнѣ, 
устремились на укрѣпленія Иду¬ 
меевъ. 

17. И, сдѣлавши на нихъ силь¬ 
ное пападеп^е, они овладѣли этими 
мѣстами, отмстили всѣмъ сражав¬ 
шимся на стѣнахъ, умерщвляли 
всѣхъ, попадавшихся на встрѣчу и 
нобили не менѣе двадцати ты¬ 
сячъ. 

18. Не менѣе девяти тысячъ 
бѣжали въ двѣ весьма крѣпкія 
башни, снабженныя всѣмъ противъ 
осады. 

19. Оставивъ Симона и Іосифа 
и еще Закхея съ довольнымъ чи¬ 
сломъ людей для осаждепія ихъ, 
Маккавей самъ отправился въ та¬ 
кія мѣста, гдѣ онъ болѣе нуженъ 
былъ. 

20. А бывшіе съ Симономъ, бу¬ 
дучи сребролюбивы, дали нѣкото¬ 
рымъ изъ находившихся въ баш- 

вещей. сложившагося или намѣченнаго отчасти въ предшествующее царство¬ 
ваніе. Такъ, назначеніе Лисія правителемъ государства и воспитателемъ ца¬ 
ревича сдѣлано было еще отцомъ послѣдняго, предъ отправленіемъ въ по¬ 
ходъ. кончившійся его смертью (1 Макк. Ш, 32—33). Этотъ Лисій былъ 
родственникомъ царя (XI, 1 и 35). Какъ главный 'военачальникъ Ііеле-Сиріи 
п Финикіи, онъ назначилъ Горгіл военачальникомъ этихъ провинцій, вмѣсто 
Птолемея Макрона (VIII, 8), очевидно, того самаго, который упоминается 
ранѣе въ VI, 8 н IV, 45. 

13. «Повсюду»... -яр’ Ё'хаз-а—при всякомъ случаю. 
15. «Влаоѣвшіе удобными укрѣпленіями»..., вапр. Хеврономъ (1 Макк. 

V, г,5). 
ІУ. О 'Закхеѣ—ничего болѣе неизвѣстно. О Симонѣ и Іосифѣ—братьяхъ 

Іуды—см. къ VIII, 22. 
20. «Ітвшіе съ Симономъ»... ы тсаоі -6ѵ Еірсоѵа—здѣсь разумѣются его 

приближенные, или вожди отдѣльныхъ частей (21 ст.).—70,000 драхмг=151І2 
талантовъ. 

23. «Успѣху, въ оружіи, которое было въ рукахъ ею»... аас ді отгХоі; 
-Л -ѵгл еѵ -у.іс удояѵ суооо-’щеѵо;.... точнѣе слав.: «оружіемъ -же во всѣхъ и 
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няхъ подкупить себя деньгами; по¬ 
лучивши семьдесятъ тысячъ драхмъ, 
дозволили нѣкоторымъ убѣжать. 

21. Когда донесено было Мак¬ 
кавею о происшедшемъ, онъ, со¬ 
бравъ народныхъ вождей, укорялъ 
ихъ, что они за серебро продали 
братьевъ, отпустивши враговъ ихъ. 

22. Этихъ людей, сдѣлавшихся 
предателями, онъ предалъ смерти 
и тотчасъ овладѣлъ двумя баш¬ 
нями. 

23. Имѣя постоянно успѣхъ въ 
оружіи, которое было въ рукахъ 
его, онъ истребилъ въ этихъ двухъ 
укрѣпленіяхъ болѣе двадцати ты¬ 
сячъ человѣкъ. 

24. Тимоѳей же, прежде побѣ¬ 
жденный Іудеями, собралъ весьма 
многочисленное войско изъ чуже¬ 
земцевъ, собралъ немало и быв¬ 
шихъ въ Азіи всадниковъ и явился 
въ Іудею въ намѣреніи завоевать 
ее. 

25. При его приближеній быв¬ 
шіе съ Маккавеемъ обратились 
къ молитвѣ Богу, посыпавши зем¬ 
лею головы и опоясавши чресла 

вретищами. 
26. Припадая къ подножію жер¬ 

твенника, они умоляли Его, чтобъ 
Онъ былъ милостивъ къ нимъ, 
былъ врагомъ врагамъ ихъ и про¬ 
тивникомъ противникамъ, какъ го¬ 
воритъ законъ. 

27. Совершивши молитву, они 
взяли оружія и далеко отошли отъ 
города; приблизившись же ко вра¬ 
гамъ, остановились. 

28. Съ наступленіемъ восхода 
солнечнаго тѣ и другіе вступили 
въ бой—одни, при доблести своей, 
имѣя залогомъ успѣха и побѣды 
прибѣжище къ Господу, другіе, 
поставляя предводителемъ брани 
ярость. 

29. Когда произошло упорное 
сраженіе, то противникамъ яви¬ 
лись съ неба пять величественныхъ 
мужей на коняхъ съ золотыми 
уздами, и двое изъ нихъ предво¬ 
дительствовали Іудеями: 

30. они взяли Маккавея въ сре¬ 
дину къ себѣ и, покрывая своимъ 
вооруженіемъ, сохраняли его не¬ 
вредимымъ, на противниковъ же 

руками благоуспѣвая»... Русскій переводъ совершенно неправильно относитъ 
ёѵ то»; уераіѵ къ тоТ<; отгХок;: гораздо естественнѣе отнести ЭТО КЪ еоо8о6р.еѵо; и 
-Л ігаѵ-га, при чемъ мысль будетъ вполнѣ опредѣленная: «оружіемъ содержа 
успѣшно все въ своихъ рукахъ», т. е. «преуспѣвая во всѣхъ своихъ- пред¬ 
пріятіяхъ»... и т. д. Употребленіе — «в* укрѣпленіяхъ» (охоріорасі) вмѣсто 
«въ башняхъ» (ігйруоц, 18 ст.)—показываетъ возможность помѣщенія въ нихъ 
хотя бы и 20,000 человѣкъ, такъ какъ—очевидно—башни представляли со¬ 
бою лишь средоточные пункты укрѣпленія (бойницы), названныя въ 18 ст. 
вмѣсто цѣлаго укрѣпленія. Впрочемъ, возможно, что число запершихся въ 
этихъ башняхъ-укрѣпленіяхъ и истребленныхъ Іудой (20,000) значительно 
преувеличено народною мо.гаою. Быть можетъ, оно было менѣе и 9,000, какъ 
дается понять въ 20 стихѣ. 

24. «Прежде побѣжденный Іудеями»... см. ѴШ, 30 и д.—«Азія» упо¬ 
треблена здѣсь не въ дипломатическомъ смыслѣ Римлянъ съ 133 г. до Р. Хр. 
(провинціи Мизія, Лидія и Карія, такъ какъ эти провинціи уже не принад¬ 
лежали тогда къ Селевкидскому царству), но—вѣроятно—въ смыслѣ великой 
Азіи, въ составѣ которой Мизія особенно славилась конницею и имѣла сво¬ 
имъ гербомъ большую сильную лошадь. 
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бросали стрѣлы и молніи, тавъ- Маккавеемъ, воспламенившись гнѣ- 
что они, смѣшавшись отъ ослѣ- вомъ отъ такого злословія, храбро 
пленія и исполненные страха, сами устремились на стѣну в съ звѣр- 
себя поражали. скою яростью поражали каждаго, 

31. Побито было двадцать ты- кто попадался. 
сячъ пятьсотъ пѣшихъ и шесть- 36. Другіе также бросились во 
сотъ конныхъ. время смятенія на находившихся 

32. Самъ Тимоѳей убѣжалъ въ внутри, зажигали башни, разжегши 
крѣпость, называемую Газара, костры, сожигали хульниковъ жи- 
весьма твердую и состоявшую подъ выми; иные разбивали ворота, и 
начальствомъ Херея. впустивши въ нихъ остальное 

33. Бывшіе съ Маккавеемъ ве- войско, овладѣли городомъ; 
село осаждали эту крѣпостъ въ 37. Тимоѳея же, скрывшагося во 
продолженіи четырехъ дней. рву, убили, равно какъ и брата 

34. А находившіеся въ крѣпостй, его Херея и Аполлофана. 
увѣренные въ недоступности этого 38. Совершивши это, онисъпѣ- 
мѣста, чрезмѣрно злословили и про- снями и славословіями возблагода- 
износили хульныя рѣчи. рили Господа, Который тавъ много 

35. На разсвѣтѣ пятаго дня облагодѣтельствовалъ Израиля и 
двадцать юношей изъ бывшихъ съ даровалъ имъ побѣду. 

26. «Какъ говоритъ законъ»...—хадш; о ѵоаос оіаавгаеТ... (См. Исх. 
ХХШ, 22). 

32. Мѣстоположеніе Газары (Газа) не требуетъ указаній (1 Макк. IX, 
52; срав. 1 Макк. ХШ, 43 и д.).—Херей, командовавшій Газарой, былъ, по 
37 ст., братъ Тимоѳея. 

33. «Весело»... ааргѵм—радостные отъ увѣренности въ побѣдѣ, въ про¬ 
тивоположность—осажденнымъ, увѣреннымъ въ недоступности этого мѣста— 
еѵ тщ '/0Т||ХѴ0"Т(Т! той тотгоо іггтоі&отгс (34 СТ.). 

35. Осада крѣпости по нѣкоторымъ кодексамъ продолжалась вмѣсто 
4-хъ—24 дня, по Александрійскому кодексу даже 40 дней.—«Съ звѣрскою 
яростью»... въ добромъ смыслѣ—«съ львиною яростью», съ яростью львовъ. 

37. «Аполлофапъ»—о немъ болѣе ничего неизвѣстно. Такъ какъ Ти- 
мооей далѣе снова упоминается (см. къ ХП, 2), то упоминаніе о его убіе¬ 
ніи объясняется тѣмъ, что народное преданіе здѣсь, вѣроятно, смѣшиваетъ 
обстоятельства двухъ различныхъ сраженій. 
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ГЛАВА XI. 

1. Спустя очень немного вре¬ 
меня, Лисій, опекунъ и родствен¬ 
никъ царя, намѣстнйвъ царскій, съ 
большимъ огорченіемъ перенося 
то, что случилось, 

2. собралъ до восьмидесяти ты¬ 
сячъ пѣхоты и всю конницу и 
отправился противъ Іудеевъ съ на¬ 
мѣреніемъ городъ ихъ сдѣлать мѣ¬ 
стомъ жительства Еллиновъ, 

3. храмъ обложить налогомъ, 
подобно прочимъ языческимъ ка¬ 
пищамъ, а священноначаліе сдѣ¬ 
лать ежегодно продажнымъ. 

4. Нисколько не подумалъ онъ 
о силѣ Божіей, понадѣявшись на 
десятки тысячъ пѣхоты, на тысячи 
конница н на восемьдесятъ сло¬ 
новъ. 

5. Вступивъ въ Іудею и прибли¬ 
зившись къ Веѳсурѣ, мѣсту укрѣ¬ 
пленному, отстоящему отъ Іеруса¬ 
лима стадій на пять, онъ обло¬ 
жилъ его. 

6. Когда Маккавей и бывшіе 
съ нимъ узнали, что онъ осаждаетъ 
твердыни, то съ плачемъ и сле¬ 
зами вмѣстѣ съ народомъ умоляли 
Господа, чтобы Онъ послалъ добраго 
Ангела ко спасенію Израиля. 

7. Маккавей же, самъ первый 
взявъ оружіе, убѣждалъ другихъ 
вмѣстѣ съ нимъ, подвергая себя 
опасностямъ, помочь братьямъ; и 
они тотчасъ охотно выступили съ 
нимъ въ походъ. 

8. Когда они были близъ Іеру¬ 
салима, тотчасъ явился предводи¬ 
телемъ ихъ всадникъ въ бѣлой 

XI. 

Побѣда надъ Лисіемъ (срав. 1 Макк. IV, 26—35) (1—12). Заключеніе мира. (13—15). 

4 письма о заключеніи мира (16—38). 

1. О Лисіи—см. къ 1 Макк. Ш, 32. 
2. Вмѣсто «80,000 пѣхоты» и всей конницы—въ 1 Макк. IV, 28 ука¬ 

зывается 60,000 пѣхоты и 5,000 конницы.—«.Городъ ихъ»..., т. е. Іеру¬ 
салимъ. 

3. «Священноначаліе сдѣлать ежегодно продажнымъ»... Этимъ дости¬ 
гались не только матеріальныя, но и политическія выгоды, такъ какъ про¬ 
дажа священноначалія соединялась лучше съ выборомъ болѣе покладливыхъ 
и угодныхъ политикѣ лицъ. 

5. О Веѳсурѣ—см. къ 1 Макк. IV, 29. Указаніе на разстояніе Веѳ- 
суры отъ Іерусалима—стадій на 5—очевидно ошибочно, такъ какъ Веесура 
на самомъ дѣлѣ отстоитъ отъ Іерусалима на 160 стадій (4 мили). Указаніе 
стадій колеблется и по другимъ кодексамъ: одинъ изъ нихъ указываетъ 500, 
а сирійскій даже 10,005; александрійскій кодексъ употребляетъ ауршхк вмѣ¬ 
сто этаМоіх;. Это болѣе правильно (о^оТѵоі; = около 30 стадій), хотя писатель 
обычно измѣряетъ пространства по стадіямъ (срав. ХП, 9 и д. 17 и 29 ст.); 
возможно поэтому, что ошибка здѣсь въ указаніи лишь числа стадій. 

6. «Добраго Ангела-»..., т. е. защищающаго ихъ, помогающаго имъ 
Ангела. 

8. «Всадникъ въ бѣлой одеждѣ, потрясавшій золотымъ оружіемъ»... это 
и былъ Ангелъ, какъ видно и изъ 10 ст. 
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одеждѣ, потрясавшій золотымъ ору¬ 

жіемъ. 
9. Всѣ они вмѣстѣ возблагода¬ 

рили милосердаго Бога и укрѣ¬ 
пились духомъ, готовые сокрушить 
не только людей, но и лютыхъ 
звѣрей и даже желѣзныя стѣны. 

10. Тккъ пришли они, подъ по¬ 
кровомъ небеснаго споборника, по 
милости къ нимъ Господа. 

11. Бакъ львы бросились они 
на непріятелей и поразили изъ 
нихъ одиннадцать тысячъ пѣшихъ 
и тысяцу шестьсотъ конныхъ, а 
всѣхъ прочихъ обратили въ бѣг¬ 

ство. 
12. Многіе изъ нихъ, бывши 

ранены, спасались раздѣтыми, и 
самъ Лисій спасся постыднымъ 
бѣгствомъ. 

13. Будучи же небезсмысленъ и 
обсуждая самъ съ собою случив¬ 
шееся съ нимъ пораженіе, онъ 
понялъ, что Евреи непобѣдимы, 
потому что Всемогущій Богъ спо- 
борствуетъ имъ; посему, пославъ 
къ нимъ, 

14. увѣрялъ, что онъ согла¬ 
шается на всѣ законныя требова¬ 
нія н убѣдитъ царя быть другомъ 
имъ. 

15. Маккавей, заботясь о пользѣ, 
согласился на все, чтб предъявлялъ 
Лисій; ибо царь одобрилъ все, чтб 
предложилъ Маккавей Лисію на 
письмѣ относительно Іудеевъ. 

16. Письмо же, писанное Ли¬ 
сіемъ къ Іудеямъ, было слѣду¬ 
ющаго содержанія: «Лисій народу 
Іудейскому—радоваться. 

17. Іоанъ и Авессаломъ, вами 
посланные, передавши подписан¬ 
ный отвѣтъ, ходатайствовали о 
томъ, что было означено въ немъ. 

18. Итакъ, о чемъ слѣдовало 
донести царю, я объяснилъ, и что 
можно было принять, на то онъ 
согласвлся. 

19. Посему, еслй вы будете со¬ 
хранять доброе расположеніе къ 
правленію, то и на будущее время 
я постараюсь содѣйствовать вамъ 
ко благу. 

20. О частностяхъ же я пору¬ 
чилъ какъ вашимъ, такъ и моимъ 
посланнымъ переговорить съ вами. 

21. Будьте здоровы! Сто сорокъ 
восьмаго года, мѣсяца Діоскорин- 
ѳія, двадцать четвертаго дня». 

22. Письмо же царя было та¬ 
кого содержанія: «царь Антіохъ 
брату Лисію—радоваться. 

23. Съ того времени, какъ отецъ 
мой отошелъ къ богамъ, наше же¬ 
ланіе то, чтобы поданные царства 
оставались безмятежными въ от¬ 
правленіи дѣлъ своихъ. 

24. Когда же мы услышали, что 
Іудеи не соглашаются на пред¬ 
принятое отцомъ моимъ нововве¬ 
деніе Еллинскихъ обычаевъ, а 
предпочитаютъ собственныя уста- 

17. «Подписанный»..., т. е. старѣйшинами народа—«отвѣтъ», т. е. съ 
условіями мира. 

21. «148 года» = 165/і64 до Р. Хр.—«Мѣсяца Діоскоринѳіл»—Дюохоріѵ- 

8іоо (родит, отъ хорЕѵЭю;)—трудно опредѣлить точнѣе, какой мѣсяцъ 
здѣсь разумѣется. Сирійскій переводъ указываетъ здѣсь 2-ой мѣсяцъ Тшири 
(= Магскезскѵап, срав. у Флавія въ данномъ мѣстѣ), который соотвѣт¬ 
ствуетъ Македонскому Шш = нашему Ноябрю. Это и есть, кажется, пра¬ 
вильная дата, и ДЕоо—первоначальное чтеніе даннаго мѣсяца. 

25. «Чтобы храмъ ихъ былъ возстановленъ»... то Іерсѵ отсохотозтаЭ^ѵаі...— 
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новленія, н потому просятъ, чтобы 
позволено имъ было соблюдать 
свои законы; 

25. то, желая, чтобъ и этотъ 
народъ не былъ безпокоимъ, опре¬ 
дѣляемъ, чтобы храмъ ихъ былъ 
возстановленъ, и чтобы жили они 
по обычаю своихъ предковъ. 

26. Итакъ ты хорошо сдѣлаешь, 
если пошлешь къ нимъ и заклю¬ 
чишь миръ съ ними, чтобъ они, 
зная наши памѣренія, были бла- 
годушпы и весело продолжали за¬ 
ниматься дѣлами своими». 

27. Къ народу же письмо царя 
было такое: «царь Антіохъ ста¬ 
рѣйшинамъ Іудейскимъ и прочимъ 
Іудеямъ—радоваться. 

28. Если вы здравствуете, то 
этого мы и желаемъ: мы также 
здравствуемъ. 

29. Менелай объявилъ намъ, 
что вы желаете сходить къ вашимъ, 
которые у пасъ. 

30. Итакъ тѣмъ, которые бу¬ 
дутъ приходить до тридцатаго дня 
мѣсяца Ксапфика, готова правая 

рука въ увѣреніе ихъ безопас¬ 
ности: 

31."Іудеи могутъ употреблять 
свою пищу и хранить свои законы, 
какъ и прежде, и ни кто изъ нихъ 
ни какимъ образомъ не будетъ 
обезпокоенъ за бывшія опущенія. 

32- Я послалъ къ вамъ Мене- 
лая, чтобъ онъ успокоилъ васъ. 

33. Будьте здоровы! Сто сорокъ 
восьмаго года, пятнадцатаго дня 
Ксапфика». 

34. Прислали къ нимъ письмо 
и Рпмляне слѣдующаго содержа¬ 
нія: «Квинтъ Меммій и Титъ Ман¬ 
лій, старѣйшины Римскіе, Іудей¬ 
скому народуг—радоваться. 

35. Что уступилъ вамъ Лисій, 
родственникъ царя, то и мы под¬ 
тверждаемъ. 

36. А что призналъ онъ нуж¬ 
нымъ доложить царю, о томъ раз¬ 
судивши немедленно пошлите кого- 
нибудь, чтобы мы могли сдѣлать, 
что для васъ нужно, ибо мы отпра¬ 
вляемся въ Антіохію. 

здѣсь разумѣется не реставрація храма, но возвращеніе или возстановленіе 
ого въ его правахъ и привилегіяхъ.—«Чтобы жили они по обычаю своихъ 
предковъ»... ітоХітгбеоОа'. хата та еті тшѵ ігроуоѵшѵ аотшѵ Ібт],—здѣсь разумѣется 
гражданская жизнь просителей (ітоХітеогоЙаі). 

27. «Старѣйшинамъ Іудейскимъ»... см. 1 Макк. ХП, 6. 
29. «Мет-лай»..., по всей вѣроятности—поставленный Антіохомъ Епи¬ 

фаномъ первосвященникъ (IV, 23 и д. 50). 
30. Мѣсяцъ 1\санфикъ—6-& македонскій мѣсяцъ (по Іос. Фл. Археол. 

I, 3, 3; X, 3) = еврейскому Нисану, нашему Апрѣлю. 
34. «Гимляне» чрезъ своихъ представителей, ниже упоминаемыхъ. 

Имена этихъ представителей приводятся въ спискахъ съ нѣкоторыми раз¬ 
личіями: вмѣсто МаѵХю; встрѣчается Маѵю;; Сирійскій текстъ—(^иіпіиз Ме- 
пізіЬіиз Мапіив; Латинскій—ТШпз вмѣсто Тііиз. Изъ другихъ источниковъ 
имена этихъ «старѣйшинъ Римскихъ»—неизвѣстны, хотя это, конечно, не 
даетъ основанія отрицать возможность состоявшагося сношенія съ Римля¬ 
нами, легаты которыхъ были разсыпаны по всему тогдашнему міру, съ рѣ¬ 
шающимъ вліяніемъ на всѣ важнѣйшія политическія дѣла. И нѣтъ ничего 
удивительнаго, что многія изъ именъ представителей Рима забыты или утра¬ 
чены: Тоіиз (еге іеггагит огЫз а Мотапіз Іедаіів еі сіѵіЪиз егаі оЪзевзив 
(ерлі рориіі Нотапі аисіогііаіе {геіі оттЬиз ее іттізсеЪапІ геЪиз, ргаезегіт 
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37. Посему поспѣшите и по¬ 
шлите кого-нибудь, чтобъ и мы 
могли знать, какого вы мнѣнія. 

38. Будьте здоровы! Сто сорокъ 
восьмаго года, пятнадцатаго дня 
Ксанфика». 

ГЛАВА ХП. 

1. По окончаніи этихъ догово¬ 
ровъ, Лисів отправился къ царю, 
а Іудеи занялись земледѣліемъ. 

2. Но изъ мѣстныхъ военачаль¬ 
никовъ Тимоѳей и Аполлоній, сынъ 
Генея, равно какъ Іеронимъ и Ди- 
мофонъ, и сверхъ того Никаноръ, 
начальникъ Кипра, не давали имъ 
жить въ покоѣ и безопасности. 

3. ІоппіВцы же совершили такое 
безбожное дѣло: они пригласили 
живущихъ съ ними Іудеевъ съ ихъ 
женами и дѣтьми взойти на при¬ 
готовленныя имъ лодки, какъ-бы 
не имѣя противъ нихъ никакого 
зла. 

4. Жогда же онн согласились, 
ибо желали сохранить миръ и не 

диит гедит потіпі Иотапо іп(евІогит роіеяіаіет роззепі іп/гіпдеге), диогипг 
потіпа. поЫз зеггаіа поп риіет, (ВегІІ/еаи, р. 34). 

35. О родствѣ Лисія съ царемъ—см. къ 1 Макк. III, 32.—Упоминаемое 
въ вастоящей главѣ заключеніе мира съ Іудеями имѣло мѣсто, по всей вѣ¬ 
роятности, въ 150 г. э. Сел. = 3 62 до Р. Хр., когда Лисій получилъ извѣ¬ 
стіе о наступленіи Филиппа и былъ вынужденъ обратить свои силы противъ 
этого болѣе серьезнаго для себя врага (1 Макк. VI, 42—62). Дату писемъ 
(148-й г.) въ такомъ случаѣ объясняютъ тѣмъ, что Іасонъ Киринейскій или 
«списаіель» его труда (авторъ 2 Макк.) исправилъ самъ 150-й годъ на 
148-й—въ предположеніи, что рѣчь идетъ о мирѣ послѣ пересуй, а не второй 
войны съ Лисіемъ. 

ХП. 
Война Іудеевъ съ окрестными язычниками: месть Іоппійцамъ н Іамнійцамъ за ихъ вѣ¬ 

роломство въ отношеніи къ Іудеямъ (1—9). Усмиреніе арабовъ (10—12). Взятіе прѣ¬ 

лости Каспина (13—16). Преслѣдованіе Тимоѳея п другихъ враговъ (17—37). Случай при 
городѣ Адолламѣ (38—45). 

2. Тимооей, какъ видно изъ сопоставленія 17 ст. и д. съ 1 Макк. V, 
11, 12 и ст. 21, 26 съ 1 Макк. V, 34, 43 и д.—не другой, какъ именно 
прежде упоминавшійся (ѴШ, 30, 32; X, 24, 32, 37). Что въ послѣднемъ 
мѣстѣ онъ показывается убитымъ Іудеями,—это не мѣшаетъ признать здѣсь 
тождество, и показываетъ только, что его смерть неправильно отнесена къ 
этой войнѣ.—Аполлоній—чрезъ прибавленіе сынъ Генея—отличается отъ 
двухъ другихъ Аполлоніевъ—сына Ѳрасея (Ш, 5, 7) и сына Менесоеева 
(IV*, 21), а также надо отличать его и отъ Аполлонія, намѣстника Келе-Си- 
ріи при Димитріи I, такъ какъ этотъ Аполлоній тогда, вѣроятно, находился 
при Димитріи въ Римѣ (см. къ 1 Макк. X, 69).—Іеронимъ и Димофонъ— 
болѣе нигдѣ не упоминаются.—Никаноръ черезъ прибавку 6 Кшгрііруцс отли¬ 
чается отъ Никанора сына Патроклова (ѴШ, 9) и начальника слоновъ 
Димитрія (XIV, 12).—К’>7гаіру_г,-—или начальникъ Кипра, въ періодъ обла¬ 
данія этимъ островомъ Антіоха Епифана, или распорядитель священныхъ 
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имѣли никакого подозрѣнія, тогда, 
по общему приговору города, Іоп- 
пійцы отплывши потопили ихъ, не 
менѣе двухсотъ человѣкъ. 

5. Когда Іуда узналъ о такой 
жестокости, совершенной надъ одно¬ 
племенниками, объявилъ о томъ 
бывшимъ съ нимъ 

6. и, призвавъ праведнаго Судію 
Бога, пошелъ противъ скверныхъ 
убійцъ братьевъ его, зажегъ ночью 
пристань и сжегъ лодки, а сбѣ¬ 
жавшихся туда умертвилъ. 

7. А такъ-какъ это мѣсто было 
заперто, то онъ отошелъ, въ на¬ 
мѣреніи опять придти и истребить 
все общество Іоппійцевъ. 

8. Узнавъ же, что и жители 
Іамніи хотятъ такимъ же образомъ 
поступить съ обитающими тамъ 
Іудеями, 

9. онъ напалъ ночью и на Іам- 
нитянъ и зажегъ пристань съ ко¬ 
раблями, такъ-что пламя видно 
было въ Іерусалимѣ за двѣсти со¬ 
рокъ стадій. 

10. Когда же они отошли от¬ 
туда на девять стадій, направляясь 
противъ Тимоѳея, то напали на 
нихъ Арабы, не менѣе пяти ты¬ 
сячъ и пятисотъ всадниковъ. 

11. Сраженіе было жестокое, и 

когда бывшіе съ Іудою при помощи 
Божіей одержали побѣду, то по¬ 
терпѣвшіе пораженіе номады Арабы 
просили Іуду о мирѣ, обѣщая до¬ 
ставлять имъ скота и въ другомъ 
быть полезными имъ. 

12. Іуда же, понимая, что они 
дѣйствительно во многомъ могутъ 
быть полезны, согласился заклю¬ 
чить съ ними миръ: заключивши 
же миръ, они удалились въ свои 
палатки. 

18. Еще напалъ онъ на одинъ 
городъ съ крѣпкимъ мостомъ, 
окруженный стѣнами и населенный 
разными народами, по имени Кас- 
пинъ. 

14. Жители, надѣясь на крѣ¬ 
пость стѣнъ и запасъ продоволь¬ 
ствія поступили очень дерзко, зло¬ 
словя бывшихъ съ Іудою, бого¬ 
хульствуя и произнося неподоба¬ 
ющія рѣчи. 

15. Но бывшіе съ Іудою, при¬ 
звавши на помощь Великаго Вла¬ 
дыку міра, Который безъ стѣно¬ 
битныхъ машинъ и орудій разру¬ 
шилъ Іерихонъ во времена Іисуса, 
звѣрски бросились на сгѣну. 

16. При помощи Божіей они 
взяли городъ и произвели безчи¬ 
сленныя убійства, такъ-что блив- 

игръ въ честь боговъ, по аналогіи съ ’Амаруяц Еоріяруса, и т. д. (Дѣян. 
XIX, 31). 

7. «Такъ какъ это мѣсто было заперто»..., т. е. укрѣплено, и безъ 
осады или штурма не могло быть взято. 

9. «240 стадій—6 миль—около 40 верстъ. Объ Іамніи—см. къ 1 Макк. 
IV, 15.—«Пламя»... ос! яоуяі той сргууоо;—-слав, зари оінл, т. е. зарево. 

10. Арабы, т. е. Бедуины, кочевники, изстари жившіе на границѣ 
между Египтомъ и Палестиною (откуда они вторгались также и въ предѣлы 
Филистимлянъ). 

13. Еасптъ—считается тождественнымъ съ упоминаемымъ въ 1 Макк. 
V, 20 и 36 крѣпостью Хасфоръ или Хасфонъ, и есть, вѣроятно, нынѣшняя 
КЬазііп на восточной сторонѣ Галилейскаго моря. 

15. Ѳѵ)ріш8ш:, какъ въ X, 35, съ мужествомъ львовъ. 
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лежащее озеро, имѣвшее двѣ ста¬ 
діи въ ширину, казалось напол- 
ненымъ кровью. 

17. Отошедши оттуда на семь¬ 
сотъ пятьдесятъ стадій, они пришли 
въ Харакъ къ Іудеямъ, называе¬ 
мымъ Тувіинами; 

18. но не засталц тамъ Тимоѳея, 
который, ничего не сдѣлавъ, уда¬ 
лился изъ этой страны, оставивъ 
впрочемъ въ одномъ мѣстѣ очень 
крѣпкую стражу. 

19. Посему Досиѳей и Соси- 
патръ, изъ бывшихъ съ Макка¬ 
веемъ вождей, отправились и по¬ 
били оставленныхъ Тимоѳеемъ въ 
крѣпости людей, болѣе десяти ты¬ 
сячъ. 

20. Тогда Маккавей, раздѣливъ 
свое войско на отряды, поставилъ 
ихъ надъ этими отрядами и устре¬ 
мился на Тимоѳея, который имѣлъ 
при себѣ сто двадцать тысячъ пѣ¬ 

шихъ и тысячу пятьсотъ кон¬ 
ныхъ. 

21. Еогда узналъ Тимоѳей о 
приближеніи Іуды, то отослалъ 
женъ и дѣтей и прочій обозъ въ 
такъ называемый Картонъ; ибо 
эта крѣпость была неудобна для 
осады и недоступна по тѣснотѣ 
всей мѣстности. 

22. Еогда же показался первый 
отрядъ Іуды, страхъ напалъ на 
враговъ, и ужасъ объялъ ихъ отъ 
явленія Всевидящаго: они обрати¬ 
лись въ бѣгство, стремясь одинъ 
туда, другой сюда, такъ-что боль¬ 
шею частью поражаемы были сво¬ 
ими, пронзаемы остріемъ своихъ 
мечей. 

23. Іуда настойчиво продолжалъ 
преслѣдовать, убивалъ беззакон¬ 
ныхъ, и истребилъ до тридцати 
тысячъ человѣкъ. 

17. «На 750 стадій—168/‘ географ, миль.—«Въ харакъ-—е’ц тоѵ /ара¬ 

хис—очень неопредѣленное мѣсто. Что здѣсь жили Іудеи, называемые Тувіинами, 
показываетъ, что это мѣсто гдѣ-то въ землѣ 1 оЪ (между Аммонитидой и Сиріей). 
Неизвѣстно и то, какъ читать это /арах»—какъ собственное имя, или какъ 
нарицательное. Въ послѣднемъ случаѣ это /араха (отъ /араЦ) означало бы— 

окопанный, огражденный лагерь. За это послѣднее пониманіе говоритъ какъ 
членъ тоѵ предъ /араха, такъ и показаніе 18-го стиха, что Іудеи не нашли 
въ тѣхъ мѣстахъ—етсі тшѵ тбігшѵ—Тимоеея, такъ какъ онъ удалился изъ 
тѣхъ мѣстъ— ото тшѵ тохсоѵ. Дважды употребленное множественное тотон— 

мѣстйі, мѣстечки, и именно въ отличіе отъ іѵ тт т<ж<р («оставивъ въ нѣкото¬ 
ромъ мѣстѣ очень крѣпкую стражу»...), говоритъ за то, что тбѵ /араха—об¬ 
щее наименованіе нѣсколькихъ мѣстечекъ, составлявшихъ, вѣроятно, районъ 
лагеря—или въ то время, или когда-либо ранѣе. 

20. «Поставилъ ихъ, т. е. Досиеея и Сосипатра, надъ этими отря¬ 
дами»... Число войскъ Тимоеея, какъ далѣе число раненыхъ Іудою (23 ст.), 
повидимому, значительно преувеличено. 

21. Войско Тимоѳея (1 Макк. V, 38) въ значительной части состояло 
не изъ дисциплинированныхъ воиновъ, но изъ кочевниковъ окружающихъ мѣ¬ 
стностей. Жены и дѣти этихъ кочевниковъ слѣдовали за арміей Тимоѳея 
изъ страха предъ войсками Іуды.—Карніонъ—крѣпость—несомнѣнно Кагпаіп 
1 Макк. V, 26, 43, АэіЬагоІ-Кагпаіт, резиденція царя Ога Васанскаго. 
Точное мѣстоположеніе крѣпости неизвѣстно. 

23. По 1 Макк. V, 34, гдѣ говорится, вѣроятно, объ этомъ же сраже¬ 
ніи, пало въ немъ только около 8,000 человѣкъ. 
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24. Самъ Тимоѳей попался въ 
руки бывшихъ съ Досиѳеемъ и 
Сосипатромъ и съ большимъ ухищ¬ 
реніемъ умолялъ отпустить его 
живымъ, ибо у него находились 
многихъ (Іудеевъ) родители, а нѣ¬ 
которыхъ братья, и они не будутъ 
пощажены если онъ умретъ. 

25. Когда онъ многими словами 
увѣрилъ въ своемъ обѣщаніи, что 
возвратитъ ихъ невредимыми, они 
отпустили его, ради спасенія 
братьевъ. 

26. Потомъ Іуда пошелъ про¬ 
тивъ Барніона и Атаргатіона и 
избилъ двадцать пять тысячъ че¬ 
ловѣкъ. 

27. Послѣ побѣды надъ ними и 
пораженія, Іуда отправился про¬ 
тивъ укрѣпленнаго города Ефрона, 
въ которомъ имѣлъ пребываніе 
Лисій и множество разноплемен¬ 
ныхъ: сильные юноши, стоявшіе 
предъ стѣнами, сражались упорно; 
тамъ же находились большіе за¬ 
пасы оруіій н стрѣлъ. 

28. Но они, призвавши на по¬ 
мощь Всесильнаго, сокрушающаго 

Своимъ могуществомъ силы вра¬ 
говъ, овладѣли этимъ городомъ и 
избили бывшихъ въ немъ до двад¬ 
цати пяти тысячъ. 

29. Поднявшись оттуда, они уст¬ 
ремились на городъ Скиѳовъ, от¬ 
стоящій отъ Іерусалима на шесть¬ 
сотъ стадій. 

30. Но какъ обитавшіе тамъ Іу¬ 
деи сзидѣтельствовали о благора¬ 
сположеніи, какое имѣютъ къ нимъ 
Скиѳскіе жители, и о кроткомъ 
обхожденіи съ ними во времена 
бѣдствій: 

81. то, поблагодаривши ихъ и 
попросивши и на будущее время 
быть благосклонными къ роду ихъ, 
они отправились въ Іерусалимъ, 
потому что приближался праздникъ 
седмицъ. 

32. Послѣ праздника, называе¬ 
маго Пятидесятницею, пошли они 
противъ Горгія, военачальника 
Ідумеи. 

33. Выступилъ же Іуда съ тремя 
тысячами пѣшихъ и четырьмя ста¬ 
ми конныхъ. 

34. Когда они вступили въ сра- 

24. «Съ большимъ ухищреніемъ умолялъ»... Ухищреніе состояло въ томъ, 
что на самомъ дѣлѣ никакихъ Іудеевъ («родителей» и «братьевъ») у Тимо¬ 
ѳея не находилось; какъ бы то ни было, онъ вымолилъ себѣ жизнь. 

26. «Противъ Картона (см. къ 21 ст.) и Атаргатіона»... Атаргаті- 
онъ—то ’АтаруатеТоѵ—не городъ, но собственно капище богини Атаргатиеъ 
или Вегкеіо въ Карніонѣ (1 Макк. V, 43 и д.). Аіаг^аііз—вавилонско-си- 
рійско-филистимское женское божество съ рыбьимъ туловищемъ, подобно 
Даюну, мужскому божеству такого же вида (полурыба, получеловѣкъ,—обого¬ 
твореніе воды или вообще влаги, какъ одной изъ производительныхъ силъ 
природы). 

27. О Ефронѣ—см. къ 1 Макк. V, 46 и д. 
29. «Городъ Скиѳовъ»—Скиѳополь, или Веівап (см. къ 1 Макк. V*, 52). 
33. «Выступилъ же Іуда съ 3000 пѣшихъ и 400 конныхъ»... Въ 

«лавянскомъ и греческомъ текстѣ подлежащаго здѣсь не указывается (і^Шѵ 
8е... изыде же...). Полагаютъ (всѣ толковники), что здѣсь нужно считать 
подлежащимъ не Іуда, какъ дѣлаетъ русскій переводъ, а Горгій, такъ какъ 
Іуда никакой конницы не имѣлъ. Впрочемъ, всадники въ его войскѣ далѣе 
упоминаются. 
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женіе, случилось пасть немногимъ 
изъ Іудеевъ. 

35. Досиѳей же, одинъ изъ быв¬ 
шихъ подъ начальствомъ Вакинора, 
всадникъ, мужъ сильный, поймалъ 
Горгія и, схвативъ его за плащъ, 
влекъ его сильно, чтобы взять 
проклятаго въ плѣнъ живымъ; но 
одинъ изъ всадниковъ Ѳракійскихъ 
наскакалъ на него и отсѣкъ ему 
плечо, и Горгій убѣжалъ въ Ма¬ 

рису. 
36. Когда же бывшіе съ Езд- 

риномъ, долго сражаясь, изнемогли, 
Іуда призвалъ на помощь Господа, 
да будетъ Онъ началовождемъ въ 
сраженіи. 

87. Начавъ на отечественномъ 
языкѣ пѣснопѣніе громкимъ голо¬ 
сомъ, онъ воскликнулъ и, неожи¬ 
данно устремившись на бывшихъ 
съ Горгіемъ, обратилъ ихъ въ бѣг¬ 

ство. 
38. Потомъ Іуда, взявъ съ со¬ 

бою войско, отправился въ городъ 
Адолламъ, и такъ-какъ наступалъ 
седьмый день, то они очистились 
по обычаю и праздновали суб¬ 
боту. 

39. На другой день бывшіе съ 
Іудою пошли, какъ требовалъ 
долгъ, перенести тѣла падшихъ и 
положить ихъ вмѣстѣ со сродни¬ 
ками въ отеческихъ гробницахъ. 

40. И нашли они у каждаго изъ 
умершихъ подъ хитонами посвя¬ 
щенныя Іамнійскимъ идоламъ вещи, 
что законъ запрещалъ Іудеямъ: и 
сдѣлалось всѣмъ явно, по какой 
причинѣ они пали. 

41. Итакъ всѣ прославили пра¬ 
веднаго Судію Господа, открываю¬ 
щаго сокровенное, 

42» и обратились къ молитвѣ, 
прося, да будетъ совершенно изгла¬ 
женъ содѣянный грѣхъ; а доблест¬ 
ный Іуда увѣщевалъ народъ хра¬ 
нить себя отъ грѣховъ, видя свои- 

35. Досиѳей, всадникъ, упоминаемый здѣсь, очевидно, отличается отъ 
упоминаемаго въ 19 и 24 ст.—0 Марисѣ— см. къ 1 Макк. V, 66. 

36. «Бывшіе съ Ездриномъ»... 01 -ісзрі тоѵ ѵЕа8ріѵ. Этотъ Ездринъ (грече¬ 
ская форма имени '7$, срав. 1 Парал. ХХѴП, 26 у ЬХХ) —болѣе не 
упоминается. Нѣкоторые толкователи думаютъ, что это—иное наименованіе 
того же Горіія; такъ представляется и въ слав, текстѣ: «воиномъ же Торго¬ 
вымъ на мнозѣ борющимся»... 

37. «Начавъ на отечественномъ языктъ птьснопгъніе громкимъ голосомъ»... 
хсгссср&а^ѵо^ тод тмЕтрир сршѵ'д тт]Ѵ ор.ѵшѵ хросо'р^ѵ... сдав.: «начатъ гласомъ оте- 
ческамъ съ пѣснъми вопль»... Пѣсни—о^ѵоі—псалмы Давида (каковы ИЗ, 
117, 123, 135, 149), которые распѣвались при вступленіи въ бой (срав. 2 Па¬ 
ралип. XX, 21 и д.). , 

38. Городъ Одолламъ—евр. а?7*— городъ въ Сефелѣ Іудейской, мѣсто¬ 
положеніе его точнѣе неизвѣстно. 

40. Ършрл-а тшѵ вІЗшАшѵ—посвященное идоламъ—одни разумѣютъ здѣсь 
разныя драгоцѣнности, другіе—думаютъ, что здѣсь разумѣются маленькія 
изображенія языческихъ боговъ, золотыя или серебряныя, которыя носились 
какъ амулеты на тѣлѣ и надѣты были Іудеями или для лучшаго сохраненія, 
или по суевѣрію. Запрещеніе закономъ этого см. Второз. VII, 25 и 26. 

41. Прославили... Господа»*.., открывшаго сокровенное—частью для 
предостереженія оставшихся въ живыхъ и сохранившихся отъ этого грѣха, 
частью для того, чтобы эти оставшіеся могли умолить его за грѣхъ павшихъ, 
чтб и дѣлается далѣе. 
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ни глазами, чтб случилось по 
винѣ падшихъ. 

43. Сдѣлавъ же сборъ по числу 
мужей до двухъ тысячъ драхмъ 
серебра, онъ послалъ въ Іеруса¬ 
лимъ, чтобы принесть жертву за 
грѣхъ, и поступилъ весьма хорошо 
и благочестно, помышляя о воскре¬ 
сеніи; 

44. ибо если бы онъ не надѣ¬ 

ялся, что падшіе въ сраженіи во¬ 
скреснутъ, то излишне и напрасно 
было бы молиться о мертвыхъ. 

45. Но онъ помышлялъ, что 
скончавшимся въ благочестіи уго¬ 
тована превосходная награда, — 
какая святая и благочестивая 
мысль!—посему принесъ за умер¬ 
шихъ умилостивительную жертву, 
да разрѣшатся отъ грѣха. 

42. Іудеи молятся, чтобы совершенно былъ изглаженъ содѣянный 
грѣхъ, потому что онъ падалъ своею тяжестью и на оставшихся въ живыхъ 
и могъ быть причиною гнѣва Божія и на нихъ (Іис. Нав. ѴП, 1 и д.; 2 
Цар. XXI, 1 ид.; XXIV, 1 и д.). 

43. Вмѣсто 2,000 драхмъ латинскій текстъ указываетъ 12,000, си¬ 
рійскій 3,000. 

43—45. Поступокъ Іуды приводится обычно въ оправданіе православ¬ 
наго (и католическаго) ученія о силѣ и значеніи молитвъ объ умершихъ. 
Возражая противъ приведенія означеннаго случая въ пользу этого ученія, 
протестантскіе богословы утверждаютъ, что ни самый фактъ принесенія 
жертвы Іудою послѣ этого происшествія, ни передача этого факта въ дан¬ 
номъ мѣстѣ Библіи—не говорятъ ясно, чтобы Іуда принесъ жертву имѣнно 
за грѣхъ умершихъ. По 42 стиху—жертва приносится просто за грѣхъ, т. е., 
по мнѣнію протестантовъ, за все общество Іудейское, на которомъ до из¬ 
вѣстной степени тяготѣлъ грѣхъ павшихъ и которое въ такихъ случаяхъ, 
по солидарности съ преступниками закона, и раньше терпѣло кары гнѣва 
Божія (см. къ 42 ст.). Не упоминается о грѣхѣ за мертвыхъ и въ 43 ст. 
Если же писатель книги или, можетъ быть, еще первоисточникъ ея—Іасонъ 
Іі’иринейскій—и добавляютъ къ передачѣ факта свои добавленія и истолко¬ 
ванія, собственно и дающія опору католикамъ и православнымъ, то эти до¬ 
бавленія и истолкованія—говорятъ протестанты—не имѣютъ никакого вѣса, 
даже если бы они принадлежали самому Іудѣ; они имѣли бы такую силу 
лишь въ устахъ вдохновеннаго пророка и посланника Божія; а такъ какъ 
въ данномъ случаѣ этого нѣтъ, то религіозныя представленія этихъ частныхъ 
лицъ не должны имѣть значенія для символическихъ истинъ вѣры. Что истол¬ 
кованіе факта писателемъ книги сдѣлано настолько вѣрно, что—болѣе 
чѣмъ вѣроятно—согласовалось съ дѣйствительными воззрѣніями и Іуды и 
современниковъ его,—это чувствуется безъ особенныхъ доказательствъ. Что 
же касается того, что Іуда не имѣлъ авторитета пророка и посланника Бо¬ 
жія, то вѣдь данный поступокъ его не составляетъ единственной опоры 
ученія о спасительности молитвъ за умершихъ. Въ догматическихъ разсуж¬ 
деніяхъ объ этомъ ученіи поступокъ Іуды собственно приводится какъ про¬ 
стая справка относительно того, гіасколько давно существуетъ вѣрованіе въ 
спасительность молитвъ за умершихъ (неважно здѣсь, писателъ только или 
и Іуда держался этого вѣрованія; важно то, что писатель здѣсь выражаетъ 
это вѣрованіе какъ всеобщее въ ею время и умѣетъ уже ею обосновать!). 
Главную же доказательную силу это вѣрованіе, конечно, находитъ лишь 
въ новозавѣтномъ ученіи Спасителя и Апостоловъ. 
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ГЛАВА XIII. 

1. Въ сто сорокъ девятомъ году 
дошелъ слухъ до бывшихъ съ Іу¬ 
дою, что Антіохъ Евпаторъ идетъ 
на Іудею со множествомъ войска 

2. и съ нимъ—Лисій, опекунъ 
и государственный правитель, и у 
каждаго—Еллинское войско: сто де¬ 
сять тысячъ пѣшихъ, пять тысячъ 
триста конныхъ, двадцать два слона 
и триста колесницъ съ косами. 

3. Присоединился къ нимъ и 
Менелай, съ большимъ притвор¬ 

ствомъ побуждая Антіоха, не ради 
спасенія отечества, но въ надеждѣ 
получить начальство. 

4. Но Царь царей воздвигъ 
гнѣвъ Антіоха на преступника, и 
когда Лисій объяснилъ, что Мене¬ 
лай былъ виновникомъ всѣхъ золъ, 
то онъ приказалъ отвести его въ 
Берію и по тамошнему обычаю 
умертвить. 

5. Въ томъ мѣстѣ находится 
башня въ пятьдесятъ локтей, на- 

XIII. 

Походъ Антіоха Евпатора на Іудею (1 —2). Безчестная смерть Мѳнелая (3—8). Приготов¬ 

леніе Іудеевъ въ битвѣ (9—14). Разгромъ Сирійскаго лагеря. Неудача враговъ при осадѣ 
Веѳсуры. Побѣда Іуды и заключеніе мира (15—26). 

Тождество описываемаго въ настоящей главѣ похода съ описаннымъ 
въ 1 Макк. VI, 28—62 всѣми признается. Не столь существенныя отличія 
въ нѣкоторыхъ подробностяхъ обоихъ разсказовъ—или кажущіяся, или объ¬ 
ясняются изъ различія плановъ и цѣлей той и другой книги. Очевидная не¬ 
примиримая неправильность выступаетъ лишь въ указаніи года (1 ст.) и 
пт всёкъ веттстго Мт (2 сц орш і макк. ѵі, зо> 

1 «въ 149 году,... э. Сел.-По 1 Макк. VI, 20-28 И Д., ИТОГЪ ПО¬ 
ХОЖЪ предпринятъ былъ въ 150 году. Эта разница можетъ быть объяснена 
только ошибкою писателя нашей книги, можетъ быть—стоящею въ связи съ 
другимъ ошибочнымъ показаніемъ, что запустѣніе храма продолжалось только 
два вмѣсто трехъ, года (X, 3 срав. съ 1 Макк. IV, 52). 
бва' г о Ѵ^см ХІ, і и къ 1 Макк. Ш, 32. Число силъ непріятеля 
(не только въ удвоенномъ, но и въ одиночномъ количествѣ), очевидно, пре- 

^тТменелай-6ыъшШ первосвященникъ, IV, 24 и д. V, 15.-«Побуждая 
Антіоха», т. е. къ уничтоженію всѣхъ правовѣрующихъ партій въ Іудей¬ 
ствѣ увѣряя, что только этимъ путемъ достижимо полное успокоеніе Іудеи 
(спав IV 8 10).—«Съ большимъ притворствомъ»—поясняется далѣе чрезъ 
добавленіе—«не ради спасенія отечества, но въ надеждѣ получить началь¬ 
ство». Отъ этой должности онъ отставленъ былъ, очевидно, вмѣстѣ съ воз¬ 
становленіемъ храма и храмового Богослуженія Іудою. 

4 Берія—Верою—городъ въ Сиріи между Іераполемъ и Антюхіею 
(Шин. V, 19; ЗігаЪ. XVI, 751), вѣроятно-на мѣстѣ нынѣшняго Але»п0, 
слѣдовательно, нельзя смѣшивать его съ македонской Бергеи, по имени ко¬ 
торой онъ названъ строителемъ его Селевкомъ.—«По тамошнему обычаю»... 

далѣе описываемому (5 и 6 ст.). » 
5 Точнаго представленія упоминаемаго здѣсь орудія казни въ пеплъ 

ке дается. По Флавію (Археол. ХП, 9, 7)-казнь Менелая произошла уже 
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полненная пепломъ; въ ней было 
орудіе, обращавшееся вокругъ и 
спускавшееся въ пепелъ. 

6. Тамъ всегда низвергаютъ на 
погибель виновнаго въ святотат¬ 
ствѣ или превзошедшаго мѣру дру¬ 
гихъ золъ. 

7. Такою-то смертью пришлось 
умереть нечестивому Менелаю и 
не имѣть погребенія въ землѣ,— 
н весьма справедливо. 

8. Ибо когда онъ совершилъ 
много грѣховъ противъ алтаря Го 
сподня, котораго огонь и пепелъ 
былъ святъ, то и получилъ смерть 
въ пеплѣ. 

9. Между тѣмъ царь, ожесто¬ 
чившійся въ своихъ замыслахъ, про¬ 
должалъ шествіе, намѣреваясь при¬ 
чинить Іудеямъ бѣдствія горшія 
тѣхъ, какія были при отцѣ его. 

10. Когда узналъ объ этомъ 
Іуда, то велѣлъ народу день и 
ночь призывать Господа, чтобы Онъ 
нынѣ, какъ и прежде, явилъ имъ 
Свою помощь при опасности ли¬ 
шиться закона и отечества и свя¬ 
таго храма, 

11. и чтобы народъ, только-что 
немного успокоившійся, не отдалъ 
въ порабощеніе злохульнымъ языч¬ 
никамъ. 

12. Всѣ единодушно исполнили 
это и въ продолженіи трехъ дней 
съ плачемъ и постомъ и колѣно¬ 
преклоненіемъ непрестанно моли¬ 
лись милосердому Господу; тогда 
Іуда, ободривъ ихъ, приказалъ имъ 
быть въ готовности, 

13. Оставшись же наединѣ со 
старѣйшинами, держалъ совѣтъ, 
намѣреваясь прежде, нежели цар¬ 
ское войско войдетъ въ Іудею и 
овладѣетъ городомъ, выйти и рѣшить 
дѣло съ помощью Господа. 

14. Предоставивъ попеченіе о 
себѣ Создателю міра, онъ убѣждалъ 
бывшихъ съ нимъ сражаться му¬ 
жественно—до смерти—за законы, 
за храмъ, городъ, отечество и 
права гражданскія, и расположилъ 
войско около Модина. 

15. Давъ бывшимъ съ нимъ 
условный знакъ «Божья побѣда», 
онъ съ избранными сильными юно¬ 
шами ночью устремился на царскій 
шатеръ, убилъ въ войскѣ до четы¬ 
рехъ тысячъ человѣкъ и, кромѣ 
того, самаго большаго слона съ 
помѣщавшимся на немъ наро¬ 
домъ. 

16. Наконецъ, исполнивши вой¬ 
ско страха и смятенія, они бла¬ 
гополучно отошли. 

послѣ заключенія мира съ Іудеями, когда Евнаторъ возвратился въ Антіо¬ 
хію, разгнѣванный неудачею, и Менелай употребилъ неудачную попытку по¬ 
будить его опять къ войнѣ. 

13. «Держалъ совѣтъ, намѣреваясь»... греч.: ёрскАебаато... слав, «совѣ- 
това»..., т. е. принялъ рѣшеніе на совѣтѣ со старѣйшинами... 

14. «Права гражданскія»... тго^ітгіа—слав, за гражданство, т. е. за 
гражданское устройство Іудейскаго народа.—О Модить, см. къ 1 Макк. П, 
1. По 1 Макк, VI, 32, Іуда расположился своимъ станомъ при Веѳсахарѣ, 
противъ стана непріятельскаго, сѣвернѣе Веѳсуры (см. къ 1 Макк. IV, 29). 

15. «Условный знакъ «Еожья побѣда»... см. къ Ѵ*Ш, 23. Вмѣсто 4,000 
избитыхъ въ лагерѣ, другіе списки приводятъ то 2,000, то 1,000, то 3,000. 

23. «Узгшвъ же, что Филиппъ... отложился»... орав. 1 Макк. УІ, 55 
и д.—«Почтилъ храмъ»... вѣроятно, чрезъ дары (срав. III, 2). 
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17. Произошло это уже на раз¬ 
свѣтѣ дня, при покровительствѣ 
Господа. 

18. Царь же, опытомъ дознавъ 
отважность Іудеевъ, пытался овла¬ 
дѣть мѣстами посредствомъ хи¬ 
трости. 

19. Й приступилъ онъ въ Веѳ- 
сурѣ, твердой крѣпости Іудейской, 
но былъ обращенъ въ бѣгство и 
потерпѣлъ пораженіе и потерю; 

20. Іуда же присылалъ быв¬ 
шимъ въ крѣпости все нужное. 

21. Нѣктр Родовъ изъ войска 
Іудейскаго объявилъ врагамъ объ 
этой тайнѣ, но былъ отысканъ, 
схваченъ и заключенъ. 

22. Во второй разъ царь всту¬ 
пилъ въ переговоры съ жителями 
Веѳсуры; далъ имъ и отъ нихъ 
получилъ миръ, удалился и обра¬ 
тился противъ бывшихъ съ Іудою, 
но былъ побѣжденъ. 

23. Узнавъ же, что Филиппъ, 
оставленный въ Антіохіи правите¬ 
лемъ, отложился, онъ пришелъ въ 
смущеніе: сталъ уговаривать Іу¬ 
деевъ, смирился и клялся испол¬ 
нить всѣ справедливыя требованія, 
затѣмъ примирился съ ними и 
принесъ жертву, почтилъ храмъ и 
оказалъ милости городу, 

24. принялъ Маккавея и поста¬ 
вилъ его военачальникомъ отъ 
Птолемаиды до самаго Герринъ. 

25. Потомъ пошелъ онъ въ Пто- 
лемаиду: Птолемаидяне недовольны 
были договоромъ, негодовали на 
условія и хотѣли отмѣнить ихъ. 

26. Вошелъ на судилище Лисій, 
защищался по возможности, уго¬ 
ворилъ ихъ, успокоилъ, сдѣлалъ 
благосклонными и отправился въ 
Антіохію. Т&къ окончилось наше¬ 
ствіе и возвращеніе царя. 

24. «.Принялъ Маккавея и поставилъ его военачальникомъ»... греч.: 
хаі тоѵ МаххараТоѵ оте8ё$ато, • хатёХте зтратт]уоѵ... 7]уер,оѵі8т]ѵ..., слав.: «и Мак¬ 
кавея пріятъ, поетави стратига... княземъ»... Смыслъ даннаго мѣста не 
достаточно ясенъ. Если принимать здѣсь -*)узрьоѵь8тг)ѵ, какъ нѣкоторые дѣлаютъ, 
за предикатъ въ отношеніи къ зтрат^уЦ то получается мысль славянскаго 
текста, но съ нѣкоторой тавтологіей (повтореніемъ однородныхъ понятій 
зхрахтіт'оѵ... гуероѵіЗт^ѵ); которое-нибудь изъ этихъ выраженій является лиш¬ 
нимъ, особенно съ добавленіемъ «его», какъ дѣлаетъ русскій текстъ. Трудно 
примѣнить это выраженіе къ Іудѣ еще и потому, что онъ являлся тузем¬ 
цемъ въ этихъ краяхъ, а въ данномъ стихѣ рѣчь идетъ, очевидно, о чело¬ 
вѣкѣ, который пришелъ сюда съ царемъ и, при его уходѣ, былъ оставленъ 
имъ военачальникомъ; такимъ, конечно, не могъ быть Іуда. Въ виду этого, 
другіе толковники считаютъ т]уер.оѵі87]ѵ за собственное имя, чтб даетъ болѣе 
складное выраженіе мысли, хотя не подтверждается упоминаніемъ гдѣ-либо 
еще этого имени.—Отъ Птолемаиды до самаго Герринъ»,.. «ото ПтоХгр.а'і8о- 
ёсос т&ѵ Герріцѵ&ѵ, т. е. надъ прибрежною полосою до границъ Египта. Геррт)? 
ѵоТ—по мнѣнію нѣкоторыхъ—жители города Гёрра между Ринокорурой и Йе- 
лузіумомъ (ЗігаЬ. XVI, 760). Другіе толкователи, основываясь на томъ, что 
Гёрра тогда не принадлежала къ Сирійскому царству, полагаютъ, что здѣсь 
надо читать Герар^ѵоі—обитатели древняго города Гераръ, юго-восточнѣе 
Газы. Нѣкоторые варіанты даннаго мѣста дѣйствительно имѣютъ Гера- 
рТ)ѴШѴ. 
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ГЛАВА XIV. 

1. Спустя три года дошелъ 
слухъ до Іуды и бывшихъ съ нимъ, 
что Дииитрій, сынъ Селевка, при¬ 
плылъ въ пристань Трипольскую 
съ сильнымъ сухопутнымъ и мор¬ 
скимъ войскомъ 

2. и, овладѣвъ страною, умер¬ 
твилъ Антіоха и опекуна его Лисія- 

3. Алкимъ же нѣкто, бывшій 
прежде первосвященникомъ, но до¬ 
бровольно осквернившійся въ смут¬ 
ныя времена, размысливъ, что ни 
какимъ образомъ нѣтъ ему спасе¬ 
нія и нѣтъ доступа до священнаго 
жертвенника, 

4. въ сто пятьдесятъ первомъ 
году пришелъ къ царю Димитрію 
и принесъ ему золотой вѣнецъ и 
пальму и сверхъ того масличныя 
вѣтви, считавшіяся принадлежно¬ 
стями храма, — и въ этотъ день 
Алкимъ ничего не предпринялъ. 

5. Улучивъ же время, благо¬ 
пріятное его безумному замыслу, 
когда онъ позванъ былъ Димитріемъ 
въ собраніе совѣта и спрошенъ, 
въ какомъ расположеніи н на¬ 
строеніи находятся Іудеи, онъ ска¬ 
залъ на это: 

XIV. 
Димитрій—царь Сирійскій. Возбужденіе его къ войнѣ съ Іудеями отставнымъ первосвя¬ 

щенникомъ Алкимомъ. Отправленіе въ Іудею Никанора (1—14). Столкновеніе Іудеевъ съ 
врагами; мирный договоръ Іуды съ Никаноромъ (15—25). Интриги Алкима, недовольство 
царя Никаноромъ, попытки захватить Іуду (26—36). Подвигъ старѣйшины Разиса 

(37—46). 

Содержаніе обѣихъ послѣднихъ главъ книги соотвѣтствуетъ 1 Макк. 
ѴП гл., съ нѣкоторыми, какъ и прежде, отличіями, имѣющими то же объ¬ 
ясненіе. 

1. «Спустя 3 года»..., т. е. послѣ ХШ, 1—похода Евпатора на Іудею. 
•Это выраженіе надо понимать какъ евангельское «по тріехъ днехъ», т. е. 
считая и неполные годы; отсюда—спустя три года = не 149 3, но = 149-й, 
150-й и 151-й, чтб и приводитъ къ показанію 4-го стиха: «в» сто пятьде¬ 
сятъ первомъ іоду»... (согласно съ 1 Макк. ѴП, 1). — Тримолисъ—финикій¬ 
скій приморскій городъ сѣвернѣе Сидона между Библомъ и Арадомъ, лежитъ 
при подножіи самой высокой части Ливана и названъ такъ потому, что со¬ 
ставился изъ трехъ колоній, выселившихся сюда изъ трехъ сосѣднихъ го¬ 
родовъ—Сидона, Тира и Арада (8ігаЬ. XVI, 754). 

3. Объ Алкимѣ—см. къ 1 Макк. ѴП, 5. — «Въ смутныя времена»... 
Здѣсь разумѣется время отъ удаленія первосвященника Оніи Іасономъ при 
Антіохѣ Епифанѣ до казни Менелал.—«Нѣтъ ему спасенія»... Съ предо¬ 
ставленіемъ Іудеямъ религіозной свободы при Антіохѣ Евпаторѣ, Алкимъ не 
могъ болѣе опираться на поддержку Сирійскихъ друзей своихъ, не могъ за¬ 
служить себѣ и должнаго уваженія и признанія Іудеевъ, за свой полуязыче¬ 
скій образъ жизни и убѣжденія.—«Нѣтъ ему спасенія»... оох аотф зштт^іа— 
не ему, или не для нею спасеніе, т. е. возможность занять первосвященни¬ 
ческое служеніе. 

4. «И сверхъ того масличныя вѣтви, считавшіяся принадлежностями 
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6. «такъ называемые изъ Іуде¬ 
евъ Асидеи, вождемъ которыхъ— 
Іуда Маккавей, поддерживаютъ 
войну и воздвигаютъ мятежи, не 
давая царству достигнуть благосо¬ 
стоянія. 

7. Посему я, лишенный чести 
предковъ моихъ, т. е. священно¬ 
началія, пришелъ теперь сюда, 

8. вопервыхъ искренно радѣя о 
томъ, чтб принадлежитъ царю, во- 
вторыхъ имѣя въ виду своихъ со¬ 
гражданъ; ибо отъ безразсудства 
названныхъ людей немало бѣд¬ 
ствуетъ весь родъ нашъ. 

9. Ты же, царь, узнавъ обо 
всемъ этомъ, попекись о странѣ 
и объ угнетенномъ родѣ нашемъ 
по доступному для всѣхъ человѣко¬ 
любію твоему: 

10. доколѣ остается Іуда, не 
можетъ быть спокойствія». 

11. Когда это было сказано имъ, 
прочіе совѣтники, имѣвшіе не¬ 
пріязнь къ Іудѣ, еще болѣе воз¬ 
будили Димитрія. 

12. Онъ тотчасъ призвалъ Ни¬ 
канора, завѣдывавшаго слонами и, 
назначивъ его военачальникомъ въ 
Іудею, послалъ его, 

13. давъ приказаніе, чтобъ Іуду 
умертвить, сообщниковъ его раз¬ 

сѣять, Алкима же поставить пер¬ 
восвященникомъ великаго храма. 

14. Тогда язычники, бѣжавшіе 
изъ Іудеи отъ Іуды, толпами схо¬ 
дились къ Никанору въ надеждѣ, 
что несчастія и бѣды Іудеевъ сдѣ¬ 
лаются ихъ благоденствіемъ. 

15. Іудеи же, услышавши о по¬ 
ходѣ Никанора и присоединеніи 
къ нему язычниковъ, посыпали го¬ 
ловы землею и молились Тому, Ко - 
торый до вѣка установилъ народъ 
Свой и всегда видимо защищалъ 
удѣлъ Свой. 

16. По повелѣнію вождя своего 
они поспѣшно поднялись оттуда и 
сошлись съ ними при селеніи Дес¬ 
сау. 

17. Симонъ, братъ Іуды, всту¬ 
пилъ въ бой съ Никаноромъ, но 
вскорѣ — при внезапномъ насту¬ 
пленіи противниковъ — потерпѣлъ 
небольшое пораженіе. 

18. Впрочемъ Никаноръ, слы¬ 
шавъ, какую храбрость имѣли на¬ 
ходившіеся съ Іудою и какую от¬ 
важность въ битвахъ за отечество, 
побоялся рѣшить дѣло кровопро¬ 
литіемъ; 

19. посему послалъ Посидонія, 
Ѳеодота и Маттаѳію — заключить 
съ Іудеями миръ. 

храма»... тгро? 8ё тобтоц тшѵ ѵсі[«Соріѵшѵ баХХшѵ той іероо—слав.: «къ симъ же 
и цвѣты, иже мняхуся церковныя быти»... Мысль та, что Алкимъ, такъ 
сказать, пересолилъ въ изъявленіи своего почтенія къ царю. То, чтб упо¬ 
треблялось какъ знакъ благоговѣнія въ храмѣ, онъ употребилъ въ примѣне¬ 
ніи къ простому смертному, унизивъ святыню. Въ этотъ приходъ свой къ 
царю Алкимъ ничем не предпринялъ потому, что первая торжественная 
аудіенція не столь была уДобна для жалобъ и домогательствъ, и надо было 
выждать время и склонить на свою сторону приближенныхъ царя. 

6. Объ Асиделхъ—см. къ 1 Макк. Ц, 29. 
7. «Лишенный чести предковъ моихъ»... асрз>.ор.гѵос тт)ѵ "глутщч 8о$аѵ— 

слав.: «отлученъ прародительскія славы»..., по происхожденію отъ рода 
Ааронова. 

11. «Прочіе совѣтники»... оі Хоітсоі ср&оі,—слав, точнѣе: «прочій друзи». 
Къ этимъ друзьямъ причисляется, такимъ образомъ, и Алкимъ.—«Еще болѣе 
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20. Послѣ долгаго разсужденія 
о семъ и когда вождь сообщилъ о 
томъ народу, состоялось единодуш¬ 
ное мнѣніе, и они согласились на 
переговоры 

21. и назначили день, въ кото¬ 
рый бы сойтись имъ вмѣстѣ на¬ 
единѣ, и когда онъ наступилъ, по¬ 
ставили для каждаго особыя сѣда¬ 
лища. 

22. Іуда же поставилъ въ удоб¬ 
ныхъ мѣстахъ вооруженныхъ лю¬ 
дей въ готовности, дабы отъ вра¬ 
говъ внезапно не послѣдовало ка¬ 
кого-нибудь злодѣйства,—и имѣли 
они мирное совѣщаніе. 

23. Никаноръ пробылъ въ Іеру¬ 
салимѣ нѣсколько времени—и не 
сдѣлалъ ничего неумѣстнаго и от¬ 
пустилъ собранный народъ. 

24. Онъ постоянно имѣлъ Іуду 
съ собою и душевно расположился 
къ этойу мужу; 

25. убѣдилъ его жениться, чтобы 
рождать дѣтей. Іуда женился, успо¬ 
коился и наслаждался жизнью. 

26. Алкимъ же, видя взаимное 
ихъ другъ въ другу расположеніе 
и состоявшійся между ними союзъ, 
собрался съ духомъ, пришелъ къ 
Димитрію и сказалъ, что Ника¬ 
норъ имѣетъ враждебныя для цар¬ 
ства намѣренія, ибо назначилъ 
Іуду, злоумышленника противъ цар¬ 
ства, своимъ преемникомъ. 

27. Царь, разгнѣванный и раз¬ 

драженный этими клеветами зло¬ 
дѣя, писалъ къ Никанору, выра¬ 
жая, что ему тяжело переносить 
такой договоръ, и приказывалъ 
тотчасъ же прислать Маккавея въ 
Антіохію въ оковахъ. 

28. Когда узналъ объ этомъ 
Никаноръ, то смутился, и огор* 
ченъ былъ тѣмъ, что долженъ былъ 
отвергнуть установленный союзъ 
съ человѣкомъ, который не сдѣ¬ 
лалъ ничего несправедливаго. 

29. Но какъ нелізя было про¬ 
тивиться царю, то онъ выжидалъ 
благопріятнаго случая исполнить 
это хитростью. 

30. Маккавей же, замѣтивъ, что 
Никаноръ началъ обходиться съ 
нимъ суровѣе и въ обычныхъ встрѣ¬ 
чахъ сталъ грубѣе, и заключивъ, 
что не отъ добраго происходитъ 
эта суровость, и собравъ немалое 
число изъ находившихся при немъ, 
скрылся отъ Никанора. 

31. Когда послѣдній узналъ, 
что Іуда искусно предварилъ его 
хитростью, то пришелъ въ великій 
и святый храмъ, когда священники 
приносили установленныя жертвы, 
и приказывалъ, чтобъ они выдали 
того мужа. 

32. Когда же они съ клятвою 
говорили, что не знаютъ, гдѣ на¬ 
ходится тотъ, кого онъ ищетъ, 

33. то онъ, простерши правую 
руку на храмъ, поклялся, сказавъ: 

возбудили»...—ігрсізгтгорсюзаѵ... слав. «разжегоша»...—разожгли, воспламенили. 
15. «До вѣка»... сіур'. аішѵо;—слав.: «даже до вѣка»...-^на вѣчныя 

времена. 
16. «Поднялись оттуда»...,—отъ того мѣста, гдѣ собрались, т. е. вѣ¬ 

роятно—отъ Іерусалима.—Селеніе Дессау—нигдѣ болѣе не упоминается. 
26. «Назначилъ Іуду... своимъ преемникомъ»..., греч.: ЪііЪоуоч аѵё8еі$еѵ... 

Неизвѣстно, привелъ ли Алкимъ фактическія подтвержденія этого обвиненія, 
или оно слѣдовало изъ того, что Никаноръ обращался дружественно съ Іудою 
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«если вы не выдадите мнѣ Іуду 
связаннымъ, то я этотъ храмъ 
Божій сравняю съ землею, раско¬ 
паю жертвенникъ и воздвигну здѣсь 
славный храмъ Діонису». 

34. Сказавъ это, онъ удалился. 
Священники же, простирая руки 
къ небу, умоляли всегдашняго За¬ 
щитника народа нашего и говорили: 

35. «Ты, Господи, не имѣя ни 
въ чемъ нужды, благоволилъ храму 
сему быть мѣстомъ Твоего обита¬ 
нія между нами. 

36. И нынѣ, Святый Господь 
всякой святыни, сохрани на-вѣки 
неоскверненпымъ сей недавно очи¬ 
щенный Домъ и загради уста не¬ 
праведныя». 

37. Никанору ;;:е указали на 
нѣкоего Разиса изъ Іерусалимскихъ 
старѣйшихъ, какъ на друга граж¬ 
данъ, имѣвшаго весьма добрую славу 
и за свое доброжелательство проз¬ 
ваннаго отцомъ Іудеевъ: 

38. онъ въ предшествовавшія 
смутныя времена стоялъ на сто¬ 
ронѣ Іудейства и со всѣмъ усер¬ 
діемъ отдавалъ за Іудейство и тѣло 
и душу. 

39. Никаноръ, желая показать, 

какую онъ имѣетъ ненависть про¬ 
тивъ Іудеевъ, послалъ болѣе пяти¬ 
сотъ воиновъ, чтобы схватить его, 

40. ибо думалъ, что взявъ его, 
причинитъ имъ несчастіе. 

41. Когда же толпа хотѣла овла¬ 
дѣть башнею и врывалась въ во¬ 
рота двора, и уже приказано было 
принести огня, чтобы зажечь во¬ 
рота, тогда онъ, въ неизбѣжной 
опасности быть захваченнымъ,прон¬ 
зилъ себя мечемъ, 

42. желая лучше доблестно уме¬ 
реть, нежели попасться въ руки 
беззанонниковъ и недостойно обез¬ 
честить свое благородство. 

43. Но какъ ударъ оказался 
отъ поспѣшности невѣренъ, а толпы 
уже вторгались бъ двери, то онъ, 
отважно вбѣжавъ на стѣну, му¬ 
жественно бросился съ нея на 
толпу народа. 

44. Когда же стоявшіе поспѣшно 
разступились и осталось пустое 
пространство, то онъ упалъ въ 
средину на чрево. 

45. Дыша еще и сгарая него¬ 
дованіемъ, не смотря на лившуюся 
ручьемъ кровь и тяжелыя раны, 
всталъ и, пробѣжавъ сквозь толпу 

и не предпринималъ ничего для утвержденія Алкима въ первосвящеиниче- 
екой должности. 

35. «Ты, Господи, не имѣя ни въ чемъ нуоюды»... греч.: Іо Коріг тшѵ 
о).шѵ а-глзог-^с отаруюѵ... слав.: «Ты, Господи всѣхъ, че требуяй ничтожен... 
По мнѣнію нѣкоторыхъ, т&ѵ о/.шѵ здѣсь нужно относить не къ Каріе, а къ 
тароаогт); ЪтАу/т, какъ и поступаетъ русскій переводчикъ (срав. Іосиф. Ар- 
хеол. VIII, 3, 3; 3 Макк. П, 7 и д., а также 3 Цар. ѴШ, 27)., 

38. Нѵ уар ёѵ тоіс ерлгроаЗеѵ уроѵоі; арка; хріаіѵ еі; вѵт)ѵгур*ѵо» 

іооЗаізрлб... слав.: бяше бо внесый въ прежнихъ времстъхъ несмѣшенія судъ 
во Іудействѣ»..., русск. переводъ является очень свободной перефразировкой 
даннаго мѣста: «онъ въ предшествовавшія смутныя времена стоялъ на сто¬ 
ронѣ Іудейства»... уроѵоі т-?(; арка;—времена несмѣшенія, т. е. времена, 
когда Іудейство особенно подвергалось опасности смѣшенія съ язычествомъ 
н потому особенно остерегалось этого смѣшенія.—Кріаіс ’юоЗаЬроо, т. е. от¬ 
дѣленіе Іудейства (отъ языческихъ обычаевъ), рѣшеніе за Іудейство.—Крізіѵ 
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народа, остановился на одной кру¬ 
той свалѣ. 

46. Совершенно уже истекая 
кровью, онъ вырвалъ у себя внут¬ 
ренности и, взявъ ихъ обѣими ру¬ 

ками, бросилъ въ толпу и, моля 
Господа жизни и духа опять дать 
ему жизнь и дыханіе, кончилъ та¬ 
кимъ образомъ жизнь. 

ГЛАВА ХУ. 

1. Когда узналъ Никаноръ, что 
бывшіе съ Іудою находятся въ 
странѣ Самарійской, то думалъ со¬ 
вершенно безнаказанно напасть на 
нихъ въ день повоя. 

2. Когда же поневолѣ сопровож¬ 
давшіе его Іудеи говорили: «не 
губи ихъ такъ жестоко и безчело¬ 
вѣчно, воздай честь дню, освящен¬ 
ному Всевидящимъ», 

3. тогда этотъ нечестивецъ спро¬ 
силъ: «неужели есть Владыка на 
небѣ, повелѣвшій праздновать день 
субботній?» 

4. И когда они отвѣчали: «есть 
живый Господь, Владыка Небе¬ 

сный, повелѣвшій чтить седьмый 
день», 

5. то онъ сказалъ: «а я — го¬ 
сподинъ на землѣ, повелѣвающій 
взять оружіе и исполнять царскую 
службу». Впрочемъ, онъ не ус¬ 
пѣлъ совершить своего умысла. 

6. Превозносясь съ великою гор¬ 
достью, Никаноръ думалъ одержать 
всеобщую побѣду надъ бывшими 
съ Іудою. 

7. Маккавей же не переставалъ 
надѣяться съ полной увѣренностью, 
что получитъ заступленіе отъ Го¬ 
спода. 

8. Онъ убѣждалъ бывшихъ съ 

гЬсререз&аі, ввести, уяснить, доказать «отдѣленіе» (Іудейства), настоять на 
отдѣленіи (Іудейства отъ язычества). 

41. «Въ неизбѣжной опасности бытъ захваченнымъ»... 
уеѵор.гѵо5—слав, точнѣе: «объятъ отвсюду бывъ». 

XV. 
Попытка Никанора—напасть на Іуду въ день субботній (1—5). Воодушевленіе Іудеевъ 
Іудою (6—16). Мужественное выступленіе Іудеевъ на бой и побѣда. Гибель Никанора. 

Установленіе праздника (17—37). Заключеніе книги (38—39). 

1. «Въ странѣ Самарійской»... ёѵ тоТ; хата Еар.аріаѵ тётои... въ мѣ¬ 
стахъ по Самаріи, т. е. на границѣ Самарійской, между Вееорономъ и Гоф- 
ною (1 Макк. ѴП, 39 и д.). 

2. «Дню, освященному Всевидящимъ»... т-^ тгротзтір.цріѵ^ ото тоо тгаѵтх 
есрор&ѵто; р.ей’ауютцто? тцхёра..., слав, точнѣе: «предпочтенному отъ Всевидя¬ 
щаго со святынею Умеем»..., т. е. дню, почтеніе котораго освящено примѣ¬ 
ромъ и заповѣдью Самого Всевидящаго Господа (срав. Быт. П, 3; Исх. XX, 
8—11 и д.). 

3. Вопросъ: «неужели есть Владыка на небѣ, повелѣвшій»... выра¬ 
жаетъ не отрицаніе существованія Бога, но лишь отрицаніе означеннаго по- 
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нимъ не страшиться нашествія языч¬ 
никовъ, но, вспоминая прежде-быв- 
шіе опыты небесной помощи, и 
нынѣ ожидать себѣ побѣды и по¬ 
мощи отъ Вседержителя. 

9. Утѣшая ихъ обѣтованіями за¬ 
кона и пророковъ, припоминая ихъ 
подвиги, совершенные ими самими, 
онъ одушевилъ ихъ мужествомъ. 

10. Возбуждая духъ вхъ, онъ 
убѣждалъ ихъ, указывая притомъ 
на вѣроломство язычниковъ н на¬ 
рушеніе ими клятвъ. 

11. Вооружилъ же онъ каждаго 
не столько крѣпкими щитами и 
копьями, сколько убѣдительными 
добрыми рѣчами, и притомъ всѣхъ 
обрадовалъ разсказомъ о достой¬ 
номъ вѣроятія сновидѣніи. 

12. Видѣніе же его было такое: 
онъ видѣлъ Онію—бывшаго перво¬ 
священника, мужа честнаго и доб¬ 
раго, почтеннаго видомъ, кроткаго 
нравомъ, пріятнаго въ рѣчахъ, 
издѣтства ревностно усвоившаго 
все, что касалосъ добродѣтели,— 
видѣлъ, что онъ, простирая руки, 
молится за весь народъ Іудейсгій. 

13. Потомъ явился другой мужъ, 
украшенный сѣдинами и славою, 
окруженный дивнымъ и необычай¬ 
нымъ величіемъ. 

14. И сказалъ Онія: «это — 
братолюбецъ, который много мо¬ 
лится о народѣ и святомъ городѣ, 
Іеремія, пророкъ Божій». 

15. Тогда Іеремія, простерши 
правую руку, далъ Іудѣ золотой 
мечъ и, подавая его, сказалъ: 

16. «возьми этотъ святый мечъ, 
даръ отъ Бога, которымъ ты со¬ 
крушишь враговъ». 

17. Утѣшенные столь добрыми 
рѣчами Іуды, которыя могли воз¬ 
буждать къ мужеству и укрѣплять 
сердцѣ юныхъ, Іудеи рѣшили не 
располагаться станомъ, а отважно 
напасть и, съ полнымъ мужествомъ 
вступивши въ бой, рѣшить дѣло, 
ибо городъ и святыня и храмъ на¬ 
ходились въ опасности. 

18. Борьба за женъ и дѣтей, 
братьевъ и родныхъ, казалась имъ 
дѣломъ менѣе важнымъ; величайшее 
и преимущественное опасеніе было 
за святый храмъ. 

19. Для тѣхъ, которые оста¬ 
лись въ городѣ, также не мало 
было безпокойства, ибо они тре¬ 
вожились о сраженіи, имѣющемъ 
быть въ полѣ. 

20. Итакъ, когда всѣ ожидали, 
что наступаетъ рѣшеніе дѣла, когда 
враги уже соединились и войско 
было поставлено въ строй, слоны 
размѣщены въ надлежащихъ мѣ¬ 
стахъ и конница расположена по 
сторонамъ,— 

21. Маккавей, видя наступленіе 
многочисленнаго войска, пестроту 
приготовленнаго оружія й свирѣ¬ 
пость звѣрей, простеръ руки къ 

велѣнія,—отрицаніе того, что будто бы «среди боговъ» нашелся такой, ко¬ 
торый бы издалъ это повелѣніе. 

4. «Живый Господь»—о Корю; С&ѵ—живый—въ противоположность мерт¬ 
вымъ богамъ языческимъ. 

5. Чтб помѣшало замыслу Никанора—напасть на Іудеевъ въ субботу,— 
неизвѣстно. 

10. Примѣры вѣроломства и клятвопреступленія язычниковъ—1 Макк. 
XVI, 17; 1 Макк. УІ, 62; 2 Макк. У, 25 и д. и ХП, 5. 

12. Объ Онги этомъ—см. 2 Макк. Ш, 1, 5; ІУ, 1 и д. 
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небу и призывалъ Господа, творя¬ 
щаго чудеса и всевидящаго, зная, 
что не оружіемъ одерживается по¬ 
бѣда, но Самъ Онъ, какъ Ему 
угодно, даруетъ побѣду достойнымъ. 

22. Бъ молитвѣ своей онъ такъ 
говорилъ: «Ты, Господи, при Езе¬ 
кіи, царѣ Іудейскомъ, послалъ Ан¬ 
гела,—и онъ поразилъ изъ полка 
Сеннахиримова сто восемьдесятъ 
пять тысячъ. 

23. И нынѣ, Господи небесъ, 
пошли добраго Ангела передъ нами 
на страхъ и трепетъ врагамъ. 

24. Силою мышцы Твоей да бу¬ 
дутъ поражены пришедшіе съ ху¬ 
леніемъ на святый народъ Твой». 
Симъ онъ кончилъ. 

25. Бывшіе съ Никаноромъ шли 
со звукомъ трубъ и криками, 

26. а находившіеся съ Іудою 
съ призываніемъ И молитвами всту¬ 
пили въ сраженіе съ непріятелями. 

27. Руками сражаясь, а серд¬ 
цами молясь Богу, они избили не 
менѣе тридцатй пяти тысячъ, весьма 
обрадованные видимою помощью 
Божіею. 

28. Окончивши дѣло и радостно 
возвращаясь, они узнали, что 
Никаноръ палъ въ своемъ все¬ 
оружіи. 

29. Когда крикъ и шумъ утихли, 
они восхвалили Господа на отече¬ 
ственномъ языкѣ. 

30. Тогда Іуда, первоподвиж- 
нйкъ за согражданъ н тѣломъ и 
душею, и лучшія лѣта свои сохра¬ 
нившій для одноплеменниковъ, далъ 
приказаніе, чтобы отсѣкли голову 
Никанора и руку съ плечемъ н 
несли въ Іерусалимъ. 

31. Пришедъ туда, онъ созвалъ 
одноплеменниковъ и поставилъ предъ 
жертвенникомъ священниковъ, при¬ 
звалъ и тѣхъ, которые находились 
въ крѣпости, 

32. и, показавъ голову сквер¬ 
наго Никанора и руку злохуль- 
ника, которую онъ простиралъ на 
святый домъ Вседержителя и пре¬ 
возносился, 

33. приказалъ вырѣзать языкъ 
у нечестиваго Никанора и, раз¬ 
дробивъ его, разбросать птицамъ, 
руку же безумца повѣсить про¬ 
тивъ храма. 

34. Тогда всѣ, обращаясь къ 
небу, прославляли явившаго по¬ 
мощь Господа и говорили: «благо¬ 
словенъ Сохранившій неосквернен¬ 
нымъ мѣсто Свое!» 

35. Голову же Никанора повѣ¬ 
силъ онъ на крѣпости въ види- 

16. «Святый мечъ»... какъ вручаемый ему отъ Бога на посѣченіе зла 
и нечестія, покушавшагося на Его святыню. 

17. «Городъ и святыня и храмъ»... тг]ѵ тго>аѵ хаі та ара хаі то іероѵ...— 

слав.: «градъ, и святая, и святилище... Та ара рядомъ и именно предъ 
’.гроѵ—показываетъ, что здѣсь оно (та ара) употреблено въ широкомъ смыслѣ 
слова—священное устройство, священныя установленія народа. 

18. «Преимущественное опаденіе было за святый храмъ»...—въ виду 
угрозъ Никанора—ХІУ, 33. 

21. «Свирѣпость звѣрей»..., т. е. слоновъ. 
33. «Руну же безумца»..., та о’гхчуроа -щ аѵоіас... слав, точнѣе: «и сіл 

въ возмездіе безумія»... повѣси. Единственное число то ётгі'хгіроѵ очень рѣдко 
(Іер. ХЬУШ, 25) употребляется въ значеніи плечо (— евр. в0 мно_ 
шественномъ же та ёніугіра означаетъ—то, чтб кому приходитъ «на-руку», 
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мое для всѣхъ и ясное знаменіе 
помощи Господней. 

36. И всѣ общимъ приговоромъ 
опредѣлили: никогда но оставлять 
безъ торжества день сей, чтить же 
празднествомъ тринадцатый день 
двѣнадцатаго мѣсяца, называемаго 
на Сирскомъ языкѣ Адаромъ, за 
день до дня Мардохеева. 

37. Такъ окончилось дѣло съ 
Никаноромъ; и какъ съ того вре¬ 
мени городъ остался во власти 
Евреевъ, то я и кончу здѣсь мое 
слово. 

38. Если я изложилъ его хо¬ 
рошо и удовлетворительно, то я 
сего и желалъ; если же—слабо и 
посредственно, то я сдѣлалъ то, 
что было по силамъ моимъ. 

39 Непріятно пить особо вино 
и тотчасъ же особо воду, между 
тѣмъ вино смѣшанное съ водою— 
сладко и доставляетъ удовольствіе; 
т&къ и составъ сочиненія пріятно 
занимаетъ слухъ читателя при со¬ 
размѣрности. Здѣсь да будетъ ко¬ 
нецъ. 

суждено, заслужено—возмездіе дѣла, и если дѣла злого, то—наказаніе. Слѣ¬ 
довательно, въ данномъ мѣстѣ—повѣсить та З'Ы/гіра та); аѵоіас—значитъ 
повѣсить знакъ наказанія безумца, т. е. отсѣченную его руку. 

35. «На крѣпости-»... Здѣсь, какъ и въ 21 ст. разумѣется не крѣпость 
Сіонская, которая была о'іищена отъ язычниковъ позднѣе, при преемникахъ 
Іуды, но, вѣроятно, укрѣпленія самого Іерусалима и храма, въ противовѣсъ 
укрѣпленіямъ Сіонскимъ. 

36. Объ установленіи праздника въ 13-ый день Адара—см. 1 Макк. 
VII, 49.—«За день до дня Мардохеева»..., т. е. наканунѣ праздника Пуримъ 
(Есо. IX, 31 и д.).—«На Сирскомъ языкѣ»—т^ Еорига^ т. е. на ара¬ 
мейскомъ нарѣчіи, которое тогда входило во всеобщее употребленіе среди 
Іудеевъ Палестины. 



Третья книга Маккавейская. 

Содержаніемъ 3 Маккавейской книги, служитъ событіе, имѣв¬ 

шее мѣсто въ Египтѣ, при Птоломеѣ IV Филопаторѣ и грозившее 

Египетсвимъ Іудеямъ страшною опасностью поголовнаго истребленія 

(нѣсвольво подобное разсказываемому въ книгѣ Есѳирь). 

Завязкою событія послужило желаніе Птоломея „войти во святи¬ 

лище“,—желаніе, встрѣченное единодушнымъ, энергичнымъ протестомъ 

Іудеевъ (гл. І-я). Разгнѣванный царь, попыткѣ котораго помѣшало 
кромѣ того внезапное, тяжкое разслабленіе, объявилъ Іудеевъ „рабами“ 

и повелѣлъ заклеймить ихъ особымъ „знакомъ Діониса" (гл. П-я). Не¬ 

желаніе Іудеевъ подвергаться этой послѣдней операціи окончательно 

взбѣсило деспота, и онъ отдалъ приказъ истребить по всему царству 

всѣхъ Іудеевъ (гл. Щ-я). Сорокъ дней Іудеи разыскивались по всему 

царству и заносились въ особые списки, чтобы въ опредѣленный 
день всѣ они удобнѣе могли быть истреблены; однако, за множествомъ 

Іудеевъ, разсѣянныхъ по всему царству, эти списки такъ и не могли 

быть доведены до конпа: не достало ни хартій, ни письменныхъ 

тростей „по дѣйствію небеснаго Промысла, помогавшаго Іудеямъ" 

гл. ГѴ-я). Въ назначенный день 500 разъяренныхъ слоновъ должны были 

быть выпущены на партію Іудеевъ. Но нѣскольк' разъ царь непонят¬ 

нымъ образомъ самъ разстроивалъ свой ужасный планъ (гл. Ѵ-я). 

А въ самую рѣшительную минуту, когда слоны, наконецъ, дѣй¬ 

ствительно устремились на несчастныхъ, явное чудо спасло послѣд¬ 

нихъ: вмѣсто Іудеевъ животныя вдругъ бросились на сопровождавшія 

ихъ войска и привели ихъ въ полное смятеніе. Это вразумило и 
самого царя, и онъ совершенно перемънился въ отношеніи къ Іудеямъ 

(гл. ѴІ*я). Послѣдовалъ новый указъ, объявлявшій Іудеевъ подъ осо- 
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бымъ покровительствомъ царя; вмѣстѣ съ тѣмъ, отдана были на 

расправу Іудеямъ всѣ тѣ, кто въ это тяжкое испытаніе обнаружилъ 

слабость въ вѣрѣ и малодушное уклоненіе отъ закона. Эти были 
истреблена Іудеями, а въ память событія установленъ особый празд¬ 

никъ (гл. ѴН-я). 

О подлинности событія. Въ виду значительнаго количества 

подробностей въ изложеніи событія, возбуждающихъ сильное сомнѣ¬ 

ніе относительно своей возможности (громадное количество обречен¬ 

ныхъ на смерть, ихъ приведеніе въ Александрію, на конское риста¬ 

лище, ихъ перепись, поглотившая всѣ запасы бумаги и тростей и 

т. под.),—допускаютъ, что событіе, составляющее содержаніе нашей 
книги, могло имѣть въ дѣйствительности лишь гораздо менѣе значи¬ 

тельное историческое зерно, коимъ авторъ воспользовался для при¬ 

крашеннаго разсказа, имѣвшаго цѣлью—возвеличить народъ Іудейскій 

въ глазахъ язычниковъ и показать особое попеченіе о немъ Божіе. 

Подлинное событіе, такимъ образомъ, произошло, вѣроятно, въ гораздо 

болѣе скромныхъ размѣрахъ. Оно упоминается и у Іосифа Флавія, 

впрочемъ—съ именемъ другого царя (Пголомея УІІ Фискона) и съ 

указаніемъ другихъ поводовъ и побужденій (прот- Апп. II, 5). 

Время написанія книги, равно какъ мѣсто и авторъ—неизвѣстны. 

Во всякомъ случаѣ, книга написана послѣ 164 г. до Р. Хр., потому 

что упоминаетъ о событіяхъ книги Даніила, и не позднѣе первыхъ 
лѣтъ жизни Спасителя. Нѣкоторые оттѣнки рѣчи могутъ указывать 

также на то, что книга написана Египетскимъ Іудеемъ, въ Египтѣ. 

Уваженіе древней церкви къ книгѣ нашло себѣ выраженіе упо¬ 

минаніемъ въ Апостольскихъ правилахъ, а также въ трудахъ блаж. 

Ѳеодорита—и другихъ церковныхъ писателей. 



Третья книга Маккавейская. 

ГЛАВА I 

1. Фйлопаторъ, узнавъ отъ при¬ 
бывшихъ въ нему, что Антіохомъ 
отняты бывшія въ его владѣніи 
мѣстности, отдалъ приказъ всѣмъ 
войскамъ своимъ, пѣшимъ и кон¬ 
нымъ, н, взявъ съ собою сестру 
свою Арсиною, отправился въ 
страну Рафію, гдѣ расположены 

были станомъ войска Антіоха. 

2. Тогда нѣкто Ѳеодотъ рѣшился 
исполнить свой замыслъ, взялъ съ 
собою лучшихъ изъ ввѣренныхъ 
ему Птоломеемъ вооруженныхъ лю¬ 
дей и ночью проникъ въ палатку 
Птоломея, чтобы наединѣ убить 
его и тѣмъ предотвратить войну; 

I. 
Столкновеніе Филоп'атора съ Антіохомъ Ш при Рафіи. Возвращеніе его домой чрезъ 
ближайшіе города (1—8). Попытка войти во свнтвлище (9—13). Протестъ всего на¬ 

рода (14—25). 

1. 'О оё ФіХоісатшр... Частвца 8ё въ самомъ началѣ повѣствованія (8ё ре- 
тофогихбѵ) указываетъ иди на то, что это повѣствованіе примыкаетъ къ дру¬ 
гому извѣстному (какъ въ автобіографіи Іосифа Флавія), или заставляетъ 
подозрѣвать потерю вѣсколькихъ стиховъ, а, можетъ быть, даже и главъ— 
въ началѣ книги.—Фйлопаторъ—прозвище Птоломея ІТ, усвояемое ему 
обычно въ ироническомъ смыслѣ—за убійство своихъ родителей (Іустин. XXIX, 
1, 5: «Аедуріит раіге ас таіге іпіегіесііз оссираѵегаі РЫетйиз, сиі ех 
/асіпогіз сгітіпе соцпотепіит РкИораіог Ми...). Употребленіе этого про¬ 
звища на монетахъ и другихъ памятникахъ временъ царя указываетъ, впро¬ 
чемъ, что это прозвище имѣло и почетный смыслъ. Время царствованія его 
указывается отъ 222—202 года, а по другимъ нѣсколько менѣе—221—203 г. 
Въ 221 году Антіохъ Ш Великій началъ свою Келе-Сирійскую войну, и 
успѣхами своими встревожилъ Шоломея около 217 года. Съ этого времени и 
ведется разсказъ книги. Войско Птоломея состояло изъ 70,000 пѣхоты, 5000 
конницы и 73 слоновъ; тогда какъ въ войскѣ Антіоха было 62,000 пѣшихъ, 
6000—всадниковъ и 102 слона (Полив. V, 79).—Лрсипоя—сестра Птоломея— 
была вмѣстѣ и его супруга (Полив. V, 83, 3; XV, 25, 2; 33, 11); Ливій назы¬ 
ваетъ ее Клеопатрой (37,4); Іустинъ—Евридикой (XXX, 1, 7; 2, 6).—Рафія— 
послѣ Египта—первый Келе-Сирійскій городъ, на берегу Средиземнаго моря, 
на пути изъ Газы въ Риноколуру, въ Библіи только здѣсь и упоминается. 
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3. но его обманулъ Досиѳей, 
сынъ Дримила, родомъ Іудей, впо¬ 
слѣдствіи измѣнившій закону и 
отступившій отъ отеческой вѣры: 
онъ помѣстилъ въ палаткѣ одного, 
незначительнаго человѣка, которому 
и пришлось принять назначенную 
Птоломею смерть. 

4. Когда же произошло упор¬ 
ное сраженіе и дѣло Антіоха пре¬ 
возмогало, тоАрсиноя,распустивши 
волосы, съ плачемъ и слезами хо¬ 
дила по войскамъ, усильно убѣ 
ждал, чтобы храбрѣе сражались 
за себя, за дѣтей и женъ, и обѣ¬ 
щая, если побѣдятъ, дать каждому 
по двѣ мины золота. 

5. Итакъ случилось, что про¬ 
тивники поражены были въ руко¬ 
пашномъ боѣ и мноііе взяты въ 
плѣнъ. 

6. Достигнувъ своей цѣли, Фи¬ 
лона торъ разсудилъ пройти по бли¬ 
жнимъ городамъ, чтобы ободрить 
ихъ. 

7 Исполнивъ это и снабдивъ 
капища дарами, онъ одушевилъ 
мужествомъ подвластныхъ ему. 

8. Когда потомъ Іудеи отпра¬ 
вили къ нему отъ совѣта и ста¬ 
рѣйшинъ пословъ поздравить его, 
поднести дары и изъявить радость 
о случившемся, то онъ пожелалъ 
какъ можно скорѣе придти къ 
нимъ. 

9. Прибывъ же въ Іерусалимъ, 
онъ принесъ жертву великому Богу, 
воздалъ благодареніе и прочее ис¬ 
полнилъ, приличествующее священ¬ 
ному мѣсту; 

10. и когда вошелъ туда, то 
изумленъ былъ величіемъ и благо¬ 
лѣпіемъ и, удивляясь благоустрой¬ 
ству храма, пожелалъ войти во 
святилище. 

11. Ему сказали, что ее слѣ¬ 
дуетъ этого дѣлать, ибо нн кому 
и изъ своего народа не позволи¬ 
тельно входить туда, и даже свя¬ 
щенникамъ, но только одному на¬ 
чальствующему надъ всѣми перво¬ 
священнику, и притомъ однажды 
въ годъ; но онъ никакъ не хотѣлъ 
слушать. 

12. Прочитали ему законъ, но 
и тогда не оставилъ онъ своего 

2. «Нѣкто Ѳеодотъ»...—по своему щ оисхожденію Этоліецъ, былъ еги¬ 
петскимъ военачальникомъ Келе Сиріи, но впослѣдствіи перешелъ на сторону 
Антіоха. По Боливію, Ѳеодотъ имѣлъ т лько двухъ спутниковъ. 

3. «Его обманулъ»... Тоотоѵ За Зюуауіѵ.... Правильнѣе, кажется, было 
бы перевести здѣсь: «но ею (г. е. Птолемеяі приведя, выведя изъ палатки 
въ друюе мѣсто, Д сиѳей... и т. д.—Досиѳей, сынъ Дримила—очевидно, былъ 
однимъ изъ тѣлохранителей царскихъ, коюрому легко было уговорить царя 
не ложиіься на одномъ и томь же мЬ' тѣ. изь опасенія тайныхъ убійцъ. 

4. Подробности сраженія при Р.іфіи у Полинія V, 83—86.—«Распу¬ 
стивши волосы»—въ знакъ глубокой оечіли (сран. Полив. V, 83, 3) — 
Мина = во таланта, какъ и талінтъ. не повсюду одинаковой стоимости; 
наиболѣе употребительный аттическй талан’ъ = 2210 рублей; елѣдов., мина = 
около 37 рублей. 2 мины золота = 20 минамъ серебра = около 75 рублей. 

5. По Боливію, V, 86, 5—войско Антіоха поіеряло въ этомъ сраженіи 
до 10,000 пѣхоты, болѣе 300 всадниковъ убитыми, сверхъ того попало въ 
плѣнъ болѣе 4000, и потеряно 5 слоновъ. 

6. «Чтобы ободритъ ихъ»..., т. е. закрѣпить за собою, утвердить въ 
нихъ свое вліяніе, въ противовѣсъ сирійскому 
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намѣренія, говоря, что онъ дол¬ 
женъ войти: пусть они будутъ ли¬ 
шены этой чести, но не я. И спра¬ 
шивалъ, почему, когда онъ входилъ 
въ храмъ, никто изъ присутство¬ 
вавшихъ не возбранилъ ему? 

13. И когда нѣкто неосмотри¬ 
тельно сказалъ, что это худо было 
сдѣлано, онъ отвѣчалъ: но когда 
это уже сдѣлано, по какой бы то 
ни было причинѣ, то не должно 
ли ему во всякомъ случаѣ войти, 
хотятъ ли они того, или не хо¬ 

тятъ. 
14. Тогда священники въ свя¬ 

щенныхъ одеждахъ пали пицъ и 
молились великому Богу, чтобъ 
Онъ помогъ имъ въ настоящей 
крайности и удержалъ стремленіе на¬ 
сильственно вторгающагося; храмъ 
наполнился воплемъ и слезами, а 
остававшіеся въ городѣ сбѣжались 
въ смущеніи, полагая, что случи¬ 
лось нѣчто необычайное. 

15. И заключенныя въ своихъ 
повояхъ дѣвы выбѣгалй съ мате¬ 
рями и, посыпая пепломъ и пра¬ 

хомъ головы, оглашали улицы ры¬ 
даніями и стонами. 

16. Другія же во всемъ нарядѣ, 
оставивши приготовленный для 
встрѣчи брачный чертогъ и подо¬ 
бающій стыдъ, безпорядочно бѣ¬ 

гали по городу. 
17. А матери и кормилицы, 

оставляя и здѣсь и тамъ новоро¬ 
жденныхъ дѣтей, иныя—въ домахъ, 
другія—на улйцахъ, неудержимо 
сбѣгались во всесвятѣйшій храмъ. 

18. Т&къ разнообразна была мо¬ 
литва собравшихся по случаю свя¬ 
тотатственнаго покушенія. 

19. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторые 
изъ гражданъ возымѣли смѣлость 
не допускать домогавшагося втор¬ 
гнуться и исполнить свое намѣре¬ 
ніе. Они воззвали, что нужно 
взяться за оружіе и мужественно 
умереть за завовъ отеческій, и 
произвели въ храмѣ великое смя¬ 

теніе; 
20. съ трудомъ бывши удержаны 

старѣйшинами и священниками, 
они осталйсь въ томъ же молит¬ 
венномъ положеніи. 

9. «Принесъ жертву великому Богу-»... Это сдѣлалъ ранѣе также и 
отецъ Филопатора—Птоломей Евергетъ, при возвращеніи со своего побѣдо¬ 
носнаго похода въ Мидо-персидскія области. Обозначеніе Іеговы, какъ «вели¬ 
каго Бога» (ріуізто? Ѳео?) очень часто въ нашей книгѣ. 

11. «Однажды въ годъ»..., въ великій день очищенія, въ 10-й день 7-го 
мѣсяца. Въ этотъ день первосвященникъ входилъ во Святое Святыхъ, по 
крайней мѣрѣ, 2 раза; поэтому, выраженіе «однажды въ годъ» имѣетъ смыслъ: 
въ одинъ только день въ году (Левит. XVI, 12—16, 34). 

12. «Прочитали ему законъ», т. е. очевидно—вышеозначенное мѣсто 
Лев. XVI гл., съ запрещеніями, имѣвшими силу закона.—«Почему, когда онъ 
входилъ въ храмъ, никто изъ присутствовавшихъ не возбранилъ ему?»... 
Греч. тіѵа «•с!аѵ еІзгр^ор.гѵоѵ аотоѵ ек ісаѵ тераѵоі ооЗеі? гхшХозе тшѵ тохроѵ- 
тсоѵ... слав, точнѣе: «чксо ради приходящу ему во всякое капище ни единъ 
возбрани отъ присущихъ»... Такимъ образомъ, Птоломей ссылается здѣсь иа 
безпрепятственныя посѣщенія имъ всякихъ капищъ языческихъ, и выражаетъ 
недоумѣніе предъ столь неожиданнымъ препятствіемъ къ посѣщенію Іудей¬ 
скаго святилища. Другіе даютъ иное толкованіе данному мѣсту, переводя еіс 
згаѵ тереѵоі не: въ каждое капище, а: въ весь храмъ. Такимъ образомъ, Ото- 
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21. Народъ, какъ и прежде, 
продолжалъ молиться. Даже быв¬ 
шіе съ царемъ старѣйшины много¬ 
кратно пытались отвлечь надмен¬ 
ный его умъ отъ предпринятаго 
намѣренія. 

22. Но, Исполненный дерзости 
и все пренебрегшій, онъ уже 
дѣлалъ шагъ впередъ, .чтобы со¬ 
вершенно исполнить сказанное 
прежде. 

23. Видя это, и бывшіе съ нимъ 
начали призывать вмѣстѣ съ на¬ 

шими Вседержителя, чтобъ Онъ 
помогъ въ настоящей нуждѣ и не 
попустилъ такого беззаконнаго и 
надменнаго поступка. 

24. Отъ совокупнаго, напряжен¬ 
наго и тяжкаго народнаго вопля 
происходилъ невыразимый гулъ; 

25. казалось, что не только 
люди, но и самыя стѣны и всѣ 
основанія вопіяли, какъ-бы умирая 
уже за оскверненіе священнаго 
мѣста. 

ГЛАВА И. 

1. А первосвященникъ Симонъ, 
преклонивъ колѣна предъ святи¬ 
лищемъ и благоговѣйно распро¬ 
стерши руки, творилъ молитву: 

2. «Господи, Господи, Царь не¬ 
бесъ и Владыка всякаго созданія, 
Святый во святыхъ, Единовластвую¬ 

щій, Вседержитель! Призри на насъ, 
угнетаемыхъ отъ безбожника и 
нечестивца, надменнаго дерзостью 
и силою. 

3. Ибо Ты, все создавшій и 
всѣмъ управляющій, — праведный 
Владыка: Ты судишь тѣхъ, кото- 

ломей хочетъ здѣсь уличить Іудеевъ вь непослѣдовательности, недоумѣвая, 
почему вообще во храмъ, въ весь храмъ его пустили безъ возраженій, а обзору 
отдѣльныхъ частей теперь препятствуютъ? 

18. *'1акъ разнообразна была молитва собравшихся»..., т. е. по роду, 
возрасту, состоянію и положенію собравшихся: одни—такъ, другіе иначе, 
хотя предметъ молитвы былъ у всѣхъ одинъ—устраненіе святотатственнаго 
покушенія. 

21. «Бывшіе съ царемъ старѣйшими»..., т. е. его свита. 
23. «Чтобъ Омъ помогъ въ настоящей нуоюдѣ»... тоТ? гсароооіѵ еісар-оѵаі..., 

слав.: *дабы присутствующимъ помоглъ... Такъ какъ у классиковъ обычно 
та ігароѵта употребляется съ подразумѣваемымъ та тсрау^ата, то русскій пере¬ 
водъ является здѣсь болѣе подходящимъ; для бблыпей точности еще лучше 
было бы сказать: *чтобы Онъ помогъ въ настоящихъ обстоятельствамъ»... 

II. 
Молитва первосвященника Снмона (1—15). Пораженіе царя, возвращеніе въ Египетъ н 

преслѣдованіе тамошнихъ Іудеевъ (16—24). 

1. Симонъ, упоминаемый здѣсь, по времени долженъ быть Симонъ II, 
сынъ Оніи П, тождественный съ упоминаемымъ у Сираха (Ь, I).—Правед¬ 
ный, пользовавшійся величайшимъ уваженіемъ народа ва свою высокую 
жизнь (219—199 г. до Р. X.). 
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рые дѣлаютъ что-либо съ дерзо¬ 
стью и превозношеніемъ. 

4. Ты нѣкогда погубилъ дѣлав¬ 
шихъ беззаконіе, между которыми 
были исполины, надѣявшіеся на 
силу и дерзость, и навелъ на 
нихъ безмѣрную воду. 

5. Ты сожегъ огнемъ и сѣрою 
Содомлянъ, поступавшихъ надменно, 
явно дѣлавшихъ зло, и поставилъ 
ихъ въ примѣръ потомкамъ. 

6. Ты дерзкаго фараона, пора¬ 
ботившаго Твой святый народъ 
Израиля, посѣтилъ различными и 
многими казнями, явплъ Твою 
власть и показалъ Твою великую 
силу, 

7. и когда онъ погнался за 
нимъ, Ты потопилъ его съ коле¬ 
сницами и множествомъ народа во 
глубинѣ моря, а тѣхъ, которые 
надѣялись на Тебя, Владыку вся¬ 
каго созданія, Ты провелъ невре¬ 
димо, и они, увидѣвши дѣла руки 
Твоей, восхвалили Тебя, Вседер¬ 
жителя. 

8. Ты, Царь, создавшій безпре¬ 
дѣльную и неизмѣримую землю, 

избралъ этотъ городъ и освятилъ 
это мѣсто въ славу Тебѣ, ни въ 
чемъ не имѣющему нужды, и про¬ 
славилъ его Твоимъ величествен¬ 
нымъ явленіемъ, обращая его къ 
славѣ Твоего великаго и досточти¬ 

маго имени. 
9. По любви къ дому Израи¬ 

леву Ты обѣщалъ, что если по¬ 
стигнетъ насъ несчастіе и обы- 
метъ угнетеніе, и мы, пришедши 
на мѣсто сіе, помолимся, Ты услы¬ 
шишь молитву нашу. 

10. И Ты вѣренъ и истиненъ, 
й много разъ, когда отцы наши 
подвергались бѣдствіямъ, Ты по¬ 
могалъ имъ въ ихъ скорби и из¬ 
бавлялъ ихъ отъ великихъ опа¬ 

сностей. 
11. Вотъ и мы, Святый Царь, 

за многіе и великіе грѣхй наши 
бѣдствуемъ, преданы врагамъ на¬ 
шимъ и изнемогли отъ скорбей. 

12. Въ такомъ упадкѣ нашемъ, 
этотъ дерзкій нечестивецъ поку¬ 
шается оскорбить это святое мѣ¬ 
сто, посвященное на землѣ слав¬ 
ному имени Твоему. 

2. «Святый во святыхъ»—описательное выраженіе высшей святости, 
превосходящей всякую святость—ангельскую и возможную человѣческую. 

4. «Исполины»... (Быт. VI, 4)—часто приводятся какъ образцы грубой 
силы и надменности. 

5. «Поставилъ ихъ въ примѣръ (ігара§Еіур.<х) потомкамъ»..., т. е. не въ 
историческихъ только преданіяхъ, но и въ памятникахъ или слѣдахъ ихъ 
наказанія, въ данномъ случаѣ—намекъ иа извѣстныя свойства и особенно¬ 
сти Мертваго моря. 

8. «Безпредѣльную и неизмѣримую землю»... гиперболическое обозначе¬ 
ніе громадности земли въ сопоставленіи съ мелкимъ пространствомъ, которое 
занималъ Іерусалимъ—мѣсто избранія Іеговы. 

9. Мысль этого стиха заимствована изъ 3 Цар. ѴШ, 33 и д., гдѣ 
она излагается ие какъ Божественное обѣтованіе, а какъ молитва Соломона 
къ Богу. Наименованіе этой мысли обѣтованіемъ Божіимъ справедливо въ 
сиду обѣщанія Божія сдѣлать все по молитвѣ царя (3 Дар. IX, 3). 

13. Небо небесъ*... оораѵо? тоо оораѵоб..., слав.: «небо небесе»... гебраизмъ 
О’авіп ’Сір —для обозначенія во-первыхъ высшихъ предѣловъ радземнаго 
пространства, во-вторыхъ для обозначенія сверхъ-земного жилища Божія 
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18. Ибо хотя жилище Твое, 
небо небесъ, недостижимо для лю¬ 
дей, НО Ты, бл&ГОБОЛЙВЪ явить 
славу Твою народу Твоему Из¬ 
раилю, освятилъ мѣсто сіе. 

14. Не отмщай намъ 8а нечи¬ 
стоту ихъ и не накажи насъ 8а 
оскверненіе, чтобы не тщеслави¬ 
лись бе88аконники въ мысляхъ 
своихъ и не торжествовали въ 
превозношеній языка своего, го¬ 
воря: мы попрали Домъ, святыни, 
какъ попираются домы скверны. 

15. Оставь грѣхи паши, отпу¬ 
сти неправды наши и яви милость 
Твою въ часъ сей,—скоро да пред¬ 
варятъ насъ щедроты Твои. Дай 
хвалу устамъ упадшихъ духомъ и 
сокрушенныхъ сердцемъ; даруй 
н&мъ миръ». 

16. Тогда всевидящій Богъ и 
надъ всѣми Святый во святыхъ, 
услышавъ молитву смиренія, пора¬ 
зилъ надмевавшагося насиліемъ и 
дерзостью, сотрясая его туда и 
сюда, какъ тростникъ вѣтромъ, 
такъ-что онъ, лежа недвижимъ 
на помостѣ и будучи разслабленъ 

членами, не могъ подать даже 
голоса, постигнутый праведнымъ 
судомъ. 

17. Тогда его друэья и тѣло¬ 
хранители, видя внезапную и тяж¬ 
кую кавнь, постигшую его, и опа¬ 
саясь, чтобъ онъ не лишился жизни, 
поспѣшно вынесли его, будучи сами 
поражены чрезвычайнымъ страхомъ. 

18. Чревъ нѣсколько времени 
пришедъ въ себя послѣ испытан¬ 
наго наказанія, онъ нисколько 
не пришелъ въ раскаяніе и уда¬ 
лился съ жестокими угрозами. 

19. Возвратившись въ Египетъ 
и умножая дѣла своей злобы, онъ 
съ упомянутыми участниками въ 
пиршествахъ и друзьями, забыв¬ 
шими всякую справедливость, не 
только пресыщался безчисленными 
студодѣйствами, но дошелъ до та¬ 
кой дерзости, что произносилъ тамъ 
проклятіе на Іудеевъ, и многіе ивъ 
друвей его, смотря на примѣръ 
царя, и сами слѣдовали его же¬ 
ланіямъ. 

20. Наконецъ онъ рѣшился пу¬ 
блично предать позору народъ Іу- 

(срав. Второв. X, 14; 3 Цар. ѴШ, 27; 2 Парад. П, 6; VI, 18; Псал. 
СХЬѴШ, 4; Сир. XVI, 18).— 

14. «Не отмщай намъ за нечистоту ихъ»... греч. рт) хата8іхаоу)<; "'И*5? 

ёѵ тд тоотсоѵ ахадараіа..., точнѣе слав.: «да не отмстити намъ нечистотою 
сихъ»..., т. е. не накажи насъ (за наши грѣхи) допущеніемъ нечистотѣ язы¬ 
ческой осквернитъ святое мѣсто Твое\..-. Подобнымъ образомъ и дальнѣйшее: 
«не накажи насъ за оскверненіе»..., ріг)8ё еоВбѵтрс т)р&; ёѵ (Зе(Зт]Хшаеі..., пра¬ 
вильнѣе по славянски: «ниже да накажеши насъ скверною сихъ»..., т. е. не 
накажи насъ допущеніемъ оскверненія языческаго!... Такимъ образомъ, Іудеи 
боятся вдѣсь не наказанія за нечистоту и оскверненіе языческое, какъ бы 
уже совершившіеся, а этой самой нечистоты и оскверненія, какъ наказанія 
Божія, готоваго ихъ постигнуть за ихъ грѣхи. Русскій переводъ передаетъ 
мысль совершенно неправильно.—«Домъ святыни»... оіхо? ауихороо—вмѣсто 
оіхос ауюс. 

16. «Надъ всѣми Святый во святыхъ»... ігро тгаѵтшѵ ауіос, ёѵ аумхс... 

сдав.: «прежде всѣхъ святый во святыхъ»... усиленное выраженіе для обозна¬ 
ченія всепревосходящей святости Божіей. 

19. «Произносилъ тамъ проклятіе на Іудеевъ»... 8оо<ріг]ріа<; ёѵ тоТ? тонок; 
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дейскій — к поставилъ на башнѣ 
своего дворца столбъ, сдѣлавъ на 
немъ надпись: «кто не приноситъ 
жертвъ, тому не входить въ свои 
священная мѣста; Іудеевъ же всѣхъ 
внести въ перепись простаго на¬ 
рода и зачислить въ рабское со¬ 
стояніе, а кто будетъ противиться, 
тѣхъ брать силою и лишать жизни; 

21. внесенныхъ же въ перепись 
отмѣчать, внжигая имъ на тѣлѣ 
8навъ Діониса — листъ плюща, 
послѣ чего отпускать ихъ въ наз¬ 
наченное имъ состояніе съ огра¬ 
ниченными правами». 

22. Но чтобы не сдѣлаться не¬ 
навистнымъ для всѣхъ, онъ при¬ 
бавилъ въ надписи, что если кто 
изъ нихъ пожелаетъ жить по обря¬ 

дамъ языческимъ, тѣмъ давать рав¬ 
ныя права съ Александрійскими 
гражданами. 

23. Посему нѣкоторые, ради 
права гражданскаго презрѣвши 
отечественное благочестіе, поспѣшно 
передались, какъ будто могли они 
отъ будущаго общенія съ царемъ 
пріобщиться великой славы, 

24. Но бблыпая часть укрѣпи¬ 
лись мужествомъ духа и не отпали 
отъ благочестія; они отдавали деньги 
за жизнь свою и небоязненно пы¬ 
тались избавиться отъ записи, имѣя 
добрую надежду получить помощь, 
и отъ отпавшихъ отвращались, по¬ 
читая ихъ врагами своего народа и 
избѣгая всякаго общенія съ ними 
и дружественнаго обхожденія. 

ооѵізхазѲеѵ... слав.: «хуленія на мѣстѣхъ составы,»..., т. е. произнесъ хулы на тѣхъ 
мѣстахъ—именно, на Іерусалимѣ и Іудеяхъ. 

20. « Кто не приноситъ жертвъ, тому не входитъ въ свои священныя 
мѣста»..., темный переводъ греческаго: рлг]8ёѵа т<оѵ рт) бобѵпоѵ еіе іа іера 
аохйѵ еіоіеѵаі..., слав.: «ни единому отъ нежрущихъ во святая ихъ входит и»... 
При очевь общемъ характерѣ надпвеи, ясно, однако, говорятъ одни изъ тол¬ 
ковниковъ, что эта надпись спеціально касалась Іудеевъ, такъ какъ они одни 
въ Египтѣ не приносили жертвъ въ сиоихъ синагогахъ; слѣдовательно, рас¬ 
поряженіе царя равносильно было приказу о закрытіи всѣхъ Іудейскихъ си¬ 
нагогъ въ странѣ и запрещенію имъ открытаго Богослуженія. По другому 
толкованію, царь поставилъ свою статую, и надпись подъ нею имѣла тотъ 
смыслъ, что «кто ему не приноситъ жертвъ, тому нельзя входить въ храмъ 
Бога», т. е. или вообще въ свои молитвенные дома, или во дворецъ царя, чтб 
озвачаетъ лишеніе всякой помощи, защиты и правосудія царскаго. Поливій 
(у Страбона ХІ'П, 797) различаетъ 3 класса въ населеніи Александріи: 1) 
Македоняне, какъ основатели города, пользовавшіеся преимущественными 
правами. Въ близкихъ къ нимъ, почти въ раввыхъ правахъ, состояли Іудеи, 
какъ плѣнные, такъ и добровольно поселившіеся, со времени Александра Ве¬ 
ликаго и Птодомея I; 2) «многочисленное и независимое» наемное войско; 
3) природные Еггттяне. Повидимому, Іудеи занимали среднее положеніе 
между первыми (Александрійскими гражданами) и послѣдними (вообще еги¬ 
петскимъ народомъ). Теперь, указомъ царя они рѣшительно причислялись къ 
послѣднимъ. 

21. Діонисъ считался фамильнымъ богомъ Птоломеѳвъ, и Филопаторъ 
былъ особенно преданъ его культу. 
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ГЛАВА III. 

1. Узнавъ о томъ, нечестивецъ 
пришелъ въ такое неистовство, 

что не только озлобился противъ 
Іудеевъ, жившихъ въ Александріи, 

но обнаружилъ жестокую вражду 
и противъ обитавшихъ въ цѣлой 
странѣ, приказавъ немедленно со¬ 

брать всѣхъ вмѣстѣ и предать по¬ 

зорнѣйшей смерти. 

2. Когда готовилось это дѣло, 

распространенъ былъ людьми, одно¬ 

мысленными злодѣйству, злой слухъ 
противъ народа Іудейскаго по по¬ 

воду къ такому распоряженію, 

будто они уклоняются отъ испол¬ 

ненія законныхъ обязанностей. 

3. Между тѣмъ Іудеи хранили 
доброе расположеніе и неизмѣн¬ 

ную вѣрность къ царямъ; но .оци 
почитали Бога, жили по Его за¬ 

кону и потому въ нѣкоторыхъ слу¬ 

чаяхъ допускали отступленія и 
отмѣны. По этой причинѣ они и 
казались нѣкоторымъ враждебными; 

у всѣхъ же другихъ людей добрымъ 
исполненіемъ всего справедливаго 
они пріобрѣтали благоволеніе. 

4. Не смотря на то, извѣстный 
добрый образъ жизни этого народа 
иноплеменники считали ни во что. 
Они замѣчали только различіе въ 
Богопочтеніи и пищѣ и говорили, 

что эти люди не допускаютъ об¬ 

щенія трапезы ни съ царемъ, ни 
съ вельможами, что они — зави¬ 

стники и великіе противники го¬ 

сударства, и такимъ образомъ раз¬ 

глашали о нихъ намѣренныя хулы. 

5. Жившіе въ городѣ Еллины, 

не испытавшіе отъ нихъ ни какой 

III. 

Царское распоряженіе собрать и привести на кавнь всѣхъ Іудеевъ (1—22). 

2. Мысль стиха такова: злой умыселъ царя много подогрѣвался вра¬ 
тами Іудеевъ, давшими и поводъ къ осуществленію этого умысла—распро¬ 
страненіемъ всевозможныхъ слуховъ объ уклоненіи Іудеевъ отъ своихъ закон¬ 
ныхъ обязанностей. 

3. «Отступленія и отмѣны»..., здѣсь разумѣются, по всей вѣроятно¬ 
сти, уставы Іудейскіе о пищѣ и др. ритуальныя ихъ особенности, коими они 
отличались отъ язычниковъ (см. далѣе, ст. 4). 

4. сИноплеменники» аіХѵьо)лі—это тѣ, которые должны быть подраву- 
мѣваемы подъ «нѣкоторыми»—Іѵмі—3-го стиха. Имъ противопоставляются 
«вегъ другіе люди» апаѵта? «ѵйршяоі (з ст.) и «жившіе въ городѣ Еллины» 
(5 ст.), при чемъ подъ «Еллинами» здѣсь разумѣются не всѣ не-Іудеи, какъ 
Римлян. П, 9 и д., а, вѣроятно, собственно Греки, какъ болѣе образован¬ 
ная и благородная часть городского населенія. 

5. «Внезапное ихъ стеченіе... Греческій текстъ не имѣетъ здѣсь «ихъ»— 
зоѵЗ'іор.і? аярмхотощ,—поэтому можно разумѣть здѣсь не стеченіе Іудеевъ («ихъ»), 
а породившее волненія стеченіе язычниковъ, такъ сказать—народныя сходки 
съ возбуждающими противъ Іудеевъ рѣчами. 

15. «Исконнымъ жречествомъ— царь называетъ здѣсь, очевидно, Діониса, 
противополагая ему уничтожаемый имъ культъ Іудейства. 
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обиды, видя неожиданное волненіе 
противъ этихъ людей и внезапное 
ихъ стеченіе, хотя не могли по- 
мбчь имъ,—ибо царское было ра¬ 
споряженіе,—однако утѣшали ихъ, 
негодовали и надѣялись, что дѣло 
перемѣнится; 

6. ибо нельзя было пренебрегать 
такимъ множествомъ народа, ни 
въ чемъ неповиннаго. 

7. Впрочемъ нѣкоторые сосѣди 
и друзья и производившіе съ ними 
торговлю, тайно принимая нѣко¬ 
торыхъ изъ нихъ, обѣщали помо¬ 
гать имъ и дѣлать всевозможное 
къ ихъ защитѣ. 

8. А онъ, надмеваясь времен¬ 
нымъ благополучіемъ и не помы¬ 
шляя о власти величайшаго Бога, 
думалъ неизмѣнно остаться въ томъ 
же умыслѣ и написалъ противъ 
нихъ такое письмо: 

9. «царь Птолемей Филопаторъ 
обитателямъ Египта и мѣстнымъ 
военачальникамъ и воинамъ — ра¬ 
доваться и здравствовать. Я же 
самъ здоровъ и дѣла наши благо¬ 
ус пѣшиы. 

10. Послѣ похода, предприня¬ 
таго нами въ Азію, который, какъ 
вы сами знаете, неожиданною по¬ 
мощью боговъ и нашею силою со¬ 
гласно нашему намѣренію'достигъ 
счастливаго окончанія, мы думали 
благоустроить народы, обитающіе 
въ Келе-Сиріи и Финикіи, не си¬ 
лою оружія, но снисхожденіемъ и 
великимъ человѣколюбіемъ, охотно 
благодѣтельствуя имъ. 

11. Давая по городамъ богатые 

вклады въ храмы, мы пришли и 
въ Іерусалимъ, положивши почтить 
святилище этихъ негодныхъ людей, 
никогда не оставляющихъ своего 
безумія. 

12. Они же, принявши наше 
прибытіе на словахъ охотно, а иа 
дѣлѣ — коварно, когда мы желали 
войти въ храмъ и почтить его 
подобающими и наилучшими да¬ 
рами, напыщенные своею древнею 
гордостью, возбранили намъ входъ, 
не потерпѣвши отъ насъ насилія 
по человѣколюбію, какое мы имѣемъ 
ко всѣмъ людямъ. 

13. Явно обнаруживши свою 
враждебность противъ насъ, они 
одни только изъ всѣхъ народовъ 
упорно противятся царямъ и сво¬ 
имъ благодѣтелямъ и не хотятъ 
исполнять ничего справедливаго. 

14. Мы же, снисходя ихъ бе¬ 
зумію и тогда, какъ воззращались 
въ побѣдою, и въ самомъ Египтѣ, 
принимая человѣколюбиво всѣ на¬ 
роды, поступали, какъ надлежало. 

15. Между прочимъ, объявляя 
всѣмъ о нашемъ непамятозлобіи 
къ ихъ одноплеменникамъ, мы рѣ¬ 
шились ввести перемѣны: такъ- 
какъ они служили намъ на войнѣ и 
занимались весьма многими дѣлами, 
издавна по простотѣ предоставлен¬ 
ными имъ, то мы хотѣли даже 
удостоить ихъ правъ Александрій¬ 
скаго гражданства и сдѣлать уча¬ 
стниками исконнаго жречества. 

16. Они же, принявши это въ 
противность себѣ, и по сродному 
имъ злонравію отвергая доброе и 

17. Подъ могущимъ когда-нибудь возникнуть—возмущеніемъ противъ 
себя царь разумѣетъ или войву съ Сиріей, или возстаніе своихъ египетскихъ 
подданныхъ, или солдатскій буигь, или дворцовыя неурядицы; во всемъ этомъ 
могло сказаться явное или тайное участіе Іудеевъ (удивительная характер- 
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склоняясь всегда къ худому, не 
только презрѣли неоцѣнимое право 
гражданства, но и гласно и не¬ 
гласно гнушаются тѣхъ немногихъ 
изъ нихъ, которые искренно ра¬ 
сположены къ намъ, постоянно 
надѣясь, что мы вслѣдствіе безпо¬ 
рядочнаго образа жизни ихъ скоро 
отмѣнимъ наши установленія. 

17. Посему мы, достаточно убѣ¬ 
дившись опытами, что они при 
всякомъ случаѣ питаютъ непріяз¬ 
ненные противъ насъ замыслы, и 
предвидя, что когда-нибудь, при 
возникшемъ неожиданно противъ 
насъ возмущеніи, мы будемъ имѣть 
за собою въ лицѣ этвхъ нечестив¬ 
цевъ — предателей и жестокихъ 
враговъ, 

18. повелѣваемъ: какъ скоро 
будетъ получено это письмо, тот¬ 
часъ упомянутыхъ нами людей съ 
ихъ женами и дѣтьми, съ насиліями 
и истязаніями заключивши въ же¬ 
лѣзныя оковы, отвсюду выслать 
къ намъ на смертную казнь, без¬ 

пощадную и позорную, достойную 
такихъ злоумышленниковъ» 

19. Если они въ одинъ разъ 
будутъ наказаны, то мы надѣемся, 
что на будущее время наши го¬ 
сударственныя дѣла придутъ въ 
совершенное благоустройство и 
наилучшій порядокъ. 

20. Если же кто укроетъ кого 
изъ Іудеевъ, отъ старика до ре¬ 
бенка, не исключая грудныхъ мла¬ 
денцевъ, долженъ быть истребленъ 
со всѣмъ его домомъ жесточайшимъ 
образомъ. 

21. А кто откроетъ кого-либо, 
тотъ получитъ имѣніе виновнаго 
и еще двѣ тысячи драхмъ изъ цар¬ 
ской казны, получитъ свободу и 
будетъ почтенъ. 

22. Всякое мѣсто, гдѣ будетъ 
пойманъ укрывающійся Іудей, дол¬ 
жно быть опустошено и выжжено, 
такъ чтобы ни кому изъ смерт¬ 
ныхъ ни на чтб1 не было годно на 
вѣчныя времена». Таковъ былъ 
смыслъ письма. 

пая черта Іудейскаго племени, хорошо извѣстная всѣмъ и каждому до насто¬ 
ящаго времі-ви). 

21. «Получитъ свободу и будетъ почтенъ»... хаі ттр ёХео&еріа< атесраѵш- 
От,агтаі..., слав. «свободу получитъ и увѣнчается*. Къ греческому еХео- 

Оеріа; многіе тексты добавляютъ таб&тои. Здѣсь, очевидно, рѣчь идетъ о до¬ 
носчикахъ и сыщикахъ изъ рабовъ, низшихъ классовъ населенія. Всѣмъ та¬ 
ковымъ обѣщается свобода и увѣнчаніе, т. е. гражданскою короною, граждан¬ 
скими правами.—Другіе толковники читаютъ еХеоберіа? безъ всякихъ под- 
разумѣнаемыхъ—какъ родительный времеви, и все выраженіе это переводятъ: 
«будетъ увѣнчанъ въ праздникъ Діониса», носившій названіе та ёХео&ёріа отъ 
прозвища Діовиса—’ЕХео&грЕй; или ’ЕХеоО^р). 
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ГЛАВА IV. 

1. Вездѣ, куда приходило это 
повелѣніе, у язычниковъ учрежда¬ 
лись народныя пиршества съ радо¬ 
стными кликами, какъ будто зако¬ 
ренѣвшая издавна въ душѣ вражда 
теперь обнаружилась дерзновенно. 

2. А у Іудеевъ началась неутѣш¬ 
ная скорбь, горькій плачъ и ры¬ 
даніе; ибо жгли сердце достигав¬ 
шіе со всѣхъ сторонъ стоны опла¬ 
кивающихъ неожиданную, внезапно 
опредѣленную имъ погибель. 

3. Какая область или городъ, 
или какое обитаемое мѣсто, или 
какія дорогй не наполнились ихъ 
плачемъ и воплями? 

4. Жестоко и безъ всякой жа¬ 
лости они были вмѣстѣ высылаемы 
властями каждаго города, такъ-что 
при видѣ этой необыкновенной кары 

и нѣкоторые изъ враговъ, смотря 
на обшее страданіе и помышляя о 
невѣдомой превратности жизни, 
оплакивали злополучнѣйшее ихъ 
изгнаніе. 

5. Гнали толпу престарѣлыхъ, 
покрытыхъ сѣдинами, сгорбленныхъ 
отъ старческой слабости въ ногахъ, 
и по требованію насильственнаго 
изгнанія безстыдно принуждали ихъ 
къ скорѣйшему шествію. 

6. Отроковицы, только-что соче¬ 
тавшіяся супружескимъ союзомъ и 
вошедшія въ брачный чертогъ, вмѣ¬ 
сто ликованія начали плачъ, посы¬ 
пали пепломъ благоухавшіе отъ 
мастей волосы, были ведены непо¬ 
крытыми и вмѣсто брачныхъ пѣ¬ 
сней поднимали общій вопль, будучи 
мучимы истязаніями иноплеменныхъ. 

IV. 
Высылка Іудеевъ въ Александрію, заточеніе ихъ въ тюрьмы и перепись (1—16). 

3. «Какая область... ті;ѵор.о«... Моря?—нарицательное имя для обозначенія 
округовъ или уѣздовъ, на которые дѣлился Египетъ. 

5—8. Упомянувъ о бѣдствіи, постигшемъ Іудеевъ, въ общихъ чертахъ, 
писатель даетъ описаніе отдѣльныхъ случаевъ того, какъ производилась от¬ 
сылка Іудеевъ на казнь въ Александрію. 

6. „Посыпали пепломъ... волосы» ..—въ знакъ величайшей скорби и 
траура.—«До вверженія въ корабль»... Іудеи каждой области ведены были, 
повидимому, до ближайшей пристани на р. Нилѣ, гдѣ они и забирались на 
особые транспорты, спускавшіеся отъ верховьевъ къ устьямъ Нила. 

7. Упоминаніе о вѣнкахъ супруговъ—срав. Исаіи ЬХІ, 10. Это были или 
въ собственномъ смыслѣ вѣнцы, или особыя головныя украшенія, ихъ напо¬ 
минавшія.—«Остальные дни брака»... Брачное торжество продолжалось обык¬ 
новенно 7 дней (Суд. XIV, 12, 15; Тов. XI, 18).—«Подъ ногами у себя (т. е. 
въ непосредственной близости, пространственной или временной) видѣли от¬ 
крытый адъ»..., т. е. неминуемую гибель=соотвѣтствуетъ нашему: смерть за 
плечами, или—на порот смерти. 

у. «Мѣсто, называемое Схедія»... упоминается и у Страбона (ХѴП, р. 
800)—въ 120 стадіяхъ отъ Александріи, вѣроятно, рѣчная гавань или при¬ 
стань судовъ, прибывавшихъ въ городъ по р. Нилу.— Конское ристалище— 
гипподромъ Александрійскій лежалъ—по Страбону ХѴП, р. 795—предъ во- 
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Въ оковахъ онѣ открыто влекомы 
были съ насиліемъ, до вверженія 
въ корабль. 

7. А ихъ супруги, вмѣсто вѣн¬ 
ковъ перевязанные по шеямъ ве¬ 
ревками, въ цвѣтущемъ юноше¬ 
скомъ возрастѣ, вмѣсто пиршества 
и наслажденія молодости прово¬ 
дили остальные дни брака въ пла¬ 
чѣ, ибо подъ ногами у себя видѣли 
открытый адъ. 

8. Везены оне были но подобію 
звѣрей подъ игомъ желѣзныхъ 
оковъ: одни прикованы были за 
шеи къ корабельнымъ скамьямъ, 
другіе крѣпкими узами привязаны 
были за ноги. Кромѣ того, накры¬ 
тые плотнымъ помостомъ, они отлу¬ 
чены были отъ свѣта, такъ-что, со 
всѣхъ сторонъ окруженные тьмою, 
во все время плаванія содержались 
подобно злоумышленникамъ. 

9. Когда же они привезены были 
на мѣсто, называемое Схедія, 
и плаваніе было окончено, какъ 
назначено было царемъ, тогда онъ 
приказалъ поставить ихъ предъ 
городомъ на конскомъ ристалищѣ, 
которое имѣло обширную окруж¬ 
ность и весьма удобно было для 
примѣрнаго поруганія въ виду 
всѣхъ, шедшихъ въ городъ и обратно 
отправлявшихся внутрь страны, 
такъ чтобы они ни съ войскомъ не 
имѣли сообщенія, ни вообще не 
были удостоены ни какого крова. 

10. Когда это было исполнено 
и царь услышалъ, что одноплемен¬ 
ники ихъ часто выходятъ тайно изъ 
города оплакивать позорное бѣдствіе 
братьевъ, то весьма разгнѣвался и 
приказалъ и съ этими поступить 
точно т&къ же, к&къ и съ тѣми, 
чтобъ они никакъ не меньшее по¬ 
лучили наказаніе. 

11. Онъ велѣлъ переписать весь 
народъ по именамъ—не для тяж¬ 
каго рабскаго служенія, не задолго 
предъ симъ возвѣщеннаго, а для 
того, чтобъ измучивъ ихъ объя¬ 
вленными казнями, въ конецъ по¬ 
губить въ одинъ день. 

12. И хотя эта перепись произ¬ 
водилась съ крайнею поспѣшностью 
и ревностнымъ стараніемъ отъ вос¬ 
хода до захожденія солнца, но со¬ 
вершенно окончить ея не могли въ 
продолженіи сорока дней. 

13. Царь же, чрезмѣрно и не¬ 
престанно предаваясь удовольствію, 
нредъ всѣми идолами учреждалъ 
пиршества, и умомъ, далеко укло¬ 
нившимся отъ истины, и нечистыми 
устами славословилъ тѣхъ, которые 
глухи и не могутъ говорить или по- 
дать помощи, а на величайшаго Бога 
произносилъ неподобающее. 

14. Послѣ сказаннаго проме¬ 
жутка времени писцы донесли царю, 
что они не въ состояніи сдѣлать 
переписи Іудевъ по причинѣ без¬ 
численнаго ихъ множества; при 

сточными вратами города.—« Чтобы они ни съ войскомъ не имѣли сообщенія*... 
Здѣсь видно опасеніе царя, какъ бы богатые изъ Іудейскихъ плѣнниковъ не 
склонила войско къ освобожденію ихъ путемъ посуловъ хорошаго выкупа. 

10. Изъ даннаго стиха обнаруживается, что мѣстные Александрійскіе 
Іудеи какъ будто пользовались еще свободою, и лишены ея были лишь про¬ 
винціальные Іудеи, навѣщать которыхъ стали ихъ Александрійскіе сородичи. 
Это, однако, плохо согласуется съ Ш, 1, гдѣ говорится, что царь прежде 
всего обрушился именно на Александрійскихъ Іудеевъ, и потомъ уже на 
остальныхъ, «обитавшихъ въ цѣлой странѣ». 
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тонъ еще большее число ихъ на¬ 
ходится въ областяхъ: одни оста¬ 
ются въ донахъ, другіе разсѣяны 
по разнымъ мѣстамъ, такъ-что сдѣ¬ 
лать этого невозможно даже всѣмъ 
властямъ въ Египтѣ. 

15. Когда же царь еще строже 
угрожалъ имъ, предполагая, что они 
подкуплены дарами и коварно из¬ 

бѣгали наказанія, тогда пришлось 
осязательно убѣдить его въ томъ: 
они доказали, что недостаетъ у нихъ 
ни хартій, ни необходимымъ для 
того письменныхъ тростей. 

16. Это было дѣйствіе непобѣди¬ 
маго небеснаго Промысла, помогав¬ 
шаго Іудеямъ. 

ГЛАВА V. 

1. Тогда царь, исполненный силь¬ 
наго гнѣва и неизмѣнный въ 
своей ненависти, призвалъ Ермона, 
завѣдывавшаго слонами, и прика¬ 
залъ на слѣдующій день всѣхъ сло¬ 
новъ, числомъ пятьсотъ, накормить 
ладаномъ въ возможно большихъ 
пріемахъ и вдоволь напоить цѣль¬ 

нымъ виномъ, и когда они разсви¬ 
рѣпѣютъ отъ даннаго имъ въ изо¬ 
биліи питья, вывести ихъ на 
Іудеевъ, обреченныхъ встрѣтить 
смерть. 

2. Давъ такое приказаніе, онъ 
отправился на пиршество, пригла¬ 
сивъ особенно тѣхъ изъ своихъ 

11 —14. Стихи передаютъ или неясно свою мысль, иди самая эта мысль 
является трудно допустимою и объяснимою. По крайней мѣрѣ, остается со¬ 
вершенно открытымъ и невыясненнымъ вопросъ: говоритъ ли писатель о 
переписи всѣхъ Іудеевъ, или только Алексамдрійсгсихъ, или тѣхъ лишь, что 
были на гипподромѣ? Въ томъ и другомъ и третьемъ случаяхъ выступаютъ 
сильныя противорѣчія и затрудненія, въ которыхъ трудно разобраться, ва 
неясностью рѣчи писателя.—Филинъ насчитываетъ всего Іудеевъ въ Египтѣ 
до 1,000,000 (айѵ. Пасс. § 6). Это заставляетъ сильно усумииться во мно¬ 
гихъ показаніяхъ писателя нашей книги. Если дѣйствительно всѣ Іудеи со всѣхъ 
областей Египта были собраны въ Александріи, то непонятно, какъ они 
могли быть заключены иа гипподромѣ въ количествѣ цѣлаго милліона? Какъ 
могли они быть растоптаны ногами 500 слоновъ? Какъ могли быть прокор¬ 
млены и впослѣдствіи щедро снабжены отъ царя всгьмъ, что потребно было 
каждому до прибытія въ свой домъ (ѴП, 16)? Какъ могли праздновать, 
довольствуемые всѣмъ отъ царя, до четырнадцатаго дня (VI, 36)? Всѣ 
эти трудности заставляютъ предполагать у писателя цѣлый рядъ преувели¬ 
ченій, несогласныхъ съ истиною и допущенныхъ имъ для бблыпаго просла¬ 
вленія Іудейскаго имени. 

V. 
Троекратное, неосуществившееся распоряженіе царя о потоптаніи Іудеевъ слонами. (1—36). 

1. О сильно возбуждающемъ дѣйствіи ладана, въ большихъ дозахъ, из¬ 
вѣстно и изъ другихъ источниковъ (ПіозсогісІ. I, 70). По 30 ст. сдоиы при¬ 
водились *въ бѣшеное состояніе благоуханнымъ питьемъ вина, приправлен- 
наго ладаномъ».—Число слоновъ (500), кажется, сильно преувеличено. Птоло- 
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друзей и воиновъ, которые враж¬ 
довали противъ Іудеевъ; а Ермонъ, 
начальствующій вадъ слонами, въ 
точности исполнилъ его повелѣніе. 

3. Назначенные при этомъ слу¬ 
жители пошли вечеромъ вязать руки 
несчастнымъ и другія принимали 
противъ нихъ предосторожности, 
думая, что черезъ ночь весь на¬ 
родъ подвергпется конечной ги¬ 

бели. 
4. Іудеи же, казавшіеся языч¬ 

никамъ лишенными всякой защиты, 

ибо отвсюду стѣснены они были 
тяжкими узами, призывали Всемо¬ 
гущаго Господа, властвующаго надъ 
всякою властью, своего милосердаго 
Бога и Отца, призывали всѣ непре- 
стающимъ воплемъ со слезами, умо¬ 
ляя отвратить отъ нихъ нечести¬ 
вый умыслъ и спасти ихъ отъ при¬ 
готовленной имъ смерти Своимъ 
славнымъ явленіемъ. 

5. Прилежное моленіе ихъ взо¬ 

шло на небо. Ермонъ, напоивъ не¬ 
укротимыхъ слоновъ, послѣ обиль¬ 
ной дачи имъ вина и ладана, утромъ 
явился во дворецъ донести о семъ 
царю. • 

6. Но Богъ послалъ царю крѣп¬ 
кій сонъ—этотъ добрый даръ, отъ 
вѣка ниспосылаемый Имъ и въ 
нощи и во дни всѣмъ, кому Онъ 
хочетъ. 

7. Божіимъ устроеніемъ погру¬ 
женный въ пріятный и глубокій 
сонъ, онъ забылъ о своемъ без¬ 
законномъ предпріятіи и совер¬ 
шенно обманулся въ своемъ непре¬ 
мѣнномъ рѣшеніи. 

8. Іудеи же, избавившись пред¬ 
назначеннаго часа, восхваляли Свя¬ 
таго Бога своего и снова умоляли 
Благопримирительнаго показать 
гордымъ язычникамъ силу всемогу¬ 
щей десницы Своей. 

9. Когда прошла уже половина 
десятаго часа, служитель, которо- 

мей П Филадельфъ къ концу своего царствовавія имѣлъ ихъ только ЗОО.— 
У Птоломея Филспатора въ битвѣ при Рафіи было всего 73 слова.—«Вы¬ 
вести ихъ на Іудеевъ, обреченныхъ встрѣтитъ смерть..», греч.: еіоауауеіѵ 
ісрбс аоѵаѵтт]аіѵ тоо ророо тшѵ Іообосішѵ..., слав.: «■повести въ срѣтеніе смерти 
Іудейскія...». Писатель олицетворяетъ смерть Іулеевъ, и изображаетъ слоновъ 
какъ бы ея орудіями, которыя вышли ей на встрѣчу, чтобы стать исполните¬ 
лями страшнаго ея дѣла. 

3. «Пошли... вязать руки несчастнымъ...». По приказанію царя, это 
должно было быть сдѣлано еще ранѣе (Ш, 18), и дѣйствительно упоминается 
уже сдѣланнымъ (IV, 8). Здѣсь упоминавіе этого еще разъ вызываетъ лишь 
одно недоумѣніе. 

4. Богъ именуется здѣсь Отцемъ Израиля, калъ его 0 здатель, любя¬ 
щій Воспитатель, Руководитель и Попечитель; срав. Вторщ. ХХХП, 18; 
Исаіи, ЬХІѴ, 8, 16; БХШ, 8; Тов. ХШ, 4 и во многихъ другихъ мѣстахъ— 
особевно позднѣйшихъ книгъ. 

6. «Крѣпкій сонъ...», греч. б-ѵоо ріро;..., слав. *сна час пъ...». Быть 
можетъ, здѣсь писатель хотѣлъ выразить мысль так і: Б гъ послалъ 
царю припадокъ сна, т. е. сонъ въ нѣкоторой ненормальной крѣпости и 
пріятности. 

8. «Избавившись отъ предназначеннаго чала...*, т. е. н^счас.тія. ожидав¬ 
шаго ихъ въ назначенный часъ.—«Умоляли Ьлагопримнрател/наю...», Кото¬ 
рый могъ попустить это несчастіе въ Своемъ гнѣвѣ на вародъ, но внимая 
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ну поручена были приглашенія, 
видя, что приглашенные ухе собра¬ 
лись, вошелъ къ царю будить его. 
Съ трудомъ разбудивъ его, онъ объ¬ 
явилъ, что время пиршества про¬ 
ходитъ, и далъ отчетъ въ своемъ 
порученіи. Повѣривъ его и отпра¬ 
вившись пить, царь приказалъ при¬ 
шедшимъ на пиръ возлечь прямо 
противъ себя. 

10. Когда это было исполнено, 
онъ поощрялъ собравшихся на пир¬ 
шество проводить настоящую часть 
циршества въ полномъ веселіи. 

11. Во время продолжительной 
бесѣды царь, призвавъ Ермона, 
строго и грозно спрашивалъ, по 
какой причинѣ Іудеи допущены 
пережить настоящій день? 

12. Тотъ объявилъ, что еще 
ночью исполнилъ порученное ему, 
и друзья царя подтвердили это. 
Тогда царь въ жестокости лютый 
болѣе, нежели Фаларисъ, сказалъ, 
что они должны быть благодарны 
сегодняшнему сну, 

13. «а ты непремѣнно на за¬ 
втрашній день т&къ же приготовь 
слоновъ на истребленіе беззакон¬ 
ныхъ Іудеевъ». 

14. Когда царь сказалъ это, 
всѣ присутствовавшіе съ удоволь¬ 

ствіемъ и радостью изъявили ему 
свое одобреніе и разошлись каж¬ 
дый въ свой домъ. Время ночи 
употреблено было не столько на 
сонъ, сколько на изобрѣтеніе вся¬ 
кихъ поруганій надъ мнимыми пре¬ 
ступниками. 

15. Рано утромъ, лишь только 
запѣлъ пѣтухъ, Ермонъ вывелъ 
звѣрей и сталъ раздражать ихъ 
на обширномъ дворѣ. Въ городѣ 
толпы народа собрал сь на пла¬ 
чевное зрѣлище, съ нетерпѣніемъ 
ожидая разсвѣта. 

16. Іудеи непрестанно, томясь 
духомъ, творили молитву со мно¬ 
гими слезами и плачевными пѣ¬ 
снями и, простирая руки къ небу, 
умоляли величайшаго Бога опять 
послать имъ скорую помощь. 

17. Не распространились еще 
лучи солнца и царь еще прини¬ 
малъ своихъ друзей, какъ пред¬ 
сталъ предъ нимъ Ермонъ и при¬ 
глашалъ на выходъ, донося, что 
все готово, чего желалъ царь. 

18. Выслушавъ это и изумив¬ 
шись предложенію необычнаго вы¬ 
хода, онъ совершенно обо всемъ 
забылъ—и спрашивалъ: чтб это за 
дѣло, которое онъ съ такою по¬ 
спѣшностью исполнилъ? Было же 

мольбамъ этого народа, могъ столь же скоро примириться съ нимъ и спасти 
его (срав. 2 Макк. ѴП, 33). 

9. «Половина десятаго часа...»=нашего четвертаго пополудни. Царскій 
столъ начинался, слѣдовательно, въ 3 часа пополудни — обычное время 
пиршествъ. Предполагаемая казнь Іудеевъ должна была явиться какъ бы 
своего рода «дессертомъ» или завершеніемъ царскаго пира. Но запозданіе 
царя и невоздержное продленіе пира заставило бы значительно сократить 
удовольствіе заключительнаго зрѣлища, и—оно посему откладывается. 

12. Нежелательный оттѣнокъ рѣчи придаетъ здѣсь выраженіе «.еще но¬ 
чью...». Это еще, по мнѣнію нѣкоторыхъ толкователей, не должно имѣіь здѣсь 
и мѣста, потому что оно есть не что иное, какъ невѣрно прочитанное оті 
(прочитано за ёхі). Ермонъ докладываетъ просто, что (оті) онъ «нощію по- 
велѣнное въ конецъ приведе...» (слав, текстъ), т. е. все, чіб нужно было ему 
сдѣлать за ночь (приготовить слоновъ, перевязать для предосторожности 
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это дѣйствіемъ властвующаго надъ 
всѣмъ Бога, Который навелъ на 
умъ его забвеніе обо всемъ, чтб 
онъ самъ прежде придумалъ. 

19. Ермонъ и всѣ друзья объ* 
ясняли, говоря: «царь! звѣри и 
войска приготовлены по твоему 
настоятельному повелѣнію ». 

20. Онъ же исполнился силь¬ 
наго гнѣва на такія рѣчи, — ибо 
промысломъ Божіимъ разрушено 
было все его умышленіе,—и свер¬ 
кая глазами, сказалъ съ угрозою: 

21. «еслибы у тебя были ро¬ 
дители или дѣти, то они послужили 
бы изобильною пищею для дикихъ 
звѣрей вмѣсто невинныхъ Іудеевъ, 
которые мнѣ и предкамъ моимъ 
сохраняли неизмѣнную и совер¬ 
шенную вѣрность. Еслибы не при¬ 
вязанность моя къ тебѣ по воспи¬ 
танію и не заслуги твои, то ты 
вмѣсто нихъ былъ бы лишенъ 
жизни». 

22. Т&къ встрѣтилъ Ермонъ не¬ 
ожиданную и страшную угрозу — 
и измѣнился во взорѣ и лицѣ; а 
каждый изъ друзей вышелъ съ 
неудовольствіемъ, и всѣхъ собрав¬ 
шихся отпустили каждаго на свое 
дѣло. 

23. Когда Іудеи услышали о 

такой благосклонности царя, то 
восхвалили Бога и Царя царей за 
помощь, полученную отъ Него. 

24. Послѣ такихъ рѣшеній царь 
опять учредилъ пиршество и при¬ 
глашалъ предаться веселью. При- 
звавъ же Ермона, грозно сказалъ: 
«сколько разъ я долженъ прика¬ 
зывать тебѣ, негодный, объ од¬ 
номъ и томъ же? Бооружи опять 
слоновъ на утро для погубленія 
Іудеевъ». 

25. Тогда возлежавшіе вмѣстѣ 
съ нимъ родственники, удйвляясь 
непостояннымъ его мыслямъ, ска¬ 
зали: «долго ли, царь, ты будешь 
искушать насъ какъ не см ыслен¬ 
ныхъ, въ третій разъ повелѣвая 
истребить ихъ, и опять, когда дой¬ 
детъ до дѣла, отмѣняешь и уни¬ 
чтожаешь свои повелѣнія? 

26. Отъ этого и городъ отъ 
ожиданія находится въ тревогѣ, 
наполняется толпами народа и ча¬ 
сто подвергается опасности раз¬ 
грабленія». 

27. Послѣ этого царь, совер¬ 
шенно какъ Фаларисъ исполнив¬ 

шись безразсудства и почитая за 
ничто происходившія въ немъ ду¬ 
шевныя перемѣны въ пользу Іу¬ 
деевъ, 

Іудеевъ и пр.), сдѣлано, а остальное-де уже не отъ него'зависитъ.—Фаларисъ 
извѣстный жестокій тираннъ Акрагаса (Агригента), жившій въ Ѵі в. (565— 
549 до Р. Хр.). Отъ его имени даже самая жестокость называется у древ¬ 
нихъ писателей сраХаріарлс (Циц. ай АН. 7, 12). 

24. «Послѣ такихъ рѣшеній...», греч.: хата 8г тоотоо? тоо? ѵороо?..., 

слав.: «по симъ же обычаямъ...», т. е. въ томъ же родѣ, какъ прежде—царь 
опять назначаетъ пиръ... 

25. «Родственники...» аоууеѵгі;—обозначеніе ближайшихъ къ царю особъ 
высшаго ранга (хотя бы и ие состоявшихъ въ дѣйствительномъ плотскомъ 
съ нимъ родствѣ), по обычаямъ египетскаго двора. 

28. Послать ихъ въ адъ... т. е. предать смерти.—«Недоступный намъ, 
говорилъ онъ, храмъ ихъ...». Здѣсь слова «говорилъ онъ»—слѣдовало бы за¬ 
ключить въ скобки, какъ не существующія въ нодлинвикѣ и вставленныя, 
такъ сказать, для узаконенія неожиданно появляющагося «намъ». 
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28. подтвердилъ нечестивѣйшею 
клятвою и опредѣлилъ немедленно 
послать ихъ въ адъ, изувѣчен¬ 
ныхъ ногами и ступнями звѣрей, 
затѣмъ предпринять походъ на Іу¬ 
дею, вскорѣ опустошить ее огнемъ 
и мечемъ и недоступный намъ, 
говорилъ онъ, храмъ ихъ сжечь 
огнемъ и сдѣлать его навсегда пу¬ 
стымъ для всѣхъ, желающихъ при¬ 
носить тамъ жертвы. 

29. Тогда друзья и родствен¬ 
ники, весьма обрадованные, разо¬ 
шлись съ довѣріемъ и располо¬ 
жили въ городѣ въ удобнѣйшихъ 
мѣстахъ войска для стражи 

30. А начальствующій надъ сло¬ 
нами, приведши звѣрей, можно ска¬ 
зать, въ бѣшеное состояніе бла¬ 
гоуханнымъ питьемъ вина, при¬ 
правленнаго ладаномъ, вооружилъ 
ихъ страшными орудіями—и рано 
утромъ, когда уже безчисленныя 
толпы стремились изъ города на 
конское ристалище, пришелъ онъ 
во дворецъ и напомнилъ царю о 
томъ, чтб предлежало исполнить. 

3]. Царь же, полный сильнаго 
гнѣва, съ нечестивымъ замысломъ 
вышелъ цѣлымъ походомъ со 
звѣрями, желая по жестокости 

сердца видѣть собственными гла¬ 
зами плачевную и бѣдственную ги¬ 
бель упомянутыхъ людей. 

32. Когда Іудеи увидѣли пыль, 
поднимавшуюся отъ слоновъ, вы¬ 
ходившихъ изъ воротъ, и слѣдо¬ 
вавшаго съ ними вооруженнаго 
войска и также отъ множества на¬ 
рода, и услышали сильно раздав¬ 
шіеся клики, то подумали, что на¬ 
стала послѣдняя минута ихъ жизни 
и конецъ ихъ несчастнѣйшаго ожи¬ 
данія. 

33. Поднявши плачъ и вопль, 
они цѣловали другъ друга, обни¬ 
мались съ родными, бросаясь на 
шеи — отцы сыновьямъ, а матери 
дочерямъ, 

34. иныя же держали при гру¬ 
дяхъ новорожденныхъ младенцевъ, 
сосавшихъ послѣднее молоко. 

35. Зная однакоже прежде быв¬ 
шія имъ заступленія съ неба, онѣ 
единодушно пали ницъ, отнявши 
отъ грудей младенцевъ, 

36. и громко взывали къ Вла¬ 
ствующему надъ всякою властью, 
умоляя Его помиловать ихъ и явить 
помощь имъ, стоящимъ уже при 
вратахъ ала 

29. «Въ удобнѣйшихъ мѣстахъ...»—вѣроятно, на площадяхъ и улицахъ, 
по сосѣдству съ гипподромомъ.—«Для стражи...», т. е. для предупрежденія 
того, чтобы не было сдѣлано попытки къ спасенію Іудеевъ со стороны дру¬ 
зей ихъ среди язычниковъ (Ш, 5 и д.). 

30. «Вооружилъ ихъ страшными орудіями...», т. е. вѣроятво, какими-ни¬ 
будь острыми, рѣжущими приспособленіями, которыя, будучи привязаны къ 
слонамъ, при движеніи ихъ рѣзали и кололи все встрѣчное. 

31. «.Цѣлымъ походомъ...», грѳч.: ігаѵті тф {Заргі..., слав.: «всею силою...», 
точнѣе—со всею тяжестью, впечатлѣніе каковой производили слоны, двигав¬ 
шіеся по улицамъ города. 

36. Адъ, какъ мѣсто пребыванія душъ умершихъ, извѣстенъ не только 
Евреямъ и первохристіанскому времени, но и у Грековъ и Римлянъ. Этотъ 
адъ представляется имѣющимъ врата, чрезъ которыя, однако, адъ не даетъ 
выхода содержимымъ въ немъ, а только пользуется ими для входа новыхъ 
жителей. 
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ГЛАВА VI. 

1. Между тѣмъ нѣкто Елеазаръ, 
уважаемый мужъ, изъ священни¬ 
ковъ страны, уже достигшій стар¬ 
ческаго возраста и украшенный въ 
жизни своей всякою добродѣтелью, 
пригласилъ стоявшихъ вокругъ него 
старцевъ призывать святаго Бога 
и молился т&къ: 

2. «Царь всесильный, высочай¬ 
шій, Богъ вседержитель, милостиво 
управляющій всѣмъ созданіемъ! 
призри, Отецъ, на сѣмя Авраама, 
на дѣтей освященнаго Іакова, на на¬ 
родъ святаго удѣла Твоего, стран¬ 
ствующій въ землѣ чужой и не¬ 
праведно погубляемый. 

3. Ты фараона, прежняго вла¬ 
стителя Египта, имѣвшаго множе¬ 
ство колесницъ, превознесшагося 
беззаконною дерзостью и высоко¬ 

мѣрными рѣчами, погубилъ съ гор¬ 
дымъ его войскомъ, потопивъ въ 
морѣ, а роду Израильскому явилъ 
свѣтъ милости. 

4. Ты жестокаго царя Ассирій¬ 
скаго Сеннахирима, тщеславивша¬ 
гося безчисленными войсками, по¬ 

корившаго мечемъ всю землю и 
возставшаго на святый юродъ Твой, 
въ гордости и дерзости произно¬ 
сившаго хулы, низложилъ, явно 
показавъ многимъ народамъ Твою 
силу. 

5. Ты трехъ отроковъ въ Ва¬ 
вилонѣ, добровольно предавшихъ 
жизнь свою огню, чтобы не слу¬ 
жить суетнымъ идоламъ, сохра¬ 
нилъ невредимыми до волоса, оро¬ 
сивъ разожженную печь, а пла¬ 
мень обратилъ на всѣхъ враговъ. 

VI. 

Молитва Елеазара священника (1—14). Спасете Іудееиъ (16—37). 

1. «Изъ священниковъ страны*... Въ числѣ Іудеевъ разсѣянія были 
многіе изъ свяшеввическаго сословія, которые ие переставали и на чужбинѣ 
именоваться в'іпэ, по гречески іереТс, а если они были при ѳтомъ изъ глав- 
выхъ фамилій, то и ар^іереТс. Упоминаемые рядомъ съ ними старцы (лсрео[Ь- 
тероі) вѣдала дѣла синагоги вмѣстѣ съ архисинаююмъ. Это какъ бы геронты 
и архонты Александрійской Іудейской общины. 

2. О различныхъ наименованіяхъ Божіихъ—см. 2 Макк. 1, 24 и д,—«Ми¬ 
лостиво управляющій всѣмъ созданіемъ»... Тт)Ѵ яаоаѵ Зіахо^крѵаѵ оЬтр|мн« 
хтіоіѵ..., слав.: «иже созданіе все строяй въ щедротахъ»... Если Богъ всѣмъ 
созданіемъ управляетъ милостиво, то, при его особенныхъ отношеніяхъ къ 
Израилю, вто давало особенныя основанія, въ столь чрезвычайныхъ обстоя¬ 
тельствахъ, надѣяться, что Онъ не откажетъ въ Своемъ милосердіи.—«Народъ 
святаго удѣла твоего»... народъ, составляющій Твою священную собствен¬ 
ность, посвящевный Тобою въ Твою собственность. О наименованіи «Отецъ»— 
см. къ V, 4. 

3. Срав. Исходъ, XIV, 26—28. 
4. Срав. 1 Макк. VII, 41; 2 Макк. ѴШ, 19.— «Святый городъ Твой*— 

1 Макк. П, 7; 2 Макк. I, 12. Передъ «низложилъ» здѣсь въ русскомъ пере¬ 
водѣ пропущено «Господи» (бёогсота, слав. «Владыко»). 

5. Срав Дан. I, 6; Ш, 12 и д.; 23 и 24 ст.—«Суетнымъ идоламъ»... 
хеѵоі?... слав.: «сквернымъ». Средній родъ греческаго хеѵо? въ значеніи—суетное. 
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6. Ты Даніила, клеветами за¬ 
висти вверженнаго въ ровъ на 
растерзаніе львамъ, вывелъ на свѣтъ 
невредимымъ; Ты, Отецъ, и Іону, 
когда онъ безнадежно томился во 
чревѣ кита, обитающаго въ глу¬ 
бинѣ моря, невредимымъ показалъ 
всѣмъ его приснымъ. 

7. И нынѣ, Отмстителк обидъ, 
многомилостивый покровитель всѣхъ, 
явись вскорѣ сущимъ отъ рода 
Израилева, обидимымъ отъ гнусныхъ 
беззаконныхъ язычниковъ. 

8. Если же жизнь наша въ 
преселеніи наполнилась нечестіемъ, 
то, избавивъ насъ отъ руки вра¬ 
говъ, пдгуби насъ, Господи, какою 
Тебѣ благоугодно, смертью, 

9. да не славословятъ суевѣры 
суетныхъ идоловъ за погибель воз¬ 
любленныхъ Твоихъ, говоря: не 
избавилъ ихъ Богъ ихъ. 

10. Ты же, Вѣчный, имѣющій 
всю силу и всяктю власть, призри 
нынѣ: 

11. Помилуй насъ, по весмыс- 
ленному насилію беззаконныхъ ли¬ 
шаемыхъ жизни подобно злоумыш¬ 
ленникамъ. 

12. Да устрашатся теперь языч¬ 
ники непобѣдимаго могущества Тво¬ 
его, Преславный, обладающій си¬ 
лою спасти родъ Іакова. 

13. Умоляетъ Тебя все множе¬ 
ство младенцевъ и родители ихъ 
со слезами: да будетъ явно всѣмъ 
язычникамъ, что съ нами Ты, Гос¬ 
поди, и не отвратилъ лица Твоего 
отъ насъ; 

14. соверши т&къ, к&къ ска 
залъ Ты, Господи, что и въ землѣ 
враговъ ихъ Ты не презришь ихъ». 

15. Только что Елеазаръ окон¬ 
чилъ молитву, какъ царь со звѣ¬ 
рями и со всѣмъ страшнымъ вой¬ 
скомъ пришелъ на ристалище. 

16. Когда увидѣли его Іудеи, 
подняли громкій вопль къ небу, 
такъ-что и близъ-лежащія долины 
огласились эхомъ, и возбудили не¬ 
удержимое состраданіе во всемъ 
войскѣ. 

17. Тогда велйкославный Все¬ 
держитель и истинный Богъ, явивъ 
святое лице Свое, отверзъ небе¬ 
сныя врата, изъ которыхъ сошли 
два славныхъ и страшныхъ Ан¬ 
гела, видимые всѣмъ кромѣ Іудеевъ. 

тщетное, пустое, несуществующее, отсюда—идолы. Подобное же значеніе въ 
9 стихѣ имѣетъ цатаі'оц (срав. Амос. П, 4: та (хатаіа аотшѵ = В$'3??і 
соботв. ихъ обманъ, ложь; слав.: лесть, прелесть.—«Оросивъ разожженную 
печь*...—срав. Дан. Ш, 50.—«Сохранилъ невредимыми до волоса»... включи¬ 
тельно, срав. Дан. Ш, 94.—«Пламень обратилъ на всѣхъ враговъ»... срав. 
Дан. Ш, 22, 48. 

6. Срав. Дан. VI, 2—28. Объ Іонѣ—срав. Іон. Пгл.—«Іону, когда онъ 
безнадежно томился во чревѣ кита, обитающаго во глубинѣ моря»..., греч.: 
тоѵ те (Зодотресрооі; гѵ уаотрі хт^тоо; ’Ішѵаѵ тцхоріеѵоѵ «реіЗ&с... точнѣе слав.: 
•Іону, во чревѣ кита морского тающаго нещаднѣ»...—«Невредимымъ пока¬ 
залъ всѣмъ его приснымъ»... Книга пророка и вообще Ветхій Завѣтъ объ 
этомъ не передаютъ ничего. 

7. •Явись».,., т. е. спасающею Своею силою для Израиля, н карающею— 
для язычниковъ. 

8. «Въ преселеніи»... хата тт)ѵ атанхіаѵ, собств. за время пребыванія на 
чужбинѣ, и именно вслѣдствіе этого пребыванія. Молитвенникъ допускаетъ, 
что—не смотря на всѣ предосторожности, Іудеи могли не избѣжать многихъ 
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18. Они стали противъ войска— 
и исполнили враговъ смятеніемъ и 
страхомъ и связали неподвижными 
узами; также и тѣло царя объялъ 
трепетъ, и раздраженную дерзость 
его постигло забвеніе. 

19. Тогда слоны обратились на 
сопровождавшія ихъ вооруженныя 
войска, попирали ихъ и погубляли. 

20. Гвѣвъ царя превратился въ 
жалость и слёзы о томъ, что предъ 
тѣмъ онъ ухищрялся исполнить. 

21. Ибо, когда услышалъ онъ 
крикъ Іудеевъ и увидѣлъ ихъ всѣхъ 
преклонившимися на погибель, то, 
заплакавъ, съ гнѣвомъ угрожалъ 
друзьямъ своимъ и говорилъ: 

22. «вы злоупотребляете вла¬ 
стью, и превзошли жестокостью 
тирановъ, и меня самого—вашего 
благодѣтеля—покушаетесь лишить 
власти и жизни, замышляя тайно 
неполезное для царства. 

28. Тѣхъ, которые такъ вѣрно 
охраняли укрѣпленія нашей страны, 
ктб безумно собралъ сюда, уда¬ 
ливъ каждаго изъ дома? 

24. Тѣхъ, ьѴгорые издревле пре¬ 

восходили всѣ народы преданно¬ 
стью намъ во всемъ и часто тер¬ 
пѣли самыя тяжкія угнетенія отъ 
людей, кто подвергъ столь неза¬ 
служенному позору? 

25. Разрѣшите, разрѣшите не¬ 
праведныя узы, отпустите ихъ съ 
миромъ въ свои домы, испросивши 
прощеніе въ томъ, чтб прежде 
сдѣлано; освободите сыновъ Небе¬ 
снаго Вседержителя, живаго Бога, 
Который отъ временъ нашихъ пред¬ 
ковъ до-нынѣ подавалъ непрерыв¬ 
ное благоденствіе и славу нашему 
царству»* 

26. Вотъ, что сказалъ царь. Въ 
ту же минуту разрѣшенные Іудеи, 
избавившись отъ смерти, прослав¬ 
ляли своего святаго Спасителя— 

Бога. 
27. Послѣ того царь, возвра¬ 

тившись въ городъ и призвавъ за- 
вѣдывающаго расходами, прика¬ 
залъ въ продолженіи семи дней 
давать Іудеямъ вино и прочее по¬ 
требное для пиршества, положивъ, 
чтобъ они на томъ же мѣстѣ, на 
которомъ ожидали себѣ погибели, 

нечистыхъ вліяній окружавшаго ихъ язычества. Въ такомъ случаѣ, выра¬ 
жается желаніе лучше потерпѣть отъ руки Божіей всякое наказаніе—до 
смерти включительно, нежели терпѣть такое наказаніе отъ руки язычниковъ, 
которые могли отнести это къ могуществу своихъ боговъ (9 ст.). 

14. «Какъ сказалъ Ты»... срав. Лев. XXVI, 44: «и тогда какъ они 
будутъ иъ землѣ враговъ ихъ,—Я не презрю ихъ и не возгнушаюсь ими до 
того, чтобъ испгребитъ ихъ»... Подобное—см. Второз. XXX, 2—4. 

15. «Со всгъмъ страшнымъ войскомъ»..., греч.: ооѵ тгаѵті тф Зоѵіизш: 
^роаурхті..., слав, точнѣе: «со... всею силы гордостію»... 

17. «Явивъ святое лице Свое»..., т. е. воззрѣвъ весело, милостиво, 
срав. Числ. VI, 25; Псал. XXX, 17; ЬХХІХ, 4, 8, 20. 

18. «Связали неподвижными узами»..., т. е. привели въ состояніе такое, 
что они не могли двинуть ногъ и сдѣлать ни одного шагу. 

22. «Жишитъ власти и жизни, замышляя тайно неполезное для 
царства»... Благоденствіе царства и его главы поставляется здѣсь царемъ 
въ неразрывную связь. 

23—24. О вгърпости Іудеевъ своимъ царямъ особенно много говоритъ 
Іосифъ Флавій, Археол. ХП, 1. 
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въ полномъ весельѣ праздновали 
свое спасеніе. 

28. Тогда они, бывшіе передъ 
тѣмъ въ поруганіи и находившіеся 
близъ ада или лучше нисходившіе 
пъ адъ, вмѣсто горькой и плачев¬ 
ной смерти учредили пиршество 
спасенія н полные радости раз¬ 
дѣлили для возлежанія мѣсто, при¬ 
готовленное имъ на погибель и 
могилу. 

29. Оставивши жалостнѣйшую 
пѣснь плача, они начали пѣснь 
отцовъ, восхваляя Спасителя Из¬ 
раилева и Чудотворца Бога, и 
отвергнувши все сѣтованіе и ры¬ 
даніе, составили хоры въ знаменіе 
мирнаго веселья. 

30. Равно и царь, составивъ по 
сему случаю многолюдное пирше¬ 
ство, выражалъ свою признатель¬ 

ность къ небу за славное, торже¬ 
ственно дарованное имъ спасеніе. 

31. Тѣ же, которые обрекали 
ихъ на погибель и на пищу хищ¬ 
нымъ птицамъ и съ радостью дѣ¬ 
лали имъ перепись, теперь, объ¬ 
ятые стыдомъ, возстевали, и ды¬ 

шавшая огнемъ дерзость угасла съ 
позоромъ. 

32. А Іудеи, какъ сказали мы, 
составивши упомянутый хоръ, от¬ 
правляли празднество съ радо¬ 
стными славословіями и псалмо¬ 
пѣніями. 

33. Они сдѣлали даже обще¬ 
ственное постановленіе, чтобы во 
всякомъ населеніи ихъ въ роды и 
роды радостно праздновать озна¬ 
ченные дни—не для питья и пре¬ 
сыщенія, но въ память бывшаго 
имъ отъ Бога спасенія. 

34. Потомъ они предстали царю 
и просили отпустить ихъ въ домы. 

35. Перепись ихъ производи¬ 
лась съ двадцать пятаго дня мѣ¬ 
сяца Пахона до четвертаго дня 
мѣсяца Епифа, въ продолженіи со¬ 
рока дней; погубленіе ихъ назна¬ 
чалось отъ пятаго дня мѣсяца 
Епифа до седьмаго — въ теченіи 
трехъ дней, въ которые славнымъ 
образомъ явилъ Свою милость Вла¬ 
дыка всѣхъ и спасъ ихъ невре¬ 
димо и всецѣло. 

25. «Въ свои домы».. ец та ІЗіа..., точнѣе слав.: «от своя ихъ»... 
26. «Въ ту же минуту разрѣшенные»... Если имѣть въ виду множество 

заключенныхъ въ оковы, сколько приходится предположить исполнителей 
царскаго повелѣнія о разрѣшеніи закованныхъ «от ту же минуту!» Оче¬ 
видно и изъ сего, что количество обреченныхъ на смерть Іудеевъ должно 
быть весьма преувеличено. 

28. «Нисходившіе въ адъ»... (3г(3іг]х6тгі;... слав, правильнѣе: «сошедшій»..., 
т. е. какъ бы сошедшіе уже во адъ.—«Пиршество спасенія»..., т. ѳ. пир¬ 
шество въ празднованіе спасенія. 

30. «Выражалъ свою признательность къ небу»... е’ц оораѵоѵ аѵЗшр.о- 
Хоуепо..., слав, «на небо исповѣдашеся»..., т. е. взирая иа небо, и с повѣды¬ 
валъ благодѣяніе Божіе, прославлялъ Бога эа спасеніе (срав. Лук. П, 38).— 
«За спасеніе»... Спасеніе царя состояло въ томъ, что онъ, въ происшедшей 
суматохѣ со слонами, не погибъ, подобно многимъ изъ сопровождавшихъ его 
войскъ, а также и въ томъ, что его неправедное дѣло вб-время остановлено 
и не дало навлечь на него весь праведный гнѣвъ Бога Вышняго. 

33. «Во всякомъ населеніи ихъ въ роды и поды»... іігі ігаоаѵ тг]ѵ тгароіхіаѵ 
аотшѵ еі<; уеѵеа?»..., слав, точнѣе: «во всякомъ преселети ихъ въ роды»..., 
т. е. на все время ихъ пребыванія на чужбинѣ. 
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36. Праздновали они, доволь¬ 
ствуемые всѣмъ отъ царя, до че¬ 
тырнадцатаго дня, въ который они 
и представили прошеніе объ от¬ 
пускѣ ихъ. 

37. Царь, соизволивъ имъ, ве¬ 
ликодушно написалъ въ ихъ пользу, 
за своею подписью, слѣдующее 
посланіе къ городскимъ начальни¬ 
камъ: 

ГЛАВА VII. 

1. «Царь Птоломей Филопаторъ 
начальникамъ Египетскимъ и всѣмъ 
поставленнымъ въ должностяхъ — 
радоваться и здравствовать. Здрав¬ 
ствуемъ и мы и дѣти наши, ибо 
великій Богъ благопоспѣшествуетъ 
намъ въ дѣлахъ по нашему же¬ 
ланію. 

2. Нѣкоторые изъ друзей нашихъ 
по злоумышленію своему часто 
представляли намъ и убѣждали 
насъ собрать всѣхъ Іудеевъ, на¬ 
ходящихся въ царствѣ и вамучить 
необычайными казнями, какъ из¬ 
мѣнниковъ, 

3. присовокупляя, что доколѣ 

не будетъ этого сдѣлано, дѣла на¬ 
шего царства никогда не будутъ 
благоустроены по ненависти, ко¬ 
торую питаютъ они ко всѣмъ на¬ 
родамъ. 

4. Они-то привели ихъ въ око¬ 
вахъ съ насиліемъ, какъ неволь¬ 
никовъ, или лучше, какъ навѣт- 
никовъ, в безъ всякаго разсмотрѣ¬ 
нія и изслѣдованія покушались по¬ 
губив ихъ, изобрѣтая жестокости, 
лютѣйшія даже Скиѳскихъ обы¬ 
чаевъ. 

5. Мы строго воспретили это 
и по благоволенію, которое пи¬ 
таемъ ко всѣмъ людямъ, тотчасъ 

35. Махонъ былъ девятый, а Бпифъ—одиннадцатый египетско-алексан¬ 
дрійскій мѣсяцъ въ году. Начало перваго приходилось на 26-е Апрѣля, 
втораго—на 25-е Іюня Юліанскаго календаря. Число дней египетскаго мѣ¬ 
сяца—30; отъ 25-го Пахона до 4-го Епифа—какъ разъ 40 дней, въ про¬ 
долженіи коихъ происходила перепись Іудеевъ. 

VII. 
Посланіе царя, благосклонное къ Іудеямъ (1 — 7). Умерщвленіе отступниковъ (8—13). 

Возвращеніе остальныхъ|Іудеевъ по своимъ жилищамъ (14—20;. 

1. с И дѣти наши»... та техѵа 7)[шѵ... Въ 217 или 216 г., на который 
приходится описываемый въ нашей книгѣ случай, Птоломей, сколько ив- 
вѣстно, не имѣлъ еще дѣтей, по крайней мѣрѣ, ни одного законнаго. Позднѣе 
у него родился отъ сестры—супруги наслѣдникъ престола Птоломей V Епи¬ 
фанъ, который, при смерти отца своего (въ 203 г.) имѣлъ всего 5 лѣтъ отъ 
роду.—«Великій Богъ»... Здѣсь несомнѣнно Іегова, Котораго царь теперь испо¬ 
вѣдуетъ какъ истиннаго Бога (VI, 25). 

3. О ненависти, которую Іудеи питали ко всѣмъ народамъ, говорятъ 
многіе другіе древніе писатели: срав. Тацита, Ист. V, 5, 2; Міо Сазз. 49, 
22; Міой. 34, -1, р. 524; РЫІозІг. Ароіі. 5, 33; Іос. Фл., пр. АпН. 2, 10, 14; 
1 Солун. П, 15; Есѳ. Ш, 13; Ттеп. 14, 103 и д. 
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даровали имъ жизнь; а когда уз¬ 
нали, что Небесный Богъ есть 
вѣрный покровъ Іудеевъ и всегда 
защищаетъ ихъ, какъ отецъ—сы¬ 
новъ, еще же принявъ во вни¬ 
маніе извѣстное ихъ доброжелатель¬ 
ство къ намъ и къ предкамъ на¬ 
шимъ, мы справедливо освободили 
ихъ отъ всякаго обвиненія въ чемъ 
бы то ни было, 

6. и приказали всѣмъ и каж¬ 
дому возвратиться въ свои домы, 
такъ чтобы нигдѣ никто ни въ 
чемъ не оскорблялъ ихъ и не уко¬ 
рялъ въ томъ, чтб произошло безъ 
ихъ вины. 

7. Знайте, что если мы пред¬ 
примемъ противъ нихъ что-либо 
злое иля вообще оскорбимъ ихъ, 
то будемъ имѣть противъ себя не 
человѣка, но властвующаго надъ 
всякою властью Всевышняго Бога 
отмстителемъ за дѣла наши во 
всемъ и всегда неизбѣжно. Будьте 
здравы». 

8. Получивши это посланіе, Іудеи 
не спѣшили тотчасъ отправиться, 
но просили царя, чтобъ тѣ изъ 
рода Іудейскаго, которые самовольно 
оставили святаго Бога и законъ 

Божій, получили чрезъ нихъ дол¬ 

жное наказаніе, 
9. присовокупляя, что престу¬ 

пившіе ради чрева постановленія 
Божественныя никогда не будутъ 
имѣть добрыхъ расположеній и къ 
правленію царя. 

10. Царь нашелъ, что они го¬ 
ворятъ правду, одобрилъ ихъ и 
далъ имъ полномочіе на все, чтобъ 
они преступившихъ законъ Божій 
истребили во всякомъ мѣстѣ цар¬ 
ства его безпрепятственно, безъ 
особаго позволенія или надзора 
царя. 

11. Тогда, возблагодаривши его, 
какъ надлежало, священники и 
все народное множество воспѣли 
аллилуія—и радостго отправились. 

12. Всякаго соплеменника изъ 
осквернившихся, котораго встрѣчали 
на пути, они наказывали и убивали 
въ примѣръ другимъ. 

13. Въ этотъ день они умер¬ 
твили болѣе трехсотъ мужей, и 
торжествовали съ веселіемъ, умерщ¬ 
вляя нечистыхъ. 

14. Сами же, пребывши съ 
Богомъ до смерти и получивши 
полную радость спасенія, подня- 

4. «Изобрѣтая жестокости, лютѣйшія даже Скиѳскихъ обычаевъ»..., 
греч.: ѵо]хоо охобшѵ «уркотерау ёр.т:еісорігг][іёѵоі <Ь|ілт7]і«..., слав, точнѣе: «свирѣпѣй¬ 
шею лютостію паче закона скиѳска вооружение.... т. е. какъ бы одѣвъ на 
себя (или вооружившись) лютость, свирѣпѣйшую скиѳскихъ обычаевъ.—За¬ 
конъ—ѵордс—въ значеніи обычай употребляется нерѣдко. 

6. «Не укорялъ въ томъ, что произошло безъ ихъ вины»..., т. е. въ 
томъ, что они были обречены на казнь какъ измѣнники и мятежники. 

8. «Получили чрезъ нихъ должное наказаніе»...—въ силу закона Мои¬ 
сеева во Второзак. ХШ, 6 и д. 

9. «Ради чрева»..., т. е. ради чувственныхъ удовольствій и излишняго 
жизнелюбія, или временныхъ выгодъ (См. П, 23). Въ послѣдующей исторіи 
любопытный примѣръ подобнаго разсужденія представилъ Еонстанцій Хлоръ, 
отецъ Константина Великаго, говорившій: пе ітрегаіогі уиісіет /■Ыоз роге, 
диі Вео іійет поп зегѵагепі (срав. Евсев. Ѵіі. Сопзіапі;. I, 16). 

15. «Въ Птолемаиду, называемую по свойству мѣсто. Родофоромъ»...— 
Такая мѣстность, изобилующая розовыми плантаціями, дающими лучшее на 
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лись изъ города, увѣнчанпые 
всякими благоуханными цвѣтами, 
съ веселіемъ и восклицаніями, 
хвалами и благозвучными пѣснями, 
благодаря Бога отцовъ, вѣчнаго 
Спасителя Израиля. 

15. Пришедши въ Птолемаиду, 
называемую по свойству мѣста 
Родофоромъ (розоносною), въ которой 
по общему ихъ уговору ожидали 
ихъ корабли семь дней, 

16. они учредили тамъ пиршество 
спасенія, ибо царь щедро спабдилъ 
ихъ всѣмт, что потребно было 
каждому до прибытія ьт. си й домъ. 

17. Такъ-какъ они достигли 
сюда въ мирѣ, съ приличными 
благодареніями, то и здѣсь также 
установили весело праздновать эти 
дни во время пребыванія своего. 

18. Освятивши эти дни и утвер¬ 

дивши свой обѣтъ поставленіемъ 
столба на мѣстѣ пиршества, они 
отправились далѣе сушею и моремъ 
и рѣкою, каждый въ свое жилище, 
невредимые, свободные, въ полной 
радости, охраняемые царскимъ 
повелѣніемъ. Тогда-то пріобрѣли 
они большую, нежели прежде, силу 
и славу и сдѣлались страшными 
для враговъ, ни отъ кого нисколько 
не притѣсняемые въ своемъ вла¬ 
дѣніи, 

19. и всѣ получили свое по 
описи, такъ что кто имѣлъ что-либо 
у себя, съ величайшимъ страхомъ 
отдавали имъ, ибо величайшія 
благодѣянія явилъ имъ Величайшій 
Богъ на спасеніе ихъ. 

20. Благословенъ Спаситель 
Израиля на вѣчныя времена! 
Аминь. 

всемъ Востокѣ розовое масло, донынѣ есть въ среднемъ Египтѣ, въ округѣ 
Арсннои, на западной сторонѣ Нила и на сѣверовооточномъ берегу боль¬ 
шого канала Іосифа. Здѣсь, вѣроятно, и былъ сборный пунктъ Іудеевъ, 
возвращавшихся въ свои жилища. 

18. «Освятивши эти дни»..., т. е. посвятивъ ихъ Господу, какъ празд¬ 
ничныя, и постановивъ признавать ихъ таковыми на всѣ будущія времена... 

19. «Всѣ получили свое по описи»... Писатель здѣсь предполагаетъ из¬ 
вѣстнымъ, что при переписи и арестѣ Іудеевъ (IV, 11) инвентарь ихъ дви¬ 
жимаго и недвижимаго имущества также былъ описанъ и объявленъ достоя¬ 
ніемъ казны. Это впослѣдствіи весьма облегчило полученіе каждымъ своею.— 
«Съ величайшимъ страхомъ отдавали имъ»...,—со страхомъ,—съ одной сто¬ 
роны—предъ неблаговоленіемъ царя, а съ другой—также и предъ гнѣвомъ 
Іеговы. 

Епископъ Іосифъ. 



Третья книга Ездры 

Названіе книги. 

Послѣдняя ветхозавѣтная книга въ славянской н русской библіи 
носитъ имя великаго священника Ездры. Въ латинской библіи она 
названа 4 ою книгою Ездры, такъ какъ въ этой библіи книга Нееміи 
также приписана Ездрѣ н названа второю книгою Ездры. Но по¬ 

нятно, что это названіе дано книгѣ не потому, что Ездра былъ ея 
авторомъ, а, главнымъ образомъ, потому, что онъ является тѣмъ лицомъ, 

какое чрезъ Ангела здѣсь получаетъ откровенія о судьбахъ еврей¬ 

скаго народа. 

Содержаніе книги. 

Первыя двѣ главы представляютъ собою прологъ или предисло¬ 

віе, въ которомъ Богъ повелѣваетъ Ездрѣ указать евреямъ на ихъ 
грѣхи и скорби и утѣшить предсказаніемъ о будущихъ радостяхъ. 
Съ Ш-ей главы по ХІУ-ую идутъ семь видѣній. Въ первыхъ трехъ 
изъ этихъ видѣній (гл. ІП—IX, 25) авторъ выводятъ бесѣдующихъ 
между собою—ангела Уріила я Ездру. Въ этой бесѣдѣ рѣшается 
вопросъ о томъ, почему избранный народъ страдаетъ, тогда какъ 
угнетателя его—язычники пользуются безмятежнымъ благополучіемъ. 

Выясняется, что здѣсь, какъ н въ основѣ всякаго страданія, причина 
заключается въ виновности самого человѣка, н подается утѣшеніе 
предсказаніемъ близкаго наступленія торжества Израиля и гибели 
нарушителей закона. Въ слѣдующихъ трехъ видѣніяхъ апокалиптиче¬ 

скаго характера символически рисуется будущая судьба Сіона подъ 
образомъ жены (IX, 26—X, 60), судъ надъ языческой монархіей, 

владычествующей надъ избраннымъ народомъ (XI, 1—XI, 51) и дѣя¬ 

тельность Мессія, освобождающаго разсѣянныя десять колѣнъ Израиль- 
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скихъ изъ плѣна и являющагося въ образѣ мужа, выходящаго изъ 

моря (XIII, 1—58); изображаются также здѣсь міровыя—физическія 

и политическія катастрофы. Седьмое видѣніе содержитъ легенду о 

чудесномъ возстановленіи Ездрою текста утраченныхъ книгъ Ветхаго 

Завѣта (ХІУ, 1 — 48). Въ послѣднихъ двухъ главахъ—ХѴ-ой и ХѴІ-ой 

(эпилогъ) содержится пророчество о бѣдствіяхъ, угрожающихъ грѣш¬ 

никамъ въ частности, о погибели, угрожающей Египту, Вавилону, Асіи 
и Сиріи, а также увѣщаніе избраннымъ—хранить истину среди 

предстоящихъ испытаній. 

Время написанія. 

Несомнѣнно, что главная составная часть книги—гл. Ш—XIV— 

представляетъ собою болѣе древнее произведеніе, а I, II, XV и ХѴІ-ая— 

главы болѣе поздняго происхожденія. Когда возникла главная часть 

книги? Религіозное міросозерцаніе автора этого отдѣла обнаруживаетъ 
типическіе признаки послѣплѣннаго іудейства. Въ Израилѣ, по пред¬ 

ставленію автора отдѣла, сосредоточенъ, весь смыслъ міровой исторіи. 

Ради Израиля сотворенъ міръ; его же исключительнымъ достояніемъ 

будетъ благо будущаго вѣка (VI, 55, 59; VII, 11)* При всей безо¬ 

традности своего взгляда на грѣховность человѣческой природы, авторъ 

ни на минуту не отрѣшается отъ вѣры въ значеніе закона Моисеева 

(IX, 37) и законную праведность ставитъ очень высоко (XII, 7). 

Задачею Мессіи авторъ считаетъ только освобожденіе избраннаго 

народа отъ чужеземнаго ига, истребленіе враговъ Израильскаго народа 

и учрежденіе четырехстолѣтняго царства въ Іерусалимѣ (IV, 6), гдѣ 

праведники будутъ наслаждаться не только духовными, но и чувствен¬ 

ными благами (VI, 52). Мессія подлежитъ закону смертности, какъ 

и всякій человѣкъ, и его смерть не имѣетъ никакого значенія для 

человѣчества вообще (VII, 29). Послѣдній судъ является дѣломъ 

исключительно одного Творца вселенной (У, 56—VI, 6).—Въ виду 

всего этого съ достовѣрвостью можно полагать, что разсматриваемый 

отдѣлъ книги появился въ дохристіанское время. 

Что касается I—II и XV—ХѴІ-ой главъ, то въ нихъ замѣтно 

знакомство писателя съ новозавѣтными священными книгами (встрѣ¬ 

чаются выраженія, упоминаемыя и въ Евангеліи—«царство небесное», 

«геенна» и др.) и потому вѣроятнѣе относить происхожденіе этой 

части къ началу христіанской эры—къ первому вѣку по Р. X. 
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Авторъ книги. 

Что не Ездра былъ писателемъ главной составной частя книги— 

это несомнѣнно. Въ этомъ отдѣлѣ встрѣчается не мало анахрониз¬ 

мовъ и другихъ погрѣшностей, какихъ не могъ бы допустить въ своей 

книгѣ священникъ Ездра. Такъ здѣсь говорится, что Ездра получилъ 

откровеніе на 30-мъ году по разрушеніи Іерусалима (III, 1, 29), а 

между тѣмъ изъ несомнѣнно ему принадлежащей—первой книги Ездры 

видно, что онъ только еще родился лѣтъ чрезъ пятьдесятъ по раз¬ 

рушеніи Іерусалима (1 Ездр. VII, 7; VIII, 1—3). Затѣмъ, по 3-ей 

книгѣ Ездры Іерусалимомъ владѣютъ еще «обитатели Вавилона» 

(III, 28—31), а по 1-ой Ездры—Іерусалимъ былъ во власти персовъ 
(1 Ездр. I, 1) и др. мѣста. 

Итакъ, авторомъ III—XIV гл. былъ не Ездра, а какой-то 
неизвѣстный еврей. Одни ученые причисляютъ его къ ессеямъ, другіе— 

къ фарисеямъ, но основанія для такихъ заключеній слишкомъ шатки. 
Вѣрнѣе предположить, что это былъ простой, благочестиво настроен¬ 

ный еврей изъ среды народа, черпавшій свой матеріалъ не изъ уче¬ 

ныхъ трактатовъ, а. изъ ходячихъ взглядовъ, чуждыхъ фанатизма и 
исключительности школы.—О предисловіи и заключеніи къ книгѣ можно 
сказать, что онѣ обязаны своимъ происхожденіемъ двумъ разнымъ 
лицамъ: предисловіе—еврею, уже знакомому нѣсколько съ ученіемъ 
христіанства, а заключеніе—обыкновенному еврею, стоящему на узко- 
іудейской точкѣ зрѣнія. А кто соединилъ всѣ три части въ одну 
книгу—совершенно неизвѣстно. 

Мѣсто написанія. 

Вопросъ о мѣстѣ написанія книги не можетъ быть рѣшенъ съ 
точностью. По однимъ ученымъ, главная составная часть книги на¬ 

писана въ Александріи, по другимъ—въ Палестинѣ, по инымъ—въ 
Римѣ. Болѣе вѣроятнымъ для изслѣдователей представляется однако 
второе предположеніе —о палестинскомъ происхожденіи ГО—XIV гл. 
книги: символизмъ и апокалиптика этого отдѣла напоминаютъ собою 
нѣкоторые памятники палестинскаго іудейства. «У палестпнскаго іудея 
понятны частыя упоминанія о Сіонѣ и Іерусалимѣ, скорбь объ ихъ 
разрушеніи и молитвы о возстановленіи» (Ютеровъ, стр. 261). Точно 
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также и предисловіе съ эпилогомъ скорѣе можно приписать пале¬ 

стинскому автору, потому что еврей, жившій въ Палестинѣ въ І-мъ в., 
скорѣе могъ ознакомиться съ христіанскими свящ. книгами, чѣмъ 
еврей, жившій гдѣ-либо за-границей Палестины. 

Цѣль написанія книги. 

Цѣлью автора книги, если брать книгу въ цѣломъ ея составѣ, 
было—утѣшить родной народъ въ тѣхъ несчастіяхъ, какія онъ пре¬ 

терпѣвалъ въ то время, когда появилась книга. Если предположить— 

чтб очень вѣроятно —, что 3-ья книга Ездры въ окончательномъ видѣ 
появилась въ І-мъ вѣкѣ по Р. X., то цѣлью ея автора могло быть 
желаніе успокоить іудейскій народъ, пораженный паденіемъ Іеруса¬ 

лима при нашествіи на Іудею войскъ Тита. 

Текстъ книги. 

Главная составная часть книги—глл. Ш—ХІУ имѣются въ ла¬ 

тинскомъ переводѣ, который учеными признается самымъ лучшимъ 
воспроизведеніемъ утраченнаго греческаго первоначальнаго текста 
книги, и въ переводахъ: сирскомъ, эѳіопскомъ, арабскомъ и армян¬ 

скомъ. На греческомъ и коптскомъ языкахъ сохранились только 
отрывки этой части. Прологъ же и эпилогъ извѣстны лишь по латин¬ 

скому тексту. Что первоначально книга была написана на языкѣ 
греческомъ,—объ этомъ говорятъ варіанты латинскаго, сирскаго и 
эѳіопскаго текстовъ книги, появленіе которыхъ легко объясняется 
различнымъ чтеніемъ греческаго текста. Объ этомъ говоритъ и то 
обстоятельство, что, напр., латинскій переводчикъ ставитъ прилага¬ 

тельныя и мѣстоименія- въ томъ родѣ, въ какомъ они были употреб¬ 

лены по гречески (напр., заесиіит, циі... IX, 2). Кромѣ того, многія 
греческія слова оставлены совсѣмъ безъ перевода (ріазта, (Ъаіатиз 
и др.).—Наши славянскій и русскій переводы сдѣланы съ латинскаго 
текста. 

Достоинство книги. 

Въ книгѣ Ездры встрѣчается не мало странныхъ мыслей и не¬ 

основательныхъ утвержденій, напр., сказанія о двухъ чудовищахъ— 

бегемотѣ и левіафанѣ (VI, 49—52), о чудесномъ 40-дневномъ напи- 
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саніи Ездрою 204 книгъ и въ числѣ ихъ 70 тайныхъ (ХІУ, 21—48) 

и др. Можно сказать съ блаж. Іеронимомъ, что книгу эту лучше бы 

отнести къ апокрифамъ... Но въ ней есть и нѣчто, заслуживающее 

вниманія—напр., объясненіе того, почему праведный народъ іудей¬ 

скій страдаетъ, тогда какъ грѣшные язычники надъ нимъ господ¬ 

ствуютъ (Ш и ІУ гл.), или стремленіе писателя отвратить вниманіе 
читателей отъ удовольствій земной жизни и сосредоточить это внима¬ 

ніе на будущемъ судѣ и загробномъ воздаяніи. 
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Третья книга Ездры *). 

ГЛАВА і. 

1. Вторая книга Ездры проро¬ 
ка,—сниа Сераін, сына Аваріи, 

сына Хелкін, сына Шал л ума, сы¬ 
на Садока, сына Ахитува, 

I. 
Родословіе Ездры (1—3). Обличеніе евреевъ ва идолоноклонство и забвеніе Божествен¬ 

ныхъ благодѣяній (4—23). Отверженіе іудеевъ и призваніе язычниковъ (24—40). 

Текстъ первыхъ двухъ главъ существуетъ въ двухъ редакціяхъ, во 
многихъ мѣстахъ значительно расходящихся между собою: фраицузокой и 
испанской. Французская лежитъ въ основѣ современнаго печатнаго текста. 
По мнѣнію Джемса (ХЬІѴ—ЬХШ) испанская версія даетъ текстъ въ болѣе 
древнемъ и неприкосновенномъ видѣ, французская же вмѣстѣ съ заботою 
объ изяществѣ слога стремится сгладить тѣ мѣста, которыя могли возбуж¬ 
дать недоумѣнія. 

1. Въ началѣ помѣщенъ заголовокъ книги: «ЬіЪег Еггае ргорЬеіае 
зесипйпа». Названіе Ездры пророкомъ объясняется тѣмъ, что авторъ имѣлъ 
предъ собою пророческую книгу Ездры (Ш—XIV) и въ своемъ трудѣ стре¬ 
мился расширить ея рамки, распространивъ ея пророчество на языческій 
міръ, призванный въ христіанскую церковь на мѣсто отвергнутаго Израиля. 
Цифровое обозначеніе книги едва-ли можно считать вышедшимъ изъ-подъ 
пера автора. Въ одномъ изъ французскихъ кодексовъ оно опущено, въ од¬ 
номъ изъ испанскихъ начальныя слова даны въ такой формѣ: «книга Ездры 
сына Хусія, пророка, священника (засегйоз)». Близость послѣдняго слова по 
начертанію къ слову зесипііиз побуждаетъ признать въ современномъ цы- 
фровомъ надписаніи квиги плодъ неправильнаго чтенія. Священникомъ или 
жрецомъ Ездра названъ съ цѣлью пояснить предшествующее наименованіе 
его пророкомъ, которое нигдѣ больше въ апокрифахъ не встрѣчается. 

*) Книги сей нѣтъ ни на еврейскомъ, ни на греческомъ языкахъ. К&къ славян¬ 

скій, тікъ и русскій переводъ сдѣланъ съ Вульгаты. Въ послѣдней она раздѣлена на 
двѣ части: первую составляютъ главы III—XIV (по славянскому переводу); а вторая 
заключаетъ въ себѣ главы I, II, XV и XVI. Въ русскомъ переводѣ удержанъ порядокъ 
главъ славянскаго перевода. 
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2. сына Ахіи, сына Финееса, 
сына Илія, сына Амаріи, сына 
Асіела, сына Мерайоѳа, сына Ар- 
на, сына Уззія, сына Вориѳа, сы¬ 
на Авишуя, сына Финееса, сына 
Елеазара, 

3. сына Аарона отъ колѣна Ле¬ 
віина,—который былъ плѣнникомъ 
въ странѣ Мидій ской въ царство¬ 
ваніе Артаксеркса, царя Персид¬ 
скаго. 

4. Было слово Господне ко мнѣ: 
5. иди и возвѣсти народу Мо¬ 

ему злыя дѣла ихъ и сыновьямъ 
ихъ—беззаконія, которыя они со¬ 
вершили противъ Меня, чтобы они 
возвѣстили сынамъ сыновъ своихъ, 

6. ибо грѣхи родителей ихъ воз¬ 
росли въ нихъ: забывши Меня, 
они приносили жертвы богамъ чу¬ 
жимъ. 

7. Не Я ли вывелъ ихъ изъ 

земли Египетской—изъ дома раб¬ 
ства? а они прогнѣвали Меня и 
совѣты Мои презрѣли. 

8. Ты остриги волосы головы 
твоей, и брось на нихъ все злое, 
ибо они не слушались закона Мо¬ 
его—народъ необузданный! 

9. Доколѣ Я буду терпѣть ихъ, 
которымъ сдѣлалъ столько благо¬ 
дѣяній? 

10. Ради нихъ Я многихъ ца¬ 
рей низложилъ; поразилъ фараона 
съ рабами его и со всѣмъ вой¬ 
скомъ его; 

11. всѣхъ язычниковъ отъ лица 
ихъ погубилъ, и на востокѣ на¬ 
родъ двухъ областей, Тира и Си¬ 
дона, разсѣялъ и всѣхъ враговъ 
ихъ истребилъ. 

12. Ты $ее такъ скажи имъ: 
т&къ говоритъ Господь: 

13* именно Я провелъ васъ 

2. Родословная Ездры въ испанской версіи опущена: онъ назвавъ лишь 
сыновъ Хусія. Во французской перечисляется 19 членовъ родословной Ездры, 
начиная отъ Аароиа. Въ основѣ этой генеалогіи лежатъ данныя канонической 
книги Ездры (VII, 1—5) и неканонической второй книги его имени (ѴШ, 
1, 2). Сверхъ того внесены три новыхъ члена, Ахія, Финеесъ и Илій. По 
мнѣнію Гутшмида (8. 234), Гильгенфельда (205) и Джемса (ХЬІѴ) они взяты 
изъ 1 кн. Царствъ (XIV, 3; ср. XIV, 18; I, 3), но безъ достаточныхъ осно¬ 
ваній. Джемсъ высказывается въ пользу болѣе краткой генеалогіи, такъ какъ 
замѣнять общеизвѣстную родословную совершенно новымъ именемъ Хусія 
едва-ли могло придти кому-нибудь въ голову. Имя Хусія упоминается въ 
Библіи 3 раза, во 2 кн. Царствъ (ХѴШ, 21—23; 31—32), въ кн. пр. Іере¬ 
міи (XXXVI, 14) н пр. Софоніи (I, 1. «Слово Господне, которое было къ 
Софоніи, сыну Хусія»). Такъ какъ выдержки изъ послѣдняго пророка встрѣ¬ 
чаются и въ другихъ мѣстахъ книги,, то можно предположить, что странная 
на первый взглядъ родословная Ездры и взята у Софоніи. 

3. Время дѣятельности Ездры во французской версіи отнесено согласно 
съ канонической книгой его имени (ѴП, 1) къ царствованію Артаксеркса. 
По испанскимъ кодексамъ Ездра—современникъ Навуходоносора. Послѣдній 
анахронизмъ имѣетъ мѣсто и въ болѣе древней пророческой книгѣ Ездры 
(Ш, 1), гдѣ онъ получаетъ откровеніе въ 30 г. Вавилонскаго плѣна. 

10. Ср. Исх. XIV, 23—30. 
11. Финикійскіе города Тиръ и Сидонъ послѣ Египта были злѣйшими 

врагами евреевъ. Объ ихъ гибели пророчествовали еще Исаія (23) и Іезе¬ 
кіиль (26—27). Дѣйствительно, Тиръ былъ завоеванъ Александромъ Маке¬ 
донскимъ въ 332 г. до Р- X. Нѣсколько ранѣе разрушенъ былъ Сидонъ пер¬ 
сидскимъ царемъ Артаксерксомъ Ш Охомъ (351 г.). 
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чрезъ море и по дну его проло¬ 
жилъ вамъ огражденную улицу, 
далъ вамъ вождя Моисея и Ааро¬ 
на священника, 

14. далъ вамъ свѣтъ въ столпѣ 
огненномъ, и многія чудеса сотво¬ 
рилъ среди васъ; а вы Меня за¬ 
были, говоритъ Господь. 

15. Т&къ говоритъ Господь Все¬ 
держитель: перепели были вамъ 
въ знаменіе. Я далъ вамъ станы 
для защиты, но вы и тамъ роп¬ 
тали 

16. и не радовались во имя 
Мое о погибели враговъ вашихъ, 
но Даже донынѣ еще ропщете. 

17. Гдѣ тѣ благодѣянія, кото¬ 
рыя Я сдѣлалъ вамъ? Не въ пу¬ 
стынѣ ли, когда вы взалкавши во¬ 
піяли во Мнѣ, 

18. говоря: зачѣмъ Ты привелъ 
насъ въ эту пустыню? уморить 
насъ? лучше намъ было служить 
Египтянамъ, нежели умереть въ 
этой пустынѣ. 

19. Я сжалился на стенанія 
ваши—и далъ вамъ манну въ пи¬ 
щу: вы ѣли хлѣбъ ангельскій. 

20. Когда вы, жаждали, не раз¬ 
сѣвъ ли Я камень, и потекли во¬ 
ды до сытости? отъ зноя покры¬ 
валъ васъ листьями древесными. 

21. Раздѣлилъ вамъ земли туч¬ 
ныя; Хананеевъ, Ферезеевъ и Фи¬ 
листимлянъ изгналъ отъ лица ва¬ 
шего. Что еще сдѣлаю вамъ? го¬ 
воритъ Господь. 

22. Т&къ говоритъ Господь Все¬ 
держитель: когда вы были въ пу¬ 
стынѣ, на рѣкѣ Мерры, и жаж¬ 
дущіе хулили имя Мое, 

23. не огонь послалъ Я на васъ 
за богохульства, но вложилъ дере¬ 
во въ воду и рѣку сдѣлалъ слад¬ 
кою- 

24. Чтб сдѣлаю тебѣ, Іаковъ? 
Не хотѣлъ ты повиноваться, Іуда. 
Переселюсь въ другимъ народамъ 
и дамъ имъ имя Мое, чтобы со¬ 
блюдали законы Мои. 

25. Такъ-какъ вы Мейя оста¬ 
вили, то и Я оставлю васъ; про¬ 
сящихъ у Меня милости не по¬ 
милую. 

26. Когда будете призывать Ме¬ 
ня, Я не услышу васъ, ибо вы 

21. Ср. Іис. Нав. ХП, 8. Ивъ шести народностей, перечисляемыхъ въ книгѣ 
Іисуса Навина, здѣсь названы лишь Хананеи и Ферезеи, а въ испанской 
версіи кромѣ того Хеттеи. Не заботясь о хронологической точности, авторъ 
упоминаетъ въ числѣ народовъ, изгнанныхъ евреями изъ земли обѣтован¬ 
ной, Филистимлянъ. Филистимляне продолжали сохранять свою независимость 
и вели борьбу съ евреями не только въ періодъ судей, но и при царяхъ. 
Только покровительство Іеговы давало Израилю возможность выходить побѣ¬ 
дителемъ въ борьбѣ съ ними. 

22. Въ славянской библіи, согласно съ печатнымъ текстомъ Вульгаты, 
идетъ рѣчъ о рѣкѣ Аморрейской (аппггео). Правильное чтеніе даетъ испан¬ 
ская версія: «на рѣкѣ горькой» (ашаго), подъ которой несомнѣнно разу¬ 
мѣется потокъ Мерра (Иох. XV, 23). Въ связи съ предыдущимъ перечнемъ 
палестинскихъ народовъ слово «ашаго» и было примѣнено къ Аморреямъ. 

24. Подъ переселеніемъ Бога къ другимъ народамъ и дарованіемъ имъ 
имени Божія разумѣется призваніе язычниковъ въ церковь. 

26. Притч. I, 28; Исаія I, 15. Ср. Притч. I, 16; Исаія ЫХ, 7; 
Римлян. Ш, 15. 

30. Чтобы изобразить отношенія Бога къ своему народу, авторъ ноль- 



226 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 

осквернили руки ваши врОБью, и 
ноги ваши быстры на совершеніе 
человѣкоубійства. 

27. Вы вавъ-бы не Меня оста¬ 
вили, а васъ самихъ, говоритъ 
Господь. 

28. Т&къ говоритъ Господь Все¬ 
держитель: не Я ли умолялъ васъ, 
какъ отецъ—сыновей и какъ мать— 
дочерей и вавъ кормилица—пи¬ 
томцевъ своихъ, 

29. чтобы вы были Мнѣ наро¬ 
домъ и Я вамъ Богомъ, чтобы вы 
были Мнѣ сынами и Я вамъ От* 
цемъ? 

30. Я собралъ васъ, вавъ ку¬ 

рица птенцовъ своихъ подъ крылья 
свои. Что нынѣ сдѣлаю вамъ? От¬ 
вергну васъ отъ лица Моего. 

31. Когда принесете Мнѣ при¬ 
ношеніе, отвращу лице Мое отъ 
васъ, ибо Баши дни праздничные 
и новомѣсячія и обрѣзанія Я от¬ 
ринулъ. 

32. Я послалъ въ вамъ рабовъ 
Монхъ, пророковъ; вы, схвативши 
ихъ, умертвили—и растерзали тѣ¬ 
ла ихъ. Кровь ихъ Я взыщу, го¬ 
воритъ Господь. 

33. Т&въ говоритъ Господь Все¬ 
держитель: домъ вашъ пустъ. Раз¬ 
вѣю васъ, вавъ вѣтеръ мявину, 

вуется евангельскимъ сравненіемъ, взятымъ изъ жизни птицъ. «Сколько 
разъ», взываетъ Спаситель къ Іерусалиму: «хотѣлъ Я собрать дѣтей твоихъ, 
какъ птица (брѵк;) собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, и вы не захо¬ 
тѣли» (Ме. ХХШ, 37). Такъ какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ подобнаго образа 
нѣтъ, то несомнѣннымъ представляется заимствованіе его авторомъ ивъ Ев. 
Матѳея. Въ книгѣ Второзаконія любовь Бога къ избранному народу сравни¬ 
вается съ попеченіями орла о своихъ птенцахъ (ХХХП, 11). 

31. Ср. Исаія I, 13—15. 
32. Въ латинскомъ текстѣ пророки названы не рабами, а отроками 

(риегі) Божіими. Все это мѣсто очень близко подходитъ къ Ев. Луки (XI, 
49;. ср. Ме. ХХШ, 34), гдѣ Христосъ рисуотъ печальную судьбу провозвѣст¬ 
никовъ воли Божіей—пророковъ и Апостоловъ. Въ испанской версіи уцѣлѣла 
и вторан половина евангельскихъ словъ, гдѣ говорится объ Апостолахъ. 
«И растерзали тѣла Апостоловъ, за души и кровь которыхъ Я взыщу». 
Такъ какъ христіанское происхожденіе книги несомнѣнно, то гораздо проще 
и естественнѣе считать это мѣсто вышедшимъ изъ-подъ пера самого автора, 
чѣмъ допускать позднѣйшую интерполяцію. 

33. Выраженіе «домъ вашъ пустъ» взято изъ обличительной рѣчи Спа¬ 
сителя въ Іерусалимскомъ храмѣ (Мѳ. ХХШ, 38; Лк. ХШ, 35). Сравненіе 
судьбы разсѣяннаго Израиля съ мякиной, уносимой вѣтромъ съ гумна, встрѣ¬ 
чается у пр. Осіи (ХШ, 3). Въ одномъ изъ испанскихъ кодексовъ ближай¬ 
шею причиною оставленія' евреевъ Богомъ и разсѣянія ихъ выдвигается то 
обстоятельство, что они отвергли Гоопода и предали Его смерти на древѣ. 
«Такъ говоритъ Господь Вседержитель: «Вы приняли меня, не вавъ Отца, 
освободившаго васъ изъ рабства, а какъ беззавонника, и предали смерти, 
повѣсивъ на древѣ. Вотъ дѣла, которыя вы совершили». Посему говоритъ 
Господь: «Возвратится Отецъ Мой и ангелы Его и разсудятъ между Мною 
и вами. Развѣ не исполнилъ Я повелѣнія Отца, развѣ не питалъ Я васъ, 
развѣ не сдѣлалъ того, что приказалъ Мой Отецъ. Я буду состязаться 
съ вами на судѣ», говоритъ Господь». Подлинность приведеннаго мѣота внѣ 
сомнѣнія, такъ какъ оно цитируется съ указаніемъ источника въ греческомъ 
«Преніи Сильвестра съ іудеями» и въ лагинскомъ переводѣ этого памятника 
(.іятяя ХХХѴШ—ХЬ). Очевидно, изслѣдуемая нами книга нѣкогда существо- 
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34. и сыновья не будутъ имѣть 
потомства, потому что заповѣдь 
Мою презрѣли и дѣлали то, что 
зло предо Мною. 

35. Предамъ домы ваши лю¬ 
дямъ грядущимъ, которые, не слы¬ 
шавши Меня, увѣруютъ, которые, 
хотя Я не показывалъ имъ знаме¬ 
ній, исполнятъ то, что Я заповѣ¬ 
далъ, 

36. не видѣвши пророковъ, вос- 
помянутъ о своихъ беззаконіяхъ. 

37. Завѣщеваю благодать лю¬ 
дямъ грядущимъ, дѣти которыхъ, 
не видѣвши Меня очами плотски¬ 

ми, но духомъ вѣруя тому, чтб Я 
сказалъ, торжествуютъ съ ве¬ 
сельемъ. 

38. Итакъ теперь смотри, братъ, 
какая слава,—смотри на людей, 
грядущихъ съ востока, 

39. которымъ Я дамъ въ вожди 
Авраама, Исаака и Іакова, и Осію 
и Амоса, и Михея я Іоиля, и 
Авдія и Іону, 

40. и Наума и Аввакума, Со- 
фонію, Аггея, Захарію и Мала- 
хію, который нареченъ и Анге¬ 
ломъ Господнимъ. 

вала на греческомъ языкѣ, съ котораго и сдѣланъ латинскій переводъ (Лике, 
212, Гильгенфѳльдъ ХІ/ѴІ—ХЫХ, Гутшмидъ, 233). На атомъ основаніи 
должна быть отвергнута недавняя гипотеза Лабура (ЬаЪоигі. Ье сівдпі&те 
Ііѵге (ГЕзігаз. Кеѵпе ВіЫщпе), высказывающагося за появленіе книги на 
латинскомъ языкѣ въ 5 или 6 вѣкѣ. Пропускъ даннаго мѣста во француз¬ 
ской версіи и въ Вульгатѣ объясняется тѣмъ, что оно слишкомъ выдавало 
христіанское происхожденіе книги. Рѣчь о распитіи Господа на крестѣ, какъ 
о совершившемся фактѣ, представлялась неестественною въ устахъ ветхо¬ 
завѣтнаго Ездры. 

35—36. Въ противоположность жестоковыйному Израилю, грядущіе люди 
изъ языческой среды добровольно несутъ въ даръ Богу свою вѣру, не нуж¬ 
даясь для этого не только въ чудесахъ, но даже и въ проповѣди пророковъ. 
Они вѣруютъ въ Бога, не слыша о Немъ изъ чьихъ-либо устъ, а повинуясь 
лишь голосу своей совѣсти (ср. Римлян. П, 15). 

37. Пришествіе Мессіи въ плоти представлено здѣсь, какъ минувшее 
событіе. Языческій міръ, не видя Мессіи, вѣритъ Его словамъ. Нельзя ие 
отмѣтить здѣсь отголосокъ рѣчи Спасители Ап. Ѳомѣ: «Блаженны не видѣв¬ 
шіе и увѣровавшіе» (Іоан. XX, 29). 

38. Богь называетъ пророка братомъ. Эго обращеніе, не встрѣчающееся 
въ ветхозавѣтной письменности, заимствовано изъ Евангелія, гдѣ Спаситель 
не разъ называетъ Своихъ послѣдователей братьями (Мѳ. ХХѴШ, 10; Іоан. 
XX, 17; ср. Римлян. ѴШ, 29; Евр. П, И, 12; Псал. XXI, 23). Подъ на¬ 
родомъ, грядущимъ съ востока, разумѣются христіане изъ язычниковъ. 
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ГЛАВА II. 

1. Т&къ говоритъ Господь: Я 
вывелъ народъ сей изъ работы, 
далъ имъ повелѣніе чрезъ рабовъ 
Моихъ, пророковъ, которыхъ они 
не захотѣли слушать, но отвергли 
Мои совѣты. 

2. Мать, которая родила ихъ, 
говоритъ имъ: идите, дѣти; ибо я 
вдова и оставлена. 

3. Я воспитала васъ съ ра¬ 
достью—и отпустила съ плачемъ 
и горестью, потому что вы согрѣ¬ 
шили предъ Господомъ Богомъ ва¬ 
шимъ и сдѣлали злое предъ Нимъ. 

4. Нынѣ же что сдѣлаю для 
васъ? Я вдова и оставлена’, иди¬ 
те, дѣти, и просите у Господа ми¬ 
лости. 

5. Тебя, Отче, призываю во 
свидѣтеля на мать сыновей, кото¬ 

рые не захотѣли хранить завѣта 
моего: 

6. предай ихъ посрамленію и 
мать ихъ—на расхищеніе, чтобы 
не было рода ихъ; 

7. пусть разсѣются имена ихъ 
по народамъ и изгладятся отъ 
земли, ибо они презрѣли завѣтъ 
мой. 

8. Горе тебѣ, Ассуръ, скры¬ 
вающій у себя нечестивыхъ! Родъ 
лукавый! вспомни, что Я сдѣлалъ 
Содому и Гоморрѣ: 

9. земля ихъ лежитъ въ смоля¬ 
ныхъ глыбахъ и холмахъ пепель¬ 
ныхъ. Т&къ поступлю Я съ тѣми, 
которые Меня не слушались, го¬ 
воритъ Господь Вседержитель. 

10. Такъ говоритъ Господь къ 
Ездрѣ: возвѣсти народу Моему, 

II. 

Новое обличеніе евреевъ за ихъ равнодушіе и холодность къ своей матери — Сіону или 
Іерусалиму (1—4). Посрамленіе Израиля и его матери 8а бевваконія (5—9). Дарованіе 
Іерусалпмскаго царства въ удѣлъ новому народу Божію ивъ явычниковъ (10—14). Рѣчь 
Бога къ новозавѣтной церкви съ призывомъ къ любви и обѣщаніемъ высочайшихъ благъ 
на небѣ (15—32). Рѣчь Еэдры о близкомъ пришествіи Пастыря и удаленіи отъ соблав- 

новъ міра (33—37). Прославленіе исповѣдающихъ истину Сыномъ Божіимъ (38—48). 

2—4. Сіонъ или Іерусалимъ, какъ средоточіе Ветхозавѣтной церкви, не¬ 
однократно у пророковъ сравнивается съ матерью (Іерем. Ь, 12; Осія II, 5). 
Мать скорбитъ по поводу грѣховности своихъ дѣтей и своего безсилія помочь 
имъ. Покинутая и дѣтьми, и Богомъ, она напоминаетъ беззащитную вдову, 
для которой недоступна радость (Исаія ЫѴ, 4). 

5—7. Богъ осуждаетъ на гибель какъ сыновей, расторгшихъ союзъ съ 
Нимъ, такъ и мать, виновную въ томъ, что она оказалась безсильною выпол¬ 
нить возложенную на нее задачу воспитанія дѣтей въ преданности завѣту 
Божію. 

8. Рѣчь объ Ассурѣ представляется довольно неожиданной въ устахъ 
лица, жившаго много вѣковъ спустя послѣ паденія Ассирійской монархіи. Въ 
Ассирію отведевы были 10 колѣвъ Израилевыхъ задолго до взятія Іеруса¬ 
лима Навуходоносоромъ. Несмотря на то, что Ассирія скоро прекратила свое 
политическое существованіе, назвавіе Ассура продолжало долгое время при¬ 
мѣняться къ монархіямъ, смѣнившимъ ее. 
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что Я дамъ имъ царство Іеруса¬ 
лимское, которое обѣщалъ Израилю, 

11. и пріиму славу отъ нихъ 
и дамъ имъ обители вѣчныя, ко¬ 
торыя приготовилъ для нихъ. 

12. Древо жизни будетъ для 
нихъ мастью благовонною; не бу¬ 
дутъ изнуряемы трудомъ и не из¬ 

немогутъ. 
13. Идите и получите; просите 

себѣ дней малыхъ, дабы они не 
замедлили. Уже готово для васъ 
царство: бодрствуйте. 

14. Свидѣтельствуй, небо и зем¬ 
ля, ибо Я стеръ злое и сотворилъ 
доброе. Живу Я! говоритъ Гос¬ 

подь. 
15. Мать! обними сыновей тво¬ 

ихъ, воспитывай ихъ съ радостью; 
какъ голубица укрѣпляй ноги ихъ, 

ибо Я избралъ тебя, говоритъ 
Господь. 

16. И воскрешу мертвыхъ отъ 
мѣстъ ихъ и изъ гробовъ выведу 
ихъ, потому что Я позналъ имя 
Мое въ Израилѣ. 

17. Не бойся, мать сыновъ, 
ибо Я избралъ тебя, говоритъ Гос¬ 

подь. 
18. Я пошлю тебѣ въ помощь 

рабовъ Моихъ Исаію и Іеремію, 
по совѣту которыхъ Я освятилъ 
и приготовилъ тебѣ двѣнадцать де¬ 
ревъ, обремененныхъ различными 
плодами, 

19. и столько же источниковъ, 
текущихъ молокомъ и медомъ, и 
семь горъ величайшихъ, произра- 
щающихъ розу и лилію, чрезъ ко¬ 
торыя исполню радостью сыновъ 
твоихъ. 

11. Выраженіе: «обители вѣчныя» взято ивъ притчи Спасителя о не¬ 
праведномъ управителѣ (Лк. XVI, 9). 

12. Древо жизни подробно рисуется въ Апокалипсисѣ Іоанна (И, 7; 
XXII, 2), откуда втотъ образъ и заимствованъ авторомъ. 

13. Вѣра въ близкое наступленіе царства Мессіи на землѣ (хиліазмъ) 
царила въ христіанской церкви три первые вѣка ея существованія. Ожида¬ 
ніемъ его обусловленъ былъ необычайный успѣхъ, какой имѣла у христіанъ 
апокалиптическая литература. Съ лаконичнымъ апокалиптическимъ призы¬ 
вомъ: «бодрствуйте» и обращается авторъ къ своимъ читателямъ, предчув¬ 
ствуя близость конца. Йто крылатое слово передавалось изъ устъ въ уста 
среди кровавыхъ гоненій, какія переживали христіане. Къ постоянному бодр¬ 
ствованію призывалъ своихъ послѣдователей Самъ Христосъ (Мѳ. XXIV, 42; 
XXV, 13; Марк. XIII, 35; Лк. XXI, 36 и мн. др.). 

14. Краткое изреченіе: «Живу ЯІ говоритъ Господь» будило въ сознаніи 
первыхъ христіанъ мысль 6 близкой мести всѣмъ противникамъ Его, гнав¬ 
шимъ христіанство. Имъ пользуются еще ветхозавѣтные пророки (Исаія 
Х1ЛХ, 18; Іерем. XXII, 24). 

15. Сравненіе новаго Сіона (ср. II, 40, 42) съ голубицей почерпнуто 
авторомъ ивъ греческаго текста пр. Софоніи (III, 1): «0, свѣтлый и осво¬ 
божденный градъ, голубица!» (Ср. 3 Ездр. V, 26). 

16. Ср. Исаія XXVI, 19—20; Іезек. XXXVII, 12—13. 
18—19. Уже пр. Іезекіиль (ХЬѴІІ, 12), рисуя ожидающія Израиля 

блага, упоминаетъ о потокѣ и деревьяхъ, на которыхъ каждый мѣсяцъ бу¬ 
дутъ созрѣвать новыя плоды. Апокалипсисъ Іоанна (XXII, 2) прилагаетъ это 
описаніе къ древу жизни, растущему посреди рая. Авторъ изслѣдуемой книги 
говоритъ о 12 деревьяхъ и 12 источникахъ, имѣя въ виду символически 
представить высокое значеніе для церкви 12 Апостоловъ, насыщающихъ всѣхъ 



230 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 2. 

20. Оправдай вдову, дай судъ 
бѣдному, помоги нищему, защити 
сироту, одѣнь нагаго, 

21. о разслабленномъ и немощ¬ 
номъ попекись, надъ хромымъ не 
смѣйся, безрукаго защити и слѣ- 
паго приведи въ видѣнію свѣта 
Моего, 

22. старца и юношу въ стѣ¬ 
нахъ твоихъ сохрани, 

23. мертвыхъ, гдѣ найдешь, за¬ 
печатлѣвъ, предай гробу,—и Я 
дамъ тебѣ первое мѣсто въ Моемъ 
воскресеніи. 

24. Отдыхай и покойся, на¬ 
родъ Мой, ибо придетъ повой 
твой. 

25. Корми сыновъ твоихъ, до¬ 
брая вормилица, уврѣпляй ноги 
ихъ. 

26. Изъ рабовъ, которыхъ Я 
далъ тебѣ, никто да не погибнетъ, 
ибо Я взыщу ихъ отъ тебя. 

27. Не ослабѣвай. Когда при¬ 

детъ день печали и тѣсноты, дру¬ 
гіе будутъ плакать и сокрушаться, 
а ты будешь весела и изобильна. 

28. Язычники будутъ завидо¬ 
вать тебѣ, но ничего противъ те¬ 
бя сдѣлать не могутъ, говоритъ 
Господь. 

29. Руки Мои покроютъ тебя, 
чтобы сыны твои не видѣли ге¬ 

енны. 
30. Утѣшайся, мать, съ сына¬ 

ми твоими, ибо Я спасу тебя. 
31- Помни о сынахъ твоихъ 

почивающихъ. Я выведу ихъ отъ 
краевъ земли и окажу имъ ми¬ 
лость, ибо Я милостивъ, говоритъ 
Господь Вседержитель. 

32. Обними дѣтей твоихъ, до¬ 
колѣ Я приду и сдѣлаю имъ ми¬ 
лость, ибо источники Мои обиль¬ 
ны и благодать Моя не оскудѣетъ. 

33. Я Ездра получилъ на горѣ 
Оривъ повелѣніе отъ Господа идти 
къ Израилю. Когда я пришелъ въ 

христіанъ духовной пищей. Новый Сіонъ защищенъ со всѣхъ сторонъ горами, 
утопающими въ ароматѣ розъ и пышности лилій. По свидѣтельству древней 
пророческой книги Ездры .(У, 24) изъ всѣхъ цвѣтовъ во вселенной Богъ из¬ 
бралъ въ удѣлъ Себѣ лилію (срав. Мѳ. VI, 28). 

20—23. Перечень нравственныхъ правилъ взятъ частью у пр. Исаіи 
(I, 17; с[ ав. Псал. ЬХХХІ, 3 — 4), но главнымъ образомъ у ев. Матѳея 
(XXV, 35—39). 

24. Срав. Евр. Ш, 11 (Псал. ХСІѴ, 7—11); IV, 3, 10, 11. 
27. Здѣсь изображается отношеніе христіанской церкви къ гоненіямъ, 

ожидаемымъ въ ближайшемъ будущемъ. Очевидно, книга написана въ такое 
время, когда церковь пользовалась сравнительнымъ покоемъ. Это и было въ 
началѣ царствованія Септимія Севера до изданія эдикта 202 года. Вѣнцы 
мученическіе не только не внушали христіанамъ страха, но влекли ихъ къ 
себѣ. Самый жестокія преслѣдованія безсильны были нарушить свѣтлый 
взглядъ христіанъ на жизнь. 

28. Христіанство возбуждало зависть у язычниковъ, такъ какъ оно одно 
давало истинный покой (ст. 24) и удовлетворяло всѣ запросы человѣческаго 
Дула. 

29. Понятіе геенны въ смыслѣ мѣста вѣчныхъ мученій не встрѣчается 
въ Ветхомъ Завѣтѣ и очевидно взято изъ Евавгелія (Срав. Ме. V, 29, 30; 
ХѴШ, 9 и мн. др.). 

31. Наиболѣе яркимъ выраженіемъ крѣпкихъ узъ любви, не прерывав- 
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нимъ, они отвергли меня и пре¬ 
зрѣли заповѣдь Господню. 

34. Посему вамъ говорю, языч¬ 
ники, которые можете слышать и 
понимать: ожидайте Пастыря ва¬ 
шего,—Онъ дастъ вамъ покой вѣч¬ 
ный; ибо близко Тотъ, Который 
пріидетъ въ скончаніе вѣка. 

35. Будьте готовы къ воздая¬ 
нію царствія, ибо свѣтъ немер¬ 
цающій возсіяетъ вамъ на вѣчное 
время. 

36. Избѣгайте тѣни вѣка сего; 
пріимите сладость славы вашей. Я 
открыто свидѣтельствую о Спаси¬ 
телѣ моемъ. 

37. Ввѣренный даръ пріимите— 
и наслаждайтесь, благодаря Того, 
Кто призвалъ васъ въ небесное 

царство. 
38. Встаньте и стойте, и смо¬ 

трите, какое число знаменован¬ 
ныхъ на вечери Господней, 

39. которые, переселившись отъ 
тѣни вѣка сего, получили отъ Гос¬ 
пода свѣтлыя одежды. 

40. Пріими число твое, Сіонъ, 
и заключи твоихъ, одѣтыхъ въ бѣ¬ 
лыя одѣянія, которые исполнили 
законъ Господень. 

41. Число желанныхъ сыновъ 
твоихъ полно. Проси державу Гос¬ 
пода, чтобъ освятился народъ твой, 
признанный отъ начала. 

42. Я Ездра видѣлъ на горѣ 
Сіонской сонмъ великій, котораго 
не могъ исчислить,—и всѣ они 
пѣснями прославляли Господа. 

шихся даже со смертью, въ эпоху гоненій на христіанство было совершеніе 
евхаристіи на гробахъ мучениковъ. 

32. Призывъ къ твердости, вполнѣ понятный во время гоненій. 
33. У горы Хорива получилъ повелѣніе отъ Господа идти къ Израилю 

Моисей (Исх. Ш, 1), услышавшій голосъ изъ терноваго куста. На томъ же 
мѣстѣ удостоенъ былъ откровенія и Ездра. Происхожденіе этой подробности 
объясняется стремленіемъ автора провести параллель между Ездрою, воз¬ 
создавшимъ погибшія священныя книги, и Моисеемъ, законодателемъ еврей¬ 
скаго народа. Послѣплѣнное іудейство признавало значеніе обоихъ для на¬ 
рода Божія совершенно тожественнымъ. Въ древней пророческой книгѣ Ездры 
точно также имѣетъ мѣсто откровеніе изъ куста, близко напоминающее въ 
началѣ бесѣду Бога съ Моисеемъ у Хорива (XIV, і—6). 

34. Названіе Сына Божія Пастыремъ взято изъ притчи Спасителя 
(Іоанн. X, 11). 

36—37. Здѣсь раскрытъ взглядъ на отношеніе дѣла Мессіи къ Боже¬ 
ственнымъ планамъ. Спаситель, призвавшій людей въ царство небесное, 
исполнилъ волю Божію. Понятія «Спасителя» (Лк. II, 11; Іоанн. IV, 14, 42) 
и «царствія небеснаго» (Ме. V, 19; ѴІП, 11; ХѴШ, 1, 4) авторъ почерпнулъ 
изъ Евангелій. 

38—42. Ездра созерцаетъ на горѣ Сіонѣ (ст. 42) прославленіе исповѣ¬ 
давшихъ имя Божіе, т. е. мучениковъ. Авторъ рисуетъ свою картину красками 
Апокалипсиса. Безчисленный сонмъ мучениковъ знаменованъ или запечатлѣвъ 
(Апокалипс. ѴП, 4, 5) Богомъ. По Апокалипсису (XIV, 1) это знаменіе со¬ 
стоитъ въ томъ, что у нихъ на челѣ написано имя Отца. Оии будутъ участни¬ 
ками вечери Господней' (Апокалипс. XIX, 9, 17). Они будутъ облечены 
въ бѣлыя одежды. Бѣлыя одежды—символъ мученичества. Такое объясненіе 
даетъ Апокалипсисъ (VII, 13, 14). «Это тѣ, которые пришли отъ великой 
скорби; они омыли одежды свои и убѣлили одежды свои кровію Агнца». 
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43. Посреди нихъ былъ юно¬ 
ша величественный, превосходящій 
всѣхъ ихъ, и возлагалъ вѣнцы на 
главу каждаго изъ нихъ и тѣмъ 
болѣе возвышался; я пораженъ 
былъ удивленіемъ. 

44. Тогда я спросилъ Ангела: 
«кто сіи. господинъ мой?» 

45. Онъ въ отвѣтъ мнѣ ска¬ 
залъ: «это — тѣ, которые сложили 
смертную одежду и облеклись въ 
безсмертную и исповѣдали имя 
Божіе; они теперь увѣнчиваются 
и принимаютъ побѣдныя пальмы». 

46. Я спросилъ: «а кто сей 
юноша, который возлагаетъ на 
нихъ вѣнцы и вручаетъ имъ 
пальмы?» 

47. Онъ отвѣчалъ мнѣ; «Самъ 
Сынъ Божій, Котораго они про¬ 
славляли въ вѣкѣ семъ». И я на¬ 
чалъ славить ихъ, мужественно 
стоявшихъ за имя Господне. 

48. Тогда Ангелъ сказалъ мнѣ: 
«иди и возвѣсти народу моему, 
какія видѣлъ ты дивныя дѣла Гос¬ 
пода Бога». 

ГЛАВА III. 

1. Въ тридцатомъ году по ра- стели моей, и помышленія всхо- 
зоренін г.рода былъ я въ Вави- дили на сердце мое, 
лонѣ—и смущался, лежа на по- 

43—47. Величественный юноша возлагаетъ вѣнцы (срав. Апокалипс. 
IV, 4, 10) на главу каждаго изъ исповѣдниковъ и раздаетъ имъ пальмовыя 
вѣтви въ знакъ побѣды ихъ надъ плотью. Съ пальмовыми вѣтвями предстоитъ 
предъ престоломъ безчисленное множество людей но свидѣтельству Апока¬ 
липсиса (ѴП, 9). 

48. Первая и вторая главы представляютъ вполнѣ законченное цѣлое. 
Главная задача ихъ утѣшить и внушить твердость христіанамъ въ предстоя¬ 
щихъ кровавыхъ испытаніяхъ. Изобразивъ блага, дарованныя церкви вслѣд¬ 
ствіе отверженія Израиля, авторъ и заканчиваетъ свою книгу яркою карти¬ 
ной торжества христіанскихъ мучениковъ въ царствѣ небесномъ. 

III. 

Время и мѣсто полученія откровеніяі(і). Недоумѣнія анѵопа при видѣ страданій набран¬ 

наго народа и благоденствія яэычниковъ (2—3). Молитва Ездры къ Богу о разрѣшеніи 
ихъ. Значеніе грѣха въ исторіи человѣчества вообще и избраннаго народа вь частности 
(4—27). Сравнительная оцѣнка язычниковъ и іудеевъ съ нравственной точки зрѣнія 

(28—36). 

1. Тридцатый годъ Вавилонскаго плѣна (558 г. до Р. X.) падаетъ на 
цѣлое столѣтіе раньше противъ времени выступленія Ездры въ качествѣ 
вождя избраннаго народа. По каноническимъ книгамъ Ездры и Нееміи только 
въ 458 г. до Р. X. Ездрою было получено отъ персидскаго царя Артаксеркса 
позволеніе возвратиться въ родную землю вмѣстѣ съ евреями, не воспользо¬ 
вавшимися указомъ Кира. По представленію автора Ездра не принимаетъ 
ни малѣйшаго участія въ жизни послѣплѣннаго іудейства. Его дѣятельность 
ограничена рамками Вавилонскаго плѣна. Ездра былъ очевидцемъ разрушенія 
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2. ибо я видѣлъ опустошеніе I Вавилонѣ. 
Сіона и богатство живущихъ въ | 

Іерусалима при Навуходоносорѣ (Ш, 29). Въ числѣ прочихъ евреевъ онъ 
былъ отведенъ въ плѣнъ. Въ плѣну онъ по вдохновенію Божію возстанов¬ 
ляетъ погибшія священныя книги и вскорѣ послѣ этого оставляетъ землю. 
Гильгенфельдъ (Біе )асіізсЬе Арокаіуріік, 190, 191; Езга иші Баше!, 10; 
Меззіаз ІиЗаеогит, 36, 37) и Эвальдъ (65) признаютъ анахронизмъ плодомъ 
слабыхъ историческихъ знаній автора и круга его читателей. Этимъ недо¬ 
статкомъ страдаютъ даже ученые труды раввиновъ, явившіеся ѣъ, періодъ 
послѣплѣннаго іудейства. Нѣкоторыя мѣста въ каноническихъ книгахъ могли 
дать поводъ къ перенесенію дѣятельности Ездры на цѣлое столѣтіе ранѣе. 
Въ канонической книгѣ его имени (ѴП, 1, 2) онъ названъ сыномъ перво¬ 
священника Сераіи, убитаго по свидѣтельству 4 книги Царствъ (XXV, 18, 21) 
при взятіи Іерусалима Навуходоносоромъ. Очевидно, въ родословной пере¬ 
числены лишь главные члены дома Ездры. Кромѣ того, въ книгѣ Нееміи 
(ХП, 1) встрѣчается имя Ездры въ числѣ священниковъ, вернувшихся съ 
Зоровавелемъ. Позднѣйшее преданіе объединило Ездру Старшаго и Ездру 
Младшаго, приписавъ послѣднему необычайное долголѣтіе. Отголосокъ его 
нашелъ себѣ мѣсто у Епифанія Кипрскаго (Наегезез, ѴШ, 8). По его сло¬ 
вамъ, около 30 года Вавилонскаго плѣна былъ посланъ изъ Вавилона въ 
Самарію нѣкій священникъ Ездра, учитель закона (ігаі8готт|ѵ той ѵороо) для 
наставленія въ законѣ Моисеевомъ жившихъ тамъ Ассиріянъ, Куттеевъ и 
другихъ народовъ. Здѣсь на Ездру Старшаго перенесены всѣ главныя черты 
создателя еврейскаго канона. Эвальдъ допускаетъ, что 30 годъ плѣна явился 
вслѣдствіе пропуска цыфры сотенъ изъ 130; примѣры подобныхъ сокра¬ 
щеній встрѣчаются въ Талмудѣ. Однако изображаемое авторомъ безотрадное 
положеніе разсѣяннаго Израиля подходитъ лишь къ указываемому имъ вре¬ 
мени и совершенно неприложимо къ эпохѣ персидскаго владычества, когда 
не моіло быть почти и рѣчи о рабствѣ. Онъ избираетъ то время, когда Ва¬ 
вилонская монархія была въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, задолго до за¬ 
воеванія ея персами, значительно облегчившими участь евреевъ. Возможно, 
что указаніе на 30 годъ плѣна заимствовано у,пр. Іезекіиля, изъ начала его 
книги (Ъііске, 195. НіІеепіОД. Меззіаз Лшіаеогпт, 36. ѴѴіезеІег, 284. 
Сипкеі, 352). Тридцатилѣтній возрастъ считался у евреевъ временемъ пол¬ 
наго расцвѣта тѣлесныхъ и душевныхъ силъ человѣка. Авторъ пользуется 
этой круглой цыфрой, чтобы оттѣнить ту мысль, что языческая монархія, 
подъ гнетомъ которой страдаетъ еврейскій народъ, стоитъ на верху могу¬ 
щества и раскрыла во всей полнотѣ свои беззаконія по отношенію къ 
іудеямъ разсѣянія. Фолькмаръ (4, 368—370) и Визелеръ (283) признаютъ 
уклоненіе отъ твердо установленной хронологіи умышленнымъ. Своимъ ана¬ 
хронизмомъ авторъ будто-бы съ первыхъ строкъ внушалъ читателю, что въ 
его книгѣ идетъ рѣчь вовсе не объ извѣстномъ историческомъ дѣятелѣ послѣ¬ 
плѣннаго іудейства, а о современномъ римскомъ владычествѣ, изображаемомъ 
лишь подъ прозрачнымъ покровомъ Вавилонскаго плѣна. Но для обезпеченія 
книгѣ успѣха у читателей, необходимо было придать ей такой видъ, чтобы 
ее приняли за подлинное произведеніе Ездры. Еоли-бы анахронизмъ ея 
первыхъ строкъ бросался въ глаза читателямъ, то о какомъ-либо вниманіи 
къ ней не могло быть и рѣчи. Поэтому справедливѣе признать его неумыш¬ 
леннымъ. Онъ не могъ подрывать довѣрія къ книгѣ въ кругу ея безхитрост¬ 
ныхъ читателей. Авторитетъ, какимъ пользуется священникъ Ездра среди 
возвратившихся съ нимъ изъ плѣна евреевъ, свидѣтельствуетъ о его почтен¬ 
номъ возрастѣ. Настоящая книга беретъ болѣе ранній періодъ въ его дѣя- 
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3. И возмутился духъ мой, и я 
началъ со страхомъ говорить во 
Всевышнему, 

4- и сказалъ: «Владыко Гос¬ 
поди! Ты сказалъ отъ начала, ког¬ 
да единъ основалъ землю и пове¬ 
лѣлъ персти, 

5. и далъ Адаму тѣло смерт¬ 
ное, которое было также созданіе 
рукъ Твоихъ, и вдохнулъ въ него 
духъ жизни, и онъ сдѣлался жи¬ 
вымъ предъ Тобою, 

6. и ввелъ его въ рай, который 
насадила десница Твоя, прежде 
нежели земля произрастила плоды; 

тельности, не затронутый каноническими книгами. Ту же роль учителя народа, 
прилагающаго мѣры къ сохраненію закона, играетъ Ездра и въ плѣну (У, 
17, 18; XIV, 18—48). 

1—2. Авторъ рисуетъ психологическое состояніе, обусловливающее по¬ 
лученіе откровенія. Видѣнія происходятъ ночью (ІИ, 1; XI, 1; ХШ, 1), 
когда Ездра спитъ въ своемъ жилищѣ (Ш, 1) или ожидаетъ ихъ въ полѣ 
въ полномъ уединеніи (IX, 26; ХІУ, 1). Къ каждому видѣнію онъ подготов¬ 
ляется да нѣсколько дней по указанію ангела: по цѣлой недѣлѣ онъ постится 
(У, 20; УІ, 35), питаясь одними овощами (IX, 26; ХП, 51). Только послѣдній 
видѣнія въ виду ихъ радостнаго характера сопровождаются менѣе продолжи¬ 
тельнымъ постомъ. 

3. Названіе Бога Бсевышнимъ (АНіззіпшз) характерно для еврейской 
литературы послѣплѣннаго періода. Оно употреблено въ книгѣ 68 разъ и ни 
разу не встрѣчается въ двухъ начальныхъ и двухъ послѣднихъ главахъ. 
Имъ авторъ пользуется предпочтительно предъ всѣми другими наименованіями 
Бога. Гораздо рѣже Богъ называется Сильнымъ (Рогііз) и Господомъ (Бо- 
тіппз). Какъ истый еврей, авторъ тщательно избѣгаетъ слова «Іегова» 
(Бейз). Бъ послѣплѣнномъ іудействѣ изъ всѣхъ свойствъ Божіихъ на первый 
планъ выдвигается Его трансцендентальность и недоступность для человѣка 
(Бальденшпергеръ, 45, 46, 57). Поэтому между Ездрою и Богомъ и является 
посредникъ, ангелъ Уріилъ. 

4—5. Авторъ задаетъ себѣ двоякій вопросъ: одинъ—чисто отвлеченный, 
откуда зло и бѣдствія въ мірѣ, и другой конкретный, отчего такъ грѣховенъ 
и несчастенъ избранный народъ. Послѣдній вопросъ является лишь частнѣй- 
шимъ подраздѣленіемъ перваго. Для освѣщенія ихъ авторъ, подобно другимъ 
апокалипсисамъ и новозавѣтнымъ книгамъ, развертываетъ всю исторію чело¬ 
вѣчества отъ появленія первыхъ людей на землѣ. Стремленіе въ широкой 
постановкѣ вопросовъ рѣзко отличало послѣпдѣнное іудейство отъ узко¬ 
національныхъ тенденцій, которыми жила еврейская литература прежде. Въ 
разсказѣ о твореніи міра и человѣка оттѣнена та мысль, что Богъ въ актѣ 
творенія участвовалъ Одинъ. Это придаетъ еще ббльшую остроту вопросу объ 
источникѣ зла въ мірѣ. Творческимъ велѣніемъ человѣкъ сотворенъ изъ 
праха: его безжиэненное тѣло—создавіе рукъ Божіихъ. Потомъ Богъ вдунулъ 
въ него дыханіе жизни. Мысль о томъ, что тѣло перваго человѣка создано 
руками Творца опирается на Быт. П, 7. Ее высказываетъ уже Филонъ (Бе 
поЬіІііаІе, § 3, р. 440). Въ славянской библіи согласно съ Вульгатой пове- 
лѣніе Бога отнесено не къ праху, а къ народу (еі ітрегазіі рорпіо). Пра¬ 
вильное чтеніе даютъ сирскій и эѳіопскій тексты (риіѵегі). Ошибка возникла 
вслѣдствіе того, что повелѣніе, обращенное къ неодушевленной землѣ, каза¬ 
лось нѣсколько страннымъ для читателей. Оно и было, понято въ приложеніи 
къ разумному существу, но въ полномъ противорѣчіи съ контекстомъ. 

6. Русскій и славянскій переводы неправильно передаютъ смыслъ ла- 
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7. Ты повелѣлъ ему хранить 
заповѣдь Твою, но онъ нарушилъ 
ее,—и Ты осудилъ его на смерть, 
й родъ его и происшедшія отъ 
него поколѣнія и племена, наро¬ 
ды и отрасли ихъ, которымъ нѣтъ 
числа. 

8. Каждый народъ сталъ ходить 
по своему хотѣнію, дѣлалъ предъ 
Тобою дѣла неразумныя и прези¬ 
ралъ заповѣди Твои. 

9. По времени, Ты навелъ по¬ 
топъ на обитателей земли и истре¬ 
билъ ихъ, 

10. и исполнилось на каждомъ 
изъ нихъ,—Ксікъ на Адамѣ смерть, 
т&къ на сихъ потопъ. 

11. Одного изъ нихъ Ты оста¬ 
вилъ—Ноя съ семействомъ его, и 
отъ него произошли всѣ правед¬ 

ные. 
12. Когда начали размножаться 

обитающіе на землѣ, и умножи¬ 
лись сыны и народы и поколѣнія 
многіе, и опять начали предавать¬ 
ся нечестію, болѣе нежели преж¬ 

ніе, 
13. когда начали дѣлать предъ 

тиискаго текста. Тамъ высказана мысль, что рай сотворенъ «прежде, чѣмъ 
явилась земля» (апіециат іегга абѵепіагеі). Мнѣніе, будто твореніе рая 
предшествовало созданію міра, опирается на неправильное пониманіе разсказа 
Бытописателя (П, 8). Слово тіццесіет можетъ быть понято двояко: «на 
востокѣ» (Быт. XI, 2) и «ранѣе» (Исаіи IX, 11). Такой взглядъ высказы¬ 
вается большинствомъ талмудистовъ (Сігбгег, П, 8, 30—31, 42—43. Нат- 
Ъиг^ег. Кеаі-Епсукіоребіѳ без «Гшіедііштз. В. II. Таітиб ипб МісігазсЬ. Ьеір- 
2Щ, 1896. 8. 893). По іерусалимскому таргуму, изъясняющему Быт. Ш, 24, 
«передъ тѣмъ, какъ положены были основанія міра, Богъ сотворилъ законъ 
и приготовилъ рай для праведниковъ, чтобы оии наслаждались тамъ и ѣли 
отъ плодовъ древа» (бігбгег, 42). Въ другомъ мѣстѣ эта мысль высказана 
еще съ большей отчетливостью: «Нижній (земной) рай создавъ за 1365 лѣтъ 
до творенія нижняго (т. ѳ. земного) міра, гдѣ мы живемъ» (Рігке Еііегег, с. 
3). Рай помѣщается не на землѣ, такъ какъ онъ въ нѣсколько разъ прево¬ 
сходитъ ее размѣрами. Садъ райскій въ 60 разъ больше міра, а самый рай 
(Едемъ) въ 60 разъ болѣе райскаго сада (Соггаіі, 188—189). 

7. Смерть—Божественное установленіе въ наказаніе за грѣхъ. Но по¬ 
томки Адама грѣшатъ и умираютъ не вслѣдствіе наслѣдственной порчи при¬ 
роды изъ-за грѣхопаденія, а вслѣдствіе того же злого сердца, которое было 
у Адама и до нарушенія имъ заповѣди. 

8. Въ восточныхъ переводахъ и испанской версіи оттѣнена мысль о 
полной свободѣ человѣческой юли. Богъ не препятствовалъ людямъ грѣшить 
(ѳі іи поп ргоЬіЬпізіі еоз). 

9. Вѣкомъ авторъ называетъ землю. Въ другихъ мѣстахъ для отличія 
ея отъ будущаго вѣка онъ пользуется болѣе точнымъ наименовавіемъ: «сей 
вѣкъ», «настоящій вѣкъ». 

10. Латинскія рукописи даютъ это мѣсто въ болѣе отчетливомъ видѣ: 
«И сразу (іп ипо, ср. зішиі, 8уг., Аеік.) постигла ихъ гибель. Какъ Адама 
постигла смерть, такъ ихъ потопъ». 

11. Конецъ стиха согласно съ Вульгатой (ех ео )изѣі ошпез) передается 
въ сирскомъ и эѳіопскомъ текстѣ. Иаъ изслѣдователей большинство (Фольк- 
маръ, Гильгенфельдъ, Бенсли и Гункель) принимаютъ чтеніе: ех ео іизіоз 
ошпез», видя здѣсь указаніе на то, что иаъ потомства Ноя Богомъ были по¬ 
щажены только одни праведники. Но гораздо естественнѣе признать это чте- 
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Тобою беззаконіе,—Ты избралъ 
Себѣ изъ нихъ мужа, которому 
имя Авраамъ, 

14. и возлюбилъ его и открылъ 
ему одному волю Твою, 

15. и положилъ ему завѣтъ 
вѣчный и сказалъ ему, что никог¬ 
да не оставишь сѣмени его. И 
далъ ему Исаака и Исааку далъ 
Іакова и Исава; 

16. Ты избралъ Себѣ Іакова, 
Исава же отринулъ. И умножился 
Іаковъ чрезвычайно. 

17. Когда Ты вывелъ изъ Егип¬ 
та сѣмя его и привелъ къ горѣ 
Синайской, 

18. тогда преклонилъ небеса, 
уставилъ землю, поколебалъ все¬ 
ленную, привелъ въ трепетъ безд¬ 
ны и весь міръ въ смятеніе,— 

19. и прошла слава Твоя въ 
четырехъ явленіяхъ: въ огнѣ, зем¬ 
летрясеніи, бурномъ вѣтрѣ и мо¬ 
розѣ, чтобы дать законъ сѣмени 
Іакова и радѣніе роду Израиля,— 

ніѳ позднѣйшимъ, возникшимъ съ цѣлью устранить возникавшія у читателей 
недоумѣнія, такъ какъ Хамъ едва ли могъ быть названъ праведникомъ. 

14. Въ испанской версіи и въ переводахъ сирскомъ и эѳіопскомъ точ¬ 
нѣе указывается содержаніе откровеній, данныхъ Аврааму, и время ихъ да¬ 
рованія: «И возлюбилъ его, и ему одному открылъ конецъ временъ тайно 
ночью» (ср. Быт. ХУ, 9). Послѣплѣнное іудейство не удовлетворялось свѣ¬ 
дѣніями Бытописателя, что Аврааму была предсказана судьба евреевъ въ 
плѣну Египетскомъ, и распространило объемъ видѣній на все послѣдующее 
время, въ особенности же на ближайшее время къ кончинѣ міра. Въ обста¬ 
новкѣ, среди которой Авраамъ узнаетъ о послѣднихъ судьбахъ міра, нетрудно 
замѣтить сходство съ видѣніями самого автора. 

15. Быт. ХУП, 7. 
16. 1нс. Нав. ХХІУ, 3, 4; Быт. ХХХП, 11; Малах. I, 2, 3; Римл. 

IX, 13. 
18. Исх. XIX, 16; 2 Царств. ХХП, 8—16; 3 Царств. XIX, 11—12; 

Псал. ХѴП, 8—16; Псал. ІХУП, 9. Выраженіе «уставилъ землю» (зіаіиізіі 
іеггаш) мало гармонируетъ съ обстановкой Синайскаго законодательства. 
Правильное чтеніе даютъ восточные переводы: сирскій, эѳіопскій и второй 
арабскій: «потрясъ землю». Фолькмаръ (8) и Гункель (353) предполагаютъ, 
что латинскій переводчикъ неправильно прочелъ греческое слово ёаеіасц, ко¬ 
торое могло быть написано въ итацированной формѣ ёое^оа;: оиъ принялъ 
его за іахірхй. Биссель (645) н Цёклеръ (449) допускаютъ, что въ греческомъ 
текстѣ стояло выраженіе ёэт-гц ей; тг;ѵ рг|ѵ (ср. 2 Царств. ХХП, 10). Но во¬ 
сточные переводы не даютъ основаній для этого. Дарованіе Синайскаго зако¬ 
нодательства сопровождалось цѣлымъ рядомъ знаменій, которымъ внимала вся 
природа и народы всей вселенной. Конецъ стиха изображаетъ отголоски ихъ 
въ преисподней и на небѣ: «Ты повергъ въ трепетъ бездны и въ смятеніе 
небо (заесиііш)». Подъ вѣкомъ, судя по контексту, несомнѣнно разумѣется 
небо (ср. УІ, 1; УШ, 20; Псал. ІХУП, 9). Такая замѣна и сдѣлана въ од¬ 
ной изъ латинскихъ рукописей. 

19. Въ подлинникѣ, равно какъ и въ славянскомъ переводѣ, говорится 
о прохожденіи славы Божіей черезъ четверо вратъ (рогіаз циаПиог). Эти 
врата—огонь, землетрясеніе, вѣтеръ и градъ. Гункель (354) видитъ адѣсь 
слѣды еврейскаго ученія о семи небесахъ. Гипотеза эта создана вавилонскими 
астрономами для объясненія движенія планетъ и въ іудействѣ подверглась 
сильнымъ измѣненіямъ. Въ четырехъ нижнихъ небесахъ и помѣщаются пере¬ 
численные здѣсь огонь, землетрясеніе, бурный вѣтеръ и градъ. Первыя три изъ 
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20. но не отнялъ у нихъ серд¬ 
ца лукаваго, чтобы законъ Твой 
принесъ въ нихъ плодъ. 

21. Съ сердцемъ лукавымъ пер¬ 
вый Адамъ преступилъ заповѣдь— 
и побѣжденъ былъ; т&къ и всѣ, 
отъ него происшедшіе: 

22. осталась немощь и законъ 
въ сердцѣ народа съ корнемъ зла, 
и отступило доброе и осталось 
злое. 

23. Прошли времена и окончи¬ 
лись лѣта,— и Ты воздвигъ Себѣ 
раба, именемъ Давида; 

24. повелѣлъ ему построить го¬ 
родъ имени Твоему и въ немъ 

приносить Тебѣ ѳиміамъ и жертвы. 
25. Много лѣтъ это исполня¬ 

лось, и потомъ согрѣшили насе¬ 
ляющіе городъ, 

26. во всемъ поступая т&къ, 
к&къ поступилъ Адамъ и всѣ его 
потомки; ибо и у нихъ было серд¬ 
це лукавое. 

27. И Ты предалъ городъ Твой 
въ руки враговъ Твоихъ. 

28. Неужели лучше живутъ 
обитатели Вавилона и за это вла¬ 
дѣютъ Сіономъ? 

29. Когда я пришелъ сюда, ви¬ 
дѣлъ нечестія, которымъ нѣтъ чис¬ 
ла, и въ этомъ тридцатомъ году 

нихъ упомиваются въ разсказѣ о явленіи Господа Иліи пророку (3 Царств. 
ТЛЕ, 11, 12). Въ Псалтири въ числѣ другихъ величественныхъ явленій при¬ 
роды, сопровождающихъ вмѣшательство небесныхъ силъ въ земныя отноше¬ 
нія, названъ и градъ (ХУП, 13, 14). 

20—22. Причина грѣха лежитъ въ зломъ сердцѣ (сот шаіідпит) чело¬ 
вѣка (ср. Быт. VI, 5; ѴШ, 21). Злое сердце повлекло ва собою нарушеніе 
ваповѣди Адамомъ и продолжаетъ столь же пагубно дѣйствовать и на все 
его потомство. Оно не можетъ быть отожествляемо съ дыханіемъ жизни, ко¬ 
торое Богъ вдунулъ въ человѣка: оно принадлежитъ къ той сторонѣ чело¬ 
вѣка, которая была создана изъ праха. Вслѣдствіе кровнаго тѣлеснаго род¬ 
ства все потомство наслѣдуетъ отъ Адама свойства его еердца. Родство зто 
иѳ распространяется на духовную сторону человѣка: души всѣхъ людей со¬ 
творены въ началѣ (IV, 36). Понятіе «первый Адамъ» (кйаш даодайешош 
или дагізсѣоп) въ послѣплѣнный періодъ обычно прилагается къ родоначаль¬ 
нику человѣчества. Имъ пользуется Ап. Павелъ (I Кор. XV. 45, 47). Такъ 
какъ въ человѣкѣ продолжалъ оставаться корень зла (сит таІівпіШе гаіі- 
сіз), то самый законъ не могъ достигать цѣли. Нѣтъ ничего удивительнаго, 
если зло такъ широко раскинуло свою власть въ мірѣ, а добро исчезло со¬ 
вершенно. 

23—24. Авторъ останавливается на немногихъ свѣтлыхъ событіяхъ въ 
еврейской исторіи, которыя свидѣтельствовали о торжествѣ добра. Воцареніе 
Давида, основателя Іерусалима, казалось, предвѣщало крутой переломъ въ 
жизни Израиля въ сторону добра. Но надежды не оправдались. Іерусалимъ 
въ глазахъ автора имѣетъ исключительную важность, какъ средоточіе рели¬ 
гіозной жизни Израиля. На немъ наречено имя Бога (ср. Іерем. XXV, 29; 
Дан. IX, 18, 19). Въ русскомъ и славянскомъ переводахъ согласно съ Вуль¬ 
гатой идетъ рѣчь о куреніи еиміама и принесеніи жертвъ въ Іерусалимѣ 
(Йшз еі оЫаііопез). Правильнѣе чтеніе йе іпіз оЫаііопез (исп. версія; ср. 
Сир. Ар. 1, 2), выражающее мысль о принесеніи въ жертву того, что состав¬ 
ляетъ достояніе Бога, какъ Творца всего, или избрано Богомъ Себѣ въ 
удѣлъ (V, 26). 

28—31. Сопоставляя іудейство съ языческимъ міромъ, авторъ долженъ 
отдать предпочтеніе своему народу. Благоденствіе язычниковъ вовсе не сви- 
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плѣненія видитъ душа моя мно¬ 
гихъ грѣшниковъ,—и изныло серд¬ 
це мое; 

30. ибо я видѣлъ, какъ Ты 
поддерживаешь сихъ грѣшниковъ 
и щадишь нечестивцевъ, а народъ 
Твой погубилъ, враговъ же Тво¬ 
ихъ сохранилъ и не явилъ о томъ 
никакого знаменія. 

31. Не понимаю, какъ этотъ 
путь могъ измѣниться. Неужели 
Вавилонъ поступаетъ лучше, не¬ 
жели Сіонъ? 

32. Или иной народъ позналъ 
Тебя, кромѣ Израиля? иди какія 
племена вѣровали завѣтамъ Тво¬ 
имъ, какъ Іаковъ? 

33. Ни воздаяніе имъ не равно¬ 
мѣрно, ни трудъ ихъ не принесъ 
плода, ибо я прошелъ среди наро¬ 
довъ— и нидѣлъ, что они живутъ 
въ изобиліи, хотя и не вспоми¬ 
наютъ о заповѣдяхъ Твоихъ. 

34. Итакъ взвѣсь на вѣсахъ и 
наши беззаконія и дѣла живущихъ 
на землѣ, и нигдѣ не найдется 
имя Твое, какъ только у Израиля. 

дѣтельствуетъ объ ихъ праведности. У евреевъ есть законъ, благотворное 
дѣйствіе котораго сказывается на воѣхъ сторонахъ общественной и частной 
жизни. У язычниковъ одна слѣпая вражда къ Богу, Который иѳ употребляетъ 
никакихъ знаменій, чтобы отвратить ихъ отъ пагубнаго пути, иа который 
они стали. 

29. Латинскій текстъ (Ьос ігісезішо аппо) долженъ быть исправленъ со¬ 
гласно съ большинствомъ восточныхъ переводовъ (ар. 1, ѳѳ. и арм.), гдѣ го¬ 
ворится, что авторъ цѣлыя тридцать лѣтъ наблюдалъ бытъ язычниковъ. Та¬ 
кой продолжительный срокъ давалъ возможность изучить его самымъ основа¬ 
тельнымъ образомъ. 

30—31. Въ Вульгатѣ неправильная интерпункція. Авторъ высказываетъ 
слѣдующую мысль: «И Ты не явилъ иикому (петіпі) никакого знаменія от¬ 
носительно того, какимъ образомъ долженъ измѣниться ѳтотъ путь» (Исп. 
версія, ѳѳ., ар. 1). Авторъ сознаетъ ненормальность современнаго положенія, 
усиливаемую полнымъ невѣдѣніемъ того, когда оно смѣнится другою, болѣе 
достойною Израиля участью. Въ Вульгатѣ слово петіпі было принято за ше- 
тіпі, откуда возникли дальнѣйшія измѣненія въ видахъ бблыпѳй осмыслен¬ 
ности. 

32—33. Язычники не имѣютъ надлежащаго познанія Бога и вѣры въ 
Него и не помнятъ о Его заповѣдяхъ. Преступленія языческаго міра не 
смягчаются его невѣдѣніемъ. По взгляду евреевъ, нашедшему себѣ мѣсто у 
Филона (Бе зерѣ. Е<і. Мап§. П, 295), при дарованіи закона на_ Синаѣ кромѣ 
Израиля ему внимали 70 народовъ. Послѣдняя цифра употреблена въ зна¬ 
ченіи круглаго числа для обозначенія всего человѣчества. Весьма характе¬ 
ренъ взглядъ автора на исполненіе закона, какъ на тяжелое бремя или 
трудъ. По убѣжденію Псалмопѣвца законъ доставляетъ одно лишь чувство 
веселія. Послѣплѣнное іудейство, чувствуя неисполнимость закона, видѣло въ 
немъ непосильную для человѣка тяжесть. Эготъ взглядъ раздѣляетъ Ап. 
Павелъ. 

34. Въ неповрежденномъ текстѣ (лат. рук., ар. 1, 2, арм.) эготъ стихъ 
приводится въ такомъ видѣ: «Итакъ, взвѣсь на вѣсахъ наши беззаконія и 
беззаконія тѣхъ, которые живутъ иа землѣ, и обнаружится, куда наклонится 
стрѣлка коромысла» (еі іпѵепіеіиг шогаепіиш рипсіі иЬі іесііпеі). Слово шо- 
шепіит было принято за пошеп іиит, а конецъ стиха былъ восполненъ при¬ 
мѣнительно къ контексту. 
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35. Когда не грѣшили предъ 
Тобою живущіе на землѣ? или ка¬ 
кой народъ тйкъ сохранилъ запо¬ 
вѣди Твои? 

36. Между сими хотя по име¬ 
намъ найдешь хранящихъ заповѣ¬ 
ди Твои, а у другихъ народовъ не 
найдешь». 

ГЛАВА ІТ. 

1. Тогда отвѣчалъ мнѣ послан¬ 
ный во мнѣ Ангелъ, которому имя 
Уріилъ, 

2. и сказалъ: «сердце твое 
слишкомъ далеко зашло въ этомъ 
вѣкѣ, что ты помышляешь пости¬ 
гнуть путь Всевышняго». 

3. Я отвѣчалъ: «т&къ, госпо¬ 
динъ мой». Онъ же сказалъ мнѣ: 
«три пути посланъ я показать те- 
бѣ и три подобія предложить тебѣ. 

4. Если ты одно изъ нихъ объ¬ 
яснишь мнѣ, то и я поважу тебѣ 
путь, который желаешь ты видѣть, 

36. Въ Вульгатѣ смыслъ этого мѣста потерпѣлъ вначительныя измѣне¬ 
нія вслѣдствіе неправильно прочитаннаго сокращенія. Мысль автора обни¬ 
маетъ все человѣчество (Ьотіпез), тогда какъ Вульгата ограничиваетъ ее од¬ 
нимъ избраннымъ народомъ (Ьоз). Ездра ставитъ на видъ Богу, что ни одинъ 
народъ въ цѣломъ не соблюдалъ заповѣдей, какъ Израиль. «Ты найдешь, ко¬ 
нечно, людей по именамъ, исполнявшихъ Твои заповѣди, но народовъ не 
найдешь». Праведники въ языческой средѣ, подобные Іову, являются рѣд¬ 
кимъ исключеніемъ: ихъ можно пересчитать по именамъ. Только у евреевъ 
исполиѳиіѳ закона захватывало весь народъ. Гункель (354), Фолькмаръ (11) и 
Кабишъ (26—28) относятъ и первую половину стиха къ праведникамъ изъ на¬ 
рода Божія въ родѣ Авраама и Моисея. Кабишъ приводитъ цѣлый рядъ вы¬ 
держекъ изъ Талмуда, гдѣ только за евреями признается право называться 
людьми, а язычники считаются свиньями. Самыя душн язычниковъ явились 
будто-бы плодомъ смѣшенія бѣса Саммаэла съ Евой. Но такое пониманіе 
мало вяжется съ ходомъ мыслей. Авторъ пытается устранить возраженіе, что 
и у язычниковъ можно найти примѣры исполненія заповѣдей. Тамъ они но¬ 
сятъ единичный характеръ; между тѣмъ у Израиля при всей его грѣховности 
ваповѣди хранились всѣми съ такой ревностью, которой нельзя было встрѣ¬ 
тить ни у какого другого народа въ массѣ. 

IV. 
Явленіе ангела Уріила (1). Обличеніе Еадры за непомѣрность его притязаній (2). Без¬ 

силіе человѣка въ разгадкѣ простѣйшихъ тайнъ природы (3—12). Апологъ о лѣсЬ и 
морѣ (13—21). Молитва Ездры о дарованіи ему отвѣта въ виду важности его вопросовъ 
дли Израиля (22—26). Закономѣрность въ развитіи добра и ела на вемлѣ (26—43). Бли¬ 

зость конца, поясняемая видѣніемъ печи и облака (44—60). Невозможность опредѣлить 
время конца въ точности (61—62). 

1. Авторт въ самыхъ краткихъ словахъ отмѣчаетъ явленіе ангела Урі¬ 
ила. Эта краткость объясняется тѣмъ, что въ нашей книгѣ на первомъ планѣ 
стоитъ не исторія, а философская проблема. Слово игіеі значитъ «свѣтъ Бо¬ 
жій». Это имя встрѣчается въ В. 3. два раза: его носилъ одинъ левитъ, 
современникъ Давида (1 Паралипом. VI, 24; XV, 5) и дѣдъ іудейскаго ца- 
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и научу тебя, откуда произошло 
сердце лукавое». 

б. Тогда я сказалъ: «говори, 
господинъ мой». Онъ же сказалъ 
мнѣ: «иди и взвѣсь тяжесть огня, 
или измѣрь мнѣ дуновеніе вѣтра, 
или возврати мнѣ день, который 
уже прошелъ». 

6. «Какой человѣкъ», отвѣчалъ 
я, «можетъ сдѣлать тб, чего ты 
требуешь отъ меня?» 

7. А онъ сказалъ мнѣ: «если 
бы я спросилъ тебя, сколько оби¬ 
талищъ въ сердцѣ морскомъ, или 
сколько источниковъ въ самомъ 
основаніи бездны, или сколько 
жилъ надъ твердью, или какіе 
предѣлы у рая,— 

8. ты, можетъ быть, сказалъ бы 
мнѣ: въ бездну я не сходилъ и въ 
адъ также, й на небо никогда не 
восходилъ. 

9. Теперь же я спросилъ тебя 
только объ огнѣ, вѣтрѣ и днѣ, ко¬ 
торый ты пережилъ, и о томъ, 
безъ чего ты быть не можешь,— 
и на это ты не отвѣчалъ мнѣ». 

10. И сказалъ мнѣ: «ты и то¬ 
го, что—твое и съ тобою отъ 
юности, не можешь познать; 

11. к&къ же сосудъ твой могъ 
бы вмѣстить въ себѣ путь Все¬ 
вышняго и въ этомъ уже замѣтно 
растлѣнномъ вѣкѣ понять растлѣ¬ 
ніе, которое очевидно въ глазахъ 
моихъ?» 

ря Авіи по матери (2 Пар. ХШ, 2). Объ ангелѣ Уріялѣ упоминается еще 
въ болѣе раннемъ памятникѣ послѣплѣннаго періода—Апокалипсисѣ Еноха 
(XX, 2). Здѣсь онъ названъ «ангеломъ, поставленнымъ надъ сонмомъ анге¬ 
ловъ и надъ преисподней» (КаиІгзсЬ, П, 250). Въ пророческой книгѣ Ездры 
ангелъ Уріилъ со второго видѣнія отожествляется съ Самимъ Богомъ. Подоб¬ 
ные примѣры въ ветховавѣтиыхъ книгахъ нерѣдки. Въ противоположность 
Ездрѣ, раздираемому разными сомнѣніями, ангелъ все время укрѣпляетъ ко¬ 
леблющуюся у собесѣдника вѣру въ справедливость судовъ Божіихъ. Онъ то 
пытается обуздать Ездру указаніемъ на ничтожество человѣческой природы, 
то въ предѣлахъ возможнаго пріоткрываетъ покровъ тайны, окутывающій 
самые главные запросы человѣческаго духа. 

7. Латинскія рукописи даютъ вторую половину стиха въ нѣсколько 
ииомъ видѣ: «сколько жилъ въ самомъ основаніи бездны, или сколько путей 
надъ твердью, или каковы врата ада, или каковы пути рая?» Современное 
чтеніе объясняется перестановкой словъ ѵѳпае (жилы) и ѵіае (пути). Рѣчь о 
жилахъ тверди была возможна потому, что надъ твердью предполагали суще¬ 
ствованіе источниковъ на основаніи книги Бытія (I, 7). Пути надъ твердью 
обозначаютъ тѣ направленія, по которымъ движутся звѣзды. Въ Вульгатѣ 
опущенъ вопросъ о вратахъ ада: подобные пробѣлы во второй половинѣ сти¬ 
ха тамъ нерѣдки. 

8. Въ большинствѣ восточныхъ переводовъ (ар. 2, ѳѳ., арм.) отвѣтъ 
полностью исчерпываетъ всѣ вопросы, поставленные выше. На послѣдній 
изъ нихъ ангелъ отвѣчаетъ: «и рая не видѣлъ». 

10. Огонь и вѣтеръ растутъ и развиваются вмѣстѣ съ человѣческимъ 
организмомъ: это сверсники человѣка (іесиш соайиіезсепііа). Вильямовичъ 
(Сщпкеі, 355) усматриваетъ здѣсь слѣды восточнаго ученія о составѣ человѣ¬ 
ка. Микрокозмъ состоитъ изъ тѣхъ же 4 стихій, что и макрокозмъ (ср. ѴШ, 
8). Изъ нихъ вода и земля опущены. 

11. Въ латинскомъ текстѣ довольно обширный пропускъ въ срединѣ 
стиха, вслѣдствіе чего смыслъ даннаго мѣста крайне запутанъ. На основаніи 
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12. На это сказалъ я: «лучше 
было бы намъ вовсе не быть, не¬ 
жели жить въ нечестіяхъ и стра¬ 
дать, не зная почему». 

13. Онъ же въ отвѣтъ сказалъ 
мнѣ: «вотъ, я отправился въ по- 
левый лѣсъ и засталъ дерева дер¬ 
жащими совѣтъ. 

14. Они говорили: придите, и 
пойдемъ и объявимъ войну морю, 
чтобъ оно отступило передъ нами, 
и мы тамъ возрастимъ для себя 
другіе лѣса. 

15- Подобнымъ образомъ и вол¬ 
ны морскія имѣли совѣщаніе: при¬ 
дите, говорили онѣ, поднимемся и 
завоюемъ лѣса полевые, чтобъ и 
тамъ пріобрѣсть для себя другое 
мѣсто. 

16. Но замысдъ лѣса оказался 
тщетнымъ, ибо пришелъ огонь и 
сжегъ его. 

17. Подобнымъ образомъ кон¬ 
чился и замыслъ волнъ морскихъ, 
ибо сталъ песокъ и воспрепят¬ 
ствовалъ имъ. 

18. Еслибы ты былъ судьею 
ихъ, кого бы ты сталъ оправды¬ 
вать или кого обвинять?» 

19. «Подлинно», отвѣчалъ я, 
«замыслы ихъ были суетные, ибо 
земля дана лѣсу, дано мѣсто и 
морю, чтобы носить свои волны». 

20. Онъ же въ отвѣтъ сказалъ 
мнѣ: «справедливо разсудилъ ты; 
почему же ты не судилъ такимъ 
же образомъ себя самого? 

21. Ибо к&къ земля дана лѣсу, 
а море—волнамъ его, т&къ оби¬ 
тающіе на землѣ могутъ разумѣть 
только то, чтб на землѣ; а оби¬ 
тающіе на небесахъ могутъ разу¬ 
мѣть, что на высотѣ небесъ». 

восточныхъ переводовъ (эѳ., сир., арм.) онъ представляется въ такомъ видѣ: 
«Какъ же сосудъ твой могъ-бы вмѣстить въ себѣ путь Всевышняго, и раз¬ 
вращенный (ѳхіѳгііиз) тлѣннымъ вѣкомъ понять нѳтлѣнное. И когда я услы¬ 
шалъ это, я палъ на лице свое». Ангелъ выясняетъ Ездрѣ причину, почему 
пути Всевышняго недоступны для человѣка. Сосудомъ у Филона и Варнавы 
Называется человѣческое тѣло. Человѣкъ принадлежитъ по своему тѣлу къ 
тлѣнности вѣку. Въ силу этого все, что относится къ нетлѣнному вѣку, для 
него тайна. Ученіе о двухъ мірахъ, сотворенныхъ Богомъ, съ большею пол¬ 
нотою раскрыто далѣе. 

12. «Лучше было-бы намъ не являться (айеззе), чѣмъ, приходя, (асіѵе- 
піѳпіез) жить въ беззаконіяхъ». Употребленныя здѣсь выраженія о приходѣ 
человѣка въ міръ объясняются іудейскимъ ученіемъ о твореніи душъ до соз¬ 
данія видимаго міра (ср. Премудр. ѴШ, 20). 

13—21. Апологъ о лѣсѣ и морѣ по формѣ близко напоминаетъ апо¬ 
логъ книги Судей (IX, 8—15) о деревьяхъ, хотѣвшихъ поставить себѣ царя. 
Посягательства водной стихіи на сушу и безпомощность моря передъ пес¬ 
комъ представляютъ повседневное явленіе. Еромѣ того они встрѣчаются въ 
легендахъ о твореніи міра (ср. Іерем. V, 22). 

22. «Молю тебя, Господи, для чего же (Ш диісі) дана мнѣ способность 
разумѣнія?» Авторъ согласенъ съ тѣмъ, что человѣку недоступны вопросы, 
составляющіе достояніе неба. Но онъ спрашиваетъ не о небесномъ, а о зем¬ 
номъ, притомъ касающемся его весьма близко. Если даже судьба родного на¬ 
рода должна остаться для него тайной, то невольно рождается сомнѣніе въ 
пользѣ человѣческаго разума. 

23. Подъ закономъ отцовъ нашихъ авторъ разумѣетъ законъ Божій, 
который настолько вошелъ въ плоть и кровь Израиля, что вполнѣ слился съ 
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22. И отвѣчалъ я и сказалъ: 
«колю Тебя, Господи, да дастся 
инѣ смыслъ разумѣнія. 

23. Не хотѣлъ я вопрошать 
Тебя о высшемъ, а о томъ, что 
ежедневно бываетъ у насъ: почему 
Израиль преданъ на поруганіе 
язычникамъ? почему народъ, ко¬ 
торый ты возлюбилъ, отданъ не¬ 
честивымъ племенамт, и законъ 
отцовъ нашихъ доведенъ до ничто¬ 
жества, и писанныхъ постановленій 
нигдѣ нѣтъ? 

24- Переходимъ изъ вѣка сего, 
какъ саранча, жизнь наша про¬ 
ходитъ въ страхѣ и ужасѣ, и мы 
сдѣлались недостойными мило¬ 
сердія. 

25. Но чтб сдѣлаетъ Онъ съ 
именемъ Своимъ, которое наречено 
на насъ? вотъ, о чемъ я вопро¬ 
шалъ». 

26. Онъ же отвѣчалъ мнѣ: 
«чѣмъ больше будешь испытывать, 
тѣмъ больше будешь удивляться, 
потому что быстро спѣшитъ вѣкъ 
сей къ своему исходу_ 

27. и не можетъ вмѣстить того, 
что обѣщано праведнымъ въ бу¬ 
дущія времена, потому что вѣкъ 
сей исполненъ неправдою и не¬ 
мощами. 

28. А о томъ, о чемъ ты спра¬ 
шивалъ меня, скажу тебѣ: посѣяно 
зло, а еще не пришло время иско¬ 
рененія его. 

29. Посему, доколѣ посѣянное 
ие исторгнется, и мѣсто, на ко¬ 
торомъ насѣяно зло, не упразд¬ 
нится,—не придетъ мѣсто, на ко¬ 
торомъ всѣяно добро. 

30. Ибо зерно злаго сѣмени 
посѣяно въ сердцѣ Адама изна¬ 
чала, и сколько нечестія народило 
оно доселѣ и будетъ рождать до 
тѣхъ поръ, пока не настанетъ 
молотьба! 

31. Разсуди съ собою, сколько 
зерно злаго сѣмени народило пло¬ 

довъ нечестія! 
32. Когда будутъ пожаты без¬ 

численныя колосья его, какое 
орромное понадобится для сего 
гумно!»_ 

народнымъ обычаемъ, унаслѣдованнымъ отъ отцовъ. Точно въ такомъ же 
смыслѣ Ап. Павелъ употребляетъ выраженіе: «отеческія преданія» (Гал. I, 
14). Въ основѣ легенды объ истребленіи священныхъ книгъ въ Вавилон¬ 
скомъ плѣну лежитъ случай сожженія царемъ іудейскимъ Іоакимомъ свитка 
съ пророчествомъ Іереміи (Іерем. XXXVI, 23) и замѣчаніе пр. Авзакума 
(I, 4) о разореніи закона или его гибели. 

24. Въ восточныхъ переводахъ человѣческая жизнь сравнивается съ 
паромъ, «Жизнь наша, какъ паръ» (иі ѵарог, сир., эѳ, ар. 1,2). Происхож¬ 
деніе латинскаго чтенія (раѵог) объясняется перестановкой буквъ. 

25. Израиль носитъ имя Божіе (ізга-ѳі). Ср. Ш, 24; X, 22; Сирах. 
XXXVI, 13; Даніил. IX, 18—19. 

26. На вопросъ о судьбѣ избраннаго народа ангелъ отвѣчаетъ, что рѣ¬ 
шеніе ѳя связано съ наступленіемъ будущаго вѣка. Оио близко, такъ что въ 
случаѣ долголѣтія (сир.) Ездрѣ самому придется пережить егб. «Если ты 
будешь существовать, то увидишь, и если останешься въ живыхъ, то непре¬ 
станно станешь удивляться тому, что вѣкъ быстро спѣшитъ къ своему кон¬ 
цу» (Ср. 1 Кор. VII, 31). 

27—32. Настоящій вѣкъ, въ которомъ полновластно царитъ зло, не мо¬ 
жетъ вмѣстить благъ, обѣщанныхъ праведникамъ. Это обусловливаетъ необхо¬ 
димость его уничтоженія. На смѣну его придетъ новый вѣкъ, сотворенный 
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33. «Какъ же и когда это бу¬ 
детъ?» спросилъ я его; «почему 
наши лѣта малы и несчастны?» 

34. «Не спѣши подниматься'>, 
отвѣчалъ онъ, «выше Бсевышняго, 
ибо напрасно спѣшишь быть выше 
Его: слишкомъ далеко заходишь. 

35. Не о томъ же ли вопро¬ 
шали души праведныхъ въ затво¬ 

рахъ своихъ, говоря: доколѣ та¬ 
кимъ образомъ будемъ мы на¬ 
дѣяться? И когда плодъ нашего 
возмездія? 

36. На это отвѣчалъ мнѣ Іере- 
міилъ Архангелъ: когда испол¬ 
нится число сѣменъ въ васъ, ибо 
Всевышній на вѣсахъ взвѣсилъ 
вѣкъ сей 

Богомъ подобно раю совершенно независимо отъ нынѣшняго вѣка. Полное 
разочарованіе въ осуществимости на землѣ идеальнаго порядка совершенно 
неизвѣстно было еврейскому народу до плѣна. Будущій вѣкъ рисовался его 
воображенію, какъ прямое продолженіе настоящаго, ограничивающееся однимъ 
преобразованіемъ его въ свѣтлую сторону. Тяжелые удары, обрушившіеся на 
евреевъ въ плѣну, сломили прежній оптимизмъ. Только вѣра въ наступленіе 
новаго вѣка, представляющаго прямую противоположность настоящему, дава¬ 
ла силы переломить безотрадное положеніе подъ гнетомъ Рима. Переживае¬ 
мыя бѣдствія разсматривались теперь, какъ удѣлъ не одного Израиля, но 
всего человѣчества. Зло, порождающее всѣ несчастія въ мірѣ, сравнивается 
съ сѣменемъ, посѣяннымъ въ сердцѣ Адама изначала (аЬ іпіііо). Сопоставляя 
это мѣсто съ ученіемъ нашей книги о зломъ сердцѣ, носителемъ котораго 
былъ Адамъ (Ш, 21), должно признать, что посѣвъ зла пріурочивается здѣсь 
къ творенію перваго человѣка, а не къ его грѣхопаденію лишь обнаруживше¬ 
му злые задатки, искони прирожденные человѣческой природѣ. Сравненіе послѣд¬ 
ней судьбы людей съ жатвой встрѣчается у пр. Іереміи (Ы, 33), гдѣ такъ 
названо наказаніе, грозящее Вавилону. Имъ пользуется также Спаситель въ 
притчѣ о пшеницѣ и плевелахъ (Мѳ. ХШ, 30). 

33—34. Авторъ задаетъ нетерпѣливый вопросъ, доколѣ (пзцпе цпо), 
Ждать открытія новаго вѣка и когда долженъ исчезнуть настоящій вѣкъ. 
Заявленіе ангела, что Ездра самъ, можетъ быть, переживетъ его, убѣждаетъ 
его въ близости конца. Жизнь человѣка такъ коротка. Еще Іаковъ съ горечью 
заявлялъ : «малы и несчастны дни жизни моей» (Быт. ХЬѴІІ, 9). Ангелъ 
призываетъ Ездру къ терпѣливому ожиданію конца съ преданностью волѣ 
Божіей. «Развѣ не обнаруживаешь ты большей поспѣшности, чѣмъ Всевышній: 
но ты спѣшишь ради самого себя (ргоріег Гете! ірзит, 8уг., АеіЬ. Аг. 1, 2, 
Агт.), а Всевышній ради многихъ» (ехсеізпз рго тпіііз). 

35—зб. Ученіе о хранилищахъ (ргптріпагіа) или затворахъ, гдѣ пребы¬ 
ваютъ души праведниковъ, представляетъ дальнѣйшее развитіе взглядовъ 
Талмуда. Почвой для него послужили книга Притчей Соломона (VII, 27), гдѣ 
упоминается о внутреннихъ жилищахъ смерти, и книга пр. Исаіи (ЪѴІІ, 2), 
гдѣ предсказывается, что праведники будутъ покоиться на ложахъ своихъ. 
Прежде чѣмъ облечься въ тѣло, или какъ выражается Псевдо-Ездра, придти 
въ этотъ міръ (IV, 12), души пребываютъ подъ престоломъ Всевышняго въ 
особыхъ хранилищахъ (дпрЪ), называемыхъ сокровищницами. По мѣрѣ того, 
какъ люди рождаются, сокровищницы пустѣютъ. Сынъ Давидовъ не придетъ 
до тѣхъ поръ, пока въ хранилищахъ не останется ни одной души (Согпхіі, 
195. ЕаЬгісшз. Сойех РзепберщгарЬпз V. Т. II, 211. Ѵоікшаг 19). Ученіе 
Талмуда, раздѣляемое авторомъ (IV, 41; VI, 23), здѣсь распространено на 
судьбу, ожидающую праведниковъ за гробомъ. Хранилища (евр. пшсЬсаЬоі, 
Исаіи ЬѴІІ, 2. 2бск1ег 451) душъ умершихъ помѣщаются въ преисподней 
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37. и мѣрою измѣрилъ времена 
и числомъ исчислилъ часы—и не 
подвинетъ и не ускоритъ до тѣхъ 
поръ, доколѣ не исполнится опре¬ 
дѣленная мѣра». 

38. Я же въ отвѣтъ на это 
сказалъ ему: «о, Владыко Господи! 
а мы всѣ преисполнены нече¬ 
стіемъ. 

39. И, можетъ быть, изъ-за 
насъ не наполняются житницы 
праведныхъ и ради грѣховъ жи¬ 
вущихъ на землѣ». 

40. На это онъ отвѣчалъ мнѣ: 
«пойди, спроси беременную жен¬ 

щину: могутъ ли, по исполненіи 
девятимѣсячнаго срока, ложесна 
ея удержать въ себѣ плодъ?» 

41. Я сказалъ: «не могутъ». 
Тогда онъ сказалъ мнѣ: «подобны 
ложеснамъ и обиталища душъ въ 
преисподней. 

42. Ксікъ рождающая спѣшитъ 
родить, чтобъ освободиться отъ 
болѣзней рожденія, т&къ н эти 
спѣшатъ отдать ввѣренное имъ. 

43. Сначала будетъ показано 
тебѣ то, что ты желаешь ви¬ 
дѣть». 

(іп іпГоіге IV, 41). Будущій вѣкъ наступитъ лишь тогда, когда количество 
умершихъ праведниковъ достигнетъ опредѣленнаго предѣла. Апокалипсисъ 
Іоанна даетъ точную цы фру запечатлѣнныхъ изъ всѣхъ колѣнъ Израилевыхъ, 
именно 144000 (VII, 4). Этотъ отвѣтъ даетъ имъ (а<1 еаз) ангелъ Іереміилъ. 
Подобно Уріилу имя Іѳреміила (іегаЬтееІ, милосердіе Божіе) встрѣчается въ 
каноническихъ книгахъ: въ родословныхъ книги Паралипоменонъ (1 Пар. II, 
25—27, 42) и у пр. Іереміи (XXXVI, 26). По свидѣтельству Апокалипсиса 
Иліи ангелъ Іереміилъ охраняетъ души въ преисподней (бипкеі, 357). Лике 
(162) и Кабишъ (33) предполагаютъ здѣсь выдержку изъ апокрифической 
книги. Фолькмаръ (XIX, 400) усматриваетъ заимствованіе изъ Апокалипсиса 
Іоанна (VI, 9—11), приводимое безъ особой точности, изъ вторыхъ рукъ. Въ 
Апокалипсисѣ души убитыхъ за слово Божіе громко взываютъ предъ престо¬ 
ломъ Всевышняго: «Доколѣ, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не 
мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу?.. И сказано имъ, чтобы они 
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники ихъ, и братья ихъ, кото¬ 
рые будутъ убиты, какъ и они, дополнятъ число». Но сходство между обѣими 
книгами чисто внѣшнее. Въ Апокалипсисѣ души христіанскихъ мучениковъ 
взываютъ о мести за пролитую ими кровь. Въ нашей книгѣ души умершихъ 
праведниковъ съ нетерпѣніемъ ждутъ собственнаго прославленія. Упоминаніе 
о сѣменахъ въ отвѣтѣ Іереміила мало вяжется съ ходомъ рѣчи. Въ латин¬ 
скомъ текстѣ слово «зішіііиш» (8уг. АеІЬ. Аг. 2) принято было за слово «зеті- 
пит». Прославленіе праведниковъ наступитъ тогда, «когда число подобныхъ 
вамъ достигнетъ полноты». 

36—37. Ученіе о Божественномъ предопредѣленіи въ тройной формулѣ 
высказывается въ книгѣ Премудрости Соломона (XI, 21): «Ты все располо¬ 
жилъ мѣрою, чиоломъ и вѣсомъ». (Ср. Іов. XXVIII, 25—26). Эту мысль выска¬ 
зывали маги (НіІ&епІеМ. Меззіаз «Гшіаѳогит, 45). Она стояла въ овязн съ 
астрономическими воззрѣніями Востока и сложилась подъ вліяніемъ наблю¬ 
даемой закономѣрности въ движеніи небесныхъ свѣтилъ. Убѣжденіе, что Богъ 
заранѣе распредѣлилъ ходъ міровой исторіи, лежитъ въ основѣ разныхъ 
дѣленій ея на періоды и вычисленій кончины міра. По обыкновенію всей 
апокалиптической литературы авторъ говоритъ загадочнымъ языкомъ. Мѣру, 
предназначенную для существованія міру, іудейство опредѣляло въ 7000 лѣтъ. 

42—43. Вслѣдствіе неправильной интерпункціи слово «въ началѣ» (аЪ 
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44. «Если я обрѣлъ благодать 
предъ очамй твоими», отвѣчалъ 
я, «и если это возможно и я спо¬ 
собенъ къ тому, 

45. покажи мнѣ: имѣющее 
придти болѣе ли того, что прошло, 
илй сбывшееся болѣе того, что 
будетъ? 

46. Что прошло, я это знаю, 
а что придетъ, не вѣдаю». 

47. Онъ сказалъ мнѣ: «стань 
на правую сторону и я объясню 
тебѣ значеніе подобіемъ». 

48. И я сталъ—и увидѣлъ: 
вотъ, горящая печь проходитъ 
предо мною, и когда пламя прошло, 
я увидѣлъ: остался дымъ. 

49. Послѣ сего прошло предо 
мною облако, наполненное водою, 

и пролился изъ него сильный 
дождь; но какъ скоро стремитель¬ 
ность дождя остановилась, оста¬ 
лись капли. 

50. Тогда онъ сказалъ мнѣ: «раз¬ 
мышляй себѣ: к&къ дождь болѣе 
капель, а огонь больше дыма, т&къ 
мѣра прошедшаго превысила, а 
остались капли и дымъ». 

51. Тогда я умолялъ его и ска¬ 
залъ: «думаешь ли ты, что я до¬ 
живу до этихъ дней? И что бу¬ 
детъ въ этй дни?» 

52. На это отвѣчалъ онъ и ска¬ 
залъ: «о знаменіяхъ, о которыхъ 
ты спрашиваешь меня, я отчасти 
могу сказать тебѣ, а о жизни 
твоей я не посланъ говорить съ 
тобою, да и не знаю. 

іпШо) отнесено въ Вульгатѣ къ предстоящимъ откровеніямъ. По словамъ 
ангела, хранилища стремятся отдать міру ввѣревныя имъ въ началѣ, до 
творенія міра, души съ такимъ же нетерпѣніемъ, съ какимъ беременная жен¬ 
щина ждетъ рожденія ребенка. 

44—50. Авторъ пытается точнѣе знать наступленіе конца путемъ со¬ 
поставленія времени, протекшаго отъ творенія міра съ тѣмъ срокомъ, кото¬ 
рый остается до конца. Отвѣтъ дается при помощи двухъ символовъ. Ездра 
видитъ пылающую печь; печь проходитъ передъ его глазами, и отъ нея 
остается одинъ дымъ. Послѣ этого надъ нимъ проносится облако съ обиль¬ 
нымъ дождемъ; когда дождь сталъ ослабѣвать, съ неба падали лишь отдѣль¬ 
ныя капли. Видѣніе печи и дыма взято изъ книги Бытія (XV, 17), гдѣ по¬ 
вѣствуется о Богоявленіи, бывшемъ Аврааму ночью. Объ этомъ Богоявленіи 
была рѣчь уже выше (Ш, 14). Оба видѣнія имѣютъ въ виду показать, что 
сравнительно съ прошлымъ время, остающееся до конца, такъ же непродолжи¬ 
тельно, какъ ничтоженъ дымъ въ сравненіи съ пламенемъ и капли дождя въ 
сравненіи съ ливнемъ. 

51—52. Авторъ желаетъ узнать, доживетъ-ли онъ до конца. Авгелъ 
отзывается невѣдѣніемъ (ср. Мк. ХШ, 32). Послѣплѣнное іудейство стре¬ 
мится, съ одной стороны, точно опредѣлить время Конца, съ другой, оттѣнить 
мысль, что оно составляетъ тайну даже для ангеловъ и извѣстно одному 
Богу. Событія, имѣющія олучиться передъ наступленіемъ конца, названы 
знаменіями (зірпа). Для человѣка, умѣющаго разбираться въ смыслѣ разверты¬ 
вающихся предъ его главами явленій, они будутъ обозначать близость конца 
(IX, 1-2). 
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ГЛАВА V. 

1. О знаменіяхъ: вотъ, наста¬ 
нутъ дни, въ которые многіе изъ 
живущихъ на землѣ, обладающіе 
вѣдѣніемъ, будутъ восхищены, н 
путь истины сокроется, и вселен¬ 
ная оскудѣетъ вѣрою, 

2. и умножится неправда, ко¬ 
торую теперь ты видишь и о ко¬ 
торой издавна слышалъ. 

3. И будетъ, что страна, ко¬ 
торую ты теперь видишь господ¬ 
ствующею, подвергнется опусто¬ 

шенію. 

У. 
Знаменія, предшествующія концу (1—13). Впечатлѣніе отъ рѣчи ангела (14—15). Увѣща¬ 

нія Фалтіила съ првэывомъ вернуться къ народу (16—19). Второе видѣніе. Недоумѣнія 
Кадры по поводу того, что Богъ накавываетъ свой избранный народъ не непосредственно 
Своею рукою, но при помощи явычниковъ (20—30). Отвѣтъ авгеда. Безсиліе человѣка 
постигнуть любовь Бога къ Іівраилю и углубиться въ планы Божественнаго домострои¬ 

тельства (31—40). Строгая постепенность въ осуществленіи Божественныхъ плановъ, 

исключающая возможность несправедливости въ кому-либо на судѣ (41 49). Приближе¬ 

ніе міра къ старости (60-55). Вопросъ о томъ, кто будетъ производить послѣдній 
судъ (66). 

1. Вульгата, точно передаваемая славянскимъ переводомъ, въ числѣ 
знаменій на первомъ мѣстѣ указываетъ обремененіе жителей большой данью 
(іи сепзи тиііо). Русская библія руководится поправкой Фабриція, сдѣланной 
примѣнительно къ арабскому тексту (іи веши пшііо). Она влагаетъ сюда 
тотъ смыслъ, что въ послѣдніе дни разумные люди будутъ взяты съ лица 
земли (ср. Мѳ. ХХІУ, 40; Лк. ХУП, 34—37). Фолькмаръ (22), Гильгенфельдъ 
(Меззіаз «Гшіаеогшп, 124; Езга шкі Бапіеі, 16), Фриче (28), Биссель (647) и 
Цёклеръ (45) принимаютъ чтеніе іпзепзи шиііо, видя здѣсь указаніе иа безу¬ 
міе, которымъ будутъ одержимы люди передъ кончиной міра. Бенсли (15) 
примѣнительно къ сирскому переводу предлагаетъ чтеніе іп ехсезза пшш>. 
Подобное же изступленіе или ужасъ нападетъ на людей, когда Всевышній 
придетъ освободить Свой порабощенный народъ (ХШ, 30). 

2. Объ умноженіи беззаконій въ послѣдніе дии не разъ говорятъ ново¬ 
завѣтныя книги (Ме. ХХІУ, 12). 

3. Текстъ Вульгаты страдаетъ темнотою. Въ русской библіи непонятное 
выраженіе ішрозііо ѵез!і§іо совсѣмъ опущено; въ славянской оно передано 
словами «въ нюже вшедъ», которыя въ данномъ мѣстѣ оказываются совер¬ 
шенно лишними и неожиданными. Ездрѣ не было никакой надобности всту¬ 
пать въ страну, царившую въ его время надъ всѣмъ міромъ: онъ жилъ въ 
ней, подобно прочимъ іудеямъ разсѣянія. Гильгенфельдъ (.ГшіізсЬе Арокаіуріік 
193) видитъ въ указанныхъ словахъ намекъ на крайній деспотизмъ въ от¬ 
ношеніяхъ римлянъ къ евреямъ. Римская имперія царила надъ Израилемъ, 
попирая его ногами. Но для такого понвманія слова ѵезіі§ішп нѣтъ осно¬ 
ваній. Фолькмаръ, Биссель и Цеклеръ предлагаютъ читать здѣсь іпсошрозіііо 
е ѵеаѣі§іо, понимая весь стихъ слѣдующимъ образомъ: «И будетъ разореніе 
по пути той страны, которую ты видишь нынѣ господствующею, и увидитъ, 
какъ она станетъ пустыней». Бенсли, примѣнительно къ сирскому переводу, 
воспроизводитъ латинскій текстъ въ такомъ видѣ: «И страна, которую ты 
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4- А если Всевышній дастъ тебѣ среди ночи солнце и луна трижды 
дожить, то увидишь, что послѣ въ день; 
третьей трубы внезапно возсіяетъ 

видишь нынѣ господствующей, будетъ неустроена (іпсошрозііа, 8уг. іпзІаЪіІіз) 
и безъ слѣдовъ человѣка (зіпе ѵезІі§іо, 8уг. поп саісаіа)». Ни одинъ чело¬ 
вѣкъ не будетъ попирать еѲ своими пятами. Впрочемъ, латинскій рукопис¬ 
ный текстъ (іпсошрозііа ѵезіі§іо) можетъ быть правильно понятъ и безъ 
дополненій Бенсли. Страна, которую Ездра видитъ вынѣ господствующею, 
будетъ неблагоустроена для передвиженія, для ходьбы, по ней не будетъ 
проторено дороги стопами людей, она будетъ непроходима. 

4. Латинскій текстъ вноситъ въ умышленно темную рѣчь автора рядъ 
произвольныхъ толкованій, ие оправдываемыхъ восточными переводами. 
Упоминаніе о третьей трубѣ (розѣ іегііаш ІиЪаш) неумѣстно, такъ какъ 
ниже, во второмъ видѣніи, идетъ рѣчь всего лишь объ одной трубѣ, предвѣ¬ 
щающей конецъ міра. Фолькмаръ (23—24) произвольно отожествляетъ третью 
трубу съ той послѣдней трубой, за которой по словамъ Ап. Павла послѣ¬ 
дуетъ воскресеніе мертвыхъ (1 Кор. XV, 52. Ср. Мѳ. XXIV, 31; 1 Ѳессал. 
IV, 16; Апокал. ѴШ, 2). Лике понимаетъ выраженіе «послѣ третьей трубы», 
какъ указаніе на время, когда Ездра удостоится болѣе обстоятельнаго откро¬ 
венія о послѣднихъ дняхъ міра. По свидѣтельству Гемары, подтверждаемому 
Флавіемъ (Объ іудейской войнѣ, ГѴ, 9, 12), трубнымъ звукомъ у евреевъ 
возвѣщалось наступленіе и конецъ субботы. Третья труба обозначаетъ здѣсь 
третью субботу, имѣющую наступить черезъ двѣ недѣли послѣ настоящаго 
видѣнія. Первыя три видѣнія, представляющія одно цѣлое, происходятъ по 
субботамъ. Предъ каждымъ изъ нихъ авторъ постится по недѣлѣ. Такимъ 
образомъ къ началу третьяго видѣнія исполняются три недѣли поста (VI, 31), 
заповѣданныя Ездрѣ въ данномъ мѣстѣ. Трехнедѣдьный постъ представляетъ 
подражаніе кн. пр. Даніила (X, 2). Въ восточныхъ переводахъ вмѣсто звука 
третьей трубы указанъ иной признакъ: землетрясеніе (ср. Мѳ. XXIV, 29; 
Апокал. XI, 13). Ванъ-дерь-Улисъ предполагаетъ, что въ латинскомъ текстѣ 
стояло первоначально Іеггат ІигЪаІат. Гильгенфельдъ (47) защищаетъ чтеніе 
розі Іегііаш ІигЪаІат и вкладываетъ въ данное мѣсто такой смыслъ: «Ты уви¬ 
дишь, какъ страна, имѣющая послѣдовать за третьей, станетъ переживать тре¬ 
волненія». Онъ пріурочиваетъ его къ четвертой Давіиловой монархіи (сирійской). 
Гутшмидъ (282), раздѣляя взглядъ Лике на смыслъ третьей трубы, усматриваетъ 
здѣсь намекъ на землетрясеніе, бывшее весной 31 г. до Р. X. По еврейскому кален¬ 
дарю оно падаетъ на третью субботу, послѣ начала новаго года, въ срединѣ мѣ¬ 
сяца Нисана. Наиболѣе естественное объясневіе выражевія розі Іегііаш даютъ 
Власъ и Гуикель (359), понимающіе его іъ смыслѣ указанія на третій день 
(рета тт|ѵ трЕтт)ѵ), вслѣдъ за которымъ должна наступить кончина міра. Три 
дня употребляются въ Апокалиптической письменности въ значеніи таин¬ 
ственнаго числа для опредѣленія срока, остающагося до наступленія новаго 
вѣка. Конецъ стиха, гдѣ говорится о троекратномъ появленіи луны въ тече¬ 
ніе дня (Іег іп йіе), въ Вульгатѣ поврежденъ. Въ рукописяхъ идетъ рѣчь 
лишь о томъ, что луна будетъ сіять днемъ (іпіегсііе). При кончинѣ міра ие 
будетъ ни дня, ни ночи: солнце будетъ блистать ночью, а луна будетъ лить 
свои блѣдные лучи днемъ (Мк. ХШ, 24; Мо. XXIV, 29. Ср. Исаіи ХШ, 10; 
Іезек. ХХХП, 7—8; Іоил. П, 30—31). Весь стихъ можетъ быть воспроиз¬ 
веденъ въ такомъ видѣ: «А если Всевышній дастъ тебѣ дожить, то ты уви¬ 
дишь, какъ послѣ третьяго дня земля придетъ въ замѣшательство: солнце 
внезапно засіяетъ вочью, а луна днемъ». 
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5. и съ дерева будетъ капать 
кровь, камень дастъ голосъ свой, 
и народы поколеблются. 

6. Тогда будетъ царствовать 
тотъ, котораго живущіе на землѣ, 
не ожидаютъ, и птицы перелетятъ 
на другія мѣста. 

5. Во всей природѣ обнаружится уклоненіе отъ обычнаго порядка. На 
деревѣ появятся капли крови; отъ камня будетъ слышаться голосъ. Эти 
подробности навѣяны книгой пр. Аввакума, П, 11: «камни изъ стѣнъ возопіютъ, 
и перекладины изъ дерева будутъ отвѣчать имъ» (Ср. Лк. XIX, 40). Мысль 
объ истеченіи крови изъ деревьевъ стоитъ въ свяви съ взглядомъ языческаго 
міра, что священныя деревья обладаютъ душою. Въ посланіи Варнавы 
(гл. ХП) встрѣчается выдержка изъ какой-то пророческой книги, близко под¬ 
ходящая къ данному мѣсту: «Подобнымъ образомъ точно свидѣтельствуется 
о крестѣ у другого пророка, который говоритъ: «Когда же это исполнится?» 
И говоритъ Господь: «когда древо нагнется и поднимется, и изъ древа по¬ 
течетъ кровь». Цѣлый рядъ изслѣдователей (Ье Моупе. Ыоіае аб ѵагіа Засга, 
836. РаЬгісіиз. Собех рзепсіерщгарітз V. Т. II, 184—185. Сопойі, 180. 
Ѵоіктаг, 403, 408. НІІдеп/еЫ. Мевзіаз бибаеогшп, 47. Нагпаск. ВагпаЬаз 
Ъпее, с. 12. ВсМігег, 329. випкеі, 359. Шавровъ, 165—166. Бухаревъ, 3—5. 
Смирновъ, 37) предполагаютъ здѣсь свободное заимствованіе изъ пророческой 
книги Ездры (IV, 33; V, 5). При такомъ взглядѣ посланіе Варнавы пріобрѣ¬ 
таетъ весьма большое значеніе для опредѣленія времени появленія нашей 
книги. Однако уже Котелье (Соіеіегіиз) обратилъ вниманіе на то, что между 
тѣмъ смысломъ, какой имѣетъ истеченіе крови изъ дерева у Ездры и у Вар¬ 
навы вѣтъ ничего общаго. Первой половины выдержки въ книгѣ Ездры сов¬ 
сѣмъ нѣтъ. Несомнѣнно, уже самъ авторъ соединялъ съ нею христіанскій 
смыслъ, прилагая ее къ древу креста Господня. Между тѣмъ писатель нашей 
книги ничего не знаетъ объ искупленіи. Поэтому гораздо справедливѣе при¬ 
знать, что авторъ посланія Варнавы цитируетъ какую-либо другую книгу 
Соіеіегіио, Тліске, С(гогег,10, 71, ЕгѵаЫ, 137, Кеіі, 740, 1Ѵіезеіег, 289—291, 
Іашез, ХХѴШ—XXIX). Отсюда нѣтъ ни малѣйшихъ основаній опираться 
на посланіе Варнавы въ доказательство происхожденія пророческой книги 
Ездры до разрушенія Іерусалима (Смирновъ, 37). Въ концѣ стиха въ Вуль¬ 
гатѣ пропускъ: «и исходы (е^гезвив) придутъ въ безпорядокъ». Подъ исхо¬ 
дами разумѣются небесныя ворота, черезъ которыя проходятъ звѣзды (эѳ.) 
и дуютъ вѣтры (сир., ар. 2). Установленный въ небѣ порядокъ никогда не 
нарушался на протяженіи всей міровой исторіи. Прекращеніе его будетъ сви¬ 
дѣтельствовать о близости конца. Фодькмаръ видитъ въ этомъ мѣстѣ намекъ 
на запутанность въ порядкѣ престолонаслѣдія, наступившую въ Римѣ по 
прекращеніи династіи Юліевъ. Но для историческаго пониманія каждаго изъ 
признаковъ конца нѣтъ достаточныхъ основаній. Авторъ стремился исчерпать 
эсхатологическій матеріалъ, какой давало народное преданіе, не заботясь 
иногда даже о согласованіи его между собою. 

6. Въ числѣ признаковъ конца указано вступленіе на престолъ того, 
кого, не ожидали. Гилыенфельдъ (ЛМізсЬе Арокаіуріік, 236—237, Мевзіаа 
бибаеогшп, 47—48) видитъ здѣсь указаніе на воцареніе Октавіана, Гутшмидъ 
(281) примѣняетъ его къ Ироду Великому, ставленнику Рима; назначеніе 
Ирода правителемъ Іудеи было полной веожиданностью для него самого. 
(Флавій. Объ іудейской войнѣ XIV, 14, 5). Фолькмаръ (363) прилагаетъ это 
мѣсто къ Гальбѣ, занявшему престолъ, несмотря на то, что другія лица 
имѣли на него гораздо больше правъ (Тасііив, I, 5—10. Зиеіопіиз. ОаІЬа, 11. 
О Но, 3). Вельгаузенъ (247) видитъ здѣсь отголосокъ легенды о томъ, что 
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7. Море Содомское извергнетъ 
рыбы, будетъ издавать ночью го¬ 
лосъ, невѣдомый для многихъ; 
однакоже всѣ услышатъ голосъ 
его. 

8. Будетъ смятеніе во многихъ 
мѣстахъ, часто будетъ посылаемъ 
съ неба огонь; дикіе ввѣри пере¬ 

мѣнятъ мѣста свои, и нечистыя 
женщины будутъ рождать чудо¬ 
вищъ. 

9. Сладкія воды сдѣлаются со¬ 
леными, и всѣ друзья ополчатся 
другъ противъ друга; тогда со¬ 
кроется умъ, и разумъ удалится 
въ свое хранилище. 

Неронъ живъ и явится внезапно съ Востока, чтобы возвратить себѣ престолъ. 
Шнекенбургеръ (ДаЬгЪйсЬег Я) г іеиІзсЬе ТЬео1о§іе. 1859. 8. 413—414) ра¬ 
зумѣетъ подъ правителемъ, имѣющимъ царствовать при кончинѣ міра, сатану, 
Гункель (359) антихриста. Уже одно разнообразіе представленныхъ мнѣній 
свидѣтельствуетъ о томъ, что для историческаго толкованія признаковъ конца 
нѣтъ основаній. Мысль о томъ, что въ послѣднее время вѣнецъ будетъ но¬ 
сить тотъ, о комъ не думали, высказывается въ книгѣ Іисуса, сына Сира¬ 
хова (XI, 5). Умноженіе зла на землѣ передъ кончиной міра натолкнуло на¬ 
родное сознаніе иа мысль о внезапномъ воцареніи виновника зла—сатаны. 
Перелетъ птицъ и передвиженіе животныхъ представляютъ повседневное яв¬ 
леніе. Птицы и животныя отличаются даромъ предчувствія, почему заблаго¬ 
временно покидаютъ мѣста, которымъ угрожаетъ опасность землетрясеній. 

7. Въ Мертвомъ морѣ совершенно нё живетъ рыба. Вельгаузенъ 
(246—247) пытается устранить затрудненіе, признавъ это мѣсто вставкой, 
навѣянной книгами Осіи (IV, 3) и Софоиіи (1, 3). Тамъ пророчествуется 
объ истребленіи морскихъ рыбъ при послѣднемъ посѣщеніи Іудеи Іеговою. 
Гораздо больше овѣтана загадку проливаетъ книга Іезекіиля (ХЬѴП, 8—11). 
Предъ его глазами развертывается слѣдующее видѣніе. Потокъ, вышедшій 
изъ-подъ порога храма, впадаетъ въ море, воды котораго становятся здоро¬ 
выми; подъ вліяніемъ этого тамъ будетъ царить жизнь; рыбы будетъ такъ 
много, какъ въ большомъ морѣ; болота его и лужи, которыя не сдѣлаются 
здоровыми, будутъ оставлены для соли. Несомнѣнно, это видѣніе должно 
быть истолковано въ приложеніи къ Мертвому морю. Отсюда и заимствована 
мысль о томъ, что Содомское море, гдѣ въ послѣднее время будетъ необы¬ 
чайное обиліе рыбы, выбросить ее предъ наступленіемъ новаго вѣка. Ревъ 
морскихъ волнъ тоже обозначаетъ близость конца. Это отголосокъ древняго 
представленія о постоянной борьбѣ между моремъ и сушей. Гудъ, слышащійся 
со дна моря по ночамъ при полной тишинѣ, обычно предвѣщаетъ землетря¬ 
сеніе. Вельгаузенъ относитъ необычайный голосъ, который будетъ слышаться 
по ночамъ, не къ морю, а къ тому таинственному человѣку, что захватитъ 
внезапно въ свои руки власть. Но это нисколько не устраняетъ загадочности 
даннаго мѣста. Очевидно, авторъ цѣликомъ взялъ его изъ народнаго преда¬ 
нія. нѣтъ основаній заключать изъ этой географической подробности, что 
авторъ жилъ въ Палестинѣ неподалеку отъ Мертваго моря (Визелеръ, 
288—289. Бальденшпергеръ, 39. Кабишъ, 39). 

8. «И по многимъ мѣотамъ видна будетъ бездна (сѣаиз) и часто будетъ 
извергаться оттуда огонь,... и женщины, способныя къ зачатію (шепзігиаіае) 
будутъ рождать чудовищъ». Въ русской библіи примѣнительно къ Евангеліи 
(Мѳ XXIV, 29; Мк. ХШ, 25) идетъ рѣчь объ огнѣ, спавшемъ съ неба. По 
ходу мыслей естественнѣе видѣть здѣсь продолженіе рѣчи о безднѣ. Вельга- 
увенъ видитъ здѣсь намекъ на изверженіе Везувія въ 79 г. по Р. X. 

9—11. Присутствіе соленой воды въ прѣсной—признакъ близкаго земле- 
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10. Многіе будутъ искать его, 
но не найдутъ, и умножится на 
землѣ неправда и невоздержаніе. 

11. Одна область будетъ спра¬ 
шивать другую сосѣднюю: не про¬ 
ходила ли по тебѣ правда, дѣ¬ 
лающая праведнымъ? И та ска¬ 

жетъ: нѣтъ. 
12. Люди въ то время будутъ 

надѣяться — и не достигнутъ же¬ 
лаемаго, будутъ трудиться—и не 
управятся пути ихъ. 

13. Объ этихъ знаменіяхъ мнѣ 
дозволено сказать тебѣ, и если 
снова помолишься й поплачешь, 

какъ теперь, и попостишься семь 
дней, то услышишь еще больше 
того». 

14. И я пришелъ въ себя,—и 
тѣло мое сильно дрожало, и душа 
моя изнемогла, какъ будто исче¬ 

зала. 
15. Но пришедшій ко мнѣ Ан¬ 

гелъ поддержалъ меня и укрѣпилъ 
меня и поставилъ на ноги. 

16. И было: во вторую ночь 
пришелъ ко мнѣ Салаѳіилъ, вождь 
народа, и спросилъ меня: «гдѣ ты 
былъ, и отчего лице твое такъ 
печально? 

трясенія. Умъ и разумъ передъ концомъ міра удаляются въ свои хранилища 
Послѣплѣнное іудейство представляло главныя способности человѣческаго 
духа, какъ особыя существа, живущія въ такихъ же хранилищахъ, какъ и 
души людей. Оттуда совершаетъ свое путешествіе по землѣ правда (ср, 2 
Ездр. IV, 38—40). 

12. Ср. Амос. VI, 10. Фольки аръ (364—365) прилагаетъ перечислен¬ 
ныя знаменія къ исторіи Римской имперіи по прекращеніи династіи Юліевъ 
до вступленія на престолъ дома Флавіевъ. Тацитъ (Нівіогіа I, 2) отмѣчаетъ 
за вто время необычайное обиліе междоусобныхъ войнъ и мятежей, неслы¬ 
ханныя жестокости даже въ мирное время и чудовищный развратъ, царившій 
въ Римѣ. Риму грозили опасностью волненія въ Галліяхъ, нападенія Сар¬ 
матовъ, Свевовъ и Парѳянъ (6). Иллирію и Кампанью посѣтило землетря¬ 
сеніе. Оно уничтожило часть Рима и входъ въ царскій дворецъ. Кромѣ того 
Римъ опустошенъ былъ пожарами (8). Всѣ взаимоотношенія между людьми 
внушались или ненавистью, или страхомъ (9—10). Гутшмидъ съ неменьшимъ 
успѣхомъ подбираетъ цѣлый рядъ необычайныхъ явленій передъ Актейской 
битвой. Въ началѣ главы (1—3) онъ видитъ указанія на тѣ оскорбленія 
религіознаго чувства евреевъ, которыя производились Иродомъ въ угоду гре¬ 
камъ. Разверстіе земли указываетъ на гибель Пизавры, городка на берегу 
Адріатическаго моря, вслѣдствіе образовавшейся подъ нимъ пропасти. Въ 
самомъ Римѣ упавшей молніей были сожжены часть цирка, святилище Це¬ 
реры и храмъ богини Надежды. Въ Римъ зашелъ волкъ и былъ убитъ. Къ 
этому пониманію склоняются Гильгенфельдъ и Кабишъ. Противъ историче¬ 
скаго пониманія говоритъ прежде всего то обстоятельство, что аналогичныя 
явленія можно легко подобрать въ исторіи каждаго народа. Всѣ знаменія 
заимствованы авторомъ изъ богатаго запаса эсхатологическихъ идей о быв¬ 
шихъ жизненнымъ нервомъ послѣплѣннаго іудейства и сохранившихъ свое 
обаяніе и въ первые годы существованія христіанства. Эсхатологіи совер¬ 
шенно чужда та опредѣленность, которую навязываетъ ей историческое 
толкованіе. 

І4—15. Чувство ужаса, доходящее до потери сознанія и требующее 
подкрѣпленія отъ ангела, находитъ себѣ мѣсто въ книгѣ пр. Даніила (ѴП, 
15; ѴШ, 17—18; X, 8—10, 15—18), которой подражаетъ нашъ авторъ. 

16. Имя вс ждя народа въ Вульгатѣ должно бытъ исправлено. Въ во- 
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17. Развѣ не знаешь, что тебѣ 
ввѣренъ Израиль въ странѣ пре¬ 

селенія его? 
18. Итакъ встань и вкуси 

хлѣба—*и не оставляй насъ, какъ 
пастырь своего стада, въ рукахъ 
лукавыхъ волковъ». 

19. Тогда сказалъ я ему: «отойди 
отъ меня и не приближайся ко 
мнѣ», и онъ, услышавъ вто, уда¬ 

лился отъ меня. 
20. А я семь дней постился, 

стеная и плача, к&къ повелѣлъ 
мнѣ ангелъ Уріилъ. 

21. И послѣ семи дней помыш¬ 
ленія сердца моего опять были 
для меня крайне тягостны; 

22. но душа моя пріяла духъ 
разумѣнія, и я снова началъ го¬ 
ворить предъ Всевышнимъ 

2В. и сказалъ: «о, Владыко Гос¬ 

поди! Ты изъ всѣхъ лѣсовъ на 
землѣ и изъ всѣхъ деревъ на ней 
избралъ только одну виноградную 
лозу; 

24. Ты изъ всего круга зем¬ 
наго избралъ Себѣ одну пещеру, 
и изъ всѣхъ цвѣтовъ во вселенной 
Ты избралъ Себѣ одну лилію; 

сточныхъ переводахъ и въ одномъ изъ латинскихъ кодексовъ онъ названъ 
Фалтіиломъ. Въ каноническихъ книгахъ встрѣчается имя Фалтія, современ¬ 
ника Саула и Давида (2 Царств. Ш, 15). Евр. слово рѣаШеІ значитъ 
«спасеніе Божіе». 

18. Ср. Мѳ. X, 16. 
19. Вводный эпизодъ съ Фалтіиломъ вполнѣ понятенъ, если видѣніе 

имѣло мѣсто въ домѣ Ездры. Отсутствіе Ездры въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ про¬ 
текала общественная жизнь разсѣянныхъ іудеевъ, давало основаніе предпола¬ 
гать, что онъ оставилъ городъ. Этимъ и объясвяется первый вопросъ Фал- 
тіила. Кабишъ безъ всякихъ достаточныхъ основаній предполагаетъ, что 
первое видѣніе происходитъ за городомъ, такъ какъ Ездра видитъ происхо¬ 
дящую печь и ливень. Но изъ текста видѣнія ясно, что онъ созерцаетъ обѣ 
картины во снѣ. Для этого не было надобности оставлять.жилище. 

23. Съ виноградной дозой сравниваетъ избранный народъ Псалмопѣ¬ 
вецъ (ЬХХІХ, 9—17). Пр. Исаія (V, 7) называетъ домъ Израилевъ вино¬ 
градникомъ Господа Саваоѳа. Виноградная лоза—обычный символъ Іудеи на 
монетахъ. Мысль о богоизбранномъ достоинствѣ Израиля авторъ освѣщаетъ 
при помощи семи символовъ, прилагаемыхъ въ ветхозавѣтной литературѣ 
къ Іудеѣ и Іерусалиму. 

24. Въ русской библіи начало стиха, гдѣ идетъ рѣчь о пещерѣ, пере¬ 
ведено неправильно. Смыслъ слова іоѵеа (ровъ, яма) вѣрно переданъ въ 
славянской библіи, понимающей его въ значеніи юдоли иди долины. Очевид¬ 
но, авторъ имѣетъ въ виду углубленіе въ землѣ, вырываемое для посадки 
растеній и въ частности виноградной лозы. Обычно виноградники помѣща¬ 
лись на низменныхъ мѣстахъ, въ долинахъ рѣкъ. Здѣсь разумѣется долина 
рѣки Кедрона,- поражавшая великолѣпіемъ растительнаго царства. Лидія 
своею пышностью далеко оставляетъ за собою всѣ остальные цвѣты. По 
словамъ Спасителя даже Соломонъ не одѣвался такъ, какъ полевыя лиліи 
(Мѳ. VI, 28—29; Лк. XII, 27). Съ лиліей сравниваетъ Соломонъ свою Сулами- 
ту (Пѣснь Пѣсн. II, 2). Пр. Осія (XIV, 6) рисуетъ славную будущность 
Израиля подъ образомъ расцвѣта лндіи. 

25. Фодькмаръ разумѣетъ подъ источникомъ рѣку Іорданъ, но по ходу 
рѣчи скорѣе здѣсь имѣется въ виду потокъ Кедровъ, воды котораго омыва¬ 
ли Іерусалимъ. Сравненіе съ потокомъ встрѣчается въ Пѣсни Пѣсней (IV, 15). 
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25. Ты изъ всѣхъ пучинъ мор¬ 
скихъ наполнилъ для Себя одинъ 
источникъ, а изъ всѣхъ построен¬ 
ныхъ городовъ освятилъ для Себя 
одинъ Сіонъ; 

26. изъ всѣхъ сотворенныхъ 
птицъ Ты наименовалъ Себѣ одну 
голубицу, й изъ всѣхъ сотворен¬ 
ныхъ скотовъ Ты избралъ Себѣ 
одну овцу; 

27. изъ всѣхъ многочисленныхъ 
народовъ Ты пріобрѣлъ Себѣ одинъ 
народъ и возлюбилъ его, далъ ему 
законъ совершенный. 

28. Но нынѣ, Господи, отчего же 
Ты предалъ одного многимъ, и на 
одномъ корнѣ Ты насадилъ другія 
отрасли и разсѣялъ Твой един¬ 
ственный народъ между многими 
народами? 

Соломонъ называетъ свою невѣсту садовымъ источникомъ—колодцемъ живымъ 
водъ и потоками съ Ливана. Наименованіе Сіона городомъ свидѣтельствуетъ 
о тѣсной связи, существовавшей между религіозной и политической жизнью 
Израиля. Сіонъ, бывшій средоточіемъ религіозной жизни, отожествлялся съ 
Іерусалимомъ, столицей еврейскаго государства. 

26. Голубь и горлица узаконены были Моисеемъ для принесенія въ 
жертву (Лев. I, 14—17; У, 7; XII, 6—8. Ср. Лк. II, 24). Въ устахъ Псал¬ 
мопѣвца (ЬХХШ, 19) горлица является символомъ избраннаго народа. Этимъ 
же неяснымъ именемъ называетъ свою возлюбленную Соломонъ (Пѣснь 
Бѣсн. П, 14). Подобно горлицѣ овца употреблялась въ качествѣ жертвен¬ 
наго животнаго (Лев. I, 10—13; IV, 32; У, 7). Въ Псалтирѣ народъ Бо¬ 
жій признается овцами пажити Его (ЬХХУІІІ, 13), водимыми Богомъ, какъ 
Пастыремъ (ЬХХІХ, 2). Такъ какъ цѣлый рядъ образовъ обнаруживаетъ 
сходство съ Пѣснью Пѣсней, то отсюда Гуикель (361) заключаетъ, что совре¬ 
менное автору іудейство понимало ее аллегорически, какъ изображеніе союза 
Іеговы со Своимъ народомъ. 

27. Въ латинскомъ текстѣ высказывается мысль, что законъ одобренъ 
всѣми людьми (аЬ ошпіЪиз ргоЬаіаш). Языческій міръ даже при незнаніи 
писаннаго закона платилъ ему дань уваженія, такъ какъ внушенія естествен¬ 
наго закона, выражавшіяся въ голосѣ совѣсти, совпадали съ предписаніями 
закона Моисеева (Римл. П, 14—15; I, 32). Это чтеніе защищаютъ Фольк- 
маръ (28), Гильгенфельдъ (50), Цеклеръ (452) и Биссель (648). Гункель 
(361) предпочитаетъ чтеніе сирскаго и эѳіопскаго переводовъ, гдѣ идетъ рѣчь 
о томъ, что Богъ изъ всѣхъ законовъ одобрилъ одинъ (еі ех отаіЪп8 рго- 
Ьаѵізіі 1е@ет). У каждаго народа еоть свои законы. Ихъ такъ же много, 
какъ и народовъ въ мірѣ. По ни у одного народа, по словамъ Моисея, ие 
найдется такихъ справедливыхъ постановленій и законовъ, какъ у Израиля 
(Второзак. IV, 8). 

2д. Мысль о насажденіи на одномъ корнѣ другихъ отраслей, выра¬ 
женная въ Вульгатѣ (еі ргаерагазіі зирег ипаш гаіісеш аііаз), весьма 
близко напоминаетъ рѣчь Ап. Павла (Римл. XI, 16—24) о привитіи язычни¬ 
ковъ къ доброй маслинѣ. Она стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ міросозер¬ 
цаніемъ автора, для котораго альфой и омегой является родной народъ и въ 
глазахъ котораго языческій міръ ничто (VI, 56). Рукописи латинскаго текста 
прн всей своей темнотѣ не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что у автора была 
здѣсь противоложная мысль объ избраніи Израиля предпочтительно передъ 
всѣми прочими народами: «ты уготовалъ одинъ корень больше другихъ» (еі 
ргаерагазіі ипаш габісет зирег аііаз). Въ восточныхъ переводахъ говорится 
о преимущественномъ отверженіи одного корня сравнительно съ остальными. 
Израиль, отвергнутый Богомъ за грѣхи, терпитъ гораздо бблыпія униженія, 
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29. И попрали его противники 
обѣтованіямъ Твоимъ и завѣтамъ 
Твоимъ не вѣровавшіе. 

30. И если уже Ты сильно воз¬ 
ненавидѣлъ народъ Твой, то пусть 
бы снъ Твоими руками наказы¬ 
вался». 

31. Когда я произносилъ слова 
сіи, посланъ былъ ко мнѣ Ангелъ, 
который приходилъ ко мнѣ прежде 
ночью, 

32- и сказалъ мнѣ: «послушай 
меня,—и я научу тебя; внимай 
мнѣ,—и я скажу тебѣ еще бо¬ 
лѣе». 

33. Говори, сказалъ я, госпо¬ 
динъ мой,—и онъ сказалъ мнѣ: «ты 
слишкомъ далеко зашелъ пытли¬ 
востью ума твоего объ Израилѣ; 
неужели ты больше любишь его, 
нежели Тотъ, Который сотворилъ 
его?». 

34. Нѣтъ, господинъ мой, отвѣ¬ 
чалъ я, но говорилъ отъ великой 
скорби. Внутренность моя мучаетъ 
меня всякій часъ, когда я ста¬ 
раюсь постигнуть путь Всевыш¬ 
няго и изслѣдовать хотя часть 
суда Его. 

35. Онъ отвѣчалъ: «не можешь». 
Почему же, господинъ мой? спро¬ 
силъ я. Лучше бы я ие родился, 
и утроба матерняя сдѣлалась для 
меня гробомъ, нежели видѣть угне¬ 
теніе Іакова и йзнуреніе рода 
Израильскаго. 

36. И онъ сказалъ мнѣ: «исчисли 
мнѣ, что еще не пришло, и со¬ 
бери мнѣ разсѣянныя капли я 
оживи изсохшіе цвѣты; 

37. открой заключенныя храни¬ 
лища и выведи мнѣ заключенные 
въ нихъ вѣтры, и покажи мнѣ 
образъ голоса, и тогда я покажу 

чѣмъ язычники, враждебно относившіеся къ Богу. Фодькмаръ (29), Фриче (30), 
Цеклеръ (452) и Гункель (361) признаютъ послѣднее чтеніе первоначаль¬ 
нымъ, объясняя происхожденіе латинскаго текста ошибочно прочитаннымъ 
греческимъ словомъ -^тіраоа? (отъ глагола атіра&о—безчещу). Оно принято 
было за тітоіраоа? (отъ глагола ёшрдСю—приготовляю). 

29. Языческій міръ въ глазахъ автора является противникомъ обѣто- 
ваиій Божіихъ, не вѣрующимъ Его завѣтамъ. Иреступленія язычества не 
грѣхъ невѣдѣнія, такъ какъ при Синайскомъ законодательствѣ голосу Іеговы 
внимала вся вселенная. 

30. Нельзя отрицать заслуженности наказаній, постигшихъ Израиля. 
Непонятно только, почему Богъ не наказываетъ его Своею рукою посред¬ 
ствомъ голода, моровой язвы и землетрясенія, а избираетъ для ѳтой задачи 
язычниковъ, достойныхъ еще болѣе суровой кары. 

35. Ср. Іерем. XX, 17—18; XV, 10; XX, 14. Это мѣсто приведено у 
Климента Александрійскаго съ опредѣленнымъ обозначеніемъ автора (Зѣгош. 
Ш, 16): «Почему утроба моей матери не стала для меня могилой, чтобы 
мнѣ не видѣть бѣдствій Іакова и изнуренія рода Израилева? говоритъ про¬ 
рокъ Ездра». Эта выдержка опредѣляетъ конечный пунктъ, далѣе котораго 
не можетъ быть отодвинуто появленіе пророческой книги Ездры. Отношеніе 
къ ней Климента Александрійскаго, признающаго ее за подлинное произве¬ 
деніе Ездры, свидѣтельствуетъ о томъ, что къ концу 2 вѣка она имѣла за 
собою почтенную давность, такъ что Климентъ ничего не зналъ объ обстоя¬ 
тельствахъ ея происхождевія. Въ виду этого теоріи Гартвига, Гутшмида и 
Ле-Ира, отодвигающія книгу къ началу 3 вѣка или частиѣе къ 218 г., 
должны быть отвергнуты. 

36. Ср. Іезек. ХѴП, 24. 
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тебѣ то, что ты усиливаешься ви¬ 
дѣть». 

38. Владыко Господи! отвѣчалъ 
я, кто можетъ знать это, развѣ 
только тотъ, кто не живетъ съ 
человѣками? 

39. А я безуменъ, и к&къ могу 
говорить о томъ, о чемъ Ты спро¬ 
силъ меня. 

40. Тогда Онъ сказалъ мнѣ: 
«к&къ ты не можешь сдѣлать ни¬ 
чего изъ сказаннаго, т&къ не мо¬ 
жешь познать судебъ Моихъ, ни 

предѣла любви, которую обѣщалъ 
Я народу». 

41. Но вотъ, Господи, Ты бли¬ 
зокъ къ тѣмъ, которые къ концу 
близятся, и что будутъ дѣлать тѣ, 
которые прежде меня были, или 
мы, или которые послѣ насъ бу¬ 
дутъ? 

42. Онъ сказалъ мнѣ: «вѣнцу 
уподоблю я судъ Мой; к&къ нѣтъ 
запозданія послѣднихъ, т&къ и 
ускоренія первыхъ. 

37. По представленію древнихъ вѣтры заключены какъ-бы въ мѣха, 
причемъ для каждаго назначено особое мѣсто (Іов. XXX ѴП, 9; ХХХѴШ, 
22—24). Въ эѳіопскомъ и арабскомъ переводахъ вмѣсто вѣтровъ идетъ рѣчь 
о хранилищахъ душъ. Разнвца объясняется возможностью двоякаго перевода 
слова ігѵвЗрл. Восточные переводы (сир., эѳ., ар. 1) даютъ перечень явленій, 
недоступныхъ для пониманія человѣку, въ болѣе подробномъ видѣ: «Покажи 
мнѣ образъ тѣхъ лицъ, которыхъ ты еще не видѣлъ». По убѣжденію послѣ- 
пдѣннаго іудейства, голосъ, подобно всему существующему, имѣетъ чувственный 
обликъ, недоступный для воспріятія человѣку лишь по ограниченности его 
разума. 

38. Ср. Дан. П, 11. 
40. Ангелъ отожествляетъ себя съ Богомъ. Равнымъ образомъ, и самъ 

Ездра называетъ его Владыкою, Господомъ (V, 38) и Творцомъ міра (V, 45). 
Подобные примѣры не разъ встрѣчаются въ Ветхомъ Завѣтѣ. 

41. Авторъ ставитъ вопросъ* какъ согласить послѣдовательную смѣну 
одного поколѣнія другимъ съ одновременностью суда для всѣхъ людей. Въ 
русскомъ переводѣ согласно съ Вульгатой отмѣчено преимущество тѣхъ, кто 
будетъ жить при кончинѣ міра передъ современнымъ и всѣми прошлыми 
поколѣніями (Іи ргоре ез Ьіз яиі іп йпеш зипі). Въ рукописяхъ мысль иная: 
Іи ргаеез чЫз диі іп Япе випі. Фолькмаръ произвольно влагаетъ сюда такое 
значеніе: Богъ владычествуетъ надъ всѣмъ отъ начала до конца міра, и 
потому можетъ отвѣтить на вопросъ о судьбѣ людей. Болѣе вѣроятно пред¬ 
положеніе Гункеля, что слово ргаеез представляетъ переводъ греческаго 
ъроф&аіѵеіс; (ігросрЗаіѵю значитъ упреждать, предварять, идти на встрѣчу). Въ 
атомъ случаѣ смыслъ получается слѣдующій: «Ты встрѣчаешь (благословеніями 
и блаженствомъ) лишь тѣхъ, кто будетъ жить при концѣ». Въ іудействѣ 
существовало первоначально убѣжденіе, что весь народъ въ лицѣ его послѣд¬ 
нихъ поколѣній будетъ участникомъ новаго вѣка. Оно и отразилось въ дан¬ 
номъ случаѣ. Впослѣдствіи, съ большимъ развитіемъ эсхатологическихъ пред¬ 
ставленій, царство Мессіи стало считаться достояніемъ однихъ праведниковъ 
(VI, 25; ѴП, 27; ХШ, 16—24. Ср. Лк. П, 29—32). Вопросъ, поставленный 
здѣсь, долгое время занималъ умы и сердца іудеевъ и первыхъ христіанъ, 
съ нетерпѣніемъ ожидавшихъ конца. Его рѣшаетъ Ап. Павелъ въ 1 посланіи 
къ Солунянамъ (IV, 13—17). 

42. Судъ будетъ произведенъ одновременно надъ всѣмъ человѣчествомъ, 
какъ надъ умершими ранѣе, такъ и надъ современнымъ автору и послѣдую- 
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43. Отвѣчалъ я и сказалъ: не 
могъ ли бы Ты соединить во едино 
к&къ тѣхъ, которые сотворены 
были прежде, такъ и тѣхъ, ко¬ 
торые существуютъ и которые бу¬ 
дутъ, дабы скорѣе объявить имъ 
судъ Твой? 

44. Онъ отвѣчалъ мнѣ: «не мо¬ 
жетъ ускорить твореніе Творца 
своего, ни вѣкъ сей не можетъ 

вмѣстить въ себѣ всѣхъ вмѣстѣ, 
которые должны быть сотворены». 

45. И сказанъ я: кккъ же Ты 
сказалъ рабу Твоему, что Ты далъ 
жизнь созданному творенію вкупѣ, 
и однако твореніе выдержало это; 
посему могли бы понести и нынѣ 
существующіе вкупѣ. 

46. Онъ сказалъ мнѣ: «спроси 
женщину, и скажи ей: если ты 

щими поколѣніями. Какъ въ вѣнкѣ въ виду его круглой формы нельзя найти 
начало или конецъ, такъ и на послѣднемъ судѣ люди нисколько не будутъ 
раэниться въ своей судьбѣ въ зависимости отъ времени, когда они жили. 
По мнѣнію Кабиша (45) здѣсь имѣется въ виду раздача вѣнковъ побѣдите¬ 
лямъ на играхъ (ср. 1 Кор. IX, 24—27). Какъ побѣдные вѣнки раздаются 
ие тотчасъ же послѣ каждаго отдѣльнаго состязанія, но по окончаніи всѣхъ 
игръ, такъ и вѣнцовъ блаженства удостоены будутъ сразу всѣ праведники. 
Данное мѣсто приводится у Амвросія Медіоланскаго (Бе Ъопо тогШ, 10): 
«Предупреждая жалобы людей на то, что умершіе ранѣе праведники до на¬ 
ступленія дня суда долгое время несправедливо будутъ лишены заслуженныхъ 
ими наградъ, Писаніе дивно говоритъ, что день суда будетъ подобенъ вѣнку, 
такъ какъ тутъ не будетъ имѣть значенія ни промедленіе недавнихъ при¬ 
шельцевъ, ни поспѣшность явившихся прежде». Кромѣ того имъ пользуется 
авторъ 34 бесѣды на Ев. Матѳея, приписываемой Златоусту (Ориз ішрег- 
іесіит іп МаКаеит. Нот. 34). Бесѣда по мнѣнію Лике (148) принадлежитъ 
аріанину, жившему при Ѳеодосіи Великомъ. Оиа сохранилась лишь на латин¬ 
скомъ языкѣ. Здѣсь дается обстоятельное толкованіе символа вѣнка: «Желая 
показать одновременность призванія всѣхъ святыхъ и отсутствіе какой-бы то 
ни было разницы между ними нзъ-за времени, пророкъ Ездра говоритъ, что 
всѣ свитые въ своей совокупности будутъ представлять какъ бы вѣнокъ, ибо, 
какъ въ вѣнкѣ вслѣдствіе его круглой формы не найдешь, гдѣ-бы было на 
твой взглядъ начало или конецъ, такъ и среди святыхъ никто не называется 
новичкомъ или первымъ въ зависимости отъ времени пребыванія въ томъ 
вѣкѣ». Гильгенфѳльдъ (Езга шні Бапіеі, 69. Меззіаз Іибаеогпш, 52) и 
Гаусратъ сближаютъ конецъ стиха, гдѣ говорится о первыхъ и послѣднихъ, 
съ Ев. Матѳея (XIX, 30; XX, 16) и допускаютъ возможность литературной 
зависимости одной книги отъ другой. Но все сходство ограничивается отдѣль¬ 
ными словами. Евангельское пророчество, что первые будутъ послѣдними и 
послѣдніе первыми, имѣетъ въ виду отверженіе іудеевъ и призваніе язычни¬ 
ковъ. Эта мысль совершенно чужда нашему азтору. 

43. Латинскій текстъ точно воспроизведенъ въ славянской библіи. 
«Развѣ Ты не могъ-бы за одинъ разъ сотворить тѣхъ, которые были сотво¬ 
рены прежде, которые живутъ теперь и которые будутъ жить». 

44. «Тварь не можетъ обнаруживать бблыпую поспѣшность, чѣмъ Тво¬ 
рецъ». Оиа не въ силахъ вопреки планамъ Божіимъ спѣшить оъ своимъ 
появленіемъ на свѣтъ и развитіемъ. 

45. Авторъ ссылается въ началѣ стиха на слова ангела о послѣднемъ 
«удѣ, на который предстанетъ сразу все человѣчество. Дальнѣйшій смыслъ 
весьма теменъ, вслѣдствіе замѣны въ Вульгатѣ будущаго времени прошед¬ 
шимъ. Фолькмаръ, защищающій чтеніе Вульгаты, видитъ въ первыхъ ело- 
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рождаешь десять, то почему рож¬ 
даешь по временамъ, и проси ее, 
чтобъ она родила десять вдругъ». 

47. Я же сказалъ Ему: не воз¬ 
можно это, но должно быть по 
времени. 

48. Тогда Онъ сказалъ мнѣ: «и 
Я далъ нѣдрамъ земли способность 
посѣянное на ней возращать по 
временамъ. 

49. .К&къ младенецъ не можетъ 
производить того, что свойственно 

старцамъ, т&къ Я устроилъ создан¬ 
ный Мною вѣкъ». 

50. Тогда я вопросилъ Его и 
сказалъ: когда Ты открылъ мнѣ 
путь, то позволь мнѣ сказать Тебѣ: 
мать наша, о которой Ты говорилъ 
мнѣ, молода ли еще, или прибли¬ 
жается къ старости? 

51. «Спроси объ этомъ рождаю¬ 
щую, и она скажетъ тебѣ. 

52. Скажи ей: почему рождаемые 
тобою нынѣ не подобны тѣмъ, ко¬ 

вахъ ссылку на разсказъ книги Бытія о твореніи. Но текстъ книги не даетъ 
для этого основаній. По мнѣнію Фолькмара, Бнсселя и Лёптона здѣсь изла¬ 
гается ученіе Филона, что Богъ сотворилъ всѣ вещи сразу (Ср. Сирах. ХѴШ, 
1, хоіѵ^). Въ рукописяхъ идетъ рѣчь о будущемъ воскресеніи всего человѣ¬ 
чества: «Какъ же Ты сказалъ рабу Твоему, что Ты сразу (іп-шшт) оживишь 
(ѵіѵШсапз ѵіѵіЯсаЬіз) созданную Тобою тварь? Вѣдь, если онн будутъ жить 
(ѵіѵепіез ѵіѵепі) всѣ вмѣстѣ (іп шиш), и твореніе сможетъ носить ихъ на 
себѣ (зизѣіпеЬіІ), то оно и теперь въ состояніи носить на себѣ всѣхъ людей 
вмѣстѣ (іп ипшп) въ ихъ теперешнемъ видѣ (ргаезепіез). Авторъ продол¬ 
жаетъ отстаивать свою мысль, что самымъ лучшимъ было-бы создать всѣхъ 
людей сразу. Это ускорнло-бы судъ, котораго онъ съ такимъ нетерпѣніемъ 
ждетъ (Ваиъ-деръ-Улисъ, Гильгенфельдъ, 53, 129, Цёклеръ, 453 и Гун- 
кель, 363). 

49. Въ своемъ развитіи міръ проходитъ тѣ же возрасты, что и отдѣльный 
человѣкъ. «Какъ не можетъ рождать младенецъ, и та, которая уже соотарѣ- 
лась, такъ и Я распредѣлилъ созданный Мною вѣкъ». 

50. Славянскій переводъ высказываетъ мысль, что хотя міръ по времени 
своего существованія и долженъ быть признанъ молодымъ, однако по всѣмъ 
остальнымъ признакамъ онъ приближается къ старости. По мнѣнію Фолькмара 
и Цеклера ангелъ въ предшествующей рѣчи далъ понять, что міръ еще 
молодъ. Это и побуждаетъ автора вновь поставить вопросъ о близости конца. 
Однако, гораздо естественнѣе видѣть въ данномъ стихѣ вопросъ, выраженный 
въ раздѣлительной формѣ. Такое значеніе онъ имѣетъ въ сирскомъ, армян¬ 
скомъ и нашемъ русскомъ переводѣ (Ніі^епіеіб, РгіІгзсЬе, Віззеі, Вепзіу, 
Сипкеі). Это тотъ же вопросъ, который задавалъ Ездра въ предыдущемъ 
видѣніи (IV, 33, 45) о времени, остающемся до наступленія новаго вѣка. 
Мысль объ одряхлѣніи міра встрѣчается у языческихъ {Лукрецій), еврейскихъ 
{Филонъ. Бе шип (И оріЯсіо, 8. 49) и христіанскихъ {Кипріанъ. Посланіе къ 
Деметріану) писателей. Амвросій (Бе Ьопо тогйз, 10) приводитъ обширную 
выдержку изъ нашей книги (V, 50—55), чтобы объяснить измельчаніе чело¬ 
вѣчества, замѣчавшееся въ его время: «Писаніе не утаило, почему родив¬ 
шіеся въ прежнее время выше на видъ, а родившіеся позже слабѣе. Оно 
сравниваетъ порожденія настоящаго вѣка съ чревомъ матери; вѣдь рожденные 
въ цвѣтущей юности бываютъ крѣпче, а рожденные въ старости слабѣе- 
Отъ множества родившихся настоящій вѣкъ одряхлѣлъ; подобно ложеснанъ 
родильницы и состарѣгшейся твари онъ теряетъ юношескую мощь вслѣдствіе 
ослабленія силъ». 
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торые рождены, были прежде, но 
меньше ихъ ростомъ? 

53. И она скажетъ тебѣ: один 
рождены мною въ крѣпости моло¬ 
дой силы, а другіе рождены подъ 
старость, когда ложесна накали 
терять свою силу. 

54. Разсуди же ты: вы теперь 
меньше станомъ, нежели тѣ, кото¬ 
рые были прежде васъ; 

55* и тѣ, которые послѣ васъ 
родятся, будутъ еще меньше васъ, 
такъ-какъ творенія, уже состарѣ- 
вающіяся, и крѣпость юноши уже 
миновала». 

56. И сказалъ я: если я пріоб¬ 
рѣлъ благоволеніе предъ очами 
Твоими, покажи рабу Твоему, чрезъ 
кого Ты посѣщаешь твореніе Твое? 

ГЛАВА VI. 

1. И сказалъ Онъ мнѣ: «отъ 
начала творенія круга земнаго и 
прежде нежели установлены были 
предѣлы вѣка, и прежде нежели 
подули вѣтры; 

2. прежде нежели услышаны 
были гласи громовъ, прежде нежели 
возблистали молніи, прежде нежели 
утвердились основанія рая; 

56. Изъ того, что сказано выше о послѣднемъ посѣщеніи міра Богомъ, 
не было никакихъ основаній допускать какого-либо посредника между Богомъ 
и людьми. Особая важность, придаваемая авторомъ этому вопросу, побуждаетъ 
предполагать, что онъ полемизируетъ здѣсь противъ распространенныхъ въ 
его время въ средѣ іудейства взглядовъ, будто послѣднее посѣщеніе міра 
будетъ осуществлено при посредствѣ Мессіи (Ѵоіктаг, 37. КаѣізсЬ. 48. 
Ѳипкеі, 337). Предположеніе Фолькмара, что онъ борется здѣсь противъ 
христіанской проповѣди о близкомъ пришествіи Мессіи (Мѳ. XXV, 31—46, 
Римл. П, 16), не достаточно обосновано. 

VI. 

Послѣднее посѣщеніе міра Творцомъ (1—6). Граница между настоящимъ и будущимъ 
вѣкомъ (7—10). Молитва Ездры объ открытіи ему дальнѣйшихъ признаковъ конца 
(11—12). Признаки конца (13—28). Обѣщаніе новаго откровенія (29—34). Третье видѣ¬ 

ніе. Новая молитва Ездры о разрѣшеніи недоумѣній, возникающихъ вслѣдствіе угнетенія 
избраннаго народа язычниками (35—59). 

1. Для доказательства своей мысли, что послѣднее посѣщеніе міра Богъ 
произведетъ Самъ, авторъ проводитъ полвую аналогію между началомъ міра 
и его концомъ. Какъ при созданіи міра Творецъ не прибѣгалъ къ чьей-либо 
помощи, такъ Онъ не будетъ нуждаться въ посредникѣ и для совершенія 
послѣдняго суда надъ людьми. Рисуемая здѣсь высоко-поэтическая картина 
творенія міра заимствована изъ преданія (Ср. Притч. ѴШ, 24—29. Поал. 
БХХХІХ, 2). Въ славянской библіи точно переданъ смыслъ латинскаго вы¬ 
раженія ехііиз заесиіі—«исходы вѣка». Такъ какъ рядомъ идетъ рѣчь о 
вѣтрахъ, то, очевидно, подъ вѣкомъ здѣсь разумѣется небо. Небесными воро¬ 
тами названы тѣ отверстія въ тверди небесной, откуда дуютъ вѣтры и вы¬ 
ходятъ звѣзды, чтобы совершать свой установленный путь. По представленію 
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3. прежде нежели показались 
прекрасные цвѣты, прежде нежели 
утвердились силы подвижныя, и 
прежде нежели собрались безчи¬ 
сленныя воинства Ангеловъ; 

4. прежде нежели поднялись вы¬ 
соты воздушныя, прежде нежели 
опредѣлились мѣры твердей, прежде 
нежели возгорѣлись огни на Сіонѣ; 

5. прежде нежели изслѣдованы 

были лѣта, и отдѣлены тѣ, которые 
грѣшатъ нынѣ, и запечатлѣны тѣ, 
которые хранили вѣру, какъ со¬ 
кровище.' 

6. тогда Я помыслилъ, и сотво¬ 
рено было все Мною однимъ, а не 
чрезъ кого-либо инаго; отъ Меня 
также послѣдуетъ и конецъ, а не 
отъ кого-либо инаго». 

7. Тогда я отвѣчалъ: какое раз- 

древнихъ каждое атмосферическое явленіе имѣло на небо особое помѣщеніе, 
снабженное дверями. 

3. Подъ прекрасными цвѣтами, по ходу рѣчи, разумѣются цвѣты рая. 
По миѳологическимъ представленіямъ древнихъ цвѣтами небеснаго сада яв¬ 
ляются звѣзды, разсыпанныя по небосклону. Такъ какъ о звѣздахъ больше 
въ этомъ отдѣлѣ не говорится, несмотря на попытку автора дать исчерпы¬ 
вающую картину мірозданія, то очевидно цвѣтами и названы здѣсь небесныя 
свѣтила. Вмѣсто подвижныхъ силъ (тоіае ѵігіиіез, Вулы.) слѣдуетъ читать: 
силы движенія, силы, управляющія движеніемъ (тоішз ѵігШез, лат. рукоп.). 
По мнѣнію Гункеля здѣсь имѣются въ виду ангельскія силы (а! Воѵареи тйѵ 
оораѵйѵ, Мѳ. XXIV*, 29), въ вѣдѣніи которыхъ находятся свѣтила. Этотъ взглядъ 
раздѣлялся и языческимъ міромъ. Сабеизмъ видѣлъ въ каждой звѣздѣ Божество. 

4. Рѣчь объ огняхъ, пылающихъ на Сіонѣ, взята изъ Вульгаты (апіе- 
циаш аезШагепі сатіпі іп 8іоп). Она представляетъ плодъ ошибки, такъ 
какъ въ восточныхъ переводахъ въ данномъ мѣстѣ говорится объ утвержде¬ 
ніи основаній Сіона. Бенсли на основаніи рукописей возстановляетъ текстъ 
въ такомъ видѣ: «прежде чѣмъ Сіонъ предназначенъ былъ въ подножіе» 
(апі^иат аезіітагеіиг зсаѣеііпт 8іоп). Сіонъ неоднократно называется въ 
Ветхомъ Завѣтѣ подножіемъ (ототойюѵ) Божіимъ (Псал. ХСѴШ, 5; СІХ, 1, 
2; СХХХІ, 7; 1 Пар. ХХУШ 2; Іезек. ХЫП, 7; Плач. Іерем. П, 1). Гиль- 
генфельдъ, Биссель и Цеклеръ предлагаютъ читать вмѣсто аезіітагеіиг— 
аейШсагеШг, примѣняя данное мѣсто къ заселенію горы Сіона. Но авторъ 
никоимъ образомъ не могъ рядомъ съ явленіями, предшествующими творенію 
міра, помѣстить событіе, имѣвшее мѣсто много лѣтъ спустя. «Прежде нежели 
распредѣлены были настоящіе годы, и отвергнуты были посягательства тѣхъ, 
которые нынѣ грѣшатъ, и запечатлѣны были тѣ, которые собираютъ сокро¬ 
вище вѣры». 

5. До творенія міра Богъ съ необычайной точностью опредѣлилъ всѣ 
стадіи въ его развитіи. Поэтому посягательства грѣшниковъ не могутъ пе¬ 
рейти положенной имъ границы; они будутъ отвергнуты. О печатяхъ, пола¬ 
гаемыхъ на челѣ рабовъ Бога, говоритъ Апокалипсисъ (ѴП, 2—8). 

6. Гункедь обращаетъ вниманіе на то, что авторъ говоритъ не о твор¬ 
ческомъ словѣ, а о творческой мысли, и видитъ здѣсь доказательство болѣѳ 
возвышеннаго пониманія творческой дѣятельности Бога. Конецъ міра будетъ 
сходенъ съ началомъ. Какъ при твореніи Богъ дѣйствовалъ Одинъ, такъ и 
при кончинѣ міра Онъ будетъ дѣйствовать Самъ, не прибѣгая къ кому-либо 
иному. Здѣсь вовсе не исключается пришествіе Мессіи. Но для автора оно 
лишь одно изъ явленій, предшествующихъ кончинѣ міра. Завершительный 
моментъ въ міровой исторіи произойдетъ помимо Мессіи. 

7—10. Проводимая здѣсь граница между нынѣшнимъ и будущимъ вѣ- 
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дѣленіе временъ, и когда будетъ 
конецъ перваго и начало послѣд¬ 

няго? 
8. «Отъ Авраама даже до Иса¬ 

ака, когда родились отъ него Іа¬ 
ковъ и Исавъ, рука Іакова держала 

отъ начала пяту Исава. 
9. Конецъ сего вѣка—Исавъ, а 

начало слѣдующаго—Іаковъ. 
10. Рука человѣка—начало его, 

а конецъ — пята его. О другомъ, 
Ездра, не спрашивай Меня». 

комъ отличается на половину загадочнымъ характеромъ, только слегка при¬ 
поднимающимъ покровъ тайны надъ послѣдними днями міра (ср. Гал. IV, 
2і_31). Онъ значительно смягченъ въ латинскомъ переводѣ и еще болѣе 
въ печатномъ текстѣ Вульгаты. Рѣчь ангела о раздѣленіи временъ въ не¬ 
прикосновенномъ видѣ сохранена въ сирскомъ текстѣ: «Отъ Авраама до 
потомства Авраамова (аЪ АЪгаЬат изщіе ай §епегаІіопет АЪгаЬаші), ибо 
отъ него родился Іаковъ и Исавъ, и рука Іакова въ началѣ держала пяту 
Исава. Пята перваго вѣка Исавъ, а рука второго Іаковъ, ибо начало чело¬ 
вѣка его рука, а конецъ человѣка его пята. Между пятою и рукою не нщи 
чего-либо другого, Ездра!» (Ср. оѳ., ар. 1. 2). Арабскій переводъ объясняетъ, 
почему настоящій и будущій вѣкъ сопоставляются съ пятою и рукою чело¬ 
вѣка: «И вотъ пята и рука связанымежду собою». Въ латинскомъ переводѣ 
символы пяты и руки истолкованы, вслѣдствіе чего получилась мысль, что 
Исавъ будетъ концомъ настоящаго вѣка, а Іаковъ началомъ будущаго. За¬ 
дачей автора было показать, что между настоящимъ и грядущимъ вѣкомъ не 
будетъ никакого промежутка: за первымъ тотчасъ послѣдуетъ второй. Для 
этого онъ пользуется тремя сравненіями. Первымъ изъ нихъ авторъ, по мнѣ¬ 
нію Фолькмара (41), хочетъ сказать, что образъ конца начертанъ въ перво¬ 
начальной исторіи избраннаго народа. Тамъ нѣтъ перерыва въ смѣнѣ поко¬ 
лѣній одного другимъ. За Авраамомъ слѣдуетъ его потомокъ, за нимъ Исавъ 
и Іаковъ и т. д. Кабишъ (49—50) объясняетъ сравненіе еще проще: пере¬ 
ходъ отъ настоящаго вѣка къ будущему произойдетъ точно такъ же, какъ 
происходитъ появленіе каждаго новаго поколѣнія въ избранномъ народѣ, безъ 
участія иноплеменной крови. Цеклеръ (454) понимаетъ сравненіе примѣни¬ 
тельно къ дальнѣйшимъ словамъ въ томъ смыслѣ, что будущій вѣкъ будетъ 
слѣдовать непосредственно за настоящимъ, подобно тому, какъ два внука 
Авраама родились у Исаака еще при жизни дѣда. Въ обстоятельствахъ 
рожденія Исава и Іакова (Быт. XXV, 26) авторъ видитъ полную аналогію 
съ смѣною теперешняго вѣка новымъ. Кромѣ историческихъ примѣровъ онъ 
ссылается на устройство человѣческаго организма. Въ немъ замѣчается тѣс¬ 
ная связь между нижнею оконечностью человѣка—пятою и рукою, которая 
въ вертикальномъ положеніи составляетъ верхнюю оконечность тѣла. Въ ла¬ 
тинскихъ рукописяхъ отвѣтъ ангела начинается непонятнымъ выраженіемъ, 
«отъ Авраама до Авраама (аЪ АЪгаЬат ивфіе ай АЪгаЬат). Оно объясняется 
тѣмъ, что въ греческомъ текстѣ стояло «яо той ’Арраар. «и тоѵ той Арраар. 

(Ѵоіктаг) или еш? тйѵ той ’Аррхір(Ні1§епіе1й). Гречеокій членъ былъ остав¬ 
ленъ безъ перевода. Вь ВулЬгатѣ примѣнительно къ контексту сдѣлана 
поправка: «Отъ Авраама даже до Исаака». Не менѣе темень смыслъ заклю¬ 
чительныхъ словъ ангела, гдѣ очевидно имѣетъ мѣсто пропускъ: «рука че¬ 
ловѣка между пятою и рукою; о другомъ не спрашивай Ездра». Фолькмаръ 
/41) и Биссель (649) разумѣютъ подъ рукою человѣка царствованіе Нервы, 
падающее на промежутокъ между послѣднимъ отпрыскомъ династіи Ирода 
Идумеянина и наступленіемъ владычества Іакова. Но такое пониманіе слиш¬ 
комъ произвольно. Гяльгенфельдъ (Езгаипй Бапіеі, 21. Меззіаз йайаеогит, 134) 
читаетъ вмѣсто тапиз тѳтЪга, но это ничѣмъ не оправдываемое исправленіе 
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11. Я же въ отвѣтъ сказалъ 
Ему: о, Владыко Господи! если я 
обрѣлъ благодать предъ очами 
Твоими, 

12. молю Тебя, покажи рабу 
Твоему конецъ знаменій Твоихъ, 

которыхъ часть показалъ Ты мнѣ 
въ прошедшую ночь. 

13. Онъ отвѣчалъ мнѣ и ска¬ 
залъ: «встань на ноги твои,и слу¬ 
шай голосъ, исполненный шума, 

только усложняетъ входящіе въ составъ сравненія элементы. Поэтому боль¬ 
шинство изслѣдователей высказывается за подлинность сирской редакціи. 
Гункель предполагаетъ здѣсь лишь неправильную интерпункцію ири переводѣ 
греческой фразы: р.етаі-6 тстерѵтгц хаі хеіР°< оойёѵ аХАо О^теі “ЕСад. Ангелъ ука¬ 
зываетъ, что «между пятою и рукою нѣтъ ничего другого», чтббы не вхо¬ 
дило въ составъ человѣческаго организма, и призываетъ Ездру къ понима¬ 
нію сказаннаго: «разумѣй, Ездра» (ср. Мк. ХШ, 14; Мѳ. XXIV, 15). Всѣми 
своими сравненіями авторъ хочетъ выразить мысль, что новый вѣкъ будетъ по 
пятамъ слѣдовать за настоящимъ. Грядущій вѣкъ названъ вѣкомъ Іакова, такъ 
какъ въ немъ будетъ царить Мессія, потомокъ Іакова. По мнѣнію большин¬ 
ства изслѣдователей подъ символомъ Исава писатель книги изобразилъ со¬ 
временнее ему политическое положеніе евреевъ. Гильгенфельдъ («ГисіізсЬз 
Арокаіуріік 195); (Езга иіні Бапіеі. 22—23} Меззіаз «Іисіаеогит, 55), Гут- 
шмидъ, Фолы; маръ (41, 361—362) и Визелеръ (278) видятъ здѣсь намекъ 
ва династію Ирода Идумеянина, правившую Палестиной. Первые два изслѣ¬ 
дователя относятъ происхожденіе книги къ правленію Ирода Великаго; осталь¬ 
ные къ царствованію послѣдняго отпрыска Иродова дома, Ирода Агриппы. 
Благодаря своей сестрѣ Веровикѣ, бывшей любовницей Тита, Иродъ Агриппа 
сосредоточивалъ ьъ своемъ лицѣ довольно обширную власть надъ Палестиной. 
Одвако династія Иродовъ викогда не играла въ глазахъ евреевъ такой 
крупной міровой роли, чтобы ея именемъ обозначать земной вѣкъ. Это были 
лишь послушные рабы Рима, подобострастно исполнявшіе всѣ желанія рим¬ 
скихъ цезарей. Поэтому гораздо справедливѣе видѣть въ Исавѣ или Едомѣ 
символъ Рима, власть котораго въ моментъ появленія книги захватывала всю 
вселенную. Такого пониманія держатся Элеръ (Негзод. Кеаі—Епсукіоребіе, 
2 АиГІ., IX, 660), Эвальдъ, Лангенъ (125—126), Вельгаузенъ (246), Гункель 
(385), Ширеръ (320—321) и Лагранжъ (490). У раввиновъ Римъ нерѣдко 
называется Едомомъ. У Блаженнаго Іеронима отмѣчается то увлеченіе, съ 
какимъ евреи всѣ мѣста библіи объ Едомѣ относили къ Риму: «Нѣкоторые 
изъ евреевъ вмѣсто слова йшпаЬ читаютъ гпшаЬ, желая примѣнить проро¬ 
чество къ римлянамъ вслѣдствіе ложнаго убѣжденія, что подъ именемъ Иду¬ 
меи всегда разумѣются римляне» (Соштепі. аі Іеза^ат, XXI, 11—12). Такое 
толкованіе проникло и въ новозавѣтную литературу (Оригенъ, Тертулліанъ, 
Амвросій, Григорій Великій, Августинъ, Исидоръ Севильскій, Ефремъ Сиринъ 
и Іаковъ Едесскій). Должно замѣтить, что граница, проводимая авторомъ 
между старымъ н новымъ вѣкомъ, не отличается твердостью. Здѣсь, видимо, 
царствованіе Мессіи, потомка Іакова, знаменуетъ начало грядущаго вѣка. 
Ниже, въ третьемъ видѣніи (ѴП, 29, 31) оно отнесено къ настоящему вѣку. 
Разница объясняется тѣмъ, что авторъ широко пользовался народными пре¬ 
даніями, гдѣ пришествіе Мессіи разсматривалось, то какъ завершительный 
моментъ въ развитіи настоящаго вѣка, то какъ начало будущаго. 

13. Звучный голосъ, напоминающій шумъ водъ многихъ (Іезек. 1, 24); 
(Апокал. I, 15; XIV, 2; XIX, 6), принадлежитъ Богу. Въ этой подробности 
нельзя не замѣтить вліянія іудейскаго ученія о ЬаіЬ—доі (дочь голоса). 
Послѣплѣнкое іудейство учило, что голосъ Бога въ его непосредственномъ 
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14. и будетъ какъ-бы землетря¬ 
сеніе, но мѣсто, на которомъ ты 
стоишь, не поколеблется. 

15. Посему, когда будетъ гово¬ 
рить, ты не ужасайся; ибо о концѣ 
будетъ слово, и основаніе земли 
разумѣются. 

16. А какъ рѣчь идетъ о нихъ 
самихъ, то земля вострепещетъ и 
поколеблется, ибо знаетъ, что ко¬ 
нецъ ихъ долженъ измѣниться». 

17. И было, когда я услышалъ 
голосъ, всталъ на ноги мои и слы¬ 
шалъ: и вотъ голосъ говорящій, и 
шумъ его, какъ шумъ водъ мно¬ 
гихъ, 

18. и сказалъ: «вотъ, наступа¬ 
ютъ дни, когда Я начну прибли¬ 
жаться, чтобы посѣтить живущихъ 
на землѣ; 

19. когда начну Я взыскивать 
съ тѣхъ, которые неправдою своею 
произведи неправедно великій вредъ, 
и когда исполнится мѣра уничи¬ 
женія Сіона. 

20. А когда назнаменается вѣкъ, 
который начнетъ проходить, то 
вотъ знаменія, которыя Я покажу: 
книги раскроются предъ лицемъ 
тверди, и всѣ вмѣстѣ увидятъ; 

21. и однолѣтніе младенцы за¬ 
говорятъ своими голосами, и бе¬ 
ременныя женщины будутъ рож¬ 
дать недозрѣлыхъ -младенцевъ чрезъ 
три и четыре мѣсяца, и они оста¬ 
нутся живыми и укрѣпятся; 

22. засѣянныя поля внезапно 
явятся какъ незасѣянныя, и пол¬ 
ныя житницы окажутся пустыми; 

23. затѣмъ вострубитъ труба съ 

видѣ не можетъ быть восприаятъ человѣкомъ. Его замѣняетъ лишь эхо, 
доходящее до земли и называемое дочерью голоса (НагаЬпгдег, П, 92—95. 
\ѴеЪег. Зѵзіеш іег аІІвупагогізсЬеп Тѣеоіодіе, 188—189). 

14—16. Текстъ Вульгаты долженъ быть исправленъ. «И если мѣсто, 
гдѣ ты стоишь, будетъ сильно колебаться, пока Онъ будетъ говорить, ты не 
ужасайся». Теперешнее чтеніе возникло вслѣдствіе неправильнаго раздѣленія 
словъ сотшоііопе соттоѵеЪіШг. 

20. Вѣкъ будетъ запечатлѣнъ (зирегзщпаЪііпг). Сравненіе берегся отъ 
письменнаго документа, въ которомъ приложеніе печати составляетъ завер¬ 
шительный актъ. О раскрытыхъ книгахъ въ числѣ прочихъ признаковъ 
конца упоминается у пр. Даніила (ѴП, 10) и въ Апокалипсисѣ (V, 1). 
Гункель придаетъ этимъ книгамъ то же значеніе, какое имѣетъ запечатанная 
семью печатями книга въ десницѣ Сидящаго на престолѣ. Книги, видныя 
на небѣ для всѣхъ, возвѣщаютъ о разнаго рода бичахъ, имѣющихъ обру¬ 
шиться на человѣчество. Кабишъ разумѣетъ здѣсь книги, въ которыя запи¬ 
саны добрыя и злыя дѣла людей. По нимъ Богъ будетъ судить людей при 
послѣднемъ посѣщеніи міра. 

21. Уже въ предыдущемъ видѣніи отмѣчены были необычайныя явле¬ 
нія въ области дѣторожденія, какъ предвѣстники близкаго конца. Женщины 
будутъ рождать на третьемъ или четвергомъ мѣсяцѣ беременности. Тѣмъ не 
менѣе младенцы будутъ жить. Развитіе ихъ будетъ идти быстрыми шагами: 
годовалыя дѣти будутъ говорить,, какъ взрослые. Эта аномалія зависитъ отъ 
того, что до начала суда всѣ души, пребывающія въ хранилищахъ, должны 
оставить ихъ. Быстрота развитія точно также разсчитана на то, чтобы дать 
возможность всѣмъ отвѣчать на судѣ за свои свободные, а не безсознатель¬ 
ные поступки. 

23. Трубный звукъ возвѣщаетъ о грозящей міру опасности (ср. Амос. 
Ш, 6; Мѳ. XXIV, 31; 1 Корине. XV, 52; 1 Ѳэссал. IV, 16). 
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шумомъ, и когда услышатъ ее, 
всѣ внезапно ужаснутся. 

24. И будетъ въ то время: воо¬ 
ружатся друзья противъ друзей, 
какъ враги, и устрашится земля 
съ живущими на ней, и жилы 
источниковъ остановятся и три 
часа не будутъ течь. 

25. Всякій, кто послѣ всего 
этого, о чемъ Я предсказалъ тебѣ, 
останется въ живыхъ, самъ спа¬ 
сется и увидитъ спасеніе Мое и 
конецъ вашего вѣка. 

26. И увидятъ люди избран¬ 
ные, которые не испытали смерти 
отъ рожденія своего, и измѣнится 
сердце живущихъ и обратится въ 
чувство иное: 

27. ибо зло истребится, и ис¬ 
чезнетъ лукавство; 

28. процвѣтетъ вѣра, побѣжде¬ 
но будетъ растлѣніе, явится исти- 

на, которая столько времени оста¬ 
валась безъ плода». 

29. Когда Онъ говорилъ, я взгля¬ 
нулъ на того, предъ которымъ 
стоялъ. 

30. И онъ сказалъ мнѣ: «я 
пришелъ показать тебѣ время гря¬ 

дущей ночи. 
31. Итакъ, если ты опять по¬ 

молишься и опять семь дней по¬ 
постишься, то я поважу тебѣ боль¬ 
ше въ день, въ который я услы¬ 
шалъ тебя: 

32. голосъ твой услышанъ у 
Бсевышняго; увидѣлъ Крѣпкій пра¬ 
вильное дѣйствіе, увидѣлъ и чи¬ 
стоту, которую хранилъ ты отъ 
юности твоей. 

33. Посему Онъ послалъ меня 
показать тебѣ все это и сказать: 
уповай и не бойся; 

24. Ср. V, 9. Три часа представляютъ апокалиптическое обозначеніе 
срока, въ теченіе котораго будетъ царить на землѣ зло. 

25. Блага будущаго вѣка составляютъ достояніе однихъ праведниковъ. 
Всѣ грѣшники къ этому времени будутъ истреблены. Лишь праведники вый¬ 
дутъ невредимыми изъ всѣхъ испытаній (ѴП, 28; IX, 8; ХШ, 16—24, 26, 
48; 1 Ѳессад. IV, 15). 

26. «И увидятъ людей, которые были восхищены (яш гесеріі зіші; 
Ьошіпез) и которые не вкусили смерти отъ своего рожденія». Здѣсь разу¬ 
мѣются Енохъ (Быт. V, 24; Сирах. ХІЛѴ, 15; ХІЛХ, 16; Евр. XI, 5), Илія 
(4 Царств. П, 10—11; Сирах. ХЬѴШ, 9; ср. Премудр. Солом. IV, 11), 
Моисей, самъ Ездра (3 Ездр. I, 4, 9), и другіе подобные праведники, при¬ 
шествія которыхъ ожидали передъ кончиной міра. Ихъ горячая проповѣдь 
произведетъ коренную перемѣну въ сердцахъ людей (Ср. Малах. IV, 5—6), 

29. Текстъ Вульгаты, подобно 14 ст., нуждается въ исправленіи. «И 
пока Онъ говорилъ со мной, вотъ мѣсто, гдѣ я стоялъ, мадо-по-малу зако¬ 
лебалось». 

30. Въ полномъ видѣ данный стихъ имѣетъ слѣдующій смыслъ. «Я 
приду (ѵепі) показать тебѣ это въ будущую ночь. Итакъ, если ты снова 
станешь молиться и снова станешь поститься въ теченіе семи дней, то я 
днемъ возвѣту тебѣ еще больше». Ангелъ имѣетъ въ виду третье и четвер¬ 
тое видѣнія. Откровеніе, даруемое днемъ, въ глазахъ автора является высшею 
ступенью, сравнительно съ обычными ночными видѣніями. Въ латинскомъ 
текстѣ употреблено прошедшее время въ приложеніи къ имѣющимъ быть 
откровеніямъ въ знакъ того, что слова ангела непремѣнно исполнятся. 

32. Въ латинскомъ текстѣ вмѣсто правильнаго дѣйствія идетъ рѣчь о 
праведности (іігесііопеш). 
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34. не спѣши съ первыми вре¬ 
менами помышлять суетное, дабы 
не судить тебѣ съ такою же пос¬ 
пѣшностью о временахъ послѣд¬ 
нихъ». 

35. Послѣ сего я снова со сле¬ 
зами молился и также постился 
семь дней, чтобъ исполнить три 
седмицы, заповѣданныя мнѣ. 

36. Бъ восьмую же ночь сердце 
мое пришло снова въ возбужденіе, 
и я началъ говорить предъ Бсе- 

вышнимъ; 
37. ибо духъ мой воспламенял¬ 

ся сильно, и душа моя томилась. 
38. И сказалъ я: «Господа! Ты 

отъ начала творенія говорилъ; въ 
первый день сказалъ: да будетъ 
небо и земля, и слово Твое было 
совершившимся дѣломъ. 

39. Тогда носился Духъ, и тьма 
облегала вокругъ и молчаніе: зву¬ 
ка человѣческаго голоса еще не 
было. 

34. По мнѣнію Гункеля здѣсь приводится народная пословица. Смыслъ 
ея довольно теменъ (Й поіі іезііпаге іп ргіогіѣпз ІетрогіЪпз содііаге ѵапа, 
т поп ргорегез іп поѵіззітіз ІешрогіЬпз). Фолькмаръ видитъ здѣсь призывъ 
къ тому, чтобы авторъ не увлекался неосмотрительно земными мыслями, по¬ 
добно нынѣшнему вѣку, но въ то же время и не слишкомъ нетерпѣливо ожи¬ 
далъ новаго вѣка. Гункель предполагаетъ, что слова пі поп ргорегез пред¬ 
ставляютъ переводъ греческаго рті <те6<х[)«. Глаголъ <тое68ш у БХХ часто 
употребляется въ значенія—приходить въ ужасъ, пугаться. Ангелъ предосте¬ 
регаетъ Ездру отъ чрезмѣрнаго увлеченія мудрствованіями, указывая ему иа 
возможную опасность потерять нзъ-за этого блаженство: «Не предавайся съ 
торопливостью празднымъ мыслямъ, вращающимся около прошлаго вѣка, 
чтобы тебѣ не испытать страха въ послѣднее время». 

35. Ранѣе не было рѣчи о томъ, чтобы автору заповѣдано было по¬ 
ститься въ теченіи трехъ недѣль. Отмѣчено лишь, что онъ постился согласно 
волѣ ангела семь дней передъ вторымъ (V, 13, 20, 21) и третьимъ видѣніями 
(УІ, 35). Такъ какъ три седьмины поста исполнились къ началу третьяго 
видѣнія, то нужно предположить, что подобныя же приготовленія имѣли мѣсто 
и передъ первымъ видѣніемъ. Умолчаніе о нихъ объясняется тѣмъ, что вни¬ 
маніе автора было сосредоточено не на внѣшней обстановкѣ, а на философ¬ 
ской проблемѣ, которую онъ пытается разрѣшить. Уже Фабрицію бросилось 
въ глаза сходство даннаго мѣста съ книгой пророка Даніила (X, 2), которой 
авторъ подражаетъ во многихъ случаяхъ. Даніилъ передъ своимъ главнымъ 
видѣніемъ постится три недѣли, не вкушая ни хлѣба, ни мяса, ни вина. 
Фолькмаръ и Эвальдъ признаютъ въ данныхъ словахъ ссылку на книгу Да¬ 
ніила, такъ какъ въ повелѣніи Божіемъ Даніилу писатель нашей книги ви¬ 
дѣлъ заповѣдь, обращенную къ нему самому. На библію въ то время смо¬ 
трѣли, будто бы, какъ на слово Божіе, обращенное не къ одному только из¬ 
вѣстному лицу, но и къ каждому читателю въ отдѣльности. Противъ такого 
пониманія говоритъ та самостоятельность, которую авторъ обнаруживаетъ въ 
отношеніи къ своему образцу: онъ разбиваетъ трехнедѣльный постъ, предше¬ 
ствующій видѣнію Даніила, на три поста по седьмицѣ каждый передъ каж¬ 
дымъ изъ трехъ первыхъ видѣній. 

38. Ср. Быт. I, 1—3. Творческое слово «да будетъ» отнесено здѣсь къ 
началу неба и земли. Слово это немедленно исполнилось: оно произвело свое 
дѣйствіе. «И слово Твое произвело (регГесИ) дѣйствіе». 

39. Быт. I, 2. «Звука человѣческаго; голоса еще не было по Твоей 
волѣ» (аЬз іе). Богъ считается Создателемъ человѣческаго голоса: Онъ ру¬ 
ководитъ человѣкомъ при нареченіи нмъ именъ животныхъ (Быт. Н, 19, 20). 
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40. Тогда повелѣлъ Ты изъ со¬ 
кровищницъ Твоихъ выйти обиль¬ 
ному свѣту, чтобъ явилось дѣло 
Твое. 

41. Во вторый день сотворилъ 
Ты духъ тверди и повелѣлъ ему 
отдѣлить и пронзвесть раздѣленіе 
между водами, чтобы нѣкоторая 
часть ихъ поднялась вверхъ, а 
прочая осталась внизу. 

42. Въ третій день Ты пове¬ 
лѣлъ водамъ собраться на седьмой 
части земли, а шесть частей осу¬ 
шилъ, чтобъ онѣ служили предъ 
Тобою къ обсѣмененію и обрабо¬ 
тали). 

43. Слово Твое исходило, и 
тотчасъ являлось дѣло; 

44. вдругъ явилось безмѣрное 
множество плодовъ и многоразлич¬ 
ныя пріятности для вкуса, цвѣты 
въ видѣ своемъ неизмѣнные, съ 
запахомъ, несказанно благоухан¬ 
нымъ: все вто совершено было въ 
третій день. 

45. Въ четвертый день Ты по¬ 
велѣлъ быть сіянію солнца, свѣту 
луны, расположенію звѣздъ 

46. и повелѣлъ, чтобъ онѣ слу¬ 
жили имѣющему быть созданнымъ 
человѣку. 

47. Въ пятый день Ты сказалъ 

40. Свѣтъ существуетъ до творенія міра. Онъ составляетъ часть Боже¬ 
ственнаго Существа. На землѣ можно видѣть только скудную часть этого 
свѣта, другая составляетъ принадлежность того міра, твореніе котораго пред¬ 
шествуетъ землѣ. 

*1. Амвросій отожествляетъ духа тверди съ Св. Духомъ (Бе Зрігііи 
Запсіо, П, 7). «Ездра научаетъ насъ, что Духъ сотворенъ, говоря въ третьей 
книгѣ: И во второй день Ты сотворилъ духа тверди». Но для такого пони¬ 
манія нѣтъ основаній. Раньше (39) говорилось уже о Духѣ, носившемся при 
началѣ творенія. Подъ Нимъ несомнѣнно разумѣется Духъ Божій, органъ Бо¬ 
жественнаго откровенія. Нослѣплѣнное іудейство было убѣждено, что прика¬ 
заніе Бога могло быть обращено только къ разумному существу. Такимъ об¬ 
разомъ сложилось представленіе о духѣ тверди, т. е. объ ангелѣ, стоящемъ 
во главѣ небеснаго свода (ср. Быт. I, 6). 

42. Ученіе о томъ, будто міръ раздѣленъ на семь частей, изъ которыхъ 
одну часть занимаетъ вода, а остальныя суша, взято авторомъ изъ совре¬ 
менныхъ ему космологическихъ представленій. Оно встрѣчается въ миѳологіи 
индусовъ и персовъ. Его раздѣляютъ греческіе ученые—математики (Кли¬ 
ментъ Римскій, Кесо§пШоие8, IX, 26). По взглядамъ Аристотеля, Сенеки и 
Плинія Младшаго, море занимаетъ незначительную часть сравнительно съ 
сушей. Дѣленіе земли на семь частей характерная черта іудейства. По воз¬ 
зрѣніямъ раввиновъ на столько же частей раздѣляется рай и адъ (ОСгбгег, 
П, 43). Въ связи съ взглядомъ на отношеніе суши къ морю стоитъ мисти¬ 
ческій смыслъ, связываемый Филономъ съ единицей и шестью. По его убѣж¬ 
денію шесть первое совершенное число послѣ единицы. Согласно этимъ чис¬ 
ламъ осуществляется все, какъ мѣра суши, такъ и мѣра моря. Теорія Пто- 
ломея, учившаго, что только шестая часть земли обитаема, а остальное про¬ 
странство покрыто водою, на нѣкоторое время смѣнила прежнія представле¬ 
нія, но въ средніе вѣка они всплываютъ снова. Рожеръ Бэконъ (Ориз Ма)из) 
признаетъ этотъ взглядъ Богооткровеннымъ. Опираясь на пророческую книгу 
Ездры, Христофоръ Колумбъ доказывалъ, что океанъ занимаетъ ограничен¬ 
ную часть пространства (Бііеке, 167—168; Ѵоікшаг, 49; НіІденГеМ, «ІшіізсЬе 
Арокаіуріік, 229; бипкеі, 367). 
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седьмой части, въ которой была 
собрана вода, чтобъ она произвела 
животныхъ, летающихъ и рыбъ; 

что и сдѣлалось. 
48. Вода нѣмая и бездушная, 

по мановенію Божію, произвела 
животныхъ, чтобы всѣ роды воз¬ 
вѣщали дивныя дѣла Твои. 

49. Тогда Ты сохранилъ двухъ 
животныхъ: одно называлось беге¬ 
мотомъ, а другое левіаѳаномъ. 

50. И Ты отдѣлилъ ихъ другъ 

отъ друга, потому что седьмая 
часть, гдѣ была собрана вода, не 
могла принять ихъ вмѣстѣ. 

51. Бегемоту Ты далъ одну 
часть изъ земли, осушенной въ 
третій д%нь, да обитаетъ въ ней, 
въ которой тысячи горъ; 

52. левіаѳану далъ седьмую 
часть водяную и сохранилъ его, 
чтобъ онъ былъ пищею тѣмъ, ко¬ 
му Ты хочешь, и когда хочешь. 

53. Въ шестый же день пове- 

44. Въ рукописномъ текстѣ идетъ рѣчь о цвѣтахъ съ неподражаемой 
окраской (соіоге іпітіиЪіІев). 

45—46. Ср. Быт. I, 14. Авторъ выдвигаетъ на первый планъ служеб¬ 
ное значеніе звѣздъ, такъ какъ овъ знаетъ, что языческій міръ почитаетъ 
ихъ за боговъ. 

47—48. Быт. I, 20—22. 
49—52. Въ Вульгатѣ и славянской библіи бегемотъ ошибочно названъ 

Енохомъ. Легенда о двухъ гигантскихъ животныхъ —бегемотѣ и левіаѳанѣ, 
сотворенныхъ Богомъ въ пятый день, возникла въ іудействѣ вслѣдствіе не¬ 
правильнаго пониманія словъ Бытописателя: щхч\ та реуа/л (Быт. I, 21). 

Іерусалимскій таргумъ объясняетъ ихъ. такимъ образомъ: «Въ пятый день 
Богъ сотворилъ громадныя водяныя чудовища: Левіаѳана и его самку, кото¬ 
рыя берегутся ко дню утѣшенія». Пр. Исаія называетъ ихъ безразлично ле¬ 
віаѳанами (ХХѴП, і). Бегемотъ и левіаѳадъ отчетливо различаются въ книгѣ 
Іова (ХЬ, 10; ХЫ, 26). Во всѣхъ легендахъ, сложившихся о бегемотѣ и ле¬ 
віаѳанѣ въ послѣплѣнный періодъ, отражается удивленіе предъ ихъ необы¬ 
чайными размѣрами и силой. Гункель видитъ здѣсь отголосокъ древнихъ ми¬ 
ѳологическихъ представленій океана. Первоначально для бегемота и левіа¬ 
ѳана назначена была водная стихія, но такъ какъ седьмая часть всей земли, 
занимаемая водою, не могла вмѣстить ихъ, то Богъ равл>чилъ ихъ другъ 
отъ друга. Бегемотъ живетъ на сушѣ, левіаѳанъ въ водахъ. Бегемотъ иначе 
называется дикимъ быкомъ, который лежитъ на тысячѣ горъ (Пс. ХЫХ, 10). 
Ежедневно онъ истребляетъ на нихъ всю растительность, но ночью трава вы¬ 
растаетъ снова, какъ будто бы ея совсѣмъ не трогали, по слову Писанія 
(Іов. ХЬ, 15): «горы приносятъ ему пищу». Этотъ быкъ предназначается для 
пышнаго пиршества праведниковъ, почему о немъ и говорится: «Тотъ, Кто 
сотворилъ его, занесетъ на него свой мечъ» (Іов. ХЬ, 14). Въ другихъ мѣ¬ 
стахъ Талмуда чувственный характеръ трапезы, ожидающей праведниковъ въ 
будущей жизни, очерченъ еще рѣзче. Исполинскія животныя, сотворенныя 
Богомъ въ пятый день, были опасны для существованія міра. Если бы они 
стали размножаться, то опустошили бы весь міръ. Въ виду этого Богъ оско¬ 
пилъ самца, а самку убилъ и мясо ея засолилъ, для будущаго торжествен¬ 
наго пира, которымъ праведники встрѣтятъ пришествіе Мессіи (Ьамгсисе. 
ОігОгег. РгорЬеЪае Ѵеіегез РзешіерідгарЫ, 160. НгІдепреЫ. Меззіаз Іебаео- 
гшп, 60; ІисІізсІіе Арокаіуріік, 178, 230. Ѵоіктаг, 51; Щгогег. везсЬісМе 
без БгсЬпзЪепПшз, П, 32—35. Оипкеі, 368). 

53. Быт. I, 24—25. 
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лѣлъ Ты землѣ произвесть предъ 
Тобою скотовъ, звѣрей и пресмы¬ 
кающихся; 

54. а послѣ нихъ Ты сотворилъ 
Адама, котораго поставилъ власте¬ 
линомъ надъ всѣми Твоими тваря¬ 
ми, и отъ котораго происходимъ 
всѣ мы и народъ, который Ты из¬ 
бралъ. 

55. Все это сказалъ я предъ 
Тобою, Господи, потому что для 
насъ создалъ Ты вѣкъ сей. 

56. О прочихъ же народахъ, 
происшедшихъ отъ Адама, Ты ска¬ 
залъ, что они ничто, но подобны 
слюнѣ, и все множество ихъ Ты 

54. Быт. I, 26. 
55. 3 Ездр VI, 59; ѴП, 11; Римл. IV, 13. Идеалы древняго Израиля 

не шли дальше Ханаана; послѣплѣнное іудейство мечтало уже о владычествѣ 
надъ всѣмъ міромъ. 

56. Сравненіе другихъ народовъ съ каплями, падающими изъ ведра, и 
съ пылинкой на чашкѣ вѣсовъ, встрѣчается у пр. Исаіи (ХЬ, 15, 17). Здѣсь 
этотъ взглядъ на языческій міръ выраженъ лишь съ большею рѣзкостью. 

58. Первенцемъ народъ Израильскій называется въ Псалтири (ІХХХѴШ, 
28). Авторъ указываетъ въ постепенно возвышающемся порядкѣ тѣ преиму¬ 
щества, которыми пользуется Израиль передъ другими народами. Въ латин¬ 
скомъ текстѣ онъ названъ еще ревнителемъ Бога (аетиІаЪогега). По мнѣнію 
Гункеля это выраженіе представляетъ неточный переводъ греческаго Ст^юто?. 
По смыслу здѣсь идетъ рѣчь объ отношеніи Бога къ Своему народу, а не 
наоборотъ. Ревнителемъ называетъ Себя Іегова (Исх. XXXIV, 14) для обозначе¬ 
нія тѣсныхъ узъ любви, привязывающихъ его къ Израилю. Авторъ пророче¬ 
ской книги Ездры отмѣчаетъ, что его родной народъ былъ предметомъ самой 
горячей любви Бога, соединенной съ ревностью. 

уподобилъ каплямъ, каплющимъ 
изъ сосуда. 

57. И нынѣ, Господи, вотъ 
народы, за ничто Тобою признан¬ 
ные, начали владычествовать надъ 
вами и пожирать насъ. 

58. Мы же, народъ Твой, кото¬ 
рый Ты назвалъ Твоимъ первен¬ 
цемъ, единороднымъ, возлюблен¬ 
нымъ Твоимъ, преданы въ руки 
ихъ- 

59. Если для васъ созданъ вѣкъ 
сей, то почему не получаемъ мы 
наслѣдія съ вѣкомъ? И доколѣ 
это?» 
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ГЛАВА УН. 

1. Когда я окончилъ говорить 
эти слова, посланъ былъ ко мнѣ 
Ангелъ, который посылаемъ былъ 
ко мнѣ въ прежнія ночи, 

2. и сказалъ мнѣ: «встань. 
Ездра, и слушай слова, которыя 
я пришелъ говорить тебѣ». 

3. Я сказалъ: говори, господинъ 
мой. Й онъ сказалъ мнѣ: «море 
расположено въ пространномъ мѣ¬ 
стѣ, чтобъ быть глубокимъ и без¬ 
мѣрнымъ; 

4. но входъ въ него находится 
въ тѣсномъ мѣстѣ, такъ-что по¬ 
добенъ рѣкамъ. 

5. Кто пожелалъ бы войти въ 
море и видѣть его, или господ¬ 
ствовать надъ нимъ, тотъ, если не 
пройдетъ тѣсноты, какъ можетъ 
дойти до широты? 

6. Иди иное подобіе: городъ 
построенъ и расположенъ на рав¬ 
нинѣ, и наполненъ всѣми благами; 

7. по входъ въ него тѣсенъ и 
расположенъ на крутизнѣ т&къ, 
что по правую сторону огонь, а 
по лѣвую глубокая вода. 

8. Между ними, то есть, между 
огнемъ и водою, лежитъ лишь одна 
стезя, на которой можетъ помѣ¬ 
ститься не болѣе, какъ только сту¬ 
пень человѣка. 

9. Если городъ этотъ будетъ 
данъ въ наслѣдство человѣку, то 
кйкъ онъ получитъ свое наслѣд¬ 
ство, если никогда не перейдетъ 
лежащей на пути опасности?» 

10. Я сказалъ: т&къ, Господи. 
И Онъ сказалъ мнѣ: «такова и 
доля Израиля. 

VII. 
Неизбѣжность страданій на землѣ въ качествѣ переходной ступени къ будущимъ бла¬ 

гамъ (1—16). Заслуженномъ мученій грѣшниковъ (17—25). Послѣдній судъ надъ міромъ. 

(26—44 по над. Бенсли). Малочисленность спасающихъ и особая цѣнность ихъ въ гла¬ 

вахъ Бога (45 — 61). Отвѣтственность разумныхъ существъ за свои поступки и, какъ 
слѣдствіе этою, законность мученій въ будущей жизни (62—74). Семь ступеней мученій 
грѣшвиковъ (75—87) и семь ступеней'блаженства праведниковъ (88—101). Недѣйстви¬ 

тельность ходатайствъ праведниковъ за грѣшниковъ на послѣднемъ судѣ (102—115). 

Жизнь, какъ борьба, исходъ которой зависитъ отъ свободнаго усмотрѣнія человѣка 
(116—131). Совмѣстимость осужденія грѣшниковъ съ милосердіемъ Божіимъ (132—139). 

3—9. Настоящій міръ, полный скорбей и лишеній, представляетъ не¬ 
избѣжную переходную ступень къ благамъ будущаго в*ка. Для освѣщенія 
своей мысли авторъ предлагаетъ нѣсколько подобій: оиъ сравниваетъ будущій 
вѣкъ съ безбрежнымъ моремъ, доступъ къ которому возможенъ лишь черезъ 
узкій проливъ, а также съ благоустроеннымъ и хорошо укрѣпленнымъ горо¬ 
домъ, куда можно проникнуть лишь узкой тропинкой, по одну сторону кото¬ 
рой бушуетъ выступившій изъ береговъ потокъ, а по другую огонь (Срав. 
Ме. ѴД, 13—14). 

11. Вслѣдствіе варушенія Адамомъ заповѣдей Божіихъ, «осуждено было 
то, что было сотворено» О'шіісаіит еаі ^ио<1 Іасіиш еа1). Объ осужденіи всей 
твари за грѣхопаденіе прародителей говоритъ Ап. Павелъ (Римлян. У ПТ, 20; 
срав. Ш, 17). 
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11. Для пихъ Я сотворилъ вѣкъ; 
но когда Адамъ нарушилъ Мои 
постановленія, опредѣлено быть 
тому, что сдѣлано. 

12. И сдѣлались входы вѣка 
сего тѣсными, болѣзненными, уто¬ 
мительными, также узкими, лука¬ 
выми, исполненными бѣдствій и 
требующими великаго труда. 

13. А входы будущаго вѣка 
пространны, безопасны и прино¬ 
сятъ плодъ безсмертія. 

14. Итакъ, если входящіе, ко¬ 
торые живутъ, не войдутъ въ это 
тѣсное и бѣдственное, они не мо¬ 
гутъ получить, чт5 уготовано. 

15. Зачѣмъ же смущаешься, 
когда ты тлѣненъ, и что мятешься 
когда смертенъ? 

16. Зачѣмъ не принялъ ты въ 

сердцѣ твоемъ тоге, что будущее, 
а принялъ то, что въ настоящемъ?» 

17. Я отвѣчалъ и сказалъ: Вла¬ 
дыко Господи! вотъ, Ты опредѣ¬ 
лилъ закономъ Твоимъ, что пра¬ 
ведники наслѣдуютъ это, а грѣш¬ 
ники погибнутъ. 

18. Праведники потерпятъ тѣс¬ 
ноту, надѣясь пространнаго, а не¬ 
честиво жившіе, хотя потерпѣли 
тѣсноту, не увидятъ пространнаго. 

19. И Онъ сказалъ мнѣ: «нѣтъ 
судіи выше Бога, нѣтъ разумѣю¬ 
щаго болѣе Всевышняго. 

20. Погибаютъ многіе въ этой 
жизни, потому что нерадятъ о пред¬ 
ложенномъ имъ законѣ Божіемъ. 

21. Ибо строго повелѣлъ Богъ 
приходящимъ, когда они пришли, 
что дѣлая, они будутъ живы, 

12—13. Смыслъ латинскаго текста довольно томенъ и мало вяжется съ 
предыдущими сравненіями, гдѣ отмѣчается тѣснота входа, ведущаго къ бла¬ 
гамъ будущаго вѣка. Въ одной язь редакцій арабскаго перевода (ар. 2) на¬ 
стоящій вѣкъ признается тяжелымъ входомъ въ вѣкъ будущій. Въ эѳіопскомъ пе¬ 
реводѣ въ обоихъ случаяхъ идетъ рѣчь ие о входахъ, а о путяхъ жизни въ 
широкомъ смыслѣ слова. Здѣсь противополагается настоящая жизнь, полная 
огорченій и стѣсненій на каждомъ шагу, жизни будущей, гдѣ человѣческой 
личности данъ полный просторъ для обнаруженія себя и гдѣ устранены всѣ 
опасности. 

15. Ездра не долженъ огорчаться тѣмъ, что онъ плѣненъ, и волноваться 
изъ-за того, что онъ смертенъ. Это лишь -неизбѣжная переходная ступень къ 
славному будущему. 

17. Наслѣдованіе будущаго вѣка праведниками и гибель грѣшниковъ 
обѣщаны во Второзаконіи (ѴШ, 1, 19, 20). 

18. Страданія, какія приходится переживать праведникамъ, смягчаются 
надеждой на ожидающія, ихъ въ будущей жизни блага. Между тѣмъ мучатся 
иа землѣ всѣ люди. Участь грѣшниковъ въ этой жизни въ силу этого еще 
печальнѣе, такъ какъ въ ихъ душѣ не теплится никакой надежды на облег¬ 
ченіе своего положенія за гробомъ. 

20. «Пусть скорѣе погибнутъ многіе изъ живущихъ, чѣмъ будетъ въ 
пренебреженіи законъ Божій, предложенный имъ» (Бенсли). 

22—24. Авторъ пыгаегся обстоятельно освѣтить вопросъ, въ чемъ со¬ 
стоитъ преступленіе грѣшниковъ. Они не только не слушаются закона, но $и 
сопротивляются ему, презираютъ его, дѣлаютъ для себя закономъ собствен¬ 
ный произволъ, отрицаютъ бытіе Бога (Псал. XIII, 1; ЫІ, 2), не испол¬ 
няютъ заповѣдей. Едва-ли справедливо прилагать это мѣсто ко всѣмъ грѣш¬ 
никамъ вообще, а лишь извѣстнымъ своимъ вольнодумствомъ партіямъ въ 
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и что соблюдая, не будутъ на¬ 
казаны. 

22. А они не послушались и 
воспротивились Ему, утвердили въ 
себѣ помышленіе суетное; 

23. увлеклись грѣховными оболь¬ 

щеніями, сказали о Всевышнемъ, 
что Его нѣтъ, не познали путей 
Его; 

24. презрѣли законъ Его, от¬ 
вергли обѣтованія Его, не имѣли 
вѣры къ обрядовымъ установле- 

средѣ самого іудейства въ родѣ саддукеевъ (Гутшмидъ), или относить его къ 
христіанамъ (Ноакъ) или язычникамъ (Кабишъ). 

25. Срав. Іерем. II, 5. Тѣхъ, кто скуденъ добрыми дѣлами на землѣ, 
ожидаетъ скудость въ благахъ будущаго вѣка, а тѣхъ, кто преизбыточеотвуетъ 
въ нихъ, ждетъ такое же обиліе благъ въ будущей жизни. По своей формѣ 
изреченіе автора близко подходитъ къ евангельскому предсказанію о будущей 
судьбѣ людей: «Кто имѣетъ, тому дано будетъ и пріумножится; а кто не 
имѣетъ, у того отнимется и то, что имѣетъ» (Мѳ. ХШ, 12). 

26. Авторъ рисуетъ будущій судъ надъ міромъ. Въ текстѣ Вульгаты 
говорится о явленіи невѣсты, скрываемой нынѣ землею (еі аррагеШ зропза, 
еі аррагезсепз озіешіеіпг диае пипс зиМисіШг Іегга). Образъ невѣсты при¬ 
лагается въ Апокалипсисѣ къ новозавѣтной церкви (XXI, 9). Такъ какъ въ 
устахъ автора, чуждаго христіанству, онъ ие естественъ, то слѣдуетъ пред¬ 
почтеніе восточнымъ переводамъ—армянскому, арабскому и эѳіопскому, гдѣ 
вмѣсто этого предсказывается, что съ наступленіемъ будущаго вѣка «откроется 
городъ, который невидимъ нынѣ». Рѣчь идетъ о небесномъ Іерусалимѣ. О 
немъ говорится ниже въ этомъ же видѣніи (ѴШ, 52) и въ слѣдующемъ (IX— 
X гл.). По вѣрованіямъ раввиновъ земля Израильская въ послѣдніе дни 
будетъ настолько незначительна по объему, что на ней не будетъ помѣщаться 
ни одного жителя. Съ пришествіемъ Мессіи она захватитъ весь міръ (Сог- 
гобі, 200). Упоминаніе невѣсты явилось вслѣдствіе неправильнаго чтевія гре¬ 
ческаго текста, гдѣ, вѣроятно, употреблено было выраженіе: <раѵ^огтаі т) 
ѵоѵ рт] <раіѵо|ііѵ7) иб/а;. Вмѣсто ѵоѵ (іт| ошибочно было прочитано ѵбр/рт) и по¬ 
нято было примѣнительно къ Апокалипсису. 

28. Латинскій текстъ долженъ быть исправленъ. Паименованіе Сына 
Божія Іисусомъ представляетъ христіанскую корректуру, опровергаемую всѣмн 
восточными переводами, гдѣ употреблено обычное въ ветхомъ завѣтѣ назва¬ 
ніе Мессіи (Псал. II, 2; Даніил. IX, 25, 26). Она явилась ранѣе IV вѣка: 
Амвросій Медіоланскій приводитъ это мѣсто въ доказательство того, что имя 
Іисуса дано было Спасителю задолго до рожденія Самимъ Отцомъ. «Господь 
нашъ Іисусъ получилъ имя до рожденія, причемъ оно было наречено не ан¬ 
геломъ, но Отцомъ. Ибо, говоритъ Онъ, откроется Сынъ Мой Іисусъ вмѣстѣ 
съ тѣми, которые будутъ блаженствовать съ Нимъ, которые останутся на 
400 лѣтъ. По истеченіи этихъ лѣтъ умретъ Сынъ Мой Христосъ, и прейдетъ 
вѣкъ. Видишь, что ангелы возвѣщаютъ то, что слышали, а не похитили са¬ 
мовольно» (Соштепі. іп Ьис. I, 60). Вмѣстѣ съ Мессіей явятся ветхозавѣт¬ 
ные праведники, не вкусившіе смерти. По воззрѣніямъ Талмуда Онъ пребы¬ 
ваетъ въ раю съ Енохомъ, Иліею и Моисеемъ. Каждый живетъ въ особомъ 
дому. Ученіе о пришествіи Христа со всѣми святыми встрѣчается у Ап. 
Павла (1 Ѳессал. ІП, 13; срав. 2 Ѳессал. I, 7). Мысль о четырехсотлѣтнемъ 
царствѣ Мессіи на землѣ имѣетъ подъ собою почву въ повѣствованіи Быто¬ 
писателя объ египетскемъ плѣнѣ. Въ бесѣдѣ Бога съ Авраамомъ (Быт. XV, 
13) продолжительность его опредѣляется въ 400 лѣтъ. На основаніи Псалма 
89 (ст. 15) раввины проводили полную параллель между тѣмъ временемъ, 
когда Богъ поражалъ Израиля разными бѣдствіями, и временемъ будущаго 
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ніямъ Его, не совершали дѣлъ 
Его. 

25. И потому, Ездра, пустымъ— 
пустое, а полнымъ —полное. 

26. Вотъ, придетъ время, когда 
придутъ знаменія, которыя Я пред¬ 

сказалъ тебѣ, и явится невѣста, 
и являясь покажется,—скрываемая 
нынѣ землею. 

27. И всяків, кто избавится 
отъ прежде-исчисленныхъ золъ, самъ 
увидитъ чудеса Мои. 

торжества народа Божія (Сігбгег, II. 252—253). Въ Апокалипсисѣ царство 
Мессіи захватываетъ 1000 лѣтъ (XX, 2, 7). Хиліазмъ явился плодомъ стрем¬ 
ленія согласить прежнее чисто чувственное представленіе о царствѣ Мессіи 
съ новымъ болѣе одухотвореннымъ взглядомъ, въ которомъ преобладала транс¬ 
цендентальная сторона. Ученіе пророческой книги Ездры о Мессіи отличается 
двойственностью: Онъ представляется то небеснымъ, то земнымъ существомъ. 
Въ виду этого одинаково несправедливы какъ попытки представить Мессію 
простымъ человѣкомъ, лишь одареннымъ необычайной силой (Визелеръ, Смир¬ 
новъ, Глубоковскій), такъ и стремленіе считать Его исключительнымъ сверхъ¬ 
естественным ь существомъ, ради чего приносятся въ жертву тѣ мѣста, гдѣ 
говорится о Его человѣческомъ происхожденіи. Мессіи усваиваются въ на¬ 
стоящей книгѣ различныя названія. Чаще всего Онъ носитъ имя Сына Божія, 
но такъ какъ рѣчь о Немъ ведетъ собесѣдникъ Ездры, отожествляемый съ 
Самимъ Богомъ, то ово встрѣчается въ формѣ «Сынъ Мой» (VII, 28 — 29; 
ХШ, 32, 37, 52; XIV, 9). Гамбургеръ (II, 753) ставитъ эго наименованіе 
въ связь съ мистическимъ ученіемъ о предсуществованіи Мессіи, видя въ 
немъ указаніе на сверхъестественный характеръ Его личности. Но едва-ли 
можно придавать ему новозавѣтный смыслъ. Уже одно то обстоятельство, что 
Мессію называетъ Сыномъ Божіимъ не самъ авторъ, но Всевышній, застав¬ 
ляетъ сомнѣваться въ томъ, чтобы съ нимъ соединилось особое значеніе 
(Смирновъ, 309—312). Посновъ. Іудейство, 205). Обычно въ ветхозавѣтной 
письменности оно указываетъ лишь на внѣшнее усыновленіе: такъ, весь еврей¬ 
скій народъ Іегова называетъ Своимъ сыномъ (Исх. IV, 22). Въ томъ же 
смыслѣ оно прилагается въ неканонической (Премудр. Солом. II, 3, 18) и 
апокрифической литературѣ къ ветхозавѣтнымъ праведникамъ. Въ эѳіопскомъ 
текстѣ взамѣнъ этого Мессія называется Отрокомъ Божіимъ (рпег тепз, V, 
30, соотвѣтствуетъ лат. VII, 29). Слово рнег представляетъ переводъ грече¬ 
скаго -аТ- Стапферъ (Без ібёез геіідіепзез еп Раіезііпе, 129), Лангенъ (458) 
и Смирновъ (310), высказываются за то, что Мессія называется во всѣхъ 
мѣстахъ книги Сыномъ Божіимъ именно въ этомъ смыслѣ. Но для такого 
предположенія нѣтъ никакихъ основаній. Отрокъ Божій, о которомъ проро¬ 
чествовалъ’ Исаія, былъ вовсе не тѣмъ Мессіей, какого ожидалъ Псевдо- 
Ездра. Въ его книгѣ вѣтъ нигдѣ рѣчи о страданіяхъ Мессін. Сынъ Божій 
умираетъ по закону всего плотскаго. Насильственная смерть его была-бы со¬ 
вершенно непонятна послѣ истребленія ймъ всѣхъ враговъ (ХШ, 2—4, 9— 
11, 32—38). Имя Мессіи усвояется будущему Избавителю въ Псалтири (II, 
2) и у пр. Даніила (IX, 25, 26), какъ идеальному царю народа Божія, ода¬ 
ренному высшими благодатными дарами и полномочіями. На основаніи книги 
пр. Даніила (VII, 13) Мессія изображается мужемъ, грядущимъ съ облаками 
(XIII, 2, 3; срав. Апокалипс. I, 7, 13; XIV, 14), Котораго Всевышній хра¬ 
нить многія времена для избавленія Своего народа (ХШ, 26). Онъ пребы¬ 
ваетъ на небѣ вмѣстѣ съ ветхозавѣтвыми праведниками, не вкусившими 
смерти (ѴП, 28). Рядомъ съ этимъ Мессіи усвояются имена, не оставляющій 
ни малѣйшаго сомнѣнія въ Его земномъ происхожденіи. Онъ называется 
львомъ (XI, 37; ХН, 1, 31—32), о которомъ пророчествовалъ умирающій 
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28. Ибо откроется Сынъ Мой 
Іисусъ съ тѣми, которые —съ Нимъ, 

и оставшіеся будутъ наслаждаться 
четыреста лѣтъ. 

Іаковъ въ благословеніи Іудѣ (Быт. ХЫХ, 9; срав. Апокалипс. V, 5). Утвер¬ 
ждая, что началомъ будущаго вѣка будетъ Іаковъ (VI, 9) авторъ несомнѣнно 
намекалъ на Мессію, какъ потомка Іакова. Во всѣхъ восточныхъ переводахъ 
Мессіи, или Помазаннику (Бпсіпз), приписывается происхожденіе изъ сѣ¬ 
мени Давидова (ХП, 32). Подлинность этого мѣста нельзя отвергать, какъ 
это дѣлаетъ Гильгенфельдъ, такъ какъ названіе Мессіи потомкомъ Давида 
«оставляетъ обычное явленіе въ апокалиптической н талмудической письмен¬ 
ности (Смирновъ, 300—302. НатЬигдег, 739). Мнѣніе Верна (Ѵегпез. Нізіоіге 
чіеа Мёез теззіапщиез йериіз Аіехашіге к Гетрегеиг Абгіеп. Р. 134— 
137) и Смирнова (300—306), будто съ выраженіемъ «Сынъ Давидовъ» не 
соединилось мысли о происхожденіи Мессіи изъ потомства Давида, такъ какъ 
самый родъ Давида въ это время пресѣкся, противорѣчитъ евангельской 
исторіи. Евангелія свидѣтельствуютъ, что фарисеи ожидали именно Сына Да¬ 
видова (Мѳ. 21, 41—42; Іоанн. ѴП, 41, 42, 52; Дѣян. П, 22—30; Римлян. 
I, 3; 2 Тимоѳ. П, 8; Апокалипс. ХХП, 16. Срав. Мѳ. I, 1—17; Лк. ПІ, 
.23—38). Говоря о пришествіи Мессіи, авторъ употребляетъ выраженіе: «от¬ 
кроется Сывъ Мой Мессія* (ѴП, 28). По мнѣнію Де-Фея (Бе Гауе. Еез 
аросаіурзез .щіѵез, 126 — 127) открытіе (геѵеіаііо) означаетъ не одно лишь 
явленіе Мессіи народу, или выступленіе Его на общественное служеніе, а 
переходъ изъ одной сферы бытія въ другую. Открыться въ приложеніи къ 
Мессіи значитъ выйти изъ міра невидимаго, чтобы перейти въ видимый. 
Предсуществованіе Мессіи предполагается въ тѣхъ мѣстахъ пророческой 
книги Ездры, гдѣ говорится, что Всевышній хранитъ Его многін времена 
(ХШ, 26) или сохранитъ Его къ концу (ХП, 32). Нѣкоторые изслѣдователи, 
въ томъ числѣ Смирновъ, видятъ здѣсь отголосокъ талмудическаго ученія о 
такъ называемомъ скрытомъ состояніи Мессіи. Эго ученіе пыталось согласить 
внезапное явленіе Мессіи съ неба съ его плотскимъ происхожденіемъ. Евреи 
полагали, что Мессія по рожденіи будетъ оставаться въ полной неизвѣстности 
вплоть до выступленія Своего на служеніе народу. По вѣрованію Талмуда 
Мессія былъ унесенъ бурей, будучи еще груднымъ ребенкомъ. Св. Іустинъ 
Мученикъ въ «Разговорѣ съ Трифономъ» воспроизводитъ взгляды совре¬ 
меннаго ему іудейства. «Христосъ, если и родился и пребываетъ гдѣ- 
нибудь, то продолжаетъ оставаться неизвѣстнымъ и даже Самъ не сознаетъ 
Своего истиннаго назначенія, не имѣя никакой силы до тѣхъ поръ, пока не 
прійдетъ Илія, который помажетъ Его и сдѣлаетъ Его явнымъ для всѣхъ». 
По поводу происхожденія Іисуса Христа изъ Назарета евреи выражали не¬ 
доумѣніе: «относительно сего знаемъ, откуда Онъ, а когда придетъ Христосъ, 
никто не будетъ знато, откуда Онъ», (Іоанн. ѴП, 27). Но усматривать въ 
пророческой книгѣ Ездры лишь ученіе Талмуда о скрытомъ состоянія Мессіи 
несправедливо. Мессія обрисованъ здѣсь такими чертами, которыя явно по¬ 
казываютъ въ Немъ не земное, а небесное существо. Ученіе о Мессіи, какъ 
сверхъестественномъ существѣ, имѣющемъ предвѣчное существованіе, выра¬ 
жено въ ней съ достаточной опредѣленностью, хотя и не поставлено въ орга¬ 
ническую связь съ представленіемъ о Немъ, какъ потомкѣ Давида. Эта двой¬ 
ственность проходитъ красной нитью чрезъ все догматическое ученіе послѣ¬ 
плѣннаго іудейства. Противорѣчіе было устранено только христіанскимъ догма¬ 
томъ воплощенія, который чуждъ былъ автору 3 книги Ездры. 

29. Мессія, какъ человѣкъ, подчиненъ закону смерти. Смерть Его ие 
.имѣетъ никакого отношенія къ ученію христіанства о Его искупительной жертвѣ 
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29. А послѣ этихъ лѣтъ умретъ 
Сынъ Мой Христосъ и всѣ люди, 
имѣющіе дыханіе. 

30. И обратился вѣкъ въ древ¬ 
нее молчаніе на семь дней, по¬ 
добно тому, какъ было прежде, 
такъ-что не останется ни кого. 

31. Послѣ же семи дней воз¬ 
станетъ вѣкъ усыпленный, и умретъ 
поврежденный. 

32. И отдастъ земля тѣхъ, ко¬ 
торые въ ней спятъ, и прахъ — 
тѣхъ, которые молчаливо въ немъ 
обитаютъ, а хранилища отдадутъ 
ввѣренныя имъ души. 

33. Тогда явится Всевышній на 
престолѣ суда, и пройдутъ бѣды, 
и окончится долготерпѣніе. 

34. Судъ будетъ одинъ, истина 
утвердится, вѣра укрѣпится. 

35. Затѣмъ послѣдуетъ дѣло, 
откроется воздаяніе, возстанетъ 
правда, перестанетъ господствовать, 
неправда». 

36. Я сказалъ: Авраамъ пер¬ 
вый молился о Содомлянахъ; Мои¬ 
сей — за отцовъ, согрѣшившихъ 
въ пустынѣ; 

37. Іисусъ послѣ него—за Из¬ 
раиля во дни Ахана; 

(Срав. 1 Кор. XV, 28). Пророческой книгѣ Ездры чужда мысль объ уничи¬ 
женіи и страданіяхъ Мессіи. 

30. Срав. VI, 39. Молчаніе въ началѣ существованія міра длилось до 
творенія человѣка. Въ данномъ мѣстѣ опять проводится параллель между 
первыми и послѣдними днями міровой жизни. 

31. Срав. 1 Кор. (XV, 26) «объ этихъ обителяхъ и говоритъ Господь» 
(Іоанн. XIV, 2). 

32. По словамъ Амвросія (Бе Ьопо тогйз, X) «объ этихъ обителяхъ и 
говоритъ Господь (Іоан. XIV, 2), что у Его Отца много обителей, которыя 
Онъ приготовитъ для своихъ учениковъ, восходя къ Отцу». 

33. О престолѣ, на которомъ будетъ возсѣдать Судія міра, упоминаютъ 
книга пр. Даніила (ѴП, 9) и Апокалипсисъ (XX, 11). На послѣднемъ судѣ 
не будетъ мѣста жалости и долготерпѣнію. «И минуетъ состраданіе (еі рег- 
ігапзіЬшП тізегісогбіае), и удалится долготерпѣніе». 

35. Дѣла, которыя каждый совершилъ, послѣдуютъ за нимъ на судъ 
(Апокалипс. XIV, 13) и за нихъ будетъ достойнымъ образомъ воздано (ср. 
Исаіи ХБ, 10). Послѣдняя мысль въ рукописяхъ передается въ такой 
формѣ: «и неправды не будутъ покоиться». Подобно тому, какъ поступки 
праведниковъ не будутъ оставаться въ безвѣстности, такъ и неправды и 
злодѣянія грѣшниковъ, совершавшіяся подъ покровомъ тайны, предстанутъ 
предъ очами всѣхъ *). 

36 (106). Быт. ХѴШ, 32. Исх. ХХХП, 32. Авраамъ просилъ Бога о 
спасеніи Содома, гдѣ жилъ его родственникъ Лотъ. Моисей молилъ Бога о 
прощеніи народа Израильскаго, послѣ того, какъ евреи слили золотого тельца, 
въ противномъ же случаѣ выражалъ желаніе быть изглаженнымъ изъ книги, 
куда онъ вписавъ. 

37 (107). Въ печатномъ текстѣ Вульгаты имя Іисуса Навина не на¬ 
звано въ виду того, что далѣе время его дѣятельности отнесено къ Ахазу и 
Самуилу. Рѣчь была отнесена вообще къ дѣятелямъ, жившимъ послѣ Моисея. 
Преступленіе Ахана состояло въ томъ, что онъ взялъ изъ заклятаго. По мо¬ 
литвѣ Іисуса Навина о причинахъ военныхъ неудачъ, Богъ указалъ винов¬ 
наго и повелѣлъ побить его камнями (Іус. Нав. ѵп, і, 6—26). Въ рукопи- 

‘) Далѣе см. примѣчаніе въ концѣ настоящей главы (стр. 276). 



ГЛАЗА 7. ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ. 273 

38. Самуилъ и Давидъ—за по- 
губляемыхъ, Соломонъ — за тѣхъ, 
которые пришли на освященіе; 

39. Илія — за тѣхъ, которые 
приняли дождь, и за мертвеца, 

чтобы онъ ожилъ; 
40. Езекія—за народъ во дни 

Сеннахирима, и многіе — за мно¬ 

гихъ. 
41. Итакъ, если тогда, когда 

усилилось растлѣніе, и умножилась 
неправда, праведные молились за 

неправедныхъ, то почему же не 
быть тому и нынѣ? 

42. Онъ отвѣчалъ мнѣ и ска¬ 
залъ: «настоящій вѣкъ не есть 
конецъ; славы въ немъ часто не 
бываетъ, потому молились за не¬ 

мощныхъ. 
43. День же суда будетъ кон- 

цемъ времени сего и началомъ 
времени будущаго безсмертія, когда 
пройдетъ тлѣніе, 

44. прекратится невоздержаніе, 

сяхъ латинскаго текста и восточныхъ переводахъ виновный названъ Аха- 
ромъ, согласно съ ЪХХ. Происхожденіе ошибки въ печатномъ текстѣ объ¬ 
ясняется сходствомъ по начертанію греческихъ словъ ’А'/ір и ’А'/аІ. 

38 (108). Въ восточныхъ переводахъ—сирскомъ, эѳіопскомъ и арабскомъ 
указано время дѣятельности Самуила: «Самуилъ во дни Саула». Самуилъ, по 
его собственнымъ словамъ, всю жизнь не переставалъ возносить молитвы за 
свой народъ какъ въ мирное, такъ и въ военное время (1 Царств. ѴП, 9; 
ХП, 19, 23). Давидъ молился о прекращеніи моровой язвы, похитившей 
70000 человѣкъ (2 Царств. XXIV, 15—25). Соломонъ при освященіи храма 
ходатайствовалъ предъ Богомъ обо всѣхъ, кто придетъ во святилище излить 
свои чувства предъ Богомъ по поводу тѣхъ или иныхъ событій обществен¬ 
ной и частной жизни (3 Царств. ѴШ, 22—61). 

39 (109). При Ахавѣ за грѣхи народа царство Израильское сдѣлалось 
жертвою жестокаго голода вслѣдствіе засухи. По молитвѣ пророка Иліи былъ 
посланъ дождь, и голодъ прекратился (3 Царств. ХѴІН, 1, 2, 18—45). Съ 
еще большей силою сказалось предстательство Иліи предъ Богомъ въ воскре¬ 
шеніи сына Сарептской вдовы (3 Царств. ХѴ"П, 17—23). 

40 (110). Когда войска Сеннахирима, царя Ассирійскаго, подошли къ 
Іерусалиму, Езекія молился о наказаніи царя Ассирійскаго за поношеніе 
имени Божія (4 Царств. XIX, 15—19). 

41 (111). Представивъ многочисленные въ исторіи избраннаго народа 
примѣры предстательства праведниковъ за грѣшниковъ, смягчавшаго гото¬ 
вившееся послѣднимъ наказаніе, авторъ спрашиваетъ, не будетъ-ли такъ и 
на судѣ: «почему-бы не быть такъ и тогда» (еі Іипс). 

42 (112). Въ латинскомъ текстѣ выражается мысль, что слава слиш¬ 
комъ частое явленіе въ настоящемъ вѣкѣ (@1огіа іп ео й^аепз шапеі). Оче¬ 
видно, переводчикъ имѣлъ въ виду пристрастіе всякой оцѣнки человѣка при 
его жизни, благодаря чему множество людей несправедливо окружено славой, 
въ противоположность дню суда, когда слава будетъ достояніемъ немногихъ. 
Въ восточныхъ переводахъ идетъ рѣчь о непостоянствѣ земной славы. Бла¬ 
годаря тому, что настоящій вѣкъ полонъ несовершенствъ и имѣетъ не само¬ 
стоятельное, а лишь подготовительное значеніе для будущаго вѣка, въ немъ 
допускается предстательство «тѣхъ, кто можетъ» (<рді роіаегипі) за немощ¬ 
ныхъ. Въ печатномъ текстѣ Вульгаты противоположеніе сильныхъ дѣйствіемъ 
своихъ молитвъ праведниковъ, съ одной. стороны, и грѣшниковъ, съ другой, 
устранено, такъ какъ молитва за ближнихъ составляетъ естественную обя¬ 
занность каждаго христіанина. 
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пресѣчется невѣріе, а возростетъ 
правда, возсіяетъ истина. 

45. Тогда викто не возможетъ 
спасти погибшаго, ни погубить 
побѣдившаго». 

46. Я отвѣчалъ и сказалъ: вотъ, 
мое слово первое и послѣднее: 
лучше было не давать земли Адаму, 
или, когда уже дана, удержать его, 
чтобы не согрѣшилъ. 

47. Чтб пользы людямъ—въ на¬ 
стоящемъ вѣкѣ жить въ печали, 
а по смерти ожидать наказанія? 

48. О, чтб сдѣлалъ ты, Адамъ? 

Когда ты согрѣшилъ, то соверши¬ 
лось паденіе не тебя только од¬ 
ного, но и насъ, которые отъ тебя 
происходимъ, 

49. Чтб пользы намъ, если намъ 
обѣщано безсмертное время, а мы 
дѣлали смертныя дѣла? 

50. Намъ предсказана вѣчная 
надежда, а мы, непотребные, сдѣ¬ 
лались суетными. 

51. Намъ уготованы жилища здо¬ 
ровья и покоя, а мы жили худо; 

52. уготована слава Всевыш¬ 
няго, чтобы покрыть тѣхъ, кото- 

45 (115). «Тогда викто не будетъ въ состояніи ни оказать состраданіе 
(тізегегі) тому, кто окажется побѣжденнымъ на судѣ, ни потопить того, кто 
одержитъ побѣду». 

46 (116). Авторъ уже раньше высказывалъ мысль (ѴП, 63; ср. IV, 12), 
что Адаму лучше было-бы не являться на свѣтъ, чѣмъ жить во грѣхахъ. 
Теперь онъ повторяетъ ее: «лучше было-бы, если бы земля не производила 
на свѣтъ Адама, или, коль скоро она произвела его, то слѣдовало удержать 
его отъ грѣха». Въ славянскомъ и русскомъ переводѣ вопреки контексту 
идетъ рѣчь о томъ, что Адаму не нужно было давать въ обладаніе землю, 
тогда какъ авторъ имѣетъ въ виду созданіе человѣка изъ земли. 

48 (118). Ср. Ш, 7, 21, 22; IV, 30. Розенталь (Ѵіег арокгурЫзсЬег 
ВИсЬег аиз бег 2еіІ ипб ЗсЬпІе ЕаЬЬі АкіЬаз, 8. 45, 60) признаетъ ученіе 
пророческой книги Ездры о грѣхѣ заимствованнымъ у іудео-христіанъ. Про¬ 
тивъ этого говоритъ то обстоятельство, что въ книгѣ Ездры на первый планъ 
выдвигается не переходъ грѣха отъ предковъ къ потомкамъ или наслѣдствен¬ 
ность его, а лишь начало грѣха въ Адамѣ. Послѣдняя-же мысль встрѣчается 
въ неканоническихъ книгахъ, принадлежащихъ послѣплѣнному іудейству. Въ 
книгѣ Іисуса, сына Сирахова (XXV, 37) говорится: «отъ жены начало грѣха, 
и чрезъ нее всѣ мы умираемъ». Ученіе о зломъ сердцѣ, переходящемъ по 
наслѣдственности отъ родителей къ дѣтямъ, имѣетъ въ книгѣ Ездры тотъ-же 
самый смыслъ, что и въ Талмудѣ. Злое сердце составляетъ исконное свойство 
физической стороны человѣка. Каждый въ силу этого совершаетъ грѣхи съ 
такою-же неизбѣжностью, какъ и Адамъ. Въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой 
разницы между Адамомъ и его потомствомъ. Отсюда слишкомъ далеко до хри¬ 
стіанскаго ученія о наслѣдственности первороднаго грѣха и вмѣненіи за него. 

4й (119). Ср. Евр. VI, 1 (ѵгхра вру а). 
50 (120). Ср. 1 Петр. 1, 3 (ё)ли? С&оа). 
52 (122). Ср. Исаіи IV, 4—6. 
53 (123). «Нетлѣннымъ пребываетъ райскій плодъ, въ которомъ насы¬ 

щеніе (заіигііаз) и уврачеваніе». Всѣ эти подробности нашли себѣ мѣсто 
уже у пр. Іезекіиля (ХЬѴП, 12), а оттуда взяты въ Апокалипсисъ 
(ХХП, 2). 

54 (124). Ср. Премудр. Солом. V, 7. 
55 (125). Адъ представляется то мѣстомъ вѣчной тьмы и ночи, то мѣ¬ 

стомъ неугасающаго огня. Авторъ съ горькимъ чувствомъ отмѣчаетъ недо- 
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рые жили кротко, а мы кодили по 
путямъ злымъ. 

53. Покаванъ будетъ рай, плодъ 
котораго пребываетъ нетлѣннымъ, 
и въ которомъ покой и врачевство; 

54. но мы не войдемъ въ него, 
потому что обращались въ мѣстахъ 
неплодныхъ. 

55. Свѣтлѣе звѣздъ возсіяютъ 
лица тѣхъ, которые имѣли воз¬ 
держаніе, а наши лица — чернѣе 
тьмы. 

56. Мы не помышляли въ жизни, 
когда дѣлали беззаконіе, что по 
смерти будемъ страдать. 

57. Онъ отвѣчалъ и сказалъ: 

«это—помышленіе о борьбѣ, кото¬ 
рую долженъ вести на землѣ ро¬ 
дившійся человѣкъ, 

58. чтобы, если будетъ побѣж¬ 
денъ, потерпѣть то, о чемъ ты 
сказалъ, а если побѣдитъ, полу¬ 
чить то, о чемъ Я говорю. 

59. Это — та жизнь, о которой 

сказалъ Моисей, когда жилъ, къ 
народу, говоря: избери себѣ жизнь, 
чтобы жить. 

60. Но они не повѣрили ему, 
ни пророкамъ послѣ него, ни Мнѣ, 
говорившему къ нимъ, 

61. что не будетъ скорби о по¬ 
гибели ихъ, какъ будетъ радость 
о тѣхъ, которымъ уготовано спа¬ 
сеніе». 

62. Я отвѣчалъ и сказалъ: знаю, 
Господи, что Всевышній называется 
милосердымъ, потому что помилуетъ 
тѣхъ, которые еще не пришли въ 
міръ, 

63. и милуетъ тѣхъ, которые 
провождаютъ жизнь въ законѣ Его. 

64. Онъ долготерпѣливъ, ибо 
оказываетъ долготерпѣніе къ со¬ 
грѣшившимъ, какъ къ Своему тво¬ 
ренію. 

65. Онъ щедръ, ибо готовъ да¬ 
вать по надобности, 

66. и многомилостивъ, ибо умно* 

стижимость райскихъ благъ. Пусть человѣку обѣщано безсмертіе, во онъ 
творитъ дѣла мертвыя; пусть у него живая надежда въ будущемъ, но онъ до 
послѣдней степени отдался суетнымъ помысламъ, которые такъ непостоянны. 
Рай созданъ не для живущихъ средв грѣховъ. Покровъ Всевышняго осѣ¬ 
няетъ лишь тѣхъ, кто живетъ непорочно (сазіе). Райское древо насыщаетъ 
и исцѣлветъ не тѣхъ, кто вращается среди нечестивыхъ, въ мѣстахъ не¬ 
плодныхъ, гдѣ душа не можетъ получать надлежащаго воспитанія. Прослав¬ 
леніе праведниковъ наводитъ только на мысль о томъ мракѣ, въ какомъ бу¬ 
дутъ пребывать нечестивые. 

57—58 (127—128). «Смыслъ борьбы, которую ведетъ человѣкъ, появив¬ 
шійся на землѣ, слѣдующій: если онъ будетъ побѣжденъ, то потерпитъ то, 
о чемъ говорилъ ты, а если побѣдитъ, то получитъ то, о чемъ говорю я». 
Выше Ездра все время говоритъ о печальной участи грѣшниковъ, къ кото¬ 
рымъ онъ причисляетъ и самого себя; ангелъ, напротивъ, чтобы утѣшить 
своего собесѣдника, рисуетъ свѣтлую будущность праведниковъ. 

59 (129). Тогда какъ Моисей въ своей прощальной бесѣдѣ съ народомъ 
вмѣлъ въ виду исключительно земное существованіе (Второзак. XXX, 15, 19), 
авторъ нашей книги влагаетъ въ его слова болѣе высокій смыслъ, распро¬ 
страняя ихъ на будущій вѣкъ. 

63 (133). Въ рукописяхъ латинскаго текста Богъ названъ «милости¬ 
вымъ» (тізегаіог) или «сострадательнымъ, такъ какъ Онъ оказываетъ состра¬ 
даніе къ тѣмъ, которые проводятъ жизнь въ законѣ Его». 
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акаетъ милости Свои къ живущимъ 
нынѣ и къ жившимъ, и къ тѣмъ, 
которые будутъ жить. 

67. Ибо еслибы не умножалъ 
Онъ Своихъ милостей, то не могъ 
бы вѣкъ продолжать жить съ тѣми, 
которые обитаютъ въ немъ. 

68. Онъ подаетъ дары; ибо 
еслибы не даровалъ по благости 
Своей, да облегчатся совершившіе 

нечестіе отъ своихъ беззаконій, то 
не могла бы оставаться въ живыхъ 
десятитысячная часть людей. 

69. Онъ — Судія, и еслибы не 
прощалъ тѣхъ, которые сотворены 
словомъ Его, и не истребилъ мно¬ 
жества преступленій, 

70. можетъ быть, изъ безчислен¬ 
наго множества остались бы только 
весьма немногіе. 

69 (139). Такъ какъ выше всесторонне освѣщается милосердіе Божіе, 
то названіе Бога Судіею мало вяжется съ контекстомъ. Фолькмаръ пытается 
объяснить возникновеніе его ошибкой въ чтеніи греческаго текста: вмѣсто 
Хртрта; (благосклонный) было будто-бы прочитано (судья). Гункѳль 
ищетъ разгадки въ еврейскомъ текстѣ, гдѣ, по его мнѣнію, слово зсЬотеіЬ 
(отпускающій, прощающій) было принято за зсЬорЬеіЬ (судья). Богъ названъ 
прощающимъ, потому что, если-бы Онъ не прощалъ тѣхъ, кто созданъ Его 
словомъ, и не изглаживалъ ихъ преступленій, то на землѣ давно-бы уже 
осталось весьма немного людей. Авторъ приводитъ семь эпитетовъ, исчерпы¬ 
вающихъ всю полноту Божественнаго милосердія. 

Примѣчаніе. Послѣ 35 стиха въ печатномъ текстѣ Вульгаты обширный 
пропускъ, возникшій вслѣдствіе того, что въ рукописномъ кодексѣ, лежащемъ въ 
основѣ рукописей, которыми пользовались первые издатели книги, вырванъ 
цѣлый листъ (СоІех 8ап§егтапепзіз). Подлинности этого мѣста внѣ сомнѣнія, 
такъ какъ изъ него приводитъ выдержки Амвросій (Бе Ьопо шогііз, X—XII). 
На него же ссылался въ IV вѣкѣ Вигилянцій, отвергавшій молитвы за умер¬ 
шихъ, борьбу съ которымъ велъ Бл. Іеронвмъ (Сопіга Ѵщііапііпш). До 1875 
года этотъ пробѣлъ восполнялся на основаніи восточныхъ переводовъ. Въ 
этомъ году Бенсли открылъ Аміенскій кодексъ (Сойех АтЪіапешзіз), воспол¬ 
нявшій этотъ пробѣлъ, а слѣдомъ за ннмъ было найдено еще 4 латинскихъ 
кодекса, содержавшихъ полностью текстъ книги. Въ изданіи Бенсли привле¬ 
чены 4 кодекса. 

Пропускъ, по мнѣнію Лике, Фолькмара и Ренаиа, сдѣланъ былъ подъ 
давленіемъ церкви. Лике относитъ появленіе его ко времени папы Григорія 
Беликаго, когда въ католической церкви сложилось въ окончательной формѣ 
ученіе о чистилищѣ. Ученіе Григорія Великаго о чистилищѣ, куда направ¬ 
ляются души всѣхъ умершихъ, и связанная съ нимъ мысль о законности 
молитвы за усопшихъ, находили себѣ непримиримаго врага въ авторѣ про¬ 
роческой книги Ездры (Ѵоікшаг, 92—93. Кёпап. Еѵапдііез, 138—139). Еще 
въ IV вѣкѣ книга послужила опордй Вигилянцію для защиты его еретиче¬ 
скихъ мнѣній. Однако пропускъ противорѣчившихъ церковному ученію мѣстъ 
былъ сдѣланъ чисто механически, такъ что исчезло многое, ие представляв¬ 
шее ни малѣйшаго соблазна съ точки зрѣнія христіанства, и въ то же вре¬ 
мя уцѣлѣли мѣста, выражавшія эту мысль въ болѣе умѣренной формѣ или 
въ общихъ выраженіяхъ. 

Предлагаемый переводъ сдѣланъ по изданію Бенсли съ удержаніемъ 
еі’о дѣленія на стихи. 
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36. И откроется озеро мученія, а 
противъ него мѣсто покоя; видна бу¬ 
детъ печь геенны, а противъ нея рай 
сладости. 

37. И скажетъ тогда Всевышній 
пробудившимся народамъ: «посмотрите 
и поймите, кого вы отвергли, кому вы 
не служили и чьи заповѣди вы презрѣли. 

38. Взгляните прямо предъ собою 
и напротивъ: тамъ сладость и покой, 
а тутъ огонь и мученія». Вотъ что 
скажешь Ты имъ въ день суда. 

39. Этотъ день таковъ, что не имѣ¬ 
етъ ни солнца, ни луны, ни звѣздъ, 

40. ии облака, ни грома, ни молніи, 
ни вѣтра, ни дождя, ни тумана, ии 
мрака, ни вечера, ни утра, 

41. ни лѣта, ни весны, ни жары, 
ни зимы, ни мороза, ни холода, ни 
града, ни дождя, ни росы, 

42. ни полдня, ни ночи, ни пред¬ 
разсвѣтныхъ сумерокъ, ни блеска, ни 
ясности, ни свѣта, кромѣ одного лишь 
сіянія свѣтлости Всевышняго, вслѣд¬ 
ствіе чего всѣ могутъ видѣть то, что 
предъ ними. 

43. Его длительность будетъ такая 
же, какъ седьмины лѣтъ. 

44. Таковъ судъ Мой и его поря¬ 
докъ. Одному тебѣ Я открылъ это. 

45. И я отвѣчалъ: «я говорилъ уже, 
и теперь скажу: блаженны живущіе и 
исполняющіе заповѣданное Тобою. 

46. Но я молилъ о слѣдующемъ: 

найдется ли кто изъ живущихъ, чтобы 
ве грѣшилъ, или найдется ли кто изъ 
родившихся, чтобы не нарушалъ Тво¬ 
его завѣта? 

47. И теперь я вижу, что будущій 
вѣкъ принесетъ сладость немногимъ, а 
мученія многимъ. 

46. Ибо внутри насъ выросло сердце 
злое, которое удалило насъ отъ Него 
и привело насъ къ тлѣнію и путямъ 
смерти, показало намъ тропинки по¬ 
гибели и удалило насъ отъ жизни, 
притомъ не малое количество, но почти 
всѣхъ, кто былъ сотворенъ». 

49. И Онъ отвѣчалъ мнѣ и ска¬ 
залъ: «выслушай Меня, и Я наставлю 
тебя и вразумлю тебя относительно 
имѣющаго быть. 

50. Въ виду этого Богъ и сотворилъ 
не одинъ вѣкъ, а два. 

51. Что же касается твоихъ словъ, 
что праведныхъ не много, но мало, 
тогда какъ нечестивыхъ множество, то 
выслушай на вто вотъ что: 

52. «Если у тебя будетъ весьма не¬ 
много драгоцѣнныхъ камней, то ты ста¬ 
нешь складывать ихъ у себя по числу 
ихъ; свинца же и глины изобиліе». 

53. И я сказалъ: «какъ же это воз¬ 
можно?» 

54. И онъ сказалъ мнѣ: «не только 
это, но спроси землю, и та скажетъ 
тебѣ, подойди къ ней съ лестью, и та 
повѣдаетъ тебѣ. 

36. Ср. Лук. XVI, 23; Матѳ. XXV, 41. 
39—42. Въ основѣ настоящей кцртины лежитъ мысль, что вся тварь 

исчезаетъ предъ липомъ Совдателя, въ сознаніи своего ничтожества. Ср. 
Амос. V, 18; Исаіи ЬХ, 19, 20; Апокалипс. XXI, 23; ХХП, 5. 

43. Судъ захватываетъ столько же времени, какъ и твореніе міра. Въ 
этой подробности авторъ продолжаетъ параллель между началомъ и концомъ 
міра. 

45. См. ѴП, 17. 
46. См. ѴП, 18. 
50. По вѣрованіямъ талмудистовъ будущій вѣкъ сотворенъ ранѣе со¬ 

зданія видимаго міра. 
52. Въ латинскомъ текстѣ очевидно есть пропускъ, почему смыслъ 

сравненія довольно теменъ. Въ полномъ видѣ мысль автора выражена въ 
видѣ вопроса: «Если у тебя будетъ весьма немного драгоцѣнныхъ камней, то 
развѣ ты станешь прикладывать къ числу ихъ свинца и глины; свинца же и 
глины много». Человѣкъ, владѣющій драгоцѣнными камнями, не станетъ ради 
того, чтобы ихъ было больше, прибавлять къ нимъ слитки свинца или ка¬ 
мешки изъ обожженной глины. 



278 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 7. 

55. Ты скажешь ей: ты производишь 
золото, серебро и мѣдь, а также же¬ 
лѣзо, свинецъ и глину. 

56. Серебра же больше, чѣмъ золота, 
мѣди больше, чѣмъ серебра, желѣза 
больше, чѣмъ мѣди, свинца больше, 
чѣмъ желѣза, и глины больше, чѣмъ 
свинца. 

57. Посуди теперь самъ, что дра¬ 
гоцѣнно и влечетъ къ себѣ, то ли, чего 
много, или то, что является рѣдко¬ 
стью». 

58. И я сказалъ: «Владыка Госпо¬ 
ди! Что встрѣчается въ избыткѣ, то 
хуже, а что попадается рѣже, то дра¬ 
гоцѣннѣе». 

59. И Онъ отвѣчалъ миѣ и ска¬ 
залъ: «взвѣсь про себя то, что ты 
подумалъ: кто владѣетъ тѣмъ, что съ 
трудомъ добывается, бываетъ радъ 
больше того, кто обладаетъ тѣмъ, что 
встрѣчается въ избыткѣ. 

60. Такъ обстоитъ дѣло и съ обѣ¬ 
щанною Мною тварью. Я радъ буду 
немногимъ спасшимся, потому что они 
утвердили нынѣ владычество Моей 
славы и на нихъ нарѣчено нынѣ же 
Мое имя. 

61. Меня не будетъ огорчать мно¬ 

жество погибшихъ: вѣдь это тѣ самые, 
которые теперь уже уподоблены пару 
и приравнены къ огню и дыму. Вотъ 
они вспыхнули, запылали и погасли». 

62. И я отвѣчалъ и сказалъ: «о, 
земля! что же ты породила, если ра¬ 
зумъ произошелъ изъ праха, какъ и 
остальная тварь? 

63. Лучше было бы не появляться 
самому праху, чтобы изъ него не воз¬ 
никъ разумъ. 

64. А теперь, разумъ возрастаетъ 
вмѣстѣ съ нами, и изъ-за втого мы 
мучимся, такъ какъ сознательно идемъ 
къ гибели. 

65. Пусть рыдаетъ родъ человѣче¬ 
скій, и радуются полевые звѣри; пусть 
рыдаютъ всѣ, кто родился, и веселятся 
четвероногія и скоты. 

66. Ибо имъ гораздо лучше, чѣмъ 
намъ, такъ какъ они не ждутъ суда; 
имъ невѣдомы ни мученія, ни блажен¬ 
ство, обѣщанныя имъ послѣ смерти. 

67. Что намъ пользы въ томъ, что 
мы будемъ снова жить, но будемъ же¬ 
стоко мучиться? 

68. Вѣдь всѣ, кто родился, пропи¬ 
таны беззаконіями, полны грѣховъ и 
отягчены преступленіями. 

54—59. Другое сравненіе авторъ заимствуетъ изъ минеральнаго цар¬ 
ства. Чѣмъ благороднѣе металлъ, тѣмъ онъ рѣже встрѣчается и тѣмъ труд¬ 
нѣе для обработки. Наоборотъ, глина, занимаюшая послѣднее мѣсто по своей 
цѣнности, по своему изобилію должна быть поставлена впереди всѣхъ метал¬ 
ловъ. 

60. Латинскій текстъ долженъ быть направленъ примѣнительно къ вос¬ 
точнымъ переводамъ, сирскому и арабскому. Тамъ вмѣсто твари идетъ рѣчь 
о судѣ. Очевидно латинскій переводчикъ ошибочно прочелъ въ греческомъ 
текстѣ вмѣсто хріоц хтіоі;, видя въ послѣднемъ словѣ намекъ на «новую 
тварь», которая откроется послѣ суда. 

61. Ср. Исаіи ХІЛП, 17. Нечестивые уже въ настоящей жизни напо¬ 
минаютъ пылающій огонь, вносящій опустошеніе вокругъ себя, но въ то же 
время наносящій смертельный ударъ собственному существованію. Рано или 
поздно онъ долженъ погаснуть. Онъ превращается въ дымъ, разсѣевающійся 
безслѣдно въ воздухѣ. Вполнѣ естественно, что въ будущемъ вѣкѣ беззакон- 
ники становятся достояніемъ той стихіи, которую такъ напоминали ихъ по¬ 
ступки. 

62—64. Разумъ (вепвпз) подобно сердцу относится къ плотской сторонѣ 
человѣческаго существа. Способность опытнаго познанія, посредствомъ орга¬ 
новъ чувствъ и злое сердце неудержимо влекутъ человѣка къ преступленію. 
Поэтому каждый человѣкъ грѣховенъ также, какъ Адамъ, передавшій потом¬ 
ству тѣло со всѣми способностями, какими онъ самъ обладалъ. 

65—69. Отчаяніе автора достигаетъ потрясающей силы. Несмотря на 
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69. И быть можетъ, лучше было бы 
намъ, если бы намъ не нужно было 
идти на судъ. 

70. И Онъ отвѣчалъ мнѣ и сказалъ: 
«раньше, чѣмъ Всевышній сотворилъ 
вѣкъ съ Адамомъ и всѣми, произшед- 
шими отъ него, Онъ приготовилъ судъ 
и то, что относится къ суду. 

71. Теперь же уразумѣй на осно¬ 
ваніи своихъ собственныхъ словъ; вѣдь 
ты сказалъ, что разумъ возрастаетъ 
съ нами. 

72. Поэтому тѣ, кто живетъ на зе¬ 
млѣ. терпятъ здѣсь мученія, потому 
что, имѣя разумъ, они совершали без¬ 
законія и, получая заповѣди, ие испол¬ 
няли ихъ, и, будучи послѣдователями 
закона, отвергали законъ, полученный 
ими. 

73. Что же имѣютъ оии сказать на 
судѣ или какой отвѣтъ дадутъ они въ 
ближайшее время? 

74. Въ самомъ дѣлѣ, сколько вре¬ 
мени Всевышній проявлялъ долготер¬ 
пѣніе къ тѣмъ, кто населяетъ вѣкъ, 
и не ради ихъ самихъ, а ради испол¬ 
ненія предусмотрѣннаго Имъ срока». 

75. И я отвѣчалъ и сказалъ: «если 
я нашелъ благодать предъ Тобою, Го¬ 

споди, то покажи рабу Твоему еще 
слѣдующее. Будемъ ли мы послѣ смерти, 
т. е. когда каждый изъ насъ отдастъ 
душу свою, пребывать въ покоѣ, пока 
не наступятъ тѣ времена, когда Ты 
начнешь обновлять тварь, или же тот¬ 
часъ будемъ терпѣть мученія?» 

76. И Онъ отвѣчалъ мнѣ и сказалъ: 
«покажу тебѣ и это. Но ты не смѣ¬ 
шивай себя съ тѣми, кто презиралъ, 
и не причисляй себя къ тѣмъ, кото¬ 
рые тѣрпягь мученія, 

77. ибо у тебя есть сокровище дѣлъ, 
сохраняемое у Всевышняго; но оно ие 
будетъ пока даио тебѣ до наступленія 
послѣдняго времени. 

78. Теперь будетъ рѣчь о смерти, 
когда выйдетъ отъ Всевышняго при¬ 
говоръ относительно срока, чтобы уме¬ 
реть человѣку, и когда духъ выйдетъ 
изъ тѣла, чтобы снова вернуться къ 
Тому, Кто далъ его, для поклоненія 
прежде всего славѣ Всевышняго. 

79. И если это будутъ души тѣхъ, 
кто презиралъ и не сохранялъ путей 
Всевышняго, пренебрегалъ Бго зако¬ 
номъ и ненавидѣлъ боящихся Бога, 

80. то таковыя души не войдутъ въ 
обители, но немедленно начнутъ въ 

то, что въ каноническихъ книгахъ (Быт. I, 26—28; Пс. ѴШ, 6—9) высокое 
положеніе, занимаемое человѣкомъ въ отношеніи къ твари, сопоставляется 
съ удѣломъ ангеловъ, авторъ находитъ, что дѣйствительность показываетъ 
какъ разъ обратное. Человѣкъ долженъ завидовать животнымъ, которые и въ 
настоящей жизни не страдаютъ благодаря отсутствію разума, и въ будущей 
жизни не будутъ подвергаться наказаніямъ. Характерно, что авторъ причи¬ 
сляетъ себя къ грѣшникамъ наравнѣ съ прочими людьми (67, 69). 

70. По ученію послѣплѣинаго іудейства рай, мѣсто блаженства пра¬ 
ведниковъ, и адъ, мѣсто мученій грѣшниковъ, созданы были до творенія міра. 

.74. Ср. IV, 37. 
*77. О собираніи сокровищъ на небесахъ говорятъ Евангелія (Матѳ. VI, 

20; Лук. ХП, 33; ср. 1 Тимоѳ. VI, 17—19). 
78. Екклезіаст. ХП, 7. Отрѣшившись отъ чувственной оболочки тѣла, 

душа человѣка съ гораздо большей силой чувствуетъ свою зависимость отъ 
Бога. Даже души грѣшниковъ прежде всего идутъ поклониться славѣ Все¬ 
вышняго, о которой онѣ забывали на землѣ. Гункель усматриваетъ въ этомъ 
ученіи дальнѣйшій шагъ впередъ сравнительно съ воззрѣніями Екклезіаста. 
По Екклезіасту духъ возвращается къ Богу и растворяется въ Немъ, пре¬ 
кращая свое индивидуальное существованіе. Ездра держится иного взгляда, 
по которому душа продолжаетъ самостоятельное существованіе послѣ смерти. 
Онъ влагаетъ въ слова Екклезіаста ту мысль, что душа въ назначенный ей 
срокъ оставляетъ тѣло и предстаетъ предъ лице Божіе. 

79—80. Здѣсь нашло себѣ отголосокъ народное повѣрье, что души зло- 
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мученіяхъ, въ постоянной скорби и 
печали блуждать по семи путямъ. 

81. Первый путь это то, что оии 
презрѣли законъ Всевышняго. 

82. Второй путь: они уже не мо¬ 
гутъ принести доброе раскаявіе, чтобы 
жить. 

83. Третій путь: они увидятъ на¬ 
граду, сохраняемую для тѣхъ, кто вѣ¬ 
ренъ завѣтамъ Всевышняго. 

84. Четвертый путь: они увидятъ 
мученія, сохраняемыя для нихъ на 
самое послѣднее время. 

85. Пятый путь: они видятъ жилнша 
другихъ, охраняемыя въ глубочайшемъ 
молчаніи ангелами. 

86. Шестой путь: они видятъ, что 
немедленно же отсюда они перейдутъ 
на мученія. 

87. Седьмой путь, превосходящій 
всѣ названные выше пути, состоитъ 
въ томъ, что они таютъ отъ смятенія, 
ихъ снѣдаетъ стыдъ, они изнемогаютъ 
отъ страха, при видѣ славы Всевыш¬ 
няго, предъ которой они грѣшили при 
жизни и предъ которой имъ предстоитъ 
судъ въ послѣднія времена. 

88. Что же касается тѣхъ, кто со¬ 
хранялъ пути Всевышняго, то у цѣлъ 

ихъ по разлученіи съ тлѣннымъ сосу¬ 
домъ будетъ слѣдующій. 

89. Во время пребыванія въ иемъ 
они съ трудностями служили Всевыш¬ 
нему и каждый часъ подвергались 
опасностямъ, лишь-бы всецѣло сохра¬ 
нить законъ Законодателя. 

90. Поэтому приговоръ о нихъ бу¬ 
детъ такой: 

91. прежде всего они увидятъ съ 
великою радостью славу Того, Кто 
принимаетъ ихъ къ Себѣ; покой же 
они будутъ вкушать семи видовъ. 

92. Первый видъ это то, что они съ 
великимъ трудомъ вели борьбу, съ 
цѣлью преодолѣть помышленіе злое, 
созданное вмѣстѣ съ ними, чтобы оио 
не могло отвлекать ихъ отъ жизни къ 
смерти. 

93. Второй видъ: они созерцаютъ 
смятеніе, въ какомъ блуждаютъ души 
нечестивыхъ, и наказаніе, предстоя¬ 
щее имъ. 

94. Третій видъ: они созерцаютъ 
данное имъ ихъ Создателемъ свидѣ¬ 
тельство, что они при жизни сохра¬ 
нили законъ, ввѣренный имъ. 

95. Четвертый видъ: они сознаютъ 
свой покой, которымъ они наслаж- 

дѣевъ блуждаютъ по землѣ послѣ ихъ смерти, оплакивая свое преступленіе. 
Мученія грѣшниковъ раздѣляются на семь видовъ. Въ основѣ этого дѣленія 
лежитъ еврейское представленіе, общее съ вавилонскимъ, о существованіи 
7 небесъ и 7 преисподнихъ. Здѣсь умершіе переживаютъ заслуженное ими 
блаженство или мученія. Ученіе пророческой книги Кздры о загробныхъ му¬ 
ченіяхъ грѣшниковъ носитъ чисто духовный характеръ. 

83. Ср. ѴП, 77. 
84—86. Разница между шестымъ и четвертымъ мученіями состоитъ въ 

томъ, что четвертое мученіе вызвано сознаніемъ наказаній, ожидающихъ 
грѣшниковъ въ будущемъ, быть можетъ, достаточно далекомъ, шестое же вну¬ 
шено мыслью о близости кары. Биссель и Цѳклеръ объясняютъ шестой путь 
въ томъ смыслѣ, что на грѣшниковъ потрясающимъ образомъ дъйствуетъ 
зрѣлище, какъ нѣкоторые изъ нихъ направляются въ мѣсто мученій. 

81—87. Мученія грѣшниковъ состоятъ: 1) въ сознаніи своихъ преступ¬ 
леній, 2) въ невозможности раскаянія, 3) въ созерцаніи блаженства, ожидаю¬ 
щаго праведниковъ и 4) мученій, которыя будутъ удѣломъ грѣшниковъ, 5) въ 
созерцаніи мѣста, гдѣ станутъ жить праведники, 6) въ созваніи близости 
своихъ мученій и, наконецъ, 7) въ чувствѣ страха при мысли предстать 
предъ лице Судіи. 

88. Тѣло признается здѣсь темницей души. 
97. Ср. Дай. ХП, з; Матѳ. ХШ, 43; 1 Кор. ХУ, 41. 
98. Ср. Матѳ. У, 8. 
91—99. Блаженство праведниковъ, подобно мученіямъ грѣшниковъ, 
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даются нынѣ, собравшись въ своихъ 
хранилищахъ и оберегаемые въ глу¬ 
бокомъ молчаніи ангелами, и прослав¬ 
леніе, ожидающее ихъ въ послѣднія 
времена. 

96. Пятый видъ: они ликуютъ по 
поводу того, что покинули нынѣ тлѣн¬ 
ное и получатъ будущее наслѣдіе; они 
видятъ кромѣ того ту тѣсноту, пол¬ 
ную тягостей, отъ которой они освобо¬ 
дились, и начинаютъ чувствовать про¬ 
сторъ, блаженные и безсмертные. 

97. Шестой видъ: имъ показано бу¬ 
детъ, какъ лицо ихъ засіяетъ подобно 
солнцу и они уподобятся по блеску 
звѣздамъ, ставъ тотчасъ же нетлѣн¬ 
ными. 

98. Седьмой видъ, превосходящій 
всѣ ранѣе названные: они будутъ ли¬ 
ковать съ увѣренностью, надѣяться 
безъ посрамленія и радоваться безъ 
страха, такъ какъ они спѣшатъ уви¬ 
дѣть лице Того, Кому они служили 
при жизни, и отъ Кого они должны 
получить награду, состоящую въ про¬ 
славленіи. 

99. Таковъ удѣлъ душъ праведни¬ 
ковъ, возвѣщаемый имъ тотчасъ же. 
Ранѣе были названы пути тѣхъ му¬ 
ченій, которыя терпятъ немедленно же 
грѣшники. 

100. И я отвѣчалъ и сказалъ: «зна¬ 
читъ, душамъ по разлученіи ихъ съ 
тѣломъ будетъ дано время, чтобы ви¬ 
дѣть то, о чемъ Ты мнѣ сказалъ». 

101. И Онъ сказалъ мнѣ: «семь 
дней будетъ длиться ихъ свобода, 
чтобы они за семь дней увидѣли то, 
о чемъ была выше рѣчь, а послѣ 
этого они соберутся въ свои жилища». 

102. И я отвѣчалъ и сказалъ: «если 
я нашелъ милость предъ очами Твоими, 
то покажи мнѣ, рабу Твоему, кромѣ 
того, могутъ-ли въ день суда правед¬ 
ники достигнуть оправданія иечести- 
выхъ или молить за нихъ Всевыш¬ 
няго, 

103. отцы за сыновей, сыновья за 
родителей, братья за братьевъ, род¬ 
ственники за своихъ близкихъ, или 
друзья за дорогихъ для нихъ лицъ». 

104. Онъ отвѣчалъ мнѣ и сказалъ: 
«такъ какъ ты нашелъ милость предъ 
очами Моими, то Я покажу тебѣ и 
это. День суда рѣшительный и являетъ 
всѣмъ печать истины. Подобно тому, 
какъ нынѣ отецъ не посылаетъ сына 
или сынъ отца, или господинъ раба, 
или другъ самаго дорогого для него 
человѣка съ тѣмъ, чтобы тотъ думалъ 
за него, или спалъ, или ѣлъ, или ле¬ 
чился, 

105. такъ никогда никто не будетъ 
за кого-либо ходатайствовать, но каж¬ 
дый принесетъ тогда свои правды или 
неправды». 

106. И я отвѣчалъ и сказалъ: «какъ 
же мы находимъ, что Авраамъ первый 
молился за Содомлянъ?..» 

имѣетъ семь видовъ или ступеней. Оно состоитъ: 1) въ сознаніи побѣды надъ 
злымъ помышленіемъ, 2) въ созерцаніи мученій, ожидающихъ грѣшниковъ, 
3) въ сознаніи своей правоты, опирающейся на законъ, 4) въ созерцаніи 
будущаго блаженства, 5) въ радости по поводу освобожденія отъ бренныхъ 
оковъ тѣла, 6) въ предчувствіи близкаго прославленія и 7) въ лицезрѣніи 
Бога. 

101. Характерно, что подобную же мысль высказываетъ Платонъ. По 
народнымъ представленіямъ душа въ теченіе 40 дней пребываетъ на свободѣ. 
Фолькмаръ безъ достаточныхъ основаній предполагаетъ, что подъ обителями, 
гдѣ пребываютъ праведники, разумѣются гробницы. Въ противоположность 
грѣшникамъ, блуждающимъ въ безпокойствѣ по землѣ, праведники мирно 
покоятся въ могилахъ. Поэтому для наблюденія ожидающаго ихъ блаженства 
и предстоящихъ грѣшникамъ мученій имъ дано 7 дней, въ соотвѣтствіе 7 
видамъ блаженства, послѣ чего наступаетъ безмятежный покой. Несомвѣнко, 
подъ обителями авторъ разумѣетъ, мѣсто, гдѣ пребываютъ души праведниковъ 
по разлученіи съ тѣломъ. Оно близко напоминаетъ тѣ хранилища, гдѣ пре¬ 
бываютъ души всѣхъ людей до ихъ рожденія. Обширный отдѣлъ, рисующій 
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ГЛАВА УІІІ. 

1. Онъ отвѣчалъ мнѣ и сказалъ: 
«этотъ вѣкъ Всевышній сотворилъ 
для многихъ, а будущій для не¬ 
многихъ. 

2. Скажу тебѣ, Ездра, подобіе. 
К&къ если спросишь землю, она 
скажетъ тебѣ, что даетъ очень 
много вещества, изъ котораго дѣ¬ 

лаются глиняныя вещи, а не много 
праха, изъ котораго бываетъ зо¬ 
лото, т&къ и дѣла настоящаго вѣка. 

3. Многіе сотворены, но немно¬ 
гіе спасутся». 

4. Я отвѣчалъ и сказалъ: душа! 
пожри смыслъ и поглоти мудрость, 

блаженство праведниковъ и мученія грѣшниковъ, отражаетъ народныя пред¬ 
ставленія, современныя автору. Они привлечены авторомъ съ цѣлью освѣтить 
его основной вопросъ: возможно ли ходатайство праведниковъ за грѣшниковъ. 
Они могли бы имѣть значеніе въ томъ только случаѣ, если бы до суда какъ 
праведники, такъ и грѣшники находились въ состояніи полнаго покоя, не 
получая ни наградъ, ни наказаній. Но разъ этого нѣтъ, и умершіе немед¬ 
ленно по разлученіи души съ тѣломъ начинаютъ, хотя и не вполнѣ, пере¬ 
живать ожидающую ихъ въ будущемъ вѣкѣ участь, то молитвы праведниковъ 
уже безсильны измѣнить ихъ судьбу. 

ѴШ. 

Назначеніе будущаго вѣка для немногихъ (1—3). Недоумѣнія Ездры по поводу 
жестокой судьбы человѣка, вышедшаго изъ рукъ Самого Творца и находящагося подъ 
особымъ покровомъ Промысла (4—14) и въ частности по поводу участи избраннаго на¬ 
рода (16—19). Молитва Ездры о помилованіи родного народа (20—36). Естественность 
гибели грѣшниковъ, поясняемая примѣромъ изъ жизни земледѣльца (37—46). Обѣщаніе 
Ездрѣ блаженства въ будущемъ вѣкѣ (47—56). Законность наказанія грѣшниковъ, при 

существованіи свободы воли (66 - 62). Вопросъ Ездры о времени конца (63). 

3. Ср. Мѳ. XXII, 14; XX, 46. Гильгенфельдъ и Гаусратъ сближаютъ 
выраженіе пророческой книги Ездры: «многіе сотворены, но немногіе спа¬ 
сутся» оъ словами Спасителя: «много званныхъ, а мало избранныхъ». Первый 
изъ нихъ предполагаетъ, что евангелистъ почерпнулъ это мѣсто изъ книги 
Ездры, второй допускаетъ обратное заимствованіе. Однако, несмотря на 
сходство отдѣльныхъ словъ, между обѣими книгами слишкомъ большая раз¬ 
ница въ мысляхъ, какія вложены въ приведенныя выраженія. Псевдо-Ездра 
имѣетъ въ виду все человѣчество, созданное Богомъ, и поражается малою 
цыфрою спасающихся. Евангеліе сопоставляетъ судьбу избраннаго народа, 
который былъ предметомъ особаго благоволенія Божія, призывавшаго его въ 
Свое царство черезъ пророковъ, съ участью язычниковъ, находившихся въ 
худшихъ условіяхъ. Несмотря на это, язычники сдѣлались членами цер¬ 
кви Христовой, а народъ Божій отвергнутъ за свою жестоковыйность. 

5. Текстъ Вульгаты въ данномъ мѣстѣ поврежденъ, такъ что смыслъ 
его довольно теменъ. Наиболѣе отчетливо мысль автора передана въ сир- 
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5. ибо ты обѣщала слушать и 
пожелала пророчествовать, а тебѣ 
дано время только, чтобы жить. 

6. О, Господи! неужели Ты не 
позволишь рабу Твоему, чтобы мы 
молились предъ Тобою о дарова¬ 
ніи сердцу нашему сѣмени и ра¬ 
зуму воздѣланія, чтобы произошелъ 
плодъ, которымъ могъ бы жить 
всякій растлѣнный, кто будетъ но¬ 
сить имя человѣка? 

7. Ты единъ, и мы единое тво¬ 
реніе рукъ Твоихъ, какъ сказалъ 
Ты. 

8. И к&къ же нынѣ во чревѣ 
матернемъ образуется тѣло, и Ты 
даешь члены, к&къ сохраняется 
Твое твореніе въ огнѣ и водѣ, и 
к&къ девять мѣсяцевъ терпитъ въ 
себѣ Твое же созданіе Твою тварь, 
которая въ немъ сотворена? 

9. И хранящее и хранимое, и 
то и другое сохраняются, и чрево 
матери въ свое время отдаетъ то 
сохраненное, что въ немъ произ¬ 
росло. 

10. Ты повелѣлъ изъ самихъ чле¬ 
новъ, то есть, изъ сосцовъ давать 
молоко, плодъ сосцовъ, 

11. да питается созданное до 
нѣкотораго времени,а послѣ пере¬ 
дашь его Твоему милосердію. 

12. Ты воспиталъ его Твоею 
правдою, научилъ его Твоему за¬ 
кону, наставилъ его Твоимъ разу¬ 
момъ, 

13. и умертвишь его, какъ Твое 
твореніе, и опять оживишь, какъ 
Твое дѣло. 

14. Если Ты погубишь создан¬ 
наго съ такимъ попеченіемъ, то 
повелѣнію Твоему легко устроить, 
чтобы и сохранялось то, что было 
создано. 

15. И нынѣ, Господи, я скажу: 
о всякомъ человѣкѣ Ты больше 
знаешь; но скажу о народѣ Твоемъ, 
о которомъ болѣзную, 

16. о наслѣдіи Твоемъ, о кото¬ 
ромъ проливаю слезы, объ Израилѣ, 
о которомъ скорблю, объ Іаковѣ,о 
которомъ сокрушаюсь. 

17. Начну молиться предъ Тобою 
за себя и ва нихъ, ибо вижу грѣ¬ 
хопаденія насъ, обитающихъ на 
землѣ. 

18. Но я слышалъ, что скоро 
придетъ Судія. 

19. Посему услышь мой голосъ, 
вонми словамъ моимъ, и я буду 
говорить предъ Тобою. (Начало 
словъ Ездры, прежде нежели онъ 
былъ взятъ). 

окомъ, текстѣ: «ты приходишь не по своему желанію и уходишь, когда не 
хочешь. Ибо тебѣ не дано власти, кромѣ какъ на короткое время жизни». 
Латинскія рукописи приводятъ это мѣсто въ такомъ видѣ: «ты пришла слу¬ 
шаться (оЬапііге) и ушла не по своей волѣ, ибо тебѣ дано жить только въ 
теченіе краткаго срока». Гуннкель объясняетъ происхожденіе слова оЬапбіге, 
плохо вяжущагося съ ходомъ мыслей неправильнымъ чтеніемъ греческаго 
слова ахоооос (противъ воли, зіпе ѵоІппШе, 8уг.) принятаго за глаголъ ахоЗоаі 
(услышать). 126. 

7. Исаіи ХЪУ, И; ЬХ, 21. 
8. Ср. ІУ, 10. 
14. Ближе подходитъ къ дальнѣйшимъ словамъ чтеніе латинскихъ ру¬ 

кописей. «Если же Ты съ легкостью повелѣніемъ Своимъ губишь того, кто соз- 
анъ съ такими трудами Твоимъ же велѣніемъ, то для чего было ему появ¬ 

ляться на свѣтъ?» 
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20. Я сказалъ: Господи, живу¬ 
щій вѣчно, Котораго очи обращены 
на выспреннее и небесное, 

21. Котораго престолъ неоцѣ- 
нНмъ и слава непостижима. Кото¬ 
рому съ трепетомъ предстоятъ 
воинства Ангеловъ, служащихъ въ 
вѣтрѣ и огнѣ. Котораго слово 
истинно и глаголы непреложны, 

22. повелѣніе сильно и правле¬ 
ніе страшно, Котораго взоръ изсу¬ 
шаетъ бездны, гнѣвъ расплавляетъ 
горы и истина пребываетъ во-вѣки! 

23. Услышь молитву раба Твоего, 
и вонми моленію созданія Твоего. 

24. Доклѣ живу, буду говорить, 
и доколѣ разумѣю, буду отвѣчать. 
Не взирай на грѣхи народа Твоего, 
но на тѣхъ, которые Тебѣ въ исти¬ 
нѣ служатъ; 

25. не обращай вниманія на 
нечестивыя дѣла язычниковъ, но на 
тѣхъ, которые завѣты Твои сохра¬ 
нили среди бѣдствій; 

26. не помышляй о тѣхъ, кото¬ 
рые предъ Тобою лживо поступали, 
но помяни тѣхъ, которые, по волѣ 
Твоей, познали страхъ; 

27. не погубляй тѣхъ, которые 
жили по скотски, но воззри на 
тѣхъ, которые ясно учили закону 
Твоему; 

28. не прогнѣвайся на тѣхъ, 
которые признаны худшими звѣ¬ 
рей; 

29. но возлюби тѣхъ, которые 
всегда надѣются на правду Твою 
и славу. 

30. Ибо мы и отцы наши та¬ 
кими болѣзнями страдаемъ; 

20. Молитва Ездры о помилованіи народа помѣщается среди гимновъ 
въ Вульгатѣ и въ богослужебныхъ сборникахъ католической церкви. Въ виду 
этого передъ нею имѣется заголовокъ «Начало словъ моленія Ездры, преадѳ 
чѣмъ онъ былъ взятъ.» Текстъ ея сохранился въ двухъ редакціяхъ, крат¬ 
кой и пространной. Гункель высказывается за подлинность испанской версіи 
(Собех Мазагіпаепз). Остальныя вносятъ добавленія, взятыя изъ богослужеб¬ 
ныхъ сборниковъ. Рукописи даютъ начало молитвы въ такомъ видѣ: «Гос¬ 
поди, пребывающій на небѣ ^пі іпЬаѣіІаз зеспіпт), очи Котораго высоко 
вверху, и горница (зирегіога) Котораго въ воздухѣ». Слово «вѣкъ» употреб¬ 
лено здѣсь въ смыслѣ неба (ср. Ш, 18). Гункель видитъ источникъ взгляда, 
по которому Божество пребываетъ на небѣ, въ сабеизмѣ. Въ іудействѣ онъ 
имѣлъ чисто духовный смыслъ, указывая на трансцендентальиость Божества 
и недоступность Его для человѣка. Подъ очами Божіими разумѣются звѣзды. 
Слово «зирегіога» представляетъ переводъ греческаго Ьперша (НіІдепіеШ, 
Оипкеі). Такое значеніе его подкрѣпляется армянскимъ переводомъ (соепаспіа). 
Міръ по представленію автора устроенъ подобно жилому дому. Земля со 
всѣмъ ея населеніемъ составляетъ его нижній этажъ. Верхній, самый почет¬ 
ный этажъ обнимаетъ небесное пространство, гдѣ пребываетъ Богъ. 

21. Ср. Іезек. I; Пс. СШ, 4 по ЬХХ; Евр. I, 7. 
22.. Ср. Мих. 1, 4; Сирах. XVI, 18—19; Іезек. XIX, 20. 
29. Ср. VII, 65—66. 
31. «Ибо мы и отцы наши жили въ мертвенныхъ вравахъ» (тогіаШЬпз 

шогіЬпз едітпв). Ср. VII, 119; Евр. VI, 1. 
32—36. Авторъ соприкасается здѣсь съ ученіемъ Ап. Павла (Римл. 

Ш, 21—31), по которому спасеніе получается лишь при содѣйствіи оправды¬ 
вающей благодати. Коренная разница между ними состоитъ въ томъ, что 
Ездра допускаетъ возможность праведности, не нуждающейся для спасенія въ 
милости Божіей. Праведники будутъ судимы по своимъ собственнымъ заеду- 
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31. а Ты, ради насъ — грѣш¬ 
ныхъ, назовешься милосердымъ. 

32. Если Ты пожелаешь поми¬ 
ловать насъ, то назовешься мило¬ 
сердымъ, потому что мы не имѣемъ 
дѣлъ правды. 

33. Праведники же, у которыхъ 
иного дѣлъ пріобрѣтено, по соб¬ 
ственнымъ дѣламъ получатъ воз¬ 
даяніе. 

34. Что есть человѣкъ, чтобы 
Ты гнѣвался на него, и родъ рас¬ 
тлѣнный, чтобы Ты столько огор¬ 
чался имъ? 

35. По истинѣ, нѣтъ ни кого 
изъ рожденныхъ, кто не поступилъ 
бы нечестиво, и изъ исповѣдающихъ 
Тебя нѣтъ ни кого, кто не согрѣ¬ 

шилъ бы. 
36. Въ томъ-то и возвѣстится 

правда Твоя и благость Твоя, Гос¬ 
поди, когда помилуешь тѣхъ, ко¬ 
торые не имѣютъ существа добрыхъ 
дѣлъ. 

37. Онъ отвѣчалъ мнѣ и ска¬ 
залъ: «справедливо ты сказалъ нѣ¬ 
что, и по словамъ твоимъ т&къ и 
будетъ. 

38. Ибо истинно не помышляю 
Я о дѣлахъ тѣхъ созданій, которыя 
согрѣшили, прежде смерти, прежде 
суда, прежде погибели; 

39. но услаждаюсь подвигами 
праведныхъ, и воспоминаю, какъ они 
странствовали, какъ спасались и 
старались заслужить награду. 

40. К&къ сказалъ Я, т&къ и 
есть. 

41. К&къ земледѣлецъ сѣетъ на 
землѣ многія сѣмена и садитъ 
многія растенія, но не все посѣян¬ 
ное сохранится со временемъ, и 
не все посаженное укоренится, 
т&къ и тѣ, которые посѣяны въ 
вѣкѣ семъ, не всѣ спасутся». 

42. Я отвѣчалъ и сказалъ: если 
я обрѣлъ благодать, то буду гово¬ 
рить. 

43. К&къ сѣмя земледѣльца, если 
не взойдетъ, или не приметъ во 
время дождя Твоего, или повре¬ 
дится отъ множества дождя, поги¬ 

баетъ, 
44. тёкъ и человѣкъ, созданный 

руками Твоими,—и Ты называешь¬ 
ся его первообразомъ, потому что 

гамъ (ст. 33). Это свидѣтельствуетъ, что праведнооть понимается авторомъ 
въ смыслѣ формальнаго исполненія закона. 

57. Здѣсь разумѣется молитва Ездры о томъ, чтобы Богъ сосредоточилъ 
Свое вниманіе ие на грѣшникахъ, а на праведникахъ (ст. 24—29). 

38—39. «Ибо я дѣйствительно не буду задумываться надъ тѣмъ, что 
создали себѣ грѣшвики, надъ смертью, осужденіемъ или гибелью, но буду 
радоваться тому, что стяжали себѣ праведники, ихъ отшеотвію, спасенію и 
полученію награды». Отшествіе праведника въ другой міръ является для него 
предметомъ завѣтвыхъ пожеланій (2 Корине. V, 6—8), почему и помѣщено 
здѣсь на первомъ мѣстѣ среди ожидающихъ ихъ въ будущемъ благѣ. 

44. «Но человѣкъ, который созданъ Твоими руками и названъ Твоимъ 
образомъ, ибо онъ уподобленъ {Тебѣ), ради котораго Ты сотворилъ все... и 
его іы уподобилъ сѣмени земледѣльца!» Авторъ находитъ слишкомъ унизи¬ 
тельнымъ для человѣческаго достоинства сравненіе его съ зерномъ, бросае¬ 
мымъ на пашнѣ. 

47. Чѣмъ дальше, тѣмъ съ большею настойчввостью Богъ подчеркиваетъ 
Свою любовь къ людямъ, которая далеко превышаетъ обычную человѣческую 
жалость. Мысль объ этомъ должна успокоить скорбь Ездры о гибели боль- 
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Ты подобенъ ему, для котораго 
создалъ все, и котораго Ты упо¬ 
добилъ сѣмени земледѣльца. 

45. Не гнѣвайся на насъ, но 
пощади народъ Твой и помилуй 
наслѣдіе Твое, — а Ты милосердъ 
къ созданію Твоему. 

46. Онъ отвѣчалъ инѣ и ска¬ 
залъ: «настоящее—настоящимъ и 
будущее—будущимъ. 

47. Многаго недостаетъ тебѣ, 
чтобы ты могъ возлюбить созданіе 
Мое болѣе Меня, хотя Я часто 
приближался къ тебѣ самому, а 
къ неправеднымъ никогда. 

48. Но и въ томъ дивенъ ты 
предъ Всевышнимъ, 

49. что смирилъ себя, какъ при¬ 
лично тебѣ, и не судилъ о себѣ 
т&къ, чтобы много славиться между 
праведными. 

50. Многія и горестныя бѣдствія 
постигнутъ тѣхъ, которые населя¬ 
ютъ вѣкъ, въ послѣднее время, 
потому что они ходили въ великой 
гордынѣ. 

51. А ты заботься о себѣ и по¬ 
добнымъ тебѣ ищи славы; 

52. ибо вамъ открытъ рай, наса¬ 
ждено древо жизни, предназначено 
будущее время, готово изобиліе, 
построенъ городъ, приготовленъ 
покой, совершенная благость и со¬ 
вершенная премудрость. 

53. Корень зла запечатанъ отъ 
васъ, немощь и тля сокрыты отъ 

васъ, и растлѣніе бѣжитъ въ адъ 
въ забвеніе. 

54. Прошли болѣзни, и въ кон¬ 
цѣ показалось сокровище безсмер¬ 
тія. 

55. Не старайся болѣе испы¬ 
тывать о множествѣ погибающихъ. 

56. Ибо они, получивши свободу, 
презрѣли Всевышняго, пренебрегли 
законъ Его и оставили пути Его, 

57. а еще и праведныхъ Его 
попрали 

58. и говорили въ сердцѣ своемъ: 
нѣтъ Бога, хотя и знали, что они 
смертны. 

59. К&къ васъ ожидаетъ то, о 
чемъ сказано прежде, тккъ и ихъ— 
жажда и мученіе, которыя приго¬ 
товлены. Богъ не хотѣлъ погубить 
человѣка, 

60. но сами сотворенные обез¬ 
славили имя Того, Кто сотворилъ 
ихъ, и были неблагодарными бъ 
Тому, Кто предуготовилъ имъ 
жизнь. 

61. Посему судъ Мой нынѣ при¬ 
ближается,— 

62. о чемъ Я не всѣмъ открылъ, 
а только тебѣ и немногимъ, тебѣ 
подобнымъ»- Я отвѣчалъ и ска¬ 
залъ: 

63. вотъ нынѣ, Господи, Ты 
показалъ мнѣ множество знаменій, 
которыя Ты начнешь творить при 
кончинѣ, но не показалъ, въ какое 
время. 

шинства людей. Кромѣ того Богъ открываетъ Ездрѣ, что самъ онъ принад¬ 
лежитъ въ праведникамъ, и потому долженъ забыть о грѣшникахъ, заслу¬ 
жившихъ свою судьбу, а думать лишь о собственномъ блаженствѣ. «Ты 
часто приравнивалъ самого себя къ нечестивымъ; -никогда да не будетъ 
этого» (8уг). Въ печатномъ текстѣ Вульгаты идетъ рѣчь не объ Ездрѣ, а о 
Богѣ. 

52. Покой—обычное эсхатологическое понятіе (Евр. Ш, 18; IV, 11)~ 
Далѣе идетъ рѣчь не о благости, а о добрыхъ дѣлахъ, (Ьопііаз), сохраняе¬ 
мыхъ у Воевышияго, которыя будутъ показаны праведникамъ на судѣ (ср. 
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ГЛАВА IX. 

1. Онъ отвѣчалъ инѣ и сказалъ: 
«измѣряя измѣряй время въ себѣ 
самомъ, и когда увидишь, что про¬ 
шла нѣкоторая часть знаменій, 
прежде указанныхъ, 

2. тогда уразумѣешь, что это и 

есть то время, въ которое начнетъ 
Всевышній посѣщать вѣкъ, Имъ 
созданный. 

В. Когда обнаружится въ вѣкѣ 
колебаніе мѣстъ, смятеніе наро¬ 
довъ, 

Ефес. П, 10). О мудрости, приготовленной предвѣчно къ славѣ людей (апіе 
регіесіа заріепііа), говоритъ Ап. Павелъ (1 Кор. П, 7). 

53. Ср. Дан. IX, 24. 
58. Псал. ХШ, 1; ЬП, 2. 
59. Лк. ХУІ, 24. 

IX. 

Бремя и признаки конца (1—13). Поврежденіе нравовъ, какъ причина малаго числа спа¬ 

сающихся, заранѣе избранныхъ Богомъ (14—22). Обѣщаніе новаго откровенія (23-25). 

Четвертое видѣніе. Недоумѣніе Ездры по поводу сохраненія въ силѣ закона, несмотря 
на гибель избраннаго народа (29—37). Видѣніе жены и разсказъ ея о рожденіи сына и 

его бракѣ (38—47). 

3. Въ печатномъ текстѣ перечень признаковъ конца дается въ крат¬ 
комъ видѣ. Въ латинскихъ рукописяхъ ихъ названо пять: «И когда будутъ 
наблюдаться въ вѣкѣ мятежи въ странахъ, безпорядочное передвиженіе на¬ 
родовъ, посягательства племенъ, непостоянство вождей и смятеніе среди 
правителей, тогда ты поймешь, что объ этомъ и говорилъ Всевышній»... 
Названныя здѣсь нарушенія обычнаго порядка политической жизни состав¬ 
ляютъ необходимую принадлежность всѣхъ эсхатологическихъ картинъ. Исто¬ 
рическое пониманіе ихъ не имѣетъ въ пользу себя основаній. Гутшмидъ 
(272—275) видитъ въ первомъ признакѣ отголосокъ землетрясенія, бывшаго 
въ годъ Актейской битвы и засыпавшаго 30000 человѣкъ и множество скота. 
Подъ посягательствами племенъ онъ разумѣетъ вторженіе парѳянъ въ Пале¬ 
стину (40 г. до Р. X.); подъ оскверненіемъ народа, о которомъ идетъ рѣчь 
въ эѳіопскомъ текстѣ, кровавую войну между сторонниками Антигона и Ирода, 
осаду Іерусалима Соссіемъ, кровавую расправу Ирода надъ патріотами (37 г.) 
и, наконецъ, ва умерщвленіе Аристовула, отъ котораго убійцъ не удержало 
его малолѣтство (36). Отсутствіе единства власти указываетъ, по мнѣнію 
Гутшмида, на раздоры, вспыхнувшіе между Антоніемъ н Октавіаномъ; безвы¬ 
ходное положеніе топарховъ—на тотъ ужасъ, который переживалъ ИроДъ при 
извѣстіи объ Актейской битвѣ. Отпразляясь къ Октавіану, онъ умертвилъ 
старика Гиркана и въ случаѣ неудачи въ своей попыткѣ далъ приказъ по¬ 
кончить съ своей женой и ея матерью изъ рода Маккавеевъ. Гильгенфельдъ 
видитъ здѣсь указаніе на убійство Цезаря, вызвавшее необычайное волненіе 
въ государствѣ (44 г. до Р. X.), прекращенное лишь съ воцареніемъ Окта- 
віана. Фолькмаръ (365—367) оъ такимъ же успѣхомъ подбираетъ цѣлый 
рядъ фактовъ, имѣвшихъ мѣсто по смерти Домиціана. Народы, только что 
укрощенные имъ, Сарматы, Дакійцы, Маркоманны, Парѳяне и Германцы, 
снова поднялись при Нервѣ и одерживали верхъ надъ римскими легіонами 
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4. тогда уразумѣешь, что объ 
втомъ говорилъ Всевышній отъ 
дней, бывшихъ прежде тебя, отъ 
начала. 

5. Ксікъ все, сотворенное въ вѣ¬ 
кѣ, имѣетъ начало, равно и ко¬ 
нецъ, и окончаніе бываетъ явно, 

6. тгікъ и времена Всевышняго 
имѣютъ начала, открывающіяся чу¬ 
десами и силами, и окончанія, 
являемыя дѣйствіями и знаменіями. 

7. Всякій, кто спасется и воз¬ 
можетъ дѣлами своими и вѣрою, 
которою вѣруете, избѣжать отъ 
преждесказанныхъ бѣдъ, 

Смятеніе въ правителяхъ указываетъ, по мнѣнію Фолькмара, на мятежъ, 
происшедшій во дворцѣ и кончившійся отреченіемъ Нервы отъ престола. 

4. Авторъ разумѣетъ подобные его книгѣ апокалипсисы, надписывавшіеся 
именами древнихъ патріарховъ, Адама, Сиѳа, Еноха, Ноя и др. 

5—6. Фолькмаръ влагаетъ въ это мѣсто тотъ смыслъ, что послѣднее 
время подобно всему, существующему въ мірѣ, будетъ имѣть свое начало и 
свой конецъ. Но правильнѣе видѣть здѣсь сопоставленіе настоящаго вѣка съ 
будущимъ. Наиболѣе отчетливо оно проведено въ эѳіопскомъ текстѣ. «Подобно 
тому, какъ все, что появляется на свѣтъ, имѣетъ начало въ словѣ (т. е. 
въ творческомъ словѣ), а конецъ въ обнаруженіи вовнѣ, такъ и міръ Все¬ 
вышняго имѣетъ начало въ рѣчи (т. е. въ откровеніи, даруемомъ пророкамъ, 
ст. 4), въ знаменіяхъ и въ силѣ, а конецъ въ дѣйствіи и чудѣ». Сопостав 
леніе творческаго слова съ его дѣйствіемъ встрѣчается у Іустина (Апологія I, 
12, 10). «Коль скоро все, возникающее вновь, появленіе чего Онъ предвари¬ 
тельно предсказалъ, обнаруживаетъ оебя въ дѣйствіи, то мы утверждаемся 
изъ этого во всемъ, чему Онъ научилъ насъ, а именно, что о томъ, что есть 
дѣло Божіе, было сказано, раньше чѣмъ „му явиться на свѣтъ, и появив¬ 
шееся открывается въ томъ видѣ, какъ предсказано». Съ цѣлью ярче оттѣнить 
разницу между нынѣшнимъ вѣкомъ и будущимъ, авторъ останавливается на 
началѣ и концѣ всего существующаго въ мірѣ. Зарожденіе новыхъ существъ, 
имѣя свой источникъ въ творческомъ словѣ (Быт. I, 22, 28), покрыто тайной; 
ихъ смерть видятъ всѣ окружающіе. Подобнымъ же образомъ и человѣчество 
жило на землѣ подъ руководствомъ пророческаго слова и чудесъ, непости¬ 
жимыхъ для человѣка; въ будущемъ вѣкѣ всѣ тайны будутъ устранены; 
человѣчество будетъ обладать мудростью, проникающею въ сущность совер¬ 
шающихся передъ нимъ явленій; все, предсказанное пророками на словахъ, 
осуществлено будетъ на дѣлѣ, въ знаменіяхъ, далеко превосходящихъ чудеса, 
имѣвшія мѣсто по слову пророковъ. Въ латинскомъ рукописномъ текстѣ 
очевидный пропускъ. Съ словами: «все, что явилось на свѣтъ, имѣетъ на¬ 
чало вслѣдствіе конца, и конецъ бываетъ явенъ», латинскій переписчикъ, 
быть можетъ, соединялъ тотъ смыслъ, что зарожденіе новыхъ тварей обуслов¬ 
лено гибелью предшествующаго поколѣнія, поэтому рожденіе и смерть— 
неизбѣжный законъ всей міровой жизни. Въ виду этого авторъ и распро¬ 
страняетъ аналогію на планы Божественнаго домостроительства относительно 
настоящаго и будущаго вѣка. 

7. Праведность, о которой раньше говорилъ авторъ, есть праведность 
подзаконная. Человѣкъ, по его убѣжденію, оправдывается собственными дѣ¬ 
лами (ѴНІ, 33), милосердіе Бога необходимо лишь для грѣшниковъ, преступ¬ 
ленія которыхъ могутъ быть прощены при соблюденіи ими закона (ѴП, 
132—139). Законъ и въ настоящей и въ будущей жизни выступаетъ на 
первый планъ. Онъ вѣченъ. Несмотря на гибель священныхъ книгъ, гдѣ онъ 
былъ выраженъ (IV, 23; XIV, 21), онъ сохраняетъ прежнюю силу (IX, 37). 
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8. останется и увидитъ спасеніе 
Мое на землѣ Моей и въ предѣлахъ 
Моихъ, которые Я освятилъ Себѣ 
отъ вѣка. 

9. Тогда пожалѣютъ отступив¬ 
шіе нынѣ отъ путей Моихъ, и 
отвергшіе ихъ съ презрѣніемъ пре¬ 
будутъ въ мукахъ. 

10. Тѣ, которые не познали 
Меня, полу пая при жизни благо* 
дѣянія, 

11. и возгнушались закономъ 
Моимъ, не уразумѣли его, но пре¬ 
зрѣли, когда еще имѣли свободу, 
и когда еще отверсто было имъ 
мѣсто для покаянія, 

12. тѣ познаютъ Меня по смер¬ 
ти въ мученіи. 

13. Ты не любопытствуй болѣе, 
какъ нечестивые будутъ мучиться, 

но изслѣдуй, какъ спасутся пра¬ 
ведные, которымъ принадлежитъ 
вѣкъ, и ради которыхъ вѣкъ, и 
когда». 

14. Я отвѣчалъ и сказалъ: 
15. я прежде говорилъ, и те¬ 

перь говорю, и послѣ буду гово¬ 
рить, что больше тѣхъ, которые 
погибнутъ, нежели тѣхъ, которые 
спасутся, какъ волна больше капли. 

16. Онъ отвѣчалъ инѣ и ска¬ 
залъ: 

17. «какова нива, таковы и 
сѣмена; каковы цвѣты, таковы и 
краски; каковъ дѣлатель, таково и 
дѣло; каковъ земледѣлецъ, таково 
и воздѣлываніе; ибо то было время 
вѣка. 

18. Когда Я уготовлялъ вѣкъ^ 
прежде нежели онъ былъ, для 

Храненіемъ его обусловлено пріобрѣтеніе блаженства въ будущей жизни (ѴП, 
127—131). Законъ является могущественнымъ орудіемъ въ рукахъ Мессіи. 
Посредствомъ закона Онъ истребляетъ весь языческій міръ (ХШ, 38). Отсюда 
очевидно, что вѣра, о которой идетъ здѣсь рѣчь, занимаетъ въ міросозерцаніи 
автора далеко не то мѣсто, какое отводилъ ей Ап. Павелъ. Вѣра не само¬ 
стоятельное начало оправданія. «Она является лишь частнымъ дѣломъ въ 
ряду остальныхъ дѣлъ законныхъ» (ЛѴіезеІег, 293). Это вѣра въ законъ (ѴП, 
24), какъ источникъ вѣчной жизни (ѴП, 127—131). Послѣ сказаннаго съ 
выраженіями книги о храненіи праведниками вѣры, какъ сокровища (VI, 5), 
или о процвѣтаніи вѣры въ будущемъ вѣкѣ, или, наконецъ, о спасеніи по¬ 
средствомъ дѣлъ н вѣры (IX, 7—8; ХШ, 23) нельзя соединять новозавѣт¬ 
наго смысла. Вѣра провозглашена была въ качествѣ оправдывающаго начала 
уже пр. Аввакумомъ (П, 4). Но лишь христіанство раскрыло во всей пол¬ 
нотѣ значеніе вѣры въ дѣлѣ спасенія. Гильгенфельдъ несправедливо видитъ 
въ пророческой книгѣ Ездры отрѣшеніе отъ прежняго взгляда на подза¬ 
конную праведность и замѣтный шагъ впередъ отъ Моисеева закона дѣлъ 
къ Павлову закону вѣры (І)іе ,)шіізсЬе Арокаіуріік, 235). Послѣплѣнное 
іудейство прониклось лишь сознаніемъ неисполнимости закона, но главный 
шагъ—отрицаніе закона, какъ единственнаго источника оправданія—еще не 
былъ сдѣланъ. 

9. «Тогда тѣ, кто преступилъ пути Мои, проникнется къ нимъ уваже¬ 
ніемъ» (тігаЪшгіпг—переводъ греческаго Заордооиаі. Ш1§епГеМ, Сгипкеі). 

13. Спасеніе праведниковъ и составляетъ предметъ дальнѣйшихъ трехъ 
видѣній. 

15. УП, 47. 
17. Судьба грѣшниковъ печальна, но они вполнѣ ее заслужили. Міръ, 

какъ созданіе Божіе, долженъ былъ-бы существовать вѣчно. Каковъ дѣлатель, 
таково и его дѣло. Но, едва появились на свѣтѣ люди, какъ чрезъ нихъ 
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обитанія тѣхъ, которые живутъ 
нынѣ въ йенъ, ни кто Мнѣ не 
противорѣчилъ. 

19. А нынѣ, когда вѣкъ сей 
былъ созданъ, нравы сотворен¬ 
ныхъ повредились при неоскудѣ- 
ваюідей жатвѣ, при неизслѣдимомъ 
законѣ. 

20. И разсмотрѣлъ Я вѣкъ: и 
вотъ, оказалась опасность отъ за¬ 
мысловъ, которые появились въ 
немъ. 

21. Я увидѣлъ и пощадилъ его, 
и сохранилъ для Себя одну ягоду 
изъ виноградной кисти и одно на¬ 
сажденіе изъ множества. 

22. Пусть погибнетъ множество, 
которое напрасно родилось, и со¬ 
хранится ягода Моя и насажденіе 
Мое, которое Я выростилъ съ 
большимъ трудомъ. 

23. А ты, когда по прошествіи 
семи дней иныхъ, не постясь одна¬ 
ко въ нихъ, 

24. выйдешь на цвѣтущее поле, 
гдѣ нѣтъ построеннаго дома, и 
станешь питаться только отъ по¬ 
левыхъ цвѣтовъ и не вкушать мя¬ 
са, ня пить вина, а только цвѣты, 

25. молись ко Всевышнему не¬ 
престанно, и Я приду и буду го¬ 
ворить съ тобою» 

возникло въ мірѣ зло, требовавшее пресѣченія. Однако по милосердію Своему 
Богъ истребляетъ не всѣхъ людей, а оставляетъ Себѣ Израиля, какъ избран¬ 
ное насажденіе или ягоду. 

18—19. Въ печатномъ текстѣ Вульгаты неправильная интерпункція, 
затемняющая мысль. «Ибо было время вѣка, когда Я приготовлялъ тепереш¬ 
нимъ людямъ ранѣе ихъ появленія вѣкъ, въ которомъ они должны были 
жить, и никто не противорѣчилъ Мнѣ тогда, да и никого не было. Теперь же 
тѣ, кто былъ сотворенъ въ этомъ мірѣ и предназначался (рагаіі) для не- 
оскудѣвающей трапезы (шепза, 8уг., Аеік) н дѣвственныхъ пажитей (ЬаЬііа- 
Ііопез, дпае поп роззапі сошргеЬепіі, Аг.), развратились въ нравахъ». Въ 
латинскомъ, сирскомъ и эѳіопскомъ переводахъ говорится о предназначеніи 
людей для неизслѣднмаго закона (Іеде іпѵеаіщаЬіИ). Мысль эта появилась 
вслѣдствіе неправильно прочитаннаго ударенія въ греческомъ текстѣ: ѵоро? 
(пастбище) принято было за ѵор.о; (законъ). Очевидно, авторъ имѣетъ въ 
виду рай съ его древомъ жизни, плодами котораго будутъ питаться пра¬ 
ведники. 

20. Быт. VI, 12. 
21. Въ восточныхъ переводахъ идетъ рѣчь объ избраніи Богомъ одного 

насажде.нія изъ большого лѣса. Латинскій переводчикъ смѣшалъ слово 
(лѣсъ) оъ словомъ сроХт) (колѣно), видя здѣсь намекъ на безконечное мно¬ 
жество породъ растеній, изъ которыхъ Богомъ избрана всего одна. 

23—25. Въ виду того, что дальнѣйшія видѣнія носятъ свѣтлый харак¬ 
теръ, изображая исключительно блага будущаго вѣка, авторъ по повелѣнію 
ангела прекращаетъ постъ. Онъ питается теперь овощами, растущими въ 
полѣ, гдѣ онъ получаетъ четвертое откровеніе, воздерживается отъ мяса и 
отъ вина. Употребленіе въ пищу цвѣтовъ въ качествѣ религіознаго института 
имѣло мѣсто какъ въ языческомъ мірѣ, въ школахъ Пиѳагора и Платона, 
такъ въ іудейскихъ сектахъ, у ессеевъ, терапевтовъ и эвіонитовъ, словомъ, 
въ тѣхъ системахъ, гдѣ утверждалась метафизическая противоположность 
между темною землею и свѣтлымъ небомъ. По ихъ убѣжденію цвѣты менѣе 
другихъ произведеній природы причастны къ матеріи и ближе всего подхо¬ 
дятъ къ небесной субстанціи. Вкушая нхъ, человѣкъ приготовляетъ свое 
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26. И пошелъ я, какъ Онъ 
сказалъ пнѣ, на поле, которое 
называется Ардаѳъ, и сѣлъ тамъ 
въ цвѣтахъ и вкушалъ отъ поле¬ 
выхъ травъ, и была мнѣ пища отъ 
нихъ въ насыщеніе. 

27. Послѣ семи дней лежалъ я 
на травѣ, и сердце мое опять 
смущалось, какъ прежде. 

28. И отверзлись уста мои, и 
я началъ говорить предъ Всевыш¬ 
нимъ и сказалъ: 

2.1. о, Господи! являя Себя намъ, 
Ты явился отцамъ нашимъ въ пу¬ 
стынѣ непроходимой и безплодной, 
когда они вышли изъ Египта, 

30. и сказалъ: слушай Меня, 
Израиль, и внимай словамъ Моимъ, 
сѣмя Іакова. 

31. Вотъ, Я сѣю въ васъ за¬ 

конъ Мой, и принесетъ въ васъ 
плодъ, и вы будете славиться въ 
немъ вѣчно. 

32. Но отцы наши, принявши 
законъ, не исполнили его и поста¬ 
новленій Твоихъ не сохранили, и 
хотя плодъ закона Твоего не по¬ 
гибъ и не могъ погибнуть, потому 
что былъ Твой, 

33. но принявшіе законъ погиб¬ 
ли, не сохранивши того, что въ 
немъ было посѣяно. 

34. Обыкновенно бываетъ, что 
если земля приняла сѣмя, или мо¬ 
ре—корабль, или какой-либо со¬ 
судъ—пищу или питье, и если бу¬ 
детъ повреждено т5, въ чемъ по¬ 
сѣяно, или т5, въ чемъ помѣщено, 

35. въ такомъ случаѣ погибаетъ 
вмѣстѣ и самое посѣянное, или 

тѣло къ общенію съ неземнымъ міромъ. Въ четвертомъ видѣніи дѣйстви¬ 
тельно Ездра созерцаетъ небесный Іерусалимъ. 

26. Четвертое видѣніе происходитъ въ полѣ Ардаѳъ (Агіаі). Лнке (174) 
на основавіи эѳіопскаго текста, гдѣ употреблено названіе Арфадъ, сближаетъ 
его съ еврейскимъ словомъ агаЬаЬ (степь, пустыня). Подъ пустыней, куда 
удаляется пророкъ, разумѣется по мнѣнію Лике пустыня Іудива, направо 
отъ которой онъ и видитъ Іерусалимъ. Отсюда ему открывается видъ на 
Средиземное море, надъ которымъ паритъ орелъ въ пятомъ видѣній. Но въ 
текстѣ книги ясно сказано, что пророкъ молится не среди безжизненной пу¬ 
стыни, а въ полѣ, усѣянномъ цвѣтами и заросшемъ травой. Кромѣ того ав¬ 
торъ видитъ непосредственно лишь небесный Іерусалимъ, а земной онъ со¬ 
зерцаетъ подъ символомъ жены. Этотъ символъ вовсе не требовалъ, чтобы 
авторъ переносился хоти бы въ воображеніи въ Іудею. Фолькмаръ усматри¬ 
ваетъ во всей обстановкѣ четвертаго видѣнія намекъ на Палестину, пред¬ 
ставлявшей дѣйствительно дѣвственный лугъ, пестрѣвшій цвѣтами, но въ 
современную автору эпоху лежавшую въ развалинахъ н лишенную призна¬ 
ковъ человѣческаго жилища. Такое толкованіе явно противорѣчитъ тексту 
видѣнія, гдѣ утверждается, что въ полѣ не было никакихъ построекъ (IX, 
24; X, 51). По объясненію самого автора отсутствіе слѣдовъ человѣка сви¬ 
дѣтельствуетъ о томъ, что небесный Іерусалимъ явится безъ участія чело¬ 
вѣческихъ рукъ. Въ виду этого гораздо естественнѣе считать мѣстомъ чет¬ 
вертаго видѣнія поле въ окресвостяхъ апокалиптическаго Вавилона (Ніідепіеій, 
ОпізсЬшіі, КаЬізсЬ, ОппкеІ). Гункель сближаетъ латинское названіе поля съ 
восточной мѣрой сыпучихъ тѣлъ (агйаЬ). Вѣроятно это такое же чисто 
эсхатологическое наименованіе, какъ и названіе земли Арсареѳъ (ХІП, 45). 

32. ГЦ, 24. 
34—35, Въ Вульгатѣ отмѣчается повседневное явленіе, что въ случаѣ 

уничтоженія сосуда, пропадаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и содержимое въ немъ. Въ 
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помѣщенное, или принятое, и при¬ 
нятаго уже не остается предъ на¬ 
ми. Но съ нами не т&къ. 

36. Мы, принявшіе законъ, со¬ 
грѣшая погибли, равно и сердце 
наше, которое приняло его; 

37. но законъ не погибъ, и 
остается въ своей силѣ. 

38. Когда говорилъ это въ 
сердцѣ моемъ, я воззрѣлъ глазами 
моими й увидѣлъ на правой сто¬ 
ронѣ женщину: и вотъ, она пла¬ 
кала и рыдала съ великимъ воп¬ 
лемъ, и сильно болѣла душею; 
одежда ея была разодрана, а на 
головѣ ея—пепелъ. 

39. Тогда оставилъ я размыш¬ 
ленія, которыми былъ занятъ, и, 
обратившись къ ней, сказалъ ей: 

40. о немъ плачешь ты и о чемъ 
т&къ скорбишь душею? 

41. Она сказала: «оставь меня, 
господинъ мой, да плачу о себѣ и 
усугублю скорбь, ибо я весьма 
огорчена душею и весьма уни¬ 
жена» 

42. Я спросилъ ее: что потер¬ 
пѣла ты? скажи инѣ. И она от¬ 
вѣчала мнѣ: 

43. «я была неплодна, раба 
твоя, и не рождала, имѣя мужа, 
тридцать лѣтъ. 

44. Каждый часъ, каждый день 
въ эти тридцать лѣтъ я молила 
Бсевышняго непрестанно, 

45. и услышалъ меня Богъ, ра¬ 
бу твою, послѣ тридцати лѣтъ, 

противоположность этому, іудейство, бывшее носителемъ закона, погибло, но 
законъ уцѣлѣлъ и сохраняетъ всю свою силу. Но гибель земли и моря вовсе 
не заурядное явленіе, и мало вяжется съ намѣреніемъ автора освѣтить свою 
мысль примѣрами изъ окружающей жизни. Поэтому рукописному тексту должно 
быть отдано предпочтеніе. «И вотъ обычно бываетъ такъ, что когда земля 
принимаетъ сѣмя, или море корабль, или какой-либо сосудъ ѣду или питье и 
когда приведется погибнуть тому, что посѣяно, или отправлено, или помѣ¬ 
шено, то оно погибаетъ, а то, въ чемъ они помѣщались, остается; у насъ 
же не то». Въ обыденной жизни гибветъ содержимое, а содержащее продол¬ 
жаетъ существовать. Съ человѣчествомъ и даннымъ ему закономъ дѣло об¬ 
стоитъ какъ разъ наоборотъ. Израиль, хранитель закона, гибнетъ, а самый 
законъ, ввѣренный избранному народу, остается. Законъ вѣченъ, такъ какъ 
онъ исходитъ отъ Бога (IX, 31). Въ силу этого онъ духовенъ (Римл. ѴП, 
14) и пребываетъ въ вѣчной славѣ (2 Кор. Ш, 7—11). Его плодъ тоже вѣ- 
чевъ (IX, 31): праведникамъ законъ приноситъ вѣчное блаженство, грѣшни¬ 
камъ вѣчныя мученія. 

38. Съ правою стороною древніе соединяли значеніе добраго предзна¬ 
менованія. По правую сторону отъ себя видитъ священникъ Захарія ан¬ 
гела, пришедшаго возвѣстить о рожденіи сына (Лк. I, 11), а мироносицы 
юношу, сидящаго во гробѣ Христа послѣ воскресенія (Мк. XVI, 5). 

41. Ср. 1 Царств. I, 10, 
44. Женщина молитъ Бога ночью и днемъ (посіе ас 4іе) о дарованіи 

і,й сына. Авторъ придерживается еврейскаго счета сутокъ. Каждыя сутки 
начинаются съ вечера. 

45. Неплодіе считалось у евреевъ позоромъ (Лк. I, 25). Разсказъ жены 
о дарованіи ей сына послѣ долгихъ лѣтъ молитвы и о внезапной смерти его 
во время свадьбы не является самостоятельнымъ. Авторъ воспользовался для 
своей цѣли трогательною повѣстью изъ семейной жизни, напомнвающей по 
своему характеру книгу Товита (Сіешеп, 241. Оппкеі, 344). Мнѣвіе Кабиша, 
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увидѣлъ смиреніе мое, внялъ скор¬ 
би моей и далъ мнѣ сына, и я 
сильно обрадовалась ему, й мужъ 
мой, и всѣ сограждане мои, и мы 
много прославляли Всевышняго. 

46. Я вскормила его съ вели¬ 
кимъ трудомъ, 

47. и когда онъ возросъ и по¬ 
шелъ взять себѣ жену, я устрои¬ 
ла день пиршества. 

ГЛАВА X. 

1. Но когда сынъ мой вошелъ 
въ брачный чертогъ свой, онъ 
упалъ и умеръ. 

2. И опрокинули нсѣ мы свѣ¬ 
тильники, и всѣ сограждане мои 
поднялись утѣшать меня, я и по¬ 

чила до ночи другаго дня. 
В. Когда же всѣ перестали утѣ¬ 

шать меня, чтобъ оставить меня 

въ покоѣ, я, вставши ночью, по¬ 
бѣжала и пришла, какъ видишь, 
на это поле. 

4. И думаю уже не возвращать¬ 
ся въ городъ, но оставаться здѣсь, 
не ѣсть, ни пить, но непрестанно 
плакать и поститься, доколѣ не 
умру» 

что матеріаломъ для четвертаго видѣнія послужила непосредственно книга 
Товита, не имѣетъ подъ собою почвы, такъ какъ въ содержаніи обѣихъ 
книгъ слишкомъ большая разница. Содержаніе видѣнія гораздо шире его 
толкованія, которое удовлетворяется сравнительно немногими деталями, об¬ 
ходя большинство ихъ молчаніемъ. Такъ, личность сына, занимающая видное 
мѣсто въ разсказѣ, оставлена въ тѣни при истолкованіи видѣнія. Непонятно, 
почему сынъ умираетъ въ брачную ночь, почему всѣ участники пира тушатъ 
свѣтильники, почему всѣ граждане принимаютъ такое близкое участіе въ 
горѣ жены, почему, наконецъ, она убѣгаетъ въ поле и тамъ въ отчаяніи 
ищетъ себѣ голодной омерти. Всѣ эти подробности не могли имѣть мѣста, 
если бы разсказъ жены принадлежалъ перу самого автора н игралъ исклю¬ 
чительно служебное значеніе для освѣщенія прошлой и будущей судьбы 
Іерусалима. 

X. 
Разевавъ жены о вневапной смерти сына во время брака и ея скорби (1—4). Обличеніе 
жены Еадрою въ аабвеніи общественнаго бѣдствія ради горя семейнаго (5—24). Внезап¬ 

ное исчезновеніе жены и появленіе вмѣсто ея укрѣпленнаго города (25—27). Молитва 
Ездры объ истолкованія видѣнія (28—37). Объясненіе видѣнія ангеломъ въ приложеніи 
къ Іерусалиму въ равные періоды его существованія (38—57). Обѣщаніе новаго откро¬ 

венія (58—60). 

1—4. Свѣтильники на востокѣ были обычной принадлежаостью'брачнаго 
пиршества, такъ какъ оно происходило ночью (Мѳ. XXV, 7). При сильной 
скорби слезамъ и рыданіямъ нѣтъ мѣста. Мать, потернвъ сына, замерла отъ 
горя н въ такомъ состояніи провела цѣлыя сутки. Фолькмаръ пытается 
истолковать всѣ подробности въ разсказѣ жены примѣнительно къ первому 
и второму разрушенію Іерусалима. Смерть сына—символъ перваго взятія 
Іерусалила Навуходоносоромъ. Тьма, въ которую погружается домъ, гдѣ 
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5. Оставивъ размышленія, ко¬ 
торыми занимался, я съ гнѣвомъ 
отвѣчалъ ей и сказалъ: 

6. о, безумнѣйшая изъ всѣхъ 
женъ! не видишь ли скорби на¬ 
шей и приключившагося намъ,— 

7. что Сіонъ, мать наша, печа¬ 
лится безмѣрно, крайне унижена, 
и плачетъ горько? 

8. И теперь, когда всѣ мы 
скорбимъ и печалимся, потому что 
всѣ опечалены, будешь, ли ты пе¬ 
чалиться объ одномъ сынѣ твоемъ? 

9. Спроси землю, и она ска¬ 
жетъ тебѣ, что ей-то должно опла¬ 
кивать паденіе столь многихъ рож¬ 
дающихся на ней; 

10. ибо всѣ рожденные изъ нея 
отъ начала и другіе, которые имѣ¬ 
ютъ произойти, едва не всѣ по¬ 
гибаютъ, и толикое множество 
ихъ предаются истребленію. 

11. Итакъ кто долженъ болѣе 
печалиться, какъ не та, которая 

потеряла толикое множество, а не 
ты, скорбящая объ одномъ? 

12. Если ты скажешь мнѣ: 
плачъ мой не подобенъ плачу зем¬ 
ли, ибо я лишилась плода чрева 
моего, который я носила съ пе¬ 
чалью, и родила съ болѣзнью, 

13. а земля—по свойству зем¬ 
ли: на ней настоящее множество 
какъ отходитъ, т^къ и приходитъ; 

14. и я скажу тебѣ, что к&къ 
ты съ трудомъ родила, такъ и 
земля ^аетъ плодъ свой человѣку, 
который отъ начала воздѣлываетъ 
ее. 

15. Посему воздержись теперь 
отъ скорби твоей и мужественно 
переноси случившуюся тебѣ по¬ 
терю. 

16. Ибо если ты признаешь 
праведнымъ опредѣленіе Божіе, то 
въ 'вое время получишь сына, и 
между женами будешь прослав¬ 
лена. 

происходило пиршество, указываетъ на время Вавилонскаго плѣна. Успокое¬ 
ніе жены, подъ вліяніемъ утѣшеній сосѣдей, намекаетъ на сооруженіе второго 
храма трудами Ездры и Нееміи. Послѣ этого проходитъ цѣлый періодъ, об¬ 
нимающій апокалиптическія сутки, ночь и день. Наконецъ, наступаетъ ночь 
новаго разрушенія. Граждане уже не пытаются утѣшать жену. Это намекъ 
на крайнее отчаяніе евреевъ по разрушеніи Іерусалима Титомъ, не позво¬ 
лявшее имъ даже мечтать о возстановленіи святого города. Объясненіе Фольк- 
мара страдаетъ крайней искусственностью. Рядъ подробностей, оставленныхъ 
авторомъ безъ толкованія, взятъ былъ авторомъ изъ готоваго разсказа, суще¬ 
ствовавшаго, быть можетъ, въ письменной формѣ. 

7—8. Скорбь жены по поводу семейнаго горя должна отступить на 
задній планъ при видѣ гибели Іерусалима и смѣниться еще болѣе жгучей 
скорбью по случаю общенароднаго бѣдствія. 

9—10. Земля общая мать, такъ какъ изъ нея вышли всѣ люди. У нея 
гораздо больше основаній для скорби, такъ какъ большинство людей погибло 
изъ-за злого сердца, толкавшаго ихъ ко грѣху. 

14. «Какъ ты родила сына со скорбью, такъ и земля дала Создавшему 
ее (еі цпі Гесіі еаш) свой плодъ—человѣка (ігпсіпт впит Ьошіпет). 

16. Трудно сказать, идетъ-ли здѣсь рѣчь о воскресеніи сына, или просто 
предсказывается рожденіе новаго сына, благодаря чему она будетъ окружена, 
прежней славой. 

21—23. Жгучая скорбь, которая чувствуется за словами автора, по¬ 
буждаетъ видѣть въ нихъ отголосокъ второго разрушенія Іерусалима Титомъ, 
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17. Итакъ возвратись въ городъ 
въ мужу твоему. 

18. Но она сказала: «не сдѣ¬ 
лаю тсікъ, не возвращусь въ го¬ 
родъ, но здѣсь умру» 

19. Продолжая говорить съ нею, 

я сказалъ: 
20. не дѣлай этого, но послу¬ 

шай совѣта моего. Ибо сколько 
бѣдъ Сіону? Утѣшься ради скорби 
Іерусалима. 

21. Ибо ты видишь, что святи¬ 
лище наше опустошено, алтарь 
нашъ испровергнутъ, храмъ нашъ 
разрушенъ, 

22. псалтирь нашъ уничиженъ, 
пѣсни умолкли, радость наша 
исчезла, свѣтъ свѣтильника на¬ 
шего угасъ, ковчегъ завѣта нашего 
расхищенъ, Святое наше осквер¬ 
нено, и имя, которое наречено на 
насъ, едва не поругано, дѣти наши 
потерпѣли позоръ, священники 
наши избиты, левиты наши отве¬ 
дены въ плѣнъ, дѣвицы наши 
осквернены, жёны наши потерпѣли 
насиліе, праведники наши увле¬ 
чены, отроки наши погибли, юноши 

наши въ рабствѣ, крѣпкіе наши 
изнемогли; 

23. и чтб всего тяжелѣе, знамя 
Сіона лишено славы своей, потому 
что предано въ руки ненавидя¬ 
щихъ насъ. 

24. Посему оставь великую пе¬ 
чаль твою и отложи множество 
скорбей, чтобы помиловалъ тебя 
Крѣпкій, и Всевышній даровалъ 
тебѣ успокоеніе и облегченіе тру¬ 
довъ. 

25. При сихъ словахъ моихъ къ 
ней внезапно просіяло лице и 
взоръ ея, и вотъ, видъ сдѣлался 
блистающимъ, такъ-что я, устра¬ 
шенный ею, помышлялъ, что бы 
это было. 

26. И вотъ, она внезапно испу¬ 
стила столь громкій и столь страш¬ 
ный звукъ голоса, что отъ сего 
звука жены поколебалась земля. 

27. И я видѣлъ: и вотъ, жена 
болѣе не являлась мнѣ, но сози¬ 
дался городъ,и мѣсто его обозна¬ 
чалось на обширныхъ основаніяхъ, 
и я устрашенный громко восклик¬ 
нулъ и сказалъ: 

очевидцемъ котораго былъ авторъ. На Израилѣ было наречено имя Божіе. 
Какъ извѣстно, наименованіе Израиля дано было самимъ Богомъ Іакову и 
его потомству (Быт. XXXII, 28). Въ латинскомъ вмѣсто знамени идетъ рѣчь 
о печати (зідпасиіит) Сіона, у которой отнята былая слава и которая на¬ 
ходится въ рукахъ язычниковъ. Здѣсь разрушается государственная печать, 
какъ символъ самостоятельности Іерусалима. Передача кольца съ государст¬ 
венной печатью означала врученіе власти новому его обладателю (Быт. ХЫ, 
42; Есѳ. III, 10; VIII, 2; 1 Макк. VI, 15). Гильгенфельдъ несправедливо 
выдвигаетъ эту подробность въ доказательство того, что Іерусалимъ и храмъ 
во время написанія книги продолжали существовать и лишь подпали подъ 
власть Рима. Такъ какъ выше отчетливо говорится о гибели города, сожже¬ 
ніи храма и разсѣяніи евреевъ, то отдавать предпочтеніе этому замѣчанію 
общаго характера передъ подробной картиной нѣтъ достаточныхъ основаній. 
Въ упоминаніи ковчега завѣта нельзя усматривать доказательство того, что 
авторъ разумѣетъ здѣсь первое разрушеніе Іерусалима (Мегх. РгоіезіапіізсЬе 
Кігсііепгеіішщ, 1863, № 37. 8. 826—827. НіідепГеЫ. Мевзіаз «Гшіаеогит, 80). 
Правда, во второмъ храмѣ ковчега завѣта не было. Однако второстепенное 
положеніе, которое отводится ковчегу завѣта среди прочихъ принадлежностей 
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28. гдѣ Ангелъ Уріилъ, который 
вначалѣ приходилъ во мнѣ? ибо 
онъ привелъ меня въ такое изступ¬ 
леніе ума, въ которомъ цѣль моего 
стремленія исчезла, и молитва моя 
обратилась въ поношеніе. 

29. Когда я говорилъ это, онъ 
пришелъ ко мнѣ; 

30. и увидѣлъ меня: и вотъ, я 
лежалъ, какъ мертвый и въ без¬ 
сознательномъ состояніи; онъ взялъ 
меня за правую руку, укрѣпилъ 
меня и, поставивъ на ноги, ска¬ 
залъ мнѣ: 

31. «что съ тобою? отчего сму¬ 
щены разумъ твой и чувства сердца 
твоего? отчего смущаешься?» 

32. Оттого, отвѣчалъ я ему, что 
ты оставилъ меня, и я, поступая 
по словамъ твоимъ, вышелъ на 
поле, и вотъ увидѣлъ, и еще вижу 
то, о чемъ не могу разсказать. 

33. А онъ сказалъ мнѣ: «стой 
мужественно, и я объясню тебѣ». 

34. Говори мнѣ, господинъ мой, 
сказалъ я, только не оставляй 
меня, чтобы я не умеръ напрасно; 

35. ибо я видѣлъ, чего не зналъ, 
и слышалъ, чего не знаю. 

36. Чувство ли мое обманы¬ 
ваетъ меня, или душа моя грезитъ 
во снѣ? 

37. Посему прошу тебя объ¬ 
яснить мнѣ, рабу твоему, это 
изступленіе ума моего. Отвѣчая 
мнѣ, сказалъ рнъ: 

38. «внимай мнѣ, и я научу 
тебя и изъясню тебѣ то, что устра¬ 
шило тебя: ибо Всевышній откроетъ 
тебѣ многія тайны. 

39. Онъ видитъ правый путь 
твой, что ты непрестанно скор¬ 
бишь о народѣ твоемъ и сильно 
печалишься о Сіонѣ. 

40. Таково значеніе видѣнія, 
которое предъ симъ явилось тебѣ: 

41. жена, которую ты видѣлъ 
плачущею и старался утѣшать, 

42. которая потомъ сдѣлалась 
невидима, но явился тебѣ городъ 
созидаемый, 

43. и которая тебѣ разсказала 
о смерти сына своего, вотъ, что 
значитъ: 

44. жена, которую ты видѣлъ, 
это Сіонъ. А чт5 сказала тебѣ та, 
которую ты видѣлъ, какъ городъ 
только-что созидаемый, 

45. что она тридцать лѣтъ была 
неплодна, этимъ указывается на то, 
что въ продолженіи тридцати лѣтъ 
въ Сіонѣ еще не была приносима 
жертва. 

храма, свидѣтельствуетъ о томъ, что авторъ вовсе не ввязываетъ съ нимъ 
того центральнаго значенія, какое онъ занималъ въ древнемъ еврейскомъ 
культѣ, до разрушенія Іерусалима Навуходоносоромъ. 

25. Апокалипс. XXI, 9—ХХП, 5; ХП, 1—2. 
27. Въ восточныхъ переводахъ идетъ рѣчь о созданномъ уже, застроен¬ 

номъ зданіями городѣ (сіѵііаз аебШсаіа). Небесный Іерусалимъ переносится 
на землю въ совершенно готовомъ видѣ (ХП, 44), безъ участія человѣческихъ 
рукъ. 

28—30. Анторъ хотѣлъ узнать будущую судьбу Израиля (IX, 29—87). 
Вмѣсто отвѣта онъ созерцаетъ видѣніе, которое безсиленъ разгадать ограни¬ 
ченный человѣческій разумъ. Такимъ образомъ всѣ его моленія окапались 
тщетными, такъ какъ видѣніе не достигло цѣли, а лишь повергло пророка въ 
еще большій ужасъ предъ неизвѣстностью ожидающей еврейскій народъ участи. 
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46. По истеченіи тридцати лѣтъ 
неплодная родила сына: это было 
тогда, когда Соломонъ создалъ го¬ 
родъ и принесъ жертвы. 

47. А чт5 она сказала тебѣ, 
что съ трудомъ воспитала его, это 
было обитаніе въ Іерусалимѣ. 

48. А что сынъ ея, какъ она 

сказала тебѣ, входя въ чертогъ 
свой, упалъ и умеръ, это было 
паденіе Іерусалима. 

49. И вотъ, ты видѣлъ подобіе 
ея, и какъ она скорбѣла о сынѣ, 
старался утѣшать ее въ случив¬ 
шемся: то надлежало открыть тебѣ 
о семъ. 

Онъ падаетъ на землю, какъ мертвый, и сознаніе покидаетъ его. Затѣмъ 
начинаются мучительныя усилія постигнуть смыслъ происшедшаго. 

45. Въ печатномъ текстѣ Вульгаты время, въ теченіе котораго на Сіонѣ 
не приносилось жертвы, опредѣляется въ 30 лѣтъ. Это чтеніе принимаетъ 
Визелеръ (285—286), отмѣчающій мистическое значеніе, придаваемое данной 
цыфрѣ въ другихъ мѣстахъ книги (Ш, 1, 29). По его мнѣнію авторъ имѣетъ 
въ виду годы, протекшіе отъ захвата Іерусалима Давидомъ у іевусеевъ до 
основанія храма Соломонова. Іерусалимъ сдѣлался городомъ Божіимъ только 
при Давидѣ. Однако, замѣчаемое здѣсь стремленіе провести полную параллель 
между годами неплодія женъ и временемъ, когда Сіонъ оставался безъ жертво¬ 
приношеній, не позволяетъ признать это чтеніе первоначальнымъ. Это была лишь 
неудачная попытка вложить смыслъ въ темное выраженіе древняго латинскаго 
текста: «три года по вѣку* (аппі зеспіо (тез). Въ восточныхъ переводахъ гово¬ 
рится о 3000 лѣтъ. Возможно, что латинскій переводчикъ связывалъ съ словомъ 
«вѣкъ» мысль просто объ обширномъ періодѣ времени, подобно тому какъ онъ 
пользуется имъ для обозначенія настоящей и будущей жизни. Три дня употреб¬ 
ляется въ апокалиптической письменности въ таинственномъ смыслѣ. Ванъ-дерь- 
Улисъ, Гфрёреръ (П, 73) и Лике (175—176) въ вицахъ соглашенія латин¬ 
скаго текста съ восточными переводами объединяютъ теперешнее чтеніе Вуль¬ 
гаты съ чтеніемъ рукописей и предполагаютъ, что авторъ говоритъ о 30 сто¬ 
лѣтіяхъ (аппі зесиіо ігідіпіа). Большинство изслѣдователей склоняется въ 
пользу восточныхъ переводовъ, видя здѣсь указаніе на число лѣтъ, про¬ 
текшее отъ творенія міра до сооруженія Соломонова храма (Гутшмидъ, Гиль- 
генфельдъ, Фолькмаръ, Вельгаузенъ, Гункель). Такъ какъ указываемая аьто 
ромъ цыфра расходится съ счисленіемъ какъ греческой библіи, гдѣ она 
опредѣляется въ 4227 лѣтъ, такъ и еврейской, гдѣ она уменьшена до 
31.46 лѣтъ, то приходится предположить, что анторъ слѣдовалъ хронологи¬ 
ческой системѣ Флавія и христіанскихъ лѣтописцевъ. Фланій считаетъ отъ 
сотворенія міра до потопа 1656 лѣтъ, отъ потопа до Авраама 365, отъ 
Авраама до выхода изъ Египта 430 и отъ Моисея до построенія храма 
592 года. Такимъ образомъ отъ созданія міра до построенія перваго храма 
протекло 3043 года. Если же допустить, что время Египетскаго плѣна авторъ 
на основаніи книги Бытія (ХУ, 13; ср. 3 Ездры УП, 28) считаетъ въ 
400 лѣтъ, то вся цыфра понижаемся до 3013 лѣтъ. 

46. Построеніе Іерусалима и храма приписывается Соломону. Эта 
ошибка объясняется тѣмъ, что въ сознаніи автора городъ Божій былъ неотдѣ¬ 
лимъ отъ храма. Только построеніе храма, произведенное Соломономъ, при¬ 
дало Іерусалиму значеніе постояннаго политическаго и религіознаго центра 
для Палестины. Въ этомъ смыслѣ можно было назвать Соломона основате¬ 
лемъ Іерусалима. Въ его мирное правленіе городъ украсился богатыми зда¬ 
ніями н далеко превосходилъ своимъ великолѣпіемъ отнятую Давидомъ у 
іевусеевъ крѣпость. 
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50. Нынѣ же Всевышній, видя, 
что ты скорбишь душею и всѣмъ 
сердцемъ болѣзнуешь о немъ, по¬ 
казалъ тебѣ свѣтлость славы его 
и красоту его. 

51. Для сего-то я повелѣлъ тебѣ 
жить въ полѣ, гдѣ нѣтъ дома. 

52- Я зналъ, что Всевышній 
покажетъ тебѣ это; 

53. для того и повелѣлъ, чтобы 
ты пришелъ на поле, гдѣ не по¬ 
ложено основанія зданія. 

54. Ибо не могло дѣло человѣ¬ 
ческаго созиданія существовать 
тамъ, гдѣ начиналъ показываться 
городъ Всевышняго. 

55. Итакъ не бойся, и да не 
страшится сердце твое, но войди 

и посмотри на свѣтлость и велико¬ 
лѣпіе созиданія, сколько могутъ 
видѣть глаза твои. 

56. Послѣ того услышишь, 
сколько могутъ слышать уши твои. 

57. Ты блаженнѣе многихъ и 
прнзванъ въ Всевышнему, какъ 
немногіе. 

58. На завтрашнюю ночь оста¬ 
вайся здѣсь,— 

59. и Всевышній покажетъ тебѣ 
видѣніе величайшихъ дѣлъ, ко¬ 
торыя Онъ сотворитъ для обита¬ 
телей земли въ послѣдніе дни». 

60. И спалъ я въ ту ночь и 
въ слѣдующую, какъ онъ повелѣлъ 
мнѣ. 

47. Воспитаніе сына, стоившее матери многихъ трудовъ, сопоставляется 
съ тою жизнью, которая кипѣла въ Іерусалимѣ до его паденія. Трудности, 
съ которыми связано было его существованіе, объясняются съ одной стороны 
часто повторившимися случаями уклоненія народа въ идолопоклонство, съ 
другой—нападеніями враговъ и внутренними смутами, не разъ грозившими 
дальнѣйшему существованію города. 

51—54. Ученіе о небесномъ Іерусалимѣ, сходящемъ на землю, безъ 
участія человѣческихъ рукъ, явилось въ іудействѣ послѣ второго разрушенія 
его (ОГгОгег 1, 74—75).. Усматривать здѣсь Іерусалимъ, застроенный тру¬ 
дами Ездры и Нееміи (Шавровъ, 113), не позволяетъ царившее у евреевъ 
убѣжденіе, что второй Іерусалимъ былъ лишь слабой тѣнью перваго. 

55—56. Ослѣпительная картина небеснаго Іерусалима, открывающаяся 
передъ взорами Ездры, настолько превосходитъ предѣлы человѣческаго вос¬ 
пріятія, что онъ можетъ дать себѣ отчетъ только въ извѣстной части видѣн¬ 
наго и слышаннаго имъ. Остальное остается для него недоступнымъ (ср. 2 
Корине. ХП, 4; 1 Корине. II, 9). 
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ГЛАВА XI. 

1. И видѣлъ я сонъ: и вотъ, 
поднялся съ моря орелъ, у кото¬ 
раго было двѣнадцать крыльевъ 
пернатыхъ н три головы. 

2. И видѣлъ я: вотъ, онъ распро¬ 
стиралъ крылья свои надъ всею 

землею, и всѣ вѣтры небесные 
дули на него и собирались облака. 

В. И видѣлъ я, что ивъ перьевъ 
его выходили другія малыя перья 
и ивъ тѣхъ выходили еще меньшія 
и короткія. 

XI. 

Описаніе орла, поднимающагося изъ моря (1—6). Правленіе двѣнадцати большихъ крыльевъ 
п двухъ придаточныхъ крыльевъ (7—23). Покушенія на господство четырехъ придаточ¬ 

ныхъ крыльевъ (24 —28). Владычество трехъ головъ орла (29- 36). Явленіе льва и его 
обличительная рѣчь къ орлу (37—46). 

1. Пророкъ видитъ во снѣ орла, поднимающагося изъ нѣдръ моря (<1е 
тагі). У орла 12 крыльевъ и три головы. Восемь придаточныхъ крыльевъ, 
играющихъ второстепенное значеніе, пока не названы. Символъ орла употреб¬ 
лялся въ приложеніи къ монархіи какъ на Востокѣ, у ассиріянъ и персовъ, 
такъ и на Западѣ, у римлянъ. У еврейскихъ пророковъ онъ примѣняется 
какъ къ цѣлой монархіи, такъ и къ отдѣльнымъ лицамъ. Іезекіиль изобра¬ 
жаетъ подъ нидомъ орла халдейскую (XVII, 3, 12) и египетскую монархію 
(ХѴП, 7, 15); Іеремія—вавилонскаго царя Навуходоносора (ХЬѴШ, 40; 
ХІЛХ, 22). Въ книгѣ Даніила первой міровой монархіи, созерцаемой подъ 
символомъ льва, приписываются орлиныя крылья (ѴП, 4). Въ римской имперіи 
изображеніе орла употреблялось въ качествѣ государственнаго герба на зна¬ 
менахъ и монетахъ. Со времени Ирода Великаго оно помѣщалось на самомъ 
іерусалимскомъ храмѣ и на іудейскихъ монетахъ. Въ этомъ символѣ цар¬ 
ственной птицы авторъ хотѣлъ оттѣнить съ одной стороны необычайную 
мощь и силу римской имперіи, царившей почти надъ всѣмъ міромъ, съ другой 
ея хищническія наклонности. Орелъ выходитъ изъ моря, подобно четыремъ 
звѣрямъ Даніила (ѴП, 3). Изъ той же книги взяты главныя составныя части 
видѣнія: крылья и головы. У Даніила третій звѣрь—барсъ имѣетъ 4 птичьихъ 
крыла и 4 головы (ѴП, 6). 

2. Въ видѣніи Даніила точно такъ же на великомъ морѣ, откуда выхо¬ 
дятъ четыре звѣря, борются всѣ четыре вѣтра небесныхъ (ѴП, 2). Несмотря 
на бурю, орелъ плавно взмываетъ надъ моремъ и достигаетъ облаковъ. 

3. Происходищее на глазахъ Ездры появленіе малыхъ или придаточ¬ 
ныхъ крыльевъ аналогично возникновенію среди 10 роговъ четвертаго Да¬ 
ніилова звѣря одного небольшого рога (ѴП, 8). Названіе составныхъ частей 
видѣнія въ латинскомъ текстѣ не отличается отчетливостью. 12 большихъ 
крыльевъ носятъ въ началѣ имя «крыльевъ пернатыхъ» (аіае реппагит), 
или просто «крыльевъ» (аіае). Въ присоединенномъ къ слову аіае эпитетѣ 
Фолькмаръ видитъ или поэтическое украшеніе, или желаніе устранить воз¬ 
можность пониманія его въ смыслѣ крыла войска. Какъ-бы то ни было, но 
прибавка повліяла неблагопріятно на дальнѣйшій текстъ, почему нерѣдко 
(XII, 7, 12, 13, 18, 20) вмѣсто крыльевъ ошибочно идетъ рѣчь о перьяхъ. Второ¬ 
степенная часть видѣнія въ латинскомъ переводѣ тоже носитъ ими перьевъ 
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4. Головы его покоились, и сред- головъ, но также покоилась съ 
няя голова была больше другихъ ними. 

(реппае) или перышекъ (реппасиіа), вслѣдствіе чего разница между 12 перво¬ 
начальными крыльями и 6 вновь появившимися придаточными крыльями со¬ 
вершенно исчезаетъ. Въ восточныхъ переводахъ—сирскомъ, арабскомъ и 
армянскомъ органы, вырастающіе на тѣлѣ орла впослѣдствіи, названы «мень¬ 
шими, тонкими и короткими крыльями» (аіае ішпиіае еі ехііез еі тобісае, 
8уг.). Различіе ихъ отъ 12 большихъ крыльевъ въ латинскомъ текстѣ выра¬ 
жается въ наименованіи ихъ «противоположными перьями» (сопігагіае реппае), 
«меньшими и короткими перышками» (іп реппаспіів тіпиііз еі тоіісіз, XI, 3) 
и «подкрыліями» (зиЬаІагез, XI, 31; XII, 19). По предположенію Гутшмида 
(241—242) первое изъ этихъ названій намекаетъ на то, что они отдѣляются 
отъ главныхъ перьевъ и занимаютъ по отношенію къ нимъ перпендикулярное 
положеніе. Однако гораздо естественнѣе считать его неточнымъ переводомъ 
греческаго слова аѵхигхёроуЕі; или аѵтітгхера. Греческій префиксъ аѵхі, отмѣчая 
второстепенное значеніе придаточныхъ крыльевъ, въ то же время долженъ 
былъ указывать на положеніе, занимаемое выведенными подъ этимъ симво¬ 
ломъ лицами, къ правителямъ, изображеннымъ въ видѣ 12 большихъ крыльевъ. 
Если подъ большими крыльями разумѣются въ большинствѣ случаевъ (XI, 21) 
законные носители власти, дѣйствительно занимавшіе царскій тронъ (тсхЕроЛ = 
РаоіХебс), то за придаточными или малыми крыльями скрываются претен¬ 
денты на престолъ и узурпаторы, стремившіеся овладѣть престоломъ (аѵхггс- 
херо? = осѵтфазіХеос)). Такого взгляда держатся Фолькмаръ (152—153), Гиль- 
генфѳльдъ (ІшіізсЬе Арокаіуріік, 204—205) и Гункель ^ (390). Визелеръ 
(271—272) объясняетъ это названіе въ томъ смыслѣ, что малыя крылья помѣ¬ 
щаются напротивъ большихъ, занимающихъ повидимому праную сторону 
орла (XI, 12). Греческое слово аѵттохЁроуЕ?, равно какъ и латинское названіе 
зпЬаІагез, по его мнѣнію, указываетъ на зависимое, подвластное положеніе, 
занимаемое малыми крыльями по отношенію къ большимъ. Но въ самомъ 
видѣніи воя разница между ними ограничивается лишь кратковременностью 
царствованія или неудачею притязаній на престолъ лицъ, изображенныхъ 
въ видѣ малыхъ крыльевъ. Поэтому теоріи Гфререра (I, 88—91), Визелера 
(271—281) и Кабиша (164), видящихъ въ 8 малыхъ крыльяхъ правителей 
Палестины изъ династіи Ирода, илн вождей послѣдняго іудейскаго возстанія, 
ие отличаются убѣдительностью. 

4. Послѣ краткаго указанія главныхъ признаковъ орла (XI, 1), авторъ 
останавливается на нихъ, съ бблыпею подробностью (XI, 3, 4). Онъ разли¬ 
чаетъ большія и малыя крылья и головы. Характерно, что цыфра придаточ¬ 
ныхъ крыльевъ все еще не названа. Этимъ авторъ хочетъ сказать, что онъ 
схватывалъ частности видѣнія не сразу, а постепенно, по мѣрѣ того, какъ 
всматривался въ орла, парившаго высоко въ небѣ. — Три императора изъ 
дома Флавія представлены подъ образомъ трехъ головъ орла, потому что они 
своимъ разрушеніемъ Іерусалима довершили и возглавляли тѣ беззаконія, 
которыя творились Римомъ надъ беззащитной Іудеей. Іудея была какъ бы 
проглочена ими. Трн головы сохраняютъ покой (лат., сир.), или молчаніе 
(эѳ., ар., арм.). Спокойствіе ихъ при видѣ отдѣляющихся отъ 12 главныхъ 
крыльевъ придатковъ намекаетъ на то, что претенденты на престолъ и узур¬ 
паторы могли играть извѣстную роль лишь съ молчаливаго согласія или бла¬ 
годаря бездѣйствію Флавіевъ. Въ молчаніи ихъ можно въ частности видѣть 
указаніе на замкнутый характеръ главы династіи—Вѳспасіана. Когда по смерти 
Нерона римскій престолъ сдѣлался игрушкой въ рукахъ полководцевъ, теряв¬ 
шихъ его съ той же быстротой, съ какой овладѣвали властью, Веспасіанъ ни 
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5. И видѣлъ я: вотъ, орелъ ле¬ 
талъ на крыльяхъ своихъ и цар¬ 
ствовалъ надъ землею и надъ всѣми 
обитателями ея. 

6. И видѣлъ я, что все подне¬ 
бесное было покорно ему и ни кто 
не сопротивлялся ему—ви одна 
изъ тварей, существующихъ на 
землѣ. 

7. И вотъ, орелъ сталъ на 

когти свои и испустилъ голосъ къ 
перьямъ своимъ и сказалъ: 

8. «не бодрствуйте всѣ вмѣстѣ; 
спите каждое на своемъ мѣстѣ и 
бодрствуйте поочередно, 

9. а головы пусть сохраняются 
на нослѣднее время». 

10. Видѣлъ я, что голосъ его 
исходилъ ие изъ головъ его, ио 
изъ средины тѣла его. 

однимъ дѣйствіемъ не обнаружилъ оноихъ честолюбивыхъ замысловъ. Хотя по 
свидѣтельству Флавія еще въ 68 г. всѣ видѣли въ немъ будущаго императора, 
но онъ съ необычайной готовностью присягалъ на вѣрность цѣлому ряду 
императоровъ: Гальбѣ, Оттону и Витѳллію. Несмотря на просьбы друзей, онъ 
не только не препятствуетъ Гальбѣ занять престолъ, но даже посылаетъ къ 
нему Тита для оказанія императорскихъ почестей. Ту же сдержанность про¬ 
явилъ онъ и по смерти Гальбы. Даже тогда, когда паннонскіе легіоны про¬ 
возгласили его императоромъ и встрѣтили поддержку оѳбѣ въ Египтѣ и Сиріи, 
онъ упорно медлилъ занятіемъ трона (Ѵоікшаг, 340). Возможно, кромѣ того, 
что имя послѣдняго императора изъ дома Флавіевъ будило въ умѣ автора- 
семита мысль о молчаніи. На еврейскомъ и халдейскомъ языкахъ начальныя 
три буквы имени Домиціана йош означаютъ молчаніе. Въ то время склонны 
были придавать таинственное значеніе начальнымъ буквамъ. Умершіе уже 
ко времени появленія книги Веспасіанъ и Титъ могли быть названы молча¬ 
щими по примѣру оставшагося въ живыхъ Домиціана (Оігбгег, 87—88. ІУіе- 
зеіег, 269). Подъ средней головой разумѣется Веспасіанъ, какъ родоначаль¬ 
никъ династіи. Три головы орла, дѣйствующія въ союзѣ между собою, точно 
воспроизводятъ отношенія между Веспасіаномъ, Титомъ и Домиціаномъ. Же¬ 
лая обезпечить престолъ за своимъ родомъ Веспасіанъ въ самомъ началѣ 
объявилъ обоихъ своихъ сыновей цезарями, а вскорѣ послѣ этого сдѣлалъ 
Тита своимъ соправителемъ. На общественныхъ празднествахъ онъ обычно 
являлся среди сыновей. Такую картину представляло по словамъ Флавія 
тріумфальное шествіе по случаю взятія Іерусалима Титомъ. На монетахъ, 
относящихся къ царствованію Веспасіана, обычно помѣщаются всѣ три члена 
Флавіева дома, отецъ на лицевой сторонѣ, а сыновья на обратной. 

7—10. Орлы, выведенные въ книгѣ пр. Іезекіиля (ХѴП, 3, 7 по ЬХХ), 
обладаютъ когтями. Когти являются но мнѣнію Фолькмара (342) символомъ 
римскихъ легіоновъ, отличавшихся своимъ хищничествомъ и жаждой крови. 
На нихъ зиждется все могущество римскихъ цезарей. Голосъ, выходящій 
передъ воцареніемъ перваго крыла не изъ головъ, какъ бы слѣдовало ожи¬ 
дать, а изъ середины орла, толкованіе видѣнія ;ХП, 17, 18) пріурочиваетъ 
къ другому моменту въ исторіи римской имперіи. Здѣсь онъ играетъ чисто 
вспомогательную роль, показывая, что цари и узурпаторы, выступающіе въ 
общей картинѣ совмѣстно и одновременно, въ дѣйствительности правятъ или 
покушаются править по одиночкѣ, другъ за другомъ. По мнѣнію Гутшмида въ 
приказаніи орла не бодрствовать всѣмъ крыльямъ вмѣстѣ намекается на 
смѣну республиканскаго правленія въ Римѣ монархическимъ. Съ этого вре¬ 
мени и начинается его всемірное владычество. Толкованіе самого пророка 
относитъ голосъ ко времени междуцарствія послѣ прекращенія династіи 
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11. Я сосчиталъ малыя перья 
его; ихъ было восемь. 

12. И вотъ, съ правой стороны 
поднялось одно перо и воцарилось 
надъ всею землею, 

13. и когда воцарилось, при¬ 
шелъ конецъ его, и не видно стало 
мѣста его; потомъ поднялось дру¬ 
гое перо и царствовало; это вла¬ 
дычествовало долгое время. 

14. Когда оно царствовало и 
приблизился конецъ его, чтобы оно 
также исчезло, какъ и первое, 

15. и вотъ, слышенъ былъ го¬ 
лосъ, говорящій ему: 

16. «слушай ты, которое столько 
времени обладало землею! вотъ, 
что я возвѣщаю тебѣ, прежде не¬ 
жели начнешь исчезать: 

17. ни кто послѣ тебя не бу¬ 
детъ владычествовать столько вре¬ 
мени, какъ ты, и даже половины 
того». 

18. И поднялось третье перо и 
владычествовало, какъ и прежнія, 
но исчезло и оно. 

19. Такъ было и со всѣми дру¬ 
гими: они владычествовали и по¬ 

томъ исчезали навсегда. 

Юліевъ, когда съ особой очевидностью предстала необходимость монархиче¬ 
скаго строя для обезпеченія дальнѣйшаго существованія Рима. 

11. Рѣчь идетъ о придаточныхъ крыльяхъ. 
12—13. Перомъ ошибочно названо въ латинскомъ текстѣ большое крыло. 

Авторъ послѣдовательно излагаетъ исторію царей, изображенныхъ подъ обра¬ 
зомъ 12 большихъ крыльевъ. Такъ какъ исторія Рима могла быть предме¬ 
томъ его вліянія лишь съ того момента, когда Римъ наложилъ свою желѣз¬ 
ную руку на Іудею, то очевидно подъ большими крыльями разумѣются прежде 
всего императоры изъ дома Юліевъ и послѣдующіе правители до Беспасіана. 
Такъ какъ второе крыло, выдѣляющееся необычайнымъ долголѣтіемъ, несо¬ 
мнѣнно обозначаетъ Октавіаиа Августа, то за первымъ очевидно скрывается 
Юлій Цезарь. У Флавія онъ считается первымъ римскимъ императоромъ 
(АпіщиіШез іпйаісае ХѴШ, 2, 2; 6, 10). Такого же счета держатся Сивил- 
лины книги (У, 10—15), римскіе историки—Светоній (Ѵііае ХП Саезагшп), 
Аврелій Викторъ и Юліанъ (цит. Вёпап. Аросаіурзе, 407) и христіанскіе 
писатели—Ѳеофилъ Антіохійскій (Къ Автолику Ш, 25) и Епифаній Кипр¬ 
скій (Бе ропйеге еі тепзпгіз, 12). Если юридичеоки римская имперія началась 
съ Августа, то фактически переходъ отъ республиканскаго строя къ единодер¬ 
жавному былъ осуществленъ Цезаремъ. Онъ и палъ жертвою своей идеи. 
Неожиданная смерть Цезаря, не оставлявшаго по себѣ потомства, была вели¬ 
чайшей опасностью для начавшагося строя. На это событіе и указываетъ 
исчезновеніе перваго крыла беэъ всякихъ слѣдовъ, такъ что не видно было 
даже мѣста его. 

14. Августъ подобно Цезарю не оставилъ послѣ себя прямого наслѣд¬ 
ника. 

15—17. Авторъ обращаетъ вниманіе на необычайное долголѣтіе второго 
царя, какъ на исключительное явленіе въ исторіи четвертой Даніиловой 
монархіи. Впервые загадка была надлежащимъ образомъ разгадана Фабри¬ 
ціемъ (Сосіех РзеиііерідгарЬиз Ѵеіегіз Тезіатепіі, II, 275), увидѣвшимъ 
здѣсь указаніе на Октавіана Августа. Римскіе историки, Тацитъ, Светоній и 
Евтроній считаютъ годы его царствованія, начиная съ ивбранія его первымъ 
консуломъ (43 г. до Р. X.—14 г. по Р. X.). Такимъ образомъ выходитъ 
около 56 лѣтъ. Флавій опредѣляетъ продолжительность его правленія въ 
57 лѣтъ съ половиной, такъ какъ беретъ исходнымъ пунктомъ годъ смерти 
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20. Я видѣлъ, что по времени 
съ правой сторона поднимались 
слѣдующія перья, чтобъ и имъ 
имѣть начальство, и нѣкоторыя 

изъ нихъ начальствовали, но тот 
часъ исчезали; 

21. иныя же изъ нихъ подии 
мались, но не получали началъ 
ства. 

Цезаря. Ни одинъ изъ римскихъ императоровъ вплоть до Константина 
Великаго не царствовалъ даже половины этой цыфры. 

19. Всѣ другія крылья, бывшія иа правой сторонѣ орла, «владыче¬ 
ствовали по одиночкѣ» (зіпвиіаііт). Это замѣчаніе, а также рядовой счетъ, 
прилагаемый авторомъ къ тремъ первымъ крыльямъ, побуждаетъ видѣть 
въ 12 большихъ крыльяхъ 12 представителей, отъ Юлія Цезаря до Вес- 
пасіана. 

20—21. Такъ какъ исторія знаетъ за ѳто время только 9 римскихъ 
императоровъ, то очевидно замѣчаніе о томь, что подъ нѣкоторыми крыльями 
разумѣются узурпаторы или претенденты на римскій престолъ, относится и 
къ 12 главнымъ крыльямъ. Въ эѳіопскомъ переводѣ дѣйствительно въ дан¬ 
номъ мѣстѣ идетъ рѣчь о большихъ крыльяхъ, расположенныхъ по лѣвую 
сторону орла, очередь которыхъ наступаетъ по исчезновеніи всѣхъ правыхъ 
крыльевъ. За это чтеніе высказывается большинство ивслѣдователей (Ѵап бег 
Ші8. Біззегіаііо сгіііса бе Еягае ИЬго аросгурію, ѵиідо IV бісіо. Ашзіеіо- 
баті 1839. Р. 61, 136, 182. ІДіске, 197. биізсЬтіб, 247. Ніідепіеіб. Меззіаз 
«Гпбаеогпт, 87. Ьап§еп, 129. Сппкеі 391). Соотвѣтственно тому значенію, 
которое связывается съ правой и лѣвой стороной, авторъ помѣшаетъ направо 
6 императоровъ изъ дома Юліевъ, при которыхъ Римъ находился въ цвѣ¬ 
тущемъ состояніи, а налѣво слѣдовавшихъ за ними узурпаторовъ, появленіе 
которыхъ грозило Риму гибелью. Подъ 6 правыми крыльями безспорно разу¬ 
мѣются: 1) Юлій Цезарь (60—44 до Р. X.), 2) Октавіанъ Августъ (44 г. 
до Р. X.—14 г. по Р. X.), 3) Тиверій (14 г.—37 г.), 4) Кай Калигула 
(37 г.—41 г.), 5) Клавдій (41 г.—54 г.) и 6) Неронъ (54 г.—68 г.). Труднѣе 
разгадать 6 лѣвыхъ крыльевъ. Наиболѣе простымъ является предположеніе 
Гфререра (84—85), Визелера (270—271), Дильмана (Неггодз Кеаі-Епсукіо- 
ребіе. 1 АпЯ. XII, 312), Кабиша (ИЗ—114), Ширера (326—327) и Гун- 
келя (345), что за 6 лѣвыми или несчастными крыльями скрываются три 
императора, занимавшіе всего по нѣскольку мѣсяцевъ престолъ послѣ Нерона, 
Гальба (отъ 6 апрѣля 68 г. до 15 января 69 г.), Оттонъ (оъ 15 января до 
17 апрѣля того же года) и Вителлій, низложенный Веспасіаномъ (въ декабрѣ 
69 г.), и три претендента на престолъ, Виндексъ, поднявшій возстаніе противъ 
Нерона (67 г.), подготовившее воцареніе Гальбы, Нимфидій, тщетно пытав¬ 
шійся взбунтовать противъ Гальбы преторьянцевъ и, наконецъ, Пизонъ, 
убитый вмѣстѣ съ Гальбой въ тотъ моментъ, когда послѣдній собирался про¬ 
возгласить его своимъ соправителемъ. Противъ этого объясненія возможно 
одно возраженіе, что въ виду принятаго авторомъ дѣленія крыльевъ на 
главныя и придаточныя едва-ли онъ могъ отнести трехъ претендентовъ на 
престолъ, потерпѣвшихъ крушеніе, къ главнымъ крыльямъ. Но если стать 
на точку зрѣнія автора, то въ его оцѣнкѣ историческихъ дѣятелей не будетъ 
ничего страннаго. Во время смутъ, раздиравшихъ страну по смерти Нерона, 
евреи съ жадностью ловили каждый слухъ изъ придворной жизни, свидѣ¬ 
тельствовавшій о близости Рима къ гибели. Мелкіе, почти забытые исторіей 
искатели власти въ родѣ Виндекса, Нимфидія и Пизона могли быть пред¬ 
ставлены подъ символомъ большихъ крыльевъ, такъ какъ ихъ притязанія 
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22. Послѣ сего не являлись 
болѣе двѣнадцать перьевъ, ни два 
малыхъ пера,— 

23. и не осталось въ тѣлѣ орла 
ничего, кромѣ двухъ головъ по- 
коющихся и шести малыхъ перьевъ. 

24. Я видѣлъ: и вотъ, изъ шести 

малыхъ перьевъ отдѣлились два и 
остались подъ головою, которая была 
съ правой стороны, а четыре оста¬ 
вались на своемъ мѣстѣ. 

25. Потомъ подкрыльныя перья 
покушались подняться и началь¬ 
ствовать,— 

играли не послѣднюю роль въ начинавшемся разложеніи Римской имперіи, 
и Веспасіану стоило большого труда возстановить ея былое могущество. 

22—31. Перечислить по именамъ тѣхъ лицъ, которымъ авторъ удѣлилъ 
скромную роль 8 придаточныхъ крыльевъ, представляется невозможнымъ. 
Корроди (207), Ширеръ (326) и Гункель (345) относятъ ихъ выступленіе ко 
времени смутъ 68—70 г.г. Это правители провинцій, искатели престола и 
просто мятежники, поднимавшіе возстанія изъ цѣлей личнаго честолюбія. 
Цыфра ихъ могла доходить до шести. Подъ двумя послѣдними малыми крыльями, 
переходящими подъ среднюю голову, разумѣются, по мнѣнію Гункеля, правители 
Сиріи и Египта, Муціанъ и Тиверій Александръ, способствовавшіе воцаренію 
Веспасіана. Гфрёреръ (88—91), Виэелеръ (271-—281) и Кабишъ (164) предпо¬ 
лагаютъ, что второстепенное мѣсто въ широко задуманной авторомъ картинѣ 
отведено исторіи Іудеи. Бросается въ глаза тотъ произволъ, съ какимъ Гфрё¬ 
реръ и Кабишъ выбираютъ 4 царей изъ дома Ирода, присоединяя къ нимъ 
4 зачинщиковъ послѣдняго іудейскаго возстанія. За первыми двумя малыми 
крыльями, исчезающими одновременно съ 12 большими, по ихъ мнѣнію, скры¬ 
ваются Иродъ Великій й Агриппа I, за 4 послѣдующими вожди іудейскихъ 
повстанцевъ, Елеазаръ, Іоаннъ Гискальскій, Симонъ Варъ-Гіора и Іоаннъ 
Идумеянинъ н, наконецъ, за двумя малыми крыльями, переходящими подъ 
правую голову, современные Флавіямъ правители Іудеи, Агриппа П и его 
сестра Вероника. Предводители зилотовъ мечтали объ отдѣленіи отъ Рима, 
такъ что къ нимъ вполнѣ подходитъ названіе противныхъ или враждебныхъ 
крыльевъ. Всѣ они покушались властвовать, но это удавалось пмъ не на долго. 
Первые два вождя погибли отъ руки самихъ іудеевъ, слѣдующіе два были 
лишены власти Веспасіаномъ. Визелеръ усматриваетъ въ 8 малыхъ крыльяхъ 
членовъ династіи Ирода. Основатель ея Антипатръ и его сынъ Иродъ Вели¬ 
кій образуютъ первую группу, правящую до наступленія средняго времени; 
царствованіе трехъ дѣтей Ирода, Архелая, Ирода П Антипы и Филиппа, а 
затѣмъ Ирода Ш, носящаго также имя Агриппы I, захватываетъ среднее 
время; Агриппа П и Вероника владычествуютъ въ самомъ концѣ. Переходъ 
двухъ послѣднихъ крыльевъ подъ правую голову точно воспроизводитъ отно¬ 
шенія Агриппы П и Вероники къ дому Юліевъ и Флавіевъ. Они были ут¬ 
верждены на престолѣ Клавдіемъ и Нерономъ, но по воцареніи Веспасіана 
стали въ самыя дружескія отношенія къ Флавіямъ. Вероника была любовни¬ 
цей Тита и едва не сдѣлалась его женой. Ей обязанъ былъ Агриппа П рас¬ 
положеніемъ римскихъ цезарей. Поведеніе обоихъ въ послѣднюю іудейскую 
войну давало автору основаніе назвать ихъ наихудшими изъ малыхъ крыльевъ 
(реппасиіа реззіша): они стояли на сторонѣ Рима. Несмотря на ббльшую 
стройность сравнительно съ предшествующимъ, толкованіе Визелера расхо¬ 
дится однако съ текстомъ во многихъ существенныхъ пунктахъ. Замѣчаніе 
пророка о кратковременности правленія малыхъ крыльевъ (XI, 20, 25—31) 
и исчезновеніи ихъ съ быстротою молніи совершенно не приложимо къ дому 
Иродовъ: за исключеніемъ Архелая и Агриппы I всѣ они царствовали до¬ 
вольно долго. Текстъ видѣнія не даетъ никакихъ основаній считать малыя 
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26. и вотъ, одно поднялось, но 27. а слѣдующія исчезали еще 
тотчасъ исчезло; скорѣе, нежели прежнія. 

крылья дѣйствующими одновременно съ большими. Напротивъ, здѣсь отчет¬ 
ливо выражена мысль, что правленіе 6 малыхъ крыльевъ идетъ слѣдомъ за 
12 большими крыльями и предшествуетъ пробужденію трехъ головъ. Послѣд¬ 
нія же два придаточныхъ крыла поднимаются по исчезновеніи третьей головы. 
Подчиненное положеніе, занимаемое малыми крыльями въ отношеніи къ боль¬ 
шимъ, въ книгѣ не отмѣчено, несмотря на желаніе автора указать различіе 
обѣихъ группъ между собою. Поведеніе средней головы, съѣдающей пятое и 
шестое придаточныя крылья, не встрѣчаетъ себѣ аналогичнаго событія въ 
исторіи Иродова дома. Въ виду этого Визелеръ вынужденъ вопреки стройно¬ 
сти своей системы относить это мѣсто къ двумъ царямъ Коммагены, Антіоху 
и его сыну Епифану. Въ союзѣ съ парѳянами оии боролись противъ Рима, 
но были низложены Веспасіаномъ. Такъ какъ для 12 главныхъ и 8 прида¬ 
точныхъ крыльевъ трудно подыскать соотвѣтственное количество историче¬ 
скихъ дѣятелей, то явилась мысль какъ нибудь -уменьшить эту пыфру въ со¬ 
гласіи съ данными всеобщей исторіи. Эвальдъ (безсЬісЬіе без Ѵоікез Ізгаеі. 
3 Айзе. ѴП, 8. 77—82) и Друммоидъ (106—110) предполагаютъ, что подъ 
8 придаточными крыльями, равно какъ и подъ 3 головами, изображены тѣ 
же цари, которые раньше нашли себѣ мѣсто подъ образомъ 12 большихъ 
крыльевъ. Выдѣленіе ихъ въ особую группу свидѣтельствуетъ лишь о томъ, 
что авторъ въ видахъ обстоятельности оцѣниваетъ ихъ съ различныхъ точекъ 
зрѣнія. Въ видѣніи орла идетъ рѣчь лишь о 12 римскихъ цезаряхъ, извѣст¬ 
ныхъ исторіи начиная съ Юлія Цезаря и кончая Домиціаномъ. Виновники 
паденія Іерусалима въ виду важности роли, сыгранной ими въ судьбахъ Іудеи, 
представлены въ видѣ трехъ головъ орла. 8 придаточныхъ крыльевъ обозна¬ 
чаютъ 8 императоровъ, правившихъ менѣе 10 лѣтъ. Это Цезарь, Калигула, 
Гальба, Оттонъ, Вителлій, Веспасіанъ, Титъ и Домиціанъ. Сверхъ того 12 
цезарей въ зависимости отъ счастливаго или несчастнаго характера ихъ вла¬ 
дычества размѣщаются по правую или по лѣвую сторону орла. Дому Юліевъ, 
при которомъ Римская имперія достигла необычайнаго блеска, отводится пра¬ 
вая сторона. Исчезновеніе 12 большихъ крыльевъ (XI, 22) вмѣстѣ съ 2 ма¬ 
лыми относится къ моменту смерти Нерона. Послѣ него имперія, раздирае¬ 
мая междоусобными войнами, напоминаетъ изувѣченнаго орла, безсильнаго 
парить въ поднебесьи. Подъ двумя малыми крыльями, исчезнувшими одно¬ 
временно съ большими, разумѣются Цезарь и Калигула. Группу изъ 4 ма¬ 
лыхъ крыльевъ составляютъ Гальба, сверженный съ престола вскорѣ послѣ 
воцаренія (XI, 26), Оттонъ, потерявшій престолъ съ еще бблыпею быстро¬ 
той (XI, 27), Вителлій и Веспасіанъ. Самое главное затрудненіе возникаетъ 
при попыткѣ понять, какимъ образомъ Веспасіанъ, изображаемый въ видѣ 
средней головы, истребляетъ въ числѣ двухъ малыхъ крыльевъ, покушаю¬ 
щихся царствовать, и самого себя. Эвальдъ, чтобы найти выходъ отсюда, 
предполагаетъ поврежденіе въ текстѣ, гдѣ будто бы шла рѣчь объ одномъ изъ 
двухъ малыхъ крыльевъ. Друммоидъ видитъ здѣсь намекъ на то, что прежній 
Веспасіанъ, игравшій во время борьбы съ Вителліемъ скромную роль малаго 
крыла, такъ какъ онъ былъ признаваемъ императоромъ только на Востокѣ, 
послѣ побѣды былъ какъ-бы поглощенъ и исчезъ безслѣдно въ Веспасіанѣ, 
великомъ и побѣдоносномъ владыкѣ всей имперіи. Два придаточныхъ крыла, 
укрывшіяся подъ правую голову орла, означаютъ Тита и Домиціана, дѣйство¬ 
вавшихъ совмѣстно съ отцомъ. Веспасіанъ, представленный въ видѣніи въ 
качествѣ основателя династіи подъ образомъ средней головы, могъ быть изо¬ 
браженъ и въ видѣ правой головы, какъ болѣе счастливый сравнительно съ 
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28. И видѣлъ я: .вотъ, два оста¬ 
вавшіяся пера покушались также 
царствовать. 

29. Когда они покушались, одна 
ивъ покоющихся головъ, которая 
была средняя, пробудилась, и она 
была болѣе другихъ двухъ головъ. 

30. И видѣлъ я, что двѣ другія 
головы соединились съ нею. 

31. И эта голова, обратившись 
съ тѣни, которыя были соединены 
съ нею, пожрала два подкрыль¬ 
ныхъ пера, которыя покушались 
царствовать. 

82. Эта голова устрашила всю* 
землю и владычествовала надъ оби¬ 
тателями земли съ велйкимъ угне¬ 
теніемъ—и удерживала власть на 

сыновьями по продолжительности царствованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ правая го¬ 
лова—символъ Домиціана, а лѣвая Тита, погибшаго отъ руки своего брата. 
То обстоятельство, что два малыхъ крыла размѣщаются не подъ обѣими край¬ 
ними головами, а подъ одной правой, вмѣстѣ съ которой и исчезаютъ (Вуль¬ 
гата), свидѣтельствуетъ, вѣроятно, о томъ, что въ Домиціанѣ, убійцѣ Тита, 
авторъ видѣлъ виновника кратковременности и злополучій какъ своего соб¬ 
ственнаго, такъ и предшествующаго царствованія. Объясненіе Эвальда и Друм- 
монда совершенно игнорируетъ ту хронологическую послѣдовательность, кото¬ 
рую авторъ намѣчаетъ въ правленіи большихъ крыльевъ, придаточныхъ 
крыльевъ и головъ (XI, 22; ХП, 2). У Корроди (207—208) и Томсона (457) 
включаются въ составъ 12 большихъ крыльевъ 3 головы. Томсонъ дѣлаетъ 
даже попытку перечислить по именамъ претендентовъ на римскій престолъ и 
узурпаторовъ, соотвѣтствующихъ 8 малымъ крыльямъ орла. Это два Помпея, 
отецъ и сынъ, Брутъ и Кассій, Антоній, Пизонъ, Нимфидій и Виндексъ. 
Однако хронологическое соотношеніе между малыми и большими крыльями, а 
также борьба между двумя малыми крыльями и средней головой орла остав¬ 
ляются здѣсь безъ вниманія. Лангенъ (131—133) видитъ въ цыфровыхъ дан¬ 
ныхъ, касающихся большихъ и малыхъ крыльевъ, круглыя числа. По его 
мнѣнію, авторъ, знавшій римскую исторію, какъ всякій другой еврей (СГгО- 
гег, I, 79), весьма поверхностно и не представлявшій за древній періодъ 
имперіи достаточно отчетливо ничего, кремѣ долголѣтія Августа, ие могъ за¬ 
ботиться о точности. Съ цыфрами онъ связывалъ ие историческое, а мисти¬ 
ческое значеніе, бывшее въ ходу въ апокалиптической письменности. Онъ 
отмѣчалъ только, что законныхъ императоровъ будетъ больше, чѣмъ претен¬ 
дентовъ на престолъ и узурпаторовъ. Подъ большими крыльями авторъ разу¬ 
мѣлъ 6 цезарей изъ дома Юліевъ, подъ третьимъ и четвертымъ придаточ¬ 
ными крыльями Гальбу и Оттона, подъ пятымъ и шестымъ узурпаторовъ, 
погибшихъ отъ руки Веспасіана, и подъ седьмымъ Нерву. Предположеніе 
Лангена рѣзко расходится съ толкованіемъ самого пророка, гдѣ отчетливо го¬ 
ворится сперва о 12 (ХП, 14), а потомъ о 8 (ХП, 20) царяхъ. Фолькмаръ 
(338—358), Ренанъ (365—366), Дильманъ въ послѣднее время (ІІеЬег <1аз 
АбІегдезісЫ; іп іег Арокаіурзе 4ез Езга. ВіІгшщзЪегісЬіе <1ег Вегііпег Ака- 
йешіе, 1888. 8. 215—237), Вельгаузенъ (241—245) и Клеменъ (242—243) 
предполагаютъ, что разгадка цыфровыхъ данныхъ видѣнія кроется въ пар¬ 
номъ очетѣ крыльевъ, причемъ каждой парѣ соотвѣтствуетъ одинъ импера¬ 
торъ. Это сокращаетъ число цезарей до 10. Въ исторіи римской имперіи 6 
парамъ большихъ крыльевъ соотвѣтствуютъ 6 Юліевъ, 3 парамъ малыхъ 
крыльевъ, правящихъ въ междуцарствіе, Гальба, Оттонъ и Витѳллій, и по¬ 
слѣдней парѣ ихъ, поднимающейся по исчезновеніи правой головы, Нерва. 
Въ пользу такого пониманія ссылаются на парный счетъ малыхъ крыльевъ, 
имѣющій мѣсто въ книгѣ (XI, 22, 24, 27—31; ХП, 2, 20, 21, 29). Только 
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земномъ шарѣ болѣе всѣхъ крыль¬ 
евъ, которыя были. 

33. Послѣ того я видѣлъ, что и 
средняя голова внезапно исчезла, 

какъ и крылья; 
34. оставались двѣ головы, кото¬ 

рыя подобнымъ образомъ царство¬ 
вали на землѣ и надъ ея обитате¬ 

лями. 
35. И вотъ, голова съ правой 

стороны пожрала ту, которая была 
съ лѣвой. 

пара крыльевъ, расположенныхъ по обѣ стороны орла, была вполнѣ удачнымъ 
символомъ римскаго цезаря. Птица можетъ летать при непремѣнномъ условіи, 
чтобы у нея были въ дѣйствіи оба крыла. Въ атомъ символѣ чувствовался 
намекъ на то, что римскій императоръ является владыкою востока и запада. 
При всей своей простотѣ это объясненіе во многомъ противорѣчитъ тексту 
видѣнія, а въ особенности присоединеннаго къ нему толкованія. Согласно по¬ 
слѣднему, 12 царей, выведенныхъ въ видѣ 12 большихъ крыльевъ, владыче¬ 
ствуютъ одинъ за другимъ (шшз розі пппш, ХП, 14); подобнымъ-же обра¬ 
замъ 8 малымъ крыльямъ соотвѣтствуетъ 8 царей, которые очень недолго бу¬ 
дутъ занимать престолъ (ХП, 20). Парный счетъ малыхъ крыльевъ вовсе не 
выдержанъ съ такою строгостью, чтобы распространять его на большія крылья 
(XI, 26). Большія же крылья, за которыми естестзеннѣе признать руководя¬ 
щее значеніе при объясненіи всего видѣнія, постоянно считаются по одному: 
авторъ гоноритъ о воцареніи перваго, второго и третьяго изъ нихъ (XI, 12, 
13, 18) и распространяетъ этотъ законъ на остальныя (XI, 19). Въ виду 
этого Дильманъ высказалъ предположеніе, что толкованіе видѣнія было пере¬ 
дѣлано въ началѣ Ш вѣка, съ цѣлью пріурочить пророчество Ездры къ со¬ 
бытіямъ 218 г. Вельгаузенъ (241—245) и Клемеиъ (242—243) распростра¬ 
няютъ мнѣніе Дильмана и на текстъ самаго видѣнія. Главнымъ возраженіемъ 
противъ нихъ служитъ поразительное согласіе всѣхъ переводовъ въ тѣхъ 
частностяхъ видѣнія и толкованія, въ которыхъ имъ желательно видѣть ра¬ 
боту позднѣйшихъ поколѣній. Несомнѣнно, воѣ онѣ вышли изъ подъ пера са¬ 
мого автора. Темнота видѣнія, равно какъ и толкованія, объясняется не пе¬ 
редѣлкой ихъ примѣнительно къ событіямъ начала Ш вѣка, а чисто произ¬ 
вольными исправленіями, которыя вносились позднѣйшими переписчиками, не 
понимавшими скрывающагося въ нихъ смысла. 

31. Веспасіанъ овладѣлъ престоломъ при содѣйствіи сыновей. Когда его 
провозгласили императоромъ, Титъ принялъ въ свои руки командованіе вой¬ 
сками на востокѣ, а Домиціанъ дѣйствовалъ въ пользу отца въ самомъ Римѣ. 

35. Подъ лѣвой головой безспорно разумѣется Титъ. Положеніе его на 
престолѣ было весьма шатко. Домиціанъ непрестанно строилъ противъ него 
козни (Зиеіопіш. Тііпз, с. 10). По смерти отца онъ заявилъ, что братъ про¬ 
возглашенъ императоромъ единолично, вслѣдствіе поддѣлки завѣщанія (Біо 
Савв'тв, І.ХѴТ, 26). Когда Тятъ умеръ отъ лихорадки, народная молва обви¬ 
нила въ его смерти Домиціана. По свидѣтельству историковъ, послѣдній по¬ 
спѣшилъ провозгласить себя императоромъ еще тогда, когда братъ былъ въ 
агоніи. Въ народѣ распространился слухъ, что Домиціанъ приказалъ бросить 
умирающаго Тита въ ящикъ со снѣгомъ, съ цѣлью ускорить его смерть (Біо 
Савзіив. Ш(1. БотШашз, 2). Другіе историки подозрѣвали, что Титъ былъ 
отравленъ братомъ, и изъ его собственныхъ словъ передъ смертью можно 
заключить, что онъ подозрѣвалъ въ ней Домиціана (Аигеііт Ѵісіог. Саезагез, 
с. 10—11). По Сявиллинымъ книгамъ Титъ погибъ отъ обоюдоостраго меча 
(ХП, 120—123). Подобнымъ же образомъ и въ толкованіи самого Ездры го¬ 
ворится, что мечъ одного изъ цезарей, представленнаго въ видѣніи подъ об¬ 
разомъ правой головы, пожретъ другого (ХП, 27—28). Въ этой подробности 
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36. И слышалъ я голосъ, го¬ 
ворящій мнѣ: «смотри передъ собою 
и размышляй о томъ, что видишь». 

37. И видѣлъ я: вотъ, какъ-бы 
левъ, выбѣжавшій изъ лѣса и ры¬ 
кающій, испустилъ человѣческій 
голосъ къ орлу й сказалъ: 

38. «слушай, что я буду говорить 
тебѣ, и чтб скажетъ тебѣ Всевышній: 

39. не ты ли — оставшійся изъ 
числа четырехъ животныхъ, кото¬ 
рыхъ Я поставилъ царствовать въ 
вѣкѣ Моемъ, чтобы чрезъ нихъ при¬ 
шелъ конецъ временъ тѣхъ, 

40. и четвертое изъ нихъ при¬ 
шло, побѣдило всѣхъ прежде быв¬ 
шихъ животныхъ и держало вѣкъ 
въ большомъ трепетѣ и всю вселен¬ 
ную — въ лютомъ угнетеніи и съ 
тягостнѣйшимъ утѣсненіемъ под¬ 
властныхъ, и столь долгое время 
обитало на землѣ съ коварствомъ. 

41. Ты судилъ землю не по 
правдѣ: 

42. ты утѣснялъ кроткихъ, оби¬ 
жалъ миролюбивыхъ, любилъ лже¬ 
цовъ, разорялъ жилища тѣхъ, кото¬ 
рые приносили пользу, и разрушалъ 
стѣны тѣхъ, которые не дѣлали 
тебѣ вреда. 

43. И взошла ко Всевышнему 
обида твоя, и гордыня твоя — къ 
Крѣпкому. 

44. И воззрѣлъ Всевышній на 
времена гордыни,—и вотъ, они кон¬ 
чились, и исполнилась мѣра зло¬ 
дѣйствъ ея. 

45. Поэтому исчезни ты, орелъ, 
съ страшными крыльями твоими, 
съ гнусными перьями твоими, съ 
злыми головами твоими, съ жесто¬ 
кими когтями твоими и со всѣмъ 
негоднымъ тѣломъ твоимъ, 

4 6. чтобъ отдохнула вся земля 
и освободилась отъ твоего насилія— 
и надѣялась на судъ и милосердіе 
своего Создателя». 

авторъ является не пророкомъ, а историкомъ, писавшимъ послѣ смерти Тита. 
Поэтому нельзя признать убѣдительнымъ мнѣніе Корроди (207—208) и Эвальда 
(76, 81—82), относящихъ появленіе книги къ царствованію Тита (79—81), 
около 80 г. 

37. Представленіе Мессіи въ видѣ льва навѣяно пророчествомъ Іакова 
объ Іудѣ, изъ рода котораго долженъ придти Мессія (Быт. Х1ЛХ, 9; Апо- 
калипс. V, 5). 

39—40. Авторъ разумѣетъ здѣсь Даніилово (ѴП, 3—27) видѣніе 4 жи¬ 
вотныхъ, выходящихъ изъ нѣдръ моря. Видѣніе орла по словамъ самого ав¬ 
тора изъясняетъ лишь то, что не было изъяснено пр. Даніилу (ХП, 11). Въ 
четвертой Даніиловой монархіи современное автору іудейство видѣло символъ 
Рима (Флавій. Археологія, X, 9—11; 0 войнѣ іудейской, УІ, 5, 4; IV, 6, 3). 

41—42. Изображается жестокое отношеніе Рима, и въ частности дома 
Флавіевъ, къ Іудеѣ. Въ разореніи жилищъ и разрушеніи городскихъ стѣнъ 
слышится отголосокъ второго разрушенія Іерусалима. Это было верхомъ не¬ 
справедливости: кроткіе и миролюбивые жители Іудеи покорно платили дань 
и никому не причиняли вреда. 

43. Ср. Исаіи ХХХУП, 29. 
44. Въ рукописяхъ это мѣсто имѣетъ другой смыслъ. «И воззрѣлъ Все¬ 

вышній на Свои времена, и вотъ они окончились, и вѣка его достигли пол¬ 
ноты» (сошріеіа зппѣ). Авторъ хочетъ сказать этимъ, что срокъ, назначенный 
въ Божественныхъ планахъ для развитія зла на землѣ, истекъ (ср. Гал. ІУ, 4). 
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ГЛАВА XII. 

1. Когда левъ говорилъ къ орлу 
эти слова, я увидѣлъ, 

2. что не являлась болѣе голова, 
которая оставалась вмѣстѣ съ че¬ 
тырьмя крыльями, которыя пере¬ 

шли къ ней и поднимались, чтобы 
царствовать, но которыхъ царство 
было слабо и исполнено возмуще¬ 
ній. 

XII. 
Исчезновеніе послѣдней головы орла и гибель всего его въ пламени (1—3). Молитва 
Ездры объ истолкованіи видѣнія (4—9). Толкованіе видѣнія (10—361. Повелѣяіе Бога 
записать все видѣнное, но сохранить его въ тайнѣ отъ народа (37—38). Обѣщаніе новаго 
откровенія (39). Просьбы пришедшаго народа о возвращеніи Ездры въ городъ для руко¬ 

водительства жизнью плѣнниковъ (40—45) и согласіе Ездры на зто (46—51). 

2. Въ Вульгатѣ неожиданно вмѣсто двухъ (XI, 24; ХП, 29) говорится 
о четырехъ малыхъ крыльяхъ, перешедшихъ подъ правую голову. Эта ошибка 
произошла вслѣдствіе пропуска. Въ рукописяхъ латинскаго текста въ дан¬ 
номъ мѣстѣ идетъ рѣчь сперва объ исчезновеніи 4 малыхъ крыльевъ, а далѣе 
о двухъ пріютившихся подъ правою головою крыльяхъ. Подобно тому, какъ 
прежде, отмѣчая гибель 12 большихъ крыльевъ (XI, 22), авторъ попутно 
упоминаетъ объ исчезнувшихъ вмѣстѣ съ ними двухъ придаточныхъ, такъ и 
теперь, разсказавъ объ уничтоженіи третьей головы, онъ присоединяетъ за¬ 
мѣтку о гибели примыкающихъ къ 3 головамъ 4 малыхъ крыльевъ, не мѣ¬ 
нявшихъ своего мѣста. Въ восточныхъ переводахъ мысль выражена съ боль¬ 
шей отчетливостью. «И вотъ голова, которая оставалась въ живыхъ, не по¬ 
являлась болѣе. И воспрянули два крыла, которыя перешли къ ней, и под¬ 
нялись, чтобы царствовать, и царствованіе ихъ было слабо и полно мятежей». 
Такъ какъ третья голова погибаетъ отъ руки Мессіи, а пришествіе Мессіи 
ожидается авторомъ лишь въ будущемъ, то нужно признать, что книга яви¬ 
лась въ послѣдніе годы царствованія Домиціана (81 г.—96 г.), около 96 г. 
по Р. X. Домиціанъ не оставлялъ по себѣ преемниковъ. Азторъ, пережившій 
смутное время отъ смерти Нерона до воцаренія Флавіевъ, предчувствовалъ 
возобновленіе его и изобразилъ въ видѣ двухъ придаточныхъ крыльевъ, пра¬ 
вящихъ слѣдомъ за третьей головой, вѣроятныхъ претендентовъ на престолъ 
по смерти Домиціана. Ко времени не позже 96 года пріурочиваютъ, состав¬ 
леніе пророческой книги Ездры Гфререръ (I, 88), Дильманъ (Негао^з Кеаі- 
Епсукіоребіе. В. ХП. 1-іе Апй. шб 2-Іе Апй., 355), Визелеръ (281—283), 
Биссель (644), Рейсъ (736), Ширеръ (328), Вельгаузенъ (241—245), Гункель 
(352) и Лагранжъ (497, 498, 500). Другіе изслѣдователи, какъ-то: Фолькмаръ 
(352—354), Лангенъ (130—134), Ренанъ (366—369), Гаусратъ (84—86), 
Розенталь, Цеклеръ (446—447), Дильманъ въ послѣднемъ своемъ трудѣ (ЦеЬег 
баз АбІег^езісМ іп бег Арокаіурзе без Езга) и Клеменъ (242—243) скло¬ 
няются къ тому, что авторъ пережилъ смерть Домиціана, павшаго отъ меча 
преторьянцевъ (Виеіопіиз, БотШашсз, 27. Ѣіо Саззіиз, ЬѴП, 15—17), такъ 
какъ толкованіе видѣнія вполнѣ согласно съ исторіей говоритъ о смерти по¬ 
слѣдней головы отъ меча (ХП, 27—28). Упадокъ власти и мятежи, характе¬ 
ризующія правленіе двухъ послѣднихъ придаточныхъ крыльевъ, дѣйствительно 
сильно давали себя чувствовать при Нервѣ (96 г.—98 г.). Дряхлый старикъ, 
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3. И я видѣлъ: и вотъ они ис¬ 
чезли, и все тѣло орла сгорало,— 
и ужаснулась земля, и я отъ тре¬ 
воги, изступленія ума и отъ великаго 
страха пробудился и сказалъ духу 
моему; 

4. «вотъ, ты причинилъ мнѣ это 
тѣмъ, что испытываешь пути Все¬ 

вышняго. 
5. Вотъ, я еще трепещу серд¬ 

цемъ и весьма изнемогъ духомъ 
моимъ, и нѣтъ во мнѣ ни сколько 
силы отъ великаго страха, кото¬ 
рымъ я пораженъ въ эту ночь. 

6. Итакъ нынѣ я помолюсь Все¬ 
вышнему, чтобъ Онъ укрѣпилъ меня 
до конца». 

7. Й сказалъ я: «Владыко Го¬ 
споди! если я обрѣлъ благодать предъ 
очами Твоими, если Тн нашелъ 

меня праведнымъ предъ многими, 
и если молитва моя подлинно взо¬ 

шла предъ лице Твое,— 
8. укрѣпи меня и покажи мнѣг 

рабу Твоему, значеніе сего страш¬ 
наго видѣнія, чтобы вполнѣ успо¬ 
коить душу мою; 

9. ибо Ты судилъ меня достой¬ 
нымъ, чтобы показать мнѣ послѣд¬ 
нія времена». И Онъ сказалъ мнѣ: 

10. «таково значеніе видѣнія 
сего: 

11. орелъ, котораго ты видѣлъ- 
восходящимъ отъ моря, есть цар¬ 
ство, показанное въ видѣніи Даніилу, 
брату твоему, 

12. но ему не было изъяснено 
то, что нынѣ Я изъясню тебѣ. 

13. Вотъ, приходятъ дни, когда 
возстанетъ на землѣ царство болѣе 

опиравшійся не на войско, а иа мирныхъ гражданъ, безсиленъ былъ вдох¬ 
нуть жизнь въ разлагавшуюся греко-римскую имперію. Наконецъ, въ октябрѣ 
97 г. вспыхвулъ бунтъ преторьянцевъ, послѣ чего Нерва для спасенія им¬ 
періи отъ волненій пригласилъ къ себѣ въ соправители Траяна. Незадолго 
до ѳтого авторъ и сочинилъ свою книгу. Одиако текстъ самаго видѣнія рѣ¬ 
шительно говоритъ противъ такого взгляда. Явленіе Мессіи, послѣ обличи¬ 
тельной рѣчи Котораго исчезаетъ послѣдняя голова, только ожидается авто¬ 
ромъ въ самомъ близкомъ будущемъ. Для аллегорическаго пониманія его въ 
смыслѣ очевидности для каждаго близкаго возмеэдія за пролитую братоубій¬ 
цей кровь (Фолькмаръ) нѣтъ основаній. Еще болѣе страннымъ представляется 
взглядъ Лике (въ первомъ изданіи его книги, 1832 года) и Вальденшпергера, 
отодвигающихъ написаніе книги къ царствованію Траяна. Въ правленіе его 
не могло возникнуть мысли о близкой гибели римскаго орла. 

3. Въ слѣдующемъ видѣніи враги Мессіи истребляются пламенемъ, вы¬ 
ходящимъ изъ Его устъ (ХШ, 10, 11). У пр. Даніила (ѴП, 11) четвертый 
звѣрь предается сожженію. 

4. Авторъ сознаетъ, что главнымъ поводомъ къ дарованію ему страш¬ 
наго видѣвія, которое онъ только что созерцалъ, является его пытливый умъ, 
съ жадностью стремящійся проникнуть въ пути Всевышняго. Ср. Даніила 
ѴП, 15—16. 

7. Ср. VI, 32. . . 
8. Пророкъ проситъ Бога утѣшить его мятущуюся душу вполнѣ, объ¬ 

яснивъ смыслъ его сна. Видѣніе жены, изображавшее славную будущность 
Сіона, успокоивало его только отчасти. Главный вопросъ о томъ, какимъ об¬ 
разомъ низвергнуто будетъ иго римлянъ, раскрывается только въ данномъ 
видѣніи. 

11. XI, 39. 
12. Толкованіе видѣнія не отличается ясностью. Подобная же особен- 



ГЛАВА 12. ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ. 311 

страшное, нежели всѣ царства, быв¬ 

шія прежде него. 
14. Въ немъ будутъ—царство¬ 

вать—одинъ послѣ другаго—двѣнад¬ 

цать царей. 
15. Вторый изъ нихъ начнетъ 

царствовать и удержитъ власть бо¬ 
лѣе продолжительное время, нежели 
прочіе двѣнадцать. 

16. Таково значеніе двѣнадцати 
крыльевъ, видѣнныхъ тобою. 

17. А что ты слышалъ говорив¬ 
шій голосъ, исходящій не отъ головъ 
орла, но изъ средины тѣла его, 

18. это означаетъ, что послѣ вре¬ 
мени того царства произойдутъ не 
малыя распри, и царство подвер¬ 
гнется опасности паденія; но оно 
не падетъ тогда и возстановится 
въ первоначальное состояніе свое. 

19. А что ты видѣлъ восемь ма¬ 
лыхъ подкрыльныхъ перьевъ, сое¬ 
диненныхъ съ крыльями, это озна¬ 
чаетъ, 

20. что возстанутъ въ царствѣ 
восемь царей, которыхъ времена 
будутъ легки и годы скоротечны, и 
два изъ нихъ погибнутъ. 

21. Когда будетъ приближаться 
среднее время, четыре сохранятся 
до того времени, когда будетъ бли¬ 
зокъ конецъ его; а два сохранятся 
до конца. 

22. А что ты видѣлъ три головы 
покоющіяся, это означаетъ, 

23. что въ послѣдніе дни царства 
Всевышній воздвигнетъ три царства 
и покоритъ имъ многія другія,—и 
они будутъ владычествовать надъ 
землею и обитателями ея 

ность сильно даетъ себя чувствовать и въ книгѣ др. Даніила, служившей для 
автора образцомъ. Это обстоятельство побуждаетъ при анализѣ видѣнія отво¬ 
дить его толкованію лишь второстепенное мѣсто, особенно въ виду нѣкото¬ 
рыхъ противорѣчій, замѣчаемыхъ между толкованіемъ и текстомъ самаго 
видѣнія. 

13. XI, 40—43. 
14. XI, 1, 8, 19, 22. 
15. XI, 13—17. 
17—18. XI, 7—10. Латинскій переводъ относитъ смуты, угрожающія 

Риму паденіемъ, ко времени послѣ правленія 12 большихъ крыльевъ (розі 
Іешрпз ге§пі ііііпз). По восточнымъ переводамъ онѣ имѣютъ мѣсто среди ихъ 
царствованія (іпіег Іешрпз ге§пі ііііпз). Очевидно, авторъ намекаетъ на вол¬ 
ненія, раздиравшія имперію по смерти Нерона до воцаренія Веспасіана. По¬ 
слѣдній вернулъ Риму прежнее величіе. 

19—21. XI, 11, 22—31; ХП, 2—3. Интерпуикція должна быть исправ¬ 
лена. Выраженіе «когда будетъ приближаться среднее время» относится къ 
двумъ первымъ малымъ крыльямъ. Подъ среднимъ временемъ (іешрпз те- 
(Нпт) разумѣется періодъ междуцарствія, о которомъ шла только что рѣчь 
(ХП, 18, по эѳ. и арм. пер.). Четыре дальнѣйшія крыла предшествуютъ 3 
головамъ (XI, 24—31) и два послѣднія слѣдуютъ за ними. 

22. XI, 4, 29. 
23. XI, 32. Латинскій переводъ страдаетъ туманностью, вслѣдствіе того, 

что греческое слово раоіХеТ? (цари) принято было за рааіХеіас (царства). Во¬ 
сточные тексты воспроизводятъ мысль автора въ такомъ видѣ: «Въ самые 
послѣдніе дни его Всевышній воздвигнетъ трехъ царей, и тѣ введутъ въ 
немъ много новшествъ и будутъ владычествовать надъ землею». 

25. XI, 44 (дат. рукоп.). Авторъ поясняетъ, почему для трехъ царей, 
правленіе которыхъ повлечетъ за собою конецъ четвертой міровой монархіи, 
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24. съ большимъ утѣсненіемъ, 
нежели всѣ прежде бывшія; поэтому 
они и названы головами орла, 

25. ибо онн-то довершатъ безза¬ 
конія его и положатъ конецъ ему. 

26. А что ты видѣлъ, что боль¬ 
шая голова не являлась болѣе, эго 
означаетъ, что одинъ изъ царей 
умретъ на постелѣ своей, впрочемъ 
съ мученіемъ, 

27- а двухъ остальныхъ пожретъ 
мечъ: 

28. мечъ одного пожретъ того, 
который—съ нимъ, но и онъ впо¬ 
слѣдствіи времени умретъ отъ меча. 

29. А что ты видѣлъ, два под¬ 
крыльныхъ пера перешли на го¬ 
лову, находящуюся съ правой сто¬ 
роны, 

30. это—тѣ, которыхъ Всевыш- 
шній сохранилъ къ концу царства, 
то есть, царство скудное и испол¬ 
ненное безпокойствъ. 

31. Левъ, котораго ты видѣлъ 

избранъ символъ головъ орла. Они «будутъ возглавлять» (гесаріІпІаЪппІ;— 
переводъ греческаго аѵахе<ра\аішзоиоі) беззаконія своихъ предшественниковъ. 
Этотъ терминъ имѣетъ апокалиптическій характеръ. По еврейской эсхатоло¬ 
гіи при кончинѣ міра разсѣянное дотолѣ зло, равно какъ и добро, будетъ 
собрано вмѣстѣ и достигнетъ полнаго завершенія. Въ глазахъ евреевъ вся¬ 
кое иноземное иго было беззаконіемъ. Тѣмъ сильнѣе это чувствовалось послѣ 
разрушенія Іерусалима и сожженія храма Титомъ (70 г. по Р. X.). Рели¬ 
гіозное чувство евреевъ больше всего оскорблялось культомъ императоровъ, 
окончательно развившимся при Флавіяхъ. Веспасіанъ по смерти былъ объ¬ 
явленъ богомъ. Титомъ была учреждена для этого цѣлая коллегія жрецовъ, 
носившихъ названіе Флавіевыхъ (Иаѵіаіез). Титъ тоже былъ причисленъ къ 
богамъ немедленно послѣ кончины. Домиціанъ еще при жизни провозгласилъ 
себя богомъ, позволивъ римскимъ гражданамъ называть себя ботішіз и іеиз 
позіег (Рііпіив. Раперігісиз П. Зиеіопіт. Ботіііаппз, 4, 5, 13). Дидрахма, 
жертвовавшаяся раньше евреями на свой храмъ, послѣ его сожженія должна 
была отдаваться на капитолійскій храмъ, возстановленный Флавіями послѣ 
пожара. При Домиціанѣ возлѣ него былъ выстроенъ новый храмъ, посвя¬ 
щенный дому Флавіевъ (§еш Иаѵіа). 

26. XI, 33. Подробности исчезновенія перзой головы вполнѣ соотвѣт¬ 
ствуютъ обстоятельствамъ смерти Весиасіана. Къ нему вполнѣ примѣнимо 
выраженіе книги, что онъ «умретъ на ложѣ своемъ, но съ мученіями». Ве¬ 
спасіанъ умеръ внезапно отъ дисентеріи (Виеіопіиа. Ѵезразіаппз, 24. Шо 
Саввіив, ІАѴІ, 17. Аигеііиз Ѵісіоу, 9). Евреи думали, что онъ погибъ отъ 
той же мучительной болѣзни, которая свела въ могилу Антіоха Епифана, и 
видѣли въ этомъ карающую руку Промысла. 

27—28. XI, 35. Гибель третьей головы отъ меча выражаетъ лишь об¬ 
щую мысль, что Домиціана постигнетъ за братоубійство такая же насиль¬ 
ственная смерть. Его убиваетъ Мессія дѣйствіемъ Своей рѣчи. 

29. XI, 24. 
30. ХП, 2 (по воет, перевод.). 
31. XI, 37—46. 
32. Въ Вульгатѣ и славянскомъ переводѣ вмѣсто Помазанника (Ііпсіпз) 

идетъ рѣчь о вѣтрѣ (ѵепіпз). Ошибка объясняется сходствомъ въ начертаніи 
соотвѣтствующихъ латинскихъ словъ. Переписчикъ представлялъ Мессію вѣ¬ 
тромъ, поднимающимся съ моря и сметающимъ съ лица земли беззаконии- 
ковъ (ХШ, 27). Во всѣхъ восточныхъ переводахъ отмѣчается происхожденіе 
Мессіи изъ сѣмени Давидова. 
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поднявшийся изъ лѣса и рыкаю¬ 
щимъ, говорящимъ къ орлу и об¬ 
личающимъ его въ неправдахъ его 
всѣми словами его, которыя ты 
слышалъ, 

32. это—Помазанникъ, сохра¬ 
ненный Всевышнимъ къ концу про¬ 
тивъ нихъ и нечестій ихъ, кото¬ 
рый обличитъ ихъ и представитъ 
предъ ними притѣсненія ихъ. 

34. Послѣ истребленія четвертой Даніиловой монархіи Богъ осыпаетъ 
Своими милостями уцѣдѣвшихъ среди испытаній евреевъ: открывается четы- 
рехсотлѣтнее царство Мессіи (ѴП, 27—29). Представленное выше историче¬ 
ское толкованіе видѣнія орла въ приложеніи къ римской имперіи за время 
отъ Юлія Цезаря до Домиціана въ настоящее время является общеприня¬ 
тымъ (Корроди, Лике въ 1 изданіи своего труда, Гфререръ, Дильманъ, Фольк- 
маръ, Эвальдъ, Лангенъ, Визелеръ, Кейлъ, Гаусратъ, Ренанъ, Друммондъ, 
Рейсъ, Биссель, Розенталь, Бальденшпергеръ, Цеклеръ, Томсонъ, Вельгау- 
зенъ, Шнреръ, Гункель, Лагранжъ и Вертолетъ). Всѣ другія значительно 
уступаютъ ему, допускай цѣлый рядъ противорѣчій видѣнію въ существен¬ 
ныхъ деталяхъ. Шавровъ (114—133) примѣняетъ видѣніе орла къ свро-еги- 
петской монархіи, образовавшейся по смерти Александра Македонскаго. Иго 

•ея тяготѣло надъ Израилемъ до Маккавеевъ, когда Іудея получила незави¬ 
симость. Пророческая книга Ездры появилась, по его мнѣнію, при Симонѣ 
Праведномъ (143 г.—125 г. до Р. X.). Объединеніе двухъ царствъ въ об¬ 
разѣ орла Шавровъ оправдываетъ тѣмъ, что оба они одинаково враждебно 
относились къ Палестинѣ и одно передъ другимъ пытались подчинить ее себѣ. 
Подъ 12 большими крыльями разумѣются 7 сирскихъ царей: 1) Селевкъ I 
Никаторъ (312—282), 2) Антіохъ I Сотеръ (282—261), 3) Антіохъ П Ѳеосъ 
(261—246), 4) Селевкъ П Каллиникъ (246—225), 5) Селевкъ Ш Керавнъ 
(225—2236) Антіохъ Ш Великій (223—187) и 7) Селевкъ IV Филопаторъ 
(187—176), и 5 египетскихъ: 1) Птоломей I Лагъ(324—284), 2) Птоломей П 
Филадельфъ (284—246), 3) Птоломей Ш Эвергетъ (246—221), 4) Птоломей IV 
Фнлопаторъ (221—204) и Птоломей V Епифанъ (204—180). Замѣчаніе про¬ 
рока, что нѣкоторые изъ 12 большихъ крыльевъ, хотя и поднимались, но не 
получали власти (XI, 21) указываетъ на то, что они не владѣли Палести¬ 
ной. Сирское царство, имѣвшее бблыпій успѣхъ въ борьбѣ за обладаніемъ 
Палестиной, занимаетъ въ видѣніи правую сторону орла; египетское лѣвую. 
За вторымъ крыломъ, выдѣляющимся долголѣтіемъ, скрывается Птоломей 
Лагъ (324—284). Три головы орла—это Антіохъ IV Епифанъ (176—164), 
Антіохъ V Евпаторъ (164—162) и Димитрій I Сотеръ (162—150). При Ан¬ 
тіохѣ Епифанѣ второй Іерусалимскій храмъ былъ превращенъ въ святилище 
Зевеса. Антіохъ IV умеръ отъ мучительной болѣзни (ХП, 26). Послѣ него 
претендентами на престолъ выступили Димитрій Сотеръ, сынъ Селевка Фило- 
патора, и Антіохъ Евпаторъ, сынъ умершаго. Первый одержалъ побѣду надъ 
вторымъ и закололъ его мечомъ (XI, Зб), но и самъ былъ впослѣдствіи убитъ 
Александромъ Бадасомъ (ХП, 28). Подъ видомъ 8 малыхъ крыльевъ изобра¬ 
жены лица, стоявшія во враждебныхъ отношеніяхъ къ 12 перечисленнымъ 
выше царямъ. Въ двухъ первыхъ изъ ннхъ можно видѣть полководцевъ Але¬ 
ксандра, Антигона и его сына Димитрія. Оба они веди борьбу съ Селевкомъ 
Никаторомъ и Птоломеемъ Лагомъ и одно время владѣли Палестиной (XI, 
22). Слѣдующія 4 обозначаютъ Иліодора, отравившаго Селевка Фидопатора, 
съ цѣлью овладѣть престоломъ, Димитрія Сотера, изображаемаго кромѣ того 
подъ символомъ правой головы, и двухъ сыновей Птоломея Епифана, Птоле¬ 
мея VI Филометора (180—146) и Птоломея ѴП Фискона (146—117). Ан¬ 
тіохъ Епифанъ воспользовавшись малолѣтствомъ своихъ племянниковъ, за- 
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33. Онъ поставитъ ихъ на судъ 
живыхъ и, обличивъ ихъ, накажетъ 
ихъ. 

34. Онъ по милосердію избавитъ 
остатокъ народа Моего— тѣхъ, ко¬ 
торые сохранились въ предѣлахъ 

хватилъ Египетъ и отнялъ у него возможность соперничества (XI, 24—31). 
За двумя послѣдними придаточными крыльями скрываются: самозванецъ Але¬ 
ксандръ Баласъ (150—145), выдававшій себя за сына Антіоха Епифана, и 
Димитрій П Ннкаторъ (145—144). При нихъ Сирія потеряла прежнее зна¬ 
ченіе, и въ 143 году Іудея получила независимость. Вождемъ народа былъ 
признанъ первосвященникъ Симонъ, представленный въ видѣніи въ видѣ льва, 
а также помазанника. Толкованіе Шаврова захватываетъ двѣ монархіи, тогда 
какъ видѣніе говоритъ объ одной (XI, 39—40; ХП, 11, 13, 18, 20, 23,39). 
Вслѣдствіе этого Шавровъ вынужденъ допустить одновременное правленіе 
двухъ царей, сирійскаго и египетскаго, между тѣмъ какъ книга Ездры гово¬ 
ритъ, что 12 царей будутъ править по одному (XI, 8, 19; ХП, 14). Подроб¬ 
ности, сообщаемыя въ книгѣ Ездры о продолжительности правленія второго 
большого крыла (XI, 16), оставляются Шавровымъ безъ вниманія. Въ са¬ 
момъ дѣлѣ Птоломей Лагъ царствовалъ далеко не въ два раза больше, чѣмъ 
Селевкъ Никаторъ. Съѣденіе среднею головой пятаго и шестого придаточныхъ 
крыльевъ Шавровъ понимаетъ лишь въ аллегорическомъ смыслѣ. Симонъ 
Праведный далеко не игралъ той крупной роли, которая приписывается въ 
видѣніи Мессіи. Объ окончательной гибели сирійской и египетской монархіи въ 
его время не могло быть и рѣчи. Гильгенфельдъ (ІшІізсЬе Арокаіуріік, 217—221; 
Езга шісі Бапіеі, 43—57;Ме88іаа Лшіаеогит,85—95)признаетъ, что подъ четвер¬ 
той Даніиловой монархіей можетъ разумѣться только греко-македонское влады¬ 
чество. Оно окончилось въ половинѣ I вѣка до Р. X., когда Египетъ и Сирія были 
завоеваны Римомъ. Въ этомъ усматривали признакъ будущаго конца. Въ 
видѣ трехъ головъ изображены члены второго тріумвирата. Юлій Цезарь ра¬ 
зумѣется подъ средней, Антоній подъ лѣвой и Октавіанъ подъ правой. Слова 
книги о смерти средней головы на постели, но съ мученіями, указываютъ 
будто-бы на то, что смерть Цезаря произошла не на войнѣ, а въ мирное 
время. Равнымъ образомъ, смерть отъ меча означаетъ лишь пораженіе ва 
войнѣ, такъ какъ Антоній остался живъ послѣ бнтвы съ Октавіаномъ при 
Актеѣ (30 г. до Р. Хр.). Къ 30 г. до Р. Хр. и относится появленіе проро¬ 
ческой книги Ездры. Ие меньшій произволъ обнаруживаетъ Гильгенфельдъ 
и въ отношеніи къ 12 большимъ и 8 малымъ крыльямъ. Сперва (ПкІізсЬе 
Арокаіуріік) онъ видѣлъ въ нихъ Птоломеевъ, правившихъ египетской мо¬ 
нархіей. Первую группу составляютъ: 1) Александръ Македонскій (336—323), 
2) Птоломей I Лагъ (323—283), 3) Птоломей II Филадельфъ 1385—247), 
4) Птоломей Ш Эвергетъ (247 — 222), 5) Птоломей IV Филопаторъ (222 — 
206), 6) Птоломей V Епифанъ (204 — 181), 7) Птоломей VI. Филометоръ 
(181—146), 8) Птоломей VII Фисконъ (146—117), 9) Клеопатра I (130— 
89), 10) Птоломей ѴШ Латиръ (117 — 107, 86— 81), 11) Птоломей IX 
(Александръ I, 107—89), 12) Птоломей X (Александръ II, 81), 13) Птоло¬ 
мей XI (Александръ Ш, 80) и 14) Птоломей XII Авлетъ или Діонисій 
Младшій (80—51). Птоломей X и Птоломей XI, царствовавшіе всего по нѣ¬ 
скольку дней, должны быть отнесены къ малымъ крыльямъ, исчезающимъ 
одновременно съ 12 большими. Подъ двумя малыми крыльями, перешедшими 
подъ правую голову, вѣроятно разумѣются два сына Фискояа, Птоломей I 
Аппіонъ, правившій до 96 г., Киреной и Птоломей I, правившій до 58 г. 
Кипромъ. Владѣнія обоихъ были захвачены римлянами. Правая голова 
въ данномъ мѣстѣ лишь символъ римской власти. За слѣдующими 4 при- 
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Моихъ, и обрадуетъ ихъ, доколѣ 35. Таковъ сонъ, видѣнный то¬ 
не придетъ конецъ—день суда, о бою, и таково значеніе его. 
которомъ Я сказалъ тебѣ вначалѣ. 

даточными крыльями скрываются: дочь Птолемея Авлета Вероника (58 — 
55) и его сынъ Птоломей ХШ (51 — 47), затѣмъ, Птоломей XIV (47 — 
44) и Клеопатра II (51 — 31). При Клеопатрѣ, въ 47 г. до Р. Хр., 
Египетъ сдѣлался римской провинціей. Въ этомъ толкованіи особенно бро¬ 
сается искусственность, съ какой включены въ число малыхъ крыльевъ пра¬ 
вители Кирены и Кипра, ради того лишь, чтобы восполнить недостающую 
цифру. Чувствуя самъ слабость даннаго толкованія, Гильгенфельдъ (Езга 
пші Бапіеі; Меззіаз «Гибаеогшп) примѣнилъ тотъ же методъ къ дому Селевки- 
довъ. Но такъ какъ здѣсь именъ оказалось больше, чѣмъ было нужно, то ему 
пришлось нѣкоторыхъ выбросить. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ онъ опи¬ 
рается на перечни сирскихъ царей, даваемые различными историками. Се- 
левкнды перечисляются имъ въ такомъ порядкѣ: 1) Александръ Македон¬ 
скій (336—323), 2) Селевкъ I Никаторъ (323—280), 3) Антіохъ I Сотеръ 
(280 — 261), 4) Антіохъ II Ѳеосъ (261 — 246), 5) Селевкъ II Каллиникъ 
(246 — 229), 6) Селевкъ Ш Керавнъ (227 — 224), 7) Антіохъ ІП Великій 
(224—187), 8) Селевкъ IV Филопаторъ (187—175), 9) Антіохъ IV Епифанъ 
(175—163), 10) Димитрій I Сотеръ (162—150), 11) Димитрій II Никаторъ 
(146—138, 128—125) и 12) Антіохъ ѴП Сидетъ (137—128) соотвѣтствуютъ 
12 большимъ крыльямъ. Къ нимъ примыкаютъ два малыхъ крыла — Ан¬ 
тіохъ VIII Грипъ (125—96) и Антіохъ IX Кизическій (113—95), непрестанно 
воевавшіе между собою. На среднее время (Іешрпз тесііит, XII, 21) между 
исчезновеніемъ большихъ и двухъ малыхъ крыльевъ и пробужденіемъ головъ 
падаетъ царствованіе сына Грипа, Селевка VI (95—93), сына Антіоха IX 
Кизическаго, Антіоха X Евсевія (93), другого сына Грипа, Димитрія Евхера 
и, наконецъ, сына Евсевія, Антіоха ХШ Асійскаго или сына Грипа, Фи¬ 
липпа. Въ 64 году до Р. Хр. Селевкиды навсегда потеряли престолъ. Въ 
атомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать слова книги о съѣденіи двухъ малыхъ 
крыльевъ средней головой. Два малыхъ крыла, отдѣлившіяся отъ остальныхъ, 
обозначаютъ побочную линію Селевкидовъ, пережившую гибель Антонія; это 
сынъ Грипа, Филиппъ, которому въ 57 г. предлагали занять египетскій пре¬ 
столъ, мужъ Вероники, Селевкъ Кивіозактъ, принимавшій участіе въ прав¬ 
леніи или братъ Антіоха ХШ Асійскаго. Можно еще видѣть вдѣсь указаніе 
на царей Коммагевы Антіоха и Митридата, причислившихъ себя къ Селев- 
кидамъ. Самая сложность пріемовъ, къ какимъ вынужденъ прибѣгать Гиль¬ 
генфельдъ, говоритъ противъ его мнѣнія. Трудно признать автора такимъ 
знатокомъ исторіи, какимъ представляетъ его Гильгенфельдъ. Непонятно и 
то, почему авторъ, жившій по его мнѣнію въ Египтѣ, берется за исторію 
сирской монархіи. Въ обѣихъ теоріяхъ Гильгеифельда не выдержаны: един¬ 
ство монархіи, изображаемой подъ символомъ орла, долголѣтіе второго крыла, 
больше, чѣмъ вдвое, превышающее время правленія его преемниковъ, и точ¬ 
ныя свѣдѣнія книги о смерти первой и второй головы, ни въ какомъ случаѣ 
ие допускающія аллегорическаго толкованія. Лорансъ (бігбгег. РгорЬеіае Ѵе- 
іегез РзепйерівгарЫ, 162 — 166), Ванъ-деръ-Улисъ (179—189) Лике (во 2 
изданіи своей книги 196—209) прилагаютъ видѣніе орла къ исторіи Рима 
отъ Ромула до Юлія Цезаря. Подъ тремя головами пни разумѣютъ Суллу, 
Помпея и Цезаря. Сулла, представленный подъ образомъ средней головы, 
умеръ согласно съ книгой Ездры отъ мучительной болѣзни (XII, 26). Въ за¬ 
мѣчаніи же книги, что правая голова убиваетъ лѣвую (XII, 26) содержится 
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36. Ты одинъ былъ достоинъ 
знать эту тайну Всевышняго. 

37. Все это, видѣнное тобою, на¬ 
пиши въ книгѣ и положи въ сокро- 
венноыъ мѣстѣ; 

намекъ на побѣду Юлія Цезаря надъ Бомпеемъ. Книга пророка Ездры на¬ 
писана по нхъ мнѣнію или при жизни Цезаря (Лйке), или вскорѣ послѣ 
его убійства (Ванъ-деръ-Улисъ), или, наконецъ, послѣ смерти Антонія, между 
28 и 25 гг. до Р. Хр. (Лораисъ). Ранѣе этотъ взглядъ былъ высказанъ Зем¬ 
леромъ (УоггйдВсЬе 4Ьео1о§ізсЬе Вгіеіе. Ілрзіае, 1781. Т. I. 8. 194—195) и 
Фогелемъ (Соттепіаііо сіе сопіесіпгае пзп іп сгізі Иоѵі Тезіатепіі. Аііогііі, 
1795. Р. 50—51), не пытавшимися разгадать видѣніе цѣликомъ. Лорансъ 
подбираетъ изъ римской исторіи за время отъ основанія Рима до Цезаря 
20 именъ царей и искателей власти и разбиваетъ ихъ на 2 группы. Въ 
первую изъ нихъ, соотвѣтствующую 12 большимъ крыльямъ, входятъ 7 рим¬ 
скихъ царей: 1) Ромулъ, 2) Нума Бомпилій, 3) Туллъ Гостилій, 4) Анкъ 
Марцій, 5) Тарквиній I Старшій, 6) Сервій Туллій и 7) Тарквиній II Гор¬ 
дый, а затѣмъ пять болѣе крупныхъ искателей престола: децемвира Аппій 
Клавдій, Спурій Мелій, Маркъ Манлій, Тиверій Гракхъ и Кай Гракхъ. 
8 малыхъ крыльевъ составляютъ лица, пытавшіяся захватить въ свои руки 
власть: трибунъ Сульпицій, Марій Старшій, Цинна, Марій Младшій, Кар¬ 
бонъ, Серторій, Лепидъ и Антоній. Ванъ-деръ-У лисъ и Лике устраняютъ до¬ 
пущенное Лорансомъ въ объясненіи большихъ крыльевъ соединеніе царей и 
защитниковъ республиканскаго строя. Они утверждаютъ, что цифровымъ дан¬ 
нымъ видѣвія нельзя придавать строгаго значенія. По мнѣнію перваго авторъ 
пророческой книги Ездры увеличилъ Даніилово число роговъ у четвертаго 
звѣря съ цѣлью показать, что всѣхъ правителей Рима больше 11. Въ вы¬ 
борѣ взятаго имъ числа оиъ могъ руководиться устройствомъ крыльевъ у 
орла. Древняя орнитологія у каждаго орлинаго крыла насчитывала 6 группъ 
перьевъ, управляющихъ его полетомъ. Авторъ соединилъ съ своею цыфрою 
мысль о значительномъ, но не безконечномъ количествѣ римскихъ правите¬ 
лей и вмѣстѣ съ тѣмъ о полнотѣ ихъ власти. Бри объясненіи частностей 
Ванъ-деръ-Улисъ замѣняетъ числа въ видѣніи орла числами изъ Даніилова 
видѣнія четвертаго звѣря. Онъ принимаетъ И большихъ крыльевъ. Исчезно¬ 
веніе двухъ малыхъ крыльевъ одновременно съ ними свидѣтельствуетъ 
будто-бы о томъ, что авторъ зналъ ие всѣхъ римскихъ' правителей, а лишь 
9. Остающіяся 6 малыхъ крыльевъ намекаютъ на Марія Старшаго, Циину, 
Марія Младшаго, Карбона, Аитонія и Лепида. Лике сближаетъ число боль¬ 
шихъ крыльевъ съ легендой объ аустиціихъ, которыми воспользовались Ро¬ 
мулъ и Ремъ при основаніи города. Это были 12 коршуновъ. Лике допускаетъ 
возможность того, что подъ послѣднимъ изъ малыхъ крыльевъ разумѣется 
Октавіанъ до провозглашенія его императоромъ. Главный недостатокъ теоріи 
Лоранса, Ванъ-деръ-Улиса и Лике въ томъ, что міровой характеръ четвер¬ 
той Даніиловой монархіи въ ней не выдержанъ. До завоеванія Палестины 
Бомпеемъ римская исторія не представляла для еврея никакого интереса. 
Чтобы объяснить ту полноту, съ какой авторъ рисуетъ исторію Рима за са¬ 
мый темный періодъ, нужно допустить, что онъ изучалъ ее по Ливію. Нельзя 
признать цыфровыя данныя видѣнія однимъ подражаніемъ книгѣ Даніила: 
авторъ обращается съ своимъ образцомъ весьма свободно, опуская въ иемъ 
самую главную подробность, появленіе одиннадцатаго рога, истребляющаго 
всѣ остальные. Для толкованія гибели лѣвой головы отъ меча въ смыслѣ по¬ 
раженія Помпея на войнѣ нѣтъ основаній. Гутшмидъ (П, 240—258) и Ле- 
Иръ (Ьег Ніг. Еіпсіез ЬіЫщпез, I, 184 —192) распространяютъ видѣніе 
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38. и научи этому мудрыхъ изъ 
народа твоего, которыхъ сердца 
признаешь способными принять и 
хранить сіи тайны. 

39. А ты пребудь здѣсь еще 
семь дней, чтобы тебѣ показано 
было, чтб Всевышнему угодно бу¬ 
детъ показать тебѣ». И отшелъ 
отъ меня. 

орла на исторію Римской имперіи отъ Юлія Цезаря до начала 3 вѣка. Ра¬ 
нѣе этотъ взглядъ высказывался Корроди (цит. Ьаигепсе. ОГгбгег. РгорЬеІае 
Ѵеіегез рзеп(іеріёгарЬі1 161) и Гартвигомъ (Ароіо^іе йег Арокаіурзе. Т. 
IV. СЬетнШі, 1783. 8. 211—212). Подъ тремя головами они разумѣютъ 
Септимія Севера (193—211] и двухъ его сыновей, Гету (211—212) и Кара- 
каллу (211—217). Каракалла умертвилъ Гету, вмѣстѣ съ которымъ они во¬ 
царились по смерти отца, но и самъ впослѣдствіи былъ убитъ Макриномъ 
(XII, 27—28). Остальныхъ императоровъ Гутшмидъ и Ле-Иръ подраздѣ¬ 
ляютъ на двѣ группы въ зависимости отъ продолжительности ихъ царство¬ 
ванія. 6 большихъ крыльевъ по правую сторону орла соотвѣтствуютъ 6 импе¬ 
раторамъ изъ дома Юліевъ; подъ видомъ большихъ крыльевъ, лежащихъ на¬ 
лѣво, представлены Веспасіанъ (69—79), Домиціанъ (81—96), Траянъ (98— 
117), Адріанъ (117—138), Антонинъ Пій (138—161) и Маркъ Аврелій 
(161—180). Первыя 2 малыхъ крыла означаютъ Тита (79—81) и Нерву 
(96—98), слѣдующія 4 Коммода (180—192), Пертинакса (193), Дидія Юліана 
(193) и Песценнія Нигера (193—194) и, наконецъ, послѣднія 2 убійцу Ка- 
ракаллы Макрина (216—217) и его сына, Діадуменіана, убитаго въ 218 г. 
Незадолго до этого событія и составлено было видѣніе орла. Оно представ¬ 
ляетъ позднѣйшую интерполяцію въ книгѣ, явившейся согласно съ Гильген- 
фельдомъ въ 31 г. до Р. Хр. Ле-Иръ вноситъ въ перечень своего предше¬ 
ственника незначительныя измѣненія. Онъ объединяетъ царствованія Марка 
Аврелія и Коммода, по примѣру Климента Александрійскаго. Взамѣнъ его 
онъ называетъ Клодія Альбина, бывшаго соправителемъ Септимія Севера 
(194—197). Несостоятельность этого взгляда вытекаетъ изъ того, что видѣ¬ 
ніе орла составляетъ существенную часть книги, тѣсно свизанную съ пред¬ 
шествующимъ видѣніемъ жены и дальнѣйшимъ видѣніемъ мужа. Въ подборѣ 
именъ чувствуется тотъ же самый произволъ, который отличаетъ кропотли¬ 
выя построенія Гильгенфельда, Гальба, Оттонъ и Вителлій совсѣмъ опущены, 
такъ какъ оказываются лишними. Кай Калигула помѣщенъ въ числѣ боль¬ 
шихъ крыльевъ на правой сторонѣ, хотя завималъ престолъ всего 3 года. 
Гутшмидъ нарушаетъ принятый имъ критерій, по которому императоры при¬ 
числяются къ большимъ, или малымъ крыльямъ, относя Коммода къ малымъ 
крыльямъ вопреки его двѣнадцатилѣтнему правленію. Не выдерживаетъ раз¬ 
сматриваемое объясненіе и тѣхъ хронологическихъ указаній, какія даются въ 
видѣніи о малыхъ крыльяхъ. Титъ и Нерва правили не передъ временемъ 
междуцарствія (XII, 21), а тогда уже, когда Веспасіанъ обезпечилъ спокойствіе 
имперіи. Замѣчаніе объ участіи правой и лѣвой головы въ съѣденіи третьей 
пары малыхъ крыльевъ не подходитъ къ Гетѣ и Каракаллѣ. Оба не прини¬ 
мали ни малѣйшаго участія въ низложеніи ихъ отцомъ Дидія Юліана и 
Песценнія Нигера. Пріурочивать происхожденіе всей книги къ началу 3 вѣка 
(Гартвигъ) препятствуетъ то обстоятельство, что Климентъ Александрійскій, 
умершій въ 217 г., приводитъ выдержку изъ пророческой книги Ездры, какъ 
Боговдохновеннаго произведенія. Отсюда очевидно, что она явилась задолго 
до третьяго вѣка, когда увлеченіе эсхатологіей уже исчезло, и подобное про¬ 
изведеніе не могло привлечь къ себѣ ввиманіе читателей. 

37—38. Дарованное Ездрѣ откровеніе ие должно дѣлаться достояніемъ 
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40. Когда по истеченіи семи 
дней весь народъ услышалъ, что 
я не возвратился въ городъ, со¬ 
брались всѣ отъ малаго до боль¬ 
шаго и, прцшедши ко мнѣ, гово¬ 
рили мнѣ: 

41. «чѣмъ согрѣшили мы про¬ 
тивъ тебя? И чѣмъ обидѣли тебя, 
что ты, оставивъ насъ, сидишь на 
этомъ мѣстѣ? 

42. Ты одинъ ивъ всего народа 
остался намъ, какъ гроздъ отъ ви¬ 
нограда, какъ свѣтильникъ въ тем¬ 
номъ мѣстѣ и какъ пристань и 
корабль, спасенный отъ бури. 

43. Неужели мало бѣдствій, при¬ 
ключившихся намъ? 

44. Если ты оставишь насъ, то 
лучше было бы для насъ сгорѣть, 
когда горѣлъ Сіонъ, 

45. ибо мы — не лучше тѣхъ, 
которые умерли тамъ». И плакали 

они съ громкимъ воплемъ. Отвѣ¬ 
чая имъ, я сказалъ: 

46. «надѣйся, Израиль, и не 
скорби, домъ Іакова, 

47. ибо помнитъ о васъ Все¬ 
вышній, и Крѣпкій не забылъ васъ 
въ напасти. 

48. И я не оставилъ васъ и 
не ушелъ отъ васъ, но пришелъ 
на это мѣсто, чтобы помолиться о 
разоренномъ Сіонѣ и просить мило¬ 
сердія уничиженной святынѣ вашей. 

49. Теперь идите каждый въ 
домъ свой, и я приду къ вамъ по¬ 
слѣ сихъ дней»' 

50. И пошелъ народъ, какъ я 
сказалъ ему, въ городъ, 

51. а я оставался въ полѣ въ 
продолженіи семи дней, какъ по- 
велѣно мнѣ, и питался въ тѣ дни 
только цвѣтами полевыми, и трава 
была мнѣ пищею. 

всего народа, такъ какъ далеко не всѣ способны понять его. Пророку пове- 
лѣвается. увѣковѣчить его, предавъ его письмени, и положить книгу въ сокро¬ 
венномъ мѣстѣ. Подобный примѣръ два раза встрѣчается въ книгѣ Даніила 
(ТШ, 26; XII, 4). Характерной чертой всей апокалиптической литературы 
является извѣстный покровъ таинственности, которымъ окутывалась книга. 
Такъ какъ каждый апокалипсисъ обычно приписывался лицу, жившему нѣ¬ 
сколько вѣковъ, а часто даже тысячелѣтій тому назадъ, то надо было болѣе 
или менѣе правдоподобно объяснить читателю, почему книга такъ долго была 
совершенно невѣдома и только недавно пущена въ обращеніе. Сложилось 
убѣжденіе, что откровенія о послѣднихъ дняхъ міра назначались лишь для 
мудрыхъ изъ народа, которыми сохранялись въ глубокой тайнѣ отъ осталь¬ 
ныхъ, или должны были лежать въ сокровенномъ мѣстѣ до самаго послѣд¬ 
няго времени. 

41. Подобно тому, какъ послѣ перваго видѣнія къ пророку приходитъ 
вождь народа Фалтіилъ (V, 16—19), такъ и теперь весь народъ, отъ мала 
до велика собирается къ Ездрѣ и умоляетъ его вернуться въ городъ. Весь 
вводный эпизодъ характеризуетъ высокую роль Ездры для іудеевъ въ плѣну. 
Онъ единственный пророкъ, и народъ предпочелъ-бы сдѣлаться жертвою огня, 
истребившаго Іерусалимъ, чѣмъ потерять его. 

42. Текстъ Вульгаты нуждается въ исправленіи. «Ты одинъ остался у 
насъ изъ всѣхъ пророковъ, какъ гроздъ отъ винограда, какъ свѣтильникъ въ 
темномъ мѣстѣ и какъ гавань для корабля, спасшагося отъ бури». Значеніе 
пророка сравнивается съ значеніемъ гавани, гдѣ находитъ себѣ безопасный 
пріютъ и спасеніе корабль, застигнутый бурей. 

44—45. Авторъ вспоминаетъ сожженіе Іерусалима Титомъ и выражаетъ 
благоговѣніе передъ его защитниками, погибшими въ пламени. 
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ГЛАВА ХШ. 

1 И было послѣ семи дней, я 
видѣлъ ночью сонъ: 

2. вотъ, поднялся вѣтеръ съ 
моря, чтобы возмутить всѣ волны 
его. 

3. Я смотрѣлъ — и вотъ, вы¬ 
шелъ крѣпкій мужъ съ воинствомъ 
небеснымъ, и куда онъ ни обра¬ 
щалъ лице свое, чтобы взглянуть, 
все трепетало, что виднѣлось подъ 
нимъ; 

4. и куда ни выходилъ голосъ 
изъ устъ его, загорались всѣ, ко¬ 
торые слышали голосъ его, подобно 
тому, какъ таетъ воскъ, когда по¬ 
чувствуетъ огонь. 

5. И послѣ этого видѣлъ я: 
вотъ, собралось множество людей, 
которымъ не было числа, отъ че¬ 
тырехъ вѣтровъ небесныхъ, чтобы 
преодолѣть этого мужа, который 
поднялся съ моря. 

6. Видѣлъ я,—и вотъ, онъ из¬ 
ваялъ себѣ большую гору и взле¬ 
тѣлъ на нее. 

7. Я старался увидѣть ту страну 
или мѣсто, откуда изваяна была 
эта гора, но не могъ. 

8. Послѣ сего видѣлъ я, что 
всѣ, которые собрались побѣдить 
его, очень испугались и однакоже 

і осмѣлились воевать. 

XIII. 

Появленіе изъ нѣдръ моря мужа (1—3). Истребленіе имъ враговъ (4—11) и призваніе къ 
себѣ мирнаго общества (12—13). Молитва Ездры объ истолкованіи .видѣнія и рѣшеніи 
вопроса о преимуществахъ тѣхъ, кто доживетъ до явленія Мессіи, передъ предшествую¬ 

щими поколѣніями (14—20). Разрѣшеніе поставленнаго Ездрою вопроса (21—21). Толко¬ 

ваніе дѣйствій Мессіи по отношенію къ врагамъ (25—38) и мирному обществу (39—53). 

Обѣщаніе новаго откровенія (54—58). 

3. Въ текстѣ Вульгаты имѣется пропускъ, восполняемый восточными 
переводами. «Ия видѣлъ, и вотъ отъ дѣйствія этого вѣтра вышло изъ нѣдръ 
моря какъ-бы подобіе человѣка. И я видѣлъ, и вотъ тотъ человѣкъ леталъ 
съ облаками небесными». Въ Вульгатѣ вмѣсто облаковъ говорится о тыся¬ 
чахъ неба, подъ которыми переписчикъ очевидно разумѣлъ ангельскія воин¬ 
ства. Описаніе мужа навѣяно книгой Даніила (VII, 13—14), гдѣ Сынъ Че¬ 
ловѣческій подобнымъ же образомъ шествуетъ съ облаками небесными. Раз¬ 
ница между ними въ томъ, что у Даніила Сынъ Человѣческій {является прямо 
на облакахъ, а у Псевдо-Ездры Онъ выходитъ изъ моря, подобно четыремъ 
звѣрямъ Даніила, изображающимъ міровыя монархіи (VII, 2) и только по¬ 
томъ начинаетъ парить въ облакахъ. Визелеръ (299—302) несправедливо 
видитъ въ этой прибавкѣ стремленіе сгладить сверхъестественный характеръ, 
который носить Сынъ Человѣческій у Даніила. Авторъ самь объясняетъ вне¬ 
сенную имъ подробность какъ разъ въ противномъ Визелеру смыслѣ. По¬ 
явленіе мужа изъ нѣдръ моря символъ того, что никто на землѣ не можетъ 
видѣть его ранѣе его явленія. Ученіе о Мессіи, какъ «небесномъ человѣкѣ», 
встрѣчается у Филона, раввиновъ, Павла и гностиковъ. 

4. Мих. I, 4. 
6. Срав. Даніил. И, 45. Въ сновидѣніи, посланномъ Навуходоносору 
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9. Онъ же, когда увидѣлъ устре¬ 
мленіе идущаго множества, не под¬ 
нялъ руки своей, ни копья не 
держалъ и ни какого оружія воин¬ 
скаго; 

10. но только, какъ я видѣлъ, 
онъ испускалъ изъ устъ своихъ 
какъ-бы дуновеніе огня и изъ губъ 
своихъ—какъ-бы дыханіе пламени 
и съ языка своего пускалъ искры 
и бури, и все это смѣшалось вмѣстѣ: 
и дуновеніе огня и дыханіе пла¬ 
мени и сильная буря. 

11. И стремительно напалъ онъ 
на это множество, которое при¬ 
готовилось сразитсья, и сжегъ всѣхъ, 
такъ-что ничего не видно было изъ 
безчисленнаго множества кромѣ 
праха, и только былъ запахъ отъ 
дыма; увидѣлъ я это—и устрашился. 

12. Послѣ сего я видѣлъ того 
мужа сходящимъ съ горы и при¬ 
зывающимъ къ себѣ другое мно¬ 
жество, мирное. 

13. И многіе приступали къ 
нему, иные съ лицами веселыми, 
а иные съ печальными, иные были 
связаны, иныхъ приносили,—и я 
изнемогъ отъ великаго страха, про¬ 
будился и сказалъ: 

14. «Ты отъ начала показалъ 
рабу Твоему чудеса сіи и судилъ 
меня достойнымъ, чтобы принять 
молитву мою; 

15. покажи же мнѣ и значеніе 
сна сего, 

16. потому что, какъ я понимаю 
разумомъ моимъ, горе тѣмъ, ко¬ 
торые оставлены будутъ до тѣхъ 
дней, а еще болѣе горе тѣмъ, ко¬ 
торые не оставлены, 

17. ибо тѣ, которые не оставлены, 
были печальны. 

18. Теперь я понимаю, что то, что 
отложено на послѣдніе дни, встрѣ¬ 
титъ ихъ, но и тѣхъ, которые 
оставлены. 

камевь, отторгнутый отъ горы, разбиваетъ истукана. Подобнымъ же образомъ 
Сынъ Божій высѣкаетъ себѣ большую гору. 

9—11.* Единственнымъ орудіемъ Мессіи въ борьбѣ съ врагами служило 
Его слово, дѣйствующее, какъ неудержимый потокъ огня. Фолькмаръ (183) 
усматриваетъ здѣсь отголосокъ изверженія Везувія, бывшаго въ 80 г. Но 
основаній для историческаго объясненія нѣтъ (Срав. Исаіи XI, 4). 

13. По истребленіи враговъ Мессія сходитъ съ горы и призываетъ къ 
Себѣ мирныхъ людей. Одни изъ нихъ обнаруживаютъ радость, другіе печаль; 
нѣкоторые связаны, иные приводятъ другихъ, какъ жертвенные дары (аіщиі 
абіисепіез ех еіз циі оііегеЪапіиг). Подъ связанными людьми разумѣются 
іудеи, находившіеся въ узахъ Рима (ІДІске, 180. бипкеі, 395). Предположе¬ 
ніе Фолькмара (184—185), будто здѣсь разумѣются умершіе, не можетъ быть 
принято, такъ какъ воскресеніе мертвыхъ по воззрѣнію автора предшествуетъ 
не «парусіи», а послѣднему суду. Смыслъ послѣднихъ словъ настоящаго 
стиха весьма теменъ. Лике (180) видитъ въ нихъ рѣчь о жертвахъ, Эвальдъ 
о дарахъ, приносимыхъ Богу людьми. Всего естественнѣе понимать ихъ въ 
томъ смыслѣ, что уцѣлѣвшіе отъ гибели, мирно настроенные къ Израилю 
язычники приводятъ съ собою къ Мессіи іудеевъ, какъ жертвенные дары. 
0бра,зъ взятъ изъ книги Исаіи (IX VI, 20): «Спасенные ивъ язычниковъ 
представятъ всѣхъ іудеевъ отъ всѣхъ народовъ въ даръ Господу на коняхъ 
и колесницахъ, и на носилкахъ, и иа мулахъ, и на быстрыхъ верблюдахъ, 
подобно тому, какъ сыны Израилевы приносятъ даръ въ домъ Господа въ 
чистомъ сосудѣ» (Люптонъ и Гункель). 
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19. Поэтому они пришли въ 
большія опасности и большія за¬ 
трудненія, какъ показываютъ эти 
сны. 

20. Но легче находящемуся въ 
опасности потерпѣть это, нежели 
перейти подобно облаку изъ міра 
сего и не видѣть того, что будетъ 
въ послѣднія времена». Онъ отвѣ¬ 
чалъ мнѣ и сказалъ: 

21. «и значеніе видѣнія Я скажу 
тебѣ, и о чемъ ты говорилъ, открою 
тебѣ. 

22. Такъ-какъ ты говорилъ о 
тѣхъ, которые оставлены, то вотъ 
объясненіе: 

23. кто выдержитъ опасность въ 
то время, тотъ сохранилъ себя, а 
которые впадутъ въ опасность, 
это—тѣ, которые имѣютъ дѣла и 
вѣру во Всемогущаго. 

24. Итакъ знай, что тѣ, кото¬ 
рые оставлены, блаженнѣе умер¬ 
шихъ. 

25. Вотъ объясненіе видѣнія' 
такъ-какъ ты видѣлъ мужа, во¬ 
сходящаго изъ средины моря, 

26. это—тотъ, котораго Всевыш¬ 
ній хранитъ многія времена, кото¬ 
рый самимъ собою избавитъ тво¬ 
реніе свое и упраиитъ тѣхъ, ко¬ 
торые оставлены. 

27. А что ты видѣлъ исходив¬ 
шій изъ устъ его какъ-бы вѣтеръ, 
огонь и бурю, 

28. и что онъ не держалъ ни 
копья и ни какого воинскаго ору¬ 
жія, но устремленіе его поразило 
множество, которое пришло, чтобы 
побѣдить его,—то вотъ объясненіе: 

29. вотъ, наступаютъ дни, когда 
Всевышній начнетъ избавлять тѣхъ, 
которые на землѣ, 

17 — 20. Это мѣсто должно быть исправлено. «Тѣ, которые не 
будутъ оставлены, будутъ опечалены, понимая, чтб сохраняется иа по¬ 
слѣдніе дни, и ие участвуя въ этомъ; но горе тѣмъ, кто останется, ибо 
они увидятъ большія опасности и великую нужду, какъ показываютъ на¬ 
стоящія сновидѣнія. Но лучше путемъ опасностей достигнуть этого, чѣмъ 
исчезнуть изъ міра, подобно облаку, и не видѣть того, что произойдетъ 
въ послѣднее время». Вопросъ объ участи умершихъ до «парусіа» по 
отношеніи къ живущимъ ставится Ап. Павломъ (1 Ѳессал. IV, 15), при¬ 
чемъ онъ пользуется для обозначенія живущихъ тѣмъ же терминомъ ігеріХеі- 
ігорвѵоі, что и 3 книга Ездры (VI, 25; ѴП, 28; IX, 8; ХШ, 16—24, 26, 48). 
Гильгенфельдъ на основаніи сходства въ отдѣльныхъ выраженіяхъ заклю¬ 
чаетъ, что Ап. Павелъ заимствовалъ рѣшеніе даннаго вопроса у пророка 
Ездры. Но между ними корбнная разница. По Апостолу оставшіеся въ жи¬ 
выхъ не будутъ имѣть никакихъ преимуществъ передъ умершими. Умершіе 
воскресаютъ и вмѣстѣ съ живущими восхищаются въ облакахъ въ срѣтеніе 
Господу. Въ пророческой книгѣ Ездры, напротивъ, судьба умершихъ до на¬ 
ступленія послѣднихъ дней сравнивается съ облакомъ, не оставляющимъ по 
себѣ никакихъ слѣдовъ на небосклонѣ. Преимущество оставшихся состоитъ 
въ томъ, что они будутъ участниками четырехсотлѣтняго царства Мессіи. 
Только послѣ него наступаетъ всеобщее воскресеніе и послѣдній судъ. 

23. «Тотъ, кто наведетъ въ то время опасность, самъ сохранитъ тѣхъ, 
которые впали въ иее, которые имѣютъ дѣла и вѣру во Всемогущаго». Богъ 
окажетъ Свою помощь праведникамъ среди опасностей, которыя они должны 
будутъ пережить при кончинѣ міра. 

26. Мессіи въ латинскомъ текстѣ усвояется творческая дѣятельность 
вопреки другимъ болѣе яснымъ свидѣтельствамъ той же книги о томъ, что 
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30. и приведетъ въ изумленіе 
живущихъ на землѣ,— 

31. и будутъ предпринимать 
войны одни противъ другихъ, го¬ 
родъ противъ города, одно мѣсто 
противъ другаго, народъ противъ 
народа, царство противъ царства. 

32. Когда это будетъ и явятся 
знаменія, которыя Я показалъ тебѣ 
прежде, тогда откроется Сынъ Мой, 
Котораго ты видѣлъ, какъ мужа 
восходящаго. 

33. И когда всѣ народы услы¬ 
шатъ гласъ Его, каждый оставитъ 
войну въ своей собственной странѣ, 
которую они имѣютъ между со¬ 
бою; 

34. и соберется въ одно собра¬ 
ніе множество безчисленное, какъ- 
бы желая идти и побѣдить Его. 

35. Онъ же станетъ на верху 
горы Сіона. 

36. И Сіонъ придетъ и пока¬ 
жется всѣмъ приготовленный я 
устроенный, какъ ты видѣлъ гору, 
изваянную безъ рукъ. 

37. Сынъ же Мой обличитъ не¬ 
честія, изобрѣтенныя этими на¬ 
родами, которые своими злыми по¬ 
мышленіями приблизили бурю и 
мученія, которыми они начнутъ 
мучиться, 

38. и которыя подобны огню; и 
Онъ истребитъ ихъ безъ труда за¬ 
кономъ, который подобенъ огню. 

39. А что ты видѣлъ, что Онъ 
собиралъ въ себѣ другое, мирное 
общество, 

40. это—десятъ колѣнъ, кото¬ 
рыя отведены были плѣнными изъ 
земли своей во дни царя Осіи, ко¬ 
тораго отвелъ въ плѣнъ Салма¬ 
нассаръ, царь Ассирійскій, и пере¬ 
велъ ихъ за рѣку, и переведены 
были въ землю иную. 

все сотворено однимъ Богомъ безъ чьего-бы то ни было посредства (VI, 6). 
Правильное чтеніе даннаго мѣста содержатъ восточные переводы. «Это тотъ, 
кого Всевышній сохраняетъ долгое время, посредствомъ кого (рег диет) онъ 
освободитъ свою тварь». 

31. Исаіи XIX, 2; Мѳ. XXIV, 7; Мк. ХШ, 8; Лк. XXI, 10. 
32—33. Захар. XIV, 2—3; Іезек. ХХХѴШ—XXXIX; Іоил. II, 20; 

Апокалипс. XIX, 19. 
34. Апокалипс. XVI, 16. 
35. Апокалипс. XIV, 1. 
36. VII, 26. 
37. «Сынъ же Мой самъ обличитъ народы, приступившіе къ Нему, за 

ихъ нечестія, которыя уподоблены бурѣ, и представитъ передъ ними ихъ 
злые замыслы и мученія, которые они начнутъ терпѣть»... 

39—40. Подъ рѣкой, за которою переселяетъ Салманассаръ плѣнныхъ 
израильтянъ, разумѣется Евфратъ (сир.) Въ рукописяхъ латинскаго текста 
говорится или о 10, или о 9 колѣнахъ израилевыхъ. Послѣдній счетъ при¬ 
нимаютъ ѳѳіопскій и одинъ изъ арабскихъ (ар. 2) переводы. Сирскій и дру¬ 
гой арабскій текстъ (ар. 1) насчитываютъ 9*/2 колѣнъ. Первое чтеніе самое 
простое. Оно исключаетъ изъ 12 колѣнъ 2 колѣна—Іудино и Веніаминово, 
входившія въ составъ Іудеи. Цифра колѣнъ израильскихъ уменьшается на 
единицу, если исключить изъ нихъ колѣно Даново, которое повидимому рано 
вымерло (1 Парал. IV—ѴП; Апокал. ѴП, 4—8). Дробный счетъ одни (Лике, 
181) объясняютъ тѣмъ, что во вниманіе бралась лишь половина колѣна Іоси¬ 
фова, именно колѣно Ефремово, другіе (Эвальдъ, ПГ, 410. Гутшмидъ, II, 278) 
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41. Онн же положили въ со¬ 
вѣтѣ своемъ, чтобъ оставить мно¬ 
жество язычниковъ и отправиться 
въ дальную страну, гдѣ никогда 
не обиталъ родъ человѣческій, 

42. чтобы тамъ соблюдать за¬ 
коны свои, которыхъ они не со¬ 
блюдали въ странѣ своей. 

43. Тѣсными входами подошли 
они къ рѣкѣ Евфрату, 

44. ибо Всевышній сотворилъ 
тогда для нихъ чудеса и остано¬ 

вилъ жилы рѣки, доколѣ они про¬ 
ходили, — 

45. ибо чрезъ эту страну шли 
они долго, полтора года; эта страна 
называется Арсареѳъ. 

46. Тамъ жили они до послѣд¬ 
няго времени. И нынѣ, когда они 
начнутъ приходить, 

47. Всевышній снова остано¬ 
витъ жилы рѣки, чтобъ они могли 
пройти; поэтому ты видѣлъ мно¬ 

жество мирное* 

тѣмъ, что въ составъ Іудеи включали колѣна Іудино, Симеоново и половину 
Веніаминова. 

41—45. Страна, куда переселились израильтяне, охарактеризована 4 
признаками. Тамъ никто не жилъ до нихъ. Она лежитъ далеко отъ Ассиріи, 
такъ что путешествіе туда отнимаетъ 1 Да года. Страна расположена за Ев¬ 
фратомъ. Ея названіе Арсареѳъ (АгзагерЬ). Легенда объ этомъ переселеніи 
лишена всякаго правдоподобія и стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ другими 
священными книгами. Нельзя допустить, чтобы ассиріяне позволили плѣн¬ 
ному народу въ полномъ составѣ выселиться. Исторія свидѣтельствуетъ, что 
израильтяне далеко не отличались той вѣрностью закону, которая здѣсь вы¬ 
ставлена главнымъ поводомъ къ переселенію. Напротивъ они совершенно 
растворились въ языческой массѣ, перенявъ ея вѣру и языкъ и утратили 
свою національность. Полнѣйшее молчаніе о 10 колѣнахъ израилевыхъ въ 
разсказѣ каноническихъ книгъ о возвращеніи изъ плѣна іудеевъ при Кирѣ 
и Артаксерксѣ создало легенду, что 10 колѣнъ живутъ гдѣ-то въ невѣдомой 
странѣ, наслаждаясь всѣми возможными благами. Вниманіе однихъ изслѣдо¬ 
вателей было обращено на то, чтобы найти городъ древности, близко подхо¬ 
дившій по названію къ упоминаемой здѣсь землѣ Арсареѳъ. Баснажъ (Нізіо- 
гіа Ішіаеогит. Ш. VI, с. 2. Гот. IV, р. 934. Цит. РаЪгісіиз. Соіех Рзеи- 
іерщгарЪиз Ѵеіегіз Тезіашепіі, II, 190) усматриваетъ въ ней городъ въ Ми¬ 
діи за рѣкой Араксомъ; Гутшмидъ (II, 278—281)—главный городъ въ юго- 
восточной Арменіи Арсараты, бывшій средоточіемъ обширной еврейской ко¬ 
лоніи, утвердившейся издавна въ Великой Арменіи. Фолькмаръ производитъ 
названіе страны отъ еврейскаго етеХг агаі. Это имя прилагалось къ горѣ 
Арарату въ Сѣверной Арменіи. Многіе изслѣдователи удовлетворялись тѣмъ, 
что перечисляли разныя государства, гдѣ могли найти себѣ пріютъ израиль¬ 
тяне. Допускали переселеніе ихъ въ Китай, Индію, Туркестанъ, Афганистанъ 
и даже Америку (Соггойі, 231—238). Наиболѣе правдоподобнымъ является 
предположеніе Ренана (355), Деклера (470) и Гункеля (397), что здѣсь 
дается не какое-либо частное, а самое общее обозначеніе «другой земли», 
куда ушли изъ плѣна израильтяне. Они сближаютъ землю Арсареѳъ съ 
еврейскимъ егеіг асЬеге! (другая земля). Это названіе употребляется и са¬ 
мимъ авторомъ (ХШ, 40), и талмудистами. Даже Флавій (АпІщпіШез «Гшіаі- 
сае XI, 5, 2) вѣритъ въ существованіе земли Арсареѳъ, гдѣ живутъ уведен¬ 
ные въ плѣнъ израильтяне. 

44. Срав. Іис. Нав. Ш, 15—17; Исаін XI, 15—16. 
46. Срав. Сирах. ХЬѴІП, 10; Исаіи ХІ.ІХ, 6. У пророковъ освобожденіе 

изъ плѣна захватываетъ всѣхъ евреевъ. 
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48. Но которые оставлены отт 
народа твоею, это—тѣ, которые 
находятся ввутри предѣловъ Моихъ. 

49. Ибо когда начнетъ Онъ 
истреблять множество собравшихся 
вмѣстѣ народовъ, Онъ защититъ 
народъ Свой, который останется. 

50. И тогда покажетъ имъ мно¬ 
жество чудесъ». 

51. Я сказалъ: «Владыко Гос¬ 
поди! Объясни мнѣ это, для чего 
видѣлъ я мужа, восходящаго изъ 
средины моря?» 

52. И Онъ сказалъ мнѣ: «к&къ 
не можешь ты изслѣдовать и по¬ 
знать того, что—во глубивѣ моря, 
тйкъ никто не можетъ на землѣ 
видѣть Сына Моего, ни тѣхъ, ко¬ 
торые съ Нимъ, развѣ только во 
время дня Его. 

53. Вотъ истолкованіе сна, ко¬ 
торый ты видѣлъ, и которымъ ты 
одинъ здѣсь просвѣщенъ. 

54. Ты оставилъ дѣла твои и 
упражнялся въ законѣ Моемъ - и 
взыскалъ его, 

55. ибо жизнь твою ты устроилъ 
въ мудрости и разсудительность 
назвалъ твоею матерью. 

56. Поэтому Я показалъ тебѣ 
воздаянія у Всевышняго; послѣ 
трехъ дней Я покажу тебѣ другое 
и открою тебѣ важное и чудное». 

57. Тогда я пошелъ и вышелъ 
въ поле, много славя и благодаря 
Всевышняго за чудеса, которыя 
Онъ совершалъ по временамъ, 

58. и что Онъ управляетъ на¬ 
стоящимъ и тѣмъ, что произой¬ 
детъ во времена,—и тамъ я си¬ 
дѣлъ три дня. 

48. Передавъ легенду о 10 колѣнахъ Израилевыхъ, авторъ переходить 
къ судьбѣ іудеевъ, жившихъ по возвращеніи изъ плѣна въ предѣлахъ Свя¬ 
той земли. Этимъ овъ хочетъ выразить мысль, что всѣ евреи, вышедшіе не¬ 
вредимыми изъ послѣднихъ испытаній, будутъ участниками мессіанскаго цар¬ 
ства. 

51—52. Гувкель обращаетъ вниманіе на то, что появленіе Сына Божія 
изъ нѣдръ моря необычно для пророческой письменности, гдѣ Мессія пред¬ 
ставляется приходящимъ съ неба. Въ виду этого онъ связываетъ образъ 
мужа съ миѳологическимъ представленіемъ о богѣ солнца, который выплы¬ 
ваетъ на небо изъ моря, поднимается не небесную гору, истребляетъ своими 
палящими лучами враговъ и основываетъ свое мирное царство. Противъ 
этого взгляда приходится сказать, что объясненіе, придаваемое авторомъ вы¬ 
ходу м)жа изъ морской глубивы, отличается такой простотой и естествен¬ 
ностью, что самостоятельность автора въ этой частности вовсе нѣтъ надоб¬ 
ности оспаривать. Св< имъ образомъ пророкъ хотѣлъ сказать, что Сынъ Божій 
такъ же веизслѣдимъ для человѣческаго разума, какъ нѣдра моря. 



ГЛАВА 14. ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ. 325 

ГЛАВА XIV. 

1. И было послѣ трехъ дней: 
я сидѣлъ подъ дубомъ—и вотъ, 
голосъ вышелъ изъ куста противъ 
меня и сказалъ: «Ездра, Ездра!» 

2. Я сказалъ: «вотъ я. Гос¬ 
поди», и всталъ на ноги мои. 

3. Тогда сказалъ Онъ мнѣ: «въ 
кустѣ Я открылся и говорилъ 
Моисею, когда народъ Мой былъ 
рабомъ въ Египтѣ; 

4. и послалъ его и вывелъ на¬ 
родъ Мой изъ Египта, и привелъ 
его къ горѣ Синаю и держалъ его 
у Себя много дней, 

5. и открылъ ему много чудесъ 
и показалъ тайны временъ и ко¬ 
нецъ, и заповѣдалъ ему, сказавъ: 

6. эти слова объяви, а прочія 
скрой. 

7. И нынѣ тебѣ говорю: 
8. знаменія, которыя Я пока¬ 

залъ тебѣ, и сны, которые ты ви¬ 
дѣлъ, и толкованія, которыя слы¬ 
шалъ, положи въ сердцѣ твоемъ, 

9. потому что ты взятъ будешь 
отъ людей и будешь обращаться 

XIV. 

Повелѣніе. слышащееся Евдрѣ изъ куста, о преданіи письмени дарованныхъ ему видѣній 
(1—8). Предсказаніе близкаго взятія Ездры съ лица земли въ общество Сына Божія (9) 

въ виду скораго наступленія конца (10—12) и повелѣніе. устроить всѣ земныя дѣла 
(13—17). Молитва Евдры о ниспосланіи на него Духа Святаго для возстановленія сожжен- 

наго закона (18—22). Повелѣніе Бога о раздѣленіи священныхъ книгъ на доступныя для 
всѣхъ и скрытыя (23—26). Прощальная’ рѣчь Ездры къ народу (27—36). Чудесное возста¬ 

новленіе св. книгъ при содѣйствіи Св. Духа (37—48). Замѣчаніе о смерти Ездры (48—50 

по воет. пер.). 

1—2. Такъ какъ Ездра въ глазахъ послѣ плѣннаго іудейства былъ вто¬ 
рымъ Моисеемъ, то обстановка послѣдняго видѣнія цѣликомъ воспроизводитъ 
обстоятельства перваго откровенія, полученнаго Моисеемъ въ купинѣ. Авторъ 
вноситъ отъ себя лишь ту подробность, что Ездра сидитъ подъ дубомъ. Дубъ 
наравнѣ съ кедромъ считался священнымъ деревомъ. Подобно Монсею (Исх. 
Ш, 2—4) Ездра слышитъ идущій изъ куста голосъ, называющій его два 
раза по имени. Отвѣтъ Ездры представляетъ полную параллель словамъ 
Моисея. 

3. Моисею Іегова открывается, какъ Богъ Авраама, Исаака и Іакова, 
Ездрѣ же, новому законодателю еврейскаго народа, какъ Богъ древняго за¬ 
конодателя Моисея. 

4. Исх. XXXIV, 28. 
5—6. Послѣплѣнноіе іудейство склонно было приписывать многимъ обы¬ 

чаямъ глубокую древность, связывая ихъ начало съ именемъ Монсея. Отсю¬ 
да родилась легенда, что Моисеемъ написанъ былъ цѣлый рядъ книгъ, скры¬ 
тыхъ отъ народа (ср. Второзакон. V, 1), гдѣ были изложены пророчества о 
послѣднихъ дняхъ міра. Авторъ приводитъ ее съ цѣлью показать, что Ездра, 
написавшій кромѣ каноническихъ книгъ цѣлый рядъ апокрифовъ, былъ лишь 
продолжателемъ Моисея. 

9. Въ славянской Библіи вмѣсто Сына Божія идетъ рѣчь о совѣтѣ. 
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съ Сыномъ Моимъ и съ подоб¬ 
ными тебѣ, доколѣ не окончатся 
времена. 

10. Ибо вѣкъ потерялъ свою 
юность, и времена приближаются 
къ старости, 

11. такъ-какъ вѣкъ раздѣленъ 
на двѣнадцать частей—и десять 
частей его и половина десятой 
части уже прошли, 

12. и остается тб, чтб—послѣ 
половины десятой части. 

Ошибка объясняется тѣмъ, что въ Вульгатѣ слова сшп Шо тео прочитаны 
были: сит сопзіИо тео. 

11—12. Латинскій переводъ весьма теменъ. «Вѣкъ раздѣленъ на 12 
частей, и 10 частей его уже прошло, а также половина десятой части; 
остаются уже двѣ части послѣ средины десятой части». Въ текстѣ явныя 
противорѣчія. Если міру остается, существовать 2*/г части, то очевидно до 
этого времени протекло не ІО1/,, а 9>/„ частей. Въ сирскомъ и армянскомъ 
переводѣ дѣленіе міра на періоды опущено въ виду его темноты. Въ одномъ 
изъ арабскихъ текстовъ оно замѣнено общимъ указаніемъ, что остающееся 
до кончины міра время ничтожно сравнительно съ прошедшимъ. Въ эѳіоп¬ 
скомъ переводѣ вѣкъ дѣлится на 10 частей; онъ вступилъ уже въ десятую 
часть; ему остается еще половина десятой части. Въ другомъ арабскомъ 
переводѣ идетъ рѣчь о дѣленіи міра на 12*/а частей, изъ которыхъ 10 
прошли. Ученіе о дѣленіи міровой исторіи на 12 частей было распростра¬ 
нено у маговъ, заимствовавшихъ его отъ дѣленія года на 12 мѣсяцевъ (НИ- 
деп/еШ. Баз ІпбепіЬшп іп бет Рег8і8сЬеп 2еііа1іег. 2еіі8с1ігШ ійг \Ѵі8зеп- 
8сЬаМіоЬе ТЬеоІодіе, 1866. 8. 402—403; Езга ипб Бапіеі, 63). Оно встрѣ¬ 
чается у христіанскихъ писателей: Оригена (Іп МаЙЬаешн. Тот. XV, 32. 
Орега, Ш, 700), Иларія (Соттепіагіиз аб МаШіаеит, XX, 6; XVII, 2) и 
Іеронима (Іп МісЬ. IV. Орега, VI, 474 зд.). Обширность этихъ періодовъ 
заставляетъ предположить, что время, остающееся до конца міра, авторъ 
вычисляетъ не отъ своей эпохи, а отъ эпохи историческаго Ездры. Лике 
(182) отдаетъ предпочтеніе эѳіопскому тексту, гдѣ насчитывается всего 10 
періодовъ. Опираясь на ученіе книги о четырехсотлѣтяемъ царствѣ Мессіи 
(VII, 28) онъ опредѣляетъ каждый періодъ въ 400 лѣтъ. Въ этомъ случаѣ 
истекшія 9V* частей даютъ 3800 лѣтъ и падаютъ приблизительно на эпоху 
Помпея и Цезаря, къ которой Лике пріурочиваетъ появленіе книги. Гиль- 
генфельдъ въ первомъ своемъ трудѣ («ГпбізсЬе Арокаіуріік, 224—225) подобно 
Лике принимаетъ періоды по 400 лѣтъ, но двѣнадцатый періодъ по его мнѣ¬ 
нію захватываетъ царство Мессіи. Отъ 558 г. по 30 г. до Р. Хр., когда на¬ 
писана по его взгляду настоящая книга, протекло около 1V* частей. Вмѣстѣ 
съ временемъ мессіанскаго царства до послѣдняго суда и остается какъ разъ 
2'/г части. Впослѣдствіи Гильгенфельдъ высказался за то, что авторъ имѣетъ 
въ виду періоды, обнимающіе 7 юбилейныхъ годовъ, т. е. 343 года. Такой 
счетъ встрѣчается въ ковцѣ книги (XIV, 48 по воет. пер.). Исполнившіяся 
10 частей и начало одиннадцатой какъ разъ падаютъ на время жизни исто¬ 
рическаго Ездры. Тогда протекло 3500*/г лѣтъ отъ творенія міра. Всѣ 12 
частей оканчиваются около 30 г. до Р. Хр. Фолькмаръ (199—201) признаетъ 
продолжительность каждаго періода равной числу дней въ году, т. е. въ 360 
или 365 лѣтъ. Два противорѣчивыхъ указанія относительно истекшаго и 
остающагося времени онъ примиряетъ, предлагая брать средину между этими 
двумя предѣлами. На средину между ІО1/* и 91/» періодами (3780—3420 гг.), 
или 3600 г. отъ творенія міра и падаетъ приблизительно 30 годъ отъ пер¬ 
ваго разрушенія Іерусалима (558 г. до Р. Хр.). Наступленіе новаго вѣка 
ожидается между I1/* и 2V* періодами, протекшими послѣ 30 года Вавилон- 
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13. Итакъ нынѣ устрой домъ 
твой и вразуми народъ твой, утѣшь 
уничиженныхъ и отрекись тлѣнія, 

14. и отпусти отъ себя смерт¬ 
ныя помышленія, отбрось тягости 
людскія, сними съ себя немощи 
естества и отложи въ сторону тя¬ 
гостные для тебя помыслы—и го¬ 
товься переселиться отъ временъ 
сихъ. 

15. Ибо послѣ больше будетъ 
бѣдствій, нежели сколько ты ви¬ 
дѣлъ нынѣ. 

16. Сколько будетъ слабѣть 
вѣкъ отъ старости,столько будетъ 
умножаться зло для живущихъ; 

17. еще дальше удалится истина, 
и приблизится ложь. Уже поспѣ¬ 
шаетъ придти видѣніе, которое ты 
видѣлъ». 

18. Тогда отвѣчалъ я и сказалъ: 
«вотъ, я—предъ Тобою, Господи; 

19. я пойду, какъ Ты повелѣлъ 
мнѣ, и вразумлю нынѣшній народъ. 
Но кто научитъ тѣхъ, которые 
потомъ родятся? 

20. Ибо вѣкъ во тьмѣ лежитъ, 
и живущіе въ немъ—безъ свѣта, 

21. потому что законъ Твой 
сожженъ, и оттого никто не знаетъ, 
чтб содѣлано Тобою или что должно 
имъ дѣлать. 

22. Но если я пріобрѣлъ ми¬ 
лость у Тебя, ниспошли на меня 
Духа Святаго, чтобъ я написалъ 
все, что было содѣлано въ мірѣ 
отъ начала, что было написано 
въ законѣ Твоемъ, дабы люди 
могли найти стезю и дабы тѣ, ко¬ 
торые захотятъ жить въ послѣд¬ 
нія времена, могли жить». 

скаго плѣна, или между 18 г. до Р. Хр. и 342 г. по Р. Хр., въ самомъ на¬ 
чалѣ 1 вѣка по Р. Хр. Около этого времени и появилась пророческая книга 
Ездры. Визелеръ (286 — 288) принимаетъ періоды феникса по 500 лѣтъ. 
Кончину міра авторъ относитъ по его мнѣнію къ тестой тысячѣ лѣтъ. Двѣ¬ 
надцатый періодъ обнимаетъ собою четырехсотлѣтнее царствованіе Мессіи, 
къ которому прибавляется 100 лѣтъ, когда міръ возвратится въ древнее мол¬ 
чаніе (VII, 28—29). Въ первой половинѣ одиннадцатаго періода и жилъ 
Ездра по даннымъ самой книги (XIV, 48). Отъ Ездры до Домиціана про¬ 
текло свыше 400 лѣтъ, но меиѣе 500. Въ 5500 г. авторъ ждетъ явленія 
Мессіи. Ни одно изъ этихъ толкованій нельзя признать убѣдительнымъ. Нѣтъ 
даже достаточныхъ основаній, чтобы считать періоды равными, такъ какъ въ 
Апокалипсисѣ Еноха встрѣчается противоположное явленіе. Гункель исправ¬ 
ляетъ противорѣчивый латинскій текстъ при помощи эѳіопскаго въ такомъ 
видѣ: «ибо на 12 частей раздѣленъ вѣкъ, онъ пришелъ уже къ десятой, къ 
половинѣ десятой части; остаются же двѣ части послѣ половины десятой 
части». Онъ высказывается за то, что въ латииокоиъ переводѣ могло стоять 
вмѣсто десяти девять частей, протекшихъ отъ творенія міра до Ездры. Въ 
срокѣ, остающемся до наступленія конца, онъ видитъ отголосокъ апокалипти¬ 
ческаго числа, опредѣляющаго продолжительность испытаній (З1/, времени; 
срав. Апокалипс. XI, 9, 11; XII, 14). Авторъ, сокращая этотъ срокъ, хочетъ 
сказать, что для міра давно уже наступили тѣ тяжелые дни, которые будутъ 
предшествовать его кончинѣ. 

14. Ср. 2 Кор. V, 4. 
16. «Уже спѣшитъ орелъ, котораго ты созерцалъ въ видѣніи» (XI, 1; 

XII, 35). 
21. IV, 23. Въ ооновѣ легенды объ истребленіи ветхозавѣтныхъ книгъ 

Навуходоносоромъ лежатъ случай сожженія іудейскимъ царемъ Іоакимомъ 
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23. И Онъ въ отвѣтъ сказалъ 
мнѣ: «иди, собери народъ и скажи 
ему, чтобъ онъ не искалъ тебя въ 
продолженіи сорока дней. 

24. Ты же приготовь себѣ по¬ 
больше дощечекъ и возьми съ со¬ 
бою Сарія, Даврія, Салемія, Ехана 
и Асіеля—этихъ пять, способ¬ 
ныхъ писать скоро, 

25. и приди сюда. И Я возжгу 
въ сердцѣ твоемъ свѣтильникъ 
разума, который не угаснетъ, до¬ 
колѣ не окончится то, что ты 
начнешь писать. 

26. И когда ты совершишь 
это, то иное объяви, а иное тайно 
передай мудрымъ. Завтра въ этотъ 
часъ ты начнешь писать». 

27. Тогда я пошелъ, какъ Онъ 
повелѣлъ мнѣ, и собралъ весь на¬ 
родъ и сказалъ: 

28. «слушай, Израиль, слова 
сіи: 

29. отцы наши были странни¬ 
ками въ Египтѣ—и освобождены 
были оттуда, 

30. и приняли законъ жизни, 
котораго не сохранили, который и 
вы послѣ нихъ нарушили. 

31. И дана была вамъ земля 
въ наслѣдіе и земля Сіонъ; но 
отцы ваши и вы дѣлали беззаконіе 
и не держались тѣхъ путей, 
которые Всевышній заповѣдалъ 
вамъ,— 

32. и Онъ, какъ праведный 
судія, отнялъ у васъ нынѣ, что 
даровалъ вамъ. 

33. И нынѣ вы здѣсь и братья 
ваши между вами. 

34. Если вы будете управлять 
чувствомъ вашимъ и образуете 
сердце ваше, то сохраните жизнь 
и по смерти получите милость. 

35. Ибо по смерти настанетъ 
судъ, когда мы оживемъ,—и тогда 
имена праведныхъ будутъ объявлены 
и показаны дѣла нечестивыхъ. 

36. Никто не приходи ко мнѣ 
нынѣ и не ищи меня до сорока 
дней». 

37. И взялъ я пять мужей, 

свитка съ пророчествомъ Іереміи (Іерем. XXXVI, 23) и замѣчаніе пр. Авва¬ 
кума (I. 4) о гибели закона, а также уничтоженіе св. книгъ въ гоненіе Антіоха 
Епифана. Вслѣдствіе отсутствія священныхъ книгъ никто не знаетъ ни про¬ 
шлой исторіи еврейскаго народа, ни его будущаго. 

23. Ср. Исх. XXIV, 18; XXXIV, 28; Второзак. IX, 9, 18. 
24. Имена пяти мужей встрѣчаются въ ветхозавѣтныхъ книгахъ. Это 

Сарей (ЗегаіаЬ, Ездр. II, 2; Неем. X, 2; XI, 11; ХИ, 1, 12), Даврій (БіЪгі, 
Лев. XXIV, 11), Селеній (ЗсЬеІешіаЬ, Ездр. II, 46; X, 39), Эѳанъ (еіап, въ 
сир. и арм. Элкана, ЕІкапаЬ, (1 Пар. IX, 16) и Азіилъ (Агіеі, Товит. I, 1; ср. 
Неем Ш, 8; Числ. ІИ, 27). 

33. Гильгенфельдъ (106), Цёклеръ (471) и Гункель (400) передаютъ 
данное мѣсто въ такомъ видѣ: «И нынѣ вы здѣсь, а братья ваши въ саиыхъ 
ьнутреннѣйшихъ мѣстахъ земли» (іпігогзшп пер. геч. ёѵббтероѵ. Авторъ гово¬ 
ритъ о 10 колѣнахъ Израилевыхъ (ХПІ, 41—46). 

39. Ср. Дѣян. И, 3. Чаша, поданная Ездрѣ, наполнена какъ-бы водою, 
но цвѣтъ этой воды подобенъ огню. Это символы Божественнаго откровенія, 
чистаго, какъ вода, и дѣйствующаго на сердце человѣка съ той же непреодо¬ 
лимой и очищающей силой, какъ огонь. 

40. Авторъ даетъ обстоятельнѣйшій анализъ душевнаго состоянія чело¬ 
вѣка при полученіи имъ Божественнаго откровенія. «И вотъ я принялъ (чашу) 
и выпилъ, и когда я выпилъ, сердце мое отрыгало разумъ, въ моей груди 
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какъ Онъ заповѣдалъ мнѣ,—и 
пошли мы въ поле и остались 
тамъ. 

38. И вотъ, на другой день го¬ 
лосъ воззвалъ ко мнѣ: «Ездра! 
открой уста твои и выпей то, чѣмъ 
Я напою тебя». 

39. Я открылъ уста мои, и вотъ 
полная чаша подана была мнѣ, 
которая была наполнена какъ-бы 
водою, но цвѣтъ того былъ подо¬ 
бенъ огню. 

40. И взялъ я и пилъ; и когда 
я пилъ, сердце мое дышало разу¬ 

момъ и въ груди моей возрастала 
мудрость, ибо духъ мой подкрѣп¬ 
лялся памятью; 

41. уста мои были открыты и 
больше не закрывались. 

42. Всевышній даровалъ разумъ 
пяти мужамъ, и они ночью писали 
по порядку, что было говорено 
имъ, и чего они не знали. 

43. Ночью они ѣли хлѣбъ; а я 
говорилъ днемъ и не молчалъ 
ночью. 

44. Написаны же были въ со¬ 
рокъ дней девяносто четыре книги. 

возрастала мудрость, духъ же мой сохранялъ память». Воздѣйствіе Св. Духа 
на сердце человѣка изображается согласно съ псалмопѣвцемъ (ХЫѴ, 2). 
Замѣчаніе о томъ, что духъ пророка въ состояніи духовнаго озаренія сохра¬ 
няетъ память, имѣетъ въ виду отличить истинное откровеніе отъ ложнаго. 
Въ то время, какъ въ простыхъ состояніяхъ экстаза человѣкъ дѣйствуетъ 
безсознательно и ие можетъ ничего о нихъ припомнить, Ездра, вдохновляемый 
Духомъ Святымъ, сохраняетъ полное сознаніе и можетъ воспроизвести въ 
своемъ умѣ все, бывшее съ нимъ. 

42. Мужи «записывали по порядку то, что имъ говорилось, при помощи 
знаковъ (поііз, воет, пер.), которыхъ они. не знали. Очевидно здѣсь отголооокъ 
произведенной Ездрою замѣны прежняго квадратнаго письма новымъ. 

43. Въ состояніи духовнаго озаренія Ездра не умолкаетъ ии днемъ, ни 
ночью, не чувствуя даже потребности въ пищѣ. Даже тогда, когда писцы 
подкрѣпляютъ себя ѣдой, онъ не переотаетъ изливать свои чувства въ хва¬ 
лебныхъ гимнахъ Творцу. 

44. Въ латинскихъ спискахъ и Вульгатѣ цыфра книгъ, возстановлен¬ 
ныхъ Ездрой, названа невѣрно (904, 974, въ Вульгатѣ 204). Восточные пере¬ 
воды говорятъ о 94 книгахъ, состоящихъ изъ 24 книгъ еврейскаго канона 
и 70 апокрифовъ. Авторъ считаетъ 24 каноническихъ книги по числу буквъ 
греческаго алфавита, слѣдуя позднѣйшему преданію, уклонившемуся отъ счета 
Флавія (Сопіга Арріопѳш, I, 8). Это дѣленіе книгъ съ незначительными измѣ¬ 
неніями принимаетъ Епифаній Кипрскій (Бе тепзигіз еі рошіегіЪиз, 10). По 
его свидѣтельству евреи послали Птоломею П 22 книги, входившія въ канонъ, 
и 72 апокрифа. Передаваемая въ 3 книгѣ Ездры легенда о возстановленіи 
священныхъ книгъ Ездрой нашла себѣ отголооокъ въ святоотеческой литера¬ 
турѣ. Сожженіе ихъ въ плѣну признаютъ Леоитій Византійскій (Бе зесііз, р. 
428), Фотій Константинопольскій (АпдеІ Меіег. Зсгіріогез Ѵеіегез Т. I, р. 171). 
Исидоръ Севильскій (Огідіпез VI, 3; Бе оШсііз Есоіезіазіісогит II, 12; Бе 
ѵііа еі тогіе Запсіогиш ЬХІ) и Оптатъ Милевійокій (Бе зсЫзшаіе сіопаіі- 
зіагпт. Есііі. Биріп. ІлЪег VII, р. 110). Большинство отцовъ и учителей 
церкви говорятъ лишь о поврезвдѳніи книгъ. Сюда относятся Ириней (Айѵегзиз 
Ьаегезез, Ш, 21, 2), Климентъ Александрійскій (Зіготаіа, I, 22; ср. I, 21) 
Евсевій Кесарійскій (Нізіогіа Есс1е8іазііса V, 8; СЬгопіса Апдеі Меіег. 8сгір- 
іогез Ѵеіегез. Т. ѴПІ, р. 344), Златоустъ (Ношіііа ѴПІ іп Ерізіоіаш асі 
НеЬгаѳо8. Мопіаиооп Т. XII, р. 90) и Ѳеодоритъ (Ргаеіаію іп Рзаішоз; Ргаеіа- 
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45. И когда исполнилось сорокъ 
дней, 

46. Всевышній сказалъ: «пер¬ 
выя, которыя тн написалъ, положи 
открыто, чтобы могли читать и 
достойные и недостойные, 

47. но послѣднія семьдесятъ 
сбереги, чтобы передать ихъ муд¬ 
рымъ изъ народа, 

48. потому что въ нихъ про¬ 
водникъ разума, источникъ муд¬ 
рости и рѣка знанія». Т&къ я и 
сдѣлалъ. _ 

Но іпСапііса Сапіісогит). Возстановленіе св. книгъ было по мнѣнію Иринея, 
Климента Александрійскаго, Евсевія, Василія Великаго (Ерізгоіа асі СЬіІопет), 
Ѳеодорита и Исидора Севильскаго совершено по вдохновенію Божественному 
безъ помощи какихъ-бы то ни было списковъ. Оригенъ (Нехаріа. Мопіаисоп. 
Т. I. Ргаеіітіпагіа, р. 85), Леонтій Византійскій и Оптатъ Милевійскій 
утверждаютъ, что Ездра возстановилъ св. книги на память, не упоминая о 
Божественномъ озареніи. Златоустъ принимаетъ наличность Божественнаго 
озаренія при пересмотрѣ поврежденныхъ книгъ. Синопсисъ Аѳанасія и Іаковъ 
Едесскій (Ерізіоіа ХПІ. Ей. АѴгідігі. ТЬе )оигпа1 о! Застой Ьііегаіиге іог йапи- 
агу 1867) отрицаютъ не только возстановленіе книгъ, но и ихъ исправленіе, 
приписывая Ездрѣ лишь обнародованіе уцѣлѣвшихъ у него списковъ. Іеронимъ 
(Айѵегзиз Неіѵійіиш, 7) и Тертулліанъ (Бе спііи (етіпагшп I, 3) говорятъ о 
возстановленіи овященныхъ книгъ въ общихъ выраженіяхъ, безотносительно 
къ ихъ прежнему состоявію. Легенда нашла себѣ отголосокъ даже въ маго¬ 
метанствѣ (Саішеі. Бісііоппаіге Ьізіогщие йе Іа ВіЫе. Т. II, 426). 

48. Апокалипсисы въ извѣстныхъ кругахъ іудейства цѣнились выше 
каноническихъ книгъ. Восточные переводы послѣ разсказа о чудесномъ воз¬ 
становленіи книгъ кратко отмѣчаютъ годъ смерти Ездры. 

Вотъ это мѣсто по сирскому текоту: 
«48. И я сдѣлалъ такъ въ седьмой годъ шестой седьмины спустя 5000 

лѣтъ 3 мѣсяца и 12 дней отъ творенія міра. 
49. И тогда Ездра былъ взятъ и принятъ въ страну подобныхъ себѣ, 

послѣ того какъ онъ написалъ. 
50. Самъ же онъ былъ названъ писцомъ знанія Всевышняго на вѣки 

вѣковъ». 
Всѣ прочіе переводы указываютъ время смерти Ездры точно такъ же, 

какъ и сирскій съ незначительными измѣненіями (арм. 5000 лѣтъ 2 мѣсяца, 
зѳ. 5000 лѣтъ 3 мѣсяца 10 двей, одинъ ар. 5025 лѣтъ 3 мѣсяца 12 дней ж 
другой 5000 лѣтъ 3 мѣсяца 22 дня). Въ 3 мѣсяцахъ 12 дняхъ Гункель 
видитъ апокалиптическій орокъ, для обозначенія котораго Апокалипсисъ (XI, 
9, 11) пользуется выраженіемъ: «три дня съ половиной». По свидѣтельству 
Юлія Африкана евреи считали отъ творенія міра до Р. X. 5500 лѣтъ. Время жизни 
историческаго Ездры при такой хронологіи падаетъ какъ разъ на указывае¬ 
мые въ восточныхъ переводахъ годы. 
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ГЛАВА ХУ. 

1. Говори вслухъ народа Моего 
слова пророчества, которыя вложу 
Я въ уста твои, говоритъ Господь, 

2. и сдѣлай, чтобъ они напи¬ 
саны были на хартіи, потому что 
они вѣрны и истинны. 

3. Не бойся, что будутъ за¬ 
мышлять противъ тебя, и да не 
смущаетъ тебя невѣріе тѣхъ, ко¬ 
торые будутъ говорить противъ 
тебя, 

4. ибо всякій невѣрующій въ 
невѣріи своемъ умретъ. 

5. Вотъ, Я наведу, говоритъ 
Господь, на кругъ земный бѣд 
ствія: мечъ и голодъ, и смерть и 
пагубу 

6. за то, что нечестіе людей 

осквернило всю землю, и пагуб¬ 
ныя дѣла ихъ переполнились. 

7. Посему говоритъ Господь: 
8. Я уже не буду молчать о 

беззаконіяхъ, которыя совершаютъ 
они нечестиво, и не буду терпѣть 
въ нихъ того, что они дѣлаютъ 
преступно: вотъ, кровь неповинная 
и праведная вопіетъ ко Мнѣ, и 
души праведныхъ вопіютъ непре¬ 
станно. 

9. Отмщу имъ, говоритъ Гос¬ 
подь, и возьму отъ нихъ къ Себѣ 
всякую кровь неповинную. 

10. Вотъ, народъ Мой ведется 
какъ стадо на закланіе; не потер¬ 
плю болѣе, чтобъ онъ жилъ въ 
Египтѣ, 

ХУ. 

Повелѣніе пророку записать настоящее откровеніе (1 — 4). Предстоящее наказаніе нече¬ 

стивыхъ и освобожденіе народа Божія изъ египетскаго плѣна (&—13). Грозящія міру 
бѣдствія въ общественной жизни (14—27). Опустошеніе Ассиріи арабами и карманійцами 
(28—37). Гибель Вавилона подъ вліяніемъ грозныхъ явленій въ природѣ (38 —45). Бѣд¬ 

ствія, гровящія соучастницѣ Вавилона Асіи (46—63). 

XV и XVI главы образуютъ вполнѣ самостоятельное произведеніе, обычно 
озаглавливаемое въ рукописяхъ латинокаго текста «ЫЪег С^итіиз Езсігае» или 
кратко «Езбгаз V». Гильгенфельдъ (Мѳззіаа «Гшіаеогит, ХЬѴІ—ХЫХ), Фриче 
(ІііЬгі Ѵеіегіз Тезіатепіі рзеиберщгарЫ зеіесѣі. Ьірзіае 1871 8. X) и Шавровъ 
(92—94; 158—163) соединяютъ оти главы къ двумъ первымъ, считая ихъ 
лишь продолженіемъ первыхъ. Гильгенфельдъ признаетъ, что получившаяся 
такимъ образомъ «вторая книга пророка Ездры» вышла изъ подъ пера автора 
въ ея нынѣшнемъ видѣ. Фриче и Шавровъ допускаютъ, что она не дошла до 
наоъ въ цѣломъ видѣ. Оба предположенія не оправдываются содержаніемъ 
послѣднихъ главъ, рѣзко отличающихоя отъ двухъ первыхъ. Тогда какъ авторъ 
двухъ начальныхъ главъ пользуется иа каждомъ шагу новозавѣтными обра¬ 
зами и выраженіями, авторъ двухъ послѣднихъ почти иичѣиъ не выдаетъ 
вліянія иа него христіанской литературы. Его образцами служатъ ветхозавѣт¬ 
ные пророки Исаія, Іеремія, Наумъ и Іоиль. Бее это заставляетъ признать 
самостоятельность конечныхъ главъ. 

8—10. Ср. Апокалипсис. VI, 10; XIX, 2. Книга написана во время 
жестокаго гоненія на христіанъ. Шавровъ (161 —163) видитъ въ немъ пре¬ 
слѣдованіе Домиціана, Лике (186—187) Декія, Траяна или Діоклетіана. Упо- 
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11. но выведу его рукою силь¬ 
ною и мышцею высокою, и пора¬ 
жу Египетъ казнью, какъ прежде, 
и погублю всю землю его. 

12. Восплачетъ Египетъ й осно¬ 
ванія его, пораженныя казнью и 
мщеніемъ, которое наведетъ на 
него Богъ. 

13. Восплачутъ земледѣльцы, 
воздѣлывающіе землю, потому что 
оскудѣютъ у нихъ сѣмена отъ 
ржавчины и отъ града и отъ страш¬ 

ной звѣзды. 
14. Горе вѣку и тѣмъ, которые 

живутъ въ немъ, 
15. ибо приблизился мечъ и 

истребленіе ихъ, и возстанетъ на¬ 
родъ на народъ для войны, и ме¬ 
чи—въ рукахъ ихъ. 

16. Люди сдѣлаются непостоян¬ 
ными и, одни другихъ одолѣвая, 
вознерадятъ о царѣ своемъ, и на¬ 
чальники—о ходѣ дѣлъ своихъ въ 
предѣлахъ своей власти. 

минаніе объ арабахъ заставляетъ относить происхожденіе книги не ранѣе 
второй половины 3 вѣка, когда арабы впервые заняли видное положеніе среди 
народовъ древности. Гутшмидъ (212—232) пріурочиваетъ его къ 263 году, Фольк- 
маръ (277) къ 260, Гильгѳнфѳльдъ (ХЬѴП, 208—211), Фрнче (X) и Джемсъ 
(ЬХХУПІ) къ 268 г. Эвальдъ (СѳэсЫсМе (іез Ѵо1кѳ8 Ізгаеі, VII, 82 — 83; 
ІаЬгЪіісЬѳг (іѳг ВіЫізсЬеп ѴУіззепзсЬаЙ, X, 223—224), совершенно оставляетъ 
безъ вниманія эту подробность, относя появленіе книги къ царствованію 
Траяна (98—117), около 116 года и считая ее вышедшей изъ іудейскихъ 
круговъ. Траянъ вовсе не предпринималъ какихъ-либо кровавыхъ гоненій на 
іудейство. Хотя названіе Египта можетъ быть употребляемо въ переносномъ 
смыслѣ, какъ обозначеніе земли плѣна, но дальнѣйшія подробности не оста¬ 
вляютъ сомнѣнія въ томъ, что здѣсь разумѣется Египетъ въ точномъ смыслѣ 
этого слова. Въ этомъ убѣждаетъ и то обстоятельство, что пророкъ напра¬ 
вляетъ свои обличенія противъ отдѣльныхъ провинцій Римской имперіи: Египта, 
Сиріи, Вавилона и Асіи (XVI, 1). Дѣйствительно, египетскіе христіане пере¬ 
живали жестокое кровавое гоненіе при узурпаторѣ Макріанѣ (261 — 262). О 
немъ свидѣтельствуетъ Діонисій Александрійскій (ЕизеЬіиз. Нізіогіа Ессіезіазііса, 
VII, 22, 4). Въ это время въ другихъ мѣстахъ христіане согласно эдикту 
Галліѳна пользовались свободой вѣроисповѣданія. 

2. Такъ какъ ниже авторъ признаетъ, что предсказываемыя имъ бѣд¬ 
ствія уже наступили (XV, 27), то очевидно и въ тѣхъ несчастіяхъ, которыя 
предстоитъ пережить Египту, рядомъ съ чисто эсхатологическими элементами, 
попадаются историческія подробности. Подъ покровомъ пророчества авторъ 
далъ яркую картину тѣхъ общественныхъ невзгодъ, которыя переживалъ въ 
половинѣ 3 вѣка Египетъ. Возможно, что онъ начинаетъ съ Египта свои 
обличенія, такъ какъ самъ жилъ въ Александріи, гдѣ неурядицы особенно 
сильно давали себя чувствовать. 

13. Апокалипс. IX, 1. 
15. Здѣсь разумѣются непрерывныя войны римлянъ съ готами (253, 

255, 258, 259—263, 266) и персами (256, 260), а также войны, которыя велъ 
съ персами основатель Пальмирскаго царства Оденатъ (261, 263). 

16. Въ царствованіе Галліѳна (260 — 268) въ Египтѣ появился цѣлый 
рядъ узурпаторовъ, превозгласившихъ себя императорами. Первымъ изъ иихъ 
былъ Макріанъ, жестокій врагъ христіанства, съ двумя сыновьями. Онъ пра¬ 
вилъ Египтомъ 2 года (261—262). Послѣ него около того же срока Египетъ 
находился во власти Эмиліана (262—263). Въ 268 году возстановленное не 
на долго спокойствіе было вновь нарушено Домиціаномъ. Междоусобицы, раз- 
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17. Пожелаетъ человѣкъ идти 
въ городъ—и не возможетъ, 

18. ибо, по причинѣ ихъ гор¬ 
дости, города возмутятся, домы бу¬ 
дутъ разорены, на людей напа¬ 
детъ страхъ. 

19. Не сжалится человѣкъ надъ 
ближнимъ своимъ, предавая домы 
ихъ на разореніе оружіемъ, рас¬ 
хищая имущество ихъ по причи¬ 
нѣ голода и многихъ бѣдъ. 

20. Вотъ, Я созываю, говоритъ 
Богъ, всѣхъ царей земли—отъ во¬ 
стока и юга, отъ сѣвера и Лива¬ 
на,—чтобы благоговѣли предо Мною 
и обратились къ себѣ самимъ, и 
чтобы воздать имъ, чтб они дѣла¬ 
ли тѣмъ. 

21. К&къ поступаютъ они даже 
доселѣ съ избранными Моими, 
т&къ поступлю съ ними и воздамъ 
въ нѣдро ихъ, говоритъ Господь 
Богъ. 

диравшія Египетъ, вызвали попытку пальмирянъ овладѣть имъ. Сперва она 
не удалась, но въ 270 году царица Пальмиры Зиновія завоевала эту римскую 
провинцію и правила ею за сына до своего паденія (273). Замѣчаніе книги, 
что при наступленіи бѣдствій одни будутъ одолѣвать другихъ, какъ разъ 
намекаетъ на эту неожиданную для Рима потерю Египта. 

17—19. Поселяне въ виду тревожнаго времени будутъ искать защиты 
за укрѣпленными стѣнами городовъ, но тщетно. На Пасхѣ 261 года въ Але¬ 
ксандріи произошло возмущеніе, раздѣлившее всѣхъ жителей на два лагеря. 
Обѣ стороны безжалостно истребляли другъ друга. Нилъ безпрерывно несъ 
въ своемъ теченіи тѣла убитыхъ или утонувшихъ. Этими безпорядками 
Макріанъ воспользовался, чтобы захватить въ свои руки власть надъ Але¬ 
ксандріей. Въ 262 году Египетъ посѣтилъ страшный голодъ и чума, истре¬ 
бившіе много народа (XIII, 18—35). Послѣ паденія Макріана Александрія 
на короткое время признала императоромъ Галліэна. Новый узурпаторъ Эми- 
ліанъ наложилъ арестъ на запасы хлѣба и вызвалъ этимъ голодъ во многихъ 
городахъ. Римскій полководецъ Ѳедотъ осадилъ его въ Брухейонѣ. Послѣ 
долгой осады городъ сдался вслѣдствіе голода. 

20. «Вотъ я созываю, говоритъ Богъ, всѣхъ царей земли, чтобы они 
возстали съ востока и юга, юго-востока и юго-запада». Упоминаніе Ливана 
среди странъ свѣта, откуда Богъ призываетъ всѣхъ царей земли, довольно 
неожиданно. Оно объясняется неправильнымъ чтеніемъ латинскаго слова ІіЪѳ 
(оно встрѣчается въ одномъ изъ испанскихъ кодексовъ въ формѣ ІіЬіе), пред¬ 
ставляющаго переводъ греческаго Хфо;. Слово Хіф (лаг. Ііра) означаетъ юго- 
западный вѣтеръ. Цари по волѣ Бога собираютоя съ разныхъ странъ свѣта 
для наказанія Рима за пролитую имъ невинную кровь. Подъ царями восточ¬ 
ными по мнѣнію Гутшмида разумѣется правившая Персіей династія—Оасса- 
нидовъ, имѣвшая притязаніе на римскія провинціи до береговъ Эгейскаго и 
Чернаго моря, такъ какъ онѣ входили нѣкогда въ составъ персидской монархіи. 
На юговостокѣ лежала Пальмира, правители которой старались прикидываться 
сторонниками Рима, но въ дѣйствительности основали на востокѣ новое снро- 
арабское царство. Въ южныхъ царяхъ можно видѣть намекъ на тирана Але¬ 
ксандра Эмиліана, прошедшаго по Ѳиваидѣ и всему Египту для усмиренія 
начавшихся въ это время варварскихъ набѣговъ. То были Влемміи, нападенія 
которыхъ при Діоклетіанѣ закончились присоединеніемъ части верхняго Египта 
къ Ливіи. Подъ царями со стороны Ливы (ігрсц Хфа) разумѣется династія 
мармаридовъ въ Ливіи, съ которой воевали римляне. Пророчество захваты¬ 
ваетъ главныя государства, враждовавшія съ Римомъ. Въ призваніи ихъ 
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22. Не пощадитъ десница Моя 
грѣшниковъ, и мечъ не переста¬ 
нетъ поражать проливающихъ на 
землю неповинную кровь. 

23. Исшелъ огонь отъ гнѣва 
Его и истребилъ основанія земли 
и грѣшниковъ, какъ зажженную со¬ 
лому. 

24. Горе грѣшникамъ и не со¬ 
блюдающимъ заповѣдей Моихъ! го¬ 
воритъ Господь. 

25- Не пощажу ихъ. Удалитесь, 
сыновья отступниковъ, не осквер¬ 
няйте святыни Моей. 

26. Господь знаетъ всѣхъ, ко¬ 
торые грѣшатъ противъ Него; по¬ 
тому предалъ ихъ на смерть и на 
убіеніе. 

27. На кругъ земный пришли 
уже бѣдствія, и вы пребудете въ 
нихъ. Богъ не избавитъ васъ, по¬ 
тому что вы согрѣшили противъ 
Него. 

28. Вотъ, видѣніе грозное, и 
лице его отъ востока. 

29. Выступятъ порожденія дра¬ 
коновъ Аравійскихъ на многихъ 
колесницахъ и съ быстротою вѣтра 
понесутся по землѣ, такъ-что на¬ 
ведутъ страхъ и трепетъ на всѣхъ, 
которые услышатъ о нихъ. 

30. Выйдутъ, какъ вепри изъ 
лѣса, Еармоняне, неистовствующіе 
въ ярости, и придутъ въ великой 
силѣ, вступятъ въ борьбу съ ними 
и опустошатъ часть земли Асси¬ 

рійской. 
31. Потомъ драконы, помнящіе 

происхожденіе свое, одержатъ верхъ 
и, обладая великою силою, обра¬ 
тятся преслѣдовать тѣхъ. 

32. Тѣ смутятся, умолкнутъ 
предъ силою ихъ и обратятъ ноги 
свои въ бѣгство. 

33. Но находящійся въ засадѣ 
со стороны Ассиріянъ окружитъ 

Богомъ содержится указаніе на грозящій Риму натискъ съ ихъ стороны, 
который долженъ положить конецъ существованію римской имперіи. 

21—22. При Валеріанѣ (253 — 260) имѣло мѣсто кровавое гоненіе на 
христіанъ, длившееся 31/а года (257—260). Эдиктъ Галліѳна положилъ ему 
конецъ, но въ Египтѣ ово продолжалось, такъ какъ власть тамъ была въ 
рукахъ Макріана, главнаго вдохновителя Валеріана въ предпринятой имъ 
борьбѣ съ христіанствомъ. 

29. До появленія ислама арабы лишь однажды занимали угрожающее 
положеніе по отношенію къ государствамъ востока. Это было во времена 
Пальмирскаго царства, основаннаго арабомъ Оденатомъ. Онъ состоялъ рим¬ 
скимъ декуріономъ въ Пальмирѣ и считался княземъ арабскихъ кочевниковъ, 
жившихъ вдоль Евфрата. Блестящій военныя дѣйствія его противъ персовъ 
вынудили Галліана въ 264 году провозгласить его императоромъ востока. Въ 
царствованіе преемницы Одената Зиновіи (267—273) Пальмира стояла на 
верху могущества. Зиновіи посчастливилось даже овладѣть Египтомъ. Эвальдъ 
пытается видѣть здѣсь указаніе на царствованіе Траяна, которому пришлось 
вести продолжительную войну на востокѣ съ арабами и персами. Но едва-ли 
въ блиставшее внѣшними побѣдами правленіе Траяна могла кому-нибудь 
придти мысль о близкой гибели Рима. 

30—32. Кармоняне — жители персидскаго города Карманъ. Карманы 
были первымъ завоеваніемъ сассанидовъ. Очевидно здѣсь это названіе упо¬ 
треблено въ широкомъ смыслѣ для обозначенія персовъ. Послѣ успѣшной 
борьбы съ Римомъ, во время которой персы захватили въ плѣнъ импера¬ 
тора Валеріана (253—260), они овладѣли при царѣ Сапорѣ Месопотаміей и 
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ихъ и умертвитъ одного изъ нихъ; 
въ войскѣ ихъ произойдетъ страхъ 
и трепетъ и ропотъ на царей ихъ. 

34. Вотъ, облака отъ востока 
я отъ сѣвера до юга,—и видъ ихъ 
весьма грозенъ, исполненъ свирѣ¬ 
пости и бури. 

35. Они столкнутся между со¬ 
бою—и свергнутъ много звѣздъ 
на землю и звѣзду ихъ; и будетъ 
кровь отъ меча до чрева, 

36. и пометъ человѣческій—до 
сѣдла верблюда; страхъ и трепетъ 
великій будетъ на землѣ. 

37. Ужаснутся всѣ, которые 
увидятъ эту свирѣпость, и востре¬ 
пещутъ. 

38. Послѣ того много разъ бу¬ 
дутъ подниматься бури отъ юга и 
сѣвера и частью отъ запада, 

39. и вѣтры сильные поднимут¬ 
ся отъ востока и откроютъ его и 
облако, которое Я подвинулъ во 
гнѣвѣ; а звѣзда, назначенная для 

устрашенія при восточномъ и за¬ 
падномъ вѣтрѣ, повредится. 

40. И поднимутся облака—ве- 
лгікія и сильныя, полныя свирѣ¬ 
пости—и звѣзда, чтобы устрашить 
всю землю и жителей ея; и проль¬ 
ютъ на всякое мѣсто, высокое и 
возвышенное, страшную звѣзду, 

41. огонь и градъ, мечи летаю¬ 
щіе й многія воды, чтобы напол¬ 
нить всѣ поля и всѣ источники 
множествомъ водъ; 

42. и затопятъ городъ и стѣны, 
и горы и холмы, и дерева въ лѣ¬ 
сахъ и траву въ лугахъ, и хлѣб¬ 
ныя растенія ихъ; 

43. и пройдутъ безостановочно 
до Вавилона и сокрушатъ его; 

44. соберутся къ нему и окру¬ 
жатъ его; прольютъ звѣзду и ярость 
на него. И поднимется пыль и 
дымъ до самаго неба, и всѣ кру¬ 
гомъ будутъ оплакивать его. 

прошли по всей Сиріи и Киликів. Наконецъ, при осадѣ ПомпеВополя персы 
были разбиты. Римляне въ союзѣ съ Оденатомъ Пальмнрскимъ продолжали 
борьбу противъ персовъ настолько успѣшно, что Сапору было даже отрѣзано 
отступленіе. Ему пришлось дать громадный выкупъ римскому гарнизону, стояв - 
шему въ Едессѣ, чтобы обевпечить себѣ возвращеніе въ Персію. Нослѣ побѣды 
надъ Сапоромъ Оденатъ вторгся въ предѣлы Персіи, овлядѣлъ Каррами и 
Пизибіей, отнялъ у -персовъ всю Месопотамію и осадилъ Ктезифонъ. Въ 
первый разъ осада ие была доведена до конца вслѣдствіе вмѣшательства 
Макріана. Потомъ, пользуясь пребываніемъ Макріана въ Европѣ, Оденатъ 
убилъ его младшаго сына и взялъ Емесу и Ктезифонъ. Вторженіе въ Малую 
Азію готовъ побудило его отправиться для борьбы съ ними въ Каппадокійскій 
городъ Гераклею, но врагъ успѣлъ уже уйти. Вскорѣ Оденатъ былъ убитъ 
вмѣстѣ съ сыномъ. Подъ частью земли Ассирійской, опустошенной кармоня- 
нами, разумѣется область между Тигромъ и Евфратомъ, не входившая при 
Сассанидахъ въ составъ римской имперіи. Персы захватили Месопотамію, и 
въ частности арабскій городъ Гатру, въ 255 году. При Оденатѣ вся эта 
область перешла къ Пальмирѣ. 

33. Лике и Гильгенфельдъ видятъ въ данномъ мѣстѣ отголосокъ насиль¬ 
ственной смерти Одената. Онъ погибъ отъ руки племянника Мэонія. Въ 
замѣчаніи книги о ропотѣ царей можно видѣть намекъ на возстаніе войска, 
вспыхнувшее послѣ убійства Одената. Жертвою его палъ самъ злодѣй. Гут- 
шмидъ безъ достаточныхъ основаній относитъ это мѣето къ персамъ. Эвальдъ 
видитъ въ названіи кармонянъ (Сагшопіі) видоизмѣненіе слова Армагеддонъ (Апо- 
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45. А тѣ, которые останутся 
подвластными ему, будутъ служить 
тѣмъ, которые навели страхъ. 

46. И ты, Асія, соучастница въ 
надеждѣ Вавилона и въ славѣ его: 

47. горе тебѣ, бѣдная, за т5, 
что уподоблялась ему и украшала 
дочерей твоихъ въ блудодѣяніи, 
чтобъ онѣ нравились и славились 
у любовниковъ тзоихъ, готорые 
желали всегда блудодѣбствовать съ 
тобою. 

48. Ты подражала ненавистному 
во всѣхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ 
его. 

49. За тб, говоритъ Богъ, пош¬ 
лю на тебя бѣдствія: вдовство, ни¬ 
щету и голодъ, и мечъ и язву, 
чтобы опустошить домн твои на¬ 
силіемъ и смертью; 

50. и слава могущества твоего 
засохнетъ какъ цвѣтъ, когда на¬ 
станетъ зной, посланный на тебя. 

51. Ты изнеможешь, какъ ни¬ 

щая, избитая и израненная жен¬ 
щинами, чтобы люди знатные и 
любовника не могли принимать 
тебя. 

52. Сталъ ли бы Я т&къ нена¬ 
видѣть тебя, говоритъ Господь, 

53. еслибы ты не убивала из¬ 
бранныхъ Моихъ во всякое время, 
поднимая руки на пораженіе ихъ 
и глумясь надъ смертью ихъ, ког¬ 
да ты была въ опьяненіи? 

54. Украшай твое лице: 
55. мзда блудодѣянія твоею въ 

нѣдрѣ твоемъ; за то и получишь 
ты воздаяніе. 

56. ЭДкъ поступала ты съ из¬ 
бранными Моими, говоритъ Гос¬ 
подь, т&къ съ тобою поступитъ 
Богъ—и подвергнетъ тебя бѣд¬ 

ствіямъ: 
57. дѣти твои погибнутъ отъ 

голода, ты падешь отъ меча, го¬ 
рода твои будутъ разрушены, и 
всѣ твои падутъ въ полѣ отъ меча, 

калипс. XVI, 16). Такъ назывался въ апокалиптической письменности Римъ 
(ІаЬгЪйсЬег бег ВіЫічсЬеп АѴіззепзсЬаЙ I, 62; VIII, 81). Въ пользу такого 
пониманія говоритъ сравненіе кармонянъ съ дикими вепрями, взятое изъ 
Псалтири (ЬХХІХ, 14). Слова же псалмопѣвца толковались въ послѣплѣнный 
періодъ въ приложеніи къ римлянамъ. Мнѣніе Эзальда, что подъ Армагед¬ 
дономъ разумѣется Римъ, нельзя признать твердо доказаннымъ. Сравненіе же 
съ вепрями представляетъ интерполяцію. Въ нѣкоторыхъ кодексахъ просто 
идетъ рѣчь о выходѣ безумныхъ кармонянъ изъ лѣсу (Джемсъ). 

34. Въ видѣ облака (пиЬз), несущагося съ востока и сѣвера, предста¬ 
влены готы. Съ 255 года они непрестанно грабили Ѳракію, Македонію н 
Ахаію. Хотя они потерпѣли пораженіе отъ полководца Маркіана, но ушли въ 
262 году съ большой добычей, другая часть готовъ въ 259 году переправи¬ 
лась черезъ Босфоръ въ Виѳинію и сожгла здѣсь города Никомидію и Никею. 
Около 4 лѣтъ готы грабили Малую Азію и только въ 263 году вернулись 
обратно. Въ это же время германскія племена опустошали Иллирикъ и Италію 
и грозили самому Риму. Въ 263 году Галлівнъ былъ почтенъ тріумфомъ по 
случаю изгнанія готовъ. Въ 267 году готы вмѣстѣ съ скиѳами снова вторг¬ 
лись въ малую Азію и довершили прежнее опустошеніе. Галліэнъ выступилъ 
противъ скиѳовъ въ походъ, но на западѣ вспыхнулъ мятежъ Авреола, и 
императоръ долженъ былъ вернуться. Къ 268 году, когда Риму угрожали 
опасности со всѣхъ сторонъ, и слѣдуетъ отнести происхожденіе книги. 

♦3. Подъ именемъ Вавилона въ апокалиптической литературѣ извѣстенъ 
былъ Римъ. Авторъ убѣжденъ, что конецъ римской имперіи неизбѣженъ. 
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58. а которые—на горахъ, тѣ 
погибнутъ отъ голода и будутъ 
ѣсть плоть свою по недостатку 
хлѣба и пить кровь по недостатку 
воды. 

59. Въ несчастій пойдешь по 
морямъ,—и тамъ встрѣтишь бѣды. 

60. Во время переходовъ тво¬ 
ихъ они бросятся на опустошен¬ 
ный городъ и истребятъ часть зем¬ 
ли твоей и часть славы твоей унич¬ 
тожатъ. 

61. Разоренная, ты послужишь 
для нихъ соломою, а они для тебя 
будутъ огнемъ— 

62. и истребятъ тебя, и города 
твои, землю твою, горы твои, всѣ 
лѣса твои и дерева плодоносныя 
сожгутъ огнемъ; 

63. сыновей твоихъ уведутъ въ 
плѣнъ, имущество твое захватятъ 
въ добычу и славу твою истребятъ. 

ГЛАВА ХУІ. 

1. Горе тебѣ, Вавилонъ и Асія, 
горе тебѣ, Египетъ и Сирія! 

2. Препояшьтесь вретищемъ и 

власяницами, оплакивайте сыновей 
вашихъ и болѣзнуйте, потому что 
приблизилась ваша погибель. 

46. Пророкъ обращается съ особой рѣчью къ Асіи, т. е. Малой Азіи. 
Это объясняется тѣмъ, что здѣсь преслѣдованіе христіанъ велось съ еще 
большимъ ожесточеніемъ, чѣмъ въ Римѣ. 

53. Авторъ намекаетъ на гоненіе Декія Траяна (249 — 252). При его 
преемникѣ Валеріанѣ (253 — 260) управленіе Малой Азіей попало въ руки 
Макріана, злѣйшаго врага христіанства. Кровавыя преслѣдованія христіанъ 
несомнѣнно продолжались въ это время съ неменьшнмъ ожесточеніемъ. 

57—58. Въ 262 году въ Малой Азіи свирѣпствовала чума, а передъ 
этимъ ее посѣтило страшное землетрясеніе. Кромѣ того, полчища готовъ во 
время двухъ своихъ нашествій разрушили или разграбили почти всѣ ея круп¬ 
ные города. 

59. «Несчастной придешь ты въ первый разъ и снова подвергнешься 
бѣдствіямъ». Авторъ противополагаетъ тѣ несчастія, которыя уже обрушились 
на Малую Азію, и тѣ. которыя ждутъ ее въ будущемъ. 

60. «Возвращаясь изъ разрушеннаго Вавилона, по пути они нападутъ 
ва опустѣвшій городъ и истребятъ часть земли твоей и искоренятъ часть 
славы твоей. Наказаніе постигнетъ Малую Азію слѣдомъ за Вавилономъ, т. е. 
Римомъ. Исполнителями его явятся многочисленные враги Рима, которые будутъ 
лишь послушнымъ (XV, 20) орудіемъ въ рукахъ Божіимъ. Пророкъ говоритъ 
не о всѣхъ городахъ, а лишь о тѣхъ, которые уцѣлѣли отъ набѣговъ готовъ. 

XVI. 

Неотвратимость бѣдствій, гровящигь Вавилону, Асіи, Египту и Сиріи (1 —16). Вообра¬ 
женіе этихъ бѣдствій (17—35). Вхъ бливость (35—49). Прививъ грѣшнаго міра въ пока¬ 

янію (50—68). Испытанія, предстоящія набраннымъ Богомъ (69—78). 

Въ XV главѣ авторъ отдѣльно говорилъ объ Египтѣ, Пальмирѣ, Римѣ и 
Асіи. Теперь онъ обращается во всѣмъ вмѣстѣ. Въ его обличительной рѣчи 
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3. Посланъ на васъ йенъ,—и 
кто отклонитъ его? 

4. Посланъ на васъ огонь,—и 
кто угаситъ его? 

5. Посланы на васъ бѣдствія,— 
и кто отвратитъ ихъ? 

6. Прогонитъ ли кто голоднаго 
льва въ лѣсу, или угаситъ ли мгно¬ 
венно огонь въ соломѣ, когда онъ 
начнетъ разгораться? 

7. Отразитъ ли кто стрѣлу, пу¬ 
щенную стрѣлкомъ сильнымъ? 

8. Господь сильный посылаетъ 
бѣдствія,—и кто отвратитъ ихъ? 

9. Исшелъ огонь отъ гнѣва Его,— 
и кто угаситъ его? 

10. Онъ блеснетъ молніей,—и 
кто не убоится? Возгремитъ,—и 
кто не ужаснется? 

11. Господь воззритъ грозно,— 
и кто не сокрушится до основанія 
отъ лица Его? 

12. Содрогнулась земля и осно¬ 
ванія ея; море волнуется со дна, 
и волны его возмущаются и рыбы 
его—отъ лица Господа и отъ ве¬ 
личія силы Его. 

13. Ибо сильна Его десница, 
напрягающая лукъ, остры Его 
стрѣлы, пускаемыя Имъ, не осла¬ 
бѣютъ, когда будутъ посылаемы до 
концовъ земли. 

14. Вотъ, посылаются бѣдствія 
и не возвратятся, доколѣ не при¬ 
дутъ на землю. 

15. Возгорается огонь — и не 

угаснетъ, доколѣ не попалитъ осно¬ 
ванія земли. 

16. Какъ стрѣла, пущенная силь¬ 
нымъ стрѣлкомъ, не возвращается, 
такъ не возвратятся бѣдствія, ко¬ 
торыя будутъ посланы на землю. 

17. Горе мнѣ, горе мнѣ! Кто 
избавитъ меня въ тѣ дни? 

18. Начнутся болѣзни,—и мно¬ 
гіе возстенаютъ; начнется голодъ,— 
и многіе будутъ гибнуть; начнутся 
войны,—и начальствующими овла¬ 
дѣетъ страхъ; начнутся бѣдствія,— 
и всѣ вострепещутъ. 

19. Что мнѣ дѣлать тогда, когда 
придутъ бѣдствія? 

20. Вотъ, голодъ и язва, и скорбь 
и тѣснота посланы какъ бичи для 
исправленія; 

21. но при всемъ этомъ люди не 
обратятся отъ беззаконій своихъ и 
о бичахъ не всегда будутъ помнить. 

22. Вотъ, на землѣ будетъ деше¬ 
визна во всемъ, и подумаютъ, что 
насталъ миръ; но тогда-то и пости¬ 
гнутъ землю бѣдствія: мечъ, голодъ 
и великое смятеніе. 

23. Отъ голода погибнутъ очень 
многіе жители земли, а прочіе, ко¬ 
торые перенесутъ голодъ, падутъ 
отъ меча. 

24. И трупы, какъ навозъ, бу¬ 
дутъ выбрасываемы, и некому бу¬ 
детъ оплакивать ихъ, ибо земля 
опустѣетъ и города ея будутъ раз¬ 
рушены. 

важно выдѣлить историческій элементъ, захватывающій современныя автору 
бѣдствія. 

12. Въ 262 году римскую имперію посѣтило страшное землетрясеніе, 
во время котораго много городовъ было затоплено моремъ. Впрочемъ, можно 
видѣть здѣсь обычное изображеніе гнѣва Божія на грѣшниковъ. 

18—24. Нарисованная здѣсь картина бѣдствій вполнѣ совпадаетъ съ 
событіями, имѣвшими мѣсто въ Египтѣ въ половинѣ 3 вѣка (XV, 16—19). 

29—32. Ср. Мѳ. XXIV, 40, 41. 
42—45. Ср. 1 Корине. VII, 29—30. 
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25. Не останется ни кого, кто 
воздѣлывалъ бы землю и сѣялъ на 
ней. 

26. Дерева дадутъ плоды,—и кто 
будетъ собирать ихъ? 

27. Виноградъ созрѣетъ,—и кто 
будетъ топтать его? Ибо повсюду 
будетъ великое запустѣніе. 

28. Трудно будетъ человѣку уви¬ 
дѣть человѣка или услышать го¬ 
лосъ его, 

29. ибо изъ жителей города оста¬ 
нется не болѣе десяти и изъ по¬ 
селянъ — человѣка два, которые 
скроются въ густыхъ рощахъ и 
раэсѣлинахъ свалъ. 

30. Еакъ въ масличномъ саду 
остаются иногда на деревахъ три 
или четыре маслины, 

31. или въ виноградникѣ обоб¬ 
ранномъ не досмотрятъ нѣсколько 
гроздовъ тѣ, которые внимательно 
обираютъ виноградъ,— 

32. такъ въ тѣ дни останутся 
трое или четверо при обыскѣ домовъ 
ихъ съ мечемъ. 

33. Земля останется въ запустѣ¬ 
ніи: поля ея ваглохнутъ, дороги ея 
и всѣ тропинки ея заростутъ тер¬ 
номъ, потому что некому будетъ хо¬ 
дить по нимъ. 

34. Плакать будутъ дѣвицы, не 
имѣя жениховъ; плавать будутъ 
жены, не имѣя мужей; плавать 
будутъ дочери ихъ, не имѣя по¬ 
мощи. 

35. Жениховъ ихъ убьютъ на 
войнѣ, и мужья ихъ погибнутъ отъ 
голода. 

36. Слушайте это и вразумляй- 
тесь, рабы Господни! 

37. Это — слово Господа: вни¬ 
майте ему и не вѣрьте богамъ, о ко¬ 
торыхъ говоритъ Господь. 

38. Вотъ, приближаются бѣдствія 
и не замедлятъ. 

39. Бакъ у беременной женщины, 
когда въ девятый мѣсяцъ настанетъ 
ей пора родить сына, часа за два 
иди за три до рожденія боли охва¬ 
тываютъ чрево ея и, при выходѣ 
младенца изъ чрева, не замедлятъ 
ни на одну минуту,— 

40. такъ не замедлятъ придти 
на землю бѣдствія — и люди того 
времени возстенаютъ; боли охва¬ 

тятъ ихъ. 
41. Слушай слово, народъ мой: 

готовьтесь на брань и среди бѣд¬ 
ствій будьте какъ пришельцы земли. 

42- Продающій пусть будетъ какъ 
собирающійся въ бѣгство, и поку¬ 
пающій—какъ готовящійся на по¬ 
гибель; 

43. торгующій — какъ не ожи¬ 
дающій никакой прибыли, и строю- 
щій домъ—какъ не надѣющійся 
жить въ немъ. 

44. Сѣятель 'пусть думаетъ, что 
не пожнетъ, и виноградарь, — что 
не соберетъ винограда; 

45. вступающіе въ бравъ,—что 
не будутъ рождать дѣтей, и не всту¬ 
пающіе,—какъ вдовцы. 

46. Посему всѣ трудящіеся безъ 
пользы трудятся, 

47. ибо плодами трудовъ ихъ 
воспользуются чужеземцы и иму- 

47. Подъ чужеземцами авторъ разумѣетъ готовъ, на внезапное появленіе 
которыхъ смотрѣли въ то время, какъ на признавъ близкаго конца. Ихъ имя сбли¬ 
жали съ именами апокалиптическихъ народовъ Гога и Магога (Аповалипс. 
XX, 7; Іезев. 38—39), спутниковъ антихриста. Какъ велнво было въ поло¬ 
винѣ третьяго вѣва ожиданіе второго пришествія, объ атомъ свидѣтельствуетъ 
Появленіе цѣлаго раскола по вопросу о тысячелѣтнемъ царствѣ. 
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щество ихъ расхитятъ, доны ихъ 
разрушатъ и сыновей ихъ порабо¬ 
тятъ, потону что въ плѣну и въ го¬ 
лодѣ они рождаютъ дѣтей своихъ. 

48. Кто занимается хищниче¬ 
ствомъ, тѣхъ, чѣмъ дольше укра¬ 
шаютъ они города и домы свои, 
владѣнія и лица свои, 

49. тѣмъ болѣе возненавижу за 
грѣхи ихъ, говоритъ Господь. 

50. Какъ блудница ненавидитъ 
женщину честную и весьма благо¬ 
нравную, 

51. такъ правда возненавидитъ 
неправду, украшающую себя, и об¬ 
винитъ ее въ лице, когда придетъ 
Тотъ, Кто будетъ защищать пре¬ 
слѣдующаго всякій грѣхъ на землѣ. 

52. Потому не подражайте не¬ 
правдѣ и дѣламъ ея, 

53. ибо еще немного—и неправда 
будетъ удалена съ земли, а правда 
воцарится надъ вами. 

54. Пусть не говоритъ грѣшникъ, 
что онъ не согрѣшилъ, потому что 
горящіе угли возгорятся на головѣ 
того, кто говоритъ: «я не согрѣ¬ 
шилъ предъ Господомъ Богомъ и 
славою Его». 

55. Господь 8наегь всѣ дѣла лю¬ 
дей и начинанія ихъ, и помышленія 
ихъ и сердца ихъ. 

56. Онъ сказалъ: «да будетъ 
земля»,—и земля явилась, «да бу¬ 
детъ небо»,—и было. 

57. Словомъ Его сотворены 

эвѣзды, и Онъ знаетъ число звѣздъ. 
58. Онъ созерцаетъ бездны и 

сокровенное въ нихъ, йзмѣрилъ море 
и что въ немъ. 

59. Словомъ Своимъ Онъ заклю¬ 
чилъ море среди водъ и землю повѣ¬ 
силъ на водахъ. 

60. Онъ простеръ небо, какъ 
шатеръ, на водахъ основалъ его. 

61. Онъ помѣстилъ въ пустынѣ 
источники водъ и озера—на вер¬ 
шинахъ горъ, для низведенія рѣкъ 
съ высокихъ свалъ, чтобы наноять 
землю. 

62. Онъ сотворилъ человѣка и 
положилъ сердце его въ срединѣ 
тѣла, и вложилъ въ него духъ, 
жизнь и равумъ 

63. и дыханіе Бога всемогущаго. 
Который сотворилъ все и созерцаетъ 
все сокровенное въ сокровенныхъ 
земли. 

64. Онъ 8наегь намѣреніе ваше 
и что помышляете вы въ сердцахъ 
вашихъ, когда грѣшите и хотите 
скрыть грѣхи ваши. 

65. Потому Господь совершенно 
ясно видитъ всѣ дѣла ваши и обли¬ 
читъ всѣхъ васъ,— 

66. и вы будете посрамлены, 
когда грѣхи ваши откроются передъ 
людьми и беззаконія предстанутъ 
обвинителями въ тотъ день. 

67. Чтб вы сдѣлаете и к&къ 
скроете грѣхи ваши предъ Богомъ 
и Ангелами Его? 

54. Ср. Притч. XXV, 22—23; Римлян. XII, 20. 
56. Быт. I, 1. 
57. По. СХЬѴІ, 4. 
60. Исаіи ХІі, 22. 
69—71. Правленіе Галлівна за незначительными исключеніями было 

временемъ сравнительнаго затишья для христіанъ. Христіанамъ предоста¬ 
влены были нрава религіознаго общества. Ихъ религія была объявлена 
свободной отъ преслѣдованія. Авторъ предчувствуетъ въ ближайшемъ будущемъ 
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68. Вотъ, Богъ—Судія: бойтесь 
Его; оставьте грѣхи ваши и на¬ 
всегда перестаньте дѣлать беззако¬ 
нія,—и Богъ изведетъ васъ и из¬ 
бавитъ отъ всякой скорби. 

69. Ибо вотъ, возгорается на 
васъ ярость многочисленнаго пол¬ 
чища, и схватятъ нѣкоторыхъ изъ 
васъ и умертвятъ для принесенія 
въ жертву идоламъ. 

70. Кто будетъ единомысленъ 
съ нимиу тѣхъ подвергнутъ они 
посмѣянію, поношенію и попранію. 

71. Ибо по всѣмъ мѣстамъ и 
въ сосѣднихъ городахъ многіе воз¬ 
станутъ противъ боящихся Господа: 

72. будутъ, какъ изступленные, 
безъ пощады расхищать и опусто¬ 
шать все у боящихся Господа» 

73. опустошатъ и расхитятъ 
имущество ихъ и изъ домовъ ихъ 
изгонятъ ихъ. 

74. Тогда настанетъ испытаніе 
избраннымъ Моимъ, какъ золото 
испытывается огнемъ. 

76. Слушайте, возлюбленные 
Мои, говоритъ Господь: вотъ пе¬ 
редъ вами дни скорби, и отъ нихъ 
Я избавлю васъ. 

76. Не бойтесь и не сомнѣвай¬ 
тесь, ибо вождь вашъ—Богъ. 

77. Если будете исполнять за¬ 
повѣди и повелѣнія Мои, говоритъ 
Господь Богъ, то грѣхи ваши не 
будутъ бреиеиемъ, подавляющимъ 
васъ, и беззаконія ваши не пре¬ 
возмогутъ васъ. 

78. Горе тѣмъ, которые связаны 
грѣхами своими в покрыты безза¬ 
коніями своими! Это—поле, кото¬ 
рое заросло кустарникомъ и чрезъ 
которое путь покрытъ терномъ, 
такъ-что человѣкъ проходить не 
можетъ: оно оставляется—и обре¬ 
кается огню на истребленіе. 

новое гоненіе. Быть можетъ, это гоненіе антихриста, пришествія котораго 
тогда ожидали. 

75—77. Задачей автора было укрѣпить христіанъ въ твердомъ пере¬ 
несеніи предстоящихъ мученій. Онъ достигаетъ этого, обѣщая избраннымъ 
Божіимъ скорое избавленіе отъ всѣхъ испытаній. Авторъ вѣритъ въ близость 
царства Мессіи, участниками котораго будутъ христіане, оставшіеся непоко¬ 
лебимыми, среди бѣдствій языческаго міра. 

78. Ср. 2 Царотв. XXIII, 6. 
Н. Аболенскій. 
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Введеніе въ евангеліе отъ Марка. 

Библейскія данныя о личности св. Марка. 

Собственное иия писателя второго евангелія было Іоаннъ,—Маркъ 
(Мархо;) было его прозвище. Послѣднее было принято инъ, вѣроятно, 

тогда, когда Варнава и Савлъ, возвращаясь изъ Іерусалима (Дѣян. ХП, 

25) взяли его съ собою въ Антіохію, чтобы сдѣлать его своимъ спут¬ 

никомъ въ миссіонерскихъ путешествіяхъ. Почему Іоаннъ принялъ 
именно такое прозвище, на это можно найти нѣкоторый отвѣтъ въ 
сходствѣ начальныхъ трехъ буквъ этого прозвища съ тремя началь¬ 

ными буквами имени его матери, Маріи. 

Уже издавна Іоаннъ Маркъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ 
ап. Петромъ. Когда этотъ апостолъ освободился чудеснымъ образомъ 
изъ темницы, то онъ пришелъ къ дому Маріи, матери Іоанна, назы¬ 

ваемаго Маркомъ (Дѣян, ХП, 12). Незадолго предъ своею кончиною 
апостолъ Петръ называетъ Марка своимъ сыномъ (Петр. V, 13), по¬ 

казывая этимъ, что онъ обратилъ Марка къ вѣрѣ во Христа. Обра¬ 

щеніе это состоялось рано, потому что Маркъ является спутникомъ 
апостоловъ Варнавы и Павла еще около Пасхи 44-го года. Осенью 
того же года онъ поселился въ Антіохіи и, быть можетъ, занимался 
проповѣданіемъ Евангелія. Однако онъ ничѣмъ особеннымъ въ то время 
не выдавался,—по крайней мѣрѣ, его имя не названо въ 1-мъ стихѣ 
ХШ-й гл. Дѣяній, гдѣ имѣется перечень наиболѣе выдающихся про¬ 

роковъ и учителей, бывшихъ въ то время въ Антіохіи. Всетаки въ 
50-мъ году, весною, Варнава и Павелъ взяли Марка съ собою въ 
первое свое миссіонерское путешествіе, какъ слугу ('ж-гірг-с-гіі — Дѣян. 

ХШ, 5). Изъ посланія къ Колоссянамъ (IV, 10) мы узнаемъ, что Маркъ 
приходился Варнавѣ явоюподнымъ братомъ (іѵгѵ’о;). Но если отцы 
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Варнавы и Марка были родными братьями, то можно полагать, что 
Маркъ принадлежалъ къ Левіину колѣну, къ которому, по преданію, 

принадлежалъ Варнава. Съ Павломъ Марка познакомилъ Варнава. 

Однако въ Пергіи, а можетъ быть и раньше, при отправленіи изъ 
Пафа на о. Кипръ, Маркъ отдѣлился отъ Павла и Варнавы (Дѣян. 

ХШ, 13). Вѣроятно, дальнѣйшее участіе въ ихъ «дѣлѣ» ему показа¬ 

лось труднымъ (XV, 38), особенно же путешествіе по горамъ Памфи.ііи, 

причемъ ему могло представляться нѣско.іьво унизительнымъ и самое 
его положеніе «слуги> при апостолахъ. 

Послѣ этого Маркъ возвратился въ Іерусалимъ (ХПІ, 13). Когда 
Варнава, послѣ апостольскаго собора и, какъ кажется, послѣ краткаго 
пребыванія въ Антіохіи (около 52-го г. Дѣян. XV, 35), хотѣлъ снова 
взять Марка во второе миссіонерское путешествіе, которое онъ пред¬ 

принималъ опять съ ап. Павломъ, то. послѣдній воспротивился намѣ¬ 

ренію Варнавы, считая Марка неспособнымъ совершать большія и 
трудныя путешествія съ цѣлію распространенія Евангелія .Возникшій 
между апостолами споръ кончился (въ Антіохіи) тѣмъ, что Варнава 
взялъ >съ собою Марка и отправился съ нимъ на свою родину—Кипръ, 

а Павелъ, взявши себѣ въ спутники Силу, отправился съ нимъ въ 
миссіонерское путешествіе по Малой Азіи. Но гдѣ пребывалъ Маркъ 
въ промежуткѣ между возвращеніемъ его въ Іерусалимъ и удаленіемъ 
съ Варнавою на о. Кипръ (Дѣян. XV, 36), неизвѣстно. Вѣроятнѣе 
всего предположеніе, что онъ находился въ это время въ Іерусалимѣ 
и присутствовалъ на апостольскомъ соборѣ. Отсюда его могъ взять 
съ собою на Кипръ Варнава, предварительно разошедшійся съ ап. Пав¬ 

ломъ именно изъ за Марка. 

Отнынѣ Маркъ на долго исчезаетъ изъ виду, именно съ 52-го года 
до 62-го. Когда Павелъ около 62-го или 63-го года писалъ изъ Рима 
Филемону, то передавая ему привѣтствія отъ разныхъ мужей, кото¬ 

рыхъ онъ называетъ своими сотрудниками, онъ называетъ и Марка 
(ст. 24). Отъ того же Марка онъ посылаетъ привѣтствіе въ одно¬ 

временно съ посланіемъ къ Филемону написанномъ посланіи къ Ко¬ 

лоссянамъ (V, 10). Здѣсь онъ называетъ Марка «двоюроднымъ бра¬ 

томъ» Варнавы (по русск. тексту—«племянникомъ». Это—неточная 
передача греч. слова ауеі^іск;) и прибавляетъ, что Колосская церковь по¬ 

лучила относительно Марка извѣстныя указанія, и проситъ колоссянъ 
принять Марка, когда тотъ придетъ. Важно, что Павелъ Марка и 
Іуста называетъ здѣсь единственными своими сотрудниками для царствія 
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Божія, которые были для него отрадою (IV, 11). Отсюда можно ви. 

дѣть, что Маркъ находился при ан. Павлѣ во время его римскихъ 
узъ и помогалъ ему въ дѣлѣ распространенія Евангелія въ Римѣ. 

Когда состоялось примиреніе его съ Павломъ, неизвѣстно. 

Затѣмъ мы видимъ Марка вмѣстѣ съ апостоломъ Петромъ въ 
Азіи, на берегахъ Ёфрата, тамъ, гдѣ стоялъ прежде Вавилонъ и гдѣ 
«ще при апостолахъ основалась христіанская церковь (1 Пет. V, 13). 

Можно отсюда заключать, что Маркъ, дѣйствительно, отправился изъ 
Рима въ Колоссы (ср. Кол. IV, 10) и здѣсь гдѣ нибудь встрѣтился съ 
ап. Петромъ, который и удержалъ Марка на нѣкоторое время при 
себѣ. Затѣмъ онъ былъ при ап. Тимоѳеѣ въ Бфесѣ, какъ это видно 
изъ того, что ап. Павелъ поручаетъ Тимоѳею привести Марка съ 
собою въ Римъ, говоря, что Маркъ нуженъ ему для служенія (2 Тим. 

IV, 11),—конечно, для проповѣдническаго служенія, а можетъ быть и 
для ознакомленія съ настроеніемъ 12-ти апостоловъ, съ представителемъ 
которыхъ, Петромъ, Маркъ находился въ самыхъ дружескихъ отно¬ 

шеніяхъ. Такъ какъ посланіе 2-ѳ къ Тимоѳею написано около 66 или 
67 года, а Маркъ, согласно Колосс. IV, 10, долженъ былъ отправиться 
въ Азію около 63—64 года, то слѣдовательно онъ пробылъ вдали 
отъ ап. Павла около трехъ лѣтъ, причемъ, вѣроятнѣе всего, путеше¬ 

ствовалъ съ ап. Петромъ. 

Кромѣ этихъ, можно сказать, прямыхъ показаній о жизни Марка, 

въ самомъ его евангеліи можно находить также свѣдѣнія о его лич¬ 

ности. Такъ очень вѣроятно, что онъ былъ тѣмъ юношей, который слѣ¬ 

довалъ за процессіей, въ которой вели Христа, взятаго въ Гефсиманіи, 

я который убѣжалъ отъ хотѣвшихъ схватить его, оставивъ въ ихъ 
рукахъ покрывало, какимъ онъ закутался (Марк. ХГѴ, 51). Можетъ 
быть, онъ присутствовалъ и на послѣдней пасхальной вечери Христа 
(см. толк, на ХГѴ, 19). Есть также нѣкоторые признаки того, что самъ 
евангелистъ присутствовалъ при нѣкоторыхъ другихъ Событіяхъ изъ 
жизни Христа, имъ описываемыхъ (наир., 1, 5 и сл; Ш, 8 и 22; XI, 16). 

Чтб говоритъ СВ. преданіе о Марнѣ и его евангеліи 

Самое древнее свидѣтельство о писателѣ второго евангелія на¬ 

ходится у епископа Іерапольскаго Папія. Этотъ епископъ, по сообп^ен ію 
Евсевія Кесарійскаго (Церк. Ист. Ш, 39), писалъ: «пресвитеръ, 

(т. е. Іоаннъ Богословъ—по общепринятому мнѣнію) говорилъ и то: 
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«:Марвъ, истолкователь (ёріхтіѵеоггц^ Петра *), съ точностью записалъ^ 

сколько запомнилъ, то, чему училъ и что творилъ Господь, хотя и не- 

по порядку, ибо самъ онъ не слушалъ Господа и не соітутствовалъ 
Ему. Впослѣдствіи, правда, онъ былъ, какъ я сказалъ, съ Петроиъ>- 

но Петръ излагалъ ученіе съ цѣлію удовлетворить нуждамъ слуша 
телей, а не съ тѣмъ, чтобы бесѣды Господни передавать по порядку.. 

Поѳтому Маркъ нисколько не погрѣшилъ, описывая нѣкоторыя событія 
такъ, какъ припоминалъ ихъ. Онъ заботился только о томъ, какъ бы 
не пропустить чего нибудь изъ слышаннаго, или не переиначить». 

Изъ этого свидѣтельства Папія ясно: 1) что ап. Іоаннъ зналъ 
евангеліе Марка и разсуждалъ о немъ въ кругу своихъ учениковъ,— 

конечно, въ Ефесѣ; 2) что онъ засвидѣтельствовалъ, что св. Маркъ со- 

общвлъ тѣ воспоминанія, какія сохранилъ въ своей памяти о рѣчахъ 
ап. Петра, разсказывавшаго о словахъ и дѣлахъ Господа, и такимъ 
образомъ сдѣлался вѣстникомъ и посредникомъ въ передачѣ ѳтихъ 
разсказовъ; З) что Маркъ при этомъ не держался хронологическаго 
порядка. Это замѣчаніе даетъ основаніе предполагать, что въ то время 
слышалось Осужденіе на ев. Марка по поводу того, что въ немъ есть 
нѣкоторые недостатки по сравненію съ другими евангеліями, которыя 
тщательно заботились о «порядкѣ» (Лук. I, З) въ изложеніи еван¬ 

гельскихъ событій; 4) Папій съ своей стороны сообщаетъ, что Маркъ 
не былъ лично ученикомъ Христа, но,—вѣроятно, позже—ученикомъ 
Петра. Однако этимъ не отрицается возможность того, что Маркъ 
нѣчто сообщаетъ и изъ того, чт5 пережилъ самъ. Въ началѣ Му- 

раторіева фрагмента есть замѣчаніе о Маркѣ: «онъ и самъ при нѣ¬ 

которыхъ событіяхъ присутствовалъ и ихъ сообщилъ»; 5^ что Петръ 
свои поученія приноровлялъ къ современнымъ потребностямъ слуша¬ 

телей и не заботился о связномъ строго хронологическомъ изложеніи 
евангельскихъ событій. Поэтому и Марку нельзя ставить въ вину 

Маркъ, чрезъ составленіе своего труда, сдѣлался <исто.’гкователемъ> Петра, т. е 
передалъ многимъ то, что говорилъ ап. Петръ, сталъ какъ бы устами Петра. Ошибочно- 

предположеніе, что Маркъ здѣсь характеризуется, какъ «переводчикъ>, услугами котораго 
будто бы пользовался ап. Петръ и который былъ нуженъ Петру въ Римѣ для перевода 
его рѣчей на латинскій языкъ. Во-первыхъ, Петръ едва ли нуждался въ переводчикѣ для 
своихъ проповѣдническихъ рѣчей. Во вторыхъ, слово грртрЕот-г]? въ классическомъ гре 
ческомъ языкѣ обозначало часто вѣстника, передатчика воли боговъ (Плат. Респ.). На 
конецъ, у блаж. Іеронима (письмо 120 къ Гедибіи) Титъ названъ истолкователемъ Павла, 

какъ и Маркъ истолкователемъ Петра. То и другое указываетъ только на то, что эти сотруд¬ 

ники апостоловъ возвѣщали ихъ волю и желанія. Можетъ быть, впрочемъ, Титъ, какъ 
природный грекъ, былъ сотрудникомъ ап. Павла въ писаніи посланій; какъ опытный 
стилистъ, онъ мсгъ давать апостолу разъясненія нѣкоторыхъ греческихъ терминовъ. 
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отступленія отъ строго хронологической послѣдовательности событій; 
б) Что зависвмость Марка отъ Петра въ его писательствѣ простирается 
только на нѣкоторыя обстоятельства (Іѵіа). Но Папій хвалитъ Марка 
за его тщательность и точность въ повѣствованіи: онъ ничего не скры 
валъ и нисколько не приукрашнвалъ событій и лицъ. 

Іустинъ муч. въ «Разговорѣ съ Трифономъ» (гл. 106) упоминаетъ 
о существованіи «достонрииѣчательностей», или «воспоминаній Петра», 

причемъ приводитъ мѣсто изъ Марк. Ш, 16 и сл. Ясно, что онъ 
содъ этими «достопримѣчательностяии» разумѣетъ евангеліе Марка, 

Св. Ириней (Прот. ере?. Ш, I, і), также знаетъ опредѣленно, что 
Маркъ написалъ евангеліе по смерти Петра и Павла, которые, по 
хронологіи Иринея, проповѣдывали въ Римѣ отъ 61 до 66-го года,— 

написалъ такъ именно, вѣкъ возвѣщалъ евангеліе Петръ. Климентъ 
Александр. (Ьуроі. къ 1 Петр. У, 13) сообщаетъ, что Маркъ написалъ 
свое евангеліе въ Римѣ, по просьбѣ нѣкоторыхъ знатныхъ римскихъ 
христіанъ. Въ евангеліи евоемъ онъ изложилъ слышанную имъ устную 
проповѣдь ап. Петра, которому и самому извѣстно было о желаніи 
римскихъ христіанъ имѣть памятникъ его бесѣдъ съ ними. Къ этому 
свидѣтельству св. Климента Евсевій Кесарійскій прибавляетъ, что ап. 

Петръ, на основаніи бывшаго ему откровенія, выразилъ свое одобреніе 
писанному Маркомъ евангелію (Церв. Ист. УІ, 14, 5 и сл.). 

О дальнѣйшей судьбѣ Марка Евсевій сообщаетъ преданіе, что 
Маркъ явился какъ первый проповѣдникъ Евангелія въ Лгиптѣ м 
основалъ христіанскую церковь въ Александріи. Благодаря проповѣди 
Марка н его строго аскетическому образу жизни, къ вѣрѣ во Христа 
обратились іудейскіе Ѳерапевты (П, 15). Хотя Евсевій не называетъ 
Марка епископомъ Александрійскимъ, но начинаетъ счисленіе епис¬ 

коповъ Александрійскихъ именно съ Марка (П, 24). Поставивши въ 
Александріи епископомъ Аніана и нѣсколько лицъ сдѣлавши пресви¬ 

терами в діаконами, Маркъ, по сказанію Симеона Метафраста, 

отъ преслѣдованій язычниковъ удалился въ Пентаполь. Черезъ два 
года онъ возвратился въ Александрію и нашелъ здѣсь число хри¬ 

стіанъ значительно увеличившимся. Онъ самъ начинаетъ тогда снова 
проповѣдывать и творитъ чудеса. Язычники по этому поводу выставляютъ 
противъ него обвиненіе въ волшебствѣ. Во время празднованія еги¬ 
петскому богу Серапису Маркъ былъ схваченъ язычниками, обвязанъ 
веревкою по шеѣ и вытащенъ за городъ. Вечеромъ его бросили въ 
темницу, а на другой день толпа язычниковъ его умертвила. Это 
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случилось 25-го апрѣля (годъ—неизвѣстенъ*). Его тѣло почивал» 

долго въ Александріи, но въ 827-иъ году его взяли съ собою вене 
ціанскіе купцы и привезли въ Венецію, гдѣ Марнъ, со своинъ сим¬ 

вол омъ-львомъ, и сдѣлался покровителемъ города, въ которомъ въ 
его честь выстроенъ великолѣпный соборъ съ замѣчательною колоколь¬ 

нею (По другому преданію, Маркъ скончался въ РииѣЛ 
У СВ. Ипполита (геіиі. VII, 30) Маркъ называется безпалымъ 

(6 хоХорогахтоХо^). Въ объясненіе этого названія можетъ служить свидѣ¬ 

тельство одного древняго предисловія къ евангелію Марка. По ска¬ 

занію этого введенія (пролта), Маркъ, какъ потомокъ Левія, имѣлъ 
званіе священника іудейскаго, но послѣ своего обращенія во Христу 
отсѣвъ себѣ большой палецъ, чтобы показать, что онъ не годится для 
исправленія свящевпическихъ обязанностей. Это, по замѣчанію автора 
введенія, не помѣшало однако Марку сдѣлаться Александрійскимъ 
епископомъ, и такимъ образомъ все же исполнилось таинственное пред¬ 

назначеніе Марка послужить Богу въ священномъ санѣ... Можно, 

впрочемъ, предполагать, что потеря Маркомъ большого пальца совер¬ 

шилась когда нибудь во время истязаній, какимъ онъ подвергался со 
стороны своихъ гонителей-язычниковъ. 

Цѣль написанія евангелія отъ Марна. 

Цѣлъ написанія евангелія отъ Марка открывается уже изъ пер¬ 

выхъ словъ этой книги: «Начало Евангелія Іисуса Христа, Сын& 

Божія»—это надпись, въ которой ясно обозначено содержаніе и цѣль 
евангелія отъ Марка. Бакъ ев. Матѳей словами: «книга бытія 
(р(рХо; -сеѵеоео); ПО русс. пер. неточно: «родословіе>) Іисуса Христа, 

Сына Давидова> и т. д. хочетъ сказать, что онъ намѣренъ дать 
^исторію Христа», какъ потомка Давида и Авраама, Который въ 
Своей дѣятельности осуществилъ древнія обѣтованія, данныя народу 
Израильскому, такъ и ев. Маркъ первыми пятью словами своей книги 
Хочетъ дать понять своимъ читателямъ, чего они отъ него должны 
ожидать. 

Въ какомъ же смыслѣ ев. Маркъ здѣсь употребилъ слово «начало» 

(архт)) и въ какомъ—слово «евангеліе» (еоа^^ёХюѵ)? Послѣднее выраженіе 

') Предположенія проф. Болотова «о днѣ и годѣ кончины св. Марка» (63 г.— 

4 апр.) (Христ. Чтеніе 1893 г. іюль и сл. кн.) несогласны съ тѣмъ, что получается ,и8ъ 
оанакоиленія съ библейскими данными о смерти Марка. 
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У Марка встрѣчается сень разъ и вездѣ означаетъ принесенную 
Христомъ благую вѣсть о спасеніи людей, возвѣщеніе наступленія 
царства Божія* Но въ соединеніи съ выраженіемъ ^начало» слово 
«еваміеліе» у Марка больше не встрѣчается. На помощь тутъ намъ 
приходитъ ап. Павелъ. Въ поел, къ Филиппійцамъ онъ употребляетъ 
это самое выраженіе въ смыслѣ начальной ступени евангельской проповѣди 
какую онъ предлагалъ въ Македоніи. *Вы знаете, Филиппійцы,— 

говоритъ апостолъ,—что въ началѣ благовѣствованія (ёѵ <хрх'5 хоо еоаірувХіои), 
когда я вышелъ изъ Македоніи, ни одна церковь не оказала мнѣ 
участія подаяніемъ и принятіемъ, кромѣ васъ однихъ» (Филип. IV, 15). 

Это выраженіе: «начало евангелія» можетъ здѣсь имѣть только тотъ 
смыслъ, что филиппійцы знали тогда только самое необходимое о 
Христѣ—Его слова и дѣла, которыя составляли обычный предметъ 
первоначальной проповѣди благовѣстниковъ о Христѣ. Между тѣмъ 
теперь, спустя одиннадцать лѣтъ послѣ пребыванія апостола въ Ма¬ 

кедоніи, о которомъ онъ говоритъ въ вышеприведенномъ мѣстѣ, фи¬ 

липпійцы, несомнѣнно, стоятъ уже гораздо выше въ пониманіи хри¬ 

стіанства. Такъ и евангеліе Марка представляетъ собою попытку 
дать элементарное описаніе отти Христа, что вызывалось особымъ 
состояніемъ тѣхъ лицъ, для которыхъ было написано евангеліе. Это 
подтверждается и свидѣтельствомъ Папія, по которому Маркъ запи¬ 

салъ миссіонерскія бесѣды ап. Петра. А что такое были эти бесѣды— 

ооъ этомъ даетъ намъ довольно опредѣленное понятіе ап. Павелъ въ 
посланіи къ Евреямъ. Обращаясь къ своимъ читателямъ, христіанамъ 
изъ евреевъ, онъ упрекаетъ ихъ въ томъ, что они долго задержа¬ 

лись на первоначальной стадіи христіанскаго развитія и даже сдѣ¬ 

лали нѣкоторый шагъ назадъ. «Судя по времени, вамъ надлежало 
быть учителями, но васъ снова нужно учить первымъ началамъ 
слова Божія и для васъ нужно молоко, а не твердая пища> (Евр. V, 

12). Такимъ образомъ апостолъ различаетъ начала слова Божія (Та отоі^еТа 
X. Хр, Хо')'.) какъ «молоко» отъ твердой пищи совершенныхъ. 

Евангеліе отъ Марка или проповѣдь ап. Петра и представляли со¬ 

бою эту первоначальную стадію евангельскаго наученія фактамъ изъ 
жизни Христа, предложеннаго римскимъ христіанамъ, только что 
вступившимъ въ Церковь Христову. 

Такимъ образомъ «начало евангелія I. X.»—это краткое обо¬ 

значеніе всего содержанія далѣе предлагаемаго повѣствованія, какъ 
наиболѣе простого изложенія евангельской исторіи. Съ такимъ пони- 
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каніемъ цѣли написанія евангелія отъ Марка соглашается та крат¬ 

кость, сжатость этой книги, которая дѣлаетъ ее похожею, можно 
сказать, на «совращеніе» евангельской исторіи, болѣе всего подходя¬ 

щее для людей, стоящихъ еще на первой ступени христіанскаго раз¬ 

витія. Это видно изъ того, что въ этомъ евангеліи вообще обращено 
больше вниманіе на тѣ факты нзъ жизни Христа, въ которыхъ выясни¬ 

лось Божественное могущество Христа, Его чудесная сила, и притомъ 
довольно обстоятельно сообщается о чудесахъ, совершенныхъ Христомъ 
надъ дѣтьми и отроками, тогда какъ объ ученіи Христа говорится 
сравнительно немногое. Бакъ будто евангелистъ имѣлъ въ виду дать и 
родителямъ христіанскимъ руководство для изложенія событій евангель¬ 

ской исторіи при обученіи дѣтей истинамъ христіанской вѣры... Можно 
сказать, что евангеліе отъ Марка, преимущественно обращающее вни¬ 

маніе на чудеса Христа, какъ нельзя лучше принаровлено къ пониманію 
и тѣхъ, кто можетъ быть названъ «дѣтьми въ вѣрѣ», и, быть можетъ, 

Даже для дѣтей христіанъ въ собственномъ смыслѣ этого слова... Даже 
то обстоятельство, что евангелистъ любитъ останавливаться на подроб¬ 

ностяхъ событій и притомъ разъясняетъ все почти детально—и это 
можетъ свидѣтельствовать о томъ, что онъ имѣлъ въ виду предложить 
именно первоначальное, элементарное шложеніе евангельской исторіи для 
людей, нуждавшихся въ такого рода наставленіяхъ. 

Сравненіе евангелія Марна съ показаніями о немъ церковнаго пре¬ 
данія. 

Папій сообщаетъ, что «пресвитеръ», т. е. Іоаннъ Богословъ, нахо¬ 

дилъ, что въ евангеліи отъ Марка не соблюдается строгаго хронологи¬ 

ческаго порядка въ изложеніи событій. Это, дѣйствительно, замѣчается 
въ этомъ евангеліи. Такъ, напр., читая первую главу отъ Марка ст. 12. 

14, 16., читатель остается въ недоумѣніи относительно того, когда слу¬ 

чилось «преданіе» Іоанна Крестителя и когда послѣдовало выступленіе 
Христа на общественное служеніе, въ какомъ хронологическомъ отно¬ 

шеніи въ этому выступленію стоитъ искушеніе Христа въ пустынѣ и въ 
какихъ рамкахъ должна быть поставлева исторія призванія первыхъ 
двухъ паръ учениковъ.—Читатель не можетъ также опредѣлить, когда 
Господь призываетъ 12 апостоловъ (Ш, 1В и сл.), гдѣ, когда ивъ какой 
послѣдовательности Христосъ сказалъ и разъяснилъ Свои притчи 
(гл. ІѴ-я). 
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Затѣмъ преданіе называетъ писателемъ евангелія Іоанна Марка 
я представляетъ его ученикомъ ац. Петра, который написалъ еван¬ 

геліе свое съ его словъ. Въ евангеліи отъ Марка мы не находимъ 
Ничего такого, что могло бы противорѣчить первому сообщенію пре¬ 

данія, и очень много такого, что подтверждаетъ послѣднее. Писатель 
евангелія, очевидно, палестинскій уроженецъ: онъ знаетъ языкъ, ка¬ 

кимъ въ то время говорили палестинскіе жители, и ему, видимо, до¬ 
ставляетъ удовольствіе привести иногда фразу на своемъ языкѣ, со¬ 

проводивъ ее при этомъ переводомъ (V, 1; ѴП, 34; XV, 34 и др.). 

Только наиболѣе извѣстныя еврейскія слова остались безъ перевода 
(равви, авва, аминь, геенна, сатана, осанна). Весь стиль евангелія— 

еврейскій, хотя все евангеліе несомнѣнно написано на греческомъ языкѣ 
(преданіе о первоначальномъ латинскомъ текстѣ—выдумка, не имѣющая 
сколько нибудь достаточныхъ основаній). 

Можетъ быть изъ того обстоятельства, что писатель евангелія 
самъ носилъ имя Іоаннъ, можно объяснить то, почему онъ, говоря 
объ Іоаннѣ Богословѣ, называетъ его не просто сіоанномъ», а при¬ 

бавляетъ къ этому въ Ш, 17 и У, 37 опредѣленіе: «братъ Іакова». 

Замѣчательно также то обстоятельство, что Маркъ сообщаетъ нѣко¬ 

торыя характеристическія подробности, опредѣляющія личность апо 
стола Петра (XIV, 29—31, 54, ,66, 72), а съ другой—опускаетъ 
такія частности изъ исторіи ап. Петра, которыя могли слишкомъ 
возвысить значеніе личности ап. Петра. Такъ онъ не передаетъ тѣхъ 
словъ, какія Христосъ сказалъ ап. Петру послѣ его великаго испо¬ 

вѣданія (Матѳ. XVI, 16—19), а въ перечисленіи апостоловъ не на¬ 

зываетъ Петра «первымъ», какъ то сдѣлалъ ев. Матѳ. СХ, 2 Ср 
Марк, Ш, 16). Не ясно ли отсюда, что евангелистъ Маркъ писалъ свое- 
евангеліе по воспоминаніямъ смиреннаго ап. Петра? (ср. 1 Петр. V, 5). 

Наконецъ, преданіе указываетъ на Римъ какъ на мѣсто, гдѣ. 

было написано евангеліе отъ Марка. И евангеліе само показываетъ, 
что писатель его имѣлъ дѣло съ латинскими христіанами изъ языч¬ 

никовъ. Маркъ, напр., несравненно чаще, чѣмъ другіе евангелисты, 

употребляетъ латинскія выраженія (напр. центуріонъ, спекуляторъ, 
легіонъ, цензъ и др., конечно, въ ихъ греческомъ произношеніи). И 
главное—Маркъ греческія выраженія иногда объясняетъ посредствомъ 
латинскихъ и именно римскихъ терминовъ. На Римъ указываетъ 
также обозначеніе Симона Киринейскаго какъ отца Александра и 
Руфа (ср. Рим. XV, 13). 
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При ближайшемъ ознавомленіи съ евангеліемъ Марва овазы- 

вается, что онъ писалъ свой трудъ для христіанъ изъ язычниковъ. 
Это видно изъ того, напр., что онъ разъясняетъ обстоятельно фари¬ 

сейскіе обычаи (VII, 3 и сл.). У него нѣтъ тѣхъ рѣчей и деталей» 

вавія есть у ев. Матѳея и вавія могли имѣть значеніе только для 
христіанскихъ читателей изъ іудеевъ, а для христіанъ изъ язычни¬ 

ковъ, безъ особыхъ поясненій, остались бы даже непонятными (см. 

напр. I, 1 и сл., родословіе Христа, Матѳ. ХѴП, 24; Матѳ. 

ХХШ; Матѳ. XXIV, 20: ни въ субботу, Матѳ. V, 17—43). 

Отношеніе евангелія отъ Марна къ двумъ другимъ синоптическимъ 
евангеліямъ. 

Блаж. Августинъ полагалъ, что Маркъ въ своемъ евангеліи 
являлся послѣдователемъ ев. Матѳея и совратилъ лишь его евангеліе 
(о согл. ев. I, 2, 3); въ этомъ мнѣніи есть, несомнѣнно, правильное 
представленіе, потому что писатель евангелія отъ Марва, очевидно, 

пользовался вавимъ-то, болѣе его древнимъ, евангеліемъ и дѣйстви¬ 

тельно совращалъ его. Критики текста сходятся почти въ томъ пред¬ 

положеніи, что такимъ руководствомъ для Марва послужило еванге 
ліе Матѳея, но не въ нынѣшнемъ его видѣ, а въ иервоначальномъ, 
именно то, которое было написано на еврейскомъ языкѣ. Такъ какъ 
евангеліе отъ Матѳея на еврейскомъ языкѣ было написано въ пер¬ 

вые годы 7-го десятилѣтія въ Палестинѣ, то Маркъ, бывшій въ это 
время въ Малой Азіи, могъ получить въ свои руки евангеліе, нан п- 

санное Матѳеемъ, и взять его потомъ съ собою въ Римъ. 

Были попытки расчленить евангеліе на отдѣльныя части, кото¬ 

рыя по своему происхожденію и относимы были въ разнымъ десяти¬ 

лѣтіямъ перваго вѣка и даже въ началу второго. (Перво-Маркъ, 

второй Маркъ, третій Маркъ и т. д.). Но всѣ эти гипотезы о позд¬ 

нѣйшемъ происхожденіи нашего нынѣшняго евангелія Марка отъ ка¬ 

кого нибудь позднѣйшаго передѣлывателя разбиваются о свидѣтель¬ 

ство Папія, по которому уже около 80-го года Іоаннъ Богословъ 
имѣлъ у себя въ рукахъ, очевидно, наше евангеліе отъ Марва и бе¬ 

сѣдовалъ о немъ съ своими учениками. 
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Раздѣленіе евангелія отъ Марка по содержанію. 

Послѣ введенія в:ь евангеліе ( I, 1—13), евангелистъ въ пер' 
вомъ отдѣлѣ (I, 14—Ш, 6) изображаетъ въ рядѣ художественныхъ 
отдѣльныхъ картинъ, какъ Христосъ выступилъ на проповѣдь сначала 
въ Бапернаунѣ, а йотомъ н во . всей Галлилѳѣ, уча, собирая вокругъ 
Себя первыхъ учениковъ и совершая возбуждавшія удивленіе чудеса 
( I, 14—39), а затѣмъ, какъ противъ Христа начинаютъ возставать- 

защнтниЕи старыхъ порядковъ. Христосъ, хотя на дѣлѣ соблюдаетъ 
законъ, однако съ серьезностью относится къ нападеніямъ на Него 
чтителей закона и опровергаетъ ихъ нападенія. Тутъ Онъ высказы¬ 

ваетъ и весьма важное новое ученіе о Себѣ Самомъ: Онъ—Сынъ 
Божій (I, 40—Ш, 6). Три слѣдуй пце отдѣла—впщ(гй (Ш, 7—VI, б), 
третій (VI, 6, 6—ѴЩ, 26) и четвертый (ѴШ, 27—X, 45) изобра¬ 

жаютъ дѣятельность Христа на сѣверѣ святой земли, большею частью 
и особенно въ первый періодъ, въ Галилеѣ, но также, особенно въ 
болѣе поздній періодъ, и за границами Галилеи, и, наконецъ. Его 
путешествіе въ Іерусалимъ черезъ Перею и Іорданъ до самаго 
Іерихона (X, 1 и сл.). Въ началѣ каждаго отдѣла стоитъ всякій 

разъ повѣствованіе, относящееся въ 12-ти апостоламъ (ср. III, 14* 

У, 30): повѣствованія объ ихъ призваніи, ихъ посланіи на проповѣдь 
и ихъ исповѣданіи по вопросу о Мессіанскомъ достоинствѣ Христа' 
Евангелистъ очевидно хочетъ показать, какъ Христосъ считалъ Своею 
непремѣнною задачею—подготовить Своихъ учениковъ къ ихъ буду¬ 

щему призванію, какъ проповѣдниковъ Евангелія даже среди язычни¬ 

ковъ, хотя, конечно, нельзя считать эту точку зрѣнія здѣсь исключи¬ 

тельною. Само собою разумѣется, лице Господа I. Христа, какъ 
проповѣдника и чудотворца, обѣтованнаго Мессіи и Сына Божія, 
стоитъ здѣсь на первомъ планѣ.—Въ пятот отдѣлѣ (X, 46—ХГѴ) 

изображается дѣятельность Христа въ Іерусалимѣ какъ пророка или, 

скорѣе, какъ Сына Давидова, который долженъ осуществить ветхоза¬ 

вѣтныя предсказанія о будущемъ царствѣ Давида. Бмѣстѣ съ этимъ 
описывается возрастаніе враждебности по отношенію ко Христу со сто¬ 

роны представителей іудейства до высшей ея точки. Наконецъ, въ ше¬ 

стомъ отдѣлѣ (XIV, 1—XVI) разсказывается о страданіяхъ, смерти и вос¬ 

кресеніи Христа, а также о вознесеніи Его на небо^ 
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Взглядъ на постепенное раскрытіе мыслей, содержащихся въ 
евангеліи Марка. 

Послѣ краткаго надписанія, въ которомъ читателямъ дается 
понятіе о томъ, что представляетъ собою книга (I, і), евангелистъ 
во введеніи (I, 2 —13) изображаетъ выступленіе и дѣятельность Іоанна 
Крестителя, предтечи Мессіи, и прежде всего совершенное имъ кре¬ 

щеніе Самого Мессіи. Затѣмъ евангелистъ дѣлаетъ краткое замѣчаніе 
о пребываніи Христа въ пустынѣ и объ искушеніи Его тамъ отъ 
діавола, указывая, что въ это время ангелы служили Христу: этимъ 
онъ хочетъ обозначить побѣду Христа надъ діаволомъ и начало новой 
жизни для человѣчества, которому теперь уже не страшны будутъ всѣ 
силы ада ('образно представляемыя подъ * звѣрями пустыни^, которые 
уже не вредили Христу, этому новому Адаму). Далѣе евангелистъ 
послѣдовательно изображаетъ, какъ Христосъ подчинилъ Себѣ чело¬ 

вѣчество и возстановилъ общеніе людей съ Богомъ.—Въ первомъ 
отдѣлѣ (I, 14—Ш, б), въ первой части (14—39 ст. І-й главы) еванге¬ 

листъ даетъ сначала общее изображеніе учительной дѣятельности 
Господа Іисуса Христа (I, 14, 15), а въ концѣ (ст. 39)—Его дѣлъ. 

Между этими двумя характеристиками евангелистъ описыраетъ пятъ 
событій: а) призваніе учениковъ, б) событія въ синагогѣ Каперна¬ 

умской, в) исцѣленіе тещи Петра, г) исцѣленія больныхъ вечеромъ 
предъ домомъ Петра и д) исканіе Христа, удалившагося утромъ на 
молитву, народомъ и главнымъ образомъ Петромъ и его сотоварищами. 
Всѣ эти пять событій совершились на протяженіи времени отъ предъ- 

обѣденнаго часа пятницы до утра воскресенья (по евр. счету—первый 
день по субботѣ). Всѣ событія группируются около Симона и его 
сотоварищей. Видно, что евангелистъ отъ Симона получилъ свѣдѣнія 
с всѣхъ этихъ событіяхъ. Отсюда читатель получаетъ достаточное 
представленіе о томъ, какъ Христосъ, открывшій Свою дѣятельность 
послѣ взятія Іоанна Крестителя въ темницу, совершалъ Свое слу¬ 

женіе Учителя и Чудотворца. 

Во второй части перваго отдѣла (I, 40—Ш, 6) евангелистъ изо¬ 

бражаетъ постепенно растущую вражду ко Христу со стороны фари¬ 

сеевъ и преыущественпо тѣхъ фарисеевъ, которые принадлежали въ 
числу книжниковъ. Вражда эта объясняется тѣмъ, что фарисеи видятъ 
въ дѣятельности Христа нарушеніе закона, даннаго Богомъ чрезъ 
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Моисея, и потому рядъ, можно сказать, уголовныхъ преступленій. 

Тѣмъ не менѣе Христосъ относится съ любовію и сожалѣніемъ ко 
всѣмъ іудеямъ, помогая имъ въ ихъ духовныхъ нуждахъ и тѣлесныхъ 
болѣзняхъ и являя Себя при зтомъ существомъ, превышающимъ обыкно¬ 

венныхъ смертныхъ, стоящимъ въ особомъ отношеніи къ Богу. 

Особенно важно, что здѣсь Христосъ свидѣтельствуетъ о Себѣ, какъ 
о Сынѣ человѣческомъ, который прощаетъ грѣхи (II, 10), который 
имѣетъ власть надъ субботою (II, 28), который даже имѣетъ права 
священства, какъ нѣкогда подобныя же права были признаны за Его 
предкомъ - Давидомъ (вкушеніе священныхъ хлѣбовъ). Только эти 
свидѣтельства Христа о Себѣ Самомъ высказаны не прямо н непо¬ 

средственно, а входятъ въ Его рѣчи и дѣла. Здѣсь мы имѣемъ предъ 
собою семь разсказовъ; а) Разсказъ объ исцѣленіи прокаженнагц имѣетъ 
цѣлію показать, что Христосъ, при исполненіи дѣлъ Своего высокаго 
призванія, не нарушалъ прямыхъ постановленій Моисеева закона 
(I, 44). Если же ему дѣлали упреки въ этомъ отношеніи, то эти 
упреки основывались на односторонне-буквальномъ пониманіи Моисе¬ 

ева закона, въ чемъ были повинны фарисеи и раввины, б) Исторія 
исцѣленія разслабленнаго показываетъ намъ во Христѣ не только врача 
тѣла, но и больной души. Онъ имѣетъ власть прощать грѣхи. Попытку 
книжниковъ обвинить Его за это въ Богохульствѣ Господь обнару¬ 

живаетъ предъ всѣми во всемъ ея ничтожествѣ и безосновательности. 

в) Исторія призванія въ ученики Христа мытаря Левія показываетъ, 

что и мытарь не настолько худъ, чтобы стать помощникомъ Христа. 

г) Участіе Христа на пиршествѣ, устроенномъ Левіемъ, показываетъ, 

что Господь пе гнушается грѣшниками и' мытарями, что конечно 
возбуждаетъ противъ Него еще болѣе фарисейскихъ книжниковъ, д) 

Еще болѣе обостряются отношенія Христа съ фарисеями, когда 
Христосъ выступилъ какъ принципіальный противникъ старыхъ іудей¬ 

скихъ постовъ, е) и ж) Тутъ опять Христосъ выступаетъ въ качествѣ 
врага фарисейской односторонности въ отношеніи къ соблюденію суб¬ 

боты. Онъ—Царь небеснаго царства и Его слуги могутъ не исполнять 
законъ обрядовый тамъ, гдѣ это необходимо, тѣмъ болѣе что законъ 
о субботѣ данъ для блага человѣка. Но такое выступленіе Христа 
доводитъ раздраженіе Его враговъ до крайней степени и они начинаютъ 
злоумышлять противъ Него. 

Во второмъ отдѣлѣ (III, 7—VI, 6 а), гдѣ изображается отношеніе 
Христа къ Его ученикамъ, евангелистъ а) даетъ общее обозрѣніе 
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все болѣе и болѣе расширяющейся дѣятельности Христа, б) изобра¬ 

жаетъ, какъ Христосъ выдѣлилъ 12 ближайшихъ учениковъ изъ числа 
всѣхъ Его послѣдователей для особой миссіи, в) показываетъ панъ 
Христа въ Его борьбѣ съ книжниками, явившимися изъ Іерусалима, 
г) характеризуетъ тѣхъ, кто является истинными послѣдователями 
Христа, д — н) изображаетъ Христа, какъ учащаго народъ и особенно 
учениковъ Своихъ въ притчахъ, і) рисуетъ власть Христа надъ бурею, 

к) надъ бѣснованіемъ, л) надъ неизлечимою болѣзнью женщины, н) 

надъ силою смерти.—Только н) невѣріе согражданъ Христа полагаетъ 
препятствіе для Его всеисцѣляющей и всѣмъ помогающей силы. 

Здѣсь ученики Христа являются постоянно слѣдующими за Христомъ. 

Они подготовляются къ ихъ будущему служенію. 

Въ третьемъ отдѣлѣ (VI, 6 б—ѴШ, 26) изображаются также пре¬ 

имущественно заботы Христа о Своихъ ученикахъ. Онъ ходитъ съ 
ними по всему сѣверу Палестины, избѣгая на долгое время оставаться 
на западномъ берегу Генисаретскаго мора, гдѣ Онъ обыкновенно пре¬ 

бывалъ въ прежнее время. 

Въ четвертомъ (ѴИІ, 27—X, 45), отдѣлѣ также изображается 
Христосъ среди Своихъ апостоловъ и постепенное приближеніе 
Христа къ Іерусалиму. 

Въ пятомъ отдѣлѣ (X, 46—ХШ, 37) Господь является уже вы¬ 

ходящимъ изъ тѣснаго круга апостольскаго къ народу, отъ котораго 
Онъ теперь принимаетъ исповѣданія вѣры въ Него, какъ въ Сына 
Давидова. Это служитъ введеніемъ къ Его торжественному вступленію 
въ Іерусалимъ. 

Шестой и послѣдній отдѣлъ (XIV, 1—XVI, 20) представляетъ 
намъ, Щікъ Господь Іисусъ Христосъ совершилъ спасеніе людей, о 
которомъ Онъ предвозвѣщалъ раньше. Ев. Маркъ довольно обстоятельно 
изображаетъ здѣсь послѣдніе дни земной жизни Христа—Его страданія, 
смерть, погребеніе, воскросеніе и (кратко) вознесеніе на небо. 

Литература о евангеліи Марка. 

Вътакъназыв. «Катенахъ греческихъ отцовъ» (изд. Крамера, 1844) 

имѣется толкованіе на евангеліе Марка, приписываемое Виктору Лнтіо- 
аійскому (пли, по другимъ, Кириллу Александр.). Затѣмъ есть толкованія; 

блаж. Ѳеофилакта, Евфимія Зиюбена и приписываемое (неправильно) 

блаж. Іерониму, сплошь состоящее изъ аллегорическихъ изъясненій 
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И толкованіе Вэды. Изъ новыхъ толкованій заслуживаютъ вниканія: 

а) католическія—Кнабенбауера (1894), Роза (1904), Л7ам«<а (1881) и 
Ла^каюа(1911);б) протестантскія—Гогеля (1909), Гольцмат (3-е изд. 

1901), Клостермана (1907^, Луат (1907—1908), Меркса (1905, 

здѣсь дано собственно толкованіе евангелія отъ Марка по древнѣйшему 
его сирійскому переводному тексту), Вейса П. (1901, въ 9-мъ изд. ком¬ 

ментарія Мейера), Рейса/ог. (1907), Воленберш (1910) Изъ нашихъ 
отечественныхъ толкованій извѣстно только одно дѣйствительно серьез¬ 

ное толкованіе-еп. Жихаим (Лузина) въ его «Толковомъ евангеліи». 

Заслуживаетъ вниманія также нагнет, диссертація прот. Елеонскаго: 
«О евангеліи отъ Марка» (противъ Баура). Нравоучительнаго характера 
толкованія на ев. отъ Марка изданы у насъ: 1) кружкомъ студентовъ, 

2) Воскреснымъ Благовѣстомъ за 1911-й г. и 3) Новой Землей (толко¬ 

ваніе Ламнэ). 1. Гладковъ даетъ довольно обширное толкованіе на ев. 

Марка, но, какъ извѣстно, его толкованія составлены не на каждое 
евангеліе въ отдѣльности, а представляютъ собою, такъ сказать, обо¬ 

зрѣніе всѣхъ евангелій (З-е изд). 



ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ МАРКА. 

ГЛАВА I. 

1. Шчало Евангелія Іисуса | Христа, Сына Божія, 

Надписаніѳ книги. Іоаннъ Креститель (1—8). Крещеніе Господа Іисуса Христа (9—11); 

Искушеніе Іисуса Христа (12—13). Выступленіе Іисуса Христа, какъ проповѣдника. 

(14—15). Приаваніѳ первыхъ четырехъ учениковъ (16—20). Христосъ въ синагогѣ Ка¬ 

пернаумской. Исцѣленіе бѣсноватаго (21—28). Исцѣленіе тещи Симона Петра (29—31). Чу¬ 

дотворенія позднимъ вечеромъ (32—34). Христосъ на молитвѣ раннимъ утромъ и при¬ 

ходъ къ Нему учениковъ (35—38).—Дѣятельность Христа во всей Галилеѣ (39).—Исцѣ¬ 

леніе прокаженнаго (40—45). 

I. 

1. По русскому переводу первый стихъ стоитъ въ непосредственной связи 
съ слѣдующими тремя стихами, и мысль всѣхъ первыхъ четырехъ стиховъ, 
по общепринятому толкованію (см. Толк. Еванг. еп. Михаила), такая: «началомъ 
Евангелія Христова о наступленіи благодатнаго царства Мессіи было явленіе 
Іоанна Крестителя, который проповѣдовалъ крещеніе покаянія для отпущенія 
грѣховъ».—Но съ такимъ пониманіемъ перваго стиха нельзя согласиться. 
Если предложеніе перваго стиха считать подлежащимъ, а продолженіе четвер¬ 
таго стиха—сказуемымъ (второй и третій стихи будутъ въ такомъ случаѣ 
вноснымъ предложеніемъ), то получается слишкомъ растянутый педііодъ. Между 
тѣмъ евангелистъ Маркъ вездѣ въ евангеліи выражаетъ свои мысли въ сжатыхъ 
предложеніяхъ. Затѣмъ. Если евангелистъ хоАлъ особенно выставить на видъ 
своимъ читателямъ, что выступленіе Іоанна Крестителя было наймомъ Еван¬ 
гелія, то слѣдовало бы ожидать, что онъ въ точности отмѣтитъ, чтб было 
продолженіемъ этого начала. Однако, такого точнаго обозначенія мы далѣе 
не находимъ. Въ виду сказаннаго лучше принять, какъ болѣе естественное, 
такое пониманіе перваго стиха, которое видитъ въ немъ надписаніе книги. 
«Начало евангелія Іисуса Христа, Сына Божія» (I. X.—родит, принадлежности), 
т. е. радостная вѣсть, какъ ее возвѣстилъ Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, въ 
той формѣ иди въ томъ видѣ, въ какомъ она предлагалась на первоначальной 
стадіи христіанскаго просвѣщенія стоявшимъ христіанамъ, еще только всту¬ 
пившимъ въ Церковь Христову (подробнѣе объ этомъ см. во «введеніи»—въ 
статьѣ «о цѣ.ли написанія Евангелія отъ Марка»).—Іисуса Христа см. Матѳ. 
I, 1.—Сына Бооюія. Если ев. Матѳей, писавшій свое евангеліе для христіанъ 
изъ іудеевъ, долженъ былъ показать имъ, что Христосъ происходитъ отъ пра- 
отцевъ іудейскаго народа—Давида и Авраама (I, 1), то евангелисту Марку, 
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2. вавъ наовсано у пророковъ: 
«вотъ, Я посылаю Ангела Моего 
предъ лицеыъ Твоимъ, который 
приготовитъ путь Твой предъ То¬ 
бою* (Малах. 3, 1). 

3. «Гласъ вопіющаго въ пустынѣ: 

приготовьте путь Господу, пряными 
сдѣлайте стези Ему» (Исаія 40, 3), 

4. Явился Іоаннъ, крестя въ 
пустынѣ и проповѣдуя крещеніе 
покаянія для прощенія грѣховъ. 

какъ писавшему свое евангеліе для христіанъ изъ язычниковъ, не было на¬ 
добности въ подобномъ указаніи. Онъ прямо называетъ Христа Сыномъ 
Боокіимъ—конечно, въ смыслѣ исключительномъ, какъ Единороднаго отъ 
Отца (см. Матѳ. XVI, 16).—Но если евангеліе, которое далѣе Маркъ пред¬ 
лагаетъ своимъ читателямъ, исходитъ отъ Сына Боокія, то оно—какъ бы го ■ 
воритъ онъ—должно имѣть непререкаемый авторитетъ для всѣхъ *)• 

2—4. Эти три стиха представляютъ собою одинъ періодъ. Согласно 
(союзу кагсъ въ лучшихъ греческихъ кодексахъ соотвѣтствуетъ частица хабш;, 
а не <Ь;, какъ въ нашемъ кодексѣ Кесеріпз) еъ предсказамілми пророковъ Ма- 
лахіи (Ш, 1) и Исаіи (ХЬ, 3), предсказавгигши о пришествіи Предтечи 
Мессіи 2), имѣющаго подготовить народъ іудейскій къ пргтлтгю Мессіи, 
явился Іоаннъ, крестя въ пустынѣ и проповѣдуя крегценге покаянія для 
отпущенія грѣховъ.—Такимъ образомъ, явленіе Іоанна не было чѣмъ то со¬ 
вершенно неожиданнымъ: оно давно уже было предсказано. Пророчество Ма- 
лахіи объ Іоаннѣ Предтечѣ (см. Толк, на пр. Малахію въ Толк. Библіи т. 7-й) 
евангелистъ приводитъ раньше, чѣмъ пророчество Исаіи, болѣе древняго про¬ 
рока, конечно, потому, что первое пророчество съ бдльшею опредѣленностью 
говоритъ о пришествіи Предтечи Мессіи, чѣмъ второе. Замѣчательно, что 
пророчество Малахіи ев. Маркъ приводитъ не по подлиннику и не по пере¬ 
воду ЬХХ-ти, который въ этомъ случаѣ повторяетъ довольно точно мысль и вы¬ 
раженіе подлинника, а слѣдуетъ въ этомъ мѣстѣ ев. Матѳею. Вмѣсто выра¬ 
женія подлиннаго текста: «предъ лицомъ Моимъ» ев. Матѳей, а за нимъ и 
Маркъ, читаетъ: «предъ лицомъ Твоимъ». По переводу обоихъ евангелистовъ. 
Богъ у Малахіи обраіцается, слѣдовательно, къ самому Мессіи съ предска¬ 
заніемъ о посланіи предъ Его пришествіемъ особаго ангела или предвѣстника— 
Предтечи. У пророка же содержится обращеніе Іеговы къ народу іудейскому 
(ср. Матѳ. II, 10).—Пророчество Исаіи о голосѣ вопіющаго въ пустынѣ (гл. ХЬ 
ст. 32—см, толк, на кн. Исаіи въ Толк. Библ. т. б-й) приводится здѣсь, какъ 
поясняющее собою приведенное выше пророчество Малахіи и вмѣстѣ какъ 
первооснова перваго пророчества. Вѣстникъ Іеговы, о которомъ говорилъ 
Малахія, есть именно тотъ самый, о которомъ еще раньше предсказывалъ 
Исаія пророкъ—такой смыслъ приведенія пророчества Исаіи. Отсюда же 
можно всякому видѣть, что евангелистъ отождествляетъ Іегову, Который въ 
Ветхомъ Завѣтѣ чрезъ пророковъ предвозвѣщалъ о Своемъ пришествіи, съ 
личностью Господа Іисуса Христа. Мѣсто изъ Исаіи ев. Маркъ приводить по 
тексту ЬХХ-ги (ср. Матѳ. Ш, 3).—Въ пустынѣ. Ев. Маркъ не опредѣляетъ. 

1) Въ нѣкоторыхъ древнихъ кодексахъ (напр., въ Синайсконъ) и у нѣкоторыхъ 
ев. отцевъ н писателей церковныхъ словъ <Сына Божія» не читается. Но ва то воль- 

шииство кодексовъ, какъ Ватиканскій, Парижскій, и сирійскіе и латинскіе переводы его 
прибавленіе ииѣютъ. 

2) Вмѣсто выраженія «у пророковъ» многіе древніе кодексы читаютъ «у Исаіи про¬ 

рока». Но есть также древніе кодексы, въ томъ числѣ Александрійскій (V в.), которые имѣютъ 
принятое у насъ чтеніе. Замѣтить нужно, что при чтеніи «у Исаіи пророка» является 
большое ватрудненіе, какимъ образомъ объяснить то'обстоятельство, что евангелистъ далѣе 
прямо приводитъ пророчество не Исаіи, а Малахіи. 
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5. И выходили къ нему вся 
страна Іудейская и Іерусалимляне; 
и крестились отъ него всѣ въ 
рѣкѣ Іорданѣ, исповѣдуя грѣхи 
свои. 

6. Іоаннъ же носилъ одежду ивъ 
«ерблюжьяго волоса и поясъ ко- 
лваный на чреслахъ своихъ, и ѣлъ 
акриды и дикій медъ._ 

7. И проповѣдывалъ, говоря: 
идетъ за иною Сильнѣйшій меня, 
у Котораго а не достоинъ накло¬ 
нившись развязать ренень обуви 
Его; 

8. а крестилъ васъ водою, а 
Онъ будетъ крестить васъ Духомъ 
Святымъ. 

какую онъ разумѣетъ пустыню (ев. Матѳей прямо называетъ ее «іудейскою»). 
Это можетъ быть объяснено тѣмъ, что Маркъ, какъ житель Іерусалима, считалъ 
излишнимъ ближайшее опредѣленіе того, чтб онъ разумѣетъ подъ пустынею: 
Іерусалимляне подъ «пустынею» привыкли понимать именно іудейскую пустыню, 
т. е. страну между горами іудейскими и Іорданомъ, къ сѣверо-западу отъ 
Мертваго моря (ср. Суд. I, 16; Пс. ЬХП, 1).—Проповѣдуя. Проповѣдь Іоанна 
ев. Маркъ передаетъ своими словами, тогда какъ ев. Матѳей выводитъ го- 
воряпдимъ самого Іоанна (ср. Матѳ. Ш, 1—2).—Крещеніе покаянія—см. ев. 
Матѳ.. Ш, 11.—Для прощенія грѣховъ. Проіценіе грѣховъ было необходимымъ 
условіемъ для того, чтобы человѣчество могло вступить въ новую жизнь, какая 
открывалась съ выступленіемъ обѣтованнаго Мессіи въ народѣ Израильскомъ. 
Но во всякомъ случаѣ это прощеніе представлялось чѣмъ то будущимъ, еще 
только имѣющимъ наступить: и въ самомъ дѣлѣ, грѣхи человѣчества могли 
считаться прощенными только тогда, когда бы за нихъ была принесена правдѣ 
Божіей вполнѣ удовлетворительная жертва. А такая жертва въ то время еще 
не была принесена і). 

5. Ев. Маркъ повторяетъ здѣсь то, что сказано въ ев. Матѳея (Ш, 5,6). 
Только онъ сначала упоминаетъ объ «іудейской странѣ», а потомъ уже объ 
«іерусалимлянахъ». ІІожетъ быть здѣсь сказывается намѣреніе Марка,—пи¬ 
савшаго свое евангеліе для христіанъ изъ язычниковъ, которые не могли очень 
симпатизировать городу, въ которомъ былъ умерщвленъ Христосъ,—поставить 
Іерусалимъ не на такомъ видномъ мѣстѣ, на какомъ его ставитъ писавшій 
свое евангеліе для христіанъ изъ іудеевъ Матѳей (проф. Богословскій. Обществ, 
служеніе Господа I. Христа вып. 1-й стр. 36). 

6. Объ одѣяніи Іоанна ев. Маркъ говоритъ согласно съ ев. Матѳеемъ 
(Ш, 4), но описываетъ это дѣяніе послѣ того уже, какъ упомянулъ о толпахъ 
народа, приходившихъ къ Іоанну креститься.—Не былъ ди Маркъ самъ въ 
числѣ тѣхъ, которые совершали путешествіе въ пустыню къ Іоанну? По крайней 
мѣрѣ едва ли можно допустить, чтобы снъ, будучи молодымъ человѣкомъ и 
несомнѣнно интересуясь религіозными вопросами, могъ спокойно сидѣть дома 
въ Іерусалимѣ въ то время, когда по близости, въ пустынѣ іудейской, со¬ 
вершаемо было Іоанномъ великой важности символическое дѣйствіе—крещеніе. 

7—8. Ев. точнѣе, полнѣе теперь сообщаетъ содержаніе проповѣди Кре¬ 
стителя. Это проповѣдь о Мессіи (см. Матѳ. Ш, 11). Іоаннъ считаетъ себя 
недостойнымъ исправить у Мессіи даже дѣло раба: нагнуться и развязать 
ремень у обуви. Здѣсь ев. Маркъ ближе къ ев. Лукѣ (Ш, 16), чѣмъ къ 
Матѳею. 

') Блаж. Ѳеофилактъ говоритъ: сПредтеча проповѣдывалъ крещеніе покаянія для 
того, чтобы люди, покаявшись и принявши Христа, получи.іи оставленіе грѣховъ». Ясно, 

что и втоть церковный толкователь относить «прощеніе грѣховъ» ко времени, когда 
Христосъ будетъ уже «принятъ» съ полною вѣрою, какъ Искупитель... 
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9. И было въ тѣ дни, пришелъ 
Іясусъ изъ Назарета Галилейскаго 
и крестился отъ Іоанна въ Іорданѣ. 

10. И когда выходилъ изъ воды, 
тотчасъ увидѣлъ Іоаннъ разверзаю* 
щіяся небеса и Духа, какъ голубя, 
сходящаго на Него. 

11. И гласъ былъ съ небесъ: 
Ты Сынъ Мой Возлюбленный, въ 
Которомъ Мое благоволеніе. 

12. Немедленно послѣ того Духъ 
ведетъ Его въ пустыню. 

13. И былъ Онъ тамъ въ пу¬ 
стынѣ сорокъ дней, искушаемый 
сатаною, и былъ со звѣрями; и 
Ангелы служили Ему. 

14. Послѣ же того, какъ пре¬ 
данъ былъ Іоаннъ, пришелъ Іисусъ 
въ Галилею, проповѣдуя Евангеліе 
Царствія Божія 

15. и говора, что исполнилось 
время и приблизилось Царствіе 
Божіе: покайтесь и вѣруйте въ 
Евангеліе. 

9. (Ср. Матѳ. Ш, 13). Ев. Маркъ точно обозначаетъ, что Христосъ при¬ 
шелъ изъ Назарета (о Назаретѣ см. Матѳ. II, 23). 

10. (См. Матѳ. Ш, 16). 
11. (См. Матѳ. ІИ, 17). У ев. Марка, какъ и у Луки, голосъ Бога об¬ 

ращенъ прямо ко Христу, тогда какъ у Матѳея'—къ третьему лицу, вѣроятно, 
къ Предтечѣ *). 

12. (Ср. Матѳ. IV, 1). Ев. Маркъ говоритъ, что Духъ Святой съ силою 
увлекаетъ (ІхраХХеі) Христа въ пустыню. Христосъ чувствуетъ какъ бы не¬ 
удержимое влеченіе пойти въ пустыню и тамъ вступить въ борьбу съ сата¬ 
ною. 

13. Ев. Маркъ кратко передаетъ объ искушеніяхъ Христа отъ діавола, 
очевидно имѣя предъ собою уже подробное изложеніе исторіи искушенія у 
ев, Матѳея (IV, 2—10). Но онъ прибавляетъ, что Христосъ былъ въ пу¬ 
стынѣ €со звѣрями». Этимъ евангелистъ хочетъ сказать, что Христосъ воз¬ 
становилъ чрезъ побѣду Свою надъ сатаною тѣ отношенія подчиненности 
звѣрей человѣку, вЪ какихъ всѣ животныя находились по отношенію къ еще 
безгрѣшному Адаму. Пустыня такимъ образомъ превращена Христомъ въ 
рай (ср. Іов. V, 23; Ис. П, 6 и сл.)—И ангелы... см. Матѳ. IV, 11. 

14—15. Евангелистъ Маркъ, какъ и Матѳей (V, 12), пропускаетъ исто¬ 
рію дѣятельности Господа Іисуса Христа въ Іудеѣ и по прибытіи Его въ 
Галилею, о которой подробно говоритъ ев. Іоаннъ Богословъ (Іоан. I, 29—V гл.) 
и которая обнимаетъ собою приблизительно время около іѴг'^'ь .лѣтъ, по 
меньшей мѣрѣ. Заключеніе Крестителя подъ стражу, по ев. Марку, побудило 
Христа выступить на открытую дѣятельность въ Галилеѣ.—Царствія Божія. 
Ев. Маркъ употребляетъ это выраженіе около 14 разъ. Онъ беретъ его, ко¬ 
нечно, въ томъ же смыслѣ, въ какомъ у ев. Матѳея употребляется большею 
«Іастью выраженіе «царствіе небесное». Но ев. Маркъ, какъ писавшій свое 
евангеліе для христіанъ изъ язычниковъ, находи.иъ лучшимъ употреблять 
прямое, строгое и тсчн(;е обозначеніе царство, какое прише.п. основать Хри- 

1) Г. А. Холмовекій (Христ. Чт. 1910, янв. стр. 39—41) предлагаетъ такой пере¬ 

водъ обращенія Бога Отца къ Сыну; сТы—любимый Сынъ Мой; чревъ тебя явилъ я 
благость МОЮ’. Дѣйствительно, лучше видѣть въ этихъ словахъ не указаніе на благово¬ 

леніе Отца небеснаго, сосредоточивающееся въ Единородномъ Его Сынѣ, но указаніе на 
Богоотрчеокое благоволеніе, проявившееся въ Окнѣ (или чрезъ Сына) къ людямъ. За 
это говоритъ и значеніе аориста еи8в-*-Г|аа (актъ однократный, обозначающій посланіе на 
землю Сына Божія для искупленія людей), и то, что глаголъ гйЬпг^аа, собствепно го¬ 

воря, является уже лишнимъ послѣ выраженія: «Ты сынъ мой любимый», если опять 
этотъ глаголъ относвть къ лпчнсстп Христа, а не къ роду человѣческі. му... 
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16. Прохода хе близъ нора Га* 
лилейскаго, увидѣлъ Симона и 
Андреа, брата его, закидывающихъ 
сѣти въ море, ибо они были рыбо* 
ЛОВЫ. 

17. И сказалъ имъ Іисусъ: идите 
за Мною, и Я сдѣлаю, что вы бу¬ 
дете ловцами человѣковъ. 

18. И они тотчасъ, оставивши 
свои сѣти, послѣдовали за Нимъ. 

19. И прошедъ оттуда немного, 
Онъ увидѣлъ Іакова Зеведеева и 
Іоанна, брата его, также въ лодкѣ 
лочинивающихъ сѣти, 

20. и тотчасъ призвалъ ихъ. И 
они, оставивши отца своего Зеве- 

дея въ лодкѣ съ работниками, по¬ 
слѣдовали за Нимъ. 

21. И приходятъ въ Капернаумъ; 
и вскорѣ въ субботу вошелъ Онъ 
въ синагогу и училъ. 

22. И дивились Его ученію, ибо 
Онъ училъ ихъ какъ власть имѣ¬ 
ющій, а не какъ книжники. 

23. Въ синагогѣ ихъ былъ че¬ 
ловѣкъ, одероняшый духомъ нечи¬ 
стымъ, и вскричалъ: 

24. оставь, чтб Тебѣ до насъ, 
Іисусъ Назарянинъ? Ты пришелъ* 
погубить насъі знаю Тебя, кто Ты, 
Святый Божій. 

етосъ, чѣмъ, подобно ев. Матѳею, писавшему для христіанъ изъ іудеевъ, 
уже знакомыхъ съ богословской терминологіей, употреблять выраженіе мета¬ 
форическое, описательное—царствіе небесное—, выраженіе, еще требующее 
для себя поясненія. Истолкованіе же самаго тервшна €царство Божіе» см. 
у Матѳ. VI, 33 ср. ІП, 2.—Исполнима время—точнѣе: пришелъ къ концу 
своему срокъ или періодъ, т. е. періодъ, назначенный Богомъ для подготов¬ 
ленія человѣчества къ принятію Спасителя (о хаірб;, а не ХР°'^)- Настоящее 
время, которое еще переживаютъ слушатели Христа, есть время перехода 
къ Новому порядку жизни—къ царству Божію.—Вѣруйте въ евангеліе: По 
гречески здѣсь стоитъ Іѵ тф гоа7*|'е).і(р=:въ евангеліи. Выраженіе это необычно 
въ Новомъ завѣтѣ—глаголъ тгізхеоеіѵ вездѣ употребляется съ предлогомъ вин. 
падежа. Поэтому лучше съ нѣкоторыми древними кодексами (напр., съ Ори¬ 
геномъ) читать выраженіе хй еоа-^уЕХсф безъ всякаго предлога и переводить: 
€вѣруйте евангелію», т. е. Богу, Который говоритъ людямъ въ Евангеліи.— 
Прочее дано въ толков, на ев. Матѳея (ГѴ, 12, 17.) 

16—20. О призваніи первыхъ 4-хъ учениковъ см. въ объясненіи на 
ев. Матѳея гл. IV, ст. 18—22. Ев. Маркъ упоминаетъ о какіе 
были у Зеведея (ст. 20): объ этихъ работникахъ ев. Матѳей не говоритъ.— 
Призваніе это, конечно, было уже не первое: какъ видно изъ ев. Іоанна, 
означенные здѣсь четыре ученика были призваны къ послѣдованію за Хри¬ 
стомъ уже давно—послѣ крещенія Христа на Іорданѣ (Іоан. I, 35 и сл.). 

21. Отдѣла съ 21 по 28 стихъ нѣтъ у ев.. Матѳея, но есть у ев. Луки 
(IV, 31—37).—Приводятъ—конечно. Господь съ четырмя учениками Своими.— 
Въ Капернаумъ—см. Матѳ. IV, 13.—Въ субботу—въ греч. текстѣ здѣсь 
стоитъ множ, число, (хоц оа^^азіѵ), но оно у ев. Марка употребляется въ 
смыслѣ единственнаго (ср. II, 23 и П, 27).—Въ синагогу—см. Матѳ. IV, 
23.—Училъ. Содержаніе ученія Христова здѣсь, вѣроятно, было такое же, 
какое указано выше, въ 15-мъ стихѣ. 

22. И дивились—см. Матѳ. VII, 28—29.—Одержимый духомъ нечгл- 
стымъ—то же, что бѣсноватый (см. Матѳ. IV, 24.). 

24. Оставь—по греч. га. Это скорѣе восклицаніе, равняющееся нашему: 
ахъ (ср. Іез. XXX, 2; Іер. I, 2).—Что Тебѣ. См. Матѳ. VIII, 29.—Наза- 
рянимъ. Такъ демонъ называетъ Христа, вѣроятно, имѣя цѣлью возбудить 
къ Нему недовѣріе въ слушателяхъ, какъ къ жителю презираемаго города 
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25. Но Іисусъ зааретилъ ему, 
говоря: замолчи и выйди изъ него. 

26. Тогда духъ нечистый, со¬ 
трясши его и вскричавъ громкимъ 
голосомъ, вышелъ изъ него. 

27. И всѣ ужаснулись, такъ-что 
другъ друга спрашивали: чт5 это? 
чтб это за новое ученіе, что Онъ 
и духамъ нечистымъ повелѣваетъ 
со властью, и они повинуются Ему? 

28. И скоро разошлась о Немъ 
молва по всей окрестности въ Га¬ 
лилеѣ. 

29. Вышедши вскорѣ изъ сина¬ 
гоги, пришли въ домъ Симона и 
Андрея съ Іаковомъ и Іоанномъ. 

30. Теща же Симонова лежала 

въ горячкѣ; и тотчасъ говорятъ 
Ему о ней. 

31. Подошедъ Онъ поднялъ ее, 
взялъ ее за руку; и горячка тот¬ 
часъ оставила ее, я она стала слу¬ 
жить имъ. 

32. При наступленіи же вечера, 
когда заходило солнце, приносили 
къ Нему всѣхъ больныхъ и бѣсно¬ 
ватыхъ. 

33. И весь городъ собрался къ 
дверямъ. 

34. И Онъ исцѣлилъ многихъ, 
страдавшихъ различными болѣзнями; 
изгналъ многихъ бѣсовъ и не поз¬ 
волялъ бѣсамъ говорить, что они 
знаютъ, что Онъ Христосъ._ 

Назарета (ср. Іоан. I, 46).—Святый Воокій. Въ Ветхомъ завѣтѣ такъ на¬ 
званы первосвящ. Ааронъ (Пс. СУ, 16) и пр. Елисей (4 Цар. УІ, 9). Но 
здѣсь очевидно это выраженіе берется въ особенномъ, исключительномъ смыслѣ, 
какъ обозначающее божественное происхожденіе и божественную природу Мес¬ 
сіи (ср. Матѳ. УШ, 29; Сынъ БоЖій). 

26. Господь не хочетъ слышать признанія Его Мессіанскаго достоин¬ 
ства изъ устъ бѣсноватаго: послѣ могли сказать, что только сумашедшіе 
признавали Христа»)... Вмѣстѣ съ повелѣніемъ «умолкнуть»,- Господь даетъ 
повелѣніе злому духу «выйти» изъ бѣсноватаго. Этимъ Господь показываетъ, 
что Онъ дѣйствительно побѣдилъ сатану. 

26—28. Слова очевидцевъ происшествія по лучшему чтенію (Воден- 
берга) должны быть переданы такъ: «Что это? Ученіе новое—со властію! И 
духамъ нечистымъ повелѣваетъ Онъ и они повинуются Ему». (Въ русскомъ 
же переводѣ «повелѣваніе» нечистыми духами ставится въ зависимость отъ 
«ученія» Христова, а такое объясненіе не имѣетъ никакой опоры...). Іудеи 
такимъ образомъ недоумѣвали съ одной стороны о характерѣ новаго ученія, 
какое имъ предлагалъ Христосъ, а съ другой—о самомъ фактѣ изгна^ 
бѣса, такъ какъ Христосъ совершилъ это дѣло безъ всякихъ приготовленій, 
между тѣмъ какъ іудейскіе заклинатели совершали опыты изгнанія демоновъ 
посредствомъ различныхъ довольно продолжительныхъ заклинаній и мани- 
пу.1Я1ЦЙ.—И скоро разошлась о Немъ молва по всей онрестности въ Гали¬ 
леѣ. Точнѣе: «по странамъ, окружающимъ Галилею», т. е. не только по Сиріи, 
но и по Переѣ, Самаріи и Финикіи. Основаніемъ для этой «молвы» было 
не только чудо исцѣленія бѣсноватаго, а вообще вся дѣятельность Іисуса 
Христа (см. ст. 14—15). 

29—31. Объ исцѣленіи тещи Симона (см. Матѳ. ѴШ, 14—15). 
Зі’—ЗФ. Господь изъ всѣхъ къ Нему принесенныхъ больныхъ исцѣлилъ 

’) «Свидѣтельство демона было совершенно неудобно и неприлично—оно предста- 

влчло ивъ себя страшный диссонансъ съ свидѣтельствомъ Крестителя п голосомъ небес¬ 

нымъ, возвѣстившимъ о Христѣ»... Оно дало бы фарисеямъ нѣкоторое основаніе обви¬ 

нять Христа въ пользованіи силою князя бѣсовскаго [Эдершеймъ. Жизнь и время Іисуса 
Мессіи т. 1, стр. 610). 
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35. А утромъ, вставъ весьма 
рано, вышелъ и удалился въ пу¬ 
стынное мѣсто, и танъ молмлса. 

36. Снионъ и бывшіе съ нимъ 
пошли ва Нинъ; 

37. и, нашедши Его, говорятъ 
Ему: всѣ ищутъ Тебя. 

38. Онъ говоритъ иыъ: пойдемъ 
въ блиаініа селенія и городіі, чтобы 
Мнѣ и тамъ проповѣдывать, ибо Я 
для того пришелъ. 

39. И Онъ проповѣдывалъ въ 
синагогахъ ихъ по всей Галилеѣ 
и изгонялъ бѣсовъ. 

лмогіАст—очевидно тѣхъ, кто былъ у Него на виду иди же кто заслуживалъ 
исі^денія (см. Матѳ. УШ, 16). Ев. Маркъ къ словамъ Матѳея добавляетъ, 
что Господь не позволялъ бѣсамъ говорить, что они знаютъ Его. Кажется, 
лучше видѣть здѣсь укаяаніе на то, что Господь вообще говорить не давалъ 
демонамъ. На это намекъ мы находимъ въ самомъ выраженіи, какимъ обо¬ 
значено здѣсь слово сговорить» (ХаХеТѵ, а не ХІуеіѵ). Господь потому не да¬ 
валъ говорить бѣсамъ, что они знали о Немъ, Кто Онъ, а такого признанія 
Своего достоинства изъ устъ бѣсноватыхъ Христосъ не хотѣлъ допустить по 
указаннымъ выше (ст. 24) причинамъ. Исцѣленія были совершены, какъ 
точно обозначаетъ Маркъ, вечеромъ субботнимъ, когда уже заходило солнце. 
Только теперь кончился субботній покой и можно было совершить перене¬ 
сеніе больныхъ, которое не разрѣшалось въ субботу. 

35. Рано по утру, почти ночью (еѵѵиуоѵ Х(аѵ—въ русск. перев. неточно: 
«весьма рано») Господь вышелъ изъ дома Симона, гдѣ Онъ нашелъ Себѣ 
пріютъ, и удалился въ уединенное мѣсто для молитвы. О молитвѣ Іисуса 
Христа—см. толк. ев. Матѳ. XIV, 23. Спуржонъ "по этому поводу говоритъ 
въ одной изъ своихъ бесѣдъ: «Христосъ молится. Находитъ ли Онъ для Себя 
въ этомъ покой послѣ тяжелой дневной работы? Готовится ли къ трудамъ 
слѣдующаго дня? И то и другое. Это раннее утро, проведенное въ молитвѣ, 
объясняетъ Его силу, какую Онъ обнаружилъ вечеромъ... И теперь, когда 
дѣло дня сдѣлано и чудесный вечеръ прошелъ;- для Него еще не все кон¬ 
чено—Ему предстоитъ еще дѣло Его жизни и потому Онъ долженъ молиться... 
Труженикъ опять приближается къ источнику силы, чтобы, выходя на пред¬ 
лежащую Ему борьбу, снова этой силой опоясать Свои чресла...» (Христосъ 
на молитвѣ). 

36—38. Симонъ съ тремя учениками утромъ не нашли Іисуса въ отве¬ 
денной Ему комнатѣ и стремительно побѣжали (хахгоіш^аѵ) Его отыскивать. 
Найдя Его, они сообщили Ему, что всѣ, весь городъ, уже ищетъ Его, оче¬ 
видно, чтобы послушать Его проповѣдь и подучить отъ Него исцѣленія для 
больныхъ. Но Господь не хочетъ возвращаться въ Капернаумъ. Онъ зоветъ 
учениковъ въ сосѣднія мѣстечки (такъ лучше перевести стоящее здѣсь слово 
хшіхо'лбХе’.;, въ русскомъ переводѣ почему то раздѣленное на два слова «се¬ 
ленія» и «города»), т. е. въ небольшіе города, которые похожи по своему 
устройству на простыя селенія (выраженіе это въ Новомъ .Завѣтѣ и даже у 
ЬХХ-ти болѣе не попадается). Господь хочетъ и тамъпро повѣдьшать, потому 
что именно для этого Онъ и пришелъ или, точнѣе, изошелъ (г^ХтіХоОо!). По¬ 
слѣднее выраженіе несомнѣнно указываетъ на то, что Христосъ посланъ въ міръ 
Отцомъ Своимъ (ср. Лук. ІУ, 43). По древне-церковнымъ толкованіямъ, Хрис¬ 
тосъ указываетъ здѣсь на истинность Своего Божественнаго достоинства и 
на добровольность истощанія [см. у Воленберга стр. 68 і)]. 

39. Итакъ Христосъ не вернулся въ Капернаумъ, а проповѣдывалъ еван¬ 
геліе въ синагогахъ другихъ мѣстъ и изгонялъ бѣсовъ. При этомъ Его сопро- 

г) Другіе толкователи видятъ здѣсь только намекъ на желаніе проповѣдывать, какое 
Онъ и-чѣлъ, «выходя» изъ Капернаума (см. у Лагранжа). 
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40. Приходитъ въ Неиу прока 
женный и, умоляя Его и падая 
предъ Нинъ на колѣни, говоритъ 
Еиу: если хочешь, можешь мена 
очистить. 

41. Іисусъ умилосердившись надъ 
нимъ, простеръ руку, коснулся его 
и сказалъ ему: хочу, очистись. 

42. Послѣ сего слбва проказа 
тотчасъ сошла съ него, и онъ сталъ 
чнсгъ. 

43. П посмотрѣвъ на него строго, 
тотчасъ отослалъ его 

44. и сказалъ ему: смотри, ни¬ 
кому ничего не говори; но пойди, 
покажись священнику и принеси 
за очищеніе твое, чтб повелѣлъ 
Моисей, во свидѣтельство имъ. 

45. А онъ вышедъ началъ про¬ 
возглашать и разсказывать о про¬ 
исшедшемъ, такъ что Іисусъ не 
могъ уже явно войти въ городъ, 
но находился внѣ, въ мѣстахъ 
пустынныхъ. И приходили къ Нему 
отовсюду. 

Г Л А В А II. 

1. Чрезъ нѣсколько дней опять 
пришелъ Онъ въ Капернаумъ; и 

слышно стало, что Онъ въ домѣ. 

вождали, повидимрму, вышеупомянутые четыре ученика. Объ изгнаніи бѣсовъ 
СВ. Маркъ упоминаетъ, не сообщая объ исцѣленіяхъ другихъ больныхъ, ко¬ 
нечно, потому, что это дѣло представлялось ему самьшъ труднымъ, такъ какъ 
здѣсь нумо было вступать въ прямую борьбу съ духами злобы, между тѣмъ 
какъ при исцѣленіи простыхъ больныхъ Господь поражалъ сатан у не непо¬ 
средственно, а только какъ виновника первороднаго грѣха, повлекшаго за 
собою всякія болѣзни въ человѣчествѣ. 

40—45. Объ исцѣленіи прокаженнаго—см. Матѳ. УШ, 1—4. Ев. Маркъ 
здѣсь, впрочемъ, дѣлаетъ нѣкоторыя добавленія. Такъ, онъ сообщаетъ, что, исцѣ¬ 
ливъ прокаженнаго, Господь разгнѣвалси на него (ёр.^рчх-г)зя[і.гѵос:—по русск. перев. 
неточно: «посмотрѣвъ на него строго») и изгналъ (г^г^я).гѵ—по русск. пер. 
«отослалъ»). Гнѣвъ Христа объясняется тѣмъ, что прокаженный своимъ при¬ 
ближеніемъ ко Христу, котораго окружали люди, нарушилъ законъ Моисея, 
запрещавшій прокаженнымъ входить «въ станъ» Израильскій (Лев. XIII, 46). 
Затѣмъ ев. Маркъ прибавляетъ, что исцѣленный не соблюлъ запрещенія 
Христа и повсюду разглашалъ о совершившемся надъ нимъ чудѣ, отчего за 
Христомъ стало ходить чрезвычайно много народу, который хотѣлъ отъ Него 
не ученія о царствѣ Божіемъ, а только чудесъ, который ждалъ, что Христосъ 
объявитъ Себя тѣмъ Мессіей, какого ждали тогда іудеи. Даже въ пустынныхъ 
мѣстахъ—замѣчаетъ Маркъ—Христосъ не находилъ Себѣ покоя, и туда при¬ 
ходили къ Нему цѣлыя толпы народа.—Выраженіе 45-го стиха: «вышедши», 
употребленное о прокаженномъ, можетъ указывать за то, что онъ, по исцѣленіи, 
пошелъ въ свой домъ, куда доселѣ не имѣлъ права показываться, и, проведя здѣсь 
нѣкоторое время, отправился разсказывать о совершенномъ надъ нимъ чудѣ. 

II. 

Исцѣленіе равслабдѳннаго въ Капернаумѣ (1—12). Прозваніе мытаря Девія (13—14). 

Трапеза въ домѣ Девія (15 -17). Разговоръ о постѣ (18—22). Срываніе колосьевъ въ 
субботу (23—28). 

1. Объ исцѣленіи разслабленнаго сообщаетъ и ев. Матѳей (см. объ¬ 
ясненіе ев. Матѳ. IX, 1—8). Но ев. Маркъ здѣсь даетъ нѣкоторыя 
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2. Тотчасъ собрались многіе, 
такъ'что уже и у дверей не было 
мѣста; и Онъ говорилъ имъ слово. 

3. И пришли къ Нему съ раз¬ 
слабленнымъ, котораго несли чет¬ 
веро; 

4. и, не имѣя возможности при¬ 
близиться въ Нему за многолюд¬ 
ствомъ, раскрыли кровлю дома, 
гдѣ Онъ находился, и, прокопавши 

ее, спустили постель, на которой 
лежалъ разслабленный. 

5. Іисусъ, видя вѣру ихъ, ГОВОг 
ритъ разслабленному: чадо! про¬ 
щаются тебѣ грѣхи твои. 

6. Тутъ сидѣли нѣкоторые изъ 
книжниковъ и помышляли въ серд¬ 
цахъ своихъ: 

7. чт5 Онъ такъ богохульствуетъ? 
ВТО можетъ прощать грѣхи, кромѣ 
одного Бога? 

подробности, какихъ нѣтъ у Матѳея. Такъ, уже въ первомъ стихѣ онъ разъ¬ 
ясняетъ, что Христосъ, придя къ Капернаумъ взошелъ «ъ дол?, конечно, при¬ 
надлежащій Петру. Замѣтить нужно, что ѳтотъ стихъ въ русск. перев. пере¬ 
данъ неточно. Именно выраженіе «чрезъ нѣсколько дней» неудачно поставлено 
вначалѣ: не «нѣсколько дней» провелъ Христосъ вдали отъ Капернаума, а 
несомнѣнно нѣсколько недѣль—иначе непонятнымъ остается указаніе стиха 
Зб-го первой главы на проповѣдь Христа во всей Галилеѣ. Поэтому точнѣе 
этотъ стихъ нужно перевести такъ: «когда Іисусъ опять вошелъ въ Капернаумъ 
(по лучшему чтенію: хаі $Ьгл&тѵ а не:хаІ т:. гЬ-^ХОгѵ), то но истеченіи нѣсколь¬ 
кихъ дней стало извѣстно, что Онъ вошелъ въ домъ (гіс оѵхоѵ—вин. п.). Пребываніе 
Христа въ уединеніи могло имѣть своею цѣлію наученіе евангелію учениковъ, 
которыхъ Онъ обѣщалъ сдѣлать ловцами людей (I, 17 >). 

2. Ев. Маркъ замѣчаетъ, что Господь къ собравшемуся народу говорилъ 
слово, но содержанія этого «слова» или рѣчи не сообщаетъ. 

3. Несшихъ разслабленнаго было четверо. Слѣдов. больной, былъ чело¬ 
вѣкъ взрослый. 

4. Одинъ ев. Маркъ сообщаетъ объ особенной энергіи, какую обнаружили 
принесшіе разслабленнаго. Они взобрались на крышу или по лѣстницѣ, какая 
вела туда снаружи дома, или же перешли туда съ крыши сосѣдняго дома, 
такъ какъ крыши восточныхъ домовъ часто соприкасаются между собою. Ев. 
Маркъ говоритъ, что принесшіе раскрыли кровлю и прокопали ее для того, 
чтобы спустить постель съ разслабленнымъ. Это значитъ, что они сначала 
на довольно большомъ пространствѣ сняли кирпичи или плиты, изъ которыхъ 
была устроена крыша, а потомъ прорыли или продѣлали отверстіе въ легко 
устроенномъ срубѣ, который поддерживалъ эти кирпичи или плиты. Это было 
дѣло сравнительно легкое (Эдергаеймъ, стр. 633). Все это свидѣтельствовало 
о необыкновенномъ довѣріи къ любви и силѣ Господа, какое имѣли принесшіе 
и самъ , разслабленный, котораго принесли сюда, конечно, не безъ его со¬ 
гласія. 

7. Здѣсь ев. Маркъ прибавляетъ, что книжники сказали: «кто можетъ 
прощать грѣхи, кромѣ одного Бога»? У іудеевъ не предполагалось возможнымъ, 
чтобы человѣку, даже и праведному. Богъ далъ власть объявлять прощеніе 
грѣховъ. Это можетъ дѣлать или Самъ Богъ, или особо уполномоченное отъ 
Бога лицо, напр., анге-тъ (Ис. УІ гл.; Зах. Ш гл.). Іоаннъ Креститель по¬ 
лучилъ право совершать крещеніе во оставленіе грѣховъ «съ неба» (II, 31). 
Да притомъ книжники не вѣрили и Іоанну. 

Э Эдершеймо объясняетъ это тѣмъ, что въ то время уже наступила энма, а зимою 
путешествовать съ проповѣдью ивъ города въ городъ было чрезвычайно затруднительно* 

Объ этомъ говорится п у Матѳ. ХХІУ, 20 (стр. 630). 
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8. Іисусь, тотчасъ узнавъ ду- 
хонъ Своимъ, что они такъ по¬ 
мышляютъ въ себѣ, сказалъ инъ: 
для чего такъ помышляете въ серд 
цахъ вашихъ? 

9. что легче? сказать ли раз¬ 
слабленному: «прощаются тебѣ 
грѣхи»? или сказать: «встань, 
возьми свою постель и ходи»? 

10. но чтобы вы знали, что 
Сынъ Человѣческій имѣетъ власть 
на землѣ прощать грѣхи,—гово¬ 
ритъ разслабленному: 

11. тебѣ говорю; встань, возьми 
постель твою и иди въ донъ твой. 

12. Онъ тотчасъ всталъ и, взявъ 
постель, вышелъ предъ всѣми, такъ- 
что всѣ изумлялись и прославляли 
Бога, говора: никогда ничего та¬ 
кого мы не видали. 

13. И вышелъ Іисусъ опять къ 

морю; и весь народъ пошелъ въ 
Нему, и Онъ училъ ихъ. 

14. Проходя увидѣлъ Онъ Левія 
Алфеева, сидящаго у сбора пошлинъ,, 
и говоритъ ему: слѣдуй за Мною. 
И онъ вставъ послѣдовалъ за Нимъ. 

15. И когда Іисусъ возлешілъ 
въ домѣ его, возлежали съ Нимъ 
и ученики Его и многіе мытари в 
грѣшники;- ибо много ихъ было, н 
они слѣдовали за Нимъ. 

16. Книжники и фарисеи, уви¬ 
дѣвши, что Онъ ѣстъ съ мытарями 
и грѣшниками, говорили ученикамъ 
Его: кйкъ это Онъ ѣстъ и пьетъ 
съ мытарями и грѣшниками? 

17. Услышавъ сіе, Іисусъ гово¬ 
ритъ имъ: не здоровые имѣютъ 
нужду во врачѣ, но больные; Я 
пришелъ призвать не праведниковъ, 
но грѣшниковъ КЪ покаянію. 

8. Христосъ, по замѣчанію Марка, узналъ мысли книжниковъ Сзоимъ 
Духомъ. Пророки познавали тайное Духомъ Божіимъ, а не своимъ. Христосъ 
же все узнавалъ Самъ, по Своему Божескому всевѣдѣнію. 

9. Здѣсь прибавлено къ находящемуся въ ев. Матѳея выраженіе; «возьми 
свою постель». 

12. Здѣсь ев. Маркъ прибавляетъ, что исцѣленный «вышелъ предъ 
всѣми». Онъ долженъ былъ показаться собравшемуся у дверей народу, чтобы 
засвидѣтельствовать о силѣ Христа. Затѣмъ, по словамъ ев. Марка, народъ 
заявилъ, что ничего подобнаго доселѣ не видѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, хотя Хри¬ 
стосъ и прежде исцѣлялъ больныхъ, но не отпускалъ при этомъ грѣховъ, какъ 
было здѣсь. 

13—14. (См. Матѳ. IX, 9). Въ исторіи призванія Левія ев. Маркъ точно 
указываетъ, что - Христосъ вышелъ изъ дома и опять пошелъ къ морю, гдѣ 
училъ и раньше, и здѣсь сталъ учить пошедшій за Нимъ народъ. Конечно, 
Левій уже раньше зналъ Христа и былъ преданъ Ему, какъ и первые четыре 
ученика (I, 16 и сл). Мытаря-ученика ев. Маркъ называетъ не Матѳеемъ, 
какъ ев. Матѳей, а Левіемъ Алфеевымъ. Такъ какъ въ ев. Матѳея къ имени 
призваннаго мытаря прибавлено выраженіе называемаго (лг7ор.еѵоѵ, по русск. 
пер. не точно: «именемъ»), то можно думать, что настоящее, первоначальное, 
имя апостола указываетъ ев. Маркъ, а ев. Матѳей сообщаетъ то, какое 
далъ ему Христосъ, когда Левій сталъ Его апостоломъ. Кто былъ Алфей— 
неизвѣстно. 

15—17. (См. Матѳ. IX, 10—13). Ев. Маркъ отъ себя замѣчаетъ, что 
трапеза была устроена въ домѣ мытаря Матѳея и что въ ней участвовали 
мытари и грѣшники потому, что они въ большомъ числѣ обыкновенно слѣдо¬ 
вали за Христомъ. Замѣчаніе ученикамъ, по ев. Марку, сдѣлали не го.іько 
фарисеи, но и книжники. Это выраженіе впрочемъ лучше замѣнить выраже- 
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18. Ученики Іоанновы и фарисей¬ 
скіе постились. Приходятъ въ Нему 
и говорятъ: почему ученики Іоан¬ 
новы и фарисейскіе постятся, а 
Твои ученики не постятся? 

19. И сказалъ инъ Іисусъ: мо¬ 
гутъ ли поститься сыны чертога 
брачнаго, когда съ ними женихъ? 
Доколѣ съ ними женихъ, не могутъ 
поститься; 

20. но придутъ дни, когда отни¬ 
мется у нихъ женихъ, и тогда бу¬ 
дутъ поститься въ тѣ дни. 

21. Никто въ ветхой одеждѣ не 
приставляетъ заплаты изъ небѣДен- 
ной ткани: иначе вновь пришитое 
отдеретъ отъ стараго, и дыра бу¬ 
детъ еще хуже. 

22. Никто не вливаетъ вина мо- 
лодаго въ мѣхи ветхіе: иначе мо¬ 
лодое вино прорветъ мѣхи, и вино 
вытечетъ, и мѣхи пропадутъ; но 
вино молодое надобно вливать въ 
мѣхи новые. 

2.8. И случилось Ему въ субботу 
проходить засѣянными полями, и 
ученики Б]го дорогою начали сры¬ 
вать колосья. 

24. И фарисеи сказали Ему: 
смотри, чтб они дѣлаютъ въ суб¬ 
боту, чего не должно дѣлать? 

25. Онъ сказалъ имъ: неужели 
вы никогда не читали, чтб сдѣлалъ 
Давидъ, когда имѣлъ нужду и взал¬ 
калъ самъ и бывшіе съ нимъ? 

26. вйвъ вошелъ онъ въ домъ 
Божій при первосвященникѣ Аві- 
аѳарѣ и ѣлъ хлѣбы' предложенія, 
которыхъ не должно было ѣсть іш- 
кому кромѣ священниковъ, и далъ 
и бывшимъ съ нимъ? 

27. И сказалъ имъ: суббота дли 
человѣка, а не человѣкъ для суб¬ 
боты; 

2.8. посему Сынъ. Человѣческій 
есть господинъ и субботы. 

ніеиъ нѣкоторыхъ кодексовъ «книжники изъ фарисеевъ», т. ѳ. принадлежавшіе 
къ фарисейской партіи. 

Ш—22. (Объясненіе см. въ ев. Матѳея гл. IX, ст. 14—17). Ев. Маркъ 
только указываетъ съ своей іітороны на то, что вопросъ Христу былъ пред¬ 
ложенъ не учениками Іоанна и фарисейскими, а кѣмъ то другимъ (прихо¬ 
дятъ и говорятъ—безличное выраженіе) объ ученикахъ Іоанна и фарисей¬ 
скихъ. Вѣроятно, это были книжники, но не изъ фарисейской партіи, кото¬ 
рые интересовались тѣмъ, какъ Христосъ рѣшаетъ вопросъ о соблюденіи 
традиціонныхъ постовъ (ср. ст. 16). Затѣмъ въ 19-мъ ст. ев. Маркъ упо¬ 
требляетъ прямое обозначеніе «поститься» вмѣсто описательнаго выраженія 
ев. Матѳея «печалиться». Другія особенности, касающіяся только стиля, не 
имѣютъ нужды въ изъясненіи. 

23—28. (Объясн. см.- въ ев. Матѳея гл. XII, ст. 1—8). Ев. Маркъ 
прибавляетъ къ разсказу Матѳея, что Господь упомянулъ имя первосвящен¬ 
ника, который далъ хлѣбы предложенія Дариду: это былъ Авіафаръ (ст. 26). 
Такъ какъ въ 1 Цар. XXII, 20 и сл. первосвященникъ, сь которымъ вступилъ 
въ дружеское общеніе Давидъ, названъ не Авіафаромъ, а Ахимедехомъ,— 
Авіафаръ же былъ его сыномъ, то многіе толкователи считаютъ эту прибавку 
въ ев. Марка вставкою, сдѣланною рукою мало свѣдущаго въ Писаніи чита¬ 
теля евангелія (Згапіоп ТЬе бозреіз... II, 145). Другіе же, признавая это 
выраженіе подлиннымъ, предполагаютъ, что первосвященникъ носилъ оба 
упомянутыя имени (Злат., Викторъ), или же, что главную роль во всемъ 
происшедшемъ игра.лъ Авіафаръ, какъ говорило іудейское преданіе, котораго 
здѣсь держится Христосъ, а въ В. Зав. упомянуто имя тогда правившаго 
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ГЛАВА III. 

1. И пришелъ опять въ сина¬ 
гогу; танъ былъ человѣкъ, инѣв- 
шій ИЗСОХШУЮ оуву. 

2. И наблюдали за Нимъ, не 
исцѣлитъ ли его въ субботу, чтобы 
обвинитъ его. 

богослужебными двлами первосвященника, отвѣтственнаго за всѣ поступки 
священниковъ (Лагранжъ). Одинъ ев. Маркъ приводитъ также (ст. 27) 
изреченіе Христа о томъ, что «суббота для человѣка, а не человѣкъ для 
субботы». Это значитъ, что суббота, какъ учрежденіе, принаровленное къ 
творенію, вмѣстѣ со всѣмъ сотвореннымъ, поставлена въ служебное отноше¬ 
ніе къ человѣку, назначена для того, чтобы приносить ему пользу. Человѣкъ 
такимъ образомъ имѣетъ свободное право распоряженія субботою: она не 
есть самоцѣль, не есть властитель, который налагаетъ свое ярмо на подчи¬ 
неннаго ему человѣка. Подобныя выраженія встрѣчаются и у раввиновъ. 
Такъ, слова Исх. XXXI, 14 о субботѣ: «она должна быть свята» раввинъ 
Іонафанъ толкуетъ какъ обозначеніе того, что суббота должна быть подчи¬ 
нена іудеямъ, а іудеи не должны ей подчиняться. Равви Іуда говорилъ: 
«законы, по словамъ Писанія, даны для того, чтобы человѣкъ чрезъ нихъ 
живъ былъ (Лев. ХѴШ, 5), а не для того, чтобы погибалъ» (трактйома и др.)~~ 
Наконецъ, послѣднее изреченіе о Сынѣ Человѣческомъ, какъ «господинѣ 
субботы», (ст. 28), которое въ ев. Матѳея является основаніемъ для выска¬ 
заннаго выше положенія о невиновности учениковъ Христовыхъ, нарушив¬ 
шихъ субботу (ст. 7), у Марка приводится какъ слѣдствіе: посему (шэте) 
по отношенію къ праву Христа разрѣшать Своимъ ученикамъ нарушеніе 
субботы. Христосъ хочетъ сказать этимъ, что Онъ-то, какъ Мессія и, слѣдо¬ 
вательно, какъ совершенный человѣкъ, не имѣющій въ Себѣ грѣха и, слѣд., 
сохранившій всѣ права надъ твореніемъ и субботою, какія были предостав¬ 
лены Творцомъ первозданному человѣку при самомъ его сотвореніи (такой 
смыслъ имѣетъ здѣсь выраженіе Сынъ Человѣческій), есть уже несомнѣнный 
владыка и суббоіы, можетъ разрѣшать и не соблюдать ее, когда это нужно 
для благополучія людей. Прочіе же люди сами могутъ добиться этого права 
только тогда, когда, въ общеніи съ Нимъ, снова пріобрѣтутъ утраченное ими 
первоначальное человѣческое достоинство. 

Замѣтить нужно, что вопросъ о постахъ и субботѣ былъ весьма важенъ 
для читателей ев. Марка, христіанъ изъ язычниковъ, которые, живя среди 
христіанъ изъ іудеевъ, слышали съ ихъ стороны требованія особаго почтенія 
къ упомянутымъ іудейскимъ установленіямъ. Такое рѣшеніе вопроса снимало 
съ нихъ огромную тяжесть. 

ІП. 

Исцѣлѳніѳ сухорукаго въ субботу (1—в). Общее ваображеніе дѣятельности Іисуса Христа 
(7—12). Иабраніѳ 12-ти учениковъ (18—19). Отвѣтъ Іисуса Христа на обвинѳшѳ Его въ 
томъ, что Онъ нагоняетъ бѣсовъ силою сатаны (20—30). Истинные родственники Іисуса 

Христа (31—35). 

1. Объ исцѣленіи сухорукаго объясн. см. въ ев. Матѳ. ХХТТ, 9—14. 
Ев. Маркъ отмѣчаетъ, что больной имѣлъ руку «изсохшую», а не «сухую» 
(Матѳ.). Онъ, слѣд., родился не съ такою рукою, и она усохла, вѣроятно, отъ 
какой нибудь раны. 

2. По Марку фарисеи—конечно, о нихъ здѣсь идетъ рѣчь—наблюдали 
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3. Онъ же говоритъ иедовѣву, 
имѣвшему изсохшую руку: стань 
на средину. 

4. А инъ говоритъ: должно ли 
въ субботу добро дѣлать, или зло 
дѣлать? душу спасти, или погу¬ 
бить? Но они молчали. 

5. И воззрѣвъ на нихъ съ гнѣ¬ 
вомъ, сворбя объ ожесточеніи сер¬ 
децъ ихъ, говоритъ тому человѣку: 
протяни руву твою. Онъ протянулъ, 
и стала рука его здорова, какъ 
другая. 

6. Фарисеи, вышедши, немед¬ 
ленно составили съ иродіанами со¬ 
вѣщаніе противъ Него, вбвъ бв 
погубить Его. 

7. Но Іисусъ съ ученивами Сво¬ 
ими удалился въ морю, и за Нимъ 
послѣдовало множество народа изъ 
Галилеи, Іудеи, 

8. Іерусалима, Идумеи и изъ-за 
Іордана. И окиѳущіе въ окрестно¬ 
стяхъ Тира и Сидона, услышавши, 
чт5 Онъ дѣлалъ, шли въ Нему въ 
великомъ множествѣ. 

съ особеннымъ вниманіемъ не исцѣлитъ ли его Христосъ въ 
субботу. Глаголъ исцѣлитъ—Оерсигебеі—поставленъ въ наст, времени съ намѣ¬ 
реніемъ: фарисеи какъ бы этимъ хотѣли сказать, что Христосъ постоднно 
исцѣляетъ по субботамъ, что Онъ-де это сдѣлалъ своимъ принципомъ. 
Конечно, они послѣ такого исцѣленія намѣревались обвинить Христа въ нару¬ 
шеніи закона о субботнемъ покоѣ. 

3. Станъ на средину—точнѣе: «поднимись! Сюда въ средину!» Господь 
находился въ срединѣ народа—Его окружали главнымъ образомъ фарисеи 
(ср. ст. 5: воззр7ьвъ или, точнѣе, оглядѣвши сидѣвшихъ около Него кругомъ). 
Господь так. образомъ переходитъ къ открытому нападенію на Своихъ вра¬ 
говъ, требуя, чтобы они ясно высказали свои мысли о Немъ. 

4. Добро дгьлать—дѣлать вообще добрыя похвальныя дѣла (ауайоѵ 
ігоіТ|Заі). Въ чемъ состоитъ «доброе дѣло», которое имѣлъ здѣсь въ виду 
Іисусъ,—Онъ сейчасъ же разъясняетъ. Если не помочь несчастному, когда 
можно, это значитъ предоставить его на жертву вѣрной смерти. Очевидно, 
что сухорукій имѣлъ серьезную опасную болѣзнь, такъ называемую атрофію 
мускуловъ, которая должна была идти прогрессивно, и Господь не только 
исцѣлилъ ему одну руку, но уничтожил’ь и самую болѣзнь въ ея корнѣ. На 
вопросъ Христа фарисеи ничего не могли отвѣтить: согласиться со Христомъ 
о.^и не хотѣли, а противорѣчить Имъ, конечно, высказываемому въ этомъ во¬ 
просѣ взгляду они не находили основанія, такъ какъ шестая заповѣдь прямо 
говорила: «не убШ». 

5. Оглядѣвъ своихъ враговъ и не видя ни съ чьей стороны попытки 
прямо отвѣтить на поставленный вопросъ. Господь при этомъ бросилъ на 
нихъ гнѣвный взглядъ какъ на лицемѣровъ, скорбя объ ихъ ожесточеніи 
или упорствѣ (см. Исх. 1У, 21 и Втор. IX, 27). 

6. Объ Иродіанахъ (ем. Матѳ. XXII, 16). 
7. Изображеніе дѣятельности Христа въ это время занимаетъ у Марка 

пять стиховъ, а у Матѳея одинъ (IV, 24), Господь удаляется къ морю не 
изъ боязни предъ своими врагами, фарисеями и иродіанами—враги Христа, 
конечно, ничего не посмѣли предпринять противъ Него, такъ какъ за Нимъ 
устремила ь сгрсмная толпа народу,—а просто потому, чтѳ Онъ видѣлъ, какъ 
безполезно далѣе было бы продолжать бесѣду съ фарисеями... 

8. Ев. Маркъ насчитываетъ семь областей или мѣстъ, откуда пришли 
ко Христу люди. Это число, очевидно, здѣсь имѣетъ символическое значеніе. 
Око означаетъ полноту странъ или областей Палестины. Даже отдаленныя 
Идумея и Финикія прислали свонхъ представителей ко Христу. Но если о 
Галилеянахъ и жителяхъ Іудеи сказано, что они послѣдовали за Христомъ 
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9. и сказалъ ученикамъ Своимъ, 
чтобн готова была для Него лодка, 
по причинѣ многолюдства, дабы не 
тѣснили Его. 

10. Ибо многихъ Онъ исцѣлилъ, 
такъ-что имѣвшіе язвы бросались 
къ нему, чтобы коснуться Его^ 

11. И духи нечистые, когда ви¬ 
дѣли Его, падали предъ Нинъ и 
кричали. Ты—Сынъ Божій. 

12. Но Онъ строго запрещалъ 

инъ, чтобы не дѣлали Его извѣст¬ 
нымъ. 

13. Потомъ взошелъ на гору и 
позвалъ къ Себѣ, кого Санъ хо¬ 
тѣлъ; и пришли къ Нему. 

14. И поставилъ ниссъ двѣ¬ 
надцать, чтобы съ Нинъ были и 
чтобы посылать ихъ на проповѣдь, 

15. и чтобы они имѣли власть 
исцѣлять отъ болѣзней и изгонять 
бѣсовъ: 

(ст. УІІ), то объ Іерусадимлянахъ и далѣе упоминаемыхъ обитателяхъ Пале¬ 
стины евангелистъ говоритъ только, что они пришли и, можетъ быть, только 
смотрѣли на то, что будетъ совершать Христосъ. 

9—10. Здѣсь, очевидно, имѣются въ виду извѣстные уже (I, 16—20) 
четыре ученика. Народъ тѣснился ко Христу главнымъ образомъ, конечно, 
для того, чтобы получить отъ Него исцѣленіе: это можно сказать о тѣхъ га¬ 
лилеянахъ и іудеяхъ, которые «послѣдовали» за Христомъ. Другіе же просто 
хотѣли своими глазами убѣдиться въ томъ, что Христосъ дѣйствительно ис¬ 
цѣляетъ больныхъ. 

11—12. Нечистые духи—т. е. люди, въ которыхъ были нечистые 
духи.—Сынъ Божій—выраженіе болѣе важное (см. Матѳ. ІУ, 3), чѣмъ 
«Святый Божій» (I, 24). Но отдавали ли эти люди себѣ отчетъ въ истинномъ 
смыслѣ этого наименованія—этого не видно. Господь не отвергалъ этого на¬ 
именованія, но запрещалъ только бѣсноватымъ его выкрикивать (объясн. см. 
I, 25). Какъ было странно, что Христа, великаго чудотворца, представители 
іудейства преслѣдовали н только бѣсы величали! 

13. О призваніи 12-ти апостоловъ ср. Мате. X, 2—4.—На юру. Берегъ 
моря былъ, такъ сказать, мѣстомъ постоянныгь народныхъ собраній. Напро¬ 
тивъ, въ горахъ, которыя находятся къ сѣверу отъ моря Тиверіадскаго, 
можно было найти мѣсто довольно уединенное. Господь и отправляется туда, 
чтобы удалиться отъ толпы. Ученики призываются слѣдовать за Нимъ,— 
именно только тѣ, на кого въ этомъ случаѣ палъ выборъ Христа, а не всѣ. 
Ев. Маркъ даже не называетъ приглашенныхъ Христомъ «учениками»: очень 
возможно, что въ числѣ уже ранѣе призванныхъ Христомъ учениковъ были 
и совершенно новыя лица,—И пришли къ Нему т. е., пойдя за 
Нимъ, они оставили вмѣстѣ съ тѣмъ и свои прежнія занятія. 

^А■, И поставилъ—гяо!7]зеѵ. Въ такомъ смыслѣ глаголъ тіёсо—употреб¬ 
ленъ въ 1 Цар. ХП, 6—т. е. избралъ двѣнадцать (безъ дополненія «апо¬ 
столовъ», какъ это дѣлаетъ, напр.. Ев. Матѳей въ X, 2).—Чтобы съ Нимъ 
были. Это первая цѣль избранія: апостолы должны быть постоянно со Хри¬ 
стомъ, чтобы подготовляться къ своему служенію.—Н чтобы посылать илъ... 
Это вторая цѣль призванія апостоловъ. Подъ проповѣдью здѣсь ев. Маркъ, 
конечно, разумѣетъ возвѣщеніе о наступленіи царства Божія, что служило 
предметомъ проповѣди и Самого Христа. 

15. Н” исцѣлять отъ болѣзней. Этого выраженія не имѣется въ Синай¬ 
скомъ и Ватиканскомъ кодексахъ, почему Тишендорфъ и другіе новѣйшіе 
критики опускаютъ его. Но оно есть въ сирскихъ, александрійскомъ и запад¬ 
ныхъ, латинскихъ, кодексахъ (ср. Матѳ. X, 1). 
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16. поставилъ Сииона, нарекши 
«му выя Петръ. 

17. Іакова Зеведеева и Іоанна, 
<$рата Іакова, нарекши имъ имена 
Воанергесъ, то есть «сыны Гро¬ 
мовы»; 

18. Андрея, Филиппа, Варѳоло¬ 
мея, Матѳея, Ѳому, Іакова Ал¬ 
феева, Ѳаддея, Сииона Кананита 

19. и Іуду Искаріотскаго, кото¬ 
рый и предалъ Его. 

20. Приходятъ въ домъ; и опять 
сходится народъ, такъ'что имъ не¬ 
возможно было и хлѣба ѣсть. 

21. И услышавши, ближніе Его 
пошли взять Его, ибо говорили, что 
Онъ вышелъ изъ себя. 

16. Согласно съ древнѣйшими кодексами Тишендорфъ начинаетъ этотъ 
стихъ такъ: «и поставилъ двѣнадцать» (хаі ёлоітіоеѵ той? 8(в8еха).—Поста- 
вгип Сишупа, нарекши ему имя Петръ. Правильнѣе по Тишендорфу: и 
нарекъ имя Симону Петръ. Такое прибавленіе къ имени Симона сдѣлано 
было еще при первомъ его призваніи къ послѣдованію за Христомъ (см. 
Іоан. I, 42). Ев. Маркъ однако нашелъ нужнымъ только здѣсь упомянуть 
объ этомъ, подобно тому, какъ ев, Матѳей нашелъ нужнымъ Ц азать о томъ же 
при описаніи другого позднѣйшаго событія (ср. Мате. XVI, 18). Петръ не есть 
имя собственное, а прозвище—«скала», такъ что апостолъ носилъ вмѣстѣ то 
и другое имя. 

17. Ни ев. Матѳей, ни ев. Лука не отдѣляютъ Андрея отъ его брата, 
Симона, вѣроятно, имѣя при этомъ въ виду, что оба брата были призваны 
къ послѣдованію за Христомъ въ одно время. По Маркъ иа второмъ и 
третьемъ мѣстѣ ставитъ сыновъ Зеведеевыіъ, очевидно, въ силу ихъ признан¬ 
наго значенія въ кругу апостоловъ (Петра, какъ «уста апостоловъ», всегда 
выступавшаго отъ лица всѣхъ апостоловъ, Маркъ ставитъ, подобно ев. Матѳею, 
на. первомъ мѣстѣ).—Воанергесъ, то есть сыны гроловы. Слово «Воанергесъ» 
происходитъ, очевидно, изъ двухъ словъ: «воапъ»—слово арамейское, соот¬ 
вѣтствующее еврейскому «веней» (бенимъ) «сыновья», и глагола «рагаш.». 
Послѣдній глаголъ въ библейскомъ еврейскомъ языкѣ не имѣетъ значенія 
«гремѣть», но могъ имѣть Такое значеніе въ просто-народномъ еврейскомъ 
языкѣ во времена Христа. По крайней мѣрѣ, въ арабскомъ языкѣ есть гла¬ 
голъ близкій къ этому—именно «раджасъ», означающій «гремѣть грому». 
Почему такъ называлъ Господь Іакова и Іоанна—ев. Маркъ не говоритъ, 
такъ что приходится въ этомъ случаѣ обращаться за разъясненіемъ къ еван¬ 
гелію Луки. У послѣдняго сообщается объ одномъ случаѣ, когда оба брата 
выказали очень большую стремительность и гнѣвную вспыльчивость, которыя 
и могли послужить поводомъ къ тому, чтобы дать имъ такое прозвище—«сыны 
грома» (Лука IX, 54). Нѣкоторые толкователи видѣли въ этомъ прозваніи 
намекъ на то могущественное впечатлѣніе, какое оказывали на слушателей 
свиею проповѣдью оба брата (Зигабенъ). Оригенъ называлъ Іоанна Богослова 
«мысленнымъ громомъ». 

18—19. Объясненіе именъ апостоловъ см. въ ев. Мате. X, 2—4. Вы¬ 
дѣливъ двѣнадцать, Христосъ этимъ самымъ положилъ основаніе Церкви, 
какъ общества видимаго и имѣющаго свою іерархію. 

20—21. Одинъ ев. Маркъ упоминаетъ о скопленіи массъ народа у 
дома, гдѣ находился Христосъ въ Капернаумѣ, и объ отправленіи родныхъ 
Христа въ Капернаумъ для того, чтобы взять Христа. Съ другой стороны 
онъ пропускаетъ исторію исцѣленія бѣсноватаго, которая въ евангеліяхъ 
Матѳея и Луки служитъ вступленіемъ къ описанію напалокъ фарисеевъ на 
Христа: у него уже о такого рода чудесахъ, совершенныхъ Христомъ, гово¬ 
рилось ранѣе. Очевидно, евангелистъ Маркъ, только что изобразившій из- 
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браніе 12-ти, которые составили около Христа самый тѣсный кругъ, какъ бы 
ячейку Церкви Новозавѣтной, спѣшитъ показать читателямъ, какъ отнеслись 
къ этому новому шаі7 Христа, во первыхъ, народъ, во вторыхъ, родные 
Христа и, въ третьихъ, враги Его—фарисеи, а потомъ показываетъ, какъ 
Христосъ отнесся къ фарисеямъ и роднымъ Своимъ.—И приходятъ въ домъ. 
Здѣсь ев. Маркъ не употребляетъ своего любимаго выраженія «тотчасъ» 
(Іи86(:) и такимъ образомъ даетъ возможность предположить, что вслѣдъ за 
избраніемъ 12-ти былъ нѣкоторый промежутокъ времени, на который и можно 
отпести нагорную бесѣду, имѣющуюся у ев. Луки тотчасъ послѣ исторіи из¬ 
бранія 12-ти (Лук. VI, 17 и сл.).—Опять ср. II, 2.—Такъ что имъ невоз¬ 
можно было и хлѣба ѣстъ—т. е. устроить трапезу. Народъ очевидно на¬ 
полнялъ и дворъ, гдѣ обыкновенно устраивали трапезы для гостей...—Ближніе 
Его. Это выраженіе толкователи понимаютъ по разному. 

По мнѣнію Шанца и Кнабенбаура, здѣсь разумѣется подъ «ближними» 
(оі кар' Аитш) сторонники Христа въ Капернаумѣ. Основанія для такого утвер- 
ждѳвія эти ученые находятъ а) въ томъ, что въ кн. Маккав. это выраженіе 
означаетъ именно сторонниковъ (I Макк. ГХ, 44; II, 73 и др.), б), родствен¬ 
ники Христа жили въ Назаретѣ и не могли такъ скоро узнать, что дѣлается 
въ Капернаумѣ, в) когда приходятъ Мать и братья Христа, Маркъ называетъ 
ихъ иначе (ст. 31).—Но противъ такихъ доказательствъ говоритъ слѣдующее: 
а) выраженіе «ближніе» можетъ означать и родныхъ (Притч. XXXI, 21, гдѣ 
слово еврейское, переведенное по русски словомъ «семья ея» въ греч. библіи 
обозначено выраженіемъ оі лар аЬщ<;'). б) То, о чемъ говорится въ 20-мъ’стихѣ, 
могло продолжаться немалое время, такъ что и родные Христа могли узнать 
о происходящемъ, в) Маркъ имѣетъ въ виду и въ 21 и въ 31 ст. однихъ и тѣхъ 
же лицъ, но обозначаетъ ихъ точнѣе уже по ихъ прибытіи. Поэтому боль¬ 
шинство толкователей видятъ въ «ближнихъ» родныхъ Христа і). (Объ этихъ 
родственникахъ Христа енангелистъ пока прерываетъ рѣчь, давая имъ такъ 
сказать время прибыть въ Капернаумъ, а пока изображаетъ столкновеніе 
съ книжниками).—Жо оворили. Кто говорили? Вейсъ видитъ здѣсь безличное 
выраженіе: Говорили вообще въ народѣ, говорили здѣсь и тамъ... и эти раз¬ 
говоры дошли до родныхъ Іисуса, которые, изъ любвн къ Нему, и пошли Его 
взять и увести домой.—Но естественнѣе всего видѣть здѣсь указаніе на то 
впечатлѣніе, какое произвели на родственниковъ Христа разсказы пришед¬ 
шихъ въ Назаретъ изъ Капернаума людей о томъ положеніи, въ какомъ на- 
дсдЕлся въ то время въ Капернаумѣ Христосъ. Они, вѣроятно, стали разсу¬ 
ждать между собою, чтб имъ предпринять въ отношеніи ко Христу.— Что 
Онъ вышелъ изъ Себя (оті І^ёсттт)), т. е. находится въ такомъ возбужденномъ 
состояніи, что Его можно назвать «человѣкъ не себѣ». Такой человѣкъ обы¬ 
кновенно пренебрегаетъ обычными правилами жизни, будучи всецѣло увлеченъ 
поглощающею его идеею. Но это не безумецъ, какъ не считалъ себя конечно 
безумцемъ и ап. Павелъ, когда говорилъ: «если выходимъ изъ себя, то для 
Бога (еіте уар ё$ёат7)[іеѵ Ѳеф 2 Кор. V, 13). Родные не считали Христа бе¬ 
зумнымъ, но думали только, что Ему нужно отдохнуть отъ страшнаго душев¬ 
наго напряженія, въ какомъ Онъ тогда находился и въ какомъ даже забы¬ 
валъ о необходимости подкрѣплять Свои силы пищею. И Самъ Христосъ далѣе 
не обличаетъ Своихъ родных’ь за то, что они хотѣли увести его, и вовсе 
не считаетъ нужнымъ доказывать, что находится въ добромъ здоровья: Онъ 
только отклоняетъ ихъ претензіи заботиться о Немъ... 

') Вэда, Ѳеофилактъ, Зигабѳнъ, Вейсъ, Гольцманъ, Луааи и др. 
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22. А вннжвивн, пришедшіе ивъ 
Іерусалима, говорили, иго Онъ 
инѣетъ въ Себѣ веельвевула и что 
изгоняетъ бѣсовъ силою бѣсовскаго 
внява. 

23. И приввавъ ихъ, говорилъ 
инъ притчами: вйвъ можетъ сатана 
изгонять сатану? 

24. Если царство раздѣлится 
само въ себѣ, не можетъ устоять 
царство т6; 

25. и если донъ раздѣлится самъ 
въ себѣ, не можетъ устоять донъ 
тотъ; 

26. и если сатана возсталъ на 
самого себя и раздѣлился, не мо¬ 
жетъ устоятъ, но пришелъ конецъ 
его. 

27. Никто, вошедъ въ домъ силь¬ 
наго, не можетъ расхитить вещей 

его, если прежде не свяжОгь силь¬ 
наго,—и тогда расхититъ домъ его. 

28. Истинно говорю вамъ: бу¬ 
дутъ прощенн сынамъ человѣче¬ 
скимъ всѣ грѣхи и хулешя, ка¬ 
кими бы ни хулили; 

29. но кто будетъ хулить Духа 
Святаго, тону не будетъ прощенія 
во-вѣвъ, но подлежитъ онъ вѣч¬ 
ному осужденію. 

30. (ле сказалъ Онъ, потому что 
говорили: въ Немъ нечистый духъ. 

31. И пришли Матерь и братья 
Его в, стоя внѣ дот, послали въ 
Нему звать Его. 

3^ Около Него сидѣлъ народъ. 
И сказали Ему: вотъ. Матерь Твоя 
и братья Твои и сестры Твои, внѣ 
дот, спрашиваютъ Тебя. 

22. По ев. Матѳею обличали Христа въ общеніи съ Веельвевулоыъ фа¬ 
рисеи и обличали предъ народомъ, а не пряно высказывали это Христу 
(ХП, 24). По ев. Марку съ такими извѣтами выступаютъ книжники, при¬ 
бывшіе изъ Іерусалима, очевидно въ качествѣ шпіоновъ отъ синедріона, ко¬ 
торые должны были наблюдать за всѣми поступками Христа и указывать 
народу, въ чемъ Христосъ нарушаетъ общепринятыя правила поведенія.— 
Веельзевулъ—ем., толк, на Матѳ. X, 25.—Книжники выставляютъ два поло¬ 
женія: а) въ Христѣ веельзевулъ, т. е. Христосъ одержимъ бѣсомъ и б) Хрис¬ 
тосъ изгоняетъ бѣсовъ силою владыки бѣсовъ. 

23—30. Ев. Маркъ не говоритъ, какъ Матѳей, что Христосъ проникъ 
въ мысли Своихъ противниковъ: по его представленію, книжники высказывали 
свои обвиненія открыто. Но онъ одинъ отмѣчаетъ, что Господь отозвалъ книж¬ 
никовъ въ сторону отъ толпы и говорилъ имъ притчами, т. е. сравненіями 
(до 30-го стиха). Объясн. см. въ ев. Матѳ. ХП, 25—32.—Но подлежитъ от 
вѣчному осужденію (29). Пѳ Тишендорфу; «вѣчнѳму грѣху будетъ повиненъ 
(арл|іт-^}Аато<;, а не хрізЕшс;, какъ ВЪ нашемъ Т. К.). Это значитъ, что виновный 
на всегда привязанъ ко грѣху, не можетъ отъ него отстать (такое же зна¬ 
ченіе имѣетъ и предшествующее выраженіе: «тому не будетъ прощенія во вѣкъ*). 
О томъ, что будетъ въ загробной жизни, отсюда еще нельзя выводить прямого 
заключенія. Съ ясностью только сказано, что грѣхъ на человѣкѣ будетъ тя¬ 
готѣть всегда,—не будетъ такого періода, когда бы онъ почувствовалъ себѣ 
облегченіе... Но и наше чтеніе Т. К. имѣетъ за себя не мало основаній (см. 
Тишендорфа стр. 245). Если принятъ его, то здѣсь рѣчь идетъ несомнѣнно 
о рѣчномъ осужденіи грѣшника. 

31—35. О родственникахъ Христа—см. Матѳ. ХП, 46—50. Ев. Маркъ 
ставитъ ѳтѳтъ разсказъ на надлежащемъ мѣстѣ: у него является вполнѣ по¬ 
нятнымъ и тб, по какимъ мотивамъ родственники искали Христа (по Матѳею 
и Лукѣ ѳни прѳстѳ хотѣли Его видѣть И.М говорить съ Ним’^—они хотятъ 
отвратить Его отъ Его проповѣднической дѣятельности—и тб, чтб говоритъ по 
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33. и отвѣчалъ инъ: вто матерь 
Моя и братья Мои? 

34. И обозрѣвъ сидящихъ во- 
вругъ себя, говоритъ; вотъ матерь 
Моя и братья Мои; 

35. ибо, ВТО будетъ нсиоднять 
волю Божію, ТОТЪ Мнѣ братъ и 
сестра и матерь. 

ГЛАВА ІУ. 

1. И опять началъ учить при 
морѣ; и собралось въ Нему мно¬ 
жество народа, тавъ-что Онъ во¬ 
шелъ въ лодву и сидѣлъ на морѣ, 

а весь народъ былъ на землѣ у 
моря. 

2. И училъ ихъ притчами много, 
и въ ученіи Своемъ говорилъ имъ: 

этому поводуХристосъ.^Около него сидѣлъ народъ (32). Изъ того, какъ Хри¬ 
стосъ говоритъ далѣе (34] о народѣ, нѣкоторые толкователи справедливо за¬ 
ключаютъ, что книжники къ этому времени уже покинули домъ, гдѣ былъ 
Христосъ. 

ІУ. 

Введеніе въ отдѣлъ притчей в притча о сѣятелѣ (1—9). Причина, по какой Господь 
сообщалъ Свое ученіе въ притчахъ, и объясненіе притчи о сѣятелѣ (10—20). Ученики 
должны свѣтить своими познаніями какъ свѣтильники (21—23). Чѣмъ больше человѣкъ 
стремится къ познанію, тѣмъ больше онъ возрастаетъ въ немъ (24 — 25). Само собою 
произростающее и созрѣвающее сѣмя (26—29). Царство небесное съ точки зрѣнія его 
незначительности въ началѣ и величія въ концѣ (30—32). Заключительныя замѣчанія къ 

притчамъ (83—34). Утишеніе бури на морѣ (35—41). 

1. И опятъ. Это уже третій случай, когда Христосъ предлагаетъ Свое 
ученіе на берегу моря (ср. II, 13 и ІП, 7).—Множество народа. Толпѣ очеъъ 
возросла въ числѣ, какъ показываетъ стоящее при словѣ толпа прилагательное 
ігХаіэтос: (такъ по Тишендорфу. Въ нашемъ текстѣ только: -оХис—положительная 
степень), такъ что Христосъ былъ вынужденъ, для удобства при произнесеніи 
проповѣди, сѣсть въ лодку, которая стояла у самаго берега.—А весь народъ 
былъ на землѣ у моря. Толпа, повидимому, ищетъ не чудесъ, а поученія и 
отнссится очень благосклонно къ Великому Учителю. То.тпа эта собиралась 
съ чрезвычайною быстротою (у Тишендорфа поставленно си'/гіуЬг^—яор., какъ 
въ Т. К., очевидно для означенія именно этого быстраго устремленія толпы 
за Христомъ). Слѣд., по ев. Марка, Христосъ сначала учн.лъ при морѣ только 
Своихъ учениковъ, а потомъ уже сюда собралась цѣлая то.іпа слушате.іей, 
тогда какъ по ев. Матѳея (ХШ, 1)—Господь нача.тъ учить уже послѣ того 
какъ собралась на берегъ толпа народа. 

2. И училъ ихъ притчами .мною. Ев, Маркъ однако приводитъ далѣе 
только три притчи, сказанныя Христомъ при морѣ (ев. Матѳей—семь—біате. 
XIII гл.). Притчи самыя онъ разсматриваетъ какъ особый родъ ученія.—И въ 
ученіи Своемъ говорилъ имъ. Выраженіе <.ученіе» (З'.оа/О означаетъ несомнѣнно 
не самый актъ ученія, не процессъ (тогда бы схоя.то выраженіе зѵ тсй о'.УЕха'.ѵ), 
а самое ученіе Спасителя, какъ извѣстную свстему. 
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3. слушайте: вотъ, вншелъ сѣя¬ 
тель сѣять; 

4. и когда сѣялъ, случилось, что 
иное упало при дорогѣ, и нале¬ 
тѣли птицЕі и поклевали т6; 

5. иное упало на каненнстое 
мѣсто, гдѣ не иного било зрили, 
и скоро взошло, потону что зенля 
била не глубока; 

6. когда же взоі^іло солнце, 
увяло и, какъ не инѣло корня, 
засохло; 

7. иное упало въ терніе, и тер¬ 
ніе виросло и заглушило сѣмя, и 
оно не дало плода; 

3. и иное упало на добрую 
землю и дало плодъ, которий взо¬ 

шелъ и виросъ, и принесло иное 
тридцать, иное шестьдесятъ и иное 
сто. 

9. И скаеалъ инъ: кто инѣетъ 
уши слишать, да слншитъ! 

10. Когда же остался безъ на¬ 
рода, окружающіе Его внѣстѣ съ 
двѣнадцатью спросили Его о притчѣ. 
И. И сказалъ инъ: ванъ дано 

знать тайнн Царствія Божія, а 
тѣиъ внѣшиинъ все бываетъ въ 
притчахъ, 

12. такъ-что они своини глазаии 
снотрятъ, и не видятъ; своини 
ушани слышатъ, и не разунѣютъ, 
да не обратятся, и прощены бу- 
дутъ инъ грѣхи._ 

3—9. Первая притча—о сѣятелѣ, которая приводится въ этихъ стихахъ, 
представляетъ собою повтореніе того, чтб содержится въ ев. Матѳея гл. ХШ, 
ст. 3—9. ев. Маркъ является здѣсь болѣе другихъ синоптиковъ (ср. еще 
Лук. УШ, 4—8) щедрымъ въ сообщеніи частностей притчи. Такъ онъ одинъ 
имѣетъ выраженіе: «и оно не дало плода» (7), «плодъ взошелъ и выросъ» (8) 
и нѣк. др. 

10—12. Объясненіе, какое здѣсь даетъ Господь ученикамъ Своимъ и 
болѣе близкимъ Его послѣдователямъ изъ народа (окружающіе Ею), помѣ¬ 
щено здѣсь ев. Маркомъ не потому, что оно было дано дѣйствительно послѣ 
притчи о сѣятелѣ, а потому, что ему представлялось нужнымъ выяснить 
читателямъ своего евангелія цѣль, съ какою Господь облекалъ Свое ученіе, 
обращенное къ народу, въ форму притчей. Въ самомъ дѣлѣ, Христосъ только 
что сказалъ Свою притчу о сѣятелѣ, сидя въ лодкѣ у самаго берега и обра¬ 
щаясь къ тѣмъ, кто стоялъ на берегу, да и слѣдующія притчи Онъ будетъ 
говорить въ томъ же положеніи: только вечеромъ Онъ переправится на дру¬ 
гую сторону моря (ІУ, 35). Если теперь ев. Маркъ говоритъ, что Онъ съ 
учениками остался безъ народа, то ясно, что онъ имѣлъ здѣсь въ виду 
именно то положеніе, въ какомъ Христосъ очутился уже по окончаніи Своей 
проповѣди при морѣ. Здѣсь, въ присутствіи народа, и ученики не могли 
обращаться съ своимъ вопросомъ ко Христу, и Христосъ не могъ отвѣчать 
такъ, чтобы не быть услышаннымъ стоявшими около Него на берегу. Затѣмъ, 
по тексту Тишендорфа, ученики спрашивали Христа о смыс.лѣ не одной 
только притчи о сѣятелѣ (у насъ: о притчѣ ст. 10), а о «притчахъ» вообще... 
Слѣд.. объясненіе, какое далъ Христосъ о цѣди ученія притчами, несомнѣнно 
ев. Маркомъ перенесено сюда изъ другого мѣста.—Спросили—по Тишендорфу: 
спрашивали (-гіош-со’.іѵ —прош. нес. вр.). Этимъ евангелистъ показываетъ, что у 
учениковъ было въ обычаѣ спрашивать Христа о смыслѣ той или другой прит¬ 
чи.—Вамъ дат знать тайны цар)ствія Божія. По Тишендорфу, который въ 
эгомъ случаѣ слѣдуетъ наиболѣе уважаемымъ кодексамъ, это мѣсто читается 
такъ: «вамъ тайна царства Божія дана». У Марка, по этому чтенію, тайна 
царства Божія не только предметъ познанія, но и дѣло, порученное Отцомъ 
Небеснымъ ученикамъ Христа — дѣло уже осуществляющееся. Царство 
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И говоритъ ииъ: не пони¬ 
маете этой притчи? к&въ же вамъ 
уразумѣть всѣ притчи? 

14. Сѣятель слово сѣетъ. 

15. Посѣянное при дорогѣ озна¬ 
чаетъ тѣхъ, въ которыхъ сѣется 
слово, но къ которымъу когда услы¬ 
шать, тотчасъ приходитъ сатана и 

Божіе—не теорія, а фактъ, которому предстоитъ раскрыться во всемъ своемъ 
величія, а тайна и силы осуществлять это раскрытіе даны только ученикамъ 
Христа. Слово «тайна» (ілооп^рюѵ) такимъ образомъ здѣсь означаетъ планъ 
Божій о домостроительствѣ человѣческаго спасенія, сокрытый отъ людей (ср. 
Дан. II, 28 и сл.),—объ устройствѣ на землѣ царства Божія.—А тѣмъ, внѣш- 
пѵмъ, все бываетъ въ притчахъ. Другіе, не принадлежащіе къ этому составу 
окружающихъ Христа люди, не достойны такой высокой милости отъ Бога и 
нодучаютъ наученіе отъ Христа посредствомъ притчей. Выраженіе «внѣшніе»- 
(оі І$(о) не имѣетъ здѣсь значенія унизительнаго эпитета, а просто указы¬ 
ваетъ на извѣстную степень, на которой стоятъ люди въ знаніи «тайны». 
Однимъ эта «тайна» вполнѣ довѣрена, другіе же получаютъ нѣкоторое пред¬ 
ставленіе о ней путемъ притчей. Все-таки же притча, какъ способъ раскры¬ 
тія мысли не прямой, не можетъ вполнѣ освѣтить столь темный предметъ, 
какъ «тайна» царствія Божія, въ особенности, если притча не будетъ объ¬ 
яснена.—Все—конечно, не въ буквальномъ смыслѣ, а только все, касающееся 
«тайны» царства Божія.—Такъ что они своими очами смотрятъ и не 
видятъ... (^іѵа рх. рх.). Въ простонародномъ языкѣ союзъ іѵа часто имѣетъ 
одинаковое значеніе съ союзомъ отга)г=«такъ что» или даже значитъ проста 
«что», но при этомъ обычно впереди находятся глаголы съ значеніемъ «цр )- 
сить». Безъ этихъ глаголовъ союзъ Ьа можетъ означать только «чтобы» 
(цѣль). Поэтому и здѣсь слѣдуетъ перевести все выраженіе такъ, какъ оно 
переведено въ ев. отъ Матѳея (ХШ, 15: да не увидятъ глазами...). Очевидно, 
что ев. Маркъ беретъ здѣсь отрывокъ изъ ѴІ-й главы кн. Исаіи, какъ и Мат¬ 
ѳей, но сокращаетъ начало и конецъ этого отрывка (Ис. VI, 9—10). Смыслъ 
приведенія этого отрывка у Марка такой. Толпѣ Христосъ не сообщаетъ 
прямо тайны Царства Божія потому, что эта толпа находится въ томъ же 
нравственномъ состояніи, въ какомъ находились современники пророка Исаіи. 
Притчи Христосъ говоритъ имъ не для того, чтобы они не понимали, но 
потому, что имъ не дано понимать {имъ не дано—Матѳ. XIII, 11). Даръ 
чрезвычайный—тайну Царства Божія—имъ не должно получить, очевидно, 
потому, что они имъ неспособны воспользоваться и доказываютъ эту неспо¬ 
собность тѣмъ, что остаются еще внѣ круга учениковъ Христа...—Такимъ 
образомъ, по представленію евангелія Марка, притчи Христовы имѣли двоя¬ 
кое значеніе. Для толпы, слушавшей Христа, они нѣсколько, въ общихъ 
чертахъ, пріоткрывали завѣсу «тайны» Царства Божія, какъ бы приглашая 
пойти въ глубину пониманія этой «тайны», а для учениковъ онѣ были точю ю 
оінравдевія для того, чтобы идти все далѣе и далѣе по пути приняіія этой 
«тайны». Ожесточеніе народа происходило не оттого, что Господь училъ 
притчами, а оттого, что народъ уже раньше былъ настроенъ извѣстнымъ 
образомъ по отношенію ко Христу своими руководителями и отказывался 
войти въ открывшуюся предъ нимъ дверь уразумѣнія. Притомъ нужно пом¬ 
нить, что важнѣйшій пунктъ въ ученіи Христа о царствѣ Божіемъ былъ 
конецъ Мессіи—смерть Христа, съ мыслью о которой не могли примириться 
даже апостолы. Ясно, что прямо проповѣдывать эту идею всему народу было 
бы тогда совершенно безнолевно (ср. ст. проф. Богдашевскаго о пѣли притчей. 
Тр. Кіев. Д. Ак, 1910, 3). 

13—20. Объясненіе притчи о сѣятелѣ см. у Матѳ. XIII, 18—23.—Не 
гюнимаете этой притчи? (13). По ев. Марку, вопросъ учениковъ (10) от- 
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похищаетъ слово, посѣянное въ 
сердцахъ ихъ. 

16. Подобнымъ образомъ и по¬ 
сѣянное на каменистомъ мѣстѣ 
свнанаетъ тѣхъ, которые, когда 
услышатъ слово, тотчасъ съ радо¬ 
стью принимаютъ его, 

17. но не имѣютъ въ себѣ корня 
я непостоянны; потомъ, когда на¬ 
станетъ скорбь илн гоненіе за слово, 
тотчасъ соблазняются. 

18. Посѣянное въ терніи озна¬ 
чаетъ слышащихъ слово, 

19. во въ которыхъ заботы вѣка 
сего, обольщеніе (^гатствомъ и дру¬ 
гія пожеланія, входя въ нихъ, за¬ 

глушаютъ слово, и Оно бываетъ 
безъ плода. 

20. А посѣянное на доброй землѣ 
означаетъ тѣхъ, которые слушаютъ 
слово и принимаютъ, я приносятъ 
плодъ, одинъ въ тридцать, другой 
въ шестьдесятъ, иной во сто вратъ. 

21. И сказалъ имъ: для того ли 
приносится свѣча, чтобы поставить 
ее подъ сосудъ илн подъ кровать? 
не для того ли, чтобы поставить 
ее на подсвѣчникѣ? 

22. Нѣтъ ничего тайнаго, что 
не сдѣлалось бы явнымъ; и ничего 
не бываетъ потаеннаго, чт5 не вн- 
шло бы наружу._ 

носился только къ притчѣ о сѣятелѣ, и такъ Господь дѣйствительно могъ 
понять ихъ вопросъ, потому что они спрашивали Его о притчахъ, а кто 
спрашиваетъ о смыслѣ притчей вообще, тотъ, естественно, желаетъ знать и 
смыслъ первой притчи. Затѣмъ, въ словахъ Христа нѣтъ упрека ученикамъ 
въ непониманіи притчи о сѣятелѣ: метафора, какую употребилъ здѣсь Христосъ 
для обозначенія судьбы царства Божія, вовсе не была настолько общеупо¬ 
требительна, чтобы ученики были сани въ состояніи разгадать ея смыслъ. 
€воимъ вопросомъ Христосъ хочетъ только возбудить вниманіе учениковъ, 
показывая имъ, насколько они еще нуждаются въ наученіи (ср. Марк. ѴШ, 
17). То, что они получаютъ въ даръ божественную тайну, не дѣлаетъ еще 
излишнимъ для нихъ наставленія Христа: даже напротивъ, именно чрезъ 
Его разъясненія и сообщается имъ этотъ даръ (ср. ст. 34).—Какъ же вамъ 
разумѣть всѣ притчиі Господь хочетъ сказать этимъ, что на основаніи мно¬ 
гихъ притчей (всѣ) ученикамъ придется составить себѣ цѣльное предста¬ 
вленіе о царствѣ Божіемъ. Это будетъ несравненно труднѣе, чѣмъ разгадать 
смыслъ притчи о сѣятелѣ, въ которой изображалась еще только проповѣдь о 
царствѣ Божіемъ, ея ходъ въ мірѣ, а не самое это царство. 

21. И сказалъ имъ. Притча о свѣчѣ сказана, вѣроятно, въ другое время— 
самъ ев. Маркъ, кажется, намекаетъ на это тѣмъ, что отдѣляетъ ее отъ 
предшествующаго выраженіемъ «И сказалъ». Но тѣмъ не менѣе онъ считалъ 
нужнвдмъ именно здѣсь помѣстить эту притчу, потому что она какъ нельзя 
лучше разъясняетъ судьбу ученія Христова о царствѣ Божіемъ. Это ученіе, 
какъ показываетъ притча о свѣчѣ, пока скрывается Христомъ отъ народа и 
сообщается только въ неприкровенномъ видѣ ученикамъ Его, но со временемъ 
оно должно быть открыто для всѣхъ и потому ученики пока должны какъ 
можно внимательнѣе къ нему относиться, чтобы впослѣдствіи передавать его 
другимъ.—Объясненія сравненія см. у Матѳ. V, 15. 

22. Если бы мысль этого стиха была обособлена, то ее можно бы при¬ 
нять за отдѣльную притчу: видъ приточнаго отдѣльнаго сравненія она имѣетъ 
именно въ ев. Матѳея (X, 26). Но здѣсь она представляетъ собою обоснованіе 
для предыдущаго: Ибо (въ русс. пер. это пропущено) нѣтъ ничего тайнаго... 
Такимъ образомъ здѣсь разъясняется, что подъ свѣчею выше разумѣлось 
ученіе о «тайнѣ царства Божіт». 
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23. Если'ВТО имѣетъ уши слы¬ 
шать, да слышитъ! 

24. И сказалъ имъ: замѣчайте, 
чтб слышите: вавою мѣрою мѣрите, 
такою отмѣрено будетъ вамъ и 
прибавлено будетъ вамъ слушаю¬ 
щимъ. 

25. Ибо, ВТО имѣетъ, тому дано 
будетъ, а ВТО не имѣетъ, у того 
отнимется и то, что имѣетъ. 

26. И сказалъ: царствіе Божіе 
подобно тому, вавъ если человѣкъ 
броситъ сѣмя въ землю, 

27. и спитъ, и встаетъ ночью 
и днемъ, и какъ сѣмя всходитъ и 
растетъ, не знаетъ онъ; 

28. ибо земля сама собою про¬ 
изводитъ сперва зелень, потомъ ко¬ 
лосъ, потомъ полное зерно въ ко¬ 
лосѣ; _ 

23. Это изреченіе оолѣе естественнымъ представлялось въ приложеніи 
ко всему народу, а не къ ученикамъ. Но здѣсь оно имѣетъ свой смыслъ. 
Господь призываетъ Своихъ учениковъ внимательно отнестись къ мысли, 
какую Онъ сейчасъ высказалъ въ притчѣ о свѣчѣ. Ученики должны понять, 
что ученіе Христа о тайнѣ Царства Божія со временемъ должно быть гред- 
ложено всему міру, что оно для того имъ и дано Христомъ. 

24. Замѣчайте, что слышите. Такой переводъ представляетъ только 
повтореніе впереди высказаннаго призыва (23). Между тѣмъ евангелистъ 
едва ли безъ нужды сталъ повторять одно и тоже. Естественнѣе всего видѣть 
здѣсь призывъ учениковъ ко внимательному запоминанію всего, что имъ 
будетъ сообщать Христосъ о «тайнѣ» царствія Божія: чѣмъ внимательнѣе 
они будутъ въ отношеніи къ этому ученію, тѣмъ больше и больше имъ будетъ 
даваться разумѣнія отъ Бога. Такъ пр. Елисей наполнилъ елеемъ всѣ со¬ 
суды, какіе къ нему принесли, и когда не стало уже пустыхъ сосудовъ,—елей 
пересталъ течь (4 Цар. IV, 1—6). У Матѳея это изреченіе приведено въ 
другой связи—(см. Матѳ. УП, 2). 

25. Здѣсь проводится та же мысль, что и въ предыдущемъ стихѣ. Уче¬ 
ники должны быть какъ можно болѣе внимательны къ словамъ Христа, чт< бы 
заслужить еще ббльшее просвѣщеніе свѣтомъ истины. Въ противномъ же 
случаѣ они утратятъ и то, что имѣютъ теперь (ср. Матѳ. ХПІ, 12), 

26—29. Вторая причта—о сѣмени, которое будучи брошено въ землю, 
произрастаетъ потомъ уже безъ участія земледѣльца, очевидно, изображаетъ 
постепеннее, правильное созрѣваніе царства Божія въ душѣ отдѣльнаго че¬ 
ловѣка, принявшаго ученіе Христа. Проповѣдники евангелія, бросающіе сѣ¬ 
мена вѣры въ души людей, не могутъ уже затѣмъ въ точности услѣдить за 
тѣмъ, какъ эти сѣмена вырастаютъ въ цѣлыя колосья, которыя современенъ 
будутъ сжаты и собраны въ царство Божіе. Всякое безпокойство со стороны 
земледѣльца во время пребыванія сѣмени въ землѣ совершенно излишне. 
Такъ и апостолы, которые по большей части были галилеяне и поэтому были 
склонны къ употребленію съ своей стороны особыхъ мѣръ къ расширенію 
царства Божія, должны быть спокойными и не волноваться при мысли, что 
станется съ проповѣданнымъ ими ученіемъ Христа. Въ свое время, при по¬ 
мощи Божіей, оно дастъ свой плодъ и принесетъ пользу—вотъ главная 
мысль притчи. Но въ концѣ притча получаетъ характеръ аллегоріи. Несом¬ 
нѣнно, что подъ жатвою въ 29-мъ стихѣ разумѣется послѣднее собраніе вѣ¬ 
рующихъ во Христа, которое совершитъ Самъ Христосъ, теперь пока уда¬ 
ляющійся съ земли, но потомъ имѣющій придти д.тя того, чтобы собрать 
плоды Своего посѣва (ср. Апок. ХІУ, 14). Конечно, было бы неудобно при¬ 
лагать всѣ частности притчи ко Христу—напр. ст. 27, гдѣ сказано, что сѣя¬ 
тель «не знаетъ», какъ всходитъ посѣянное вмъ сѣмя. Но вѣдь частности 
притчи большею частію и не расчитаны на то, чтобы ихъ истолковывать не- 
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29. когда же созрѣетъ плодъ, 
немедленно посылаетъ серпъ, по¬ 
тому что настала жатва. 

30. И сказалъ: чему уподобимъ 
Царствіе Божіе? или какою прит¬ 
чею изобразимъ его? 

31 Оно—какъ зерно горчичное, 
которое, когда сѣется въ землю, 
есть меньше всѣхъ сѣмянъ на 
землѣ; 

32. а когда посѣяно, всходитъ 
и становится больше всѣхъ зла¬ 
ковъ, и пускаетъ большія вѣтви. 

такъ-что подъ тѣнью его могутъ 
укрываться птицы небесныя. 

33. И таковыми многими прит¬ 
чами проповѣдывалъ имъ слово, 
сколько они могли слышать; 

3.4. безъ притчи же не гово¬ 
рилъ имъ, а ученикамъ наединѣ 
изъяснялъ все. 

35. Вечеромъ того дня сказалъ 
имъ: переправимся на ту сторону. 

36. И они, отпустивши народъ, 
взяли Его съ собою, какъ онъ былъ 
въ лодкѣ; съ Нимъ были и другія 

_' лодки._ 
иремъани аѵіь ВЪ приложеніи ко Христу и царству Божію: онѣ служатъ юлько, 
какъ и въ другихъ притчахъ, «для украшенія и оживленія рѣчи» (ѳп. Ми¬ 
хаилъ).—Отъ этой притчи получается увѣренность въ томъ, что дѣло Божіе, 
начатое въ отношеніи къ сердцамъ человѣческимъ въ тотъ моментъ, какъ въ 
нихъ запало проповѣдническое слово апостоловъ, не остановится въ своемъ 
развитіи и невѣдомыми путями будетъ идти все далѣе и далѣе, пока сердце 
человѣка окончательно созрѣетъ для новой блаженной жизни въ Богѣ. 

30—32. Третья притча—о горчичномъ зернѣ (объясн. см. у Матѳ. ХШ, 
31, 32).—Чему уподобимъ... Господь здѣсь говоритъ какъ учитель, который 
мыслитъ себя на одномъ уровнѣ съ Своими учениками, чтобы побудить ихъ 
также принять участіе въ Его умственной работѣ, заставить и ихъ подумать 
серьезно о томъ, что занимаетъ учителя. Господь имѣетъ здѣсь въ виду весь 
окружающій Его народъ, а не однихъ только апостоловъ. 

33—34. Евангелистъ заключаетъ отдѣлъ притчей тремя замѣчаніями о 
приточномъ способѣ ученія Христова. Прежде всего онъ сообщаетъ, что та¬ 
ковыми, т. е. подобнаго рода притчами Господь обычно говорилъ имъ, т. е. 
народу (ср. ст. 1-й). При этомъ Господь принималъ во вниманіе способность 
Своихъ слушателей къ слушанію и разумѣнію Его ученія—говорилъ такъ и 
столь долго притчами, насколько народъ могъ безъ утомленія слушать Его. 
Во вторыхъ, евангелистъ отмѣчаетъ, что Господь каждую Свою проповѣдь 
соединялъ непремѣнно съ какою нибудь притчею или же облекалъ въ фигу¬ 
ральныя выраженія. Въ третьихъ еваяі’елистъ отмѣчаетъ, что Господь наединѣ, 
послѣ, все разъяснялъ Своимъ ученикамъ. Отсюда съ очевидностью выходитъ, 
что народъ вообще не разумѣлъ капъ должно приточнаго ученія Христа о 
Царствѣ небесномъ и видѣлъ во Христѣ простого нравоучителя, подобнаго 
тѣмъ раввинамъ, какіе для иллюстрированія своихъ положеній нерѣдко прибѣ¬ 
гали къ разнаго рода притчамъ. 

35. Въ исторіи утишенія бури ев. Маркъ нѣсколько отступаетъ отъ ев. 
Матѳея. Такъ ев. Маркъ замѣчаетъ, что переправа черевъ море совершилась «ве'іе- 
ромъ» въ тотъ же день, когда Господь такъ много говорилъ народу прит¬ 
чами. 

36. Ученики Христа отпустили народъ, окружившій Христа, т. е. убѣ¬ 
дили народъ, что Учитель чрезвычайно усталъ и нуждается въ отдыхѣ. По¬ 
томъ они Его взяли съ собою въ лодку (а не: въ лодкѣ, какъ переведено въ 
русск. евангеліи і) какъ Онъ былъ, т. е. взяли Его усталаго, нуадавшагося 

Б Предлогъ аѵі здѣсь стоящій раввосиленъ предлогу еі? (ор. Матѳ. X, 16; Лук. ѴШ 
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37. и подеялась великая буря; 
ВОЛНЫ били въ лодку, такъ-что она 
уже наполнялась водою- 

38. А онъ спалъ на корнѣ на 
возглавіи. Его будятъ и говорятъ 
Ему: Учитель! неужели Тебѣ нужды 
нѣтъ, что ЫН погибаемъ? 

39. И вставъ онъ запретилъ 
вѣтру и сказалъ морю: умолкни, 

перестань. И вѣтеръ утихъ, и сдѣ¬ 
лалась великая тишина. 

40. И сказалъ инъ: что вы такъ 
боязливы? какъ у васъ нѣтъ вѣры? 

41. И убоялись страхомъ вели¬ 
кимъ и говорили между собою: кто 
же это, что и вѣтеръ и море по¬ 
винуются Ему. 

ГЛАВА У. 

1. И пришли на другой берегъ | моря, въ страну Гадаринскую. 

въ покоѣ. При ѳтомъ ев. Маркъ замѣчаетъ, что все таки они не одни по¬ 
ѣхали на восточный берегъ моря, а были сопровождаемы лодками пріѣхав¬ 
шихъ съ того берега послушать Христа и теперь составившихъ, такъ ска¬ 
зать, свиту Христа во время Его переправы чрезъ море. ^ 

37—41. Въ общемъ, самое утишеніе бури ев. Маркъ передаетъ согласно 
съ Матѳеемъ, но все таки у него есть нѣчто особенное. Онъ замѣчаетъ, что 
Христосъ спалъ «на возглавіи», т. е. на подушкѣ кормчаго. Затѣмъ ученики 
обращаются ко Христу не въ тонѣ просьбы, какъ въ ев. Матѳея, а въ тонѣ 
упрека (Учитель—у Матѳея: Господь). Далѣе Господь обращается съ прика¬ 
заніями къ морю и упрекаетъ учениковъ въ слабости вѣры. Что касается того 
вопроса, кто «убоялся» и разсуждалъ о величіи Христа, то, на основаніи сдѣ¬ 
ланнаго выше замѣчанія о поѣхавшихъ за Христомъ людяхъ (ст. 36), можно 
полагать, что и эти люди, вмѣстѣ съ учениками, узнали о произведенное 
Христомъ чудѣ и также дивились Его чудотворной силѣ. Но самое чудо 
имѣло въ виду, главнымъ образомъ, учениковъ Христовыхъ, которымъ нужно 
было внушить увѣренность въ томъ, что ихъ Учитель, Который скоро долженъ 
былъ послать ихъ на проповѣдь евангелія, всегда можетъ защитить ихъ отъ 
самыхъ большихъ опасностей. 

V. 

Исцѣленіе гадаринскаго бѣсноватаго, въ которомъ былъ легіонъ бѣсовъ (1—20). Исцѣ¬ 

леніе кровоточивой женщины и воскрешеніе дочери Іаира (21—43). 

1. Новѣйшіе изслѣдователи текста согласно читаютъ здѣсь не «въ страну 
Гадаринскую», а «въ страну Гергесинскую». Это названіе происходитъ отъ 
имени «Гергеса»—города, который находился, по свидѣтельству Оригена, 
вблизи отъ Тиверіадскаго моря (толк, на Іоан. VI, 24, а1. 40). Евсевій назы¬ 
ваетъ Гергесу «деревней» и говоритъ, что она лежала на горѣ. У Матѳея же 
изслѣдователи евангельскаго текста читаютъ не «Гергесинскую», а «Гадарин- 

7, 9, 46 и др.). Перевести нужно такъ: «берутъ Его, какъ Онъ былъ, съ собою въ ко¬ 

рабль >. 
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2 И когда вышелъ Онъ изъ 
лодки, тотдасъ встрѣтилъ Его вы¬ 
шедшій изъ гробовъ человѣкъ, одер- 
окимый нечистымъ духомъ; 

В. онъ имѣлъ жилище въ гро¬ 
бахъ, и никто не могъ его связать 
даже цѣпями; 

4. потому что многократно былъ 
онъ скованъ оковами и цѣпями, но 
разрывалъ цѣпи и разбивалъ оковы, 
и никто не въ силахъ былъ укро¬ 
тить его; 

5. всегда, ночью и днемъ, въ го¬ 

рахъ и гробахъ, кричалъ онъ и бился 
о камни. 

6. Увидѣвъ же Іисуса издалека, 
прибѣжалъ и поклонился Ему 

7. и, вскричавъ громкимъ голо¬ 
сомъ, сказалъ: что Тебѣ до меня, 
Іисусъ, Сынъ Бога Всевышняго? за¬ 
клинаю Тебя Богомъ, не мучь меня! 

8. Ибо Іисусъ сказалъ ему: выйди, 
духъ нечистый, изъ сею человѣка. 

9. И спросилъ его: вй,въ тебѣ 
имя? И онъ сказалъ въ отвѣтъ: ле- 

скую» (УШ, 28). О Радарѣ же извѣстно, что это былъ значительный грече¬ 
скій городъ, находившійся приблизительно въ десяти километрахъ отъ юго-во¬ 
сточнаго берега Тиверіадскаго моря. Населеніе этого города въ массѣ было 
греческое, но въ окружавшихъ городъ селеніяхъ говорили и по сирски. Очень 
вѣроятно, что Гергеса входила въ область Гадаринскую. 

2. Здѣсь мы находимъ, очевидно, повѣствованіе о томъ же событіи, о 
которомъ сообіцаетъ ев. Матѳей (УІІІ, 28 и сл.). Говорить Маркъ однако объ 
одномъ бѣсноватомъ, а не о двухъ, какъ Матѳей, но это значитъ только, что 
Маркъ считалъ нужнымъ сказать о томъ изъ двухъ бѣсноватыхъ, который 
былъ наиболѣе извѣстенъ тамошнимъ жителямъ своею силою и злобою. Ис¬ 
цѣленіе этого бѣсноватаго, конечно, произвело большое впечатлѣніе на на¬ 
родъ и учениковъ Христовыхъ.—Одерэюимый... см. Матѳ. IV, 25. 

3. (Ср. Матѳ. УІІІ, 28).—Никто не могъ... Сила этого бѣсноватаго была 
чрезвычайно велика: его не могли удержать никакія цѣпи и оковы (ручныя). 

5. Бился о камни... точнѣе: онъ цѣплялся за камни, и они падали на 
него, когда онъ обрывался и падалъ со скалы (ха-«-/.6тг-гіѵ). 

6—8. Конечно, не самъ бѣсноватый, а владѣвшіе имъ злые духи за¬ 
ставляютъ его бѣжать къ Христу и просить Его оставить ихъ въ покоѣ. Они 
понимаютъ, кто теперь предъ ними. Они заклинаютъ Христа Богомъ,—при¬ 
знавая Его Сыномъ Бога Всевышняго,—чтобы Онъ не проявилъ надъ ними 
па этотъ разъ Своего всемогущества. Что же касается мученія, какое очи 
имѣютъ въ виду, то подъ нимъ можно разумѣть адскія мученія ,какія терпятъ 
«сѣ обитатели ада (ср. Лук. ХУІ, 23; Апок. IX, 5, 14, 11 и др.). Такъ по¬ 
нимается это мученіе и въ ев. Матѳея, гдѣ злой духъ прибавляетъ выраженіе: 
прежде вре.чени (УІІІ, 29).—Ибо Іисусъ сказалъ ему... Этими словами ев. 
ііаркъ хочетъ сказать не то, что Христосъ обратился къ бѣсноватому раньше, 
чѣмъ тотъ къ Іисусу. Если бы дѣло происходило такимъ образомъ, то еван¬ 
гелистъ, конечно, раньше привелъ бы обращеніе Христа, а потомъ уже об¬ 
ращеніе ко Христу бѣсноватаго (ср. I, 25). Союзъ «ибо» скорѣе даетъ понять, 
что бѣсъ, находившійся въ бѣсноватомъ, еще раньше, чѣмъ вступилъ въ раз¬ 
говоръ со Христомъ, уже хорошо зналъ, чего ему нужно ждать отъ Христа. 
И его ожиданія сбылись,—ибо... 

9. Господь вступаетъ въ разговоръ съ бѣломъ для того, чтобы внушить 
прежде всего самому бѣсноватому убѣжденіе въ томъ, что въ немъ пребы¬ 
ваетъ злая сила, а затѣмъ также и для того, чтобы разъяснить дѣло учени¬ 
камъ.—И онъ сказалъ... Говорилъ одинъ бѣсъ за многихъ. Говорилъ онъ, 
пользуясь даромъ рѣчи бѣсноватаго, который не могъ не исполнять воли 

—Регіонъ—Матѳ. ХХУІ, 53. 
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гіонъ имя мнѣ, потону ато насъ 
много. 

10. и много просили Его, чтобы 
не высылалъ ихъ вонъ изъ страны 
той. 

11. Паслось хе тамъ при горѣ 
большое стадо свиней. 

12. И просили Его всѣ бѣсы, 
говоря: пошли насъ въ свиней, чтобы 
намъ войти въ нихъ. 

13. Іисусъ тотчасъ позволилъ имъ. 
И нечистые духи, вышедши, вошли 
въ свиней; и устремилось стадо съ 
крутизны въ море, а ихъ было 
около двухъ тысячъ; и потонули въ 
норѣ. 

14. Пасущіе же свиней побѣ¬ 
жали и разсказали въ городѣ и въ 
деревняхъ. И (шттели вышли по¬ 
смотрѣть, что случилось. 

15. Приходятъ въ Іисусу и ви¬ 

дятъ, что бѣсновавшійся, въ ко¬ 
торомъ бшъ легіонъ, сидитъ н 
одѣтъ, и въ здравомъ умѣ; и устра¬ 
шились. 

16. Видѣвшіе разсказали инъ о 
томъ, кйівъ это произошло съ бѣс¬ 
новатымъ, и о свиньяхъ. 

17. И начали просить Его, что¬ 
бы отошелъ отъ предѣловъ ихъ. 

18. И когда Онъ вошелъ въ 
лодку, бѣсновавшійся просилъ Его, 
чтобъ быть съ Нинъ. 

19. Но Іисусъ не дозволилъ ему, 
а сказалъ; иди домой въ своимъ 
и разскажи имъ, что сотворилъ съ 
тобою Господь и какъ помиловалъ 
тебя. 

20. И пошелъ и началъ про- 
новѣдывать въ Десятиградіи, чт5 
сотворилъ съ нимъ Іисусъ. И всѣ 
дивились. _ 

10. Бѣсы не желаютъ удаляться ивъ этой страны, которая, очевидно, 
нравилась имъ какъ населенная, главнымъ образомъ, язычниками. 

11—13. (Ср. Матѳ. ѴШ, 30—32). Ев. Маркъ одинъ точно обозначаетъ 
число свиней. 

14—17. Господь, какъ Всемогущій, немедленно, безъ какого-либо коле¬ 
банія, соизволяетъ на исполненіе просьбы бѣсовъ, которые показали свое 
безсиліе найти какой-либо выходъ ивъ своего положенія. Что касается судьбы 
бѣсовъ, то этотъ вопросъ ев. Марка очевидно не занимаетъ. Онъ останавли¬ 
вается только на томъ впечатлѣніи, какое чудо оказало на жителей той 
страны. Жители устрашились—скорѣе всего имѣя въ виду то отношеніе, ка¬ 
кое обнаружилъ Христосъ къ ихъ имуществу, стаду свиней, которое онъ по¬ 
слалъ на погибель, для того чтобы освободить (бывшаго) бѣсноватаго отъ 
всякой мысли о возможности возвращенія къ нему бѣсовъ. Имъ жалко было 
своихъ стадъ, и поэтому они просили Христа уйти изъ ихъ страны. Оче¬ 
видно, что эти люди епіе не чувствовали жажды слышанія слова Божія. 
(Ам. УIII, П). 

18—20. Господь не остается въ этой странѣ, но уда.ляется отсюда, по¬ 
тому что время для проповѣди здѣсь еще не наступило (УП, 27), Но это не 
мѣшало разсѣевать здѣсь сѣмена евангельскаго ученія исцѣленному бѣснова¬ 
тому, и Господь посылаетъ его возвѣстить о томъ, что съ нимъ с-тучилось, 
всѣмъ его родственникамъ. Въ полуязыческой странѣ эта проповѣдь о Христѣ 
Чудотворцѣ не могла произвести того чрезвычайнаго увлеченія мессіанскими 
надеждами, какое нерѣдко проявлялось среди чистокровнаго іудейскаго на¬ 
селенія и которое обыкновенно кончалось тѣмъ, что народъ стремился объ¬ 
явить Христа царемъ (ср. Матѳ. У1ІІ, 4).—Если исцѣленный пошелъ съ 
проповѣдью по всему Десятйградію (ср. Матѳ. УІ, 25), то это объясняется 
тѣмъ, что онъ, вѣроятно, имѣлъ не мало родныхъ, жившихъ въ разныхъ 
городахъ этой области. 
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21. Когда Іис}"съ опять перепра¬ 
вился въ лодкѣ на другой берегъ, 
собралось къ Нему множество на¬ 
рода. Онъ былъ у моря. 

22. И вотъ, приходитъ одинъ 
ивъ начальниковъ синагоги, по име¬ 
ни Іаиръ, и, увидѣвъ Его, падаетъ 
къ ногамъ Его 

23. и усильно проситъ Его, го¬ 
воря: дочь моя при смерти; приди 
и возложи на нее руки, чтобы она 
выздоровѣла и осталась жива. 

24. Іисусъ пошелъ съ нимъ. За 
нимъ слѣдовало множество народа, 
и тѣснили Его. 

25. Одна женщина, которая 
страдала кроветеченіемъ двѣна.- 
дцать лѣтъ, 

26. много потерпѣла отъ мно¬ 
гихъ врачей, истощила все, чтб 
было у ней, и не получила ника¬ 
кой пользы, но пришла еще въ 
худшее состояніе,— 

27. услышавши объ Іисусѣ, по¬ 
дошла сзади въ народѣ и прикос¬ 
нулась къ одеждѣ Его; 

28. ибо говорила: если хота къ 
одеждѣ Его прикоснусь, то вы¬ 
здоровѣю. 

29. И тотчасъ изсякъ у ней 
источникъ крови, и она ощутила 
въ тѣлѣ, что исцѣлена отъ бо¬ 
лѣзни. 

30. Въ то же время Іисусъ, по¬ 
чувствовавъ Самъ въ Себѣ, что 
вышла изъ Него сила, обратился 
въ народѣ и сказалъ; кто при¬ 
коснулся къ моей одеждѣ? 

31. Ученики сказали ему: Ты 
видишь, что народъ тѣснитъ Тебя, 
и говоришь: кто прикоснулся ко 
Мнѣ? 

32. Но Онъ смотрѣлъ вокругъ, 
чтобы видѣть ту, которая сдѣлала 
это. 

33. Женщина въ страхѣ и тре¬ 
петѣ, зная, чтб съ нею произошло, 
подошла, пала предъ Нимъ и ска¬ 
зала Ему всю истину. 

34. Онъ же сказалъ ей: дщерь! 
вѣра твоя спас.та тебя; иди въ мирѣ 
и будь здорова отъ болѣзни твоей. 

21. Господь переправился изъ Береи въ Галилею, къ тому берегу, на 
которомъ бы.іъ расположенъ Капернаумъ (ср. Матѳ. IX, 1). Здѣсь встрѣтила 
Его масса народа, вѣроятно, издали замѣтившая приближавшуюся, хорошо 
знакомую ей, лодку ап. Петра, въ которой былъ и Іисусъ. Народу было столько, 
что Господу было трудно пройти въ городъ, и Онъ долго оставался на 
берегу, 

22. Въ это время приходить къ Нему Іаиръ (см. Матѳ. IX, 18), и 
Іисусъ идетъ съ Нимъ. 

24. Въ тѣснотѣ, по дорогѣ, Христа коснулась искавшая исцѣленія кро¬ 
воточивая женщина (ср. Матѳ. XI, 20—21) и получила исцѣленіе. Ев. Маркъ 
сообщаетъ, что она «много потерпѣла отъ врачей» (ст. 26). Это выраженіе 
можетъ указывать на тѣ варварскія средства, къ какимъ въ тѣ времена 
прибѣгали невѣжественные врачи. Трактатъ Киддушимъ поэтому говорит^: 
«лучшій изъ врачей достоинъ геенны» (IV, 14). 

30. Господь зналъ, что случилось съ больной, благодаря тому, что она 
прикоснулась къ Его одеждѣ, но задаетъ вопросъ, для того чтобы вызвать 
ее на исповѣданіе и внушить ей, что исцѣлилась она не въ сиду какого-то 
механическаго воздѣйствія одежды Чудотворца, а въ силу своей вѣры въ 
Него, какъ Сына Божія.—Будь здоровщ т. е. оставайся въ томъ новомъ по¬ 
ложеніи, въ какомъ ты очутилась въ тотъ моментъ, какъ прикоснулась съ 
вѣрою къ моей одеждѣ. 
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35. Еогда Онъ еще говорилъ сге, 
приходятъ отъ начальника сина¬ 
гоги и говорятъ: дочь твоя умерла; 
что еще утруждаешь Учителя? 

36. Но Іисусъ, услышавъ сіи 
слова, тотчасъ говоритъ началь¬ 
нику синагоги: не бойся, только 
вѣруй. 

37. И не позволилъ никому слѣ- 
доватъ за Собою, кромѣ Петра, 
Іакова н Іоанна, брата Іакова. 

38. Приходитъ вь домъ началь¬ 
ника синагоги и видитъ смятеніе, 
и плачущихъ и вопіющихъ громко. 

39. И вошедъ говоритъ имъ: 
чт5 смущаетесь и плачете? дѣвица 
не умерла, но спитъ. 

40. И смѣялись надъ Нимъ. 
Но Онъ, выславъ всѣхъ, беретъ 
съ Собою отца и мать дѣвицы и 
бывшихъ съ Нимъ и входитъ туда, 
гдѣ дѣвица лежала. 

41. И взявъ дѣвицу за руку, 
говоритъ ей: «талиѳіі, куми», что 
значитъ: «дѣвица, тебѣ говорю, 
встань». 

42. И дѣвица тотчасъ встала и 
начала ходить, ибо была лѣтъ 
двѣнадцати. ВиМвшіе пришли въ 
великое изумленіе. 

43. И Онъ строго приказалъ 
имъ, чтобы никто объ этомъ не 
зналъ, и сказалъ, чтобы дали ей 
ѣсть. 

35. О воскрешеніи дочери Іаира ев. Маркъ говоритъ также съ боль¬ 
шими подробностями, чѣмъ ев, Матѳей (IX, 23—26). 

37. Господь, какъ видно изъ послѣдующаго (ст. 43), не хотѣлъ, чтобы 
чудо воскрешенія дочери Іаира стадо предметомъ оживленныхъ толковъ въ 
народѣ. Поэтому Онъ беретъ съ Собою не всѣхъ даже учениковъ Своихъ, а 
только Троихъ наиболѣе къ Нему близкихъ, чтобы они впослѣдствіи могли 
выступить достовѣрными свидѣтелями чуда воскрешенія (ср. Втор. ХѴП, 6). 
Конечно, при совершеніи чуда находился и самъ хозяинъ дома и его жена 
<ст. 40). 

39. Дѣвица не умерла, но спитъ. Этими словами Господь выражаетъ 
сбщеизраильское представленіе о смерти. Смерти—какъ бы говоритъ Онъ— 
собственно нѣть. Душа человѣка безсмертна я со временемъ должна соединиться 
съ тѣломъ, которое она оставила. Поэтому состояніе умершаго похоже на 
сонъ. Если Іайръ такъ глубоко вѣруетъ въ это, то ему нѣтъ причины пре¬ 
даваться отчаянію. 

41. Евангелистъ приводитъ здѣсь два слова на арамейскомъ нарѣчіи, 
какимъ говорилъ Христосъ для того, чтобы дать своимъ читателямъ изъ языч¬ 
никовъ услышать звуки рѣчи Христовой. Переводитъ онъ эти два слова съ 
нѣкоторымъ распространеніемъ, прибавляя выраженіе: «тебѣ говорю». (Пра¬ 
вильнѣе чтеніе: «талифа кум.»). 

43. Господь не желаетъ, чтобы вѣсть о первомъ чудѣ воскрешенія раз - 
неслась по странѣ: Онъ не хотѣлъ, чтобы народъ, возбужденный слухомъ объ 
этомъ необыкновенномъ чудѣ, увидѣлъ въ Немъ своего царя (ср. Іоан. УІ, 15), 
такъ какъ это значило бы возбудить противъ Христа преждевременно край¬ 
нюю злобу Его враговъ. Поэтому Онъ запрещаетъ распространять вѣсть о 
с.лучившемся, хотя только что вызвалъ исцѣлившуюся чрезъ прикосновеніе 
къ Его одеждѣ женщину къ открытому исповѣданію того чуда, какое съ ней 
совершилось. Послѣднее, въ самомъ дѣлѣ, не было столь необыкновеннымъ, 
какъ чудо воскрешенія.—Почему Христосъ велѣлъ «дать ѣсть» воскрешенной 
Имъ дѣвицѣ? Древніе толкователи полагали,, что Онъ хотѣлъ этимъ подтвер¬ 
дить дѣйствительность возвращенія дѣвицы къ жизни, но естественнѣе пола¬ 
гать, цто Онъ въ этомъ случаѣ проявилъ Свою благость и заботливость о 
той, которую только что воззвалъ изъ области смерти къ прежней жизни. 
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ГЛАВА УІ. 

1. Оттуда вышелъ Онъ и при- 
шелъ въ Свое отечество; за Нинъ 
слѣдовали ученики Его. 

2. Когда наступила суббота, Онъ 
началъ учить въ синагогѣ; и нно* 
гіе слышавшіе съ изумленіемъ го- 

Когда всѣ были заняты только что совершеннымъ чудомъ, Онъ направляетъ 
вниманіе домашнихъ дѣвицы на ѳя положеніе... 

Гольцманъ старается доказать, что дочь Іаира находилась только въ 
состояніи летаргіи, а не была умершей, и что она пробудилась, когда Хри¬ 
стосъ взялъ ее за руку... Но вѣроятно, ее брали уже за руки и до прибытія 
Христа, однако же это не повело къ ея оживленію. Притомъ, евангелистъ 
Маркъ съ такою простотою разсказываетъ о всемъ, что подозрѣвать его въ 
томъ, что онъ сочинилъ разсказъ о смерти дѣвицы и ея воскрешеніи, нѣтъ 
рѣшительно никакого основанія... 

УІ. 

Непризнаніе Христа Его согражданами-жителями Назарета (1—6). Посланіе апостоловъ 
на проповѣдь (7—13).—Сужденіе народа и Ирода Антипы о Христѣ (14 -16). Умерщвленіе 
Иродомъ Іоанна Крестителя (17—29). Возвращеніе апостоловъ изъ путешествія (30—38). 

Насыщеніе пятп тысячъ народа въ пустынномъ мѣстѣ (34—44). Укрощеніе Христомъ 
бури на морѣ (45—52). Чудеса Христа въ Генисаретской землѣ (53—56). 

1. До 7-го стиха у ев. Марка идетъ разсказъ о пребываніи Христа въ 
Назаретѣ, послѣ совершенія Имъ чуда воскрешенія дочери Іаира (см. У, 43). 
Изъ повѣствованія ев. Матѳея видно, что это посѣщеніе имѣло мѣсто послѣ 
того, какъ Христосъ окончилъ Свое ученіе въ притчахъ, какое Онъ предлагалъ 
народу при морѣ (Матѳ. ХШ, 53—58). По ев. Лукѣ это событіе падаетъ, по- 
видимому, на начало выступленія Христа какъ Учителя въ Галилеѣ (Лук. І\, 
16—30). Но все-гаки ев. Матѳей относитъ это событіе къ тому же періоду 
дѣятельности Христа, къ какому и Маркъ, какъ объ этомъ можно заключать 
изъ слѣдующихъ далѣе разсказовъ, содержащихся въ ев. Матѳея (Матѳ. гл. ХІУ-я 
и Марк. УІ, 14 и сл.). Что же касается ев. Луки, то онъ, очевидно, не дер¬ 
жится строго хронологическаго порядка, ставя разсказъ о посѣщеніи Хрис¬ 
томъ Назарета въ началѣ Его дѣятельности въ Галилеѣ: у него самого есть 
намеки на это (см. толк, на ев. Лук., ІУ, 16). По.9тому нѣтъ надобности (какъ 
предполагаетъ, напр., Кнабенбауеръ) допускать двукратное выступленіе Христа 
съ проповѣдью въ Назаретѣ.—Пришелъ въ свое отечество (ср. I, 9, 24). Этимъ 
не отрицается рожденіе Христа въ Виѳлеемѣ, но обозначается только, что 
мѣстомъ жительства ближайшихъ предковъ Христа по плоти былъ именно 
Назаретъ {отечество—тотъ городъ, гдѣ жили отцы, предки). Одинъ ев. Маркъ 
отмѣчаетъ, что въ это путешествіе со Христомъ были и Его ученики: Хрис¬ 
тосъ шелъ въ Назаретъ не для того, чтобы увидѣться съ своими родными, а 
для проповѣди, при которой и должны были присутствовать ученики Его. 
Ев. Маркъ вообще обращаетъ большое вниманіе на то, какъ ученики Христа 
были подготовляемы Имъ къ ихъ будущей дѣятельности... 

2. Христосъ выступилъ въ качествѣ Учителя въ Назаретѣ только въ 
субботу: раньше Его сограждане, очевидно, не выразили желанія Его послу- 
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Борили: откуда у Него ото? что 

за премудрость дана Ему, и к4къ 
такія чудеса сокершаются руками 
Его? 

3. не плотникъ ли Онъ, сынъ 
Маріи, братъ Іакока, Іосіи, Іуды и 
Симона? не здѣсь ли между нами 
Его сестры? И соблазнялись о 
Немъ. 

4. ІИСУСЪ же сказалъ имъ; не 

шать. Даже и услышавъ Его ученіе и освѣдомившись о Его чудесахъ, согра¬ 
ждане Христа, по замѣчанію ев. Марка, признаютъ въ Немъ только орудіе 
какой то высшей силы: Премудрость ему кто-то «далъ, а чудеса только дѣ¬ 
лаются «руками Его», т. е. чрезъ Него, а не Имъ Самимъ (ср. Матѳ, ХШ, 54). 

3. Ев. Маркъ сообш;аетъ, что сограждане называли Христа «плотникомъ», 
а не «сыномъ плотника», какъ въ ев. Матѳея. Но противорѣчія здѣсь между 
евангелистами нѣтъ, потому что у евреевъ было въ обычаѣ, чтобы отецъ обу¬ 
чалъ сына своему мастерству, такъ что и Христосъ, конечно, былъ обученъ 
плотническому мастерству. Правда, Оригенъ говоритъ, что «нигдѣ въ приня¬ 
тыхъ Церковью евангеліяхъ Христосъ не называется «плотникомъ» (прот. 
Цельса УІ, 36), но другіе древніе церковные писатели знаютъ это преданіе, 
какъ сообщенное въ евангеліи; Оригенъ, вѣроятно, имѣлъ подъ руками списокъ 
евангелія Марка, уже исправленный по евангелію Матѳея.—Братъ Іакова.,. 
(См. Матѳ. I, 25.—Остальное си. Матѳ. ХШ, 55—56). 

4. (См. Матѳ. ХШ, 57). Можетъ показаться страннымъ то, что Христосъ 
товорилъ о непринятіи Его въ Назаретѣ. Развѣ Его недавно (У, 17) не 
отвергли также жители страны Гергесинской? Но тамъ Христосъ выступилъ 
какъ чужой человѣкъ, совершенно неизвѣстный, а здѣсь, въ Назаретѣ, Ему 
уже предшествовала молва о Его чудесах;ъ. Поэтому отверженіе Его Назаре- 
тянами представляло болѣе оскорбительный для Него фактъ, чѣмъ отверженіе 
Гергесянами. 

5. Конечно, Христосъ не пересталъ имѣть силу творить чудеса, но вѣдь 
эга сила, какъ показываетъ исцѣленіе кровоточивой женщины (У, 34), про¬ 
являлась только тамъ, гдѣ встрѣчала себѣ вѣру со стороны человѣка (Григ. 
Богословъ, Ѳеофилактъ). Впрочемъ и здѣсь Христосъ исцѣлилъ нѣсколько боль¬ 
ныхъ,—очевидно, увѣровавщихъ въ Него,—только эти чудеса не были особенно 
поразительными. 

6. И дтилел... Блаж. Августинъ не хочетъ допустить того, чтобы Хрис¬ 
тосъ дѣйствительно чувствовалъ удивленіе: это, по его взгляду, не согласно 
съ Его всевѣдѣніемъ (О бытіи прот. Ман. I, 8, 14), но Ѳома Аквинатъ раз¬ 
рѣшаетъ эго недоумѣніе указаніемъ на то, что были неоднократно случаи, 
когда Христосъ узнава.лъ о чемъ нибудь изъ сообщеній другихъ. Такъ и въ 
настоящемъ случаѣ Христу могли сообщить о невѣріи, какое проявили въ 
отнощеніи къ Нему Назаретяне въ частныхъ домашнихъ разговорахъ, и по 
этому-то случаю Христосъ вырази.іъ Свое удивленіе.—йотомъ ходилъ по 
окрестнымъ селеніямъ... Отвергнутый Своими согражданами, Христосъ продол¬ 
жаетъ проповѣдь въ кругу (/бх/.т) селѳній или мѣстечекъ, къ которому при¬ 
надлежалъ и Назаретъ или же—можно понимать это выраженіе и такъ—Онъ 
совершаеи. круговой обходъ этихъ мѣстечекъ, возвращаясь къ приморскому 
берегу. Во время этого путешествія Онъ посылаетъ на проповѣдь апостоловъ. 

бываетъ пророкъ безъ чести, развѣ 
только въ отечествѣ своемъ и у 
сродниковъ^и въ донѣ своемъ. 

5. И не могъ совершить тамъ 
никакого чуда; только, на немно¬ 
гихъ больныхъ возложивъ руки, 
исцѣлилъ гиеъ. 

6. И дивился невѣрію ихъ. По¬ 
томъ ходилъ по окрестнымъ се¬ 
леніямъ и училъ. 
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7. И, призвавъ двѣнадцать, на¬ 
чалъ посылать ихъ по два и далъ 
ииъ власть надъ нечистыми духами. 

8. И заповѣдалъ имъ ничего 
не брать въ дорогу, кромѣ одного 
посоха: ни сумы, ни .хлѣба, ни 
мѣди въ поясѣ, 

9. но обуваться въ простую 
обувь и не носить двухъ одеждъ. 

10. И сказалъ имъ: если гдѣ 
войдете въ донъ, оставайтесь въ 
немъ, доколѣ не выйдете изъ того 
мѣста. 

11. И если кто не приметъ 
васъ и не будетъ слушать васъ, 
то, выходя оттуда, оттрясите прахъ 
отъ ногъ вашихъ, во свидѣтель¬ 
ство па пихъ. Истинно говорю 

7. До 14-го стиха рѣчь идетъ о посланіи на проповѣдь апостоловъ (ср. 
Матѳ. IX, 35—X, 1, 5 и сл. XI, 1; у Лук. IX, 1—6). Ев. Маркъ, по срав¬ 
ненію съ ев. Матѳеемъ, сообщаетъ только немногія изъ наставленій, данныхъ 
при этомъ Христомъ апостоламъ.—Началъ посылать. Нѣкоторые толкователи 
(напр. Лагранжъ) считаютъ выраженіе «началъ» простымъ арамеизмомъ, не 
имѣющимъ здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ (напр. ст. 2), никакого реаль¬ 
наго значенія. Но съ точки зрѣнія евангелія Марка, который неоднократно 
давалъ Видѣть, что Господь постепенно подготовлялъ апостоловъ къ ихъ слу¬ 
женію, это выраженіе должно было имѣть и реальное значеніе. Евангелистъ 
хотѣлъ сказать этимъ, что Господь призналъ Своихъ учениковъ уже доста¬ 
точно подготовленными для того, чтобы выступить самостоятельными пропо¬ 
вѣдниками въ Галилеѣ. Они являются теперь уже помощниками Христа въ 
этомъ дѣлѣ проповѣди. Господь хочетъ, чтобы они теперь сами ходили по 
Галилеѣ и собственнымъ опытомъ убѣждались въ трудности дѣла и постепенно 
выясняли для себя то, чего имъ еще не достаетъ. Впрочемъ, они получили 
право проповѣдывать только еще необходимость покаянія (ст. 12).—По два. 
Апостолы, слѣд., должны были идти въ тести различныхъ направленіяхъ. 
Путешествіе апостоловъ по двое было полезно въ томъ отношеніи, что они 
являлись въ каждомъ мѣстѣ вполнѣ достовѣрными свидѣтелями съ точки 
зрѣнія іудейскаго закона (Втор. XIX, 15). Они могли и оказать другъ другу 
помощь въ случаѣ болѣзни или какого либо несчастія. Ев. Маркъ при атомъ 
не упоминаетъ о запрещеніи проповѣдывать язычникамъ (ср. Матѳ. X, 5), 
такъ какъ онъ писа.лъ свое Евангеліе именно для христіанъ изъ язычниковъ 
и не хотѣ.іъ омрачать ихъ христіанскую радость напоминаніемъ объ этомъ, 
впослѣдствіи Самимъ Христомъ отмѣненномъ (Матѳ. ХХУШ, 16), запрещеніи. 

8—9. По ев. Марка, Господь разрѣшаетъ апостоламъ брать съ собою 
«посохъ>, а по ев. Матѳея запрещаетъ (Мат. X, 10, также и по ев. Луки). 
Какъ согласить эти сообщенія евангелистовъ? Христосъ вообще внушалъ апо¬ 
столамъ довѣріе къ Промыслу Божію, и преданіе могло сохранить это наста¬ 
вленіе подъ двумя формами: подъ формою, въ какой оно приводится у Марка 
и какая исключаетъ всякіе запасы для пути, но разрѣшаетъ посохъ, просто 
какъ опору при взлѣзаніи на горныя тропинки,—и ту форму, какую мы на¬ 
ходимъ у Матѳея и Луки, гдѣ посохъ понимается какъ орудіе защиты противъ 
нападеній, какимъ апостолы могли подвергнуться во время своего путешествія: 
посохъ какъ оружіе не свидѣтельствовалъ бы объ ихъ довѣріи къ Промыслу... 
Точно также ес.ш ев. Матѳей говоритъ, что Господь запретилъ брать апо¬ 
столамъ въ дорогу обрь, то онъ не противорѣчитъ ев. Марку, который со¬ 
общаетъ, что Христосъ повелѣлъ апостоламъ обуваться въ простую обувь. 
Матѳей, очевидно, имѣетъ въ виду запасныя сандаліи, но о такихъ не имѣется 
упоминанія у Марка, который, какъ и Матѳей, имѣетъ въ виду только одну 
пару сандалій, какая была у апостоловъ надѣта на ногахъ. 

10—П. См. Матѳ. X, 11—15. 
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вамъ: отраднѣе будетъ Содому и 
Гоморрѣ въ девь суда, негели тому 
городу. 

12. Они пошли и проповѣды' 
вали покаяніе; 

13. изгоняли многихъ бѣсовъ, 
и многихъ больныхъ мазали мас¬ 
ломъ, и исцѣляли. 

14. Царь Иродъ, услышавъ объ 
Іисусѣ,—ибо имя Его стало глас¬ 
но,—говорилъ: это Іоаннъ Крес¬ 
титель воскресъ изъ мертвыхъ, и 
потому иудеса дѣлаются имъ. 

15. Другіе говорили: это Илія. 
А иные говорили: это пророкъ, 
или какъ одинъ изъ пророковъ. 

16. Иродъ же услышавъ сказалъ: 

это Іоаннъ, котораго я обезглавилъ; 
онъ воскресъ изъ мертвыхъ. 

17. Ибо сей Иродъ, пославъ, 
взялъ Іоанна и заключилъ его въ 
темницу за Иродіаду, жену Филип¬ 
па, брата своего, потому что женился 
на ней. 

18. Ибо Іоаннъ говорилъ Ирод) : 
не должно тебѣ имѣть жену брата 
твоего. 

19. Иродіада же, злобясь на 
него, желала убитъ его; но не могла. 

20. Ибо Иродъ боялся Іоанна, 
зная, что онъ мужъ праведный и 
святый, и берегъ его; многое 
дѣлалъ, слушаясь его, и съ удо¬ 
вольствіемъ слушалъ его. _ 

12. Апостолы пока проповѣдываДи только покаяніе, какъ условіе для 
вступленія въ Царство Божіе, а о самомъ Царствѣ Божіемъ еще не воз¬ 
вѣщали. 

13. Изгнаніе бѣсовъ выставляется ев. Маркомъ какъ первое дѣло апо¬ 
столовъ (стр. I, 34) и отличается отъ исцѣленій больныхъ.—Помазаніе мае- 
ломъ какъ въ древности, такъ и до сихъ поръ на востокѣ имѣетъ значеніе 
лѣчебное (нѣчто въ родѣ антисептической мѣры). Но апостолы, какъ видно 
изъ контекста рѣчи въ настоящемъ отдѣлѣ, употребляли масло бэльще какъ 
символъ того исцѣляющаго дѣйствія, какое они хотѣли соверщить надъ тѣмъ 
или другимъ больнымъ. Подобное этому дѣйствіе совершилъ Самъ Христосъ 
надъ слѣпымъ, помазавъ ему глаза грязью (Іоан. IX, 6). Употребляя масло, 
апостолы такъ сказать располагали больныхъ къ вѣрѣ, что апостолы имъ 
могутъ помочь, а потомъ уже и соверщали исцѣленія^—конечно, тогда, когда 
на это была воля Промысла. Этотъ обычай и впослѣдствіи существовалъ въ 
Церкви (Іак. V, 14) и отсюда же идетъ употребленіе елея при таинствѣ 
Елеосв., помазанія. 

и. (Ср. Матѳ. ХІУ, 1—3). Ев. Маркъ называетъ Ирода «царемъ» со¬ 
гласно народному словоупотребленію. Иродъ же былъ только тетрархъ.—Имя 
Его стало гласно. Очень вѣроятно, что Иродъ слыщадъ объ Іисусѣ отъ Іоанна 
Крестителя, а, можетъ быть, до него дощли слухи о Христѣ тогда, когда апо¬ 
столы пощли на проповѣдь. 

15. См. Матѳ. XI, 14; ХУІ, 14; ХУП, 10. 
17. Начинающееся въ этомъ стихѣ повѣствованіе объ умерщвленіи 

Іоанна Крестителя въ общемъ сходно съ сказаніемъ ев. Матѳея (ХУІ, 3— 
12). Но все таки есть у Марка нѣчто особенное. Такъ, въ 19-мъ ст. онъ 
упоминаетъ о злобѣ, какую питала къ Іоанну Иродіада, ьъ 20-мъ ст. сооб¬ 
щаетъ, что самъ Иродъ уважалъ Іоанна за его праведность и даже совѣто¬ 
вался съ нимъ. Это пос.лѣднее сообщеніе Ь|<едставляетъ собою дополненіе къ 
сказанію ев. Матѳея, который упоминаетъ только о желаніи Ирода отдѣлаться 
отъ Іоанна, обличавшаго его и сдерживавшагося то''ько боязнью предъ на¬ 
родомъ (Матѳ. ХІУ, 5). Отсюда мы можемъ заключать о двойственности, какую 
обнаруживалъ Иродъ въ отношеніи къ Іоанну: онъ то хотѣлъ убить его годъ 
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21. Насталъ удобный день, когда 
Иродъ, по случаю дня рожденія 
своего, дѣлалъ пиръ вельножанъ 
своиыъ, тысаченачальникаыъ и ста¬ 
рѣйшинамъ Галилейскимъ,— 

22. дочь Иродіады вошла, пля¬ 
сала и угодила Ироду и возлежав¬ 
шимъ съ нимъ. Царь сказалъ дѣ¬ 
вицѣ: проси у меня, чего хочешь, 
и данъ тебѣ. 

23. И клялся ей; чего ни по¬ 
просишь у меня, дамъ тебѣ, даже 
до половины моего царства. 

24. Она вышла и спросила у 
матери своей: чего просить? Та от¬ 
вѣчала: головы Іоанна Крестителя. 

25. И она тотчасъ пошла съ 
поспѣшностью въ царю и просила, 
говоря: хочу, чтобы ты далъ мнѣ 
теперь же на блюдѣ голову Іоанна 
Крестителя. 

26. Царь опечалился; но, ради 
клятвы и возлежавшихъ съ нимъ, 
не захотѣлъ отказать ей. 

27. И тотчасъ пославъ оруже¬ 
носца, царь повелѣлъ принести го¬ 
лову его. 

28. Онъ пошелъ, отсѣвъ ему 

голову въ темницѣ, н принесъ го¬ 
лову его на блюдѣ н отдалъ ее 
дѣвицѣ, а дѣвица отдала ее матери 
своей. 

29. Ученики его, услышавши, 
пришли и взяли тѣло его и поло¬ 
жили его во гробѣ. 

30. И собрались Апостолы въ 
Іисусу и разсказали Ему все, и чт5 
сдѣлали, и чему научили. 

31. Онъ сказалъ имъ: пойдите 
вы одни въ пустынное мѣсто и от¬ 
дохните немного. Ибо много было 
приходящихъ и отходящихъ, такъ- 
что и ѣсть имъ было некогда. 

32. И отправились въ пустын¬ 
ное мѣсто въ лодкѣ одни. 

33. Народъ увидѣлъ, какъ они 
отправлялись, и многіе узнали ихъ; 
и бѣжали туда пѣшіе изъ всѣхъ 
городовъ в предупредили ихъ, я 
собрались въ Нему. 

34. Іисусъ, вышедъ, увидѣлъ мно¬ 
жество народа и сжалился надъ 
ними, потому Что они были какъ 
овцы, не имѣющія пастыря; и на¬ 
чалъ учить ихъ много. 

35. И какъ времени прошло 

вліяніемъ раздраженія, то, успокоясь, слушалъ его совѣты, если только они 
не касались его отношеній къ Иродіадѣ. 

21. Тыаяченачальнши—это военные начальники въ войскѣ Ирода. Ста¬ 
рѣйшины (оі тсрйтоі)—это знатные люди. 

27. Оруженосецъ (ттгехооіатшр—слово латинское). Такъ назывались цар¬ 
скіе тѣлохранители, окружавшіе царя на его выходахъ и во время пиршествъ 
(ср. Свет. Клавдій, ХХХУ). Они же исполняли и царскія повелѣнія относи¬ 
тельно казни осужденныхъ самимъ царемъ лицъ. 

3(>—33. По возвращеніи апостоловъ изъ путешествія, Христосъ предла¬ 
гаетъ имъ однимъ отдохнуть въ пустынномъ мѣстѣ: здѣсь, въ Капернаумѣ, 
народъ не давалъ имъ возможности для такого отдыха. Апостолы, вмѣстѣ со 
Христомъ (ст. 33 и Лук. IX, 10), отправились было на лодкѣ, не сопро¬ 
вождаемые другими лодками съ народомъ, но скоро народъ узна.іъ о томъ, 
куда они удалились, и послѣдовалъ за ними въ это пустынное мѣсто. 

34—44. О чудѣ насыщенія пяти тысячъ пятью хлѣбами см. въ ев. Матѳ, 
гл. XIV*, ст. 14—21. Ев. Маркъ прибавляетъ, что Христосъ, сжалившись 
надъ народомъ, который былъ похожъ на овецъ безъ пастырей (ср. Матѳ. IX, 
36), много училъ здѣсь пародъ (ст. 34). Онъ же опредѣляетъ ту сумму, какую 
апостолы находили возможнымъ истратить на покупку хлѣба для народа (200 
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ыного, ученики Его, приступивши 
въ Нему, говорятъ: иѣсто здѣсь 
пустынное, а времени ухе много; 

36. отпусти ихъ, чтобы они по¬ 
шли въ окрестныя деревни н селе¬ 
нія и купили себѣ хлѣба; нбо имъ 
нечего ѣсть. 

37. Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
N1 дайте имъ ѣсть. И сказали Ему: 
развѣ намъ пойти купить хлѣба ди¬ 
наріевъ на двѣсти и дать имъ ѣсть? 

38. Но Онъ спросилъ ихъ: сколь¬ 
ко у васъ хлѣбовъ? пойдите, по¬ 
смотрите. Они, узнавши, сказали: 
пять хлѣбовъ и двѣ рыбы. 

39. Тогда повелѣлъ имъ разса¬ 
дить всѣхъ отдѣленіями на зеленой 
травѣ. 

40. И сѣли рядами, по сту и 
по пятидесяти. » : 

4Ь Онъ взялъ лять хлѣбовъ, и 
двѣ рыбы, воззрѣвъ на небо, бла¬ 
гословилъ и преломилъ хлѣбы и 
далъ ученикамъ Своимъ, чтобы они 
раздали имъ; и двѣ рыбы раздѣ¬ 
лилъ на всѣхъ. 

42. И ѣли всѣ и насытились; 
43. и набрали кусковъ хлѣба и 

остатковъ отъ рыбъ двѣнадцать 
полныхъ коробовъ; 

44. было же ѣвшихъ хлѣбы 
около пяти тысячъ мужей. 

45. И тотчасъ понудилъ учени¬ 
ковъ Своихъ войти въ лодку и 
отправиться впередъ на другую сто¬ 
рону въ Виѳсаидѣ, пока Онъ от¬ 
пуститъ народъ. 

46. И отпустивъ ихъ, пошелъ 
на гору помолиться. 

47. Вечеромъ лодка была по¬ 
среди моря, а Онъ одинъ на землѣ. 

48. И увидѣлъ ихъ бѣдствую¬ 
щихъ въ плаваніи, потому что вѣ¬ 
теръ имъ былъ противный; около 
же четвертой стражи ночи подо¬ 
шелъ въ нимъ, идя по морю, и 
хотѣлъ миновать ихъ. 

49. Они, увидѣвши Его идущаго 
по морю, подумали, что его при¬ 
зракъ и вскричали. 

50. Ибо всѣ видѣли Его и испу¬ 
гались. И тотчасъ заговорилъ съ 
ними и сказалъ имъ: ободритесь; 
это Я, не бойтесь. 

51. И вошелъ въ нимъ въ лодку; 
и вѣтеръ утихъ. И они чрезвычайно 
изумлялись въ себѣ и дивились. 

52. Ибо не вразумилнсь чудомъ 
надъ хлѣбами, потому что сердце 
ихъ было оваменено. 

динаріевъ—около сорока рублей), и замѣчаетъ, что Христосъ велѣлъ разсадить 
народъ на зеленой травѣ—время было весеннее, предъ Пасхою (ср. Іоан. УІ, 
2)—отдѣленіями (39 ст.). 

45—52. О чудѣ укрощенія бури см, Матѳ. ХІУ, 22—33. Ев. Маркъ 
замѣчаетъ, что Господь понудилъ Своихъ учениковъ отплыть раньше Его по 
направленію къ Виѳсаидѣ (45 ст.). Нѣкоторые предполагаютъ, что было два 
города съ такимъ именемъ: Виѳсаида Юліева на восточной сторонѣ м(фя, гдѣ 
н произошло насыщеніе пяти тысячъ, и Виѳсаида западная, родной городъ 
апостоловъ Андрея и Петра (еп. Михаилъ). Но съ такимъ предположеніемъ 
нельзя согласиться. Археологическія изс.іѣдованія не открыли какой либо 
другой Виосаиды, кромѣ той, которая находилась на сѣверо-восточной сторонѣ 
Тиверіадскаго моря (УIII, 22). .Тучше поэтому принять переводъ (Воленберга) 
«понудилъ... плыть впередъ на другую сторону—къ мѣсту, которое выходитъ 
на Виосаиду», т. е. «лежитъ на противоположной сторонѣ ои. Виѳсаиды», 
ОКО.ТО которой въ настоящее время находились ученики со Христомъ. Такимъ 
образомъ ученики отправились въ лодкѣ, а Господь, повидимому, намѣревался 
пройти берегомъ моря, перейдя въ бродъ черезъ Іорданъ, отдѣлявшій Его 
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53. и переправившись прибыли 
ъъ венлю Геннисаретсвую и при¬ 
стали Кб бе^щ. 

54. Когда вышли они изъ лодки, 
тотчасъ жители, узнавши Его, 

55. обѣгали всю окрестность ту 
т начали на постеляхъ приносить 

больныхъ туда, гдѣ Онъ, какъ 
слышно было, находился. 

56. И куда ни приходилъ Онъ, 
въ селенія ли, въ города ли, въ 
деревни ли, клали больныхъ на от¬ 
крытыхъ мѣстахъ и просили Его, 
чтобы инъ прикоснуться хотя къ 
краю одежды Его; и которые при¬ 
касались въ Неку, исцѣлялись. 

ГЛАВА VII. 

1. Собрались въ Нему фарисеи 
V нѣвоѣбрые изъ книжниковъ, при¬ 
шедшіе изъ Іерусалима; 

2. и увидѣвши нѣкоторыхъ изъ 

учениковъ Его, ѣвшихъ хлѣбъ не¬ 
чистыми, то есть неунытыни ру¬ 
ками, укоряли. 

отъ того мѣста, куда Онъ направилъ Своихъ учениковъ. — Не вразумилисъ 
чудомъ надъ хлѣбами, потому что сердце ихъ было окаменет (52). Это 
заявленіе евангелиста, повидимому, стойтъ въ прямомъ противорѣчіи съ тѣмъ 
фактомъ, что они раньше выступали проповѣдниками отъ имени Христа (ст. 
30) и въ особенности съ свидѣтельствомъ ев. Іоанна о томъ, что ученики 
увѣровали во Христа еще при самомъ призваніи ихъ (Іоан, I, 41, 49; П, 11). 
Но нужно различать между признаніемъ Христа Мессіею и между способ¬ 
ностью вездѣ и при всякихъ опасностяхъ руководиться ѳтимъ признаніемъ 
или убѣжденіемъ. Мы постоянно наблюдаемъ, что христіане, въ обычное время 
и въ обычныхъ обстоятельствахъ признающіе силу Христа, колеблются въ 
вѣрѣ и надеждѣ на Него въ большихъ опасностяхъ. Такъ и апостолы, подъ 
вліяніемъ страха, забыли о всѣхъ прежнихъ проявленіяхъ спасающей силы 
Христовой и, какъ обыкновенные люди, не могли побороть въ себѣ удивленія 
предъ новымъ чудомъ Христа, одно вшествіе Котораго въ ихъ лодку заставило 
утихнуть вѣтеръ. 

53—56. О чудесахъ, совершенныхъ Христомъ въ странѣ Генисаретской, 
см. въ ев. Матѳ. XIV, 34—36. 

ѴП. 

О чистомъ и нечистомъ ("1—23). Жѳшцша-хананеянка (24—30). Исцѣдѳніѳ глухого коено- 

язвічнаго. (31—37). 

1. Бесѣда съ фарисеями и книжниками о соблюденіи преданій старцевъ, 
разговоръ съ народомъ о фарисеяхъ и бесѣда съ учениками, какія велъ 
Христосъ, объяснены въ ев. Матѳея XV, 1—20. Ев. Маркъ дѣлаетъ, 
впрочемъ, къ сказанному Матѳеемъ нѣкоторыя прибавленія. Точно также у 
него есть измѣненія въ порядкѣ изреченій Господа. Наконецъ, нельзя не от¬ 
мѣтить того обстоятельства, что у ев. Марка вопросъ о чистомъ и нечистомъ 
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3. Ибо фарисеи и всѣ Іудеи, 
держась преданія старцевъ, не 
ѣдятъ, не уиывши тщательно рукъ; 

4. и пришедши съ торга, не 
ѣдятъ не омывшись. Есть и мно¬ 
гое другое, чего они приняли дер¬ 
жаться: наблюдать оиовеніе чашъ, 
кружекъ, котловъ и сканей. 

5. Потомъ спрашиваютъ Его фа¬ 
рисеи и книжники: аачѣнъ уче¬ 
ники Твои не поступаютъ по преда¬ 
нію старцевъ, но неумытыми ру¬ 
ками ѣдятъ хлѣбъ? 

6. Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
хорошо пророчествовалъ о васъ 
лицемѣрахъ Исаія, какъ написано: 
*люди сіи чтутъ Мена устами, 
сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ 
Меня; 

7. но тщетно чтутъ Меня, уча 
ученіямъ, заповѣдямъ человѣче¬ 
скимъ» (Исаія 29, 13); 

8. ибо вы, оставивши заповѣдь 
Божію, держитесь преданія человѣ¬ 
ческаго, омовенія, кружекъ и чашъ, 
и дѣлаете многое другое, сему по¬ 
добное. 

9. И сказалъ имъ: хорошо ли, 
что вы отмѣняете заповѣдь Божію, 
чтобы соблюсти свое преданіе? 

10. Ибо Моисей сказалъ: «по¬ 
читан отца своего и мать свою»; 
и: «злословящій отца или мать 

смертію да умретъ (Исход. 20, 12; 
21, 16). 

11. А вы говорите: кто скажетъ 
отцу или матери «корванъ, то есть, 
даръ Богу то, чѣмъ бы ты отъ меня 
пользовался»,— 

12. тому вы уже попускаете ни» 
чего не дѣлать для отца своего 
или матери своей, 

13. устраняя слово Божіе пре¬ 
даніемъ вашимъ, которое вы уста¬ 
новили; и дѣлаете многое сему 
подобное. 

14. И призвавъ весь народъ,, 
говорилъ имъ: слушайте Меня всѣ 
и разумѣйте: 

15. ничто, входящее въ человѣка 
извнѣ, не можетъ осквернить его;, 
но что исходитъ изъ него, то осквер¬ 
няетъ человѣка. 

16. Ес.лн ВТО имѣетъ уши с.лы- 
щать, да слышитъ! 

17. И когда Онъ отъ народа во¬ 
шелъ въ домъ, ученики Его спро¬ 
сили Его о притчѣ. 

18. Онъ сказалъ имъ: неужели 
и вы такъ непонятливы? неужели 
не разумѣете, что ничто, извнѣ 
входящее въ человѣка, не можетъ 
осквернить его? 

19. потому что не въ сердце его 
входитъ, а въ чрево, и выходитъ 
вонъ, чѣмъ очищается всякая пища. 

поставленъ на болѣе широкую почву, чѣмъ у ев. Матѳея: тогда какъ Матѳей 
СВОДИТ!, въ концѣ концовъ рѣчь къ вопросу о вкушеніи пищи неумытыми ру¬ 
ками, у ев. Марка вопросъ объ умовеніи рукъ служитъ только іі-ллюстраціей 
для разъясненія принципіальнаго вопроса о чистомъ и нечистомъ (ср. Матѳ. 
XV, 20 и Марк. VII, 23). 

3—4. Ев. Маркъ, имѣя въ виду своихъ читателей-христіанъ изъ языч¬ 
никовъ, подробно передаетъ обычаи омовенія, какихъ держались іудеи при 
вкушеніи пищи. Бывая на рынкѣ и дотрогиваясь до разнаго рода продаю¬ 
щихся тамъ предметовъ, еврей могъ коснуться до чего нибудь оскверненнаго. 

19. 77 выходитъ вот, чѣмъ очищается всякая пища. Въ русскомъ пе¬ 
реводѣ мысль остается неясною. .Тучше поэтому пос.лѣднія слова «чѣмъ....» 
понимать, какъ приложеніе къ с.ловамъ 18-го стиха: «Онъ сказалъ имъ». Ев. 
этимъ хочетъ сказать, что Христосъ ска-залъ то, чтб содержится въ 18-мъ и 
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20. Далѣе сказалъ: исходящее 
изъ человѣка, оскверняетъ человѣка; 

21. ибо йзвнутрь, изъ сердца 
человѣческаго, исходятъ злые по¬ 
мыслы, прелюбодѣянія, любодѣянія, 
убійства, 

22. враги, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистли¬ 
вое око, богохульство, гордость, 
безумство; 

23. все это зло извнутрь исхо¬ 
дитъ н оскверняетъ человѣка. 

24. И отправивпгась оттуда, при¬ 
шелъ въ предѣлы Тирскіе и Си- 
донсЕіе; и вошедъ въ домъ, не 
хотѣлъ, чтобы кто узналъ; но не 
могъ утаиться. 

25. Ибо услышала о Немъ жен¬ 
щина, у которой дочь одержима 
была нечистымъ духомъ, и при- 
шедши припала въ ногамъ Его; 

26. а женщина та была языч> 

ница, родомъ Сирофинивіянва; и 
просила Его, чтобы изгналъ бѣса 
изъ ея дочери. 

27. Но Іисусъ сказалъ ей: дай 
прежде насытиться дѣтямъ; ибо не 
хорошо взять хлѣбъ у дѣтей и бро¬ 
сить псамъ. 

28. Она же сказала Ему въ 
отвѣтъ: тйкъ, Господи; но и псы 
подъ столомъ ѣдятъ крохи у дѣтей. 

29. И сказалъ ей: за' это слово, 
пойди; бѣсъ вышелъ изъ твоей до¬ 
чери. 

30. И пришедши въ свой домъ, 
она нашла, что бѣсъ вышелъ и 
дочь лежитъ на портели. 

31. Вышедъ изъ предѣловъ Тир¬ 
скихъ и Сидонскнхъ, Іисусъ опять 
пошелъ въ морю Галилейскому 
чрезъ предѣлы Десятиградщ. 

32. Привели къ Нему глухаго 
19-мъ от.—очищая (хаОаріС^ѵ—по лучшимъ чтеніямъ) всякую пищу для упо^ 
требленія, 1. е. уничтожая тѣмъ самымъ различіе въ достоинствѣ яствъ (ср. 
Рим. ХІѴ, 14 и сл.). Непосредственцо, прямо, Христосъ не говорилъ ни слова 
противъ овященныхъ для Израильтянъ постановленій Моисеева закона, но 
само собою понятно, что послѣ вознесенія Его христіане не могли уже прин¬ 
ципіально считать для себя обязательнымъ соблюденіе постановленій Моисее¬ 
выхъ о пищѣ, и изреченіе Христа ев. Маркъ приводитъ какъ основаніе для 
новаго, христіанскаго, воззрѣнія на значеніе пищи. 

24. Чудо исцѣленія дочери жены хананеянки см. въ ев. Матѳ. XV, 
21—28. Ев. Маркъ прибавляетъ, что Христосъ, находясь въ предѣлахъ 
чисто языческой страны, не хотѣлъ выступать здѣсь съ проповѣдью и оста¬ 
вался въ домѣ какого либо знакомаго ему іудея (2.4); мысли о томъ, что 
Христосъ хотѣлъ здѣсь скрыться отъ ненависти Его враговъ (еп. Михаилъ), 
въ этомъ мѣстѣ не выражается. Хананеянку ев. Маркъ точнѣе опредѣляетъ 
какъ язычницу—гречанку, чѣмъ обозначаетъ вѣроятно ея религію, и въ тоже 
время какъ сиро-финикіянку, что указываетъ на ея національность (ст. 26). 
Прибавляя: «дочь,лежитъ на постедѣ» (29), евангелистъ этимъ даетъ понять, что 
дочь хананеянки вполнѣ выздоровѣла, и ее болѣе не удручали припадки бѣс¬ 
нованія, во время которыхъ она спрыгивала съ постели на полъ. 

31. Объ исцѣленіи нѣмого косноязычнаго говоритъ только одинъ ев. 
Маркъ. Господь покидаетъ предѣлы Тира и Сидона и идетъ, вѣроятно, воен¬ 
ною дорогою, которая шла чрезъ Ливанъ, Леонтъ, въ Кесарію Филиппову и 
отсюда черезъ Виѳсаиду Юліеву къ Генисаретскому морю, гдѣ, на вое і оч¬ 
номъ его берегу, въ предѣлахъ Десятиградія, и остановился на нѣкоторое 
время. I 

32. Если Гергесинцы—также жители Десятиградія—просили Христа уда¬ 
литься отъ нихъ (V, 17), то жители этой мѣстности, наоборотъ, сами при- 
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косноявычнаго и просили Его воз¬ 
ложить на него рук 7. 

33. Іисусъ, отведши его въ сто¬ 
рону отъ народа, вложилъ персты 
Свои въ уши еиу и, плюнувъ, кос¬ 
нулся языка его; 

34. и воззрѣвъ на небо, вздох¬ 
нулъ и сказалъ ему: «еффаѳ^», то 
есть «отверзись». 

35. И тотчасъ отверзся у него 

слухъ, и разрѣшились узы его 
языка, и сталъ говорить чисто. 

36. И повелѣлъ инъ не сказы¬ 
вать никому. Но, сколько Онъ ни 
запрещалъ инъ, они еще болѣе раз¬ 
глашали. 

37. И чрезвычайно дивились и 
говорили: все хорошо дѣлаетъ: и 
глухихъ дѣлаетъ слышащими и нѣ¬ 
мыхъ—говорящими. 

водятъ къ Нему глухого косноязычнаго и просятъ исцѣлить его отъ его бо¬ 
лѣзни. 

33. Просители думали, что Христосъ исцѣлитъ больного обычнымъ воз¬ 
ложеніемъ на него Своихъ рукъ. Но Господь употребляетъ въ настоящемъ 
случаѣ другой способъ исцѣленія. Желая сосредоточить вниманіе больного на 
Себѣ, возбудить въ больномъ нѣкоторую вѣру въ Свою силу, Онъ прежде 
всего отдѣляетъ его отъ народа,—такъ сказать, приближаетъ къ Себѣ. За¬ 
тѣмъ Онъ совершаетъ такія дѣйствія, которыя должны были дать понять 
больному, что Христосъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ врачъ. Такъ Онъ вло¬ 
жилъ персты Свои въ уши больного, какъ бы расширяя ихъ, затѣмъ плю¬ 
нулъ на Свои пальцы, какъ дѣлали иногда въ древности врачи (Тацит. Ист. 
IV, 81), и коснулся ими языка больного, показывая тѣмъ и другимъ свое 
намѣреніе исцѣлить больного. 

34. Воззрѣвъ на небо и вздохнувъ, Христосъ этимъ самымъ далъ по¬ 
нять больному, что для его исцѣленія необходима помощь Бога, пребываю¬ 
щаго на небѣ. Какъ бы получивъ утвердительный отвѣтъ на Свое мысленное 
обращеніе къ Отцу Своему небесному, Христосъ тотчасъ же повелѣваетъ 
слуху и языку больного придти въ дѣйствіе. 

35. Ловелѣніе Христа тотчасъ же пришло въ исполненіе. Сталъ гово- 
рить(—ёХоХеі ішрѳгГ), Это выраженіе указываетъ на то, что дѣйствіе исцѣ¬ 
ленія оказалось не временнымъ, а постояннымъ: съ тѣхъ поръ больной го¬ 
ворилъ уже всегда чисто или правильно (ор&й^). 

36. Господь запрещаетъ разсказывать о совершенномъ Имъ чудѣ, длЯ 
того, чтобы не подать повода жителямъ Десятиградія постоянно искать Его 
именно какъ чудотворца. Въ Него должны были и здѣсь—конечно, со вре¬ 
менемъ,—увѣровать какъ въ Мессію, вдуматься въ Его ученіе, а не искать 
отъ Него только помощи въ разныхъ бѣдахъ и болѣзняхъ. 

37. Все хорошо дѣлаетъ. Толпа народа, повидимому, смотритъ на 
Христа какъ на такого чудотворца, который въ состояніи возстановить пер¬ 
вобытное райское блаженство человѣка (Быт. I, 31). 
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ГЛАВА УІП. 

1. Въ тѣ дни, когда собралось 
весьма много народа и нечего было 
имъ ѣсть, Іисусъ, призвавъ учени¬ 
ковъ Своихъ, сказалъ имъ: 

2. аваль Мнѣ народа, ^что уже 
три дна находятся при Мнѣ, и не¬ 
чего имъ ѣсть; 

3. если не ѣвшими отпущу ихъ 
ръ ДОМН ихъ, ослабѣютъ въ дорогѣ, 
ибо нѣкоторые изъ нихъ пришли 
издалека. 

4. Ученики Его отвѣчали Ему: 
откуда могъ бы кто взять здѣсь въ 
пустынѣ хлѣбовъ, чтобы накормить 
ихъ? 

5. И спросилъ ихъ: сколько у 
васъ хлѣбовъ? Они сказали; семь. 

6. Тогда велѣлъ народу возлечь 
на землю; и взявъ семь хлѣбовъ и 
воздавъ благодареніе, преломилъ 
и далъ ученикамъ Своимъ, чтобы 
они раздали; и они раздали на¬ 
роду. 

7. Было у нихъ и немного ры¬ 
бокъ: благословивъ, Онъ велѣлъ 
раздать и ихъ. 

8. И ѣли и насытились; и на¬ 
брали оставшихся кусковъ семь 
корзинъ. 

9. ѣвшихъ же было около че¬ 
тырехъ тысячъ. И отпустилъ ихъ. 

10. И тотчасъ вошедъ въ лодку 
съ учениками Своими, прибылъ въ 
предѣлы Далмануескіе._ 

УІП. 

Насыщеніе четырехъ тысячъ (1—9). Отвѣтъ Христа фарисеямъ на ихъ требованіе отъ 
Него знаменія съ неба (10—12). Предостереженіе учениковъ отъ закваски фарисейской 
и иродовой (13—21). Исцѣленіе слѣпого въ Виѳсаидѣ (22—26), Исповѣданіе учениковъ, 

имѣвшее мѣсто въ области Кесарш Филипповой (27- 30). Первое возвѣщеніе о страданіяхъ 
(31—33). О самоотверженіи (34—38). 

1—9. О чудѣ насыщенія 4-хъ тыс. см. въ объясн. ев. Матѳ. ХУ, 
32—39. Ев. Маркъ прибавляетъ только, что Господь обратилъ вниманіе на 
нѣкоторыхъ, пришедшихъ къ Нему издалека (ст. 3), и слѣдовательно не имѣвшихъ 
по близости знакомыхъ, у кого бы они могли добыть хлѣба. Этимъ ев. характе¬ 
ризуетъ особую попечительность Христа о людяхъ.—Въ отличіе отъ Матѳея, 
который упоминаетъ о хлѣбѣ и рыбахъ вмѣстѣ, ев. Маркъ о томъ и дру¬ 
гомъ упоминаетъ въ отдѣльности. Еще. По Матѳею, Христосъ благословляетъ 
хлѣбы и рыбъ, а по Марку — надъ хлѣбомъ произноситъ благодареніе 
(гохаріохт^зас), а надъ рыбами—благословеніе ("гоХо-р^аас). 

10—12. О знаменіи съ неба см. ев. Матѳ. ХУІ, 1—4. Маркъ говоритъ 
объ этомъ короче, чѣмъ Матѳей: напр. пропускаетъ слова Господа о «зна¬ 
меніи Іоны», дѣлая это, вѣроятно, въ виду того, что его читатели—христіане 
изъ язычниковъ—едва ли поняли бы смыслъ ихъ. Но онъ прибавляетъ, что 
Христосъ «глубоко вздохнулъ» о невѣріи фарисеевъ.—Гдѣ находиласъ Далма- 
нуфа—неизвѣстно. Можно сказать только, что это селеніе, какъ и Магдала 
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11. Вышли фарисеи, начали съ 
Нииъ спорить и требовали отъ Него 
внаиеніа съ неба, исвушая Его. 

12. И онъ, глубоЕО вздохнувъ, 
сказалъ: для чего родъ сей тре¬ 
буетъ знаменія? истинно говорю 
вамъ, не дастся роду сему зна¬ 
меніе. 

13. И оставивъ ихъ, опять во¬ 
шелъ въ лодку и отправился на ту 
сторону. 

14. При семъ ученики Его за¬ 
были взять хлѣбовъ и кромѣ одного 
хлѣба не имѣли съ собою въ лодкѣ. 

15. А Онъ заповѣдалъ имъ, го¬ 
воря: смотрите, берегитесь закваски 
фарисейской и закваски Иродовой. 

16. И разсуждая между собою, 
говорили: это значитъ, что хлѣбовъ 
нѣтъ у насъ. 

17. Іисусъ, уразумѣвъ, говоритъ 
имъ: чтб разсуждаете о томъ, что 
нѣтъ у васъ хлѣбовъ? еще ли не 
понимаете и не разумѣете? еще ли 
оваменено у васъ сердце? 

18. имѣя очи, не видите? имѣя 
уши, не слышите? и не помните? 

19. когда Я пять хлѣбовъ пре¬ 
ломилъ для пяти тысячъ человѣкъ, 
сколько полныхъ коробовъ набрали 
вы кусковъ? Говорятъ Ему: двѣ¬ 
надцать. 

20. А когда семь для четырехъ 
тысячъ, СБОЛЬБО Борзинъ набрали 
вы оставшихся кусковъ? Сказали: 
семь. 

21. И сказалъ имъ: какъ же не 
разумѣете? 

22. Приходитъ въ Виѳсанду; и 
приводятъ къ Нему слѣпаго и про¬ 
сятъ, чтобы прикоснулся къ нему. 

23. Онъ, взявъ слѣпаго за руку, 
вывелъ его вонъ изъ селенія и, 
плюнувъ ему на глаза, возложилъ 
на него руки, и спросилъ его: ви¬ 
дитъ ли чт5? 

24. Онъ, взглянувъ, сказалъ: 
вижу проходящихъ людей, какъ де¬ 
ревья. 

25. Потомъ опять возложилъ руки 
на глаза ему и велѣлъ ему взгля¬ 
нуть. И онъ исцѣлѣлъ и сталъ ви¬ 
дѣть все ясно. 

о которой въ этомъ разсказѣ упоминаетъ ев. Матѳей, находилось на запад¬ 
номъ берегу Генисаретскаго моря. 

13—21. Разговоръ о закваскѣ см. ев. Матѳ. ХУІ, 5—12. Вмѣсто упо¬ 
минанія о саддукеяхъ (Матѳ. XVI, 6), ев. Маркъ приводитъ упоминаніе о 
закваскѣ Иродовой (ст. 15). Очень можетъ быть, что евангелистъ этимъ самымъ 
выражалъ мысль о сходствѣ въ нравственныхъ воззрѣніяхъ Ирода Антипы, 
человѣка всецѣло преданнаго чувственности, оъ саддукеями, котбрые также 
цѣнили болѣе всего матеріальныя блага жизни. 

22. О чудѣ исцѣленія слѣпого въ Виѳсаидѣ (собственно, не доходя до нея), 
сообщаетъ только одинъ ев. Маркъ. Виѳсаида лежала на пути въ Кесарію 
Филиппову,—куда собственно и направлялся Господь,—неподалеку отъ того 
мѣста, гдѣ Іорданъ впадаетъ въ море. Слѣпой, котораго привели ко Христу, 
прежде былъ зрячимъ, какъ это видно изъ того, что онъ имѣлъ представле¬ 
ніе о людяхъ и деревьяхъ (ст. 24). 

23. Внѣшнія дѣйствія, какія здѣсь употребляетъ Христосъ, тѣ же, какія 
Онъ употреблялъ при исцѣленіи глухого косноязычнаго (ср. ѴП, 32). 

24—25. Слѣцой не тотчасъ ста.лъ ясно видѣть: его глаза бы.ти еще 
подернуты туманомъ, и онъ не различа.лъ людей отъ деревьевъ. Поэтому 
Господь второй разъ возлагаетъ на него руки, и больной ста.тъ видѣть все 
ясно. 
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26. И послалъ его домой, ска- 
гавъ: не заходи въ селеніе и не 
разсказывай никому въ селеніи. 

27. И пошелъ Іисусъ съ учени¬ 
ками Своими къ селенія Кесаріи 
Филипповой. Дорогою Онъ спраши¬ 
валъ учениковъ Своихъ: за кого 
почитаютъ Меня люди? 

28. Они отвѣчали: за Іоанна 
Крестителя, другіе же—за Илію, 
а иные—за одного изъ пророковъ. 

29. Онъ говоритъ имъ: а вы за 
кого почитаете Меня? Петръ ска¬ 
залъ Ему БЪ отвѣтъ: Ты—Хрис¬ 
тосъ. 

30. И запретилъ имъ, чтобы ни¬ 
кому не говорили о Немъ. 

31. И началъ учить ихъ, что 
Сыну Человѣческому много долж¬ 
но пострадать, быть отвержену 
старѣйшинами, первосвященниками 
и книжниками, и быть убиту, и въ 
третій день воскреснуть. 

32. И говорилъ о семъ откры¬ 
то. Но Петръ, отозвавъ Его, на¬ 
чалъ прекословить Ему. 

33. Онъ же, обратившись и 
взглянувъ на учениковъ Своихъ, 
воспретилъ Петру, сказавъ: отой¬ 
ди отъ Меня, сатана, потому что 
ты думаешь не о томъ, чтб Божіе, 
но что человѣческое. 

34. Й подозвавъ народъ съ уче¬ 
никами Своими, сказалъ имъ: кто 
хочетъ идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крестъ свой и слѣ¬ 
дуй за Мною; 

35. ибо, кто хочетъ душу свою 
сберечь, тотъ потеряетъ ее; а кто 
потеряетъ душу свою ради Меня 
и Евангелія, тотъ сбережетъ ее; 

36. ибо какая польза человѣку, 
если онъ пріобрѣтетъ весь міръ, а 
душѣ своей повредитъ? 

37. или какой выкупъ дастъ 
человѣкъ за душу свою? 

38. ибо, кто постыдится Меня 
и Моихъ словъ въ родѣ семъ пре¬ 
любодѣйномъ и грѣшномъ, того 
постыдится и Сынъ Человѣческій, 
когда пріидетъ въ славѣ Отца 
Своего со святыми Ангелами. 

26. Господь запрещаетъ исцѣленному разсказывать о чудѣ въ Виѳ- 
саидѣ—быть можетъ, чтобы избѣжать въ настоящій разъ наплыва любопыт¬ 
ныхъ. Виѳсаиду евангелистъ какъ здѣсь такъ и въ 23-мъ стихѣ называетъ не го¬ 
родомъ, а селеніемъ (хи)[Х7)). Такое названіе она имѣла издревле, и если тет¬ 
рархъ Филиппъ назвалъ ее «городомъ Юліи* (дочь Августа), то въ народѣ 
сохранялось, очевидно, старинное ея названіе: «селеніе.» 

27—30. Отвѣтъ учениковъ на вопросъ Христа и исповѣданіе ап. Петра— 
см. въ ев. Матѳея XVI, 13—20. Ев. Маркъ, передающій это сказаніе короче, 
чѣмъ Матѳей, опускаетъ ту похвалу, какой удостоился отъ Христа ап. 
Петръ. Не видно ли отсюда, что онъ написалъ свое евангеліе подъ руковод¬ 
ствомъ ап. Петра? Конечно, смиренный апостолъ не пожелалъ, чтобы эта похвала 
была внесена въ евангеліе Марка. Ев. Маркъ сообщаетъ, что разговоръ съ 
учениками Христосъ велъ «дорогой» въ Кесарію, а не въ самой Кесаріи, 
какъ сообщаетъ ев. Матѳей. 

31—33. Предсказаніе Христа о Своей смерти см. въ ев. Матѳея 
XVI, 24—23. Ев. Маркъ прибавляетъ, что Господь сталъ говорить о Своихъ 
страданіяхъ «открыто», т. е. такъ, что не оставалось повода къ какому нибудь 
недоразумѣнію и при томъ безъ всякаго страха (харрігізіа). 

34—38. Ученіе о самоотверженіи—см. въ ев. Матѳ. XVI, 24—27. Ев. 
Маркъ ясно говоритъ, что ученіе было высказано въ слухъ народа; окру¬ 
жавшаго Христа, а не для однихъ только учениковъ. Точно также одинъ 
Маркъ къ выраженію «ради Меня» (35) прибав.тяетъ еще выраженіе «и 
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ГЛАВА IX. 

1. И сказалъ ииъ; истинно говорю 
вамъ: есть нѣкоторые изъ стоя¬ 
щихъ здѣсь, которые не вкусятъ 
смерти, какъ уже увидятъ Цар¬ 
ствіе Божіе, пришедшее въ силѣ. 

2. И, по прошествій дней шести 
взялъ Іисусъ Петра, Іакова и Іоан¬ 
на, и возвелъ на гору высокую 
особо ихъ однихъ, и преобразился 
предъ ними: 

3. одежды Его сдѣлались бли¬ 
стающими, весьма бѣлыми, какъ 
снѣгъ, какъ на землѣ бѣлильщикъ 
не можетъ выбѣлить. 

4. И явился имъ Илія съ Мон¬ 
сеемъ; и бесѣдовали съ Іисусомъ. 

5. При семъ Петръ сказалъ 
Іисусу: Равви! хорошо намъ здѣсь 
быть; сдѣлаемъ три кущи: 'Гебѣ 
одну, Моисею одну, и одну Иліи. 

Евангелія». Евангеліе или радостная вѣсть о Христѣ представляло очевидно 
для него и для его читателей какъ бы голосъ Самого Христа, говорившій съ 
неба. Какъ они относятся къ Евангелію, такъ относятся, значитъ, и къ 
Самому Христу.—(Ст. 38-й— ср. Матѳ. X. 33 и ХИ, 27). 

IX. 

Преображеніе Господа Іисуса Христа (1—13). Исцѣленіе бѣсноватаго отрока (14—29). 

Повтореніе предсказанія о смерти и воскресеніи (30—32). Объ отношеніп учениковъ другъ 
къ другу: смиреніе, любовь. Бесѣда о соблазнахъ (33—50). 

1. (Ср. Матѳ. XVI, 28). Эти слова представляютъ собою заключеніе къ 
рѣчи Господа, содержащейся въ ПП-й гл. ст. 34—38. Ев. Матѳей выражается 
гораздо конкретнѣе, чѣмъ Маркъ (и съ нимъ Лука). Онъ говоритъ именно о 
пришествіи Христа какъ могущественнаго царя, а Маркъ—о наступленіи цар¬ 
ства Божія вообще.—Объ исполненіи этого пророчества Христора нужно ска¬ 
зать слѣдующее. Царство Божіе «въ силѣ», т. е. распространеніе Евангелія 
во всемъ тогдашнемъ мірѣ (Рим. I, 8; Код. I, 6; 1 Сол. 1,8), увидѣли нѣкоторые 
изъ тѣхъ, которые были слушателями Христа. Они видѣли, какъ царство 
Божіе проникло въ сердца людей, обновляя ихъ и снабжая новыми жизнен- 
ным-и силами—с.ювомъ, обнаруживая всю свою чудодѣйственную силу. 

2. Начинающееся здѣсь повѣствованіе о преображеніи Христа въ общемъ 
сходно съ повѣствованіемъ о томъ же ев. Матѳея (XVII, I—13), но имѣетъ 
и нѣкоторыя особенности. 

3. Не упоминая объ «измѣненіи лица Христова» (ср. Ыато.), ев. Маркъ 
особенно обстоятельно говоритъ объ одеждахъ Христовыхъ, которыя были 
озарены необычайнымъ свѣтомъ. Самый свѣтъ зтотъ былъ небеснаго проис¬ 
хожденія, какъ видно изъ того, что съ нимъ—говорить евангелистъ—нельзя было 
сравнить блескъ одежды, вычищенной бѣлнльщикомъ «на землѣ». 

4. Ев. Маркъ на первомъ мѣстѣ ставить Илію (а не Моисея, какъ ев. 
Матѳей)—можетъ быть потому, что далѣе идетъ бесѣда объ Иліи (ст. 11 
и С.Т.). 

5. Равви. Это слово, по смыслу, равняется выра.женію: Господи (у Матѳ, 
ср. Іоанн. XX,: 16: Раввуни).—Хорошо намъ здіьсь быть—правильнѣе: «хо¬ 
рошо, что мы -здѣсь»! 
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6. Ибо не зналъ, что сказать; 
потону что они были въ страхѣ. 

7. И явилось облако, осѣняющее 
ихъ, и нзъ облава исшелъ гласъ, 
глаголющій: Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный; Его слушайте. 

8. И внезапно посмотрѣвши во¬ 
кругъ, никого болѣе съ собою не 
видѣли, кронѣ одного Іисуса. 

9. Когда же сходили они съ 
горы, Онъ не велѣлъ никому раз¬ 
сказывать о тонъ, что видѣли, до¬ 
колѣ Сынъ Человѣческій не вос¬ 
креснетъ изъ нертвыхъ. 

10. И они удержали это слово. 

спрашивая другъ друга, что зна¬ 
читъ; воскреснуть изъ мертвыхъ. 

11. И спросили Его: какъ же 
книжники говорятъ, что Иліи над¬ 
лежитъ придти прежде? 

12. Онъ сказалъ инъ въ отвѣтъ: 
правда, Илія долженъ придти пре¬ 
жде и устроить все; и Сыну Чело¬ 
вѣческому, какъ написано о Немъ, 
надлежитъ иного пострадать и 
быть унвчижену; 

13. но говорю вамъ, что и Илія 
пришелъ, и поступили съ нинъ, 
какъ хотѣли, какъ написано о 
немъ. 

6. Петръ привыкъ выступать въ качествѣ представителя апостоловъ. 
Но теперь онъ не нашелся чтб сказать, потому что -случившееся повергло 
его въ страхъ. Рѣчь его показываетъ, что онъ и другіе ученики еще не въ 
состояніи были представить себѣ своего Учителя въ Его славѣ. 

10. Удержали это слово. Очень вѣроятно, что здѣсь намекъ на то 
молчаніе, которое должны были соблюдать ученики по отношенію къ великому 
событію на горѣ (ср. ст. 9-йі. Ев. Лука прямо говоритъ, что апостолы умол¬ 
чали о случившемся (IX, 36).—Что зпачитъ... Апостолы недоумѣвали, ко¬ 
нечно, не о воскресеніи мертвыхъ вообще, а о воскресеніи Мессіи, Которому, 
по ихъ представленію, и умирать не слѣдовало (ср. Іоанн. XII, 34). 

11. Мысль, заключающаяся въ вопросѣ учениковъ, такова. Книжники, 
которые немало говорили о признакахъ пришествія Мессіи, останавдива.ти 
вниманіе своихъ слушателей на пророчествѣ Малахіи, по которому предъ 
пришествіемъ Мессіи долженъ явиться Илія пророкъ и приготовить евреевъ 
къ принятію Мессіи (Мал. IV, 5 и сл.). Теперь ученики видѣли уже Илію — 
онъ пришелъ съ неба, и, значигь, непремѣнно приготовитъ евреевъ къ при¬ 
нятію Христа, когда Христосъ соблаговолитъ открыть Себя міру. Къ чему 
же Христу еще страдать и упирать? Кто же подниметъ на Него руку, если 
И.ЛІЯ подготовитъ всѣхъ къ вѣрѣ во Христа? 

12. Господь здѣсь повторяетъ вопросъ учениковъ, раскрывая его смыслъ. 
«Если правда то, что Илія долженъ приготовить евреевъ къ принятію Меня 
какъ Мессіи, то какъ—въ этомъ суть вашего недоумѣнія—согласить съ этимъ 
то, что сказано въ Писаніи о Сынѣ человѣческомъ, именно тѣ пророчества, 
въ какихъ говорится о враждебномъ отношеніи евреевъ къ Мессіи, о вели¬ 
кихъ страданіяхъ Его и уничиженіи?» 

13. Чгобы покончить съ недоразумѣніеыъ, въ какомъ пребывали уче¬ 
ники, Христосъ говоритъ: «да, такъ сказано! По я объясняю вамт., что и съ 
самимъ Иліею, Моимъ предтечею., который уже пришелъ, люди Мнѣ враж¬ 
дебные поступили жестоко. Они сдѣлали съ нимъ, чтб хотѣли—именно 
такъ, какъ въ писаніи предсказано о Сынѣ Человѣческомъ, объ отношеніи 
къ Нему людей». Еакъ паписат о немъ,—т. е. о Мессіи, а не объ Иліи 
или Іоаннѣ Крестителѣ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ не ска.зано, что имѣющій придти 
Илія долженъ пострадать отъ людей, а о Мессіи-—сказано. Ев. Маркъ нерѣяко 
обозначаетъ Христа просто мѣстопмѣніемъ 3-го лица (I, 32, 36 ср. Іоан, 
XX, 15). 
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14. Пришедъ къ ученикамъ, 
увидѣлъ много народа около нихъ 
и КНИХНИКОВЪ; снорящихъ съ ни¬ 
ми. 

15. Тотчасъ, увидѣвъ Его, весь 
народъ изумился, и, подбѣгая, при¬ 
вѣтствовали Его. 

16. Онъ спросилъ книжниковъ: 
о чемъ спорите съ ними? 

17. Одинъ изъ народа сказалъ 
въ отвѣтъ: Учитель! я привелъ 
къ Тебѣ сына моего, одержимаго 
духомъ нѣмымъ: 

18. гдѣ ни схватываетъ его, по¬ 
вергаетъ его на землю, и онъ ис¬ 
пускаетъ пѣну, и скрежещетъ зу¬ 
бами своими, и цѣпенѣетъ; гово¬ 
рилъ я ученикамъ Твоимъ, чтобы 
изгнали его, и они не могли. 

19. Отвѣчая ему, Іисусъ ска¬ 
залъ: о, родъ невѣрный! доколѣ бу¬ 
ду съ вами? доколѣ буду терпѣть 
васъ? приведите его ко Мнѣ. 

20. И привели его къ Нему. 
Какъ скоро бѣсноватый увидѣлъ 
Его, духъ сотрясъ его; онъ упалъ 
на землю и валялся, испуская 
пѣну. 

21. И спросилъ Іисусъ отца его: 
какъ давно ѳто сдѣлалось съ нимъ? 
Онъ сказалъ: съ дѣтства; 

22. и многократно духъ бросалъ 
его и въ огонь и воду, чтобы по¬ 
губить его; но, если что можешь, 
сжалься надъ нами и помоги намъ. 

23. Іисусъ сказалъ ему*, если 
сколько-нибудь можешь вѣровать, 
все возможно вѣрующему. 

14. Сказаніе ев. Марка объ исцѣленіи бѣсноватаго отрока гораздо по¬ 
дробнѣе, чѣмъ сказаніе ев. Матѳея (Матѳ. XVII, 14—21). Онъ сообщаетъ 
прежде всего, что народъ и книжники спорили съ учениками Христа, когда 
Христосъ, послѣ преображенія, пришелъ къ ученикамъ. Споръ, конечно, шелъ 
о томъ, настоящая ли чудодѣйственная сила дана Христомъ ученикамъ. Уче- 
ники, оказалось, были не въ состояніи исцѣлить приведеннаго къ нимъ 
отрока. 

15. Народъ изумился или, правильнѣе, пораженъ былъ удивленіемъ, смѣ¬ 
шаннымъ со страхомъ (ёх&аіх^еТаЯаі): онъ пораженъ былъ неожиданнымъ по¬ 
явленіемъ Христа и, быть можетъ, нѣкоторыми остатками сіянія, какое было 
на лицѣ Христа во время преображенія. 

16. Господь спрашиваетъ, о чемъ книжники спорили съ народомъ {съ 
ними). Но книжники молчатъ: очевидно, они дурно отзывались о Христѣ, и 
имъ теперь стыдно повторить свои рѣчи къ народу. 

17. Тогда отъ лица народа дѣлаетъ заявленіе отецъ отрока. Онъ объ¬ 
ясняетъ, что демонъ лишилъ отрока дара рѣчи и ввергнулъ въ падучую 
болѣзнь. 

21. Подобно врачу, Христосъ спрашиваетъ отца о томъ, какъ долго 
болѣетъ его сынъ. Это дѣлаетъ Господь съ тою цѣлью, чтобы привести отца 
къ сознанію того, какъ тяжко положеніе его сына и какъ безпомощенъ онъ 
былъ доселѣ. 

22. Отецъ отрока не имѣетъ достаточно сильной вѣры во Христа, хотя 
самъ привелъ сына къ Нему. Онъ говоритъ; «если что можешь»... 

23. Тогда Господь внушаетъ отцу необходимость вѣры въ Него.—Если 
сколько нибубь... Правильнѣе перевести: «что это значитъ: если сколько 
можешь»? (выраженіе: вѣровать—въ лучшихъ кодексахъ не читается). Вѣ¬ 
рующему все возможно, т. ѳ. если имѣешь настоящую вѣру, то подучишь вое, 
что тебѣ нужно, а не только «что-нибудь» и.іи «сколько-нибудь». 
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24. И тотчасъ отецъ отрока 
воскликнулъ со слезами: вѣрую, 
Господи! помоги моему невѣрію. 

25. Іисусъ, видя, что сбѣгается 
народъ, запретилъ духу нечистому, 
сказавъ ему.' духъ нѣмый и глу^ 
хій! Я повелѣваю тебѣ, выйди изъ 
него и впредь не входи въ него. 

26. И вскрикнувъ и сильно со¬ 
трясши его, вышелъ; и онъ сдѣ¬ 
лался какъ мертвый, такъ-что мно¬ 
гіе говорили, что онъ умеръ. 

27. Но Іисусъ, взявъ его за 
руку, поднялъ его; и онъ всталъ. 

28. И какъ вошелъ Іисусъ въ 
домъ, ученики Его спрашивали 
Его наединѣ: почему мы не могли 
изгнать его? 

29. И сказалъ имъ: сей родъ 
не можетъ выйти иначе, какъ отъ 
молитвы и поста. 

30. Вышедши оттуда, проходи¬ 

ли черезъ Галилею; и Онъ не хо¬ 
тѣлъ, чтобы кто узналъ. 

31. Ибо училъ Своихъ учени¬ 
ковъ и говорилъ имъ, что Сынъ 
Человѣческій преданъ будетъ въ 
руки человѣческія, и убьютъ Его, 
и по убіеніи въ третій день вос¬ 
креснетъ. 

32. Но они не разумѣли сихъ 
словъ, а спросить Его боялись. 

33. Пришелъ въ Капернаумъ; 
и когда былъ въ домѣ, спросилъ 
ихъ: о чемъ дорбгою вы разсужда¬ 
ли между собою? 

34. Они молчали, потому что до¬ 
рбгою разсуждали между собою, 
кто больше. 

35. И сѣвъ призвалъ двѣнадцать 
и сказалъ имъ: кто хочетъ быть 
первымъ, будь изъ всѣхъ послѣд¬ 
нимъ и всѣмъ слугою. 

36. и взявъ дитя, поставилъ 

24. Отецъ понялъ упрекъ, заключающійся въ словахъ Христа, и 
сталъ исповѣдываться въ своемъ маловѣріи, прося Христа подкрѣпить его 
въ вѣрѣ. 

25. Принесшіе больного, очевидно, предупредили народъ, который только 
теперь сталъ собираться толпами ко Христу. Вотъ теперь то, предъ лицомъ 
цѣлой толпы народа, Господь и нашелъ полезнымъ совершить чудо исцѣленія 
отрока: толпа не должна думать, что это исцѣленіе для Него представляется 
труднымъ, какъ было труднымъ оно для апостоловъ, Другихъ причинъ, по¬ 
буждавшихъ именно теперь Христа къ совершенію исцѣленія, наприм., боязни 
предъ фарисеями и книжниками, которые будто бы могли возбудить народъ 
противъ Христа (еп. Михаилъ),—^здѣсь не было. 

30—32. (Со. Матѳ. ХУІІ, 22—23). Ев. Маркъ замѣчаетъ, что Христосъ 
въ этотъ разъ проходилъ Галилеею инкогнито (неузнаннымъ), потому что Его 
дѣятельность здѣсь уже приближалась къ концу. Чудо, которое Онъ совер¬ 
шилъ послѣ преображенія, было послѣднимъ въ Галилеѣ. Народъ долженъ 
отйынѣ искать вразумленія не у Христа, а у апостоловъ. Все Свое время 
въ это путешествіе Христосъ посвящалъ подготовленію учениковъ Своихъ къ 
ихъ будущей дѣятельности (училъ ихъ) и притомъ особенно внушалъ имъ 
мысль о скорой Своей насильственной смерти. Если въ ѴШ-й гл, (ст. 31-й) 
Христосъ также говорилъ объ ожидающей Его смерти, то тамъ Онъ говорилъ 
объ этомъ какъ о чемъ то еще имѣющемъ совершиться, какъ о должномъ 
(должно), здѣсь же Онъ говоритъ О Своей смерти какъ о фактѣ, который 
уже, можно сказать, готовъ совершиться (Сынъ чел. преданъ будетъ).—Они 
не разумѣли—ср. МаТѳ. ХУІІ, 23. 

33—37. (Ср. Маіѳ. ХУIII, 1—5). Ев. Маркъ замѣчаетъ, что эту бесѣду 
съ, учениками Христосъ держалъ въ Капернаумѣ. По всей вѣроятности, еван- 
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его посреди нихъ и, обнявъ его, 
сказалъ инъ: 

37. кто приметъ одно изъ такихъ 
дѣтей во ИМЯ Мое, тотъ прини¬ 
маетъ Меня; а кто Мена приметъ, 
тотъ не Меня принимаетъ, но По¬ 
славшаго Меня. 

38. При семь Іоаннъ сказалъ: 
Учитель! мм видѣли человѣка, ко¬ 
торый именемъ Твоимъ изгоняетъ 
бѣсовъ, а не ходитъ за нами; и 
запретили ему, потому что не хо¬ 
дитъ за нами. 

39. Іисусъ сказалъ: не запре- 

гелистъ, упомянувшій о Капернаумѣ только въ исторіи открытія дѣятельности 
Христа въ Галилеѣ (I, 21; II, 1), упоминаетъ теперь объ этомъ городѣ для 
того, чтобы намекнуть на то, что галилейская дѣятельность Христа пришла 
къ концу. Господь, но представленію ев. Марка, хочетъ сдѣлать послѣднюю 
честь дому Симона, гдѣ Онъ до сихъ поръ всегда находилъ радушный 
пріемъ.—Спросилъ ихъ. Такимъ образомъ отсюда видно, что вопросъ учени¬ 
ковъ, о какомъ сообщаетъ ев. Матѳей (ХУШ, 1), былъ предваренъ вопро¬ 
сомъ, съ какимъ обратился къ нимъ Христосъ. Изъ ев. Марка видно, что 
ученики разсуждали другъ съ другомъ о томъ, кто изъ нихъ выше. Молчаніе 
ихъ свидѣтельствуетъ о томъ, что они устыдились, понявши, что ихъ разго¬ 
воръ, какой они вели между собою, все таки извѣстенъ Христу. Молчаливо они, 
такъ сказать, исповѣдали предъ Нимъ свой грѣхъ.—Ст. 35.—ср. Матѳ. XX, 
26.—Обнл&ъ его. По болѣе удостовѣренному переводу: «взялъ его на руки».— 
Между стихами 36 и 37-мъ замѣчается нѣкоторая несвязанность. Именно, 
въ 37-мъ стихѣ рѣчь идетъ очевидно о дѣтяхъ въ переносномъ смыслѣ,—то 
есть о христіанахъ, которые, по смиренію своему, похожи на дѣтей и вообще 
занимаютъ въ Церкви невидныя мѣста. А въ 36-мъ ст. рѣчь идетъ объ обык¬ 
новенномъ ребенкѣ. Вѣроятно, евангелистъ здѣсь сокращаетъ рѣчь Христа, 
Который, несомнѣнно, объяснилъ апостоламъ, что подъ ребенкомъ Онъ разу¬ 
мѣетъ людей смиренныхъ. Такъ только и можно объяснить появленіе вы 
раненія: одно изъ такихъ дѣтей (ст. 37). 

38—ФІ. Слушая рѣчь Христа о снисхожденіи къ людямъ, стоящимъ на 
первой ступени христіанской жизни, ап. Іоаннъ вспомнилъ о недавнемъ случаѣ, 
въ которомъ ученики Христа поступили, повидимому, противно основному воз¬ 
зрѣнію, какое содержится въ только что приведенныхъ словахъ Христа (37). 
Они запретили одному человѣку изгонять бѣсовъ именемъ Христа, потому 
что этотъ человѣкъ, можетъ быть, по нѣкоторой боязливости, не присоединялся 
къ кругу учениковъ Христовыхъ. Апостолы, такъ сказать, считали твореніе 
чудесъ во имя Христово своимъ личнымъ преимуществомъ, и имъ было досадно, 
что кто-то чужой, не получившій, очевидно, полномочія отъ Христа, тѣмъ не 
менѣе творитъ такія же чудеса, какъ и они.—Христосъ внушаетъ имъ, чтобы 
они другой разъ, какъ они встрѣтятъ этого чудотворца, не повторяли своего 
поступка по отношенію къ нему. Такой человѣкъ не можетъ вскорѣ стать 
во враждебныя отношенія ко Христу: онъ видитъ въ Немъ посланника Божія. 
Затѣмъ Христосъ указываетъ на то, что въ настоящемъ положеніи учениковъ, 
когда представители народа іудейскаго относятся ко Христу и апостоламъ явно 
враждебно, ученикамъ дброго уже одно то, если кто изъ народа не идетъ 
противъ нихъ: это значитъ, что такой человѣкъ имъ сочувствуетъ въ 
глубинѣ души—иначе бы онъ, конечно, пошелъ за своими руководителями, 
книжниками и фарисеями. Раньше было дѣло другое. Тогда, когда сочувствіе 
народа было на сторонѣ Христа (Матѳ. XII, 23), требовалось прямое слѣдо¬ 
ваніе за Христомъ, и кто былъ не съ Нимъ, тотъ явно былъ настроенъ вра¬ 
ждебно къ Нему (Матѳ. XII, 30). Наконецъ, если не лишится своей награды 
подавшій ученику Христа чашу воды, то, конечно, гораздо больше имѣетъ 
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щайте ему: ибо нибто, сотворив¬ 
шій чудо именемъ Моимъ, не 
можетъ вскорѣ злословить Мена. 

40. Ибо, кто не противъ васъ, 
тотъ за васъ. 

41. И кто напоитъ васъ чашею 
воды во имя Мое, потому что вы 
Христовы, истинно говорю вамъ, 
не потеряетъ награды своей. 

42. А ВТО соблазнитъ одного изъ 
малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, 
тому лучше было бы, если бы по¬ 
вѣсили ему жерновный камень на 
шею и бросили его въ море. 

43. И если соблазняетъ тебя 
рука твоя, отсѣки ее: лучше тебѣ 
увѣчному войти въ жизнь, нежели 
съ двумя руками идти въ геенну, 
въ огонь неугасимый, 

44. гдѣ червь ихъ не умираетъ, 
и огонь не угасаетъ. 

45. И если нога твоя соблаз¬ 

няетъ тебя, отсѣки ее: лучше те¬ 
бѣ войти въ жизнь хромому, не¬ 
жели съ двумя ногами быть ввер- 
жену въ геенну, въ огонь неугаси¬ 
мый, 

46. гдѣ червь ихъ не умираетъ, 
и огонь не угасаетъ. 

47. И если глазъ твой соблаз¬ 
няетъ тебя, вырви его: лучше те¬ 
бѣ съ однимъ глазомъ войти въ 
Царствіе Божіе, нежели съ двумя 
глазами быть ввержену въ геенну 
огненную, 

48. гдѣ червь ихъ не умираетъ, 
и огонь не угасаетъ. 

49. Ибо всякій огнемъ осолится, 
и всякая жертва солью осолится. 

50. Соль добрая вещь: но, еже¬ 
ли соль не солона будетъ, чѣмъ 
вы ее поправите? Имѣйте въ се¬ 
бѣ соль, и миръ имѣйте между 
собою. 

права на награду и слѣд. болѣе имѣетъ права пользоваться чудесными силами, 
принесенными на землю Христомъ, тотъ, кто творитъ чудеса въ Его имя, т. е. 
прославляетъ Христа (ср. Матѳ. X, 42). 

42—43. Христосъ снова продолжаетъ прерванную рѣчь объ отношеніи, 
въ какомъ должны стоять апостолы къ слабымъ въ вѣрѣ (см. Матѳ. ХУШ, 
5—6). 

44. (См. Ис. ЕХѴІ, 24. Толк. Библ. т. 5-й). Блаж. Ѳеофилактъ подъ 
червемъ и огнемъ разумѣетъ муки совѣсти, какія будетъ чувствовать грѣшникъ 
послѣ смерти. Эти муки будутъ продолжаться вѣчно. 

49—59. Это мѣсто представляетъ собою, такъ называемый, сгш іпіег- 
ргеіит. Непонятно, почему Господь Свое ученіе о необходимости избѣгать 
соблазновъ обосновываетъ указаніемъ на осоленіе всякаго какимъ-то огнемъ я 
всякой оюертвы—солью. Въ виду невозможности дать естественное объясненіе 
этому тексту, находящемуся только у ев. Марка, нѣкоторые ученые (напр. 
Кбннеке въ Веіігйде г. Ібгйег ТЬ. 1908, 1) дѣлаетъ такое исправленіе даннаго 
мѣста. Онъ переставляетъ слова 50-го стиха въ начало 49-го, на мѣсто выраженія: 
«ибо всякій огнемъ осолится», которое этому ученому кажется неподлиннымъ. 
Такимъ образомъ 49-й стихъ у него имѣетъ такой видъ: «соль добрая вещь, ибо 
(см. Лев. П, 13) всякая жертва осолится солью». Проф. Богдашевскій, однако, 
находитъ эту новую попытку истолкованія ни- къ чему не ведущей, такъ какъ 
при ней остается невьшсненною связь 49-го стиха съ 48-мъ и притомъ не 
имѣющею основанія въ наиболѣе удостовѣренныхъ спискахъ евангелія, въ ко¬ 
торыхъ наиболѣе является принятымъ нашъ видъ 49-го стиха. По мнѣнію 
проф. Богдащевскаго, мысль заключающаяся въ 48-мъ и 49-мъ стихахъ мо¬ 
жетъ быть выражена такимъ образомъ. «Не бойтесь—говоритъ Христосъ— 
духовнаго самоотреченія. Для избѣжанія соблазновъ не щадите ни одного члена 
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ГЛАВА X. 

1. Отправившисьоттуда,приходить 
въ предѣлы Іудейскіе за-Іордан- 
скою стороною. Опять собирается 
къ Неку народъ; и, по обычаю 
Своему, Онъ опять училъ ихъ. 

2. Подошли фарисеи и спросили, 
искушая Его: позволительно ли 
разводиться мужу съ женою? 

3. Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
что заповѣдалъ вамъ Моисей? 

4. Они сказали: Моисей позво¬ 
лилъ писать разводное письмо и 
разводиться. 

5. Іисусъ сказалъ имъ въ от¬ 
вѣтъ: по жестокосердію вашему 
онъ написалъ вамъ сію заповѣдь; 

своего тѣла, соблазняющаго васъ, ибо путь вѣрнаго Моего ученика, какъ 
истинной духовной жертвы Богу, есть путь осоленія огнемъ, т. е. огнемъ само¬ 
пожертвованія, самоотреченія, духовнаго очищенія. Нужно вообще имѣть 
«соль* въ себѣ, т. е, христіанскій духъ, христіанское всегдаішнее на¬ 
строеніе, христіанскіе принципы вѣры и жизни, и разъ эта «соль» потеряетъ 
въ насъ силу, мы уже не можемъ воздѣйствовать на другихъ. Не будетъ 
между нами и мира, и мы будемъ спорить, кто больше изъ насъ* (Труды 
Кіев. д. Акад. 1909 іюль—авг. стр. 485—487). Съ такимъ толкованіемъ можно 
вполнѣ согласиться: нужно только поставить 49-й стихъ въ связь со всѣмъ 
отдѣлбмъ 37—48 ст. Въ самомъ дѣлѣ, очень правдоподобно, что Господь въ 
концѣ рѣчи о соблазнахъ возвратился къ основному Своему пункту—о необ¬ 
ходимости смиренія для учениковъ Его, и для доказательства этой необходи¬ 
мости указалъ на то, что ученики Его долоюны идти къ совершенству путемъ 
разныхъ испытаній. Только мы предпочли бы такъ выразить мысль 49—50-го сти¬ 
ховъ: «Чтб вамъ бояться пожертвовать какою либо привязанностью? (ср. 
Матѳ. V, 29). Вѣдь никому изъ Моихъ послѣдователей не избѣжать огня 
страданій, которыя Богъ будетъ посылать имъ для того, чтобы они могли за¬ 
калиться въ добродѣтели. Вѣдь не напрасно еще въ Ветхомъ Завѣтѣ всякая 
жертва осолялась солью—это имѣло особое духовное значеніе, такъ какъ соль 
придавала извѣстный вкусъ мясу жертвенному. Такъ и въ Христовыхъ по¬ 
слѣдователяхъ должна храниться соль самоотверженія, безъ которой имъ не 
найти благоволенія у Бога. Если это самоотверженіе исчезнетъ, то христіан¬ 
ская жизнь упадетъ. А имѣя самоотверженіе, христіане будутъ способны имѣть 
и миръ между собою, не превозносясь другъ предъ другомъ своими пре¬ 
имуществами*. 

X. 
Удаленіе Христа изъ Галилеи по направленію къ Іерусалиму. Вопросъ о нерасторжи¬ 

мости брава (1—12). Благословеніе дѣтей (13—16). Разговоръ съ бог.тты.мъ юношею и съ 
учениками о богатствѣ и о царствѣ небесномъ (17 - 27). О наградѣ за послѣдованіе Христу 
(28—31). Восхожденіе Христа въ Іерусалимъ на смерть, за которого должно послѣдовать 
воскресеніе (32—34). Просьба сыновъ Зеведеевыхъ (35—40). Наставленіе ученикамъ о 

смиреніи (41 — 45). Исцѣленіе слѣпого при выходѣ изъ Іерихона (46—52). 

1. (См. Матѳ. XIX, 1.) Ев. Маркъ отмѣчаетъ что Христосъ—послѣ до¬ 
вольно долгаго промежутка (ср. IX, 30) снова, какъ прежде обычно дѣлалъ, 
началъ учить цѣлыя народныя массы, которыя слѣдовали за Нимъ {оуЫ). 

2—12. Разговоръ о нерасторжимости брака у ев. .Марка въ общемъ пред¬ 
ставляетъ собою повтореніе того, что содержится въ ев. Матѳея (XIX, 3—12). 
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6. ВЪ началѣ же созданія, Богъ 
мужчину и женщину сотворилъ 
ихъ (Быт. 1; 27). 

7. Посему оставитъ человѣкъ 
отца своего и мать 

8. и прилѣпится въ женѣ своей, 
и будутъ два одною плотью (Быт. 
2,24), тавъ-что они уже не двое, 
но одна плоть. 

9. Итакъ, что Богъ сочеталъ, 
того человѣкъ да не разлучаетъ. 

10. Въ домѣ ученики Его опять 
спросила Его о томъ же. 

11. Онъ сказалъ имъ: кто раз* 
ведется съ женою своею и женит¬ 
ся на другой, тотъ прелюбодѣй¬ 
ствуетъ отъ нея;' 

12. и если жена разведется съ 
мужемъ своимъ и выйдетъ за дру¬ 
гаго, прелюбодѣйствуетъ. 

13. Приносили въ Нему дѣтей, 
чтобы Онъ прикоснулся въ нимъ; 
ученики же не допускали прино* 
сящвхъ. 

14. Увидѣвъ то, Іисусъ возне¬ 
годовалъ и сказалъ имъ: пустите 
дѣтей приходить во Мнѣ и пе 
препятствуйте имъ, ибо таковыхъ 
есть Царствіе Божіе; 

15. истинно говорю вамъ: кто 
не приметъ Царствія Божія, какъ 
дитя, тотъ не войдетъ въ него. 

16. И обнявъ ихъ, возложилъ 
руки на нихъ и благословилъ ихъ. 

Только нѣкоторыя изреченія Христа у ев. Марка поставлены на иныхъ 
мѣстахъ, чѣмъ у ев. Матѳея.—Позволительно лм разводиться муоку съ оюеною? 
Ев. Маркъ передаетъ вопросъ фарисеевъ безъ прибавленія, имѣющарсся въ 
ев. Матѳея: по всякой причинѣ (Матѳ. ХТХ, 3). Можно думать, что онъ 
дѣлаетъ это съ тою цѣлью, чтобы поставить вопросъ не на іудейскую, а на 
христіанскую почву: онъ имѣлъ въ виду своихъ читателей-христіанъ ивъ языч¬ 
никовъ, которыхъ несомнѣнно интересовалъ вопросъ о дозводительности раз¬ 
вода въ христіанствѣ.—Онъ сказалъ имъ... Ев. Матѳей передаетъ дѣло такъ, 
что Христосъ сначала обратилъ вниманіе фарисеевъ на райскій законъ о 
бракѣ, а потомъ на законъ Моисеевъ, между тѣмъ ев. Маркъ передаетъ ука¬ 
занія Христа въ обратномъ порядкѣ. Очевидно, оба евангелиста хотѣли пере¬ 
дать только сущность бесѣды Христа съ фарисеями, не держась строго хро- 
нод( гическаго порядка.—Въ домѣ ученики Его опять спросили Его о томг оюе. 
Въ домѣ къ Господу обратились теперь съ тѣмъ же вопросомъ, какъ и фа¬ 
рисеи (такой смыслъ имѣетъ выраженіе «опять»: ученики раньше не спра¬ 
шивали Христа о разводѣ...), ученики Христа.—Если женщигш разведется... 
Такъ какъ апостолъ Маркъ писалъ свое евангеліе для христіанъ изъ языч¬ 
никовъ, а среди язычниковъ—римскихъ—бывали случаи, что и женщины раз¬ 
водились съ своими мужьями, то онъ удержалъ изъ рѣчи Христа и упоминаніе 
объ этомъ случаѣ, какого не упоминаетъ ев. Матѳей. Вообще ев. Маркъ имѣлъ 
въ виду обще-христіанскіе интересы, и потому у него почти всегда наста¬ 
вленія Христа имѣютъ болѣе общее приложеніе. 

13—16. (См. Матѳ. ХЩ, 15). Ев. Маркъ говоритъ, что дѣтей ко Христу 
«приносили». Это указываетъ, что подъ дѣтьми онъ разумѣетъ младенцевъ въ 
самомъ раннемъ возрастѣ. Отъ «прикосновенія» ко Христу дѣти, по вѣроча'^ію 
приносившихъ ихъ, должны были получить здоровье (ср. I, 41: Ш, іО).— 
Вознегодовалъ Христосъ на учениковъ въ виду ихъ непониманія того, что и 
дѣти не должны быть исключаемы изъ числа членовч. Царствія Божія.— Кто 
гге приметъ Царствія Божія какъ дитя, т. е. кто не приметъ сейчасъ про¬ 
повѣди о грядущемъ царствѣ съ дѣтскою довѣрчивостью, кто не увѣруетъ 
всѣмъ сердцемъ во Христэ.—'Іотъ не войдетъ въ него, т. е. въ будущее славное 
царство Божіе, которое откроется въ концѣ времени.—И обня гіхъ. . Бра 
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17. Когда выходилъ Онъ въ 
путь, подбѣжалъ нѣкто, палъ 
предъ Нинъ на колѣна и спросилъ 
Его.* Уиитель благій! что ынѣ дѣ¬ 
лать, чтобы наслѣдовать живнь 
вѣчную? 

18. Іисусъ сказалъ еиу: что ты 
павнваешь Мена благимъ? никто 
не благъ, какъ только одинъ Богъ. 

19. Знаешь заповѣди: не пре¬ 
любодѣйствуй; не убивай; не кра¬ 
ди; не лжесвидѣтельствуй; не оби¬ 
жай; почитай отца твоего и мать 
(Исход. 20, 12—17). 

20. Оаъ же сказалъ Ему въ от¬ 
вѣтъ: Учитель! все его сохранилъ 
а отъ юности моей. 

21. Іисусъ, взглянувъ на него, 
полюбилъ его и сказалъ ему: од¬ 
ного тебѣ недостаетъ: пойди, все, 
чт5 имѣешь, продай и раздай ни¬ 
щимъ, и будешь имѣть сокровище* 
на небесахъ; и приходи, послѣдуй 
ва Мною, взявъ крестъ. 

22. Онъ же, смутившись отъ 
сего слова, отошелъ съ печалью, 
потому что у него было большое 
имѣніе. 

2 3. И посмотрѣвъ вокругъ, Іисусъ 
говоритъ ученикамъ Своимъ: какъ 
трудно имѣющимъ богатство войти 
въ Царствіе Божіе! 

24. Ученики ужаснулись отъ 
словъ Его. Но Іисусъ опять гово¬ 
ритъ имъ въ отвѣтъ: дѣти! какъ 
трудно надѣющимся на богатство 
войти въ Царствіе Божіе! 

25. удобні^ верблюду пройти 
сквозь игольиня уши, нежели бо¬ 
гатому войти въ Царствіе Божіе. 

26. Они же чрезвычайно изум¬ 
лялись и говорили между собою: 
кто же можетъ спастись? 

27. Іисусъ, воззрѣвъ на нихъ, 
говоритъ: человѣкамъ ѳто невозмож¬ 
но, но не Богу: ибо все возможно 
Богу. 

28. И началъ Петръ говорить 

вильнѣе: Онъ бралъ ихъ н4 руки, возлагалъ на другихъ Свои руки и благо¬ 
словлялъ ихъ.—Это мѣсто справедливо издревле признавалось основнымъ 
пунктомъ въ доказательствахъ, какія приводились въ пользу обычая крестить 
и младенцевъ. 

17—27. (См. Матѳ. XIX, 16—26). Ев. Маркъ въ'этомъ отдѣлѣ восполняетъ 
разсказъ ев. Матѳея. Овъ сообщаетъ, что нѣкто (у Матѳея—«юноша>) под¬ 
бѣжалъ ко Христу и палъ предъ Нимъ на колѣни, свидѣтельствуя зтимъ о 
своемъ искреннемъ желаніи узнать отъ Христа всю правду по занимавшему 
его вопросу и о своемъ довѣріи ко Христу.—Не обижай. Это выраженіе, по 
всей вѣроятности, представляетъ въ краткомъ видѣ содержаніе 10-й заповѣди, 
гдѣ рѣчь идетъ о разныхъ обидахъ, причиняемыхъ людьми своимъ ближнимъ.— 
Воззрѣвъ на него, полюбилъ ею. Христу угодна была жажда, съ какою юноша 
стремился къ достиженію истины, его стремленіе заглянуть въ глубину закона, 
не ограничиваясь его внѣшнимъ, буквальнымъ исполненіемъ.—Одною тебѣ 
недостаетъ. Чего же? Подъ этимъ «единымъ» нельзя понимать то, чтб пере¬ 
числяетъ Христосъ далѣе: продажу имѣнія, раздачу нищимъ и послѣдованіе 
за Христомъ, потому что это уже не одно, а три дѣла. По контексту рѣчи, 
лучше всего здѣсь видѣть обозначеніе покаянія или обращенія, подобно дитяти, 
ко Христу.—Взявъ креелпъ—ср. VIII, .34. Впрочемъ, въ лучшихъ кодексахъ этого 
выраженія нѣтъ.—Какъ трудно надѣющимся на богатство... Въ лучшихъ ко¬ 
дексахъ словъ «надѣющимся на богатство»—не имѣется (Тишепд. 8-ое изд.). 
Господь іоворитъ, что доступъ въ царство небесное труденъ вообгце. 

28—31. (См Матѳ. XIX, 27—30) Ев. Маркъ точнѣе опредѣляетъ награду, 
ожидающую вѣрныхъ послѣдователей Христа. Онъ говоритъ, что эта награда 
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Ену: вотъ, ны оставили все и по* 
'Слѣдовали за Тобою. 

29. Іисусъ сказалъ въ отвѣтъ: 
яетивно говорю ванъ; нѣтъ никого, 
кто оставилъ бн донъ, или братьевъ, 
ели сестеръ, или отца, или нать, 
ели жену, или дѣтей, или зенли, 
ради Меня и Евангелія, 

30. и не получилъ бы нынѣ, во 
вреня сіе, среди гоненій, во сто 
вратъ болѣе доновъ, и братьевъ, и 
чюстеръ, и отцевъ, и натерей,, и 
дѣтей, и зенель, а въ вѣкѣ гряду- 
щенъ жизни вѣчной: 

31. нногіе же будутъ первые по- 
слѣднини, и послѣдніе первыни. 

32. Когда были они на пути, 
восходя въ ІеруСалинъ, Іисусъ 
шелъ впереди ихъ, а они ужасались 

и, слѣдуя за Нинъ, были въ страхѣ. 
Подозвавъ двѣнадцать, Онъ опять 
началъ инъ говорить о тонъ, что 
будетъ съ Нинъ: 

33. вотъ, ны восходннъ въ Іеру* 
салинъ, и Сынъ Человѣческій пре* 
данъ будетъ первосвященниканъ и 
квижнвканъ, и осудятъ Его на 
сиерть, и предадутъ Его явыч- 
никанъ; 

34. и поругаются надъ Нинъ, н 
будутъ бить Его, и оплюютъ Его, 
и убьютъ Его; и въ третій день 
воскреснетъ. 

35. Тогда подошли къ Нену 
сыновья Зеведеевы Іаковъ и Іоаннъ 
и сказали: Учитель! ны желаенъ, 
чтобы Ты сдѣлалъ нанъ, о ченъ 
попросинъ. 

двоякая—временная в вѣчная (ев. Матѳей говоритъ только о вѣчной наградѣ, 
въ будущей жизни). Здѣсь вѣрующій получитъ во сто разъ больше всего того, 
отъ чего онъ ради Христа отказался, а тамъ, за гробомъ, жизнь вѣчную, или 
вѣчное блаженство. Конечно, подъ новыми домами, опицсіми, братьями и т. д. 
нужно понимать духовныя блага и связи, какія пошедшій за Христомрь и ра¬ 
зорвавшій для сего связи съ своими родными по плоти находитъ въ новой 
жизни. Однако Христосъ прибавляетъ, что христіане въ то же вреня должны 
претерпѣть и гоненія {среди гоненій): отъ преслѣдованій враговъ они не будутъ 
избавлены въ этомъ вѣкѣ (ёѵ хй хаірф хобхср). Въ упоминаніи о полученіи наградъ 
на землѣ нѣтъ упоминанія о возмѣщеніи разлуки съ «женою». Блаж. Ѳео¬ 
филактъ сообщаетъ, что нечестивый Юліанъ нарочно вставлялъ здѣсь и такое 
упоминаніе, кань бы обвиняя христіанъ въ тонъ, что они могутъ, по ученію 
ихъ Спасителя, имѣть сколько угодно женъ, разставшись съ женами, какихъ о^и 
имѣли будучи язычниками. Господь такимъ образомъ намѣренно не упомянулъ, не 
повторилъ этого выраженія «жену» въ обѣщаніи награды... Объ исполненіи 
пророчества Христова относительно земныхъ наградъ послѣдователю Христа 
можно читать въ кн. Дѣян. П, 44 и сл. IV, 32, 37; Рим. XVI, 13; I Тим. V, 2 
и въ др. мѣстахъ апост. посланій, гдѣ напр. старцевъ рекомендуется почитать 
наш отцовъ, старыхъ женщинъ какъ матчей и т. д. 

32—34. (См. Матѳ. ХХ,17—19). Ев. Маркъ замѣчаетъ, что когда Христосъ 
и апостолы восходили въ Іерусалимъ, гдѣ Христу предлежало вкусить муче¬ 
ническую смерть, Христосъ шелъ впереди апостоловъ, какъ бы об.ідряя ихъ, 
а тѣ ужасались, т. е. были въ чрезвычайномъ удивленіи предъ Его смѣлостью.— 
И, слѣдуя за гшмъ, были въ страхѣ. По лучшему чтенію: и тѣ, которые слѣ¬ 
довали (оі ахоІоо&оЗѵхег), т. е. ЛЮДИ, сочувствовавшіе Христу (не апостолы) и 
шедшіе съ Нимъ въ Іерусалимъ. Они очень боялись, слыша рѣчи Христа объ 
ожидающей Его въ Іерусалимѣ смерти.—Оплюютъ Его—въ знакъ презрѣнія 
ко Христу. (Матѳ. XXVI, 67). 

35—45. (См. Матѳ. XX, 20—28). Ев. Маркъ говоритъ, что съ просьбою 
ко Христу обратились сами сыновья Зеведеевы. Этимъ онъ разъясняетъ, что 
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36. Онъ сказалъ иыъ: что хотите, 
чтобы Я сдѣлалъ вамъ? 

37. Они сказала Ему: дай вамъ 
сѣсть у Теба, одному по правую 
сторону, а другому по лѣвую, въ 
славѣ Твоей. 

38. Но Іисусъ сказалъ имъ: не 
знаете, чего просите; можете ли 
пять чашу, которую Я пью, и кре¬ 
ститься крещеніемъ, которымъ Я 
крещусь? 

39. Они отвѣчали: можемъ. 
Іисусъ же сказалъ инь; чашу, ко¬ 
торую Я пью, будете пить, и кре¬ 
щеніемъ, которымъ Я крещусь, бу¬ 
дете креститься; 

40. а дать сѣсть у Меня по пра¬ 
вую сторону и по лѣвую—не отъ 
Мена зависитъ, но кому уготовано. 

41. И услышавши, десять начали 
негодовать на Іакова и Іоанна. 

42. Іисусъ же, подозвавъ ихъ, 
сказалъ инъ: вы знаете, что почи¬ 
тающіеся князьями народовъ господ¬ 
ствуютъ надъ ними, и вельможи ихъ 
властвуютъ ими; 

43. но между вами да не будетъ 
такъ: а кто хочетъ быть ббльшимъ 
между вами, да будетъ вамъ слугою; 

44. и кто хотетъ быть первымъ 
между вами, да будетъ всѣмъ ра¬ 
бомъ^__ 

45. ибо и Сынъ Человѣческій не 
для того пришелъ, чтобы Ему слу¬ 
жи ли, но чтобы послужить и отдать- 
душу Свою для искупленія мно¬ 
гихъ. 

46. Приходятъ въ Іерихонъ. № 
когда выходилъ Онъ изъ Іерихона съ 
учениками Своими и множествомъ 
народа, Вартиией, сынъ Тимеевъ, 
слѣпой сидѣлъ у дороги, прося. 
милостыни. 

47. Услышавъ, что это Іисусъ 
Назорей, онъ началъ кричать и го¬ 
ворить: Іисусъ, Сынъ Давидовъ! по¬ 
милуй мена. 

48. Многіе заставляли его мол¬ 
чать; но онъ еще болѣе сталъ кри¬ 
чать: Сынъ Давидовъ! помилуй меня. 

49. Іисусъ остановился и велѣлъ 
его позвать. Зовутъ слѣпого и го¬ 
ворятъ ему: не бойся, вставай, зоветъ 
тебя. 

50. Онъ сбросилъ съ себя верхнюк> 
одежду, всталъ и пришелъ къ Іисусу. 

51. Отвѣчая ему, Іисусъ спро¬ 
силъ: чего ты хочешь отъ Меня? 
Слѣпой сказалъ Ему: Учитель! чтобы 
мнѣ прозрѣть. 

52. Іисусъ сказалъ, ему: иди, вѣра, 
твоя спасла тебя. И.онъ тотчасъ 
прозрѣлъ и пошелъ за' Іисусомъ по> 
дорогѣ. _ 

просьба матери ихъ, о которой говоритъ ев. Матѳей, была вызвана внушеніемъ 
Іакова и Іоанна, которые сами стѣснялись прямо обратиться ко Христу.— 
ііъ слить 1воей—с». Матѳ. XIX, 28. 

• 46—52. (См. Матѳ. XX, 30—34). Ев. Маркъ упоминаетъ только объ 
одномъ слѣпцѣ, а Матѳей о двухъ. Можетъ быть, Маркъ упомянулъ только о 
томъ изъ двухъ, который былъ болѣе извѣстенъ въ христіанской Церкви. Онъ 
поэтому, вѣроятно, называетъ его и по имени—Вартимеемъ. Можно полагать, 
*іто это имя составилось изъ двухъ словъ: еврейскаго Вар, что .значитъ «сынъ» 
и греческаго Іимей—сокращенія имени Тимофей. Самъ же ев. Маркъ и пере¬ 
водитъ это имя какъ обозначающее «сына Тимея».— Онъ сбрісиль съ себя 
верхнюю одежду. Верхняя одежда, довольно широкій плащъ, мѣшалъ слѣпому 
бѣжать ко Христу.—Раввуни. Слѣпой употребляетъ такое выраженіе, которое 
въ древне-еврейской литературѣ имѣло особо высокій смыслъ и прилагалось 
почти всегда только къ Богу.—Вѣра твоя спасла тебя—'р. У, 34 и- 
Матѳ. ХУ, 28. 
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ГЛАВА XI. 

1. Когда приблизились въ Іеру¬ 
салиму, въ Виѳфагіи и Виѳаніи, въ 
горѣ Елеонсвой, Іисусъ йосылаетъ 
двухъ изъ уиевивовъ Своихъ 

2. и говоритъ имъ; пойдите въ 
селеніе, воторое прямо передъ вами; 
входа въ него, тотчасъ найдете при¬ 
вязаннаго молодагоосла, навотораго 
нивто изъ людей не садился; отвя¬ 
завши его, приведите; 

3. и если ВТО свазетъ вамъ: 
<чтЬ вы ИТО дѣлаете?», отвѣчайте, 
что онъ надобенъ Господу; и тот¬ 
часъ пошлетъ его сюда. 

4. Они пошли, и нашли молодаго 
осла, привязаннаго у воротъ на 
улицѣ, и отвязали его. 

5. И нѣвоторые изъ стоявшихъ 
тамъ говорили имъ; чтб дѣлаете? 
зачѣмъ отвязываете осленка? 

6. Они, отвѣчали имъ, вавъ по¬ 

велѣлъ Іисусъ; и тѣ ОТПУСТИЛИ 
ихъ. 

7. И привели осленва въ Іисусу, 
и возложили на него одежды свои; 
Іисусъ сѣлъ на него. 

8. Мнопе же постилали одежды 
свои по дорогѣ, а другіе рѣзали 
вѣтви съ деревъ и постилали по 
дорогѣ- 

9. И предшестювавшіе и сопрово¬ 
ждавшіе восвлицали; осанна! благо¬ 
словенъ Грядущій во имя Господне! 

10. благослоценно грядущее во 
имя Господа царство отца нашего 
Давида! осанна въ вышнихъ! 

11. И вошелъ Іисусъ въ Іеруса¬ 
лимъ и въ храмъ; и осмотрѣвъ все, 
вавъ время уже было позднее, вы¬ 
шелъ въ Виѳанію съ двѣнадцатью. 

XI. 

Входъ Господень въ Іерусалимъ (1.—11). Проклятіе смоковницы (12 —14). Очищеніе 
храма (16-19). Разговоръ о засохшей смоковницѣ (20—26). О божественной власти 

Христа (27—33). 

1—11. О входѣ Господнемъ въ Іерусалимъ—см. Матѳ. XXI, 1—11. Ев. 
Маркъ прибавляетъ (въ 1-мъ ст.) къ вмеви Виффагія еще имя Вифаніи. 
Можетъ быть онъ сдѣлалъ его прибавленіе для того, чтобы почти неизвѣстное 
имя Виффагія (этого слова и нѣтъ у Тишендорфа, 8-е изд.) разъяснить 
болѣе извѣстнымъ именемъ Вифаніи. Это послѣднее селеніе (нынѣ Эль- 
Азаріе) было расположено по югу-восточному склону Масличной горы. Дорога 
въ Іерусалимъ изъ Вифаніи вела, какъ и теаерь, сначала въ юго-западномъ, 
а потомъ въ сѣверо-западномъ направлеши, между Масличной горою и го¬ 
рою соблазна.—И тотчасъ пошлетъ его сюда. По болѣе достовѣрному чтенію: 
и тотчасъ его посылаетъ оаять сюда. Изъ этого «опять» естественно выво¬ 
дить заключеніе, что молодой оселъ былъ животнымъ, принадлежащимъ хо¬ 
зяину того дома, въ которомъ Христосъ въ настоящемъ случаѣ находился. 
Онъ только на время былъ отданъ какому то сосѣду.—Привязамнаго у во¬ 
ротъ, на перекресткѣ. Точнѣе: «у воротъ, близъ самой дороги, которая шла 
мимо дома» (зпітоо аіі^бЗои),—И привели осла. По ев. Марка какъ будто вы¬ 
ходитъ, что Господь совершилъ входъ въ Іерусалимъ только на молодомъ 
ослѣ: объ ослицѣ, о которой говоритъ ев. Матѳей, Маркъ не упоминаетъ. 
Этимъ однако онъ не говоритъ, чтобы ея пришествіи Христа не было. Онъ 
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14. и сказалъ ей Іисусъ.' отнынѣ 
да не вкушаетъ никто отъ тебя 
плода во-вѣкъ! И слшпали тд уче* 
никн Его. 

15. Пришли въ Іерусалимъ. 
Іисусъ, вошедъ въ кранъ, началъ- 
выгонять продающихъ и покупаю¬ 
щихъ въ кранѣ; и столы ыѣнов- 

даетъ понять, что Господъ ѣхалъ иненно иа молодомъ ослѣ—ослица не 
могла идти около. При этомъ ев. Маркъ замѣчаетъ, что на этого молодого 
осла еще никто не садился (объЯсн. см. у Матѳ XXI, 4—5). Вѣтви еь 
дереѵі—точнѣе: подстилки, сдѣланныя изъ зелени, которая росла «о полѣ>, 
(отіраЗас X. ёх т. атршѵ). Масличная гора въ то время, какъ и теперь, была 
воздѣлываема замледѣльцами, и на ней было не мало растительности всякаго 
рода.—Благословенно %рядугцее (во имя Господа—въ лучшихъ спискахъ не 
имѣется) царство отца нашего Давида! Осанна въ вышнизл! Это значитъ, 
что народъ признавалъ Христа законнымъ потомкомъ Давидовымъ, въ кото¬ 
ромъ И съ которымъ должно наступить всѣми ожидаемое обѣтованное цар¬ 
ство. Читатели евангелія Марка до сихъ поръ нѣсколько разъ читали о 
сцарствѣ Божіемъ» (I, 14; IV, 11; IX, Іи др. мѣста), которое должно скоро 
наступить (I, 15). Если же теперь народъ называетъ приближающееся цар¬ 
ство «Давидовымъ», то этимъ онъ хочетъ сказать, что Богъ поставилъ ца¬ 
ремъ этого Божія царства Іисуса, Котораго слѣпой назвалъ сыномъ Давидо¬ 
вымъ (X, 47), и что открытія этого царства нужно ожидать въ ближайшемъ 
будущемъ.—Осл«о»у)п.ет все... Христосъ, по ев. Марка, въ день входа, за 
позднимъ времене»», не приступалъ къ ученію, а только внимательно осмотрѣлъ 
все, что дѣлалось въ храмѣ. Очевидно, по представленію Марка, что чего либо 
особенно ваоюнаю въ этотъ день не было сдѣлано Христомъ, хотя св. Матѳей 
запомнилъ нѣкоторыя чудеса, совершенныя въ тотъ разъ Христомъ (ХХІ, 14). 

12—14. (См. Матѳ. XXI, 18—19).—Ибо сгце не время было собиранія 
смоквъ. Это замѣчаніе ев. Марка имѣетъ несомнѣнно отношеніе только къ 
ближайшему предложенію: сничего не нашелъ». Онъ объясняетъ, пьчему 
Господь не нашелъ на смоковницѣ плодовъ: не наступило еще лѣто, когда 
поспѣваютъ плоды. Но въ такомъ случаѣ почему же Господь проклялъ де¬ 
рево? Нѣтъ сомнѣнія, что все это происшествіе имѣло символическій смыслъ. 
Господь зналъ, что плодовъ на деревѣ нѣтъ, но эта смоковница, противъ 
естественнаго порядка (въ началѣ Апрѣля, когда Господь проходилъ мимо 
смоковницы, на ней—и вообще на смоковницахъ—не бываетъ еще листвы), 
была украшена листьями. Вотъ это обстоятельство и подало поводъ Господу 
дать вразумленіе ученикамъ о подобномъ же обманѣ, какой представлялъ 
изъ себя тогдашній Іерусалимъ и величественное храмовое богослуженіе, ко¬ 
торое только-что наканунѣ было предметомъ внимательнаго наблюденія Гос¬ 
пода. Іерусалимъ и храмъ—какъ бы хочетъ сказать евангелистъ—не при¬ 
несли желанныхъ Христу добрыхъ плодовъ: для этого еще не наступило 
время. Со временемъ и іудейство должно было принести плодъ вѣры. Теперь 
же ему предстояло испить чашу гнѣва Божія и подвергнуться, грозному про¬ 
клятію Божію (ср. Матѳ. XXIII, 28).—И ученики слышали, т. е. вникали гь 
смыслъ словъ Христовыхъ, который не могъ быть для нихъ непонятенъ 
послѣ притчи о смоковницѣ, подъ которою Господь еще раньше изобразилъ 
имъ печальную судьбу іудейства (Лук. XIII, 6—9). 

15—19. (См. Матѳ. XXI, 12—17). По ев. Марка, изгнаніе изъ храма 

12. На другой день, когда они 
вышли изъ Виѳанія, Онъ взалкалъ; 

13. и увидѣвъ издалека смоков¬ 
ницу, покрытую лиспями, пошелъ, 
не найдетъ ли чего на н^; но, при- 
шедъ къ ней, ничего не нашелъ, 
кронѣ листьевъ, ибо еще не время 
было соби^нія смоквъ. 
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щивовъ н скамьи продающихъ го¬ 
лубей опрокинулъ; 

16. и не позволялъ, чтобы кто 
пронесъ чревъ храиъ какую-либо 
вещь. 

17. И училъ ихъ, говоря: не 
написано ли: «домъ Мой домомъ 
молитвы наречется для всѣхъ на¬ 
родовъ»? а вы сдѣлали его верте¬ 
помъ разбойниковъ (Ісаія 56, 7. 
Іерем. 7, 11). 

18. Услышали это книжники и 
первосвященники и искали, какъ бы 
погубить Его; ибо боялись Его, по¬ 
тому что весь народъ удивлялся 
ученію Его. 

19. Когда же стало поздно, Онъ 
вышелъ вонъ изъ города. 

20. Поутру, проходя мимо, уви¬ 
дѣли, что смоковница засохла до 
корня. 

21. И вспомнивъ, Петръ говоритъ 

Ему: Равви! посмотри, смоковница, 
которую Ты проклялъ, засохла. 

22. Іисусъ отвѣчая говоритъ 
имъ: 

23. имЬйте вѣру Божію. Ибо 
истинно говорю вамъ: если кто 
скажетъ горѣ сей: «поднимись и 
ввергнись въ море», и не усумніітся 
въ сердцѣ своемъ, но повѣритъ, что 
сбудется по словамъ его,—будетъ 
ему, что ни скажетъ. 

24. Потому говорю вамъ: все, 
чего ни будете просить въ молитвѣ, 
вѣрьте, что получите,—и будетъ 
вамъ. 

25. И когда стоите на молитвѣ, 
прощайте, если чтб имѣете на кого, 
дабы и Отецъ вашъ небесный про¬ 
стилъ вамъ согрѣшенія ваши; 

26. если же не прощаете, то и 
Отецъ вашъ Небесный нё проститъ 
вамъ согрѣшеній вашихъ. 

торгующихъ Господь совершилъ въ понедѣльникъ, а не въ воскресенье, какъ 
выходитъ по ев. Матвея (и Луки). Можно думать, что ев. Маркъ здѣсь на¬ 
рушилъ хронологическій порядокъ событій для того, чтобы {^зче отдѣлить 
самое вхожденіѳ въ Іерусалимъ, какъ событіе чрезвычайной важности. По 
крайней мѣрѣ, свидѣтельство двухъ другихъ синоптиковъ должно быть приз¬ 
нано болѣе точнымъ, чѣмъ одного Марка.—И не позволялъ, чтобы кто про¬ 
несъ... Чтобы совратить путь, могли носить разныя вепщ черезъ притворъ, 
что было осуждаемо издревле еврейскими раввинами.—И училъ ихъ. Одинъ 
ев. Маркъ дѣлаетъ это замѣчаніе, конечно, желая показать, что Господь, 
являясь строгимъ судьею іудеевъ, въ тоже время не прекращалъ вразумлять 
ихъ, по Своей великой- любви къ нимъ.—О первосвящепникахъ и книжни¬ 
кахъ—врагахъ Христа (ср. Матѳ. XXI, 15) ев. Маркъ замѣчаетъ, что они 
боялись Христа, потому что весь народъ удивлялся Его ученію. Этимъ 
евангелистъ даетъ понять, что враги Христа удерживаемы были въ своихъ 
враждебныхъ и злобныхъ замыслахъ только тѣмъ благоговѣніемъ, съ какимъ 
слушалъ народъ Христа.—Когда оке стало поздно... Правильнѣе перевести: 
ікогда же наступалъ вечеръ, Господь оставлялъ—по обычаю Своему— 
городъ». 

20—26. (См. Матѳ. XXI, 20—22). Ев. Маркъ передаетъ болѣе обширную' 
рѣчь Христа, чѣмъ та которая имѣется въ. ев. Матѳея.—Вѣру Божію—т. е. 
вѣру въ Бога какъ всемогущаго. Который можетъ сдѣлать все, чего бы ни 
попросили ученики Христа. Дѣло здѣсь идетъ, можетъ быть, о той чудодѣй¬ 
ственной вѣрѣ, которая подавалась во времена апостоловъ нѣкоторымъ хри¬ 
стіанамъ какъ особый даръ Св. Духа (ср. I Кор. ХШ, 2). Указаніемъ на та¬ 
кую вѣру Господь утѣшаетъ Своихъ учениковъ въ виду ожидающихъ ихъ 
трудностей при проповѣдынаніи Евангелія.—Чего ни будете просить въ мо¬ 
литвѣ... Ученики при молитвѣ о чемъ нибудь должны вѣрить, что они это 
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27. Пришли опять въ Іеруса¬ 
лимъ. И когда Онъ ходилъ въ 
храмѣ, подошли къ Нему перво¬ 
священники и книжники и старѣй¬ 
шины 

28. и говорили Ему; какою 
властью Ты это дѣлаешь? в кто 
Тебѣ далъ власть дѣлать это? 

29. Іисусъ сказалъ инъ въ отвѣтъ; 
спрошу н Я васъ объ одномъ, 
отвѣчайте мнѣ; тоіда н Я скажу 
вамъ, какою властью это дѣлаю; 

30. крещеніе Іоаново съ небесъ 

было, или отъ человѣковъ? отвѣчайте 
Мнѣ. 

31. Они же разсуждали между 
собою; если скажемъ съ небесъ,— 
то Онъ скажетъ; почему же вы не 
повѣрили ему? 

32. А сказать; отъ человѣковъ— 
боялись народа; потону что всѣ пола¬ 
гали, что Іоаннъ точно былъ пророкъ. 

33. И сказали въ отвѣтъ Іисусу; 
не знаемъ. Тогда Іисусъ сказалъ 
имъ въ отвѣтъ; н Я не скажу вамъ, 
какою властью это дѣлаю. 

ГЛАВА ХП. 

1. И нащиіъ говорить имъ прит¬ 
чами; нѣкоторый человѣкъ насадилъ 
виноградникъ, в обнесъ оградою, и 
выкопалъ точило, в построилъ баш¬ 
ню, и, отдавъ его виноградарямъ, 
от.чучился. 

2. П послалъ въ свое время къ 
виноградарямъ слугу—принять отъ 
виноградарей плодовъ изъ вино¬ 
градника; 

3. они же, схвативши его, били 
и отослали ни съ чѣмъ. 

получатъ: можно- сказать, что вѣра ставитъ молящагося въ такое положеніе, 
когда онъ представляетъ себя уаке подучившимъ отъ Бога все, о чемъ онъ 
М0.1ИТСЯ, чего желаетъ.—И когда стоите на молитвѣ, прощайте... Съ дру¬ 
гой стороны необходимо стоящему (ср. Матѳ. ТІ, 5 о стояніи во время со¬ 
вершенія молитвы) на молитвѣ быть проникнутымъ чувствомъ прощенія по 
отношенію къ своимъ оскорбителямъ. Иначе Богъ не проститъ молящемуся и 
его вины предъ Нимъ, а въ такомъ случаѣ онъ не можетъ разсчитывать на 
ус.тьшіаше своего ходатайства о совершеніи чрезъ него и для него какого 
либо необычайнаго дѣла Божія (чуда). Ср. Матѳ. VI, 14—15 

27—38. (См. Матѳ. XXI, 23—27).—Ходилъ въ храмѣ. Этими словами ев. 
Маркъ обозначаетъ, конечно, не простое хожденіе по храму, а бесѣды, какія 
имѣлъ здѣсь Христосъ съ іудеями, и чудеса, какія творилъ. То и другое 
разумѣютъ, конечно, и первосвященники, спрашивая, какою властью Хри¬ 
стосъ дѣлаетъ «это». Они спрашвваіи, по ев. Марка, Христа о всемъ Его 
образѣ дѣйствій—и объ ученіи, и о чудесахъ. 

ХП. 
Притча о вивоградаряхъ—вдодѣяхъ (1—12). Отвѣтъ Господа фарисеямъ и иродіананъ о 
дани Еесарю (13—17), Отвѣтъ Господа саддукеямъ по вопросу о воскресеніи мертвыхъ 
(18—27). Самая важная ааповѣдь закона (28—34). Христосъ—сынъ и вдадыка Давида 
(36—37). Рѣчь щ)отцвъ книжниковъ я фарисеевъ (41—44). Двѣ лепты бѣдной вдовы (38—40). 

1—12. И началъ говорить имъ притчами. По евангелію Марка выхо. 
діітъ, что Господь сказалъ первосвященникамъ и книжникамъ (имъ) нѣсколько 
притчей. И ев. Матѳей, дѣйствительно, сообщаетъ въ параллельномъ отдѣлу 
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4. Опять послалъ въ нимъ дру¬ 
гаго слугу; н тому вампями раз¬ 
били голову и отпустили его съ 
безчестіемъ. 

5. И опятъ инаго послалъ; и того 
убили; и многихъ другихъ то били, 
то убивали. 

6. Имѣя ге еще одного сына, 
любезнаго ему, напослѣдовъ послалъ 
и его въ нимъ, говоря; постыдятся 
сына моего. 

7. Но виноградари свазали другъ 
другу; это наслѣднивъ; пойдемъ, 
убьемъ его, и наслѣдство будетъ 
ваше. 

8. И схвативши его, убили и вы¬ 
бросили вонъ изъ виноградника. 

9. ЧтЬ же сдѣлаетъ хозяинъ 
виноградника? Придетъ и предастъ 
смерти виноградарей и отдастъ вино¬ 
градникъ другимъ. 

10. Неужели вы не читали сего 
въ Писаніи; «камень, который 
отвергли строители, тотъ самый 
сдѣлался главою угла; 

11. это—отъ Господа, и есть 

дивно въ очахъ нашихъ » (Псал. 117, 
22—23)? 

12. И старались схватить Его, 
по побоялись народа; ибо поняли, 
что о нихъ сказалъ притчу; и оста¬ 
вивши Его, отошли. 

13. И посылаютъ въ Нему нѣ¬ 
которыхъ изъ фарисеевъ и иродіанъ, 
чтобы уловить Его въ словѣ. 

14. Они же пришедши говорятъ 
Ему: Учитель! мы знаемъ, что Ты 
справедливъ и не заботишься объ 
угожденіи кому-либо, ибо нс смот¬ 
ришь ни на какое лицо, но истинно 
пути Божію учишь; позволительно 
ли давать подать кесарю, или нѣтъ? 
давать ли намъ, или не давать? 

15. Но Онъ, зная ихъ лицемѣріе, 
сказалъ имъ: что искушаете Меня? 
принесите Мнѣ динарій, чтобы 
Мнѣ видѣть его. 

16. Овн принесли. Тогда гово- 
воритъ имъ: чье это изображеніе и 
надпись? Они свазали Ему: кеса¬ 
ревы. 

17. Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ; 

(XXI, 28—44 и ХХШ, I—14) три притчи. Ясно, что если въ настоящемъ случаѣ 
ев. Маркъ приводитъ только одну, то дѣлаетъ ѳто въ виду ббльтаго совра¬ 
щенія повѣствованія. Притча имъ избранная—вторая у Матѳея — является, 
наиболѣе сильною. Точно также изъ слугъ, о какихъ упоминаетъ ев. Матѳей, 
(ст. 34), ев. Маркъ упоминаетъ объ одномъ—вѣроятно, наиболѣе-важномъ.— 
И выбросили вонъ. По ев. Матѳею, они предварительно вывели сына изъ 
виноградника и потомъ уже его убили. И у ев. Марка употреблено такое вы¬ 
раженіе (іираХоѵ аитоу), которое ПОВСЮДУ прилагается не къ трупу, а къ жи¬ 
вому человѣку (ср. У, 40; Лук. ѴШ, 54; Іоан. II, 15). Такимъ образомъ къ этому 
выраженію вначалѣ нужно прибавить: «послѣ того какъ предварительно» и 
весь 8-й ст. нужно перевести такъ: «и взявъ его убили, послѣ того какъ 
предварительно выгнали его вонъ изъ виноградника».—Придетъ и предастъ 
смерти... Эти слова ев. Маркъ влагаетъ въ уста Господа, тогда какъ ев. 
Матѳей приписываетъ ихъ слушателямъ Христа. Но можно и въ ев. Марка 
зти слова считать отвѣтомъ слушателей, поставивъ только впереди ихь вы¬ 
раженіе: «и сказали».—И старались схватить Его... Первосвященники и 
книжники (такъ точнѣе слѣдуетъ передать мысль 1-го ст.) употребляли всѣ 
средства къ тому, чтобы захватить Христа, но въ ѳто время ихь охватилъ 
страхъ предъ возможностью народнаго возстанія изъ за Христа. Причиною 
хе ихь стараній было то, что они хорошо поняли, что вышеприведенная 
притча была направлена противъ нихъ. 

18—17. См. Матѳ. ХХП, 1в—21. 
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отдавайте кесарево кесарю, а Божіе 
Богу. И давились Ему. 

18. Потомъ пришли къ Нему 
саддукеи, которые говорятъ, что 
нѣтъ воскресенія, и спросили Его, 
говоря: 

19. Учитель! Монсей написалъ 
намъ: сеслн у кого умретъ братъ 
и оставитъ жену, а дѣтей не оста* 
витъ, то братъ его пусть возьметъ 
жену его и возстановитъ сѣмя брату 
своему» (Второзак. 25, 5). 

20. Было семь братьевъ: первыЗ 
взялъ жену, и умирая не оставилъ 
дѣтей; 

21. взялъ ее вторай, и умеръ, 
и онъ не оставилъ дѣтей; также и 
третій. 

22. Брали ее эа себя семеро, и 
не оставили дѣтей. Послѣ всѣхъ 
умерла и жена. 

23. Итакъ въ воскресеніи, когда 
воскреснутъ, котораго изъ нихъ бу¬ 

детъ она женою? ибо семеро имѣли 
ее женою. 

24. Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
зтнмъ ли приводитесь вы въ заблу¬ 
жденіе, не зная Писаній, ни силы 
Божіей? 

25. ибо, когда изъ мертвыхъ 
воскреснутъ, тспда не будутъ ни 
жениться, ни замужъ выходить, но 
будутъ, какъ Ангелы на небе* 
салъ. 

26. А о мертвыхъ, что они вос¬ 
креснутъ, развѣ не читали вы въ 
книгѣ Моисоя, какъ Богъ при ку¬ 
пинѣ сказалъ ему: «Я Богъ Авраама, 
и Богъ Исаака, и Богъ Іакова» 

(Исход. 3, б)? 
27. Бш не есть Богъ мертвыхъ, 

но Богъ живыхъ. Итакъ вы весьма 
заблуждаетесь. 

28. Одинъ изъ книжниковъ,слыша 
ихъ пренія и видя, что хо¬ 
рошо имъ отвѣчалъ, подощелъ и 

18—27. (См. Матѳ. XXII, 23—ЪІ).—Этимъ ли приводитесь въ заблужденіе? 
Эти слова, приводимыя только ев. Маркомъ, лучше передать такъ: «тѣмъ ли, 
что вы передали Выше, (случай изображенный вопрошателями) вы приводитесь 
въ вабдужденіе т. е. приходите къ сомнѣнію въ воскресеніи мертвыхъ? Но 
вы можете приходить въ заблужденіе только не зная какъ слѣдуетъ Писанія, 
которое вовсе не предназначено для упорядоченія отношеній будущей жизни, 
и не понимая, что сила Божія можетъ совершенно по иному, чѣмъ здѣсь на 
землѣ, установить въ будущей жизни всѣ отношеьія между людьми>. 

28—34. (См. Мате. XXII, 34—дО). Ев. Маркъ въ втомъ отдѣлѣ нѣсколько 
отличается отъ ев. Матѳея, Такъ онъ говоритъ, что къ Господу приступилъ 
одинъ изъ книжниковъ, вслушавшійся въ пренія, какія вели между собою 
враги Христа. (У Матѳея онъ названъ законникомъ изъ фарисеевъ). Не го¬ 
воритъ ев. Маркъ, чтобы у ѳтого вопрошателя были нскугительныя намѣренія 
(какъ сообщаетъ Матѳей). Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ книжникъ, хотѣвшій 
было искусить Христа, скоро отказался отъ своего намѣренія, почему ев. Маркъ 
и не счелъ нужнымъ упомивать о томъ намѣреніи. Далѣе, заповѣдь о любви 
къ Богу ев. Маркъ предваряетъ словами извѣстной молитвы еврейской (зеѣш^), 
представлявшей собою повтореніе словъ Моисея (Втор. VI, 4). У ев. Марка 
ѳти слова Моисея являются основаніемъ, по какому требуется исключительная 
любовь къ Богу: Богъ есть единственный Господь или Владыка—слѣд. Ему 
одному должна принадлежать вся любовь израильтянина.—Книжникъ сказалъ 
Ему: хорошо, Учитель\ Лучше слово «хорошо» относить къ глаголу сказалъ, 
потому что въ ев. Марка нигдѣ обращеніе «Учитель» не ставится на второмъ 
мѣстѣ.—Больше всѣхъ всесожженій—см. Ос. VI, 6; 1 Цар. XV, 22. Это при¬ 
бавленіе было весьма важно для читателей ев. Марка—христіанъ изъ языч- 
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спросилъ Его: какая первая И8і> 
всѣхъ заповѣдей? 

29. Іисусъ отвѣчалъ ему: первая 
изъ всѣхъ заповѣдей: «слушай, 
Израилъ! Господь Богъ нашъ есть 
Господь единый; 

30. и возлюби Господа Бога 
твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и 
всею душею твоею, в всѣмъ разу** 
мѣніемъ твоимъ, и всею крѣпосгію 
твоею»; вотъ первая заповѣдь 
(Второзак. 6, 4—5); 

31. вторая подобная ей: «воз¬ 
люби блиясняго твоего, какъ самого 
себя»; ивой большей сихъ заповѣди 
нѣтъ (Левитъ. 19, 18). 

32. Книжникъ сказалъ Ему: хо¬ 
рошо, Учитель! истину сказалъ Ты. 
что одинъ есть Богъ и нѣтъ инаго, 
кромѣ Его; 

33. и любить Его всѣмъ серд¬ 
цемъ, и всѣмъ умомъ, и всею душею. 

и всею крѣпостію, и любить ближ¬ 
няго, какъ самого себя, есть больше- 
всѣхъ всесожженій и жертвъ, 

34. Іисусъ, видя, что онъ разумно- 
отвѣчалъ, сказалъ ему: недалеко ш 
отъ Царствія Божія. Послѣ тога 
никто уже не смѣлъ спрашивать 
Его. 

35. Продолжая учить въ храмѣ, 
Іисусъ говорилъ: какъ говорятъ 
книжники, что Христосъ есть сынъ 
Давидовъ? 

36. Ибо самъ Давидъ сказалъ 
Духомъ Святымъ: «сказалъ Господь 
Господу моему: сѣди одесную Меня, 
доколѣ положу враговъ Твоихъ 
въ подножіе ногъ Твоихъ» (Псал. 
109, 1). 

37. Итакъ санъ Давидъ вазывіаетъ 
Его Господомъ: какъ а№ Онъ сынъ 
ему? И множество народа слушало 
Его съ услажденіемъ. 

никовъ, смущавшихся іѣмъ, что у нихъ не было такого храма и такого тор 
жественнаго культа, какой до 70-го года имѣли іудеи.—Іисусъ, видя, что онъ 
разумно отвѣчалъ... Разумность отвѣта книжника сказалась не только въ его 
(сгласіи съ словами Христа, но и въ стремленіи точно опредѣлить тѣ спо¬ 
собности, какими человѣкъ долженъ служить Богу. Именно, по лучшему чтенію 
сом. Тншенд. 8-е изд.) онъ говоритъ, что Бога нужно любить сердцемъ, умомъ 
или разумѣніемъ и силою: онъ ставитъ такимъ образомъ разсудокъ (-»; абѵезі?) >) 
какт. орудіе любви къ Богу, которая дѣйствительно должна быть вполнѣ осмыс¬ 
леннымъ подвигомъ, а не только ;^омъ чрства. Однако все же мало для 
вступленія въ небесное царство одного признанія единства Божія и необхо¬ 
димости любвн къ людямъ. Нужно еще исполнять вту высшую заповѣдь: 
книжнику нужно подойти ко Христу не только какъ къ Учителю, но и какъ 
къ Спасителю, Который только и можетъ подать ему силы, необходимыя для 
исполненія той величайшей заповѣди. А вѣры то во Христа какъ въ Мессію, 
очевидно, у него еще и не было. 

35—37. (См. Матѳ. XXII, 41—46). Въ отличіе отъ ев. Матѳея, ев. Маркъ 
рѣчь Іисуса Христа изображаетъ какъ монологическую. Христосъ здѣсь гово¬ 
ритъ къ народу о книжникахъ. Но книжники, несомнѣнно, присутствуютъ при 
этомъ обращеніи Христа къ народу, потому что ев. Маркъ говоритъ, что 
Господь здѣсь отвѣчалъ (атто-хрі&ЕІ?—ст. 35. Въ русск. текстѣ—не точно: «про¬ 
должая говорить»). Но кому же Онъ отвѣчалъ? Понятно, книжникамъ, кото¬ 
рымъ, по сообщенію ев. Матѳея, Онъ предл(жилъ вопросъ и которые ему 
высказали свое мнѣніе о Мессіи. 

■) Христосъ (ст. 30) употребилъ выраженіе —мен-Ье выдвигающее 'моментъ 
здраваго и точнаго разсужденія, чѣмъ з-і'/гз'.і;. 
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38. И говорилъ нкъ въ уиеши 
Своемъ: остерегайтесь книжниковъ, 
любящихъ ходить въ длинннхъ 
одеждахъ и принимать привѣтствія 
въ народныхъ собраніяхъ, 

39. сидѣть впереди въ синагогахъ 
и возлежать на первомъ мѣстѣ на 
пиршествахъ; 

40. сіи, поядающіе домыі вдовъ 
и напоказъ долго молящіеся, прнмръ 
тягчайшее осужденіе. 

41. И сѣлъ Іисусъ противъ со¬ 
кровищницы и смотрѣлъ, какъ на¬ 
родъ кладетъ деньги въ сокро¬ 

вищницу. Многіе богатые клали 
много. 

42. Пришедши же, одна бѣдная 
вдова положила двѣ лепты, что со¬ 
ставляетъ кодрантъ. 

43. Подозвавъ учениковъ Своихъ, 
Іисусъ сказалъ имъ: истинно говорю 
вамъ, что 9та бѣдная вдова поло' 
жила больше всѣхъ, клавшихъ въ 
сокровищницу; 

44. ибо всѣ клали отъ избытка 
своего, а она отъ скудости своей 
положила все, что им4іа, все про¬ 
питаніе свое. 

3®—40. (См. Мате. ХХШ, 6—7 в 14). Изъ обширной рѣчи Господа противъ 
книжниковъ и фарисеевъ, которую передаетъ ев. Матѳей (гл. ХХШ), ев. Маркъ 
приводитъ только нѣсколько изречеШ, которыми характеризуется честолюбіе, 
корыстолюбіе и лицемѣріе фарисеевъ или, собственно, книжниковъ, о кото¬ 
рыхъ говорилъ Господь, по сообщенію ев. Марка. Для читателей евангелія 
Марка не представляла большого интереса вся обширная .характеристика фа¬ 
рисейства, какая дана у ев. Матѳея.—Въ длинныхъ одеждахъ ходили обыкно¬ 
венно люди знатные,—Въ народныхъ собраніяхъ—рынкахъ (а^ораТі;). 

41—44. У ев. Матѳея нѣтъ разсказа о бѣдной вдовѣ, положившей въ 
сокровищницу храма двѣ лепты (есть этотъ разсказъ еще у ев. Луки XXI, 
1—4). Христосъ сидѣлъ противъ сокровищтцы, т. е., вѣроятно, на дворѣ жен¬ 
щинъ, у церковной кружки (вопросъ о тонъ, что такое была сокровищнигиъ— 
^аСо^иХохюѵ 2)—еще не рѣшенъ окончательно изслѣдователями Св. Писанія). 
По обычаю, проходившіе около кружки клали въ нее пожертвованія на нужды 
храма, причемъ богатые клали крупныя деньги. Но вотъ подошла бѣдная 
вдова, которая положила двѣ лепты, т. е. двѣ самыя меліПя монеты мѣдныя, 
которыя составляли одинъ кодрантъ (Х.еігт6ѵ — греческая монета, хоЗрагрг)? 
римская диабгапз. (Стоимость кодранта—'/з копѣйки. По евр. лепта называ¬ 
лась прута). Господь, имѣя въ виду мнимое благочестіе книжниковъ,—людей 
зажиточныхъ — о которомъ Онъ только что говорилъ, не преминулъ указать 
ученикамъ Своимъ на примѣръ вдовы, которая отдала все, чтб имѣла, и ко¬ 
торая позтоиу своимъ пожертвованіемъ возвысилась надъ богачи ми, клавшими 
много больше, но все же жертвовавшими только самую малую часть своего 
достоянія. 

Слово это составлено изъ евр. олова газ—сокровище в греч. іуи>лг.іоѵ—храни¬ 

лище. Можетъ быть сокровищница представляла собою цѣлый рядъ комнатъ, потому что 
въ древности при храмѣ хранились иногда частныя имущества, принадлежавшія вдовамъ 
и сиротамъ (2 Макк. III, 10). 
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ГЛАВ 

1. И Еогда выходилъ Онъ изъ 
храма, говоритъ Бну одинъ изъ 
ученикоръ Его: Учитель! посмотри, 
вааіе камни и какія зданія! 

2. Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
видишь сіи великія зданія? все это 
будетъ разрушено, такъ-что не 
останется здѣсь камня на камнѣ. 

3. И когда Онъ сидѣлъ на горѣ 
Елеонской противъ храма, спраши¬ 
вали Его наединѣ Петръ и Іаковъ, 
и Іоаннъ и Андрей: 

4. свахи намъ, когда это будетъ, 
и какой признакъ, когда все сіе 
должно совершиться? 

А АШ. 

5. Отвѣчая имъ, Іисусъ началъ 
говорить; берегитесь, чтобы кто пе 
прельстилъ васъ; 

6. ибо многіе придутъ подъ 
именемъ Моимъ, и будутъ говорить, 
что это Я, и многихъ прельстятъ. 

7. Когда же услышите о войнахъ 
и о военныхъ слухахъ, не ужасай¬ 
тесь: ибо надлежитъ сему быть; но 
это еще не конецъ. 

8. Ибо возстанетъ народъ на 
народъ, и царство на царство; н 
будутъ землетрясенія по мѣстамъ, 
и будутъ глады и смятенія. Это 
начало болѣзней. 

ХШ. 

Бесѣда о раврушеиів ІерусАЯвиа, вторсігь пришествіи Христа и о кончинѣ міра (1—4). 

Поводъ къ рѣчи (5—13). Время предшествующее концу. (14—27). Послѣднія времена и 
наступленіе конца (28—32). Увѣщанія къ бодрствованію (33—37). 

1 — 4. (См. Матѳ. ХХГѴ. І—3). Ев. Маркъ здѣсь точнѣе чѣмъ Матѳей изо¬ 
бражаетъ дѣло. Одинъ (о не всѣ) ученикъ указалъ Христу на камни и зданія 
храма. Четыре ученика, ближайшіе ко Христу (о не всѣ), обратились съ воп¬ 
росомъ ко Христу на горѣ Елеонской. — Камни, ивъ которыхъ былъ выстроенъ 
второй храмъ, были чрезвычайно велики: около 25 локтей въ длину, 12 въ 
ширину и 8 въ толщину.—Противъ храма. Съ горы Елеонской былъ хорошо 
виденъ весь храмъ.—Петръ и Іаковъ, и Іоаннъ и Андрей. Какъ въ началѣ 
открытой дѣятельности Христа (I, 16 — 20), такъ и при окончаніи ея ев. 
Маркъ выводитъ на видъ эти двѣ пары братьевъ. Тогда они слушали вѣсть, 
что время исполнилось и что царство Божіе приблизилось, теперь Христосъ 
возвѣщаетъ имъ о будущей судьбѣ этого царства. — Когда это будетъ, т. е. 
когда будетъ разрушенъ храмъ.—Какой признакъ, когда все сіе Оолокно со¬ 
вершиться? Апостолы, безъ сомнѣнія, сливали въ своемъ представленіи раз¬ 
рушеніе храма съ концомъ міра и открытіемъ славнаго царства Божія. По¬ 
этому то они и говорятъ «все сге». Значитъ въ первомъ вопросѣ рѣчь идетъ 
о времени наступленія конца, во рторомъ^—о признакѣ, по которому можно 
узнать зтотъ конецъ. 

5. Евангелистъ приводитъ рѣчь Христа съ сокращеніями, но при этомъ 
сообщаетъ и нѣкоторыя изреченія, опускаемыя ев. Матѳеемъ. (Матѳ. гл. XXIV). 

6. Это Я, Здѣсь. Христосъ говоритъ не о томъ, что нѣкоторые будутъ 
выдавать себя за возвратившагося Іисуса Христа, но о томъ, что они будутъ 
называть себя «Хрпстаміі» или Мессіями. 

8. Смятенія (харауаіі—только здѣсь. Въ ев. Матѳея: землетрясенія т. е. 
различныя потрясенія въ народной жизни, которыя будутъ приводить въ цспугъ 
(корень х«ра77)--тяразта)=пугаю). 
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9. Но вы смотрите за собою; ибо 
васъ будутъ предавать въ судилища 
и бить въ синагогахъ, и предъ пра¬ 
вителями и царями поставятъ васъ 
за Меня, для свидѣтельства предъ 
ними. 

10. И во всѣхъ народахъ прежде 
должно быть проповѣдано Евангеліе. 

11. Когда же поведутъ предавать 
васъ, не заботьтесь напередъ, чтЬ 
вамъ говорить, и не обдумывайте; 
но чтб дано будетъ вамъ въ тотъ 
часъ, тб и говорите: ибо йе вы 
будете говорить, но Духъ Святый. 

12. Предастъ лее братъ брата 
на смерть, н отецъ дѣтей; н воз¬ 
станутъ дѣти на родителей и 
умертвятъ ихъ. 

13. И будете ненавидимы всѣми 
за имя Мое; претерпѣвшій же до 
конца спасется. 

14і Когда же увидите мерзость за- 

I пустѣнія, реченную пророкомъ Да¬ 
ніиломъ, стоящую, гдѣ не должно,— 
читающій да разумѣетъ,—тогда на¬ 
ходящіеся въ Іудеѣ да бѣгутъ въ горы; 

15. а кто на кровлѣ, тотъ не 
сходи въ домъ и не входи взять 
что-нибудь изъ дома своего; 

16. и кто на полѣ, не обращайся 
назадъ взять одежду свою. 

17. Горе беременнымъ и питаю¬ 
щимъ сосцами въ тѣ дни! 

18. Молитесь, чтобы не случилось 
бѣгство ваше зимою. 

19. Ибо въ тѣ дни будетъ такая 
скорбь, какой не было отъ начала 
творенія, которое сотворилъ Богъ, 
даже донынѣ, И не будетъ. 

20. И если бы Господь не сокра¬ 
тилъ тѣхъ дней, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранныхъ, 
которыхъ Онъ избралъ, сократилъ 
тѣ дни. _ 

9. Но вы смотрите за собою, т. е. не упускайте изъ виду сами себя, 
не забывайте о своемъ назначеніи выступать проповѣдниками Евангелія. — 
Будутъ предавать... см. Матѳ. X, 17—18. 

10. Объясняя, какимъ образомъ очутятся апостолы на судѣ, Христосъ 
говоритъ, что прежде, т. е. до наступленія *конца>, понимаемаго какъ разру¬ 
шеніе Іерусалима (ст. 7), ученики Его должны проповѣдывать Евангеліе всѣмъ 
народамъ, и вотъ за эту то проповѣдь они и будутъ привлекаемы къ отвѣт¬ 
ственности (ср. Матѳ. XXIV, 14). 

11—13. (См. Матѳ. X, 19—22). По всей вѣроятности, ев. Маркъ пра¬ 
вильнѣе чѣмъ Матѳей помѣстилъ зги слова Христа въ Его эсхатологической 
бесѣдѣ. Къ посланію учениковъ на проповѣдь, о которомъ говоритъ ев. Матѳей 
въ Х-й главѣ, онѣ не имѣютъ приложенія: Апостолы въ то время еще не 
были привлекаемы къ суду правителей и царей. 

14. (См. Матѳ. XXIV, 15). Замѣчательно, что у ев. Марка выраженіе «стоя¬ 
щую» представляетъ собою причастіе мужескаго рода и должно бы правильнѣе пе¬ 
редано выраженіемъ «стоящаго» (ёзт;т)х6та). Тугъ нѣтъ согласованія съ суще¬ 
ствительнымъ, къ которому относится это причастіе (л<д)зос»»г>—по греч. — 
средняго рода), и несомнѣнно, евангелистъ этимъ хотѣлъ что-то сказать. Что 
же? Очень можетъ быть, что эта «мерзость» представлялась ему человѣкомъ, 
который выступитъ какъ противникъ Христа во святилищѣ, какъ нѣкоторый 
противобогъ или антихристъ (ср. 2 Сол. II, 3 и сл.). Онъ конечно — такъ 
должны были понять апостолы—явится въ Іерусалимѣ, въ Іерусалимскомъ 
храмѣ, который былъ истиннымъ домомъ Бога (Іоан. II, 16). 

19. Повидимому, здѣсь рѣчь идетъ о гоненіи, какое обрушится на вѣ¬ 
рующихъ во Христа, во можно видѣть здѣсь указанія и на политическія 
омятенія, отъ которыхъ будутъ очень страдать и іерусалимскіе христіане. 

20. Никакая плоть—слѣд. и вѣрующіе во Христа. Но ради избранныхъ, 
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21. Тогда, если ктованъ скажетъ! 
вотъ, здѣсь Христосъ, или; вотъ, 
танъ,—не вѣрьте. 

22. Ибо возстанутъ лжехриста и 
лжепророки, и дадутъ знаыенія и 
чудеса, чтобы прельстить, если воз¬ 
можно, и избранныхъ. 

23. Вы же берегитесь. Вотъ, Я 
напередъ сказалъ вамъ все. 

24. Но въ тѣ дни, послѣ скорби 
той, солнце померкнетъ, и луна не 
дастъ свѣта своего, 

25. и звѣзды спадутъ съ неба, 
в силы небесныя поколеблются. 

26. Тогда увидятъ Сына Чело¬ 
вѣческаго, грядущаго на облавахъ 
съ силою многою и славою. 

27. И тогда Онъ пошлетъ Анге¬ 

ловъ Своихъ и соберетъ избранныхъ 
Своихъ отъ четырехъ вѣтровъ, отъ 
края земли до края неба. 

28. Отъ смоковницы возьмите по¬ 
добіе: когда вѣтви ея становятся 
уже мягки и пускаютъ листья, то 
знаете, что близко лѣто; 

29. такъ и когда вы увидите т5 
сбывающимся, знайте, что близко, 
при дверяхъ. 

30. Истинно говорю вамъ; не 
прейдетъ родъ сей, какъ все это 
будетъ. 

31. Небо и земля прейдутъ, но 
слова Мои не прейдутъ. 

32. О днѣ же томъ или часѣ 
никто не знаетъ, ни Ангелы не¬ 
бесные, ни Сынъ, но только Отецъ. 

т. е. ѳінхъ самыхъ вѣрующихъ во Христа, дни скорби будутъ прекращены, 
согласно съ предвѣчнымъ рѣшеніемъ Божіимъ. 

32. О днѣ же томъ и часѣ ншто не знаетъ, ни Ангелы небесные, нм 
Сынъ, но только Отецъ (см. Матѳ. ХХГѴ, 36). Къ словамъ, имѣющимся у 
ев. Матѳея, ев. Маркъ прибавляетъ выраженіе: «ни Сынъ». Это выраженіе 
возбуждало издавна среди толкователей большіе споры. Смущало именно оно 
потому, что въ немъ Сыну приписывается невѣдѣніе, которое, однако, не мо* 
жетъ быть приписано Ему, какъ Лицу Божества. Св. Амвросій Мед., не на¬ 
ходя возможности примирить это выраженіе съ высокимъ понятіемъ о лицѣ 
Сына Божія, полагалъ, что ѳю выраженіе вставлено въ текстъ евангелія Луки 
аріанами, чтобы показать православнымъ, что Христосъ—не Богъ (о вѣрѣ, 
кн. 5, гл. ѴІ). Но такое предположеніе нельзя принять уже потому, что Отцы 
Церкви, боровшіеся съ аріанами, несомнѣнно обличили бы ихъ въ этомъ иска¬ 
женіи евангельскаго текста. Притомъ, собственно говоря, и у ев. Матѳея 
заключается такая же мысль, какая и въ ѳтомъ выраженіи, потому что и онъ 
говоритъ, что о времени наступленія послѣдняго дня знаетъ только одинъ 
Отецъ,—слѣдов., Сьгаъ не знаетъ этого и по ев. Матѳею. Поэтому, если бы 
даже допустить, что предположеніе св. Амвросія правильно, то все равно 
пришлось бы останавливаться съ недоумѣніемъ на 36-мъ стихѣ ХХІѴ-й гл. 
«в. Матѳея... Другіе Отцы Церкви, не прибѣгая къ такимъ опаснымъ предпо¬ 
ложеніямъ, старались объяснить это загадочноё выраженіе такъ, что Христосъ 
приписывалъ себѣ незнаніе по Своей человѣческой природѣ, почему къ слову 
«Сынъ» прибавляли прилагательное «человѣческій» (Григорій Бог., Аѳанасій 
Вел., Кириллъ Алекс.). Но съ этимъ толкованіемъ нельзя согласиться потому, 
что оно раздѣляетъ Христа, тогда какъ оба естества въ Немъ—и божеское, 
и человѣческое—нераздѣльны въ своихъ обнаруженіяхъ. Св. Софроній, св. 
Іоаннъ Дамаскинъ возставали противъ еретиковъ 6-го вѣка—агноѳтовъ, которые 
учили, что Христосъ, какъ человѣкъ, «кое-чего не знаетъ».—По мнѣнію Ва¬ 
силія Вел. (твор., ч. 7, стр. 159), это выраженіе нужно передать такъ: «не 
зналъ бы и Сынъ, если бы не зналъ Отецъ, потому что отъ Отца дано ему 
вѣдѣніе». Но здѣсь, очевидно, уже измѣняется чрезъ прибавленія самый текстъ 



80 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. г.іава 13. 

33. Смотрите, бодрствуйте, мо¬ 
литесь; ибо не знаете, когда на¬ 
ступитъ ВТО время. 

34. Подобно какъ бы кто, отходя 

въ путь и оставляя домъ свой, да.іъ 
слугамъ своимъ власть, и каждому 
свое дѣло, н приказалъ привратнику 
бодрствовать. 

евангелія... Нѣкоторые новѣйшіе западные толкователи (у насъ нхъ мнѣнш 
слѣдуетъ въ своемъ Толков, на Евангеліе г. Гладковъ, см. стр. 572, над. 3-ѳ> 
понимали ВТО выраженіе, какъ свидѣтельство о томъ, что назначеніе временм^ 
послѣдняго Суда есть Д'і^о Отца и что такое назначеніе еще не состоялось.... 
Но и съ такНмъ толкованіемъ нельзя согласиться, петому что оно противоре¬ 
читъ общехристіанскому ученію, которое признаетъ, что судьбы міра пред¬ 
опредѣлены Богомъ отъ вѣка, что необходимо допустить при убѣжденіи въ 
Божественномъ всевѣдѣніи. — Наконецъ, нѣкоторые толкователи допускаютъ, 
что Христосъ дѣйствительно не зналъ этого дня, потому что, согласно слову 
ап. Павла (Фил., II, 7), былъ на землѣ въ образѣ раба и жилъ, какъ чело¬ 
вѣкъ, т.-е. самоограничилъ Себя въ отношеніи къ Своимъ Божественнымъ 
свойствамъ и въ частности къ всевѣдѣнію. Но и съ такимъ мнѣніемъ согла¬ 
ситься нельзя въ виду того, «что такія изреченія, какъ: вся Мнѣ предана 
суть Отщмъ Моимъ (Матѳ. XI, 27; ср. Лук. X, 22; Іоан. VI, 46; ѴШ, 40), 
не позволяютъ приписать Сыну незнаніе времени паки-пришествія и разли¬ 
чать область вѣдѣнія Отца отъ области вѣдѣнія Сына... Затѣмъ, въ силу ипо- 
стаснаго единенія во Христѣ божества и человѣчества съ сохраненіемъ лич¬ 
ности божественной, нельзя говорить о какомъ либо ограниченіи божественной 
природы воплотившагося Сына Божія». Такъ разсуждаетъ С. Саввинскій въ 
своей диссертаціи: «Эсхатологическая бесѣда Христа Спасителя» (Кіевъ, 
1906 г., стр. 115). Самъ г. Саввинскій, слѣдуя мнѣнію св. Іоанна Златоуста, 
бл. Іеронима, бл. Августина, бл. Ѳеофилакта и др., понимаетъ вто незнаніе 
Сыномъ дня и часа парусіи не какъ «слабость невѣдѣнія», а какъ и «воспита¬ 
тельное средство мудраго педагога». По словамъ указанныхъ выше Отцовъ,. 
Господь какъ бы говоритъ, что Онъ хотя и знаетъ, но не хочетъ открыть 
втотъ срокъ ученикамъ, потому что неполезно имъ было знать объ втомъ: 
знаніе, что до суда еще долго, сдѣлало бы ихъ нерадивыми въ благочестіи... 
Эта мысль точнѣе выражена Лагранжемъ въ его комментаріи на евангеліе 
Марка въ слѣдующихъ словахъ: Сынъ знаетъ, но не имѣетъ отъ Отца по¬ 
рученія сообщать, что знаетъ, и въ такомъ смыслѣ «не знаетъ». Сынъ не 
знаетъ, слѣдовательно, какъ посланный отцомъ Мессія; это не входитъ въ 
число Его полномочій—открывать людямъ время конца міра (стр. 327). 

33. Увѣщаніе къ бодрствованію—см. Матѳ. XXIV, 42. Выраженіе «мо¬ 
литесь» въ лучшихъ новѣйшихъ изданіяхъ не читается.—Время (хафос) мо¬ 
жетъ означать и отдѣльный моментъ, но обыкновенно имѣетъ значеніе пе¬ 
ріода, эпохи (ср. I, 15). Отсюда видно, что апостолы не получили указанія 
на какое либо опредѣленное знаменіе, которое могло бы возвѣщать наступле¬ 
ніе послѣдняго дня. Такимъ знаменіемъ не могло быть и разрушеніе храма. 
Вельгаузенъ даже высказываетъ такую мысль, что вто мѣсто вставлено въ 
евангеліе уже тогда, когда христіане увидѣли, что разрушеніе Іерусалима не 
повело вслѣдъ за собою разрушенія міра. ^ втой мысли, конечно, вѣрно 
только то, что вообще въ евангеліи и именно въ эсхатологической рѣчи Христа 
вовсе и не были соединены эти два момента... 

34. Христосъ предлагаетъ здѣсь вторую притчу, параллельную первой— 
о смоковницѣ (ст. 28). Только здѣсь нѣтъ никакого символа, а прямо дается 
увѣщаніе бодрствовать, чтобы не быть застигнутыми врасплохъ.—Подобно 
какъ бы... Стоящая здѣсь частица йх; несомнѣнно начинаетъ сооою притчу, 
какъ штегр уар у Матѳ. XXV, 14, и не имѣетъ для себя соотвѣтствія ни въ 
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35. Итакъ бодрствуйте; *ибо не 
знаете, когда придетъ хозяинъ дома, 
вечеромъ, или въ полночь, или въ 
пѣніе пѣтуховъ, или поутру; 

36. чтобы, прншедъ внезапно, не 
нашелъ васъ спящими. 

37. А чт5 вамъ говорю, говорю 
всѣмъ: бодрствуйте. 

ГЛАВА XIV. 

1. Чрезъ два дня надлшхш быть [празднтр Пасхи и опрѣсноковъ; а 
предыдущемъ, ни въ послѣдующемъ, такъ что получается одно только прида¬ 
точное предловеніе безъ главнаго. Тѣмъ не менѣе главное предложеніе ясно— 
оно должно быть взято изъ 33-го стиха, и съ этимъ добавочнымъ глазнымъ 
предложеніемъ получается такая притча: «Я призываю васъ къ бодрствованію, 
какъ человѣкъ, который уйдя по русск. пер. неточно: отходя), оста¬ 
вилъ» и т. д. Апостолы и всѣ вѣрующіе изображаются здѣсь подъ видомъ 
слухъ, получившихъ отъ ушедшаго своего хозяина извѣстную свободу дѣйствій 
(е$оооіа—по русск. пер. не совсѣмъ подходяінимъ выраженіемъ: вметь.— 
Власть—надъ кѣмъ?). Они должны бодро* совершать свое назначеніе, какое 
дастъ имъ Христосъ. Особенно же бодрствовать долженъ привратникъ, къ ко¬ 
торому собственно и приравниваются преаде всего апостолы. Конечно, это 
не значитъ, что они доживутъ до второго пришествія: въ ихъ лицѣ Христосъ 
обращается къ христіанамъ всѣхъ послѣдующихъ поколѣній, которые всегда 
должны сохранять ожиданіе второго пришествія Христа на судъ. 

35. Нравственный урокъ излагается здѣсь въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, 
изъ какихъ состоитъ и самая притча, такъ что цѣлое получаетъ печать алле¬ 
горіи. Хозяинъ дома—Самъ Христосъ (ср. Ш, 5).—Вмѣсто того, чтобы опре¬ 
дѣлить время по «стражамъ» (какъ дѣлаетъ ев. Лука въ ХП гл., 38 ст.), ев. 
Маркъ употребляетъ ходившія въ народѣ обозначенія времени: вечеръ—отъ 
6 до 9 часовъ, полночь—точнѣе: самая ночь—отъ 9 до 12, пѣніе пѣтірюеь— 
отъ 12 до 3 часовъ утра, и утро—отъ 3 до 6 час. Такимъ образомъ ука¬ 
занныя выраженія обнимаютъ все ночное время, которое собственно есть 
время сна. Но въ это то, повидимому, время и слѣдуетъ ожидать возвращенія 
хозяина дома. 

86. Здѣсь указывается цѣль бодрствованія, какъ раньше, въ 35 стихѣ, 
было указано побужденіе къ бодрствованію. Вы должны бодрствовать—гово¬ 
ритъ Христосъ—чтобы господинъ, нежданно возвратившись, не нашелъ васъ 
спящими. Состояніе сна, конечно, принимается здѣсь въ переносномъ смы¬ 
слѣ,—какъ нравственное усыпленіе, какъ полное равнодушіе къ высшимъ за¬ 
просамъ души. 

37, Хотя зсхатологическая бесѣда, по представленію Марка (ст. 4, 5), 
обращена только къ четыремъ апостоламъ, тѣмъ не менѣе она имѣла въ виду 
всѣхъ вѣрующихъ, какъ ясно сказано въ этомъ стихѣ. 

ХІУ. 
Замыслы враговъ Христа противъ Него, помаваніе Христа въ Вифаиіи, уговоръ Іуды 
съ врагами Христа о преданіи Христа (1—11). Приготовленія къ пасхальной вечери (12—10). 
Пасхальная вечеря (17—25). Удаленіе Христа съ учениками на Елеонскую гору. Пред- 
скаваніе объ отреченіи ап. Петра (26—81). Христосъ въ Гефсимаш'и (32—42). Преданіе 
Христа Іудою и ввятіе Христа подъ стражу (43—52). Христосъ на судѣ въ синедріоот (^—65). 

Отреченіе ап. Пет^ж (66—72). 

1. Исторію страданій и смерти Господа Іисуса Христа ев. Маркъ 
вообще передаетъ согласно съ ев. Матееемъ. Однако, у него есть нѣкоторыя 
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искали первосвдщенниви и вниж- 
ни ей, вавъ бы взять Его хитростью 
и убить; 

2. но говорили: томно не въ 
празднивъ, чтобы не произошло 
возмущенія въ народѣ. 

8. И вогда былъ Онъ въ Виѳаніи, 
въ домѣ Симона проваженнаго, и 
возлежалъ,—пришла женщина съ 
алавастровнмъ сосудомъ мтра изъ 
нарда чистаго, драгоцѣннаго, и, 
разбивши сосудъ, возлила Ему на 
голову. 

4. Нѣвоторне же вознегодовали 
и говорили между собою: въ чему 
сія трата мура? 

5. ибо можно было бы продать 
его болѣе, нежели за триста ди¬ 
наріевъ, и раздать нищимъ. И роп¬ 
тали на нее* 

6. Но Іисусъ свазалъ: оставьте 

ее; что ее смущаете? она доброе 
дѣло сдѣлала для Меня. 

7. Ибо нищихъ всегда имѣете 
съ собою и, вогда захотите, можете 
имъ благотворить; а Меня не всегда 
имѣете. 

8. Она сдѣлала, чтб могла: пред¬ 
варила помазать Тѣло Мое въ по¬ 
гребенію. 

9. Истинно говорю вамъ: гдѣ ни 
будетъ проповѣдано Евангеліе сіе 
въ цѣломъ мірѣ, свазано будетъ въ 
память ея и о томъ, чт5 она 
сдѣлала. 

10. И пошелъ Іуда Исваріотъ, 
одинъ изъ двѣнадцати, въ первосвя* 
щбннивамъ, чтобы предать Его имъ. 

11. Они же услышавши обрадо¬ 
вались и обѣщали дать ему сре- 
бренниви. И онъ исвалъ, вавъ бы 
въ удобное время предать Его. 

особенности: онъ то короче, то обстоятельнѣе чѣмъ Матѳей описываетъ вхо¬ 
дящія въ этотъ отдѣлъ исторіи Христа событія.—Черезъ два дня... У Матѳея— 
это слова Самого Христа (XXVI, 1), у Марка—его собственное замѣчаніе, сдѣ¬ 
ланное, конечно, согласно съ изреченіемъ Христа.—Празднику Пасли и опрѣс¬ 
ноковъ—см. Матѳ. 18.—Взять Его хитросгпъю... см. Матѳ. XXVI, 3—4. 

2. См. Матѳ. 26, 5. 
3—9. (См. Матѳ. XXVI, 6—13). Ев. Маркъ замѣчаетъ, что мѵро бы.то при¬ 

готовлено изъ нарда—по евр. нередъ (П. Пѣсней I, 12; ГУ, 13 и сл.)—т. е. 
изъ цвѣтка, растущаго на горахъ Остъ-Индіи, принадлежащаго къ породъ 
ѵаіегіапа, въ пядень длиною. Сокъ, изъ него добываемый, шелъ на нриго- 
товленіе особой ароматической жидкости, которая лучше всего выдѣлілвадась 
въ г. Тарсѣ и разсылалась оттуда на продажу въ маленькихъ алебастровыхъ 
банкахъ.—Цѣльнаго (таохіхі)!:)-—т. е. безъ постороннихъ подмѣсей. — Разбгмъ 
сосудъ. У банки, вѣроятно, было приспособленіе для наливанія изъ нея мѵра, 
въ видѣ горлышка, и Женщина, не желая, не думая чтб нибудь оставлять для 
своихъ нуждъ изъ находившагося въ банкѣ мѵра, прямо отбила горлышко и 
все содержаніе банки вылила на голову Христа.—Тргшиа динаріевъ — около 
60-ти рублей (динарій = 20 коп.).—Роптали на нее (ЁѵЕррі[ьо5ѵто ср. I, 43) 
очень разсердились на нее.—Сдѣлала, что могла—точнѣе: чтб подучила, т6 
сдѣлала или отдала (о гзуеѵ гтс.). Господь, кажется, здѣсь даетъ понять, что 
женщина отдала, пожертвовала для него тѣмъ даромъ, какой сама получила 
предъ этимъ. 

10—11. (См. Матѳ. 14—16). — Помазаніе Христа мѵромъ имѣло мѣсто 
за шесть дней до пасхи (ем. Іоан. 12, и сл.) и если Маркъ, какъ и Матѳей, 
изображаетъ его какъ будто совершившееся предъ самымъ днемъ предатель¬ 
ства Христа Іудою, то дѣлаетъ это для того, чтобы выявить всю гнусность 
поступка Іуды: въ противуположность любви, проявленной по отношенію ко 
Христу женщиною, апостолъ Христа является предателемъ Егоі Поэтому ст. 
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12. Въ первый день опрѣсноковъ, 
когда завалали пасхальнаго агнца, 
говорятъ Ему ученики Его; гдѣ хо¬ 
чешь ѣсть пасху? мы пойдемъ и 
приготовимъ. 

13. И посылаетъ двухъ изъ уче¬ 
никовъ Своихъ и говоритъ имъ: 
пойдите въ городъ; и встрѣтится 
вамъ человѣкъ, несущій кувшинъ 
воды; послѣдуйте за нимъ, 

14. и куда онъ войдетъ, скажите 
хозяину дома того: «Учитель гово- 
воритъ: гдѣ комната, въ которой бы 
Мнѣ ѣсть пасху еъ учениками 
Моими?» 

15. И онъ покажетъ вамъ гор¬ 
ницу большую, устланную, готовую; 
тамъ приготовьте намъ. 

16. И пошли ученики Его, и 
пришли въ городъ, и нашли, какъ 
сказалъ имъ; в приготовили пасху. 

17. Когда насталъ вечеръ. Онъ 
приходитъ съ двѣнадцатью. 

18. И когда они возлежали и 
ѣли, Іисусъ сказалъ; истинно го¬ 
ворю вамъ, одинъ изъ васъ, идущій 
со Мною, предастъ Меня. 

19. Они опечалились и.стали 
говорить Ему одинъ за другимъ: 
не я ли? И другой: не я ли? 

10 й долженъ собственно слѣдовать непосредственно за 5-мъ стихомъ разсмат¬ 
риваемой главы.—Днемъ преданія или уговора Іуды съ первосвященниками 
церковное преданіе полагаетъ среду. 

12—16. (См. Матѳ. XXVI, 17—19).—Еогда закалали пасхальнаго агнца. 
Это прибавляетъ ев. Маркъ для того, чтобы точнѣе обозначить для своихъ чита¬ 
телей—христіанъ изъ язычниковъ,—въ какой именно день ученики присту¬ 
пили ко Христу. Одно выраженіе—день опрѣсночный—было не достаточно 
точно, потому что дни опрѣсночные продолжались цѣлую недѣлю (см. Исх. 12). 
Хотя, собственно говоря, опрѣсночный первый день или Пасха начиналась 
только съ вечера 14-го Нисана, однако въ просторѣчіи и утро того дня, оче¬ 
видно, уже называлось днемъ пасхальнымъ или опрѣсночнымъ. — И встрѣ¬ 
тится вамъ человѣкъ, несущій кувшинъ... Ев. Маркъ, какъ и ранѣе (XI, 2 
и сл.), изображаетъ здѣсь Христа какъ Владыку всего, обладающаго даромъ 
прозрѣнія.—И онъ покажетъ вамъ горницу... т. е. комнату находящуюся на¬ 
верху (аѵшуаюѵ) комнату, устланную коврами и снабженную диванами, на ко¬ 
торыхъ возлежали во время трапезы.—Готовую, т. е. имѣющую столъ, и со¬ 
суды для приготовленія пищи и для омовенія, и подушки для сидѣнія.—Очень 
вѣроятно, что домъ этотъ принадлежалъ самому Марку и его матери, Маріи, 
и что Маркъ принадлежалъ уже въ то время къ числу учениковъ Христа и 
присутствовалъ при, совершеніи пасхи со Христомъ и апостолами (ср. ст. 19). 

17—26. (См. Матѳ. XXVI, 20—30).—Ядущій со Мною. Здѣсь дается намекъ 
на то, что предатель за трапезою находится поблизости ко Христу. Но кто 
онъ—это было еще неясно. Неясно было также и значеніе выраженія «пре¬ 
дастъ». Если бы апостолы видѣли въ немъ указаніе на сознательное преданіе 
Христа Его врагамъ, то едва ли бы они стали спрашивать: «не я ли?» Можетъ 
быть они разумѣли нечаянное какое либо дѣйствіе, неосторожно вырвавшееся 
слово, которое могло послужить ко вреду ихъ Учителя.—И другой: не я ш? 
Это выраженіе, находящееся только у ев. Марка, показываетъ, что, кромѣ 
12-ти апостоловъ, которые задавали вопросъ «одинъ за другимъ» (аі- чата 
ей:), за столомъ находились и нѣкоторыя другія лица, и вотъ одинъ изъ втихъ 
послѣднихъ (хаі аХХос) и обратился къ Господу съ вопросомъ. Что дѣйстви¬ 
тельно за столомъ сидѣли и другіе ученики, кромѣ 12-ти и быть можетъ даже 
Прее. Богоматерь, это видно и изъ словъ: «одинъ изъ двѣнадцати, обмаки¬ 
вающій со Мною въ блюдо». Такого частнаго опредѣленія не было бы на¬ 
добности высказывать, если бы со Христомъ находились тогда одни 12 апо- 
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20. Онъ же сказалъ инъ въ 
отвѣтъ: одинъ изъ двѣнадцати, обма¬ 
кивающій со Мною въ блюдо. 

21. Впрочемъ Санъ Человѣческій 
идетъ, какъ писано о Немъ; но горе 
тому человѣку, которымъ Сынъ 
Человѣческій предается: лучше было 
бы тому человѣку не родиться. 

22. И когда они ѣли, Іисусъ, 
взявъ хлѣбъ, благословилъ, прело¬ 
милъ, далъ имъ и сказалъ: пріимите, 
ядите; сіе есть Тѣло Мое. 

23. И взявъ чашу, благодаривъ, 
подалъ имъ; и пили изъ нея всѣ. 

24. И сказалъ имъ: сіе есть Кровь 
Моя новаго завѣта, за многихъ 
изливаемая. 

25. Истинно говорю вамъ: Я уже 
не буду пить отъ плода виноград¬ 
наго до того дня, когда буду пить 
новое вино въ Царствіи Божіемъ. 

26. И воспѣвши пошли на гору 
Елеонскую. 

27. И говоритъ имъ Іисусъ: всѣ 
вы соблазнитесь о Мнѣ въ эту 
бочь, ибо написано: «поражу па¬ 
стыря, и разсѣются овцы» (Заха¬ 
ріи 13, 7); 

28. по воскресеніи же Моемъ, 
Я предварю васъ въ Галилеѣ. 

29. Петръ сказалъ ему; если и 
всѣ соблазнятся, но не я. 

30. И говоритъ ему Іисусъ: 
истинно говорю тебѣ, что ты нынѣ, 
въ эту ночь, прежде нежели дважды 
пропоетъ пѣтухъ, трижды отре¬ 
чешься отъ Меня. 

31. Но онъ еще съ б&льшвмъ 
усиліемъ говорилъ: хота бы инѣ 
надлежало и умереть съ Тобою, не 
отрекусь отъ Тебя. Тд же и всѣ 
говорили. 

столовъ...—Впрочемъ—неправильное выраженіе. Здѣсь по гречески стоитъ 
частица (охі), употребляющаяся для выраженія причинной связи: такъ какъ... 
Поэтому весь стихъ 21-й нужно передать такъ: «такъ какъ Сынъ Человѣче¬ 
скій уходитъ, какъ о Немъ написано, согласно съ волею Бога, но такъ какъ 
съ другой стороны тому человѣку, чрезъ котораго Сынъ Человѣческій будетъ 
преданъ, предстоитъ горькая судьба, то лучше было бы тому человѣку не ро¬ 
диться»!—Во всемъ этомъ повѣствованіи ев. Маркъ ни разу не называетъ 
Іуду по имени, предоставляя самимъ читателямъ сообразить, о комъ идетъ 
рѣчь. Только въ ст. 43-мъ выступаетъ Іуда.—И пили изъ нея веѣ. Ев. Маркъ 
упоминаетъ объ этомъ вѣроятно съ тою цѣлью, чтобы показать, что и Іуда 
не былъ лишенъ вкушенія крови Господней (вт пили). 

27—31. (См. Матѳ. XXVI, 31—35).—Предварю васъ въ Галилеѣ. По обще¬ 
принятому взгляду, здѣсь разумѣется сѣверная Галилея, гдѣ Господь такъ 
долго проповѣдывалъ Евангеліе (ср. Мат. 26, 32). Есть однако у нѣкоторыхъ 
новѣйшихъ толкователей воззрѣніе, по которому здѣсь разумѣется небольшой 
округъ (галил^ по евр.) селеній около Іерусалима. О существованіи такого 
округа говорится и въ Ветхомъ Завѣтѣ (I. Нав. ХѴШ, 17; Іезек. ХЬѴІІ, 8). Въ 
этотъ округъ входила и Елеонская гора, и Вифанія, гдѣ въ послѣднее время 
предъ страданіями Христосъ почти постоянно пребывалъ по ночамъ съ Своими 
учениками (Лук. XXI, 37). Туда и направлялъ взоры учениковъ Своихъ Хри¬ 
стосъ. Тамъ Онъ и являлся имъ по воскресеніи... Но такое воззрѣніе проти- 
ворѣчитъ сообщеніямъ ев. Іоанна о явленіи Христа въ Сѣверной Галилеѣ при 
морѣ Тиверіадскомъ...—Дважды пропоетъ пѣтухъ. Въ первый разъ пѣтухъ 
поетъ около полуночи, во второй—предъ наступленіемъ утра. Петръ отречется 
отъ Христа прежде, чѣмъ наступитъ утро новаго дня—значитъ въ тотъ же 
самый день, въ который онъ такъ увѣрялъ Христа въ своей любви къ Пену. 
При этомъ отреченіе будетъ произйесено трижды—съ особенною силою... 
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32. Пришли въ селеніе, назы¬ 
ваемое Геѳсиманія; н Онъ сказалъ 
ученикамъ Своимъ: посидите здѣсь, 
пока Я помолюсь. 

33. И взялъ съ Собою Петра, 
Іакова и Іоанна; и началъ ужасаться 
и тосковать. 

34. П сказалъ имъ: душа Моя 
скорбитъ смертельно; побудьте здѣсь 
н бодрствуйте. 

35. И отошедъ немного, палъ 
на землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновалъ Его часъ сей; 

36. и говорилъ: Авва Отче! все 
возможно Тебѣ; пронеси чашу сію 
мимо Меня; но не чего Я хочу, а 
чего Ты. 

37. Возвращается, и находитъ 
ихъ спящими, и говоритъ Петру: 
Симонъ! ты спишь? не могъ ты 
бодрствовать одинъ часъ? 

38.бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть въ искушеніе: духъ бодръ, 
плоть же немощна. 

39. И опятъ отошедъ, молился, 
сказавъ т5 же слово. 

40. И возвратившись, опять на¬ 
шелъ ихъ спящими; ибо глаза у 
нихъ отяжелѣли, и они не знали, 
чт5 Ему отвѣчать. 

41. И приходитъ въ третій разъ 
в говоритъ имъ: вы все еще спите 
и почиваете? кончено; пришелъ 
часъ: вотъ, предается Сынъ Чело¬ 
вѣческій въ руки грѣшниковъ; 

42. встаньте, пойдемъ: вотъ, при¬ 
близился предающій Меня. 

43. И тотчасъ, какъ Онъ еще гово¬ 
рилъ, приходитъ Іуда, одинъ изъ 
двѣнадцати, и съ нимъ множество 
народа съ мечами и кольями, отъ 
первосвященниковъ и книжниковъ 
и старѣйшинъ. 

44. Предающій же Его далъ имъ 
знавъ, сказавъ: Кого я поцѣлую, 
Тотъ и есть; возьмите Его и ведите 
осторожно. 

45. И пришедъ тотчасъ подошелъ 
къ Нему и говоритъ: Равви, Равви! 
И поцѣловалъ Его. 

46. А они возложили на Него 
руки свои и взяли Его. 

47. Одинъ же изъ стоявшихъ 
тутъ извлекъ мечъ, ударилъ раба пер- 
восвященникова и отсѣкъ ему ухо. 

48. Тогда Іисусъ сказалъ имъ: 
какъ будто на разбойника вышли 
вы съ мечами и кольями, чтобы 
взять Меня; 

49. каждый день бывалъ Я съ 
вами въ храмѣ и училъ, и вы не 
брали мена; но да сбудутся Пи¬ 
санія. 

50. Тогда, оставивши Его, всѣ 
бѣжали. 

51. Одинъ юноша, завернувшись 
по нагому тѣлу въ покрывало, слѣдо¬ 
валъ за Нимъ; и воины схватили его. 

52. Но онъ, оставивъ покрывало, 
нагой убѣжалъ отъ нихъ. 

32—42. (См. Матѳ. XXVI, 36—49).—Часъ сей, т. ѳ. роковой часъ страданій 
и смерти (ср. ст. 41).—Лева—отецъ—слово сирское, которое евангелистъ счи¬ 
таетъ нужнымъ перевести по гречески словомъ 6 ■кахуір—Сгшонъ! ты спѣть? 
Вопросъ былъ обращенъ прежде всего къ Симону, который хвалился своею 
преданностью Христу.— Сказавъ то же слово. Такъ кратко упоминаетъ ев. Маркъ 
о второй молитвѣ Христа, а о третьей и вовсе не говоритъ, дѣлая на нее 
только намекъ въ словахъ «и приходитъ въ третій разъ». Ев. Матѳей под¬ 
робно говорить о всѣхъ трехъ молитвахъ Христа.—Кончено—правильнѣе: до¬ 
вольно {ат.к/гі), т. е. доволі.но спать (блаж. Августинъ. О согл. евангел. III, 4.). 

43—52. (См. Матѳ. XXVI, 47—53).—Ведите осторожно. Точнѣе крѣпко, 
подъ крѣпкимъ наблюденіемъ (атоаХт-), чтобы Онъ какъ нибудь не усколь- 
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53. и привели Іисуса въ перво- 
священниву: и собрались въ пену 
всѣпервосвященнивн и старѣйшины 
и внижниви. 

54. Петръ издали слѣдовалъ за 
Нинъ, даже внутрь двора перво- 
священиивова; и сидѣлъ со слу¬ 
жителями и грѣлся у огня. 

55. Первосвященниви же и 
весь синедріонъ исвали свидѣтель¬ 
ства на Іисуса, чтобы предать Его 
смерти, и не находили. 

56. Ибо многіе лжесвидѣтельство¬ 
вали на Него, но свидѣтельства сіи 
не были достаточны. 

57. И нѣвоторые вставши лже¬ 
свидѣтельствовали противъ Него и 
говорили: 

58. мы слышали, вавъ Онъ го¬ 
ворилъ: *Я разрушу храмъ сей 
рувотворенный и чрезъ три дня воз¬ 
двигну другой, нерувотворенный». 

59. Но и тавое свидѣтельство 
ихъ не было достаточно. 

60. Тогда первосвященннвъ сталъ 
посреди и спросилъ Іисуса: чт5 Тв 
ничего не отвѣчаешь? чт5 они про¬ 
тивъ Тебя свидѣтельствуютъ? 

61. Но Онъ молчалъ и не отвѣ¬ 
чалъ ничего. Опять первосвящен- 
нивъ спросилъ Его и свазалъ Ему: 
Ты ли Христосъ, Сынъ Благосло¬ 
веннаго? 

62. Іисусъ свазалъ: Я; и вы 
узрите Сына Человѣчесваго, сидя¬ 
щаго одесную силы и грядущаго 
на облавахъ небесныхъ. 

63. Тогда первосвященнивъ, разо¬ 
дравъ одежды СБОИ, свазалъ: на чт5 
еще намъ свидѣтелей? 

64. вы слышали богохульство; 
вйвъ вамъ важется? Они же всѣ 
признали Его повиннымъ смерти. 

65. И нѣвоторые начали плевать 
на Него и, заврывая Ему лице, 
ударять Его и говорить Ему: про¬ 
реви. И слуги били Его по лани¬ 
тамъ. 

знулъ.—Равви! Равви! Знакъ особаго уваженія представляетъ собою это дву¬ 
кратное обращеніе Іуды ко Христу (ср. Матѳ. XXIII, 7). — Одинъ юноша... 
Здѣсь содержится описаніе случая, бывшаго во время взятія Христа. Объ этомъ 
случаѣ, именно о попыткѣ воиновъ захватить одного юношу, разбуженнаго 
ночною тревогою и одѣтаго только въ легкое покрывало (аіѵЗоѵа), сообщаетъ 
только одинъ ев. Маркъ. Очень вѣроятно предположеніе, что здѣсь онъ пере¬ 
даетъ случай, бывшій именно съ нимъ. 

53—65. (Матѳ. ХХУІ, 57—68).—Петръ... грѣлся у огня. Точнѣе: грѣлсяу 
свгъта (то <рй<;). Огонь былъ зажженъ, очевидно, для того, чтобы освѣтить дворъ. 
А можетъ быть, разложенъ былъ огонь и для того, чтобы около него сторожа 
могли погрѣться, такъ какъ на востокѣ ночи и весною бываютъ очень хо¬ 
лодныя.—Свидѣтельства сіи гге были достаточны—вѣроятно потому, что не 
были согласны одно съ другимъ. — Храмъ сей рукотворенный... Ев. Маркъ 
точнѣе формулируетъ высказанное противъ Христа обвиненіе, чѣмъ ев. Матѳей. 
Очевидно, что здѣсь имѣется искаженное повтореніе словъ Христа, сказан¬ 
ныхъ Имъ при первомъ Его выступленіи въ Іерусалимскомъ храмѣ: разрушьте 
храмъ сей (Іоан. II, 19).—Тогда первосвященникъ сталъ посреди. Процессъ 
плохо двигался впередъ: свидѣтельства противъ Христа были все не доста¬ 
точно сильны и даже несогласны между собою. Поэтому первосвященникъ 
выступаетъ на средину синедріона, намѣреваясь, какъ прежде фарисеи (Матѳ. 
XXXII, 15), заставить Христа Самого проговориться о Своихъ намѣреніяхъ и 
взглядахъ.— Опятъ п. спросилъ. . точнѣе: спрашивалъ (Іігтіршта-ішрегі'.), чѣмъ 
евангелистъ намекаетъ, что вопросовъ Христу было на этотъ разъ предложено 
немало.—Благословеннаго. Только здѣсь во всемъ Новомъ Завѣтѣ называется такъ 
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66. Когда Петръ былъ на дворѣ 
внизу, пришла одна изъ служанокъ 
первое вященника 

67. и, увидѣвши Петра грѣю¬ 
щагося и всмотрѣвшись въ него, 
сказала: и ты былъ съ Іисусомъ 
Назаряниномъ. 

68. Но онъ отрекся, сказавъ; не 
знаю и не понимаю, чтб ты гово¬ 
ришь. И вышелъ вонъ на передній 
дворъ; и запѣлъ пѣтухъ. 

69. Служанка, увидѣвши его 
опять, начала говорить стоявшимъ 
тутъ; этотъ изъ нихъ. 

70. Онъ опять отрекся. Спустя 
немного, стоявшіе тутъ опять стали 
говорить Петру: точно ты изъ иихъ; 
ибо ты Галилеянинъ, и нарѣчіе твое 
сходно. 

71. Онъ же началъ клясться и 
божиться; не знаю Человѣка Сего, 
о Которомъ говорите. 

72. Тогда пѣтухъ запѣлъ во 
второй разъ. И вспомнилъ Петръ 
слово, сказанное ему Іисусомъ; 
прежде нежели пѣтухъ пропоетъ 
дважды, трижды отречешься отъ 
Меня. И началъ плакать. 

Богъ*)—Разодравъ одежды — точнѣе: нижнія одежды ("ср. Матѳ. У, 40). По 
холодному времени, первосвященникъ могъ имѣть на себѣ двѣ нижнія одежды, 
(по греч. —мн. число). 

66—72. (См. Матѳ. XXVI, 69—75).—На дворѣ внизу. Ев. здѣсь противопо¬ 
лагаетъ дворъ верхнимъ комнатамъ дворца первосвященника, въ которыхъ 
производился судъ надъ Христомъ. Онъ, такъ сказать, заставляетъ своихъ 
читателей спуститься изъ втихъ комнатъ внизъ, на дворъ. — И выгиелъ вонъ 
на передній дворъ. Ев. Маркъ здѣсь точнѣе опредѣляетъ мѣсто второго отре¬ 
ченія, чѣмъ Матѳей (когда оке онъ выходилъ за ворота—Матѳ. XXVI, 71). Это 
было, такъ сказать, преддверіе (то ігроабіюѵ), окружавшее донъ первосвященника 
снаружи.—Служанка, увидѣвъ его опятъ... Повидимому ев. Маркъ говоритъ 
о той же служанкѣ, о которой говорилъ выше (66), тогда какъ Матѳей прямо 
упоминаетъ о «другой». Можетъ быть ев. Маркъ, по свойственному ему стрем¬ 
ленію къ краткости рѣчи, не упомянулъ, что теперь выступила уже другая слу¬ 
жанка.—Галилеянинъ—см. Матѳ. XXVI, 73.—Клясться—точнѣе: проклинать 
(аѵа&е[Аат(Сеіѵ). О лицѣ или предметѣ проклятія ничего не сказано: важно, что 
Петръ дошелъ до проклятій.—И началъ плакать—точнѣе: и бросившись ницъ, 
на землю лицомъ, плакалъ (еігфаішѵ Іхіаігѵ).- 

Отвѣтъ Х.риста первосвященлтку. 
Когда первосвященникъ спросилъ Христа, Мессія ли Онъ, Сынъ Бога, 

то Христосъ далъ прямой утвердительный отвѣтъ: Я (гуш е’ціі). Такъ ясно и 
прямо заявляетъ Христосъ о Своемъ высокомъ достоинствѣ только у еванге¬ 
листа Марка, тогда какъ въ евангеліи Матѳея и Луки Онъ говоритъ: «ты 
говоришь» или: «вы говорите, что это Я». Новѣйшіе критики поэтому не хо¬ 
тятъ признать подлинности этихъ словъ Христовыхъ у Марка,—онъ, говорятъ, 
только одинъ тіікъ передаетъ отвѣтъ Христа, а двое другихъ синоптиковъ 
передаютъ втогь отвѣтъ согласно другъ съ другомъ. Христосъ—продолжаютъ 
критики—и не могъ объявить о Своемъ Мессіанскомъ и Богочеловѣческом^ 
достоинствѣ, такъ какъ первосвященникъ и Онъ имѣли совершенно различныя 
представленія о Мессіи. Далѣе указываютъ на то, что Христосъ тогда еще 
не сталъ истиннымъ Мессіею и царемъ іудеевъ—такимъ Онъ сдѣлался послѣ 
Своего прославленія. Накояепд,, это заявленіе считаютъ противорѣчащимъ 
прежнему молчанію Христа о Своемъ высокомъ достоинствѣ... 

1) Этотъ терминъ употреблялся раввинами, чтобіы набѣжать употребленія іц)яыого 
имени Божія. 
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ГЛАВА XV. 

1. Немедленно поутру первосвя- 
щевникн со старѣйшинами и книж¬ 
никами и весь синедріонъ составили 
совѣщаніе и, связавши Іисуса, отвели 
и предали Пилату. 

2. Пилатъ спросилъ Его; Ты Царь 
Іудейскій? Онъ же сказалъ ему въ 
отвѣтъ; ты говоришь. 

3. И первосвященники обвиняли 
Его во многомъ. 

4. Пилатъ же опять спросилъ 
Его; Ты ничего не отвѣчаешь? ви¬ 
дишь, какъ много противъ Тебя 
обвиненій. 

5. Но Іисусъ и на это ничего 

не отвѣчалъ, такъ что Пилатъ 
дивился. 

6. На всякій же праздникъ отпу¬ 
скалъ онъ имъ одного узника, о 
которомъ просили- 

7. Тогда былъ въ узахъ нѣкто, 
по имени Варавва, со своими со¬ 
общниками, которые во время мя¬ 
тежа сдѣлали убійство. 

8. И народъ началъ кричать и 
просить Пилата о томъ, что онъ 
всегда дѣлалъ для нихъ- 

9. Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
хотите ли, отпущу вамъ Царя Іудей¬ 
скаго? 

Но всѣ дти возраженія не имѣютъ доказательной силы. Во-первыхъ, 
нѣтъ ни малѣйшаго основанія ослаблять значеніе авторитета евангелія Марка 
предъ двумя другими евангелистами, а, во-вторыхъ, по мнѣнію лучшихъ зна¬ 
токовъ греческаго и еврейскаго языковъ, и тѣ отвѣты, какіе содержатся въ 
евангеліяхъ Матѳея и Луки, имѣютъ также значеніе отвѣтовъ утвердитель¬ 
ныхъ. Далѣе, Христосъ пришелъ къ сознанію Своего высокаго достоинства 
не послѣ Воскресенія, а имѣлъ это сознаніе уже давно: оно проявилось въ 
Немъ, когда Онъ былъ ешѳ 12-ти-лѣтнимъ отрокомъ. И потомъ, если перво¬ 
священникъ усмотрѣлъ въ отвѣтѣ Христа богохульство, то значитъ и онъ 
также соединялъ съ понятіемъ о Мессіи понятіе о Немъ, какъ о Сынѣ Бо¬ 
жіемъ. Наконецъ, неосновательно и то утвержденіе, будто бы въ евангеліи 
Марка Христосъ вездѣ изображается скрывающимъ Свое Мессіанское достоин¬ 
ство: въ ѳтомъ евангеліи есть немало мѣстъ, въ которыхъ Христосъ является 
признающимъ Свое Мессіанское достоинство. 

XV. 

Христосъ на судѣ у Пилата (1—16). Насмѣшки надъ Христомъ, отведеніе Его на Голгоѳу, 

распятіе (16—2Ба). При Крестѣ. Смерть Христа (266 —41). Погребеніе Христа (42—47). 

1. (См. Матѳ. ХХѴП, 1—2).-—Евангелистъ Маркъ во всемъ этомъ от¬ 
дѣлѣ (1—15 ст.) опять говоритъ только о самомъ выдающемся въ процессѣ 
Христа, предоставляя самимъ читателямъ пополнять недосказанное.—Немед¬ 
ленно. Процессъ Христа нужно было покончить какъ можно скорѣе, потому 
что къ вечеру всѣ начальники—первосвященники и др. должны были вкушать 
Пасху и начинался полный покой отъ всѣхъ занятій. 

2—15. (См. Матѳ. XXVII, 11—26).—Обвиняли Еіо во многомъ. Въ чемъ 
состояли эти обвиненія—см. Іоан. XVIII, 29 и сл.; Лук. XXIII, 2.—На вся¬ 
кій праздникъ. Обычай освобожденія преступниковъ по случаю праздника, 
очевидно, не ограничивался одною Пасхою. (Какъ и Матѳей, Іоаннъ Бог. 
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10. Ибо зналъ, НТО первосвящен* 
яиви предали Его изъ зависти. 

11. Но первосвященники возбу¬ 
дили народъ просить, - чтобы отпу¬ 
стилъ имъ лучше Варавву. 

12. Пилатъ отвѣчая опять ска¬ 
залъ имъ; чтб ае хотите, чтобы я 
сдѣлалъ съ Тѣмъ, Котораго вы на¬ 
зываете Царемъ Іудейскимъ? 

13. Они опять завричали: распни 
Его! 

14. Пилатъ сказалъ имъ; какое 
ае зло сдѣлалъ Онъ? Но они еще 
сильнѣе закричали; распни Его! 

15. Тогда Пилатъ, аелая сдѣлать 
угодное народу, отпустилъ имъ Ва¬ 
равву, а Іисуса, бивъ, предалъ на 
распятіе. 

16. А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть въ преторію, и со¬ 
брали весь полкъ; 

17. и одѣли Его въ багряницу 
и, сплетши терновый вѣнецъ, воз- 
лоаили на Него; 

18. 0 начали привѣтствовать Его; 
радуйся,Царь Іудейскій! 

19. И били его по головѣ тростью, 
и плевали на Него и, становясь на 
колѣни, кланялись Ему. 

20. Когда ае насмѣялись надъ 
Нимъ, сняли съ Него багряницу, 
одѣли Его въ собственныя одеады 
Его и повели Его, чтобы распять 
Его. 

21. И заставили проходящаго 
нѣкоего Киринеянина Симона, отца 
Александрова и Руфова, идущаго 
съ поля, нести крестъ Его. 

22. И привели Его на мѣсто 
Голгоѳу, чтб значитъ; лобное 
мѣсто. 

23. И давали Ему пить вино со 
смгрною; но Онъ не принялъ. 

24. Распявшіе Ег(0 дѣлили одеады 
Его, бросая аребій, кому чт5 
взять. 

25. Былъ часъ третій, и распяли 
Его. 

упоминаетъ только о Пасхѣ, но не исключаетъ возможности отпущенія и въ 
другіе праздники Іоан. ХѴПІ, 39).—Варавва еъ своими сообщниками... Ев. 
Маркъ дѣлаетъ довольно обстоятельное замѣчаніе о Вараввѣ. Это былъ какой 
то заговорщикъ, составмвшій цѣлую шайку бунтовщиковъ и даже во время 
возстанія, имъ произведеннаго, совершившій убійство. А за убійство, по за¬ 
кону Моисееву, полагалась смертная казнь (Исх., XXI гл.). — И просить 
Пилата о томъ,—т.-е., чтобы онъ сдѣлалъ то, чтб всегда дѣлалъ для нихъ.— 
Царя Іудейскаго. Такъ у ев. Марка Пилатъ называетъ Христа (ср. Матѳ, 
ХХѴП, 17, гдѣ Пилатъ называетъ Іисуса «называемымъ Христомъ»), вѣро¬ 
ятно, для того, чтобы показать народу, какъ неестественно для него просить 
объ умерщвленіи ихъ собственнаго царя, хотя, съ точки зрѣнія Пилата, и 
не имѣвшаго законныхъ основаній для своихъ претензій. Можетъ быть, Пи¬ 
латъ употреблялъ въ спорѣ съ народомъ оба выраженія — и «Христосъ», и 
«царь іудейскій», почему евангелисты и разнятся здѣсь другъ съ другомъ.— 
Желая сдѣлать угодное народу. Это замѣчаніе ев. Марі^а даетъ характеристику 
Пилата, какъ правителя слабаго, который не могъ настоять на своемъ, но, ивъ 
желанія угодить толпѣ, нарушилъ требованіе внутренняго голоса своей совѣсти. 

1б—25а. (См. Матѳ. ХХУІІ, 27—34).—Отвели внутрь двора, т. е. въ 
преторію. Ев. Маркъ послѣднимъ терминомъ объясняетъ своимъ читателямъ 
не совсѣмъ понятное выраженіе «внутрь двора». Преторія или дворецъ про¬ 
куратора находился въ то время, вѣроятно, въ замкѣ Антонія, около храмовой 
площади, къ сѣверо-западу.—П заставили проходящаго.... Ев. Маркъ къ за¬ 
мѣткѣ ев. Матѳея (от. 32) прибавляетъ, что Симонъ шелъ съ поля и прохо¬ 
дилъ мимо процессіи, шедшей на Голгоѳу. Но что дѣлалъ Симонъ въ полѣ— 
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26. и была надпись вины Его: 
Царь Іудейскій. 

27. Съ Нниъ распяли двухъ 
разбойниковъ, одного по правую, а 
другаго по лѣвую сторону Его. 

28. И сбылось слово Писанія: 
«и къ злодѣямъ причтенъ» (Псаіи 
53, 12). 

29. Проходящіе злословили Его, 
кивая головами своими и говоря: 
а! разрушающій храмъ и въ три 
дня созидающій! 

30. спаси Себя Самого и сойди 
съ креста. 

31. Подобно и первосвященики 
съ книжниками насмѣхаясь говорили 
другъ другу: другихъ спасалъ, а. 
Себя не можетъ спасти! 

32. Христосъ, Царь Израилевъ, 
пусть сойдетъ теперь съ креста» 
чтобы мы видѣли, и увѣруемъ. И 
распятые съ Нимъ поносили Его. 

33. Въ шестомъ же часу настала 
тьма по всей землѣ и продоАОкалась 
до часа девятаго. 

34. Въ девятомъ часу возопилъ 
Іисусъ громкимъ голосомъ: Элой, 
Элой! ламма савахѳани? чтб зна¬ 
читъ: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставилъ? 

35. Нѣкоторые изъ стоявшихъ 
тутъ услышавши говорили: вотъ, 
Илію зоветъ. 

36. А одинъ побѣжалъ, напол¬ 
нилъ губку уксусомъ и, наложивъ 
на трость, давалъ Ему пить, говоря: 

ев. не говоритъ. Можетъ быть, онъ я не работалъ, а просто осматривалъ его, 
а можетъ быть^—и работалъ. Въ послѣднемъ случаѣ приходится предположить, 
что пасхальный покой еще не наступалъ. По общепринятому толкованію, Си¬ 
монъ возвращался именно съ работы... Затѣмъ ев. Маркъ упоминаетъ о томъ, 
что Симонъ былъ отцомъ Александра и Руфа. Очевидно, читателямъ еван¬ 
гелія—римскимъ христіанамъ—оба эти лица хорошо извѣстны и, бьиъ можетъ, 
Руфъ—это тотъ самый Руфь, о которомъ ап. Павелъ упоминаетъ въ посланіи 
къ Римлянамъ (XVI, 13).—Вшо со смирною. Послѣднее вещество, будучи при¬ 
мѣшано къ вину, сообщало ему одуряющія свойства. Господь потому не при¬ 
нялъ такого вина, что хотѣлъ умереть въ состояніи полнаго сознанія. У ев. 
Матѳея какъ будто мысль нѣсколько иная: Христомъ не хотѣлъ пить вина, 
смѣшаннаго съ горькой желчью (ст. 34), именно въ силу дурного вкуса вина 
(ср. Пс. ІіХѴІП, 22). Но тогъ и другой мотивъ непринятія Христомъ подне¬ 
сеннаго Ему вина могли въ настоящемъ случаѣ совмѣщаться. — Былъ часъ 
третій. Ев. Маркъ не совсѣмъ точно опредѣляетъ здѣсь часъ распятія; на 
самомъ дѣлѣ это былъ 6-й часъ, какъ это видно изъ евангелія Іоанна, написан¬ 
наго послѣ евангелія Марка, очевидно, съ цѣлью дополнить и исправить нѣ¬ 
которыя хронологическія неточности, встрѣчающіяся у синоптиковъ (см. Іоан. 
XIX, 14). Поэтому нѣкоторые древніе толкователи, напр., блаж. Іеронимъ го¬ 
ворили, что въ ев. Марка произошла ошибка: переписчикъ вмѣсто буквы <:= 
шесть, поставилъ букву 7=три. Другіе прибавляли къ выраженію с часъ третій» 
частицу «Ьс = какъ бы, примѣрно. Но что Христосъ не могъ быть распятъ въ 
третьемъ, т.-е., по нашему, въ девятомъ часу утра,—это, кажется, не тре¬ 
буетъ и доказательствъ: такъ много событій совершилось до этого времени 
съ «утра», когда первосвященники во второй разъ собрались на совѣщаніе 
(ст. 1). 

256—4-1. (См. Матѳ. XXVII, 35—56).—И распяли Его. Вмѣсто этого 
выраженія, въ нѣкоторыхъ кодексахъ стоитъ выраженіе: и стерегли Его 
(іі^бХаоооѵ аотбѵ). Такъ какъ о «распятіи» Христа уже сказано въ 23 и 24 
стихахъ, то лучшимъ представляется принять послѣднее чтеніе. Воины, слѣд., 
стерегли Христа, чтобы Его не похитили съ креста Его друзья. Этимъ сооб- 
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постойте, посмотримъ, придетъ ли 
Илія снять Его, 

37. Іисусъ же, возгласивъ громко, 
испустилъ духъ. 

38. И завѣса въ храмѣ раздра- 
лась на-двое, сверху до низу. 

39. Сотникъ, стоявшій напротивъ 
Его, увидѣвъ, что Онъ, такъ воз¬ 
гласивъ, испустилъ духъ, сказалъ; 
истинно Человѣкъ Сей былъ Сынъ 
Божій. 

40< Были тутъ и женщины, ко¬ 

торыя смотрѣли издали; между ними 
была и Марія Магдалина, и Марія 
мать Іакова меньшаго и Іосіи, и 
Саломія, 

41. которыя и тогда, какъ Онъ 
былъ въ Галилеѣ, слѣдовали зя 
Нимъ и служили Ему, и другія 
многія, вмѣстѣ съ Нимъ пришедшія 
въ Іерусалимъ. 

42, И какъ уже насталъ вечеръ, 
потому что была пятница, то есть 
день предъ субботою. 

щеніеиъ начинается у ев. Марка описаніе того, чтб случилось въ то время, 
когда Господь висѣлъ на крестѣ.—И іюголмилосъ слово Писамія.... Во мно¬ 
гихъ уважаемыхъ кодексахъ ѳтого стиха нѣтъ. Новѣйшіе критики также счи¬ 
таютъ несогласнымъ съ характеромъ евангелія Марка приведеніе исполнив¬ 
шихся пророчествъ. По можно думать, что 53ія глава кн. Исаіи, откуда взято 
ѳто пророчество (ст. 12), хорошо была извѣстна и христіанамъ изъ язычни¬ 
ковъ (ср. Дѣян. ѴШ, 32). — Э! (29)—по греч. ооа, дат. ѵаЬ—употреблено 
только здѣсь. Это восклицаніе насмѣшливое.—Боже мой! Боже мой!.. Если 
у ев. Матѳея Христосъ спрашиваетъ словами псалма, для чего Богъ оставилъ 
Его (іѵа хі), то у Марка Его слова звучатъ, какъ восклицаніе: на чтд (ек х() 
Ты меня оставилъ! Это—восклицаніе горя: «до какого положенія Ты довелъ 
Меня!»—Одинъ—...давалъ Ему питъ, говоря... По ев. Марку, этотъ воинъ 
повторялъ то, чтб говорили другіе (Матѳ. ст. 49). Такимъ образомъ, заставляя 
пить Христа противнѣ уксусъ, онъ этимъ самымъ усиливалъ Его страданія 
и при этомъ указывалъ, что никакой Илія уже не •запщтитъ распятаго отъ 
издѣвательствъ воиновъ и не спасетъ отъ смерти.—Соттисъ.. увидѣвъ, что 
Онъ, танъ возгласивъ.... Послѣдняго выраженія «возгласивъ» не находится въ 
очень многихъ уважаемыхъ кодексахъ. Оно и дѣйствительно только затруд¬ 
няетъ смыслъ рѣчи, такъ какъ даетъ поводъ думать, что сотникъ былъ обра¬ 
щенъ къ вѣрѣ во Христа только его громкимъ крикомъ (хра$ар;). Между тѣмъ, 
при сокращенномъ чтеніи, мысль стиха понятна: на сотника подѣйствовало 
то, что Христосъ «испустилъ духъ такъ» (оохох; б$бтгѵгизг'ѵ), т.-е. при такихъ 
удивительныхъ знаменіяхъ, какъ, вапр., тьма (35) и землетрясеніе (Мате, 
ст. 54). *).—Іакова меньшаго—правильнѣе: Іакова малаго (по гречески по¬ 
ставлено ідхроо, а не ѵешхёроо).—Саломія. Ев. Маркъ такимъ именемъ назы¬ 
ваетъ, очевидно, мать сыновъ Зеведеевыхъ (Матѳ. ХХУП, 56), Іоанна и 
Іакова (ср. Матѳ. XX, 20). Если принять во вниманіе Іоан. XIX, 25, то 
можно заключить, что Саломія была сестра Богоматери. 

42—47.(См. Матѳ. ХХУП, 57—61).—ІІоелику была пятница. Ев. Маркъ 
отмѣчаетъ, почему Іосифъ спѣшитъ совершить погребеніе Христа. Наступалъ 
уже вечеръ пятницы—оставалось лишь два—три часа до начала субботы. 

1) Г. А. Кол.човскгй (Хриот. чтеніе, 1910, янв,, ьтр. 41—42) находитъ неправиль¬ 
нымъ переводъ вооклицапія сотника, данный въ нашемъ -русскомъ текстѣ. По этому пе¬ 
реводу сотникъ исповѣдалъ Хрдста «Сьшомх Божіимъ», т.-е. Единороднымъ, какъ пока¬ 
зываетъ н то обстоятельство, что въ нашемъ переводѣ этп оба слова напечатаны съ про¬ 
писныхъ буквъ. Между тѣмъ, едва ли возможно допустить, чтобы полптеиотъ-сотшікъ 
сразу возвысился до такого пониманія лица Іисуса Христа. Поэтому г. Холмовскій пере¬ 
водитъ это восклицаніе такъ: «на само.мъ дѣлѣ этотъ человѣкъ былъ сынъ какого нибудь 
бога!» 
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43. пришелъ Іосифъ изъ Ари- 
маѳеи, знаменитый членъ совѣта, 
который и самъ ожидалъ Цар¬ 
ствія Божія, осмѣлился войти 
къ Пилату и просилъ Тѣла Іису- 
чм)ва. 

44. Пилатъ удивился, что Онъ 
уже умеръ; и призвавъ сотника, 
спросилъ его; давно ли умеръ? 

45. И узнавъ отъ сотника, отдалъ 
тѣло Іосифу. 

46. Онъ, купивъ плащаницу и 
снявъ Его, обвилъ плащаницею и 
положилъ Его во гробѣ, который 
былъ высѣченъ въ скалѣ; и прива¬ 
лилъ камень къ двери гроба. 

47. Марія же Магдалина и Марія 
Іосіева смотрѣли, гдѣ Его полагали. 

ГЛАВА XVI. 

1. По прошествіи субботы, 
Марія Магдалина и Марія Іаковлева 
и Саломія купили ароматы, чтобы 
идти—помазать Его. 

2. И весьма рано, въ первый день 
недѣли, приходйтъ во гробу, при 
восходѣ солнца. 

3. и говорятъ между собою: кто 
отвалитъ намъ камень отъ двери 
гроба? 

4. И взглянувши видятъ, чѣо ка¬ 
мень отваленъ; а онъ былъ весьма 
великъ. 

5. И вошедшв во гробъ, увидѣли 

когда нельзя уже было, по закону, производить кавін либо работы, даже и 
снятіе со креста. Кромѣ того, начало субботы было въ ѳтотъ годъ началомъ 
пасхальнаго праздника, а ѳто тѣмъ болѣе заставляло спѣшить съ окончаніемъ 
всякой работы.—Знаменитый—правильнѣе: человѣкъ состоятельный и ува¬ 
жаемый (еоз}(т](шѵ).—совѣта. Это выраженіе представляетъ собою от¬ 
дѣльно стоящій эпитетъ. Оно обозначаетъ члена синедріона.—Ооюидалъ цар¬ 
ствія Божія—^царства Мессіи, но, вѣроятно, какъ славнаго, внѣшняго, поли¬ 
тическаго царства, Бажно, во всякомъ случаѣ, то, что не одни низшіе классы 
народа симпатизировали новому Учителю, но и люди знатные.—Осмѣлился. 
Ев. Маркъ одинъ отмѣчаетъ ѳту черту характера Іосифа. Бояться же онъ 
могъ не столько Пилата, какъ своихъ же сотоварищей по синедріону, которые, 
конечно, не простили бы ему заступничество за Христа, даже тогда, когда 
его заступничество касалось только права Христа на пристойное погребеніе.— 
Пилатъ удивился... Распятые иногда мучились на крестѣ по нѣскольку дней, 
и потому удивленіе Пилата естественно. 

XVI. 
Воскресеніе Христа (1—8). Явленіе воскресшаго Христа Маріи Магдалинѣ и еа высту¬ 

пленіе предъ учениками съ вѣстью о воскресеніи Христа (9—11). Явленіе Христа двумъ 
ученикамъ и возвѣш,еше послѣдними вѣсти о воскресеніи въ средѣ апостоловъ (12—13). 

Явленіе Христа двѣнадцати апостоламъ и Его обѣтованія для вѣруюш,пхъ (14—18), Воз¬ 

несеніе Христа II замѣчаніе о миссіонерской дѣятельности апостоловъ (19—20). 

1—8. Бъ повѣствованіи о воскресеніи Господа Іисуса Христа Еванге¬ 
листъ ІІаркъ имѣетъ нѣкоторыя особенности по сравненію съ Матѳеемъ. Онъ 
упоминаетъ о трехъ женщинахъ, ходившихъ помазать тѣло Христа—Матѳей 
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юношу, сидящаго на правой сторонѣ, 
облеченнаго въ бѣлую одежду; и 
ужаснулись. 

6. Онъ же говоритъ инъ; не ужа¬ 
сайтесь. Іисуса ищете Назарянина, 
распятаго; Онъ воскресъ. Его нѣтъ 
здѣсь. Вотъ нѣсто, гдѣ Онъ былъ 
положенъ. 

7. Но идите, скажите учениканъ 
Его и Петру, что Онъ предваряетъ 

васъ въ Галилеѣ; танъ Его увидите, 
какъ Онъ сказа іъ ванъ. 

8. И вышедши побѣжали отъ 
гроба; ихъ объялъ трепетъ и ужасъ, 
и никону ничего не сказали, потону 
что боялись. 

9. Воскресши рано въ первый 
день недѣли, Іисусъ явился сперва 
Маріи Магдалинѣ, изъ которой 
изгналъ сень бѣсовъ. 

о двухъ. Инена втихъ трехъ женщинъ тѣже, какія названы въ ХГ, 40 ст. 
Только вторая Марія названа не матерью Іакова, а просто Іаковлевой. Одинъ 
евангелистъ Маркъ (да еще Лука) говоритъ, что женщины пошли для того, 
чтобы помазать тѣло Христа ароматами, т. е. душистыни назяни, которыя 
онѣ купили по нинованіи субботы. Очевидно, хотѣли съ. своей стороны на- 
настить тѣло Христа, какъ ножно больше, хотя вѣроятно знали, что объятомъ 
позаботился уже Іосифъ, погребавшій Христа. Тогда онѣ этого сдѣлать не успѣли, 
такъ какъ наступилъ уже субботній покой. Теперь же могли ѳто сдѣлать, такъ 
какъ къ вечеру субботы разрѣшалось открывать лавки: начинался уже новый 
день.—И весьма рано... при восходѣ солнца. Было такъ рано, что солнце еще 
только начинало восходить («ѵатейаѵхос—прич. настоящ. времени, совершенно 
точно обозначающее очень раннее время, ср. Іоан. XX, 1; Лук. ХЗЛѴ, 1). 
Небо чуть забѣлѣлось (бл. Августинъ). Таже мысль выражела и ев. Матѳеемъ 
въ словѣ: «на разсвѣтѣ» >).—Вошедши во гробъ. Гробница представляла собою 
довольно большое помѣщеніе, куда можно было войти сразу двумъ-тремъ.— 
Юношу... т. е. ангела (ср. Матѳ., 2-й ст.).—На правой сторонѣ. Эго не тотъ 
ангелъ, о которомъ упоминаетъ ев. Матѳей: тотъ сидѣлъ на камнѣ, отваленномъ 
отъ гроба и, значитъ, внѣ гроба.—Ужаснулись. Очевидно, видъ ангела въ 
бѣломъ одѣяніи произвелъ ужасъ въ женщинахъ. Можетъ быть, евангелистъ хочетъ 
сказать, что ихъ повергло ужасъ и отсутствіе тѣла Іисусова во гробѣ.—И Петру. 
Это упоминаніе о Петрѣ вполнѣ естественно въ ев. Марка, написанномъ со 
словъ ап. Петра. Можетъ быть, ангелъ и дѣйствительно велѣлъ прежде всего 
или особенно сообщить о воскресеніи наи^лѣе огорченному смертью Христа 
ученику.—Еакъ Онъ сказалъ вамъ (см. XIV, 28). Господь сказалъ ѳто ученикамъ 
Своимъ, но и женіцины, очевидно, не были лишены надежды увидѣть Его въ 
Галилеѣ.—Трепетъ и ужасъ. Ев. Маркъ вовсе не говоритъ о чувствѣ радости, 
какое, по ев. Матѳею, на ряду со страхомъ, испытывали въ ѳто время мѵро¬ 
носицы. Точно также ев. Маркъ оттѣняетъ то обстоятельство, что онѣ ничего 
никому не сказали, по чувству овладѣвшаго ими страха. Въ этомъ онъ опять 
отличается отъ Матѳея Щатѳ. ХХѴШ, 8). Разрѣшить ѳто противорѣчіе въ 
сказаніяхъ двухъ евангелистовъ, кажется, лучше всего тѣмъ соображеніемъ, 
что евангелисты имѣютъ въ виду различныхъ женщинъ: одинъ говоритъ о тѣхъ, 
которыя разсказали, другой—о тѣхъ, которыя смолчали 2). 

9—11. *). Объ этомъ явленіи Христа Маріи Магдалинѣ не говоритъ 
ев. Матѳей (а также и Лука). Только ев. Іоаннъ съ гораздо ббльшими подроб- 

^ Въ началѣ Апрѣля солнце въ Іерусалимѣ восходитъ часу въ в-мъ. (Лагранжъ). 
*) Годе дѣлаетъ предположеніе^ что сообщеніе Марка (ст. 8) и сообщеніе Луки 

(ХХІУ, 9) относятся къ различнымъ моментамъ времени—первое къ самому первому мо¬ 
менту по возвращеніи мироноснцъ, а второе въ тому времени, когда явилась въ апостоламъ 
Марія Магдалина. 

®) См. стр. 96. 
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10. Она пошла и возвѣстила 
бывшикъ съ Нинъ, плачущимъ в 
рыдающимъ; 

11. но они, услышавши, что Онъ 
живъ, и она видѣла Его,—не по¬ 
вѣрили. 

12. Послѣ сего явился въ иномъ 
образѣ двумъ изъ нихъ на дорогѣ, 
когда они шли въ селеніе. 

13. И тѣ возвратившись возвѣ¬ 
стили прочимъ; но и имъ не по¬ 
вѣрили. 

14. Наконецъ явился самимъ 
одиннадцати, возлежавшимъ на ве¬ 
чери, и упрекалъ ихъ за невѣріе и 

жестокосердіе, что видѣвшимъ Его 
воскресшаго не повѣрили. 

15. И сказалъ имъ: идите по 
всему міру и проповѣдуйте Еван¬ 
геліе всей твари. 

16. Кто будетъ вѣровать и кре¬ 
ститься, спасенъ будетъ; а кто не 
будетъ вѣровать, осужденъ будетъ. 

17. Увѣровавшихъ же будутъ 
сопровождать сіи знаменія: именемъ 
Моимъ будутъ изгонять бѣсовъ, бу¬ 
дутъ говорить новыми языками; 

18. будутъ брать змѣй; и если 
что смертоносное выпьютъ, не по¬ 
вредитъ имъ; возложатъ руки на 

ностями описываетъ его (Іоанъ XX, 11—18).—Сперва. Ев. очевидно противо¬ 
полагаетъ это явленіе двумъ, описываемымъ далѣе (12 и 14 ст.).—Изъ ко¬ 
торой изгналъ семь (т. е. очень много) бѣсовъ. Вѣроятно, эта Марія за по¬ 
лученное ею исцѣленіе сдѣлалась наиболѣе ревностною послѣдовательницею 
Христа.—Бывшимъ съ Нимъ. Значитъ не только апостоламъ, но н другимъ 
вѣрующимъ (ср.- Дѣян. I, 21).—Не повѣрили. Ясно, что апостолы опасались 
вдаться въ заблужденіе, такъ какъ женщины, съ ихъ точки зрѣнія, не являлись 
достаточно твердыми свидѣтельницами истинности воскресенія. Имъ могло пред¬ 
ставляться страннымъ и то, почему Христосъ явился не имъ, а женщинамъ. 
Съ другой стороны, ев. Маркъ даетъ понять, что невѣріе не осталось въ душѣ 
апостоловъ какъ чт6-то постоянное; объ этомъ говоритъ то обстоятельство, 
что онъ употребилъ здѣсь аористъ (-^иіотгізаѵ), показывающій, что дѣйствіе, 
обозначаемое глаголомъ, не имѣло продолженія, а было такъ сказать вре- 
менаымъ (однократнымъ). 

12—13. Тб, о чемъ здѣсь такъ кратко сообщаетъ ев. Маркъ, со всею 
подробностью описываетъ ев. Лука: это явленіе Христа двумъ ученикамъ по 
пути въ Эммаусъ (Лук. XXIV, 13 и сл.).—Въ иномъ образѣ. Христосъ измѣнилъ 
Свой внѣшній видъ (ётёра [тор^).—И имъ не повѣрили. Ев. Маркъ оттѣняетъ 
это повое проявленіе критицизма апостоловъ въ отношеніи къ свидѣтелямъ о 
воскресеніи Христа, вѣроятно, д.тя того, чтобы показать, что если уже въ 
концѣ концовъ апостолы увгьровали въ воскресеніе Христа, то эта вѣра была 
обоснована на ихъ собственномъ опытѣ, что она не явилась въ нихъ чѣмъ то 
пришедшимъ въ нихъ со стороны. Но какъ примирить съ этимъ сообщеніемъ 
ев. Марка сообщеніе ев. Луки, который говоритъ, что апостолы въ это время 
уже вѣровали въ воскресеніе Христа (Лук. ХХГѴ, 34)? Можно полагать, что 
апостоламъ показалось страннымъ, какъ Господь одновременно могъ явиться 
и въ Іерусалимѣ, и по дорогѣ въ Эммаусъ. Они не могли понять, что Господь 
теперь имѣетъ особое тѣло, отличное отъ прежняго, способное преодолѣвать 
границы пространства (ср. Лук. XXIV, 37). Въ этомъ и состояло въ на¬ 
стоящемъ случаѣ ихъ невѣріе... 

14—18. Наконецъ—правильнѣе бы; позже (озтероѵ). Это явленіе, бывшее 
во время трапезы учениковъ, конечно, было не послѣднимъ. Но такъ какъ ев. 
Маркъ хочетъ здѣсь закончить свое евангеліе, то онъ ко времени этого явленія 
относитъ и тѣ слѣдующія слова Христа, какія Онъ высказалъ предъ самою 
разлукою Своею съ учениками на Елеонской горѣ. Объ этомъ же явленіи 
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больныхъ, и они будутъ здо¬ 
ровы. 

19. и такъ Господь, послѣ бе- 
сѣдованія съ ними, вознесся на небо 
и возсѣлъ одесную Бога. 

20. А они пошли и пропо- 
вѣдывали вездѣ, при Господ¬ 
немъ содѣйствіи и подкрѣпленіи 
слова послѣдующими знаменіями. 
Аминь. 

говорятъ Лука (XXIV, 36—49) и Іоаннъ (XX, 19—23).—Упрекалъ 'часъ за 
невѣріе,—т. е. за то, что они не повѣрили вѣсти о Его воскресеніи, сообщенной 
инъ женщинами и двумя учениками. Теперь же, конечно, апостолы являются 
уже вѣрующими въ воскресшаго Христа.—Идите по всему міру... всей твари. 
Первое слово съ какимъ здѣсь обращается Христосъ къ апостоламъ, уничто¬ 
жаетъ тѣ ограниченія, какія Онъ ранѣе (Матѳ. X, 5) высказалъ относительно 
миссіонерской дѣятельности апостоловъ. Отнынѣ, по совершеніи искупленія, 
весь родъ человѣческій {тварь) призывается ко вступленію въ царство Христово 
(Рѣчи о 'неразум'ной твари здѣсь нѣтъ, какъ показываетъ употребленный 
здѣсь глаголъ «проповѣдуйте»: неразумной твари нельзя «проповѣдывать).— 
Кто увѣруетіъ... Во вторыхъ Христосъ, говорилъ апостоламъ объ условіяхъ 
спасенія для' тѣхъ, кто будетъ слушать ихъ проповѣдь. Желающіе спастись 
на послѣднемъ судѣ (ср. ѴШ, 35; X, 26; ХШ, 13—20) должны съ вѣрою 
принять предлагаемое имъ Евангеліе и въ знавъ своей вѣры во Христа 
принять крещеніе. Напротивъ, кто не увѣруетъ и олѣд. не приметъ крещенія, 
тотъ навлечетъ на себя осужденіе отъ Высшаго Судьи и погибнетъ. Такимъ 
образомъ главною задачею апостоловъ будетъ проповѣдывать людямъ и внѣдрять 
въ нихъ вѣру во Христа. Что они должны при этомъ крестить—объ этомъ 
прямо не сказано, но это должно подразумѣвать здѣсь. Вѣдь они и ранѣе 
уже совершали крещеніе (Іоан. IV, 2).—Увѣровавшихъ же будутъ сопрово¬ 
ждать сіи знаменія... Апостолы по собственному опыту должны были знать, 
что увѣровать въ воскресшаго Христа—дѣло не легкое: они два раза обна¬ 
ружили свое невѣріе въ этотъ фактъ. Поэтому Господь обѣщаетъ, въ третьихъ, 
посылать увѣровавшимъ особыя чудесныя знаменія, которьія будутъ укрѣплять 
ихъ въ вѣрѣ. Эти чудеса будутъ творить какъ апостолы, такъ и простые 
вѣрующіе. Послѣдніе же, видя какъ творятъ чудеса ихъ проповѣдники, этимъ 
самымъ будутъ убѣждаться въ истинности ихъ посланія Богомъ.—Именемъ 
Моимъ, т. е. Моею силою (ср. VI, 79, 38 и др. мѣста).—Новыми языками 
(ср. Дѣян. X, 46; XIX, 6; I Кор. XII, 10), т. е. языками, которыхъ ранѣе 
они не знали.—Брать змѣй. Примѣръ этого см. въ Дѣян. (ХХѴШ, 3—6) и 
въ исторіи Моисея (Исх. IV, 2—і).—Смертоносное выпьютъ... По однимъ пре¬ 
даніямъ въ Ефесѣ, по другимъ—въ Римѣ ап. Іоаннъ Богословъ былъ прину¬ 
жденъ гонителями христіанства выпить кубокъ съ ядомъ, который нисколько не 
повредилъ его здоровью...—Возложатъ руки на больныхъ—ср. Дѣян. ХХѴШ, 8 
и сл.; Евр. VI, 2; I Кор. ХП, 9; Іак. V, 14. 

19—20. Послѣ собеоъдованія съ ними... Не тотчасъ послѣ бесѣды за 
трапезою (ст. 14), а спустя 40 дней по воскресеніи Своемъ, Господь Іисусъ 
Христосъ вознесся на небо (см. Дѣян. I, 2—11) и возсѣлъ одесную Бога, 
г. е. и по вознесеніи Своемъ получилъ власть равную съ властью Бога 
Отца. Но чрезъ это Онъ сдѣлался источникомъ чудесныхъ силъ для Своихъ 
апостоловъ, которые пошли, согласно поведѣнію Христа, проповѣдывать 
Евангеліе по всему свѣту, совершая, гдѣ нужно, чудесныя знаменія (ср. II, 4; 
I Кор. I, 6; II, 4). 
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О подлинности заключенія къ евангелію Марка. 
(ХУІ, 9—20). 

Подлинность, т.-е. принадлеасность этого отдѣла ев. Марку, подвергается 
библейской критикой серьезному подозрѣнію. Основанія для такого подозрѣнія 
слѣдующія: 1) этого отдѣла не имѣется въ такихъ уважаемыхъ кодексахъ, 
какъ Синайскій и Ватиканскій и нѣкоторыхъ армянскихъ, эѳіопскихъ и араб- 
свихъ переводахъ евангелій. Точно также Евсевій Кесарійскій (вопр. къ Ма¬ 
рину) говоритъ, что евангеліе отъ Марка во всѣхъ почти спискахъ заканчи¬ 
валось словами нашего 8-го стиха ХѴІгй главы. Тоже почти свидѣтельствуютъ: 
блаж. Іеронимъ (письмо 120-е къ Гедибіи), Григорій Нисскій (рѣчь 2-я о 
Воскресеніи Христа) и нѣкот. др. 2) Эти историческія основанія подкрѣпля¬ 
ются я характеромъ разсматриваемаго отрывка. Въ немъ критивн не находятъ 
вовсе характеристическихъ для ев. Марка выраженій (тотчасъ, опять) и, 
напротивъ, достаточно такого, чтб совершенно чуждо Марку въ языкѣ и из¬ 
ложеніи. Поэтому-то новѣйшіе критики считают^ этотъ отдѣлъ неподлинннмъ, 
а Тишендорфъ въ З^мъ изд. своего Новаго Завѣта совсѣмъ исключилъ этотъ 
отдѣлъ изъ текста. 

Но вышеприведенныя основанія недостаточны для того, чтобы утверждать, 
что 9—20 ст. ХѴІ-й главы ев. М^жа представляютъ добавленіе, сдѣланное 
какимъ либо другимъ лицомъ, а не самимъ Маркомъ. Во-первыхъ, спорный 
отдѣлъ имѣется во всѣхъ древнихъ греческихъ кодексахъ Новаго Завѣта 
(исключая Син. и Ватик.), а также въ древнѣйшихъ переводахъ—сирскомъ 
Пешито, древне-италійскомъ и Вульгатѣ. Далѣе, о немъ знаетъ св. Ириней 
(Прот. ерес. 111, 10, 6). Свидѣтельство же Евсевія, Іеронима и др. значительно 
ослабляется сообщеніемъ Виктора Антіохійскаго и многихъ бесѣдъ о томъ, что 
с палестинское евангеліе» имѣло этотъ отдѣлъ. При томъ неестественно пред¬ 
положить, чтобы евангеліе Марка заканчивалось словами: сибо онѣ (женщины) 
боялись». Дѣло въ томъ, что событіе Воскресенія Христова представляло со¬ 
бою, несомнѣнно, самый важный фактъ евангельской исторіи. Между тѣмъ, 
значительность этого факта очень бы ослаблялась, если бы ев. Маркъ огра¬ 
ничился только приведеніемъ свидѣтельства Ангела женщинамъ и ничего бы 
не сказалъ о явленіи Христа по воскресеніи всѣмъ Его апостоламъ. Затѣмъ.. 
Можно допустить бы одно изъ двухъ для объясненія отсутствія заключеніа 
въ евангелію Марка—если, конечно, признать болѣе правильнымъ свидѣтель¬ 
ство тѣхъ кодексовъ, гдѣ этого заключенія не имѣется:—или, что заключешѳ 
это безслѣдно затерялось, или же, что Маркъ не сдѣлалъ такого заключеніа, 
скончавпіись въ то время, когда ему еще приходилось дописывать свое еван¬ 
геліе. Но оба эти предположенія непріемлемы. Противъ второго говоритъ цер¬ 
ковное преданіе, по которому Маркъ, окончивъ свое евангеліе въ Римѣ, оста¬ 
вилъ этотъ городъ и отправился въ Александрію, и тамъ проповѣдывалъ 
(Евсевій Кесар. Ц. И. 11, 16 и др. писат.). Изъ этого преданія мы видимъ, 
что древней Церкви чужда была мысль о томъ, что Маркъ могъ оставить свое 
евангеліе не законченнымъ. Что же касается перваго предположенія, то про¬ 
тивъ него говоритъ невѣроятность такого окончанія евангелія, какое имѣется 
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ВЪ тѣхъ рукописяхъ, гдѣ евангеліе кончается словами: €ибо онѣ боялись». 
Но объ этомъ сказано уже выше. 

Что касается внутреннихъ основаній, на какихъ основываетъ новѣйшая 
критика свое сомнѣніе въ подлинности послѣдняго отдѣла евангелія отъ Марка, 
то мы должны признать, что, дѣйствительно, не находимъ въ этомъ отдѣлѣ іѣхъ 
своеобразныхъ чертъ стиля, какія вообще характеризуютъ евангелиста Марка, 
что здѣсь не встрѣчается любимыхъ Маркомъ частищь «опять», «вдругъ». Но 
нужно, съ другой стороны, не упускать изъ вниманія и того обстоятельства, 
что содержаніе этого отдѣла и не давало повода къ употребленію указанныхъ 
любимыхъ Маркомъ словъ. Три явленія Воскресшаго изображены здѣсь въ 
формѣ «лѣстницы», а эта форма Марку не чужда и, съ другой стороны, она 
требовала тѣхъ соединительныхъ частицъ ({іэта тайта и оотероѵ), которыя онъ 
здѣсь употребляетъ вмѣсто частицы «опять» (ст. 9, 12, 14). Также употре¬ 
бленіе глаголовъ аиютеТѵ и е^аѵерш&т), которые у Марка въ другихъ мѣстахъ 
не встрѣчаются, требуются здѣсь самымъ предметомъ повѣствованія. Глаголъ 
аігютеТѵ МЫ находимъ также въ ев. отъ Луки только въ гл. ХХГѴ-й, ст. 11 
и 41 и глаголъ е(раѵер<й&7) въ ев. Іоанна только въ ХХІ-й гл., 1 ст., именно 
въ повѣствованіи о явленіяхъ Воскресшаго. Глаголъ ёбеавг), также впервые 
употребленный здѣсь Маркомъ (ст. 10), есть вполнѣ точное обозначеніе со¬ 
зерцанія людьми Воскресшаго въ Его прославленномъ тѣлѣ. Трижды здѣсь 
употребленный Маркомъ глаголъ торебезбаі (10, 12, 15) также не можетъ быть 
названъ вполнѣ чуждымъ Марку выраженіемъ, такъ какъ сложный глаго.лъ 
тгараторебео&аі употребляется ИМЪ нерѣдко (II, 23; IX, 30; XI, 20 и ХУ, 29). 
При томъ этотъ глаголъ тгоребеодоі является во всѣхъ трехъ случаяхъ вполнѣ 
подходящимъ терминомъ. Остальныя выраженія, не встрѣчающіяся прежде у 
Марка, или и не могли быть раньше употребляемы евангелистомъ (напр., 
уХтаоас ХаХеТѵ хаіѵаТ;, ст. 15), ИЛИ же представляютъ собою Крайне незначи¬ 
тельное отступленіе отъ встрѣчаюпщхся у Марка выраженій (напр., хоз(аоѵ 
аігсеѵха, ст. 15 ср. съ оХоѵ тоѵ хбзрлѵ въ гл. ХУ, 36). Страннымъ только пред¬ 
ставляется, что ев, Маркъ употребляетъ въ 9-мъ ст. выраженіе за^ра- 
хоо = «въ первый день недѣли», тогда какъ во 2-мъ ст. онъ употребяетъ о 
томъ же самомъ другое выраженіе р.іа за^рахоо. При этомъ выраженіе х6 

за^^хоѵ въ смыслѣ «недѣли» у него, да и въ другихъ евангеліяхъ, не встрѣ¬ 
чается, за исключеніемъ мѣста Лук. ХУПІ, 12. Но и эта странность можетъ 
быть объяснена тѣмъ, что въ томъ кругу вѣрующихъ, къ которому принадле¬ 
жалъ Маркъ, могло уже войти въ употребленіе слово зар^ахоѵ въ смыслѣ 
«недѣли» и евангелистъ здѣсь употребилъ это, такъ сказать, новое выраженіе, 
тогда какъ во 2-мъ ст. употребляетъ другое, старое—параллельное—выраже¬ 
ніе, которое, вѣроятно, употреблялъ ап. Петръ, когда разсказывалъ Марку о 
Воскресеніи Христа. 

Указываютъ еще на то, что евангелистъ упоминаетъ объ изгнаніи изъ 
Маріи семи бѣсовъ (ст. 9). «Зачѣмъ бы—говорятъ—Марку упоминать объ 
этомъ, разъ онъ уже сказалъ объ этомъ прежде»? Но здѣсь это повтореніе 
весьма умѣстно. Ев. хочетъ этимъ объяснить, почему Господь, по Воскресеніи 
Своемъ, явился именно, раньше чѣмъ другимъ, Маріи Магдалинѣ. Указы¬ 
ваютъ, затѣмъ, на излишнюю краткость и неясность этого отдѣла. Но и 
раньше мы встрѣчаемъ у Марка такое же краткое обозрѣніе событій—именно 
въ разсказѣ о крещеніи и искушеніи Христа (I, 9—13), который, однако, 
критикою не признается неподлиннымъ. Говорятъ еще, будто бы заключеніе 
евангелія даетъ впечатлѣніе совершенно не имѣющаго отношенія къ пред¬ 
шествующему повѣствованія: оно, будто бы, возникло совершенно незавіі ■ 
симо отъ 1—8-го стиховъ ХУІ-й главы. Но выраженіе 9-го стиха: воз¬ 
ставъ же (аѵаохас; 8е), напротивъ, говоритъ за то, что заключеніе писатель 
еванге.лія намѣревался поставить въ связь съ предыдущимъ. Онъ хочетъ ска- 
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вать: «доселѣ а говорвлъ о Воскресеніи Христа, а теперь долженъ повѣство¬ 
вать о Его авленіагь». 

Съ другой стороны, нельзя не отмѣтить тѣхъ , чертъ, имѣющихся въ за¬ 
ключеніи къ евангелію Марка, которыя являются характеристическими вообще 
для всего евангелія Марка. Такъ, въ 9-мъ ст. евангелиста выпускаетъ имя 
«Іисусъ», какъ дѣлаетъ онъ и въ другихъ мѣстахъ (напр., I, 216; П, 1, 23; 
Ш, 1), называетъ учениковъ и послѣдователей Христа: хоТс {іях’ аихоо уеѵоріѵоц 
(10), чтб напоминаетъ собою выраженіе: оі ігор’аотоо (Ш, 21), описываетъ 
порицаніе Христомъ «жестокосердія» учениковъ (14), согласно съ ѴІ, 52; ѴП, 
18; ХШ, 17 и сл. 

Трудно сказать что нибудь вѣское по вопросу о томъ, какимъ образомъ 
могло случиться то обстоятельство, что во многихъ древнихъ кодексахъ за¬ 
ключеніе къ евангелію Марка оказалось опущеннымъ. Можетъ быть, нѣкоторые 
переписчики намѣренно его опустили, с^лазнаясь тѣни же соображеніями, 
какія выставляетъ и новѣйшая критика... 

Замѣтить нужно, что въ нѣкоторш?ь древнихъ кодексахъ, вмѣсто нашего 
заключенія, имѣется болѣе сокращенное, которое гласитъ: «а все, чтб имъ 
(женщинамъ) поручено было, онѣ возвѣстили вкратцѣ Петру и его сотовари¬ 
щамъ. Потомъ же явился Іисусъ и послалъ Самъ отъ восхода (солнца) до 
запада чрезъ нихъ (т. е. чрезъ апостоловъ) святую и непрестающую пропо¬ 
вѣдь о вѣчномъ спасеніи. Аминь». Есть еще краткое заключеніе къ ев. Марка 
въ соч. блаж. Іеронима противъ Пелагія (II, 15), представляющее собою про¬ 
долженіе 14-то ст. ХУІ-Й гл. Апостолы въ атомъ заключеніи, на упрекъ Гос¬ 
пода въ недостаткѣ вѣры, указываютъ на силу сатаны, отъ котораго и про¬ 
сятъ Христа освободить ихъ. Та же .мысль проведена въ памятникѣ христ. 
письменности, найденномъ въ Египтѣ въ 1907-мъ г. и извѣстномъ подъ име¬ 
немъ Здѣсь Христосъ, въ добавленіе въ вьппеприведеннону у Іеронима, 
говоритъ апостоламъ, что Онъ скоро поразитъ всѣ враждебныя силы... Понятно, 
что всѣ 8ТИ заключенія не имѣютъ за себя никакихъ достаточныхъ свидѣ¬ 
тельствъ въ церковномъ преданіи. 



Введеніе въ евангеліе Луни 

Личность писателя евангелія. 

Евангелистъ Лука, по сказаніямъ, сохранившимся у яѣкоторнхъ 

даевнихъ церковныхъ писателей (Евсевія Еееар., Іеронима, Феофилакта, 

Евфимія Зигабена и др.), родился въ Антіохіи. Имя его, по вСей вѣ¬ 

роятности, представляетъ собою сокращеніе римскаго имени Люцилій. 

Былъ ли онъ по происхожденію іудей, или же язычникъ? На етотъ во¬ 

просъ отвѣчаетъ то мѣсто изъ посланія къ Колоссянамъ, гдѣ ап. Па¬ 

велъ отличаетъ Луку отъ обрѣзанныхъ (ГѴ, 11—14) и слѣд. свидѣ¬ 

тельствуетъ о томъ, что Лука былъ родомъ язычникъ. Можно съ увѣ¬ 

ренностью предположить, что, прежде чѣмъ вступить въ Церковь Хри¬ 

стову, Лука былъ іудейскимъ прозелитомъ, такъ какъ онъ очень хорошо 

знакомъ съ іудейскими обычаями. По своей гражданской профессіи 

Лука былъ врачъ (Кол. ІУ, 14), а преданіе церковное, хота и довольно 

позднее, говоритъ, что онъ занимался и живописью (Никифоръ Кал¬ 

листъ Ц. Ист. П, 43). Когда и какъ онъ обратился ко Христу—не¬ 

извѣстно. Преданіе о томъ, что онъ принадлежалъ къ числу 70-ти апо¬ 

столовъ Христовыхъ (Епифаній 6 ерес. Ы, 12 и др.), не можетъ 

быть признано заслуживающимъ довѣрія въ виду яснаго заявленія 

самого Луки, который не включаетъ себя въ число свидѣтелей жизни 

Христа (Лук. I, 1 и сл.)> Онъ выступаетъ въ первый разъ спутникомъ 

и помощникомъ ап. Павла во время второго миссіонерскаго путе¬ 

шествія Павла. Это имѣло мѣсто въ Троадѣ, гдѣ можетъ быть до 

этого и жилъ Лука (Дѣян. ХУІ, 10 и сл.). Затѣмъ онъ былъ съ 

Павломъ въ Македоніи (Дѣян. XVI, 11 и сл.) и, во время третьяго 

путешествія, въ Троадѣ, Милетѣ и др. мѣстахъ (Дѣян. ХХГѴ, 23. 

Кол. ІУ, 14; Фил. 24). Онъ сопровождалъ Павла и въ Римъ 

(Дѣян. ХХѴП, 1—28; ср. 2 Тим. ГѴ, 11). Затѣмъ свѣдѣнія о немъ 
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прекращаются въ писаніяхъ Н. Завѣта и только сравнительно позднее 
преданіе (Григорій Бог.) сообщаетъ о его нученической кончинѣ; его 
мощи, по свидѣтельству Іеронима (іе ѵіг. Ш. ѴП), при имп. Кон¬ 

станціи перенесены были изъ Ахаіи въ Константинополь. 

Происхожденіе евангелія отъ Луки. 

По сообщенію самого евангелиста (I, 1—4), евангеліе свое онъ 
составилъ на основаніи преданія очевидцевъ и изученія письменныхъ 
опытовъ изложенія этого преданія, стремясь дать сравнительно по¬ 

дробное и правильное упорядоченное изложеніе событій евангельской 
исторіи. И тѣ труды, какими пользовался ев. Лука, составлены были 
на основаніи апостольскаго преданія,—но тѣмъ не менѣе они казались 
ев. Лукѣ недостаточными для той цѣли, какую имѣлъ онъ при со¬ 

ставленіи своего еванлелія. Однимъ изъ такихъ источниковъ, можетъ 
быть даже главнымъ источникомъ, послужило для ев. Луки евангеліе 
Марка. Говорятъ даже, что огромная часть евангелія Луки находится 
въ литературной зависимости отъ ев. Марка (это именно доказывалъ 
Вейсъ въ своемъ трудѣ о ев. Марка посредствомъ сличенія текстовъ 
этихъ обоихъ евангелій). 

Нѣкоторые, критики пытались еще поставить евангеліе Луки въ 
зависимость отъ евангелія Матѳея, но эти попытки оказались крайне 
неудачными и въ настоящее время уже почти не повторяются. Если 
о чемъ и можно сказать съ увѣренностью, такъ это о томъ, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ ев. Лука пользуется такимъ источникомъ, который 
сходится съ евангеліемъ Матѳея. Это нужно сказать преимущественно 
объ исторіи дѣтства Іисуса Христа. Характеръ изложенія этой исторіи, 

самая рѣчь евангелія въ этомъ отдѣлѣ, очень напоминающая собою 
произведенія іудейской письменности, заставляютъ предположить, что 
Лука здѣсь пользовался іудейскимъ источникомъ, который стоялъ до¬ 

вольно близко къ исторіи дѣтства Іисуса Христа, излагаемой въ еван¬ 

геліи Матѳея. 
Наконецъ, еще въ древнее время высказано было предположеніе, 

что ев. Лука, какъ спутникъ ап. Павла, изложилъ «евангеліе» именно 
этого апостола (Ириней Ерес. Ш, 1; у Евсев. Кес. V, 8). Хотя это 
предположеніе очень вѣроятно и сходится съ характеромъ евангелія 
Луки, который, повидимому, намѣренно выбиралъ такія повѣствованія, 
какія могли доказывать общую и основную мысль евангелія Павла о 
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«оасевіи языінивовъ, тѣкъ не менѣе собственное заявленіе еванге¬ 

листа (I, 1 и сл.) на этотъ источнивъ не увазываетъ. 

Поводъ и цѣль, мѣсто и время написанія евангелія. 

Евангеліе отъ Луви (и внига Дѣяній) было написано для нѣвоего 
Ѳеофила, чтобы дать ему возможность убѣдиться въ томъ, что пре¬ 

поданное ему христіансвое ученіе повоится на твердыхъ основахъ. 

Много предположеній дѣлали о происхожденіи, профессіи и мѣстѣ 
жительства этого Ѳеофила, но всѣ эти предположенія не имѣютъ для 
себя достаточныхъ основаній. Можно тольво свазать, что Ѳеофилъ 
былъ человѣвъ знатный, тавъ вавъ Лува называетъ его «достопочтен¬ 

нымъ» (храхіоте I, 4), а ИЗЪ харавтера евангелія, близво стоящаго въ 
харавтеру ученія ап. Павла, естественно выводить завлюченіе, что 
Ѳеофилъ былъ обращенъ въ христіанство апостоломъ Павломъ и, вѣ¬ 

роятно, ранѣе былъ язычникомъ. Можно прирять тавже свидѣтельство 
«Встрѣчъ» (сочиненіе, приписываемое Клименту Римсвоыу X, 71), что 
Ѳеофилъ былъ житель Антіохіи, Наконецъ, изъ того обстоятельства, 

что въ книгѣ Дѣяній, написанной для того же Ѳеофила, Лува не 
дѣлаетъ разъясненія упоминаемыхъ въ исторіи путешествія ап. Павла 
въ Римъ мѣстностей (Дѣян. ХХѴШ, 12, 13, 15), можно заключать, 

что Ѳеофилъ былъ хорошо знакомъ съ названными мѣстностями и, 

вѣроятно, неоднократно самъ ѣздилъ въ Римъ. Но нѣтъ сомнѣнія, 

что евангеліе свое ев. Лува писалъ не для одного Ѳеофила, а для 
всѣхъ христіанъ, которымъ было важно ознакомиться съ исторіей жизни 
Христа въ такомъ систематическомъ и провѣренномъ видѣ, какой эта 
исторія имѣется въ евангеліи Луви. 

Что евангеліе отъ Луки во всякомъ случаѣ написано для хри¬ 

стіанина или, правильнѣе, для христіанъ изъ язычниковъ, это ясно 
видно изъ того, что евангелистъ нигдѣ не выставляетъ Іисуса Христа 
какъ по преимуществу ожидавшагося евреями Мессію и не стремится 
въ тому, чтобы указывать въ дѣятельности и ученія Хряста исполненіе 
мессіансвихъ пророчествъ. Вмѣсто этого мы находимъ въ третьемъ 
евангеліи многократныя указанія на то, что Христосъ есть Искупитель 
всего человѣческаго рода и что Евангеліе предназначено для всѣхъ 
народовъ. Такая мысль высказана уже праведнымъ старцемъ Симеономъ 
(П, 31 и сл.), а затѣмъ проходитъ въ родословіи Христа, которое у 
ев. Луви доведено до Адана, родоначальника всего человѣчества и во- 
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торое, слѣд., повавііваетъ, что Христосъ прннадлехитъ ве одному 
іудейсвоху народу, а всеху человѣчеству. Затѣмъ, начиная изображать 
галилейскую дѣятельность Христа, ев. Лува ставитъ на нервомъ планѣ 
отверженіе Христа Его согражданами—жителями Назарета, въ чемъ 
Господь указалъ черту, характеризующую отнопіеніе евреевъ въ про¬ 

рокамъ вообще—отношеніе, въ силу котораго пророки уходили въ^ 

язычникамъ изъ еврейской земли или же оказывали свое расположеніе 
язычникамъ (Илія и Елисей ГѴ, 25—27). Въ нагорной бесѣдѣ 
ев. Лува не приводитъ изреченій Христа о Его отношеніи въ закону 
(Л. VI, 20—49) и фарисейской праведности, а въ наставленіи апо¬ 

столамъ опускаетъ запрещеніе апостоламъ проповѣдывать язычникамъ 
и самарянамъ (IX, 1 — 6). Наоборотъ, онъ одинъ только разсказываетъ 
о благодарномъ самарянинѣ, о милосердномъ самарянинѣ, о неодобреніи 
Христомъ неумѣреннаго раздраженія учениковъ противъ непринявшихъ 
Христа самарянъ. Сюда же нужно отнести разныя притчи и изреченія 
Христа, въ которыхъ есть большое сходство съ тѣмъ ученіемъ о пра¬ 

ведности отъ вѣры, какое ап. Павелъ провозвѣщалъ въ своихъ посла¬ 

ніяхъ, написанныхъ въ церквамъ, составившимся преимущественно изъ 
язычниковъ. 

Вліяніе ап. Павла и желаніе разъяснить всеобщность спасенія, 

принесеннаго Христомъ, несомнѣнно, оказали большое вліяніе на 
выборъ матеріала для составленія евангелія отъ Луки. Однако нѣтъ 
ни малѣйшаго основанія предполагать, чтобы писатель проводилъ въ 
своемъ трудѣ чисто субъективныя воззрѣнія и отступалъ отъ истори¬ 

ческой правды. Напротивъ, мы видимъ, что онъ даетъ мѣсто въ своемъ 
евангеліи и такимъ повѣствованіямъ, которыя сложились, несомнѣнно, 

въ іудейско-христіанскомъ кругу (исторія дѣтства Христа). Напрасно 
поэтому приписываютъ ему желаніе приспособить іудейскія предста¬ 

вленія о Мессіи къ воззрѣніямъ ап. Павла (Целлеръ) или еще желаніе 
возвысить Павла предъ двѣнадцатью апостолами и Павлово ученіе предъ 
іудео-христіанствомъ (Бауръ, Гильгенфельдъ). Такому предположенію 
противорѣчитъ содержаніе евангелія, въ которомъ есть не мало отдѣловъ, 

идущихъ въ разрѣзъ съ такимъ предполагаемымъ желаніемъ Луки 
(это, во-первыхъ, исторія рождества Христа и дѣтства Его, а затѣмъ 
такія части: IV, 16—30; V, 39; X, 22; ХП, 6 и сл.; ХШ, 1—5; 

XVI, 17; XIX, 18—46 и. др.).. Чтобы примирить свое предположеніе 
съ существованіемъ въ евангеліи отъ Луки такихъ отдѣловъ, Бауру 
пришлось прибѣгнуть къ новому предположенію, что въ своемъ на- 
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стоящемъ видѣ евангеліе отъ Луви есть дѣло рувъ вавого нибудь 
позже жившаго лица (редавтора). Гольстенъ, видящій въ евангелія 
отъ Луви соединеніе евангелій Матѳея и Нарва, полагаетъ, что Лува 
имѣлъ цѣлью объединить іудео-христіансвое и Павлово воззрѣнія, вы¬ 

дѣлявъ изъ нихъ іудаистичесвое и врайне-павлово. Такой же взглядъ 
на евангеліе отъ Луви, вавъ на трудъ, преслѣдующій чисто прими¬ 

рительныя цѣли двухъ боровшихся въ первенствующей Церкви напра¬ 

вленій, продолжаетъ существовать и въ новѣйшей критикѣ апостоль¬ 

скихъ писаній. Іог. Вейсъ въ своемъ предисловіи въ толкованію на 
ев. Луви (2-ое изд. 1907 г.) приходитъ къ такому выводу, что это 
евангеліе никакъ нельзя признать преслѣдующимъ задачу возвышенія 
павлинизма. Лува проявляетъ свою полную «безпартійность», и если у 
него есть частыя совпаденія въ мысляхъ и выраженіяхъ съ посланіями 
апостола Павла, то это объясняется только тѣмъ, что въ тому времени, 

когда Лува писалъ свое евангеліе, эти посланія были уже широко 
распространены во всѣхъ церквахъ. Любовь же Христа въ грѣшникамъ, 

на проявленіяхъ которой такъ часто останавливается ев. Лува, не 
есть что либо особенно характеризующее Павлово представленіе о 
Христѣ: напротивъ, все христіанское преданіе представляло Христа 
именно тавимъ любящимъ грѣшниковъ... 

Время написанія евангелія отъ Луви у нѣкоторыхъ древнихъ 
писателей относилось въ очень раннему періоду въ исторіи хри¬ 

стіанства—еще ко времени дѣятельности ап. Павла, а новѣйшіе толко¬ 

ватели въ большинствѣ случаевъ утверждаютъ, что евангеліе Луки было 
написано незадолго до разрушенія Іерусалима: въ то время когда кончилось 
двухлѣтнее пребываніе ап. Павла въ римскомъ заключеніи. Есть впро¬ 

чемъ мнѣніе, поддерживаемое довольно авторитетными учеными (напр., 

Б. Вейсомъ), что евангеліе отъ Луки написано уже послѣ 70-го года, 

т. е. по разрушеніи Іерусалима. Это мнѣніе хочетъ найти для себя 
основу главнымъ образомъ въ ХХІ-й гл. евангелія отъ Луки (ст. 24 и 
сл.), гдѣ разрушеніе Іерусалима предполагается будто бы какъ фактъ 
уже совершившійся. Съ этимъ, будто, согласно и представленіе, какое 
Лува имѣетъ о положеніи христіанской Церкви, какъ находящейся въ 
весьма угнетенномъ состояніи (ср. Лук. VI, 20 и сл.). Впрочемъ, по 
убѣжденію того же Вейса, нельзя происхожденіе евангелія относить 
и далѣе 70-хъ годовъ (какъ дѣлаютъ наприм. Бауръ и Целлеръ, по¬ 

лагающіе происхожденіе евангелія Луви въ 110—130 гг. иди вавъ 
Гильгенфельдъ, Кеймъ, Фольвмаръ—въ 100-мъ г.). Относительно этого 



104 ТОЛКОВАЯ ВВВЛ1Я. 

мнѣнія Вейса можно сказать, что оно не заключаетъ въ себѣ ничего 
невѣроятнаго и даже, пожалуй, можетъ найти для себя основаніе въ 
свидѣтельствѣ св. Иринея, который говоритъ, что евангеліе отъ Луки 
написано по смерти апостоловъ Петра и Павла (Ерес. Ш, 1). 

Гдѣ написано евангеліе отъ Луки—объ этомъ ничего опредѣлен¬ 

наго неизвѣстно изъ преданія. По однимъ, мѣстомъ написанія была 
Ахаія, по другимъ Александрія или же Кесарія. Нѣкоторые указы¬ 

ваютъ на Коринфъ, иные—на Римъ какъ на мѣсто написанія еван¬ 

гелія; но все это—одни предположенія. 

о подлинности и цѣлости евангелія отъ Луки. 

Писатель евангелія не называетъ себя по имени, но древнее пре¬ 

даніе Церкви единодушно ^называетъ писателемъ третьяго евангелія 
ап. Луку (Ирин. Прот. ерес. Ш, 1, 1; Ориг. у Евс. Ц. И. VI, 25 и 
др. См. также канонъ Мураторіевъ). Въ самомъ евангеліи нѣтъ ни¬ 

чего такого, что препятствовало бы принять это свидѣтельство пре¬ 

данія. Если указываютъ противники подлинности на то, что изъ него 
не приводятъ вовсе мѣстъ мужи' апостольскіе, то это обстоятельство 
можно объяснить тѣмъ, что при мужахъ апостольскихъ было принято 
руководиться больше устнымъ преданіемъ о жизни Христа, чѣмъ за¬ 

писями о Пенъ; кромѣ того^ евангеліе отъ Луки, какъ имѣвшее, судя 
по надписанію, частное назначеніе прежде всего, могло именно такъ 
и разсматриваться мужами апостольскими какъ частный документъ. 

Только впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ уже значеніе общеобязательнаго 
руководства для изученія евангельской исторіи. 

Новѣйшая критика все же не соглашается со свидѣтельствомъ 
преданія и не признаетъ Луку писателемъ евангелія. Основаніемъ къ 
сомнѣнію въ подлинности йвангелія отъ Луки служитъ для критиковъ 
(напр- для Іог. Вейса) то обстоятельство, что авторомъ евангелія не¬ 

обходимо признать того, кто составилъ и книгу Дѣяній Апостольскихъ: 

объ этомъ говоритъ не только надписаніе кн. Дѣяній (I, 1), но и 
стиль обѣихъ книгъ. Между тѣмъ критика утверждаетъ, что книгу 
Дѣяній написалъ не самъ Лука или вообще не спутникъ ап. Павла, 

а лицо, жившее значительно позднѣе, которое только во второй части 
книги пользуется записями, какія остались отъ Спутника ап. Павла 
(см. напр. XVI, 10: мы...) Очевидно, это предположеніе, высказанное 
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Вейсомъ, стоитъ и падаетъ съ вопросомъ о подлинности книги Дѣяній 
Апостольскихъ и потому здѣсь не можетъ быть обсуждаемо. 

Что касается цѣлости евангелія отъ Луки, то критики давно уже 
высказывали мысль, что не все евангеліе Дуки произошло отъ этого 
писателя, но что въ немъ есть отдѣлы, вставленные въ него позднѣйшею 
рукою. Старались поэтому выдѣлить такъ называемаго «перво-Луку» 

(Шольтенъ). Но большинство новыхъ толкователей защищаютъ то по¬ 

ложеніе, что евангеліе отъ Луки все, въ цѣльномъ своемъ видѣ, пред¬ 

ставляетъ собою произведеніе Луки. Тѣ возраженія, какія, напр., вы¬ 

сказываетъ въ своемъ комментаріи на ев. Луки Іог. Вейсъ, едва ли 
могутъ въ человѣкѣ здравомыслящемъ поколебать увѣренность въ томъ) 

что евангеліе отъ Луки во всѣхъ своихъ отдѣлахъ представляетъ 
собою вполнѣ цѣльное произведеніе одного автора. (Нѣкоторыя изъ 
этихъ возраженій будутъ разобраны въ толкованіи на евангеліе Луки). 

Содержаніе евангелія. 

Въ отношеніи къ выбору и распорядку евангельскихъ событій 
ев. Лука, подобно Матѳею и Марку, раздѣляетъ эти событія на двѣ 
аруппы, одна изъ коихъ обнимаетъ галилейскую дѣятельность Христа, 
а другая—Его дѣятельность въ Іерусалимѣ. При этомъ Лука нѣкоторые 
содержащіеся въ первыхъ двухъ евангеліяхѣ разсказы очень совращаетъ, 

приводя за то не мало такихъ разсказовъ, какихъ вовсе не имѣется 
въ тѣхъ евангеліяхъ. Наконецъ, и тѣ разсказы, какіе въ его евангеліи 
представляютъ собою воспроизведеніе того, что имѣется въ первыхъ 
двухъ евангеліяхъ, онъ группируетъ и видоизмѣняетъ по своему. 

Какъ и ев. Матѳей, Лука начинаетъ свое евангеліе съ самыхъ 
первыхъ моментовъ новозавѣтнаго откровенія. Въ первыхъ трехъ 
главахъ онъ изображаетъ: а) предвозвѣщеніе о рожденіи Іоанна Кре¬ 

стителя и Господа Іисуса Христа, а также о рожденіи и обрѣзаніи 
Іоанна Крестителя и сопровождавшія ихъ обстоятельства (гл. Гя), 

б) исторію рожденія, обрѣзанія и принесенія Христа въ храмъ, а за¬ 

тѣмъ и выступленіе Христа въ храмѣ, когда Онъ былъ 12-тилѣтнимъ 
отрокомъ (гл. П-я), в) выступленіе Іоанна Крестителя въ качествѣ 
Предтечи Мессіи, сошествіе на Христа Духа Божія во время крещенія 
Его, возрастъ Христа, въ какомъ Онъ былъ въ то время, и Его родо¬ 

словіе (гл. Ш-я). 

Изображеніе мессіанской дѣятельности Христа раздѣляется въ 
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евангеліи отъ Луки довольно ясно также на три части. Первая часть 
обнимаетъ дѣятельность Христа въ Галилеѣ (гл. IV—IX по 50-й стихъ), 
вторая содержнтъ въ себѣ рѣчи и чудеса Христа во время Его про¬ 
должительнаго путешествія въ Іерусалимъ (гл. IX, 51—XIX, 27) 

и третья содержитъ исторію завершенія мессіанскаго служенія Христа 
въ Іерусалимѣ (XIX, 28—ХГѴ, 53). 

Въ первой части, гдѣ евангелистъ Лука видимо слѣдуетъ ев. Марку 
и въ выборѣ, и въ послѣдовательности событій, сдѣлано нѣсколько выпу- 

щеній изъ повѣствованія Марка. Опущены именно: Марк. Ш, 20^—30,— 

злостныя сужденія фарисеевъ объ изгнаніи Христомъ демоновъ, VI, 

17—29—извѣстіе о взятіи въ темницу и умерщвленіи Крестителя н 
затѣмъ все, что приведено у Марка (а также у Матѳея) изъ исторіи 
дѣятельности Христа въ сѣверной Галилеѣ и ГГереѣ (Марк. VI, 44— ѴШ,. 

27 и сл.). Къ чуду насыщенія народа (Лук. IX, 10—17) непосред¬ 

ственно присоединенъ разсказъ объ исповѣданіи Петра и первое пред- 

реченіе ^Господа о Своихъ страданіяхъ (IX, 18 и сл.). Съ другой 
стороны ев. Лука вмѣсто отдѣла о признаніи Симона и Андрея и 
сыновъ Зеведея къ послѣдованію за Христомъ (Марк. VI, 16—20; 

ср. Матѳ. IV, 18 — 22) сообщаетъ повѣствованіе о чудесномъ ловѣ 
рыбъ, вслѣдствіе котораго Петръ и его товарищи оставили свое занятіе, 
чтобы постоянно слѣдовать за Христомъ (Лук. V, 1 —11), а вмѣсто 
разсказа о непринятіи Христа въ Назаретѣ (Марк. VI, 1—6; ср. 

Матѳ. ХШ, 54—58) онъ помѣщаетъ разсказъ такого же содержанія 
при описаніи перваго посѣщенія Христомъ какъ Мессіею Его оте¬ 

ческаго города (Лук. IV, 16—30). Далѣе послѣ призванія 12-ти апо¬ 

столовъ Лука помѣщаетъ въ своемъ евангеліи слѣдующіе, не имѣющіеся 
въ евангеліи Марка, отдѣлы: нагорную проповѣдь (VI, 20—49, но въ 
болѣе краткомъ видѣ, чѣмъ она изложена въ ев. Матѳея), вопросъ 
Крестителя Господу о Его мессіанствѣ (ѴП, 18—35), и вставленный 
между двумя этими частями разсказъ о воскрешеніи наинскаго юноши 
(ѴП, 11—17), затѣмъ исторію помазанія Христа на обѣдѣ въ домѣ 
фарисея Симона (ѴП, 36 — 50) и имена служившихъ Христу своимъ 
имѣніемъ галилейскихъ женщинъ (ѴШ, 1—3).—Такая близость еван¬ 

гелія Луки къ евангелію Марка объясняется несомнѣнно тѣмъ, что 
тотъ и другой евангелистъ писали свои евангелія для христіанъ изъ 
язычниковъ. У обоихъ евангелистовъ также проявляется стремленіе 
изображать евангельскія событія не въ ихъ точной хронологической 
послѣдовательности, но дать возможно полное и ясное представленіе 



ВВЕДЕНІЕ. 107 

О Христѣ какъ основателѣ Мессіанскаго царства. Отступленія же Луки 
отъ Марка ножно объяснить его желаніемъ дать больше мѣста тѣмъ 
разсказамъ, какіе Лука заимствуетъ изъ преданія, а также стремленіемъ 
сгруппировать и сообщенные Лукѣ очевидцами факты, чтобы его- 

евангеліе представляло не только образъ Христа, Его жизнь и дѣла, 
во также и Его ученіе о Царствѣ Божіемъ, выраженное въ Его 
рѣчахъ и разговорахъ какъ съ Его учениками, такъ и съ Его про- 

тивникаыи. 

Чтобы осуществить планомѣрно такое свое намѣреніе ев. Лука 
помѣщаетъ между обѣими, по преимуществу историческими, частями 
своего евангелія—первою и третьей)—часть среднюю (IX, 51—XIX, 27), 

въ которой преобладаютъ разговоры и рѣчи, и въ этой части при¬ 

водитъ такія рѣчи и событія, которыя по другимъ евангеліямъ имѣли 
мѣсто въ другое время. Нѣкоторые толкователи (напр. Мейеръ, Годе)' 

видятъ въ этомъ отдѣлѣ точное хронологическое изложеніе событій, 
основываясь на словахъ самого ев. Луки, который обѣщалъ излагать 
«все по порядку» (хаі)’ —I, 3). Но такое предположеніе едва ли 
основательно. Хотя ев. Лука и говоритъ, что онъ хочетъ писать «по 
порядку», но это вовсе не значитъ, что онъ хочетъ въ своемъ еван¬ 

геліи дать только хронику жизни Христа. Напротивъ, цѣлью своею 
-Ояъ поставилъ дать Ѳеофилу, чрезъ точное изложеніе евангельской 
исторіи, полную увѣренность въ истинности тѣхъ ученій, въ какихъ 
онъ былъ наставленъ. Общій послѣдовательный порядокъ событій ев. Лука 
и сохранилъ; у него евангельская исторія начинается съ рожденія 
Христа и даже съ рожденія Его Предтечи, затѣмъ идетъ изображеніе 
общественнаго служенія Христа, причемъ указываются моменты рас¬ 

крытія ученія Христа о Себѣ какъ о Мессіи, и наконецъ вся исторія 
заканчивается изложеніемъ событій послѣднихъ дней пребыванія Христа 
на землѣ. Перечислять же въ послѣдовательномъ порядкѣ все, что со¬ 

вершено было Христомъ отъ крещенія до вознесенія, и не было на¬ 

добности—достаточно было для цѣли, какую имѣлъ Лука, передать 
событія евангельской исторіи въ извѣстной группировкѣ. Объ этомъ 
намѣреніи ев. Луки говоритъ и то обстоятельство, что большинство 
отдѣловъ второй части связаны между собою не точными хронологи¬ 

ческими указаніями, а простыми переходными формулами; и было 
(XI, 1; XIV, 1), было же (X, 38; XI, 27), и вотъ (X, 25), сказалъ же 
(ХП, 54) и др- или простыми связками: а, дате (Зё—XI, 29; ХП , 10). 

Эти переходы сдѣланы, очевидно, не для того, чтобы опредѣлить время 
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событій, а только ихъ обстановку. Нельзя также не указать на то, 
что евангелистъ описываетъ здѣсь событія, происходившія то въ Са¬ 

маріи (IX, 52), то въ Виѳаніи, не вдали отъ Терусалииа (X, 38), то 
опять гдѣ-то вдали отъ Іерусалима (ХПІ, 31), въ Галилеѣ,—словомъ 
ВТО событія разнаго времени, а не только случившіяся во время по¬ 

слѣдняго путешествія Христа въ Іерусалимъ на Пасху страданій ’). 

Наконецъ и въ третьемъ отдѣлѣ (XIX, 28—XXIV, 53) ев. Лука 
иногда отступаетъ отъ хронологическаго порядка событій въ интере¬ 

сахъ своей группировки фактовъ (напр, отреченіе Петра онъ ставитъ 
ранѣе суда надъ Христомъ у первосвященника). Здѣсь опять ев. Лука 
держится евангелія Марка какъ источника свонхъ повѣствованій, по¬ 

полняя его разсказъ свѣдѣніями, почерпаемыми изъ другого намъ не¬ 

извѣстнаго источника ^). 

Планъ евангелія. 

Соотвѣтственно намѣченной имъ цѣли—дать основу для вѣры въ 
то ученіе, какое уже было преподано Ѳеофилу, ев. Лука и распла¬ 

нировалъ все содержаніе своего евангелія такъ, что оно, дѣйствительно, 

приводитъ читателя къ убѣжденію въ томъ, что Господь Іисусъ Христосъ 
совершилъ спасеніе всего человѣчества, что Онъ осуществилъ всѣ 
обѣтованія Ветхаго Завѣта о Мессіи какъ Спасителѣ не одного іудей¬ 

скаго народа, а всѣхъ народовъ. Естественно, что для достиженія по¬ 

ставленной имъ цѣли евангелисту Лукѣ не было надобности придавать 
своему евангелію видъ хроники евангельскихъ событій, а скорѣе нужно 
группировать всѣ событія такъ, чтобы повѣствованіе его производило 
желаемое для него впечатлѣніе на читателя. 

') Нѣкоторые толкователя, чтобы удержать въ втомъ отдѣлѣ хронологическій по¬ 

рядокъ, старались найти въ немъ укаваніа на два путешествія Христа въ Іерусалимъ— 

на праздішкъ обвовленіа и праздникъ послѣдней Пасхи (Шлейермахеръ, Ольегаузевъ, 

Неандеръ) или даке на три, о которыхъ упоминаетъ Іоаннъ въ своемъ евангеліи (Ви- 

зелеръ^. Но, не говоря уже о томъ, что здѣсь нѣтъ никакого опредѣленнаго намека на 
различныя путешествія, противъ такого предположенія ясно говоритъ то мѣсто еван¬ 

гелія Луки, гдѣ опредѣленно сказано, что евангелистъ хочетъ описывать въ втомъ отдѣлѣ 
только цоелѣднее путешествіе Господа въ Іерусалимъ—на Пасху страданій. Въ IX гл. 

Ы-мъ ст. сказано: «когда же приближались дни взятія Его отъ міря. Онъ восхотѣлъ 
идти въ Іерусалимъ». Объясн. см. въ толк, на IX гд. 

-) Такъ одинъ Лука имѣетъ у себя разсказы о мытарѣ Заіаеѣ (XIX, 1—10), о 
спорѣ учениковъ при совершеніи Евхаристіи (XXII, 24—30), о судѣ надъ Христомъ у 
Л рода (ХХШ, 4—12), о женщинахъ оплакивавшихъ Христа при Его шествіи на Голгоѳу 
(ХХШ, 27—31), разговоръ съ разбойникомъ на крестѣ (ХХШ. 39—43), явленіе Еммаус- 

екпмъ путникамъ (ХХІѴ, 13 - 36) и нѣкоторыя другія сообщенія, представляющія собою 
пополненіе къ разсказамъ ев. Марка. 
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Планъ евангелиста свазывается уже во введеніи въ исторіи мес- 
сіансваго служенія Христа (главы I—Ш). Въ повѣствованіи о зачатіи 
и рожденіи Христа упомянуто, что ангелъ благовѣстилъ пр. Дѣвѣ 
рожденіе Сына, вотораго оца зачнетъ силою Св. Дужа н воторый по¬ 

тому будетъ Сыномъ Божіимъ^ а по плоти-—сыномъ Давидовымъ, во¬ 

торый на вѣви займетъ престолъ отца своего, Давида. Рожденіе Христа, 
кавъ рожденіе обѣтованнаго Исвупителя, возвѣщается чрезъ - ангела, 

пастухамъ. При принесеніи Христа-младенца во храмъ о Его высовомъ 
достоинствѣ свидѣтельствуетъ богодухновенный старецъ Симеонъ и про¬ 

рочица Анна. Самъ Іисусъ, еще 12-ти лѣтній отровъ, уже объявляетъ, 

что Онъ долженъ быть въ храмѣ вавъ въ домѣ Своего Отца. При 
врещеніи Христа въ Іорданѣ Онъ получаетъ небесное свидѣтельство 
въ томъ, что Онъ есть возлюбленный Сынъ Божій, получившій всю 
полноту даровъ Св. Духа для Своего мессіансваго служенія. Навонецъ, 
приводимое въ Ш главѣ Его родословіе, восходящее до Адама и Бога, 

свидѣтельствуетъ о томъ, что Онъ есть родоначальнивъ новаго, ро¬ 

ждаемаго отъ Бога чрезъ Духа Святаго, человѣчества. 

Затѣмъ ъъ первой части евангелія дается изображеніе мессіансваго- 

служенія Христа, воторое совершается въ силѣ пребывающаго во Христѣ 
Св. Духа (IV, і). Силою Св. Духа Христосъ одерживаетъ побѣду 
надъ діаволомъ въ пустынѣ (ГѴ, 1—13), а потомъ выступаетъ въ 
этой «силѣ Духа» въ Галилеѣ, причемъ въ Назаретѣ, Своемъ отече¬ 

ственномъ городѣ, объявляетъ Себя Помазаннивомъ и Исвупителемъ, 

о Которомъ предсвазывали пророви В. Завѣта^ Цб встрѣтивъ здѣсь вѣры 
въ Себя, Онъ напоминаетъ невѣрующимъ Своимъ согражданамъ, что 
Бцгъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ приготовлялъ принятіе проровамъ у 
язычниковъ (IV, 14—30).—Послѣ этого, имѣвшаго предуказательное 
значеніе для будущаго отношенія ко Христу со стороны іудеевъ, со¬ 

бытія слѣдуетъ рядъ дѣлъ, совершенныхъ Христомъ въ Капернаумѣ 
и его окрестностяхъ: исцѣленіе бѣсноватаго силою слова Христова въ 
синагогѣ, исцѣленіе тещи Симона и другихъ больныхъ и бѣсноватыхъ, 
которые были приводимы и приносимы ко Христу (IV, 31—44), чу¬ 

десный ловъ рыбы, исцѣленіе прокаженнаго. Все это изображается 
какъ событія, повлекшія за собою распространеніе молвы о Христѣ 
и прибытіе ко Христу цѣлыхъ массъ народа, пришедшаго слушать 
ученіе Христа и приносившаго съ собою своихъ больныхъ въ надеждѣ, 

что Христосъ исцѣлитъ ихъ (V, 1—16).—Затѣмъ слѣдуетъ группа 
происшествій, которыя вызвали оппозицію Христу со стороны фари- 
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сеевъ и книжниковъ: прощеніе грѣховъ исцѣленнаго разслабленнаго 
{V, 17—26), объявленіе на обѣдѣ у мытаря, что Христосъ пришелъ 
«пасти не праведниковъ, а грѣшниковъ (У, 27—32), оправданіе учениковъ 
Христовыхъ въ несоблюденіи постовъ, на тонъ основанное, что съ 
«ими пребываетъ Женихъ-Мессія (Ѵ, 33 — 39), и въ нарушеніи субботы, 

ва томъ основанное, что Христосъ есть господинъ субботы, н притомъ 
подтвержденное чудомъ, которое Христосъ въ субботу же совершилъ 
надъ сухорукимъ (VI, 1—1і). Но между тѣмъ какъ эти дѣла и за- 

ввленія Христа раздражали его противниковъ до того, что они стали 
уже думать о томъ, какъ бы взять Его, Онъ избралъ изъ числа Своихъ 
учениковъ 12 въ апостолы (VI, 12—16), возвѣстилъ съ горн въ слухъ 
«сего слѣдовавшаго за Нинъ народа основныя положенія, на какихъ 
должно созидаться основываемое Имъ царство Божіе (VI, 17—49), и, 
по сошествіи съ горн, не только исполнилъ просьбу язычника-сотника 
объ исцѣленіи его слуги, потому что сотникъ показалъ такую вѣру 
во Христа, какой Христосъ не находилъ и въ Израилѣ (ѴП, 1—10), 

но и воскресилъ сына вдовы Наинской, послѣ чего всѣмъ сопрово¬ 

ждавшимъ погребальную процессію народомъ былъ прославленъ какъ 
посланный Богомъ въ избранному народу пророкъ (ѴП, 11—17). 

Посольство отъ Іоанна Крестителя во Христу съ вопросомъ. 

Онъ ли Мессія, побудило Христа указать на Свои дѣла какъ на 
•свидѣтельство о ^Его Мессіанскомъ достоинствѣ и вмѣстѣ укорить на¬ 

родъ въ недовѣріи въ Іоанну Крестителю и въ Нему, Христу. При 
этомъ Христосъ дѣлаетъ различеніе между тѣми слушателями, которые 
жаждутъ отъ Него услышать указаніе пути въ спасенію, и между 
тѣни, которыхъ—огромная масса и которые не вѣруютъ въ Него 
(ѴП, 18—35). Послѣдунщіе отдѣлы, согласно съ этимъ намѣреніемъ 
евангелиста показать различіе между слушавшими Христа іудеями, 

сообщаютъ рядъ тацихъ фактовъ, которые иллюстрируютъ такое раз¬ 

дѣленіе въ народѣ и вмѣстѣ отношеніе Христа къ народу, къ раз¬ 

нымъ его частямъ, сообразное съ отношеніенъ ихъ въ Христу, а 
именно: помазаніе Христа покаявшеюся грѣшницей и поведеніе фа¬ 

рисея (ѴП, 36—50), упоминаніе о служившихъ Христу своимъ имѣніемъ 
галилейскихъ женщинахъ (ѴШ, 1—3), притча о различныхъ качествахъ 
поля, на которомъ производится посѣвъ съ указаніемъ на ожесточеніе 
народа (ѴШ, 4—18), отношеніе Христа въ Своимъ роднымъ (ѴШ, 

19—21), переправа въ страну Гадаринскую, при которой обнаружи¬ 

лось маловѣріе учениковъ, и исцѣленіе бѣсноватаго, причемъ отмѣченъ 
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Еонтрастъ между тупымъ равнодушіемъ, каное проявили гадаринщі къ 
чуду, совершенному Христомъ, и благодарностью исцѣленнаго (УШ, 

22—39), исцѣленіе кровоточивой женщины и воскресеніе дочери 
Іаира, потому что и женщина и Іаиръ показали вѣру свою во Христа 
{УШ, 40—56). Далѣе слѣдуютъ событія, разсказываемыя въ ІХ-й главѣ, 
которыя имѣли своею цѣлью укрѣпить учениковъ Христовыхъ въ вѣрѣ: 

снабженіе учениковъ силою изгонять и исцѣлять больныхъ, вмѣстѣ съ 
наставленіями о томъ, какъ они должны дѣйствовать во время своего 
проповѣдническаго путешествія (IX, 1—6), причемъ указывается, какъ 
повялъ тетрархъ Иродъ дѣятельность Іисуса (IX, 7—9), насыщеніе пяти 
тысячъ, чѣмъ Христосъ показалъ возвратившимся изъ путешествія 
апостоламъ Свою силу оказывать помощь при всякой нуждѣ (IX, 10,—17), 

вопросъ Христа, за кого считаетъ Его народъ и за кого ученики, 

причемъ приводится исповѣданіе Петра отъ лица всѣхъ апостоловъ: 

-«Ты-Христосъ Божій», а затѣмъ предреченіе Христомъ Своего отвер¬ 

женія представителями народа и Своей смерти и воскресенія, а также 
увѣщаніе, обращенное къ ученикамъ, чтобы они подражали Б^му въ 
ч:амопожертвованіи, за что Онъ вознаградитъ ихъ при Своемъ второмъ 
славномъ пришествіи (IX, 18—27), преображеніе Христа, которое давало 
ученикамъ Его проникать взоромъ своимъ въ Его будущее прославленіе 
(ІХ,28—3 6), исцѣленіе бѣсноватаго лунатика-отрока,—котораго не могли 
исцѣлить ученики Христовы, по слабости своей вѣры,—имѣвшее своимъ 
послѣдствіемъ восторженное прославленіе народомъ Бога. При этомъ 
однако Христосъ еще разъ указалъ ученикамъ Своимъ на ожидающую 
Его судьбу, а они оказались непонятливыми и въ отношеніи къ такому 
ясному заявленію, сдѣланному Христомъ (IX, 37—45). 

Эта неспособность учениковъ, не взирая на ихъ исповѣданіе Мес¬ 

сіанства Христова, понять Его пророчество о Своей смерти и воскре¬ 

сеніи, имѣла свое основаніе въ томъ, что они еще пребывали въ тѣхъ 
представленіяхъ о царствѣ Мессіи, какія сложились среди іудейскихъ 
книжниковъ, понимавшихъ мессіанское царство какъ царство земное, 

политическое, и вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствовала о томъ, какъ слабо 
еще было ихъ познаніе о природѣ царства Божія и его духовныхъ 
благахъ. Поэтому, по ев. Луки, Христосъ остальное время до Своего 
торжественнаго входа въ Іерусалимъ посвятилъ наученію Своихъ уче¬ 

никовъ именно этимъ важнѣйшимъ истинамъ о природѣ царства Божія, 

о его видѣ и распространеніи (вторая часть),—о томъ, что потребно 
.для достиженія вѣчной жизни, и предупрежденіямъ—не увлекаться 
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ученіемъ фарисеевъ и взглядами Его враговъ, которыхъ Онъ со временемъ 
придетъ судить, какъ Царь этого Царства Божія (IX, 51—XIX, 27). 

Наконецъ въ третьей части евангелистъ показываетъ, какъ Хри¬ 

стосъ Своими страданіями, смертью и воскресеніемъ доказалъ, что Онъ 
есть дѣйствительно обѣтованный Спасителѣ и помазанный Духомъ 
Святымъ Царь царства Божія. Изображая торжественный входъ Господа 
въ Іерусалимъ, евангелистъ Лука говоритъ не тоіько о восхищеніи 
народа—о чемъ сообщаютъ и другіе евангелисты, но и о томъ, что 
Христосъ возвѣстилъ о Своемъ судѣ надъ непокорнымъ Ему городомъ 
(XIX, 28—44) и затѣмъ, согласно съ Маркомъ и Матѳеемъ, о томъ, 

какъ Онъ во храмѣ посрамилъ Своихъ враговъ (XX, 1—4^), а иотбйъ, 

указавъ на превосходство подаянія на храмъ бѣдной вдовы предъ 
взносами богачей. Онъ предвозвѣстилъ предъ своими учениками судьбу 
Іерусалима и Его послѣдователей (XXI, 1—36).—Въ описаніи страданій 
и смерти Христа (гл. ХХП и ХХШ) выставляется на видъ, что къ пре¬ 

данію Христа Іуду побудилъ сатана (ХХП, 3), а потомъ выдвигается 
увѣренность Христа въ томъ, что Онъ будетъ вкушать вечерю съ 
Своими учениками въ царствѣ Божіемъ и что Пасха Ветхозавѣтная 
отнынѣ должна замѣниться установляемою Инъ Евхаристіею (15—23). 

Упоминаетъ евангелистъ и о томъ, что Христосъ на тайной вечери 
призывая учениковъ къ служенію, а Ѣе къ господствованію, тѣмъ не 
менѣе обѣщалъ имъ господство въ Его царствѣ (24—30). Затѣмъ 
слѣдуетъ разсказъ о трехъ моментахъ послѣднихъ часовъ Христа: обѣ¬ 

щаніе Христа молиться за Петра,—данное въ виду его скораго па¬ 

денія (31—34), призывъ учениковъ къ борьбѣ съ искушеніями (35—38^, 

и моленіе Христа въ Гефсиманіи, при которомъ Его укрѣплялъ ангелъ съ 
неба (39—46). Затѣмъ евангелистъ говоритъ о взятіи Христа и исцѣ¬ 

леніи Христомъ раненаго Петромъ раба (51) и о объ обличеніи Имъ 
первосвященниковъ, пришедшихъ съ воинами (53). Всѣ эти частности 
ясно показываютъ, что Христосъ шелъ на страданія и смерть добро¬ 

вольно, въ сознаніи необходимости ихъ для того, чтобы могло совер¬ 
шиться спасеніе человѣчества. 

Въ изображеніи самыхъ страданій Христа отреченіе Петра вы¬ 

ставляется у евангелиста Луки какъ свидѣтельство того, что и во 
время Своихъ Собственныхъ страданій Христосъ жалѣлъ Своего сла¬ 

баго ученика (54—62^. Затѣмъ слѣдуетъ описаніе великихъ страданій 
Христа въ слѣдующихъ трехъ чертахъ: 1) отрицаніе высокаго достоин¬ 

ства Христа отчасти воинами, насмѣхавшимися надъ Христомъ на дворѣ 
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первосевящннива (63 — 65), а главнымъ образомъ членами синедріона 
(66 — 71) 2) признаніе Христа мечтателемъ на судѣ у Пилата и Ирода 
(ХХШ, 1—12) и 3) предпочтеніе народомъ Христу Вараввы разбой¬ 

ника и присужденіе Христа къ смертной казни посредствомъ распятія 
(13—25).—Послѣ изображенія глубины страданія Христова евангелистъ 
отмѣчаетъ такія черты изъ обстоятельствъ этого страданія, которыя 
ясно свидѣтельствовали о томъ, что Христосъ и въ страданіяхъ Своихъ 
оставался все же Царемъ Царства Божія. Евангелистъ сообщаетъ, что 
Осужденный 1) какъ судія обращался въ плававшимъ о Немъ жен¬ 

щинамъ (26—31) и просилъ Отца за своихъ враговъ, совершавшихъ 
преступленіе противъ Него безъ сознанія (32—34) 2) давалъ мѣсто 
въ раю покаявшемуся разбойнику какъ имѣющій на то право (35—43) 

3) сознавалъ, что умирая Онъ предаетъ Самъ духъ Свой Отцу (44 — 46) 

4) былъ признанъ праведникомъ со стороны сотника и возбудилъ 
Своею смертью раскаяніе въ народѣ (47—48) и 5) почтенъ былъ 
особо торжественнымъ поі’ребеніемъ (49—56). Наконецъ въ исторіи 
воскресенія Христова евангелистъ выставляетъ на видъ такія событія, 

которыя ясно доказали величіе Христа и послужили къ разъясненію 
совершеннаго Имъ дѣла спасенія. Это именно; свидѣтельство ангеловъ 
о томъ, что Христосъ препобѣдилъ смерть, согласно Его предреченіямъ 
объ этомъ (XXIV, 1—12), затѣмъ явленіе самого Христа Еммаусскимъ 
путникамъ, которымъ Христосъ показалъ изъ Писанія необходимость 
Его страданій для тото, чтобы Ему войти въ славу Его, (13'—35), 

явленіе Христа всѣмъ апостоламъ, которымъ Онъ также разъяснилъ 
пророчества, говорившія о Немъ, и поручилъ во имя Его проповѣды- 

вать вѣсть о прощеніи грѣховъ всѣмъ народамъ земли, обѣщавъ при 
этомъ апостоламъ ниспослать силу Св. Духа (36—49). Наконецъ, 

изобразивъ кратко вознесеніе Христа на небо (50—53),' ев. Лука 
этимъ закончилъ свое евангеліе, которое дѣйствительно явилось утвер¬ 

жденіемъ всего, преподаннаго Ѳеофилу и другимъ христіанамъ изъ 
язычниковъ, христіанскаго ученія; Христосъ изображенъ здѣсь дѣй¬ 

ствительно какъ обѣтованный Мессія, какъ Сынъ Божій и Царь 
Царства Божія. 

Источники и пособія при изученіи евангелія отъ Луки. 

Изъ святоотеческихъ толкованій на евангеліе отъ Луки наиболѣе 
обстоятельными являются сочиненія блаж. Ѳеовимкта и Евфимія Зи- 

габет. Изъ нашихъ русскихъ комментаторовъ на первомъ мѣстѣ нужно 



114 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

поставить епископа Михагиа (Толковое Евангеліе), затѣхъ составившаго 
учебное руководство въ чтенію Четвероевангелія Д. П. Бшлгтт,,— 

Б. И. Тладкоѳа, написавшаго «Толковое Евангеліе», и проф. Каз. 

дух. Академіи М. Богословскаго, составившаго книги: 1) Дѣтство Гос¬ 

пода нашего Іисуса Христа и Его предтечи, по евангеліяхъ св. апо¬ 

столовъ Матѳея и Луки. Еазань 1893-го г. и 2) Общественное слу¬ 

женіе Господа нашего Іисуса Христа по сказаніяхъ святыхъ еванге¬ 

листовъ. Вып. первый. Казань, 1908'го г. 

Изъ сочиненій о евангеліи отъ Луки у насъ имѣется только 
диссертащя прот, Долотебнова: «Святое Евангеліе отъ Луки. Право¬ 

славно критиво-ѳвзегетическое изслѣдованіе противъ Ф. X. Баура». 

Москва, 1873 г. 
Изъ иностранныхъ комментаріевъ у насъ упоминаются толкованія: 

Еейля К. Фр. 1879 г. (на нѣм. яз.), Мейера въ редакціи Б. Вейса 
1885 г. (на нѣм. яз.), Іог. Вейса «Писанія Н. Зав.» 2-е изд. 1907 

(на нѣм. яз.), !Цренча. Толкованіе притчей Господа нашего Іисуса 
Христа 1888 г. (на русев, аз.) и «Чудеса Госаода нашего Іисуса 
Христа» (1883-го г. на русск. яз.) и Жфкеа. «Четыре каноническія 
евангелія по ихъ древнѣйшему извѣстному тексту». Ч. 2-я, 2-я поло¬ 

вина 1905 г. (на нѣм. языкѣ). 

Цитируются далѣе также сочиненія: Бейки. Жизнь и ученіе Христа. 

Пер. СВ. М. Фивейсваго 1894 г. Эдершейма. Жизнь и время Іисуса 
Мессіи. Пер. св. М. Фивейскаго. т. I. 1900 г. Ревиля А. Іисусъ 
Назарянинъ пер, Зѣлинсваго т. 1—2 1^09 г. и нѣкоторыя статьи 
духовныхъ журналовъ. 



ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ. 

ГЛАВА I. 

1. Какъ уже многіе начали со¬ 
ставлять повѣствованія о совер¬ 

шенно извѣстныхъ между нами со¬ 
бытіяхъ, 

I. 

Предисловіе (1—4). Предвоввѣщеніе о зачатіи и рожденіи Іоанна Предтечи (6—25). Пред¬ 

возвѣщеніе о рождествѣ Христа (26—38). Путешествіе Преев. Дѣвы въ Елизаветѣ 
(89—56). Рожденіе и обрѣзаніе Іоанна Предтечи (57—66), Хвалебная пЬснь Захаріи (67—80). 

1. Ев. Лука отличается отъ другихъ евангелистовъ тѣмъ, что онъ, но 
примѣру греческихъ историковъ, пишетъ краткое предисловіе къ своему еван¬ 
гелію. Здѣсь онъ говоритъ объ основной мысли, методѣ и цѣли своего труда. 
Цѣлью его евангелія онъ поставляетъ (ст. 4)—^дать читателямъ вѣрное сред¬ 
ство убѣдиться въ истинности евангельскихъ ученій. Для, этого онъ будетъ 
держаться вполнѣ научнаго метода въ изложеніи евангельскихъ событій и 
позаботится о полнотѣ изложенія (ст. 3). При этомъ евангелистъ указываетъ, 
что онъ не первый берется за это дѣло—до него описаніемъ евангельскихъ 
событій занимались и другія лица (1 и 2 ст.).—Какъ—по греч. зяиЗтртер.. 
Это выраженіе не встрѣчается болѣе ни въ Новомъ Завѣтѣ, ни у 70-ги, но 
часто попадается у классическихъ греческихъ писателей и обозначаетъ у 
нихъ усиленное указаніе на основаніе того или другого поступка: «такъ 
какъ».—Многіе. Здѣсь разумѣются христіанскіе писатели, которые, какъ 
видно изъ 2-го стиха, сами не были очевидцами описываемыхъ ими евангель¬ 
скихъ событій. Къ числу такихъ писателей Лука могъ причислять и ев. 
Марка, который не былъ очевидцемъ всѣхъ дѣлъ Христа. Произведенія этихъ 
писателей, исключая, конечно, Марка, не дошли до насъ. Несомнѣнно только, 
что это не были авторы такъ называемыхъ апокрифическихъ евангелій, по¬ 
тому что эти евангелія явились, въ томъ видѣ, въ какомъ мы ихъ имѣемъ, 
гораздо позже нашихъ каноническихъ евангелій.—Началъъ-по греч. ёітехз!р7)оаѵ 
значитъ: «предприняли». Этимъ евангелистъ обозначаетъ важность и труд¬ 
ность дѣла описанія евангельскихъ событій, но вовсе не хочетъ сдѣлать 
какого нибудь упрека по адресу предпринявшихъ такое трудное дѣло.—Со¬ 
ставлять повѣствованія-по греч. аѵатаІаоЗаі т. е. ставить въ рядъ 
или приводить въ порядокъ повѣствованіе или то, что служило предметомъ 
повѣствованія—самые факты евангельской исторіи.—О сов^шенно извѣст- 
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2. какъ передали панъ т6 быв¬ 
шіе съ самаго начала очевидцами 
и слугителями Слова,— 

3. то разсудилось и мнѣ, по тща¬ 

тельномъ изслѣдованіи всего сна¬ 
чала, по порядку описать тебѣ, до¬ 
стопочтенный Ѳебфилъ, 

ныхъ между нами событіяхъ—ігері хйѵ ігеігХ7іро<рор7іріѵ(оѵ Іѵ УіиТѵ 7гра-)ср,ат(оу, т. ѳ. 
о событіяхъ совершенно закончившихъ свое теченіе. Нѣкоторые понимаютъ 
глаголъ тгХтіросрорзГѵ въ смыслѣ «приводить къ полной увѣренности», но такое 
значеніе имѣетъ этотъ глаголъ только въ приложеніи къ лицамъ,—напр. 
Римл. ГѴ, 21; Кол. IV, 12, а не къ событіямъ.—Жезкгду нами т. е. между 
христіанами. 

2. ’ Какъ предали намъ... Это—придаточное предложеніе, относящееся къ 
первому стиху и разъясняющее, чѣмъ въ своихъ повѣствованіяхъ руководились 
«многіе».—Жакъ—точнѣе: «соотвѣтственно тому какъ» (хабих:).—Предали. Зна¬ 
читъ, преданіе, и именно устное, было источникомъ, изъ котораго почерпали 
матеріалъ для своихъ повѣствованій «многіе». Отъ кого шло это «преданіе»— 
сказано въ сл’Ьдующихъ словахъ.—Бывшіе съ самаго гшчала, т. е. съ самаго 
начала тѣхъ «событій» (ст. 1) или съ открытія общественнаго служенія 
Христа роду человѣческому, которое совпадаетъ съ призваніемъ апоЬтоловъ 
(Зигабенъ ср. Іоан. XV, 27; Дѣян. I, 21 и Сл.).—Очевидцами и служите¬ 
лями слова. ЗдЬсь разумѣются апостолы и тѣ ученики Христовы, которые 
сопровождали Христа начиная съ самаго выступленія Его на общественное 
служеніе. Такъ какъ они съ начала уже были очевидцами всего, что совер¬ 
шалъ Христосъ, то они Же впослѣдствіи, по вознесеніи Христа, сдѣлались 
и проповѣдниками евангелія (слова х. Ібуои въ смыслѣ «ученія» «проповѣди» 
ср. Дѣян. XIV, 25). У синоптиковъ терминъ «слово» въ смыслѣ обозначенія 
2-го лица Св. Троицы, какъ у Іоан. I. 1, не встрѣчается. Блаж. Ѳеофилактъ 
изъ этого стиха дѣлаетъ тотъ выводъ, что ев. Лука не принадлежалъ къ 
числу учениковъ Христовыхъ, но сдѣлался христіаниномъ въ позднѣйшее 
время. Но онъ, конечно, могъ собрать вполнѣ точныя свѣдѣнія о жизни 
Христа отъ ап. Павла и др. апостоловъ и родственниковъ Христа (ср. 
Евс. V, 8). 

3. Разсудгглось и ммѣ. Невидимому, написаніе евангелія представляется 
ему собственнымъ дѣломъ, дѣломъ его произволенія. Но на самомъ дѣлѣ, по 
признанію Церкви, имъ въ этомъ руководилъ Св. Духъ, и евангелистъ 
именно исполнялъ въ этомъ случаѣ таинственное внушеніе Духа. Затѣмъ, 
повидимому, онъ приравниваетъ себя къ тѣмъ «многимъ», о которыхъ онъ 
только что сказалъ. Но на самомъ дѣлѣ, несомнѣнно, онъ рѣшилъ дать 
больше того, что дали «многіе»: иначе ему не нужно бы приниматься и за 
работу...—По тщательномъ изслѣдованіи всего сначала. Евангелистъ провѣ¬ 
рялъ все, что узналъ изъ преданія, показаніями тѣхъ лицъ, которыя прини¬ 
мали участіе въ описываемыхъ евангельскихъ событіяхъ. Онъ начинаетъ 
свое евангеліе не прямо съ выступленія Христа на проповѣдь, а^ гораздо 
раньше, съ самаго, такъ сказать, первоначала (аѵш&зѵ). И дѣйствительно, въ 
первыхъ двухъ главахъ онъ изображаетъ исторію рожденія Іоанна Предтечи 
и Господа Іисуса Христа. Наконецъ онъ хочетъ говорить обо всемъ (тгаз'.ѵ). 
Этою полнотою и (^стоятельностью его евангеліе отличается отъ написан' 
ныхъ раньше его. Можетъ быть, онъ имѣетъ здѣсь въ виду и евангеліе 
Марка, которое,—представляя собою воспроизведеніе разсказовъ ап. Петра, 
которые, конечно, какъ сказанные по извѣстнымъ случаямъ, не обнимали 
всего содержанія евангельской исторіи,—точно также отличается особенною 
краткостью и пропусками весьма важныхъ отдѣловъ (напр. исторіи дѣтства 
Христа).—По порядку. Здѣсь можно видѣть указаніе и на хронологическій 
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4. чтобы ти узналъ твердое осно* 
ваніе того ученія, въ которомъ былъ 
наставленъ. 

5. Во дни Ирода, царя Іудей¬ 
скаго, былъ священникъ изъ Авіе- 
вой чреды, именемъ Захарія, и 

гена его изъ рода Ааронова, имя 
ей Елисавета. 

6. Оба они были праведны предъ 
Богомъ, поступая по всѣмъ запо¬ 
вѣдямъ и уставамъ Господнимъ 
безпорочно. 

и на систематическій «порядокъ», но болѣе все таки ев. этимъ оттѣняетъ 
осротмпическую послѣдовательность въ изложеніи евангельскихъ событій.— 
Достопочтенный Ѳеофилъ. См. введеніе. 

4. Чтобы ты узналъ, т. е. узналъ самымъ опредѣленнымъ образомъ 
(а-і'і'ѵи);, ср. Матѳ. XI, 27; 1 Кор. XIII, 12).—Твердое основаніе — непоколе¬ 
бимость (аз'раХеіаѵ). Здѣсь рѣчь не О томъ, чтобы тогда возбуждалось сомнѣніе 
относительно фактовъ евангельской исторіи со стороны ихъ дѣйствительности 
или правильнаго освѣщенія въ преданіи, но о томъ, что ученія (Хб-^’оі—по 
русски не точно: ученіе), которыя усвоилъ Ѳеофилъ, были бы представлены 
въ ихъ несокрушимой истинности. Въ самомъ дѣлѣ, христіанское ученіе 
основывается на исторіи и въ исторіи же находитъ для себя подтвержденіе.— 
Бъ которомъ былъ наставленъ. Ѳеофилъ такимъ образомъ былъ уже просвѣ¬ 
щенъ христіанствомъ, но, очевидно, ему не доставало еще точнаго знанія 
исторіи жизни и ученія Христа. 

5. Повѣствованіе о зачатіи Іоанна Предтечи начинается указаніемъ на 
время этого событія и обозначеніемъ лицъ, о которыхъ евангелистъ долженъ 
былъ говорить.—Во дни Ирода—см. Матѳ. II, 1.—Былъ священникъ—точнѣе: 
выступилъ, появился въ исторіи (гуёѵз-со ср. Марк. 1, 4).—Священникъ—въ греч. 
текстѣ прибавлено здѣсь слово зц—нѣкоторый. Изъ этого съ ясностью видно, 
что Захарія не былъ первосвященникомъ, какъ предполагали между тѣмъ нѣ¬ 
которые Учители Церкви. Первосвященника съ именемъ Захаріи изъ временъ 
Ирода не знаетъ и историкъ іудейскій I. Флавій.—Изъ Лвіевой чреды. Давидъ 
установилъ, чтобы священники, происходившіе, какъ извѣстно, отъ двоихъ сы¬ 
новей Аарона, Елеазара и Ифамара, по очередно совершали служеніе въ 
храмѣ. Череда, къ которой принадлежалъ Захарія, приходилась восьмой въ 
числѣ всѣхъ 24-хъ чередъ. Каждая череда отправляла священнослуженіе въ 
теченіи восьми дней—отъ одной субботы до другой. Священники при этомъ 
каждый день мѣнялись (на это указываетъ и названіе череды к'^г^^хггла, т. е. 
поденное служеніе. (Ср. 1 Пар. гл. ХХІУ).—Именемъ Захарія. Имя Захарія въ 
перев. съ евр. означаетъ «тотъ, о комъ вспомнилъ Іегова*. — И жена его... 
И по отцу, и по матери Іоаннъ такимъ образомъ происходилъ изъ рода Ааро¬ 
нова и слѣдов. имѣлъ полное право стать священникомъ. Имя Елизавета въ 
перев. съ евр, означаетъ «клятва Божія». Такъ называлась и жена Аарона 
(Исх. УІ, 23). 

6. Діраведны предъ. Боюмъ. Захарія и Елизавета не передъ людьми только 
являлись праведными, т. е. исполняющими волю Божію, но и предъ Богомъ. 
Это значитъ, что праведность ихъ была настоящая, не лицемѣрная (ср. Быт. 
УІІ, 1). Понятно, впрочемъ, что эта праведность біиа не то, что праведность, 
какую получили люди благодаря искупленію, совершенному Христомъ: бремя 
наслѣдственнаго грѣха не было снято съ этихъ праведныхъ супруговъ.—По¬ 
ступая по всѣмъ заповѣдямъ и уставамъ... Между «заповѣдями» (ёѵто),:^) и 
«уставами» (Зіхаісорл^ различіе заключается въ томъ, что первыя обозначаютъ 
собою отдѣльныя постановленія закона Моисеева, а послѣднія—лежащія въ 
основѣ всего законодательства правовыя нормы. 
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7, у нихъ не было дѣтей, ибо 
Елисавета была неплодна, и оба 
были уже въ лѣтахъ преклон¬ 
ныхъ. 

8. Однажды, когда онъ въ по¬ 
рядкѣ своей чреды служилъ предъ 
Богонъ, 

9. по жребію, какъ обыкновенно 
было у священниковъ, досталось 
еыу войти въ Храмъ Господень для 
кажденія, 

10. а все множество.народа мо¬ 
лилось внѣ во время кажденія,— 

11. тогда явился ему Ангелъ 

7. Супруги не имѣли дѣтей, чтО у евреевъ считалось очень большимъ 
несчастіемъ, такъ какъ служило знакомъ немилости Божіей (Втор. ХХѴШ, 18). 
Въ настоящемъ случаѣ ѳто впрочемъ, какъ оказалось, не было дѣломъ неми¬ 
лости Божіей, а, вѣроятно, служило къ тому, что родившійся на старости лѣтъ 
у Захаріи и Елизаветы младенецъ долженъ былъ стать предметомъ ихъ нѣж¬ 
нѣйшихъ попеченій, какъ нѣкогда Исаакъ сталъ такимъ предметомъ для сво¬ 
ихъ родителей—Авраама и Сарры. Кромѣ того, что Елизавета доселѣ была 
безплодна, и самый возрастъ обоихъ супруговъ (тгро^ерох. ёѵ т. тірірач—въ лѣ¬ 
тахъ преклонныхъ) не давалъ вообще надежды на полученіе дѣтей. И тому в 
другому супругу было, вѣроятно, дѣтъ по шестидесяти (проф. Богословскій. 
Дѣтство Господа нашего I. Христа стр. 155). 

8—10. Лучше перевести ѳти стихи такъ: сКогда однажды, Захяріа, 
въ порядкѣ своей чреды, служилъ предъ Богомъ, то, по жребію, какъ было 
обыкновенно у священниковъ, досталось ему кадить, когда онъ вошелъ въ 
храмъ Господенъ, а все множество народа молилось внѣ во время кажденія».— 
Однажды. Нѣкоторые толкователи пытаются разъяснить это неопредѣленное 
выраженіе евангелиста и опредѣляютъ, когда именно случилось разсматри¬ 
ваемое здѣсь происшествіе и, олѣдов,, зачатіе Іоанна Предтечи. Изъ того, 
что храмъ іерусалимскій былъ разрушенъ Римлянами въ 9-й день пятаго 
мѣсяца (15-го іюля) 823-года отъ основанія Рима, именно въ тотъ день, 
когда, по сообщенію Талмуда, начинала свое служеніе череда первая, вы¬ 
водятъ заключеніе, что за годъ слишкомъ до Рождества Христова, т. е. въ 
годъ зачатія Предтечи, вѣроятно 748-й, череда Авіева слу жила—въ пер¬ 
вомъ полугодіи съ 17-го по 23-е апрѣля, а во второмъ—съ 16-го по 22-е сен¬ 
тября, и слѣд. предполагаютъ, что явленіе Ангела Захаріи случилось во второмъ 
полугодіи 748-года. (Богословскій, стр. 150).—Слуоюиль предъ Богомъ, т. е. 
отправлялъ свои священническія обязанности (ср. Евр. VII, 5) именно предъ 
Богомъ, такъ какъ храмъ считался мѣстомъ благодатнаго присутствія Іеговы— 
Досталось по жребію (ёХа^^е—получилъ ПО жребію).— Ібакь обыгсновенно было 
у священниковъ. Кажденіе считалось у священниковъ самымъ важнымъ священ¬ 
нодѣйствіемъ, и тотъ, кому доставалось это дѣло, всѣми признавался особо по¬ 
чтеннымъ отъ Бога (Втор. XXXIII, 10 и ся.).~Въ храмъ Господенъ—х. ѵаоѵ, 
т. е. во святилище, гдѣ стоялъ алтарь кадильный (ср. ст. 11-й). На этотъ 
алтарь священникъ и возлагалъ благовонный фиміамъ, какъ символъ молитвы 
народной къ Богу (Пс. СХЫ, 2). Народъ въ это время стоялъ на дворахъ 
и въ притворахъ храма, такъ какъ въ святилище могли входить одни 
только священники.—Во время—точнѣе: въ часъ (х. аіра) кажденія (въ греч. 
здѣсь стоитъ «фииіама» вмѣсто скажденіа»: ѳто, такъ называемая, фигура 
метониміи). 

11. Явился ему Ангелъ. По объясненію св. Іоанна Златоуста, евангелистъ, 
говоря что Ангелъ явился, а не* «былъ увидѣнъ», этимъ самымъ хочетъ ска¬ 
зать, что ѳто было дѣйствительное появленіе ангела. — По правую сторону. 
Эта сторона считалась у евреевъ счастливою, и потому явленіе ангела не 
должно бы подѣйствовать удручающимъ образомъ на Захарію, 
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Господень, стоя но правую сторону 
жертвенника кадильнаго, 

12. и Захарія, увидѣвъ его, сму¬ 
тился, и страхъ напалъ на него. 

13. Ангелъ же сказалъ ему: не 
бойся, Захарія, ибо услышана мо¬ 
литва твоя, и жена твоя Елисавета 
родитъ тебѣ сына, и наречешь ему 
имя: Іоаннъ; 

14. и будетъ тебѣ радость и ве¬ 

селіе, и многіе о рожденіи его воз¬ 
радуются; 

15. ибо онъ будетъ великъ предъ 
Господомъ; не будетъ пить вина 
и сикера, и Духа Святаго ис¬ 
полнится еще отъ чрева матери 
своей; 

16. и многихъ изъ сыновъ Израи¬ 
левыхъ обратитъ въ Господу Богу 
ихъ; 

12. Тѣмъ не менѣе Захарія испугался. Ему могли припомниться тѣ мѣста 
Ветхаго Завѣта, гдѣ явленіе ангела признается признакомъ близкой погибели 
(Суд. VI, 22—23; XIII, 22). Притомъ, какъ бы ни былъ человѣкъ «праведенъ», 
ему никогда не чуждо сознаніе своей грѣховности или виновности предъ Бо¬ 
жественнымъ правосудіемъ. 

13. Услышана молитва твоя. Едва ли Захарія, какъ представитель 
всего народа (ст. 10-й), могъ въ это время молиться о своихъ личныхъ нуждахъ: 
вѣроятнѣе всего то предположеніе (Августинъ, Зигабенъ),' что Захарія молился 
о дарованіи народу іудейскому давно уже ожидаемаго Мессіи. Ангелъ и воз¬ 
вѣщаетъ ему, что такая его молитва Богомъ услышана... Мессія скоро придетъ.— 
И жена твоя Елизавета... Въ доказательство истинности своего предсказанія 
о скоромъ пришествіи Мессіи ангелъ объявляетъ, что уже намѣченъ и Пред¬ 
теча Мессіи, каковымъ будетъ имѣющій скоро родиться сынъ Захаріи. — И. 
наречешь... см. Матѳ. I, 21.—Іоаннъ. Съ евр.—Богъ милостивъ (Іохананъ). 

14. Радость—(х«р“) это собственно внутреннее состояніе человѣка, а 
веселіе (ауаХХіазі?)—внѣшнее проявлеще этого состоянія.—О рожденіи ею воз¬ 
радуются. Это будетъ конечно тогда, когда Іоаннъ будетъ совершать высокое 
свое назначеніе—приводить людей ко Христу. 

15. Великъ предъ Господомъ,—т. е. истинно великъ (ср. ст. 6. и Матѳ. XI, 
9, И).—Не будетъ пить вина и сикера,—т. ѳ. будетъ назореемъ, которые не 
пили вина винограднаго, ни напитковъ, приготовленныхъ изъ другихъ плодовъ 
(сикеръ). Ср. Числ. VI, 3, 5. При этомъ не указано, чтобы этотъ обѣтъ неь 
зорейства Іоаннъ привялъ только на извѣстный срокъ, какъ дѣлали ветхоза¬ 
вѣтные вазореи обыкновенно. Скорѣе дѣло здѣсь представляется такъ, что 
Іоаннъ, подобно Сампсону (Суд. XIII, 5) и Самуилу (1 Цар. 1,11), останется 
назореемъ на всю свою жизнь. Очевидно, этимъ ангелъ хочетъ обозначить 
особую нравственную высоту, на какой будетъ стоять Іоаннъ Претеча: онъ 
всепѣло будетъ преданъ служенію Богу и этимъ уже будетъ привлекать къ 
себѣ вниманіе своихъ единоплеменниковъ. — И Духа Святаю исполнится. 
Вмѣсто возбуждающаго дѣйствія вина и сикера Іоаннъ будетъ возбуждаемъ 
къ дѣятельности Духомъ Святымъ, Который будетъ въ изобиліи посылать ему 
Свои силы и дары.—Еще отъ чрева матери. Кажется, здѣсь пропущено вы¬ 
раженіе: «явившись» или «придя» (ср: Марк. ѴП, 4). Ангелъ хочетъ сказать, 
что Іоаннъ съ самаго рожденія, т. е. въ самые юные годы жизни уже будетъ 
имѣть въ себѣ полноту Духа Святаго. 

16. Рѣчь идетъ только объ Израильтянахъ. Это вполнѣ согласно съ по¬ 
ниманіемъ ветхозавѣтныхъ людей, къ какимъ принадлежалъ и Захарія: они 
полагали, что царство Мессіи и всѣ слѣд. подготовительныя къ нему дѣда— 
въ томъ числѣ и служеніе Предтечи Мессіи—предназначены только для нвхъ, 
евреевъ. Притомъ и не всѣ евреи обращены будутъ Іоанномъ: нѣкоторые 
останутся въ своемъ грѣхѣ. 
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17. И предъидетъ предъ Нимъ 
въ духѣ и силѣ Иліи, чтобы воз¬ 
вратить сердца отцовъ дѣтямъ, и 
веиокоривымъ образъ мыслей пра¬ 
ведниковъ, дабы представить Гос¬ 
поду народъ приготовленный. 

18. И сказалъ Захарія Ангелу; 
по чему я узнйю это? ибо я старъ, 
и жена моя въ лѣтахъ преклонныхъ. 

19. Анге.іъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
я Гавріилъ, предстоящій предъ 

Богомъ, и посланъ говорить съ то¬ 
бою и благовѣстить тебѣ сіе; 

20. и вотъ, ты будешь молчать 
и не будешь имѣть возможности 
говорить до того дня, какъ это сбу¬ 
дется, за то, что ты не повѣрилъ 
словамъ моимъ, которыя сбудутся 
въ свое время. 

21. Между тѣмъ народъ ожидалъ 
Захарію и дивился, что онъ медлитъ 
въ храмѣ. 

17. й предъидетъ предъ Нимъ, г. е. будетъ идти впереди Бога (ср. ст. 
16). Пророки Ветхаго -Завѣта неоднократно изображали наступленіе Мессіан¬ 
скаго времени какъ пришествіе Іеговы, Который какъ Мессія явится Своему 
народу и спасетъ его отъ ита враговъ его (Ис. ХБѴІ, 13; ЫІ, 10; БѴІ, 1).— 
Въ духѣ и силѣ Иліи. Іоаннъ будетъ дѣйствовать въ народѣ еврейскомъ съ 
такою же ревностью о Богѣ и силою одушевленія, съ какою нѣкогда дѣйство¬ 
валъ среда своихъ современниковъ величайшій пророкъ Илія. Это впрочемъ 
не относится къ творенію чудесъ, такъ какъ извѣстно, что Іоаннъ чудесъ не 
творилъ (Іоан. X, 41).—Чтобы возвратить... О дѣятельности Іоанна еванге¬ 
листъ говоритъ почти буквально словами пр. Малахіи (IV, 6). У пророка же 
(см. Толк. Библ. т. 7-й стр. 445) рѣчь идетъ о миргъ въ семьѣ. Такъ какъ 
Іоаннъ не дѣлалъ ничего такого, какъ и Илія, то нѣкоторые толкователи (у 
пасъ—Богословскій стр. 169) полагаютъ, что здѣсь идетъ рѣчь о возобновленіи 
духовнаго единства между древними патріархами {отцы) и ихъ потомками— 
единства, прерваннаго непокорностью и непослушаніе мъпослѣдвихъ. Это не¬ 
обходимо для того, чтобы народъ еврейскій въ состояніи былъ принять имѣ¬ 
ющаго придти Господа (ср. 16 и начало 17-го ст.). 

18. Захарія, подобно Аврааму (Быт. XV, 8), проситъ знаменія, по кото¬ 
рому бы онъ могъ узнать дѣйствительное наступленіе того, что ему обѣщано (это). 
При втомъ онъ указываетъ и причину, по какой онъ нуждается въ знаменіи. 

19. Такъ какъ въ вопросѣ Захаріи сказалось нѣкоторое сомнѣніе въ 
возможности исполненія сказаннаго ему ангеломъ, то послѣдній указываетъ 
Захаріи на свое высокое положеніе предъ Богомъ (ср. 3 Цар. X, 8), которое 
ручается въ томъ, что онъ правильно передалъ волю Божію Захаріи. Притомъ 
и самое имя—Гавріилъ «сильный Божій» (ср. Дан. VIII, 16) должно напомнить 
Захаріи о тѣхъ великихъ обѣтованіяхъ, какія были даны народу еврейскому 
именно чрезъ этого ангела пророку Даніилу. «Я тотъ самый, что нѣкогда 
являлся Даніилу—какъ бы говоритъ Гавріилъ—ты можешь мнѣ довѣриться»! 

20. Будешь молчатъ. Захарія, какъ священникъ и учитель закона, не 
долженъ ’ бы сомнѣваться, слыша ангела, а онъ показалъ себя не на высотѣ 
своего призванія. Поэтому, въ наказаніе за сомнѣніе, аагелъ налагаетъ печать 
молчанія на его уста: онъ, священникъ, проповѣдникъ религіи, долженъ мол¬ 
чать!—Й не будешь имѣть возможности говорить. Молчаніе Захаріи будетъ 
имѣть своею причиною то, что онъ онѣмѣетъ на самомъ дѣлѣ. 

21. Священники могли оставаться въ святилищѣ только на короткое время. 
Въ противномъ случаѣ народъ начиналъ уже безпокоиться, не случилось ди тамъ 
съ ними какое нибудь несчастіе, такъ какъ они, въ самомъ дѣдѣ, могли быть 
поражены Богомъ за какую либо погрѣшность въ исправленіи священнодѣй¬ 
ствій, какъ нѣкогда за то же были поражены священники Падавъ и Авіудъ 
(Лев. гл. X). 



ГЛАВІ 1. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ. 121 

22. Онъ же вышедъ не могъ го¬ 
ворить къ нимъ; и они поняли, что 
онъ видѣлъ видѣніе въ храмѣ; и 
онъ объяснялся съ ними знаками 
и оставался нѣмъ. 

23. А когда окончились дни 
службы его, возвратился въ домъ 
свой. 

24. Послѣ сихъ дней зачала 
Елисавета, жена его, и, таилась 
пять мѣсяцевъ, и говорила; 

25. такъ сотворилъ мнѣ Господь 
во дни сіи, въ которые призрѣлъ 

на меня, чтобы снять съ меня по¬ 
ношеніе между людьми. 

26. Въ шестый же мѣсяцъ по¬ 
сланъ былъ Ангелъ Гавріилъ отъ 
Бога въ городъ Галилейскій, назы¬ 
ваемый Назаретъ, 

27. къ Дѣвѣ, обрученной мужу, 
именемъ Іосифу, изъ дома Давидова; 
имя же Дѣвѣ: Марія. 

28. Ангелъ, вошедъ къ Ней, 
сказалъ; радуйся. Благодатная! 
Господь съ Тобою; благословенна 
Ты между женами._ 

22. Народъ, очевидно, изъ внезапной нѣмоты, постигшей Захарію, понялъ 
что съ нимъ случилось что-нибудь необычное—именно, говорилъ народъ— 
онъ могъ увидѣть видѣніе изъ высшаго міра (бкхаоіа)—И. онъ объяснялся 
съ ними знаками—конечно, подтверждая этимъ способомъ, что догадка народа 
правильна. 

23—25. Гдѣ находился домъ Захаріи, евангелистъ не сообщаетъ: оче¬ 
видно, въ томъ іудейскомъ источникѣ,, какимъ онъ пользовался въ этомъ по¬ 
вѣствованіи, городъ, гдѣ жилъ Захарія, не былъ названъ по имени, какъ хо¬ 
рошо извѣстный первымъ читателямъ этого письменнаго памятника.—тЗамѣ- 
чательно, что Захарія докончилъ свое чередное служеніе, не смотря на при¬ 
ключившуюся съ нимъ нѣмоту: такъ онъ былъ вѣренъ своему служенію.— 
Таилась пять мѣсяцевъ, т. е. скрывалась отъ взора сосѣдей. Причина этого 
«скрыванія себя> не указана. Можетъ быть, Елизавета просто хотѣла сосре¬ 
доточиться сама въ себѣ, не развлекая себя ничѣмъ постороннимъ въ новомъ 
своемъ положеніи. Это видно и изъ словъ ея, въ которыхъ она выражала 
благодарность Богу за снятіе съ нея поношенія бездѣтства. Она при этомъ 
ничего не говоритъ о значеніи имѣющаго родиться отъ нея ребенка: очевидно, 
что Захарія, слѣдуя повелѣнію ангела—молчать, ничего не сообщилъ ей о 
бывшемъ ему откровенія. 

26—27. Въ шестой мѣсяцъ—по зачатій Іоанна Предтечи Елизаветою 
(ср. 36 ст.), т. е. примѣрно въ Мартѣ 749-го года отъ основанія Рима.—Въ 
городъ Галилейскій. См. Матѳ. П, 22—23.—Бъ Дѣвѣ... См. Матѳ. I, 18 и 
19 ст. По преданіямъ церковнымъ, Пр. Дѣва, дочь Илія, иначе Еліакииа, и 
Анны, будучи трехлѣтнею отроковицею, по обѣту ея родителей, приведена 
была на жительство въ храмъ, гдѣ и воспитывалась благочестивыми женщинами, 
жившими при храмѣ въ особомъ помѣщеніи. Возросши, она принесла обѣтъ 
дѣвства на всю жизнь, и Іосифу она была обручена только для сохраненія ея 
дѣвства и для того Іосифъ могъ дать имя свое имѣвшему родиться отъ нея 
Мессіи (Сынъ Іосифа, Лук. Ш, 23). Пр. Дѣва не должна была подвергнуться на- 
реканіямъ и осужденію, когда бы обнаружилось, что она не праздна (Златоустъ).— 
Изъ рода Давидова. Это прибавленіе можетъ относиться и къ Іосифу, и къ 
Маріи. Вѣроятнѣе, впрочемъ, полагать, что здѣсь—въ первоначальномъ еу>ей- 
окомъ источникѣ разсказа—обозначено происхожденіе Іосифа прежде всего, 
такъ какъ родословій, женскихъ обычно евреи не приводили въ своихъ по- 
ві'.ствованіяхъ.—По преданію, Преев. Дѣва читала въ это время книгу пр. 
Исаіи, именно то мѣсто изъ нея, гдѣ содержится пророчество о рожденіи 
Еммануила отъ Дѣвы, и размышляла о томъ, кто будетъ эта великая Дѣва. 

28. Радуйся. Обычное привѣтствіе, равняющееся нашему: здравствуй.— 
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29. Она же, увидѣвши его, сму¬ 
тилась отъ словъ его и размы¬ 
шляла, Етб бы ото было за при¬ 
вѣтствіе. 

30. И сказалъ Ей Ангелъ; не 
бойся, Марія, ибо Ты обрѣла бла¬ 
годать у Бога; 

31. и вотъ, зачнешь во чревѣ, 
и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Іисусъ; 

32. Онъ будетъ великъ и наре¬ 
чется Сыномъ Всевышняго; и дастъ 
Ему Господь Богъ престолъ Давида, 
отца Его; 

33. и будетъ царствовать надъ 
домомъ Іакова во-вѣки, и Царству 
Его не будетъ конца. 

34. Марія же сказала Ангелу: 
кііБъ будетъ это, когда Я мужа не 
знаю? 

Благодатная—точнѣе: облагодатствованная иди удостоившаяся особыхъ ми^ 
лостей отъ Ботй.—Господь съ Тобою. Это не пожеланіе только, а засвидѣтель¬ 
ствованіе дѣйствительнаго факта. Ангелъ знаетъ, что Господь дѣйствительно 
пребываетъ съ Маріею.—Благословена Ты между женами. Эти слова въ 
новыхъ изданіяхъ греческаго текста обыкновенно выключаются, какъ заимство¬ 
ванныя будто бы ивъ от. 42-го. Но онѣ имѣются въ нѣкоторыхъ уважаемыхъ 
древнихъ греческихъ кодексахъ и переводахъ. Онѣ указываютъ на то, что 
Пр. Дѣва самая счастливѣйшая между женами. 

29. Пр. Дѣва не невѣріе и сомнѣніе обнаруживаетъ, а, какъ Дѣва въ 
высшей степени смиренная, смущается только чрезвычайностью похвалы, какой 
удостоилась отъ ангела. Не смѣя отъ смущенія прямо обратиться съ вопросомъ 
въ ангелу, она сама въ себѣ старалась разобрать, чтб могло означать для 
нея такое необыкновенное привѣтствіе. 

30. Ты обрѣла благодать. Эти слова разъясняютъ в утверждаютъ прежнее 
обращеніе ангела къ Дѣвѣ: «благодатная». Она, конечно, пріобрѣла милость 
отъ Бога особыми своими' добродѣтелями, своими душевными качествами— 
вѣрою, смиреніемъ, чистотою. 

31. Ангелъ говоритъ здѣсь явно словами пр. Исаіи (УН, 14), которыми 
пророкъ предвозвѣстилъ рожденіе Мессіи отъ Дѣвы (См. Матѳ. I, 21). 

32—33. Здѣсь изображаются свойства и дѣятельность имѣющаго родиться 
Сына Пр. Дѣвы.—Онъ будетъ великъ—великъ именно тѣмъ, что наречется 
или будетъ (ср. Матѳ. У, 9—19) Сыномъ Всевыгиняго—конечно, какъ чело¬ 
вѣкъ, потому что по Божеству Онъ вгъчно сынъ Вышняго Бога (Ѳеофилактъ).— 
Престолъ Давида, отца Его. О пришествіи великаго Царя изъ рода Давида 
предсказано было самому Давиду (2 Цар. УН, 12—19). Но если Сынъ Др. 
Дѣвы называется здѣсь потомкомъ Давида, то этимъ самымъ ясно показывается, 
что Пр. Дѣва происходила изъ рода Давидова: она только одна—безъ Іосифа— 
здѣсь выступаетъ раждающею Мессію, потомка Давидова, Который таковымъ 
здѣсь представляется именно по матери.—Надъ домомъ Іакова. Пока Мессія 
изображается только, какъ Царь народа избраннаго: рѣчь ангела движется въ 
кругу пророческихъ представленій о мессіанскомъ царствѣ, но которымъ, 
дѣйствительно, ѳто царство будетъ основано прежде всего въ народѣ Израиль¬ 
скомъ. Конечно, ѳтимъ не исключалась возможность и язычникамъ съ теченіемъ 
времени стать членами ѳтого царства. 

34. Вопросъ Пр. Дѣвы не есть выраженіе сомнѣнія или тѣмъ больше 
невѣрія; ѳто естественное желаніе узнать, какъ совершится такое необычайное 
рожденіе Царя-Мессіи. Такъ какъ Дѣва была уже въ это время обручена 
Іосифу, то она этими словами показываетъ, что это обрученіе не повлечетъ 
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35. Ангелъ сказалъ Ей въ отвѣтъ: посеку и раждаеное Святое наре- 
Духъ Сватнй найдетъ на Тебя, и четея Сыномъ БоАійыъ; 
сила Всевышняго осѣнитъ Тебя; 

за собою никакихъ супружескихъ отношеній между нею и Іосифомъ: это, такъ, 
сказать, уже дѣло рѣшенное *)... , 

35. Въ отвѣтъ на смиренный вопросъ Вр. Дѣвы ангелъ говоритъ, что 
она зачнетъ Сына по особому сверхъестественному дѣйствію Божію: на Нее 
найдетъ Св. Духъ и сила Всевышняго покроетъ Ее (ёігіохіаоге отъ тіа тпмьі 
Образъ заимствованъ отъ облака, закрывающаго извѣстное пространство своею 
тѣнью). Очевидно, что здѣсь рѣчь идетъ объ особенномъ предочиститедьномъ 
дѣйствіи Духа Божія на утробу Пр. Дѣвы. Такое предочищеніе требовалось 
потому, что Пр. Дѣва, не смотря на Свою чистоту, все таки была несвободна 
отъ прародительскаго грѣха. Чтобы Сыну Ёя не былъ переданъ этотъ грѣхъ, 
для этого и нужно было, предварительно зачатію, очистить утробу Пр. Дѣвы, 
такъ чтобы зачатый Ею младенецъ былъ безгрѣшенъ уже по началу своей 
человѣческой жизни.—Духъ Святый и сила Всевышняго. Нужно ли различать 
эти выраженія? Одни толкователи считаютъ оба выраженія совершенно то¬ 
жественными по содержанію, видя здѣсь такъ называемый параллелизмъ чле¬ 
новъ. Другіе же различаютъ оба выраженія и подъ Духомъ Святымъ разу¬ 
мѣютъ 3-е лицо Св. Троицы, а подъ силою Всевышняго 2-ое Лицо Св. Троицы-^ 
Сына Божія. Изъ этихъ двухъ мнѣній болѣе правильнымъ слѣдуетъ признать 
первое, такъ какъ вездѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ Духъ Святый является источ¬ 
никомъ Божественныхъ силъ, передаваемыхъ людямъ. Здѣсь также о Духѣ 
Св. говорится и въ отношеніи къ Его очищающей силѣ, которая, конечно, 
является силою Божіею вообще (сила Всевышняго, т. е. Бога). Слѣд., оба 
выраженія несомнѣнно параллельны между собою.—Поэтому то, и въ символѣ вѣры 
Прав. Церкви говорится, что Сынъ Божій воплотился отъ Духа Святого— 
конечно, впрочемъ, въ томъ смыслѣ, что Духъ Св. предуготовилъ нѣдра Пр. 
Дѣвы къ зачатію безгрѣшнаго Богочеловѣка, освятилъ Ея утробу и помогъ 

*) Мерксъ утверждаетъ, что слова; ікогда я мужа не знаю>—вставка, сдѣланная 
воздвѣйшею рукою. Но основанія, какія онъ приводитъ для доказательства своей мысли 
недостаточны. Въ самомъ дѣлѣ, если онъ указываетъ на противорѣчіе этихъ словъ 
дѣйствительности,такъ какъ де Марія уже знала, что ея мужъ—хотя бы только юридически— 

Іосифъ, то онъ не понимаетъ, что здѣсь Марія говоритъ о томъ, что она остается и оста¬ 

нется навсегда дѣвою, а не о томъ, что ей неизвѣстенъ мужъ,., Мерксъ однако возражаетъ 
противъ такого пониманія выраженія «знатьмужа». Нужно бы, говоритъ онъ, въ такомъ 
слі’чаѣ, чтобы глаголъ «знать» (уіѵшохш) стоялъ или въ прош., или въ будущемъ времени, 

какъ, напр., это сдѣлано въ Быт. XIX, 8 и въ др. мѣстахъ... Но и настоящее время «не 
знаю» очень часто означаетъ дѣйствіе постоянной; свершавшееся въ прошедшемъ, совер¬ 

шающееся въ настоящемъ и имѣющее совершаться'въ будущемъ. Въ такомъ смыслѣ, напр 
Богъ говоритъ о Себѣ: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и исцѣляю» (Втор. XXXII, 39) 

«Я энаю тебя (Моисея) по имени» (Исх. ХХХЩ^ 12). Даже и о людяхъ настоящее время 
употребляется въ томъ иногда случаѣ, когда хотятъ указать на какое либо постоянное 
ихъ настроеніе, какое имѣло мѣсто раньше й будетъ продолжаться и всегда. Въ такомъ 
смыслѣ фараонъ говоритъ Моисею; «Я не знаю Господа» (Исх. V, 2). Наконецъ, если 
Мерксъ ссылается на то, что глаголъ «знать» въ исключительномъ смыслѣ слова, какъ 
терминъ, означающій брачное общеніе, употребляется въ сирскихъ переводахъ только объ 
отношеніи мужа къ женѣ, то на это нужно сказать, что еирское словоупотребленіе въ на¬ 

стоящемъ случаѣ не можетъ имѣть доказательнаго значенія, потому что евангелисты по¬ 

дучали сообщеШя о рождествѣ Христа, несомнѣнно, изъ іудейскихъ источниковъ, а у 
іудеевъ глаголъ «8нать> употребляется и объ отношеніи жевшцвы къ мужчинѣ (Суд. XI, 89).- 
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36. ВОТЪ, И Елисавета, родствен- 
вица Твоя, навываеиаа неплод* 
ною, и она зачала сына въ ста¬ 
рости своей, и ей уже шестый 
мѣсяцъ; 

37. ибо у Бога не останется 
безсильнымъ никакое слово. 

38. Тогда Марія сказала: се, 
раба Господня; да будетъ Мнѣ по 
слову твоему. И отошелъ отъ Нея 
Ангелъ. 

39. Вставши же Марія во дни 
сіи, съ поспѣшностью пошла въ 
нагорную страну, въ городъ Іудинъ, 

Ей зачать во утробѣ, что было невозможно для Нея по природѣ (Зигабенъ). 
Но Христосъ не былъ обязанъ Своимъ, рожденіемъ одному Духу Святому, какъ 
толковали нѣкоторые еретики: тутъ дѣйствовало Божество вообще, такъ какъ 
всѣ три Лица дѣйствуютъ всегда нераздѣльно.—Посему и рождаемое Святое 
наречется Сыномъ Божіимъ, т. е. Тотъ, Кто рождается отъ Тебя свято, безъ 
порока, по наитію Св. Духа, назовется и по человѣчеству Сыномъ Бога (ср. 3 
ст. Пр. Богословскій стр. 207). Замѣтить нужно, что въ этомъ выраженіи 
«святое» (то "Ауюѵ) есть подлежащее, а «раждаемое»—прилагательное. Такимъ 
образомъ особенное логическое удареніе здѣсь Лежитъ на этомъ словѣ «святое». 
Ангелъ хочетъ указать, очевидно, на полную безгрѣшность имѣющаго родиться 
отъ Дѣвы Младенца.—Затѣмъ, образъ «осѣненія» заимствованъ, вѣроятно, изъ 
КН. Исходъ, гдѣ говорится, что облако, въ которомъ былъ Іегова, осѣнило ново¬ 
созданную скинію (ХЬ, 35). 

36—38. Чтобы укрѣпить вѣру Пр. Дѣвы, ангелъ указываетъ на событіе 
также чудесное, хотя и несравненно низшее, чѣмъ рожденіе Мессіи-Бого¬ 
человѣка отъ Дѣвы, именно на разрѣшеніе неплодства Елезавѳгы.—Родствен¬ 
ница твоя. Левиты могли брать себѣ женъ изъ другихъ колѣнъ. Поэтому, если 
предположить, что матери Пр. Дѣвы и Елизаветы были родомъ изъ колѣна 
Іудина и приходились одна другой сестрами, то ничто не препятствовало 
одной изъ нихъ выйти за потомка Левія, а другой—за потомка Іуды.—Пбо у 
Бога не останется... т. е., разъ Б'гь сказалъ—Его слово непремѣнно сбу¬ 
дется (ср. Быт. ХЕШ, И). Эгимъ изреченіемъ ангелъ обосновываетъ то. чтб 
выше сказалъ о разрѣшеніи неплодства Елизаветы: это разрѣшеніе было 
дѣломъ объявленной Захаріи всесильной воли Божіей.—Се, раба Господня... 
Эю—смиренное согласіе послужить безпрекословно во.лѣ Божіей. Пр. Дѣва не 
могла не предчувствовать тѣхъ тяжелыхъ испытаній, какія начнутся для нея, 
когда нареченный ея супругъ узнаетъ о томъ, что она зачала, и тѣмъ не менѣе 
она идетъ, какъ послушная раба Божія, на всѣ эти испытанія, очевидно, на¬ 
дѣясь на то, что Промыслъ Божій все устроитъ въ концѣ концовъ.—По слову 
гпвоему, т. е. такъ, какъ ты сказалъ. 

39. О самомъ зачатіи Маріею Христа евангелистъ не говоритъ ни слова: 
оно, какъ само собою понятно, наступило тотчасъ же, какъ Пр. Дѣва сказала: 
«да будетъ мнѣ по слову твоему». Теперь евангелистъ описываетъ путешествіе 
Пр. Дѣвы къ Елизаветѣ, на которую ей указалъ ангелъ, какъ на знаменіе 
для укрѣпленія ея вѣры. Этимъ знаменіемъ Пр. Дѣва не хочетъ пренебречь 
и немедленно сбирается въ путь.—Въ нагорную страну. И Назаретъ, гдѣ 
жила Пр. Дѣва, собственно тоже лежалъ на горахъ. Но «нагорною» или «горною» 
страною принято было у іудеевъ называть собственно ту часть Іудеи, которая 
состояла изъ горной цѣпи.—Въ городъ Іудимъ, т. е. въ одинъ изъ городовъ, 
принадлежавшихъ колѣну Іудину. По новѣйшимъ разслѣдованіямъ, это былъ 
городъ Бет—Захаріе, слѣды котораго найдены на мѣстѣ, принадлежащемъ въ 
настоящее время русскому правительству. Это мѣсто находится близъ 
Виѳлеема. 
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40. и вошла въ домъ Захаріи, 
и привѣтствовала Елисавету. 

41. Когда Елисавета услышала 
привѣтствіе Маріи, взыгралъ мла¬ 
денецъ во чревѣ ея; и Елисавета 
исполнилась Святаго Духа, 

42. и воскликнула громкимъ го¬ 
лосомъ, и сказала; благословенна 
Ты между женами, и благословенъ 
плодъ чрева Твоего! 

43. И откуда это мнѣ, что пришла' 
Матерь Господа моего ко мнѣ? 

44. Ибо когда голосъ привѣт¬ 

ствія Твоего дошелъ до слуха моего, 
взыгралъ младенецъ радостно во 
чревѣ моемъ, 

45. И блаженна Увѣровавшая, 
потому что совершится сказанное 
Ей отъ Господа. 

46. И сказала Марія: величитъ 
душа Моя Господа, 

47. и возрадовался духъ Мой о 
Богѣ, Спасителѣ Моемъ, 

48. что призрѣлъ Онъ на сми¬ 
реніе рабы Своей; ибо отнынѣ бу¬ 
дутъ ублажать Меня всѣ роды; 

40—41. Привѣтствіе Маріи,!!, в. обыкновенное еврейское привѣтствіе: 
«миръ тебѣ».—Взыгралъ младенецъ... Вмѣстѣ съ первымъ словомъ Матери 
Господа младенецъ, находившійся въ утробѣ Анны, далъ знать о себѣ ка¬ 
кими то движеніями, которыя были не болѣзненны, какъ обыкновенно бы¬ 
ваетъ, а напротивъ привели Елизавету въ радостное настроеніе. Что младе¬ 
нецъ исполнился при этомъ Св. Духа (Богословскій стр. 224)-—этого еванге¬ 
листъ не говоритъ. Только о матери—Елизаветѣ—онъ замѣчаетъ, что она 
исполнилась Св. Духа; благодаря просвѣщенію полученному тотчасъ отъ Духа, 
она и поняла, что предъ нею стоитъ мать Мессіи, которую радостнымъ дви¬ 
женіемъ привѣтствовалъ и находившійся въ ея утробѣ младенецъ. 

42. Елизавета повторяетъ почти тоже самое привѣтствіе, какое ска¬ 
залъ Маріи и ангелъ (ст. 26). Но она прибавляетъ, что Марія уже носитъ 
во чревѣ своемъ Мессію: плодъ ея чрева и теперь уже благословенъ и бу¬ 
детъ всегда благословляемъ людьми. 

43—44. Послѣ перваго изліянія восторженнаго чувства, Елизавета на¬ 
чинаетъ смиренно размышлять о томъ, по какой причинѣ она удостоилась 
столь великой чести какъ посѣщеніе ея матерію Мессіи (Господа}.—Ибо... 
Здѣсь Елизавета указываетъ основаніе, по которому она объявила Марію ма¬ 
терію Мессіи. Откровеніе объ этомъ она подучила отъ Св. Духа, Который 
даль ей понять движеніе младенца въ ея утробѣ какъ его привѣтствіе при¬ 
близившемуся Мессіи. 

45. Блаженна увгъровавшая. Е.іизавета знаетъ даже и то, что Марія 
увѣровала въ слова ангела (сг. 38): Духъ Св., такъ сказать, открылъ предъ 
нею всю картину Благовѣщенія. Она говоритъ о Маріи в'^ третьемъ лицѣ, 
потому что представляетъ себѣ Благовѣщеніе событіемъ уже прошедшимъ, 
какъ бы вошедшимъ уже въ исторію—она повѣствуетъ... Погрому что... 
Кажется, союзъ «потому что» лучше замѣнить здѣсь союзомъ «что» (оп мо¬ 
жетъ имѣть и такое значеніе). Елизавета должна была указать содержаніе 
«вѣры» Маріи, сказать, во что именно та увѣровала. Она и дѣлаетъ это, 
вообще обозначая все, возвѣщенное Маріи ангеломъ, словами; «сказанное ей 
отъ Господа». — «Совершится — точнѣе: наступить полное осуществленіе 
(Іэтаі -сзАгісизі;). 

46—48 а. Въ этихъ стихахъ содержится первая строфа хвалебной 
пѣсни Богоматери. Здѣсь, какъ равно и въ слѣдующихъ строфахъ, Пр. Дѣва 
выражаетъ чувство своего благоговѣнія предъ Богомъ словами ветхозавѣтныхъ 
священныхъ гимновъ и прежде всего словами пѣсни Анны, матери Самуила 
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49. кто сотворилъ Мнѣ величіе 
'Сильный и свято имя Его, 

50. и милость Его въ роды ро¬ 
довъ въ боящимся Его; 

51. явилъ сиду мышцы Своей; 

разсѣялъ надменныхъ помышленіями 
сердца ихъ; 

52. низложилъ сильныхъ съ пре¬ 
столовъ, и вознесъ смиренныхъ; 

53. алчущихъ исполнилъ благъ, 

(I Цар. II, 1 и сл.).—И сказала Марія >). Это замѣчаніе указываетъ на то, 
что слѣдующая пѣснь есть личное изліяніе чувствъ Пр. Д'ѣвы, а не сказана 
по особому внушенію Св. Духа.—Величитъ,—т. е. возвышаетъ, прославляетъ.— 
Душа—центръ внутренней жизни человѣка. Духъ—^духовный, высшій руко¬ 
водитель внутренней жизни человѣка. Впрочемъ то и другое понятіе—душа 

—и (ісѵеорл) могутъ быть признаны просто синонимами.—Возра¬ 
довался—по греч. аористъ (%оХХіоое^. Это означаетъ поворотный пунктъ въ 
душевной жизни Богоматери, какой представляетъ собою полученіе радост¬ 
наго привѣтствія отъ ангела (ст. 48). Возвращаясь къ этому уже прошед¬ 
шему событію, Марія прославляетъ Бога.—Спасителѣ моемъ. По отношенію 
къ Маріи Богъ явился Спасителемъ (ошЦр), т. е. освободителемъ отъ всякаго 
зла или, такъ какъ Марія собственно не терпѣла доселѣ никакого несчастія, 
«я Благодѣтелемъ. А въ чемъ это благодѣяніе — она говоритъ далѣе.—Что 
призрѣлъ на смиреніе рабы Своей. Марія называетъ себя смиренною рабою 
Бога, показывая этимъ, что она занимала въ народѣ Израильскомъ очень 
незамѣтное положеніе и была крайне бѣдна {смиреніе—не добродѣтель сми¬ 
ренія, на какую Марія конечно не стала бы указывать какъ на причину 
милости къ ней Бога, а именно низкое, бѣдное положеніе ср. Ис. II, 4 по 
сл. тексту). 

486—50. Во второй строфѣ Марія благодаритъ Бога за благодѣянія, 
оказанныя и ей и всему человѣческому роду.—Отнынѣ—т. е. съ того мо¬ 
мента, какъ Елизавета первая прославила Пр. Дѣву.—Будутъ ублажать, т. 
е. прославлять, восхвалять.—Беѣ роды, т. е. всѣ грядущія поколѣнія людей.— 
Что — правильнѣе: «потому что». — Сотворилъ мнѣ величіе — сдѣлалъ для 
меня величайшее, неслыханное дѣло: она—Матерь Мессіи!—Смлькьт. Такъ 
называетъ она здѣсь Бога, потому что Онъ по отношенію къ ней проявилъ 
€вое необычайное могущество (ср. пѣснь св. Анны).—И свято имя Иго. 
Предъ этою фразою лучше поставить точку, потому что фраза эта пред¬ 
ставляетъ начало изображенія дѣйствій Бога по отношенію ко всему чело¬ 
вѣчеству: о Себѣ Пр. Дѣва уже кончила говорить. Имя есть откровеніе 
существа и силы Божіей. Это — Самъ Іегова въ Своемъ обнаруженіи предъ 
человѣчествомъ. Обнаруженія эти святы, т. е. въ высшей степени чисты, спра¬ 
ведливы,—совершенны всѣ дѣла Божіи. — И милость Его. Наряду съ свято¬ 
стью, т. е. чистотою, праведностью, Марія ставитъ милость или милосердіе 
Божіе. Богъ не только святъ, но и благъ, милосердъ — Въ роды родовъ — по 
болѣе правильному чтенію: «въ роды и роды» (еі? уеѵеа; хаі -уеѵаа;—по на¬ 
шему же греч. тексту аі? уеѵеаі; ']сеѵе<йѵ=до самыхъ отдаленныхъ поколѣній), т. е. 
передается отъ одного поколѣнія къ другому. Господь милостивъ къ отцамъ, 
къ дѣтямъ, внукамъ и т. д. — Боящимся Бю. Впрочемъ Богъ милостивъ къ 
людямъ дотолѣ, пока они боятся Его. Страхъ предъ Богомъ-это тоже, что 
благочестіе (ср. Пс. СП, 7). 

51—53. Въ третьей строфѣ Марія отдѣльными штрихами изображаетъ 
всеиогущество, святость и милосердіе Іеговы, какія она только кратко ука¬ 
зала въ предшествующей строфѣ. (Здѣсь все идутъ аористы, обозначающіе. 

’) Въ нѣкоторыхъ кодексахъ слова «Марія» нѣть, н пѣснь приписывается оче¬ 
видно Елизаветѣ. 
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а богатащихса отпустилъ ни съ 
чѣмъ; 

54. воспринялъ Израила, отрока 
Своего, воспоыавувъ милость, 

55. какъ говорилъ отцамъ на¬ 
шимъ, къ Аврааму и сѣмени его 
до вѣка. 

56. Пребыла же Марія съ нею 
около трехъ мѣсяцевъ и возврати* 
лась въ домъ Свой. 

57. Елисаветѣ же настало время 
родить, и она родила сына. 

58. И услышали сосѣди и род¬ 
ственники ея, что возвеличилъ Гос- 

что говорящая представляетъ себѣ при каждой отдѣльной фразѣ какое либо 
событіе изъ исторіи народа Израильскаго).—Явіілъ силу мышцы Своей. У 
человѣка при борьбѣ дѣйствуетъ мышца ручная. Богъ также здѣсь пред¬ 
ставляется борцомъ, у котораго необыкновенно сильная мышца (ср. Іов. 
ХЬ, 4).—Разсѣялъ надменныхъ помышленіями сердца ихъ. Надменные, гордые 
люди имѣютъ въ сердцѣ или въ душѣ своей много помышленій или великихъ 
замысловъ, но Богъ ихъ разсѣялъ,—т. е. всѣхъ разогналъ, когда они замыс¬ 
лили боговраждебное дѣло совершить общими силами. (Можетъ быть, здѣсь 
разумѣется разсѣяніе народовъ во время Вавил. столпотворенія). Низло¬ 
жилъ сильныхъ съ престоловъ и вознесъ смиренныхъ. Сильные — это знатные 
и богатые люди, пользовавшіеся своими преимуществами во вредъ всему на¬ 
роду, смиренные—люди низкаго званія и бѣдные; Богъ ставилъ послѣднихъ 
на мѣсто первыхъ.—Алчущихъ истолнилъ... Мысль также, что и въ предше¬ 
ствующей фразѣ. Блага здѣсь разумѣются, несомнѣнно, только матеріальныя: 
втого предположенія требуетъ контекстъ рѣчи. 

54—55. Въ пятой строфѣ Марія восхваляетъ Бога за Его милости въ 
частности къ народу Израильскому. — Воспринялъ •— точнѣе: вступился — 
(аутеХа^ето ср. Ис. ХЫ, 8 ПО сдав, тексту). Этимъ Марія указываетъ на посла¬ 
ніе народу Израильскому Мессіи, Который скоро родится отъ нея. Теперь 
уже Израильскій народъ не будетъ вдали отъ Бога—Богъ снова протянулъ 
къ нему Свои объятія и защититъ его отъ его враговъ. — Воспомянувъ ми¬ 
лость—точнѣе: чтобы вспомнить о милости (неопредѣл. наклоненіе (іѵт]з9^ѵаі 
здѣсь заступаетъ мѣсто предложенія цѣли). Казалось, что Богъ забылъ осу¬ 
ществить тѣ милости, какія нѣкогда Самъ обѣщалъ патріархамъ народа 
еврейскаго и ихъ потомству. Народъ еврейскій не только не сдѣлался самымъ 
счастливымъ народомъ, но его положеніе было на иного хуже, чѣмъ поло¬ 
женіе многихъ языческихъ народовъ. Теперь наступаетъ другое время. Гос¬ 
подь осуществитъ всѣ обѣтованія Свои относительно милостей, какія долженъ 
получить народъ еврейскій. И эти милости пребудутъ до вѣка, т. е. на всѣ 
времена. Выраженіе; ^какъ говорилъ'»... вставочное. Оно объясняетъ, почему 
Марія дѣло Божіе опредѣляетъ какъ «воспоминаніе». Вспоминаютъ только 
то, что было сказано иди сдѣлано раньше. Господь обѣщалъ патріархамъ—и 
исполнилъ теперь Свое обѣщаніе. Марія пока еще не опредѣляетъ въ точ¬ 
ности, какъ она понимаетъ «милости», какія даны будутъ народу Израиль¬ 
скому «навѣки»: все изображеніе дѣла Божія въ ея пѣсни носитъ характеръ 
общности. 

56. Пр. Дѣва еще не жила въ домѣ Іосифа (здѣсь говорится, что она 
возвратилась въ домъ «свои») и потому могла такъ долго оставаться въ домѣ 
Елизаветы, не возбуждая недовѣрія и опасеній въ Іосифѣ. Только прибли¬ 
женіе времени разрѣшенія Елизаветы должно было побудить ее удалиться 
въ свой городъ, такъ какъ иначе, если бы она осталась здѣсь и на это 
время, она сдѣлалась бы предметомъ наблюденія для родственницъ Елизаветы, 
которыя, конечно, явились бы къ ней по разрѣшеніи ея отъ бремени (ст. 57). 

57—58. Когда Елизавета родила сына, то это произвело радостное 
волненіе среди ея сосѣдей и родственниковъ. Милость Господня къ Елвза- 
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ПОДЪ иилость Свою надъ нею, и 
радовались съ нею. 

59. Въ восьмый день пришли 
обрѣзать младенца, и хотѣли на¬ 
звать его, по имени отца его, За¬ 
харіею. 

60. На это мать его сказала: 
нѣтъ; а назвать его Іоанномъ. 

61. И сказали ей: никого нѣтъ 

въ родствѣ твоемъ, кто назывался 
бы симъ именемъ. 

62. И спрашивали знаками у 
отца его, какъ бы онъ хотѣлъ на¬ 
звать его. 

63. Онъ потребовалъ дощечку и 
написалъ: Іоаннъ имя ему. И всѣ 
удивились. 

64. И тотчасъ разрѣшились уста 

ветѣ была велика {возвеличилъ Господь...), такъ какъ рожденіе сына послѣ 
столь долгаго неплодства было дѣломъ необыкновеннымъ. Они поэтому радо¬ 
вались съ нею и выражали ей сочувствіе свое. 

59. Тѣ же родственники и друзья явились въ домъ Захаріи, чтобы 
присутствовать при торжествѣ обрѣзанія новорожденнаго сына его. (Объ 
обрѣзаніи см. Толк. Библ. т. І-й, прим, къ Быт. ХУІІ, 12). Родственники 
настаивали на томъ, чтобы при обрѣзаніи младенцу было дано имя отца его, 
какъ напоминаніе о томъ, что Богъ наконецъ вспомнилъ о своихъ вѣрныхъ 
рабахъ, которые такъ долго томились въ ожиданіи дѣтей {Захарія—значитъ: 
Богъ вспомнилъ). 

60. Елизавета, какъ пророчица (бл. Ѳеофилактъ), по откровенію отъ 
Духа Св., (Зигабенъ), объявила свое желаніе, чтобы сынъ ея былъ названъ 
Іоанномъ. Но можетъ быть она и просто по своевлу соображенію находила 
умѣстнымъ дать своему сыну имя, означающее «благодатный даръ Божій». 
Едва ли можно предполагать, что она въ то время уже знала о волѣ Божіей, 
изреченной чрезъ ангела о томъ, какое имя будетъ носить ея сынъ (ст. 13). 

61—62. Такъ какъ имена обычно давались новорожденнымъ въ честь 
отца или уважаемаго родственника такія же, какія носили эти лица, то 
родственники и удивились желанію Елизаветы дать своему сыну необычное 
въ ея родствѣ имя. Поэтому обратились къ Захаріи, объясняясь съ нимъ 
знаками. Послѣднее выраженіе можетъ указывать на то, что Захарія пере¬ 
сталъ и слышать, а не только говорить. Иначе, не къ чему было бы съ нимъ 
объясняться знаками, какъ разговариваютъ обыкновенно съ глухонѣмьпіи. О 
томъ, чтобы это объясненіе происходило посредствомъ писанія (Богословскій), 
здѣсь ничего не сказано. 

63. Захарія—вѣроятно, знаками—потребовалъ себѣ дощечку для письма; 
такія дощечки обыкновенно покрывались легкимъ слоемъ воска и для писанія 
на нихъ употреблялись тонко очиненныя палочки (и написалъ такія слова 
въ русскомъ переводѣ выраженіе Щш, т. е. такія слова—ср. 4 Цар. X, 6,— 
оставлено безъ вниманія).—Іоаннъ есть (гаті — въ русск. опущено) имя ему. 
Захарія объявляетъ, что имя у младенца уже есть ~ оно дано ему Самимъ 
Богомъ (ст. 13). Это неожиданное совпаденіе именъ, желаемыхъ отцомъ съ 
одной стороны и матерью—съ другой, повергло спрашивавшихъ въ изумленіе. 

64. Въ этотъ моментъ разрѣшилась нѣмота Захаріи, конечно, по особому 
чудесному дѣйствію Божію: пророчество о рожденіи сына у Захаріи теперь 
исполнилось—и имя младенцу было уже дано согласно съ предсказаніемъ ангела 
(ст. Х1П). Поэтому наказаніе съ Захаріи должно было быть снято, какъ и 
предуказано въ 20-мъ ст. Точнѣе стихъ 64-й нужно перевести такъ: «откры¬ 
лись (аѵефх^Ь)) тотчасъ уста его и разрѣшился—(здѣсь очевидно опущенъ гла¬ 
голъ ёІбОт))—языкъ его»...—Блаюсловляд Бога, Здѣсь евангелистъ имѣетъ въ 
виду не то благословеніе, какое возсылалъ Захарія въ своей, слѣдующей дальше, 
пѣсни, а то славословіе, какое излилось изъ его усгь тотчасъ по разрѣшеніи 
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его и языЕЪ его, и онъ сталъ го¬ 
воритъ, благословляя Бога. 

65. И былъ страхъ на всѣхъ, 
живущихъ вовругъ нихъ; и разсва- 
зывали обо всеиъ этомъ по всей 
нагорной странѣ Іудейсвой. 

66. Всѣ слышавшіе положили 
это на сердцѣ своемъ и говорили: 
чт5 будетъ младенецъ сей? И рува 
Господня была съ нимъ. 

67. И Захарія, отецъ его, испол¬ 
нился Святаго Духа и пророчество¬ 
валъ, говоря: 

68. благословенъ Господь Богъ 
Израилевъ, что посѣтилъ народъ 
Свой и сотворилъ избавленіе 
ему; 

69. и воздвигъ рогъ спасенія 
намъ въ дому Давида, отрока Сво¬ 
его, 

его нѣмоты. Если бы Захарія сказалъ въ это время свою далѣе приведенную 
пророчественную рѣчь о своемъ сынѣ, то чего бы присутствовавшимъ и дру¬ 
гимъ, услышавшимъ о происшедшимъ при обрѣзаніи, выражать недоумѣніе о 
будущей судьбѣ новорожденнаго младенца (ст. 66)? 

65—66. Страхъ во всѣхъ жителяхъ горной іудейской страны произвела 
необычайность совершившихся въ семьѣ Захаріи происшествій: всѣ понимали, 
что тутъ дѣйствовала высшая, божественная, сила.—Положили это на сердцѣ 
своемъ)—т. е. сдѣлали предметомъ своихъ постоянныхъ размышленій (1. Цар. 
XXI, 12).—Что будетъ... т. е. что же, при такихъ необычайныхъ знаменіяхъ, 
можно намъ ожидать отъ этого младенца?—Я рука Господня была съ мимъ. 
Точнѣе: ибо (у Тишенд. хаі уар) рука Господня была съ нимъ. Ев. этимъ хо¬ 
четъ указать на тѣ чудесныя происшествія, какія имѣли мѣсто при рожденіи 
Іоанна и которыя ясно свидѣтельствовали о томъ, что Господь посылаетъ мла¬ 
денцу Свою особенную помощь. Эго-то и возбуждало любопытство «слышавшихъ». 

67. Рѣчь Захаріи, повидимому, относится къ тому времени, когда въ 
народѣ іудейскомъ пробудился особый интересъ къ личности сына Захаріи 
(ст 66). Въ этой рѣчи Захарія говоритъ какъ священникъ^—это первое. Затѣмъ, 
онъ во многомъ напоминаетъ собою и ветхозавѣтныхъ пророковъ, предсказы¬ 
вавшихъ о пришествіи Мессіи, особенно же Исаію (ХЬ гл.) и Малахію (Ш н 
ІѴ-я гл.). Кромѣ того, Захарія повторяетъ мысли псалмовъ СХХХІ, ХЪ, ЬаХІ, 
СѴ.—Пророчествовалъ. Это слово обозначаетъ не однѣ только Предсказанія, 
а вдохновенную рѣчь вообще (ср. 1 Цар. X, 10; 1 Кор. XII, 10). Рѣчь За¬ 
харіи съ удобствомъ дѣлится на три части: въ первой части Захарія прослав¬ 
ляетъ Бога за посланіе въ міръ Мессіи и за спасеніе Израиля (68—75). Во 
второй—^пророчествуетъ о назначеніи сына своего—быть Предтечею Господа 
(76—77) и, наконецъ, въ третьей (78—79)—снова обращается къ личности 
Мессіи и въ величественныхъ чертахъ изображаетъ, какъ Его пришествіе къ 
людямъ, такъ и блага, какія Онъ даруетъ людямъ (ср. Богословскій стр. 290). 

68. Захарія прославляетъ Бога за спасеніе народа Израильскаго, которое 
онъ представляетъ себѣ уже наступившимъ, такъ какъ въ новорожденномъ 
сынѣ своемъ онъ видитъ Предтечу Мессіи, а спасеніе—то и долженъ былъ 
совершить Мессія.—Посѣтилъ (аігеохёфато), т. е. воззрѣлъ, обратилъ Свой ми¬ 
лостивый взоръ (ср. Дѣян. ХУ, 14) и сотворилъ избавленіе ему (правильнѣе: 
народу своему. Послѣднее выраженіе неправильно въ русск. перев. отнесено 
къ глаголу: «посѣтилъ», который стоитъ совершенно самостоятельно). Подъ из¬ 
бавленіемъ или искупленіемъ (Хбтршзк;) Захарія прежде всего, конечно, пони¬ 
маетъ политическое освобожденіе народа (ср. Лук. ХХІУ, 21), но затѣмъ, не¬ 
сомнѣнно, ему было не чуждо и представленіе о духовномъ возрожденіи на¬ 
рода, которое также входило въ понятіе о мессіанскомъ спасеніи, (ср. ст. 71). 

69. Здѣсь благословляетъ Бога Захарія за то, что Онъ въ потомствѣ 
Давида воздвигнулъ или возставилъ рогъ спасенія. Рогъ здѣсь берется какъ 

Толковая библія. 
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7 0. какъ возвѣстилъ устами быв¬ 
шихъ отъ вѣка святыхъ пророковъ 
Своихъ, 

71. что спасетъ насъ оН враговъ 
нашихъ и отъ руки всѣхъ нена¬ 
видящихъ насъ; 

72. сотворитъ милость съ отцами 

нашими и помянетъ святый завѣтъ 
Свой, 

73. клятву, которою клялся Онъ 
Аврааму, отцу нашему, дать намъ, 

74. небоязненно, по избавленіи 
отъ руки враговъ нашихъ, 

75. служить Ему въ святости и 

обозначеніе силы (ср. 1 Цар. II, 10), и можетъ быть замѣненъ выраженіемъ 
«сила». Значитъ, Богъ возставилъ силу спасенія или приносящую спасеніе— 
иначе сказать. Мессію Спасителя. Изъ того, что Захарія упоминаетъ о про¬ 
исхожденіи Мессіи изъ дома любимаго раба (отрока—ср. ст. 54), можно 
выводить заключеніе, что онъ признавалъ Марію за члена дома Давидова; 
при безмужнемъ зачатіи она одна давала Христу права на то, чтобы быть 
потомкомъ Давида. 

70. Этотъ стихъ представляетъ собою вносное предложеніе, относящееся 
къ предыдущему стиху. Его лучше поставить въ скобки. — Отъ вѣка, т. е. 
съ очень давнихъ поръ (ср. Быт. VI, 4). 

71. Что спасетъ насъ — правильнѣе: «воздвигъ (ст. 69) спасеніе отъ 
враговъ нашихъ»... Эти слова составляютъ, очевидно, приложеніе къ словамъ 
«рогъ спасенія» (69 ст.). Онѣ опредѣляютъ, въ чемъ именно состоитъ спа¬ 
сеніе, которое имѣлъ въ виду Захарія въ выраженіи «рогъ спасенія». Подъ 
врагами и ненавидящими нѣкоторые (у насъ Богословскій стр. 298) разумѣютъ 
демоновъ и человѣческія страсти. Но, несомнѣнно, Захарія, живущій еще въ 
кругу ветхозавѣтныхъ представленій, разумѣлъ здѣсь угнетателей народа Из¬ 
раильскаго—язычниковъ и вообще враговъ внѣшнихъ (ср. Пс. XVII, 18). 

72. Правильнѣе перевести: «чтобы сотворить (тоі^заі—неопр. накл. для 
означенія цѣли) милость на нашихъ (р.аха ср. ст. 58) отцахъ», т. е. патріархахъ, 
которые представляются Захаріи очень огорчеными политическимъ паденіемъ 
своего народа» и чтобы помянуть (конечно, чрезъ исполненіе обѣщаннаго) 
святый завѣтъ Свой», который Богъ заключилъ съ патріархами народа Из¬ 
раильскаго (Быт. XVII, 4 и сл). Разъ Богъ обѣщалъ патріархамъ, что ихъ 
потомство будетъ вести вполнѣ самостоятельную жизнь, то Онъ это непремѣнно 
исполнитъ. Теперь и наступило время для этого. 

73. Представляющее собою опредѣленіе къ слову «завѣтъ» слово «клятву», 
въ Греч, текстѣ (орхоѵ)—поставлено въ вин. пад. по закону аттракціи, въ за¬ 
висимости отъ слѣдующаго Зѵ.—Выраженіе «дать намъ» представляетъ собою 
независимое предложеніе я означаетъ намѣреніе Божіе, которое Богъ имѣлъ, 
воздвигая рогъ спасенія. Это начало слѣдующаго стиха. 

74—75. Воздвигая рогъ спасенія или Спасителя—Мессію, Богъ хочетъ 
этимъ самымъ дать намъ. Израильтянамъ, возможность служить Ему, уже не 
боясь враговъ, которые прежде отвлекали отъ служенія истинному Богу стра¬ 
хомъ мученій, какъ было, напр., при Антіохѣ Епифанѣ. Служить теперь Из¬ 
раильтяне будутъ «въ святости и правдѣ предъ Нимъ», т. е. предъ Богомъ. 
Это слѣдов. не будетъ только одно внѣшнее исполненіе предписаній закона 
(мравЭо—Зіхаюзбѵт]), а прежде всего истинная святость, посвященіе Богу всего 
человѣка (6зі6т-»](;). Служеніе представляется Захаріи какъ священническое 
служеніе во храмѣ: на это указываегь и греч. выраженіе Хахреіеіѵ (ср. Евр. 
IX, 1) и выраженіе «предъ Нимъ», относящееся къ олову «служить». Это 
служеніе,—не какъ служеніе ветхозавѣтныхъ священниковъ, которое они со¬ 
вершали только въ свою чреду,—будетъ продолжаться въ теченіи всей жизни 
человѣка. 
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правдѣ предъ Нимъ во всѣ дни 
жизни нашей. 

76. И ты, младенецъ, наречешься 
пророкомъ Всевышнаго, ибо нредъ- 
ядешь предъ лицемъ Господа —при¬ 
готовить пути Ему, 

77. дать уразумѣть народу Его 
спасеніе въ прощеніи грѣховъ ихъ, 

78. по благоутробяому милосер¬ 
дію Бога нашего, которымъ посѣ¬ 
тилъ насъ Востокъ свыше, 

79. просвѣтить сидящихъ во тьмѣ 

76—77. Отъ Мессіи взоръ Захаріи переносится на Его Предтечу, ко¬ 
торый долженъ подготовить путь къ установленію теократіи во воемъ ея 
объемѣ.—Пты—правильнѣе: «о и ты. Здѣсь Іоаннъ противополагается Мессіи, 
о Которомъ шла рѣчь выше.—Младенецъ, т. е. теперь ты только слабый мла¬ 
денецъ.—Наречешься пророкомъ Всевышняго, т. е. будешь посланникомъ Бога.— 
Предъ лицомъ Господа—см. ст. 17.—т. е. предъ Богомъ.—Приготовить пути 
Ему—см. Марк. I, 2, 4.—Дать уразумѣть... Въ этомъ—^цѣль «приготовленія 
путей» и вмѣстѣ конечная цѣль «хожденія» Іоанна «предъ Господомъ».— 
Спасеніе—см. ст. 71.—Бъ прощеніи грѣховъ ихъ. Обыкновенно, это выраженіе 
разсматриваютъ какъ поясненіе къ словамъ «уразумѣть спасеніе» (^^ѵшзіѵ ошт^р.) 
и соединяютъ ихъ съ предшествующимъ предложеніемъ союзомъ «что» (Бо¬ 
гословскій стр. 303). Такимъ образомъ выходитъ, что Захарія здѣсь понимаетъ 
«спасеніе» какъ «прощеніе грѣховъ». Но такое объясненіе является слищкомъ 
неожиданнымъ: выше спасеніе понималось какъ политическое (ст. 70 — 71). 
Лучше поэтому понимать этотъ стихъ такъ: Іоаннъ дастъ знать народу, что 
пришло обѣтованное спасеніе и дастъ знать объ этомъ чрезъ крещеніе, въ 
которое будетъ положено начало прощенію грѣховъ народа. Народъ будетъ 
обращаться съ раскаяніемъ къ Богу, слушая проповѣдь Іоанна,, и получаемое 
имъ прощеніе грѣховъ будетъ свидѣтельствовать о наступленіи Мессіанскаго 
времени. 

78—79. Въ послѣдней строфѣ своей пѣсни Захарія опять обращается 
къ Богу съ благодареніемъ за ниспосланіе Мессіи и за тѣ блага, какія Мессія 
принесетъ съ собою.— По благоутробному милосердію. Эти слова нужно свя¬ 
зывать не съ выраженіемъ «въ прощеніи грѣховъ» (какъ у Зигабѳна и нѣ- 
котор. другихъ толкователей) и не съ словомъ «спасеніе» (какъ у Кейля), но со 
всѣмъ, чтб сказано начиная со словъ «и предъидешь» въ 76-мъ стихѣ. Самое 
это выраженіе означаетъ «милосердое сердце» (атсХаууѵа Шаос). Богъ имѣетъ 
милосердое сердце, и этимъ объясняется, почему Онъ послалъ Іоанна.—Коимъ 
точнѣе: «въ силу котораго или чего» (іѵоіс).—Посѣтилъ насъ Востокъ свыше. 
Одни толкователи разумѣютъ подъ «Востокомъ» (’АѵатоХѢ) Бога, другіе— 
Мессію (у насъ еп. Михаи.лъ и проф. Богословскій стр. 305 и 306). Но ка¬ 
жется лучше всего принять, что Захарія здѣсь имѣетъ въ виду вообще Мес¬ 
сіанское спасеніе. У пр. Исаіи говоритъ Богъ: «спасеніе Мое какъ свѣтъ 
восходитъ» (Ы, 5). Эю выраженіе и подобныя ему могли здѣсь припомниться 
Захаріи, и онъ изобразилъ это грядущее спасеніе (правильнѣе читать: «по¬ 
сѣтитъ»—гігізх$'|;гі:ае, чѣмъ «посѣтилъ»—•5ігезх8(}(ато) какъ свѣтъ восходящій и 
постепенно разливающійся по небу и оттуда {свыше) расходящійся по землѣ— 
Просвѣтить... точнѣе: чтобы просвѣтить тѣхъ, что пребываютъ въ тяжкихъ 
бѣдствіяхъ, какъ духовныхъ такъ и тѣлесныхъ) см. Матѳ. ІУ, 16 и Ис. IX, 
2).—Направить... Ъій—цѣль просвѣщенія и, слѣдов., конечная цѣль появленія 
Мессіанскаго спасенія (ст. 78). Нужно, чтобы люди, находящіеся во тьмѣ, 
нашли дорогу, ведущую къ мирной жизни, какъ противоположной тѣмъ ду¬ 
ховнымъ и тѣлеснымъ бѣдствіямъ, въ какихъ они доселѣ находятся. Говорить 
(какъ проф. Богословскій стр. 307 и 808), что здѣсь Захарія разумѣетъ 
искупительную жертву Христа, которая даруетъ истинный миръ съ Богомъ— 
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И тѣни смертной, направить ноги 
ваши на путь мира. 

80. Младенецъ же возрасталъ 

и укрѣплялся духомъ, и былъ въ 
пустыняхъ до дня явленіа своего 
Израилю. 

нѣть достаточныхъ основаній: Захарія, подобно ветхозавѣтнымъ пророкамъ,, 
представляетъ себѣ новую жизнь въ самыхъ общихъ чертахъ... 

80. Здѣсь дается общая характеристика дальнѣйшаго развитія Іоанна. 
Младенецті возрасталъ тѣлесно и укрѣплялся духомъ, т. е. пріобрѣталъ тотъ 
твердый характеръ, какой онъ обнаружилъ впослѣдствіи. — Въ пустыняхъ. 
Здѣсь по преимуществу разумѣется пустыня іудейская (см. Матѳ. Ш, I). 
Когда онъ удалился въ пустыню? Преданіе церковное сообщаетъ, что онъ 
жилъ въ пустынѣ съ самаго ранняго дѣтства. Но у кого? Нѣкоторые толко¬ 
ватели полагаютъ, что Іоаннъ получилъ воспитаніе у ессеевъ, которые имѣли 
своимъ мѣстопребываніемъ также пустыню. Но такое предположеніе неосно¬ 
вательно. Ессеи не вѣрили въ пришествіе Мессіи, а Іоаннъ себя называлъ 
предтечею Мессіи. Тѣ жили вдали отъ людей, а Іоаннъ идетъ на проповѣдь 
людямъ. Притомъ и самый контекстъ рѣчи говоритъ противъ этого предполо¬ 
женія: Іоаннъ идетъ въ пустыню, живетъ тамъ въ уединеніи для того, чтобы 
подготовиться къ своему служенію — зачіімъ же ему вступать въ ессейское 
общество, которое было очень велико по числу своихъ членовъ? Не лучше ли 
бы было ему остаться въ своемъ собственномъ городѣ?—До дня явленія... т. е. до 
того времени, когда голосъ Божій призвалъ его на проповѣдническое служеніе 
Предтечи (Ш, 2—6). 

О подлинности и достовѣрности первой главы евангелія отъ Луки. 

Противъ подлинности нѣкоторыхъ частей, входящихъ въ составъ этой 
главы, новѣйшая критика высказываетъ возраженія. По эти возраженія не¬ 
основательны. Такъ Бауръ отрицаетъ подлинность предисловія къ евангелію 
(1—4 ст.), говоря, что оно составлено кѣмъ-то въ половинѣ второго вѣка до 
Р. X. Но другой ученый — Эвальдъ удивляется неподдѣльной простотѣ, бла¬ 
городной скромности и точной краткости, которыя едва ли могъ обнаружить 
человѣкъ, захотѣвшій сдѣлать свое прибавленіе къ богодухновенному еванге¬ 
лію Луки. Затѣмъ, съ этимъ введеніемъ были знакомы Папій и Іустинъ муч.— 
писатели второго вѣка... Но гораздо болѣе возраженій слышится противъ 
достовѣрности сообщаемыхъ въ І-й главѣ чудесныхъ событій. Критики (осо¬ 
бенно Штраусъ) стремились показать, что всѣ эти событія измышлены въ 
средѣ первыхъ христіанъ, которые хотѣли такимъ образомъ прославить осно¬ 
вателя ихъ Церкви.*Но всѣ основанія, какія критика приводитъ въ пользу 
своего мнѣнія, совершенно не имѣютъ цѣны. Такъ напр. Штраусъ исторію 
явленія Гавріила Захаріи считаетъ «мифомъ» потому, что ему кажется вообще 
невозможнымъ, чтобы ангелы могли являться людямъ. Но въ такомъ случаѣ 
ему прежде слѣдовало бы отринуть весь Ветхій Завѣтъ, гдѣ явленія ангеловъ— 
дѣло очень нерѣдкое. Затѣмъ онъ и Назаретское благовѣстіе считаетъ вы¬ 
мысломъ, который образовался подъ вліяніемъ древнихъ предсказаній о Мессіи, 
какъ великомъ царѣ и потомкѣ Давида. Но вымыслы, миѳы въ эпоху Рожде¬ 
ства Христова едва ли могли составляться въ народѣ еврейскомъ, который 
переживалъ тотда вовсе не какую нибудь доисторическую эпоху, когда соз¬ 
даются мифы, а, можно сказать, конецъ своего политическаго и гражданскаго 
развитія. При томъ такой вымыселъ, какъ сказаніе о Мессіи, родившемся 
отъ бѣдной Дѣвы и непрнзванномъ, повидимому, къ царскому престолу, вовсе 
былъ не въ духѣ тогдашняго еврейства, которое ожидало иного Мессію... Если, 
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ГЛАВА II. 

1. Въ тѣ дни вншло отъ кесаря 
Августа повелѣніе сдѣлать перепись 
по всей зеылѣ. 

2. Эта перепись была пер* 
вал въ правленіе Евнринія Си- 
ріею. 

кавъ отмѣчаетъ Штраусъ, о рожденіи Христа и событіяхъ, его сопровождав¬ 
шихъ, не говорятъ ни Іоаннъ Богословъ, ни Павелъ, то это объясняется 
особою задачею евангелія Іоанна — нарисовать именно образъ Христа кавъ 
Единороднаго Сына Божія, а что касается ап. Павла, то ему не представ¬ 
лялось и случая описывать всѣ эти происшествія... Что касается рѣчей Пр. 
Дѣвы и Захаріи и Елизаветы, то онѣ подвергаются сомнѣнію со стороны своего 
дѣйствительнаго происхожденія отъ этихъ лицъ; ихъ, будто бы, составилъ 
самъ писатель евангелія. Но противъ этого возраженія нужно сказать, что 
эти рѣчи, несомнѣнно, носятъ на себѣ еврейскій отпечатокъ: это сказывается 
и въ отдѣльныхъ выраженіяхъ и въ построеніи предложеній. Между тѣмъ ев. 
Лука былъ грекъ, и ему трудно бы поддѣлываться подъ характеръ еврейской 
рѣчи. Наконецъ, нужно замѣтить, что подлинность и достовѣрность всѣхъ раз¬ 
сказовъ, содержащихся въ І-й гл., подтверждается согласнымъ свидѣтель¬ 
ствомъ древнѣйшихъ отцовъ и учителей Церкви. 

П. 

Рождество Господа Іиоуоа Христа (1—7). Пастыри въ полѣ и у яо.тей Виѳлееискихъ (8—20) 
Обрѣзаніе Богоиладѳнца и принесеніе Его во храмъ (21 -38). Возвращеніе св. семейства 
въ Назаретъ (39—40). Двѣнадцатилѣтній Іисусъ во храмѣ (41—50). Замѣчаніе о нсизни 

Христа въ домѣ Его родителей (61—52). 

1. Въ тѣ дни — выраженіе неопредѣленное, но, по связи съ предыду- 
щіімъ, можно полагать, означающее время, когда родился Іоаннъ Креститель.— 
Вы ило повелѣніе—изданъ былъ указъ. По мнѣйію Богословскаго, здѣсь рѣчь 
идетъ собственно объ изданіи или обнародованіи указа въ Іудеѣ: въ Римѣ 
онъ сталъ извѣстнымъ раньше (стр. 341).—Отъ Кесаря Августа, т. е. отъ 
римскаго императора, имя которому было Августъ (впослѣдствіи имя «Августъ»— 
священнѣйшій—стало общимъ прозвищемъ римскихъ императоровъ). Перво¬ 
начально Августъ назывался просто Октавіаномъ.—Сдѣлать перепись, т. е. 
описаніе лицъ и предметовъ, на которые налагался государственный налогъ 
(подати и пошлины). При этомъ описаніи, какъ можно заключать изъ ст. 2-го, 
гдѣ это описаніе поставлено въ одной линіи съ цензомъ Квиринія, дѣлалось 
внесеніе извѣстныхъ, подлежащихъ налогу, лицъ въ особыя податныя книги.— 
Во всей землѣ.—точнѣе: по всей вселенной (тгЗзаѵ хтіѵ оіхоиргѵтіѵ). Здѣсь разу¬ 
мѣется вся римская имперія; римскіе императоры носили титулъ: «владыки 
все.іенной». 

2. Сія перепись была первая въ правленіе Квиринія Сиріею, т. е. эта 
перепись была первая въ цѣломъ ряду послѣдовавшихъ за нею переписей и 
случилась она при Квириніи, когда тогъ правилъ Сиріею. Евангелистъ, оче- 
видно, хочетъ отмѣтить, что въ годъ рождества Христова Іудея стояла на 
крайней степени униженія: она изображаетъ изъ себя страну, вполнѣ подчи- 
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невную язычникамъ, которые берутъ съ нея подати.—Въ правленіе— 
ѵебоѵтоі), т. е. въ то время когда Квириній былъ вообще начальникомъ Сиріи, 
ва положеніи проконсула или прокуратора.—Квиринія. П. Сульпицій Кви¬ 
риній (по латыни—Квиринъ) былъ прокураторомъ Сиріи отъ 6-го до 11-го 
года по Р. X. и умеръ въ Римѣ въ 21-мъ году. Но какъ же съ этимъ пока¬ 
заніемъ исторіи примиритъ свидѣтельство ев. Луки, по которому этотъ Кви¬ 
риній правилъ Сиріек предъ самымъ рождествомъ Христа? Единственно под¬ 
ходящимъ предположеніемъ въ разрѣшеніи этого труднаго воп^са можетъ 
быть догадка нѣкоторыхъ толкователей (прежде всего—Цумпта, а потомъ Кейля, 
Внгуру и др.), по которой Квириній былъ два раза правителемъ Сиріи: ьъ 
750—753 г. отъ основ. Рима и въ 760—766 гг. (Вигуру). Основаніемъ для 
этого предположенія служитъ надпись найденная на одновъ римскомъ (тибур- 
тинскомъ) памятникѣ. Въ этой надписи, довольно поврежденной, упоминается 
о какомъ то правителѣ, который дважды правилъ Сиріею въ царствованіе 
Августа. Имѣются основанія полагать, что здѣсь разумѣется именно Квириній. 
Въ такомъ случаѣ онъ могъ производить два раза перепись: первый разъ — 
до рождества Христа, во второй — послѣ этого событія. Такимъ образомъ ев. 
Лука не противорѣчитъ исторіи і). 

*) Здѣсь необходимо дать краткій отвѣтъ на тѣ вовраженія отрицательной критики, 

которыя направлены къ тому, чтобы поколебать авторитетъ свидѣтельства ев. Луки, а) 

Указываютъ на молчаніе римскихъ историковъ вообще о переписи при Августѣ. Но прежде 
всего 8ТИ историки — Тацитъ, Светоній и Діонъ Кассій — значительно позднѣйшіе, чѣмъ 
нашъ свящ. повѣствователь—ев. Лука. Затѣмъ у Діона Кассія не уцѣлѣло повѣствованія 
о 745—752 Г.Г., а можетъ быть въ томъ, утраченномъ, отдѣлѣ и находилось указаніе на 
перепись времени Августа. У Тацита его «анналы» начинаются прямо съ Тиверія. Све¬ 

тоній МОП. не упомянуть о переписи по нѣкоторымъ своимъ соображеніямъ. Что же ка- 

сается іудейскаго историка Іосифа Флавія, который не упоминаетъ о той переписи, о ко¬ 

торой говоритъ Лука, то онъ также могъ не придать особаго значенія этой переписи, 

которая совершалась съ соблюденіемъ еврейскшъ обычаевъ и предписана была непосред¬ 

ственно—отъ Ирода, а не отъ Августа. Послѣдующую перепись, которая произведена 
была въ 10-мъ г. по Р. X. по римскому обычаю и грубо оскорбляла іудеевъ, онъ уже 
отмѣтилъ. Наконецъ ивъ Светонія и Тацита извѣстно, что по смерти Августа въ сенатѣ 
римскомъ была прочитана оставленная Августомъ собственноручная роспись государ¬ 

ственныхъ приходовъ и расходовъ, съ обозначеніемъ количества податей и налоговъ. Отсюда 
можно заключать, что прп Августѣ перепись производилась, б) Говорятъ, что Іудея въ 
эпоху рождества Христа была только вассальнымъ по отношенію къ Рпму государствомъ, 

что у нея былъ свой царь, который и имѣлъ одинъ право производить Перепись своихъ 
подданныхъ. Но какой же царь былъ Иродъ? Онъ, собственно говоря, былъ царь только 
номпнадьный и получилъ этотъ титулъ отъ Августа именно какъ почетное отличіе за 
вѣрность Риму: ранѣе онъ имѣлъ званіе просто тетрарха. Онъ не могъ нп съ Кѣмъ безъ 
согласія Кесаря заключать договора, не могъ передать свой престолъ даже сыну своему. 

Поэтому Августъ могъ назначить перепись и въ Іудеѣ, давши только нѣкоторое снисхож¬ 

деніе въ этомъ случаѣ—именно разрѣшеніе производить перепись по іудейскимъ обычаямъ, 

в) Говорятъ еще, что списки прокураторовъ Сиріи времени рождества Хрпстова хорошо 
извѣстны: отъ 10-г. до Р. X. Сиріею управляли: ТиціЙ Сенцій Сатурнвнъ и Кеинктилій 

Варъ, при которомъ умеръ Иродъ. Слѣд. Христосъ родился при Варѣ... По очень вѣроятно, 

что первая перепись, какъ дѣло очень важное, была возложена Августомъ на особо 
уполномочевиое лицо, какимъ могъ быть Квириній, при чемъ и Варъ оставался проку¬ 

раторомъ Сиріи. Кардиналъ Вильгельмъ Сирлетъ говоритъ: «въ древнихъ памятникахъ 
есть имя Квирина консула, который былъ во время Августа пославъ въ Сирію какъ 
начальникъ (ВіЫ. 81иА. 12 т.).—Подробнѣе объ этомъ см. у ироф. Богословскаго (стр. 
310—340), который въ этомъ случаѣ повторяетъ Кейля (Котшепіаг 2. Вис. стр. 213—228) 
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3. И пошли всѣ записываться, 
каждый въ свой городъ. 

4. Пошелъ также и Іосифъ изъ 
Галилеи, изъ города Назарета, въ 
Іудею, въ городъ Давидовъ, назы¬ 
ваемый Виѳлеемъ, потому что онъ 
былъ изъ дома и рода Давидова, 

5. записаться съ Маріею, обру¬ 

ченною ему женою, которая была 
беременна. 

6. Еогда же они были тамъ, на¬ 
ступило время родить Ей; 

7. и родила Сына Своего пер¬ 
венца, и спеленала Его, и поло¬ 
жила Его въ ясли, потому что не 
было имъ мѣста въ гостинницѣ. 

3. И тшли всѣ записываться... т. е. всѣ тѣ, кто не жилъ въ своемъ 
родномъ городѣ. Родословныя записи у евреевъ тщательно сохранялись, какъ 
свидѣтельствуетъ объ этомъ помѣщеніе родословій Христа въ евангеліяхъ 
Матѳея и Луки, а также родословіе Іосифа Флавія, которое этотъ историкъ 
сообшаетъ въ своей біографіи. 

4—5. Пошелъ—точнѣе: восшелъ («ѵг^т]). Іудея и Іерусалимъ мыслились 
какъ выше другихъ Палестинскихъ областей стоящія мѣста, въ силу ихъ 
особаго теократическаго значенія.—Изъ Назарета—Сѵ.. Матѳ. П, 22—23. 
Предполагаютъ, что Іосифъ жилъ въ Назаретѣ временно: тутъ имѣлась д.тя 
него работа.—Когда же предки Маріи поселились въ Назаретѣ—неизвѣстно. 
—Городъ Давидовъ, т. е. городъ, гдѣ родился Давидъ.—Изъ дома и рода Дави¬ 
дова. Племена, происшедшія отъ сыновей Іакова, назывались колпма ((роХаІ), 
вѣтви отъ сыновей этихъ патріарховъ — роды (или отечества ■кахыаі), а 
отдѣльныя семейства въ такихъ родахъ—домы (оіхоі). Іосифъ, слѣд., былъ 
изъ семьи, происходящей отъ Давида, и принадлежалъ къ той же самой вѣтви, 
къ какой принадлежалъ Давидъ.—Оі Маріею. Это выраженіе стоитъ въ зави¬ 
симости отъ гл. «пошелъ», а не съ глаголомъ «записаться»: записать Марію 
въ число плательщиковъ налога, если только это было нужно, Іосифъ могъ 
и одинъ.—Обрученною. Этотъ глаголъ (т. [іср.ѵ7](7ггир..) ев. Лука употребляетъ 
съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы дать понять читателямъ, что и въ бракѣ Іосифъ 
не былъ мужемъ Маріи по существу, въ дѣйствительности: она продолжала 
только пользоваться его попеченіемъ и только считалась его женою.—Которая 
была беременна. Вотъ настоящая причина, почему Іосифъ взялъ съ собою 
Марію: нельзя было ее, беременную, оставить одну на долгое время, потому 
что путешествіе въ Виѳлеемъ могло дѣйствительно протянуться долго. Марія 
въ Назаретѣ осталась бы беззащитною. 

6—7. Родила Сына... Изъ того, что Марія не пользовалась ничьими 
услугами при этомъ, а сама спеленала младенца, конечно, согласно обычаю, 
прежде омывши его и оголивши солью (Іез. XVI, 4), св. отцы заключаютъ, 
что разрѣшеніе для нея не сопровождалось обычными для рождающихъ жен¬ 
щинъ болями.—Первенца—см. Матѳ. I, 25.—Въ ясли. Изъ этого упоминанія 
о ясляхъ, куда кладется кормъ для скота видно, что Пр. Дѣва съ Іосифомъ 
помѣстились въ загонѣ для скота, при гостинницѣ *). Помѣщенія въ этой 
послѣдней оказались всѣ заняты, въ общей же комнатѣ имъ остановиться 

о Употребленное едѣсь греческое слово хатаХиі^а имѣетъ очень обширное значеніе 
и можетъ означать всякое мѣсто для отдохвов >нІя. Но здѣсь естественнѣе всего видѣть 
обовначеніе гостинницы', если бы ев. Яука разумѣлъ комнату какого-нибудь дома, гдѣ 
остановились Іосифъ и Марія, то онъ употребилъ бы вышеприведенное треч. слово во 
множ, числѣ (еѵ т. хатаХбразіѵ), показывая, что помѣщенія для Іосифа нигдѣ въ домахъ 
не оказалост. Здѣсь же стоитъ един, число. Между тѣиъ трудно допустить, ч обы 
Іосифъ попросилъ пріюта только въ какомъ-нибудь одномъ домѣ и больше ни къ кому 
не обращался... 
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8. Въ той странѣ были на полѣ 
пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. 

9. Вдругъ предсталъ имъ Ангелъ 
Господень, и слава Господня осіяла 
ихъ; и убоялись страхомъ вели¬ 
кимъ. 

10. И сказалъ имъ Ангелъ: не бой¬ 
тесь; я возвѣщаю вамъ великую ра¬ 
дость, которая будетъ всѣмъ лю¬ 
дямъ: 

11. ибо нынѣ родился вамъ въ 

городѣ Давидовомъ Спаситель, Ко¬ 
торый есть Христосъ Господь; 

12. и вотъ вамъ знавъ: вы най¬ 
дете Младенца въ пеленахъ, лежа¬ 
щаго въ ясляхъ. 

13. И внезапно явилось съ Анге¬ 
ломъ многочисленное воинство не¬ 
бесное, славящее Бога и взываю¬ 
щее: 

14. слава въ вышнихъ Богу, и 
на землѣ миръ, въ человѣкахъ бла¬ 
говоленіе. 

было неудобно, въ виду съ часу на часъ ожидавшагося разрѣшенія Маріи. 
По древнему преданію, этотъ загонъ былъ устроенъ въ пещерѣ (Іустинъ муч. 
Разг. съ Триф. 78. Ориг. прот. Цельса I, 51), которая находилась не въ са¬ 
момъ городѣ, а близъ него. Надъ этою, указываемою преданіемъ, пещерою ца¬ 
рица Елена устроила храмъ въ честь Богородицы Маріи. 

8—12. Въ той странѣ. Какъ видно изъ нѣкоторыхъ мѣстъ Талмуда, 
Мессія, по вѣрованію іудеевъ, долженъ былъ появиться въ «башнѣ стада», 
которая находилась близъ города Виѳлеема, по дорогѣ къ Іерусалиму. Стада, 
которыя паслись здѣсь, назначались для храмовыхъ жертвъ, а, слѣдовательно, 
пастухи, которые стерегли ихъ, не были обыкновенными пастухами. Эти стада 
паслись наружѣ круглый годъ, потому что о нихъ говорится, что онѣ бывали 
на поляхъ даже за тридцать дней до Пасхи, т. е. въ февралѣ, когда коли¬ 
чество дождя въ Палестинѣ бываетъ весьма значительно. Понятно, что эти 
пастухи, какъ стоявшіе въ нѣкоторомъ отношеніи къ храму, знакомы были 
съ идеею Мессіи и ожидали Его не менѣе пламенно, чѣмъ другіе іудеи. Быть 
можетъ, въ томъ обстоятельствѣ, что ангелъ возвѣщаетъ о рожденіи Мессіи 
прежде всего этимъ пастухамъ, сказывается особое дѣло Промысла: пасту¬ 
хамъ дается знать, что отнынѣ наступаетъ время, когда имъ уже не нужно 
будетъ гонять въ храмъ животныхъ для закланія, что теперь грѣхи всего 
человѣчества беретъ на Себя родившійся Мессія, Который принесетъ однажды 
навсегда удовлетворяющую божественному правосудію жертву... — Содержали 
ночную стражу, т. е. на нихъ выпала обязанность ночью сторожить стада. 
Отсюда можно заключать, что Христосъ родился ночью. Мѣсяцъ и день ро¬ 
жденія на основаніи евангелій опредѣлить невозможно. Преданіе же устана¬ 
вливаетъ для этого или 6-е января или 25-е декабря. Наша Церковь усвоила 
послѣднюю дату.—Слава Господня—это что-то въ родѣ свѣтлаго облака, въ 
какомъ является Богъ (ср. Дѣян. VII, 2).—Убоялись страхомъ, т. е. очень 
исиугались.-—Не бойтесь... См. ст. 13 и 14.—Всѣмъ людямъ, т. е. всему. 
Израильскому народу (іг«ѵтІ тй Ха^).—Спаситель—см. Матѳ. I, 21; Лук. I 
68 и 71.—Знакъ— не знаменіе чудесное, которое можетъ служить для укрѣ¬ 
пленія вѣры постуховъ въ ангельское благовѣстіе,—пастухи не усомнились въ 
словахъ ангела,—а просто примѣта, по которой они могутъ узнать новоро¬ 
жденнаго Мессію: въ Виѳлеемѣ въ то время могли быть и другіе новоро¬ 
жденные младенцы. Но въ ясляхъ едва-ли можно было найти другое какое 
дитя... Младенца—именно только что родившагося (ррё'.ро;). 

13—14. Многочисленное воинство небесное—буквально: «множество, масса 
(тгХтібо;) небеснаго войска», т. е. ангеловъ, которые и въ В. 3. являются окру¬ 
жающими престолъ Божій (3 Цар. XXII, 19, 2; Цар. ХѴІП, 18; Пс. СП, 21; 
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15. Когда Ангелы отошли отъ 
лилъ на нёбо, пастухи сказали 
другъ другу: пойдемъ нъ Виѳлеемъ 
я посмотримъ, чт5 тамъ случи¬ 
лось, о чемъ возвѣстилъ намъ 
Господь. 

16. И поспѣшивши пришли, и 
нашли Марію и Іосифа, Младенца, 
лежащаго въ ясляхъ. 

17. Увидѣвши же разсказали о 
томъ, чт5 было возвѣщено имъ о 
Младенцѣ Семъ.; 

18. И всѣ слышавшіе дивились 

тому, чт5 разсказывали ямъ па¬ 
стухи. 

19. А Марія сохраняла всѣ слова 
сіи, слагая въ сердцѣ Своемъ. 

20. И возвратились пастухи, слава 
и хваля Бога за все т5, чт5 слы¬ 
шали и видѣли, какъ имъ сказано 
было. 

21. По прошествіи восьми дней, 
когда надлежало обрѣзать 
дали Бму имя Іисусъ, нареченное 
Ангеломъ, прежде зачатія Его во 
чревѣ. 

Дан. VII, 10). Слава въ вышнихъ—теперь, въ настоящій моментъ, подрз. гл- 
«есть», а не: «будетъ». За дарованіе міру Мессіи Богъ прославляется теперь 
на небѣ ангелами: ангелы только что сошли съ неба и объясняютъ пасту¬ 
хамъ, какъ тамъ {въ вышнихъ) встрѣчена вѣсть о рожденіи Спасителя (ср. 
Матѳ. XXI, 9).— И на землѣ миръ. Подъ миромъ они разумѣютъ не только 
спокойствіе, которое представляется уже водворившимся на землѣ съ рожде¬ 
ніемъ Христа, но все спасеніе, носителемъ котораго является Новорожденный 
Сер. I, 79).—Въ человѣкаоп благоволеніе. Одни кодексы читаютъ такъ, какъ 
нашъ слав, и русск. тексты—гѵ «ѵбрсвяоі? еоЗохіа, другіе еѵ аѵ&. еоЗохіос. И то и 
другое чтеніе имѣетъ свои основанія. Лучше признать правильнымъ наше 
чтеніе, потому что въ такомъ случаѣ получается три бтдѣльныхъ положенія, 
совершенно равныхъ по размѣру (новое «трисвятое», по выраженію Эдер- 
гаейма, стр. 240). 

15—16. Съ полною вѣрою въ слова ангела, пастухи отправились къ 
Виѳлеему и нашли все согласнымъ съ тѣмъ, что имь было возвѣщено о рож¬ 
денномъ Младенцѣ, Они, вѣроятно, прежде всего направились къ гостинницѣ, 
у которой, по обычаю, горѣлъ фонарь. Въ другіе дома ночью они и не смѣли, 
конечно, обращаться съ вопросомъ о новорожденномъ Мессіи... 

17—19. Разсказу пастуховъ о явленіи ангела дивились не только Іосифъ 
съ Маріей, но и всѣ пребывавшіе въ то время въ Виѳлеемѣ, которымъ—мо- 
жетъ'быть, на другой день—пастухи также разсказали о случившемся съ ними. 
Слагая въ сердцгъ своамг—точнѣе; «сравнивая, сопоставляя (ои[іра>Аоиоа)>) съ 
бывшимъ ей самой откровеніемъ отъ ангела... Въ этихъ словахъ евангелистъ 
самъ даетъ указаніе, чьими разсказами онъ руководился при описаніи пер¬ 
выхъ дней жизни Спасителя; это, конечно, прежде всего были воспоминанія 
Маріи. 

20. Пастухи возвратились потомъ къ своимъ стадамъ, по дорогѣ пере¬ 
давая разнымъ лицамъ о случившемся съ ними. Разсказали они несомнѣнно 
объ этомъ и въ Іерусалимѣ, когда погнали туда животныхъ для принесенія 
ихъ въ жертву, и многіе съ восторгомъ приняли эту вѣсть: по крайней мѣрѣ, 
очень вѣроятно, что Симеонъ и Анна, встрѣтившіе Господа при принесеніи 
Его въ храмъ, уже были подготовлены къ этому явленію новорожденнаго Мессіи 
разсказами пастуховъ. 

21. Но прошествіи восьми дней—см. I, 59.—Обрѣзать. Господь при¬ 
нялъ обрѣзаніе, какъ первое установленіе Моисеева закона, а что Онъ долженъ 
бы.™ подчиняться закону—объ этомъ говоритъ ап. Павелъ, какъ о дѣлѣ не¬ 
сомнѣнномъ (Гал. IV, 4). Если бы Онъ не принялъ обрѣзанія, то никто бы 
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22. А когда исполнились дни 
очищенія ихъ по закону Мои¬ 
сееву, принесли Его въ Іеруса¬ 
лимъ, чтобы представить предъ 
Господа, 

23. какъ предписано въ законѣ 
Господнемъ, чтобы всякій младе¬ 

нецъ мужескаго пола, разверзающій 
ложесна, былъ посвященъ Господу 
(Исход. 13, 2); 

24. и чтобы принести въ жертву, 
по речеяноыу въ законѣ Господнемъ, 
двѣ горлицы, или двухъ птенцовъ 
голубиныхъ. 

и не призналъ въ Немъ обѣтованнаго Мессію, потомка Авраамова. Обрѣзаніе 
при томъ предуказывало на ту кровь, какую Христосъ долженъ былъ про¬ 
лить со временемъ на Голгоѳѣ.—Нареченное ангеломъ. См. Матѳ. I, 21^и 
Лук. I, 31. 

22—24. Когда совершилось принесеніе Господа во храмъ—до или послѣ 
поклоненія волхвовъ? Несомнѣнно—до поклоненія. За такое предположеніе го¬ 
ворятъ слѣдующія соображенія: а) Бѣгство св. семейства въ Египетъ слѣдо¬ 
вало непосредственно за поклоненіемъ волхвовъ, какъ, это ясно видно изъ 
13—14 стиховъ П-й гл. евангелія отъ Матѳея. Отсюда можно заключить, что св. 
семейству некогда было сходить въ Іерусалимъ послѣ прибытія волхвовъ. При¬ 
томъ Иродъ былъ уже увѣдомленъ волхвами о рожденіи Царя Іудейскаго и 
долженъ былъ послѣ того принять мѣры къ отысканію новаго «царя». Затѣмъ, 
если бы въ это время еще Симеонъ и Анна засвидѣтельствовали о рожденіи 
Мессіи, то положеніе св. семейства еще болѣе бы ухудшилось. Наконецъ, и 
тонъ рѣчи Симеона, и разсказы Анны о рожденіи Мессіи, какъ о событіи 
только что ставшемъ извѣстнымъ, заставляютъ относить принесеніе Христа 
во храмъ ко времени, предшествующему поклоненію волхвовъ (Богословскій, 
стр. 360—361).—Дни очищенгл ихъ.—См. Лев. XII, 2—8. Женщина, родившая 
младенца мужескаго пола, считалась нечистою семь дней и еще тридцать три 
дня не могла ходить въ храмъ и участвовать въ общественномъ богослуженіи. 
—Ихъ—т. е. іудеевъ. Объ Іосифѣ здѣсь не можетъ быть рѣчи, потому что мужъ 
въ очищеніи не нуждался, Христосъ же родился чистымъ и безгрѣшнымъ... 
—По закону. Здѣсь указаніе на то, что выдержанъ былъ въ настоящемъ случаѣ 
вышеуказанный въ законѣ срокъ—въ 40 дней.—Дрииеслм—точнѣе: вознесли 
(аЦуауоѵ, ср. гл. «ВОСХОДИТЬ», употребляющійся о путешествіи въ Іерусалимъ— 
ниже, ст. 42-й).—Представить предъ Господа. Всѣ перворожденные сыновья 
у Израильтянъ, прежде чѣмъ были избраны на служеніе Богу Левиты (Числ. 
VIII, 14 и сл.), какъ собственность Іеговы, были назначены для служенія въ 
скиніи и храмѣ. Но за пять сиклей, т. е. примѣрно за 4 р. они должны бы.тн 
быть выкупаемы, освобождаемы отъ служенія въ храмѣ. По закону, не тре¬ 
бовалось для совершенія выкупа приносить младенца во храмъ, равно какъ 
и мать могла не присутствовать лично въ храмѣ, когда приносилась за нее 
жертва очищенія. Но женщины благочестивыя обыкновенно сами приходили 
въ храмъ и въ тоже время совершался выкупъ ихъ младенцевъ, которыхъ 
онѣ также брали на этотъ разъ съ собою. Такъ было съ Маріей и ея Сы¬ 
номъ. Іисусъ Христосъ, вѣроятно, только былъ представленъ священнику, ко¬ 
торый совершилъ надъ нимъ двѣ краткія молитвы: одну—за законъ о выкупѣ, 
другую—за дарованіе перворожденнаго сына. Для Маріи же была совершена 
установленная жертва за грѣхъ, которою во всѣхъ случаяхъ служила горлица 
или молодой голубь. Кромѣ того, въ жертву всесожженія она, какъ бѣдная 
женщина, принесла также горлицу или молодого голубя (болѣе зажиточныя 
женщины приносили агнца). При этомъ деньги за жертву Пр. Дѣва должна 
была положить въ особую огромную кружку («трубу»), которая находилась 
вблизи везвышенной эстрады, гдѣ молились женщины отдѣльно отъ мужчинъ. 
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25. Тогда былъ въ Іерусалимѣ 
человѣкъ, именемъ Симеонъ. Онъ 
былъ мужъ праведный и благоче¬ 
стивый, чающій утѣшенія Израи¬ 
лева; и Духъ Святый былъ на 
немъ. 

26. Ему было предсказано Ду¬ 
хомъ Святымъ, что онъ не увидитъ 
смерти, доколѣ не увиднтъ Христа 
Господня. 

27. И пришелъ онъ по вдохно¬ 
венію въ храмъ. И когда родители 
принесли Младенца Іисуса, чтобы 

совершить надъ Нимъ законный 
обрядъ, 

28.онъ взялъ Его на руки, благо¬ 
словилъ Бога и сказалъ: 

2 9. нынѣ отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, съ миромъ; 

30. ибо видѣли очи мои спасеніе 
Твое, 

31. которое Ты уготовалъ предъ- 
лицемъ всѣхъ народовъ, 

32. свѣтъ къ просвѣщенію языч¬ 
никовъ, и славу народа Твоего 
Израиля. 

Затѣмъ, конечно, она поставлена была въ числѣ другихъ принимавшихъ очи¬ 
щеніе женщинъ на верху пятнадцати ступеней, которыя вели изъ двора жен¬ 
щинъ во дворъ, гдѣ стоялъ жертвенникъ всесожженія: отсюда было видно, 
что дѣлалось на жертвенникѣ всесожженія (Едершеймъ, стр. 248—251). Такъ 
была принесена Маріею «жертва бѣдныхъ». 

25—27. нѣкоторый человѣкъ, по имени Симеонъ («услышаніе»), подъ 
особымъ дѣйствіемъ Духа Божія, пришелъ въ ѳто время въ храмъ и, взявши 
Іисуса въ объятія, благословилъ Бога.—Праведный—см. I, 6.—Благочести¬ 
вый—(еі)ХарТ|^), т. е. имѣющій въ душѣ страхъ Божій и чистую совѣсть (ср. 
Евр. V, 7 и ел.).—Утгыиенія Израилева. Въ Талмудѣ Мессія часто назы¬ 
вается «утѣшеніемъ» (Менахемъ). Здѣсь также, очевидно, этотъ терминъ 
означаетъ лицо Мессіи.—Лу^ Святый былъ на немъ. Очевидно, евангелистъ 
видитъ въ Симеонѣ пророка, потому что въ пророкахъ пребывалъ Духъ 
Святый (2 Петр. I, 21). Этотъ Духъ и внушилъ Симеону, что онъ не уви¬ 
дитъ смерти, т. е. не умретъ., пока не увидитъ Мессію Господняго, т. е. По¬ 
мазанника Господняго. По преданію, хотя сообщаемому довольно позднимъ 
церковнымъ историкомъ (Никифоромъ Каллистомъ 10-го в. Кн. I Гл. XII), 
Симеонъ, бывшій въ числѣ ТО-ти переводчиковъ В. Завѣта, получилъ ѳто 
обѣщаніе отъ Духа Св. въ ютъ моментъ, когда его постигло сомнѣніе отно¬ 
сительно пророчества Исаіи о рожденіи Еммануила отъ Дѣвы. Хотя, конечно, 
онъ не моіъ быть въ числѣ тѣхъ 70-ти переводчиковъ, которые переводили 
Библію съ евр. на греческій языкъ въ 271 г. до Р. X. и къ какимъ причи¬ 
сляетъ его вышеназванный историкъ, тѣмъ не менѣе и снъ могъ участвовать 
въ переводѣ пророческихъ книгъ, которыя, по изслѣдованію ученыхъ, были 
переведены на греческій языкъ незадолго до Р. X.—По вдохновенію, т. е. по 
особому побужденію пребывавшаго на немъ Св. Духа.—Родители. Хотя 
Іосифъ не могъ носить этого имени по отношенію ко Христу, однако еванге¬ 
листъ все же называетъ и его «родителемъ» Христа, слѣдуя обычному наи¬ 
менованію, какое Іосифу и Маріи дано было въ народѣ.—Чтобы совершитъ 
надъ Нимъ законный обрядъ—правильнѣе: «чтобы совершить по обычаю, 
какъ законъ повелѣвалъ совершать (о немъ—тері аитоа относится не къ слову 
«Іисусъ», а къ выраженію т. гмтраі—совершить).— Онъ—точнѣе: «и онъ съ 
своей стороны (хаі «оѵк)»: родительница также несла Іисуса иа рг/каага въ объя¬ 
тіяхъ. Поэтому издревле св. Симеонъ называется «Богопріимцемъ».—Благо¬ 
словилъ Бога, т. е. возблагодарилъ Его за ю, что Онъ далъ ему увидѣть 
Мессію, Котораго онъ узналъ въ храмѣ, конечно, по особому озаренію пре¬ 
бывавшаго на немъ Духа Святого. 

29—32. Благодарность свою Богу Симеонъ излилъ въ краткой хвалеб- 
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33. Іосифъ же и Матерь Его 
дивились свазаннону о Немъ. 

34. Ж благословилъ ихъ Синсонъ, 
и сказалъ Маріи, Матеря Его: ее, 
лежитъ Сей:ва паденіе и на: воз¬ 

станіе многихъ въ Израилѣ и въ 
предметъ пререканій,— 

35. и Тебѣ Самой оружіе прой¬ 
детъ душу,—да откроются помышле¬ 
нія многихъ сердецъ. 

вой пѣсни, которая по мыслямъ и выраженіямъ вапоминаетъ нѣкоторыя 
мѣста изъ КН. пр. Исаіи (напр. XI, 10,- ХЕП, 6 и ЪХ ѵл.).—Нынѣ, т. ѳ. 
послѣ того, какъ я увидѣлъ, Мессію.—~Отпущаешь. Симеонъ мыслить свою 
жизнь какъ всецѣло проникнутую ожиданіемъ пришествія Мессія. Теперь 
время ожиданія кончилось; онЪ Мессію увидѣлъ и спокойно можетъ умереть.— 
По слову Твоему—см. ст. 26.—Съ лмролг-точнѣе: въ мирѣ (еѵ еірі^ѵт}) т. е. въ 
состояніи радости отъ исполненнаго завѣтнаго желанія.—Опасеніе, т. е. спа¬ 
сеніе мессіанское, которое мыслится уже наступившимъ съ рожденіемъ Мес¬ 
сіи (ср. III, 6; Дѣян. XXVIII, 28). Какъ понималъ Симеонъ это спасеніе— 
это яснѣе видно и.эъ слѣдующихъ его словъ.—Еоторое Ты уготовалъ, т. е. 
совершилъ.—Предъ лицомъ всѣхъ народовъ. Спасеніе будетъ совершаться 
открыто, и всѣ народы будутъ теперь свидѣтелями его—и іудеи и язычники.— 
Свѣтъ къ просвѣщенію лзычНиковъ. Раньше шла рѣчь объ открытіи спасенія. 
Теперь указьіва,ется, что всѣ народы примутъ участіе въ этомъ спасеніи и въ 
приносимыхъ имъ благахъ. Прежде всего для языческаго міра свѣгё, кото¬ 
рый принесъ съ собою Мессія, , послужить къ просвѣщенію. Язычники, 
согласно древнимъ пророчествамъ (Ис. П, 2 и сл. XI, 10; ЬХ, 1 и сл.), 
должны придти къ Сіонской горѣ и подчиниться ветхозавѣтной теократіи. 
Симеонъ, какъ человѣкъ ветхозавѣтный, представляетъ язычниковъ какъ 
находящихся во тьмѣ религіознаго невѣдѣнія (Ис. ЬХ, 2), которымъ, слѣд., 
нужно, чтобы на нихъ просіялъ свѣтъ Божій, просвѣтилъ ихъ умы и сердца. 
Въ иномъ положеніи находились іудеи-народъ Божій,—И славу народа Твоего 
Израиля. По іудейскимъ представленіямъ о Мессіи, дѣло Мессіи по отноше¬ 
нію къ избранному народу будетъ, или должно было состоять въ томъ, что 
Онъ увѣнчалъ бы всѣхъ истинныхъ израильтянъ славою за ихъ вѣрность 
закону. Мессія, съ точки зрѣнія тбгдашняго іудейства, не былъ искупите¬ 
лемъ отъ грѣховъ, а именно только Царемъ, Который прямо призоветъ въ 
Свіе царство всю лучшую часть избраннаго народа... Слѣд. спасеніе для Из¬ 
раиля не есть спасеніе отъ грѣховъ, а только отъ того ненормальнаго поло¬ 
женія, въ какомъ народъ Израильскій находился около времени пришествія 
Христова. — Почему нѣкоторые толкователи (напр. Едершеймъ стр. 253) 
утверждаютъ, что въ этихъ словахъ Симеона «не было ничего іудейскаго» и 
что «іудейскимъ характеромъ отличались только первыя слова Симеона»— 
это остается совершенно непонятнымъ... 

33. То, что Іосифъ и Марія удивлялись словамъ Симеона, нисколько 
не говоритъ противъ дѣйствительности бывшихъ имъ ранѣе откровеній отъ 
ангела. Въ самомъ дѣлѣ, какъ же бы.ло не удивляться тому, что какой-то 
совершенно чужой старецъ знаетъ о новорожденномъ Мессіи и даже гово¬ 
ритъ о Немъ гораздо больше, чѣмъ сколько извѣстно было о Немъ Его роди¬ 
телямъ? (о значеніи Мессіи какъ просвѣтителя всѣхъ народовъ ни Іосифу, ни 
Маріи не было еще открыто). 

34—35. И благословилъ ихъ, т. е. родителей. Самое благословеніе нужно 
понимать какъ молитвенное благопожеланіѳ милостей отъ Бога.—И сказалъ 
Маріи, Матери Ею. Ев. Лука не говоритъ, чтобы Симеонъ «духомъ» про- 
зрѣ.іъ необыкновенное, безмужнее зачатіе Маріею Христа. Вѣроятнѣе всего 
предположить, что Симеонъ обращается къ одной Маріи какъ къ болѣе 
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36. Тутъ была также Анна 
пророчица, дочь Фануилова, отъ 
колѣна Асврова, достигшая глу¬ 
бокой старости, проживши съ ну¬ 
женъ отъ дѣвства своего сень 
лѣтъ, 

37. вдова лѣтъ восьнидесяти 

четырехъ, которая не отходила отъ 
храна, ПОСТОНЪ и нолитвою служа 
Богу день и ночь. 

38. И она въ то вреня подо- 
шедшн славила Господа н говорила 
о Ненъ всѣнъ, ожидавшинъ изба¬ 
вленія въ Іерусалинѣ. 

заинтересованной судьбою ея Сына: нать больнѣе чувствуетъ несчастія 
постигающія ея дѣтище.—Се. Вотъ, я вижу-какъ бы говоритъ Симеонъ.— 
Леокттъ—т. е. таково Его назначеніе (ср. Фил. I, 16).—На паденіе... Симе¬ 
онъ, въ согласіи съ кн. Ис. (VIII, 14; ср. Матѳ. XXI, 42. 44), имѣетъ здѣсь 
конечно въ виду тотъ судъ (Іоан. III, 19 и сл.), который долженъ совершаться 
надъ людьми вслѣдствіе явленія и дѣятельности Мессіи. Многіе, по Божест¬ 
венному рѣшенію, должны соблазниться относительно Мессіи и пасть или 
впасть чрезъ невѣріе въ ожесточеніе и погибель, а многіе, другіе должны 
возстать чрезъ вѣру въ Него къ новой, лучшей, жизни. Все это будетъ совер¬ 
шаться въ Израилѣ, т. е. Симеонъ пока имѣетъ въ виду только дѣятельность 
Самого Христа, которая прошла какъ извѣстно въ проповѣдаяіи Евангелія 
только въ народѣ Израильскомъ—(пребываніе и проповѣдь въ Самаріи—Іоан. 
4-я гл.—было исключеніемъ).—Предметъ пререканій точнѣе: въ знаменіе, 
относительно котораго будетъ много споровъ (гі? аігі[А$Тоѵ аѵхіХеубр.еѵоѵ). Явленіе 
Христа хотя само по себѣ и было несомнѣнно чудеснымъ знаменіемъ или 
признакомъ исполненія Божественныхъ обѣтованій, тѣмъ не менѣе встрѣтило 
противъ себя сильные протесты со стороны міра (ср. Рим. X, 21), которые 
и разрѣшились распятіемъ Христа (Евр. ХП, 3).—И Іебѣ самой мечъ 
пройдетъ душу. Симеонъ только что сказалъ о судьбѣ, ожидающей Іисуса. 
Теперь онъ обращаетъ свой взоръ къ матери Іисуса и видитъ, какъ она 
будетъ страдать и болѣть душою, когда Сынъ ея станетъ такимъ предметомъ 
пререканій, въ особенности же когда она будетъ смотрѣть на смертныя 
мученія Его, какія Онъ будетъ переносить на крестѣ (Зигабенъ). Ощущеніе, 
какое она получитъ при этомъ, будетъ такъ болѣзненно, какъ болѣзненно 
бываетъ, когда сердце проколютъ мечемъ.—Да откроются помышленія 
многихъ сердецъ. Цѣль, какую имѣлъ Богъ, предназначая Іисуса Христа на 
такое служеніе, при которомъ должны были начаться распри въ народѣ, 
какія въ свою очередь дрлжны были тяжело отозваться на Его Матери, 
состояла въ томъ, чтобы изъ многихъ сердецъ (ср. Матѳ. XV, 19) вышли, 
обнаружились, доселѣ скрытныя мысли. Раскрытіе же или обнаруженіе 
мыслей произойдетъ тогда, когда нужно будетъ стать или на сторону Христа, 
или же—противъ Него. ‘) 

36—38. Тутъ была также—правильнѣе: «и была» ('/.аі -^ѵ) — Анна 
пророчица, т. е. женщина одаренная способностью составлять священныя 
пѣснопѣнія (ср. Исх. XV, 20) или же просто получившая такое прозваніе 
за свою благочестивую жизнь.—Отъ колѣна Асирова. Она принадлежала къ 

1) Нашъ русскій переводъ неправильно ставитъ слова: «и Тебѣ самой мечъ прой 
детъ душу» въ скобки. Этого нельзя дѣлать потому, что важность отихъ словъ проро 
честна, обращеннаі'о именно къ Маріи, несомнѣнна. Одинъ изъ современныхъ критиковъ 
текста—Кбппеке,— находя все же неудобнымъ присоединять послѣднее выраженіе «да 
откроются»... къ предшествртощимъ,—такъ какъ естественнѣе было бы сначала сказать о 
многихъ», а потомъ уже объ «одной», Маріи,—переставляетъ его въ начало Зб-го ст. 
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39^ и когда они совершили все 
по закону Господню, возвратились 
въ Галилею, въ городъ свой Наза¬ 
ретъ. 

40. Младенецъ же возрасталъ и 
укрѣплялся духомъ, исполняясь 
премудрости; и благодать Божія 
была на Немъ. 

колѣну, которое не вернулось изъ плѣна въ Палестину. Можетъ быть, отецъ 
ея, Фавуилъ, одинъ вернулся на родину.—Отъ дтьвства своего. Значитъ, она 
была только одинъ разъ замужемъ.—Вдова... Это выраженіе соединено съ 
предыдупдимъ и должно быть переведено такъ: «проживъ съ мужемъ... и 
теперь будучи вдовою (хаі аотт) х^Р“) 84-хъ лѣтъ отъ роду (ср. Матѳ. ХѴПІ, 
21 я а.)—Которая.,. Эти слова относятся къ выраженію: «и была Анна 
пророчица», а между ними находящіяся представляютъ собою вносное пред¬ 
ложеніе.—Не отходгіла отъ храма, т. в. особенное усердіе проявляла къ 
общественному богослуженію (ср. XXIV, 53). Здѣсь нѣтъ намека на то, что 
она жила въ храмѣ, хотя Іосифъ Флавій и упоминаетъ о зданіяхъ при 
храмѣ, назначенныхъ для предавшихъ себя благочестію женщинъ и дѣвицъ. 
Въ самомъ храмѣ оставаться на долгое время не позволялось никому (Едер- 
шеймъ стр. 254).—Постомъ и молитвою... При этомъ дома она и дни и 
ночи проводила въ постѣ и молитвахъ, чтобы угодить Богу.—И она въ то 
время—точнѣе: въ тотъ самый часъ (аох^ йра), когда Симеонъ бесѣдовалъ 
съ Маріей.—Подошедгии,—т. е. вышедши на видъ, чтобы говорить (етсізхааа).— 
Славила ІЪсподйК-точнѣе: «говорила въ отвѣтъ на хвалебную рѣчь Симеона» 
или раскрывала съ своей стороны тѣ же мысли, что высказаны были стар¬ 
цемъ.—И говорила о Немъ, т. е. о Христѣ.— Ожидавгиимъ избавленія... Не¬ 
однократно Анна повторяла о пришествіи Мессіи: на это указываетъ и прош. 
яесов. глаг. ХаХёсо—ёХаХеі—говорила—Избавленіе—(Хбхрсозіѵ)—прежде всего, по 
литическое освобожденіе ср. I, 68. 

89—40. Послѣ принесенія во храмъ Іисуса, родители Его не прямо 
пошли на жительство въ Назаретъ, а сначала возвратились въ Виѳлеемъ и 
оттуда удалились въ Египетъ. Только по смерти Ирода (Матѳ. П, 19 и сл.), 
Іосифъ и Марія вернулись въ Назаретъ. Слѣд. Лука передъ 39-мъ стихомъ 
пропустилъ все, что сказано у Матѳея съ 1-го стиха ІІ-й главы до стиха 19-го.— 
Жладенецъ же возрасталъ и укргъплялся духомъ. Это буквальное повтореніе 
того, что сказано объ Іоаннѣ Крестителѣ (1,80). — Исполняясь премудрости. 
Здѣсь рѣчь очевидно о человѣческомъ развитіи ума, сердца и воли Богомла¬ 
денца. Постепенно Онъ усвоялъ—конечно, главнымъ образомъ изъ наставле¬ 
ній и примѣра Матери—свойства и навыки истиннаго израильскаго благочестія, 
что и обозначалось у евреевъ словомъ «премудрость» (хохма-аосріа ср. Притч. 
IX, 1 и сл.). Подробности первоначальнаго воспитанія Христа въ Назаретѣ 
иногда очень рельефно изображаются составителями Его исторіи (см. напр. 
у Едершейма стр. 287—297), но конечно тутъ нельзя сказать, гдѣ правда и 
гдѣ вымыслы автора исторіи... Евангеліе какъ бы намѣренно набрасываетъ 
завѣсу на эти первые годы жизни Христа и одно только на основаніи еван¬ 
гелія можно утверждать—что Христосъ въ это время не находился подъ 
вліяніемъ какой либо іудейской школы или секты. Враги Его впослѣдствіи 
прямо заявляли, что Онъ нигдѣ систематическаго обученія не получилъ 
(Іоан. ѴП, 15). Самъ Едершеймъ, такъ обстоятельно изображающій образо¬ 
ваніе, какое предположительно получилъ Христосъ, въ заключеніе говоритъ: 
«мы не знаемъ съ полною достовѣрностью, существовала ли такая школьная 
система въ Назаретѣ. Не знаемъ и того, приняты ли были повсюду въ то 
время вышеописанные порядокъ и методъ обученія»... (стр. 295).—И блаю- 
датъ Божія, т. е. любовь Божія проявлялась надъ Отрокомъ Іисусомъ, но 
въ чемъ—не сказано. 
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41. Каждый годъ родители Его 
водили въ Іерусалимъ на иравднивъ 
Пасхи. 

42. И когда Онъ былъ двѣнад¬ 
цати лѣтъ, пришли они также по 
обычаю въ Іерусалимъ на празд¬ 
никъ; 

43. когда же, по окончаніи дней 
праздника, возвраш,ались, остался 
Отрокъ Іисусъ въ Іерусалимѣ; и 
не замѣтили того Іосифъ и Матерь 
Его,__ 

44. но думали, что Онъ идетъ 
съ другими; прошедши же дневный 
путь, стали искать Его между род¬ 
ственниками и знакомыми; 

45. и не нашедши Его, возвра¬ 
тились въ Іерусалимъ, ища Его. 

46. Черезъ три дня нашли Его 
въ храмѣ, сидящаго посреди учите¬ 
лей, слушающаго ихъ и спраши¬ 
вающаго ихъ; 

47. всѣ слушавшіе Его дивились 
разуму и отвѣтамъ Его. 

41. Изъ исторіи жизни Іисуса Христа до 30-ти лѣтняго возраста ев. 
Лука сообщаетъ только исторію Его путешествія въ Іерусалимъ, когда Ему 
исполнилось 12 лѣтъ отъ рожденія. Три раза въ годъ, на самые большіе 
праздники Пасху, Пятидесятницу и Кущей, каждый израильтянинъ, согласно 
закону, обязанъ былъ приходить въ Іерусалимъ (Исх. ХХШ, 14 и сл.; 
ХХХТѴ, 23; Втор. ХУІ, 16). Женщины и дѣти могли оставаться дома, но 
благочестивыя израильтянки все таки посѣщали Іерусалимъ. Такова была и 
Марія. Она вмѣстѣ съ Іосифомъ ходила ежегодно на самый большой празд¬ 
никъ—Пасху.—О празднованіи Пасхи см. Матѳ. ХХУІ, 2. Сына своего 
однако, повидимому, она доселѣ еще не брала съ собою. 

42—45. Двѣнадцати лѣтъ. Съ ѳтихъ поръ еврейскіе мальчики обыкно¬ 
венно начинали обучаться закону, пріучаться къ присутствованію при бого¬ 
служеніи, къ соблюденію постовъ и т. под.—По окончаніи дней праздника— 
выраженіе прибавленное въ русскомъ переводѣ. Знатоки іудейскихъ древно¬ 
стей утверждаютъ, что только въ первые два дня праздника Пасхи необходимо 
было лично присутствовать въ храмѣ всѣмъ богомольцамъ. Съ третьимъ 
днемъ начинались такъ называемые полу-святые дни, когда было можно 
возвращаться домой. Такимъ установленіемъ многіе, несомнѣнно, пользовались. 
Поэтому Іосифъ и Марія могли уйти изъ Іерусалима на третій день празд¬ 
ника. И «учители» обыкновенно вступали въ бесѣды съ богомольцами именно 
только въ эти остающіеся полупраздничные дни, когда имъ нечего было 
дѣлать въ храмѣ и не было занятій въ храмовомъ синедріонѣ (Едершейиъ 
стр. 312).—Остался отрокъ Ітуеъ въ Іерусалимѣ. Неудержимое стремленіе 
къ божественному могуче заявило о себѣ въ душѣ Христа во время перваго 
посѣщенія Имъ Іерусалима и побудило Его снова вернуться въ храмъ, когда 
родители пошли было съ Нимъ домой.—И не замѣтили... Можетъ быть, 
караванъ богомольцевъ, въ которомъ шли Іосифъ съ Маріею былъ настолько 
великъ, что нельзя было сразу замѣтить отсутствія Іисуса. Вѣроятно, что 
въ этомъ караванѣ были родственники Маріи и Іосифа, и отрокъ Іисусъ 
могъ сначала пойти съ какими нибудь родственниками у которыхъ были 
также дѣти—отроки Его возраста, что было дозволено Его родителями. Но 
потомъ незамѣтно Отрокъ вернулся въ Іерусалимъ, въ храмъ.—Дневной путь 
выраженіе неопредѣленное. По всей вѣроятности, караванъ богомольцевъ въ 
теченіи дня проходилъ небольшое пространство. Остановка, конечно, была 
сдѣлана съ наступленіемъ ночи, такъ какъ теперь собрались въ одно мѣсто 
всѣ отставшіе спутники Іосифа и Маріи. 

46—47. Черезъ три дня—вѣроятно, послѣ своего выхода изъ Іеруса¬ 
лима. Первый день былъ проведенъ въ дорогѣ, второй—въ обратномъ путе¬ 
шествіи въ Іерусалимъ и третій—въ поискахъ Іисуса въ городѣ.—Въ храмѣ. 
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48. и увидѣвши Его, удивились; 
и Матерь Его сказала Ену: Чадо! 
чт5 Тн сдѣлалъ съ наии? вотъ, 
отецъ Твой в Я съ великою скорбью 
искали Теба. 

49. Онъ сказалъ Иыъ: зачѣмъ 

было вамъ искать Мена? или вы 
не знали, что Мнѣ должно быть въ 
томъ, чт5 принадлежитъ Отцу 
Моему? 

50. Но они не попали сказанныхъ 
имъ словъ. 

Болѣе вѣроятнымъ является предположеніе, что бесѣда «учителей» происхо¬ 
дила близъ входа- въ храмъ, во внѣшнемъ дворѣ или дворѣ языковъ—мѣстѣ 
удобномъ и доступномъ для всѣхъ, и мужчинъ, и женщинъ. Тутъ находилась 
роскошная галлерея, но безъ скамей: слушатели сидѣли на полу. Сидѣть же 
учащимся дозволялось и въ присутствіи самыхъ важныхъ учителей. Поэтому 
ап. Павелъ и говоритъ, что онъ воспитался «у ногъ», Гамаліила . о. сидѣлъ 
на полу, когда тотъ говорилъ (Дѣян. XXII, 3).—Среди учителей. Любозна¬ 
тельность побудила Отрока какъ можно ближе подвинуться къ державшему 
рѣчь раввину, и Онъ такимъ образомъ очутился въ срединѣ круга другихъ 
раввиновъ, которые сидѣли по бокамъ своего сотоварища, прислушиваясь къ 
его словамъ.^—Слушающаго гіхъ и епрашивающаю ихъ. По временамъ, въ 
разговоръ вступали и другіе раввины. Іисусъ прислушивался со вниманіемъ 
къ ихъ рѣчамъ и, когда въ нихъ находилъ что либо неясное, спрашиваль у 
нихъ разъясненія, чтб позволялось обычаемъ.—Вѵѣ слушавшіе его,—т. е. не 
только простой народъ, но даже и сами раввины.—Дшились—были пора¬ 
жены удивленіемъ (ё^іэтаѵто).—Разуму и отвѣтамъ—разумности (еігі х. ооѵезгі) 
и именно Его находчивости в» отвѣтахъ на тѣ вопросы, съ какими обыкно¬ 
венно обращались раввины къ своимъ слушателямъ послѣ того, какъ кончали 
изложеніе того или другого пункта ученія. 

48— 50. Л увидѣвъ Его—конечно, увидѣли Его Іосифъ и Марія—уди¬ 
вились—именно тому, что Іисусъ находится во храмѣ и притомъ среди учи¬ 
телей, къ бесѣдѣ съ которыми. Онъ, по представленію Его родителей, не былъ 
подготовленъ.—И матерь Его сказала. Материнское чувство живѣе, чѣмъ 
чувство отца, и скорѣе вырывается наружу.—Отецъ твой. Пр. Дѣва, оче¬ 
видно, доселѣ ни слова не сказала своему Сыну о томъ, что Іосифъ—не 
отецъ Ему. Она предоставляла Самому Богу это оповѣщеніе тайны рожденія 
Іисуса.—Сг великою скорбью. Стоящее здѣсь греч. слово (бЗаѵбр-аѵоі) означаетъ 
и физическую и душевную боль. По нашему можно передать: «измучились 
мы, искавши тебя*.-:—Зачѣмъ вамъ было искать меня? Здѣсь нѣтъ никакого 
упрека по отношенію къ родителямъ, а только віііраженіе недоумѣнія по по¬ 
воду ихъ тревоги.—Или вы не знали... т. е. вамъ вѣдь хорошо должно быть 
извѣстно Мое назначеніе. Здѣсь намекъ на тѣ откровенія, какія получили 
Іосифъ и Марія отъ ангела о Іисусѣ. Замѣчательно, что Христосъ высказы¬ 
ваетъ здѣсь тайну, которую очевидно доселѣ скрывала отъ Него Марія и 
Іосифъ... Долото быть въ томъ, что принадлеэюитъ Отггу Моему? Одни 
толкователи видятъ здѣсь указаніе на храмъ какъ мѣсто особаго нрисутствія 
Бога, другіе же понимаютъ слова Христа какъ обозначеніе призванія Христа 
исполнять волю Отца небеснаго: «въ дѣлахъ, какія принадлежатъ моему 
Отцу». Изъ этихъ толкованій мы предпочитаемъ первое, такъ какъ Христосъ 
отвѣчаетъ именно по поводу «исканія Его» родителями. Онъ хочетъ сказать, 
что долго искать имъ не было надобности: всего естественнѣе было прямо 
придти въ храмъ, гдѣ Христосъ чувствовалъ Себя находящимся всего ближе 
къ Отцу своему. Если же разумѣть здѣсь «дѣла Отца», то эти дѣла Хри¬ 
стосъ могъ совершать и не въ храмѣ.—Но въ какомъ смыслѣ здѣсь Христосъ 
называетъ Бога Отцомъ Своимъ? Одни видятъ здѣсь указаніе на чувство 
чрезвычайной сыновней любви, которая возжглась въ сердцѣ Христа какъ 
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51. и Объ пошелъ съ ними и при¬ 
шелъ въ Назаретъ; и былъ въ пови- 
новопіи у нихъ. И Матерь Его сохра¬ 
няла всѣ слова сіи въ сердцѣ Своемъ. 

52. Іисусъ же преуспѣвалъ въ 
премудрости и возрастѣ и въ любви 
у Бога и человѣковъ. 

израильтянина подъ впѳчатлѣвіемъ тѣхъ воспоминаній, какія пробуждали въ 
душѣ каждаго пасхальныя торжества. Христосъ, говорятъ, былъ однимъ изъ 
лучшихъ сыновъ Израиля и пламеннѣе, чѣмъ другіе евреи, чувствовалъ свою 
близость къ Богу какъ къ благодѣтелю Израиля. Но съ такимъ толкованіемъ 
нельзя согласиться. Прежде всего уже ясно, что слова «Отца моего» пред¬ 
ставляютъ собою отвѣтъ на несовсѣмъ точное выраженіе Маріи: «вотъ отецъ 
Твой» т. е. Іосифъ. Христосъ хочетъ напомнить Матери, что. у Него одинъ 
только отецъ—Богъ. Затѣмъ Христосъ говоритъ «Отецъ Мой», а не «Отець 
нашъ», какъ Онъ долженъ бы сказать, если бы имѣлъ въ виду отношеніе 
свое къ Іеговѣ какъ отцу Израиля въ общемъ смыслѣ этого слова. Наконецъ, 
замѣчаніе евангелиста, что Іосифъ и Марія «не поняли Его словъ», также 
говоритъ противъ такого толкованія. Что же было непонятнаго въ томъ, что 
Отрокъ, воспитанный въ любви къ Богу какъ къ Отцу всего Израиля, те¬ 
перь высказываетъ сознаніе того тѣснаго общенія съ Богомъ, въ какомъ Онъ 
Себя почувствовалъ, въ первый разъ будучи на праздникѣ Пасхи въ Іеру¬ 
салимѣ? Поэтому болѣе естественнымъ мы считаемъ такое толкованіе, которое 
усматриваетъ въ этомъ изреченіи Христа сознаніе Имъ своего высшаго, 
метафизическаго, единства съ Богомъ—Онъ сознаетъ Себя Сыномъ Божіимъ 
по природѣ, по существу: Богъ—Его Отецъ въ собственномъ смыслѣ этого 
слова.—Ио они не нонялгі сказанныхъ имъ словъ. Въ откровеніи полученномъ 
отъ ангела Іосифомъ и Маріею ничего не сказано было о томъ, какъ будетъ 
идти развитіе Божественнаго Младенца. Имъ была очерчена только дѣятель¬ 
ность Христа какъ Мессіи. Естественно поэтому ихъ недоумѣніе по поводу 
сдѣланнаго Христомъ заявленія: что же, въ самомъ дѣлѣ, теперь станутъ дѣ¬ 
лать они, родители? Будетъ ли Христосъ отнынѣ подчиняться имъ, какъ дѣ¬ 
лалъ это доселѣ? или же, можетъ быть, отнынѣ Ему, какъ знающему тайну 
Своего рожденія, нужно предоставить полную свободу въ дальнѣйшемъ раз¬ 
витіи? 

51 —52. Но недоумѣніе Іосифа И Маріи продолжалось недолго. Христосъ 
спокойно пос.тѣдовалъ за ними въ Назаретъ, гдѣ и пребывалъ послѣдующее 
время въ полномъ повиновеніи у своихъ родителей, какъ обыкновенный 
еврейскій отрокъ, а потомъ юноша. Проявленіе въ Немъ сознанія своего 
богосыновства не воспрепятствовато, а напротивъ только содѣйствовало къ 
тому, чтобы идти путемъ самоуничиженія къ Своей великой цѣли. А однимъ 
изъ проявленій такого самоуничиженія и было полное подчиненіе водѣ Своихъ 
родителей.—И Матерь Его сохраняла всѣ слова сіи въ сердцѣ Своемъ. Этимъ 
евангелистъ указываетъ на источникъ, откуда онъ почерпнулъ свѣдѣнія о 
томъ, что произошло въ Іерусалимѣ. Ей преимущественно запали въ сердце 
слова Христа о Его отношеніи къ Отцу своему—Богу. Очевидно, что и сама 
Пр. Дѣва не сразу постигла все величіе, какое окружаетъ ея Сына: то.тько 
путемъ постояннаго размышленія о всемъ, происходящемъ съ Нимъ, она до¬ 
шла до полнаго и яснаго пониманія, въ чемъ собственно должно состоять то 
дѣло, для котораго предназначенъ рожденный ею Сынъ Божій.—Іисусъ-же.— 
Эти слова напоминаютъ собою слова 1 Цар. о развитіи пр. Самуила (II, 26). 
Одни толкователи видятъ здѣсь указаніе на то, что Христосъ все болѣе и 
болѣе развивался въ умственномъ отношеніи и въ тоже время росъ тѣлесно 
(цХіхіа)—становился умнымъ и стройнымъ, высокимъ юношею. Другіе же ви¬ 
дятъ здѣсь указаніе на то, что, съ возрастомъ, постепенно въ Іисусѣ все 
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больше и больше проявлялась высшая, божественная, премудрость: «съ пре¬ 
успѣяніемъ тѣла преуспѣвало въ Немъ для видящихъ и явленіе Божества» 
(Аѳанасій вел. Т. 19-й Тв. Св. Отц. стр. 455). Правильнѣе будетъ сказать, 
что развитіе, какое здѣсь имѣетъ въ виду евангелистъ, было «богочеловѣче¬ 
ское», такъ какъ Божество и человѣчество пребывали во Христѣ йераздѣльно 
и несліянно. А постичь это соединеніе и понять какъ шло развитіе богоче¬ 
ловѣческой природы—это для насъ невозможно. Поэтому и всѣ попытки изо¬ 
бразить исторію постепеннаго развитія Христа должны быть признаны совер¬ 
шенно не имѣющими подъ собою никакой основы.—И въ любви—см. ст. 40.— 
И меловтковъ. Такъ какъ ев. здѣсь говоритъ уже о 12-ти лѣтнемъ Отрокѣ, а 
не о Младенцѣ, какъ выше (ст. 40), то онъ упоминаетъ и объ отношеніи 
людей постороннихъ къ Іисусу. Это ббозначаетъ, что Іисусъ былъ любимъ 
всѣми Его окружавшими и слѣдов. ни въ чемъ не отличался отъ того типа 
израильскихъ отроковъ, какой въ то время считался идеальнымъ. Можно 
указать, на основаніи точныхъ, преимущественно евангельскихъ, дан¬ 
ныхъ, какъ проводил^ жизнь Христосъ въ Назаретѣ съ 12-тн до 30-тн лѣт¬ 
няго возраста. Прежде всего нужно замѣтить, что іудейская жизнь въ то 
время, особенно въ такихъ глухихъ уголкахъ какъ Назаретъ, отличалась 
крайней простотою, ѣли обыкновенно три раза въ день—вечеромъ нѣсколько 
больше, чѣмъ утромъ и въ полдень. Одежду носили также самую простую— 
нижній хитонъ, верхній плащъ—простой кусокъ матеріи и небольшой тюр¬ 
банъ на головѣ, сдѣланный изъ платка.—Іисусъ усвоилъ себѣ ремесло своего 
отца (Марк. VI, 3)—каждый еврей обязанъ былъ знать какое нибудь ручное 
ремесло. Въ домашней жизни Іисуса, повидимому, не было ничего пасмурнаго 
и мрачнаго. Онъ любилъ,. кажется, впрочемъ больше быть въ общеніи съ 
природою, красоты которой Онъ такъ живо изображаетъ въ своихъ рѣчахъ. 
Онъ наблюдалъ за ашзнью людей—сѣятелей и виноградарей, за жизнью скота 
и привычками пастуховъ и дше за привычками лисицы, забивающейся въ 
свою потаенную нору. Но онъ зналъ также радости, скорби, нужды и стра- 
дата промышленнаго населенія. Онъ наблюдалъ брачныя процессіи, погре¬ 
бальные обряды, несправедливости и притѣсненія, отношенія между должни¬ 
ками и заимодавцами, жизнь аристократовъ, поведеніе сборщиковъ податей, 
поступки судей. Знакомъ Онъ былъ и съ религіозно-политическими идеями, 
какими одушевлено было современное Ему іудейство, но Самъ строго дер¬ 
жался на томъ, что было сказано въ Писаніи, не присоединяясь ни къ какой 
партіи. (Едершеймъ стр. 317—322). 

О подлинности и достовѣрности разныхъ отдѣловъ 2-й главы. 

Отрицательная критика старается показать, что тѣ отдѣлы разсматри¬ 
ваемой главы, въ которыхъ идетъ рѣчь преимущественно о чудесныхъ явле- 
шяхъ, окружавшихъ рожденіе и первые дни жизни Христа на землѣ, не отъ 
ев. Луки произошли, а вставлены позднѣйшею рукою. Но всѣ зги попытки 
разбиваются о ясныя свидѣтельства церковнаго преданія, которому давно 
уже были извѣстны эти заподозрѣваемые отдѣлы. Такъ Св. Іустинъ муч. упо¬ 
минаетъ о рождествѣ и обрѣзаніи Христа (Разг. 67 гл.). О томъ же знаютъ 
Тертулліанъ и св. Ириней. Отвѣтъ Господа родителямъ въ храмѣ приведенъ 
въ древнѳ-сирскомъ переводѣ Пешито и у древнихъ отцовъ. Вообще у против¬ 
никовъ подлинности 2-й главы нѣтъ сколько нибудь вѣскихъ основаній.—Болѣе 
нападаютъ на достовѣрность сообщаемыхъ въ этой главѣ извѣстій, показы¬ 
вая, что въ нихъ немало вымышленнаго для прославленія Христа. Но та 
простота, еъ какою евангелистъ, изображаетъ теченіе событій, какъ обыкно¬ 
венныхъ съ точки зрѣнія разума, такъ в чудесныхъ, заставляетъ насъ ви- 
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ГЛАВА III. 

1. Въ пятнадцатнй же годъ пра- 
вленіа Тиверія весара, когда Понтій 
Пилатъ начальствовалъ въ Іудеѣ, 
Иродъ былъ четвертовластнивомъ 
въ Галилеѣ, Филиппъ, братъ его, 
четвертовластнивомъ въ Итуреѣ и 

Трахонитсвой области, а Ляса- 
ній четвертовластнивомъ въ Авн- 
линеѣ, 

2. при первосвященникахъ Аннѣ 
и Каіафѣ, былъ глаголъ Божій въ 
Іоанну, сыну Захаріи, въ пустынѣ. 

дѣть въ немъ простого повѣствователя о дѣйствительно бывшемъ. Іа притонъ 
и странно предположить чтобы все чудесное, окружающее рожденіе Спасителя, 
было измышлено Его почитателями для его прославленія: откуда же появи¬ 
лось у самыхъ этихъ лицъ такое желаніе прославить Христа, если Онъ Сгагь 
не явилъ Себя предъ ними во всемъ величіи Своего Богочеловѣчества? И 
почему мы непремѣнно должны считать евангелиста Луку столь легковѣрнымъ, 
чтобы онъ могъ помѣстить всѣ эти «вымыслы» въ свой трудъ, который, по 
«го собственнымъ словамъ, онъ хотѣлъ писать съ соблюденіемъ требованій 
здравой исторической критики? 

Что же касается миѳической теоріи въ ея приложеніи къ событію 
Рождества Христова и имѣвшимъ при этомъ мѣсто чудеснымъ явленіямъ, то 
о ней здѣсь можно повторить то, что сказано выше по поводу достовѣрностн 
событій, упоминаемыхъ въ первой главѣ (см. замѣчаніе къ І-й главѣ). 

III. 

Выступлѳніѳ Іоанна Крестителя (1—6). Проповѣдь Іоанна Крестителя (7^17). Взятіе 
Крестителя въ темницу (18—20). Крещеніе и родословіе Господа Іисуса Христа (21—38). 

1 —2. Евангелистъ Лука, первый изъ писателей, вводящій евангельскую 
исторію точными хронологическими указаніями въ общую міровую исторію, 
даетъ здѣсь точное опредѣленіе времени, когда началось служеніе Іоанна 
Крестителя, Предтечи Мессіи.—Въ пятнадцатый же годъ правленія Тшерія 
«есаря—правильнѣе: «какъ кесаря». Августъ, которому наслѣдовалъ его 
пасынокъ, Тивѳрій, умеръ 19-го Августа 767-года. Но еще раньше, около 
765-года, онъ назначилъ Тиверія своимъ соправителемъ. Откуда же еванге¬ 
листъ считаетъ пятнадцатый годъ? Съ начала ли его соправленія Августу, 
или съ начала самостоятельнаго царствованія? По всей вѣроятности, съ 
начала его соправленія Августу, такъ какъ ниже ев. Лука говоритъ, что 
Христосъ крестился, будучи въ возрастѣ около тридцати дѣтъ (Ш, 23). При¬ 
нимая, что Христосъ родился въ 749-году и прибавляя къ этому 30 лѣтъ, 
мы получаемъ 779-годъ, а вычитая отсюда 15 лѣтъ правленія Тиверія, полу¬ 
чаемъ 764-й годъ, именно тотъ годъ, въ который Августъ сдѣлалъ Тиверія 
своимъ соправителемъ. — Понтій Пмлатъ начальствовалъ п Іудеѣ. См. 
Матѳ. ХХѴП, 2. Пилатъ правилъ съ конца 778-го до 789-года.—Яродг—см. 
Матѳ. П, 22. Правилъ онъ съ 750 до 792 г. г., когда онъ былъ низло¬ 
женъ.— Филиппъ, братъ его—правилъ тоже съ 750 до своей смерти, падаю¬ 
щей на 786-й г. Правилъ онъ Итуреею, подъ которою можно разумѣть 
древній Галаадъ (восточная сторона Іордана). Если Іосифъ Флавій не упо¬ 
минаетъ имени этой области, то онъ подразумѣвалъ ее, по всей вѣроятности. 
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3. И ОНЪ проходилъ по всей 
окрестной странѣ Іорданской, про¬ 
повѣдуя крещеніе покаянія для про¬ 
щенія грѣховъ, 

4. какъ написано въ книгѣ 
словъ пророка Исаіи, который 
говоритъ: гласъ вопіющаго въ 
пустынѣ: приготовьте путь Гос¬ 

поду, прямыми сдѣлайте стези 
Ему; 

5. всякій долъ да наполнится, и 
всякая гора и холмъ да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные 
пути сдѣлаются гладкими; 

6. и узритъ всякая плоть спа¬ 
сеніе Божіе (Исаія 40, 3—5). 

подъ именемъ Ватанеи или же Авранитиды, о принадлежности которыхъ къ 
тетрархіи Филиппа онъ сообщаетъ (Древн. ХѴП, 11, 4). Трахотітскал об¬ 
ласть также находилась къ востоку отъ Іордана, выше Итуреи.—Лжаній. 
Новѣйшіе критики настаиваютъ на томъ, что Ев. Лука здѣсь впалъ въ ана¬ 
хронизмъ, что Лисаній царствовалъ въ Авилиніи почти за 60 лѣтъ до 
описываемаго евангелистомъ здѣсь времени и что онъ вовсе не былъ тет¬ 
рархомъ. Но новѣйшія изслѣдованія свидѣтельствуютъ, что было два Лисанія— 
одинъ тотъ, который управлялъ Авилиніею за 60 лѣтъ до выступленія 
Іоанна Крестителя, и другой—современный этому выступленію. Этотъ послѣд¬ 
ній называется прямо тетрархомъ въ одной греческой надписи, которую 
Пококкъ нашелъ близъ Неби Абель (древней Лвмлы—города въ сѣверо-за¬ 
паду отъ Дамаска, у подошвы Ливана). Затѣмъ и Іосифъ Флавій свидѣтель¬ 
ствуетъ, что Агриппа, по смерти Тиверія, получи.лъ тетрархію Филиппа и 
тетрархію Лгосанія (Древн. ХѴШ, 6, 10). Здѣсь не можетъ Іосифъ разумѣть 
перваго Лисанія, который давно уже умеръ и царство котораго нигдѣ не 
называется тетрархіею... При первосвященникахъ Ашѣ гг Каіафѣ. Собст¬ 
венно, первосвященникомъ въ то время былъ одинъ Каіафа. См. Матѳ. XXVI, 3, 
Но и тесть его, Анна, или, правильнѣе, Ананъ, бывшій первосвященникомъ 
ранѣе и низложенный прокураторомъ Вителліемъ, продолжалъ, въ силу своего 
характера, пользоваться большимъ вліяніемъ въ дѣлахъ. А такъ какъ по 
первосвященству онъ былъ старше Каіафы, то евангелистъ и ставитъ его 
выше послѣдняго.—Дѣлать изъ этого упоминанія о двухъ первосвященникахъ 
заключеніе, что будто бы евангелистъ Лука этимъ хотѣлъ показать, что 
древняя теократія пришла въ совершенный упадокъ, который могъ быть 
устраненъ только Мессіей (какъ говоритъ, напр., проф. Богословскій. Обще¬ 
ственное служеніе Господа Іисуса Христа, вып. 1 стр. 17)—совершенно нѣтъ 
основаній, какъ равно неосновательно въ предыдущемъ указаніи Луки на 
разныхъ свѣтскихъ правителей видѣть желаніе его характеризовать полити¬ 
ческій упадокъ Іудейскаго народа.—глаголъ Бооюій, т. е. Богъ повелѣ.ііъ 
Іоанну выступить на служеніе (ср. Іер. I, 1; Ис. XXXVIII, 4 и сл.).—Въ 
пуститъ—см. I, 80. 

3. И от проходилъ... точнѣе: «и онъ прошелъ по всей окрестности 
Іордана». См. Матѳ. III, Ъ,—Проповѣдуя... Повтореніе того, что сказано у 
Марка I, 4. 

4—6. (См. Матѳ. III, 3). Ев. Лука, впрочемъ, приводитъ пророчество 
Исаіи въ болѣе полномъ видѣ, чѣмъ Матѳей и Маркъ (I, 3). Крѳмѣ 3 го 
стиха ХЕ-й главы, онъ приводитъ 4-й и 5-й (по тексту 70-ти, съ небольшими 
собственными измѣненіями).—Бг книгѣ словъ... т. е. въ книгѣ, содержащей 
с.лова или изреченія Исаіи (ср. Ам. I, 1: «слова Акосл»).—Всякій долъ, т. е. 
всякая долина, низина, оврагъ (ірарау^). Это, а равно и слѣдующія выраже¬ 
нія: гора, холмъ, кривизна, неровные пути—все образы, служащіе для обо¬ 
значенія нравственныхъ препятствій, которыя должны быть удалены Іоанномъ 
съ пути, по коему Мессія идетъ къ Своему народу. Удалены эти препятствія 
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7. Іоаннъ приходившему кре- 
сгвться отъ него народу говорилъ: 
порожденія ехидпнны! ето вну¬ 
шилъ вамъ бѣжать отъ будущаго 
гнѣва? 

8. сотворите же достойные плоды 
покаянія, и не думайте говорить въ 
себѣ: отецъ у насъ Авраамъ: 
ибо говорю вамъ, что Богъ можетъ 
изъ камней сихъ воздвигнуть дѣтей 
Аврааму. 

9. З^же и сѣкира при корнѣ 
деревъ лежитъ; всякое дерево, не 
приносящее добраго плода, сру¬ 
баютъ и бросаютъ въ огонь. 

10. И спрашивалъ его народъ: 
чт5 же намъ дѣлать? 

11. Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ; у 
кого двѣ одежды, тотъ дай неимущему; 
и у кого есть нища, дѣлай т6 же. 

12. Пришли и мытари креститься 
и сказали ему: учитель! что намь 
дѣлать? 

13. Онъ отвѣчалъ имъ: ничего не 
требуйте болѣе опредѣленнаго вамъ. 

14. Спрашивали его также н 
воины: а намъ что дѣлать? И св^і- 
залъ имъ: никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь свонмъ 
жалованьемъ. 

могутъ быть только чрезъ искреннее раскаяніе народа.—Спасеніе Божіе—см. 
П, 20. Ев., согласно съ пророкомъ, разумѣетъ здѣсь мессіанское спасеніе, 
которое съ пришествіемъ Мессіи и чрезъ Него сдѣлается доступнымъ созер¬ 
цанію всъхъ людей (всякой плоти—выраженіе это обозначаетъ человѣчество 
со стороны его немощи и потребности въ Божественной помощи, а равно 
указываетъ п на всеобщность спасенія, ср. Дѣян. П, 17). Евангелистъ, оче¬ 
видно, именно Д.ТЯ того и продолжилъ цитату изъ кн. Исаіи, чтобы дать 
понять своимъ читателямъ, что спасеніе, приносимое Христомъ, назначено 
для всѣоеъ народовъ. 

7—9. Эти стихи представляютъ собою почти буквальное повтореніе 
Матѳ. ІП, 7—10. Различіе состоитъ только въ томъ, что у Матоея Іоаннъ 
обращается съ. обличеніями къ фарисеямъ и саддукеямъ, а у Луки—къ тол¬ 
памъ народа. По, какъ видно изъ грознаго тона рѣчи. Лука имѣлъ въ виду 
и то, что въ народной толпѣ преобладающее значеніе имѣли фарисеи и сад¬ 
дукеи,—только онъ отдѣльно не упомянулъ ихъ.—Прочее см. въ толков, на 
ев. ЗІатѳ. ІІІ, 7—10. 

10—14. Наставленія Іоанна простому народу, какія тотъ далъ въ 
отвѣтъ на вопросъ народа, передаетъ одинъ ев. Лука. Общая мысль этихъ 
наставленій такая. Настоящіе плоды покаянія—это не Что либо особенное, 
непосильное, а просто честное исполненіе принятыхъ на себя обязанностей.— 
У кою двѣ одежды... Этимъ Іоаннъ напоминаетъ объ обязанности каждаго 
помогать своему нуждающемуся ближнему, чѣмъ кто можетъ.—Дай, т. е. 
одну.—У кого есть пища—не то, чтобы большіе запасы пищи, а все равно и 
ыа.іое количество.—Дгьлаа тоже, т. е. дѣлись и кускомъ хлѣба.—Митири— 
см. Матѳ. У, 46. Мытари могли думать, что Іоаннъ заставитъ ихъ совсѣмъ 
отказаться отъ ихъ ненавистнаго народу служенія.—Болѣе опредѣленнаго 
вамъ, т. е. больше того, что вамъ велѣло собирать съ народа правительство. 
Обыкновенно же мытари требовали не мало и въ свою личную пользу.— 
Воины. Тутъ могли быть и воины изъ евреевъ, и солдаты римскіе изъ раз¬ 
ныхъ другихъ націй, которые также были увлечены проповѣдью Іоанна. Они 
такъ же, какъ и мытари, чувствовали себя отчасти виновными въ томъ, что 
содержаніе ихъ тяжкимъ бременемъ ложилось на народъ. Нерѣдко имъ также 
приходилось во время походовъ насильно брать чужое имущество, и это 
казалось имъ неизбѣжнымъ дѣломъ ихъ профессіи. Какъ же имъ теперь 
каяться? Совсѣмъ что-ли оставить военную службу, разъ она вынуждаетъ ихъ 
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15. Когда яе народъ былъ въ 
ожиданіи, и всѣ помышляли въ 
сердцахъ своихъ объ Іоаннѣ, не 
Христосъ ли онъ,— 

16. Іоаннъ всѣмъ отвѣчалъ: я 
крещу васъ водою, но идетъ Силь¬ 
нѣйшій мена, у Котораго я недо¬ 
стоинъ развязать ремень обуви; Онъ 
будетъ крестить васъ Духомъ Свя¬ 
тымъ и огнемъ; 

17. лопата Его въ рукѣ Его, и 
Онъ очиститъ гумно Свое и собе¬ 
ретъ пшеницу въ житницу Свою,асо' 
лому сожжетъ огнемъ неугасимымъ. 

18. Многое и другое благовѣ¬ 
ствовалъ онъ народу, поучая рго. 

19. Иродъ же четвертовластникъ,^ 
обличаемый отъ него за Иродіаду, 
жену брата своего, и за все, чтб 
сдѣлалъ Иродъ худаго, 

20. прибавилъ во всему прочему 
и то, что заключилъ Іоанна въ тем¬ 
ницу. 

21. Когда же крестился весь на¬ 
родъ, и Іисусъ крестившись, мо¬ 
лился,—отверзлось небо, 

22. и Духъ Святый нисшелъ на 
Него въ тѣлесномъ видѣ, какъ го¬ 
лубь, и былъ гласъ съ небесъ, гла¬ 
голющій: Ты Сынъ Мой Возлю¬ 
бленный; въ Тебѣ Мое благово¬ 
леніе! 

къ совершенію такихъ несправедливостей по отношенію къ ближнему? Іоаннъ 
въ отвѣтъ имъ говорить, что они могутъ обойтись и безъ такихъ несправед¬ 
ливостей — пусть живутъ своимъ жалованьемъ. — Ле клевещите, точнѣе: не 
доносите (аихо9аѵпіа-г)Х5—СЛОВО, Первоначально обозначавшее у грековъ доносъ 
на нарушавшихъ запрещеніе правительства о вывозѣ смоквъ). 

15—17. «Властное, запечатлѣнное вышечеловѣческимъ достоинствомъ 
слово Предтечи, его новое, отвѣчающее на самые святые запросы души 
ученіе, въ соединеніи съ его внѣшнимъ, необычайнымъ видомъ и самою 
безыскуственною проповѣдью, производили до такой степени сильное впечат¬ 
лѣніе на народъ, что многіе недоумѣвали и размышляли въ своемъ сердцѣ, 
не это ли есть Мессія, обѣщанный Израилю? Это настроеніе умовъ... легко 
могло... привести къ вреднымъ для Іоанна и цѣли его послѣдствіямъ. Строго 
вѣрный своему призванію, не желая непринадлежащей себѣ славы, Іоаннъ 
предупреядаетъ возможность такого крайняго увлеченія и разъясняетъ недо¬ 
умѣвающимъ людямъ въ краткихъ, но сильныхъ выраженіяхъ истинный 
смыслъ своего служенія и свое отношеніе къ Мессіи» (Богословскій стр. 50).— 
Не Христосъ ли онъ? точнѣе: «не самъ ли онъ (р.т;7гохг аохоі...) Христосъ?» 
Іоаннъ говорилъ о другомъ Христѣ, но, можетъ быть, мы—думалъ народъ— 
не такъ что нибудь поняли? Можетъ быть, онъ имѣлъ въ виду себя самого?— 
Прочее см. Матѳ. III, И—12, 

18—20. Многое и другое благовѣствовалъ... Ев. Лука здѣсь замѣчаетъ, 
что онъ,—какъ и другіе евангелисты, конечно,—приводитъ проповѣдь Іоанна 
только въ сокращеніи. Подъ «благовѣствованіемъ» нужно разумѣть проповѣдь 
о грядущемъ Мессіи, Котораго Іоаннъ описывалъ въ очень живыхъ чертахъ. 
Проповѣдь эта, какъ видно изъ ев. Матѳея (XI, 12), принесла добрые плоды: 
пробудила въ народѣ стремленіе къ царству небесному.—Иродъ же.. Прежде 
чѣмъ перейти къ повѣствованію о выступленіи Іисуса Христа на обществен¬ 
ное служеніе, ев. Лука считаетъ нужнымъ заключить свою рѣчь о судьбѣ 
Іоанна Крестителя. То, что онъ здѣсь говоритъ, у Матѳея и Марка сказано 
въ другой послѣдовательности (см. Матѳ. ХІТ, 1 и сл.; Марк. VI, 17 и сл.). 

21^—22. Когда крестился весь народъ. Это болѣе опредѣленное, чѣмъ у 
Матѳея (III, 13) и Марка (I, 9), замѣчаніе о времени крещенія Христа. 
«Это происходило, говоритъ ев. Лука, тогда, когда въ народѣ проявилось 
всеобщее стремленіе къ принятію крещенія отъ Іоанна». А это указы- 
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23. Іисусъ, начиная Свое слу¬ 
женіе, былъ лѣтъ тридцати, и 

былъ, какъ думали, сынъ Іосифовъ, 
Иліевъ, 

ваетъ на конецъ проповѣднической дѣятельности Предтечи (Богословскій 
стр. 63).—Молился. Объ этомъ говоритъ одинъ Лука, отмѣчающій этимъ, 
что крещеніе было особеннымъ важнымъ въ жизни Христа событіемъ *).— 
Отверзлось небо, У Матѳея и Марка сказано, что отверзеніе неба было 
предметомъ видѣнія (Матѳ. III, 16; Марк. I, 10), и потому нѣкоторые 
толкователи склонны представлять это «отверзеніе» не какъ нѣчто факти¬ 
ческое, а какъ только нѣчто кажущееся извѣстнымъ лицамъ. Но ев. Лука 
отрѣзываетъ всякій путь къ такимъ перетолкованіямъ, говоря, что небо 
отверзлось и не прибавляя, что это было видѣніе. Чудо это, а равно и 
послѣдующее сошествіе Духа Св. въ видѣ голубя и гласъ Бога Отца—все 
это были дѣйствительныя событія.—Духъ Святый... См. Матѳ. III, 16.— 
Въ тѣлесномъ видѣ. т. е. Онъ явился въ обыкновенномъ видѣ голубя.— 
Ты. Ев. Лука въ этомъ сходенъ съ Маркомъ (у Матѳея—Сей) см. I, 11.— 
Въ Тебѣ... Ев. Лука здѣсь опять передаетъ гласъ Бога Отца, какъ прямое 
обращеніе ко Христу (у Матѳ, и Марк.— въ Которомъ). 

23. Здѣсь указывается годъ выступленія Христа на общественное 
служеніе.—Іисусъ, начиная свое служеніе... правильнѣе: «а Онъ Самъ—о Комъ 
былъ гласъ Божій Гст. 22-й) — именно—Іисусъ, былъ, при начатіи Своей 
дѣятельности (ару6[хеѵо;), въ возрастѣ около тридцати лѣтъ». Началомъ слу¬ 
женія Христа ев. Лука очевидно полагаетъ «помазаніе» Христа Духомъ 
Святымъ во время крещенія. Отсюда можно приблизительно указать и годъ 
общаго лѣтосчисленія, въ который совершилось это выступленіе. Какъ мы 
уже приняли (см. ст. 1), пятнадцатый годъ правленія Тиверія есть 779-й 
отъ основанія Рима. Но Іисусъ Христосъ крестился, вѣроятно, на слѣдующій 
годъ по выступленіи Іоанна Крестителя, имѣвшемъ мѣсто въ этомъ 779-мъ 
году, слѣдов., примѣрно, въ 780-мъ. Отсюда же можно вывести,— опять, 
конечно, приблизительно,—и годъ рожденія Христа. Отсчитывая отъ 780 лѣтъ 
30 лѣтъ, мы получаемъ 750-й годъ для рождества Христова. Между тѣмъ 
нашъ счетъ годовъ отъ Рождества Христова, основаніе которому положилъ 
монахъ Діонисій, предполагаетъ, что Христосъ родился въ 752-мъ году— 
двумя или тремя годами противъ установленнаго срока позже.—Лѣтъ трид¬ 
цати. Обыкновенно въ этомъ возрастѣ, какъ возрастѣ полной зрѣлости, 
левиты вступали въ отправленіе своей должности (Числ. IV, 3, 23).—И 
былъ, какъ думали, сынъ Іосифовъ, Иліевъ. По гречески: шѵ, (Ь? еѵор,іСехо, 
0104 Ішат)ср, ТОО 'НГі. При такомъ чтеніи слово «сынъ» (оіб;) относится къ слову 
«Іосифа» (Ісоа7]ср). Но такое сочетаніе признать запрещаетъ отсутствіе члена 
предъ именемъ «Іосифъ»: вѣдь дальше ве.здѣ отношеніе отца къ сыну 
обозначается членомъ (тоЗ). Нѣтъ, отсутствіе члена предъ словомъ «Іосифъ» 
скорѣе заставляетъ думать, что евангелистъ не вноситъ Іосифа въ число 
предковъ I. Христа. Лучше поэтому принять чтеніе александрійскаго 
кодекса, гдѣ слово «сынъ» (оіос) присоединено къ причастію шѵ (по рус¬ 
ски: былъ). Тогда нужно будетъ передать этотъ стихъ по русски такъ: «и 
былъ (точнѣе: будучи; сынъ, какѣ полагали, Іосифовъ—(на самомъ дѣлѣ) 
Иліевъ». Но кто же такое Илій? По наиболѣе вѣроятному предположенію, 
которое замѣнило собою въ наукѣ ранѣе принятое объясненіе Юлія Афри¬ 
канскаго (ср. Толк, на ев. Матѳея гл. І-я), это былъ отецъ Пр. Дѣвы 
Маріи. Сама она, по обычаю еврейскому, не вводится въ число членовъ 
родословія Христа, но за то евангелисту было очень важно указать, что 

•) Ср. Матѳ. XXVI, 36; Лук. IX, 28. 
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24. Матѳатовъ, Левіинъ, Мел- 
хіевъ, Іанпаевъ, Іосифовъ, 

25. Маттаѳіевт, Амосовъ, На¬ 
умовъ, Еслимовъ, Наггеевъ, 

26. Мааѳовъ, Маттаѳіевъ, Се- 
меіевъ, Іосифовъ, Іудинъ, 

27- Іоавнановъ, Рисаевъ, Зо- 
ровавелевъ, Салаѳінлевъ. Нпрі- 
евъ. 

28. Мелхіевъ, Аддіевъ, Еосамовъ, 
Елмодамовъ, Ировъ. 

29. Іосіевъ,Еліезеровъ,Іорпмовъ, 
Матѳатовъ, Левіинъ, 

30. Симеоновъ, Іудинъ, Іосифовъ, 
Іопановъ, Еліакимовъ, 

31. Мелеаевъ, Маинановъ, Мат- 
таѳаевъ, Наѳановъ, Давидовъ, 

32. Іессеевъ, Овндовъ, Вооговъ, 
Салмоновъ, Наассоновъ, 

33. Аминадавовъ, Арамовъ, Есро- 
мовъ, Фаресовъ, Гудинъ, 

34. Іаковлевъ, Исааковъ, Авраа¬ 
мовъ, Ѳарипъ, Нахоровъ, 

35. Серуховъ, Рагавовъ, Фале- 
ковъ, Еверовъ, Саливъ, 

36. Каинановъ,Арфаксадовъ, Си¬ 
мовъ, Ноевъ, Ламеховъ, 

37. Маѳуса.іовъ, Еноховъ, Іаре- 
довъ, Малелепловъ, Каинановъ, 

38. Еносовъ, Сиѳовъ, Адамовъ, 
Божій- 

Христосъ по плота является настоящимъ потомкомъ .Завида, что онъ и 
дѣлаетъ, давая родословіе отца Маріи и показывая, что ІіГарія дѣйстви¬ 
тельно происходпла отъ Давида.—Ев. .Іука ведетъ такимъ образомъ родо- 
с.іовіе Христа чрезъ Ііго дѣда по матери и въ восходящемъ порядкѣ. 
Тутъ однако мы встрѣчаемся съ двумя такими именами (ст. 27), который по¬ 
вторяются и въ родословіи, сообщаемомъ у ев. ІЧатѳеа какъ родословіи 
Іосифа (.Аіато. I, 12)—именно съ именами Зоровавеля и Са.тафіиля. Но 
это недоумѣніе можетъ быть рѣшено просто: и тотъ п другой дѣйствительно 
были общими предками Іосифа и Маріи, а потомъ евангелисты перечис¬ 
ляютъ уже разныхъ—двухъ—сыновей .Зоровавеля, отъ одного изъ которыхъ 
пошелъ родъ Іосифа,' а отъ другого—родъ і\[аріи. Нажнѣѳ другія недоумѣнія 
здѣсь возникающія. Какъ объяснить, что Лука называегъ Зороваве.тя 
сыномъ Салафіиля (также и Матоей), тогда какі, въ кн. Парал. (1 Пар. 
ІИ, 18. 19) Зоровавель названъ сыномъ ФедаіиѴ Вѣроятно, эго объясвнгь 
можно закономъ ужичества. Федаі.ч былъ брагъ Салафіиля и потому могъ, 
по смерти послѣдняго, вступить въ бракъ съ его бе.здѣтною вдовой и отъ 
этого брака могъ родиться Зоровавель. Могло, конечно, случиться и обрат¬ 
ное, въ случаѣ сяертн Федаіп,—словомъ, или евангелисты, и.ди писате.ть 
КН. Парал. называютъ отца Зорогавеля не настоящаго, дѣйствительнаго, а 
зьконнаго, чье имя носилъ Зоровавель,—Наконецъ, что касается того, что 
въ КН. Парал. (1 Пар. III, 20) въ числѣ сыновей Зоровавеля не упомянутъ 
упоминаемглй здѣсь Лукою Рисай, то .это можно объяснить тѣмъ, что писа¬ 
тель книгъ Парал. назвалъ не всѣхъ сыновей Зоровавеля н.ш тѣмъ, что 
нѣкоторые изъ этихъ сыновей носили по два имени (Богословскій. Дѣтство 
I. Христа стр. 54).—Въ .37-мъ ст. упомянуто имя «Каипана», находящееся 
только въ переводѣ кн. Бытія у 70-ти толковниковъ (Быт. X, 24). Это 
имя, по всей вѣроятности, находилось и въ подлинномъ текстѣ.—Въ ст. 58-мъ 
ев. Лука на.зываетъ Христа сыномъ Адамовымъ, Божіимъ. Не естественно 
представить себѣ, чтобы евангелистъ поставилъ Адама въ такое отношеніе 
къ Богу, ьъ какое Сифа поставилъ къ Адаму, т. е. въ отноіпеніе сыновства 
по происхожденію. Поэтому правильнѣе относить выраженіе «Божій» къ 
слову Іисусъ въ ст. 23-мъ. Такимъ образомъ здѣсь будетъ указываться на 
то, что и но тѣлесному Своему происхожденію Сынъ Маріи былъ въ тоже 
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ГЛАВА ІУ. 

1. Іисусъ, исполненный Духа 
Святаго, возвратился отъ Іордана 
и поведенъ былъ Духомъ въ пу¬ 
стыню; 

2. тамъ сорокъ дней Онъ былъ 
искушаемъ отъ діавола и ничего не 
ѣлъ въ эти дни; а по прошествіи 
ихъ, напослѣдокъ взалкалъ. 

3. И сказалъ Ему діаволъ: если 
Ты Сынъ Божій, то вели этому 
камню сдѣлаться хлѣбомъ. 

4. Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
написано, что не хлѣбомъ однимъ 
будетъ жить человѣкъ, но всякимъ 
словомъ Божіимъ ("Бторозак. 8, З). 

5, И возведъ Его на высокую 
гору, діаволъ показалъ Ему всѣ 
царства вселенной во мгновеніе 
времени, 

В. и сказалъ Ему діаволъ-. Тебѣ 
дамъ власть надъ всѣми сими цар¬ 
ствами и славу ихъ, ибо она пре¬ 
дана мнѣ, и я, кому хочу, даю ее; 

7. итакъ, ес.ти Ты поклонишься 
мнѣ, то все будетъ Твое. 

8. Іисусъ сказа.іъ ему въ отвѣтъ: 
отойди отъ Меня, сатана; написано; 
Господу Богу твоему поклоняйся 
и Ему одному служи (Второзак. С, 
13). ‘ 

время Сыномъ Бога.—Замѣчательно, что у Луки родословіе раздѣляется на 
седмерицы, соединяемыя три раза ио три въ одинъ отдѣ.іъ и однажды— 
двѣ въ отдѣ.лъ, а именно: 1) отъ Іисуса до Нирія—двадцать одинъ родъ 
(3 X 7), 2) отъ Нирія до Давида—двадцать одинъ родъ (3 X 7), 3) отъ 
Давида до Авраама—тетырнадцать родовъ (2X7) и 4) отъ Авраама до 
Адама—двадцать одинъ родъ (3 X 7). Конечно, такое согласіе получается 
при томъ, если считать заключительныхъ .лицъ седмерицы начальными 
членами слѣдующей седмерицы.—Такъ какъ преданіе называетъ отца Маріи 
не Иліе.чъ, а Іоакимомъ, то въ объясненіе этого можно опять припомнить 
обычай іудеевъ носить по два имени—одно, данное при рожденіи, и другое, 
принятое по случаю какого нибудь необычайнаго событія въ жизни чело¬ 
вѣка. — Что касается того вопроса, почему ев. Лука помѣш,аетъ родословіе 
Христа не тамъ, гдѣ ев. Матѳей, т. е. не въ началѣ евангелія, то это 
обсіояте.льсіво можно объяснить обычаемъ древне-еврейскихъ писателей 
приводить родословныя таблицы извѣстныхъ историческихъ дѣятелей тамъ, 
гдѣ изображается начало дѣятельности этихъ лицъ (см. наир. Исх. 
VI, 4—26). 

IV. 

Искушеніе Іііоуса Христа въ пустынѣ (1—13). Выступленіе Христа въ Галилеѣ (14—16). 

Ирвповѣдь Христа въ синагогѣ Иазаретской (^16—30). Посѣщеніе Капернаума (31—44). 

1—13. Исторію искушенія ев. Лука, въ общемъ, передаетъ согласно съ 
ев. Малѳсеыъ (см. Матѳ. IV, 1—11). Но въ порядкѣ отдѣльныхъ искушеній 
ев. Лука отличается отъ Матѳея; на второмъ мѣстѣ онъ ставитъ то искушеніе, 
какое у ев. Матѳея поставлено на третьемъ мѣстѣ (искушеніе на крылѣ храма). 
На это различіе нерѣдко критики указываютъ какъ на доказательство проти¬ 
ворѣчія, существующаго вообще между евангеліями, во на самомъ дѣлѣ осо¬ 
бенно серьезнаго значенія этому различію придавать нельзя. Оно свидѣтель- 
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9. И повелъ Его въ Іерусалимъ, 
и поставилъ Его на крылѣ храма, 
и сказалъ Ему: если Ты Сынъ 
Божій, бросься отсюда внизъ; 

10. ибо написано: Ангеламъ 
Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ сохра¬ 
нить Тебя; 

11. и на рукахъ понесутъ Тебя, 
да не преткнешься о камень ногою 
Твоею (Псал. 90, 11—12). 

12. Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 

сказано; не искушай Господа Бога 
твоего (Второзак. 6, 16). 

16. И окончивъ все искушеніе, 
діаволъ отошелъ отъ Него до вре¬ 
мени. 

14. И возвратился Іисусъ въ силѣ 
духа въ Галилею; и разнеслась 
молва о Немъ по всей окрестной 
странѣ. 

15. Онъ училъ въ синагогахъ 
ихъ, и отъ всѣхъ былъ прославляемъ. 

ствуетъ только о томъ, что ев. Лука излагаетъ искушеніе не въ хронологи¬ 
ческомъ порядкѣ, какъ ев. Матѳей, а въ систематическомъ. Такъ какъ путь 
изъ пустыни, гдѣ происходило первое искушеніе, въ Іерусалимъ,—гдѣ, какъ 
вѣрно сообщаетъ евангелистъ Матѳей, происходило второе искушеніе,—лежалъ 
чрезъ горы, то ев. Лука, мысленно проходя этимъ путемъ, и рѣшилъ, попутно, 
такъ сказать, изобразить искушеніе, бывшее на горѣ, ранѣе чѣмъ искушеніе, 
имѣвшее мѣсто въ Іерусалимѣ. А что ев. Матѳей правильно въ хронологи¬ 
ческомъ отношеніи ставитъ это искушеніе на горѣ послѣднимъ, за это го¬ 
воритъ то обстоятельство, что оно оканчивается словами Господа: «отойди 
отъ Меня, сатана»: едва ли послѣ такого запрещенія сатана могъ обратиться 
ко Христу съ новымъ искушеніемъ.— Сорокъ дней Онъ былъ гккушаемъ... 
(см. Марк. I, 13).—Ничего не гьлъ. Это отмѣчаетъ одинъ ев. Лука. Христосъ 
соблюдалъ полное воздержаніе отъ всякой пищи.—Камню сему—у ев. Матѳея: 
камнямъ симъ. Превращеніе одного камня въ хлѣбъ казалось уже достаточ¬ 
нымъ сатанѣ.—Вселенной (ст. 5) точнѣе, чѣмъ у ев. Матѳея: міра (ср. П, 1).— 
Во мгновеніе времени—въ одной точкѣ времени, въ одномъ моментѣ (гѵ отіу|і^ 
Хроѵои;. Это значитъ, что всѣ царства міра не послѣдовательно, одно за другимъ 
явились предъ взоромъ Христа, а въ одномъ мгновенномъ образѣ, несмотря на то, 
что онѣ находились въ разныхъ частяхъ свѣта.—Дамъ власть надъ всѣми сими 
гіарствами... Вслѣдствіе грѣхопаденія людей міръ дѣйствительно подчинился 
власти діавола въ томъ, конечно, смыслѣ, что діаволъ увлекаетъ людей въ 
свои сѣти и ведетъ ихъ своими путями. Онъ можетъ, слѣд., направить ихъ 
и ко Христу, если захочетъ. Но, конечно, сущая неправда, будто бы эта 
власть переоана ему (конечно. Богомъ). Онъ если и владѣетъ людьми, то 
только въ силу своей хитрости, коварства: Единый же владыка всего—Богъ 
(Дан. IV, 14).—Поклонигиьея мнѣ—точнѣе: предо мною (ёѵштсібѵ рои). Отсюда 
видно, что діаволъ имѣетъ въ виду дѣйствительное поклоненіе.—Сохранитъ 
Тебя (10 ст.). Это прибавленіе есть только у ев. Луки.—Іисусъ сказалъ ему въ 
отвѣтъ: сказано... Точнѣе.' Іисусъ въ отв'ѣтъ сказалъ ему, что сказано: не 
искушай... (оті еТрТ(Таі оох). Ев. Лука такимъ образомъ слова «что сказано» 
употребляетъ въ смыслѣ: «какъ сказано», и рѣчь Христа у него начинается 
прямо словомъ: «не искушай». Ясно, что это с-юво звучитъ какъ повелѣніе 
сатанѣ отъ Самого Христа: «не искушай, сатана, Меня—Господа Бога Твоего!»— 
И окончивъ все искугиеніе. Этими словами ев. даетъ понять, что діаволъ исто¬ 
щилъ все свое искусство для искушенія Христа и болѣе ничего не могъ 
измыслить.—До времени. Такимъ удобнымъ временемъ для новаго искушенія 
оказалось, по представленію ев. Луки (XXII, 3), выступленіе Іуды предателя 
предъ врагами Христа съ предложеніемъ предать Его. 

14—15. (См. ев. отъ Марка I, 14, 28, 39).—Въ силѣ духа, т. е. 
снабженный силою Св. Духа. Эта сила сказалась, конечно, въ чудесахъ, ко- 



ГЛАВА 4. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУЕИ. 155 

16. И пришелъ въ Назаретъ, гдѣ 
былъ воспитанъ, и вошелъ, по обы¬ 
кновенію Своему, въ день субботній 
въ синагогу, и всталъ читать. 

17. Ему подали книгу пророка 
Исаіи; и Онъ, раскрывъ книгу, на¬ 
шелъ мѣсто, гдѣ было написано: 

18. Духъ Господень на Мнѣ; 

ибо Онъ помазалъ Мена благовѣ¬ 
ствовать нип^имъ и послалъ Меня 
исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ^ 
про повѣдывать плѣннымъ освобо¬ 
жденіе, слѣпымъ прозрѣніе, отпу¬ 
стить измученныхъ на свободу, 

19. проповѣдывать лѣто Господне 
благопріятное (Исаіи 61, 1—2). 

торыя сталъ совершать Христосъ.—Молва о Нежь, т. ѳ. молва объ этихъ чу¬ 
десахъ. Отсюда видно, что, по представленію Луки, дѣятельность Господа въ 
Галилеѣ была довольно продолжительна.—Въ синагогахъ ихъ, т. е. Галилеянъ. 

16. Натретъ—см. Матѳ. П, 23.—Былъ воспитанъ—см. II, 51 и сл.— 
По обыкновенію своему. Во время Своей открытой дѣятельности Христосъ имѣлъ 
обыкновеніе по субботамъ посѣщать синагоги. Это замѣчаніе показываетъ, что 
описываемое дальше событіе имѣло мѣсто въ сравнительно поздній періодъ 
Галилейской дѣятельности Христа (обыкновеніе могло создаться въ теченіи 
и&вѣстнаго періода времени).—Бетахъ читать. Обыкновенно начальникъ си¬ 
нагоги предлагалъ кому либо изъ извѣстныхъ ему липд> взять на себя чтеніе 
изъ Св. Писанія для собравшихся въ синагогу богомольцевъ, и тотъ, на при¬ 
глашеніе начальника, вставалъ—прочіе богомольцы сидѣли. Но Христосъ, 
вставши Самъ, этимъ выразилъ желаніе читать, и такъ какъ Онъ былъ доста¬ 
точно извѣстенъ начальнику синагоги какъ мѣстный житель—о чудесахъ Еі о 
въ Назаретѣ ев. Лука еще не сообщалъ,—то Ему и подали книгу или свитокъ. 

17. Бнмгу пророка Исаіи. Повидимому, чтеніе отдѣла изъ Закона (параша) 
было уже закончено, когда Христосъ выразилъ желаніе читать. Поэтому Ему 
подали книгу Исаіи и Онъ прочиталъ изъ нея, вѣроятно, положенный по 
порядку отдѣлъ (гафтара). Евангелистъ, говоря, что Христосъ какъ только 
раскрылъ книгу, такъ тотчасъ нашелъ нужный Ему отдѣлъ, очевидно этимъ 
хочетъ отмѣтить, что книга Исаіи раскрылась не случайно на извѣстномъ 
листѣ, а что здѣсь было дѣло Божественнаго Промысла. Книга Исаіи, какъ 
и другія, конечно, представляла собою пачку листовъ, обвернутыхъ вокругъ 
скалки и завязанную шнуромъ. Писали въ то время только на одной сторонѣ 
листа. Такіе свитки ставились въ особый ящикъ, причемъ головки скалокъ 
были всѣ на верху и на каждой было написано названіе извѣстной свящ. 
книги, такъ что ихъ легко было находить при надобности. 

18—19. (Объясненіе см. въ Толк. Библ. т. 5-й стр. 519 —520). Къ ска¬ 
занному тамъ нужно прибавить, что ев. Лука приводитъ здѣсь пророчество 
по тексту 70-ти, но съ нѣкоторыми измѣненіями. Затѣмъ, у насъ въ русск. 
переводѣ евангелія читается: €ибо Онъ помазалъ»... Между тѣмъ точнѣе съ 
греч. нужно бы перевести: «ради чего, изъ за чего Онъ (и) помазалъ» (оо 
ІѴ8Х8Ѵ е}(різ8). Такимъ образомъ по греческому тексту пребываніе Духа на 
Христѣ является предшествующимъ помазанію или избранію, а по подлинному 
тексту, котораго держится и русскій переводъ, пребываніе Духа обусловли¬ 
вается, этимъ самымъ помазаніемъ. Впрочемъ существо дѣла въ томъ и дру¬ 
гомъ текстѣ подлинномъ и 70-ти остается неизмѣннымъ: на Христѣ пребы¬ 
ваетъ Св. Духъ, и Онъ является помазанникомъ или Мессіею въ иегслючи- 
тельномъ смыслѣ этого слова.—Помазалъ—посвятилъ, поставилъ (Ѳеофи¬ 
лактъ).—Нищимъ—и въ матеріальномъ, и въ духовномъ отношеніи угнетеннымъ 
(см. Матѳ. V, 3).—Сокрушенные сердцемъ—тоже что плачущіе (см. Матѳея гл. V, 
ст. 4).—Плѣнники и слѣпые—это термины, обозначающіе духовное рабство и не¬ 
вѣжество людей, которыхъ отъ этого освободитъ Мессія. Слѣпымъ прозрѣніе.... 
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20. и закрывъ книгу и отдавъ 
служителю, сѣлъ; и глаза всѣхъ въ 
синагогѣ были устремлены на Него. 

21. И Онъ началъ говорить имъ: 
нынѣ исполнилось писаніе сіе, слы¬ 
шанное вами. 

22. И всѣ засвидѣтельствовали 
Ему это, и дивились словамъ бла¬ 

годати, исходившимъ изъ устъ Его, 
и говорили: не Іосифовъ ли это 
сынъ? 

23. Онъ сказалъ имъ: конечно, 
вы скажете Мнѣ присловіе: врачъ! 
исцѣли Самого Себя; сдѣлай и здѣсь, 
въ Твоемъ отечествѣ, то, чт5, мы 
слышали, было въ Капернаумѣ. 

это прибавка 70-ти.—ІІроповѣдывать лѣто Господне благопріятное. Очевидно 
здѣсь содержится указаніе на такъ называемый юбилейный годъ, который, дѣй¬ 
ствительно, по обилію назначенныхъ для него ро закону льготъ (Левит. ХХУ, 
8 и сл.'), былъ лучшимъ годомъ, установленнымъ Богомъ для народа еврей¬ 
скаго. Конечно, подъ этимъ «лѣтомъ» разумѣется Мессіанское время спасенія 
для народа Израильскаго и для всего человѣчества.—Замѣчательно, что въ 
этомъ пророчествѣ Исаіи содержится обозначеніе всѣхъ видовъ помазанія, 
существовавшихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ: а) пророческое помазаніе обозначено 
словами: благовѣствовать нищимъ, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ б) царское'. 
проповѣдывать (возвѣщать) плѣннымъ и т. д.—все прерогативы царя, которому 
предоставлено вездѣ право помилованія и в) первосвященническое: проповѣды¬ 
вать лѣто... такъ какъ возвѣщали наступленіе юбилейнаго года священники, 
по приказу первосвященника.—Такимъ образомъ Христосъ есть пророкъ, 
царь и первосвященникъ.—Замѣтить нужно еще, что, пользуясь словами 
ст. 19-то о лѣтѣ или годѣ Господнемъ (гѵіяитоѵ Киріоо), еще древніе еретики 
Ва.]ептиніанс, а затѣмъ и многіе церковные толкователи утверждали, что 
дѣятельность Христа продолжалась только одинъ годъ. Но выраженіе «годъ», 
очевидно, у ев. Луки обозначаетъ періодъ мессіанскій вообще, а развѣ этотъ 
періодъ могъ евангелисту представляться такимъ малымъ, какъ одинъ годъ? 
Не говоримъ уже о томъ, что въ евангеліи Іоанна служеніе Христа опре¬ 
дѣляется не менѣе какъ тремя годами... 

20. Служитель синагоги взялъ отъ Христа опять свернутый Имъ свитокъ 
книги Исаіи, и Христосъ, намѣреваясь говорить по поводу прочитаннаго про¬ 
рочества, сѣлъ, согласно обычаю. Всѣ устремили на Него очи: ясно, что 
Христосъ пользовался въ то время уже извѣстностью между жителями Назарета. 

21. Евангелистъ сообщаетъ только главную мысль рѣчи Христа, обра¬ 
щенной къ богомольцамъ.—Исполнилось писаніе сіе, слышанное вами—^пере- 
водъ не совсѣмъ точный. Правильнѣе: исполнилось это писаніе (т. е. это пи¬ 
санное. Ср. Парк. XII, 10, гдѣ также подъ «писаніемъ» разумѣется огпдѣльное 
тіророчество) въ вашихъ ушахъ. Голосъ Того, о которомъ говорилъ Исаія, до- 
ше.гь теперь до ушей Иазаретянъ—Христосъ проповѣдуетъ имъ избавленіе и 
потомъ, конечно, п совершить его (ср. Марк. I, 15: исполнилось время). 

22. Свидѣтельствовали Е.му, т. е. выражали ту мысль, что дошедшіе до 
нихъ слухи о Христѣ (ст. 14 и сл.) вполнѣ точно изображали личность Его.— 
Словамъ благодати, т. е. ілріятнымъ рѣчамъ.—И говорили... Изъ приводимаго 
далѣе отвѣта Христа на эти слова Назаретянъ видно, что въ своихъ словахъ 
они выражали недовѣріе къ тому, чтобы сынъ Іосифа могъ осуществить всѣ 
обѣтованія, заатючающіяся въ приведенномъ выше мѣстѣ изъ кн. Исаіи. 
Христосъ былъ для нихъ простой житель Назарета, и въ Немъ доселѣ На- 
заретяне не видѣли никакихъ особенныхъ качествъ, которыя, по ихъ мнѣнію, 
долженъ имѣть Мессія... 

23. Конечно,—т. е. Я увѣренъ въ томъ (ср. 1 Кор. IX, 10).—Врачъ... 
Пословица эта часто встрѣчается у раввиновъ, а также у греч. и римск. пи¬ 
сателей. Смыслъ ея въ настоящемъ случаѣ такой. Какъ врачъ, который хо- 



ГЛАВА 4. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУБИ. 157 

24. И свазалх: истинно говорю 
вамъ: никакоК пророкъ не прини¬ 
мается въ своемъ отечествѣ; 

25. по истинѣ говорю вамъ: 
много вдовъ било въ Израилѣ вэ 
дни Иліи, когда заключено было 
небо три года и шестъ мѣсяцевъ, 
такъ-что сдѣлался большой голодъ 
по всей землѣ; 

26. и ни къ одной изъ нихъ не 
былъ пос.тнъ Илія, а только ко 
вдовѣ въ Сарепту Сидонскую; 

27. много также было прокажен¬ 
ныхъ въ Израилѣ при пророкѣ- 
Елисеѣ, и ни одинъ изъ нихъ не очи¬ 
стился, кромѣ Неемана Сиріянина. 

28. Услышавши это, всѣ въ си¬ 
нагогѣ исполнились ярости; 

29. и вставши выгнали Его вонъ 
изъ города и повели на вершину 
горы, на которой городъ ихъ былъ 
построенъ, чтобы свергнуть Его; 

30. но Онъ, прошедъ посреди 
нихъ, удалился. 

четъ лечить другихъ, долженъ сначала показать свое искусства на себѣ 
самомъ, такъ поступи и Ты... Если хочешь Ты выступить въ качествѣ бого¬ 
посланнаго избавителя Своего народа (ср. ст. 21 съ 18—19 ст.ст.), то помоги 
прежде всего Самому Себѣ избавиться отъ того, чтб мѣшаетъ Тебѣ добиться 
Своей цѣли—заставь насъ забыть о Твоемъ ничтожномъ происхожденіи и 
Твоей скромной жизни, какую Ты велъ до сихъ поръ въ Назаретѣ: сдѣлай 
такое чудо, которое дѣйствительно и сразу возвысило бы Тебя въ глазахъ 
всѣхъ насъ. Тогда мы повѣримъ, что Ты посланъ отъ Бога.—Въ своемъ оте- 
честтъ—въ своемъ отечественномъ городѣ.—Было въ Бапернаумѣ. Здѣсь ска^ 
зывается соревнованіе незначительнаго городка, какимъ былъ Назаретъ, съ 
богатымъ Капернаумомъ. Очевидно, Господь раньше былъ въ Капернаумѣ и 
творилъ тамъ чудеса, о которыхъ однако доселѣ евангелистъ еще ничего не 
говорилъ. 

24. См. Матѳ. XIII, 57. 
25—27. Сказавши, что непринятіе пророковъ ихъ согражданами—обще¬ 

извѣстный фактъ, Христосъ теперь, чтобы объяснить Свое, бросившееся въ 
глаза Его согражданамъ, нѣкоторое предпочтеніе чужого города—Капернаума, 
указываетъ на то, что и въ Ветхомъ Завѣтѣ пророки иногда совершали чу¬ 
деса не для своихъ согражданъ, а для чужихъ людей, даже для язычниковъ.— 
Три съ половиною года не шло дождя при Иліи, по исчисленію Господа. 
Между тѣмъ въ кн. Царствъ сказано, что дождь пошелъ на третій годъ (3 
Цар. XVII, 1; ХѴШ, 1). По всей вѣроятности, здѣсь какъ и въ поел. ап. 
Іакова (У, 17), ведется счетъ зтихъ лѣтъ согласно іудейскому преданію 
(Ялкутъ Шимони къ 3 Цар.), въ которомъ вообще цифра З'/г года была 
обычнымъ терминомъ для обозначенія преимущественно несчастной эпохи 
(ср. Дан. XII, 7).—По всей землѣ—выраженіе гиперболическое. — Сарепта 
Сидонекая—городъ стоявшій въ зависимости отъ Сидона и лежавшій на бе¬ 
регу Средиземнаго моря. Нынѣ—деревня Сюрафендъ (ср. 3 Цар. ХУП, 9 и 
сл.).—Прокажешыхъ—см. Матѳ. УІ1І, 1 и сл.—При пророкѣ Елмсеѣ—см. 3 
Цар. XIX, 16 и сл.—О Неемать—см. 4 Цар. гл. У-я. 

28—30. Увлеченіе рѣчью Христа быстро смѣнается въ душѣ Назаре- 
тянъ страшною яростью противъ Того, Кто посмѣлъ поставить ихъ ниже 
язычниковъ. Послѣдніе оказывались въ Его представленіи лучшими, чѣмъ 
евреи—этого уже никакъ не могли стерпѣть присутствовавшіе въ синагогѣ, и, 
несмотря на то, что день былъ субботній, они начали тѣснить Христа изъ 
синагоги и потомъ изъ города. Дорога изъ города, лежавшаго на склонахъ 
горы, рѣзко поднималась къ верху (на западномъ краю города) и Назаретяне, 
очевидно, оттѣсняя Христа на эту дорогу, незамѣтно сбросили бы Его съ 
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31. И пришелъ въ Капернаумъ, 
городъ Галилейскій, и училъ ихъ 
въ дни субботніе. 

32. И дивились ученію Его, ибо 
слово Его было со властію. 

33. Былъ въ синагогѣ человѣкъ, 
имѣвшій нечистаго духа бѣсовскаго, 
и онъ закричалъ громкимъ голосомъ: 

34. оставь; чт5 Тебѣ до насъ, 
Іисусъ Назарянинъ? Ты пришелъ 
погубить насъ; знаю Тебя, кто Ты, 
Святый Божій. 

35. Іисусъ запретилъ ему, ска¬ 
завъ: замолчи и выйди изъ него. 
И бѣсъ, повергнувъ его посреди 
ситши, вышелъ изъ него, нимало 
не повредивъ ему. 

36. И напалъ на всѣхъ ужасъ, 
и разсуждали между собою: чтб 
это значитъ, что Онъ со властію и 
силою повелѣваетъ нечистымъ ду¬ 
хамъ, и они выходятъ? 

37. И разнесся слухъ о Немъ 
по всѣмъ окрестнымъ мѣстамъ. 

утеса, къ которому вела эта дорога и около котораго былъ обрывъ футовъ 
въ сорокъ надъ лежащей внизу долиной (мѣсто это находится надъ маровит- 
скою церковью). Но вдругъ Христосъ остановился и, Своимъ однимъ повели¬ 
тельнымъ взглядомъ заставивъ разступиться тѣснившихъ Его людей, спо¬ 
койно прошелъ среди нихъ. Такъ какъ Онъ очевидно пошелъ дорогою въ 
Капернаумъ, которая ведетъ прямо отъ этого утеса, то тѣснившіе Его 
должны были остановиться: танъ дальше не было уже возможности какъ 
будто нечаянно столкнуть Христа съ утеса. 

Одно ли это и тоже событіе съ тѣмъ, которое описываютъ евангелисты 
Матѳей^(ХІП. 54) и Маркъ (VI, 1—6)? Нѣтъ, это событіе другое. Разсказъ 
ев. Луки относится къ началу служенія Христа, а разсказы ев. Матѳея и 
Марка—къ поздшъйшему времени. Это—первое доказательство. Во вторыхъ, 
здѣсь Христосъ является безъ учениковъ Своихъ, а тамъ—съ учениками. 
Въ третьихъ, по евангелію отъ .Пуки Христосъ оставляетъ Назаретъ послѣ 
описаннаго [покушенія на Него, а тамъ—остается нѣкоторое время въ 
Назаретѣ и послѣ того какъ Назаретяне не обнаружили къ Нему довѣрія. 
Наконецъ—и это самое важное—у Матѳея и Марка совсѣмъ нѣтъ рѣчи о 
покушеніи на Христа, о чемъ здѣсь сообщаетъ ев. Лука. Не ясно ли, что 
Лука описываетъ другое событіе? Нѣкоторыя же сходныя частности въ раз¬ 
сказахъ у него и двухъ другихъ синоптиковъ объясняются просто тѣмъ, что 
подобныя рѣчи о происхожденіи Христа должны были слышаться нерѣдко 
среди невѣжественныхъ Назаретянъ. 

31—32. (См. Марк. I, 21—22). Пришелъ—точнѣе: сошелъ (хат'г)?ѵ&8ѵ). 
Назаретъ лежалъ выше расположеннаго у Тиверіадскаго моря Капернаума 
(см. Матѳ. 1У, 13).—Слово Его было со властію—ср. ст. 14. 

33—37. (Ом. Марк. 23—27). Нечистаю духа бѣсовскаго (33)—правиль¬ 
нѣе: «духа демона нечистаго». Къ слову «демонъ» прибавлено употребленное 
и у Марка прилагательное «нечистый» въ виду того, что у грековъ слово 
«демонъ» (8а[р.6ѵіоѵ) не означало непремѣнно существо злое или нечистое.— 
Оставь.—Это не глаголъ, а просто восклицаніе: «ГаІ» (Іа!), выражающее 
удивленіе, смѣшанное съ ужасомъ.—Ни мало не повредивъ ему—замѣчаніе, 
находящееся только у одного Луки.—Что это значитъ—точнѣе: что это за 
слово или рѣчь такая? Въ 32-мъ ст. удивленіе выражается предъ ученіемъ 
Христа, здѣсь—предъ Его повелѣнілми (ст. 35).—Что Онъ—правильнѣе: 
потому что Онъ... Евангелистъ указываетъ причину, вызвавшую удивленіе.— 
Со властью и сгілою. Первое (е^иаіа) означаетъ полную власть, какую 
имѣетъ Христосъ, второе (Вбѵаіхіс)—силу, какая получается отсюда. 



ГЛАВА 5. ЕВАНГВЛ1Б ОТЪ ЛУБИ. 159 

38. Вышедъ изъ синагоги, Онъ 
вошелъ въ домъ Симона; теща хе 
Симонова была одержима сильною 
горячкою; и просили Его о ней. 

39. Подошедъ къ Ней, Онъ за¬ 
претилъ горячкѣ; 9 оставила ее. 
Она тотчасъ встала в служила инъ. 

40. При захожденіи же солнца, 
всѣ, имѣвшіе больныхъ различными 
болѣзнями, приводили ихъ БЪ Нему; 
в Онъ, возлагая на каждаго ^изъ 
нихъ руки, исцѣлялъ ихъ. 

41. Выходили также и бѣсы изъ 
многихъ съ крикомъ и говорили: 

Ты Христосъ, Сынъ Божій. А Онъ 
запрещалъ имъ сказывать, что они 
знаютъ, что Онъ Христосъ. 

42. Когда же насталъ день. Онъ, 
вышедъ иаг дома, пошелъ въ пустын¬ 
ное мѣсто, и народъ искалъ Его 
и, пришедъ БЪ Нему, удерживалъ 
Его, чтобы не уходилъ отъ нихъ. 

43. Но Онъ сказалъ имъ: и дру¬ 
гимъ городамъ благовѣствовать Я 
долженъ Царствіе Божіе, ибо на 
т5 Я посланъ. 

44. И проповѣдывалъ въ сина¬ 
гогахъ Галилейскихъ. 

ГЛАВА Т. 

1. Однажды, когда народъ тѣс- слово Божіе, а Онъ стоялъ у озера 
пился къ Нему, чтобы слышать Геннисаретскаго, 

38—39. (См. Марк. I, 29—31 и Матѳ. VIII, 14—15.) Вышедъ—точнѣе: 
«возставъ» (аѵаотаі:). Въ синагогѣ Господь училъ сидя.—Онъ вошелъ... Лука 
опускаетъ предъ 31-мъ ст. упоминаніе о призваніи двухъ паръ братьевъ 
(ср. Марк. I, 16—19) и потому Христосъ у него является здѣсь идущимъ 
въ одиночествѣ.—Сильною юрлчкою. Такая сравнительная точность въ опре¬ 
дѣленіи болѣзни естественна у Луки какъ врача.—Просим ею,—конечно, 
объ исцѣленіи, Петръ и его домашніе.—Подошедъ къ ней—точнѣе: сталъ 
надъ нею склонившись.—Запретилъ горячкѣ. Эта болѣзнь представляется 
здѣсь какъ бы враждебною личною силою. 

40—41. (См. Марк. I, 32—34 и Матѳ. VIII, 16).—Возлагал руки— 
замѣчаніе одного Луки (ср. Матѳ. IX, 18).—Сказывать, что они знаютъ—пра¬ 
вильнѣе: «не по.чволялъ имъ говорить, потому что они знали, что Онъ—Мессія». 

42—44. (См. Марк. I, 35—39). Народъ (точнѣе: толпы) искалъ Ею. 
Такъ какъ ев. Лука еще не сказалъ о призваніи апостоловъ, то у него 
ищущимъ Христа является вообще народъ, а не Симонъ и бывшіе съ нимъ, 
какъ у Марка.—Прилиедши къ Нему—точнѣе: доколѣ не пришли къ Нему 
(■^Хбоѵ ео)? Аотоо). Они не прежде кончили искать Христа, чѣмъ нашли Его.— 
На то посланъ,—т. е. на то, чтобы повсюду въ Іудейской странѣ проповѣ- 
дывать.—Въ синагогахъ Галилейскихъ. По болѣе удостовѣренному чтенію: 
Іудейскихъ. Но при атомъ подъ «Іудеею» разумѣется, конечно, не провинція 
Іудея, а іудейская страна вообгце, включая и Галилею (ср. I, 5). 

V. 
Сриявавіе Симона (1—11). Исцѣленіе прокаженнаго и равсдабленваго (12—26). Пиршество 

у мытаря Девія (27—30). 

1. Во время проповѣди, которую держалъ Христосъ, стоя на самомъ 
берегу Генисаретскаго озера (см. Матѳ. І\, 18), народъ такъ сталъ тѣснить 
Его, что дольше Ему трудно было держаться на берегу (ср. Матѳ. IV, 18 и 
Марк. I, 16). 
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2. увидѣлъ Онъ двѣ лодки, стоящія 
на озерѣ; а рыболовы, вы шедши 
изъ нихъ, вымывали сѣти. 

3. Вошедъ въ одну лодку, кото¬ 
рая была Симонова, Онъ нросилъ 
его отплыть нѣсколько отъ берега, 
и сѣвъ училъ народъ изъ лодки. 

4. Еогда хе пересталъ учить, 
сказалъ Симону: отплыви на глу¬ 
бину, и закиньте сѣти свои для 
лова. 

5. Симонъ сказалъ Ему въ отвѣтъ: 
Наставникъ! мы трудились всю ночь 
и ничего не поймали; но по слову 
Твоему закину сѣть. 

6. Сдѣлавши это, они поймали 
великое множество рыбы, и даже 
сѣть у нихъ прорывалась. 

7. И дали внакъ товарищамъ, 
находившимся на другой лодкѣ, 
чтобы пришли помочь имъ; и пришли, 
и наполнили обѣ лодки, такъ-чтп 
онѣ начинали тонуть. 

8. Увидѣвъ это, Симонъ Петръ 
припалъ къ колѣнамъ Іисуса и 
сказалъ: выйди отъ Меня, Господи, 
потому что я человѣкъ грѣшный. 

9. Ибо ужасъ объялъ его и всѣхъ, 
бывшихъ съ нимъ, отъ этого лова 
рыбъ, ими пойманныхъ; 

2. Вымывали сѣти. Ев. Лука обращаетъ вниманіе только на вту ра¬ 
боту—другіе евангелисты говорятъ и о починкѣ сѣтей (Марк. I, 19) или же 
только о закидываніи сѣтей (Матѳ. IV, 18). Промывать сѣти нужно было 
для того, чтобы освободить ихъ отъ попавшихъ въ нихъ ракушекъ и 
отъ песку. 

3. Симонъ былъ уже ученикомъ Христа (см. Іоан. I, 37 и сл)—только 
не былъ еще призванъ, какъ и другіе апостолы, къ постоянному слѣдованію 
за Христомъ и продолжалъ заниматься рыболовствомъ.—О положеніи Христа 
въ лодкѣ во время проповѣди см. Марк. IV, 1. 

4—7. Господь предлагаетъ Симону проплыть подальше на глубокое 
мѣсто и тамъ закинуть сѣти для ловли рыбы. Симонъ, обращаясь къ Господу 
какъ къ «наставнику» (ітеіэтатаі—вмѣсто часто употребляющагося у другихъ 
евангелистовъ обращенія «равви»), замѣчаетъ, что улова врядъ ли можно 
щдать: онъ со своими товарищами пробовалъ ловить даже ночью—въ самые 
хорошіе часы для рыбной ловли—и однако ничего не поймали. Но всетакн 
по вѣрѣ въ слово Христа, которое, какъ знаетъ Симонъ, имѣетъ чудо¬ 
дѣйственную силу, онъ исполняетъ волю Христа и получаетъ въ награду 
огромную добычу. Добыча эта такъ велика, что начали уже въ нѣкото¬ 
рыхъ мѣстахъ прорываться сѣти, и Симовъ съ своими спутниками стали 
подавать знаки руками рыбакамъ, оставшимся въ другой лодкѣ у самаго 
берега, чтобы тѣ поскорѣе ѣхали къ нимъ на подмогу: кричать же было 
излишне по дальности разстоянія лодки Симона отъ берега. «Товарищи» 
же, очевидно, все время слѣдили за лодкою Симона, такъ какъ слышали 
то, что сказалъ Христосъ Симону. 

8—9. И Симонъ, и прочіе бывшіе тугъ чрезвычайно испугались, а 
Симонъ даже сталъ просиіь Господа выйти изъ лодки, такъ какъ чувство¬ 
валъ, что его грѣховность можетъ пострадать отъ святости Христа (ср. Г 
12; II, 9; 3 Цар. ХѴП, 18).—Отъ этого лова—точнѣе: «улова, который они 
взяли» (по русск. пер. неточно: «ими пойманныхъ»). Чудо это особенно пора¬ 
зило Симона не потому, чтобы онъ раньше не видалъ чудесъ Христовыхъ, а 
потому, что оно совершилось по какимъ то особымъ намѣреніямъ Господа,, 
безъ всякой просьбы со стороны самого Симона. Онъ понялъ, что Господь 
хочетъ дать ему какое то особое порученіе,—и страхъ предъ неизвѣстнымъ 
будущимъ наполняетъ его душу. 
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10. также и Іакова и Іоанна-, сы¬ 
новей Зеведеевыхъ, бывшихъ това¬ 
рищами Симону. И сказалъ Симону 
Іисусъ: не бойся; отнынѣ будешь 
ловить человѣковъ. 

11. И вытащивши обѣ лодеи на 
берегъ, оставили все и послѣдовали 
за Нимъ. 

12. Когда Іисусъ былъ въ одномъ 
городѣ, пришелъ человѣкъ весь въ 
проказѣ и, увидѣвъ Іисуса, палъ 

ницъ, умоляя Его и говоря; Господи! 
если хочешь, можешь меня очистить. 

13. Онъ простеръ руку, прикос¬ 
нулся къ нему и сказалъ: хочу, 
очистись. И тотчасъ проказа сошла 
съ него. 

14. И Онъ повелѣлъ ему никому 
не сказывать, а пойти показаться 
священнику и принести оюертву за 
очищеніе свое, какъ повелѣлъ 
Монсей, во свидѣтельство имъ. 

10—11. Господь успокаиваетъ Симона и раскрываетъ предъ пинъ цѣль 
какую имѣлъ, когда чудеснымъ образомъ пос.іалъ Симону богатѣйшій уловъ 
рыбы. Это было символическое дѣйствіе, которымъ Симону указывалось на 
тотъ успѣхъ, какой онъ будетъ имѣть, когда начнетъ обращать своею про¬ 
повѣдью ко Христу цѣлыя массы людей. Евангелисту очевидно предносилось 
здѣсь то великое событіе, какое совершилось благодаря главнымъ образомъ 
проповѣди ап. Петра въ день Пятидесятницы—именно обращеніе ко Христу 
трехъ тысячъ человѣкъ (Дѣян. II, 41).—Оставили все. Хотя Господь обращался 
только къ одному Симону, но очевидно и другіе ученики Господа поняли, что 
для всѣхъ нихъ наступило время оставить свои обычныя занятія и путешество¬ 
вать вмѣстѣ съ ихъ Учителемъ.—Впрочемъ это не было еще призваніемъ учени¬ 
ковъ къ апостольскому служенію: таковое совершено было послѣ (ѴІ, 13 и сл.). 

Отрицательная критика указываетъ на то, что у первыхъ двухъ еван¬ 
гелистовъ ничего не сказано о чудесномъ уловѣ рыбы, и дѣлаетъ заключеніе, 
что ев. Лука здѣсь слилъ въ одно событіе два совершенно различныя по 
времени: призваніе учениковъ быть ловцами людей (Матѳ. IV, 18—22) и 
чудесный ловъ рыбы послѣ воскресенія Христа (Іоан .XXI гл.). Но чудесный 
ловъ въ ев. Іоанна и чудесный ловъ въ ев. Луки имѣютъ совершенно раз¬ 
ный смыслъ. Первый говоритъ о возстановленіи ап. Петра въ его апостоль¬ 
скомъ служеніи, а второй—только еще о подготовленіи къ этому служенію: 
здѣсь у Петра еще только возникаетъ мысль о той великой дѣятельности, къ 
которой его Господь призываетъ. Поэтому несомнѣнно, что это совсѣмъ не 
тотъ уловъ, о которомъ сообщаетъ ев. Іоаннъ. Но въ такомъ случаѣ какъ же 
примирить между собою двухъ первыхъ евангелистовъ и третьяго? Почему 
первые два евангелиста ничего не говорятъ объ уловѣ рыбы? Нѣкоторые 
толкователи (напр. Кейль), сознавая свое безсиліе разрѣшить этотъ вопросъ, 
утверждаютъ, что ев. Лука имѣетъ въ виду вовсе не то призваніе, о какомъ 
разсказываютъ первые два евангелиста (Толков, на ев. Матѳ. гл. ІУ-я). Но 
вся обстановка событія не позволяетъ думать, чтобы оно могло повториться 
и чтобы ев. Лука говорилъ не о томъ моментѣ евангельской исторіи, какой 
имѣютъ въ виду евангелисты Матѳей и Маркъ. Поэтому лучше будетъ ска¬ 
зать, что первые два евангелиста не придавали такого важнаго значенія 
этому символическому лову рыбы, какой онъ имѣ.лъ въ глазахъ Луки. Въ 
самомъ дѣ.іѣ ев. Лукѣ, описывающему въ книгѣ Дѣяній проповѣдническую 
дѣятельность ап. Петра и, очевидно, давно уже интересовавшемуся всѣмъ, 
что имѣло отношеніе къ этому апостолу, весьма важнымъ казалось и гъ 
евангеліи отмѣтить то символическое предуказаніе на успѣхъ будущей дѣя¬ 
тельности ап. Петра, какое содержится въ исторіи о чудесномъ уловѣ рыбы. 

12—14. См. Матѳ. ТІИ, 2—4 и Марк. I, 40—44. Ев. Лука болѣе 
слѣдуетъ здѣсь ев. Марку. 

Толковая библія. 
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15. Но тѣиъ болѣе распростра¬ 
нялась нолва о Ненъ, и великое 
нножество народа стекалось къ 
Нему—слушать и врачеваться у 
Него отъ болѣзней своихъ. 

16. Но Онъ уходилъ въ пустын¬ 
ныя мѣста и молился. 

17. Въ одинъ день, когда Онъ 
училъ, и сидѣли тутъ фарисеи и 
законоучители, пришедшіе изъ всѣхъ 
мѣстъ Галилеи и Іудеи и изъ Іеру¬ 
салима, и сила Господня являлась 
въ исцѣленіи больныхъ,— 

18. вотъ, принесли нѣкоторые 
па постели человѣка, который былъ 
разслабленъ, и старались внести его 
т домъ и положить предъ Іисусомъ; 

19. и не нашедши, гдѣ провесть 
его, за многолюдствомъ, влѣзли на 
верхъ дона и сквозь кровлю спу¬ 
стили его съ постелью на средину 
предъ Іисуса. 

20. И Онъ, видя вѣру ихъ, ска¬ 
залъ человѣку тому: прощаются тебѣ 
грѣхи твои. 

21. Книжники и фарисеи начали 
разсуждать, говоря; кто это, Ко¬ 
торый богохульствуетъ? кто мо¬ 
жетъ прощать грѣхи, кромѣ одного 
Бога? 

22. Іисусъ, уразумѣвъ помышле¬ 
нія ихъ, сказалъ инъ въ отвѣтъ: 
чт5 вы помышляете въ сердцахъ 
вашихъ? 

23. чт5 легче сказать: про¬ 
щаются тебѣ грѣхи твои, или ска¬ 
зать: встань и ходи? 

24. но чтобы вы знали, что Сынъ 
Человѣческій имѣетъ власть на 
землѣ прощать грѣхи,—сказалъ 
Онъ разслабленному: тебѣ говорю: 
встань, возьми постель твою и иди 
въ домъ твой. 

25. И опъ тотчасъ всталъ предъ 
ними, в.зялъ, на чемъ лежалъ, и по¬ 
шелъ въ домъ свой, славя Бога. 

26. И ужасъ объялъ всѣхъ, и 
славили Бога; и бывши исполнены 
страха, говорили: чудныя дѣла ви¬ 
дѣли мы нынѣ. 

15—16. О непослушаніи прокаженнаго ев. Лука умолчалъ (ср. Марк. 
I, 45).—Тѣмъ болѣе, т. е. въ еще большей степени чѣмъ прежде (рдХХоѵ). 
Запрещеніе говорить только еще болѣе побуждало людей распространять 
слухъ о Чудотворцѣ. 

17—26. (См. Матѳ. ГХ, 2—8 и Марк. II, 3—12). Ев. Лука къ повѣст¬ 
вованію двухъ первыхъ евангелистовъ дѣлаетъ нѣкоторыя прибавленія.—Въ 
одинъ день—т. е. въ одинъ изъ тѣхъ дней, именно во время предпринятаго 
Господомъ путешествія (см. IV. 43 и сл.).—Законоучители—см. Матѳ. XXII,35.— 
Изъ всѣхъ мѣстъ—^выраженіе гиперболическое. Мотивы прибытія книжниковъ 
и фарисеевъ могли быть весьма разнообрары, но, конечно, среди иихъ 
преобладало недружелюбное отношеніе ко Христу.—Сила Господня,—^т. е. 
сила Шга. Ев. Лука гдѣ называетъ Господомъ Христа, пишетъ слово 
хорюс съ членомъ (6 хбріос), а здѣсь поставлено: Коріоо—безъ члена.—Сквозь 
кровлю, т. е. чрезъ черепицы (Віа т. хераршѵ), которыми была выложена 
кршпа дома. Черепицы эти они разобрали въ одномъ мѣстѣ (у Марк. П, 4, 
кровля представляется такою, которую нужно «прокапывать»). — Сказалъ 
человѣку тому: прощаются,..—правильнѣе: «сказалъ ему: человѣвъі про¬ 
щаются»... Христосъ называетъ разслабленнаго не «чадомъ», какъ въ дру¬ 
гихъ случаяхъ (напр. Матѳ. IX, 2), а просто «человѣкомъ», вѣроятно иіНя 
въ виду его прежнюю грѣховную жизнь.—Уразумѣвъ помышленія ихъ. 
Нѣкоторые критики указываютъ здѣсь на противорѣчіе ев. Луки себѣ самому: 
только что онъ сказалъ, что книжники между собою разсуждали въ слухъ, 
такъ что Христосъ могъ слышать ихъ разговоры, а теперь онъ говоритъ, 
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27. Послѣ сего Іисусъ вышелъ, 
я увидѣлъ мытаря, именемъ Ле- 
вія, сидящаго у сбора пошлинъ, 
и говоритъ ему: слѣдуй за 
Мною. 

28. И онъ, оставивъ все, всталъ 
я послѣдовалъ за Нинъ. 

29. И сдѣлалъ для Него Левій 
въ донѣ своемъ большое угощеніе; 
и танъ было множество мытарей и 
другихъ, которые возлежали съ 
ними. 

30. Книжники же и фарисеи 
роптали и говорили ученикамъ Его: 
зачѣмъ вы ѣдите и пьете съ мыта¬ 
рями и грѣшниками? 

31. Іисусъ же сказалъ инъ въ 
отвѣтъ: не здоровые имѣютъ нужду 
во врачѣ, но больные; 

32. Я пришелъ призвать не пра¬ 
ведниковъ, а грѣшниковъ къ по¬ 
каянію. 

33. Они же сказали Ему: почему 
ученики Іоанновы постятся часто 

и молитвы творятъ, также и фари¬ 
сейскіе, а Твои ѣдятъ и пьютъ? 

34. Онъ сказалъ имъ: можете ли 
заставить сыновъ чертога брачнаго 
поститься, когда съ ними женихъ? 

35. но придутъ дни, когда отни¬ 
мется у нихъ женихъ, и тогда бу¬ 
дутъ поститься въ тѣ дни. 

36. При сенъ сказалъ имъ притчу: 
никто не приставляетъ заплаты къ 
ветхой одеждѣ, отодравъ отъ новой 
одежды; а иначе и новую раздеретъ, 
и къ старой не подойдетъ заплата 
отъ новой. 

37. И никто не вливаетъ моло- 
даго вина въ мѣхи ветхіе; а иначе 
молодое вино прорветъ мѣхи и само 
вытечетъ и мѣхи пропадутъ; 

38. но молодое вино должно 
вливать въ мѣхи новые; тогда сбе¬ 
режется и т5 и другое. 

39. И никто, пивъ старое вино^ 
не захочетъ тотчасъ нолодаго; ибо 
говоритъ: старое лучше. 

что Христосъ проникъ въ ихъ мысли, которыя они держали про себя, какъ 
отмѣтилъ ев. Маркъ. Но противорѣчія здѣсь нѣтъ никакого. Христосъ могъ 
слышать разговоръ книжниковъ между собою,—объ этомъ Лука умолчалъ,— 
но въ то же время Оиъ проникъ мыслью въ тайныя мысли, которыя они 
скрывали: они сл., по евангелисту Лукѣ, не все высказывали, что думали...— 
Впечатлѣніе, оказанное этимъ чудомъ на народъ (ст. 26), было, по ев. Лукѣ, 
сильнѣе, чѣмъ изобразили его Матѳей и Маркъ. 

27—39. Призваніе мытаря Левія и устроенное имъ пиршество ев. 
Лука описываетъ согласно съ Маркомъ (II, 13—22; ср. Матѳ. IX, 9—17), 
только изрѣдка восполняя его разсказъ.—Вышелъ—изъ города.— Увидѣлъ— 
правильнѣе: «стадъ смотрѣть, наблюдать» (ІЗеазахо).—Оставивъ все,—т. е. 
свою контору и все, что въ ней былоі—Послѣдовалъ—точнѣе: слѣдовалъ 
(прош. нес. :^хоХо6&еі,—ПО лучшему чтенію—означаетъ постоянное слѣдованіе 
за Христомъ).—И другихъ, которые возлежали съ ними. Такъ ев. Лука 
замѣняетъ выраженіе Марка: «грѣшники» {II, 15). О томъ же, что за сто¬ 
ломъ были «грѣшники»,—онъ говорить въ ст. 30-мъ.—Почему ученики 
Іоанновы... Ев. Лука не упоминаетъ, что съ вопросами ко Христу обраща¬ 
лись и сами ученики Іоанна (ср. Матѳ, и Марк.). Эго объясняется тѣмъ, 
что онъ сокращаетъ эту картину, которую первые два евангелиста раздѣляютъ 
на двѣ сцены, въ одну сцену. Почему ученики Іоанна очутились на этотъ 
разъ вмѣстѣ съ фарисеями, это объясняется сходствомъ въ ихъ религіозныхъ 
упражненіяхъ. На самомъ дѣлѣ, конечно, духъ фарисейскихъ постовъ и 
мо.іитвъ былъ совершенно иной, чѣмъ у учениковъ Іоанна, который въ свое 
время не мало обличалъ фарисеевъ (Матѳ. гл. Ш-я). Молитвы, которыя тво- 
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ГЛАВА УІ. 

1. Вх субботу, первую по вто- 
ронъ двѣ Пасхи, случилось Еиу 
проходить васѣянными полями, и 
ученики Его срывали колосья и ѣли, 
растирая руками. 

2. Нѣкоторые «е изъ фарисеевъ 

сказали имъ: зачѣмъ вы дѣлаете т5, 
чего не должно дѣлать въ субботы? 

3. Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
развѣ вы не татали, чт5 сдѣлалъ 
Давидъ, когда взалкалъ самъ и 
бывшіе съ нимъ? 

рилн ученики Іоанна—объ этомъ упоминаетъ только ев. Лука—были, вѣроятно, 
положенныя для разныхъ часовъ дня іудейскія такъ называемыя шма 
(ср. Матѳ. VI, 5).—При семъ сказалъ имъ притчу... Разъяснивши, что 
фарисеи и ученики Іоанна не могутъ высказывать претензій по поводу 
несоблюденія учениками Христа постовъ (о молитвѣ рѣчи нѣтъ—потому что, 
конечно, и ученики Христа молились). Господь далѣе разъясняетъ, что съ 
другой стороны не слѣдуетъ ученикамъ Его сурово осуждать фарисеевъ и 
учениковъ Іоанновыхъ за то, что тѣ строго держатся ветхозавѣтныхъ поста¬ 
новленій или, лучше, привычекъ старины. Нельзя въ самомъ дѣлѣ взять 
одинъ кусокъ изъ новой одежды для того, чтобы починить старую: къ старой 
одеждѣ кусокъ отъ новой не подойдетъ, а новая тоже будетъ испорчена 
такою вырѣзкою. Это значитъ, что къ ветхозавѣтному міросозерцанію, на 
почвѣ котораго продолжали стоять даже ученики Іоанна Крестителя, не 
говоря уже о фарисеяхъ, не слѣдуетъ приставлять только одного кусочка 
новаго, христіанскаго міросозерцанія, въ видѣ свободнаго отношенія къ 
постамъ, установленнымъ іудейскимъ преданіемъ {не Закономъ Моисеевымъ). 
Что будетъ, если ученики Іоанна заимствуютъ отъ учениковъ Христовыхъ 
только эту свободу? Въ остальномъ вѣдь ихъ міросозерцаніе ни въ чемъ не 
измѣнится, а между тѣмъ они нарушатъ этимъ цѣльность своего собственнаго 
взгляда, и вмѣстѣ новое ученіе, христіанское, съ которымъ они послѣ должны 
же будутъ познакомиться, утратить для нихъ впечатлѣніе цѣльности.—И 
никто не вливаетъ... Здѣсь другая притча, но совершенно одинаковаго 
содержанія съ первой. Новое вино нужно вливать въ новые мѣхи, потому 
что оно должно бродить, и мѣхи будутъ растягиваться очень сильно. Старые 
мѣхи не выдержатъ этого процесса броженія: они разорвутся,—а къ чему 
жертвовать ими напрасно? Они могутъ къ чему нибудь и пригодиться... 
Ясно, что Христосъ опять здѣсь указываетъ на безполезность заставлять, 
неподготовленныхъ къ принятію Его ученія вообще, учениковъ Іоанна 
усвоятъ одно какое нибудь правило христіанской свободы. Пусть пока носи¬ 
телями этой свободы будутъ люди способные ее воспринять и усвоить. Онъ, 
такъ сказать, извиняетъ учениковъ Іоанновыхъ въ томъ, что они все еще 
составляютъ какой то отдѣльный кружокъ, стоящій внѣ общенія съ Нимъ... 
Такое же извиненіе ученикамъ Іоанна содержится и въ пос.іѣдней притчѣ о 
томъ, что старое вино вкуснѣе (ст. 39). Господь хочетъ сказать этимъ, что 
для Него вполнѣ понятно то обстоятельство, что люди привыкшіе къ извѣст¬ 
нымъ порядкамъ жизни и усвоившіе себѣ давно уже опредѣленныя воззрѣнія, 
держатся за нихъ всѣми силами и что старинное кажется имъ пріятнымъ... 

VI. 
Столкновенія Господа Іисуса Христа съ фарисеями по вопросу о соблюденіи субботы 

(1—Ц). Избраніе апостоловъ (12—19), Нагорная бесѣда (20—49). 

1—5. Столкновеніе Христа съ фарисеями по поводу нарушенія Его 
учениками закона о субботнемъ покоѣ ев. Лука изображаетъ согласно съ ев. 
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4. Е^ВЪ онъ вошелъ въ донъ 
Божій, ВЗЯЛЪ хлѣбы предложенія, 
которыхъ не должно было ѣсть пи¬ 
кону, кронѣ однихъ священни¬ 
ковъ, и ѣлъ, и далъ бывшимъ съ 
нимъ? 

5. И сказалъ имъ: Сынъ Чело¬ 
вѣческій есть господинъ и суб¬ 
боты. 

6. Случилось же и въ другую суб¬ 
боту войти Ему въ синагогу и 
учить. Тамъ былъ человѣкъ, у 
котораго правая рука была су¬ 
хая. 

7. Книжники же и фарисеи на¬ 
блюдали за Нинъ, не исцѣлитъ ли 
въ субботу, чтобы найти обвиненіе 
противъ Него. 

Маркомъ II, 23—28 (ср. Матѳ. XII, 1—8).—Въ субботу, первую по вто¬ 
ромъ днѣ Пасхи—правильнѣе; «второ-первую» Згитгроігрштср. Этотъ терминъ 
встрѣчается только здѣсь и нигдѣ болѣе, почему и воѣ толкованія его пред¬ 
ставляютъ собою не что иное, какъ только предположенія. Изъ различныхъ 
попытокъ объясненія этого термина нужно указать прежде всего на свято¬ 
отеческія, которыя отправляются отъ того предположенія, что могла совпасть 
обыкновенная суббота съ днемъ праздничнымъ. Отсюда одни подъ второ-пер¬ 
вою субботою понимаютъ субботу, предшествующую этому празднику (Злато¬ 
устъ, Епифаній), другіе—субботу, слѣдовавшую за этимъ праздникомъ, при¬ 
шедшимся въ субботу (Ѳеофилактъ). Среди взглядовъ ученыхъ наиболѣе рас¬ 
пространенъ взглядъ ученаго Скадигера, который понималъ подъ второ-пер¬ 
вою субботою первую субботу по второмъ днѣ Пасхи. Считали отъ второго 
пасхальнаго дня, въ который приносился на жертвенникъ первый снопъ 
(Лев. XXIII, 10 и сл.), семь субботъ до праздника Пятидесятницы (Лев. 
ХХШ, 15). Такимъ образомъ второпервая суббота, по Скалигеру, это соб¬ 
ственно вторая послѣ Пасхи, но первая послѣ перваго дня опрѣсноковъ. Слѣ¬ 
дующая за ней называлась второ-вторая и т. д. до седьмой. Отмѣтить еще 
можно мнѣніе Визлера, по которому это была первая суббота во второмъ году 
семилѣтняго періода. Наконецъ новѣйшіе протестантскіе толкователи, не имѣя 
никакихъ данныхъ для объясненія этого термина, настаиваютъ на томъ, что 
это выраженіе внесено было въ евангеліе Луки какимъ либо писцомъ по не- 
доразумѣнію, такъ какъ во многихъ уважаемыхъ кодексахъ этого евангелія 
слово «второпервую»—опущено (Синайск., Ватик., Парижск.).—Изъ нашихъ 
русскихъ толкователей, кажется, болѣе естественное объясненіе разбираемому 
выраженію даетъ г. Ѳ. Троицкій (Послѣдняя пасхальная вечеря Іисуса Хри¬ 
ста по синоптикамъ и Іоанну. Казань 1907 г. стр. 21—22). На основаніи 
изслѣдованій проф. Хвольсона, онъ утверждаетъ, что во дни Христа раввины 
называли субботою праздникъ Пасхи, на какой бы день недѣли этотъ празд¬ 
никъ ни падалъ (суббота вѣдь значитъ «покой»^. Это была суббота зъ не¬ 
собственномъ смыслѣ этого слова, но слѣдующая за этою субботою въ не¬ 
собственномъ смыслѣ суббота обыкновенная, въ собственномъ смыслѣ этого 
слова, уже не называлась просто субботою, а субботою «второпервою». Это 
значило, что она съ одной стороны—первая въ новомъ году (новый годъ на¬ 
чинался у евреевъ съ Пасхи), а съ другой стороны—вторая, потому что пер¬ 
вою субботою, хотя и не въ собственномъ смыслѣ этого слова, была Пасха. 
Эго толкованіе можно принять какъ наиболѣе удачно разрѣшающее затрудни¬ 
тельный вопросъ.—Расіпирал руками, т. е. освобождая содержимое колосьевъ— 
самыя зерна—посредствомъ растиранія. Такое дѣйствіе учениковъ, съ точки 
зрѣнія преданій старцевъ, было уже работою приготовленія пищщ которая 
считалась оскверненіемъ субботняго покоя. 

6—11. Объ исцѣленіи сухорукаго въ субботу ев. Лука повѣствуетъ 
также согласно съ Маркомъ (III, 1—6; ср. Матѳ. XII, 9 и сл.).—Въ другую 
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8. Но Онъ, зная помышленія вхъ, 
сказалъ человѣку, имѣющему сухую 
руку: встань и выступи на средину. 
И онъ всталъ и выступилъ. 

9. Тогда сказалъ имъ Іисусъ: 
спрошу Я васъ: чт5 должно дѣлать 
въ субботу? добро, или зло? спасти 
душу, или погубить? Они молчали. 

10. И посмотрѣвъ на всѣхъ ихъ, 
сказалъ тому человѣку: протяни 
руку твою. Онъ такъ и сдѣлалъ: 
и стала рука его здорова, какъ 
другая. 

11. Они же пришли въ бѣшенство 
н говорили между собою, чтб бы 
имъ сдѣлать съ Іисусомъ. 

12. Въ тѣ дни взошелъ Онъ на 
гору помолиться и пробылъ всю ночь 
въ молитвѣ къ Богу. 

13. Когда же насталъ день, при¬ 
звалъ учениковъ Своихъ и избралъ 
изъ нихъ двѣнадцать, которыхъ в 
наименовалъ Апостолами: 

14. Симона, котораго и назвалъ 

Петромъ, и Андрея, брата его, 
Іакова и Іоанна, Филиппа и Вар*^ 
еоломея, 

.15. Матѳея и Ѳому, Іакова 
Алфеева и Симона, прозываемаго 
Зилотомъ, 

16. Іуду Іаковлева и Іуду Иска¬ 
ріота, который потомъ сдѣлался 
предателемъ. 

17. И сошедъ съ ними, сталъ 
Онъ на ровномъ мѣстѣ, и множество 
учениковъ Его, и много народа изъ 
всей Іудеи и Іерусалима, и примор¬ 
скихъ мѣстъ Тирскихъ и Сидон- 
сквхъ, 

18. которые пришли послушать 
Его и исцѣлиться отъ болѣзней 
своихъ, также и страждущіе отъ 
нечистыхъ духовъ; и исцѣля¬ 
лись. 

19. И весь народъ искалъ при¬ 
касаться къ Нему, потому что отъ 
Него исходила сила и исцѣляла 
всѣхъ. 

субботу—вѣроятно въ ту, которая слѣдовала за второпервой.—Правая (рука). 
Это замѣчаетъ одинъ Лука. Бравая, конечно, важнѣе лѣвой.—Екижпики. О 
нихъ упомиваетъ также Лука.—Что бы имъ сдѣлать съ Іисусомъ. Ев. Лука 
представляетъ ихъ замыслы въ нѣсколько смягченномъ видѣ (ср. Марк 
П. 6). 

12—19. Объ избраніи апостоловъ ев. Лука говоритъ согласно съ Мар-, 
комъ (ПІ, 7—19), впрочемъ съ нѣкоторыми отъ него отступленіями.—На 
гору помолиться. Это отмѣчаетъ одинъ Лука какъ событіе, указывающее на 
чрезвычайную важность послѣдовавшаго за тѣмъ избранія апостоловъ.—На¬ 
именовалъ апсстоламщ т. е. далъ имъ извѣстное назначеніе, какое достаточно 
опредѣляется названіемъ «апостолъ»^—посланникъ, уполномоченный (ср, 
Матѳ. X, 2).—Андрея, брата ею. Лука еще не упоминалъ Андрея и потому 
отмѣчаетъ, что онъ былъ братъ Симона. Напротивъ, отношеніе между Іако¬ 
вомъ и Іоанномъ, какъ извѣстное (см. V, 10), здѣсь не указывается.—Зи¬ 
лотъ—то же что Кананитъ у Матѳ. X, 4.—Іуда Іаковлевъ, т. е. сынъ Іакова 
(лицо извѣстное)—это тотъ же, кого Матѳей называетъ Леввеемъ, прозван¬ 
нымъ Фаддеемъ (X, 3), а Маркъ—просто Фаддеемъ (III, 18).—И согаедши 
съ ними—послѣ того какъ сошелъ съ избранными въ апостолы съ горы.— 
Сталъ на ровномъ мѣстѣ,—т. е. на одной ивъ площадокъ, какія существу¬ 
ютъ въ палестинскихъ горахъ (ср. 2 Цар. I, 21). Господь все же оставался 
въ предѣлахъ горы, и потому слѣдующая Его рѣчь вполнѣ можетъ быть на¬ 
звана «нагорною» бесѣдою.—И множество Его—подразумѣв: «также- 
стало или остановилось». Бодъ учениками разумѣются вообще послѣдователи 
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20. И Онъ, возведъ очи Свои на 
учениковъ Своихъ, говорилъ: бла¬ 
женны нищіе духоиъ, ибо ваше 
есть Царствіе Божіе. 

21. Блаженны алчущіе нынѣ, 
ибо насытитесь. Блаженны пла¬ 
чущіе нынѣ, ибо вовсмѣетесь. 

22. Блаженны вы, когда возне¬ 

навидятъ васъ люди и когда отлу¬ 
чатъ васъ и будутъ поносить, и 
пронесутъ имя ваше, какъ без¬ 
честное, за Сына Человѣческаго. 

23. Возрадуйтесь въ тотъ день 
и возвеселитесь, ибо велика ваиъ 
награда на небесахъ. Такъ посту¬ 
пали съ пророками отцы ихъ. 

Христа, кромѣ 12-ти апостоловъ.—И страждущіе отъ нечистыхъ духовъ, и 
исцѣлялись. По болѣѳ удостовѣренному тексту, предлогъ отъ по греч. обо¬ 
значенъ частицею ало, а не оло, и предъ словомъ «исцѣлялись» частица «и»— 
лишняя. Поэтому весь стихъ слѣдуетъ перевести: «и страждущіе исцѣлялись 
отъ нечистыхъ духовъ» (ср. въ этомъ же стихѣ выраженіе: исцѣлиться отъ— 
ало—бо.аѣзней своихъ). 

20—23. Излагая нагорную бесѣду Христа, ев. Лука прежде всего, какъ 
и ев. Матѳей, приводитъ обѣщанія, какія Христосъ давалъ всѣмъ Своимъ 
послѣдователямъ (такъ называемыя, блаженства, которыхъ у ев. Лукп при¬ 
ведено только четыре, а у Матѳея—девять).—Возведши очи Свои. У Матѳея 
этому выраженію соотвѣтствуютъ с-лова: <і.отверзши уста Свои». Какъ то, 
такъ и другое выраженіе оттѣняетъ особую важность момента.—На учени¬ 
ковъ. Около Христа, конечно, на первомъ планѣ находились двѣнадцать, за 
ними стояли ученики Христа въ общемъ смыслѣ этого слова, т. е. толпа Его 
послѣдователей, а дальше уже просто слушатели, можетъ быть, пришедшіе 
сюда только изъ любопытства. По сообщенію Луки, Господь въ Своей бе¬ 
сѣдѣ имѣлъ въ виду первыя двѣ категоріи слушателей.—Нищіе духомъ.Тшъ 
какъ несомнѣнно, что выраженіе «духомъ» привнесено въ евангеліе Луки изъ 
евангелія Матѳея (въ огромномъ большинствѣ древнихъ кодексовъ евангелія 
Луки этого прибавленія не имѣется), то новѣйшіе толкователи полагаютъ, что 
ев. Лука изображаетъ въ этомъ блаженствѣ внѣшнее положеніе учениковъ 
Христовыхъ и именно принимая во вниманіе современное ему состояніе хри¬ 
стіанской церквщ которая составилась преимущественно изъ людей бѣдныхъ 
(ср. Іак. И, 1 Кор. I, 27 и сл.). Точно также и въ слѣдующихъ блажен¬ 
ствахъ, которыя, повпдимому, обращены къ христіанамъ, страдающимъ отъ 
разныхъ внѣшнихъ бѣдствій и недостатковъ (на это будто бы указываетъ 
прибавленіе; ныть), эти толкователи видятъ опять только указаніе на вита¬ 
нія качества, какія должны имѣть послѣдователи Христа, для того чтобы 
имѣть право на полученіе блаженства. Но съ такимъ мнѣніемъ согласиться 
нельзя ІЮ слѣдующ.;мъ основаніямъ: а) если бы противоположность между бо¬ 
гатыми и бѣдными понималась у Луки такъ, что бѣдные голодаютъ потому, 
что не могутъ сытно ѣсть, и плачутъ потому, что имъ вообще плохо живется, 
а богатые, напротивъ, сыты потому, что хорошо ѣдятъ, и смѣются потому, 
что чувствуютъ себя хорошо, то непонятно было бы, къ чему Господь при¬ 
бавляетъ, что нищихъ, алчущихъ и плачущихъ будутъ поносить «за Сына 
Человѣческаго». Значитъ здѣсь рѣчь идетъ не просто о людяхъ, находящихся 
подъ гнетомъ нищеты и внѣшнихъ бѣдствій, а о тѣхъ, кто несетъ эти бѣд¬ 
ствія, во имя Христа, съ полнымъ терпѣніемъ. Съ другой стороны совершен¬ 
но непонятно, почему людей богатыхъ и проводящихъ спокойную жизнь Хри¬ 
стосъ прирлвнпваетъ къ «лжепророкамъ». Очевидно, что подъ «богатыми» 
Онъ разумѣетъ не вообще людей обезпеченныхъ, а такихъ, которые отрица¬ 
ются отъ Христа ради земныхъ выгодъ, б) нельзя думать, чтобы въ настоя¬ 
щемъ случаѣ Христосъ представлялъ учениковъ Своихъ какъ нищихъ, плохо 
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обезпеченныхъ и страдающихъ подъ гнетомъ внѣшнихъ бѣдствій; положеніе 
ихъ въ то время было совсѣмъ не плохое и они не знали нужды (см. УШ, 
1—3; XXII, 23). Еще менѣе основаній назвать «нищими> обширный аругъ 
послѣдователей Христа: въ этотъ кругъ входили книжники, и люди зажиточ¬ 
ные.—Такимъ образомъ вполнѣ правильно будетъ понимать блаженства въ 
евангеліи отъ Луки въ томъ смыслѣ, что здѣсь Христосъ имѣетъ въ виду 
такую нищету и такія страданія, которыя дѣлаютъ переносящихъ ихъ вѣр¬ 
ными наслѣдниками царства Божія. А такою нищетою можетъ быть только 
смиренное сознаніе того, что человѣкъ не имѣетъ высшаго блага, къ которому 
должна стремиться человѣческая душа и которое состоитъ не во внѣшнемъ 
благополучіи и не во временномъ удовлетвореніи, а наполняетъ душу высшимъ, 
небеснымъ миромъ и блаженствомъ. Такими нищими являются не только уче¬ 
ники Христа, оставившіе свои занятія, чтобы постоянно слѣдовать за Хри¬ 
стомъ, а вообще всѣ, кто не находитъ для себя успокоенія въ благахъ этого 
міра и стремится къ Христу, чтобы слышать слово Его и въ общеніи съ 
Нимъ находить для себя полное утѣшеніе. Эти люди и могутъ утѣшать себя 
Его обѣтованіемъ, что имъ принадлежитъ часть въ царствѣ Божіемъ.—Бла- 
жетг алчущіе нынѣ... Второе и третье блаженство относится къ тѣмъ, ко¬ 
торые нынѣ, т. е. въ этой земной жизни, когда люди должны страдать вслѣд¬ 
ствіе прародительскаго грѣха, послѣдствія котораго не уничтожены и Хри¬ 
стомъ, терпѣливо переносятъ ради Христа различныя страданія. Утѣшеніе, 
какое имъ здѣсь обѣщаетъ Господь, они, конечно, могутъ воспринимать пока 
только одною вѣрою и чувствуютъ облегченіе только въ той мѣрѣ, въ какой 
даютъ въ своемъ сердпѣ просторъ дѣйствію Христа и Духа Божія. Полнее 
же утѣшеніе они получатъ тогда, когда Христосъ побѣдитъ всѣ темныя силы, 
мѣшающія счастью искупленнаго человѣчества. Но страданія, какія имѣетъ 
здѣсь въ виду Христосъ,—не только внѣшнія: и люди вполнѣ обезпеченные 
въ отношеніи земнаго благополучія могутъ имѣть чувство внутренней неудо¬ 
влетворенности—могутъ алкать другой жизни и плакать о неудачѣ, постигаю¬ 
щей ихъ въ ихъ стремленіяхъ къ высшему совершенству.—Блаженны вы, 
когда возненавидятъ васъ люди... Четвертое блаженство соотвѣтствуетъ вось¬ 
мому и Девятому блаженству въ ев. Матѳея. Оно означаетъ отношеніе міра 
къ ученикамъ Христа, вызываемое пхъ твердымъ исповѣданіемъ вѣры во 
Христа. Возненавидятъ—это слово обозначаетъ настроеніе міра по отноше¬ 
нію къ христіанамъ. Слѣдующія выраженія показываютъ способъ, какимъ 
міръ обнаружить свое настроеніе. Отчасти это выразится въ томъ, что хри¬ 
стіанъ будутъ отлучитъ—а отъ участія въ богослуженіи и отъ участія въ 
дѣлахъ общественныхъ. Такое отлученіе называлось у евреевъ «ниддуй» (ср. 
Іоан. IX, 22).—И будутъ наносить. Отчасти же настроеніе евреевъ обнару¬ 
жится въ порицаніи христіанскаго имени, которое послѣдователи Христа бу¬ 
дутъ носить какъ составляющіе особое общество.—И пронесутъ имя ваше, 
какъ безчестное. Можетъ быть, здѣсь намекъ на то, что имя «христіанинъ» 
станетъ употребляться какъ брань, какъ бранное слово, а можетъ быть даже 
пророчество о томъ, что враги Христа изгонятъ изъ употребленія имя Христа 
(гхраХшзі т. оѵор,з( йр.шѵ) какъ имя з.лодѣевъ, преступниковъ, не дадутъ имъ 
права даже заявлять о своемъ существованіи какъ извѣстнаго общества.—За 
Сьгна Человѣчіскаго, т. е. по той причинѣ, что Сынъ Человѣческій—Христосъ, 
Котораго исповѣдаютъ христіане, составить предметъ ненависти для міра.— 
Въ тотъ день, т. е. тогда, когда испытаете эту ненависть міра.—(Награда 
на небесахъ—см. Матѳ. V, 12.—Отцы ихъ. Это прибавленіе пока.зываетъ, что 
гоненія, какія обрушатся со временемъ на истинныхъ учениковъ и вѣрны.хъ 
послѣдователей Христа, не будутъ чѣмъ то неожиданнымъ: съ .лучшими людь¬ 
ми Ветхаго Завѣта—пророками также поступали предки современныхъ Хри¬ 
сту іудеевъ, враждебныхъ Евангелію. 
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24. Напротивъ горе вамъ, богатые! 
ибо вы уже получили свое утѣшеніе. 

25. Горе вамъ, пресыщенные 
нынѣ! ибо взалчете. Горе ваыъ, 
смѣющіеся нынѣ! ибо восплачете и 
возрыдаете. 

26. Горе вамъ, когда всѣ люди 
будутъ говорить о васъ хорошо. 
Ибо такъ поступали со лжепророками 
отцы ихъ. 

27. Но ваыъ слушающимъ говорю: 
любите враговъ вашихъ, благотво¬ 
рите ненавидящимъ васъ, 

28. благословляйте проклинаю¬ 
щихъ васъ и молитесь за обижаю¬ 
щихъ васъ. 

29. Ударившему тебя по щекѣ 
подставь и другую; и отнимающему 
у тебя верхнюю одежду не препят¬ 
ствуй взять и рубашку. 

24—26. Въ источникѣ, какимъ пользовался ев. Лука при изложеніи 
нагорной бесѣды, къ четыремъ вышеприведеннымъ блаженствамъ прибав¬ 
лены четыре горя. Очевидно, что въ обширномъ кругу слушателей Христо¬ 
выхъ были люди, заслуживавшіе своею привязанностью къ міру суроваго 
обличенія, соединеннаго съ предсказаніемъ о лишеніи ихъ тѣхъ мірскихъ 
преимуществъ, какими они теперь пользуются. У евангелиста Матѳея этихъ 
угрозъ въ нагорной бесѣдѣ не имѣется.—Вы гголучили свое утѣшеніе. 
Вмѣсто того чтобы получить утѣшеніе въ царствѣ Мессіи (ср. II, 25), если 
бы вы принадлежали къ нищимъ (духомъ), вы находили себѣ полное удов.іет- 
вореніе въ богатствѣ, котораго также теперь лишаетесь. Правильнѣе пере¬ 
вести эти слова такъ: «ваша утѣха пропала» (ср. Іак. V, 2 и сл.). —Пре¬ 
сыщенные нынѣ—теперь пользующіяся всемѣрно благами жизни.—Бзалче- 
те—т. е. судъ Мессіи положитъ конецъ вашему пресыщенію и вы окажетесь 
въ положеніи людей голодающихъ.—Смѣющіеся нынѣ,—т. е. ликующіе отъ 
сознанія своего особаго выгоднаго положенія, своей мірской силы.—Воспла¬ 
чете—тогда, конечно, когда васъ коснется судъ Мессіи. — Вегъ будутъ 
говорить о васъ хорошо—очевидная противоположность 22 и 23-му стихамъ. 
Тутъ сила мысли лежитъ въ выраженіи «всѣ». Когда вегъ говорятъ о комъ 
нибудь хорошо, то это показываетъ, что характеръ хвалимаго весьма не 
твердый, что онъ старается поддѣлаться подъ вкусы всѣхъ и каждаго, даже 
подъ вкусы дурныхъ людей. Ясно, что такой человѣкъ не заслужитъ похвалы 
отъ Мессіи, Который одобряетъ то.іько тѣхъ, которые стоятъ за правду и 
смѣло обличаютъ несправедливость.—О ложныхъ пророкахъ и отношеніи къ 
нимъ народа см. Іер. У, 31; XXIII, 17; Мих. II, 11. 

27—28. Здѣсь начинается первая часть бесѣды (продолжается она до 
39-го стиха).—Ев. Лука опускаетъ все, что говоритъ въ евангеліи отъ 
Матѳея Христосъ о Своемъ отношеніи къ Моисееву закону и къ его истол¬ 
кователямъ (У, 17—19 и 20—18), а также Его обличенія противъ лицемѣ¬ 
ровъ—ревнителей закона (УІ, 1—18). Хотя всѣ эти рѣчи Христа ему были 
извѣстны (ср. ХУІ, 17, 13), однако онъ не счелъ нужнымъ ихъ приводить, 
потому что читатели его евангелія, стоявшіе далеко отъ іудейскихъ отноше¬ 
ній, не могли интересоваться раскрытіемъ неправильности воззрѣній книжни¬ 
ковъ и фарисеевъ въ пониманіи закона Моисеева. Ев. Лука прямо сообщаетъ 
изреченія Христа, которыя имѣли всеобщее назначеніе.—Вамъ слушающгшъ. 
Христосъ, очевидно, противополагаетъ Своихъ настоящихъ слушателей тѣмъ 
«богатымъ», о которыхъ Онъ только что говорилъ. Эти люди способны къ 
нравственному усовершенствованію. Первою заповѣдью въ наставленіяхъ къ 
этимъ слушателямъ у ев. Луки является заповѣдь о любви къ врагамъ, 
которая въ ев. огь Матѳея занимаетъ мѣсто въ концѣ У-и главы (Матѳ. У, 44). 

29. Ударившему тебя—см. Матѳ. V, 39—40.— Отнимающему... У ев. 
Матѳея наоборотъ: нужно отдать и верхнюю одежду. Но у Матѳея рѣчь идетъ 
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30. Всякому, просящему у тебя, 
давай, и отъ взявшаго твое не 
требуй назадъ. 

31. И кй,къ хотите, чтобы съ 
вами поступали люди, т4къ и вы 
поступайте съ ними. 

32. И если любите любящихъ 
васъ, какая вамъ за т6 благодар 
ность? ибо и грѣшники любящихъ 
ихъ любятъ. 

33. И если дѣлаете добро тѣмъ, 
которые вамъ дѣлаютъ добро, какая 
вамъ за т5 благодарность? ибо и 
грѣшники т5 же дѣлаютъ. 

34. И если взаймы даете тѣмъ, 
отъ которыхъ надѣетесь получить 
обратно, какая вамъ за т5 благо¬ 

дарность? ибо и грЬшаякн даютъ 
взаймы грѣшникамъ, чтобы полу¬ 
читъ обратно столько же. 

35. Но вы любите враговъ ва¬ 
шихъ, и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и бу¬ 
детъ вамъ награда великая, и бу¬ 
дете сынами Всевышняго; ибо Онъ 
благъ и къ неблагодарнымъ и злымъ. 

36. Итакъ будьте милосерды, 
какъ и Отецъ вашъ милосердъ. 

37. Не судите, и не будете су¬ 
димы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены 
будете; 

38. давайте, и дастся вамъ: мѣ¬ 
рою доброю, утрясенною, нагнетен- 

0 судебномъ взысканіи, а здѣсь о разбойническомъ нападеніи—грабежѣ. 
Грабитель же естественно хватаетъ прежде всего верхнюю одежду. Господь, 
по ев. Луки, повелѣваетъ отдать такому грабителю и нижнюю—рубашку. 

30. (См. Матѳ. У, 42).—Не требуй,—т. е. подожди, когда онъ отдастъ 
самъ. Если тотъ не платитъ, значитъ ему нечѣмъ заплатить... 

31. См. Матѳ. VII, 12. 
3^—36. См. Матѳ. V, 46—48. Рѣчь Христа о безкорыстіи въ дѣлахъ 

любви у ев. Луки приведена въ болѣе полномъ видѣ, чѣмъ у ев. Матѳея.— 
Какая вамъ благодарность? Т. е. сцѣнитъ ди высоко ваше дѣло Богъ?— 
Грѣгингіки—необращенные ко Христу люди, тѣ, которые руководятся въ 
своихъ дѣлахъ соображеніями эгоистическими.—Не ожидая ничего—гТ. е. не 
ожидая возмѣщенія своихъ траТъ. Нѣкоторые толкователи впрочемъ выра¬ 
женіе ртійёѵ атгеХтсіСоѵхес, на основаніи ТОГО, какъ оно употребляется въ позд¬ 
нѣйшемъ греческомъ языкѣ, переводятъ такъ: «ни въ чемъ не отчаиваясь», 
т. е. не считая свое добро безвозвратно потеряннымъ—потому что награда 
за него будете дана Богомъ: «и будетъ вамъ награда великая»...—Будете 
сынами Всевышняго—см. Матѳ. У, 45. Ев. Лука это «сыновство» изобра¬ 
жаетъ какъ награду, тогда какъ у ев. Матѳея оно является результатомъ 
любви къ врагамъ, если ее будутъ проявлять ученики Христа.—Нбо Онъ- 
благъ.., Надежду на Богосыновство въ царствѣ Мессіи могутъ имѣть только 
тѣ, которые въ этой, временной, жизни поступаютъ такъ же, какъ дѣ¬ 
лаетъ въ отношеніи ко всѣмъ людямъ Богъ: они по дѣламъ своимъ и 
теперь походятъ на отца своего—Бога (ср. 1 Іоан. V, 1).—Милосерды— 
у ев. Матѳея «совершенны» (У, 48). Ев. Лука замѣнилъ послѣднее выра¬ 
женіе другимъ въ виду того, что далѣе онъ говоритъ о дѣлахъ мило¬ 
сердія. 

37. (См. Матѳ. VII, 1). Не осуждайте—выраженіе болѣе сильное, 
чѣмъ «не судите»: осуждать—значитъ не ограничиваться мелкими оскор¬ 
бительными для другого замѣчаніями, произносимыми можетъ быть при 
себя, не въ слухъ, а произносить въ слухъ другихъ уничтожающее ближ¬ 
няго сужденіе, какъ что—то окончательное, какъ бы нѣкій приговоръ. 

38. Доброю,—т. е. полною.—Утрясенною,—т. е. такою, въ которой 
нѣтъ пустыхъ пространствъ между сыпучими тѣлами.—Нагнетенною—въ 
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ною и переполненною отсыплютъ 
ваыъ въ лоно ваше; ибо какою 
ыѣрою мѣрвте, такою же отмѣритса 
и вамъ. 

39. Сказалъ также имъ притяу; 
можетъ ли слѣпой водить слѣпого? 
не оба ли упадутъ въ яму? 

40. Ученикъ не бываетъ выше 
своего учителя; но, и усовершен¬ 
ствовавшись, будетъ всякій, какъ 
учитель его. 

41. Ч.т5 ты смотришь на сучекъ 
въ, глазѣ брата твоего, а бревна въ 
твоемъ глазѣ не чувствуешь? 

42. Или, кйіКЪ можешь сказать 
брату твоему: братъ! дай, я выну 
сушекъ изъ тлаза твоего, когда 
самъ не видишь бревна въ твоемъ 
глазѣ? Лиценѣръі вынь прежде 
бревно изъ твоего глаза, и тогда 
увидишь, какъ вынутр сучекъ изъ 
глаза брата твоего. 

которой Насыпанное еще придавлено, чтобы можно было еще подсыпать 
сверху.—Переполненною—съ которой хлѣбъ уже сыплется.—Отсыплютъ— 
не люди и не ангелы: глаголъ (8<оооооіѵ) поставленъ безлично и указы¬ 
ваетъ на божественное воздаяніе.—Въ лоно—широкая пазуха, образующаяся 
отъ подпоясанія поясомъ верхней одейды (ср. Іер. ХХХІІ, 18; Ис. 
ЬХѴ, 6; Руф. III, 15).—Ибо какою мѣрою мѣрите, такою же отмѣритея вамъ. 
У ев. Матѳея (УП, 2) это изреченіе относится только къ возмездію за 
осужденіе ближняго, у Луки же—къ благодѣяніямъ, которыхъ долженъ 
ждать себѣ христіанинъ—благодѣтель. Но такъ какъ благодѣянія добрымъ 
людямъ Господь всегда посылаетъ въ преизбыткѣ, то и здѣсь указывается 
очевидно не на количественное соотвѣтствіе награды съ подвигомъ, а 
только на несомнѣнность полученія ея. 

39. Здѣсь лачинается вторая часть нагорной бесѣды, какъ это 
видно изъ переходнаго выраженія; «сказалъ также»... Слѣдующая далѣе 
рѣчь Христа названа у Луки притчею (тгарароХі^), очевидно въ томъ (Яіыслѣ, 
что все слѣдующее далѣе ученіе Христа облечено въ форму сравненій и 
поговорокъ, въ которыхъ указаны основныя условія, при какихъ служеніе 
учениковъ Христовыхъ и вообще христіанское призваніе можетъ быть 
плодотворнымъ. Прежде всего въ притчѣ о слѣпыхъ, изъ коихъ одинъ руко¬ 
водитель, другой—руководимый, проводится такая мысль: человѣкъ, самъ не 
обладающій познаніемъ истины, не можетъ вести къ такому познанію 
другого (ср. Матѳ. XV, 14). 

40. Смыслъ второго изреченія такой: ученикъ не можетъ превзойти: 
своего учителя и только путемъ достаточнаго самоусовершенствованія може тъ 
стать наравнѣ съ нимъ (при этомъ конечно не исключается возможность 
того, что, при особой талантливости- ученикъ можетъ сдѣлать гораздо 
больше чѣмъ его учитель — Господь имѣетъ въ виду только такихъ людей, 
которые развиваются все время подъ вліяніемъ своего учителя и, слѣдова¬ 
тельно, никакими особыми талантами творческими не обладаютъ). &гвмъ 
наставленіемъ Господь даетъ понять Своимъ ученикамъ, что они должны 
прежде всего сами позаботиться о своемъ собственномъ развитіи, если 
хотятъ развивать другихъ, потому что тѣ, кто имъ ввѣряется, дойдутъ 
только до такой ступени развитія, до какой дошли ученики Христовы. У 
ев. Матѳея это изреченіе находится въ другой связи и другомъ значеніи 
(Матѳ. X, 24). 

41—42. (См. Матѳ. VII, 3—5). У ев. Луки такая связь этого изрече¬ 
нія съ предыдущимъ: чтобы не быть слѣпымъ руководителемъ слѣпыхъ, 
вы должны, прежде чѣмъ обсуждать нравствеакое состояніе другихъ (ст. 41) 
и улучшать его (ст. 42), раньше позаботиться о познаніи самихъ себа 
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43. Нѣтъ добраго дерева, кото¬ 
рое приносило бы худой плодъ; и 
нѣтъ худаго дерева, которое при¬ 
носило бы плодъ добрый. 

44. Ибо. всякое дерево познается 
по плоду своеку; потому что не соби¬ 
раютъ смоквъ съ терновника, и не 
снимаютъ винограда съ кустарника. 

45. Добрый человѣкъ изъ добраго 
сокровища сердца своего выноситъ 
доброе, а злой человѣкъ изъ злаго 
сокровища сердца своего выноситъ 
злое; ибо отъ избытка сердца го¬ 
ворятъ уста его. 

46. Что вы зовете Меня: Гос¬ 
поди! Господи! и не дѣлаете того, 
чгб Я говорю? 

47. Всякій, приходящій во Мнѣ н 
слушающій слова Мои и исполняю¬ 
щій ихъ, скажу вамъ, кому подобенъ: 

48. онъ подобенъ человѣку, строю- 
щему домъ, который копалъ, углу¬ 
бился и положилъ основаніе на 
камнѣ, почему, когда случилось 
наводненіе, и вода наперла на этотъ 
донъ, то не могла поколебать его, 
потому что онъ основанъ былъ на 
камнѣ. 

49. А слушающій и не испол¬ 
няющій подобенъ человѣку, по¬ 
строившему домъ на землѣ безъ 
основанія, который, когда наперла 
на него вода, тотчасъ обрушился; и 
разрушеніе дома сего было великое. 

ГЛАВА УП. 

1. Когда Онъ окончилъ всѣ слова 
Свои въ слушавшему народу, то 
вошелъ въ Капернаумъ, 

2. У одного сотника слуга, ко¬ 
торымъ онъ дорожилъ, былъ бо- 
ленъ при смерти._ 

(ст. 41) и о самоусовершенствованіи (ст. 42). Иначе отъ вашихъ опытовъ 
въ дѣлѣ обращенія ближнихъ на путь добродѣтели, пользы не будетъ. 

43-—44. (См. Матѳ. XVI'—18). У ев. Луки связь этого, изреченія съ 
предыдущимъ такая: ибо собственное личное нравственное совершенство 
человѣка относится къ его дѣятельности на пользу другихъ совершенно 
такъ же, какъ природа деревьевъ—къ ихъ плодамъ (ср. Матѳ. ХП, 33). 

45. См. Матѳ. ХП, 35. 
4Ь—49. (См. Матѳ. ѴП, 21, 24—27). Мысль, содержащаяся у ев. 

Луки, такова. Исповѣданіе Іисуса Христа, которому не соотвѣтствуетъ 
жизнь человѣка, не можетъ исходить изъ чистаго сердца и, слѣд., имѣть 
спасительное вліяніе на другихъ і). 

VII. 
Капернаумскій сотвикъ (1—10). Воскрешеніе напнскаго юноши (11—17). Ученики Іоанна 
Крестителя приходятъ ко Христу; рѣчь Христа о Крестителѣ (18—35). Помазаніе Христа 

женою-грѣшпицею (36—50). 

1—10. О исцѣленіи раба Капернаумскаго сотника ев. Лука говоритъ 
съ большею о’стоятельаостью, чѣмъ ев. Матѳей (VII, 5—13).—послалъ 

1) сЕсли прочитать со вииманіемъ всю нагорну'Ю бесѣду какъ она налагается въ 
евангеліи Луки, то приходишь къ заключевію, что она представляетъ собою не соеди¬ 
неніе отрывочныхъ наставленій, взятыхъ евапгелистомъ изъ болѣе обширнаго ея изло¬ 
женія у евангелпста Матѳея, а стройное цѣлое, составленное оъ отношеніемъ къпотреб- 
востянъ Церкви, состоящей изъ христіанъ языческаго происхожденія. Въ зтой бесѣдѣ 
рисуются главныя черты истиннаго послѣдователя Христова, указаны существенныя 
свойства новой праведностих (Кейлъ), 
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3. Услышавъ объ Іисусѣ, онъ 
послалъ къ Нему Іудейскихъ старѣй¬ 
шинъ—просить Его, чтобы пришелъ 
исцѣлить слугу его. 

4. И они, првшедши къ Іисусу, 
просили Его убѣдительно, говора: 
онъ достоинъ, чтобы Ты сдѣлалъ 
для него это, 

5. ибо онъ любитъ народъ нашъ 
и построилъ наиъ синагогу. 

6. Іисусъ пошелъ съ ними. И 
когда Онъ недалеко уже былъ отъ 
дома, сотникъ прислалъ къ Нему 
друзей сказать Ему: не тру¬ 
дись, Господи! ибо я не досто¬ 
инъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ 
мой; 

7. потому и себя самого не по¬ 
челъ я достойнымъ придти въ Тебѣ; 
но скажи слово, и выздоровѣетъ 
слуга мой; 

8. ибо я и подвластный чело¬ 
вѣкъ, но, имѣя у себя въ подчи¬ 
неніи воиновъ, говорю одному: 
« пой ди >, и идетъ; и другому:«приди », 
и приходитъ; и слугѣ моему: «сдѣ¬ 
лай то», и дѣлаетъ. 

9. Услышавъ сіе, Іисусъ уди¬ 
вился ему и обратившись сказалъ 
ведущему за Нимъ народу: сказываю 
вамъ, что и въ Израилѣ не нашелъ. 
Я такой вѣры. 

10. Посланные, возвратившись 
въ домъ, нашли больнаго слугу вы¬ 
здоровѣвшимъ. 

11. Послѣ сего Іисусъ пошелъ 
въ городъ, называемый Наинъ и 
съ Нимъ шли многіе изъ учениковъ 
Его и множество народа. 

12. Когда же Онъ приблизился 
къ городскимъ воротамъ, тутъ вы¬ 
носили умершаго, единственнаго 
сына у матери, а она была вдова; 
и много народа шло съ нею изъ- 
города. 

13. Увидѣвъ ее, Господь сжа¬ 
лился надъ нею и сказалъ ей: не-, 
плачь. 

14. И подошедъ прикоснулся къ 
одру; несшіе остановились; и Онъ 
сказалъ: юноша! тебѣ говорю, встань. 

15. Мертвый поднявшись сѣлъ 
и сталъ говорить; и отдалъ его 
Іисусъ матери его. 

къ Мему іудейскихъ старѣйгштъ.. У ев. Матѳея сотникъ самъ «подошелъ». 
Очевидно, что Матѳей счелъ излишнимъ сказать о предварительномъ посоль¬ 
ствѣ іудейскихъ старѣйшинъ и о второмъ посольствѣ, состоявшемъ изъ дру¬ 
зей сотника, тогда какъ ев. Лука, сообщающій о томъ и другомъ, опускаетъ 
сообщеніе о томъ, какъ сотникъ—вѣроятно, уже предъ самымъ прибытіемъ 
Христа къ его дому—самъ вышелъ къ Нему на встрѣчу, повторяя слова 
своихъ друзей.—Построилъ намъ синагогу—(конечно на собственныя средства). 
Къ этому выраженію нужно добавить слово самъ, потому что въ греч. текстѣ 
здѣсь стоитъ слово «ото? (5 ст.). 

11.0 воскрешеніи Наинскаго юноши сообщаетъ одинъ только ев. Лука. 
Нагімъ—городъ, лежавшій недалеко отъ Назарета, къ юго-востоку. Нынѣ это 
маленькая деревня.—Учениковъ—въ широкомъ смыслѣ этого слова (УІ, 13). 

12. Выносили умергиаго. Обыкновенно гробницы у евреевъ устраивались 
за городами въ утесахъ (ср. Матѳ. ѴШ, 28). 

14. Одръ—по греч. оорб;—нѣчто въ родѣ открытаго ящика или просто 
носилки. Покойники у евреевъ клались не въ гробахъ, а прямо въ нишу, 
сдѣланную въ утесѣ и скалѣ, и носилки, очевидно, служили только для пере ■ 
несенія тѣла на мѣсто погребенія. Господь прикоснулся къ этому одру, для 
того чтобы заставить несшихъ остановиться. 
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16. И всѣхъ объялъ страхъ, и 
славили Бога, говоря: великій про¬ 
рокъ возсталъ неаду наши, и Богъ 
посѣтилъ народъ Свой. 

17. Такое мнѣніе о Немъ рас¬ 
пространилось по всей Іудеѣ и но 
всей окрестности. 

18. И возвѣстили Іоанну ученики 
его о всемъ томъ. 

19. Іоаннъ, призвавъ двоихъ изъ 
учениковъ своихъ, послалъ къ 
Іисусу спросить: Ты ли Тотъ, Ко¬ 
торый долженъ прКдти, или ожи¬ 
дать намъ другаго? 

20. Они, пришедши въ Іисусу, 
сказали: Іоаннъ Креститель послалъ 
насъ въ Тебѣ спросить: Ты ли 
Тотъ,' Которому должно придти, или 
другаго ожидать намъ? 

21. А въ это время Онъ мно¬ 
гихъ исцѣлилъ отъ болѣзней и не¬ 
дуговъ и отъ злыхъ духовъ, и мно¬ 
гимъ слѣпымъ даровалъ зрѣніе. 

22. И сказалъ имъ Іисусъ въ 
отвѣтъ: пойдите, скажите Іоанну, 
чтд вы видѣли и слышали: слѣпые 
прозрѣваютъ, хромые ходятъ, про- 

важенные очищаются, глухіе слы¬ 
шатъ, мертвые воскресаютъ и ни¬ 

щіе благовѣствуютъ; 
23. и блаженъ, кто не соблаз¬ 

нится о МнѣІ 

24. По отшествіи же послан¬ 
ныхъ Іоанномъ, началъ говорить 
въ народу объ Іоаннѣ: чт5 смотрѣть 
ходили вы въ пустыню? трость ли, 
вѣтромъ колеблемую? 

25. Чт5 же смотрѣть ходили вы? 
человѣка ли, одѣтаго въ мягкія 
одежды? Но одѣвающіеся пышно и 
роскошно живущіе находятся при 
дворахъ царскихъ. 

26. Чтб же смотрѣть ходили вы? 
пророка ли? Да, говорю вамъ, н 
больше пророка.' 

27. Сей есть, о которомъ напи¬ 
сано: вотъ, Я посылаю Ангела 
Моего предъ лицемъ Твоимъ, ко¬ 
торый приготовитъ путь Твой предъ 
Тобою (Малах. 3, 1). 

28. Ибо говорю вамъ: изъ ро¬ 
жденныхъ женами нѣтъ ни одного 
пророка больше Іоанна Крестителя; 
но меньшій въ Царствѣ Божіемъ 
больше его. 

29. Ж весь народъ, слушавшій Шо, 
и мытари воздали славу Богу, кре¬ 
стившись крещеніемъ Іоанновымъ; 

30. а фарисеи и законники от¬ 
вергли волю Божію о себѣ, не кре¬ 
стившись отъ него. 

31. Тогда Господь сказалъ: съ 
кѣмъ сравню людей рода сего? и 
кому они подобны? 

16. Великій пророкъ возсталъ между нами. Всетаки, слѣд., наинскіе 
жители не вѣрили еще во Христа какъ въ Мессію: Онъ для нихъ былъ 
только посланникомъ Божіимъ, великимъ пророкомъ, который долженъ по¬ 
мочь народу Божію. Появленіе Христа, по ихъ мнѣнію, есть только приз¬ 
накъ наступленія мессіанскаго времени. 

17. По всей Іудеѣ,—т. е. по всей Палестинѣ (ср. ІѴ, 44).—И по всей 
окрестности,—т. е. и по сосѣднимъ странамъ, ближайшимъ къ Іудеѣ. 

Почему объ этомъ чудѣ не упоминаетъ ев. Матѳей? Можетъ быть, его 
не было при совершеніи этого чуда (Едершеймъ стр. 702), а можетъ быть 
потому, что онъ упомянулъ о другихъ чудесахъ воскрешенія мертвыхъ (XI, 5) 
и чудо воскрешенія наинскаго юноши не представляло для него чего либо 
необыкновеннаго въ дѣятельности Христа. 

18—35. Разсказъ о прибытіи ко Христу учениковъ Іоанна Крестителя, 
который поручилъ имъ спросить Христа, Онъ ли обѣтованный Мессія, ев. 
Лука излагаетъ сходно съ Матѳеемъ^(,ХІ 2—19). Возвѣстили Іоанну... Ев. 
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32. Они подобны дѣтямъ, ко¬ 
торыя сидятъ на улицѣ, кличутъ 
другъ друга и говорятъ! мы играли 
вамъ па свирѣли, и вы не плясали; 
мы пѣли вамъ плачевныя пѣсни, и 
вы не плакали. 

33. Ибо пришелъ Іоаннъ Кре¬ 
ститель, ни хлѣба не ѣстъ, ни вина 
не пьетъ; и говорите; въ немъ 
бѣсъ. 

34. Пришелъ Сынъ Человѣ¬ 
ческій, ѣстъ и пьетъ; и говорите: 
«вотъ человѣкъ, который любитъ 
ѣсть и пить вино, другъ мытарямъ 
и грѣшникамъ >. 

Лука точнѣе обозначаетъ, отъ кого Креститель услышалъ о чудесахъ Христа 
(ср. Матѳ. XI, 2).—Л въ это времл... (ст. 21) Ев. Лука отмѣчаетъ ѳто 
обстоятельство для того, чтобы сдѣлать болѣе понятными слѣдующія слова 
Христа: Скажите Іоанну, что вы видѣли... (ст. 22)—Стихи 29 и 30 пред¬ 
ставляютъ отдѣлъ рѣчи Господа, который имѣется только у ев. Луки. Здѣсь, 
Господь говоритъ о томъ, что выступленіе Крестителя имѣло не для всѣхъ 
его слушателей одинаковыя послѣдствія: простые люди, даже мытари, повѣ¬ 
рили Іоанну какъ пророку и прославили Бога за посланіе такого пророка, а 
фарисеи и законники не захотѣли признать въ немъ Богомъ посланнаго ру¬ 
ководителя, который призывалъ ихъ измѣнить свой образъ жизни, и не кре¬ 
стились въ него (ср. Матѳ. ХХІ, 31—32).—Стихи 31—35 представляютъ 
собою повтореніе Матѳ. XI, 16—19. Только у ев. Луки это обличеніе Хри¬ 
ста относится не къ книжникамъ и фарисеямъ, а къ присутствующимъ тол¬ 
памъ народа (см. ст. 33—34; говорите). 

36. Слѣдующая "далѣе исторія помазанія Христа женою-грѣшницею 
лредставляегь собою самостоятельный разсказъ ев. Луки. Онъ имѣетъ, зна¬ 
ченіе иллюстраціи къ словамъ 34-го стиха о Христѣ: «вотъ человѣкъ, кото¬ 
рый любитъ ѣсть и пить, другъ мытарямъ и грѣшникамъ».—Нѣкто изъ 
фарисеевъ. Ниже названо и имя этого фарисея; Симонъ (ст. 40),—Просилъ 
Ею вкуампь съ нимъ пищи. Невидимому, Симонъ получилъ отъ Господа ка¬ 
кое то благодѣяніе и въ благодарность за него пригласилъ Христа къ себѣ 
на обѣдъ (ср. ст. 41. 42. 47). 

37. Точнѣе перевести такъ: «и вотъ женщина, которая въ городѣ была 
грѣшницей, т. е. блудницею (ср. Іоан. 8, 7), узнавши»...—Выла—прош. иес. 
время, обозначающее не то, что женщина въ это время продолжала свою 
грѣшную жизнь, а то, какою она представляласъ во мнѣніи ея согражданъ, 
повидимому, еще не знавшихъ объ ея обращеніи на истинный путь.—Городъ— 
въ которомъ происходило ѳто событіе совершенно неизвѣстенъ. Это какой ни- 
будь городъ въ Галилеѣ.—Алавастровый сосудъ—см. Матѳ. ХХѴІ, 6, 7. 

38. Ставши позади у ногъ Его—см. Матѳ. ХХѴІ, 6, 7. Христосъ, по 
обычаю, возлежалъ за столомъ съ необутыми ногами, которыя протянуты 
были назадъ отъ стола къ стѣнѣ.—И плача, начала обливать ноги Ею 
слезами. «Когда она стояла позади, у ногъ Христа, съ почтеніемъ накло¬ 
нившись къ Еему, то цѣлыя рѣки слезъ, какъ бы изъ внезапно надвинув¬ 
шейся весенней тучи, освѣжающей воздухъ и землю, начали обливать Его 

35. И оправдана премудрость 
всѣми чадами ея. 

36. Нѣкто изъ фарисеевъ просилъ 
Его вкусить съ нимъ пищи; и Онъ, 
вошедъ въ домъ фарисея, возлегъ. 

37. И вотъ, женщина того го¬ 
рода, которая была грѣшница, 
узнавши, что Онъ возлежитъ въ 
домѣ фарисея, принесла алавастро¬ 
вый сосудъ съ муромъ; 

38. и, ставши позади у ногъ Его 
и плача, начала обливать ноги Его 
слезами и отирать волосами головы 
своей, и цѣловала ноги Его, и ма¬ 
зала муромъ. 
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39. Видя это, фарисей, пригла¬ 
сившій Его, сказалъ сапъ въ себѣ: 
если бы Онъ былъ пророкъ, то зналъ 
бы, кто и какая аенщина прика¬ 
сается къ Нему, ибо она грѣшница. 

40. Обратившись къ нему, Іисусъ 
сказалъ: Симонъ! Я имѣю нѣчто 
сказать тебѣ. Онъ говоритъ: скааи, 
Учитель. 

41. Іисусъ сказалъ: у одного 
заимодавца было два должника: 
одинъ долженъ былъ пятьсотъ ди¬ 
наріевъ, а другой пятьдесятъ; 

42. но какъ они не имѣли чѣмъ 
заплатить, онъ простилъ обоимъ. 
Скажи же, который изъ нихъ болѣе 
возлюбитъ его? 

43. Симонъ отвѣчалъ: думаю^ 
тотъ, которому болѣе простилъ. Онъ 
сказалъ ему: правильно ты раз¬ 
судилъ. 

44. И обратившись къ женщинѣ, 
сказалъ Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришелъ въ донъ твой, 
и ты воды Мнѣ на ноги не далъ; 
а она слезами облила Мнѣ ноги и 
волосами головы своей отерла. 

45. Ты цѣлованія Мнѣ не далъ; 
а она, съ тѣхъ поръ какъ Я при¬ 
шелъ, не перестаетъ цѣловать у 
Меня ноги. 

46. Ты головы Мнѣ масломъ не 
помазалъ; а она мгромъ помазала; 
Мнѣ ноги. 

ноги. Какъ бы удивившись и испугавшись того, что она могла привлечь Его 
вниманіе, или же осквернить Его своими слезами, она быстро отерла ноги 
Его своими длинными волосами, упавшими съ ея головы въ то время, когда 
она наклонилась у Его нотъ. Еѣтъ, она пришла не мыть ихъ такими нечи¬ 
стыми водами, но показать свою благодарную любовь и почтеніе, какъ могла 
при своей бѣдности и своемъ смиреніи. И вотъ, когда ея вѣра сдѣлалась 
болѣе дерзновенною въ Его присутствіи, она продолжала цѣловать тѣ ноги, 
которыя принесли ей «добрыя вѣсти о мирѣ», и помазывать ихъ изъ ала- 
вастроваго сосуда, висѣвшаго у нея на шеѣ» (Едершеймъ стр. 712). А 
какимъ образомъ могла проникнуть эта женщина въ домъ фарисея—это можно 
объяснить тѣмъ, что Симовъ вѣроятно никому не препятствовалъ войти и 
посмотрѣть на Великаго Пророка, посѣтившаго его домъ: женщина вошла въ 
домъ, вѣроятно, съ другими желавшими видѣть Христа. 

39. Фарисей начинаетъ приходить къ тому убѣжденію, что Христосъ— 
не пророкъ, такъ какъ пророки, конечно, знали даже тайны человѣческихъ 
сердецъ, а Христосъ не знаетъ того, что знаетъ весь городъ, именно что 
прикоснувшаяся къ Нему—грѣшница, могущая своимъ прикосновеніемъ оск¬ 
вернить Его.—Если бы Онъ былъ пророкъ—точнѣе: этотъ (оотос)—^выраженіе 
нѣкотораго пренебреженія, какое почувствовалъ въ своемъ сердцѣ Симонъ— 
если бы былъ пророкомъ (за котораго я и другіе было приняли Его)...—Ибо 
она—лучше: чго она грѣшница. Замѣчательно, что даже фарисей здѣсь при¬ 
знаетъ Христа свободнымъ отъ малѣйшаго подозрѣнія въ какомъ нибудь 
грѣхѣ. Христосъ настолько святъ, что къ Нему не должно приближаться ни¬ 
какое грѣшное существо. 

40. Христосъ узналъ мысли фарисея и показалъ ему это, обратившись 
къ нему съ вопросомъ. Вопросъ Свой—какой изъ двухъ должниковъ будетъ 
больше любить простившаго обоимъ долгъ заимодавца—тотъ ли который былъ 
долженъ 500 динаріевъ (около 100 рубл.) или тогъ, кто долженъ былъ десять 
разъ меньше, Христосъ облекаетъ въ форму притчи, или же высказываетъ 
просто какъ пояснительный примѣръ для Своей мысли. Симонъ понимаетъ 
смыслъ вопроса и, не задумываясь, отвѣчаетъ на него. 

44—46. Христосъ тогда противопоставляетъ поведеніе Симона и жены 
грѣшницы въ отношеніи къ Нему. Фарисей хотя и пригласилъ Христа къ 
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47. А потому сказываю тебѣ: 
прощаются грѣхи ея многіе за то, 
ИТО она возлюбила много; а кому 
мало прощается, тотъ мало любитъ. 

48. Ей ае сказалъ: прощаются 
тебѣ грѣхи. 

49. И возлежавшіе съ Нимъ 
начали говорить про себя: кто это, 
что и грѣхи прощаетъ? 

50- Онъ же сказалъ женщинѣ: 
вѣра твоя спасла тебя; иди съ ми¬ 
ромъ. 

себѣ на пиръ, но не оказалъ при этомъ Ему ни знака гостепріимства (омовеніе ногъ 
см. Быт. ХУПІ, 4), ни знака любви (цѣлованіе ХХХШ, 4), ни знака осо¬ 
баго почтенія (помазаніе головы масломъ Руф. III, 3; Пс. XXII, 5).—Я при- 
гиелъ въ домъ твой. Здѣсь сила мысли въ словѣ «твой». Ты Меня позвалъ 
къ себѣ,—говоритъ Христосъ Симону—и однако не оказалъ мнѣ какъ гостю 
особыхъ знаковъ почета. (Симонъ, вѣроятно боялся этими знаками почета 
подать другимъ Фарисеямъ поводъ думать, что онъ уже вполнѣ увѣровалъ въ 
Христа какъ въ Мессію; потому-то отношеніе его ко Христу какое то не¬ 
опредѣленное. Притомъ эти знаки почтенія не были собственно говоря обя¬ 
зательны,—даже и омовеніе ногъ, которое предлагалось только людямъ, при¬ 
шедшимъ въ домъ прямо изъ путешествія. Ср. Іоан. гл. ХПІ, въ которой 
изображается, что Господь всталъ Самъ умывать ноги учениковъ, очевидно, 
еще не омытыя предъ вечерью... Нужно отмѣтить тѣ противоположенія, 
какія указываетъ здѣсь Христосъ 1) вода и—слезы 2) поцѣлуй,—конечно, въ 
уста и—частое лобызаніе ногъ 3) масло для головы и—мѵро на ноги. 

47. Прощаются.—Здѣсь хотя поставлено и настоящее время, но это 
не значитъ, чтобы грѣхи женщины были прощены только послѣ помазанія 
ею ногъ Христа. Какъ видно изъ 50-го стиха, грѣхи ей уже были прощены 
раньше, благодаря ея вѣрѣ во Христа.—За то, что она возлюбила много. 
Это—не причина и не предваряющее условіе прощенія грѣховъ женщины, какъ 
утверждаютъ католики, а послѣдствіе полученнаго женщиною ранѣе проще¬ 
нія. Весь стихъ слѣдовало бы перевести такъ: «прощены уже многіе грѣхи 
этой женщины, и это достовѣрно, потому что только прощенная могла проявить 
съ такою силою любовь ко Мнѣ, чрезъ Кого она получила прощеніе». Го¬ 
сподь хочетъ сказать Симону, что результаты милостиваго отнощенія къ грѣ- 
щннкамъ (ст. 42) теперь находятся на лицо: женщина была прощена, и сей¬ 
часъ она проявила благодаря этому необычайную любовь и преданность ко 
Христу. Такъ Господь дѣлаетъ, приложеніе изъ высказаннаго выше сравненія 
двухъ должниковъ*).—А кому мало прощается, тотъ мало любитъ. Мысль 
вполнѣ ясная: тутъ указанъ другой случай, въ которомъ не проявляется съ 
такою силою любовь ко Христу. Но Христосъ не имѣетъ здѣсь прямо въ ви¬ 
ду Симона, хотя тотъ могъ и для себя найти въ этихъ словахъ урокъ. Ско¬ 
рѣе смотрѣть нужно на это изреченіе какъ на простую общую сентенцію, 

48—50. Покончивши съ Симономъ, Господь теперь обращается къ жен¬ 
щинѣ съ возвѣщеніемъ, что ея грѣхи прощены. Внутренняя увѣренность въ 
этомъ прощеніи у нея уже была (ср. ст. 37), теперь Христосъ даетъ ей и 
внѣшнее увѣреніе въ прощеніи грѣховъ, послѣ того какъ вѣра ея сказалась 
уже въ дѣлахъ. Онъ даже говоритъ ей, чтобы она не смущалась возраженіями 

♦) Нѣкоторыхъ смущаетъ то обстоятельство, что выраженіе возлюбила въ греч. 

текстѣ поставлено въ аористѣ ті^акт^ое, который будто бы укавываетъ на событіе про 
шедшее довольно давно уже, а не на только что совершившееся— не на помазаніе ногъ, а на 
предварительное обращеніе жены къ вѣрѣ во Христа. Но аористъ въ евангеліяхъ обо¬ 

значаетъ и событія самыя близкія по времени къ тому, о которомъ и дана рѣчь. Такъ 
напр. употреблянугся аористы въ от. 45 — 46, ср. Іоан. III, 16. 
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ГЛАВА УІП. 

1. Послѣ сего Онъ проходилъ по 
городаиъ и селеніянъ, проповѣдуя 
и благовѣствуй Царствіе Божіе, 
и съ Шмъ двѣнадцать, 

2. и нѣкоторыя женщины, кото¬ 
рыхъ Онъ исцѣлилъ отъ злыхъ ду¬ 
ховъ и болѣзней: Марія, называеиая 
Магдалиною, изъ которой вышли 
сень бѣсовъ, 

3. и Іоанна, жена Хузы, домо¬ 
правителя Иродова, и Сусанна, и 
многія другія, которыя служили Ему 
имѣніемъ своимъ. 

4. Когда же собралось мно¬ 
жество народа, и изъ всѣхъ горо¬ 
довъ жители сходились къ Нему, 
Онъ началъ говорить притчею: 

5. вышелъ сѣятель сѣять сѣмя свое, 

присутствовавшихъ относительно права Христа прощать грѣшниковъ: «вѣра 
твоя спасла тебя—иди съ миромъ, т. е. спокойно»—(ср. Лук. II, 29). 

Нѣкоторые отождествляютъ исторію помазанія ногъ Христа женою грѣ¬ 
шницею съ позднѣйшимъ помазаніемъ Христа въ Вифаніи (Матѳ. ХХУІ, 6 
и сл. и параллел. мѣста). Но несомнѣнно это два событія разныя: и общая 
точка зрѣнія, и отдѣльныя подробности обоихъ событій совершенно различны. 
Сходство заключается только въ имени Симона—очень обыкновенное имя’*^) 
и въ помазаніи, а въ прочемъ все различное: помазывается здѣсь не 
глава, а ноги Христа—выступаетъ здѣсь грѣшница, а тамъ просто ученица 
Христа—самое событіе здѣсь имѣетъ поучительное значеніе для Симона, а 
тамъ для учениковъ Христа и т. д. 

УШ. 

Служащія Христу жены (1—3). Притча о сѣятелѣ (4—8). Толкованіе притчи (9—18). Истин¬ 

ные родственники Христа (19—21). Удаленіе Христа съ учениками на восточный берегъ 
Генисаретокаго моря (22—39). Исцѣленіе кровоточивой и воскрешеніе дочери Іаира [40—56 . 

1—3. Одинъ ев. Лука дѣлаетъ замѣчаніе о женщинахъ, которыя, во время 
проповѣдническихъ путешествій Христа съ 12-ю апостолами, служили Ему 
своимъ имѣніемъ.—Марія Магдалгта—см. Матѳ. ХХУП, 56.—Изъ которой 
вышли семь бѣсовъ. Это выраженіе обозначаетъ чрезвычайную силу одержи¬ 
мости бѣсами: семь—на языкѣ Св. Писанія есть символъ полноты (ср. Матѳ. 
XII, 45). По I. Вейса, здѣсь указывается на то, что Марія семь разъ въ 
теченіи своей жизни подвергалась возвращенію бѣсноватости. Что касается 
довольно распространеннаго раціоналистическаго взгляда, будто бы Марія была 
просто крайне распущенная въ нравственномъ отношеніи женщина, что и 
обозначилъ будто бы евангелистъ замѣчаніемъ своимъ, то противъ такого по¬ 
ниманія говоритъ употребленный и о Маріи терминъ «исцѣленная» (хе&еражеи^ііѵаі), 
который означаетъ чудесное исцѣленіе отъ дѣйствительной, а не мнимой бо¬ 
лѣзни бѣснованія.—Домопраштеля Ирода, т. ѳ*, по нашему, гофмейстера при 
дворѣ Ирода (вѣроятно, Антипы). Должность эта была видная (ср. Матѳ. 
XX, 8).—Жены эти служили Христу до самой Его смерти на крестѣ (см. 
Лук. ХХІУ, 10). Сусанна—личность неизвѣстная. 

4—8. Притчу о сѣятелѣ ев. Лука излагаетъ сходно съ Матѳеемъ (ХШ, 
3—9) и Маркомъ (ІУ, 1—9), но съ нѣкоторыми сокращеніями. 

*) Притомъ здѣсь фарисей назвалъ просто Симономъ, а у ев. Матѳея [XXII, 6)— 
Симономъ прокаженнымъ. 
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ш когда овъ сѣялъ, иное увало при 
дорогѣ и было потоптано, и птицы 
небесныя поклевали его; 

6. а иное упало на каиень и 
взошедъ засохло, потоиу что не 
выѣло влаги; 

7. а иное упало ыежду терніемъ, 
и выросло терніе и заглушило 
его; 

8. а иное упало на добрую землю 
и взошедъ принесло плодъ сторич- 
ный. Сказавъ сіе, возгласилъ: кто 
имѣетъ ушп слышать, да слышитъ! 

9. Ученики же Его спросили у 
Него: что бы значила притча сія? 

10. Онъ сказалъ: вамъ дано знать 
тайны Царствія Божія, а прочимъ 
въ притчахъ, такъ-что они видя 
не видятъ и слыша не разумѣютъ. 

11. Вотъ чт5 значитъ притча сія: 
сѣмя есть слово Божіе; 

12. а упадшее при пути, это 
суть слушающіе, къ которымъ по- 
тбыъ приходитъ діаволъ и уноситъ 
слово изъ сердца ихъ, чтобы они 
не увѣровали и не спаслись; 

13. а упадшее на камень, это 
тѣ, которые, когда услышатъ слово, 
съ радостью принимаютъ, но ко¬ 

торые не имѣютъ корня, и време¬ 
немъ вѣруютъ, а во время иску¬ 
шенія отпадаютъ; 

14. а упадшее въ терніе, это тѣ, 
которые слушаютъ слово, но, отходя, 
заботами, богатствомъ и наслажде¬ 
ніями житейскими подавляются и 
не приносятъ плода; 

15. а упадшее на добрую землю, 
это тѣ, которые, услышавши слово, 
хранятъ его въ добромъ и чистомъ 
сердцѣ и приносятъ плодъ въ тер¬ 
пѣніи. Сказавъ это. Онъ возгла¬ 
силъ; кто имѣетъ уши слышать, да 
слышитъі 

16. Никто, зажегши свѣчу, не 
покрываетъ ея сосудомъ, или не 
ставитъ подъ кровать, а ставитъ 
на подсвѣчникъ, чтобы входящіе 
видѣли свѣтъ. 

17. Ибо нѣтъ ничего тайнаго, 
что не сдѣлалось бы явнымъ, ни 
сокровеннаго, чт5 не сдѣлалось бы 
извѣснымъ и не обнаружилось бы. 

18. Итакъ наблюдайте, к^къ вы 
слушаете; ибо кто имѣетъ, тому 
дано будетъ; а кто не имѣетъ, у 
того отнимется и то, чт5 онъ ду¬ 
маетъ имѣть. 

9—18. Объясненіе притчи см. Матѳ. (XIII, 10—17) и Марка (ІѴ, 10— 
25). Ев. Лука здѣсь болѣе всего слѣдуетъ Марку.—Ученики—двѣнадцать апо- 
сто.ловъ (ср. 1-й ст.).—Такъ что (ст. 10)—правильнѣе; чтобы (і'ѵя) см. Марк. 
IV, 12.—Но отходя (ст. 14-й). Прави.іьнѣе было бы перевести: «ходя» иди 
живя (по гречески здѣсь стоитъ гл. ігоргбзіѵ). Слова же: «заботами, богатствомъ, 
и наслажденіями житейскими» представляютъ собою опредѣленіе къ слову 
«ходя или обозначеніе мотивомъ «хожденія». Люди, слѣдоват., слушаютъ слово, 
но въ своей дѣятельности водятся другими факторами-заботами и т. д. и чрезъ 
это подавляются какъ сѣмена, растущія между тернами, и не достигаютъ до 
зрѣлости.— Въ добромъ и чистомъ сердцѣ (сг. 15-й), т. е. въ нравственно 
прекрасномъ и добромъ (/яХ-^ хяі яуа!)^) сердцѣ, а такимъ сердце дѣлается 
благодаря очищающему дѣйствію слышаннаго слова (Іоан. XV, 3).—Въ тер¬ 
пѣніи, т. е. постоянно держась слова. Эго противоположеніе «отпаденію», ука¬ 
занному въ 13-мъ стихѣ.—Оіпничется и то, что онъ думаетъ имѣть (18 
ст.). Ев. Лука здѣсь болѣе точенъ, чѣмъ Матѳей и Маркъ: онъ говоритъ, что 
нѣкоторые люди только воображаютъ, что достигли' извѣстныхъ успѣховъ въ 
нравственномъ усовершенствованіи, а на самомъ дѣдѣ они ничего не пріобрѣ¬ 
ли. И вотъ, скоро у такихъ людей отнимется также и эта утѣха—предъ 
ними раскрыто будетъ все ихъ нравственное ничтожество... 
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19. и пришли въ Неку Матерь 
и братья Его, и не когли подойти 
въ Неку по причинѣ народа. 

20. Н дали знать Ему: Мать и 
братья Твои стоятъ внѣ, желая ви¬ 
дѣть Тебя. 

21. Онъ связалъ икъ въ отвѣтъ: 
матерь Моя и братья Мои суть 
слушаюш;іе слово Божіе и испол¬ 
няющіе его. 

22. Въ одинъ денъ Онъ вошелъ 
съ учениками Своими въ лодку и 
свазалъ инъ: переправимся на ту 
сторону озера. И отправились. 

23. Во время плаванія ихъ Онъ 
заснулъ. На озерѣ поднялся бурный 
вѣтеръ, и заливало ихъ волнами, и 
они были въ опастности. 

24. И подошедши разбудили 
и сказали: Наставникъ! Наставникъ! 
погибаемъ. Но Онъ вставъ запре¬ 
тилъ вѣтру и волненію воды; и 
перестали, и сдѣлалась тишина. 

25. Тогда Онъ сказалъ имъ: гдѣ 
вѣра ваша? Они же въ страхѣ и 
удивленіи говорили другъ другу: 
кто же это, что и вѣтрамъ пове¬ 
лѣваетъ и водѣ, и повинуются Ему? 

26. И приплыли въ страну Га- 
даринсвую, лежащую противъ Га¬ 
лилеи. 

27. Когда же вышелъ Онъ на 
берегъ, встрѣтилъ Его одинъ чело¬ 
вѣкъ изъ города, одержимый бѣсами 
съ давняго времени, и въ одежду 
не одѣвавшійся, и жившій не въ 
донѣ, а въ гробахъ. 

28. Онъ, увидѣвъ Іисуса, вскри¬ 
чалъ, палъ предъ Нимъ и громвимь 
голосомъ свазалъ: что Тебѣ до меня, 
Іисусъ, Сынъ Бога Всевышняго? 
умоляю Тебя, не мучь меня. 

29. Ибо Іисусъ повелѣлъ нечи¬ 
стому духу выйти изъ сего чело¬ 
вѣка; потому что онъ долгое время 
мучилъ его, тавъ-что его связывали 
цѣпами и узами, сберегая его; но 
онъ разрывалъ узы, и былъ гонимъ 
бѣсомъ въ пустыни. 

30. Іисусъ спросилъ его: какъ 
тебѣ имя? Онъ сказалъ: «легіонъ», 
потому что много бѣсовъ вошло въ 
него. 

31. И они просили Іисуса, чтобы 
не повелѣлъ имъ идти въ бездну. 

32. Тутъ же на горѣ паслось 
большое стадо свиней; и (т>слл про¬ 
сили Его, чтобы позволилъ имъ 
войти въ нихъ. Онъ позволилъ имъ. 

33. Бѣсы, вышедши изъ чело¬ 
вѣка, вошли въ свиней; и бросилось 
стадо съ крутизны въ озеро, и по¬ 
тонуло. 

34. Пастухи, видя происшедгаее, 
побѣжали и разсказали въ городѣ 
и въ селеніяхъ. 

35. И вышли видѣть происшедшее; 
и пришедши къ Іисусу, нашли чело¬ 
вѣка, изъ котораго вышли бѣсы, 
сидящаго у ногъ Іисуса, одѣтаго и 
въ здравомъ умѣ; и ужаснулись. 

36. Видѣвшіе же разсказали имъ, 
какъ исцѣлился бѣсновавшійся. 

37. И просилъ Его весь народъ 

19—21. О приходѣ къ Христу Преев. Маріи и братьевъ его ев. Лука 
сообщаетъ согласно съ Маркомъ (Марк. III, 31—35; ср. Матѳ. XII, 46—50;. 

22—39. О переправѣ Христа съ учениками на восточный берегъ Ге- 
внсаретскаго моря и исцѣленіе бѣсноватаго ев. Лука сообщаетъ согласно съ 
ек. Маркомъ (ІѴ, 35—^Ѵ, 20; ср. Матѳ. VIII, 23—27). При ѳтомъ впрочемъ 
онъ дѣлаетъ нѣкоторыя измѣненія въ частностяхъ—смягчаетъ напр. въ 25-мъ 
стихѣ обращеніе Господа къ апостоламъ (гдѣ вѣра ваша? По Марку, что вы 
такъ боязливы? какъ у васъ нѣтъ вѣры? ст. 40-й гл. IV-й) и въ ст. 28-мъ 
замѣняетъ выраженіе «заклинаю Тебя Богомъ» выраженіемъ «умоляю Тебя». 
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ГадаринсвоЙ окрестности удалиться 
отъ нихъ, потому что они объяты 
были великимъ страхомъ. Онъ вошелъ 
въ лодку и возвратился. 

38. Человѣкъ же, изъ котораго 
вышли бѣсы, просилъ Его, чтобы 
быть съ Нимъ. Но Іисусъ отпу¬ 
стилъ .его, сказавъ: 

39. возвратись въ домъ твой и 
разскажи, чтб сотворилъ тебѣ Богъ. 
Онъ пошелъ и проповѣдывалъ по 
всему городу, чтб сотворилъ ему 
Іисусъ. 

40. Когда же возвратился Іисусъ, 
народъ принялъ Его, потому что 
всѣ ожидали Его. 

41. И вотъ, пришелъ человѣкъ, 
именемъ Іаиръ, который былъ на¬ 
чальникомъ синагоги; и падши въ 
ногамъ Іисуса, просилъ Его войти 
къ нему въ домъ, 

■12. потому что у него была одна 
дочь, лѣтъ двѣнадцти, и 1% была 
при смерти. Когда же Онъ шелъ, 
народъ тѣснилъ Его. 

43. И женщина, страдавшая 
кровотеченіемъ двѣнадцать лѣтъ, 
которая, издержавши на врачей все 
имѣніе, ни однимъ не могла быть 
вылѣчена, 

44. подойдя сзади, коснулась 
края одежды Его; и тотчасъ те¬ 
ченіе крови у ней остановилось. 

45. И сказалъ Іисусъ: кто при¬ 
коснулся во Мнѣ? Когда же всѣ отри¬ 
цались, Петръ сказалъ и бывшіе 

съ Нимъ: Наставникъ! народъ окру¬ 
жаетъ Тебя и тѣснитъ,—и Ты го¬ 
воришь: кто прикоснулся ко Мнѣ? 

46. Но Іисусъ сказатъ: прикос¬ 
нулся ко Мнѣ нѣкто; ибо Я чув¬ 
ствовалъ силу исшедшую изъ 
Меня. 

47. Женщина, видя, что она не 
утаилась, съ трепетомъ подошла и, 
падши предъ Нимъ, объявила Ему 
предъ всѣмъ народомъ, по какой 
причинѣ прикоснулась въ Нему, и 
какъ тотчасъ исцѣлилась. 

48. Онъ сказалъ ей: дерзай, 
дщерь! вѣра твоя спасла тебя; иди 
съ миромъ. 

49. Когда Онъ еще говорилъ 
это, приходитъ нѣкто изъ дома на¬ 
чальника синагоги и говоритъ ему: 
дочь твоя умер.іа; не утруждай 
учителя. 

50. Но Іисусъ, услышавъ это, 
сказалъ ему: не бойся, только вѣ¬ 
руй, и спасена будетъ. 

51. Пришедъ же въ домъ, не 
позволилъ войти никому, кромѣ 
Петра, Іоанна и Іакова, и отца 
дѣвицы, в матери. 

52. Всѣ плакали и рыдали о 
ней. Но Онъ сказалъ; не плачьте; 
она не умерла, но спитъ. 

53. И смѣялись надъ Нимъ, зная, 
что она умерла. 

54. Онъ же, выславъ всѣхъ вонъ 
и взявъ ее за руку, возгласилъ: 
дѣвица! встань. 

Далѣе онъ прибавляетъ, что бѣсноватый былъ одержимъ бЬсами уже съ дав¬ 
няго времени н въ одежду не одѣвался (ст. 27), что демоны просили Господа 
не прогонять ихъ въ бездну, т. е. въ преисподнюю (ст. 31; ср. Рим. X, 7; 
Апок. IX, 1 и сл.). Бѣсноватый, по своемъ исцѣленіи, проповѣдуетъ о проис¬ 
шедшемъ съ нимъ только по юроду своему (сг. 39. По Марку: въ дѳсяти- 
градіи V, 20). 

40—56. О воскрешеніи дочери Іаира и исцѣленіи кровоточивой жен¬ 
щины ев. Лука говорить вполнѣ согласно съ Маркомъ (Марк. У, 21—43; ер. 
Матѳ. IX, 18—26). Ев. Лука впрочемъ прибавляетъ, что дочь у Іаира была 
только одна (ст. 42), что на віпросъ Христа отвѣтилъ,—конечно, отъ лица 
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55. и возвратился духъ ея; она 
тотчасъ встала; и Онъ велѣлъ дать 
ей ѣсть. 

56. И удивились родители ея. 
Онъ же повелѣлъ инъ не сказывать 
никому о происшедшемъ. 

ГЛАВА IX. 

1. Созвавъ же двѣнадцать, далъ 
имъ силу и власть надъ всѣми бѣ¬ 
сами, и врачевать отъ болѣзней, 

2. и послалъ ихъ проповѣдывать 
Царствіе Божіе и исцѣлять боль¬ 
ныхъ. 

3. И сказалъ имъ: ничего не 
берите на дорогу: ни посоха, ни 
сумы, ни хлѣба, ни серебра, и не 
имѣйте по двѣ одежды; 

4. и въ какой домъ войдете, 
тамъ оставайтесь и оттуда отпра¬ 

вляйтесь въ путь', 
б. а если гдѣ но примутъ васъ, 

то, выходя изъ того города, оттря¬ 
сите и прахъ отъ ногъ вашихъ во 
свидѣтельство на нихъ. 

6. Они пошли и проходили по 
селеніямъ, благовѣствуя и исцѣляя 
повсюду. 

7. Услышалъ Иродъ четвсрто- 
властникъ о всемъ, чт5 дѣлалъ 
Іисусъ, и недоумѣвалъ: ибо одни 
говорили, что это Іоаннъ возсталъ 
изъ мертвыхъ; 

8. другіе, что Илія явился, а 
иные, ЧТО одинъ изъ древнихъ про¬ 
роковъ воскресъ. 

учениковъ—Петръ и что отвѣтъ этотъ не былъ нѣсколько непочтительнымъ, 
какимъ представляется отвѣтъ учениковъ у Марка (V, 31), такъ какъ «всѣ 
отрицались» (ст. 45). По ев. Марку, женщина трепетала оттого, что чувство¬ 
вала происшедшую съ нею перемѣну (Ѵ, 53), а по ев. Лукѣ потому, что она 
поняла, что поступокъ ея сталъ извѣстенъ Чудотворцу.—Петра, и Іоанна, 
и Іакова (ст. 51). Ев. Лука изъ двухъ сыновъ Зеведеевыхъ на первое мѣсто 
ставитъ Іоанна, какъ лицо болѣе извѣстное, а ев. Маркъ-Іакова (V, 37).— 
Рыдали о ней—точнѣе: ударяли себя въ грудь въ знакъ печали о ней (ст. 
52 ёхбісхоѵто обхт^ѵ).—И возвратился духъ ел (ст. 55)—это прибавленіе ев. 
Луки, изъ котораго можно видѣть, что Христосъ оживилъ дѣйствительно скон¬ 
чавшуюся, изъ которой душа ея уже удалилась. 

IX- 
Посланіе двѣнадцати апостоловъ па проповѣдь (1—6). Сужденіе Ирода о Христѣ (7—9). 

Чудесное насыщеніе народа (10—17). Исповѣданіе ап. Петра и предсваваніѳ Христа о 
Своихъ страданіяхъ (18—27). Преображеніе Господа Іисуса Христа и исцѣленіе бѣсноватаго 
отрока (28—45). Наставдевія о смиревіи (46—60). Путешествіе Христа въ Іерусалимъ (Б1—62) 

1—6. О посланіи Господомъ 12-ти апостоловъ на проповѣдь ев. Лука 
говоритъ слѣдуя ев. Марку (VI, 7—13). У евангелиста Матѳея наставленія 
ученикамъ гораздо обширнѣе (Матѳ. X гл.). — Ни посоха. Здѣсь ев. Лука 
согласенъ не съ Маркомъ, а съ Матѳеемъ (см. Мар. "ѴІ, 8 и Матѳ. X, 10). 

7—9. (См. Марк. VI, 14—16 и Матѳ. XIV, 1—2).—Кто же этотъ... 
(ст. 9). У ев. Марка Иродъ высказывается опредѣленно, что это—воскресшій 
Іоаннъ (VI, 16), ев. же Лука какъ бы стѣсняется вложить въ уста Ирода— 
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9. И сказалъ Иродъ: Іоанна я 
обезглавилъ; кто же Этотъ, о Кото¬ 
ромъ я слышу такое? И искалъ 
увидѣть Его. 

10. Апостолы возвратившись раз¬ 
сказали Ему, чтб они сдѣлали; и 
Онъ, взявъ ихъ съ Собою, удалился 
особо въ пустое мѣсто, близъ го¬ 
рода, называемаго Виѳсаидою. 

11. Но народъ узнавъ пошелъ 
за Нимъ; и Онъ, принявъ ихъ, 
бесѣдовалъ съ ними о Царствіи 
Божіемъ и требовавшихъ исцѣленія 
исцѣлялъ. 

12 День же началъ склоняться 
къ вечеру. И, приступивши къ 
Нему, двѣнадцать говорили Ему: 
отпусти народъ, чтобы они пошли 
въ окрестныя селенія и деревни 
ночевать и достали пищи; потому 
что мы здѣсь въ пустомъ мѣстѣ. 

13. Но Онъ сказалъ имъ: вы 
дайте имъ ѣсть. Они сказали: у 
насъ нѣтъ болѣе пяти хлѣбовъ и 
двухъ рыбъ; развѣ намъ пойти ку¬ 
пить пищи для всѣхъ сихъ людей? 

14. Ибо ихъ было около пяти 
тысячъ человѣкъ. Но Онъ сказалъ 
ученикамъ Своимъ: разсадите ихъ 
рядами по пятидесяти. 

15. И сдѣлали такъ, и разсадили 
всѣхъ. 

16. Онъ же, взявъ пять хлѣбовъ 
и двѣ рыбы н возрѣвъ на небо, 

благословилъ ихъ, переломилъ и 
далъ ученикамъ, чтобы раздать на¬ 

роду- 
17. И ѣли и насытились всѣ; и 

оставшихся у нихъ кусковъ набрано 
двѣнадцать коробовъ. 

18. Въ одно время, когда Онъ 
молился въ уединенномъ мѣстѣ, и 
ученики были съ Нимъ, Онъ спро¬ 
силъ ихъ: за кого почитаетъ Меня 
народъ? 

19. Они сказали въ отвѣтъ: за 
Іоанна Крестителя,-а иные за Илію; 
другіе же говорятъ, что одинъ изъ 
древнихъ пророковъ воскресъ. 

20. Онъ же спроси.іъ ихъ: а вы 
за кого почитаете Меня? Отвѣчалъ 
Петръ: за Христа Божія. 

21. Но Онъ строго приказалъ 
имъ никому не говорить о семъ, 

22. сказавъ, что Сыну Человѣ¬ 
ческому должно много пострадать, 
и быть отвержену старѣйшинами, 
первосвященниками и книжниками, 
и быть убиту, и въ третій день 
воскреснуть. 

23. Ко всѣмъ же сказалъ; если 
кто хочетъ идти за Мною, отверг- 
нись себя, и возьми крестъ свой, и 
слѣдуй за Мною. 

24. Ибо кто хочетъ душу свою 
сберечь, тотъ потеряетъ іе; а кто 
потеряетъ душу свою ради Меня, 
тотъ сбережетъ ее. 

человѣка образованнаго—такую невѣроятную мысль.—Искалъ увидѣть Его. 
Совѣсть тревожила Ирода, и оаъ думалъ личнымъ свиданіемъ съ загадочнымъ 
человѣкомъ, быть можетъ, пророкомъ, успокоить свое сердце. 

10—17. О чудѣ насыщенія народа ев. Лука говорить сокращая раз¬ 
сказъ ев. Марка (Марк. VI, 30—44; ср. Матѳ. XIV, 13—21). Онъ только 
точнѣе опредѣляетъ направленіе пути, которымъ удалялся Христосъ.—Близъ 
города... (ст. 10)—правильнѣе: «по направленію къ городу, называемому 
Вифсаидою», т. е. на сѣверо-восточный берегъ Генисаретскаго моря. См. о 
Вифсаидѣ прим, .къ ев. Марк. VI, 45. 

18—27. Исповѣданіе ап. Петра и предсказаніе Христа о Своихъ стра¬ 
даніяхъ ев. Лука излагаетъ по Марку (ТІП, 27—IX, 1; ср. ХѴЛ, 13—28).— 
Боіда Онъ .молился въ уединенно.мъ мѣстѣ (ст. 18). Объ этой молитвѣ Христа 
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25. ибо что пользы человѣку 
пріобрѣсть весь міръ, а себя самого 
погубить, или повредить себѣ? 

26. ибо кто постыдится Меня 
и Моихъ словъ, того Сынъ Чело¬ 

вѣческій постыдится, когда пріидетъ 
во славѣ Своей и Отца и святыхъ 
Ангеловъ. 

27. Говорю же вамъ истинно: 
есть нѣкоторые изъ стоящихъ здѣсь, 
которые не вкусятъ смерти, какъ 
уже увидятъ Церствіе Божіе. 

28. Послѣ сихъ словъ, дней че¬ 
резъ восемь, взявъ Петра, Іоанна 
и Іакова, взошелъ Онъ на гору 
помолиться. 

29. И когда молился, видъ лица 
Его измѣнился, и одежда Его сдѣ¬ 
лалась бѣлою, блистающею. 

30. И вотъ, два мужа бесѣдо¬ 
вали съ Нимъ, которые были Моисей 
и Илія: 

31. явившись во славѣ, они го 
воряли объ исходѣ Его, который 
Ему надлежало совершить въ Іеру¬ 
салимѣ. 

32. Петръ же и бывшіе съ нимъ 
отягчены были сномъ; но пробу¬ 
дившись увидѣли славу Его, и двухъ 
мужей, стоявшихъ съ Нимъ. 

33. И когда они отходили отъ 
Него, сказалъ Петръ Іисусу: На¬ 
ставникъ! хорошо намъ здѣсь быть; 
сдѣлаемъ три кущи, одну Тебѣ, 
одну Моисею и одну Иліи,—не 
зная, что говори.тъ. 

34. Когда же онъ говорилъ это, 
явилось облако и осѣнило ихъ; и 
устрашились, когда вошли въ 
облако. 

35. И былъ изъ облака гласъ, 
глаголющій: Сей есть Сынъ Мой 
Возлюбленный; Его слушайте. 

36. Когда былъ гласъ сей, 
остался Іисусъ одинъ. И они умол¬ 
чали и никому не говорили въ тѣ 
дни о томъ, что видѣли. 

37. Въ слѣдующій же день, когда 
они сошли съ горы, встрѣтило Его 
много народа. 

38. Вдругъ нѣкто изъ парода 
воскликнулъ: Учитель! умоляю Тебя 
взглянуть на сына моего, онъ одинъ 
у, меня: 

39. его схватываетъ духъ, и онъ 
внезапно вскрикиваетъ, и терзаетъ 
его, такъ-что онъ испускаетъ пѣну; 
и насилу отступаетъ отъ него, изму¬ 
чивъ его; 

40. я просилъ учениковъ Твоихъ 
изгнать его; и они не могли. 

41. Іисусъ же отвѣчая сказалъ: 
о, родъ невѣрный и развращенный! 
доколѣ буду съ вами и буду тер¬ 
пѣть васъ? приведи сюда сына 
твоего. 

42. Когда же тотъ еще шелъ, 
бѣсъ повергъ его и сталъ бить; но 
Іисусъ запретилъ нечистому духу, 
и исцѣлилъ отрока, и отдалъ его 
отцу его. 

43. И всѣ удивлялись величію 

дѣлаетъ упоминаніе только одинъ ев. Лука.—Ко всѣмъ же (ст. 23). По ев. 
Марка, Господь въ это время подозвалъ къ Себѣ шедшій за Нимъ народъ 
(УПІ, 34). 

28—45. О преображеніи Господа и исцѣленіи бѣсноватаго отрока ев. 
Лука говоритъ согласно съ Маркомъ (IX, 2—32; ср. Матѳ. XVII, 1—9 и 
14—23). Но при этомъ онъ вносить въ разсказъ нѣкоторыя новыя под¬ 
робности. — Дней чрезъ восемь—выраженіе довольно неопредѣленное. Ен. 
Лука, вѣроятно, считаетъ здѣсь и день исповѣданія ап. Петра, и день Прео¬ 
браженія, почему у него счетъ и выходнп. на два дня больше, чѣмъ у 
Матѳея и Марка.—И когда молился—см. III, 2і. О молитвѣ Христа предъ 
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Божію. Когда же всѣ дивились 
всему, чт5 творилъ Іисусъ, Онъ 
евазалъ ученикамъ Своимъ: 

44. вложите вы себѣ въ уши 
слова сіи: Сынъ Человѣческій бу¬ 
детъ преданъ въ руки человѣческія. 

45. Но они не поняли слова сего, 
и оно было закрыто отъ нихъ, тавъ- 
что они не постигли его; а спро¬ 
сить Его о семъ словѣ боялись. 

46. Пришла же имъ мысль: кто 
бы изъ нихъ былъ больше? 

47. Іисусъ же, видя помышленіе 
сердца ихъ, взявъ дитя, поставилъ 
его предъ Собою 

48. и сказалъ имъ: кто приметъ 
сіе дитя во имя Мое, тотъ Мена 
принимаетъ; а кто приметъ Меня, 
тотъ принимаетъ Пославшаго Меня; 
ибо кто изъ васъ меньше всѣхъ, 
тотъ будетъ великъ. 

49. При семъ Іоаннъ сказалъ: 

Наставнввъі мы видѣли человѣка, 
именемъ Твоимъ изгоняющаго бѣ¬ 
совъ, и запретили ему, потому что 
онъ не ходитъ съ нами. 

50. Іисусъ сказалъ ему; не за¬ 
прещайте; ибо кто не противъ 
васъ, тотъ за васъ. 

51. Когда же приближались дни 
взятія Его отъ міра, Онъ восхо¬ 
тѣлъ идти въ Іерусалимъ, 

52. и послалъ вѣстниковъ предъ 
лицемъ Своимъ; я они пошли и 
вошли въ селеніе Самарянское, 
чтобы приготовить для Него; 

53. но тамъ не приняли Его, 
потому что Онъ имѣлъ видъ путеше¬ 
ствующаго въ Іерусалимъ. 

54. Видя т6, ученики Его Іаковъ 
и Іоаннъ сказали: Господи! хочешь 
ли, МН скажемъ, чтобы огонь со¬ 
шелъ съ неба и истребилъ ихъ, 
какъ и Илія сдѣлалъ? 

Преображеніемъ говоритъ одинъ ев. Лука.—Видъ лица (29 ст.). Ев. Лука 
здѣсь соединяетъ въ одно два выраженія ев. Матѳея (ХПІ, 2).— Явившись 
во славѣ,—т. е. въ сіяніи, окруженные небеснымъ б.ііескомъ.—Говорили объ 
исходѣ Ею (31 ст.). Эго замѣчаетъ только одинъ ев. Лука. Подъ исхоОомъ 
здѣсь разумѣется выходъ Христа изъ этой земной жизни посредствомъ 
смерти, воскресенія и вознесенія на небо (ср. 2 Петр. I, 15). Разсуждали 
они объ .этомъ для того, чтобы внушить представителямъ апостоловъ увѣ¬ 
ренность въ томъ, что смерть Христа, которою тѣ такъ соблазнялись (Матѳ. 
ХА'"!, 22 и сл.), была предусмотрѣна еще въ 0. Завѣтѣ.—Были отягчены 
сномъ... (ст. Е2). Объ этомъ упоминаетъ только одинъ ев. Лука. По всей 
вѣроятности, ученики спали въ то время, когда Христсіръ молился, и прос¬ 
нулись, какъ только засіялъ свѣтъ отъ лица Господа и появились въ сіяніи 
Моисей и Илія.—Когда они отходили (ст. 33). По ев. Луки, Петръ св німъ 
предложеніемъ имѣлъ въ виду удержать уходившихъ Моисея и Илью.— 
Осгышло ихъ—не Моисея и Илію, какъ толкуетъ Б. Вейсъ, а учениковъ, 
потому что тугъ же сказано «и устрашились»—конечно, не Моисей и Илія, 
а ученики.— Взглянуть на сына моего (38), т. е. бросить на него Свой 
милосердый взоръ, помочь ему (ср. I, 48).—Онъ одинъ у меня. Это прибав¬ 
ляетъ одинъ ев. Лука. 

46—50. Наставленія Христа о смиреніи ев. Лука излагаетъ по Марку 
(Марк. IX, 33—Щ.-—Поставилъ его предъ Собою (ст. 47 у Марка: посреди 
ихъ). Этимъ Господь показываетъ, что дитя ближе къ Нему, чѣмъ ученики, 
считавшіе себя выше, чѣмъ всѣ остальные люди. 

51 — 56. Этотъ отдѣлъ имѣется только въ евангеліи Луки.—Когда же 
приближались дни взятія Его... Слово «взятіе» (аѵаЦ'кі) употреблено только 
въ этомъ одномъ мѣстѣ, но въ послѣдующей письменности оно ясно озна¬ 
чаетъ вознесеніе Іисуса Христа на небо (Свицеръ. Тез. стр. 282). Такимъ 
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55. Но Онъ, обратившись въ 
НИНЪ, запретилъ инъ и сказалъ: 
не знаете, какого вы духа; 

56. ибо Сынъ Человѣческій нри- 
шелъ не губить души человѣческія, 
а спасать. И пошли въ другое 
селеніе. 

57. Случилось, что, когда они 
были въ пути, нѣкто сказалъ Ему: 
Господи! я пойду на Тобок, куда 
бы Ты ни пошелъ. 

58. Іисусъ сказалъ ену: ли¬ 
сицы имѣютъ норы, и птицы не” 
бесвня гнѣзда; а Сынъ Человѣ” 
ческій не имѣетъ, гдѣ преклонить 
голову. 

59. А другому сказалъ; слѣдуй 
за Мною. Тотъ сказалъ: Господи! 
позволь мнѣ прежде пойти и по¬ 
хоронить отца моего. 

60. Но Іисусъ сказалъ ему: 
предоставь мертвымъ погребать 
своихъ мертвецовъ; а ты иди, благо¬ 
вѣствуй Царствіе Божіе. 

61. Еще другой сказалъ: я пойду 
за Тобою, Господи! но прежде 
позволь мнѣ проститься съ домаш¬ 
ними моими. 

62. Но Іисусъ сказа.іъ ему: никто, 
возложившій руку свою на плугъ 
и озирающійся назадъ, не благо¬ 
надеженъ для Царстія Божія. 

образомъ ев. Лука начинаетъ здѣсь исторію путешествія Христа изъ Гали¬ 
леи въ Іерусалимъ на Пасху страданій. Путешествіе это, по изображенію 
ев. Луки, было не прямымъ—для прямого путешествія потребовалось бы 
только три дня пути,^а медленнымъ обхожденіемъ тѣхъ городовъ и селеній 
Галилеи и Переи, какіе Господь хотѣлъ просвѣтить свѣтомъ Евангелія. При 
этомъ указывается намѣреніе Христа пройти Самаріею и непринятіе Его 
Самарянами, вслѣдъ затѣмъ—снова обхожденіе Галилеи и потомъ уже опять 
появленіе Христа на границахъ Самаріи (XVII, 11).—Восхотѣлъ идти въ 
Іерусалимъ. Точнѣе: обратилъ лицо Свое къ Іерусалиму (то ігрбзшлоѵ а. 
бтг^рі^е—гебраизмъ. Ср. Іер. XXI, 10 42, 15). Такимъ образомъ Іерусалимъ 
дѣлается съ этихъ поръ тѣмъ пунктомъ, куда постоянно обращенъ взоръ 
Христа.—Приготовитъ для Него, т. е. подготовить Самарянъ къ Его при¬ 
бытію, такъ какъ Самаряне, какъ видно изъ слѣдующаго (53) стиха, неодоб¬ 
рительно относились къ пугеществію Христа въ Іерусалимъ, гдѣ, какъ они 
полагали, Христосъ объявитъ себя царемъ. Имъ было въ высшей степени 
непріятно, что ихъ враги—^іудеи удостоены будутъ такой великой милости 
отъ того, кого они признали уже раньше (Іоан. IV гл.) Мессіею (ср. Матѳ. 
X, 3).—Видя то (54),—т. е. узнавъ объ этомъ отъ возвратившихся «вѣст¬ 
никовъ».—На гнѣвное заявленіе сыновъ Зѳведеевыхъ, которыхъ самъ Господь 
назвалъ сынами грома (Марк. III, 17), желавшихъ, подобно Иліи пророку, 
низвести огонь на неразумныхъ Самарянъ, Господь отвѣчаетъ, что они не 
понимаютъ, очевидно, что, какъ ученики Христа, живущіе уже въ Новомъ 
Завѣтѣ, а не въ Ветхомъ, какъ Илія, они не должны прибѣгать къ тѣмъ 
суровымъ мѣрамъ вразумленія, къ какимъ прибѣгали пророки Ветхаго За¬ 
вѣта. И Илія также имѣлъ въ Себѣ Духа Божія, но Тотъ Духъ былъ иной, 
иначе проявляющій Себя, чѣмъ Духъ, подъ дѣйствіемъ Котораго находятся 
ученики Христа (ср. Матѳ. ХА'’ІІІ, 1І).—Какою вы Духа (такъ нужно писать 
слово это, а не съ маленькой буквы, какъ въ русск. перев., потому что 
греч. выраженіе біѵя>. кѵз6р,ятос значитъ: стоять, находиться въ зависимости 
отъ Духа—конечно Божія. Ср. Марк. IX, Другое селеніе—всего вѣроят¬ 
нѣе, уже не самарянское; Господь идетъ, вѣроятно, по Галилеѣ и Переѣ, 
гдѣ обыкновенно ходили богомольцы съ сѣвера въ Іерусалимъ. 

57—62. Ев. Лука излагаетъ отвѣты Господа желавшимъ слѣдовать за 
Нимъ согласно съ ев. Матѳеемъ (стр. 57—60; ср. Матѳ. VIII, 19—22). 



ГЛАВА 10. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУЕИ. 187 

ГЛАВА X. 

1. Послѣ сего избралъ Господь 
и другихъ семьдесятъ учениковъ, 
и послалъ ихъ по два предъ 

лицемъ 
родъ и 
идти, 

Своимъ во ВСЯЕІЙ го- 
мѣсто, куда Самъ хотѣлъ 

Почему онъ это событіе относитъ ко времени путешествія Христа въ Іеру¬ 
салимъ, когда, по ев. Матѳею, оно имѣло мѣсто гораздо раньше—сказать 
трудно. Можетъ быть ему казалось приличнѣе помѣстить здѣсь этотъ раз¬ 
сказъ, какъ нѣсколько раскрывающій тогдашнее положеніе вещей. Христосъ 
идетъ на смерть—и желающіе стать Его учениками какъ бы чувствуютъ 
опасность, какой должны скоро подвергнуться и ученики Христа, и просятъ 
Его позволить имъ проститься съ родными, которыхъ они уже больше не 
увидятъ... Что касается перваго отвѣта Христа—о неимѣніи пристанища, то 
онъ какъ разъ подходилъ къ настоящимъ обстоятельствамъ, когда Самаряне 
только что отказали Христу въ пріемѣ.—А ты иди, благовѣствуй Царствіе 
Божіе (60). Этимъ прибавленіемъ, у ев. Луки только сдѣланнымъ, нѣсколько 
смягчается кажущійся суровымъ отвѣтъ Господа на просьбу одного желав¬ 
шаго или точнѣе, призваннаго Господомъ слѣдовать за Нимъ. Теперь—какъ бы 
говоритъ Господь—время дорого: царство Божіе или царство Мессіи должно 
скоро открыться и къ этому нужно скорѣе подготовлять людей.—Еи^е другой 
сказалъ. Эта просьба в отвѣть на нее Господа (61—62 ст.) и находится 
только у ев. Луки. Проситель, повидимому, не совсѣмъ еще рѣшилъ, слѣдо¬ 
вать ли Ему за Христомъ—онъ, повидимому, хочетъ посовѣтоваться съ 
своими домашними, скрывая это намѣреніе подъ видомъ естественнаго 
желанія проститься съ ними. Господь въ приточной рѣчи говорить, что 
нельзя новое служеніе брать съ какими то сомнѣніями. Нѣть, нужно пре¬ 
даться ему вполнѣ, искренно, всѣмъ сердцемъ: иначе такой ученикъ и послѣ 
будетъ, все оглядываться назадъ, подобно не интересующемуся своей работой 
пахарю. Пользы отъ такого отношенія къ дѣлу распространенія Евангелія 
ждать нельзя... 

X. 

Посланіе семидесяти апостоловъ на проповѣдь (1—16). Возвращеніе ихъ изъ путешествія 
(17—24). Заионнвкъ и милосердый самарянинъ (25—37). Марія и Марфа (38—42). 

1. О посланіи 70-ти апостоловъ на проповѣдь сообщаетъ только одинъ 
ев. Лука. Но наставленія, съ какими у него Христосъ обращается къ этимъ 
апостоламъ, представляютъ собою повтореніе того, что Господь въ евангеліи 
Матѳея говоритъ 12-ти апостоламъ или же заимствованіе изреченій, помѣщен¬ 
ныхъ въ евангеліи Матѳея въ другихъ мѣстахъ.—Послѣ сею. Повидимому 
избраніе 70-ти (по нѣкоторымъ древнимъ кодексамъ, 72-хъ) апостоловъ слу- 
чи.лосъ вскорѣ послѣ посланія 12-ти (см. IX, 1 и сл.). Въ самомъ дѣлѣ, 
тутъ сказано, что Господь послалъ «г*» другихъ—а кого же Онъ послалъ 
раньше? Очевидно, не двоихъ вѣстниковъ (которые и не названы апостолами 
см. IX, 52)., а именно 12 апостоловъ: тамъ стоитъ только слово «двѣнадцать», 
а здѣсь ему соотвѣтствующее «семьдесятъ».—Избралъ—точнѣе: о^явилъ ихъ 
назначенными (оѵё8еі$еѵ).—Семьдяслтъ. Господь могъ имѣть при этомъ въ 
виду избраніе 70-ти старшинъ Моисеемъ себѣ въ помощники (Числ. XI, 16 
и сл.). Объ отношеніи этой цифры къ 70-ти языческимъ народамъ (Быт. X 
гл.) не можетъ быть и рѣчи, потому что Господь послалъ ихъ предъ Собою, 
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2. и сказалъ инъ: жатвы много, 
а дѣлателей мало; итакъ молите 
Господина жатвы, чтобы выслалъ 
дѣлателей на жатву Свою. 

3. Идите! Я посылаю васъ, какъ 
агнцевъ среди волковъ. 

4. Не берите ни мѣшка, ни сумы, 
ни обуви, и никого на дорогѣ не 
привѣтствуйте. 

5. Въ кацой домъ войдете, сперва 
говорите: миръ дому сему! 

6. и если будетъ танъ сынъ мира. 

то почіетъ на немъ миръ вашъ; а 
если нѣтъ, то къ вамъ возвратится; 

7. въ домѣ же томъ оставайтесь, 
ѣшьте и пейте, что у нихъ есть: 
ибо трудящійся достоинъ награды 
за труды свои. Не переходите изъ 
дома въ домъ. 

8. И если придете въ какой го¬ 
родъ, и примутъ васъ, ѣшьте, чтб 
вамъ предложатъ; 

9. и исцѣляйте находящихся въ 
немъ больныхъ, и говорите имъ 

куда Онъ Самъ хотѣлъ идти, а Онъ бы-лъ посланъ Только къ погибшимъ 
овцамъ дома Израилева (Матѳ. XV, 24).—По два—см. Марк. IV, 7.— Куда 
Самъ хотѣлъ идти. Семьдесятъ, очевидно, должны были только подготовить 
людей къ принятію Христа, и, скоро исполнивъ это порученіе, они стали 
опять на уровень простыхъ учениковъ Христовыхъ. Впрочемъ Церковь со¬ 
хранила и этотъ почетный чинъ въ своемъ воспоминаніи, установивъ особое 
празднованіе лику 70-ти апостоловъ, среди которыхъ однако есть лица, въ 
то время еще не бившія вовсе учениками Христа (напр. Іаковъ и Іуда, 
братья Господни по п.лоти). 

2. (См. Матѳ. IX, 36—39). У Луки это изреченіе имѣетъ нѣсколько свое¬ 
образный смыслъ. Двѣнадцати апостоловъ, уже посланныхъ на проповѣдь, 
мало для такого великаго дѣ.!а, какимъ является проповѣдь о приблизившемся 
царствѣ Мессіи. Поэтому, обращаясь къ 70-ти Свонмъ ученикамъ. Господь 
велитъ и имъ, какъ раньше 12-ти (см. Матѳ. XI, 37), сосредоточить свои мы¬ 
сли въ молитвѣ на этой великой нуждѣ времени. Помолясь, они поймутъ все 
величіе своей задачи,и встрѣтятъ съ радостью призваніе, какого хочетъ 
удостоить ихъ Христосъ.—Послѣ этихъ словъ у евангелиста есть нѣкоторая 
пауза. Ученики молятся—и становятся способными принять порученіе, какое 
имъ даетъ далѣе (ст. 3 и слѣд.) Христосъ. 

3. (См. Матѳ. X, 16). Такъ какъ этимъ апостоламъ едва ли въ настоящій 
разъ могли угрожать гоненія, то у ев. Луки это обращеніе къ нимъ Христа 
«пять имѣетъ рвой смыслъ. Очень можетъ быть, что Христосъ сравниваетъ 
ихъ не съ кроткими агнцами, а съ сильными баранами (арѵос), которые идутъ 
обыкновенно впереди стада, указывая ему дорогу. Таковыми руководителями 
евреевъ ко Христу должны быть эти 70'ть въ противоположность водкамъ 
(1о/(вѵ) или ложнымъ руководителямъ народа, которые ведутъ народъ только 
къ погибели и даже сами, подобно волкамъ, расхищаютъ стадо (ср. Іоан. X, 12). 

4. (См. Матѳ. X, 10).—Нимого на дорогѣ не привѣтствуйте. Это замѣ¬ 
чаніе ев. Луки указываетъ не на поспѣшность, съ какою 70 должны совер¬ 
шать свое дѣло, и которой мѣшаютъ длинныя восточныя привѣтствія (см. у 
еп. Михаила), а только на то, что предложеніе мира или спасенія должно 
совершаться не на пути, кое-какъ, такъ сказать, мимоходомъ, а серьезно и 
внимательно, послѣ того какъ двое апостоловъ взойдутъ въ домъ и тамъ 
войдутъ въ тѣсныя отношенія съ хозяевами дома. 

5—6. (См. Матѳ. X, 12—13). Сынъ мира,—т. е. человѣкъ, достойный 
принять спасеніе, способный усвоить его. 

7—9. (См. Матѳ. X, 11).-^Въ домѣ же томъ,—т. е. который приметъ 
васъ.—Достоинъ награды—см. Матѳ. X, 10. 
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приблизилось Еъ вамъ Царствіе 
!Шжіе. 

10. Если же придете въ какой 
городъ, и не примутъ васъ, то, вы- 
вышедши на улицу, скажите: 

11. и прахъ, прилипшій къ 
вамъ отъ вашего города, оттрясаемъ 
вамъ; однакожъ знайте, что при¬ 
близилось ЕЪ вамъ Царствіе Божіе. 

12. Сказываю вамъ, что Содому 
въ день оный будетъ отраднѣе, не¬ 
жели городу тому. 

13. Горе тебѣ, Хоразинъ! горе 
тебѣ, Виѳсаида! ибо если бы въ 
Тирѣ и Сидонѣ явлены были силы. 

явленныя въ васъ, то давно бы они,, 
сидя во вретищѣ и пеплѣ, покая' 
лисъ; 

14і но и Тиру и Сидону отрад¬ 
нѣе будетъ на судѣ, нежели вамъ. 

15. И ты, Капернаумъ, до неба 
вознесшійся, до ада низвергнешься. 

16. Слушающій васъ Меня 
слушаетъ, и отвергающійся васъ 
Меня отвергается; а отвергающійся 
Меня отвергается Пославшаго Меня. 

17. Семьдесятъ учениковъ воз¬ 
вратились съ радостью и говорили: 
Господи! и бѣсы повинуются намъ 
о имени Твоемъ. 

10—12. (См. Матѳ. X, 14—15).—Не примутъ васъ,—т. е. несмотря на 
просьбы о пріютѣ, нигдѣ не примутъ.—Вышедши на улицу,—т. е. предъ ли¬ 
цомъ всѣхь жителей того города.—Оттрясаемъ вамъ. Нѳгостепріимство горо¬ 
жанъ достаточное свидѣтельство ихъ невоспріимчивости и къ проповѣди о 
спасеніи: не для чего поэтому апостоламъ усиленно стараться внушить этимъ 
людямъ необходимость обратиться ко Христу (ср. Матѳ. МП, 6).—Однакоокъ 
знайте... Апостолы должны указать всетаки на ту отвѣтственность, какая 
угрожаетъ этимъ упорнымъ людямъ въ виду приближенія царства Божія, 
которое для нихъ принесетъ съ собою возмездіе за упорство. 

13—15. Здѣсь ев. Лука приводитъ угрозы городамъ, сказанныя по ев. 
Матѳея при другомъ случаѣ (Матѳ. XI, 21—23). Здѣсь эти угрозы болѣе на 
мѣстѣ, чѣмъ въ евангеліи отъ Матѳея. Господь, посылая 70 учениковъ, при¬ 
поминаетъ о тѣхъ городахъ, которые не приняли Его Самого, и этимъ разъ¬ 
ясняетъ ученикамъ важность ихъ посольства: такъ сильно будутъ наказаны 
не слушающіе ихъ, какъ сильно будутъ наказаны неслушавшіе Самого 
Христа. 

16. Это, такъ сказать, заключеніе къ предыдущимъ угрозамъ. См. 
Матѳ. X, 40 *) 

17. Ученики, конечно, не съ разу всѣ вернулись изъ путешествія, но 
ев. Лука, изображая только существо дѣла, представляетъ ихъ собравшимися 
въ одно и тоже время вокругъ Христа и разсказывающими о результатѣ ихъ 
путешествія. Впрочемъ евангелистъ не упоминаетъ о томъ, какъ встрѣтили 
учениковъ въ городахъ: онъ считаетъ бодѣе важнымъ сообщить разговоръ 
Христа съ 70-ю по поводу тѣхъ чудотвореній, какія они совершали во время 
своего путешествія.—И бѣсы повимуютсл намъ. Господь не далъ 70-ти пря- 

1) Многіе толкователи ие придаютъ историческаго характера разсказу ев. Луки о 
посланіи 70 ти апостоловъ на томъ основаніи, что объ этомъ не говорится въ другихъ 
евангеліяхъ. Этотъ разсказъ—говоритъ напр. Эвальдъ—позднѣйшаго происхождета: съ 
постепеннымъ исчезновеніемъ 12-ти апостоловъ пріобрѣтали авторитетъ другіе спутники 
Христа и вотъ имъ то и приписаны были такія полномочія въ отношеніи проповѣди и 
чудесъ, какія получили гораздо раньше 12 апостоловъ... Но молчаніе прочихъ евангели¬ 

стовъ и другихъ позднѣйшихъ писателей объ этомъ институтѣ 70-ти объясняется тѣмъ, 

что онъ не былъ постояннымъ учрежденіемъ: 70 должны были только подготовить народъ 
къ принятію Христа, шествовавшаго тогда по разнымъ городамъ и селеніямъ въ Іерусалимъ 
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18. Онъ же сказалъ вмъ: Я ви¬ 
дѣлъ сатану, спадшаго съ неба, 
какъ молнію; 

19. се, даю вамъ властъ наступать 
на змѣй и скорпіоновъ и на всю силу 
вражію, и ничто не повредитъ вамъ; 

мого повелѣнія изгонять бѣсовъ, какъ 12-ти (IX, 1). Поѳтому-то 70 такъ и 
обрадовались, когда ихъ попытки изгонять бѣсовъ изъ бѣсноватыхъ увѣн¬ 
чались успѣхомъ.'^О именѣ Івоемъ,—т. е. какъ только мы провозглашали 
Твое имя (ср. IX, 49). 

18. Я видіьлъ (ёОешроиѵ). Когда видѣлъ Господь ниспадете сатаны? Гри¬ 
горій Богословъ и нѣкоторые другіе Св. Огцы и учители Церкви относятъ 
8Т0 видѣніе иди падѣніе сатаны къ моменту воплощенія Сына Божія, чрезъ 
которое сатана былъ лишенъ своей власти. Другіе Отцы и Учители Церкви 
(напр. Ѳеофилактъ) относятъ это паденіе ко времени отпаденія сатаны охъ 
Бога, вслѣдствіе чего онъ утратилъ свое положеніе на небѣ, что Христосъ 
видѣлъ какъ Слово Божіе невоплощенное. Но эти толкованія непримѣнимы 
въ настоящемъ случаѣ, такъ какъ ни съ грѣхопадѣніемъ сатаны, ни съ во¬ 
площеніемъ Сына Божія не связана потеря сатаною власти надъ міромъ— 
сатана, напротивъ только и сталъ опасенъ міру со времени своего грѣхо¬ 
паденія, а равно и воплощеніе Сына Божія подало ему только поводъ уси¬ 
лить свою дѣятельность (умноженіе бѣсноватыхъ при Христѣ). Между тѣмъ 
Христосъ имѣетъ въ виду именно уничтоженіе власти сатаны. Поэтому 
правильнѣе относить это паденіе сатаны ко времени проповѣднической 
и чудотворной дѣятельности 70-ти апостоловъ. Когда эти послѣдніе совершали 
чудесныя изгнанія бѣсовъ, это Господь такъ явно видѣлъ и такъ живо по¬ 
чувствовалъ паденіе власти сатаны, какъ будто бы увидѣлъ низвергшуюся 
съ неба блестящую молнію... Интересно еще толкованіе, высказанное уче¬ 
нымъ Шпитта въ €журяалѣ для новозавѣтной науки» (1908 г. тетр. 2). По 
его мнѣнію. Господь говорилъ здѣсь не о паденіи или низверженіи сатаны, 
потому что онъ употребляетъ здѣсь не глаголъ еу-ЗаХХгіѵ, который дѣйствительно 
означаетъ изверженіе (см. Іоан. XII, 31), а глаго.тъ тггатгіѵ^падать. Поэтому мо¬ 
жно думать, что здѣсь рѣчь идетъ о стремительномъ нисхожденіи сатаны на 
землю, о его поспѣшности, съ которою онъ бросился защищать свою власть 
надъ людьми, которой стали угрожать пошедшіе по городамъ съ вѣстью о 
Христѣ апостолы (тггзбѵ-а—бросившагося). Такимъ образомъ Господь въ отвѣтъ 
на слишкомъ радостное заявленіе Своихъ учениковъ говоритъ имъ, что имъ 
предстоитъ еще очень трудная борьба съ сатаною, устремившимся на 
защиту Своего царства, но что въ этой борьбѣ они все же одержали по¬ 
бѣду, благодаря той власти, какую Онъ даетъ имъ (ст. 16).—Подъ видѣніемъ 
нельзя разумѣть экстатическаго состоянія, въ которомъ иногда находились 
пророки: Господь никогда не находился въ такомъ состояніи, нѣсколько вы¬ 
ходящемъ изъ предѣловъ естественнаго здороваго состоянія души, и тайны 
неба всегда были для Него открыты. Выраженіе «видѣлъ» слѣд. равносильно 
выраженію: «Я хорошо знаю».—Спадшаго сѣ неба. Это выраженіе не пред¬ 
полагаетъ, что сатана находился доселѣ на небѣ, но означаетъ только его 
высокое положеніе (ср. ст. 15 и Ис. XIV, 12).—Кагп .молнію, т. е. паденіе 
сатаны такъ видно Христу, какъ видна молнія на небѣ (ер. Матѳ. XXIV, 27). 

19. Даю. По лучшимъ кодексамъ: далъ (8ё8шу.а). .Этими словами Господь 
не только объясняетъ то, что ученикамъ Его удавалось изгонять бѣсовъ изъ 
людей, но и даетъ понять, насколько велика вообще данная имъ отъ Христа 
власть надъ всѣми враждебными для царства Божія силами. Хотя объ этомъ 
не было упомянуто при посланіи 70-тя на проповѣзь (ст. 2 и сл.), но тѣмъ 
не менѣе апостолы, очевидно, изъ собственнаго опыта убѣдились въ томъ, что 
эта власть дѣйствительно имъ дарована: они не возражаютъ противъ такого 
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20. однакожъ тому не радуйтесь, 
что духи вамъ повинуются; но ра¬ 
дуйтесь тому, что имена ваши на¬ 
писаны на небесахъ. 

21. Въ тотъ часъ возрадовался 
духомъ Іисусъ и сказалъ: славлю 
Тебя, Отче, Господи неба и земли, 
что Ты утаилъ сіе отъ мудрыхъ и 
разумныхъ и открылъ младенцамъ. 
Ей, Отче! ибо таково было Твое 
благоволеніе. 

22. И обратившись къ ученикамъ, 
«казалъ: все предано Мнѣ Отцемъ 
Моимъ; и кто есть Сынъ, не знаетъ 
никто, кромѣ Отца, и кто есть 

Отецъ, не знаетъ никто, кромѣ 
Сына, и кому Сынъ хочетъ от¬ 
крыть. 

23. И обратившись къ ученикамъ, 
сказалъ имъ особо: блаженны очи, 
видящія т6, что вы видите! 

24. ибо сказываю вамъ, что 
многіе пророки и цари желали ви¬ 
дѣть, чт5 вы видите, и не видѣли, 
и слышать, чт5 вы слышите, и не 
слышали. 

25. И вотъ, одинъ законникъ 
всталъ и,' искушая Его, сказалъ: 
Учитель! чтб мнѣ дѣлать, чтобы 
наслѣдовать жизнь вѣчную? 

заявленія Христа, а возразить они должны бы, если такой власти не имѣли.— 
Наступать на змѣй и скорпіоновъ (скорпіоны-гады, укусъ которыхъ часто 
причиняетъ смерть).—Это образное обозначеніе (см. Пс. ХС, 13) опасныхъ 
демонскихъ силъ, на которыя 70 подобно побѣдителю, наступающему на гаею 
побѣжденнаго врага, должны со всею силою наступить своими ногами (Рим. 
ХУІ, 20). 70 являются такимъ образомъ орудіями Божіими въ пораженіи 
всѣхъ злыхъ, враждебныхъ царству Божію, силъ.—И ничто... точнѣе: и ни¬ 
чѣмъ или нисколько она, сила вражія—вамъ не повредитъ (ср. выраженіе 
о68ёѵ въ Дѣян. XXV, 10 и Гал. IV, 1—2, гдѣ оно переведено словомъ: ничѣмъ). 

20. Впрочемъ вы должны радоваться не столько тому, что у васъ есть 
такая власть, а тому, что вамъ предстоитъ, со временемъ, подучить высшее 
блаженство въ царствѣ небесномъ. Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ встрѣчаются 
поэтическія^ мѣста, въ которыхъ Богъ изображается ведущимъ у Себя книгу 
жизни, въ которую вноситъ имена людей, заслуживающихъ быть гражданами 
небеснаго царства (Исх. ХХХП, 32 и сл.; Пс. БХѴІП, 29; Ис. IV, 3). Въ 
вту книгу записаны и 70. 

21—24. Эти слова по ев. Матѳею были произнесены при другихъ об¬ 
стоятельствахъ (Матѳ. XI, 25—27 и ХІП, 16—17). Можно думать, что на¬ 
стоящее мѣстѳ изреченіямъ Христа именно здѣсь, гдѣ ихъ приводитъ ев. 
Лука, потому что онѣ вполнѣ отвѣчаютъ контексту рѣчи.—Въ тотъ часъ, т. е. 
въ часъ возвращенія 70-ти.—Возрадовался какъ отецъ, радующійся успѣху 
его дѣтей (Ѳеофилактъ).—Духомъ—по лучшему чтенію: «Духомъ Святымъ». 
Духъ Св. исполнялъ Христа (IV, 1) и былъ, такъ сказать, постояннымъ воз¬ 
будителемъ Его къ Мессіанской дѣятельности. А въ настоящій разъ Хри¬ 
стосъ и выступаетъ именно какъ Мессія, Царь Своего царства, раздающій 
награды Своимъ вѣрнымъ служителямъ.—Сіе,—т. е. то, что возвѣщали ученики 
Христа.—Кто есть Сынъ,—т. е. кто Онъ по Своему существу.—Особо. Ясно, 
что при этомъ разговорѣ Христа съ 70-тью присутствовали и посторонніе 
слушатели.—И цари. Эго выраженіе находится только у Луки. 

25. При бесѣдѣ Христа съ 70-ью присутствовали и липа постороннія 
(23). Среди такихъ лицъ былъ одинъ законникъ (см. Матѳ. V, 20 и XXII, 
35). Ему не понравилось, что Христосъ такъ много приписываетъ Себѣ зна¬ 
ченія (ст. 24), и онъ всталъ, показывая, что хочетъ говорить: ранѣе онъ, 
очевидно, сидѣлъ въ числѣ другихъ ^слушателей Христа. Онъ хотѣлъ иску¬ 
сить Христа, побудить Его сказать что либо прямо въ осужденіе Закона 
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26. Опъ же сказалъ ему: въ за¬ 
конѣ чтб написано? кйкъ чи¬ 
таешь? 

27. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: воз¬ 
люби Господа Бога твоего всѣмъ 
сердцемъ твоимъ, и всею душею 
твоею, и всею крѣпостію твоею, и 
всѣмъ разумѣніемъ твоимъ, и ближ¬ 
няго твоего, какъ самого себя 

28. Іисусъ сказалъ ему: пра¬ 

вильно ты отвѣчалъ; такъ поступай, 
и будешь жить. 

29. Но онъ, желая оправдать себя, 
сказалъ Іисусу: а кто мой ближній? 

30. На это сказалъ Іисусъ: нѣ¬ 
который человѣкъ шелъ изъ Іеру¬ 
салима въ Іерихонъ и попался раз¬ 
бойникамъ, которые сняли съ него 
одежду, изранили его и ушли, оста¬ 
вивши его едва живымъ. 

Моисеева и затімъ конечно выступить противъ Него съ обвиненіемъ (Зига- 
бенъ). Ср. Матѳ. XXII, 35*).—Что мть дѣлать—см. Марк. X, 17. 

26—28. Въ законѣ что написано?—^г. е. ты конечно хорошо знаешь 
самъ законъ, а тамъ написано, что тебѣ дѣлать (ср. Рим. П, 17—20).—Какъ 
читаешь? Эго обычная раввинская формула, для того чтобы начать доказа¬ 
тельство отъ Писанія. Еакъ (кЗч), т. е. какими словами (а не «что»).—От 
сказалъ въ отвѣтъ... См. Марк. ХЦ, 29—32, и Матѳ. XXII, 37—39. Закон¬ 
никъ такимъ образомъ повторяетъ то же, чтб Самъ Господь говорилъ при 
другихъ обстоятельствахъ въ разъясненіе суш;ности Закона Моисеева.—И 
^дешь жить,—т. е. послѣдуешь жизнь вѣчную (ср. ст. 25). 

29. Желал оправдать себя. Законникъ очутился въ довольно стѣснен¬ 
номъ положеніи: онъ, оказалось, знаетъ, что нужно дѣлать, и все таки спра- 
шиваетъі Поэтому онъ хочетъ показать, что вопросъ его имѣлъ = смысль, что 
и въ томъ рѣшеніи его, какое онъ даетъ этому вопросу, согласно со Христомъ, 
есть еще нѣчто не договоренное. Именно не ясно еще, кто же ближній, ко¬ 
тораго необходимо любить... Въ законѣ, конечно, подъ «ближнимъ» вообще 
разумѣется единоплеменникъ (Лев. XIX, 16 и сл.), но также и въ отношеніи 
къ «чужому» или къ пришельцу требовалось—любить его какъ себя самого 
(Лев. ХГХ, 34 и сл.). Законникъ ожидалъ, что Христосъ преимущественно от¬ 
тѣнитъ въ своемъ отвѣтѣ любовь къ чужимъ, чѣмъ къ своимъ, іудеямъ, а это 
могло уронить Его въ глазахъ единоплеменниковъ: большинство Іудеевъ по¬ 
нимали заповѣдь о любви къ ближнему въ смыслѣ узкомъ, ограниченномъ 
ихъ народностью... 

30. Въ отвѣтъ на вопросъ законника Господь разсказываетъ ему объ 
одномъ человѣкѣ, который идя ивъ Іерусалима въ Іёрихонъ попался въ руки 
разбойниковъ, которые ограбили и при этомъ изранили его, бросивъ на до¬ 
рогѣ. Изъ контекста рѣчи можно заключить, что Господь подъ ограбленнымъ 
разумѣлъ іудея.—Іщршсонъ (см. Матѳ. XX, 29) былъ отдѣленъ отъ Іеруса¬ 
лима пустынею, которая была очень опасна для путешественниковъ, такъ 
какъ тамъ ютились разбойники. 

*) Нѣкоторые толкователи (папр. Тренчъ) всячески настаиваютъ на томъ, что ва- 

конникъ не имѣлъ такого скрытаго, злого умысла. <Искушать>—значитъ, по Тренчу, 

просто испытывать. Такъ Богъ искушаетъ человѣка, чтобы посредствомъ испытапіа от¬ 

крытъ ему тайны его вобственнаго сердца, чтобы обнаружить добрыя свойства человѣка 
и укрѣпить ихъ. Законникъ просто хотѣлъ испытать познаніе Христа, измѣрить гл) бину 
его (Тренчъ. Притчи Іисуса Христа изд. 2-е стр. 269—260). Ооображенія эти очень не¬ 

основательны. Развѣ можно человѣку приписывать то, что свойственно только Богу? ^ 

съ какой стати ев. Лука безъ нужды употребилъ бы о законникѣ такое сомнительное вы» 

раженіе? 
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31. По случаю одинъ священ¬ 
никъ шелъ тою дорогою и, увидѣвъ 
его, прошелъ иино. 

32. Также и левитъ, бывъ на 
томъ мѣстѣ, подошелъ, посмотрѣлъ 
в прошелъ мимо. 

33. Самарянинъ же нѣкто, про¬ 
ѣзжая, нашелъ на него и, увидѣвъ 
его, сжалился, 

34. и подошедъ перевязалъ ему 
раны, возливая масло и вино; н поса¬ 
дивъ его на своего осла, привезъ его 
въ гостинницу и позаботился о немъ; 

35. а на другой день, отъѣзжія, 
вынулъ два динарія, далъ содер¬ 
жателю гостинницы п сказалъ ему: 
позаботься о немъ; и если издер¬ 
жишь чтб болѣе, я, когда возвра¬ 
щусь, отдамъ тебѣ. 

36. Кто изъ этихъ троихъ, ду¬ 
маешь ты, былъ ближній попавше¬ 
муся разбойникамъ? 

37. Онъ сказалъ: оказавшій 
ему милость. Тогда Іисусъ ска¬ 
залъ ему: иди, и ты поступай 
такъ же. 

31. Проходившій случайно тутъ священникъ прошелъ мимо: вѣроятно, 
онъ самъ боялся подвергнуться участи ограбленнаго. Господь ставитъ на 
первое мѣсто въ разсказѣ священника, потому что священники должны были 
служить примѣромъ исполненія закона вообще и закона милосердія въ част¬ 
ности. 

32. Левиты также принадлежали къ числу учителей народа (потому они 
и были разселены Моисеемъ по разнымъ городамъ Палестины), и однако 
левитъ, посмотрѣвшій на раненаго, также ушелъ своею дорогою, не сдѣлавъ 
ничего для несчастнаго. 

33—35. Только Самарянинъ (см. Матѳ. X, 5), человѣкъ, которому ка¬ 
залось совсѣмъ не слѣдовало бы заботиться объ іудеѣ, хотя бы и раненомъ, 
сжалился надъ несчастнымъ, когда, проѣзжая, увидѣлъ его. Онъ перевяза.тъ 
ему раны, возлилъ на нихъ, какъ совѣтовала тогдашняя медицина, вино и 
елей и, посадивъ ого на своего осла, привезъ въ гостинницу (караван-серай, 
гдѣ былъ и хозяинъ, принимавшій проѣзжающихъ). На другой день, уѣзжая, 
онъ поручилъ раненаго заботамъ хозяина, давши при этомъ ему немного 
денегъ—два динарія (около 40 коп.), въ надеждѣ скоро опять вернуться и 
тогда уже совсѣмъ разсчитаться съ хозяиномъ. 

36—37. Теперь Христосъ невидимому долженъ бы сказать законвику: 
«видишь изъ примѣра самарянина, кто твой ближній? Это всякій человѣкъ, 
къ какой бы націи онъ ни принадлежалъ». Но Господь не такъ ставитъ дѣло. 
Вопросъ о темъ, кто ближній каждому изъ насъ, Господь оставляетъ въ сто¬ 
ронѣ, какъ вполнѣ ясно рѣшенный приведеннымъ выше разсказомъ. Онъ 
даетъ законнику другой вопросъ—не теоретическій, а практическій: кто изъ 
трехъ прошедшихъ мимо раненаго оказался ему «ближнимъ», т. е. кто испол¬ 
нилъ въ отношеніи къ нему требованіе любви, какое внушаетъ законъ всѣмъ 
и каждому? На этотъ вопросъ законникъ долженъ былъ отвѣчать такъ: ока¬ 
завшій ему милость (прямо сказать—«самарянинъ» ему не хотѣлось...). Господь 
тогда отпускаетъ его, совѣтуя поступать подобно самарянину. Такимъ образомъ 
Господь уходитъ съ почвы теоретическихъ разсужденій и споровъ, которымъ, 
конечно, и конца бы не было, и сводитъ весь вопросъ къ тому, какъ есте¬ 
ственное чувство человѣка рѣшаетъ вопросъ, поставленный законникомъ. 

Отцы и учители Церкви отдѣльнымъ пунктамъ этого разсказа о мило¬ 
сердомъ самарянинѣ придавали особый таинственный смыс.гъ. Такъ «чело¬ 
вѣкъ нѣкотор^» по ихъ толкованію—это Адамъ, Іерусалимъ—рай, Іерихонъ— 
міръ, разбойники—демоны, священники—законъ, левитъ—пророки, самаря¬ 
нинъ—Христосъ, оселъ—тѣло Христово, гостинница—Церковь, хозяинъ— 
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38. Впродолжевіе пути ихъ, 
пришелъ Онъ въ одно селеніе; 
здѣсь женщина, именемъ Марѳа, 
приняла Его въ домъ своК; 

39. у ней была сестра, именемъ 
Марія, которая сѣла у ногъ Іисуса 
и слушала слова Его. 

40. Марѳа же заботилась о боль¬ 
шомъ угощеніи, в подошедщи ска¬ 
зала: Господи! иди Тебѣ нужды 
нѣтъ, что сестра моя одну меня 
оставила служить? скажи ей, чтобы 
помогла мнѣ. 

41. Іисусъ же сказалъ ей въ 

епископъ, два динарія—ветхій и новый Завѣтъ, возвращеніе—второе при¬ 
шествіе (см. напр. у Ѳеофилакта). Такимъ образомъ, по толкованію Отцовъ 
Церкви, здѣсь изображается подвигъ Воплотившагося Сына Божія, поднятый 
имъ для спасенія человѣческаго рода. (Подробное раскрытіе этой мысли см. 
у Тренча. Притчи Господа нашего Іисуса Христа изд. 2-е стр. 268—272). 

Въ разсказѣ о милосердомъ самарянинѣ Господь имѣлъ цѣлью показать 
законнику «на великую бездну, раздѣляющую знаніе и дѣйствія, на то, какъ 
мало отвѣчала самая жизнь его нравственному понятію о любви къ ближ¬ 
нимъ» (Тренчъ стр. 274). Тотъ, кто спрашивалъ: «кто мой ближній»? кто 
желалъ для себя предварительно полнаго изложенія обязанностей къ ближ¬ 
нему, тотъ обнаруживалъ тѣмъ самымъ, какъ мало онъ понимаетъ любовь, 
сущность которой состоитъ въ томъ, что она не знаетъ никакихъ предѣловъ, 
кромѣ своей невозможности идти далѣе (тамъ же стр. 261). 

Обыкновенно принято этотъ разсказъ о милосердомъ самарянинѣ назы¬ 
вать притчею. Но, собственно говоря, этотъ разсказъ не подходитъ подъ 
категорію притчъ. Притчу еще нужно изъяснять, примѣнять .содержащійся 
въ ней случай къ тому вопросу, о которомъ идетъ рѣчь. Такова, напр., 
притча о сѣятелѣ, о зернѣ горчичномъ и т. д. Здѣсь же никакого объясненія 
и не требуется. Господь просто беретъ случай, весьма возможный, поучи¬ 
тельность котораго ясна всѣмъ и каждому и дѣлаетъ этотъ случай урокомъ 
истиннаго милосердія. Это, такъ сказать, примѣрный разсказъ р томъ, въ 
чемъ состоитъ настоящая любовь къ ближнему. 

Еще ’ вопросъ. Не одно ли и тоже представляетъ собою разговоръ съ 
законникомъ у ев. Луки и у Матѳея (XXII, 35 и сл.; ср. Марк. XII, 28 и сл.)? 
Нѣтъ, эго совершенно разныя событія. Различны онѣ во времени, мѣсту, 
поводу и самому приводящему мѣста изъ Писанія лицу, а также и по дру¬ 
гимъ нѣкоторымъ частностямъ описанія. 

38. Бъ продолженіе пути. Было ли это во время путешествія Господа 
въ Іерусалимъ на Пасху страданій или еще ранѣе того—сказать съ рѣши¬ 
тельностью ничего нельзя... Не говоритъ также Лука, что это за селеніе, гдѣ 
жили Марфа и Марія. Если дМетвительно это было на пути къ Іерусалиму, 
то можно видѣть здѣсь указаніе на Вифанію, гдѣ жилъ Лазарь (ср. Іоан. XI, 
1; XII, 1 и сл.). Очевидно, въ источникѣ, какимъ здѣсь пользовался ев. Лука, 
не обозначено было ни имени селенія, ни имени хозяина дома—Лазаря. 
Невидимому, принятъ былъ Христосъ сестрами даже не въ домѣ Лазаря, а 
въ домѣ Марфы, которая могла имѣть сама свой домъ въ той же Вифаніи. 

39. Сестра Марфы, Марія, пребывавшая у нея въ домѣ, сѣла у ногъ 
Христа какъ Его ученица (Дѣян. XXII, 3) и слушала Его со вниманіемъ. 

40. Марфѣ, которая усиленно хлопотала о приготовленіи угощенія для 
Христа и Его апостоловъ, которые, вѣроятно, были съ Нимъ, не понрави¬ 
лось, что Марія только слушаетъ спокойно рѣчи Христа, оставляя ее безъ 
помощи въ ея хозяйственныхъ хлопотахъ, и она обратилась ко Христу съ 
просьбою—сказать Маріи, чтобы та помогла ей. 

41. Господь на это, тономъ нѣкотораго дружескаго упрека, сказалъ 
Марфѣ, что напрасно она такъ старается о приготовленіи большого угощенія. 
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отвѣтъ: Мярѳа! Марѳа! ты за* 
ботвшься и суетишься о мно- 
гоиъ, 

42. а одно только нужно. Марія 
же избрала благую часть, которая 
не отнимется у нея. 

ГЛАВА XI. 

1. Случилось, что, когда Онъ въ 
одномъ мѣстѣ молился, и пересталъ, 
одинъ изъ учениковъ Его сказалъ 
Ему: Господи! научи насъ молиться, 
какъ в Іоаннъ научилъ учениковъ 
своихъ. 

2. Онъ сказалъ инъ: когда м6- 
литесь, говорите: Отче нашъ, сущій 
на небесахъ! да святится имя Твое; 
да пріидетъ Царствіе Твое; да бу¬ 
детъ воля Твоя и на землѣ, какъ 
на небѣ; 

42. По слову Господа, нужно только одно, т. е. нужна такая жо пре¬ 
данность Евангелію, какую показала Марія, забывшая обо всѣхъ хозяйст¬ 
венныхъ дѣлахъ, когда предъ нею открылась возможность безвозбранно 
слушать ученіе Христово. Нѣкоторые изъ древнихъ толкователей (напр. 
Ѳеофилактъ) понимали подъ «однимъ» (4ѵо^) одно какое нибудь кушанье, въ 
противоположность многимъ кушаньямъ, какія приготовляла Марфа, но такое 
пониманіе слишкомъ поверхностно... Впрочемъ въ большинствѣ древнихъ 
кодексовъ начало этого стиха читается такъ: «въ немногомъ же есть нужда 
или въ одномъ» (бХіусоѵ 8ё ёотіѵ, ёѵо?). Въ такомъ чтеніи дѣйствительно 
можно видѣть указаніе на то, что нужно немного (6Пу®ѵ) для насыщенія, а 
не мною (ісоііа ст. 41).—Марія же избрала благую часть... Лучшее чтеніе: 
ибо Марія... Господь Свое указаніе на то, «одно только нужно» основываетъ 
на томъ, что Марія, дѣйствительно, избрала себѣ то, что и слѣдовало избрать: 
ея часть хорошая (ауаЦ), что впрочемъ не означаетъ того, чтобы усердіе 
Марфы заслуживало осужденія, а только пока-зываетъ, что дѣло Маріи—по 
преимугцеству хорошее дѣло и что ей будетъ предоставлено слышать Христа 
и послѣ. Или же—и такъ можно истолковать—то, что Марія пріобрѣтетъ 
чрезъ это слушаніе, останется въ ней вѣчнымъ ея достояніемъ, которое не 
отнимется у нея ни при какихъ обстоятельствахъ. 

XI. 

О иолитвѣ (молитва Господня) |(1—13). Господь защищается противъ обвиненія въ 
ааклгоченіи’Имъ союза съ діаволомъ (14—26). Ублаженіе одною женщиною Матери 
Іисуса Христа (27—28). Отвѣтъ Христа требовавшимъ отъ Него знаменія (29—36). 

Обличеніе Христомъ фарисеевъ и заиоиниковъ (37—54). 

1. Неизвѣстно, въ какое время и гдѣ Господь однажды совершалъ 
молитву,—вѣроятно, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Своихъ учениковъ. По 
окончаніи этой молитвы, одинъ изъ учениковъ обратился къ Господу съ 
просьбой научить ихъ молиться,—т. е., конечно, дать какую либо опред'йіен- 
ную формулу молитвы, какъ это сдѣлалъ Креститель для своихъ учениковъ 
(ср. V, 33). 

2. Въ отвѣтъ на просьбу ученика, который, очевидно, говорилъ отъ 
лица всѣхъ другихъ учениковъ. Господь научаетъ ихъ молитвѣ «Отче нашъ». 
Такимъ образомъ молитва Господня, очевидно, была дана ученикамъ въ от- 
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3. хлѣбъ нашъ насущный по¬ 
давай намъ на каждый день; 

4. и прости намъ грѣхи наши, 
ибо и мы прощаемъ всякому должни¬ 
ку нашему;и не введи насъ въ иску¬ 
шеніе, но избавь насъ отъ лука¬ 
ваго. 

5. И сказалъ имъ: тложимъ, что 
кто-нибудь изъ васъ, имѣя друга, | 

придетъ къ нему въ полночь и ска¬ 
жетъ ему: другъ! дай мнѣ взаймы 
три хлѣба, 

6. ибо другъ мой съ дороги за¬ 
шелъ ко мнѣ, и мнѣ нечего пред¬ 
ложитъ ему; 

7. а тотъ извнутри скажетъ ему 
въ отвѣтъ: не безпокой меня, двери 
уже заперты, и дѣти мои со мною 

вѣтъ на ихъ просьбу, и ев. Матѳей, очевидно, помѣстилъ ее въ нагорной 
бесѣдѣ только потому, что началъ излагать ученіе Христа о томъ, какъ 
вообще нужно молиться (Матѳ. ѴІ, 9). Въ новѣйшихъ изданіяхъ (напр. у 
Тишендорфа) молитва Господня по ев. Луки имѣетъ болѣе сокращенный 
видъ, чѣмъ у ев. Матѳея. Такъ во 2-мъ стихѣ пропущены слова: «нашъ, 
иже на небесѣхъ> и «да будетъ воля Твоя яко на небеси и на земли». 
Нѣкоторые (напр. I. Вейсъ) приписываютъ очень большое значеніе этому 
различію, говоря, что вообще Церковь не сохранила въ подлинномъ видѣ 
словъ Христа... Но намъ кажется, что эти обвиненія напрасны и не спра¬ 
ведливы. Во первыхъ, еще нужно доказать, что дѣйствительно оба евангелиста 
не сходятся другъ съ другомъ въ передачѣ молитвы Господней. Вѣдь приня¬ 
тый въ Восточной Церкви текстъ этой молитвы, какъ его приводитъ ев. 
Лука, имѣетъ также для себя основанія въ нѣкоторыхъ древнихъ кодексахъ 
(см. прим. Тишендорфа къ 11-й гл. Луки стр. 561) и очень возможно, что 
въ тѣхъ кодексахъ евангелія отъ Луки, гдѣ молитва Господня приведена въ 
сокращенномъ видѣ, предложено чтеніе, какое существовало только въ тѣхъ 
церквахъ, гдѣ были написаны эти кодексы. На самомъ же дѣлѣ молитва 
Господня сначала одинаково записана была въ евангеліяхъ и Матѳея и 
Луки... А затѣмъ, во вторыхъ, возможно и такое предположеніе,—если при¬ 
нять за фактъ, что у Луки молитва Господня имѣетъ только пять прошеній,— 
что ев. Матѳей далъ въ своемъ евангеліи формулу молитвы, а ев. Лука 
только очертилъ ея сод^жаніе въ болѣе краткомъ видѣ, такъ какъ въ 
самомъ дѣлѣ, напр., выраженіе: «да будетъ воля твоя» въ существѣ сходно 
съ предшествующимъ прошеніемъ: «да пріидетъ Царствіе Твое». Словомъ, 
вопросъ о томъ, какой первоначально видъ имѣла молитва Господня въ 
евангеліи Луки, не можетъ еще считаться окончательно рѣшеннымъ. Цельзя, 
въ самомъ дѣлѣ игнорировать свидѣтельства Синайскаго кодекса, который 
имѣетъ у себя прошеніе «да будетъ воля твоя какъ на небѣ, такъ и на 
землѣ»...—Объясненіе на молитву Господню см. въ толк, на ев. Матѳея 
Т1, 9—13. 

3. Вмѣсто «дай», какъ сказано у Матѳея, здѣсь стоитъ слово: «пода¬ 
вай» (наст, время). Это означаетъ продолжающееся постоянно даваніе, чему 
отвѣчаетъ и далѣе употребленное выраженіе: «на каждый день» (у Матѳея: 
на сей день), т. е. день за днемъ, ежедневно. 

4. Гріъхи—болѣе опредѣленное выраженіе, чѣмъ «долги», употреблен¬ 
ное у Матѳея.—Ибо—у Матѳея: «какъ». Смыслъ въ общемъ одинаковъ 
здѣсь и тамъ.—Но избавь насъ отъ лукаваго. Это прошеніе также опускается 
въ новѣйшихъ изданіяхъ евангелія отъ Луки. По поводу его можно сказать 
тоже, что сказано выше по поводу опушеній, предполагаемыхъ во 2-мъ 
стихѣ.—Славословіе опущено въ евангеліи Луки и по нашему тексту. 

5—8. Послѣ того какъ Христосъ научилъ Своихъ учениковъ молиться. 
Онъ даетъ имъ увѣреніе въ томъ, что молитва ихъ будетъ услышана. Онъ 
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на постели; не могу встать и дать 
тёбѣ. 

8. Бели, говорю вамъ, онъ не 
встанетъ и не дастъ ему по дружбѣ 
съ нимъ, то по неотступности его, 
вставъ, дастъ ему, сколько проситъ. 

9. И Я скажу вамъ: просите, и 
дано будетъ вамъ; ищите, и най¬ 
дете; стучите, и отворятъ вамъ; 

10. ибо всякій просящій полу¬ 
чаетъ, и ищущій находитъ, и сту¬ 
чащему отворятъ. 

11. Какой изъ васъ отецъ, когс^а 
сынъ попроситъ у него хлѣба, по¬ 
дастъ ему камень? или, когда по¬ 
проситъ рыбы, подастъ ему змѣю 
вмѣсто рыбы? 

12. или, если попроситъ яйца, 
подастъ ему скорпіона? 

13. Итакъ, если вы, будучи злы, 
умѣете даянія благія давать дѣтямъ 
вашимъ, тѣмъ болѣе Отецъ Небес¬ 
ный дастъ Духа Святаго просящимъ 
у Него. 

14. Однажды изгналъ Онъ бѣса, 
который былъ нѣмъ; и когда бѣсъ 
вышелъ, нѣмой сталъ говорить; и 
народъ удивился. 

15. Нѣкоторые же изъ нихъ 
говорили; Онъ изгоняетъ бѣсовъ 
силою веедьзевула, князя бѣсов¬ 
скаго. 

16. А другіе, искушая, требо¬ 
вали отъ Него знаменія съ неба. 

говоритъ притчу о другѣ, который своими неотступными просьбами застав¬ 
ляетъ своего друга встать ночью съ постели, чтобы дать просителю три 
хлѣба для угощенія неожиданно пріѣхавшаго къ нему друга.—Положимъ что... 
Въ греч. текстѣ здѣсь не условная, а вопросительная форма предложенія, и 
только съ 7-го стиха идетъ условное предложеніе, къ которому 8-й стихъ 
является главнымъ или зак.люченіемъ (ср. Матѳ. ѴН, 9). Правильнѣе тече¬ 
ніе мысли можно бы представить въ такомъ видѣ: «Кто изъ васъ очутится 
въ такомъ положеніи, что онъ имѣетъ друга и что къ нему придетъ другъ 
въ полночь и скажетъ... и не получитъ ли онъ отвѣтъ отъ него: не безпо¬ 
кой меня..? А Я говорю вамъ...—Но неотступности ею—точнѣе: изъ за 
назойливости его (.Зіа уе аѵаІВеіаѵ). Эга назойливость, которой, повидимому. 
Господь совѣтуеіъ подражать (см. 9 ст.), не представляется дѣломъ нетер¬ 
пимымъ, потому что, какъ правильно замѣчаетъ Трѳнчъ (стр. 279), проси¬ 
тель настаиваетъ не ради себя самого, а ради другого и чтобы не измѣнить 
священному долгу гостепріимства. Такъ Авраамъ подаетъ намъ другой при¬ 
мѣръ неотступно—настойчивой просьбы: онъ также молитъ не о себѣ, а въ 
защиту Содома (Быт. ХѴШ, 23—33). 

9—10. Здѣсь находится приложеніе притчи къ положенію учениковъ 
Христовыхъ. Они также настойчиво должны просить Бога о своихъ нуждахъ 
н ихъ просьбы будутъ удовлетвсфяемы (см. Матѳ. ѴІІ, 7—8). 

11—13. (См, Матѳ, ТП, 9—10). Особенностью ев. Луки здѣсь является 
во первыхъ прибавленіе о яйцѣ и скорпіонѣ, который, свернувшись, дѣлается 
похожимъ на яйцо, да иногда и цвѣтъ кожи имѣетъ бѣлый, а во вторыхъ 
замѣна выраженія: «блага», находящагося у ев. Матѳея, выраженіемъ: 
«Духа Святаго». Впрочемъ послѣдняя замѣна не измѣняетъ существа дѣла, 
потому что источникомъ всякаго истиннаго блага является, конечно, Духъ 
Святый, такъ что все равно будетъ сказать: благо,—или Духъ Святый (какъ 
источникъ блага). 

14—26. объ исцѣленіи бѣсноватаго нѣмого ев. Лука говорить повиди¬ 
мому слѣдуя тому источнику, который былъ близокъ къ ев. Матѳея (гл. IX, 
ст. 32—34), а рѣчь Христа по поводу обвиненія, взведеннаго на Него фа¬ 
рисеями и законниками, излагаетъ держась ближе всего ев. Марка (гл. Ш, 
ст. 22—30) и частью дѣлая нѣкоторыя добавленія къ сказанію Марка.— 
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17. Но Онъ, зная помышленія 
ихъ, сказалъ выъ: всякое царство, 
раздѣлившееся само въ себѣ, опу¬ 
стѣетъ, и домъ, раздѣлившійся самъ 
въ себѣ, падетъ. 

18. Если же и сатана раздѣлился 
самъ въ себѣ, то кіівъ устоитъ 
царство его? а вы говорите, что Я 
силою веельзевула изгоняю бѣсовъ. 

19. И если Я силою веельзевула 
изгоняю бѣсовъ, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняютъ ихъ? Посему 
они будутъ вамъ судьями. 

20. Если же Я перстомъ Бо¬ 
жіимъ изгоняю бѣсовъ, то конечно 
достигло до васъ Царствіе Божіе. 

21. Когда сильный съ оружіемъ 
охраняетъ свой домъ, тогда въ 
безопасности его имѣніе; 

22. когда же сильнѣйшій его на¬ 
падаетъ на него и побѣдитъ его, 
тогда возьметъ все оружіе его, на 
которое онъ надѣялся,и раздѣлитъ 
похищенное у него. 

23. Кто не со Мною, тотъ про¬ 

тивъ Мена; и кто не собираетъ с» 
Мною, тотъ расточаетъ. 

24. Когда нечистый духъ вый¬ 
детъ изъ человѣка, то ходитъ по 
безводнымъ мѣстамъ, ища по¬ 
коя, и не находя говоритъ: воз¬ 
вращусь въ домъ мой, откуда вы¬ 
шелъ. 

25. И пришедъ находитъ ег» 
выметеннымъ и убраннымъ; 

26. тогда идетъ и беретъ съ 
собою семь другихъ духовъ, злѣй¬ 
шихъ себя, и вошедшн живутъ 
тамъ: и бываетъ для человѣка того 
послѣднее хуже перваго. 

27. Когда же Онъ говорилъ это» 
одна женщина, возвысивши голосъ 
изъ народа, сказала Ему: блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы. 
Тебя питавшіе! 

28. А Онъ сказалъ; блаженны 
слышащіе слово Божіе и соблю¬ 
дающіе его. 

29. Когда же народъ сталъ схо¬ 
диться во множествѣ, Онъ началъ 

Нѣмъ—см. Марк. IX, 17.—Нѣкоторые—это, очевидно, были фарисеи (см. 
Матѳ. IX, 34).—А другіе, искушая... Это прибавленіе самого ев. Луки (см. 
Марк. УШ, 11 и Матѳ. XVI, 1).—Но Онъ, зная... см. Матѳ. XII, 24 и сл.— 
Перстомъ Ьоокіимъ—у Матѳ.: Духомъ Божіимъ (12, 28). Лука нерѣдко 
употребляетъ такія образныя выраженія (см. напр. I, 66, 71, ІА). Перстъ— 

8Т0 внѣшнее выраженіе Божеской дѣятельности (ср. Исх. УШ, 19).—КогЭа 
сильный... Эта притча здѣсь изложена полнѣе, чѣмъ у Матѳея (12, 29) и 
примыкаетъ къ сравненію, приведенному еще въ книгѣ пр. Исаіи (ХЫХ, 24)— 
Кото не со Мною—см. Матѳ. XII, 30.—Когда нечистый духъ—см. Матѳ. XII, 
43—45. Вѣроятно, присоединяя этотъ отдѣлъ (24—26 ст.), ев. Лука хотѣлъ 
объяснить, что такое собственно представляютъ собою тѣ обычныя изгнанія 
бѣсовъ, которыя совершались и учениками фарисеевъ. Эти экзорцисты не 
исцѣляли человѣка на всегда, а только на время, и господства сатаны 
надъ людьми уничтожить были не въ силахъ. 

27—28. Замѣчаніе о женщинѣ, по всей вѣроятности, имѣвшей дѣтей и, 
можетъ быть, не совсѣмъ хорошихъ дѣлаетъ одинъ ев. Лука. Господь на 
восклицаніе этой женщины, которая ставила высоко только тѣлесное отно¬ 
шеніе Матери Христа къ ея Сыну, говоритъ, что одного тѣлеснаго прибли¬ 
женія ко Христу мало, для того чтобы быть блаженнымъ,—что для этого 
требуется и душевная близость ко Христу—охота къ слушанію и храненію 
слова Божія, которое возвѣщаетъ Онъ.—Блаженны слышащіе .. Точнѣе: «даі 
Но блаженны также»... ([і-гѵооѵуе [іахарюі) или: «напротивъ, блаженны и т. д.». 

29—32. Рѣчь по поводу требованія отъ Христа знаменія съ неба ев. Лука 
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говорить: родъ сей лукавъ; онъ 
ищетъ знаменія, и знаменіе не 
дастся ему, кромѣ знаменія Іоны 
пророка; 

30. ибо, кй.къ Іона былъ знаме¬ 
ніемъ для Ниневитянъ, тё,къ будетъ 
и Сынъ Человѣческій для рода 
сого 

31. Царица Южная возстанетъ 
на судъ съ людьми рода сего и 
осудитъ ихъ, ибо она приходила 
отъ предѣловъ земли послушать 
мудрости Соломоновой, и вотъ, 
здѣсь больше Соломона. 

32. Ниневитяне возстанутъ на 
судъ съ родомъ симъ и осудятъ 
его, ибо они покаялись отъ пропо¬ 
вѣди Іоннной, и вотъ, здѣсь больше 
Іоны. 

33. Никто, зажегши свѣчу, не 
ставитъ ея въ сокровенномъ мѣстѣ, 
ни подъ сосудомъ, но на под¬ 
свѣчникѣ, чтобы входящіе видѣли 
свѣтъ. 

34. Свѣтильникъ тѣла есть око; 
итакъ, если око твое будетъ чисто, 
то и все тѣло твое будетъ свѣтло; 
а если оно будетъ худо, то и тѣло 
твое будетъ темно; 

35. итакъ смотри; свѣтъ, кото¬ 
рый въ тебѣ, не есть ли тьма? 

36. Если же тѣло твое псе свѣтло 
и не имѣетъ ни одной темной части, 
то будетъ свѣтло все тй,къ, какъ 
бы свѣтильникъ освѣщалъ тебя 
сіяніемъ. 

37. Когда Онъ говорилъ это, 
одинъ фарисей просилъ Его къ 
себѣ обѣдать; Онъ пришелъ и воз¬ 
легъ. 

38. Фарисей же удивился, уви¬ 
дѣвъ, что Онъ не умылъ^?г/к» передъ 
обѣдомъ. 

39. Но Господь сказалъ ему: нынѣ 
вы, фарисеи, внѣшность чаши и 
блюда очищаете, а внутренность 
ваша исполненна хищенія и лу¬ 
кавства. 

излагаетъ сходно въ общемъ съ ев. Матѳеемъ (см. Матѳ. XII, 39—42).—О 
знаменіи Іоны пророка ев. Лука говоритъ короче, чѣмъ Матѳей. Іона былъ 
для Ниневитянъ знаменіемъ того, что къ нимъ посланъ онъ истиннымъ Бо¬ 
гомъ, именно на это указывала его удивительная судьба (спасеніе Изъ чрева 
кита пос.іѣ трехдневнаго тэмъ пребыванія); Христосъ же станетъ для совре¬ 
меннаго Ему поколѣнія знаменіемъ того, что Онъ посланъ Богомъ какъ Мессія 
также чрезъ Свою личную судьбу (какъ возставшій изъ чрева земли послѣ 
трехдневнаго тамъ пребыванія.—Зигабенъ).—Съ людьмирода сего—правильнѣе: 
«съ мужами»... Очевидно, здѣсь противополагается женщина мужчинамъ: 
женщина имъ служитъ примѣромъ! 

33—36 Здѣсь Господь показываетъ, какъ напрасно предъявляемое Ему 
фарисеями требованіе чудесныхъ знаменій. Зачѣмъ эти знаменія, когда во 
Христѣ ЯВИ.ІСЯ свѣтъ божественнаго откровенія, который можетъ быть видимъ 
всѣмиѴ Нужно только имѣть здоровыя очи души, чтобы воспринять этотъ 
свѣтъ; подъ свѣчею можно разумѣть Самого Христа какъ свѣтъ міра. Толков, 
отдѣльныхъ изреченій см. у Матѳ. У, 15 и ѴІ, 22—23. 

37. Когда говорилъ—правильнѣе; «когда сказалъ это».—Онъ пришелъ 
для того, чтобы дать вразумленіе фарисеямъ (Ѳеофилактъ). 

38. Фарисей—вѣроятно въ душѣ своей удивился тому, что Христосъ, 
только что приходившій въ соприкосновеніе съ народомъ и изгонявшій бѣса, 
не совершилъ, садясь за обѣдъ, обычнаго омовенія (ср. Марк. VII, 2). 

39. Господь начинаетъ здѣсь обличать фарисеевъ въ ложномъ благо¬ 
честіи, повторяя то же, что, по евангелію отъ Матѳея, онъ высказалъ въ своей 
рѣчи противъ фарисеевъ въ Іерусалимѣ (Матѳ. гл. ХХШ). Можно полагать, что 
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40. Неразумные! не Тотъ же ли, 
Кто сотворилъ внѣшнее, сотворилъ 
и внутреннее? 

41. Подавайте лучше милостыню 
изъ того, чтб у васъ есть: тогда 
все будетъ у васъ чисто. 

42. Но горе вамъ, фарисеямъ, 
что даете десятину съ мяты, руты 
и всякихъ овощей, и нерадите о 
судѣ и любви Божіей: сіе надле¬ 
жало дѣлать, и того не оста¬ 
влять. 

ев. Лука только пріурочилъ къ втому обѣду эти обличенія. На самомъ дѣлѣ 
едва ли возможно допустить, чтобы Господь обратился съ ними къ хозяину 
дома и его друзьямъ: настоящее имъ мѣсто имѣется именно тамъ, гдѣ онѣ 
находятся у ев. Матѳея.—Нынѣ вы,—т. е. вотъ, вы!—Л внутренность ваша... 
У Матѳея это выражено нѣсколько не такъ (Матѳ. ХХШ, 25). Тамъ сра¬ 
внивается внѣшность н внутреннее содержаніе чаши и блюда, а здѣсь—внѣ¬ 
шняя чистота сосудовъ и внутренняя нечистота пьющихъ и вкушающихъ 
изъ нихъ. 

40. Богъ сотворилъ и внѣшнія вещи, и внутренній міръ человѣка. Какъ 
же поэтому неразумно заботиться о чистотѣ только внѣшняго творенія Божія, 
забывая о внутреннемъ своемъ мірѣ! 

41. Этотъ стихъ представ-ляется очень груднымъ для изъясненія. Весьма 
неожиданнымъ является заключеніе: «подавайте лучше милостыню». Причемъ 
здѣсь подача милостыни? Вѣдь рѣчь шла объ умовеніи предъ лзбѣдомъ... Б. 
Вейсъ находитъ возможнымъ однако установить нѣкоторую связь этого стиха 
съ предыдущимъ. «Къ тому, что сказано въ ст. 40-мъ, говоритъ онъ, здѣсь 
сверхъ того (тгХ-ііѵ) указанъ еще способъ, какъ очищать чаши и блюда: нужно 
отдавать то, чтб заключаютъ въ себѣ эти чаши и сосуды (внутреннее ихъ) 
какъ милостыню,—и вотъ все для васъ въ такомъ случаѣ будетъ чисто—не 
понадобится и установленныхъ у васъ обрядовыхъ очищеній! Они вамъ не 
будутъ нужны потому, что вамъ все будетъ чисто—ничто не осквернитъ васъ»! 
Очень можетъ быть, что фарисеи дѣйствительно не любили подавать мило¬ 
стыню и Господь въ настоящемъ случаѣ обличаетъ этотъ ихъ недостатокъ. 
Но во всякомъ случаѣ такое толкованіе нельзя не признать нѣсколько искус¬ 
ственнымъ. Бо.лѣе правдоподобнымъ представляется другое объясненіе этого 
мѣста, данное Клейномъ въ «журналѣ для нбвозав. богословія» (1906 сір. 
252—254). Клейнъ находитъ сходство между заключающимся въ разсматри¬ 
ваемомъ стихѣ наставленіемъ Христа и словами пр. Исаіи о томъ, въ чемъ 
состоитъ сущность омовенія. По мысли пророка (Ис. I, 16), сущность омо¬ 
венія состоитъ въ очищеніи себя отъ нечистоты грѣховной, и Господь здѣсь 
приводитъ несомнѣнно начало Ібто стиха изъ І-й главы Исаіи. Но употре¬ 
бленный здѣсь у Исаіи глаго.лъ *.закки* (въ формѣ гифилъ «гизакку») ев. 
Матѳей перевелъ правильно словомъ «очищать» (ХХШ, 26 очисти ррежде...), 
а ев. Лука понялъ его въ его позднѣйшемъ, арамейскомъ, значеніи; «давать 
милостыню». Поэтому, если замѣнить здѣсь коренное слово «гизакку» словомъ 
«очистите» (тб. чтб у васъ есть), то смыслъ получится яснѣй и сохранится 
связь съ предыдущимъ стихомъ. Господь совѣтуетъ фарисеямъ очистить или 
соблюдать въ чистотѣ все, чтб они имѣютъ не одни чаши и блюда, не руки 
только—а и душу свою: тогда имъ не страшна будетъ никакая внѣшняя не¬ 
чистота. 

42. (См. Матѳ. ХХШ, 23). Горе фарисеямъ, потому что они держатся 
совершенно иныхъ правилъ.—Руты—(то тсі^і-аѵоѵ) вмѣсто упоминаемаго у Мат¬ 
ѳея «аниса».—Вслкілхъ овощей—всякая садовая растительность (ігаѵ Ха^^аѵоѵ) 
вмѣсто «тмина», о которомъ упомянуто у Матѳея. 
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43. Горе вамъ, фарисеямъ, что 
любите предсѣдавія въ синагогахъ 
ш привѣтствія въ народныхъ со¬ 
браніяхъ. 

44. Горе вамъ, внижниви и. фа¬ 
рисеи, лицемѣры, что вы—вавъ 
гробы сврытые, надъ воторыми 
люди ходятъ и не знаютъ того. 

45. На это нѣвто изъ завонни- 
ковъ свазалъ Ему: Учитель! говоря 
это. Ты и насъ обижаешь. 

46. Но Онъ свазалъ: и вамъ, 
завонниваыъ, горе, что налагаете 
на людей бремена неудобоносимыя, 
а сами и однимъ перстомъ своимъ 
не дотрогивайтесь до нихъ. 

47. Горе вамъ, что строите гроб¬ 
ницы проровамъ, воторыхъ избили 
отцы ваши: 

48. симъ вы свидѣтельствуете о 
дѣлахъ отцовъ вашихъ и согла¬ 
шаетесь съ ними; ибо они избили 
нрорововъ, а вы строите имъ гроб¬ 
ницы. 

49. Потому и премудрость Божія 
свазала: пошлю въ нимъ нрорововъ 
в Апостоловъ, и изъ нихъ однихъ 
убьютъ, а другихъ изгонятъ; 

50. да взыщется отъ рода сего 
вровь всѣхъ нрорововъ, пролитая 
отъ созданія міра, 

51. отъ врови Авеля до врови 

43. (См. Матѳ. ХХШ, 5—7). Ев. Лука сокращаетъ здѣсь рѣчь Христа 
въ виду того, что нѣкоторыя ея частности непонятны были для его чита¬ 
телей 

44. (См. Матѳ. ХХШ, 27). Мысль сравненія, приводимаго у ев. Луки 
нѣсколько иная, чѣмъ у Матѳея. Лука изображаетъ фарисеевъ подобными 
гробамъ, невыкрашеннымъ яркою желтою краскою, которая всѣмъ давала 
знать, что тутъ находится гробница съ тѣ.томъ умершаго человѣка. Видя это, про¬ 
хожій сторонился, чтобы какъ нибудь не задѣть за гробницу и не оскверниться. 
А фарисея не узнаешь: по виду онъ какъ и всѣ другіе люди, можетъ быть, 
даже еще благочестивѣе другихъ, такъ что люди легко могутъ поддаться его 
вліянію, очень пагубному для нравственной жизни человѣка. 

45. Законникъ, видимо, не принадлежалъ открыто фарисейской партіи, 
но, все, что Господь доселѣ говорилъ о фарисеяхъ, относилось и къ нему, потому 
что онъ сходился, какъ другіе законники, съ фарисеями во многомъ. 

46. См. Матѳ. ХХШ, 4. 
47. См. Матѳ. ХХШ, 29 и сл. 
48. А вы строите шіъ гробницы. Обычное толкованіе этого мѣста такое: 

строя гробницы или, вѣрнѣе, поддерживая ихъ, іудеи этимъ самымъ одобря¬ 
ютъ и тѣ убійства пророковъ, какія совершены были въ древности ихъ пред¬ 
ками. Но нельзя не сознаться, что такое толкованіе довольно неестественно. 
Поэтому лучше принять мысль Шгира, что Господь здѣсь вовсе не признаетъ 
поддерживаніе гробницъ пророческихъ дѣломъ дурнымъ, а говоритъ только, 
что современные Ему евреи не далеко ушли въ отношеніи къ пророкамъ и 
ихъ ученію огъ своихъ предковъ. Тѣ не слушали пророковъ и даже умерщ¬ 
вляли ихъ—конечно, иногда,—а эти ограничиваютъ свое отношеніе къ проро¬ 
камъ то.лько тѣмъ, что сгроютъ имъ памятники—словъ же ихъ не исполняютъ... 

49. Потому,—т. е. изъ за этого вашего согласія съ вашими отцами-убій- 
цами пророковъ.—Пре-чудрость Божія... Это не цитата изъ Ветхаго Завѣта, 
такъ какъ такого мѣста нѣтъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, ни собственное, ранѣе ска¬ 
занное, изреченіе Христа. Можно думать, что Христосъ разумѣетъ здѣсь Бога, 
Который послалъ въ Ветхомъ Завѣтѣ пророковъ, а въ Новомъ—апостоловъ. 
У Матѳея, повидимому, Христосъ говоритъ о Самомъ Себѣ (ХХШ, 34). 

50—51. См. Матѳ. ХІШ, 35. 
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Захаріи, убитаго между жертвен¬ 
никомъ и храмомъ. Ей, говорю 
вамъ, взыщется отъ рода сего. 

52. Горе вамъ, законникамъ, что 
вы взяли ключъ разумѣнія: сами 
не вошли и входящимъ воспрепят¬ 
ствовали. 

53. Когда Онъ говорилъ имъ 
это, книжники и фарисеи начали 
сильно приступать къ Нему, вы¬ 
нуждая у Него отвѣты на многое, 

54. подъискиваясь подъ Него в 
стараясь уловить что-нибудь изъ 
устъ Его, чтобы обвинить Его. 

ГЛАВА XII. 

1. Между тѣмъ, когда собрались 
тысячи народа, такъ-что тѣснили 
другъ друга. Онъ началъ говорить 
сперва ученикамъ Своимъ: береги¬ 
тесь закваски фарисейской, которая 
есть лицемѣріе. 

2. Нѣтъ ничего сокровеннаго. 

чтб не открылось бы, и тайнаго, 
чего не узнали бы. 

3. Посему, чтб вы сказали въ 
темнотѣ, т6 услышится во свѣтѣ; 
и что говорили на ухо внутри дома, 
т6 будетъ провозглашено на кро¬ 
вляхъ. 

52. (См. Матѳ. ХХШ, 13). Ев. Лука говоритъ не о томъ, что книжники 
не пускаютъ другихъ въ парство небесное, какъ сказано у Матѳея, а о томъ, 
что они удержали у себя ключъ къ познанію, т. е. къ познанію божественной 
спасительной истины, какъ она явилась во Христѣ. Истина похожа на запертый 
домъ, куда можно проникнуть только имѣя ключъ. Но ключъ этотъ находится 
въ рукахъ не народа, а немногихъ книжниковъ: они своимъ ученіемъ помѣ¬ 
шали народу воспользоваться ученіемъ Христа, познать истину. 

53—54. Книжники и фарисеи, когда Христосъ вышелъ изъ дома фаг 
рисея (такъ читается въ лучшихъ кодексахъ вмѣсто «говорилъ») начали 
всѣми мѣрами вынуждать у Него отвѣты на свои вопросы, чтобы на чемъ 
нибудь поймать Его... 

XII. 

Увѣщанія къ открытому исповѣданію вѣры (1—12). ;ІІритча о безумномъ богачѣ (13—21). 

О собираніи земныхъ сокровищъ (22-34). О [бдительности и вѣрностнЗ(35 —48). С) 

борьбѣ, какую придется переживать послѣдователямъ Христа [(49—53). О знаменіахъ 
времени (64— 59). 

1. Въ слѣдующемъ далѣе отдѣлѣ (до 13 го ст.) ев. Лука держится 
евангелія Матѳея или того источника, который былъ близокъ къ этому еван¬ 
гелію (ср Матѳ. X, 17—33).—Берештесъ закваски фарисейской—см. Матѳ. 
ХУІ, 6.—Которал есть лицемѣріе^—т. е. берегитесь потому, что эта закваска, 
проникающая всю натуру фарисея, есть лицемѣріе (ср. Матѳ. VI, 2). 

2. Въ чемъ связь рѣчи съ предыдущимъ стихомъ? Несомнѣнно, Господь 
указываетъ теперь на безполезность лицемѣрія: все равно истина со време¬ 
немъ непремѣнно выйдетъ наружу (см. Матѳ. X, 26—27). 

3. Нѣкоторые толкуютъ это въ приложеніи къ проповѣди апостоловъ, 
сначала прикрывающейся, а потомъ, съ побѣдою христіанства, возвѣщаемой 
открыто. Но проще и естественнѣе видѣть здѣсь продолженіе рѣчи о безпо¬ 
лезности лицемѣрія: какъ ни скрываетъ лицемѣръ свое душевное состояніе, 
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4. Говорю же вамъ, друзьямъ 
Моимъ: не бойтесь убивающихъ 
тѣло и потомъ не могущихъ ничего 
болѣе сдѣлать; 

5. но скажу вамъ, кого бояться: 
бойтесь того, кто, по убіеніи, мо¬ 
жетъ ввергнуть въ геенну; ей, го¬ 
ворю вамъ, того бойтесь. 

6. Не пять ли малыхъ птицъ 
продаются за два ассарія? и ни одна 
изъ нихъ не забыта у Бога. 

7. А у васъ и волосы на головѣ 
всѣ сочтены. Итакъ не бойтесь: вы 
дороже многихъ малыхъ птицъ. 

8. Сказываю же вамъ: всякаго, 
кто исповѣдаетъ Меня предъ че¬ 
ловѣками, и Сынъ Человѣческій 
исповѣдаетъ предъ Ангелами Бо¬ 

жіими; 
9. а кто отвергнется Меня предъ 

человѣками, тотъ отверженъ будетъ 
предъ Ангелами Божіими. 

10. И всякому, кто скажетъ 
слово на Сына Человѣческаго, про¬ 
щено будетъ; а кто скажетъ хулу на 
Святаго Духа, тому не простится. 

11. Когда же приведутъ васъ 
въ синагоги, къ начальствамъ и 
властямъ, не заботьтесь, кѣкъ или 
чтб отвѣчать, или чтб говорить: 

12. ибо Святый Духъ научитъ 
васъ въ тотъ часъ, чтб должно го¬ 
ворить. 

13. Нѣкто изъ народа сказалъ 
Ему: Учитель! скажи брату моему, 
чтобы онъ раздѣлилъ со мною на¬ 
слѣдство. 

14. Онъ же сказалъ человѣку 
тому: кто поставилъ Меня судить 
иди дѣлить васъ? 

оно въ концѣ концовъ все же обнаружится явно для всѣхъ.—Во сттѣ,— 
т. е. при дневномъ свѣтѣ. 

4—7. (См. Матѳ. X, 28—31). До сихъ поръ Господь говорилъ о лице¬ 
мѣрахъ, теперь же обращается къ друзьямъ Своимъ. Оть нихъ Онъ ждегь 
не лицемѣрной преданности, а открытаго и честнаго, безбоязненнап^ 
служенія. 

8—9. (См. Матѳ. X, 32—33). Господь здѣсь убѣждаетъ учениковъ къ 
твердому исповѣданію своей вѣры и указываетъ на ожидающую ихъ за это 
награду.—Предъ ангелами Боокгими. Ев. Лука говоритъ объ ангелахъ какъ 
о слугахъ, окружающихъ престолъ Небеснаго Царя. Ев. Матѳей—прямо объ 
Отцѣ Небесномъ, предъ Коимъ Христосъ признаетъ Своими вѣрныхъ Его 
исповѣдниковъ. 

^ 10. (См. Матѳ. XII, 32). Отъ исповѣдниковъ Христа рѣчь переходитъ 
къ невѣрующимъ во Христа, которые будутъ. говорить противъ Сына Чело¬ 
вѣческаго, а отъ этихъ—къ хулителямъ Святаго Духа. 

11 —12. По ев. Лукѣ, хулителями Духа Святаго должны быть признаны 
начальства и власти, которыя не будутъ признавать учениковъ Христовыхъ 
посланниками Божіими, говорящими подъ дѣйствіемъ Св. Духа (см. Матѳ. 
X, 17—20). 

13—14. Это замѣчательное событіе отмѣчаетъ только одинъ ев. Лука. 
Кто-то изъ слушателей Христа —во всякомъ случаѣ не ученикъ Христа, 
потому что ученикъ едва ли отважился бы приступить предъ лицомъ народа 
съ подобнымъ вопросомъ ко Христу—кто-то, очевидно, занятый чрезвычайно 
своимъ дѣломъ, перебилъ Христа вопросомъ или просьбою: Учитель! Скажи 
брату... Очевидно, что братъ его неправильно присвоилъ себѣ все наслѣд¬ 
ство послѣ отца, и онъ желалъ, чтобы Великій Учитель народный вступился 
за него: быть можетъ—думалъ онъ—братъ послушаетъ Учителя... Но Гос¬ 
подь коротко отвѣтилъ ему, что Онъ не поставленъ на дѣло раздѣленія 
имуществъ. *Человѣкъ*\ (такъ слѣдуетъ перевести здѣсь обращеніе Христа 
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15. При ѳтоыъ сказалъ имъ: 
смотрите, берегитесь любостяжанія, 
ибо жизнь человѣка не зависитъ 
отъ изобилія его имѣнія. 

16. И сказалъ имъ притчу: у 
одного богатаго человѣка былъ хо¬ 
рошій урожай въ полѣ; 

17. и онъ разсуждалъ самъ съ 
собою: чтб мнѣ дѣлать? некуда мнѣ 
собрать плодовъ моихъ. 

18. И сказалъ: вотъ чтб сдѣлаю: 
сломаю житницы мои и построю 

ббльшія, и соберу туда весь хлѣбъ 
мой и все добро мое, 

19. и скажу душѣ моей: душа! 
много добра лежитъ у тебя на многіе 
годы: покойся, ѣшь, пей, веселись. 

20. Но Богъ сказалъ ему; без¬ 
умный! въ . сію ночь душу твою 
возьмутъ у тебя; кому же доста¬ 
нется т6, чтб ты заготовилъ? 

21. Такъ бываетъ съ тѣмъ, кто 
собираетъ сокровища для себя, а 
не въ Бога богатѣетъ. 

аѵОрштге). Кто поставилъ... Господь называетъ обратившагося къ Нему 
«человѣкомъ»—названіе, показывающее нѣкоторое неодобревіе самой просьбы 
(ср. Рим. II, 1; IX, 20). Затѣмъ Господь явно отстраняется отъ участія въ 
дйахъ чисто гражданскаго характера. Онь пришелъ для того, чтобы возвѣ¬ 
щать Евангеліе, и разъ Евангеліе утвердится въ сердцахъ людей, оно само 
уже преобразуетъ и измѣнитъ весь строй общественной жизни. На основаніи 
Евангелія могло развиться вполнѣ справедливое христіанское законодатель¬ 
ство—обновленіе внутреннее должно было повести и къ обновленію внѣшнему, 
гражданскому (см. объ этомъ брош. Розанова Н. II. Соціально-экономическая 
жизнь и Евангеліе стр. 1—5). 

15. Господь указываетъ на то, что побужденіемъ къ высказанной «человѣ¬ 
комъ» просьбы было любостяжаніе—жадность, и при этомъ убѣждаетъ бояться 
этого чувства.—Ибо жизнь. Какая жизнь? Обыкновенная физическая жизнь, или 
жизнь вѣчная? Изъ 20-го стиха видно, что здѣсь можетъ разумѣться только 
первая—простое существованіе, продолжительность котораго не зависитъ отъ 
того, сколько кто сумѣлъ накопить себѣ богатства: Богъ неожиданно пола¬ 
гаетъ конецъ жизни человѣка богатаго и продолжаетъ лѣта бѣдняка. 

16—21. Притча о безумномъ богачѣ какъ нельзя лучше подтверждаетъ 
собою мысль 15-го стиха—о ненадежности богатства для удлиненія человѣ¬ 
ческой жизни.—Некуда мнѣ собратъ плодовъ моихъ. У богача на виду 
были, конечно, тысячи нуждающихся, которымъ бы онъ и долженъ былъ 
отдать избытокъ урожая, но онъ какъ будто совершенно не считаетъ себя 
обязаннымъ помогать ближнимъ и думаетъ только о себѣ, чтобы ему-то бы<ъ 
спбкойнымъ за будущее, когда быть можетъ не будетъ урожая.—Сказку душѣ 
моей. Душа здѣсь берется какъ «сѣдалище чувствованій»: она будетъ чув¬ 
ствовать удовольствіе, которое дастъ человѣку богатство (душа—по греч. 
^оу^-ц—это именно низшая сторона душевной жизни въ отличіе отъ яѵе5|ха— 
высшей стороны этой жизни).—Богъ сказалъ ему. Когда и какъ—не сказано: 
яти недомолвки вообще свойственны притчѣ (Ѳеофилактъ).—Потребуютъ— 
опять не сказано: кто. Можно, конечно, здѣсь видѣть ангеловъ—«ангеловъ 
смерти, которые исторгнутъ душу сопротивляющагося животодюбца» (Ѳеофи¬ 
лактъ. Ср. Лук. XVI, 22).—Въ Бога богатѣетъ (еіс Ѳеоѵ и)^о^йо)ѵ)—это не 
значитъ: собирать богатство для того, чтобы употреблять его во славу Божію, 
потому что въ. такомъ случаѣ было бы удержано предыдущее выраженіе; 
собираетъ сокровища (ОтізаиріСеіѵ) и противоположеніе заключалось бы только 
въ различіи цѣлей обогащенія, тогда какъ несомнѣнно Господь противопо¬ 
лагаетъ обогагценге вообще полному равнодушію къ собиранію имѣнія. Не 
можетъ здѣсь быть и рѣчи о собираніи неветшающихъ богатствъ—благъ 
мессіанскаго царства, потому что это все же будетъ накопленіемъ сокровищъ 
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22. И сказалъ ученикамъ Своимъ: 
посему говорю вамъ: не заботьтесь 
для души вашей, чтб вамъ ѣсть, 
ни для тѣла, во чтб одѣться: 

23. душа больше пищи, и тѣло— 
одежды. 

24. Посмотрите на вороновъ: 
они не сѣютъ, ни жнутъ; нѣтъ у 
нихъ ни хранилищъ, ни житницъ, и 
Богъ питаетъ ихъ: сколько же вы 
лучше птицъ? 

25. Да и кто изъ васъ, заботясь, 
можетъ прибавить себѣ роста хотя 
на одинъ локоть? 

26. Итакъ, если и малѣйшаго 
сдѣлать не можете, чтб заботитесь 
о прочемъ? 

27. Посмотрите на лиліи, какъ 
онѣ ростутъ: не трудятся, ни пря¬ 
дутъ; но говорю вамъ, что и Со¬ 
ломонъ во всей славѣ своей не 
одѣвался такъ, к&къ всякая изъ 
нихъ. 

28. Если же траву на полѣ, ко¬ 

торая сегодня есть, а завтра бу¬ 
детъ брошена въ печь, Богъ такъ 
одѣваетъ, то кольми паче васъ, 
маловѣры. 

29. Итакъ не ищите, чтб вамъ 
ѣсть, или чтб пить, и не безпо¬ 
койтесь, 

30. потому что всего этого ищутъ 
люди міра сего; вашъ же Отецъ 
знаетъ, что вы имѣете нужду въ 
томъ; 

31. наипаче ищите Царствія 
Божія, и это все приложится вамъ. 

32. Не бойся, малое стадоі ибо 
Отецъ вашъ благоволилъ дать вамъ. 
Царство. 

33. Продавайте имѣнія ваши н 
давайте милостыню. Приготовляйте 
себѣ влагалища неветшающія, со¬ 
кровище неоскудѣвающее на небе¬ 
сахъ, куда воръ не приближается, 
и гдѣ моль не съѣдаетъ; 

34. ибо, гдѣ сокровище ваше, 
тамъ и сердце ваше будетъ. 

«для себя», хотя это—сокровища другого рода... Поэтому ничего не остается 
какъ принять толкованіе Б. Вейса, по которому «богатѣть въ Бога*—зна¬ 
читъ: быть богатымъ благами, которыя Самъ Богъ признаетъ за блага (ср. 
выраженіе ст. 31-го: наипаче ищите царствія Божія). 

24—31. Изреченія эти, въ которыхъ раскрываются мысли притчи о 
безумномъ богачѣ, въ ев. Матѳея помѣщены въ нагорной бесѣдѣ (см. Матѳ. 
УІ, 25—33).—И не безпокойтесь (ст. 29 (і'») }іехеа)р(Сеа&е)—правильнѣе «не 
заноситесь слишкомъ» въ своихъ требованіяхъ, предъявляемыхъ къ жизни 
вообще. 

32—34. Не бойся малое стадо... Эти слова находятся только у ев. 
Луки. Здѣсь Господь даетъ увѣреніе Своимъ ученикамъ въ томъ, что ихъ 
стремленіе къ царству Божію (ст. 31) достигнетъ своей цѣли. А они и 
могли бояться именно того, что имъ, пожалуй, не придется войти въ эго 
царство, потому что они во всякомъ случаѣ представляли собою только 
крайне маленькій кружокъ (малое стадо), тогда какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
по общему тогдашнему представленію, царство Мессіи было предназначено 
народу избранному въ его цѣломъ. «Что же въ самомъ дѣлѣ представляемъ 
мы собою»?—могли думать апостолы.—«Что же это за «царство» будетъ, въ 
которомъ будемъ только мы съ немногими другими послѣдователями Христо¬ 
выми»? Но Господь разсѣиваетъ всѣ йхъ сомнѣнія указаніемъ на «благово¬ 
леніе» Божіе: царство предъ вами откроется (ср. І^П, 29 и сл.)—конечно 
славное небесное царство Мессіи.—Продавайте имѣнія... Эта цѣль такъ 
важна, что вы для нея должны жертвовать своимъ земнымъ достояніемъ. 
Это уже, конечно, относится не къ однимъ апостоламъ, а и ко всѣмъ послѣ- 
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35. Да будутъ чресла ваши пре¬ 
поясаны и свѣтильники горящи; 

36. и вы будьте подобны людямъ, 
ожидающимъ возвращенія госпо¬ 
дина своего съ брава, дабы, когда 
придетъ и постучитъ, тотчасъ отво¬ 
рить ему. 

37. Блаженны рабы тѣ, кото¬ 
рыхъ господинъ пришедъ найдетъ 
бодрствующими; истинно говорю 
вамъ, онъ препояшется и посадитъ 
ихъ, и подхода станетъ служить имъ. 

38. И если придетъ во вторую 
стражу, и въ третью стражу при¬ 
детъ, и найдетъ ихъ такъ, то бла 
женны рабы тѣ. 

39. Вы знаете, что если бы вѣ¬ 
далъ хозяинъ дома, въ который часъ 
придетъ воръ, то бодрствовалъ бы 
и не допустилъ бы подкопать домъ 
свой: 

40. будьте же и вы готовы, ибо, 
въ который часъ не думаете» прі¬ 
идетъ Сынъ Человѣческій. 

41. Тогда сказалъ Ему Петръ: 
Господи! въ намъ ли притчу сію 
говоришь, или и ко всѣмъ? 

42. Господь же сказалъ: втб 
вѣрный и благоразумный домопра¬ 
витель, котораго господинъ поста¬ 
вилъ надъ слугами своими разда¬ 
вать имъ въ свое время мѣру хлѣба? 

дователямъ Христовымъ (см. Матѳ. VI, 19—21).—Приготовляйте себѣ. Дру¬ 
гимъ вы отдадите свои земныя стяжанія, но позаботьтесь и о себѣ—старай¬ 
тесь пріобрѣсти себѣ небесное сокровище, т. е. входъ въ славное царство 
Христово. Однако нельзя думать, что это будетъ достигнуто однимъ раздая- 
ніемъ своего имѣнія бѣднымъ или одною милостынею: милостыня, раздача 
своего имѣнія только освободить человѣка, отъ препятствія, какимъ является 
богатство для человѣка, который стремится къ пріобрѣтенію царства небес¬ 
наго, но кромѣ этого ищущій такого царства долженъ приложить всѣ свои 
силы къ достиженію поставленной имъ для себя цѣли.—Влагалища не вет¬ 
шающія, т. е. такія хранилища небесныхъ сокровищъ, которыя никогда не 
изнашиваются и изъ которыхъ ничто не просыпется. 

35—40. Съ рѣчью о будущемъ славномъ царствѣ Мессіи тѣсно свя¬ 
зана и рѣчь, гдѣ Христосъ убѣвдаетъ апостоловъ быть особенно бдительными 
въ ожиданіи открытія этого царства.—Да будутъ чресла... т. е. будьте въ 
полной готовности встрѣтить грядущаго Мессію. Слугамъ приходилось быстро 
ходить, прислуживая господину, и потому они должны были подпоясывать 
свою одежду, чтобы она не путалась у нпхъ въ ногахъ. Точно также, встрѣ¬ 
чая ночью своего господина, они должны были держать въ рукахъ свѣтиль¬ 
ники. Господинъ изображается идущимъ съ брака—не съ своего, а просто 
съ чьей то свадьбы.—Блаженны рабы тѣ... Этимъ приточнымъ изреченіемъ 
Господь хочетъ указать на несомнѣнность праведнаго воздаянія, какое полу¬ 
чатъ при открытіи славнаго царства Мессіи всѣ вѣрные Его слуги: госпо¬ 
динъ самъ такимъ рабамъ окажетъ столько же вниманія, сколько и они ему— 
такъ и Мессія достойно вознаградитъ бодрствующихъ Своихъ рабовъ.—Во 
вторую стражу—въ третью стражу. Въ первую стражу, т. е. въ началѣ 
ночи нѣсколько рабовъ могли и такъ не спать, убирая кое что по дому. Но 
не спать во вторую и третью стражу—это значило уже бодрствовать намѣ¬ 
ренно. (Здѣсь ев. Лука держится древняго іудейскаго дѣленія ночи на три 
части или стражи. Маркъ въ ХШ, 35 держится позднѣйшаго, римскаго, дѣле¬ 
нія ночи на четыре стражи).—Вы знаете, что если бы вѣдалъ... См. Матѳ 
ХХГѴ, 43 и 44. 

41—48. О вопросѣ ап. Петра сообщаетъ только одинъ ев. Лука. Петръ 
недоумѣваетъ относительно притчи о рабахъ, ожидающихъ господина—къ 
однимъ ли апостоламъ она относится или же ко всЬмъ вѣрующимъ. Въ 
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43. Блаженъ рабъ тотъ, кото¬ 
раго господинъ его пришедъ най¬ 
детъ поступающимъ такъ: 

44. истинно говорю вамъ, что 
надъ всѣмъ имѣніемъ своимъ по¬ 
ставитъ его. 

45. Если же рабъ тотъ скажетъ 
въ сердцѣ своемъ: «не скоро при¬ 
детъ господинъ мой», и начнетъ 
бить слугъ и служанокъ, ѣсть и 
пить и напиваться, 

46. то придетъ господинъ раба 
того въ день, въ который онъ не 
ожидаетъ, и въ часъ, въ который 
не думаетъ, и разсѣчетъ его, и под¬ 
вергнетъ его одной участи съ не¬ 
вѣрными. 

47. Рабъ же тотъ, который зналъ 
велю господина своего, и не былъ 
готовъ, и не дѣлалъ по волѣ его, 
бить будетъ много; 

48. а который не зналъ и сдѣ¬ 
лалъ достойное наказанія, бить бу¬ 

детъ меньше. И отъ всякаго, кому 
дано много, много и потребуется; 
и кому много ввѣрено, съ того 
больше взыщутъ. 

49. Огонь пришелъ Я низвесть 
на землю, и какъ желалъ бы, чтобы 
онъ уже возгорѣлся! 

50. Крещеніемъ долженъ Я кре¬ 
ститься; и какъ Я томлюсь, пока 
сіе совершится! 

51. Думаете ли вы, что Я при¬ 
шелъ дать миръ землѣ? нѣтъ, го¬ 
ворю вамъ, но раздѣленіе; 

52. ибо отнынѣ пятеро въ одномъ 
домѣ станутъ раздѣляться, трое 
противъ двухъ, и двое противъ 
трехъ: 

53. отецъ будетъ противъ сына, 
и сынъ противъ отца; мать про¬ 
тивъ дочери, и дочь противъ ма¬ 
тери; свекровь противъ невѣстки 
своей, и невѣстка противъ свекрови 
своей. 

отвѣтъ Петру Господь говоритъ притчу, которая у Матѳея приведена въ 
гл. ХХІУ ст. 45—51. Если же у Матѳея упоминается о «рабѣ», а здѣсь о «до¬ 
моправителѣ», то, очевидно, это не противорѣчіе, такъ какъ на востокѣ 
домоправители большею частью брались изъ рабовъ. Затѣмъ въ 46-мъ стихѣ 
«в. Лука говоритъ, что участь раба будетъ такая, какую имѣютъ вообще 
люди невѣрные, а ев. Матѳей (51 ст.) вмѣсто выраженія невѣрные употреб¬ 
ляетъ выраженіе «лицемѣры».—Ст. 47—48 представляютъ собою дополненіе, 
сдѣланное ев. Лукою. Рабъ, знавшій все, чего желаетъ его господинъ, и все 
же не приготовившій что нужно, будетъ наказанъ тяжко. Незнавшій же воли 
господина будетъ не такъ наказанъ въ случаѣ не исполненія этой воли, но 
все будетъ наказанъ за то, что сдѣлалъ достойное наказанія (а что именно — 
Господь не говоритъ).—И отъ всякаго, кому дано много... объясн. см. у 
Матѳ. ХХУ, 14 и сл. Сумма денегъ не должна лежать праздно у того, кому 
дается: она дана, очевидно, для увеличенія ея посредствомъ торговыхъ опе¬ 
рацій и потому при возвращеніи ея давшему нужно будетъ отдать вмѣстѣ 
съ нею и приростъ къ ней. Въ переносномъ смыслѣ здѣсь, конечно, имѣются 
въ виду тѣ послѣдователи Христа, которые получили какія либо особыя 
духовныя или внѣшнія преимущества, какими они должны служить на воз¬ 
ращеніе Церкви (Ефес. IV, 11—13). 

49—53. Господь только что сказалъ, что Его вѣрнымъ служителямъ 
необходимо непрестанно бодрствовать. Это увѣщаніе Онъ теперь обосновы¬ 
ваетъ указаніемъ на дѣйствіе, какое должно повести за собою Его явленіе 
въ человѣчествѣ: съ пришествіемъ Его должно наступить время трудной 
борьбы, которая произойдетъ между людьми при рѣшеніи вопроса, стать ли 
имъ на сторону Христа или идти противъ Него.—Огонь пригнелъ Я низвесть 
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54. Сказалъ же и народу: когда | вы видите облако, яоднимающееся 

на землю. Подъ этимъ огнемъ нельзя понимать Св. Духа (древнее церковное 
толкованіе), ни Слово Божіе съ его очищающею силою, ни огонь преслѣдо¬ 
ваній, испытывающій вѣрующихъ, ни воспламененность Духа, появившуюся 
въ нѣкоторыхъ людяхъ подъ дѣйствіемъ Христова ученія, ни изображаемый 
далѣе (51 и сл.) раздоръ какъ всепожирающій элементъ. Во всѣхъ этихъ 
толкованіяхъ не принимается достаточно во вниманіе самое существо огня, 
а противъ послѣдняго толкованія говоритъ то обстоятельство, что раздоры 
дальше пріедставляются не какъ пожирающіе, а какъ раздѣляющіе людей. 
Существо же огня состоитъ въ томъ, что онъ разрушаетъ вещи и истребля¬ 
етъ все, чт5 можетъ быть истреблено, а неистребимое, не поддающееся его 
разрушительному дѣйствію очищаетъ отъ всякихъ къ нему приставшихъ при¬ 
мѣсей. Опредѣляя ближе значеніе огня, какъ онъ понимается здѣсь, мы должны 
видѣть въ немъ духовную силу, которая разрушаетъ настоящій строй міра, 
уничтожаетъ въ немъ все тлѣнное и противобожественное и этимъ очищаетъ 
сущность этого міра и преображаетъ его въ новый, способный къ вѣчному 
существованію.—И какъ желалъ бы, чтобы онъ уже возгорѣлся!—‘точнѣе: а 
какъ сильно желаю Я... (хаі хі дёКт).—Крегценіемъ долженъ Я креститься. 
Огонь этотъ возгорится тогда только, когда Христосъ совершитъ Свое служе¬ 
ніе, для котораго Онъ пришелъ на землю... Здѣсь, конечно, разумѣется кре¬ 
щеніе посредствомъ страданій, такъ сказать погруженіе (ратгпора) въ стра¬ 
данія (ср. Марк. X, 38).—И какъ Я томлюсь... Томиться (со'^іуесЬаі) это 
значитъ имѣть въ душѣ постоянное безпокойство, тоску (ср. XXI, 25; 2 Кор. 
П, 4). Здѣсь вьіражаетъ Христосъ чисто человѣческое чувство подавленно¬ 
сти духа при мысли о предстоящихъ страданіяхъ (ср. Іоан. XII, 27; Матѳ. 
ХХУІ, 37).—Если такимъ образомъ Христосъ говоритъ, что Онъ пришелъ 
«бросить» (по русски: «низвести»—выраженіе болѣе слабое) на землю огонь 
в желаетъ, чтобы этотъ огонь уже зажегся, а потомъ продолжаетъ, что Ему 
нужно креститься страданіемъ, мысль о которомъ приводитъ Его душу въ 
томленіе, то этимъ самымъ Онъ даетъ понять не только то, что Его 
страданіе будетъ предшествовать возженіе того огня, но также и то, что оно 
необходимо для этого, что безъ Его страданій огонь не возгорится. Отсюда 
можно вывести такое заключеніе, что подъ огнемъ, который возгорится только 
послѣ Его страданій и смерти. Господь разумѣлъ проповѣдь о крестѣ, кото¬ 
рая для погибающихъ явилась соблазномъ, а спасаемыхъ силою Божіей (I Кор. 
I, 18), которая должна была дѣйствительно какъ огонь очистить міръ отъ 
всего грѣховнаго. Пламя этой проповѣди будетъ горѣть до тѣхъ поръ, когда 
грѣшники не будутъ окончательно попалены въ послѣднемъ огнѣ суда Божія 

"и когда появится новое небо и новая земля, въ которыхъ обитаетъ правда 
(2 Петр. Ш, 7, 12 и сл.).—Какъ Христосъ чрезъ крещеніе, которое Онъ 
принялъ при самомъ выступленіи Своемъ на мессіанское служеніе, принялъ 
на Себя вину всего человѣчества, такъ въ крещеніи страданіями Онъ понесъ 
на Себѣ отвѣтственность за эту вину и возстановилъ человѣчество въ его 
праведности, такъ какъ усвояя себѣ вѣрою Его васлуги мы дѣйствительно 
становимся праведными предъ Богомъ... Въ этомъ и состоитъ причинная связь 
между страданіями и смертью Христа съ одной стороны и возженіемъ огня 
съ другой.—Чтобы объяснить эту образную рѣчь, Господь далѣе (51 и сл.) 
говоритъ ученикамъ, что Онъ пришелъ на землю не миръ принести, а раз¬ 
дѣленіе. Объясн. см. Матѳ. X, 34—36, гдѣ это изреченіе имѣетъ значеніе 
увѣщанія учениковъ къ самому крайнему самоотверженію, тогда какъ здѣсь 
оно приведено какъ содержащее въ себѣ увѣщаніе къ бодрствованію въ виду 
ожидаемаго пришествія Христа для открытія Его царства. 

54—59. Причина тѣхъ раздоровъ, о возникновеніи которыхъ только 
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съ запада, тотчасъ говорите; дождь 
будетъ; и бываетъ такъ; 

55. и когда дуетъ южный вѣ* 
теръ, говорите:■ зной будетъ; и 
бываетъ. 

56. Лицемѣры! лице земли и 
неба распознавать умѣете, какъ же 
времени сего не узнаете? 

57. Зачѣмъ же вы и по самимъ 
себѣ не судите, чему быть должно? 

58. Когда ты идешь съ сопер¬ 
никомъ своимъ къ начальству, то 
на дорогѣ постарайся освободиться 
отъ него, чтобы онъ не привелъ 
тебя къ судьѣ, а судья не отдалъ 
тебя истязателю, а истязатель не 
ввергъ тебя въ темницу; 

59. сказываю тебѣ; не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и послѣд¬ 
ней полушки. 

что предсказалъ Христосъ, если принять прежде всего во вниманіе слуша¬ 
телей Христа—іудеевъ, лежала въ самомъ народѣ іудейскомъ. Этотъ народъ 
не хотѣлъ признать, что съ пришествіемъ Христа наступило столь долго 
жданное мессіанское время. Поэтому то Господь и упрекаетъ народъ въ этомъ 
нежеланіи понять великій смысль совершающихся предъ нимъ событій—дѣлъ 
Христовыхъ. Христосъ обличаетъ народъ тѣми же словами, съ какими Онъ 
нѣкогда обратился къ фарисеямъ (см. Матѳ. XVI, 1—4).—Тучу... еъ запада— 
слѣд. съ Средиземнаго моря, тучу, полную влаги.—Лицемѣры. Такъ по всей 
справедливости должно было назвать народъ, потому что здравый смыслъ 
народъ еще не утратилъ—онъ только не хотѣлъ вникнуть въ значеніе того, 
что совершалъ предъ его глазами Христосъ.—Зачѣмъ же и вы по самимъ 
себѣ не судите... Здѣсь сила мысли заключается въ словѣ аср ёаотйѵ, не точно 
переведенномъ въ русск. текстѣ выраженіемъ «по самимъ себѣ». Господь 
упрекаетъ народъ въ томъ, что онъ не хочетъ въ смыслѣ знаменій времени, 
имъ переживаемаго, разобраться самостоятельно, самъ по себѣ, не руково¬ 
дясь вредными внушеніями фарисеевъ.—Когда ты идешь... Мысль о необ¬ 
ходимости воспользоваться совершающимися нынѣ знаменіями времени Гос¬ 
подь подкрѣпляетъ здѣсь притчею, содержаніе которой взято изъ обыденн* й 
жизни. Хорошо поступаетъ тотъ, кто, не доводя дѣло до судебнаго разбира¬ 
тельства, спѣшитъ помириться съ противникомъ своимъ или заимодавцемъ, 
потому что судъ не помилуетъ неплатящаго должника и отдастъ его истеза- 
телю (ираххсор), на обязанности котораго у грековъ лежало взысканіе всякихъ 
долговъ. Такъ и слушателямъ Своимъ Господь совѣтуетъ этою притчею сдѣ¬ 
лать поскорѣе то, что требуется отъ нихъ настоящимъ положеніемъ вещей, 
т. е. принести поскорѣе покаяніе въ своемъ упорствѣ, съ какимъ они доселѣ 
не хотѣли признать во Христѣ Богопосланнаго Мессію и этимъ избавиться 
отъ угрожающаго имъ суда Божія (такое же наставленіе находится и у 
Матѳея V, 25 — 26, но здѣсь оно болѣе на мѣстѣ, чѣмъ тамъ).— 
Впрочемъ Господь предоставляетъ самому народу сдѣлать приложеніе къ себѣ 
этой притчи. Сдѣлать же это было нетрудно, потому что время, въ какое 
жилъ этотъ народъ, дѣйствительно было похоже на дѣловыя отношенія между 
должникомъ и кредиторомъ. Уже Іоаннъ Креститель проповѣдовалъ покаяніе 
и предвозвѣщалъ пришествіе Господа на судъ, а потомъ Христосъ Самъ за¬ 
свидѣтельствовалъ о Себѣ предъ народомъ какъ объ Искупителѣ отъ грѣха 
и внушалъ мысль о строгой отвѣтственности, какой подвергнутся всѣ непо¬ 
корные Его увѣщаніямъ. Если народъ теперь пренебрегаетъ всѣми предла¬ 
гаемыми ему средствами для того, чтобы освободиться отъ своей вины предъ 
Богомъ, то и съ нимъ Богъ поступитъ какъ съ приточнымъ должникомъ. 
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ГЛАВА XIII. 

1. Бъ это время пришли нѣво- 
рые и разсказали Бму о Галилея¬ 
нахъ, которыКъ кровь Пилатъ смѣ¬ 

шалъ сь жертвами ихъ. 
2. Іисусъ сказалъ имъ на это; 

думаете ли вы, что эти Галилеяне 
были грѣшнѣе всѣхъ Галилеянъ, 
что такъ пострадали? 

3. Нѣтъ, говорю вамъ; но если 

не поваятесь, всѣ такъ же погиб¬ 

нете. 
4. Или думаете ли, что тѣ во¬ 

семнадцать человѣкъ, на которыхъ 
упала башня Силоамская и побила 
ихъ, виновнѣе были всѣхъ живу¬ 
щихъ въ Іерусалимѣ? 

5. Нѣтъ, говорю вамъ; но если 
не покаетесь, всѣ такъ же погибнете. 

XIII. 

Увѣщанія къ покаянію (1—9). 'Исцѣленіе въ субботу (10—17). Двѣ притчи о царствѣ 
Божіемъ (18—21). Многіе могутъ в не попасть въ Царство Божіе (22—30). Слово Христа 

по поводу замысловъ противъ Него со стороны Ирода (31—35). 

1. Увѣщанія къ покаянію, слѣдующія далѣе, имѣются только у одного 
ев. Луки. Точно также онъ одинъ сообщаетъ и о случаѣ, подавшемъ поводъ 
Господу обратиться къ окружавшимъ Его съ такими увѣщаніями.—Въ это 
время,—т. е. когда Господь говорилъ предыдущую рѣчь къ народу, нѣкоторые 
изъ вновь подошедшихъ слушателей сообщили Христу о важной новости. 
Какіе то Галилеяне (судьба ихъ представляется извѣстною читателямъ, по¬ 
тому что предъ словомъ ГаХіХаісоѵ стоитъ членъ хшѵ) были убиты по приказу 
Пилата въ то время, какъ они приносили жертву, и кровь убиваемыхъ даже 
обрызгала жертвенныхъ животныхъ. Неизвѣстно, почему Пилатъ допустилъ 
такое жестокое самоуправство въ Іерусалимѣ надъ подданными царя Ирода, 
но въ то довольно смутное время римскій прокураторъ, дѣйствительно, ногъ 
прибѣгать безъ дальнихъ разслѣдованій къ самымъ крутымъ мѣрамъ, въ 
особенности же по отношенію въ жителямъ Галилеи, которые вообще были 
извѣстны своимъ строптивымъ характеромъ и склонностью къ возмущеніямъ 
противъ римлянъ. 

2. Вопросъ Господа вызванъ, вѣроятно, тѣмъ обстоятельствомъ, что тѣ, 
кто принесъ Ему вѣсть о погибели Галилеянъ, склонны были видѣть въ этой 
страшной погибели наказаніе Божіе за какіе либо особенные грѣхи, совер¬ 
шенные погибшими.—Были—правильнѣе: стали, сдѣлались (ёуёѵоѵхо) или ока¬ 
зали себя именно чрезъ свою погибель. 

Христосъ пользуется зтимъ случаемъ для того, чтобы обратиться съ 
увѣщаніемъ къ слушателямъ Своимъ. Погибель Галилеянъ, по Его предска¬ 
занію, предвѣщаетъ гибель всего іудейскаго народа, въ случаѣ если народъ 
Ьстанется не раскаяннымъ—конечно въ своемъ противленіи Богу, Который 
теперь требуетъ отъ народа, чтобы онъ принялъ Христа. 

4—5. Не одинъ только случай съ Галилеянами можетъ поразить умъ и 
сердце. Господь указываетъ еще, очевидно, очень недавнее событіе—именно 
паденіе Сидоамской башни, которая задавила подъ своими развалинами во¬ 
семнадцать человѣкъ. Ужели эти погибшіе были грѣшнѣе предъ Богомъ, чѣмѣ 
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6. и сказалъ сію притчу: нѣкто 
ииѣлъ въ виноградникѣ своеиъ 
посаженную смоковницу, и при¬ 
шелъ искать плода на ней, и не 
нашелъ; 

7. и сказалъ виноградарю: вотъ, 
я третій годъ прихожу искать 
плода па этой смоковницѣ и не 

нахожу; сруби ее: на чт5 она и 
землю занимаетъ? 

8. Но онъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
господинъ! оставь ее и на этотъ годъ, 
пока а окопаю ее и обложу навозомъ: 

9. не принесетъ ли плода; если 
же нѣтъ, то въ слѣдуюіцій юдъ 
срубишь ее» 

всѣ остальные жители Іерусалима?*)—Что это была за башня неизвЬстао. 
Видно только, что она стояла вь непосрздственной близости къ Силоамскому 
источнику (зѵ тф ИЛоааіі.), который протекалъ при подошвѣ Сіонской горы, съ 
южной стороны Іерусаднма.—ѣаѣ—опять намекъ на возможность погибели 
всею народа. 

6—9. Чтобы показать, какъ необходимо теперь покаяніе для іудейскаго 
народа, Господь говоритъ притчу о безплодной смоковницѣ, отъ которой хо¬ 
зяинъ виноградника пока все еще ждетъ плода, но—такой вывддъ должно 
сдѣлать изъ сказаанаго—скоро его терпѣніе можетъ истощаться, и онъ ее 
срубитъ.—Я сказалъ—сказалъ, обращаясь къ толпамъ народа, стоявшимъ 
около Него (XII, 44).—Яб витіраднтѣ... смоковницу. Вь Палестинѣ на 
хлѣбныхъ поляхъ и виноградникахъ вездѣ, гдѣ допускаетъ свойство почвы, 
ростугъ смоковницы и яблони (Тренчъ стр. 295).—Третій годъ прихожу... 
точнѣе: три года прошло уже съ тѣхъ поръ какъ сталъ я приходить... (тріа 
Ітт], аср о5...).—На что она и землю занимаетъ? Земля въ Палестинѣ очень 
дорогѣ, разъ она предоставляетъ возможность дѣлать на ней посадки плодовыхъ 
деревьевъ. Занимаетъ—точнѣе: вынимаетъ силу изъ земли—влагу (хатаругі).— 
Окопаю и обложу навозомъ—эго уже крайнія мѣры для того, чтобы сдѣлать смо¬ 
ковницу плодородною (гакъ и теперь посгупаюгь съ апельсинными деревьями 
на югѣ Италіи. Тренчъ стр. 300).—Не принесетъ ли гглода] если же нѣтъ, 
то въ слѣдуюиз/ій годъ срубигиъ ее. Переводъ этотъ не совсѣмъ ясенъ. Почему 
оказавшуюся неплодной смоковницу нужно срубить только «въ слѣдующій 
годъ»? Вѣдь хозяинъ заявилъ виноградарю, что она напрасно истощаетъ 
почву—значитъ отъ нея нужно избавиться именно тотчасъ же послѣ послѣд¬ 
няго и окончательнаго опыта сдѣлать ее плодородною... Дожидаться ещз годъ— 
нѣтъ никакого основанія. Поэтому лучше принять здѣсь чтеніе, установлен¬ 
ное Тишендорфомъ: «Можетъ быть она принесетъ плодъ въ слѣдующій годъ? 
(хяѵ р.гѵ хяртсбѵ зі-; то ріХ^^оѵ) Если же нѣтъ, срубишь ее». До слѣдую¬ 
щаго же года нужно дожидаться потому, что смоковницу вь текущемъ году 
только еще будутъ удобрять... 

Притчею о безплодной смоковницѣ Господь хотѣлъ показать іудеямъ, 
что Его выступленіе какъ Мессіи—это послѣдняя попытка, какую дѣлаетъ 

'*) Нельзя отсюда выводить такого ааключѳяія, что Христосъ отвергалъ всякую 
связь между грѣхомъ и наказаніемъ, «какъ вульгарное еврейское понятіе), по выраже¬ 

нію Штрауса (Жизнь Іисуса). Нѣтъ, Христосъ признавалъ связь между страданіями чело¬ 

вѣческими и грѣхомъ (см., напр., Матѳ. IX, 2), но Онъ не признавалъ только за людьми 
власти устанавливать эту связь по своему соображенію въ кажіомъ отдѣльнойь случаѣ. 

Онъ хотѣль научить людей тому, чтобы оні видя страданія другихъ отрѳмилиоь вник¬ 

нуть въ состояніе соь'отвенной своей души и видѣли вь наказаніи, постигшемъ ближняго 
предостереженіе, какое Вогь посылаетъ имъ. Да, Господь предоотерегаеть здѣсь людей 
отъ того холоднаго самодовольства, какое нерѣдко проявляется и среди христіанъ, видяпдяхъ 
страданія ближняго и равнодушно проходящихъ мимо, ’съ словами: «по дѣломъ ему>... 
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10. Въ ОДНОЙ Н8Ъ синагогъ училъ 
Онъ въ субботу; 

11. танъ была женщина, восеи- 
вадцать лѣтъ имѣвшая дула немощи: 
она была скорчена и не могла вы¬ 
прямиться. 

12. Іисусъ, увидѣвъ ее, подо¬ 
звалъ и сказалъ ей: женщина! ты 
освобождаешься отъ недуга твоего. 

13. И возложилъ на нее руки; 
и она тотчасъ выпрямилась и стала 
славить Бога. 

14. При атомъ начальникъ си¬ 
нагоги, негодуя, что Іисусъ исцѣ¬ 
лилъ въ субботу, сказалъ народу: 
есть шесть дней, въ которые должно 

дѣлать: въ тѣ и придодите исцѣ¬ 
ляться, а не въ день субботній. 

15. Господь сказалъ ему въ 
отвѣтъ: лицемѣръ! не отвязываетъ 
ли каждый изъ васъ вола своеге 
или осла отъ яслей въ субботу, в 
не ведетъ ли поить? 

16. сію же дочь Авраамову, ко¬ 
торую связалъ сатана вотъ уже 
восемнадцать лѣтъ, не надлежало 
ли освободить отъ узъ сихъ въ 
день субботній? 

17. И когда говорилъ Онъ это, 
всѣ противившіеся Ему стыдились; 
и весь народъ радовался о всѣхъ 
славныхъ дѣлахъ Его. 

Богъ съ цѣлью призвать народъ Іудейскій къ покаянію, а послѣ неудачи 
ѳтой попытки—для народа ничего болѣе не остается какъ ожидать себѣ ско¬ 
раго конца. Но кромѣ этого прямого смысла притчи она имѣетъ и таинст¬ 
венный. Именно безплодная смоковница означаетъ всякій народъ и всякое 
государство и церковь, которыя не осуществляютъ своего, даннаго имъ отъ 
Бога, назначенія и которыя поэтому должны быть удалены съ своего мѣста 
(ср. Апок. II, 5 обращеніе къ ангелу Ефесской церкви; сдвину свѣтильникъ 
іъой съ мѣста его, если не покаешься). Затѣмъ въ ходатайствѣ виноградаря 
за смоковницу Отцы Церкви видѣли ходатайство Христа за грѣшниковъ или 
ходатайство Церкви за міръ или праведныхъ членовъ Церкви за неправед¬ 
ныхъ. Что касается упоминаемыхъ въ притчѣ трехъ лѣтъ, то одни толко¬ 
ватели видѣли здѣсь обозначеніе трехъ періодовъ домостроительства Божест¬ 
веннаго—закона, пророковъ и Христа, другіе—указаніе на трехлѣтнее служеніе 
Христа. Но всѣ эти толкованія не имѣютъ основанія въ самой притчѣ, 
детали которой, какъ и всякой притчи вообще, не нуждаются въ изъясненіи: 
важно только оттѣнить главную мысль притчи, а эта мысль вполнѣ ясна 
всякому. 

10—17. Объ исцѣленіи Христомъ скорченной женщины въ субботу 
говорить только ев. Лука. Въ синагогѣ въ субботу Господь исцѣлилъ скор¬ 
ченную женщину—хотя косвенно, въ своемъ обращеніи къ народу—и началь¬ 
никъ синагоги поставилъ Ему это дѣйствіе въ вину, такъ какъ Христосъ 
нарушилъ субботній покой. Тогда Христосъ обличилъ лицемѣрнаго ревнителя 
закона и подобныхъ ему, указавши на то, что и по субботамъ іудеи водятъ 
поить свой скотъ, нарушая такимъ дѣйствіемъ предписанный имъ покой. 
Это обличеніе заставило устыдиться противниковъ Христа, а народъ сталъ 
выражать радость по поводу совершаемыхъ Христомъ чудесъ.—Духа немощи,— 
т. е. бѣса, который ослаблялъ ея мускулы (см. ст. 16).—Ты освобождаегиься— 
точнѣе: ты освобождена («лоХёХооаі): наступающее событіе представлено въ 
этомъ выраженіи какъ уже совершившееся.— Начальникъ синагоги — см. 
Матѳ. IV, 24.—Негодуя, что Іисусъ исцѣлилъ въ субботу—см. Марк. III, 2.— 
Сказалъ народу. Прямо обратиться ко Христу онъ боялся въ виду того, что 
народъ очевидно стоялъ на сторонѣ Христа (ср. ст. 17).—Лицемѣръ—по 
болѣе точному чтенію: лицемгьры. Такъ называетъ Господь начальника сина¬ 
гоги и другихъ представителей власти духовной, стоявшихъ на сторонѣ этого 
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18. Онъ же СБазалъ: чему по¬ 
добно Царствіе Божіе, и чему упо¬ 
доблю его? 

19. оно подобно зерну горчич¬ 
ному, Боторое взявъ человѣБъ по¬ 
садилъ въ саду своемъ: и выросло, 
и стало большимъ деревомъ, и птицы 
небесныя уарывались въ вѣтвяхъ его. 

20. Еще СБазалъ: чему уподоблю 
Царствіе Божіе? 

21. оно подобно заввасвѣ, бо- 
торую женщина взявши положила 

въ три мѣры МуБИ, ДОБОлѢ Нб ВСБИСЛО 

все. 
22. И проходилъ но городамъ и 

селеніямъ, уча и направляя путь 
БЪ Іерусалиму. 

23. НѢбто СБазалъ Ему: Господи! 
неужели мало спасающихся? Онъ же 
СБазалъ имъ: 

24. подвизайтесь войти сбвозь 
тѣсныя врата, ибо, свазнваю вамъ, 
многіе поищутъ войти и не воз¬ 
могутъ. 

начальника (Зигабенъ) ва то, что они, подъ видомъ соблюденія въ точности 
закона о субботѣ, хотѣли посрамить Христа.—Яе ведетъ ли... По Талмуду, 
животныхъ поить разрѣшалось и въ субботу.—Сію оке дочь Авраамову... 
Господь дѣлаетъ вавлюченіе отъ высказанной въ 15-мъ стихѣ мысли. Если 
для животныхъ нарушается строгость закона о субботѣ, то уже для жен¬ 
щины, происшедшей отъ великаго Авраама, можно нарушить субботу—осво¬ 
бодить эту страдалицу отъ ея болѣзни, какую навелъ на нее сатана (сатана 
представляется связавшимъ ее посредствомъ какого то изъ своихъ служите¬ 
лей— бѣсовъ). — О всѣхъ славныхъ дѣлахъ — пропущено: бывающихъ или 
совершающихся (хоТ? уеѵоілвѵоіс). Эгимъ дѣла Христовы обозначены какъ 
продолжающіяся. 

18—21. Объясненіе притчей о зернѣ горчичномъ и о закваскѣ—(см. 
Матѳ. XIII, 31—32; ср. Марк. IV, 30—32 и Матѳ. XIII 33). По ев. Луки 
такимъ образомъ эти двѣ притчи сказаны были въ синагогѣ и здѣсь оиѣ 
вполнѣ у мѣста, такъ какъ въ 10-мъ ст. сказано, что Господь въ синагогѣ 
■«училъ*, но въ чемъ состояло Его ученіе—этого еще не сказалъ евангелистъ: 
теперь онъ и восполняетъ это опущеніе.—Въ саду своемъ,—т. е. держалъ 
подъ своимъ ближайшимъ наблюденіемъ и постоянно заботился о иемъ (у 
ев. Матѳея: на полѣ своемъ). 

22. Ев. опять (ср. IX, 51—53) напоминаетъ своимъ читателямъ, что 
Господь, проходя по городамъ и селеніямъ—по всей вѣроятности, ев. разу¬ 
мѣетъ здѣсь города и селенія Перѳи, заіорданской области, которою обыкно¬ 
венно ходили изъ Галилеи въ Іерусалимъ,—направлялся къ Іерусалиму. Онъ 
счелъ нужнымъ здѣсь напомнить объ этой цѣли путешествія Господа въ 
виду того, что далѣе у него изложены предсказанія Господа о близости Его 
смерти и о судѣ надъ Израилемъ, что, конечно, имѣло ближайшее отношеніе 
къ цѣли путешествія Христова. 

23. Нѣкто—по всей вѣроятности не принадлежавшій къ числу учени¬ 
ковъ Христа. Это видно изъ того, что въ отвѣтѣ иа поставленный этимъ 
человѣкомъ вопросъ Господь обращается къ толпѣ народа вообще, изъ сре¬ 
дины которой, очевидно, и вышелъ этотъ человѣкъ.—Неужели мало спасаю¬ 
щихся? Вопросъ этотъ вызванъ былъ не строгостью нравственныхъ требова¬ 
ній Христа и не былъ простымъ вопросомъ любопытства, но какъ видно 
изъ о^та Христа, основанъ былъ на горделивомъ сознаніи, что вопрошав¬ 
шій принадлежитъ къ тѣмъ, которые непремѣнно спасутся. Спасеніе здѣсь 
разумѣется какъ спасеніе отъ вѣчной погибели чрезъ принятіе въ славное 
царство Божіе (ср. 1 Кор. I, 18). 

24. (См. Матѳ. ТІІ, 13). Ев. Лука усиливаетъ мысль ев. Матѳея, такъ 
какъ у него поставлено вмѣсто «входите»—«подвизайтесь войти» (ауюѵіСеэЗв 
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25. Когда хозяинъ дона встанетъ 
и затворитъ двери, тогда вы, стоя 
внѣ, станете стучать въ двери и 
говорить: Господи! ГосподиI отвори 
нанъ. Но Онъ скажетъ ванъ въ 
отвѣтъ: не знаю васъ, откуда 
вы. 

26. Тогда станете говорить: ыы 
ѣли и пили предъ Тобою, и ва 
улицахъ вашихъ училъ Ты. 

27. Но Онъ скажетъ: говорю вамъ: 
не знаю васъ, откуда вы; отойдите 
отъ Меня всѣ дѣлатели неправды. 

28. Тамъ будетъ плачъ и скре¬ 

жетъ зубовъ, когда увидите Авра¬ 
ама, Исаака и Іакова и всѣхъ 
пророковъ въ Царствіи Божіемъ, а 
себя изгоняемыми вонъ. 

29. И придутъ отъ востока в 
запада, и сѣвера и юга и возлягутъ 
въ Царствіи Божіемъ. 

30. И вотъ, есть послѣдніе, ко¬ 
торые будутъ первыми, и есть пер¬ 
вые, которые будутъ послѣдними. 

31. Въ тотъ день пришли нѣ¬ 
которые изъ фарисеевъ и говорили 
Ему: выйди и удались отсюда, ибо 
Иродъ хочетъ ^бить Тебя. 

еІоеХ.), что предполагаетъ сильное напряженіе, какое потребуется для вхожде¬ 
нія въ славное царство Божіе.—Многіе поищутъ еойтѵ—когда уже минуетъ 
время домостроительства спасенія.—И не возмогутъ—потому что въ свое 
время не покаялись. 

25—-27, Возвѣщая судъ надъ всѣмъ іудейскимъ народомъ, Христосъ 
изображаетъ Бога хозяиномъ дома. Который ожидаетъ друзей своихъ на 
вечерю. Наступаетъ такой часъ, когда нужно уже запирать двери дома, а 
это дѣлаетъ самъ Хозяинъ. Но лишь только Онъ запретъ двери, какъ народъ 
іудейскій (вы), подошедшій сльшкомъ поздно, начнетъ просить о допущеніи 
и его на вечерю и стучать въ двери. Только Домохозяинъ, т. е. Богъ скажетъ 
этимъ опоздавшимъ, что Онъ не знаетъ откуда они, т. е. изъ какого семейства 
(ср. Іоан. ѴП, 27): они во всякомъ случаѣ не принадлежатъ къ Его дому, 
а къ какому то другому, Ему неизвѣстному (ср. Матѳ. ХХТ, 11—12). Тогда 
іудеи будутъ указывать на то, что они ѣли и пили предъ Нимъ, т. е. что 
они Ему близкіе друзья, что Онъ училъ на улицахъ ихъ городовъ (рѣчь 
ясно уже переходитъ въ изображеніе отношеній Христа къ народу іудейскому). 
Но Домохозяинъ опять скажетъ имъ, что они Ему неизвѣстны и потому 
должны уйти какъ неправедные дѣлатели, т. е. злые, упорные въ своей 
нераскаяности, люди (см. Матѳ. ѴІІ, 22—23). У Матѳея эти слова имѣютъ 
въ виду ложныхъ пророковъ. 

28—29. Заключеніе къ предыдущей рѣчи изображаетъ горестное со¬ 
стояніе отвергаемыхъ іудеевъ, которые, къ болт шей своей досадѣ, будутъ 
видѣть, какъ откроется доступъ въ царствіе Божіе другимъ народамъ (ср. 
Матѳ. ѴШ, 11—12).—Тамъ,—т. е. куда вы будете изгнаны. 

30. (См. Матѳ. XX, 16). ІІослпдѵге—дто язычники, которыхъ евреи не 
считали достойными допущенія въ царство Божіе, а первые—народъ іудей¬ 
скій, которому было обѣщано царство Мессіи (ср. Дѣян. X, 45). 

31. Фарисеи приходятъ ко Христу съ предостереженіемъ относительно 
замысловъ Ирода Антипы, тетрарха Галилейскаго (ср. 3, 1). Изъ того, что 
далѣе (ст. 32) Господь называетъ Ирода «лисицею», т. е. существомъ хит¬ 
рымъ, можно съ увѣренностью сказать, что фарисеи пришли по порученію 
самого же Ирода, которому было очень непріятно, что Христосъ такъ долго 
находится въ его владѣніяхъ (Иерея, гдѣ находился въ это время Христосъ, 
также принадлежала къ владѣніямъ Ирода). Прибѣгать къ какимъ вибудь 
открытымъ мѣрамъ противъ Христа Иродъ опасался, въ виду уваженія, съ 
какимъ народъ встрѣчалъ Христа. Иродъ позтсму поручилъ фарисеямъ вну' 
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32. и сказалъ инъ: пойдите, ска¬ 
жите этой лисицѣ: се, изгоняю 
бѣсовъ и совершаю исцѣленія се- 

годня и завтра, и въ третій день 
кончу; 

33. а впрочемъ Мнѣ должно хо- 

шить Христу мысль о томъ, что Ему въ Переѣ угрожаетъ опасность со 
стороны тетрарха. Фарисеямъ же казалось лучшимъ уговорить Хряста 
поскорѣе пойти въ Іерусалимъ, гдѣ—какъ имъ было конечно извѣстно— 
Христа уже не помилуютъ... 

32. Господь отвѣчаетъ фарисеямъ: пойдите, скаоюите этой лисицѣ— 
которая послала васъ, т. е. Ироду:—се, изгоняю бѣсовъ и совершаю исцѣленія 
сегодня и завтра и въ третій день кончу.—Сегодня... Это выраженіе озна¬ 
чаетъ опредѣленное, извѣстное Христу время, въ теченіе котораго Онъ про¬ 
будетъ въ Переѣ, вопреки всѣмъ замысламъ и угрозамъ Ирбда.—Кончу— 
Покончу (і:еХеіо5[ілі, которое вездѣ въ Нов. Завѣтѣ употребляется какъ 
страдательная форма), или — дойду до конца. Но какой конецъ здѣсь разу¬ 
мѣетъ Христосъ? Не смерть ли Свою? Нѣкоторые учители Церкви и церков¬ 
ные писатели (Ѳеофилактъ, Зигабенъ) и многіе западные ученые понимали 
ѳто выраженіе именно въ такомъ смыслѣ. Но контекстъ рѣчи явно идетъ 
противъ такого пониманія: Господь говоритъ, несомнѣнно, о томъ, что окон¬ 
чится Его настоящая дѣятельность, которая состоитъ въ изгнаніи бѣсовъ и 
въ исцѣленіи болѣзней и проходитъ здѣсь, въ Переѣ. Затѣмъ уже начнется 
другая дѣятельность—въ Іерусалимѣ... 

33. Стихъ этотъ очень труденъ для пониманія, потому что неясно во 
первыхъ, какое «хожденіе» имѣетъ въ виду Господь, и, во вторыхъ, непонятно, 
какая связь этого «хожденія» съ іѣмѣ фактомъ, что пророки погибали обык¬ 
новенно въ Іерусалимѣ. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ толкователей поэтому 
считаютъ этотъ стихъ неисправнымъ въ отношеніи структуры и предлагаютъ 
такое чтеніе: «Мнѣ нужно ходить (т. е. совершать здѣсь исцѣленія) сегодня 
и завтра, но на слѣдующій день Я долженъ уйти въ путешествіе дальше, 
потому что не бываетъ, чтобы пророкъ погибъ внѣ Іерусалима» (I. Вейсъ). 
Но нѣтъ никакого основанія въ этомъ текстѣ находить мысль о рѣшеніи 
Христа уйти изъ Переи: здѣсь нѣтъ ни выраженія «отсюда», ни намека иа 
измѣненіе дѣятельности Христа. Лучше поэтому толкуетъ это мѣсто Б. Вейсъ: 
«конечно, впрочемъ Христу нужно продолжать Свой путь дальше, какъ того 
хочетъ Иродъ. Но это не зависитъ нисколько отъ коварныхъ замысловъ 
Ирода: Христу нужно, какъ и доселѣ, переходить съ одного мѣста на другое 
(ст. 22) въ теченіе твердо установленнаго времени. При зтомъ Онъ не 
имѣетъ цѣлью избѣжать опасности: напротивъ цѣлью Его путешествія 
является Іерусалимъ, потому что Онъ знаетъ, что, какъ пророкъ. Онъ мо¬ 
жетъ и долженъ умереть только тамъ».—Что касается замѣчанія о погибели 
веѣоіѣ пророковъ въ Іерусалимѣ, то это, конечно, гипербола, потому что не 
всѣ же пророки нашли себѣ смерть въ Іерусалимѣ (напр. Іоаннъ Крести¬ 
тель былъ казненъ въ Махерусѣ). Слова эти высказалъ Господь со скорбью 
по поводу ■ такого отношенія Давидовой столицы къ посланникамъ Божіимъ і). 

*) I. Вейсъ находитъ въ этомъ выраженіи Христа празнаніе того, что Онъ считалъ 
Себя только пророкомъ, какъ и другіе, бывшіе до Него, а не Мессіею. Но такое узкое 
пониманіе разсматриваемаго выраженія противорѣчитъ всѣмъ другимъ заявленівмъ 
Христа, гдѣ Онъ говорилъ о Себѣ какъ о совершенно особомъ Помазаникѣ Божіемъ 
(см. напр. рѣчь Христа въ Назаретской синагогѣ Лук. IV, 18 и сл.). Бритомъ Христосъ 
говоритъ здѣсь съ точки зрѣнія Ирода, который Мессіею его не признавалъ, а только 
развѣ пророкомъ... Затѣмъ неудачно также замѣчаніе Вейса, что Христосъ здѣсь гово¬ 

ритъ о Своей смерти «только по догадкѣ»: не бываетъ, чтобы,.. «Это—не догадка, а— 

доказательство, ра8ъясняюш;ее причину удаленія Христа въ Іерусалимъ... 
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днть сегодня, завтра и въ послѣ¬ 
дующій день, потону что не бываетъ, 
чтобы пророкъ погибъ внѣ Іеру¬ 
салима. 

34. Іерусалимъ, Іерусалимъ, из¬ 
бивающій пророковъ и камнями по¬ 
бивающій посланныхъ къ тебѣі сколь¬ 
ко разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, 

какъ птица птенцовъ своихъ подъ 
крылья, и вы не захо^гѣли! 

35. Се, оставляется вамъ домъ 
вашъ пустъ. Сказываю же вамъ, 
что вы не увидите Меня, пока 
не придетъ время, когда скажите: 
благословенъ Грядый во имя Гос¬ 
подне! 

ГЛАВА ХІТ. 

1. Случилось Ему въ субботу 
придти въ домъ одного изъ началь¬ 
никовъ фарисейскихъ вкусить хлѣба, 
и они наблюдали за Нимъ; 

2. и вотъ, предсталъ предъ Него 
человѣкъ, страждущій водяною бо¬ 
лѣзнью. 

3<—35. (Объясн. см. въ ев. Матѳея гл. ХХШ, ст. 37—39). У ев. Матѳея 
зто изреченіе объ Іерусалимѣ представляетъ собою заключеніе къ обличи¬ 
тельной рѣчи противъ фарисеевъ, но здѣсь оно имѣетъ болѣе связи съ пре¬ 
дыдущею рѣчью Христа, чѣмъ въ ев. отъ Матѳея. Впрочемъ въ евангеліи 
отъ Луки Христосъ обращается къ Іерусалиму издали. Онъ вѣроятно во 
время произнесенія послѣднихъ словъ 33-го стиха обернулся лицомъ по на¬ 
правленію къ Іерусалиму и произнесъ это полное скорби обращеніе къ центру 
теократіи.—-Скалываю же вамъ... У ев. Матѳея: «ибо сказываю вамъ»... Раз¬ 
личіе между тѣмъ и другимъ выраженіемъ такое: у Матѳея Господь пред¬ 
сказываетъ опустошеніе Іерусалиму какъ послѣдствіе того, что Онъ удаляется 
отъ него, а у Лукн—Господь говорить, что въ томъ состояніи отверженія, 
въ какомъ окажется Іерусалимъ, Онъ не придетъ къ нему на помощь, какъ 
жители Іерусалима, можетъ бьпъ, того ожидали: какъ бы ни было печально 
ваше положеніе, но Я не выступлю на вашу защиту, доколѣ» и т. д.,—т. е. 
до тѣхъ поръ, пока весь народъ не раскается въ своемъ невѣріи во Христа 
и не обратится къ Нему, что будетъ уже предъ вторымъ Его пришествіемъ 
(ор. Рим. XI, 25 и сл.). 

ХІУ. 
Христосъ па обѣдѣ у фарисея (1—14). Притча о великой вечери (16—24). 

О послѣдованіа Христу (25—35). 

1. Разсказъ о пребываніи Господа у одного фарисея находится только 
у ев. Луки.—Лзг начальниковъ фарисейскихъ,—т. е. изъ представителей фа¬ 
рисейства, какими были напр. Гиллелъ, Гамаліилъ.—Вкусить хлѣба—см. 
Матѳ. ХУ, 2.—И они (хаіаотоі),—т. е. а они, фарисеи, съ своей стороны...— 
Набмодаллл за Нимъ,—т. е. ожидали случая обличить Его въ нарушеніи 
субботы (ср. Марк. Ш. 2). 

2. Въ домѣ фарисея неожиданно встрѣтилъ Христа человѣкъ, страдавшій 
водянкой. Онъ былъ гостемъ фарисея (ср. ст. 4) н дожидался Христа, вѣро¬ 
ятно, при входѣ въ домъ; не смѣя прямо обратиться къ Нему за исцѣленіемъ 
въ субботу, онъ только взорами своими молилъ Христа обратить на него Свое 
милостивое вниманіе (Зигабенъ). 



ГЛАВА 14. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ. 217 

3. По сему случаю Іисусъ спро¬ 
силъ завонниковъ и фарисеевъ: поз¬ 
волительно ли врачевать въ суб¬ 
боту? 

4. Они молчали. И прикоснув¬ 
шись исцѣлилъ его и отпустилъ. 

5. При семъ сказалъ имъ: если 
у кого изъ васъ оселъ или волъ 
упадетъ въ колодезь, не тотчасъ ли 
вытащитъ его и въ субботу? 

6. И не могли отвѣчать Ему на 
это. 

7. Замѣчая же, какъ званные 
выбирали первыя мѣста, сказалъ 
имъ притчу: 

8. когда ты будешь позванъ вѣнъ 
на бравъ, не садись на первое 
мѣсто, чтобы не случился кто изъ 
званныхъ имъ почетнѣе тебя, 

9. и звавшій тебя и его подо- 
шедъ не сказалъ бы тебѣ; уступи 
ему мѣсто; и тогда со стыдомъ 
долженъ будешь занять послѣднее 
мѣсто. 

10. Но когда званъ будешь, при- 
шедъ садись на послѣднее мѣсто, 
чтобы звавшій тебя подошедъ ска¬ 
залъ; другъі пересядь выше; тогда 
будетъ тебѣ честь предъ сидящими 
съ тобою: 

3. По сему случаю—правильнѣе: отвѣчавъ (атсохріОец), т. е. отвѣчая на 
невысказанную, но ясно слышимую для Него просьбу больного. 

4. На ясно поставленный Христомъ вопросъ фарисеи молчали, потому 
что они были настолько разумны, что не могли отвѣтить отрицательно, а со* 
гласиться съ Христомъ имъ не хотѣлось. Тогда Господь, взявши больного 
къ Себѣ или обнявши его (еіп>.арбр.еѵо4—именно имѣетъ такой смыслъ. По 
русок. тексту неточно: «прикоснувшись»), исцѣлилъ и отпустилъ его домой. 

5—6. Господь, подобно тому какъ разъяснилъ ранѣе необходимость 
исцѣленія скорченной женщины въ субботу (ХШ, 15), разъясняетъ теперь 
необходимость той помощи, какую онъ только что оказалъ страдавшему водян¬ 
кой. Если люди не стѣсняются вытащить и въ субботу осла (по Тишеидорфу: 
сына—ОІ6?) или вола, попавшихъ въ колодезь, то—заключеніе это подразуме¬ 
вается—нужно было помочь и человѣку, котораго «заливала вода»... И фарисеи 
опять не могли найтись, что Ему отвѣчать на такое заявленіе. 

7. Исцѣленіе больного водянкой совершилось, очевидно, до того, какъ 
гости сѣли за столъ. Теперь, когда все успокоилось, гости стали усаживаться 
за столъ, выбирая себѣ первыя или ближайшія къ хозяину мѣста (ср. Матѳ. 
ХХШ, 6), Господь наблюдалъ за этимъ со вниманіемъ (етгёхшѵ) и сказалъ 
по этому поводу притчу. Это впрочемъ не притча въ общемъ смыслѣ этого 
слова (ср. Матѳ. XIII, 2), потому что здѣсь Господь прямо обращается къ 
слушателямъ съ наставленіемъ (когда ты...), а простое нравоученіе, которое 
я не требовало даже особаго поясненія: такъ оно всѣмъ было понятно. 

8. На бракъ, т. е. на свадебное пиршество, гдѣ могло найтись немало 
людей очень важныхъ и почтенныхъ, пришедшихъ изъ другихъ мѣстъ и не¬ 
знакомыхъ мѣстнымъ жителямъ, которыхъ и имѣетъ здѣсь въ виду Христосъ. 

Э—10. Смыслъ наставленія очень простой: лучше съ плохого мѣста 
пересѣсть на хорошее, чѣмъ съ хорошаго, со стыдомъ, подъ насмѣшливыми 
взглядами гостей, садиться на послѣднее. Это наставленіе I. Бейсъ считаетъ 
слишкомъ практичнымъ, не соотвѣтствующимъ возвышенности ученія Христа. 
По его мнѣнію, получается отсюда впечатлѣніе такого рода, какъ будто бы 
Христосъ разсматриваетъ дѣло съ точки зрѣнія личной выгоды, что Онъ не 
смиренію и скромности здѣсь учитъ, а, напротивъ, вводитъ здѣсь духъ какой 
то разсчетливости, которая обезцѣниваетъ и смиреніе... По нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что здѣсь Христосъ имѣетъ въ виду не простое явленіе обыкно¬ 
венной жизни, а, какъ это видно изъ послѣдующихъ Его изреченій (ст. XIV*, 
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11. ибо ВСЯКІЙ возвышающій санъ 
себя униженъ будетъ, а унижающій 
себя возвысится. 

12. Сказалъ же и позвавшему 
Его; когда дѣлаешь обѣдъ или 
ужинъ, не зови друзей твоихъ, ни 
братьевъ твоихъ, ни родственниковъ 
твоихъ, ни сосѣдей богатыхъ, чтобы 
и они тебя когда не позвали, и не 
получилъ ты воздаянія. 

13. Но когда дѣлаешь пиръ, зови 

нищихъ, увѣчныхъ, хроиыхъ, слѣ¬ 
пыхъ, 

14. и блаженъ будешь, что они 
не могутъ воздать тебѣ, ибо воз¬ 
дастся тебѣ въ воскресеніе правед¬ 
ныхъ. 

15. Услышавъ это, нѣкто изъ 
возлежащихъ съ Нимъ сказалъ Ему; 
блаженъ, кто вкуситъ хлѣба въ 
Царствіи Божіемъ! 

16. Онъ же сказалъ ему; одинъ 

24), участіе людей въ царствѣ Божіемъ. Фарисеи уже заранѣе, такъ сказать, 
намѣчали себѣ мѣста въ ѳтомъ царствѣ, но Христосъ внушаетъ имъ мысль, 
что ихъ разсчеты на такія мѣста могутъ оказаться ошибочными. Слѣдов., 
тема и мысль наставленія вовсе не маловажны... 

11. (См. Матѳ. XXIII, 12). Опять несомнѣнно, что этотъ общій законъ 
высказанъ здѣсь Христомъ съ отношеніемъ въ надеждѣ фарисеевъ на участіе 
въ царствѣ Божіемъ. 

12—14. Обращаясь теперь, послѣ наставленія, даннаго позваннымъ, 
къ самому хозяину, позвавшему гостей, Христосъ совѣтуетъ ему звать на 
обѣдъ не друзей, родственниковъ и богатыхъ, но нищихъ и увѣчныхъ. Только 
въ такомъ случаѣ хозяинъ можетъ надѣяться получить награду въ воскре¬ 
сеніе праведныхъ. I. Вейсъ находитъ несоотвѣтствующимъ ученію Христа и 
такое наставленіе. Какое же несчастіе въ томъ, что богатый человѣкъ от¬ 
платитъ тебѣ гостепріимствомъ за твое угощеніе? Это вовсе не такъ страшно 
и не можетъ отнимать у насъ права на полученіе небесной награды... Но 
Бейсъ не хочетъ понять, что и здѣсь Христосъ проводитъ ту же мысль объ 
условіяхъ вступленія въ славное царство Божіе, какую Онъ высказывалъ 
уже неоднократно. Эта мысль заключается въ томъ, что, гоняясь за земною 
оцѣнкою своихъ дѣйствій, хотя бы и хорошихъ, люди теряютъ право на 
полученіе небесной награды (ср. Матѳ. V, 46; УІ, 2; У, 16). Съ этой точки 
зрѣнія, дѣйствительно, опасно, когда за каждое наше хорошее дѣло, мы 
будемъ находить себѣ награду на землѣ и принимать эти награды: мы, такъ 
сказать,' получимъ свое, и на другое, высшее, разсчитывать не можемъ... 
Однако, нельзя думать, чтобы этими словами Христосъ вообще запрещалъ 
звать къ себѣ на пиршества людей богатыхъ и друзей; здѣсь очевидно 
гипербола...—Въ воскресеніе праведныхъ. Христосъ училъ, что будетъ ие одно 
только воскресеніе праведныхъ, а воскресеніе всѣхъ—и праведныхъ, и непра¬ 
ведныхъ (ср. Лук. XX, ' 35; Іоан. У, 25). Если здѣсь Онъ говоритъ только 
о воскресеніи праведныхъ, то дѣлаетъ это съ отношеніемъ къ фарисеямъ, 
которые полагали, что воскресенія будутъ удостоены одни праведники, такъ 
что къ словамъ: «въ воскресеніе праведныхъ» Христосъ мысленно приба¬ 
вляетъ: «которое вы только допускаете». 

15. Услышавъ рѣчь о воскрешеніи праведныхъ одинъ изъ сотрапезни¬ 
ковъ, очевидно въ увѣренности быть участникомъ этого воскрешенія, восклик¬ 
нулъ: блаженъ, т. е. счастливъ тотъ, кто вкуситъ хлѣба, т. е. будетъ участ¬ 
никомъ великаго пиршества, въ царствіи Божіемъ, т. е. въ Мессіанскомъ. 

16. Христосъ отвѣчаетъ на это восклицаніе притчею о эваниыхъ на 
вечерю, въ которой показываетъ, что никто изъ выдающихся членовъ теокра¬ 
тическаго іудейскаго общества, которые считали себя вполнѣ полноправными 
на участіе въ царствѣ Мессіи—здѣсь ближе всего разумѣются *фарнсеи—не 
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человѣкъ сдѣлалъ большой ужинъ 
и звалъ многихъ; 

17. и когда наступило время 
ужина, послалъ раба своего ска¬ 
зать званннмъ: идите, ибо уже все 
готово. 

18. И начали всѣ, какъ-бы сго¬ 
ворившись, извиняться. Первый ска¬ 
залъ ему: я купилъ землю, и мнѣ 
нужно пойти и посмотрѣть ее; прошу 
тебя, извини меня. 

19. Другой сказалъ; а купилъ 
пять паръ воловъ и иду испытать 
ихъ; прошу тебя, извини меня. 

20. Третій сказалъ: а женился 
н потому не ногу придти. 

21. И возвратившись рабъ тотъ 

донесъ о сенъ господину своему.. 
Тогда разгнѣвавшись хозяинъ дона 
сказалъ рабу своему; пойди скорѣе 
по улицамъ и переулкамъ города, 
и приведи сюда нищихъ, увѣчныхъ, 
хромыхъ и слѣпыхъ. 

22. И сказалъ рабъ: господинъ! 
исполнено, какъ приказалъ ты, в 
еще есть мѣсто. 

23. Господинъ сказалъ рабу: 
пойди по дорогамъ и изгородямъ и 
убѣди придти, чтобы наполнился 
домъ ной; 

24. ибо сказываю вамъ, что 
никто изъ тѣхъ званныхъ не вку¬ 
ситъ моего ужина: ибо много зван- 
ныхъ, но мало избранныхъ._ 

будетъ принятъ въ вто царство по своей собственной винѣ. Притча вта— 
таже, которая приведена у ев. Матѳея въ гл. ХХІІ-й ст. 1—14. Различія между 
ними неважныя. Тамъ выводится царь, устроившій брачный пиръ для сына 
своего,* а здѣсь—просто человѣкъ, который сдѣлалъ большой ужинъ и звалъ 
многихъ, т. е. конечно, прежде всего вѣрныхъ Закону Моисееву израильтянъ, 
какими, конечно, являлись фарисеи и законники. Тамъ Царь посылаетъ ра¬ 
бовъ—пророковъ В. Завѣта, а здѣсь посылается одинъ рабъ по смыслу рѣчи, 
Самъ Христосъ, для оповѣщенія званныхъ, что вечеря готова (ср. Матѳ. IV, 
17). Затѣмъ то, что у ев. Матѳея обозначено довольно глухо—именно мотивы, 
по какимъ званные не пришли на вечерю, то ев. Лука раскрываетъ въ но- 
дробностяхъ. Причины, какія выставлены званными, вовсе не представляются 
совершенно нелѣпыми: дѣйствительно, могла быть нужда у купившаго землю 
посмотрѣть, какія работы нужно поскорѣе на ней начать (можно упустить 
напр. время посѣва). Менѣе основательно извиненіе купившаго воловъ, но 
все же и онъ могъ имѣть въ виду, что, тотчасъ же испытавши ихъ и найдя 
негодными для работы, онъ имѣлъ возможность возвратить ихъ скотоводу-хо- 
зяину, который гналъ гуртъ воловъ въ другое мѣсто и котораго уже послѣ 
нельзя было сыскать. Еще болѣе основательною представляется извиненіе третья¬ 
го, потому что и самъ законъ молодожена освобождалъ отъ исполненія об¬ 
щественныхъ обязанностей (Втор. XXIV, 5). Но во всякомъ случаѣ всѣ ѳтн 
причины съ точки зрѣнія Христа оказываются недостаточными: ясно, что 
Христосъ подъ человѣкомъ, устроившимъ пиръ, разумѣетъ Самого Бога, а для 
Бога, конечно, человѣкъ далженъ пожертвовать рѣшительно всѣмъ въ жизни... 
Ев. Лука затѣмъ прибавляетъ, что были призваны новые гости въ два раза 
(у ев. Матѳея одинъ разъ): сначала изъ улицъ и переулковъ собираются 
нищіе, увѣчные, хромые и слѣпые, т. е.^по всей вѣроятности, такова мысль 
ев. Луки—мытари и грѣшники, а затѣмъ, съ дорогъ и изъ подъ изгородей 
(изъ подъ заборовъ)—еще болѣе низко стоящіе люди, т. е. по мысли ев. Луки, 
язычники (ср. Рим. II, 17 и сл.). Ихъ велѣно «понуждать» (аѵа-рсааоѵ—не точно 
въ русск. переводѣ: «убѣди») войти на пиръ. Нѣкоторые толкователи въ этомъ 
выраженіи думали найти основаніе для насилія въ области свободы совѣсти, 
а римскіе инквизиторы на этомъ текстѣ утверждали право свое преслѣдовать 
еретиковъ. Но здѣсь несомнѣнно рѣчь идетъ о нравственномъ понужденіи и 
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25. Съ Нимъ шло множество 
народа; и Онъ обратившись сказалъ 
имъ: 

26. если кто приходитъ ко Мнѣ, 
и не возненавидитъ отца своего и ма¬ 
тери, и жены и дѣтей, и братьевъ 
и сестеръ, а притомъ и самой жизни 
своей, тотъ не можетъ быть Моимъ 
ученикомъ; 

27. и кто не несетъ креста 
своего, и идетъ за Мною, не мо- 
жетъ быть Моимъ ученикомъ. 

28. Ибо кто изъ васъ, желая 
построить башню, не сядетъ прежде 
и не вычислитъ издержекъ, имѣетъ 
ли онъ, чтб нужно для совершенія 
ея, 

29. дабы, когда положитъ осно¬ 
ваніе и не возможетъ совершить, 
всѣ видящіе не стали смѣяться надъ 
нимъ, 

30. говоря: этотъ человѣкъ на¬ 
чалъ строить и не могъ окон¬ 
чить? 

ни о какомъ иномъ. Въ самомъ дѣлѣ, могъ ли одинъ рабъ насильно привести 
съ собою гостей, если бы и захотѣлъ такъ поступить? Нѣтъ, понужденіе его 
скорѣе имѣло характеръ усиленнаго увѣщанія. Вѣдь призываемые теперь на 
пиръ были люди самыхъ низшихъ слоевъ народа, и они могли стѣсняться 
идти на пиръ въ богатому человѣку: имъ нужно было выяснить, что ихъ въ 
самомъ дѣдѣ приглашаютъ на пиръ. (Тренчъ ст. 308—309).—Ибо сказываю 
вамъ (ст. 24). Это слова хозяина, а не Христа: Христосъ въ притчи изобра¬ 
женъ подъ видомъ раба.—Вамъ. Здѣсь разумѣется и рабъ и вошедшіе уже 
гости. 

25—27. За Господомъ шло много народа, и всѣ эти люди представля¬ 
лись какъ будто бы учениками Его для посторонняго наблюдателя. Теперь 
Господь хочетъ, такъ сказать, сдѣлать отборъ тѣхъ лицъ, которые дѣйстви¬ 
тельно стоятъ въ отношеніи къ Нему на положенін учениковъ. Онъ указы¬ 
ваетъ далѣе въ самыхъ рѣзкихъ чертахъ обязанности, каыя лежатъ на истин¬ 
ныхъ Его послѣдователяхъ (подобное изреченіе есть и у ев. Матвея, но въ 
болѣе смягченной формѣ Матѳ. X, 37—39).—Исли «то приходитъ ко Мнѣ. 
Многіе шли ко Христу, ио привлекаемы были къ этому только чудесами Его 
и притомъ не дѣлали ничего для того, чтобы стать истинными учениками 
Христа: они только сопровождали Его.—И не возненавидитъ... «Ненавидѣть» 
не значитъ: менѣе любить (ср. Матѳ. ТІ, 24), а питать дѣйствительно чув¬ 
ство ненависти, противоположное чувство любви. Отецъ, мать и пр. предста¬ 
вляются здѣсь какъ препятствіи къ общенію со Христомъ (ср. ХП, 53), такъ 
что, любя одного, необходимо ненавидѣть другихъ (ср. ХУІ, 13).—^измъ 
берется здѣсь въ собственномъ смыслѣ этого слова какъ «существованіе»,— 
понятно, поскольку оно является препятствіемъ для любви ко Христу («Томлю 
томящаго мевяі»—говорилъ преп. Серафимъ Саровскій о своихъ подвигахъ 
аскетическихъ, какими онъ хотѣлъ ослабить свое тѣло)...—Моимъ ученикомъ. 
Сила мысли здѣсь на словѣ «Моимъ», которое потому и поставлено ранѣе 
существительнаго, какое имъ опре^^^ется.—Кто не несетъ креста... См. 
Матѳ. X, 38. 

28—30. Почему Господь признаётъ Своими учениками только тѣхъ, кто 
способенъ на всякое самопожертвованіе, какого требуетъ послѣдованіе за 
Христомъ это Господь разъясняетъ на примѣрѣ человѣка, который, желая 
построить башню, разсчитываетъ, конечно, свои средства, хватитъ ли ихъ 
на это дѣло, чтобы не остаться въ смѣшномъ положеніи, когда, заложивъ 
основаніе башни, онъ дальше не найдетъ средствъ на ея построеніе. Другой 
поучительный примѣръ указываетъ Христосъ въ лицѣ царя, который если 
уто рѣшаетъ начать войну съ другимъ царемъ, то только послѣ обоущденія 
своихъ силъ: если, по обсущдеш'и, онъ увидитъ, что силы у него мало, онъ 
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31. Или какой царь, йдя на 
войну противъ другаго царя, не 
сядоі^ъ и не посовѣтуется прежде, 
Силецъ ли онъ съ десятью тнсячани 
противостать идущену на него съ 
двадцатью тысячами? 

32. иначе, пока тотъ еще далеко, 
онъ пошлетъ къ нему посольство— 
просить о мирѣ. 

33. Такъ всякій изъ васъ, кто 

не отрѣшится отъ всего, чтб имѣетъ, 
не можетъ быть Моимъ учени¬ 
комъ. 

34. Соль—добрая вещь; но если 
соль потеряетъ силу, чѣмъ испра¬ 
вить ее? 

35. ни въ землю, ни въ навозъ 
не годится; вонъ выбрасываютъ ее. 
Кто имѣетъ уши слышать, да слы¬ 
шитъ! 

ГЛАВА ХТ. 

1. Приближались въ Нему всѣ 
мытари и грѣшники слушать 
Его. 

2. Фарисеи же и книжники роп¬ 
тали, говоря: Онъ принимаетъ грѣш¬ 
никовъ и ѣстъ съ ними. 

поторопится заыючить союзъ съ болѣе сильнымъ его соперникомъ—царемъ. 
Эти оба приточные примѣра находятся только у одного ев. Луки. Изъ втихъ 
примѣровъ Санъ Христосъ и дѣлаетъ выводъ (ст. 33): и при вступленіи въ 
число учениковъ Христа человѣкъ долженъ серьезно обдумать, способенъ ли 
онъ на самопожертвованіе, какого требуетъ Христосъ отъ Своихъ учениковъ. 
Если онъ не находитъ въ себѣ достаточныхъ силъ для этого, то ясно, что 
онъ можетъ быть ученикомъ Христа только по имени, но не въ дѣйствитель¬ 
ности.—Ѵто имѣетъ. Тутъ разумѣется не только имѣніе, деньги или семей¬ 
ство, но и всѣ излюбленныя мысли, взгляды, убѣжденія (ср. Матѳ. У, 29— 
30). Сказать о необходимости пожертвовать всѣмъ своимъ личнымъ на дѣло 
служенія Христу было теперь какъ нельзя болѣе благовременно, потону что 
Христосъ шелъ въ Іирусалимъ для того, чтобы тамъ принести высшую жертву 
за все человѣчество, и ученикамъ Его нужно было усвоить себѣ такую же 
готовность на самопожертвованіе, какою было проникнуто сердце ихъ Господа 
я Учителя (ХП, 49—50). 

34—35. Смыслъ этого приточнаго изреченія такой: какъ соль нужна 
только до тѣхъ поръ, пока она сохраняетъ свою соленость, такъ и ученикъ 
до тѣхъ поръ остается ученикомъ Христовымъ, пока не утратилъ главнаго 
свойства, которое характеризуетъ ученика Христова—именно способность на 
самопожертвованіе. Чѣмъ будетъ возможно возгрѣть въ ученикахъ рѣшимость 
на самопожертвованіе, если они утратятъ ее? Нё чѣмъ,—подобно тому какъ 
нё чѣмъ вернуть соли ея утраченную соленость.—Но если соль... точнѣе: но 
если даже и соль (іаѵ 8г акаі) потеряетъ силу, а этого—такова мысль при¬ 
веденнаго выраженія—однако нельзя ожидать въ силу самой ея природы (ср. 
Матѳ. V, 13 и Марк. IX, 50). 

ХУ. 

Притчи о'заблудшей (овдѣ и о пстерявной драхмѣ (1—10). Притча о блудномъ 
сынѣ (11—32). 

1—2. Къ Господу Іисусу Христу старались приблизиться (-^зяѵ 8з ІууіСоѵтг? 
по русски: «приближались») всѣ, т. е. очень многіе (всѣ—гипербола), мы¬ 
тари , (см. Матѳ. Ѵ,“46) и грѣшники, т. е. тѣ, кого фарисеи такъ называли 
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3. Ио Ооъ сказалъ ннъ слѣ¬ 
дующую притчу: 

4. кто изъ васъ, инѣя сто овецъ 
а потерявъ одну изъ нихъ, не оста¬ 
витъ девяноста девяти въ пустынѣ 
ж не пойдетъ за пропавшею, пока 
пе найдетъ ея? 

5. А нашедъ возьнетъ ее на 
плеча свои съ радостью; 

6. и пришедъ домой, созоветъ 
друзей и сосѣдей и скажетъ инъ: 
порадуйтесь со мною, я нашелъ 
жою пропавшую овцу. 

7. Сказываю вамъ, что такъ на 
небесахъ болѣе радости будетъ объ 

одномъ грѣшникѣ кающемся, нежели 
о девяноста девяти праведникахъ, 
не имѣющихъ нужды въ покаяніи. 

8. Или какая женщина, имѣющая 
десять драхмъ, если потеряетъ одну 
драхму, не зажжетъ сві^чи и не 
станетъ нести комнату и искать 
тщательно, пока не найдетъ? 

9. А нашедши созоветъ пОдругъ 
и сосѣдокъ и скажетъ: порадуй¬ 
тесь со мною, я нашла потерянную 
драхму. 

10. Такъ, говорю вамъ, бываетъ 
радость у Ангеловъ Божіихъ и объ 
одномъ грѣшникѣ кающемся. 

за ихъ отступленія отъ разныхъ предписаній закона (Матѳ. IX, 10). Фари¬ 
сеи были крайне недовольны ѳтимъ, потому что и они, какъ извѣстно, поддер¬ 
живали еще общеніе со Христомъ, принимали Его у себя. Выходило такъ, 
что Христосъ, допуская къ Себѣ мытарей и грѣшниковъ, ѳтимъ самымъ при¬ 
нуждалъ и фарисеевъ невольно приходить съ тѣми въ (Мщеніе, такъ какъ 
'«приближеніе» грѣшника иногда было для нихъ совершенно неожиданнымъ, 
напр. во время обѣда, когда фарисею неловко было оставить домъ изъ за 
того, что являлся нежеланный гость. 

3—10. Въ отвѣть на эти рѣчи Господь сказалъ притчу о заблудшей 
«вцѣ, гдѣ изобразилъ какъ Богу дорога каждая заблудшая душа человѣче¬ 
ская и какъ Богъ ищетъ изгибшія души, чтобы вернуть ихъ къ Себѣ. Грѣш¬ 
никъ здѣсь изображается подъ видомъ овцы, которая, часто по невѣдѣнію 
дороги, сбивается съ пути и отстаетъ отъ стада, а Богъ—подъ видомъ па¬ 
стыря, который такъ жалѣетъ объ отставшей овцѣ, что, оставивъ остальное 
стадо, состоящее изъ 99-ти овецъ, отправляется искать одну отставшую 
овцу я когда найдетъ ее, то объявляетъ объ этомъ съ радостью всѣмъ со¬ 
сѣдямъ своимъ. Эта же притча въ болѣе краткомъ видѣ имѣется и у ев, 
Матѳея (см. Матѳ. ХУІІІ, 12—14).—Бъ пустынѣ. Этимъ отмѣчается особен¬ 
ная заботлизость пастыря о заблудшей овцѣ. Если даже допустить съ Трен- 
чѳмъ (стр. 315), что восточная пустыня не представляетъ собою песчанаго 
и безводнаго края, что въ ней имѣются удобныя пастбища, то во всякомъ 
случаѣ пребываніе стада въ пустынѣ безъ пастуха, который охраняетъ его 
отъ дикихъ звѣрей, очень опасно для стада. Если тѣмъ не менѣе пастухъ 
оставляетъ стадо, чтобы искать одну заблудившуюся овцу, то изъ этого ясно, 
что онъ очень жалѣетъ эту овцу.—Возьметъ ее на плечи свои. Эго символъ 
особой заботливости пастуха объ овцѣ. Овца устала, и онъ поэтому несетъ 
ее на себѣ. Такъ благодать Христова поддерживаетъ обратившагося на путь 
спасенія грѣшника, н котораго не хватаетъ собственныхъ силъ для того, 
чтобы совершить весь этотъ трудный путъ. Въ первенствующей Церкви 
ятотъ образъ пастыря съ овцою на плечахъ неоднократно воспроизводился 
на стѣнахъ катакомбъ: такъ изображали Христа-Спасителя.—Сказываю вамъ... 
Это—примѣненіе притчи о заблудшей овцѣ къ тому случаю, который послу¬ 
жилъ поводомъ къ тому, что Христосъ сказалъ Свою притчу. Подъ «99»-ю 
праведниками Христосъ разумѣетъ не праведниковъ только по имени, т. е. 
тѣхъ, кто внѣшнимъ образомъ соблюдалъ законъ, тогда какъ нравственное 
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11. Еще свазалъ; у нѣвотораго 
человѣва было два сына; 

12. и сказалъ младшій изъ нихъ 
-отцу: отче! дай нвѣ слѣдующую 
мнѣ часть имѣнія. И отецъ раздѣ¬ 

лилъ имъ имѣніе. 

13. По прошествіи немногихъ 
дней, младшій сынъ, собравъ все, 
пошелъ въ дальнюю сторону н тамъ 
расточилъ имѣніе свое, жива рас¬ 
путно. 

мхъ состояніе далеко не давало бы инъ права назваться праведнивами—что 
было бы страннаго въ томъ, что Богъ оставилъ бы такизѣ мнимыхъ пра¬ 
ведниковъ?—а несомнѣнно праведниковъ въ собственномъ смыслѣ втого слова, 
дѣйствительно праведныхъ людей, причемъ однако притча оставляетъ въ 
сторонѣ вопросъ о томъ, есть ли такіе праведники.—Слѣдующая притча—о 
женщинѣ, которая, имѣя всего капитала десять драхмъ (драхма—около 20 коп.], 
одну драхму потеряла, а потомъ, послѣ усиленныхъ поисковъ, нашла и воз- 
радоваласъ—имѣетъ во виду тоже, что и первая причта, т. е. раскрытіе ве¬ 
личія любви и милосердія Божія къ грѣшникамъ. Подъ женщиною нужно 
разумѣть Церковь, которая неустанно заботится о спасеніи погибающихъ. 
Прочія частности притчи, не относящіяся къ ея существу, не нуждаются въ 
обмсненіи.—Радость у Ангеловъ Божіихъ—правильнѣе: предъ Ангелами 
Божіими (еѵіітгюѵ т. ’Ауу^шѵ). Радующимся здѣсь изображается Богъ, сообща¬ 
ющій о своей радости окружающимъ Его престолъ ангеламъ (ср. XII, 8). 

11. Въ прекрасной притчѣ о блудномъ сынѣ Христосъ также даетъ 
отвѣтъ на возраженія фарисеевъ по поводу благосклоннаго отношенія Христа 
къ мытарямъ и грѣшникамъ (ст. 2). Какъ отецъ, обнимающій возвративша- 
іюся къ нему непокорнаго сына. Богъ принимаетъ кающагося-грѣшника съ 
великой радостью. Обыкновеннымъ людямъ непонятна ѳта радость,—и это 
прекрасно изображено подъ видомъ ропота оставшагося въ домѣ отца, сына, когда 
онъ узналъ, какъ ласково принялъ его отецъ, его вернувшагося брата. Та¬ 
кимъ образомъ цѣль притчи очень ясна: Христосъ хочетъ показать, что Онъ, 
какъ и Богъ, любитъ грѣшниковъ и хочетъ спасти ихъ, а фарисеи этому 
противятся и поступаютъ въ этомъ случаѣ совершенно безжалостно въ отно¬ 
шеніи къ этимъ грѣшникамъ, которые имъ—братья. Напрасно поэтому ис¬ 
кать какого либо другого смысла въ этой притчѣ, и всѣ аллегорическія изъ¬ 
ясненія ея могутъ имѣть только духовно-нравственное примѣненіе, но не на¬ 
ходятъ для себя прямого основанія въ самой притчѣ. А такихъ опытовъ изъ¬ 
ясненія очень много. Такъ одни толкователи разумѣютъ подъ старшинъ сы¬ 
номъ—іудеевъ, а подъ младшимъ, блуднымъ,—язычниковъ (Августинъ, а изъ 
новыхъ—Бауръ, Швеглеръ, Ричль и др.) въ ихъ отношеніи къ Христіанству. 
При этомъ аллегоризація простираема была означенными толкователями и 
на отдѣльные пункты притчи. Другіе—подъ обоими братьями разумѣютъ фа¬ 
рисеевъ и мытарей (Годе, Гебель, Кейль), иди праведныхъ и грѣшныхъ 
(Мейеръ)... 

12. По еврейскому наслѣдственному праву, младшій сынъ по смерти 
отца получалъ половину того, что шло въ пользу старшаго (Втор. XXI, 17). 
Отецъ могъ и не давать сыну заранѣе его часть, но все таки, по своему 
соображенію, нашелъ нужнымъ удовлетворить просьбу сына и заранѣе раз¬ 
дѣлилъ имѣніе между обоими сыновьями, причемъ остался владѣтелемъ доли, 
предназначенной старшему, который по прежнему оставался у отца въ под¬ 
чиненіи (СТ. 29—31). 

13. Ло прошествіи немногихъ дней. Тренчъ видитъ въ этомъ признакъ 
нѣкоторой деликатности въ отношеніи къ отцу со стороны младшаго сына 
(стр. 329): онъ стѣснялся съ разу же оставить отцовскій домъ. Но можно 
въ этихъ словахъ видѣть' указаніе и на то, что, по полученіи имѣнія, въ 
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14. Когда же онъ прожилъ все, 
насталъ великій голодъ въ той 
странѣ, и онъ началъ нуждаться; 

15. и пошелъ, присталъ къ одному 
изъ жителей страны той, а тотъ 
послалъ его на поля свои пасти 
свиней; 

16. и онъ радъ былъ наполнить 
чрево свое рожками, которые ѣли 
свиньи, но никто не давалъ ему. 

17. Пришедъ же въ себя, ска¬ 

залъ; сколько наемниковъ у отца 
моего избыточествуютъ клѣ^мъ, а 
я умираю отъ голодаі 

18. встану, пойду къ отцу моему 
и скажу ему; отчеі я согрѣшилъ 
противъ неба и предъ тобою, 

19. и уже недостоинъ называться 
сыномъ твоимъ; прими меня въ 
число наемниковъ твоихъ. 

20. Всталъ и пошелъ къ отцу 
своему. И когда онъ былъ еще 

младшемъ сынѣ очень скоро возбудилась гажда пожить въ свое удовольствіе 
вдали отъ отца.—Собравъ все—именно то, что онъ получилъ какъ свою на¬ 
слѣдственную часть—и вещи и деньги.—Живя распутно (аошхш;—ивъ а— 
отриц. частица и аи>Сш—спасаю). У классиковъ это выраженіе означаетъ 
расточителей отцовскаго наслѣдства. Поэтому младшаго сына называютъ 
иногда и «расточительнымъ сыномъ». Правильнѣе это выраженіе принимать 
за обозначеніе безпечной распущенной жвзни'въ самомъ широкомъ смыслѣ 
этого слова. 

14—16 Младшій сынъ скоро прожилъ свое состояніе, а въ это время 
по всей странѣ, гдѣ онъ очутился, начался голодъ. Нечѣмъ ему было питаться, 
и онъ долженъ былъ наняться къ одному жителю той страны въ пастухи 
стада свиней. Это занятіе—самое низкое съ точки зрѣнія іудея, который 
свинью, со закону, считалъ нечистымъ животнымъ. Но хозяинъ, очевидно, 
мало давалъ своему пастуху пищи, и тотъ принужденъ былъ рвать стручки 
съ такъ называеыгио «хлѣбнаго дерева Іоанна Крестителя». Стручки эти 
имѣли форму рожковъ, почему и названы здѣсь рожками (х. херахіа). Шъ ѣли 
и свиньи.—Но никто не давалъ ему,—т. е. но никто не обращалъ вниманія 
на его голодъ и настоящей пищи ему не давали. 

17—19. Пришедши же въ себя. Нужда заставила блуднаго сына оду¬ 
маться и прежде всего вспомнить объ отцовскомъ домѣ, о которомъ онъ со¬ 
всѣмъ забылъ и который теперь представился ему во всемъ своемъ контрастѣ 
съ его настоящимъ положеніемъ. Тамъ даже наемники имѣютъ много хлѣба, 
а онъ, сынъ хозяина этого дома, здѣсь умираетъ съ голоду! Поэтому онъ 
рѣшается пойти къ отцу своему и покаятся предъ нимъ въ томъ, что оста¬ 
вилъ его.—Противъ неба. Небо представляется здѣсь какъ мѣстопребываніе 
Божества и чистыхъ духовъ—оно, можно сказать, олицетворяется. Высшій 
небесный міръ представляется оскорбленнымъ грѣхами блуднаго сына.—И 
предъ тобою. Такъ какъ грѣшимъ мы въ собственномъ смыслѣ только про¬ 
тивъ Бога (Пс. Ъ, 4.), то если сынъ здѣсь называетъ себя согрѣшившимъ 
предъ лицомъ отца (ёѵштпбѵ ооо), то понимаетъ въ этомъ случаѣ отца какъ 
представителя Бога. Или же это выраженіе можно разширить такъ; «и вотъ 
я какъ грѣшникъ стою предъ тобою». 

20—24. Блудный сынъ тотчасъ же исполнилъ свое намѣреніе и по¬ 
шелъ къ отцу. Тотъ издали еще увидалъ его и бросился къ нему на встрѣ¬ 
чу, обнялъ его и цѣловалъ его. При видѣ такой любви сынъ не могъ про¬ 
извести просьбу о томъ, чтобы отецъ принялъ его въ наемники. Онъ только 
выразилъ раскаяніе предъ отцемъ своимъ. На это раскаяніе отецъ отвѣтилъ 
приказаніемъ слугамъ, чтобы тѣ принесли первую, т. е. самую дорогую какая 
была въ домѣ одежду (охоХ;^—длинная и широкая одежда людей знатныхъ 
Марк. XII, 38; ХУІ, 5; Апок; ѴІ, 11).—Перстень ъ обувь—шйш свободнаго 
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далеко^ увидѣлъ его отецъ его и 
сжалился; и побѣжавъ палъ ену 
на шею и цѣловалъ его. 

21. Сынъ же сказалъ ену: отче! 
а согрѣшилъ противъ неба и предъ 
тобою, и уже недостоинъ называться 
сынонъ твоинъ. 

22. А отецъ сказалъ рабанъ 
своинъ: принесите лучшую одежду 
и одѣньте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; 

23. и приведите отворнленнаго 
теленка и заколите: станемъ ѣсть 
и веселиться, 

24» ибо зтотъ сынъ ной былъ 
мертвъ и ожилъ, пропадалъ и на¬ 
шелся. И начали веселиться. 

25. Старшій же сынъ его былъ 
на полѣ; и возвращаясь, когда при¬ 
близился къ дону, услышалъ пѣніе 
и ликованіе; 

26. и призвавъ одного изъ слугъ, 
спросилъ: что это такое? 

27. Онъ сказалъ ену: братъ твой 

пришелъ, и отецъ твой закололъ от- 
кормленваго теленка, потону что 
принялъ его здоровымъ. 

28. Онъ осердился и не хотѣлъ 
войти. Отецъ же его вышедъ звалъ 
его. 

29. Но онъ сказалъ въ отвѣтъ 
отцу: вотъ, я столько дѣтъ служу 
тебѣ и никогда не преступалъ 
приказанія твоего; но ты никогда 
не далъ мнѣ и .козленка, чтобы 
нвѣ повеселиться съ друзьями но- 
ици; 

30. а когда этотъ сынъ твой, 
расточившій имѣніе свое съ блуд¬ 
ницами, пришелъ, ты закололъ для 
него откормленнаго теленка. 

31. Онъ же сказалъ ему: сынъ 
мой! ты всегда со мною, и все мое 
твое; 

32. а о томъ надобно было радо¬ 
ваться и веселиться, что братъ 
твой сей былъ мертвъ и ожилъ, 
пропадалъ и нашелся. 

человѣка (рабы ходили босыми). Это означало, что вернувшійся сынъ стано¬ 
вится снова членомъ отцовскаго дома.—Былъ мертвъ и оокилъ. Смерть—вто 
пребываніѳ въ грѣхѣ, оживленіе—раскаяніе (Зигабенъ). 

25—28. Старшій сынъ, обидѣвшись на отца за такое принятіе его не¬ 
достойнаго, по его мнѣнію, брата,—ѳто не фарисеи и не законники, которые 
всю сущность добродѣтели полагали въ исполненіи буквы закона: развѣ мо¬ 
жно къ нимъ отнести слова отца въ 31-мъ стихѣ? Это—просто хорошій сынъ, 
благонравный, но не безъ нѣкоторой гордости своею добродѣтелью (ст. 29) и 
не безъ чувства зависти къ предпочтенію, оказанному отцомъ его брату.— 
Пѣніе и лтовтіе (оор,^(оѵіас х. хор“>ѵ)—пѣніе и пляска, что производилось 
обыкновенно наемными пѣвцами и танцорами (ср. примѣч. къ Матѳ. ШУ, 6) 
при пиршествахъ.—Принялъ его здоровымъ,—т. е. на радости, что тотъ вер¬ 
нулся въ полномъ здоровьи. 

29—39. Не далъ мнѣ и козленка—правильнѣе перевести: «а мнѣ—та¬ 
кому хорошему и послушному—ты не далъ козленка», который, конечно, го¬ 
раздо дешевле, чѣмъ откормленный теленокъ. Здѣсь выражается болѣзненное 
чувство самолюбія.—А когда этотъ сынъ твой—правильнѣе: а когда 
сынъ твой (онъ не хочетъ сказать: братъ мой), вотъ ѳтотъ (оито^)—выраженіе 
презрѣнія. 

31—32. Отецъ смягчаетъ или хочетъ смягчить оскорбившагося сына.— 
Сынъ мой—правильнѣе: чадо (техѵоѵ)—выраженіе ласки и нѣжной любви.— 
1ы всегда со мною... т. е. что тебѣ сердиться, когда ты всегда находился 
вмѣстѣ со мною, тогда какъ братъ твой скитался гдѣ то вдали, не пользуясь 
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ГЛАВА ХТІ. 

1. Сказалъ же и къ ученикамъ 
Своимъ; одинъ человѣкъ былъ бо* 
гатъ и имѣлъ управителя, на ко¬ 

тораго донесено было ему, что ра¬ 
сточаетъ имѣніе его; 

отцовской лаской, и когда все въ домѣ собственно уже твое: ты подучишь 
все одинъ послѣ моей смерти. 

Тренчъ видитъ въ притчѣ «нѣкоторую недосказанность», потому что 
Господь не объявляетъ, до конца ли старшій сынъ упорствовалъ и не хотѣлъ 
войти въ домъ (стр. 354). Точно также I. Вейсу представляется нужнымъ, 
чтобы въ притчѣ была указана дальнѣйшая судьба раскаявшагося сына... 
Но, собственно говоря, этого досказывать не представляло нужды. Вѣдь глав¬ 
ная мысль притчи состоитъ въ томъ, что Богъ любитъ грѣшниковъ и съ ра¬ 
достью принимаетъ ихъ къ себѣ, а эта мысль вполнѣ закончена приведені¬ 
емъ словъ отца къ старшему сыну. Все прочее—и поведеніе дальнѣйшее 
старшаго брата, и судьба младшаго—для существа дѣла не имѣетъ никакого 
значенія... 

I. Вейсъ старается найти въ притчѣ о блудномъ сынѣ ту мысль, что 
для спасенія человѣка достаточно одной любви Божіей; въ притчѣ—говоритъ 
онъ—нѣтъ ни малѣйшаго намека на крестъ Христовъ и на необходимость иску¬ 
пленія. Пусть грѣшникъ раскается—и Богъ сейчасъ же проститъ, безъ вся¬ 
кой искупительной жертвы... Эта мысль усматриваема была въ притчѣ еще 
унитаріями (социніанами),—такъ думали и германскіе раціоналисты 19-го 
вѣка. Но Тренчъ справедливо говоритъ, что нельзя требовать отъ притчи, 
чтобы она содержала въ себѣ цѣлое христіанское ученіе о спасеніи (стр. 339). 
А что Христосъ не могъ имѣть подобной мысли о ненужности искупленія 
чрезъ Его собственную смерть, такъ это ясно видно изъ Его словъ, сказан¬ 
ныхъ незадолго предъ произнесеніемъ этой притчи: «крещеніемъ долженъ Я 
креститься» (см. Лук. XII, 50). 

XVI. 

Притча о неправедномъ домоправителѣ (1—13). Притча о богатомъ человѣкѣ и нищемъ 
Лаварѣ (14—31). 

1. Притча о неправедномъ домоправителѣ находится только у одного 
ев. Луки. Сказана она несомнѣнно въ тотъ же день, въ который Господь 
произнесъ и три предыдущія притчи, но связи съ тѣми притчами эта притча 
не имѣетъ, такъ какъ тѣ произнесены были Христомъ съ отношеніемъ къ 
фарисеямъ, а эта—имѣетъ въ виду «учениковъ» Христа, т. е. многихъ Его 
послѣдователей, которые уже начали служить Ему, оставя служеніе міру 
(Тренчъ стр. 357)^ большею частью бывшихъ мытарей и грѣшниковъ (прот. 
Буткевичъ. Объясненіе притчи о неправедномъ домоправителѣ. Церк. Вѣдом., 
1911 стр. 275).—Нѣпоторыѣ человѣкъ. Это былъ, очевидно, богатый земле¬ 
владѣлецъ, который самъ жилъ въ городѣ, довольно далеко отъ своего имѣнія, 
и не могъ потому самъ навѣщать его (кого разумѣть здѣсь въ переносномъ 
смыслѣ—объ этомъ будетъ сказано по изъясненіи прямого смысла притчи).— 
Управителя (оіхоѵброѵ),—т. е. такого управляющаго, которому было ввѣрено 
все .завѣдываніе имѣніемъ. Это не былъ рабъ—домоправители у евреевъ 
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2. и призвавъ его, сказалъ ему: 
чтб ВТО я слышу о тебѣ? дай отчетъ 
въ управленіи твоемъ, ибо ты не 
ыохешь болѣе управлять. 

3. Тогда управитель сказалъ самъ 
въ себѣ: чтб мнѣ дѣлать? госпо¬ 
динъ мой отнимаетъ у меня упра¬ 
вленіе домомъ: копать не могу, 
просить стыжусь; 

4. знаю, чтб сдѣлать, чтобы при¬ 
няли меня въ домы свои, когда 
отставленъ буду отъ управленія 
домомъ. 

&. И призвавъ должниковъ гос¬ 
подина своего, каждаго порознь, 
сказалъ первому: сколько ты дол¬ 
женъ господину моему? 

6. Онъ сказалъ: сто мѣръ масла. 
И сказалъ ему: возьми твою рос- 
писку и садись, скорѣе напиши: 
пятьдесятъ. 

7. Потомъ другому сказалъ: а ты 
сколько долженъ? Онъ отвѣчалъ: 
сто мѣръ пшеницы. И сказалъ ему: 
возьми твою росписку и напиши: 
восемьдесятъ. 

нерѣдко выбирались изъ рабовъ,—а человѣкъ свободный, какъ это видно изь 
того, что онъ, по освобожденіи отъ обязанностей домоправителя, намѣревается 
житіц не у своего хозяина, а у другихъ лицъ (ст. 3—4).—Донесено было. 
Греческое слово, здѣсь стоящее —отъ Зіа^аХХо»), хотя и не означаетъ, 
что доносъ былъ простою клеветою, какъ понимаетъ, напр., нашъ слав, пере¬ 
водъ, тѣмъ не менѣе даетъ понять, что онъ былъ сдѣланъ людьми, относив¬ 
шимися враждебно къ домоправителю.—Расточаетъ (ш; Зіат/іоряіСсоѵ—ср. Лук. 
ХУ, 13 и Матѳ. XII, 30), т. е. тратить на свою распутную и грѣховную 
жизнь, проматываетъ хозяйское имѣніе. 

2—3. Землевладѣлецъ, призвавъ къ себ & домоправителя, съ нѣкоторымъ 
раздраженіемъ говоритъ ему: «что это такое танъ ты дѣлаешь? До меня 
дошли о тебѣ недобрыя слухи. Я не хочу тебя, больше имѣть своимъ домо¬ 
правителемъ и переданъ свое имѣніе въ завѣдываніе другого. Ты долженъ 
представить мнѣ отчетъ въ имѣніи» (т. е. всякіе арендные договоры, долго¬ 
вые документы и т. п.). Таковъ смыслъ обращенія хозяина имѣнія къ домо¬ 
правителю. Послѣдній такъ и понялъ хозяина. Онъ начинаетъ размышлять о 
томъ, какъ ему теперь жить, потому что онъ сознаетъ себя дѣйствительно 
виновнымъ предъ хозяиномъ и не надѣется на помилован1е,-^средствъ же къ 
жизни онъ не накопилъ « работать въ садахъ и въ огородахъ онъ не умѣетъ, 
иди не въ силахъ. Можно бы еще жить милостынею, но для него, привык¬ 
шаго жить широко, расточительно, это представляется крайне постыднымъ 
дѣломъ. 

4—7. Наконецъ, у домоправителя блеснула мысль о спасеніи. Онъ на¬ 
шелъ средство, прн помощи котораго предъ нимъ откроются двери доме въ, 
послѣ того какъ онъ останется безъ мѣста (онъ разумѣетъ здѣсь домы дол¬ 
жниковъ своего хозяина). Онъ призываетъ должниковъ, каждаго порознь, н 
вступаетъ съ ними въ переговоры. Кто были эти должники—арендаторы ли, 
или торговцы, которые брали изъ имѣнія для продажи разные естественные 
продукты,—сказать трудно, да это и не представляетъ важности. Онъ спра¬ 
шиваетъ одного вслѣдъ за другимъ: сколько они должны его хозяину? Пер¬ 
вый отвѣчаетъ: сто мѣръ или, точнѣе, батовъ (батъ—болѣе 4-хъ ведеръ) 
масла—конечно, оливковаго, которое цѣнилось въ то время очень дорого, 
такъ что 419 ведеръ масла стоили въ то время на наши деньги 15,922 руб. 
(прот. Буткевичъ, стр. 283). Домоправитель велитъ ему поскорѣе—дурныя 
дѣла обыкновенно торопятся дѣлать, чтобы не помѣшали—написать новую 
росписку, въ которой долгъ этого должника уменьшенъ на половину. Съ дру¬ 
гимъ должникомъ, который былъ долженъ его мѣръ или, точнѣе, кбровъ 
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8. и похвалилъ господинъ упра¬ 
вителя невѣрнаго, что догадливо по¬ 

ступилъ; ибо сыны вѣка сего догад¬ 
ливѣе сыновъ свѣта въ своемъ родѣ. 

(коръ—около 20-ти четвериковъ) пшеницы, которая также цѣнилась дорого 
(двѣ тысячи четвертей пшеницы, стоили въ то время около 20-ти тысячъ 
рублей. Тамъ же стр. 324), онъ поступилъ почти также. Такимъ образомъ 
онъ оказалъ огромную услугу ѳтимъ двумъ должникамъ,—а затѣмъ можетъ 
быть и другимъ,—и тѣ, конечно, чувствовали предъ нимъ себя навѣкъ обя¬ 
занными. Пріютъ и пропитаніе для себя въ домахъ ѳтнхъ людей домопра¬ 
витель обезпечилъ впо.лнѣ. 

8. Хозяинъ имѣнія, услышавъ о такомъ поступкѣ домоправителя, по¬ 
хвалилъ его, нашелъ, что тотъ поступилъ догадливо, или, лучше перевести,, 
мудро, обдуманно и цѣлесообразно (<рроѵі(ш?). Странною кажется ѳта похвала! 
Господину нанесенъ ущербъ и весьма значительный, а онъ все же хвалитъ 
невѣрнаго домоправите.ія, удивляясь его благоразумности. За что же тутъ 
хвалить? Надо бы, казалось, подать на него жалобу въ судъ, а не хвалить... 
Большинство толкователей поэтому настаиваютъ на томъ, что господинъ,, 
собственно, удивляется только ловкости домоправителя, нисколько не одобряя 
характера самого средства, какое тотъ нашелъ для своего спасенія. Но та¬ 
кое рѣшеніе вопроса очень неудовлетворительно, потому что отсюда выходитъ^ 
что Христосъ далѣе учить Своихъ послѣдователей тоже только ловкости или 
умѣнью находитъ исходъ въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни, подражая 
людямъ недостойнымъ (неправеднымъ). Поэтому болѣе вѣроятнымъ предста¬ 
вляется объясненіе, какое даетъ этой «похвалѣ», а вмѣсгіЬ и поступку домо¬ 
правителя прот. Буткевичъ. По его толкованію, домоправитель скинулъ са 
счетовъ должникамъ только то, что приходилось ему самому, такъ какъ онъ 
писалъ раньше въ роспискахъ и ту сумму, за которую сдавалъ землю арен¬ 
даторамъ по согласію съ своимъ господиномъ, и ту, какую намѣревался при¬ 
своить лично себѣ. Такъ какъ теперь уже не было возможности для него 
получить выговоренную имъ для себя сумму~онъ уходилъ со службы,—то 
онъ и перемѣнилъ росписки, не нанеся этимъ рѣшительно никакого ущерба 
своему хозяину, потому что тотъ свое все же долженъ былъ получить (стр. 
327). Только нельзя согласиться съ о. Буткевичемъ въ томъ, что теперь до¬ 
моправитель «оказался честнымъ и благороднымъ» и что поэтому, именно за 
отказъ отъ возможности получить свою долю, господинъ и похвалилъ его. 
Честностью н благородствомъ нельзя назвать то, когда человѣкъ поневолѣ 
долженъ отказаться отъ полученія дохода... Такимъ образомъ дѣйствительно 
хозяину, какъ человѣку порядочному, не было побужденія настаивать на 
томъ, чтобы должники внесли въ его пользу все, что выговорено было съ 
нихъ домоправителемъ: онъ считалъ ихъ должными гораздо меньшую сумму. 
Обиды ему домоправитель не нанесъ—отчего же хозяину было и не похва¬ 
лить его? На такое одобреніе пѣлесообразности поступка домоправителя и 
находится здѣсь указаніе.—Ибо сыны вѣка сего догадливѣе сыновъ свѣта «а 
своемъ родѣ. Обычное толкованіе этого изреченія такое: люди мірскіе лучше 
умѣютъ устраивать свои дѣла, чѣмъ христіане свои, достигая высокихъ, имъ 
поставленныхъ цѣлей. Но съ такимъ толкованіемъ трудно согласиться во 
первыхъ потому, что едва ли въ то время терминъ «сыны свѣта» обозначалъ 
уже христіанъ: у ев. Іоанна, на котораго ссылается еп. Михаилъ, примыка¬ 
ющій къ общему числу толкователей этого мѣста, если н употреблено однажды 
это выраженіе, то не для обозначенія понятія «христіане» (ср. Іоан. XII, 36). 
А во вторыхъ, чѣмъ же догадливѣе мірскіе люди, привязанные къ міру, людей, 
преданныхъ Христу? Развѣ послѣдніе не показали свою мудрость въ томъ, 
что все оставили и пошли за Христомъ? Поэтому мы склоняемся опять къ 



ТЛЖВ1 16. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ. 229 

9. и я говорю 
тайте себѣ друзей 
ораведнынъ, чтобы 

вамъ; пріобрѣ- 
богатствонъ не- 
они, когда обни* 

щаете, приняли 
обители. 

10. Вѣрный 

васъ въ вѣчныя 

въ маломъ и во 

принятію въ настоящемъ случаѣ мнѣнія прот. Буткевича (онъ впрочемъ 
повторяетъ мнѣнія Браунга и Гольбе), по которому «сыны вѣка сего»—эго 
мытари, которые, по взгляду фарисеевъ, гили въ духовной темнотѣ, занятые 
исключительно мелкими земными интересами (сборомъ податей), а «сыны 
свѣта»—это фарисеи, которые считали себя вполнѣ просвѣщенными (ср. 
Рим. П, 19) и которыхъ Христосъ такъ называетъ, конечно, въ ирониче¬ 
скомъ смыслѣ. Къ этому толкованію приходить и прибавленное Христомъ 
выраженіе: «въ своемъ родѣ». Этимъ Онъ показываетъ, что разумѣетъ здѣсь 
не «сыновъ свѣта» въ собственномъ смыслѣ этого слова, а «сыновь свѣта» 
въ особенномъ, своемъ родѣ. Такимъ образомъ смыслъ выраженія будетъ та¬ 
кой: ибо мытари благоразумнѣе фарисеевъ (стр. 329). Но при такомъ объ¬ 
ясненіи—этого нельзя скрыть—остается неясною связь послѣднихъ словъ 
разсматриваемаго стиха съ тѣмъ замѣчаніемъ, что господинъ похвалилъ не¬ 
вѣрнаго домоправителя. Остается признать, что эта мысль второй половины 
8-го стиха не стоитъ въ связи со всѣмъ выраженіемъ первой половины, а 
объясняетъ только одно «догадливо» иди «благоразумно». Господь кончилъ 
притчу словами: «и похвалилъ господинъ управителя невѣрнаго, что догад¬ 
ливо поступилъ». Теперь Онъ хочетъ сдѣлать примѣненіе притчи къ Своимъ 
ученикамъ и вотъ, смотря на приближавшихся къ нему мытарей (см. ХУ, I), 
Онъ какъ бы говоритъ: «да, мудрость, благоразуміе въ исканіи себѣ спа¬ 
сенія—великое дѣло, и Я долженъ теперь признать, что, къ удивленію мно¬ 
гихъ, такую мудрость обнаруживаютъ мытари и не проявляютъ ее тѣ, кото¬ 
рые считали всегда себя самыми просвѣщенными людьми, т. е. фарисеи». 

9. Господь уже высказалъ одобреніе мытарямъ, слѣдовавшимъ за Нинъ, 
но высказалъ это въ видѣ общей сентенціи. Теперь Онъ обращается къ 
нимъ прямо отъ Своего лица: «И Я—какъ тотъ приточный господинт,—вамъ 
говорю, что если у кого есть богатство,—какъ оно было у домоправителя въ 
видѣ росписокъ,—^то вы должны такъ жѳ, какъ онъ, пріобрѣтать себѣ друзей, 
которые бы, подобно друзьямъ домоправителя, приняли васъ въ вѣчныя оби¬ 
тели»,—Богатство Господь называетъ неправеднымъ (|іл|шѵа х. аЗіхіа?) не 
потому, что оно было пріобрѣтено неправедными путями—такое богатство по 
закону должно быть возвращено какъ уворованное (Лев. VI, 4; Втор. ХХІІ, I)— 
а потому, что оно суетно, обманчиво, скоропреходяще и часто дѣлаетъ чело¬ 
вѣка любоотяжателЬЕЫмъ, скупцомъ, забывающимъ о своей обязанности 
благотворить своимъ ближнимъ, и служитъ большимъ препятствіемъ на пути 
достиженія царства небеснаго (Марк. X, 25).—Когда обнищаете—(ех1(тпг)Х8)— 
правильнѣе; когда оно—богатство—лишится своего значенія (по лучшему 
чтенію: ёхХітгіО). Этимъ указывается на время второго пришествія Христа, 
когда временное земное богатство перестанетъ имѣть какое либо значеніе 
<ср. Лук. УІ, 24; Іак. У, 1 и сл.).—Приняли—не сказано: кто, но нужно 
предполагать—друзья, которыхъ можно пріобрѣсти чрезъ правильное употреб¬ 
леніе земного ^гатства, т. е. когда его употребляютъ такъ, какъ угодно 
Богу.—Вѣчныя обители. Эго выраженіе соотвѣтствуетъ выраженію: въ домы 
свои (ст. 4) и обозначаетъ царство Мессіи, которое пребудетъ вѣчно (ср. 3 
Ездр. II, 11). 

10—13. Развивая мысль о необходимости благоразумнаго употребленія 
богатства. Господь сначала приводитъ какъ бы пословицу: «вѣрнЕій въ маломъ 
и во многомъ вѣренъ»... Это общая мысль, не требующая по своей общности и 
особаго объясненія. Но далѣе Онъ уже прямо обращается къ Своимъ послѣ- 
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ивогомъ вѣренъ, а невѣрный въ 
маломъ невѣренъ и во многомъ. 

11. Итакъ если вы въ непра¬ 
ведномъ богатствѣ не были вѣрьы, 
кто повѣритъ вамъ истинное? 

12. И если въ чужомъ не были 
вѣрны, кто дастъ вамъ ваше? 

13. Никакой слуга не можетъ 
служить двумъ господамъ, ибо или 
одного будетъ ненавидитъ, а другаго 
любить, или одному станетъ усерд¬ 

ствовать, а о другомъ нерадѣть. 
Не можете служить Богу и мам- 
монѣ. 

14. Слышали все это и фарисеи, 
которые были сребролюбивы, и они 
смѣялись надъ Нимъ. 

15. Онъ сказалъ имъ; вы выка¬ 
зываете себя праведниками предъ 
людьми, по Богъ знаетъ сердца 
ваши: ибо что высоко у людей, то 
мерзость предъ Богомъ. 

дователямъ изъ числа мытарей съ наставленіемъ. Они, несомнѣнно, имѣли 
въ своиАЪ рукахъ большія богатства н не всегда были вѣрны въ ихъ упот¬ 
ребленіи: нерѣдко они, собирая подати и пошлины, брали и себѣ часть изъ 
собраннаго. Вотъ Господь и научаетъ ихъ, чтобы они оставили эту дурную 
привычку Къ чему собирать имъ богатство? Оно—неправедное, чужое, къ 
нему и нужно относиться какъ къ чужому. У васъ есть возможность полу¬ 
чить истинное, т. е. вполнѣ цѣнное богатство, которое для васъ должно быть 
особенно дорого, какъ вполнѣ подходящее къ вашему положенію учениковъ 
Христа. Но кто ввѣритъ вамъ это высшее богатство, это идеальное, под.тин- 
ное благо, если вы оказались не въ состояніи управиться какъ должно съ 
низшимъ? Можете ли вы удостоиться тѣхъ благъ, какія Христосъ даруетъ 
истиннымъ Своимъ послѣдователямъ въ имѣющемъ открыться славномъ 
царствѣ Божіемъ?—Отъ вѣрности въ употребленіи земного богатства Христосъ 
(ст. 13) переходитъ къ вопросу объ исключительномъ служеніи Богу, которое 
несоединимо съ с.луженіемъ Мамону. См. Матѳ. УІ, 24, гдѣ это изреченіе 
повторяется. 

Притчею о неправедномъ домоправителѣ Христосъ, имѣвшей прежде 
всего въ виду мытарей, научаетъ и всѣхъ грѣшниковъ вообще, какъ дости¬ 
гать спасенія и вѣчнаго блаженства: въ этомъ и заключается таинственьый 
смыслъ притчи. Богатый человѣкъ—это Богъ. Неправедный домоправитель— 
это грѣшникъ, который долгое время безпечно растрачиваетъ дары Божіи, 
пока Богъ не призоветъ его къ отвѣту какими нвбудь грозными знаменіями 
(болѣзнями, несчастіями). Если грѣшникъ не вовсе еще утратилъ здравый 
смыслъ, то онъ приноситъ покаяніе, подобно тому какъ домоправитель про¬ 
стилъ должникамъ господина тѣ долги, какіе онъ могъ бы считать за ними... 
Но понятно, что вдаваться въ подробныя аллегорическія объясненія данной 
притчи соверщеьно безполезно, потому что тутъ придется руководиться только 
совершенно случайными совпаденіями и прибѣгать къ натяжкамъ: какъ и 
всякая другая притча, притча о неправедномъ домоправителѣ содержитъ въ 
сібѣ, кромѣ главной мысли, еще прибавочныя черты, которыя и не требук.тъ 
объясненія. 

14—15. Въ числѣ слушателей притчи о неправедномъ домоправителѣ 
были н фарисеи, которые смѣялись себѣ подъ носъ (ё$е}і.ихтіріСоѵ) надъ Хри¬ 
стомъ—очевидно потому, что имъ казалось совершенною нелѣпостью Его 
мнѣніе о земномъ богатствѣ. Законъ—говорили они себѣ—иначе смотритъ на 
богатство: тамъ обѣщается богатство въ награду праведникамъ за ихъ добро¬ 
дѣтели—слѣдов. оно никакъ не можетъ быть названо неправеднымъ...Бритомъ 
и сами фарисеи любили деньги. . Такое разсужденіе фарисеевъ несомнѣнно 
имѣетъ въ гиду и Христосъ, когда обращается къ нимъ съ словами: «вы 
выказываете себя праведниками»... Онъ какъ бы хочетъ сказать имъ. «Да, 
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16. Законъ и пророки до Іоанна; 
съ сего времени Царствіе Божіе 
благовѣтствуется, и всякій усиліемъ 
входить въ него. 

17. Но скорѣе небо и земля 
прейдутъ, нежели одна черта изъ 
закона пропадетъ. 

18. Всякій разводящійся съ же¬ 

ною своею и женящійся на другой 
прелюбодѣйствуетъ; и всякій же¬ 
нящійся на разведенной съ мужемъ 
прелюбодѣйствуетъ. 

19. Нѣкоторый человѣкъ былъ 
богатъ, одѣвался въ порфиру и вис¬ 
сонъ и каждый день пиршество¬ 
валъ блистательно. 

въ законѣ есть дѣйствительно обѣщанія земныхъ наградъ и въ частности 
богатства за праведный образъ жизни. Но вы то не имѣете права смотрѣть 
на свои богатства какъ на награду отъ Бога за вашу праведность. Ваша 
праведность—мнимая. Если вы можете найти почтеніе къ себѣ со стороны 
людей своею лицемѣрною праведностью, то не найдете себѣ признанія со 
стороны Бога, Который видитъ настоящее состояніе вашего сердца. А со¬ 
стояніе это таково, что оно должно быть признано самымъ ужаснымъ». 

16—18. Эти три стиха содержатъ изреченія, которыя уже объяснены 
въ толкованіи на ев. отъ Матѳея (см. Матѳ. XI, 12—14 и V, 18, 32). 
Здѣсь они имѣютъ значеніе введенія къ слѣдующей притчѣ о богачѣ и бѣд¬ 
номъ Лазарѣ. Господь утверждаетъ ими великое значеніе закона и пророковъ 
(объ этомъ будетъ рѣчь и въ притчѣ), которые подготовляли іудеевъ къ при¬ 
нятію царства Мессіи, вѣстникомъ о наступленіи котораго явился Іоаннъ 
Креститель. Благодаря имъ въ людяхъ пробудилось стремленіе къ открывше¬ 
муся царству Божію. Законъ не долженъ потерять изъ себя ни единой 
черты, и въ примѣръ этого утвержденія закона Христосъ указываетъ на то, 
что Онъ еще строже понимаетъ законъ о разводѣ, чѣмъ онъ трактовался въ 
фарисейской школѣ. Впрочемъ Б. Вейсъ даетъ особое толкованіе этому из¬ 
реченію 18-го стиха. Ев. Лука, по его мнѣнію, понимаетъ это изреченіе 
аллегорически, какъ характеризующее отношенія между закономъ и новымъ 
строемъ царства Божія (ср. Рим. ѴП, 1—3). Кто ради послѣдняго отрѣ¬ 
шается отъ перваго, тотъ совершаетъ чревъ это предъ Богомъ такой же 
грѣхъ прелюбодѣянія, какъ и тотъ, кто послѣ того какъ Богъ освободилъ 
человѣка отъ подчиненія закону чрезъ возвѣщеніе евангелія, все таки хочетъ 
продолжать прежнія отношенія съ закономъ: тотъ грѣшитъ съ точки зрѣнія 
непреложности закона (ст. 17), а этотъ—какъ нежелающій принять участіе 
въ стремленіи людей къ новой благодатной жизни (ст. 16). 

19. Въ слѣдующей далѣе притчѣ о богачѣ и нищемъ Лазарѣ Господь 
показываетъ къ какимъ ужаснымъ послѣдствіямъ ведетъ неправильное поль¬ 
зованіе богатствомъ (ср. ст. 14). Притча эта направлена не прямо противъ 
фарисеевъ, потому что нельзя было ихъ уподобить беззаботному о своемъ 
спасеніи богачу, но противъ ихъ взгляда на богатство, какъ на что-то 
совершенно безвредное для дѣла спасенія, даже какъ на свидѣтельство о 
праведности имѣющаго его человѣка. Господь показываетъ, что оно вовсе не 
есть доказательство праведности и что оно часто приноситъ величайшій 
вредъ его обладателю и низводитъ его въ адскую бездну по смерти.— 
Порфира—это шерстяная ткань, окрашенная въ дорогую пурпурную краску, 
употреблявшаяся для приготовленія верхней одежды, (краснаго цвѣта).— 
Виссонъ—тончайшая, бѣлая ткань, приготовлявшаяся изъ хлопка (слѣд. не 
льняная) и употреблявшаяся на приготовленіе нижней одежды.—Жаждый 
день пи^ішсствовалъ блистательно. Отсюда ясно, что у богача не было 
никакихъ заботъ ни объ общественныхъ дѣлахъ и нуждахъ ближнихъ, ни о 
спасеніи своей собственной души. Онъ не былъ насильникомъ притѣсните- 
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20. Былъ также нѣкоторый ни¬ 
щій, иыененъ Лазарь, который ле¬ 
жалъ у воротъ его въ струпьяхъ 

21. и желалъ напитаться крош¬ 
ками, падающими со стола богача, 
и псы прихода лизали струпья его. 

22. Умеръ нищій и отнесенъ 

былъ Ангелами на лоно Авраамове; 
умеръ и богачъ, и похоронили 
его; 

23. и въ адѣ,будучи въ мукахъ, 
опъ поднялъ глаза свои, увидѣлъ 
вдали Авраама и Лазаря на лонѣ 
его, 

лемъ бѣдныхъ, не совершалъ и другихъ какихъ либо преступленій, но это 
уже одно постоянное безпечное пированіе было большимъ грѣхомъ предъ 
Богомъ. 

20. Лазарь—жля сокращенное изъ «Елеазаръ»; Богъ помощь. Можно 
согласиться съ нѣкоторыми толкователями, что имя нищаго Христосъ упоми¬ 
наетъ съ тою цѣлью, чтобы показать, что у нищаго былл только надевда на 
помощь Божію: люди его бросили у воротъ богача (ірё^Хеіто = былъ выбро¬ 
шенъ, по русск. переводу: лежалъ).—У воротъ (иро; т. иоХйѵа)—у входа, 
который изъ передняго двора велъ въ домъ (ср. Матѳ. XXVI, 71). 

21. Прошками, падающими со стола богача. Въ восточныхъ городахъ 
обыкновенно всѣ объѣдки выбрасываются прямо на улицу, гдѣ ихъ и под¬ 
бираютъ бродящія во множествѣ по улицамъ собаки. Въ настоящемъ случаѣ 
больному Лазарю приходилось дѣлить эти объѣдки съ собаками. Собаки, 
грязныя, нечистыя съ точки зрѣнія еврея, животныя, лизали его струпья— 
онѣ обращались съ несчастнымъ, который не въ силахъ былъ ихъ отогнать, 
какъ съ себѣ подобнымъ. Намека на жалость, какую будто бы онѣ проявляли 
этимъ къ нищему, здѣсь не заключается... 

22. Отнесенъ былъ Ангелами. Конечно, отнесена была душа нищаго 
ангелами, которые, по іудейскому представленію, относятъ въ рай души 
праведныхъ.—Лоно Авраамово. Такъ у евреевъ обозначалось райское бла¬ 
женство праведныхъ. Праведники пребываютъ по смерти въ тѣснѣйшемъ 
общеніи съ патріархомъ Авраамомъ, покоясь головою на груди его. Однако 
лоиО;;;.Авраамово не тоже что рай—это, такъ сказать, избранное и лучшее 
положеніе, какое въ раю занялъ нищій Лазарь, нашедшій здѣсь себѣ тихое 
убѣжище въ объятіяхъ своего предка (образъ здѣсь взятъ не отъ вечери или 
трапезы, о которой напр. упоминается у Матѳ. ѴІІІ, 11 и у Лук. XIII, 
29, 30, а отъ обычая родителей согрѣвать въ своихъ объятіяхъ дѣтей; ср. 
Іоан. I, 18). Конечно, рай здѣсь берется не въ смыслѣ царства славы (какъ 
во 2, Кор. ХП, 2 и сл.), а только какъ обозначеніе безпечальнаго состоянія 
праведниковъ, отщедшихъ изъ земной жизни. Это состояніе—временное, въ 
которомъ праведники будутъ находиться до второго пришествія Христова. 

23. Въ адѣ. Еврейское слово «шеолъ», переведенное здѣсь выраженіемъ 
«адъ», какъ и у 70-ти толковниковъ, обозначаетъ общее мѣстопребываніе 
отшедшихъ душъ до воскресенія и раздѣляется на рай для благочестивыхъ 
(ст. 23, 43) и на геенну—для нечестивыхъ. Кромѣ того талмудъ говоритъ, 
что рай и геенна такъ расположены, что изъ одного мѣста можно видѣть, 
что дѣлается въ другомъ. Но выводить отсюда и ивъ слѣдующей бесѣды 
богача съ Авраамомъ какія либо догматическія мысли о загробной жизни 
врядъ ли основательно, потому что, несомнѣнно, мы въ этомъ отдѣлѣ притчи 
имѣемъ предъ собою чисто поэтическое изображеніе извѣстной, развиваемой 
въ притчѣ мысли, подобное тому, какое находится, напр., въ 3 книгѣ Царствъ 
гл.’XXII, гдѣ пророкъ Михей описываетъ подъ форму видѣнія бывшее ему 
откровеніе о судьбѣ войска Ахава. Развѣ можно, напр., въ самомъ дѣлѣ 
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24. и возопивъ сказалъ; отие 
Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочилъ ко¬ 
нецъ перста своего въ водѣ и про¬ 
хладилъ языкъ мой, ибо а мучусь 
въ пламеви семъ. 

25. Но Авраамъ сказалъ: чадо! 
вспомни, что ты получилъ уже 
доброе твое въ жизни твоей, а 
Лазарь злое; нынѣ же онъ здѣсь 
утѣшается, а ты страдаешь; 

26. и сверхъ всего того между 
нами и вами утверждена великая 
пропасть, такъ-что хотящіе перейти 
отсюда въ вамъ не могутъ, также 
и оттуда въ намъ не перехо¬ 
дятъ. 

27. Тогда сказалъ онъ; такъ 
прошу тебя, отче, пошли его въ 
домъ отца моего, 

28. ибо у меня пять братьевъ; 
пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ, 
чтобъ и они не пришли въ это 
мѣсто мученія. 

29. Авраамъ сказалъ ему: у нихъ 
есть Моисей и пророки; пусть слу¬ 
шаютъ ихъ. 

ЗС. Онъ же сказалъ; нѣтъ, отче 
Аврааме! но если кто изъ мертвыхъ 
придетъ въ нимъ, покаются. 

31. Тогда Авраамъ сказалъ ему: 
если Моисея и пророковъ не 
слушаютъ, то если бы кто и изъ 
мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ. 

буквально понимать то, что богачъ говоритъ о мучащей его жаждѣ? Вѣдь 
онъ въ аду тѣла не имѣетъ... Увидѣлъ вдали Аврамма и Лазаря на лонѣ его. 
Это, конечно, еще больше увеличило его муки, такъ какъ ему было чрезвы¬ 
чайно досадно, что презрѣнный нищій пользуется такою близостью къ 
патріарху. 

24—26. Увидѣвъ Лазаря въ лонѣ Авраама, страдаюпцй богачъ проситъ, 
чтобы Авраамъ послалъ къ нему Лазаря помочь ему хоть каплею воды. 
Авраамъ, называя богача ласково своимъ «чадомъ», отказываетъ ему однако 
въ исполненіи его просьбы: онъ уже достаточно получилъ того, что считалъ 
добромъ (доброе свое), а Лазарь въ жизни видѣлъ только злое (прибавленія 
«свое» здѣсь нѣтъ, что указываетъ на то, что страданія вовсе не есть не¬ 
обходимый удѣлъ праведника). Изъ противоположенія Лазаря богачу, который 
несомнѣнно самъ былъ виноватъ въ своей горькой участи, потому что жилъ 
нечестиво, видно, что Лазарь былъ человѣкъ благочестивый. Далѣе Авраамъ 
указываетъ на волю Божію, по которой нельзя переходить изъ рая въ геенну 
и обратно. Образно выражая ѳту мысль, Авраамъ говоритъ, что между геен¬ 
ной и раемъ тянется большая пропасть (по раввинскому представленію, только 
пядь), такъ что Лазарь, если и захотѣлъ бы пойти къ богачу, то не могъ 
бы зтого сдѣлать. 

27—31. Въ эгомъ отдѣлѣ указывается, что имѣется только одинъ путь 
для того, чтобы избѣгнуть участи богача, томящагося въ аду: ѳтО покаяніе, 
измѣненіе праздной, проводимой въ однихъ наслажденіяхъ жизни, и что 
средствами, какія указаны всѣмъ ищущимъ вразумленія, служатъ законъ и 
пророки: даже возвращеніе умершаго не можетъ принести столько пользы 
для ведущихъ такую безпечную жизнь, какъ ѳти постоянно имѣющіяся сред¬ 
ства вразумленія.—Пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ—именно разскажетъ, 
какъ я страдаю за то, что не хотѣлъ перемѣнить свою безпечную жизнь.— 
Не повѣрятъ. Когда евангелистъ писалъ это, его уму могло предноситься то 
невѣріе, съ какимъ іудеи встрѣтили воскрешеніе ,]{азаря (Іоан. XII, 10) и 
воскресеніе Самого Христа. Кромѣ того, Христосъ и апостолы совершали уже 
давно воскрешеніе мертвыхъ, а подѣйствовало ли это на невѣрующихъ фа¬ 
рисеевъ? Конечно, они постарались объяснить эти чудеса какими либо есте- 
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ГЛАВА ХУІІ. 

1. Сказалъ также Іисусъ учени¬ 
камъ Своимъ: невозможно не придти 
соблазнамъ, но горе тому, чрезъ 
кого они приходятъ: 

2. лучше было бы ему, если бы 
мельничный жерновъ повѣсили ему 
па шею и бросили его въ море, 
нежели чтобъ онъ соблазнилъ одного 
изъ малыхъ сихъ.' 

3. Наблюдайте за собою. Если 
же согрѣшитъ противъ тебя братъ 
твой, выговори ему, и если по¬ 
кается, прости ему; 

4. и если семь разъ въ 
день согрѣшитъ противъ тебя 
и семь разъ въ день обратит¬ 
ся, и скажетъ: каюсь,—прости 
ему. 

ствевными причинами или же, кайъ дѣйствительно они объясняли, помощью 
темной силы*). 

XVII. 

Наставленія ученикадъ (1—10). Десять прокаженныхъ (11—19). О второмъ пришествіи 
Сына Человѣческаго (20—27). 

1. Слѣдующія наставленія Христа ученикамъ стоятъ внѣ связи съ пред¬ 
шествующею притчею. Ев. Лука просто приводитъ здѣсь тѣ рѣчи Христа, 
какія онъ счелъ нужнымъ сообщить своимъ читателямъ, не ставя ихъ въ 
связь одну съ другою. Всѣ попытки установить такую связь представляются 
очень неестественными. По большей части изреченія эти уже встрѣчались въ 
евангеліи Матѳея и Марка. Такъ, настоящій стихъ гіредстав.тяетъ собою по¬ 
втореніе Матѳ. гл. ХУШ, ст. 7. 

2. См. Матѳ. XVIII, 6. 

3—4. Наблюдайте за' собою. Господь только-что сказалъ о соблазнахъ, 
какіе могутъ выпасть на долю Его учениковъ со стороны другихъ людей. Те¬ 
перь Онъ внушаетъ имъ, что и они сами могутъ подать другимъ поводъ къ 
соблазну, если не будутъ обнаруживать прощающей любви въ отношеніи къ 
согрѣшающему брату.—Если же соірѣіиитъ противъ тебя... См. Мато. XVIII, 
15.- И если се.мъ разъ... См. Матѳ. XV, 21—22.—Обратится, т. е. вернется 
назадъ, предварительно съ гнѣвомъ ушедшп отъ тебя. 

*) Ивъ отвѣта Авраама богачу можно заключать о ложности ученія сппрптивма, 
привнающаго возможность явленій умершохъ для убѣжденія кого либо въ какой либо 
высокой пстонѣ: у насъ есть руководительница въ жизни—Св. Церковъ, п иныхъ средствъ 
вамъ не нужно... 

Нѣкоторые толкователи, помимо прямого смыо.ча, указаннаго выше, усмат(.пваютъ 
въ этой нрптчѣ еще смыслъ аллегорическій и пророческій. Богачъ, по пхъ разумѣвію, 

во всемъ своемъ поведенія и судьбѣ изображаетъ собою іудейство, жпвшее безпечно въ 
надеждѣ на свои права на небесное царство, и потомъ, по пришествіи Хрпста, внезапно 
очутпвшееся за порогомъ этого царства, а нпщій—язычество, которое было отчуждено 
отъ общества Израильскаго п жнло въ нищегѣ духовной, а потомъ вдругъ было пронято 
въ лоно Христовой Церкви. 
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5. И сказали Апостолы Господу; 
умножь въ насъ вѣру. 

6. Господь сказалъ; если бы вы 
имѣли вѣру съ зерно гориичнное и 
и сказали смоковницы сей: истор¬ 
гнись и пересадись въ море, то 
она послушалась бы васъ. 

7. Кто изъ ваоъ, имѣя раба пи¬ 
шущаго, или пасущаго, по возвра¬ 
щеніи его съ поля, скажетъ ему: 
пойди скорѣе, садись за столъ? 

8. Напротивъ не скажетъ ли ему; 
приготовь мнѣ поужинать и под¬ 
поясавшись служи мнѣ, пока буду 
ѣсть п пить, и потомъ ѣшь и пей 
самъ? 

9. Станетъ ли онъ благодарить 
раба сего за т5, что онъ исполнилъ 
приказаніе? не думаю. 

10. Такъ и вы, когда исполните 
все повелѣнное вамъ, говорите: мы 
рабы ничего нестоющіе, потому что 
сдѣлали, чт5 должны были сдѣ¬ 
лать. 

11. Идя въ Іерусалимъ, Онъ про¬ 
ходилъ между Самаріею и Гали¬ 
леею. 

12. И когда входилъ Онъ въ 
одно селеніе, встрѣтили Его десять 
человѣкъ прокаженныхъ, которые 
остановились вдали- 

13. и громкимъ голосомъ гово- 

5—6. Апостолы, очевидно, просятъ объ усиленіи въ нихъ вѣры чудо¬ 
дѣйственной, которая имъ представлялась даромъ Божіимъ (ср. 1 Кор. ХШ, 2). 
Господь отвѣчаетъ имъ, что это не особая какая вѣра, а высшее развитіе 
обыкновенной вѣры. Если они будутъ имѣть такую простую вѣру, то уже 
будутъ въ состояніи творить чудеса (см. Матѳ. XVII, 20). Здѣсь вмѣсто горьі 
упоминается смоковница, но мысль отъ этого не измѣняется. 

7—10. Притча о рабахъ ничего не стоющгіхъ находится только у одного 
ев. Луки. Связь съ предыдущимъ установить здѣсь невозможно. Господь ри¬ 
суетъ здѣсь картину возвращенія раба съ тяжелой работы на нивѣ или же 
съ пастбища. Господинъ раба, не обращая вниманія на усталость раба, 
велитъ ему приготовить для него, хозяина, ужинъ и служитъ ему предпо- 
ясавшись. И потомъ, когда рабъ исполнитъ приказаніе господина, этотъ 
послѣдній и не подумаетъ поблагодарить его.—Притчу эту Господь сейчасъ 
же и разъясняетъ. Ученики Христа также должны чувствовать себя рабами 
Божіими. Когда они исполнятъ свой до.тгь предъ Богомъ, то пусть не раз¬ 
считываютъ на какую либо награду. Награда можетъ быть и будетъ дана, но 
они сами, въ чувствѣ смиренія, должны сознавать, что они рабы, ничего не 
сіоющіе, т. е., конечно, не стоющіе особыхъ наградъ. Бпрочемъ, въ нѣкото¬ 
рыхъ древнихъ переводахъ, именно сирійскихъ, этого выраженія «ничего не 
стоющіе» не имѣется: тамъ стоитъ одно слово «рабы».—I. Вейсъ полагаетъ, 
что это выраженіе вставлено здѣсь на основаніи Матѳ. 26-го ст. ХХѴ-й гл. (а 
лучше, кажется, предположить, на основаніи 30-го стиха той же главы, гдѣ 
встрѣчается это самое выраженіе). 

11. Ев. .Іука опять повторяетъ, что Христосъ идетъ въ Іерусалимъ, 
направляется къ Іерусалиму, хотя это шествіе очень медленно. Такъ, въ 
настоящемъ случаѣ Господь проходитъ по линіи, разграничивавшей двѣ об¬ 
ласти: Самарію и Галилею. О Самаріи ев. упоминаетъ и притомъ ставить 
ее на первомъ планѣ для того, чтобы объяснить, какимъ образомъ въ числѣ 
десяти прокаженныхъ, девять изъ коихъ были іудеи, очутился одинъ сама¬ 
рянинъ. 

12—19. При входѣ въ одно селеніе Христа встрѣтило десять прока¬ 
женныхъ (см. Матѳ. ѴШ, 2). Они стояли вдали, потому что законъ запре¬ 
щалъ имъ приближаться къ здоровымъ людямъ, чтобы не заразить послѣд¬ 
нихъ (Лев. ХПІ, 46), и громко говорили Христу, чтобы Онъ помиловалъ ихъ. 
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рили: Іисусъ Наставникъ, помилуй 
насъ. 

14. Увидѣвъ <т, Онъ сказалъ 
инъ: пойдите, покажитесь священ¬ 
никамъ. И когда они шли, очи¬ 
стились. 

15. Одинъ же изъ нихъ, видя, 
что исцѣленъ, возвратился, гром¬ 
кимъ голосомъ прославляя Бога, 

16. и палъ ницъ въ ногамъ Его, 
благодаря Его; и это былъ Сама¬ 
рянинъ. 

17. Тогда Іисусъ сказалъ: не де¬ 
сять ли очистились? гдѣ же девять? 

18. вѣкъ они не возвратились 
воздать славу Богу, кромѣ сего 
иноплеменника? 

19. И сказалъ ему: встань, иди; 
вѣра твоя спасла тебя. 

20. Бывъ же спрошенъ фари¬ 
сеями, когда придетъ Царствіе 
Божіе, отвѣчалъ имъ: не придетъ 
Царствіе Божіе примѣтнымъ об¬ 
разомъ, 

21. и не скажутъ: вотъ, оно 
здѣсь, или: вотъ, тамъ. Ибо 
вотъ. Царствіе Божіе внутрь васъ 
есть. 

Лено, что у нихъ была нѣкоторая вѣра въ Христа, какъ Богопосланнаго 
пророка. Господь въ отвѣтъ имъ повелѣваетъ имъ идти и показаться свя¬ 
щенникамъ. Очевидно, Онъ ѳтииъ самымъ давалъ нм'ь понять, что они сей¬ 
часъ исцѣлятся, что уже начался самый процессъ исцѣленія и что они, какъ 
только дойдутъ до священниковъ, окажутся совершенно здоровыми. Прока¬ 
женные повѣрили Господу и пошли, чтобы священники посмотрѣли на нихъ 
я объявили ихъ выздоровѣвшими (Лев. ХІ-Ѵ, 3—4). Куда, къ какому свя¬ 
щеннику пошелъ самарянинъ не сказано, но, несомнѣнно, въ своему сама- 
рянскому. И вотъ на дорогѣ оказалось, что всѣ дѣйствительно освобождены 
«тъ проказы. Это было великимъ чудомъ, и, конечно, всѣ исцѣленные должны 
бы бьии поскорѣе вернуться во Христу, чтобы возблагодарить Его и чрезъ 
Него—Бога за полученное исцѣленіе. Но только одинъ изъ исцѣленныхъ 
скоро, повидимому, и не дойдя до священника, вернулся и это былъ сама¬ 
рянинъ. Христосъ, отмѣтивъ неблагодарность іудеевъ исцѣленныхъ, обра¬ 
щается въ иноплеменнику ((хХХоу8ѵіП(;, ср. Матѳ. X, 5) съ успокоительными 
словами, указывая ему, чтб собственно спасло его.^Этотъ фактъ -ев. Лука 
сообщаетъ, очевидно, съ тою цѣлью, чтобы показать, что йзычниви—самарянинъ 
былъ близокъ къ нимъ, по крайней мѣрѣ, по своему происхожденію—оказы¬ 
вались болѣе способными оцѣнить блага открывшагося царства Бояпя, чѣмъ 
іудеи, которые давно уже были подготовляемы къ принятію этого царства. 

20—21. На вопросъ фарисеевъ, когда по мнѣнію Христа придетъ 
царство Бояпе, т. е. что можетъ сказать Христось о знаменіяхъ и условіяхъ 
наступленія этого царства, Господь отвѣчаетъ, что оно не придетъ «примѣт¬ 
нымъ образомъ» (рйта тсараттгір^аеш;), т. е. такъ, чтобы пришествіе его можно 
было опредѣлить по бросающимся въ глаза примѣтамъ. Этимъ Господь обоз¬ 
начаетъ духовный характеръ основаннаго Имъ царства, пришествіе котораго 
поэтому не поддается человѣческому наблюденію и, слѣдовательно, не можетъ 
быть отнесено въ опредѣленному моменту (ор. ст. 20 тебте—когда).—И не 
скажутъ... т. е. невозможно доказать наступленіе этого царства по отдѣль¬ 
нымъ явленіянъ...—Внутрь васъ есть,—т. е. между вами, въ вашемъ кругу 
оно уже есть (ёѵтос йішѵ еэтіѵ),—а вы—мысленно прибавляетъ Господь—его 
и не замѣчаете. Говоря это Господь могъ имѣть въ виду совершаемыя Инъ 
чудеса и особенно изгнаніе бѣсовъ, которое свидѣтельствовало, какъ Онъ 
говорилъ и раньше, о томъ, что царство Божіе уже достигло до іудеевъ 
(см. Матѳ. XII, 28). Нѣкоторые толкователи (изъ древнихъ—I. Златоустъ и 
Ѳеофилактъ) давали этому изреченію другой смыслъ. Именно, по. ихъ н^нію, 
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22. Сказалъ также ученикамъ; 
придутъ дни, когда пожелаете ви¬ 
дѣть хота одинъ изъ днеЗ Сына 
Человѣческаго, и не увидите; 

28, и скажутъ вамъ; вотъ, 
здѣсь, или: вотъ, танъ,—не хо¬ 
дите и не гоняйтесь: 

24. ибо какъ молнія, сверкнувшая 
отъ одного края неба, блистаетъ 
до другаго края неба, такъ бу¬ 
детъ Сынъ Человѣческій въ день 
Свой. 

25. Но прежде надлежитъ Ему 
много пострадать и быть отвержену 
родомъ симъ. 

26. И вйкъ было во дни Ноя, 

такъ будетъ и во дни Сына Чело~ 
вѣческаго: 

27. ѣли, пили, женились, выхо¬ 
дили замужъ, до того дня, какъ 
вошелъ Ной въ ковчегъ, и при¬ 
шелъ потопъ и погубилъ всѣхъ. 

28. Также какъ было и во дни 
Лота; ѣли, пили, покупали, про¬ 
давали, садили, строили; 

29. но въ день, въ который Лотъ 
вышелъ изъ Содома, пролился съ 
неба дождь огненный и сѣрный и 
истребилъ всѣхъ: 

30. такъ будетъ и въ тотъ 
день, когда Сынъ Человѣческій 
явится. 

Христосъ говорилъ здѣсь о томъ, что царство Божіе находится—«въ душахъ 
вашихъ». Но противъ такого толкованія рѣшительно говоритъ то, что рѣчь 
Христа обращена къ фарисеямъ, въ душахъ которыхъ Господь всего менѣе 
могъ найти признаковъ наступленія и результатовъ дѣйствія этого новаго 
порядка жизни, которое Онъ обозначилъ именемъ «царства Божія». 

22—24. Христосъ, можетъ быть по удаленіи фарисеевъ, обращается 
къ Своимъ ученикамъ съ нѣкоторыми разъясненіями по поводу поднятаго 
фарисеями вопроса о наступленіи царства Божія. Онъ говоритъ объ открытіи 
этого царства въ его славномъ видѣ, что совпадетъ со вторымъ пришествіемъ 
Сына Человѣческаго (этотъ «Сынъ Человѣческій», слѣд., долженъ предвари¬ 
тельно удалиться—намекъ на смерть Христа).—Лолселаете. Это желаніе 
будетъ вызвано въ ученикахъ вѣроятно скорбями послѣднихъ временъ.— 
Видѣть хотя одинъ изъ дней... (хотя—слово лишнее),—т. е. увидѣть (въ 
смыслѣ пережить, воспользоваться ср. 1 Петр. ПІ, 10) единый изъ дней 
мессіанскаго времени, чтобы отдохнуть отъ скорбей; ио такъ какъ время 
пришествія Мессіи еще не должно наступить, вы этого дня не увидите.— 
И скажутъ вамъ... См. Матѳ. ХХІУ, 23, 26,—Шакь молнія—см. Матѳ. 
ХХІѴ, 27. Пришествіе Мессіи всѣмъ съ разу будетъ видно и не для чего 
будетъ узнавать отъ другихъ объ этомъ пришествіи. Молнія, о которой 
говоритъ Христосъ, необыкновенная—ее видно съ одного края неба до дру¬ 
гого (небесный сводъ по вавилонско—іудейскому представленію упирался на 
двухъ концахъ своихъ въ землю).—Въ день Свой, т. е. въ день Своего при¬ 
шествія для суда надъ міромъ (выраженіе это напоминаетъ собою выраженіе 
пророковъ «день Іеговы». См. жапр. Іоил. I, 15). 

25. См. Матѳ. ХУІ, 21. 
26—27. См. Матѳ. ХХІГ, 37—39. 
28—30. Это сравненіе имѣется только у одного ев. Луки. О погибели 

Содома и Гоморры см. объясн. кн. Бытія гл. ХЕХ-я.—Пролился—правильнѣе: 
пролилъ (ірр4е—ср. Матѳ. V, 45). Подлежащее подразумѣваемое здѣсь— 
Богъ.—Явится—точнѣе: откроется (атсохаХбтстетаі) во всемъ Своемъ величіи. 
До тѣхъ же поръ Онъ будетъ сокрытъ на небѣ (ср. Кол. ІП, 3 и сл. 2 
Сол. I, 7). 
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31. Въ тотъ день, кто будетъ 
на кровлѣ, а вещи его въ домѣ, 
тотъ не сходи взять ихъ; и кто 
будетъ на полѣ, также не обра¬ 
щайся назадъ: 

32. вспоминайте жену Логову. 
33. Кто станетъ сберегать душу 

свою, тотъ погубитъ ее; а кто по¬ 
губитъ ее, тотъ оживить ее. 

34. Сказываю вамъ: въ ту ночь 

будутъ двое на одной постели: 

одинъ возьмется, а другой оста- 
вится; 

35- двѣ будутъ молоть вмѣстѣ; 
одна возьмется, а другая оставится; 

36. двое будутъ на полѣ: одинъ 
возьмется, а другой оставится. 

37. На это сказали Ему: гдѣ, 
Господи? Онъ же сказалъ имъ: гдѣ, 
трупъ, тамъ соберутся и орлы. 

ГЛАВА ХУНТ. 

1. Сказалъ также имъ притчу литься и не унывать, 
о томъ, что должно всегда мо- 

31. (См. Матѳ. ХХІѴ, 17—18). Это наставленіе у ев. Луки имѣетъ тотъ 
смыслъ, что нужно оставить все земное, для того чтобы быть готовымъ ко 
встрѣчѣ возвращающагося Мессіи. Очевидно ев. Лука приводитъ это наста¬ 
вленіе въ виду изображенной выше (ст. 26—30) беззаботной жизни, какую 
будетъ вести человѣчество предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ. 

32. Жена Лотова приводится въ примѣръ привязанности къ земному 
стяжанію, изъ за которой она и погибла (см. Быт. XIX, 26). 

33. (См. Матѳ. X, 39). По всей вѣроятности, это изреченіе здѣсь имѣетъ 
отношеніе къ предшествующему упоминанію о женѣ Лотовой. Та подумала 
объ оставленномъ ею имуществѣ и, обернувшись по направленію къ своему 
дому, погибла. Такъ погибнуть—душевно—тѣ, кто будетъ очень беречь свою 
тѣлесную жизнь, когда Господь будетъ призывать Свонкъ послѣдователей къ 
самопожертвованію. 

34—36. (См. Матѳ. ХХІѴ, 40—41). Ст. 36 признается западными изда¬ 
телями евангелій вставкой изъ Матѳ. ХХІѴ, 40. Въ Новомъ Завѣтѣ св. 
Алексія также этого стиха не имѣется. 

37. Ученики спрашиваютъ; гдѣ именно совершится это отдѣленіе од¬ 
нихъ людей отъ другихъ? Господь отвѣчаетъ, что это будетъ совершаться 
вездѣ, гдѣ будутъ люди, заслуживающіе наказанія. Объясненіе самаго срав¬ 
ненія см. Матѳ. ХХІѴ, 28. 

XVIII. 
Притча о вдовѣ (1—8). Притча о фарисеѣ и мытарѣ (9—14), Благооловлевіе дѣтей и 
опасность богатства (16—30). Предсказаніе Христа о Своей смерти и исцѣленіе слѣпого 

близь Іериіова (31—43). 

1. Слова Христа о томъ, что ученики не увидятъ «дня Сына человѣ¬ 
ческаго», не найдутъ себѣ подкрѣпленія въ наступленіи дня суда (ХѴП, 22), 
произвели, конечно, на нихъ тяжелое впечатлѣніе. Чтобы показать, что они 
все же не должны унывать, Господь говоритъ имъ притчу, которая вразум¬ 
ляетъ ихъ, что Богъ все таки слышитъ и услышитъ просьбы Своихъ избран¬ 
ныхъ (т. е. ихъ, учениковъ Христа) и исполнитъ ихъ.—Всегда молиться. 
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2. говоря: въ одномъ городѣ 
былъ судья, который Бога не боялся 
и людей не стыдился. 

3. Въ томъ же городѣ была 
одна вдова, в она, приходя къ нему, 
говорила: защити меня отъ сопер¬ 
ника моего. 

4. Но онъ долгое время не хо¬ 
тѣлъ. А послѣ сказалъ самъ въ себѣ: 
хотя и Бога не боюсь и людей не 
стыжусь, 

5. но какъ эта вдова не даетъ 

мнѣ покоя, защищу ее, чтобы она 
не приходила больше докучать мнѣ. 

6. И сказалъ Господь: слышите, 
чтб говоритъ судья неправедный? 

7. Богъ ли не защититъ избран¬ 
ныхъ Своихъ, вопіющихъ въ Нему 
день и ночь, хотя и медлитъ за¬ 
щищать ихъ? 

8. сказываю вамъ, что подастъ 
имъ защиту вскорѣ. Но Сынъ Че¬ 
ловѣческій прищедъ найдетъ ли 
вѣру на землѣ? 

Нѣкоторые толкователи разумѣютъ здѣсь «постоянное стремленіе души къ 
Богу», которое должно продолжаться въ теченіи жизни, хотя для молитвы 
бываютъ часы болѣе сильной и сосредоточенной теплоты (Тренчъ стр. 408). 
Но употребленный здѣсь глаголъ «молиться» (тсроз8б;(ез&да) означаетъ дѣйст¬ 
вительную молитву, въ прямомъ значеніи этого слова. Что же касается выра¬ 
женія «всегда» (іпіѵтоте), то оно несомнѣнно имѣетъ смыслъ гиперболическій. 
Такъ это слово часто употребляется въ Св. Писаніи (напр. скорбь моя всегда 
предомною.—Пс. 37, 18.—Пребывали всегда въ храмѣ.—Лук. XXIV, 53).— 
Йе унывать—по связи рѣчи, не унывать во время молитвы, когда видятъ, 
что она не исполняется.—Содержаніе и цѣль притчи здѣсь указываетъ самъ 
евангелистъ, а не Христосъ (какъ почему то утверждаетъ Тренчъ. Стр. 408). 

2—5. Судья (см. Матѳ. V, 25).—Притча эта очень напоминаетъ собою 
притчу о другѣ, пришедшемъ въ полночь съ просьбою къ другу (Лук. XI, 
5 и ,сл.). Какъ тамъ, тайъ и здѣсь удовлетвореніе просьбы получается въ 
силу особой настойчивости, съ какою тамъ другъ выпрашиваетъ хлѣба у 
друга, а здѣсь вдова проситъ неправеднаго судью разобрать ея дѣло.— 
Чтобы она не приходила больше докучать мнѣ—точнѣе: «подставлять мнѣ 
синяки подъ глаза». Судья шутя говоритъ, что пожалуй женщина дойдетъ 
въ своемъ отчаяніи до того, что станетъ бить его (о^голіа^тціЕ) по лицу... 

6—8. Смыслъ нравоученія, выводимаго изъ притчи Христомъ, слѣдую¬ 
щій. Христосъ какъ бы учитъ; «Слушайте, что говоритъ судья неправедный! 
Но Богъ—Онъ ли не защититъ избранныхъ Своихъ, вопіющихъ къ Нему 
день и ночь? Ужели можно сказать, что Онъ медлителенъ въ отношеніи къ 
нимъ? (по принятому у насъ греч. тексту здѣсь стоитъ прич. р-ахро&орліѵ, а 
по болѣе провѣренному тексту нужно читать [іахро&орзТ—3-е лицо наст, 
врем.) Развѣ можетъ Онъ не придти къ нимъ на помощь?—Тѣмъ не менѣе 
если "Христосъ здѣсь отрицаетъ ^йствительно замедленіе со стороны Бога, 
то Онъ не говоритъ, чтобы дѣло не представлялось иначе и избраннымъ 
Божіимъ. Имъ можетъ казаться^ что такое замедленіе существуетъ, потому 
что Богъ, по Своей премудрости, не всегда исполняетъ просьбы и людей 
благочестивыхъ, отлагая это до извѣстнаго времени. Послѣ этого Христосъ 
съ особою силою высказываетъ такое положеніе; «Богъ сотворитъ отмщеніе, 
о которомъ вопіютъ Его избранники, вскорѣ», т. е. быстро, когда это нужно 
будетъ, освободитъ Своихъ избранниковъ отъ ихъ враговъ, которые понесутъ 
наказаніе при второмъ пришествіи Христа, и прославитъ этихъ избранни¬ 
ковъ въ Царствѣ Мессіи (ср. 21, 22). Хотя идея этого отмщенія въ еван¬ 
геліи отъ Луки и не имѣетъ той рѣзкой формы, какую она получила у 
другихъ новозавѣтныхъ писателей, напр., въ Апокалипсисѣ, тѣмъ не менѣе 
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9. Сказалъ также къ нѣкоторынъ, 
которые увѣрены были о себѣ, что 
они праведны, и унижали другихъ, 
слѣдующую притчу: 

10. два человѣка вошли въ храмъ 
помолиться: одинъ фарисей, а другой 
мытарь. 

11. Фарисей ставъ молился самъ 

въ себѣ такъ: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таковъ, какъ прочіе 
люди, грабители, обидчики, пре¬ 
любодѣи, или какъ этотъ мы¬ 
тарь: 

12. пощусь два раза въ недѣлю, 
даю десятую часть изъ всего, чтб 
пріобрѣтаю. 

все таки и она вообще не чужда ев. Лукѣ (ср. I, 51 и сл. 71 и сл.).—Но 
Сынъ человѣческій пришедъ найдетъ ли вѣру на землп'^ Эти слова несомнѣнно 
стоятъ въ связи съ предыдущею идеею о послѣднемъ судѣ. Христосъ какъ-бы 
говоритъ; «Это уже несомнѣнно, что Сынъ Человѣческій придетъ, чтобы 
помочь вѣрующимъ и наказать невѣрующихъ. Но вопросъ въ томъ, много ли 
больше вѣры найдетъ Онъ въ Себѣ, приходя во второй разъ, чѣмъ нашелъ при 
первомъ Своемъ пришествіи на землю? «Здѣсь Господь повторяетъ мысль, 
высказанную Имъ при изображеніи времени второго пришествія въ гл. XVII— 
ст. 26 и сл. По Тренчу (стр. 415) и еп. Михаилу, здѣсь рѣчь идетъ объ 
умаленіи вѣры въ вѣрующихъ, о нѣкоторомъ ея ослабленіи. Но Христосъ не 
говоритъ, что мало найдетъ вѣры въ средѣ христіанства, а вообще изобра¬ 
жаетъ состояніе человѣчества»: вѣру на землѣ (еігі тг); Грусть слышится 
въ зтихъ словахъ Христа: Ему больно, что придется къ большинству людей 
примѣнить строгое осужденіе, вмѣсто того, чтобы ихъ помиловать и сдѣлать 
участниками Своего славнаго царства. 

9. Прнтча о мытарѣ и фарисеѣ находится только у одного ев. Луки. 
Цѣлью притчи несомнѣнно было—нѣсколько понизить сознаніе собственнаго 
достоинства среди учениковъ Христа (избранные—от. 7'й) и научить ихъ 
смиренію. Ихъ и нужно разумѣть подъ тѣми, которые слишкомъ высоко 
ставили свою праведность и унижали другихъ. Къ фарисеямъ же Христосъ 
не могъ обратиться съ притчею, въ которой прямо выводится фарисей. 
Притомъ фарисей, выведенный въ притчѣ, вовсе не показался бы фарисеямъ 
заслужившимъ осужденіе отъ Бога: его молитва должна была имъ казаться 
совершенно правильною. 

10. Вошли—точнѣе; поднялись (аѵёріг]оаѵ). Храмъ стоялъ на горѣ.— 
Фарисей—см. Матѳ. III, 7.—Мытарь—см. Матѳ. V, 46. 

11. Ставъ. Молились іудей обыкновенно стоя (Матѳ. VI, 5).—Самъ въ 
себѣ. Эти слова по русск. тексту, согласному съ Т. Вес., относятся къ слову 
«молился» и обозначаютъ молитву «про себя», не выраженную громко. По 
другому чтенію, слово это относится къ слову ставъ (I. Вейсъ) и будетъ 
указывать на то, что фарисей не хотѣлъ приходить въ соприкосновеніе съ 
такими людьми, какъ мытарь. Послѣднее мнѣніе, впрочемъ, едва ли ножнц 
принять, потому что этого не допускаетъ смыслъ греческаго выраженія 
(поставлено здѣсь не хаО’ёаотбѵ, а ігрб^ ёаохбѵ).—Боже! благодарю Тебя. Фари¬ 
сей начинаетъ молитву какъ должно, но сейчасъ же переходитъ въ осужденію 
ближнихъ и къ возвеличенію себя самого. Это не Богъ далъ ему силы 
совершать добрыя дѣла, а онъ самъ все сдѣлалъ.—Сей мытарь—правильнѣе: 
вонъ тотъ, мытарьі—выраженіе презрѣнія. 

12. Кромѣ отрицательныхъ качествъ, какія приписалъ себѣ фарисей 
выше (онъ—не грабитель, не обидчикъ, не прелюбодѣй), онъ говоритъ теперь 
о своихъ положительныхъ заслугахъ предъ Богомъ. Вмѣсто того, чтобы 
поститься одинъ разъ въ году—въ праздникъ очищенія (Лев. XVI, 29), онъ,, 
подобно другимъ набожнымъ іудеямъ, постится еще два дня въ недѣлю—во 
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13. Мытарь «е, стоя вдали, не 
спѣлъ даже поднять глазъ на небо; 
но, ударяя себя въ грудь, говорилъ: 
Боже! будь ѵилостивъ во ынѣ грѣш¬ 
нику! 

14. Сказываю валъ, что сей по¬ 
шелъ оправданнымъ въ донъ свой 
болѣе, нежели тотъ: ибо всякій, 
возвышающій самъ себя, униженъ 
будетъ, а унижающій себя воз¬ 
высится. 

15. Приносили въ Нему и мла¬ 
денцевъ,' чтобы Онъ прикоснулся 

въ нимъ; ученики же, видя тб, воз¬ 
браняли имъ. 

16. Но Іисусъ, подозвавъ ихъ, 
сказалъ: пустите дѣтей приходить 
во Мнѣ и не возбраняйте имъ, ибо 
таковыхъ есть Царствіе Божіе; 

17. истинно говорю вамъ: кто 
не приметъ Царствія Божія, какъ 
дитя, тотъ не войдетъ въ него. 

18. И спросилъ Его нѣкто изъ 
начальствующихъ: Учитель благій! 
что мнѣ дѣлать, чтобы наслѣдовать 
жизнь вѣчную? 

второй и пятый (ср. Матѳ. УІ, 16). Вмѣсто того, чтобы давать на нужды 
храма только десятину отъ прибыли, получаемой ежегодно въ стадѣ, или отъ 
плодовъ (Числ. ХУШ, 25), онъ даетъ десятину отъ «всего», что получаетъ— 
съ самыхъ, напр., мелкихъ травъ (Матѳ. XXIII, 23). 

13. Мытарь въ ѳто время стоялъ вдалекѣ отъ фарисея (доселѣ рѣчь 
шла только о фарисеѣ—значитъ в разстояніе указывается по направленію 
отъ него). Онъ не смѣлъ выступить на видное мѣсто, гдѣ, безъ сомнѣнія, 
смѣло сталъ фарисей, и молился Богу только о томъ, чтобы Богъ былъ 
милостивъ къ нему, грѣшнику. При ѳтомъ онъ ударялъ себя въ грудь—въ 
знакъ печали (ср. УШ, 52). Онъ думалъ только о себѣ, ни съ кѣмъ себя не 
сравнивалъ и ничѣмъ себя не оправдывалъ, хотя конечно и могъ бы сказать 
что нибудь въ свое оправданіе. 

14. Послѣ такой молитвы мытарь пошелъ (точнѣе: сошелъ, ср. 10 ст.) 
домой оправданнымъ, т. е. Богъ призналъ его праведнымъ и далъ ему ѳто 
почувствовать особою радостью сердца, особымъ чувствомъ умиленія и успо¬ 
коенія (Тренчъ стр. 423), потому что оправданіе не есть только актъ, совер¬ 
шающійся въ Богѣ, но и переходитъ на оправданнаго человѣка. Мысль объ 
ѳтомъ оправданіи, какъ совмѣщающемъ въ себѣ и признаніе человѣка пра¬ 
веднымъ и усвоеніе человѣкомъ праведности Божіей, раскрыта была еще 
ранѣе написанія ев. Луки апостоломъ Павломъ въ его посланіяхъ, и, безъ 
сомнѣнія, ев. Лука, употребляя выраженіе «оправданный», понималъ его такъ, 
какъ его учитель, ап. Павелъ.—Болѣе, нежели тотъ. Это не значитъ, что и 
фарисей былъ оправданъ, хотя и не въ такой степени, какъ мытарь: фарисей 
ушелъ, какъ объ этомъ говоритъ контекстъ рѣчи, прямо осужденнымъ.—Ибо 
всякій—мысль вполнѣ подходящая въ притчѣ. Смыслъ изреченія см. въ 
ХІУ, 11. 

15—17. Послѣ заимствованій ивъ извѣстнаго ему источника, ев. Лука 
снова начинаетъ повѣствовать о событіяхъ путешествія Христа въ Іеруса¬ 
лимъ, слѣдуя главнымъ образомъ ев. Марку (см. Марк. X, 13—16; ср. Матѳ. 
XIX, 13—14).—Пргтосили къ Нему и младенцевъ (та —дѣтей самаго 
ранняго возраста).—Подозвавъ ихъ, сказам. Въ русск. переводѣ, повидимому, 
рѣчь объ ученикахъ, но, какъ видно ивъ греческ. текста, зовъ Христа былъ 
обращенъ къ самимъ малюткамъ (тгроохоХ. аота), а рѣчь {сказалъ) — къ 
ученикамъ. 

18—30. Бесѣда объ опасности отъ богатства приведена у ев. Луки 
согласно съ ев. Маркомъ (см. Марк. X, 17—31). Ев. Матѳей приводитъ эту 
бесѣду съ нѣкоторымъ пополненіемъ отвѣта Петру (см. Матѳ. XIX, 16—30).— 

Толковая библія. 
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19. Іисусъ сказалъ ему: чтб ты 
называешь пеня благимъ? Никто не 
благъ, какъ только одинъ Богъ; 

20. знаешь заповѣди; не пре¬ 
любодѣйствуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидѣтельствуй, почитай 
отца твоего и матерь твою (Исх. 
20, 12—16). 

21. Онъ же сказалъ: все это 
сохранилъ я отъ юности моей. 

22. Услышавъ это, Іисусъ ска¬ 
залъ ему: еще одного недостаетъ 
тебѣ: все, чтб имѣешь, продай и 
раздай нищимъ, и будешь имѣть 
сокровище на небесахъ, и приходи, 
слѣдуй за Мною. 

23. Онъ же, услышавъ сіе, опе¬ 
чалился, потону что былъ очень 
богатъ. 

24. Іисусъ, видя, что онъ опе¬ 
чалился, сказалъ: какъ трудно имѣю¬ 
щимъ богатство войти въ Царствіе 
Божіе! 

25. ибо удобнѣе верблюду прейти 
сквозь игольныя уши, нежели бо¬ 
гатому войти въ Царствіе Божіе. 

26. Слышавшіе сіе сказали: кто 
же можетъ спастись? 

27і Но Онъ сказалъ: невозможное 
человѣкамъ возможно Богу. 

28. Петръ же сказалъ: вотъ, мы 
оставили все и послѣдовали за 
Тобою. 

29. Онъ сказалъ имъ: истинно 
говорю вамъ: нѣтъ никого, кто оста¬ 
вилъ бы домъ, или родителей, или 
братьевъ, или сестеръ, или жену, 
или дѣтей для Царствія Божія, 

30. и не получилъ бы гораздо 
болѣе въ сіе время, и въ вѣкъ 
будущій жизни вѣчной. 

31. Отозвавъ же двѣнадцать уче¬ 
никовъ Своихъ, сказалъ имъ: вотъ, 
мы восходимъ въ Іерусалимъ, и 
совершится все написанное чрезъ 
пророковъ о Сынѣ Человѣческомъ: 

32. ибо предадутъ Его язычни¬ 
камъ и поругаются надъ Нинъ, и 
оскорбятъ Его и оплюютъ Его, 

33. и будутъ бить и убьютъ Его; 
и въ третій день воскреснетъ. 

34. Но они ничего изъ этого не 
повяли; слова сіи были для нихъ 
сокровенны, и они не разумѣли 
сказаннаго. 

35. Когда же подходилъ Онъ къ 
Іерихону, одинъ слѣпой сидѣлъ у 
дороги, прося милостыни; 

36. и услышавъ, что мимо пего 
проходитъ народъ, спросилъ: чт5 это 
такое? 

37. Ему сказали, что Іисусъ 
Назорей идетъ. , 

38. Тогда онъ закричалъ: Іисусъ, 
Сынъ Давидовъ! помилуй меня. 

39. Шедшіе впереди заставляли 
его молчать; но онъ еще громче 
кричалъ: Сынъ Давидовъ! помилуй 
меня. 

40. Іисусъ остановившись велѣлъ 
привесть его въ Себѣ. И когда 
тотъ подошелъ въ Нему, спросилъ 
его: 

41. чего ты хочешь отъ Меня? 
Онъ сказалъ: Господи! чтобы мнѣ 
прозрѣть. 

Нгькто изъ начальствующихъ (Зрхюѵ тц) — можетъ бніъ, предстоятель 
синагоги. Это опредѣленіе собесѣднику Христа сообщаетъ только одижь 
ев. Лука. 2 

31—Предсказаніе Христа о Своей смерти и исг^еніе слѣпца близъ 
Іерихона ев. Лука передаетъ, слѣдуя ев. Марку (см. Марк. X, 32—34, 
46—52).—Совершится все написанное чрезъ пророковъ—ото прибавленіе 
ев. Луки, т. е. ближе всего пророчества Захаріи (XI, 12 и сл.; ХП. 10; ср. 
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42. Іисусъ сказалъ ему: прозри! 
вѣра твоя спасла тебя. 

43. И онъ тотчасъ прозрѣлъ и 

пошелъ за Нимъ, славя Бога. И 
весь пародъ, видя это, воздалъ хвалу 
Богу. 

ГЛАВА XIX. 

1. Потомъ Іисусъ вошелъ въ 
Іерихонъ и проходилъ чрезъ 
него. 

2. И вотъ, нѣкто именемъ Закхей, 
начальникъ мытарей и человѣкъ 
богатый, 

3. искалъ видѣть Іисуса, кто Онъ, 
но не могъ .за народомъ, потому 
что малъ былъ рбстомъ; 

4. и забѣжавъ впередъ, взлѣзъ на 

смоковницу, чтобы увидѣть Бго 
потому что Ему надлежало проходить 
мимо нея. 

5. Іисусъ, когда пришелъ на это 
мѣсто, взглянувъ, увидѣлъ его н 
сказалъ ему: Закхей! сойди скорѣе, 
ибо сегодня надобно Мнѣ быть у 
тебя въ домѣ. 

6. И онъ поспѣшно сошелъ и 
принялъ Его съ радостью. 

Ис. ЫП). — Оли нтею не поняли,—т. е. не могли представить себѣ, какъ 
можетъ быть умерщвленъ Мессія (ср. IX, 4.5).—Еогда оке Онъ подходилъ къ 
Іершону. Исцѣленіе слѣпца такнмъ образомъ по ев. Луки совершилось предъ 
«ходомъ Господа въ городъ, а по Марку и Матѳею по выходѣ изъ города. 
Это противорѣчіе можно объяснить тѣмъ, что въ то время Господь исцѣлилъ 
двухъ слѣпцовъ, какъ и сообщаетъ ев. Матѳей (XX, 30)—одного предъ 
входомъ въ Іерихонъ, а другого—по выходѣ изъ этого города. О первомъ и 
сообщаетъ ев. Лука. 

XIX. 

Засхей мытарь (1—10). Притча о минахъ (11—27). Входъ въ Іерусалимъ и оиніцѳшѳ 
храма (28—48). 

1—4. Исторія Закхѳя мытаря составляетъ особенность евангелія Луки: 
у другихъ евангелистовъ она не сообщается. Когда Господь, направляясь въ 
Іерусалимъ, проходилъ чрезъ Іерихонъ (объ Іерихонѣ см. Матѳ. XX, 29), то 
начальникъ мѣстныхъ мытарей (въ Іерихонѣ получалось не мало пошлинъ 
съ производства и отъ вывоза бальзама и потому было нѣсколько мытарей), 
человѣкъ богатый, по имени Закхей (съ евр.—чистый), очевидно, іудей, ста¬ 
рался увидѣть между проходившими Іисуса.—(Кто онъ,—^т. е. кто изъ прохо¬ 
дящихъ именно Іисусъ). Но это ему не удавалось, потому что онъ былъ 
малъ ростомъ.—Заб)ьжявъ впередъ,—т. е. въ ту улицу, которую еще Христосъ 
яе прошелъ, но долженъ былъ пройти, (по лучшему чтенію: віс І|іігр»з9еѵ, а 
по Т. Е. просто І(і.яроа9Еѵ).—Взлѣзъ на смоковницу—дерево это очевидно 
было довольно высокое.—Мимо нея. Въ греч. текстѣ стоитъ слово &’ёхаіѵ7);, 
но предлогъ 8ія .здѣсь лишній: его нѣтъ въ лучшихъ кодексахъ. 

5—6. Зналъ ли Господь Закхея раньше—неизвѣстно. Онъ могъ услы¬ 
шать имя мытаря отъ окру-жавшихъ Его, которые знали Закхея и назвали 
его по имени, увидѣвъ его въ странномъ положеніи на деревѣ.—Сегодня 
надобно бытъ Мнѣ... Господь указываетъ Закхею на особенную важность 
для него нынѣшняго дня: Христосъ, согласно высшему опредѣленію (ср. 
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7. И всѣ, ВИДЯ то, начали роп¬ 
тать и говорили, что Онъ зашелъ 
къ грѣшному человѣку. 

8. Закхей «е ставъ сказалъ Гос¬ 
поду: Господи! половину имѣнія 
моего а отдамъ нищимъ я, если 
кого чѣмъ обидѣлъ, воздамъ вчет¬ 
веро. 

9. Іисусъ сказалъ ему: нынѣ 
пришло спасеніе дому сему, потому 
что и онъ сынъ Авраама; 

10. ибо Сынъ человѣческій при¬ 
шелъ взыскать и спасти погибшее» 

Г1. Когда же они слушали это,, 
присовокупилъ притчу: ибо Он’и 
былъ близъ Іерусалима, и они ду¬ 
мали, что скоро должно открыться 
Царствіе Божіе. 

12. Итакъ сказалъ; нѣкоторый 
человѣкъ высокаго рода отправлялся 
въ дальнюю страну, чтобы получить 
себѣ царство и возвратиться; 

ст. 10), долженъ остановиться у Закхея на ночлегъ (ср. выраженіе ііеТѵ«і= 
бытъ съ Іоан. I, 39). 

7. Всѣ—гиперболическое выраженіе. Рѣчь идетъ объ іудеяхъ, которые 
сопровождали Христа до дона Закхея и видѣли, какъ Закхей встрѣтилъ 
Господа при входѣ.—Зашелъ—точнѣе: вошелъ для того, чтобы здѣсь остано¬ 
виться (еІо^Хбе хэтаХооаі). 

8. Вѣроятно, бесѣда, какую имѣлъ Христосъ съ Закхеемъ, придя къ 
нему, произвела огромное впечатлѣніе на душу мытаря. Давая обѣтъ рас¬ 
платиться съ нищими и обиженными имъ, онъ выражаетъ ѳтимъ сознаніе 
своего недостоинства предъ такимъ великимъ счастьемъ, какого онъ удо¬ 
стоился теперь: къ нему пришелъ Самъ Мессія.—Обидѣлъ—(ёоохсхуаѵпцза)— 
т. е., если я кому повредилъ въ матеріальномъ отношеніи своими доно¬ 
сами. Закхей мотъ, дѣйствительно, какъ глава мытарей, имѣть большое 
значеніе въ дѣлѣ оштрафованія торговцевъ, не внесшихъ узаконенную 
пошлину за товаръ.—Вчетверо. Онъ разсматриваетъ свой* поступокъ какъ 
воровство: за воровство, по закону Моисееву, полагалось уплачивать вчет¬ 
веро или даже впятеро стоимость украденнаго (Исх. ХХП, 1). 

9. Сказал* правильнѣе: въ отношеніи къ нему, Закхею (ігрос аохбѵ), 
обращаясь при атомъ къ ученикамъ Своимъ и къ бывшимъ въ донѣ гостямъ. 
Дому сему,—т. е. всей семьѣ Закхея.—И онъ сынъ Авраама,—т. е. несмотря 
на свое презираемое всѣми іудеями занятіе, и Закхей имѣетъ извѣстныя 
теократическія права на спасеніе чрезъ Мессію, О нравственномъ его 
достоинствѣ здѣсь рѣчи нѣтъ, и слѣдующій стихъ подтверждаетъ ту мысль, 
что Закхей, дѣйствительно, принадлежалъ къ людямъ, которыхъ не напрасно 
называли «погибшими». 

10. Здѣсь Господь подтверждаетъ истинность сказаннаго Имъ въ 9-мъ 
ст. Дѣйствительно, семьѣ Закхея пришло спасеніе, потому что пришелъ Мес¬ 
сія, чтобы отыскивать и спасать подпавшихъ вѣчной погибели (ср. Мате. 
ХѴІП, И). 

11. Притча о минахъ сходна съ приведенною у ев. Матѳея въ ХХѴ-й гл. 
ст. 14—30 притчею о талантахъ. Ев. Лука поводомъ къ произнесенію этой 
притчи указываетъ то обстоятельство, что Господне возвѣщеніе о спасеніи 
дома Закхея (ст. 9) слышали ученики Христа и вѣроятно бывшіе у Закхея 
гости, которые поняли ѳто возвѣщеніе въ томъ смыслѣ, что теперь скоро 
Христосъ откроетъ Царство Божіе для всѣхъ (Господь находился всего въ 
150 стадіяхъ отъ Іерусалима). Понятно, что царство, какого они всѣ ожи¬ 
дали-, было внѣшнее, политическое. Чтобы разсѣять такое ожиданіе Господь 
и сказалъ нижеслѣдующую притчу. 

12. Очень можетъ быть, что когда Господь говорилъ о человѣкѣ, хло¬ 
потавшемъ о полученіи себѣ царской власти, то имѣлъ въ виду іудейскаго 
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13. призвавъ же десять рабовъ 
СВОИХЪ; далъ имъ десять минъ *) 
и сказалъ имъ: употребляйте ихъ 
въ оборотъ, пока я возвращусь. 

14. Но граждане ненавидѣли его 
и отправили вслѣдъ за нимъ по¬ 
сольство, сказавши: не хотимъ, чтобъ 
онъ царствовалъ надъ нами, 

15. И когда возвратился, полу¬ 
чивъ царство, велѣлъ призвать въ 
себѣ рабовъ тѣхъ, которымъ далъ 
серебро, чтобы узнать, кто что 
пріобрѣлъ. 

16. Пришелъ первый и сказалъ; 
господинъ! мина твоя принесла де¬ 
сять минъ. 

17. И сказалъ ему: хорошо, 
добрый рабъ; за то, что ты въ ма¬ 
ломъ былъ вѣренъ, возьми въ упра¬ 
вленіе десять городовъ. 

18. Пришелъ второй и сказалъ: 
господинъ! мина твоя принесла пять 
минъ. 

*) фунтовъ серебра. 

19. Сказалъ и этому; и ты будь 
надъ пятью городами. 

20. Пришелъ третій и сказалъ: 
господинъ! вотъ твоя мина, которую 
а хранилъ, завернувъ въ платовъ; 

21. ибо а боялся тебя, потому 
что ты человѣкъ жестокій: берешь, 
чего не влалъ, и жнешь, чего не 
сѣялъ. 

22. Господинъ сказалъ ему: 
твоими устами буду судить тебя, 
лукавый рабъ: ты зналъ, что я че.іо- 
вѣвъ жестокій, беру, чего не влалъ, 
и жну, чего не сѣялъ; 

23. для чего же ты не отдалъ 
серебра моего въ оборотъ, чтобъ я 
прншедъ получилъ его съ прибшью? 

21. И сказалъ предстоящимъ: 
возьмите у него мину и дайте имѣю¬ 
щему десять минъ. 

25. И сказали ему: господинъ! 
у него есть десять минъ. 

26. Сказываю вамъ, что всякому 
имѣющему дано будетъ, а у не¬ 

царя Архелая, который чрезъ путешествіе въ Римъ добился утвержденія 
своего въ царскомъ достоинствѣ, не смотря на протесты его подданныхъ 
(І. Флавій. Древн. ХУП, II, 1). Такъ и Христосъ, прежде чѣмъ получить 
славное царство, долженъ будетъ уйти въ «дальнюю страну»—на небо, къ 
Отцу Своему, и потомъ уже явиться на землѣ во славѣ Своей. Впрочемъ 
такое сравненіѳ нѣтъ необходимости дѣлать, такъ какъ главная мысль въ 
притчѣ не эта, а мысль объ осужденіи лукавыхъ рабовъ (ст. 26—27). 

13. Человѣкъ призвалъ десять своихъ собственныхъ (ёаохой) рабовъ, 
отъ которыхъ могъ ожидать, что они будутъ соблюдать Его интересы (ср. 
Матѳ. ХХУ, 14).—Мик». Мина еврейская равнялась ста сиклямъ,—^т. е. 
во рублямъ. Аттическая мина равнялась ста драхмамъ—если ѳто была мина 
серебряная, т. е. 20 рублямъ. Но мина золотая равнялась 1250 рублямъ. Въ 
ев. Матѳея счетъ ведется болѣе крупный—на таланты, но тамъ человѣкъ 
раздаетъ все свое имѣніе, чего не сказано здѣсь о человѣкѣ, отправлявшемся 
искать себѣ царство.—Употребляйте ихъ въ оборотъ,—т. е. заведите на 
лихъ торговлю.—Подъ рабами, конечно, нужно разумѣть учениковъ Христо¬ 
выхъ, а подъ минами—разныя полученныя ими отъ Бога дарованія. 

14. Подъ гражданами, не пожелавшими упомянутаго выше человѣка 
имѣть своимъ царемъ, нужно разумѣть единоплемениковъ Христа, певѣрую- 
щихъ іудеевъ. 

15. (См. Матѳ. ХХУ, 19).—^то что пріобрѣлъ—правильнѣе: кто что 
предпринялъ. 

16—17. См. Матѳ. ХХУ, 20—21. 
18—26. См. Матѳ. ХХУ, 22—29. 
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ииѣющаго отникется и тб, что 
вкѣетъ; 

27. враговъ же коихъ тѣхъ, ко- 
торве не хотѣли, чтобы а царство¬ 
валъ надъ вики, приведите сюда и 
избейте предо иною. 

28. Сказавъ это. Онъ пошелъ 
далѣе, восходя въ Іерусалииъ. 

29. И когда приблизился къ Виѳ- 
фагіи и Виѳаніи, къ горѣ, назы- 
ваекой Елеонскою, послалъ двухъ 
учениковъ Своихъ, 

30. сказавъ: пойдите въ противо¬ 
лежащее селеніе; вошедши въ него, 
найдете иолодаго осла привязан¬ 
наго, на котораго никто изъ людей 
никогда не садился; отвязавши его, 
приведите; 

31. и если кто спроситъ васъ: 
зачѣкъ отвязываете?, скажите 
еку такъ: онъ надобенъ Господу. 

32. Посланные пошли и нашли,, 
какъ Онъ сказалъ нкъ. 

33. Еогда же они отвязывали 
иолодаго осла, хозяева его сказали 
ииъ: зачѣиъ отвязываете осленка? 

34. Они отвѣчали: онъ надобенъ 
Господу. 

36. И, привели его въ Іисусу; и 
накинувши одежды свои на осленка, 
посадили на него Іисуса. 

36. И когда Онъ ѣхалъ, пости^ 
лали одежды свои по дорогѣ. 

37. А когда Онъ приблизился- 
въ спуску съ горы Елеонской, все 
множество учениковъ начало въ ра¬ 
дости велегласно славить Бога за. 
всѣ чудеса, какія видѣли они, 

38. говоря: благословенъ Царь, 
грядущій во иня Господне! ниръ 
на пебесахъ и слава въ выш¬ 
нихъ! 

27. Здѣсь царь отводитъ свой взоръ отъ лукаваго раба и вспоминаетъ 
о врагахъ своихъ, о котоіыхъ шла рѣчь въ 14-мъ стихѣ.—Взбейте предо 
л(»ою~о6ра8ъ, обозначающій осужденіе враговъ Христа в а вѣчную смерть. 

Притча такимъ образомъ касается какъ судьбы невѣрующихъ во Христа 
іудеевъ, такъ—и ѳто главный ея предметъ-^удущей судьбы учениковъ 
Христа^ Каждому ученику данъ извѣстный даръ, какимъ овъ долженъ слу¬ 
жить Церкви, и если онъ не используетъ какъ должйо этотъ даръ, онъ 
будетъ наказанъ исключеніемъ изъ царства Мессіи, тогда какъ прилежные 
исполвители воли Христа получатъ высшія награды въ этомъ царствѣ. 

28—38. Здѣсь ев. Лука говоритъ о входѣ Христа въ Іерусалимъ согласно 
съ ев. Маркомъ (см. Марк. XI, 1—10; ср. Матѳ. XXI, 1—16). Но при 
етомъ онъ дѣлаетъ кое гдѣ прибавленія, а гдѣ и сокращенія.— Пошелъ 
далѣе—точнѣе: шествовалъ впереди (Ёиореобхо бртгрооОбѵ) Своихъ учениковъ 
(ср. Марк. X, 32).—Еъ горѣ называемой Елеонской—правильнѣе: къ горѣ 
Елеонъ (іХаішѵ—значитъ: масличная роща. Іосифъ Флавій также употреб¬ 
ляетъ названіе: Елеонъ гора Древн. VII, 9, 2).—Жоіда приблизился къ 
спуску еъ горы Елеонской. Тамъ, гдѣ былъ спускъ съ горы, можно было 
видѣть Іерусалимъ во всемъ его великолѣпіи. Понятенъ поэтому внезапный 
взрывъ восторженныхъ криковъ народа, сопровождавшаго Христа какъ своего 
царя, вступавшаго въ свою столицу.—Учениковъ. Это ученики въ самомъ 
широкомъ смыслѣ этого слова.—Еакія видѣли они—конечно раньше, когда 
ходили за Христомъ.—Благословенъ Царь. Царемъ обозначаютъ Господа 
ученики только у ев. Луки и у Іоанна (Іоан. XII, \Ъ).—Миръ на небесахъ 
и слава въ выгинихъ! Этими словами (у ев. Луки замѣнено восклицаніе; 
«осанна ьъ вышнихъ» (Матѳ, и Марк.). Онъ такъ сказать раздѣляетъ 
«осанну» на два восклицанія. Миръ на небееахъ,—т. е. спасеніе на небесахъ, 
у Бога, Который и будетъ раздавать теперь это спасеніе чрезъ Мессію и — 
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39. и нѣкоторые фарисеи изъ 
среды народа сказали Ему: Учи¬ 
тель! запрети ученикамъ Твоимъ. 

40. Но Онъ сказалъ имъ въ 
отвѣтъ: сказываю вамъ, что если 
они умолкнутъ, то камни возопіютъ. 

41. Ж когда приблизился къ го¬ 
роду, то, смотра на него, заплакалъ 
о немъ 

42. и сказалъ: о, если бы и ты 
хотя въ сей твой день узналъ, что 
служитъ къ миру твоему! но это 
сокрыто нынѣ отъ глазъ твоихъ; 

43. ибо придутъ на тебя дни, 
когда враги твои обложатъ тебя 

окопами, и окружатъ тебя, и стѣс¬ 
нятъ тебя отовсюду, 

44. и разорятъ тебя, и побьютъ 
дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не оста¬ 
вятъ въ тебѣ камня на камнѣ, за 
то, что ты не узналъ временя по¬ 
сѣщенія твоего. 

45. И вошедъ въ храмъ, началъ 
выгонять продающихъ въ немъ и 
покупающихъ, 

46. говоря имъ: написано: домъ 
Мой есть домъ молитвы; а вы 
сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ 
(Исаія 56, 7. Іерем. 7, И). 

47. И училъ каждый день въ 

затѣмъ—2) слава въ вышнихъ, т. е. Богъ будетъ прославленъ за это ангелами 
въ вышнихъ, на высотѣ. 

39—44. Этотъ отдѣлъ находится только у одного еванг. Луки. Нѣкото¬ 
рые фарисеи, выйдя изъ толпы народа, въ которой они находились, обрати¬ 
лись ко Христу съ предложеніемъ запретить Своимъ ученикамъ такъ кричать. 
Господь отвѣчалъ на это, что такого взрыва хвалы, обращенной въ Богу, 
нельзя остановить. При этомъ Онъ употребилъ поговорку о камняхъ, которая 
встрѣчается и въ Талмудѣ. Затѣмъ когда Онъ приблизился къ городу, то, 
поглядѣвъ на него, заплакалъ—заплакалъ о немъ громко фЛаоаеч ея’ао., а 
не гЗахризгѵ, какъ при гробѣ Лазаря. Іоан. XI, 35).—Если бъ^ и ты... Рѣчь 
обрывается, какъ сбываетъ съ плачущими» (Зигабенъ). Къ миру или къ 
спасенію Іерусалиму должна была, конечно, послужить вѣра въ Христа 
кйкъ въ обѣтованнаго Мессію (ср. XIV, 32).—И ты—подобно Моимъ учени¬ 
камъ.—Въ сей твой день,—т. е. въ этотъ день, который могъ бы быть для 
тебя днемъ спасенія.—Нынѣ... т. е. но при настоящихъ отношеніяхъ это 
невозможно: Богомъ сокрыто осталось отъ тебя это спасеніе (ехрбрз)—указы¬ 
ваетъ на Божіе опредѣленіе ср. Іоан. XII, 37 и сл.; Рим. Ы, 7 и сл.).— 
Ибо придутъ на тебя дни... Господь только что сказалъ, что отъ Іудейскаго 
народа скрыто то, что служить къ его спасенію. Теперь Онъ доказываетъ 
эту мысль, ссылаясь на несомнѣнно ожидающую этотъ народъ кару.—Обло¬ 
жатъ тебя окопами. Это исполнилось во время осады Іерусалима римля¬ 
нами, когда Титъ, для того чтобы не допускать подвоза въ Іерусалимъ 
съѣсіныхъ припасовъ, обложилъ его валомъ или палисадомъ, который былъ 
сожженъ осажденными и потомъ замѣненъ уже стѣною.—Разорятъ тебя— 
точнѣе: сравняютъ тебя съ землею (г8а<ріо5а>).—Побьютъ дѣтей твоихъ въ 
тебѣ. Городъ въ Св. Писаніи часто представляется подъ образомъ матери 
(см. Іоил. II, 23; Ис. ХХХХІ, 8), а поэтому подъ дѣтьми нужно разумѣть 
обитателей города.—Времени посѣщенія твоего, т. е. опредѣленнаго пункта 
времени, когда Богъ проявилъ о тебѣ особенное попеченіе, предлагая тебѣ 
принять черезъ Меня мессіанское спасеніе (х. хаіроѵ х. гтпохотг^':—ср. 1 Петр. 
II. 12). 

45—48. Объ очищеніи храма ев. Лука говоритъ согласно съ Маркомъ 
(Марк. XI, 15—17) и отчасти съ Матѳеемъ (Матѳ. XXI, 12—13).—И 
училъ каждый день въ храмѣ. Ев. Лука отмѣчаетъ фактъ ежедневнаго 
появленія Христа въ храмѣ какъ учителя для того, чтобы сдѣлать переходъ 
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храмѣ. Первосвященники же и 
книжники и старѣйшины народа 
искали погубить Его, 

48. и не находили, что бы сдѣ¬ 
лать съ Нимъ, потому что весь на¬ 
родъ неотступно слушалъ Его, 

ГЛАВА XX. 

7. И отвѣчали: не знаемъ откуда. 
8. Іисусъ сказалъ имъ: и Я не 

скажу вамъ, какою властью это 
дѣлаю. 

9. И началъ Онъ говорить къ 
народу притчу сію: одинъ человѣкъ 
насадилъ виноградникъ и отдалъ 
его виноградарямъ, и отлучился на 
долгое время; 

10. и въ свое время послалъ къ 
виноградарямъ раба, чтобы они дали 
ему плодовъ изъ виноградника; но 
виноградари, прибивши его^ отослали 
ни съ чѣмъ. 

11. Еще послалъ другаго раба; 
но они и этого, прибивши и обру¬ 
гавши, отослали ни съ чѣмъ. 

12. И еще послалъ третьяго; но 
они и того изранивши выгнали. 

13. Тогда сказалъ господинъ 
виноградника: что мнѣ дѣлать? 

къ предмету слѣдующей главы. На это «ученіе» намекаетъ и ев. Маркъ 
(XI, 18).—Неотступно слушалъ. Вниманіе, съ какимъ слушалъ народъ 
Христа, являлось препятствіемъ для враговъ Христа въ ихъ замыслахъ 
противъ Него. 

XX. 

Вопросъ о власти Христа и о дани Кесарю (1—26). Вопросъ саддітсеевъ (27—38) 

Христосъ и книжники (39—48). 

1—8. Этотъ отдѣлъ вполнѣ согласенъ съ повѣствованіемъ ев. Марка 
(XI, 27—33), которому очевидно слѣдуетъ здѣсь ев. Лука, и съ ев. Матѳея 
(XXI, 23—27).—Народъ побьетъ насъ камнями. Обычная у евреевъ казнь 
(ср. Исх. ХУП, 4). 

9—19. Притча о виноградникѣ у ев. Луки стоитъ ближе всего къ тому, 
какъ она изложена у ев. Марка (ХП, 1—12; ср. Матѳ. XXI, 33—46).— 
Началъ говоритъ народу. По Марку, Господь сказалъ притчу первосвящен¬ 
никамъ, книжникамъ и старѣйшинамъ (XII, 1—имъ. Ср. XI, 27), а не 
народу. Но ев. Лука, вѣроятно, подъ «народомъ» разумѣетъ и первосвящен- 

1. Въ одинъ изъ тѣхъ дней, 
когда Онъ училъ народъ въ храмѣ 
и благовѣствовалъ, приступили 
первосвященники и книжники со 
старѣйшинами 

2. и сказали Ему: скажи намъ, 
какою властью Ты это дѣлаешь, 
или кто далъ Тебѣ власть сію? 

3. Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
спрошу и Я васъ объ одномъ, и 
скажите Мнѣ: 

4. крещеніе Іоанново съ небесъ 
было, или отъ человѣковъ? 

5. Они же, разсуждая между 
собою, говорили: если скажемъ: «съ 
небесъ», то «скажетъ почему же 
вы не повѣрили ему? 

6. а если скажемъ: «отъ че.іо- 
вѣковъ>, то весь народъ побьетъ 
насъ камнями, ибо онъ увѣренъ, 
что Іоаннъ есть пророкъ. 
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пошлю сына моего возлюбленнаго; 
можетъ быть, увидѣвши его, по¬ 
стыдятся. 

14. Но виноградари, увидѣвши 
его, разсуждали между собою, го¬ 
воря: это наслѣдникъ; пойдемъ, 
убьемъ его, и наслѣдство его бу¬ 
детъ наше. 

15. И выведши его вонъ изъ 
виноградника, убили. Чтб же сдѣ¬ 
лаетъ съ ними господинъ виноград¬ 
ника? 

16. Придетъ и погубитъ вино¬ 
градарей тѣхъ и отдастъ виноград¬ 
никъ другимъ. Слышавшіе же это 
сказали: да не будетъ! 

17. Но Онъ, взглянувъ на нихъ, 
сказалъ: чтб значитъ сіе написанное: 
камень, который отвергли строи¬ 
тели, тотъ самый сдѣлался главою 
угла (Псал. 117, 22)? 

18- всякій, кто упадетъ на тотъ 
камень, разобьется; а на кого онъ 
упадетъ, того раздавитъ. 

19. Ж искали въ это время перво¬ 
священники и книжники, чтобы 
наложить на Него руки, но по¬ 

боялись народа, ибо поняли, что о 
нихъ сказалъ Онъ эту притчу. 

20. И наблюдая за Нимъ, подо¬ 
слали лукавыхъ людей, которые, 
притворившись благочестивыми, уло¬ 
вили бы Его въ какомъ либо словѣ, 
чтобы предать Его начальству н 
власти правителя. 

21. И они спросили Его: Учи¬ 
тель! мы знаемъ, что Ты правдиво 
говоришь и учишь, и не смотришь 
на лице, но истинно пути Божію 
учишь; 

22. позволительно ли намъ да¬ 
вать подать кесарю, или нѣтъ? 

23. Онъ же, уразумѣвъ лукавство 
ихъ, сказалъ имъ: чтб вы Меня 
искушаете? 

24. покажите Мнѣ динарій: чье 
на немъ изображеніе и надпись? 
Они отвѣчали: кесаревы. 

25. Онъ сказалъ имъ: итакъ 
отдавайте кесарево кесарю, а Божіе 
Богу. 

26. И не могли уловить Его въ 
словѣ предъ народомъ я, удивившись 
отвѣту Его, замолчали. 

никовъ съ книжниками и старѣйшинами. По крайней мѣрѣ, в изъ его еван¬ 
гелія ясно видно, что при произнесеніи притчи присутствовали и эти лица 
(ср. ст. 19).—Смѣшавшіе же сіе сказали^ да не будетъ\ ('16). Повидимому, 
это были люди* ивъ среды простого народа, которые поняли, что Господь 
изображаетъ въ притчѣ отношеніе къ Нему со стороны представителей 
іудейства. Они говорятъ, что имъ не хочется, чтобы виноградари убили 
«сына», т. е. имъ жаль Христа,—Что значитъ сіе... Правильнѣе: «что же 
въ такомъ случаѣ—если должно сбыться ваше желаніе: да не будегь—должно 
означать изреченіе Писанія: камень...? т. е. въ такомъ случаѣ не исполнится 
воля Божія, изреченная о Мнѣ въ Писаніи.—Всякій, кто упадетъ—см. 
Матѳ. XXI, 44.—Шо поняли (19). Кто? Народъ или іерархи? По ев. Лукѣ, 
скорѣе народъ, который понялъ, что притча сказана объ іерархахъ (ср. ст. 
16 и 17). Ев. какъ бы хочетъ сказать, что народъ, понявшій притчу, ука¬ 
зывавшую на замыслы іерарховъ противъ Христа, былъ уже на сторожѣ, и 
ВТОРО то боялись іерархи, почему и не посмѣли наложить на Христа руки. 

20—26. Разговоръ Христа съ «лукавыми людьми» о дани кесарю ев. 
Лука излагаетъ согласно съ ев. Маркомъ (ХП, 13—17; ср. Матѳ. XXII, 
15—22).—Наблюдая за нимъ (20)... Іерархи все таки не оставили своихъ 
замысловъ и, постоянно подстерегая каждое дѣло и слово Христа, подослали 
къ Нему лукавьисъ, т. е. подговоренныхъ (е-рсаѲвтоо^) ими людей, которые. 
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27. Тогда пришли нѣкоторые изъ 

саддукеевъ, отвергающихъ воскре¬ 
сеніе, и спросили Его; 

23. Учитель! Моисей написалъ 
нанъ, ЧХО если у кого умретъ 
братъ, имѣвшій жену, и умретъ 
бездѣтнымъ, то братъ его долженъ 
взять его жену и возставить сѣмя 
брату своему (Второз. 25, 5). 

29. Было семь братьевъ; и первый, 

взявъ жену, умеръ бездѣтнымъ; 
30. взялъ ту жену второй, и 

тотъ умеръ бездѣтнымъ; 
31. взялъ ее третій, также в 

всѣ семеро, и умерли, не оставивши 
дѣтей; 

32. послѣ всѣхъ умерла и 
жена. 

33. Итакъ, въ воскресеніе, ко¬ 
тораго изъ нихъ будетъ она же¬ 

ною? ибо семеро имѣли ее же¬ 
ною. 

34. Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
чада вѣка сего женятся и выходятъ, 
замужъ; 

35. а сподобившіеся достигнуть 
того вѣка и воскресенія изъ мерт¬ 
выхъ ни женятся, ни замужъ не 
выходятъ, 

Зв. и умереть уже не могутъ, 
ибо они равны Ангеламъ и суть сыны 
Божіи, будучи сынами воскресенія: 

37. а что мертвые воскреснутъ, 
и Моисей показалъ при купинѣ, 

когда назвалъ Господа Богомъ Авраа- 
ама и Богомъ Исаака и Богомъ Іакова 
(Исх. 3, 6). 

38. Богъ же не есть Богъ мерт¬ 
выхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ^ 
живы. 

притворяясь благочестивыми, т. е., показывая видъ, что они дѣйствуютъ по 
собственной религіозной потребности, поймали бы Христа на какомъ нибудь 
неосторожномъ словѣ (впрочемъ ѳтотъ переводъ русскаго текста евангелія 
не вполнѣ отвѣчаетъ греческому; правильнѣе: послали наученныхъ людей, 
притворяющихся благочестивыми, чтобы уловить Его...). Они хотѣли предать 
Христа начальству и именно (хаі—изъясн.) власти прокуратора.—Не смот¬ 
ришь на лице,—т. е. не принадлежишь въ какой либо партіи, разсуждаешь 
безпристрастно (ср. Гал. ІГ, 6).—Подать (22)—налогъ поголовный и позе¬ 
мельный («ророѵ,—въ отличіе отъ хёХо;—пошлина или налогъ косвенный). 

27—38. Отвѣтъ на вопросъ саддукеевъ ев. Лука передаетъ согласна 
съ Маркомъ (XII, 18—27; ср. Матѳ. XXII, 23—33).—Пришли нѣкоторые 
изг саддукеевъ, отвергающихъ воскресеніе—правильнѣе:., «отвергающіе воскре¬ 
сеніе» (это—опредѣленіе къ слову: нѣкоторые). «Отсюда видно, что толька 
нѣкоторые саддукеи отвергали воскресеніе мертвыхъ.—Чада вѣка сего (34), 
т. е. люди до-мессіанскаго періода.—И умереть уже не могутъ—^правиль¬ 
нѣе: «ибо также они умереть болѣе уже не могутъ (оохг аігоіі. іхі Збѵаѵхаі), 
Безсмертіемъ воскресшихъ,—ихъ неумираніемъ,—исключается бракъ между 
ними (но не различіе въ полѣ),—такъ какъ бракъ необходимъ только тамъ, 
гдѣ существуетъ смерть (Ѳеофилактъ).—Ибо они равны ангеламъ. Это осно¬ 
ваніе, почему они не будутъ умирать. Не будутъ умирать они въ силу измѣ¬ 
ненія, которому подвергнется ихъ природа, ибо равенство или сходство съ 
ангелами состоитъ въ высшей, переставшей быть грубою, плотскою, тѣлесно¬ 
сти. Эта тѣлесность не будетъ подчиняться смерти.—И суть сьгны Божіи, 
будучи сыггами восщгесенія. Здѣсь другое основаніе безсмертія будущей 
жизни. Люди станутъ сынами Божіими—Не въ нравственномъ только смыслѣ, 
какъ любимы Богомъ дѣти, а въ высшемъ, метафизическомъ,—будутъ имѣть 
въ себѣ высшую божественную жизнь, божественную славу (Рим. VIII, 17), 
которая (жизнь) вѣчна по своей природѣ.—Будучи сыгшми воскресеггія,—т. е- 
чрезъ воскресеніе возставши къ новой жизни.—Моисей гьоказалъ при купишь 
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39. На это нѣкоторые изъ книж¬ 
никовъ сказали: Учитель! Ты хо¬ 
рошо сказалъ. 

40. И уже не сыѣли спрашивать 
Ёго ни о чсиъ. Онъ же сказалъ ииъ: 

41. кйкъ говорятъ, что Христосъ 
есть сынъ Давидовъ? 

42. А саыъ Давидъ говоритъ въ 
книгѣ псалыовъ: сказалъ Господь 
Господу иоеиу: сѣди одесную Меня, 

43. доколѣ положу враговъ 
Твоихъ въ подножіе ногъ Твоихъ 
(Псал.- 109, 1). 

44. Итакъ Давидъ Господомъ на¬ 
зываетъ Его; к&къ же Онъ сынъ ему? 

45. И когда слушалъ весь народъ 
Онъ сказалъ ученикамъ Своимъ: 

46. остерегайтесь книжниковъ; 
которые любятъ ходить въ длинныхъ 
одеждахъ и любятъ привѣтствія въ 
народныхъ собраніяхъ, предсѣданіа 
въ синагогахъ и предвозлежаніа на. 
пиршествахъ, 

47. которые поѣдаютъ домы вдовъ 
н лицемѣрно долго молятся; они 
примутъ тѣмъ большее осужденіе. 

ГЛАВА XXI. 

1. Взглянувъ же. Онъ увидѣлъ 
богатыхъ, клавшихъ дары свои въ 
сокровищницу;_ 

2. увидѣлъ также и бѣд¬ 
ную вдову, положившую туда двѣ 
лепты. 

(37 ст.). Слово «показалъ (ё|і.і^ѵтіоеѵ, у еп. Михаила ошибочно прочитанное 
какъ Ірр.і^ѵеооеѵ=истолковалъ) обозначаетъ возвѣщеніе сокрытаго (Іоан. XI, 
57; Дѣян. XXIII, 30). Господь упоминаетъ о Моисеѣ прежде всего потому, 
что на Моисея ссылались Его совопросникв (ст. 28).—Ибо у Нею всѣ окивы 
(38), т. е. всѣ—которыхъ Онъ Богъ—Ему живы. Если они и умершіе, то 
для людей, по отношенію къ людямъ, но не въ отношеніи къ Богу. Такимъ 
образомъ будущее воскресеніе умершихъ является естественнымъ и необхо¬ 
димымъ завершеніемъ того жизненнаго состоянія, въ которомъ находятся 
умершіе до страшнаго суда. 

39—47. Нѣкоторые изъ книжниковъ. По ев. Марку зто оказалъ одинъ 
книжникъ, ведшій со Христомъ разговоръ о наибольшей заповѣди (Марк. 
XII, 32). Такъ какъ ев. Лука зтотъ разговоръ уже привелъ выше (X, 25 и 
сл.), то здѣсь онъ его опускаетъ, а упоминаетъ только о результатѣ этого 
разговора—объ отзывѣ книжника или нѣкоторыхъ книжниковъ, какъ онъ 
выразился.—.П уже не смѣли спрашивать Его ни о чемъ. Здѣсь также ев. 
Лука повторяетъ сообщеніе ев. Марка (XII, 34).—Какъ говорятъ... (ст. 41—44) 
См, Марк. XII, 35—37.—И гсогда слушалъ весь шродъ... (45—47). См. 
Марк. ЫІ, 38—40. Различіе между Маркомъ и Лукою здѣсь состоитъ въ. 
томъ, что по первому предостереженіе Господомъ высказано предъ множест¬ 
вомъ народа и для народа, а по Лукѣ—обращено было къ ученикамъ Хри¬ 
стовымъ. Примирить 8Т0 различіе можно такъ: Господь говорилъ въ настоя¬ 
щемъ случаѣ въ слухъ всего народа (Маркъ), но обращался прямо къ уче¬ 
никамъ Своимъ (Лука^. 

XXI. 

Двѣ лепты вдовы (1—4). Пророчество о раерушевіи Іерусалима и о второмъ прише¬ 

ствіи Христа (5—38). 

1—4. Повѣствованіе о вдовѣ, положившей въ храмовую сокровищницу 
двѣ лепты, представляетъ собою почти точное повтореніе разсказа ев. Марка. 
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3. И сказалъ: истинно говорю 

вамъ, что эта бѣдная вдова больше 
всѣхъ положила; 

4. ибо всѣ тѣ отъ избытка своего 
положили въ даръ Богу, а она отъ 
скудости своей положила все про¬ 
питаніе свое, какое имѣла. 

5. И когда нѣкоторые говорили 
о храмѣ, что онъ украшенъ доро¬ 
гими камнями и вкладами. Онъ 
сказалъ: 

6. придутъ дни, въ которые изъ 
того, что вы здѣсь видите, не оста¬ 
нется камня на камнѣ; все будетъ 
разрушено. 

7. И спросили Его: Учитель! 
когда же это будетъ? и какой при¬ 
знакъ, когда это должно произойти? 

8. Онъ сказалъ: берегитесь, чтобы 
васъ не ввели въ заблужденіе; ибо 
многіе придутъ подъ именемъ Моимъ^ 
говоря, что это Я; и это время 
близко. Не ходите вслѣдъ ихъ. 

9. Когда же услышите о войнахъ 

и смятеніяхъ, не ужасайтесь: ибо 
этому надлежитъ быть прежде; но 
не тотчасъ конецъ. 

10. Тогда сказалъ имъ: возста¬ 
нетъ народъ нанародъ, и царство на 
царство; 

11. будутъ большія землетрясенія 
по мѣстамъ, и глады и моры, и 
ужасныя явленія и великія зна¬ 
менія съ неба. 

12. Прежде же всего того воз¬ 
ложатъ на васъ. руки и будутъ 
гнать васъ, предавая въ синагоги и 
въ темницы, и поведутъ предъ 
царей и правителей за имя Мое; 

13. будетъ же это вамъ для сви¬ 
дѣтельства. 

14. Итакъ положите себѣ на 
сердце не обдумывать заранѣе, чтб 
отвѣчать; 

15. ибо Я дамъ вамъ уста и 
премудрость, которой не возмогутъ 
противорѣчить, ни противостоять 
всѣ противящіеся вамъ. 

(См. Марк. ХП, 41—44).—Взглянувъ же. До сихъ поръ Господь велъ бесѣду 
съ учениками Своими. Теперь Онъ осматриваетъ народъ, входившій въ храмъ, 
н видитъ вдову.—Въ даръ (4 ст.) точнѣе: въ дары (еіс та 8шра), т. е. бога¬ 
тые прибавили отъ себя къ дарамъ, находившимся въ сокровищницѣ. 

5—7. Вступленіе въ рѣчь о погибели Іерусалима и о концѣ міра изло¬ 
жено по ев. Марка съ сокращеніями (Марк. ХШ, 1—4).—Нѣкоторые. Это 
были, по всей вѣроятности, ученики Христа (ср. ст. ѴП, и Марк XIII, 1).— 
Дорогими камнями (ср. Марк. XIII, 1).—Вкладами, (оѵаЦрлоі) это разныя 
приношенія храму, сдѣланныя по извѣстнымъ случаямъ, напр., золотая вино¬ 
градная лоза, подаренная Иродомъ великимъ (I. Флавій О войнѣ іуд. VI, 
б, 2).—Когда же это будетъ? Повидимому, опрашивающіе имѣютъ въ виду 
только разрушеніе Іерусалима, но такъ какъ атотъ фактъ въ ихъ предста- 
влевіи былъ тѣсно связанъ съ погибелью міра, то они и ничего не спра¬ 
шиваютъ о послѣдней (см. Марк. XIII, 4). 

8—11. Господь говоритъ здѣсь о предвѣстіяхъ наступленія мессіанскаго 
времени, времени открытія славнаго царства Мессіи.—Тогда сказалъ имъ 
(10 сг.), т. е. послѣ предварительнаго увѣщанія, началъ изображать пред¬ 
стоящія бѣдствія.—По мѣстамъ (11), т. е.—то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ.— 
Съ неба.. Это опредѣленіе относится къ обоимъ предыдущимъ выраженіямъ 
сявленія» и «знаменія».—Подробнѣе объ атомъ сказано въ толков, на ев. 
Марка ХІП, 6—8 и Матѳ. XXIV, 4—7. 

12—19. О бѣдствіяхъ, какія предъ наступленіемъ атого времени, по¬ 
стигнутъ учениковъ Христа, ев. Лука говоритъ въ общемъ согласно съ Мар¬ 
комъ (Марк. ХШ, 9—13).—Преокде же всею тою, т. е. ати бѣдствія пости-' 
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16. Преданы также будете и 
родителями и братьями, и родствен¬ 
никами н друзьями, и нѣкоторыхъ 
изъ васъ умертвятъ; 

17. и будете ненавидимы всѣми 
за имя Мое; 

18. во и волосъ съ головы ва¬ 
шей не пропадетъ; 

19. терпѣніемъ вашимъ спасайте 
души ваши. 

20. Когда же увидите Іерусалимъ, 
окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустѣніе его: 

21. тогда находящіеся въ Іудеѣ 

да бѣгутъ въ горы; и кто въ го¬ 
родѣ, выходи изъ него; и кто въ 
окрестностяхъ, не входи въ него, 

22. потому что это дни отмщенія, 
да исполнится все нанисанное. 

23. Горе же беременнымъ и пи¬ 
тающимъ сосцами въ тѣ дни; ибо 
великое будетъ бѣдствіе на землѣ 
и гнѣвъ на народъ сей: 

24. и падутъ отъ острія меча, в 
отведутся въ плѣнъ во всѣ народы 
и Іерусалимъ будетъ попираемъ 
язычниками, доколѣ не окончатся 
времена язычниковъ. 

гнутъ васъ еще до разрушенія Іерусалима.—Будетъ оке это вамъ для свидѣ¬ 
тельства е. вы втимъ сможете проявить свою вѣрность Мнѣ.—Уста 
(15), т. е. способность говорить краснорѣчиво и убѣдительно. Это получили 
апостолы въ ниспосланіи имъ Св. Духа (см. Дѣян. VI, 10).—Но и волосъ съ 
головы вашей не упадетъ (18). По обычному толкованію (см. напр. Толк. 
Еванг. еп. Михаила), здѣсь рѣчь идетъ о томъ, что Богъ будетъ охранять 
учениковъ, оберегать ихъ жизнь, необходимую для проповѣди евангельской. 
Но такому объясненію не соотвѣтствуетъ выраженіе 16-го стиха «нѣкото¬ 
рыхъ изъ васъ умертвятъ*. Вѣроятнѣе то мнѣніе, что здѣсь рѣчь идетъ о 
сохраненіи учениковъ въ духовномъ отношеніи: «ничто изъ вышесказаннаго не 
послужитъ къ ущербу вамъ въ дѣлѣ вашего спасенія». Къ втому толкова¬ 
нію подходитъ и смысль 19-^го стиха, гдѣ рѣчь идетъ несомнѣнно о тонъ, 
что чредъ терпѣніе въ страданіяхъ ученики Христовы сохранятъ себя для 
вѣчной истинной жизни (Мар. ХІП, 13). Наконеігь, можно бы понимать вто 
мѣсто и такъ, что если апостолы и буадтъ терпѣть нѳсчастія, мученія, то 
только тамъ, гдѣ на вто будетъ соизволеніе Божіе (ср. Матѳ. X, 30). 

20—24. О разрушеніи Іерусалима ев. Лука говоритъ въ общемъ согласно 
съ Маркомъ (ХПІ, 14 и сл.), но имѣетъ здѣсь и нѣкоторыя особенности.— 
Іерусалимъ, окруженный войсками. Нѣкоторые (у насъ ѳп. Михаилъ) пола¬ 
гаютъ, что ев. Лука здѣсь объясняетъ, что такое «мерзость запустѣнія», о 
которой говоритъ ев. Маркъ іи Матѳей). Но такое толкованіе ни на чемъ 
не основано. Окруженіе города войсками не есть еще «запустѣніе» его...— 
Находящіеся въ Іудеѣ. Это относится къ ученикамъ Христовымъ, какъ видно 
изъ ст. 20-го. {увидите—гзнайте). Возможность бѣжать изъ города слѣд. еще 
представится, несмотря на то, что городъ будетъ окруженъ (ст. 20).—Да 
исполнится все написанное (22). Тутъ разумѣются многочисленныя пророче¬ 
ства о погибели Іерусалима, въ томъ числѣ и пророчество Даніила о 70-ти 
седминахъ (Дан. IX, 26—27).—Отъ острія меча (24)—точнѣе: отъ устъ меча 
(от6[іл'« }Г(хх“‘Р®':)- Мечъ изображенъ какъ кусаюпцй звѣрь (ср. Быт. XXXIV, 
26; Втор. XIII, 16). По Іосифу Флавію, при осадѣ и взятіи Іерусалима по¬ 
гибло около милліона іудеевъ.—Отведутся въ плѣнъ. Въ плѣнъ было уведено 
—большею частью въ Египетъ и другія провинціи—97 тысячъ.—Іерусалимъ 
будетъ попираемъ язычншами. Городъ здѣсь изображается какъ личность, 
съ которою язычники будутъ обходиться съ крайнимъ презрѣніемъ (ср. Ис. 
X, 6; Апок. XI, 2).—Доколѣ не окончатся времена язычниковъ, т. е. до іѣхъ 
поръ, пока не пройдетъ періодъ времени, назначенный язычникамъ для 
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25. И будутъ знаменія въ солнцѣ 
в лунѣ и звѣздахъ, а на землѣ 
уныніе народовъ и недумѣніе; и море 
восшумнтъ и возмутится; 

26. люди будутъ издыхать отъ 
страха и ожиданія бѣдствій, гря¬ 
дущихъ на вселенную, ибо силы 
небесныя поколеблются, 

27. и тогда увидятъ Сына Чело¬ 
вѣческаго, грядущаго на облакѣ съ 
силою и славою великою. 

28. Когда же начнетъ это сбы¬ 
ваться, тогда восклонитесь и под¬ 
нимите головы ваши, потону что 
приближается избавленіе ваше. 

29. И сказалъ иыъ притчу: по¬ 
смотрите на смоковницу и на всѣ 
деревья: 

30. когда они уже распускаются, 
то, видя это, знаете сами, что уже 
близко лѣто. 

31. Т4къ, и когда вы увидите т5 
сбывающимся, знайте, что близко 
Царствіе Божіе. 

32. Истинно говорю вамъ: не 
прейдетъ родъ сей, какъ все это 
будетъ: 

33. небо и земля прейдутъ, но 
слова Мои не прейдутъ. 

34. Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объяде- 
ніемъ и пьянствомъ и заботами 
житейскими, и чтобы день тотъ не 
постигъ васъ внезапно: 

35. ибо онъ, какъ сѣть, найдетъ 
на всѣхъ живущихъ по всему лицу 
земному; 

36. итакъ бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподобитесь 
избѣжать всѣхъ сихъ будущихъ 
бѣдствій и предстать предъ Сына 
Человѣческаго. 

совершенія приговора Божія о народѣ іудейскомъ (Златоустъ). Окончиться 
эти «времена» (хаіроі) должны ко второму пришествію Христа (ср. ст. 25—27), 
которое имѣетъ наступить еще при жизни слушателей этой рѣчи (ст. 28 
поднимите головы...). Поэтому здѣсь на можетъ быть рѣчи о долгихъ сро¬ 
кахъ и, слѣд., тутъ нѣтъ пророчества о паденіи язычества при Констан¬ 
тинѣ Великомъ и тѣмъ болѣе объ обращеніи «полноты язычниковъ» (Рим. 
XI, 25) ко Христу. Понятно, что подъ пришествіемъ Христа здѣсь нужно 
будетъ разумѣть не пришествіе Его предъ концомъ міра, а пришествіе Его 
въ Св. Духѣ или же считать рѣчь о второмъ пришествіи сказанною въ духѣ 
ветхозавѣтныхъ пророчествъ (см. толк, къ ХХІУ-й гл. ев. отъ Матѳея). 

25—33. Второе пришествіе будетъ предварено особыми знаменіями, о 
которыхъ ев. Лука говоритъ болѣе приближаясь къ ев. Марка (см. Марк. 
XIII, 24—31).—Знаменія въ солнцѣ (см. Марк. XIII, 24).—Уныніе народовъ 
и недоумѣніе точнѣе: скорбь народовъ въ безнадежномъ состояніи духа предъ 
шумомъ моря и волнъ (шумъ моря и возмущеніе его—это именно и есть то, 
предъ чѣмъ люди будутъ стоять въ безнадежномъ состояніи духа ооѵ. ёѵ атріа),— 
Издыхать отъ страха. Такъ какъ изображеніе идетъ все болѣе и болѣе 
сильнымъ темпомъ, то здѣсь нужно видѣть не простое безсиліе, а прямо 
испусканіе послѣдняго дыханія людьми.—Ибо силы небесныя поколеблются. 
Въ этомъ и будетъ причина необычайнаго шума моря и другихъ смятеній 
въ мірѣ.—Избавленіе ваше (28)—то же, что «отмщеніе за избранныхъ» 
•(ХѴІП, 7). Начнется судъ надъ злодѣями и прославленіе страдальцевъ за 
имя Христа. 

34—36. Увѣщательнаго характера заключеніе къ рѣчи имѣютъ и 
Матѳей и Маркъ, но у Марка и Матѳея зто увѣщаніе гораздо проще и ко¬ 
роче (ср. Марк. ХІП, 33 и ел. и Матѳ. МІѴ, 42).—Объяденіе—точнѣе: 
похмѣлье, какъ результатъ вчерашняго опъяненія (хреклоХ^о) въ отличіе отъ 
пьянства (і^Зтсі).—День тотъ, і. е. день второго пришествія и суда.—Не 
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37. Днемъ Онъ училъ въ храмѣ; 
а ночи, выходя, проводилъ на горѣ, 
называемой Елеонскою. 

38. И весь народъ съ утра при¬ 
ходилъ къ Нему въ храмъ слушать 
Его. 

ГЛАВА XXII. 

1. Приближался праздникъ опрѣс¬ 
ноковъ, называемый Пасхою; 

2. и искали пэрвосващенникн и 
книжники, к&къ бы погубить Его, 
потому что боялись народа. 

3. Вошелъ же сатана въ Іуду, 
прозваннаго Искаріотомъ, одного 
изъ числа двѣнадцати, 

4. и онъ пошелъ и говорилъ 
съ первосвященниками и началь¬ 
никами, какъ Его предать имъ. 

5. Они обрадовались и согласи¬ 
лись дать ему денегъ; 

6. и онъ обѣщалъ, и искалъ 
удобнаго времени, чтобы предать 
Его имъ не при народѣ. 

7. Насталъ же день опрѣсноковъ, 
въ который надлежало закалять пас¬ 
хальнаго агнт’, 

8. и послалъ Іиа/съ Петра и 
Іоанна, сказавъ; пойдите, приго¬ 
товьте намъ ѣсть пасху. 

постигъ васъ,—День зтотъ олицетворяется какъ схватывающій людей неожи¬ 
данно.—Кагсъ сѣть—сѣть, которую набрасываютъ на животныхъ или птицъ 
охотники (ср. Ис. ХХГѴ, 17).—Ла всякое время (36). Это выраженіе пра¬ 
вильнѣе относить къ слову молитесь (8е6[і.8ѵоі), потому что о всЫашней мо¬ 
литвѣ Господь говорилъ и выше(ХУ’ІІІ, 1, 7).—Да сподобитесь—ью цѣль и 
вмѣстѣ содержаніе молитвы. По лучшимъ кодексамъ здѣсь читается: чтобы 
вамъ имѣть сиду, быть въ состояніи (хахіо^боате, а не —Избѣ¬ 
жать всѣхъ... т. е. счастливо миновать всѣ опасности, какія вамъ будутъ 
предстоять, и спасти свою жизнь, т. ѳ. свое положеніе избранныхъ Божіихъ 
(ср. ст. 19 и ХУIII, 7)—Предстать предъ Сына Человѣческаю (см. Марк. 
ХШ, 27). Избранные будутъ поставлены (охаб^ѵаі) предъ Христомъ ангелами 
и составятъ вокругъ Него избранную свиту (ср. I Сол. ГУ, 17). О судгь надъ 
етими избранниками Божіими здѣсь рѣчи нѣтъ. 

37—38. Здѣсь дастся общее обозрѣніе дѣятельности Христа въ послѣд¬ 
нее время Его жизни. Господь продолжалъ днемъ, не боясь враговъ, высту¬ 
пать въ храмѣ какъ учитель, а на ночь удалялся на гору Елѳонъ (ср. 
Марк. XI, 19). 

XXII. 

Іуда у первосвящевнввовъ и вввжнивовъ. Приготовлевіе пасіальвой вечери (1-.-18) 

Установдевіе Бвхариотіа в предсказавіе Христа объ нзиѣнѣ Іуды (14—23). Споръ о пер- 

вевствѣ (24—30). Предсказаніе объ отреченіи ап. Петра (31—34). Слово о вѳчѣ (35—38). 

Молитва на горѣ Блеояъ и взятіе Христа воинами (39—53). Отреченіе ап. Петра и осужденіе 
Христа (54—71). 

1—13. О путешествіи Іуды къ первосвященникамъ и книжникамъ ев. 
Лука говоритъ согласно съ Маркомъ, опуская только исторію помазанія (Марк. 
ХІУ, 1—16; ср. Матѳ. ХХУІ, 1—16). Празднгмсъ опрѣсноковъ^ называемый 
Пасхою (1). Ев. Лука отожествляетъ оба названія, потому что въ самомъ 
дѣлѣ опрѣсноки полагалось вкушать уже въ день Пасхи.—Боялись народа 
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9. Они же сказали Ему: гдѣ 
велишь намъ приготовить? 

10. Онъ сказалъ имъ: вотъ, при 
входѣ вашемъ въ городъ, встрѣ¬ 
тится съ вами человѣкъ, несущій 
кувшинъ водв; послѣдуйте за 
нимъ въ домъ, въ который вой¬ 
детъ онъ, 

11. и скажите хозяину дома: 
Учитель говоритъ тебѣ: гдѣ ком¬ 
ната, въ которой бы Мнѣ ѣсть 
пасху съ учениками Моими? 

12. И онъ покажетъ вамъ гор¬ 
ницу большую устланную; тамъ 
приготовьте. 

13. Они пошли и нашли, какъ 
сказалъ имъ, и приготовили пасху. 

14. И когда насталъ часъ. Онъ 
возлегъ, и двѣнадцать Апостоловъ 
съ Нимъ, 

15. и сказалъ имъ: очень же¬ 

лалъ Я ѣсть съ вами сію пасху 
прежде Моего страданія, 

16. ибо сказываю вамъ, что уже 
не буду ѣсть ея, пока она не со¬ 
вершится въ Царствіи Божіемъ. 

17. И взявъ чашу и благодаривъ, 
сказалъ; пріимите ее и раздѣлите 
между собою; 

18. ибо сказываю вамъ, что не 
буду пить отъ плода винограднаго, 
доколѣ не пріидетъ Царствіе Бо¬ 
жіе. 

19. И взявъ хлѣбъ и благодаривъ, 
преломилъ и подалъ имъ, говоря: 
сіе есть Тѣло Мое, которое за васъ 
предается; сіе творите въ Мое вос¬ 
поминаніе. 

20. Также и чашу послѣ вечери, 
говоря: сія чаша есть новый завѣтъ 
въ Моей Крови, которая за васъ 
проливается; __ 

(2)—см. XIX, 48; XXI, 38.—Вошелъ же сатана еъ Іуду (3). Трудно сказать, что 
здѣсь разумѣетъ евангелистъ: дѣйствительное ли вхожденіе сатаны, или же 
только вліяніе его на душу Іуды. За первое предположеніе говоритъ то об¬ 
стоятельство, что словомъ входить (еЬёрхео&аі) обозначается у Луки вхожденіе 
бѣсовъ въ тѣла (VIII, 30, 32 и сл.; XI, 26), а за второе—то соображеніе, 
что Іуда ничѣмъ не показалъ того, что онъ одержимъ сатаною (ср. Іоан. ХІП, 
27).—Съ начальниками (ст. 4; этраттіуоТс), т. е. съ начальникомъ левитской хра¬ 
мовой стражи и подчиненными ему стражами-левитами (начальникомъ или 
стратегомъ назывался собственно одинъ только глава атихъ стражей (см. Дѣян. 
IV, 1; V, 26).—День опрѣсноковъ (7). Здѣсь ев. называетъ днемъ опрѣсно¬ 
ковъ одинъ день Пасхи. Раньше же (ст. 1) онъ разумѣлъ приближеніе всего 
праздничнаго времени, почему и употребилъ тамъ выраженіе ипраадншъ 
опрѣсноковъ», означающее всѣ восемь праздничныхъ дней съ 14 по 21-е 
Нисана.—И послалъ Іисусъ (8 и сл.). По ев. Луки, Господь Самъ посылаетъ 
учениковъ приготовить Пасху, тогда какъ по Матѳею и Марку ученики пред¬ 
ложили Ему вопросъ, гдѣ приготовить Пасху. Различіе маловажное. 

14—20. Въ повѣствованіи объ установленіи таинства Евхаристіи ев. 
Лука отличается отъ первыхъ двухъ евангелистовъ преимущественно со сто¬ 
роны размѣщенія отдѣльныхъ моментовъ ѳтото событія и въ нѣкоторыхъ по¬ 
дробностяхъ повѣствованія. Можно сказать поэтому, что онъ въ этомъ слу¬ 
чаѣ руководился не ев. Марка, какъ обычно, и не ев. Матѳея, а какимъ то 
своимъ источникомъ.—Возлегъ (14)—см. Матѳ. XXVI, 20.—Очень желалъ Я... 
Господь имѣлъ такое желаніе вкусить эту Пасху съ Своими учениками по¬ 
тому, что она была послѣднею предъ страданіями и смертью Христа и кромѣ 
того потону, что на ней должно было совершиться установленіе таинства 
Евхаристіи.—Пока она не совершится въ Царствіи Божіемъ. Выраженіе 
очень трудное для пониманія и различно объясняемое толкователями. Лучше 
всего видѣть здѣсь указаніе на то, что въ Царствіи Божіемъ начнется гѣс- 



ГЛАВА 22. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ. 257 

нѣйшее и совершеннѣйшее общеніе съ Богонъ, которое, такъ сказать, прѳд- 
нашнательно совершалось во вкушеніи пасхальнаго агнца. Идея искупленія, 
содержащаяся въ празднованіи Пасхи, найдетъ себѣ окончательное осущест¬ 
вленіе только въ Царствѣ Божіемъ, г^^ вмѣстѣ со Христомъ будутъ и апо¬ 
столы (ср. Матѳ. ЗИП, 11; Лук. ХХП, 30; ХГѴ, 15).—И взявъ чашу (17)— 
точнѣе: принявъ а не Харшѵ, какъ въ ст. 19-мъ). Это была чаша 
съ виномъ, обычно выпивавшаяся присутствовавшими при совершеніи пас¬ 
хальной вечери.—Не буду пить отъ плода... (18) Это, по Марку, сказано 
послѣ чаши Евхаристической (Марк. ХГѴ, 25). Точно также утверждаетъ и 
ев. Матѳей (XXVI, 29).—Господь такимъ же образомъ, по сообщенію ев. 
Луки, отстраняетъ отъ Себя чашу, не выпивъ ивъ нея (раздѣлите меок^ 
собою). Такъ какъ зто было нарушеніемъ преданія—отецъ семейства или 
хозяинъ вечери обязанъ былъ и самъ испить вина изъ пасхальной чаши,— 
то зтотъ отказъ Христа долженъ былъ произвести большое впечатлѣніе на 
апостоловъ, и они сразу должны были воспрянуть духомъ въ ожиданіи, 
что будетъ дѣлать Христосъ далѣе. А далѣе и послѣдовало установленіе 
таинства Евхаристіи.—И взявъ хлѣбъ (19).—См. Матѳ. XXVI, 26. Болѣе 
близокъ здѣсь ев. Лука къ ап. Павлу, также повѣствующему объ установле¬ 
ніи Евхаристіи (1 Кор. XI, 24 и сл.). Такъ отсюда взято выраженіе «благо¬ 
даривъ» (гЬхаротщасч) и прибавленіе къ выраженію «тѣло Мое», хотя и съ 
нѣкоторымъ измѣненіемъ, («которое за васъ предается», а у Павла: «за васъ 
ломимое»), а также слова: «сіе творите въ Мое воспоминаніе». Впрочемъ, 
послѣднія слова ев. Лука почему то пропускаетъ при упоминаніи о «чашѣ 
послѣ вечери», тогда какъ у ап. Павла онѣ пото^яются.^Еоторое за васъ 
предается, т. е. которое отдается для того, чтобы могло совершиться ваше 
искупленіе (то іисер о{шѵ 8і8^ѵоѵ). Ср. Матѳ. XX, 28. Такъ какъ Господь 
здѣсь употребляетъ причастіе настоящаго временй (8і86(іеѵоѵ—«предается»— 
правильнѣе: «прецгшаеиое»), то изъ ѳтого можно заключать, что Евхаристія, 
совершенная Христомъ, имѣла жертвенный характеръ, что уже тутъ, на ве¬ 
чери, совершалась великая и таинственная жертва преданія Самого Себя 
Христомъ на смерть.—Оіе творите... Что именно? Нѣкоторые толкователи 
(напр. Б. Вейсъ) понимаютъ ѳто повелѣніе въ тонъ смыслѣ, что Господь 
устанавливаетъ здѣсь преломленіе хлѣба и раздѣленіе его присутствующимъ 
на вечери, а можетъ быть и произнесеніе словъ «сіе есть тѣло Мое..», вото- 
ріши опредѣляется еимволичешй характеръ дѣйствія. Такимъ образомъ рѣчи 
о «пріобщеніи» здѣсь будто бы нѣтъ и зто тѣнъ болѣе нужно признать, что 
ев. Лука выпускаетъ слова, имѣющіяся у Марка (пріимиті) и у Матѳея 
(ядите)... Но Еейль противъ такого узкаго пониманія справедливо во^ажаѳтъ, 
что въ такомъ случаѣ остается совершенно непонятнымъ: что же было дѣ¬ 
лать апостоламъ съ разломленнымъ хлѣбомъ? Оставить его на столѣ, или 
унести съ собою домой? Нѣтъ, очевидно Господь имѣетъ здѣсь въ виду гла¬ 
внымъ образомъ пріобщеніе Его тѣломъ... Ев. же Лука могъ пропустить 
слова «примите, ядите», которыя приведены и у ап. Павла, просто въ виду 
общеизвѣстности ихъ и для соблюденія краткости, тѣнъ болѣе, что мысль 
ими выражаемая отчасти заключена уже въ словахъ «которое за васъ пре¬ 
дается».—Въ Мое воспоминаніе, т. е. для того, чтобы воспоминать обо Мнѣ. 
Въ зтихъ словахъ находится указаніе на то, что Евхаристія въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ ея совершенія есть дѣйствительная жертва Христова, 
приносимая за всѣхъ люде^ Видѣть здѣсь намекъ только на символическій 
характеръ Евхаристіи (какъ утверждаетъ напр. тотъ же Б. Вейсъ)—совер¬ 
шенно неосновательно и явно противорѣчитъ пониманію ап. Павла (Кор. XI, 
27; ср. X, 16).—Также и чашу послѣ вечери (20), т. е. такъ же, какъ по¬ 
ступилъ съ хлѣбомъ: взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ (см. ст. 19). 
Эти слова ев. Лука заимствуетъ у ап. Павла буквально (до словъ сіе тво- 

ТолКОВЖа БнБЛІЯ. 
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21. и вотъ, рука предаю- тому человѣку, которыыъ Онъ пре- 

щаго Меня со Мною за сто- дается. 
ломъ; 23. И они начали спрашивать 

22. впрочемъ, Сынъ Человѣческій другъ друга, кто бы изъ нихъ былъ, 
идетъ по предназначенію; но горе который это сдѣлаетъ. 

рите. 1 Кор. XI, 25); онъ даже сохранилъ выраженіе: «послѣ вечери», хоти, 
по его изображенію, вечеря еще продолжалась и послѣ этой «чаши». Впро¬ 
чемъ можно понимать и такъ дѣло, что Евхаристическая чаша по ев. Луки 
была уже четвертою чашею и заключила собою пасхальную вечерю (ср. 
толк, на Матѳ. ХХУІ, 27—28). Прочее, что было по ев. Луки на вечери, уже не 
относилось собственно къ ней.—Сгл чаша есть новый завѣтъ, т. ѳ. ёта чаша 
есть новый завѣтъ чрезъ Мою кровь, которая содержится въ чашѣ и кото¬ 
рая проливается для спасенія васъ.—Опять и здѣсь западные толкователи 
видятъ только символъ крови Христовой, а не дѣйствительную кровь, но про¬ 
тивъ такого пониманія говоритъ то же посланіе къ Коринѳянамъ(см. выше) и 
пре^ііаніе Православной Церкви, всегда утверждавшее, что въ таинствѣ Евха¬ 
ристіи преподаются истинное тѣло и истинная кровь Христа.—Новый завѣтъ, 
т. ѳ, противоположный ветхому, Моисееву, завѣтъ благодати и прощенія 
(Гим. XI, 27), которыя пріобрѣтены для людей чрезъ смерть Христа.—Ко¬ 
торая за ваеъ проливается. По гречески это выражено въ формѣ причастія 
(то і»сер і)|хшѵ Іххоѵоі^еѵоѵ) и ДОЛЖНО быть переведено: «за васъ проливаемая». 
Но къ чему относится ѳто опредѣленіе? Къ слову «чаша» или къ слову «въ 
крови» («кровь» по грѳч. аГціа—сущ. среди, рода, какъ и слово «чаша»— 
іеоті^ріоѵ)? Одни толкователи понимаютъ такъ, что здѣсь дано опредѣленіе къ 
слову «чаша» (напр. Зигабевъ). Подобно тому какъ во время принесенія 
жертвы въ Ветхозавѣтномъ богослуженіи изъ чаши возливалось на жертву 
вино, такъ и здѣсь Христосъ говоритъ о Свое® крови, которую Онъ подъ 
видомъ вина выливаетъ на жертвенникъ. Но такое толкованіе представляется 
слишкомъ искуственнымъ и умаляетъ достоинство «чаши»: вѣдь виио возли¬ 
валось на алтарь уже въ качествѣ дополненія къ жертвѣ, а Господь здѣсь 
очевидно придаетъ вину или, иначе. Своей крови такое же значеніе, какъ и 
тѣлу Своему, предполагаемому подъ видомъ хлѣба. Поѳтому болѣе правиль¬ 
нымъ представляется толкованіе, соединяющее зто опредѣленіе съ выраженіемъ 
«въ Моей крови». Если зто опредѣленіе грамматически и не согласовано съ 
опредѣляемымъ (нужно бы сказать: «въ крови Моей, проливаемой»—дат., а 
не имен, падежъ), но такое несогласованіе иногда встрѣчается въ Нов. завѣт. 
книгахъ (ср. Іак. III, 8; Апок. ПІ, 12; УШ, 8; Марк. XII, 40) и допущено 
ев. Лукою можетъ быть не случайно, а для того, чтобы выдвинуть» на видъ 
этогь моментъ—«проліяніѳ (крови) за васъ».—Конечно, кровь пролита не за 
однихъ апостоловъ, а за всѣхъ людей. 

21—23. Ев. Лука, согласно съ ев. Іоанномъ (Іоан. ХІП гл.), ясно го¬ 
воритъ, что открытіе предателя и, слѣд., его удаленіе съ тайной вечери по¬ 
слѣдовало уже по установленіи таинства Евхаристіи. Господь такимъ обра¬ 
зомъ употребилъ послѣднее средство для того, чтобы возвратить къ Себѣ 
измѣнника-ученика, именно далъ ему вкусить тѣла и крови Своей. Нѣкото¬ 
рые толкователи отмѣчаютъ зто какъ противорѣчіе ев. Луки евангеліямъ 
Матѳея и Марка, по которымъ открытіе предателя послѣдовало до установ¬ 
ленія таинства Ейхаристіи (Матѳ. ХУІ, 21—25 и Марк. ХУIII, 21). Но 
если и есть здѣсь противорѣчіе, то во первыхъ оно могло произойти оттого, 
что ев. Лука нашелъ нужнымъ сначала разсказать о самомъ важномъ, что 
произошло на вечери—объ установленіи Евхаристія, а потомъ уже передать 
объ открытіи предателя и о спорѣ учениковъ между собою, и затѣмъ—и это 
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2.4. Былъ асе и споръ между 
ними, ВТО изъ нихъ долженъ по¬ 
читаться большимъ. 

25. Онъ же сказалъ имъ: цари 
господствуютъ надъ народами, и 
владѣющіе ими благодѣтелями на¬ 
зываются; 

26. а вы не такъ: но вто изъ 
васъ больше, будь какъ меньшій, 
и начальствующій, какъ служа¬ 
щій. 

27. Ибо вто больше, возлежащій, 
или служащій? не возлежащій ли? А 
Я посреди васъ, какъ служащій. 

намъ представляется особенно важнымъ—объ удаленіи предателя съ вечери не 
говоритъ ни одинъ изъ всѣхъ трехъ синоптиковъ, и въ втомъ пунктѣ про¬ 
тиворѣчія между ними нѣтъ: можно даже сказать, что и первые два еванге¬ 
листа говорятъ только объ открытіи предателя Іоанну и, можетъ быть, Петру, 
а 8Т0 вѣдь не препятствовало Іудѣ продолжать сидѣть за трапезою и дальше, 
что и изображаетъ ев. Лука...—Е вотъ (ісХтіѵ 18оЬ)—это обычный въ ев. Луки 
переходъ къ новой мысли (ср. УІ, 35): отъ значенія Своей смерти Христосъ 
переходитъ мыслью къ тому, какъ эта смерть наступитъ для Негб, чрезъ 
кого Онъ ее приметъ.—Рука за столомъ—точнѣе: на столѣ (еігі щч траігбСт]?). 
Іуда слѣд. протягивалъ по столу свою руку, чтобы принять чашу.—Ередающаю 
Здѣсь есть вѣкоторое соотвѣтствіе съ выраженіемъ 19-го стиха. Предаваемое 
(тѣло). Тѣло предается^—а вотъ и предающій его.—Впрочемъ. Въ древнѣй¬ 
шихъ кодексахъ здѣсь вмѣсто союза и (хаі) стоитъ союзъ «потому что» (оп). 
Если принять такое чтеніе, то въ первыхъ словахъ 22-го стиха нужно видѣть 
указаніе на то, что преданіе Господа Іудою не есть что то неожиданное, а 
согласно съ опредѣленіемъ Божіемъ.—Йо горе... Тѣмъ не менѣе оно остается 
свободнымъ поступкомъ предателя, за который этотъ послѣдній будетъ на¬ 
казанъ.—Спрашивать—точнѣе: обсуждать, спорить (оиІ[тітеТѵ). Имъ хотѣлось 

' доказать другъ другу, что никто изъ нихъ на такое гнусное дѣло не пойдетъ. 
24. О спорѣ учениковъ за первенство передаетъ только ев. Лука. По 

изъясненію бл. Ѳеофилакта, апостолы перешли къ спору о первенствѣ вполнѣ 
естественно, начавши съ обсужденія вопроса, кто можетъ явиться предате¬ 
лемъ Господа. Конечно, апостолы спорили о первенствѣ въ царствѣ небес¬ 
номъ (см. Матѳея ХУШ, 1). Впрочемъ, нѣкоторые толкователи утверждаютъ, 
что это былъ споръ о томъ, кому сидѣть ближе къ Христу за вечерею и 
что самый споръ происходилъ предъ тѣмъ какъ садились за столъ. Подроб¬ 
нѣе объ этомъ—см. въ толк, на ев. Іоанна гл. ХШ-я. 

25—26. Господь говоритъ, что и самого спора о первенствѣ между 
апостолами не должно бы подниматься. Это свойственно царямъ-язычникамъ— 
искать возвышенія надъ другими, а апостолы должны стараться только о 
томъ, чтобы услужить другъ другу (ср. Матѳ. XX, 25 и сд.).—Владѣющіе ими 
(оі і^оозіа'^оѵхгс) это не цари, а особые поставленные царями правители.— 
Благодѣтелями—(еиеруетаі). Евергетами, какъ извѣстно, назывались египет¬ 
скіе цари ближайшей ко времени Христа эпохи. Этимъ титуломъ отмѣчались 
особыя заслуги этихъ правителей государству.— Ето изъ васъ больше не: «кто 
хочетъ быть большимъ», а «кто на самомъ дѣлѣ большій».— Какъ меньшій 
не въ смыслѣ ничтожный, а какъ болѣе юный по возрасту (6 ѵешхгрос): 
юноша всегда обязанъ услужить старшимъ (ср. Дѣян. V, 6, 10). 

27. Господь въ примѣръ самоуничиженія указываетъ на Самого Себя, 
имѣя, вѣроятно, при этомъ въ виду совершенное Имъ предъ тѣмъ умовѳніѳ 
ногъ ученикамъ (Іоан. ХШ гл.).—Я посреди васъ, т. е. Я не отдѣляюсь отъ 
васъ, не ставлю Себя на пьедесталъ (ср. Марк. X, 45).—Какъ служащій, 
т. е. какъ обыкновенный рабъ, служащій за столомъ. Конечно, это выраже¬ 
ніе только символъ самоуничиженіе Христа въ отношеніи къ людямъ. 
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28. Но вв пребыли со Мною вг 
напастяхъ Моихъ, 

29. и Я завѣщаваю ваыъ, какъ 
завѣщалъ Мнѣ Отецъ Мой, Царство, 

30. да ядите и піете за трапезою 
Моею въ Царствѣ Моенъ, и ся¬ 
дете на престолахъ судить двѣнад¬ 
цать колѣнъ Израилевыхъ. 

31. И сказалъ Господь: Симовъ! 

Симонъ! се, сатана просилъ, чтобы 
сѣять васъ какъ пшенсцу; 

32. но Я молился о тебѣ, чтобы 
не оскудѣла вѣра твоя; и ты нѣ¬ 
когда, обратившись, утверди братьевъ^ 
твоихъ. 

33. Онъ отвѣчалъ Ему: Господи! 
съ Тобою я готовъ и въ темницу 
н на смерть идти. 

28. Впрочемъ Господь не отрицаетъ, что апостолы имѣютъ дѣйстви¬ 
тельныя заслуги, которыми они стоятъ выше другихъ людей. Но зти заслуги 
ихъ состоятъ только въ томъ, что они переносили вмѣстѣ со Христомъ 
различныя испытанія, какимъ Онъ подвергался, во время Своего смиреннаго 
служенія человѣчеству (ср. Евр^ П, 18; ГѴ, 15). 

29. И Я завѣщаваю... т. е. и Я съ Своей стороны, въ награду за вашу 
вѣрность завѣщаваю или назначаю вамъ (ср. 2 Пар. УІІ, 18; Быт. ХУ, 18) 
царство или господство, владычествовавіе (^сівіХеіаѵ безъ всякаго опредѣленія), 
какъ и Мнѣ Отецъ Мой предназначилъ господство. Конечно, то и другое и 
владычество Христа и владычество апостоловъ будутъ имѣть мѣсто въ Мессіан¬ 
скомъ царствѣ (ср. 1 Кор. ІУі 8; 2 Тим. Ц, 12). 

30. Да ядите и піете... Это цѣль, съ какою даетъ апостоламъ Хри¬ 
стосъ ихъ владычественныя права. Они должны вкушать на трапезѣ Хри¬ 
стовой, какъ здѣсь вкушали съ Нимъ (ср. ст. 21). Это указываетъ на тѣснѣй¬ 
шее общеніе ихъ со Христомъ въ Мессіанскомъ царствѣ (ср. ХШ, 29 и 
Матѳ. УШ, 11).—Сядете... (см. Матѳ. XIX, 28). Слово €двѣнадцать» здѣсь 
опущено по сравненію съ содержапшмся съ ѳѣ. Матѳея изреченіемъ, потому 
что тутъ уже Христосъ мыслитъ не 12, а 11 апостоловъ (безъ Іуды). 

31. Предсказаніе объ отреченіи ап. Петра ев. Маркъ излагаетъ въ ори¬ 
гинальной формѣ, не руководясь ни ев. Марка, ни ев. Матѳея, и затѣмъ 
помѣщаИтъ его не на томъ мѣстѣ, какое отведено ему въ первыхъ двухъ 
евангеліяхъ, т. е. относитъ не ко времени по выходѣ съ вечери, а еще ко 
времени пребыванія въ горницѣ, гдѣ происходила вечеря. Думать (какъ еп. 
Михаилъ^, что Господь не разъ повторилъ изреченіе объ отреченіи Петра, 
нѣтъ никакихъ основаній, и потому можно сказать, что ев. Лука просто 
нашелъ нужнымъ, согласно плану, какой онъ имѣлъ въ умѣ, помѣстить это 
предсказаніе раньше, чѣмъ первые два евангелиста.— Сатана просилъ... 
Подобно тому какъ діаволъ нѣкогда искушалъ Іова (Іов. гл. I—П), такъ 
онъ просилъ разрѣшенія у Бога преслѣдовать разными испытаніями и апо¬ 
столовъ, чтобы поколебать ихъ вѣрность Христу. Дѣйствіе сатаны въ втомъ 
случаѣ Христосъ уподобляетъ дѣйствію земледѣльца, который просѣваетъ 
посредствомъ рѣшета пшеницу, чтобы отдѣлить ее отъ плевелъ. 

32. Господь особенно и прежде всего молился о Петрѣ, чтобы не оску¬ 
дѣла его вѣра,—конечно, молился потому, что Петру, при его горячемъ, 
подвижномъ характерѣ, болѣе чѣмъ другимъ апостоламъ грозила опасность 
паденія. При этомъ Господь объяв.ляетъ Петру и утѣшеніе: онъ хотя на 
время и отступитъ отъ Христа, но потомъ обратится снова къ нему и ста¬ 
нетъ даже утверждать въ вѣрѣ другихъ братьевъ своихъ, т. е. вѣроятно 
іудеевъ, а не съ апостоловъ, какъ толкуютъ преимущественно католическіе 
экзегеты, видящіе здѣсь основаніе для ^католическаго ученія о непогрѣши¬ 
мости папства. 

33. См. Матѳ. ХХУІ, 33, 35. 
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34. Но Онъ сказалъ: говорю 
тебѣ, Петръ, ие пропоетъ пѣтухъ 
сегодня, какъ ты три жды отречешься, 
что не знаешь Меня- 

35. И сказалъ имъ; когда Я по¬ 
сылалъ васъ безъ мѣшка и безъ 
сумы и безъ обуви? имѣли ли вы 
въ чемъ недостатокъ? Они отвѣчали: 
ни въ чемъ. 

36. Тогда Онъ сказалъ имъ; но 
теперь, кто имѣетъ мѣшокъ, тотъ 
возьми его, такие и суму; а у кого 
нѣтъ, продай одежду ^вою и купи 
мечъ: 

37. ибо сказываю вамъ, что 
должно исполниться на Мнѣ и сему 
написанному: и къ злодѣямъ при¬ 
чтенъ. Ибо т6, чтб о Мнѣ, при¬ 
ходитъ къ концу (Исаія 53, 12). 

38. Они сказали; Господи! вотъ, 
здѣсь два меча. Онъ сказалъ имъ: 
довольно. 

39. И вышедъ пошелъ по обык¬ 
новенію на гору Елеонскую; за 
Нимъ послѣдовали и ученики Его. 

40. Пришедъ же на мѣсто, ска¬ 
залъ имъ; молитесь, чтобы не впасть 
въ искушеніе. 

34. См. Матѳ. ХХУІ, 34. 
35. Слово о «мечѣ» находится только у одного ѳв. Луки. Господь спра¬ 

шиваетъ объ ихъ первомъ путешествіи, въ которое Онъ послалъ ихъ (IX, 
1—6). Вопросъ Его самъ собою предполагаетъ отрицательный отвѣтъ со сто¬ 
роны апостоловъ. 

36. Теперь наступаетъ иное время. Нузно все имѣть самимъ: нельзя 
разсчитывать на помощь со стороны міра.—А у кого нѣтъ. Чего? Есте¬ 
ственнѣе всего прибавить: мѣшка съ деньгами или просто: денегъ. Такому 
человѣку, по новымъ обстоятельствамъ, нужно непремѣнно пріобрѣсти мечъ, 

^и для этого, не имѣя денегъ, онъ долженъ продать свою верхнюю одежду. 
’ Словомъ ,0 «мечѣ» Господь не то хочетъ сказать, что ученики во время 
своихъ миссіонерскихъ путешествій должны будутъ прибѣгать къ защитѣ 
себя оружіемъ: Господь неоднократно внушалъ имъ, что Самъ Богъ ихъ 
будетъ, когда нужно, защищать (ср. Лук. XXI, 18 и др.). Нѣтъ, Господь хочетъ 
этимъ сказать, что отнынѣ для Его учениковъ наступаютъ времена крайне тяже¬ 
лыя; противъ нихъ вооружится весь міръ, и имъ нужно быть готовыми ко всему. 

37. Почему ученики должны готовиться къ преслѣдованіямъ со стороны 
міра? Потому, что ихъ Господь и Учитель теперь долженъ быть «причтенъ къ 
злодѣямъ» (Ис. ЫП, 12), т. е. потерпѣть участь преступниковъ. Послѣдо¬ 
ватели Его понятно также не могутъ ожидать для себя ничего хорошаго (ср. 
Матѳ. X, 24 и сл.).—Должно—указаніе на Божіе предопредѣленіе (ср. Матѳ. 
ХХУІ, 54).—Ибо то, что о Мнѣ, приходитъ къ концу,—т. е. Мое дѣло 
кончено: судьба Моя скоро совершится,—хотя ученики все еще не вѣрятъ этому. 

38. Ученики не поняли слбва о «мечѣ» и думаютъ, что Христосъ дѣй¬ 
ствительно совѣтуетъ имъ запастись мечами въ виду угрожающей опасности. 
У нихъ уже было два меча, которыми они запаслись, вѣроятно, во время 
путешествія въ Іерусалимъ, такъ какъ имъ приходилось идти небезопасными 
мѣстами. Господь, видя, что они Его совершенно не понимаютъ, съ грустью 
говоритъ: «довольно», т. е. прекратимъ объ зтомъ разговоръ! 

39. Бъ описаніи пребыванія Христа въ Гефсиманіи ев. Лука значи¬ 
тельно разнятся отъ ев. Марка (ср. Марк. ХІУ, .32—42) и Матѳея (Матѳ. 
XX, 36—46), такъ нужно думать, что онъ здѣсь слѣдовалъ неизвѣстному 
намъ источнику.— Пошелъ по обыкновенію... См. Матѳ. ХХУІ, 32. Обь обы¬ 
кновеніи Господа проводить ночи на горѣ Етеонь—зм. Лук. XXI, 37. 

40. Ев, Лука пропускаетъ здѣсь сказать о выдѣленіи троихъ довѣрен¬ 
нѣйшихъ учениковъ Христа, которыхъ Онь, по первымъ двумъ евангѳліямь, 
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41. И Санъ отошелъ отъ нихъ 

на верженіе ваыня и, преклонивъ 
колѣна, молился, 

42. говоря: Отче! о, если бы Ты 
благоволилъ пронесть чашу сію 
мимо Меня! впрочемъ не Моя воля, 
но Твоя да будетъ. 

43. Явился же Ему Ангелъ съ 
небесъ и укрѣплялъ Его. 

44. И находясь въ бореніи, при* 
лежнѣе молился, и былъ нотъ Его, 
какъ капли крови, падающія на 
землю. 

взялъ съ Собою, и замѣчаніе Христа, данное этимъ ученикамъ (Марк. ХІУ, 
38) онъ относитъ ко всѣмъ ученикамъ. 

41. По ев. Лукѣ, Господь отошелъ отъ учениковъ на недалекое раз¬ 
стояніе (ставши тамъ, гдѣ они остались, можно было до Него добросить 
камень). Поэтому ученикамъ было видно, какъ Христосъ молился и слышны 
были даже слова Его молитвы.—Отошелъ—правильнѣе: былъ отвлечейъ отъ 
нихъ въ силу особаго настроенія Своего, которое побуждало Его находиться 
въ это время въ уединеніи (глаголъ аігбоігао&т] значитъ: насильственно былъ 
отдѣленъ). 

42. По первымъ двумъ евангелистамъ. Господь молился трижды. Ев. 
Лука обобщаетъ эти три молитвы въ одну.—О, если бы Ты благоволилъ.,^ 
Въ греческомъ текстѣ мы имѣемъ не оконченную мысль—одно только условіе; 
«если хочешь пронести чашу эту мимо Меня»... (гі робХбі...}. Заключенія или 
главнаго предложенія нѣтъ. Нѣкоторые толкователи добавляютъ здѣсь: «то 
пронеси»! Но лучше не прибавлять ничего: ясно, что моментально вспыхну¬ 
вшее въ душѣ Христа желаніе спасенія сейчасъ, не успѣвъ оформиться, 
отступило назадъ предъ новымъ болѣе глубокимъ чувствомъ преданности 
Отпу (ср. XIX, 42): «впрочемъ, не моя воля»... 

43. О явленіи ангела, укрѣплявшаго ХриЬта во время молитвы говоритъ 
одинъ ев. Лука. ‘) Это было, несомнѣнно, внѣшнее явленіе, какъ показыва¬ 
етъ прибавленіе: съ небесъ. Ангелъ укрѣплялъ духовныя силы Христа, о чемъ, 
конечно, и молился Отцу Своему Христосъ, потому что въ самомъ дѣлѣ 
душевныя муки Его въ эти часы были чрезвычайны 2). 

44. Благодаря этому подкрѣпленію, Христосъ въ наступившей тяжкой 
душевной борьбѣ (аушѵіа), молился еще горячѣе (ср. Евр. V, 7 и сл.).—И 
былъ потъ Его, какъ капли крови, падающія на землю. Нѣкоторые толкова¬ 
тели (ИЗЪ древнихъ бл. Ѳеофилактъ, Зигабенъ и большинство новыхъ) отно- 

•) Нѣкоторые критика еванге^ьокаго текста считаютъ 43—44 стихи вставкою, 

такъ какъ ихъ не имѣется во многихъ древнихъ кодексахъ и между прочимъ въ од ой 
ивъ древнѣйшихъ рукописей—сиреко-евн. переводѣ Евангелія. Но о оуш;ествованіи этого 
мѣста внаетъ уже Іустинъ муч. и другіе древніе Отцы Церквп. Вь 1901-мъ г. 

извѣстный Гарнакъ, разбирая это мѣсто, высказался за подлинность этихъ стиховъ. 

Справки о подлинности этого мѣста см. у Тишевдорфа ьъ 8-мъ изд. Н. Зав. стр. 694—696. 

На вопросъ: чѣмъ укрѣплялъ Христа Аигель, Квандтъ отвѣчаетъ: «Прежде 
всего уже самымъ своимъ появленіемъ. Для Спасителя чрезвычайно утѣшительно было 
увидѣть около Себя вѣстника съ неба въ тѣ минуты, когда ему грозили сиды ада. Такъ 
царь, изгнанный изъ своего царства, съ отрлдою смотритъ ва пришедшаго къ нему 
своего подданнаго. Затѣмъ, Ангелъ могъ приводить Христу ва память всѣ пророчества 
Ветхаго Завѣта, въ которыхъ указывалось на то, что Мессія долженъ пострадать, для 
того чтобы могла исполниться воля Божія о спасеніи человѣчества... Наконецъ Ангелъ 
могъ указывать Христу и на Его будуш,ее вознесеніе, которое должно было имѣть мѣсто 
на той же самой горѣ, гдѣ Христосъ въ настояіцій моментъ пребывалъ въ состояш’н 
крайняго душеннаго удручепія»... 
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45. Вставъ отъ молитвы, Онъ 
пришелъ въ ученикамъ, и нашелъ 
ихъ спящими отъ печали 

46. и сказалъ имъ: чт5 вы спите? 
встаньте и молитесь, чтобы не впасть 
въ искушеніе. 

47. Когда Онъ еще говорилъ это, 
появился народъ, а впереди его 
шелъ одинъ изъ двѣнадцати, назн* 
ваеный Іуда, и онъ подошелъ къ 
Іисусу, чтобы поцѣловать Его. Ибо 
онъ такой имъ далъ знавъ: Кого я 
поцѣлую, Тотъ и есть. 

48. Іисусъ же сказалъ ему: Іуда! 
цѣлованіемъ ли предаешь Сына Чело¬ 
вѣческаго? 

49. Бывшіе же съ Нимъ, видя, 
къ чему идетъ дѣло, сказали Ему: 

Господи! не ударить ли намъ ме¬ 
чемъ? 

50. И одинъ изъ нихъ ударилъ 
раба первосвященникова и отсѣвъ 
ему правое ухо. 

51. Тогда Іисусъ сказалъ: оставьте, 
довольно. И коснувшись уха его, 
исцѣлилъ его. 

52. Первосвященникамъ же и 
начальникамъ храма и старѣйши¬ 
намъ, собравшимся противъ Него, 
сказалъ Іисусъ: какъ будто на раз¬ 
бойника вышли вы съ мечами и 
кольями, чтобы взять Меня! 

53. каждый день бывалъ Я съ 
вами въ храмѣ, и вы не поднимали 
на Меня рукъ, но теперь—ваше 
время и власть тьмы. 

сятъ это сравненіе только къ величинѣ и густотѣ капель пота. Но такое 
явленіе едва ли заставило ев. Луку особенно упомянуть о немъ: въ этомъ 
еще нѣтъ ничего необычайнаго. Лучше толкуютъ тѣ, кто видитъ здѣсь ука¬ 
заніе на дѣйствительное выдѣленіе съ лица Христа капель «рот. За пра¬ 
вильность такого пониманія говоритъ и греческое слово, переведенное по 
русски выраженіемъ: капли,—бр6(і.[5оі. Оно означаетъ не просто капли (по 
греч. оіаут, охоХа-срд), но сгустокъ свернувшейся жидкости молока или чего 
другого и особенно свернувшейся крови. Поэтому можно сказать, что душе¬ 
вное напряженіе Христа, Его душевныя страданія были такъ сильны, что 
съ лица Его катилась капли тфовавшо пота, такія темныя и густыя, что 
ихъ можно было издали видѣть при яркомъ сіяніи луны, освѣщавшей лицо 
Христа. 

45—46. Какъ Ев. Лука сократилъ разсказъ первыхъ двухъ евангели¬ 
стовъ о молитвѣ Христа, такъ естественно Онъ упоминаетъ теперь о при- 
хожденіи Христа къ спящимъ ученикамъ какъ о единократномъ, причемъ 
увѣщаніе, обращенное къ нимъ Христомъ, представляетъ собою повтореніе 
содержащагося въ 40-мъ стихѣ.—Спящими отъ печали. Бываетъ, что глубо¬ 
кая печаль ввергаетъ человѣка въ сонъ, это и отмѣчено у древнихъ клас¬ 
сическихъ писателей. Всетаки несмотря, такъ сказать, на то, что печаль 
нѣсколько извиняла учениковъ, по представленіи) ев. Луки, однако и у него 
сохранены слова Христа: «вы спите?»—Слова, въ которыхъ нельзя не видѣть 
нѣкотораго упрека ученикамъ за то, что они поддались сну въ такое тяжелое 
для ихъ Учителя время. Ср. Марк. XIV, 37, гдѣ уже прямо за это выска¬ 
занъ упрекъ Симону. 

47—53. Исторія взятія Христа воинами въ цѣломъ примыкаетъ къ по- 
вѣтствованію объ этомъ ев. Марка (Марк. XIV 43—52; ср. Матѳ. XXVI, 47— 
56).—/раа цѣлованіемъ ли (48)... Этотъ вопросъ по существу сходенъ съ 
вбпросомъ, сохранившимся въ ев. Матѳея (XXVI, 50. Ев. Маркъ совсѣмь 
опускаетъ обращеніе Христа къ Іудѣ). Господь указываетъ Іудѣ на то ужа¬ 
сное противорѣчіе, какое заключается между его дѣйствіемъ внѣгинимъ поцѣ¬ 
луемъ, который долженъ свидѣтельствовать кажется о любви Іуды ко Христу 
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54. Взявши Его, поведи и при* 
вели въ доиъ первосвященника. 
Петръ же слѣдовалъ издали. 

55. Когда они развели огонь 
среди двора и сѣли виѣстѣ, сѣлъ 
и Петръ между ними.. 

и внутреннею цѣлью прихода Іуды—намѣреніемъ предать своего Господа... 
При этомъ Господь называетъ Себя Сыномъ Человѣческимъ, т. е. Мессіею, 
показывая этимъ Іудѣ крайнюю гнусность его поступка, такъ какъ предавая 
Мессію онъ этимъ самымъ идетъ противъ завѣтныхъ чаяній своего народа.— 
Не ударить ли намъ мечемъ"> Этотъ вопросъ сохраненъ только въ ев. Луки 
(49). Точно также одинъ ев. Лука говоритъ и объ исцѣленіи уха у раба 
первосвященвикова (51). Это сообщеніе нѣкоторыми критиками считается 
позднѣйшею вставкою на томъ основаніи, что, собственно говоря, не было 
времени для разговора Христа съ учениками о тонъ, нужно ли прибѣгнуть 
къ самозащитѣ, и для исцѣленія раба. Указываютъ также на то, что въ 
нѣкоторыхъ древнихъ кодексахъ евангелія отъ Луки это мѣсто опущено (напр. 
у Маркіона)! Но противъ такого возраженія можно указать на то, что по ев. 
Іоанна взятіе Христа воинами совершилось не сразу: воины были сильно 
испуганы заявленіемъ Христа: «это Я» (Іоан. XVIII., 6) и слѣд. могло найтись 
достаточно времени для упоминаемыхъ въ ев. Луки обстоятельствъ, случив¬ 
шихся въ это время. А что касается отсутствія этого мѣста въ нѣкоторыхъ 
древнихъ кодексахъ, то это обстоятельство не имѣетъ никакого значенія въ 
виду того, что огромное количество древнихъ кодексовъ заключаютъ въ себѣ 
это мѣсто (см. Тишендорфъ 8-е изд.).'—Оставьте, доволшоі Этими сдовамп 
Господь отвѣчаетъ на вопросъ «бывшихъ съ Нимъ», т. е. учениковъ (49) и 
выражаетъ Свое нежеланіе, чтобы Его защищали оружіемъ. (Что здѣсь дѣй¬ 
ствительно содержится отвѣтъ Господа на вопросъ учениковъ, это видно ивъ 
грѳч. текста, гдѣ вмѣсто сказалъ—ст. 51-й—стритъ: «отвѣчая сказалъ*— 
отгохсіОец Зё 6 I. еіиеѵ).—Исцѣлилъ его, т. е. ухо, можетъ быть, уже совсѣмъ 
отсѣченное, будучи приставлено на свое мѣсто, сейчасъ же приросло.— 
Первосвященникамъ же и начальникамъ арама и старѣйшинамъ (52). О 
присутствіи этихъ лицъ говоритъ одинъ ев. Лука. Критика опять считаетъ 
и эти слова неподлинными, такъ какъ будто бы не естественно было самимъ 
представителямъ іудейской іерархіи идти съ воинами для взятія преступника 
и такъ какъ въ ев. Іоанна прямо сказано, что Іуда взялъ только слугъ и 
воиновъ отъ первосвященниковъ (Іоан. XVIII, 3)—слѣд. сами первосвящен¬ 
ники въ Гефсиманію не ходили... Но всѣ эти соображенія не имѣютъ силы. 
Первосвященники могли стоять сзади, скрываясь за воинами, чтобы въ слу¬ 
чаѣ нужды ободрить ихъ къ дѣйствіямъ. По крайней мѣрѣ, изъ дальнѣйшихъ 
словъ Хр.чста (53) ясно видно, что гутъ были не одни слѣпые исполнители 
воли первосвященниковъ, а и сами эти враги Христа.—Но теперь ваше 
время и власть тьмы. Эгими словами (53) у ев. Луки замѣнены слова 
Христа, приводимыя ев. Маркомъ: «но да сбудутся Писанія» (Марк. XIV, 
49). Здѣсь Господь разъясняетъ, почему они не брали прежде во время Его 
ежедневнаго пребыванія въ храмѣ. Этотъ ночной часъ вашъ—какъ бы такъ 
говоритъ Христосъ—этотъ часъ какъ нельзя лучше благопріятствуетъ вашему 
намѣренію, которое боится дневного свѣта, и власть, которою въ настоящій 
часъ вы дѣйствуете, есть власть тьмы, т. е. только благодаря тьмѣ вы осмѣ¬ 
лились на такой рѣшительный шагъ въ отношеніи ко мнѣ. «Видѣть здѣсь 
указаніе на тьму духовную алп на власть діавола—нѣтъ основаній... 

54—62. Объ отреченіи ап. Петра ев. Лука передаетъ согласно съ ев. 
Маркомъ (Марк. XIV, 54, 66—72; ср. Матѳ. XXVI, 58, 69 — 75). Только ев. 
Лука передаетъ это какъ происходившее предъ осужденіемъ Христа на судѣ 
у первосвященника, тогда какъ по ев. Марку оно случилось гюслѣ осужденія. 
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56. Одна служанка, увидѣвши 
его сидящаго у огня и венотрѣв- 
шись въ него, свазала: и этотъ 
<$ылъ съ Нинъ. 

57. Но онъ отрекся отъ Него, 
сказавъ женщинѣ: я не знаю 
Его. 

58. Вскорѣ потомъ другой, уви¬ 
дѣвъ его, сказалъ*, и ты изъ нихъ. 
Но Петръ сказалъ этому человѣку: 
нѣтъ. 

59. Прошло съ часъ времени, 
еще нѣкто настоятельно говорилъ: 
точно и этотъ былъ съ Нимъ, ибо 
онъ Галилеянинъ. 

60. Но Петръ сказалъ тому 
человѣку: не знаю, что ты говоришь. 
И тотчасъ, когда еще говорилъ онъ, 
запѣлъ пѣтухъ. 

61. Тогда Господь, обратившись, 
взглянулъ на Петра; и Петръ 
вспомнилъ слово Господа, какъ 
Онъ сказалъ ему: прежде нежели 
пропоетъ пѣтухъ, отречешься отъ 
Меня трижды. 

62. И вышедъ вонъ, горько за¬ 
плакалъ. 

63. Люди, державшіе Іисуса, ру¬ 
гались надъ Нимъ и били Его; 

64. и закрывши Его, ударяли 
Его по лицу и спрашивали Его: 
прореви, кто ударилъ Тебя? 

65. И много иныхъ хуленій произ¬ 
носили противъ Него. 

66. И какъ насталъ день, собра¬ 
лись старѣйшины народа, перво¬ 
священники и книжники, и ввели 
Его въ свой синедріонъ. 

Вѣроятнѣе, кажется, здѣсь сообщеніе ев. Луки.іВѣроятно, что сначала послѣ¬ 
довало отреченіе Петра, а потомъ уже осужденіе Христа, такъ какъ едва ли 
такое осужденіе могло быть произнесено ранѣе утра: членамъ синедріона ну¬ 
жно было нѣкоторое время для того, чтобы собраться въ достаточномъ чис.іѣ 
и чтобы какъ слѣдуетъ обсудить такое важное дѣло.—Тогда Господь, обраттгиисъ 
взглянулъ на Петра. (61). По ев. Луки, Господь находился на дворѣ перво¬ 
священника вмѣстѣ съ Петромъ: Онъ ожидалъ, когда Его поведутъ въ сине¬ 
дріонъ. Онъ, повидимому, сидѣлъ спиною къ тому мѣсту, гдѣ находился 
Петръ, но, конечно, слышалъ разговоръ Петра съ слугами, и, послѣ того 
какъ пропѣлъ пѣтухъ. Онъ обратилъ Свой грустный взоръ на Петра.—И 
этотъ былъ съ Нимъ (56). У ев. Марка сказано: и ты былъ съ Іисусомъ 
Наіаряниномъ. Различіе только въ употребленіи лица—здѣсь у Луки—третье 
лицо, у Марка—второе. Наоборотъ второе обращеніе (58) ев. Лука переда¬ 
етъ какъ прямое, а ев. Маркъ (69)—какъ косвенное, причемъ ра.злично обо¬ 
значены у обоихъ евангелистовъ и спрашивавшія лица: у Луки—мужчина, у 
Марка женщина, 

63—65. Посмѣяніе надъ Христомъ по Марку совершалось на судѣ у 
первосвященника, послѣ произнесенія приговора, а здѣсь оно изображено какъ 
дѣло стражей, котбрые издѣвались надъ Христомъ, чтобы чѣмъ нибудь занять 
время свое (ср. Марк. ХІѴ, 65), и происходило еще на дворѣ. По всей вѣ¬ 
роятности ев. Маркъ и Матѳей (ХХУІ, 67) говорятъ о томъ поруганіи надъ 
Христомъ, какое дѣйствительно имѣло мѣсто уже послѣ произнесенія приго¬ 
вора, а ев. Лука—о предварительномъ, бывшемъ на дворѣ. 

66. По ев. .Іуки только по наступленіи угра собирается синедріонъ, 
куда приводятъ и Христа. Гдѣ синедріонъ собрался—ев. Лука не говоритъ.— 
Старѣйшины народа -озз^отгр'.оѵ), первисеящегшики и книжники—это три 
составныя части синедріона, представляемыя впрочемъ какъ одно цѣлое 
(членъ поставленный при словѣ тргз|!Ііл=ріоѵ, относится и къ обоимъ слѣ¬ 
дующимъ существительнымъ, объединяя ихъ въ одно цѣлое. То обстоятельство, 
что это—существительныя различныхъ родовъ и поставлены въ разныхъ чис- 
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67. и свавади: Ты ли Христосъ? 

скажи наш. Онъ сказалъ инъ: 
если скажу вамъ, вы ве повѣ¬ 
рите; 

68. если же и спрошу васъ, не 
будете отвѣчать Мнѣ и не отпу¬ 
стите Меня', 

69. отнынѣ Сынъ Человѣче¬ 

скій возсядетъ одесную силы Бо¬ 
жіей. 

70. И сказали всѣ.' итакъ Ты 
Сынъ Божій? Онъ отвѣчалъ имъ; 
вы говорите, что Я. 

71. Они же сказали: какое еще 
нужно нанъ свидѣтельство? ибо мы 
сани слышали изъ устъ Бго! 

ГЛАВА XXIII. 

1. И поднялось все множество | ихъ, и повели Его къ Пилату, 

датъ, не служитъ препятствіемъ для такого объединенія въ виду имѣющихся 
у классическихъ писателей паралеллей.—Ввели—правильнѣе: возвели (оѵі^уауоѵ). 
Синедріонъ очевидно собрался въ помѣщеніи, которое находилось во второмъ 
этажѣ. 

67—71. Ты лц Христосъ... правильнѣе: «если Ты—Мессія, то скажи 
намъ это» такъ передаетъ мысль текста слав, и лат. переводъ). Первосвящен¬ 
никъ, очевидно, предполагаетъ, что Христосъ выдаетъ Себя за Мессію и 
желаетъ открыто заявить о Своемъ достоинствѣ.—Если скажу... Христосъ 
отвѣчаетъ, что ему нѣтъ повода выступать съ какими либо заявленіями или 
вопросами. Если Онъ объявитъ Себя Мессіею, они не повѣрятъ Ему, а если 
Онъ спроситъ ихъ, за чю они Его задержали или почему не признаютъ Его 
Мессіею, то они безъ сомнѣнія, не захотятъ дать Ему отчетъ о причинахъ 
своего враждебнаго къ Нему отношенія. Тѣмъ болѣе у нихъ не могло бы 
появиться желанія отпустить Христа—судьбу Его они уже предрѣшили...— 
Отнынѣ Сынъ Человѣческій... Всетаки Христосъ не оставляетъ безъ отвѣта. 
Въ зтихъ словахъ Онъ ясно заявляетъ о Своемъ высокомъ достоинствѣ Сына 
Божія (ср. Матѳ. ХХУІ, 64).—И сказали всѣ: итакъ Ты Сынъ Божій? 
Отвѣтъ Христа въ такомъ именно смыслѣ поняли и судьи и потому прямо 
поставили Ему вопросъ: признаетъ ли Онъ Себя Сыномъ Божіимъ?—Бы гово¬ 
рите, что Я. Нѣкоторые толкователи (нап. Мерксъ) полагаютъ, что этимъ 
отвѣтомъ Христосъ не высказалъ ничего, что Онъ показалъ только, что Онъ 
не обязанъ давать судьямъ отчета въ тайнѣ своей жизни. Но съ такимъ 
мнѣніемъ согласиться нельзя. Отвѣтъ этотъ несомнѣнно имѣетъ характеръ 
подтвержденія. Ср. Матѳ. XXVI, 64 и Марк. XIV, 72 (прибавленіе).—Какое 
еще нужно свидѣтельство? (ср. Матѳ. XXVI, 65).—Объ осужденіи Христа за 
богохульство послѣ обращенія къ Нему первосвященника, заклинавшаго Его, 
ев. Лука не сообщаетъ: ему было важно показать, что Христосъ бы.тъ осуж¬ 
денъ только за то, что исповѣда-тъ Себя Мессіею, Сыномъ Божіимъ. 

XXIII. 

Христосъ у Пилата и Ирода (1—12). Осужденіе Христа на распятіе (13—25). Шествіе 
Христа на Голгофу (26—32). Распятіе Христа (33—43). Смерть и погребеніе Христа 

(44—56). 

1. Слѣдующая далѣе исторія суда надъ Христомъ у Ни.тата и Ирода 
почти всецѣло составлена самостоятельно ев. Лукою: только 3-С стихъ пред- 
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2. и начали обвинять Его, говора: 
НН нашли, что Онъ развращаетъ 
народъ нашъ и запрещаетъ давать 
пбдать кесарю, называя Себя Хри¬ 
стомъ Даренъ. 

3. Пилатъ спросилъ Его: Ты 
Царь Іудейскій? Онъ сказалъ ему 
въ отвѣтъ: ты говоришь. 

4. Пилатъ сказалъ первосващен- 
никанъ и народу: я не нахожу 
никакой вины въ Этонъ Чело¬ 
вѣкѣ. 

5. Но они настаивали, говоря, 
что Онъ возмущаетъ народъ, уча- 
по всей Іудеѣ, начиная отъ Гали¬ 
леи до сего мѣста. 

ставляѳтъ собою повтореніе 2-го стиха ХѴ-й гл. ев. Марка.—ТГойкллось все 
мнооюество ихъ, т. е. всѣ члены синедріона, только что покончившіе съ до¬ 
просомъ Христа; и повели Ею къ Пилату (см. Матѳ. ХХѴіІ, 2). 

2. Синедристы обвиняютъ Христа предъ Пилатомъ въ притязаніяхъ на 
достоинство Мессіи, котораго они представляютъ, чтобы быть понятными Пи¬ 
лату, какъ царя.—Развращаетъ народъ нашъ, т. е. прежде всего сбиваетъ 
его съ истиннаго пути, отдаляя народъ отъ нашего духовнаго водительства, 
и въ тоже время отклоняетъ народъ отъ подчиненія римской власти. Это 
обвиненіе въ первой его половинѣ, конечно, было справедливо, потому что 
Господь дѣйствительно училъ народъ не слушать фарисеевъ и вообще своихъ 
вождей (Матѳ. XV, 14).—Запрещаетъ давать подать Кесарю. Это была 
уже совершенная ложь (ср. XX, 25).—Называя Себя Христомъ царемъ— 
точнѣе: «называя Себя Мессіею, царемъ». Второе слово должно было объ¬ 
яснить Пилату, что такое Мессія. Этимъ враги Христа думали заставить 
Пилата тотчасъ же поступить со Христомъ какъ съ опаснымъ политическимъ 
преступникомъ. 

^ 3. Пилатъ однако, по внѣшнему виду и вообще по первому впечатлѣ¬ 
нію,* какое произвелъ на него Христосъ, понялъ, что Онъ вовсе не то, за 
что Его выдаютъ обвинители. На вопросъ Пилата: «ты царь іудейскій?» 
Христосъ отвѣчаетъ неопредѣленнымъ выраженіемъ: «ты говоришь». Это вы¬ 
раженіе Пилатъ, очевидно, понялъ не какъ утвердительный отвѣтъ, а скорѣе 
какъ отрицательный,—онъ понялъ, что Христосъ вовсе не претендуетъ на 
царскій престолъ въ Іудеѣ. Если бы Пилатъ принялъ отвѣтъ Христа за со¬ 
гласіе съ обвиненіемъ, то онъ, конечно, тотчасъ же долженъ былъ начать 
слѣдствіе и судъ надъ Нимъ, а между тѣмъ этого не сдѣлалъ. Такимъ обра¬ 
зомъ выраженіе: «ты говоришь» равносильно вашимъ выраженіемъ: «ты видишь? 
Суди же самъ, царь ли Я»... *). 

4. Пилатъ, понявъ въ указанномъ смыслѣ слова Христа, объявляетъ 
первосвящепникамъ и народу, что онъ вовсе не находитъ никакой вины за 
Христомъ. Ев. Лука здѣсь замѣчаетъ уже и о присутствіи предъ дворцомъ 
Пилата народа. 

5. Но іудеи все сильнѣе настаивали или, правильнѣе, все больше горя¬ 
чились (ётгізуооѵ). Теперь они уже прямо говорятъ, чтб Христосъ возмущаетъ 

*) Нѣкоторые критики (напр. Мерксъ стр. 479) стараются здѣсь найти доказатель¬ 

ство той мысли, что Христосъ и вообще не претендовалъ на достоинство Мессіи, кото¬ 

рое Ему было приписано уже въ болѣе позднее время. (Ев. Марк, и Лук. стр. 481). Но 
они не обращаютъ вниманія на то, что Господь не хочетъ признать Себя въ отвѣтѣ 
Пилату только царемъ, а о Меесіансттъ Его Пилатъ и не спрашивалъ. Притомъ и 
о царскомъ то достоинствѣ Пилать предлагаетъ Христу вопросъ, понимая «царство» 

чисто въ политическомъ смыслѣ, такъ что, собогвеипи, Христосъ здѣсь не отрицаетъ 
Своего царственнаго достоинства въ особомъ высшемъ смыслѣ, какое утверждено было 
за Ншгь еще Ангеломъ при возвѣщеніи о Его рожденіи (Лук. I, 32 33). 
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6. Пилатъ, услышавъ о Галилеи, 
спросилъ: развѣ Онъ Галилеянинъ? 

7. И узнавъ, что Онъ изъ области 
Иродовой, послалъ Его къ Ироду, 
который въ эти дни былъ также въ 
Іерусалимѣ. 

8. Иродъ, увидѣвъ Іисуса,, очень 
обрадовался, ибо давно желалъ ви¬ 
дѣть Его, потону что много слышалъ 
о Немъ и надѣялся увидѣть отъ 
Него какое-нибудь чудо, 

9. и предлагалъ Ему многіе 
вопросы; но Онъ ничего не отвѣ¬ 
чалъ ему. 

10. Первосвященники же и книж¬ 
ники стояли и усильно обвиняли 
Его. 

11. Но Иродъ, со своими воинами, 
уничиживъ Его и насмѣявшись надъ 
Нимъ, одѣлъ Его въ свѣтлую одежду 
и отослалъ обратно къ Пилату. 

12. И сдѣлались въ тотъ день 
Пилатъ и Иродъ друзьями между 
собою, ибо прежде были во враждѣ 
другъ съ другомъ. 

13. Пилатъ же, созвавъ перво¬ 
священниковъ и начальниковъ и 
народъ. 

народъ, уча но всей Іудеѣ, начиная отъ Галилеи и до Іерусалима. Очень 
можетъ быть, что словомъ «Іудея» они обозначаютъ вою іудейскую страну, а 
не одну только Іудейскую область (ср. I. 5. 7, 17). 

6. Услышавъ о Галилеѣ,—т. е. услышавъ, что Христосъ началъ Свою 
дѣятельность въ Галилеѣ. 

7. Иродъ Антипа управлялъ Галилеей и Переей (ср. ПІ, 1), и, посы¬ 
лая къ нему Христа, какъ его подданаго (Иродъ въ это время пріѣхалъ въ 
Іерусалимъ справлять праздникъ Пасхи такъ какъ онъ исновѣдывалъ іудей¬ 
скую вѣру). Пилатъ, вѣроятно, предполагалъ, что Иродъ заинтересованъ въ 
дѣлѣ своего подданнаго. 

8—9. Легкомысленный Иродъ, давно уже желавшій увидѣть Христа, 
чтобы посмотрѣть, какъ Онъ творитъ чудеса, предлагалъ Христу разные 
вопросы, но Христосъ не удостоилъ его никакимъ отвѣтомъ, такъ какъ 
Иродъ не стоилъ отвѣта—вопросы его были вопросами пустого любопытства. 

10—12. Хотя первосвященники и здѣсь выставляли противъ Христа 
обвиненія, однако и Иродъ не нашелъ основанія признать Христа виновнымъ. 
Только въ чувствѣ оскорбленнаго самолюбія, такъ какъ Христосъ не поже¬ 
лалъ отвѣчать на его вопросы, онъ съ своими воинами насмѣхался надъ 
Христомъ. Онъ велѣлъ облачить Его въ блестящую одежду, похожую на ту, 
что носили обыкновенно цари не въ бѣлую, какую въ Ринѣ носили канди¬ 
даты на общественныя должности а вообще изукрашенную, можетъ быть 
даже въ пурпуръ... Этимъ онъ хотѣлъ показать Пилату, что такой «царь» 
не можетъ быть имъ страшенъ. Ев. .Зука при этомъ отмѣчаетъ, что Иродъ 
и Пилатъ съ этого времени стали друзьями, такъ какъ Иродъ, по выраженію 
Іустина мученика, послалъ Іисуса къ Пилату на его усмотрѣніе и этимъ 
проявилъ свое расположеніе о довѣріи къ Пилату (Разг. съ Триф. 103).— 
Нѣкоторые критики признаютъ весь разсказъ о судѣ надъ Христомъ у Ирода 
позднѣйшею вставкою, такъ какъ не находятъ возможности объяснить, почему 
всѣ другіе евангелисты вовсе не упоминаютъ объ этомъ судѣ. Но собственно 
говоря, этотъ разсказъ не приноситъ ничего особеннаго въ теченіе процесса, 
какой велся о Христѣ, и прочіе евангелисты поэтому могли опустить его. 

13—25. Объ осужденіи Христа на распятіе ев. Лука говоритъ по суще¬ 
ству то же, что и ев. Маркъ (ХѴ, 6—15), но съ нѣкоторыми измѣненіями 
и дополненіями, Такъ онъ сообщаетъ, что Пилатъ теперь самъ созываетъ 
синедристовъ и народъ, очевидно для того, чтобы ивъ среды народы могли 
выступить защитники Христа ПЗ).—Я при васъ изслѣдовалъ (14). Это какъ 
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14. сказалъ инъ: вы привели ко 
Мнѣ Человѣка Сего, какъ развра¬ 
щающаго народъ; и вотъ, я при 
васъ изслѣднвалъ и не нашелъ 
Человѣка Сего виновнынъ ни въ 
чемъ томъ, въ чемъ вы обвиняете Его; 

15. и Иродъ также, ибо я по¬ 
сылалъ Его къ нему; и ничего не 
наѣдено въ Немъ достойнаго смерти; 

16. итакъ, наказавъ Его, отпущу. 
17. А ему и нужно было для 

праздника отпустить имъ одного 
узника. 

18. Но весь народъ сталъ кри¬ 
чать: смерть Ему! а отпусти намъ 
Варавву. 

19. Варавва былъ посаженъ въ 
темницу за произведенное въ го¬ 
родѣ возмущеніе и убійство. 

20. Пилатъ снова возвысилъ го¬ 
лосъ, желая отпустить Іисуса, 

21. Но они кричали: распни, 
распни Его! 

22. Онъ въ третій разъ сказалъ 
имъ: какое же зло сдѣлалъ Онъ? 
я ничего достойнаго смерти не на¬ 
шелъ въ Немъ; итакъ, наказавъ Его, 
отпущу. 

23. Но они продолжали съ ве¬ 
ликимъ крикомъ требовать, чтобы 
Онъ былъ распятъ; и превозмогъ 
крикъ ихъ и первосвященниковъ. 

24. И Пилатъ рѣшилъ быть но 
прошенію ихъ, 

25. и отпустилъ имъ посажен¬ 
наго за возмущеніе и убійство въ 
темницу, котораго они просили; а 
Іисуса предалъ въ ихъ волю. 

26. И когда повели Его, то, захва¬ 
тивши нѣкоего Симона Еиринеяни- 
на, шедшаго съ поля, возложили на 
него крестъ, чтобы несъ заіисусомъ. 

будто противорѣчить показанію ев. Іоанна, который говоритъ, что Пилатъ 
допрашивалъ Христа наединѣ (ХѴПІ, 33 и сл.). Но слова ѳв. Луки не 
означаютъ, что допросъ дѣйствительно происходилъ на крыльцѣ дворца, предъ 
глазами всего народа. Пилатъ говоритъ только, что они сами виді^, что 
допросъ былъ, Пилатъ увелъ Христа внутрь дворца На глазахъ у нихъ... 
Ибо я поеъишлъ Ею къ нему. Это мѣсто читается различно. Т. Нее.: «я 
послалъ васъ къ нему». У Тишендорфа (согласно съ большинствомъ древнихъ 
кодексовъ): онъ (Иродъ) послалъ Его (Христа) къ намъ (Пилатъ, по римскому 
обычаю, какъ представитель императора, выражается о себѣ во множ, числѣ). 
Лучше, несомнѣнно, послѣднее чтеніе какъ болѣе удостовѣренное и въ то же 
время болѣе ясное. Чтеніе Т. Вес. не можетъ быть принято уже потому, что 
Пилатъ не посылалъ къ Ироду первосвященниковъ.—Нашъ русскій переводъ 
держится очевидно редакціи, сохранившейся въ древнихъ сирскихъ перево¬ 
дахъ (ср. Меркса стр. 486—487).—Не найдено въ Немъ достойнаго смерти— 
точнѣе: «и вотъ (оказалось по моему и Ирода разслѣдованію), у Него (аохф 
дател. пад. принадлежности при страд, глаголъ) нѣтъ ничего сдѣланнаго, чтб 
было бы достойно смертной казни.—И гпакъ, наказавъ Ело, отпущу. Пилатъ 
хочетъ наказать Христа, чтобы дать нѣкоторое удовлетвореніе злобѣ Его 
враговъ. Это наказаніе не то, о которомъ говоритъ ев. Маркъ XV, 15): ев. 
Маркъ упоминаетъ о наказаніи, которое было совершено надъ Христомъ уже 
по осужденіи Его на смерть. Пилатъ очевидно, началъ уже сдаваться, усту¬ 
пать врагамъ Христа. По изслѣдованію ВГеркса (стр. 488) самое это нака¬ 
заніе было очень тяжелое: именно бичеваніе (употребленное здѣсь іреч. слово 
і:аі8г6ш равносильно евр. глаголу «рада», который въ Талмудѣ означаетъ 
эчень жестокое наказаніе, кончающееся иногда смертію)...—А ему и нужно 
было... См. Мате. XXVII, 15 и сл. Марк. XV, 6—15. 

26—32. Шествіе Христа на Голгофу изображаетъ такъ обстоятельно 
(гдинъ ев. Лука: только 26-й стихъ заимствованъ имъ у Марка (XV, 21). 
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27. и шло за Нимъ великое 
множество народа и женщинъ, ко¬ 
торыя плакали и рыдали о Немъ. 

28. Іисусъ же, обратившись къ 
нимъ, сказалъ: дщери Іерусалимскія! 

не плачьте обо Мнѣ, но плачьте о 
себѣ и о дѣтяхъ вашихъ; 

29. ибо приходятъ дни, въ ко¬ 
торые скажутъ: блаженны не¬ 
плодныя, и утробы неродившія, и 
сосцы непитавшіе! 

30. Тогда начнутъ говорить го¬ 
рамъ: падите на насъ! и холмамъ: 
покройте насъ! 

31. ибо, если съ зеленѣющимъ 
деревомъ это дѣлаютъ, то съ сухимъ 
чтб будетъ? 

32. Вели съ Нимъ на смерть и 
двухъ злодѣевъ. 

33. И когда пришли на мѣсто, 
называемое лобное, тамъ распяли 
Его и злодѣевъ, одного по правую, 
а другаго по лѣвую сторону. 

34. Іисусъ же говорилъ: Отче! 
прости имъ, ибо не знаютъ, чтб 
дѣлаютъ. И дѣлили одежды Его, 
бросая жребій. 

35. И стоялъ народъ и смотрѣлъ. 

Ев. Лука говоритъ, что за Христомъ шло немало женщинъ, которыя плакали 
(ёхбтгхоѵхо ср. ѴПІ, 52) и рыдали о Немъ, считая Его невинною жертвою 
злобы Его враговъ. Господь, при видѣ этихъ знаковъ сочувстія, сказалъ имъ 
(впрочемъ, Мерксъ полагаетъ, что въ евр. языкъ выраженіе «дочери Іерусалима» 
означало не однѣхъ женщинъ, а всѣхъ обитателей столицы), что ихъ судьба 
также будетъ несчастна, даже еще бѣдственнѣе судьбы Христа, (потому что 
Христа послѣ смерти ожидаетъ прославленіе, а ихъ только мучительная и 
безславная смерть). Въ особенности имъ тяжело будетъ смотрѣть на мученія, 
какимъ подвегнутся очевидно при разрушеніи Іерусалима ихъ малыя дѣти. 
Въ тѣ дни будутъ считать счастливыми не имѢііщихъ дѣтей и въ ужасѣ 
будутъ обращаться къ горамъ и холмамъ съ мольбою, чтобы тѣ поскорѣе 
упали на нихъ и покончили ихъ мучительное существованіе. Почему жители 
Іерусалима должны ожидать себѣ такой ужасной судьбы—это объясняетъ 
Господь въ словахъ: ибо, если съ зеленѣющимъ деревомъ... (31). По обычному 
толкованію (см. напр. у еп. Михаила въ Толк. Еванг.), здѣсь Христосъ подъ 
зеленѣющимъ деревомъ разумѣетъ Себя, а подъ сухимъ іудеевъ, которые 
будутъ истреблены римлянами. Но съ такимъ толкованіемъ нельзя согла¬ 
ситься во первыхъ потому, что у ев. Луки римляне вовсе не являются 
виновниками смерти Спасителя (въ ней, по нему, виновны только іудеи, 
которые можно сказать заставили Пилата произнести приговоръ надъ Хри¬ 
стомъ), а во вторыхъ, если—допустимъ—римлянъ представляетъ евангелистъ 
неправеднымъ судьею, осудившимъ Христа, то вѣдь это не можетъ служить 
основаніемъ къ тому, чтобы надѣяться, что этотъ неправедный судья, осу¬ 
дившій Праведника, отнесется также строго и къ врагамъ этого праведника— 
нечестивымъ іудеямъ... Лучше поэтому принять толкованіе, предлагаемое 
Мерксомъ (стр. 491). По нему. Господь говоритъ здѣсь о томъ развращеніи 
среди господствующихъ классовъ іудейскаго народа, которое повело за собою 
такую ужасную несправедливость по отношенію ко Христу. Но чѣмъ дальше, 
тѣмъ это развращеніе будетъ больше. Чего же могутъ ожидать обыкновенные 
іудеи отъ такихъ начальниковъ? Что придется переиспытать дѣтямъ этихъ 
женщинъ, когда эти дѣти подростутъ и станутъ подъ власть такихъ жесто¬ 
кихъ людей какъ руководители іудейскаго народа?—Вели съ Нимъ на смерть 
и двухъ злодѣевъ (ср. Марк. ХУ, 27). 

33—43. О распятіи Христа ев. Лука повѣтствуетъ въ сущности согласно 
съ Маркомъ (Марк. 22—32), но имѣетъ и нѣчто особенное.—Лобное мѣсто 
(см. Матѳ. ХХУП, 33).—Говорилъ (34)—очевидно въ то время, какъ Его 
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Насмѣхались же вмѣстѣ съ ними и 
начальники, говоря; другихъ спа¬ 
салъ, пусть спасетъ Себя Самого, 
если Онъ Христосъ, избранный 
Божій. 

36. Также и воины ругались 
надъ Нимъ, подходя и поднося Ему 
уксусъ 

37. и говоря; если Ты Царь 
Іудейскій, спаси Себя Самого. 

38. И была надъ Нимъ надпись, 
написанная словами Греческими, 
Римскими и Еврейскими; Сей есть 
Царь Іудейскій. 

39' Одинъ изъ повѣшенныхъ 
влодѣевъ злословилъ Его и говорилъ: 

если Ты Христосъ, спаси Себя н 
насъ. 

40. Другой же напротивъ уни¬ 
малъ его и говорилъ: или тн не 
боишься Бога, когда и самъ осу¬ 
жденъ на т6 же? 

41. и мы ос^жЗены справедливо, 
потому что достойное по дѣламъ 
нашимъ приняли; а Онъ ничего 
худаго не сдѣлалъ. 

42. И сказалъ Іисусу: помяни 
меня, Господи, когда пріидешь въ 
Царствіе Твое! 

43. И сказалъ ему Іисусъ: 
истинно говорю тебѣ: нынѣ же бу¬ 
дешь со Мною въ раю. 

распинали.—Прости имъ,—т. е. не солдатамъ, бывшимъ только исполните¬ 
лями казни, а первосвященникамъ и начальникамъ іудейскимъ, истиннымъ 
виновникамъ смерти Христовой.—Не знаютъ, что дѣлаютъ. Господь нѣ¬ 
сколько смягчаетъ вину Своихъ враговъ: они, конечно, не знали, что умерщ¬ 
вляютъ дѣйствительнаго Мессію (ср. 1 Кор. II, 8).—Насмѣхались же вмѣстѣ 
съ ними и начальники (35. ё^ероххіріСоѵ; ср. Лук. XVI, 14І т. е. въ то время 
какъ нар.ідъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на распятіе Христа, начальники 
даже насмѣхались надъ Христомъ.—Если Онъ—ао греч. еі оито?—выраженіе 
насмѣшки и презрѣнія: «вотъ ѳтотъ».—Избранный Божій (ср. IX, 35).—И 
вогты ругались (36—37). Объ этомъ замѣчаетъ одинъ ев. Лука, прибавляя, 
что насмѣшки свои они между прочимъ выражали въ предложеніи распятому 
Христу уксуса. Нѣчто подобное говоритъ и ев. Маркъ (XV, 36). Изъ всего 
характера повѣствованія ев. Луки о смерти Христа можно выводить заклю¬ 
ченіе, что это были не римскіе, а іудейскіе солдаты, по всей вѣроятности, 
изъ числа служившихъ при храмѣ.—И была на^ Нимъ надпись (38). И 
помѣщеніе этой надписи ев. Лука очевидно понимаетъ какъ издѣвательство 
надъ Христомъ.—Одинъ изъ повѣшенныхъ... (39) Ев. Лука здѣсь обстоятель¬ 
нѣе изображаетъ дѣло, чѣмъ первые два евангелиста, по которымъ злосло¬ 
вили Господа вообще распятые разбойники (Марк. XV, 32 и Матѳ. XXVII, 
44).—Если ты Христосъ—правильнЬе: «не Ты ли Мессія? (оо5(1 оо еІ 6 X. по 
лучшему чтенію) Спаси въ такомъ случаѣ Себя и насъ».—Или ты не боишься 
Бога. (40) т. е. ужели въ тебѣ нѣтъ страха предъ Богомъ—если уже ты не 
способенъ и въ этотъ часъ покаяться,—вѣдь ты осужденъ такъ же на смерть, 
какъ и Тотъ, надъ кѣмъ ты насмѣхаешься! Говорящій очевидно самъ каялся 
въ томъ дѣлѣ, которое привело его на крестъ (ср. ст. 41).—Помяни меня. 
Господи. (42) т. е. вспомни обо мнѣ (воскреси меня и прими въ свое мес¬ 
сіанское царство), когда Ты придешь на землю въ Своемъ царскомъ величіи 
(ср. Матѳ. XVI, 28). Разбойникъ покаявшійся, очевидно, слыхалъ ученіе 
Господа о Своемъ второмъ пришествіи на судъ, для основанія славнаго Сво¬ 
его царства, и теперь впечатлѣніе отъ слышаннаго до того ожило подъ влія¬ 
ніемъ мысли о своей скорой смерти, что онъ увѣровалъ во Христа какъ 
въ Мессію. Конечно, при этомъ ему помогла и благодать Божія, таинственно 
располагающая сердца людей къ вѣрѣ во Христа.—Нынѣ же будешь со 
Мною въ раю (43). Вмѣсто далекой награды въ будущемъ земномъ Своемъ 
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44. Было же около шестаго часа 
дня, и сдѣлалась тьма по всей землѣ 
до часа девятаго: 

45. и померкло солнце, и за¬ 
вѣса въ храмѣ раздралась по сре¬ 
динѣ. 

46. Іисусъ, возгласивъ громкимъ 
голосомъ, сказалъ: Отче! въ руки 
Твои предаю духъ Мой. И сіе ска¬ 
завъ, испустилъ духъ. 

47. Сотникъ же, видѣвъ происхо¬ 
дившее, прославилъ Бога и сказалъ: 
истинно Человѣкъ Этотъ былъ пра¬ 
ведникъ. 

48. И весь народъ, сшедшійся 
на сіе зрѣлище, видя происходившее, 
возвращался, бія себя въ грудь. 

49. Всѣ же, знавшіе Его, и жен¬ 

щины, слѣдовавшія за Нимъ изъ 
Галилеи, стояли вдали и смотрѣли 
на это. 

50. Тогда нѣкто, именемъ Іосифъ, 
членъ совѣта, человѣкъ добрый и 
правдивый, 

51. не участвовавшій въ совѣтѣ 
и въ дѣлѣ ихъ, изъ Аримаѳеи, го¬ 

рода Іудейскаго, ожидавшій также 
Царствія Божія, 

52. пришелъ къ Пилату и про¬ 
силъ Тѣла Іисусова; 

53. и снявъ Его, обвилъ плаща¬ 
ницею и положилъ Его въ гробѣ, 
высѣченномъ въ скалѣ, гдѣ еще 
никто не былъ положенъ. 

54. День тотъ былъ пятница, и 
наступала суббота. 

славномъ царствѣ, Господь обѣщаетъ увѣровавшему въ Него разбойнику ско¬ 
рѣйшую награду: нынѣ же они оба, Христосъ и разбойникъ, умрутъ (иногда 
распятые оставались живыми по нѣскольку дней), и оба вмѣстѣ войдутъ въ 
рай. Этотъ рай (6 ігараЗеізоі), какъ можно выводить изъ притчи о богатомъ 
и Лазарѣ (Лук. XVI, 23), находился, по вѣрованію іудеевъ, въ шеолѣ и былъ 
блаженнымъ мѣстопребываніемъ праведныхъ душъ до дня воскресенія. Его 
не нужно смѣшивать съ небеснымъ раемъ, о которомъ говорить ап. Павелъ 
(2 Кор. ХП, 4) и Апокалипсисъ (II, 7). *^Но представляетъ ли отвѣть Хри¬ 
ста обѣщаніе удовлетворить просьбу разбойника? Нѣкоторые толкователи 
утверждаютъ, что разбойникъ получилъ не то, что просилъ. Но это неправда. 
Господь именно даетъ понять разбойнику, что его просьба будетъ исполнена, 
такъ какъ если душа разбойника пойдетъ въ рай, то, значить, ему обезпе¬ 
чено этимъ участіе въ воскресеніи праведныхъ и въ будущемъ славномъ 
Мессіанскомъ царствѣ. 

44—56. О смерти и погребеніи Христа ев, Лука говоритъ согласно въ 
общемъ съ ев. Маркомъ (Марк. XV, 33—47), впрочемъ дѣлаетъ заимство¬ 
ванія иногда и изъ другого ему извѣстнаго источника.—И померкло солнце 
(45^. По ев. Луки тьма, наступившая около шестого часа, произошла отъ 
затменія солнца, которое, очевидно, было чудеснымъ, такъ какъ во время 
полнолунія—а тогда именно было полнолуніе—обыкновенно солнечныхъ затме¬ 
ній не бываетъ (Мерксъ стр. 504).—Отчеі въ руки Твои Предаю духъ Мой 
(46). Одинъ ев. Лука приводить это восклицаніе Христа, представляющее 
собою повтореніе, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, словъ Псалма 30-го (ст. 
6-й). Господь умираетъ съ полнымъ сознаніемъ, и Самъ предаетъ Свой духъ 
Богу, такъ какъ совершилъ все Ему порученное дѣло искупленія.—Видѣвъ 
происходившее (47),—т. е. слыша предсмертное восклицаніе Христа и услы- 

•) Кейль, вмѣстѣ оъ Шепкслемъ, разумѣетъ впрочемъ вдѣеі небеопый рай, не 
находя никакихъ основаній для предположенія и сущеетвовавія временнаго рая въ шеолѣ. 

Но въ такомъ случаѣ становится непонятнымъ выраженіе, <иыи№ будешь»... Въ небесный 
рай помилованный равбойникъ не могъ попасть въ тотъ же день... 
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55. Послѣдовали также и жен¬ 
щины, пришедшія съ Іисусоиъ изъ 
Галилеи, и смотрѣли гробъ, и кккъ 
полагалось Тѣло Его; 

56. возвратившись же пригото¬ 
вили благовонія и масти; и въ суб¬ 
боту остались въ повоѣ по запо¬ 
вѣди. 

ГЛАВА ХХІУ. 

1. Въ первый же день недѣли, | очень рано, неся приготовленные 

шавъ Его послѣдній вздохъ, а не раздраніѳ завѣсы ('45) увидѣвъ, чтб было 
и невозможно для него.—Просмтип Бога прославилъ самымъ дѣломъ, чрезъ 
свое исповѣданіе (ср. Іоан. IX, 24). Однако ев. Лука влагаетъ въ уста 
сотника только исповѣданіе праведности, т. е. невиновности Христа, а не 
признаніе Его Сычомъ Бѳокгимъ, хотя бы и не въ собственномъ смыслѣ 
этого слова (ср. Мар. XV, 39^.—Народъ (48), который раньше, будучи вов- 
бувдаемъ первосвященниками, требовалъ Христу казни (ст. 4, 5, 13, 18, 
21, 23), теперь обнаруживаетъ раскаяніе, бьетъ себя въ грудь (ср. VIII, 52), 
этимъ признавая се^ виновнымъ въ распятіи Христа (ср. ХѴШ, 13). При¬ 
чиною такой перемѣны, происшедшей съ народомъ, было то, что онъ видѣлъ 
происшедшее,!, е. все, что было при распятіи и въ частности внезапное по. 
темнѣніе солнца (ст. 45) ^).—Знавшіе Его (49) это ученики и другіе послѣ¬ 
дователи Христа, не ходившіе, однако, за Нимъ, а также и женщины, при¬ 
шедшія за Нимъ изъ Галилеи (ср. VIII, 2 и сл.). Они опасались близко 
подойти ко кресту, чтобы не навлечь на себя какихъ либо подозрѣній (распя¬ 
тыхъ Иногда тайно похищали съ крестомъ ихъ родственники и друзья).— 
Не участвовавшій въ совѣтѣ и въ дѣлѣ ихъ (51), т. е. не согласный съ 
рѣшеніемъ синедріона и образомъ дѣйствій членовъ синедріона по отношенію 
ко Христу.—И наступала суббота (54). Суббота наступала съ вечера пят¬ 
ницы около шести часовъ вечера, съ захожденіемъ солнца. Такимъ образомъ 
погребеніе Христа совершено было предъ самымъ наступленіемъ субботы.— 
Послѣдовали также и женщгты (55) конечно, послѣдовали за Іосифомъ 
съ Голгоѳы на мѣсто погребенія Христа.—Возвратившись же приготовили 
благовонія и масти. По ев. Марка онѣ пріобрѣли ароматы позднѣе (Марк. 
XVI, 1). Ев. Лука здѣсь точнѣе опредѣляетъ время этой покупки *). 

XXIV. 

Жены мироносяцы при гробѣ Христа (1—12). Япловіѳ Христа двумъ ученикамъ, шедшимъ 
въ Емиаусъ. (13—85). Явленіе Христа апостоламъ въ вечеръ воскресенія (86—49). Воз¬ 

несеніе Христа на небо (50—53). 

О воскресеніи Христа см. толкованіе на ев. Матѳ. гл. ХХѴІИ и Марк, 
гл. XVI. У евангелиста Луки, впрочемъ, несомнѣнно была своя особая точка 

‘) Въ нѣкоторыхъ древнихъ оирскихъ переводахъ послѣ выраженія: «возвращв- 

ішс.ь> прибавлено «говоря: горе намъ, что случилось ныпѣ по грѣхамъ вашимъ. Ибо 
приблизилось опустошеніе Іерусалима». Но, вѣроятно, втп слова взяты изъ апокрифи¬ 

ческаго евангелія Петра, гдѣ они приводятся въ такомъ видѣ: сіюре грѣхамъ нашимъ, 

ибо приблизилось осужденіе и гибель Іерусалиму» (Мерксъ стр. 606). 

*) Так. образомъ смерть Христа пг.слѣдовала, по нашему счету, около трехъ ча 
совъ дня, погребеніе около шести часовъ вечера, путешествіе же Іосифа къ Пилату 
имѣло мѣсто между тремя и шестью часами. 

ТОЛКОВЛЯ БПВЛІЯ. 
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ароматы, пришли онѣ во гробу, и 
вмѣстѣ съ ними нѣкоторыя другія; 

2. но нашли камень отваленнымъ 
Отъ гроба, 

3. и вошедши не нашли Тѣла 
Господа Іисуса. 

4. Еогда же недоумѣвали онѣ о 
семъ, вдругъ предстали предъ ними 

зрѣнія, съ какой онъ изображалъ ѳтотъ важнѣйшій фактъ, въ домостроительствѣ 
нашего спасенія. Это видно изъ тѣхъ событій, на которыхъ онъ останавли¬ 
ваетъ вниманіе своихъ читателей. Именно сначала онъ изображаетъ путе¬ 
шествіе женъ мироносицъ ко гробу Христа и говоритъ, что Ангелъ сообщилъ 
ямъ о воскресеніи Христа в что онѣ въ свою очередь передали объ атомъ 
апостоламъ и другимъ ученикамъ, но не встрѣтили со стороны ихъ довѣрія къ 
своему разсказу: только Петръ поспѣшно отправился во гробу и нашелъ тамъ 
однѣ пелены, которыми ранѣе было окутано тѣло Христа (1—12). Затѣмъ онъ 
изображаетъ два явленія воскресшаго Христа въ день воскресенія: 1) двумъ 
ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ (13—35) и 2) апостоламъ и другимъ уче¬ 
никамъ, которыхъ Христосъ убѣждалъ въ дѣйствительности Своего воскресенія 
и которымъ разъяснилъ пророчества о необходимости Его смерти и воскре¬ 
сенія, давши при ѳтомъ обѣщаніе снабдить учениковъ силою Духа Святого 
для того, чтобы они могли выступить на проповѣдь Евангелія (36—49). За¬ 
тѣмъ краткимъ сообщеніемъ о вознесеніи Христа ев. Лука заканчиваетъ свое 
евангеліе (50—53). 

При ближайшемъ разсмотрѣніи ѳтого повѣствованія оказывается, что 
ев. Лука здѣсь, какъ и вообще во всемъ своемъ евангеліи, ограничивается 
сообщеніемъ только важнѣйшихъ фактовъ. Не упоминая о закрытіи гроба 
камнемъ, онъ тѣмъ не менѣе сообщаетъ (ст. 2) о томъ, что жены нашли 
камень уже отваленнымъ отъ гроба. Изъ всѣхъ явленій Воскресшаго онъ упо¬ 
минаетъ только о двухъ, хотя ему, какъ видно изъ 34-стнха, было извѣстно 
еще о явленіи Воскресшаго ап. Петру. Но за то оба, описываемыя еван¬ 
гелистомъ, явленія такого рода, что на нихъ можно обосновать твердую увѣ¬ 
ренность въ истинности воскресенія Христа. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ цѣли 
евангелія отъ Луки—^дать христіанамъ изъ язычниковъ вообще, и въ част¬ 
ности Ѳеофилу, твердое основаніе для вѣры въ сообщенныя инъ ученія или про¬ 
повѣдь о Христѣ. Воскресеніе Христа, какъ извѣстно (Дѣян. ХУП, 32 и 1 Кор. 15), 
встрѣчало себѣ мало вѣры въ языческомъ обществѣ и потому евангелисту Лукѣ 
хотѣлось выставить на видъ такія доказательства этого основного факта хри¬ 
стіанской вѣры, которыя бы языческое общество могло признать дѣйствительно 
убѣдительными. Такими фактами и являются описанныя выше явленія Вос¬ 
кресшаго Христа. Ученики—хочетъ сказать своимъ разсказомъ ев. Лука— 
были чрезвычайно осторожны и не повѣрили женамъ, возвѣстившимъ имъ о 
воскресеніи Христа. Только тогда они оставили свои сомнѣнія, когда имъ даны 
были самыя дѣйствительныя удостовѣренія въ воскресеніи Христа Самимъ 
Христомъ—сначала двумъ только, а потомъ всѣмъ ученикамъ, собравшимся 
цъ Іерусалимѣ. Затѣмъ у евангелиста Луки проходитъ во всемъ повѣствованіи 
о воскресеніи та мысль, что и страданіе, и смерть, и воскресеніе Христа 
вполнѣ согласны съ бывшими о Немъ пророчествами. Объ этомъ говоритъ и 
Ангелъ женамъ (ст. 7), и Самъ Христосъ (ст. 25 и сл. 44 и сл.). Такихъ 
указаній на исполненіе Писанія не находимъ ни у одного изъ другихъ еван¬ 
гелистовъ. Очевидно, что Лука хотѣ-іъ дать этимъ, такъ сказать, историческое 
доказательство того, что Христосъ какъ ранѣе свидѣтельствовалъ о Себѣ какъ 
объ обѣтованномъ Спасителѣ людей, такъ и въ настоящемъ событіи воскре¬ 
сенія явился именно такимъ Спасителемъ обѣтованнымъ. 

1—12. О путешествіи женъ ко гробу ев. Лука передаетъ согласно съ 
Маркомъ (см. Маркъ. ХУІ, 1—8), но дѣдаегь нѣкоторыя прибавленія, а по 
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два мужа въ одеждахъ блистаю¬ 
щихъ. 

5. И когда онѣ были въ страхѣ 
и наклонили лица свои въ землѣ,— 
сказали имъ: нт5 вы ищете живаго 
между мертвыми? 

6. Шо нѣтъ здѣсь: Онъ воскресъ; 
вспомните, какъ Онъ говорилъ вамъ, 
когда былъ еще въ Галилеѣ, 

7. свазывая, что Сыну Человѣче¬ 
скому надлежитъ быть предану въ 
руки человѣковъ грѣшниковъ, и быть 
распяту, и въ третій день воскреснуть. 

8. И вспомнили онѣ слова Его, 

9. и возвратившись отъ гроба, 
возвѣстили все это одиннадцати и 
всѣмъ прочимъ. 

10. Т5 были Магдалина Марія, 
и Іоанна, и Марія, мать Іакова, и 
другія съ ними, которыя сказали о 
семъ Апостоламъ. 

11. И показались имъ слова ихъ 
пустыми, и не повѣрили имъ. 

12. Но Петръ вставъ побѣжалъ 
во гробу и наклонившись увидѣлъ 
только пелены лежащія, и пошелъ 
назадъ, дивясь самъ въ себѣ проис¬ 
шедшему. 

мѣстамъ и опущенія.—Очень рано (1) точнѣе: самымъ раннимъ утромъ 
{бр&роо ра&ёо?).—И вмѣстѣ съ ними нѣкоторыя другія. У Тишендорфа, слѣдую¬ 
щаго здѣсь древнѣйшимъ кодексамъ, этого прибавленія не имЬется.—Два 
мужа (4). По ев. Марка, женамъ явился одимг ангелъ и притомъ въ видѣ 
юноши, а не мужа. Тѣмъ не менѣе здѣсь нѣтъ неразрѣшимаго противорѣчія. 
Ев. Маркъ говоритъ объ одномъ, потому что, конечно, сказалъ о воскресеніи 
Христа женамъ одинъ, а не два ангела. Ев. же Лука, говоря о двулѣ гово¬ 
рившихъ ангелахъ, имѣетъ въ виду дать наибольшее удостовѣреніе въ истин¬ 
ности возвѣщенія о воскресеніи Христа, потому что два свидѣтеля лучше, 
чѣмъ единъ. Что касаётся того, что по ев. Марку |ангедъ показался мирэно- 
сидамъ юношею, а по ев. Лукѣ ангелы явились какъ мужи, то это различіе 
собственно и трудно иногда опредѣлить: одному извѣстный человѣкъ кажется 
юношей, а другому уже мужемъ. Евангелисты же могли свѣдѣнія объ этомъ 
явленіи получить отъ различныхъ мироносицъ.—Наклонили свои лица къ 
землѣ (5). Это свидѣтельствовало о томъ, что мироносицы увидкіи въ явив¬ 
шихся имъ мужахъ вѣстниковъ Божіихъ.—Что ищете, т. е. вы напрасно 
ищете.—Живаго, т. е. того, кто живъ, а не мертвъ (ср. ст. 23).—Между 
мертвыми, т. е. въ мѣстѣ, гдѣ подобаетъ находиться мертвымъ,—какъ будто 
бы Христосъ могъ остаться тамъ, гдѣ лежіть и оставаться могъ только 
обыкновенный умершій!—Вспомните..і (6) Ев. Дука, очевидно, имѣетъ здѣсь 
въ виду слова Христа приведенныя имъ выше (IX, 22; ХѴШ, 32 и ол.). У 
него указаніе ангела имѣетъ болѣе общее содержаніе, чѣмъ у Марка.—Сыну 
Человѣческому (7). Такъ Христосъ называлъ Себя только до воскресенія (ср. 
ст. 26). Человѣковъ грѣшниковъ,'!, е. язычниковъ (ср. ХѴШ, 32; Гал. II, 15 •). 
У ев. Матѳея это выраженіе имѣетъ болѣе общее значеніе (Матѳ. ХХУІ, 45).— 
И въ третій день воскреснутъ—см. Матѳ. XVI, 21.—Возвѣстили (9). Здѣсь 
ев. Лука согласенъ съ ев. Матѳеемъ (Матѳ. ХХѴШ, 8, 10). Ев. Маркъ го¬ 
воритъ иное (Марк. XVI, 8) см. толк. ев. Марк.—Тд были Магдалгта 
Марія... (10) Имена женщинъ, которыя приводитъ здѣсь одинъ ев. Лука 
(Матѳей и Маркъ имена этихъ мироносицъ приводятъ ранѣе—см. въ ев. Марк. 
XV, 47; XV, 40; XVI, 1 и УІЛ, 3 и парая. ев. Матѳея). При этомъ, Що 
ев. Лукѣ, были идругіяженщины.—Не повгьрилиимъ (11)—ср.Марк.ХУІ, 11.— 

1) ^Впрочемъ Мерксъ (на основаніи сравненія‘разныхъ древнихъ кодексовъ и парал¬ 

лельныхъ мѣстъ изъ евангелія стр. 517 —519) находитъ возможнымъ видѣть здѣсь и ука- 

ваніе на іудейскихъ грѣпшиковъ т. е. на первосвященниковъ. 
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13. Въ тотъ же день двое изъ 

нихъ шли въ селеніе, отстоящее 
стадій на шестьдесятъ отъ Іеруса¬ 
лима, называемое Емыаусъ, 

14. и разговаривали между собою 
о всѣхъ сихъ событіяхъ. 

15. И когда они разговаривали 
и разсуждали между собою, и Самъ 
Іисусъ приблизившись пошелъ съ 
ними; 

16. но глаза ихъ были удержаны, 
такъ-что они не узнали Его. 

Петръ побтьжалъ (12). Это упоминаніе о Петрѣ не исключаетъ возможности 
того, что съ нимъ пошелъ и Іоаннъ (Іоан. XX, 3; ср. ст. 24).—И пошель 
назадъ, дивясь самъ въ себѣ... Правильнѣе: и ушелъ къ себѣ домой (тгрбс Іаохоѵ— 
къ себѣ—зависитъ не отъ слова «дивясь», а отъ слова «пошелъ» (Е. Зигабенъ; 
ср. Іоан. XX, 10). 

13—14. О путешествіи двухъ учениковъ Христовыхъ въ Еммаусъ въ 
день воскресенія Христова и явленіи имъ Христа воскресшаго повѣствуетъ 
одинъ ев. Лука: ев. Маркъ дѣлаетъ только намекъ на вто явленіе (Марк. XVI, 
12—13).—Двое изъ нихъ—не изъ апостоловъ, а вообще изъ учениковъ Хри¬ 
стовыхъ, пребывающихъ въ Іерусалимѣ (ср. ст. 33), на которыхъ есть намекъ 
въ 9-мъ ст. въ словахъ: «и всѣмъ прочимъ».—Еммаусъ—у I. Флавія Аммаусъ 
(О войнѣ Іуд. VII, 6, 6) небольшое селеніе въ 60 стадіяхъ (Р/з геогр. мили) 
отъ Іерусалима къ сѣверо-западу, т. е. въ трехъ часахъ пути (былъ еще го¬ 
родъ Еммаусъ или Никополь въ долинѣ Іудейской, но онъ находился въ 
176 стадіяхъ отъ Іерусалима 2). Изъ двухъ путешественниковъ извѣстно только 
имя одного—Клеопы (ст. 18). Въ другомъ спутникѣ видѣли то какого-то не¬ 
извѣстнаго Аммаона (Амвросій Медіол.), то Нафанаила (Епифаній), то Петра 
или Симона Зилота (Оригенъ, Кири-тлъ) и, наконецъ, самого Луку (Ѳеофилактъ). 
Но все это одни предположенія.—И разговаривали—(14) точнѣе: и сами раз¬ 
говаривали (хаі аохоі шДк). Евангелистъ, очевидно, хочетъ сказать, что ихъ раз¬ 
сужденія были иного рода, чѣмъ какія велъ съ ними Христосъ, на пути по¬ 
дошедшій къ нимъ.—Сихъ событіяхъ. Какихъ? Только ли тѣхъ, чтб описаны 
въ начаѣ ХХѴ-й главы? Вѣроятнѣе всего, что евангелистъ имѣетъ здѣсь въ 
виду вообще событія страданій и смерти Христа. 

15—16. Й Самъ Іисусъ (хаі Аото? I.), т. е. Самъ Іисусъ лично, о кото¬ 
ромъ путники только что говорили другъ съ другомъ.—Приблизившись—вѣ¬ 
роятно, нагнавши ихъ.—Глаза ихъ были удержаны. Это было особое чудес¬ 
ное дѣйствіе Божіе (соотвѣтственное «открытію» глазъ, о которомъ упомя¬ 
нуто въ 31-мъ ст.). Ев. Маркъ объясняетъ это нѣсколько иначе (Марк. XVI, 
12), но его сообшеніе можно разсматривать какъ поясняющее это чудесное 
божественное дѣйствіе: глаза учениковъ были удержаны (ев. Лука), потому 
что Христосъ явился имъ въ новомъ видѣ (Маркъ). 

*) ГеЯкп говоритъ: «дорога къ' Еммаусу проходила по горамъ п долина.чъ, стано¬ 

вившимся болѣе п болѣе пустынными по мѣрѣ уда-тенія отъ іорусалпма. Самый Еммаусъ 
находился надъ лоябкной, черевъ которую протекала рѣчка и распростр.тпяла тамъ велепь 
и красоту, Вииоірадыікв и масличныя деревья, посаженныя на террасахъ по склону юры, 

и бѣлые и красные цвѣты иииднлт.ъ, теперь расцвѣ:,таЕП)ихъ въ долинахъ, дѣлали конецъ 
путешествія пріятно противопележрымъ его началу (Гейкп. Жизнь Христа ч. 4-я, стр.276). 

=) На воеросъ: почему Христосъ )іе хотѣлъ, чтобы ученики узнали Его сразу, 

блаж. Ѳсофіі.тіктъ говоритъ: «для того, чтобы опи открыли всѣ свои недоумѣнія, обна¬ 

ружили СБОЮ рану и потомъ уже гірчіняли лекарство,— «чтобы научить ихъ ивъ Монсея 
и пророков" 
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17. Онъ же сказалъ имъ; о чемъ 
8Т0 вы идя разсуждаете между 
между собою, и отчею вы печальны? 

18. Одинъ изъ нихъ, именемъ 
Клеона, сказалъ Ему въ отвѣтъ; 
неужели Ты одинъ изъ пришед¬ 
шихъ въ Іерусалимъ незнаешь о 
происшедшемъ въ немъ въ эти дни? 

19. И сказалъ имъ; о чемъ? Они 
сказали Ему: чтб было съ Іисусомъ 
Назаряниномъ, Который былъ про¬ 
рокъ, сильный въ дѣлѣ и словѣ 
предъ Богомъ и всѣмъ народомъ; 

20. какъ предали Его первосвя¬ 
щенники и начальники наши для 
осужденія на смерть и распяли Его; 

21. а мы надѣялись-было, что 
Онъ есть Тотъ, Который долженъ 
избавить Израиля; но со всѣмъ тѣмъ, 
уже третій день нынѣ, какъ это 
произошло; 

22. но и нѣкоторыя женщины 
изъ нашихъ изумили насъ; онѣ были 
рано у гроба 

23. и не нашли Тѣла Его, и 
при шедши сказывали, что онѣ ви¬ 
дѣли я явленіе Ангеловъ, которые 
говорятъ, что Онъ живъ; 

24. и пошли нѣкоторые изъ на¬ 
шихъ ко гробу и нашли такъ, какъ 
и женщины говорили; но Его не 
видѣли. 

17—24. На вопросъ Христа, о чемъ путники такъ горячо разсувдаютъ 
и въ чемъ причина ихъ печали, отражающейся на ихъ лицахъ, они—^роятно, 
ЮДИНЪ вслѣдъ за другимъ, взаимно другъ друга пополняя—разсказываютъ Хри¬ 
сту о своихъ несбывшихся надеждахъ на Мессію. Но сначала (ст. 18) только 
ЮДИНЪ изъ нихъ выразилъ удивленіе по поводу того, что подошедшій къ нимъ 
незнакомеігь спрашиваетъ ихъ о томъ, чтб должно быть извѣстно всякому,, 
бывшему на праздникѣ въ Іерусалимѣ (а незнакомецъ, по мнѣнію Клеоны, 
возвращался именно съ праздника Пасхи домой). Имя Клеопа сокращено 
изъ имени Клеопатръ (ЕХеоітахрос). Это совсѣмъ не то, что имя Клопаеъ (у 
Іоан. XIX, 25. Тамъ по нашему русск. и сдав, тексту оно обозначено неправильно: 
Клеопа).—Неужели ты... не знаешь... Клеопа всецѣло занятъ мыслью о судьбѣ 
Христа, и потому онъ удивляется, что незнакомецъ еще спрашиваетъ о чемъ 
они разсуждаютъ. «Конечно—какъ бы говоритъ Клеопа,—о ХристѣІ О чемъ же 
теперь еще можно разсуждать? И вопросъ твой какъ будто бы показываетъ, 
что ты и не былъ въ Іерусалимѣ иначе ты и не спрашивалъ бы, о чемъ 
мы разсуждаемъ».—И оказалъ имъ: о чемъ? (19). Ревиль (стр. 321 т. 2-й) 
ставитъ въ нѣкоторый укоръ Христу, что Онъ «притворялся» незнающимъ 
о событіяхъ въ Іерусалимѣ. Но Господь просто давалъ возможность путни¬ 
камъ высказать всѣ свои недоумѣнія, чтобы потомъ ихъ разрѣшить. Точно 
также и далѣе, показывая видъ, что Онъ хочетъ уйти отъ нихъ. Онъ этимъ 
самымъ давалъ имъ возможность проявить къ Нему чувство расположенія, 
какое въ нихъ пробудилось.—Который былъ пророкъ—^точнѣе: выступилъ 
какъ пророкъ (ёуёѵехо). Путники не называютъ Христа Мессіей—очевидно, 
смерть Христа повлекла за собою паденіе ихъ надеждъ на Христа какъ на 
Мессію, но тѣмъ не менѣе они все же считаютъ Его пророкомъ (названіе 
почетное),—^который показалъ себя такимъ и на дѣлахъ, т. е. въ чудесныхъ 
знаменіяхъ, и на словахъ, т. е. въ ученіи. И такимъ Онъ явилъ Себя и 
предъ Богомъ, и предъ народомъ, т. е. казался не только народу пророкомъ, 
но и былъ такимъ въ дѣйствительности (предъ Богомъ, ср. Лук. I, 6).—Для 
осуокденія на смерть (20)—^см. XXIII, 24.—И распяли Ею—^такъ какъ зто 
юни были истинными виновниками смерти Христовой. Замѣчательно, что 
путники не вмѣняютъ отвѣтственности за смерть Христа всему іудейскому 
пароду, а считаютъ виновными только представителей народа. И въ самомъ 
дѣлѣ, народъ въ цѣломъ скорѣе былъ на сторонѣ Христа, и только толпа 
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25. Тогда Онъ сказалъ инъ: о, 

несмысленвне и недлительные серд- 
ценъ, чтобы вѣровать всену, что 
предсказывали пророки! 

26. не тѣкъ ли надлежало по¬ 

страдать Христу и войти въ славу 
Свою? 

27. И начавъ отъ Моисея, изъ 
всѣхъ пророковъ изъяснялъ инъ 
сказанное о Ненъ во всемъ Писаніи. 

подученныхъ іудеевъ поддерживала первосвящевнивовъ въ ихъ требованіяхъ, 
обращенныхъ къ Пилату.—А мы надпллись... (21) Путники какъ предста¬ 
вители низшихъ классовъ народа—не іерархіи іудейской—имѣли надежду на 
Христа какъ на Мессію—Царя, возстановителя политическаго могущества 
Израиля (ср. Дѣян. I, 6).—Уже третій день нынѣ... Очевидно, путники 
имѣютъ въ нысляхъ предсказаніе Христа о томъ, что Онъ на третій день 
воскреснетъ *).—Но и нѣкоторые женщгты... (22), т. е.: но хотя наши 
надежды на Іисуса какъ на Мессію пали, тѣмъ не менѣе случилось обстоя¬ 
тельство, которое ихъ снова нѣсколько оживило: нѣкоторыя изъ нашихъ, т. е. 
принадлежащихъ къ обществу послѣдователей Христа, женщинъ привели насъ 
въ изумленіе. Онѣ ходили рано утромъ (въ какой день—не сказано) ко гробу 
Христа и не нашли тамъ Его тѣла. Сказывали онѣ также намъ, что видѣли 
и явленіе ангеловъ, возвѣщающихъ, что Христосъ живъ. Послѣ зтого нѣко¬ 
торые ивъ нашихъ, т. е. изъ учениковъ Христа (слѣд. не одинъ ап. Петръ, 
о которомъ упомянуто въ 12-мъ ст.) ходили ко гробу и подтвердили, что 
тѣла Христова танъ дѣйствительно нѣтъ, но тѣмъ не менѣе Самого Христа, 
о которомъ ангелы возвѣстили женщинамъ какъ о живомъ, они не видѣли.— 
О явленіи Самого Христа женщинамъ (Матѳ. ХХѴПІ, 9—10) путники ничего 
не говорятъ (объясн. см. у Марк. XVI, ,6). 

25—27. Тогда Онъ сказалъ имъ—точнѣе: и Онъ съ Своей стороны—послѣ 
того какъ ученики обнаружили такую безутѣшность—сказалъ имъ.—0,несмы- 
сленные, т. е. неспособные къ уразумѣнію («убтітоі—относится къ мыслитель¬ 
ной способности) и медлительные сердцемъ, т. е. неспособные къ живымъ 
чувствованіямъ и слабые волею.—Чтобы вѣровать всему—не отдѣльнымъ 
только пунктамъ, на которыхъ останавливались пророки, а вообще всему 
изображенному у пророковъ ходу домостроительства спасенія. У нихъ, апо¬ 
столовъ, нѣтъ такого обширнаго кругозора, при которомъ бы можно было 
дать ясный смыслъ каждому событію изъ жизни Христа и, въ частности, 
понять смыслъ Его смерти.—Не такъ ли надлежало (26)... точнѣе: не это 
ли (именно что Онъ перенесъ) нужно было претерпѣть Христу и потомъ 
войти въ Свою славу? (т. е. стать царемъ славнаго Своего мессіанскаго 
царства).—И начавъ отъ Моисея, изъ всгъхъ пророковъ изъяснялъ имъ (27. 
«го Міоііа. хоі «ТІО к. т. ігр.), т. е. Христосъ началъ Свои разъясненія исторіи 
домостроительства человѣческаго спасенія съ книгъ Моисея, а потомъ, покон¬ 
чивъ съ вими, перешелъ къ книгамъ пророческимъ и указывалъ въ нихъ 
мѣста, относящіяся къ Нему какъ къ Мессіи и такимъ образомъ обозрѣлъ 
всѣ мессіанскія пророчества, находящіяся въ Св. Писаніи (вѣроятно, подъ 
книгами пророческими здѣсь евангелистъ разумѣетъ всѣ остальныя книги В. 
Завѣта послѣ книгъ Моисеевыхъ, сл. и псалмы, пророчества коихъ Христосъ 
не могъ здѣсь не привести, разъ Овъ приводилъ ихъ и раньше см. напр. XX, '12). 

*) Греческій текстъ ятсго ыТста доволіно вепонатевъ. Трітіг]ѵ тоитіг]ѵ ілл. ат|и 
—уже третій день нынѣ.—Къ чему относится здѣсь глаголъ ауеі?. Нѣкоторые относятъ его 
къ слову Айт6{—<Оні», но тутъ получается совершенно нескладное выраженіе: «Онъ 
(Христосъ) ведетъ уже третій девь>. Поэтому лучше на основаніи изслѣдованія Меркса 
(стр. 626—628) читать зто мѣсто такъ; хаі !6сй треі; -гірёргі;—и нотъ три дня... Въ Синай- 

скомъкодексѣглаголъ а'угі также опущенъ. С.тово атірсроѵ—«нынѣ» опущено и у Тишендорфа, 
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28. И приблизились они къ тону 
-Селенію, въ которое шли; и Онъ 
показывалъ инъ видъ, что хочетъ 
идти далѣе; 

29. но они удерживали Его, го¬ 
воря: останься съ нами, потому 
что день уже склонился къ ве¬ 
черу. И Онъ вошелъ и остался съ 
ними. 

30. И когда Онъ возлежалъ съ 
ними, то, взявъ хлѣбъ, благословилъ, 
преломилъ и подалъ имъ 

31. тогда открылись у нихъ глаза, 
и они узнали Его; но Онъ сталъ не¬ 
видимъ для нихъ. 

32. И они сказали другъ другу; 
не горѣло ли въ насъ сердце наше, 
когда Онъ говорилъ намъ на до¬ 
рогѣ и когда изъяснялъ намъ Пи¬ 
саніе? 

33. И вставши въ тотъ же часъ, 
возвратились въ Іерусалимъ, и 
нашли вмѣстѣ одиннадцать Апо- 
стомвъ и бывшихъ съ ними, 

34. которые говорили, что Гос¬ 
подь истинно воскресъ и явился 
Симону. 

35. И они разсказывали о проис¬ 
шедшемъ на пути, и к&къ Онъ былъ 
узнанъ ими въ преломленіи хлѣба. 

28—31. Когда путниви.ліриближались къ Ёимаусу, Христосъ, вѣроятво, 
сталъ съ ними прощаться, показывая такимъ образомъ, что Онъ не остано¬ 
вится въ Бииаусѣ. Такимъ способомъ Онъ побуждалъ путниковъ пригласить 
Его остаться съ ними, если они дѣйствительно чувствовали потребность въ 
дальнѣйшей бесѣдѣ съ Нимъ. И дѣйствительно, они почувствовали, что не 
могутъ такъ скоро съ Нимъ разстаться и стали удерживать Его своими 
просьбами остаться вмѣстѣ съ ними (у кого нибудь изъ этихъ путниковъ въ 
Еммаусѣ, вѣроятно, былъ свой домъ).—И омъ вошелъ (26)—вошелъ въ селе¬ 
ніе.—Взявъ хлпбъ, благословила (30)... Христосъ поступаетъ въ этомъ случаѣ 
но какъ гость, но какъ хозяинъ дома, по обычаю Своему, какого Онъ дер¬ 
жался въ кругу Своихъ учениковъ (ср. IX, 16). Мнѣніе нѣкоторыхъ отцовъ 
Церкви (Златоустъ, Августинъ) и католическихъ толкователей, по которому 
Христосъ совершилъ въ Еммаусѣ Евхаристію (причемъ католики пользуются 
30-мъ и 35-мъ ст. для защищенія ученія о причащеніи подъ однимъ видомъ) 
не имѣетъ здѣсь для себя никакого основанія *).—Тогда открылись у гтхъ 
глаза (31). Это выраженіе обозначаетъ вновь появившуюся способность знать 
прежде бывшее недоступнымъ для познанія (ср. Быт. Ш, 5, 7, XXI, 19).— 
Но Онъ сталъ невидимъ для нихъ, т. е. непримѣтно для нихъ удалился (вмѣ¬ 
сто сдля нихъ» нужно переводить «отъ нихъ», такъ какъ при первомъ 
переводѣ, который и не соотвѣтствуетъ греческому выраженію аіт’ аотшѵ, можетъ 
быть сдѣлано предположеніе, что Христосъ все же оставался въ домѣ, но 
только былъ не видимъ путниками). 

32—35. Не горѣло ли въ гюсъ сердце наше... Не была ли наша душа 
въ необыкновенно сильномъ возбужденіи (ср. Пс. ХХХУІП, 4; Іер. XX, 9)? 
Путники жалѣютъ о тонъ, что они не догадались раньше, что съ ними шелъ 

') Т6, чтб Господь- ібдагословилъ и раздѣлилъ хлѣбъ>, еще не можетъ служить 
признакомъ совершенія здѣсь Евхаристіи. Во первыхъ, здѣсь употреблено выраженіе 
еЬХоуеіѵ, а не какъ въ ХХП, 19, гдѣ сообщается объ учрежденіи Евхаристіи, 

а потомъ, главное. Господь не предлагаетъ здѣсь «Своего тѣла* и «Своей крови», тогда 
какъ именно это собственно и отличало Евхаристію отъ обыкновенной трапезы... При¬ 

томъ все дѣло, здѣсь, кажется, ограничилось только благословеніемъ и подачею ученикамъ 
преломленнаго хлѣба, который ученики, очевидно, даже и не вкусили, такъ какъ тогда 
же, въ самый моментъ принятія хлѣба, у нихъ открылись глаза, и они узнали Христа, 

Который сейчасъ же незамѣтно исчезъ. 
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.^6. Когда они говориди о семъ, 
Самъ Іисусъ стадъ посреди ихъ и 
сказалъ имъ: миръ вамъ. 

37. Они, смутившись и испу¬ 
гавшись, подумали, что видятъ 
духа; 

38. во Онъ сказалъ имъ: чтЬ 
смущаетесь, и для чего такія мысли 
входятъ въ сердца ваши? 

39. посмотрите на руки Мои и 
на ноги Мои; ето—Я Самъ; ося- 
гите Меня и разсмотрите, ибо духъ 
плоти и костей не имѣетъ, какъ 
видите у Меня. 

40. И сказавъ это, показалъ имъ 
руки и ноги. 

41. Когда же они отъ радости 
еще не вѣрили и дивились. Онъ 
сказалъ имъ: есть ли у васъ здѣсь 
какая пища? 

42. Они подали Ему часть пе¬ 
ченой рыбы и сотоваго меда. 

43. И взявъ ѣлъ предъ ними 
44. и сказалъ имъ: вотъ т6, о 

чемъ Я вамъ говорилъ, еще бывъ 
съ вами, что надлежитъ исполнить¬ 
ся всему, написанному о Мнѣ въ 
законѣ Моисеевомъ и въ пророкахъ 
и псалмахъ. 

45. Тогда отверзъ имъ умъ къ 
уразумѣнію Писаній 

46. и сказалъ инъ: т&къ напи¬ 
сано, и т&къ надлежало пострадать 
Христу и воскреснуть изъ мертвыхъ 
въ третій день, 

47. и проповѣдану быть во имя 
Его покаянію и прощенію грѣховъ 
во всѣхъ народахъ, начиная съ Іеру¬ 
салима; 

48. вы же свидѣтели сему; 
49. и Я пошлю обѣтеваніе Отца 

Моего на васъ; вы же оставайтесь 
въ городѣ Іерусалимѣ, доколѣ не 
облечетесь силою свыше. 

Христосъ. Они досадуютъ, какъ это могло съ ними случиться, почему они 
не обратили вниманія на голосъ своего сердца.—Обрадованные ученики, 
оставивъ трапезу, спѣшатъ въ Іерусалимъ и идутъ къ апостоламъ, которые 
сообщаютъ имъ, что Христосъ дѣйствительно воскресъ и уже явился Симону 
(объ этомъ явленіи разсказывается только у одного ев. Луки, да еще у ап. 
Павла въ 1 Кор. ХУ, 5). Путники Ёмиаусскіе разсказали съ своей стороны 
о бывшемъ имъ явленіи Христа ‘). 

36—49. Это явленіе, о которомъ упоминаетъ также ев. Маркъ (ХУІ, 
14 и сл.), есть то же самое, которое ев. Іоаннъ изображаетъ какъ раздѣленное 
на два—первое, бывшее десяти ученикамъ, безъ Ѳомы, и второе, имѣвшее 
мѣсто 8 дней спустя послѣ перваго, бывшее для увѣренія Ѳомы. Ев. Лука 
соединяетъ оба эти явленія въ одно, потому что они одинаковы по свойству 
и цѣли.—И Самъ Іисусъ сталъ посреди ихъ (36). Здѣсь слово Іисусъ въ древнѣй¬ 
шихъ кодексахъ не читается. Появленіе Христа очевидно было столь же чудесно 
по своей внезапности, какъ и Его исчезновеніе, о которомъ сказано въ 31 
ст., и этою неожиданностью появленія можно отчасти объяснить испугъ. 

*) 34-4 и 86-й стихи Мерксъ (стр. 533 и сл.) считаетъ вставкою, потому что ваявлѳ- 

ніе 11-ти во первыхъ несогласно съ тѣмъ, что сказано въ етой главѣ до сихъ поръ, а во 
вторыхъ весогласно и съ тѣмъ, что сказано объ ихъ душевномъ созтоанін, въ какомъ 
они находились увидѣвши Господа (ст. 37). Если они уже ввали о воскресеніи Христа, 

могли ли они испугаться увидѣвъ Его в принять за «духъ»?... Но что касается ввеаап- 

наго перехода отъ увѣренности въ воскреоенін Христа къ страху, іо это не представляетъ 
психологической вевозиожвости для апостоловъ, которые еще сами-то в не видѣли Хри¬ 

ста. Л съ первой половиною главы вдѣсь противорѣчія нѣтъ, потоку что адѣеь нвобра- 

жаются уже совершенно новыя обстоятельства, неизвѣстныя .путникамъ Еммауескнмъ. 
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какой почувствовали ученики.—Духа (37),—т. е. выходца ивъ загробнаго 
міра, только имѣющаго видимость тѣла (то же, что «призракъ» въ ев. Матѳ. 
XIV, 26).—Что смущаетесь,—т. е. чѣмъ вы смущены хі хехарау|ііѵоі Іохе) м 
для чего такія мысли... т. е. почему въ вашей душѣ появляются такія мысли? 
<38). Господь высказываетъ Свое удивленіе по поводу того, что апостолы не 
приняли Его тотчасъ же за Того, кто Онъ есть на самомъ дѣлѣ.—Посмо¬ 
трите на руки и ноги Мои. Это—Я Самъ (39). Прежде всего Господь вы¬ 
водитъ учениковъ изъ смущенія тѣмъ, что убі^аетъ ихъ въ тождествѣ Своей 
личности съ Тѣмъ, Кто былъ ихъ Учителемъ и Господомъ {посмотрите, 
что—Зп—что въ русск. текстѣ пропущено—это Я Самъ). Если Онъ при 
игомъ имъ указываетъ на руки и ноги Свои, то очевидно потому, что на 
нихъ были знаки отъ гвоздей (ср. Матѳ. ХХУП, 35) и эти знаки удостовѣ¬ 
ряли въ томъ, что предъ ними стоялъ дѣйствительно ихъ Господь, Который 
былъ распятъ на крестѣ.—Осяжите Меня... Здѣсь Господь имѣетъ другую 
цѣль. Такъ какъ апостолы боялись, что предъ ними находился только «духъ», 
то Христосъ приглашаетъ ихъ убѣдиться въ противномъ: у Него есть плоть 
и кости.— Еогда оке они отъ радости еще не вѣрили (41)... Неожиданная 
радость нерѣдко заставляетъ человѣка усомниться въ истинности событія, 
послужившаго источникомъ радостнаго возбужденія.. И взявъ ѣм предъ гшми 
(43). Здѣсь, какъ показываетъ самая цѣль дѣйствія Христа, не можетъ быть 
іИ рѣчи о томъ способѣ вкушенія, какой въ Св. Писаніи приписывается 
ангеламъ (Быт. ХУШ, 8): это бвио дѣйствительное, а не кажущееся 
вкушеніе. Въ кн. Дѣяній сказано объ апостолахъ, что они ѣли и пили со 
Христомъ послѣ воскресенія Его изъ мертвыхъ (Дѣян. X, 41)—слѣд. оди- 
ваковьшъ образомъ вкушали пищу и они и Христосъ.—И сказалъ имъ (44). 
Многіе толкователи полагаютъ (см. напр. у Кейля), что между 43-мъ и 44 -мъ 
стихами долженъ быть промежутокъ во времени, что въ 44-мъ стихѣ начи¬ 
нается или разсказъ о новомъ явленіи Христа, или же изложеніе всѣхъ 
рѣчей Христовыхъ, сказанныхъ имъ по воскресеніи. Но нѣть сомнѣнія, что 
изображенное до 44-го стиха явленіе Христа остановилось бы такъ сказать 
не завершеннымъ, если бы Христосъ тогда бы ие сообщилъ апостоламъ 
тѣхъ разъясненій, какія идутъ именно съ 44-го стиха. Поэтому правильнѣе 
будетъ полагать, что пока евангелистъ изображаетъ еще явленіе, имѣвшее 
мѣсто въ вечеръ воскресенія. Вотъ то, о чемъ Я говорилъ (43), т. е. вотъ 
какъ осуществились Мои слова, сказанныя вамъ раньше,—слова о томъ, 
что надлеокитъ исполниться... (ср. ХУШ, 31 и сл.; XXII, 37).—Егце бьгвъ 
къ вами. Теперь Христосъ уже не находится постоянно съ апостолами и 
прежнее общеніе ихъ съ Нинъ уже невозможно: если Христосъ теперь и 
является апостоламъ, то только для того, чтобы убѣдить ихъ въ истин¬ 
ности Своего воскресенія.—Въ законѣ Моисеевомъ, и въ пророкахъ, и въ 
псалмахъ. Подъ «закономъ» разумѣлись у іудеевъ книги Моисеевы, подъ 
-«пророками»—книги I. Навина, Судей, Царствъ и въ соботвеняомъ смыслѣ 
пророческія книги, исключая кн. Даніила, подъ «псалмами»—вѣроятно всѣ 
Чістальныя каноническія книги В. Завѣта (такъ назыв. «кетубинъ»—писанія), 
названныя здѣсь псалмами потому, что Господь, очевидно, имѣлъ въ виду, что 
въ кн. Псалмовъ находится о Немъ пророчествъ болѣе, чѣмъ во всѣхъ 
остальныхъ книгахъ этого послѣдняго, третьяго, отдѣла Библіи. (Замѣтить нужно, 
что членъ находится только предъ выраженіемъ ѵ6(М|> М.—^въ законѣ М.: это пока¬ 
зываетъ, что Христосъ разсматриваетъ всѣ книги какъ одно цѣлое).—Тогда 
отвезъ имъ умъ къ уразумпмію Писаній (45). По мнѣнію нѣкоторыхъ тол¬ 
кователей (напр. еп. Михаила), Господь совершилъ это посредствомъ чудес¬ 
наго внезапнаго озаренія, а потомъ и посредствомъ Своего истолкованія 
Писаній въ теченіи сорока дней до вознесенія, бь послѣднимъ нельзя согла- 
«иться, потому что №сь идетъ рѣчь пока только о'явленіи Христа въ 
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50. И внвелъ илъ вонъ шг го¬ 
рода до Виѳаніи и, поднявъ руки 
Свои, благословилъ ихъ. 

51. И когда благословлялъ ихъ, 
сталъ отдаляться отъ нихъ и воз¬ 
носиться ня небо. 

52. Они поклонились ему н воз¬ 
вратились въ Іерусалимъ съ великою 
радостью, 

53. и пребывали всегда въ храмѣ, 
прославляя и благословляя Бога. 
Аминь. 

вечеръ воскресенія. Первое же предположеніе не заключаетъ въ себѣ ничего 
невѣроятнаго.—Іакь «апмсоно (46), т. е. такимъ именно способомъ, на какой 
Я указывалъ вамъ, когда вводилъ васъ въ уразумѣніе Писанія.—Пострадать 
Христу, и воскреснуть... Это и слѣдуюпця выраженія (ст. 47) представляютъ 
собою краткую формулировку вѣтхозавѣтныхъ пророчествъ о Мессіи.—Во 
имя Его, т. е. въ силу того, что Онъ Своею смертью и воскресеніемъ осу¬ 
ществилъ всѣ пророчества о Немъ какъ о Мессіи—Спасителѣ и Искупителѣ, 
и могло быть возвѣщено прощепіе кающимся грѣшникамъ (въ греч. текстѣ 
стоить ёігі хф оѵбрлхі А.—на имени, но лучше читать съ Тишендорфомъ 
еі? X. оѵорд—во имя).—Начиная съ Іерусалима. Іерусалимъ долженъ быть 
точкою отправленія для проповѣди о Христѣ какъ столица теократіи (ср. 
Ис. II, 3; ХЬ, 9; Дѣян. I, 8).—Свидѣтели сему (48), т. е. всему, содѣлан¬ 
ному Христомъ, и свидѣтели Его страданій, смерти и воскресенія.—И се, Я 
пошлю (49)—точнѣе: и вотъ Я посылаю (наст, время аігоэтёХХш обозначаетъ 
событіе, которое должно совершиться въ самомъ скоромъ времени).—Обѣто- 
ваніе Отца Моего на васъ,—т. е. что обѣщалъ Мой Отецъ чрезъ пророковъ, 
именно изліяніе Св. Духа (Іоил. II, 28 и сл.; Ис, ХЫУ, 1 сд.; Іез. XXXVI, 
27; ср. Дѣян. II, 16 и сл.).—Вы же оставайтесь въ городѣ І^усалимѣ. Если 
стихъ 49-й соединять съ предшествующей.рѣчью Христа, то выходитъ, что 
апостолы не должны были оставлять Іерусалима до сошествія на нихъ Св. 
Духа. Такъ какъ въ такомъ случаѣ вовсе устраняются явленія Христа, 
бывшія въ Галилеѣ, о которыхъ сообщаютъ ев. Матѳей и Іоаннъ, то нѣко¬ 
торые толкователи видѣли здѣсь начало описанія послѣдняго явленія Христа 
ученикамъ, бывшаго въ день вознесенія. Такимъ образомъ между 48-мъ и 
49-мъ стихомъ полагаютъ промежутокъ въ 40 дней... Въ виду того, что иного 
способа соглашенія евангельскихъ повѣствованій не находится—^другіе спо¬ 
собы примиренія не заслуживаютъ довѣрія,—то остается принять именно 
такое предположеніе, что съ 49-го стиха начинается описаніе послѣдняго 
явленія Христа апостоламъ. Значитъ ев. Лука въ своеиъ еваигеліи описы¬ 
ваетъ только два явленія Христа апостоламъ: первое—въ день воскресенія 
(36—48 ст.) и послѣднее—въ день вознесенія (40—51).—Пока не облачитесь 
силою свыше. Образъ облеченія указываетъ на снаряженіе въ путь, можетъ 
бытъ, воина, надѣвающаго свое вооруженіе: апостолы—тоже воины ХристовыІ 
Сила свыше—благодать Св. Духа, которая и есть новая сила, получаемая 
чревъ Св. Духа (ср. Дѣян. I, 8). Ср. Луки. I, 35. 

50—53. Ев. Лука заключаетъ свое евангеліе краткимъ описаніемъ 
событія вознесенія Христа на небо. Это событіе совершилось въ тотъ день 
(40-й по воскресеніи. Ср. Дѣян. I. 3), когда Господь говорилъ ученикамъ 
то, что изложено въ самомъ краткомъ видѣ въ 49-мъ стихѣ (на это указы¬ 
ваетъ частица 8ё—по русск. тексту «и» ст. 50).—До Виѳаніи, т. е. до того 
мѣста, гдѣ начинается дброга въ Виѳанію: ѳто мѣсто находится на горѣ 
Елеонъ (ср. Дѣян. I, 12).—Поднявъ руки Свои—символическое дѣйствіе 
благословенія (ср. Лев. IX, 22).—Сталъ отдаляться отъ нихъ и возноситься 
на небо (см. Марк. XVI. 19). Ев. Лука такъ кратко говоритъ о вознесеніи 
на небо, вѣроятно, потому, что имѣлъ уже въ виду болѣе обстоятельно изо- 
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бразвть это событіе въ книгѣ Дѣаній, что и сдѣлалъ (см. Дѣян. I, 1—12.) ‘).— 
Поклонились Ему,—€ПОклонен1е», очевидно, понимается какъ религіоз¬ 
ное дѣйствіе: по отношенію къ возносившемуся Христу оно инымъ и быть 
не могло (ср. Іоан. IV, 23).—Съ великою радостью. Эта радость объясняется 
тѣмъ, что апостолы теперь уже сами видѣли, что Христосъ вознесся на 
небо. Тутъ устранялась возможность всякихъ сбмнѣній и страховъ, которые 
вознвкалн въ нихъ по поводу воскресенія Христа, которое видѣть они не 
были удостоены.—Всегда въ храмѣ. Конечно, вдѣсь разумѣется храмъ Іеру¬ 
салимскій, а не сіонская горница (какъ предполагаетъ еп. Млхаилъ). Даже^ 
и послѣ сошествія Св. Духа апостолы какъ благочестивые израильтяне еже¬ 
дневно посѣщали храмъ (Дѣян. П, 4в; Ш, 1). 

'),_Тишендорфъ исключаетъ ааъ текста слова: <и возноситься на небо» и сони по¬ 

клонились Ему>. Но онъ поступаетъ въ втоиъ случаѣ неосновательно, потому что очень 
многіе древніе кодексы эти выраженія у себя имѣютъ. См. Меркса стр. ББ4—545. 



Введеніе въ евангеліе Іоанна. 

Свидѣтельство древне-христіанскаго преданія о происхожденіи чет¬ 

вертаго евангелія. 

Убѣжденіе Православной Церкви въ тонъ, что писателемъ чет¬ 

вертаго евангелія бнлъ возлюбленный ученикъ Христовъ, апостолъ 
Іоаннъ, основано на твердомъ свидѣтельствѣ древне-христіанскаго цер¬ 

ковнаго преданія. Прежде всего ев. Ириней Ліонскій въ своемъ «опро¬ 

верженіи гносиса» (около 185 г.), ссылаясь на преданіе малоазійсвой 
Церкви, въ которой онъ принадлежалъ по своему воспитанію, говоритъ, 

что ученикъ Господа Іоаннъ написалъ въ Ефесѣ евангеліе. Онъ при¬ 

водитъ и выдержки изъ евангелія Іоанна для опроверженія ученія 
■еретиковъ валентиніанъ. Въ посланіяхъ св. Игнатія Антіохійскаго 
есть намеки на то, что ему было извѣстно евангеліе Іоанна. 

Такъ онъ говоритъ, что Христосъ ничего не дѣлалъ безъ Отца 
(въ Магн. ѴП, 1; ср. Іоан. У, 19), говоритъ о хлѣбѣ жизни, который 
есть тѣло Христово (къ Рим. ѴП, 3; ср. Іоан. VI, 51), о Духѣ, ко¬ 

торый знаетъ, куда онъ идетъ и откуда приходитъ (Фнлад. VII, 1;ср. 

Іоан. Ш, 8), объ Іисусѣ какъ двери Отца (Филад. IX, 1; ср. Іоан. X, 9). 

Іустинъ мученикъ, жившій въ Ефесѣ прежде чѣмъ поселиться въ Римѣ, 

не только въ своемъ ученіи о Логосѣ примыкаетъ въ ученію еван¬ 

гелія Іоанна, но говоритъ, что его ученіе основано на «воспоминаніяхъ 
япостоловъ», т. е. очевидно на евангеліяхъ (Діал. 105 и Апол. I, 66). 

Онъ упоминаетъ о словѣ Іисуса въ Никодиму о возрожденіи (Апол. 61; 

ср. Іоан. 111, 3 и сл.). Около того же времени (примѣрно въ 60-хъ го¬ 

дахъ второго вѣка) монтаниеты основывали формально свое ученіе о 
томъ, что чрезъ нихъ говоритъ Духъ Утѣшитель, на евангеліи Іоанна. 

Попытка ихъ враговъ-алоговъ—приписать самое 4-е евангеліе, какъ 
послужившее формальной опорой для еретиковъ, еретику Керннфу не 

іимѣла никакого успѣха и только послужила поводомъ въ тому, чтобы 
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васвидѣтельствовать вѣру Церкви въ происхожденіе 4-го евангеліе 
ииенно отъ Іоанна (Ир. Пр. ер. Ш, 11, 1). Точно также попытка 
гностиковъ воспользоваться разными терминами изъ евангелія Іоанна 
не поколебала въ Церкви вѣру въ подлинность этого евангелія. Въ 
эпоху Марка Аврелія (161—180 г.) и въ малоазійской Церкви и внѣ 
ея евангеліе 4-е всѣми признается произведеніемъ ап. Іоанна. Такъ 
атты Карпа и Папилы, Ѳеофилъ Антіох., Мелитонъ, Аполлинарій Іера- 

польскій, Татіанъ, Афинагоръ (древне-латинскіе и сирійскіе переводы 
имѣютъ уже евангеліе Іоанна)—всѣ, очевидно, хорошо знакомы съ 
евангеліемъ Іоанна. Климентъ Александрійскій говоритъ даже и о по¬ 

водѣ, по которому Іоаннъ написалъ свое евангеліе (Ёвсев. Ц. И. УІ, 14,7). 

О происхожденіи евангелія отъ Іоанна свидѣтельствуетъ н Мурато- 

ріевъ Фрагментъ) см. Аналекта изд. Прейшена 1910 стр. 27). 

Такимъ образомъ евангеліе Іоанна существовало въ Малой Азіи 
несомнѣнно съ начала второго вѣка и было читаемо, а примѣрно 
около половины второго вѣка оно нашло себѣ доступъ и въ остальныя 
области, гдѣ жили христіане, и стяжало себѣ уваженіе какъ произ¬ 

веденіе апостола Іоанна. При такомъ положеніи дѣла нисколько не 
удивительно, что во многихъ произведеніяхъ мужей апостольскихъ и 
апологетовъ 'мы еще не встрѣчаемъ цитатъ изъ евангелія Іоанна или 
намековъ на его существованіе. Но уже тотъ фактъ, что ученикъ 
еретика Валентина (пришедшаго около 140 г. въ Римъ), Гсраклеонъ, 
написалъ комментарій на евангеліе Іоанна, свидѣтельствуетъ о томъ 
что евангеліе Іоанна появилось много ранѣе второй половины 2-го вѣка, 

такъ какъ, несомнѣнно, писать толкованіе на произведеніе только не¬ 

давно появившееся, было бы довольно странно. Наконецъ свидѣтельства 
такихъ столповъ христіанской науки какъ Оригенъ (3-го в.), Евсевій 
Кесарійскій и блаж. Іеронимъ (4-го в.) о подлинности евангелія Іоанна 
ясно говорятъ за то, что въ церковномъ преданіи о происхожденіи 
четвертаго евангелія не можетъ заключаться ничего неосновательнаго. 

Апостолъ Іоаннъ Богословъ. 

Откуда былъ родомъ ан. Іоаннъ.объ этомъ нельзя сказать ни¬ 

чего опредѣленнаго. Объ отцѣ его, Зеведеѣ, извѣстно только, что онъ, 

съ своими сыновьями, Іаковомъ и Іоанномъ, жилъ въ Капернаумѣ и 
занимался рыболовнымъ промысломъ въ довольно широкихъ размѣрахъ, 

на что указываетъ то обстоятельство, что у него были работники 
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(Марк. I, 20). Болѣе выдающеюся личностью является жена Зеведея, 
Саломія, которая принадлежала къ тѣмъ женщинамъ, какія сопрово¬ 

ждали Христа Спасителя и изъ своихъ средствъ пріобрѣтали чт5 тре* 

ііовалось на содержаніе довольно большого кружка учениковъ Христо¬ 

выхъ, составлявшихъ почти постоянную Его свиту (Лук. ѴШ, 1—3; 

Марк. ХУ, 4і). Она раздѣляла честолюбивыя желанія ея сыновей и 
просила Христа объ исполненіи ихъ мечтаній (Матѳ. XX, 20). Она 
издали присутствовала при снятіи съ креста Спасителя (Матѳ. ХХѴП, 55 

и сл.) и участвовала въ покупкѣ ароматовъ для помазанія тѣла по* 

гребеннаго Христа (Марк. XVI, 1; ср. Лук. ХХШ, 56). 

Семья Зеведея находилась, по преданію, въ родствѣ съ семей¬ 

ствомъ Пр. Дѣвы: Саломія и ІІр. Дѣва были родныя сестры,—и это 
преданіе находится въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ фактомъ, что 
Спаситель, въ то время какъ Ему предстояло съ минуты на минуту 
предать Духъ Свой Отцу Своему, вися на крестѣ, поручилъ Пр. Дѣву 
попеченію Іоанна (см. объясн. на ев. Іоан. ХІХ, 25). Этимъ род¬ 

ствомъ можно объяснить и то, почему именно изъ всѣхъ учениковъ 
Іаковъ и Іоаннъ заявили претензію на первыя мѣста въ царствѣ Хри¬ 

стовомъ (Матѳ. XX, 20). Но если Іаковъ и Іоаннъ приходились пле¬ 

мянниками Пр. Дѣвѣ, то они, значитъ, были въ родствф и съ Іоанномъ 
Крестителемъ (ср. Лук. I, 36), проповѣдь котораго и должна была 
поэтому ихъ особенно заинтересовать. Всѣ эти семьи были проникнуты 
однимъ благочестивымъ, подлинно—израильскимъ настроеніемъ: объ этомъ 
говоритъ между прочимъ и то, что имена, которыя носили члены этихъ 
семей, всѣ настоящія еврейскія, безъ примѣси греческихъ или латин¬ 

скихъ прозвищъ. 

Изъ того, что Іаковъ вездѣ называется прежде Іоанна, можно съ 
увѣренностью заключать, что Іоаннъ былъ моложе Іакова, а преданіе 
называетъ его и самымъ младшимъ между апостолами. Не болѣе 
20-ти лѣтъ было Іоанну, когда призвалъ его слѣдовать за Собою 
Христосъ, и преданіе о томъ, что онъ дожилъ до царствованія импе¬ 

ратора Траяна (цар. въ 98 до 117 г.), не заключаетъ въ себѣ не¬ 

вѣроятности: Іоанну тогда (^ыло около 90 лѣтъ. Вскорѣ послѣ при¬ 

званія къ послѣдованію за Собою Христосъ призвалъ Іоанна къ осо¬ 

бому, апостольскому, служенію и Іоаннъ сталъ однимъ изъ числа 
12-ти апостоловъ Христовыхъ. Въ силу своей особой любви и пре¬ 

данности Христу, Іоаннъ сдѣлался однимъ изъ наиболѣе близкихъ и 
довѣренныхъ учениковъ Христа и даже наиболѣе любимымъ между 
всѣми ими. Онъ удостоился присутствовать при важнѣйшихъ событіяхъ 
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язъ жизни Спасителя, напр., при Его преображеніи, при моленіи Христа 
въ Гефсиманіи и др. Въ противоположность ап. Петру, Іоаннъ жилъ 
<к>лѣе внутреннею, созерцательною жизнью, чѣмъ внѣшнею, правти- 

чееки-дѣательною. Онъ болѣе наблюдаетъ, чѣмъ дѣйствуетъ, онъ чаще 
погружается въ свой внутренній міръ, обсуждая въ умѣ своемъ ве¬ 

личайшія событія, которыхъ онъ призванъ былъ стать свидѣтелемъ. 

Душа его болѣе витаетъ въ горнемъ мірѣ, почему ему издревле въ 
церковной иконописи усвоялся символъ орла {Баженот 8—10). 

Но иногда Іоаннъ проявлялъ и пылкость души, даже крайнюю раз¬ 

дражительность: это было тогда, когда онъ вступался за честь своего 
Учителя (Лук. ГХ, 54; Марк. IX, 38—40). Пламенное желаніе быть 
ближе ко Христу сказалось и въ просьбѣ Іоанна предоставить ему 
вмѣстѣ съ братомъ первыя должности въ славномъ царствѣ Христо¬ 

вомъ, для чего Іоаннъ готовъ былъ пойти со Христомъ и на страданія 
(Матѳ. XX, 28—28). За такую способность къ неожиданнымъ поры¬ 

вамъ Христосъ назвалъ Іоанна и Іакова «сынами грома» ("Марк. Ш, 17), 

предсказывая вмѣстѣ съ этимъ, что проповѣдь обоихъ братьевъ бу¬ 

детъ неотразимо, какъ громъ, дѣйствовать на души слушателей. 

По вознесеніи Христа на небо, ап. Іоаннъ вмѣстѣ съ ап. Пет¬ 

ромъ выступаетъ какъ одинъ изъ представителей христіанской Церкви 
въ Іерусалимѣ (Дѣян. Ш, 1 и сл.; П, 4; ХШ, 19; ѴШ, 14—25). 

На апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ зимою 51—52-го года Іоаннъ 
вмѣстѣ съ Петромъ и предстоятелемъ Іерусалимской Церкви, Іаковомъ, 
признаетъ за апостоломъ Павломъ право проповѣдывать евангеліе 
язычникамъ, не обязывая ихъ въ тоже время къ соблюденію закона 
Моисеева (Гал. И, 9). Уже въ это время, слѣдовательно, значеніе 
ап. Іоанна было велико. Но какъ оно должно было возрасти, когда 
скончались Петръ, Павелъ и Іаковъ! Поселившись въ Ефесѣ, Іоаннъ 
еще цѣлыхъ 30 лѣтъ занималъ положеніе руководителя всѣхъ церквей 
Азіи и изъ окружавшихъ его другихъ учениковъ Христовыхъ онъ поль¬ 

зовался исключительнымъ почтеніемъ со стороны вѣрующихъ. Преданіе 
сообщаетъ намъ нѣкоторыя черты изъ дѣятельности ап. Іоанна въ 
этотъ періодъ его пребыванія въ Ефесѣ. Такъ извѣстно изъ преданія, 
что онъ ежегодно праздновалъ христіанскую пасху въ одно время съ 
іудейской пасхой и предъ пасхою соблюдалъ постъ. Затѣмъ онъ 
однажды ушелъ изъ общественной бани, увидѣвъ тутъ еретика Ке- 
ринфа: «убѣжимъ—сказалъ онъ пришедшимъ съ нимъ,—чтобы не 
обрушилась баня,— вѣдь въ ней находится Керинфъ, врагъ истины». 

Насколько велика была въ немъ любовь и состраданіе къ людямъ— 



288 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

объ ЭТОМЪ свидѣтельствуетъ разсказъ о юношѣ, котораго Іоаннъ обра¬ 

тилъ ко Христу и который въ его отсутствіе вступилъ въ шайку раз¬ 

бойниковъ. Іоаннъ, по сказанію Климента Александрійскаго, самъ 
отправился къ разбойникамъ и встрѣтивъ юношу, умолилъ его вер¬ 

нуться на добрый путь. Въ самые послѣдніе часы своей жизни Іоаннъ, 
будучи уже не въ состояніи говорить длинныя рѣчи, только повторялъ: 
«дѣтки, любите другъ друга! «И когда слушатели спросили его, по¬ 

чему, онъ повторяетъ все одно и тоже, апостолъ любви—та,ѵ,ое про¬ 

званіе утвердилось за Іоанномъ—отвѣчалъ: «потому что это заповѣдь 
Господня и если бы ее только исполнить—этого было бы достаточно». 

Такимъ образомъ вола, недопускающаа никакого компромисса между 
святымъ Богомъ и грѣшнымъ міромъ, преданность Христу, любовь къ 
истиннѣ, соединенная съ состраданіемъ къ несчастнымъ братьямъ— 

вотъ основныя черты характера Іоанна Богослова, какія запечатлѣлись 
въ христіанскомъ преданіи. 

Свою преданность Христу Іоаннъ, по преданію, засвидѣтельство¬ 

валъ и страданіями. Такъ при Неронѣ (цар. 54—68 г.) онъ былъ въ 
оковахъ приведенъ въ Римъ и здѣсь его сначала заставили выпнть 
чашу съ адомъ, а потомъ, когда ядъ не подѣйствовалъ, бросили его 
въ котелъ съ кипящимъ масломъ, отъ чего впрочемъ ап. также не 
потерпѣлъ вреда. Во время пребыванія своего въ Ефесѣ Іоаннъ дол¬ 

женъ былъ по повелѣнію императора Домиціана (цар. съ 81—96 г.) 
отправиться на жительство на о. Патмосъ, находящійся въ 40 гео¬ 

графическихъ миляхъ отъ Ефеса къ юго-западу. Здѣсь ему были открыты 
въ таинственныхъ видѣніяхъ будущія судьбы Церкви Христовой, ко¬ 

торыя онъ и изобразилъ въ своемъ Апокалипсисѣ. На о. Патмосѣ ап. 

оставался до смерти императора Домиціана (въ 96-мъ г.), когда, по 
повелѣнію императора Нервы (цар, 96—98), онъ былъ возвращенъ въ 
Ефесъ. 

Скончался Іоаннъ вѣроятно на 7-мъ году царствованія импе¬ 

ратора Траяна (105 г. по Р. X.), достигши столѣтняго возраста. 

Поводъ и цѣль написанія евангелія. 

Но свидѣтельству Мураторіева конона, Іоаннъ написалъ свое 
евангеліе по просьбѣ малоазійскихъ епископовъ, желавшихъ получить 
отъ пего наставленіе въ вѣрѣ я благочествіи. Климентъ Александрійскій 
прибавляетъ къ этому что самъ Іоаннъ замѣтилъ нѣкоторую непол¬ 

ноту въ сказаніяхъ о Христѣ, содержащихся въ первыхъ трехъ еван- 
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геліяхъ, Еоторыя говорятъ почти только о тѣлесномъ, т. е. о внѣш¬ 

нихъ событіяхъ изъ гизни Христа, и потому самъ написалъ евангеліе 

духовное. Евсевій Кесарійскій съ своей стороны прибавляетъ, что 

Іоаннъ, просмотрѣвъ и одобривъ три первыя евангелія, нашелъ все- 

таки въ нихъ недостаточно свѣдѣній о началѣ дѣятельности Христа. 

Бл. Іеронимъ говоритъ, что поводомъ къ написанію евангелія послу- 

гило появленіе ересей, отрицавшихъ пришествіе Христа во плоти. 

Такимъ образомъ на основаніи сказаннаго можно сдѣлать такое 

заключеніе, что Іоаннъ при написаніи своего евангелія съ одной сто¬ 

роны хотѣлъ восполнить пробѣлы, замѣченные имъ въ первыхъ трехъ 

евангеліяхъ, а съ другой стороны дать вѣрующимъ (прежде всего хри¬ 

стіанамъ изъ грековъ въ руки оружіе для борьбы съ появившимися 

ересями. Что касается самого евангелиста, то онъ опредѣляетъ цѣль 

своего евангелія такъ: «сіе написано, дабы вы увѣровали, что Іисусъ 

Христосъ есть Сынъ Божій, и вѣруя, имѣли жизнь во имя Его» 

(XX, 31). Ясно, что Іоаннъ писалъ свое евангеліе д.ля того, чтобы 

дать христіанамъ опору для ихъ вѣры во Христа именно какъ въ Сына 

Божія, потому что только съ такою вѣрою можно достигнуть спасенія 

или, какъ выражается Іоаннъ, имѣть въ себѣ жизнь. И все содер¬ 

жаніе евангелія Іоанна вполнѣ соотвѣтствуетъ этому, высказанному 

его писателемъ, намѣренію. Въ саномъ дѣлѣ, евангеліе Іоанна начи¬ 

нается съ обращенія ко Христу самого Іоанна и заканчивается испо¬ 

вѣданіемъ вѣры ап. Ѳомы (XXI гл. составляетъ прибавленіе къ еван¬ 

гелію, которое Іоаннъ сдѣлалъ послѣ). Іоаннъ хочетъ на протяженіи 

всего своего евангелія изобразить тотъ процессъ, какимъ онъ самъ и 

его со-апостолы пришли къ вѣрѣ въ Іисуса Христа какъ Сына Божія, 

чтобы и читатель евангелія, слѣдя за дѣяніями Христа, постепенно 

уразумѣлъ, что Христосъ есть Сынъ Божій... Читатели еваигелія уже 

имѣли эту вѣру, но она была ослабляема въ нихъ различными лже 

ученіями, искажавшими понятіе о воплощеніи Сына Божія. При этомъ 

Іоаннъ могъ имѣть въ виду выяснить, сколько времени продолжалось 

общественное служеніе Христа роду человѣческому: по первымъ тремъ 

евангеліямъ выходило, что эта дѣятельность продолжалась одинъ годъ 

съ небольшимъ, а Іоаннъ разъясняетъ, что въ этомъ прошло три года 

слишкомъ ^). 

. ’) Это доказывается тѣмъ, что въ евангеліи нерѣдко дается объясненіе еврейскихъ 
словъ и обычаевъ (напр. I, 38—42; IV, 9; V, 28 и др.). 

») Точно опредѣлить время и міьсіпо написанія евангелія Іоанна не представляется 
возможности. Вѣроатно только, что евангеліе написано въ Ефссѣ, въ концѣ перваго вЬка. 
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Планъ и содержаніе евангелія отъ Іоанна. 

У евангелиста Іоанна, сообразно съ тою цѣлью, какую онъ по¬ 

ставилъ себѣ при написаніи евангелія, существовалъ несомнѣнно и 
свой особенный планъ повѣствованія, не похожій на общее первымъ 
тремъ евангеліямъ традиціонное изложеніе исторіи Христа. Іоаннъ не 
просто по порядку сообщаетъ событія евангельской исторіи и рѣчи 
Христа, а дѣлаетъ изъ нихъ выборъ, преимущественпо предъ осталь¬ 

ными евангеліями, выдвигая на видъ все то, что свидѣтельствовало о 
божественномъ достоинствѣ Христа, которое въ его время подвергалось 
сомнѣніямъ. Событія изъ жизни Христа сообщаются у Іоанна въ 
извѣстномъ освѣщеніи и всѣ направлены въ выясненію основного по¬ 

ложенія христіанской вѣры—Божества Іисуса Христа. 

Въ прологѣ въ евангелію (I, 1—18), Іоаннъ прежде всего го¬ 

воритъ о божественномъ достоинствѣ Христа и объ отношеніи въ Нему 
людей, изъ коихъ одни не повѣрили Ему, а другіе приняли Его. Эта 
мысль о различномъ отношеніи людей въ воплотившемуся Слову, мысль о 
борьбѣ между вѣрою и невѣріемъ проходитъ чрезъ все евангеліе Іоанна.— 

Самое повѣствованіе о дѣятельности Христа начинается съ Его вы¬ 

ступленія предъ учениками Іоанна Крестителя, который предъ этимъ 
троекратно засвидѣтельствовалъ, что Іисусъ есть Мессія и Сынъ Божій. 

Христосъ являетъ первымъ ученикамъ Своимъ Свое всевѣдѣніе(1,19— 51), 

а потомъ всемогущество (П, 1—11) и затѣмъ чрезъ нѣкоторое время 
въ Іерусалимѣ выступаетъ какъ владыка храма, т. е. Мессія (П, 12-^22). 

Оффиціальные представители іудейства съ разу показываютъ недобро¬ 

желательное отношеніе свое во Христу, которое со времененъ должно 
выродиться въ открытое преслѣдованіе Христа, простой же народъ 
невидимому чувствуетъ влеченіе къ явившемуся свѣту,—впрочемъ пи¬ 

таемое чудесами, какія совершилъ въ этотъ разъ въ Іерусалимѣ Хри¬ 

стосъ (П, 23—25). Типомъ такой вѣры является фарисей Никодимъ, 

предъ которымъ Христосъ раскрылъ величіе Своего лица и Своей 
миссіи (Ш, 1 — 21). Въ виду такого отношенія во Христу со стороны 
іудеевъ, Іоаннъ Креститель снова й въ послѣдній разъ уже засвидѣ¬ 

тельствовалъ о Его высокомъ достоинствѣ предъ [своими учениками, 

угрожая невѣрующимъ во Христа гнѣвомъ Божіимъ (Ш, 22—36). 

Послѣ этого, проведя въ Іудеѣ около восьми мѣсяцевъ, Христосъ уда¬ 

ляется на время въ Гаіилею, причемъ по дорогѣ, въ самарійской 
области, обращаетъ въ вѣрѣ населеніе цѣлаго самарянскаго городка 
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(IV, 1—44). Въ Галилеѣ Онъ встрѣчаетъ довольно радушный пріемъ, 

такъ какъ галилеяне были Свидѣтелями тѣхъ чудесъ, какія Христосъ 
совершилъ въ Іерусалимѣ па праздникѣ Пасхи. Христосъ однако такую 
вѣру объявляетъ недостаточною (IV, 45—54). Однако, по Іоанну, 

Христосъ въ ВТО пребываніе Свое въ Галилеѣ, продолжавшееся по- 

видимому около семи-восьми мѣсяцевъ—до праздника Кущей (празд¬ 

никъ іудейскій въ V, 1), жилъ въ кругу Своего семейства, не вы¬ 

ступая съ проповѣдью евангелія: Онъ хочетъ, очевидно, прежде всего 
возвѣстить евангеліе въ Іудеѣ и для этого идетъ въ Іерусалимъ на 
праздникъ Кущей. Здѣсь, по поводу совершеннаго Имъ исцѣленія вт 
субботу, представители іудейства начинаютъ обвинять Его въ нару¬ 

шеніи закона Моисеева, а когда Христосъ, въ оправданіе Своего по- 

ступка, указалъ инъ на Свои особыя права какъ Сына Божія, равнаго 
еъ Богомъ Отцомъ, то ненависть къ Нему іудеевъ выразилась въ за¬ 

думанныхъ ими мѣрахъ устранить Христа, которыя однако на этотъ 
разъ не были приведены въ исполненіе въ виду огромнаго впечатлѣнія 
которое, безъ сомнѣнія, оказала сказанная здѣсь Христомъ рѣчь въ 
защиту Своего Мессіанскаго достоинства (V, 1—47). Отсюда у Іоанна 
и начинается изображеніе той борьбы, какую повели противъ Христа 
оффиціальные представители іудейства, —борьбы, закончившейся рѣ¬ 

шеніемъ іудейскихъ властей свзять Христа» ('XI, 57). 

Не принятый вторично въ Іудеѣ, Христосъ снова удалился въ 
Галилею и сталъ совершать, чудотворенія, конечно, проповѣдуя при 
этомъ евангеліе Царства Божія. Но и здѣсь ученіе Христа о Себѣ 
какъ о такомъ Мессія, который пришелъ не возстановлять земное 
іудейское царство, а основать новое царство—духовное и сообщать 
людямъ жизнь вѣчную, вооружаетъ противъ Него галилеянъ, и ов- ло 
Него остаются только немногіе ученики, именно 12 апостоловъ, вѣру 
которыхъ выражаетъ ап. Петръ (VI, 1—71). Проведя въ этотъ разъ 
въ Галилеѣ и Пасху и Пятндесягниду въ виду того, что въ Іудеѣ 
враги Его только и ждали с.іучая схватить и умертвить Его, Христосъ 
только въ праздникъ Кущей снова пошелъ въ Іерусалимъ—это уже 
третье путешествіе туда и зі,ѣсь опять выступалъ предъ іудеями съ 
утвержденіемъ Своего божественнаго посланничества и происхожденія. 

Іудеи снова возстаютъ на Хряста, Но Хряетосъ тѣмъ не менѣе въ 
послѣдній день праздника Кущей смѣло заявляеть о Своемъ высокомъ 
достоинствѣ-о ТОМЬ, что Онь есть податель истинной воды жизни, а 
посланные синедріономъ еіуги не могутъ кснолянть данное имъ си¬ 

недріономъ порученіе—захватить Христа (гл. ѴІІ-я). Затѣмъ, нос.тѣ нро- 
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щенія жены грѣшницы (ѴШ, 1 —11), Христосъ обличаетъ невѣріе въ. 

Него іудеевъ. Онъ называетъ Себя Свѣтомъ міра, а ихъ, враговъ 

Своихъ, чадами діавола—древняго человѣкоубійцы. Когда же Онъ въ 

концѣ рѣчи указалъ на предвѣчное Свое бытіе, то іудеи хотѣли по¬ 

бить Его какъ богохульника камнями и Христосъ скрылся изъ храма, 

гдѣ происходило препирательство Его съ іудеями (гл. ѴШ). Послѣ 

этого Христосъ исцѣлилъ въ субботу слѣпорожденнаго и это усилило 

въ іудеяхъ еще болѣе ненависть къ Іисусу (гл. IX). Однако Христосъ 

смѣло называетъ фарисеевъ наемниками, которымъ не дорого благо¬ 

получіе народа, ѣ Себя—истиннымъ пастыремъ, который жизнь Свою 

полагаетъ за паству Свою. Эта рѣчь въ однихъ возбуждаетъ отрица¬ 

тельное въ ней отношеніе, въ другихъ—нѣкоторое сочувствіе (X, 1—21). 

Черезъ три мѣсяца послѣ этого въ праздникъ обновленія храма между 

Христомъ и іудеями снова происходитъ столкновеніе, и Христосъ уда¬ 

ляется въ Перею, куда многіе іудеи, увѣровавшіе въ Него, также 
идутъ за Нимъ (X, 22—42). Чудо воскрешенія Лазаря, свидѣтельство¬ 

вавшее о Христѣ какъ дарующемъ воскресеніе и жизнь, въ однихъ 

возбуждаетъ вѣру во Христа, въ другихъ врагахъ Христа—новый 

взрывъ ненавистн ко Христу. Тогда-то синедріонъ принимаетъ окон¬ 

чательное рѣшеніе умертвить Христа и объявляютъ, чтобы тотъ, кому 

извѣстно о мѣстопребываніи Христа, немедленно донесъ объ этомъ 

синедріону (гл. XI). По прошествіи трехъ слишкомъ мѣсяцевъ, которые 

Христосъ провелъ не въ Іудеѣ, Онъ снова явился въ Іудею и, по 

близости отъ Іерусалима, въ Внѳавіи присутствовалъ на дружеской 

вечери, а чрезъ день послѣ этого торжественно вступилъ въ Іеру¬ 

салимъ какъ Мессія. Народъ съ восторгомъ встрѣтилъ Его, а при¬ 

шедшіе на праздникъ прозелиты-греки выразили желаніе побесѣдовать 

съ Нимъ. Все это побудило Христа возвѣстить въ слухъ всѣхъ Его 

окружавшихъ, что Онъ скоро предастъ Себя для истиннаго блага 

всѣхъ людей на смерть. Іоаннъ заключаетъ этотъ отдѣлъ своего еван¬ 

гелія заявленіемъ, что, хотя большинство іудеевъ не увѣровало во 

Христа, несмотря на всѣ чудеса Его, однако среди нихъ были и вѣ¬ 

рующіе (ХП гл.). 

Изобразивши разрывъ, происшедшій между Христомъ и народомъ 

іудейскимъ, евангелистъ рисуетъ теперь отношеніе къ апостоламъ. На 

послѣдней, тайной, вечери Христосъ омылъ Своимъ ученикамъ ноги, 

какъ простой слуга, показывая этимъ Свою любовь къ нимъ и вмѣстѣ 

научая ихъ самихъ смиренію (ХШ гл.). Затѣмъ, чтобы укрѣпить въ 

нихъ вѣру, Онъ говоритъ имъ о Своемъ предстоящемъ отхожденіи къ 
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Богу Отцу, объ ихъ будущемъ положеніи въ мірѣ и о предстоящемъ 
впослѣдствіи свиданіи Своемъ съ ними. Апостолы прерываютъ Его рѣчь 
вопросами и возраженіями, но Онъ постоянно наводитъ ихъ на мысль 
о томъ, что все, чтб скоро случится, будетъ полезно и для Него, и для 
нихъ (ХГѴ—XVI гл.). Чтобы окончательно успокоить тревогу апостоловъ, 

Христосъ, въ слухъ ихъ, молится Своему Отцу о томъ, чтобы Онъ при¬ 

нялъ ихъ подъ Свою защиту, говоря при зтомъ, что дѣло, для кото¬ 

раго посланъ былъ Христосъ, теперь уже совершено и что» слѣдовательно, 

апостоламъ останется только возвѣщать объ этомъ всему міру (ХѴП гл.). 
Послѣдній отдѣлъ своего евангелія Іоаннъ посвящаетъ изобра¬ 

женію исторіи страданія, смерти и воскресенія Іисуса Христа. Тутъ 
идетъ рѣчь о взятіи Христа воинами въ Гефсиманіи и объ отреченіи 
Петра, о судѣ надъ Христомъ у духовной и свѣтской власти, о рас¬ 

пятіи и смерти Христа, о прободеніи бока у Христа вопьемъ воина, 

о погребеніи тѣла Христова Іосифомъ и Никодимомъ (ХѴШ—XIX гл.) и 
наконецъ о явленіи Христа Маріи Магдалинѣ, десяти ученикамъ н 
н потомъ Ѳомѣ вмѣстѣ съ другими учениками—спустя недѣлю по 
воскресеніи (XX, 1—29). Къ евангелію присоединено заключеніе, въ 
которомъ указана цѣль написанія евангелія—укрѣпленіе вѣры во Христа 
въ читателяхъ евангелія (XX, 30—31). 

Евангеліе Іоанна имѣетъ въ себѣ еще эпилогъ, въ которомъ 
изображается явленіе Христа семи ученикамъ при морѣ Тиверіадскомъ, 

когда послѣдовало возстановленіе ап. Петра въ его апостольскомъ до¬ 

стоинствѣ. При этомъ Христосъ предрекаетъ Петру о его судьбѣ и о 
судьбѣ Іоанна (XXI гл.). 

Такимъ образомъ Іоаннъ развилъ въ своемъ евангеліи ту мысль, 

что воплотившійся Логосъ, Сынъ Божій Единородный, Господь Іисусъ 
Христосъ, былъ отвергнутъ Своимъ народомъ, среди котораго Онъ ро¬ 

дился, но тѣмъ не менѣе увѣровавшимъ въ Него ученикамъ Его далъ 
благодать и истину и возможность стать чадами Божіими. Это содер¬ 

жаніе евангелія удобно раздѣляется на такіе отдѣлы: Пролш (I, 1—18). 

Первый отдѣлъ: Свидѣтельство о Христѣ Іоанна Крестителя до пер¬ 

ваго проявленія величія Христа (I, 19—П, 11). Второй отдѣлъ: 

Начало общественнаго служенія Христа (П, 12—IV, 54). Третій отдѣлъ: 

Іисусъ жизнодавецъ въ борьбѣ съ іудействомъ (V, 1—XI, 57). Чет¬ 

вертый отдѣлъ: Изъ послѣдней недѣли предъ Пасхою (ХП гл.). Пятый 
отдѣлъ: Іисусъ въ кругу Своихъ учениковъ наканунѣ Своихъ страданій 
(ХШ—XVII гл.). Шестой отдѣлъ: прославленіе Іисуса чрезъ смерть и 
воскресеніе (ХѴШ—XX гл.). Эпилоіъ (XXI гл.). 
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Возраженія противъ подлинности евангелія Іоанна. 

Изъ сказаннаго о плавѣ и содержаніи евангелія Іоанна можно 
видѣть, что это евангеліе заключаетъ въ себѣ очень много такого, чтб 
отличаетъ его отъ первыхъ трехъ евангелій, называемыхъ по сходству 
даннаго въ нихъ изображенія лица и дѣятельности Іисуса Христа, си¬ 

ноптическими. Такъ, жизнь Христа у Іоанна начинается на небѣ... 

Исторію рождества и дѣтства Христа, съ которую знакомятъ насъ 
ев. Матѳей и Лука, Іоаннъ обходитъ молчаніемъ. Въ своемъ величе¬ 

ственномъ прологѣ въ евангеліе Іоаннъ, этотъ орелъ между еванге¬ 

листами, которому въ церковной иконописи усвоенъ и символъ орла, 

смѣлымъ полетомъ уноситъ насъ прямо въ безконечность. Затѣмъ онъ 
быстро спускается на землю, но и здѣсь въ воплотившемся Словѣ 
даетъ видѣть намъ знаки божественности Слова. Затѣмъ въ евангеліи 
Іоанна выступаетъ Іоаннъ Креститель. Но это не проповѣдникъ по* 

каянія и суда, какимъ мы знаемъ его изъ синоптическихъ евангелій, 

а свидѣтель о Христѣ, какъ Агнцѣ Божіемъ, Который беретъ на Себя 
грѣхи міра. О крещеніи и искушеніи Христа евангелистъ Іоаннъ не 
говоритъ ничего. На возвращеніе Христа отъ Іоанна ^Крестителя съ 
первыми Своими учениками въ Галилею евангелистъ смотримъ не какъ 
на такое, которое предпринято было Христомъ, какъ представляется 
у синоптиковъ, съ цѣлью начать проповѣдь о пришествіи Царства 
Небеснаго. Въ евангеліи Іоанна хронологическія и географическія 
рамки дѣятельности совсѣмъ не тѣ, что у синоптиковъ. Галилейской 
дѣятельности Христа Іоаннъ касается только въ ея высшемъ пунктѣ— 

исторіи чудеснаго насыщенія пяти тысячъ и бесѣды о хлѣбѣ небесномъ. 

Затѣмъ только уже въ изображеніи послѣднихъ дней жизни Христа 
Іоаннъ сходится съ синоптиками. Главнымъ мѣстомъ дѣятельности 
Христа, по евангелію Іоанна, является Іерусалимъ и Іудея- 

Еще болѣе разнится Іоаннъ въ изображеніи Христа, какъ Учи¬ 

теля, отъ синоптическихъ евангелистовъ. У послѣднихъ Христосъ вы¬ 

ступаетъ, какъ народный проповѣдникъ, какъ учитель нравственности, 
излагающій передъ простыми обитателями галилейскихъ городовъ и 
деревень въ наиболѣе доступной для нихъ формѣ ученіе о Царствѣ 
Божіемъ. Какъ благодѣтель народа, ходитъ Онъ по Галилеѣ, исцѣляя 
всякую болѣзнь въ людяхъ, которые окружаютъ Его цѣлыми толпами. 

У Іоанна же Господь выступаетъ или предъ отдѣльными лицами, какъ 
Никодимъ, Самарянка, или въ кругу Своихъ учениковъ, или же на¬ 

конецъ предъ священниками в книжками и другими болѣе оевѣдомлен- 
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ними въ дѣлѣ религіознаго познанія іудеями—выступаетъ съ рѣпами о 
божественномъ достоинствѣ Своей личности. При атомъ языкъ Его 
рѣчей становится нѣсколько загадочнымъ и мы встрѣчаемъ здѣсь не¬ 

рѣдко аллегоріи. Чудеса въ евангеліи Іоанна также имѣютъ характеръ 
знаменій, т. е. служатъ для разъясненія основныхъ положеній ученія 
Христа о Своемъ Божествѣ. 

Уже болѣе ста лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ нѣмецкій ра¬ 

ціонализмъ направилъ свои удары на евангеліе Іоанна, чтобы доказать, 

что оно неподлинное. Но только со времени Штрауса началось на¬ 

стоящее преслѣдованіе этого величайшаго свидѣтеля Божественности 

Господа нашего Іисуса Христа. Подъ вліяніемъ философіи Гегеля, ко¬ 

торая не допускала возможности осуществленіи абсолютной идеи въ 

отдѣльной личности, Штраусъ объявилъ Іоаннова Христа—мифомъ..., 

а все евангеліе—тендеціознымъ вымысломъ. Вслѣдъ за нимъ, глава 

новой Тюбингенской школы ф. X. Бауръ отнесъ происхожденіе 4-го 

евангелія ко второй половинѣ 2-го вѣка, когда, по нему, началось 

примиреніе между двумя противоположными направленіями апостольскаго 

вѣка—петринизмомъ и павлинизнонъ. Іоанново евангеліе, по Бауру, 

и явилось памятникомъ примиренія между обоими этими направленіями. 

Оно имѣло цѣлью примирить разные споры, происходившіе въ то время 

(около 170. г.) въ Церкви: мовтанизиъ, гностицизмъ, ученіе о Логосѣ, 

пасхальные споры и т. д., и для этого использовало матеріалъ, содер¬ 

жавшійся въ трехъ первыхъ евангеліяхъ, все поставивъ въ зависимость 

отъ одной идеи Логоса. Этотъ взглядъ Баура хотѣли развить и обо¬ 

сновать его ученики—Швеглеръ, Кестлинъ, Целлеръ и др., но во всякомъ 

случаѣ изъ ихъ усилій ничего не вышло, какъ признаетъ даже такой ли¬ 

беральный критикъ, какъ Гарнакъ. Первохристіанекяя Церковь вовсе 

не была ареною борьбы между петринизмомъ и павлинизномъ, какъ 

показала новѣйшая церковно-исторпчиская наука. Однако новѣйшіе 

представители новотюбипгенской школы, Г. I. Гольцманъ, Гильген- 

фельдъ, Фолькмаръ, Крейенбюль (его сочиненіе па франц. языкѣ: 

«4-е евангеліе»,!'. I—1901 г. и т. П—1903 г.) рге-таки отрицаютъ 

подлинность евангелія Іоанна и достовѣрность содержавшихся въ немъ 

свѣдѣній, причемъ большинство изъ нихъ приписываютъ вліянію гно¬ 

стицизма. Томй, приписываетъ происхожденіе евангелія вліянію фило- 

низма, Максъ Мю.ілеръ—вліянію греческой философіи ')• 

’) Образецъ критическаго отношенія къ евангелію Іоанна представляетъ собою 
переведенная на русскій языкъ въ 1910 г. книжка О. і/. сВозникновеніе хри- 

стіан 'тва», стр. 154—166. 
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Такъ какъ все-таки новотюбивгенская школа не иогла не счи¬ 

таться съ тѣни свидѣтельствами о подлинности евангелія Іоанна, какія 

идутъ съ самыхъ первыхъ десятилѣтій второго вѣка по Р. X., то она 

попыталась объяснить происхожденіе такихъ свидѣтельствъ чѣмъ-то въ 

родѣ самогипноза тѣхъ древнихъ церковныхъ писателей, у которыхъ 

находятся означенныя свидѣтельства. Просто писатель, какъ, напр., 

св. Ириней, прочиталъ надпись: «евангеліе отъ Іоанна»—и сейчасъ же 

у него утвердилось въ памяти, что это дѣйствительно евангеліе, при¬ 

надлежащее возлюбленному ученику Христову... Но большая часть 

критиковъ стала защищать то положеніе, что подъ «Іоанномъ», авто¬ 

ромъ 4-го евангелія, вся древняя Церковь разумѣла «пресвитера Іоанна^, 

о существованіи котораго упоминаетъ Евсевій Кесарійскій. Такъ ду¬ 

маютъ напр. Буссе, Гарнакъ. Инне (Юлихеръ) считаютъ авторомъ 

4*го евангелія какого-то ученика Іоанна Богослова. Но такъ какъ до¬ 

вольно трудно допуститъ, чтобы въ концѣ перваго вѣка въ Малой 

Азіи находилось два Іоанна—апостолъ и пресвитеръ,—пользовавшіеся 

одинаково огромнымъ авторитетомъ, то нѣкоторые критики стали отри¬ 

цать пребываніе ап. Іоанна въ Малой Азіи (Лютценбергеръ, Кеймъ, 

Шварцъ, Шмидель). 

Не находя возможнымъ найти замѣстителя Іоанну апостолу, кри¬ 

тика современная однако согласно утверждаетъ, что 4-е евангеліе не 

могло произойти отъ ап. Іоанна. Посмотримъ же, насколько основа¬ 

тельны тѣ возраженія, какія въ видахъ опроверженія обще-церковнаго 

убѣжденія въ подлинности 4-го евангелія высказываетъ современная 

критика. При разборѣ возраженій критиковъ противъ подлинности, 

евангелія Іоанна намъ по необходимости придется говорить и о до- 

стовѣрности сообщаемыхъ въ 4-мъ евангеліи свѣдѣній, потому что 

критика именно указываетъ, въ подтвержденіе своего взгляда на проис¬ 

хожденіе 4-го евангелія не отъ Іоанна, на недостовѣрность различ¬ 

ныхъ приводимыхъ въ евангеліи Іоанна фактовъ и на общую невѣ¬ 

роятность того представленія, какое выносится о лицѣ и дѣятельности 

Спасителя изъ этого евангелія '). 

Кеймъ, а за нимъ и многіе другіе критики, указываетъ на то, 

что по евангелію Іоанна Христосъ «не родился, не крестился, не 

испытывалъ ни внутренней борьбы, ни душевныхъ страданій. Онъ отъ 

начала зналъ все, сіялъ чистою божественною славою. Такой Христосъ 

не соотвѣтствуетъ условіямъ человѣческой природы». Но все это не- 

* 1) Доаавательства неповрежденности евангеліи будутъ даны въ своемъ мѣстѣ, при 
изъясненіи теиста евангелія. 
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вѣрно: Христосъ, по Іоанну, сталъ плотью (I, 14) в имѣлъ Матерь 
(П, і), а на принятіе Инъ крещенія есть ясное указаніе въ рѣии 
Іоанна Крестителя (I, 29—34). О томъ, что Христосъ испытывалъ 
внутреннюю борьбу, ясно сказано въ гл. ХП (ст. 27), а о Его ду¬ 

шевныхъ страданіяхъ свидѣтельствуютъ пролитыя Инъ при гробѣ Ла 
заря слезы (XI, 33—35). Что же касается предувѣдѣнія, какое обна¬ 

руживаетъ Христосъ въ евангеліи Іоанна, то оно вполнѣ сог.тасно съ 
съ нашею вѣрою во Христа, какъ въ Богочеловѣка. 

Далѣе критики указываютъ на то, что 4-е евангеліе будто бы не 
признаетъ никакой постепенности въ развитіи вѣры апостоловъ: перво¬ 

начально призванные апостолы съ перваго же дна знакомства своего 
се Христомъ становятся вполнѣ увѣренными въ Его мессіанскомъ до¬ 

стоинствѣ (гл. І-а). Но критики забываютъ, что ученики в»олнп> увѣ¬ 

ровали во Христа только послѣ перваго знаменія въ Канѣ (II, 12). 

И сами они говорятъ, что увѣровали въ Божественное происхожденіе 
Христа только уже тогда, когда Христосъ многое сказалъ имъ о Себѣ 
въ прощальной бесѣдѣ (XVI, 30). 

Затѣмъ, если Іоаннъ говоритъ о томъ, что Христосъ ходилъ въ 
Іерусалимъ изъ Галилеи нѣсколько разъ, тогда какъ по синоптикамъ, 
повидимиму, выходитъ, что Онъ посѣтилъ Іерусалимъ только однажды 
въ пасху страданій, то мы должны сказать по поводу этого, что, 
во-первыхъ, и изъ синоптическихъ евангелій можно заключать, что 
Христосъ не одинъ разъ былъ въ Іерусалимѣ (см. напр. Лук. X, 38), 

а во-вторыхъ, всего правильнѣе, конечно, обозначаетъ хронологическую 
послѣдовательность событій именно евангелистъ Іоаннъ, который пи¬ 

салъ свое евангеліе уже послѣ синоптическихъ и естественно долженъ 
былъ придти къ мысли о необходимости пополнить недостаточную 
хронологію синоптиковъ и подробно изобразить дѣятельность Христа 
въ Іерусалимѣ, которая была извѣстна ему, конечно, гораздо лучше, 

чѣмъ кому либо изъ синоптиковъ, двое изъ которыхъ даже не при¬ 

надлежали къ лику 12-ти. Даже и ап. Матѳей не могъ знать всѣхъ 
обстоятельствъ дѣятельности Христа въ Іерусалимѣ, потому, что во- 
первыхъ, онъ призвалъ былъ сравнительно поздно (Іоан- ПІ, 24; ср. 

Матѳ. IX, 9), а, во-вторыхъ, потому, что Христосъ ходилъ въ Іеру¬ 

салимъ иногда тайно (УП, 10), безъ сопровожденія, всей толпы уче- 
никові. Іоаннъ же несомнѣнно удостоенъ былъ чести повсюду сопро- 

вождаіъ Христа. 

Но болѣе всего сомнѣній относительно достовѣрностн возбуждается 
рѣчами Христа, какія приводитъ евангелистъ Іоаннъ. Христосъ у 
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Іоанна, по ннѣнію критиковъ, говоритъ не какъ практинескій народный 

учитель, а какъ тонкій метафизикъ. Рѣчи Его могли быть «сочинены» 

только позднѣйшимъ писателемъ, находившимся подъ вліяніемъ воз¬ 

зрѣній александрійской философіи. Напротивъ, рѣчи Христа у свнонтн- 

ковъ наивны, просты и естественны. Поэтому ѣ-е евангеліе—не апо¬ 

стольскаго происхожденія. По поводу такого заявленія критики прежде 

всего нужно сказать, что оно черезъ чуръ преувеличиваетъ различіе 

между рѣчами Христа у синоптиковъ в Его рѣчами у Іоанна. Можно 

указать десятка три изреченій, которыя въ одинаковомъ видѣ приво¬ 

дятся и синоптиками, и Іоанномъ (см. напр. Іоан. ІГ, 29 и Матѳ. 

XXVI, 61; Іоан. Ш, 18 и Марк. XVI, 16; Іоан. V, 8 и Лук. V, 2і). 

А затѣмъ, рѣчи Христа, приводимыя Іоанномъ, и должны были отли¬ 

чаться отъ тѣхъ, которыя приведены у синоптиковъ, такъ какъ Іоаннъ 

поставилъ себѣ цѣлію познакомить своихъ читателей съ дѣятельностью 

Христа въ Іудеѣ и въ Іерусалимѣ—этомъ центрѣ раввинскаго про¬ 

свѣщенія, гдѣ Христосъ имѣлъ предъ Собою совершенно другой кругъ 

слушателей, чѣмъ въ Галилеѣ. Понятно, что галилейскія рѣчи Христа, 

приводимыя синоптиками, не могли быть посвящены такимъ возвышен¬ 

нымъ ученіямъ, какія составляютъ предметъ рѣчей Христа, сказанныхъ 

въ Іудеѣ. Притомъ у Іоанна приведено нѣсколько рѣчей Христа, ска¬ 

занныхъ Имъ въ кругу Его ближайшихъ учениковъ, которые конечно 

были гораздо болѣе, чѣмъ простой народъ, способны къ уразумѣнію 

тайнъ царства Божія. 

Нужно при этомъ принять во вниманіе и то обстоятельство, что 

ап. Іоаннъ по натурѣ своей былъ преимущественно склоненъ къ тому, 

чтобы 31 интересоваться тайнами царстія Божія и высокимъ достоин¬ 

ствомъ лица Господа Іисуса Христа. Никто не былъ въ состояніи 

усвоить въ такой полнотѣ и ясности ученіе Христа о Саномъ Себѣ, 

какъ именно Іоаннъ, котораго поэтому Христосъ и любилъ бо.іѣе, чѣмъ 

другихъ Своихъ учениковъ. 

Нѣкоторые критики утверждаетъ, что всѣ рѣчи Христа у Іоанна 

представляютъ собою не иное что, какъ только раскрытіе идей, содер¬ 

жащихся въ прологѣ евангелія и, значитъ, сочинены самимъ Іоанномъ. 

Па это нужно сказать, что скорѣе самый прологъ можно назвать т- 

водомъ, который сдѣлалъ Іоаннъ изъ всѣхъ рѣчей Христа, приводи¬ 

мыхъ у Іоанна. Объ этомъ говоритъ, напр., то обстоятельство, что 

коренное понятіе пролога Логосъ не встрѣчается въ рѣчаіъ Христа съ 

тѣмъ значеніемъ, какое оно имѣетъ въ прологѣ. 

Что касается того, будто только одинъ Іоаннъ приводитъ рѣчи 
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Христа, въ которыхъ содержится Его ученіе о Своеиъ божественномъ 

достоинствѣ, то и это обстоятельство не можетъ имѣть особаго зна¬ 

ченія, какъ доказательство противорѣчія, будто бы существующаго 

между синоптиками и Іоанномъ въ ученіи о лицѣ Господа Іисуса 

Христа. Вѣдь и у синоптиковъ есть изреченія Христа, въ которыхъ дѣ¬ 

лается ясное указаніе на Его божественное достоинство (см. Мато. 

XX, 45; ХХѴШ, 19; ХѴІ, 16 и др.). А, кромѣ того, всѣ обстоятельства 

рождества Христова и многочисленныя чудеса Христа, сообщаемыя у 

синоптиковъ, ясно свидѣтельствуютъ о Его божественномъ достоинствѣ. 

Указываютъ еще, какъ на доказательства мысли о ісочиненности» 

рѣчей Христа у Іоанна на ихъ монотонность въ отношеніи къ содер¬ 

жанію. Такъ, бесѣда съ Никодимомъ изображаетъ духовную природу 

царства Божія, а бесѣда съ самарянкою—^всеобщій характеръ этого 

царства и т. д. Если же и есть нѣкоторое однообразіе во внѣшнемъ 

построеніи рѣчей и въ способѣ доказательства мыслей, то это объ¬ 

ясняется тѣмъ, что рѣчи Христа у Іоанна имѣютъ назначеніемъ своимъ 

разъяснить тайны царствія Божія іудеямъ, а не жителямъ Галилеи, н 

потому естественно принимаютъ однообразный характеръ. 

Говорятъ, что рѣчи приводимыя Іоанномъ, не стоятъ въ связи съ 

описываемыми въ евангеліи Іоанна событіями. Но такое утвержденіе 

совершенно не отвѣчаетъ дѣйствительности: именно у Іоанна каждая 

рѣчь Христа имѣетъ для себя твердую опору въ предшествующихъ 

событіяхъ, можно даже сказать,—вызывается ими. Такова, вапр., бесѣда^ 

о* хлѣбѣ небесномъ, сказанная Христомъ по поводу насыщенія народа 

хлѣбомъ земнымъ (ѴІ-я гл.). 

Возражаютъ далѣе: «какъ могъ Іоаннъ до глубокой старости за¬ 

помнить такія обширныя, трудныя по содержанію и темныя рѣчи 

Христа»? Но когда человѣкъ все вниманіе свое обращаетъ на что- 

либо одно, то понятно, что это «одно» онъ обозрѣваетъ уже по всей 

подробности и запечатлѣваетъ твердо-на-твердо въ своей памяти. Объ 

Іоаннѣ же извѣстно, что въ кругу учениковъ Христа и въ церкви 

апостольской онъ не имѣлъ особо-активнаго значенія и являлся скорѣе 
молчаливымъ спутникомъ ап. Петра, чѣмъ самостоятельнымъ дѣятелемъ. 

Всю пылкость своей натуры,—а онъ дѣйствительно имѣлъ такую на¬ 

туру (Марк. IX гл.),—всѣ способности своего выдающагося ума и сердца 

онъ обратилъ на воспроизведеніе въ своемъ сознаніи и памяти вели¬ 

чайшей личности Богочеловѣка. Отсюда становится понятнымъ, какъ 

могъ онъ впослѣдствіи воспроизвести въ своемъ евангеліи такія обширныя 

в глубокія по содержанію рѣчи Христа. Къ тому же древніе евреи 
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вообще были способны запоиинать весьма продолжительныя бесѣды и 
повторять ихъ въ буквальной точности. Наконецъ, почему не пред¬ 

положить, что Іоаннъ могъ самъ для себя записывать отдѣльныя бесѣды 
Христа и потомъ воспользоваться записаннымъ? 

Спрашиваютъ: «откуда Іоаннъ, простой рыбакъ изъ Галилеи, могъ 
получить такое философское образованіе, какое обнаруживаетъ онъ 
въ своемъ евангеліи? Не естественнѣе ли предположить, что 4-е еван¬ 

геліе написано какимъ либо гностикомъ или христіаниномъ изъ грековъ, 

воспитавшимся на изученіи классической литературы»? 

На этотъ вопросъ нужно отвѣтить слѣдующее* Во-первыхъ у 
Іоанна нѣтъ той строгой послѣдовательности и того логическаго по¬ 

строенія воззрѣній, какими отличаются греческія философскія системы. 

Вмѣсто діалектики и логическаго анализа у Іоанна преобладаетъ ха¬ 

рактерный для систематическаго мышленія синтезъ, напоминающій 
скорѣе восточное религіозно-богословское созерцаніе, чѣмъ греческую 
философію (проф. Муретовъ. Подлинность бесѣдъ Господа въ 4-нъ еван¬ 

геліи. Прав. Обозр. 1881 Сент. стр. 65 и сл.). Можно сказать по¬ 

этому, что Іоаннъ пишетъ какъ образованный іудей, а вопросъ: откуда 
онъ могъ получить такое іудейское образованіе? разрѣшается достаточно 
удовлетворительно тѣмъ соображеніемъ, что отецъ Іоанна былъ чело¬ 

вѣкъ довольно зажиточный (у него были свои работники) и потому 
оба его сына, Іаковъ и Іоаннъ могли получить хорошее по тону 
времени образованіе въ какой либо изъ раввинскихъ школъ въ Іеру¬ 

салимѣ. 

Смущаетъ нѣкоторыхъ критиковъ еще то сходство, какое за¬ 

мѣчается какъ въ содержаніи, такъ и въ стилѣ рѣчей Христа въ 
4-мъ евангеліи и въ 1-мъ посланіи Іоанна. Представляется, какъ 
будто Іоаннъ самъ сочинилъ] рѣчи Господа.-. На это нужно сказать, 

что Іоаннъ вступившій въ число учениковъ Христа въ самой ранней 
юности, естественно, усвоилъ Его идеи и самую манеру выраженія 
ихъ. Затѣмъ, рѣчи Христа у Іоанна не представляютъ собою дослов¬ 

наго воспроизведенія всего сказаннаго Христомъ въ томъ или другомъ 
случаѣ, а только сокращенную передачу дѣйствительно сказаннаго 
Христомъ. Притомъ Іоаннъ долженъ былъ передавать рѣчи Христа, 

произнесенныя на арамейскомъ языкѣ, по гречески, а это заставляло 
его самого отыскивать болѣе соотвѣтствующіе смыслу рѣчи Христа 
обороты и выраженія, такъ что естественно получалась въ рѣчахъ 
Христа та окраска, какая была характерна для рѣчи самого Іоанна. 
Наконецъ между евангеліемъ Іоанна и его 1-мъ посланіемъ суще** 
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ствуетъ и несомнѣнное различіе, именно между рѣчью самого Іоанна 
и рѣчами Господа. Такъ о спасеніи людей кровью Христа нерѣдко 
говорится въ 1-мъ посланіи Іоанна и умалчивается въ евангеліи. Что 
касается формы изложенія мыслей, то въ І-мъ посланіи мы встрѣчаемъ 
вездѣ краткія отрывочныя ыаставленія и сентенціи, а въ евангеліи— 

цѣльныя большія рѣчи. 
Въ виду всего сказаннаго, въ противность утвержденіямъ критики 

остается только согласиться съ тѣми положеніями, какія высказаны 
папою Піемъ Х-мъ въ его Силлабусѣ отъ 3-го Іюля 1907 года, гдѣ 
папа признаетъ ересью утвержденіе модернистовъ, будто бы евангеліе 
Іоанна не исторія въ собственномъ смыслѣ втого слова, а мистическія 
разсужденія о жизни Христа и что оно является не подлиннымъ сви¬ 

дѣтельствомъ апостола Іоанна о жизни Христа, а отраженіемъ тѣхъ 
воззрѣній на личность Христа, какія существовали въ христіанской 
Церкви къ концу перваго вѣка по Р. X. 

Самосвидѣтельство четвертаго евангелія. 

Авторъ евангелія ясно обозначаетъ себя какъ іудея. Ему извѣстны 
всѣ іудейскіе обычаи и воззрѣнія, въ особенности взгляды тогдашняго 
іудейства на Мессію. Притомъ обо всемъ, совершавшемся въ то время 
въ Палестинѣ, онъ говоритъ какъ очевидецъ. Если же онъ какъ бы 
отдѣляетъ себя отъ іудеевъ (напр., онъ говоритъ «праздникъ іудеевъ», 

а не «вашъ праздникъ»), то ото объясняется тѣмъ, что 4-е евангеліе 
написано несомнѣнно уже тогда, когда христіане совершенно отдѣли¬ 

лись отъ іудеевъ. Бромѣ того евангеліе написано именно для христіанъ 
изъ язычниковъ, почему авторъ и не могъ говорить объ іудеяхъ какъ 
о «своемъ* народѣ. Географическое положеніе Палестины того времени 
очерчено также въ высшей степени точно и обстоятельно. Этого 
нельзя никакъ ожидать отъ писателя, жившаго напр. во 2-мъ вѣкѣ. 

Какъ свидѣтель событій, имѣвшихъ мѣсто въ жизни Христа, 
авторъ 4-го евангелія показываетъ себя далѣе въ особой хронологи¬ 

ческой точности, съ которой онъ описываетъ время совершенія этихъ 
событій. Онъ обозначаетъ не только праздники, по которымъ Христосъ 
ходилъ въ Іерусалимъ,—это важно для опредѣленія продолжитель¬ 

ности общественнаго служенія Христа *), но даже дни и недѣли до и 

Хронологія жизни Іисуса Христа по евангелію Іоанна имѣетъ такой видъ.— 

Послѣ принятія крещенія отъ Іоанна, Христосъ нѣкоторое время пребываетъ близъ 
Іордана и здѣсь призываетъ Своихъ первыхъ учениковъ (І-я гл.). .Затѣмъ Онъ отпра- 
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послѣ того или другого собнтія и, наконецъ, иногда часы событій. 

Оъ точностью также говоритъ онъ о числѣ лицъ и предметовъ, о ко¬ 

торыхъ идетъ рѣчь. 

Тѣ подробности, какія сообщаетъ авторъ о разныхъ обстоятель¬ 

ствахъ- изъ жизни Христа, также даютъ основаніе заключать, что 
авторъ былъ очевидцемъ всего, что онъ описываетъ. Притомъ черты, 

какими характеризуетъ авторъ тогдашнихъ дѣятелей, такъ мѣтки, что 
яхъ могъ указать только очевидецъ, хорошо притонъ понимавшій раз¬ 

личія, существовашія между тогдашними іудейскими партіями. 

Что авторъ евангелія былъ апостолъ изъ числа 12-ти, ѳто ясно 
пидно изъ тѣхъ воспоминаній, какія онъ передаетъ о многихъ обстоя¬ 

тельствахъ изъ внутренней жизни кружка 12-ти. Онъ знаетъ хорошо 
псѣ сомнѣнія, какія волновали учениковъ Христа, всѣ ихъ бесѣды 
между собою и съ Своимъ Учителемъ. Приэтонъ онъ называетъ апо¬ 

столовъ не тѣми именами, подъ какими они стали извѣстны впо¬ 

слѣдствіи въ Церкви, а тѣми, какія они носили въ дружескомъ своемъ 
кругу (напр. Варѳоломея онъ называетъ Нафанаиломъ^ 

Замѣчательно еще отношеніе автора къ синоптикамъ. Онъ смѣло 
исправляетъ показанія послѣднихъ во многихъ пунктахъ какъ оче¬ 

видецъ, имѣющій къ тому же высшій авторитетъ, чѣмъ они: только 
такой писатель ногъ говорить такъ смѣло, не боясь ни съ чьей стороны 
осужденія. Притонъ это несомнѣнно былъ апостолъ изъ числа ближай¬ 

шихъ ко Христу, такъ какъ онъ знаетъ многое, чтб не было открыто 
другимъ апостоламъ (см. напр. VI, 15; ѴП, 1). 

вляется въ Гая^дѳю, гдѣ и живетъ до Паоти (II, 1—11). На Пасху Онъ приходнтъ въ 
Іерусалимъ: это первая Пасха во время Его общественного служенія (II, 13—3, XXI). 

.Затѣмъ Христосъ послѣ этой Пасхи—вѣроятно въ Апрѣлѣ—уходитъ изъ Іерусалима и 
нребываетъ въ іудейсвой землѣ д і коиц < Декабря (Ш, 32 —4, I). Еъ Янв >рго Хзястосъ 
приходи ъ чрезъ Самарію въ Галилею (IV, 43—54) и вдѣсь, живетъ довольно доіго: весь 
конецъ зимы и лѣто. На Пасху же (намекъ на нее сдѣланъ в-ь ІѴ-йгл. 35 от.)—вторую 
Пасху въ течегіе Его общественной дѣятельности—Онь, новядниому, въ Іерусалимъ не 
ходилъ. Только на пра<дннкѣ Кущей (V, 1) О.іъ является снова въ Іерусалимѣ, гдѣ про¬ 

былъ вѣрэятно очѳнъ недолго. Затѣмъ Онъ проводитъ нѣсколъко мѣсяцевъ* въ Галилеѣ 
(VI, 1). На Пасху этого года (VI, 4) Христосъ опять не ходилъ въ Іерусалимъ: это третья 
Пасха Его общественнаго служенія. На иразднакѣ же Кущей Онъ выступаетъ въ Іеруса¬ 

лимѣ (гл. VII —X, 21), эатѣм ь мѣсяца два проводитъ въ Переѣ, и въ Декабрѣ яъ празд¬ 

нику обновленія Храма снова приходнтъ Въ Іерусалимъ (X, 22). Потомъ Христосъ скоро 
опить уходятъ въ Перею, откуда на краікое время является въ Вифааію (ХІ я гл.). Изъ 
Вифаніи до четвертой Пасхи Оиъ нребываетъ вь Ефоанмѣ, откуда и приходитъ на по¬ 
слѣднюю Паеху^ четвертую, вь Іерусалимъ, для того чтобы эдѣсь умереть отъ рукъ 
враговъ,—Такимъ образомъ Іоаннъ упоминаетъ о четырехъ праздникахъ Пасхи, въ 
кругу которыхъ п заключена исторія общѳотвѳннаго служенія Інсуса Христа, нродол- 

жавшаяся очевидно три слишкомъ іода. 
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Кто же былъ ѳтотъ ученикъ? Онъ не называетъ себя по иненн, 

и однако обозначаетъ себя какъ любимаго ученика Господа (ХШ, 23; 

XXI, 7, 20—24). Это не ап. Петръ, потону что этотъ ап. вездѣ въ 
4-нъ евангеліи называется по имени и пряно отличается отъ нена¬ 

званнаго ученика. Изъ ближайшихъ учениковъ остаются затѣмъ двое— 

Іоаковъ и Іоаннъ, сыновья Зеведея. Но объ Іаковѣ извѣстно, что онъ 
не оставлялъ іудейской страны и сравнительно рано потерпѣлъ муче¬ 

ническую смерть (въ 41-мъ г.). Между тѣмъ евангеліе несомнѣнно 
написано послѣ синоптическихъ евангелій и вѣроятно въ концѣ пер¬ 

ваго вѣка. Только одного Іоанна и можно признать этимъ ближай¬ 

шимъ ко Христу апостоломъ, который написалъ 4-е евангеліе Называя 
себя «другимъ ученикомъ», онъ прибавляетъ всегда къ этому выра¬ 

женію членъ (6), ясно говоря этимъ, что его всѣ знали и не могли 
смѣшать съ кѣмъ либо другимъ. По своему смиренію онъ не назы¬ 

ваетъ также по имени и матери своей, Саломіи, и брата Іоакова 
(XIX, 25; XXI, 2). Такъ могъ поступить только ап. Іоаннъ: всякій 
другой писатель непремѣнно упомянулъ бы поименно хоть одного изъ 
сыновъ Зеведея. Возражаютъ: «но евангелистъ Матѳей нашелъ же воз¬ 

можнымъ упомянуть свое имя въ своемъ евангеліи» (IX, 9)? Да, но 
въ евангеліи Матѳея личность писателя совершенно исчезаетъ въ 
объективномъ изображеніи событій евангельской исторіи, тогда какъ 
4-е евангеліе имѣетъ ярко выраженный субъективный характеръ и 
писатель этого евангелія, сознавая это, хотѣлъ поставить въ тѣни 
свое собственное имя, которое уже и безъ того всякому напрашива¬ 

лось на память. 

Языкъ и изложеніе 4-го евангелія. 

И языкъ и изложеніе 4-го евангелія ясно свидѣтельствуютъ о 
томъ, что писатель евангелія былъ палестнскій іудей, а не грекъ, и 
что онъ жилъ въ концѣ перваго вѣка. Въ евангеліи прежде всего 
встрѣчаются прямыя и косвенныя ссылки на мѣста свяпденныхъ кешгъ 
Ветхаго Завѣта (это можно видѣть и въ русскомъ изданіп евангелія 
съ параллельными мѣстами). Притомъ ему извѣстенъ не только пере¬ 

водъ 70-ти, но и подлинный еврейскій текстъ ветхозавѣтныхъ книгъ 
(ер. Іоан. XIX, 37 и Зах. XII, 10 по евр. тексту). Затѣмъ, «особая 
пластичность и образность рѣчи, составляющія отличную черту еврей¬ 

скаго генія, расположеніе членовъ предположенія и простая ихъ кон¬ 

струкція, бросающаяся въ глаза подробность изложенія, доходящая до 
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тавтологіи и повтореній, рЬчь краткая, отрнвистая, параллелизмъ чле¬ 

новъ и цѣлыхъ предложеній и антитезы, недостатокъ греческихъ ча^ 

стицъ въ соединеніи предложеній» и многое другое ясно свидѣтель¬ 

ствуетъ, что евангеліе написано евреемъ, а не грекомъ {Баженовъ. 
Характеристика четвертаго евангелія стр. 374). Членъ вѣнской ака¬ 

деміи наукъ Д. Г. Мюллеръ въ своемъ рефератѣ «Вав ІоЬаппез-Еѵап- 

^еіпт іт ЬісМе йег ЗігорѣепіЬеогіе» 1909 г. дѣлаетъ даже, и очень 
удачно, попытку раздѣлить важнѣйшія рѣчи Христа, содержащіяся въ 
евангеліи Іоанна на строфы и въ заключеніе высказываетъ слѣдующее: 

«по окончаніи своего труда о нагорной бесѣдѣ, я изслѣдовалъ также 
евангеліе Іоанна, которое по содержанію и стилю такъ различается 
отъ синоптическихъ евангелій, но къ своему не малому удивленію на¬ 

шелъ, что законы строфики господствуютъ и здѣсь въ такой же сте¬ 

пени, какъ въ рѣчахъ пророковъ, въ нагорной бесѣдѣ и въ Коранѣ». 

Не свидѣтельствуетъ ли этотъ фактъ о томъ, что писателемъ еван¬ 

гелія былъ настоящій іудей, воспитанный на изученіи пророковъ Вет¬ 

хаго Завѣта? Еврейскій колоритъ въ 4-мъ евангеліи настолько силенъ, 
что всякій знающій еврейскій языкъ и имѣющій возможность про¬ 

читать евангеліе Іоанна въ еврейскомъ переводѣ непремѣнно подумаетъ, 

что онъ читаетъ подлинникъ, а не переводъ. ВиднЪ, что писатель 
евангелія мыслилъ по еврейски, а выражался по гречески. Но т^къ 
именно и долженъ былъ писать ап. Іоаннъ, который съ дѣтства при¬ 

выкъ мыслить и говорить на еврейскомъ языкѣ, греческій же изучилъ 
уже въ зрѣломъ возрастѣ. 

Греческій языкъ евангелія несомнѣнно былъ оригинальнымъ, а не 
переводнымъ: и свидѣтельства Отцовъ Церкви и отсутствіе доказательствъ 
у тѣхъ критиковъ, которые почему то хотятъ утверждать, что еван¬ 

геліе Іоанна первоначально написано на еврейскомъ языкѣ,—все это 
вполнѣ достаточно для того, чтобы быть увѣреннымъ въ оригиналь¬ 

ности греческаго языка 4-го евангелія. Хота авторъ евангелія имѣетъ 
въ своемъ словарѣ немного терминовъ и выраженій греческаго языка, 

но зато эти термины и выраженія такъ полноцѣнны, какъ полноцѣнна 
крупная золотая монета, которою разсчитываются обыкновенно крупные 
хозяева. Со стороны своего состава языкъ 4-го евангелія имѣетъ общій 
всему хоіѵ^ ВіоХехто!: характеръ. Встрѣчаются здѣсь по мѣстамъ слова 
еврейскія, латинскія и нѣкоторые свойственные только этому еван¬ 

гелію, термины. Наконецъ нѣкоторыя слова у Іоанна употребляются въ 
особомъ, не свойственномъ другимъ новозавѣтнымъ писаніямъ, смыслѣ 
(напр. Лбуос, а^атгао), іооВаіоі, С<втг] и др., значеніе коихъ будетъ указано 
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при объясненіи тевета евангелія). Въ отношеніи этиыологическихъ и 
синтаксичесЕихъ правилъ языкъ 4-го евангелія въ общемъ не отли¬ 

чается отъ правилъ ѵ.о'.'й\ ЗіаХгхтос, ХОТЯ И здѣсь имѣется нѣчто осо¬ 

бенное (напр. употребленіе члена, сочиненіе сказуемаго во множествен¬ 

номъ числѣ съ подлежащимъ единств, и др.). 

Въ стилистическомъ отношеніи евангеліе Іоанна отличается про¬ 

стотою построенія фразъ, приближающеюся къ простотѣ обыкновенной 
рѣчи. Здѣсь мы вездѣ встрѣчаемъ краткія отрывочныя предложенія, 
связываемыя немногими частицами. Но зти краткія выраженія часто 
производятъ необыкновенно сильное впечатлѣніе (особенно въ прологѣ). 

Для приданія особой силы извѣстному выраженію Іоаннъ ставитъ его 
въ началѣ фразы, причемъ иногда даже не соблюдена послѣдователь¬ 

ность въ строѣ рѣчи (напр. УП, 38). Поражаетъ также читателя 
евангелія Іоанна чрезвычайное изобиліе діалоговъ, въ которыхъ раскры¬ 

вается та или 'другая мысль. Что касается того обстоятельства, что 
въ евангеліи Іоанна въ противоположность синоптическимъ не встрѣ¬ 

чается притчъ, то это явленіе можно объяснить тѣмъ, что Іоаннъ не 
считалъ нужнымъ повторять тѣ притчи, какія сообщены уже въ си¬ 

ноптическихъ евангеліяхъ. За то у него есть нѣчто напоминающее зти 
притчи—зтО'именно аллегоріи и разные образы (напр., образныя вы¬ 

раженія въ бесѣдѣ съ Никодимомъ и съ самаранкою или, напр., на¬ 

стоящая аллегорія о добромъ пастырѣ и двери во дворъ овчій). Кромѣ 
того, притчей Христосъ вѣроятно и не употреблялъ въ Своихъ бесѣ¬ 

дахъ съ образованными іудеями, а имено зти бесѣды главнымъ обра¬ 

зомъ и приводитъ въ своемъ евангеліи Іоаннъ. Форма притчей не под¬ 

ходила и къ содержанію рѣчей Христовыхъ, сказанныхъ въ Іудеѣ: въ 
этихъ рѣчахъ Христосъ говорилъ о Своемъ божественномъ достоинствѣ, 

а для этого форма образовъ и притчъ была совершенно не подходящей— 

догматы неудобно заключать въ притчи. Ученики Христовы также могли 
понимать ученіе Христа и безъ притчей. 

Комментаріи къ евангелію Іоанна и другія сочиненія, имѣющія пред¬ 
метомъ своимъ это евангеліе. 

Изъ древнихъ трудовъ, посвященныхъ изученію евангелія Іоанна, 

первымъ по времени является трудъ валентиніана Гераклеона (150— 

180 г.), отрывки котораго сохранились у Оригена (есть и особое 
изданіе Броока). Затѣмъ слѣдуетъ очень обстоятельный комментарій 
самого Оригена, сохранившійся однако не въ полномъ видѣ (изд. 
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Прейшена 1903 г.). Далѣе идутъ 88 бесѣдъ на евангеліе Іоанна, 

принадлежащія Іоанну Златоусту (на руссвонъ языкѣ въ переводѣ 
Пет. Д. Акад. 1902 г.). Толкованіе Федора Мопсуетсваго на гре¬ 

ческомъ языкѣ сохранилось только въ отрывкахъ, но теперь уже 
явился латинскій переводъ сирсваго текста ѳтого труда, почти вос¬ 

производящій все въ полномъ видѣ. Толкованіе св. Кирилла Але¬ 

ксандрійскаго издано въ 1910-мъ году при Моек. Дух. Академіи. За¬ 

тѣмъ идутъ 124 бесѣды на евангеліе Іоанна, принадлежащія блаж. 

Августину (на іЪт. яз.). Наконецъ заслуживаетъ вниманія толкованіе 
на ев. Іоанна, принадлежащее блаж. Ѳеофилакту (перевод, при Каз. 

Дух. Академіи). 

Изъ новыхъ толкованій западныхъ богослововъ заслуживаютъ 
труды: Толюва (поел. изд. 1857 г.), Мейера (поел. изд. 1902 г.), 
Лютардта (поел. изд. 1876 г-), Годэ (поел, изд* на нѣм. яз. 1903 г.), 
Кейля (1881 г.), бесткота (1882 г.). Шанца (1885 г.), Кнабенбауера 
(1906 г. 2-е изд.), Шлаттера (2-е изд. 1902 гг), Луази (1903 г. на 
фр. яз.), Хейтмюллера (у Вейса въ «Новоз. Писаніяхъ» 1907 г.), Цана 
(2-е изд. 1908 г.), Г. I. Гольцмана (З-е изд. 1908 г.). 

Изъ наиболѣе выдающихся произведеній западныхъ ученыхъ такъ 
называемаго критическаго направленія евангелію Іоанна посвящены 
труды: Бречнейдера, Вейссе, Швеглера, Бруно, Бауера, Баура, Гнль- 

гевфельда, Кейна, Тома, Якобсена, О. Гольцмана, Вендта, Кейенбюля, 

I. Ревиля, Грилля, Вреде, Скотта, Велльгаузена и др. Послѣднимъ по 
времени крупнымъ сочиненіемъ критическаго направленія является 
трудъ: ЗріЫа, Паз ДоЬаппез егап^еііит аіз Ѳпеііе й. ОезсЫсЬе Іези. 

СбМ. 1910. Стр. 466. 

Въ апологическомъ направленіи о ев. Іоанна писали: Блэкъ, 

Штиръ, Вейсъ, Эдершеймъ (Жизнь Іисуса Мессіи, первый томъ которой 
перев. на русскій языкъ). Шастанъ, Дельфъ, П. Эвальдъ, Несгенъ, 

Клюге, Камерлинкъ, Шлаттеръ, Стантонъ, Дрюммондъ, Сандай, Смитъ, 

Бартъ, Гебель, Лепенъ *)• Но и этими трудами нужно по-тьзоваться съ 
осмотрительностью... 

Въ русской богословской литературѣ существуетъ не мало изъ¬ 

ясненій на евангеліе Іоанна и отдѣльныхъ статей и брошюръ, отно¬ 

сящихся къ изученію этого евангелія. Въ 1874-мъ году вышло пер¬ 

вымъ изданіемъ сочиненіе архимандрита (впослѣдствіи епископа^ М" 

*) Послѣднимъ по «ременп явлается трудъ Ье^пп'а. Ьа ѵаіеиг Ьізіогщие йи ІѴ-е 
Еѵапвііѳ 2 уо!. Рагіз. 1910. 8 1гап.‘ 
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хайла (Лузина) подъ заглавіемъ: «Евангеліе отъ Іоанна на славянскомъ 
и русскомъ нарѣчіи съ предисловіями и подробными объяснительными 
примѣчаніями». Въ 1887-мъ году появился «Опытъ изученія евангелія 
св. Іоанна Богослбва» Георгія Властова, въ двухъ томахъ. Въ 1903 г. 

вышло популярное объясненіе на евангеліе Іоанна, составленное архі¬ 

епископомъ Никаноромъ (Каменскимъ), а въ 1906-мъ г. «Толкованіе 
евангелія» составленное Б. И. Гладковымъ, въ которомъ объясняется 
популярно и евангеліе Іоанна. Е]сть еще также популярныя объясненія 
на евангеліе Іоанна: Евсевія, архіеп. Могилевскаго (въ видѣ бесѣдъ 
на воскресные и праздничные дни), протоіереевъ Михайловскаго, Бу¬ 

харева и нѣк. другія. Наиболѣе полезнымъ пособіемъ для ознакомленія, 
съ тѣмъ, что было написано о евангеліи Іоанна до 1893-го года 
является «Сборникъ статей по истолковательному и назидательному 
чтенію четвероевангелія» М. Барсова. Послѣдующую литературу до 
1904-го года по изученію евангелія Іоанна указываетъ проф. Богда¬ 

шевскій въ Прав.-Богосл. Энциклопедіи т. 6-й, стр. 836—7 и отчасти 
проф. Сагарда (тамъ же стр. 822). Изъ новѣйшей русской литературы 
по изученію евангелія Іоанна заслуживаютъ особаго вниманія диссер¬ 

таціи: И. Баженова. Характеристика четвертаго евангелія со стороны 
содержанія и языка въ связи съ вопросомъ о происхожденіи евангелія- 

1907 г.—Д. Знаменскаго. Ученіе св. ап. Іоанна Богослова въ четвер¬ 

томъ евангеліи о лицѣ Іисуса Христа. 1907 г. Проф.—Богословскій. 

Общественное служеніе Господа Іисуса Христа. 1908. ч. І-я. 



ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ІОАННА 

I. 

Прологъ къ евангелію (1—18). Свидѣтельство Іоанна Крестителя о Христѣ предъ, 

іудеями (19—28). Свидѣтельство его же предъ учениками своими (29—36). Первые по¬ 

слѣдователи Христа (37—52). 

Евангеліе Іоанна начинается величественнЕПгь вступленіемъ или прело- 

генъ, въ которомъ говорится о томъ, какъ Единородный Сынъ Божій открылся 
въ мірѣ. Вступленіе его удобно, дѣлится на три строфы, содержаніе которыхъ 
таково. Строфа первая (ст. 1—5): Слбво, Которое было въ бачалѣ у Бога н 
Само было Богъ и чрезъ Которое былъ сотворенъ міръ, было жизнью и свѣ¬ 

томъ для людей и тьма не могла погасить ѳтотъ свѣтъ.—Строфа вторая 
(ст. 6—13): Іоаннъ былъ посланъ отъ Бога, чтобы свидѣтельствовать о Словѣ 
какъ объ истинномъ свѣтѣ, но когда Слово явилось въ своимъ, свои Его не 
приняли. Нашлось, впрочемъ, немного такихъ, какіе приняли Слово, и вотъ 
этимъ людямъ была дана Словомъ власть стать чадами Божіими.—Строфа 
третья (ст. 14—18.): Слово стало плотью въ Іисусѣ Христѣ и обитало съ 
людьми, которые видѣли Его величіе какъ Единороднаго отъ Отца, полнаго 
благодати и истины, такъ что вѣруюпііе въ Него получили отъ Него въ изо¬ 

биліи благодать. Чрезъ Него, Который выше Іоанна и законодателя Моисея, 

во8вѣш;ена благодать и истина невидимаго Бога. 

Основная мысль пролога высказана въ ст. 14-мъ: «И Слово стало пло¬ 

тью, в обитало съ нами». Все предшествуюш;ее и послѣдуюшіее служитъ въ 
характеристикѣ Божественнаго Лица, Которое въ Іисусѣ Христѣ стало чело¬ 

вѣкомъ и открыло людямъ благодать и истину невидимаго Бога. Изъ про¬ 

лога мы сначала узнаемъ, что Слово существовало у Бога еще до сотворенія 
міра и что самый міръ Ему обязанъ своимъ происхожденіемъ. Узнаемъ также, 
что, въ частности, для человѣчества Слово было свѣтомъ и жизнью еще до 
Своего воплощенія. Затѣмъ, евангелистъ, чтобы подготовить вниманіе своихъ 
читателей къ слѣдующему далѣе краткому извѣстію о воплощеніи Слова, 

упоминаетъ о посланіи Богомъ Іоанна Крестителя какъ свидѣтеля о прише¬ 

ствіи Слова къ Своему народу и объ отношеніи іудейскаго народа къ явив- 



ГЛАВА 1. БВАНГЕЛІЁ ОТЪ ІОАННА. 309 

шемуся Слову. Такимъ образомъ евангелистъ вполнѣ логично подходить 
далѣе къ изобрагенію самаго воплощенія Слова и величія принесенныхъ Инъ 
съ Собою благъ.—Замѣчательно, что все содержаніе пролога состоитъ въ 
историческихъ фактахъ, а не разсужденіяхъ. Мы чувствуемъ, что евангелистъ 
даетъ намъ не какое либо философское построеніе, а краткую исторію вопло¬ 
тившагося Слова. Поэтому и рѣчь пролога напоминаетъ собою рѣчь историка. 

По справедливому замѣчанію Кейля, правильное пониманіе всего про¬ 
лога зависитъ отъ объясненія термина Логосъ, [переведеннаго у насъ въ 
Библіи выраженіемъ «Слово». Греческое существительное 6 Хоуо; имѣетъ раз¬ 
личныя значенія въ классическомъ греческомъ языкѣ. Оно можетъ означать: 
а) оказываніе- и сказанное, и б) разсужденіе, обдумываніе и способность 
разсуждать, т. е. разумъ или разсудокъ. Есть и еще не мало значеній этого 
слова, но всѣ онѣ имѣютъ свою основу въ указанныхъ двухъ главныхъ зна¬ 
ченіяхъ термина 6 Хбуо;. Что касается второго значенія разсматриваемаго 
термина, (б) то хотя есть толкователи, настаивающіе на необходимости, 
принять терминъ Логосъ въ смыслѣ разума, мы не можемъ этого допустить. 
Главное препятствіе къ этому допущенію состоитъ въ томъ, что въ новоза¬ 
вѣтномъ греческомъ языкѣ терминъ 6 Хбуос нигдѣ не употребляется какъ 
означающій «разумъ» или «разсудокъ», а обозначаетъ только дѣйствіе или 
результатъ дгьятелъности разума: отчетъ, разсчеть и т. д. (См. нѣмецкій 
Словарь новозавѣтнаго языка Э. Прейшена 1910 г. столб. 668, 669). Но 
никто изъ безпристрастныхѣ читателей пролога не скажетъ, что есть хотя 
бы малѣйшее основаніе къ тому, чтобы въ прологѣ терминъ Логосъ истолко¬ 
вать въ смыслѣ «дѣятельности» или «результата дѣятельности разума»: 
этому ясно противорѣчитъ все, что сказано въ 14-мъ и сл. стихахъ о во¬ 
площеніи Логоса *).—Теперь относительно перваго (а) главнаго значенія 
термина Логосъ нужно сказать, что и на основаніи филологическаго прямого 
смысла этого термина и на основаніи всего ученія евангелія Іоанна о Лицѣ 
Господа Іисуса Христа, это значеніе—«Слово»—^является единственно при- 
емлемымъ въ настоящемъ случаѣ. Но понимая такъ это наименованіе въ 
приложеніи ко Христу, нужно помнить, что евангелистъ конечно назвалъ 
Христа «Словомъ» не въ простомъ (грамматическомъ) значеніи этого термина, 
понималъ «Слово» не какъ простое сочетаніе звуковъ голоса, а въ смыслѣ 
высшемъ (логическомъ), какъ выраженіе внутреннѣйшаго существа Божія. 
Подобно тому, какъ въ словѣ Самого Христа открывалась Его внутренняя 
сущность, такъ и въ Вѣчномъ Словѣ-Логосѣ всегда открывалось внутреннее 
существо Божества. Богъ есть духъ, а гдѣ духъ, тамъ и слово—слѣд. «Слово» 

*) Гр. л. Н. Толстой въ своѳнъ трудѣ «соединеніе, переводъ в ввслѣдованіе 4-хъ 
евангелій» Пет. 1906 г. находитъ однако сашлсъ естествевнынъ передать смыслъ выра¬ 

женія Логосъ русскимъ выраженіемъ «разумѣніе», въ которому, на основаніЕ 1 Іоан. I, 1, 

присоединяетъ еще прибавленіе «жизни» (стр. 15—20 перваго тома). Но все, что Толстой 
говоритъ въ подтвержденіе своего перевода, представляетъ совершенно въ превратномъ 
свѣтѣ все содержаніе пролога и, можно сказать, здѣсь у Толстого подучается какая то 
оргія аллегорЕзаЩи, напоминающая собою тѣ въ высшей степени произвольныя толкова¬ 

нія Св. Писанія, какія встрѣчаются у старыхъ еврейскихъ раввиновъ... 
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было всегда съ Богомъ. Существованіе Логоса само въ себѣ «отнюдь не 
обусловлено тѣмъ, что Онъ есть Откровеніе Бога Отца щру, т. е. отнюдь не 
обусловлено бытіемъ міра,—наоборотъ, бытіе міра находится въ зависимости 
отъ того, что Логосъ становится для міра откровеніемъ Бога Отца,—но не¬ 
обходимо должно быть мыслимо какъ данное въ самомъ бытіи Бога отца» 
{Знаменскій, стр. 9). 

Отцы Церкви большею частью объясняли значеніе наименованія Христа 
«Словомъ» при помощи сравненія Христа—Слова съ «словомъ» человѣче¬ 
скимъ. Они говорили, что какъ мысль и слово различны другъ отъ друга, 
такъ и «Слово»—Христосъ былъ всегда отдѣльнымъ отъ Отца Лицомъ. За¬ 
тѣмъ они указывали, что слово рождается мыслью и рождается притомъ не 
чрезъ отсѣченіе или истеченіе, а такъ, что мысль иди умъ остается въ 
своемъ собственномъ составѣ: такъ и Христосъ есть Сынъ Божій, отъ рож¬ 
денія Котораго въ существѣ Отца не произошло никакого измѣненія. Далѣе 
отцы Церкви, принимая во вниманіе, что слово, будучи различно отъ мысли 
по образу бытія, остается всегда единымъ съ мыслью по содержанію, или 
сулщости бытія, выводили отсюда, что Сынъ единъ по существу съ Богомъ 
Отцомъ и въ силу этого единства по существу ни на одну минуту не разлу¬ 
чается отъ Отца.—Такимъ образомъ, разсматривая терминъ «Слово» какъ 
обозначеніе Сына Божія, отцы Церкви находили въ этомъ терминѣ указаніе 
на вѣчность Сына Божія, на Его личность и на единосущіе съ Отцомъ, а 
также на Его безстрастное рожденіе отъ Отца. Но кромѣ того, имѣя въ виду, 
что этотъ терминъ можетъ означать и слово прогізнесенмое,' а не только су¬ 
ществующее въ мысли (внутреннее), отцы Церкви понимали этотъ терминъ 
въ приложеніи ко Христу и какъ обозначеніе того, что Сынъ являетъ міру 
Отца, что Онъ есть откровеніе Отца міру. Первое пониманіе можетъ быть 
названо метафизическимъ, а второе—историческимъ. 

Среди новѣйшихъ богослововъ критическаго направленія утвердилось 
воззрѣніе, будто бы терминъ Логосъ у Іоанна имѣетъ только значеніе такъ 
называемаго «историческаго предиката», а вовсе не опредѣляетъ по существу 
Лицо Христа Спасителя. Евангелистъ будто бы хотѣлъ этимъ терминомъ 
сказать, что Христосъ есть откровеніе Божіе міру. Такъ, по мнѣнію Цана, 
Логосъ есть имя, принадлежащее не кому другому, какъ только историческому 
Христу: это—такой же предикатъ или опредѣленіе Христа, каковы и далѣе 
слѣдующіе въ прологѣ опредѣленія «свѣтъ», «истина» и «жизнь». Христосъ 
до воплощенія не былъ Логосомъ, а сталъ таковымъ только по воплощеніи. 
Къ этому взгляду Цана приближается мнѣніе Лктардта, по которому Хри¬ 
стосъ названъ у Іоанна Логосомъ въ томъ лишь смыслѣ, что въ Немъ нашла 
себѣ завершеніе вся совокупность божественныхъ откровеній. Наконецъ по 
воззрѣнію Гоффмана, у Іоанна подъ Логосомъ слѣдуетъ разумѣть апостоль¬ 
ское слово или проповѣдь о Христѣ. Ивъ русскихъ ученыхъ на сторону 
этихъ ученыхъ сталъ (нынѣ уже—покойный) кн. С. Н. Трубецкой, въ своей 
диссертаціи о Логосѣ (Москва 1900 г.).—Но противъ такого пониманія раз¬ 
сматриваемаго термина у Іоанна говоритъ въ высшей степени ясное указаніе 
самого евангелиста, находящееся въ 14-мъ стихѣ пролога: «И Слово стало 
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ПЛОТЬЮ». Тб, что въ извѣстное время приняло плоть, очевидно должно было 
существовать и ранѣе этого времени, безъ плоти. Ясно, что евангелистъ вѣ¬ 
рилъ въ предсуществованіе Христа какъ Сына Божія, какъ Вѣчнаго Слова 
Божія. Затѣмъ, противъ такого узкаго пониманія нѣмецкихъ экзегетовъ 
громко вопіетъ все содержаніе евангелія Іоанна. Въ рѣчахъ Господа, какія 
приводитъ Іоаннъ, вездѣ выступаетъ увѣренность въ вѣчномъ существованіи 
Христа, въ Его единосущности Отцу. Но вѣдь именно эти же идеи входятъ 
и въ содержаніе разсматриваемаго понятія «Слова» или Логоса. И къ чему 
бы евангелистъ стадъ придавать такую торжественность своему прологу, если 
бы въ немъ шла рѣчь о Христѣ только какъ объ Откровеніи невидимаго 
Бога? Вѣдь такія откровенія имѣли мѣсто въ исторіи домостроительства на¬ 
шего спасенія и въ Ветхомъ Завѣтѣ (напр. явленія Ангела Іеговы), а между 
тѣмъ Іоаннъ своимъ прологомъ хочетъ открыть такъ сказать совершенно 
новую эру въ исторіи спасенія... 

Замѣтить нужно еще, что когда мы настаиваемъ на томъ, что у Іоанна 
терминъ Логосъ означаетъ «Слово», а не «разумъ», то мы этимъ не отри¬ 
цаемъ того, что Сіово вмѣстѣ съ тѣмъ есть и Высшій Разумъ. И человѣ¬ 
ческое слово не существуетъ внѣ отношенія къ мысли, выраженіемъ которой 
оно служитъ. Точно также всѣ новозавѣтныя свидѣтельства о Сынѣ Божіемъ 
какъ Истинѣ в Источникѣ всякой истины, не оставляюгь сомнѣнія въ тонъ, 
что Слово Божіе есть вмѣстѣ и абсолютный Разумъ Божій» (см. у Знамен¬ 

скаго стр. 175). 
О томъ, откуда Іоаннъ взялъ это опредѣленіе—Логосъ, см. ниже, въ 

объясненіи 18-го стиха пролога. 
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ГЛАВА I. 

1. Въ началѣ было Слово, и СлоБо I было у Бога, и Слово было Богъ. 

1. Въ началѣ было Слово. Этими словами евангелистъ обозначаетъ 
вѣчность Слова. Уже выраженіе «въ началѣ» (ёѵ арх^) ясно указываетъ 
на то, что бытіе Логоса совершенно изъято отъ подчиненія времени, какъ 
формѣ всякаго тварнаго бытія, что Логосъ существовалъ «прежде всего 
мыслимаго и прегвде вѣковъ» {Злат.) і). Еще сильнѣе эта мысль о вѣчно¬ 
сти Слова выражена присоединеніемъ къ слову «въ началѣ» глагола «былъ» 
(•^ѵ) Глаголъ «быть» (еіѵаі) во первыхъ является обозначеніемъ бытія личнаго 
и самостоятельнаго, въ противоположность глаголу «стать» (уіѵгз&аі), который 
обозначаетъ появленіе чего либо въ извѣстное время. Во вторыхъ, глаголъ 
«быть» употребленъ з^сь въ прошедшемъ несовершенномъ времени, которое 
указываетъ на то, что Логосъ былъ уже въ то время, когда тварному бытію 
еще только полагалось начало.—Ж Сллво было у Бога. Здѣсь евангелистъ 
говоритъ, что Логосъ былъ самостоятельной личностью. На это ясно ука¬ 
зываетъ употребленное имъ выраженіе «было къ Богу» такъ лучше и точнѣе 
будетъ перевести греческое выраженіе тгрси х. Ѳабѵ. Іоаннъ хочетъ сказать 
этимъ, что Логосъ стоялъ въ извѣстномъ взаимоотношеніи къ Богу Отцу 
какъ отдѣльная самостоятельная личность. Онъ не раздѣленъ отъ Бога Отца 
(что выходило бы, если бы при словѣ х. Ѳебѵ стоялъ предлогъ 7:ара=бли8ь), 
но и не сливается съ Нимъ (чтб обозначалось бы предлогомъ бы ёѵ=:въ), 
а пребываетъ въ личномъ и внутреннемъ отношеніи къ Отпу-нераздѣльномъ 
и несліянномъ. И въ такомъ отношеніи Логосъ пребывалъ къ Отцу всегда, 
какъ показываетъ опять здѣсь взятый въ прош. несовершенномъ времени 
глаголъ «быть». Что касается того вопроса, почему здѣсь Іоаннъ называетъ 
Бога Отца просто Богомъ, то на этотъ вопросъ можно отвѣчать такъ: слово 
«Богъ» вообще употребляется для обозначенія Бога Отца въ Новомъ Завѣтѣ, 
а потомъ Іоаннъ (какъ говоритъ Луази) и не могъ еще употребить здѣсь 
слова «Отецъ», такъ какъ еще не сказалъ о Словѣ, какъ о «Сынѣ».—И 
Слово было Богъ. Этими Словами Іоаннъ обозначаетъ божество Слова. Слово 
не только божественно (йеТоі;), но есть истинный Богъ. Такъ какъ въ грече¬ 
скомъ текстѣ выраженіе Богъ (Ѳео;) употреблено о Словѣ безъ члена, между 
тѣмъ какъ о БоЛ Отцѣ оно употребляется здѣсь же съ членомъ, то нѣкото¬ 
рые богословы (въ древности напр. Оригенъ) видѣли въ этомъ указаніе на 
то, что Слово—ниже по достоинству, чѣмъ Богъ-Отецъ. Но противъ правиль¬ 
ности такого заключенія говоритъ то обстоятельство, что въ Новомъ Завѣтѣ 
выраженіе Ѳго; безъ члена иногда употребляется и о Богѣ Отцѣ (Рим. I, 7; 
Фил. II, 16). А потомъ въ настоящемъ случаѣ выраженіе Ѳго^ вмѣстѣ съ 
глаголомъ составляетъ сказуемое къ выраженію 6 Хбуос и по общему пра¬ 
вилу должно стоять безъ члена. 

Э Ср. 1 Іоанн. I, 1. Тамъ употреблено выраженіе а;с’ ар)гт)1:, имѣющее тотъ же 
смыслъ, что п выраженіе еѵ Но послѣднее болѣе оттѣняетъ отличіе Логоса отъ 
тварныхъ существъ не только по времени, но и по характеру бытія... Сравнивать же 
(какъ Роде) выраженіе гѵ архт] у Іоанна съ выраженіемъ ар^ггі у Моисея (Быт. I, 1)— 

нельзя, потому что у Моисея указано на начальный моментъ тварнаго бытія... 
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2. Оно біио въ началѣ у Бога; 
3. все чрезъ Него начало быть, 

и безъ Него ни чтЬ не начало 

быть, чтб начало быть. 
4. Въ Ненъ была жизнь, 

жизнь была свѣтъ человѣковъ. 
и 

2. Оно было въ началѣ у Бош. Для того чтобы кто не почелъ Боже¬ 
ство Логоса меньшимъ, чѣмъ Божество Отца, евангелистъ говоритъ, что Онъ 
въ началѣ,1, е. прежде всякаго времени или, иначе, вѣчно стоялъ въ отно¬ 
шеніи къ Отцу какъ совершенно самостоятельная личность, ничѣмъ по при¬ 
родѣ не отличающаяся отъ Бога Отца. Такъ евангелистъ обобщаетъ все, что 
сказалъ о Словѣ въ первомъ стихѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ стихъ служитъ 
переходомъ къ слѣдующему далѣе избраженію откровенія Логоса въ мірѣ. 

3. Все произошло чрезъ Нею, и безъ Него не нйчало быть ничто, что 
произошло. Здѣсь сначала положительно, а потомъ отрицательно высказы¬ 
вается мысль о томъ, что Логосъ открылся въ мірѣ прежде всего какъ Тво¬ 
рецъ его. Онъ сотворилъ все (■кі'па), т. е. всякое тварное существо, безъ всякаго 
ограниченія. Но нѣкоторые, какъ древніе, такъ и новые, богословы усматри¬ 
вали въ выраженіи «чрезъ Него» умаленіе достоинства Логоса, находя, что 
это выраженіе указываетъ въ Логосѣ только орудіе, какимъ воспользовался 
Богъ для сотворенія міра, а не Первопричину. Такое разсужденіе однако не 
можетъ быть признано основательнымъ, такъ какъ въ Новомъ Завѣтѣ пред¬ 
логъ «чрезъ» (8іо) иногда употребляется и о дѣятельности Бога Отца въ 
отношеніи къ міру (Рим. XI, 36; 1 Кор. I, 9). Евангелистъ же хотѣлъ 
очевидно этимъ выраженіемъ отмѣтить различіе, существующее между Отцомъ 
и Сыномъ, не желая, «чтобы кто нибудь сталъ почитать Сына нерожден¬ 
нымъ» (Злат.), т. е. и лично не различающимся отъ Отца. Замѣтить 
нужно, что евангелистъ о происхожденіи всего сотвореннаго употребляетъ 
глаголъ, который означаетъ «начать существовать» (уіѵгоЗоі) и слѣд. при¬ 
знаётъ Логоса не только устроителемъ міра изъ готовой матеріи, а въ пря¬ 
момъ смыслѣ Творцомъ міра изъ ничего. О- 

4. Въ Немъ была жизнь, и октзнь была свѣтъ человѣковъ. Жизнь, 
которая была въ Логосѣ,—это жизнь въ самомъ обширномъ значеніи этого 
слова (почему въ греч. текстѣ стоитъ слово !^Ц=жизнь безъ члена). Всѣ 
области бытія почерпали въ Логосѣ силы, необходимыя всякому сотворен¬ 
ному существу для раскрытія своихъ способностей. Логосъ, можно сказать, 
и самъ былъ жизнью, т. е. Существомъ Божественнымъ, ибо жизнь находится 
въ Богѣ.—Въ частности, въ отношеніи къ людямъ это оживляющее дѣйствіе 
Логоса проявлялось въ просвѣщеніи людей: эта жизнь (здѣсь слово 
поставлено уже съ членомъ какъ понятіе извѣстное изъ первой половины 
стиха) давала человѣчеству свѣтъ истиннаго боговѣдѣнія и направляла людей 
на путь богоугодной жизни: жизнь была свѣтомъ для людей. Какъ безъ 
матеріальнаго свѣта въ мірѣ была бы невозможно никакая жизнь, такъ и 
безъ просвѣщающаго дѣйствія Логоса не было бы возможно людямъ сдѣлать 
хотя нѣсколько шаговъ впередъ по пути къ нравственному самоусовершен¬ 
ствованію. Логосъ просвѣщалъ какъ избранный народъ Божій прямыми 

•) Въ нѣкоторыхъ кодексахъ слова третьяго стиха «что произошло» (о -^буоѵеѵ 
относятся къ четвертому стиху. Но съ такимъ чтеніемъ мы не можемъ согласиться, такъ) 

какъ при немъ не получается ивъ четвертаго стиха достаточно ясной мысли... Въ самомъ 
дѣлѣ, если мы будемъ читать четвертый стихъ такъ: «что произошло, то въ Немъ было 
жизнью» т. е. въ Немъ имѣло источникъ своей жизни, то такая мысль окажется несо¬ 

единимою съ слѣдущнмъ выраженіемъ; «и жизнь была свѣтъ человѣковъ», ибо здѣсь 
рѣчь идетъ о жизни тварной, которая не могла быть названа «свѣтомъ для людей» 

(Кейлъ стр. 75 прим.). 
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5. И свѣтъ во ты(ѣ свѣтятъ, и 6. Былъ человѣкъ, посланный 
тьма не объяла его- отъ Бога, имя ену Іоаннъ; 

откровеніяни и богоявленіями,—такъ и лучшихъ людей изъ міра языческаго, 
свидѣтельствуя объ истинѣ въ ихъ разумѣ и совѣсти. 

5. И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ, и тьма не объяла его. Такъ какъ 
послѣднее предыдущаго стиха положеніе могло показаться читателямъ не 
согласнымъ съ дѣйствительностью имъ представлялось полс^еніе міра язы¬ 
ческаго да и іудейскаго состояніемъ крайняго паденія нравственнаго и 
ожесточенія во грѣхѣ, то евангелистъ считаетъ нужнымъ завѣрить ихъ въ 
томъ, что свѣтъ—-Іогосъ, дѣйствительно, всегда свѣтилъ и продолжаетъ свѣ¬ 
тить ((раіѵгі наст, время для обозначенія постоянства дѣятельности) даже 
во мракѣ человѣческаго невѣдѣнія и всякаго развращенія {тьма охотаа я 
означаетъ состояніе паденія и противленія волѣ Божіей ср. ХП, 35; Еф. 
V, 8).—Тьма не объяла его. Смыслъ русскаго перевода такой: тьмѣ не уда¬ 
лось заглушить, потушить дѣйствіе въ людяхъ Логоса. Въ такомъ смыслѣ 
толковали 8ТО выраженіе многіе древніе Отцы и Учители Церкви, а равно 
и многіе изъ новѣйшихъ экзегетовъ. И такое толкованіе представляется 
совершенно правильнымъ, если мы обратимъ вниманіе на параллельное мѣсто 
въ евангеліи Іоанна: «ходите, пока есть свѣтъ, чтобы не объяла васъ тьма» 
(ХІІ, 35). Здѣсь поставленъ тотъ же глаголъ (хэтаХаіхраѵгіѵ) для обозначенія 
понятія «объять», и нѣтъ рѣшительно никакого основанія толковать этотъ 
глаголъ иначе чѣмъ какъ толкуетъ нашъ русскій переводъ і). Нѣкоторые 
(напр., г. Знаменскій стр. 46, 47) опасаются, что при такомъ переводѣ при¬ 
дется признать, что Іоаннъ допускалъ мысль «о какой нибудь борьбѣ между 
самыми началами свѣта и тьмы и, слѣд., мыслилъ ихъ реально сущностями. 
Между тѣмъ реальностью въ метафизическомъ смыслѣ могутъ обладать только 
личные носители извѣстнаго принципа, а не самый принципъ».—Но такія 
разсужденія не отличаются основательностью. Идея борьбы между свѣтомъ и 
тьмою можно сказать, основная идея міросозерцанія Іоанна и проходитъ 
рѣшительно во всѣхъ его писаніяхъ. Притомъ Іоаннъ, конечно, говоря о 
стараніи тьмы потушить свѣтъ, мыслилъ о личностяхъ, въ которыхъ свѣтъ 
или тьма находили себѣ наиболѣе сильное выраженіе. Такимъ образомъ 
принимая стцрый переводъ, мы рисуемъ себѣ величественную и ужасную 
картину борьбы всѣхъ темныхъ силъ противъ божественнаго просвѣщаю¬ 
щаго дѣйствія Логоса, борьбы, которая велась въ теченіи нѣсколькихъ тысяче¬ 
лѣтій и которая окончилась для тьмы крайне неудачно: божественный маякъ 
по прежнему свѣтитъ всѣмъ плывущимъ по опасному морю жизни и удержи¬ 
ваетъ ихъ корабль отъ опасныхъ скалъ. 

6. До сихъ поръ Іоаннъ говорилъ о Логосѣ въ Его состояніи довопло¬ 
щенія. Теперь ему нужно приступить къ изображенію Его дѣятельности во 
плоти человѣческой или, чтб тоже, приступить къ своему евангельскому 
повѣствованію. Онъ и дѣлаетъ это, начиная съ того же, съ чего началъ 
свое евангелистъ Маркъ, именно со свидѣтельства о Христѣ пророка и пред¬ 
течи Іоанна.—Была—точнѣе: выступилъ или появился (гуіѵето—ср.. Марк. I, 
4) человѣкъ посланный огпъ Бога. Евангелистъ имѣетъ -здѣсь конечно въ 
виду, что о пришеіствіи Іоанна предтечи рѣшеніе Божіе было высказано еще 
въ книгѣ пр. Малахіи (Мал. Ш, 1, 23 по евр. библіи). Евангелистъ назы¬ 
ваетъ и имя этого посланника Божія, какъ бы желая показать, что и въ 
имени Іоанна (съ евр.—«благодать Божія») предуказана его великая миссія 

1) Годе переводитъ; тьма не нрггняла свѣта, какой шелъ отъ .Іогоса. 
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7. Онъ пришелъ для свидѣтель¬ 
ства, чтобы свидѣтельствовать о 
Свѣтѣ, дабы всѣ увѣровали чрезъ 
него; 

8. онъ не былъ свѣтъ, но 

былъ посланъ, чтобы свидѣтель¬ 
ствовать о Свѣтѣ. 

9. Былъ Свѣтъ истинный, Кото¬ 
рый просвѣщаетъ всякаго чело¬ 
вѣка, приходящаго въ міръ. 

7. Цѣль выступленія Іоанна состояла въ томъ, чтобы быть свидѣте¬ 
лемъ и именно свидѣтельствовать о стътѣ, т. е. о Логосѣ или Христѣ (ср, 
ст, 5), убѣждать всѣхъ пойти къ этому свѣту, какъ къ дѣйствительному 
свѣту жизни. Чрезъ его свидѣтельство всѣ—и іудеи, и язычники—должны были 
увѣровать во Христа какъ въ Спасителя міра (ср. XX, 31). 

8. Такъ какъ многіе смотрѣли на Іоанна какъ на Христа (ср. I, 20) 
то евангелистъ съ особеннымъ удареніемъ говоритъ еще разъ, что Іоаннъ 
не былъ свѣтомъ, т. е. Христомъ или Мессіей, а пришелъ только свидѣтель¬ 
ствовать о свѣтѣ или Мессіи. 

9. Былъ свѣтъ истинный. Большинство древнихъ толкователей видѣли 
указаніе на состояніе Логоса до воплощенія и переводятъ это выраженіе 
такъ; «существовалъ отъ вѣка (-^ѵ) Свѣтъ истинный». Такимъ образомъ здѣсь 
находятъ противоположеніе віъчнаго бытія Логоса временному и преходящему 
существованію Предтечи. Многіе новые толкователи, наоборотъ, видятъ въ 
разсматриваемомъ выраженіи указаніе на то, что Логосъ истинный свѣтъ 
уже пришелъ на землю, когда о Немъ началъ свидѣтельствовать Предтеча, 
Переводъ нашему мѣсту они даютъ такой: «свѣтъ истинный уже пришелъ 
или, по другому переводу, уже выступалъ изъ состоянія сокрытости» (въ 
которомъ прошла. Его жизнь до 30-тилѣтняго возраста). При такомъ переводѣ 
греческому глаголу -^ѵ придается не значеніе самостоятельнаго сказуемаго, а 
простой связки, относящейся къ послѣднему выраженію стиха грхор.еѵоѵ еі? хбѵ 
х6з|іоѵ. Паши толкователи (въ томъ числѣ и г. Знаменскій) держатся перваго 
мнѣнія, находя второе сочетаніе выраженій «слишкомъ искусственнымъ». Но 
иамъ кажется, что при второмъ толкованіи мы избѣгаемъ перерыва въ теченіи 
мыслей, какой необходимо получается при допущеніи перваго перевода. Въ 
самомъ дѣдѣ, если здѣсь находить указаніе на существованіе Свѣта до во¬ 
площенія, то это будетъ значить, что евангелистъ, безъ нуайы, снова, воз¬ 
вратился къ своему разсужденію о Логосѣ, которое онъ уже покончилъ, 
когда началъ говорить о выступленіи Предтечи (ст. 6). Между тѣмъ при 
второмъ переводѣ вполнѣ сохраняется послѣдовательность мыслей: пришелъ 
Іоаннъ; онъ былъ посланъ для того, чтобы свидѣтельствовать о свѣтѣ истин¬ 
номъ; этотъ свѣтъ истинный уже появился въ то время въ мірѣ и потому-то 
Іоаннъ и восхотѣлъ о немъ свидѣтельствовать.—Далѣе, если въ выраженіи 
5р)^6|хеѵоѵ еіі: т. хборюѵ видѣть приложеніе къ выраженію х. ау9рттгоу, то это 
приложеніе будетъ совершенно лишнимъ—оно ничего не прибавитъ къ поня¬ 
тію «человѣкъ» (о яѵ&рсотгос;). Наконецъ, если нѣкоторымъ кажется неестествен¬ 
нымъ такое раздѣленіе глагольной связки отъ сказуемаго ар/6р.еѵоѵ гі- -. 
х6зр.оѵ, то сомнѣвающимся можно указать и на другія подобныя сочетанія 
въ евангеліи Іоанна (I, 28; XI, 1; ХУШ, 18). Иу синоптиковъ подобнымъ же 
выраженіемъ ёррряѵос обозначается Мессія, т. е. Логосъ въ состояніи вопло¬ 
щенія (Матѳ. XI, 3; Лук. VII, 19).—Въ какомъ смыслѣ евангелистъ назвалъ 
Христа истиннымъ свѣтомъ? Слово (іХтг;9іѵ6<; истинный можетъ означать: дѣй¬ 
ствительный, достовѣрный, искренній, вѣрный себѣ, справедливый, но здѣсь 
наиболѣе подходящимъ является особое значеніе этого прилагательнаго: 
вполнѣ осуществляющій идею, лежащую въ основѣ бытія того или другаго 
предмета, вполнѣ отвѣчающій своему наименованію. Такъ и мы употребляемъ 
это выраженіе, когда говоримъ: истинная свобода, истинный герой. Если о 
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10. Въ мірѣ былъ, и міръ чрезъ 
Него началъ быть, н міръ Его не 
позналъ; 

11. пришелъ ко своимъ, и свои 
Его не приняли; 

12. а тѣмъ, которые приняли 

Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ 
власть быть чадами Божіими, 

13. которые не отъ крови, ни 
отъ хотѣнія плоти, ни отъ хотѣ¬ 
нія мужа, но отъ Бога роди¬ 
лись. 

Богѣ Іоаннъ говоритъ, что Онъ есть Ѳго; аХтіОіѵб:, то втимъ онъ хочетъ 
указать на то, что Онъ есть единый, Кому приличествуетъ это наименованіе 
«Богь». ('ср. ХУП, 3; 1 Іоан. У, 20). Когда же онъ употребляетъ о Богѣ 
прилагательное аХтг;а%, то указываетъ этимъ на истинность обѣтованій Бо¬ 
жіихъ, на вѣрность Бога Своимъ словамъ (111, 33). Такимъ образомъ, называя 
здѣсь Христа истиннымъ свѣтомъ (аХтіЭіѵбѵ), Іоаннъ хочетъ сказать этимъ, 
что всякій другой свѣтъ—будетъ ли то свѣтъ чувственный, свѣтъ для глазъ 
нашихъ, или же свѣтъ духовный, который старались распространять въ мірѣ 
нѣкоторые лучшіе представители человѣчества, даже посланные отъ Бога 
какъ Іоаннъ Предтеча—не могъ сколько нибудь приблизиться по достоинству 
ко Христу, единственно отвѣчавшему тому понятію, какое мы имѣемъ о свѣтѣ. 

10. Отождествляя въ своемъ представленіи Логоса, Который тутъ на¬ 
званъ также свѣтомъ и жизнью, и Человѣка—Іисуса, Іоаннъ говоритъ здѣсь 
и далѣе о свѣтѣ какъ о человѣкѣ {Его—оохбѵ «е позналъ: аихбѵ—муж. родъ). 
Мессія былъ уже въ мірѣ, когда Іоаннъ Крест, началъ свидѣтельствовать о 
Немъ, былъ и послѣ, когда этотъ богопосланный свидѣтель уже замолкъ на¬ 
всегда, и естественно было думать,-что созданный нѣкогда Имъ міръ при- 
анкетъ въ Немъ своего Творца. Но этого, къ удивленію, не случилось: міръ 
Его не узналъ и не принялъ. О причинѣ такого страннагб явленія еванге¬ 
листъ не говорить. 

11. Еще болѣе загадочнымъ явилось отношеніе къ Мессіи—воплотивше¬ 
муся Логосу—того народа, о которомъ Мессія бы могъ сказать: «это народъ 
Мой» (ср. Ис. Ы, 4). Іудеи, эти самые ближайшіе къ Мессіи люди, не 
приняли его (тгарёХа^оѵ—указываетъ на то, что они должны бы принять Христа 
на постоянное пребываніе къ себѣ ср. Іоан. ХІУ, 3). 

12. Однако нашлись люди какъ изъ іудеевъ, такъ и изъ язычниковъ 
(выраженіе оооі—по русск.—«тѣмъ, которые—обозначаетъ вѣрующихъ безъ раз¬ 
личія происхожденія), которые приняли Его за того, кѣмъ Онъ Себя объя¬ 
влялъ. Этихъ принявшихъ Христа евангелистъ называетъ вѣрующими въ 
Его имя, т. е. въ Его силу какъ Сына Божія (ср. XX, 31). Принявшимъ 
Его Христосъ далъ власть (е$ои<ііаѵ), т. е. не только право, но и способность, 
силу становиться чадами Божіими (русскій переводъ здѣсь неправильно упо¬ 
требляетъ глаголъ «быть». Стоящій здѣсь глаг. і^ѵео&аі значитъ именно: 
дѣлаться, становиться). Такимъ образомъ, дѣйствительными чадами Божіими 
христіане становятся постепенно, путемъ усиленной борьбы съ остатками 
грѣховныхъ наклонностей. Называться же чадами Божіими они могутъ 
всегда (1 Іоан. 111, 1). 

13. Здѣсь евангелистъ точнѣе опредѣляетъ, что значитъ быть чадомъ 
Божіимъ. Быть чадомъ Божіимъ значитъ быть въ несравненно болѣе близ¬ 
комъ общеніи съ Богомъ, чѣмъ въ какомъ пребываютъ дѣти со своими ро¬ 
дителями. Духовное рожденіе отъ Бога даетъ человѣку, конечно и несравненно 
большія силы для жизни, чѣмъ обыкновенные родители передаютъ своимъ 
дѣтямъ, сами будучи слабыми (на это указываютъ выраженія «плоть» и 
«мужъ» ср. Ис. ХБ, 6 и Іов. IV, 17).—Здѣсь нельзя не отмѣтить попытки 
установить новое чтеніе этого стиха, сдѣланной Цаномъ. Находя непонят- 
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14. И Слово стало плотію, и и истины; и мы видѣли славу Его, 
обитало съ нами, полное благодати славу, какъ Единороднаго отъ Отца. 

нымъ то обстоятельство, что евангелистъ здѣсь такъ подробно объясняетъ, 
что значитъ родиться отъ Бога, Цанъ предполагаетъ, что въ йервоначаль- 
номъ видѣ втотъ стихъ читался такъ; Который (оі; вмѣсто оі) не отъ крови, 
ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родился (еуеѵѵ^&т) вмѣсто Іуеѵѵт^&тіоаѵ). 
Такимъ образомъ, по Цану, здѣсь рѣчь идетъ о бозсѣменномъ рожденіи 
Христа—мысль, такъ ясно выраженная у ев. Матѳея и Луки. Цанъ находитъ 
и подтвержденіе своему чтенію въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ св. отцовъ. Онъ 
утверждаетъ даже, что предполагаемое имъ чтеніе было господствующимъ на 
Западѣ со второго до четвертаго вѣка. Но какъ ни удачнымъ кажется такое 
исправленіе текста, тѣмъ не менѣе согласное свидѣтельство всѣхъ древнихъ 
кодексовъ Новаго Завѣта лишаетъ насъ возможности принять чтеніе Цана. 

14. Здѣсь начинается третья часть пролога, въ которой евангелистъ 
пришествіе Логоса опредѣляетъ точнѣе какъ воплощеніе и изображаетъ 
полноту спасенія, какое принесъ съ Собою воплотившійся Логосъ.—И слова 
стало плотію. Продолжая рѣчь о Логосѣ и Его появленіи въ мірѣ, еванге¬ 
листъ говоритъ, что Логосъ сталъ плотью, т. е. человѣкомъ (выраженіе «плоть» 
обыкновенно въ св. Писаніи обозначаетъ человѣка въ полномъ смыслѣ зтого 
слова—съ тѣломъ и душою (Ср. Быт. VI, 13; Ис. XI, 5 и др.). При втомъ 
однако евангелистъ не даетъ ни малѣйшаго намека на то, чтс^ съ вопло¬ 
щеніемъ Своимъ Слово потерпѣло какое нибудь умаленіе въ Своей божеской 
природѣ. Умаленіе касалось только формы существованія, а не сущности: 
Логосъ какъ былъ, такъ и остался Богомъ со всѣми ^ божескими свойствами, 
и божеская и человѣческая природы въ Пемъ пребывали несліянно и не¬ 
раздѣльно.—-И обитало ся> нами. Принявшій плоть человѣческую Логосъ 
обиталъ, т. *е. жилъ и обращался среди апостоловъ, къ которьгаъ причисляетъ 
себя и евангелистъ. Говоря, что Логосъ обиталъ (Іахі^шзе) съ апостолами, 
евангелистъ этимъ хочетъ сказать, что такимъ образомъ исполнилось обѣща¬ 
ніе Бога пребывать съ людьми (Іез. XXXVII, 27; ХЫП, 5 и др.). П мы ви¬ 
дѣли славу Его. Точнѣе: мы созерцали, смотрѣли съ удивленіемъ, благого¬ 
вѣніемъ (ёаеааар.еаа) на славу Его, т. е. воплотившагося Логоса. Слава Его 
открывалась главнымъ образомъ въ Его чудесахъ, напр. въ преображеніи, 
которое видѣть удостоились только три апостола и въ числѣ ихъ Іоаннъ, а 
также въ ученіи и даже въ самомъ уничиженіи Его. {Полное благодати и 
истины. Эти слова должны стоять въ самомъ концѣ стиха, какъ въ греч. и 
слав, текстѣ).—Славу, какъ Единороднаго отъ Отца, т. е. такую славу, какую 
Онъ долженъ былъ имѣть какъ Единственный Сынъ Божій, имѣющій несрав¬ 
ненно большую часть, чѣмъ другія чада Божіи, ставшія такими по благодати. 
Выраженіе «ошг Отца» (пара тготро;) не можетъ относиться къ слову «едино¬ 
родный» (тогда бы поставленъ былъ вмѣсто предлога тгара предлогъ ёх). Это 
выраженіе опредѣляетъ собою *славу», какую имѣлъ Логосъ: слава эта по¬ 
лучена Имъ отъ Отца.—Полное благодати и истимы. Въ греч. текстѣ вы¬ 
раженіе «полное» (тгЦрт;':) не согласовано съ ближайшимъ существительнымъ: 
славу, а также не согласовано и съ мѣстоимѣніемъ: Его. Тѣмъ не менѣе 
естественнѣе всего относить это выраженіе къ мѣстоимѣнію: Его, да и съ 
грамматической стороны такое согласованіе не представится удивительнымъ, 
такъ, какъ у грѣковъ (около времени Р. X.) слово часто употребля¬ 
лось какъ несклоняемое {Іолъцмат стр. 45). Такимъ образомъ Логосъ здѣсь 
названъ гюлнымъ благодати, т. е. божественной любви и милосердія къ людямъ, 
и истины, которая проявилась и въ Его ученіи и жизни, въ которой не 
было ничего только кажущагося, а все дѣйствительное, такъ что слово бы.ло 
всегда согласно съ дѣломъ. 
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15- Іоаннъ свидѣтельствуетъ о 
Нелъ н восклицая говоритъ: Сей 
билъ Тотъ, о Которомъ я сказалъ, 
что Идущій за мною сталъ впе¬ 

реди меня, потому что былъ прежде 
меня. 

16. И отъ полноты Его всѣ мы 
приняли и благодать на благодать; 

15. Іоатіъ свидѣтельствуетъ о Немъ... Свои воспоминанія о проявле¬ 
ніяхъ славы воплотившагося Логоса евангелистъ прерываетъ приведеніемъ 
свидѣтельства о Христѣ, какое дано было Предтечей. Очень вѣроятно, что 
среди тѣхъ, для кого онъ предназначалъ свое евангеліе, было не мало людей, 
которые весьма чтили Крестителя и для которыхъ его свидѣтельство о Христѣ 
имѣло большое значеніе. Евангелистъ какъ бы и теперь слышитъ громкій 
голосъ Крестителя (гл. хёхрауеѵ имѣетъ здѣсь значеніе наст, времени), потому 
что онъ—хочетъ сказать евангелистъ—былъ вполнѣ убѣжденъ въ божествен¬ 
номъ величіи Христа.—Сей былъ Тотъ... Выраженіемъ «сей» Креститель 
указывалъ ученикамъ своимъ на подошедшаго къ нимъ Іисуса Христа (ср. 
ст. 29) и отождествлялъ Его съ тѣмъ лицомъ, о которомъ онъ раньше еще 
говорилъ имъ тѣ слова, которыя теперь здѣсь повторяетъ: идущій за мною 
и т. д.—Идущій за мною сталъ впереди меня. Этими словами Креститель 
хочетъ сказать, что Христосъ сначала шествовалъ позади его, а потомъ, и 
именно теперь, идетъ уже впереди его,—такъ сказать, перегналъ Крестителя. 
На чемъ въ настоящій разъ основалъ свое представленіе объ Іисусѣ Кре¬ 
ститель—этого не видно: о какихъ либо успѣхахъ Іисуса тогда еще не могло 
быть рѣчи (ср. Іоан. ПІ, 26—36). Но Креститель такое упрежденіе его 
Іисусомъ признаетъ вполнѣ естественнымъ въ виду того, что Тотъ былъ 
прежде его. Послѣднія слова явно имѣютъ значеніе опредѣленія вѣчности 
Христа. Креститель, несомнѣнно въ состояніи пророческаго'восхищенія, объ¬ 
являетъ ученикамъ своимъ великую тайну предсуществованія Христа. Хри¬ 
стосъ былъ, т. е. существовалъ ранѣе чѣмъ Креститель, хотя родился позже 
его. Онъ существовалъ слѣд. въ иномъ мірѣ (ср. ѴШ, 58). Эта мысль о вѣч¬ 
номъ бытіи Христа выражается въ греческомъ текстѣ и употребленіемъ поло¬ 
жительной степени •тгрй'сбі: |аоо вмѣсто сравнительной ттрбхзроі: [/.ои, которой 
здѣсь было бы естественно ожидать. 

16. И отъ полноты Его мы всѣ приняли. Здѣсь опять продолжаетъ свою 
рѣчь о Христѣ евангелистъ. Теперь уже однако онъ ссылается не только на 
то, что созерцали одни апостолы (ср. ст. 14), а говоритъ о томъ, что всѣ 
вѣрующіе во Христа приняли отъ полноты, т. е. отъ чрезвычайнаго изобилія 
духовныхъ благъ, какія могъ даровать Христосъ, какъ полный благодати и 
истины. Что собственно приняли апостолы и другіе вѣрующіе—евангелистъ 
не говоритъ, спѣша скорѣе указать на самый высшій изъ даровъ—благодать 
(;(аріѵ аѵхі Нѣкоторые (напр. проф. Муретовь) выраженіе «благодать 
на благодать» замѣняютъ выраженіемъ «благодать за благодать», полагая, 
что евангелистъ здѣсь имѣетъ въ виду, что Христосъ за нашу благодать, т. е. 
любовь къ людямъ, отвѣчаетъ съ Своей стороны благодатью или любовью, 
(стр. 670 Душ. Чт. 1903 г.). Но съ такимъ переводомъ мы не можемъ со¬ 
гласиться потому, что любовь вѣрующихъ ко Христу едва ли можно ставить 
на одинъ уровень съ любовью Христа къ вѣрующимъ (ср. Рпм. ІУ, 4; XI, 6). 
Кромѣ того для обозначенія отношенія вѣрующаго ко Христу слово «благо¬ 
дать» не упоребляется въ Новомъ Завѣтѣ. Правильнѣе будетъ видѣть здѣсь 
указаніе на замѣну однихъ даровъ благодати другими, все высшими и выс¬ 
шими (аѵхі здѣсь значитъ: «вмѣсто»). Христосъ при самомъ призваніи уче¬ 
никовъ обѣщалъ ймъ, что они удостоятся видѣть отъ него большее, чѣмъ то, 
что только что увидѣли (I, 50). Вслѣдъ за этимъ скоро начало исполняться 
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17. ибо законъ данъ чрезъ 
Моисея, благодать же и истина 
произоОіли чрезъ Іисуса Христа. 

18. Бога не видѣлъ никто ни¬ 
когда; Единородный Сынъ, сущій 
въ нѣдрѣ Отчемъ, Онъ явилъ. 

это обѣщаніе (II, 11) и наконецъ вѣрующіе получили отъ Христа высшій 
даръ благодати—Духа Святаго. 

17. Мысль о полученіи вѣрующими благодати отъ Христа евангелистъ 
подтверждаетъ здѣсь указаніемъ на то. что отъ Христа дѣйствительно про¬ 
изошли, явились благодать и истина. А насколько эти дары важны, это 
видно изъ того, что самый выдающійся человѣкъ Ветхаго Завѣта—Моисей 
далъ людямъ отъ Бога только законъ. Этотъ законъ предъявлялъ человѣку 
только требованія, но не давалъ силъ для исполненія этихъ требованій, такъ 
какъ не могъ уничтожить въ нихъ наслѣдственную склонность ко грѣху. 
Притомъ Моисей былъ только слугою, пассивнымъ орудіемъ въ рукахъ Іеговы, 
какъ показываетъ употребленное о немъ выраженіе законъ данъ чрезъ Мо¬ 
исея, тогда какъ о новомъ завѣтѣ сказано, что онъ произошелъ (зуіѵахо) 
чрезъ Христа какъ отъ своего владыки (Ѳеофилактъ).—Благодать и истина— 
ср. ст. 14-й. 

18. Противъ такого превозношенія Христа предъ' Моисеемъ іудеи могли 
сказать; «а вѣдь Моисей былъ удостоенъ видѣть Бога!» (ср. Числ. XII, 8). 
На это предполагаемое возраженіе евангелистъ замѣчаетъ, что Бога на са¬ 
момъ дѣлѣ никто изъ людей, даже и Моисей, не видалъ: люди иногда удостаи¬ 
вались видѣть славу Божію подъ какими либо покровами, но никто не созер¬ 
цалъ этой славы въ неприкосновенномъ видѣ (ср. Исх. ХХХПІ, 20) и еван¬ 
гелистъ признаетъ это возможнымъ для вѣрующихъ только въ будущей жизни 
(1 Іоан. III, 2; ср. 1 Кор. XIII, 12Ч2). Только Единородный Сынъ, вѣчно—и 
до воплощенія и по воплощеніи—пребывающій въ нѣдрѣ Отчемъ,—Онъ ви¬ 
дѣлъ и видитъ Бога въ Его величіи и потому въ извѣстное опредѣленное 
время явилъ Его міру, т. ѳ. съ одной стороны явилъ людямъ Бога какъ лю¬ 
бящаго ихъ Отца и раскрылъ Свое отношеніе къ Богу,—съ другой же сто¬ 
роны Онъ осуществлялъ въ Своей дѣятельности намѣренія Бога относительно 
спасенія людей, и чрезъ это, конечно, еще больше разъяснялъ ихъ.* 

Замѣтить нужно, что во многихъ древнѣйшихъ кодексахъ Новаго Завѣта 
вмѣсто выраженія «Единородный Сынъ» стоитъ выраженіе «Единородный 
Богъ». Но разница чтеній не измѣняетъ существа дѣла: какъ ивъ того такъ 
и изъ другого чтенія ясно видно, что евангелистъ хотѣлъ выразить мысль 
о Божествѣ Христа. Что же касается нашего чтенія, которое взято изъ 
александрійскаго кодекса, то оно болѣе отвѣчаетъ констексту рѣчи и слово 
«Сынъ» всего лучше согласуется съ выраженіемъ «Единородный». 

Откуда Іоаннъ Богословъ заимствовалъ свое ученіе о Логосѣ? 
Наиболѣе принято на западѣ приписывать происхожденіе ученія Іоанна о 
Логосѣ вліянію іудео-алѳксандрійской философіи, въ которой также существо¬ 
вало представленіе о Логосѣ какъ посредникѣ между міромъ и Богомъ. 
Главнымъ выразителемъ такого представленія новѣйшіе ученые считаютъ 
александрійскаго іудея Филона (умеръ въ 41-мъ г. по Р. X.). Но съ такимъ 
предположеніемъ мы согласиться не можемъ, потому что Логосъ Филона 
совсѣмъ не то, что Логосъ Іоанна. По Филону, Логосъ есть не иное что, 
какъ міровая душа, дѣйствующій въ матеріи міровой разумъ, а у Іоанна 
Логосъ есть личность, живое историческое лицо Христа. Филонъ называетъ 
Логоса вторымъ Богомъ, совокупностью божественныхъ силъ и разумомъ 
Божіимъ. Можно даже сказать, что у Филона Самъ Богъ въ идеальномъ 
отношеніи Его къ міру есть Логосъ, тогда какъ у Іоанна Логосъ нигдѣ не 
отождествляется съ Богомъ Отцомъ и стоить въ вѣчно личномъ отношеніи 
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КЪ Богу Отцу. Затѣмъ, по Филону, Логосъ не есть творецъ міра изъ ничего, 
а только мірообразователь, слуга Божій, а по Іоанну—это творецъ міра, 
истинный Богъ. По Филону, Логосъ не вѣченъ—онъ существо сотворенное, а 
по Іоанну—вѣченъ. Цѣль, какую имѣетъ, по Филону, Логосъ—примиреніе 
міра съ Богомъ—не можетъ быть достигнута, такъ какъ міръ, въ силу своей 
неизбѣжной связи съ матеріей, которая есть зло, не можетъ приблизиться 
къ Богу. Поэтому то Филонъ даже и помыслить не могъ о томъ, чтобы 
Логосъ принялъ плоть человѣка, тогда какъ идея Боговоплощенія составляетъ 
самую сущность ученія Іоанна о .Логосѣ. Такимъ образомъ можно говорить 
развѣ только о внѣшнемъ сходствѣ между ученіемъ о Логосѣ Іоанна и Филона— 
внутренній же смыслъ по видимому общихъ Іоанну и Филону тезисовъ 
совершенно различенъ у того и другого. Даже и форма ученія у того и 
другого различны: у Филона она научно-діалектическая, а у Іоанна нагляд¬ 
ная и простая. 

Другіе экзегеты полагаютъ, что Іоаннъ въ своемъ ученіи о Логосѣ 
опирается на древне іудейское ученіе о Мемра—высшемъ существѣ, въ кото¬ 
ромъ открывается Богъ и чрезъ которое Онъ входитъ въ общеніе съ наро¬ 
домъ іудейскимъ и съ другими людьми. Это существо—личное, почти тоже 
что Ангелъ Іеговы, но во всякомъ случаѣ не Богъ и даже не Мессія... Ясно 
изъ этого, что между Логосомъ Іоанна и Мемрк нѣтъ даже и внѣшняго 
сходства, почему нѣкоторые экзегеты прямо обратились къ Ветхому Завѣту 
для того, чтобы отыскать источникъ ученія Іоаннова о Логосѣ. Здѣсь они 
находятъ уже прямой, по ихъ мнѣнію, прецедентъ ученію Іоанна въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ изображается личность и дѣятельность Ангела Іеговы. Этотъ 
Ангелъ дѣйствительно поступаетъ и говоритъ какъ Самъ Богъ (Быт. ХУІ, 
7,13; XXII, 11—15) и называется даже Господомъ (Мал. ІЦ, 1). Но тѣмъ не 
менѣе Ангѳл'^ Іеговы нигдѣ не названъ творцомъ міра и Онъ все таки—только 
посредникъ между Богомъ и избраннымъ народомъ. Наконецъ нѣкоторые 
изъ экзегетовъ усматриваютъ зависимость Іоаннова ученія о Логосѣ отъ 
ученія нѣкоторыхъ ветхозавѣтныхъ книгъ о творческомъ словѣ Господнемъ 
(Пс. ХХХУІ, 6) и о Премудрости Божіей (Прит. ПІ, 19), но противъ такого 
предположенія говоритъ то обстоятельство, что въ указываемыхъ защитни¬ 
ками такого мнѣнія мѣстахъ черта ѵпостасной особенности Божественнаго 
слова слишкомъ мало выступаетъ на видъ. Это приходится сказать даже и 
о главной опорѣ такого мнѣнія о мѣстѣ изъ кн. Прем. Сол. ХУПІ, 
15—16). 

Въ виду неудовлетворительности всякихъ предположеній о заимствова¬ 
ніи Іоанномъ его' ученія о Логосѣ изъ какого либо іудейскаго или тѣмъ 
болѣе изъ языческаго источника >) вполнѣ справедливо заключить, что онъ 
усвоилъ это ученіе изъ непосредственнаго откровенія, какого удостоился въ 
своихъ частыхъ бесѣдахъ со Христомъ. Онъ и самъ свидѣтельствуетъ, что 
получилъ истину изъ полноты воплотившагося Логоса. «Только самъ вопло¬ 
тившійся Логосъ Своею жизнью, дѣдами и ученіемъ могъ сообщить Апосто¬ 
ламъ ключъ къ уразумѣнію тайнъ ветхозавѣтной логодогіи. Только Христомъ 
открытая идея Логоса дала имъ возможность правильнаго пониманія ветхо¬ 
завѣтныхъ слѣдовъ идеи Логоса» (проф. М. Муретовъ въ Прав. Обозр. 1882 г. 
т. 2-й, стр. 721). Самое же наименованіе «Логосъ» также могло быть поду¬ 
чено Іоанномъ въ непосредственномъ откровеніи, бывшемъ ему на о. Пат¬ 
мосѣ (Апок. XIX, 11—13). 

*) Гольцманъ (стр. 37) находить возможнымъ сопоставить ученіе о Логосѣ Іоан. 

Вог. съ ученіемъ греч. философ. Гераклита... 
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19. И вотъ свидѣтельство Іоан¬ 
на, когда Іудеи прислали ивъ Іеру¬ 
салима священниковъ и левитовъ 
спросить его: кто ты? 

20. Онъ объявилъ и не отрекся, 
и объявилъ, что я не Христосъ. 

21. И спросили его: что же? 
ты Илія? Онъ сказалъ: нѣтъ. Про¬ 
рокъ? Онъ отвѣчалъ: нѣтъ. 

22. Сказали ему: кто же ты? что¬ 
бы намъ дать отвѣтъ пославшимъ 
насъ; что ты скажешь о себѣ самомъ? 

19. Я вотъ свидѣтельство Іоанна. Въ 6—8 и 15-мъ стихахъ еванге¬ 
листъ уже сказалъ о томъ, что Іоаннъ свидѣтельствовалъ о Христѣ. Теперь 
онъ говоритъ о томъ, какъ онъ свидѣтельствовалъ о Христѣ предъ іудеями 
(19—28), народомъ и учениками (29—34) и наконецъ только предъ двумя 
учениками своими (35—36).—Іудеи. Это выраженіе здѣсь обозначаетъ 
іудейскій народъ или собственно представительство всего іудейскаго народа— 
великій іудейскій синедріонъ въ Іерусалимѣ. Въ самомъ дѣлѣ только предсѣ¬ 
датель синедріона—первосвященникъ могъ послать къ Іоанну священниковъ 
и левитовъ, какъ оффиціальную депутацію, которая должна была сдѣлать 
допросъ Іоанну. Левиты присоединены были къ священникамъ, какъ сопро¬ 
вождающая ихъ стража; они исполняли при синедріонѣ полицейскія обязан¬ 
ности (ср. УІІ, 32, 45 и сл.; ХѴПі, 3, 12 и др. мѣста). Такъ какъ путь 
изъ Іерусалима въ Іерихонъ и сд. къ Іордану, гдѣ крестилъ Іоаннъ, былъ 
не безопасенъ (Лук. X, 30), то священникамъ было не лишнимъ захватить 
съ собою стражу. Но кромѣ этого стража была взята съ цѣлью придать 
посольству ст;^го оффиціальный характеръ.—Кто ты? Вопросъ этотъ пред¬ 
полагаетъ собою, что объ Іоаннѣ въ то время ходили слухи, въ которыхъ 
слишкомъ преувеличивалось его значеніе. Какъ видно изъ евангелія Луки, 
на Іоанна въ народѣ сталъ устанавливаться взглядъ какъ на Мессію (Лук. 
Ш, 15). 

20. Іоаннъ понялъ предложенный, ему вопросъ именно въ томъ смыслѣ, 
что вопрошавшіе ничего бы не имѣли противъ того, если бы онъ призналъ 
себя Мессіей. Поэтому то онъ съ особенною силою отрицается отъ достоинства 
Мессіи: «онъ объявилъ и не отрекся»—сообщаетъ евангелистъ. Но едва ли 
можно думать, что священники признали бы въ Іоаннѣ дѣйствительнаго 
Мессію. Имъ конечно было извѣстно, что Мессія долженъ родиться въ потом¬ 
ствѣ Давида, а не Аарона, отъ котораго происходилъ Креститель. Болѣе 
вѣроятнымъ является предположеніе Златоуста и др. древнихъ толкователей, 
что священники, выпытавши у Іоанна признаніе въ томъ, что онъ—Мессія, 
арестовали бы его за присвоеніе непринадлежащаго ему достоинства. 

21. Второй вопросъ іудеевъ заданъ былъ Іоанну въ виду того, что 
іудеи ожидали предъ пришествіемъ Мессіи Илію пророка (Мал. IV, 5). Такъ 
какъ Іоаннъ по- своей пламенной ревности о Воіѣ напоминалъ собою Илію, 
(ср. Матѳ. XI, 14), то іудеи и спрашиваютъ его, не есть ли онъ пришедшій 
съ неба Илі^.? Іоаннъ такгшъ Иліею не былъ, хотя и былъ посланъ въ 
духѣ и силѣ Иліи (Лук. I, 17і/з), почему и далъ отрицательный отвѣтъ на 
вопросъ священниковъ и левитовъ. Точно также отвѣтилъ Іоаннъ и на третій 
вопросъ іудейской депутаціи, не пробокъ ли онъ. Іудеи предложили ему 
этотъ вопросъ пѲтому, что ожидали, что предъ пішшествіемъ Мессіи явится 
пророкъ Іеремія или какой либо другой изъ великихъ ветхозавѣтныхъ про¬ 
роковъ (ср. Матѳ. XVI, 14). Понятно, что Іоаннъ могъ отвѣтить только 
отрицательно на такой вопросъ. 

22—23. Когда депутація потребовала отъ Крестителя окончательнаго 
отвѣта о его личности, Іоаннъ отвѣтилъ имъ, что онъ тотъ голосъ пустын¬ 
ный, который, согласно пророчеству Исаіи, долженъ призывать людей при- 
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23. Онъ сказалъ: я гласъ вопію¬ 
щаго въ пустынѣ: исправьте путь 
Господу, какъ сказалъ пророкъ 
Исаія (Исаія 40, 3). 

24. А посланные были изъ 
фарисеевъ; 

25. и они спросили его: чт5 же 
ты крестишь, если ты не Хри¬ 
стосъ, ни Илія, ни пророкъ? 

26. Іоаннъ сказалъ имъ въ от¬ 

вѣтъ." я крещу въ водѣ; но стоитъ 
среди васъ Нѣкто, Котсраго вы 
пе знаете: 

27. Онъ-то Идущій за мною, но 
Который сталъ впереди меня; я 
недостоинъ развязать ремень у 
обуви Его. 

28. Это происходило въ Виѳа- 
варѣ при Іорданѣ, гдѣ крестилѣ 
Іоаннъ. 

зывать людей приготовить путь идущему Господу. Объясн. къ этимъ словамъ 
см. въ толкованіи на ев. Матѳ. III, 3. 

24. По обычному толкованію, здѣсь продолжается бесѣда посланныхъ 
отъ синедріона съ Крестителемъ. Но съ такимъ толкованіемъ нельзя согла¬ 
ситься по слѣдующмъ основаніямъ: 1) странно было бы, если бы еванге¬ 
листъ, давши уже описаніе депутаціи, теперь только указалъ на то, что она 
вся состояла изъ фарисеевъ; 2) невѣроятно, чтобы синедріонъ, въ которомъ 
принадлежавшіе къ саддукѳйской партіи (о партіяхъ іудейскихъ см. объясн. 
III, 7 и сл. ев. отъ Матѳ.) архіереи занимали главенствующее положеніе 
(Дѣян. V, 17), довѣрили бы разслѣдованіе по дѣлу Іоанна фарисеямъ, 
которые расходились съ саддукеями во взглядахъ на Мессію; 3) маловѣро¬ 
ятно, чтобы между священниками и левитами было много фарисеевъ, кото¬ 
рые группировались почти всегда только около раввиновъ; 4) тогда какъ послѣд¬ 
ній вопросъ депутаціи отъ синедріона свидѣтельствуетъ о полномъ равно¬ 
душіи ея къ дѣлу Іоанна (см. ст. 22), эти фарисеи весьма заинтересованы 
крещеніемъ, которое совершалъ Іоаннъ; 5) по лучшимъ кодексамъ слово 
ояесгсаХр.ёѵоі СТОИТЪ безъ члена оі, въ силу чего нельзя это мѣсто переводить 
какъ въ русскомъ: «а посланные были изъ фарисеевъ», но слѣдуетъ пере¬ 
вести' такъ: «и были посланы фарисеи» или же: «и были (еще) посланы 
нѣкоторые изъ фарисеевъ».—Такимъ образомъ здѣсь евангелистъ передаетъ 
о частномъ запросѣ, сдѣланномъ Крестителю фарисеями, также явившимися 
по порученію своей партіи изъ Іерусалима. Запросъ этогь воспослѣдовалъ 
тогда, когда оффиціальная депутація только что удалилась, о чемъ однако 
евангелистъ не счелъ нужнымъ упомянуть, какъ не упоминаетъ онъ напр, 
объ уходѣ отъ Христа Никодима (Іоан. 111,-21). 

25. Фарисеи желаютъ знать о значеніи крещенія Іоаннова. Онъ, оче¬ 
видно, приглашаетъ этимъ крещеніемъ всѣхъ къ чему то новому-^—въ чемъ 
же состоитъ это новое? Баходится ли дѣятельность Крестителя въ какомъ 
нибудь отношеніе къ царству Мессіи, котораго тогда всѣ ожидали?—Такой 
смыслъ вопроса фарисеевъ. 

26. Іоаннъ отвѣчаетъ фарисеямъ, что его крещеніе не имѣетъ того 
значенія, какое должно имѣть бы крещеніе, которое, по представленію фа¬ 
рисеевъ, будетъ совершать Мессія или кто либо изъ пророковъ. Онъ, Іоаннъ, 
крестить только въ водѣ—очевидно противополагая въ мысли своему креще¬ 
нію то крещеніе Духомъ святымъ, которое будетъ совершать Мессія (Матѳ. 
Щ, И). Нѣть, какъ бы говорить Іоаннъ, не на меня вы должны устремить 
все свое вниманіе, а на Того, Кто уже находится среди васъ невѣдомо для 
васъ, т. е. конечно, на Мессію, котораго вы ждете. 

27. См. ст. 15-й.—Развязать ремень—см. Матѳ. III, 11. 
28. Вмѣсто имени «Вифавара» (мѣсто переправы) въ большинствѣ 

древнихъ кодексовъ стоитъ названіе «Вифанія». Подъ этою Вифаніею слѣ- 
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29. На другой день видитъ 
Іоаннъ идущаго къ нему Іисуса и 
говоритъ: вотъ Агнецъ Божій, Ко¬ 
торый беретъ т Себя грѣхъ міра; 

30. Сей есть, о Которомъ я 
сказалъ: за мною идетъ Мужъ, 
Который сталъ впереди меня, по¬ 
тому что Онъ былъ прежде меня; 

31. я не зналъ Его; но для 
того пришелъ крестить въ водѣ, 
чтобы Онъ явленъ былъ Израилю. 

32. И свидѣтельствовалъ Іоаннъ, 

говоря: я видѣлъ Духа, сходящаго 
съ неба, какъ голубя, и пребы¬ 
вающаго на Немъ; 

33. я не зналъ Его; но Послав¬ 
шій мена крестить въ водѣ ска¬ 
залъ мнѣ: на Кого увидишь Духа 
сходящаго и пребывающаго нЗ 
Немъ, Тотъ есть крестящій Ду¬ 
хомъ Святымъ; 

34. и я видѣлъ и засвидѣтель- 
ствовръ, что Сей есть Сынъ 
Божій. 

дуетъ разумѣть мѣстечко по ту, т. е. по восточную сторону Іордана (въ 
русск. текстѣ неточно: при Іорданѣ). Цанъ отождествляетъ его съ Ветонимъ, 
упоминаемымъ въ кн. I. Навина (ХШ, 26). Это мѣсто находится въ 10 
километрахъ отъ Іордана. Здѣсь вѣроятно имѣлъ свое пребываніе Крести¬ 
тель когда около него собралось не мало, учениковъ, которые яе могли же 
все время въ зной и холодъ находиться въ пустынѣ, безъ пріюта. Отсюда 
Креститель могъ ходить ежедневно къ Іордану и тамъ проповѣдывать. 

29. На другое утро послѣ бесѣды съ депутаціей отъ синедріона и съ 
фарисеями, Іоаннъ, вѣроятно на томъ же самомъ мѣстѣ у рѣки Іорданъ, 
увидѣвъ подходившаго къ нему Іисуса, засвидѣтельствовалъ о Немъ въ слухъ 
всѣхъ его окружавшихъ какъ объ Агнцѣ, вземлющемъ грѣхъ міра. Зачѣмъ 
въ это время Іисусъ шелъ къ Іоанну—неизвѣстно. Креститель назвалъ Хри¬ 
ста Агнцемъ (6 о[і.ѵск;) Божіимъ въ томъ смыслѣ, что Его Самъ Богъ избралъ 
и приготовилъ для закланія въ жертву за грѣхи людей, подобно тому какъ 
евреи при выходѣ изъ Египта готовили агнцевъ, кровь которыхъ должна 
была спасти ихъ дома отъ грознаго суда Божія (Исх. ХП, 7). Богъ давно 
уже избралъ Этого Агнца (Апок. XIII, 8; 1 Петр. I, 20) и теперь давалъ Его 
людямъ—всѣмъ людямъ безъ изъятія. Едва ли можно видѣть въ словахъ 
Крестителя отношеніе къ и.зображенному пр. Исаіей Страдальцу (53 гл.), 
какъ полагаютъ нѣкоторые древніе и новые экзегеты. Въ ЫП гл. кн. Исаіи 
Мессія назван^'“«у)ял«о агнцемъ, а только сравнивается съ нимъ, и является 
несущимъ не гріъхи наши, а болѣзни и скорби.—Который беретъ на Себя 
грѣхъ міра—точнѣе: уноситъ грѣхъ міра съ собою (ср. I, 10; Ан. ЦІ, 5) Ч. 
Креститель не указываетъ времени, когда Этотъ Агнцъ унесетъ на себѣ 
грѣхи міра. Настоящее время глагола асрш означаетъ такъ сказать, не огра¬ 
ниченное извѣстнымъ временемъ дѣйствіе: Христосъ «каждый день беретъ 
на Себя грѣхи наши одни чрезъ крещеніе, другіе чрезъ покаяніе» (Ѳеофи¬ 
лактъ). 

30. Повторяя свое свидѣтельство о превосходствѣ Христа предъ нимъ. 
Крестителемъ, Іоаннъ называетъ Христа мужемъ, вѣроятно, имѣя въ виду, 
что Онъ есть истинный мужъ или женихъ Церкви, тогда какъ самъ Іоаннъ 
только другъ жениха (ср. ІИ, 29). 

33—34. Окружавшіе Крестителя слушатели могли спросить себя: по¬ 
чему онъ съ такою увѣренностью говоритъ о явившемя Христѣ? Откуда ему 
извѣстна та задача, какая лежитъ на Христѣ? Іоаннъ, понимая естествен- 

() Ложно также перевести: <уничтожаетъ, подавляетъ», какъ въ 1 Цар. ХХТ, 28 по 
ЬХХ (І'оіпе ТЬеоІОйіѳ й. N. Тебіаш. 1910 стр.- С83). 
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35. На другой день опять сто¬ 
ялъ Іоаннъ и двое изъ учениковъ 
его; 

36. и, увидѣвъ идущаго Іисуса, 
сказалъ: вотъ Агнецъ Божій. 

37- Услышавши отъ него сіи 
слова, оба ученика пошли за Іису¬ 
сомъ. 

38. Іисусъ же, обратившись іі 
увидѣвъ ихъ идущихъ, говоритъ 
имъ: что вамъ надобно? Они ска¬ 

зали Ему: Равви,—что значитъ: 
у ч и т е л ь,—гдѣ живешь? 

39і Говоритъ имъ: пойдите, и 
увидите. Они пошли и увидѣли, 
гдѣ Онъ живетъ, и пробыли у Него 
день тотъ. Было около десятаго 
часа. 

40. Одинъ изъ двухъ, слышав¬ 
шихъ отъ Іоанна объ Іисусѣ и 
послѣдовавшихъ за Нимъ, былъ 
Андрей, братъ Симона Петра. 

ность такого недоумѣнія, говоритъ, что и онъ также раньше не зналъ Хри¬ 
ста, т. е. не былъ освѣдомленъ относительно Его высокаго предназначенія, 
но Богъ и послалъ его совершать крещеніе для того, чтобы онъ явилъ, 
указалъ народу Мессію, предварительно самъ узнавши Его. А узналъ Кре¬ 
ститель Мессію по особому признаку, указанному ему въ откровеніи Богомъ. 
Этотъ признакъ—нисшествіе и пребываніе надъ головою Мессіи Духа, Кото¬ 
рый долженъ былъ въ видѣ голубя сойти съ неба. Іоаннъ увидѣлъ такое 
знаменіе надъ главой Христа и понялъ, что Онъ именно и есть Мессія.— 
Такимъ образомъ изъ этихъ словъ Крестителя съ ясностью видно, что Іоаннъ 
сначала не зналъ, что Христосъ есть тотъ Мессія, котораго тогда всѣ ожи¬ 
дали. Очень вѣроятно, что онъ не зналъ Христа и вообще, такъ какъ всю 
жизнь провелъ въ отдаленной отъ Назарета, гдѣ доселѣ пребывалъ Христосъ, 
іудейской пустынѣ. Только послѣ давшаго ему откровенія в особенно пос.лѣ 
крещенія Христова Іоаннъ сталъ свидѣтельствовать о Христѣ какъ о Сынѣ 
Божіемъ (по нѣкоторымъ кодексамъ какъ какъ объ «ибранномъ Бога»; но 
пос.іѣднее чтеніе Тишендорфъ и др. критики отвергаютъ). Что Креститель 
говоря о Христѣ какъ о Сынѣ Божіемъ, разумѣлъ здѣсь единство Христа 
какъ Сына съ Богомъ Отцомъ по существу, а не только по благодати, на 
Немъ почившей, это съ ясностью видно изъ того, что Крестите.тъ неодно¬ 
кратно признавалъ вѣчное бытіе Христа (см. ст. XV, 27, 30).—Объясненіе 
выраженій «Духа какъ голубя»: и «крестящій Духомъ Святымъ» см. въ ев. 
Матѳ. гл. III ст. 16 п 11. 

35—37. Здѣсь содержится третье свидѣтельство Крестителя о Христѣ, 
которое произнесено было на другой день послѣ того, какъ Креститель сви¬ 
дѣтельствовалъ о Христѣ предъ народомъ и учениками своими. Предъ двумя 
своими учениками, которые на этотъ разъ были съ Іоанномъ, Креститель 
кратко повторяетъ сказанное имъ наканунѣ о Христѣ, когда Христосъ про¬ 
ходилъ мимо того мѣста, гдѣ стоялъ Іоаннъ. Іоаннъ вперилъ свой взоръ въ 
Іисуса (зрріг'іа-: по русски неточно: увидѣвъ). Который въ это время въ 
нѣкоторомъ отдаленіи ходилъ какъ бы осматривая мѣстность (-ср'.-ато’г/-:'. по 
русски неточно: идущаго). Двое учениковъ, слышавшихъ въ этотъ разъ 
свидѣтельство Іоанна, были: Андрей (см. ст. 40) и, конечно, Іоаннъ Бого¬ 
словъ. который обычно не называетъ себя по имени изъ чувства смиренія 
(ср. XIII, 23; ХѴШ, 15 и др.). Повтореніе свидѣтельства о Христѣ пронз- 
ве.ло на нихъ такое впечатлѣніе, что они пошли за Христомъ. 

38—40. Оба ученика молча шли за Іисусомъ, не смѣя сами начать съ 
Нимъ бесѣду. Тогда Онъ, обернувшись къ нимъ, начинаетъ съ ними разго¬ 
воръ вопросомъ: что вамъ надобно? Ученики, желая поговорить со Христомъ 
обо всемъ, чтб ихъ особенно интересовало, спрашиваютъ у Него, гдѣ Онъ 
имѣетъ пребываніе (о.еѵзіѵ значитъ не: жить въ своемъ домѣ, а: 
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41. Онъ первый находитъ брата 
своего Симона и говоритъ ему: 
мы нашли Мессію, что значитъ: 
Христосъ. 

42. И привелъ его къ Іисусу. 
Іисусъ же, взглянувъ на него, ска¬ 

залъ; ты Симонъ, сынъ Іонинъ; 
ты наречешься Кифа, что значитъ: 
камень (Петръ). 

43. На другой день Іисусъ восхо¬ 
тѣлъ идти въ Галилею, и находитъ 
Филиппа и говоритъ ему: иди за Мною. 

пребывать какъ гость въ чужомъ домѣ, особенно же: останавливаться на 
ночлегъ ср. Суд. XIX, 9; Матѳ. X, 11). іІожно полагать, что такимъ мѣсто¬ 
пребываніемъ для Христа въ то время служило какое либо селеніе на запад¬ 
ной сторонѣ Іордана, гдѣ вообще было больше поселеній чѣмъ на восточномъ 
берегу.—Было около 10-го часа, когда двое учениковъ пришли въ домъ, 
гдѣ пребывалъ Іисусъ. Такъ какъ Іоаннъ несомнѣнно считаетъ по еврей¬ 
скому счисленію, которое въ его время было общимъ для всего востока 
(ср. XIX, 14), то десятый часъ очевидно равнялся нашему четвертому часу 
по полудни. Ученики, слѣдовательно, пробыли у Христа и весь остатокъ 
того дня и всю ночь. По крайней мѣрѣ евангелистъ ничего не сообщаетъ 
о томъ, чтобы они къ ночи удалились (Златоустъ, Ѳеодоритъ и Кириллъ, а 
также и Августинъ), Такъ какъ первымъ ученикомъ Христа названъ точно 
по имени Аздрей, то Церковь издревле усвоила ему наименованіе «Перво¬ 
званнаго». 

ЛІ—42. Удалившись изъ дома, гдѣ пребывалъ Іисусъ, Андрей первый 
случайно встрѣти-тъ своего брата, Симона, который, повидимому, шелъ къ 
Іордану, чтобы послушать Крестителя. Андрей съ радостью сообщаетъ брату, 
что явился тотъ Мессія, Котораго іудеи такъ долго ожидали. Прибавка, что 
Андрей нашелъ своего брата первый, заставляетъ предпо.тожить, что и 
другой ученикъ нѣсколько позже нашелъ и своего брата, Іакова. Когда 
Андрей привелъ свого брата, къ Іисусу, то Христосъ устремилъ на Петра 
пристальный взоръ (опять здѣсь стоитъ тотъ же глаго.лъ, что и въ 36 ст.) 
и сказа.лъ ему, что знаетъ кто онъ (вмѣсто «Іонинъ почти всѣ западные 
кодексы читаютъ «Іоанновъ» См. напр. у Тигаендорфа). При этомъ Христосъ 
предвозвѣщаетъ Петру, что онъ будетъ со временемъ—время въ точности не 
обозначено—называться т. е., согласно употребленію глагола называться въ 
еврейскомъ языкѣ, станетъ человѣкомъ въ высшей степени твердымъ и 
энергичнымъ (ср. Быт. ХѴІІ, 5; XXXII, 28). Таково, дѣйствительно значе¬ 
ніе греческаго слова "зхро;, какимъ передано данное Христомъ Петру ара- 
мейс.кое имя Кифа (точнѣе: Кейфа, соотвѣтствующее древне-еврейскому слову 
тсеоб-скала, камень) и таковымъ со временемъ стадъ Петръ среди вѣрующихъ. 
Христосъ, значитъ, въ настоящемъ случаѣ не мѣнялъ Симону имени и не 
повелѣвалъ перемѣнить его со временемъ: Онъ этимъ предсказывалъ только 
Симону великое будущее. Поэтому то Симонъ, изъ благоговѣнія къ Господу 
принявши новое имя Петръ, не оставилъ и прежняго, называясь до конца 
жизни своей Симономъ Петромъ (2 Петр. I, 1). 

43. Отсюда и до конца главы идетъ рѣчь о призваніи Филиппа и 
Нафанаила. Филиппа Христосъ призываетъ слѣдовать за Собою только двумя 
словами (іхгАоибеі [аоі (слѣдуй за Мною, т. е. будь Моимъ ученикомъ—ср. 
Матѳ. IX, 9; Марк, П, 14). Нужно однако помнить, что призваніе Филиппа, 
какъ и другихъ учениковъ, въ этотъ разъ не было еще призваніемъ ихъ къ 
постоянному слѣдованію за Христомъ или тѣмъ болѣе призваніемъ къ апо¬ 
стольскому служенію. Ученики послѣ того перваго призванія еще уходили 
домой и занимались по временамъ своими дѣлами (ср. Матѳ. ІѴ, 18). Нужно 
было пройти нѣкоторому времени, для того чтобы ученики Христа оказались 
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44. Филиппъ же былъ изъ Виѳ- 
саиды, изъ одного города съ Андре¬ 
емъ и Петромъ. 

45. Филиппъ находитъ Наѳана¬ 
ила и говоритъ ему; мы нашли 
Того, о Которомъ писалъ Моисей 
въ законѣ и пророки, Іисуса, сына 
Іосифова, изъ Назарета. 

46. Но Наѳанаилъ сказалъ ему: 
изъ Назарета можетъ ли быть что 
доброе? Филиппъ говоритъ ему: 
пойди и посмотри. 

47. Іисусъ, увидѣвъ идущаго 

къ Нему Наѳанаила, говоритъ 
о немъ: вотъ, подлинно Израиль¬ 
тянинъ, въ которомъ нѣтъ лукав¬ 
ства. 

48. Наѳанаилъ говоритъ Ему: 
почему Ты знаешь меня? Іисусъ 
сказалъ ему въ отвѣтъ: прежде 
нежели позвалъ тебя Филиппъ, 
когда ты былъ подъ смоковницею, 
Я видѣлъ тебя. 

49. Наѳанаилъ отвѣчалъ Ему: 
Раввиі Ты—Сынъ Божій, Ты—Царь 
Израилевъ. 

способными стать Его постоянными спутниками и взять на себя тяжелое 
бремя апостольскаго служенія. 

44. Упоминая, что Филиппъ происходилъ родомъ изъ того же города, 
Виѳсаиды, откуда происходили Андрей и Петръ, евангелистъ этимъ конечно, 
хочетъ сказать, что Андрей съ братомъ разсказали своему земляку, Филиппу, 
о Христѣ, почему тотъ и не обнаружилъ никакого недоумѣнія, когда Хри¬ 
стосъ призвалъ его слѣдовать за Собою. Виѳсаида, мѣсто рожденія Андрея 
и Петра (жили они не въ Виѳсаидѣ, а въ Капернаумѣ см. Марк. I, 29 и 
ел.), былъ городъ на севѣро-восточномъ берегу Генисаретскаго. моря, обстро¬ 
енный тетрархомъ Филиппомъ и названный имъ въ честь дочери Августа 
Юліей. При городѣ этомъ, ближе къ морю, находилось селеніе, также назы¬ 
вавшееся Виѳсаидою (домъ рыбы), и Филиппъ происходилъ собственно изъ 
селенія, которое евангелистъ отождествляетъ съ городомъ, какъ его пригородъ. 

45. Нафанаилъ (богодарованный) имѣлъ другое имя—Варфоломей—см. 
Матѳ. X, 3. — Моисей въ законѣ и пророки — см. Лук. XXIV, 27.—Сына 
Іосифова, Такъ называетъ Филиппъ Христа, потому что ему еще не была 
извѣстна тайна происхожденія Христа. 

46. Назаретъ (см. Матѳ. II, 23) пѳльзовался очевидно у галилеянъ не¬ 
доброю славой (ср. Лук. IV, 29; Матѳ. XIII, 58; Марк. VI, 6), если На¬ 
фанаилъ такъ нехорошо отзывается о немъ. Поэтому то Нафанаилу и пред¬ 
ставляется невѣроятнымъ, чтобы изъ такого города, пользующагося неза¬ 
видной репутаціей, пришелъ Мессія. 

47. Когда, по приглашенію Филиппа, Нафанаилъ пошелъ ко Христу, 
Христосъ сказалъ о немъ ученикамъ Своимъ, что Нафанаилъ настоящей из¬ 
раильтянинъ, безъ всякой фальши. Есть израильтяне, которые не по заслу¬ 
гамъ носятъ на себѣ священное имя Израиля, которые въ душѣ полны 
всякими пороками (ср. Матѳ. ХХШ, 25), но Нафанаилъ не таковъ. 

48. Нафанаилъ, услышавъ добрый отзывъ, сдѣланный о немъ Хри¬ 
стомъ, удивленно спрашиваетъ Христа, почему Онъ знаетъ его, знаетъ его 
характеръ? Въ отвѣтъ на это Христосъ указываетъ на Свое сверхъестественное 
вѣдѣніе, напоминая Нафанаилу о какомъ то случаѣ изъ его жизни, о ко¬ 
торомъ зналъ только одинъ Нафанаилъ. Но случай этотъ повидимому былъ 
такого рода, что въ немъ высказалось истинно-израильское достоинство На¬ 
фанаила. 

49. Всѣ сомнѣнія Нафанаила послѣ этого исчезли, и онъ выразилъ 
свою твердую вѣру во Христа какъ въ Сына Боокпя и Царя Израилева. 
Впрочемъ нѣкоторые экзегеты толкуютъ названіе «Сынъ Божій», употребленное 
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50. Іисусъ сказалъ ему въ от¬ 
вѣтъ: ты вѣришь, потому что Я 
тебѣ сказалъ; Я видѣлъ тебя подъ 
смоковницею; увидишь больше сего. 

51. И говоритъ ему: истинно, 

истинно говорю вамъ: отнынѣ бу¬ 
дете видѣть небо отверстымъ и 
Ангеловъ Божіихъ восходящихъ и 
нисходящихъ къ Сыну Человѣче¬ 
скому. 

Нафананломъ, въ смыслѣ обозначенія Месеіанскаю достоинства Христа—не 
болѣе, считая его синонимомъ слѣдующаго названія «Царь Израилевъ». По- 
видимому, въ пользу такого толкованія говорить то обстоятельство, что На- 
фанаилъ еще не зналъ о происхожденіи Христа отъ Бога н впослѣдствіи 
(СМ. напр. прощальную бесѣду Христа съ учениками) не обнаруживалъ до¬ 
статочной увѣренности въ Божествѣ Христа. Но не можетъ быть никакого 
сомнѣнія, что здѣсь Нафанаилъ употребилъ названіе «Сынъ Божій» въ 
собственномъ смыслѣ этого слова. Если бы онъ подъ Сыномъ Боокіимъ разу¬ 
мѣлъ Мессію, то долженъ бы напередъ поставить болѣе обычное имя Мессіи— 
Царь Израгілевъ. Притомъ онъ называетъ Христа Сыномъ Боокіимъ въ осо¬ 
бомъ, исключительномъ смыслѣ, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ поставленный 
предъ словомъ иіо; членъ 6 для него теперь стало вполнѣ понятно, чтб раньше 
говори.дъ б Христѣ Іоаннъ Креститель (ст. 34). Наконецъ въ томъ, что 
Христосъ есть Существо высшей, божественной природы, Нафанаилъ могъ 
убѣдиться, припомнивъ слова 2-го псалма, гдѣ Боп. изображается днесь, т. е. 
вѣчно раждающимъ Сына, чѣмъ Сынъ отличается отъ всѣхъ людей (ст. 7-й). 

50. За такую готовность вѣровать Христосъ обѣщаетъ Нафанаилу и, 
конечно, вмѣстѣ съ, нимъ другимъ ученикамъ явить еще большія чудеса. Съ 
этимъ вмѣстѣ Христосъ принимаетъ, очевидно, Нафанаила въ число своихъ 
послѣдователей. 

51. Ііартина будущаго, какую рисуетъ здѣсь Христосъ, несомнѣнно 
имѣетъ отношеніе къ картинѣ сновидѣнія Іакова (Быт. ХХУШ, 12,). Какъ 
тамъ, такъ и здѣсь Ангелы являются сначала восходящими, а потомъ уже 
нисходящими. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Христосъ и самъ еван¬ 
гелистъ, приводящій эти слова Христа объ Ангелахъ, признавали, что ангелы 
дѣйствительно являются исполнителями повелѣній Божіихъ, относящихся къ 
людямъ (ср. Пс. СП, 20 и сл.; Евр. I, 7; 14)і Но какое же время имѣлъ въ 
виду Христосъ, когда предсказывалъ о томъ, что ученики Его увидятъ от¬ 
верстое небо и сходящихъ и восходящихъ ангеловъ? Мы не видимъ изъ 
дальнѣйшаго повѣствованія Іоанна, чтобы ученики Христовы когда нибудь 
видѣли ангеловъ. А Христосъ говоритъ, что они «отнынѣ» (атг' ар-',—нужно, 
по контексту рѣчи, признать подлиннымъ выраженіемъ, хотя его во многихъ 
кодексахъ и не имѣется) будутъ видѣть этихъ ангеловъ. Очевидно, это вос¬ 
хожденіе и нисхожденіе ангеловъ нужно понимать въ переносномъ смыслѣ 
и самое видѣніе ангеловъ учениками должно было совершаться въ духѣ. 
Господь благоволилъ этими чудными словами выразить, что отнынѣ впредь 
Онъ будетъ средоточіемъ свободнаго общенія и непрерывнаго единенія между 
Богомъ и человѣкомъ, что въ Немъ будетъ мѣсто срѣтенія и примиренія 
между небомъ и землею... Между небомъ и землею установятся отнынѣ не¬ 
прерывныя сношенія чрезъ этихъ блаженныхъ духовъ, называемыхъ ан¬ 
гелами» (Тренчъ) — Сыномъ человѣческимъ здѣсь называетъ Себя Хри¬ 
стосъ, по мнѣнію Цана, въ томъ же смыслѣ, въ какомъ это названіе упо¬ 
требляется Имъ въ рѣчахъ, содержащихся въ синоптическихъ евангеліяхъ, 
а оно тамъ, по мнѣнію того же ученаго обозначаетъ истинное человѣчество 
Христа, показываетъ въ Немъ идеальнѣйшаго человѣка (см. Матѳ. УШ, 20; 
XII, 32 и особенно ХУІ, 13). Но съ такимъ толкованіемъ нельзя согласиться. 
Господь здѣсь, въ 51-мъ ст., очевидно отождествляетъ Себя {Сына человѣче- 
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ГЛАВА II. 

1. На третій день былъ бракъ 
въ Канѣ Галилейской, и Матерь 
Іисуса была тамъ. 

2. Былъ также звапъ Іисусъ и 
ученики Его на бракъ. 

3. И какъ недоставало вина, то 

Матерь Іисуса говоритъ ему: вина 
нѣтъ у нихъ. 

4. Іисусъ говоритъ Ей: что Мнѣ 
и Тебѣ, Жено? еще не пришелъ 
часъ Мой. 

5. Матерь Его сказала служи- 

скаго) съ Іеговою, Который явился во снѣ Іакову, возсѣдая на верху лѣстницы, 
по коей къ Нему восходили ангелы. Что Онъ имѣлъ основаніе для этого, это 
видно изъ ХХХІ-Ё гл. книги Бытія, гдѣ сказано, что Іакову въ Вефилѣ явился 
не Богъ, а Ангелъ Бога (ст. 11—13). Ангела же Бога и Іеговы слѣдуетъ по¬ 
нимать какъ Единороднаго Сына Божія, Который являлся патріархамъ Вет¬ 
хаго Завѣта. Итакъ Христосъ предсказываетъ здѣсь, что ангелы какъ въ 
Ветхомъ Завѣтѣ служили Ему (видѣніе Іакова), такъ и теперь въ Новомъ 
Завѣтѣ будутъ служить Ему, какъ Мессіи или, чтб тоже. Сыну Человѣче¬ 
скому (ср. Дан. VII, 13—14), конечно, въ дѣлѣ устроенія Имъ среди людей 
Своего мессіанскаго царства. «Видишь ли—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,— 
какъ Христосъ мало по налу возводитъ Нафанаила отъ земли и внушаетъ 
не представлять Его себѣ простымъ человѣкомъ?... Такими словами Господь 
внушалъ признать Его Владыкою и ангеловъ. Какъ къ истинному Сыну Царя, 
ко Христу восходили и нисходили эти царскіе служители, какъ то: во время 
страданій, во время воскресенія и вознесенія, и еще прежДе того они при¬ 
ходили и служили Ему—когда благовѣствовали о Его рожденіи, когда воскли¬ 
цали: «слава въ вышнихъ Богу и на земли міръ», когда приходили къ Маріи, 
къ Іосифу». Такимъ образомъ не простого человѣка означаетъ здѣсь у Іоанна 
терминъ «Сынъ человѣческій», а Мессію, воплотившагося Единороднаго Сына 
Божія, примиряющаго небо, съ землею. (О значеніи этого термина у Іоанна 
будетъ сказано еще въ объясненіи слѣдующихъ главъ: Ш, 13; V, 27 и др.). 

II. 

Чудо на бракѣ въ Канѣ Галилейской (1—12). Христосъ въ Іерусалииѣ. Очищеніе храма 
(13—22). 

1—2. Шелъ третій день послѣ того дня, въ который Христосъ при¬ 
звалъ Филиппа (I, 43), Этотъ день Христосъ уже проводилъ въ Канѣ Гали¬ 
лейской, куда Онъ пришелъ вѣроятно потому, что Его пречистая Магѳрь 
отправилась туда ранѣе Его—на бракъ въ знакомое семейство. Сначала Онъ, 
можно думать, пришелъ въ Назаретъ, гдѣ жилъ съ Своей Матерью, а по¬ 
томъ, не найдя Ее, отправился съ учениками въ Кану. Здѣсь и Онъ и уче¬ 
ники Его—вѣроятно всѣ пятеро—были также приглашены на бракъ. Но гдѣ 
находилась Кана? Въ Галилеѣ извѣстна была только одна Кана—небольшой 
городъ, находивіпійся на полутора часахъ пути къ сѣверо востоку отъ На¬ 
зарета. Предположеніе Робгтзона, что существовала еще Кана, въ четырехъ 
часахъ отъ Назарета къ сѣверу, не имѣетъ для себя сколько нибудь доста¬ 
точныхъ основаній. 

3—5. Брачныя торжества продолжались у евреевъ до семи дней (Быт. 
ХХЕХ, 27; Суд. ХІУ, 12—15). Поэтому къ приходу Христа съ учениками, 
когда уже прошло нѣсколько дней въ пиршествахъ, оказался недостатокъ въ 
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телямъ: что скажетъ Онъ вамъ, 
то сдѣлайте. 

6. Было же тутъ шесть камен¬ 
ныхъ водоносовъ, стоявшихъ по 
обычаю очипденія Іудейскаго, вмѣ¬ 
щавшихъ по двѣ или по три мѣры. 

7. Іисусъ говоритъ-имъ: напол¬ 
ните сосуды водою. И наполнили 
ихъ до верха. 

8. И говоритъ имъ: теперь по¬ 
черпните и несите къ распоряди¬ 
телю пира. И понесли. 

винѣ—хозяева, повидимому, не были богаты. Пресвятая Дѣва, вѣроятно, уже 
услышавшая отъ учениковъ Христа о тѣхъ рѣчахъ, какія о Ея Сынѣ дер¬ 
жалъ Іоаннъ Креститель, и о томъ обѣщаніи чудесъ, какое Онъ два дня 
тому назадъ далъ Своимъ ученикамъ, сочла возможнымъ обратиться ко Христу 
съ указаніемъ на затруднительное положеніе хозяевъ. Она могла имѣть въ 
виду и то обстоятельство, что ученики Христа своимъ присутствіемъ на пир¬ 
шествѣ нарушили разсчеты хозяевъ. Какъ бы то ни было, однако несомнѣнно, 
что Она ожидала отъ Христа чуда {Златоустъ, Ѳеофилактъ).—Христосъ на 
эту просьбу Матери отвѣчаетъ такими словами. «Что Мнѣ и Тебѣ, Жено? 
еще не пришелъ часъ Мой». Повидимому, въ первой половинѣ отвѣта за¬ 
ключается нѣкоторый упрекъ Преев. Дѣвѣ. Зато, что она хочетъ побудить 
Его начать совершеніе чудесъ. Нѣкоторые видятъ тонъ упрека даже въ томъ, 
что Пресвятую .Дѣву Христосъ называетъ здѣсь просто «женою» или жен¬ 
щиною, а не «матерью». И на самомъ дѣлѣ, изъ того, что Христосъ говоритъ 
далѣе о Своемъ «часѣ», съ несомнѣнностью можно заключить, что Христосъ 
своимъ вопросомъ хотѣлъ сказать, что отнынѣ Она должна оставить на Него 
прежній земной материнскій взглядъ, въ силу какого Она прежде счи¬ 
тала Себя въ полномъ правѣ предъявлять Христу требованія какъ мать 
сыну. «Земное родство, какою бы ни отличилось близостью, не имѣло никакой 
связи съ Его дѣятельностью... Какъ при Его первомъ явленіи въ храмѣ, 
такъ и теперь, при первомъ явленіи Его славы, перстъ, указывающій на 
Его часъ, не принадлежалъ и не могъ принадлежать Его матери, а исклю¬ 
чительно Его Отцу небесному». {Эдершеймъ). Всетаки, упрека въ нашемъ 
смыслѣ этого слова вопросъ Христа не заключаетъ. Здѣсь Христосъ только 
даетъ разъясненіе Своей Матери относительно того, каковы должны быть 
впредь ихъ взаимныя отношенія. И слово «жена» (уиѵаі) не заключаетъ въ 
себѣ чего либо обиднаго въ приложеніи къ матери, т. е. въ обращеніи сына 
къ матери. Мы видимъ, что такъ назвалъ Свою Мать Христосъ въ то время, 
когда съ любовью смотря на нее предъ смертью указывалъ на Іоанна какъ 
на Ея защитника въ будущемъ (XIX, 26). Наконецъ во второй половинѣ 
отвѣта: «еще не пришелъ часъ Мой» никакъ нельзя видѣть отказа на просьбу 
Матери. Христосъ говоритъ только, что еще не пришелъ Часъ совершить 
чудо. Отсюда видно, что Онъ хотіълъ исполнить просьбу Матери, но только 
въ тотъ моментъ, какой указанъ Ему Его Отцомъ небеснымъ. И сама Преев. 
Дѣва въ такомъ именно смыслѣ поняла слова Христа, какъ это видно изъ 
того, что Она сказала слугамъ, чтобы тѣ исполнили все, что Онъ имъ при¬ 
кажетъ. 

6—8. По іудейскому обычаю, при трапезѣ полагалось мыть руки и 
посуду (ср. Матѳ. ХУ, 2; ХХШ, 25). Поэтому для свадебной трапезы вода 
была заготовлена въ большомъ количествѣ. Этою водою Христосъ повелѣлъ 
с.тугамъ наполнить шесть каменныхъ сосудовъ, вмѣстимостью въ двѣ или 
три мѣры (подъ мѣрою здѣсь, вѣроятно, разумѣется обычная мѣра жидкостей— 
батъ, равнявшійся приблизительно четыремъ ведрамъ). Такіе сосуды, вмѣ¬ 
щавшіе въ себѣ до десяти ведеръ воды, стояли конечно на дворѣ, а не въ 
домѣ. Такимъ образомъ въ шести сосудахъ находилось до 60-ти ведеръ воды. 
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9. Когда же распорядитель отвѣ¬ 
далъ воды, сдѣлавшейся виномъ,— 
а онъ не зналъ, откуда это вино, 
знали только служители, почерпав¬ 
шіе воду,—тогда распорядитель 
зоветъ жениха 

10. и говоритъ ему: всякій че¬ 
ловѣкъ подаетъ сперва хорошее 

вино, а когда напьются, тогда 
худшее; а ты хорошее вино сбе¬ 
регъ доселѣ. 

11. Тйкъ положилъ Іисусъ на¬ 
чало чудесамъ въ Канѣ Гали* 
лейсвой и явилъ славу Свою; 
и увѣровали въ Него ученики 
Его. 

которую Христосъ и превратилъ въ вино. Въ такихъ широкихъ размѣрахъ 
совершено было чудо для того, чтобы кто не сталъ потомъ объяснять его 
естественнымъ образомъ. Но почему Христосъ не произвелъ вина безъ воды? 
Это Онъ сдѣлалъ для того, «чтобы сами черпавшіе воду были свидѣтелями 
чуда и чтобы оно ниоколько не казалось призракомъ> (Злат.). 

9—10. Вино отвѣдалъ распорядитель пира и нашелъ его очень хоро¬ 
шимъ, о чемъ и заявилъ жениху. Такое свидѣтельство подтверждаетъ, что 
вода въ сосудахъ дѣйствительно обратилась въ вино. Въ самомъ дѣлѣ, со 
стороны распорядителя здѣсь не могло быть никакого самовнушенія, потому 
что онъ очевидно не зналъ о томъ, чтб сдѣ.лали слуги по приказанію Христа. 
Притомъ, распорядитель, онъ, конечно, не дозволялъ себѣ неумѣренности въ 
употребленіи вина и, слѣдовательно, былъ вполнѣ способенъ опредѣлить дѣй¬ 
ствительное качество поданнаго ему слугами вина. Такимъ образомъ Хри¬ 
стосъ, повелѣвая нести вино распорядителю, этимъ самымъ хотѣлъ устра¬ 
нить всякій поводъ къ тому, чтобы кто либо усумнился, дѣйствительно ли 
въ сосудахъ было вино. Впрочемъ, и гости были въ достаточной степени 
способны опѣнить поданное имъ вино. Думать такъ заставляетъ во первыхъ 
то соображеніе, что Христосъ и Пресвятая Дѣва не остались бы въ домѣ, 
гдѣ были нетрезвые люди, и во вторыхъ то, что хозяева были люди небо¬ 
гатые и не имѣли слишкомъ много вина, такъ что «упиться» было нечѣмъ... 
Выраженіе распорядителя: «когда напьются» имѣетъ смыслъ тотъ, что иногда 
не совсѣмъ гостепріимные хозяева подаютъ дурное вино: это бываетъ тогда, 
когда гости уже не способны достаточно оцѣнить вкусъ вина. Но распоряди¬ 
тель не говоритъ, чтобы въ настояніемъ случаѣ было у хозяина подобное 
соображеніе и чтобы гости были нетрезвы.—Евангелистъ обрываетъ рѣчь о 
бесѣдѣ распорядителя съ женихомъ и ни слова не говоритъ о впечатлѣніи, 
какое произведено было чудомъ на всѣхъ гостей. Ему важно было это 
чудо постольку, поскольку оно служп.то къ укрѣпленію вѣры учениковъ 
Христа. 

11. Такъ толооюилъ Іисусъ начало чудесамъ... По наиболѣе авторитет¬ 
нымъ кодексамъ, этому мѣсту надо дать такой переводъ: «это (табхцѵ) сдѣ¬ 
лалъ Іисусъ какъ начало (архі;ѵ) знаменій (х. атіргісиѵ)». Евангелистъ раз¬ 
сматриваетъ чудеса Христа какъ, знаменія, удостовѣряюпіія божественное 
Его достоинство и Его Мессіанское призваніе. Въ такомъ смыслѣ и ап. 
Павелъ писалъ о себѣ Коринфянамъ: «признаки (точнѣе—знаменія) Апостола 
(во мнѣ) оказались предъ вами всякимъ терпѣніемъ, знаменіями, чудесами 
и силами» (2 Кор. XII, 12). Хотя Христосъ три дня тому назадъ далъ уче¬ 
никамъ Своимъ доказательства Своего чудеснаго вѣдѣнія (I, 42—48), но въ 
томъ случаѣ Онъ показалъ Себя только провидцемъ, а такіе бывали и прежде 
Пего. Чудо же въ Канѣ было первымъ изъ Его дѣлъ, о которыхъ Онъ Самъ 
говорилъ, что такихъ дѣлъ не совершалъ никто до Него (ХУ, 24). Смыслъ 
этого знаменія и его важность указана въ словахъ: *и явилъ славу Свою». 
О какой славѣ здѣсь рѣчь? Никакой иной славы здѣсь нельзя разумѣть. 



ГЛАВА 2. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ІОАННА. 331 

12. Послѣ сего пришелъ Онъ 
въ Капернаумъ, Самъ и Матеръ 
Его, и братья Его и ученики Его; 
и тамъ пробыли не много дней. 

13. Приближалась Пасха Іудей¬ 
ская, и Іисусъ пришелъ въ Іеру¬ 
салимъ 

кромѣ божественной славы воплотившагося Логоса, которую созерцали апо¬ 
столы (I, 14). И въ дальнѣйшихъ словахъ евангелиста: *и увѣровали въ 
Него ученики Его* прямо указано дѣйствіе этого проявленія славы вопло¬ 
тившагося Логоса. Ученики Христа постепенно приходили къ вѣрѣ въ Него. 
Сначала ихъ вѣра находилась въ зачаточномъ состояніи — это было въ то 
время пока они пребывали съ Іоанномъ Крестителемъ. Затѣмъ эта вѣра 
стала уже больше, когда они приблизились ко Христу (I, 50), а послѣ про¬ 
явленія Его славы на бракѣ въ Канѣ они достигли такой степени вѣры, 
что евангелистъ нашелъ, возможнымъ сказать о нихъ, что они увѣровали во 
Христа, т. е. убѣдились, что Онъ—Мессія и при томъ Мессія не только 
въ томъ ограниченномъ смыслѣ, какого ожидали іудеи, но и существо, стоящее 
выше обыкновенныхъ посланниковъ Божіихъ. Можетъ быть замѣчаніе о томъ, 
что ученики «увѣровали», евангелистъ сдѣлалъ въ виду того впечатлѣнія, 
какое, конечно, оказало на учениковъ пребываніе Христа на веселомъ брач¬ 
номъ пиршествѣ. Будучи воспитаны въ строгой школѣ Іоанна Крестителя, 
который пріучилъ ихъ поститься (Матѳ. IX, 14), они могли придти въ нѣ¬ 
которое недоумѣніе по поводу того отношенія къ радостямъ человѣческой 
жизни, которое проявилъ ихъ новый Учитель, и Самъ принявшій участіе въ 
пиршествѣ и ихъ приведшій сюда. Но теперь, когда Христосъ Свое право 
поступать иначе, чѣмъ Іоаннъ, подтвердилъ чудомъ, всякія сомнѣнія учени¬ 
ковъ должны были исчезнуть, и ихъ вѣра окрѣпла. И впечатлѣніе отъ чуда 
въ Канѣ, произведенное на учениковъ, должно было быть особенно сильно 
потому, что ихъ прежній учитель не сотворилъ ни одного чуда (X, 41). 

12. Послѣ чуда въ Канѣ Христосъ отправился въ Капернаумъ съ 
Матерью, братьями Своими (о братьяхъ Христа—см. Матѳ. 1, 25) и учениками. 
Почему Христосъ пошелъ въ Капернаумъ объясненіемъ къ этому служитъ 
то обстоятельство, что трое изъ пяти учениковъ Христа жили въ этомъ 
городѣ—именно Петръ, Андрей и Іоаннъ (Марк. I, 19, 29). Они могли про¬ 
должать здѣсь занятія рыбачествомъ, не переставая пребывать въ общеніи 
со Христомъ. Можетъ быть, и два другіе ученика, Филиппъ и Нафанаилъ, 
нашли здѣсь для себя работу. Но что означало пришествіе въ Капернаумъ 
Матери и братьевъ Христа? Всего вѣроятнѣе то предположеніе, что вся 
семья Іисуса Христа рѣшила покинуть Назаретъ. И дѣйствительно изъ сино¬ 
птическихъ евангелій видно, что скоро Капернаумъ сталъ постояннымъ 
мѣстопребываніемъ Христа и Его семьи (Матѳ. IX, 1; Марк. II; 1; Матѳ. 
XII, 46). Въ Назаретѣ же остались только сестры Христа, очевидно, уже 
выданныя замужъ (Матѳ. ХШ, 56).—О Капергмумѣ—см. Матѳ. IV, 13.— 
Пригиелъ—точнѣе: сошелъ. Дорога изъ Каны въ Капернаумъ шла подъ гору. 

13. Въ Капернаумѣ Христосъ ничѣмъ, очевидно, не заявлялъ о Себѣ: 
Свою общественную дѣятельность Онъ долженъ былъ начать въ столицѣ 
іудейства и именно во храмѣ, согласно пророчеству Малахіи: «Вотъ Я 
посылаю Ангела Моего, и онъ приготовитъ путь предо Мною, и внезапно 
прійдетъ въ храмъ Свой Господь, котораго вы ищете, и Ангелъ завѣта, 
котораго вы желаете» (Мал. Ш, 1). По случаю приближенія праздника Пасхи 
Христосъ отправился или, точнѣе, поднялся (аѵгрт)) къ Іерусалиму, который 
всякому израильтянину представлялся стоящимъ на самомъ высшемъ пунктѣ 
Палестины (ср. Матѳ. XX, 17). Съ Нимъ были въ этотъ разъ и ученики 
Его (ст. 17), а можетъ быть. Мать и братья. 
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14. И нашелъ, что въ храмѣ 
продавали воловъ, овецъ и голубей, 
и сидѣли мѣновщики денегъ. 

15. И сдѣлавъ бичъ изъ вере¬ 
вокъ, выгналъ изъ храма всѣхъ, 
также и овецъ и воловъ; и деньги 
у мѣновщиковъ разсыпалъ, а столы 
ихъ опрокинулъ; 

16. и сказалъ продающимъ го¬ 
лубей: возьмите это отсюда, и дома 
Отца Моего не дѣлайте домомъ 
торговли. 

17. При семъ ученики Его 
вспомнили, что написано: ревность 
ІЮ домѣ Твоемъ снѣдаетъ Меня 
(Псал. 68, 10). 

14. По обычаю богомольцевъ, Христосъ тотчасъ же по прибытіи въ 
Іерусалимъ посѣти.тъ храмъ. Здѣсь, конечно, главнымъ образомъ, во впЬшнбмъ 
дворѣ, служившемъ мѣстомъ, гдѣ позволено было мо.тйтьея язычникамъ, а 
отчасти и въ храмовыхъ галлереяхъ. Онъ наше.тъ людей, которые продавали 
богомольцамъ жертвенныхъ животныхъ или заняты были размѣномъ денегъ, 
такъ какъ къ Пасхѣ каждый еврей обязанъ былъ внести подать на храмъ 
(дидрахму см. ІІГатѳ. XVII, 24) и непремѣнно древне-еврейскою монетою, 
которая и предлагалась богомольцамъ мѣнялами. Монета, которую требова¬ 
лось вносить въ храмовую сокровщницу, была полу-сикль (на наши деньги 
сорокъ коп.;. 

15. Эта торгов.ля и обмѣнъ денегъ нарушали всякое молитвенное на¬ 
строеніе пришедшихъ помолиться. Въ особенности было зто тяжело для 
тѣхъ благочестивыхъ язычниковъ, которые не имѣли права входить во вну¬ 
тренній дворъ, гдѣ молились израильтяне, и которые такимъ образомъ должны 
были слышать блеяніе и мычаніе животныхъ и крики торговцевъ и покупа¬ 
телей (торговцы, нужно замѣтить запрашива.ш за животныхъ часто въ три¬ 
дорога и покупатели, естественно, поднимали съ нимъ споръ). Христосъ не 
могъ потерпѣть такого оскорбленія храму. Онъ сдѣлалъ и.зъ валявшихся 
ОКО.ДО животныхъ обрывковъ веревокъ бичъ и выгналъ съ храмового двора 
терговцевъ вмѣстѣ съ ихъ скотомъ. Еще строже поступилъ Онъ съ мѣнялами, 
разсыпавши ихъ деньги и опрокинувъ ихъ столы. 

іь. Болѣе мягко Христосъ отнесся къ продавцамъ голубей, пове.дѣвъ 
имъ убрать клѣтки съ птицами (та6ха=сіе, а не х!хихаі=сихъ или голубей). 
Этихъ продавцовъ Онъ удостоилъ п разъясненія, почему Онъ выступилъ на 
защиту храма. Онъ скалалъ имъ: «дома Отца Моего не дѣлайте домомъ 
торговли». Христосъ считаетъ Себя обязаннымъ вступиться за честь дома 
Своего Отца очевидно, потому, что считаетъ только Себя истиннымъ Сыномъ 
Божіимъ... Сыномъ единственнымъ. Который и можетъ распоряжаться въ 
домѣ Отца. 

17. Никто и.зъ торговцевъ и мѣнялъ не заявилъ никакого протеста 
противъ дѣйствій Христа. Одни изъ нихъ могли увидѣть въ Немъ зилота.— 
изъ тѣхъ зилотовъ, которые по смерти своего вождя, Іуды Галилеянина 
оставались вѣрными его девизу: мечомъ возстанавливать царство Божіе. 
(Дѣян. Ѵ, 7. I. Флавій. О войнѣ ГІ, 8, 1). Другіе же вѣроятно сознали, что 
до сихъ поръ поступали неправильно, вторгаясь въ храмъ съ своими това¬ 
рами и устраивая здѣсь нѣчто въ родѣ базара. Что же касается до учени¬ 
ковъ Христовыхъ, то они усмотрѣли въ поступкѣ Христа, въ Еѣо ревности 
по домѣ Божіемъ исполненіе пророческихъ словъ псалмопѣвца, который, 
говоря, что его снѣдаетъ ревность о домѣ Божіемъ, зтимъ самымъ предука- 
за.лъ на то, съ какою ревностью о славѣ Божіей будетъ проходить свое 
служеніе Мессія. Но такъ какъ въ цитируемомъ у евангелиста 68-мъ псалмѣ 
рѣчь идетъ о тѣхъ страданіяхъ, какія терпитъ псалмопѣвецъ за свою пре¬ 
данность Іеговѣ (см. 2-ю половину 10-го ст.), то ученики Христовы, вспоми- 
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18. На это Іудеи сказали Ему 
въ отвѣтъ: какимъ знаменіемъ до¬ 
кажешь Ты намъ, что имѣешь 
власть такъ поступать? 

19. Іисусъ сказалъ имъ въ от¬ 
вѣтъ: разрушьте храмъ сей, и Я 
въ три дня воздвигну его. 

ная приводимое мѣсто изъ Псалма, конечно, должны были вмѣстѣ съ тѣмъ 
подумать и ОТОЙ опасности, на какую шелъ ихъ Учитель, выступая такъ 
смѣло противъ тѣхъ, злоупотребленій, которымъ очевидно покровительство¬ 
вали священники. Эти священники—замѣчаетъ Эдершеймг, конечно, не про¬ 
стые священники, приходивщіе въ извѣстное время для служенія въ храмъ, 
но постоянныя должностныя лица изъ священниковъ, живщіе въ Іерусалимѣ 
вожди священства н особенно первосвященническая фамилія, должны были 
постоянно пользоваться выгодами: отъ этой торговли торговцы должны были 
платить извѣстный процентъ съ своей прибыли должностнымъ лицамъ въ 
храмѣ и изъ талмуда видно, что рынокъ при храмѣ принадлежалъ сы¬ 
новьямъ первосвященника Анны. 

18. Іудеи, т. е. начальствующія лица въ іудейскомъ народѣ (ср. I, 19), 
священники высщаго ранга (такъ называемые саганы) тотчасъ же стали 
требовать отъ Христа, Который, вѣроятно, показался имъ зилотомъ (ср. 
Матѳ. X, 4), чтобы Онъ въ доказательство своего права выступать въ каче¬ 
ствѣ обличителя непорядковъ, царившихъ въ храмѣ, далъ какое нибудь 
знаменіе. Они, конечно, не могли отрицать того, что ихъ начальственное 
положеніе только временное, что долженъ появиться «вѣрный пророкъ», до 
пришествія котораго правленіе въ народѣ іудейскомъ взялъ на себя Симонъ 
Маккавей и его потомки (1 Макк. XIV, 41; IV, 46; IX, 27). Но, конечно, 
этотъ «вѣрный пророкъ» долженъ былъ чѣмъ нибудь доказать свое боже¬ 
ственно посланичество. Въ такомъ именно смыслѣ они и предлагаютъ во¬ 
просъ Христу. Пусть Христосъ совершитъ чудоі Схватить же Его оии не 
смѣли, потому что народъ также возмущался тою профанаціей храма, какую 
изъ корысти допустили священники. 

19. Іудеи требовали отъ Христа чуда въ доказательство того, что Онъ 
имѣетъ право выступать какъ уполномоченный посланникъ Іеговы и Хри¬ 
стосъ выражаетъ готовность дать имъ такое чудо или знаменіе. Но отвѣту 
Своему Христосъ даетъ нѣсколько загадочную форму, такъ что рѣчи Христа 
не уразумѣли не только іудеи, но даже и ученики (ст. ст. 22). Говоря: 
«разрушьте храмъ сей», Христосъ, какъ будто бы, имѣлъ въ виду именно 
іудейскій храмъ, на что указываетъ и прибавленіе «сей» (тоО тоѵ). Если бы, 
говоря эти слова, Христосъ указалъ на Свое тѣло, то въ такомъ случаѣ не 
возникло бы никакого недоразумѣнія: всѣ поняли бы, что Христосъ пред¬ 
сказываетъ о Своей насильственной смерти. Так. образомъ подъ «храмомъ» 
(о ѵао^ въ противоположность слову то Іероѵ, которое означаетъ всѣ помѣщенія 
храма, и самый дворъ. Ср. ст. XIV, 15) можно было разумѣть прежде всего 
храмъ, который ясно былъ виденъ всѣмъ. Но съ другой стороны іудеи не 
могли не видѣть, что такимъ повпманіемъ изреченія Христа ограничиться 
нельзя. Вѣдъ Христосъ говори.тъ, что они разрушатъ храмъ, а между тѣмъ 
они, конечно, и представить себѣ не могли, чтобы ихъ руки поднялись на 
разореніе ихъ національной святыни. И потомъ, Христосъ тутъ же изобра¬ 
жаетъ Себя возстановителемъ этого, разрушаемаго іудеями, храма и оче¬ 
видно идущимъ противъ воли самихъ разрушителей-іудеевъ. Опять тутъ по¬ 
лучалось какое то недоразумѣніеі Но все таки если бы іудеи и ученики 
Христовы внимательнѣе отнеслись къ словамъ Христа, то они могли бы 
понять ихъ несмотря на всю кажущуюся ихъ загадочность. По крайней 
мѣрѣ они должны бы спросить, чтб хотѣлъ сказать имъ Христосъ этимъ 
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20. На это сказали Іудеи: сей 
храпъ строился сорокъ шесть лѣтъ, 
и Ты въ три дня воздвигнешь его? 

21. А Онъ говорилъ о храмѣ 
Тѣла Своего. 

22. Когда же воскресъ Онъ 
изъ мертвыхъ, то ученики Его 
вспомнили, что Онъ говорилъ это, 
и повѣрили Писанію и слову, ко¬ 
торое сказалъ Іисусъ. 

23. И когда Онъ былъ въ Іеру¬ 
салимѣ па праздникѣ Пасхи, то 
многіе, видя чудеса, которыя Онъ 
творилъ, увѣровали во имя Его. 

24. Но Самъ Іисусъ не ввѣрялъ 
Себя имъ, потому что зналъ всѣхъ, 

25. и не имѣлъ нужды, чтобы 
кто засвидѣтельствовалъ о человѣкѣ; 
ибо Самъ зналъ, что въ чело¬ 
вѣкѣ. 

очевидно приточнымъ, изреченіемъ; но они намѣренно останавливаются 
только на простомъ буквальномъ смыслѣ Его словъ, стараясь показать всю 
ихъ неосновательность. А между тѣмъ, какъ объяснилось послѣ воскресенія 
Христова для учениковъ Христа, Христосъ дѣйствительно говорилъ о храмѣ 
въ двоякомъ смыслѣ: и объ этомъ каменномъ храмѣ Ирода и о Своемъ тѣлѣ, 
которое представляло собою также храмъ Божій. «Вы какъ бы говорилъ 
Христосъ іудеямъ разрушите храмъ свой чрезъ то, что разрушите храмъ 
Моего тѣла. Умертвивъ Меня какъ своего противника, вы этимъ самымъ 
навлечете на себя судъ Божій и Богъ предастъ на разрушеніе врагамъ 
вашъ храмъ. Вмѣстѣ же съ разрушеніемъ храма должно прекратиться и 
богослуженіе и кончить свое существованіе ваша Церковь. Но Я воздвигну 
Свое тѣло чрезъ три дня, а вмѣстѣ съ тѣмъ устрою и новый храмъ, равно 
какъ и новое богослуженіе, не стѣсненное тѣми границами, въ какихъ оно 
существовало раньше». 

20. Іудеи признаютъ слова Христа, о томъ чудѣ, какое Онъ могъ бы 
совершить въ три дня, прямо нелѣпыми. Съ насмѣшкой они замѣчаютъ 
Ему, что Иродовъ храмъ строился сорокъ шесть лѣтъ—какъ его можетъ 
Христосъ возстановитъ въ случаѣ разрушенія въ три дня т. е., какъ вѣро¬ 
ятно они разумѣли выраженіе «въ три дня», въ самое короткое времяѴ 
(ср. 1 Пар. XXI, 12; Лук. ХШ, 32).—Подъ «построеніемъ храма» іудеи 
очевидно разумѣютъ продолжавшіяся въ храмѣ работы по возведенію раз¬ 
ныхъ храмовыхъ построекъ работы, закончившіяся только въ 63-мъ году по 
Р, X., слѣдовательно только за семь лѣтъ до разрушенія его. 

21—22. Христосъ не сталъ ничего отвѣчать на замѣчаніе іудеевъ: ясно 
было, что они не хотѣли Его понять, а тѣмъ болѣе—принять. Ученики 
Христа также не обратились къ Нему съ распросами по поводу сказанныхъ 
Имъ словъ, а Самъ Христосъ въ настоящемъ случаѣ не имѣлъ нужды давать 
имъ объясненія. Цѣль съ какою Онъ явился во храмѣ, была достигнута: 
Онъ заявилъ о Своемъ намѣреніи начать великую Свою Мессіанскую дѣя¬ 
тельность и началъ ее символическимъ дѣйствіемъ очищенія храма. Тутъ же 
сейчасъ обнаружилось и то, въ какихъ отношеніяхъ станутъ къ Нему пред¬ 
ставители іудейскаго народа. Такимъ образомъ Онъ открылъ Свое обществен¬ 
ное служеніе. 

23—25. Здѣсь евангелистъ говоритъ о томъ впечатлѣніи, какое произ¬ 
велъ Іисусъ Христосъ Своимъ первымъ выступленіемъ въ Іерусалимѣ на 
народныя массы. Такъ какъ Господь въ этотъ разъ совершилъ много зна¬ 
меній или чудесъ, (см. ст. 11), въ теченіи восьми дней праздника Пасхи, и 
такъ какъ при этомъ Онъ выступа.лъ неоднократно въ качествѣ учителя, 
какъ это видно напр. изъ словъ Никодима (3, 2), а частію изъ словъ 
Самого Христа (Ш, 11. 19), то многіе въ Него увѣровали. Если здѣсь 
Іоаннъ упоминаетъ только о «знамевіяхъ», которыя привели ко Христу 
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многихъ іудеевъ, то втнмъ онъ свидѣтельствуетъ, что для большинства зна¬ 
менія, дѣйствительно, были рѣшающимъ моментомъ въ ихъ обращеніи ко 
Христу. Поэтому то и ап. Паве.лъ говорилъ: «іудеи требуютъ знаменій (1 Кор. 
I, 22). Они вѣровали во имя Ею, т. е. видѣли въ Немъ Мессію, и хотѣли 
образовать общину съ Его именемъ. Но Господь хорошо зналъ всѣхъ этихъ 
вѣрующихъ и не довѣрялъ твердости ихъ вѣры. Онъ зналъ и вообще всякаго 
встрѣчавшагося Ему человѣка въ силу Своего чудеснаго прозрѣнія, опыты 
котораго Онъ уже явилъ ученикамъ Своимъ недавно (I, 42—50). Поэтому 
число учениковъ Христа за эти восемь дней праздника не прибавилось. 

Новѣйшая критика (напр. Цанъ, Гольцманъ) полагаетъ, что Іоаннъ 
повѣствуетъ во второй половинѣ разсматриваемой главы о томъ же событіи, 
какое, по синоптикамъ, случилось въ послѣднюю Пасху—Пасху страданій. 
При этомъ одни критики считаютъ болѣе правильнымъ хронологическое по¬ 
казаніе синоптиковъ, сомнѣваясь въ возможности такого событія на первомъ 
же году общественнаго служенія Христа, другіе отдаютъ предпочтеніе Іоанну, 
полагая, что синоптики поставили разсматриваемое событіе не на томъ 
мѣстѣ, гдѣ бы ему слѣдовало находиться (ср. Матѳ. XXI, и сл. и парад.). 
Но всѣ сомнѣнія критики не имѣютъ въ себѣ основательности. Прежде 
всего, нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что Господь выступилъ какъ обли¬ 
читель безпорядковъ царившихъ въ храмѣ, въ этомъ центрѣ іудейства и еще 
въ самомъ началѣ Своего общественнаго служенія. Онъ и долженъ былъ 
смѣло выступить въ самомъ центральномъ мѣстѣ іудейства въ храмѣ іеруса¬ 
лимскомъ, если хотѣлъ заявить о Себѣ какъ о посланникѣ Бога. И еще 
пророкъ Малахія, предвозвѣщавшій пришествіе Мессіи, говорилъ, что Онъ 
явится именно въ храмѣ (Мах. Ш, 1) и, какъ можно заключать изъ кон¬ 
текста рѣчи (см. слѣд. стихи въ той же главѣ кн. Малахіи) здѣсь же, въ храмѣ 
будетъ чинить судъ Свой надъ гордыми своею праведностью іудеями. Займъ, 
если бы уже тогда Господь не выступилъ такъ открыто въ качествѣ Мессіи, 
въ Немъ могли бы усомниться даже и ученики Его, которымъ, безъ сомнѣнія, 
должно было представляться страннымъ то, что ихъ Учитель, совершившій 
уже великое чудо въ Канѣ на бракѣ, вдругъ снова удалился отъ вниманія 
народа, пребывая въ тишинѣ Галилеи.—Говорятъ: «но Христосъ не моп. съ 
разу же заявить о томъ, что Онъ Мессія—это сдѣлалъ Онъ много позже». 
Къ этому прибавляютъ, что такимъ выступленіемъ какъ обличитель священ¬ 
никовъ Христосъ съ разу же ставилъ Себя въ непріязненныя отношенія 
къ священству, которое и могло тотчасъ захватить Его, положивъ этимъ 
конецъ Его дѣятельности. Но и это возраженіе не имѣетъ силы. Почему бы 
захватили Христа священники, если, какъ они не могли не сознавать. Онъ 
требовалъ отъ торговцевъ только законнаго? Притомъ, прямо на священ¬ 
никовъ Христосъ не обрушилъ Своихъ обличеній Онъ изгналъ только тор¬ 
говцевъ, и священники—конечно, лицемѣрно могли бы еще поблагодарить 
Его за то, что Онъ заботиться о чести храма ')... Кромѣ того замыселъ у 
священниковъ противъ Христа составлялся постепенно, и они, конечно не 
осмѣлились бы, безъ обстоятельнаго обсужденія дѣла въ синедріонѣ, пред¬ 
принять какія либо рѣшительные шаги противъ Христа... Вообще критика 
не могла йривести сколько нибудь убѣдительныхъ основаній для того, чтобы 
заставить вѣрить въ невозможность повторенія событія изгнанія изъ храма 
торгующихъ. Напротивъ, есть нѣкоторыя важныя различія между повѣство¬ 
ваніями синоптиковъ и Іоанна объ этомъ событіи. Такъ по Іоанну іудеи 
спрашивали у Христа, по какому праву Онъ совершаетъ очищеніе храма, 

1) Если же (собственно: іудеи) опрашиваютъ Его, какою властію Онъ совершаетъ 
очищеніе храма, то атотъ вопросъ еще не есть внахъ открытой враждебности вхъ по 
отношенію ко Христу... 



336 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 3. 

ГЛАВА III. 

1. Между фарисеями былъ нѣкто, 
именемъ Никодимъ, одинъ изъ на¬ 
чальниковъ Іудейскихъ; 

2. онъ пришелъ къ Іисусу ночью 
и сказалъ Ему: Равви! мы знаемъ, 

что Ты—Учитель, пришедшій отъ 
Бога; ибо такихъ чудесъ, какія Ты 
творишь, никто не можетъ тво¬ 
рить, если не будетъ съ нимъ 
Богъ. 

а по синоптикамъ первосвященники и книжники такого вопроса не предла¬ 
гали, а только укоряли Его за то, что Онъ принимаетъ хвалу отъ дѣтей. 
Затѣмъ, по синоптикамъ рѣчь Господа къ осквернителямъ храма звучитъ 
гораздо суровѣе, чѣмъ рѣчь Его у Іоанна: тамъ Господь говоритъ какъ 
Судія, пришедшій карать людей, сдѣлавшихъ изъ храма вертепъ разбойни¬ 
ковъ, а здѣсь Онъ обличаетъ іудеевъ только въ томъ, что они храмъ обра¬ 
тили въ мѣсто торговли. 

III. 

Весѣдв Іисуса Христа съ Никодимовъ (1—21). Дѣятельность Христа въ Іудеѣ и послѣднее 
свидѣтельство Крестителя (22—30). 

Бесѣда Христа съ Никодимомъ раздѣляется естественно на двѣ части: 
въ первой части (3—12 ст.) идетъ рѣчь о духовномъ возрожденіи человѣка, 
которое необходимо для того, чтобы человѣкъ могъ стать ^членомъ царства 
Мессіи, а во второй (13—21 ст.) Христосъ предлагаетъ ученіе о Самомъ Себѣ 
и о Своей искупительной жертвѣ за грѣхи міра и указываетъ на необходимость 
вѣры, въ Него какъ въ Единороднаго Сына Божія. 

1. Господь по всей вѣроятности еще не оставилъ Іерусалима, когда къ 
Нему явился фарисей Никодимъ. Это былъ одинъ изъ начальниковъ іудей¬ 
скихъ, т. е. членъ синедріона (ср. VII, 26 и УП, 50). Въ синедріонъ же 
фарисей могъ попасть только .въ томъ случаѣ, когда онъ принадлежалъ къ 
числу раввиновъ или книжниковъ (оі -|■ра[^.^xа^:аIс), потому что главный контин¬ 
гентъ синедріона состоялъ изъ представителей священства, которое будучи 
проникнуто духомъ саддукейства, не допустило бы въ число членовъ синедріона 
простого представителя враждебной ему фарисейской партіи. Такимъ образомъ 
можно утверждать, что Никодимъ прошелъ въ члены синедріона какъ раввинъ. 
Самъ Христосъ называетъ Накодима «учителемъ» (ст. 10). Какъ фарисей и 
притомъ раввинъ, Никодимъ не могъ остаться равнодушнымъ свидѣтелемъ того, 
что происходило на его глазахъ въ Іерусалимѣ: онъ наблюдалъ за знаменіями, 
какія совершалъ Христосъ, слушалъ Его проповѣдь и пришелъ со многими 
другими къ убѣжденію, что Христосъ есть естинный посланникъ Божій. 

2. Никодимъ пришелъ ко Христу ночью потому, что ему вѣроятно ка¬ 
залось неудобнымъ идти ко Христу открыто: онъ былъ связанъ въ этомъ случаѣ 
своимъ положеніемъ фарисея и члена синедріона. Кромѣ того, ночная пора 
давала ббольшую возможность обстоятельно побесѣдовать со Христомъ, Который 
днемъ, конечно, постоянно былъ окруженъ слушателями. Какъ и ученики 
Христа (I, 33—49), Никодимъ называетъ Христа учителемъ и притомъ го¬ 
воритъ, что признаетъ Его вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими (мы знаемъ) именно 
только какъ учителя, хотя и посланнаго Богомъ. Точнѣе его обрапіеніе ко 
Христу можно передать такъ: «мы знаемъ, что ты пришелъ отъ Бога какъ 
учитель». Что Христосъ пришелъ не по собственному произволенію, а посланъ 
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3. Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
истинно, истинно говорю тебѣ: если 
кто не родится свыше, не можетъ 
увидѣть Царствія Божія. 

4. Никодимъ говоритъ Ему: какъ 
можетъ человѣкъ родиться, будучи 
старъ? неужели можетъ онъ въ 

другой разъ войти въ утробу ма¬ 
тери своей и родиться? 

о. Іисусъ отвѣчалъ: истинно, 
истинно говорю тебѣ: если кто не 
родится отъ воды и Духа, не 
можетъ войти въ Царствіе Бо* 
жіе; 

Богомъ—въ этомъ Никодима убѣдили тѣ знаменія, которыя совершалъ Хри¬ 
стосъ въ Іерусалимѣ. О какихъ либо особыхъ откровеніяхъ Христа относительно 
Своего Божественнаго достоинста Никодиму, очевидно, еще ничего неизвѣстно 
и отсюда можно заключать, что въ то время Христосъ не сообщалъ еще на¬ 
роду такого ученія и вообще не хотѣлъ увеличивать число Своихъ блішай- 
щихъ учениковъ. 

3. Никодимъ еще ничего не спросилъ у Христа, но Христосъ, Который 
Самъ зналъ, что въ человѣкѣ (II, 25), прямо отвѣчаетъ ему на тотъ вопросъ, 
какой ему хотѣлъ предложить Никодимъ. Да и для чего иного могъ придти 
ко Христу Никодимъ, какъ не д.ля того чтобы узнать отъ Него, если возможно 
о пути, ведущемъ въ царство Мессіи? (конечно именно царство Мессіи раз¬ 
умѣлъ Христосъ подъ царствомъ Божіимъ, потому что основать царство Божіе 
на землѣ, по вѣрованію іудеевъ, долженъ былъ Мессія). И Христосъ съ 
особою торжественностью (истинно, истинно, т. е. сущую правду) говоритъ 
Никодиму, что въ царство Мессіи или Божіе можетъ войти только тотъ, кто 
родится снова (аѵшйаѵ—сначала. Ср. Лук. СХСІІІ. Дѣян. XXVI, 5; Клим Педаг. 
БѴІ, 5. VII, 4 и большинство древнихъ переводовъ—латин., копт., сир., а 
также Іустцнъ, Терту.лліанъ).—Увидіъть—значитъ: «войти, принять участіе, 
воспользоваться благами новаго царства» (ср. ПІ, 36). 

4. Изъ словъ Христа Никодимъ долженъ былъ заключить, что Онъ при¬ 
знаетъ необходимымъ для вступленія въ новое царство не наученіе, а обно¬ 
вленіе всей жизни, такое внутреннее измѣненіе въ человѣкѣ, которое можетъ 
сравниться только съ естественнымъ рожденіемъ, И Никодимъ дѣйствительно 
понялъ, что Христосъ здѣсь требуетъ совсѣмъ другого, чѣмъ Іоаннъ Крести¬ 
тель, призывавшій къ покаянію (|х$хаѵогТобаі). Въ покаяніи человѣкъ самъ, 
хотя и но безъ помощи Божіей, старался измѣнить свою жизнь, а въ томъ 
новомъ рожденіи, о которомъ говорилъ Никодиму Христосъ, человѣкъ являлся 
существомъ страд ітельнимъ, вполнѣ подчиненнымъ силѣ Божіей, подобно тому 
какъ безъ всякаго собственнаго соизволенія дитя раждается на свѣтъ (объ 
условіяхъ, какія предъявляются самому, ищущему возрожденія, человѣку Хри¬ 
стосъ пока не говоритъ: о нихъ будетъ рѣчь особо въ 12—21 ст.). Никодиму 
хотѣлось бы снова пережить свою жизнь, такъ неудачно уже почти прожитую. Но 
развѣ можно надѣяться на то, что въ втой новой второй жизни—если бы она 
была возможна—онъ былъ бы свободенъ отъ своихъ природныхъ слабостей и 
грѣховныхъ привычекъ, которыя дѣлали для него невозможнымъ достиженіе 
идеала? Гдѣ гарантія того, что такая новая жизнь, жизнь «сначала», дѣйстви¬ 
тельно могла бы пойти по новому? Такой смыслъ имѣетъ первый вопросъ 
Никодима. Вторымъ же вопросомъ онъ хочетъ сказать, что ему вполнѣ ясна 
невозможность повторенія рожденія и что онъ, слѣдовательно, не можетъ удовле¬ 
творить требованію Христа (см. ст. 3). 

5. Никодимъ не понялъ, какимъ образомъ человѣкъ можетъ родиться 
для новой жизни и Христосъ указываетъ ему два фактора, подъ дѣйствіемъ 
которыхъ это новое рожденіе возможно. Это во-первыхъ вода, т. е. всего ближе, 
вода, которая въ крещеніи Іоанновомъ служила символомъ очищенія отъ грѣ¬ 
ховъ. Нужно Никодиму креститься сначала крещеніемъ Іоанновымъ и испо- 
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6. рожденное отъ плоти есть 
плоть, а рожденное отъ Духа есть 
духъ. 

7. Не удивляйся тому, что Я 

сканалъ тебѣ: должно вамъ родиться 
свыше. 

8. Духъ дышегъ, гдѣ хочетъ, и 
голосъ его слышишь, а не знаешь, 

вѣдать со всею искренностью грѣхи свои. Это и будетъ для него первымъ 
шагомъ къ возрожденію. Затѣмъ онъ долженъ получить Духа Святого—это 
уже со временемъ даровано будетъ ему отъ Бога. То и другое прямо необхо¬ 
димо для каждаго, кто хочетъ войти въ царство Божіе.—И Никодиму еще не 
поздно было исполнить первое условіе, потому что Іоаннъ еще продолжалъ 
крестить, а кромѣ того и Самъ Христосъ чрезъ учениковъ Своихъ также со¬ 
вершалъ крещеніе покаянія (Іоан, III, 22—ІѴ, 2). Духа же Святого онъ дол¬ 
женъ былъ получить послѣ. Итакъ, слѣд., первая половина вопроса Никодима 
нашла себѣ разрѣшеніе. Хотя онъ, Никодимъ, и старъ и въ силу того 
сжился съ своими предразсудками и склонностями, тѣмъ не менѣе онъ долженъ 
сознать и исповѣдать свою грѣховность, а затѣмъ уже Духъ Святой дастъ 
ему силы для новой жизни і). 

6. Въ отвѣтъ на вторую половину вопроса Никодима: можно ли снова 
родиться по плоти? Христосъ говоритъ, что въ такомъ вторичномъ ровденіи 
по плоти—которое конечно и невозможно—нѣтъ никакой пользы. Все, чтб 
родится отъ плоти—это общее правило, приложимое и къ тому второму ро¬ 
жденію, о которомъ думаетъ Никодимъ—есть плоть, т- е. подчинено грѣхов¬ 
нымъ наклонностямъ (Быт. ѴІ, 3 и др. мѣста). Новая духовная, святая жизнь 
можетъ возникнуть только подъ дѣйствіемъ Духа Божія. Это будетъ уже дѣй¬ 
ствительно возрожденіе. 

7. Христосъ видитъ, что Никодимъ удивляется такому рѣшительному 
Его заявленію о необходимости возрожденія, и приглашаетъ'поэтому Никодима 
перейти отъ удивленія къ скорѣйшему осуществленію предъявленнаго ему 
Христомъ требованія 2). 

8. Никодимъ однако повидимому не переставалъ въ себѣ удивляться, 
какъ возможно ему, человѣку старому, отрѣшиться отъ всякихъ грѣховныхъ 
наклонностей и привычекъ. Онъ хотѣлъ понятъ, к4къ соверщается этотъ про¬ 
цессъ духовнаго возрожденія человѣка. Но Христосъ цритчею разъясняетъ ему, 
что онъ всего понять своимъ разумомъ—не можетъ. Вотъ напримѣръ вѣтеръ 
(по русски неточно: духъ ^). Развѣ Никодимъ въ состояніи объяснить себѣ, 

1) Нѣкоторые Отцы Церкви видѣли въ словахъ Христа о водѣ и Духѣ пророчество 
или ученіе о христіанскомъ крещеніи {Іустинъ, Ириней и др.). 

”) По мнѣнію Эдершейма, Никодимъ, какъ фарисей, хотя и признавалъ необходи¬ 

мость возрожденія, но видѣлъ въ зтомъ, такъ сказать, второмъ рожденіи слѣдствіе всту¬ 

пленія въ царство Мессіи, а не причину и условіе (стр. 486). 

2) Стоящее здѣсь греческое олово 7іѵео|ла можетъ означать и духъ и вѣтеръ, хотя 
собственно для обозначенія вѣтра у грековъ было особое слово — аѵер.о;. По крайней 
мѣрѣ еще 70 толковниковъ употребляли слово і;ѵЕйр.з въ томъ и другомъ значеніи (ср. 
напр. Ис. 1X1, 1 и Іов. I, 19). Здѣсь слово лѵео|хз несомнѣнно значитъ: вѣтеръ. Это видно 
во-первыхъ изъ того, что еще о не увѣровавшемъ Никодимѣ нельзя было сказать, что онъ 
слышитъ голосъ Духа (Злат.). Во-вторыхъ, о Духѣ нельзя сказать, что онъ дышетъ 
(точнѣе: вѣетъ), что можно слышать Его голосъ. Въ-третьихъ, о Духѣ извѣстно, что Онъ 
приходитъ отъ Бога и къ Богу уходитъ (Пс. СШ, 29. Еккл. XII, 7). Наконецъ нарѣчіе 
ставъ» (оитш;), которымъ начинается вторая половина стиха ясно показываетъ, что въ 
зтой половинѣ рѣчь идетъ не о томъ духѣ, о которомъ сказано въ цервой половинѣ, и 
такъ какъ здѣсь то уже ясно говорится о Духѣ Еоокіемъ, то, значитъ, въ нервой поло¬ 

винѣ идетъ рѣчь о другомъ духѣ—о вѣтрѣ. 
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откуда приходитъ и куда уходитъ: 
тйгкъ бываетъ со всякимъ, рожден¬ 
нымъ отъ Духа. 

9. Никодимъ сказалъ Ему 
въ отвѣтъ: к4къ это можетъ 
быть? 

10. Іисусъ отвѣчалъ и сказалъ 

ему; ты — учитель Израилевъ, и 
этого ли не знаешь? 

11. Истинно, истинно говорю 
тебѣ: Мы говоримъотомъ, чт5знаемъ, 
и свидѣтельствуемъ о томъ, чт5 ви¬ 
дѣли, а вы свидѣтельства нашего 
не принимаете; 

откуда вѣтеръ приходитъ и куда уходитъ? Точно также нѣтъ ничего удиви¬ 
тельнаго въ томъ, что Никодимъ не понимаетъ, какъ дѣйствуетъ на человѣка 
Духъ Божій.—Разсмотримъ однако въ подробностяхъ сравненіе употребленное 
Христомъ. Во первыхъ. Онъ говоритъ о вѣтрѣ, что онъ имѣетъ полную сво¬ 
боду движенія: человѣкъ не можетъ заставить вѣтеръ перемѣнить свое напра¬ 
вленіе или успокоить его. Во-вторыхъ, дѣйствіе вѣтра чувствуется даже и 
тогда, когда отъ него, всячески ограждаютъ себя: его слышно и при запертыхъ 
дверяхъ. Въ-третьихъ, не знаютъ пункта, съ какого начинается движеніе 
вѣтра въ каждомъ данномъ случаѣ, и того конечнаго пункта, до какого до¬ 
ходитъ это движеніе. Дѣйствію вѣтра подобно и дѣйствіе Духа Божія въ чело¬ 
вѣкѣ. Во-первыхъ, Духъ дѣйствуетъ тамъ, гдѣ хочетъ (ср. 1 Кор. XII, 11) и 
Его нельзя присвоить себѣ силою, а можно получить только какъ даръ (Іоан. 
ѴП, 39). Во-вторыхъ, присутствіе Духа нельзя не примѣтить тому, кто воз¬ 
рожденъ Духомъ: даже и другіе, не совсѣмъ глухіе и слѣпые, чувствуютъ, что 
въ возрожденномъ присутствуетъ и дѣйствуетъ этотъ. Духъ (Іоан. ѴП, 38). 
Въ-третьихъ ни самъ возрожденный, ни кто либо другой не можетъ опредѣлить, 
гдѣ, когда и какъ Духъ началъ оказывать на него дѣйствіе. Также мало знаютъ 
возрожденные и о своемъ послѣднемъ состояніи, къ какому ихъ ведетъ Духъ 
(1 Іоан. Ш, 2). Возникновеніе и завершеніе жизни человѣка возрожденнаго— 
это тайна, и тѣмъ не менѣе это не мѣшаетъ или точнѣе не должно побуждать 
человѣка сомнѣваться въ истинности возрожденія. 

9. Никодимъ теперь уже спрашиваетъ о томъ, какъ сказанное Христомъ 
(хайха=:сіе—множ, число) можетъ придти въ осуществленіе. Здѣсь слышится 
не сомнѣніе въ возможности самаго факта возрожденія, а желаніе узнать путь, 
какимъ можно придти къ возрожденію. При этомъ Никодимъ не спрашиваетъ: 
«что я долженъ дѣлать»? Онъ хочетъ знать, чего ему нужно ожидать отъ Бога, 
такъ какъ онъ понялъ, что возрожденіе должно быть дѣломъ Божіимъ, а не 
человѣческимъ. 

10. Въ тонѣ легкаго упрека Христосъ говоритъ Никодиму, что ему-то, 
какъ профессіональному учителю народа Израильскаго, раввину (ср. ст. 1-й) 
слѣдовало бы знать, что въ Ветхомъ Завѣтѣ сказано было о самомъ процессѣ 
возрожденія. Пророки не мало говорили, въ самомъ дѣлѣ, объ изліяніи новаго 
духа, о дарованіи людямъ новыхъ сердецъ, о полнотѣ Богопознанія и о про¬ 
бужденіи въ человѣкѣ склонности къ исполненію воли Божіей. Они же часто го¬ 
ворили, что обращеніе человѣка къ Богу, призываніе Бога есть необходимое 
условіе для полученія мессіанскаго спасенія. 

11. Христосъ начинаетъ теперь учить Никодима тому, чему онъ не на¬ 
учился изъ Писанія, хотя и могъ научиться. Прежде всего Онъ жалуется на 
недостатокъ вѣры у Никодима и всего ученаго сословія раввиновъ.—Мы. 
Христосъ въ евангеліяхъ нигдѣ не говоритъ о Себѣ во множ, числѣ, слѣд. 
здѣсь Онъ, кромѣ Себя, имѣетъ въ виду кого либо другого. Кого же? Учениковъ 
Своихъ? Нѣтъ, ученики Его еще не выступали съ Нимъ въ качествѣ про¬ 
повѣдниковъ. Естественнѣе всего здѣсь видѣть указаніе на Іоанна Крестителя, 
который въ то время съ успѣхомъ продолжалъ свою дѣятельность (Ш, 23 и 
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12. Если я сказалъ вамъ о Зей¬ 

номъ, и вы не вѣрите,—ківъ по¬ 
вѣрите, если буду говорить вамъ о 
небесномъ? 

13. Никто не восходилъ на небо, 
какъ ТОЛЬКО сшедшій съ небесъ 
Сынъ Человѣческій, сущій на не¬ 
бесахъ; 

сл.). Дѣятельность Іоанна и дѣятельность Христа—это двѣ ступени единаго 
откровенія Божія. Оба они являются вполнѣ достойными довѣрія свидѣтелями, 
потому что говорятъ о томъ, что видѣли (Іоаннъ, конечно, въ состояніи про¬ 
роческаго вдохновенія—ср. I, 34: и я видѣлъ и засвидѣтельствовалъ,—а Хри¬ 
стосъ въ силу Своего непрерывнаго общенія съ Отцомъ 1,18). Тѣмъ не менѣе Ни¬ 
кодимъ и другіе ему подобные «е прингшаютъ свидѣтельства Іоанна и Христа. 
Такимъ образомъ вѣру изъ за знаменій, которую обнаружили въ то время 
многіе бывшіе на праздникѣ Насхи въ Іерусалимѣ, Христосъ не признаетъ 
настоящею вѣрою: это скорѣе можетъ быть названо невѣріемъ\ 

12. Но дѣятельность Іоанна уже идетъ къ концу, тогда какъ Христосъ 
только еще начинаетъ Свою. Поэтому, бросая взглядъ на ближайшее будущее, 
Онъ говорить уже только о томъ, какъ іудейскіе раввины отнесутся къ Нему. 
Это отношеніе едва ли будетъ доброжелательнымъ. Они не вѣрятъ Христу 
даже теперь, когда Онъ говоритъ имъ о земномъ (Та гіг(уеіа), т. е. о царствѣ 
Божіемъ, какъ оно проявляется въ земныхъ отношеніяхъ. Христосъ подъ 
«земнымъ» могъ разумѣть здѣсь все то, что доселѣ (гл. II и ПІ-й) сказано 
Имъ о храмѣ и богослуженіи, о покаяніи и вѣрѣ, о водномъ крещеніи и воз¬ 
рожденіи. Могутъ ли раввины съ вѣрою принять Его ученіе о «небесномъ» 
(Та іігоораѵіа)? Здѣсь Христосъ, конечно, имѣлъ въ виду высшую, небесную 
сторону царства Божія, о которой Онъ ие могъ не сказать со временемъ 
Своимъ слушателямъ: иначе Его ученіе осталось бы не полнымъ, и потому 
истиннымъ то.тько наполовину. Но люди подобные Никодиму едва ли отне¬ 
сутся съ довѣріемъ къ свидѣтельству Христа о такихъ предметахъ, которые 
стоятъ выше ихъ разумѣнія и вообще не подлежатъ провѣркѣ путемъ опыта. 

13. Имѣетъ ли однако Христосъ право сказать, что Онъ знаетъ и то, что 
выше міра; что составляетъ тайну неба? Да, Онъ такое право имѣетъ,. Въ 
самомъ дѣлѣ говорить о небесномъ вполнѣ можетъ тотъ, кто былъ на небѣ, 
а Христосъ, и только Онъ одинъ, дѣйствите.тьно былъ и постоянно продол¬ 
жаетъ пребывать на небесахъ. Онъ и сошелъ съ неба. Нѣкоторые толкова¬ 
тели Снапр. проф. Богословскій) понимаютъ употребленное здѣсь Христомъ 
выраженіе: «взойти на небо» въ переносномъ смыслѣ, какъ обозначающее 
«полное и совершенное знаніе тайнъ Божіихъ». Но съ такимъ толкованіемъ 
нельзя согласиться, потому что въ такомъ случаѣ мы должны будемъ глаголъ 
«восходить» (аѵаЗаіѵгіѵ) лишить связи съ глаголомъ «сходить» {Сшедшій съ 
небесъ—хаха^аіѵгіѵ), а между этими обоими глаголами здѣсь несомнѣнно суще¬ 
ствуетъ тѣсное взаимоотношеніе. Если мы поймемъ глаго.іъ «восходить» въ 
переносномъ смыслѣ, то въ такомъ же смыслѣ должны будемъ понять и глаголъ 
«сходить». Но что же въ такомъ случаѣ будетъ означать выраженіе: «Сшед¬ 
шій съ небесъ»? Не разрушится ли этимъ представленіе о бытіи Логоса и 
до Его воплощенія? Поэтому, не представляя себѣ вхожденіе и схожденіе 
Христа съ неба въ грубо-пространственномъ смыслѣ, необходимо всетаки ви¬ 
дѣть въ разсматриваемомъ мѣстѣ ученіе о томъ, что Христосъ, какъ лич¬ 
ность, существовалъ уже въ Богѣ до Своего воплощенія. И смыслъ стиха 
13-го можно передать такъ: «никакой человѣкъ {ангелы здѣсь въ виду не 
имѣются, такъ какъ они «всегда видятъ лице Отца небеснаго», ѣіатѳ. ХѴІИ, 
10) не взошелъ на небо—и значитъ, не былъ на небѣ прежде чѣмъ жить на 
землѣ—кромѣ Того Сына человѣческаго (см. 1,51), Который сошелъ съ неба 
и даже теперь, божественною стороною Своего существа, пребываетъ на 
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14. и вквъ Моисей вознесъ змію 
въ пустынѣ, та,въ должно возне- 
сену быть Сыну Человѣчесвому, 

15. дабы всявій вѣрующій въ 
Него не погибъ, но имѣлъ жизнь 
вѣчную. 

небѣ», (выраженіе «Сущій на небесахъ» имѣется далеко не во всѣхъ кодек¬ 
сахъ, но новѣйшіе критики скорѣе склоняются къ признанію его подлин¬ 
нымъ, чѣмъ вставленнымъ послѣ. См. напр. Цана стр. 197) *)• 

14—15. Христосъ только что сказалъ Никодиму о Своемъ вѣчномъ су¬ 
ществованіи по Божеству Своему и о Своемъ воплощеніи. Теперь Онъ сооб¬ 
щаетъ ему другую великую тайну—^тайну спасенія всѣхъ людей Своею крест¬ 
ною смертью и послѣдующимъ затѣмъ прославленіемъ Своимъ. Раскрываетъ 
Христосъ это ученіе посредствомъ сравненія вознесеннаго Моисеемъ на 
древко мѣднаго змія съ Самимъ Собою. Тамъ, въ пустынѣ, Моисей выста¬ 
вилъ на видъ всего израильскаго лагеря мѣдное изображеніе змія для того, 
чтобы каждый ужаленный змѣею еврей могъ обратить свой взоръ къ этому 
изображенію и съ вѣрою въ Іегову ожидать исцѣленія. Христосъ также бу¬ 
детъ воснесенъ сначала на крестъ, а потомъ на небо (выраженіе о'коЦѵаі= 
вознестись—имѣетъ здѣсь двойственный смыслъ ^), чтобы каждый, кто вѣ¬ 
руетъ, имѣлъ въ Немъ жизнь вѣчную {Вѣрующій въ Него—переводъ не точ¬ 
ный, потому что выраженіе гѵ аот&—въ немъ нельзя ставить въ зависимость 
отъ глагола ілэтгогіѵ. Чтеніе же ёіі аог6ѵ=вь Него—считается менѣе засви¬ 
дѣтельствованнымъ). Но, при сходствѣ, между мѣднымъ зміемъ и Христомъ 
существуетъ и важное различіе. Во первыхъ спасительное дѣйствіе перваго 
простиралось только^’на одинъ народъ, а спасительное дѣйствіе Второго бу¬ 
детъ простираться на человѣчество вообще: всякій можетъ спастись благо¬ 
даря Христу. Во вторыхъ, змій давалъ спасеніе только отъ временной смерти 
и то только въ одномъ случаѣ, а Христосъ даруетъ вгьчную жизнь, т. е. вѣ¬ 
рующій во Христа войдетъ въ царство Божіе. Замѣтить нужно, что всѣ Отцы 
я Учители Церкви на основаніи этихъ словъ Христа разсматриваютъ мѣд¬ 
наго змія какъ прообравъ Мессіи, и такое воззрѣніе имѣетъ за себя вполнѣ 
достаточныя основанія. (Цанъ слишкомъ суживаехъ значеніе указанія Хри¬ 
ста на мѣднаго змія находя здѣсь «только сравненіе» стр. 200). 

^) Въ этомъ стихѣ такимъ обравомъ устанавливается такая мысль: никто изъ жи¬ 

вущихъ на землѣ не имѣетъ вѣчнаго, небеснаго или божественнаго существованія 
кромѣ Сына Человѣческаго, который на землѣ явился какъ сошедшій съ неба и который 
и пребывая на землѣ пе перестаетъ быть обладателемъ вѣчной божественной природы.— 

Но съ такимъ пониманіемъ разсматриваемаго мѣста многіе ученые не соглашаются. 
Напр. по мнѣнію Ьейгиаяга, здѣсь нѣтъ рѣчи о реальномъ вѣчномъ существованіи Сына 
Человѣческаго и ел. о Божественной Его природѣ, а говорится только объ идеальномъ 
предсуществованіи Его въ мысляхъ Бога Отца. Но Бейгиляѵъ не обращаетъ внимашя па 
самое важное - именно не замѣчаетъ, что Христосъ говоритъ о Своемъ сошествіи съ не¬ 

бесъ какъ о дѣлѣ самого Сына Человѣческаго, какъ о поступкѣ лица, которое существо 
вало уже ранѣе, чѣмъ совершило извѣстный поступокъ. Эту мысль яснѣе выразилъ ап. 

Павелъ, изображая Мессію — Сына Божія говорящимъ еще прежде Своего воплощенія; 

«вотъ иду исполнить волю Твою, Боже> (Евр. X, 9). Чрезъ это отнимается опора у пршд- 

ставителей такъ называемой кеногпинесгсой гпеорш, полагающей, что съ воплощеніемъ 
Своимъ Христосъ вступилъ въ чисто человѣческія отношенія къ Богу Отцу, лишился 
Своей божественной природы (см. Знаменскаго стр. 291—294). 

Ч «Вѣра, которая спасаетъ, не есть ли вѣра въ Христа прославленнаго послѣ того 
и по причинѣ того, что Онъ былъ распятъ?» {Луази стр. 323). 
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16. Ибо т&къ возлюбилъ Богъ 
міръ, что отдалъ Сына Своего Еди¬ 
нороднаго, дабы всякій вѣрующій 
въ Него не погибъ, но имѣлъ 
жизнь вѣчную. 

17. Ибо не послалъ Богъ Сына 
Своего въ міръ, чтобы судить міръ, 
но чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ 
Него. 

18. Вѣрующій въ Него не су¬ 
дится, а невѣрующій уже осужденъ, 
потому что не увѣровалъ во имя 
Единороднаго Сына Божія. 

19. Судъ же состоитъ въ томъ, 
что свѣтъ пришелъ въ міръ; но 
люди болѣе возлюбили тьму, нежели 
свѣтъ, потому что дѣла ихъ были 
злы. 

16. Причина, по которой Единородный Сынъ Божій (см. I, 14, 18), 
долженъ быть вознесенъ—сначала на позорное орудіе казни, а потомъ на 
славный престолъ небесный—заключается въ томъ, что Богъ до чрезвычай¬ 
ности любитъ людей.—Возлюбилъ. Евангелистъ говоритъ о любви Божіей 
какъ фактѣ, извѣстномъ уже изъ исторіи (въ греч. текстѣ поэтому здѣсь 
глаголъ поставленъ въ формѣ аориста), потому что пришествіе Сына Божія 
на землю для спасенія людей было въ то врелл фактомъ уже совершив¬ 
шимся.—Міръ. Подъ «міромъ» здѣсь Христосъ разумѣетъ не природу во¬ 
обще, а сознательныхъ и отвѣтственныхъ за свои поступки существъ, насе¬ 
ляющихъ землю, т. е. все человѣчество въ состояніи паденія (ср. ст. 17).— 
Отдалъ. Какъ можно заключать на основаніи сказаннаго въ 14—15 ст. 
здѣсь Христосъ имѣлъ въ виду преданіе Богомъ Сына на страданія и 
смерть (ср. Рим. 8, 32) *)• 

17. Христосъ дважды упомянулъ, что Онъ пришелъ даровать людямъ 
жизнь вѣчную иди, что тоже, спасеніе. Такое заявлена могло показаться 
Никодиму нѣсколько несогласнымъ съ недавнимъ выступленіемъ Христа во 
храмѣ, гдѣ Онъ явился обличителемъ и судьею надъ осквернителями храма. 
Притомъ тогдашнее іудейство вообще ожидало увидѣть въ Мессіи Судью и 
притомъ Судью главнымъ образомъ надъ міромъ языческимъ, который доселѣ 
угнеталъ избранную іудейскую націю. Поэтому Христосъ и говоритъ, что са¬ 
мое существенное въ Его .призваніи какъ Мессіи есть именно спасеніе міра, 
а не производство суда надъ міромъ (этимъ, конечно, не исключается тотъ 
будущій судъ, который Христосъ со временемъ будетъ совершать надъ всею 
вселенною. См. Іоан. V, 27—29). 

18. Впрочемъ судъ надъ міромъ и ближе всего надъ евреями уже идетъ. 
Этотъ судъ можно сказать совершается самъ собою: одни принимаютъ Мес¬ 
сію и не подвергаются, не могутъ подвергнуться суду въ смыслѣ осужденія. 
Другіе ясно обнаружили уже свое невѣріе во Христа и потому ихъ участь 
уже рѣшена: они осуждены теперь за то, что не повѣрили во имя Сына 
Божія т. е. не признали въ Немъ Того, Кто получилъ столь ясное и опре¬ 
дѣленное о Себѣ свидѣтельство со стороны Божія посланника Іоанна какъ 
Единородный Сынъ ^жій, вѣчно сущій въ нѣдрѣ Отца (I, 15^18). Пос¬ 
лѣдній же, страшный судъ собственно не привнесетъ чего либо новаго въ 
опредѣленіи участи такихъ людей: онъ только засвидѣтельствуетъ предъ 
всѣми ихъ виновность. 

19. Христосъ разъясняетъ здѣсь, какой судъ Онъ имѣлъ въ виду въ 
предшествующемъ стихѣ. Сущность этого суда заключается въ томъ, что 
свѣтъ, т. е. свѣтъ Христовой истины, заблисталъ въ мірѣ, находящемся во 

О Цанъ и нѣкоторые друые экзегеты видятъ здѣсь указаніе только на по¬ 

сольство Христа въ мЦъ, но послѣ того, что сказалъ Христосъ о Своемъ вознесеніи на 
крестъ (ст. 14, 15); такая мысль была бы нѣкоторымъ ослабленіемъ содержащейся выше. 
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20. Ибо всякій, дѣлающій злое 
ненавидитъ свѣтъ и не идетъ въ 
свѣту, чтобы не обличились дѣла 
его, потому что они злы; 

21. а поступающій по правдѣ 
идетъ къ свѣту, дабы явны были 

дѣла его, потому что они въ Богѣ 
содѣланы. 

22. Послѣ сего пришелъ Іисусъ 
съ учениками Своими въ землю 
Іудейскую и тамъ хилъ съ ними 
и крестилъ. 

тьмѣ грѣховъ и всякихъ предразсудковъ. Люди же, т. е. тѣ невѣрующіе, о 
которйхъ шла рѣчь въ предыдущемъ стихѣ (кромѣ такихъ, были и вѣровав¬ 
шіе во Христа люди) отстранились отъ этого свѣта: имъ пріятно было оста¬ 
ваться въ прежней тьмѣ. Почему? Потому, что дѣла ихъ, т. е. все ихъ по¬ 
веденіе, нравственный ихъ характеръ не дозволяли имъ пойти на встрѣчу 
свѣта (ттщЛ та груа=дѣла нравственно .злыя, коварныя). 

20--21. Христосъ сказалъ сейчасъ объ опредѣленномъ кругѣ лицъ изъ 
іудейскаго народа, которыя не захотѣли пойти къ свѣту Христовой истины. 
Теперь Онъ—сначала по отношенію къ злымъ, а потомъ по отношенію къ 
добрымъ людямъ—выясняетъ причину различнаго отношенія всякихъ людей 
къ свѣту истины. Злому человѣку не хочется, чтобы свѣтъ освѣтилъ его 
дѣла, которыя не заслуживаютъ по своей безполезности того уваженія, какое 
доселѣ имъ воздавалось (такой смыслъ имѣетъ употребленное въ 2-мъ ст. 
выраженіе сра’)Ха=дѣла незначительныя, плохія, хотя можетъ быть и не всегда 
вредныя или коварныя). Такъ и у ап. Павла сказано: «все обнаруживаемое 
дѣлается явнымъ отъ свѣта» (Еф. Ѵ, 13). Съ другой стороны есть люди, по¬ 
ступающіе по правдѣ или, точнѣе, дѣлающіе истину (о гоійѵ хтіѵ. аХтрігіаѵ) т. е. 
люди честные, искренніе, чуждые всякаго лицемѣрія (ср. 1,47). Такіе люди 
охотно идутъ^на встрѣчу свѣту, стремятся къ пріобрѣтенію истины, явившейся 
во Христѣ—не для того, конечно, чтобы прославиться Предъ другими людьми, 
но для того, чтобы познать самихъ себя и оцѣнить какъ слѣдуетъ свое пове¬ 
деніе: тогда такіе люди «воодушевляются еще большей ревностью для дости¬ 
женія высшаго нравственнаго идеала» (проф. Богословскій). И пни не боятся 
обнаруженія ихъ дѣлъ, потому что знаютъ, что дѣлали ихъ въ Богѣ, т. е. для 
Бога и съ Его помощью.—Замѣтить нужно, что говоря о томъ, что искренно 
любящій истину человѣкъ не боится, чтобы «дѣла его явны были», Христосъ 
этимъ самымъ дѣлаетъ нѣкоторый упрекъ Никодиму, который считалъ себя 
человѣкомъ, дорожащимъ истиною (ср. ст. 2) и въ тоже время опасался, что 
его дѣло—посѣщеніе ХрисТа—будетъ обнаружено, почему и пришелъ ко 
Христу только ночью. Этотъ упрекъ, очевидно, подѣйствовалъ на Никодима, 
потому что онъ послѣ сталъ даже защищать Христа въ синедріонѣ (УІІ, 50) 
и принялъ участіе въ погребеніи Христа (XIX, 38—40). Преданіе сообщаетъ, 
что, по воскресеніи Христа, онъ былъ крещенъ ап. Петромъ и Іоанномъ и 
скончался мученическою смертью (память его празднуется 2-го авг.). 

Во второй ПО.ТОВИНѢ главы идегь рѣчь о дѣятельности Христа въ Іудеѣ. 
Эта дѣятельность была необыкновенно успѣшна и ученики Крестителя даже 
почувствовали зависть ко Христу (22—26). Затѣмъ приводится пос.дѣднее 
свидѣтельство Крестителя о Христѣ. Сначала Креститель говоритъ о себѣ и 
своемъ отношеніи ко Христу (27—30), а потомъ о божественномъ достоинствѣ 
лица Господа Іисуса Христа (31—36). 

22. По окончаніи праздника (пос.іѣ Сего іагта тайіа, т. е. пос.дѣ всѣхъ, 
описанныхъ съ 13 То стиха II-й г.давы происшествій) Христосъ отправился 
изъ Іерусалима въ землю іудейскую. Подъ землею іудейскою въ то время 
разумѣлось область, ограниченная—^съ сѣвера крайними предѣлами Самаріи, 
къ югу—краемъ пустыни у Вирсавіи, къ западу—низинами Филистимской 
равнины и къ востоку—линіей Іордана и Мертваго моря (проф. Богословскій 
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23. А Іоаннъ также крестилъ 
въ Епонѣ близъ Салима, по¬ 
тому что тамъ было много воды; 
и приходили туда и крести¬ 
лись; 

24. ибо Іоаннъ еще не былъ за¬ 
ключенъ въ темницу. 

25. Тогда у Іоанновыхъ учени¬ 
ковъ произошелъ споръ съ Іудеями 
объ очищеніи. 

стр. 248). іерусалимъ же, какъ главный городъ земли обѣтованной, выдѣлялся 
изъ этой области. Очень вѣроятно, что такое пребываніе Христа въ землѣ 
іудейской было довольно продолжительно, такъ что Онъ успѣлъ проповѣдать 
вѣсть о приближеніи Царства Небеснаго по всѣмъ предѣламъ Іудеи. Онъ 
также совершалъ, при проповѣди, и обрядъ крещенія, какъ Іоаннъ, но между 
креіценіемъ Іоанна и крещеніемъ Христовымъ существовало довольно большое 
различіе. Во первыхъ Христосъ совершалъ крещеніе не Самъ, а чрезъ уче¬ 
никовъ Своихъ (IV, 2), и во вторыхъ Его крещеніе было не только внѣш¬ 
нимъ знакомъ покаянія для крестившихся, а особымъ обрядомъ, чрезъ ко¬ 
торый люди вступали въ число послѣдователей Христа (ср. ІУ, 1). Затѣмъ 
Іоаннъ крестилъ, проповѣдуя о приближеніи Мессіи, а Христосъ, проповѣдуя 
о Царствѣ Небесномъ, конечно, указывалъ на Самою Себя какъ на Основа¬ 
теля этого Царства и началъ образовывать вокруіъ Себя многочисленное 
общество вѣруиіщихъ (ср. УП, 3). Этого Онъ не дѣлалъ въ бытность Свою 
въ Іерусалимѣ. 

2<5. Въ это время продолжалъ свою дѣятельность и Іоаннъ Креститель, 
такъ какъ онъ, выступивши на служеніе по поведѣнію Божію (Лук. Ш, 2), 
не могъ самовольно, безъ новаго поведѣнія Божія, прекратить свою дѣятель¬ 
ность. Но гдѣ находился Енонъ, въ водахъ котораго крестилъ тогда Іоаннъ? 
Близь Салима—замѣчаетъ евангелистъ. Между тѣмъ намъ неизвѣстно и то, 
гдѣ находился Салимъ. Несомнѣнно только, что это мѣсто находилось къ 
западу отъ ІОрдана, такъ какъ ученики Крестителя въ своемъ обращеніи 
къ Іоанну, даютъ понять, что они находятся съ своимъ учителемъ на за¬ 
падной сторонѣ Іордана (ст. 26-й, гдѣ правильнѣе нужно читать такъ: «равви, 
тотъ, который былъ съ тобою по ту сторону Іордана»—въ рус. текстѣ: «при 
Іорданѣ»). И самый споръ учениковъ Іоанна о сравнительномъ достоинствѣ 
крещенія Христа и Іоанна становится только понятнымъ при томъ предпо¬ 
ложеніи, что Христосъ и Іоаннъ пребывали оба въ то время въ одной об¬ 
ласти, т. е. въ Іудеѣ (см. ст. 25). Въ точности нельзя указать мѣстона¬ 
хожденіе Енона. Но вѣроятно, что онъ находился при одномъ изъ потоковъ, 
впадавшихъ въ Мертвое море съ запада. Въ потокѣ этомъ было много воды, 
что и привлекло сюда Крестителя. 

24. Замѣчаніе о томъ, что Іоаннъ тогда еще не былъ заключенъ въ 
темницу, евангелистъ дѣлаетъ въ виду того, что по синоптикамъ, нацрим., 
по евангелію Матѳея, Іоаннъ былъ заключенъ въ темницу почти тотчасъ за 
крещеніемъ Христа (Матѳ. IV, 12) и, слѣдовательно, не остается времени 
для его дѣятельности, о которой говоритъ евангелистъ Іоаннъ въ разсматри¬ 
ваемомъ отдѣлѣ. Чтобы читатели не соблазнились представляющимся здѣсь 
противорѣчіемъ, евангелистъ и спѣшитъ поправить показаніе синоптиковъ о 
времени заключенія Крестителя въ темницу. 

25. Нѣкоторые іудеи (или, по другому чтенію, одинъ іудей) вступили 
въ состязаніе съ учениками Іоанна объ очищеніи (ігеоі ха&арюіхоо), т. е. объ 
обычаяхъ іудеевъ обмывать посуду, и самимъ омываться (ср. II, 6), а от¬ 
сюда вѣроятно перешли и къ спору о сравнительномъ достоинствѣ крещенія, 
совершавшагося Іоанномъ и крещенія, совершавшагося Христомъ. Очень 
можетъ быть, что іудеи указывали ученикамъ Крестителя на безполезность 
его дѣятельности, когда появился уже тотъ, къ кому обращалъ взоры своихъ 
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26. И пришли къ Іоанну и ска- 29. Имѣющій невѣсту есть же- 
зали ему: равви! Тотъ, Который нихъ; а другъ жениха, стоящій и 
былъ съ тобою при Іорданѣ и о Ко- внимающій ему, радостью радуется, 
торомъ ты свидѣтельствовалъ, вотъ, слыша голосъ жениха: сія-то ра- 
Онъ креститъ, и всѣ идутъ къ Нему, дость моя исполнилась. 

27. Іоаннъ сказа.чъ въ отвѣтъ: 30. Ему должно расти, а мнѣ 
не можетъ человѣкъ ничего при- ума.іяться. 
нимать ма себя, если не будетъ дано 31. Приходящій свыше и есть 
ему съ неба. выше всѣхъ; а сущій отъ земли 

28. Вы сами мнѣ свидѣтели въ земный и есть и говоритъ, какъ 
томъ, что а сказалъ: не я Хри- сущій отъ земли; Приходящій съ 
стосъ, но я посланъ предъ Нимъ, небесъ есть выше всѣхъ,_ 

учениковъ самъ Іоаннъ. Говорили они, конечно, и о томъ необычайномъ 
успѣхѣ, какой имѣлъ новый проповѣдникъ. 

26. Дѣятельность Христа возбудила зависть въ ученикахъ Крестителя 
и вмѣстѣ ревность о славѣ своего учителя, которая теперь видимо шла на 
убыль. Они высказываютъ свое раздраженіе Іоанну, надѣясь, что онъ пред¬ 
приметъ какія либо мѣры къ тому, чтобы побудить Христа удалиться изъ 
той области, какую избралъ мѣстомъ своей дѣятельности Іоаннъ. Вѣдь Кре¬ 
ститель такъ много сдѣлалъ для Христа своимъ свидѣтельствомъ о Номъ 
какъ о Мессіи! Притомъ Христосъ ранѣе былъ при Іоаннѣ—т. е. занималъ 
при немъ, такъ сказать, второе мѣсто... 

27. Въ отвѣтъ ученикамъ своимъ Креститель прежде всего говоритъ, 
что всякій успѣхъ, какой -кто либо имѣетъ въ своемъ дѣлѣ, зависитъ все¬ 
цѣло отъ* воли Вожіей. -Это—даръ Божій. 

28. Далѣе Іоаннъ припоминаетъ ученикамъ своимъ въ точности свои 
слова, какія онъ сказалъ о Христѣ и какія, конечно, не были неизвѣстны и 
ученикамъ его. А онъ говорилъ (ср. I, 15, 20, 27, 30), что не онъ, Іоаннъ,— 
Христосъ, а только посланъ предъ нимъ, т. е. предъ Іисусомъ какъ Хри¬ 
стомъ. 

29. Разъясняя свое отношеніе къ Христу, Креститель сравниваетъ 
себя съ другомъ женила, игравшимъ у евреевъ главную роль во всемъ про¬ 
цессѣ заключенія брака. Конечно, этому другу было весьма пріятно, когда 
онъ видѣлъ, что его дѣло сватовства пришло къ желанному концу и когда 
онъ слышалъ разговоръ новобрачной четы. Креститель также приготовилъ 
людей къ принятію Христа, Который теперь собиралъ вокругъ Себя общину 
вѣрующихъ или Церковь, ибо Церковь была невѣстою Этого Небеснаго 
Жениха (2 Кор. XI, 2). Изъ этихъ словъ Крестителя мы въ правѣ заклю¬ 
чить, что ему было уже извѣстно и ранѣе, чѣмъ донесли ему его ученики, 
объ успѣхѣ, какой имѣлъ Христосъ въ Іудеѣ, и это давало ему радостную 
рѣрѳнность въ томъ, что дѣло Христа придетъ къ желанной цѣли. 

30. Если дѣятельность Іоанна идетъ теперь къ окончанію, а дѣятель¬ 
ность Христа все возрастаетъ, то этому такъ и подобало быть. Разъясненіе 
такого заявленія дается ниже, въ рѣчи о достоинствѣ Христа. 

31. Первое преимущество Лица Господа Іисуса Христа состоитъ въ Его 
небесномъ {свыше) происхожденіи. Выраженіе «приходящій свыше» обозначаетъ 
именно неизреченное рожденіе Слова оТъ Бога Отца, а не посланничество 
Христа на служеніе {Кириллъ Ал.), потому что и самъ Креститель былъ 
также посланъ свыше (ср. I, 6). Такое преимущество Христа устраняетъ 
всякую мысль о томъ, чтобы съ Нимъ возможно было какое либо соревно¬ 
ваніе: Онъ—выше всѣхъ. Но кого разумѣетъ далѣе Креститель подъ земнымъ 
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32. И что Ояъ видѣлъ и слы¬ 
шалъ, о томъ и свидѣтельствуетъ; 
и никто не принимаетъ свидѣ¬ 
тельства Его. 

33. Принявшій Его свидѣтельство 
симъ запечатлѣлъ, что Богъ исти¬ 
ненъ. 

34. Ибо Тотъ, Котораго по¬ 
слалъ Богъ, говоритъ слова Бо¬ 
жіи; ибо не мѣрою даетъ Богъ 
Духа. 

35. Отецъ любитъ Сына, и все 
далъ въ руку Его. 

и говорящимъ отъ земли? Многіе толкователи полагаютъ, что онъ говоритъ 
здѣсь о себѣ саномъ, но съ такимъ мнѣніемъ нельзя согласиться. Іоаннъ 
всетаки былъ пророкъ, удостоенный божественныхъ откровеній и говорившій 
народу какъ посланникъ Неба (Іоан. I, 29—34). Онъ свидѣтельствовалъ 
предъ учениками своими и народомъ о томъ, что слышалъ и видѣлъ (I, 34, 
Ш, 11). Лучше видѣть здѣсь указаніе на другихъ, обыкновенныхъ учителей 
іудейскихъ, съ которыми, конечно, тогда сравнивали Христа какъ новаго 
раввина. 

32. Второе преимущество Христа—ѳто несравненное превосходство Его 
ученія. Господь говорилъ только то, что зналъ непосредственно, что слышалъ 
и видѣлъ на небѣ (ср. Ш, 11). Поэтому то количество послѣдователей Христа, 
какое ученикамъ Крестителя казалось слишкомъ большимъ, ему самому пред¬ 
ставляется очень незначительнымъ, въ виду высокаго достоинства ученія 
Христова. 

33. Іоаннъ спѣшитъ однако отвлечь взоръ учениковъ своихъ отъ пе¬ 
чальной картины, какую представляли собою невѣровавшіе проповѣди Христа, 
и обращаетъ ихъ вниманіе на тѣ результаты, какіе переживаются вѣрующими 
Его слову. Жизнь ьтихъ вѣрующихъ совершенно измѣнилась, и они, получая 
во Христѣ благодать Божію (I, 16), ѳгимъ самымъ свидѣтельствують со всею 
твердостью (прилагаютъ печать свою), что обѣщанія, какія далъ Богъ имъ 
чрезъ Іоанна Крестителя (I, 29), дѣйствительно приходятъ на нихъ въ ис¬ 
полненіе: они стали много лучше, чѣмъ были прежде и сами являются пе¬ 
чатью, удостовѣряющею истинность Божіихъ обѣтованій. 

34. Эти обѣщанія впрочемъ и не могли остаться неисполненными: вѣдь 
ихъ изрекли посланники Божіи—пророки и, яъ частности, самъ Іоаннъ Кре¬ 
ститель. Имъ было дано откровеніе отъ Духа Божія и притомъ не скупо 
(не мѣрою—00 іх [гётроо). Весь стихъ по лучшимъ кодексамъ долженъ имѣть 
такой видъ: «посланный отъ Бога» (или посланники Божіи) говоритъ слова 
Божіи, ибо Духъ даетъ—конечно свои дары—не мѣрою (т. е. не скупо, 
щедро) 1). 

35. Третье и послѣднее преимущество Христа состоитъ въ томъ, что 
Богъ, по особой Любви Своей къ Сыну, все отдалъ Ему во власть. Іоаннъ 
называетъ здѣсь Христа Сыномъ Божіимъ потому, что это имя было открыто 
ему во время крещенія Христа въ Іорданѣ (Матѳ. Ш. 17). 

По принятому у насъ тексту въ этомъ стихѣ вставитъ нужно еще выраженіе 
<Богъ>, которое в является подлежащимъ, причемъ выраженіе «Духъ» становится до¬ 

полненіемъ. Но такое чтеніе отвергается критиками библейскаго текста (см. Тпшѳндорфа 
8-е изд.). Точно также неправильно относятъ это выраженіе (даетъ) ко .Христу, потом/ 

что здѣсь идетъ рѣчь о продолжающемся дароваиіп Духа Божія, (біошзіч—наст, ср.) а о 
Христѣ слѣдовало бы сказать, что Ему Богъ далъ (гошхгѵ) Духа. Еще. При чтеніи, при¬ 

нятомъ въ новыхъ изданіяхъ, глаголъ «даетъ» остается безъ дополненія. Но это не 
важно. Тамъ, гдѣ мысль понятна, дополненіе при этомъ глаголѣ иногда выпускается 
(Матѳ. X, б; ХШ, 12; Іак. I, 5). 
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36. Вѣрующій въ Сына имѣетъ 
жизнь вѣчную; а не вѣрующій въ 

Сына не увидитъ жизни, но гнѣвъ 
Божій пребываетъ на йенъ. 

ГЛАВА ІТ. 

1. Когда же узналъ Іисусъ о 
дошедгиемъ до фарисеевъ слухѣ, что 
Онъ болѣе пріобрѣтаетъ учениковъ 
и креститъ, нежели Іоаннъ,— 

2. хотя Самъ Іисусъ не кре¬ 
стилъ, а ученики Его, 

3. то оставилъ Іудею и пошелъ 
опять въ Галилею. 

4. Надлежало же Ему проходить 
чрезъ Самарію. 

б. Итакъ приходитъ Онъ въ 
городъ Самарійскій, называемый 
Сихарь, близъ участка земли, 
даннаго Іаковомъ сыну своему 
Іосифу, 

36. Здѣсь Іоаннъ указываетъ высокую цѣль, какую имѣлъ Богъ, от¬ 
давая такую власть Сыну (ср. Ш, 15, 16) и ѳтимъ даетъ понять своимъ 
ученикамъ, какъ много они теряютъ, не вступая въ число послѣдователей 
Христовыхъ. 

ІГ. 

Христосъ среди Самарянъ (1—42). Возвращеніе Христа въ Галилею (43 — 54). 

1—3. До фарисеевъ дошло извѣстіе о томъ выдающемся успѣхѣ, какой 
имѣла въ Іудеѣ дѣятельность новаго Крестителя. Эти фарисеи могли обра¬ 
тить вниманіе начальниковъ іудейскихъ на Христа, и потому Христосъ, зная, 
что часъ Его страданій еще не пришелъ, не нашелъ нужнымъ преждевре¬ 
менно вступать въ споры съ фарисеями и прекратилъ Свою дѣятельность 
въ Іудеѣ. Это Онъ могъ сдѣлать безъ ущерба для приготовленія людей къ 
принятію царства небеснаго, такъ какъ Іоаннъ Креститель продолжалъ свою 
проповѣдь о приближеніи этого царства и по прежнему совершалъ крещеніе 
покаянія. Евангелистъ при этомъ замѣчаетъ, что Христосъ Самъ лично не 
крестилъ, предоставляя это дѣло Своимъ ученикамъ. Это объясняется тѣмъ, 
что «приготовительное крещеніе къ царству не могло совершаться Лицомъ, 
положвшимъ начало этому царству» {Эдершеймъ стр. 492). Затѣмъ тутъ же 
замѣчается, что удаленіе Христа въ Галилею, о которомъ начинаетъ гово¬ 
рить евангелистъ, было вторичное: первое удаленіе иди возвращеніе имѣло 
мѣсто послѣ принятія Христомъ крещенія отъ Іоанна во Іорданѣ (Іоан. I, 43). 

4. Для своихъ читателей, которые не имѣли достаточно яснаго пред¬ 
ставленія о географіи Палестины, евангелистъ замѣчаетъ, что Христу при 
Его путешествіи въ Галилею нужно было пройти чрезъ Самарію. Такимъ 
путемъ скорѣе всего можно было достигнуть Галилеи, Іогда отношенія между 
іудеями и самарянами обострялись, то іудеи ходили въ Галилею, околнымн 
путями—иди по западному берегу Іордана иди даже восточнымъ берегомъ 
этой рѣки). 

5. О Самаріи, самарянахъ и объ отношеніи' іудеевъ къ самарянамі.— 
(см. толк, на ев. Матѳ. X, 5; Лук. IX, 52 и еще: 4 Цар. ХУII, 29).— 
Городъ Сихарь не былъ, очевидно, сколько нибудь значительнымъ городомъ— 
иначе евангелистъ не ста-лъ бы давать ему ближайшее опредѣленіе. Вѣроятнѣе 
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6. тамъ былъ колодезь Іаковлевъ. 
Іисусъ, утрудившись отъ пути, сѣлъ 
у колодезя было около шее гаго часа- 

7. Приходитъ женщина изъ Са¬ 
маріи почерпугь воды. Іисусъ го¬ 
воритъ ей: дай Мнѣ пить. 

8. Ибо ученики Его отлучились 
въ городъ купить пищи. 

9. Женщина Самарянская гово¬ 

ритъ Ему: какъ Ты, будучи Іудей, 
просишь пить у меня, Самарянкн? 
ибо Іудеи съ Самарянами не со¬ 
общаются. 

10. Іисусъ сказалъ ей въ отвѣтъ: 
еслибы ты знала даръ Божій, и 
Кто говоритъ тебѣ; дай Мнѣ пить,— 
то ты сама просила бы у Него, и 
Онъ далъ бы тебѣ воду живую. 

всего, что здѣсь имѣется въ виду небольшое мѣстечко Аскаръ, еще и доселѣ 
существующее на юго восточномъ ск.юнѣ горы Гевалъ. Оно дѣйствительно 
находится не вт дальнемъ разстояніи отъ того участка Земли, какой Іаковъ 
купилъ у сыновъ Эммора (Быт. 83, 19) и который онъ, по іудейскому преданію, 
прибавилъ къ наслѣдственному участку Іосифа (ср. Быт. ХЬУШ, 22). 

6. Не дойдя до самаго города, Христосъ утомившійся отъ путешествія по 
сильной жарѣ—время было уже полуденное, жаркое когда на востокѣ люди 
обыкновенно сидятъ дома—остановился отдохнуть у колодца. Этотъ колодецъ 
евангелистъ называетъ колодцемъ Іакова, согласно съ преданіемъ самарянъ 
(ср. ст. 12), въ Ветхомъ же Завѣтѣ о такомъ колодцѣ упоминаній нѣтъ. Изъ 
словъ самарянки видно, что этотъ колодецъ питался источниками, бившими 
изъ подъ земли. Вода впрочемъ стояла въ колодцѣ очень низко, такъ что безъ 
особаго почерпала изъ него нельзя было напиться. Іисусъ, очевидно, уто¬ 
мился отъ путешествія больше, чѣмъ его ученики, которые пошли въ Сихарь 
купить пищи. Время было около шестого часа, т. е. по еврейскому счету 
около двѣнадцати часовъ дня—самая жаркая пора дня. Утомленный Христосъ 
сѣлъ у колодца — «такъ» (об-сші. Это слово въ русск. евангеліи осталось 
безъ перевода (т. е. за-просто, безъ всякаго сѣдалища, вѣроятно, прямо на 
землѣ. Около него могъ быть невдалекѣ любимый Его ученикъ—Іоаннъ. 

7—8. Въ это время пришла въ колодцу одна самарянская женщина, 
быть можетъ изъ близъ лежавшаго города Сихаря. Христосъ обращается къ 
ней съ просьбой дать Ему воды, чтобы утолить жажду. 

9. Самарянка, вѣроятно, узнала въ Христѣ іудея и по чертамъ лица, 
и по одеждѣ, и, наконецъ, по произношенію. Путешественники говорятъ, 
что самаряне имѣютъ типъ, не похожій на типъ іудейскій. Одежда самарянъ 
имѣла на себѣ кисти голубого цвѣта, а у іудеевъ—бѣлаго. Наконецъ и въ 
произношеніи нѣкоторыхъ гласныхъ и согласныхъ звуковъ самаряне отли¬ 
чались отъ іудеевъ. Такъ, напр., они не могли произнести буквы с (Эдер- 
шеймъ стр. 516). — Ибо іудеи... Это, конечно, замѣчаніе самого евангелиста. 

10. Христосъ отвѣчаетъ самарянкѣ, что Его просьба, обращенная къ 
самарянкѣ, дѣйствительно, не соотвѣтствуетъ Его положенію. Но это гово¬ 
ритъ Онъ не въ томъ смыслѣ, что Онъ—іудей, а въ томъ, что Онъ по от¬ 
ношенію къ всѣмъ людямъ — Дающій, а не принимающій отъ нихъ. Онъ 
раздаетъ несравненно высшій даръ, чѣмъ какой ему могли бы дать люди,— 
именно настоящій да][№ Божій. Эготъ даръ Божій, который можетъ людямъ, 
по ихъ просьбѣ, давать Христосъ, Онъ образно обозначаетъ какъ акивую 
воду,—очевидно для того, чтобы сравнить его съ тѣмъ даромъ (водою), ка¬ 
кого (Іяъ просилъ у самарянки. Подъ этимъ даромъ Христосъ разумѣлъ 
безъ сомнѣнія благодать Святого Духа, которую Онъ долженъ былъ црепо- 
дать вѣрующимъ въ Него (ср. VII, 37—39), и которую вѣрующіе отчасти 
должны были разсчитывать получить еще до смерти и воскресенія Христа 
(Лук. XI, 13). 
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11. Женщина говоритъ Ему: гос¬ 
подинъ! Тебѣ и почерпнуть не чѣмъ, 
а колодезь глубокъ: откуда же у 
Тебя вода живая? 

12. Неужели ты больше отда 
нашего Іакова, который, дадъ намъ 
этотъ колодезь, и самъ изъ него 
пилъ, и дѣти его, и скотъ его? 

13. Іисусъ сказалъ ей въ отвѣтъ: 
всякій, пьющій воду сію, возжа¬ 
ждетъ опять; 

14. а кто будетъ пить поду, ко¬ 

торую Я дамъ ему, тотъ не будетъ 
жаждать во-вѣкъ; но вода, которую 
Я дамъ ему, сдѣлается въ немъ 
источникомъ воды, текущей въ жизнь 
вѣчную. 

15. Женщина говоритъ Ему: гос¬ 
подинъ! дай мнѣ этой воды, чтобы 
мнѣ не имѣть жажды и не при¬ 
ходить сюда черпать. 

16. Іисусъ говоритъ ей: пойди, 
позови мужа твоего и приди 
сюда. 

11. Такъ какъ, и колодецъ Іакова у самарянъ считался даромъ Божіимъ, 
даннымъ патріарху и такъ какъ въ немъ тоже вода живая (ср. ст. 6), то 
самарянка полагаетъ, что Христосъ хочетъ освободить ее отъ труда самой 
доставать воду изъ глубокаго колодца. Но сейчасъ же она сама себѣ воз¬ 
ражаетъ, что этого страннику—іудею нельзя сдѣлать, такъ какъ у него для 
этого нѣтъ необходимаго приспособленія. 

12. Самарянка недоу.ѵѣваетъ, откуда можетъ этотъ іудей достать здѣсь 
живую воду. Патріархъ Іаковъ, котораго самаряне считали своимъ праотцемъ, 
былъ великъ въ очахъ Божіихъ, и тѣмъ не менѣе онъ собственными усиліями 
выкопалъ этотъ глубокій колодецъ,—колодецъ настолько богатый водЬю, что 
ей хватало на всю семью патріарха, очень многочис.ленную, и на весь его 
скотъ. У этого же іудея—дума.та про себя самарянка—нѣтъ и никакихъ 
помощниковъ и орудій для; копанія какого либо новаго колодца. Можетъ 
быть, онъ жезломъ своимъ, подобно Моисею, источитъ воду изъ камня? Но 
тогда кто же онъ?—Такія мысли питала въ себѣ самарянка. 

13—14, Христосъ отвлекаетъ мысль самарянки отъ простой воды къ 
водѣ духовной. Что говорить долго объ этой простой водѣ, которая не можетъ 
навсегда насытитъ человѣка? Пусть это будетъ вода источника, бьющаго 
изъ подъ земли,—все таки, выпивъ и такой воды, захочі'шь пить снова. 
Нѣтъ, есть вода иного рода, которая навѣки утолитъ жажду человѣка. Эта 
вода можетъ быть дана только Христомъ и притомъ не сейчасъ [дамъ—буд. 
время). Но мало того, что эта новая вода навсегда утолить жажду въ чело¬ 
вѣкѣ: она сама явится въ человѣкѣ источникомъ, вода котораго потечетъ въ 
жизнь вѣчную. — Христосъ, очевидно говоритъ, здѣсь о благодати Духа 
Святого, которая будетъ подаваться вѣрующимъ во Христа, благодаря Его 
спасительнымъ заслугамъ. Эта благодать не останется въ сердцѣ вѣрующаго 
мертвымъ капиталомъ, а станетъ увеличиваться все болѣе и болѣе и, нако¬ 
нецъ потечетъ какъ обильная водою рѣка въ широкое море въ вѣчную 
жизнь. Здѣсь, на землѣ, этому потоку благодати приходится течь недолго— 
онъ, такъ сказать, самъ стремится на бо.лѣе обширныя пространства небес¬ 
наго царства. 

15. Самарянка поражена словами Христа. Съ почтеніемъ она назы¬ 
ваетъ Его господиномъ. Тѣмъ не менѣе она никакъ не можетъ понять, что 
Христосъ говоритъ ей о благодати Божіей. Извиненіемъ для нея въ этомъ 
непониманіи могло, впрочемъ, служить то обстоятельство, что самаряне не 
принимали кромѣ книгъ Моисея никакихъ другихъ, а между тѣмъ только у проро¬ 
ковъ благодать Духа Божія изображена была подъ образомъ воды. (Ис. ХЫУ, 3). 

16. Такъ какъ самарянка оказывается неспособною понять рѣчей 
Христа, то Онъ повелѣваетъ ей призвать сюда д.тя бесѣды съ Нимъ ея 
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17. Женщина сказала въ отвѣтъ: 
у меня нѣтъ муяа. Іисусъ говоритъ 
ей: правду ты сказала, что у тебя 
нѣтъ мужа; 

18. ибо у тебя было пять мужей, 
и тотъ, котораго нынѣ имѣешь, не 
мужъ тебѣ; это справедливо ты ска¬ 
зала. 

19. Женщина говоритъ Ему: Го¬ 
споди, вижу, что Ты пророкъ. 

20. Отцы наши поклонялись на 

этой горѣ; а вы говорите, что мѣсто, 
гдѣ должно поклоняться, находится 
въ Іерусалимѣ. 

21. Іисусъ говоритъ ей: повѣрь 
Мнѣ, что наступаетъ время, когда 
и не на горѣ сей, и не въ Іеру¬ 
салимѣ будете поклоняться Отцу. 

22. Вы не знаете, чему кла¬ 
няетесь; а мы знаемъ, чему кла¬ 
няемся, ибо спасеніе отъ Іу¬ 
деевъ. 

мужа, который—предполагается и объяснитъ ей послѣ, чего она сама понять 
не въ состояніи. 

17—-18. На отвѣтъ самарянки, что у нея мужа нѣтъ, Христосъ гово¬ 
ритъ, что она сказала истину. Въ самомъ дѣлѣ, она теперь живетъ не въ 
законномъ бракѣ съ однимъ человѣкомъ. При этомъ Христосъ прибавляетъ, 
что и вообще она женщина въ нравственномъ отношеніи не высокая: у нея 
была уже пятеро мужей. Лишилась ли оТихъ мужей самарянка естествен¬ 
нымъ образомъ, т. е. были они одинъ за другимъ отняты у нея смертію, или 
же тутъ имѣлъ мѣсто разводъ—Христосъ объ этомъ не говоритъ ничего. 

19—20. Самарянка поразилась тѣмъ, что неизвѣстный прохожій знаетъ 
всѣ обстоятельства ея жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ ей, невидимому, стало стыдно 
предъ такимъ мужемъ, котораго она называетъ даже пророкомъ, какъ бы 
припоминая о томъ пророкѣ, пришествіе котораго было предвозвѣщено 
Моисеемъ (Втор. ХУIII, 18). Поэтому она хочетъ поскор'ѣе отвлечь разговоръ 
отъ своей личности, отъ ея неодобрительнаго поведенія, 'и обращается ко 
Христу съ вопросомъ обще-религіознаго значенія. Можетъ быть, ей и на 
самомъ дѣдѣ не были чужды патріотическія чувства. Какъ бы то ни было 
она желаетъ знать отъ пророка, который, конечно, думаетъ она, скажетъ ей 
всю правду,—гдѣ находится угодное Богу мѣсто поклоненія или богослуженія. 
Отцы самарянъ, т .е., такъ думаетъ самарянка—патріархи: Ней, ковчегъ 
котораго остановился, по вѣрованіямъ самарянъ, на горѣ Гаризинѣ, Авраамъ, 
Исаакъ п Іаковъ, которые также на этой горѣ приносили жертвы,—всѣ 
кланялись именно на этой горѣ. Здѣсь сравнительно недавно стоялъ еще и 
храмъ самарянскій, разрушенный не задолго до Р. X. іудейскимъ вождемъ 
Іоанномъ Гирканомъ. Между тѣмъ іудеи утверждали, что поклоненіе Богу 
возможно только въ Іерусалимѣ. 

21. Въ отвѣтъ самарянкѣ Христосъ говоритъ, что скоро уже самаряне 
будутъ поклоняться Отцу (такъ Христосъ называетъ здѣсь Бога для того, 
чтобы внушить самарянкѣ мысль о той близости, какая бы должна существо¬ 
вать между людьми и Богомъ) не на своемъ Гаризинѣ и не въ іудейскомъ 
Іерусалимѣ. Здѣсь несомнѣнно заключается пророчество объ обращеніи сама¬ 
рянъ, по крайней мѣрѣ значительной ихъ части, къ вѣрѣ во Христа. Это 
пророчество исполнилось вскорѣ по вознесеніи Христа (Дѣян. ѴІИ, 14). 

22. Но пока Христосъ признаетъ за іудеями право считаться истин¬ 
ными чтите.тями Бога. Впрочемъ Онъ не говоритъ, что самаряне не знаютъ 
истиннаго Бога: они не понимаютъ только какъ должно истиннаго существа 
религіи и потому ихъ поклоненіе Богу не можетъ вполнѣ сравниться съ 
культомъ іудейскимъ. Разъясняетъ Христосъ преимущество богопочтенія 
іудейскаго указаніемъ на то, что спасеніе отъ іудевъ т. е. спасеніе чрезъ 
Мессію должно быть удѣломъ всѣхъ народовъ земли, но, какъ говорили 
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23. Но настанетъ врема, и на¬ 
стало уже, когда истинные поклон¬ 
ники будутъ поклоняться Отцу въ 
духѣ и истинѣ; ибо такихъ покло- 
никовъ Отецъ ищетъ Себѣ. 

24. Богъ есть духъ, и покло¬ 

няющіеся Ему должны поклоняться 
въ духѣ и истинѣ. 

25. Женщина говоритъ Ему; 
знаю, что придетъ Мессія, то есть, 
Христосъ; когда Онъ придетъ, то 
возвѣститъ намъ все. 

пророки, оно предварительно появится въ народѣ израильскомъ (Ис. II, 1—5; 
Лук. XXIX, 30—32). Туда къ Сіону, должны пока обращать свои взоры 
народы земли: народъ израильскій продолжаетъ еще оставаться единствен¬ 
нымъ носителемъ обѣтованій Божіихъ, и богослуженіе, совершаемое въ Іеру¬ 
салимѣ, своими обрядами предуказываетъ на великую жертву, которую скоро 
для спасенія всѣхъ людей принесетъ Мессія (ср. Рим. IX, 4; 5). 

23. Однако скоро наступитъ время, когда и іудейство потеряетъ свое 
право считаться единою истинною религіею, къ которой должны обращаться 
взоры всего человѣчества. Это время, можно сказать, уже наступило, по 
крайней мѣрѣ замѣчается поворотъ къ нему. Христосъ характеризуетъ эту 
наступающую эру какъ время, когда истинные, т. е. вполнѣ достойные этого 
имени поклонники или чтители Бога будутъ кланяться Отцу (ср. 21 ст.) въ 
духѣ и истинѣ. Выраженіе <духъ» обозначаетъ здѣсь противоположность 
плоти и всему, чтб имѣетъ плотской, ограничивающій свободу духа, характеръ. 
У іудеевъ и у самарянъ было представленіе, что успѣшность молитвы зави¬ 
ситъ отъ внѣшнихъ условій, главнымъ же образомъ отъ мѣста, гдѣ совер¬ 
шается богослуженіе. Скоро этой связанности человѣка извѣстнымъ мѣстомъ 
уже не будетъ: люди вездѣ во всѣхъ мѣстахъ земного шара будутъ прино¬ 
сить поклоненіе Богу. Но кромѣ этого скоро будетъ имѣть мѣсто и другая 
перемѣна: служеніе Богу будетъ совершаться «въ истинѣ», т. е. кончится 
всякая фальшь, какая существовала въ іудейскомъ и во всякомъ другомъ 
богослуженіи, когда и лицемѣры учавствовали въ богослуженіи и считались 
за истинныхъ почитателей Бога (Матѳ. XV, 7 и с.л). Богослуженіе будетъ совер¬ 
шаться только отъ искренняго сердца, въ чистомъ расположеніи духа.—Здѣсь 
такимъ образомъ Христосъ не говоритъ ни слова противъ богослуженія вообще. 
не отрицаетъ необходимости для человѣка, какъ существа живущаго во плоти, 
извѣстными внѣшними способами выражать свои чувства предъ Богомъ 
(ср. Матѳ. VI, 6). Онъ говоритъ только противъ тѣхъ узкихъ вглядовъ на 
богослуженіе, какіе существовали тогда у всѣхъ народовъ, не исключая и 
іудеевъ. Что онъ признаетъ необходимость внѣшняго богослуженія, это видно 
не только изъ Его собственнаго примѣра (Онъ напр. предъ обращеніемъ къ 
Отцу «возве.тъ очи Свои на небо»—Іоан. XI, 31, преклонилъ колѣна во время 
молитвы въ Геѳсиманіи—Лук. XXII, 41), но и изъ того, что Онъ, говоря 
здѣсь о будущемъ пок.тоненіи Отцу, употребляетъ такой глаголъ, который 
обозначаетъ именно склоненіе человѣка на землю, т. е. внѣшнее выраженій 
молитвеннаго чувства (тгрозхиѵгіѵ)... 

24. Богу угодны именно тѣ, кто кланяется Ему въ духѣ, кто стоитъ 
выше привязанности къ одному опредѣленному мѣсту,—угодны потому, что 
Самъ Онъ есть Духъ, Существо, стоящее внѣ всякихъ границъ времени и 
потому близкое всякой, ищущей Его душѣ (Дѣян. XVII, 24—29). 

25. Самарянка не осмѣливается дѣлать Христу какихъ либо возраже¬ 
ній по поводу Его ученія о преимуществахъ народа іудейскаго и о новомъ 
поклоненіи Богу; она видитъ въ Немъ пророка. Но въ тоже время она боится 
и признать то, что говоритъ ей неизвѣстный пророкъ. Она сама не въ 
состояніи понять этихъ труднѣйшихъ вопросовъ религіи, хотя и обращалась 
ранѣе за рѣшеніемъ оного изъ нихъ ко Христу. Только Мессія говоритъ 
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26. Іисусъ говоритъ ей: это Я, 
Который говорю съ тобою. 

27. Въ это время пришли уче¬ 
ники Его и удивились, что Онъ 
разговаривалъ съ женщиною; одна- 
вожь ни одинъ не сказалъ: чего Ты 
требуешь? или о чемъ говоришь съ 
нею? 

28. Тогда женщина оставила 
водоносъ свой и пошла въ городъ, 
и говоритъ людямъ: 

29. пойдите, посмотрите Чело¬ 
вѣка, Который сказалъ мнѣ все, 
что я сдѣлала: не Онъ ли Христосъ? 

30. Они вышли изъ города и по¬ 
шли въ Нему. 

31. Между тѣмъ ученики про¬ 
сили Его, говоря: Равви! ѣшь. 

32. Но Онъ сказалъ имъ: у 
Меня есть пища, которой вы не 
знцете. 

33. Посему ученики говорили 
между собою: развѣ кто принесъ 
Ему ѣсть? 

34. Іисусъ говоритъ имъ: Моя 
пища есть творить волю По¬ 
славшаго Мена и совершить дѣло 
Его. 

она разъяснитъ намъ все (выраженіе: то есть Христосъ принадлежитъ, безъ 
сомнѣнія, не самарянкѣ, а евангелисту, который прибавилъ его для своихъ 
читателей грековъ). Какъ самаряне тогда представляли себѣ Мессію—на 
этотъ вопросъ нельзя сказать что либо достовѣрное. Можно впрочемъ съ 
вѣроятностью предополагать, что самаряне не могли не усвоить себѣ нѣко¬ 
торой части іудейскихъ представленій о Мессіи. Они называли Его Тагебъ, 
т. е. возстановитель, и говорили, что онъ возстановить исчезнувшую скинію 
свидѣнія со всѣми ея сосудами и разъяснитъ сокровенное значеніе закона 
Моисеева. Тагебъ выступить однако не только какъ учитель, но и какъ царь, 
коророму подчинится Израиль и всѣ народы земли. 

26. Такъ какъ еамарянка очевидно принадлежала къ людямъ, ожидав¬ 
шимъ всею душою Мессіи и Его спасенія, то Христосъ прямо открываетъ 
ей, что Онъ то и есть ожидаемый ею Мессія. Точно также открылъ Онъ 
Себя и ученикамъ Іоанна при первой же бесѣдѣ съ ними, такъ какъ они 
были подготовлены къ вѣрѣ въ Него (Іоан. I, 41). Готовность же свою увѣ¬ 
ровать во Христа какъ въ Мессію еамарянка выразила уже тѣмъ, чѣо при- 
зна.іа Его пророкомъ (с.т. 21). 

27. Разговаривать мужчинѣ, и особенно раввину, съ женщиною на до¬ 
рогѣ считалось у іудеевъ дѣломъ не совсѣмъ умѣстнымъ. Но ученики не 
осмѣлились выразить свое недоумѣніе въ елухъ своего Учителя. 

28—30. Самарянка между тѣмъ, смущенная, вѣроятно, прибытіемъ 
учениковъ пророка, которые могли спросить у своего Учителя, чтб эта эа 
женщина бесѣдуетъ съ Нимъ, поспѣшила удалиться и извѣстить поскорѣе 
своихъ согражданъ о появленіи удивительнаго пророка, чтобы сограждане 
ея успѣли поговорить съ Нимъ до Его ухода въ путь. Сама она не смѣетъ 
прямо заявить въ городѣ, что съ нею говорилъ Мессія: она предоставляетъ 
рѣшеніе вопроса о пророкѣ болѣе чѣмъ она знающимъ людямъ. При этомъ 
однако она не стѣсняется и наіомнить своимъ согражданамъ о своей недобро¬ 
порядочной жизни и говоритъ, словомъ, такъ убѣдительно, что за ней идетъ 
толпа народа. 

31—34. На предложеніе учениковъ подкрѣпиться принесенною ими изъ 
города пищею Христосъ говоритъ, что у Него есть другая пища и эта пища 
состоитъ въ томъ, что Онъ можетъ творить волю Отца Своего и совершать 
или точнѣе—приводить къ окончанію дѣло Отца (-глг’очѵ). Христосъ не 
хочетъ сказать этимъ, что Онъ не нуждается въ обыкновенной пищѣ: Онъ 
даетъ только понять, что, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, совершеніе 
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35. Не говорите ли вы, что еще 
четыре мѣсяца, и наступитъ жатва? 
А Я говорю вамъ; возведите очи 
ваши и посмотрите на нивы, к&къ 
онѣ побѣлѣли и поспѣла въ жатвѣ; 

36. жнущій получаетъ награду 
и собираетъ плодъ въ жизнь 
вѣчную, такъ что и сѣющій 
и жнущій вмѣстѣ радоваться бу¬ 
дутъ; 

божественной воли есть для Него также средство, укрѣпляющее Его тѣлес¬ 
ныя силы и иногда замѣняетъ для Него обыкновенную пищу.—Замѣ¬ 
тить нужно, что Христосъ разсматриваетъ здѣсь Свою миссію какъ довер¬ 
шеніе того великаго дѣла (Іртоѵ), которое давно уже началъ совершать въ 
человѣчествѣ Отецъ небесный. Эго Самъ Отецъ подготовилъ самарянку и ея 
соплеменниковъ къ вѣрѣ во Христа, это Онъ пробудилъ въ душахъ этихъ 
полуязычниковъ стремленіе узнать истину, и задачею Христа было только 
развить тѣ зародыши, которые были вложены въ сердца людей Богомъ. 

35. Христосъ хочетъ внушить и ученикамъ Своимъ ббльшую скром¬ 
ность въ пониманіи своего назначенія. Онъ и дѣлаеіъ ѳто въ приточной 
формѣ. Такъ какъ разговоръ шелъ о пищѣ и, въ частности, о хлѣбѣ, который 
конечно принесли съ собою изъ города ученики, то Христосъ естественно 
обращается мыслью къ полямъ, на которыхъ выросъ хлѣбъ. Колодецъ, около 
котораго сидѣлъ Христосъ, находился на нѣкоторой возвышенности, откуда 
были видны поля, принадлежавшія жителямъ Сихаря. «Вы говорите—такъ 
можно передать приточное изреченіе Христа—что до жатвы остается еще 
цѣлыхъ четыре мѣсяца, и это совершенно правильно. Но есть другая жатва, 
для насъ болѣе важная—это обращеніе душъ, и вотъ эта жатва здѣсь, въ 
Самаріи, должна начаться сейчасъ, потому что нивы уже побѣлѣли—хлѣбъ 
духовный уже поспѣлъ». Отъ видимаго Христосъ обращаетъ взоры учениковъ 
Своихъ къ невидимому. Впрочемъ можно предполагать, что уже тогда изъ 
города стали направляться къ колодцу, руководимые самарянкою, ея согра¬ 
ждане (ср. ст. 30) и на нихъ-то Христосъ могъ показывать ученикамъ 
Своимъ, говоря: «возведите очи ваши».—Замѣтить нужно, что на основаніи 
ѳтого стиха можно приблизительно опредѣлить время общественной дѣятель¬ 
ности Христа въ границахъ Іудеи. Христосъ говоритъ, что до жатвы остается 
еще четыре мѣсяца, а жатва въ Палестинѣ начиналась обыкновенно съ 
16-го Нисана и продолжалась до праздника 50-цы, т. е. до мѣсяца Сивана 
(по нашему съ 1-го апрѣля до 20-го мая). Жатва пшеницы, въ частности, 
начиналась двумя недѣлями позже, т. е. 15-го апрѣля. Если поля самарянъ 
были засѣяны пшеницей, чтб очень вѣроятно, то ясно, что Христосъ былъ 
въ Самаріи въ началѣ января или даже въ концѣ декабря, до этого же съ 
Пасхи прошло восемь мѣсяцевъ слишкомъ. Весь зтотъ періодъ времени въ 
восемь слишкомъ мѣсяцевъ Христосъ и провелъ въ Іудеѣ. 

36. Между тѣмъ какъ ученики Христа въ лучшемъ случаѣ могли сра¬ 
внить религіозное состояніе самарянъ только съ зелеными еще нивами, 
которымъ еще долго оставалось до жатвы, Христосъ говоритъ имъ, что уже 
теперь (частица оставшаяся безъ перевода въ русскомъ текстѣ и не¬ 
правильно отнесенная въ славянскомъ переводѣ къ концу 35-го стиха, должна 
стоять въ началѣ стиха 36-го см. Тишендорфа 8-е изд.),—а не черевъ четыре 
мѣсяца или спустя столѣтія—жнущій получаетъ награду и собираетъ плодъ 
въ вѣчную жизнь, а это ведетъ къ тому, что сѣющій и жнущій радуются 
вмѣстѣ. «Жизнь вѣчная» здѣсь представляется областью, куда поступаетъ 
духовная жатва—всѣ эти спасаемые Христомъ души. Такъ сжинаемый хлѣбъ 
поступаетъ въ житницу (ср. Матѳ. III, 12). Ученики Хрис-^а должны понять, 
что жители Сихаря являются уже вполнѣ поспѣвшею пшеньцею, которую 
теперь надо жать. Самая эта жатва есть награда тому, кто жалъ, потому 
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37. ибо въ этомъ случаѣ спра¬ 
ведливо изречепіе: одинъ сѣетъ, 
а другой жнетъ. 

38. Я послалъ васъ жать т5, 
надъ чѣмъ вы не трудились: другіе 
трудились, а вы вошли въ трудъ ихъ. 

39. И многіе Самаряне изъ го¬ 
рода того увѣровали въ Него по 
слову женщины, свидѣтельствовав¬ 
шей, что Онъ сказалъ ей все, что 
она сдѣлала. 

40. И потому, когда пришли къ 
Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у нихъ; н Онъ пробылъ 
тамъ два дпя. 

41. И еще большее число увѣ¬ 
ровали по Его слову; 

42. а женщинѣ той говорили; 
уже не по твоимъ рѣчамъ вѣруемъ, 
ибо сами слышали и узнали, что 
Онъ истинно Спаситель міра, Хри¬ 
стосъ- 

что оиъ получаетъ ее не только по мѣрѣ своихъ собственныхъ трудовъ, но 
и какъ результатъ трудовъ того, кто сѣялъ эту пшеницу. Въ этой духовной 
жатвѣ однако есть нѣчто непохожее на то, что бываетъ при жатвѣ обыкно¬ 
венной. Радуется не только духовный жнецъ, но и духовный сѣятель. 

37—38. Въ отношеніи къ духовной жатвѣ находитъ свое совершенное 
исполненіе поговорка: «одинъ сѣетъ, другой жнетъ». Если при обыкновенной 
жатвѣ собирателемъ хлѣба обыкновенно является тотъ, кто сѣялъ этотъ 
хлѣбъ, то при жатвѣ духовной всегда бываетъ иное. Богъ сѣетъ (ср. сг. 34), 
а Христосъ и послѣ Него апостолы будутъ собирать этотъ божественный ду¬ 
ховный посѣвъ, когда онъ выростетъ и созрѣетъ. Въ самомъ дѣлѣ, ни Хри¬ 
стосъ, ни апостолы не занимались доселѣ обращеніемъ жителей Сихаря, а 
сихаряне уже готовы принять евангельское ученіе. Самъ, Богъ приготовилъ 
ихъ къ этому обращенію, можетъ быть, посредствомъ книгъ Моисеевыхъ, 
какія приняли самаряне отъ іудеевъ, можетъ быть, и Ьѣкоторымн иными 
способами. Поэтому апостолы не должны гордиться своими успѣхами, какъ 
бы результатомъ только ихъ собственныхъ трудовъ: эти успѣхи прежде всего 
есть результатъ дѣятельности Бога въ мірѣ, а ихъ работа, главнымъ 
образомъ, есть работа жнецовъ. Съ другой стороны Христосъ этимъ 
и успокоиваетъ апостоловъ относительно результатовъ ихъ дѣятельности: 
пусть они смѣло идутъ въ міръ—тамъ для' нихъ уже приготовлена жатва 
Самимъ Богомъ.—Я послалъ... Христосъ несомнѣнно уже ранѣе говорилъ 
ученикамъ Своимъ о томъ, для чего Онъ ихъ призываетъ, и они могли со¬ 
вершать крещеніе, только какъ посланные для этого Христомъ (ІУ, 2).— 
Другіе трудились... Здѣсь Христосъ могъ имѣть въ виду іудейскихъ священ¬ 
никовъ, учившихъ самарянъ закону Моисееву (4 Цар.' ХУП, 28 и сл.), а 
также и Іоанна Крестителя, дѣятельность котораго едва ли могла пройти 
безслѣдно для самарянъ. 

39—42. Кромѣ тѣхъ самарянъ, которые пришли ко Христу и увѣро¬ 
вали въ Него по слову женщины, многіе увѣровали въ Него въ теченіи 
тѣхъ двухъ дней, какіе Христосъ провелъ въ Сихарѣ по. просьбѣ жителей 
этого города. Замѣчательно, что самаряне вѣрили только одному ученію 
Христа, не прося у Него чудесныхъ удостовѣреній въ истинности Его бо¬ 
жественнаго посланничества, и этимъ показали себя лучшими іудеевъ, кото¬ 
рые, если и вѣровали Христу, то только потому, что видѣли совершавшіяся 
Христомъ чудесныя знаменія (П, 23). И первые, обратившіеся ко Христу 
на основаніи показаній женщины, сами изъ бесѣды со Христомъ вынесли 
твердую увѣренность въ томъ, что Онъ есть дѣйствительно Спаситель міра. 
Къ этому, конечно, приведены были они тѣмъ, что ученіе Христа о Своемъ 
царствѣ вполнѣ совпало съ. тѣми ожиданіями, какія возлагали самаряне на 
своего Тагеба или Искупителя іудеевъ и язычниковъ (см. ст. 25 и 26). 
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43. По прошествіи же двухъ 
дней Онъ вышелъ оттуда и пошелъ 
въ Галилею; 

44. ибо Самъ Іисусъ свидѣтель¬ 
ствовалъ, что пророкъ не имѣетъ 
чести въ своемъ отечествѣ. 

45. Когда пришелъ Онъ въ Га¬ 
лилею, то Галилеяне приняли Его, 
видѣвши все, что Онъ сдѣлалъ въ 
Іерусалимѣ въ праздникъ,—ибо и 
они ходили на праздникъ. 

46. Итакъ Іисусъ опять пришелъ 
въ Кану Галилейскую, гдѣ пре¬ 
творилъ воду въ вино. Въ Капер¬ 
наумѣ былъ нѣкоторый царе¬ 
дворецъ, у котораго сынъ былъ бо¬ 
ленъ. 

47. Онъ, услышавъ, что Іисусъ 
пришелъ изъ Іудеи въ Галилею, 
пришелъ къ Нему и просилъ Его 
придти и исцѣлить сына его, ко¬ 
торый былъ при смерти. 

На вопросъ: почему Христосъ остался въ Самаріи то.іько два дня? Луази 
отвѣчаетъ: «Іисусъ не остается на томъ мѣстѣ, гдѣ Его признали Спасите¬ 
лемъ міра, потому что не въ порядкѣ Проиышлеяія, чтобы слава воплотив¬ 
шагося Слова была признаваема всѣми прежде Его смерти» (стр, 368). 

43—4і. Причину того, почему Христосъ въ настоящій разъ удаляется 
въ Галилею, евангелистъ видитъ въ томъ, что пророкъ не имѣетъ чести въ 
своемъ отечествѣ, о чемъ, по замѣчанію евангелиста, свидѣтельствовалъ когда- 
то и Самъ Христосъ. Что же разумѣетъ евангелистъ здѣсь подъ отечествомъ 
Христа? Галилею не могъ онъ разумѣть потому, что Христосъ въ настоящій 
разъ идетъ именно въ Галилею. Не могъ онъ разумѣть здѣсь п дѣйстви¬ 
тельно оказавшійся негостепріимнымъ по отношенію ко Христу городъ На¬ 
заретъ (Лук. ІГ, 24), потому что въ евангеліи ве.здѣ Назаретъ входитъ въ 
составъ Гмилеи, и, значитъ, евангелистъ не могъ противоположить Яаза- 
регъ,въ который Христосъ не пошелъ, Галилеѣ, въ которую Онъ пошелъ. Эго 
было бы такъ же нельзя сказать, какъ нельзя сказать, напр., о себѣ 
русскому человѣку: «я поѣхалъ въ Россію, потому что не хочу ѣхаіь въ 
Москву». Единственно правильнымъ толкованіемъ поэтому слѣдуетъ признать 
то, по которому подъ отечествомъ Христа евангелистъ разумѣ.лъ дѣйстви¬ 
тельное отечество Христа, какъ потомка Давидова по плоти, т. ѳ. городъ 
іудина колѣна Виѳлеемъ и вообще Іудею, въ противоположность Самаріи и 
Галилеѣ. Здѣсь, въ Іудеѣ, Христосъ, дѣйствительно, не встрѣтилъ Себѣ по¬ 
чета, какъ это видно было изъ отношенія къ Ному фарисеевъ (ІѴ, 1—3). 
Этому не противорѣчитъ и то, что, по синоптикамъ, Его отечествомъ является 
Назаретъ (Лук. IV, 23) и вообще Галилея (Матѳ. ХХУІ, 69). Синонтики 
говорятъ только о народномъ представленіи, какое сложилось о происхожденіи 
Христа, Іоаннъ же—о дѣйствительномъ. 

45. Галилеяне приняли Христа гораздо лучше, чѣмъ жители Іудеи. 
Евангелистъ объясняетъ это вліяніемъ на нихъ всего, что Христосъ сивер- 
шпіъ въ Іерусалимѣ. Они слѣдовательно, поняли смыслъ выступленія Христа 
въ храмѣ Іерусалимскомъ и, видя чудеса Его, совершенныя на Пасхѣ, стали 
уже склоняться къ признанію Его Мессіанскаго достоинства. 

46—47. Не заходя въ Назаретъ, Христосъ идетъ въ Каиу Галилей¬ 
скую,—-вѣроятно потому, чго населеніе этого города, гдѣ Христосъ совершилъ 
Свое первое знаменіе, было болѣе склонно принять Христа съ подобающею 
Ему чесгью. Чрезъ нѣкоторое время въ Кану явился изъ Капернаума царе¬ 
дворецъ Ирода Антипы, т. е. вѣроятно какой нибудь свѣтскій человѣкъ, слу¬ 
жившій при дворѣ. У этого человѣка былъ боленъ сынъ и поэтому онъ при- 
ше.лъ просить Христа, чтобы Тотъ пришелъ къ нему въ Капернаумъ и 
исцѣлилъ больного. Не видно, чтобы царедворецъ имѣлъ вѣру въ Христа 
какъ въ Мессію: дальнѣйшій упрекъ, какой обращаетъ къ нему Христосъ 
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48. Іисусъ сказалъ еиу: вы не 
увѣруете, если не увидите знаменій 
и чудесъ. 

49. Царедворецъ говоритъ Ему: 
ГосаодиІ приди, пока не умеръ 
сынъ мой. 

50. Іисусъ говоритъ ему: пойди, 
сынъ твой здоровъ. Онъ повѣрилъ 
слову, которое сказалъ ему Іисусъ, 
и пошелъ. 

51. На дорогѣ встрѣтили его 
слуги его и сказали: сынъ твой 
здоровъ. 

52. Онъ спросилъ у нихъ: въ 
которомъ часу стало ему легче? Ему 
сказали: вчера въ седьмомъ часу го¬ 
рячка оставила его. 

53. Изъ этого отецъ узналъ, что 
это былъ тотъ часъ, въ который 
Іисусъ сказалъ ему: сынъ твой 

(ст. 48), показываетъ, что такой вѣры въ немъ еще не было. Но во всякомъ 
случаѣ онъ видѣлъ во Христѣ чудотворца, который отъ Бога посланъ, вели¬ 
каго раввина, какимъ Христа представлялъ себѣ, напр., Никодимъ (III, 2). 

48. Хритосъ причисляетъ царедворца къ тѣмъ людямъ, которые, для 
своего увѣренья въ истинности божественнаго посланничества Христа, нуж¬ 
даются въ знаменіяхъ и чудесахъ. Но этимъ упрекомъ Онъ не отни¬ 
маетъ у царедворца надежды на то, что его просьба будетъ удовлетворена 
(ср. Ы, 4). 

49. Царедворецъ не противорѣчитъ Христу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не 
оставляетъ начатаго имъ дѣла. Онъ проситъ Христа пойти въ Капернаумъ 
поскорѣе, чтобы застать въ живыхъ его сына. Не надѣясь на то, что Хри¬ 
стосъ можетъ воротить жизнь уже умершему, онъ увѣренъ однако въ томъ, 
что молитва Христа, какъ человѣка Божія, можетъ исцѣлить больного. По¬ 
слѣдними своими словами царедворецъ выражаетъ ту мысль, что Христосъ 
все равно пойдетъ въ Капернаумъ, который былъ съ нѣкотораго времени 
мѣстомъ постояннаго пребыванія Его и Его семейства (II, 12). Пусть же 
Онъ поспѣшитъ. 

50. У царедворца вѣра во Христа, хотя и несовершенная, несомнѣнно 
была и Христосъ, чтобы эту вѣру возвысить, говоритъ ему, чтобы онъ спо¬ 
койно шелъ домой, такъ какъ сынъ его уже благополучно пережилъ кризисъ 
и въ настояпцй моментъ находится уже на пути къ выздоровленію *). Заме¬ 
чательно, что царедворецъ повѣрилъ этому слову Христа, еще не видя его 
исполненія: ясно, что вѣра его стала вдругъ сильною уверенностью въ неви¬ 
димомъ какъ бы въ видимомъ, въ желаемомъ и ожидаемомъ какъ бы на¬ 
стоящемъ (Евр. XI, 1). Сына Христосъ такимъ образомъ исцѣлилъ отъ 
тѣлесной болѣзни, а отца отъ духовной—отъ слабости вѣры. 

51—53. Царедворецъ, повидимому, отправился въ путь только къ вечеру 
и затѣмъ всю ночь провелъ въ путешествіи (между Каною и Капернаумомъ 
считалось около 25-ти миль). Утромъ его встрѣтили на дорогѣ его слуги, 
поспѣшившіе доложить своему господину о томъ, что его сынъ благополучно 
перенесъ кризисъ болѣзни. Оказалось, что этотъ кризисъ совершился именно 
въ 7-мъ часу или въ первомъ часу по полудни, когда и Христосъ сказалъ 
царедворцу, что его сынъ выздоровѣлъ.—И утъровалъ самъ... Хотя царе¬ 
дворецъ и ранѣе уже съ вѣрою принялъ слово Христа (ст. 50), но теперь 
онъ увѣровалъ во Христа какъ въ истиннаго Мессію, вступилъ въ число 
Его послѣдователей вмѣстѣ со всѣмъ своимъ домомъ. 

*) На ВТО указываетъ стоящее здѣсь выраженіе С'Ч, т. е. живетъ, псгравляется 
идетъ къ полному выздоровленію, тогда какъ раньше онъ шелъ къ смерти. 
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здоровъ, и увѣровалъ самъ и весь Іисусъ, возвратившись изъ Іудеи въ 
домъ его. Галилею. 

54. Это второе чудо сотворилъ 

ГЛАВА У. 

1. Послѣ сего былъ 
Іудейскій, и пришелъ 

праздникъ Іерусалимъ- 

Іисусъ въ 

54. Это чудо было вторымъ знаменіемъ послѣ чуда претворенія воды 
въ вино, совершеннаго мѣсяцевъ девять назадъ. И послѣ этого чуда Іоаннъ 
не сообщаетъ ни о какомъ другомъ, которое бы совершилъ Христосъ въ это 
время въ Галилеѣ. Очевидно, что Христосъ еще не хотѣлъ выступать въ 
Галилеѣ какъ учитель и проповѣдникъ,—Онъ до сихъ поръ еще не призвал'ь 
и учениковъ Своихъ къ постоянному слѣдованію за собою. Только съ VI гл. 
2-го ст. Іоаннъ начинаетъ изображеніе послѣдовательной дѣятельности Хри¬ 
ста въ Галилеѣ. Можно полагать, что Христосъ первоначально хотѣлъ еще 
разъ пройти по Своему «отечеству»—Іудеѣ, чтобы ему первому возвѣстить 
слово спасенія. 

Чудотвореніе, описываемое здѣсь Іоанномъ, не одно и тоже съ чудо¬ 
твореніемъ, о которомъ собщаютъ Матѳей (ѴШ, 5—13) и Лука (VII, 1—10). 
Прежде всего не одинаково время того и другого событія. У синоптиковъ 
рѣчь идетъ о событіи, которое падаетъ на время великой галилейской дѣя¬ 
тельности Христа, которая началась по взятіи подъ стражу Іоанна Крести¬ 
теля (Матѳ. IV, 12), а здѣсь—о событіи, случившемся тогда, когда Крести¬ 
тель былъ еще на свободѣ (III, 24). Затѣмъ, то чудо совершено было въ 
Капернаумѣ, а это—въ Канѣ. Тамъ выступаетъ сотникъ—язычникъ, а здѣсь 
чиновникъ—е&рей: послѣдняго Христосъ прямо причисляетъ къ тѣмъ галиле¬ 
янамъ, которые ждали отъ Него чудесъ (ст. 48). Больной у синоптиковъ— 
слуга, а здѣсь—сынъ, который притомъ былъ боленъ горячкой, тогда какъ 
слуга лежалъ въ разслабленіи. Наконецъ тамъ сотникъ является образцомъ 
твердой вѣры: по его убѣжденію, Христосъ и однимъ словомъ Своимъ можетъ 
исцѣлить больного, а царедворца Христосъ обличаетъ въ слабости вѣры: по 
представленію царедворца, въ самомъ дѣлѣ, Христу нужно для совершенія 
исцѣленія пойти и навѣстить больного. 

■ V. 

Жсцѣлѳніѳ разолаб.тѳнв»го при Внрэвдѣ въ субботу. Іудеи вамыпілиюгь убить Христа 
ва нарушеніе субботу и ва Его ученіе о Себѣ какъ Сынѣ Божіемъ (1—18). Рѣчь Христа 
о Себѣ какъ объ истинномъ Сынѣ Божіемъ, Которому Отецъ отдалъ власть надъ міромъ 

(19-47). 

1. Послѣ сею—т. е. послѣ событій (рьеха таота множ, число. Ср. (ита 
тоЗто—един, число въ 12-мъ ст. 2-й главы), описанныхъ Іоанномъ въ ІѴ-й 
гл.—Былъ праздникъ іудейскій. Что это за праздникъ? Вѣроятнѣе всего 
предположить, что такимъ выраженіемъ Іоаннъ хотѣлъ обозначить праздникъ 
Кущей, какъ наиболѣе веселый и любимый вь народѣ. Просто праздникомъ 
(т) ёорхі^) называется иногда праздникъ Кущей и въ книгахъ Ветхаго Завѣта 
(3 Цар. ѴШ, 2; Іев. ХБѴ, 25; Неем. ѴШ, 14; 3 Цар. XII, 32) и у Іосифа Флавія 
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2. Есть же въ Іерусалниѣ у 
Овечьихъ воротъ купальня, назы¬ 
ваемая по Еврейски Виѳезда *), 
при которой было пятъ крытыхъ 
ходовъ; 

3. въ нихъ лежало великое мно¬ 
жество больныхъ, слѣпыхъ, хро- 

*) Домъ милосердія. 

мыхъ, изсохшихъ, ожидаюпдихъ дви¬ 
женія воды; 

4. ибо Ангелъ Господень по 
временамъ сходилъ въ вупальню и 
возмущалъ воду; и кто первый вхо¬ 
дилъ въ нее по возмущеніи воды, 
тотъ выздоравливалъ, какою бы ни 
былъ одержимъ болѣзнью. 

(Древн. XX, 9, 3; XIII, 13, 5). Ни о Пасхѣ, ни о Пятидесятницѣ нельзя 
сказать ничего подобнаго,—тѣмъ менѣе о праздникѣ Пуримъ. Напр. въ Вет¬ 
хомъ Завѣтѣ у 70-ти праздникъ 50-цы (по арамейски—Асарта, по еврейски— 
Ацеретъ) нигдѣ не обозначенъ просто выраженіемъ праздникъ (т] ёорх^). Но 
если Іоаннъ здѣсь разумѣетъ праздникъ Кущей, то значитъ, что между про¬ 
хожденіемъ Христа по Самаріи въ январѣ (ІУ, 35) и настоящимъ событіемъ, 
случившемся въ Іерусалимѣ въ началѣ октября (отъ 15 до 22 мѣсяца Тисри), 
прошло около девяти мѣсяцевъ, въ теченіи которыхъ Господь прожилъ въ 
уединеніи въ Галилеѣ, не посѣтивъ предшествующую Пасху (2-ю Пасху) 
Іерусалимъ.—Пришелъ Іисусъ въ Іерусалимъ. Господь приходитъ въ Іеруса- 
кимъ одинъ, безъ учениковъ, которые въ это время, повидимому, вернулись 
къ своимъ прежнимъ занятіямъ. Можно предполагать впрочемъ, что ап. 
Іоаннъ, у котораго была возможность прибыть съ Господомъ въ Іерусалимъ, 
не оставлялъ своего Учителя и въ это пребываніе Христа въ Іерусалимѣ. 
Иначе откуда онъ могъ бы заимствовать рѣчь Христа, сказанную по поводу 
исцѣленія разслабленнаго? (Предположеніе Эдершеііма, что Христосъ Самъ 
впослѣдствіи передалъ ея содержаніе Іоанну, не правдоподобно: въ еванге¬ 
ліяхъ нѣтъ нигдѣ ни малѣйшаго указанія на такой способъ ознакомленія 
Матѳея и Іоанна съ рѣчами Христа). 

2. Около Овечьихъ воротъ [Неем. Ш, 17, 32; XII, 39 і)], которыя вѣ¬ 
роятно находились въ сѣверной части стѣны существовала купальня или 
прудъ съ пятью крытыми ходами, въ которыхъ лежали больные. Эта ку¬ 
пальня называлась по еврейски (правильнѣе: по арамейски) Вифезда (ВеіЬ- 
СЬевбаЬ), т. е. «домъ милости», «милосердой любви». Когда Іоаннъ писалъ 
свое евангеліе, купальня эта еще существовала (онъ говоритъ: есть). 
стошеніе, произведенное въ Іерусалимѣ Титомъ въ 70-мъ году, очевидно было 
вовсе не такъ ужасно, какъ изображаетъ его Іосифъ Флавій (о войнѣ іуд. 
VII, 1, 1) и извѣстныя раньше мѣста и остатки зданій еще можно бы.то 
найти въ городѣ. Евсевій Кесарійскій говоритъ, что въ 70-мъ году погибла 
только половина Іерусалима (Петопзіг. VI, 18, 10; ср, Церк. Ист. IV, 23, 
18). Въ бесѣдѣ, приписываемой св. Афавасію говорится, что означенная ку¬ 
пальня существовала и тогда, въ 4-мъ вѣкѣ (есі. МопіГаио. II, 70). Ср. статью 
Поляпскагв «о Вііфездѣ» въ сообщеніяхъ Палестинскаго Общества за 1910 г.). 

3—4. Здѣсь описывается чудо, совершавшееся въ купальнѣ надъ тѣми 
больными, которые успѣвали окунуться въ воду тотчасъ послѣ того, когда еѳ 
возмущалъ сходившій по временамъ Ангелъ. Новѣйшіе издатели евангель¬ 
скаго текста однако ивъ обоихъ этихъ стиховъ дѣлаютъ только одинъ, остав¬ 
ляя слова: «въ нихъ (т. е. въ крытыхъ ходахъ или галлереяхъ) лежало ве¬ 
ликое множество больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ, изсохшихъ». Остальное, по 
мнѣнію новыхъ издателей, представляетъ собою вставку (интерполяцію) позд¬ 
нѣйшаго времени: въ , древнѣйшихъ греческихъ рукописяхъ дальнѣйшихъ 

О Здѣсь, вѣроятно, прогоняли овецъ, назначаеныхъ для жертвоприношенія. 
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5. Тутъ былъ человѣкъ, нахо¬ 
дившійся въ болѣзни тридцать во¬ 
семь лѣтъ. 

6. Іисусъ, увидѣвъ его лежа¬ 
щаго и узнавъ, что онъ лежитъ 
уже долгое время, говоритъ ему: 
хочешь ли быть здоровъ? 

7. Больной отвѣчалъ Ему: тіаъ. 
Господи; по не имѣю человѣка, 

который опустилъ бы меня въ ку¬ 
пальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой уже 
сходитъ прежде меня. 

8. Іисусъ говоритъ ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. 

9. И онъ тотчасъ выздоровѣлъ, 
и взялъ постель свою и пошелъ. 
Было же это въ день субботній. 

словъ о чудѣ, совершавшемся благодаря нисхожденію Ангела, не имѣется, 
какъ нѣтъ ихъ и въ древнихъ сирійскихъ переводахъ евангелія Іоанна. Но 
съ такимъ исключеніемъ 4-го стиха нельзя согласиться въ виду того, что 
такіе авторитеты какъ кодексъ александрійскій, Іоаннъ Златоустъ, Кириллъ 
Алекс., почти всѣ латинскіе церковные писатели, Вульгата, Коптскій пере¬ 
водъ имѣютъ у себя спорное мѣсто і). Что же касается того, какъ самъ 
евангелистъ относился къ народному вѣрованію въ чудодѣйственную силу 
воды этой купальни, объ этомъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго. Пови- 
димому, онъ просто сообщаетъ здѣсь воззрѣніе, которое существовало въ его 
время у іудеевъ, которые обычно видѣли въ необыкновенныхъ и непонят¬ 
ныхъ имъ явленіяхъ природы дѣйствія небесныхъ духовъ, имѣвшихъ въ 
своемъ вѣдѣніи ту или другую область или стихію природы. Въ апокалип¬ 
сисѣ также упоминается объ Ангелѣ водъ (ХУІ, 5) и это обстоятельство по¬ 
даетъ поводъ предположить, что и самъ Іоаннъ не былъ чуждъ обще-іудей¬ 
скому представленію о существованіи особыхъ ангеловъ, дѣйствующихъ на 
людей посредствомъ равныхъ стихій природы. И мысль эта въ общемъ 
согласна съ вѣрою въ бытіе божественнаго промысла, тѣмъ болѣе, что еван¬ 
гелистъ говорилъ, что это дѣйствіе ангела на воду совершалось не регулярно 
въ извѣстные сроки, а чревъ довольно неопредѣленные промежутки времени 
(по временамъ—выраженіе неопредѣленное которое именно обозначаетъ не 
одинаковые промежутки между схожденіями анге,іа, чтб и обозначено словомъ 
хата /аірбѵ). 

5—7. Въ купальнѣ находился страдалецъ, который лежалъ въ паралич¬ 
номъ состояніи цѣлыхъ 38 лѣтъ. Его вѣроятно приносили сюда или при¬ 
несли откуда вибудь издалека, и около него не было постояннаго сидѣ.льца, 
который бы окунулъ его въ воду тотчасъ по возмущеніи ея. Или отъ самого 
больного или отъ кого либо и.зъ его сосѣдей Христосъ узналъ о его несчаст¬ 
ной судьбѣ. Когда Іоаннъ изображаетъ случаи непосредственнаго уразумгьнія 
чего либо Христомъ, онъ выражается иначе, чѣмъ здѣсь (ср. I, 48, 50; II, 
24 и сл.; ІУ, 17—19).—Хочешь ли быть здоровъ^ Больной, очевидно, уже утра¬ 
тилъ способность сознавать всю силу своего яесчастія, и Христосъ Своимъ 
вопросомъ возбуждаетъ въ немъ упавшую надежду на возможность исцѣле¬ 
нія, возбуждаетъ желаніе ыздоровѣть. Вмѣстѣ съ этимъ Христосъ направ¬ 
лялъ на Себя вниманіе больного, хотѣлъ дать ему уразумѣть, что исцѣленіе 
больному можетъ подать Силъ. Больной однако не видитъ иного способа ис¬ 
цѣленія какъ погруженіе въ чудодѣйственную воду купальни, а этотъ способъ 
Д.ТЯ него оказывается недоступнымъ. 

й—9. Хотя Господь имѣлъ въ настоящее время основанія опасаться 
проявленій вражды къ Себѣ со стороны іудеевъ, тѣмъ не менѣе Онъ совер- 

^) Кромѣ того, оъ опущеніемъ 4-го стиха становится непонятнымъ, о какомъ «вое 
мущѳніп воды> говоритъ Христу раволабленный (ст. 7-й). 
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10. Посему Іудеи говорили исцѣ¬ 
ленному: сегодня суббота; не дол¬ 
жно тебѣ брать постели. 

11. Онъ отвѣчалъ имъ: Кто 
мена исцѣлилъ, Тотъ мнѣ сказалъ: 
возьми постель твою и ходи. 

12. Его спросили: кто Тотъ 
Человѣкъ, Который сказалъ тебѣ: 
возьми постель твою и ходи? 

13. Исцѣленный же не зналъ, 
кто Онъ; ибо Іисусъ скрылся въ 
народѣ, бывшемъ на томъ мѣстѣ. 

14. Потомъ Іисусъ встрѣтилъ 
его въ храмѣ и сказалъ ему: вотъ, 
ты выздоровѣлъ; не грѣши больше, 
чтобы не случилось съ тобою чего 
хуже. 

15. Человѣкъ сей пошелъ и 
объявилъ Іудеямъ, что исцѣлившій 
его есть Іисусъ. 

16. И стали Іудеи гнать Іисуса 
и искали убить Его за т6, что 
Онъ дѣлалъ такія дѣла въ суб¬ 
боту^__ 

шаетъ исцѣленіе больного. Не смотря на то, что эго приходилось на субботу, 
когда было запрещено носить всякія тяжести, Онъ повелѣваетъ исцѣленному 
взять свою постель и ходить. Необычайная энергія, какая безъ сомнѣнія об¬ 
наружена была Христомъ въ ѳтомъ повелѣніи, произвело сильный подъемъ 
духа и въ больномъ, и онъ, мгновенно исцѣлившись, быстро собралъ свою 
постель и пошелъ вонъ изъ купальни. Впрочемъ по лучшимъ кодексамъ въ 
9-мъ стихѣ не читается слово «тотчасъ», и это кажется болѣе правильное 
чтеніе. Христосъ покинулъ купальню, вѣроятно, ранѣе, чѣмъ больной по¬ 
чувствовалъ себя вполнѣ здоровымъ—иначе понятно было бы, какъ исцѣленный 
не полюбопытствовалъ узнать отъ своего благодѣтеля, кто такой онъ (ср. 
ст. 13). Христосъ на это-гъ разъ—въ противоположность тому, какъ Одъ посту¬ 
палъ раньше (ср. II, 13—III, 21)—не хотѣлъ обращаться къ народу съ уче¬ 
ніемъ по поводу совершеннаго Имъ чуда. Это чудо Онъ совершилъ, повиди- 
мому, не въ качествѣ знаменія для привлеченія людей къ вѣрѣ въ Него 
(ср. II, 18, 23), а просто, какъ дѣло милосердія. 

10. Исцѣленіе было совершено Христомъ въ субботу, и это подала 
іудеямъ поводъ обличить исцѣленнаго больного въ нарушеніи субботняго 
покоя, такъ какъ этотъ человѣкъ, исполняя повелѣніе Христа, поньсъ домой 
свою постель, чтб запрещено было дѣлать въ субботу (ср. Матѳ. XII, 1—8). 
Подъ іг/Эел«м здѣсь Іоаннъ разумѣетъ, очевидно, какъ и въ 18-мъ стихѣ 
П-й главы, оффиціальныхъ представителей іудейства, быть можетъ, даже 
членовъ синедріона (ср. ст. 33) изъ числа фарисеевъ (ср. ст. 39). 

11—13. Іудеи не обращаютъ никакого вниманія на самое чудо исцѣ¬ 
ленія—имъ важно только знать имя того, кто повелѣлъ исцѣленному нару¬ 
шить законъ о соблюденіи субботняго покоя. 

14—16. Христосъ не довольствуется тѣмъ, чТо исцѣлилъ тѣло боль¬ 
ного, Онъ хочетъ излѣчить и душу его, угрожая ему ббльшими страданіями 
въ случаѣ, если больной снова начнетъ грѣховную жизнь, какою и вызвана 
была его болѣзнь. Глаза исцѣленнаго такимъ образомъ открываются, и онъ 
призывается къ перемѣнѣ жизни, къ покаянію, которое приведетъ ко спа¬ 
сенію.—Исцѣленный послѣ встрѣчи со Христомъ спѣшитъ объявитъ іудеямъ 
о Христѣ, какъ о своемъ исцѣлителѣ. Тейки полагаетъ, что здѣсь сказалась 
его низкая натура (Ч. 3-я стр. 114). Но вѣроятнѣе всего предполагать, что 
тотъ объявилъ о Христѣ въ радости и простотѣ сердца, думая, что іудеи 
поспѣшатъ признать во Христѣ истиннаго пророка. Ему, конечно, не могли 
быть извѣстны враждебныя отношенія, въ какихъ іудеи стояли ко Христу.— 
Результатомъ этого открытія имени Цѣлителя было усиленіе вражды іудеевъ 
къ Господу. Какъ осквернителя субботы, они старались умертвить Его. Но оче¬ 
видно не находилось случая къ этому, а, можетъ быть, и достаточнаго основанія. 
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17. Іисусъ же говорилъ имъ: Отецъ 
Мой донынѣ дѣлаетъ, и Я дѣлаю. 

18. И еще болѣе исвали убить 
Его Іудеи за т6, что Онъ не 
только нарушалъ субботу, но и 
Отцемъ Своимъ называлъ Бога, 
дѣлая себя равнымъ Богу._ 

19. На это Іисусъ сказалъ: 
истинно, истинно говорю вамъ: 
Сынъ ничего не можетъ творить 
Самъ отъ Себя, если не увидитъ 
Отца творящаго: ибо чтб тво¬ 
рить Онъ, тб и Сынъ творитъ 
также. 

17. Повидимому, іудеи приступили въ храмѣ съ своими обвиненіями къ 
Самому Христу, указывая Ему на слова Моисея о почитаніи субботы (Быт. 
II, 2; Исх. XX, 10). Противъ такихъ доказательствъ Господь говорятъ 
іудеямъ, что они неправильно представляютъ себѣ покой, какой наступилъ для 
Бога съ окончаніемъ дѣла творенія міра, покой, о которомъ сообщилъ Мои¬ 
сей (Быт. П, 2). Суббота Божія стала для Бога успокоеніемъ только отъ 
дѣлъ творенія, а заниматься дѣломъ промышленія о сотворенномъ мірѣ Богъ 
не переставалъ никогда. А отсюда слѣдовало, что и тотъ покой, который, по 
требованію закона Моисеева, евреи должны были сохранять въ субботу, со¬ 
стоялъ вовсе не въ полномъ прекращеніи всякой дѣятельности, а только въ 
нѣкоторой перемѣнѣ обычныхъ занятій человѣка на другія, которыя вовсе 
не представляютъ для человѣка чего нибудь труднаго, а скорѣе содѣйствуютъ 
обновленію его силъ. Къ такимъ дѣламъ, не входящимъ въ кругъ обычныхъ 
дѣлъ, относитъ Христосъ и совершенное Имъ въ субботу исцѣленіе. Зна¬ 
читъ, Его несправедливо обвиняютъ въ нарушеніи заповѣди Божіей. Но при 
втомъ Христосъ Свое право дѣлать дѣла въ субботу основываетъ еще на 
особомъ отношеніи, въ какомъ Онъ стоитъ къ Богу. Онъ называетт. Бога 
Своимъ Отцомъ—въ прямомъ смыслѣ этого слова (Онъ говоритъ: «Отецъ 
Жіой», а не:'«Отецъ нашъ»). Какъ имѣющій одну природу съ Богомъ, Хри¬ 
стосъ и поступаетъ такъ же свободно, какъ Богъ. 

18. Іудеи хорошо поняли слова Христа и обвиняли Его не только въ 
нарушеніи субботы, но и въ богохульствѣ, и Господъ не сказалъ, что они 
неправильно понимаютъ Его слова о Его божескомъ достоинствѣ. Напротивъ, 
далѣе Онъ подтверждаетъ правильность ихъ пониманія (Златоустъ). 

Съ 19-го по 47-й стихъ идетъ рѣчь Господа, въ которой Онъ говоритъ 
о Своемъ отношеніи къ Отцу. Прежде всего Господь устанавливаетъ тотъ 
фактъ, что Сынъ творитъ только то, чтб открываетъ Ему любящій Его Отецъ, 
и даже, какъ и Отецъ, воскрешаетъ и оживляетъ мертвыхъ и совершаетъ 
судъ надъ міромъ (ст. 19—30). Затѣмъ, такъ какъ іудеи могли обвинить 
тутъ Христа въ самопревозношеніи, то Христосъ указываетъ на свидѣтельство 
о Немъ со стороны Его Отца,—свидѣтельство, состоящее въ дѣлахъ, какія 
совершилъ Христосъ въ силу данной Ему Отцомъ власти,—а также на пред¬ 
указанія, какія даны о Христѣ въ священномъ Писаніи (сг. 31—47). 

19. Защищая Себя отъ обвиненія іудеевъ, Христосъ съ особою силою 
(для этого Онъ дважды повторяетъ слово: истинно) подтверждаетъ ту мысль, 
что Онъ, какъ Сынъ Божій, можетъ поступать только такъ, какъ поступаетъ 
Его Отецъ. Подобно тому, какъ сынъ простого человѣка видитъ все, чтб 
дѣлаетъ его отецъ и присматривается къ дѣятельности отца, такъ и Христосъ 
проникаетъ во всѣ тайны Божественнаго дѣланія и, какъ Сынъ, «не можетъ 
дѣлать ничего противнаго Отцу, ничего чуждаго Ему, ничего несообразнаго, 
а это еще болѣе показываетъ между ними равенство и совершенное согласіе» 
(Златоустъ). Вмѣстѣ съ этимъ Господь указываетъ и на зависимость Свою, 
какъ Мессіи, отъ Отца (Онъ не можетъ творить Самъ отъ Себя) во всѣ дни 
пребыванія Своего на землѣ (ср. Ш, 13). Эта же мысль выражена и въ 
послѣднихъ словахъ стиха: «Сынъ творитъ также>. 
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20. Ибо Отецъ любитъ Сына и 
показываетъ Бы у все, чтб творитъ 
Санъ; и покажетъ Ему дѣла больше 
сихъ, такъ что вы удивитесь. 

21. Ибо к4къ Отецъ воскре¬ 

шаетъ иертвыхъ и оживляетъ, т&къ 
и Сынъ оживляетъ, кого хочетъ. 

22. Ибо Отецъ и по судитъ 
никого, но весь судъ отдалъ 
Сыну, 

20. То обстоятельство, что иниціатива во всѣхъ дѣлахъ Сына принад¬ 
лежитъ Отцу, нисколько не унижаетъ Сына. Напротивъ, въ этомъ сказывается 
величайшая любовь Отца къ Сыну. Отецъ настолько любитъ Своего Сына, 
что показываетъ Ему все, чтб Самъ дѣлаетъ. Христосъ такимъ образомъ 
постоянно, а не только временно (какъ бывало съ пророками) пребываетъ 
въ тѣснѣйшемъ общеніи съ Богомъ. Предъ взоромъ Христа постоянно ра¬ 
скрыта книіа судебъ Божіихъ. И полномочія Христа, какъ Мессіи, еще уве¬ 
личатся съ теченіемъ времени: Отецъ покажетъ, т. е. дастъ власть Христу 
совершать такія дѣла, которыя приведутъ іудеевъ въ чрезвычайное удивленіе 
(Такъ что...' точнѣе: чтобы... (І'ѵа) вы удивились. Этимъ указано на цѣль, 
какую имѣетъ Богъ, давая Христу власть совершать новыя, высшія дѣла). 

21. Дѣла, которыя должны привести въ чрезвычайное удивленіе іудеевъ,— 
это воскрешеніе и оживленіе мертвыхъ, какое будетъ совершаться Сыномъ такъ, 
какъ совершаетъ оное Отецъ. Отецъ воскрешаетъ—безотносительно ко времени: 
Онъ воскрешалъ и прежде, воскрешаетъ и теперь и будетъ воскрешать потомъ 
(ср. Втор. XXXII, 39; 1 Цар. II, 6; Ос. УІ, 2; Іез. ХХХУП, 1—10; Дан. 
XII, 2). Также и Сынъ оживляетъ кого хочетъ,—опять, какъ и въ первомъ 
предложеніи, безотносительно ко времени,-—оживляетъ и будетъ оживлять. і).— 
Жою хочетъ. Это выраженіе прибавлено въ виду того, что .здѣсь говорится 
о воскрешеніи мертвыхъ, которые своей воли не имѣютч., а подчиняются 
волѣ Сына. Нѣкоторые толкователи (напр. еп. Михаилъ} видятъ въ этомъ 
прибавленіи указаніе на то, что Господь пока говоритъ о воскрешеніи не 
въ собственномъ смыслѣ, а о воскрешеніи духовно-нравственномъ жгівыхъ людей 
чрезъ возрожденіе благодатью Христовою. Но съ такимъ толкованіемъ едва 
ли можно согласиться. Нужно не упускать изъ виду того обстоятельства, что 
воскрешеніе здѣсь ставится въ зависимости только отъ воли Христа, а между 
тѣмъ духовное возрожденіе не можетъ состояться безъ согласія самого воз¬ 
рождаемаго или безъ вѣры. Христосъ, конечно, всѣхъ хотѣлъ воскресить 
въ духовномъ смыслѣ, но сами люди часто с піротивлялись этому желанію 
Христа (У, 40; Матѳ. ХХШ, 37). Притомъ Христосъ говоритъ, что оживленіе 
мертвыхъ относится къ числу такихъ дѣлъ, какія Отецъ еще не показалъ 
Ему, а покажетъ со временем!, (ст. 20). Между тѣмъ дѣла духовнаго оживленія 
Христосъ совершалъ и прежде (І^ 37—51; II, 23—24; ІУ, 10—42). На¬ 
конецъ противники Христа не только не дивились такимъ дѣламъ Его, а на¬ 
противъ видѣли въ нихъ дѣ.?а обманщика или человѣка стоящаго въ зави¬ 
симости отъ силъ,’ враждебныхъ Богу (УП, 12, 20; IX, 16).—Въ виду всего 
этого подъ воскрешеніемъ и ожив.іеніемъ здѣсь с.тѣдуетъ разумѣть только 
воскрегиСнге тѣлі ено-мертвыосъ, которое, какъ необыкновенное чудо, и должно 
было привести въ чре.звычайное изум.мшіе враговъ Христа. 

22. Такъ какъ воскресеніе мертвыхъ и судъ надъ человѣчествомъ были, 
по понятіямъ іудеевъ, тѣсно связаны между собою, то власть Сына воскре¬ 
шать мертвыхъ подтверждается .здѣсь ссылкою па то, что Сыну принадле¬ 
житъ вслкій судъ какъ единому Судіи міра. Этимъ однако не отрицается. 

Ч Между воскрешеше.мъ (ётЕІргіѵ) и оживленіемъ (Сшотгоігі') существуетъ нѣко¬ 

торое равлвчіе. Первое означаетъ только пробужденіе отъ мертвеннаго сна, а второе— 

снабженіе жизненными силами, какъ результатъ пробужденія. 
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23. даіы всѣ чтили Снна, какъ 
чтутъ Отца. Кто не чтитъ Сына, 
тотъ не чтитъ и Отца, пославшаго 
Его. 

24. Истинно, нстинно говорю 
вамъ: слушающій слово Мое к 
вѣрующій въ Пославшаго Меня 

инѣетъ живнь вѣчную, и на судъ 
не приходитъ, но перешелъ отъ 
смерти въ жизнь. 

25. Истинно, истинно говорю 
вамъ: наступаетъ время, и настало 
уже, когда мертвые услышатъ гласъ 
Сына Божія и услышавши оживутъ. 

что Богъ есть Судья міра: соотвѣтствующая выраженію «всякій судъ» гре¬ 
ческая фраза (х. хріоіѵ тадзлѵ) означаетъ не вообще судящую дѣятельность, 
какая принадлежитъ Богу (Быт. ХѴШ, 25), а судъ въ особенномъ смыслѣ 
слова, именно послѣдній всеобщій, судъ и притомъ весь, во всемъ объемѣ, 
въ какомъ предназначено совершить его Мессіи (ср. Евр. IX, 27; X, 27; 
Матѳ. VII, 22 и сл.; ХХІ'Ѵ, 37 и сд.^ XXV, 31 и сд.; Лук. XIX, 12—27). 
Такимъ образомъ Спаситель, воскреситель мертвыхъ, явится и ихъ Судьею. 

23. Но судъ для Христа не былъ главнымъ Его дѣломъ (ср. Ш, 17), а 
только сопровождающимъ Его спасительную дѣятельность. Поэтому если здѣсь 
рѣчь идетъ о почтеніи, какое люди должны имѣть къ Сыну, то это почтеніе 
должно основываться, конечно, прежде всего на признаніи значенія Сына 
какъ Спасителя всѣхъ людей. Сына люди должны чтить такъ, какъ они 
чтутъ Отца. Не только благочестивые люди, не знавшіе однако доселѣ Сына, 
должны, узнавши Его, перенести на Него то почитаніе, какое они доселѣ 
оказывали только Богу, но и невѣрующіе во Христа іудеи, которые полагали, 
что, отрицая Сына, они воздаютъ этимъ честь Богу (ѴШ, 49), могутъ, подъ 
вліяніемъ чудесъ, совершаемыхъ Христомъ, увѣровать въ Него, особенно 
когда увидятъ, какъ Сынъ воскрешаетъ мертвыхъ (ср. XII, 42). Кто же 
будетъ упорно отказывать Сыну въ подобающемъ Ему почтеніи, тотъ дол¬ 
женъ знать, что этимъ онъ будетъ оскорблять и Отца, Который послалъ 
Сына; нельзя въ одно и тоже время быть и чтителемъ Бога, и врагомъ Христа. 

24. Воскрешеніе мертвыхъ Христосъ отчасти совершаетъ уже и теперь. 
Есть не мало людей мертвыхъ духовно (Матѳ. ѴШ, 22; Апок. III, 1). О 
нихъ Христосъ и ранѣе говорилъ, что Онъ посланъ оживлять ихъ (III, 14—18; 
IV, 10—14, 42). Теперь же Христосъ говоритъ, что они не въ переносномъ 
только смыслѣ мертвы, а на самомъ дѣлѣ пребываютъ въ состояніи смерти 
и только тогда могутъ возстать отъ этого смертнаго сна, когда увѣруютъ во 
Христа, пойдутъ за Нимъ. Очевидно, что Христосъ не полагаетъ различія 
между тѣлесной и духовной смертью: ненормальное душевное п физическое 
состояніе—таксе же, въ какое повергаетъ человѣка и тѣлесная смерть. Съ 
другой стороны и вѣчною жизнью уже здѣсь, на землѣ, обладаетъ тотъ, кто 
принялъ съ вѣрою ученіе Христа, и такую жизнь этотъ человѣкъ сохраняетъ 
уже навсегда (ср. IV, 14, 36). Изъ области смерти человѣкъ такимъ обра¬ 
зомъ переходитъ въ область жизни, а въ силу этого освобождается и отъ 
всякаго суда (на судъ-^гі; хрізіѵ—безъ члена)-—п отъ того суда, какой навле¬ 
каетъ на себя самъ невѣрующій своимъ невѣріемъ (III, 18), и отъ суда по¬ 
слѣдняго, какому подвергнется все человѣчество по воскресеніи мертвыхъ 
(ст. 29). Впрочемъ освобожденіе отъ. послѣдняго суда нельзя понимать какъ 
совершенное освобожденіе отъ обязанности являться На послѣдній страшный 
судъ. Нѣтъ, вСѣ люди, и вѣрующіе въ томъ числѣ, будутъ судимы (Матѳ. 
ХХѴ, 33, 34), но для праведниковъ, вѣрующихъ во Христа, этотъ судъ не 
будетъ имѣть такого ужасающаго значенія, какое онъ будетъ имѣть для 
невѣрующихъ (I Кор. XIX, 7; 2 Тим. IV, 8). 

25. О какихъ мертвыхъ говоритъ здѣсь Христосъ? Нельзя разумѣть 
здѣсь мертвыхъ духовно: уже особо торжественный тонъ, какой слышится 
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26- Ибо к4къ Отецъ имѣетъ 
жизнь въ Саномъ Себѣ, т4бъ и Сыну 
далъ имѣть жизнь въ Самомъ Себѣ 

27. и далъ Ему власть произ¬ 
водить и судъ, потому что Онъ 
есть Сынъ Человѣческій. 

здѣсь (Христосъ дважды повторяетъ выраженіе: истинно) заставляетъ насъ 
ожидать здѣсь указанія на что-то новое, необыкновенное, а не повторенія 
мысли о духовномъ воскресеніи. Затѣмъ, то воскрешеніе мертвыхъ по зову 
Христа, которое изображается здѣсь, имѣетъ въ контекстѣ рѣчи значеніе 
доказательства чрезвычайной власти, данной Христу Отцомъ. Но развѣ 
духовное воскресеніе, какъ событіе внутренней жизни человѣка, можетъ имѣть 
значеніе такого доказательства? Такимъ образомъ вѣроятнѣе всего предпо¬ 
ложить, что Христосъ, говоря, что оживленіе мертвыхъ наступаетъ и даже 
уже наступило, имѣлъ въ виду тѣ чудесныя воскрешенія мертвыхъ, какія 
Онъ вскорѣ хотѣлъ совершить. Таково было воскрешеніе Лазаря (гл. XI) 
и другія подобныя чудеса (Матѳ. IX, 18—26, XI, 5; Лук. VII, 11—17). Что 
касается выраженія: «услышавъ» (оі ахобааѵхес) на которое ссылаются нѣко¬ 
торые толкователи въ доказательство своей мысли, будто Христосъ имѣлъ 
здѣсь въ виду мертвыхъ духовно, которые могутъ ^слышать*, то это выра¬ 
женіе показываетъ только, что тѣ мертвые, которыхъ захочетъ призвать 
къ жизни Христосъ, покорно послѣдуютъ Его зову. И св. Іоаннъ Златоустъ 
усматриваетъ въ упоминаемомъ здѣсь воскрешеніи мертвыхъ предначинаніе 
того воскресенія, которое будетъ имѣть мѣсто предъ страшнымъ судомъ. 

26—27. Чтобы показать, что въ этомъ обѣш,аніи—воскрешать мертвыхъ 
въ собственномъ смыслѣ этого с.ііова нѣтъ и слѣда какого либо самопревоз¬ 
ношенія и ошибочнаго расчета, Христосъ говоритъ, что Отецъ далъ Ему 
имѣть въ Себѣ жизнь и производить судъ. Что значитъ имѣть жизнь въ 
Самомъ Себѣ? Твари не могутъ существовать безъ помощи Бога. Безъ Его 
дыханія, ихъ оживляющаго и поддерживающаго, онѣ гибнутъ. Безъ пищи, ка¬ 
кую имъ посылаетъ Богъ, онѣ жить не могутъ (Пс. СШ, 27—30; Дѣян. XVII, 
25—28). Только Богъ въ Своемъ бытіи ничѣмъ не ограниченъ, ни отъ чего 
не зависитъ и, напротивъ. Самъ, изъ безграничной полноты Своей жизни, 
можетъ сообщать жизнь въ безграничныхъ размѣрахъ. Вотъ что значитъ 
*имѣть жизнь въ Самомъ Себѣ». Что касается Сына, то Онъ можетъ дѣлать 
по отношенію къ тварямъ то же самое, что и Отецъ, не причиняя этимъ 
никакого ущерба Себѣ (ср. I, 16), но Сынъ обладаетъ такою полнотою жизни 
какъ даромъ, полученнымъ отъ Отца (ср. ст. 19, 30). Тб же нужно сказать 
и о Его дѣятельности какъ Судіи человѣчества: и она есть слѣдствіе полу¬ 
ченной отъ Отца власти.—Потому что Онъ есть Сынъ Человѣческій. Такъ 
какъ здѣсь (26—27 ст.) рѣчь идетъ не только о судѣ, но и объ оживленіи, 
которое дано совершать Сыну, то разсматриваемыя слова должны содержать 
въ себѣ обоснованіе какъ судящей дѣятельности Христа, такъ и Его права 
воскрешать и оживлять. Такимъ обоснованіемъ является указаніе на то, что 
Христосъ есть Сынъ Человѣческій. Это выраженіе уже неоднократно встрѣ¬ 
чалось въ синоптическихъ евангеліяхъ, встрѣчалось оно и у Іоанна (I, 51 
и III, 14). Ясно изъ контекста рѣчи, что въ настоящемъ случаѣ еванге¬ 
листъ этимъ выраженіемъ хочетъ обозначить особое право, особое основаніе, 
въ силу какого Сынъ явится Судьею людей. Странно было бы предположить, 
что Христосъ такое право Свое основывалъ только на томъ, что Онъ 
истинный человѣкъ и что поэтому Ему легко будетъ разбирать дѣла чело¬ 
вѣческія. Съ такимъ же правомъ могли выступить въ качествѣ судей надъ 
человѣчествомъ и многіе другіеі Притомъ Новому Завѣту вообще чуждо 
употребленіе термина «сынъ человѣческій» въ смыслѣ «человѣка». Если гдѣ 
и встрѣчается замѣна понятія «человѣкъ» означеннымъ терминомъ, то только 
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28. Не дивитесь сему: ибо на¬ 
ступаетъ время, въ которое всѣ, 
находящіеся въ гробахъ, услышатъ 
гласъ Сына Божія, 

29 и изыдутъ творившіе добро 
въ воскресеніе жизни, а дѣлавшіе 
зло въ воскресеніе осужденія. 

30. Я ничего не могу творить 
Санъ отъ Себя. Б&къ слышу, такъ 
и сужу, и судъ Мой праведенъ, 

ибо не ищу Моей воли, но воли 
пославшаго Меня Отца. 

31. если Я свидѣтельствую Санъ 
о Себѣ, то свидѣтельство Мое не 
есть истинно: 

32. есть другой, свидѣтель¬ 
ствующій о Мнѣ, и Я знаю, что 
истинно т6 свидѣтельство, кото- 
рынъ онъ свидѣтельствуетъ о 
Мнѣ; 

въ мѣстахъ, заимствованныхъ изъ Ветхаго Завѣта (Евр. II, 6; Апок. I, 13; 
XIV, 14). Поэтому правильнѣе полагать, что Христосъ употребилъ здѣсь 
терминъ «Сынъ человѣческій», какъ обозначеніе Мессіи, Царя устроеннаго 
Имъ Самимъ царства Божія. Только въ такомъ смыслѣ и іудеи, слушатели 
Христа, могли понять это выраженіе. 

28—29. Не дивитесь сему, т. е. тому, что сказано выше (ст. 19—27). 
Очевидно, что слушатели Христа не довѣряли Его словамъ о Его Мессіан¬ 
скомъ достоинствѣ.—Всѣ, нахооящіеся во гробахъ... По сравненію съ тѣмъ,, 
чтб выше сказано о власти, какую имѣетъ Христосъ надъ умершими, здѣсь 
есть нѣчто новое. Именно Христосъ говоритъ, что по Его зову или велѣнію 
воскреснутъ всѣ мертвые, въ томъ числѣ и тѣ іудеи, которые теперь слушають 
рѣчь Христа и со временемъ умрутъ. Затѣмъ Христосъ указываетъ на то, 
что участь воскресшихъ будетъ не одинакова: только тѣ, которые при жизни 
дѣлали добро, получатъ пО воскресеніи дѣйствительную, вѣчную жизнь, злые 
же люди подвергнутся осужденію, которое представляетъ собою противопо¬ 
ложность жизни (ср. ст. 24). Кто однако здѣсь разумѣется подъ чтворивгиими 
добро* или подъ добродѣтельными людьми? Нѣкоторые (напр. ей. Михаилъ} 
видятъ здѣсь обозначеніе совокупности людей, увѣровавшихъ во Христа. Но- 
разъ Господъ является здѣсь Судьею всѣхъ людей, жившихъ во всѣ времена, 
то приговоръ относительно нихъ не можетъ быть основанъ на томъ, имѣли 
ли они вѣру во Христа: большинство изъ нихъ, конечно, и не слыхало о 
Христѣ. Правильнѣе предположить, что они будутъ судимы на основаніи 
прирожденнаго всякойу человѣку нравственнаго закона, который, впрочемъ,, 
по существу своему совпадаетъ съ тѣмъ, чему училъ законъ Богооткровен¬ 
ный (ср. Рим. II, 12—16).—Слушатели Христа изъ Его словъ должны были 
заключить, что отъ того или другого ихъ отношенія ко Христу—Судіи всѣхъ 
людей—зависитъ и ихъ собственное спасеніе. 

30. Такъ какъ Христосъ признаетъ Себя зависимьшъ въ Своей земной 
дѣятельности отъ Отца, то, значитъ, судъ, какой Онъ будетъ производить, 
явится вполнѣ правильнымъ. Онъ судитъ согласно тому, чтб слышитъ отъ 
Отца, съ Которымъ пребываетъ въ постоянномъ тѣснѣйшемъ общеніи. Бъ 
этомъ судѣ Онъ только исполняетъ волю Отца.—Сужу. Хотя Христосъ 
выступитъ, какъ Судья міра только въ концѣ временъ (ст. 22, 27, 29), однако 
Онъ говоритъ о судѣ Своемъ, какъ о событіи настоящаго времени, такъ какъ 
въ извѣстномъ отношеніи (ср. ст. 25) Его судящая дѣятельность проявляется 
уже и теперь, въ Его отношеніи къ іудеямъ (ср. III, 19; VII, 18, 26). 

31—32. Слушатели Христа могли опять усумниться въ основательности 
Его .угрозъ, съ какими Опъ косвенно къ нимъ обращался—угрозъ Его пра¬ 
веднымъ судомъ. Поэтому Господь убѣждаетъ ихъ вспомнить, что не Онъ 
одинъ свидѣтельствуетъ о Себѣ. Если бы только Оиъ Самъ говорилъ о Себѣ, 
аакъ о Жизнедавцѣ и Судьи міра, то Его слушатели, конечно, съ своей 
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33. ви аосылали къ Іоанну, и 
онъ засвидѣтельствовалъ объ истинѣ. 

34. Впрочемъ Я не отъ чело¬ 
вѣка нринимаю свидѣтельство, но 
говорю это для того, чтобы вы 
спаслись. 

35. Онъ былъ свѣтильникъ, го¬ 
рящій и свѣтящій; а вы хотѣли 
малое время порадоваться при 
свѣтѣ его. 

36. Я же имѣю Свидѣтельство 
больше Іоапнова: ибо дѣла, кото¬ 

рыя Отецъ далъ Мнѣ совершить, 
самыя дѣла сіи, Мною творимыя, 
свидѣтельствуютъ о Мнѣ, что Отецъ 
послалъ Меня. 

37. И пославшій Меня Отецъ 
Самъ засвидѣтельствовалъ о Мнѣ. 
А вы пи гласа Его никогда нэ 
слышали, ни лица Его не видѣли, 

38. и не имѣете слова Его пре¬ 
бывающаго въ васъ, потому что 
вы не вѣруете Тому, Котораго 
Онъ послалъ. 

точки зі)ѣвія, въ правѣ бы были усумниться въ Его с.іовахъ. Но есть другой 
свидѣтель, въ истинности котораго не могутъ усумниться и слушатели Христа— 
іудеи. Этотъ свидѣтель, въ истинности котораго не можетъ усумниться никто, 
конечно, самъ Богъ, какъ это видно изъ ст. 36 и слѣд. 

33—35. Хотя Христосъ могъ бы сослаться и на свидѣтельство, какое 
о Н’мъ высказался Іоаннъ Креститель, какъ объ истішѣ (т. е. сказалъ, что 
Христосъ есть истинный Мессія) предъ посланными отъ синедріона (1, 19—23), 
тѣмъ не менѣе Онъ этого не дѣлаетъ, потому что Іоаннъ, какъ человѣкъ, не 
МОП. дать рѣшаюгцаю свидѣтельства о Христѣ. Если Христосъ и упоми¬ 
наетъ о свидѣтельствѣ Крестителя, то только въ интересахъ Своихъ слу¬ 
шателей, чтобы дать имъ возможность воспользоваться всякими средствами 
къ достиженію спасенія, которое Христосъ, очевидно, не считаетъ для нихъ 
невозможні.шъ.—Онъ былъ свѣтильникъ... Это образное описаніе лица и дѣя¬ 
тельности Іоанна Крестителя напоминаетъ собою то, чтб сказано въ книгѣ 
Премудрости I. сына Сирахова объ Иліи пророкѣ (Сир. ХЬУІІІ, 1). Можетъ 
быть, также Христосъ этимъ напоминалъ слушателямъ и пророчество Малахіи 
о томъ, что предъ пришествіемъ Мессіи долженъ выступить, какъ Его пред¬ 
теча, ир. Илія (Мал. ІѴ, 5, 6). Христосъ хочетъ сказать, что Іоаннъ Кре¬ 
ститель имѣлъ такую же ревность о славѣ Божіей, какъ и Илія. Выраженіе 
«былъ» {^^'0 указываетъ на то, что общественная дѣятельность Крестителя 
уже окончилась въ то время, какъ Христосъ говорилъ эту рѣчь.—Вы хотѣли 
малое время порадоваться... Вмѣсто того, чтобы воспользоваться проповѣдью 
Іоанна для собственнаго обращенія на истинный путь, іудеи только усла¬ 
ждались сознаніемъ того, что среди нихъ, послѣ долгаго промежутка времени, 
снова появился великій пророкъ, предъ которымъ трепетали и цари. Да, для 
іудеевъ этотъ свѣтильникъ, теперь уже потухшій, свѣтилъ напрасно! 

36—38. Іудеи не только не дали вѣры свидѣтельству о Христѣ Іоанна, 
этого пророка Божія—они не вѣрятъ теперь и Самому Христу, Который 
имѣетъ за Себя свидѣтельство несравненно болѣе сильное, чѣмъ Іоаннъ. По¬ 
слѣдній, какъ извѣстно, не совершилъ ни одного чуда (X, 41), а Христосъ, 
силою Отца Своего, творитъ различныя чудеса (дѣла) и этимъ свидѣтель¬ 
ствуетъ о томъ, что Онъ дѣйствительно посланъ Отцомъ.—И пославшій 
Меня... Но эти чудеса или дѣла составляютъ только непрямое свидѣтельство 
Бога о Христѣ. Есть и другое, пря.чое, свидѣтельство Божіе о Христѣ. Богъ 
Самъ—конечно, въ Ветхо-завѣтномъ писаніи—свидѣтельствуетъ о Христѣ: 
Христосъ яв.тяется всегда главнымъ предметомъ пророчествъ Ветхаго Завѣта. 
Но іудеи какъ будто и голоса Божія не слыхали, и вида Божія не видали, 
и слова Божія не восприняли въ себя; это ясно видно изъ того, что они ,не 
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39. Изслѣдуйте Писанія, ибо вы 
думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣч¬ 
ную. А они свидѣтельствуютъ о Мнѣ. 

40. Но вы не хотите придти ко 
Мнѣ, чтобы имѣть жизнь. 

41. Не принимаю славы отъ 
человѣковъ. 

42. но знаю васъ: вы пе имѣете 
въ себѣ любви къ Богу. 

43. Я. пришелъ во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а 
если иной придетъ во имя свое, 
его примете. 

вѣруютъ Тому, Кого послалъ къ нимъ Самъ Богъ. Христосъ, впрочемъ, упре¬ 
каетъ іудеевъ не за то, что они не видѣли и не слышали Бога, какъ, напр., 
пророки или Іоаннъ: въ этомъ они не виноваты. Упрекъ заключается въ пер¬ 
вой половинѣ стиха 38-го: и не имѣете слова Ею, пребывающаго въ васъ. 
Христосъ хочетъ сказать этимъ: «положимъ, вы лично не удостоены прямого 
откровенія отъ Бога, однако у васъ есть Писаніе, въ которомъ содержится 
такое же откровеніе. Вина ваша состоятъ въ томъ, что вы не цѣните этого 
Писанія, какъ должно, и скоро забываете то, что въ немъ прочли.» Если было 
бы иное съ ихъ стороны отношеніе къ слову Божію, содержащемуся въ Пи¬ 
саніи, если бы это слово стало опредѣляющей всю ихъ дѣятельность силой 
(ср. Матѳ. ХХП, 29), то они приняли бы съ вѣрою Христа, на Котораго 
Писаніе указывало. Теперь же этой вѣры въ нихъ нѣтъ. 

39—40. ІуДеи читаютъ Писаніе и очень внимательно (видѣть въ выра¬ 
женіи ереоѵяте из’ьявительное наклоненіе, а не повелительное, какъ въ рус¬ 
скомъ текстѣ, побуждаетъ контекстъ рѣчи, которая вообще имѣетъ характеръ 
обличительный). Они полагаютъ найти въ немъ, въ буквѣ его, все спасеніе. 
«Писаніяже—мимоходомъ замѣчаетъ Христосъ—именно ведутъ ко Христу».— 
Да, іудеи Писаніе Читаютъ и очень внимательно, хотятъ исполнить ихъ до 
послѣдней буквы, чтобы найти себѣ жизнь или оправданіе предъ Богомъ 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ частностей закона, но не хотятъ за буквою 
Писанія увидѣть истиннаго Жизнодавца—Христа (ср. 2 Кор. III, 14—16). 

41—42. Господь говоритъ о Себѣ, какъ о единомъ источникѣ жизни, 
вовсе не изъ узкаго честолюбія: для Него не имѣетъ привлекательности тотъ 
почетъ, какимъ люди обыкновенно окружаютъ своихъ избранниковъ. Онъ не 
потону такъ строго отзывался объ іудеяхъ, что недоволенъ былъ ихъ непо¬ 
чтительнымъ отношеніемъ къ Нему, какъ къ учителю. Его рѣзкіе отзіивы объ 
іудеяхъ объясняются тѣмъ, что Онъ хорошо знаетъ ихъ, какъ людей, кото¬ 
рые не имѣюуъ любви къ Богу или, прави.тьнѣе, любви Божіей, какая свой¬ 
ственна Богу (ср. ХУП, 26 и Рим. V, 5). Въ самомъ дѣлѣ, если бы они 
имѣли такую лвобовь, которая обнаруживается въ состраданіи и милосердіи 
къ несчастнымъ, то они не возстали бы противъ Христа за то, что Онъ 
совершилъ исцѣленіе разслабленнаго въ субботу. 

43. Отверженіе Христа представителями іудейства тѣмъ страннѣе, что 
со временемъ, какъ предрекаетъ Христосъ, они примутъ другого, который 
выступитъ съ тѣмъ же заявленіемъ о себѣ, съ какимъ является теперь Хри¬ 
стосъ. Предсказаніе это исполнилось впервые тогда, когда Симонъ Вар-кохва, 
одинъ изъ іудейскихъ патріотовъ, поднявшій знамя бунта противъ римскаго 
владычества, былъ признанъ «звѣздою отъ Іакова» (ср. Числ. ХХІУ, 17), 
т. е. истиннымъ Мессіею, и когда тысячи іудеевъ пошли за этого человѣка 
на смерть (132—135 г. г. по Р. X.). По толкованію Іоанна Златоуста, здѣсь 
Христосъ намекаетъ на антихриста.—Во имя свое. Этотъ другой не будетъ 
въ дѣйствительности уполномоченъ Богомъ на принятіе званія Мессіи, какъ 
былъ уполномоченъ на это Христосъ Отцомъ Своимъ. По толкованію Златоуста, 
который видитъ здѣсь только антихриста, этотъ послѣдній самъ будетъ называть 
себя богомъ, будетъ во всемъ поступать совершенно противно волѣ истиннаго Бога. 
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44. Какъ вы можете вѣровать, 46. Ибо если бы вы вѣрили Мон- 
когда другъ отъ друга ирининаете сею, то повѣрили бы и Мвѣ, 
славу, а славы, которая отъ Еди- потому что онъ писалъ о 
наго Бога, не ищете? Мнѣ. 

45. Не думайте, что Я буду 47. Если же его писаніямъ не 
обвинять васъ предъ Отцемъ: есть вѣрите, — какъ повѣрите Моимъ 
на васъ обвинитель Моисей, на словамъ? 
котораго вы уповаете. 

ГЛАВА ТІ. 

1. Послѣ сего пошелъ Іисусъ скаго, въ окрестностм Тивері- 
на ту сторону моря Галилей- ады; 

44. Разъясняя дальнѣйшія причины невѣрія іудеевъ, Христосъ указы¬ 
ваетъ на то, что они вовсѣ не заботятся о томъ, чтобы удостоиться, тсй 
благодати, какую людямъ долженъ принести Мессія—Искупитель. Они—узкіе 
честолюбцы, всецѣло заняіые тѣмъ, какъ бы не унизить своего достоинства 
въ глазахъ людей. Они ищутъ только славы, почтенія отъ людей (Матѳ. 
XXIII, 6—8).—Славы, кот"рая отъ Единаю Бога, не ищете. Увѣровать во 
Христа можетъ только тогъ, кто смиренно сознаетъ свою духовную нищету 
и ищетъ помощи благодати Божіей. Такою человѣка и Богъ прославитъ, 
признаетъ его Своимъ вѣрнымъ слугою. Но объ этой славѣ или чести, кото¬ 
рую можетъ дать одинъ только Богъ, іудеи не заботятся. 

45—47. Тяжелыя обвиневія Господь высказалъ прртивъ .іудеевъ, но 
Онъ вовсе не хочетъ съ обвиненіями выступать противъ іудеевъ предъ Сво¬ 
имъ Отцомъ. Противъ нихъ уже есть обвинитель—это Моисей, на котораго 
они возлагаютъ твои надежды какъ на своего защитника: вѣдь они такъ 
строго исполняли его запонѣди—какъ же ему не вступиться за нихъ предъ 
Богомъ! думали іудеи. Нѣтъ, Монсей не станетъ защищать ихъ, когда они 
очутятся предъ судомъ Божіимъ, потому что онъ самъ предсказывалъ о при¬ 
шествіи Христа и въ прорбчесгвахъ и въ прообразованіяхъ, содержащихся 
въ его Пятокнижіи. Не вѣря Христу, на Котораго предуказывэ.лъ своему 
народу Моисей, іудеи чрезъ это обнаруживаютъ недовѣріе и къ самому Моисею. 
Ка-.ъ же они послѣ этого могутъ ожидать отъ Моисея помощи, когда имъ 
придется предстать предъ страшнымъ судилищемъ Божіимъ? 

Рѣчь Хри'та должна была произвести сильное впечатлѣніе на слу¬ 
шателей, и этимъ, вѣроятно, объясняется то обстоятельство, что на этотъ 
разъ и враги Его не рѣшились привести въ исполненіе свои злодѣйскія намѣ¬ 
ренія относительно Христа (ср. ст. 16). Но во всякомъ случаѣ съ этвхъ 
поръ въ отношеніи представителей іудейства ко Христу произошла рѣзкая 
и рѣшительная перемѣна. Ему уже не безопасно было далѣе оставаться въ 
Іерусалимѣ, и даже въ Галилеѣ враги Его стали преслѣдовать Его по пя¬ 
тамъ. «Тѣнь креста нависла теперь надъ всею Его будущей дѣятельностью* 
(Гейки). 

У1. 
Насыщеніе пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами и двумя рыбами (1—15). Хо¬ 

жденіе Іисуса Христа по морю (16—21). Рѣчь, сказанпая Христомъ въ Капернаумѣ о 
Себѣ какъ о Хлѣбѣ жизни (22—71). 

1. Послѣ сею. Пос.лѣ чудеснаго исцѣленія разслабленнаго при Вифездѣ 
прошло уже довольно много времени. Это видно изъ того, что Христосъ на- 
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2. За Нимъ послѣдовало множе¬ 
ство народа, потому что видѣли 
чудеса, которыя Онъ творилъ надъ 
больными. 

3. Іисусъ взошелъ на гору и 
танъ сидѣлъ съ учениками Своими. 

4. Приближалась же Пасха, 

праздникъ Іудейскій. 
5. Іисусъ, возведъ очи и уви¬ 

дѣвъ, что множество народа идетъ 
къ Нему, говоритъ Филиппу: гдѣ 
намъ купить хлѣбовъ, чтобы ихъ 
накормить? 

6. Говорилъ же это, испытывая 

ходиіся въ настоящій разъ на морѣ Галилейскомъ, а чтобы дойти до этого 
моря отъ Іерусалима, гдѣ находился Христосъ, когда исцѣлилъ разслаблен¬ 
наго, требовалось немалое время. Затѣмъ нѣтъ сомнѣнія, что чудеса насы¬ 
щенія 5000-ти тысячъ и хожденія Христа по морю, описываемыя здѣсь 
евангелистомъ Іоанномъ, тѣ же самыя, которыя описаны у евангелистовъ 
Матѳея (ХІГ, 13-^34) и Марка (УІ, 30—53). Еванг. Лука передаетъ только 
о первомъ чудѣ (Лук. IX, 10—27). А эти чудеса или знаменія составляютъ 
собою у синоптиковъ высшій пунктъ, до какого достигла мессіанская дѣя¬ 
тельность Христа въ Галилеѣ. Отсюда можно заключить, что Іоаннъ здѣсь 
пропускаетъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ теченіи которыхъ Христосъ пр)живалъ 
въ Галилеѣ по возвращеніи изъ Іерусалима съ праздника Кущей (У, 1). Изъ 
евангелій Матѳея и Марка мы узнаемъ, что въ теченіи этихъ мѣсяцевъ 
мѣстомъ Своего постояннаго пребыванія Христосъ имѣлъ Капернаумъ, откуда 
и ходилъ по окрестностямъ Галилейскаго моря, и что Онъ уже послалъ Сво¬ 
ихъ апостоловъ на проповѣдь. Когда они вернулись изъ путешествія, Хри¬ 
стосъ получилъ извѣстіе объ умерщвленіи Іоанна Крестителя Иродомъ Анги- 
пою, и такъ какъ убійца Крестителя, пребывавшій въ то время, вѣроятно, 
въ своей отолицѣ, Тиверіадѣ, могъ придти къ мысли покончить и съ Іисусомъ 
и Его учениками, которые не могли, конечно, одобрить его образа дѣйствій, 
то Господь въ это время и призналъ нужнымъ на нѣкоторое вромя удалиться 
съ учениками изъ сферы вліянія Ирода на сѣверо-восточную сторону Гали¬ 
лейскаго моря, гдѣ начиналась тетрархія Филиппа (Матѳ. ХІУ, 13; Марк. УІ, 
31 и сл.).—Море Галилейское (см. прим, къ Матѳ. ІУ, 18; ХУ. 2'.»), названное 
у Луки (У, 1) Генисаретскимъ, здѣсь называется еще Тиверіадскимъ,—вѣро¬ 
ятно, съ отношеніемъ къ греческимъ христіанамъ, читателямъ евангелія, 
которымъ извѣстно было имя Тиверіады, столицы Ирода Автипы, названной 
такъ въ честь императора Тиверія (выраженіе русскаго перевода *въ окрест¬ 
ности* —лишнее). 

2. Объясненіе къ исторіи насыщенія пяти тысячъ — см. въ толкованіи 
на ев. Матѳ. гл. ХІУ, ст. 13—21. Но у Іоанна есть нѣкоторыя частности этого 
событія, требующія также поясненія. 

3. Христу нужно было побесѣдовать съ возвратившимися изъ путеше¬ 
ствія апостолами (Марк. УІ, 30, 31) и потому Онъ удалился съ ними на одну 
изъ горъ. 

4. Іоаннъ замѣчаетъ о приближеніи праздника Пасхи, съ одной стороны, 
для того, чтобы объяснить необычайное скопленіе народа на восточной сто¬ 
ронѣ Галилейскаго моря,—шедшіе въ то время на Пасху въ Іерусалимъ жители 
сѣверной Галилеи должны были идти восточною стороною моря. Съ другой 
стороны, Іоаннъ намекаетъ этимъ замѣчаніемъ на связь чудеснаго насыщенія 
народа съ приближающейся Пасхою, такъ какъ агноці. пасхальный преобразо¬ 
валъ собою Христа, Который хотѣлъ предать Себя на смерть за грѣхи всего 
міра и въ знакъ этого изобразилъ въ слѣдующей за насыщеніемъ народа 
рѣчи Себя, какъ истинный хлѣбъ жизни. 

5—6. Господь обращается съ вопросомъ къ Филиппу, для того, чтобы 
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его; ибо Самъ зналъ, чтб хотѣлъ 
сдѣлать. 

7 Филиппъ отвѣчалъ Ему; инъ 
на двѣсти динаріевъ не довольно 
будетъ хлѣба, чтобы каждому изъ 
нихъ досталось хотя по-немногу. 

8. Одинъ изъ учениковъ Его, 
Андрей, братъ Симона Петра, го¬ 
воритъ Ему: 

9. здѣсь есть у одного мальчика 
пять хлѣбовъ ячменныхъ и двѣ 
рыбки; но чтб это для такого мно¬ 
жества!? 

10. Іисусъ сказалъ: велите имъ 
возлечь. Было же на тонъ мѣстѣ 
много травы. Итакъ возлегло людей 
числомъ около пяти тысячъ. 

11. Іисусъ, взявъ хлѣбы и воз¬ 
давъ благодареніе, роздалъ учени¬ 
камъ, а ученики возлежавшимъ, 
такие и рыбы, сколько кто хотѣлъ. 

12. И когда насытились, тоска- 

залъ ученикамъ Своимъ: соберите 
оставшіеся куски, чтобы ничего 
не пропало. 

13. И собрали, и напо.інили 
двѣнадцать коробовъ кусками отъ 
пяти ячменныхъ х.іѣбовъ, остав¬ 
шимися у тѣхъ, которые ѣли. 

14. Тогда люди, видѣвшіе чудо, 
сотворенное Іисусомъ, сказали: это 
истинно Тотъ Пророкъ, Которому 
должно придти въ міръ. 

15. Іисусъ же, узнавъ, что хо¬ 
тятъ нридти, нечаянно взять Его 
и сдѣлать царемъ, опять удалился 
на гору одинъ. 

16. Когда же насталъ вечеръ, 
то ученики Его сошли къ морю 

17. и, вошедши въ лодку, отпра¬ 
вились на ту сторону моря въ Ка¬ 
пернаумъ. Становилось темно, а 
Іисусъ не приходилъ къ нимъ. 

тотъ убѣдился, что обычнымъ образомъ помочь голодному народу тутъ нѣтъ 
возможности, и чтобы Филиппъ, по совершеніи насыщеаія народа, призналъ 
въ этомъ дѣйствіе всемогущества Христова. Очевидно, что этотъ Апостолъ, 
болѣе чѣмъ другіе, нуждался въ укрѣпленіи своей вѣры во Христа. 

7. Двѣсти динаріевъ—около сорока рублей на наши деньги. На такую 
сумму можно было пріобрѣсти въ то время около сорока пудовъ хлѣба, но и 
такого количества хлѣба было мало на пять тысячъ народу, который окру¬ 
жалъ Христа, Кромѣ того, тутъ были еще женщины и дѣти (Матѳ. ХІУ, 21). 

8—9. Ученики, очевидно, уже сами отыскивали запасы пищи, какіе 
могли быть у кого-либо изъ народа. Къ этому ихъ, конечно, побудило обра¬ 
щеніе къ нимъ Христа: «Вы дайте имъ ѣсть» (Матѳ. ХІУ, 16). 

10—13. Замѣчательно, что у самихъ Апостоловъ не оказалось никакихъ 
съѣстныхъ припасовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы таковые имѣлись, то Господь, 
безъ сомнѣнія велѣіъ-бы ихъ раздать народу. Такъ скудна была матеріальная 
обезпеченность въ кружкѣ учениковъ Христовыхъ! Затѣмъ Іоаннъ упоминаетъ 
о рыбѣ (офарм IX, 11). Это слово обозначаетъ рыбку, которую ѣли съ хлѣ¬ 
бомъ, Рыбка эта была сушеная или соленая, въ родѣ крупныхъ снѣтковъ 
или сардинокъ. 

14—15. Народъ, видя въ Іисусѣ Мессію, Котораго онъ, согласно съ 
обѣтованіемъ Моисея (Втор. ХУШ, 15), называетъ пророкомъ, хочетъ поста¬ 
вить Его царемъ. Но Іисусъ опять удаляется въ гору, узнавши о намѣреніи 
народа. 

16—17. Здѣсь начинается повѣтствоваиіе о чудесннмъ хожденіи Христа 
по морю. Объясненіе см. въ толк, на Матѳ, ХІУ, 22—34, и Марк. УІ, 46—51. 
Ученики, оставивъ Христа одного на горѣ, сошли къ морю. Море лежало 
ниже того мѣста, гдѣ произошло насыщеніе народа, и къ нему нужно было 
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18. Дулъ сильный вѣтеръ, и 
хоре волновалось. 

19. Проплывши около двадцати 
пяти или тридцати стадій, они 
увидѣли Іисуса идущаго по морю 

и приближающагося къ лодкѣ, н 
испугались. 

20. Но Онъ сказалъ инъ: это 
Я; не бойтесь. 

21. Они хотѣли принять Его 

ученикамъ спускаться или сходить. По повелѣнію Христа (Матѳ. ХІѴ, 22), 
они должны были направиться въ Капернаумъ: Господь хотѣлъ отдалить ихъ 
отъ народа, увлеченіе котораго идеею Мессіи-Царя могло передаться и имъ.— 
Л Іисусъ не приходгілъ къ нимъ. Отсюда нѣкоторые (напр., еп. Михаилъ) 
заключаютъ, что Христосъ обѣщалъ Апостоламъ сойти съ горы и ѣхать съ 
ними въ лодкѣ. Но стоящій здѣсь глаголъ (оіжш правильнѣе перевести 
выраженіемъ: «еще не пришелъ» и видѣть здѣсь указаніе на то пришествіе, 
Христа къ Апостоламъ, о которомъ говорится далѣе въ 19-мъ стихѣ (прише¬ 
ствіе по морю). Ученики, отправляясь одни въ лодкѣ, могли полагать, что 
Христосъ на другой день одинъ прибудетъ въ Капернаумъ. 

18—21. Евангелисты Матѳей и Маркъ указываютъ время, когда подо¬ 
шелъ къ Апостоламъ по морю Іисусъ. Это было въ четвертую ночную стражу. 
Вмѣсто этого Іоаннъ указываетъ разстояніе, какое проплыли ученики до 
встрѣчи со Христомъ (стадія—ом. Лук. XXIV, 13). Когда ученики хотѣли 
примять Христа въ лодку, она тотчасъ подшпла къ тому мѣсту, куда они 
держали путь, т. е. къ Капернауму. По евангеліямъ Матѳея и Марка, они 
дѣйствительно примяли Іисуса въ лодку, послѣ чего буря, начавшаяся на 
морѣ, успокоилась. Чтобы примирить эти противорѣчивыя по видимости пока¬ 
занія евангелистовъ, можно допустить, что Іоаннъ не упомянулъ о самомъ 
вступленіи Христа въ лодку, чтобы поскорѣе сообщить о чудѣ неожиданнаго 
прибытія лодки къ мѣсту назначенія. Притомъ слово ^вдругъ» (еодёву;) не 
всегда значитъ: «тотчасъ же» (ср. Матѳ. XXIV, 29), такъ что меящу прибы¬ 
тіемъ лодки и явленіемъ Христа на морѣ могло пройти нѣкоторое время, 
когда Ояъ ѣхалъ въ лодкѣ съ Апостолами. 

Эго было второе чудо, совершенное Христомъ въ Галилеѣ, о которомъ 
упоминаетъ евангелистъ Іоаннъ. За этотъ періодъ времени Христосъ, конечно, 
совершилъ въ Галилеѣ еще иного чудесъ, но Іоаннъ описываетъ только два 
изъ нихъ — насыщеніе пяти тысячъ и хожденіе по морю. О символическомъ 
значеніи перваго уже сказано выше (ст. 4). Съ какою цѣлью Іоаннъ сооб¬ 
щаетъ о хожденіи Христа по морю? По всему вѣроятію, онъ видѣлъ въ этомъ 
чудѣ указаніе на то, что Христосъ будетъ помогать Апостоламъ во всѣхъ 
опасностяхъ, хотя бы Апостолы считали Его далекимъ отъ нихъ по мѣсту 
пребыванія. Затѣмъ Іоаннъ могъ видѣть въ этомъ чудѣ доказательство того, 
что Христосъ имѣетъ власть надъ силами природы и что духъ вообще воз¬ 
вышается надъ тѣлесностью и ея условіями. Какъ стоящій но своей боже¬ 
ственной природѣ выше закона тяготѣнія и пространственной ограниченности, 
Христосъ шествуетъ по волнующемуся морю и при Его приближеніи къ 
кораблю прекращается буря. Въ другомъ подобномъ случаѣ (Матѳ. VIII, 22 
и сл.^ буря прекращается по слову Христа, здѣсь—при одномъ Его прибли¬ 
женіи къ кораблю. 

Съ 22-го по 71-й стихъ идетъ рѣчь Христа, сказанная Имъ по возвра¬ 
щеніи въ Капернаумъ. Эта рѣчь раздѣляется на три отдѣла; первый заклю¬ 
чается въ ст. 25 — 40, второй — въ ст. 41 — 61 и третій —въ ст. 52 — 59. 
Ст. 22—24 представляютъ собою историческое замѣчаніе о поводѣ къ рѣчи.— 
Па другой день по совершеніи чуда насыщенія толпы народа прибыли въ 
Капернаумъ въ надеждѣ здѣсь отыскать Чудотворца-Христа. Найдя здѣсь 
дѣйствительно Христа, народъ обращается къ Нему съ вопросомъ: когда Онъ 
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ВЪ лодку; И тотчасъ лодка при¬ 
стала къ берегу, куда плыли. 

22. На другой день народъ, сто¬ 
явшій по ту сторону моря, видѣлъ, 
что тамъ, кромѣ одной лодки, въ 
которую вошли ученики Его, иной 
не было, и что Іисусъ не входилъ 
въ лодку съ учениками Своими, а 
отплыли одни ученики Его; 

2.3. между тѣмъ пришли изъ 
Тиверіады другія лодки близко къ 
тому мѣсту, гдѣ ѣли хлѣбъ по 
благословеніи Господнемъ. 

24. Итакъ когда народъ уви¬ 
дѣлъ, что тутъ нѣтъ Іисуса, ни 
учениковъ Его, то вошли въ лодки 
и приплыли въ Капернаумъ, ища 
Іисуса. 

25. И нашедши Его на той сто¬ 
ронѣ моря, сказали Ему: Равви! 
когда Ты сюда пришелъ? 

26. Іисусъ сказалъ имъ въ от¬ 
вѣтъ: истинно, истинно говорю 
вамъ: вы ищете Меня не потому, 
что видѣли чудеса, но потому, что 
ѣли хлѣбъ и насытились; 

пришелъ въ Капернаумъ? Христосъ на это дѣлаетъ имъ замѣчаніе: эти люди 
ищутъ Христа только потому, что получили насыщеніе чудеснымъ образомъ, 
а между тѣмъ имъ слѣдовало бы болѣе заботиться о вѣчной жизни, которая 
можетъ быть названа неистощимою пищею. При этомъ на требованіе народа 
совершить предъ нимъ что-либо подобное низведенію Моисеемъ манны, Го- 
подь отвѣчаетъ заявленіемъ, что истинный хлѣбъ съ неба сходитъ къ народу 
теперь и что этотъ хлѣбъ жизни есть Самъ Христосъ. Такъ какъ толпа народ¬ 
ная обнаруживаетъ невѣріе къ этимъ словамъ Господа, то Господь разъяс¬ 
няетъ, что Его слушатели, очевидно, не принадлежатъ къ числу избранни¬ 
ковъ Его Отца (25—40). На этотъ упрекъ слушатели Христа отвѣчаютъ ука¬ 
заніемъ на Его простое происхожденіе; Хриотосъ-же, продолжая свою мысль, 
разъясняетъ въ чемъ состоитъ € приближеніе» людей Отцомъ и указываетъ 
на необходимость вѣры въ Него, Христа, потому что только Онъ одинъ можетъ 
дать людямъ вѣчную жизнь (41—51). Такъ какъ Христосъ сказалъ, что хлѣбъ 
жизни, какой Онъ дастъ людямъ, есть Его собственная плоть, то іудеи соблаз¬ 
нились этимъ. Однако Господь снова подтвердилъ, что безъ вкушенія Его 
плоти и крови никто не можетъ получить вѣчной жизни (52 — 59). Послѣ 
этого соблазнились словами Христа и нѣкоторые ученики Его, но ап. Петръ 
отъ лица 12-ти исповѣдалъ, что только одинъ Христосъ имѣетъ глаголы вѣч¬ 
ной жизни (60—71), 

22—24. Мысль этихъ стиховъ такая: на другой день народъ, стоявшій 
по ту сторону моря, когда увидѣлъ (т. е. узналъ), что тамъ не было другой 
лодки, кромѣ одной, принадлежавшей ученикамъ Христа, и что Іисусъ не 
вошелъ въ лодку къ Своимъ ученикамъ, но ученики Его отправились одни 
(а мезвду тѣмъ изъ Тиверіады прибыли и новыя лодки),—увидѣвъ это, народъ 
поѣхалъ на этихъ лодкахъ въ Капернаумъ, который извѣстенъ былъ какъ 
постоянное мѣстопребываніе Іисуса. 

25. Іисуса народъ нашелъ на той сторонѣ моря, т. е. на противолож¬ 
ной тому берегу, на которомъ совершилось чудесное насыщеніе и именно 
въ Капернаумской синагогѣ (см. ст. 59). Это было значитъ въ тотъ день, 
когда въ синагогахъ совершалось богослуженіе, т. ѳ. въ понедѣльникъ или 
въ четвергъ (Гейки). Своимъ вопросомъ, предложеннымъ, вѣроятно, еще при 
входѣ Христа въ синагогу: «Равви! Когда Ты сюда пришелъ?» народъ выра¬ 
жаетъ свою догадку, что прибытіе Іисуса въ Капернаумъ не могло обойтись 
безъ чуда, такъ какъ пѣшкомъ обойти по сѣверо-западному берегу моря 
Іисусъ не могъ бы такъ скоро, а лодки, на которой бы Ему можно было 
пріѣхать, не было.—« Когда» здѣсь равнозначуще выраженіе *какъ». 

26-—27. Христосъ не отвѣчаетъ на вопросъ народа, а какъ Сердце- 
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27. старайтесь не о пищѣ тлѣн¬ 
ной, но о ннщѣ пребывающей въ 
жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ 
Сынъ Человѣческій; ибо на Немъ 
положилъ печать Свою Отецъ, Богъ. 

28. Итакъ сказали Ёну: 4тб 
намъ дѣлать, чтобы творить дѣла 
Божіи? 

29. Іисусъ сказалъ имъ въ от¬ 
вѣтъ; вотъ дѣло Божіе, чтобы вы 

вѣровали въ Того, Кого Онъ по¬ 
слалъ. 

30. Па это сказали Ему: какое 
же Ты дашь знаменіе, чтобы мы 
увидѣли и повѣрили Тебѣ? чт5 Ты 
дѣлаешь? 

31. Отцы наши ѣли манну въ 
пустынѣ, какъ написано; хлѣбъ съ 
неба далъ инъ ѣсть (Псал. 77, 24). 

вѣдецъ раскрываетъ предъ Своими слушателями состояніе ихъ собственныхъ 
сердецъ, такъ какъ этимъ состояніемъ и объясняется предложенный народомъ 
Христу вопросъ. Народъ—говоритъ Господь—ищетъ Его не потому, что видѣлъ 
въ чудѣ насыщенія знаменіе, но ради самаго этого чудеснаго насыще¬ 
нія. Народъ не склоненъ видѣть въ чудесахъ Христа доказательства 
Его божественнаго происхожденія и свидѣтельство о Его призваніи стать 
Искупителемъ человѣчества отъ грѣха, проклятія и смерти. Народъ смо¬ 
тритъ на чудо только какъ на средство удовлетворенія тѣхъ надеждъ и 
ожиданій, какія іудеи связывали съ пришествіемъ Мессіи. «Теперь то думалъ 
народъ—настала наконецъ пора счастливаго царства Мессіи! Христосъ объя¬ 
витъ Себя царемъ земнымъ и дастъ намъ все, чего мы не пожелаемъ». Но 
Христосъ далекъ отъ этихъ мечтаній. Онъ указываетъ народу на непроч¬ 
ность той пищи, которой тотъ ищетъ: эта пища не можетъ продлить жизнь 
на вѣки для тѣхъ, кто ее вкушаетъ. Есть другая пища, которая не исчезаетъ 
и питательность которой простирается на всю вѣчность (эта пища тоже, что 
и вода, о которой Христосъ говорилъ самарянкѣ въ IV, 14). Вѣроятнѣе 
всего, подъ этою пищею Христосъ разумѣетъ Себя Самого какъ посланнаго 
отъ Отца и раздаятеля небесныхъ благъ (ср. ст. ;!5). И пищу эту можетъ 
дать только Самъ же Христосъ, ибо Его запечатлѣлъ Отецъ, т. е. далъ 
относительно Христа Свое удостовѣреніе (III, 33) какъ относительно разда¬ 
ятеля этой вѣчной небесной пищи. Запечатлѣніе же совершилось посредствомъ 
дѣлъ вообще, какія совершалъ Христосъ (V, 36 и сл.), и особенно чрезъ 
чуДо насыщенія пяти тысячъ'—Богъ. Слово это поставлено въ самомъ концѣ 
предложенія, для того чтобы оттѣнить особую важность Этого Свидѣтеля о 
Христѣ. 

28—29. Слушатели Христа и сами стремятся къ вѣчной жизни какъ 
къ высшему благу, но они не знаютъ, чтб имъ нужно сдѣлать для того, что¬ 
бы особенно угодить Богу (дѣла Божіи) и получить вѣчную жизнь. Въ от¬ 
вѣтъ на это Христосъ говоритъ имъ, что для этого необходимо только одно 
дѣло—вѣра во Христа какъ посланнаго отъ Бога раздаятеля небесныхъ 
благъ. Они должны всецѣло .предать сердца свои Христу, отказавшись отъ 
грѣховныхъ пожеланій, отъ своихъ эгоистическихъ стремленій и подчини¬ 
вшись откровенной во Христѣ волѣ Божіей. 

30—31. Но слушатели Христа не могутъ еще возвыситься до такой 
вѣры въ Него. Они просятъ еще удостовѣренія въ родѣ того, какое имѣли 
ихъ отцы отъ Моисея, который низвелъ имъ манну въ пустынѣ. Чудо насы¬ 
щенія казалось имъ недостаточнымъ въ качествѣ удостовѣренія по отношенію 
къ мессіанству Христа.—Какое же Ты дашь знаменіе... Удареніе здѣсь слѣ¬ 
дуетъ поставить на словѣ «Ім». Іудеи какъ бы говоряіъ: «были и другіе 
посланники Божіи,—что Ты представишь намъ особеннаго противъ ихъ 
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32. Іисусъ же сказалъ иыъ: 

истинно, истинно говорю вамъ; не 
Моисей далъ вамъ хлѣбъ съ неба, 

а Отецъ Мой даетъ вамъ истинный 
хлѣбъ съ небесъ; 

33. ибо хлѣбъ Божій есть Тотъ, 

Который сходитъ съ небесъ и 
даетъ жизнь міру. 

34. На это сказали Ему: Гос¬ 

поди! подавай намъ всегда такой 
хлѣбъ. 

35. Іисусъ же сказалъ имъ: Я 
есмъ хлѣбъ жизни; приходящій ко 
Мнѣ не будетъ алкать, и вѣрую¬ 

щій въ Меня не будетъ жаждать 
никогда; 

36. но Я сказалъ вамъ, что 
вы и видѣли Меня, и не вѣруете. 

37. Все, что даетъ Мнѣ Отецъ, ко 
Мнѣ придетъ; и приходящаго ко 
Мнѣ не изгоню вонъ, 

чудесъ, для того чтобы мы повѣрили именно въ Тебя какъ Мессію? «Іудеи 
ожидали отъ Мессіи полнаго удовлетворенія своихъ земныхъ желаній, осно¬ 
ванія зѳмнаго царства. Іисусъ же пряно избѣгалъ всякихъ оказателъетвь 
Своего мессіанскаго достоинства; Онъ хотѣлъ, чтобы іудеи видѣли въ Немъ 
основателя духовнаго, небеснаго царства и раздаятеля вѣчной жизни. И 
чудеса, какія Онъ творилъ доселѣ для подтвержденія Своего небеснаго по- 
сланничества, казались іудеямъ недостаточными, имъ хотѣлось большаго... 
Хлѣбъ съ неба... ср. Исх. XVI, 15 н Пс. ЬХХУЦ, 24; С1Ѵ, 40.—Далъ имъ... 
конечно, Богъ, при посредствѣ Моисея. 

32. Не Моисей... т. е. манна, которую вамъ далъ Моисей (точнѣе: Богъ 
чрезъ Моисея) не есть небесный хлѣбъ: истинный (аХт)Эіѵ6ѵ, т. е. вполнѣ 
отвѣчающій своему назначенію или своей идеѣ) небесный хлѣбъ даетъ вамъ 
Отецъ Мой.—Выраженіе «Отецѣ Мой» вмѣсто выраженія «Богъ» употреблено, 
очевидно, съ тою цѣлью, чтобы показать, что истинный, дѣйствительно небес¬ 
ный хлѣбъ подается Богомъ только чрезъ Сына Божія. 

33—34. Мысль, высказанная въ 32-мъ стихѣ, обосновывается здѣсь 
указаніемъ на то, что вообще хлѣбомъ небеснымъ (здѣсь общее Божіимъ) 
можетъ быть только то, чтб сходитъ съ неба и даетъ жизнь всему человѣческому 
роду {міру), а не одному іудейскому народу, какъ было съ манною. Такимъ 
образомъ здѣсь обозначены качества и дѣйствіе небеснаго хлѣба вообще и 
пока еще нѣтъ рѣчи о томъ, что этотъ хлѣбъ есть Самъ Христосъ. Это 
видно изъ заявленія народа: «Господи (т. е. господинъ), подавай намъ всегда 
такой хлѣбъ (ср. просьбу самарянки въ IV, 15)»І 

35—36. Тогда уже Господь прямо указываетъ на Себя Самого какъ 
на истинный хлѣбъ жизни.—Приходящій ко Мнѣ, т. е. вѣрующій въ Меня. 
Ко Христу можно придти только чрезъ вѣру въ Него.—Не будетъ алкать. 
Какъ хлѣбъ жизни, Христосъ утишаетъ голодъ и жажду на всегда, т. е. даетъ 
полное удовлетвореніе духовнымъ потребностямъ человѣка,—Но Я сказалъ 
вамъ... Къ сожалѣнію, іудеи не вѣрятъ Христу, хотя и видѣли Его вчера, 
какъ Оиъ совершилъ чудо насыщенія пяти тысячъ. «Сами же вы—какъ бы 
говоритъ имъ Христосъ—полагаете свою вѣру въ Меня въ зависимость отъ 
того, буду ли Я совершать предъ вами чудеса (см. ст. 30). Но чудо или 
чудесное знаменіе вамъ дано было вчера и если бы у васъ были глаза, то 
вы могли бы увидѣть то, чтб вамъ хотѣлось видѣть, т. е. признать въ совер¬ 
шенномъ Мною чудѣ знаменіе Моего Божественнаго посланничѳства. Но вы 
не захотѣли видѣть» (ср. Ис. VI, 9). 

37—40. Это невѣріе іудеевъ свидѣтельствуетъ о томъ, что о ни не при 
надлежатъ къ числу тѣхъ, кого даетъ Христу Отецъ.—Нее, что даетъ Мть 
Отецъ... Между послѣдними словами Зб-го стиха и этимъ заявленіемъ нужно 
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38. ибо я сошелъ съ небесъ не 
для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшаго Меня Отца; 

39. воля же пославшаго Меня 
Отца есть та, чтобы изъ того, чтб 
Онъ Мнѣ далъ, ничего не погу¬ 
бить, но все тб воскресить въ по¬ 
слѣдній день; 

40. воля Пославшаго Меня есть 
та, чтобы всякій, видящій Сына и 
вѣрующій въ Него, имѣлъ жизнь 
вѣчную, и Я воскрешу его въ по¬ 
слѣдній день. 

41. Возроптали на Него Іудеи 
за то, что Онъ сказалъ; Я есыь 
хлѣбъ, сшедшій съ небесъ,— 

42. и говорили: не Іисусъ ли 
это, сынъ Іосифовъ, Котораго отца 
и Мать мы знаемъ? к^къ же го¬ 
воритъ Онъ: Я сшелъ съ небесъ? 

43. Іисусъ сказалъ имъ въ от¬ 
вѣтъ: не ропщите между собою: 

44. никто не можетъ придти 
ко Мнѣ, если не привлечетъ его 
Отецъ, пославшій Меня, и Я воск¬ 
решу его въ послѣдній день. 

предполагать нѣкоторую паузу. Слушатели молчали, молчалъ и Христосъ, 
видя, что они никакъ, не могутъ согласиться съ Нимъ относительно значенія 
совершеннаго Имъ наканунѣ чуда. Потомъ, чрезъ нѣсколько минутъ молча 
НІЯ, Христосъ объясняетъ Своимъ слушателямъ, что ихъ невѣріе въ Него 
происходитъ отъ неправильнаго положенія, какое они заняли въ отношеніи 
къ Богу, и что это невѣріе будетъ имѣть для нихъ самыя ужасныя послѣд¬ 
ствія—именпо лишеніе вѣчнаго спасенія.—Господь не учитъ здѣсь о суще¬ 
ствованіи аболютнаго божественнаго предопредѣленія, а говоритъ только о 
пріуготовляющей или предваряющей благодати Божіей, каторая дѣйствуетъ 
на сердце человѣка, не уничтожая его свободнаго произволенія.—Не изгоню 
вонъ. Христосъ никого не хочетъ лишить возможности войти въ царство 
Божіе, ибо Онъ пришелъ исполнять волю Божію, которая хочетъ, чтобы 
Христосъ воскресилъ въ послѣдній день всѣхъ данныхъ Ему, т. е. ввелъ 
ихъ въ блаженство вѣчной жизни (ср. V, 29).—Чтобы всякій... Отецъ хочетъ 
даже спасенія всѣхъ (всякій), а не только тѣхъ, кого Онъ далъ Сыну.—Ви¬ 
дящій Сына,—т. е. созерцающій Его своими духовными очами (дешреТѵ, а не 
просто браѵ). Такое созерцаніе даетъ возможность созерцающему проникнуть 
въ самое существо того лица, которое является предметомъ созерцанія, ивъ 
заключеніе приводитъ созерцающаго къ полному преклоненію предъ этимъ 
лицомъ.—И Я воскрешу. Не другой кто либо, а Я, именно Я, Одинъ Я\ 

41—42. Слова Христа о Себѣ, какъ объ истинномъ хлѣбѣ жизни, 
сшедшемъ съ веба, произвели недовольство въ іудеяхъ, и они стали довольно 
громко роптать на Христа. Вѣдь они Его хорошо знаютъ,—Онъ—сынъ Іосифа. 
Какъ же Онъ отваживается приписывать Себѣ какое то небесное происхож¬ 
деніе?—Не Іисусъ ли это? Точнѣе: «этотъ оитос—выраженіе пренебреженія)— 
не Іисусъ ли?» 

43—44. Христосъ не хочетъ вступать съ іудеями въ пререканія по 
поводу Своего таинственнаго происхожденія; эта тайна могла быть постига¬ 
ема только вѣрующими сердцами.Вмѣото этого Онъ выясняетъ іудеямъ, 
откуда происходитъ ихъ недовольство словами Христа, ихъ недоумѣніе. 
Причина этого въ томъ, что они не привлечены Отцомъ ко Христу, а съ 
радостною вѣрою ко Христу можетъ придти только тотъ, кто послѣдовалъ 
такому влеченію со стороны Отца. Подъ привлеченіемъ здѣсь разумѣется не 
дѣйствіе благодати Божіей вообще въ совѣсти человѣка, а привлеченіе ко 
Христу человѣка, созерцающаго чудесныя знаменія Христа, какія свидѣтель¬ 
ствуютъ, что въ лицѣ Христа явился посланный Богомъ Спаситель міра. 
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45. У пророковъ написано: и 
будутъ всѣ научены Богомъ. Вся¬ 
кій, слышавшій отъ Отца и на¬ 
учившійся, приходитъ ко Мнѣ (Исаія 
54, 13). 

46. Это не то, чтобы кто ви¬ 
дѣлъ Отца, кромѣ Того, Кто есть 
отъ Бога: Онъ видѣлъ Отца. 

47. Истинно, истинно говорю 

вамъ: вѣрующій въ Меня имѣетъ 
жизнь вѣчную. 

48. Я есмь хлѣбъ жизни: 
49. отцы ваши ѣли манну въ 

пустынѣ и умерли; 
50. хлѣбъ лсб, сходящій съ не¬ 

бесъ, таковъ, что ядущій его не 
умретъ; 

45—46. Господь только что сказалъ, что Самъ Богъ привлекаетъ людей 
къ вѣрѣ во Христа. Теперъ Онъ подтверждаетъ это положеніе ссылкою на 
прор. Исаію, который, изображая (ЫѴ, 13) духовное величіе будущей 
Деркви Божіей, говоритъ, что въ этой Церкви есть будутъ научены Богомъ 
(въ подчеркнутыхъ словахъ заключается главная мысль, на которую обра¬ 
щаетъ вниманіе Христосъ). А такъ какъ это наученіе Богомъ предполагаетъ 
какъ необходмое условіе то, что человѣкъ слушаетъ Бога, учится у Него, 
то Христосъ изъ словъ пророка и выводитъ, что къ Нему приходитъ только 
слышавшій отъ Отца и научившійся. Іудеи же, очевидно, не принадлежатъ 
къ такимъ людямъ. Но слышать и учиться у Отца—замѣчаетъ при атомъ 
Христосъ—возможно только чрезъ посредство Сына, Который видѣлъ Отца. 
Самое привлеченіе людей ко Христу совершается также чрезъ Христа.— 
Бто есть отъ Бога. Точнѣе: сущій у Бога (пара г. Ѳ$о5). Эго выраженіе 
указываетъ на предсуществованіе Христа у Бога, причемъ Онъ и вгудѣлъ 
Отца. 

47—50. Доказавши іудеямъ, что они не имѣютъ никакого права роп¬ 
тать на то, что Христосъ требуетъ отъ нихъ вѣры въ Его божественное 
посланничество, Христосъ снова (ср. ст. 35 и 40) начинаетъ говорить о 
томъ, что только вѣра въ Него даетъ вѣчную жизнь и спасеніе. и что Онъ 
именно есть дѣйствительный хлѣбь жизни. Манна, на которую іудеи выше 
указывали Христу, какъ на небесный хлѣбъ (ст. 35), не давала силы вѣчно 
жить: ѣвшіе ее умирали. Хлѣбъ же небесный долженъ быть такимъ, чтобы 
(іѵа) вкушающій отъ него не умиралъ (ст. 50). Но въ какомъ смыслѣ здѣсь 
употреблено выраженіе: «не умиралъ»'} Обѣщаетъ ли здѣсь Господь вкуша¬ 
ющимъ отъ дѣйствительнаго небеснаго хлѣба безсмертіе и гіо тгьлуі Нѣтъ, 
изъ стиха 40-го видно, что и вѣрующіе во Христа и, с.лѣд., вкушающіе не¬ 
бесный истиннілй хлѣбъ должны также умереть: Христосъ воскресигггъ ихъ въ 
послѣдній день. Слѣдовательно, здѣсь Христосъ хочетъ сказать только, что 
вкушеніе истиннаго небеснаго хлѣба даетъ человѣку возможность послѣ 
смерти воскреснуть къ вѣчной жизни. Отсюда можно заключить, что и слово 
Христа о странствовавшихъ въ пустынѣ Синайской евреяхъ, что они умерли. 
по преимуществу означаетъ то, что они умерли духовно, что вкушеніе манны 
само по себѣ не дало имъ возможности вступить съ Богомъ въ такое 
тѣсное общеніе, которое бы продолжилось и послѣ ихъ смерти: умерЩи 
тѣлесно, они за гробомъ не вошли въ вѣчную блаженную жизнь и со време¬ 
немъ не получатъ блаженства *). 

*) Иаранльтяае—говоритъ Луази—умерли тѣлесно, умерли духовно, у.мерли вѣч¬ 

ной смертью. Христіане же должны жиТь во всѣхъ указанныхъ смыслахъ. Но говора о 
евреяхъ, Іоаннъ иміетъ преждѣ всего въ виду смерть тѣлесную, а говоря о христіанахъ,— 

жизнь духовную, вѣчную, которая обнимаетъ собою и воскресеніе, въ какомъ христіане 
получатъ возстановленіе и по тѣлу. 
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51. я—хлѣбъ живый, сшедшій 
съ небесъ: идущій хлѣбъ сей бу¬ 
детъ жить во-вѣкъ; хлѣбъ же, ко¬ 
торый Я дамъ, -есть Плоть Моя, 
которую Я отдамъ за жизнь міра. 

52. Тогда Іудеи стали спорить 
между собою, говоря; к4къ Онъ 
можетъ дать намъ ѣсть Плоть 
Своюі 

53. Тисѵсъ же сказалъ имъ: 

•51. Здѣсь Христосъ высказываетъ новую мысль, еще болѣе непонятную 
и непріемлемую для іудеевъ: Я Хл7ъбъ оюивый, т. е. имѣющій въ себѣ жизнь 
и могущій сообщать жизнь вѣрующимъ {6 Сшѵ), сшедшій еъ небесъ, т. е. въ 
извѣстный моментъ принявшій плоть человѣческую. Ето будетъ ѣстъ этотъ 
хлѣбъ, тотъ будетъ эюить во вѣкъ, т. е. такой человѣкъ и теперь живетъ 
настоящею жизнью, и будетъ продолжать жить, не смотря на то, что душа 
его въ смерти разлучится съ тѣломъ. И тутъ же Христосъ прямо объявляетъ, 
что хлѣбъ, о которомъ Онъ говоритъ, есть плоть Его, которую Онъ отдаетъ 
за оюизнъ міра.—Въ этихъ словахъ Христосъ представляетъ плоть Свою, 
человѣчество Свое, съ одной стороны, какъ искупительную жертву за міръ,— 
съ другой, какъ пищу, дающую вѣрующимъ животъ вѣчный, подобно тому, 
какъ въ скиніи и храмѣ были хлѣбы предложенія, которые приносились 
какъ жертва Богу,’и которые потомъ предоставлялись въ пищу священникамъ. 
Здѣсь такимъ образомъ дается самое ясное и непререкаемое обѣтованіе ка¬ 
сательно евхаристіи. Въ ней вѣрующіе будутъ вкушать самую плоть Христа 
или самое тѣло Его (^Малиновскій прот. Прав. догм, богословіе т. 4-й стр. 
134). Но съ такимъ пониманіемъ нѣкоторые изъ новѣйшихъ толкователей 
не соглашаются. Такъ, напр., Кейлъ, обращая вниманіе на контекстъ рѣчи, не 
находитъ здѣсь никакого указанія на предстоящую искупительную жертву 
Христову: «о смерти Своей Христосъ ни здѣсь, ни ниже не говоритъ. При¬ 
томъ послѣднихъ словъ 51-го стиха: «которую Я отдамъ за жизнь міра» 
въ лучшихъ кодексахъ не имѣется (см. Тишендорфъ, 8-е изд.). Наконецъ, и 
то обстоятельство, что Христосъ называетъ Себя хлѣбомъ живымъ, не даетъ 
возможности видѣть здѣсь намекъ на искупительную жертву Христову». 
Единственное, что здѣсь, по Кейлю, можно найти, это предсказаніе о томъ, 
что Христосъ будетъ, какъ Богочеловѣкъ, сообщать жизнь вѣрующимъ въ 
Него, которые станутъ такимъ образомъ, въ переносномъ смыслѣ, вкушать 
Его плоть или воспринимать Его Самого.—Съ такимъ взгядомъ мы согла¬ 
ситься не можемъ по слѣдующимъ основаніямъ. Во первыхъ, Христосъ обѣ- 
ща.тъ здѣсь, очевидно, нѣчто новое (дамъ—буд. время), а воспринятіе вгърою 
жизни отъ него имѣло мѣсто уже въ то время, когда Христосъ говорилъ 
Свою рѣчь въ Капернаумѣ. Во вторыхъ, зачѣмъ бы Христосъ сталъ обле¬ 
кать въ такую непріемлемую для іудеевъ форму такую простую мысль, какъ 
мысль о необходимости вѣры для полученія истинной жизни? Въ третъихъ, 
одна вѣра не можетъ дать реальнаго единенія со Христомъ, совершенно 
такого же, какое существуетъ между Христомъ и Богомъ. А между тѣмъ 
Христосъ обѣщаетъ вкушающимъ плоть Его такое же безсмертіе въ воскре¬ 
сеніи, какимъ обладаетъ Самъ. Что же касается достовѣрности принятаго у 
насъ текста 51-го стиха, то еще нельзя сказать окончательно, на чьей 
сторонѣ правда: на сторонѣ ли тѣхъ, которые отрицаютъ подлинность по¬ 
слѣднихъ словъ стиха, или на сторонѣ тѣхъ, кто признаетъ ихъ подлин¬ 
ность. По крайней мѣрѣ, есть нѣкоторыя основанія и для принятаго у насъ 
чтенія (Техі. Кесері.). Наконецъ, если вообще въ разсматриваемомъ отдѣлѣ 
Христосъ не говоритъ прямо о Своей смерти, то это, можетъ быть, зависѣло 
отъ того, что въ то время до этого конца д’Ьятельность Христа была еще 
да.теко. 

52—53. Іудеи поняли слова Христа въ томъ смыслѣ, что Онъ обѣ- 
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ИСТИННО, ИСТИННО говорю вамъ: если 
не будете ѣсть Плоти Сына Чело¬ 
вѣческаго И пить Крови Его, то 
не будете имѣть въ себѣ жизни: 

54. ядущій Мою Плоть и пію- 
щій Мою Кровь имѣетъ жизнь 
вѣчную, и Я воскрешу его въ по¬ 
слѣдній день; 

55. ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питіе; 

56. ядущій Мою Плоть и пію- 
щій Мою Кровь пребываетъ во 
Мнѣ, и Я въ немъ; 

57. какъ послалъ Меня живый 
Отецъ, и Я живу Отцемъ, такъ и 
ядущій Меня жить будетъ Мною; 

58. сей-то есть хлѣбъ, сшедшій 
съ небесъ; не т4къ, г^въ отцы 
ваши ѣли манну и умерли: иду¬ 
щій хлѣбъ сей жить будетъ во¬ 
вѣкъ. 

59. Сіе говорилъ Онъ въ сина¬ 
гогѣ, уча въ Капернаумѣ. 

60. Многіе изъ учениковъ Его, 
слыша т6, говорили: какія стран¬ 
ныя слова! кто можетъ это слу¬ 
шать? 

щаетъ имъ отдать на свѣдѣніе Свою живую плоть, Свое, тѣло въ настол- 
щемъ его видѣ и состолніи. Одни давали одинъ отвѣтъ на вопросъ: «какъ 
это можетъ быть»? другіе—другой.. Такимъ образомъ произошелъ между іудеями 
споръ. Но Господь не беретъ на.эадъ Своихъ словъ и нисколько не смяг¬ 
чаетъ ихъ. Напротивъ, Онъ еще усиливаетъ высказанную Имъ мысль, когда 
говоритъ, что имъ необходимо не только ѣсть плоть Его, но и пить Его 
кровь, если только они хотятъ имѣть въ себѣ жизнь. Но вопросъ: «какъ 
возможно будетъ это вкушеніе плоти и крови Его?» Христосъ пока остав¬ 
ляетъ безъ разрѣшенія, потому что говорить о томъ, что плоть и кровь Онъ 
предложитъ вѣрующимъ въ таинствѣ евхаристіи, было еще преждевременно. 

54—55. Мысль, выраженная въ предыдущемъ стихѣ, повторяется здѣсь 
въ усиленной формѣ (понятіе «ѣсть» обозначено здѣсь не глаголомъ срауеТѵ, 
а болѣе сильнымъ и рѣзкимъ словомъ грфуеіѵ).—Истинно есть пища 
т. е. въ противоположность земной пищѣ, которая даетъ только тѣлесную и 
временную жизнь, плоть и кровь Христова даетъ жизнь истинную—вѣчную 
и духовную, и потому можетъ быть названа истинною пищею. 

56—57. Человѣкъ, вкушающій плоть и кровь Христа, пребываетъ въ 
дѣйствительномъ общеніи со 3^)истомъ, такъ сказать воспринимаетъ въ себя 
Христа (ср. Гал. II, 20): и вѣрующій находится во Христѣ и Христосъ въ 
немъ. Такое тѣсное общеніе между Христомъ и вѣрующимъ основывается на 
томъ жизненномъ общеніи, какое существуетъ между Христомъ и Живымъ 
Отцомъ, т. е. имѣющимъ въ себѣ жизнь (ср. V, 26).—Жгшу Отцомъ—т. е. 
отъ Отца получилъ жизнь, но имѣю однако ее въ полномъ Своемъ распоря¬ 
женіи, такъ что могу Самъ сообщать ее и другимъ (ср. V, 26). Поэтому то 
Сынъ можетъ тѣмъ, кто принимаетъ Его въ себя какъ цищу жизни, сооб¬ 
щать жизнь.—Жмть будетъ Мною. Человѣкъ будетъ жить постольку, по¬ 
скольку онъ находитъ во Христѣ свою пищу. 

58 — 59. Здѣсь подводится итогъ ко всему сказанному.—Сей еопь. Такое 
качество имѣетъ хлѣбъ, сшедшій съ небесъ. Онъ даетъ жизнь вѣчную.—Бъ 
синагогѣ (см. объясн. въ толк, на Матѳ. IV*, 23). Замѣчаніе о томъ, что рѣчь 
Христа сказана была въ синагогѣ, евангелистъ дѣлаетъ для того, чтобы обо¬ 
значить рѣшительность Христа, ие побоявшагося выступить съ ученіемъ о 
Себѣ тамъ, гдѣ враги Его чувствовали себя особенно сильными. 

60. Раньше только іудеи (противники Христа) соблазнялись ученіемъ 
Христа о Себѣ какъ о хлѣбѣ, сшедшемъ съ небесъ, теперь же и многіе изъ 
учениковъ или послѣдователей Христа пришли въ недоумѣніе, когда услыхали, 
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61. Но Іисусъ, зная Самъ въ 
Себѣ, что ученики Его ропщутъ 
на то, сказалъ имъ: это ли соблаз¬ 
няетъ васъ? 

62. что жь, если увидите Сына 

Человѣческаго восходящаго туда, 

гдѣ былъ прежде? 
63. духъ животворитъ, плоть не 

пользуетъ ни мало; слова, которыя 
говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь; 

что кто не будетъ ѣсть плоти Его и пить крови Его, тотъ не получитъ вѣч¬ 
ной жизни.—Странныя слова—точнѣе: «соблазнительныя». Эта соблазнитель¬ 
ность словъ Христа заключалась въ томъ, что Онъ ставилъ спасеніе, полу¬ 
ченіе вѣчной жизни въ зависимость отъ вкушенія Ею плоти и крови,—т. е., 
какъ думали эти ученики, отъ вкушенія, отъ употребленія въ пищу той 
плоти и крови, какія Христосъ имѣлъ въ то время. 

61—^2. Никто не сообщалъ Христу объ этомъ недоумѣніи Его послѣ¬ 
дователей—Онъ Самъ узналъ объ этомъ какъ Сердцевѣдецъ. Чтобы показать 
имъ, какъ мало пока причинъ впадать въ сомнѣніе и недоумѣніе, Христосъ 
говоритъ: «что же, если увидите»...? Это значитъ: «а что же вы будете го¬ 
ворить тогда, когда увидите чувственными очами (Обшрбіѵ у Іоанна имѣетъ и 
такое значеніе) вознесеніе Мессіи туда, гдѣ Онъ былъ прежде, т. е. на небо? 
(ср. ст. 38 и XX, 17). Христосъ, говоря эти слова, обращался конечно ко 
вепмъ» Своимъ послѣдователямъ, окружавшимъ Его, но имѣлъ въ виду, безъ 
сомнѣнія. Главнымъ образомъ апостоловъ Своихъ, которые должны были при¬ 
сутствовать при Его вознесеніи. Вѣдь и среди апостоловъ могли быть тогда 
недоумѣвающіе по поводу ученія Христа о необходимости вкушенія Его плоти 
и крови.—Но что соблазнительнаго могло найтись для апостоловъ въ самомъ 
фактѣ вознесенія Христова? Не должно ли оно было, напротивъ, еще болѣе 
убѣдить ихъ въ томъ, что Христосъ есть поистинѣ Сынъ Божій? Соблазнить 
апостоловъ могло то, что Христосъ восходилъ на небо какъ человѣкъ, что 
онъ по человѣчеству шелъ возсѣсть на престолѣ Божіемъ. Если іудеямъ пред¬ 
ставлялось богохульствомъ, что Христосъ только еще юворилъ о Своемъ ра¬ 
венствѣ съ Богомъ (У, 18), то апостоламъ, которые были также проникнуты, 
какъ іудеи, идеею о несовмѣстимости человѣческаго ограниченнаго и немощ¬ 
наго естества съ божественнымъ не могло не показаться страннымъ, когда 
Человѣкъ—Іисусъ Христосъ (1 Тим. II, 5), на ихъ глазахъ поднимался въ 
небо для того, чтобы занять мѣсто одесную Бога (Кол. Ш, 1). 

63. Обычно это мѣсто понимаютъ какъ увѣщаніе слушателямъ возно¬ 
ситься своимъ пониманіемъ надъ обыкновенными іудейскими плотскими воз¬ 
зрѣніями. Но такое толкованіе подаетъ поводъ вумать, что Христосъ Самь 
не хотѣлъ, чтобы Его слова о необходимости вкушенія Его плоти и крови 
были Его слушателями поняты буквально. Правильнѣе и согласнѣе съ кон¬ 
текстомъ рѣчи видѣть здѣсь указаніе на то, что Христосъ предложитъ Свою 
плоть не какъ нѣчто отрѣшенное отъ Его цѣлой живой личности, не какъ 
какое нибудь мертвое вещество, а какъ нѣчто оживленное, въ чемъ будетъ 
имѣть свой органъ дѣйствованія вся Его живая личность. Одна человѣческая 
тѣлесность, безъ божествепнаго начала, не можетъ имѣть для воспринимаю¬ 
щихъ ее отъ Христа животворящей, спасающей силы. Когда духъ Христовъ 
преобразитъ эту тѣлесность Христа, тогда она и станетъ восприниматься и 
быть полезною для вѣрующихъ во Христа какъ животное питаніе. Слѣдова¬ 
тельно, не та плоть Христова, какую видѣли Его ученики въ то время, а 
человѣческая тѣлесная природа восшедшаго на небеса и прославленнаго во 
всѣхъ отношеніяхъ Сына человѣческаго, плоть Христа прославленная и оду- 
котворенная—вотъ что должно стать со временемъ пищею и питіемъ для 
вѣрующихъ. 
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64. Но есть изъ васъ нѣкото¬ 
рые невѣрующіе. Ибо Іисусъ отъ 

начала зналъ, кто суть невѣрую¬ 
щіе, и кто предаетъ Его. 

Находится ли въ разъясненной рѣчи Христа прямое пророчество объ 
учрежденіи таинства евхаристіи? Согласно съ большинствомъ древнихъ отцовъ 
и учителей Церкви ("есть изъ числа таковыхъ и несогласные съ общимъ 
мнѣніемъ, напр., Климентъ Алекс., Афанасгй), мы полагаемъ, что такое нро- 
рочество здѣсь имѣется. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ же иномъ, какъ не въ 
евхаристіи, можетъ совершиться усвоеніе вѣрующими тѣлесности Христовой 
какъ питающей ихъ главнымъ образомъ, душевныя силы? Но съ другой 
стороны было бы неправильно видѣть въ рѣчи Христа ученіе о томъ, что 
безъ принятія евхаристіи уже вовсе невозможно спасеніе для человѣка. 
Послѣднее выраженіе 63-го стиха: «слова, которыя. Я говорю вамъ, суть 
духъ и жизнь» показываетъ, что Христосъ признавалъ и за словами Своими 
то одухотворяющее и оживляющее значеніе, какое со временемъ будетъ 
имѣть для людей вкушеніе Его прославленнаго тѣла. Среди слушателей 
Христа въ Капернаумѣ могли найтись люди, которые вполнѣ увѣрбвали бы 
во Христа на основаніи Его ученія. Для такахъ то людей замѣною вкушенія 
прославленнаго тѣла Христова и было воспріятіе въ себя Его духовнаго 
образа, и это безъ сомнѣнія было д.дя нихъ также спасительно, какъ впо¬ 
слѣдствіи стало спасительно для вѣрующихъ принятіе св. Христовыхъ тайнъ. 
То обстоятельство, что первые не вкушали св. тайнъ, не могло бы конечно 
быть имъ постав.дено въ вину, если бы они скончались до установленія та¬ 
инства евхаристіи. Такимъ образомъ въ первой половинѣ 63-го стиха Гос¬ 
подь предсказываетъ объ установленіи Имъ таинства евхаристіи, въ которомъ 
вѣрующіе будутъ вкушать Его прославленное тѣло и кровь, а во второй 
Онъ разъясняетъ, что и теперь, для настоящихъ Его послѣдователей, воз¬ 
можно имѣть духъ и жизнь: для этого нужно только въ полною вѣрою вос¬ 
принимать Его слово и сдѣлать его руководящимъ началомъ своей жизни. 

64. Здѣсь Христосъ разъясняетъ, почему роптали на Него ученики 
Его. Вѣра ихъ была такъ слаба, что ея какъ бы совсѣмъ не было. И это 
Христосъ замѣтилъ уже съ самаго прихода къ нему такихъ учениковъ. Мало 
того, даже среди ближайшихъ Его учениковъ есть ученикъ, который пре¬ 
дастъ Его. Этимъ евангелистъ, хочетъ сказать, что обнаружившееся теперь 
невѣріе со стороны учениковъ Христа не было для Него чѣмъ либо неожи¬ 
даннымъ: уже съ самаго начала, когда только первый разъ явились эти 
ученики къ Господу, Онъ зналъ, что они не надолго будутъ Его послѣдова¬ 
телями. Зналъ также Господь, что Іуда Искаріотъ предастъ Его врагамъ.— 
Можетъ явиться вопросъ: зачѣмъ же Гбсподь допустилъ слѣдовать за Собою 
и тѣхъ учениковъ, которые должны были со временемъ отпасть отъ Него, 
зачѣмъ Онъ въ число ближайшихъ учениковъ принялъ Іуду? Вопросъ этотъ 
разрѣшается такъ. Господь ни у кого не отнималъ возможности спасенія, ни¬ 
кого не лишалъ Своихъ наставленій. Такъ Бзгъ «повелѣваетъ солнцу Своему 
восходить надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь на праведныхъ и не¬ 
праведныхъ» (Матѳ. V, 45). Въ частности, Іуду принялъ Христосъ къ Себѣ, 
конечно, потому, что и здѣсь Онъ исполнялъ волю Своего Отца небеснаго 
(V, 19 и сл.), въ молитвенной бесѣдѣ съ Которымъ Онъ провелъ ночь предъ 
избраніемъ апостоловъ (Лук. VI, 12). То вина самого Іуды, что онъ не 
воспользовался своею близостью ко Христу, для того чтобы отрѣшиться отъ 
своихъ узко-матеріалистическихъ ожиданій въ отношеніи къ тому царству, 
которое долженъ былъ основать Мессія. Дверь же ко спасенію была открыта 
в для Него.—Говоря о томъ, что Христосъ зналъ, кто Его еопровбждаёгь и 
окружаетъ подъ видомъ учениковъ, Іоаннъ вѣроятно хотѣлъ указать на тѣ 
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65. И сказалъ: для того-то и 
говорилъ Я вамъ, что никто не 
можетъ придти ко Мнѣ, если то 
не дано будетъ ему отъ Отца Моего. 

66. Съ этого времени многіе 
изъ учениковъ Его отошли отъ 
Него и уже не ходили съ Нимъ. 

67. Тогда Іисусъ сказалъ двѣ¬ 
надцати: не хотите ли и вы отойти? 

68. Симонъ Петръ отвѣчалъ 
Ему: Господи! къ кому намъ идти?| 

Ты имѣешь глаголы вѣчной жизни, 
69. и мы увѣровали и позна.чи, 

что Ты—Христосъ, Сынъ Бога Жи¬ 

ваго. 

70. Іисусъ отвѣчалъ имъ: не 
двѣнадцать ли васъ избралъ Я? но 
одинъ изъ васъ діаволъ. 

71. Это говорилъ Онъ объ Іудѣ 
Симоновѣ Искаріотѣ, ибо сей хо¬ 
тѣлъ предать Его, будучи одинъ, 
изъ двѣнадцати. 

душевныя муки, какія долженъ былъ претерпѣвать Христосъ, поддерживая 
съ такими людьми тѣсное общеніе. 

65. Стихъ этотъ точнѣе перевести нужно такъ: Потому то, т. е. такъ 
какъ нѣкоторые изъ васъ не вѣруютъ, и говорилъ Я вамъ... Христосъ, зная, 
что нѣкоторые изъ Его послѣдователей не вѣруютъ въ Него какъ должно, 
сказалъ объ этомъ еще раньше (ст. XXXVII, 44), когда разъяснялъ, чта 
вѣра въ Него является результатомъ привлеченія со стороны Отца. 

66. Съ этого времени—правильнѣе: «вглѣдствіи этого (ёх хобхоо), именно 
потому, что слова Христа о Себѣ какъ о хлѣбѣ жизни показались имъ со¬ 
блазнительными. Эти ученики, очевидно, имѣли въ себѣ ложный энтузіазмъ 
по отношенію ко Христу; они только искали себѣ первыхъ мѣстъ въ томъ 
земномъ царствѣ, которое по ихъ представленію долженъ былъ основать 
Мессія. Между тѣмъ Христосъ совсѣмъ не подавалъ надеждъ на осущест¬ 
вленіе такой мечты: Онъ скорѣе указывалъ Своимъ послѣдователямъ путь 
страданій и смерти. 

67. Какъ Сердцевѣдецъ, Христосъ знаетъ, что 12 апостоловъ не хотятъ 
уйти отъ Него, но всетаки, какъ бы предоставляя имъ на выборъ: уйти 
или остаться съ Нимъ, Онъ обращается къ нимъ съ вопросомъ, не хо¬ 
тятъ ли и они уйти? Не ради Себя Онъ предлагаетъ апостоламъ такой 
вопросъ, а ради нихъ самихъ, чтобы они теперь окончательно закрѣпили 
свое убѣжденіе въ истинности Мессіанскаго достоинства Христа своимъ 
открытымъ исповѣданіемъ. 

68—69. Петръ, какъ «уста апостоловъ», понимаетъ всю важность на¬ 
стоящаго момента и въ формѣ восклицанія выражаетъ свою, и общую для 
его сотоварищей, за исключеніемъ Іуды, увѣренность въ томъ, что только 
Христосъ можетъ привести ихъ ко спасенію.—Глаюлы вѣчной окизни, т. е. 
сообщающіе людямъ вѣчную жизнь (ср. ст. 63.).—Увѣровали и познали. Въ 
другихъ мѣстахъ у Іоанна (напр. ев. Іоан. XVII, 8; 1 Іоан. IV, 16) ранѣо 
упоминается о познаніщ а потомъ уже о вѣрѣ. Но тамъ познаніе понимается 
какъ ознакомленіе со внѣшними обстоятельствами дѣла, а здѣсь обозначаетъ 
болѣе глубокое проникновеніе въ ученіе Христа о Своемъ Лицѣ и служеніи. 

70—71. Чтобы апостолы не впали въ излишнюю самонадѣянность на 
свое положеніе гюстолшыхъ послѣдователей Христовыхъ, Господь указываетъ 
на то, что и среди нихъ есть одинъ человѣкъ, по настроенности своей близ- 
шй къ діаволу. Какъ діаволъ находится въ постоянно враждебномъ настро¬ 
еніи по отношенію къ Богу, такъ и Іуда ненавидитъ Христа, какъ разру¬ 
шающаго всѣ его надежды на основаніе земнаго мессіанскаго царства, въ 
которомъ бы Іуда могъ занять выдающееся мѣсто.—Объ Іудѣ Искаріотѣ 
см. въ толк, на Матѳ. X, 4.—Сей хотѣлъ предШть Ею. Точнѣе: «сей имѣлъ» 
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ГЛАВА ТП. 

1. Послѣ сего Іисусъ ходилъ 
по Галилеѣ, ибо по Іудеѣ не хо¬ 
тѣлъ ходить, потомучто Іудеи 
ИСБЯЛИ убить Его. 

2. Приближался праздникъ Іудей¬ 
скій — поставленіе кущей. 

3. Тогда братья Его сказали 

Ему: выйди отсюда и пойди въ 
Іудею, чтобъ и ученики Твои ви-^ 
дѣли дѣла, которыя Ты дѣлаешь; 

4. ибо никто не дѣлаетъ чего- 
либо втайнѣ, и ищетъ санъ быть 
извѣстнымъ; если Ты творишь 
такія дѣла, то яви Себя міру. 

шелъ, такъ сказать, къ тому, чтобы предать Христа, хотя самъ еще ясно 
не сознавалъ этого своего намѣренія». 

УІІ. 

Путешествіе Іисуса Христа въ Іерусалимъ на ираадникъ Кущей (1—13). Выступленіе 
Христа въ храмѣ и рѣ<іи Его (14^63^. 

1. На праздникѣ Пасхи, о приближеніи котораго Іоаннъ упоминалъ 
въ предыдущей главѣ (VI, 4), Христосъ, очевидно, не былъ. Онъ путеше¬ 
ствовалъ въ это время и въ лѣтніе мѣсяцы, слѣдовавшіе за означенной 
Пасхою, по Галилеѣ, такъ какъ въ Іудею идти въ это время было для Него 
опасно въ виду враждебныхъ замысловъ противъ Него со стороны іудеевъ. 
На время этого галилейскаго путешествія падаютъ событія, о которыхъ раз¬ 
сказываются въ евангеліи Матѳея (гл. XV) и Марка (VII, 1—8, 10): 
споръ съ фарисеями о преданіяхъ старцевъ (Матѳ. XV, 1—20), путешествіе 
Христа по верхней Галилеѣ до границъ Финикіи, гдѣ Онъ исцѣлилъ дочь 
хананеянки, возвращеніе оттуда въ сѣверо-восточную область галилейскаго 
моря и второе насыщеніе народа, послѣ чего Христосъ съ Своими учениками 
переправился черезъ море въ страну Далмануфскую, находившуюся въ обла¬ 
сти Генисаретской (Матѳ. XV, 21—39; Марк. VII, 24—ѴШ, 10), гдѣ фарисеи 
и саддукеи потомъ требовали отъ Него знаменія съ неба. Въ это именно 
время, между возвращеніемъ въ страну или область Генисаретскую и тѣмъ 
требованіемъ знаменія, съ какимъ фарисеи и саддукеи обратились ко Христу, 
и совершилось, по всей вѣроятности, отшествіе Христа въ Іерусалимъ на 
праздникъ Кущей. 

2. О праздникѣ Кущей см. объясн. къ кн. Лев. ХХІН, 33 и сл, въ 
Толк. Библ. т. 1-й стр. 485—486. 

3—4. Ивъ словъ братьевъ Христа (о братьяхъ Христовыхъ см. объясн. 
къ ев. Мате. I, 25 и XIII, 55) видно, что они знали съ одной стороны объ 
уменьшеніи послѣдователей у Христа въ Галилеѣ (VI, 66), съ другой о томъ, 
что въ бытность Свою въ Іерусалимѣ Господь собиралъ вокругъ Себя большое 
число слуЩателей (Ш, 26, 29; IV, 1; ср. II, 23). «Тамъ въ Іерусалимѣ—гово¬ 
рятъ Христу братья—Тебѣ и можно только теперь найти Себѣ учениковъ, 
если Ты вообще имѣешь какихъ либо учениковъ»! Предъ тѣми именно уче¬ 
никами Христосъ и долженъ совершатъ Свои дѣла, потому что тамошніе 
жители надежнѣе, чѣмъ легкомысленные галилеяне. Нужно Христу идти въ 
Іудею и потому, что Онъ высказываетъ притязаніе на титулъ Мессіи, ибо 
только въ Іерусалимѣ люди въ состояніи оцѣнить какъ должно дѣятельность 
Христа. Тамъ, въ Іерусалимъ, Мессія долженъ объявить объ открытіи своего 
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5. Ибо и братья Его не вѣро¬ 
вали въ Него. 

6. На это Іисусъ сназалъ инъ: 
Мое вреня еще не настало, а для 
васъ всегда вреия; 

7. васъ иіръ не ноасетъ нена¬ 
видѣть, а Меня ненавидитъ, пото¬ 
му что Я свидѣтельствую о немъ, 
что дѣла его злы; 

8. вы пойдите на празднинъ 
сей, а Я еще не пойду на сей 
празднинъ, потому что Мое время 
еще не исполнилось. 

9. Сіе сказавъ имъ, остался въ 
Галилеѣ. 

10. Но когда пришли братья Его, 
тогда и Онъ пришелъ на празд¬ 
никъ, не явно, а какъ-бы тайно. 

11. Іудеи же искали Его на 
праздникѣ и говорили: гдѣ Онъ? 

12. И много толковъ было о 
Немъ въ народѣ: один говорили, 
что Онъ добръ, а другіе говорили: 
нѣтъ, но обольщаетъ народъ. 

13. Впрочемъ, никто не гово¬ 
рилъ о Немъ явно, боясь Іудеевъ. 

царства и оттуда владычествовать надъ всею израильскою землею и надъ 
цѣлымъ міромъ.—Если Ты творишь такіл дѣла, т. е. дѣла чудесныя, какія 
могутъ оправдывать Твои притязанія, то Ты долженъ не въ провиціальной 
неизвѣстности оставаться, а выступить предъ всѣмъ іудейскимъ міромъ, и 
въ подходящемъ мѣстѣ. 

5. Въ объясненіе предложенія братьевъ Господа евангелистъ говоритъ, 
что тогда они не вѣровали въ Него. Они, въ самокъ дѣлѣ, не могли при¬ 
знать въ Немъ Того, Кѣмъ Онъ объявлялъ Себя, и послѣдовать за Нимъ, 
какъ сдѣлали это 12 апостоловъ. Они видѣли знаменія, какія совершалъ 
Христосъ, но всетаки не пришли къ такой вѣрѣ въ Него, какую Онъ 
хотѣлъ бы отъ нихъ видѣть. Въ этомъ они сходились съ прочими іудеями 
(ср. XII, 37). Но съ другой стороны они не прервали общенія съ своимъ 
названнымъ братомъ; они дорожатъ Его честью и хотятъ, чтобы міръ поско¬ 
рѣе призналъ Его въ Его достоинствѣ: тогда и они пойдутъ за Нимъ. 

6—8. Господь не отвѣчаетъ братьямъ по существу, потому что они 
не въ состояніи были тогда понять Его словъ какъ должно. Онъ говоритъ 
имъ только то, чтб для нихъ вполнѣ понятно, а именно указываетъ на опа¬ 
сности, какимъ бы подвергъ Онъ Себя, если бы теперь же отправился въ 
Іерусалимъ. Его время, т. е. время для полнаго обнаруженія Его достоин¬ 
ства, еще не наступило. Конечно, это время обнаруженія Мессіанскаго Своего 
достоинства для Христа должно наступить, но это будетъ имѣть мѣсто не 
въ праздникъ Кущей, а въ слѣдующій праздникъ Пасхи. 

9—10. Однако Господь, послѣ того какъ Его братья ушли на праздникъ, 
и Самъ отправился въ Іерусалимъ, хотя и одинъ, какъ будто тайно. Это 
измѣненіе въ принятомъ рѣшеніи подало еще неоплатонику Порфирію поводъ 
упрекать Хряста въ непослѣдовательности, въ невѣрности Своему слову. Но 
на это возраженіе, потворяемое и теперь раціоналистами, нужно сказать, что 
Христосъ сказалъ братьямъ, что не пойдетъ на праздникъ Кущей открыто, 
съ торжествомъ, какъ Мессія-царь; но Онъ не говорилъ, что вовсе не отпра¬ 
вится въ Іерусалимъ даже какъ обыкновенный богомолецъ. Такимъ богомоль¬ 
цемъ Онъ и идетъ теперь на праздникъ, не возбуждая при этомъ ничьего 
вниманія къ Себѣ. 

11—13. Отсутствіе Христа на праздникѣ-г-вѣроятно въ самомъ началѣ, 
въ первые дни праздника—^ыло замѣчено іудеями, которые, очевидно, разсчи¬ 
тывали теперь захватить Христа въ свои руки. И въ толпѣ народной гово¬ 
рили о Христѣ. Одни называли Его добрымъ, т. е. какъ у насъ выражаются, 
честнымъ общественнымъ дЬятедемъ, а другіе народнымъ возмутителемъ. Но 
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14. Но въ половинѣ уже празд¬ 

ника вошелъ Іисусъ въ храмъ и 
училъ. 

15. И дивились Іудеи, говоря: 
кйкъ Онъ знаетъ Писанія, не учив¬ 
шись? 

16. Іисусъ, отвѣчая имъ, ска¬ 

залъ: Мое ученіе—не Мое, но По¬ 
славшаго Меня; 

17. кто хочетъ творить волю 
Его, тотъ узнаетъ о семъ ученіи, 
отъ Бога ли оно, или Я Самъ отъ 
Себя говорю; 

первое мнѣніе боялись высказать въ слухъ всего народа, такъ какъ іудеи, 
враги Христа, могли объявить державшихся такого мнѣнія учениками Христа 
и подвергнуть ихъ задержанію, 

14. Въ точности неизвѣстенъ день, въ какой Господь прибылъ въ 
Іерусалимъ. Но въ храмъ онъ вохш‘лъ (точнѣе: возшелъ. Храмъ дѣйствительно 
находился на нѣкоторой высотѣ по отношенію къ городскимъ зданіямъ) въ 
половинѣ, т. е. день на четвертый праздника Кущей, который продолжался 
семь дней.—Училъ. Въ настоящій разъ Господь выступаетъ въ Іерусалимѣ 
уже не какъ простой богомолецъ, какимъ Онъ іиелъ въ Іерусалимъ и какимъ 
Онъ приходилъ въ Іерусалимъ въ прощлогодній праздникъ Кущей, а какъ 
учитель Своего народа, какъ проповѣдникъ. Если въ предщестующій разъ 
Ему прищлось вступить въ споръ съ іудеями, то это было вызвано обвине¬ 
ніями, какія стали высказывать противъ Него Его враги. Теперь же Онъ 
выступаетъ въ храмѣ по Своему собственному почину. 

15. Іудеи удивляются познаніямъ въ законѣ и священныхъ книгахъ 
вообще обнаруженнымъ Христомъ. «Онъ встрѣчалъ и отражалъ мнѣнія рав¬ 
виновъ тончащими и крайне оригинальными ссылками на св. Писаніе. Онъ 
проникалъ далѣе письмени—до самаго духа» (Гейки). Такъ какъ въ этомъ 
недоумѣніи, высказанномъ іудеями, заключался намекъ на то, что образова¬ 
ніе, полученное Христомъ не въ раввинской щколѣ, не могло быть вполнѣ 
надежнымъ ручательствомъ въ,Его православіи или правовѣріи, не давало 
гарантіи въ истинности ученія Христова, то Христосъ н говоритъ цѣлую 
рѣчь въ защиту истинности Своего ученія и вообще о своемъ божественномъ 
послании чествѣ. 

Рѣчь Христа раздѣляется на три части. Въ первой (16—24) Господь 
защищаетъ Свое ученіе, какъ имѣющее божественное происховденіе. Во 
второй (25—30) доказываетъ Свое собственное происхожденіе отъ Бога. Въ 
третьей (31—34) предвозвѣщаетъ противникамъ Своимъ Свое скорое уда¬ 
леніе къ Отцу. 

16. Въ отвѣтъ на злое замѣчаніе іудеевъ относительно неизвѣстности 
происхожденія у'свія Христова, Христосъ утверждаетъ здѣсь во первыхъ, 
что Его ученіе дѣйствительно есть ученіе Ею, ученіе не заимствованное у 
какого либо раввина (на это указываетъ выраженіе 4 гораздо 
болѣе сильнѣе выражающее мысль о примадлеокноати Христу ученія, чѣмъ 
другое, параллельное -г; 8і8ах^ (іо5), Во вторыхъ Онъ говоритъ, что Самъ 
то онъ получилъ Свое ученіе отъ пославшаю Ею, т. е. отъ Бога. 

17. Какъ однако убѣдиться въ томъ, что Христосъ говоритъ о проис¬ 
хожденіи Своего ученія отъ Бога правду? Это очень просто. Нужно только 
самимъ цѣнителямъ ученій творить или даже только хотѣть, ст,ремитьел 
творить волю Божію, выраженную въ Писаніи,—и тогда они легко и скоро 
убѣдятся въ томъ, что ученіе Іисуса Христа отъ Бога. Такъ близко зіо 
ученіе ко всему тому, что Богъ въ Ветхомъ Завѣтѣ возвѣщалъ ИвраилюІ 
«Чтобы усвоить религіозную истину, нужно имѣть сердце, желающее науче¬ 
нія отъ Бога,—сердце, любящее Бога и желающее знать Его волю, какъ бы 
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18. говорящій самъ отъ себя 
ищетъ славы себѣ; а Кто ищетт. 
славы Пославшему Его, Тотъ исти¬ 
ненъ, и нѣтъ неправды въ Немъ. 

19. Не далъ ли вамъ Моисей 
закона? и никто изъ васъ не по 
ступаетъ по закону. За что ищете 
убить Меня? 

20. Народъ сказалъ въ отвѣтъ: 

не бѣсъ ли въ Тебѣ? кто ищетъ 
убить Тебя? 

21. Іисусъ, продолжая рѣчь, 
сказалъ имъ: одно дѣло сдѣлалъ 
Я, и всѣ вы дивитесь; 

22. Моисей далъ вамъ обрѣза¬ 
ніе,—хотя оно не отъ Моисея, во 
отъ отцевъ,—'И въ субботу вы обрѣ¬ 
зываете человѣка; 

23. если въ субботу принимаетъ 

она ни противорѣчила собственной волѣ каждаго че.товѣка. Чья душа не 
любитъ истины я никакого согласія съ Богомъ, тотъ не можетъ признать 
истины даже и тогда, когда ее слышитъ» (Гейки). 

18. Однако большинство людей не имѣетъ за собою этого достоинства— 
не идетъ путемъ, указаннымъ Богомъ въ Ветхомъ Завѣтѣ. Какъ же это боль¬ 
шинство можетъ убѣдиться въ истинности ученія Христа? Оно должно обра¬ 
титься къ простому здравому смыслу. Послѣдній говоритъ: «если какой либо 
проповѣдникъ не ищетъ себѣ почета, а заботиться только о славѣ послав¬ 
шаго его, тотъ, очевидно, заслуживаетъ всякаго довѣрія». Но Христосъ такъ 
именно и поступаетъ, откуда и слѣдуетъ заключить, что Его ученіе истинно. 

19. Такъ какъ стоявшіе передъ Христомъ іудеи обвиняли Его ранѣе, 
именно въ прежнее посѣщеніе Имъ Іерусалима, въ нарушеніи закона о суб¬ 
ботѣ (У, 10—18) и теперь продолжали питать по отношенію ко Христу 
злобныя намѣренія (УІІ, 1), то Господь пользуется теперь возможностью по¬ 
казать имъ неосновательность ихъ нападокъ на Него. Это была первая 
встрѣча Христа съ іерусалимскими «іудеями», послѣ столкновенія, происшед¬ 
шаго по случаю исцѣленія разслабленнаго при Вифездѣ. Онъ теперь прямо 
обвиняетъ іудеевъ въ злодѣйскомъ умыслѣ, какой они составили противъ 
Него какъ противъ нарушите.ля закона и показываетъ, что они сами виновны 
въ неисполненіи закона.—Пикто изъ васъ.—Здѣсь нельзя усматривать ука¬ 
занія на всеобщую грѣховность по отношенію къ Закону Божію, потому что 
если бы фактъ всеобщей грѣховности имѣлся здѣсь въ виду и если бы Хри¬ 
стосъ сослался на этотъ фактъ въ доказательство того, что грѣшники не 
имѣютТ) права судить и Его за мнимое нарушеніе закона, то этимъ самымъ 
Онъ подалъ бы поводъ къ отрицанію законности всякихъ судовъ. Нѣтъ, здѣсь 
Господь имѣетъ въ виду особый случай, о которомъ Онъ говоритъ ниже 
(от. 22). 

20. Народъ, т. е. толпа богомо.тьцевъ, пришедшихъ изъ разныхъ отда¬ 
ленныхъ отъ Іерусалима странъ и не ознакомленныхъ съ положеніемъ, какое 
заняла іерархія по отношенію ко Христу, грубо прерываетъ Христа, ука¬ 
зывая на неосновательность Его обвиненій противъ «іудеевъ». 

21—22. Господь, не обращая вниманія на с.това народа, продолжаетъ 
Свою рѣчь, причемъ обращается главнымъ образомъ къ «іудеямъ». Онъ на¬ 
поминаетъ имъ объ одномъ дѣлѣ, Имъ совершенномъ, т. е. объ исцѣленіи 
разслабленнаго при Вифездѣ. Изъ за этого одного случая нарушенія Хри¬ 
стомъ субботы «іудеи» такъ озлобились на Христа, что стали искать Его 
смерти. А между тѣмъ сами они нарушаютъ субботу постоянно—именно когда 
въ субботній день имъ приходится обрѣзывать младенца, котораго по закону 
слѣдовало обрѣзать непремѣнно на 8-й день по рожденіи (Лев, XII. 3; ср. 
Быт. ХУІІ, 12). 

23. Различіе между тѣмъ нарушеніемъ закона, какое совершилъ Хри- 
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человѣкъ обрѣзаніе, чтобы не былъ 
нарушенъ законъ Моисеевъ, на 
Меня ли негодуете за т5, что Я 
всего человѣка исцѣлилъ въ суб¬ 
боту? 

24. не судите по наружности, 
но судите судомъ праведнымъ. 

25. Тутъ нѣкоторые изъ Іеру- 
салимлянъ говорили: не Тотъ ли 
это, Котораго ищутъ убить? 

26. вотъ. Онъ говоритъ явно, 
и ничего не говорятъ Ему: не удо¬ 
стовѣрились ли начальники, что 

Онъ подлинно Христосъ? 
27. но мы знаемъ Его, откуда 

Онъ; Христосъ же, когда придетъ, 
никто не будетъ знать, откуда 
Онъ. 

28. Тогда Іисусъ возгласилъ въ 
храмѣ, уча и говоря: и знаете 
Меня, и знаете, откуда Я; и Я 
пришелъ не Самъ отъ Себя, но 
истиненъ Пославшій Меня, Кото¬ 
раго вы не знаете; 

29. Я знаю Его, потому что Я 
отъ Него, и Онъ послалъ Меня. 

стосъ, и тѣми, какія дозволяютъ себѣ дѣлать € іудеи», состоитъ не въ томъ, 
что Онъ нарушилъ законъ въ отдѣльномъ случаѣ, а тѣ-^постоянно. Важнѣе 
то, что они, чрезъ нарушеніе закона, достигали только введенія младенца во 
внѣшнее общеніе съ Богомъ, дѣлали его членомъ теократическаго общества, 
а Христосъ при Вифевдѣ даровалъ разслабленному полное—и внѣшне» в 
внутреннее спасеніе (выраженіе «всего человѣка» заключаетъ въ себѣ мысль 
объ особенной важности чуда исцѣленія по сравненію съ актомъ обрѣзанія 
младенца, который не *весь* освящался этимъ актомъ). Давая же разслаблен¬ 
ному такое благо, Христосъ, можно сказать, не нарушилъ, а исполнилъ 
высшую божественную заповѣдь о любви къ ближнему, которая составляла и 
центральный пунктъ ученія закона и пророковъ (ср. Матѳ. V, 43; ѴП, 
12 и др.). 

24. Если теперь за это дѣло Христа обвиняютъ въ нарушеніи закона, 
тс это уже судъ по внѣшней сторонѣ поступка, а не по существу—судъ фор¬ 
мальный, который принимаетъ во вниманіе только то, что Христосъ совер¬ 
шилъ таксе нарушеніе закона, какого другіе не совершали. Вѣдь эти «другіе» 
также нарушали законъ и въ еще болѣе важныхъ случаяхъ. Почему не су¬ 
дить и ихъ? 

25—27. Слова Христа, очевидно, побудили враговъ Его скрыться въ 
толпѣ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь они не могли не сознать, что ихъ отношеніе 
ко Христу являлось придирчивымъ до явной несправедливости. И раввины, 
вапр., Элазаръ бен-Азарья, сопоставляли обрѣзаніе съ исцѣленіемъ всего 
тѣла, чтобы доказать, что и въ субботу спасти жизнь человѣческую такъ же 
хорошо, какъ и совершить обрѣзаніе—законъ о святости субботы чревъ это 
не нарушается (трактатъ Тосефта). Тогда нѣкоторые изъ жителей Іерусалима, 
которымъ, конечно, было хорошо извѣстно отношеніе іерархіи ко Хрясту, 
выражаютъ свое удивленіе такой необъяснимой перемѣнѣ своихъ начальни¬ 
ковъ, какая ясно произошла въ нихъ. «Если предположить—думали іеруса- 
лимляне,—что начальники также увѣровали въ Мессіанское достоинство 
Христа, то этому мѣшаетъ то обстоятельство, что всѣ знаютъ о происхожденіи 
Христа, между тѣмъ какъ Мессія, по іудейскому воззрѣнію, долженъ былъ 
явиться внезапно и изъ невѣдомой страны». Дѣйствительно, раввины учили, 
что Мессія, послѣ рожденія Своего въ Вифлеемѣ, будетъ унесенъ духами и 
вѣтрами и когда вернется во второй разъ, то никто не будетъ знать, откуда 
Онъ пришелъ. 

28—29. Холодныя и равнодушныя замѣчанія, какими обмѣнивались 
между собою іерусалимляне, побуждаютъ Христа обратиться къ нимъ съ 
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30. и искали схватить Бго, но 
никто не наложилъ на Него руки, 
потону что еще не пришелъ часъ 
Егоі 

31. Многіе же изъ народа увѣ¬ 
ровали въ Него и говорили: когда 
придетъ Христосъ, неужели сотво¬ 
ритъ больше знаменій, нежели 
сколько Сей сотворилъ? 

32. Услышали фарисеи такіе 
толки о Немъ въ народѣ, и по¬ 
слали фарисеи и первосвященнпки 
служителей — схватить Его. 

33. Іисусъ же сказалъ имъ: еще 
не долго быть Мнѣ съ вами, и 
пойду къ Пославшему Меня; 

34. будете искать Меня, и не 
найдете; и гдѣ буду Я, туда вы 
не можете придти. 

35. При семъ Іудеи говорили 
между собою: куда Онъ хочетъ 
идти, такъ что мы не найдемъ Его? 
не хочетъ ли Онъ идти, въ Еллин- 
ское разсѣяніе и учить Еллиновъ? 

36. чтб значатъ сіи слова, ко¬ 
торыя Онъ сказалъ: будете искать 

горькимъ упрекомъ (который Христосъ провозгласим алв, собственно закри- 
шлъ въ храмѣ Ёхро^еѵ). Мысль, содержащаяся въ этомъ упрекѣ, такова: 
«вы думаете, что точно знаете Мое происхожденіе, а между тѣмъ Я вовсе не 
простой житель Назарета, который только самъ возмнилъ о себѣ какъ о 
Мессій. Нѣтъ, Я прихожу отъ Бога, отъ Бога получилъ Свои полномочія. 
Богъ есть тотъ, Кто послалъ Меня, и это Его право—право вполнѣ законное 
(онъ истиненъ, посылая Меня). Къ сожалѣнію, вы-то Бога, пославшаго Меня, 
не знаете и, конечно, поэтому не принимаете Меня. Только Я одинъ знаю 
Его, потому что Я у Него (переводъ «отъ Него» не отвѣчаетъ стоящему 
здѣсь греческому выраженію ігар’аотоо), я Онъ послалъ Меня. 

30. Іерусзлимляне оскорбились этими словами Христа и хотѣли схва¬ 
тить Его, чтобы предать въ руки властей какъ богохульника, приписывав¬ 
шаго Себѣ исхожденіе отъ Бога. Но никто однако не сдѣлалъ этого, такъ 
какъ часъ страданій Христовыхъ еще не наступилъ. 

31—32. Въ противоположность іерусалимлянамъ, многіе изъ толпы бо¬ 
гомольцевъ, пришедшихъ издалека, увѣровали во Христа какъ въ Мессію. 
Хотя въ это посѣщеніе Іерусалима Христосъ не творилъ здѣсь чудесъ, но 
несомнѣнно, что слухи о Его чудесахъ въ Галилеѣ {знаменіями называетъ 
чудеса и народъ, очевидно слѣдуя тому взгляду на чудо, какой устанавли¬ 
валъ Христосъ ср. VI, 26) дошли до ушей этихъ богомольцевъ. Фарисеи же, 
конечно, со вниманіемъ прислушивались къ толкамъ народа о Христѣ и такъ 
какъ они вмѣстѣ съ первосвященниками входили въ лицѣ своихъ представи¬ 
телей въ составъ синедріона (Матѳ. II, 4), то они и постарались вмѣстѣ съ 
первосвященниками положить конецъ народному волненію, пославши служи- 
те-тей синедріона захватить Христа. 

33—34. Въ толпѣ окружавшихъ Его слушателей Христосъ замѣтилъ и 
этихъ служителей синедріона и потому, отожествляя всѣхъ Своихъ слушате¬ 
лей съ этими посланцами синедріона. Онъ обращается ко всей толпѣ съ воз¬ 
вѣщеніемъ, что Онъ скоро уйдетъ къ Пославшему Его, куда слушатели не 
могутъ за Нимъ послѣдовать, хотя бы и захотѣли;—Будете искать Меня— 
конечно, съ цѣлью принести покаяніе въ своемъ непослушаніи Христу 
(ср. VIII, 28). 

35—36. Слова Христа объ удаленіи къ Пославшему Его не были по¬ 
няты народомъ, который подумалъ, что Христосъ, можетъ быть, хочетъ уйти 
къ какому нвбудь знаменитому раввину, жившему въ разсѣяніи, т. е. за гра¬ 
ницами Палестины.—Разсѣяніе Еллинское—это разсѣянные въ равныхъ обла¬ 
стяхъ Греціи евреи. «Тамъ—думаетъ народъ—въ синагогахъ еврейскихъ 

25* 



388 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 7. 

Меня и не найдете; и гдѣ буду 
Я, туда вы не можете придти? 

37. Въ послѣдній же великій 
день праздника стоялъ Іисусъ и 
возгласилъ, говоря: кто жаждетъ. 

иди ко Мпѣ и пей; 
38. кто вѣруетъ въ Мена, у 

того, какъ сказано въ Писаніи, 
изъ чрева потекутъ рѣки воды 
живой (Исаія 12, 3. Іоиль 3, 18). 

Христосъ могъ выступить въ качествѣ странствующаго проповѣдника, а по* 
томъ перейти и къ проповѣданію Своего ученія среди настоящихъ грековъ». 
Такъ впослѣдствіи поступали апостолы (Дѣян. XI, 19 и сл.; XIII; 14 и сл.). 
Но въ словахъ іудеевъ несомнѣнно ваключается насмѣшка надъ Христомъ. 
«Да,—какъ бы говорятъ они—тебѣ не удалось распространить свое ученіе 
здѣсь, среди настоящихъ израильтянъ, и вотъ ты хочешь испытать счастье 
на чужой сторонѣ, гдѣ живутъ іудеи, менѣе знакомые съ истинами предан¬ 
ной отъ отцовъ вѣры и потому болѣе податливые на всякія новшества. Чте 
же? Не велика будетъ тебѣ честь, если тамъ ты и будешь имѣть нѣкоторый 
успѣхъ»... 

37—38. Евангелистъ сообщаетъ еще одно изреченіе Христа, съ какимъ 
Онъ въ послѣдній день праздника Кущей обратился къ народу. Такъ какъ еван¬ 
гелистъ называетъ зтотъ день великимъ, то зто, безъ сомнѣнія", былъ седьмой день. 
Правда, по закону Моисея (Лев. XXIII, 35 и сл; Числ. XXIX, 35; ср. Нем. VIII, 
18) и по іудейскому обычаю времени Христа, къ семи днямъ праздника Кущей 
присоединялся еще восьмой день—тоже праздничнаго характера, названный 
въ законѣ праздничнымъ собраніемъ (ацеретг), но этотъ день не имѣлъ 
сходства съ предыдущими днями праздника Кущей. Такъ, пребываніе въ ку¬ 
щахъ оканчивалось седьмымъ днемъ; торжественныя хожденія къ силоам- 
скому источнику за водою—также. И, кромѣ того, въ седьмой день это хож¬ 
деніе съ пѣніемъ СХУП-го псалма (осанка!) совершалось семь разъ, почему 
этотъ день позже и получилъ названіе «великой осанны». Въ этотъ день 
также уносились отъ алтаря вѣтви, какими онъ украшался въ началѣ празд¬ 
ника. (Іловомъ, седьмой день былъ заключительнымъ днемъ праздника, днемъ 
особаго праздничнаго оживленія. Поэтому то и Господь въ этотъ день не 
ожидалъ, какъ дѣлали другіе учителя, чтобы народъ самъ собрался вокругъ 
Него въ то время какъ Онъ бы сндѣлъ (проповѣдники у евреевъ обыкно¬ 
венно учили сидя ср. Матѳ. XXIII, 2), а, напротивъ, Самъ звалъ къ Себѣ на¬ 
родъ, стоя въ галлереѣ храма. Сквозь шумъ толпы, которая двигалась отъ 
алтаря къ источнику Силоамскому, по двору храма разносится его призывъ: 
«кто жаждетъ, иди ко Мнѣ, и пей». Находившіеся на дворѣ храма бого¬ 
мольцы, пѣвшіе гимнъ пр. Исаіи: «почерпайте съ радостью воду и.зъ источ¬ 
никовъ спасенія» (Ис. XII. 3), должны были понять, что Христосъ призы- 
взетъ къ Себѣ, какъ къ тому «источнику спасенія», о которомъ предсказы- 
ва.іъ пророкъ. Замѣтить нужно, что Христосъ здѣсь говоритъ нѣчто большее 
тот ■, что Онъ сказалъ нѣкогда Самарянкѣ: тамъ (IV, 10, 14) Онъ изобра¬ 
жал!, Себя только какъ раздаятеля живой воды, здѣсь же—какъ эту самую 
ясивую воду. Онъ относитъ такимъ образомъ къ Себѣ тѣ слова, съ какими 
псалмопѣвецъ обращался къ Іеговѣ: «у Тебя источники жизни,—во свѣтѣ 
Твоемъ узримъ свѣтъ» (Нс. ХХХУ, 10).—Кто жаждетъ. Это—люди, сознаю¬ 
щіе недостаточность своихъ собственныхъ силъ для полученія спасенія (ср. 
Матѳ. У, 6). Они найдутъ полное удовлетвореніе своимъ запросамъ, увѣро¬ 
вавши во Христа, подобно тому какъ нѣкогда евреи находили во время 
странствованія въ пустынѣ аравійской для себя воду въ чудесной скалѣ- 
Здѣсь Христосъ такимъ образомъ является какъ осуществленіе той идеи, 
какая была заключена въ этомъ ветхозавѣтномъ прообразѣ: Онъ—истинная 
скала, источающая изъ себя чудесную воду, дѣйствительно удовлетворяющую 
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39. Сіе свазалъ Онъ о Духѣ, мшя Духа Святаго, потому что 
Котораго имѣли принять вѣрующіе Іисусъ еще не былъ прославленъ, 
въ Него; ибо еще пе было на 

аалЕду человѣчества.—Другое обѣтованіе: €кто вѣруетъ въ Меня...» имѣетъ 
■самостоятельное .значеніе: оно—новое и по содержанію и по формѣ. Касается 
оно не удовлетворенія собственныхъ потребностей того, вто съ вѣрою прихо¬ 
дитъ ко Христу, а тѣхъ результатовъ, какихъ достигнетъ увѣровавшій во 
Христа человѣкъ по отношенію къ окружаюгцей его ередѵь. И образъ здѣсь— 
другой, чѣмъ въ 37-мъ стихѣ. Тамъ о Духѣ Божіемъ говорится какъ о водѣ 
изъ источника, утоляющей жажду человѣка, а здѣсь Духъ Святой сравни¬ 
вается съ каналами и ручьями, которые въ безводное время орошаютъ то 
или другое поле или цѣлую страну, охраняя растительность отъ погибели. 
Это сравненіе ставитъ вѣрующаго во Христа на одинъ уровень съ Христомъ 
какъ источникомъ воды живой. Но всетаки не самъ человѣкъ, не сердце 
илн уста его, а его чрево (■») хоіМа) названо неточнымъ мѣстомъ, откуда 
устремятся струи живой воды по засохшей землѣ. Это выраженіе—чрево—по 
отношенію къ человѣку означаетъ тѣло человѣка главнымъ образомъ со сто¬ 
роны его назначенія какъ органа питанія и размноженія (Втор. ХХУШ, 4, 
11 по 70-ти,' Суд. XVI, 17; Іов. I, 21; ср. Лук. I, 15; Іоан. ІП, 4). Слѣдо¬ 
вательно, не въ будущей, а въ этой земной жизни вѣрующіе во Христа 
сдѣлаются для многихъ другихъ людей источникомъ освящающимъ и ожи¬ 
вляющимъ. Таковыми явились, напр., апостолы, напоившіе водами своихъ 
ученій всю вселенную «всея вселенныя питатели», какъ поетъ о нихъ Прав. 
Ц' рковь (стих, на день ап. Петра и Павла).—Какъ сказано въ Писаніи. Въ 
св. Писанія такого изреченія не имѣется, но есть нѣчто напоминающее его. 
Именно въ кн. Исаіи говорится: «и будетъ Господь вождемъ твонмъ всегда, 
и во время засухи будетъ насыщать душу твою и утучнять кости твои, и 
ты будешь какъ напоенный водою садъ, н какъ источникъ, вбды котораго 
никогда не изсякаютъ (Ис. ЬѴШ, 11; ср. Зах. XIV, 8). То, чтб пророки 
говорили о значеніи Израильскаго народа, какое онъ, самъ будучи просвѣ¬ 
щенъ Богомъ, будетъ имѣть для народовъ языческихъ, теперь Господь при¬ 
лагаетъ къ вѣрующимъ въ Него. Конечно, это должно было исполниться 
на вѣрующихъ тогда, когда на нихъ сойдетъ Духъ Святой, посланный въ 
міръ по заслугамъ Христа (Іоан. XVI, 13—14). 

39. Такъ какъ читатели 4-го евангелія мало были знакомы съ обычаями 
праздника Кущей и съ ихъ таинственнымъ знаменованіемъ, а равно и съ 
обѣтованіяыи Христа о ниспосланіи Св. Духа, какія находятся только у 
Іоанна, то евангелистъ считаетъ теперь нужнымъ замѣтить, что въ ѳтомъ 
случаѣ Христосъ говорилъ о Св. Духѣ, Котораго должны были получить 
вѣрующіе во Христа я Котораго, до прославленія Христа, на вѣрующихъ 
не было. — Не было Духа Святаго. Согласнѣе съ древними кодексами чи¬ 
тается это мѣсто въ славянскомъ переводѣ: «не у бо бѣ Духъ Святый», т. е. 
не былъ еще Духъ Святый. Это, конечно, не показываетъ, что Духъ Св. не 
существовалъ тогда. Нѣтъ, Онъ существовалъ всегда и самъ евангелистъ 
говоритъ, что Духъ Св. былъ въ пророкахъ (Ш, 34), въ Іисусѣ (VI, 63), 
въ благочестивыхъ людяхъ (IV, 23) и во всемъ твореніи (VI, 63). Здѣсь 
же имѣется въ виду дѣйствіе Духа Святого въ Церкви, среди вѣрующихъ 
во Христа. Такой Духъ называется поэтому Духомъ воскресшаго и про¬ 
славленнаго Христа (XX, 22; XV, 26; XVI, 7). Это дѣйствительно былъ 
новый въ отношеніи къ формѣ проявленія Духъ, о которомъ предвозвѣщали 
пророки (Іезек. II, 19; ХѴШ, 31; XXXVI, 26), хотя по существу всегда 
былъ, во всѣ времена, одинъ и тотъ же Духъ Божій. 
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40. Многіе изъ народа, услы¬ 
шавши сіи слова, говорили; Онъ 
точно пророкъ. 

41. Другіе говорили: это Хрис¬ 
тосъ. А иные говорили: развѣ изъ 
Галилеи Христосъ придетъ? 

42. не сказано ли въ Писаніи, 
что Христосъ придетъ отъ сѣмени 
Давидова и изъ Виѳлеема, изъ того 
мѣста, откуда (ылъ Давидъ? 

43.,Итакъ произошла о Немъ 
распря въ народѣ, 

44. Нѣкоторые изъ пихъ хо¬ 
тѣли схватить Его; но никто не 
наложилъ на Него рукъ. 

45. Итакъ служители возврати¬ 
лись къ первосвященникамъ и фа¬ 
рисеямъ, и сіи сказали имъ: для 
чего вы не привели Его? 

46. Служители отвѣчали: нико¬ 
гда человѣкъ не говорилъ такъ, 

какъ Этотъ Человѣкъ. 
47. Фарисеи сказали имъ; неу¬ 

жели и вы прельстились? 
48. увѣровалъ ли въ Него кто 

изъ начальниковъ, или изъ фари¬ 
сеевъ? 

49. но этотъ народъ невѣжда 
въ законѣ, проклятъ онъ. 

50. Никодимъ, приходившій къ 
Нему ночью, будучи одинъ изъ 
нихъ, говоритъ имъ: 

51. судитъ ли законъ нашъ че¬ 
ловѣка, если прежде не выслуша¬ 
ютъ его и не узнают ь, что онъ 
дѣлаетъ? 

52. На это сказали ему: и ты 
не изъ Галилеи ли? разсмотри, и 
увидишь, что изъ Галилеи не при¬ 
ходитъ пророкъ. 

53. И разошлись всѣ по до¬ 
мамъ. 

40—44. Различно подѣйствовали слова Христа на собравшихся около 
Него слушателей. Одни признавали Его пророкомъ, хотя едва ли соединяли 
съ ѳтимъ словомъ опредѣленное представленіе (ср. УІ, 14). Другіе же назы¬ 
вали Его Мессіей. Но были и противники такого мнѣнія—это тѣ, которые 
думали, что Христосъ происходитъ не ивъ рода Давидова и не ивъ Виѳлеема, 
города Давидова. Нѣкоторые же сочли Христа обманщикомъ, вреднымъ для 
общества израильскаго, и пытались, хотя и неудачно, задержать Его и 
выдать начальству. 

45—49. Не могли задержать Христа и посланные отъ синедріона слу¬ 
жители. Возвратившись въ синедріонъ, они заявили, что рѣчи Христа ока¬ 
зываютъ непреоборимое вліяніе на слушателей и что они сами подчинились 
этому вліянію. Фарисеи, присутствовавшіе въ синедріонѣ, раздражаются 
этимъ заявленіемъ и указываютъ служителямъ на то, что никто изъ на¬ 
чальства не призналъ Христа. Только простая необразованная чернь идетъ 
за Христомъ. — Проклятъ онъ! Въ этомъ отзывѣ о простомъ народѣ сказа¬ 
лось все высокомѣріе гордыхъ своими познаніями въ законѣ фарисеевъ, все 
ихъ презрѣніе къ людямъ иного образованія и міровоззрѣнія. 

50—53. Среди всеобщаго возбужденія, въ синедріонѣ раздается только 
спокойное слово Никодима (ср. III, 1), который, по обязанности своей, какъ 
членъ синедріона, также присутствовалъ при допросѣ служителей. Одъ съ 
своей стороны указываетъ также на законъ, котоі.ый должны были знать 
и члены синедріона, но о которомъ они теперь забыли. «Законъ—говоритъ 
Никодимъ — требуетъ, чтобы приговоръ о комъ либо постановлялся только 
послѣ того, какъ подсудимый будетъ выслушанъ лично и въ то же время о 
немъ будутъ собраны свѣдѣнія» (ср. Исх. ХХШ, 1; Втор. I, 16). Ра.здра- 
женные этимъ неожиданнымъ протестомъ фарисеи выражаютъ подозрѣніе 
въ томъ, не происходитъ ли и самъ Никодимъ изъ Галилеи,—вѣдь онъ такъ 
стоитъ за галилейскаго учителя! Пусть онъ припомнитъ, что изъ Галилеи 
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ГЛАВА УШ. 

1. Іисусъ же пошелъ на гору | Елеонскую, 

не было пророка (точнѣе: €не выступаетъ пророкъ». По болѣе достовѣрному 
тексту здѣсь читается глаголъ ёуеіретаі).—Что сказалъ на это Никодимъ — 
указалъ лн онъ на Іону пророка, происходившаго изъ города колѣна Заву- 
лонова (4 Цар. ХІУ, 25; ср. Іон. I, 1) и на то, что происхожденіе многихъ 
пророковъ неизвѣстно и какой былъ вообще исходъ всего разсужденія,— 
евангелистъ не сообщаетъ. Вѣроятно, никакого постановленія о взятіи Христа 
подъ стражу сдѣлано не было: Христосъ и послѣ того выступалъ иъ храмѣ, 
какъ учитель (УШ, 20).—Разошлись всѣ. Какъ видно ивъ УШ гл. 1 ст., еван¬ 
гелистъ говоритъ здѣсь о слушателяхъ Христа, а не о членахъ синедріона. 

УШ. 

Жена грѣшница, прощенная Христомъ (1—11). Рѣчь Господа о Себѣ, какъ объ истинномъ 
Мессіи, и обличеніе невѣрія іудеевъ (12—59). 

Повѣствованіе о прощеніи жены грѣшницы многими изъ новѣйшихъ 
издателей евангелія Іоанна (Лахманъ, Тшаендорфъ и др.) и толкователями 
признается вставкою въ евангеліе, сдѣланною въ по.здаѣйшее время. Въ 
основаніе такого утвержденія указываютъ, во первыхъ, на то, что этого 
разсказа нѣтъ во многихъ древнихъ рукописяхъ евангелія. Во вторыхъ, 
находятъ невозможнымъ, чтобы этотъ разсказъ какимъ нибудь способомъ 
могъ быть опущенъ, если онъ дѣйствительно когда либо имѣлся въ еван¬ 
геліи Іоанна, Въ третьихъ, говорятъ, что самый стиль этого разсказа не 
соотвѣтствуетъ стилю всего евангелія. 

По поводу такого утвержденія нужно сказать слѣдующее. Дѣйстви¬ 
тельно, древніе толкователи евангелія Іоанна не имѣли въ бывшихъ у нихъ 
подъ руками кодексахъ этого разсказа (напр., Оригенъ, Іоаннъ Златоустъ, 
Ѳеодоритъ). На востокѣ въ сирійскомъ переводѣ евангелій этотъ разсказъ 
появляется только въ 6-мъ вѣкѣ. Точно также въ 6-мъ вѣкѣ этотъ разсказъ 
появляется и въ греческихъ кодексахъ евангелія, а толкованія на него 
начинаются то-тько съ вѣка 7-го (у Ѳеофилакта). Но за то на западѣ блаж. 
Іеронимъ еще въ началѣ 5 го вѣка писалъ, что этотъ разсказъ находится 
во многихъ кодексахъ, какъ латинскихъ, такъ и греческихъ (прот. Пелагія 
II, 17). Блаж. Августинъ также защищаетъ его подлинность, объясняя при 
этомъ опущеніе его во многихъ кодексахъ тѣмъ, что маловѣрующіе и.зъ 
страха предъ злоупотребленіями, къ какимъ могъ повести этотъ разсказъ 
ихъ женъ, исключили его изъ принадлежавшихъ имъ рукописей Новаго 
Завѣта (прот. прелюб II, 7). Кромѣ того, упоминаніе объ этомъ разсказѣ 
встрѣчается въ Апостольскихъ постановленіяхъ—письменномъ памятникѣ 
З-го вѣка (Іі, 24, 4). По содержанію же этотъ разсказъ бы.іъ извѣстенъ 
еще Папію, епископу Іерапольскому, ученику Іоанна Богослова (Церк. ист. 
Евсевія Ш, 39, 16). Такимъ образомъ и принятый у насъ текстъ имѣетъ 
за себя извѣстныя основанія. Прочія же выставляемыя критиками новоза¬ 
вѣтнаго текста основанія весьма субъективны. Тб, чтб кажется этимъ кри¬ 
тикамъ не соотвѣтствующимъ стилю Іоаннова евангелія, на самомъ дѣлѣ не 
представляетъ какого либо рѣзкаго разногласія съ этимъ стилемъ, и есть не 
мало солидныхъ ученыхъ, которые признаютъ этотъ разсказъ подлинно при¬ 
надлежащимъ Іоанну Богослову (Бетель, Шольцъ, Клее, Штиръ, Эбрардъ 
и др.). 

1—2. Послѣ того какъ народъ разошелся по домамъ (УII, 53), Хри- 
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2. а утромъ опять пришелъ въ 
храмъ, и весь народъ шелъ къ 
Нему; Онъ сѣлъ и училъ ихъ. 

3. Тутъ книжники и фарисеи 
привели къ Нему женщину, взя¬ 
тую въ прелюбодѣяніи, и, поста¬ 
вивши ее посреди, 

4. сказали Ему: Учитель! эта 
женщина взята въ прелюбодѣяніи; 

5. а Моисей въ законѣ заповѣ¬ 
далъ намъ побивать такихъ кам- 
лями: Ты что скажешь? 

6. Говорили* же это, искушая 
Его, чтобы найти что-нибудь къ 
обвиненію Его. Но Іисусъ, накло¬ 

нившись ввзко, писалъ перстомъ 
на землѣ, не обращая на нихъ 
вниманія. 

7. Когда же продолжали спра¬ 
шивать Его, Онъ восклонившись 
сказалъ имъ; кто изъ васъ безъ 
грѣха, первый брось на нее камень. 

8. И опять, наклонившись низко, 
писалъ на землѣ. 

9. Они же, услышавши то и 
будучи обличаемы совѣстью, стали 
уходить одинъ за другимъ, начи¬ 
ная отъ старшихъ до послѣднихъ; 
и остался одинъ Іисусъ и жен¬ 
щина, стоящая посреди. 

стосъ удалился, по обычаю Своему (ср. Лук. XXI, 37), на гору Елеонскую, 
въ домъ кого-либо изъ друзей Своихъ, чтобы тамъ переночевать (ср. 
Матѳ. XXI, 1). Утромъ же на другой день Онъ снова явился во храмѣ и, 
сидя, училъ тамъ народъ. 

3—5. Приведшіе ко Христу жену-грѣшяицу вовсе не хотѣли, чтобы 
Онъ постановилъ о ея поступкѣ какой нибудь приговоръ. Иначе они должны 
были бы привести вмѣстѣ съ нею и мужчину, который согрѣшилъ съ этой 
женщиной, такъ какъ законъ требовалъ казни не только прелюбодѣйки, но 
и прелюбодѣя (Лев. XX, 10). Хотя въ законѣ не сказано, что за прелюбо¬ 
дѣяніе, т. е. за грѣхъ съ замужнею пли замужней нужно побивать камнями, 
какъ .здѣсь утверждаютъ іудеи, тѣмъ не менѣе такая казнь, назначавшаяся 
у іудеевъ въ былыя времена, была вполнѣ согласна съ духомъ Моисеева 
закона, по которому даже дѣвицу, согрѣшившую и потомъ вышедшую замужъ 
не за того, съ кѣмъ она совершила грѣхъ, нужно было казнить именно 
чрезъ побіеніе камнями. 

6—8. Зачѣмъ же враги Христа привели къ Нему преступную женщину? 
Зная Его, какъ друга мытарей и грѣшниковъ, они разсчитывали и здѣсь 
на Его милосердіе къ преступницѣ закона, чтобы найти новый поводъ къ 
обвиненію Его въ нарушеніи закона. Но Христосъ прямо не сказалъ ничего 
ни за, ни противъ закона. Не отвѣчая Своимъ, врагамъ Онъ хотѣлъ дать 
имъ понять, что отвѣтить на ихъ вопросъ—значило бы вмѣшаться въ дѣла 
гражданскаго судопроизводства, а это не входило въ Его задачу, какъ Учи¬ 
теля народа.—Чтб писалъ Іисусъ на землѣ—объ этомъ разсуждать излишне, 
за отсутствіемъ какой либо фактической опоры для такихъ разсужденій.— 
Кто изъ васъ безъ грѣха? (аѵар,(ірхт]хо;), т. е. не чувствуетъ за собою грѣховъ 
вообще. Христосъ смотритъ на приведшихъ женщину не какъ на судей, 
оффиціально разбирающихъ ея проступокъ, отъ оффиціальныхъ судей, 
конечно, не требуется, чтобы они сами были совершенно чисты отъ грѣховъ, 
чтб, на самомъ дѣлѣ, и невозможно. Нѣтъ, приведшіе женщину добровольно 
взяли на себя ролі. обвинителей, это противорѣчило заповѣди Христа, по 
которой люди сами не должны осуждать ближнихъ своихъ ('Матѳ. VII, 1). 
Словами же: «первый брось въ нее камень» (это требовалось отъ свидѣтеля 
преступленія. См. Втор. XVII, 7) Господь признаетъ однако силу за выше¬ 
указаннымъ предписаніемъ закона Моисеева. 

9—11. Совѣсть стала обличать приведшихъ женщину въ несправедли- 
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10. Іисусъ, восклонивіпнсь и не 
видя никого кромѣ женщины, ска¬ 
за іъ ей: женщина! гдѣ твои обви- 
ните.іи? Никто не осудилъ тебя? 

11. Она отвѣчала: никто, Гос¬ 

поди! Іисусъ сказалъ ей: и Я не 
осуждаю тебя; иди и впредь не 
грѣши, 

12. Опять говорилъ Іисусъ кг 
народу и сказалъ имъ: Я свѣтъ 

востн ихъ отношеній къ ней, этой преступницѣ, и они разошлись - старшіе 
какъ болѣе сообразительные, раньше, а младшіе—позже. Они поняли, что 
ихъ попытка поставить Христа въ затруднительное положеніе окончилась 
неудачею, и имъ стало стыдно предъ народомъ. Господь же отпустилъ грѣш¬ 
ницу, но не простилъ ее, не объявилъ, что она не виновата, но сдѣлалъ ей 
предостереженіе, чтобы впредь она не согрѣшала. Бетель замѣчаетъ: «не 
сказа.лъ: иди еъ миромъ, или: отпускаются тебѣ грѣхи твои, но сказалъ: 
не грѣти.—И Я не осуждаю. Здѣсь Христосъ обнаруживаетъ Свое мило¬ 
сердіе, какъ пришедшій .че судить, а спасать (III, 17). 

Съ 12-го до 59-го стиха излагается бесѣда Господа съ іудеями, въ 
которой Онъ раскрывалъ значеніе Своей дѣятельности. Бесѣда эта раздѣ¬ 
ляется на три части. Въ первой части Господь возвѣщаетъ, что Онъ есть 
свѣтъ міру, и когда фарисеи начинаютъ оспаривать Его свидѣтельство о 
Себѣ, Христосъ доказываетъ истинность Своего свидѣтельства тѣмъ, что Онъ 
знаетъ, откуда пришелъ и куда идетъ и что Онъ судитъ не по плоти. Затѣмъ 
Христосъ ссылается на свидѣтельство Отца, такъ что получается вполнѣ 
достаточное съ точки зрѣнія закона число свидѣтелей—двое: Онъ Самъ и 
Отецъ (от. 12—20). Во второй части Христосъ объявляетъ о Своемъ уда¬ 
леніи отъ іудеевъ, причемъ указываетъ на неспособность іудеевъ понять 
Его ученіе (21—29). Наконецъ, въ третьей части Онъ обращается къ вѣрую¬ 
щимъ въ Него съ увѣщаніемъ пребывать въ истинѣ, которая сдѣлаетъ ихъ 
свзбодными. Невѣрующимъ же іудеямъ Христосъ показываетъ, что они не 
Авраамовы и тѣмъ болѣе не Божіи дѣти, но чада діавола. Тутъ же Христосъ 
возвѣщаетъ, что соблюдающій слово Его не увидитъ смерти во вѣкъ, и что 
Онъ былъ прежде Авраама, каковое заявленіе возбудило противъ Него взрывъ 
ярости со стороны іудеевъ, поо.іѣ чего Господь ушелъ изъ храма (30—59). 

12. ІІродо.шая оставаться во храмѣ, Христосъ снова сталъ говорить 
имъ, т. е. Своимъ слушателямъ, между которыми были и приверженцы, и 
враги Христа (прибавленіе русск. перевода «къ народу»—лишнее).—Я свѣтъ 
Міру. Слово «свѣтъ», какъ терминъ, обозначающій духовное просвѣщеніе, 
часто употребляется у пророковъ (Ис. IX, 1; ХЫХ, 6; Мал. III, 20). Но 
Христосъ, называя Себя свѣтомъ, хочетъ сказать этимъ не только то, что 
Онъ есть носитель божественной спасительной истины, но и то, что Онъ, въ 
силу Своего тѣснѣйшаго единенія съ Отцомъ, есть первоисточникъ всякаго свѣта 
въ мірѣ, что отъ Него идетъ не только истинное Боговіідѣніе, но и зависитъ 
вся духовная жизнь человѣка, который иначе, безъ Христа, ходилъ бы въ 
темнотѣ (ср. I, 5). Чтобы выйти изъ этой темноты, нужно вѣровать во 
Христа, идти за Нимъ.—Нѣтъ ничего невѣроятнаго и въ томъ предполо¬ 
женіи, что поводъ къ наименованію Себя свѣтомъ міра подалъ Христу одинъ 
обрядъ праздника Кущей. Именно, въ ночь съ перваго на второй день 
эіого праздника, въ храмѣ, во внутреннемъ переднемъ дворѣ, зажигались 
два большихъ канделябра, имѣвшіе четыре золотыхъ чашки съ масломъ, 
которыя постоянно пополнялись. Свѣтъ этихъ канделябровъ разливался ночью 
по всему Іерусалиму. Господь и могъ, примѣняя рѣчь Свою къ этому обычаю, 
сказать о Себѣ, какъ о свѣтѣ, который свѣтитъ не одному Іерусалиму, а 
цѣлому міру. 
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міру; кто послѣдуетъ за Мною, 
тотъ не будетъ ходить во тьмѣ, 
но будетъ имѣть свѣтъ жизни. 

13. Тогда фарисеи сказали Ему: 
Ты Самъ о Себѣ свидѣтельствуешь, 
свидѣтельство Твое не истинно. 

14. Іисусъ сказалъ имъ въ 
отвѣтъ: если Я и Самъ о Себѣ 
свидѣтельствую, свидѣтельство Мое 
истинно, потому что Я знаю, откуда 
пришелъ и куда иду; а вы не зпаето, 
откуда Я, и куда иду. 

15. Вы судите по плоти; Я не 

сужу ни кого; 
16. а если и сужу Я, то судъ 

Мой истиненъ, потому что Я не 
одинъ, но Я и Отецъ, пославшій 
Меня; 

17. а и въ законѣ вашемъ на¬ 
писано, что двухъ человѣкъ сви¬ 
дѣтельство истинно (Второзак. 19. 
15). 

18. Я Самъ свидѣтельствую о 
Себѣ, и свидѣтельствуетъ о Мнѣ 
Отецъ, пославшій Меня. 

19. Тогда сказали Ему: гдѣ 

13. Фарисеи понимаютъ значеніе словъ Христа и ставятъ Ему возра¬ 
женіе, но возраженіе чисто формальнаго характера. Въ Своемъ собственномъ 
дѣлѣ, говорятъ они, вспоминая слова, прежде сказанныя Христомъ (V, 31),— 
Ты не можетъ выступить свидѣтелемъ, и потому то, что ты говоришь, не 
можетъ быть для насъ обязательнокі истиной. 

14. На возраженіе фарисеевъ Христосъ отвѣчаетъ, вопервыхъ, что Онъ 
можетъ свидѣтельствовать о Самомъ Себѣ, какъ свидѣтель вполнѣ достовѣрный: 
Онъ хорошо знаетъ, откуда Онъ гришелъ, т. е. о томъ, что Его происхож¬ 
деніе—Божественное, и куда идетъ т. е., что Ему предстоитъ возвратиться 
къ Отцу на небо. Отсюда же съ необходимостью слѣдуетъ, что Ему хорошо 
извѣстно и Его назначеніе, о которомъ Онъ въ настоящій разъ и свидѣтель¬ 
ствуетъ. Онъ говоритъ не какъ простой смертный, которому неясно его 
будущее, а какъ Сынъ Божій, Которому извѣстно все. 

15. Если фарисеи не въ состояніи признать во Христѣ Сына Божія, 
Тб исключительно потому, что судятъ по плоти, т. е. по внѣшнему виду 
Христа (ср. УІІ, 24). Со внѣшней же стороны—Христосъ простой равви.— 
Я не сужу никого. Господь какъ бы говоритъ: «вы беретесь судить Меня, 
но дѣлаете это очень неудачно. Съ Своей стороны и Я могъ бы выступить 
вашимъ судіею, и судіею вполнѣ правильно ведущимъ свое дѣло, такъ какъ 
Богъ поставилъ Меня Судіею всѣхъ ілюдей (V, 22, 27, 30). Но Я не хочу 
сейчасъ примѣнять эту власть Судіи». 

16. Если же Христосъ со временемъ и будетъ судить, то Его судъ 
будетъ вполнѣ правильнымъ и истиннымъ судомъ, такъ какъ это не будетъ 
судъ по плоти. Судъ фарисеевъ не заслуживаетъ и названія «суда». Хри¬ 
стовъ же судъ вполнѣ истиненъ, потому что Христосъ постоянно пребываетъ 
въ тѣсномъ общеніи съ Отцомъ. 

17. Мысль объ общеніи съ Отцомъ подаетъ Христу поводъ представить 
Отца вторымъ свидѣтелемъ за Себя, чѣмъ можетъ быть вполнѣ удовлетво¬ 
рено и требованіе закона, по которому въ каждомъ важномъ дѣлѣ должны 
выступить два свидѣтеля (Втор. XIX, 15, 17, 16). Если же у Христа два 
свидѣтеля—Отецъ и Онъ Самъ, то Его показаніе должно быть признано 
правильнымъ.—Въ вашемъ закоть. Этимъ прибавленіемъ «в* ваше.чъ* Хри¬ 
стосъ не показываетъ какого либо пренебреженія къ закону, а только гово¬ 
ритъ, что фарисеи взяли законъ въ свои руки, какъ оружіе противъ Христа. 

18. Свидгьтельствуетъ Огпецъ... объясн. см. въ гл. Ѵ. ст. 32—47. 
19. Вопросъ фарисевъ: «гдѣ Твой Отецъ?» показываетъ, что они вспо¬ 

мнили, Кого Христосъ еще раньше называлъ Отцомъ Своимъ (ср. V, 17 и 
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Твой Отецъ? Іисусъ отвѣчалъ: вы 
не знаете ни Меня, пи Отца Мо 
его; если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего. 

20. Гіи слова говорилъ Іисусъ 
у сокровищницы, когда училъ въ 
храмѣ; и никто не взялъ Его, по¬ 
тому что еще не пришелъ часъ 
Его. 

21. Опять сказалъ имъ Іисусъ: 
Я отхожу, и будете искать Меня, 

и умрете во грѣхѣ вашемъ; куда 
Я иду, туда вы не можете придти. 

22. Тутъ Іудеи говорили; неу¬ 
жели Онъ убьетъ Самъ Себя, что 
говоритъ: куда Я иду, вы не мо¬ 
жете придти? 

23. Онъ сказалъ имъ: вы отъ 
нижнихъ, Я отъ вышнихъ; вы отъ 
міра сего, Я не отъ сего міра; 

24. потому Я и сказалъ вамъ, 
что вы умрете во грѣхахъ вашихъ: 

сл.). Они теперь требуютъ только, чтобы Хрисіосъ дока:залт, имъ, что Богъ., 
Котораго Христосъ именуетъ Своимъ Отцомъ, дѣйствительно стоитъ на Его 
сторонѣ. Пусть Христосъ чѣмъ-либо докажетъ, что Бога дѣйствительно 
можно считать свидѣтелемъ о Немъ. На ѳто Христосъ говоритъ, что 
увидѣть или узнать Отца они могутъ только чрезъ Него: Отецъ открывается 
въ Сынѣ (I, 18; ср. Матѳ. XI, 27)—другого пути къ познанію истиннаго 
Бога не существуетъ (V, 37 и сл. VI, 46). 

20. Евангелистъ обращаетъ вниманіе своихъ читателей на мѣсто, гдѣ 
такъ ясно Христосъ засвидѣтельствовалъ о Своемъ мессіанскомъ достоинссвѣ. 
Это было около храмовой сокровищницы, недалеко отъ мѣста собраній 
синедріона, во дворѣ женщинъ (Матѳ. XXI, 12). Здѣсь легко можно было бы 
захватить Христа врагамъ Его, но Его часъ еще не пришелъ и потому 
никто не возложилъ на Него руки. 

21. Въ слѣдующій разъ Христосъ обратился къ тѣмъ же самымъ слу¬ 
шателямъ, въ большинствѣ враждебно къ Нему настроеннымъ съ заявленіемъ, 
что онъ скоро, какъ бы исполняя ихъ завѣтное желаніе, удалится огь нихъ, 
но потомъ они сами пожалѣютъ объ Его уходѣ, будутъ даже искать Его, но 
не найдутъ и умрутъ въ грѣхѣ своемъ. Эти слова напоминаютъ собою гроз¬ 
ное пророчество, какое нѣкогда изрекъ своимъ соплеменникамъ пр. Захарія 
(XII, 10). 

22. Угроза Христа однако не произвела никакого впечатлѣнія на Его 
слушателей. Только послѣднее Его слово, что они не могутъ за нимъ послѣдовать 
туда, куда идетъ Онъ, занимаетъ на минуту ихъ вниманіе, и они съ злобной 
насмѣшкою говорятъ: «ужь не хочетъ ли Христосъ покончить съ Собою 
самоубійствомъ?» Самоубійство у іудеевъ считалось страшнымъ грѣхомъ и съ 
самоубійцею слушатели Христа не желаютъ подвергнуться одной участи. 

23. Христосъ не отвѣчаетъ врагамъ Своимъ прямо на ихъ насмѣшку, 
но укавываетъ на рѣзкую противоположность между Собою и ими: Онъ—о»гг 
вышнихъ, а они отъ нижнихъ. Этимъ Христосъ выясняетъ глубочайшую 
основу ихъ насмѣшливаго отношенія къ Нему—Нижнее—это земля, земной 
міръ, какъ видно изъ параллельнаго выраженія: «отъ міра сего» (ср. Дѣян. 
II, 19; Еф. IV, 19), вышнее—небо. Частица отъ (зх) означаетъ происхож¬ 
деніе, а происхожденію соотвѣтствуетъ и настроенность и дѣятельность того 
или другого лица.—Сей міръ, т. е. міръ, который во злѣ лежитъ (1 Іоан. V, 
19), или грѣшное человѣчество. 

24. Христосъ объясняетъ и то, почему Онъ угрожалъ Своимъ врагамъ 
тѣмъ, что они умрутъ во грѣхахъ, и вѣчною погибелью: ѳто потому, что 
только вѣра въ Іисуса можетъ спасти человѣка.—Что это Я—выраяо ніе 
это соотвѣтствуетъ еврейскому выраженію апі Ьои во Второз. (XXXII, 39> и 
въ кн. Исаіи (ХЕШ, 10), коимъ Іегова обозначаетъ Себя, какъ такого, при 
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ябо если но увѣруете, что это Я, 
то умрете во грѣхахъ вашихъ. 

25. Тогда сказали Ему: кто же 
Ты? Іисусъ сказалъ имъ: отъ на¬ 
чала Сущій, какъ и говорю вамъ; 

26. мпого имЬю говорить и су¬ 

дить о васъ; но Пославшій Мена 
есть истиненъ, и что Я слышалъ 
отъ Него, то и говорю міру. 

27. Не поняли, что Онъ гово¬ 
рилъ пмъ объ Отцѣ. 

Которомъ не можетъ быть допускаемо существованіе какого либо другого 
Бога. Христосъ, повторяя о Себѣ это выраженіе, хочетъ сказать этимъ, что 
Онъ одинъ есть жизнь, свѣтъ, путь, истина и т. д. Въ Немъ вся сущность 
новозавѣтной вѣры (Мейеръ). 

25. Фарисеи уже нѣсколько разъ слышали заявленіе Христа о Своемъ 
достоинствѣ и, показывая, что все это имъ прискучило, съ пренебреженіемъ 
спрашиваютъ: «Кто Ты?» или точнѣе съ греческаго: «Ты,—да кто же ты-то?» 
(об хіі еі). Они какъ бы хотятъ побудить Христа высказаться яснѣе. Но 
Христосъ не отвѣчаетъ имъ на вопросъ, а съ гнѣвомъ бросаетъ имъ слова: 
«прежде всего, что Мнѣ и говорить съ вами!» (гг)ѵ архѴ охі хаі ХаХй бр.Тѵ). 
Христосъ говоритъ іудеямъ, что они недостойны бы и слушать Его слова— 
до того они упорны (толкованіе Златоуста, Евфимгл Зигабена и др. отцовъ. *) 

26. Христосъ только что указалъ на тщетность Своихъ обращеній къ 
іудеямъ: что Онъ ни говорилъ имъ,—они оставались невоспріимчивыми. По¬ 
этому Онъ долженъ бы не отвѣчать на ихъ запросы, а судить ихъ за ихъ 
упрямство—они сами вызываютъ Его на это. Но Онъ не хочетъ судить: Его 
назваченіе совершенно иное (III, 17; УШ, 15)—Онъ пришелъ спасать міръ, 
слѣд., и враговъ Своихъ (V, 34, 40): А это Онъ дѣлаетъ чрезъ возвѣщеніе 
воли Божіей о спасеніи людей, чѣмъ онъ и занятъ былъ во всѣ тѣ дни 
(VII, 14, 33 и сл.; VIII, 12, 31). Да, Онъ могъ судить фарисеевъ, но по- 
славшій Его истиненъ, вѣренъ Своимъ обѣщаніямъ, исполняетъ ихъ. досему 
и посланный Имъ Христосъ не даетъ Себя увлечь въ суетныя пререканія 
съ фарисеями, такъ какъ это отвлекло бы Его отъ Его великой задачи. Онъ 
будетъ возвѣщать міру только то, что слышалъ и продолжаетъ слышать отъ 
пославшаго. А слышитъ Онъ о томъ, что Богъ хочетъ спасти людей. 

27. Такъ какъ Христосъ въ этотъ разъ называлъ Бога только «послав¬ 
шимъ Его», а не прямо «Отцомъ», то не удивительно, что фарисеи не хо¬ 
тѣли понять, что Христосъ говорилъ имъ о Своемъ Отцѣ—Боіѣ. 

*) По вашему русскому переводу «отъ начала Сущій, какъ и говорю вамъ», Хри¬ 

стосъ говорить здѣсь о Своемъ вѣчномъ существованіи. Но этотъ переводъ не можетъ 
быть призванъ прачильнымъ, во первыгь, потону, что слову «Сущійі здѣсь нѣтъ соот¬ 

вѣтственнаго глагола 6 шѵ, а. во вторыхъ, гдѣ же ранѣе (потому что при переводѣ «какъ 
и говорю вамъ» не получаетъ достаточно опредѣленваго смысла, и это выраженіе слѣ¬ 

дуетъ уме и при русскомъ переводѣ всего мѣста замѣнить выраженіемъ «какъ и іоворилі 
вамъ>)і—гдѣ ранѣе Христосъ объявлялъ Своимъ врагамъ о Своемъ бытіи отъ начала 
міра? Въ третьихъ,русскій переводъ очевидно, частицу от; понимаетъ, какъ прямое ті, въ 
смыс.іѣ относительнаго мѣстовмѣніа, что или какъ. Но тогда стояло бы о,т; и притонъ 
частица от; въ Новомъ Завѣтѣ чаще всего употребляется въ значеніи мѣстоимѣнія вопро¬ 

сительнаго (ср. Марк. П, 16; IX, 11. 29).—Знаменскій полагаетъ (стр. 2)6), что мысль о 
предвѣчномъ бытіи Спасителя прикровенно высказана уже въ предыдущей рѣчи Спаси¬ 

теля, именно въ от. 23-мъ. Поэтому, по его мнѣнію, пониманіе выраженія т-ііѵ архі,'' въ 
смыслѣ указанія на предвѣчное бытіе Спасвтедя оправдывается и контекстомъ рѣчи. Но 
мы полагаемъ, что въ догматическомъ спорѣ, какой велъ съ іудеями Христосъ, Онъ не 
ногъ что либо гсновывать на іпрякровенвыхъ» указаніяхъ... Замѣтимъ еще, что выра¬ 

женіе т»ім можно понимать и въ значеніи оХш;-вообще (Ѳеодоритъ). 
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28. Итакъ Іисусъ сказалъ иыь: 
когда вознесете Сына Человѣче¬ 
скаго; тогда узнаете, что это Я, 
и что ничего не дѣлаю отъ Себя, 
но кккъ научилъ Меня Отецъ Мой, 
т4къ » говорю. 

29. Пославшій Меня есть со 
Мною; Отецъ не оставилъ Меня 
одного, ибо Я всегда дѣлаю то, 
чтб Ему угодно. 

30. Когда Онъ говорилъ это 

многіе увѣровали въ Него. 
31. Тогда сказалъ Іисусъ къ 

увѣровавшимъ въ Него Іудеямъ; 
если пребудете въ словѣ Моемъ, 
то вы истинно Мои ученики, 

32. и познаете истину, и истина 
сдѣлаетъ васъ свободными. 

33. Ему отвѣчали: мы сѣни 
Авраамово, и не были рабами ни¬ 
кому никогда; к4къ оке Ты гово¬ 
ришь: сдѣлаетесь свободными? 

28. Христосъ не обращаетъ вниманія на такое непониманіе. Онъ снова 
начинаетъ говорить (ср. ст. 21) о Своемъ удаленіи отъ народа, но на втотъ 
разъ изображаетъ удаленіе Свое не какъ добровольное, а какъ дѣло насилія 
со стороны іудеевъ, къ представителямъ которыхъ Онъ сейчасъ обращается.— 
Когда вознесете Сина Человѣческаго. Связь мыслей заставляетъ видѣть 
здѣсь указаніе на восшествіе Христа изъ земного міра въ горній, какъ и 
въ 14-мъ стихѣ Ш-й главы. Господь хочетъ сказать, что враги Его, добива¬ 
ющіеся Его казни, только «вознесутъ» Его этою казнью къ Отцу. Онъ 
не останется во гробѣ или не пойдетъ въ адъ, какъ самоубійцы, а уйдетъ на 
небо, откуда и пришелъ.—Тогда узнаете... Время этого признанія іудеями 
Господа нельзя въ точности опредѣлить. Точно также трудно сказать, къ 
чему поведетъ іудеевъ это признаніе—къ раскаянію и вѣрѣ, или же къ. 
отчаянію. 

29. Не смотря на то, что врагамъ удастся умертвить Христа, Онъ 
выражаетъ Свою твердую увѣренность въ томъ, что Отецъ постоянно пре¬ 
бываетъ съ Нимъ какъ могущественный защитникъ.— Отецъ не оставгілъ 
Меня. Спаситель здѣсь говоригь, что до сихъ поръ враги Христа, не смотря 
на всѣ свои старанія, не смогли причинить существеннаго вреда Христу. 
Отсюда естественно сдѣлать я выводъ о томъ, что въ будущемъ, когда враги 
Христа умертвятъ Его, Богъ все таки не оставитъ Его.—Ибо Я всегда дѣлаго... 
Здѣсь указывается нравственное основаніе единенія Христа съ Богомъ, а не 
метафизическое (происхожденіе Логоса отъ Бога). Но и послѣднее здѣсь не 
исключается. 

30—32. Съ особою силою убѣжденія говорилъ Христосъ, и Его слова 
были такъ дѣйственны, что многіе изъ Его слушателей—іудеевъ увѣровали 
въ Него и, конечно, чѣмъ нибудь заявили о происшедшей въ ихъ сердцахъ 
перемѣнѣ. Но къ этой группѣ іудеевъ Господь обращается съ увѣщаніемъ— 
стать на самомъ дѣлѣ Его учениками. Не достаточно, если они будутъ 
выражать только согласіе съ Его ученіемъ—нужно всю свою жизнь и мыш¬ 
леніе направить по указанному Христомъ пути. Нужно, чтобы они по¬ 
знали истину, возвѣщаемую Христомъ, во всемъ ея объемѣ,—тогда они дѣй¬ 
ствительно будутъ свободны.—Истигм сдгълаетъ васъ свободнгнми. Христосъ 
говоритъ здѣсь о свободѣ отъ гибельнаго вліянія, какое оказывали на іудеевъ 
раввины-фарисеи. Такая свобода могла быть пріобрѣтена только чревъ 
твердое, и самостоятельное усвоеніе и чрезъ опытное изслѣдованіе возвѣ¬ 
щенной Христомъ истины (ср. VI, 68 и сл.; III, 33; VII, 17). 

33. Услышавъ, что Христосъ обѣщаетъ даровать имъ какую то свободу, 
увѣровавшіе во Христа іудеи обижаются на Его слова. «Значитъ—говорятъ 
они—Христосъ считаетъ насъ еще не свободными. А вѣдь они никогда вв 
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34. Іисусъ отвѣчалъ имъ: исгин- 
во, истинно говорю вамъ: всякіЯ, 
дѣлающій грѣхъ, есть рабъ грѣха; 

35. но рабъ не пребываетъ въ 
домѣ вѣчно: сынъ пребываетъ вѣчно; 

36. итакъ если Сынъ освобо¬ 
дитъ васъ, то истинно свободны 
будете; 

37. внаю, что вы сѣмя Авраа- 
мово: однако ищете убить Меня, 
потому что слово Мое не вмѣщается 
въ васъ; 

38. Я говорю то, чтб видѣлъ у 
Отца Моего; а вы дѣлаете то, чтб 
видѣли у отца вашего. 

были ничьими рабами»! Какую «свободу» они разумѣли, говоря это? Конечно, 
не политическую. Они не могли не знать, что такой свободы у нихъ давно 
уже не было, что дѣйствительнымъ владыкою іудеевъ былъ представитель 
римскаго императора, прокураторъ. Свобода, какую они думаютъ имѣть, это 
свобода духовная, свобода отъ чуждаго языческаго вліянія: язычники могли 
поработить ихъ, но духа ихъ они плѣнить не могли... 

34—36. Христосъ отвѣчаетъ имъ, что и свободы духа у нахъ нѣтъ: 
они—рабы грѣха. Всякій дѣлающій грѣхъ, т. е. совершающій грѣхъ, какъ 
задачу своей жизни, какъ будто назначенное ему дѣло, конечно, вполнѣ 
правильно можетъ быть названъ рабомъ грѣха. Съ зтимъ едва ли кто могъ 
с юрить, потому что объ зтомъ свидѣтельствовало и слово Божіе, и ученіе 
раввиновъ, жертвоприношенія за грѣхи и собственный опытъ каждаго. Та¬ 
кимъ образомъ всѣ нуждались въ свободѣ, исключая самого Освободителя, 
Который теперь явился предъ іудеями. Къ послѣдней мысли Христосъ пере¬ 
ходитъ, разъясняя различіе положенія въ домѣ между сыномъ домохозяина 
и рабомъ. *Но рабъ не пребываетъ въ домѣ вгъчно: сынъ пребываетъ вѣчно»... 
Далѣе слѣдовало бы ожидать при.іоженія этого правила ко Христу и Его 
слушателямъ, но такого приложенія Христосъ не дѣлаетъ въ виду ясности 
того вывода, какой нужно сдѣлать изъ сказаннаго выше. Слушатели Христа, 
конечно, поняли, что сынъ — Христосъ, рабы—они, а домъ отца—царство 
Б.іжіе. Поэтому Господь далѣе говоритъ уже прямо о томъ, какъ рабъ мо¬ 
жетъ измѣнить свое положеніе въ домѣ господина. Для этого онъ долженъ 
обратиться къ защитѣ сына (сбразъ рабскаго подчиненія грѣху здѣсь от¬ 
ступаетъ па задній планъ, такъ какъ въ домѣ Божіемъ или Царствѣ Божіемъ 
грѣхъ не можетъ быть господиномъ, а люди—его рабами). Сынъ, т. е. Хри¬ 
стосъ съ полною преданностью и любовью исполняетъ волю Отда Своего 
(У, 20, 30; УІП, 29), и Онъ въ силахъ спасти, направить на истинный 
путь тѣхъ обитателей дома, которые еще служатъ Богу совершенно рабски, 
изъ страха наказанія и часто лицемѣрно. Онъ можетъ дать имъ силу также 
преданно и свободно исполнять волю Божію. «Итакъ,—вотъ слѣдствіе, какое 
выводитъ Господь изъ сказаннаго,—если Сынъ освободитъ васъ, то истинно 
свободны будете». Объ исполненіи этого обѣщанія упоминаетъ ап. Павелъ 
(Гал. У, I). 

37—38. Теперь Господь обличаетъ національную гордость, которая мѣ¬ 
шала имъ познать истину и достигнуть истинноЗ свободы. Такъ какъ Его 
слушатели стали на точку зрѣнія, общую всему іудейству, гордившемуся 
своимъ происхожденіемъ отъ Авраама, которое будто бы одно само по себѣ 
давало имъ право запять мѣсто въ царствѣ Божіемъ, то Господь здѣсь не 
дѣлаетъ различенія между Своими слушателями, увѣровавшими въ Него, и 
іудеями. Ему враждебными. Пусть они и дѣти Авраама, но они въ тоже 
время іудеи, а іудеи стремятся умертвить Его, такъ какъ слово Ею или Его 
ученіе вообще не вмѣщается въ нихъ или, точнѣе, не встрѣчаетъ въ ихъ 
душѣ ус.ловій для своего утвержденія (Глаголъ значитъ и вмѣщаться. 
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39. Сказали Ему въ отвѣтъ: 
отецъ нашъ есть Авраамъ. Іпсусъ 
сказалъ инъ: если бы вы были дѣти 
Авраама, то дѣла Авраамовы дѣ¬ 
лали бы; 

40. а теперь ищете убить Меня, 
Человѣка, сказавшаго вамъ истину, 
которую слышалъ отъ Бога: Авра¬ 
амъ этого пе дѣлалъ; 

41. ны дѣлаете дѣла отца ва¬ 

шего. На это сказали Ему: мы не 
отъ любодѣянія рождены; одного 
Отца имѣемъ. Бога. 

42. Іисусъ сказалъ имъ: если бы 
Богъ былъ Отецъ вашъ, то вы лю¬ 
били бы Мепя, потому что Я отъ 
Бога исшелъ и пришелъ; ибо Я 
не Самъ отъ Се'>я пришелъ, но 
Онъ послалъ Меня; 

43. почему вы пе понимаете 

и еще: овиіаться те^.едъ, пршикать внутрь (Прем. Сол. ѴП, 23, 25), 
развиваться). Оно вошло въ ихъ душу, но не захватило всего ихъ внутренняго 
существа, потому что тамъ сильно вліяніе другихъ внушеній—внушеній, 
идущихъ отъ отца ихъ. Но кого Онъ разумѣетъ подъ «ихъ отцомъ>—Хри¬ 
стосъ пока не говоритъ. 

39—41а. Слушатели недоумѣваютъ, кого имѣлъ въ виду Христосъ, 
говоря, что у нихъ какой-то особый «отецъ», — не такой, какой у Него, 
Они—отъ Авраама, какъ и Іисусъ. Господь же говоритъ имъ, что если они 
по плоти и дѣти Авраама, то по духу — не таковы. Они не унаслѣдовали 
его добрыхъ чувствъ: они стараются умертвить Его, человѣка, который хо- 
четт. принести имъ пользу, возвѣщая истину Божію. Ясно, что они находятся 
подъ духовнымъ вліяніемъ другого отца.—Бейшлагъ обращаетъ здѣсь вни¬ 
маніе на то, что Христосъ называетъ Себя «человѣкомъ». Значитъ—заклю¬ 
чаетъ ученый—Христосъ и Самъ не вѣрилъ въ Свое Божеское достоинство. 
Но Хуистосъ, очевидно, вто выраженіе «человѣкъ» употребляетъ въ виду 
того, что іудеи дѣйствительно считали Его простымъ человѣкомъ. Притомъ 
въ арамейскомъ языкѣ выраженіе человѣкъ часто употребляется вмѣсто лич¬ 
наго мѣстоимѣнія. Наконецъ, если бы Христосъ здѣсь хотѣлъ сказать, что 
Онъ не болѣе, какъ простой человѣкъ, то Онъ впалъ бы въ противорѣчіе 
съ тѣмъ, что говоритъ далѣе о своемъ существованіи до Авраама. 

4Іб—43. Слушатели понимаютъ, что Христосъ говоритъ о духовномъ 
ихъ отцѣ. Такимъ отцомъ могъ быть названъ какой нибудь богъ языческій, 
котораго они могли иногда послушаться. Но современные Христу іудеи, по 
ихъ собственному заявленію, не походятъ на своихъ предковъ, которые из¬ 
мѣняли Богу истинному. Ихъ отцы, т. е, ближайшіе предки, начиная со 
времени возстановленія іудейскаго государства послѣ плѣна Вавилонскаго, 
въ идолопоклонство не впадали уже ни разу. У нихъ одинъ Богъ, общій 
Отецъ народа. Они свято чтутъ Его законъ и далеки отъ всякихъ попол¬ 
зновеній уклониться къ политеизму (ср. Мал, II, 10: «не всѣ ли мы имѣемъ 
одиого Отца»? Не Богъ ли создалъ насъ»). Христосъ однако не признаётъ 
соотвѣтствующимъ истинѣ и такое ихъ заявленіе. Божіи дѣти любили бы 
Его, потому что Онъ исшелъ отъ Бога и пришелъ сюда, на землю, по Его 
волѣ. Они любили бы Его, какъ своего брата. Теперь же они смотрятъ на 
Него какъ на иноплеменника: они не понимаютъ рѣчи Ею (Какіа), т. е. Его 
разговора, языка. Почему ѳто? Потому, конечно—можно бы добавить здѣсь— 
что они на самомъ дѣлѣ чужды Богу и Христу, Имъ посланному: Христосъ 
и они говорятъ какъ будто на разны.хъ языкахъ.—Потому что не можете 
слышать слова Моею. Эти слова—не отвѣтъ на вопросъ, заоючающійся 
въ первой половинѣ 43-го стиха. Въ самомъ дѣлѣ, нежеланіе слушать, о 
которомъ здѣсь говорится, не есть еще достаточная причина, которая могла 
бы объяснить, почему мы не тнимаемъ чужой рѣчи. Можно и не желать 
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рѣчи Моей? иотому что не можете 
слышать слова Моего: 

44. вашъ отецъ діаволъ, и вы 
хотите исполнять похоти отца ва¬ 
шего; онъ былъ человѣкоубійца 

отъ нічала и не устоялъ въ истинѣ^ 
ибо нѣтъ въ немъ истины; Когда 
говоритъ онъ ложь, говоритъ свое, 
ибо онъ лжецъ и отецъ лжи; 

слушать кого нибудь и все-таки понимать, чтб ѳтотъ человѣкъ говоритъ. Такъ 
и здѣсь непониманіе рѣчи Христа іудеями не зависѣло прямо отъ того, что 
они не въ состояніи были понимать ее. Для этого могли быть п другія при¬ 
чины. Поэтому во второй П0.10ВИНѢ 43-го стиха лучше видѣть усиленіе мысли, 
выскаванной въ первой половинѣ стиха и весь стихъ можно передать въ 
такомъ видѣ: «Почему вы не понимаете (т. е. не хотите понять) рѣчи Моей 
(ХаХіаѵ рои)? Такъ Я спрашиваю васъ потому, что (какъ видно) вы даже не 
можете понять слова Моего (Хбуоѵ роо т. е. ученія Моего»). 

44. Послѣ всего сказаннаго, когда ясно стало, что іудеи не дѣти Божіи 
по духу, возникалъ вопросъ: чьи же они дѣти? И Христосъ прямо и рѣши¬ 
тельно заявляетъ, что ихъ духовнымъ отцомъ является діаволъ.—Человѣко¬ 
убійца отъ начала, т. е. съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ люди. Христосъ, 
конечно, имѣетъ здѣсь въ виду сказаніе кв. Бытія о грѣхопаденіи прароди¬ 
телей (Ш, 1—19); но, кромѣ того, діаволъ и впослѣдствіи являлся убійцею 
людей, дѣйствуя на нихъ чрезъ силы природы (Лук. X, 19) и чревъ злыхъ 
людей (1 Іоан. Ш, 10, 12). И это также могъ имѣть въ виду здѣсь Хри¬ 
стосъ.—Лжецъ и отецъ лоіси. Съ самаго начала обольстивъ людей обѣща¬ 
ніемъ, что они станутъ богами, діаволъ и потомъ непрестанно дѣйствуетъ 
въ томъ же направленіи; овъ умножаетъ вездѣ ложь, стараясь, чтобы люди 
не знали Бога и не исполняли Его воли (Апок. ШІ, 9; XX, 3, 8, 10).— 
Не устоялъ въ истинѣ—правильнѣе: «не стоялъ въ истинѣ» *), конечно, въ 
то время, когда люди еще стояли въ истинѣ, т. е. знали истиннаго Бога и 
держались того, чтб открывалъ имъ Богъ. Христосъ хочетъ сказать здѣсь, 
что не-еостояніе въ истинѣ для діавола есть цѣчто привычное, непрерывна 
продолжающееся съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ его узнали люди.—Говоритъ 
свое, т. е. ложъ стала какъ бы его второй натурой *). 

*) Данъ полагаетъ, что лучше здѣсь читать не 1атт)хе>—прош. сов. отъ 'іатг)|лі, а 
Івтт|Х*ѵ — прош. несов. отъ ат7]хш = стою твердо. Въ такомъ случаѣ глаголъ <ггт]хш упо¬ 

требляется у Іоанна и въ Лнок. ХП, 4 п въ евангеліи гл. I, от. 26. Лрейшенъ (Нагпі- 

ігоПегЪисЬ 1910) не согласенъ съ Даномъ и читаетъ здѣсь ой Іотігіхеѵ отъ Гот-г]ріі въ зна¬ 

ченіи: «не твердъ въ истинѣ» (стр. 537). 

3) Этотъ стихъ новѣйшіе толкователи изъясняютъ различно. Такъ Велльгаузенъ 
вь своей брошюрѣ: срасширенія и измѣнен'Я вь 4-мъ евангеліи» 0907 г., на нѣм. 23) 

ставитъ на мѣстѣ выраженія; «вашъ отецъ діаволъ» словк' «вашъ отецъ Каннъ». Такое 
объясненіе не заключаетъ въ себѣ несогласія съ контекстомъ рѣчи; дѣйствв ге.тьно 
іудеи, стремившіеся убвть Христа, походили на Каина, убившаго Авеля. Но, во первыхъ, 

въ есневаніѳ своего чтенія Велльгаузенъ можетъ сослаться только на два древввхъ 
свндѣтельства—Афраата и бесѣдъ Климента, тогда какъ воя остальная древность гово¬ 

ритъ жро'гивъ него, а затѣмъ, во вторыхъ, Велльгаузену по необходимости приходите* 

сократить 44-й стихъ, потону что словй: «нѣтъ въ немъ истины. Когда говоритъ евъ 
ложь, гов ритъ свое» уже ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть отиевевы къ Кавау... 

Наконецъ, вмѣсто послѣднихъ словъ: «ибо овъ лжецъ н отецъ лжи» Велльгаузенъ ставитъ 
такое чтеніе: «ибо лжецъ есть также п отецъ его (Кавна), т. в. діаволъ». Такимъ обра- 

еомъ получается полная совершенно свободная передѣлка текста, которую однако Велль- 

гаузенъ смѣло называетъ возстаиовленіемъ первоначальной редакціи... Другіе толкова- 

тели (жапр., Креднѳръ, Фолькмаръ, Томя, 0. Гольцманъ) впдятъ въ послѣднихъ словахъ 
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45. а какъ Я истину говорю, 
то не вѣрите Мнѣ; 

46. кто изъ васъ обличитъ Меня 
въ неправдѣ? если ге Я говорю 
истину, почему вы не вѣрите Мнѣ? 

47. Кто отъ Бога, тотъ слуша¬ 
етъ слова Божіи; вы потому не 
слушаете, что вы не отъ Бога. 

48. На это Іудеи отвѣчали и 

сказали Ему; не правду ли мы 
говоримъ, что Ты Самарянинъ и 
что бѣсъ въ Тебѣ? 

49. Іисусъ отвѣчалъ; во Мнѣ 
бѣса нѣтъ, но Я чту Отца Моего, 
а выбезчестите Меня;_ 

50. впрочемъ Я не ищу Моей 
славы; есть Ищущій и Судящій; 

51. истинно, истинно говорю 

45. Іудеи показываютъ, что они дѣти діавола, тѣмъ самымъ, что они 
не вѣратъ прямой истинѣ, возвѣщенной Христомъ. Они любятъ ложь, какъ 
и ихъ отецъ—діаволъ. 

46—47. Свое строгое сужденіе объ іудеяхъ Христосъ подтверждаетъ 
ссылкою на то, что никто изъ нихъ не могъ уличить Его въ неправдѣ или 
грѣхѣ. Они пытались обвинять Христа (V, 16, 18; ѴП, 12; VIII, 13), но 
доказать своихъ обвиненій не могли ни прежде, ни послѣ. Почему они не 
вѣрятъ Христу? Ясно, что причина тутъ въ нихъ, а не въ Немъ, и причина 
тутъ в'5 томъ именно, что они не чада Божіи, хотя и въ Израилѣ есть все- 
таки люди, о которыхъ можно сказать, что они отъ Бога (I, 47; Ш, 21) и 
потому слушаютъ Христа, посланника Божія. 

48. Слова Христа, что Его настоящіе, предстоящіе предъ Нимъ теперь, 
слушатели—«не отъ Бога», производятъ въ нихъ взрывъ негодованія про¬ 
тивъ Христа. Они называютъ Его самаряниномъ, такъ какъ самаряне 
извѣстны были своею ненавистью къ іудеямъ (ср. Матѳ. X, 5). У Христа— 
хотятъ сказать іудеи—чисто самарянская злоба къ намъ, Его соплеменникамъі 
Чтобы еще больше уязвить Христа, они называютъ Его бѣсо-одержимымъ, 
потому что-де только подъ вліяніемъ бѣса можно говорить такія оскорбленія 
противъ богоизбраннаго іудейскаго народа. При ѳтомъ они выдаютъ, что 
и прежде уже разсуждали о Христѣ въ такомъ именно тонѣ (не правду ли 
мы юеоримь?'). 

49—50. Не обращая вниманія на то, что іудеи назвали Его самаря¬ 
ниномъ, Христосъ возражаетъ только противъ второго заявленія, которое 
имѣло цѣлью окончательно подорвать довѣріе ко Христу, даже отпугнуть 
отъ Него народъ. «Нѣтъ, говоритъ Христосъ, Я нахожусь въ здравомъ умѣ 
и увѣренъ въ томъ, что Своимъ образомъ дѣйствій Я воздаю почетъ Отцу 
Моему. Вы несправедливо безчестите Меня подобными заявленіями». Но 
пусть іудеи не думаютъ, что Христосъ особенно нуждается въ возстановленіи 
Своей чести. Онъ хорошо знаетъ, что объ ѳтомъ заботится Его Отецъ, 
Который и будетъ Судьею въ распрѣ, возникшей между Христомъ и іудеями 
(ср. I Петр. II, 23). 

51. Христосъ не хочетъ Самъ судить іудеевь, но Онъ не можетъ нс 
свидѣтельствовать о Себѣ: къ этому Онъ побуждается самими іудеями, кото¬ 
рые начали противъ Него упорную борьбу. Къ увѣровавшимъ же въ Него 
Онъ обращается съ обѣщаніемъ жизни вѣчной, если они соблюдутъ Его 

стиха: <вбо онъ лі'.іцт».., неправильный переводъ и предлагаютъ такое чтеніе: 
«ибо лжецъ и отецъ ею (въ греи, текстѣ аитой—и с;ед., и муж. родъ), т. в. діавола». 

По атому толкованію, подъ отцомъ діавола Христосъ разумѣлъ Диміурга, о существо¬ 

ваніи котораго учили гностики и который признавался въ гностицизмѣ творцомъ всего 
зла въ мірѣ. Но съ такимъ толкованіемъ невозможно согласиться потому, что въ еван¬ 

геліи нигдѣ нѣтъ рѣчи о творцѣ міра, который отличепъ отъ Бога... 
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вакъ: кто соблюдетъ слово Мое, 
тотъ не увидитъ смерти во-вѣкъ. 

52. Іудеи сказали Ему: теперь 
узнали мы, что бѣсъ въ Тебѣ: 
Авраамъ умеръ и пророки, а Ты 
говоришь: кто соблюдетъ слово 
Мое, тотъ не вкуситъ смерти во¬ 
вѣкъ; 

53. неужели Ты больше отца 
нашего Авраама, который умеръ: 
и пророки умерли? чѣмъ Ты Себя 
дѣ.иешь? 

54. Іисусъ отвѣчалъ: если Я Самъ 
Себя славлю, то слава Моя ничто: 
Меня прославляетъ Отецъ Мой, о 
Которомъ вы говорите, что Онъ 
Богъ вашъ; 

55. ' и вы не познали Его, а Я 
знаю Его; И если скажу, что не 
знаю Его, то буду подобный вамъ 
лжецъ; но Я знаю Его и соблю¬ 
даю слово Его; 

56. Авраамъ, отецъ вашъ, радъ 
былъ увидѣть день Мой: и уви- 

слово (ср. ст. 31). Они не умрутъ никогда (ср. Лук. II, 26; Евр. XI, 5; 
Іоан. III, 3). 

52—53. Христосъ только что обѣщалъ вѣрующимъ въ Него не только 
свободу, но и безсмертіе. Для слушателей Христа такое обѣщаніе еще болѣе 
подкрѣпляетъ ту увѣренность въ ненормальномъ состояніи Христу, какую 
они уже высказали. Въ самомъ дѣлѣ, если уже Авраамъ умеръ, то какъ 
могутъ не умереть простые люди, хотя и соблюдающіе слово Христа? Что 
же это за сила заключается въ словѣ Христа? Выходитъ какъ будто, что 
Онъ ставитъ Себя выше праотца всего іудейскаго народа—кто же Онъ? Ужъ 
не самъ ли Іегова? 

54—55. Съ горечью отвѣчаетъ Христосъ, что іудеи не хотятъ никакъ 
Его понять. На Него они смотрятъ, какъ на человѣка, преданнаго какому 
то самохвальству, страдающаго какъ бы маніей величія. Но этого нѣтъ; 
Самъ Богъ Его прославляетъ, и странно, что іудеи не видятъ, какъ Богъ 
свидѣтельствуетъ о Христѣ. Если Отецъ Христа есть Тотъ Богъ, принадле¬ 
жать Коему іудеи считаютъ для себя особымъ преимуществомъ,—какъ же 
іудеи не понимаютъ того, что Богъ говоритъ имъ Своими многочисленными 
свидѣтельствами о Христѣ? Нѣтъ,—это правда—іудеи на самомъ дѣлѣ совсѣмъ 
не знаютъ истиннаго Бога! Только Христосъ одинъ знаетъ Бога такъ, какъ 
нужно знать. Онъ одинъ только и слово Божіе соблюдаетъ, чѣмъ не могутъ 
ни въ какомъ случаѣ похвалиться іудеи. 

56. Что касается Авраама, котораго евреи тоже считали своимъ, то и 
онъ стоитъ не на ихъ сторонѣ, а на сторонѣ Христа. Вѣдь Авраамъ возды¬ 
халъ о томъ, чтобы ему увидѣть пришествіе Мессіи (день мой) и онъ увидѣлъ 
его.—Для пониманія этихъ словъ Господа не лишнее припомнить, что, по 
представленію тогдашнихъ іудеевъ, Авраамъ былъ учредителемъ праздника 
Кущей, а эта бесѣда Христа съ іудеями происходила около времени празд¬ 
ника Кущей. По сказанію книги Юбилеевъ, Авраамъ въ седьмой мѣсяцъ 
года, четыре мѣсяца спустя послѣ рожденія Исаака, устроилъ по случаю 
новаго ангельскаго посѣщенія и повторенія обѣтованія о великой судьбѣ 
Исаака, алтарь и вокругъ него—^для себя и своихъ рабовъ—кущи, въ кото¬ 
рыхъ и пробылъ семь дней, принося жертвы и совершая ежедневно седин- 
кратное обхожденіе алтаря съ пальмовыми вѣтвями и фруктами въ рукахъ 
(КН. Юбил. гл. XVI). Христосъ, очевидно, полагаетъ различіе между тою радостью, 
какую почувствовалъ Авраамъ, когда получилъ надежду на исполненіе дан¬ 
наго ему обѣтованія, и между тою, какую онъ почувствовалъ тогда, когда 
увидѣлъ, что его надежда пришла въ исполненіе. Мы разумѣемъ обѣтованіе 
о потомствѣ, данное Аврааму. Но такъ какъ съ рожденіемъ Исаака были 
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дѣлъ, и возрадовался. 
57. На это сказали Ему Іудеи: 

Тебѣ нѣтъ еще пятидесяти лѣтъ,— 
и Ты видѣлъ Авраама? 

58. Іисусъ сказалъ имъ: истинно, 
истинно говорю вамъ: прежде не¬ 

жели былъ Авраамъ, Я есмь. 
59. Тогда взяли каменья, чтобы 

бросить на Него; но Іисусъ скрылся 
и вышелъ изъ храма, прошедъ по¬ 
среди нихъ^ и пошелъ далѣе. 

ГЛАВА IX. 

1. И проходя увидѣлъ человѣка, слѣпаго отъ рожденія. 

тѣсно связаны обѣтованія о будущемъ благословеніи всего человѣчества 
чрезъ Мессію, то Христосъ имѣлъ полное основаніе сказать, что Авраамъ, 
радуясь рожденію сына, въ тоже время, самъ этого не сознавая, радовался 
и рожденію Мессіи: въ Исаакѣ онъ уже увидѣлъ будущаго Мессію-Христа >). 

57. Іудеи упорно не хотятъ понять смысла словъ Христа и говорятъ, 
что Христосъ, очевидно, не въ Себѣ; Онъ вообразилъ, что бесѣдовалъ ’ съ 
Авраамомъ, хотя тотъ давно уже умеръ!—Тебѣ нѣтъ еще пятидесяти лѣтъ. 
Внѣшній видъ у Христа, кажется, какъ можно заключать отсюда, былъ 
таковъ, что Христу давали больше лѣтъ, чѣмъ Ему было на самомъ дѣлѣ. 
Не пророчествовалъ ли и пр. Исаія о Христѣ какъ о «мужѣ скорбей и 
извѣдавшемъ болѣзни»? (Ис. ІІШ, 3). 

58—59. Чтобы внушить іудеямъ болѣе серьезное отношеніе къ Своимъ 
словамъ, Христосъ заявляетъ, что Онъ существовалъ еще ранѣе Авраама. 
Притомъ Онъ говоритъ о Себѣ здѣсь: «есл«ь> т. е. имѣю вѣчное существо¬ 
ваніе, въ противоположность смѣняющимся человѣческимъ поколѣніямъ. Такое 
выраженіе какое въ Ветхомъ Завѣтѣ употреблялъ о Себѣ только Іегова 
(Исх. III, 14), показалось слушателямъ Христа прямымъ богохульствомъ, и 
тѣ люди, которые часъ назадъ, казалось, вѣровали въ Христа, теперь берутся 
за камни, чтобы побить Его ими (ср. X, 31 и сл.). Но Христосъ успѣлъ 
скрыться въ толпѣ богомольцевъ, не принимавшихъ участія въ спорѣ, и 
ушелъ изъ храма. 

IX. 

Исцѣленіе слѣпорожденнаго (1—41). 

1. Христосъ, проходя по дорогѣ изъ храма, увидалъ человѣка слѣпаго 
отъ рожденія, который, вѣроятно, сидѣлъ въ воротахъ храма вмѣстѣ съ дру- 

1) Евр. XI, 13. Подобно атому Исаія видѣлъ славу Христа и говорилъ о Немъ 
(Іоан. XII, 41).—Есть и другія объясненія этого мѣста. Такъ, одни говорятъ, что Авраамъ 
увидѣлъ пришествіе Христа, находясь въ раю. Но атому толкованію нѣтъ опоры въ 
Св. Писаніи, да при томъ, понятыя такъ слова Христа нисколько не были бы убѣди¬ 

тельны для іудеевъ... Другіе полагаютъ, что Христосъ имѣлъ здѣсь въ виду привеоеніѳ 
Исаака Авраамомъ въ жертву, когда Авраамъ почувствовалъ "всю любовь Бога, возвратившаго 
ему сыва, и путемъ паведевія пришелъ къ мысли, что со временемъ эта великая любовь 
Божія скажется въ принесеніи Сына Божія въ жертву за грѣхи міра. Но такая мысль 
могла явиться только уже въ умѣ христіанскихъ толкователей, а не въ умѣ слушателей 
Христа, которые еще не понямади необходимости смерти Мессіи. Иные видятъ здѣсь 
намекъ на радостный смѣхъ Авраама, при подучепіи обѣтованія о рожденіи Исаака 
(Быт. XVII, 17). Но зтотъ смѣхъ очень мало говоритъ о вѣрѣ Авраама въ Мессію... 
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2. Ученики Его спросили у 
Него: Равви! кто согрѣшилъ, онъ 
или родители его, что родился 
слѣпымъ? 

3. Іисусъ отвѣчалъ; не согрѣ¬ 
шилъ ни онъ, ни родители его, во 

это для тою, чтобы на немъ яви¬ 
лись дѣла Боявіи; 

4. Мнѣ должно дѣлать дѣла 
Пославшаго Меня, доколѣ есть 
день; приходитъ ночь, когда никто 
не можетъ дѣлать; 

гими нищими слѣпыми (ср. Дѣян. Ш, 2). Что встрѣча съ слѣпорожденнымъ 
имѣла мѣсто по удаленіи Христа ивъ храма (УЦІ, 59), на это указываетъ 
стоящая въ началѣ перваго стиха соединительная частица «и» и отсутствіе 
такихъ выраженій какъ, напр., «послѣ сего» или «опять», которыя ставятся 
тамъ, гдѣ имѣется въ виду нѣкоторый промежутокъ между событіями (ср. II, 12; 
V, 1; ѴШ, 12). 

2. На этотъ разъ съ Господомъ были Его ученики, о присутствіи ко¬ 
торыхъ при бесѣдѣ Христа съ іудеями (гл. ѴШ-я) не упоминалось. Ученики 
обращаются къ Господу съ вопросомъ теоретическаго характера: какъ объ¬ 
яснить то обстоятельство, что слѣпорожденный такъ страдаетъ? Кто виною его 
тягостнаго положенія? Въ Ветхомъ Завѣтѣ ученики, очевидно, не могли найти 
объясненія этому явленію. Въ самомъ дѣдѣ, хотя законъ Моисея и говорить, 
что Богъ караетъ дѣтей за грѣхи родителей до третьяго и четвертаго поко¬ 
лѣнія (Исх. XX, 5), но съ другой стороны пророки предвозвѣщали, что съ 
наступлеш'емъ царства Мессіи этотъ порядокъ будетъ отмѣненъ и каждый 
будетъ наказываться только за свою личную вину (Іер. XXXI, 29 и сл.; Іез. 
ХѴШ, 2 и сл.). Это же царство апостоламъ представлялось какъ уже насту¬ 
пившее съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ ангелы возвѣстили миръ всему міру послѣ 
рожденія Христа. А этотъ слѣпецъ, очевидно, по возрасту своему казался имъ 
родившимся уже послѣ Христа. Какъ же Богъ могъ покарать его за грѣхи 
родителей, уже послѣ того какъ на земли утвердился миръ? Но и другое объ¬ 
ясненіе—личною виновностью слѣпорожденнаго сюда ве подходило, такъ какъ 
этотъ слѣпень не успѣлъ, конечно, совершить ничего преступнаго до своего 
рожденія (что родился слѣпымъ. Здѣсь вмѣсто «что» нужно бы поставить 
«чтобы» соотвѣтственно поставленной здѣсь частицѣ Тѵа). Между тѣмъ, по 
обще-іудейскому воззрѣнію, болѣзнь всетаки должна была имѣть своею при¬ 
чиною пью либо вину: думать такъ давалъ поводъ и Самъ Христосъ (ср. 
Іоан. V, 14). 

3. Христосъ не признаётъ всеобщаго характера за такимъ правиломъ. 
Не было соверщенно никакого особеннаго престу;;ленія ни родителями исцѣ¬ 
леннаго слѣпца, ни имъ самимъ (чтб и невозможно). Болѣзнь была послана 
слѣпцу для того, чтобы на немъ обнаружились дѣла Божіи. Это конечно не 
значитъ, что человѣкъ ослѣпъ для того, чтобы на немъ впослѣдствіи обнару¬ 
жилась сила Божія (Климентъ Рим. бес. XIX, 22) или слава Сына Божія 
(такъ толкуетъ Злат.) или для того, чтобы на немъ совершилось одно изъ 
дѣлъ Божіихъ. Христосъ хочетъ сказать только, что вообще на слѣпомъ обна¬ 
ружилось попеченіе Божіе о людяхъ, которое большею частію остается сокры¬ 
тымъ отъ человѣческихъ очей. Да, дѣла промышленія Божія не были чѣмъ 
то ясно наблюдаемымъ для людей въ теченіи долгаго времени, а теперь они 
обнаруживаются въ дѣятельности Сына Божія—Мессіи. Исцѣленіе слѣпаго, 
которое намѣренъ былъ совершить Христосъ, Онъ и разсматривалъ какъ одно 
изъ обнаруженій Божественнаго промышленія о людяхъ. 

4—5. «Да,—какъ бы говоритъ Христосъ—и то дѣйствіе, которое Я на¬ 
мѣреваюсь совершить надъ слѣпымъ, есть только одно звено въ цѣпи многихъ 
дѣлъ Моего призванія. Такихъ дѣлъ Мнѣ нужно совершить много, а времени 
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5. доволѣ Я въ мірѣ, Я свѣтъ 
міру. 

6. Сказавъ это, Онъ плюнулъ 
на землю, сдѣлалъ бреніе изъ плю- 
новенія и помазалъ бреніемъ глаза 
слѣпомѵ, 

7. и сказалъ ему: пойди, умойся 
въ купальнѣ Силоамъ кто значитъ: 
посланный. Онъ пошелъ и умыл¬ 
ся, и пришелъ зрячимъ 

8. Тутъ сосѣди и видѣвшіе 
прежде, что опъ былъ слѣпъ, го¬ 

ворили: не тотъ ли это, который 
сидѣлъ и просилъ милостыни? 

9. Иные говорили: это онъ. А 
иные: похожъ на него. Онъ оке го¬ 
ворилъ: это я. 

10. Тогда спрашивали у него: 
какъ открылись у тебя глаза? 

11. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: Че¬ 
ловѣкъ, называемый Іисусъ, сдѣ¬ 
лалъ бреніе, помазалъ глаза мои 
и сказалъ мнѣ: пойди на купальню 
Силоамъ и умойся. Я пошелъ. 

остается очень мало. Нужно торопиться. Скоро настанетъ ночь, т. е. у Меня 
отнимется возможность дѣйствовать видимо, открыто для всѣхъ.—Я свитъ 
міру. Христосъ возвѣщаетъ всѣмъ евангеліе спасенія (ср. ѴШ, 12; I, 4, 9), 
подобно тому какъ солнце посылаетъ в(яьмъ людямъ чувствительный свѣтъ 
(XI, 9). Какъ истинный свѣтъ міра, Христосъ хочетъ изгнать ту тьму, въ 
которой живетъ слѣпой, т. е. хочетъ сдѣлать его зрячимъ. А такъ какъ чрезъ 
это дѣйствіе Христа обнаружится сокровенная дѣятельность Бога, то ясно, 
что исцѣленіе слѣпаго въ очахъ Христа имѣло символическое значеніе: оно 
обозначало собою, что Богъ хочетъ исцѣлять и слѣпцовъ духовныхъ. Слѣпецъ 
является символомъ человѣка въ его естественномъ состояніи, неспособнаго 
къ над.іежащему пониманію цѣли своего существованія, который нуждается въ 
просвѣщеніи свѣтомъ Христовымъ для того, чтобы достичь истиннаго познанія 
и начать святую жизнь, т. е. въ возрожденіи (ІП, 3—7) или въ освобожденіи 
чрезъ Сына (ѴШ, 31—36). Такимъ образомъ Христосъ послѣднимъ Своимъ 
изреченіемъ придаетъ особый символическій характеръ слѣдующему далѣе 
чуду. 

6—7. Такой же символическій характеръ имѣютъ и тѣ дѣйствія, какія 
Христосъ употребилъ при исцѣленіи слѣпорожденнаго. Вмѣсто того чтобы 
словомъ однимъ исцѣлить слѣпого, какъ совершалъ Свои чудеса Христосъ въ 
другихъ случаяхъ (ср. Б, 7; IV, 50; V, 8; VI, 10), Христосъ дѣлаетъ броніе 
изъ плюновенія, помазываетъ очи слѣпому этимъ бреніемъ и посылаетъ его 
умыться въ Силоамской купальнѣ. Самъ евангелистъ, очевидно, придаетъ 
большое значеніе этимъ частностямъ. Что означало первое дѣйствіе? Широко 
открытыя глаза слѣпого давали видъ, что онъ какъ будто видитъ. Но Хри¬ 
стосъ замазываетъ ему глаза грязью—пусть не кажется человѣкъ зрячимъ, 
если на самомъ дѣдѣ онъ ничего не видитъ! Такъ и у человѣка, отъ природы 
неимѣющаго познанія истины и даже неспособнаго познать ее, но который 
тѣмъ не менѣе воображаетъ, будто такое познаніе у него имѣется,—у такого 
рукою Христа будетъ отнять этотъ фальшивый призракъ зрѣнія, чтобы онъ 
могъ получить потомъ настоящее познаніе. Къ атому отрицательному дѣйствію 
присоединялось еще положительное, которое обозначено было повелѣніемъ 
Христа слѣпому умыться въ Силоамской купальнѣ. Самъ евангелистъ разъ¬ 
ясняетъ намъ смыслъ этого повелѣнія. Названіе источника, куда Христосъ 
послалъ слѣпца, значитъ, по толкованію Іоанна, посланный {Силоамъ—точнѣе 
по еврейски: Силоахъ). Іоаннъ, очевидно, усматриваетъ въ источникѣ Силоам- 
скомъ символъ посланнаго Богомъ для просвѣщенія людей Мессіи. 

8—12. Слѣпой безъ замедленія исполняетъ указаніе Христа. Къ этому 
его побуждало естественное желаніе воспользоваться всякимъ средствомъ для 
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умылся и прозрѣлъ. 
12. Тогда сказали ему: гдѣ Онъ? 

Онъ отвѣчалъ: не знаю. 
13. Повели сего бывшаго слѣпца 

къ фарисеямъ. 
14. А была суббота, когда Іисусъ 

сдѣлалъ бреніе и отверзъ ему очи. 
15. Спросили его также и фа¬ 

рисеи, какъ онъ прозрѣлъ. Онъ 
сказалъ имъ: бреніе положилъ Онъ 
на мои глаза, и я умылся, и вижу. 

16. Тогда нѣкоторые изъ фари¬ 
сеевъ говорили: не отъ Бога Этотъ 
Человѣкъ, потому что пе храпитъ 
субботы. Другіе говорили: какъ 
можетъ человѣкъ грѣшный творить 
такія чудеса? И была между ними 
распря. 

17. Опять говорятъ с.іѣпому: ты 
что скажешь о Немъ, потому что 
Опъ отверзъ тебѣ очи? Онъ ска¬ 
залъ: это пророкъ. 

18. Тогда Іудеи не повѣрили, 
что онъ былъ слѣпъ и прозрѣлъ, 
доколѣ не призвали родителей сего 
прозрѣвшаго 

19. и спросили ихъ: это ли 
сынъ вашъ, о которомъ вы гово 
рите, что родился слѣпымъ? какъ 
же онъ теперь видитъ? 

20. Родители его сказали имъ 
въ отвѣтъ: мы знаемъ, что это 
сынъ нашъ и что онъ родился слѣ¬ 
пымъ; 

21. а какъ теперь видитъ, не 
знаемъ, или кто отверзъ ему очи, 
мы не знаемъ: санъ въ совершен¬ 
ныхъ лѣтахъ, самого спросите, 
пусть самъ о себѣ скажетъ. 

22. Такъ отвѣчали родители его, 
потому что боялись Іудеевъ; ибо 
Іудеи сговорились уже, чтобы, кто 
признаетъ Его за Христа, того 
отлучать отъ синагоги; 

излеченія своей болѣзни, а съ другой стороны до него могли доити слухи о 
Христѣ какъ о чудесномъ цѣлите.іѣ (V, 5—9; VII, 21). Такимъ образомъ на¬ 
чатки вѣры въ немъ уже были. Но получивъ исцѣленіе, онъ еще не ищетъ 
Христа, а спѣшитъ домой. Въ разговорахъ съ своими сосѣдями и съ другими 
людьми, которые видѣли какъ онъ раньше сидѣлъ у воротъ храма, онъ го¬ 
воритъ о своемъ благодѣтелѣ какъ о человѣкѣ ему почти неисвѣстномъ: онъ 
знаетъ только, какъ зовутъ его исцѣлителя, а гдѣ Тотъ находится—это исцѣ¬ 
ленному неизвѣстно. 

13—14. Чрезъ нѣкоторое время исцѣленнаго слѣпца наибо.тѣе ревностные 
къ исполненію закона Моисеева іудеи повели къ фарисеямъ. Они никакъ не 
могли примириться съ мыслію о томъ, что явился какой то чудотворенъ, ко¬ 
торый совершаетъ исцѣленія по субботамъ, когда запрещались и такія соб¬ 
ственно незначительныя работы, къ какимъ принадлежало напр. приготовленіе 
бренія изъ плюновенія. Фарисеи, къ которымъ повели Христа, считались 
спеціалистами по части различенія того, чтб можно было дѣлать къ субботу 
и чегб нельзя. Гдѣ находились въ это время эти фарисеи—не сказано. 

15—18. Среди собравшихся фарисеевъ не обнаружилось единства во 
взглядахъ по данному случаю. Чтобы рЬшить вопросъ, какимъ образомъ чело¬ 
вѣкъ могъ сотворить чудо съ нарушеніемъ закона Моисеева, фарисеи поста¬ 
новили снова допросить исцѣленнаго уже сами. Когда исцѣленный высказалъ 
предъ ними увѣренность въ томъ, что Христосъ пророкъ, т. е. стоитъ въ не¬ 
посредственномъ общеніи съ Богомъ, фарисеи, которыхъ теперь евангелистъ 
именуетъ уже іудеями въ виду ихъ враждебнаго отношенія ко Христу (ср. 
VI, 41; ѴШ, 48), рѣшились утверждать, что и самаго исцѣленія не было. Въ 
надеждѣ найти опору для этого утвержденія, они пригласили родителей исцѣ¬ 
леннаго. 

19—23. На вопросъ фарисеевъ, дѣйствительно ли-этотъ бывшій слѣпецъ 



ГЛАВА 9. ЕВАПГЕЛ1Е ОТЪ ІОАННА. 407 

23. посему-то родители его 
сісазалв; онъ въ совершенныхъ лѣ¬ 
тахъ, самого спросите. 

24. Итакъ вторично призвали 
человѣка, который былъ слѣпъ, и 
сказали ему: воздай славу Богу, 
мы знаемъ, что Человѣкъ Тотъ 
грѣшникъ. 

25. Онъ сказалъ иш въ отвѣтъ: 
грѣшникъ ли Онъ, не знаю; одно 
знаю, что я былъ слѣпъ, а теперь 
вижу. 

•26. Снова спросили его: чтЬ 
сдѣлалъ Онъ съ тобою? какъ отверзъ 

и твои очи? 
27. Отвѣчалъ имъ: я уже ска¬ 

залъ вамъ, и вы не слушали; что 
еще хотите слышать? или я вы 
хотите сдѣлаться Его учениками? 

28. Они же укорили его и ска¬ 
зали: ты ученикъ Его, а мы Мои¬ 
сеевы ученики; 

29. МН знаемъ, что съ Моисе¬ 
емъ говорилъ Богъ, Сего же не 
знаемъ, откуда Онъ. 

30. Человѣкъ прозрѣвшій ска¬ 
залъ имъ въ отвѣтъ: это и удиви¬ 
тельно, что вы не .знаете, откуда 

ихъ сынъ, родители слѣпца отвѣчаютъ, что онъ дѣйствительно родной ихъ 
сынъ и что онъ родился слѣпымъ. Какъ совершилось его исцѣленіе—они не 
знаютъ, потому что не были при этомъ. Они ничего не говорятъ о Христѣ 
какъ виновникѣ исцѣленія ихъ сына, потому что, по замѣчанію евангелиста, 
они боялись іудеевъ, т. е. членовъ синедріона (ср. УП, 48), которые поста¬ 
новили вѣрующихъ во Христа отлучать оіъ синагоги или отъ общества израиль¬ 
скаго. Отлученный же лишался нѣкоторыхъ важныхъ преимуществъ; напр. въ 
его домѣ нельзя было совершать обрѣзанія, плакать по умершемъ и, наконеп:ь, 
къ нему никто, кромѣ жены или дѣтей его, не могъ приближаться больше чѣмъ 
на разстояніе четырехъ локтей. 

24—25. Фарисеи снова хотятъ выпытать у исцѣленаго какое нибудь 
показаніе противъ Христа. Можетъ быть, они ожидали, что исцѣленный ска¬ 
жетъ, что Христосъ при совершеніи исцѣленія употребилъ какія нибудь за- 
клинательныя формулы (ср. Матѳ. XII, 24 и сл.). Теперь они уже согласи¬ 
лись между собою и во взглядѣ на Христа. «Мы знаемъ—говорятъ они—что 
человѣкъ тотъ грѣшникъ»!—Исцѣленный долженъ бы былъ, по ихъ требо¬ 
ванію, воздать славу Боіу, г. е. вполнѣ искренно показать все, чтб ему 
было извѣстно о Христѣ (ср* Нав. УП, 19). Но тотъ не хочетъ вдаваться въ 
разсужденія о томъ, грѣшникъ или не грѣшникъ Христосъ: д.тя него пред¬ 
ставляется вполнѣ достаточнымъ знать только то, что Христосъ исцѣлилъ 
его отъ с.іѣпоты. 

26—27. Тогда фарисеи снова ставятъ вопросъ о способѣ исцѣленія, 
какой употребилъ Христосъ, но ободрившійся человѣкъ уже самъ съ насмѣш¬ 
кою спрашиваетъ ихъ, не хотятъ ли и они сдѣлаться учениками Христа. 

28—29. Фарисеи, конечно, почувствовали «себя оскорбленными такимъ 
отвѣтомъ человѣка, принадлежавшаго къ «прок-тятой черни» (ср. УП, 49). И.хъ 
раздраженіе побуясдаетъ ихъ обратиться съ бранью къ исцѣленному 
(гХоі36рт,ааѵ—ПО русск. переводу: укорили). Они называютъ его ученикомъ 
Христа, хотя на самомъ дѣлѣ тотъ не былъ еще такимъ, а себя гордо ве¬ 
личаютъ учениками Моисея. Бри этомъ, въ противорѣчіе своему прежнему 
заявленію («мы знаемъ» въ ст. 24-мъ), они говорятъ здѣсь, что не знаютъ, 
откуда Христосъ, т. е. откуда Онъ взялъ Свое ученіе и силы. Сказать те¬ 
перь, какъ говорили они раньше, что Христосъ грѣшникъ и, слѣд., не отъ 
Бога, они боятся въ виду того, что фактъ исцѣленія, совершеннаго Христомъ, 
у всѣхъ былъ на виду. 

30—33. Затруднительнымъ положеніемъ фарисеевъ пользуется исцѣлен- 
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Онъ, а Онъ отверзъ мнѣ очи; 
31. но мы знаемъ, что грѣш¬ 

никовъ Богъ не слушаетъ, но кто 
чтитъ Бога и творитъ волю Его, 
того слушаетъ; 

32. отъ вѣка не слышано, что¬ 
бы кто отверзъ очи слѣпорожден¬ 
ному; 

33. если бы Онъ не былъ отъ 
Бога, не могъ бы творить ничего. 

34. Сказали ему въ отвѣтъ: во 
грѣхахъ ты весь родился, и ты ли 
насъ учишь? И выгнали его вонъ. 

35. Іисусъ, услышавъ, что вы¬ 
гнали его вонъ, и нашедъ его, ска¬ 
залъ ему: ты вѣруешь ли въ Сына 
Божія? 

36. Онъ отвѣчалъ и сказалъ: а 
кто Онъ, Господи, чтобы мнѣ вѣ¬ 
ровать въ Него? 

37- Іисусъ сказалъ ему: и ви¬ 
дѣлъ ты Его, и Онъ говоритъ съ 
тобою. 

38. Онъ же сказалъ: вѣрую. 
Господи! и поклонился Ему. 

ный и не бе.зъ юмора указываетъ на свое исцѣленіе, которое, кажется 
должно бы разъяснить фарисеямъ, кто такой Христосъ. Онъ напоминаетъ 
ученымъ фарисеямъ то, что, собственно говоря, хорошо было извѣстно и 
каждому израильтянину (мы знаемъ), именно, что благочестіе и исполненіе 
воли Божіей есть условіе услышанія всякой молитвы. Случай такого именно 
услышанія исцѣленный усматриваетъ въ совершенномъ надъ нимъ Христомъ 
чудѣ (ср. XI, 41 и сл.). При этомъ онъ восхваляетъ Христа за то, что Онъ 
совершилъ надъ нимъ чудо, о которомъ прежде никогда не слыхали, и за¬ 
ключаетъ, что Христосъ—отъ Бога. 

34. Выведенные изъ себя фарисеи объявляютъ исцѣленному, что онъ, 
очевидно, уже родился грѣшникомъ, обремененнымъ грѣхами при самомъ 
своемъ появленіи на свѣтъ. Такъ говорили фарисеи, принимая во вниманіе 
его прежнюю болѣзнь, которая, по ихъ мнѣнію, вызвана была грѣхами исцѣ¬ 
леннаго (ср. Пс. Ь, 7; БѴП, 4). Затѣмъ они выгоняютъ его. Этимъ они ясно 
показали, что имъ нечего сказать противъ той истины, какую высказалъ 
этотъ простецъ (ст. 31). Съ своей стороны, пострадавшій за Христа чело¬ 
вѣкъ обнаружилъ всѣмъ своимъ образомъ дѣйствій, что въ немъ постепенно 
совершился переходъ отъ довѣрія, какое онъ сначала имѣлъ къ Христу, какъ 
къ чудесному цѣлителю, къ вѣрѣ въ Него, какъ въ посланника Божія, какъ 
въ благочестиваго н сильнаго молитвенника, которому Богъ даетъ, власть 
совершать чудеса. 

35—38. Когда Христосъ отъ какого-то услышалъ, что фарисеи выгнали 
исцѣленнаго. Онъ приблизился къ нему, чтобы помочь ему достигнуть полной 
вѣры въ Него. Встрѣтивъ его, Христосъ просилъ его: «вѣруешь ли ты въ 
Сына Божія»? *) Христосъ этимъ показываетъ исцѣленному, что Ему извѣстно, 
какъ этотъ человѣкъ защищалъ Его предъ фарисеями. Исцѣленный, какъ 
сказано выше, утверждалъ, что Іисусъ—отъ Бога (ст. 33). Въ этомъ испо¬ 
вѣданіи лежалъ уже зародышъ вѣры въ Іисуса, какъ въ Богопосланнаго Мес¬ 
сію. Вѣдь слѣпой долженъ же былъ сообразить, что Христосъ не напрасно 
послалъ его омыть глаза въ силоамскомъ источникѣ. Онъ не могъ не понять, 
что его исцѣлитель этимъ намекалъ ему на пришествіе посланника отъ Бога 

) Цсінъ, Гольцманъ и нѣк. другіе читакітъ, согласно нѣкоторымъ древнимъ текс¬ 

тамъ, ;ітоі ь вопросъ такъ: свѣруеиіь ли въ сына человѣческаго>:' Но (>два ли такое и»- 

мѣиеніе текста основательно. Христосъ хотя и обозначалъ Себя, какъ Сина человѣческаго, 
но это выраяссиіс гс было общеупот]Н'бительно среди іудеевъ для обозначенія Мессіи, и 
с.іѣпецъ могъ не нпніі'іь, что Христосъ хочетъ ему этимъ выраженіемъ сказать. 
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39. И сказалъ Іисусъ: на судъ 
пришелъ Я въ міръ сей, чтобы 
невидящіе видѣли, а видящіе 
стали слѣны. 

40. Услышавши это, нѣкоторые 
изъ фарисеевъ, бывшихъ съ Нинъ, 

сказали Ему: неужели и мы слѣпы? 
41. Іисусъ сказалъ имъ: если 

бы вы были слѣны, то не имѣли 
бы на себѣ грѣха; но какъ вы 
говорите, что видите, то грѣхъ 
остается на васх. 

(Силоамъ—значитъ: посланный). Въ то время іудеи, особенно обдѣленные 
судьбою, въ родѣ слѣпца, только и думали о посланникѣ, который долженъ 
былъ придти отъ Бога для облегченія ихъ страданій, о томъ Мессіи, кото¬ 
рый былъ обѣщанъ пророками. И въ душѣ слѣпца, естественно, могла вспых¬ 
нуть надежда: не есть ли этотъ обратившійся къ нему исцѣлитель тотъ Мес¬ 
сія, Котораго и онъ ждалъ? Вѣдь этотъ человѣкъ совершилт. чудо неслыхан¬ 
ное отъ вѣка... И вотъ Христосъ идетъ на встрѣчу потребности исцѣленнаго 
узнать истину и доводитъ его мысль о Себѣ до полной зрѣлости. Онъ спра¬ 
шиваетъ исцѣленнаго: вѣритъ ли тотъ въ Него, какъ въ Мессію? (Терминъ 
«Сынъ Божій» здѣсь несомнѣнно имѣлъ значеніе не метафизическое, а тео¬ 
кратическое: онъ обозначалъ въ настоящій разъ * Мессію», такъ какъ исцѣ¬ 
ленный только въ такомъ смыслѣ и могъ теперь понять его). Исцѣленный 
охотно идетъ Христу на встрѣчу, спрашивая: «а кто Онъ»? Чувствуя, что 
Мессія къ нему близокъ, онъ какъ бы говоритъ: «да гдѣ же Онъ? Скорѣй, 
скорѣй бы къ Нему»1 И Желаніе его приходитъ въ исполненіе. Христосъ го¬ 
воритъ ему, что онъ уже видѣлъ Мессію—видѣлъ, конечно, тогда, когда у 
него отверзлись очи. Мессія и сейчасъ стоитъ предъ нимъ (юворитг съ то¬ 
бою). Исі^ленный послѣ этого исповѣдалъ свою вѣру во Христа, какъ въ 
обѣтованнаго Мессію, и поклонился Ему, какъ Божественному Посланнику 
(ср. 17, 24). 

39-42. Различное отношеніе ко Христу со стороны фарисеевъ и ис¬ 
цѣленнаго слѣпца побуждаетъ Господа высказать такое положеніе, что Онъ 
пришелъ въ этоіъ міръ для суда надъ людьми, чтобы слѣпые видѣли и ви¬ 
дящіе стали слѣпыми. Выраженіе «судъ» (хрТіха) обозначаетъ здѣсь не су¬ 
дебное производство, (хрізи), совершаемое по извѣстнымъ законамъ и прави¬ 
ламъ: для этого Христосъ не пришелъ въ этотъ разъ (ср. Ш, 17). Подъ су¬ 
домъ здѣсь нужно разумѣть тѣ послѣдствія, какія будетъ имѣть для людей 
явленіе Христа съ проповѣдью Евангелія: одни окажутся способными при¬ 
нять эту проповѣдь, другіе—нѣтъ. Въ этомъ и скажется различіе между 
людьми, которое дотолѣ было сокрыто. Можно сказать, что подъ «судомъ» 
здѣсь ра.зумѣетс^ то, что происходитъ въ душѣ человѣка (ср. Ап. XVII, I; 
Марк. XII, 40; Рим. Ш, 8).—Фарисеи поняли слова Христа такъ, что слѣ¬ 
пыми—конечно, въ духовномъ отношеніи—Онъ называетъ ихъ, фарисеевъ, 
давая вмѣстѣ понять, что только у Него они могутъ найти исцѣленіе отъ 
своей слѣпоты. Но это ихъ оскорбляетъ. Развѣ они нуждаются въ такой 
услугѣ со стороны Христа? Кажется, они достаточно просвѣщенные люди!— 
Но Христосъ на это замѣчаетъ имъ, что было бы гораздо лучше, если бы 
они были слѣпыми, т. е. вовсе не знающими истины. Имъ можно бы въ та¬ 
комъ случаѣ помочь, какъ Христосъ помогъ и слѣпорожденному, и они не 
имѣли бы на себѣ грѣха, т. е. не были бы виновны въ упорномъ сопротив¬ 
леніи Христу, которое происходитъ отъ ихъ ложной увѣренности въ томъ, 
будто бы истина имъ уже извѣстна. Фарисеи гордятся своимъ познаніемъ въ 
законѣ или, какъ говоритъ ап. Павелъ, считаютъ самихъ себя призванными 
учить невѣждъ, такъ какъ въ законѣ своемъ они видятъ непреложный, неиз¬ 
мѣнный образецъ вѣдѣнія и истины (Рим. II, 20). Такимъ людямъ, не чув- 
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ГЛАВА X. 

1. Истинно, истинно говорю 
ваыъ; кто не дверью входитъ во 
дворъ овчій, но перелазитъ индѣ, 
тотъ воръ и разбойникъ; 

2. а входящій дверью есть па¬ 
стырь овцамъ: 

3. ему придверникъ отворяетъ^ 
и овцы слушаются голоса его, и 
онъ зоветъ своихъ овецъ по иыеяв 
и выводитъ ихъ; 

4. и когда выведетъ своихъ 
овецъ, идетъ передъ ними; а овцы 

ствующимь никакой потребности въ духошіомъ исцѣленіи, конечно, помочь 
нельзя! 

Намѣреніе, съ какимъ Іоаннъ помѣстилъ въ своемъ евангеліи этотъ 
разсказъ, состояло, вѣроятно, въ томъ, чтобы показать христіанамъ-чита- 
телямъ на конкретномъ случаѣ, что Христосъ есть сттъ міра и ищущимъ 
Его даетъ свѣтъ жизни (ср. VIII, 12), а тѣмъ, которые не принимаютъ Его 
свидѣтельства и отвергаетъ Его Самого, Онъ принесетъ судъ, состоящій въ 
томъ, что они останутся во тьмѣ невѣдѣнія и грѣха. Подробности же до¬ 
проса, учиненнаго 'фарисеями исцѣленному и его родителямъ, Іоаннъ сооб¬ 
щаетъ для того, чтобы показать, какъ фарисеи всячески старались внушить 
народу мысль, что никакого чуда Христосъ и не совершалъ. Прежде Іоаннъ 
изобразилъ, какъ іудеи не приняли слова Христова (ѴП-я гл.), а теперь при¬ 
бавляетъ, что они не захотѣли признать и совершеннаго Имъ дѣла. Въ прежнее 
время онѣ не осмѣливались оспаривать самаго факта чуда (гл. V), теперь же 
дошли до того, что отрицаютъ и самое совершеніе чуда. Ясно, что съ одвОй 
стороны ихъ ненависть ко Христу очень усилилась, съ другой—они рѣшили 
подавить въ народѣ всякое сочувствіе ко Христу, даже путемъ извращенія 
фактовъ. Такимъ образомъ положеніе Христа становится критическимъ... 

X. 
Рѣчь Господа о Себѣ какъ о добромъ пастнрѣ и дѣйствіе втой рѣчи на сдушагелей 
(1— 21). Рѣчь Господа о Собѣ какъ о Мессіи и удаленіе Его въ ва-іорданскую страну 

(22-42). 

Рѣчі. Христа о Себѣ какъ о добромъ пастырѣ начинается притчею, въ 
которой изображается противоположность между пастыремъ, которому овцы 
П[іинадлежатъ какъ его собственвссть, и пастыремъ-наемникомъ, который 
пренебрежительно относится къ порученному ему стаду (1—6). Эту приточ¬ 
ную рѣчь Господь разъясняетъ далѣе, говоря о своемъ положеніи въ цар- 
сівѣ Божіемъ; Онъ есть дверь, ведущая къ овцамъ (7—10), и, съ другой 
сторожі.і,—дг.брый пастырь (11—18). Но поводу этой рѣчи среди іудеевъ 
начиллсь распря; они недоумѣвали, кто же такое Христосъ (19—21)? 

1—2. Слушателями Гесиода въ настоящій ра,зъ были тѣже іудеи и 
фарисеи, о которыхъ говорится въ концѣ предыдущей главы (ср. IX, 35 и 
40).—/>»ш не дверью входитъ. На востокѣ стада овецъ загонялись на ночь 
въ особыя, часто крытыя, помѣщенія, при входѣ въ которыя находились 
сторожа, о;,])аняі)шін стада отъ разбойниковъ и хищнілхъ звѣрей. Нѣсколько 
хозяевъ держа.іи нерѣдко сообпіа одно такое помѣщеніе. .Желая указать при¬ 
знаки истиннаго ііастыря-хо.зяина съ одной стороны и нора-разбойника—съ 
другой, Господь поэтому первымъ признакомъ вора обозначаетъ то, что воръ 
и разбойникъ входитъ въ .загонъ овечій не прямымъ путемъ, а черезъ за¬ 
боръ, и тогда какъ пастухъ-хозяинъ прямо идетъ въ двери. 

3—5. Вторымъ отличительнымъ признакомъ пастуха-хозяина является 
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за ннмъ вдутъ, потому что знаютъ 
голосъ его; 

5. за чужимъ же не идутъ, но 
бѣгутъ отъ него, потому что не 
знаютъ чужаго голоса. 

6. Сію притчу сказалъ имъ 

Іисусъ; Но они не поняли, чтб^ 
такое Онъ говорилъ имъ. 

7. Итакъ опять Іисусъ сказалъ- 
имъ: истинно, истинно говорю вамъ, 
что Я дверь овцамъ; 

8. всѣ, сколько ихъ ни прихо- 

то, что предъ нимъ сторожъ отворттъ дверь. О ворѣ разбойникѣ здѣсь не- 
сказано, но и такъ ясно, что сторожъ предъ нимъ дверей не отворитъ.— 
И овцы слушаются голоса его. Это третій отличительный признакъ пастуха- 
хозяина: на голосъ человѣка чужого овцы не идутъ. Притомъ всѣ овцы, на¬ 
ходящіяся въ загонѣ, такъ относятся къ пастуху-хозяину;—ни одна овца^ 
его не боится, потому что всѣ привыкли къ его голосу.—Зоветъ своихъ овецъ.. 
Но еще болѣе чувствуютъ привязанность къ пастуху-хозяину овцы, ему при¬ 
надлежащія. Своихъ овецъ онъ называетъ по именамъ, каждой слѣдов. давая 
особое названіе, и этимъ побуждаетъ ихъ слѣдовать за собою.—И выводитъ 
ихъ. Онъ ведетъ ихъ на пастбище и самъ идетъ впереди ихъ, указывая 
дорогу. 

6. Сію прцтчу сказалъ гшъ. Эту краткую рѣчь Христа Іоаннъ назы¬ 
ваетъ притчею (ігараіхіа) въ смыслѣ рѣчи загадочной, содержащей въ себѣ 
нѣкоторую тайну (слово это близко къ слову «ара^оХі^, которое употребляютъ 
синоптики для обозначенія приточной рѣчи *).—Но они не поняли. Господь 
хотѣлъ этою рѣчью дать имъ возможность лучше понять Свою задачу, но 
они не поняли Его. И въ этомъ они сами были виноваты потому что, 
мысль притчи была вполнѣ ясна. Трудно было въ самомъ ‘дѣлѣ, не понять,- 
что истиннымъ пастыремъ Христосъ называлъ Себя Самого. Онъ давалъ по¬ 
нять фарисеямъ, какъ неправильно они приравниваютъ Его къ народнымъ 
возмутителямъ-лжемессіямъ (ср. ѴІІ, 12, 26, 31; ГШ, 12, 24 и др.). Онъ, 
во первыхъ, пришелъ прямою дорогою къ Своему народу, принявши устано¬ 
вленное Богомъ крещеніе Іоанново (I, 31 и сл.), и являлся на проповѣдь въ 
узаконенныхъ для назиданія вѣрующихъ мѣстахъ—въ храмѣ и въ синаго¬ 
гахъ (XVIII, 20). Во вторыхъ, Онъ былъ допускаемъ въ эти священныя 
мѣста, гдѣ собраны были духовныя овцы: никакіе начальники синагоги и 
храма не преграждали Ему сюда доступа (ѴІІ, 46) и самъ синедріонъ не 
принимаетъ еще противъ Него рѣшительныхъ мѣръ (ѴІІ, 45—52). Всѣ, 
даже враги Его, слушаютъ Его (ѴІІ, 15) и даже иногда поддерживаютъ 
(ѴІІ, 26). Въ третьихъ, Его ученіе не казалось народу совершенно чуждымъ- 
многіе даже увѣровали въ Него (VIII, 30) или же выражали Ему свои 
симпатіи (ѴІІ, 12, 31). Онъ уже среди толпы народной имѣетъ не малое 
стадо (Лук. XII, 32) Своихъ собственныхъ овецъ, которые довѣрчиво слѣ¬ 
дуютъ за Нимъ. Такъ это все ясно, что не понять Христа было нельзя 
человѣку сообразительному, и если фарисеи все же не поняли, то они 
прчтворгглись непонимающими... 

7—8. Видя со стороны фарисеевъ такое нежеланіе понять Его, Господь, 
все же снисходя къ нимъ, выражается о Своей задачѣ еще опредѣленнѣе.— 
Я дверь овцамъ—правильнѣе: къ овцамъ. Черезъ Господа Іисуса Христа 

*) Но отличается отъ него тѣмъ, что оно обозначаетъ собою сравненіе, которое 
Христосъ употреблялъ для выясненія достоинства Своею ЛиЦа, иногда какъ притча 
въ настоящемъ смыслѣ зтого олова—пара^ДоХі)) употреблялась Христомъ для изображенія, 

основаннаго внъ царства Божія. Притомъ, въ яароірда вѣіъ историческаго двпнеевія 
или равитія, какъ есть въ яара^(5оXт|. 
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дило предо Мною, суть воры и 
разбойники; но овцы не послушали 
ахъ; 

9. Я есмь дверь: кто войдетъ 
Мною, тотъ спасется, и войдетъ и 
выйдетъ, и пажить найдетъ; 

10. воръ приходитъ только для 

того, чтобы украсть, убить и по¬ 
губить; Я пришелъ для того, чтобъ 
имѣли жизнь, и имѣли съ избыт¬ 
комъ; 

11. Я еснь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагаетъ жизнь 
свою за овецъ. 

могутъ входить къ духовнымъ овцамъ, т. е. къ вѣрующимъ всѣ тѣ, кто же¬ 
лаетъ выступить въ качествѣ пастыря этихъ духовныхъ овѳць.—Всѣ, сколько 
ѣхъ ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники. Отсюда видно, что 
Христосъ всегда, на всемъ протяженіи исторіи боговзбраннаго народа, былъ 
этою дверью. Кто хотѣлъ добиться высокаго пастырскаго положенія (все 
равно что царскаго или наЧолъническаю ср. Же. ЬХІІІ, И; ХЫУ, 28; Іер. 
ЬІ, 23), прежде Христа (тгро ё|хоЗ—по русс.: предо Мною), тотъ не истинный 
правитель народа, а узурпаторъ. Эти люди знали, что долженъ придти къ 
Израильскому народу Мессія-Царь, Который и возсядетъ на престолѣ Дави¬ 
довѣ, и тѣмъ не менѣе они сами хотѣли занять этотъ престолъ. Эго были 
конечно, не фарисеи, которые и не дѣлали попытокъ завладѣть престоломъ 
въ Іудеѣ, а всего скорѣе—представители династіи Ирода. Царь Иродъ 
дѣйствительно пришелъ индѣ (ст. І-й), т. е. незаконнымъ образомъ достигъ 
царской власти. Онъ и родомъ былъ не еврей, а ѳдонлянинъ, тогда какъ 
законъ Моисеевъ строго запрещалъ дѣлать царемъ иноплеменника (Втор. 
ХУП, 15). Такимъ образомъ Иродъ носилъ на своемъ челѣ первый указан¬ 
ный Христомъ (ст. І й) признакъ вора и разбойника. Затѣмъ—второй при¬ 
знакъ—Иродъ не былъ допущенъ въ теократическое общество израильское, 
а самъ туда ворвался, потому что самъ ставилъ и смѣщалъ первосвящен¬ 
никовъ, а въ мѣстахъ, гдѣ собирались вѣрующіе евреи, представителей 
Иродовой династіи и не было замѣтно. Не доставало Ироду и третьяго 
признака истиннаго пастыря: іудеи его не любили, они ненавидѣли и бо¬ 
ялись его, какъ и его сыновей.—Но не однихъ Иродовъ имѣлъ въ виду 
здѣсь. И предшествовавшая Иродомъ династія Асноиѳѳвъ также не по праву 
владѣла іудейскимъ престоломъ. Они, какъ священники, не должны были 
принимать царскій титулъ, а это между тѣмъ слѣлалъ Іоаннъ Гирканъ. 
Наконецъ Господь здѣсь осудилъ и всѣ попытки лжемѳссій силою оружія 
возстановить самостоятельность іудейскаго государства,—попытки, окончив¬ 
шіяся неудачею въ силу нѳсочувствія къ этому дѣлу, обнаруженнаго іудей¬ 
скимъ народомъ {но овцы не послушали ихъ). 

9. Я есмь дверь. Здѣсь Господь говоритъ уже о Себѣ какъ двери вообще 
(онъ не прибавляетъ: къ овцамъ). Поэтому подъ спасающимися, входящими 
и свободно выходящими на добрую пажить здѣсь можно разумѣть не пасты¬ 
рей, а овецъ. Это овцы духовные—вѣрующіе во Христа, которыхъ Онъ 
вводитъ въ безопасное жнлищѳ-Цѳрковь и которымъ даетъ свободно 
ходить по стезямъ жизни, чтобы найти себѣ то, что имъ болѣе полезно. 
Нѣкоторые изъ новѣйшихъ толкователей видятъ въ этомъ стихѣ предуказаніе 
на то, что всѣ послѣдующіе пастыри духовныхъ овецъ должны именно 
отъ Христа получать свои полномочія. Но такое изъясненіе представляется 
до чрезвычайности искуствѳннымъ. 

10—11. Тогда какъ воръ или правитель-узурпаторъ, котораго здѣсь 
Христосъ разумѣетъ подъ воромъ, преслѣдуетъ въ дѣлѣ управленія только 
свои личныя выгоды и часгъ отнимаетъ у своихъ подданныхъ ихъ имущество 
я жизнь Христосъ, напротивъ, Самъ даетъ жизнь Своимъ подданнымъ и 
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12. а наеннивъ, не пастырь, 
Боторому овцы не свои, видитъ 
приходящаго волка и оставляетъ 
овецъ и бѣжитъ; и волкъ расхи¬ 
щаетъ овёцъ и разгоняетъ ихъ; 

13. а наенниБЪ бѣжитъ, пото¬ 
му что наемникъ, и нераднтъ объ 
овцахъ. 

14. Я есмь пастырь добрый, и 
знаю Моихъ, и Мои знаютъ Меня: 

15. какъ Отецъ знаетъ Меня, 
такъ и Я знаю Отца, и жизнь 
Мою полагаю за овецъ. 

16. Есть у Меня и другія овцы, 
которыя не сего двора, я тѣхъ 
надлежитъ Мнѣ привесть; и онѣ 
услышатъ голосъ Мой, и будетъ 
одно стадо и одинъ Пастырь. 

17. Потому любитъ Меня Отецъ^ 
что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее; 

18. никто не отниметъ ея у 
Меня, но Я Самъ отдаю ее: имѣю 
власть отдать ее, и власть имѣю 
опять принять ее; Сію заповѣдь 
получилъ Я отъ Отца Моего. 

притомъ въ изобиліи. Мало того, какъ пастырь добрый (ило точнѣе: прекрасный, 
выдающійся—хаХос ср. Іак. II, 10), Христосъ отдаетъ за овецъ Своихъ Свокг 
жизнь. 

12—13. Простой наемникъ никогда не жертвуютъ своей жизнью для 
спасенія овецъ, порученныхъ его попеченію. Въ минуту опасности онъ за¬ 
ботиться о спасеніи только своей жизни: овцы, вѣдь не ему принадлежатъ!— 
Но кто разумѣется здѣсь подъ именемъ волжа? Вѣроятнѣе всего, что Христосъ 
хотѣлъ такъ обозначить всѣ враждебныя развитію царства Божія силы. А 
послѣ этого легко понять, кого Христосъ разумѣетъ подъ именемъ наемника. 
сто тѣ, попеченію кого Христосъ поручилъ Свою Церковь, но которые часто 
не хотятъ отдать всю свою любовь на благо людей, порученныхъ ихъ попе¬ 
ченію (ср. I Петр. V, 2; Тит. I, 7, 11; 1 Тим. ПІ, 8). Въ особенности же 
8ТО относилось къ тогдашней іерархіи, которая не хотѣла ничѣмъ жертво¬ 
вать для народа, которому много вреда причиняли и Ироды—свѣтская 
власть—и фарисеи. 

14—15. Въ противоположность тѣмъ ненормальнымъ отношеніямъ, какія 
существуютъ между іудейскими пастырями—наемниками и народомъ, Христосъ 
здѣсь изображаетъ тѣ отношенія взаимнаго довѣрія и любви, какія суще¬ 
ствуютъ между Нимъ и Его духовнымъ стадомъ. Отношенія эти Онъ уподо¬ 
бляетъ отношенію, существующему между Нимъ и Отцомъ.—Знаю Моихъ, 
т. е. люблю ихъ и вхожу во всѣ ихъ нужды.—И окизнь Мою полагаю. 
Если Его овцамъ угрожаетъ опасность, то Христосъ полагаетъ или готовъ 
положить и жизнь Свою за нихъ. И близко уже было время, когда эти слова 
Христа должны были придти въ исполненіе. 

16. Но этимъ самопожертвованіемъ для блага и спасенія овецъ не 
ограничивается дѣятельность Христа какъ пастыря. Она простирается и на 
будущее время, когда Его уже не будетъ на землѣ, в простирается за пре¬ 
дѣлы, въ какихъ пребываетъ стадо израильское. Христосъ долженъ привести 
еще другихъ Своихъ овецъ, которыя странствуютъ далеко отъ израильскаго 
царства и дожидаются того момента, когда равдаетея призывающій ихъ 
голосъ Христовъ. Такимъ образомъ въ единомъ дворѣ, т. е. въ Церкви сое¬ 
динятся и вѣрующіе во Христа израильтяне и вѣрующіе язычники, подъ 
управленіемъ Единой Главы—Христа (ср. Іез. ХХХУІІ, 22, 24). Господь 
Самъ совершитъ это приведеніе язычниковъ послѣ Своей смерти (ср. XII, 
32; II, 19), Ясно отсюда, что смерть Его не будетъ окончаніемъ Его дѣя¬ 
тельности по отношенію къ Его стаду, а только послужитъ къ еще большему 
ея расширенію. 

я 17—18. Эту мысль о великомъ значеніи Своей смерти Господь закан- 
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19. Огъ атихъ словъ опять 
произошла между Іудеями распря. 

20. Многіе изъ нихъ говорили: 
Оаъ одержимъ бѣсомъ и безум¬ 
ствуетъ; что слушаете Его? 

21. Другіе говорили: эго слова 

не бѣсноватаго; можетъ ли бѣсъ 
отверзать очи слѣпымъ? 

22. Насталъ же тогда въ Іеру¬ 
салимѣ праздникъ обновленія, и 
была зима. 

23. И ходилъ Іисусъ въ храмѣ, 

чиваетъ здѣсь. Отецъ и любитъ Его особенно за то, что Онъ совершенно 
добровольно, безъ принужденія жертвуетъ Своею жизнью. Эта жизнь есть 
какъ бы одежда или украшеніе, которое Онъ слагаетъ съ Себя, чтобы пере¬ 
дать его въ руки другого (ер. XIII, 4). Онъ дѣлаетт. это съ твердою увѣрен¬ 
ностью въ томъ, что можетъ ее (жизнь) взять обратно. Эту заповѣдь, т. е. 
право и силу взять назадъ Свою жизнь Господь получилъ отъ Отца.—На 
чемъ основана эта власть и сила объ эгомъ Христосъ говорилъ раньше: 
Онъ имѣетъ жизнь Самъ въ Себѣ (V, 26) и Его воскресеніе есть собственно 
говоря воскрешеніе Имъ Самого Себя (II, 19). 

Такимъ образомъ Христосъ изображаетъ Свою смерть 1) не какъ 
только страданіе, какое Онъ принимаетъ на Себя изъ покорности волѣ Отца, 
но и какъ совершенно свободное дѣло, на какое Онъ Самъ рѣшился; 2) какъ 
дѣло послушанія волѣ Отца и, слѣдовательно, какъ существенный пунктъ 
исполненія Своего призванія; 3) какъ дѣло самопожертвованія на пользу 
вѣрующихъ въ Него, которыхъ чрезъ это Онъ спасетъ отъ погибели; 4) не 
какъ уничтоженіе Своей жизненности, но какъ переходъ проявленію Своей, 
нрепобѣждающей смерть, жизни по воскресеніи и 5) какъ необходимое пред¬ 
положеніе для расширенія Его дѣятельности за границы израильской народъ 
пости. 

19—21, Слушатели Христа, не отходившіе отъ Него въ теченіе цѣлаго 
дня, по прошествіи праздника Кущей (ѴШ, 12—10, 18), начали спорить 
между собою. Одни СТ0Я.ТИ за Христа какъ за великаго чудотворца, другіе 
—конечно, по преимуществу фарисеи—называли Христа бѣснующимся, сума¬ 
сшедшимъ и убѣждали народъ не вѣрить Христу. 

Съ 22-го по 42-й стихъ содержится бесѣда Господа съ іудеями въ- 
пра.здникъ обновленія. На вопросъ іудеевъ, обращенный ко Христу: Мессія 
ли Онъ? Христосъ говоритъ, что Онъ уже неоднократно высказывался по 
этому вопросу, но іудеи все не вѣрятъ Ему. Когда же послѣ этого Онъ 
заявилъ, что Онъ и Отецъ—одно, то іудеи хотѣли побить Его камнями какъ 
богохульника. Христосъ тутъ же указалъ имъ на неосновательность ихъ 
протеста противъ Его заявленія и послѣ того удалился за Іорданъ, въ Перею. 

22. Отъ праздника Кущей прошло около двухъ мѣсяцевъ, въ теченіи 
которыхъ Христосъ пребывалъ или въ Пѳрѳѣ (ср. X, 40) или же гдѣ нибудь 
въ предѣлахъ Іудеи (Златоустъ). Наступилъ праздникъ обновленія или очи¬ 
щенія храма, продолжавшійся около восьми дней (въ мѣсяцѣ Киблѳвѣ или 
Декабрѣ). Поводомъ къ установленію этого праздника было очищеніе іѳру- 
са.лимскаго храма отъ идоловъ, совершенное въ 1б5-мъ году до Р. X. Мак¬ 
кавеями (Розанова Ы. Памятная книжка при изученіи свящ. исторіи М, 
1909 г. стр. 16). 

23. Господь является на этотъ праздникъ въ Іерусалимъ. Училъ ли 
Ояъ въ этотъ разъ, Іоаннъ объ этомъ не говоритъ опредѣленно, замѣчая 
только, что Господь «ходилъ» въ такъ называемомъ притворѣ Соломона, т. е. 
въ галлереѣ, которая тянулась по восточной сторонѣ храмовой площади. Въ 
этой .галлереѣ, конечно, можно было укрываться отъ зимней непогоды—отъ 
дождя и вѣтра. Очень можетъ быть, что въ настоящій разъ Его сощіово- 
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въ притворѣ Солононовомъ. 
24. Тутъ Іудеи обступили Его 

и говорили Ему: долго ли Тебѣ 
держать насъ въ недоумѣніи? Если 
Ты Христосъ, скажи намъ прямо. 

25. Іисусъ отвѣчалъ имъ: Я ска¬ 
залъ вамъ, и не вѣрите; дѣла, ко¬ 
торыя творю Я во имя Отца Мо¬ 
его, они, свидѣтельствуютъ о Мнѣ; 

26. но вы не вѣрите, ибо вы не изъ 
овецъ Моихъ, какъ Я сказалъ вамъ; 

27. овцы Мои слушаются го¬ 
лоса Моего и Я знаю ихъ, и онѣ 
Иі’^утъ за Много, 

28. и Я даю имъ жизнь вѣч¬ 
ную, и не погибнутъ во-вѣкъ, и 
никто не похититъ, ихъ изъ руки 
Моей; 

29. Отецъ Мой, Который далъ 
Мнѣ ихъ, больше всѣхъ, и никто 
не можетъ похитить ихъ изъ руки 
Отца Моего; 

30. Я и Отецъ—одно. 
.Я1. Тутъ опять Іудеи схватили 

каменья, чтобы побить Его. 
32. Іисусъ отвѣчалъ имъ: много 

добрыхъ дѣлъ показалъ Я вамъ 
отъ Отца Моего; за которое изъ 

ждали и апостолы, но о нихъ евангелистъ не упоминаетъ, такъ какъ они 
въ разговорѣ Христа съ іудеями не принимали участія. 

24. Іудеи высказываютъ Христу недовольство свое тѣмъ, что Онъ 
держитъ ихъ еъ недоумѣніи, т. ѳ. въ постоянно напряженномъ ожиданіи, 
что вотъ-вотъ, наконецъ. Онъ заявитъ о Себѣ какъ о Мессіи.—Скажи намъ 
прямо (іга^7)оіа), т. е. смѣло, открыто, а не въ притчѣ (ѴІП, 12; IX, 39; 
X, 1—18) и не въ темнымъ намекѣ (ѴЩ, 24—28). Іудеи какъ бы хотятъ 
сказать Христу, что они Его «поддержатъ»... 

25. Господь отвѣчаетъ іудеямъ, что Онъ уже говорилъ имъ о томъ, 
кто Онъ, но они не вѣрили Ему. Даже чудеса Христовы не пробуждали въ 
нихъ вѣры въ Него. 

2о. Причиною этого невѣрія является то обстоятельство, что эти іудеи 
не принадлежатъ къ овцамъ пастыря—Іисуса, т. е. къ тѣмъ истиннымъ 
израильтянамъ, которые, еще ранѣе чѣмъ увидѣли Христа, сердцемъ своимъ 
уже стремились къ Нему, которые поэтому съ радостью приняли Его сви¬ 
дѣтельство. 

27—30. Чтобы показать, какнхъ великихъ благъ лишаютъ сами себя 
іудеи, не желающіе пойти вслѣдъ за Христомъ, Христосъ изображаѳгь то по¬ 
ложеніе, въ какомъ находятся Его овцы' (ер. ет. 3, 4, 14 и гл. VI, 37—40). 
При этомъ Христосъ отождествляятъ Свое попеченіе (руку) объ овцахъ (ет. 28) 
въ попеченіемъ о нихъ (рукою) Своего Отца (ст. 29). Этимъ Христосъ гово¬ 
ритъ, что собственно верховнымъ Пастыремъ Израиля яв.тяется Отецъ, но 
дѣйствуетъ Онъ чрезъ Христа (ср. ІУ, Й; V, 17 и ел.). А отсюда Христосъ 
дѣлаетъ такой выводъ: «Я и Отецъ одно». Эги слова могутъ обозначать только 
единство Христа съ Отцомъ по природѣ, по суи^етву: никогда ни объ одномъ 
пророкѣ не было сказано ничего подобнаго. И служатѳли Христа поняли 
слова Его именно въ такомъ смыслѣ (ср. ст. 31 и 33). Но единство, о ко¬ 
торомъ здѣсь говорится, конечно, не есть тождество, при коемъ совершенно 
уничтожается различіе между лицами Божества (какъ въ Савѳлліанствѣ): это 
только единосущіе (ер. ХѴП, 11—21). 

31. ' Естественно, что враждебно настроенные по отношенію ко Христу 
іудеи должны были увидѣть въ такомъ Его заявленіи простое богохульство. 
Они начали отбирать камни (ё^аэтаоаѵ по русски неточно: схватили), чтобы 
совершить надъ Христомъ, какъ надъ богохульникомъ, положенную по закону 
(Лев. XXIV, 15 и сл.) казнь. 

32. Не смущаясь этимъ. Господь продолжалъ говорить, и враги Его, 
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НИХЪ хотите нобить Меня кам- 
вяын? 

33. Іудеи сказали Ему въ от¬ 
вѣтъ: не за доброе дѣло хотимъ 
побить Тебя камнями, во за бого¬ 
хульство и за тб, что Ты, будучи 
человѣкъ, дѣлаешь Себя Богомъ. 

34. Іисусъ отвѣчалъ имъ: не 
написано ли въ законѣ вашемъ: 
«Я сказалъ: вы боги» (Псал. 81, 6)? 

35. Если Онъ назвалъ богами 

тѣхъ, въ. которымъ было слово 
Божіе, и не можетъ нарушиться 
Писаніе, — 

36. Тому .ІИ, Котораго Отецъ 
освятилъ и послалъ въ міръ, вы 
говорите: <богоху.іьствуешь,» по¬ 
тому что Я сказалъ: Я Сынъ Бо¬ 
жій? 

37. если Я не творю дѣлъ Отца 
Моего, не вѣрьте Мнѣ; 

38. а если творю, то, когда не 

приведенные въ изумленіе этимъ хладнокровіемъ, останавливаются въ недо¬ 
умѣніи. Господь спрашиваетъ ихъ, за что они хотятъ побить Его камнями? 
Вѣдь Онъ дѣлалъ только добрыя дѣла (Матѳ. XII, 12), т. е. исцѣленія и 
другія чудеса, и притомъ поступалъ такъ, что всѣ бы должны были понять* 
что Онъ дѣйствовалъ въ силу власти, полученной Имъ отъ Отца. 

33. Іудеи не оспариваютъ добрыхъ дѣлъ, совершенныхъ Христомъ (исцѣ¬ 
ленія разслабленнаго и слѣпорожденнаго гл. У и XI). Они раздражены про¬ 
тивъ Христа только за присвоеніе Имъ чести, подобающей Единому Богу, за 
Его притязанія на Божественное достоинство. 

34-36. Господъ прежде всего снимаетъ съ Себя обвиненіе въ бого¬ 
хульствѣ. Да онъ назвалъ Себя—хотя и не прямо—Сыномъ Божіимъ. Но не посту¬ 
паетъ ли такъ даже съ простыми людьми самб Слово Божіе (Христосъ на¬ 
зываетъ его БЪ общемъ смыслѣ закоиолг)? Людей, особо выдающихси по своему 
положенію, оно назывсетъ иногда богами (Пс. БХХХІ, 6), и однако изъ-за 
этого никто не станетъ сомнѣваться въ истинности Писанія и его авторитет¬ 
ности для избраннаго народа {не можетъ нарушиться Писаніе). Почему же 
іудеи такъ раздражались протйвъ Него? Вѣдь Господь Іисусъ Христосъ освя¬ 
щенъ, т. е. избранъ для. Своего высокаго служенія и посланъ въ міръ Самимъ 
Отцомъ. Какъ же бы могло совершиться это избраніе, имѣвшее мѣсто отъ 
вѣчности (ср. Ефес. I, 4), если бы самъ избираемый не существовалъ прежде 
своего избранія, какъ личность, которая можетъ свободно принять и не при¬ 
нять это избраніе? Не ясно ли, что Христосъ, какъ существовавшій отъ вѣч¬ 
ности и отъ вѣчности уже принявшій на Себя извѣстную миссію, есть Су¬ 
щество вѣчное? А вѣчность была для іудеевъ первымъ свойствомъ существа 
Божія, и Бога они иногда называли кратко Вѣчнымъ. Слѣдовательно, Христосъ 
указываетъ здѣсь на Свое вѣчное существованіе, въ силу котораго Онъ и 
имѣетъ право называть Себя Богомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, а. 
не въ томъ, БЪ какомъ Св. Писаніе называетъ нѣкоторыхъ людей. Онъ, слѣдов., 
не Богохульникъ, а возвѣщаетъ чистую истину.—Отсюда можно видѣть какъ 
неправы тѣ ученые (напр. Бейш.ііяіъ), которые въ этомъ мѣстѣ видятъ при¬ 
мѣръ того, что и Самъ Христосъ будто бы признавалъ Себя Сыномъ Божіимъ 
только въ нравственномъ или переносномъ значеніи этого слова. Если бы 
Христосъ этими словами хотѣлъ сказать что нибудь подобное, то, во-первыхъ. 
Онъ сказалъ бы прямо, что Его природа не одинакова съ природою Отца 
(Злат.), а, во-вторыхъ, п іудеи не вооружились бы противъ Него по поводу 
даннаго имъ здѣсь разъясненія (ст. 3). 

37—ЗЬ. Чтобы еще болѣе убѣдить слушателей въ Своемъ божественномъ 
достоинствѣ. Господь указываетъ на дѣла Свои, которыя даютъ Ему полное 
право т((бсвать отъ іудееьъ совершеннаго довѣрія къ Нему (ср. У, 36). 



ГЛАВА 11. ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ІОАННА 417 

вѣрите Мнѣ, вѣрьте дѣламъ Мо¬ 
имъ, чтобы узнать и повѣрить, 
что Отецъ во Мнѣ и Я въ 
Немъ. 

39. Тогда опять искали схва¬ 
тить Его, но Онъ уклонился отъ 
рукъ ихъ, 

40. й пошелъ опять за Іордапъ, 

на то мѣсто, гдѣ прежде крестилъ 
Іоаннъ, и остался тамъ. 

41. Многіе пришли къ Нему 
и говорили, что Іоаннъ не сотво¬ 
рилъ никакого чуда; но все, чт5ска¬ 
залъ Іоаннъ о Немъ, было истинно. 

42. И многіе тамъ увѣровали 
въ Него. 

ГЛАВА XI. 

1, Былъ боленъ нѣкто Лазарь 
изъ Виѳаніи, изъ селенія, гдѣ жили 

Марія и Марѳа, сестра ея- 

39—42. Видя, что Христосъ не раскаивается въ пр оизнесенныхъ Имъ 
словахъ, іудеи хотятъ захватить Его съ цѣлью представить на судъ Синедріона, 
какъ богохульника. Но Христосъ и на этотъ разъ незамѣтно уходитъ отъ 
нихъ и удаляется въ Иерею, откуда пришелъ на праздникъ. Здѣсь Господь и 
провелъ три слишкомъ мѣсяца до послѣдней пасхи, въ которую Онъ былъ 
преданъ смерти. Ко Христу въ это время приходило много народу, и при¬ 
ходившіе, объясняя свое обращеніе ко Христу, ссылались на то, что на Немъ 
пришли въ исполненіе всѣ слова, которыя о Немъ говорилъ Іоаннъ Крести¬ 
тель (ср, I, 26 и сл.). При этомъ пришедшіе говорили, что, хотя Креститель и 
не совершилъ ни одного чуда, но за то ею словй о Христѣ оказались вполнѣ 
справедливыми: Христосъ является для вѣрующихъ въ Него истиннымъ Спа¬ 
сителемъ, какимъ Его предъизобразилъ Креститель. Ясно, что обращавшіеся 
въ это время ко Христу были въ свое время слушателями проповѣди Іоанна 
Крестителя. 

XI. 

Коскрешеніе Лазаря (1—44). Дѣйствіе этого чуда на народъ, рѣшеніе Синедріона умертвить 
Христа и удаленіе Христа въ Ефраимъ (45—63). 

Въ Х1-Й и ХІГй главахъ содержится повѣствованіе о фактахъ, въ ко¬ 
торыхъ Христосъ засвидѣтельствовалъ о Себѣ, какъ о Побѣдителѣ смерти н 
какъ объ обѣтованЕОМЪ Царѣ Израиля. До сихъ поръ Господь преимуще¬ 
ственно словами обращалъ іудеевъ на путь вѣры, но теперь, такъ какъ слова 
не дѣйствовали достаточно сильно на Его слушателей, Онъ свндѣтельствуѳіъ 
о Себѣ необычайными дѣлами, именно воскрешеніемъ Лазаря и торжествен¬ 
нымъ входомъ Своимъ въ Іерусалимъ. 

1. О мѣстожительствѣ заболѣвшаго Лазаря, Виѳаніи—см. толк, на ев. 
Матѳ. гл. XXVI, 6.—Евангелистъ называетъ Лазаря по имени потому, что 
читателямъ это имя было извѣстно, по крайней мѣрѣ, по слухамъ. Древнее 
христіанское преданіе говоритъ, что Лазарь впослѣдствіи жилъ на о. Кипрѣ 
и былъ епископомъ Кипрской церкви. Бъ этомъ преданіи нѣтъ ничего не¬ 
вѣроятнаго. Воскрешій Лазарь могъ, въ виду угрожавшей ему со стороны 
іудеевъ опасности (Іоан. Х1І, 10), удалиться изъ близкой къ Іерусалиму Ви¬ 
ѳаніи вмѣстѣ съ христіанами, убѣжавшими на о. Капръ послѣ убіенія іудеями 
діакона Стефана (Дѣян. XI, 19).—Виѳанію евангелистъ опредѣляетъ, какъ 
селеніе, гдѣ жили Марѳа и Марія, а не какъ селеніе, гдѣ шилъ Лазарь, 

Толковая библія. '11 



418 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 11. 

2. Марія ге, которой братъ 
Лазарь былъ боленъ, была та, ко¬ 
торая помазала Господа мгроыъ и 
отерла ноги Его волосами своими. 

3. Сестры послали сказать Ему: 
Господи! вотъ, кого Ты любишь, 
боленъ. 

4. Іисусъ, услышавъ то, ска¬ 
залъ: эта болѣзнь не въ смерти, 
но въ славѣ Божіей, да просла¬ 
вится ирезъ нее Сынъ Божій. 

5. Іисусъ же любилъ Марѳу и 
сестру ея и Лазаря. 

6. Когда же услышалъ, что онъ 

боленъ, то пробылъ два дня на 
томъ мѣстѣ, гдѣ находился. 

7. Послѣ этого сказалъ учени¬ 
камъ; пойдемъ опять въ Іудею. 

8. Ученики сказали Ему: Равви! 
давно ли Іудеи искали побить Тебя 
камнями, и Ты с пять идешь туда? 

9. Іисусъ отвѣчалъ: не двѣнад¬ 
цать ли часовъ во днѣ? кто ходитъ 
днемъ, тотъ не спотыкается, потому 
что видитъ свѣтъ міра сего; 

10. а кто ходитъ ночью, споты¬ 
кается, потому что нѣтъ свѣта съ 
нимъ. 

вѣроятно, имѣя въ виду, что читателямъ его евангелія и-звѣстно было уже изъ 
евангелія Луки, что обѣ эти сестры жили въ одномъ селеніи, но самое на¬ 
званіе этого селенія не было ѳп];о извѣстно (ср. Лук. X, 38—42). 

2. Здѣсь точнѣе опредѣляется, кто была Марія, сестра Лазаря. Но такъ 
какъ евангелистъ говоритъ о ней, какъ о такой, подвигъ которой былъ уже 
извѣстенъ читателямъ, то ясно, что онъ здѣсь имѣ.іъ въ виду повѣствованія 
евангелистовъ Матѳея и Марка о женіцинѣ, помазавшей мѵромъ ноги Іисуса 
(Матѳ. ХХУІ, 6—13; Марк. ХІУ, 3—9). Въ первыхъ, двухъ евангеліяхъ 
Марія не была названа по имени, здѣсь же евангелистъ этотъ пропускъ воспол¬ 
няетъ. Кромѣ того въ гл. XII, 1—8 онъ описываетъ это событіе изъ жизни 
Маріи въ его исторической связи. 

3—4. Сестры не просятъ Христа придти къ нимъ въ Іудею; онѣ знаютъ, 
конечно, что здѣсь Христу угрожаетъ большая опасность со стороны Его 
враговъ. Въ упованіи на Его чудотворную силу, онѣ только почтительно со¬ 
общаютъ Ему о тяжкой болѣзни своего брата. Онѣ увѣрены, что Господь 
можетъ, и находясь вдали отъ Лазаря, исцѣлить его такъ же, какъ Онъ 
исцѣлилъ слугу Капернаумскаго сотника (Матѳ. УПІ, 8 и сл.). Господь, въ 
слухъ Своихъ учениковъ и вѣстника изъ Виоанін, замѣчаетъ, что эта болѣзнь 
послана Лазарю не для того, чтобы тотъ умеръ (ср. 1 Іоан. V, 16 и сл.), а 
для того, чтобы чрезъ нее, т. е. чрезъ побѣжденіе результата этой болѣзни— 
смерти, прославился Богъ (кг славѣ Бооюіей) и прославился именно въ лицѣ 
Своего Сына (да прославится Сынъ Божій ср. У, 21—23; УП, 18). Но нѣтъ 
основанія полагать, чтобы слова Христа были поняты въ такомъ именно 
смыслѣ посланникомъ сестеръ и самими сестрами, когда ихъ посланникъ при¬ 
былъ къ нимъ: они всѣ, конечно, видѣли въ этихъ словахъ только намекъ на 
возможность исцѣленія Лазаря, а не воскрешенія. 

5—6. Почему Господь промедлилъ ^.лыхъ два дня въ Переѣ, еванге¬ 
листъ не говоритъ. По всей вѣроятности, Христосъ въ этомъ случаѣ дѣй¬ 
ствовалъ такъ, какъ угодно было Его Отцу. Хотя дружба влекла Его къ 
больному Лазарю, но Онъ подчинилъ Свое личное влеченіе волѣ Отца 
ср. У, 19, 30). 

7—10. Господь зоветъ Своихъ апостоловъ не просто въ Виѳанію, куда 
бы казалось только и нужно было сходить, а въ Іудею вообще. Этимъ Онъ 
хочетъ сказать апостоламъ, что имъ теперь нужно перемѣнить сравнительно 
безопасное пребываніе въ Переѣ на жизнь въ той области, гдѣ Христа 
ожидали Его враги. Ученики такъ и поняли Христа. Они указываютъ Ему 
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11. Сказавъ это, говоритъ ииъ 
потокъ: Лазарь, другъ нашъ уснулъ, 
но Я иду разбудить его. 

12. Ученики Его сказали: Гос¬ 
поди! если уснулъ, то выздоро¬ 
вѣетъ. 

13. Іисусъ говорилъ о смерти 
его; а они думали, что Онъ гово¬ 
ритъ о снѣ обыкновенномъ. 

14. Тогда Іисусъ сказалъ инъ 
прямо: Лазарь умеръ; 

15. и радуюсь за васъ, что 
Меня не было тамъ, дабы вы увѣ¬ 
ровали; но пойдемъ къ нему. 

16. Тогда Ѳома, иначе назы¬ 
ваемый Близнецъ,сказалъ учени¬ 
камъ: пойдемъ и МН умремъ съ 
нимъ. 

на опасности, какія тамъ, въ Іудеѣ, Ему угрожаютъ, какъ бы давая понять» 
что лучше бы Ему остаться въ Перѳѣ. Но по поводу высказанныхъ апо¬ 
столами опасеній Христосъ говоритъ, что ихъ опасенія за Него неоснова¬ 
тельны.—Не двѣнадцать ли часовъ во днѣ? Какъ для дня Богъ опредѣлилъ 
извѣстную продолжительность (12 часовъ), такъ назначенъ опредѣленный 
срокъ и для дѣятельности Христа.—Кто ходитъ... Какъ для міра сею, 
т. е. для обыкновенныхъ смертныхъ, свѣтъ или солнце даетъ возможность 
ходить не спотыкаясь или дѣйствовать въ своей сферѣ, тѣкъ—хочетъ ска¬ 
зать Христосъ—и для Него есть особое высшее Солнце, принадлежащее не 
сему, а высшему міру, во свѣтѣ Котораго Онъ и будетъ ходить, хотя бы 
земной міръ былъ окутанъ тьмою или усѣянъ всякими опасностями. Это 
Солнце—Богъ (ср. Пс. ЬХХХШ, 12; Ис. ЕХ, 20; Мих. ТП, 8).—Л кто 
ходитъ ночью, тотъ спотыкается, потому что нѣтъ свѣта съ нимъ 
(точнѣе: въ немъ). Здѣсь Христосъ говоритъ о человѣкѣ, который не видитъ 
въ Богѣ свое Солнце, который не имѣетъ въ себѣ Бога (свѣтъ). Косвенно 
этими словами Господь упрекаетъ Своихъ учениковъ въ маловѣріи (ср. Матѳ. 
Ѵт, 26). 

11. Ученики поняли упрекъ, обращенный къ нимъ—и молчали. Тогда 
Господь снова начинаетъ рѣчь о предположенномъ путешествіи. Ему какъ 
Всевѣдцу, теперь стало извѣстно, что Лазарь уже умеръ, и потому Онъ 
идетъ воскреситъ ею. Но это Свое рѣшеніе Господь излагаетъ въ описатель¬ 
ной формѣ. Онъ называетъ смерть Лазаря успеніемъ, а воскрешеніе, какое 
Онь намѣренъ совершить, пробужденіемъ. Этимъ Онъ хотѣлъ сказать, что 
смерть для Лазаря есть состояніе скоропреходящее (ср. Матѳ. IX, 24), 
которое кончится пробужденіемъ или имѣющимъ наступить скоро воскресе¬ 
ніемъ, причемъ воскресителемъ явится Христосъ. 

12—15. Ученикамъ не хочется идти въ Іудею, и они съ намѣреніемъ 
не хотятъ понять истиннаго смысла рѣчи Христа. «Что же?—какъ бы 
говорятъ они—Уснулъ Лазарь—и это къ лучшему: намъ не о чемъ безпо¬ 
коиться. Сномъ выходитъ болѣзнь». Тогда Господь уже пряно объявляетъ имъ 
о смерти Лазаря и прибав.ляетъ, что Онъ радуется, что Лазарь умеръ въ 
Его отсутствіе—иначе Онъ, конечно, исцѣлилъ бы его, и не совершилось 
бы большаго чуда—воскрешенія. Послѣднее же теперь особенно полезно 
будетъ увидѣть ученикамъ, вѣра которыхъ, очевидно, въ то время, подъ 
вліяніемъ преслѣдованій, какимъ подвергся ихъ Учитель, значительно осла¬ 
бѣла. Чудо воскрешенія должно было подкрѣпить ихъ вѣру во Христа какъ 
истиннаго Мессію (дабы вы увѣровали)'. 

16. Но Ѳома не повѣрилъ успокоительнымъ словамъ Господа. Еванге¬ 
листъ при этомъ замѣчаетъ, что прозвище Ѳомы было близнецъ или при- 
внльнѣе человѣкъ двоящейся природы (А(6оао-—отъ ооо=:два), живущій въ 
постоянныхъ переходахъ отъ одного настроенія къ другому (ср. выраженіе 
о'.'Ѵу/г,- у Іак. I, 8—человѣкъ съ двоящимися мыслями или у Матѳ. XIѴ. 31 
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17. Іисусъ пришедъ нашелъ, 
что онъ уже четыре дня въ гробѣ. 

18. Виѳанія же была близъ 
Іерусалима, стадіяхъ въ пятнад¬ 
цати, 

19. и многіе изъ Іудеевъ пришли 
къ Марѳѣ и Маріи—утѣшатъ ихъ 
вг печали о братѣ ихъ. 

20. Марѳа, услышавши, что 
идетъ Іисусъ, пошла навстрѣчу 
Ему; Марія же сидѣла дома. 

21. Тогда Марѳа сказала Іисусу: 
Господи! если бы Ты былъ здѣсь, 
не умеръ бы братъ мой; 

22. Но и теперь знаю, что 
чего Ты попросишь у Бога, дастъ 
Тебѣ Богъ. 

23. Іисусъ говоритъ ей: воскрес¬ 
нетъ братъ твой. 

24. Марѳа сказала Ему; знаю, 
что воскреснетъ въ воскресеніе, 
въ послѣдній день. 

ЗозтоСшѵ—маловѣрный). Онъ слѣдуетъ за Христомъ какъ Его апостолъ, и въ 
тоже время не довѣряетъ тому, чтобы Христосъ въ это путешествіе въ Іудею 
могъ благополучно избавить отъ опасности и Себя и Своихъ учениковъ. 
«Пойдемъ, и мы умремъ съ нимъ» («чтобы и намъ умереть съ нимъ».— 
Злат.). Онъ хочетъ сказать, что тамъ, въ Іудеѣ, ихъ всѣхъ ожидаетъ смерть, 
что они умрутъ, какъ умеръ Лазарь (съ нимъ). Онъ, конечно, находигся 
подъ вліяніемъ той мысли, что Христосъ не смогъ исцѣлить болѣзнь Лазаря, 
а о дѣлахъ Христа, совершенныхъ раньше (Матѳ. IX, 18—25; Лук. УП, 11—17), 
а также и о Его обѣщаніяхъ (У, 21—29) онъ какъ будто совсѣмъ забылъ. 
Такое же недовѣріе къ силѣ Христовой Ѳома проявилъ и послѣ, когда ему 
было сообщено о воскресевіи Самого Христа (XX, 24). 

17—19. Когда Господь прибылъ въ Виѳанію, тутъ уже нах«;дилось 
много іудеевъ, пришѳдщихъ, согласно обычаю, утѣшать осиротЬвшихъ женщинъ 
въ ихъ скорби. Огь Іерусалима до Виѳаніи было недалеко всего около 15-ти 
стадій (стадія 88 саженъ), т. ѳ. около трехъ верстъ. И.зъ того что въ Ви¬ 
ѳанію пришло много посѣтителей, можно заключать, что семья Лазаря была 
не бѣдная и пользовалась уваженіемъ. Плачъ же объ умершемъ и утѣшеніе 
сиротъ приходящими знакомыми и родными продолжалось обыкновенно въ 
теченіи семи дней. Изъ этихъ семи дней четыре уже прошли, когда Хри¬ 
стосъ прибылъ въ Виѳанію. 

20—22. Нѣкоторые толкователи (напр. Гейкн) полагаютъ, что Христосъ 
не пошелъ прямо въ домъ Лазаря потому, что не хотѣлъ подвергнуться 
тамъ насилію со стороны пришедшихъ изъ Іерусалима іудеевъ, такъ какъ 
среди родственниковъ Лазаря могли быть и люди враждебно настроенпые 
по отношенію ко Христу. Нс Ему, какъ сердцевѣду, конечно, было извѣ -тно. что 
такихъ замысловъ родственники Лазаря неиыѣ.ти—евангелистъ, ііокрайнеіі мѣрѣ, 
этого не сообшаетъ... Нѣтъ, временная остановка Христа у входа въ селеніе 
объясняется просто тѣмъ, что Марѳѣ дали знать о томъ, что Хрш'тосъ при¬ 
ближается, и она успѣла Его встрѣтить еще въ то время, когда Онъ не 
вошелъ въ селеніе.—Тогда Марѳа сказала Іисусу... Въ словахъ Марѳы 
прежде всего сказывается увѣренность въ томъ, что Господь, какъ владыка 
жизни, не далъ бы въ Своемъ присутствіи владыкѣ смерти отнять жи.чнь у 
ея брата. Затѣмъ, подъ вліяніемъ словъ Самого Христа (ст. 4) и .зная о 
тѣхъ чудесахъ, какія Христосъ совершалъ въ Гали.іеѣ (Лук. УП, 11—15; 
УШ, 49—55), она выражаетъ надежду, что и теперь еще Богъ псіможетъ 
Христу исполнить Свое обѣщаніе. Но что именно она ожидаетъ отъ Христа— 
воскрешенія ея брата—объ этомъ она прямо не говоритъ, какъ бы боясь 
предъявить слишкомъ большое требованіе. 

23—27. Господь снача.ла даетъ Марѳѣ утѣшеніе общаго характера; 
«воскреснетъ братъ твой»! Онъ не говоритъ, что Самъ, теперь же, воск,пе- 
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25. Іисусъ сказалъ ей: Я есмь 
воскресеніе и жизнь; вѣрующій йъ 
Моня, если и умретъ, оживетъ; 

26. н всякій живущій и вѣруЮ' 

щій въ Меня не умретъ во-вѣкъ. 
Вѣришь ли сему? 

27і Она говоритъ Ему: такъ. 
Господи! я вѣрую, что Ты Хри¬ 
стосъ Сынъ Божій, грядущій въ 
міръ. 

28. Сказавши это, пошла н по- 
звала тайно Марію, сестру свою, го¬ 
воря: Учитель здѣсь и зоветъ тебя. 

29. Она, какъ скоро услышала, 
поспѣшно встала и пошла въ Нему. 

30. Іисусъ еще не входилъ въ 

селеніе, но былъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ встрѣтила Его Марѳа. 

31. Іудеи, которые были съ нею 
въ домѣ и утѣшали ее, видя, что 
Марія поспѣшно встала и вышла, 
пошли за него, полагая, что она 
пошла на гробъ—плакать тамъ. 

32. Марія же, пришедшн туда, 
гдѣ былъ Іисусъ, и увидѣвши Его, 
пала къ ногамъ Его и сказала Ему: 
Господи! если бы Ты былъ здѣсь, 
не умеръ бы братъ мой, 

3:3. Іисусъ, когда увидѣлъ ее 
плачущую и пришедшихъ съ нею 
Іудеевъ плачущихъ, Самъ возскор- 
бѣлъ духомъ и возмути.лся,_ 

силъ его. Но потомъ, когда глубокая скорбь прозвучала въ словахъ Ліарѳы 
*3наю, что воскреснетъ...*'), Господь отводитъ ея мысль отъ далекаго 
будущаго къ настоящему.—Я семь воскресеніе и жизнь... Въ Христѣ—возмо¬ 
жность и ручательство воскресенія мертвыхъ, такъ какъ въ Немъ находится 
одерживающая побѣду надъ смертью жизнь (ср. V, 26; VI, 57). Но опять 
такп о Своемъ намѣреніи воскресить Лазаря Господь еще не говоритъ. Онъ 
только утверждаетъ, что всякій живущій, т. ѳ. пребывающій здѣсь, на землѣ 
и и.ніъющій вѣру во Христа не умретъ во вѣкъ или навѣки, не иечезветъ, 
умерши, на всегда. Нѣтъ, «подобно тому какъ брошенный въ верхъ камень 
уже съ самаго нача.ла своего полета подчиненъ силѣ тяготѣнія, влекущей 
его обратно, такъ и христіанинъ, погружаясь въ бездну смерти, подчиняется 
влеченію жизни Христовой, которая и поднимаетъ его снова въ верхъ» 
(77. Ланге).—Вѣришь ли се.му? Если Марѳа утвердится въ этой вѣрѣ въ 
оживляющую силу Христа, то ей уже не будетъ такъ страшна смерть ея 
брата. Вѣдь онъ почилъ какъ вѣрующій во Христа—значитъ, онъ будетъ 
живъ вѣчною жизнью.—Но эти слова привели Марѳу въ еще большую скорбь. 
Она находится теперь въ такомъ же недоумініи, въ какомъ находилась и 
самарянка, когда Христосъ говори.іъ ей о поклоненіи въ духѣ и истинѣ 
(IV, 25). Она признаетъ, что Христосъ есть Сынъ Божій, обѣтованный 
Мессія, но сдѣлать изъ этого признанія какого либо опредѣленнаго вывода 
она не въ состояніи (Злат.). 

28—32. Какъ видно изъ обращенія Марѳы къ сестрѣ. Господь намѣ¬ 
ренъ былъ сначала побесѣдовать и съ Маріею, какъ Опъ бесѣдова-тъ съ 
Марѳою, и побесѣдовать наединѣ, такъ чтобы Его не слышали люди чужіе. 
Поэтому Марѳа тайно сообщаетъ сестрѣ о приходѣ Христа. Но тѣмъ не 
менѣе удаленіе Марай тотчасъ же было замѣчено, и іудеи отправляются 
вслѣдъ за нею, полагая, что она пошла плакать при гробѣ брата. Какъ въ 
евангеліи Луки говорится о Маріи, что она сидѣла у ногъ Христа (Лук. X, 39), 
такъ и у Іоанна Марія бросается къ ногамъ Христа, чего не сдѣлала сестра 
ея (ср. ст. 20). Ясно, что вѣра Маріи во Христа была гораздо живѣе, чѣмъ 
вѣра Марѳы. 

33—35. Марія громко заплакала (хХаіеіѵ), а еъ нею, по обычаю, громко 

Архіеп. Инінікеьтій Замѣчаетъ, что Мхѵроа отвѣчаетъ Христѵ ссъ нѣкоторымъ 
лрнскорбіі'мъ и какъ бы сухостью> (IX отр. 23), 
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34. в сказалъ: гдѣ вы положили 
его? Говорятъ Ему: Господи! пойди 
и посмотри. 

35. Іисусъ прослезился. 
36. Тогда Іудеи говорили: смотри, 

какъ Онъ любилъ его! 
37. Л нѣкоторые изъ нихъ ска¬ 

зали: не могъ ли Сей, отверзшій 
очи слѣпому, сдѣлать, чтобы и 
этотъ не умеръ? 

38. Іисусъ же, опять скорбя 

внутренне, приходитъ ко гробу. 
Т5 была пещера, и камень лежалъ 
на ней. 

39. Іисусъ говоритъ: отнимите 
камень. Сестра умершаго) Марѳа, 
говоритъ Ему: Господи! уже смер¬ 
дитъ; ибо четыре дня, какъ онъ 
во гробѣ. 

40. Іисусъ говоритъ ей: не ска¬ 
залъ ли Я тебѣ, что если будешь 
вѣровать, увидишь славу Божію? 

плакали и подошедшіе вслѣдъ за нею родственники Лазаря. Тогда и Господь 
Самъ возокорбіълъ духомъ (ёѵеРрірл^зато хір тсѵе6[ілті). Различно толкуютъ это 
выраженіе. Одни (напр. Цаиъ) видятъ здѣсь обозначеніе волненія, которое 
овладѣло душою Христа при мысли о силѣ смерти, которая (сила) обнару¬ 
жилась такъ ясно въ настоящемъ случаѣ. При этомъ выраженіе *духомъ» 
понимаютъ какъ обозначеніе Духа Святаго, Который со времени крещенія 
побуждалъ Христа къ дѣятельности (ср. I, 33). Точно также Тренчъ говоритъ: 
«Христосъ созерцалъ все страшное значеніе смерти, этого грѣховнаго оброка. 
Предъ Его глазами открывались всѣ бѣдствія человѣчества въ маломъ образѣ 
одного человѣка. Онъ видѣлъ предъ Собою всѣхъ сѣтующихъ и всѣ моги.ш. 
Ибо если Онъ готовъ былъ отереть слезы предстоящихъ друзей и на краткій 
срокъ превратить ихъ печаль въ радость, отъ этого положеніе вещей въ 
сущности не измѣнялось: Лазарь будетъ оживленъ, но скоро вторично вку¬ 
ситъ горечь смерти» {Тренчъ. Чудеса I. Христа). Другіе (напр. Мейеръ) 
видятъ здѣсь указаніе на гнѣвъ, который возбудили въ Господѣ лицемѣрныя 
слезы и рыданія іудеевъ. Но согласнѣе съ теченіемъ мыслей евангелія усма¬ 
тривать здѣсь не скорбь, а гнѣвъ, раздраженіе Христа (такой смыслъ соб¬ 
ственно и имѣетъ глаголъ гр.ррі|хаор.аі см. Словарь Прейгиеш), которое воз¬ 
будили во Христѣ всеобщія сѣтованія, безутѣшный плачъ объ умершемъ въ 
присутствіи самого Начальника жизни. И Марія, и другіе іудеи какъ будто 
вовсе забыли о томъ, что предъ ними стоитъ Жизнодавецъ! И Господь воз¬ 
мутился такимъ проявленіемъ маловѣрія въ отношеніи къ Себѣ (іхіра-гѵ 
гаотбѵ). Что же касается выраженія *духомъ», то оно замѣнено въ 38-мъ 
стихѣ выраженіемъ ёѵ камх&=*внутреггно* и слѣдовательно не обозначаетъ 
и въ 33-мъ ст. Духа Съятйто.—Гдп вы помокгъли ею9 дтъш словами Господь 
даетъ понять, что Онъ намѣренъ что-то предпринять для того, чтобы возбу¬ 
дить ослабѣвшую въ окружающихъ вѣру въ Себя какъ въ Жизнодавца. При 
этомъ, однако, Христосъ отдаетъ дань и общечеловѣческому чувству скорби 
о Своемъ умершемъ другѣ—Онъ плачетъ. Да, и у Іоанна Онъ является не 
только Богомъ, но и человѣкомъ... 

36—38. Слезы, показавшіяся на лицѣ Христа, однихъ убѣдили въ 
томъ, что Христосъ любилъ Лазаря, другимъ же показались слезами безсилія. 
Послѣдніе даже на основаніи этихъ слезъ дѣлали такое заключеніе, что 
Христосъ и вообще не имѣлъ силы совершать исцѣленій. Они заподозрили 
даже истинность послѣдняго чуда^ исцѣленія, совершеннаго Господомъ въ 
Іерусалимѣ надъ слѣпорожденнымъ. Вѣроятно—говорили эти люди,—и то 
испѣленіе было только обманомъ...Эти разговоры опять раздражали Господа 
(по русски неточно: опятъ скорбя внутренно—ст. 38). 

39—40. Когда, придя къ могилѣ. Господь повелѣлъ отвалить отъ нея 
камень Марѳа начала возражать противъ этого, не желая видѣть ужаса 
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41. Итакъ отняли камень отъ 
п&щ&ры, гдѣ лежалъ умершій. Іисусъ 
же возвелъ очи въ небу и сказалъ: 
Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышалъ Меня; 

42. Я и зналъ, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказалъ сіе 
для народа, здѣсь стоящаго, чтобы 
повѣрили, что Ты послалъ Меня. 

43. Сказавъ это, Онъ воззвалъ 
гроывинъ голосомъ: Лазарь! иди 
вонъ. 

44. И вышелъ умершій, обви¬ 
тый по рукамъ и ногамъ погре¬ 
бальными пеленами, и лице его 
обвязано было платкомъ. Іисусъ 
говоритъ имъ: развяжите его, пусть 
идетъ. 

тлѣнія и дать возможность увидѣть останки брата другимъ свидѣтелямъ.— 
Зачѣмъ Господь повелѣваетъ отнять камень? Развѣ не ■ могъ Онъ словомъ 
Своимъ заставить камень отвадиться отъ гроба? Конечно, могъ, но Онъ по¬ 
велѣваетъ это сдѣлать окружающимъ Его, для того чтобы постепенно пбдго- 
товить ихъ къ чуду, которое должно было сейчасъ совершиться. Отваливая 
камень, люди должны были придти къ мысли, что Христосъ хочетъ совер¬ 
шить оживленіе Лазаря, а Христосъ, какъ извѣстно, творилъ свои чудеса 
только тогда, когда люди уже нѣсколько были готовы къ тому, чтобы увидѣть 
ихъ и вѣровать. Въ частности, это было сдѣлано и для Мароы, вѣра кото¬ 
рой, повидимому, въ настоящій моментъ не стояла на должной высотѣ, какъ 
показываетъ сдѣланное ею Христу возраженіе, которымъ она какъ бы гово¬ 
рила, что открывать гробницу Лазаря совершенно напрасно... Господь и 
прямо обращается съ вразумленіемъ къ Марѳѣ, напоминая ей то, что Онъ 
говорилъ ей чрезъ ея посланнаго (ст. 4) и что, безъ сомнѣнія, повторилъ ей 
при недавней встрѣчѣ. 

41—44. Господь произноситъ въ слухъ народа благодареніе Отцу за 
то, что Онъ услышалъ, конечно, ранѣе Имъ произнесенную тайно, молитву 
Его о воскрешеніи Лазаря. Господь высказываетъ Свое благодареніе вслухъ 
*для народам. Онъ хочетъ, чтобы всѣ присутствующіе при чудѣ воскрешенія 
знали, что это чудо не есть дѣйствіе случая или сатанинской силы, въ 
общеніи съ которой Его обвиняли (Мар. III, 22;, а результатъ Его молитвы 
къ Отцу. Чрезъ это всѣ должны придти къ убѣвденію въ томъ, что Хри¬ 
стосъ есть поистинѣ Сынъ Божій, обѣтованный Мессія {что Ты послалъ Меня). 
Затѣмъ особенно повысивъ голосъ (воззвалъ)—какъ бы для того, чтобы быть 
услышаннымъ и Лазаремъ умершимъ (ср. V, 25, 29),—Христосъ повелѣлъ 
Лазарю идти вот изъ гроба. Мертвый вышелъ, но такъ какъ ему было 
трудно переступать ногами, которыя были туго обвиты пеленами, то Господь 
приказалъ онѣмѣвшимъ отъ изумленія зрителямъ развязать воскресшаго.— 
Въ молитвѣ, съ которою здѣсь Христосъ обращается къ Отцу нѣкоторые 
критики видятъ основаніе не признавать Христа Лицомъ Божественной при¬ 
роды. «Возможно ли—замѣчаетъ яапр. БеИшлягъ,—чтобы Богъ молился Богу? 
Если есть что либо, что хотя и соединяетъ человѣка внутренне съ Богбмъ, 
но вмѣстѣ и наиболѣе различаетъ ихъ между собою,—это молитва, прошеніе, 
религія которыми опредѣляются отношенія человѣка къ Богу, а никакъ не 
Бога къ Богу» Гу Знаменскаго стр. 326). Но молитва Христа имѣетт, суще¬ 
ственное отличіе отъ молитвъ обыкновенныхъ людей. Можетъ ли прежде 
всего кто-либо изъ людей обращаться въ молитвѣ къ Богу какъ къ своему 
Отцу? Мы молимся Отцу нашему, Отцу всѣхъ людей, не приписывая себѣ 
исключителънаю права именовать Бога Отцомъ только своимъ. Между тѣмъ 
Христосъ обращается къ Богу какъ именно къ Своему Отцу въ исключитель¬ 
номъ смыслѣ этого слова. А потомъ, въ молитвѣ Онъ бесѣдуетъ съ Богомъ 
какъ съ равнымъ Ему по природѣ и имѣетъ полную увѣренность въ томъ, 
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45. Тогда многіе изъ Іудеевъ, 

пришедшихъ къ Маріи и видѣв¬ 

шихъ, что сотворилъ Іисусъ, увѣ- 

ровяли въ Него; 

46. а нѣкоторые изъ нихъ по¬ 

шли къ фарисеямъ и сказали имъ, 

что сдѣтлъ Іисусъ. 

47. Тогда первосвященники и 

фарисеи собрали совѣтъ и говорили: 

чтб намъ дѣлать? Эготъ Человѣкъ 
много чудесъ творитъ: 

48. если оставимъ Его такъ, 

то всѣ увѣруютъ въ Него, — и 
придутъ Римляне и овладѣютъ и 
мѣстомъ нашимъ и народомъ. 

что все, о чемъ Онь мр.іится, непремѣнно будетъ исполнено (о молитвѣ ііо 
поводу грядущихъ страданій—-см. йиже въ объясненіи 12-й г.т. ст. 27, 28). 

Замѣтить нужно, что послѣ разсказа о воскресеніи Христа ни одинъ 
евангельскій разсказъ не возбуждалъ столько споровъ между толкователями 
какъ повѣствованіе Іоанна о воскрешеніи Лазаря. Многіе и теперь продол¬ 
жаютъ доказывать, что разсказъ этотъ не отвѣчаетъ исторической дѣйстви¬ 
тельности, что онъ составленъ писателемъ 4-го евангелія (конечно, съ точки 
зрѣнія этихъ толкователей,—не ап. Іоанномъ) на основаніи помѣщенныхъ 
въ синоптическихъ евангеліяхъ разсказовъ о воскрешеніи дочери Іаира 
(Матѳ. IX, 18 и пар.), п о воскрешеніи сына вдовы Наннской (Лук. VII, 11 
и сл). Главнымъ основаніемъ къ сомнѣнію въ исторической достовѣрности 
разсказа Іоанна о воскрешеніи Лазаря служитъ то обстоятельство, что ни 
одинъ изъ синоптиковъ не упоминаетъ объ этомъ событіи, а такое событіе 
они—говоритъ новая критика—-не. могли оставить безъ вниманія... Но это 
огиованіе едва ли ужъ такъ важно. Почему синоптики непремѣнно должны 
были сообщить объ этомъ чудѣ? Развѣ оно представляло что либо иск.дючи- 
тельное по своей важности? Тѣ случаи воскрешенія мертвыхъ, о какихъ со¬ 
общаютъ синоптики, такъ же удивительны, какъ и воскрешеніе Лазаря. А 
потбмъ, правду ди говорятъ, что это чудо явилось поводомъ къ тому, чтобы 
обречь Іисуса Христа на смерть? Если это было такъ, то дѣйствительно 
странно, что синоптики не упоминаютъ объ этомъ чудѣ тамъ, гдѣ они на- 
чипають изображать исторію страданій Христовыхъ. Но въ томъ и дѣло, 
ЧХО .ото чудо само по себѣ не имѣ.ііо такого рѣшающаго значенія въ исторіи 
Христа, такъ какъ враги ужо давно рѣшили захватить и умертвить Его. 
Потому то и синонтпки не сочли необходимымъ упоминать объ этомъ собы¬ 
тіи. Наконецъ, какъ Іоаннъ (XXI, 25), такъ, конечно, и синоптики не могли 
передать каждый всѣхь событій изъ жизни Христа. Никто изъ нихъ не 
сообщилъ, наир., о такомъ выдающемся событіи, какъ явленіе Христа но воск¬ 
ресеніи Своемъ пяти стамъ христіанъ сразу (1 Кор. XV, 6). Если же только 
одинъ Іоаннъ упоминаетъ о воскрешеніи Лазаря, то это объясняется тѣмъ, 
что онъ хотѣлъ иоказать, что Христосъ идущій на смерть есть и остается 
тѣмъ не менѣе владыкою жи.знн и смерти н что Онъ не утратилъ Свою 
власть воскрешать, какую имѣлъ раньше. 

45—46. Одни изъ свидѣтелей чуда увѣровгиш во Христа, другіе яви¬ 
лись въ качествѣ доносчиковъ о происшедшемъ къ фарисеямъ, которые извѣ- 
ствы были своею враждою ко Христу,. Мнѣніе Цана, что это были не донос¬ 
чики, а люди хотѣвшіе обратить фарисеевъ къ вѣрѣ во Христа, не можетъ 
быть принято, потому что при словѣ «нѣкоторые» стоитъ противоположи- 
тельная частица (8е).. 

47—48. Когда ста.іо извѣстно, что произошло въ Виѳаніи, первосвя¬ 
щенники и фарисеи собрали совѣтъ (синедріонъ—эбъясн. см. Матѳ. V, 22). 
Изъ разговоровъ, происходившихъ въ этомъ засѣданіи синедріона, видно, 
что руководящую роль здѣсь играли первосвященники или начальники свя- 
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■19. Одинъ же изъ нихъ, нѣкто 
Каіафа, будучи на тотъ годъ перво- 

свлщенннконъ, сказалъ ииъ: вы 
ничего не знаете, 

50. и не подумаете, что лучше 
намъ, чтобы одинъ человѣкъ умеръ 
за людей, нежели чтобы весь на¬ 

родъ погибъ. 

51. Сіе же онъ сказалъ не отъ 
себя, по, будучи на тотъ годъ 
первосвященникомъ, предсказалъ, 

что Іисусъ умретъ за пародъ, 

52. и не только за народъ, но 
чтобы и разсѣянныхъ чадъ Божіихъ 
собрать во едино. 

щедническихъ чередъ. Въ самомъ дѣлѣ, только высшей священнической 
аристократіи, нисколько не дорожившій національнымъ достоинствомъ іудей¬ 
скаго народа, было свойственно разсуждать такъ, какъ здѣсь разсуждаютъ 
члены синедріона. Дѣло Христа обсуждается въ синедріонѣ только со сто¬ 
роны политической, а если бы фарисеи давали тонъ обсужденію, то они 
стали бы оцѣнивать это дѣло со стороны религіозной. Священники то.іько 
боятся за себя, опасаются утратить власть и соединенные съ нею доходы, 
если придутъ Римляне усмирять бунтъ, какой можетъ произвести новояв.лен- 
ный Мессія. Они согласны пожертвовать для сохраненія нѣкотораго подобія 
іудейской самостоятельности и своего начальственнаго положенія даже и 
такой завѣтной мечтой израильскаго народа, какъ Мессія, царь и возста¬ 
новитель царства Давидова... 

49—50. Болѣе смѣлымъ рѣши гелемъ судьбы Христа явился Каіафа 
(с.ч. Матѳ. XXVI, 3; Лук. ІИ, 2). Скрывая внутренніе личные мотивы сво¬ 
его рѣшенія онъ говорить какъ будто бы руководясь только иятересами обще¬ 
государственными. Для пользы всей іудейской народности нужно скорѣе по¬ 
кончить со Христомъ—вотъ основная мысль Каіафы. 

51—52. По замѣчанію евангелиста, Каіафа эти слова произнесъ не по 
своему личному ограниченному соображенію только, а, вопреки своему же¬ 
ланію явился въ этомъ случаѣ пророкомъ, предсказавъ,' что Христосъ умретъ 
за народъ, т. е. во благо народа, чтобы, такъ сказать, доставить народу истин¬ 
ное благо,—искупленіе отъ грѣховъ, которое могло быть пріобрѣтено только 
смергпію Христа.—Евангелистъ разсматриваетъ слова Каіафы какъ проро¬ 
чество потому, что Каіафа въ томъ годъ быль первосвященникомъ. Это за¬ 
мѣчаніе евангелиста толкуютъ различно. Одни думаютъ, что евангелистъ счи¬ 
талъ первосвященника органомъ божественнаго откровенія и выраженіе «в* 
тотъ годъ* понимаютъ въ смыслѣ общаго опредѣленія *въ то время*. Другіе 
же полагаютъ, что евангелистъ не могъ не знать, что во второмъ храмѣ не 
было уже урима и туммима, посредствомъ которыхъ первосвященникъ узна¬ 
валъ волю Божію и являлся такимъ образомъ органомъ божественнаго откро¬ 
венія. По мнѣнію этихъ толкователей, Іоаннъ разсматривалъ Каіафу какъ 
приносителя жертвы въ праздникъ очищенія. Въ этотъ нраздникъ ему пред¬ 
стояло принести жертву за грѣхи всего народа и Богъ таинственнымъ вну¬ 
шеніемъ указалъ ему истинную жертву, какая должна очистить грѣхи на¬ 
рода и всего человѣческаго рода (разсѣянныхъ чадъ Божіихъ). Такою жер¬ 
твою и долженъ былъ явиться Христосъ. Изъ двухъ зтихъ толкованій болѣе 
естественнымъ представляется первое. Если же Каіафа и не имѣлъ урима 
и тѵммима, то все же онъ былъ въ глазахъ Іоанна представителемъ Церкви 
Божіей, жизнь которой въ то время еще не окончилась, и слѣдов., онъ могъ 
служить, даже вопреки своему желанію, орудіемъ божественнаго откровенія, 
какимъ и явился въ настоящій разъ. Пусть его пророчество осталось непо¬ 
нятымъ членами синедріона, къ которымъ онъ обратился съ рѣчью—все же 
оно стало извѣстнымъ в впослѣдствіи приводилось, очевидно, въ христіан- 
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53. Съ ЭТОГО дня ПОЛОЖИЛИ 

убить Его. 
54. Посему Іисусъ уже не хо^ 

ДИЛЪ явно между Іудеями, а пошелъ 
оттуда въ страну близъ пустыни, 
въ городъ, называемый Ефраимі, 
и тамъ оставался съ учениками 
Своими. 

55. Приближалась Пасха Іудей¬ 
ская. и многіе изъ всей страны 

пришли въ Іерусалимъ предъ Пас¬ 

хою, чтобы очиститься. 
56. Тогда искали Іисуса и, стоя 

въ храмѣ, говорили другъ другу: 
какъ вы думаете? Не придетъ ли 
Онъ на праздникъ? 

57. Первосвященники же и фа¬ 
рисея дали приказаніе, что, если 
кто узнаетъ, гдѣ Онъ будетъ, то 
объявилъ бы, дабы взять Его. 

скихъ общинахъ какъ доказательство того, что искупительная смерть Христа 
была предвозвѣщена устами и представителя іудейской Церкви. 

53—54. Члены синедріона согласно положили умертвить Христа, но 
мѣръ для приведенія этого рѣшенія въ исполненіе еще не выработали. Между 
тѣмъ Господь удалился изъ Іудеи именно изъ Вифаніи въ маленькій горо¬ 
докъ сѣверной Іудеи—Ефраимъ, находившійся въ пяти римскихъ миляхъ къ 
востоку отъ Вефиля (нѣкоторые кодексы читаютъ вмѣсто «Ефраимъ» слово 
«Самфуринъ»—то же, что «Сепфорисъ», городокъ Галилеи,—но чтеніе 
«Ефраимъ» имѣетъ за себя болѣе свидѣтельствъ). Объ Ефрагшѣ упоминается 
въ 2 Пар. XIII, 19, и Нав. ХУ, 19, какъ о городѣ въ колѣнѣ Веніамино¬ 
вомъ. Это мѣсто находилось по близости къ пустынѣ, у которой упоминается 
въ КН. I. Навина (ХУІ, 1), Христосъ избралъ его, вѣроятно, въ виду того, 
что отсюда въ случаѣ опасности легко было уйти въ пустыню. По замѣчанію 
архіепископа Иннокентія, «величественная суровость мѣстоположенія, видъ 
безмолвной природы (Христосъ всегда любилъ обращать на нее вниманіе) со¬ 
вершенно согласовались съ предметами, коими занята была душа Іисусова. 
Если ученики Его проразумѣвали и предчувствовали важность наступающихъ 
событій, то и для нихъ дня проведенные въ Ефраимѣ были днями размыш¬ 
ленія, молитвъ и тайныхъ великихъ ожиданій. Евангелистъ не сказываетъ, 
чтобы Христосъ чему нибудь поучалъ теперь Своихъ учениковъ. Ефраимское 
уединеніе, кажется, было посвящено Инъ болѣе Себѣ Самому, нежели уче¬ 
никамъ. Впрочемъ, ближайшее обхожденіе съ Учителемъ, воспоминаніе о 
всемъ происшедшемъ особенно о послѣднихъ событіяхъ, были сами по себѣ 
уже весьма поучительны» (т. IX, стр. 40). Къ этому мы прибавимъ, что апо¬ 
столамъ, конечно, было уже извѣстно рѣшеніе синедріона умертвить ихъ 
Учителя и это служило для нихъ, конечно, главнымъ предметомъ разго¬ 
воровъ. 

55—57. Въ это время приближалась Пасха. Богомольцы прибывали 
уже въ Іерусалимъ, чтобы здѣсь путемъ очищеній, подъ наблюденіемъ хо¬ 
рошо знающихъ всѣ обряды этихъ очищеній фарисеевъ, приготовиться ко 
вкушенію пасхи. Въ самомъ дѣлѣ, богомольцы по дорогѣ въ Іерусалимъ, про¬ 
ходя языческими селеніями я городами, могли чѣмъ нибудь оскверниться со¬ 
вершенно безсознательно и теперь имъ нужно было спросить у фарисеевъ, 
не сдѣлали ли они чего нибудь такого, что можетъ помѣшать имъ принять уча¬ 
стіе въ совершеніи Пасхи. При этомъ богомольцы изъ другихъ странъ при¬ 
возили съ собою разныя издѣлія своей страны, которыя предъ праздникомъ 
продавали или на что нибудь промѣнивали. Іудеи, раньше видавшіе Христа 
в а праздникахъ, разговариваютъ между собою о томъ, придетъ ли Онъ на 
Пасху. Имъ, очевидно, уже извѣстно рѣшеніе, принятое о Христѣ синедріо¬ 
номъ, и они сомнѣваются, придетъ ли Христосъ послѣ этого въ Іерусалимъ. 
Враги же Христовы съ своей стороны, ожидая что Христосъ явится на 
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ГЛАВА XII. 

1. За шесть дней до Пасхи при¬ 
шелъ Іисусъ въ Виѳанію, гдѣ былъ 

Лазарь умершій, котораго 
воскресилъ изъ мертвыхъ. 

Онъ 

праздникъ, чтобы воспользоваться послѣдствіями, какія имѣло въ народѣ чудо 
воскрешенія Лазаря, отдаютъ приказъ о тонъ, чтобы всякій знаюшій о мѣ- 
стопребыванін Христа, какое Онъ изберетъ въ этотъ разъ, немедленно до¬ 
несъ объ этомъ синедріону. 

XII. 
Помазаніе Христа въ Виѳаніи (1—8). Торжественный входъ Господень въ Іерусалимъ 
(9—19). Послѣднее выст'упленіе Христа во храмѣ (20—36). Обозрѣніе результатовъ Мес¬ 

сіанской дѣятельности Господа Іисуса Христа (37—50). 

1. Такъ какъ Пасха, по закону, начиналась 14-го Нисана послѣ по¬ 
лудня, то, значитъ, Господь пришелъ въ Виѳанію 8-го Нисана (за шесть 
дней). Но въ какой день случилось 8 е Нисана? Одни говорятъ, что это была 
суббота, такъ какъ-де 14-е Нисана въ тотъ годъ случилось въ пятницу. 
Конечно если допустить, что Іоаннъ въ выраженіи «до Пасхи» разумѣетъ 
«законно» совершенную іудеями въ тотъ годъ Пасху и что этотъ «законный» 
день Пасхи именно въ тотъ годъ палъ на пятницу, то, конечно, принимаю¬ 
щіе такое мнѣніе были бы правы. Но почему Іоаннъ въ указанномъ выра¬ 
женіи не могъ имѣть въ виду ту Пасху, которую совершилъ съ Своими уче¬ 
никами Христосъ на день ранѣе, т. е. 13-го Нисана, въ четвергъ? Такой 
счетъ дней у Іоанна очень возможенъ. При томъ, едва ли Господь стадъ 
нарушать безъ нужды покой субботняго дня путешествіемъ съ учениками. 
Кромѣ того, несомнѣнно требовалось немало времени для того, чтобы приго¬ 
товить Христу и Его ученикамъ вечерю,—и кто же бы сталъ ее готовить 
въ субботу? Наконецъ, въ одинъ субботній вечеръ не могло совершиться то, 
о чемъ сообщаетъ Іоаннъ: прибытіе многихъ іудеевъ въ Виѳанію, послѣ того 
какъ они узнали о приходѣ сюда Христа, и опредѣленіе первосвященниковъ 
убить и Лазаря (ст. 9, 10). Такимъ образомъ остается принять, что Господь 
пришелъ въ Виѳанію въ пятницу по полудни, а въ субботу ему предложена 
была вечеря. Евреи же вообще, кажется, любили устраивать большія вечери 
по субботамъ (ср. Лук. ХІУ, 1, 5 и сл.). Если евалгелистъ не счелъ нуж¬ 
нымъ сказать, что вечеря была устроена на другой день по приходѣ Гос¬ 
пода, то онъ и въ другихъ случаяхъ не считаетъ иногда нужнымъ дѣлать 
подобныя разграниченія дней (ср. I, 39).—Вопросъ о томъ, была ли эта ве¬ 
черя та самая, о которой говорятъ Матѳей (ХХѴІ, 6 и сл.) и Маркъ (ХІТ, 
3 и сл.), толкователями рѣшается различно. Одни (напр. еп. Михаилъ) 
утверждаютъ, что это была другая вечеря, и въ доказательство своего мнѣнія 
ссылаются во первыхъ на то, у первыхъ двухъ евангелистовъ описывается 
вечеря, совершенная не за шестъ, а за два дня до Пасхи, во вторыхъ на 
то, что имя женщины названо только у Іоанна, въ третьихъ имя домохо¬ 
зяина, устроившаго вечерю, названо только у первыхъ двухъ евангелистовъ 
и въ четвертыхъ на то, что такъ различаются вечери въ пѣснопѣніяхъ цер¬ 
ковныхъ на страстную седмицу. Другіе же вѳ видятъ нужды различать эти 
вечери и утверждаютъ, что всѣ три евангелиста говорятъ объ одной и той 
же. Естественнѣе послѣднее предположеніе, такъ какъ представляется въ 
высшей степени невѣроятнымъ, чтобы на протяженіи одной недѣли Господь 
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2. Тамъ приготовили Ему вечерю, 
и Марѳа служила, а Лазарь былъ 
однимъ изъ возлежавшихъ съ Нимъ. 

3. Марія же взявши фунтъ 
нардоваго чистаго драгоцѣннаго 

мѵра, помазала ноги Іисуса, и 
отерла волосами своими ноги Его; 
и домъ наполнился благоуханіемъ 
отъ мѵра. 

4. Тогда одинъ изъ учениковъ 

дважды бы приходилъ въ Виѳанію и чтобы одно и тоже событіе—помазаніе 
Христа—повторили при почти одинаковой обстановкѣ двѣ разныя женщины. 
Что же касается возраженій, какія дѣлаются противъ послѣдняго мнѣнія, то 
они не имѣютъ силы. Прежде всего, второе и третье возраженіе, указываю¬ 
щее на необозначеніе именъ, не имѣетъ уже рѣшительно никакой силы: 
одинъ евангелистъ счёлъ нужнымъ назвать имя дѣйствующаго лица, другой— 
не счелъ... Что касается перваго основанія, то хотя оно и кажется вѣскимъ, 
но на самомъ дѣлѣ не имѣетъ особаго значенія. Дѣ.то въ томъ, что еванге¬ 
листы Матѳей и Маркъ говорятъ о помазаніи Христа вовсе не въ хроноло¬ 
гической пі слѣдовательности событій, а только припоминаютъ о немъ по слу¬ 
чаю того, что послѣ исторіи этого помазанія передаютъ о предательствѣ Іуды 
(Матѳ. ХХѴІ, 14 и сл.), а, какъ видно изъ евангелія Іоанна, Іуда и возбу¬ 
дилъ прочихъ учениковъ къ ропоту на ту безцѣльную трату драгоцѣннаго 
мѵра, которую сдѣлала Марія. Ев. Матѳей, такимъ образомъ, встави.іъ раз¬ 
сказъ о помазаніи въ 26-ю главу вовсе не потому, чтобы этого требовала 
строгая хронологическая послѣдовательность событій, а для того чтобы отча¬ 
сти охарактеризовать настроеніе учениковъ вообще и Іуды въ частности, а 
отчасти для того, чтобы сказать, что Господь зна.тъ о приготовленной Ему 
врагами участи (Матѳ. XXVI, 12). Совершенно въ такой же связи стоитъ 
исторія о помазаніи и въ евангеліи Марка. Что касается свидѣтельства 
богослужебныхъ пѣснопѣній, то онѣ никогда не задавались цѣлью устанавли¬ 
вать хроно.тогическую послѣдовательность событій. Это видно, напр., изъ того, 
что разговоръ Христа съ апостолами о приготовленіи Пасхи происходилъ, 
по стихирѣ па субботу Ваій, тогда, когда Христосъ пришелъ въ Виѳанію 
(прежде іпести дней Пасхи)...; въ другой же стихирѣ того же дня говорится, 
что Христосъ пришелъ прежде шести дней Пасхи ѳоззвати умерша четверо- 
дневна Лазаря и др. примѣры.—Откуда пришелъ въ этотъ разъ Господь въ 
Виоанію? По всей вѣроятности изъ Іерихона, гдѣ Онъ посѣтилъ домъ Зак- 
хея (Лук. XIX, 5). Отъ Іерихона до Виѳаніи и ходьбы было около шести 
часовъ.—О Виѳаніи—см. II, 1. 

2. Какъ видно и.чъ ев. Матѳея и Марка, вечеря для Христа была при¬ 
готовлена въ Домѣ Симона прокаженнаго (см. Матѳ. ХХѴІ, 6). Но Марѳа 
была приг-іашена хозяиномъ, чтобы служить Христу, какъ женщина изъ 
семейства, къ которому Христосъ былъ расположенъ. Замѣчательно, что и 
Лазарь также принималъ участіе въ пиршествѣ. Очевидно, что онъ чувство¬ 
валъ себя настолько хорошо, что не чуждался и радостнаго пиршества. 

3. Евангелистъ опять явно противополагаетъ Марію Марѳѣ (ср. XI, 32). 
Въ то время какъ Марѳа заботилась о томъ, чтобы за столомъ было всего 
довольно, Марія помазала ноги Іисуса мѵромъ и отерла ихъ своими воло¬ 
сами. Она забываетъ о томъ, что іудейскія приличія запрещаютъ женщинѣ 
являться въ обществѣ мужчинъ съ непокрытою головою: она даже развязы¬ 
ваетъ свои волосы, чтобы отереть ими ноги Христа, повторяя такимъ обра¬ 
зомъ то, что нѣкогда сдѣлала жена-грѣшница по отношенію къ Іисусу (Лук. 
ѴП, 38).—Фунтъ—327‘/2 граммовъ.—Нардъ—сы. Марк. XIV, 3. 

4—5. У Іоанна протестуетъ противъ подвига Маріи одинъ Іуда Иска¬ 
ріотъ, тогда какъ у Матѳея и Марка всѣ ученики. Очевидно, Іоаннъ указы- 
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Его, Іуда Симоновъ Искаріотъ, кото¬ 
рый хотѣлъ предать Его, сказалъ: 

5. для чего бы не продать это 
мѵро за триста динаріевъ и не 
раздать нищимъ? 

6. Сказалъ же онъ это не 
потому, чтобы заботился о нищихъ, 
но потому, что былъ воръ: Онъ 
имѣлъ при себѣ денежный ящикъ, 
и носилъ, что туда опускали. 

7. Іисусъ же сказалъ: оставьте 
ее; она сберегла это на день по¬ 
гребенія Моего; 

8. ибо нищихъ всегда имѣете 
съ собою, а Меня—не всегда. 

9. Мпогіе изъ Іудеевъ у.зпали, 
что Онъ тамъ, и пришли не только 
для Іисуса, но чтобы видѣть и 
Лазаря, котораго Онъ воскресилъ 
изъ мертвыхъ. 

10. Первосвященники же поло¬ 
жили убить и Лазаря, 

11. потому что ради его многіе 
изъ Іудеевъ приходили и вѣровала 
въ Іисуса. 

12. На другой день мпожест;;о 

ваетъ, кому собственно принадлежалъ починъ въ этомъ протестѣ.—О про¬ 
чемъ—см. Матѳ, и Марка ука.занныя выше главы. 

6. Іуда не только носилъ пожертвованныя деньги, но и уносилъ, т. е. 
тайно бралъ значительную часть ихъ себѣ, Стоящій здѣсь глаголъ (г|ЗіахаСеѵ), 
по русски переведенный выраженіемъ «носилъ», правильнѣе перевести «уно¬ 
силъ»—(ср. Іоан. XX, 15). Почему Іудѣ былъ довѣренъ Христомъ ящикъ 
съ деньгами? Очень вѣроятно, что этимъ проявленіемъ довѣрія Христосъ хо¬ 
тѣлъ подѣйствовать на Іуду, внушить ему любовь и преданность къ Себѣ. 
Но такое довѣріе не имѣло благопріятныхъ для Іуды послѣдствій: слиткомъ 
онъ уже привязался къ деньгамъ и потому злоупотребилъ довѣріемъ Христа. 

7. (См. объяс. Матѳ. ХХУ!, 12 п Марк. ХІ'Ѵ, 8) — Оставьте. Болѣе 
древніе кодексы читаютъ: оставь, и это чтеніе здѣсь болѣе подходящее, такъ 
какъ Іоаннъ говоритъ, что осуждалъ Марію одинъ Іуда.—Она сберегла. 
Древнѣйшіе кодексы читаютъ здѣсь: «дабы опа сберегала» (вмѣсто тгтт;г.Т(/.ау— 
і'ѵя... т7)рт^ауі). Господь, согласно этому древвему чіенію, хочетъ сказать, что 
Марія, нынѣ помазавшая Его ноги, должна оставшееся еще въ сосудѣ мѵро 
не продавать, чтобы подученныя отъ продажи деньги раздать нищимъ, а 
сберечь на день Его погребенія, когда ей можно будетъ, согласно обычаю, 
намастить тѣ.то Іисуса. 

8. Объясн. см. у Матѳ. ХХУІ, 11 и Марк. ХІГ, 7. 
Съ 9-го по 19-й стихъ идетъ разсказъ о входѣ Господнемъ въ Іеру¬ 

салимъ, который (входъ) Іоаннъ въ общемъ изображаетъ согласно съ си¬ 
ноптиками (ср. Матѳ. XXI, 1—11. Марк. XI, 1—10. Лук. XIX, 29—38). Но 
при этомъ у Іоанна встрѣчаются и нѣкоторыя отступленія отъ синішт,.ковъ, 
объясняемыя особенностью плана его повѣствованія. 

9. Тогда какъ у сипоптаковъ шествіе Христа въ Іерусалимъ начи¬ 
нается отъ Іерихона, причемъ не говорится о.захожденіи Христа въ Ви¬ 
ѳанію, у Іоанна вовсе не упоминается объ Іерихонѣ и, напротивъ, Виѳанія 
яв.тяется главнымъ остановочнымъ пунктомъ для Христа въ этомъ шествіи. 
Сюда даже спѣшатъ іудеи, чтобы убѣдиться въ дѣйствительности воскресенія 
Ла.заря. Очевидно, Іоаннъ и здѣсь пополняетъ повѣствованіе синоптиковъ. 

10—11. Первосвященники, замѣтивъ волненіе въ народѣ, видя, какъ 
изъ-за Лазаря, воскрешеннаго Господомъ, многіе изъ іудеевъ удалились отъ 
нихъ (о--?|-'оѵ—по русск. пер. неточно: «приходили») п обращались ко Христу, 
порѣшили умертвить п Лазаря. 

12. Упоминаемыя въ 9—11 стихахъ событія, конечно, не могли совер¬ 
шиться въ теченіи только одного дня, и потому выраженіе «на другой день» 
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народа, пришедшаго на праздникъ, 
услышавши, что Іисусъ идетъ въ 
Іерусалимъ, 

13. взяли пальмовыя вѣтви, вы¬ 
шли навстрѣчу Ему и восклицали: 
осанна! благословенъ грядуіцій во 
имя Господне, Царь Израилевъ! 

14. Іисусъ же, нашедъ нолодаго 
осла, сѣлъ на него, какъ напи¬ 
сано: 

15. ие бойсяу дщерь Сіонова! 

се. Царь твой грядетъ, сида на 
молодомъ ослѣ (Захар. 9, 9Л 

.16. Ученики Его сперва не по¬ 
няли этого; но, когда прославился 
Іисусъ, тогда вспомнили, что такъ 
было о Немъ написано, и это сдѣ¬ 
лали Ему. 

17. Народъ, бывшій съ Нимъ 
прежде, свидѣтельствовалъ, что 
Онъ вызвалъ изъ гроба Лазаря и 
воскресилъ его изъ мертвыхъ; 

нужно понимать въ смыслѣ обозначенія дня, слѣдовавшаго за днемъ вечери 
въ Виѳаніи, бывшей въ субботу. Такимъ образомъ входъ Господень въ Іеру¬ 
салимъ падаетъ на день 10-го Нисана (по нашему, на воскресенье). 

13. (Си. объясн. къ Матѳ. XXI, 1, 11).—Пальмовыя вѣтви. Вѣтвь по 
гречески: ^аіоѵ—слово, взятое изъ египетскаго языка. Въ Ветхомъ Завѣтѣ о 
нихъ упоминается, какъ о символѣ радости. Съ ними встрѣчали царей, по¬ 
бѣдителей и героевъ (1 Макк. ХШ, 51). Они напоминали собою букеты 
(Лу.мбъ), съ которыми евреи ходили въ праздникъ кущей на основаніи 
Лев. ХХШ, 40. Если народъ теперь встрѣчаетъ Христа кликами «Осанна», 
то дѣлаетъ это, вѣроятно, по нѣкоторой ассоціаціи мысли. Именно вѣтви въ 
рукахъ, напомнили народу радостный праздникъ кущей, когда воспѣвался 
псаломъ СХУІІ-й, а въ этомъ псалмѣ и встрѣчается это воззваніе «Осанна». 
Народъ такимъ образомъ выражалъ здѣсь свою радость о пришествіи къ 
нему Мессіи-Царя и встрѣчалъ Его радостными криками, полагая, что Хри¬ 
стосъ пришелъ открыть свое царство. 

14. Что Іисусъ не Самъ нашелъ осла, это видно изъ словъ ст. 16-го: 
«сіе сдѣлали Ему», т. е. конечно, ученики Его. 

15. Въѣздъ Христа на ослѣ Іоаннъ изъясняетъ словами пророка За¬ 
харіи, какъ обозначеніе кротости Царя-Мессіи. Не наказывать и судить 
является Онъ теперь, а спасать Свой народъ. Конечно, впрочемъ, Іоаннъ 
хотѣлъ сказать, что спасеніе будетъ дано только истинной дщери Сіона, 
т. е. достойнымъ этого спасенія. — Цитата изъ кн. Захаріи приведена въ 
сокращенномъ видѣ. Кромѣ того, выраженіе «ликуй отъ радости» (пр. Зах.) 
Іоаннъ замѣнилъ выраженіемъ «не бойся». Это сдѣлалъ опъ въ виду того, 
что въ то время истиннымъ израильтянамъ, понимавшимъ, что Господь идетъ 
на страданія и смерть, ликовать еще бы.іо рано. Напротивъ, входъ Госпо¬ 
день въ Іерусалимъ для благочестивыхъ израильтянъ служилъ только раз¬ 
сѣяніемъ ихъ тревогъ, что спасеніе мессіанское все еще не совершено. 
Іоаннъ теперь и успокаиваетъ ихъ тревоги. Мессія-Спаситель идетъ! 

16. Какъ ученики прежде не поняли словъ Христа о Себѣ, какъ о 
храмѣ, который будетъ сперва разрушенъ, а потомъ возстановленъ (II, 19), 
такъ и по отношенію ко входу Господню въ Іерусалимъ они обнаруживаютъ 
непониманіе того, что въ этомъ исполнились вѣтхозавѣтныя пророчества о 
Христѣ. Только послѣ прославленія Христа они поняли, что и сами послу¬ 
жили къ осуществленію этихъ пророчествъ, приведши къ Господу осла, на 
которомъ Онъ и совершилъ вхожденіе въ Іерусалимъ (и это сдѣлали Ему). 

17—19. Народъ, т. е. толпа народа (о о'/Хос), бывшая въ Виѳаніи при 
воскрешеніи Лазаря, разъяснялъ народу, т. е. опять толпѣ, (о оуХоі), которая 
встрѣчала Христа въ воротахъ Іерусалима, что сдѣлалъ Господь въ Виѳаніи. 
Этимъ и объясняетъ евангелистъ восторгъ, съ какимъ встрѣченъ былъ Хри- 
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18. потому и встрѣтилъ Его 
народъ, ибо слышалъ, что Онъ 
сотворилъ это чудо. 

19. Фарисеи же говорили между 
собою: видите ли, что не успѣваете 
ничего? весь міръ идетъ за Нимъ. 

20. Изъ пришедшихъ на покло¬ 
неніе въ праздникъ были нѣкото¬ 
рые Бллины; 

21. они подошли къ Филиппу, 

который былъ изъ Виѳсапды Гали¬ 
лейской, и просили его, говоря: 
господинъ! намъ хочется видѣть 
Іисуса. 

22. Филиппъ идетъ и говоритъ 
о томъ Андрею; и потомъ Андрей и 
Филиппъ сказываютъ о том»Іисусу. 

23. Іисусъ же сказалъ имъ въ 
отвѣтъ: пришелъ часъ прославиться 
Сыну Человѣческому: 

стосъ. Фарисеямъ тогда показалось, что уже весь міръ иди весь народъ идетъ 
за Христомъ, и они побуждаютъ этими соображеніями другъ друга къ болѣе 
рѣшительнымъ дѣйствіямъ противъ Христа. 

20. Еллины, о которыхъ здѣсь упоминаетъ Іоаннъ, принадлежали, по- 
видимому (ср. Лук. УП, 2 — 10 и Дѣян. XVII, И), къ такъ называемымъ 
«прозелитамъ вратъ» и пришли иъ Іерусалимъ для поклоненія (ср. Дѣян. 
XXI^'■, 11).—Въ какой день случилось слѣдующее происшествіе—евангелистъ 
не указываетъ. 

21. Эти прозелиты видѣли, какъ народъ іудейскій встрѣчалъ своего 
Мессію, съ ожиданіемъ котораго они не могли не быть ознакомлены прежде, 
и пожелали увидіьть Іисуса, т. е. познакомиться съ Нимъ (видѣть же Его 
онп могли сами и прежде). Съ просьбою познакомить ихъ съ Христомъ они 
обращаются къ ап. Филиппу. Іоаннъ, говоря, что Филиппъ былъ ивъ Виф- 
саилы Галилейской (см. Лук. IX, 10), этимъ самымъ даетъ понять, что Фи¬ 
липпъ могъ быть извѣстенъ этимъ «едлинамъ», по всей вѣроятности, при¬ 
шедшимъ изъ десятиградія, въ отношеніи къ которому Вифсаида занимала 
сосѣднее мѣсто (ср. Матѳ. І\^, 25).—Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ 
предположеніи, что эти прозелиты присутствовали при изгнаніи Христомъ 
изъ храма торгующихъ, которое имѣло мѣсто на другой день послѣ входа 
Христа въ Іерусалимъ. (И Іоаннъ не говоритъ, чтобы «еллины» обратились 
къ Филиппу въ самый день «входа»). Вѣдь торгующіе занимали въ храмѣ 
именно тотъ дворъ, какой былъ отведенъ для молитвы прозелитамъ, и Хри¬ 
стосъ, изгнавъ отсюда торгующихъ, этимъ самымъ какъ бы взялъ подъ 
Свою защиту прозелитовъ. Отсюда естественно въ прозелитахъ явилось со¬ 
чувствіе къ Нему и желаніе ближе узнать Его. 

22. Филиппъ не рѣшился самъ до.тожить о желаніи еллиновъ Христу. 
Во первыхъ, его могло смущать тутъ воспоминаніе о заповѣди, данной Хри¬ 
стомъ относительно язычниковъ (Матѳ. X, 5) и слово Христа но поводу 
просьбы хананеянки (Матѳ. Х\‘, 24), а, во вторыхъ, Филиппъ видѣлъ, какъ 
восторженно Христосъ былъ принятъ іудейскимъ народомъ, и думалъ, что 
бесѣда Христа, и притомъ, вѣроятно, во храмѣ, съ еллинами, возбудить къ 
Нему раздраженіе въ іудеяхъ и дастъ поводъ выставить противъ Христа 
обвиненіе въ томъ, что Онъ душою чуждъ своему народу (ер. VII, 35; 
Ѵ1П, 48). Но Андрей, къ которому обратился за совѣтомъ Филиппъ, былъ 
болѣе рѣшителенъ'и нашелъ возможнымъ сказать о желаніи еллиновъ Христу. 
Андрею могли припомниться и случаи такого рода, какъ, напр., исцѣленіе 
Христомъ слуги Капернаумскаго сотника, бесѣда Христа съ Самарянкою и, 
наконецъ, Его слово: «приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ» (ІОан. УІ, 37). 

23. Христосъ ничего не отвѣтилъ по поводу просьбы еллиновъ. Рѣчь 
Его, повидимому, обращена къ Филиппу н Андрею (сказалъ имъ въ отвѣтъ). 
Въ этой рѣчи Онъ говоритъ, что часъ Его удаленія насталъ. Ему предстоитъ 
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24. истинно, истинно говорю 
вамъ: если пшеничное зерно, падши 
въ землю, не умретъ, то останется 
одно; а если умретъ, то прине¬ 
сетъ много плода. 

25. Любяпдій душу свою погу¬ 
битъ ее, а ненавидящій душу свою 
въ мірѣ семъ сохранитъ ее въ 
жизнь вѣчную: 

26. кто Мнѣ служитъ, Мнѣ да 
послѣдуетъ, и гдѣ Я, тамъ и слуга 
Мой будетъ; и кто Мнѣ служитъ, 
того почтитъ Отецъ Мой\ 

27. душа Моя теперь возмути¬ 
лась; и что Мнѣ сказать? Отчеі 
избавь Меня отъ часа сего! но на 
сей часъ Я и пришелъ; 

теперь смерть, и пришедшіе къ Нему представители языческаго міра какъ 
бы вапоминаютъ Ему, что Ему пора принести душу Свою для блага всего 
человѣчества. Но сові ршеніе искупленія, конечно, есть самое высшее дѣло 
Мессіи, и потому Христосъ называетъ смерть Свою Своимъ прославленіемъ. 
Пришелъ часъ Ему умереть, во съ тѣмъ вмѣстѣ и прославиться, и про¬ 
славленіе Его настолько превышаетъ увиженіе, какое Господь приметъ въ 
смерти, что Онъ о смерти даже и не говоритъ, а только о прославлееіи. 
При этомъ Онъ говоритъ не: «Мнѣ», а «Сыну Че.товѣчсскому». Это обычное 
у Іоанна обозначеніе Мессіи, здѣсь имѣетъ особенное значеніе. Господь 
этимъ хочетъ сказать, что Онъ явится искупителемъ ве одного израильскаго 
народа, а всего рода человѣческаго: «Сынъ человѣческій* Онъ принадлежитъ 
всему человѣчеству. 

24. Такъ какъ ученики, йодъ вліяніемъ торжественной встрѣчи Христа 
съ народомъ, могли истолковать слова Христа о прославленіи Его въ смыслѣ 
обѣщанія какихъ либо новыхъ чудесъ, то Господь съ особенною силою (два 
раза Гоівтсренное «истинно») отклоняетъ такое пониманіе Его словъ. Нѣтъ, 
не внѣшнее прославленіе ожидаетъ Его теперь, а напротивъ униженіе, смерть. 
Но эта смерть является веобходимымъ условіемъ для возникновенія новой. 
бо.лѣе богатой и разнообразной жизни. Онъ долженъ отдать Свою душу или 
жизнь для того, чтобы спасеніе. Имъ принесенное, вышло изъ ограничен¬ 
ныхъ рамокъ іудейства и стало достояніемъ всего міра. Такой смыслъ имѣетъ 
эта притча о зернѣ, которое, у.мирая, т. е. разлагаясь въ землѣ, даетъ отъ 
себя новый ростокъ, на которомъ появляется уже много зеренъ {плодоаъ). 
Такимъ образомъ здѣсь выражена мысль о томъ, что въ лицѣ Господа Іисуса 
Христа заключена жизнь всей Церкви, что каждый вѣрующій отображаетъ 
въ себѣ Христа, живетъ съ Нимъ н въ Немъ: — Замѣтить нужно, что, если 
и язычники стали прислушиваться къ словамъ Христа, то и они могли нѣ¬ 
сколько уразумѣть ихъ смыс.іъ, такъ какъ и у нихъ въ ихъ мистеріяхъ 
зеіто играло большую роль, какъ символъ жизни. 

25—26. Такая же готовность къ самопожертвованію должна отличать 
и учениковъ Христа. Объясн. см. къ Яато. X, 39 и ХТІ, 25 и парад.— 
Что касается награды, какую обѣщаетъ Господь Своимъ послѣдователямъ, 
то Іоаннъ здѣсь нѣсколько своеобразно выражаетъ то, что указано у Мато. 
X, 32, 31 и Марк. ТШ, 38. 

27. По замѣч. архіеп. Иннокентія, все это, какъ показываетъ самое 
свойство мыс.7ей и словъ, было произнесено съ выраженіемъ величія, подо¬ 
бающаго Сыну Божію. «Но вдруп. свѣтлый взоръ Его покрылся какъ бы 
нѣкіимъ сумракомъ печали. По божественному лицу Его видно было, что въ 
душѣ Его одно чувство быстро смѣняется другимъ, и происходитъ какъ бы 
нѣкое сильное внутреннее движеніе и борьба» (IX, стр. 107). Отъ мысли о 
славномъ будущемъ Господь внезапно переходитъ къ мысли о настоящемъ, 
и вотъ, «душа», которая должна быть возненавидѣна, отзывается па эту 
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28. Отче! прославь имя Твое. 
Тогда пришелъ съ неба гласъ: и 
прославилъ, и еіце прославлю. 

29. Народъ, стоявшій и слышав 
шій то, говорилъ: это громъ; а дру¬ 
гіе говорили: Ангелъ говорилъ Ему: 

30. Іисусъ на это сказалъ: не 
для Мена былъ гласъ сей, но для 
народа» 

31. Нынѣ судъ міру сему; нынѣ 
князь міра сего изгнанъ будетъ 
вонъ. 

мысль страшно болѣзненнымъ ощущеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, Христосъ былъ 
безгрѣшенъ, а смерть между тѣмъ есть послѣдствіе грѣха. Ясно, что она 
была особенно ненавистна, противна «душѣ* Христа, Его святѣйшей при¬ 
родѣ. Кромѣ того, та именно смерть, которую потерпѣлъ Христосъ, была 
ужасна и потому, что она являлась наказаніемъ за грѣхи всею человѣчества. 
Христосъ въ этой смерти Своей долженъ былъ вкусить вею горечь той чаши, 
которую правосудіе Божіе уготовало грѣшному человѣчеству.—И что Мнѣ 
сказать? Господь такъ потрясенъ мыслію о смерти, предвкушеніемъ ея 
горечи, что не находитъ соотвѣтственныхъ словъ для выраженія Своихъ 
чувствъ. Но это состояніе продолжается только нѣсколько мгновеній.—Отче! 
избавь Меня отъ часа этого! Это—не просьба, а вопросъ. Господь какъ бы 
размышляетъ Самъ съ Собою: «скажу ли Отцу, чтобы Онъ избавилъ Меня?— 
Но на сей часъ Я и пришелъ. Нѣтъ, Я долженъ идти на эту смертную 
борьбу, долженъ совершить дѣло, для котораго Я и пришелъ. Пусть совер¬ 
шится все, что судилъ Мнѣ праведный судъ Божій». Христосъ поборолъ не¬ 
вольный страхъ смерти. — Очень вѣроятно, что Іоаннъ, сообщая объ этомъ 
кратковременномъ «бореніи» Христа со страхомъ смерти, говоритъ этимъ то 
же, что синоптики хотѣли сказать своимъ разсказомъ о Гефсиманскомъ 
«бореніи» Христа (Матѳ. XXVI, 36—46 и парад.). 

28. Христосъ проситъ о прославленіи имени Божія—о прославленіи, 
конечно. Его смертію и воскресеніемъ, за которыми должно воспослѣдовать 
осуществленіе словъ Христа о спасеніи всего человѣчества (ст. 24). На эту 
просьбу Самъ Богъ отвѣчалъ съ неба Христу, что, какъ доселѣ Онъ испол¬ 
нялъ чрезъ Христа Свои намѣренія, такъ и чре.зъ смерть Христа вскорѣ 
Опъ прославитъ имя Свое, т. е. доведетъ до конца Свое домостроительство 
о спасеніи человѣческаго рода (IX, 3; XI, 4). 

29. Бсякій разъ, когда Сынъ проявлялъ Свою преданность Отцу въ каком-^ 
либо важномъ случаѣ Своей жизни. Отецъ отвѣчалъ Ему въ слухъ нѣкоі 
торыхъ свидѣтелей. Такъ было при крещеніи, при преображеніи, и т4къ слу- 
чи.шсь и въ этотъ разъ. Христосъ въ этотъ торжественный заключительный 
день Своего пророческаго служенія посвящаетъ Себя на предстоящее Ему 
первосвященническое служеніе—окончательно вступаетъ на путь, ведущій къ 
смерти. Теперь со стороны Отца торніественно объявляется Сыну благоволеніе 
за такое рѣшеніе. Отецъ возвѣщаетъ Сыну прославленіе, т. е. скорое насту¬ 
пленіе новой эры дѣятельности Христа—дѣятельности Его какъ царя (Годэ). 
Нѣтъ сомнѣнія, что слова Отца были сказаны, какъ членораздѣльные звуки; 
это видно изъ того, что нѣкторые и.чъ присутствующихъ разобрали ихъ, но 
сочли за слова Ангела. 

30. Христосъ, конечно, и безъ такого знаменія зналъ, чтб хотѣлъ ска¬ 
зать Ему Отецъ. Голосъ былъ д.тя ’ окружавшихъ Господа іудеевъ, которые 
должны были бы обратить вниманіе на такое чудесное свидѣтельство о Христѣ 
но по своей невоспріимчивости (ср. V, 37) всетаки не поняли, что такимъ 
образомъ Самъ Богъ зва.тъ ихъ ко Христу. 

31. Послѣ этого замѣчанія, сдѣланнаго Христомъ по отношенію къ на¬ 
роду, Господь снова возвращ етс.ч къ рѣчистомъ, чтб «часъ Его» принесетъ 
всему че.товѣчеству. Теперь ютъ судъ (хоіаі?), который начался съ выступле- 

ТОЛКОВАП БМБ.ІІІ . 28 
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32. и когда Я вознесенъ буду 
отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ. 

33. Сіе говорилъ Онъ, давая 
разумѣть, какою смертью Онъ 
умретъ. 

34. Народъ отвѣчалъ Ему: мы 
слышали изъ закона, что Христосъ 
пребываетъ во-вѣкъ; какъ же Ты 
говоришь, что должно вознесену 
быть Сыну Человѣческому? кто 
Этотъ Сынъ Человѣческій? 

35. Тогда Іисусъ сказалъ имъ: 
еще на малое время свѣтъ есть 
съ вами; ходите, пока есть свѣтъ, 
чтобы не объяла васъ тьма: а 
ходящій во тьмѣ не знаетъ, куда 
идетъ. 

36. Доколѣ свѣтъ съ вами, вѣ¬ 
руйте въ свѣтъ, да будете сынами 
свѣта. Сказавъ »то, Іисусъ ото¬ 
шелъ и скрылся отъ нихъ. 

ніемъ Христа на служеніе (ср. III, 19; У, 22, 24, 30), подходитъ къ своечу 
концу. Міръ, осуждая Христа на смерть, полагаетъ, что втимъ онъ совершенно 
устранитъ Его отъ всякаго вліянія на жизнь свою, а на самомъ дѣлѣ не 
Христосъ, а этотъ самый враждебный Христу грѣшный міръ теперь подвер¬ 
гается осужденію. Вмѣстѣ съ тѣмъ изгнанъ будетъ гш міра вонъ (по нѣко¬ 
торымъ древнимъ кодексамъ: внизъ—хахш) и владыка этого міра (князь) или 
діаволъ (Еф. II, 2). Рѣшеніе о діаволѣ будетъ произнесено «нынѣ», т. е. въ 
часъ смерти Христа, но исполненіе этого рѣшенія будетъ совершаться по¬ 
степенно, съ пріобрѣтеніемъ все новыхъ и новыхъ послѣдователей Христу, 
почему Христосъ и говоритъ же «изгнанъ», а «изгнанъ будетъ» (ср. XVI, 11). 

32. Выраженіе «вознесенъ буду» (и<}іш9ш) Господь употребляетъ здѣсь въ 
томъ же двойственномъ значеніи, какъ прежде (см. объясн. Ш, 14): Его воз¬ 
несеніе на крестъ станетъ для Него средствомъ къ вознесенію на небо. Съ 
другой стороны, это вознесеніе является средствомъ для того, чтобы всѣхъ 
людей—въ томъ числѣ и «еллиновъ» (ст. 20)—привлечь ко Христу, подъ Его 
власть. Когда Онъ будетъ на небѣ, то Онъ уже не будетъ находиться въ тѣс¬ 
ныхъ рамкахъ одной національности, къ которой Онъ принадлежалъ по ро¬ 
жденію, а будетъ «Господомъ всѣхъ» (Рим. X, 12). 

33. Самъ евангелистъ понимаетъ слова Господа ближе всего, какъ преду¬ 
казаніе на самый образъ Его смерти—распятіе, при которомъ Господь, дѣй¬ 
ствительно, былъ вознесенъ или^при поднять надъ землею и, простирая на крестѣ 
Свои руки, какъ бы хотѣлъ привлечь къ Себѣ весь міръ. 

34. Толпѣ народа показалось невозможнымъ примирить недавнее торже¬ 
ственное вступленіе Христа въ Іерусалимъ, какъ Мессіи, и эти рѣчи Его о 
скорой Своей смерти. Ветхозавѣтныя пророчества вѣдь говорили, что Мессія 
будетъ царствовать во вѣки (Пс. СІХ, 4. Ис. IX, 6. Дан. VII, 13—14). Нѣтъ, 
если Мессія или Сынъ человѣческій долженъ оставить мѣсто своей дѣятель¬ 
ности, то это уже не тотъ Мессія, какого ожидали іудеи—это какой то осо¬ 
бенный Мессія! Пусть Христосъ разъяснитъ имъ, кого собственно Онъ имѣетъ 
въ виду. 

35—36. Господь опять встрѣчаетъ непониманіе со стороны Своихъ слу¬ 
шателей, но не находитъ теперь возможнымъ вступать съ толпою въ какія 
либо объясненія по вопросу о томъ, каковъ долженъ быть Мессія съ точки 
зрѣнія пророковъ. Онъ убѣждаетъ слушателей воспользоваться тѣми немногими 
днями, въ которые еще будетъ для нихъ сіять свѣтъ солнца—Христа (ср. 
VII, 33 и ѴШ, 12). Но, конечно, для того, чтобы пользоваться этимъ свѣтомъ 
(ходить при немъ), нужна вѣра въ этотъ Свѣтъ, и вотъ Христосъ считаетъ 
нужнымъ напомнить имъ объ этомъ, обѣщая притомъ, что они могутъ сдѣ¬ 
латься со временемъ «сынами свѣта» (объясн. см. въ толк. ев. Лук. XVI, 8).— 
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37. Столько чудесъ сотворилъ 
Онъ предъ ними, в они не вѣро¬ 
вали въ Него, 

38. да сбудется слово Исаіи 
пророка: Господи! кто повѣрилъ 
слышанному отъ насъ? и кому 
открылась мышца Господня? (Исаія 
63, 1). 

39. Потому не могли они вѣро¬ 
вать, что, какъ еще сказалъ Исаія, 

40. народъ сей ослѣпилъ глаза 
свои и окаменилъ сердце свое, да 
не видятъ глазами, и не уразу¬ 
мѣютъ сердцемъ, и не обратятся, 
чтобъ Я исцѣлилъ ихъ (Исаія 6, 

10). 

Сказавъ это, Христосъ удалился, вѣроятно, въ Гефсиманію, на гору 
Елеонскую. 

Съ 37-го по 50-й стихъ евангелистъ бросаетъ взглядъ на результаты 
дѣятельности Господа Іисуса Христа среди народа іудейскаго н удивляется 
тону, какъ скудны были эти результаты, какъ мало оказалось вѣрующихъ 
во Христа. Чѣмъ объяснить этотъ фактъ? Здѣсь, по воззрѣнію евангелиста, 
осуществилась угроза Божія народу іудейскому, которую нѣкогда произнесъ 
пророкъ Исаія. При этомъ евангелистъ кратко резюмируетъ свидѣтельства, 
какія имѣются о Христѣ въ раньше приведенныхъ Іоанномъ рѣчахъ Христа 
іудеямъ. 

37.1'оворя о множествѣ чудесъ {столько чудесъ), Іоаннъ, очевидно, имѣетъ 
въ виду чудеса, описанныя у синоптиковъ: самъ онъ говоритъ только о не¬ 
многихъ чудесахъ Христа. 

38. То обстоятельство, что евреи не увѣровали—конечно, въ массѣ 
своей—во Христа, не было какою то неожиданностью. Пророкъ Исаія уже 
предсказалъ это. (Ис. ЫН, 1, ев. приводитъ по тексту 70-ти). Христосъ мо¬ 
жетъ теперь съ апостолами (слышанному отъ насъ) сказать, что вѣрующихъ 
Его проповѣди нашлось очень мало. 

39. Какая же причина такого печальнаго и для многихъ непонятнаго 
явленія, какъ невѣріе народа, который давно уже приготовлялся къ принятію 
Мессіи? Потому—отвѣчаетъ евангелистъ—не могли (древніе греческіе толко¬ 
ватели выраженіе «не могли» замѣняли выраженіемъ «не хотѣли», но такая 
замѣна не находитъ основанія въ самыхъ словахъ пророка, которыя приве¬ 
дены далѣе (вѣровать во Христа, что, какъ говорилъ Исаія, это народъ крайне 
упорный въ своемъ пониманіи тѣхъ задачъ, какія долженъ былъ осуществить 
Мессія. Іудеи упорно не хотѣли уразумѣть своей духовной немощи, въ какой 
они находились по причинѣ своихъ грѣховъ. Оаи не находили нужды въ Мессіи, 
какъ духовномъ ихъ Спасителѣ и исцѣлителѣ. Поэтому то они и не обратились 
ко Христу.—Евангелистъ приводитъ здѣсь мѣсто изъ книги Исаіи гл. ѴІ, 
ст. 9, 10) по переводу 70-ти, какъ приведено это мѣсто уже у синоптиковъ' 
(Матѳ. ХШ, 14—15 и парал.). Но нашъ русскій переводъ не совсѣмъ точно 
передаетъ греческій текстъ: вмѣсто «очи ихъ» онъ читаетъ «глаза свои» и къ 
глаголу «ослѣпилъ» Присоединяетъ подлежащее «народъ сей», тогда какъ этого 
выраженія въ греческомъ текстѣ не .находится. Правильнѣе и ближе къ гре¬ 
ческому подлиннику—славянскій переводъ: •ослѣпи, т. е. ослѣпилъ очи ихъ» 
и т. д. По этому переводу подлежащимъ къ слову «ослѣпилъ» нужно признать 
слово «Богъ» иди «Господь», находящееся въ 38-мъ стихѣ {Господиі) и весь 
стихъ получаетъ такой Смыслъ; Богъ—въ наказаніе за то, что іудеи съ самаго 
начала выступленія Христа съ проповѣдью евангелія въ Іудеѣ (Іоан. II, 13—4) 
обнаружили нежеланіе вѣрить во Христа—ослѣпилъ ихъ очи и окаменилъ ихъ 
сердца или, иначе сказать, ожесточилъ ихъ, чтобы они не уразумѣли и смысла 
дѣлъ Христовыхъ. Впрочемъ, какъ замѣчаетъ бдаж. Августинъ, «Богъ оже¬ 
сточаетъ не такъ, чтобы внушалъ упорство, а только отнимая у человѣка Свою 
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41. Сіе сказалъ Исаія, когда 
видѣлъ славу Его, и говорилъ о 
Ненъ. 

42. бирочекъ и изъ начальни¬ 
ковъ нногіе увѣровали въ Него; 
но ради фарисеевъ не исповѣды- 
вали, чтобы не быть отлученными 
отъ синагоги; 

43. ибо возлюбили больше славу 
человѣческую, нежели славу Божію. 

44. Іисусъ же возгласилъ и ска¬ 
залъ: вѣрующій въ Меня не въ 
Меня вѣруетъ, но въ Пославшаго 
Меня; 

45. и видящій Меня видитъ 
Пославшаго Меня. 

благодать. Онъ затрудняетъ спасеніе въ томъ смыслѣ, что Самъ не посылаетъ 
облегченія, и ослѣпляетъ тѣмъ, что не просвѣщаетъ».—Чтобы Я исцѣлим 
ихъ. Такъ какъ мы видѣли, что подлежащимъ при глаголѣ «ослѣпилъ» нужно 
поставить слово «Богъ», то ясно, что здѣсь подъ выраженіемъ «Я» еванге¬ 
листъ не могъ разумѣть Бога—тогда бы нужно сказать, по требованію кон¬ 
струкціи, «Онъ* исцѣлилъ—,а разумѣлъ Христа-Спасителя и Цѣлителя. Та¬ 
кимъ образомъ весь стихъ получаетъ какъ бы характеръ жалобы, которую 
Христосъ приносить на Свой народъ. «Народъ этотъ—какъ бы такъ говоритъ 
Христосъ—прогнѣвалъ своимъ упорнымъ нежеланіемъ слушать Меня Моего 
Отца Небеснаго, и Отецъ Мой за это отнялъ у него Свою благодатную по¬ 
мощь, которая необходима человѣку для того, чтобы онъ могъ уразумѣть Мои 
дѣла, разсмотрѣть ихъ, какъ должно. Если бы народъ не впалъ въ такое оже¬ 
сточеніе, то онъ могъ бы получить отъ Меня исцѣленіе или спасеніе, теперь 
же все кончено!» 

41. Здѣсь евангелистъ объясняетъ причину, по кототорой онъ даетъ 
такое значеніе вышеприведенному пророчеству Исаіи, относя его ко Христу. 
Пророкъ видѣлъ славу Христа, т. е. видѣлъ Бога, возсѣдавшаго во всей славѣ 
Своей и окруженнаго серафимами, но, видя Бога, онъ, по воззрѣнію еванге¬ 
листа, видѣлъ и Христа, потому что Христосъ, какъ божественный Логосъ, 
всегда пребывалъ съ Богомъ (ср. Іоан. I, 1). Поэтому можно сказать, что 
Исаія въ вышеприведенномъ пророчествѣ объ ожесточеніи евреевъ имѣлъ 
въ виду Христа (говорилъ о Немъ). Ср. Толк. Библію т. 5-й объясн. Ис. 
ГД. УІ-я. 

42—43. Чтобы показать, что миссія Христа не прошла безслѣдно и для 
евреевъ, евангелистъ указываетъ на то, что даже нѣкоторые изъ начальниковъ— 
о простыхъ іудеяхъ онъ уже не говоритъ: такихъ увѣровало немало—были 
вѣрующіе во Христа, но изъ-за матеріальныхъ и другихъ выгодъ они прямо 
не исповѣдывали свою вѣру. Таковы были: Никодимъ (УІІ, 48) и Іосифъ 
Аримафейскій (XX, 38). 

Греческіе древніе толкователи полагаютъ, что съ 44-го стиха начинается 
новая рѣчь Господа, но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться, потому что, 
по представленію евангелиста, Христосъ уже скрылся отъ іудеевъ (ст. 36). 
Кому же Онъ могъ говорить эту рѣчь? Лучше видѣть здѣсь заклгоченіе, какое 
самъ евангелистъ дѣлаетъ къ изложенной имъ выше исторіи общественнаго 
служенія Христа. Въ этомъ заключеніи онъ резюмируетъ многочисленныя сви¬ 
дѣтельства Христа о Себѣ, какъ о Мессіи, Сынѣ Божіемъ. Связь этого отдѣла 
съ предыдущимъ такая. Іудеи не вѣровали во Христа, даже начальники, вѣ¬ 
ровавшіе во Христа, не исповѣдывали открыто своей вѣры, а между тѣмъ 
Христосъ громко возвѣщалъ (возгласилъ Іхра$еѵ=закричалъ), какое великое 
значеніе имѣетъ вѣра въ Него и какія ужасныя послѣдствія влечетъ за 
собою невѣріе. 

44. См. УІІ, 16 ■ сл.; УШ, 42. 
45. См. ІІУ, 9 н УШ, 19. 
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46. Я свѣтъ принесъ въ міръ, 
чтобы всякій вѣрующій въ Меня 
не оставался во тьмѣ. 

47. И если кто услышитъ Мои 
слова и не повѣритъ, Я не сужу 
его, ибо Я пришелъ не судить 
міръ, но спасти міръ. 

48. Отвергающій Меня и не 
принимающій словъ Моихъ имѣетъ 
судью себѣ: слово, которое Я го¬ 

ворилъ, оно будетъ судить его въ 
послѣдній день. 

49. Ибо Я говорилъ не отъ 
Себя; но пославшій Меня Отецъ, 
Онъ далъ Мнѣ заповѣдь, что ска¬ 
зать и чтб говорить. 

50. И Я знаю, что заповѣдь 
Его есть жизнь вѣчная. Итакъ, 
чтб Я говорю, говорю, к4,къ ска¬ 
залъ Мнѣ Отецъ. 

ГЛАВА XIII. 

1. Предъ праздникомъ Пасхи 
Іисусъ, зная, что пришелъ часъ 
Его перейти отъ міра сего кт, 

46. См. УІП, 12; IX. 5; XII, 35. 
47. См. Ш, 17; УШ', 15. 
48. См. У, 45. Слово... будетъ судить. На послѣдней инстанціи судъ 

будетъ производить не лично Христосъ, а возвѣщенное Имъ слово: люди будутъ 
судимы посіольку, поскольку они оказали вѣру слову Христа и Его еван¬ 
гелію, во всемъ его объемѣ. Такъ и объ іудеяхъ Господь говорилъ, что ихъ 
судитъ ихъ законъ (УП, 51). 

49. См. УП, 17. 
50. См. Ш, 34; VI, 63; УШ, 47-51. 

Отцу, явилъ дѣломъ, что, возлю¬ 
бивъ Своихъ сущихъ въ мірѣ, до 
конца возлюбилъ ихъ. 

ХШ. 

Омовеніе Христомъ ногъ учениковъ на вечери (1—20). Открьпіе предателя (21—30). 

Обращеніе Господа къ ученикамъ съ послѣдними наставленіяик (31—34). Вопросъ ап. 
Петра н отвѣтъ Господа (35—36). 

Съ ХШ-й главы по ХУП въ евангеліи Іоанна идетъ изображеніе по¬ 
слѣднихъ часовъ, какіе Господь провелъ въ кругу Своихъ учениковъ. Этотъ 
отдѣлъ представляетъ собою нѣчто самостоятельное въ изложеніи исторіи 
жизни Христа у Іоанна. Его можно назвать: «Христосъ въ тѣсномъ кругу 
12-ти». Здѣсь Господь, въ виду скорой разлуки Своей съ ними, даетъ имъ 
послѣднія наставленія, чтобы утвердить въ нихъ вѣру и мужество. 

1. Этотъ стихъ имѣетъ въ подлинномъ текстѣ довольно необычную кон¬ 
струкцію, почему русскій переводъ нашелъ нужнымъ здѣсь сдѣлатъ нѣкото¬ 
рую вставку для поясненія мысли, прибавивъ слова: «явилъ самымъ дѣломъ, 
что»... Но съ толкованіемъ русскаго перевода трудно согласиться. Прибавле¬ 
ніе это показываетъ, что русскій переводъ высшее проявленіе любви Христа 
къ ученикамъ видитъ только въ умовеніи ногъ, которое «явило дѣломъ» эту 
любовь. Между тѣмъ, если что и могло быть названо проявленіемъ любви, то¬ 
не символическое вразумленіе относительно необходимости д.ія учениковъ 
смиренія, данное имъ въ обрядѣ умовенія ногъ, а вся послѣдующая вполнѣ 
откровенная бесѣда Господа съ Своими учениками, въ которой Онъ говорилъ 
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2. И ВО время вечери, когда 
діаволъ уже вложилъ въ сердце 
Іудѣ Симонову Искаріоту предать 
Его, 

3. Іисусъ, зная, что Отецъ все 
отдалъ въ руки Его, и что Онъ 

отъ Бога исшелъ и въ Богу отхо¬ 
дитъ, 

4. всталъ съ вечери, снялъ еь 
Себя верхнюю одежду и, взявъ поло¬ 
тенце, препоясался; 

съ нини именно, какъ съ любимыми дѣтьми Своими, какъ съ Своими друзьями. 
Поэтому ограничивать смыслъ перваго стиха, только ставя его въ отношеніе 
къ омовенію, ногъ, какъ сдѣлано въ русскомъ переводѣ, совершенно неосно¬ 
вательно. Согласно съ толкованіями св. отцовъ и древнихъ переводовъ этотъ 
стихъ нужно передать такъ: «Но такъ какъ Онъ предъ праздникомъ Пасхи 
зналъ уже, что Его часъ пришелъ—чтобы идти изъ этого міра къ Отцу,— 
то Іисусъ, какъ возлюбившій Своихъ (учениковъ), которые были (оставались) 
въ мірѣ, до конца возлюбилъ ихъ». Ясно, что здѣсь идетъ замѣчаніе еван¬ 
гелиста, относящееся не только въ слѣдующей исторіи омовенія ногъ, а во 
всему отдѣлу съ ХІЫ-й по ХУЦ-ю главу. Господь со всею силою возлюбилъ уче¬ 
никовъ (до конца, ср. Матѳ. X, 22) именно въ это время, почувствовалъ къ 
нимъ чрезвычайную жалость именно теперь потону, что этотъ праздникъ 
Пасхи былъ, какъ Ему это было извѣстно, послѣдними днями, въ которые 
ученики могли еще имѣть свою опору въ близкомъ съ Нинъ общеніи. Скоро 
они останутся одни, и Господь предвидитъ, какъ трудно имъ будетъ въ то 
время, какими несчастными и покинутыми они будутъ тогда себя чувство¬ 
вать! 

2. И во время вечери. Евангелистъ не опредѣляетъ, когда, въ какой 
день происходила эта вечеря. Но принимал во вниманіе то обстоятельство, 
что на этой вечери происходитъ открытіе предателя, которое, по синопти¬ 
камъ, соверщилось именно на послѣдней пасхальной вечери, когда была 
установлена Евхаристія, мы имѣемъ право заключать, что и Іоаннъ здѣсь 
говоритъ о послѣдней пасхальной вечери Христа. Къ этому нужно приба¬ 
вить, что и тамъ, и здѣсь дается отъ Христа ученикамъ наставленіе относи¬ 
тельно смиренія. Но почему Іоаннъ ничего не сообщаетъ о вкущеніи Хри¬ 
стомъ съ учениками пасхи и объ установленіи таинства евхаристіи? Вѣ¬ 
роятно, потому, что онъ находилъ вполнѣ достаточнымъ повѣствованіе объ 
этомъ синоптическихъ евангелій. (О днѣ тайной вечери по евангелію Іоанна— 
см. прим, къ Іоанн. гл. ХУШ, ст. 28).—Діаволъ влоокиль... См. прим, къ 
ев. Лук. XXII, 3. 

3. Іисусъ, зная, что... Эти слова обыкновенно толкуется, какъ уступи¬ 
тельное предложеніе: *хотя Іисусъ зналъ... однако» и т. д. Но такое толко¬ 
ваніе едва ли правильно. Согласнѣе съ контекстомъ рѣчи видѣть здѣсь об¬ 
стоятельство причины и передать мысль всего стиха такъ: «Іисусъ, такъ 
какъ Ему было извѣстно, что Отецъ все—и, слѣдовательно, прежде всего 
этихъ двѣнадцать апостоловъ, которые должны стать свидѣтелями о Христѣ— 
отдалъ въ руки Его и, слѣдовательно, Онъ обязанъ приготовить ихъ къ ис¬ 
полненію назначенной имъ отъ Бога задачи, а, съ другой стороны, зная, что 
Ему чрезъ нѣсколько часовъ предстоитъ возвратиться къ Отцу Своему, отъ 
Котораго Онъ прищелъ и что, слѣдов.. Ему остается немного времени для 
наученія учениковъ самой главной добродѣтели—смиренію и любви другъ къ 
другу, которыя имъ такъ необходимы будутъ въ дѣлѣ ихъ будущаго служе¬ 
нія,—всталъ съ вечери..., т. е. преподалъ имъ послѣдній урокъ смиренія и 
любви. 

4. По обычаю, передъ вечерею служитель умывалъ ноги пришедшихъ 
на трапезу. Въ настоящій разъ служителя не оказалось, а изъ учениковъ 
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5. потомъ влилъ воды въ умы¬ 
вальницу и началъ умывать ноги 
учен и вамъ и отирать полотенцемъ, 
которымъ былъ препоясанъ. 

6. Подходитъ къ Симону Петру, 
и тотъ говоритъ Ему: Господи! 
Тебѣ ли унывать мои ноги? 

7. Іисусъ сказалъ ему въ от¬ 
вѣтъ: что Я дѣлаю, теперь ты 
не знаешь, а уразумѣешь послѣ. 

8. Петръ говоритъ Ему: не 
умоешь ногъ моихъ во-вѣкъ. Іисусъ 

отвѣчалъ ему: если не умою тебя, 
не имѣешь части со мною. 

9. Симовъ Петръ говоритъ Ему: 
Господи! не только ноги мои, но 
и руки и голову. 

10. Іисусъ говоритъ ему: омы¬ 
тому нугно только ноги умыть, 
потомучто чистъ весь; и вы чисты, 
но не всѣ. 

11. Ибо зналъ Онъ предателя 
Своего, потону и сказалъ: не всѣ 
вы чисты. 

никто, очевидно, не пожелалъ оказать Христу и сотоварищамъ соотвѣтствен¬ 
ной услуги. Тогда Самъ Господь встаетъ съ вечери и приготовляется къ со¬ 
вершенію омовенія, которое долженъ бы сдѣлать простой слугаі. Очень вѣ¬ 
роятно, что къ этому поводомъ послужилъ споръ, происшедшій между уче¬ 
никами о первенствѣ (см. Лук. XXII, 23). 

'5. Іоаннъ, описывая омовеніе ногъ, не говоритъ, съ кого началъ Хри¬ 
стосъ. Вѣроятнѣе всего, первый удостоился этого возлежавшій на персяхъ 
Христа Іоаннъ, который обычно старается не упоминать своего имени тамъ, 
гдѣ онъ поставляется впереди другихъ.—Началъ. Это выраженіе прибавляетъ 
евангелистъ въ виду того, ,что омовеніе было прервано скоро разговоромъ 
Господа съ Петромъ. 

6—8. Ученики, пораженные тѣмъ, что началъ дѣлать ихъ Господь и 
Учитель, не въ силахъ были произнести ни одного слова и молча приняли 
омовеніе изъ рукъ Христа. Но Петръ, какъ человѣкъ, не могшій сдерживать 
овладѣвавшихъ имъ чувствъ, выражаетъ горячій протестъ противъ того, что 
хочетъ для него сдѣлать Христосъ. Господь не признаетъ возможнымъ въ 
настоящее время выяснить Петру весь смыслъ Своего дѣйствія: Петръ пой¬ 
метъ это послѣ, т. е. отчасти въ наступающую ночь, когда Петръ на опытѣ 
собственнаго паденія постигъ Необходимость смиренія и сомоуничиженія, ко¬ 
торое проявилъ Господъ въ обрядѣ омовенія ногъ, частію же впослѣдствіи, 
по воскресеніи Христа, когда Петръ увидитъ, къ чему приведетъ Христа 
Его самоуничиженіе (ср. 1 Петр. ]Ц, 22). Однако Петръ, изъ смиренія, ко¬ 
торое однако было далеко не истиннымъ, потому что въ тоже время сопро¬ 
вождалось его противленіемъ волѣ Господа (истинное смиреніе всегда сопро¬ 
вождается послушаніемъ Господу), упорствуетъ. Чтобы побѣдить упорство 
Петра, Господь нѣсколько выясняетъ ему смыслъ совершаемаго Имъ очище¬ 
нія ногъ учениковъ. Онъ говоритъ Петру, что омовеніе ногъ означаетъ омо¬ 
веніе всего человѣка вообще: «если не умою тебя», а не «моім твои» 
только...—Не имѣешь части со Мною. См. прим, къ Матѳ. XXIV, 51; Лук. 
ХП, 46. Господь внушаетъ Петру, что онъ, не будучи очищенъ Христомъ, 
не будетъ участвовать съ Нимъ въ тѣхъ благахъ, какія заключаетъ въ себѣ 
основанное Христомъ царство, или въ вѣчной жизни. Такимъ образомъ омо¬ 
веніе ногъ истолковывается здѣсь Господомъ не только какъ приглашеніе 
учениковъ къ смиренію, но и какъ дѣйствіе, которымъ подается ученикамъ 
очищающая ихъ отъ грѣховъ благодатная сила, которая необходима всякому 
человѣку для достиженія спасенія. 

9—11. Петръ понимаетъ важность омовенія, которое предлагаетъ Хри¬ 
стосъ, и, чтобы быть вполнѣ увѣреннымъ въ полученіи «части со Христомъ», 
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Г2. Когда же ум ллъ имъ ноги 
я надѣлъ одежду Свою, то, воз¬ 
легши опять, сказалъ имъ; знаете 
ля, что Я сдѣлалъ вамъ? 

13. Вы называете Меня Учите¬ 
лемъ и Господомъ, и правильно 
говорите, ибо Я точно то. 

14. Итакъ если Я, Господь и 
Учитель, умылъ ноги вамъ, то и вы 
должны умывать ноги другъ другу. 

15. Ибо Я далъ вамъ примѣръ, 
чтобы и вы дѣлали тб же, что Я 
сдѣлалъ вамъ. 

16. Истинно, истинно говорю 
вамъ: рабъ не больше господина 
своего, и посланникъ не больше 
пославшаго его, 

17. Если это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете. 

проситъ Христа омыть ему не только ноги, но и голову, какъ наиболѣе ваяе¬ 
мую часть тѣла. Господь отвѣчаетъ Петру, что тотъ не нуждается во всецѣ¬ 
ломъ очищеніи, подобно тому, какъ искупавшійся въ рѣкѣ человѣкъ не имѣетъ 
нужды, выйдя на берегъ, обливать себя водою: ему нужно сполоснуть только 
ноги, къ которымъ пристала грязь, пока человѣкъ дошелъ до того мѣста, 
гдѣ положилъ свою одежду. Въ крещеніи покаянія и въ постоянномъ обра¬ 
щеніи со Христомъ ученики Христа уже очистились, насколько это было 
возможно до ниспосланія Духа Святаго, но тѣмъ не менѣе «хожденіе» среди 
рода развращеннаго и грѣшнаго (Матѳ. ХУП, 17) не могло не оставить на 
ногахъ учениковъ нѣкоторыхъ грязныхъ пятенъ, которыя Господь и предла¬ 
гаетъ имъ смыть Его благодатію или любовью. Очень возможно, что прл 
этомъ Господь хотѣлъ дать понять Петру, что онъ долженъ отрѣшиться отъ 
узкаго іудейскаго воззрѣнія на Мессію и Его царство: это дѣйствительно 
мѣшало Петру примириться съ мыслію о необходимости для Христа крестной 
смерти (Матѳ. ХУІ, 22).—Но не всѣ. Этимъ Господь съ одной стороны да¬ 
валъ понять, что Ему хорошо былъ извѣстенъ замыселъ предателя, съ дру¬ 
гой Онъ и въ эти послѣднія минуты обращался къ совѣсти Іуды, давая ему 
время одуматься. Евангелистъ особенно оттѣняетъ первую сторону, потому 
что въ то время, какъ онъ писалъ евангеліе, нѣкоторые враги христіанства 
ставили въ качествѣ возраженія христіанамъ, что Христосъ не предвидѣ.дъ 
того, что въ числѣ Его б-іижайшпхъ учениковъ очутится измѣнникъ. Нѣтъ,— 
какъ бы говоритъ евангелистъ,—Х{шстосъ хорошо зна.дъ объ этомъ. 

12—15. Разъясняя ближайшій смыслъ омовенія ногъ, Господь говоритъ, 
что Онъ этимъ далъ примѣръ того, какъ Его послѣдователи должны посту¬ 
пать въ отношеніи другъ другу.—Бы долоюпы умывать... Это повелѣніе, 
конечно, нужно понимать не въ буквальномъ, а въ символическомъ смыслѣ. 
Такъ, въ 1 Тим. У, 10 омовеніе ногъ упоминается, какъ проявленіе или 
синонимъ дѣятельной христіанской любви къ ближнему. Господь здѣсь гово¬ 
ритъ не о томъ, что именно должны дѣлать Его ученики, а о томъ, какъ 
они до.тжны, съ какими мыслями и чувствовами совершать служеніе бли¬ 
жнимъ. Нужно дѣлать это не только въ силу обязанности, во изъ любви, 
какъ сдѣ.іа.тъ это Самъ Христосъ.—Учитель и Господь.- Эти названія соот- 
вѣтствуегь тогдашнимъ еврейскимъ титуламъ, какими величали раввиновъ 
ихъ ученики: р(івви и .чаръ. Но Христосъ, конечно, придаетъ этимъ наиме¬ 
нованіямъ, съ какими апостолы обращались къ Нему, реальное значеніе. 
Его апостолы, конечно, видятъ въ Немъ единаго истиннаго Учителя и 
истиннаго Нладыку, н они вполнѣ правы, потому что Онъ въ самомъ дѣлѣ 
таковъ. А отсюда с.іѣдуетъ, что они обязаны во всей точности исполнять 
Его повелѣнія. 

16—17. Что для апостоловъ необходимо идти на всякое самопожерво- 
ваніе, это Господь обосновываетъ тѣмъ же соображеніемъ, какое бы.то выска- 
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18. Не о всѣхъ васъ говорю: 
Я знаю, которыхъ избралъ. Но да 
сбудется Писаніе; идущій со Мною 
хлѣбъ поднялъ на Меня пяту свою 
(Псал. 40, 10). 

1Э. Теперь сказываю вамъ, преж¬ 
де нел:ели тд сбылось, дабы, когда 

сбудется, вы повѣрили, что это я. 
20. Истинно, истинно говорю 

вамъ; принимающій того, кого Я 
пошлю, Меня принимаетъ; а прини¬ 
мающій Меня принимаетъ Послав¬ 
шаго Меня. 

зано Имъ, когда Онъ въ первый разъ посылалъ апостоловъ на проповѣдь. 
См. объясн. къ Матѳ. X, 24.—Блаженны вы... См. Матѳ. V, 3. 

18—19. Съ грустію опять Христосъ замѣчаетъ, что не всѣ Его ученики 
могутъ назваться блаженными. «Я знаю, которыхъ избралъ»—прибавляетъ 
Христосъ. Ученики еще не знаютъ, что среди нихъ есть предатель, а Хри¬ 
стосъ уже давно это знаетъ. Но, подчиняясь волѣ Отца, выраженной въ 
Св. Писаніи, Онъ не принялъ никакихъ мѣръ къ удаленію предателя изъ 
среды окружавшихъ Его апостоловъ. Псаломъ 40-й, изъ котораго здѣсь 
приводится одинъ стихъ (ІО-й), понимается евангелистомъ несомнѣнно, какъ 
псаломъ пророчественный, предрекающій тяжкую участь Мессіи.—Поднялъ 
на Меня пяту свою, т. е., притворяясь моимъ другомъ, хотѣ.тъ раздавить 
меня, когда я лежалъ на землѣ. Нѣкоторые же видятъ здѣсь сравненіе съ 
конемъ, который неожиданно бьетъ копытами стоящаго сзади него хозяина 
или работника, поставленнаго ходитъ за конемъ. Пусть же апостолы знаютъ, 
что предательство не застигло Христа неожиданно!—Что это Яі Господь 
говоритъ о Себѣ, какъ о всевѣдущемъ Іеговѣ. См. прим, къ УШ, 24. 

20. Здѣсь Христосъ возвращается къ главной мысли Своей бесѣды съ 
учениками о смыслѣ омовенія ногъ и хочетъ обосновывать мысль о томъ, 
что они могутъ назваться блаженнми (см. ст. 17). Цо содержанію это изре¬ 
ченіе сходно съ 40-мъ стихомъ Х-й главы ев. Матѳея, но здѣсь оно имѣетъ 
тотъ смыслъ, что самоуниженіе, какому подвергнетъ Себя Христосъ и какое 
Онъ изобразилъ подъ символическимъ дѣйствіемъ омовенія ногъ ученикамъ, 
ниско.тько на самомъ дѣ.лѣ не повредитъ Его величію. Принимать Христа, 
т. е. вѣрить въ Него все равно, что вѣрить въ Бога, а довѣрять апостоламъ 
все равно, что слушать съ вѣрою проповѣдь Самого Христа. Не должны ли 
апостолы чувствовать себя блаженными, имѣя такое убѣжденіе въ силѣ 
своей проповѣди, съ какою они пойдутъ въ міръ? Если и они будутъ идти 
на всякое самоуничиженіе ради Христа и братьевъ своихъ по вѣрѣ,—это 
нисколько не повредитъ имъ. 

Замѣтить нужно, что еще нѣкоторые Отцы и Учители Церкви объяс¬ 
няли омовеніе ногъ въ смыслѣ символическомъ, то видя здѣсь отношеніе 
къ таинству Евхаристіи, то понимая это дѣйствіе, какъ предуказаніе на 
таинство христіанскаго крещенія. Въ новѣйшее время Луази подробно 
раскрылъ значеніе этого дѣйствія съ символической точки зрѣнія. «Іисусъ— 
говоритъ Луази, преимущественно останавливаясь на отношеніи омовенія 
ногъ къ Евхаристіи и къ смерти Христовой, лежащей въ основѣ этого 
таинства,—въ смерти Своей содѣлался изъ любви служителемъ человѣка. 
Евхаристія есть постоянное воспоминаніе, реа.льный символъ этого служенія». 
Но это служеніе Христа человѣку совершается и въ обрядѣ омовенія. 
Евангелистъ Іоаннъ потому и не упоминаетъ объ установленіи Евхаристіи, 
что считаетъ вполнѣ соотвѣтствующимъ евхаристіи умовеніе ногъ. Снятіе 
одеждъ Христомъ обозначаеть сложеніе Имъ съ Себя жизни, полотенце, 
какимъ препоясался Христосъ, означало пелены, какими Христосъ былъ 
обвитъ при погребеніи и т. д. Вода крещеніи также символически предста 
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21. Сказавъ это, Іисусъ возму¬ 
тился духомъ, и засвидѣтельство¬ 
валъ, и сказалъ: истинно, истинно 
говорю вамъ, что одинъ изъ васъ 
предастъ Меня. 

22. Тогда ученики озирались 
другъ на друга, недоумѣвая, о комъ 
Онъ говоритъ. 

23. Одинъ же изъ учениковъ 
Его, котораго любилъ Іисусъ, воз¬ 
лежалъ у груди Іисуса. 

24. Ему Симонъ Петръ сдѣлалъ 

знакъ, чтобы спросилъ, кто это, о 
которомъ говоритъ. 

25. Онъ, првпадши къ груди Іи¬ 
суса, сказалъ Ему: Господи, кто это? 

26. Іисусъ отвѣчалъ: тотъ, кому 
Я, обмокнувъ кусокъ хлѣба, по¬ 
дамъ. И, обмокнувъ кусокъ, по¬ 
далъ Іудѣ Симонову Искаріоту. 

27. И послѣ сего куска вошелъ 
въ него сатана. Тогда Іисусъ ска¬ 
залъ ему: что дѣлаешь, дѣлай 
скорѣе. 

вляется водою, которую налилъ Христосъ въ умывальницу.—Но такія объя¬ 
сненія представляются въ высіпей степени искусственными и, проще сказать 
вмѣстѣ съ извѣстнымъ проповѣдникомъ Нэбе, что омовеніе ногъ, во первыхъ 
есть примѣръ смиренной любви, во вторыхъ, символическое изображеніе 
дѣйствія благодати Христовой на наше сердце и, въ третьихъ, руководствен- 
вый образецъ для насъ въ нашихъ отношеніяхъ къ братьямъ. 

21. Мысль о томъ, что среди учениковъ находится предатель, возму¬ 
тила душу Христа (см. XI, 33),—это отмѣтилъ одинъ Іоаннъ, какъ ближе 
всѣхъ возлежавшій около Христа. Но это возмущеніе скоро прошло, и чрезъ 
нѣсколько мгновеній Господь сказалъ ясно и опредѣленно, не волнуясь {засви¬ 
дѣтельствовалъ), что одинъ изъ апостоловъ Его предастъ. См. прим, къ 
Матѳ. XXѴГ, 21. 

22—25. Здѣсь одинъ евангелистъ Іоаннъ сообщаетъ, что по просьбѣ 
Петра ученикъ, возлежавшій на персяхъ Іисусовыхъ, тихо спросилъ Христа, 
кого Онъ разумѣетъ, говоря о предателѣ. О возлежаніи за столомъ см. прим, 
къ Матѳ. XXVI, 20.—Одинъ изъ учениковъ... Это былъ, конечно, Іоаннъ, обы¬ 
кновенно не называющій себя по имени (ср. I, 40; XIX, 26; XXI, 7, 20).— 
Ему Петръ сдѣлалъ знакъ. Ап. Петръ, очевидно, самъ не могъ, неслышно 
для другихъ, сказать что нибудь Христу: онъ возлежалъ не на томъ ложѣ, 
на которомъ возлежалъ Христосъ. Но онъ былъ обращенъ лицомъ къ Іоанну, 
Господь же обращенъ былъ лицомъ въ сторону противоположную той, гдѣ 
находился Петръ, и потому сдѣлалъ ему нѣкоторый знакъ, выражавшій 
просьбу потихоньку спросить о предателѣ у Христа. Потомъ, Петръ послѣ 
своего неудачнаго замѣчанія, сдѣланнаго имъ Господу по поводу умовенія 
ногъ, чувствовалъ, конечно, нѣкоторое смущеніе, мѣшавшее ему обратиться 
съ вопросомъ къ Господу (Злат.). 

26. Господь, подавая Іудѣ обмокнутый кусокъ хлѣба, этимъ указалъ 
на предателя. Что это былъ за кусокъ, евангелистъ не говоритъ. Нѣкоторые 
(еп. Михаилъ) полагаютъ, что это опрѣснокъ, окунутый въ соусъ изъ горь¬ 
кихъ травъ, и такое предположеніе очень вѣроятно. Самое же дѣйствіе 
Господа це было отмѣчено Его другими учениками, кромѣ Іоанна, какъ что 
то выходящее изъ ряда вонъ, потому что за пиршествомъ на востокѣ хозя¬ 
инъ—а такимъ въ настоящемъ случаѣ являлся Христосъ—обыкновенно раздѣ¬ 
лялъ куски хлѣба и мяса гостямъ своимъ. Отсюда можно сдѣлать еще и 
такой выводъ, что Господь, предлагая кусокъ хлѣба Іудѣ, и теперь еще 
хотѣлъ пробудить въ немъ лучшія чувства. 

27—30. Іуда долженъ бы тронуться этимъ знакомъ любви, но онъ 
былъ уже слишкомъ ожесточенъ. На ожесточенныхъ же людей и самыя 
благодѣнія тѣхъ лицъ, противъ которыхъ они ожесточены, производятъ еще 
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28. Но никто изъ возлегавшихъ 
не понялъ, къ чему Онъ вто ска¬ 
залъ ему. 

29. А какъ у Іуды былъ ящикъ, 
то нѣкоторые дуиали, что Іисусъ 
говоритъ ему: купи, чт5 намъ 
нужно къ празднику, или, чтобы 
далъ что-нибудь нищимъ. 

30. Онъ, принявъ кусокъ, тот¬ 
часъ вышелъ; а была ночь. 

31. Когда онъ вышелъ, Іисусъ 
сказалъ; нынѣ прославился Сынъ 
Человѣческіе, и Богъ прославился 
въ Немъ. 

32. Если Богъ прославился в> 
Н«нъ, то и Богъ прославитъ Его 

болѣе ожесточающее дѣйствіе. Получивъ знакъ любви, Іуда отъ этого еще 
бо.тйе ожесточился, и тогда въ него вогиелъ сатана, т. е. завладѣлъ имъ уже 
окончательно, чтобы болѣе не выпуститъ его изъ своихъ рукъ. Въ немъ 
еще сильнѣе вспыхнула ненависть ко Христу, ему было тяжко оставаться 
въ обществѣ Христа и апостоловъ, и онъ началъ придумывать предлогъ къ 
тому, чтобы оставить вечерю. Господь видитъ его терзанія и отпускаетъ его; 
пусть онъ скорѣе совершитъ то, къ чему стремится душа его. Но никто изъ 
учениковъ, конечно, кромѣ Іоанна, не понялъ словъ Христа. Они полагали, 
что Христосъ посылаетъ Іуду что либо купить къ празднику. Отсюда видно, 
что лавки въ Іерусалимѣ были еще не закрыты (ср. Матѳ. XXV, 9—11) и, 
слѣдовательно, вечеря, которую совершалъ Христосъ, совершена была на 
день ранѣе узаконеннаго времени для совершенія пасхи—А была ночь. 
Этими словами евангелисгь отмѣчаетъ наступленіе той мрачной поры, о 
которой Господь говорилъ ученикамъ ранѣе (см. IX, 4; XI, 10). 

31—32. Съ удаленіемъ предателя, который отправился за отрядомъ, 
который долженъ былъ взять Христа, Господь видитъ Свою дѣятельность 
уже Законченной. Сынъ человѣческій, или Мессія теперь является уже про¬ 
славившимся, но это еще не то вѣчное, послѣднее прославленіе, о которомъ 
предсказывали пророки и которое будетъ имѣть мѣсто только въ будущемъ 
(ст. 32: прославитъ Его), а прославленіе посредствомъ принятія страданій и 
мученической смерти за все человѣчество. «Полнота славы Христа явилась 
въ страданіи Его за грѣхи міра» (Кириллъ Алекс.). Называя Себя здѣсь 
Сыномъ человѣческимъ, Господь хочеть дать понять Своимъ ученикамъ, что 
въ страданіяхъ Своихъ Онъ является представителемъ человѣчества предъ 
божественнымъ правосудіемъ и что, слѣдовательно, брагодаря Его подвигу, 
прославляется и все человѣчеетво.~-И Богъ прославилсл въ Немъ. Чрезъ 
Христа Богъ исполнилъ всѣ свои обѣщанія, данныя человѣчеству, и вмѣстѣ 
Самъ получилъ прославленіе отъ людей, ранѣе не прославлявшихъ Его, какъ 
должно (Рим. I, 19). Притомъ само человѣчество въ состояніи прославленія 
иди возстановленія есть слава Божія, потому что въ страданіяхъ и смерти 
Христа человѣчество осуществило тѣ идеальныя требованія послушанія Богу, 
какія къ нему были предъявлены Богомъ при введеніи прародителей чело¬ 
вѣчества въ рай (См. Сильченкова. Прощальная бесѣда, оур. 15).—Если 
Богъ прославился въ Немъ... Здѣсь говорится прежде всего о той славѣ, 
какая Ожидаетъ Самого Христа. Представителя человѣчества Богъ просла¬ 
витъ въ Себѣ, т. е. облечетъ Своею высшею, небесною славою и человѣче¬ 
скую природу Христа; божественная же природа Христа никогда не лиша¬ 
лась божественной славьі, какъ это видно и.зъ факта преображенія, когда 
временно эта всегда присущая Христу божественная слава просіяла сквозь 
ея тѣлесную оболочку.—Вскорѣ прославитъ Его. Нѣкоторые (напр., Цанъ) 
видятъ здѣсь ограниченіе мысли о прославленія, высказанной Христомъ: 
Христосъ будто бы имѣетъ въ виду то, чтб послѣдуетъ въ ближайшемъ 
будущемъ, т. е. только Свое воскресеніе. Но правильнѣе видѣть здѣсь ука- 
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въ Себѣ, и вскорѣ прославитъ Его. 
33. Дѣти! не долго уже быть 

Мнѣ съ вами. Будете искать Меня, 
и, какъ сказалъ Я Іудеямъ, что 

куда Я иду, вы не можете придти, 
тйкъ и вамъ говорю теперь. 

34. Заповѣдь новую даю вамъ, 
да любите другъ друга; какъ Я 

заніе на быстроту имѣющихъ послѣдовать событій—вознесенія Христа на 
крестъ и вознесенія на небо: быстро пронесутся дни страданій Христа и 
недалеко прославленіе! 

33. Такъ какъ предлежащій Христу путь къ славѣ есть путь страда¬ 
ній и смерти и такъ какъ теперь ученики еще не пойдутъ этимъ путемъ, 
то имъ приходится разлучится со Христомъ. Црн мысли объ этой разлукѣ 
любовь Христа къ нимъ побуждается съ особою силою и жалость о нихъ 
охватываетъ Его сердце. Онъ называетъ ихъ поэтому самымъ ласкатель¬ 
нымъ именемъ, какимъ зоветъ отецъ своихъ любимыхъ дѣтей: «дѣти» или 
правильнѣе съ греческаго *&>ьтки* (техѵіа).—Будете искать Мепл.., Будучи 
преслѣдуемы и гонимы міромъ, ученики будутъ искать Его, Господа и Учи¬ 
теля, но имъ нельзя будетъ пойти за Нимъ. Такія же слова Господь гово¬ 
рилъ и раньше (УН, 34 и VIII, 21), но тамъ эти слова обращены были 
къ невѣрующимъ во Христа іудеямъ и имѣли смыслъ угрозы. Здѣсь они 
представляютъ выраженіе сожалѣнія къ остающимся въ мірѣ ученикамъ.— 
Говорю теперь. Дальше уже Господь на находитъ возможнымъ откладывать 
объявленіе ученикамъ предстоящей разлуки съ Нимъ.—Іоаннъ Златоустъ 
говоритъ, что Христосъ предупреждаетъ ихъ объ этой разлукѣ съ тою цѣлію, 
чтобы эта разлука не поразила ихъ своею неожиданностью и чтобы нечаянно 
наступившія бѣдствія не смутили ихъ. 

34. Какъ разлучающійся, съ своими дѣтьми отецъ, Христосъ препо¬ 
даетъ ученикамъ Свои послѣднія наставленіи. Прежде всего Онъ даетъ имъ 
главную заповѣдь, которую они обязаны соблюдать,—это заповѣдь о взаимной 
любви. При атомъ заповѣдь о любви Христосъ называетъ новою не потому, 
чтобы раньше Онъ не училъ ихъ любить другъ друга, а потому, что гово¬ 
ритъ здѣсь, какъ Царь, основывающій Свое царство. Его новое царство 
основано и на новыхъ началахъ—именно прежде всего на любви, которая 
ютнынѣ въ царствѣ Христовомъ становится основнымъ закономъ жизни 
членовъ этого царства. Въ другихъ, земныхъ, человѣческихъ царствахъ въ 
качествѣ основныхъ государственныхъ законовъ утверждены были другія начала 
и прежде всего начало государственнаго эгоизма, ради котораго приносилась 
въ жертву всякая человѣческая личность. Въ царствѣ же Христа такому 
началу нѣтъ мѣста, и личность сохраняетъ всѣ законныя права свои, какъ 
образъ и подобіе Божіе. Далѣе, заповѣдь о любви, какую здѣсь даетъ Хри¬ 
стосъ, является новою даже и по отношенію къ той заповѣди о любви, 
какая существовала уже въ Ветхомъ ЗавѣгЬ (Лев. XIX, 18), потому что 
въ Ветхомъ Завѣтѣ эта заповѣдь также не имѣла значенія принципа 
морали, на котрромъ бы была построена вся ветхозавѣтная этика. А главное, 
въ Ветхомъ Завѣтѣ требовалось любить ближняго, своего т. е. дѣлалось 
подраздѣленіе между людьми: одни были ближе, другіе дальше. Господь же 
здѣсь говоритъ не о ближнемъ только, котораго нужно любить, а вообще о 
людяхъ, которые всѣ стоятъ другъ къ другу въ отношеніяхъ близости: Любите 
другъ друга—это значитъ, что среди послѣдователей Христа не можетъ быть 
людей, которые не были бы намъ близки, что всѣхъ мы должно любить, какъ 
ближнихъ своихъ. Нѣкоторые толкователи полагаютъ, что новость заповѣди 
Христовой заключается и въ степени любви, въ силѣ ея, доходящей до 
готовности самопожертвованія («люби ближняго больше, чѣмъ себя», толковали 
древніе греческіе и нѣкоторые новые толкователи). Но едва ли можно при- 
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воз.іюбилъ васъ, тйвъ и вы да лю¬ 
бите другъ друга. 

35. По тому узн^іютъ всѣ, что 
вы Мои учениЕи, если будете имѣть 
любовь между собою. 

36. Симовъ Петръ свазалъ Біму: 
Господи! куда Ты вдешь? Іисусъ 
отвѣчалъ ему: куда Я иду, ты не 
можешь теперь за Мною идти, а 
послѣ пойдешь за Мною. 

37. Петръ скязалъ Ему: Гов- 
подиі почему Я не могу идти за 
Тобою теперь? я душу мою положу 
за Тебя. 

38. Іисусъ отвѣчалъ ему: душу 
твою за Меня положишь? Истинно, 
истинно говорю тебѣ: не пропоетъ 
пѣтухъ, какъ отречешься отъ Меня 
трижды. 

нятъ такое мнѣніе, потому что частица какъ (хабих:) въ выраженіи: «какъ 
Я возлюбилъ»... не обозначаетъ степени, но скорое (ср. ХУП, 2, 11) 
настроеніе любящаго, которое въ основѣ своей,—а не въ степени, размѣрѣ,— 
должно уподобляться настроенію, какое было во Христѣ (ср. Фил. II, 2). 

35. Эта любовь въ духѣ ХрисТі.вомъ пусть служитъ отличительнымъ 
признакомъ истиннаго послѣдователя Христова (ср. 1 Іоан. III, 10). Ко¬ 
нечно, этимъ не отрицаются и другіе признаки истиннаго ученика Христова— 
вѣра и добрыя дѣла, тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что въ писаніяхъ ап. 
Іоанна всѣ эти остальныя добродѣтели подводятся подъ одно и тоже понятіе— 
любви (1 Іоан. II, 10; УІ, 7, 8; Ап. П, 4), подобно тому, какъ и у ая. 
Павла любовь признается совоНупностью совершенства (Кол. ІП, 14). Но 
эта любовъ, чтобы быть любовью въ духѣ Хриетвомъ, должна быть сво¬ 
бодною отъ всякой партійности и нетерпимости по отношенію къ людямъ, н* 
исповѣдующимъ нашей вѣры. Нужно, конечно, начинать съ любви къ людямъ, 
намъ роднымъ по духу и происхожденію, но затѣмъ идти все дальше и дальше 
въ расширеніи сферы любви, которая должна непремѣнно возвыситься де 
степени любви ко всѣмъ людямъ, даже и къ нашимъ врагамъ. 

36—38. Божественныя требованія, предъявляемыя апостоламъ, не столько 
занимаютъ ихъ вниманіе, сколько угнетаетъ ихъ мысль о томъ, что Хри¬ 
стосъ покидаетъ ихъ. Выразителемъ чувствъ учениковъ и въ эгомъ случаѣ 
является ап. Петръ. (Краткій разговоръ Спасителя съ Петромъ Іоаннъ изо¬ 
бражаетъ здѣсь сходно съ повѣствованіемъ ев. Луки (ср. Лук. XXII, 31—34). 
Евангелисты Матѳей (ХХУІ, 31—35 и Маркъ (ХІУ, 27—31) разнятся 
здѣсь отъ Іоанна въ изображеніи времени, мѣста и повода разговора). Петръ, 
быть можетъ, полагалъ, что Господь уходитъ куда нибудь изъ Іудеи для 
того, чтобы основать Церковь Свою въ другой странѣ, куда ученики почему-то 
не могутъ за никъ послѣдовать (Кирил.дъ Алеке.). О томъ, что Господу пред¬ 
стоитъ умереть, онъ не думалъ или не хотѣлъ думать. Въ отвѣтѣ Петру 
Христосъ почти буквально повторяетъ то, что выше сказалъ всѣмъ апосто¬ 
ламъ (ст. 33), и этимъ даетъ понять, что ничего больше разъяснять имъ о 
самомъ фактѣ, который имѣетъ въ виду, не станетъ. Прибавкой же: «послѣ 
пойдешь за Мною» Господь успокаиваетъ Петра и другихъ учениковъ, давая 
имъ понять, что они пойдутъ тою же дорогою подвижничества и мученичества, 
какою идетъ Онъ, и такимъ образомъ снова съ Нимъ соединятся.—Почему 
я не могу. Петръ уже и теперь чувствуетъ себя готовымъ пожертвовать 
ва Христа своею жизнью, но Господь предрекаетъ ему, что онъ, напротивъ, 
не только не захочетъ по.тожить теперь души своей за Христа, а до насту¬ 
пленія утра отречется отъ Христа. — Ясно, что Іоаннъ здѣсь восполняетъ 
повѣствованіе ев. Луки, у котораго предсказаніе Христа Петру не етойть 
въ непосредственной связи съ предыдущими словами Іритта. (См. Лу*. 
ХХИ, 31 и сл.). Лучше всего изъ двухъ евангельскихъ сказаній сдѣлать та»о* 
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ГЛАВА ХІТ. 

1. Да не снущаетса сердце ваше; 
вѣруйте въ Бога, и въ Меня вѣ¬ 

руйте. 
2. Въ домѣ Отца Моего обите¬ 

лей иного. А если бы не т&къ, Я 
сказалъ бы вамъ: Я иду пригото¬ 
вить мѣсто вамъ. 

3. И когда пойду и приготовлю 

сочетаніе: 1) Іоан. ХШ, 36—^37. 2) Лук. XXII, 32—33; и 3) Іоан. ХШ, 38. 
Евангелисты же Матѳей и Маркъ описываютъ только продолженіе и конецъ 
бесѣды Христа съ Петромъ (Матѳ. ХХТІ, 30, 31. Марк. ДІТ, 29—31 и 
Матѳ. ХХГІ, 32—35). 

ХІУ. 

Продолженіе прощальной бесѣды Христа сь учениками: объ удаленіи Христа въ Отцу, 

о вѣрѣ и любви, молитвѣ, Святомъ Духѣ и мирѣ (1—31). 

Въ ХІУ-Й главѣ содержится первая утѣшительная р?ьчъ (ХІП, 31—38 
представляютъ, собственно говоря, вступленіе къ ней). Въ этой рѣчи Хри¬ 
стосъ укрѣпляетъ пошатнувшееся мужество учениковъ, обѣщая имъ мѣсто 
въ обителяхъ Его Отца, гдѣ они снова будутъ вмѣстѣ со Христомъ. При 
ѳтомъ Господь разрѣшаетъ нѣкоторыя недоразунѣнія, высказанныя Ему со 
стороны апосто.ловъ Ѳомы и Филиппа (1—11). Затѣмъ, чтобы успокоить 
учениковъ Онъ обѣщаетъ имъ умолить Отца о томъ, чтобы Онъ послалъ 
ученикамъ Св. Духа Утѣшителя и вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ, что и Самъ Онъ 
вернется къ ученикамъ, при чемъ разъясняетъ недоумѣніе ап. Іуды Іаковлева 
Наконецъ, Онъ завѣряетъ учениковъ въ томъ, что Духъ Свят^ разъяснитъ 
имъ все, что въ настоящее время имъ неясно и что приводитъ ихъ въ 
смущеніе (12—31). 

1. Апостолы были крайне смущены краткимъ разговоромъ Господа съ 
Петромъ (ХШ, 36—38). €Если даже Петръ отречется—думали со страхомъ 
они—,то-что же ожидаетъ ихъ»1 (Златоустъ). Кромѣ того, какъ видно изъ 
евангелія Луки, Господь сказалъ всѣмъ имъ нѣсколько неясныхъ для нихъ 
словъ о какой-то ожидающей ихъ борьбѣ (Лук. ХХП, 35—37). Поэтому-то 
Господь и начинаетъ Свою рѣчь въ тонѣ утѣшительномъ: да не смущается 
сердце ваше... По прежнему они, апостолы, должны вѣровать въ Бога и, 
вѣруя въ Бога, вѣровать въ Того, Кого Богъ послалъ, т. е. во Христа. Съ 
самаго дѣтства апостоламъ, какъ іудеямъ, уже привита вѣра въ Бога и эта 
вѣра должна послужить точкою опоры для ихъ вѣры во Христа, теперь нѣ¬ 
сколько поколебавшейся подъ дѣйствіемъ Его послѣднихъ словъ о Своемъ 
удаленіи. Благодаря такой двойной вѣрѣ, апостолы препобѣдятъ свой страхъ 
предъ наступающими рѣшительными событіями. 

2—3. Продолжая успокаивать апостоловъ, какъ дѣтей, скорбящихъ при 
разлученіи съ любимымъ отцомъ, Христосъ открываетъ имъ, что скоро уви¬ 
дится съ ними опять. Теперь же Онъ идетъ приготовлять Имъ мѣсто въ 
домѣ Отца Своего. Въ домѣ Отца. Царство небесное, которое здѣсь Хри¬ 
стосъ называетъ домомъ Отца Своего, изображается подъ видомъ обширнаго 
царскаго дворца, въ которомъ живетъ восточный монархъ съ своими много¬ 
численными сыновьями, при чемъ каждый изъ сыновей имѣетъ для себя свое 
отдѣльное помѣщеніе. — А если бы не такъ, Я сказалъ бы ва.чъ: По рус¬ 
скому синодальному изданію, чрезъ постановку въ концѣ этой фразы двое¬ 
точія, послѣдующія слова не сохраняютъ никакого самостоятельнаго значенія. 
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ванъ нѣсто, приду опять и возьму 
васъ въ Себѣ, чтобъ и вы были, 
гдѣ Я. 

4. А куда Я иду, вы знаете, и 

путь знаете. 
5. Ѳома сказалъ Ему! Господи! 

не знаемъ, куда идешь; и к4хъ 
можемъ знать путь? 

составляя только окончаніе предшествующей фразы. При такомъ чтеніи 
однако совершенно неяснымъ представляется выраженіе З-го стиха «и коіда 
пойду». Вѣдь, по синодальному чтенію, Господь не сказалъ ученикамъ, что 
Онъ пойдетъ, а сказалъ бы, если бы обителей для учениковъ еще не было. 
апротивъ, если поставить послѣ словъ ^сказалъ бы вамъ» точку (какъ сдѣ¬ 

лано въ сдав, текстѣ), то смыслъ первыхъ словъ 3-го стиха является со¬ 
вершенно яснымъ и связь ѳтого 3-го стиха со 2-мъ вполнѣ естественною. 
При такомъ чтеніи подучается слѣдующая мысль: «если бы не такъ, т. е., 
если бы на самомъ дѣлѣ никакихъ обителей на небѣ не существовало, то Я, 
Которому все небесное иавѣстно хорошо (Іоан. Ш, 11—13), сказалъ бы ванъ 
объ ѳтомъ и не сталъ бы обольщать васъ несбыточными мечтами. Но обители 
8ТИ несомнѣнно существуютъ, и Я даже иду на небо для того, чтобы вамъ 
выбрать лучшія».—Приготовлю вамъ мѣсто. Господь, какъ выражается ап. 
Павелъ, явился нашимъ предтечей на небѣ (Евр. ТІ, 20), открылъ намъ 
путь въ царство небесное. — Приду опять. О какомъ пришествіи Христа 
здѣсь говорится? О послѣднемъ ли, которое будетъ имѣть мѣсто предъ кон¬ 
чиною міра, или же о пришествіи таинственномъ, духовномъ, во Святомъ 
Духѣ? Кажется, здѣсь нельзя разумѣть ни того, ни другого. О пришествіи на 
судъ Господь не могъ здѣсь говорить потому, что это пришествіе, какъ зналъ 
и Сіамъ Христосъ (ср. Матѳ. ХХУ, 5), было чрезвычайно далеко, да притомъ 
и Апостолы едва ли могли утѣшиться мыслью о свиданіи съ Господомъ въ 
отдаленномъ будущемъ, — послѣ того, какъ они воскреснутъ: на Марфу, по 
крайней мѣрѣ, мысль о томъ, что она увидится съ братомъ послѣ воскре¬ 
сенія мертвыхъ, не произвела успокойительнаго дѣйствія (Іоан. XI, 24—25). 
Нельзя также разумѣть здѣсь и пришествіе Господа во Св. Духѣ-Утѣшителѣ, 
потому что о ниспосланіи Его Господь еще не сообщи.ть Апостоламъ. Какъ же 
могло утѣшить ихъ то, чего они еще и уразумѣть не могли? Правдоподобнѣе 
то мнѣніе, что Господь говоритъ здѣсь о Своемъ воскресеніи, послѣ котораго 
Онъ снова придетъ къ ученикамъ: о Своемъ воскресеніи Господь говорилъ 
ученикамъ и прежде (Матѳ. XVII, 9. Марк. IX, 9 и др.). Но при такомъ 
пониманіи остается непонятнымъ слѣдующее выраженіе: м возь-міг васъ къ Себѣ.. 
Послѣ воскресенія ученики не были тотчасъ взяты ко Христу. Поэтому пра¬ 
вильнѣе полагать, что Господь здѣсь говоритъ не о Своемъ пришествіи къ 
ученикамъ только по воскресеніи Своемъ, а вообще о томъ, что Онъ будетъ 
являться ученикамъ въ моментъ ихъ кончины и брать ихъ души въ вѣчный 
покой. Поэтому то и св. Стефанъ, умирая, говорилъ: «Господи Іисусе: пріими 
духъ мой» (Дѣян. УП, 59Ч2). Ср. 2 Кор. У, 8 и 1 Сол. ІУ, 17. 

4. По лучшимъ кодексамъ, этотъ стихъ читается такъ: «И куда Я 
иду — путь въ то мѣсто вы знаете» (Луази). Господь этими словами на¬ 
поминаетъ ученикамъ Своимъ Свои прежнія рѣчи о пути къ небесной славѣ 
(Іоан. XII, 23 30—33 и др.), который проходитъ именно стезею страданій. 

5. Ап. Ѳома, представляющій собою типъ человѣка разсудительнаго и 
медлительнаго въ вѣрѣ, желающаго имѣть во всемъ точныя свѣдѣнія, и въ 
настоящемъ случаѣ хочетъ знать обстоятельно, во первыхъ, то, куда идетъ 
Христосъ, и, во вторыхъ, тотъ путь, какимъ пойдетъ Христосъ. Говора: «не 
знаемъ», Ѳома, очевидно, выражаетъ здѣсь и желаніе апостоловъ вообще, 
а не только свое. Апостолы, повидимому, все еще не отрѣшились отъ мысли 

•о томъ, что Господь говоритъ о какомъ путешествіи въ другую страну. 
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6. Іисусъ сказалъ ему: Я есмь 
путь и истина и жизнь; нивто не 
приходитъ Еъ Отцу, какъ только 
чрезъ Меня. 

7. Если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего. И отнынѣ 
знаете Его, и видѣли Его. 

8. Филиппъ сказалъ Ему: Гос¬ 

поди! покажи намъ Отца; и до¬ 
вольно для насъ. 

9. Іисусъ сказалъ ему: столько 
времени Я съ вами, и ты не 
знаешь Меня, Филиппъ? Видѣвшій 
Меня видѣлъ Отца; к&къ же Ты 
говоришь; покажи намъ Отца? 

6—7. На вопросъ Ѳомы Христосъ не отвѣчаетъ прямо. Онъ только 
пользуется этимъ вопросомъ, какъ поводомъ къ тому, чтобы напомнить апо¬ 
столамъ Свое ученіе о Своемъ назначеніи (по вопросу же, который предло¬ 
жилъ Ему Ѳома, Онъ много говорилъ выше). Христосъ—Самъ путь къ истинѣ и 
жизни, или, иначе говоря, къ Отцу-Богу. Нѣкоторые толкователи, напр.. Силъ- 
чешовъ, считаютъ выраженія «истина» и «жизнь» эпитетами, которые Хри¬ 
стосъ прилагаетъ къ Самому Себѣ: «Христосъ есть сама истина—внѣ Его 
все ложно. Онъ есть сама жизнь—внѣ Его нѣтъ жизни». Но такое толко¬ 
ваніе противорѣчитъ дальнѣйшимъ словамъ Христа: «никто не приходить 
къ Отцу, какъ только черезъ Меня». Для чего бы Христосъ сталъ говорить 
апостоламъ еще о прихождевіи къ Отцу, какъ о чемъ то необходимомъ для 
нихъ, если бы во Христѣ они имѣли все и безъ Отца?. Нѣтъ, Христосъ 
говоритъ объ Отцѣ, какъ объ истинной цѣли всѣхъ человѣческихъ стремленій. 
Люди стремятся къ вѣчной славѣ, въ которой пребываетъ Отецъ, а Хри; 
стесъ — есть путь, ведущій къ этой высокой цѣли.—Если бы знали Мепя... 
Если бы апостолы узнали Христа въ Его истинномъ отношеніи къ Отцу, съ 
Которымъ Онъ находится въ тѣснѣйшемъ единеніи по существу, то они 
узнали бы и Отца. Ясно, что Господь признаетъ для апостоловъ возможнымъ 
такое познаніе и этимъ самымъ считаетъ доводъ, высказанный Ѳомою (не 
знаемъ..., какъ можемъ знать...), совершенно неосновательнымъ: нѣтъ, они 
могли знать!—И отнынѣ знаете... Но высказавъ нѣкоторый упрекъ по от¬ 
ношенію къ апостоламъ. Господь сейчасъ же и утѣшаетъ ихъ. Пусть они и 
не имѣютъ полнаго знанія о Христѣ, пусть они любятъ Его больше, какъ 
Учителя-Мессію, тѣмъ не менѣе и такое знаніе представляетъ собою нѣчто 
положительное: оно приведетъ ихъ къ полному познанію, фундаментъ для 
котораго уже заложенъ (на это указываетъ выраженіе: «отнынѣ»). Нѣко¬ 
торые (напр., Гольц.чано) водятъ въ послѣднихъ словахъ Христа только «опти- 
мическое предположеніе, не отвѣчающее дѣйствительности»: апостолы-де не 
имѣли на самомъ дѣлѣ такого познанія и не видѣли во Христѣ Сына Божія, 
а, слѣд., не .знали й Отца... Но съ такимъ мнѣніемъ согласиться нельзя въ 
виду того, что долѣе Господь прямо говоритъ, что Онъ открылъ апостоламъ 
имя Отца (XVII, 6), а это открытіе началось уже давно. 

8. Ап. Филиппъ былъ человѣкъ довольно нерѣшительный и склонный 
руководиться чужими мнѣніями (ГІ, 9; XII, 22). Онъ какъ бы постоянно 
искалъ для себя опоры во внѣ. Этимъ свойствомъ его характера и можно 
объяснить то, что онъ проситъ Христа показать ему и другимъ апостолакь 
Отца^ т. е. проситъ такого же Богоявленія, какого, напр., удостоился на горѣ 
Моисей (Исх. ХХХШ, 18). Тогда они будутъ совершенно спокойны за участь 
Христа. 

9. Съ горестнымъ чувствомъ Господь вразум.іяетъ Своего ученика. №ю 
духомъ своимъ созерцаетъ Огца въ Сынѣ, для того безполезно какое ни будь 
внѣшнее Богоявленіе (ср. I, 18). Если бы Филиппъ зналъ Іисуса, то понялъ бы, 
что видѣть Его—все равно, что видѣть Отца. 
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10. развѣ ты не вѣришь, что 
Я въ Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ? 
слова, которыя говорю Я вамъ, 
говорю не отъ Себя; Отецъ, пребы¬ 
вающій во Мнѣ, Онъ творитъ дѣла; 

11. вѣрьте Мнѣ, что Я въ 
Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ; а если не 
т&къ, то вѣрьте Мнѣ по самымъ 
дѣламъ. 

12. Истинно, истинно говорю 
вамъ; вѣрующій въ Меня, дѣла, 
которыя творю Я, и онъ сотворитъ, 
и больше сихъ сотворитъ; потому 
что Я къ Отцу Моему иду; 

13. и если чего попросите у 
Отца во имя Мое, т5 сдѣлаю, да 
прославится Отецъ въ Сынѣ; 

10. Христосъ, говоря, что видѣвшій Его—видѣлъ Отца, конечно, раз¬ 
ум Ьлъ подъ видѣніемъ вѣру. Видѣть Отца во Христѣ—все равно что вѣрить 
въ то, что Сынъ пребываетъ въ Отцѣ, дѣйствуетъ въ Его имя и что Отецъ 
самымъ реальнымъ образомъ пребываетъ въ Сынѣ, сообщая Ему Свое могу¬ 
щество. Такимъ образомъ Отца видятъ только вѣрою: ни одинъ смертный 
обычнымъ образомъ Бога не видѣлъ. Только Одинъ Единородный Сынъ Божій 
повѣдалъ намъ объ Отцѣ (I, 18). Поэтому вопросъ Господа Филиппу: «развѣ 
ты не вѣришь...?» содержитъ призывъ къ вѣрѣ. А призывъ этотъ Господь 
основываетъ на томъ же, что указывалъ прежде іудеямъ (У, 19; УП, 16; 
УШ, 23, 38),—именно на томъ, что Его ученіе и дѣла—все происходитъ отъ 
Отца: за Нимъ во всей Его дѣятельности стоитъ невидимый Отецъ (УП, 1, 17; 
ѴШ, 28).—О какомъ единствіъ говоритъ здѣсь Господь—см. прим, къ X, 38.— 
Дѣла Мои, т. е. всѣ чудеса, какія Я совершаю. 

11. Къ вѣрѣ въ дѣйствительность такого отношенія Христа къ Отцу при¬ 
зываетъ теперь Христосъ и всѣхъ учениковъ—уже не одного Филиппа.—Если 
не такъ, т. е. если считаете недостаточнымъ Мое ученіе о Себѣ, то вѣрьте 
Моимъ чудесамъ, которыя свидѣтельствуютъ о Моемъ пребываніи во Отцѣ. 
Господь такимъ образомъ признаетъ необходимость чудесъ при извѣстной сла¬ 
бости вѣры слушателей Его ученія, но это, конечно, необходимо только на 
первой степени существованія Церкви: потомъ такихъ удостовѣреній не по¬ 
требуется. 

12. Возвращаясь теперь къ Своей задачѣ—утѣшить и ободрить остаю¬ 
щихся въ чуждомъ и враждебномъ имъ мірѣ апостоловъ. Господь первымъ 
утѣшеніемъ (12—14) выставляетъ для нихъ то обстоятельство, что они бу¬ 
дутъ продолжать Его дѣло и при этомъ сопровождать свою проповѣдь чудесами 
даже ббльшими, чѣмъ тѣ, какія сотворилъ .Христосъ. Этимъ обозначается, ко¬ 
нечно, не то, что апостолы будутъ имѣть больше чудодѣйственной силы, чѣмъ 
сколько ея имѣетъ Христосъ, а указывается на результатъ тѣхъ знаменій, 
какія они станутъ совершать. Благодаря особеннымъ новымъ условіямъ вре¬ 
мени,—условіямъ, не существовавшимъ во дни Христа, ихъ проповѣдь и чу¬ 
деса будутъ имѣть успѣхъ чрезвычайный. Если даже это будутъ чудеса и со¬ 
вершающіяся не въ сферѣ видимости, а въ сокровенной глубинѣ человѣческаго 
духа, во всякомъ с.тучаѣ они будутъ сопровождаться чрезвычайно великими по¬ 
слѣдствіями. Для того чтобы совершать такія чудеса нужны два условія: 1) апо¬ 
столы должны твердо вѣровать во Христа {вѣрующій въ Меня) и 2) Христу 
нужно уйти теперь къ Отцу Своему, для того чтобы послать отъ Отца изо¬ 
биліе чудодѣйственныхъ сидъ (потому что Я къ Отцу Моему иду). 

13. Впрочемъ чудесныя дѣла апостолы будутъ совершать только тогда 
когда будутъ обращаться съ просьбою къ Богу во имя Христово. Но что 
значитъ «во имя Мое»? Одни считаютъ это выраженіе равнозначущимъ вы¬ 
раженію ап. Павла «во Христѣ», видя въ этомъ обозначеніе настроенія, въ 
какомъ находится молящійся (Лютардтъ), другіе видятъ здѣсь указаніе проело 
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14. если чего попросите во има 
Мое, Я тЬ сдѣлаю. 

15. Если любите Мена, соблю¬ 
дите Мои заповѣди, 

16. и Я умолю Отца, и дастъ 

вамъ другаго Утѣшители, да пре¬ 
будетъ съ вами во-вѢбъ, 

17. Духа истины. Котораго 
міръ не можетъ принать, потому 
что не видитъ Его и не знаетъ 

на принадлежность молящагося къ Церкви Христовой (Я. Христъ). Болѣе 
вѣроятнымъ является толкованіе, имѣющееся еще у Іоанна Златоуста, Нонна 
и Ѳеофилакта и принимаемое нѣкоторыми новѣйшими толкователями. Это тол¬ 
кованіе, основываясь на томъ главномъ значеніи, какое ѳто выраженіе имѣетъ 
въ Новомъ Завѣтѣ и у 70-ти, понимаетъ его въ смыслѣ: «при употребленіи» 
или «при призываніи имени Христа» (Хейтмюллеръ). Съ такимъ пониманіемъ 
заставляетъ согласиться и связь, существующая несомнѣнно между 12-мъ и 
13-мъ стихомъ: въ 1-мъ ст. идетъ рѣчь о чудесахъ, какія будутъ совершать 
апостолы, а здѣсь указывается на то, какъ они будутъ совершать эти чудеса. 
Дѣйствительно мы видимъ, что апостолы, творя чудеса, призывали имя Іисуса 
(Дѣян. Ш, 6). Понятно при этомъ, что молитва состоящая въ призываніи 
имени Іисуса всегда согласна должна быть съ Его волею (1 Іоан. V, 14).— 
Іо сдѣлаю. Исполнителемъ просьбы является не Отецъ, а Христосъ. Говоря 
это, Христосъ выражаетъ сознаніе Своего тѣснѣйшаго единства съ Богомъ 
по существу,—сознаніе проникавшее всѣ рѣчи Христа. Отъ этого и христіа¬ 
нинъ съ одинаковымъ до тождественности чувствомъ относится въ своихъ мо¬ 
литвахъ и къ Отцу и ко Христу. 

14. Мысль, высказанную въ предшествующемъ стихѣ, въ виду ея особой 
важности для апостоловъ, въ виду ея особо утѣшительнаго значенія, Христосъ 
повторяетъ, какъ бы закрѣпляя ее въ сознаніи учениковъ. 

15. Второе утѣшеніе (15—17) состоитъ въ обѣщаніи Утѣшителя. Это 
утѣшеніе Христосъ предваряетъ увѣщаніемъ соблюдать Его заповѣди (ср. ст, 
21, 23, 24). Это необходимо какъ условіе со стороны апостоловъ для того, 
чтобы они могли удостоиться принятія Св. Духа. Можно также полагать, что 
Господь говоритъ здѣсь, какъ и выше (13—34), какъ Царь, основывающій 
Свое царство, законы котораго должны быть исполняемы Его подданными. 

16—17. Когда апостолы исполнятъ свою обязанность, то и Христосъ 
(м Л) исполнитъ Свое дѣло въ отношеніи къ нимъ. Онъ умолитъ Отца и 
Отецъ пошлетъ имъ другого Утѣшителя, чтобы Онъ оставался съ ними на 
вѣки. Утѣшитель—по Греч. Параклитосъ (тгарахЦхо;). Первоначально ѳто 
слово обозначало человѣка, призваннаго на помощь, защитника (но не въ 
смыслѣ обыкновеннаго адвоката, а въ смыслѣ друга, который идетъ упра¬ 
шивать судью за своего друга, обвиненнаго въ какомъ либо преступленіи). 
Но затѣмъ, особенно у евреевъ, къ которымъ это слово перешло изъ гре¬ 
ческаго языка въ формѣ Пераклетъ, оно стало обозначать утѣшителя, со¬ 
вѣтника, указывающаго человѣку, находящемуся въ затруднительномъ поло¬ 
женіи, какъ ему лучше выйти изъ этого положенія. Отцы и учители восточной 
Церкви такое именно значеніе «утѣшителя» и придаютъ этому термину. 
Доселѣ такимъ совѣтникомъ и другомъ учениковъ былъ Самъ Христосъ, хотя 
Онъ въ евангеліи и не называется «Утѣшителемъ». Но теперь на мѣсто 
удаляющагося отъ апостоловъ Христа къ нимъ придетъ другой «Утѣшитель», 
или совѣтникъ, другъ. Изъ сопоставленія здѣсь Христа и другого Утѣшителя 
какъ древніе, такъ большинство новѣйшихъ толкователей {Еестлинъ, Гоф¬ 
манъ, Вейсъ и др.) дѣлаютъ заключеніе, что здѣсь содержится ученіе о Духѣ 
Святомъ, какъ о самостоятельной личности. Другихъ толкователей (де-Веттэ, 
Шенкель') смущаетъ однако то обстоятельство, что въ XV и XVI главахъ 
возвращеніе Христа изображается совпадающимъ съ пришествіемъ Духа- 
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Его; а вы знаете Его, ибо Онъ съ 18. Не оставлю васъ сиротами: 
вами пребываетъ, и въ васъ будетъ, приду къ вамъ; 

Утѣшителя. Но смущеніе это неосновательно, потому что подобное же отношеніе 
существуетъ между Отцомъ и Логосомъ: Отецъ въ Сынѣ пребываетъ и Сынъ от¬ 
крываетъ волю Отца, что не препятствуетъ всѣмъ толкователямъ' признавать 
Сына отдѣльною личностью. Такъ и Христосъ будетъ дѣйствовать чрезъ Духа- 
Утѣшителя, придетъ въ Немъ къ апостоламъ. Ап. Павелъ поэтому считаетъ воз¬ 
можнымъ отождествить пребываніе въ вѣрующихъ Духа Божія съ пребываніемъ 
Самого Христа (Рим. ѴШ, 9, 10).—Духа истины. Нѣкоторые (напр., Шанцъ) 
видятъ въ этомъ указаніе только на дѣятельность Духа по отношенію къ апо¬ 
столамъ, которыхъ Онъ будетъ учить всякой истинѣ. Но здѣсь скорѣе опре¬ 
дѣляется самое существо Духа: Онъ есть сама истина, какъ единый по су¬ 
ществу съ Отцомъ и Сыномъ. Однако, называя Св. Духа духомъ истины, а 
Себя прямо истиною (ст. 6-ой), Господь хочетъ сказать этимъ, что Духъ 
этотъ есть Его Духъ (Кириллъ Алекс.).—Выясняя значеніе Духа истины, 
Господь прибавляетъ, что міръ, пребывающій въ невѣріи и заблужденіи, не 
можетъ Его воспріять ни посредствомъ чувствъ (ме видитъ), ни посредствомъ 
внутренняго просвѣщенія (не знаетъ). Напротивъ, апостолы, имѣющіе пра¬ 
вильныя христіанскія представленія (знаете), уже знаютъ и Духа, который 
и теперь съ ними пребываетъ. И въ васъ будегпъ — здѣсь по мнѣнію нѣко¬ 
торыхъ авторитетныхъ критиковъ (Больцманъ) вмѣсто гі-:аі= *будетъ» надо 
читать: Іуиѵ — и въ васъ есть. Такимъ образомъ по этому чтенію Господь 
говоритъ съ особою силою (для этого и употреблены два синонимическіе гла¬ 
гола пребывать и существовать) о томъ, что Духъ этотъ уже находится въ 
ученикахъ. Но при такомъ чтеніи выходитъ какъ бы излишнимъ посланіе 
Духа апостоламъ въ будущее время, послѣ удаленія отъ нихъ Христа. При¬ 
томъ въ употребленныхъ здѣсь въ греч. текстѣ союзахъ также заключается 
основаніе къ тому, чтобы полагать разницу между употребленными здѣсь гла¬ 
голами. Именно при глаголѣ «пребываетъ» ([ііѵаі) стоитъ мѣстоимѣніе съ 
предлогомъ ііа'А^при, а при глаго.іѣ «будетъ» — мѣстоимѣніе съ предло¬ 
гомъ кѵ = въ. Отсюда слѣдуетъ, что изъ двухъ возможныхъ чтеній лучше 
принять то, которое существуетъ въ нашемъ текстѣ и въ изданіи (8-мъ) 
Тишендорфа, т. е. чтеніе «будетъ» (езтаі)... Господь, очевидно, хотѣлъ сказать, 
что тотъ Духъ, Который будетъ посланъ апостоламъ, отчасти и теперь уже 
нѣсколько близокъ имъ, благодаря тому, конечно, что они близко стоятъ ко 
Христу, въ Которомъ въ изобиліи пребываютъ дары Духа (Ш, 34). Но Духъ 
пребываетъ теперь только съ учениками, а со временемъ Онъ будетъ пре¬ 
бывать уже въ нихъ, какъ животворящая и обновляющая сила. 

18. Отсюда начинается третье утѣшеніе (18—21 ст.), состоящее въ 
обѣтованіи свиданія Христа съ апостолами. Господь не надолго оставитъ 
учениковъ Своихъ сиротами: Онъ придетъ къ нимъ — придетъ прежде всего 
послѣ воскресенія Своего (XX, 19, 26), а потомъ въ тѣхъ явленіяхъ внутрен¬ 
ней жизни апостоловъ, въ которыхъ апостолы, дѣйствительно, видѣли предъ 
своими духовными очами Сына Божія (см. Гал. 11, 20). Нѣкоторые (отцы 
западной Церкви и новѣйшіе толкователи, напр., Цанъ), понимаютъ это мѣсто, 
какъ пророчество о второмъ пришествіи Христовомъ для суда надъ міромъ, 
но съ такимъ толкованіемъ нельзя согласиться, потому что при второмъ при¬ 
шествіи Господь придетъ въ міръ вообще, а не только къ ученикамъ Своимъ. 
Бо.іѣе вѣроятности имѣетъ объясненіе (еп. Михаила), что здѣсь разумѣется 
пришествіе Христа въ Духѣ Святомъ, но и это предположеніе не совсѣмъ 
подходящее, потому что при немъ утрачивается особенный характеръ третьяго 
утѣшенія, отличающій его отъ второго 
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19. еще неииото, и иіръ уже 
не увидитъ Мена; а вы увидите 
Мена, ибо Я живу, и вы будете жить; 

20. въ тотъ день узнаете вы, 
что Я въ Отцѣ Моемъ, и вы во 
Мііѣ, и Я въ васъ. 

21. Кто имѣетъ заповѣди Мои 
и соблюдаетъ ихъ, тотъ любитъ 

Мена; а кто любитъ Мена, тотъ 
возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ, 
и Я возлюблю его, и явлюсь ему 
Самъ. 

22. Іуда, не Искаріотъ, гово¬ 
ритъ Ему: Господи! чтб это, что 
Ты хочешь явить Себя вамъ, а не 
міру? 

19. Міръ\ т. е. невѣрующіе во Христа, скоро уже потеряетъ возмож¬ 
ность видѣть Христа, потому что міръ смотритъ только чувственными очами, 
а Христосъ удалится изъ міра чувственно-наблюдаемыхъ явленій. Напротивъ, 
вѣрующіе, у которыхъ раскрыты духовныя очи для наблюденія явленій сверх¬ 
чувственныхъ, увидятъ Христа или будутъ продолжать Его видѣть, несмотря 
на то, что Онъ удалится отъ нихъ. Причина этого заключается въ томъ, что 
Христосъ, какъ истинно живой (Сш), живетъ непрерывно, вѣчно, и смерть н& 
можетъ прервать Его жизни. Мало того, Онъ и ученикамъ Своимъ даруетъ 
такую же жизнь, какая находится въ Немъ (хаі йреТ.; Сі^оете). 

20. Въ тотъ день. Господь этимъ выраженіемъ обозначаетъ не одинъ 
какой-либо день, а все время дѣятельности апостоловъ при новыхъ усло¬ 
віяхъ, въ какихъ они очутились послѣ воскресенія Христа и сошествія 
Св. Духа въ Пятидесятницу. Видѣть здѣсь, какъ Гольцманъ, указаніе на вею 
исторію существованія Церкви Христовой до конца міра,— нельзя, потому 
что при этомъ утрачивается спеціальное отношеніе этого утѣшенія къ апо¬ 
столамъ, а вѣдь оно я имѣло, главнымъ образомъ, въ виду ихъ, а не вѣрую¬ 
щихъ всѣхъ послѣдующихъ эпохъ. Узнйете вы, что Я въ Отцѣ... Знаніе 
здѣсь имѣется въ виду опытное или основанное на опытѣ. Это познаніе апо¬ 
столы получатъ изъ явленій Христа по воскресеніи (XX, 21; Дѣян. I, 3), 
изъ показанія или свидѣтельства ангеловъ, явившихся тотчасъ по воскресеніи 
и вознесеніи Христа, и, наконецъ, изъ собственнаго внутренняго опыта апо¬ 
столовъ, которые почувствовали послѣ воскресенія Христа, что существуетъ 
тѣснѣйшее общеніе между Христомъ и Отцомъ, и между ними и Христомъ. 

21. Нѣсколько расширяя здѣсь кругъ лицъ, которые могутъ удостоиться, 
подобно апостоламъ, Его явленій, Христосъ говоритъ, что для того, чтобы 
быть достойнымъ такого явленія, нужно соблюдать заповѣди Христа. Въ такомъ 
соблюденіи заповѣдей человѣкъ проявляетъ свою любовь ко Христу, а за эту 
любовь онъ будетъ возлюбленъ и Отцомъ, и Христомъ, Который и будетъ 
такому человѣку являться. «Искренно любящіе не могутъ долго оставаться 
безъ свиданія» (Архіеп. Иннокентій). 

22. Здѣсь рѣчь Господа снова прерывается. Ап. Іуда, котораго еванге¬ 
листъ отличаетъ отъ упомянутаго въ XIII, 30 Іуды Искаріота, не понимаетъ, 
почему Христосъ хочетъ явиться только апостоламъ. Очень вѣроятно, что 
Іуда усмотрѣлъ въ предыдущихъ с.іовахъ Христа указаніе на Его второе 
пришествіе, котораго ученики ожидали въ непродолжительномъ времени, и 
поэтому ему казалось страннымъ, что Христосъ при этомъ второмъ прише¬ 
ствіи, которое Онъ Саиъ же изображалъ, какъ пришествіе во славѣ (Матѳ. 
ХХУ, 31), явится только вѣрующимъ въ Него. Объ ап. Іудѣ (Іаковлевѣ) 
см. прим, къ Матѳ. X, 10. Нѣкоторые (наприм., Силъченковъ) видятъ здѣсь 
указаніе не на апостола, а на брата Господня Іуду (Прощ бес. стр 191), 
но съ такимъ мнѣніемъ нельзя согласиться, потому что во всей бесѣдѣ Гос¬ 
подь обращается только къ апостоламъ, которыхъ Онъ избралъ (XV, 16, 19), 
а братья Господни до Его воскресенія не вѣровали въ Него (VII, 5). 
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23. Іисусъ сказалъ ему въ от¬ 
вѣтъ: кто любитъ Меня, тотъ со¬ 
блюдетъ слово Мое; и Отецъ Мой 
возлюбитъ его, и Ма придемъ къ 
нему и обитель у него сотворимъ; 

24. нелюбящій Меня не соблю¬ 
даетъ словъ Моихъ; слово же, ко¬ 
торое вы слышите, не есть Мое, 

но пославшаго Меня Отца. 
25. Сіе сказалъ Я вамъ, нахо¬ 

дясь съ вами; 
26. Утѣшитель же, Духъ Свя^ 

тый, Котораго пошлетъ Отецъ во 
имя Мое, научитъ васъ всему и 
напомнитъ вамъ все, чтб Я гово¬ 
рилъ вамъ. 

23—24. Въ отвѣтъ Іудѣ Господь говоритъ, что явленіе Его и Оіда воа- 
можяо получить только тому, кто любитъ Христа и соблюдаетъ олово Его^ 
Между тѣмъ міръ, конечно, не имѣетъ такой любви—какъ же Господь явится 
ему?—Мы придемъ къ нему... Какъ путники, приходятъ Отецъ и Сынъ съ 
неба, чтобы найти пріютъ подъ кровомъ человѣка, который любитъ Христа. 
ОЗразъ этотъ Господь заимствуетъ изъ тѣхъ мѣстъ Ветхаго Завѣта, гдЬ 
такимъ именно способомъ изображалась теократическая идея о пребываніи 
Б)га въ Своемъ народѣ (Исх. XXV, 8; XXIX, 45; Лев. XXVI, 11, 12; Іез. 
ХХХѴІІ, 26, 21).~-Не любящій Меня... Мысль, выраженная въ предыдущемъ 
стахѣ положительно, здѣсь повторяется отрицательно, для того, чтобы опре¬ 
дѣлить точнѣе, чтб разумѣлъ Христосъ подъ «міромъ» въ 22-омъ стихѣ. 
Міръ — это все то, чтб не любитъ Христа и не соблюдаетъ Его словъ или 
на принимаетъ Его ученія (ср. XII, 48). Замѣтить нужно, что у Іоанна и 
въ евангеліи и въ посланіяхъ всѣ люди раздѣляются только на два разряда: 
одаи любятъ Христа и соблюдаютъ Его заповѣди, другіе—не любятъ и запо¬ 
вѣдей Его не соблюдаютъ. Средины между тѣми и другими нѣтъ, и это такъ 
и должно бытъ—вѣдь Христосъ, по убѣжденію Іоанна, есть истинный Свѣть, 
Солнце, а солнце можно или видѣть, или не видѣть: какого-либо средняю 
отношенія къ солнцу не можетъ быть! И, конечно, зрячіе видятъ, другіе— 
с.іѣпые—не видятъ. Невѣруювцѳ, такимъ образомъ, по Іоанну, должны быть 
признаны слѣпыми въ духовномъ смис.іѣ. Когда «придутъ» къ невѣрующему 
Отецъ и Сынъ,—этого Христосъ не говоритъ. Можно полагать, что Онъ ииѣль 
здѣсь въ виду сошествіе или пришествіе во Св. Духѣ. Прядетъ Духъ Свя¬ 
тый и вмѣстѣ съ этимъ начнется обитаніе въ воспріявшихъ Его и Огца и 
Сына. 

25—26. Въ заключеніи (25—31) къ первой рѣчи Господь прежде всего 
говорить,, что лично Онъ на этомъ оканчиваетъ обученіе апостоловъ, потому 
что Своз пребываніе среди нихъ Онъ считаетъ покончеанымъ {Сказалъ — 
прош. сов. время). Датьнѣішзе утѣшеніе и вразумленіе апостоловъ предо¬ 
ставляетъ Онъ Духу Утѣшителю, Котораго имъ пошлетъ Отецъ. Во ичя Мое 
(іѵ тф бѵораіі р.ои). Это выраженіе и здѣсь, какъ и въ 13 мь стихѣ, понимается 
различно. Одни говорятъ, чго Господь говоритъ о посланіи Духа «для про¬ 
долженія Его дѣла», другіе перевздять: «вмѣсто Меня», но всего естественнѣе 
сохранить за этимъ выраженіемъ тогъ же смыслъ, какой оно имѣетъ въ 
13-мъ стихѣ, т. е., пошлетъ при призываніи Моею имени.—Научитъ васъ 
всему. Господь различаетъ «с/е» и «все». Сге—говорилъ Онъ Самъ (сг. 25), 
все—будетъ изъяснять имъ Духъ-Утѣшнтѳль, Имъ многое Господъ предложилъ 
въ отрывочномъ видѣ и не въ достаточао ясной формѣ (ср. II, 22; ѴП, 17; 
XIII, 7, 36), а Духъ поіолнигъ ученіе Хряста и освѣтить въ немъ то, чтб 
для учениковъ осталось непонятнымъ. Однако эго не будетъ простымъ напо- 
миааяіеиь и разъясненіемъ только того, что уже извѣстно ученикамъ. Нѣтъ, 
Духъ будетъ возбуждать въ апостолахъ творческую мысль, которая и выра¬ 
зится въ различныхъ созданіяхъ дигературнаго характера (евангелія, посла- 
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27. Миръ оставляю ванъ, миръ 
Мой даю вамъ; не т&къ, вйкъ міръ 
даетъ, Я даю ванъ. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается. 

28. Вы слышали, что Я сказалъ 
вамъ: иду отъ васъ и приду къ 
вамъ. Если бы вы любили Меня, 
то возрадовались бы, что Я ска¬ 

залъ: иду къ Отцу; ибо Отецъ 
Мой болѣе Меня. 

29. И вотъ, Я сказалъ ванъ о 
томъ, прежде нежели сбылось, дабы 
вы повѣрили, когда сбудется. 

30. Уже немного Мнѣ говорить 
съ вами, ибо идетъ князь міра 
сего, и во Мнѣ не имѣетъ ничего. 

нія). Здѣсь можно видѣть также основаніе для послѣдующей дѣятельности 
боговдохновенныхъ апостоловъ въ области церковнаго устройства. Духъ Свя¬ 
тый, словомъ, во всѣхъ областяхъ христіанской мысли и жизни будетъ помо¬ 
гать Церкви идти тою дорогою, которую указалъ Ей Самъ Христосъ. 

27. Съ словами: «идите въ мирѣ» нерѣдко въ Ветхомъ Завѣтѣ благо¬ 
честивые и даже просто люди, знающіе приличія, обращались къ тѣмъ,-съ 
кѣмъ разставались (1 Цар. І, 18; XX, 42; XXIX, 7). Въ обычаѣ такое про¬ 
щаніе было и у іудеевъ во времена Христа (Марк. Ѵ, 34; Лук. VII, 50; 
Іак. II, 16). И Господь, разставаясь съ Своими учениками, прощается обыч¬ 
нымъ образомъ. Но при этомъ Онъ прибавляетъ, что въ Его устахъ это при¬ 
вѣтствіе является не простымъ пожеланіемъ, которое часто и не исполняется, 
когда его произносятъ простые люди, а дѣйствительнымъ дарованіемъ мира 
и притомъ такого, какой царилъ въ Его собственной дущѣ (миръ Мой). Какъ 
Оиъ былъ владыкою жизни и давалъ ее кому хотѣлъ (ср. V, 21), такъ Онъ 
является и владѣтелемъ мира, который теперь и предоставляетъ Своимъ апо¬ 
столамъ, какъ самое нужное для нихъ сокровище. Съ этимъ миромъ имъ не 
будетъ страшно въ мірѣ и по удаленіи Христа. 

28. Но ученики все печальны. Господь видитъ, что они какъ-будто даже 
не слушаютъ Его, и потому говоритъ полувопросительно: *вы слышали...^ т. е.: 
что же это? Развѣ вы не слыхали, какъ Я говорилъ, что приду къ вамъ 
опять? Къ чему же падать духомъ?—Если бы вы любили Меня... Чтобы обод¬ 
рить учениковъ при предстоящей разлукѣ. Господь обращается къ ихъ любви, 
которую они, казалось, должны бы имѣть, но которая, какъ будто, теперь 
совсѣмъ не подаетъ въ ихъ душѣ своего голсса. Любовь апостоловъ ко Христу, 
если бы она была истинною любовью, побудила бы ихъ согласиться охотно 
на недолгую разлуку со Христомъ, чтобы дать Христу возможность взойти 
къ Отцу небесному и получить подобающее Ему прославленіе: любящій всегда 
жертвуетъ своими интересами на пользу любимаго.—Отецъ Мой болѣе Меня. 
Одни Отцы и Учители Церкви (Кириллъ Алекс., Аѳанасій Алекс., блаж. 
Авхустинъ) видятъ въ этихъ словахъ сравненіе состоянія Христа, какъ Бого¬ 
человѣка, съ тою славою, въ которой непрестанно пребываетъ Богъ Отецъ: 
послѣднее съ человѣческой точки зрѣнія, конечно, выше, чѣмъ состояніе 
Сына въ Его земной жизни. Другіе же (напр., Василій Бел., Григорій Бого¬ 
словъ, Іоаннъ Дамаскинъ) видятъ здѣсь раскрытіе мысли о происхожденіи 
Сына отъ Отца, Который есть «вина и начало Рожденному отъ Него». Вто¬ 
рое толкованіе является здѣсь неподходящимъ, потому что слова Христа въ 
этомъ случаѣ перестаютъ обозначать причину, по которой ученикИ' должны 
радоваться удаленію Христа къ Отцу: если Сынъ всегда менѣе Отца, то какое 
же значеніе имѣетъ то обстоятельство, что Онъ идетъ къ Отцу? Не все ли 
равно—Онъ остается меньшимъ? (Сильченковъ, стр. 212). Такимъ образомъ, 
остается принять первое толкованіе. Дѣйствительно, смерть Христа является 
не только скорбнымъ, но и радостнымъ событіемъ, ибо она полагаетъ начало 
отшестьію Христа Богочеловѣка къ Богу Отцу и полнаго Его прославленія 
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31. Но чтобы міръ зналъ, что 
Я люблю Отца, и в^къ заповѣдалъ 

Мнѣ Отецъ, т&въ и творю; встаньте, 
пойдемъ отсюда. 

ГЛАВА ХТ. 

1. Я есыь истинная виноградная I Яоза, а Отецъ Мой—Виноградарь; 

и по человѣчеству (Знаменскій, стр. 318). Состояніе уничиженія кончается 
и начинается состояніе прославленія, которыя и сравниваются между собою 
не прямо, а «чрезъ сравненіе самыхъ носителей втихъ состояній» (Сѵльчен- 
ковъ, стр. 212). 

29—31. Все сказанное доселѣ ученикамъ было направлено къ тому, 
чтобы дать имъ опору пережить тяжкія испытанія, которыя ихъ ожидаютъ. 
Пусть они тогда припомнятъ, чтд говорилъ имъ Господь: для нихъ эти ис¬ 
пытанія не покажутся особенно тяжкими, потому что Господь къ нямъ уже 
подготовлялъ учениковъ. Господь и дальше бы могъ говорить съ ними, но 
время не терпитъ. Идетъ владыка этого грѣшнаго и враждебнаго Христу 
міра—сатана—въ лицѣ предателя, ведущаго съ собою отрядъ воиновъ (ср. 
ХШ, 2, 27).—^Хакъ какъ это слово еще болѣе могло увеличить ужасъ уче¬ 
никовъ, то Господь, въ успокоеніе ихъ, говоритъ, что сатана, который имѣетъ 
такую большую власть надъ міромъ, надъ Нимъ собственно власти не имѣетъ: 
во Христѣ нѣть точки опоры д-тя дѣйствій сатаны—нѣтъ грѣха. Господь 
могъ бы отогнать отъ Себя сатану, но Онъ не хочетъ этого сдѣлать. Изъ 
любви къ Отцу, воля Котораго состоитъ въ томъ, чтобы Христосъ умеръ за 
людей, Онъ Самъ идетъ на встрѣчу къ владыкѣ смерти (II, 44), который 
и Ему несетъ смерть.—Встаньте, пойдемъ отсюда. Это—только приглаше¬ 
ніе, на которое ученики, повидимому, не отозвались согласіемъ и остались 
на своихъ мѣстахъ. Предполагать (какъ еп. Михаилъ), что рѣчь, далѣе слѣ¬ 
дующая, была сказана по дорогѣ, нѣтъ основанія: напротивъ, объ удаленіи 
изъ горницы сказано только въ гл. ХУШ, ст. 1. Поэтому Господь снова на¬ 
чалъ утѣшать учениковъ, возбуждая въ нихъ мужество. 

ХУ. 

Продолженіе прощальной бесѣды Христа съ учениками: взаимныя отношенія между Хри¬ 

стомъ и Его учениками, отношеніе учениковъ другъ къ другу и къ міру (1—27). 

Въ ХУ-й главѣ содержится вторая утѣгиительная рѣчь Христа къ 
ученикамъ, заканчивающаяся въ ХУІ-й главѣ 11-мъ стихомъ. Здѣсь Господь 
сначала (1—17) внушаетъ ученикамъ мысль о необходимости поддерживать 
постоянное жизненное общеніе со Христомъ и между собою. Только при этомъ 
условіи они могуіъ исполнить свое назначеніе въ мірѣ. Затѣмъ (18—27). 
Господь призываетъ учениковъ къ терпѣливому перенесенію тѣхъ гоненій, 
какія воздвигнетъ на нихъ ненавидящій Христа міръ. 

1. Я есмь истинная виноградная лоза... Рѣчь Христа о Себѣ, какъ о 
виноградной лозѣ, есть такая же аллегорія, какъ и рѣчь Его о Себѣ, какъ 
двери во дворъ овчій, и Добромъ Пастырѣ (X, 1—10). Подобныя аллегоріи, 
имѣющія своимъ содержаніемъ идею развитія Царства Божія на землѣ и 
изображающія это Царство подъ видомъ виноградника или виноградной лозы, 
встрѣчаются и въ Ветхомъ Завѣтѣ (Ис. У, 1—7; Іер. II, 21; Іез. ХУ, 1—6 
и др.). Но очень вѣроятно, что Христосъ, предлагая ученикамъ такую алле- 
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2. Всякую у Меня вѣтвь, йе 
приносящую плода, Онъ отсѣкаетъ; 
и всякую, приносящую плодъ, очи¬ 
щаетъ, чтобы болѣе принесла 
плода. 

3. Вы уже очищены чрезъ слово, 
которое Я проповѣдалъ венъ. 

4. Пребудьте во Мнѣ, и Я въ 
васъ. Кйкъ вѣтвь не можетъ при¬ 
носить плода сама собою, если не 

будетъ на лозѣ, т4къ и вы, если 
не будете во Мнѣ. 

5. Я есмь Лоза, а вы вѣтви; 
КТО' пребываетъ во Мнѣ, и Я въ 
немъ, тотъ приноситъ много плода, 

ибо безъ Мена не можете дѣлать 
ничего; 

6. кто не пребудетъ во Мнѣ, 
извергнется вонъ, какъ вѣтвь, и 
засохнетъ; а такія вѣтви соби- 

горію о виноградной лозѣ, имѣлъ въ виду не только эти ветхозавѣтныя па¬ 
раллели, но и только что закончившуюся Тайную Вечерю, на которой Онъ 
пилъ съ учениками своими вино и подъ видомъ вина же преподалъ имъ 
Свою собственную кровь. Замѣчательно, что въ запричастной молитвѣ, сохра¬ 
нившейся въ «Ученіи ХП-ти апостоловъ» (IX, 2), имѣется выраженіе «свя¬ 
тая Лоза Давидова», относящееся ко Христу.—Почему Христосъ называетъ 
Себя лозою истинной? Развѣ обыкновенныя лозы не истинныя? Здѣсь при¬ 
лагательное «истинный (аХ7)9іѵ6?) имѣетъ несомнѣнно значеніе: «принадлежа¬ 
щій къ вышнему міру, но дѣйствующій въ этомъ мірѣ среди людей по- 
подобно подчиненной" закону органической жизни лозѣ» {Голъцманъ). Господь 
этимъ хочетъ сказать, что Его отношеніе къ людямъ всего лучше {истинном) 
сравнить съ отношеніемъ ствола виноградной лозы къ ея вѣткамъ.— 
Мой виноградарь, т. е., какъ показываетъ употребленное здѣсь греческое слово 
(6 угшррс), не простой работникъ, а хозяинъ. Онъ насадилъ истинную вино¬ 
градную лозу—Христа, пославши Его въ міръ. 

2. Вѣтви лозы-Христа это всѣ вѣрующіе или обратившіеся въ хри¬ 
стіанскую вѣру (Господь здѣсь взоръ Свой обращаетъ на далекое будущее). 
Среди христіанъ будетъ не мало такихъ, которые будутъ христіанами только 
по имени, внутренне же будутъ да.теки отъ Христа. Такихъ Богъ отсѣкаетъ 
отъ общенія со Христомъ. Это отсѣченіе сначала происходитъ невидимо, а 
потомъ совершится и на страшномъ послѣднемъ судѣ. Наоборотъ, вѣтви до¬ 
брыя Богъ очищаетъ, удаляя изъ нихъ все, что портитъ чистоту и вкусъ 
получаемаго изъ лозъ вина: эго, такъ называемыя, водянистыя вѣтви. Въ 
отношеніи къ истиннымъ христіанамъ, которые должны приносить только 
плоды добродѣтели. Богъ дѣйствуетъ также. Онъ очищаетъ, конечно, путемъ 
тяжелыхъ испытаній (I Петр. I, 6, 7) ихъ отъ всего, что мѣшаетъ имъ идти 
по пути духовнаго самоусовершенствованія. 

3. Апостолы уже очищены чрезъ слово Христово (ср. ХШ, 8—11), т. е. 
чрезъ ученіе Христа, которое они принимали съ вѣрою (ср. Дѣян. ХУ, 9). 
Это даетъ имъ силу отражать вредныя для ихъ духовнаго организма вліянія 
грѣшнаго міра. 

4—5. Апостолы должны сохранять такую чистоту и пребывать только 
во Христѣ, какъ въ истинной благородной лозѣ. Если они думаютъ, что мо¬ 
гутъ сдѣлать что яибудь, не получая живительныхъ соковъ изъ этой лозы, 
то они ошибаются: ничего добраго безъ Христа они не сдѣлаютъ. 

6. Здѣсь указано, какъ обыкновенно виноградари поступаютъ съ засох¬ 
шими вѣтвями. Такъ на страшномъ судѣ будетъ поступлено и съ отступни¬ 
ками отъ Христа (ср. Матѳ. ХШ, 30, 40, 41).—Но какъ согласить съ явле¬ 
ніемъ отпаденія отъ Христа, какое здѣсь представляется возможнымъ, то, что 
Господь говорилъ раньше (УІ, 39 и сл.; X, 28, 29) о безопасности, какую 
Онъ обѣщаетъ увѣровавшимъ въ Него? То Онъ утверждаетъ, что Отецъ хо- 
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раютъ и бросаютъ въ огонь, и 
онѣ сгораютъ; 

7. если пребудете во Мнѣ и 
слова Мон въ васъ пребудутъ, то, 
чего ни пожелаете, просите, и бу¬ 
детъ вамъ; 

8. тѣмъ прославится Отецъ Мой, 
если вы принесете много плода, и 
будете Моими учениками. 

9. Какъ возлюбилъ Меня Отецъ, 

и Я возлюбилъ васъ; пребудьте въ 
любви Моей; 

10. если заповѣди Мои соблю¬ 

дете, пребудете въ любви Моей, 

какъ и Я соблюлъ заповѣди Отца 
Моего и пребываю въ Его любви. 

11. Сіе сказалъ Я вамъ, да 
радость Моя въ васъ пребудетъ 
и радость ваша будетъ совершенна. 

12. Сія есть заповѣдь Моя, да 
любите другъ друга, какъ Я воз 
любилъ васъ; 

13. нѣтъ больше той любви, 
какъ если кто положитъ душу 
свою за друзей своихъ. 

14. Вы друзья Мои, если испол¬ 
няете то, чт5 Я заповѣдую вамъ; 

15. Я уже не называю васъ 

четъ, чтобы Сыпъ не потерялъ никого, т6—теперь—говоритъ объ имѣющихъ 
отпасть отъ Него и погибнуть... Вопросъ втотъ разрѣшается легко, если при¬ 
помнить, что Іоаннъ считаетъ отпадающихъ отъ Христа «е-истинными Его 
послѣдователями. «Они вышли отъ насъ, но не были наши»—говоритъ Іоаннъ 
о противникахъ христіанства—бывшихъ христіанахъ (1 Іоан. II, 19). 

7. Господь только что говорилъ о необходимости для Апостоловъ пре¬ 
бывать во Христѣ. Теперь же Онъ указываетъ и на пользу, какую получатъ 
они отъ этого; ихъ молитвы будутъ услышаны (ср. ХІУ, 13—14). Господь 
говоритъ это, конечно, имѣя въ виду, что человѣкъ, пребывающій въ Немъ, 
будетъ молиться о томъ, чего желаетъ для людей и Христосъ. 

8. Чтобы побудить учениковъ къ совершенію добрыхъ дѣлъ (плоди), 
Христосъ говоритъ имъ, что они прославятъ чрезъ это Отца Его и станутъ 
въ полномъ смыслѣ учениками Христа. Очевидно, Христосъ знаетъ, что уче¬ 
никамъ этотъ мотивъ представляется весьма сильнымъ, что имъ хочется 
прославить' Бога и быть не по имени, а на дѣлѣ учениками Христа. 

9—10. Какъ Отецъ любитъ Христа за то, что Онъ исполняетъ Его 
волю, такъ и ученики могутъ сохранить за собою любовь Христа, исполняя 
Его волю, выраженную въ Его заповѣдяхъ. 

11. Все, что товорилъ выше (ст. 1—10) Христосъ, сказано съ тою 
цѣлью, чтобы апостолы могли усвоить себѣ радость Христову—ту радость, 
какую Онъ имѣетъ въ Себѣ всегда, даже и въ настоящій предсмертный 
часъ. Эта радость, конечно проистекаетъ отъ того, что Онъ сознаетъ Свое 
единства съ Богомъ. И апостолы будутъ имѣть совершенную или полную 
радость, когда пребудутъ въ общеніи со Христомъ. 

12—13. Общеніе любви апостолы должны поддерживать и между собою. 
Они должны любитъ другъ друга, какъ Христосъ возлюбилъ ихъ (объясн. см. 
къ ХШ, 34), и сомопожертвованіе за братьевъ считать высшимъ проявленіемъ 
этой любви (ср. X, И). Господь пока говоритъ здѣсь только о самопожерт¬ 
вованіи для друзей, а не для всѣхъ людей (какое Онъ проявилъ Самъ. Ср. 
Рим. У, 6, 8, 10). Это ограниченіе объема самопожертвованія объясняется 
тѣмъ, что Господь жалѣлъ Своихъ смущенныхъ предстоящею съ Нимъ раз¬ 
лукою учениковъ и не хотѣлъ предъявлять въ то время къ нимъ требованія, 
для нихъ слишкомъ тяжелыя. Со временемъ ученики и сами, подъ дѣйствіемъ 
Св. Духа, поймутъ всю силу ранѣе предложенной имъ отъ Христа заповѣди 
о любви и къ врагамъ (Матѳ. У, 44). 

14—17. Чтобы побудить учениковъ къ исполненію Его заповѣдей, Хри- 
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рабани, ибо рабъ не знаетъ, что 
дѣлаетъ господинъ его; но Я наз¬ 
валъ васъ друзьями, потому что 
сказалъ вамъ все, что слышалъ 
отъ Отца Моего. 

16. Не вы Мена избрали, а Я 
васъ избралъ и поставилъ васъ, 
чтобы вы шли и приносили плодъ, 
и чтобы плодъ вашъ пребывалъ, 
дабы, чего пи попросите отъ Отца 
во имя Мое, Онъ далъ вамъ. 

17. Сіе заповѣдаю вамъ, да 
любите другъ друга. 

18. Если міръ васъ ненавидитъ, 

знайте, что Мена прежде васъ 
возненавидѣлъ; 

19. Если бы вы бши отъ міра, 
то міръ любилъ бы свое; а какъ 
вы не отъ міра, но Я избралъ 
васъ отъ міра, потому ненавидитъ 
васъ міръ. 

20. Помните слово, которое Я 
сказалъ вамъ: рабъ не больше гос¬ 
подина своего. Если Меня гнали, 
будутъ гнать и васъ; если Мое 
слово соблюдали, будутъ соблюдать 
и ваше; 

21. но все то сдѣлаютъ вамъ 

стосъ говоритъ, что исполняя эти заповѣди, 'апостолы не будутъ подобны 
рабамъ, которымъ ихъ господинъ отдаетъ разныя приказанія, а, напротивъ, 
они покажутъ себя друзьями Лриста. Есть большое различіе въ томъ, съ 
какимъ чувствомъ исполняется поручаемое намъ дѣло. Можно смотрѣть на 
него только какъ на нашу обязанность и потому исполнять его безъ увле¬ 
ченія, а можно дѣлать его изъ любви къ тону, кто поручилъ намъ это дѣло. 
Понятно, что въ послѣднемъ случаѣ это дѣло будетъ сдѣлано гораздо лучше 
чѣмъ въ первомъ. Ученики и должны исполнять заповѣди Христа какъ 
друзья Его.—Я уже пе называю васъ рабами. Господь называлъ такъ уче¬ 
никовъ прежде (XIII, 16), но Онъ называетъ ихъ и ниже такимъ же именемъ 
(ст. 20),—какъ же Онъ говоритъ, что не называетъ уже? Несомнѣнно, что 
здѣсь выраженіе «называть» нужно понимать не въ буквальномъ смыслѣ 
слова, а въ переносномъ. Господь можетъ и называть учениковъ рабами, но 
относится къ нвмъ Онъ не какъ къ рабамъ: Онъ вводитъ ихъ въ пониманіе 
всего плана божественнаго домостроительства, тогда какъ обыкновеннымъ 
рабамъ ихъ господинъ не открываетъ своихъ плановъ, заставляя ихъ безъ 
всякихъ разсужденій исполнять свои приказанія.—Не вы Меня избрали, а 
Я васъ избралъ. Здѣсь—еще мотивъ къ тому, чтобы ученики всегда исполняли 
заповѣди Христа, всегда служили Ему. Тогда какъ у евпеевъ было въ обычаѣ, 
чтобы желающіе учиться Закону Моисееву сами избирали себѣ учителей- 
раввиновъ, апостолы стали учениками Христа только тогда, когда Онъ Самъ 
избралъ и призвалъ ихъ къ Себѣ. Но они заключили съ Нимъ союзъ дружбы 
и не въ ихъ волѣ поэтому расторгнуть этотъ союзъ {Вейсъ').—И поставилъ 
васъ. Здѣсь указывается на особое іерархическое положеніе апостоловъ въ 
Церкви (ср. Дѣян. XX, 28; 1 Кор. XII, 28).—Дабы вы гали—тли какъ 
Мои апостолы (ср. Матѳ. XXVIII, 19) и приносили плодъ, т. е. распростра¬ 
няли евангеліе и прочно утверждали его на землѣ {чтобы плодъ вашъ пре¬ 
бывалъ). Это—первая цѣль избранія апостоловъ. Другая цѣль указана въ 
словахъ: дабы чего ни попросите... Господь, избирал учениковъ,хотѣлъ сдѣлать 
много полезнаго и имъ самимъ, хотѣлъ, чтобы молитвы ихъ были испол¬ 
няемы Богомъ. 

18—21. Переходя теперь къ рѣчи о той ненависти, съ которою будутъ 
въ мірѣ встрѣчены апостолы избранники Христа, идущіе исполнять Его 
повелѣнія, Господь утѣшаетъ ихъ прежде всего тѣмъ, что въ этомъ случаѣ 
апостолы будутъ испытывать со стсроны міра ненависть, съ какою еще 
раньше міръ относился ко Христу. Во вторыхъ (ст. 19), эта ненависть со- 
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за имя Мое, потому что не знаютъ 
Пославшаго Мена. 

22. Если бы Я не ярвшедъ и 
не говорилъ имъ, то не имѣли бы 
грѣха; а теперь не имѣютъ изви¬ 
ненія во грѣхѣ своемъ; 

23. ненавидящій Меня ненави¬ 
дитъ и Отца Моего; 

24. если бы Я не сотворилъ 

между ними дѣлъ, какихъ никто 
другой не дѣлалъ, то не имѣли бы 
грѣха; а теперь и видѣли, и воз- 
невидѣли и Меня и Отца Моего; 

25. но да сбудется слово, напи¬ 
санное въ законѣ ихъ: возненави¬ 
дѣли Меня напрасно (Псал. 68, 5). 

26. Когда же пріидетъ Утѣши¬ 
тель, Котораго Я пошлю вамъ 

вершенно естественна, а все естественное, обыкновенное не должно пугать 
человѣка. Напротивъ, этой ненависти апостолы должны еще быть благодарны, 
потому что существованіе ея ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что они стоятъ 
на правильномъ пути, что они не заражены грѣхами міра: ненависть къ 
Церкви представляетъ собою, такъ сказать, ручательство въ томъ, что Церковь 
стоитъ на высотѣ своей задачи, которую Ей поставилъ Ея Основатель. (Міръ 
у Іоанна вездѣ мыслится какъ стоящій подъ властью грѣха ср. XIV, 30).— 
Мысль эту Господь повторяетъ (ст. 20 и 21), употребляя при этомъ тѣ же 
выраженія, въ какихъ Онъ говорилъ о судьбѣ учениковъ, когда отправлялъ 
ихъ въ первый разъ на проповѣдь Евангелія (см. Матѳ. Х,22 —25. 28).— 
Не знаютъ Посл(тиаіо Меня. Здѣсь указана причина ненависти міра къ 
проповѣдникамъ Евангелія, требующимъ отъ людей вѣры во Христа (за имя 
Мое). Эта причина указывалась и раньще (см, VIII, 19). 

22^—25. Такъ какъ міръ могъ въ свое оправданіе выставить невѣдѣнге, 
о которомъ говоритъ здѣсь Христосъ, то Христосъ разъясняетъ, что такое 
самооправданіе соверщенно неосновательно. Самое это невѣдѣніе является 
несомнѣннымъ грѣхомъ послѣ того, какъ Христосъ училъ іудеевъ и соверщадъ 
предъ ихъ глазами Свои великія дѣла или чудеса. Нѣтъ, если они не вос¬ 
пользовались этими средствами къ пріобрѣтенію истиннаго познанія о Богѣ, 
Пославшемъ Христа, то’ ясно, что они питаютъ въ сердцѣ своемъ ненависть 
не только ко Христу, но и къ Богу.—Но да сбудется слово... Ученикамъ 
такое невѣріе міра могло казаться чѣмъ то неожиданнымъ для Самого ихъ 
Учителя. Поэтому Господь указываетъ въ этомъ невѣріи, въ этой ненависти 
къ Нему со стороны міра исполненіе ветхозавѣтнаго пророчества. Ближе 
всего Господь, повидимому, говоритъ здѣсь о словахъ Давида, содержащихся 
въ псалмѣ 68-мъ ст. 5-й. Здѣсь Давидъ изображаетъ обрушившіяся на него 
гоненія со стороны его враговъ, но Господь усматриваетъ въ Давидѣ Свой 
прообразъ и въ отношеніи къ Давиду его враговъ—предуказаніе на тѣ отно¬ 
шенія въ какія станетъ міръ къ истинному Царю Израилеву, потомку Да¬ 
вида по плоти (Псал. 68-й поэтому принято называть мьссіански-прообра- 
зовательнымъ). Такія же мысли находятся въ псалмахъ 34, ст. 19 и СХѴІІІ, 
ст. 161.—Псалмы названы здѣсь закономъ въ общемъ смыслѣ, такъ какъ 
вообще все Св. Писаніе считалось у евреевъ руководственнымъ началомъ въ 
жизни. Называя законъ ихъ, т. е. еврейскимъ, закономъ Господь этимъ не 
хочетъ отвергнуть обязанность закона и для (Івоихъ послѣдователей, а уко- 
зываетъ только на то, что іудеи слишкомъ часто ссылаются на законъ какъ 
на свое священное достояніе. Вотъ эта—то ихъ опора и говоритъ теперь 
противъ нихъ,' обличая ихъ въ несправедливомъ отношеніи ихъ ко Христу. 

26—27. Объ этой виновности міра, возненавидѣвшаго Христа будетъ 
свидѣтельствовать Духъ Утѣшитель и сами апостолы, которые могутъ при¬ 
помнить міру многіе факты изъ дѣятельности Христа, такъ какъ апостолы 
были со Христомъ съ самаго начала Его служенія.— Отъ Отца исходитъ.. 
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ОТЪ Отца, Духъ истины, Который 
отъ Отца исходитъ, Онъ будетъ 
свидѣтельствовать о Мнѣ, 

27. а также и вы будете сви¬ 
дѣтельствовать, потону что вы сна¬ 
чала со Мною. 

ГЛАВА ХТІ. 

1. Сіе сказалъ Я вамъ, чтобы 
БЫ не соблазнились: 

2. изгонятъ васъ изъ синагогъ; 

даже наступаетъ время, когда вся¬ 
кій, убивающій васъ, будетъ ду¬ 
мать, что онъ тѣмъ служитъ Богу; 

Здѣсь содержится ученіе о вѣчномъ исхожденіи Духа Св. отъ Отца. Это 
видно изъ того: 1) что здѣсь объ исхожденіи говорится какъ о чемъ то 
настоящемъ и постоянномъ (глаголъ ёхтгореоеоЭаі стоитъ въ наст, времени), 
между тѣмъ какъ о временномъ посланіи Духа въ міръ Христосъ говоритъ 
какъ о чемъ то будущемъ {пошлю ср. ХІУ, 16, 26). 2) Если понимать вы¬ 
раженіе «исходитъ», въ смыслѣ будущаго; «изойдетъ», то вто выраженіе 
будетъ совершенно лишнимъ'повтореніемъ первыхъ словъ 26-го стиха «пріидетъ» 
и «пошлю». Западные толкователи (Лютардъ, Геністенбергъ, Гольцманъ и др.). 
всетаки настаиваютъ на томъ, что здѣсь рѣчь идетъ только о временномъ 
посланіи Духа Отцомъ, такъ какъ—говоритъ напр. Гольцманъ,—точкою, на 
которую устрем-тяется или нисходитъ Духъ является земля. Но скорѣе всего 
можно сказать, что здѣсь объ исхожденіи Духа говорится безотносительно: 
слово «исходитъ» прибавлено для того, чтобы обозначить отличительное 
свойство Духа въ вѣчности. Иначе Христосъ, во избѣжаніи всякихъ недора¬ 
зумѣній, могъ бы сказать—если бы имѣлъ въ виду только временное исхож- 
деніе Духа съ неба:—«Мы, т. е. Я и Отецъ пошлемъ Духа». Вѣдь обобщилъ 
же Онъ подобнымъ образомъ пришествіе Свое и пришествіе Отца въ выра¬ 
женіи: «Мы придемъ къ нему»... (ХІУ, 23.)—А также и ем... Такъ какъ, 
собственнно говоря, свидѣтельство апостоловъ вообще совпадаетъ съ свидѣ¬ 
тельствомъ дѣйствовавшаго съ нихъ Духа Св., то здѣсь, разъ ихъ свидѣтель¬ 
ство выдѣляется, нужно видѣть уже указаніе на ихъ служеніе какъ еванге¬ 
листовъ, т е. на передачу ими исторіи жизни Христа, причемъ болѣе всего 
имѣла значеніе ихъ сила воспоминанія... 

ХУІ. 

Окончаніе прощальной бесѣды Христа съ Апоотоламп; о наступающихъ преслѣдова¬ 

ніяхъ; удаленіе Христа къ Отцу; дѣятельность Святаго Духа; счастливый исходъ испы¬ 

таній, какимъ подвергнутся Апостолы; уолышаніе ихъ молитвъ; бѣгство учениковъ 'отъ 
Христа (1—83). 

Въ первыхъ одиннадцати стихахъ, представляющихъ собою окончаніе 
второй утѣшительной рѣчи, Христосъ предупреждаетъ апостоловъ объ ожи¬ 
дающихъ ихъ преслѣдованіяхъ со стороны Іудеевъ и потомъ, объявляя снова 
о Своемъ удаленіи къ Отцу, Онъ обѣщаетъ, что, въ случаѣ Его удаленія, къ 
апостоламъ придегь Утѣшитель, Который и обличитъ враждующій противъ 
Христа и апостоловъ міръ. 

1. Сіе, т. е. о преслѣдованіяхъ, ожидающихъ апостоловъ (ХУ, 18 и 
сл.).—Чтобы вы не соблазнились. Знать о грядущихъ страданіяхъ полезно, 
такъ какъ ожидаемое насъ не поражаетъ столь сильно, какъ неожиданное. 

2. Изгонятъ изъ синагогъ—см. прим, къ IX гл. сг. 22, 34. Апостолы 
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3. т&въ будутъ поступать, по¬ 
тому что не познали ни Отца, ни 
Меня. 

4і Но а сказалъ вамъ сіе для 
того, чтобы вы, когда придетъ то 
время, вспомнили, что Я сказывалъ 
вамъ о томъ; не говорилъ же сего 
вамъ сначала, потому что былъ съ 
вами. 

5. А теперь иду къ Пославшему 
Меня, и никто изъ васъ не спра¬ 
шиваетъ Меня; куда идепіь? 

6. Но отъ того, что Я сказалъ^ 
вамъ это, печалью исполнилось 
сердце ваше. 

7. Но Я истину говорю вамъ: 
лучше для васъ, чтобы Я пошелъ; 
ибо, если Я не пойду. Утѣшитель 
не пріидетъ къ вамъ; а если пойду, 
то пошлю Ёго къ вамъ, 

8. и Онъ нришедъ обличитъ 
міръ о грѣхѣ и о правдѣ и о 
судѣ: 

въ глазахъ Іудеевъ явятся отступниками отъ отеческой вѣры.—Всякій уби¬ 
вающій васъ. Ясно отсюда, что апостолы будутъ объявлены внѣ закона, такъ 
что всякій ихъ встрѣтившій будетъ имѣть право умертвить ихъ. Впослѣд¬ 
ствіи въ Талмудѣ Іудейскомъ прямо было установлено (трактатъ Бемидбар- 
рабба—ссылка у Гольцмана—329, 1), что кто убиваетъ неправеднаго чело¬ 
вѣка, тотъ этимъ самымъ приноситъ жертву Богу *)• 

3. Христосъ повторяетъ (ср. XV, 21), что причиною такого враждеб¬ 
наго отношенія Іудеевъ къ апостоламъ будетъ то, что они, Іудеи, не по¬ 
знали какъ должно ни Отца, ни Христа. 

4. О страданіяхъ, ожидающихъ апостоловъ. Господь не говорилъ имъ 
въ началѣ ихъ слѣдованія за Христомъ. Причина этого состояла въ томъ, 
что Онъ Самъ былъ постоянно съ ними. Въ случаѣ какихъ либо непріятно¬ 
стей, какія могли постигнуть апостоловъ со стороны Іудеевъ, Христосъ 
всегда могъ успокоить ихъ. Да такихъ непріятностей съ ними раньше и не 
было. Но теперь Онъ удаляется отъ апосто.аовъ, и они должны знать все,, 
что ихъ ожидаетъ.—Отсюда есть основаніе заключать, что евангелистъ Мат¬ 
ѳей въ рѣчь Христа, сказанную апостоламъ при отправленіи ихъ на пропо¬ 
вѣдь {X, 16—31), помѣстилъ предсказанія ученикамъ объ ожидающихъ ихъ 
страданіяхъ, не потому, что Господь уже тогда ознакомилъ учениковъ съ 
ожидающей ихъ участью, а просто потому, что хотѣлъ въ одномъ отдѣлѣ 
соединить всѣ наставленія Христа ученикамъ, какъ проповѣдникамъ еван¬ 
гелія. 

5—6. Слова Господа объ удаленіи Своемъ поразили учениковъ глубоко, 
но имъ прежде всего было жаль самихъ себя, а не Учителя. Они думали о 
томъ, что станется съ ними; а о томъ, какая участь далѣе ожидаетъ Христа, 
они не спрашивали себя и Его. О вопросѣ Ѳомы они теперь какъ будто и 
позабыли, удрученные горемъ объ удаленіи Христа (ср. XIV, 5). 

7—8. Господь снисходитъ къ такому состоянію учениковъ и хочетъ 
разсѣять ихъ удручающую скорбь. «Для васъ же лучше—говоритъ Онъ 
имъ,—чтобы Я теперь ушелъ отъ васъ: въ такомъ случаѣ къ вамъ явится 
Утѣшитель». Этотъ Утѣшитель, о дѣяте.іьнооти Котораго въ отношеніи къ 
апостоламъ и другимъ вѣрующимъ Христосъ говорилъ выше (XIV, 16; 
XVII, 26), теперь изображается въ своемъ значеніи для невгърующагп 
міра. Впрочемъ, толкователи расходятся въ рѣшеніи вопроса о томъ, передъ 
К"!.!!., явится обличителемъ или свидѣтелемъ о Христѣ Св. Духъ: предъ мі- 

Ѳ Ср. Дѣян. XII, 3; XXIII, 12 и сл. Замѣчательно, что и инквизнтпры сожженіе ере¬ 

тиковъ называли «дѣломъ вѣры> (Ауто-да-фе), 
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9. О грѣхѣ, ЧТО не вѣруютъ въ 10. о правдѣ, что Я иду въ 
Меня; Отцу Моему, и уже не увидитеМеня; 

ромъ, пли же только предъ вѣрующими. Одни говорятъ, что здѣсь Господь 
говоритъ о томъ, что, благодаря дѣятельности Св. Духа, истина Христова и 
неправедность міра выяснятся только для сознанія вѣрующихъ. *Имъ бу¬ 
детъ открьпъ весь грѣхъ міра, вся его неправедность и та погибель, на ко¬ 
торую онъ осужденъ... А чтб могъ Духъ раскрыть глухимъ и слѣпымъ ду¬ 
ховно, чтб могъ повѣдать Онъ мертвецамъ? Но о нихъ могъ Онъ указать 
тѣмъ, которые могли Его воспріять»... (Сильченковъ). Съ такимъ толкова¬ 
ніемъ нельзя согласиться, потому что, во первыхъ. Господь выше (XV, 26) 
уже сказалъ, что Духъ будетъ о Христѣ свидѣтельствовать міру, а во вто¬ 
рыхъ, странно было бы предположить, чтобы міръ, который былъ такъ воз¬ 
любленъ Отцомъ (Ш, 16, 17) и для спасенія котораго пришелъ Сынъ 
Божій (I, 29; IV, 42), былъ лишенъ воздѣйствія Духа Святаго. Если 
нѣкоторые указываютъ на то, что міръ не внялъ обличенію, которое отмѣ¬ 
чается здѣсь однако какъ совершившійся фактъ, какъ пришедшее въ осу¬ 
ществленіе (обличитъ ст. 8), то на это нужно сказать, что употребленный 
здѣсь греческій глаголъ еХёухе‘ѵ=обличать, не значитъ: «довести человѣка до 
полнаго сознанія его виновности», а только: «приводить вѣскія доказатель¬ 
ства, которыя однако могуть быть и не приняты во вниманіе большинствомъ 
слушателей» (ср. ѴШ, 46; Ш, 20; VII, 7). Въ виду сказаннаго лучше дер¬ 
жаться того мнѣнія, что рѣчь здѣсь идетъ главнымъ образомъ объ отношеніи 
Утѣшителя къ невѣрующему и враждебному въ отношеніи ко Христу міру, 
передъ которымъ Утѣшитель и выступитъ въ качествѣ свидѣтеля.—О чемъ 
же будетъ обличать или свидѣтельствовать Утѣшитель? О грѣхѣ вообще, о 
правдѣ вообще, о судѣ вообще (всѣ стоящія здѣсь греческія существитель¬ 
ныя арартіа, Зіхоіоаоѵт), хріоі; СТОЯТЪ безъ члена и, слѣдов., обозначаютъ собою 
нѣчто абстрактное). Міръ не понимаетъ, какъ должно, этихъ трехъ вещей. 
Онъ дѣлаетъ зло и однако увѣренъ, что это не зло, а добро, что онъ не 
грѣшитъ. Онъ смѣшиваетъ добро со зломъ и считаетъ безнравственность 
явленіемъ естественнымъ, показывая этимъ, что онъ вовсе не имѣетъ по¬ 
нятія о правдѣ или праведности, не вѣритъ даже въ ея существованіе. На¬ 
конецъ онъ не вѣритъ и въ судъ божественный, на которомъ должна рѣ¬ 
шиться судьба каждаго сообразно съ его дѣлами. Вотъ эти то чуждыя пони¬ 
манію міра истины Духъ-Утѣшитель долженъ выяснить міру и доказать, что 
существуютъ и грѣхъ, и правда, и судъ, 

9. Какимъ же способомъ Духъ все это разъяснитъ міру? Существованіе 
грѣха можетъ быть выяснено на примѣрѣ того невѣрія, какое обнаружилъ 
міръ по отношенію ко Христу (вмѣсто: «что не вѣруютъ» правильнѣе пе¬ 
реводить: спетому что не вѣруютъ»: чистица охі, по контексту рѣчи, имѣетъ 
здѣсь значеніе причины). Ни въ чемъ такъ ясно не обнаружился грѣхъ, 
какъ именно въ невѣріи міра во Христа (ср. Ш, 20; XV, 22). Міръ возне¬ 
навидѣлъ Христа не потому, чтобы во Христѣ было что нибудь достойное не¬ 
нависти, а потому, что грѣховность, овладѣвшая людьми, заставила ихъ от¬ 
вергнуть высокія требованія, съ какими обращался къ людямъ Христосъ (ср. 
V, 44). 

10. Духъ Св. засвидѣтельствуетъ и о существованіи правды, опять 
также примѣнительно къ судьбѣ Христа. То обстоятельство, что Христосъ, 
удаляясь отъ учениковъ Своихъ, уходитъ къ Отцу, ясно доказываетъ, что 
праведность существуетъ и какъ свойство Бога, награждающаго за великіе 
подвиги возвышеніемъ, и какъ свойство или дѣло Христа, Который Своимъ 
возвышеніемъ докажетъ, что Онъ праведенъ и святъ (1 Іоан. II, 1, 29; Дѣян. 
Ш, 14; VII, 52; 1. Петр. Ш, 18), хотя по воззрѣнію Іудеевъ Онъ былъ грѣш- 
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11. о судѣ же, НТО внязь ніра 
сего осужденъ. 

12. Еще многое имѣю сказать 

вамъ, но вы теперь не можете 
вмѣстить; 

13. когда же пріидетъ Онъ, 

никъ (Іоан. IX, 24). Св. Духъ, главнымъ образомъ чрезъ проповѣдниковъ о 
Христѣ, и раскроетъ это значеніе удаленія Христа изъ очей даже и близ¬ 
кихъ къ Нему людей—апостоловъ, которые теперь пока и сами придаютъ 
печальное, а не радостное значеніе этому удаленію. Послѣ же того, какъ на 
нихъ низойдетъ Духъ-Утѣшитель, они станутъ разъяснять истинный смыслъ 
этого удаленія Христа, какъ доказательства существованія правды вообще. 
Съ такими разъясненіями выступилъ предъ Іудеями прежде всего ап. Петръ 
(Дѣян. ІІ, 36; ЦІ, 15). 

11. Наконецъ, существованіе суда вообще Духъ Св. разъяснитъ міру на 
примѣрѣ суда надъ виновникомъ смерти Христовой (XIII, 2, 27)—діаво¬ 
ломъ, княземъ этого грѣшнаго міра. Такъ какъ смерть Свою Господь раз¬ 
сматриваетъ, какъ уже совершившуюся, то и объ осужденіи діавола, которое 
было произнесено Божественною правдою надъ нимъ за это кровавое и не¬ 
праведное дѣло (онъ умертвилъ Того, Кого не имѣлъ права лишить жизни, 
какъ безгрѣшнаго—ср. Рим. VI, 23), Онъ говоритъ тоже, какъ о фактѣ, су¬ 
ществующемъ въ наличности {осужденъ). Очень вѣроятно, что такое осужденіе 
діавола обнаружилось въ первенствующей Церкви на тѣхъ случаяхъ изгнанія 
бѣсовъ, какіе имѣли мѣсто въ дѣятельности апостоловъ, совершавшихъ эти 
чудеса силою Св. Духа. Кромѣ того въ посланіяхъ апостольскихъ діаволъ изо¬ 
бражается уже, какъ изверженный изъ общества людей, увѣровавшихъ во 
Христа: онъ ходитъ только около Церкви, какъ рыкающій голодный левъ 
(1 Петр. V, 8), разставляетъ свои сѣти опять внѣ Церкви для уловленія 
вѣрующихъ, которые могутъ выйти изъ предѣловъ Церкви (1 Тим. III, 7). 
Словомъ, осужденіе діавола, побѣда надъ нимъ была для сознанія вѣрую¬ 
щихъ фактомъ состоявшимся и они убѣждали въ этомъ и весь міръ. 

Съ 12-го стиха и по 33-й идетъ третья утѣшительная рѣчь Христа. 
Здѣсь Онъ говоритъ апостоламъ съ одной стороны о будущемъ ниспосланіи 
имъ Св. Духа, Который вразумитъ ихъ въ отношеніи всякой истины, а съ 
другой о Своемъ пришествіи или возвращеніи къ апостоламъ послѣ Своего 
воскресенія, когда они узнаютъ многое отъ Него, чего прежде не знали. 
Если они и теперь чувствуютъ себя довольно сильными въ вѣрѣ, благодаря 
тому, чтб уже слышали отъ Христа, то эта сила вѣры въ нихъ не настолько 
еще велика, чтобы спасти ихъ отъ страха при видѣ того, что случится съ 
ихъ Учителемъ. Заканчиваетъ Свою рѣчь Христосъ призывомъ учениковъ 
къ мужественному перенесенію грядущаго испытанія. 

12. Христосъ теперь не можетъ сказать ученикамъ все, чтб имѣлъ имъ 
сообщить: пока, при ихъ настоящемъ состояніи, имъ тяжело воспринять это 
«многое», чтб имѣетъ въ запасѣ Христосъ. Очень вѣроятно, что въ это 
многое входило то, чтб Господь открылъ ученикамъ во время Своихъ явленій 
въ теченіи сорока дней по воскресеніи (Дѣян. I, 3) и что составило потомъ 
фундаметальную часть христіанскаго Преданія. 

13. Выше Христосъ говорилъ о дѣятельности Св. Духа для міра. 
Теперь Онъ говоритъ о значеніи Духа для личной жизни учениковъ Хри¬ 
стовыхъ. Здѣсь дѣятельность Духа дастъ такъ много, что ею въ избыткѣ 
будетъ удовлетворена та жажда къ познанію истины, которую ученикамъ 
становилось невозможнымъ удовлетворять съ удаленіемъ отъ нихъ ихъ Учи¬ 
теля. Духъ Святой, какъ Духъ истины (см. XIV, 17 и XV, 26), дастъ имъ 
полное познаніе воякой истины или точнѣе всей (яаао) истины, которая 
ранѣе въ общихъ только очертаніяхъ была сообщена имъ Христомъ. Впро- 
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Духъ ИСТИНЫ, то наставитъ васъ 
на всякую истину: ибо не отъ 
Себя говорить будетъ, но будетъ 
говорить, чтб услышитъ, и будущее 
возвѣститъ вамъ; 

14. Онъ прославитъ Меня, по¬ 

тому что отъ Моего возьм:етъ и воз¬ 
вѣститъ вамъ; 

15. все, что им:ѣетъ Отецъ, 
есть Мое; потому Я сказалъ, 
что отъ Моего возьметъ и воз¬ 
вѣститъ вамъ. 

чемъ, эти слова не означаютъ, что ученики усвоятъ дѣйствительно все 
содержаніе ученія о Богѣ, что въ ихъ познаніи не будетъ рѣшительно ника¬ 
кихъ дефектовъ. Христосъ говоритъ только, что Духъ дастъ имъ это, а 
воспримутъ ли они все имъ предложенное, это будетъ зависѣть все таки 
отъ того, насколько они отдадутся водительству Духа. Духъ будетъ ихъ путе- 
водитрлемъ при изученіи области истины (вмѣсто обтіуі^аЕі нѣкоторые древніе 
кодексы читаютъ ббтіуб? еотоі).—Ибо не отъ Себя говорить будетъ. Свойство 
Духа, въ силу котораго Онъ является источникомъ откровенія, основывается 
на томъ, что Онъ такъ же мало, какъ и Христосъ (УІІ, 17; XIV, 10), 
будетъ говорить отъ Себя Самого, т. е. начинать что нибудь новое въ обу¬ 
ченіи учениковъ истинѣ, а будетъ, какъ и Христосъ (III, 32; VIII, 26; 
XII, 49), говорить только то, что воспринялъ или слышитъ (ОХООЕІ у 
Тишендорфа 8-е изд.) отъ Отца (въ нашемъ русск. переводѣ услышитъ буд. 
время).—И будущее возвѣститъ вамъ. Особая дѣятельность Духа будетъ 
состоять въ раскрытіи эсхатологическихъ ученій. Ученики Христа могли 
впадать иногда въ удрученное состояніе подъ вліяніемъ тѣхъ побѣдъ, какія 
часто одерживало зло въ мірѣ, и вотъ Духъ раскрывалъ въ этомъ (лучаѣ 
предъ ними завѣсу будущаго и ободрялъ ихъ, рисуя предъ ихъ духовнымъ 
взоромъ картины будущей окончательной побѣды добра. 

14. Опять повторяетъ Христосъ, что Духъ не будетъ основывать какую 
то новую Церковь, а только будетъ прославлять Христа, т. е. доводить до 
желаннаго раскрытія то, что послѣ удаленія Христа осталось еще не раскры¬ 
тымъ и не завершеннымъ въ Церкви Христовой.—Отсюда видно, что всѣ 
толки свѣтскихъ русскихъ богослововъ (напр., Д. С. Мережковскаго) о возмо¬ 
жности скораго открытія какой то новой Церкви или Царсгпва Духа, кото¬ 
рое должно стать на мѣстѣ Царства Сына или Христовой Церкви, лишены 
всякой опоры въ Свящ. Писаніи (Розановъ Н. О новомъ религіозномъ 
сознаніи. М. 1908 г.). 

15. Такъ какъ въ 13-мъ ст. сказано, что Духъ будетъ возвѣщать то, 
чтб слышитъ отъ Отца, а въ 14-ыъ говорится, что Онъ будетъ брать отъ 
Съта {отъ Моею, т. е. что есть у Меня), то, чтобы устранить это кажущееся 
противорѣчіе. Христосъ замѣчаетъ, что Сыну принадлежитъ все, что прина¬ 
длежитъ п Отцу (XVII, 10; ср. .Іук. XV, 31).—Не унижается ли однако 
достоинство Духа Святаго, когда говорится, что Духъ возвѣщаетъ только то, 
что слышитъ отъ Бога Отца и Бога Сына? Слышаніе рѣчи другихъ Лицъ 
Святой Троицы не исключаетъ и собственнаго участія Духа въ Божествен¬ 
номъ совѣтѣ. Притомъ, то обстоятельство, что Духъ будетъ возвѣщать полную 
истину, даетъ право заключать, что Онъ единъ по существу съ Отцомъ и 
Сыномъ (Сильченковъ).—Еще. Не заключается ли въ словахъ: «.все, что 
имѣетъ Отецъ, сетъ Мое» намека на то, что Духъ Св, исходитъ такъ же 
отъ Сына, какъ Опъ исходитъ оіъ Отца? Нѣтъ, исхожденіе Духа отъ Отца 
Христосъ здѣсь не могъ имѣть въ виду, потому что Онъ во псомъ этомъ 
отдѣлѣ съ 7-го стиха говоритъ о дѣятельности Духа, а не о Его личномъ 
Свойствѣ, какъ божеской Ѵпостаси, имѣетъ въ виду не отношенія лицъ 
Св. Троицы между Собою а ихъ отношеніе къ дѣлу спасенія человѣчества. 
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16. Вскорѣ вине увидите Меня 
в опять вскорѣ увидите Меня, ибо 
Я иду къ Отцу. 

17. Тутъ нѣкоторые изъ учени¬ 
ковъ Его сказали одинъ другому; 
чтб это Онъ говоритъ намъ; вскорѣ 
не увидите Меня и опять вскорѣ 
увидите Меня, и: Я иду къ Отцу? 

18. Итакъ они говорили: что 
это говоритъ Онъ: вскорѣ? не 
знаемъ, чтб говоритъ. 

19. Іисусъ, уразумѣвъ, что хо¬ 
тятъ спросить Его, сказалъ имъ: 
о тонъ ли спрашиваете вы одинъ 
другаго, что Я сказалъ: вскорѣ не 

увидите Мена и опять вскорѣ 
увидите Меня? 

20. истинно, истинно говорю 
вамъ: вы восплачете и возрыдаете, 
а міръ возрадуется; вы печальны 
будете, но печаль ваша въ радость 
будетъ; 

21. женщина, когда рождаетъ, 
терпитъ скорбь, потому что при¬ 
шелъ часъ ея; но когда родитъ 
младенца, уже не помнитъ скорби 
отъ радости, потому что родился 
человѣкъ въ міръ; 

22. такъ и вы теперь имѣете 
печаль; во Я увижу васъ опять, 

16. Обращаясь теперь опять къ вопросу о Своемъ удаленіи къ Отцу, 
которое такъ пугало апостоловъ, Христосъ въ утѣшеніе имъ говоритъ, что 
скоро они снова Его увидятъ, потому что Онъ идетъ къ Отцу (послѣднихъ 
словъ въ большинствѣ древнихъ кодексовъ не имѣется. Смі у Тишендорфа 
8-е изд.). Какъ, въ ХІѴ-й гл. (18 и 19 ст.), здѣсь говорится о явленіи 
Господа апостоламъ по воскресеніи.—Если стихъ читать въ томъ объемѣ, 
какой онъ имѣетъ въ русскомъ текстѣ, то лучше, для ясности, среднее 
предложеніе, какъ вводное, обставить знаками тире и прочесть все такъ 
«вскорѣ вы не увидите Меня—и опять (». е., а впрочемъ или хотя) вскорѣ 
увидите Меня,—ибо Я иду къ Отцу». 

17—18. Ученики никакъ не могли согласить въ своемъ представленіи 
всѣ изреченія Христа о будущемъ свиданіи Его съ ними. То Онъ говорилъ, 
что пройдетъ не мало времени до того, какъ Онъ увидится съ ними, что 
имъ придется до этого пройти еще путь разныхъ страданій (XVI, 2), то 
Онъ говорилъ, что скоро прійдетъ къ нимъ, какъ только приготовитъ имъ 
обители на небѣ (ХІѴ, 3), такъ что они могли полагать, что разлука про¬ 
должится только нѣсколько часов'ь. Такимъ образомъ апостоловъ смущало 
уже это выраженіе «вскорѣ». Затѣмъ приводили ихъ въ смущеніе слова 
Господа: «Я иду къ Отцу». Нѣкоторые, вѣроятно, склонялись видѣть въ этихъ 
словахъ намекъ на славное отшѳствіе Христа на небо, подобное тому, какого 
удостоенъ былъ пророкъ Илія, при удаленіи котораго отъ земли явилась съ 
неба огненная колесница и кони огненные (4 Цар. II, 11). При такомъ 
предположеніи представлялось непонятнымъ, о какомъ же скоромъ возвра¬ 
щеніи Своемъ говоритъ Христосъ. Развѣ пребываніе Его на небѣ будетъ 
непродолжительнымъ? Но этому противорѣчидо то, что говорилъ Господь 
апостоламъ раньше (ХШ, 36—XIV, 3), Они еще могли бы представить 
себѣ, что Христосъ явится имъ въ послѣднее Свое пришествіе, когда Онъ 
придетъ судить міръ (Матѳ, XIX, 28). Но это «вскорѣ» приводило въ сму¬ 
щеніе всѣ ихъ представленія, сложившіяся у нихъ ранѣе. 

19—22. По поводу недоумѣнія, съ какимъ разговаривали между собою 
ученики о смыслѣ изреченія Христа: «вскорѣ не увидите Меня, и опять 
вскорѣ увидите Меня», Господь опять повторяетъ, что печаль и рыданіе о 
Его смерти (въ 20-мъ ст. глаг. 8ртг]ѵаТѵ означаетъ плачъ по умершемъ ср. 
Матѳ. II, 18) быстро замѣнятся среди учениковъ ликованіемъ—по причинѣ, 
конечно, воскресенія Христа изъ мертвыхъ. Міръ будетъ торжествовать, 

Толвовжа Бявдія. 30 
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И возрадуется сердце ваше, и радо¬ 
сти вашей никто не отниметъ у васъ; 

23. и въ тотъ день вы не спро¬ 
сите Мена ни о чемъ; истинно, 
истинно говорю вамъ: о чемъ ни 
попросите Отца во имя Мое, дастъ 
вамъ; 

24. донынѣ вы ничего не про¬ 

сили во имя Мое: просите, и нолу- 
чите, чтобы радость ваша была 
совершенна. 

25. Доселѣ Я говорилъ вамъ 
притчами; но наступаетъ время, 
когда уже не буду говорить вамъ 
притчами, но прямо возвѣщу вамъ 
объ Отцѣ. 

думая, что онъ одержалъ побѣду надъ Христомъ, и эта радость міра еще 
сильнѣе опечалитъ учениковъ Христовыхъ, и такъ уже пораженныхъ смертью 
Учителя. Но то и другое будетъ очень недолговременно. Переворотъ совер¬ 
шится быстро и неожиданно. Такъ женщина неожиданно, иногда среди пирую¬ 
щихъ или будучи занята какою нибудь работой, чувствуетъ наступленіе 
болѣзненныхъ родовыхъ приступовъ! Но Христосъ хочетъ изобразить не 
только неожиданность Своего воскресенія для учениковъ, но и особенно 
радостный его характеръ. Радость учениковъ, когда они увидятъ Христа 
воскресшаго, можетъ быть сравнена съ тою полнотою радости, какую чув¬ 
ствуетъ только что благополучно разрѣшившаяся отъ бремени женщина. Она 
сразу забываетъ о всѣхъ мукахъ, какія потерпѣла во время родовъ, и вся 
полна радостью отъ того, что видитъ своего ребенка. Нѣкоторые толкова¬ 
тели продолжаютъ сравненіе, начатое Спасителемъ, и далѣе. Они сравни¬ 
ваютъ Его съ новорожденнымъ, какъ вошедшаго въ новую жизнь по воскре¬ 
сеніи (Ап. I, 6), какъ новаго Адама (I Кор. ХУ, 45). Но съ такимъ расши¬ 
реніемъ образа, взятаго Христомъ, нельзя согласиться, потому что, если 
Христосъ и можетъ быть названъ Новорожденнымъ, то ученики уже ни въ 
какомъ случаѣ не могутъ имѣть отношенія къ новому рожденію Христа: они 
менѣе всего, какъ оставившіе своего Учителя, принимали участіе въ Его 
рожденіи въ новую жизнь. 

23—24. Господь изображаетъ счастливыя послѣдствія Своего прише¬ 
ствія къ ученикамъ по воскресеніи.—Въ тоті день (ср. ХІУ, 20), т. е. во 
время бесѣдъ съ воскресшимъ Господомъ.—Вы не спросите Меня ни о чемъ. 
Мы знаемъ, что и послѣ воскресенія ученики спрашивали Господа о томъ, 
чтб особенно ихъ занимало (напр., объ устроеніи царства Израилева. Дѣян. 
I, 6). Поэтому выраженіе оох Ёршт^заха лучше понимать въ смыслѣ: «не 
будете обращаться съ вопросами постоянно, по поводу всякаго моего непо¬ 
нятнаго для васъ слова и даже постоянно повторять одни и тѣ же вопросы, 
какъ вы дѣлали во время этой Моей бесѣды съ вами» (ст. ХУШ, 18). Поло¬ 
женіе апостоловъ въ настоящее время—положеніе неопытныхъ дѣтей, которыя 
обо всемъ распрашиваютъ старшихъ по возрасту, измѣнится послѣ того, какъ 
они увидятъ воскресшаго Христа, на положеніе взрослыхъ людей.—О чемъ 
ни попросите Отца во имя Мое, дастъ вамъ. Здѣсь указанъ другой при¬ 
знакъ новаго положенія, какое займутъ апостолы по воскресеніи Христа по 
отношенію къ Богу. Прежде, подъ гнетомъ мысли о судьбѣ Сына Божія они 
чувствовали какой то испугъ предъ карающей такъ грозно—за грѣхи чело¬ 
вѣчества—неповиннаго Христа десницей Господней. Тогда они будутъ смо¬ 
трѣть на эту десницу, какъ на заоючающую въ себѣ всякія милости д.гя 
искупленныхъ страданіями Христа.—Донынѣ, т. е. до тѣхъ поръ, пока 
Христосъ не вошелъ къ Отцу и не получилъ вѣчнаго прославленія и по че¬ 
ловѣчеству, они ничего не просиди въ Его имя (см. ХІУ, 13), т. е. въ своихъ 
молитвахъ обращались прямо къ Іеговѣ, Богу отцовъ своихъ, не опираясь 
на имя своего Учителя и Господа. Тогда же, послѣ прославленія Христа, 
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26. Въ тотъ день будете оросить 
во иня Мое, и не говорю ванъ, 
НТО Я буду просить Отца о васъ: 

27. ибо Самъ Отецъ любитъвасъ, 
оотому что вы возлюбили Меня 
и увѣровали, чтоЯисшелъ отъ Бога. 

28. Я исшелъ отъ Отца и при¬ 
шелъ въ міръ; и опять оставляю 
міръ н иду къ Отцу. 

29. Ученики Его сказали Ему: 
вотъ, теперь Тк пряно говоришь 
и притчи не говоришь никакой; 

. 30. теперь видимъ, что Тн 
знаешь все в не имѣешь нужда, 
чтобы кто спрашивалъ Тебя; по¬ 
сему вѣруемъ, что Ты отъ Бога 
исшелъ. 

31. Іисусъ отвѣчалъ имъ: теперь 
вѣруете? 

32. вотъ, наступаетъ часъ, н 
насталъ уже, что вы разсѣетесь 
каждый въ свою сторону н Меня 
оставите одного; но Я не одинъ, 
потому что Отецъ со Мною; 

имъ будетъ особенно радостно, что въ своихъ молитвахъ они будутъ призы¬ 
вать имя столь близкаго имъ Христа и въ этой близости Его къ нимъ 
находить ручательство въ томъ, что молитвы ихъ не останутся неиспол¬ 
ненными. 

25—27. Рѣчь Господа подходитъ къ концу. Господь говоритъ, что всѣ 
доселѣ сказанныя Имъ во время прощальной бесѣды изреченія (напр., ХШ, 32; 
ХІУ, 2 и др. мѣста) имѣли характеръ притчи, т. е. похожи были на притчи, 
выслушавъ которыя ученики обыкновенно обращались ко Христу съ просьбою 
разъяснить эти притчи (ср. Матѳ. ХШ, 36). Скоро наступитъ однако такое 
время, когда Господь будетъ прямо сообщать апостоламъ то, чтб имъ нужно 
знать, такъ что не потребуется, чтобы Христосъ сопровождалъ Свою рѣчь 
■особыми поясненіями. Какое, однако, время Христосъ здѣсь разумѣетъ? Тотъ ли 
оравнительно небольшой періодъ, который прошелъ отъ Его воскресенія до 
вознесенія на небо, или же все время существованія на землѣ Его Церкви? 
Такъ какъ рѣчь эта имѣетъ въ виду прежде всего апостоловъ — имъ вѣдь 
пришлось сначала все узнавать подъ нѣкоторымъ приточнымъ покровомъ,— 
то лучше видѣть въ обѣщаніи Христа указаніе только на Его личное обра¬ 
щеніе съ апостолами по Своемъ воскресеніи, когда Онъ отверзъ имъ умъ къ 
уразумѣнію Писаній (Лук. XXIѴ, 44).—Не говорю вамъ, что Я буду проеѵтъ 
Отца о васъ. Это не значитъ, что ходатайство Христа за апостоловъ пре¬ 
кратится: Любовь, какъ говоритъ апостолъ, никогда не прекращается (Кор. 
ХШ, 8) и всегда продолжаетъ ходатайствовать за любимыхъ. Но Господь 
этимъ хочетъ сказать, что сами апостолы станутъ въ новыя близкія отно¬ 
шенія къ Богу: за свою любовь ко Христу и вѣру въ Него они удостоятся 
любви со стороны Отца. 

28—30. Чтобы окончательно уяснить ученикамъ цѣль Своего удаленія 
отъ нихъ. Господь еще разъ повторяетъ, что, какъ Онъ пришелъ отъ Отца, 
такъ долженъ и возвратиться къ Нему, Такимъ заявленіемъ своего Учителя 
ученики вполнѣ удовлетворились, потому что Господь вѣрно опредѣлилъ ихъ 
настоящее настроеніе: именно въ такомъ краткомъ и точномъ заявленіи съ 
Его стороны они сейчасъ и чувствовали нужду. Эта способность Христа 
проникать въ самые тайники человѣческаго сердца побуждаетъ учениковъ 
теперь исповѣдать еще разъ свою вѣру въ то, что Онъ дѣйствительно ис¬ 
шелъ отъ Бога и, значитъ, имѣетъ божественное вѣдѣніе. Онъ не имѣетъ 
нужды дожидаться вопросовъ, чтобы узнать, кому чтб нужно знать отъ Него. 

31—32. Въ отвѣтъ на это исновѣданіе Господь признаётъ ихъ вѣру, 
какъ фактъ (вмѣсто: «Теперь вѣруете?» лучше перевести: «да, теперь вы 
вѣруете»), но говоритъ, что эта вѣра въ апостолахъ скоро ослабѣетъ на- 

30* 
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33. сіе связалъ Я вамъ, чтобы будете имѣть сгорбь, но нужай-^ 
вы выѣли во Мнѣ миръ; въ мірѣ тесь: Я побѣдилъ міръ. 

столько, что они оставятъ Христа (ср. Марк. ХІУ, 27 и 50). «Впрочемъ— 
замѣчаетъ "Христосъ какъ бы для того, чтобы успокоить апостоловъ на бу¬ 
дущее время, когда они будутъ считать все дѣло Христа погибшимъ—Я 
все же не останусь одинокъ: Отеісь всегда со мною». 

33. Здѣсь находится заключеніе къ рѣчамъ ХУ-й и ХѴІ-й главы 
(XIV-я имѣетъ для себя явно свое особое заключеніе въ 31-мъ ст. ея). 
Господь для того и держалъ добавочныя рѣчи, помѣщенныя въ Х'Ѵ -й иХѴІ*й 
главахъ, чтобы апостолы имѣли ет Немъ миръ, т. е. миръ, какой Онъ имѣетъ, 
съ какимъ Онъ идетъ на страданія (ср. ХІѴ, 27). И этотъ миръ долженъ и 
у апостоловъ имѣть свое основаніе въ томъ же, въ чемъ онъ имѣетъ опору 
во Христѣ: именно, Христосъ увѣренъ въ Своей побѣдѣ надъ враждебнымъ 
Ему міромъ, который уже, можно сказать, теперь лежитъ у Его ногъ, какъ 
побѣжденный (ср. ХШ, 31). Такъ и ученики должны въ мысли объ одер¬ 
жанной ихъ Учителемъ побѣдѣ почерпать силы для перенесенія грядущихъ 
на нихъ скорбей (ср. ст. 21). 

Нѣкоторые изъ новѣйшихъ толкователей считаютъ ХѴ-ю и ХѴІ-ю 
главы вставкою, которую сдѣлалъ позднѣйшій писатель. Главнымъ основа¬ 
ніемъ для такого мнѣнія служитъ то обстоятельство, что въ въ 31-мъ ст. 
ХІѴ-й гл. Господь приглашаетъ апостоловъ «встать и идти» изъ горницы, 
признавая такимъ образомъ прощальную бесѣду оконченной. Но критики 
напрасно смущаются такимъ обстоятельствомъ. Какъ и выше сказано (см. 
прим, къ ХѴ-й гл. ст. 31), Господь могъ продолжить Свою бесѣду съ уче¬ 
никами, видя, что они прямо не въ состояніи послѣдовать Его приглашенію, 
не могутъ, такъ сказать, отъ великаго горя, подняться съ своихъ мѣстъ. 
Точно также мало силы имѣетъ и другое основаніе, на которое ссылаются 
критики, не признающіе подлинности этихъ главъ. Именно они говорятъ, 
что въ этихъ главахъ отчасти повторяется то, что уже извѣстно изъ ХШ, 
31—ХІѴ, 31 гл. (Хей7ил««>Алерг). Но что же удивительнаго, если Господь, утѣшая 
Своихъ учениковъ, повторяетъ иногда однѣ и тѣ же мысли? Очевидно, что 
они нуждались въ такомъ повтореніи, что иное они въ первый разъ не до¬ 
статочно ясно себѣ усвоили... 

ГЛАВА ХТП. 

XVII. 

Первоевященничеокая молитва Господа Іисуса Христа 1—26 '). 

Прощальная бесѣда Христа съ учениками закончена. Но прежде, чѣмъ 
пойти навстрѣчу врагамъ, которые поведутъ Его на судъ п мученія, Хри- 

*) Давно уже за этою молитвою Христа утвердилось такое названіе. Но толко¬ 

ватели Св. Ппсавія доселѣ различно и недостаточно основательно объяспяють смыслъ 
этого названія. Один говорьтъ, чіо Христосъ молится здѣсь Отцу, какъ первоезященникъ, 

приготовившійся совершить великое жертвоприношеніе за грѣіп всего человѣчества — 

отдать для искупленія людей Свою собственную жизнь. Но такое объясненіе нельзя 
Припять, потому что въ этой молитвѣ не содержатся ясныхъ указаній на смерть Христа, 

какъ на искупительную жертву за грѣхи всею человѣчества. Другіе, вспоминая, что 
главною обязанностью первосвященника было — ходатайствовать за народъ, видятъ въ 
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1. Послѣ сихъ словъ Іисусъ 
возвелъ очи Свои на небо и ска¬ 
залъ; Отче! пришелъ часъ: про¬ 

славь Сына Твоего, да и Сынъ 
Твой прославитъ Тебя, 

2. такъ какъ Ты далъ Бну 

сгосъ произноситъ торжественную молитву Отцу за Себя Самого, за Своихъ 
учениковъ и за будущую Свою Церковь, какъ великій первосвященникъ чело¬ 
вѣчества. Молитва эта можетъ быгь раздѣлена на три части. Въ первой 
части (1—8 ст.) Христосъ молится за Себя Самого: Онъ просить о Своемъ 
собственномъ прославленіи или о дарованіи Ему, какъ Богочеловѣку, боже¬ 
ственнаго величія, такъ какъ Онъ есть краеугольный камень Церкви, а Цер¬ 
ковь можетъ достигнуть своей цѣли только тогда, когда Глава ея Христосъ 
будетъ прославленъ. Во второй части (9—19 ст.) Христосъ проситъ за 
Своихъ учениковъ: Онъ молитъ Отца объ охраненіи ихъ отъ зла, царствую¬ 
щаго въ мірѣ и объ освященіи ихъ истиною Божественной, ибо они пред¬ 
ставляютъ собою продолжателей дѣла Христова въ мірѣ. Міръ только тогда 
получитъ въ чистотѣ и во всей небесной мощи слово Христово, когда сами 
апостолы будутъ утверждены въ этомъ словѣ и освящены его силою. Въ 
третьей части (20 — 26 ст.) Христосъ молится за вѣрующихъ въ Него; для 
того, чтобы вѣрующіе во Христа могли осуществить свое назначеніе—соста¬ 
вить Церковь Христову, они должны соблюдать между собою единеніе, и о 
поддержаніи этого единенія между вѣрующими Христосъ и умоляетъ Отца. 
Но прежде всего они должны быть въ единеніи съ Отцомъ и Христомъ. 

1. Іисусъ возвелъ очи Свои на небо — см. прим, къ XI, 41. —Отче! 
пришелъ часъ. Для Христа пришелъ часъ прославленія, потому что насту¬ 
пилъ часъ смерти (ср. XII, 23). Побѣда надъ смертью, діаволомъ и міромъ 
уже, можно сказать, одержана Христомъ—настало время Сыну получить ту 
небесную славу, въ какой Онъ пребывалъ до Своего воплощенія (ср. ст. 5-й).— 
Да и Сынъ Твой прославитъ Тебя. Христосъ и ранѣе прославлялъ Отца 
Своего (ср. Матѳ. IX, 8), какъ и Отецъ прославля.іъ Христа прежде (ср. 
XII, 28). Но прославленіе Христомъ Бога Отца не доведено еще до совер¬ 
шенной полноты, пока Христосъ находится еще на землѣ, въ ограничиваю¬ 
щихъ полное проявленіе Его славы условіяхъ существованія. Только тогда, 
когда Онъ, уже съ прославленною п.іотью Своею, снова возсядетъ на боже¬ 
ственномъ престо.тѣ, и возможно будетъ полное раскрытіе славы Его и Отца, 
которая состоитъ въ привлеченіи ко Христу всѣхъ концовъ земли. 

2. Такъ какъ Ты далъ Ечу власть—правильнѣе: сообразно съ тп.чъ, 

этой молитвѣ образецъ тѣхъ холатайственныхъ молитвъ, съ какими нашъ вѣчный Хо¬ 

датай, Христосъ, обращается къ Своему Отцу (1 Іозн. II, 1). Но и съ этимъ мнѣніемъ 
не.іьзя соглаоиться, потому что здѣсь Христосъ выступаеть не какъ хоОавгай, какимъ 
Оаъ сталъ по оовершон'п искупленія, когда Онъ вступилъ въ славу Свою, а только 
какъ просящій, который чрезъ малое время в ійдетъ въ славу Свою и будетъ ходатай¬ 

ствовать за людей тамъ, на небѣ. Не напрасно поэтому Христосъ здѣсь о Своей молитвѣ 
употребляетъ выраженіе: грштаѵ, а пе Еѵ-о-^-/_іѵг;ѵ. Первое обозначаетъ просьбу, испол¬ 

неніе которой зависитъ отъ свободнаго рѣшенія того лица, къ которому обращаются съ 
просьбою, а второе — заступничеств) законно вотупающагоія посредника, голосъ ко¬ 

тораго не можетъ не быть принятъ во в аиианіѳ. Притомъ вездѣ въ этой молитвѣ гл. 
ёрштаѵ употребляется съ предл. -зрі, не съ йиір. Эгимъ указ чвается, что Христось здѣсь 
выоту іаетъ, не какъ ходатай зі людей, а какъ просящій о людяхъ, Ему особенно близ¬ 

кихъ. Поэтому Вініеіъ правильно во всей главѣ переводитъ пред.і. игра предлогомъ йе я 
нигдѣ—/)го.—Правильнѣе всего представ.ізется объясненіе, данное Штейниѳйеромъ, по 
которому Христосъ молится здѣсь какъ только еще в'ступающій на служеніе перво- 

свящѳлнпка,—первосвященника, приносящаго въ очи атигельную жертву за грѣхи людей 
Самого Себя. 
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власть надъ всякою плотью, да 
всему, чт5 Ты далъ Ему, дастъ 
Объ жизнь вѣчную: 

3. сія же есть жизнь вѣчная. 

да знаютъ Тебя, Единаго Истин¬ 
наго Бога, и посланнаго Тобою 
Іисуса Христа. 

что (ха9ш?). Христосъ здѣсь выясняетъ Свое право на такое прославленіе. 
Право это даетъ Ему величіе порученнаго Ему Отцомъ дѣда спасенія людей.— 
Надъ ееякою плотью. Весь родъ человѣческій, который здѣсь названъ »гло»(мо 
по своей немощи духовной, по своему безсилію въ дѣлѣ устроенія собствен¬ 
наго спасенія (ср. Ис. ХЕ, 6 и сл,), отданъ во власть Сына. Но, конечно, 
только съ неба, съ небеснаго престола, Христосъ можетъ эту власть осуще¬ 
ствить, сдѣлать дѣйствительною для безчисленныхъ милліоновъ людей, раз¬ 
сѣянныхъ по всей землѣ. (А власть эта, разъ она дана, не можетъ, не 
должна остаться у Христа неиспользованною на благо человѣчества и на 
славу имени Божія). Слѣдовательно, Господь имѣетъ полное право и осно¬ 
ваніе просить Отца о томъ, чтобы Онъ прославилъ Его и по человѣчеству 
высшею, небесною славою.—Да всему, что Ты далъ Ему, дастъ Онъ жизнь 
вѣчную. Сейчасъ Христосъ сказалъ о томъ, что данная Ему власть надъ 
всѣмъ человѣчествомъ должна осуществиться. Но какъ, въ какомъ напра¬ 
вленіи осуществится эта власть—Онъ еще не опредѣлилъ. Она можетъ ска¬ 
заться и въ томъ, что Христосъ спасетъ многихъ людей, но несомнѣнно въ 
силу той же власти Христосъ на послѣднемъ судѣ и осудитъ многихъ за ихъ 
нежеланіе принять спасеніе изъ Его рукъ. Теперь Онъ говоритъ опредѣленно, 
что спасеніе или иначе вѣчную жизнь (ср. Ш, 15) Онъ хочетъ, согласно съ 
волею Отца, дать не всѣмъ, а только тѣмъ, кого отдалъ, кого особенво при¬ 
влекъ къ Нему Отецъ, какъ достойныхъ спасенія (ср. VI, 37, 39, 44, 65), 

3. Сія же есть жизнь вѣчная... Повидпмому, истинная вѣчная жизнь 
состоитъ, такимъ образомъ, только въ Богопознаніи. Но Христосъ не могъ 
высказать такую мысль, потому что истинное богопозвавіе не ограждаетъ 
человѣка отъ оскудѣнія любви (Кор. ХШ, 2). Правильнѣе будетъ сказать 
поэтому, что здѣсь подъ познаніемъ разумѣется не только теоретическое 
усвоеніе истинъ вѣры, а влеченіе сердца къ Богу и Христу, истинная лю¬ 
бовь. — Единаго Истиннаго Бош. Такъ говоритъ Христосъ о Богѣ, чтобы 
указать на противоположность тою богопозяанія, какое Онъ имѣетъ въ виду, 
тому неправильному познанію, какое о Богѣ имѣли язычники, переносившіе 
славу Единаго на многихъ Боговъ. (Рим. I, 23).—И посланнаго Тобою Іисуса 
Христа. Здѣсь Христосъ въ первый разъ такъ Себя называетъ. «Іисусъ 
Христосъ» — является здѣсь Его именемъ, которое потомъ въ устахъ апо¬ 
столовъ становится уже обычнымъ Его обозначеніемъ (Дѣян. П, 38; Ш, 6; 
IV, 10 и т. д. і. Господь такимъ образомъ въ этой послѣдней молитвѣ Своей, 
сказанной въ слухъ учениковъ, даетъ, такъ сказать, извѣстную формулу, 
какая впослѣдствіи должна употребляться въ христіанскомъ обществѣ. Очень 
вѣроятно, что такое обозначеніе предлагаетъ Христосъ въ противовѣсъ іудей¬ 
скому воззрѣнію на Него, по которому Онъ былъ просто «Іисусъ» (ср. IX, И).— 
По мнѣнію отрицательной критики (напр., Бетиляга), Христосъ здѣсь ясно 
говоритъ, что Отецъ Его — это Богъ, а Самъ Онъ—вовсе не Богъ. По про¬ 
тивъ такого возраженія нужно сказать, что Христосъ здѣсь Отца, какъ 
Единаго истиннаго Бога противополагаетъ не Себѣ Самому, а богамъ лож¬ 
нымъ, которыхъ чтили язычники. Затѣмъ, Христосъ говоритъ, что познаніе 
Бога Отца достижимо только чрезъ Него, Христа, и что познаніе Самого 
Христа такъ же необходимо для полученія вѣчной жизни или спасенія, какъ 
и познаніе Бога Отца. Не ясно ли, что въ этомъ Онъ свидѣтельствуетъ о 
Себѣ, какъ о Единомъ съ Богомъ Отцомъ по существу? Что же касается 
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4. Я прославилъ Тебя на землѣ, 
совершилъ дѣло, которое Ты пору¬ 
чилъ Мнѣ исполнить; 

5. и нынѣ прославь Меня Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, ко¬ 
торую Я имѣлъ у Тебя прежде 
бытія міра. 

6. Я открылъ имя Твое человѣ¬ 

камъ, которыхъ Ты далъ Мнѣ отъ 
міра; они были Твои, и Ты далъ 
ихъ Мнѣ, и они сохраняли слово 
Твое; 

7. нынѣ уразумѣли они, что 
все, что Ты далъ Мнѣ, отъ Тебя 
есть; 

8. ибо слова, которыя Ты далъ 

того, что Онъ говоритъ о познаніи Его отдѣльно отъ познанія Бога Отца, 
то это, по замѣчанію г. Знаменскаго, объясняется тѣмъ, что для достиженія 
живота вѣчнаго необходима не только вѣра, въ Бога, но и въ искупленіе 
человѣка предъ Богомъ, которое совершено было Сыномъ Божіимъ чрезъ то, 
что Онъ сталъ Мессіею—Богочеловѣкомъ, посланнымъ отъ Бога (Отца) въ 
міръ (стр. 325). 

4—5. Новый мотивъ для исполненія просьбы Христа о прославленіи 
состоитъ въ томъ, что Онъ уже съ Своей стороны, такъ сказалъ,объективно, 
исполнилъ возложенную на Него задачу (см. ст. 3-й)— сообщилъ людямъ 
спасительное познаніе объ Отцѣ и Себѣ Самомъ. Этимъ Онъ прославилъ уже 
Отца, хотя конечно только пока на землѣ, въ состояніи Своего уничиженія. 
Теперь Отецъ и съ Своей стороны пусть прославитъ Христа у Себя Самого, 
т. е. вознесетъ Его на небо и дастъ Ему то величіе, въ какомъ Онъ пре¬ 
бывалъ отъ вѣка (ср. I, 1 и сл.; VIII, 58). Христосъ и на землѣ владѣлъ 
божественною славою, но эта слава все-таки была сокрыта и только] изрѣдка 
просіявала (напр. въ преображеніи). Скоро она будетъ осіявать всѣмъ сво¬ 
имъ величіемъ ХристэгБогочеловѣка. 

6—8. Говоря объ исполненіи порученной Ему задачи въ субъективномъ 
отношеніи, именно о тѣхъ результатахъ, которыхъ Онъ достигъ въ тѣсномъ 
кругу данныхъ Ему отъ Отца избранниковъ, достигъ Своимъ ученіемъ и 
дѣлами (ср. ХІѴ, 9 и сл.), Христосъ указываетъ на то, что Онъ открылъ 
этимъ людямъ имя Отца, т. е. да.іъ познать этимъ избранникамъ, что Богъ 
есть воистину Отецъ, что Онъ любитъ всѣхъ людей и потому отъ вѣка 
предрѣшн.іъ искупить ихъ. отъ грѣха, проклятія и смерти.—Они были Твои. 
Апостолы принадлежали Богу еще ранѣе того какъ они обратились ко Хри¬ 
сту (ср. XXXVII, 44). Таковъ былъ напр. Нафанаилъ—истинный Израиль¬ 
тянинъ (I, 48).—Они сохранили слово Івое. Христосъ такимъ образомъ 
признаетъ Евангеліе, которое Онъ возвѣщалъ, не Своимъ, а словомъ 
Отца. За таковое его приняли и апостолы, сохранившіе его въ своей 
душѣ доселѣ. Господь, говоря, что апостолы сохранили переданное имъ чрезъ 
Него слово Отца, имѣетъ .здѣсь въ виду, вѣроятно, тѣ заявленія, какія сдѣ¬ 
ланы были отъ лица ихъ ап. Петромъ ( ѴІ, 68) и всѣми ими (XVI, 29).— 
Нынѣ уразумѣли они... Съ уразумѣніемъ того, что все, что говори.тъ имъ 
Христосъ, даво Ему отъ Бога, соединенно, конечно, и вступленіе на путь 
къ вѣчной жизни (ср. ст. 3-й),— Ибо слова, которыя Ты далъ Мнѣ... Къ 
такому разумѣнію ученики пришли потому, что Христосъ съ Своей стороны 
ничего не скрыва-тъ отъ нихъ (понятно, исключая то, что они не могли 
понятъ ср. XVI, 12) и съ другой стороны потому, что апостолы принимали 
съ вѣрою слова Христовы. Невидимому, здѣсь уразумѣніе божественнаго до¬ 
стоинства Христа {что Я исшелъ отъ Тебя) предшествуетъ вѣрѣ въ Его 
Мессіанское дсстоинство {что Ты послалъ Меня). Но на самомъ дѣлѣ то и 
другое идетъ одновременно, и вѣра въ Божество Христа поставлена на 
первое мѣсто только въ силу ея преимущественнаго значенія. 
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Мнѣ, Я передалъ инъ, и они при¬ 
няли и уразумѣли истинно, что 
Я исшелъ отъ Тебя, и увѣровали, 
что Ты послалъ Меня. 

9. Я о нихъ нолю: не о всенъ 
мірѣ нолю, но о тѣхъ, которыхъ 
Ты далъ Мнѣ, потому что они 
Твои; 

10. и все Мое Твое, и Твое 
Мое; и Я прославился въ нихъ, 

11. Я уже не въ мірѣ, но они 

въ мірѣ, а Я къ Тебѣ иду. Отче 
СвятыйI соблюди ихъ во имя Твое, 
тѣхъ, которыхъ Ты Мнѣ далъ, 
чтобы они были едино, какъ и Мы. 

12. Когда Я былъ съ ними въ 
мірѣ, Я соблюдалъ ихъ во ина 
Твоё; тѣхъ, которыхъ Ты далъ 
Мнѣ, Я сохранилъ, и никто изъ 
нихъ не погибъ; кронѣ сына по¬ 
гибели, да сбудется Писаніе (Псал. 
108, 17); 

9. Христосъ есть Ходатай всего міра (1 Тим. II, 5, 6.) и хочетъ спа¬ 
сти всѣхъ людей (Іоан. X, 16). Но въ настоящій моментъ Его мысли заняты 
судьбою только тѣхъ, которые поручены Ему и которые должны продолжать 
на землѣ Его дѣло. Міръ же пока держитъ себя враждебно въ отношеніи 
ко Христу и Христосъ пока не имѣетъ повода говорить Отцу о томъ, какъ 
бы Онъ желалъ устроить дѣла этого столь чуждаго Ему міра: Его забота 
пока всецѣло обращена на апостоловъ, какъ такихъ, о которыхъ Онъ долженъ 
дать отчетъ Отцу. 

10. Замѣтивъ, что не только апостолы, но и все—у Него общее съ 
Отцомъ, Христосъ какъ побужденіе къ особой молитвѣ за нихъ выставляетъ 
на видъ то обстоятельство, что Онъ уже прославился въ нихъ. Конечно, 
Онъ говоритъ о будущей дѣятельности апостоловъ, но по увѣренности въ 
нихъ Онъ изображаетъ ихъ дѣятельность какъ уже протекшую, какъ соста¬ 
вляющую достояніе исторіи {Я прославился въ нихъ). 

11. Здѣсь выступает!, на видъ новый мотивъ для молитвы за апосто¬ 
ловъ. Они остаются одни въ этомъ враждебномъ имъ мірѣ—Христосъ уходитъ 
отъ нихъ.—Отче Святый. Святость Божія состоитъ въ томъ, что Богъ 
возвышенъ безконечно надъ міромъ, отрѣшенъ отъ него, какъ совокупности 
всякаго несовершенства и грѣховности, но въ тоже время можетъ всегда 
сойти въ міръ для спасенія или же для суда.—Соблюди ихъ. Какъ совер¬ 
шенно непричастный грѣху и въ тоже время карающій грѣшниковъ и спа¬ 
сающій праведниковъ. Отецъ можетъ оберечь апостоловъ отъ вліяній мірскихъ 
пороковъ и отъ гоненій міра.—Во имя Твое—правильнѣе читать: въ имени 
Твоемъ (по греч. тексту читается іѵ хш оѵ6[хахі зоо). Божіе имя является 
какъ бы центральнымъ пунктомъ, гдѣ находятъ себѣ прибѣжище отъ вліяній 
міра апостолы. Здѣсь найдя пріютъ,они узнаютъ другъ друга какъ духовные 
братья, какъ люди, отличающіеся отъ тѣхъ, которые живутъ въ мірѣ. Въ имени 
Божіемъ пли иначе въ Самомъ Богѣ апостолы найдутъ опору д.!я сохраненія 
такого единенія между собою, какое существуетъ между Отцеыъ и Сыномъ. 
А это единеніе имъ крайнѣ нужно, для того чтобы вся ихъ дѣятельность 
была успѣшна. Только едиными усиліями они смогутъ одержать побѣду 
надъ міромъ. 

12. Доселѣ Христосъ Самъ дѣла.іъ то дѣло, которое теперь Онъ проситъ 
Отца взять на Себя. И дѣлалъ это дѣло Христосъ успѣшно: одиннадцать 
апостоловъ сохранены, они стоятъ здѣсь, около Христа. Если одинъ изъ по¬ 
рученныхъ Ему и погибъ, то не Христосъ виновенъ въ его погибели. Само 
Св. Писаніе предсозвѣстило этотъ факть (Пс. СѴІІІ, 17). Господь, очевидно, 
хочетъ этою ссылкою на слова псалмопѣвца сказать тоже, что сказалъ въ 
ХШ-й гл. 18-мъ ст. 
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13- нынѣ же въ Тебѣ иду, и 
сіе говорю въ нірѣ, чтобы они 
имѣли въ себѣ радость Мою совер* 
шенную. 

14. Я передалъ инъ слово Твое, 
и ніръ возненавидѣлъ . ихъ, потону 
что они не отъ міра, вакъ и Я 
не отъ міра; 

15. не молю, чтобы Ты взялъ 
ихъ изъ міра, но чтобы сохранилъ 
ихъ отъ зла; 

16. они не отъ міра, вакъ и 
Я не отъ міра; 

17. освяти ихъ истиною Твоею: 
слово Твое есть истина. 

18. Какъ Ты послалъ Меня въ 
міръ, такі и Я послалъ ихъ въ 
міръ, 

19. и за нихъ Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены исти¬ 
ною. 

13. Такъ какъ Христосъ теперь долженъ удалиться отъ учениковъ, то 
Онъ намѣренно говоритъ Свою молитву о нихъ вслухъ^ пока еще остается 
съ ними въ мірѣ. Пусть они слышатъ, пусть знаютъ, Жолу Онъ ихъ пору¬ 
чаетъ. Это знаніе, что Самъ Отецъ сталъ ихъ покровителемъ, сохранить 
ихъ отъ упадка духа при надвигающихся на нихъ испытаніяхъ. 

14. Здѣсь еще ближе опредѣляется нужда, какую имѣютъ апостолы въ 
защитѣ со стороны Отца (ср. ст. И). Съ одной стороны ученики чрезъ со¬ 
общенное имъ слово Отца (ст. 8) отдѣлены отъ общенія съ міромъ, съ 
другой, въ силу той же причины, какъ и Христосъ (ср. VIII, 23), они сдѣ¬ 
лались предметомъ ненависти для міра. (XV, 18, 19). 

15. Конечно, для того чтобы защитить учениковъ отъ ненависти міра, 
можно бы ихъ взять изъ міра. Но міръ не можетъ обойтись безъ нихъ: онъ 
долженъ чрезъ нихъ получить вѣсть о совершенномъ Христомъ искупленіи. 
Поэтому Господь проситъ,чтобы въ предстоящей апостоламъ дѣятельности 
зло не побѣдило ихъ. 

61. Господь повторяетъ мысль, высказанную въ 14-мъ стихѣ, для того 
чтобы обосновать слѣдующую далѣе просьбу. 

17. Освяти ихъ (а-с!азоѵ аотоо^) Здѣсь Господь говоритъ не только о 
сохраненіи апостоловъ отъ порочныхъ мірскихъ вліяній: объ этомъ Онъ 
просилъ Отца уже раньше, а и о снабженіи ихъ святостью въ положитель¬ 
номъ смыслѣ этого слова, которая имъ необходима для совершенія ихъ бу¬ 
дущаго служенія.—Истиною Твоею—правильнѣе: въ истимѣ (ёѵ аХтіЗеіа). 
Христосъ сейчасъ Самъ объясняетъ, что эта истина есть «слово Отца*, 
которое передалъ апостоламъ Христосъ (ст. VIII, 14). Разъ апостолы съ 
помощью благодати Отца, Который нреподастъ имъ эту благодать во Святомъ 
Духѣ, усвоятъ это «слово», то они окажутся вполнѣ готовыми {освященными) 
для распространенія этого слова въ мірѣ. 

18. Освященіе апбстоламъ нужно въ виду ихъ высокаго призванія: они 
посылаются Христомъ съ великими полномочіями, какъ былъ посланъ Отцомъ 
въ міръ и Самъ Христосъ. 

19. Раньше Христосъ просилъ Отца, чтобы Онъ освятилъ учениковъ 
для ихъ высокаго служенія. Теперь Христосъ прибавляетъ, что и Онъ Себя 
посвящаетъ Богу въ жертву, чтобы ученики были вполнѣ освящены.—За 
нихъ, т. е. къ ихъ пользѣ (огёр аотшѵ).—Посвящаю Себя. По толкованію св. 
отцовъ, здѣсь рѣчь идетъ именно о принесеніи Христомъ Себя въ жертву 
(см. напр. у Злат.). Нѣкоторые изъ новыхъ толкователей возражаютъ противъ 
такого объясненія, указывая на то, что Христосъ принесъ Себя въ жертву 
за всѣхъ людей, тогда какъ здѣсь идетъ рѣчь только объ апостолахъ. Въ 
виду этого, «посвященіе», о какомъ здѣсь говоритъ Христосъ, понимается, 
напр., у Цана не какъ принесеніе искупительной жертвы, а какъ принесеніе 
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20. Не о нихъ же только нолю, 
но и о вѣрующихъ въ Меня по 
слову пхъ, 

21. да будутъ всѣ едино: в4къ 
Ты, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, 
такъ и они да будутъ въ Насъ 

едино,—да увѣруетъ міръ, что Ты 
послалъ Мена; 

22. и славу, которую Ты далъ 
Мнѣ, Я далъ имъ; да будутъ едино, 
какъ Мы едино: 

23. Я въ НИХЪ, и Ты во Маѣ;: 

такъ называемой жертвы посвященія какал была нѣкогда принесена Аарономъ 
ва себя и своихъ сыновей (Числ. ѴШ, 11). Но если и можно принять такое 
объясненіе, сущность дѣда, о которомъ говоритъ здѣсь Христосъ, не измѣ¬ 
нится: важно то, что Онъ приносить въ жертву, хотя бы и посвятитель¬ 
ную (при вступленіи Своемъ на служеніе первосвященника (Себя Самого} 
ёрлотбѵ). На это Свое самопожертвованіе и указываетъ Христосъ для того, 
чтобы оттѣнить особую важность призванія учениковъ.—Чтобы и они были 
освягцены. Здѣсь уже «освященіе» (поставленъ тотъ же глаголъ а-сіаСеіѵ, что 
и въ главномъ предложеніи) понимается несомнѣнно какъ посвященіе уче¬ 
никовъ въ собственность Бога, посвященіе ихъ ва служеніе Богу безъ пря¬ 
мого намека на принесеніе апостолами въ жертву Богу собственной жизни.— 
Истгтою—точнѣе: въ истинѣ (ёѵ аЦЭеіа), Въ притивоположность символи- 
мескому прообразоватедьному посвященію, какое имѣло мѣсто въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. 

20. Кругъ лицъ, за которыхъ считаетъ нужнымъ вознести Отцу Свою 
молитву Христосъ, теперь расширяется. Если Онъ раньше нашелъ нужнымъ 
просить Отца только объ апостолахъ, то теперь Онъ возсылаетъ молитву 
уже обо всей будущей Своей Церкви, которая образуется изъ тѣхъ, кто по¬ 
вѣритъ проповѣди или слову апостоловъ. 

21. Здѣсь указаны три предмета или три цѣли, на которыя устремлено 
вниманіе молящагося Христа (три раза употреблена частица іѵа=чтобы). 
Первая цѣль заключена въ просьбѣ: да будутъ всѣ едино, какъ Ты, . Отче^ 
во Мнѣ, и Я въ Тебѣ. Единеніе вѣрующихъ понимается здѣсь, очевидно, какъ 
согласіе въ побужденіяхъ и цѣли ихъ духовныхъ стремленій. Конечно, та¬ 
кого въ точности единенія, какое существуетъ между Отцомъ и Христомъ, 
между людьми быть не можетъ. Но во всякомъ случаѣ это высшее единство 
между лицами Божества должно всегда предноситься вѣрующему сознанію, 
какъ идеа^ѵъ.—Вторая цѣль опредѣлена словами: и они да будутъ въ Насъ 
едино. Вѣрующіе только тогда смогутъ сохранить взаимное единеніе, когда 
будутъ пребывать въ Отцѣ и Сынѣ: единеніе, существующее между Отцомъ 
и Сыномъ, будетъ содѣйствовать и укрѣпленію единства между вѣрующими. 
Третья цѣль—особенная: да увпфуетъ міръ, что Ты послалъ Меня. Міръ, 
терза. ,ый эгоистическими стремленіями, никогда не Могъ мечтать о дости¬ 
женіи настоящаго единства въ мысляхъ и чувствахъ. Поэтому то единоду¬ 
шіе, какое онъ увидитъ въ христіанскомъ обществѣ, поразить его удивле¬ 
ніе, а отъ такого удивленія недалекъ будетъ переходъ и къ вѣрѣ во Христа, 
какъ Спасителя, посланнаго людямъ Самимъ Богомъ. Исторія Церкви дѣй¬ 
ствительно показываетъ, что такіе случаи бывали. Такимъ образомъ единеніе 
всѣхъ вѣрующихъ ВЪ свою очередь само должно послужить дѣлу божествен¬ 
наго домостроительства. Невѣрующіе, видя тѣсное единеніе вѣрующихъ между 
собою и съ Отцомъ и Сыномъ, придутъ къ вѣрѣ во Христа, установившаге 
такое чудное единство (ср. Римл. XI, 14). 

22—23. Для того, чтобы единство вѣрующихъ было крѣпче, Христосъ 
уже сдѣлалъ первыхъ Своихъ учениковъ причастниками Своей , славы, кото¬ 
рую Онъ и на землѣ имѣлъ, какъ Единородный Сынъ Отца (I 14). Здѣсь 
можно усматривать намекъ на данную апостоламъ при первомъ посланіи ихъ 
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да будутъ совершены во едино, и 
да по8н&етъ міръ, что Ты послалъ 
Меня и возлюбилъ ихъ, б4бъ воз¬ 
любилъ Меня. 

24. Отче! Боторыхъ Ты далъ 
Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и 
они были со Мною, да видятъ 
славу Мою, Боторую Тн далъ Мнѣ, 
потому что возлюбилъ Меня прежде 

основанія міра. 
25. Отче праведный! и міръ 

Тебя не позналъ; а Я позналъ 
Тебя, и сіи познали, что Ты пос¬ 
лалъ Меня; 

26. и Я отврылъ имъ имя Твое 
и отБрою, да любовь, Боторою Ты 
возлюбилъ Меня, въ нихъ будетъ; 
и Я въ нихъ. 

ГЛАВА ХУІІІ. 

1. Сназавъ сіе, Іисусъ вышелъ Кеіронъ, гдѣ былъ садъ, въ вото- 
съ ученивами Своими за потокъ рый вошелъ Самъ и ученики Его, 

на проповѣдь силу творить чудеса-^илу, которая не была взята Христомъ 
назадъ (ср. Матѳ. X, 1, 5 и Лук. IX, 54). И теперь Онъ не оставляетъ ихъ— 
пребывая въ общеніи со Христомъ, они пребываютъ чрезъ это въ общеніи 
и съ Отцомъ, а такимъ путемъ они достигаютъ совершеннаго общенія и 
между собою. Въ результатѣ—опять получаетъ душевную пользу весь міръ. 

24—26. Здѣсь—заключеніе молитвы. Какъ тотъ. Котораго Отецъ воз¬ 
любилъ прежде сотворенія міра. Сынъ высказываетъ теперь не просьбу, а 
желаніе (хочу), чтобы вѣрующіе—не одни апостолы—были вмѣстѣ съ Нимъ 
и созерцали бы Его славу. Очень вѣроятно, что Христосъ говоритъ зд+сь 
о Своемъ второмъ пришествіи на землю—пришествіи во славѣ (Матѳ. ХХІУ, 
30). Христосъ вполнѣ увѣренъ въ исполненіи Своего желанія: праведный, 
т. е. справедливый Отецъ не можетъ не исполнить Его желанія. Міру, ко¬ 
торый не знаетъ Отца, еще можно отка.зать въ прославленіи со Христомъ, 
но вѣрующимъ, которыхъ Христосъ уже научилъ знать Отца и будетъ нау¬ 
чать этому впредь (чрезъ Духа-Утѣшителя), отказа быть не можетъ. Отъ 
Христа Отецъ перенесетъ Свою любовь и на вѣрующихъ (XVI, 27). А такъ 
какъ вѣчнымъ и ближайшимъ предметомъ любви Отца есть Самъ Христосъ, 
въ Которомъ любовь Отца почила всецѣло, то, сначитъ, вмѣстѣ съ любовью 
Отца въ души вѣрующихъ сходитъ Самъ Христосъ. 

XVIII. 

Взятіе Іисуса Христа воинами (1—11). Христосъ предъ Анною и Каіафою (12—27). 

Христосъ предъ Пилатомъ (28—48). 

1. Исторію взятія Христа стражею и судъ надъ Нимъ евангелистъ 
изображаетъ отчасти сокращено по сравненію съ синоптическими еванге¬ 
ліями, а въ другихъ случаяхъ болѣе обстоятельно, указывая на нѣкоторыя 
опущенныя у первыхъ евангелистовъ подробности этихъ событій. Такъ, онъ 
сообщаетъ, что, по окончаніи прощальной бесѣды Своей съ учениками, Гос¬ 
подь вышелъ (изъ горницы, гдѣ происходила бесѣда) за потокъ Кедромъ, о 
чемъ не упоминаютъ синоптики. Кедровъ былъ небольшой потокъ, протекав¬ 
шій по долинѣ, находившейся между Іерусалимомъ и Масличною горою. Имя 
его съ евр. значитъ «черный, мутный». Евангелистъ называетъ его потокомъ 
зимнимъ (/гііАкоро;), т. е. имѣвшимъ въ себѣ воду только тогда, когда—зи- 
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2. Зналъ хе ато мѣсто я Іуда, 
предатель Его, потому что Іисусъ 
часто собирался тамъ съ учени¬ 
ками Своими. 

3. Итакъ Іуда, взявъ отрядъ 
воиновъ и служителей отъ перво¬ 
священниковъ и фарисеевъ, прихо¬ 
дятъ туда съ фонарями и свѣтиль¬ 
никами и оружіемъ. 

4. Іисусъ же, зная все, что съ 
Нимъ будетъ, вышелъ и сказалъ 
ямъ: кого ищете? 

5. Ему отвѣчали: Іисуса Назо- 
рея. Іисусъ говоритъ имъ: это Я. Сто¬ 
ялъ хе съ ними и Іуда, преда¬ 
тель Его. 

6. И когда сказалъ имъ: это 
Я,—они отступили назадъ и пали 
на землю. 

7. Снять спросилъ ихъ: кого 
ищете? Они сказали: Іисуса Назорея. 

8. Іисусъ отвѣчалъ: Я сказадъ 
вамъ, что это Я; итакъ, если Меня 
ищете, оставьте ихъ, пусть идутъ,— 

9. да сбудется слово, речеиное 
Имъ: изъ тѣхъ, которыхъ Ты Мнѣ 
далъ, Я не погубилъ никого. 

10. Симонъ же Петръ, имѣя 
мечъ, извлекъ его, и ударилъ пер¬ 
восвященническаго раба, и отсѣвъ 
ему правое ухо; имя рабу было 
Малхъ. 

мою—шли дожди. Мѣсто, куда пошелъ Христосъ, евангелистъ называетъ са¬ 
домъ, не приводя названія этого сада (Іеѳсиманіл—у первыхъ евангелис¬ 
товъ). 

2. Евангелистъ отмѣчаетъ, что втотъ садъ какъ мѣсто, гдѣ Христосъ 
обычно останавливался раньше, при посѣщеніяхъ Іерусалима, былъ хорошо 
извѣстенъ Іудѣ. Такимъ образомъ Господь явно не хочетъ принять никакихъ 
мѣръ къ огражденію отъ возможнаго нападенія на Него враговъ, руководи¬ 
мыхъ Іудою: Онъ сознательно и добровольно даетъ Себя захватить врагамъ. 

3. Члены синедріона, очевидно, успѣли убѣдить Пилата въ особой опас¬ 
ности, какую представляло- движеніе, поднятое Христомъ, и прокураторъ (см. 
прим, къ ев. Матѳ. XXII, 2) далъ имъ отрядъ (ояеТра) солдатъ (часть когорты), 
къ которому присоединились служители синедріона. Хотя было свѣтло отъ 
луны, которая сіяла тогда въ полномъ видѣ, однако, солдаты взяди съ со¬ 
бою свѣтильники для того, чтобы высмотрѣть весь садъ, всѣ уголки его. 

4—5. Христосъ не ожидаетъ, когда его найдутъ, а Самъ выходитъ 
«олдатамъ на встрѣчу изъ того нѣсколько уединеннаго мѣста, гдѣ Онъ со¬ 
вершалъ Свою молитву (ср. Лук. XXII, 41). Спокойствіе, какое обнаружилъ 
при втомъ Христосъ, евангелистъ объясняетъ тѣмъ, что Господь зналъ на¬ 
передъ все, чтб съ Нимъ будетъ. 

6—9. Когда находившіеся по близости къ Христу солдаты и служители 
синедріона услыхали изъ Его собственныхъ устъ, что предъ ними стоитъ 
Іисусъ Назорей, то они испугались, отпрянули назадъ и повалились на землю. 
Вѣроятно, болѣе всего испугались и произвели родъ паники служители— 
Іудеи, которымъ, конечно, припомнились разсказы о чудесахъ Христа и ко¬ 
торые могли опасаться, что Христосъ поступитъ съ ними, какъ нѣкогда пр. 
Илія поступилъ съ воинами, пришедшими схватить его (4 Цар. I, 10). 
Іоаннъ отмѣчаетъ при втомъ, что Христосъ требуетъ, чтобы воины не тро¬ 
гали Его учениковъ: такъ исполнилось слово Его, высказанное въ первосвя¬ 
щеннической молитвѣ (XVII, 12; ср. VI, 39). Причина, по какой Христосъ 
не хотѣлъ, чтобы съ Нимъ вмѣстѣ взяли и учениковъ, была конечно та, что 
они должны были. продолжать Его дѣло послѣ Него,—да они еще и не были 
готовы къ перенесенію страданій. 

10—11. Повторяя здѣсь разсказъ синоптиковъ объ отсѣченіи мечемъ 
уха архіерейскому рабу, Іоаннъ прибавляетъ, что это сдѣлалъ именно ап. 
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11. Но Іисусъ свазалъ Петру: 
вложи мечъ въ ножны; неужели 
Мнѣ не пить чаши, которую далъ 
Мнѣ Отецъ? 

12. Тогда воины и тысячена- 
чальнивъ и служители Іудейскіе 
взяли Іисуса н связали Его, 

13. и отвели Его сперва къ 
Аннѣ; ибо онъ былъ тесть Каіафѣ, 
который былъ на тотъ годъ перво- 
свлщенникоыъ: 

14. это былъ Каіафа, который 
подалъ совѣтъ Іудеямъ, что лучше 
одному человѣку умереть за народъ. 

15. За Іисусомъ слѣдовали Си¬ 

монъ Петръ и другой ученикъ;: 
ученикъ же сей былъ знакбмъ 
первосвященнику и вошелъ съ 
Іисусомъ во дворъ первосвященни- 
ческій; 

16. а Петръ стоялъ внѣ за 
дверями. Потомъ другой ученикъ, 
который былъ знакбмъ первосвя¬ 
щеннику, вышелъ и свазалъ при- 
дверницѣ и ввелъ Петра. 

17. Тутъ раба придверница го¬ 
воритъ Петру: и ты не изъ уче¬ 
никовъ ли Этого Человѣка? Опъ 
свазалъ: нѣтъ. 

18. Между тѣмъ рабы и служи- 

Петръ и что рабу было имя Малхъ (имя вто не Іудейское, а арабское и, 
вѣроятно, этотъ рабъ былъ родомъ язычникъ). Замѣчаніе Христа ап. Петру 
первою своею половиною сходно съ тѣмъ, что имѣется у ев. Матѳея (XXVI, 
52), вторая же его половина хотя и содержитъ въ себѣ мысль, подобную 
мысли, выраженной у Матѳ. (XXVI, 54), однако для человѣка, которому было 
и.звѣстно о молитвѣ Христа въ Геѳсиманіи, оно должно было напомнить 
именно то, что говорилъ въ то время Христосъ (Лук. XXII, 42). 

12—14. Ев. Лука говоритъ, что Христа повели изъ Геѳсиманіи въ домъ 
первосвященника (XXII, 54), Ев. Маркъ (XIV, 53)—къ первосвященнику, и 
ев. Матѳей—къ первосвященнику Каіафѣ (XXVI, 58). Іоаннъ сообщаетъ 
здѣсь болѣе точныя свѣдѣнія. Не къ Каіафѣ прямо, не къ первосвященнику 
повели Христа, а къ тестю тогдащняго первосвященника Каіафы, Аннѣ (по 
еврейскому произнощенію—Ананъ). Анна самъ былъ оъ 6-го по 15-й годъ 
по Р. X. первосвященникомъ и пользовался уваженіемъ со стороны членовъ 
синедріона и особенно со стороны Каіафы, который отвелъ ему особое по¬ 
мѣщеніе въ первосвященническомъ домѣ. Прежде чѣмъ представить Христа 
на судъ синедріона Каіафа сталъ допращивать Его въ помѣщеніи Анны 
(какъ видно изъ особенно настойчиваго упоминанія Іоанна о томъ, что пер¬ 
восвященникомъ тогда былъ Каіафа, онъ и далѣе подъ первосвященникомъ, 
который допращивалъ Христа у Анны, разумѣетъ очевидно, Каіафу). 

15—18. Отъ Христа мысль Іоанна переходитъ къ ап. Петру, къ его 
отреченію. Синоптики всѣ три отреченія Петра изображаютъ бе.зъ промежут¬ 
ковъ (только ев. Лука) сообщаетъ, что между вторымъ и третьимъ изрече¬ 
ніемъ прошло ок ""і часу—XXII, 59), но Іоаннъ говоритъ, что первое имѣло 
мѣсто тотчасъ гш _ ..ч.іеяіи ап. Петра во дворъ первосвященника, а второе 
и третье—уже по окончаніи допроса у Анны, когда Христа поведи къ 
Каіафѣ.—Съ Петромъ вмѣстѣ вощр.дъ и другой ученикъ: то былъ, по объ¬ 
ясненію отцовъ и учителей Церкви, (Злат., Ѳеодорита, Кири.лла Алекс., 
Ефрема) самъ Іоаннъ, вообще избѣгающій называть себя по имени). Цапъ 
видитъ здѣсь обозначеніе ап. Іакова, брата Іоанна, но доказательства, какія 
онъ здѣсь приводитъ, мало убѣдительны *). Собственно этотъ-то ученикъ и 

1) Цанъ ссылается на то во первьиъ. что выраженіе аХІос; (другой) стош-ь бееъ 
члена и слѣд. не можетъ обозначать самого Іоанна, который о себѣ употребляетъ ото 
выраженіе съ членомъ (XX, 2). Но противъ этого доказательства можно указать на мно- 
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тели, разведши огонь, потому что 
было холодно, стояли и грѣлись; 
Петръ также стоялъ съ ними и 
грѣлся. 

19. Первосвященникъ же спро¬ 
силъ Іисуса объ ученикахъ Его и 
объ ученіи Его. 

20. Іисусъ отвѣчалъ ему: Я го¬ 
ворилъ явно міру; Я всегда училъ 
въ синагогѣ и въ храмѣ, гдѣ все¬ 
гда Іудеи сходятся, и тайно не 
говорилъ ничего; 

21. что спрашиваешь Меня? 

спроси слышавшихъ, чтб Я гово¬ 
рилъ инъ, вотъ; они знаютъ, чт5 
Я говорилъ. 

22. Когда Онъ сказалъ ато, 
одинъ изъ служителей, стоявшій 
близко, ударилъ Іисуса по щекѣ, 
сказавъ: т^къ отвѣчаешь Ты пер¬ 
восвященнику? 

23. Іисусъ отвѣчалъ ему: если 
Я сказалъ худо, покажи, что худо; 
а если хорошо, чтб ты бьешь 
Меня? 

24. Анна послалъ Его связан- 

ввелъ во дворъ ап. Петра, будучи лично знакомъ съ первосвященникомъ. 
Привратница знала, что Іоаннъ былъ ученикомъ Христа, и потому спросила 
ап. Петра: «и ты не изъ учениковъ ли этого человѣка»? Она выражаетъ 
здѣсь свое удивленіе по поводу того, что нашелся еще одинъ человѣкъ, ко¬ 
торый рѣшился вмѣстѣ съ своимъ учителемъ идти на явную опасность. Ап. 
Петръ необдуманно даетъ отрицательный отвѣтъ на вопросъ привратницы, 
не придавая важности вопросу рабыни. Затѣмъ онъ подходитъ къ костру 
погрѣться вмѣстѣ съ рабами и слугами. 

19—21. Каіафа хочетъ сдѣлать Христу предварительный допросъ, но 
Христосъ отказывается ему давать какія либо разъясненія о Своемъ ученіи: 
вся Его дѣятельность прошла совершенно открыто для всѣхъ і). Онъ не 
собиралъ народъ на какія нибудь тайныя совѣщанія 2) (отсюда можно заклю¬ 
чить что первосвященникъ- хотѣлъ придать дѣлу Христа политическую 
окраску). 

22—23. Одинъ изъ служителей, сопровождавшихъ Христа, желая уго¬ 
дить первосвященнику, нанесъ Христу ударъ по щекѣ. Это былъ крайне 
гнусный поступокъ: бить подсудимаго считалось недопустимымъ даже у вар¬ 
варовъ. Но здѣсь исполнилось предсказаніе пр. Михея: «тростью будутъ 
бить по ланитѣ Судью Израилева» (Мих. V, 1). Христосъ однако не оста¬ 
вляетъ безъ отвѣта нелѣпый поступокъ слуги. Изъ этого можно заключите, 
что заповѣдь Христа о непротивленіи злу (Матѳ. V, 39) нельзя понимать 
такъ буквально, какъ ее нѣкоторые понимаютъ: Христосъ требуетъ, чтобы 
Его наказывали по закону, а не произволу. И если Іоаннъ приводитъ это 
требованіе Христа, высказанное по поводу только одного удара, нанесеннаго 
Христу, то этимъ онъ хочетъ указать на произволъ, какой проявили по 
отношенію ко Христу іудейскія власти и все невѣрующее іудейство вообще. 

24. Евангелистъ, сообщая, что Анна послалъ Христа къ Каіафѣ, повн- 

гія древнѣйшія рукописи, въ которыхъ это слово поставлено съ членомъ. Во вторыхъ 
Цанъ указываетъ на то, что и въ первой главѣ Іаковъ не названъ по имени (I, 37, 41). 

Но на это можно сказать, что тамъ не названъ по имени именно самъ Іоаннъ... 

') Это заявлевіе Христа приводитъ Іоаннъ потому, что язычники, а также и іудеи, 

иногда ссылаясь на синоптическія евангелія, говорили христіанамъ что ихъ Учитель 
проповѣдывалъ только въ малоизвѣстномъ уголкѣ Палестины и заявлялъ о Своемъ 
Нессіанствѣ только предъ необразованными галилеянами. 

’) Въ евангеліи Іоанна Христосъ съ Своими рѣчами, дѣйствительно, всегда высту¬ 

паетъ предъ толпою народной. Прощальная асе бесѣда не содержитъ въ себѣ ученія.. 
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наго къ первосвященнику Каіафѣ* 
25. Симонъ же Петръ стоялъ и 

грѣлся. Тутъ сказали ему: не изъ 
учениковъ ли Его и ты? Онъ 
отрекся и сказалъ: нѣтъ. 

26. Одинъ изъ рабовъ первосвя¬ 
щенническихъ, родственникъ тому, 
которому Петръ отсѣкъ ухо, гово¬ 

ритъ: не я ли видѣлъ тебя съ 
Нимъ въ саду? 

27. Петръ опять отрекся, и тот¬ 
часъ запѣлъ нѣтухъ. 

28. Отъ Каіафы повели Іисуса 
въ преторію. Было утро; и они не 
вошли въ преторію, чтобы не 
оскверниться, но чтобы можно было 
ѣсть пасху. 

димому предполагаетъ, что Каіафа еще не допрашивалъ Христа. Но выра¬ 
женіе: «къ Каіафѣ» означаетъ: «въ жилище Каіафы», (ср. выраженіе: «къ 
тебѣ» въ 1 Тим. III, 14 т. е. въ Ефесъ, или: «чрезъ васъ» во 2 Кор. I, 16, 
т. е. чрезъ Коринфъ). А прибавка: «первосвященнику» въ самомъ концѣ 
стиха (по греч. тексту) указываетъ на то, что теперь Христосъ отправленъ 
былъ къ Каіафѣ уже на формальный судъ *). 

^"5—27. Петръ между тѣмъ продолжалъ стоять на дворѣ у костра 
(Іоаннъ вѣроятно послѣдовалъ за Христомъ сначала къ Аннѣ, а потомъ къ 
Каіафѣ). Тутъ онъ подвергается новой опасности. Слуги, видя между собою 
незнакомаго имъ человѣка, естественно предположили, что онъ изъ числа 
учениковъ Христа и снросили его объ этомъ. Петръ, уже однажды отвѣтивъ 
на этотъ вопросъ отрицательно (привратницѣ) и опасаясь, въ случаѣ если 
даетъ теперь отвѣтъ утвердительный,—что его уличатъ въ противорѣчіи 
самому себѣ и выведутъ отсюда нежелате-іьныя для него зак.тючеаія о немъ, 
отрекается отъ Христа и во второй разъ. Наконецъ, когда одинъ изъ слу¬ 
жителей спросилъ Петра, не его ли онъ видѣлъ въ саду со Христомъ—это 
былъ родственникъ Малха, то Петру для спасенія себя ничего не остава¬ 
лось дѣлать какъ снова подтвердить свое отреченіе. Онъ могъ полагать, на 
основаніи самаго тона вопроса, что при свѣтѣ факеловъ слуга не ясно раз¬ 
глядѣлъ его лицо.—Разсказъ объ отреченіи Петра Іоаннъ заканчиваетъ 
простымъ указаніемъ на то, что непосредственно зѣ отреченіемъ Петра 
пропѣлъ пѣтухъ. Объ этомъ онъ сообщаетъ д.тя того чтобы показать, какъ 
точно исполнилось пророчество Христа объ отреченіи Петра (XIII, 39). 
Прочія подробаостн этого событія, указываемыя синоптиками, онъ опускаетъ 
какъ извѣстныя его читателямъ. 

28. О судѣ надъ Христомъ у Каіафы Іоаннъ ничего не сообшаетъ: 
объ этомъ читателямъ было достаточно извѣстно изъ синоптиковъ. Онъ прямо 
переходитъ къ изображенію суда надъ Христомъ у Пилата. Было утро, т. е. 
уже наступилъ день (ср. Лук. XXII, 66) примѣрно около 6-ти часовъ утра. 
Христа повели въ преторію, т. е. въ бывшій дворецъ Ирода Великаго, гдѣ 
обыкновенно имѣли пребываніе римскіе прокураторы, когда пріѣзжали въ 
Іерусалимъ. Отъ этого дворца, находившагося на западной сторонѣ города, 
доселѣ уцѣ.тѣла такъ называемая башня Давидова.—Евангелистъ замѣчаетъ 
при этомъ, что іудеи не вошли въ преторію, чтобы не осквернится, но 
сохранить себя въ чистотѣ для вкушенія Пасхи. Въ домѣ язычника Пилата, 

') Такимъ образомъ является совершенно излишнею попытка новѣйшихъ 
критішовъ свящ. текста (особенно Шпитты) размѣстить по своему 12—28 стихи 
разсматриваемой главы. Притомъ, чѣмъ могутъ объяснить критики то обстоятельство, 
что у грековъ, латинянъ и коптовъ, вмѣсто будто бы древнѣйшаго и понятнаго текста 
(а такимъ Шпитта считаетъ предлагаемый имъ текстъ, гдѣ вслѣдъ за 13-мъ от. идутъ: 

9—23, 24, 14—18, 26—28) явился такой, какой представляетъ нѣкоторыя неясности? 
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конечно, имелись Еислые хлѣбы, а іудеи уже наканунѣ Пасхи, именно ІЗ-го 
Писана обязаны были удалять изъ доновъ своихъ все заквашенное (Баже¬ 
новъ стр. 127) какъ не соотвѣтствующее той чистотѣ, какую іудеи обязаны 
были сохранять во время Пасхи. Но что значитъ здѣсь выраженіе: «чтобы 
можно было ѣсть Пасху?» Развѣ Пасха еще не была совершена? Изъ снно- 
птичеокихъ евангелій ясно видно, что Христосъ съ Своими учениками Пасху 
уже совершилъ (см. Матѳ. XXVI, 17 и парал.). Какъ же могло случиться, 
что іудеи, приведшіе Христа къ Пилату, не совершили еще Пасху? На 
этотъ вопросъ толкователи даютъ различные отвѣты. Одни (напр. ЪатЪегІ. 
ТЬе Раззоѵег.—^оигва1 оГ ТЬеІ. 81. Топ 1903) утверждаютъ, что у іудеевъ не 
было точно установленнаго времени для совершенія Пасхи, и Христосъ 
совершилъ Пасху въ обычное время, тогда какъ представители іудейства, 
руководясь болѣе точными, по ихъ мнѣнію, календарными исчисленіями, 
справляли въ тотъ годъ Пасху днемъ позже чѣмъ простой народъ. Проф.’ 
Хвольсонъ (послѣдняя пасхальная вечеря I. Христа.—Христ. Чтеніе 1875 и 
1878 г.) прибавляетъ къ этому, что Христосъ поступилъ совершенно пра¬ 
вильно, совершивъ Пасху 13-го Нисана, потому что въ годъ смерти Іисуса 
Христа 14-е Нисана совпало съ пятницей, въ которую нельзя было закалать 
пасхальнаго агнца вслѣдствіе столкновенія ея съ субботой. Поэтому закланіе 
пасхальнаго агнца было для всѣхъ евреевъ перенесено на 13-е, т. е. на 
вечеръ четверга. Но въ законѣ было сказано, чтобы пасхальный агнецъ 
былъ вкушаемъ до утра и только: число этого утра не было указано, и Хри¬ 
стосъ, какъ и многіе другіе евреи, вкусилъ агнца въ тотъ же день, въ какой 
этотъ агнецъ былъ закланъ, именно 13-го, тогда какъ представители іудей¬ 
ства нашли болѣе правильнымъ вкусить агнца на другой день, т. е. 14-го 
вечеромъ.—Иные (въ послѣднее время особенно Цанг) стараются доказать, 
что въ разсматриваемомъ стихѣ нѣтъ и рѣчи о вкушеніи пасхальнаго агнпа. 
Выраженіе: «ѣсть Пасху» означаетъ будто бы вкушеніе жертвы, которая 
приносилась на другой день праздника Пасхи 15-го числа (это такъ назы¬ 
ваемая, [«Хагиг4»), и вкушеніе опрѣсноковъ (Котшепіаг 3. Еѵап§ 1'оЬ Стр. 
621 и сл.). Наконецъ, многіе изъ новѣйшихъ толкователей (напр., Луази, 
Юлшеръ и др.) полагаютъ, что Іоаннъ намѣренно отступаетъ здѣсь отъ 
правильной хроно логіи синоптиковъ, для того чтобы провести о томъ, что 
нашъ пасхальный агнецъ—Христосъ. По изображенію его евангелія, Христосъ 
умираетъ въ тотъ день и часъ, когда, по закону, былъ закалаемъ пасхаль¬ 
ный агнецъ. 

Изъ указанныхъ объясненій наиболѣе правдоподобнымъ представ.іяется 
первое, по которому одни евреи совершали въ годъ смерти Христа Пасху 
13-го, а другіе—14-го Нисана. Принимая это объясненіе, подтверждаемое 
вычисленіями такого знатока еврейской археологіи какъ проф. Хвольсонъ, 
мы вполнѣ уясняемъ себѣ, почему на другой день послѣ вкушенія Христомъ 
Пасхи, синедристы находятъ возможнымъ для себя устраивать судъ и казнь 
надъ Христомъ, почему (Зимонъ Киринейскій только еще возвращается съ 
работы (Марк. XV, 21), жены приготовляютъ ароматы (Лук. XXIII, 56), 
Іосифъ Аримаѳейскій находитъ гдѣ купить плашаницу (Матѳ. XV, 46). Для 
многихъ праздникъ еще не начался и разныя лавки съ товарами еще были 
открыты. Преданіе христіанской Церкви также подтверждаетъ правдоподоб¬ 
ность такого объясненія. Напр. св. Климентъ Алекс, прямо говоритъ, что 
Господь совершилъ Пасху 13 го Нисана—днемъ ранѣе законнаго срока (у 
Баженова стр. 126). И въ христіанскихъ церквахъ востока въ древнее 
время—д.і конца второго вѣка—Пасху праздновали 14-го Нисана, посвящая 
ее воспоминанію дня смерти Христа и, слѣд., полагали, что Христосъ со¬ 
вершилъ Пасху 13-го Нисана. Наконецъ и еврейское преданіе сообщаетъ, 
что Іисусъ былъ распятъ наканунѣ пасхальнаго праздника (тамъ-же стр^ 
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29. Пнлатъ вышелъ къ нимъ н 
сказалъ: въ немъ вы обвиняете 
Человѣка Сего? 

30. Они сказали Ему въ отвѣтъ: 
если бы Онъ не былъ злодѣй, мы 
не предали бы Его тебѣ. 

81. Пилатъ сказалъ имъ: возь¬ 

мите его вы, и по закону вашему 
судите Его. Іудеи сказали ему: 
намъ не позволено предавать смерти 
никого,— 

32. да сбудется слово Іисусово, 
которое сказалъ Онъ, давая разу¬ 
мѣть, какою смертью Онъ умретъ. 

135. 1) Такимъ образомъ мы. съ достаточнымъ основаніемъ можемъ оказать, 
что Іоаннъ точнѣе опредѣляетъ здѣсь хронологическія отношенія, чѣмъ си¬ 
ноптики, по которымъ дѣло представляется такъ, будто бы Христосъ вку¬ 
силъ Пасху въ тотъ день, въ который ее вкушали всѣ Іудеи. 

29. Снисходя къ предразсудку Іудеевъ, Пилатъ вышелъ къ нимъ изъ 
дворца и остановился на площадкѣ лѣстницы, которая вела во дворецъ. Хотя, 
конечно, ему уже было доложено о Христѣ въ то время, когда члены сине¬ 
дріона испрашивали у него военный отрядъ для взятія Христа въ саду (о 
томъ, что Пилатъ зналъ о Христѣ, говоритъ и разсказъ ев. Матѳея о снови- 
дѣнія жены Пцлата гл. ХХУП-й, 19), тѣмъ не менѣе Пилатъ, по обычаю 
римскаго судопроизводства, обращается къ Іудеямъ съ требованіемъ—точно 
формулировать свое (^виненіе противъ Христа. 

30. Іудеи однако не хотятъ, чтобы Пилатъ съ своей стороны произво¬ 
дилъ судебное разбирательство по дѣлу, которое они уже рѣшили. Для него, 
по ихъ мнѣнію, уже должно бьпъ вполнѣ достаточно того, что они осудили 
Христа какъ злодѣя. Пилату остается только произнести надъ Бимъ при¬ 
говоръ, въ силу котораго Онъ долженъ быть казненъ. 

31. Сначала Пилатъ поддерживаетъ свое судейское достоинство и от¬ 
казывается сдѣлать то, чего отъ него требовали Іудеи, т. е. постановить при¬ 
говоръ на основаніи голословнаго осужденія. Если Іудеи—такова его мысль— 
не хотятъ признавать его права производить судъ, то пусть судятъ Христа 
сани: Іудеи тогда сознаются, что они пришли къ Пилату для того, чтобы 
получить смертный приговоръ Христу, такъ какъ сани они лишены были 
права постановлять такіе приговоры. (Если впослѣдствіи они всетаки каз¬ 
нили архидіакона Стефана при Понтіи Пилатѣ—Дѣян. гл. УП-я,—то это 
было сдѣлано противозаконно, во время народнаго смятенія). 

32. Настойчивость, какую проявили Іудеи въ отношеніи къ своему 
требованію, чтобы именно Пилатъ постановилъ приговоръ о Христѣ, а съ 
другой стороны слабость, какую показалъ далѣе Пилатъ въ отношеніи къ 
Іудеямъ, должны были послужить къ осуществленію предсказанія Христа о 
родѣ Своей смерти (Іоан. УІІ, 32 и ел.). Если бы Пилатъ рѣшительно от¬ 
казался судить Христа, настоялъ бы на своемъ первомъ рѣшеніи (ст. 31), 
то раздраженные Іудеи и сами бы казнили Христа, но уже просто побили 
бы Его камнями какъ богохульника съ ихъ точки зрѣнія, и чрезъ зто ие 

1) Что касается мнѣнія Цана, то оно не можетъ быть принято потому, что выра¬ 

женіе «ѣсть Пасху» не можетъ означать ничего иного, какъ вкушеніе пасхальнаго агнца 
(ср. ЗсШгег. ІІЪ. (ра-сеіѵ то каа^а). Съ предположеніемъ Луази, Юлихера и др. также 
нельзя согласиться, потому что оно представляетъ возможнымъ со стороны Іоанна со¬ 

знательное измѣненіе принятой у синоптиковъ хронологіи въ виду достиженія свочхъ 
особыхъ цѣлей. Притомъ такое измѣненіе принятой хронологіи для^ доказательства той 
мысли, что Христосъ—нашъ Агнецъ, за насъ закланный, '.было и совершенно безцѣльно, 

такъ какъ ко времени появленія еванге.іія Іоанна’ эта, идея уже’ утвѳрднлась''въ христ. 

Церкви (см. 1 Кор. V, 7). 
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33. Тогда Пилатъ опять вошелъ 
ВЪ преторію, и призвалъ Іисуса, 
и сказалъ Ему: Ты Царь Іудей¬ 
скій? 

34. Іисусъ отвѣчалъ ему: отъ 
себя ли ты говоришь это, или дру¬ 
гіе сказали тебѣ о Мнѣ? 

35. Пилатъ отвѣчалъ: развѣ я 
Іудей? Твой народъ и первосвя¬ 

щенники предали Тебя инѣ; что 
Ты сдѣлалъ? 

36. Іисусъ отвѣчалъ: Царство 
Мое не отъ міра сего; если бы 
отъ міра сего было Царство Мое, 
то служители Мои подвизались бн 
за Меня, чтобы Я не былъ пре¬ 
данъ Іудеямъ; но нынѣ Царство 
Мое не отсюда. 

исполнилось бы пророчество Христа о томъ, что Его вознесутъ отъ земли— 
конечно, прежде всего на крестъ (см. объясненіе къ ев. Іоан. Ш, 14 и XII, 
32). Только съ осужденіемъ Христа на римскомъ судѣ Ему предстояло рас¬ 
пятіе на крестѣ. 

33. У евангелиста Іоанна является довольно непонятнымъ, почему Пи¬ 
латъ, призвавши Іисуса въ преторію, спрашиваетъ Его: «Ты царь іудей¬ 
скій?» Но изъ ев. Луки мы узнаемъ, что этому вопросу предшествовало об¬ 
виненіе Христа со стороны іудеевъ въ томъ, что Онъ возмущаетъ народъ, 
называя Себя царемъ іудейскимъ (Лук. XXIII, 2). Пилатъ не могъ, конечно, 
при этомъ не вспомнить и о томъ, что онъ санъ же далъ воиновъ для того, 
чтобы схватить Іисуса. Подъ вліяніемъ іудейскихъ навѣтовъ, онъ могъ придти 
къ той мысли, что подъ видомъ учителя религіи въ лицѣ Іисуса выступилъ 
возмутитель народа противъ римскаго владычества. 

34. Христосъ не отвѣчаетъ прямо на вопросъ Пилата, а Самъ его 
спрашиваетъ. Пусть Пилатъ скажетъ, что побудило его спросить у Христа о 
томъ, царь ли Онъ іудейскій? Отъ выясненія мотива, которымъ руководился 
въ этомъ случаѣ Пилатъ, будетъ зависѣть и отвѣтъ, какой ему дастъ Хри¬ 
стосъ. Иначе, конечно, нужно отвѣчать, если вопросъ предложенъ съ точки 
зрѣнія римлянина, иначе,—если Пилатъ въ этомъ случаѣ повторяетъ мнѣніе 
іудеевъ. 

85. Пилатъ прежде всего отрицаетъ всякую связь своего вопроса съ 
іудейскими мнѣніями о Христѣ какъ о царѣ. Для него лично не можетъ быть 
и вопроса о томъ, царь предъ нимъ или нѣтъ. Этотъ несчастный Іисусъ, че¬ 
ловѣкъ не имѣющій никакихъ признаковъ внѣшняго царскаго величія, ко¬ 
нечно, не царъ! Мысль о царскомъ достоинствѣ такого несчастнаго можетъ 
придти въ голову только увлеченному своими религіозными мечтами іудею. 
«Развѣ я іудей»?—спрашиваетъ Пилатъ. Значитъ, если онъ предложилъ Хри¬ 
сту означенный вопросъ, то—не отъ себя: онъ повторилъ только то, что 
слышалъ отъ іудеевъ. Какъ прокураторъ, онъ обязанъ разобрать жалобу, ка¬ 
кую принесли ему на Христа іудеи. «Что ты сдѣлалъ»? т. е. какими поступ¬ 
ками ты подалъ іудеямъ поводъ обвинять тебя въ замыслахъ на достиженіе 
царской власти? 

36. Христосъ отвѣчаетъ Пилату, что ему, какъ представителю римской 
власти, власть, на которую заявляетъ Свои права Христосъ, не представ¬ 
ляетъ опасности. Царство или власть Христа нс отъ этого міра или не от¬ 
сюда. Оно—небеснаго ііроисхожденія (ср. Ш, о) и должно утвердиться на 
землѣ не тѣми средствами, какими обыкновенно основываются и утвержда¬ 
ются земныя царства: у Христа нѣтъ сильныхъ сторонниковъ, которые бы 
могли произвести политическій переворотъ въ Его пользу. Самая ввдача 
Христа іудеямъ не могла бы состояться безъ си.тьнаго сопротивленія со сто¬ 
роны Его приверженцевъ, если бы такіе у Него были въ достаточномъ числѣ. 
(Дьш«>=очевидно). 
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37. Пилатъ сказалъ Ему: итакъ 
Ты Царь? Іисусъ отвѣчалъ: ты го¬ 
воришь, что Я Царь; Я на т5 ро¬ 
дился и на тд пришелъ въ міръ, 
чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ; 
всякій, кто отъ истины, слушаетъ 
гласа Моего. 

38. Пилатъ сказалъ Ему: чтд 
есть истина? И, сказавъ ото, опять 
вышелъ къ Іудеянъ и сказалъ нмъ.‘ 
я никакой вины не нахожу въ 
Ненъ; 

39. есть же у васъ обычай, 
чтобы я одного отпускалъ вамъ 

37. Пилатъ понялъ, что Христосъ не имѣетъ никакого намѣренія вы¬ 
ступить въ качествѣ претендента на престолъ іудейскій. Но въ тоже время 
онъ слышалъ, что Христосъ всетаки не отказывается отъ той мысли, что 
Онъ—царь. Поэтому онъ и спрашиваетъ Христа: «итакъ ты царь»? (лучше 
перевести: «всетаки жѳ ты царь»). Можетъ быть, ѳтимъ вопросомъ Пилатъ 
хотѣлъ дать понять Христу, что Ему лучше бы не настаивать на Своемъ 
притязаніи на какое то неизвѣстное царство, которое не принадлежитъ къ 
атому міру... Христосъ отвѣчаетъ на это утвердительно: «ты говоришь» (ср. 
отвѣтъ Христа Іудѣ на тайной вечери: «ты сказалъ»—Матѳ. XXVI, 25) *)• 
При этомъ Христосъ Свой утвердительный отвѣтъ обосновываетъ выраже¬ 
ніемъ Своего самосознанія: «ибо (такъ правильнѣе перевести стоящую здѣсь 
частицу оп, переведенную въ русскомъ текстѣ союзомъ «что»). «Я Царь». 
Но чтобы болѣе разъяснить Пилату характеръ Своего царства, Христосъ 
даетъ теперь положительное описаніе Своего царства (ранѣе, въ 36-мъ ст. 
дано только отрицательное опредѣленіе царства Христова). Христосъ родился, 
т. е. нсшелъ отъ Отца (ср. XVI, 28) и пришелъ въ міръ, т. е. выступилъ въ 
мірѣ не для того, чтобы обычными земными средствами пріобрѣсти власть 
надъ людьми, а для того чтобі^ свидѣтельствовать объ истинѣ я этимъ про- 
повѣданіенъ истины пріобрѣтать для нея подданыхъ 2), Такіе подданные мо¬ 
гутъ найтись не только между іудеями, во и между всякими народами: вся¬ 
кій, кто не утратилъ стремленія къ истинѣ—сдѣд. и язычникъ Пилатъ—мо. 
жѳтъ понять Христа—проповѣдника истины. Христосъ такимъ образомъ по¬ 
далъ здѣсь Пилату руку, чтобы направить его на истинный путь, приглашалъ 
его ознакомиться съ Его ученіемъ. 

38. Пилатъ, очевидно, принадлежалъ къ тѣмъ римлянамъ, которые уже 
утратили вѣру въ существованій истины. Это былъ скептически настроенный, 
индифферентный къ истинѣ чиновникъ, который привыкъ видѣть вездѣ только 
ложь, неискренность и полное презрѣніе въ требованіямъ справедливости. 
Въ его время въ Римѣ царили взяточничество и продажность, всякій ста¬ 
рался только о томъ, какъ бы нажить себѣ состояніе, и не разбиралъ при 
этомъ средствъ. Философія оправдывала такой способъ дѣйствій, утверждая, 
что въ мірѣ нѣтъ ничего достовѣрнаго: «только и вѣрно то,—говорилъ напр. 
Плиній,—что нѣтъ ничего вѣрнаго». Поэтому и Пилатъ не желаетъ ничего 
слышать объ истинѣ. «Что есть истина?» т. е. истина только мечта. Стоитъ 
ли изъ за нея бороться, идти на смерть? И Пилатъ, не ожидая отвѣта— 
(ибо чтб могъ отвѣтить ему этотъ, по его мнѣнію, энтузіастъ—мечтатель? 
разсудилъ Пилатъ),—прокураторъ вышелъ къ іудеямъ и заявилъ имъ, что не 
нашелъ никакого повода къ тому, чтобы подвергнуть, Іисуса наказанію. 

39. Что долженъ былъ сдѣлать теперь Пилатъ? Или потребовать отъ 

*) і ыраженіе «ты сказалъ > какъ утвержденіе употребляется, кромѣ вышѳукаэан- 

Яаго стиха ХХѴ-гі гл. отъ Матѳ., еще въ ст. 64-иъ той же главы. 

2) Истина, какую здѣсь разумѣетъ Христосъ, есть истина божественная, духовная 
спасительная (ср. I, 17; Ш, 11, 32), истинное Богопознаніе и откровеніе, какое дано отъ 
Бога людямъ въ самомъ Хчиотѣ (ср. XIV, 6). 
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на Пасху: хотите ли, отпущу ваыъ говоря: не Его, но Варавь^. Ва- 
Царя Іудейскаго? равва же былъ разбойникъ. 

40. Тогда опять закричали всѣ, 

ГЛАВА XIX. 

1. Тогда Пилатъ взялъ Іисуса 
и велѣлъ бить Жло'. 

2. и воины, сплетши вѣнецъ 
изъ терна, возложили Ему на го¬ 
лову, и одѣли Его въ багряницу, 

3. и говорили: радуйся, Царь 
Іудейскій! И били Его по лани- 
тамъ. 

4. Пилатъ опять вышелъ и ска> 
залъ инъ: вотъ, я вывожу Его въ 
ванъ, чтобы вы знали, что я не 
нахожу въ йенъ никакой вины. 

5. Тогда вышелъ Іисусъ въ тер- 
новонъ вѣнцѣ и въ багряницѣ. И 
сказалъ инъ Пилатъ: се, Чело¬ 
вѣкъ! 

іудеевъ болѣе обстоятельнаго донесенія о преступленіяхъ Христа, или ж» 
взять Іисуса подъ свою защиту. Но то и другое показалось ему неподходя¬ 
щимъ: первое потому, что іудеи, очевидно, оказали уже все, что имѣли ска¬ 
зать противъ Іисуса, а второе въ виду опасности возмущенія раздраженныхъ 
іудеевъ. Поэтому Пилатъ избираетъ средній путь: пустъ іудеи останутся при 
своемъ мнѣніи объ Іисусѣ какъ преступникѣ, но пусть при этомъ удовле¬ 
творятъ и желанію прокуратора—пусть этого преступника простятъ для 
праздника. Вѣдь у нихъ есть обычай проситъ ежегодно отпускать на свободу, 
ради праздника Пасхи, одного изъ осужденныхъ римскою властію преступ¬ 
никовъ. Пилатъ теперь согласенъ помиловать Іисуса, котораго онъ здѣсь 
иронически называетъ царемъ іудейскимъ. 

40. По іудеи не пошли на такой компромиссъ: они потребовали, чтобы 
Пилатъ для праздника отпустилъ другого преступника—разбойника Варавву, 
Іоаннъ здѣсь передаетъ событія очень кратко. Такъ онъ говоритъ, что тре¬ 
бованіе объ отпущеніи Вараввы было уже вторичнымъ {опять), а ранѣе 
самъ объ этомъ требованіи не упоминаетъ. Очевидно, что онъ не хотѣлъ 
подробно передавать то, что уже передано у синоптиковъ (см. Марк. ХУ, 
6—15; Матѳ. XXVII, 15—26), но не могъ ничего не сказать и о требованіи 
іудеевъ относительно Вараввы: это нужно было для выясненія дальнѣйшаго 
поведенія Пилата. 

XIX. 
Христосъ предъ Пилатомъ (1—1(3). Распятіе Христа (17—29). Смерть и погребеаіе 

Христа (30—42). 

1—3. (См. Матѳ. XXVII, 26; и сл. Марк. ХУ, 15 и сл.).—Пополняя 
сказанія первыхъ евангелистовъ о бичеваніи Христа, Іоаннъ изображаетъ 
это бичеваніе не какъ наказаніе, предшествовавшее, по обычая, распятію, 
а какъ средство, какимъ Пилатъ думалъ удовлетворить злобѣ іудеевъ, кото¬ 
рую питали ко Христу. 

4—5. Пилатъ, наказавъ Христа и выведши Его къ іудеямъ со знаками 
побоевъ на лицѣ, въ терновомъ вѣнаѣ и багряницѣ (ср. Матѳ. ХХѴП, 
28; 29) этимъ самымъ показывалъ іудеямъ полное ничтожество ихъ обви¬ 
неній какія они выставляли противъ Христа. «Развѣ такой человѣкъ можетъ 
разсматриваться какъ претендентъ на царскую корону»?—какъ бы говорилъ 
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6. Когда »е увидѣла Его пер- 
восвдщевннви и служнтелн, то за- 
вричали: распни, распни Его! Пи¬ 
латъ говоритъ иыъ: возьннте Его 
вы и распните, ибо я не нахожу 
въ Ненъ вины. 

7. Іудеи отвѣчали ему: мы имѣ- 
«мъ завовъ, и по закону нашему 
Онъ долженъ умереть, потому что 
«дѣлалъ Себя Сыномъ Божіимъ. 

8. Пилатъ, услышавъ это слово, 
больше убоялся. 

9. и опять вошелъ въ претортю 
и сказалъ Іисусу: откуда Ты? Но 
Іисусъ не далъ ему отвѣта. 

10. Пилатъ говоритъ Ему: мнѣ 
ли не отвѣчаешь? не знаешь ля, 
что я имѣю власть распять Тебя 
и власть имѣю отпустить Тебя? 

11. Іисусъ отвѣчалъ: ты не 
имѣлъ бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебѣ 
свыше; посему болѣе грѣха на 
томъ, кто предалъ Меня тебѣ. 

этимъ Пилатъ. Нѣтъ, Пилатъ не находитъ сколько нибудь серьезныхъ осно¬ 
ваній въ обвиненію Христа въ приписываемыхъ Ему замыслахъ. Слова же: 
■*ее, человѣкі»! могутъ быть понимаемы въ двоякомъ значеніи. Съ одной 
стороны Пилатъ хотѣлъ этимъ восклицаніемъ сказать, что предъ іудеями 
стоитъ человѣкъ совершенно ничтожный, которому развѣ только въ насмѣшку 
можно приписывать попытки завладѣть царскою властью, съ другой онъ 
хотѣлъ возбудить въ людяхъ не окончательно ожесточившихся состраданіе 
ко Христу. 

6—7. Ничего не сказано, какъ отнесся къ этому жалостному зрѣлищу 
собравшійся предъ дворцомъ прокуратора простой народъ: народъ молчалъ. 
Но первоевлщепники и гип елуэіеители стали громко кричатъ, что Пилатъ 
долженъ распять Христа (ср. ХѴШ, 40—гдѣ изображаются кричащими свѣ). 
Раздраженный ихъ упорствомъ Пилатъ снова съ насмѣшкою предлагаетъ 
самимъ іудеямъ совершить казнь надъ Христомъ, зная, что они не посмѣютъ 
этого сдѣлать. Тогда враги Христа указываютъ Пилату новое основаніе, по 
какому они требуютъ осужденія Христа на смерть; Онъ сдѣлалъ, т. е. назы - 
налъ Себя Сыномъ Бозкіемъ. Этимъ іудеи хотѣли сказать, что Христосъ въ 
бесѣдахъ съ ними приписывалъ Себѣ равенство съ Богомъ, а это было 
преступленіемъ, за которое въ законѣ Моисеевомъ полагалась смертная 
казнь (это было хулою или униженіемъ Бога. Лев. ХХІТ, 16). 

8—9. Пилатъ уже съ самаго начала суда надъ Христомъ чувствовалъ 
нѣкоторый страхъ предъ іудеями, фанатизмъ которыхъ ему былъ достаточно 
извѣстенъ (Іосифъ Флавій. О войнѣ іуд. XI, 9, 3). Теперь къ этому преж¬ 
нему страху присоединился новый суевѣрный страхъ предъ человѣкомъ, о 
которомъ Пилатъ слышалъ, конечно, разсказы какъ о чудотворцѣ, который 
успѣлъ у многихъ іудеевъ стать предметомъ благоговѣйнаго почитанія. Встре- 
воженніій, онъ уводитъ Христа опять въ преторію и спрашиваетъ Его уже 
не какъ представитель правосудія, а просто какъ человѣкъ, въ которомъ 
не угасли языческія представленія о богахъ, которые сходили прежде на 
землю и жили среди людей. Но Христосъ не хочетъ отвѣчать человѣку, 
который былъ такъ равнодушенъ къ истинѣ (XVIII, 38), не хочетъ говорить 

-съ нимъ о Своемъ божественномъ происхожденіи, такъ какъ Пилатъ и не 
понялъ бы Его. 

10—11. Пилатъ понялъ, что Христосъ не признаетъ его достойнымъ 
бесѣды съ Собою, и съ чувствомъ оскорбленнаго самолюбія указываетъ Хри- 
ету на то, что Онъ въ его рукахъ. Но Христосъ говоритъ въ отвѣтъ Пилату, 
что самъ онъ не имѣетъ власти распоряжаться судьбой Христа (поло'жить 
жизнь и принять ее назадъ—это зависитъ только отъ Самого Христа. Іоан. 
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12. Съ этого врежни Пилатъ 
искалъ отпустить Его. Іудеи же 
кричали: если отпустишь Его, ты 
не другъ кесарю; всякій, дѣлающій 
себя царемъ, противникъ кесарю. 

13. Пилатъ, услышавъ это слово, 
вывелъ вонъ Іисуса, и сѣлъ на 
судилищѣ, на мѣстѣ, называемомъ 
Лиѳостротонъ ’"), а по*еврейски 
Гавваѳа. 

X, 17 и сл.; XII, 28 и сд.). Если же теперь Пилатъ и имѣетъ право осу¬ 
дить Христа на казнь, то потому, что т4еъ ему указано {дат, т. е. назна¬ 
чено) свыше иди отъ Бога (аѵшѲёѵ ср. ІП, 27). Напрасно Пилатъ гордится 
своимъ правомъ прокуратора въ настоящемъ случаѣ: онъ ‘является въ дѣдѣ 
Христа жалкимъ, безхарактернымъ, лишеннымъ совѣсти человѣкомъ, кото¬ 
рому, именно въ силу і-акихъ ему присущихъ свойствъ. Богъ и попустилъ 
стать палачемъ Неповиннаго Страдальца. Тѣмъ не менѣе въ словахъ Христа 
о Пилатѣ ему не дается какого нибудь оправданія. Нѣтъ, виновенъ и онъ, 
хотя вина его меньше, чѣмъ вина предавшаго Христа Пилату. Въ томъ, 
что онъ осудилъ Христа, онъ показалъ свой низкій характеръ, свою испор¬ 
ченную натуру и, хотя, совершая свое кровавое дѣло, онъ исполнялъ, самъ 
не сознавая того, таинственныя предначертанія воли Божіей, тѣмъ не менѣе 
лично онъ, какъ судія—блюститель справедливости, измѣнилъ своему при¬ 
званію и подлежитъ за ѳто осужденію. Что же касается предавшаго Христа 
Пилату народа іудейскаго и особенно первосвященника и священниковъ (ср. 
XVIII, 35: Твой народъ и первосвященники предали Тебя мнѣ), то ѳтихъ 
людей Христосъ признаетъ виновными въ ббльшей мѣрѣ, чѣмъ Пилатъ, 
потому что они знали Писанія, въ которыхъ содержались пророчества о 
Христѣ, (V, 39), а, съ другой стороны, знали достаточно о дѣятельности 
Христа (XV, 24), чего нельзя было сказать о прокураторѣ, который далеко 
стоялъ отъ тѣхъ вопросовъ, какіе возбудили враждебныя чувства ко Христу^ 
въ сердцахъ іудеевъ. 

12. Пилату, несомнѣнно, должно было понравиться то, чтб Христосъ 
сказалъ о немъ. Онъ видѣлъ, что подсудимый понимаетъ его затруднитель¬ 
ное положеніе и снисходитъ къ нему. Поэтому (въ такомъ смыслѣ лучше 
понимать здѣсь выраженіе ёх -собтои) і). Пилатъ съ особенною настойчивостьні 
стадъ добиваться освобожденія подсудимаго, хотя евангелистъ не сообщаетъ, 
въ чемъ состояли его усилія. Это намѣреніе Пилата было замѣчено врагами 
Христа, которые съ своей стороны усилили свои старанія добиться осужде¬ 
нія Христа. Для этого они начинаютъ угрожать Пилату доносомъ на его 
дѣйствія самому Кесарю (Тиверію), который, конечно, не простилъ бы Пилату 
легкомысленнаго отношенія къ дѣлу, въ которомъ былъ затронутъ вопросъ 
о его императорскихъ правахъ: за оскорбленіе величества онъ мстилъ самымъ 
жестокимъ образомъ, не обращая вниманія на высоту положенія, какое зани¬ 
малъ заподозрѣнный въ этомъ преступленіи (Свет. Тив. 58. Тац. Анн. III, 38).. 

13. Угроза іудеевъ подѣйствовала на Пилата, и онъ, измѣнивъ свое 
намѣреніе, вывелъ Христа снова изъ преторіи и самъ сѣлъ на судейское 
кресло 2) (^тііха). Онъ и раньше, конечно, сидѣлъ на немъ при началѣ суда 

*) Каменный помостъ. 

') Видѣть вдѣсь указаніе на время, съ какого Пилатъ сталъ заботиться объ 
освобожденіи Христа, едва ли можно, потому что Пилатъ старался добиться этого и 
раньше (Х’І'ІІІ, 31, 39). 

Нѣкоторые толкователи (наир., Луази) переводятъ стоящій здѣсь глаголъ Іхавюгм 
выраж-евіемъ посадилъ, т. е. Іисуса, для того, чтобы выставить Его настоящимъ царемъ, 

возсѣдающимъ предъ своими подданными. Хотя такой переводъ оъ грамматической точки 
зрѣнія допустимъ, но принять его препятствуетъ то соображеніе, что едва ли Пилатъ 
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14. Тогда была пятница предъ залъ Пилатъ Іудеянъ: се, Царь 
Пасхою, и часъ шестый- И ска- вашъ! 

надъ Христомъ, но теперь евангелистъ отмѣчаетъ восхожденіе Пилата на 
судѳйсЕОѲ мѣсто, какъ нѣчто особенно важное, и указываетъ при атомъ день 
и часъ событія. Этимъ евангелистъ хочетъ сказать, что Пилатъ рѣшился 
произнести обвинительный приговоръ надъ Христомъ. Мѣсто, на которомъ 
было поставлено судейское кресло Пилата, говоритъ евангелистъ, называлось 
по гречески Лифостротонъ (собственно—мозаичный полъ),—такъ называли 
его говорившіе по гречески жители Іерусалима,—а по еврейски Гаввафа 
по одному толкованію возвышеніе, по другому блюдо) *). 

14. Іоаннъ говоритъ, что осужденіе Христа на распятіе и слѣд. самое 
распятіе состоялось въ пятницу предъ пасхою (точнѣе: въ пятницу пасхи, 
замѣняя зтимъ указаніе ев. Марка: «пятница, которая предъ субботой»— 
ХѴ, 42). Этимъ онъ хотѣлъ отмѣтить особую важность того дня, въ который 
былъ распятъ Христосъ: Христосъ такъ сказать приготовляется къ закланію 
(самое имя пяпінгща по гречески означаетъ «приготовленіе», и читатели 
евангелія хорошо понимали, смыслъ этого), какъ приготовлялся наканунѣ 
пасхи къ ночной трапезѣ агнецъ.—Часъ шестый, т. е. двѣнадцатый. Точнѣе 
будетъ перевести: около двѣнадцати («к Іхпг]). Нѣкоторые толкователи (изъ 
нашихъ особенно Іладковъ въ 3-мъ изданіи своего толковаго евангелія, 
стр. 718—722) стараются доказать, что евангелистъ считаетъ здѣсь по 
римскому, а иѳ по іудейско-вавилонскому счисленію, т. е. разумѣетъ шестой 
часъ утра, въ соотвѣтствіе съ указаніемъ евангелиста Марка, по которому 
Христосъ былъ - распятъ въ третій, т. е., по римскому счету, въ девятый 
часъ утра (XV, 25). Но противъ этого предположенія говоритъ то обстоятель¬ 
ство, что никто изъ древнихъ церковныхъ толкователей не прибѣгалъ къ 
такому способу соглашенія показаній евангелистовъ Марка и Іоанна. При¬ 
томъ извѣстно, что въ тѣ времена, когда ап. Іоаннъ писалъ свое евангеліе, 
во всемъ греко-римскомъ мірѣ часы дня считались такъ же какъ у евреевъ, 
отъ восхода до захода солнца (Плиній, Ест. ист. П, 188). Очень вѣроятно, 
что Іоаннъ въ вастояіцемъ случаѣ и хотѣлъ точнѣе опредѣлить время рас¬ 
пятія Христа, чѣмъ оно указано у Марка *).—Въ заключеніе Пилатъ дѣлаетъ 

ріЯшлся ва такой неосторожаый поступокъ: его только что обвивали-въ недостаточной 
заботливости о чести ииеви Кесаря,-и если бы онъ теперь на судейское кресло посадилъ 
преступника противъ едиодфжаввой власти Кесаря, то атинъ поднлъ бы іудеянъ поводъ 
въ большимъ обвиненіямъ его въ оскорбленіи Величестга. 

*) Оловомъ I аовафъ въ сврскомъ переводѣ ев. Матѳ, переведено именно греческое 
выраясе ) трбРХ!оѵ=:блюдо (Матѳ. ХХѴІ, 23). 

^) Въ разтяснѳвіе различія между евангелистами Маркомъ в Іоанномъ слѣдуетъ 
принять вО вниманіе, что древніе считали время только приблизительно. Да и едва ли 
возможно предположить, чтобы Іоаннъ въ точности сталъ отмѣчать въ умѣ своемъ 
часы страданій Христовыхъ, при которыхъ онъ присутствовалъ. Еще менѣе можно было 
зтого ждать отъ ап. Петра, со словъ котораго, по преданію, писалъ свое евангеліе Маркъ. 

Въ виду этого, приблизительно порядокъ событій послѣдняго дня жизни Христа можно 
опредѣлить такой: а) въ полиочь Христосъ былъ приведенъ во дворъ пѳрво.вященаика 
и былъ цодвершутъ предварительному допросу, сначала у Анны, а потомъ у Каіафы,— 

у послѣдняго при зтомъ были и нѣкоторые члены синедріона, б) Нѣкоторое время 
затѣмъ—часа два—Христосъ провелъ въ темницѣ при домѣ первоевяшснпика. в) Раннимъ 
утромъ—часу въ пятомъ—Христосъ іылъ приведенъ на судъ еинедріопа, откуда былъ 
отправленъ къ Пилату, г) По окончаніи суда у Пилата и Ирода и послѣ вторичнаго 
суда у Пилата Христосъ былъ выдашь на распятіе: зтэ было, по Марку, въ третьемъ 
часу по еврейокиму счету и по нашему—въ девятомъ. Но, принимая во вниманіе позднѣй- 
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15. Но они закричали: возьми, 
возьми, распни Его! Пилатъ гово¬ 
ритъ имъ; Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвѣчали: нѣтъ 
у насъ царя кромѣ кесаря. 

16. Тогда наконецъ онъ пре¬ 
далъ Его имъ на распятіе. И взяли 
Іисуса и повели; 

17. и, неся крестъ Свой, Онъ 
вншелъ на мѣсто, называемое 
лобное, по-еврейски голгоѳа; 

18. тамъ распали Его и съ 
Нимъ двухъ другихъ, по ту и по 
другую сторону, а посреди Іисуса. 

19. Пилатъ же написалъ и над¬ 

пись и поставилъ на крестѣ. На¬ 
писано было: Іисусъ Назорей, Царь 
Іудейскій. 

20. Эту надпись читали многіе 
изъ Іудеевъ, потому что мѣсто, гдѣ 
былъ распятъ Іисусъ, было неда¬ 
леко отъ города, и написано было 
по - Еврейски, по - Гречески, по - 
Римски. 

21. Первосвященники же Іудей¬ 
скіе сказали Пилату: не пиши: 
Царь Іудейскій, но что Онъ гово¬ 
рилъ: Я Царь Іудейскій. 

22. Пилатъ отвѣчалъ: что я 
написалъ, т6 написалъ. 

послѣднюю попытку спасти Христа, снова указывая іудеямъ на то, что 
вѣдь они отдаютъ на казнь своего царя. «Другіе народы услышатъ—хочетъ 
сказать Пилатъ,—что въ Іудеѣ распяли царя, и вамъ же зто послужитъ 
къ стыду». 

15. Первосвященники не хотятъ и слушать увѣщаній Пилата: они 
совершенно отрѣшились отъ всякихъ національныхъ мечтаній о собственномъ 
іудейскомъ ца]^, они стали или, по крайней мѣрѣ, показываютъ себя вѣр¬ 
ными подданными Кесаря. 

16—18. Объясн. см. въ толк, на ев. Матѳ. ХХѴП, 24—38 и паралл.— 
Почему Іоаннъ не упоминаетъ о Симонѣ Киринейскомъ? Очень вѣроятно, 
что онъ хотѣлъ втимъ лишить опоры существовавшее у древнихъ гностиковъ— 
василидіанъ мнѣніе, будто бы вмѣсто Христа на крестѣ былъ распятъ по 
ошибкѣ Симонъ (Ириней, прот. ерес. I, 24, 4). 

19—22. О надписи на крестѣ Христа евангелистъ Іоаннъ говоритъ, 
что іудеи остались ею крайне недовольны, потому что она не точно выра¬ 
жала преступленіе Іисуса, а между тѣмъ ее могли прочитать всѣ проходив¬ 
шіе мимо Голгофы іудеи, многіе изъ которыхъ и не знали, какимъ образомъ 
*трь ихъ» оказался на крестѣ. Пилатъ не согласился на требованіе іудей¬ 
скихъ первосвященниковъ исправить надпись, желая, кажется, поставить 
ихъ въ неловкое положеніе предъ тѣми, кто не участвовалъ въ преданіи 
Христа Пилату. Очень можетъ быть, что Іоаннъ, изображая эту подробность, 
хотѣлъ указать своимъ читателямъ, что Промыслъ Божій дѣйствовалъ въ 
настоящемъ случаѣ чрезъ упорнаго язычника, возвѣщая всему міру о цар¬ 
скомъ достоинствѣ Распятаго Христа и о Его побѣдѣ (Злат.). 

шеѳ сообщеше Іоанна, но которому Христосъ былъ распятъ приблизительно въ шестой 
часъ, слѣдуетъ сиазать, что третій часъ или, точнѣе, первая чѳтверь дня уже закончи¬ 

лась н пошелъ часъ шестой и началась уже вторая часть дня, въ которую (ближе къ 
концу ея, какъ видно изъ словъ Іоанна) и совершилось распятіе Христа (Іоаннъ XIX, 

14, 16). Затѣмъ д) отъ шестого (или, по нашему, отъ двѣнадцаго) часу до девятаго 
(до третьяго часу по полудни, по нашему) была тьма, и около трехъ часовъ по полудни 
Христосъ испустилъ духъ.—Снятіе со креста и погребеніе были закончены, конечно, въ 
закату солнца, такъ какъ начавшаяся съ закатомъ солнца ночь принадлежала къ насту¬ 

павшей субботѣ, когда ничего нельзя было дѣлать. 
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23. Воины же, когда распяли 
Іисуса, взяли одежды Его н раз¬ 
дѣлили на четыре части, каждому 
воину по части, и хитонъ; хитонъ 
же былъ не сшитый, а весь тка¬ 
ный сверху. 

24. Итакъ сказали другъ другу: 
не станемъ раздирать его, а бро¬ 
симъ о немъ жеребій, чей будетъ,— 
да сбудется реченное въ Писаніи: 
раздѣлили ризы Мои между собою 
и объ одеждѣ Моей бросали жере¬ 

бій (Псал. 21, 19). Тйкъ посту¬ 
пили воины. 

25. При крестѣ Іисуса стояли 
Матерь Его, и сестра Матери Его 
Марія Клеопова, и Марія Магда¬ 
лина. 

26. Іисусъ, увидѣвъ Матерь и 
ученика тутъ стоящаго, котораго 
любилъ, говоритъ Матери Своей: 
Жено! се, сынъ Твой. 

27. Потомъ говоритъ ученику; 
се. Матерь твоя! И съ этого вре- 

23—24. О пребываніи Христа на крестѣ Іоаннъ подробно не повѣ- 
ствуеть, но рисуетъ предъ взоромъ читателя четыре поразительныя картины. 
Здѣсь находится первая картина—раздѣленія воинами одеждъ Христа, о 
чемъ только кратко упоминаютъ синоптики. Одинъ Іоаннъ сообщаетъ о томъ 
1) что хитонъ былъ не раздѣленъ на части 2), что одежды были раздѣлены 
между четырьмя воинами и 3), что въ раздѣленіи одеждъ Христа исполни¬ 
лось пророчество о Мессіи, находящееся въ ХХІ-мъ псалмѣ (ст. 19). Воиновъ, 
которымъ было поручено распять Христа, было четверо, и потому верхнія 
одежды Христа были раздѣлены на четыре части, но какъ именно—неизвѣ¬ 
стно. Нижняя же одежда, хитонъ, какъ тканая не могла быть разрѣзана 
на части, потому что чрезъ зто вся ткань распустилась бы. Поэтому воины 
и рѣшили бросить о хитонѣ жребій. Можетъ быть, Іоаннъ сообщая объ 
этомъ сохраненіи въ цѣлости хитона Христова хотѣлъ этимъ указать на не¬ 
обходимость единенія Церкви І^ристовоЙ (Кипріанъ Каро, о единствѣ каѳол. 
Церкви 7). 

25—27. Здѣсь евангелистъ рисуетъ намъ другую картину, которая 
представляетъ рѣзкій контрастъ съ первою: Христосъ ввѣряетъ Свою Мать 
попеченію Своего возлюбленнаго ученика. Сколько женщинъ стояло при 
крестѣ? Одни толкователи говорятъ; три, другіе: четыре. Болѣе вѣроятнымъ 
представляется второе мнѣніе, потому что неестественно было бы предположить, 
что евангелистъ сталъ бы точно называть по имени сестру Пр. Богородицы, 
когда не назвалъ по имени Саму Матерь Христа. Между тѣмъ очень есте¬ 
ственно предположить, что евангелистъ упоминаетъ о четырехъ по парно 
стоявшихъ женщинахъ, изъ которыхъ первыхъ двухъ по имени не называетъ 
(этимъ и объясняется двукратное употребленіе частицы и). О Маріи Магда¬ 
линѣ и Маріи Клеоповой—см. объясн. на ев. Матѳ. ХУ, 39; Лук. УШ, 2; 
ХХІУ, 18. Но кто такое была сестра Пр. Богородицы? Нѣтъ ничего невѣ¬ 
роятнаго въ предположеніи (которое дѣлаетъ Цанъ), что Іоаннъ здѣсь разу¬ 
мѣетъ свою собственную мать, которую, какъ и самого себя, изъ скромности 
не называегь по имени. При такомъ предположеніи является очень есте¬ 
ственнымъ притязаніе Іоанна и Іакова на особую роль въ царствѣ Христа 
(Матѳ. XX, 20 и сл. ) и порученіе Пр. Богородицы именно Іоанну который 
такимъ образомъ приходился близкимъ родственникомъ Христу. Хотя Пр. Дѣва 
могла бы найти пріютъ у сыновей Іосифа, но они были не близки по духу 
Ея Сыну (Іоан. УІІ, 5) и слѣд. также и Ей.—Почему Христосъ называетъ 
Свою Мать просто женщиною? Съ одной стороны Онъ этимъ показываетъ, 
что отнынѣ Онъ принадлежитъ всѣмъ людямъ, что естественныя узы, свя¬ 
зывавшія Его досе.лѣ съ Пр. Матерью, теперь разрѣшаются (ср. XX, 17), 
а съ другой стороны Онъ выражаетъ Ей Свое состраданіе именно какъ 
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пени ученикъ сей взялъ Ее къ 
себѣ. 

28. Послѣ того Іисусъ, зная, 
что уже все совершилось, да сбу' 
дется Писаніе, говоритъ: жажду. 

29. Тутъ стоялъ сосудъ, полный 
уксуса. Воины, напоивши уксусомъ 
губку и наложивши па иссопъ, 
поднесли къ устамъ Его. 

30. Когда же Іисусъ вкусилъ 
уксуса, сказалъ; совершилось! И, 
преклонивъ главу, предалъ дулъ. 

31. Но какъ тогда была пят¬ 
ница, то Іудеи, дабы не оставить 

тѣлъ на крестѣ въ субботу, ибо 
та суббота была день великій, 
просили Пилата, чтобы перебить 
у нихъ голени и снять ихъ. 

32. Итакъ пришли воины, и у 
перваго перебили голени и у дру¬ 
гаго, распятаго съ Нинъ; 

33. но, пришедши къ Іисусу, 
какъ увидѣли Его уже умершимъ, 
не перебили у Него голеней, 

34. но одинъ изъ воиновъ вопь¬ 
емъ пронзилъ Ему ребра, и тот¬ 
часъ истекла кровь и вода. 

осиротѣвшей женщинѣ.—Іоаннъ тогда взялъ Пр. Дѣву съ собою, чтобы 
отвести Ее въ домъ отца своего въ Капернаумъ—таково, конечно, было 
тогда его намѣреніе. Но ато намѣреніе не осуществилось, и Іоаннъ съ Пр. 
Дѣвою остался въ Іерусалимѣ до самой Ея .смерти, послѣ того какъ, по 
воскресеніи Христа, недѣли три провелъ въ Галилеѣ, куда ушелъ по пове- 
лѣнію Самого Христа (ср. Матѳ. !^УІ, 32). 

28—30. Здѣсь евангелистъ рисуетъ предъ нами третью картину—кар¬ 
тину смерти Распятаго Христа. Послѣ тою, т. е. послѣ того какъ Христосъ 
исполнилъ Свой сыновній долгъ ЙО отношенію къ матери.—ѣѣдал, что все 
уже совершилось, т. е. зная, что доведено до конца все, чтб подобало Ему 
совершить въ земной Своей жизни.—Да сбудется Писаніе, юворитъ: 
^оісажду»! Нѣкоторые толкователи (изъ нашихъ напр. еп. Михаилъ) отно¬ 
сятъ выраженіе: да сбудется Писаніе «къ глаголу»: «говорить» и дѣлаютъ 
заключеніе, что евангелистъ въ восклицаніи Христа: «жажду»! видитъ будто 
бы точное исполненіе пророчества, содержащагося въ псалм. ЬХѴНІ (ст. 22): 
«въ жаждѣ моей напоили меня уксусомъ». Но съ такимъ заключеніемъ 
трудно согласиться 1) потому, что въ приведенномъ мѣстѣ изъ псалма нѣтъ 
выраженія *жаждуъ, а 2) потому, что выраженіе греческаго текста, переведенное 
по русски выраженіемъ «да сбудется» правильнѣе было бы замѣнить выра¬ 
женіемъ; «дабы было доведено до конца» (употребленъ глаг. не ігХіг)робѵ, а 
•сеХеюйѵ) правдоподобное поэтому мнѣніе (Дана), что здѣсь евангелистъ 
хочетъ сказать, что хотя и «совершилось», но однако не доставало одного 
самаго важнаго, въ чемъ должны были найти себѣ завершеніе всѣ писанія 
ветхаго завѣта—(да сбудется Пгюаніе) это именно смерти Христа. Но смерть 
Христа Его собственному сознанію и сознанію апостоловъ пргедставлялась 
какъ свободное и сознательное преданіе въ руки Бога-Отпа жизни Христа, 
какъ добровольное дѣло любви Христа къ человѣчеству (X, 11; XVII,—18; 
XIV, 31). Поэтому, мучимый страшною жаждою, которая у повѣшенныхъ на 
крестѣ затмѣвала сознаніе, Христосъ проситъ пить, чтобы получить облегче¬ 
ніе хотя на нѣсколько мгновеній и съ полнымъ сознаніемъ испустить Свой 
послѣдній вздохъ. И только одинъ Іоаннъ сообщаетъ, что Христосъ, подкрѣ¬ 
пившись уксусомъ, сказалъ; *сов^ошилоеь» т. е. для Него нѣтъ уже никакого 
долга, который бы Его привязывалъ къ жизни (Объ иссопѣ см. толк, на 
КН, Ис"х. XII, 22). 

31—34. Здѣсь евангелистъ рисуетъ четвертую и послѣднюю картину. 
Представители синедріона просили у прокуратора, чтобы къ наступавшей 
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35. И видѣвшій засвидѣтель¬ 
ствовалъ, и истинно свидѣтельство 
его; онъ знаетъ, что говоритъ 
истину, дабы вы повѣрили; 

36. ибо сіе произошло, да сбу¬ 
дется Писаніе; кость Его да не 
сокрушится (Исход. 12, 46). 

37. Также и въ другомъ мѣетѣ^ 

субботѣ были убраны тѣла распятыхъ, такъ какъ и законъ Моисеевъ требо¬ 
валъ, чтобы тѣло преступника, который былъ повѣшенъ на деревѣ, не оста¬ 
валось тамъ на ночь, но было предаваемо землѣ въ самый день казви 
(Второв. XXI, 22 и сл.). Іудеямъ тѣмъ болѣе хотѣлось исполнить этотъ 
законъ, что наступалъ вмѣстѣ съ субботою и праздникъ Пасхи. Для этого 
же было необходимо добить повѣшенныхъ на крестѣ преступниковъ (имъ 
перебивали колѣни). Пилатъ согласился на ѳто, и явившіеся на мѣсто казви 
воины скоро покончили съ двумя повѣшенными по обѣимъ сторонамъ Христа 
преступниками, Іисуса же, замѣтивъ, что онъ умеръ, оставили нетронутымъ. 
Только одинъ изъ воиновъ, вѣроятно, желая устранить всякую возможность 
погребенія мнимо-умершаго, ударилъ Христа копьемъ въ бокъ. Этотъ ударъ, 
пробившій сердце Христа, долженъ былъ погасить послѣднюю искру жизни, 
если таковая еще тлѣла въ сердцѣ Христа. Евангелистъ, упоминая объ 
этомъ событіи, хотѣлъ доказать дѣйствительность смерти Христа въ противо¬ 
вѣсъ тѣмъ еретикамъ, которые (главнымъ же образомъ ЕІѳринфъ) говорили, 
что Христосъ не умеръ на крестѣ, потому что и тѣло-то у Него было только 
призрачное.—При этомъ евангелистъ указываетъ на удивительное обстоя¬ 
тельство, имѣвшее мѣсто при прободеніи бока у Христа. Изъ раны причи¬ 
ненной ударомъ копья истекла (правильнѣе—выступила) кровь и вода. Объ 
этомъ евангелистъ упоминаетъ во 1-хъ) какъ о веобыквовевномъ явленіи, такъ 
какъ изъ тѣла умершаго при проколѣ не вытекаетъ кровь и вода, а во 
2-хъ) онъ хочетъ показать здѣсь, что смертью Христовою вѣрующіе получили 
кровь, очищающую отъ наслѣдственнаго грѣха, и воду, являющуюся въ 
Писаніи Ветхаго завѣта символомъ благодати Св. Духа (см. напр. Ис. 
ХТЯУ, 3). Послѣднюю мысль Іоаннъ повторяетъ и въ первомъ своемъ 
посланіи, говоря, что Христосъ, какъ истинный Мессія-Искупитель пришелъ 
или выступилъ водою и кровью (У, 6). 

35. И тдѣвшій засвидѣтельствовалъ... По изъясненію отцовъ Церкви 
(Злат., Кириллъ Алекс.) евангелистъ здѣсь говоритъ о себѣ самомъ, по 
смиренію какъ и въ другихъ мѣстахъ не называя прямо своего имени. Онъ 
настаиваетъ на томъ, что свидѣтельство его вполнѣ истинно въ виду того, 
что въ его время иногда на повѣтствованія о чудесныхъ событіяхъ изъ 
жизни Христа смотрѣли съ большимъ недовѣріемъ (см. Лук. ХХІУ, 11, 
22, и 2 Петр. I, 16). Наконецъ, по поводу его сообщеній о чудесахъ, 
совершившихся во время смерти Христа, о которыхъ только онъ одинъ 
говоритъ, его могли заподозрить въ желаніи возвысить свой авторитетъ 
предъ другими писателями евангелій, н онъ поэтому заранѣе заявляетъ, 
что у него при этомъ не было иной цѣли какъ утвердить въ своихъ чита¬ 
теляхъ вѣру во Христа. 

36—г37. Евангелистъ только что сказалъ, что его побуждаетъ свидѣ¬ 
тельствовать о необычайномъ исхожденіи Изъ бока Христа крови и воды же¬ 
ланіе утвердить вѣру въ читателяхъ въ Іисуса Христа. Теперь онъ для 
большаго укрѣпленія ихъ вѣры указываетъ на то, что въ означенномъ собы¬ 
тіи, а равно и въ непребитіи голеней Христу (въ греч. текстѣ сказано: ёуеѵато 
таота—сіи событія произошли, а не: сіе произошло) исполнились два преду¬ 
казанія Ветхаго Завѣта: 1) прообразное установленіе относительно пасхаль¬ 
наго агнца (Исх. XII, 46) и 2) пророческое слово Захаріи (XII, 10). Какъ 
у пасхальнаго агнпа было запрещено сокрушать кости, такъ и у Христа 
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Писаніе говоритъ: вовзратъ на 
Того, Котораго пронзили (Захар. 
12, 10). 

38. Послѣ сего Іосифъ изъ Ари- 
наѳеи, ученикъ Інсуса, но тайный— 
изъ страха отъ Іудеевъ, просилъ 
Пилата, чтобы снять Тѣло Іисуса; 
и Пилатъ позволилъ. Онъ пошелъ 
н снялъ Тѣло Іисуса. 

39. Пришелъ также и Нико- 
динъ, приходившій прежде къ 
Іисусу ночью, и принесъ составъ 

изъсиирнниалоя, литръ около ста. 
40. Итакъ они взяли Тѣло 

Іисуса и обвили Его пеленаии съ 
благовоніями, какъ обыкновенно 
погребаютъ Іудеи. 

41. На томъ мѣстѣ, гдѣ Онъ 
распятъ, былъ садъ, и въ саду 
гробъ новый, въ которомъ еще 
никто не былъ положенъ; 

42. тамъ положили Іисуса ради 
пятницы Іудейской, потому что 
гробъ былъ близко. 

кости остались совершенно цѣлыми, хотя можно было ожидать, что онѣ не¬ 
премѣнно будутъ сокрушены, какъ и у распятыхъ со Христомъ разбойни¬ 
ковъ. Въ ѳтоиъ—хочетъ сказать евангелистъ—и оказалось, что Христосъ 
былъ истиннымъ пасхальнымъ агнцемъ, благодаря Которому люди спасаются 
отъ вѣчной смерти, какъ нѣкогда первенцы еврейскіе были спасены отъ вре¬ 
менной смерти кровью простого пасхальнаго агнца. Что касается пророчества 
Захаріи, который говорилъ о томъ, какъ избранный народъ Божій со време¬ 
немъ будетъ съ раскаяніемъ взирать на Іегову, Котораго онъ же пронзилъ, 
то евангелистъ, не входя въ подробныя объясненія отмѣчаетъ только, что 
пророчество это, непонятное для читающаго книгу Захаріи, стало понятно 
для того, кто смотрѣлъ на прободеннаго копьемъ Христа: отнынѣ будутъ те¬ 
перь взирать съ вѣрою на того, кого пронзили, т. е. будутъ (іудеи, а отча¬ 
сти и язычники, представителями которыхъ были воины римскіе) съ благо¬ 
говѣніемъ признавать во Христѣ своего Искупителя, Который источаетъ воз¬ 
рождающую людей благодать. 

38-^2. Сообщая здѣсь о снятіи со креста я погребеніи Христа, Іоаннъ 
къ повѣствованію синоптиковъ (см, Матѳ. 57—60; Марк. XV, 42—46; Лук. 
ХХШ, 50—53) дѣлаетъ нѣкоторыя дополненія. Такъ, онъ одинъ упоминаетъ 
объ участіи Никодима въ погребеніи Христа (о Никодимѣ см. ІП-ю гл.). 
Этотъ тайный послѣдователь Христа принесъ огромное количество аромати¬ 
ческихъ веществъ, именно составъ изъ мирровой смолы и а.іойнаго дерева 
(ср. Марк. XVI, ]) для того, чтобы въ изобиліи умастить и тѣло и погре¬ 
бальныя пелены Христа: этимъ, очевидно, Никодимъ хотѣлъ выразить свое 
великое благоговѣніе ко Христу. Имѣетъ, впрочемъ, вѣроятность и то мнѣніе 
(высказанное Луази), что Іоаннъ хотѣлъ этимъ упоминаніемъ о двухъ выдаю¬ 
щихся представителяхъ іудейства показать, что въ ихъ лицѣ все іудейство 
воздало посдѣянія почести своему Царю.—Также одинъ Іоаннъ замѣчаетъ, 
что гробница Христова находилась въ саду. Не даетъ ли онъ намекъ на то, 
что этотъ садъ долженъ явиться новымъ Едемомъ, гдѣ возставшій изъ гроба 
новый Адамъ-Христо съ выступитъ въ своей прославленной человѣческой при¬ 
родѣ, какъ нѣкогда также въ саду вступилъ въ жизнь древній Адамъ?—На¬ 
конецъ, одинъ Іоаннъ замѣчаетъ, что Христа погребли въ саду, находив¬ 
шемся по близости съ мѣстомъ распятія потому, что была пятница іудей¬ 
ская. Этимъ онъ хочетъ сказать, что Іосифъ и Никодимъ торопились съ по¬ 
гребеніемъ Христа, чтобы закончить его къ наступленію субботы: ес.ти бы 
они унесли тѣло Христа куда нибудь подальше отъ Голгоѳы, то имъ при¬ 
шлось бы захватить часть субботы и нарушить покой субботняго дня. 
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ГЛАВА XX. 

1. Въ первый же день недѣли 
Марія Магдалина приходитъ во 
гробу рано, Еогда было еще темно, 
и видитъ, что камень отваленъ 
отъ гроба; 

2. итакъ бѣжитъ и приходитъ 
къ Симону Петру и къ другому 
ученику, котораго любилъ Іисусъ, 
и говоритъ имъ: унесли Господа 
ивъ гроба, и не знаемъ, гдѣ по¬ 
ложили Его. 

3. Тотчасъ вышелъ Петръ и 

другой ученикъ и пошли ко гробу;: 
4. они побѣжали оба вмѣстѣ; 

но другой ученикъ бѣжалъ скорѣе 
Петра, и пришелъ во гробу пер¬ 
вый, 

5. н наклонившись увидѣлъ 
лежащія пелены; но нс вошелъ- 
во гроб». 

6. Вслѣдъ за нимъ приходитъ 
Симонъ Петръ, и входитъ во гробъ, 
и видитъ однѣ пелены лежащія 

7. и платъ, который былъ на 

XX. 

Марія Магдалина и два ученика—Петръ и Іоаннъ при гробѣ (1—10). Явленіе Христ» 

Маріи Магдалинѣ (11—18). Явленіе Христа ученикамъ въ вечеръ дня воскресенія (19—23). 

Явленіе Христа ап. Ѳомѣ въ присутствіи другихъ учениковъ (24—29). Заключеніе къ 
евангелію. 

1. Евангелистъ Іоаннъ, какъ и синоптики, не изображаетъ самаго со¬ 
бытія воскресенія, а говоритъ только о томъ, какъ узнали объ ѳтомъ собы¬ 
тіи ученики Христа: ему нужно было показать своимъ читателямъ, что вос¬ 
кресеніе Христа—фактъ, достаточно засвидѣтельствованный. Но, какъ и въ 
другихъ своихъ повѣствованіяхъ, Іоаннъ не повторяетъ того, что сказано уяй 
у синоптиковъ, а пополняетъ ихъ сообщенія новыми подробностями.—Въ пер¬ 
вый. день недѣли—объясн. си. въ ев. Матѳ. ХХУШ, 1 -и парал.—Марія 
Магдалина, одна изъ преданнѣйшихъ ученицъ Христа (XIX, 26), приходитъ 
ко гробу (конечно, съ і^лью намастить тѣло Іисуса ароматами, Марк. ХУІ, 1), 
когда еще было темно. Она пошла не одна, а съ другими женами, какъ ви¬ 
дно изъ словъ ея: «не знаемъ» (ст. 2); но, по сообщенію Іоанна, она упре¬ 
дила другихъ женъ и одна пришла ко гробу, гдѣ и увидѣла, что камень, за^ 
крывавшій гробницу, былъ отваленъ. 

2. Марія, подумавъ, что камень отваленъ людьми, которые куда то пе¬ 
ренесли тѣло Христа, спѣшитъ возвѣстить объ ѳтомъ наиболѣе уважаемыхъ ею 
учениковъ Хряста—Петра и Іоанна (который и здѣсь, какъ въ другихъ мѣ¬ 
стахъ, не называетъ себя по имени).—Не знаемъ. Она очевидно говоритъ такъ 
потому, что ей было неизвѣстно о томъ, что другія жены, пришедшія послѣ 
нея ко гробу, увидѣли здѣсь Ангеловъ, возвѣстившихъ имъ, что Христосъ 
воскресъ (см. Матѳ. ХХУШ, 5—8 и парал.). 

3—5. Петръ и Іоаннъ быстро пошли ко гробу, даже побѣжали—^при¬ 
бавляетъ Іоаннъ. Потому ли, что Іоаннъ былъ моложе Петра, иди же какъ 
болѣе Петра спѣшившій узнать, въ чемъ дѣло, первый обогналъ второго. Но 
онъ не вошелъ въ самую гробницу изъ естественнаго чувства страха предъ 
тайною смерти. Наклонившись къ могилѣ, онъ замѣтилъ только пелены, т. е. 
полотняныя повязки или бинты, которые обыкновенно крѣпко охватывали 
члены тѣла умершаго (ср. XI, 44). 

6—7. Іоаннъ только бросилъ мимолетный взглядъ на^пелены (какъ пока- 
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главѣ Его, не съ пеленами лежа¬ 
щій, но особо свитый на другомъ 
мѣстѣ. 

8. Тогда вошелъ и другой уие- 
нивъ, прежде пришедшій во гробу, 
и увидѣлъ и увѣровалъ; 

9. ибо они еще не знали изъ 
писанія, что Ему надлежало вос¬ 
креснуть изъ мертвыхъ. 

10. Итакъ ученики опять воз¬ 
вратились въ себѣ. 

11. А Марія стояла у гроба и 
плавала; и когда плавала, накло¬ 
нилась во гробъ 

12. и видитъ двухъ Ангеловъ, 
въ бѣломъ одѣяніи сидящихъ, од¬ 
ного у главы и другаго у ногъ, 
гдѣ лежало Тѣло Іисуса. 

13. И они говорятъ ей: жена! 
чтб ты плачешь? Говоритъ имъ: 
унесли Господа моего, и не знаю, 
гдѣ положили Его. 

зываеіъ употребленный о немъ глаголъ рА.еяеі, от. 5-й), а Петръ, какъ чело¬ 
вѣкъ болѣе рѣшительный, вошелъ въ самую гробницу в здѣсь не нашелъ ни¬ 
чего, кромѣ пеленъ и головного платка, который въ свитомъ видѣ лежалъ от¬ 
дѣльно отъ пеленъ. Петръ разсмотрѣлъ ѳто со вниманіемъ (аешреі), но не 
пришелъ къ какому либо опредѣленному рѣшенію по вопросу о томъ, что же 
сталось съ тѣломъ Христа. 

8—10. Тогда и Іоаннъ осмѣлился войти внутрь гробницы и, увидѣвъ то 
же, что увидѣлъ Петръ, увѣровалъ въ то, что Христосъ воскресъ. Онъ по¬ 
нялъ, что здѣсь не могло имѣть мѣста похищеніе тѣла, такъ какъ похити¬ 
тели не имѣли бы времени снимать со Христа пелены, плотно прилипшія къ 
тѣлу, да еще притомъ скатывать ихъ. О томъ, увѣровалъ ли въ воскресеніе 
Христа Петръ, Іоаннъ ничего не говоритъ, и поэтому одни толкователи 
(напр. еп. Михаилъ), принимая во вниманія сообщеніе ев. Луки, по кото¬ 
рому Петръ пошелъ отъ гроба, дивясь самъ въ себѣ бывшему (XXIV, 12), 
полагаютъ, что Петръ въ тотъ моментъ еще не увѣровалъ, а увѣровалъ по¬ 
слѣ (Лук. XXIV, 34), другіе же (напр., Цанъ) думаютъ, что вмѣстѣ съ Іоан¬ 
номъ увѣровалъ и Петръ, такъ какъ Іоаннъ о себѣ и о Петрѣ говоритъ, что 
до сихъ поръ они еще не могли найти въ Писаніи указаній на то, что Хри¬ 
сту подобаетъ воскреснуть изъ мертвыхъ. То обстоятельство, что послѣ этого 
посѣщенія гроба Петръ не пошелъ разыскивать тѣла Христа, а отправился 
домой вмѣстѣ съ Іоанномъ, заставляетъ признать болѣе вѣроятнымъ второе 
мнѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, при своемъ пылкомъ и стремительномъ характерѣ, 
Петръ непремѣнно долженъ бы отправиться на поиски тѣла Христова, если 
бы у него было хотя малѣйшее подозрѣніе, что тѣло куда нибудь унесено 
(ср. поступок., учениковъ пр. Иліи, 4 Цар. П, 16).— Они еще не знали... 
Какъ и другіе іудеи, ученики Христа, до Его воскресенія, не представляли 
себѣ, что Мессія долженъ умереть и, слѣд., не думали даже 6 какомъ либо 
Его воскресеніи (ср. Марк. IX, 10). Христосъ же говорилъ, по Іоанну, о 
воскресеніи Своемъ только образами (Іоан. II, 19; X, 18). 

11—13. Обходя молчаніемъ второстепенный вопросъ о томъ, какъ ",Ма- 
рія Магдалина снова очутилась у гроба, евангелистъ сообщаетъ, что она 
стояла у гроба и плакала. Также какъ и Іоаннъ, она наклоніилась ко гробу 
и въ это время увидѣла двухъ Ангеловъ, сидѣвшихъ тамъ (ср. Лук. XXIV, 

и Матѳ. XXVIII, 3). Небесные посланники спрашиваютъ ее о причинѣ ея 
слезъ и Марія имъ отвѣчаетъ, какъ простымъ людямъ, не догадываясь, что 
предъ нею—Ангелы, потому что едва ли она сочла бы нужнымъ сообщать о про¬ 
пажѣ тѣла Христова тѣмъ, которые, конечно, сами знали о томъ, что случилось 
на самомъ дѣлѣ. Если Іоаннъ упоминаетъ здѣсь о явленіи Ангеловъ, то 
имѣетъ, вѣроятно, при этомъ цѣлью показать, какъ Христосъ прославленъ 
былъ съ самаго момента воскресенія: объ этомъ прославленіи лучше всего 
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14- Сказавши сіе, обратилась 
назадъ и увидѣла Іисуса стоящаго; 
но не узнала, что это Іисусъ. 

15. Іисусъ говоритъ ей: жена! 
чтб ты плачешь? кого ищешь? Она, 
дуная, что это садовникъ, говоритъ 
ену: господинъ! если ты вынесъ 
Его, скажи ннѣ, гдѣ ты положилъ 
Его, и я возьму Его. 

16. Іисусъ говоритъ ей: Марія! 

Она обратившись говоритъ Ему: 
Раввуни! что значитъ: Учитель! 

17. Іисусъ говоритъ ей: не 
прикасайся ко Мнѣ, ибо Я еще 
не восшелъ къ Отцу Моему; а 
иди БЪ братьямъ Моимъ н скажи 
имъ: восхожу къ Отцу Моему и 
Отцу вашему, и къ Богу Моему 
и Богу вашему. 

свидѣтельствовало появленіе Ангеловъ. Почему же не видали Ангеловъ Петр ь 
и Іоаннъ? На ѳтотъ вопросъ можно отвѣчать только предположительно. Вѣ¬ 
роятно, отъ нихъ, какъ отъ апостоловъ, требовалась вѣра, не нуждающаяся 
въ тѣхъ чрезвычайныхъ ангельскихъ явленіяхъ, которыхъ удостоились Марія 
и другія жены (ср. Лук. XXIV, 4—11). 

14—16. Давши отвѣтъ Ангеламъ, Марія отвернулась отъ гроба, потому 
что убѣдилась, что тѣла Христова во гробѣ нѣтъ. Бъ это время она уви¬ 
дѣла Іисуса, стоящаго по близости къ ней. Она не узнала Его, вѣроятно, 
потому, что глаза ея были удержаны,какъ и у двухъ учениковъ, шедшихъ 
въ Эммаусъ (Лук. XXIV, 16). На вопросъ Христа, кого она ищетъ, Марія, 
считая Христа садовникомъ, проситъ ей сказать, гдѣ онъ положилъ Его 
(она не говоритъ—кого, предполагая что садовникъ былъ занятъ перенесе¬ 
ніемъ тѣла Христова и знаетъ, о чемъ спрашиваетъ Марія). Вѣроятно, не 
сразу по.іучила отвѣтъ Марія на свой вопросъ: она снова смотрѣла на гробъ, 
когда Христосъ назвалъ ее по имени. Тонъ, какимъ произнесъ Свое обра¬ 
щеніе къ Маріи Христосъ, сразу далъ ей возможность узнать Его, и она 
въ радости воскликнула: Раввуни] Хотя Іоаннъ переводитъ это слово такъ 
же какъ слово: Равви, однако несомнѣнно, что въ устахъ Маріи это наиме¬ 
нованіе имѣло особое значеніе. Дѣло въ томъ, что въ древне-еврейской 
литературѣ слово: Раббанъ означало не учителя-книжника, а равнялось 
выраженію: ЛЭоиг-владыка (Цанъ, стр. 664). Марія, называя такъ явивша¬ 
гося ей живымъ Христа, очевидно признаетъ въ Немъ Владыку жизни. 

17. Вѣроятно, Марія въ неожиданной радости бросилась къ Христу, 
чтобы схватиться за ноги Его, Этимъ и можно только объяснить обращенныя 
къ ней слова Христа: не прикасайся ко Мнѣ (точнѣе: не берись за Меня, 
не удерживай, ср. значеніе употребленнаго здѣсь глагола акіео&аі съ ев. 
Матѳ. VIII, 15; IX, 20; Лук. XXII, 51). Причина, по которой Христосъ 
воспрещаетъ Маріи обнять ноги Его, заключается въ томъ, что Онъ егце 
не восшелъ къ отцу Своему. Этимъ Онъ даетъ понять Маріи, что для 
возобновленія личнаго общенія съ Нимъ вѣрующихъ еще не приспѣло время: 
ВТО общеніе станетъ возможнымъ только тогда, когда Онъ снова войдетъ въ 
то состояніе, въ какомъ находился предъ тѣмъ, какъ пришелъ въ міръ 
(ср. VI, 62). А это являлось необходимымъ для того, чтобы могла исполниться 
волк Божія о спасеніи всею человѣчества. Марія, ‘какъ бы удерживая Хри¬ 
ста въ кругу прежнихъ Его учениковъ, мѣшала тому, чтобы границы общенія 
Христа съ человѣчествомъ расширились до тѣхъ предѣловъ, какіе Онъ 
имѣлъ въ виду, когда говорилъ, что Онъ всѣхъ привлечетъ къ Себѣ (Іоан. 
ХП, 32). Только послѣ вознесенія Христа всякій вѣрующій въ Него можетъ, 
никому не мѣшая, наслаждаться общеніемъ съ Нимъ (III, 15).—Иди къ 
братьямъ Моимъ... Не удерживать Христа здѣсь на землѣ должна Марія, 
а идти къ Его братьямъ—такъ называетъ Христосъ Своихъ учениковъ для 
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того, чтобы показать Свою особую близость ігь нимъ (ср. выраженіе с друзья» 
въ гл, XV, 13—15) и сказать имъ, что Онъ восходитъ теперь (аѵараіѵв»— 
наст, время) къ Своему Отцу и Богу, Который въ тоже время есть ихъ 
Отецъ и Богъ. Христосъ очевидно говоритъ здѣсъ не о томъ восхожденіи, 
которое должно было совершиться черезъ соріокъ дней. По представленію 
Іоанна, Христосъ явился Маріи Магдалинѣ въ тотъ моментъ, когда только 
что покинулъ гробъ. Онъ воскресъ, но еще не прославленъ—прославленіе 
воспослѣдуетъ тотчасъ же, и, повидимому. Онъ и Маріи явился для того, 
чтобы послать ее къ ученикамъ съ возвѣщеніемъ, что сейчасъ должно совер¬ 
шиться то прославленіе Христа, о которомъ Онъ инъ неоднократно говорилъ 
прежде, какъ о саномъ важномъ событіи, которое должно повести за собой 
и ихъ собственное прославленіе (ср. ХУІ, 7, 22). Какъ бЪі желая показать, 
что Онъ еще не вошелъ въ состояніе божественнаго прославленія, Христосъ 
здѣсь называетъ Отца Свогъмъ Богомъ: такого выраженія Онъ не употребл^ретъ 
нигдѣ въ другихъ рѣчахъ Своихъ, имѣющихся у Іоанна. Однако Христосъ гово¬ 
ритъ отдѣльно о Своемъ отношеніи къ Богу и отдѣльно объ отношеніи къ Богу уче¬ 
никовъ: втимъ Онъ показываетъ, что Онъ есть Сынъ Божій Единородный, Кото¬ 
рый сокрылъ вѣчную славу Свою въ состояніи воплощенія и снова идетъ при¬ 
нять ее, какъ нѣчто отъ вѣка Ему принадлежащее^—принять именно, какъ 
Богочеловѣкъ, чтобы и немощная человѣческая природа удостоилась съ Нимъ 
прославленія. Отсюда и наименованіе апостоловъ братьями Христа прини¬ 
маетъ особый смыслъ: Христосъ какъ бы хочетъ сказать этимъ, что и апо¬ 
столамъ предстоитъ, благодаря прославленію Христа, также придти нѣкогда 
къ Отцу и войти въ славу Христову (ср. Іоан. III, 2; Евр. VI, 20) *]• 

>) У отцовъ Церкви и нашихъ православныхъ экзегетовъ не уснатриваетса един¬ 

ства въ изъясненіи словъ Христа, обращенныхъ въ ІДаріи Магдалинѣ (ст. 17). По 
толкованію Іоанна Златоуста, Христосъ внушаетъ Маріи, чтобы она обращалась теперь 
съ Нинъ съ большимъ благоговѣніемъ, ставъ вавъ Онъ сталъ по плоти гораздо совер¬ 

шеннѣйшимъ. Тавимъ образомъ, по Златоусту, прославленіе тѣла Христова уже совер¬ 

шилось)... Кириллъ Алеве, объясняетъ запрещеніе Христа прикасаться въ Нему тѣмъ, 

что Марія, какъ не получившая еще очищающей благодати Св. Духа, не должна была 
прикасаться въ святѣйшему тѣлу Господа. Слѣдов., и по мысли Кирилла, тѣло Христа 
стало святѣйшимъ или прославленнымъ уже съ самаго момента воскресенія. Бп. Михаилъ 
находитъ здѣсь указаніе на то, что Христосъ находился свътомъже самомъ тѣдѣ>. Лрхіеп, Инно¬ 

кентій выражается еще опредѣленнѣе въ тонъ же духѣ: «принятіе Маріею Господа за 
вертоградаря показываетъ, что слава восвресешя была уже сокрыта подъ кровомъ плоти, 

хота торжественно прошедшей вратами смерти, но еще не возведенной на всю высоту 
небеснаго величія». Подъ «восхожденіемъ» же Иннокентій понимаетъ «временное восхо¬ 

жденіе въ міръ горній», куда долженъ былъ явиться Христосъ съ воскресшимъ тѣломъ, 

какъ побѣдитель ада н смерти, для отданія отчета въ Своемъ великомъ дѣлѣ, для пока¬ 

занія Себя (I Тим, III, 16) духамъ славы (Собр. соч. Иннокентія изд. 1875 г. т. 5 стр. 

240 и т. 10 стр. '338). Въ общемъ согласенъ съ Иннокентіемъ Властовъ, который гово¬ 

ритъ, что процессъ прославленія тѣла Христова еще только совершался въ тотъ часъ, 

когда Опъ говорилъ съ Маріею. Когда же Госп дь явился ученикамъ Своимъ и позво¬ 

лилъ нмъ коснуться Себя, прославленіе уже совершилось (т. 2-й стр. 248). Ивъ защит¬ 

никовъ противоположнаго мнѣнія слѣдуетъ упомянуть о Р. Л. (^Романъ Левитокщ 
пр.-доцентъ М. Д. Акад.), который говоритъ, что допускать, будто тѣло Христа тотчасъ 
цо воскресеніи еще не вполнѣ отрѣшилось отъ условій земнаго матеріальнаго бытія, 

значитъ допускать, что смерть Христа не была полною, дѣйствительною смертью, а воскре¬ 

сеніе Бго не было упраздненіемъ самаго жала смерти, рѣшительною побѣдою надъ нею, 

уничтоженіемъ всей ея влвсти. («Тѣло воскресшаго Господа» въ Прав. Обозр. 1880 г,. 
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18. Марія Магдалина идетъ и 
возвѣщаетъ учениваиъ, что видѣла 
Господа, и что Онъ это сказалъ ей. 

19. Въ тотъ же первый день 
недѣли вечеромъ, когда двери дома, 

гдѣ собирались ученики Его, были 
заперты, изъ опасенія отъ Іудеевъ, 

пришелъ Іисусъ и сталъ посреди 
и говоритъ имъ: миръ вамъ! 

20. Сказавъ это, Онъ показалъ 
имъ руки и ноги и ребра Свои. 
Ученики обрадовались, увидѣвши 
Господа. 

21. Іисусъ же сказалъ имъ вто* 

18. Марія идетъ и возвѣщаетъ о томъ, что Христосъ ей явился и 
передаетъ его слова, обращенныя къ ней. Нѣкоторые толкователи, на осно¬ 
ваніи показанія ев. Марка, полагаютъ, что ученики не повѣрили Маріи 
(Марк. XVI, И). Это мнѣніе должно при.чнать правильнымъ, хотя Іоаннъ 
самъ и не говоритъ о томъ, какъ принята была учениками вѣсть о воскре¬ 
сеніи. Если Луази утверждаетъ, что по Іоанну апостолы представляются по 
вѣрившими Маріи (Петръ и самъ Іоаннъ уже—говоритъ Луази—увѣровали, 
а прочіе ученики безъ страха и съ радостью приняли явившагося къ нимъ 
Христа), то это утвержденіе разбивается о прямое показаніе ев. Марка. 
Конечно, впрочемъ, изъ числа неповѣрившихъ Маріи учениковъ нужно 
исключить Петра и Іоанна. 

19—20. Здѣсь говорится (до 24-го ст.) о явленіи воскресшаго Христа 
ученикамъ вечеромъ того же перваго дня недѣли. Подробнѣе объ этомъ 
явленіи сообщаетъ ев. Лука (XXIV, 36 и сл.). Іоаннъ прибавляетъ только 
къ сказанному Лукою нѣкоторыя подробности. Такъ, онъ говоритъ, что въ 
это время двери дома, гдѣ были собраны ученики, были заперты изъ опасе¬ 
нія, какъ бы іудеи не ворвались неожиданно для того, чтобы схватить учени¬ 
ковъ Христа. Упоминая объ этомъ обстоятельствѣ, Іоаннъ, очевидно, хочетъ 
отмѣтить, что, если Христосъ все-таки явился среди учениковъ, то, значитъ, 
прославленіе Его по тѣлу, по человѣчеству, уже совершилось: Его уже не 
задерживаютъ запертыя двери, и тѣло Его свободно проходитъ чрезъ стѣны. 
Затѣмъ одинъ Іоаннъ говоритъ о томъ, что Христосъ показалъ ученикамъ 
бота Свой (у Луки вмѣсто этого упомянуты ноги '). Если же Іоаннъ не упо¬ 
минаетъ о недоумѣніи и испугѣ учениковъ при видѣ явившагося имъ такъ 
неожиданно Христа (ср. Лук. XXIV, 37) и говоритъ только о радости, ка¬ 
кую они при этомъ почувствовали, то это объясняется, конечно, обычнымъ 
методомъ Іоанна—опускать подробности событій, извѣстныя изъ синоптиче¬ 
скихъ евангелій. О радости же апостоловъ, о которой упомянуто и у Луки 
(ст. 41), онъ повторяетъ съ цѣлью показать здѣсь исполненіе обѣщанія, дан¬ 
наго Христомъ ученикамъ въ прощальной бесѣдѣ (Іоан. XVI, 20—22). За¬ 
мѣтить нужно, что Христосъ несомнѣнно указывалъ на Свои раны, причи¬ 
ненныя Ему гвоздями и копьемъ,—показывалъ съ тою цѣлью, чтобы удосто¬ 
вѣрить учениковъ, что предъ ними стоитъ именно ихъ распятый Учитель. 
Конечно, Іоаннъ и жены, стоявшія при крестѣ, уже повѣдали апостоламъ, 
какъ воинъ пронзилъ копьемъ бокъ Христа, чего сами апостолы не видѣли. 

21. Такъ какъ ученики, оставивши своего Учителя и Господа въ часы 
Его страданій, этимъ самымъ какъ бы отказались и отъ порученнаго ймъ 
дѣда распространенія в’^ мірѣ ученія Христова (Іоан. XVII, 18), то Хри¬ 
стосъ теперь снова возстанавливаетъ имъ въ ихъ достоинствѣ и уничтожаетъ 

стр. 632). Но всѣ недоумѣнія, которыя онъ высказываетъ по поводу такого толкованія, 

отпадаютъ, если держаться взгляда Властова, что прославленіе Господа продолжалось 
гполѵко нѣсколько часовъ по воскресеніи... 

') У Іоавяа, по лучшимъ кодексамъ, читается: «рукн и бокъ»—выраженіе <ноги> 

опускается (ТізоЬеікІогІ). 

Толковая библія 
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рично: миръ ваыъ! какъ послалъ 
Мена Отецъ, тала и Я посылаю 
васъ. 

22. Сказавъ это, дунулъ и го¬ 
воритъ ивъ: примите Духа Святаго: 

23. кому простите грѣхи, тому 
простятся; на комъ оставите, на 
тот останутся. 

24. Ѳома же, одинъ изъ двѣ¬ 
надцати, называемый близнецъ, 
не былъ тутъ съ ними, когда при¬ 
ходилъ Іисусъ. 

25. Другіе ученики сказали ему: 
мы видѣли Господа. Но онъ ска¬ 
залъ имъ: если не увижу на ру¬ 
кахъ Его ранъ отъ гвоздей, и не 

всяЕІа возникшія въ нихъ сомнѣнія относительно своего права быть апосто¬ 
лами, говоря, что Онъ посылаетъ ихъ такъ же, какъ Его самого послалъ 
Отецъ. Этимъ Онъ уже даетъ имъ понять, что Онъ посылаетъ ихъ во все¬ 
оружіи для того, чтобы они могли осупіествить возложенную на нихъ миссію, 
какъ и Его Отецъ послалъ со всею силою Духа (Іоан. III, 34). 

22—23. Для укрѣпленія учениковъ Христосъ сообщаетъ имъ даръ Св. 
Духа, при чемъ употребляетъ и внѣшній знакъ (символъ)—дуновеніе. Нѣко¬ 
торые древніе толкователи и видѣли здѣсь только одинъ символъ. Такъ, Ѳео¬ 
доръ Мопсуетскій былъ осужденъ на пятомъ вселенскомъ соборѣ за то, что 
утверждалъ, будто бы Христосъ въ первомъ явленіи ученикамъ не далъ имъ 
Духа Святаго, а сдѣлалъ только видъ, что вдохнулъ въ нихъ ѳтотъ Духъ 
(пр. 22-е). ^Въ наше время Цанъ возобновилъ ѳту ересь, утверждая, что въ 
разсматриваемомъ нами мѣстѣ Христосъ только говоритъ о будущемъ ниспо¬ 
сланіи Духа. Дуновеніе, которое здѣсь употребляетъ Христосъ, есть, по Цану, 
только символъ. Оно не дало апостоламъ никакихъ особыхъ силъ и іерархи¬ 
ческихъ преимуществъ. Если имъ предоставляется здѣсь право отпускать и 
не отпускать грѣхи, то не въ таинствѣ исповѣди, о которомъ здѣсь и рѣчи 
нѣтъ, а только посредствомъ возвѣщенія всѣмъ людямъ той великой истины, 
что отнынѣ во Христѣ всякій можетъ получить отпущеніе грѣховъ подъ усло¬ 
віемъ покаянія и вѣры, какія требуются отъ вступающихъ въ Церковь Хри¬ 
стову... Но съ такимъ толкованіемъ нельзя согласиться. Нужно слишкомъ 
много фантазіи для того, чтобы въ предоставленіи апостоламъ права вязать 
и рѣшить видѣть порученіе возвѣщать Евангеліе. Такое порученіе Христосъ 
выражалъ прямо (ср. Матѳ. ХХѴШ, 19, 20). Притомъ нѣтъ ни одного слу¬ 
чая въ евангеліяхъ, когда бы Христосъ употреблялъ символъ, не заключав¬ 
шій въ себѣ дѣйствительнаго содержанія. Болѣе правді.подобнымъ предста¬ 
вляется взглядъ Б. Вейса, по которому здѣсь Христосъ подаетъ не того 
Духа, Котораго Онъ обѣщалъ всѣмъ вѣрующимъ (Іоап. ѴП, 49), а особый 
даръ, предназначенный только для апостоловъ и, конечно, ихъ преемниковъ. 
Что же касается права вязать и рѣшить, то, давая теперь ученикамъ Сво¬ 
имъ ѳто право, Христосъ исполнялъ ѳгимъ Свое обѣщаніе, данное Имъ нѣ¬ 
когда въ лицѣ Петра всѣмъ апостоламъ (Матѳ. XVI, 19). Но въ такомъ 
случаѣ нельзя не согласиться съ тѣми богословами (напр. съ Луази), кото¬ 
рые говорятъ, что ѳтимъ дарованіемъ Духа и власти вязать и рѣшить Хри¬ 
стосъ открываетъ начало существованію Перкви. 

24—25. Послѣ этого явленія апостолы сами являются вБстниками вос¬ 
кресенія. Они съ радостью сообщаютъ о воскресеніи Христа ап. Ѳомѣ, ко¬ 
торый вѣроятно уходилъ въ день воскресенія изъ Іерусалима и не удостоился 
видѣть Воскресшаго. Ѳома не вѣритъ ихъ разсказу о томъ, что они видѣли 
именно Христа и раны на рукахъ и въ боку Его. Онъ самъ лично хочетъ 
видѣть и даже осязать эти раны—упрямство его характера (ср. XI, 16; XIV, 
15) сказа^юсь въ настоящемъ случаѣ съ‘особою силою! 
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вложу перста моего въ раны отъ 
гвоздей, и не вложу руки моей въ 
ребра Его, не повѣрю. 

26. Послѣ восьми дней опять 
были въ домѣ ученики Его, и Ѳома 

•съ ними. Пришелъ Іисусъ, когда 
двери были заперты, сталъ посреди 
іт и сказалъ; миръ вамъ! 

27. Потомъ говоритъ Ѳомѣ; по¬ 

дай перстъ твой сюда, и посмотри 

руки Мои; подай руку твою и 
вложи въ ребра Мои; и не будь 
невѣрующимъ, но вѣрующимъ. 

28. Ѳома сказалъ Ему въ от¬ 

вѣтъ: Господь мой и Богъ мой! 

29. Іисусъ говоритъ ему; ты 
повѣрилъ, потому что увидѣлъ 
Меня; блаженны пе видѣвшіе и 
увѣровавшіе. 

26—27. Восемь дней пробылъ Ѳома въ такомъ состояніи. Въ слѣдую¬ 
щее послѣ перваго воскресенія воскресеніе онъ былъ уже вмѣстѣ съ учени¬ 
ками (вся обстановка здѣсь почти та-же, что въ первомъ явленіи Христа и 
потому можно полагать, что и второе явленіе имѣло мѣсто такъ же въ Іеру¬ 
салимѣ, а не въ Галилеѣ, какъ думаетъ Цпнъ). Послѣ привѣтствія, Христосъ 
обращается къ Ѳомѣ съ требованіемъ—своими собственными перстами до¬ 
тронуться (такой смыслъ имѣетъ здѣсь выраженіе; посмотри) до Его рукъ, 
на которыхъ оставались слѣды пробитія гвоздями, а потомъ рукою своею 
освидѣтельствовать рану отъ удара копьемъ, находившуюся въ боку у Хри¬ 
ста. Повторяя съ точностью требованіе, которое высказалъ самъ Ѳома въ 
присутствіи учениковъ, но котораго не слышалъ Христосъ, Господь уже 
этимъ Своимъ прозрѣніемъ оказываетъ благотворное дѣйствіе на душу Ѳомы 
(ср. слова, сказанныя Нафанаилу при его призваніи Іоан. I, 48).—Не будь 
невѣрующимъ... Эти слова нѣкоторые толкователи почему то изъясняютъ въ 
смыслѣ приглашенія Ѳомѣ; изъ двухъ путей, которые лежали предъ нимъ— 
вѣры и невѣрія выбрать первый путь (отчасти такого взгляда держится еп. 
Михаилъ). Но, изъ сообщенія Іоанна ясно видно, что Ѳома уже сталъ на 
путь невѣрія; онъ не повѣрилъ даже согласному свидѣтельству своихъ това¬ 
рищей, утверждавшихъ, что они видѣли Господа (ст. 25). 

28—29. Слова Воскресшаго одержали побѣду надъ упорнымъ сердцемъ 
Ѳомы. Онъ забылъ о своемъ прежнемъ требованіи и не хочетъ уже осязать 
ранъ на тѣлѣ Христа. А что Ѳома дѣйствительно не воспользовался позво¬ 
леніемъ Христа—это видно не только изъ того, что Іоаннъ не говоритъ объ 
освидѣтельствованіи имъ этихъ ранъ, но также изъ того, что онъ называетъ 
исповѣданіе Ѳомы прямымъ непосредственнымъ отвѣтомъ, какой данъ былъ 
Ѳомою на предложеніе Господа {сказалъ въ отвѣтъ).—Господь мой и Богъ 
мой! Ѳома, приведя себѣ на память все, что прежде Христосъ говорилъ о 
Своемъ отношеніи къ Отцу (напр. ѴШ, 58; X, 29—38 и др.), а также раз¬ 
личныя проявленія чудодѣйственной силы Христа, выражаетъ теперь откры¬ 
тое исповѣданіе своей вѣры во Христа не то.іько какъ въ своего Господа— 
такъ ученики называли Христа и прежде (Матѳ. XXI, 3),—но и какъ въ 
Бога. Онъ не ограничивается даже наименованіемъ «Сынъ Божій», потому 
что наименованіе можно было понять и въ переносномъ смыслѣ, а прямо 
называетъ Христа Богомъ—конечно принявшимъ человѣческую плоть.—Ты 
повприлъ... Христосъ утверждаетъ исповѣданіе Ѳомы, какъ бы говоря, что 
Ѳома, повѣривъ въ Божественность Христа, поступилъ вполнѣ правильно. 
Господь однако этимъ указаніемъ на путь, какимъ Ѳома пришелъ въ вѣрѣ 
въ Него—путь личнаго удостовѣренія, вовсе не унижаетъ Ѳому предъ про¬ 
чими учениками; вѣдь и они раньше тоже не повѣрили свидѣтельству жен¬ 
щинъ (Марк. ХУІ, 13) и убѣдились только уже тогда, когда Господь явился 
Петру (Лук. XXIV, 34). Впрочемъ въ ублаженіи Господомъ тѣхъ, которые 
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30. Много сотворилъ Іисусъ 31. сіе же написано, дабы вы 
предъ учениками Своими и дру- увѣровали, что Іисусъ есть Хрнс* 
гихъ чудесъ, о которнхъ не напи- тосъ, Сынъ Божій, и, вѣруя, имѣли 
сано въ книгѣ сей; жизнь во имя Его. 

ГЛАВА XXI. 

1. Послѣ того опять явился Тиверіадскомъ. Явился же такъ: 
Іисусъ ученикамъ Своимъ при морѣ 2. были вмѣстѣ Симонъ Петръ, 

увѣруютъ въ Него не видя Его—I. Христосъ, конечно, имѣлъ здѣсь въ виду 
христіанъ будущихъ временъ—лежитъ мягкій упрекъ Ѳомѣ за то, что онъ 
пожелалъ имѣть болѣе осязательныя доказательства воскресенія Христа, чѣмъ 
какія соблаговолилъ дать людямъ Богъ. 

30—31. Здѣсь Іоаннъ даетъ первое заключеніе къ своему евангелію. 
Онъ замѣчаетъ, имѣя въ виду ненолноту своего повѣствованія о жизни Хри¬ 
ста, что Христосъ совершилъ и много другихъ чудесъ или правильнѣе зна¬ 
ченій (от]р.еГа), которыя однако не упомянуты въ этой книгѣ, т. е. въ его 
евангеліи. Чудеса или знаменія Господь соверша.лъ предъ учениками Своими. 
Эго не значитъ, чтобы и весь народъ не былъ ихъ свидѣтелемъ, а сказано 
Іоанномъ для того, чтобы внушить своимъ читателямъ—христіанамъ довѣріе 
къ апостоламъ, которые были руководителями христіанъ, чтобы выяснить, что 
проповѣдь апостоловъ о Христѣ какъ о Богѣ воплотившемся основана Иа 
многочисленныхъ свидѣтельствахъ, какія далъ вмъ о Своемъ божественномъ 
достоинствѣ Христосъ.—Сіе же—т. е. имѣющіяся у Іоанна повѣствованія ю 
знаменіяхъ совершенныхъ Христомъ.—Дабы вы увѣровали. Такъ какъ Іоаннъ 
писалъ евангеліе уже для вѣрующихъ во Христа, то правильнымъ будетъ 
признать здѣсь другое чтеніе: дабы вы вѣровали, т. е. продолжали вѣровать 
(іѵа тгіахеитіхе, а не ігі<этеиз7)хе): такое чтеніе подтверждается и болѣе автори¬ 
тетными древними кодексами (см. у Тишеидорфа). Вѣровать же нужно по 
апостолу въ то, что Іисусъ есть Хрисгпосъ, Мессія, котораго ожидали іудеи, 
и въ тоже время Сынъ Божій, какимъ іудеи не захотѣли Его признать и 
Котораго послѣ не видііли во Христѣ многіе христіанскіе еретики. Только 
такая вѣра во Христа какъ Сына Божія и можетъ дать человѣку вѣчную 
жизнь. Эта жизнь получается во имя Его—правильнѣе: жизнь имѣется, заклю¬ 
чается въ имени Его. Разъ мы нашли во Христѣ истиннаго Сына Божія, то 
мы чрезъ ѳто имѣемъ уже истинную, вѣчную жизнь (ср. I, 12). 

XXI. 

Явленіе воскресшаго Христа на морѣ Тиверіадскомъ (і—14). Чудесный ловъ рыбы и 
обѣдъ при морѣ (15—23). Предсказаніе о судьбѣ Петра и Іоанм (24—26), Второе заклю¬ 

ченіе къ евангелію. 

1. Послгътого, т. е. послѣ событій, описанныхъ въ ХХ-й главѣ.— Опять 
явился Іисусъ... Какъ видно изъ 14-го ст., это явленіе было уже третьимъ 
въ ряду явленій, бывшихъ ученикамъ. Бервое имѣло мѣсто въ первый день 
по воскресеніи, второе—въ осьмой (XX, 19 и 26).—При моргъ Тиве¬ 
ріадскомъ—объясн. см. 11, 1. 

2. Всего при морѣ было въ это время семь учениковъ Христовыхъ— 
пять апостоловъ, которые всѣ названы по именамъ (впрочемъ себя и брата 
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и Ѳона, навываеныЁ близнецъ, и 
Наѳанаилъ изъ Баны Галилейской, 
и сыновья Зеведеевы, и двое дру¬ 
гихъ изъ учениковъ Его. 

3. Симонъ Петръ говоритъ имъ: 
иду ловить рыбу. Говорятъ ему; 
идемъ и мы съ тобою. Пошли и 
тотчасъ вошли въ лодку, и не 
поймали въ ту ночь ничего. 

4. А когда уже настало утро, 
Іисусъ стоялъ на берегу; но уче¬ 
ники не узнали, что это Іисусъ. 

5. Іисусъ говоритъ имъ: дѣти! 
есть ли у васъ какая пища? Они 
отвѣчали Ему: нѣтъ. 

6. Онъ же сказалъ имъ; закиньте 
сѣть по правую сторону лодки, и 

поймаете. Они закинули, и уже 
не могли вытащить оѣтч отъ мно¬ 
жества рыбы. 

7. Тогда ученикъ, котораго лю¬ 
билъ Іисусъ, говоритъ Петру: это 
Господь. Симонъ же Петръ, услы¬ 
шавъ, что это Господь, опоясался 
одеждою, ибо онъ былъ нагъ, и 
бросился въ море. 

8. А другіе ученики приплыли 
въ лодкѣ,—ибо не далеко были отъ 
земли, локтей около двухсотъ,— 
таща сѣть съ рыбою. 

9. Когда же вышли на землю, 
видятъ разложенный огонь, и на 
немъ лежащую рыбу и хлѣбъ. 

10. Іисусъ говоритъ имъ при- 

своего Іакова Іоаннъ, по обычаю своему, называетъ только по отчеству) и 
двое другихъ, можетъ быть даже не изъ числа апостоловъ. 

3. Апостолы очевидно принялись за свби прежнія занятія, такъ какъ 
еще не получили окончательнаго уполномочія на проповѣданіе Евангелія. 
Петръ—очевидно вечеромъ—отправляется на море ловить рыбу и къ нему 
присоединяются шестеро другихъ учениковъ. Какъ видно изъ дальнѣйшаго 
разсказа, всѣ они помѣстились въ одной лодкѣ, имѣя одну сѣть. 

4. Проведши цѣлую ночь на морѣ и ничего не поймавши, ученики 
раннимъ утромъ увидѣли, что кто то стоитъ на берегу. Это былъ Іисусъ, 
Котораго, за дальностью разстоянія, ученики не узнали. 

5. Господь обратился къ ученикамъ, когда тѣ стали подъѣзжать къ 
берегу, съ вопросомъ: не имѣютъ ли они чего нибудь съѣстного—конечно, 
имѣя въ виду, что они поймали сколько нибудь рыбы. Ученики занятые, 
вѣроятно собираніемъ сѣти, не глядѣли на спрашивавшаго и коротко отвѣтили 
отрицательно на его вопросъ. 

6. Господь даетъ тогда имъ совѣтъ еще разъ забросить сѣть и именно 
по правую сторону лодки—-тогда они поймаютъ. Полагая, что предъ ними 
стбитъ человѣкъ опытный въ рыбной ловлѣ, ученики слѣдуютъ его совѣту 
и захватываютъ сѣтью огромное количество рыбы. 

7—8, Видя необычайное быстрое исполненіе словъ незнакомца, Іоаннъ 
первый призвалъ въ этомъ незнакомцѣ снова явившагося Господа. При томъ 
ему могъ придти на память другой подобный случай (Лук. V, 1—И). Но 
тогда какъ самъ Іоаннъ остался съ другими учениками, чтобы помочь имъ 
управиться съ такимъ богатымъ уловымъ, Петръ, всегда стремительный въ 
своей любви ко Христу, вылѣзаетъ изъ лодки, чтобы доплыть поскорѣе до 
берега и придти къ Іисусу. Такъ какъ онъ ловилъ рыбу въ одной рубашкѣ, 
то, изъ уваженія къ Господу, онъ надѣлъ при этомъ на себя нѣчто въ родѣ 
короткой блузы, какую носили сирійскіе и финикійскіе рыбаки (Ѳеофилактъ; 
и крѣпко подпоясался поясомъ (нагимъ же онъ названъ именно потому, что 
былъ въ одной рубашкѣ или хитонѣ)—300 мастей—о локтѣ см. Матѳ. VI, 22). 

9—11. Евангелистъ не говоритъ, чтобы Петръ, поспѣвшій къ Іисусу, 
началъ съ Нимъ какую нибудь бесѣду. Можетъ быть, онъ самъ и не посмѣлъ 
обратиться ко Христу съ какимъ нибудь вопросомъ и ждалъ, стоя у воды, 
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несите рыбы, которую вы теперь 
пойналЕ. 

11. Симонъ Петръ пошелъ и 
вытащилъ на землю сѣть, напол¬ 
ненную большими рыбами, кото^ 
рыхъ было сто пятьдесятъ три; и 
при такомъ множествѣ не прорва¬ 
лась сѣть. 

12. Іисусъ говоритъ имъ: при¬ 
дите, обѣдайте. Изъ учениковъ же 
никто не смѣлъ спросить Его: кто 
Ты? зная, что это Господь. 

13. Іисусъ приходитъ, беретъ 
хлѣбъ и даетъ имъ, также и рыбу. 

14. Это уже въ третій разъ 
явился Іисусъ ученикамъ Своимъ 
по воскресеніи Своемъ изъ мертвыхъ- 

15. Когда же они обѣдали, 
Іисусъ говоритъ Симону Петру: 
Симонъ Іонинъ! любишь ли ты 
Меня больше, нежели они? Петръ 
говоритъ Ему; такъ. Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя, Іисусъ 
говоритъ ему: паси агнцевъ Моихъ. 

когда подъѣдутъ другіе апостолы. Господъ же не начиналъ съ Нимъ бесѣды. 
Когда же остальные ученики вышли на берегъ, то увидѣли, что на разло¬ 
женномъ огнѣ уже поджаривается рыба, а около огня лежитъ хлѣбъ. Хри¬ 
стосъ однако требуетъ, чтобы они принесли и пойманной ими рыбы. Тогда Петръ 
какъ главный между рыбаками (ср. ст. 3), пошелъ или точнѣе, взошелъ, под¬ 
нялся н4 берегъ по выше («ѵё^т]) онъ стоялъ у самой воды какъ бы стѣсня¬ 
ясь приблизиться къ мѣсту, гдѣ стоялъ Христосъ и вытащилъ сѣть, которую 
привели къ самому берегу его сотоварищи. Іоаннъ замѣтилъ, что всѣхъ рыбъ 
апостолы насчитали въ сѣти 153—это, очевидно, былъ уловъ необыкновенный. 
Кромѣ того особенно удивило Іоанна то обстоятельство, что сѣть не прорва¬ 
лась отъ такой большой тяжести. 

12—14. Благоговѣйный страхъ не позволялъ ученикамъ самимъ начать 
бесѣду со Христомъ, когда Онъ пригласилъ ихъ обѣдать. Господь при ѳтомъ 
ничего не сказалъ ученикамъ о цѣли Своего явленія, но тѣ и безъ особыхъ 
объясненій должны были понять смыслъ всего происшедшаго. Чудесный 
уловъ рыбы предуказыва.іъ имъ на тотъ успѣхъ, какой они будутъ имѣть въ 
дѣлѣ привлеченія ко Христу душъ человѣческихъ, если только во всемъ 
будутъ слѣдовать указаніямъ Христа. Обѣдъ, къ которому пригласилъ ихъ 
Христосъ, обозначалъ, во первыхъ, возстановленіе тѣсныхъ дружескихъ 
отношеній между ними и Христомъ, а, во вторыхъ, служилъ ручательствомъ 
за то, что, въ то время когда они будутъ заняты дѣломъ проповѣди, Господь 
позаботится объ удовлетвореніи ихъ земныхъ нуждъ. 

15. Кромѣ этой общей цѣли, настоящее явленіе имѣло и частную цѣль 
возстановленіе въ апостольскихъ правахъ ап. Петра, который отрекся отъ 
Христа. По окончаніи обѣда і), Господь спрашиваетъ Петра: любитъ ли онъ 
Его больше чѣмъ другіе? Конечно. Христосъ спрашиваетъ объ ѳтомъ съ тою 
цѣлью, чтобы напомнить Петру его прежнее заявленіе о своей любви къ 
Христу (Іоан. XIII, 37). А троекратное повтореніе того же вопроса должно 
было напомнить Петру его троекратное отреченіе отъ Христа. Очень вѣро¬ 
ятно, что и костеръ, около котораго онъ теперь стоялъ, долженъ былъ при¬ 
вести ему на помять тотъ костеръ, около котораго онъ грѣлся ночью на 
дворѣ первосвященника. Отвѣтъ Петра показываетъ, насколько онъ сми¬ 
рился: онъ уже не говоритъ о своей беззавѣтной преданности Христу, а 
только даетъ утвердительный отвѣтъ на вопросъ Христа. Мало того, онъ 
смиренно заявляетъ, что его любовь ко Христу не такая, какую Христосъ 
желалъ бы видѣть съ его стороны. Христосъ спрашиваетъ его, любитъ ли 

*) Съ грвч. точнѣе: когда они позавтракали (^іірівт»іваѵ). 
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16. Еще говоритъ ему въ дру¬ 
гой разъ: Симонъ Іонинъ! любишь 
ли ты Меня? Петръ говоритъ Ему: 
такъ, Господи! Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Іисусъ говоритъ ему: 
паси овецъ Моихъ. 

17. Говоритъ ему въ третій 
разъ: Симонъ Іонинъ! любишь ли 

ты Меня? Петръ опечалился, что 
въ третій разъ спросилъ его: лю¬ 
бишь ли Меня? и сказалъ Ему: 
Господи! Ты все знаешь; Ты зна¬ 
ешь, что я люблю Тебя. Іисусъ 
говоритъ ему: паси овецъ Моихъ; 

18. истинно, истинно говорю 
тебѣ: когда ты былъ молодъ, то 

онъ Его любовью, которая основана на убѣжденіи въ высокихъ достоинствахъ 
любимаго лица, которая есть дѣло воли человѣка (такой смыслъ имѣетъ 
употребляемый здѣсь Христомъ глаголъ ауаігаѵ). Петръ же въ своемъ отвѣтѣ 
говоритъ только о дружескомъ сердечномъ расположеніи своемъ ко Христу 
(въ такомъ смыслѣ употребляется имъ глаголъ ^іХеТѵ ср. Іоан. XI, 3; 11). 
Однако Господь принимаетъ это исповѣданіе Петра и поручаетъ ему пасти 
Своихъ агнцевъ. Этимъ Петру не удается какихъ либо особыхъ полномочій, 
которыя выдѣляли бы его изъ числа прочихъ апостоловъ. Пѣтъ, онъ здѣсь 
только возстанавливается въ своемъ достоинствѣ, которое онъ утратилъ 
вмѣстѣ съ своимъ отреченіемъ. Господь и ему, какъ прочимъ апостоламъ, 
поручаетъ заботы о вѣрующихъ. Замѣтить нужно, что вѣрующихъ Господь 
называетъ здѣсь ашгщдкм или ягнятами, для того чтобы показать, какъ они 
нуждаются въ уходѣ за собою со стороны апостоловъ, л самый уходъ этотъ 
обозначаетъ какъ кормленіе, питаніе (^озхе арѵіа рл'з). 

16. Господь, очевидно нѣсколько времени спустя, снова обращается къ 
Петру съ тѣмъ же вопросомъ, опуская только выраженіе «больше нежели 
они». Онъ какъ бы хочетъ спросить Петра: имѣетъ ди онъ по крайней мѣрѣ 
ту любовь, какую должны имѣть ко Христу всѣ ученики Его? (здѣсь опять 
употребленъ глаголъ іуаігаѵ). Но Петръ не придалъ значенія истинному 
смыслу вопроса Христа и даетъ отвѣтъ совершенно въ тѣхъ же выраже¬ 
ніяхъ, какъ и въ первомъ случаѣ. Господь опять ничего не говоритъ Петру 
по поводу нѣкоторой недостаточности его отвѣта, и теперь поручаетъ ему 
пасти или точнѣе управлять Своими овцами, т. е. всѣмъ стадомъ Христо¬ 
вымъ (ср. X, 3—27), безъ различія возраста и силы животныхъ, составляю¬ 
щихъ стадо (ігоі|л.аіѵе та проката (юо). 

17. Спрашивая Петра въ третій разъ Господь употребилъ для обозна¬ 
ченія понятія любви тотъ же глаголъ, какой только что употреблялъ Петръ 
(сріХеіѵ). Этимъ Господь поставилъ подъ сомнѣніе и то дружеское расположе¬ 
ніе, какое имѣлъ, по его собственному признанію, Петръ. Это очень огорчило 
Петра, и огорченіе его выразилось въ томъ, что онъ придалъ другую форму 
своему отвѣту. Онъ опускаетъ частицу утвержденія «такъ» и не говоритъ 
уже о своей любви какъ о дѣлѣ совершенно ясномъ, о которомъ Христосъ 
долженъ знать, а высказываетъ только увѣренность въ томъ, что Христосъ, 
какъ Богъ всевѣдущій, проникаетъ въ его сердце и находитъ тамъ не одни 
слабости, а въ тоже время и искреннюю любовь къ Нему. Господь послѣ 
этого скорбнаго и смиреннаго исповѣданія Петра въ третій разъ поручаетъ 
ему заботиться о прокормленіи Своихъ овецъ или точнѣе овечекъ (різхе яро- 
Рахіа), подъ которыми Онъ разумѣетъ наиболѣе слабыхъ вѣрующихъ. Петръ 
самъ почувствовалъ насколько тяжело положеніе слабыхъ характеромъ—не 
вѣрою, потому что въ отреченіи своемъ Петръ проявилъ не слабость вѣры, 
а именно недостаточную твердость характера—и поэтому ему именно Господь 
поручаетъ укрѣплять и утѣшать тѣхъ людей, на которыхъ онъ самъ прежде 
походилъ. 

18—19. Послѣ возстановленія Петра въ его апостольскомъ достоинствѣ, 
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препоясывался санъ и ходилъ, 
куда хотѣлъ; а когда состарѣешься, 
то прострешь руки твои, и другой 
препояшетъ тебя и поведетъ, куда 
не хочешь. 

19. Сказалъ же это, давая раз¬ 
умѣть, какою смертью Петръ про¬ 
славитъ Бога. И, сказавъ сіе, го¬ 
воритъ ему; иди за Мною. 

20. Петръ же обратившись ви¬ 
дитъ идущаго за нимъ ученика. 

котораго любилъ Іисусъ, и кото¬ 
рый на вечери, приклонившись въ 
груди Его, сказалъ: Господи! кто 
предастъ Тебя? 

21. Его увидѣвъ, Петръ гово¬ 
ритъ Іисусу: Господи! а онъ чтб? 

22. Іисусъ гоЕи/'Чтъ ему: если 
Я хочу, чтобы онъ пребылъ, пока 
пріиду, чтб тебѣ до тою? ты идв 
за Мною. 

Христосъ предрекаетъ Петру мученическую кончину. Какъ одряхлѣвшій ста¬ 
рецъ ііе можетъ уже самъ одѣться и ходить по своему желанію, а долженъ 
йрибѣгать къ помощи другихъ и идти съ ними даже туда, куда бы ему и 
не хотѣлось идти, такъ наступитъ время, когда живой и привыкшій ^й- 
ствовать по собственному желанію ап. Петръ долженъ будетъ идти туда, куда 
его поведутъ враги его, т. е. на мученическую смерть. Пгою смертью Петръ 
прославитъ Бога, т. е. будета содѣйствовать умноженію числа истинныхъ 
чадъ Божіихъ—вѣрующихъ во Христа. Можно даже полагать, что въ изо¬ 
браженія связыванія Петра и веденія его куда онъ не хотѣлъ бы идти дана 
картина именно распятія Петра на крестѣ. Тертулліанъ говоритъ: «тогда 
Петръ препоясывается другимъ, когда привязывается ко кресту (см. Зсогр. 
15). Наконецъ, напоминая Петру его обѣщаніе умереть за Христа (ХШ, 37) 
Христосъ приглашаетъ Петра слѣдовать за нимъ, т. е. какъ видно изъ кон¬ 
текста рѣчи (ср. ст. XXII, 23), приготовиться также пострадать какъ постра¬ 
далъ Христосъ. 

20—23. Вмѣстѣ съ Петромъ Господь сталъ удаляться отъ мѣста, гдѣ 
происходилъ обѣдъ. Петръ, вѣроятно услышавъ позади себя чьн то шаги, 
обернулся назадъ и увидалъ шедшаго за нимъ Іоанна. Зная, что Іоаннъ 
былъ особенно любимъ Господомъ, онъ естественно захотѣлъ узнать о томъ, 
какая судьба ждетъ этого любимѣйшаго ученика Христова. Смерть за Хри¬ 
ста онъ считалъ отличіемъ для себя и съ удивленіемъ спрашивалъ Христа, 
уже ли Его любимѣйшій ученикъ не удостоится этого отличія? Петръ гово¬ 
рилъ такъ очевидно изъ чувства особаго расположенія къ Іоанну, съ кото¬ 
рымъ онъ былъ особенно близокъ, какъ можно видѣть, напр., изъ того, что 
въ утро воскресенія они были вмѣстѣ и вдвоемъ поспѣшили ко гробу Хри¬ 
стову.—На вопросъ Петра Господь отвѣчаетъ ему, что ему нечего заботиться 
объ Іоаннѣ: онъ самъ прежде всего долженъ идти за Христомъ, а что ка¬ 
сается Іоанна, то если бы онъ остался въ живыхъ даже до второго прише¬ 
ствія Христова, то и это не имѣетъ отношенія къ судьбѣ ап. Петра—тотъ 
долженъ идти указаннымъ ему путемъ.—Эти слова Господа объ Іоаннѣ, какъ 
замѣчаетъ самъ евангелистъ, подали братілмъ, т. е, христіанамъ (ср. Фил. 
I, 14), поводъ говорить, что Іоаннъ не умретъ. Эти предположенія объяс¬ 
няются тѣмъ, что первые христіане полагали, что пришествіе Господне 
близко и что нѣкоторые изъ нихъ доживутъ до этого времени (ем. напр. 1-е 
Сол. ГѴ, 17; Іак. У, 7, 8). Особенно же то Обстоятельство, что Петръ дѣй¬ 
ствительно умеръ тою смертью, какую предрекъ ему Господь, а Іоаннъ про¬ 
должалъ свою дѣятельность и десятка два дѣтъ послѣ смерти Петра, докне 
было еще болѣе укрѣпить христіанъ въ правильности ихъ предположенія. 
Потому то Іоаннъ и устанавливаетъ въ точности смыслъ словъ, какія ска¬ 
залъ въ отношеніи къ нему Господь.—Нельзя не задіѣтить. здѣсь, что это 
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23. и пронеслось это слово 
между братіями, что ученикъ тотъ 
не умретъ. Но Іисусъ не сказалъ 
ему, что не умретъ, но; если Я 
хочу, чтобы онъ пребылъ, пока 
пріиду, чт5 тебѣ до тою? 

24. Сей ученикъ и свидѣтель¬ 
ствуетъ о сенъ и написалъ сіе; 

и знаемъ, что истинно свидѣтель^ 
ство его. 

25. Многое и другое сотворилъ 
Іисусъ; но если бы писать о томъ 
подробно, то думаю, и самому 
міру не вмѣстить бы написанныхъ 
книгъ. Аминь. 

прибавленіе къ евангелію ясно показываетъ, что Іоаннъ былъ живъ въ то 
время, когда явилось это прибавленіе и что онъ самъ сдѣлалъ послѣднее. 
Въ самомъ дѣлѣ, была ли какал нужда въ разъясненіи истиннаго смысла 
словъ Христа, если бы Іоаннъ уже умеръ? Тогда достаточно было бы въ 
противовѣсъ всякимъ вымысламъ о его судьбѣ указать на то мѣсто, гдѣ онъ 
былъ погребенъ. 

24—25. Эти стихи могутъ быть разсматриваемы во первыхъ какъ за¬ 
ключеніе въ одной ХХІ-й главѣ. Въ такомъ случаѣ они преимущественно 
будутъ утверждать истинность того, что сказано о судьбѣ Петра и Іоанна. 
Во вторыхъ здѣсь можно видѣть заключеніе ко всему евангелію, и такое 
мнѣніе представляется болѣе правильнымъ, такъ какъ ст. 25-й очевидно 
имѣетъ въ виду не одно небольшое прибавленіе къ евангелію, содержащееся 
въ ХХІ-й главѣ, а все евангеліе Іоанна. Итакъ въ заключенія этомъ—по 
счету, второмъ—сей ученикъ, т. е. самъ Іоаннъ говоритъ, что онъ является 
свидѣтелемъ истинности всего сказаннаго въ евангеліи, что онъ именно 
самъ написалъ его, а затѣмъ къ его свидѣтельству присоединяютъ и свое 
тѣ люди, которые окружали Іоанна (знаемъ...), т. е. вѣроятно, нѣкоторые апо¬ 
столы и другіе очевидцы описанныхъ въ евангеліи Іоанна событій. Послѣд¬ 
нее же замѣчаніе евангелиста о томъ, что и весь міръ не могъ бы вмѣстить 
въ себѣ книгъ, въ которыхъ бы содержалось все, что извѣстно было апосто¬ 
ламъ о Христѣ; нужно конечно понимать какъ иперболическое выраженіе. 

Н. Розановъ. 
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Введеніе. 

Дѣянія Святыхъ Апостоловъ — слѣдующая послѣ святыхъ Еван¬ 

гелій новозавѣтная книга историческаго содержанія, вполнѣ заслужи¬ 

вающая и по важности своей занять первое послѣ нихъ мѣсто. «Эта 

книга, говоритъ Св. Златоустъ, можетъ принести намъ пользы не 

меньше самого Евангелія: такого исполнена она любомудрія, такой 

чистоты догматовъ и такого обилія чудесъ, въ особенности совершен¬ 

ныхъ Духомъ Святымъ. Здѣсь можно видѣть исполненіе на дѣлѣ тѣхъ 

пророчествъ, которыя Христосъ возвѣщаетъ въ Евангеліяхъ,—истину, 

сіяющую въ самыхъ событіяхъ, и великую въ ученикахъ персъѣну въ 

лучшему, совершенную Духомъ Святымъ Христосъ сказалъ учени¬ 

камъ: вѣрующій въ Меня, дѣла, которыя Я творю, и онъ сотворитъ, 

и больше сихъ сотворитъ (Іоан. XIV, 12), и предсказалъ имъ, что 

ихъ поведутъ къ правителямъ и царямъ, что ихъ будутъ бить въ 

синагогахъ (Матѳ. X, 17—18), что они подвергнутся жесточайшимъ 

мукамъ и надъ всѣмъ восторжествуютъ, и что Евангеліе будетъ про¬ 

повѣдано во всемъ мірѣ (Матѳ. XXIV, 14). Все это, равно какъ и 

еще многое другое, что Онъ говорилъ, обращаясь съ учениками, пред¬ 

ставляется въ этой книгѣ исполнившимся со всею точностью... Собы¬ 

тія книги Дѣяній являются прямымъ продолженіемъ событій Еван¬ 

гельскихъ, начинаясь съ того, чѣмъ кончаются эги ('вознесеніе Господа 

на небо), и раскрывая послѣдующую исторію Церкви Христовой до 

заключенія въ узы болѣе всѣхъ потрудившагося изъ Апостоловъ — 

Павла. Отмѣчая особый характеръ изложенія и подбора событій, 

Св. Златоустъ называетъ настоящую книгу содержащего въ себѣ по 

преимуществу доказательства воскресенія Христова, такъ какъ увѣ¬ 

ровавшему въ это уже легко было принять и все прочее. Въ этомъ 
видитъ онъ и главную цѣль книги. 

Писатель книги Дѣяній— св. Евангелистъ Лука, по собственному 

его о семъ указанію (I, 1—2; ср. Лук. I, 1 и д.). — Это указаніе, 
Толковая библія. 
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достаточно сильное само по себѣ, подтверждается и внѣшними сви¬ 

дѣтельствами древне-христіанской церкви (свидѣтельства св. Иринея 

Ліонскаго, Климента Александрійскаго, Тертулліана, Оригена и ма 

др.), и внутренними признаками, чтб все вмѣстѣ дѣлаетъ полную л 

безусловную достовѣрность сказаній Дѣеписателя до мельчайших! 

частностей и подробностей — выше всякаго сомнѣнія *). 

Время и мѣсто написанія книги—въ точности неопредѣлимы. Такъ 

какъ книга заключается указаніемъ на двухлѣтнюю проповѣдническую 

дѣятельность Апостола Павла въ узахъ въ г. Римѣ (ХХѴПІ, 30—31), 

но при этомъ не упоминается ни о смерти Апостола, ни объ осво¬ 

божденіи, то слѣдуетъ думать, что во всякомъ случаѣ она написана 

до мученической кончины Апостола (въ 63 — 64 году но Р. Хр.) я 

именно въ Римѣ (какъ полагаетъ блаж. Іеронимъ), хотя послѣднее 

не безспорно. Возможно, что во время самыхъ путешествій съ Апо¬ 

столомъ Павломъ, ег. Лука велъ записи всего наиболѣе примѣчатель¬ 

наго, и только послѣ привелъ эти записи въ порядокъ и цѣльность 
особой книги—«Дѣяній». 

Задавшись цѣлью изложить главнѣйшія событія Христовой Церкви 

отъ вознесенія Господа до послѣднихъ современныхъ ему дней, 

ев. Лука своею книгою обнимаетъ періодъ около 30 лѣтъ. Такъ какъ 

при распространеніи вѣры Христовой въ Іерусалимѣ и при первона¬ 

чальномъ ея переходѣ къ язычникамъ особенно много потрудился 

первоверховннй Апостолъ Петръ, а при распространеніи въ мірѣ 

языческомъ — первоверховный Апостолъ Павелъ, то и книга Дѣяній 

соотвѣтственно сему представляетъ двѣ главныхъ части. Въ первой 

(I -ХП гл.) повѣствуется по преимуществу объ апостольской дѣятель¬ 

ности Петра и о церкви изъ іудеевъ. Во второй—(ХШ—ХХѴПІ гл.), 

о дѣятельности Павла и о церкви изъ язычниковъ. 

Подъ именемъ Дѣяній того или другого Апостола въ отдѣльно¬ 

сти извѣстны были въ древности еще нѣсколько книгъ, но всѣ онѣ 

отвергнуты Церковью, какъ подложныя, содержавшія недостовѣрно- 

апостольское ученіе, и даже какъ не полезныя и вредныя. 

*) Какъ ближайшій спутникъ и сотрудникъ св. Апостола Павла, Дѣеписатель былъ 
самъ очевидцемъ большинства описываемыхъ имъ событій; объ остальныхъ такихъ собы 
тіяхъ онъ имѣлъ возможность слышать отъ самого Апостола Павла (особенпо относи¬ 

тельно того, что касалось самого Павла), и отъ другихъ Апостоловъ, съ которыми нахо¬ 

дился въ постоянномъ живомъ взаимообщеніи. Вліяніе особенно Павла па написаніе 
Дѣяній весьма значительно и очевидно. 
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ГЛАВА і. 

1. Первую книгу написалъ я 
кі тебѣ, Ѳебфилъ, о всемъ, что 
Іисусъ дѣлалъ и чему училъ отъ 
начала 

2. до того дня, въ который Онъ 
вознесся, давъ Святымъ Духомъ 
новелѣнія Апостоламъ, которыхъ 
Онъ избралъ, 

I. 
Предисловіе (1—3). Наставленія и обѣтованія Господа апостоламъ предъ вознесеніенъ и 
вознесеніе Его (4—11 ст.). Первая рѣчь апостола Петра—объ избраніи новаго апостола на 

мѣсто Искаріота и самое избраніе (12—26 ст.). 

1. Первую книгу, — слав, «первое слово», — греч. тоѵ [іеѵ тгрютоѵ Хоуоѵ— 

очевидное указаніе на св. Евангеліе, написанное ранѣе Лукою для Ѳеофила 
(Лук. I, 1—4). Поставляя новый свой трудъ въ отношеніе къ первому, какъ 
второй, св. Лука хочетъ показать, что и по внѣшнему содержанію, и по 
внутреннему существу повѣствуемыхъ событій, вта вторая его книга есть 
прямое продолженіе и развитіе первой, давая вмѣстѣ съ нею возможно об¬ 
стоятельную исторію основанія, распространенія и утвержденія Церкви Хри¬ 
стовой на землѣ. 

О всемъ, что Іисусъ дѣлалъ... По объясненію Златоуста—«обо всемъ, 
что особенно важно и нужно», «пе опустивъ ни одной изъ вещей суще¬ 
ственныхъ и необходимыхъ, изъ которыхъ познается божественность н истин¬ 
ность проповѣди» (Ѳеофилактъ). Такія оговорки дѣлаются святыми толкова¬ 
телями въ виду того, что другой Евангелистъ, Іоаннъ, призналъ невозмож¬ 
нымъ дѣломъ описать веіъ событія жизпи Господа (Іоан. XXI, 25). 

Знаменателенъ буквальный смыслъ вышеприведенной фразы: «о всемъ, 
чтб началъ Іисусъ творить и учить... (<оѵ т^сато о ’ІтроГк тгоіеіѵ те хаі йіЗату.еіѵ). 
Дѣеписатель какъ бы хочетъ сказать, что всею своею земною дѣятельностью 
Господь Іисусъ только еще началъ, положилъ начало Своимъ дѣламъ и ученію. 
Продолженіемъ этого начала будетъ все дальнѣйшее въ дѣлахъ Его послан¬ 
никовъ и ихъ преемниковъ'до скончанія вѣка (Матѳ. ХХѴІП, 20), составляя 
въ дѣломъ завершеніе великаго дѣла Христова, впрочемъ—не ограничиваемаго 
никакими временами и сроками. 

2. До того дня, въ который Онъ воз-несся... О вознесеніи Господа 
въ Евангеліи Луки лишь упоминается кратко (XXIV, 50—53). Это событіе было 
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3. которымъ и явилъ Себя жн- 
вымъ по страданіи Своемъ со мно¬ 
гими вѣрными доказательствами, 

въ продолженіи сорока дней явля¬ 
ясь имъ и говоря о Царствіи Бо¬ 
жіемъ; 

концомъ Евангельской исторіи и началомъ апостольской. Посему св. Лука и 
предпочитаетъ подробнѣе сообщить объ этомъ событіи въ Дѣяніяхъ. 

Вознесенію предшествуетъ заповѣданіе—завѣщаніе Господа апостоламъ— 
давъ Святымъ Духомъ повелѣнія апостоламъ—греч. зѵтеіАаіьеѵо^ тоц а-оэтоХоі^ 

8га Пѵеордто? ауіоо... буквальнѣе слав.: заповѣдавъ апостоламъ Духомъ Свя¬ 
тымъ... Здѣсь разумѣется или обѣтованіе Его—послать апостоламъ Духа 
Святаго, съ повелѣніемъ ждать этого обѣтованія въ Іерусалимѣ (Лук. XXIV, 49), 
или заповѣдь Его имъ—быть свидѣтелями и проповѣдниками во Имя Ем 
покаянію и отпущенію грѣховъ во всѣхъ языщъхъ, наченше отъ Іерусалима»— 

(Лук. XXIV, 47—48). 
Это обѣтованіе или заповѣдь и повелѣніе Господа дается, по выра¬ 

женію Дѣеписателя, Духомъ Святымъ. «Такъ говорится,—толкуетъ блаженный 
Ѳеофилактъ,—не потому, что Сынъ имѣлъ нужду въ Духѣ, но потому, что 
тамъ, гдѣ творитъ Сынъ, содѣйствуетъ и соприсутствуетъ Духъ, какъ едино¬ 
сущный»... Сей Св. Духъ, по благоволенію Отца, исполнявшій и Сына Его 
по человѣчеству—*не въ мѣру* изобильно (Лук. IV, 1; XIV, 18; Іоан. ІП, 34); 
обѣщается и апостоламъ, какъ объединяющее начало Отца, Сына и искуплен¬ 
наго Имъ человѣчества. 

Которыхъ Онъ избралъ... — указаніе на исключительность полномочій 
и правъ апостольскихъ, въ отличіе отъ остальныхъ вѣрующихъ. Оправда¬ 
ніемъ этой исключительности является и то, что этимъ лишь избранникамъ 
Своимъ Господь и явилъ Себя окивымъ по страданіи Своемъ, чтобы они 
могли быть убѣжденными и неложпыми свидѣтелями и проповѣдниками о 
Немъ для всего міра. 

3. По страданіи Своемъ — т. е. вмѣстѣ и по смерти Своей, коею 
заключились страданія. 

Со многими віърными доказательствами, — т. е. того, что Онъ дѣй¬ 
ствительно воскресъ, чему они долго и не умѣли, и не смѣли вѣрить;—что 
воскресъ дѣйствительно Онъ Самъ—распятый и умершій, а не другой кто 
замѣнилъ имъ Его; что не привиденіе Его, а подлинный Онъ Самъ опять 
сталь живымъ среди нихъ, для чего Онъ вкушалъ предъ ними и былъ даже 
осязаемъ рукою Ѳомы, и въ течевіи 40 дней вновь продолжалъ имъ Свою 
проповѣдь о Царствіи Божіи. Все это, наконецъ, дотолѣ апостоламъ и не- 
попятпое и маловѣроятное, оказалось согласно и съ Божественными писаніями, 
для уразумѣнія которыхъ Воскресшій отверзъ ихъ умъ, открывъ въ этихъ 
писаніяхъ все множество другихъ доказательствъ для вѣры въ Пего, какъ 
истцяБ ио Сына Божія, достойнаго вѣры всѣхъ народовъ. Въ продолженіи 
40 дней... Эго точное указаніе времени пребыванія Воскресшаго Господа на 
землѣ по воскресеніи имѣется только въ данномъ мѣстѣ дѣяній.—Евангель¬ 
скія повѣтствованія Марка и Луки не даютъ никакихъ указаній на это время 
и говорятъ о вознесеніи Господа очень кратко, въ общей связи предшествую¬ 
щихъ событій. А два другихъ Евангелиста (Матѳей и Іоаннъ) и вовсе не 
упоминаютъ о вознесеніи. Это дѣлаетъ особенно цѣннымъ разсматриваемое 
мѣсто книги Дѣяній, какъ восполняющее столь важныя стороны послѣднихъ 
Евангельскихъ событій. 

О царствіи Бозкяемъ, т. е. о всемъ, что касалось до новой жизни 
людей, искупленныхъ страданіями Спасителя и призванныхъ образовать 
новое Царство Божіе, Царство Мессіи, Царство новаго Израиля, Церковь 
Христову. Насколько ученики Христовы нуждались въ семъ и какъ мало 
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4. и, собравъ ихъ. Онъ пове¬ 
лѣлъ имъ: не отлучайтесь изъ Іеру¬ 

салима, но ждите обѣщаннаго отъ 
Отца, о чемъ вы слышали отъ Меня; 

они еще проникали въ ати тайны истиннаго Царствія Божія, показываетъ 
дальнѣйшее въ 6 от. Полное же посвященіе апостоловъ Христовыхъ въ 
тайны Царствія Божія и въ достойныхъ провозвѣстниковъ и насадителей его, 
послѣдовало по сошествіи на нихъ Духа Святого (Іоан. XVI, —13), по 
Обѣтованію Господа. 

4. И собравъ ихъ... греч. хаі з«ѵяХі'6|леѵо;, слав, точнѣе—«съ ними 
же и ядый»... Буквально—«и въ собраніи ихъ вкушавъ пищу*... Вкушеніе 
пищи и повелѣніе не отлучаться отъ Іерусалима — на первый взглядъ 
какъ-то кажутся не столь удобосвязуемыми въ одно предложеніе мыслями. 
Это сочетаніе мыслей не покажется, однако, страннымъ, если внести 
въ нихъ одну, при бѣгломъ чтеніи ускользающую нотку. Мысль апостола 
пріобрѣтаетъ тогда такой ходъ: «Онъ вознесся, давъ Святымъ Духомъ 
повелѣнія апостоламъ, которыхъ Онъ избралъ, которымъ и явилъ Себя 
живымъ по страданіи Своемъ, со многими вѣрными доказательствами, въ 
продолженіи сорока дней являясь имъ и говоря имъ о Царствіи Божіемъ, об¬ 
радовавши ихъ и удостовѣривъ Себя предъ ними до того, что даже вкушалъ 
предъ ними пищу, повелѣлъ имъ отъ Іерусалима не отлучаться»... Такимъ 
образомъ выраженіе «съ ними же и ядый*—зоѵаХ'Ло^еѵо;—какъ бы увѣнчи¬ 
ваетъ величайшее основаніе радости апортоловъ и вѣры ихъ въ' Спасителя, 
Который опять поставилъ Себя живымъ предъ ними по страданіи Своемъ, 
увѣривъ это многими вѣрными доказательствами, въ числѣ коихъ вѣрнѣй¬ 
шимъ и радостнѣйшимъ для невѣровавшихъ отъ радости и чудящихся апо¬ 
столовъ (Лук. XXVI, 41) было очевидное предъ всѣми вкушеніе пищи. 

Не отлучаться отъ Іерусалима — Господь повелѣваетъ апостоламъ 
для того, чтобы, начавъ проповѣдь въ отдаленныхъ мѣстахъ, они не были 
бы оболіани, т. е. обозваны лжецами (синакрарій на Вознесеніе Господне). 
Въ Іерусалимѣ это удалось бы гораздо труднѣе, ибо столько было, помимо 
апостоловъ, другихъ свидѣтелей и достовѣрныхъ вѣстниковъ проповѣдуемыхъ 
ими событій. И такъ еще живъ былъ въ памяти всѣхъ Самъ проповѣ¬ 
дуемый! 

Съ повелѣніемъ отъ Іерусалима не отлучаться—соединяется завѣтъ— 
ждать Обѣщаннаго огпъ Отца, т. е. ниспосланія Утѣшителя Духа Святаго—• 
Іоан. XIV, 16; XVI, 7, 13 и др. 

Обѣщаннаго огпъ Отца—греч. г-ауугХ’аѵ той -атоо;... точнѣе слав, «обѣ- 
тованія Огпча* (сравя. еще Лук. XXIV, 49), обѣтованія Отеческаго, 
обѣтованія Отца. Ниспосланіе Духа Святаго Ггсподь называетъ обѣгпова- 
ніемъ Отца, Который еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (Исаіи ХЬІѴ, 3 и Іоан. ІП, 1 
и др.) чрезъ пророковъ далъ такое обѣтованіе объ изліяніи Духа снятаго во 
времена Мессіи. 

О чемъ вы слышали отъ Меня, точнѣе греческій и славянскій тексты: 
т,ѵ ^хоозатЕ рои, «еже (т. е. обѣтованіе Отца) слышасте отъ Мене». Здѣсь, 
такимъ образомъ, Господь даетъ понять, что Его Обѣтованіе есть именно то 
самое обѣтованіе Его Отца, которое дано въ Ветхомъ Завѣтѣ и теперь еще 
разъ высказано устами Сына. Звучитъ также въ словахъ Господа и та 
мысль, что Онъ, какъ «едино съ Отцемъ», изрекъ Свое обѣтованіе, н это 
обѣтованіе приняло силу, какъ обѣтованіе въ то же время Отца, волю Кого- 
раго въ данномъ случаѣ творилъ Сынъ. Излагая подробнѣе суть этого Оте¬ 
ческо-Сыновняго обѣтованія, Дѣеписатель и приводить его словами Сына 
(Лук. Ш, 16; Іоан. I, 33 и паралл.). 
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5. ибо Іоаннъ крестилъ водою, 
а вы, чрезъ нѣсколько дней послѣ 
сего, будете крещены Духоыъ Свя¬ 
тымъ. 

6. Посему они сошедшись спра¬ 
шивали Его, говоря: не въ сіе ли 
время, Господи, возстановляешь 
Ты царство Израилю? 

5. Ибо Іоаннъ крестилъ водою... Слав. *яко Іоаннъ убо крестилъ есть 
водоюу... греч. он Та>аѵѵт)4,.. и т. д. Это он—стоитъ въ очевидной связи съ 
предыдущимъ т^обзахг, пояснительно связывая оба предложенія, которыя 
должны быть переведены такъ: «ждать обѣтованія Отца, которое вы слышали 
отъ Меня, а именно: что Іоаннъ Крестилъ водок), а вы... и т. д. Русское ибо, 
если переводить греческое он, то совершенно невѣрно; если рёѵ (он ’ішзѵѵт,? 
ріѵ...), то совершенно излишне, такъ какъ ріѵ...8ё—непереводимыя частицы. Соб¬ 
ственно непосредственную связь он надо полагать съ дальнѣйшимъ «имате 
креститися»... Въ такомъ случаѣ выраженіе «Іоаннъ крестилъ водою» полу¬ 
чаетъ значеніе простой вставки Дѣеписателя, не подразумѣваемой въ выра¬ 
женіи Господа «елее слигиасте»; къ такому пониманію дѣла побуждаетъ то 
обстоятельство, что въ Евангеліи этихъ словъ не усвояется самому Господу, 
а лишь Іоанну (Лук. III, 16; Іоан. I, 33 и парал.), хотя могъ, конечно, ска¬ 
зать ихъ и Самъ Господь, далеко не всѣ изреченія коего вошли въ Еван¬ 
геліе. Выраженіе «креститься Духомъ Святымъ» въ соотвѣтствіе крещенію 
водою—означаетъ всецѣлое исполненіе дарами Духа Святаго, какъ бы по¬ 
груженіе въ Его очищающую и оживотворяющую благодать. Объ этомъ такъ 
разсуждаетъ Св. Кириллъ Іерусалимскій: «не частная это благодать, но все¬ 
совершенная сила, ибо какъ погружающійся и крестящійся въ водахъ отовсюду 
окружается водами, такъ и Духомъ крещены они были всецѣло; но вода 
омываетъ внѣшность, а Духъ, ничего не исключая, все крещаетъ до внут¬ 
ренности самой души. И чему дивиться?... Если огонь, входя внутрь грубаго 
желѣза, цѣлый составъ его дѣлаетъ огнемъ и холодное раскаляется, черное 
начинаетъ свѣтиться; и если огонь, будучи веществомъ и проникая въ веще¬ 
ство желѣза, дѣйствуетъ такъ безпрепятственно, то чему дивиться, если 
Духъ Святой входитъ во внутренность самой души?...» 

Чрезъ нѣсколько дней послѣ сего... опять неточный переводъ греч. 
оо рета ігоХХас хаоха; 7]рарах, слав, точнѣе — не по мнозіъхъ сихъ днехъ—послѣ 
немногихъ дней или немного дней спустя. Это произошло именно черезъ 
десять дней. Столько судилъ Господь апостоламъ Своимъ ждать Обѣтовавнаго 
Утѣшителя. Не больше и не меньше. Не больше потому, что дальнѣйшее 
продолженіе дней ожиданія утомило бы ожидавшихъ, допустило бы въ илъ 
души разсѣянность, невниманіе, и это дѣлало бы менѣе плодотворнымъ тихое 
вѣяніе и. почитіе на нихъ Духа Божія. Не меньше—потому, что преждевре¬ 
менное пресѣченіе дней ожиданія оставило бы души многихъ въ недостаточно 
напряженной жаждѣ Утѣшителя, въ недостаточно созрѣвшемъ сознаніи важ¬ 
ности предстоящаго, въ недостаточно оцѣненной драгоцѣнности и утѣшитель¬ 
ности Грядущаго, что все также ослабляло бы силу и значеніе пришествія 
Духа Божія. 

6. Не въ сіе ли время}... греч. еі ёѵ хф уубш хоохш,—т. е. спустя 
немного дней, когда ученики будутъ крещены Духомъ Свягнымъ (ст. 5).— 
Возстановляетъ царства Израилю... греч. атгохадіохаѵгі; хт)ѵ • разіІЕіаѵ хф 
’Ьрат().... Апостолы выражаютъ, очевидно, обычныя представленія о земномъ 
царствованіи Местіи, съ порабощеніемъ всѣхъ другихъ народовъ и съ усво¬ 
еніемъ Израильскому народу земного величія, славы и могущества.. Тако 
быта еще косни (отстали) ученицы—замѣтимъ словами церковной пѣсни. 
Научаемые въ продолженіи сорока дней о царствіи Божіемъ явившимся Спа¬ 
сителемъ, они все еще «несовсѣмъ ясно понимали, что такое это Царствіе, 
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7. Онъ же сказалъ имъ: не ваше 
дѣло знать времена или сроки, 
которые Отецъ положилъ въ Своей 
власти; 

8. но вы примете силу^ когда 
сойдетъ на васъ Духъ Святый; и 

будете Мнѣ свидѣтелями въ Іеру¬ 
салимѣ и во всей Іудеѣ и Самаріи, 
и даже до края земли. 

9. Сказавъ сіе, Онъ поднялся 
въ глазахъ ихъ, и облако взяло 
Его изъ вида ихъ. 

такъ какъ не были еще научены Духомъ..., все еще привязаны были къ 
предметамъ чувствительнымъ, хотя и не настолько, какъ преждѣ; они еще не 
сдѣлались лучшими,—впрочемъ, о Христѣ думали уже выше» (Златоустъ). 

7. Не ваше дѣло—нѣсколько грубоватый переводъ греч.—оох бршѵ ёз-п,— 
точнѣе слав, мѣстъ ваше.. Лучше и вѣрнѣе выразить отвѣтъ Спасителя 
въ такой формѣ: «не вамъ знать... и т. д.» Деликатно уклончивый отвѣтъ 
Господа на столь неумѣстный, отзывающійся грубыми предразсудками во¬ 
просъ своихъ возлюбленпыхъ учениковъ, по иервому впечатлѣнію какъ будто 
оставляетъ ихъ въ тѣхъ же предразсудкахъ, лишь измѣняя время ихъ испол¬ 
ненія; въ дѣйствительности этотъ отвѣтъ вѣрно разсчитывалъ на измѣненіе 
воззрѣній апостоловъ самымъ ходомъ событій, имѣющихъ наступить въ бли¬ 
жайшее. время: но пріимите силу... и т. д. Безполезно было бы теперь же, 
сразу, всецѣло разочаровывать учениковъ въ томъ, съ чѣмъ они слишкомъ 
сжились, тѣмъ болѣе, что носящіе характеръ грубаго предразсудка воззрѣнія 
и ожиданія ихъ такъ или иначе получили осуществленіе, лишь въ высшемъ 
лучшемъ, благороднѣйшемъ смыслгъ. На это можно находить указаніе въ вы¬ 
раженіи Спасителя хаисло-,—не вамъ знать времена или способы обстоятель¬ 
ства, характеръ осуществленія вашихъ надеждъ, что все Отецъ положилъ 
въ Своей власіп. Русскій переводъ выраженія хаіроо?—сроки не точно выра¬ 
жаетъ мысль Господа и сообщаетъ ей излишнюю тавтологію. 

Значеніе временъ и способовъ осуществленія надеждъ на Царствіе 
Мессіи Господь усвояеіъ лишь Отцу— «не потому, чтсбы Самъ не зналъ, но 
потому, что самый вопросъ былъ излишнимъ, и посему Онъ съ пользою для 
нихъ отвѣтилъ молчаніемъ» (Ѳеофилактъ). 

Ь. Отвлекая вниманіе учениковъ отъ области несбыточнаго и пенужнаго, 
Господь обращаетъ это вниманіе на ожидающій ихъ переворотъ въ самихъ 
себѣ, когда само собою наступитъ все, что имъ наиболѣе важно и драго¬ 
цѣнно: примете силу...” силу именно отъ нашедшаго на васъ Святаго Духа,— 
силу быть Мнѣ свидѣтелями... даже до края земли, свидѣтелями и пропо¬ 
вѣдниками о Мнѣ, о Моей жизни, ученіи, дѣлахъ, заповѣдей, обѣтованіяхъ 
и предвѣщаніяхъ. «Это изреченіе—говоритъ блаж. Ѳеофилактъ—есть вмѣстѣ 
и увѣщаніе и непрелсжимое пророчество» Спасителя о томъ, чѣмъ будутъ и 
должны быть ученики Христовы но полученіи ими силы Духа Святаго. Здѣсь 
же кроется и тонкій намекъ на то, какъ, чѣмъ и когда исполнятся ихъ жиз¬ 
ненныя надежды на наступленія Царства Мессіи, царства Новаго Израиля, 
въ которое Израиль старый войдетъ лишь какъ часть, не исчерпывая собою 
всеобъемлющей силы и богатства не земныхъ временныхъ, а духовныхъ 
вѣчвыхъ благъ новаго Царства. 

Если прежде Господь посылалъ учениковъ Своихъ проповѣдывать о 
приближеніи Царства Божія только Іудеямъ, запретивь ходить съ этою про¬ 
повѣдью къ язычникамъ и самарянамъ (Матѳ. X, 5), то это ограниченіе 
апостольской дѣятельности снимается. Іерусалимъ лишь полагается началь¬ 
нымъ пунктомъ или центромъ, откуда лучи Евангельскаго Свѣта должны 
озарить всю вселенную «даже до края земли». 

9. «Сказавъ сіе, Онъ поднялся*... У ев. Марка:—«послгъ бесѣдованія съ 
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10. И когда они смотрѣли па 
небо, во время восхожденія Его, 
вдругъ предстали имъ два мужа 
въ бѣлой одеждѣ 

11. и сказали: мужи Галилей¬ 
скіе! что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Іисусъ, вознесшійся отъ 
васъ на небо, пріидетъ такимъ же 

образомъ, к&въ вы видѣли Его 
восходящимъ на небо. 

12. Тогда они возвратились въ 
Іерусалимъ съ горы, называемой 
Елеонъ, которая находится близъ 
Іерусалима, въ разстояніи суббот¬ 
няго пути. 

ними» (XVI, 19). У ев. Луки: «когда благословлялъ ихъ», отступилъ отъ нихъ, 
т. е. отдѣлился нѣсколько, и сталъ возноситься на небо (XXIV, 51). 

И облако взяло Его изъ вида ихъ... Заключительный моментъ возне¬ 
сенія, относительно котораго бл. Ѳеофилактъ говоритъ: «воскресъ такъ, что 
они не видѣли, вознесеніе же Его видѣли; видѣли конецъ воскресенія, но не 
видѣли его начала; видѣли начало Его вознесенія, но не видѣли его конца». 

Облагсо—вѣроятно, свѣтлое—(сравн. Мѳ. ХѴП, 5) было здѣсь знамені¬ 
емъ особаго присутствія Божія, особой Божественной силы, которою совер¬ 
шалось это славное послѣднее земное дѣло Господа. 

10. «Два мужа въ бѣлой одеждѣ»... несомнѣнно—ангелы (ср. Лук. 
XXIV, 4; Марк. XVI, 5; Матѳ. XXVIII, 2; Іоан. XX, 12). «Мужами назы¬ 
ваетъ ангеловъ, говоритъ по поводу этого бл. Ѳеофилактъ, показывая событіе 
въ томъ видѣ, въ какомъ оно представлялось зрѣнію, такъ какъ ангелы и на 
самомъ дѣлѣ приняли на себя образъ мужей, чтобы не устрашить». 

11. Съ недоумѣніемъ и удивленіемъ должны были апостолы вцернть 
свои взоры въ небо, гдѣ только что скрылся отъ нихъ Господь. Эго недоумѣніе, 
быть можетъ, близкое къ оцѣпенѣнію, разрѣшаютъ ангелы кроткимъ и ласко¬ 
вымъ какъ бы упрекомъ; «чтб стоите и смотрите»?... Время обратиться 
отъ безцѣльнаго уже созерцанія высотъ воздушныхъ къ обычной дѣйстви¬ 
тельности, гдѣ ихъ ожидаетъ полная кипучей дѣятельности жизнь апостоль¬ 
скаго призванія. 

Придетъ такимъ же образомъ... Здѣсь разумѣется, очевидно, второе 
славное пришествіе Господа, о которомъ говорилъ ученикамъ и Самъ Онъ 
(Мѳ. XXV, 31), и которое будетъ въ томъ же прославленномъ Его тѣлѣ и 
тоже на облакахъ небесныхъ (Мѳ. XXIV, 30). 

12. «Тогда, т. е. послѣ полученнаго отъ ангеловъ вразумленія, они 
возвратились въ I ерусалимъ*... Въ Евангеліи Лука добавляетъ къ сему съ 
2 адостію великою (XXIV, 52). 

Упоминаніе горы Елеона, какъ мѣста, откуда возвратились въ Іеру¬ 
салимъ апостолы по вознесеніи Господа, означаетъ, очевидно, что эта гора 
была и мѣстомъ вознесенія. Дѣеписатель точно опредѣляетъ при этомъ и 
мѣстоположеніе названной горы,—очевидно, потому, что Ѳеофилъ, для кото¬ 
раго предназначалась книга, былъ незнакомъ съ топографіей Іерусалима. 

Близъ Іерусалима, въ разстояніи субботняго пути..., слав, субботы 
имущія путъ (греч. имущая—ааррхио еуоѵ 68оѵ.), т. е. отъ горы имѣющей 
путь субботы, или такой путь, какой позволялось пройти въ субботу. Этотъ 
путь раввинскою строгостью относительно субботняго покоя опредѣлялся въ 
2000 шаговъ (около версты), на какомъ разстояніи отстояли самыя крайнія 
палатки отъ скиніи Моисеевой, во время странствованія евреевъ по пустынѣ. 
Если въ Евангеліи св. Лука (XXIV, 50) говоритъ, что Господь вознесся 
изведъ ихъ вонъ до Виѳанію, то это выраженіе, не въ противорѣчіи съ раз¬ 
смотрѣннымъ, означаетъ, что мѣсто вознесенія находилось на пути изъ Іеру¬ 
салима въ Виѳанію. Послѣдняя отстояла отъ Іерусалима на разстояніи вдвое 
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1В. И ііришедши взошли въ гор¬ 
ницу, гдѣ и пребывали, Петръ и 
Іаковъ, Іоаннъ и Андрей, Филиппъ 
и Ѳдма, Варѳоломей и Матѳей, 
Іаковъ Алфеевъ н Симонъ Зилотъ, 
и Гуда, братъ Іакова. 

14. Всѣ они единодушно пребы¬ 
вали въ молитвѣ и моленіи, съ 
нѣкоторыми женами и Маріею, 
Матерью Іисуса, и събратьями Его. 

15. И въ тѣ дни Петръ, ставъ 
посреди учениковъ, сказалъ 

бблынемъ Елеона, на разстояніи двухъ субботнихъ путей, и указывается 
просто для опредѣленія направленія, по которому извелъ Господь учениковъ 
на мѣсто Своего вознесенія. 

13. Взошли въ горницу гдгъ и пребывали... единодушно въ молитвѣ и 
моленіи. Быть можетъ, это была та же горница, въ которой совершена по¬ 
слѣдняя тайная вечеря {большая горница, Лук. XXII, 12) и хозяинъ которой, 
вѣроятно, былъ въ числѣ послѣдователей Господа. Удаленная отъ шума 
уличнаго, она представляла удобнѣйшее мѣсто для молитвенныхъ собраній, 
въ которыхъ ученики Господа подготовляли себя молитвами и моленіями къ 
обѣтонапному крещенію Духомъ Святымъ. 

Пребывали—не въ смыслѣ безъисходнаго проживанія въ горницѣ, въ 
теченіи всѣхъ 10 дней. Выраженіе означаетъ лишь, что ученики не разо¬ 
шлись каждый въ мѣсто свое, но—взойдя въ извѣстную горницу, постоянно 
потомъ собирались въ ней для единодушныхъ моленій. Въ Евангеліи Лук. 
XXIV, 51—пребывали всегда въ церкви, прославляя и благословляя Бога.— 
Это означаетъ, что ученики Господа оставались и всегдашними посѣтителями 
еще незамѣненныхъ новыми священнодѣйствіями богослуженій ветхозавѣтнаго 
храма. Но уже и теперь, эти богослуженія, замѣтно, не удовлетворяли уче¬ 
никовъ Господнихъ, и новыя впечатлѣнія ихъ и вѣрованія заставляли ихъ 
вырабатывать свои новыя формы для ихъ удовлетворенія. Такъ, то въ храмѣ, 
то въ горницѣ—ови постоянно пребываютъ въ молитвахъ и хваленіяхъ Бога, 
постоянно собираясь въ ожиданіи обѣщанной перемѣны въ ихъ осиро¬ 
тѣлой долѣ. 

Имена апостоловъ безъ (Іуды Искаріота) и порядокъ—почти тѣ же, 
что и въ Евангеліяхъ, съ незначительными измѣненіями (ср. Матѳ. X, 2—4; 
Мрк. 111, 17—18; Лук. VI, 14—16). 

Леввей или Ѳаддей—приводится съ именемъ Іуды Іаковлева (ср. Іоан. 
XIV, 22), а Симонъ Кананитъ называется Зилотомъ («ревнитель»), какъ при¬ 
надлежавшій къ партіи зилотовъ, крайнихъ ревнителей Закона Моисеева. 

Перечисленіе именъ Апостоловъ имЬетъ въ виду привести въ извѣстность 
главныхъ лицъ, составлявшихъ средоточіе перваю христіанскаго общества н 
бывшихъ главными дѣйствующими лицами въ описываемыхъ событіяхъ— 
утвержденія и распространенія Церкви Христовой, по избранію Самош Ея 
Основателя. 

14. Съ женами... Здѣсь разумѣются, очевидно, тѣ благочестивыя по¬ 
читательницы Господа, которыя сопутствовали Ему при жизни, служа отъ 
имѣній своихъ (Лук. ѴШ, 2—3; ср. Лук. ХХІІТ, 55; ХХІ"Ѵ, 1). Драгоцѣнно упо¬ 
минаніе о Матери Іисусовой, а также и братіяхъ Его, которые еще не 
такъ давно не вѣровали въ Него, какъ Мессію (Іоан, VII, 5), но теперь, 
очевидно, были въ числѣ вѣрующихъ. 

15. Въ тѣ дни... т. е. между вознесеніемъ и Пятидесятницей. 
Петръ, ставъ посреди учениковъ, сказалъ... Петръ, «уста апостоловъ, 

всегда пламенный и верховный въ ликѣ апостоловъ» (Златоустъ, толк, на 
Матѳея, XVI, 15), первенствуетъ здѣсь какъ «такой, которому Христосъ 
ввѣрилъ стадо Свое» (Ѳеофиъ), предлагая восполнить умаленный Іудою 
ликъ XII-ти. 
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16. (было же собраніе человѣкъ 
около ста двадцати): мужи братія! 
надлежало исполниться тону, чтб 
въ Писаніи предрекъ Духъ Свя¬ 
тый устами Давида объ Іудѣ, быв¬ 
шемъ вождѣ тѣхъ, которые взяли 
Іисуса; 

17. опъ былъ сопричисленъ къ 
памъ, и получилъ жребій служенія 
сего; 

18. по пріобрѣлъ землю непра¬ 
ведною мздою, и когда низринулся, 

разсѣлось чрево его, и выпали всѣ 
внутренности его; 

19, и это сдѣлалось извѣстно 
всѣмъ жителямъ Іерусалима, такъ- 
что земля та на отечественномъ 
ихъ нарѣчіи названа Акелдама, то 
есть, земля крови. 

20. Въ книгѣ же Псалмовъ на¬ 
писано: да будетъ дворъ его пустъ, 
и да не будетъ живущаго въ немъ; 
и: достоинство его да пріиметъ 
другой (Псал. 68, 26; 108, 8). 

16. Замѣчаніе относительно числа собравшихся имѣетъ въ виду отмѣ¬ 
тить общее единодушіе, господствовавшее въ собраніи учениковъ Господа, а 
также показать участіе общаго ихъ собранія въ рѣшеніи вообще важныхъ 
дѣлъ, подобныхъ описываемому. Въ данномъ случаѣ это участіе вѣрующихъ 
выразилось въ такихъ дѣйствіяхъ: поставили Іосифа и Матѳія (ст. 23), 
помолились о нихъ ^сг. 24) и бросили жребій (ст. 26). Имѣя въ виду 
такой порядокъ рѣшенія дѣлъ, Златоустъ говоритъ: «смотри, какъ Петръ 
все дѣлаетъ съ общаго согласія, и не распоряжается ничѣмъ самовластно 
и какъ начальникъ». 

Около 120 человгъкъ... Дѣйствительное число послѣдователей Господа 
было значительно больше, такъ какъ при одномъ изъ явленій Его по Воскре¬ 
сеніи (1 Кор. ХУ, 6) уже упоминается болѣе 500 братій. Надо полагать от¬ 
сюда, что на описываемомъ собраніи были далеко не всѣ, а только не отлу¬ 
чившіеся далеко отъ Іерусалима и удостоившіеся быть свидѣтелями возне¬ 
сенія Господня. 

Въ рѣчи апостола Петра двѣ главныхъ мысли: отпаденіе бывшаго 
апостола Іуды и восполненіе лика апостольскаго другимъ лицомъ. Такъ какъ 
печальная участь Іуды и его дерзновенно-страшное дѣло могли колебать 
слабыхъ вѣрою, то-еще Господь на Тайной вечери разъяснялъ Апостоламъ 
вто событіе во свѣтѣ Слова Божія (Іоан. ХШ, 18). Теперь, подобно Господу, 
тоже дѣлаетъ Петръ, указывая въ случившемся исполненіе предсказаннаго 
устами Давида Духомъ Святымъ (ст. 20). 

17. Получилъ жребій служенія сею..., т. е. апостольскаго, былъ 
призванъ къ служенію апостольскому. 

18. Пріобрѣлъ землю неправедною мздою...—ироническое выраженіе, 
имѣющее въ виду послѣдствія ужаснаго злодѣянія Іуды (Матѳ. XXVII, 7—8). 

Когда низринулся, разсѣлось чрево ею..., греч. ^еѵі|Аеѵо; 
гкащіе |аеоос„.., точнѣе слав.: ницъ бывъ, просгъдеся посредѣ..., буквально — 
сдѣлавшись наклоневнымъ головою внизъ, разорвался посреди, чревомъ. Еван¬ 
геліе говоритъ, что Іуда удавился. Вѣроятно, по удавленіи, тѣло его оборва¬ 
лось, отчего и произошло то, о чемъ говоритъ Апостолъ Петръ. 

19. Село крови..., т. е. седо, купленное на деньги, за которыя былъ 
проданъ умерщвленный Іисусъ. 

На отечественномъ ихъ нарѣчіи... очевидно, вставка сдѣланная 
Лукою для Ѳеофила, равно какъ и поясненіе слова «Акелдама». 

20. (къ ст. 16). Пророческія указанія на Іуду заимствуются изъ двухъ 
псалмовъ—68 (ст. 26) и 108 (ст. 8). Толкуя эти пророчества въ примѣненіи 
къ Іудѣ, Св. Златоустъ и бл. Ѳеофилактъ подъ дворомъ разумѣютъ село 
(купленное: «ибо что могло бы быть пустѣе кладбища?») и домъ Іуды, а 
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21. Итакъ надобно, чтобы одинъ 
изъ тѣхъ, которые находились съ 
наыи во все время, когда пребы¬ 
валъ и обращался съ нами Господь 
Іисусъ, 

22. начиная отъ крещенія Іоан¬ 
нова до того дня, въ который Онъ 
вознесся отъ насъ, былъ вмѣстѣ съ 

нами свидѣтелемъ воскресенія Его. 
23. И поставили двоихъ: Іосифаг 

называемаго Варсавою, который 
прозванъ Іустомъ, и Матѳія; 

24. и помолились и сказали: Тыг 
Господи, Сердцевѣдецъ всѣхъ, по¬ 
кажи изъ сихъ двоихъ одного, во- 
тораго Ты избралъ 

подъ епископствомъ—апостольское эваніе. Въ обоихъ указанныхъ псалмахъ 
Давида изображается невиниостраждущій отъ враговъ праведникъ, произно¬ 
сящій въ молитвѣ къ Богу о защитѣ приведенныя Петромъ угрозы врагамъ. 
Примѣненіе ѳтвхъ угрозъ къ Іудѣ (съ перемѣною множ, числа на единственное) 
оправдывается постольку, поскольку изображаемый здѣсь праиедникъ былъ 
прообразомъ Мессіи, невинно пострадавшаго отъ враговъ и поскольку Іуда 
былъ главнымъ представителенъ нхъ в виновникомъ успѣха ихъ злодѣйскаго 
замысла. 

21. Существеннымъ условіемъ для избранія въ званіе апостола, Петръ 
поставляетъ то, чтобы избираемый былъ свидѣтелемъ-очевидцемъ всей земной 
дѣятельности Господа, начиная отъ крещенія Іоаннова до дня вознесенія. 
Это, повидимому, чисто внѣшнее условіе имѣло, одвако, и важную внутреннюю 
силу: оно давало болѣе надеждъ на устойчивость, полноту и зрѣлость вѣры 
и любви къ Господу такого лица, и указывало, такъ скавать, на большую 
солидность его подготовки—въ непрерывавшемся общеніи съ Божественнымъ 
Учителемъ всѣхъ ихъ. Только такая подготовка—непрерывная и отъ Самого 
Господа, всею совокупностью Его дѣдъ и ученій и событій Его жизни въ 
періодъ общественнаго служенія—давала право на столь высокое служеніе. 

22. Быть вмѣстѣ съ нами свидѣтелемъ воскресенія Ею... 
Такъ опредѣляется сущность апостольскаго служенія--быть свидѣте¬ 

лемъ воскресенія Христова (ст. 8,- ср. 1 Кор., гл. XV; Римл. X, 9)—не 
чего-либо другого, говоритъ Ѳеофилактъ, потому, что кто явится достой¬ 
нымъ свидѣтельствовать о темъ, что ѣвшій и пившій съ ними и распя¬ 
тый Господь возсталъ, тому гораздо болѣе можно и долоюно поручить сви¬ 
дѣтельствовать и о прочихъ событіяхъ, потому что искомымъ было воскре¬ 
сеніе, такъ какъ оно совершалось втайнѣ, а прочее—явно»». 

23. Поставили двоихъ, т. е. изъ числа удовлетворявшихъ высказан¬ 
ному условію намѣтили двоихъ. «Почему не многихъ? Чтобы не вышло ббдь- 
шаго нестроенія, притомъ же и дѣло касалось немногихъ»... (Ѳеофил.). 

Избранные—Іосифъ Варсава (Іустъ) и Матѳій—оба неизвѣстны въ 
Евангельской исторіи. Вѣроятно, «они были изъ числа 70, бывшихъ съ 
12-ю апостолами, н изъ другихъ вѣрующихъ, но болѣе пламенно вѣровавшіе 
и болѣе благочестивые, чѣмъ прочіе» (Ѳеофил.). 

24. Помолились и сказали — ха( ігрозео&іреѵоі еікоѵ — точнѣе слав.; *и 
помоливиіеся рѣша»—и помолившись, сказали. Вѣроятно, приводимую, за¬ 
тѣмъ, молитву отъ лица собранія произнесъ Петръ. 

Молитва обращается, очевидно, къ Господу Іисусу Христу, Который 
при этомъ именуется сердцевѣдцемъ. Такъ какъ въ другомъ мѣстѣ Петръ 
называетъ сердцевѣдцемъ Бога (XV, 8 и д.), то употребленіе и здѣсь озна¬ 
ченнаго наименованія въ приложеніи къ Іисусу Христу выражаетъ не иное 
что, какъ вѣру въ Божественныя свойства Его и исповѣданіе Его Божества. 

Покажи... т. е. посредствомъ жребія. «Не сказали—избери, но по¬ 
кажи, говорятъ, избраннаго: они знали, что у Бога все напередъ опредѣ- 
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25. принять жребій сего служе¬ 
нія и апостольства, отъ котораго 
отпалъ Іуда, чтобы идти въ свое 
мѣсто. 

26. И бросили о нихъ жребій, 
и выпалъ жребій Матѳію, и онъ 
сопричисленъ къ одиннадцати Апо¬ 
столамъ. 

ГЛАВА II. 

1. При наступленіи дня Пяти¬ 
десятницы, всѣ опи были едино¬ 

душно вмѣстѣ. 

лгно (Златоустъ)». Какъ при жизни своей на землѣ Господь Самъ избралъ 
Себѣ апостоловъ, такъ и теперь, хотя Онъ вознесся на небо, но обѣщав¬ 
шись всегда пребывать въ Церкви Своей, долженъ Самъ избрать и двѣнад¬ 
цатаго Апостола. 

25. Идти въ мѣсто свое.. т. е. въ мѣсто осужденія, геенну. 
26. Опредѣленіе по жребію есть установленіе ветхозавѣтное, и въ рѣ¬ 

шеніи дѣлъ по жребію вилѣли дѣйствіе Самого Бога (Лев. XVI, 8 и д.; 
Числ. XVII, 1 и д.; XXXIV, 13; Нав. XIV, 2; 1 Цар. X, 20). 

Но—«почему—говоритъ Златоустъ—апостолы предпочитаютъ избраніе 
посредствомъ жребія?» Потому, что «они еще не считали себя достойными 
того, чтобы самимъ сдѣлать выборъ, а потому и хотятъ узнать (о семъ вы¬ 
борѣ) посредствомъ какого-нибудь знака»... «И Духъ Святый еще не схо¬ 
дилъ на нихъ..., и жребій имѣлъ великое значеніе»... 

Причисленный къ апостоламъ св. Матѳій проповѣдывалъ Евангеліе въ 
Іудеѣ и Еѳіопіи и скончался въ Іерусалимѣ, побитый ^камнями (память его 
9 августа). 

Іосифъ (Іосія—Іустъ) былъ послѣ епископомъ Еленѳерополя Іудейскаго 
и тоже скончался мученически (пам. 30 окт.). 

II. 

Первая христіанская Пятидесятница и сошествіе на апостоловъ Св. Духа. (1—4). Удив¬ 

леніе народа (5—13). Рѣчь апостола Петра (14—30). Дѣйствіе первой проповѣди (37—42). 

Внутреннее состояніе первой христіанской общины въ Іерусалимѣ (43—47). 

1. При наступленіи дня Пятидесятницы... Господу Было угодно, 
чтобы—подобно какъ и Пасха—первая христіанская Пятидесятница совпала 
съ днемъ Пятидесятницы еврейской, что означало собою не менѣе какъ от¬ 
мѣну и лучшую замѣну того и другого еврейскаго праздника. 

Объ этомъ такъ говоритъ блаженный Ѳеофилактъ: «въ какой день 
данъ Заковъ, въ тотъ же нужно было даровать и благодать Духа, потому 
что какъ Спаситель, имѣя понести святое страданіе, благоволилъ предать 
Себя на это страданіе не въ иное время, а въ то, въ которое Закалали 
агнца, чтобы связать истину съ самымъ образомъ, такъ и сошествіе Св. 
Духа, по благоизволенію свыше, даровано не въ иное время, но въ то, въ 
которое данъ Законъ, чтобы показать, что и тогда законрполагалъ и теперь 
законоподагаетъ Духъ Святый... 

Такъ какъ въ день Пятидесятницы сносили снопы новыхъ плодовъ и 
разныя лица сходились подъ одно небо (въ Іерусалимѣ): то въ этотъ же 
день имѣло быть и то, чтобы начатки отъ всякаго народа всѣчъ живущихъ 
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2. И внезапно сдѣлался шумъ 
съ неба, какъ-бы отъ несущагося 
сильнаго вѣтра, и наполнилъ весь 
домъ, гдѣ они находились. 

3. И явились имъ раздѣляющіеся 
языки, какъ-бы огненные, и по¬ 

чили по одному на каждомъ изъ 
нихъ. 

4. И исполнились всѣ Духа Свя¬ 
таго, и начали говорить на иныхъ 
языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ 
провѣщавать. 

подъ небомъ народовъ собирались въ одинъ снопъ благочестія и по слову 
апостольскому приводились къ Богу»... 

Всѣ были единодушно вмѣстѣ... грач акачхех, брлворайбѵ етсі то ао-о. 
Кто всѣ и гдѣ? Славянскій переводъ добавляетъ «апостолы», русскій— 
«они», подразумѣвая подъ «всѣми» не только апосіоловъ, но и всѣхъ вѣ¬ 
рующихъ во Христа, бывшихъ тогда въ Іерусалимѣ (I, 16, ср.; II, 14) и 
вновь прибывшихъ на праздникъ Іудейской Пятидесятницы. 

Изъ дальнѣйшаго видно (2 ст.), что собраніе этихъ вѣрующихъ во 
Христа происходило въ домѣ, вѣроятно, въ томъ самомъ, въ которомъ было 
и предшествующее собраніе (I, 13). Особенно многолюднымъ едва ли можно 
его предполагать, въ виду того что надо было бы въ такомъ случаѣ до¬ 
пустить въ распоряженіи Апостоловъ домъ невѣроятно большихъ размѣровъ. 

2. «Шумъ какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра»... Слѣдовательно, 
самаго вѣтра не было, только шумъ (ср. Златоустъ и Ѳеофилактъ), несшійся 
сверху внизъ, съ неба къ мѣсту собранія Апостоловъ,—шумъ настолько 
сильный, что привлекъ всеобщее вниманіе (6 ст.). 

Наполнилъ весь домъ, т. е. сосредоточился въ этомъ домѣ 
Гдгь они находились.,., собственно гдѣ они сидѣли, пребывая въ мо¬ 

литвѣ и благочестивыхъ собесѣдованіяхъ, въ ожиданіи исполненія обѣтованія. 
3. «Языки какъ бы огненные»... Какъ шумъ безъ вѣтра, такъ и языки 

безъ огня, лишь подобные огненнымъ. «Прекрасно говоритъ: какъ бы огнен¬ 
ные, какъ бы отъ несущагося вѣтра, чтобы ты не помыслилъ чего либо чув¬ 
ственнаго о Духѣ (Ѳеофнл., ср. Златоустъ). 

Шумъ былъ при этомъ знакомъ удостовѣренія сошествія Св. Духа для 
слуха, языки—для зрѣнія. И то и другое воэвышало для апостоловъ величіе 
событія и воздѣйствіе его на душу, которая собственно и была главнымъ 
предметомъ чуда этого обѣтованнаго крещенія «Духомъ Святымъ и огнемъ». 

Раздѣляющіеся языки — 5іа[херіСо;ігѵаі уХшаааі — раздгьлени лзыцы. Впе¬ 
чатлѣніе момента сошествія Св. Духа было очевидно таково, что изъ какого- 
то невидимаго, но близкаго источника внезапно надвинувшагося и исполнив¬ 
шагося домъ шума вдругъ начали выдѣляться какъ бы огнепные языки, по- 
дѣляясь между всѣми присутствующими—такъ, что чувствовался при этомъ 
одинъ и тотъ же общій источникъ всѣхъ ихъ. 

Шумъ съ неба знаменовалъ также могучесть силы Св. Духа, сообщен¬ 
ной апостоламъ («сила свыше» Лук. XXVI, 49), а языки—знаменовали -пла¬ 
менность проповѣди, которая должна была служить единственнымъ оружіемъ 
покоренія міра къ подножію Креста Христова. Вмѣстѣ съ тѣмъ языки явля¬ 
лись также точнымъ обозначеніемъ совершившейся въ душахъ Апостоловъ 
перемѣны, которая выразилась въ неожиданно почувствованной ими способ¬ 
ности говорить на другихъ языках?. 

4. «Исполнились вегъ Духа Святаго»... «Духъ Святый—говоритъ Гри¬ 
горій Богословъ (IV, 16)—дѣйствовалъ, во первыхъ, въ ангельскихъ и не¬ 
бесныхъ силахъ..., потомъ въ отцахъ и пророкахъ..., послѣ же всего дѣй¬ 
ствовалъ въ ученикахъ Христовыхъ, и въ нихъ троекратно—по мѣрѣ ихъ 
удобопріенлености и въ три различныя времена: до прославленія Христова 
страданіемъ, по прославленіи воскресеиіемъ и по вознесеніи на небо или 
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5. Въ Іерусалимѣ же находились 
Іудеи, люди набожные, изъ всякаго 
народа подъ небесами. 

6. Когда сдѣлался этотъ шумъ, 

собрался народъ и пришелъ въ смя* 
теніе, ибо каждый слышалъ ихъ го* 
ворящихъ его нарѣчіемъ. 

устроеніи (Дѣян. III, 21), какъ показываетъ первое—очищеніе отъ болѣзней 
и духовъ, производившееся, конечно, не безъ Духа; также по совершеніи 
домостроительства—дуновеніе Христово, которое очевидно было Божествен¬ 
нымъ вдохновеніемъ, и наконецъ—нынѣшнее раздѣленіе огненныхъ языковъ... 
Но первое было не ясно, второе явственное, а нынѣшнее совершѳнвѣе: ибо 
не дѣйствіемъ уже, какъ прежде, но существенно присутствуетъ и какъ 
сказалъ бы иной—сопребываетъ и сожительствуетъ Духъ... 

Начали говорить на другихъ языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ провгъ- 
щаватъ... Въ объясненіе сего такъ говоритъ Св. Кириллъ Іерусалимскій: 
«Петръ и Андрей—Галилеяне говорятъ по-персидски и по-мидійски, Іоаннъ 
и прочіе апостолы изъясняются на всякомъ языкѣ съ пришедшими отъ языч¬ 
никовъ. Духъ Св. научаетъ многимъ языкамъ вмѣстѣ, какихъ вовсе не звали 
наученные Имъ. Это—Божественная сила! Какое сравненіе между долговре¬ 
меннымъ ихъ невѣдѣніемъ и между этою всеобъемлющею, многостороннею, 
необычайною, внезапною силою говорить на всѣхъ языкахъ»... 

Св. Ѳеофилактъ поучаетъ: «почему даръ языковъ апостолы получили 
прежде другихъ дарованій? Потому что имѣли разойтись по всѣмъ странамъ; 
и какъ во время столпотворенія одинъ языкъ рездѣлился на многіе, такъ 
теперь многіе языки соединились въ одномъ человѣкѣ, и одинъ и тотъ же 
человѣкъ, по внушенію Духа Святаго, сталъ говорить и на персидскомъ, и 
на римскомъ, и на индійскомъ и на многихъ другихъ языкахъ. И даръ 
этотъ назывался даромъ языковъ, потому что апостолы могли говорить на 
многихъ языкахъ»... 

Св. Ириней (-|- 202 г.) говоритъ о многихъ, еще въ его время жив¬ 
шихъ христіанахъ, которые имѣютъ «пророческія дарованія, говорятъ па 
разныхъ языкахъ (ісаѵтоЗаявц уішззаі;), открываютъ тайны сердца чело¬ 
вѣческаго въ назиданіе и объясняютъ тайны Божіи» (айѵ. Ьаег. V, 6). Въ 
собесѣдованіяхъ о жизни Италійскихъ Отцовъ—твореніи Григорія Двоеслова— 
упоминается объ одномъ отрокѣ Арментаріи, который говорилъ на инозем¬ 
ныхъ языкахъ, не учившись имъ (304 стр.). Слѣды древности пониманія 
дара языковъ въ собственномъ смыслѣ можно видѣть и въ томъ, что Фило¬ 
стратъ, описывая жизнь Аполлонія Тіанскаго. котораго хотѣлъ противопоста¬ 
вить Іисусу Христу, замѣтилъ о немъ, что онъ зналъ не только всѣ языки 
человѣческіе, но и языкъ животныхъ. Въ Церковной Исторіи встрѣчаются 
позднѣе примѣры чудеснаго разумѣнія иностранныхъ языковъ напр. въ 
Ефремѣ Сирипѣ. 

5. Помимо того, что въ Іерусалимѣ немало жило Іудейскихъ пересе¬ 
ленцевъ «гізъ всякаго народа модъ небесами»,—въ него стеклось по случаю 
величайшаго праздника Пятидесятницы множество временныхъ богомольцевъ 
изъ разныхъ странъ, которые и явились невольными свидѣтелями и подтвер- 
дителями чуда, совершившагося надъ апостолами, когда ихъ послышали гово¬ 
рящими на языкахъ своихъ странъ всѣ пришельцы. 

6. Каждый слышалъ ихъ говорящихъ... «Остановись здѣсь не на¬ 
долго—поучаетъ Св. Григорій Богословъ—и подумай, какъ раздѣлить рѣчь, 
ибо въ реченіи есть обоюдность, устраняемая знакомъ препинанія. Такъ ли 
слышали, каждый на своемъ нарѣчіи, что—такъ сказать—гласъ исходилъ 
одинъ, а слышны были многіе гласы, по причинѣ такого сотрясенія къ воз¬ 
духѣ, или, яснѣе скажу, изъ одного гласа происходили многіе? Или—остано- 
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7. И всѣ изумлялись и дивились, 
говоря между собою: сіи говорящіе 
не всѣ ли Галилеяне? 

8. Кѣкъ же мы слышимъ каждый 
собственное нарѣчіе, въ которомъ 
родились, 

9 Парѳяне и Мидяне и Еламиты, 

и жители Месопотаміи, Іудеи и Кап¬ 
падокіи, Понта и Асіи, 

10. Фригіи и Памфиліи, Египта 
и частей Ливіи, прилежащихъ къ 
Биринеѣ, и пришедшіе изъ Рима, 
Іудеи и прозелиты *), 

*) обращенные изъ язычниковъ 

вившись на словѣ слышалъ, слова—говорящихъ своими главами отнести 
должно къ послѣдующему, чтобы вышелъ смыслъ произносящихъ гласы, ко¬ 
торые были свои для слушающихъ, а сіе значитъ—гласы иноязычные. Съ 
послѣднимъ я болѣе согласенъ, потому что первое было бы чудомъ, которое 
относилось бы болѣе къ слушающимъ, нежели къ говорящимъ, которыхъ и 
укоряютъ, что они піяны, изъ чего видно, по дѣйствію Духа сами они чудо¬ 
дѣйствовали въ произнесеніи гласовъ»... 

7. Сіи говорящіе не воѣ ли суть Iалилеяне... т. е., во первыхъ, изъ 
извѣстной части Палестины, гдѣ говорятъ однимъ извѣстнымъ нарѣчіемъ, и 
во вторыхъ—изъ такой именно части, которая особенно не славилась про¬ 
свѣщеніемъ. То и другое, выражающееся въ имени Галилеянъ, усугубляло 
величіе чуда и изумленіе его свидѣтелей. 

9. Парѳяне и Мидяне и Еламиты... т. е. Іудеи, пришедшіе въ 
Іерусалимъ на праздникъ изъ Парѳіи, Мидіи и Елама—провинцій бывшихъ 
могущественныхъ царствъ Ассиро-Вавилонскаго и Мидо-Персидскаго. Эти 
страны лежали между Каспійскимъ моремъ и Персидскимъ заливомъ. Сюда 
переселены были сначала жители царства Израильскаго по разрушеніи его 
Ассиріянамп, лѣтъ за 700 до Р. Хр., потомъ и жители царства Іудейскаго, 
по разрушеніи его Вавилонянами при Навуходоносорѣ—около 600 лѣтъ до 
Р. Хр. Многіе изъ нихъ возвратились при Кирѣ въ Палестину, но еще 
больше—осталось въ странахъ поселенія, не желая разстаться съ выгодними 
предпріятіями. 

Жители Месопотаміи — обширной равнины по теченію Тигра и 
Евфрата. Здѣсь была нѣкогда главная область Ассиро-Вавилонскаго и Пер 
сидскаго царствъ, и здѣсь же было особенно много переселенныхъ Навухо¬ 
доносоромъ евреевъ. 

Каппадокія, Понтъ и Асія, Фригія и Памфилля—все провинціи Мало- 
азійскія, входившія въ составъ тогдашней Римской Имперіи. Въ частности— 
Асіей, по римскому счисленію провинцій, называлось все западное побережье 
Малой Азіи, гдѣ были провинціи Мисія, Карія, и Лидія; главнымъ городомъ 
ея былъ Ефесъ. 

10. «Частей Ливіи, принадлежащихъ къ Киринеѣ». Ливія—область 
къ западу отъ Египта, представлявшая громадную степь, заселенную только 
въ сѣверной своей части по побережью Средиземнаго моря, гдѣ находился 
и главный городъ области—Кирена. Это побережье и называется, здѣсь 
частями Ливіи, принадлежащими къ Киринеѣ или Киренѣ. Какъ здѣсь, такъ 
и вообще въ Египтѣ—евреевъ было весьма много. Они имѣли здѣсь даже 
(собенный храмъ. ЗдЬсь для нихъ былъ сдѣлапъ и переводъ ихъ священ¬ 
ныхъ книгъ Па общепринятый тогда греческій языкъ. Въ Киренѣ цѣлая 
четверть жителей были евреи. 

Приіиедшіе изъ Рима — прибывшіе на праздникъ изъ Рима, или 
вообще изъ городовъ римскаго запада, гдѣ также повсюду были разсѣяны 
евреи. Въ самомъ Римѣ цѣлый особый кварталъ былъ сплошъ занятъ евреями. 

/удеи и прозелиты—т. е. природные Іудеи и язычники, принявшіе 
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11. Критяне и Аравитяне, слы¬ 
шимъ ихъ нашими явыками гово¬ 
рящихъ о великихъ дѣлахъ Бо¬ 
жіихъ? 

12. И изумлялись всѣ и недоумѣ¬ 
вая говорили другъ другу: чтб это 
значитъ? 

13. А иные насмѣхаясь гово¬ 
рили: они напились сладкаго вина. 

14. Петръ же, ставъ съ один¬ 
надцатью, возвысилъ голосъ свой и 
возгласилъ имъ: мужи Іудейскіе и 
всѣ живущіе въ Іерусалимѣ! сіе да 

будетъ вамъ извѣстно, и внимайте 
словамъ моимъ: 

15. они не пьяны, какъ вы ду¬ 
маете, ибо теперь третій часъ дня;. 

16. но это есть предреченное 
пророкомъ Іоилемъ: 

17. и будетъ въ послѣдніе дни, 
говоритъ Богъ, излію отъ Духа Мо¬ 
его на всякую плоть; и будутъ про¬ 
рочествовать сыны ваши и дочери 
ваши; и юноши ваши будутъ видѣть 
видѣнія, и старцы ваши сновидѣ- 
ніями вразумляемы будутъ; 

іудейскую вѣру, каковыхъ было ташке не мало повсюду въ перечисленныхъ 
мѣстностяхъ. 

Критяне—жители острова Крита на Средиземномъ морѣ, говорившіе 
нѣсколько отличнымъ отъ греческаго языка нарѣчіемъ. 

Аравитяне—жители Аравіи, къ юговостоку отъ Палестины, языкъ ко¬ 
торыхъ—арабскій—при нѣкоторомъ сходствѣ имѣлъ и значительныя отличія 
отъ еврейскаго. 

11. Слышимъ ихъ нашими языками говорящихъ... — ясное указаніе, 
что апостолы дѣйствительно говорили на разныхъ языкахъ и нарѣчіяхъ. 

Говорящихъ о величіяхъ Божіихъ... та [хг-^аХеТа той ѲеоЗ... т. е. обо 
всѣмъ, что являлъ и являетъ Богъ великаго въ мірѣ, особенно съ пришест¬ 
віемъ Сына Божія. По величію такого предмета рѣчи, и самая рѣчь должна 
была имѣть характеръ возвышенностл, торжественности и восторженности, 
вообще вдохновеннаго прославленія и благодаренія Бога. 

14. *Петръ оке. ставши съ одиннадцатью»... Какъ и ранѣе, на совѣ¬ 
щаніи при выборѣ 12-го апостола, «Петръ служилъ устами всѣхъ, (говорить- 
Златоустъ), а прочіе одиннадцать предстояли, подтверждая его слова сви¬ 
дѣтельствомъ». 

15. Въ доказательство, что они не пьяны, апостолъ указываетъ на то, 
что теперь третій часъ дня... Соотвѣтствующій нашему 9-му, зтотъ часъ 
былъ первымъ изъ трехъ дневныхъ часовъ ежедневной молитвы (3, 6, 9), 
совпадавшей съ принесеніемъ ежедневной утренней жертвы во храмѣ. А по 
обычаю іудеевъ, до этого часа никто не вкушалъ пищи,—тѣмъ болѣе въ 
такой великій праздникъ, какъ Пятидесятница- 

16—17. Предрѣченныя пророкомъ Іоилемъ...—слѣдовательно лѣтъ 8а. 
700 до сего (Іоил. П, 28—32). Самое пророчество Іоиля приводится Дѣепи¬ 
сателемъ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ противъ подлинника н БХХ, какъ 
это дѣлаютъ нерѣдко Самъ Господь и апостолы. Такъ, вмѣсто подлиннаго- 
неопредѣленнаго выраженія *послѣ того», у апостола Петра видимъ выра¬ 
женіе болѣе опредѣленное—*въ послѣдніе дни». Этимъ прежде всего исклю¬ 
чается всякое отношеніе пророчества къ какому-либо ближайшему ветхоза¬ 
вѣтному времени, а именно усвояется исполненіе его къ времени новозавѣт¬ 
ному, такъ какъ по библейскому воззрѣнію весь періодъ новозавѣтнаго цар¬ 
ства Божія представляется послѣднею эпохою домостроительства спасенія 
человѣческаго, за котораго имѣетъ послѣдовать уже всеобщій судъ и царство¬ 
славы. При атомъ, подъ выраженіемъ въ послѣдніе дни пророчества обыкно¬ 
венно указывали не только такія будущія событія, которыя должны были 
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18. и на рабовъ Моихъ и на ра¬ 
бынь Моихъ въ тѣ дни излію отъ 
Духа Моего, и будутъ пророчество¬ 
вать. 

19. И покажу чудеса на небѣ 
вверху и знаменія на землѣ вни¬ 
зу, кровь и огонь и куреніе 
дыма. 

наступить при концѣ ветхозавѣтнаго времени и началѣ новозавѣтнаго, но и 
такія, которыя будутъ совершаться и въ продолженіи всего новозавѣтнаго 
времени, до конца его (срв. Исаіи II, 2; Мих. VI, 1 н др.).. 

«Излію отъ Духа Моею «а всяку плотъ*... По смыслу сего выраженія, 
Духъ Божій представляется, какъ полнота всѣхъ даровъ, изъ которой изли¬ 
вается тотъ или другой даръ на того или другого вѣрующаго. 

Изліянія—сообщеніе въ изобиліи, подобно дождю или изливаемой водѣ. 

«На всяку плотъ*... всѣмъ людямъ, всему искупленному Христомъ 
человѣчеству, которое войдетъ въ составъ новаго Царства Христова, во 
все время распространенія его на землѣ, во всѣхъ народахъ, безъ раздѣле¬ 
нія іудеевъ и язычниковъ. Начало исполненія этого пророчества св. Апостолъ 
и указываетъ въ настоящій моментъ, полный столь дивныхъ знаменій. 

«Будутъ пророчествовать... видѣть видѣнія... сновидѣнія* и т. д, 
Такъ какъ дары Св. Духа неисчислимо разнообразны, то раздѣльнѣе приво¬ 
дятся лишь нѣкоторые, болѣе извѣстные въ Ветхомъ Завѣтѣ: пророчество— 
какъ общее дѣйствіе пріявшихъ Духа Святаго, видѣнія—(въ бодрственномъ 
состояніи) и сновидіънія—какъ два главныхъ сособа Божественнаго открове¬ 
нія пророкамъ (Числ. XII, 6). 

Сыны... дщери... юноши... старцы*...—указаніе на то, что Духъ Свя¬ 
тый изліется на всѣхъ безъ различія пола и возраста; хотя при этомъ дѣй¬ 
ствія Духа Святаго распредѣляются такъ, что сынамъ и дщерямъ усвояется 
пророчество, юношамъ видѣнія, старцамъ сновидѣнія; однако, это распре¬ 
дѣленіе, сдѣланное для усиленія и красоты рѣчи, имѣетъ тотъ смыслъ, что 
вообще Духъ Святый различными Своими дарами иэліется на всѣхъ безъ 
различія. 

18. «И на рабовъ Моихъ и на рабынь Мойлъ*... У пророка въ дан¬ 
номъ мѣстѣ находимъ важную особенность рѣчи, получающуюся отъ отсут¬ 
ствія добавленія «Моихъ». Тамъ говорится просто: на рабовъ и на рабынь. 
Этимъ послѣднимъ выраженіемъ у пророка рѣзче выражается мысль о превос¬ 
ходствѣ Новозавѣтныхъ изліяній Духа Святаго предъ ветхозавѣтномъ: во 
всемъ Ветхомъ Завѣтѣ не находится случая, чтобы рабъ или рабыня обла¬ 
дали даромъ пророчества; между тѣмъ, въ Новомъ Завѣтѣ, по мысли про¬ 
рока, это различіе состояній исчезнетъ въ отношеніи воздѣйствій Св. Духа, 
Который будетъ сообщаться всѣмъ безъ различія не только, пола и возраста, 
но и состояній человѣческихъ, такъ какъ въ Царствѣ Христовомъ всѣ бу¬ 
дутъ равны предъ Господомъ и всѣ будутъ рабамн Господа. 

19. «Покажу чудеса*... Съ предреченіемъ обильнаго изліянія Духа 
Святаго въ Царствѣ Мессіи соединяется предреченіе о поолѣдемъ судѣ надъ 
нечестивымъ міромъ и спасеніи поклонниковъ Бога истиннаго. При атомъ, 
предвѣстниками такого суда указываются особыя знаменія на небѣ и на 
землѣ. Знаменія на землѣ: кровь и огонь и куреніе дыма—символы кровопро¬ 
литія, возмущеній, войнъ, опустошеній.. Знаменія на небѣ: затменіе солнца 
и кровавый видъ луны. На образномъ языкѣ священныхъ писателей зти 
яленія обозначаютъ вообще великія бѣдствія въ мірѣ и наступленіе суда 
Божія надъ нимъ. 
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20. Солнце превратится во тьму, 
и луна въ кровь, прежде нежели 
наступитъ день Господень, великій 
и славный. 

21. И будетъ, всякій, кто призо¬ 
ветъ имя Господне, спасется (Іоил. 
2, 28- 32). 

22. Мужи Израильскіе! выслу¬ 
шайте слова сіи: Іисуса Назорея, 

Мужа, засвидѣтельствованнаго вамъ 
отъ Бога силами и чудесами и зна¬ 
меніями, которыя Богъ сотворилъ 
чрезъ Него среди васъ, какъ и сами 
знаете, 

23. Сего, по опредѣленному со¬ 
вѣту и предвѣдѣнію Божію предан¬ 
наго, вы вйяли и, пригвоздивши ру¬ 
ками беззаконныхъ, убили; 

20. «День Господень».,.,—т. е. день Мессіи, или время Мессіи; по ново¬ 
завѣтному словоупотребленію день суда Мессіи надъ міромъ, день страшнаго 
суда, 

«Великій и славный»...—великій—по величію и рѣшительному Для 
человѣчества значенію суда; Славный (іжкраѵт,)—потому что Господь придетъ 
во славѣ Своей. 

21. Страшный для невѣрующихъ и нечестивыхъ, послѣдній судъ будетъ, 
одако, спасителенъ для всѣхъ, «кто призоветъ имя Господне»... привоветъ 
не просто, ибо не всякій, говоритъ Христосъ, говорящій Мнѣ: Господи, 
Господи! войдетъ въ царство небесное, но призоветъ съ усердіемъ, при хоро¬ 
шей жизни, съ должнымъ дерзновеніемъ»... (Златоустъ). Такимъ образомъ, 
здѣсь разумѣются истинно вѣрующіе въ Господа—праведники. 

Прилагая все это пророчество къ событію дня Пятидесятницы, Апостолъ, 
очевидно, не' представляетъ его исполнившимся вполнѣ вь этотъ день, а 
указываетъ только начало его исполненія, долженствующаго продолжаться въ 
теченіи вѣдомыхъ одному Богу долгихъ временъ, до послѣдняго конца всего. 

22. Переходя къ проповѣди объ Іисусѣ, Апостолъ—по словамъ Злато¬ 
уста—«ничего не говоритъ высокаго, а начинаетъ свою рѣчь крайне уни- 
чиженно..., съ мудрою предосторожностью, чтобы не отягчить слуха не¬ 
вѣрующихъ. 

«Мужа, засвидѣтельствованнаго вамъ отъ .Бога>... т. е. въ Его Мессіан¬ 
скомъ достоинствѣ и посланничествѣ. 

«Знаменіями, когпорыя Богъ сотворилъ чрезъ Него»... «Не говоритъ: Онъ 
Самъ сотворилъ, Но Богъ чрезъ Него, для того, чтобы скромностью лучше 
привлечь ихъ»...—по толкованію Златоуста. 

«Среди васъ»... ближайшимъ образомъ, здѣсь, какъ и далѣе, разумѣются 
собственно обитатели Іерусалима, а потомъ—и всѣ присутствующіе, не только 
какъ могущіе имѣть соприкосновеніе съ Іисусомъ во время Его дѣятельности 
во всей Галилеѣ и Іудеѣ, но и какъ вообще представители народа, отвѣтст¬ 
веннаго за дѣяніе, имѣющее столь важное общечеловѣческое значеніе. Въ 
этомъ смыслѣ говорится и дальнѣйшее—«преданнаго, т. е. Іудою, взяли и, 
пригвоздивъ руками беззаконныхъ, т. е. языческихъ властей и вообще распи- 
нателей Христовыхъ, убили (23 ст.). 

23. Для уясненія страннаго, невидимому, обстоятельства, что столь 
засвидѣтельствованный отъ Бога мужъ (Іисусъ) могъ быть распятъ руками 
беззаконныхъ, Апостолъ прибавляетъ, что это случилось «по опредѣленному 
совгъту и предвѣдѣнію Божію»... (срв. Римл. ѴЩ, 29; Евр. X, 5—7), или 
какъ толкуетъ блаж. Ѳеофилактъ: «не своею силою сдѣлали то, на что дерз¬ 
нули, потому что Онъ Самъ соизволилъ на это и что это опредѣлено было 
свыше»... 
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24. но Богъ воскресилъ Его, рас¬ 
торгнувъ узы смерти, потомучто ей 
невозможно было удержать Его. 

25. Ибо Давидъ говоритъ о Немъ: 
видѣлъ я предъ собою Господа все¬ 
гда; ибо Онъ одесную меня, дабы я 
пе поколебался. 

26. Оттого возрадовалось сердце 
мое, и возвеселился языкъ мой; даже 

и плоть моя упокоится въ упо¬ 
ваніи. 

27. Ибо Ты не оставишь души 
моей въ адѣ и нс дашь святому Тво¬ 
ему увидѣть тлѣнія. 

28. Ты далъ мнѣ познать путь 
жизни; Ты исполнишь меня радо¬ 
стью предъ лицемъ Твоимъ (Псал. 

15, 8—11). 

24. «Богъ воскресилъ Его»...—по толкованію блаж. Ѳеофилакта: «если 
говорится, что Отецъ воскресилъ Его, такъ ато по причинѣ немощи слуша¬ 
телей; потому что—посредствомъ кого дѣйствуетъ Отецъ? Посредствомъ Своей 
силы, а сида Отца—Христосъ. И такъ Онъ Самъ воскресилъ Себя, хотя и 
говорится, что Его воскреситъ Отецъ»... (срв. Іоан. У, 26; X, 18). 

«Расторгнувъ узы смерти»... греч. Хбзя; та- шЗіѵа; той даѵа-тоі)... точнѣе 
слав, «разртиивъ болѣзни смертныя». По толкованію блаженнаго Ѳеофилакта— 
«смерть мучилась (какъ бы родами) и страшно страдала, когда одержала 
Его. Рождающая не удерживаетъ находящагося въ ней, и яе дѣйствуетъ, 
но страдаетъ и спѣшитъ освободиться. Прекрасно назвалъ воскресеніе раз¬ 
рѣшеніемъ болѣзней смерти, такъ что можно сказать: разорвавъ беременное и 
страдающее родами чрево, Христосъ Спаситель появляется и выходитъ какъ 
бы изъ какой раждающей утробы. Потому онъ и названъ перворожденнымъ 
изъ мертвыхъ»... 

25. Истину воскресенія Христова Апостолъ подтверждаетъ особенно 
авторитетнымъ для Іудея пророчествомъ Давида царя, въ замѣчательномъ 
мѣстѣ его 15-го псалма (ст. 8—11). Изложивъ это мѣстъ полно и точно по 
переводу 70-ти (25—28 ст.), Апостолъ самъ же тотчасъ и протолковываетъ 
его (29—31 ст.), являя въ себѣ очевидный даръ Духа Святаго въ разумѣніи 
Писанія. Въ примѣненіи къ Давиду указанное мѣсто его псалма выражаетъ 
его радостную увѣренность въ постоянной помощи и благости Божіей, про¬ 
стирающихся до пеоставленія Богомъ даже и за предѣлами гроба (петлѣніе). 
Но если въ примѣненіи къ Давиду все это осуществилось лишь отчасти, то 
въ примѣненіи къ Спасителю (знаменательно вырженіе Апостола: «Давидъ, 
говоритъ о Немъ, т. е. о Христѣ*) осуществилась съ буквальной точностью 
и полнотою, на что и указываетъ Св. Петръ. 

26—27. «Плоть моя упокоится въ упованіи, ибо Ты нс оставитъ»... 
греч. ч{ эс(р7, р.00 '/Л7азхт,ѵ(цзгі гтг' іі.гиЬ’. оті ооѵ. зухатяХ.слав, точнѣе: 
«плотъ моя вселится на упованіи, яко не оставиши»... Слѣдовало бы ска¬ 
зать по русски: «плотъ моя вселится (т. е. во гробъ) въ упованіи, ѵто Ты 
не оставишь»... По поводу этихъ словъ блаженный Ѳеофилактъ замѣчаетъ: 
«такъ какъ Іисусъ, воспріявъ смерть, совлекъ ту плоть, какую принялъ по 
плану домостроительства, чтобы снова воскресить ее отъ смерти: то спра¬ 
ведливо, что плоть Его питала себя упованіемъ въ ожиданіи безсмертія»... 
«Нс оставишь души моей во адѣ, т. е. изведешь ее изъ ада опять въ 
жизнь, что будетъ вполнѣ возможно при нетлѣніи тѣла—воскресишь уже для 
новой лучшей жизни (28 ст.). 

28. «Т 'ы далъ мигъ познать пути жизни, Ты исполнишь меня радостіи> 
предъ линемъ Твоимъ»... «Не безъ причины употребилъ слова сіи (говоритъ 
блаженный Ѳеодоритъ), упомянувъ о воскресеніи, научая симъ, что вмѣсто 
скорби будетъ во всегдашнемъ веселіи, и по человѣческому естеству содѣлав¬ 
шись безстрастнымъ, неизмѣняемымъ и безсмертнымъ; потому что какъ Богъ 
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29. Мужи братія! да будетъ поз¬ 
волено съ дерзновеніемъ сказать 
вамъ о праотцѣ Давидѣ, что онъ и 
умеръ и погребенъ, и гробъ его у 
насъ до сего дня. 

30. Будучи же пророкомъ и зная, 
что Богъ съ клятвою обѣщалъ ему 
отъ плода чреслъ его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на пре¬ 
столѣ его (2 Царств. 7, 12. Псал. 

181, П), 

31. онъ прежде сказалъ о вос¬ 
кресеніи Христа, что не оставлена 
душа Его въ адѣ и плоть Его пе 
видѣла тлѣнія (Псал. 15, 10). 

32. Сего Іисуса Богъ воскресилъ, 
чему всѣ мы свидѣтели. 

33. Итакъ Онъ, бывъ вознесенъ 
десницею Божіею и принявъ отъ 
Отца обѣтованіе Святаго Духа, из¬ 
лилъ то, что вы нынѣ видите и слы¬ 
шите. 

всегда былъ таковымъ, да и человѣческому естеству не трудно для Него было 
сообщить сіе вскорѣ по образованіи онаго въ утробѣ матерней, но попустилъ 
воспріятому Имъ естеству пройти путемъ страданій, чтобы такимъ образомъ, 
сокрушивъ владычество грѣха, положить конецъ мучительству діавола, разру¬ 
шить державу смерти и всѣмъ людямъ дать возможность оживотворенія. По¬ 
сему какъ человѣкъ пріемлетъ и нетлѣніе и безсмертіе»... 

29. *Да будетъ позволено съ дерзновеніемъ»... Намѣреваясь говорить о 
величайшемъ, наиболѣе уважаемомъ праотцѣ, какъ о низшемъ Іиоуса Рас¬ 
пятаго, Апостолъ употребляетъ нарочито столь осторожное и мягкое выраг 
женіе. 

с Умеръ и погребенъ... какъ обыкновенный человѣкъ, съ которымъ по его 
смерти и погребеніи не случилось ничего особеннаго, необыкновеннаго, т. е. 
собственно подразумѣвается, что онъ не воскресъ изъ мертвыхъ, Я что, зна¬ 
читъ, не на немъ исполнилось то, чтб онъ говорилъ въ своемъ липѣ о пра¬ 
ведникѣ, который не останется во гробѣ. 

«Гробъ ею у насъ до сего дня»... т. е. съ останками его тѣла, под¬ 
вергшагося тлѣнію подобно тѣламъ всѣхъ другихъ людей. 

Златоустъ говоритъ, переходя къ толкованію дальнѣйшаго: «теперь онъ 
(Петръ) докаэалъ то, что ему было нужно. И послѣ этого не перешелъ еще 
ко Христу, а снова говоритъ съ похвалою о Давидѣ..., чтобы они по край¬ 
ней мѣрѣ хотя изъ уваженія къ Давиду н его роду приняли слово о воскре¬ 
сеніи, такъ какъ будто бы въ противномъ случаѣ пострадаетъ пророчество 
и ихъ честь»... 

30. «Богъ съ клятвою обѣщалъ»... Такое обѣщаніе, исполнившееся только 
на Мессіи, находится во II Цар. VII, 12—16; срв. Псал. 131-й.—По суще¬ 
ству своему оно есть вмѣстѣ пророчество и о воскресеніи, безъ -коего не 
могло осуществиться это пророчество. 

«Посадитъ на престолѣ его»..., т. е. именно какъ Мессію (срв. Лук. 
I, 32). «Какъ во многихъ мѣстахъ Божественнаго Писанія, такъ н вдѣсь— 
престолъ употребляется вмѣсто царства»... (блаж. Ѳеофилактъ). 

32. «Сего Іисуса»... сего, а не другого какого-либо, именно Іисуса изъ 
Назарета. 

«Чему всѣ мы свидѣтели»..., ибо видѣли Его, воскресшаго,—бесѣдовали 
съ Нимъ, ѣли съ Нимъ, осязали Его, и чрезъ все это достаточно увѣрились 
въ дѣйствительности Его воскресенія, чтобы быть въ правѣ свидѣтельство¬ 
вать о немъ и другимъ. 

33. «Итакъ, Онъ бывъ вознесенъ десницею Божіею»... греч. тт] ое;іа ооѵ 
ной Ѳеоо о^шЗеіс... слав, «десницею убо Божіею вознесеся»... (вѣроятно, вмѣсто 
івознесся»у—выраженіе, допускающее два пониманія: или—бывъ вознесенъ 
«ебо десницею Божіею—въ томъ же смыслѣ, въ какомъ выше говорится, что 
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34. Ибо Давидъ не восшелъ на 
небеса; но Санъ говоритъ: сказалъ 
Господь Господу иоему сѣди одес¬ 
ную Меня, 

35. доколѣ положу враговъ Тво¬ 
ихъ въ подножіе ногъ Твоихъ (Псал. 

109, 1). 
36. Итакъ твердо знай, весь донъ 

Израилевъ, что Богъ содѣлалъ Гос¬ 

подомъ и Христомъ Сего Іисуса, 
Котораго вы распяли. 

37. Слышавши это, они умили¬ 

лись сердцемъ и сказали Петру и 
прочимъ Апостоламъ: что намъ дѣ¬ 
лать, мужи братія? 

38. Петръ же сказалъ инъ: по¬ 
кайтесь, и да крестится каждый изъ 
васъ во имя Іисуса Христа для про¬ 
щенія грѣховъ; и получите даръ 
Святаго Духа. 

39. Ибо ваиъ принадлежитъ 
обѣтованіе и дѣтямъ вашииъ и 
всѣиъ дальнимъ, кого ни призо¬ 
ветъ Господь Богъ нашъ. 

Богъ воскресилъ Его отъ мертвыхъ (ст. 24); или—бывъ вознесенъ, т. е. 
возвышенъ до сѣдѣнія одесную Отца въ прославленной человѣческой плоти. 
И то и другое толкованіе равносильны и равнозначущи. 

«Принявъ отъ Отца обѣтованіе Св Духа»... т. е. принявъ отъ Отца 
власть іюслать вѣрующимъ въ Него—обѣщаннаго Отценъ и Имъ Св. Духа, 
отъ Отца исходящаго. 

34. Утвердивъ, какъ основную, истину воскресенія Христова на проро¬ 
чествѣ Давида, Апостолъ подобнымъ же образомъ находитъ нужнымъ утвер¬ 
дить и истину вознесенія Іисусова, ближайшимъ слѣдствіемъ чего было из¬ 
ліяніе даровъ Св. Духа. Эту истину апостолъ утверждаетъ именно ссылкою 
на пророческое изреченіе Давида въ 109 псалмѣ (ст. 1), относя исполненіе 
этого изреченія всецѣло ко Христу. Это же самое изреченіе прилагаетъ къ 
Себѣ и Самъ Господь въ бесѣдѣ съ фарисеями (Мѳ. XXII, 42 и т. д.). 

36. «Весь домъ Израилевъ»..., т. е. весь народъ еврейскій. 
«Богъ содѣлалъ Господомъ и Христомъ сего Іисуса, котораго вы рас¬ 

пяли»... другими словами: «Богъ содѣлалъ такъ, что сей Іисусъ, котораго вы 
распяли, и былъ истинный Господъ и Христосъ вашъ»..., или Мессія (двоя¬ 
кое обозначеніе Его Мессіанскаго достоинства—болѣе общее и частнѣйшее). 

«Котораго вы распяли»... По замѣчанію Златоуста—«прекрасно заклю¬ 
чилъ эічшъ свое слово, дабы чрезъ то потрясти ихъ душу»... 

37. «Умилились сердцемъ»... пришли въ сердечное сокрушеніе, что такъ 
ноступлено было съ Мессіею, и расположились сердцемъ загладить свою 
вину вѣрою въ него, почему и спрашиваютъ далѣе: «что намъ дгълать?» 

«Муоки братія»...—полное довѣрія, почтенія и любви обращеніе къ 
Апостоламъ, отъ лица которыхъ говорилъ Петръ. 

38. Для иримиренія съ Богомъ и отвергнутымъ Мессіею—Петръ пред¬ 
лагаетъ покаяніе и крещеніе, съ ихъ благодатными плодами—прощеніемъ 
грѣховъ и воспріятіемъ даровъ Святаго Духа. 

«Да крестится каждый... во имя Іисуса Христа»... По толкованію 
блаж. Ѳеофилакта—«слова эти не противорѣчатъ словамъ—крестяще ихъ во 
имя Отгщ и Сына и Святаго Духа (Мо. XXVIII, Г)), потому что Церковь 
мыслитъ Св. Троицу нераздѣльною, такъ что вслѣдствіе единства трехъ 
ѵпостасей по существу, крещаемый во имя Христа крещается въ Троицу, 
такъ какъ Отецъ и Сынъ и Св. Духъ нераздѣльны по существу». Очевидно, 
когда Апостолъ призываетъ креститься во имя Іисуса Христа, онъ указы¬ 
ваетъ этимъ лишь главное содержаніе вѣры и исповѣданія нашего, которымъ 
обусловливается признаніе всего того, что открыто пришедшимъ на Землю 
Сыномъ Божіимъ. 

39. «Вамъ... и дгътямъ вашимъ»... т. е. вообще потомкамъ «и всѣмъ 
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40. II другими многими слова¬ 
ми онъ свидѣтельствовалъ и увѣ¬ 
щевалъ, говоря: спасайтесь отъ 
рода сего развращеннаго. 

41. Итакъ охотно принявшіе 
слово его крестились, и присоеди¬ 

нилось въ тотъ день душъ около 
трехъ тысячъ. 

42. И они постоянно пребыва¬ 
ли въ ученіи Апостоловъ, въ об¬ 
щеніи и преломленіи хлѣба и въ 
молитвахъ. 

дальнимъ*..., т. е. отстоящимъ въ самыхъ далекихъ степеняхъ родства и 
близости къ народу іудейскому. Здѣсь можно мыслить также и язычниковъ, 
о которыхъ Апостолъ говоритъ прикровенно, щадя слабость іудеевъ, могущихъ 
усмотрѣть нѣчто блазнительное въ предоставленіи язычникамъ равнаго участія 
въ Царствѣ Мессіи. Вопросъ этотъ должно было разрѣшить само время, 
здѣсь же—слѣдовало избѣгать всего, что должно было бросить тѣнь на до¬ 
стоинство проповѣдуемыхъ новыхъ истинъ. 

«Кою ни при.юветъ Господь Богъ нашъ*... Господь призываетъ всѣхъ, 
всѣмъ желаетъ спасенія; очевидно, здѣсь имѣются въ виду тѣ, которые, при¬ 
лагая къ призванію Господню собственную свободную волю, осуществляютъ 
на дѣлѣ призваніе, принимая покаяніе и крещеніе во Имя Іисуса Христа. 

40. «II другими многими словами»..., коихъ дѣеписатель не приводитъ, 
излагая лишь главную сущность сказаннаго Апостоломъ. «Спасайтесь отъ 
рода сею развращеннаго»... зшіЦтз аг.'о Ц; узѵзу.г Ц; з/.оХйс -т>тгр. точнѣе 
сказать — спасайтесь отъ современнаго рода людей лукаваго, строптиваго 
(ахоЪ.6;, собственно кривой, потомъ—хитрый, лукавый), отъ суда и наказанія 
Божія, ожидающаго этихъ людей, доведшихъ свою строптивость до столь 
ужаснаго и опаснаго дѣла, какъ отверженіе Мессіи и невѣріе въ Него. Это 
увѣщаніе Апостола примѣнимо и ко всѣмъ послѣдующимъ временамъ, указывая 
на необходимость—всѣмъ христіанамъ спасаться отъ міра, во злѣ лежащаго 
чистою вѣрою во Христа и жизнію по этой вѣрѣ, — спасаться вмѣстѣ съ 
тѣмъ и отъ наказанія Божія, неизбѣжно тяготѣющаго надъ всякимъ зломъ, 
разливающимся въ мірѣ. 

41. «Крестились«... Такъ какъ въ Іерусалимѣ и его ближайшихъ окрест¬ 
ностяхъ не находится настолько обильнаго собранія водъ, чтобы столько на¬ 
рода заразъ могло креститься погруженіемъ, то можно полагать, что самое 
крещеніе послѣдовало нѣсколько послѣ, отдѣльно для каждаго, по домамъ, 
или группами у болѣе или менѣе достаточныхъ водоемовъ, при посредствѣ 
того или другого изъ Апостоловъ и учениковъ Господнихъ. 

42. «И они поспюянно пребывали»... греч.: г(заѵ 8г ирос '/артзробѵтгс... 
точнѣе слав.: «бяху же терпяще»..., буквально—были же неутомимы въ 
ученіи Апостоловъ и т. д. 

Трудно допустить, конечно, чтобы вся эта масса народа (3000 сверхъ 
прежняго тоже немалаго количества вѣрующихъ) собиралась въ одномъ ка¬ 
комъ либо мѣстѣ или домѣ. Вѣроятнѣе всего—вѣрующіе, раздѣлившись на 
нѣсколько группъ или общинъ, собирались въ нѣсколькихъ мѣстахъ, гдѣ 
апостолы и поучали ихъ новымъ истинамъ, молитвамъ и тайнодѣйствіямъ. 
Между всѣми этими общинами существовало самое тѣсное взаимообщеніе, 
сплачивавшее ихъ въ одну братскую семью, душою которой были Апостолы. 

«Бъ преломленіи хлѣба»... Обычно это выраженіе означаетъ вкушепіе 
пищи (Лук. XXIV, 30 и др.), но въ то время употреблялось и въ другомъ 
высшемъ значеніи совершенія и участія въ Таинствѣ Евхаристіи (I Кор. 
X, 16). Здѣсь можетъ подразумѣваться и то и другое значеніе—и отдѣльно, 
и вмѣстѣ, тѣмъ болѣе, что то было время, когда Евхаристія обычно заклю¬ 
чалась вечерями любви, при участіи всѣхъ вѣрующихъ, въ духѣ братскаго 
равенства, любви и взаинообщенія. Такимъ образомъ, выясняются главныя 
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43. Былъ- же страхъ на всякой 
душѣ; и много чудесъ и знаменій 
совершилось чрезъ Апостоловъ въ 
Іерусалимѣ. 

44. Всѣ же вѣрующіе были 
вмѣстѣ и имѣли все общее: 

45. и продавали имѣнія и вся¬ 

кую собственность, и раздѣляли 
всѣмъ, смотря по нуждѣ каж¬ 
даго. 

46. И каждый день единодушно 
пребывали въ храмѣ и, преломляя 
по домамъ хлѣбъ, принимали пищу 
въ веселіи и простотѣ сердца, 

черты первоначальнаго христіанскаго богослуженія, отдѣльнаго и самостоя¬ 
тельнаго отъ богослуженія ветхозавѣтнаго: ученіе, преломленіе хлѣба (Евха¬ 
ристія) и молитвы, хотя апостолы и другіе вѣрующіе до времени не разры¬ 
вали связи и съ ветхозавѣтнымъ храмомъ и его богослуженіями (Ш, 1 и др.). 

43. «Былъ же страхъ па всякой душѣ»..., т. е. собственно—душѣ не¬ 
вѣрующей. Неожиданныя и поразительныя явленія божественной силы, вы¬ 
дающійся успѣхъ проповѣди Петра, его пламенныя угрозы и воззванія, чу¬ 
деса и знаменія апостоловъ, — все это не могло не приводить въ трепетъ 
впечатлительную душу, погружая ее въ глубокое раздумье. 

44. Славянскій текстъ этого стика имѣетъ лишнюю строку по сравненію 
съ греческимъ подлинникомъ и русскимъ переводомъ (повторяя начало 43 
стиха): «страхѣ эхе велій бяше на всѣхъ ихъ»... 

«Всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ»..., т. е. собираясь въ опредѣленныхъ 
мѣстахъ (ср. I, 15; II, 1), для поученій и молитвъ, составляли всѣ вмѣстѣ 
единодушнѣйшую семью, сильную братскою любовью и общеніемъ. 

«Имѣли все общее»... Отличительную особенность первой христіанской 
братской семьи или общины составляло общеніе имуществъ, которое отнюдь 
не было ни принудительнымъ, ни узаконеннымъ, но создалось совершенно 
добровольно изъ возвышенныхъ порывовъ живѣйшей вѣры и братской любви 
первыхъ христіанъ между собою. Здѣсь не было уничтоженіе правъ собствен¬ 
ности (Ср. У, 4); а совершенно добровольное распредѣленіе ихъ или уступка, 
цѣликомъ и частію, въ пользу другихъ нуждающихся. 

Насколько долго держалась эта отличительная особенность первохри- 
етіанскйхъ общинъ, неизвѣстно; слѣды ея, во всякомъ случаѣ, теряются очень 
скоро въ исторіи. Можно думать, что исчезновеніе этой особенности и устра¬ 
неніе ея обязано тѣмъ значительнымъ неудобствамъ и трудностямъ, какими 
сталъ все болѣе и болѣе угрожать быстрый ростъ и многочисленность по¬ 
слѣдователей Христовыхъ (ср. УІ, 1). 

46. «Каждый день единодушно пребывали въ храмѣ»..., т. е. присут¬ 
ствовали при храмовомъ Іудейскомъ Богослуженіи,—«потому, какъ говоритъ 
Златоустъ, что они не отвергали еще ничего Іудейскаго; да и самое почтеніе 
къ мѣсту переходило къ Владыкѣ храма»... Все храмовое Богослуженіе за¬ 
ключало въ своей основѣ и воплощало чаяніе Мессіи; это дѣлало сіе Бого¬ 
служеніе небезполезнымъ и для христіанъ, отличавшихся отъ Іудеевъ въ 
данномъ случаѣ тѣмъ лишь, что они вѣровали не въ Грядущаго, а уже При¬ 
шедшаго Мессію. 

«Преломляя по домамъ хлѣбъ»... Греч, /і-’ ог/.ьѵ допускаетъ сказать и 
«по домамъ (разнымъ, нѣсколькимъ)», и въ дому (одномъ). И то и другое 
имѣетъ свои права (ср. 42 ст.), въ зависимости отъ многолюдности собирав¬ 
шихся и отъ вмѣстительности мѣста собранія (общ. и частичныя собранія). 

«Принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца»... 
Срв. ст. 42, ,и XX, 7, 11. Изъ указанныхъ мѣстъ Дѣеписателя можно 

заключить, что въ самыя первыя времена христіанства были двоякаго рода 
вечери любви (ауатгоі): такія, которыя совершались въ разныхъ домахъ, и 
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47. хваля Бога и находясь въ 
любви у всего народа. Господь же 

ежедневно прилагалъ, спасаемыхъ 
къ Церкви. 

ГЛАВА III. 

1. Петръ и Іоаннъ шли вмѣстѣ въ храмъ въ часъ молитвы девятый. 

слѣдовательно—отдѣльными обществами вѣрующихъ (по преимуществу въ 
Іерусалимѣ), и такія, которыя въ извѣстные дни, именно воскресные, совер¬ 
шались всѣмъ собраніемъ вѣрующихъ. Вечеря открывалась и завершалась 
молитвою и омовеніемъ рукъ. Во время самой вечери пѣлись псалмы и другія 
священныя пѣсни, читались и толковались отрывки свящ. Писанія. 

Вначалѣ вечери любви были очень распространены, и вмѣстѣ съ Ев¬ 
харистіею совершались весьма часто, почти ежедневно. Но уже въ первые 
вѣка христіанства были Церкви, въ которыхъ не видно и слѣдовъ этихъ 
вечерей. Іустинъ мученикъ, говоря о совершеніи Евхаристіи и о богослу¬ 
женіи у римскихъ христіанъ своего времени, не упоминаетъ объ агапахъ. 
Ничего не говорить о нихъ и св. Ириней. Съ распространеніемъ христіан¬ 
ства, первоначальная жизнь христіанъ, имѣвшая семейный характеръ, болѣе 
и болѣе принимала обширные размѣры жизни общественной, церковно-на¬ 
родной. Это повело къ тому, что первоначальныя агапы постепенно вышли 
изъ употребленія сами собою, при неизбѣжности нежелательныхъ злоупотреб¬ 
леній и непорядковъ, примѣшавшихся къ нимъ... 

47. «Хваля Бога»... общее обозначеніе высокой религіозной настроен¬ 
ности духа перваго общества христіанъ (Лук. XXIV, 53). 

«Находясь въ любви у всею народа»... несомнѣнно—за свою строгую 
религіозность, чистоту жизни и добродѣтельность, мирно-радостное и благо¬ 
желательное отношеніе ко всѣмъ, и т. под. 

«Господь ежедневно прилагалъ спасаемыхъ къ Церкви*... 
Здѣсь, такимъ образомъ, возрастаніе Церкви Христовой представляется 

не дѣломъ обыкновеннаго роста и развитія общества, а непосредственнымъ 
дѣломъ Самого Господа, невидимо правящаго Церковью Своею. 

III. 

Чудесное в с дѣленіе Св. ап. Петромъ хромаго отъ рожденія (1—11). Рѣчь по сему поводу 
къ народу (12—26). 

1. «Въ часъ молитвы девятый»..., ёігі тту оіраѵ тт)с кроа&у^г ггу ёѵѵ<гп)ѵ..., 
слав, не столь правильно «на молитву въ часъ девятый»... Греческій текстъ 
и русскій переводъ предполагаютъ формой своего выраженія еще другіе часы 
молитвы, кромѣ девятаго: эти другіе часы—были третій, и шестой (по на¬ 
шему 9-й и 12-ый). Между тѣмъ славянскій переводъ выражается такъ, что 
можно допустить случайность совпаденія молитвы Апостоловъ съ девятымъ 
часомъ (по нашему 3-мъ по полудни). Слѣды троекратной ежедневной мо¬ 
литвы встрѣчаются въ еврейской исторіи весьма рано: еще Давидъ въ одномъ 
изъ псалмовъ указываетъ на молитву вечеромъ, утромъ и въ полдень (Пс. 
54, 18). Пророкъ Даніилъ въ плѣну Вавилонскомъ ежедневно три раза пре¬ 
клонялъ колѣна для молитвы (Дан. VI, 10). Въ храмѣ утренній и вечерній 
часы (3-й и 9-й) освящались особо узаконенными утреннимъ и вечернимъ 
жертвоприношеніями, и на одинъ изъ этихъ-то часовъ молитвы и шли апо- 
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2. И былъ человѣкъ; хромой 
отъ чрева матери его, котораго 
носили и сажали каждый день при 
дверяхъ храма, навиваемыхъ крас¬ 
ными, просить милостыни у вхо¬ 
дящихъ въ храмъ; 

3. онъ, увидѣвъ Петра и Іоанна 
предъ входомъ во Храмъ, просилъ 
у нихъ милостыни. 

4. Петръ съ Іоанномъ, всмот¬ 
рѣвшись въ него, сказалъ: взгляни 
на насъ. 

5. И онъ пристально смотрѣлъ 
на нихъ, надѣясь получить отъ 
нихъ что-нибудь. 

6. Но Петръ сказалъ: серебра 
и золота нѣтъ у меня; а чт5 имѣю, 
т6 даю тебѣ: во имя Іисуса Хри¬ 
ста Назорея встань и ходи. 

7. И, взявъ его за правую руку, 
поднялъ; и вдругъ укрѣпились его 
ступни и колѣна, 

8. и вскочивъ сталъ и началъ 
ходить, и вошелъ съ ними въ 
храмъ, ходя и скача, и хваля 
Бога. 

9. И весь народъ видѣлъ его 
ходящимъ и хвалящимъ Бога; 

10. и узнали его, что это былъ 
тотъ, который сидѣлъ у красныхъ 
дверей Храма для милостыни; и 
исполнились ужаса и изумленія 
отъ случившагося съ нимъ. 

11. И какъ исцѣленный хромой 
не отходилъ отъ Петра и Іоанна, 
то весь народъ въ изумленіи сбѣ¬ 
жался въ нимъ въ притворъ, на¬ 
зываемый Соломоновъ. 

столы, чтобы вознести свои молитвы Богу установленными отъ Него и до 
времени не терявшими своего значенія для нихъ храмовыми Богослуженіями. 

2. «Хромой, отъ чрева матери его»... По IV, 22—ему было теперь 
болѣе сорока лѣтъ. 

О красныхъ вратахъ храма, названныхъ такъ, вѣроятно, по ихъ кра¬ 
сотѣ, нигдѣ не упоминается болѣе. Вѣроятно, ѳто были главныя восточныя 
врата (въ притворѣ Соломоновомъ), ведшія во дворъ язычниковъ, которыя 
Флавій описываетъ, какъ самыя красивыя, превосходившія красотою всѣ 
прочія ворота храма (о войн. Іуд. V, 5, 3). 

4—5. Совершенію чуда надъ хромымъ предшествуетъ пристальное воз¬ 
зрѣніе другъ на друга Апостоловъ и исцѣленнаго. Это было какъ бы взаим¬ 
ное приготовленіе въ чуду. Въ отношеніи къ хромому это было средствомъ 
возбудить его вниманіе и духовную воспріимчивость къ чудесному благотво¬ 
ренію. 

6 «Что имѣю, даю тебѣ»... Еще до совершенія чуда Апостолъ имѣетъ 
полную увѣренность въ его совершеніи. Эга увѣренность основывалась, бевъ 
сомнѣнія, на обѣтованіяхъ Господа апостоламъ (Мрк. XVI, 18; Лук. IX, 1, 
Іоан. XIV, 12 и др.) и чувствовалась въ ощущеніи въ себѣ необычайной 
силы Духа Святаго, что Апостолъ и выражаетъ словами: что имѣю, даю»... 

«Во имя Іисуса Христа Назарея встань и ходи»... Не своею силою, 
но именемъ Господа Іисуса Христа Петръ совершаетъ это чудо. 

7. «Взявъ ею за правую руку, поднялъ*... Къ слову Апостолъ присое¬ 
диняетъ и внѣшнее дѣйствіе, какъ нѣкогда поступалъ и Самъ Господь. 

8. «Ходя и скача»...—выраженіе восторженно-радостнаго настроенія 
души исцѣленнаго. 

9. «И весь народъ, т. е. собравшійся и собиравшійся во дворахъ храма, 
видѣлъ его»... т. е. уже не хромымъ, а здоровымъ и веселымъ. 

11. «Притворъ, называемый Соломоновъ»...—обширная крытая галле¬ 
рея, чрезъ которую и вели въ храмъ красныя ворота. Здѣсь столпился на¬ 
родъ послѣ того, какъ съ быстротою молніи пронеслась вѣсть о чудѣ, луч- 
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12. Увидѣвъ это, Петръ ска¬ 
залъ народу: мужи Израильскіе! 
что дивитесь сему, или что смот¬ 
рите на насъ, какъ будто бы мы своею 
силою или благочестіемъ сдѣлали 
то, что онъ ходитъ? 

13. Богъ Авраама и Исаака и 
Іакова, Богъ отцовъ нашихъ, про¬ 
славилъ Сына Своего Іисуса, Ко¬ 
тораго вы предали и отъ Котораго 
отреклись предъ лицемъ Пилата, 
когда онъ полагалъ освободить Его. 

14. Но вы отъ Святаго и Пра¬ 
веднаго отреклись, и просили да¬ 
ровать вамъ человѣка убійцу, 

15. а Начальника жизни убили. 
Сего Богъ воскресилъ изъ мерт¬ 
выхъ, чему мы свидѣтели. 

16. И ради вѣры во имя Его, 
имя Его укрѣпило сего, котораго 
вы видите и знаете, и вѣра, ко¬ 
торая отъ Него, даровала ему 
исцѣленіе сіе предъ всѣми ва¬ 
ми. 

шею провѣркою котораго служилъ всѣмъ такъ хорошо извѣстный бывшій 
хромой, восторженно прославлявшій Бога, не отходя отъ Апостоловъ. 

12. Въ отвѣтъ на недоумѣніе и изумленіе народа Петръ держитъ снова 
рѣчь, сходную съ первою (въ день Пятидесятницы), доказывая народу, на 
основаніи свидѣтельствъ Ветхаго Завѣта, Мессіанское достоинство Господа 
Іисуса и убѣждая народъ къ покаянію и вѣрѣ въ Него. Но прежде этого 
онъ разсѣиваетъ неправильное пониманіе народомъ причинъ чуда. Удивлен¬ 
ный взоръ народа, устремленный на Апостоловъ, какъ бы вопрошалъ: что за 
силу имѣютъ въ себѣ эти люди, совершая столь великія чудеса?..., или: какъ 
велико должно быть благочестіе этихъ людей, что Богъ прославляетъ ихъ 
столь дивными знаменіями?... Апостолъ устраняетъ разомъ оба такихъ объяс¬ 
ненія: «это, говоритъ, принадлежитъ не намъ, потому что не по своему до¬ 
стоинству привлекли мы благодать Божію»... (Златоустъ). 

13. «Богъ Авраама, Исаака и Іакова*... подчеркиваетъ большую винов¬ 
ность Іудеевъ въ отношеніи къ возлюбленному Сыну Его—Мессіи Іисусу. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ истиннаго виновника совершеннаго чуда, а 
также и цѣль совершенія—прославленіе Іисуса (срв. Іоан. XVII, 1, 4—5; 
XIII, 31—32). 

«Отрока своего»... (тоѵ ~'ѵм а стой)—наименованіе Мессіи, взятое изъ 
пророчествъ Исаіи (гл. ХБ—БХХѴЗ). 

«Котораго вы предали и отъ Когпораго отреклись»... см. Іоан. XIX, 
14—15; Лук. XXIII, 2 и пар. мѣста. Сжатое изложеніе обстоятельствъ стра¬ 
даній Спасителя вполнѣ согласно съ Евангельскимъ изложеніемъ и представ¬ 
ляетъ, такъ сказать, драгоцѣнныя выдержки «пятаго» Евангелія «отъ Петра». 

«Два обвиненія—говорить здѣсь Златоустъ: и то, что Пилатъ хотѣлъ 
отпустить, и то, что, когда онъ хотѣлъ, вы не захотѣли... Онъ какъ бы такъ 
говорилъ: вмѣсто Его вы просили о разбойникѣ. Представилъ ихъ поступокъ 
въ самомъ страшномъ видѣ... Вы—говоритъ—просили отпустить того, кто 
убивалъ другихъ, а Того, Кто оживотворяетъ убитыхъ, не захотѣли». 

15. «Начальника эюазни убили»... необыкновенно сильное выраженіе, 
противопоставляющее два столь рѣзкихъ контраста. Понятіе жизни здѣсь 
берется въ полномъ и совершеннѣйшемъ смыслѣ (Іоан. I 4), означая не 
только высшую духовную жизнь и вѣчное спасеніе, получаемыя вѣрою во 
Христа, но и всякую вообще жизнь, которой Христосъ есть осповной источ¬ 
никъ, начальникъ и совершитель. 

«Богъ воскресилъ изъ мертвыхъ, чему мы свидѣтели»... см. II, 24—32. 
16. «Ради вѣры во Имя Иго»...—вѣры чьей? Не ясно. Вѣры ли 

Апостоловъ, или вѣры больного? Впрочемъ, во всякомъ случаѣ причина чуда— 
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17. Впрочемъ я знаю, братія, 
что вы, какъ и начальники ваши, 
сдѣлали это по невѣдѣиію; 

18. Богъ же к&къ предвозвѣ¬ 
стилъ устами веѣхъ Своихъ про¬ 
роковъ пострадать Христу, такъ и 
исполнилъ. 

19. Итакъ покайтесь и обрати¬ 
тесь, чтобы загладились грѣхи 
ваши, 

20. да придутъ времена отрады 
отъ лица Господа, и да пошлетъ 
Онъ предназначеннаго вамъ Іисуса 
Христа, 

сила вѣры,—вѣры, надо сказать, и Апостоловъ, и исцѣленнаго,—вѣры именно 
въ Господа Іисуса воскресшаго. 

«Вѣра, которая отъ Нею»...—вѣра, какъ даръ Христовъ чрезъ Духа 
Святаго (1 Кор. XII, 9). 

«Предъ всѣми вами»... Хотя самое исцѣленіе совершилось въ присут¬ 
ствіи, можетъ быть, весьма немногихъ, однако, это чудо вполнѣ могло быть 
названо совершеннымъ предъ всѣми, ибо эти всѣ теперь видѣли исцѣленнаго 
ходящимъ и скачущимъ—вмѣсто того, чтобы видѣть его по обычаю лежа¬ 
щимъ въ безпомощномъ состояніи у вратъ храма. 

17. Представивъ предъ очами Іудеевъ тяжесть вины ихъ въ отношеніи 
къ Богу Отцу и Господу Іисусу и намѣреваясь склонить сердца ихъ къ 
покаянію и обращенію ко Христу, Апостолъ смягчаетъ рѣчь, обращаясь къ 
слушателямъ съ дружескимъ наименованіемъ «братія» и объясняя дѣло убіе¬ 
нія Іисуса невѣдѣніемъ съ ихъ стороны (ср. Лук, XXIII, 34; I Кор. II, 8), 
и въ то же время представляетъ это убіеніе такимъ дѣломъ, которое было 
предопредѣлено въ вѣчномъ совѣтѣ Божіемъ и предсказано всѣми пророками.— 
Такъ, по словамъ Златоуста, Апостолъ «даетъ имъ возможность отречься и 
раскаяться въ томъ, что они сдѣлали, и даже представляетъ за нихъ благо¬ 
видное оправданіе и говоритъ: что вы убили Невиннаго, это вы знали; но 
что убили Начальника жизни,—этого, можетъ быть, не знали. И такимъ 
образомъ—не ихъ только оправдываетъ отъ преступленія, но и главныхъ 
виновниковъ зла. А если бы онъ обратилъ рѣчь въ обвиненіе, онъ сдѣлалъ 
бы пхъ болѣе упорными»... 

18. «Богъ... предвозвѣстилъ //стами всѣхъ своихъ пророковъ пострадать 
Христу»... Хотя не всѣ пророки пророчествовали именно о страданіяхъ 
Христовыхъ, однако, Апостолъ говоритъ о нихъ гакъ, очевидно, потому, что 
основнымъ средоточнымъ пунктомъ еврейскаго пророчества вообще былъ 
Христосъ Мессія, а слѣдовательно—и все дѣло Его, ради котораго Онъ дол¬ 
женъ былъ придти на землю. 

«Такъ и исполнилъ»... Іудеи предали Мессію на страданія и смерть, 
но въ данномъ случаѣ, оставаясь самостоятельными и отвѣтственными дѣя¬ 
телями, они явились орудіями исполненія волн Божіей и воли самаго Мессіи, 
какъ Онъ и говорилъ Самъ объ этомъ не разъ (Іоан. X, 18; II, 19; XIV, 
31; XIX, 10, 11). 

19. «Обратитесь»..., т. е. ко Христу, какъ Мессіи, увѣруйте въ Него. 
20. «Времена отрады».... т. е. то лѣто, благопріятное наступленіе кото¬ 

раго благовѣтствовалъ еще Господь въ Назаретской синагогѣ—царство Мессіи, 
царство благодати съ его правдою, миромъ и радостію о Духѣ Святѣ. Какъ 
Бетхій Завѣтъ здѣсь предполагается жизнію въ отчужденіи отъ Бога, жизнію— 
полною всякихъ бѣдъ, страданій, бореній; такъ Новый Завѣтъ разсматри¬ 
вается здѣсь, какъ истинное отдохновеніе п успокоеніе души въ мирѣ съ 
Богомъ и тѣсномъ общеніи съ Нимъ, способномъ изглаждать и врачевать 
всякую горечь страданій. 

«Отъ лица Господа»... судя по дальнѣйшему—разумѣется здѣсь Богъ 
Отецъ. 
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21. Котораго небо должно было 
принять до временъ совершенія 
всего, что говорилъ Богъ устами 
всѣхъ святыхъ Своихъ пророковъ 
отъ вѣка. 

22. Моисей сказалъ отцамъ: 
Господь Богъ вашъ воздвигнетъ 
вамъ изъ братьевъ вашихъ Про¬ 
рока, какъ меня; слушайтесь Его 

во всемъ, что Онъ ни будетъ го¬ 
ворить вамъ; 

23. и будетъ, что всякая душа, 
которая не послушаетъ Пророка 
Того, истребится изъ народа (Вто- 
розак. 18, 15—18). 

24. И всѣ пророки отъ Самуила 
и послѣ него, сколько ихъ не гово¬ 
рили, также предвозвѣстили дни сіи. 

«Да пошлетъ Онъ»... рѣчь о второмъ славномъ пришествіи Господа 
Іисуса при кончинѣ міра, при чемъ смыслъ выраженія тотъ же, что выше— 
«Богъ воскресилъ Его»... и т, д. 

21. «Котораго небо долоюно было принятъ»... указаніе на пребываніе 
Господа Іисуса съ прославленною плотію на небѣ, со дня вознесенія. 

«До временъ совершены всего»... ауѵ. уроѵшѵ атгохатазтаагш; ігаѵтшѵ... пра¬ 
вильнѣе сказать—до временъ возстановленія всего. Здѣсь, вѣроятно, разу¬ 
мѣется то же, что предвѣщалъ Ап. Павелъ, говоря объ обращеніи всѣхъ 
евреевъ ко Христу (Рим. XI, 26). 

«Устами всгъхъ своихъ святыхъ гіророковъ»—см. выше, къ ст. 18. Общій 
смыслъ этого текста, по толкованію бл. Ѳеофилакта, тотъ, что «многое изъ 
предсказаннаго пророками еще но исполнилось, но исполняется и имѣетъ 
исполняться до скончанія міра, потому что вознесшійся на небеса Христооъ 
пробудетъ тамъ до скончанія міра и придетъ съ силою тогда, когда исполнится, 
наконецъ, все, что предсказали пророки»... 

22. Упомянувъ о предсказаніяхъ пророковъ о Христѣ, Апостолъ при¬ 
водитъ въ качествѣ одного изъ наиболѣе ясныхъ и авторитетныхъ предска¬ 
заній—слова Моисея (Второзак. XVIII, 15 и далѣе). Въ этихъ словахъ 
Моисей, предостерегая народъ Божій отъ ложныхъ гадателей и прорицателей 
Хананейскихъ, отъ лица Божія обѣщаетъ, что у нихъ всегда будутъ пророки 
истинные, которыхъ они и должны будутъ, послѣ, Моисея, безпрекословно 
слушать. Такимъ образомъ, рѣчь идетъ здѣсь ближайшимъ образомъ о всемъ 
сонмѣ пророковъ еврейскихъ, подъ общимъ собирательнымъ’именемъ пророка, 
воздвигавшихся Богомъ. Но такъ какъ конецъ и исполненіе всякаго проро¬ 
чества ветхозавѣтнаго—Христосъ, то справедливо вся древность—и іудейская, 
и христіанская—относила это пророчество ко Христу—тѣмъ болѣе, что ивъ 
всѣхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ не было уже пророка такого, какъ Моисей 
(Второе. ХХХГѴ, 10—12). Только Христосъ превзошелъ Моисея (Евр. 
Ш, 3—6). 

«Пророка какъ меня»... яро«р^т»]ѵ... ш- іив... т. е. такого же—особеннаго, 
чрезвычайнаго посредника между Богомъ и народомъ, каковъ бымъ Моисей. 
Это указываетъ особенно на законодательную дѣятельность Іисуса Христа, 
въ которой Онъ, не въ примѣръ всѣхъ другихъ пророковъ, уподобился и 
превзошелъ Моисея. 

23. «Истребится изъ народа»... з>;оХоі}ргі)Эт;агі:аі г-/, тоо Хаоо. Въ подлин¬ 
никѣ—«съ тою Я взыщу»... Апостолъ замѣняетъ это другимъ болѣе сильнымъ 
и часто употребляемымъ въ другихъ мѣстахъ у Моисея выраженіемъ, озна¬ 
чающимъ осужденіе на истребленіе или смертную казнь; въ данномъ случаѣ 
разумѣется вѣчная смерть и лишеніе участія въ царствѣ Обѣтованнаго 
Мессіи (ср. Іоан. III, 18). 

24. «Всѣ пророки.,, предвозвѣстили дни сіи»..., т. е. дни явленія Ве¬ 
ликаго пророка-Мессіи (ср. 18 ст. и 21 ст.). 
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25. Вы сыны пророковъ и за¬ 

вѣта, который завѣщавалъ Богъ 
отцамъ вашимъ, говоря Аврааму: 

и въ сѣмени твоемъ благословятся 
всѣ племена земныя. 

26. Богъ, воскресивъ Сына Сво¬ 

его Іисуса, къ вамъ первымъ по¬ 

слалъ Его благословить васъ, 
отвращая каждаго отъ злыхъ дѣлъ 
вашихъ. 

«Отъ Самуила»..., который берется здѣсь, какъ величайшій послѣ 
Моисея пророкъ, съ котораго начинается непрерывный рядъ ветхозавѣтныхъ 
еврейскихъ пророковъ, оканчиваясь съ окончаніемъ плѣна Вавилонскаго. 

25. Толкованіе блаж. Оеофилакта: «Говоритъ—сыны пророковъ вмѣсто 
того, чтобы сказать: не должно ни унывать, ни думать, что вы лишились 
обѣтованіи. Ли—сыны пророковъ, такъ что они вамъ говорили и ради васъ 
все это совершилось. А что значитъ—сыны Завѣта? Это вмѣсто: наслѣоники, 
но наслѣдники не приписанные только, а такіе же, какъ сыны. И такъ, если 
вы сами хотите, то вы—наслѣдники». 

«Богъ завѣщалъ отцамъ вашимъ, юворя Аврааму»... Завѣтъ съ Авраа¬ 
момъ былъ Завѣтомъ вмѣстѣ со всѣми отцами народа еврейскаго, имѣю¬ 
щими Авраама своимъ праотцемъ, а значитъ и со всѣмъ народомъ еврей¬ 
скимъ. Но это не исключительно: не однимъ имъ, евреямъ, обѣщано благо¬ 
словеніе Божіе, а всѣмъ племенамъ земнымъ,—евреямъ лишь первымъ, по 
особенному Завѣту съ ними чрезъ Моисея. 

«Въ сѣмени твоемъ благословятся»... обѣтованіе Аврааму, повторенное 
не разъ Богомъ (Быт. XII, 3; XVIII, 18; XXII, 18). Подъ сѣменемъ Авраама 
здѣсь разумѣется не вообще потомство Авраама, но одно опредѣленное Лице 
изъ этого потомства, именно Мессія. Такъ толкуетъ это не только Петръ, 
но и Павелъ Ап. (Тал. III, 16). 

26. Что Богъ къ первымъ Іудеямъ или прежде всего Іудеямъ послалъ 
благословеннаго потомка Авраамова, въ этомъ Апостолъ старается показать 
не простое ихъ преимущество предъ всѣми остальными народами, но и 
сильнѣйшее побужденіе и какъ бы обязанность прежде всѣхъ принять обѣ¬ 
тованное благословеніе—чрезъ обращеніе ко Христу и вѣру въ Него. 

«Воскресивъ Сына своего...,—см. выше ко II, 24; III, 13. 

«Послалъ благословитъ Васъ*..., т. е. исполнить на васъ обѣтованіе, 
данное Аврааму, сдѣлать васъ благословенными участниками всѣхъ благъ 
царства Мессій, даровать вамъ спасеніе и вѣчную жизнь. «И такъ, не 
считайте себя отринутыми и отверженными»—заключаетъ Златоустъ. 

«Отвращая отъ злыхъ дѣлъ вашихъ»... — существенное условіе для 
полученія обѣтованнаго благословенія Божія въ Царствѣ Мессіи, въ которое 
не войдетъ ничто нечистое и неправое. 

Въ сужденіи о первенствѣ Израиля въ принятіи благъ царства Мессіи 
опять повторяется Апостоломъ мысль о всеобщности Царства Мессіи, имѣю¬ 
щаго распространиться на всѣ племена земныя. 
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ГЛАВА IV. 

1. Когда они говорили въ на¬ 
роду, въ нииъ приступили священ¬ 
ники и начальники страхи при 
кранѣ и саддукеи, 

2. досадуя на то, что они учатъ 
народъ и проповѣдуютъ въ Іисусѣ 
воскресеніе изъ мертвыхъ; 

3. и наложили на нихъ руки, 
и отдали ихъ подъ стражу до утра; 
ибо уже былъ вечеръ. 

4. Многіе же изъ слушавшихъ 
слово увѣровали; и было число 
таковыхъ людей около пяти ты¬ 
сячъ. 

IV. 

Заключеніе1 Петра и Іоанна въ темницу и слѣдствіе рѣчи Петровой (1—4). Допросъ Апо¬ 

столовъ въ Синедріонѣ и отвѣтъ ихъ (5—І2). Недоумѣніе Синедріона и освобожденіе Апо¬ 

столовъ (13 — 22). Молитва Апостоловъ и новое чудесное знаменіе (23 — 31). Внутреннее 
состояніе первенствующей Церкви (32—37). 

1—2. «Когда они говорили»..., слѣдовательно, рѣчь Апостоловъ была 
прервана священниками. 

«Приступили священники и начальники стражи»..., оі Іерей; хоі о 
отратч)уо; той іерой... Опредѣленные члены греческаго подлинника указываютъ 
здѣсь на опредѣленныхъ священниковъ, проходившихъ въ ту недѣлю чреду 
служенія при храмѣ (ср. Лук. I, 5). Священники вступаются здѣсь изъ досады 
на то, что Апостолы, не имѣя, по ихъ мнѣнію, законнаго ѵполномоченія, учатъ 
народъ во храмѣ. 

«Начальникъ стражи»..., состоявшей изъ Левитовъ и наблюдавшей за 
благочиніемъ, тишиной и порядкомъ въ храмѣ, особенно во время богослуже¬ 
нія. Это былъ тоже священникъ. 

«Саддукеи»—участвуютъ во взятіи Апостоловъ изъ досады на ихъ уче¬ 
ніе о воскресеніи мертвыхъ, коего они, какъ извѣстно, не признавали. 

Хотя въ качествѣ первой мѣры противъ нарушенія апостолами спокой¬ 
ствія въ храмѣ было вполнѣ достаточно простого устраненія ихъ изъ храма 
или просто запрещенія говорить, — однако, на дѣлѣ видимъ гораздо большее. 
Священники и прочіе, пришедшіе съ ними, наложили на Апостоловъ руки и 
заключили подъ стражу до утра. Это заставляетъ думать, что дѣятельность 
и личность Апостоловъ уже обратили на себя безпокойное вниманіе властей, 
и послѣднее событіе во храмѣ послужило лишь достаточнымъ поводомъ къ 
представленію ихъ на высшій судъ. 

«Уже былъ вечеръ». Апостолы шли на молитву въ часъ 9-ый (по нашему 
третій пополудни). Значительное время могло пройти между исцѣленіемъ хро¬ 
мого и рѣчью Петра къ народу, пока разгласилось чудо и сбѣжался народъ. 
Могла затянуться и самая рѣчь Петра, быть можетъ, изложенная дѣеписате¬ 
лемъ лишь въ краткой своей сущности. Понятно отсюда, что и взятіе апосто¬ 
ловъ произошло въ такое время вечера, когда Синедріонъ было-бы трудно 
собирать, да и излишня была такая спѣшность: достаточно было сдѣлать то. 
что было сдѣлано — заключить подъ стражу до утра. 

4. «Около пяти тысячъ*... мужей (аѵЗршѵ)—кромѣ, какъ видится, женъ 
и дѣтей. Число обращенныхъ на ототъ разъ превзошло даже первый успѣхъ 
дня Пятидесятницы, очевидно—потому, что, кромѣ силы апостольскаго слова 
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5. На другой день собрались 
въ Іерусалимъ начальники ихъ и 
старѣйшины и книжники, 

6. и Анна первосвященникъ и 
Каіафа и Іоаннъ и Александръ и 
прочіе изъ рода первосвященниче¬ 
скаго; 

7. и, поставивши ихъ посреди, 
спрашивали: какою силою, или 
какимъ именемъ вы сдѣлали это? 

8. Тогда Петръ, исполнившись 
Духа Святаго, сказалъ имъ: началь¬ 
ники народа и старѣйшины Изра¬ 

ильскіе! 
9. если отъ насъ сегодня тре¬ 

буютъ отвѣта въ благодѣяніи че¬ 
ловѣку немощному, какъ онъ исцѣ¬ 
ленъ, 

10. то да будетъ извѣстно всѣмъ 
вамъ и всему народу Израильскому, 
что именемъ Іисуса Христа Назо- 
рея, Котораго вы распяли, Кото¬ 
раго Богъ воскресилъ изъ мерт¬ 
выхъ, Имъ поставленъ онъ предъ 
вами здравъ. 

11. Онъ есть камень, пренебре¬ 
женный вами зиждущими, но сдѣ¬ 
лавшійся главою угла и нѣтъ ни 
въ комъ иномъ спасенія (Псал. 117. 
22); 

и величія чуда, и самъ народъ уже болѣе являлся предрасположеннымъ къ 
вѣрѣ во Христа всѣмъ поведеніемъ вѣрующихъ, вызывавшихъ народныя сим¬ 
патіи, и необычайными дѣйствіями Апостоловъ. 

Хорошо объясняетъ успѣхъ проповѣди апостольской св. Златоустъ: «увѣ¬ 
ровали около пяти тысячъ»... Что это значитъ? Развѣ они видѣли Апостоловъ 
во славѣ? Не видѢли-ли, напротивъ, что ихъ связали? Какъ-же увѣровали? 
Ввдишь-ли явную силу Божію? Вѣдь и тѣмъ, которые увѣровали, надлежало- 
бы сдѣлаться отъ этого немощнѣе, но они не сдѣлались. Рѣчь Петра глубоко 
бросила сѣмена и затронула ихъ душу». 

5—6. Изъ перечисленія собравшихся во Іерусалимѣ видно, что это было 
полное собраніе Синедріона—въ томъ самомъ составѣ, какъ и при судѣ надъ 
Іисусомъ Христомъ (Анна. Каіафа). 

«Іоаннъ и Александръ а прочіе»—неизвѣстные изъ исторіи члены рода 
первосвященническаго, имѣвшіе, повидимому, тогда большую силу въ Сине¬ 
дріонѣ. 

7. Едва-лп члены Синедріона не знали, какимъ именемъ и какою силою 
Апостолы совершили чудо, приведшее ихъ на высшій судъ. Еоли-же они 
задаютъ все-таки такой вопросъ, то или для того, чтобы на собственномъ 
сознаніи Апостоловъ основать обвиненіе ихъ къ богохульствѣ, нли-жс - по 
толкованію Златоуста — «они предполагали, что Апостолы, убоясь множества, 
отрекутся, и думали, что они этимъ нее исправятъ»... 

8. ■ «Исполнясь Др.іа Свитаго*...—особымъ образомъ, для защиты пра 
вито дѣла, согласно обѣтованію Христову (,Чато. X. 19—20 и др.). 

9. Условная форма отвѣта Апостоловъ на, вопросъ Синедріона содержитъ 
прежде всего въ себѣ тонкое и сильное указаніе на несправедливость суда 
надъ Апостолами за ихъ помощь болящему. 

«За это, конечно, падлежало-бы увѣнчать насъ—какъ-бы гакъ говорятъ 
Апостолы (Златоустъ) и провозгласить благодѣтелями, а вмѣсто того пасъ 
судятъ за благодѣяніе человѣку немощному, небогатому, несильному н по¬ 
сланному»... 

10. Апостолъ указываетъ на непререкаемость чуда исцѣленія и ту силу, 
которою оно совершено. Это—сила и имя іисусовы. 

11—12. Въ объясненіе значенія и силы имени Іисусова. Апостолъ при¬ 
водитъ изреченіе псалма, которое однажды Самъ Господь приложилъ кт, Себѣ 
предъ начальниками Іудейскими (Поалм. СХѴІ1. 22; ер. .Чато. XXI, 12). Но 
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12. ибо нѣтъ другаго имени 
подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, 
которымъ надлежало бы намъ спа¬ 
стись. 

13. Видя смѣлость Петра и 
Іоанна и примѣтивши, что они 
люди некнижные и простые, они 
удивлялись, между тѣмъ узна¬ 
вали ихъ, что они были съ Іису¬ 
сомъ; 

14; видя же исцѣленнаго чело¬ 
вѣка, стоящаго съ ними, ничего 
не могли сказать вопреки. 

15. И, приказавши имъ выйти 

вонъ изъ синедріона, разсуждали 
между собою, 

16. говоря: что намъ дѣлать съ 
этими людьми? Ибо всѣмъ, живу¬ 
щимъ въ Іерусалимѣ, извѣстно, что 
ими сдѣлано явное чудо, и мы пе 
можемъ отвергнуть сего; 

17. но, чтобы болѣе не разгла¬ 
силось это въ народѣ, съ угрозою 
запретимъ имъ, чтобы не говорили 
объ имени семъ никому изъ людей. 

18. И, призвавши ихъ, прика¬ 
зали имъ отнюдь не говорить и не 
учить объ имени Іисуса. 

смыслу этого изреченія, Мессія представляется основнымъ краеугольнымъ 
камнемъ, которымъ пренебрегли строители зданія. Распятый Христосъ и былъ 
этимъ именно Камнемъ, которымъ они, зиждущіе, руководители религіозно- 
нравственой жизни народа, пренебрегли при устроеніи теократической жизни 
народа, но—не смотря на все—этотъ Камень, по волѣ Божіей, все-таки сдѣ¬ 
лался главою и основою новаго зданія Царства Божія на землѣ. Смѣло при¬ 
мѣняя этотъ смыслъ приведеннаго изреченія къ современнымъ начальникамъ 
народа, распявшимъ Іисуса, Апостолъ заключаетъ свою рѣчь величественнымъ 
исповѣданіемъ Іисуса истиннымъ Мессіею, Имя Котораго—и только одно оно— 
заключаетъ въ своей силѣ спасеніе всей поднебесной — не только временное 
(вродѣ исцѣленія больного), но—что еще важнѣе—вѣчное и всеобщее (спасе¬ 
ніе отч, грѣховъ со всѣми послѣдствіями ихъ, включая и самую смерть). 

13. Смѣлость Петра и Іоанна, которые изъ положенія обвиняемыхъ 
перешли въ положеніе основательныхъ обвинителей полнаго состава Сине¬ 
дріона, пріобрѣтала силу въ ихъ извѣстной всѣмъ некнижности и простотѣ и 
вызывала понятное удивленіе и смущеніе. «Возможно быть и некнижнымъ и 
непростымъ, и простымъ и некнижнымъ, но тутъ совпадало и то и другое. 
Потому и удивлялись, когда Петръ и Іоаннъ говорили и ораторствовали»... 
(Ѳеофил.). 

14. Признаніе въ Апостолахъ постоянныхъ спутниковъ Іисуса увѣряло 
всѣхъ, что эти люди дѣйствительно продолжали дѣло Учителя своего, столь 
ненавистное всему Синедріону, только что предавшему Господа на смерть. 
Это служило, повидимому, къ неизбѣжному осужденію Апостоловъ на ту же 
участь, путемъ обвиненія въ религіозномъ или политическомъ преступленіи. 
Но присутствіе при семъ и самого исцѣленнаго сковывало на сей разъ вся¬ 
кую рѣшимость Синедріона, который ничего не могъ сказать вопреки пред¬ 
ставленному Апостолами истинному объясненію чуда. 

Какимъ образомъ попалъ въ Синедріонъ исцѣленный? Вѣроятно, по рас¬ 
поряженію самихъ властей, которыя надѣялись вынудить у него отрицаніе 
чудесности исцѣленія, какъ нѣкогда при исцѣленіи Господомъ слѣпорожден¬ 
наго (Іоан. IX гл.). По какъ тогда, такъ и теперь, Синедріонъ ошибся въ 
разочетахъ и лишь усугубилъ свое посрамленіе н несправедливость. 

15—18. Рѣшеніе, какое предпринимаетъ Синедріонъ по дѣлу Апостоловъ, 
представляетъ собою рѣшеніе людей растерявшихся. Сами они говорятъ, что 
всѣмъ живущимъ въ Іерусалимѣ извѣстно явное чудо Апостоловъ, и въ то же 
время дѣлаютъ распоряженіе, чтобы оно не разглашалось въ народѣ. Впро- 
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19. Но Петръ н Іоаннъ сказали 
имъ въ отвѣтъ: судите, справед¬ 
ливо ли предъ Богомъ слушать 
васъ болѣе, нежели Бога? 

20. Мы не можемъ не говорить 
того, что видѣли и слышали. 

21. Они же пригрозивши отпу¬ 
стили ихъ, не находя возможно¬ 
сти наказать ихъ, по причинѣ на¬ 
рода; потомучто всѣ прославляли 
Бога за происшедшее. 

22. Ибо лѣтъ болѣе сорока было 
тому человѣку, надъ которымъ сдѣ¬ 
лалось сіе чудо исцѣленія. 

23. Бывши отпущены, они при¬ 
шли къ своимъ и пересказали, чгб 
говорили имъ первосвященники и 
старѣйшины. 

24. Они же выслушавши едино¬ 
душно возвысили голосъ къ Богу и 
сказали: Владыко Боже, сотворив¬ 
шій небо и землю и море и все, 
чтб въ нихъ! 

25. Ты устами отца нашего 
Давида, раба Твоего, сказалъ Ду¬ 
хомъ Святымъ: что мятутся языч¬ 
ники, и народы замышляютъ тщет¬ 
ное? 

чемъ, мысль рѣшенія, невидимому, направлена болѣе на характеръ объясне¬ 
нія чуда, нежели на самое чудо, какъ фактъ, запрещать разглашеніе кото¬ 
раго было уже поздно и наивно. Синедріонъ запрещаетъ именно говорить 
объ имени Іисуса, силою Котораго Апостолы объясняли совершеніе чуда. 
«Какое безуміе!—восклицаетъ по сему поводу Златоустъ: зная, что Христосъ 
воскресъ и имѣя въ этомъ доказательство Его Божества, они надѣялись сво¬ 
ими кознями утаить славу Того, Кто не удержанъ былъ смертію. Что срав¬ 
нится съ этимъ безуміемъ? И не удивляйся, что они опять замышляютъ дѣло 
несбыточное. Таково уже свойство злобы: она ни на что не снотритъ, но 
вездѣ бываетъ въ замѣшательствѣ»... 

«Отнюдь не говоритъ никому изъ людей и не учитъ о имени Іисуса*.,.— 
не говорить даже частнымъ образомъ и не учить публично. 

19. «Справедливо-ли слушать васъ болѣе, нежели Бога»... Свое дѣло 
Апостолы дѣлаютъ по повелѣнію Божію, очевиднымъ и достаточнымъ знакомъ 
чего служатъ чудеса. Эго повелѣніе тѣмъ для яихъ обязательнѣе и властнѣе, 
что оно заповѣдываетъ имъ проповѣдывать не какія-либо далекія отвлечен¬ 
ныя, не провѣренныя истины, а то, что они сами видѣли и слышали. Отка¬ 
заться отъ права говорить объ этомъ невозможно, ибо это было-бы равно¬ 
сильно разумнаго человѣка сдѣлать безсловеснымъ. Этимъ дается понять также 
и то, что повелѣніе Синедріона само вышло изъ рамокъ согласія съ требова¬ 
ніями здраваго разума и законовъ совѣсти и, какъ такое, само справедливѣе 
заслужило той участи, на какую теперь дерзаетъ обрекать Божественныя 
позелѣнія. 

21. Не находя возможнымъ наказать ихъ..., греч. рл]8еѵ еоріахоѵтес то 
-юс хоХааюѵтаі аѵтоос... точнѣе слав.: «ничтооюе обрѣтѵие, како мучитъ илъ*... 
то-есть: не находя того, какъ, на какомъ основаніи наказать ихъ. 

«По причинѣ народа»... (срв. Матѳ. XXVI, 5 и др. под.), изъ боязни 
предъ нимъ, въ виду такого массоваго сочувствія и расположенія къ Апо¬ 
столамъ. 

23. «.Они пришли къ своимъ»... Свои въ это время были въ общемъ 
собраніи (ст. 31), вѣроятно, молясь объ освобожденіи Апостоловъ и благопо¬ 
лучномъ исходѣ ихъ дѣла. (срв. XII, 5). 

24—27. «Едгѵнодуито... сказали»... Вѣроятно, одинъ кто-либо изъ при¬ 
сутствовавшихъ, можетъ быть, Петръ, былъ выразителемъ молитвенныхъ 
чувствъ вѣрующихъ, которые, повторяя въ себѣ слова его молитвы, дѣлали 
ее, такимъ образомъ, единодушною молитвою цѣлаго общества (срв. I, 24). 
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26- Возстали цари земные и 
князи собрались вмѣстѣ на Господа 
и на Христа Его (Псал. 2, 1—2). 

27. Ибо по истинѣ собрались 
въ городѣ семъ на Святого Сына 
Твоего Іисуса, помазаннаго Тобою, 
Иродъ и Понтій Пилатъ съ языч¬ 
никами и народомъ Израильскимъ, 

28. чтобы сдѣлать то, чему быть 
предопредѣлила рука Твоя и со¬ 
вѣтъ Твой. 

29. И нынѣ, Господи, воззри 

на угрозы ихъ, и дай рабамъ Тво¬ 
имъ со всею смѣлостью говорить 
слово Твое, 

30. тогда-какъ Ты простираешь 
руку Твою на исцѣленіе и на 
содѣланіе знаменій и чудесъ име¬ 
немъ Святаго Сына Твоего Іисуса. 

31. И, по молитвѣ ихъ, поколе¬ 
балось мѣсто, гдѣ они были со¬ 
браны, и исполнились всѣ Духа 
Святаго и говорили слово Божіе 
съ дерзновеніемъ. 

Въ основу молитвы положено изреченіе П псалма Давидова, въ кото¬ 
ромъ съ евангельскою наглядностью изображается возстаніе царей и князей 
народныхъ противъ Мессіи и Самаго Пославшаго Его, что и случилось при 
осужденіи и раснятіи Іисуса. Такъ какъ апостолы, продолжали дѣло Мессіи, 
то и настоящее возстаніе на нихъ являлось точно также возстаніемъ ««а 
Господа и на Христа Его», почему и вызывало молитву объ ихъ защитѣ 
и укрѣпленіи. «Они приводятъ пророчество, какъ бы требуя отъ Бога испол¬ 
ненія обѣщанія и вмѣстѣ утѣшая себя тѣмъ, что враги ихъ замышляютъ 
всѣ тщетное. Такимъ образомъ, слова ихъ значатъ: приведи все это къ концу 
и покажи, что они замышляли тщетное*. (Златоустъ, срв. Ѳеофилактъ). 

Принадлежность приводимаго псалма Давиду не видна изъ надписанія 
самаго псалма, но, вѣроятно, указывается здѣсь Апостолами въ силу преданія. 

«Помазаннаго Тобою»..., оѵ І^різас... точнѣе слав. *котораго ты пома¬ 
залъ... Это послѣдовало въ крещеніи Его, при сошествіи, на Него Св. Духа. 

28. «Сдѣлать то»... Враги Христовы хотѣли сдѣлать совсѣмъ другое— 
убить Іисуса, -какъ непризнаннаго Мессію, но въ дѣйствительности, сами 
того не вѣдая, сдѣлали то, чему предопредѣлила быть рука Божія всемогу¬ 
щества—смертію Мессіи искупить все человѣчество и возстановить въ прежнее 
достоинство и славу (ср. Златоустъ и Ѳеофилактъ). 

30. «Тогда какъ Ты простираешь руку твою на исцгъленіе»... греч. 
ёѵ то) тт)ѵ /гТра оои ёхтеіѵеіѵ ае гі- іааіѵ, точнѣе слав, внеіда руку Твою 
щюстрети Іи во исцѣленія... Здѣсь выражается не простое указаніе на 
сопровождающія дѣло Апостоловъ знаменія, какъ недостаточно оттѣняетъ 
русскій переводъ, а обусловливающая успѣхъ этого дѣла необходимость, со¬ 
ставляющая посему тоже предметъ ихъ молитвы. *Дай смѣло говорить слово 
твое, въ то время (ёѵ тй> т. е. /роѵш) кагсъ ты будетъ помогать (помогай!) съ Своей 
стороны чудесными исцѣленіями и знаменіями*—вотъ мысль Апостоловъ, 
искаженная русскимъ переводомъ. 

31. «Поколебалось мѣсто»... это было не естественное землетрясеніе, 
но чудесное (уже по тому, что поколебалось лишь мгъсто собранія), означав¬ 
шее услышаніе молитвы ихъ Богомъ, а вмѣстѣ явившееся предвѣстіемъ дру¬ 
гого дальнѣйшаго чудеснаго происшествія—исполненія вѣрующихъ дерзно¬ 
венною силою Духа Святаго. Оно было также символомъ Божія всемогуще¬ 
ства, увѣрявшимъ Апостоловъ, что имъ нечего страшиться угрозъ Синедріона, 
что защитить ихъ силенъ колеблющій мѣсто ихъ молитвеннаго собранія 
(Злат., Ѳеофил.). Такимъ образомъ, въ ободреніе собравшихся вѣрующихъ 
Господь сейчасъ же исполнилъ ихъ молитву и даровалъ, чего они просили: 
говорить со смѣлостью и поддерживать ихъ слово знаменіями и чудесами. 
Вотъ они и говорили такъ, и мѣсто собранія поколебалось. 
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32. У множества же увѣровав¬ 
шихъ было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего изъ имѣнія 
своего не называлъ своимъ, но все 
у нихъ было общее. 

33. А постолы же съ великою 
силою свидѣтельствовали о воскре¬ 
сеніи Господа Іисуса Христа, и ве¬ 
ликая благодать была на всѣхъ ихъ. 

34. Не было между ними ни¬ 
кого нуждающагося; ибо всѣ, ко¬ 
торые владѣли землями или домами, 
продавая ихъ, приносили цѣну про- 
данаго, 

35. и полагали къ ногамъ Апо¬ 
столовъ; и каждому давалось, въ 
ченъ кто имѣлъ нужду- 

32—33. Чудо исцѣленія хромого и великая нравстенная побѣда Апо¬ 
столовъ надъ Синедріономъ при первомъ его возстаніи на новое общество— 
были великимъ событіемъ въ первохристіанской Церкви, Съ этихъ поръ 
общество христіанъ умножилось почти втрое сравнительно съ увѣровавшими 
первого дня пятидесятницы. Поэтому, дѣеписатель опять находитъ нужнымъ 
сдѣлать общія замѣчанія о внутреннемъ состояніи этого умножившагося 
ощества (32—37 ст.). Какъ главную характеристическую черту этого обще¬ 
ства, онъ указываетъ то, что у множества этого было полное единодушіе и 
братская любовь: одно сердце и одна душа—совершенное единеніе въ мысли, 
въ чувствѣ, въ волѣ, въ вѣрѣ, во всемъ строѣ духовной жизни. Подлинно, 
дивное явленіе въ грѣшномъ, самолюбивомъ мірѣ. Другая характерная черта, 
естественно истекавшая изъ первой—полное общеніе имуществъ, не по при¬ 
нужденію и какому либо обязательному для всѣхъ закону, а совершенно 
добровольно, въ силу одушевлявшей всѣхъ братской любви и нравственнаго 
единенія. 

«Пшто ничего... не называлъ своимъ».,., хотя была собственность, но 
она братски предоставлялась всѣмъ нуждающимся, въ мѣру ихъ нужды, уста¬ 
навливая общее довольство и полное отсутствіе нуждающихся. Это было 
характернѣйшее и грандіознѣйшее въ исторіи человѣчества общество взаимо¬ 
помощи, не лишенное умной и сложной организаціи, съ особою общею кассою, 
которая съ одной стороны безпрерывно пополнялась выручкою жертвуемыхъ 
и продаваемыхъ имуществъ въ общую пользу, съ другой—также безпре¬ 
рывно поддерживала полное отсутствіе въ обществѣ людей бѣдныхъ и нуж¬ 
дающихся. И во главѣ этой мудрой организаціи стояли не какіе нибудь ве¬ 
ликіе государственные умы, а простые Галилейскіе рыбаки, Апостолы, или, 
лучше сказать, обильно разливавшаяся чрезъ нихъ новая сила истинно-хри¬ 
стіанскаго благодатнаго одушевленія, сила вѣры и любви ко Спасителю 
(«великая благодать была на всѣхъ ихъ»...). 

Поясняя напряженіе высокаго одушевленія вѣрующихъ, дѣеписатель 
дѣлаетъ упоминаніе о великой силѣ проповѣди Апостоловъ о воскресеніи Господа. 
Это воскресеніе есть основаніе всей христіанской вѣры (I Кор. XV, 14), 
а потому является основаніемъ и средоточіемъ и всей Апостольской про¬ 
повѣди, конечно, составляя ие исключительный, а лишь преимущественный, 
основной предметъ этой проповѣди. 

34—35. «Всѣ, которые владѣли»... оаоі хуторе?... ищр/т..., «елицы 
юсподіе... бяху»... Болѣе точный смыслъ выраженія: не «вся,, которые»... а— 
«тѣ, которые». Равно, какъ и «продавая ихъ» не говоритъ о томъ, что 
владѣтели продавали все, не оставляя себѣ ничего. И то и другое было 
дѣломъ доброй воли и братской любви каждаго и позволяло самыя разнооб¬ 
разныя степени, чуждыя и тѣни сторонняго понужденія (срв. V, 4). 

«Полагали къ ногамъ Апостоловъ»...—въ полное ихъ распоряженіе и 
вѣдѣніе. 
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36. Т4къ Іосія, прозванный отъ 
Апостоловъ Варнавою, чтб зна¬ 
читъ—сынъ утѣшенія, левитъ, ро¬ 
домъ Еипрянинъ, 

37. у котораго была своя зем¬ 
ля, продавъ ее, принесъ деньги 
и положилъ къ ногамъ Апосто¬ 
ловъ. 

ГЛАВА Т. 

1. Нѣкоторый же мужъ, име¬ 
немъ Ананія, съ женою своею 
Сапфирою, продавъ имѣніе, 

2. утаилъ изъ цѣны, съ-вѣдома 
и жены своей, а нѣкоторую часть 

принесъ и положилъ къ ногамъ 
Апостоловъ. 

3. Но Петръ сказалъ; Анавія! 
для чего ты допустим сатанѣ вло¬ 
жить въ сердце твое мысль солгать 

36. Въ качествѣ примѣра упоминаемыхъ добрыхъ пожертвованій, вѣро¬ 
ятно, болѣе другихъ поучительнаго, дѣеписатель указываетъ Іосію, прозван¬ 
наго апостолами Варнавою, что значитъ сыт утѣшенія. Этотъ Варнава, 
впослѣдствіи столь извѣстный спутникъ апостола Павла, былъ пророкъ (ХПІ, 1), 
и прозваніе его означало, вѣроятно, особенную утѣшительность его вдохно¬ 
венно-пророческихъ рѣчей (I Кор. XIV, 3). Онъ былъ также левитъ. Это 
тоже замѣчательно: доселѣ не видно было случая, чтобы священное колѣно 
склнялось передъ Христомъ вѣрою въ Него. За то вскорѣ выступаютъ 
упоминанія о многихъ священникахъ, покорившихся вѣрѣ Христовой (VI, 7). 

«Еипрянинъ родомъ»...—съ острова Кипра, ближайшаго къ берегу 
Палестины на Средиземномъ морѣ. 

37. Священники и левиты могли имѣть недвижимое имущество, какъ 
видно еще изъ примѣра пророка Іереміи (Іереи. XXXII, 7 и дал,) 

V. 
Анавія п Сапфира (1—10). Дальнѣйшіе успѣхи Церкви Христовой и Апостоловъ (11—16) 

Новое гоненіе Синедріона: заключеніе Апостоловъ 'въ темницу, освобожденіе ангеломъ, 

проповѣдь во храмѣ, отйѣтъ предъ Синедріономъ (17—33). Мудрый совѣть Гамаліила 
(34—39). Первыя раны га имя Христово (40—42). 

1. *1Іродавъ имѣніе»... греч. ёишХ-цае хтт)[іл, правильнѣе слав.: «продаде 
село»... продалъ село (по 8-му стиху—село—то у.юріоѵ, т. е. землю, мѣстечко, 
поле). 

2. «Утаилъ изъ цѣны»..., и само по себѣ утаеніе истины составляло 
неблаговидный поступокъ. Но здѣсь оно являлось еще болѣе преступнымъ, 
потому что Ананія говорилъ, что принеоъ все, что было выручено имъ за 
землю. Это было не только выраженіемъ постыднаго своекорыстія, но и на¬ 
мѣренною сознательною ложью и лицемѣріемъ. Обманывая все христіанское 
общество съ Апостолами во главѣ, они хотѣли представиться столь же само¬ 
отверженными въ пользу неимущихъ, какъ и другіе, а на самомъ дѣлѣ не 
были таковыми: служили двумъ господамъ, а хотѣли казаться служащими 
одному. Такимъ образомъ, вмѣсто правдивости и искренности тутъ являются 
въ святое общество христіанское два наиболѣе противныхъ ему качества— 
фарисейское лицемѣріе и іудино сребролюбіе. 

3. «Петръ сказалъ»..., узнавъ объ этой лжи и лицемѣріи не отъ кого- 
либо другого, а отъ Духа Святаго, исполнявшаго его. 
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Духу Святому и утаить изъ цѣнві 
земли? 

4. Чѣмъ ты владѣлъ, не твое 
ли было, и пріобрѣтенное прода¬ 
жею не въ твоей ли власти нахо¬ 
дилось? Для чего ты. положилъ это 

въ сердцѣ твоемъ? Ты солгалъ не 
человѣкамъ, а Богу. 

5. Услышавъ сіи слова, Ана¬ 
нія палъ бездыханенъ; и великій 
страхъ объялъ всѣхъ, слышавшихъ 
это. 

«Для чего ты допустилъ сатанѣ...?» греч. 8іс< ті ’етсЬдешзгѵ о аатаѵас т^ѵ 
харЗіаѵ аоо ^еоааа&аі ое... точнѣе слав.: «почто исполни сатана сердце твое 
солгати»... Такимъ образомъ, болѣе точно и лучше было бы выразить кра¬ 
соту подлинника такъ: почто исполнилъ сатана сердце твое (чтобы) со¬ 
лгать Духу Святому и утаитъ отъ цѣны села? 

Въ поступкѣ Ананіи Петръ раскрываетъ дѣло сатаны—отца лжи (Іоан. 
VIII, 44.) и исконнаго врага Духу Святому и дѣлу Мессіи, почему и преду¬ 
преждаетъ вторженіе этого столь опаснаго зла столь рѣшительною и строгою 
мѣрою. Возможно, что своекорыстіе, ложь и лицемѣріе проявились въ Ананіи 
й Сапфирѣ не безъ предварительнаго тайнаго развитія ихъ, какъ и въ Іудѣ, 
что жизнь ихъ внутренняя не отличалась особенной чистотой и прежде, что 
сѣмя зла пустило давно въ нихъ свои корни и только теперь принесло свои 
пагубные плоды. 

«Нѣкоторые говорятъ, что если сатана исполнилъ сердце Ананіи, то за 
что же онъ понесъ наказаніе? За то, что онъ самъ былъ виновникомъ того, 
что сатана исполнилъ сердце его, такъ какъ онъ самъ подготовилъ себя къ 
принятію дѣйствія оатаны и къ исполненію себя его силою» (Ѳеофил.). 

Утаеніе цѣны села здѣсь трактуется, какъ ложь Духу Святому, потому 
что Петръ и прочіе Апостолы, какъ представители Церкви, были по преиму¬ 
ществу носители и органы Духа Святаго, дѣйствовавшаго въ Церкви. 

4. «Владѣемое не твоимъ ли оставалось»...? греч. ооу\ ріѵоѵ, ооі 
слав, сущее темѣ, не твое ли бѣ? точнѣе было бы перевести—пребывающее 
(у тебя) не у тебя ли пребывало? Своимъ имѣніемъ Ананія могъ распоря¬ 
диться какъ ему угодно, хотя бы и не продавать его вовсе. «Развѣ была 
какая, необходимость? Развѣ мы привлекаемъ васъ насильно? (Златоустъ)». 
И если Ананія рѣшилъ его продать, то опять таки деньги были въ полномъ 
его владѣніи, и онъ могъ распорядиться ими какъ угодно, могъ отдать все 
въ кассу бѣдныхъ, могъ отдать часть, могъ ничего не отдавать. Ни то, ни 
другое, ни третье не имѣетъ тутъ такого значенія, какъ то, что, принеся 
лишь чашъ денегъ, онъ представляетъ эту часть за всю вырученную сумму. 
«Видишь ли, говоритъ Златоустъ, какъ онъ обвиняется въ томъ, что, сдѣлавъ 
свои деньги священными, потомъ взялъ ихъ? Развѣ не могъ ты, говоритъ, 
продавъ имѣніе, пользоваться ими, какъ своими? Развѣ кто препятствовалъ 
тебѣ? Почему восхищаешь ихъ послѣ того, какъ обѣщалъ отдать? Для чего 
ты, говоритъ, сдѣлалъ это? Ты хотѣлъ удержать у себя? Надобно было удер¬ 
жать сначала и не давать обѣщанія»... 

«Не человгъкамъ солгалъ, но Богу»... выше сказано—«Духу Святому». 
Ложь предъ Духомъ Св. есть такимъ образомъ ложь предъ Богомъ—одно изъ 
яснѣйшихъ свидѣтельствъ Божественности Духа Святаго, какъ опредѣленной 
Божеской личности. 

5. «Ананія палъ бездыханенъ»..., греч. -езшѵ г^о^з, точнѣе слав, «падь 
издгие»...—упавъ, испустилъ духъ, умеръ. Это былъ не естественный нервный 
ударъ отъ сильнаго потрясенія Ананіи отъ сдѣланныхъ разоблаченій его по¬ 
ступка, а чудесное непосредственное наказаніе Божіе преступнику. «Три 
чуда въ одномъ и томъ же случаѣ: одно состояло въ томъ, что Петръ узналъ, 
то, что совершено было тайно; другое—въ томъ, что онъ опредѣлилъ мыслен- 
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6. И вставши юноши пригото¬ 
вили его къ погребенію, и вынесши 
похоронили. 

7. Часа черезъ три послѣ сего 
пришла и жена его, не зная о 
случившемся. 

8. Петръ же спросилъ ее: скажи 

мнѣ, за столько ли продали вы 
землю? Она сказала: да, за столько. 

9. Но Петръ сказалъ ей: что 
это согласились вы искусить Духа 
Господня? вотъ, входятъ въ двери 
погребавшіе мужа твоего; и тебя 
вынесутъ. 

ное настроеніе Ананіи, и третье—въ томъ, что Ананія лишился жизни по 
одному лишь повелѣнію» (Ѳеофилактъ).—Тяжесть наказанія соразмѣрна тя¬ 
жести вины преступника противъ Духа Св., такъ какъ это грѣхъ Іудинъ, 
грѣхъ притомъ грозившій опасностію цѣлому обществу и потому требовавшій 
примѣрной кары, «чтобы казнь двоихъ была наукой для многихъ»—(Іеронимъ). 

«Великій страхъ объялъ всѣхъ слышавшихъ сіе»—дѣло происходило, 
невидимому, въ общемъ торжественномъ, можетъ быть, богослужебномъ со¬ 
браніи, и упоминаемые далѣе юноши были, вѣроятно, обычные служители, 
выполнявшіе разныя порученія довольно уже съорганизовавшагося общества, 
подобно состоявшимъ при синагогахъ. Потому эти юноши, какъ скоро уви¬ 
дѣли упавшаго бездыханнымъ, встали изъ собранія и безъ особеннаго требо¬ 
ванія, какъ видѣвшіе въ томъ свою обязанность, приступаютъ къ бездыхан¬ 
ному и уносятъ для погребенія. Въ страхѣ или, можетъ быть, торопливости 
и неизвѣстности мѣстопребыванія жены или, лучше сказать, по Божествен¬ 
ному устроенію, послѣдняя не извѣщается о происшедшемъ и является, какъ 
соучастница грѣха мужа, раздѣлить н его наказаніе. 

7. *Часа черезъ три»... точность опредѣленія времени указываетъ на 
точность и полную .достовѣрность повѣствованія. Эти три часа протекли въ 
погребеніи Ананіи, со всѣмн къ тому приготовленіями, особенно, если мѣсто 
погребенія было не близко. Скорость погребенія—черезъ три часа по смерти— 
не представляетъ ничего страннаго для востока. 

* Пришла и жена его»... ектіПЬѵ—точнѣе слав, вниде—вошла, т. е. въ 
домъ, въ мѣсто собранія, которое, повидимому, еще не успѣло разойтись, 
такъ что Петръ, спрашивая Сапфиру, За столько ли продали они землю, 
вѣроятно, указывалъ на деньги, лежавшія еще у ногъ Апостола. «Петръ не 
призывалъ ее, говоритъ Златоустъ, но ждалъ, пока она сама придетъ. И 
изъ прочихъ никто не осмѣлился разсказать (ей) о случившемся; это—страхъ 
предъ учителемъ, эго—почтеніе и послушаніе учениковъ. Черезъ три часа— 
и жена не узнала и никто изъ присутствующихъ не сказалъ объ этомъ, хотя 
довольно было времени для того, чтобы разнеслась вѣсть о томъ. Но они 
были въ страхѣ. Объ этомъ и писатель съ изумленіемъ говоритъ: не зная о 
случившемся »... 

8. *3а столько ли?» — «Петръ—говоритъ Ѳеофилактъ—хотѣлъ спасти 
ее, потому что мужъ былъ зачинщикомъ грѣха. Поэтому-то онъ и даетъ ей 
время оправдаться и раскаяться, говоря: скажи мнѣ, за столько ли?»... 

*Да, за столько»... Та же ложь, то же лицемѣріе, то же своекорыстіе, 
что и у Ананіи. 

9. «Искусить Духа Господня»... т. е. обманомъ какъ бы искусить его, 
дѣйствительно ли Онъ всевѣдущій? 

«Вотъ входятъ»... греч. ібоо оі -боа: тб>ѵ Оа'|>аѵтсоѵ... а-і •щ бора, точнѣе 
слав.: «се ноги погребшихъ мужа твоего при дверсхъ»... 

Юноши, погребавшіе Ананію, возвращались въ это время, и Петръ 
пользуется симъ случаемъ для изреченія такой же казни надъ женою, какой 
подвергся мужъ: «и тебя вынесутъі», т. е. мертвую для погребенія. Имѣлъ 
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10. Вдругъ она упала у ногъ 
его и испустила духъ. И юноши 
вошедши нашли ее мертвою, и 
вынесши похоронили подлѣ мужа ея. 

11. И великій страхъ объялъ всю 
церковь и всѣхъ слышавшихъ это. 

12. Руками же Апостоловъ со¬ 
вершались въ народѣ многія зна¬ 
менія и чудеса; и всѣ единодушно 
пребывали въ притворѣ Соломоно¬ 
вомъ. 

13. Изъ постороннихъ же никто 
не смѣлъ пристать къ нимъ, а 
народъ прославлялъ ихъ. 

14. Вѣрующихъ же болѣе и 
болѣе присоединялось къ Господу, 
множество мужчинъ и женщинъ, 

15. такъ-что выносили больныхъ 
на улицы и полагали на посте¬ 
ляхъ и кроватяхъ, дабы хотя тѣнь 
проходящаго Петра осѣнила кого 
изъ нихъ. 

ли въ виду Петръ своими словами поразить смертію Ананію (ст. 4), или 
это было независимое отъ воли и намѣреній Петра непосредственное дѣйствіе 
Божіе, изъ текста прямо не видно. Но когда Ананія пораженъ былъ уже 
смертію, то Апостолъ, говоря Сапфирѣ приведенныя слова, могъ уже быть 
увѣренъ, что и съ нею будетъ то же, что съ мужемъ, по одинаковости ихъ, 
и произнести грозное—«и тебя вынесутгі»... 

10. «Испустила духъ»... не по естественному дѣйствію удара, но по 
особенному дѣйствію Божію, какъ и ея мужъ (5 ст.). «Обрати вниманіе (го¬ 
воритъ здѣсь Ѳеофилактъ) и на то, что среди своихъ Апостолы строги, а 
среди чужихъ удерживаются отъ наказаній; то и другое естественно. По¬ 
слѣднее нужно было для того, чтобы не подумали, что они страхомъ нака¬ 
занія принуждаютъ людей противъ ихъ желанія обращаться къ истинной 
вѣрѣ; первое—для того, чтобы обратившимся уже къ вѣрѣ и удостоившимся 
небеснаго ученія и духовной благодати не позволить стать людьми презрѣн¬ 
ными и святотатцами, особенно въ началѣ, потому что это послужило бы 
поводомъ къ поношенію ихъ проповѣди»... 

11. «И великій страхъ объялъ всю Церковь» — тт(Ѵ гху.Цаісхѵ. Это— 
первое наименованіе общества христіанъ Церковію. Вторичное указаніе на 
чувство страха говоритъ о его необычайности. Отъ поразительнаго дѣйствія 
Божіей кары, страхъ, объявшій сначала однихъ свидѣтелей происшедшаго, 
распространился теперь на всю Церковь, т. е. на все общество христіанское, 
и на всѣхъ слышавшихъ сіе, т. е. внѣ Церкви находившихся, до слуха ко¬ 
торыхъ только доходило это извѣстіе. 

12. Намѣреваясь перейти къ повѣствованію о новыхъ гоненіяхъ на 
Апостоловъ со стороны Синедріона, дѣеписатель дѣлаетъ нѣсколько общихъ 
замѣчаній о состояніи въ это время Церкви Христовой. И прежде всего 
упоминаетъ о множествѣ знаменій и чудесъ, совершавшихся не однимъ 
Петромъ, но и вообще Апостолами. Эги знаменія и чудеса совершались въ 
народѣ, еще не вѣровавшемъ во Христа, и, очевидно, для привлеченія къ 
этой вѣрѣ. 

«Всѣ единодушно пребывали въ притворѣ Соломоновомъ»... Это из¬ 
любленное мѣсто Апостоловъ—большая крытая галлерея, при главномъ входѣ 
въ храмъ, было очевидно особенно удобнымъ мѣстомъ для ихъ собраній. 

13. «Изъ постороннихъ никто не смѣлъ пристать къ нимъ»... Такъ 
было сильно чувство нѣкотораго благоговѣйнаго страха и недоумѣнія предъ 
ними, какъ необыкновенными людьми, особенно когда видѣли ихъ въ едино¬ 
душномъ благоговѣйно-молитвенномъ настроеніи. 

15. При многочисленности чудесныхъ исцѣленій, совершавшихся вообщ 
руками Апостольскими, дѣеписатель отмѣчаетъ особую удивительность исцѣ¬ 
леній Петра, у котораго даже тѣнь, осѣняя больныхъ, даровала гмъ псцѣ- 
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16. Сходились также въ Іеру¬ 
салимъ многіе изъ окрестныхъ го¬ 
родовъ, неся больныхъ и нечистыми 
духами одержимыхъ, которые и 
исцѣлялись всѣ. 

17. Первосвященникъ же и съ 
нимъ всѣ, принадлежавшіе къ ереси 
саддуке&свой, исполнились за¬ 
висти, 

18. и наложили руки свои на 
Апостоловъ, и заключили ихъ въ 
народную темницу. 

19. Но Ангелъ Господень ночью 
отворилъ двери темницы и, вы¬ 
ведши ихъ, схавалъ: 

20. идите и, ставши во храмѣ, 
говорите народу всѣ сіи слова 
жизни. 

леніе. Правда, дѣеписатель не говоритъ объ этомъ прямо, но даетъ доста¬ 
точно понять изъ того, что больныхъ выносили на улицу для осѣненія тѣнью про¬ 
ходящаго Петра. Очевидно, народъ убѣдился въ цѣлебной силѣ тѣня Петра, 
и убѣдился не иначе, какъ поелѣ опытовъ исцѣленія отъ этой тѣни. Какъ 
одно прикосновеніе къ одеждѣ Христа, даже безъ другихъ дѣйствій Христо¬ 
выхъ, сопровождалось исцѣленіемъ прикасавшихся (Матѳ. IX, 20- и др.), 
такъ одно осѣненіе тѣни Петровой производило исцѣленіе. «Велика вѣра 
приходящихъ, говоритъ по сему поводу Златоустъ: даже больше, чѣмъ было 
при Христѣ. При Христѣ не было того, чтобы больные получали исцѣленіе 
на стогнахъ и отъ тѣни. Отчего же это происходило? Оттого, что Христосъ 
предвозвѣстилъ, сказавъ (Іоан. XIV, 12): «вѣрующій въ Меня, дѣла, которыя 
творю Я, и онъ сотворитъ, и больше сихъ сотворитъ» .. Такъ «со всѣхъ 
сторонъ возрастало удивленіе къ Апостоламъ: и со стороны увѣровавшихъ, и 
со стороны исцѣленныхъ, и со стороны наказанныхъ, и со стороны дерзно¬ 
венія ихъ во время проповѣди, и со стороны добродѣтельной и безукориз¬ 
ненной жизни» (Ѳеофилактъ). 

17. Какъ видно изъ предшествующаго изображенія внутренняго состоянія 
христіанскаго общества и отношенія къ нему народа, Церковь Христова 
процвѣтала внутренно и прославлялась народомъ. Естественно, что убійцы 
Господа, изъ зависти, между прочимъ, къ Его славѣ, исполнились завистію 
и къ Его ученикамъ, такъ прославляемымъ отъ народа. 

«Первосвященникъ»... вѣроятно, Каіафа, бывшій тогда правящимъ, по¬ 
тому и не названный. 

«И съ нимъ всѣ, принадлежавшіе къ ереси саддукейской»... греч. хаі 
теаѵтгс оі аоѵ аотф (т( ооза яірезц тіоѵ аа88оохаішѵ), точнѣе слав, «и вси, иже съ 
нимъ, сущая ересь саддукейская»...; это показываетъ, что самъ первосвя¬ 
щенникъ принадлежалъ къ еретической сектѣ саддукеевъ и былъ ея пред¬ 
ставителемъ. Флавій прямо говоритъ, что одинъ сынъ Анана или Анны 
(тестя Каіафы) принадлежалъ къ сектѣ саддукейской (Археол. XX, 9, 1). 
Возможно было въ это время національнаго разложенія уклоненіе въ ересь 
и самого первосвященника, можетъ быть хотя негласное и съ извѣстными 
предосторожностями. 

Іо. «Наложили руки свои на Апостоловъ*... употребили насиліе, по¬ 
ступивъ съ ними, какъ съ преступниками. 

20. «Ставъ во храмѣ, говорите»... зтайеѵтг; ХяХеТ-г іѵ тш Ігрш, правильнѣе 
слав.: «ставше глаголите въ Церкви»... 

Чѣмъ упорнѣе становится преслѣдованіе враговъ, тѣмъ явственнѣе 
Господь оказываетъ свою помощь гонимымъ, частію для .вразумленія и устра¬ 
шенія гонителей, вообще же для распространенія и утвержденія новоу- 
строяемой Церкви. Ангелъ повелѣваетъ говорить во храмѣ—смѣло, безбояз¬ 
ненно, не боясь угрозъ и преслѣдованій. 

«Всѣ сіи слова жизни».і. грёч. ххѵта та р^рата тт]; таотт^, точнѣе 
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21. Они выслушавши вошли 
утромъ въ храмъ, и учили. Между 
тѣмъ первосвященникъ и которые 
съ нимъ, пришедши созвали сине¬ 
дріонъ и всѣхъ старѣйшинъ изъ 
сыновъ Израилевыхъ, и послали 
въ темницу привести Апосто¬ 

ловъ- 
22. Но служители пришедши не 

нашли ихъ въ темницѣ и возвра¬ 

тившись донесли, 
23. говоря: темницу мы нашли 

запертою со всею предосторожно¬ 
стью и стражей стоящими предъ 
дверями; но отворивши не нашли 
въ ней никого. 

24. Когда услышали эти сло¬ 
ва первосвященникъ, начальникъ 
стражи и прочіе первосвящен¬ 

ники, недоумѣвали, что бы это 
значило. 

25. Пришелъ же нѣкто и донесъ 
имъ, говоря: вотъ, мужи, которыхъ 
вы заключили въ темницу, стоятъ 
въ храмѣ и учатъ народъ. 

26. Тогда начальникъ стражи 
пошелъ со служителями и привелъ 
ихъ безъ принужденія, нотомучто 
боялись народа, чтобы не побили 
ихъ камнями; 

27. приведши же ихъ, поставили 
въ синедріонѣ; и спросилъ ихъ 
первосвященникъ, говора: 

28. не запретили ли мы вамъ 
накрѣпко учить о имени семъ? и 
вотъ, вы наполнили Іерусалимъ 
ученіемъ вашимъ, и хотите навести 
на насъ кровь Того Человѣка. 

слав.: «вся глаголы жизни сея»...—всѣ глаголы жизни сей, т. е. истинной, 
вѣчной, благодатной, въ которой сами пребываете. 

21. гВсѣхъ старѣйшинъ»... сверхъ членовъ Синедріона. Дѣло Апосто¬ 
ловъ показалось Аастолько важнымъ, или хотѣли повести его такъ настойчиво 
и рѣшительно, что собрали не только Синедріонъ въ полномъ его составѣ, 
но и всѣхъ старѣйшинъ Израилевыхъ, чтобы опредѣленія Синедріона возъ- 
имѣли особенную силу. 

«Послали въ темницу»... Слѣдовательно, еще не было извѣстно чу¬ 
десное освобожденіе апостоловъ и то, что они уже учатъ народъ во храмѣ: 
очевидно, засѣданіе состоялось раннимъ утромъ, какъ по дѣламъ самымъ 
серьезнымъ, не терпящимъ отлагательства. 

24. Единственное мѣсто во всемъ Новомъ Завѣтѣ, гдѣ первосвященникъ 
почему-то названъ просто іеребі, и ве ар/іеоео?. Далѣе упоминаются, особо 
отъ сего, и еще «первосвященники». Это были, вѣроятно, отставные, такъ 
какъ, по свидѣтельству I. Флавія (Арх. Ш, 15), первосвященники тогда 
мѣнялись очень часто, при чемъ смѣненные продолжали именоваться перво¬ 
священниками и оставались членами Синедріона. Возможно также, что здѣсь 
первосвященниками названы первые священники каждой изъ 24 чередъ, на 
которыя еще Давидъ раздѣлилъ всѣхъ священниковъ (I Пар. ХХІП, 6; 24; 
II Пар. УЩ, 14; XXIX, 25; I Ездр. ѴШ, 24). 

26. «Привелъ ихъ безъ принужденія»... т. е., очевидно, предложивъ Апо¬ 
столамъ добровольно, безъ наложенія на нихъ рукъ, явиться на приглашеніе 
Синедріона. Несомнѣнно, сочувствіе народа къ Апостоламъ теперь было уже 
таково, что открытое насиліе надъ ними было крайне опасно. 

27—28. Изъ обстоятельствъ всего дѣла ясна была чудесность освобож¬ 
денія Апостоловъ изъ темницы; тѣмъ удивительнѣе, что въ Синедріонѣ совер¬ 
шенно замалчивается это обстоятельство, и въ обвиненіе Апостоламъ выдви¬ 
гается формальность, теряющая всякое значеніе въ общей цѣпи событій. 
Таковы эти истинные формалисты и лицемѣры, достаточно знакомые намъ 
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29. Петръ же и Апостолы въ 
отвѣтъ сказали: должно повино¬ 
ваться больше Богу, незели чело¬ 
вѣкамъ. 

30. Богъ отцовъ нашихъ вос¬ 
кресилъ Іисуса, Котораго вы умерт¬ 
вили, повѣсивши на древѣ. 

31. Его возвысилъ Богъ десни¬ 
цею Своею въ Начальника и Спа¬ 
сителя, дабы дать Израилю покая¬ 
ніе и прощеніе грѣховъ. 

32. Свидѣтели Ему въ семъ мы 
и Духъ Святый, Котораго Богъ 
далъ повинующимся Ему* 

по Евангелію и грознымъ обличеніямъ Господа («оцѣживающіе комара, и 
верблюда поглощающіе»). 

«Не учить о имени семъ»... Какое мелочное презрѣніе къ самому имени 
Іисуса: избѣгаетъ даже назвать его, доказывая этимъ, впрочемъ, и то, что 
никто не можетъ призвать этою Святѣйшаго Имени, развѣ Духомъ 
Святымъ. 

«Хотите навести на насъ кровъ того человѣка»..., т. е. Божескую кару 
за невинное ея иролитіе. Сами они нѣкогда кричали: «кровь Ею на насъ и 
на дѣтяхъ нашихъ!». А теперь хотятъ обвинить во всемъ Апостоловъ! Въ 
какой горькой ироніи надъ самими собою запутываются несчастные убійцы 
Господа! И какъ неумолимо выводитъ ихъ на чистую воду мудрая правда 
Божія! 

29. На обвиненіе Синедріона Петръ отвѣчаетъ то же, что прежде (IV*, 
19—20), но уже болѣе рѣшительно и непререкаемо. «Великое любомудріе въ 
словахъ ихъ, и такое, что отсюда обнаруживается и вражда тѣхъ противъ 
Бога (Златоустъ)». 

30. «Умертвили»... Зіехеіріоаобе—убили собственными руками, сильное 
выраженіе съ цѣлью указать виновность самихъ судей, въ устраненіе обви¬ 
ненія, будто апостолы хотятъ навести на нихъ, членовъ Синедріона, кровь 
человѣка того. 

«Повѣешь на древѣ»... опять усиленное выраженіе, заимствованное изъ 
закона Моисеева, гдѣ съ понятіемъ повѣшенія на древѣ соединяется понятіе 
о проклятіи (срв. Гал. III, 13). Этимъ опять до ужасающихъ размѣровъ воз¬ 
водится виновность распинателей Мессіи. 

31. Ею возвысилъ Богъ десницею Своею въ Начальника и Спасителя»..., 
греч.: тоотоѵ 6 Ѳао; аѵ/гфо ха! аап^оа о^роае... Славянскій переводъ лучше со¬ 
храняетъ, такъ сказать, ароматъ подлинника: «Сего Богъ начальника гг 
Спаса возвыси десницею Своею»... Этимъ выраженіемъ дается почувствовать, 
что Іисусъ былъ и ранѣе Начальникомъ нашимъ и Спасителемъ (царское и 
первосвященническое Его достоинство и служеніе), но то было какъ бы со¬ 
крыто и уничижено состояніемъ Его добровольнаго умаленія вѣ зракъ раба. 
Съ воскресеніемъ же и вознесеніемъ Его, Іисуса, достоинство Его, какъ На¬ 
чальника и Спасителя нашего, проявилось во всей славѣ, полнотѣ и силѣ. 
Русскій переводъ утрачиваетъ этотъ «ароматъ» подлинника, и выражается 
такъ, какъ будто Іисусъ не былъ ранѣе тѣмъ, во что потомъ Его Богъ воз¬ 
высилъ. 

32. «Свидѣтели Ему въ семъ (точнѣе слав, глаголъ сихъ—тшѵ рт]татшѵ 
■год-шѵ-—всего о Немъ сказаннаго) мы и Духъ Святый»... Свидѣтельство Апо¬ 
столовъ и свидѣтельство Духа Святаго о сказанномъ возвышеніи—воскресеніи 
и вознесеніи Господнемъ по содержанію совершенно одинаково (срв. Іоан. 
ХУ, 26—27). Сопоставленіе и раздѣльное указаніе ихъ здѣсь, какъ и въ 
Евангеліи Іоанна, имѣетъ тотъ смыслъ, что Апостолы не были безсознатель¬ 
ными орудіями дѣйствующаго чрезъ нихъ Духа, но, состоя подъ Его влія¬ 
ніемъ, оставались вмѣстѣ и самостоятельными, лично свободными дѣятелями; 
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33. Слышавши это, они разры¬ 
вались отъ гнѣва и умышляли 
умертвить ихъ. 

34. Вставъ хе въ синедріонѣ, 
нѣкто фарисей, именемъ Гамаліилъ, 
законоучитель, уважаемый всѣмъ 
народомъ, приказалъ вывесть Апо¬ 
столовъ на короткое время; 

35. а имъ сказалъ: мужи Изра¬ 
ильскіе! подумайте сами съ собою 
о людяхъ сихъ, чт5 вамъ съ ними 
дѣлать. 

36. Ибо незадолго предъ симъ 
явился Ѳевда, выдавая себя за 
кого-то великаго, и къ нему при¬ 
стало около четырехъ сотъ чело¬ 
вѣкъ; по онъ былъ убитъ, и всѣ, 
которые слушались его, разсѣялись 
и исчезли. 

37. Послѣ него во время пере¬ 
писи явился Іуда Галилеянинъ и 
увлекъ за собою довольно народа; 
но онъ погибъ, и всѣ, которые 
слушались его, разсыпались. 

въ особенности же, какъ очевидцы Его дѣлъ и непосредственные слушатели 
Его ученія съ самаго начала Его общественной дѣтельности, они, какъ бы и 
независимо отъ Духа, могли быть достовѣрными свидѣтелями о Немъ, какъ 
Мессіи—Сынѣ Божіемъ. 

«Повинующимся Ему»..., т. е. не однимъ только Апостоламъ, но и всѣмъ 
вѣрующимъ. 

34. *Гамаліилъ>, упоминаемый здѣсь, какъ членъ Синедріона, фарисей 
и уважаемый народомъ законоучитель, есть извѣстный и въ Талмудѣ знаме¬ 
нитѣйшій раввинъ еврейскій, сынъ равви Симеона и внукъ другого знамени¬ 
тѣйшаго равви Гиллела. Онъ былъ также учителемъ Ап. Павла (XXII, 3), а 
впослѣдствіи, подобно ученику своему, тоже сдѣлался христіаниномъ и про¬ 
повѣдникомъ Евангелія, за что Св. Церковь усвоила ему и имя равноапо¬ 
стольнаго (Чет. Мин., янв. 4 и авг. 2). 

35—37. По совѣту Гамаліила, Синедріону лучше всего не вмѣшиваться 
въ дѣло христіанства, а предоставить его естественному теченію вещей въ 
увѣренности, что, если оно не дѣло Божіе, то разрушится само собою. Для 
доказательства этого Гамаліилъ приводитъ два недавнихъ случая, когда двое 
великихъ обманщиковъ народныхъ погибло безъ всякаго вмѣшательства Си¬ 
недріона, вмѣстѣ со всѣмъ своимъ дѣломъ. Это—возстанія Ѳевды и Іуды Га¬ 
лилеянина. Бъ этомъ упоминаніи дѣеписателя вызываются однако, важныя 
недоумѣнія: во первыхъ, рѣчь Гамаліила относится ко времени до дѣйстви¬ 
тельнаго выступленія историческаго Ѳевды (не ранѣе 44 года по Р. Хр.):, а, 
во вторыхъ, Ѳевда этотъ выступаетъ какъ будто раньше Іуды Галилеянина, 
возставшаго *во дни написанія», т. е. во время переписи—«Ѳевда... посемъ 
Іуда»... Для примиренія этихъ неточностей многіе ученые толкователи допу¬ 
скаютъ двухъ бунтовщиковъ съ именемъ Ѳевды; другіе объясняютъ эту не¬ 
точность просто ошибкою памяти писателя (подобно Дѣян. XII, 16) и пола¬ 
гаютъ. что подъ именемъ Ѳевды предносился его мысли какой-либо другой 
бунтовщикъ, жившій дѣйствительно въ указываемое Лукою время (до Іуды 
Галилеянина). 

«Выдавая себя за какою-то великаго»..., очевидно, за пророка или 
Мессію. Ѳевда, упоминаемый Флавіемъ, близко напоминаетъ описываемаго въ 
Дѣяніяхъ, хотя указываемое дѣеписателемъ время его появленія и не позво¬ 
ляетъ отождествлять его въ обоихъ случаяхъ. Объ Іудѣ Галилеянинѣ у Фла¬ 
вія сохранились тоже весьма любопытныя извѣстія, подтверждающія истори¬ 
ческую дѣйствительность и этого событія. Флавій называетъ Іуду Гавлони- 
тяниномъ (Арх. XVIII, 1, 1), такъ какъ онъ былъ родомъ изъ Гамалы въ 
нижней Гавловитидѣ (на восточномъ берегу Галилейскаго озера), называетъ 
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38. И нынѣ, говорю вамъ, от¬ 
станьте отъ людей сихъ и оставьте 
ихъ; ибо если это предпріятіе и 
это дѣло—отъ человѣковъ, то оно 
разрушится, 

39. а если отъ Бога, то вы не 
можете разрушить его; берегитесь, 

чтобы вамъ не оказаться и бого- 
противниками. 

40. Они послушались его; и, 
призвавши Апостоловъ, били ихъ 
и, запретивши имъ говорить объ 
имени Іисуса, отпустили ихъ. 

также и Галилеяниномъ (Арх. XX, 5, 2; о войнѣ Іуд. II, 8, 1). Онъ возму¬ 
щалъ народъ и увлекъ за собою множество людей на почвѣ недовольства 
производившеюся по повелѣнію Августа переписью въ Іудеѣ (Лук. II, 2). 
Видя въ этой переписи окончательное порабощеніе «избраннаго» народа 
«языческому», онъ убѣждалъ народъ не подчиняться указу Кесаря о пере¬ 
писи. взывая: «одного Господа и Владыку имѣемъ Бога»!... 

«Онъ погибъ*...—Флавій разсказываетъ собственно о смерти только дѣ¬ 
тей этого Іуды, Гамаліилъ же упоминаетъ о гибели его самого—два сказанія, 
не исключающія, но скорѣе развѣ восполняющія одно другое. 

38. *Дѣло отъ человѣковъ*... (срв. Мѳ. XXI, 25), то-есть человѣче¬ 
скаго происхожденія и характера, съ человѣческими только цѣлями и стрем¬ 
леніями, безъ воли и благословенія Божія. 

39. гЛ если отъ Бога*... По толкованію Златоуста: «какъ бы такъ 
сказалъ: погодите! если и эти явились сами по себѣ, то безъ всякаго сомнѣ¬ 
нія—и они разсѣются... Если это дѣло—человѣческое, то нѣтъ нужды вамъ 
безпокоиться. А если Божіе, то и при всѣхъ усиліяхъ вы не въ состояніи 
будете преодолѣть ихъ»... 

Съ увѣренностію можно сказать, что такой совѣтъ, какой подавалъ Га¬ 
маліилъ, могъ подавать только человѣкъ, расположенный видѣть въ христіан¬ 
ствѣ именно силу Божію; ибо, вѣрное въ общемъ, это положеніе въ прило¬ 
женіи къ дѣятельности людей въ ихъ отношеніи къ событіямъ не, всегда 
можетъ быть безусловно вѣрнымъ, такъ какъ при безусловномъ приложеніи 
этого положенія вообще представлялось бы излишнимъ дѣломъ ратовать про¬ 
тивъ развитія въ жизни злыхъ началъ, попускаемаго иногда Богомъ, что 
противно Законамъ совѣсти и Закону Божію. Въ устахъ же человѣка, рас¬ 
положеннаго видѣть въ христіанствѣ силу Божію, это положеніе имѣетъ пол¬ 
ную свою силу, предполагая, что сила Божія здѣсь непремѣнно выяснится 
въ дальнѣйшихъ событіяхъ болѣе нагляднымъ и убѣдительнымъ образомъ. 
Въ этомъ случаѣ и совѣтъ Гамаліила теряетъ характеръ индифферентизма и 
легкомысленнаго отношенія къ событіямъ, для котораго все равно—такъ ли, 
не такъ ли.—Во всякомъ случаѣ, благопріятное отношеніе къ христіанству 
въ совѣтѣ Гамаліила несомнѣнно (срв. Златоустъ и Ѳеофил.). Это видно и 
изъ дальнѣйшей угрозы Гамаліила членамъ Синедріона, что они могутъ ока¬ 
заться богопротшнгшгми (греч. и слав, сильнѣе—богоборцами—бео^ауо!—воз¬ 
стающими противъ Бога, воюющими противъ Него). 

40. Сильная рѣчь Гамаліила произвела на Синедріонъ впечатлѣніе и 
склонила на послушаніе доброму совѣту—въ томъ смыслѣ, что замыселъ 
умертвить Апостоловъ (33 ст.) былъ оставленъ безъ исполненія. Это не ис¬ 
ключило, однако, возможности враждебнаго отношенія къ нимъ со стороны 
тѣхъ, которые не были расположены, вслѣдъ за Гамадіиломъ, подозрѣвать въ 
ихъ дѣлѣ силу Божію. Апостоловъ подвергли тѣлесному наказанію (бичева¬ 
нію), вѣроятно, подъ предлогомъ неповиновенія ихъ прежнему опредѣленію 
Синедріона, возобновленному теперь съ прежней силою. «Неопровержимой 
справедливости словъ (Гамаліила) они не могли противиться; но, не смотря 
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41. Онн же пошли изъ сине¬ 
дріона, радуясь, что за имя Господа 
Іисуса удостоились принять без¬ 
честіе; 

42. и всякій день въ храмѣ и 
по домамъ не переставали учить и 
благовѣствовать объ Іисусѣ Хри¬ 
стѣ. 

ГЛАВА VI. 

1. Въ »ти дни, когда умножи¬ 
лись ученики, произошелъ у Елли- 

нистовъ *) ропотъ на Евреевъ за 
т5, что вдовицы ихъ пренебрегаемы 

на то, удовлетворили свою ярость, и, кромѣ того, опять надѣялись такимъ об¬ 
разомъ устрашить Апостоловъ (Златоустъ)... 

41. *Радуясь, что за имя Господа Іисуса удостоились принять без¬ 
честіе*... Они сочли ѳто безчестіе особою милостію къ нимъ ихъ Господа и 
Учителя; ибо что можетъ быть отраднѣе и дороже для любящаго сердца въ 
отношеніи къ Возлюбленному Господу и Учителю, какъ готовность и возмож¬ 
ность положить за Него хотя бы и душу Свою! 

Еонечно, проповѣдь Евангелія, и послѣ этого, шла своимъ порядкомъ, 
нисколько не переставая и не ослабляясь, а даже еще болѣе усилившись: 
*и въ храмѣ и по домамъ*, «всякій день*,—т. е. непрестанно, неумолкаемо, 
и частво, и публично. 

VI. 

Первые христіанскіе діаконы (1—6). Св. Архидіаконъ Стефанъ (7—15). 

1. «Бъ сіи дни*... неопредѣленное хронологическое указаніе, во вся¬ 
комъ случаѣ дающее заключить о не столь отдаленной бдиаости описывае¬ 
мыхъ событій къ предъидущему. 

«У Еллинистовъ... на Евреевъ... т. е. между христіанами изъ едлини- 
стовъ и евреевъ. Еллинисты—это іудеи, жившіе въ разныхъ странахъ язы¬ 
ческаго (греко-римскаго) міра и говорившіе на общераспространенномъ тогда 
греческомъ языкѣ. Многіе изъ нихъ были прозелитами, т. е. принявшими 
іудейскую вѣру язычниками. Еллинисты иногда переселялись изъ языческихъ 
странъ на жительство въ Палестину и Іерусалимъ и во всякомъ случаѣ счи¬ 
тали своимъ долгомъ путешествовать въ Іерусалимъ на праздники, оставаясь 
здѣсь на болѣе или менѣе продолжительное время, а иногда пребывая по¬ 
долгу здѣсь по своимъ торговымъ и другимъ дѣламъ. Изъ нихъ-то многіе 
вступили и въ христіанство, вполнѣ подготовленные къ его принятію. Подъ 
именемъ евреевъ здѣсь разумѣются христіане изъ коренныхъ постоянныхъ 
іудеевъ—уроженцевъ Палестины, говорившіе языкомъ еврейскимъ. 

*Въ ежедневномъ раздаяніи потребностей*... ёѵ тд Зіахоѵіа тд хаЭт]|А8ріѵ^, 

слав.: «во вседневномъ служеніи*..., какъ видно изъ дальнѣйшаго, это было 
служеніе трапезамъ, т. е. снабженіе нуждающихся пищею и другими потреб¬ 
ностями на общихъ трапезахъ (П, 46), устроившихся, вѣроятно, въ разныхъ 
частяхъ города, въ мѣстахъ общественныхъ собраній христіанъ. При этомъ- 
то и показалось еллинистамъ, что вдовы ихъ пренебрегаются. Пренебреженіе 
это, конечно, зависѣло не отъ самихъ Апостоловъ, а, очевидно, отъ подчи- 

*) Евреи ивъ странъ языческихъ. 
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были въ ежедневномъ раздаяніи 
потребностей. 

2. Тогда двѣнадцать Апостоловъ, 

созвавши множество учениковъ, 
сказали: не хорошо намъ, оста¬ 
вивши слово Божіе, пещись о сто¬ 
лахъ. 

3. Итакъ, братія, выберите изъ 

среды себя семь человѣкъ извѣдан¬ 
ныхъ, исполненныхъ Святаго Духа 
и мудрости; ихъ поставимъ на эту 
службу; 

4. а мы постоянно пребудемъ 
въ молитвѣ и служеніи слова. 

5. И угодно было это предло¬ 
женіе всему собранію; и избрали 

ненныхъ имъ непосредственныхъ распорядителей дѣла. Се. Златоустъ пола¬ 
гаетъ также, что «это происходило не отъ недоброжелательства, но, вѣроятно, 
отъ невнимательности по причинѣ многолюдства..., ибо въ такомъ случаѣ не 
можетъ не быть затрудненія». Возможно, что тутъ сказался отличавшій Па¬ 
лестинскихъ евреевъ духъ нѣкотораго превозношенія предъ еллинистами, бо¬ 
лѣе близко соприкасавшимися нечистой языческой средѣ, чего не могъ, какъ 
видно, сгладить даже высокій духъ христіанства въ первомъ обществѣ Іеру¬ 
салимскомъ. Какъ бы то ни было, пренебреженіе еллинистскихъ вдовицъ 
было на лицо и вызвало неудовольствіе, опасность котораго, быть можетъ, 
болѣе важная, чѣмъ внѣшнія преслѣдованія, столь мудро устраняется Апосто¬ 
лами въ корнѣ, съ самаго начала. 

2. «Созвавъ множество учениковъ»..., т. е. по возможности все христіан¬ 
ское Іерусалимское общество, а не представителей только его или выбор¬ 
ныхъ. Всему обществу предложили Апостолы устранить это нестроеніе, а не 
своею только властію прекращаютъ его (срв. Златоустъ и Ѳеофил.). 

«Не хорошо намъ»..., оох арезтоѵ гзтіѵ Г(|х5с»..., не угодно есть намъ, не 
нравится. 

«Оставивъ Слово Божіе»..., т. е. проповѣданіе Слова Божія—эту глав¬ 
ную свою обязанность. 

3. «Выберите*..., всему обществу вѣрующихъ Апостолы предоставляютъ 
избрать изъ среды своей людей, чтобы поставить ихъ на эту службу. 

«Семъ человѣкъ»... Священное число. 
«Исполненныхъ Духа Святаго»... такъ какъ и для сего служенія по¬ 

требны особые дары Св. Духа, ибо служеніе бѣднымъ есть не исключитель¬ 
ное служеніе ихъ тѣлеснымъ потребностямъ, но и духовнымъ ихъ нуждамъ. 
«Я мудрости»... въ обыкновенномъ смыслѣ слова, чтобы устроять все дѣло 
умно, успѣшно, аккуратно—чисто практическая, житейская добродѣтель. 

4. «Въ служеніи Слова»..., т. е. евангельской проповѣди, въ отличіе отъ 
попеченія о столахъ. 

5. «Исполненнаго вѣры»...—въ смыслѣ особеннаго дара Св. Духа—вѣры 
чудодѣйственной (1 Кор. XII, 9), которою Стефанъ совершалъ великія чу¬ 
деса и знаменія (ст. 8). 

Послѣ Стефана болѣе другихъ извѣстенъ Филиппъ (гл. ѴІП). Объ 
остальныхъ въ писаніяхъ Апостольскихъ ничего болѣе не упоминается. 
Преданіе же Церковное сохранило о нихъ важнѣйшія свѣдѣнія: Прохоръ 
былъ спутникомъ сначала Ап. Петра, потомъ спутникомъ и писцомъ Ап. 
Іоанна Богослова, а впослѣдствіи епископомъ Никомидіи (въ Виѳиніи), и 
скончался мученически въ Антіохіи. 

Никаноръ убитъ Іудеями въ день убіенія Архидіакона Стефана. Тимонъ 
былъ, по преданію, епископомъ Вострскимъ (въ Аравіи), скончался тоже му¬ 
ченически. 

Парменъ скончался предъ глазами Апостоловъ и погребенъ ими (Чет.- 
Мин., Іюл. 28). 
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Стефана, муха исполненнаго вѣры 
и Духа Святаго, и Филиппа и Про* 
хора и Никанора и Тимона и Пар- 
мена и Николая Антіохійца, обра¬ 
щеннаго изъ язычниковъ; 

6. ихъ поставили предъ Апо¬ 
столами, и сіи помолившись воз¬ 
ложили на нихъ руки; 

7. и слово Божіе росло, и число 
учениковъ весьма умножалось въ 
Іерусалимѣ; и изъ священниковъ 
очень многіе покорились вѣрѣ. 

8. А Стефанъ, исполненный 
вѣры и силы, совершалъ великія 
чудеса и знаменія въ народѣ. 

9. Нѣкоторые изъ такъ-назы- 
ваемой синагоги Либертинцевъ и 
Киринейцевъ и Александрійцевъ и 
нѣкоторые изъ Киликіи и Асіи 
вступили въ споръ со Стефаномъ; 

10. но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которымъ онъ 
говорилъ. 

Николай, прозелитъ, антіохіецъ, избраніе котораго показываетъ муд¬ 
рость избиравшихъ, ибо онъ, безъ сомнѣнія, принадлежалъ къ еллинистамъ, 
вдовицы которыхъ были пренебрегаемы, что и возбуждало. Неизвѣстно, удер¬ 
жался ли онъ на высотѣ своего служенія, только имя его не вписано во 
святыхъ. 

6. «Ихъ поставили предъ Апостолами*,..—для дѣйствительнаго постав¬ 
ленія ихъ въ должность, Не самб избравшее общество поставляетъ ихъ, а 
предоставляетъ сіе Апостоламъ, которые одни имѣли право и власть совер¬ 
шить самое поставленіе избранныхъ своимъ руковозложеніемъ. «Помолясь»,..— 
о томъ, конечно, чтобы благодать Божія, немощное врачующая и недостато¬ 
чествующее восполняющая, проручествовала избранныхъ на ихъ особенное 
служеніе Церкви Божіей. 

«Возложили на нихъ руки*... Способъ и вмѣстѣ;—внѣшній символиче¬ 
скій знакъ изліянія на рукополагаемаго особенныхъ даровъ Св. Духа, Это 
руковозложеніе (срв. Числъ, XXVII, 18) послѣдовало за молитвою, какъ 
особенное отъ нея символическое дѣйствіе, а не простое сопровожденіе мо¬ 
литвы. Это было именно дѣйствіе посвященія избранныхъ, или внѣшняя сто¬ 
рона таинства. «Замѣть, говоритъ здѣсь Златоустъ, какъ писатель не гово¬ 
ритъ ничего лишняго; онъ не объясняетъ, какимъ образомъ, но просто го¬ 
воритъ, что они рукоположены были съ молитвою, ибо такъ совершается ру¬ 
коположеніе. Возлагается рука на человѣка, но все совершаетъ Богъ, и Его 
десница касается главы рукополагаемаго, если рукоположеніе совершено, какъ 
должно»... 

7. «И Слово Боясіе росло*... замѣчаніе, дающее заключить о послѣдо¬ 
вавшемъ успокоеніи христіанскаго общества и усиленной успѣшности пропо¬ 
вѣди Апостольской, благодаря сосредоточенію ихъ дѣятельности всецѣло на 
этой проповѣди. Успѣхъ выразился особенно въ томъ, что многіе даже и изъ 
священниковъ покорились вѣрѣ въ Іисуса Мессію, препобѣжденные въ своемъ 
упорствѣ неотразимою убѣдительностію Апостольской проповѣди. 

8. «Исполненный вѣры и силы».,.—вѣры, какъ причины или источника 
чудодѣйственной силы,—силы, какъ особаго проявленія и дѣйствія вѣры. 
Здѣсь впервые упоминается о совершеніи великихъ знаменій и чудесъ не только 
Апостолами, но и другими вѣрующими—для болѣе успѣшнаго распространенія 
Церкви Христовой. 

9—10. «Нѣкоторые... вступили въ споръ»..., аѵёотт]ааѵ 8ё тіѵе;... ои^тооѵхес 
тф Еігсріѵш..., точнѣе слав.: возсташа же нѣцыи... стязающеся со Стефаномъ»... 

Вступившіе въ споръ со Стефаномъ были еллинисты, каковымъ, повиди- 
мому, былъ и самъ Стефанъ, судя по его имени и рѣчи (гл. ѴП), въ которой 
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11. Тогда научили они нѣкото¬ 

рыхъ сказать: мы слышали, какъ 
( въ говорилъ хульныя слова на 
Моисея и на Бога. 

12. И возбудили народъ и ста¬ 

рѣйшинъ и книжниковъ и нападши 
схватили его и повели въ сине¬ 

дріонъ. 

13. И представили ложныхъ 
свидѣтелей, которые говорили: этотъ 

ветхозавѣтныя мѣста приводятся у него по ЬХХ. Преданіе говоритъ, что онъ 
былъ даже родственникомъ Савла, а этотъ, какъ извѣстно, былъ родомъ изъ 
Тарса Киликійскаго (Чет.-Мин. Дек. 27). 

Вступившіе въ споръ со Стефаномъ были, далѣе, из» такъ называемой 
синагоги Либертинцевъ и Киргшйцевг и Александрійцевъ и—изъКиликш и 
Асіи. Синагогъ было въ то время въ Іерусалимѣ, по исчисленіямъ раввиновъ, 
около 500, въ числѣ коихъ приводятся и упоминаемыя 5. Либертинцы—это 
Іудеи, переселенные Римлянами (особенно при Помпеѣ лѣтъ за 60 до Р. Хр.) 
въ качествѣ военноплѣнныхъ въ Римъ, но потомъ освобожденные и, какъ сво¬ 
бодные, возвратившіеся въ отечество (многіе изъ нихъ, впрочемъ, предпочли 
добровольно остаться въ Римѣ). Эти-то вольноотпущенники (ІіЬегІіпі) и обра¬ 
зовали, по возвращеніи, свою синагогу либертинцевъ. 

Киринейцы и Александрійцы—переселившіеся въ Іерусалимъ или вре¬ 
менно пребывавшіе въ немъ іудеи изъ Кирены и Александріи. 

Въ Киренѣ (городъ въ Ливіи, на Западѣ отъ Египта), по свидѣтельству 
Флавія, четвертая часть жителей состояла изъ іудеевъ, а въ Александріи 
(въ нижнемъ Египтѣ) изъ пяти частей города—двѣ населены были сплошь 
іудеями (Археол. XIV, 7, 2; XVI, 6, 1; XIV, 10, 1; XIX, 5, 2). Въ томъ и 
другомъ городѣ они жили издавна или поселенные въ качествѣ военно-плѣн¬ 
ныхъ иди переселившись сюда добровольно. Въ Александріи былъ центръ 
еврейско-греческой учености, отпечатокъ которой, вѣроятно, носила и синагога 
Александрійцевъ въ Іерусалимѣ. 

Киликія и Асія—двѣ малоазійскія области, въ коихъ также жило много 
іудеевъ, и переселенцы или временно пребывавшіе въ Іерусалимѣ изъ нихъ 
также имѣли здѣсь свои особыя синагоги. 

Всѣ эти 5 синагогъ возстали враждою противъ Стефана въ лицѣ нѣ¬ 
которыхъ членовъ своихъ и пытались оспорить его, т. е. его ученіе и права 
вліянія на народъ. 

«Не могли противостоятъ мудрости»... Мудрости—не въ смыслѣ іудейско- 
еллинской учености, но въ смыслѣ истинно-христіанской мудрости, въ просвѣ¬ 
щеніи истинами Евангельскаго учевія и дарованіями Св. Духа (I Кор. XII, 8). 

1 і —12. Замѣчательно, что врагамъ христіанства въ дѣлѣ Стефана 
удается возбудить народъ, доселѣ бывшій на сторонѣ христіанъ и Апостоловъ 
(срв. V, 13, 26). Это удается именно взведеніемъ обвиненія на Стефана въ 
богохульствѣ—самомъ тяжкомъ преступленіи по закону Моисееву. Какъ и при 
судебномъ обвиненіи самого Господа, народъ легкомысленно далъ вѣру этой 
клеветѣ и хитро доведенъ былъ до негодованія и возмущенія противъ мнимаго 
богохульника и тѣхъ, къ средѣ которыхъ онъ принадлежалъ. 

Преднамѣренность обвиненія Стефана и возмущенія противъ него народа 
ясна изъ того, что Синедріонъ былъ уже совершенно готовъ для суда надъ 
Стефаномъ, когда его открыто схватили и привели въ Синедріонъ. .Такимъ 
образомъ, исполнилась затаенная мечта враговъ Христа—устроить погромъ 
въ обществѣ христіанскомъ возбужденіемъ народной ярости, если не лично 
противъ Апостоловъ, то сначала противъ одного изъ новопоставленныхъ діа¬ 
коновъ, а потомъ уже и противъ всего общества съ Апостолами во главѣ. 

13. Представили ложныхъ свидѣтелей..., т. е. приписывавшихъ Стефану 
совсѣмъ не то, что онъ говорилъ дѣйствительно, извращавшихъ его рѣчи. 
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человѣкъ не перестаетъ говорить 
хульныя слова на святое мѣсто 
сіе и на завовъ. 

14. Ибо ны слышали, какъ онъ 
говорилъ, что Іисусъ Назорей раз¬ 
рушитъ хѣсто сіе и перемѣнитъ 

обычаи, которые передалъ нахъ 
Моисей. 

15. И всѣ, сидящіе въ сине¬ 
дріонѣ, смотря на него, видѣли 
лице его, какъ лице Ангела. 

ГЛАВА VII. 

1. Тогда сказалъ первосвящен¬ 
никъ: такъ ли это? 

2. Но онъ сказалъ: нуги бра¬ 
тія и отцы! послушайте. Богъ 

славы явился отцу нашему Авра¬ 
аму въ Месопотаміи, прежде пере¬ 
селенія его въ Харранъ, 

с Онъ, быть можетъ, бесѣдовалъ очень откровенно и говорилъ о прекращеніи 
закона, или, вѣрнѣе—не говорилъ, а намекалъ, потому что, если бы онъ го¬ 
ворилъ ясно, то ати нѣкоторые не имѣли бы нужды въ лжесвидѣтеляхъ» 
(Ѳеофил.). 

«На святое мѣсто сіе*..., т. е. храмъ Іерусалимскій, «и на законъ»..., 
т. е. Моисеевъ, главную основу всей ветхозавѣтной жизни. 

Какъ при осужденіи Господа Іисуса лжесвидѣтели перетолковали одно 
изреченіе Его о разрушеніи храма (Матѳ. XXVI, 61; срв. Іоан. П, 19), чтобы 
представить Его богохульникомъ, такъ и теперь лжесвидѣтели Стефана, вѣ¬ 
роятно, перетолковали какое-либо изреченіе его, гдѣ онъ выражалъ преобра¬ 
зующее дѣйствіе христіанства и отношеніе къ Ветхому Завѣту. Это было, 
вѣроятно, при спорахъ его съ еллинистами, и бывало неоднократно («не 
перестаетъ»). 

>4. «Мы слышали, какъ онъ говорилъ»..., ах?)х6ареѵ уар аотао ^еуоѵтац 
слышали его говорящимъ, что... дальнѣйшія слова — не собственныя слова 
Стефана, а вложенныя въ уста его лжесвидѣтелями и ими перетолкованныя 
по своему. 

«Іисусъ Назорей»..., въ греческомъ и славянскомъ текстѣ съ добавленіемъ 
презрительнаго—сей (оото;). 

15. «Видѣли лице его, какъ лице Ангела»... Это было тѣмъ удивительнѣе, 
чѣмъ неестественнѣе для обыкновеннаго подсудимаго, котораго всѣ думали 
уэидѣть съ выраженіемъ страха, уныненія или, по меньшей мѣрѣ, враждеб¬ 
наго настроенія, присущаго оскорбленному клеветою. 

Исполненная совершенно другими чувствованіями, чистая душа Стефана 
выражалась мужественнымъ спокойствіемъ лица и торжествующимъ одуше¬ 
вленіемъ, сообщавшимъ—въ контрастъ атмосферѣ обвинителей съ ихъ злобою 
и неистовствомъ—поистинѣ ангелоподобную свѣтлость и пріятность его юному 
лицу. Это тѣмъ болѣе должно быть понятно, что если и прежде Стефанъ былъ 
исполненъ особой силы Духа Св. (ст. 8), то въ ѳту рѣшительную и торже¬ 
ственную для него минуту онъ, безъ сомнѣнія, удостоился особеннаго оза¬ 
ренія отъ Духа Божія, преобразившаго самый внѣшній видъ его въ ангело¬ 
подобный. 

ѴИ. 
Рѣчь Архидіакона Стефана (1—56). Его мученическая кончина (54—60). 

1. «Такъ ли это?».., т. е. говорилъ ли ты'дѣйствительно то, въ чемъ 
тебя обвиняютъ (VI, 11, 13, 14). 

2. «Но онъ сказалъ»...—вмѣсто прямого отвѣта на вопросъ первосвящен- 
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ника, Стефанъ произнесъ длинную рѣчь, которая бъ концѣ концовъ опровер¬ 
гаетъ обвиненіе и переноситъ его на самихъ обвинителей, противленіе коихъ 
Богу поставило Стефана на судъ Синедріона. 

Сущность рѣчи составляютъ собственно стихи 51—53, для которыхъ или 
съ точки зрѣнія которыхъ дѣлается и весь предшествующій обзоръ еврейской 
исторіи. 

Содержаніе и ходъ мыслей рѣчи можно выразить такъ: не какъ хульникъ 
Бога, закона и храма предстою я здѣсь, обвиняемый и преслѣдуемый, а какъ 
жертва вашего противленія Богу и Его Мессіи,—противленія, которое, по сви¬ 
дѣтельству всей исторіи, вы наслѣдовали отъ отцевъ вашихъ и проявляете 
теперь. Не моя вина, что меня здѣсь судятъ, но ваша—ваше не почтеніе къ 
Богу, а всегдашнее противленіе Ему, какъ и въ настоящемъ случаѣ, когда 
истиннаго почитателя Его вы судите и обвиняете. Все это Стефанъ искусно 
и подробно заставляетъ за себя сказать саму исторію, останавливаясь осо¬ 
бенно обстоятельно на исторіи Моисея, когда противленіе народа заслужило 
обличеніе самого этого величайшаго законодателя и посредника между Богомъ 
и народомъ. Болѣе или менѣе спокойное теченіе мыслей, послѣ упоминанія о 
построеніи храма и подтвержденія своего воззрѣнія на него изреченіемъ про¬ 
рока, обрывается прямымъ и смѣлымъ нападеніемъ и изобличеніемъ на пра¬ 
ведныхъ судей въ тягчайшемъ грѣхѣ противъ Мессіи и Бога.—Такъ какъ 
послѣ этой величественной рѣчи Стефанъ не вернулся уже въ христіанское 
общество, то, очевидно, она воспроизведена была кѣмъ-либо изъ приверженцевъ 
христіанства, присутствовавшихъ тутъ же (вродѣ Никодима, Іосифа Арима- 
ѳейскаго или Гамаліила), отъ коихъ и сдѣлалась потомъ извѣстною всему 
христіанскому обществу и вошла въ трудъ дѣеписателя. 

«Мужи, братіе и отцы»... почтительное обращеніе къ присутствующимъ: 
первое и второе—ко всѣмъ присутствующимъ, третье—въ частности—къ чле¬ 
намъ Синедріона и старѣйшинамъ. 

«Послушайте»... предвареніе и просьба о томъ, что рѣчь будетъ не¬ 
краткая. 

с Богъ славы явился*... Богъ, которому подобаетъ—свойственна—слава. 
Этимъ возвышеннымъ началомъ рѣчи Стефанъ прямо давалъ видѣть, какъ 
несправедливо обвиненіе его, будто онъ богохульникъ (VI, 11). Этимъ же онъ 
наносилъ первый тяжкій ударъ суетнымъ представленіямъ Іудеевъ о значеніи 
внѣшняго храма для прославленія Бога. «Если Онъ—Богъ славы, то, очевидно, 
не имѣетъ нужды въ прославленіи отъ насъ, или посредствомъ храма, ибо 
Онъ Самъ есть источникъ славы. Посему, не думайте прославлять его такимъ 
образомъ» (Златоустъ). 

Явился—шсріЪ)—указываетъ на внѣшнее явленіе Бога славы, какъ луче¬ 
зарную свѣтлость, въ которой Іегова открывался (ср. ст. 55; Исх. ХХГѴ, 16; 
Исаіи VI, 3; 11с. XXIII, 7). 

«Въ Месопотаміи, прежде переселенія его въ Харранъ»... 
Харранъ—Харраѵ—древнѣйшій городъ въ Месопотаміи, на древней ка¬ 

раванной дорогѣ. Повидимому, здѣсь противорѣчіе сказанію Бытія. Дальнѣйшія 
слова Божіи, приводимыя Стефаномъ, какъ сказанныя при этомъ явленіи (3 ст.), 
были сказаны, по повѣтствованію Моисея (Быт. ХП, 1), Аврааму при явленіи 
ему Бога въ Харранѣ, а не прежде переселенія его въ Харранъ. По ска¬ 
занію кн. Бытія, Ѳарра, отецъ Авраама, со всѣмъ семействомъ, въ числѣ 
коего былъ и Авраамъ, вышелъ изъ Ура, города халдейскаго, въ землю 
Хавааискую и, дошедши до Харрана, здѣсь остановился и умеръ (Быт. XI, 
29—32); и здѣсь-то Аврааму было откровеніе, при которомъ были сказаны 
слова, передаваемыя Стефаномъ и Моисеемъ, а не въ Урѣ, въ землѣ хал¬ 
дейской (ст. 4), какъ говоритъ Стефанъ. Эго объясняется тѣмъ, что, по сви- 
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3. и сказалъ ену: выйди изъ 
зенли твоей и изъ родства твоего 
и изъ дона отца твоего, и пойди 
въ зенлю, которую покажу тебѣ. 

4. Тогда онъ вышелъ изъ зенли 

Халдейской и поселился въ Хар¬ 
ранѣ; а оттуда, по снерти отца 
его, переселилъ его Богъ въ сію 
землю, 'въ которой вы нынѣ жн* 

вете. 

дѣтельству Филона и Флавія, іудеи тогдашняго времени, особенно Александрійскіе, 
вѣровали, на основанія преданія, что первое явленіе Бога Авраану было не 
въ Харранѣ, а именно въ Урѣ Халдейскомъ (о чемъ Моисей пряно не го¬ 
воритъ), что именно вслѣдствіе этого явленія отецъ Авраана Ѳарра и отпра¬ 
вился со всѣмъ семействомъ изъ Ура въ Ханаанъ, но на дорогѣ въ Харранъ 
умеръ, и что по смерти Ѳарры Богъ снова явился Аврааму и повторилъ по- 
велѣніе о продолженіи путешествія. Это преданіе, что Богъ явился Аврааму 
еще въ Урѣ Халдейскомъ, имѣетъ какъ будто подтвержденіе а, можетъ быть, 
и основаніе въ самомъ повѣствованіи Моисея. Бъ одно изъ послѣдующихъ 
явленій, уже послѣ втаго явленія въ Харранѣ, Богъ говоритъ Аврааму 
(Быт. XV, 7). «я—Іегова, Который вывелъ тебя ивъ Ура Халдейскаго, чтобы 
дать тебѣ землю сію въ наслѣдіе». 

Отсюда слѣдуетъ, что, значитъ, еще въ Урѣ Авраамъ долженъ былъ по¬ 
лучить отъ Бога повелѣніе оставить эту страну и идти въ Ханаанъ. Тоже 
самое слѣдуетъ изъ книги Иееміи, гдѣ Ездрѣ влагаются слѣдующія молит¬ 
венныя слова: «Ты—Іегова Богъ, Ты избралъ Авраама и извелъ его ивъ 
страны Халдейской», т. е. ивъ Ура Халдейскаго (Неем. IX, 7). Все это, оче¬ 
видно, вполнѣ достаточно примиряетъ и уясняетъ кажущуюся неточность вы¬ 
раженія Стефана, въ сопоставленіи съ Библіей, и указываетъ его полное со¬ 
гласіе съ преданіемъ Іудеевъ, имѣющимъ подтвержденіе въ данномъ случаѣ и 
въ повѣствованіи Моисея, и въ книгѣ Нееміи. 

«Выйди изъ земли твоей»... Стефанъ приводитъ слова Божіи, сказанныя 
Аврааму при явленіи въ Харранѣ, какъ сказанныя въ Урѣ, безъ сомнѣнія, 
потому, что смыслъ повелѣнія Божія былъ тотъ же и тогда, и теперь, хотя 
Моисей не передаетъ словъ Божіихъ, сказанныхъ въ Урѣ. О значеніи этого 
упоминанія объ Авраамѣ хорошо говоритъ св. Златоустъ: «не было еще ни 
храма, ни жертвоприношеній, но Авраамъ сподобился Божественнаго видѣнія... 
Замѣчай, какъ онъ (Стефанъ) отводитъ ихъ мысль отъ чувственнаго, начавъ 
съ мѣстности, такъ какъ и рѣчь была о мѣстѣ»... 

4. «Вышелъ изъ земли Халдейской», изъ города Ура, въ Месопотаміи, 
сѣвернѣе Харрана. 

«Оттуда (т. е. изъ Харрана) по смерти отца его (т. е. Ѳарры) пе¬ 
реселилъ... По указанію кн. Бытія, Ѳарра жилъ до рожденія Авраама, Па- 
хора и Аррана 70 лѣтъ, а всѣхъ дней его жизни было 305 лѣтъ (Быт. XI, 
26, 32). Авраану же, когда онъ вышелъ изъ Харрана, гдѣ умеръ Ѳарра, 
было 75 лѣтъ (Быт. XII, 4). Такимъ образомъ, выходитъ, что какъ будто 
Ѳаррѣ еще было рано умирать (70-4-75=145, а не 205), и что онъ еще 
долженъ было жить 60 лѣтъ, по переселеніи изъ Харрана Авраама. Это ка¬ 
жущееся разногласіе объясняется тѣмъ, что въ дѣйствительности Ѳарра жилъ 
70 лѣтъ не до рожденія Авраама, а до рожденія старшаго его брата Аррана, 
за которымъ слѣдовалъ еще Нахоръ, и потомъ уже Авраамъ, который на¬ 
званъ у Моисея первымъ не по старшинетву возраста, а по превосходству 
избранія. Посему, дѣйствительное объясненіе замѣчанія Моисея таково: Ѳарра 
жилъ 70 лѣтъ до начала рожденія своихъ дѣтей, первымъ изъ коихъ былъ 
Арранъ. Сколько лѣтъ спустя послѣ Аррана родился Авраамъ, Моисей нс 
упоминаетъ. Слова жа Сгѳфана, что Авраамъ пошалъ изъ Харрана послѣ 
смерти Ѳарры, даютъ указаніе, что Авраамъ родился на 130 году жизни 
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5. И не далъ ему на ней на¬ 
слѣдства ни на стопу ноги, а обѣ¬ 
щалъ дать ее во владѣніе ему н 
потомству его по немъ, когда еще 
былъ онъ бездѣтенъ. 

6. И сказалъ ему Богъ, что 
потомки его будутъ переселенцами 
въ чужой землѣ, и будутъ въ по¬ 

рабощеніи и притѣсненіи лѣтъ че¬ 
тыреста. 

7. Но Я, сказалъ Богъ, произ¬ 
веду судъ надъ тѣмъ народомъ, у 
котораго они будутъ въ порабо- 
щнніи; и послѣ того они выйдутъ 
и будутъ служить Мнѣ на семъ 
мѣстѣ. 

Ѳарры (205—75), что по тогдашнему времени вполнѣ вѣроятно. Мнѣніе, что 
Авраамъ оставилъ Харранъ послѣ смерти Ѳарры, подтверждается также у 
Филона. Очевидно, и въ этомъ пунктѣ Стефанъ основывается на преданіи, 
которому не противорѣчатъ указанія книги Бытія, правильно понимаемыя. 

«Землю, въ которой вы нынѣ живете»..., т. е. въ Палестинѣ, называв¬ 
шейся Землею Ханаанскою, въ которую пошелъ изъ Ура Халдейскаго Ѳарра 
съ Авраамомъ и остальнымъ семействомъ. 

5. «И не далъ ему на ней наслѣдства*.,., слав, наслѣдія—хХ-»]роѵо(иаѵ, 
не сдѣлалъ ее наслѣдіемъ его, собственностію—въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
она стала послѣ для его потомковъ. И не только въ этомъ широкомъ смыслѣ, 
но и болѣе узкомъ—ниже стопы ногу—не получилъ Авраамъ въ обѣтован¬ 
ной его потомству землѣ, т. е. и малаго участка ея Господь не далъ ему 
пока. Этому не противоречить сказаніе кн. Бытія, что Авраамъ купилъ себѣ 
въ собственность у Ефрона Хеттеянина поле и пещеру (Быт. ХХШ гл.). 
Напротивъ, это-то обстоятельство, что Авраамъ долженъ былъ купитъ землю 
у туземцевъ, и показываетъ, что Богъ не далъ ему собственности земельной 
въ этой странѣ, иначе ему не для чего было бы и покупать. Къ этому же 
здѣсь рѣчь идетъ еще о первомъ времени пребыванія Авраама въ этой 
странѣ до времени его обрѣзанія (от. 8), когда у Авраама тамъ дѣйстви¬ 
тельно не было земли своей ни на стопу ноги. 

«Ему и потомству его*.., ему въ лицѣ его потомства. 
«Когда еще былъ бездѣтенъ»...—дается понять, что какъ дарованіе 

земли обѣтованной въ наслѣдіе потомству, такъ и дарованіе самаго этого 
потомства зависѣло всецѣло и единственно отъ свободной воли Божіей, и 
есть собственно даръ Божій. 

Здѣсь опять многознаменательно указывается на то, что «обѣтованіе 
было дано прежде мѣста, прежде обрѣзанія, прежде жертвы, прежде храма 
(Златоустъ)». 

6. «И сказалъ ему Богъ»... іХаХіре 8г ойтах; 6 Ѳеос»... глагола же вице 
Богъ...—сказалъ же Богъ такъ именно, т. е. въ Своемъ обѣтованіи, о чемъ 
упомянуто выше,—«обѣщалъ датъ»... 

Приводимыя при этомъ слова взяты изъ Быт. ХУ, 13—14; 18. 
«Въ чужой землѣ», т. е. въ Египтѣ. 
«Лѣтъ четыреста»...,—по точному указанію Моисея—430 лѣтъ; здѣсь, 

какъ и въ указанномъ обѣтованіи Божіемъ, почти буквально повторяемомъ 
Стефаномъ по БХХ, указывается круглое число. 

7. «Произведу судъ (хріѵш) надъ тѣмъ народомъ»...—судъ въ смыслѣ 
кары и наказанія за притѣсненіе и порабощеніе потомства Авраама. По 
Божественному опредѣленію, потомки Авраама стали переселенцами въ чу¬ 
жой землѣ—у египтянъ. Но это не оправдало египтянъ, которые подлежали 
наказанію за притѣсненіе переселенцевъ—дѣло ихъ свободы и жестокости. 
Судъ Божій за это и выразился въ такъ называемыхъ казняхъ Египетскихъ, 
послѣ которыхъ народъ еврейскій вышелъ изъ Египта. 
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8. И далъ ему завѣтъ обрѣза¬ 
нія. Тіо семъ родилъ онъ Исаака 
и обрѣзалъ его въ восьмый день; 
а Исаакъ (родилъ) Іакова, Іаковъ 
же двѣнадцать патріарховъ. 

9. Патріархи, по зависти, про¬ 
дали Іосифа въ Египетъ; но Богъ 
былъ съ нимъ, 

10. и избавилъ его отъ всѣхъ 
скорбей его, и даровалъ мудрость 
ему и благоволеніе царя Египет¬ 
скаго фараона, который и поста¬ 
вилъ его начальникомъ надъ Егип¬ 
томъ и надъ всѣмъ домомъ сво¬ 
имъ. 

11. И пришелъ голодъ и вели¬ 
кая скорбь на всю землю Египет¬ 
скую и Ханаанскую, и отцы наши 
не находили пропитанія. 

12. Іаковъ же, услышавъ, что 
есть хлѣбъ въ Египтѣ, послалъ 
туда отцовъ нашихъ въ первый 
разъ. 

13. А когда (они пришли) во 
второй разъ, Іосифъ открылся брать¬ 
ямъ своимъ, и извѣстенъ сталъ 
фараону родъ Іосифовъ. 

14. Іосифъ пославъ призвалъ 
отца своего Іакова и все родство 
свое, душъ семьдесятъ пять. 

«Будутъ служить Мнѣ на семъ мѣстѣ*...—слова, заимствованныя 
Стефаномъ изъ откровенія Божія Моисею на горѣ Хоривѣ (Исх. III, 12) и 
вложенныя въ уста Богу при откровеніи Его Аврааму. Въ краткомъ и бѣг¬ 
ломъ обзорѣ исторіи народа Стефанъ могъ, безъ сомнѣнія, позволить себѣ не 
упомянуть, что эти слова сказаны Моисею, и, по ассоціаціи идей, привести 
эти слова при упоминаніи о судѣ надъ египтянами, бывшемъ при Моисеѣ, и 
объ исходѣ народа подъ водительствомъ сего послѣдняго, по Божію открове¬ 
нію. Взводить здѣсь на Стефана упрекъ въ неточности можетъ только бук¬ 
валистъ, дорожащій болѣе буквою, чѣмъ смысломъ Божественныхъ откро¬ 
веній. 

8. «Завѣтъ обрѣзанія*—завѣтъ, внѣшнимъ признакомъ (знаменіемъ) 
котораго было установленное вмѣстѣ съ симъ обрѣзаніе, какъ существенная 
часть и самаго завѣта (Быт. ХУII, 10, 11). Выраженіе, что этотъ завѣтъ 
данъ Богомъ, имѣетъ въ виду дать понять, что онъ есть свободный и мило¬ 
стивый даръ Бога Аврааму и его потомству, и что въ этомъ дарѣ-завѣтѣ 
Господь гораздо болѣе даетъ человѣку, нежели сколько получаетъ отъ него. 

«По семъ*..., хаі оот<о<;... слав, и тако, т. е. и такъ, стоя въ такихъ 
отношеніяхъ къ Богу, въ отношеніяхъ заключеннаго съ Нимъ завѣта, 
«Авраамъ родилъ Исаака*... 

«Двѣнадцать патріарховъ*..., Такъ называются дѣти Іакова, какъ ро¬ 
доначальники происшедшихъ отъ нихъ 12 колѣнъ Израилевыхъ. 

9. «По зависти продали*... (Быт. ХХХУН гл.). Не безъ особеннаго 
намѣренія Стефанъ указываетъ на эту зависть, но съ цѣлью указать, оче¬ 
видно, на подобное же чувство судей противъ Господа Іисуса, историческимъ 
прообразомъ котораго были и Іосифъ, и упоминаемый далѣе Моисей—изба¬ 
вители народа отъ бѣдъ и напастей. 

Сказаніе Стефана объ Іосифѣ все точно и согласно съ Библіей. 
14. «Душъ семьдесятъ пять*...—согласно съ БХХ, хотя въ подлинномъ 

еврейскомъ текстѣ считается только 70, каковому счету слѣдуетъ и Флавій 
(Археол. II, 7, 4; УІ, 5, 6). Эго число 70 по еврейскому тексту составляется 
послѣ того, какъ къ 66 душамъ, пришедшихъ съ Іаковомъ въ Египетъ (Быт. 
ХБУІ, 26), присоединяются еще Іосифъ съ двумя сыновьями и самъ Іаковъ 
(тамъ же, 27 ст.). Переводъ же БХХ, вѣроятно, причисляетъ къ нимъ еще 
внуковъ и правнуковъ Іосифа, упоминаемыхъ въ ХБУІ, 20—числомъ 5, со¬ 
считывая, такимъ образомъ, не только переселившихся членовъ семейства 
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15. Іаковъ перешелъ въ Еги¬ 
петъ, и «кончался самъ и отцы наши; 

16. и перенесены были въ Си¬ 
ленъ и положены во гробѣ, кото¬ 
рый купилъ Авраамъ цѣною се¬ 
ребра у сыновъ Еммора Сихемова. 

17. А по мѣрѣ, какъ прибли¬ 
жалось исполниться обѣтованію, о 
которомъ клялся Богъ Аврааму, 
народъ возрасталъ и умножался въ 
Египтѣ, 

18. до тѣхъ поръ, какъ воз¬ 
сталъ иной парь, который не зналъ 

Іосифа; 
19. сей, ухищряясь противъ 

рода нашего, притѣснялъ отцовъ 
нашихъ, принуждая ихъ бросать 
дѣтей своихъ, чтобы не оставались 
въ живыхъ. 

20. Въ это время родился Мои¬ 
сей, и былъ прекрасенъ предъ 
Богомъ. Три мѣеяца онъ былъ 
питаемъ въ домѣ отца своего. 

21. А когда былъ брошенъ, 
взяла его дочь фараонова и воспи¬ 
тала его у себя, какъ сына. 

Іакова, но и пребывавшихъ узе въ Египтѣ, т. е. всю фамилію Іакова—все 
родство свое, кромѣ лицъ зейскаго пола. 

15. *И отцы наши*..., т. е. упомянутые патріархи-родоначальники 
12 колѣнъ Израилевыхъ. 

16. *И перенесены были въ Сихемъ»... Изъ книги Іисуса Навина из¬ 
вѣстно, что кости только Іосифа вынесены были изъ Египта при выходѣ 
оттуда евреевъ и погребены въ Сихемѣ (Нав. XXIV, 32). Но древнее іудей¬ 
ское преданіе гласило, что кости и братьевъ Іосифа не были оставлены въ 
Египтѣ и, взятые вмѣстѣ съ костьми Іосифа, также погребены въ Сихемѣ. 
Это преданіе, несомнѣнно, н воспроизведено Св. Стефаномъ. Объ Іаковѣ 
книга Бытія Б, 13; срв. XXIII гл. говоритъ, что онъ былъ погребенъ са¬ 
мимъ Іосифомъ и братьями его близь Хеврона въ пещерѣ, которую Авраамъ 
вмѣстѣ съ полемъ купилъ тамъ для погребенія Сарры. 

«Но гробѣ, который купилъ Авраамъ цѣною серебра у сыновъ Еммора 
Сихемова*... Здѣсь неточность, соединеніе двухъ различныхъ мѣстъ Библіи: 
гробъ, который купилъ Авраамъ, былъ купленъ не у сыновъ Еммора Сихе¬ 
мова, а у Ефрона Хеттеянина, предъ Ыамре (Быт. Ь, 13; срв. XXIII гл. 
той зе книги). И обратно—гробъ, купленный у сыновъ Еммора Сихемова, 
купленъ не Авраамомъ, а Іаковомъ, внукомъ его (Быт. XXXIII, 19). Здѣсь, 
слѣдовательно, или маленькая ошибка памяти, или просто фигуральное вы¬ 
раженіе, усвояющее дѣло внука его дѣду, какъ родоначальнику всего еврей¬ 
скаго народа. 

17. «Время исполниться обѣтованію»..., т. е. указанному выше—о томъ, 
что потомки Авраама выйдутъ изъ Египта (Быт. XV, 13—14). 

18. «Еосталъ иной царь, т. е. изъ новой династіи, который но зналъ 
Іосифа. Прошло около 4 столѣтій со смерти Іосифа; царь былъ изъ другой 
династіи, какъ кажется, даже не туземной; и не мудрено, что при тогдаш¬ 
нихъ скудныхъ средствахъ историческаго званія онъ не имѣлъ вовсе свѣдѣній 
объ Іосифѣ и его заслугахъ для Египта. 

19. * Принуждая бросать дѣтей своихъ»... то о тоіеТѵ ёАОета та (Зре<рт| 
«отбѵ ец то рт] Сшо'і'оѵгТоОаі..., слав.: умсрити младенцы ихъ и не ожиеити... 
Буквально — дѣлать выброшенными младенцевъ ихъ, чтобы имъ ве жить 
(Йсх. I, 16—22). 

20. *.Былъ прекрасенъ предъ Ьогомъ».,., аатеТос т& Ѳеш..., точнѣе 
слав.: бѣ угоденъ Боюви»... Разумѣется необычайная красота младенца 
Моисея. 
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22. И наученъ былъ Моисей 
всей мудрости Египетской, и былъ 
силенъ въ словахъ и дѣлахъ. 

23. Когда же исполнилось ему 
сорокъ лѣтъ, пришло ему на сердце 
посѣтить братьевъ своихъ, сыновъ 
Израилевыхъ. 

24. И, увидѣвъ одного изъ нихъ 
обижаемаго, вступился и отмстилъ 
за оскорбленнаго, поразивъ Егип¬ 

тянина, 
25. Онъ думалъ, поймутъ братья 

его, что Богъ рукою его даетъ 
имъ спасеніе; но они не поняли. 

26. На слѣдующій день, когда 
нѣкоторые изъ нихъ дрались, онъ 
явился и склонялъ ихъ къ миру, 
говоря: вы—братья; зачѣмъ оби¬ 
жаете другъ друга? 

22. «Наученъ былъ всей мудрости Египетской»... Ни въ Пятокнижіи 
Моисеевомъ, ни въ другихъ книгахъ Ветхаго Завѣта не упоминается объ 
этомъ. Очевидно, это было древнѣйшее преданіе, записанное также Филономъ 
(въ его «жизни Моисея»). И нѣтъ ничего невѣроятнаго, что, усыновленный 
царскою дочерью, Моисей—еврей получилъ самое высшее, доступное тогда для 
египтянъ образованіе. Это египетское образованіе состояло тогда главнымъ 
образомъ въ изученіи естественныхъ наукъ—астрономіи, медицины—и мате¬ 
матики, а также — магіи. Главные представители такого образованія были 
жрецы. Въ дѣлѣ великаго служенія Моисея истинѣ Божіей внѣшняя мудрость 
должна была сдѣлаться однимъ изъ орудій, способствовавшихъ его успѣху. 
«Былъ силенъ въ словахъ и дѣлахъ»... Выраженіе о силѣ Моисея въ словакъ 
не противррѣчитъ тому, что самъ Моисей говоритъ о себѣ, что онъ нерѣ- 
чисгь и косноязыченъ (Нсх. IV, 10); послѣднее относится къ недостаткамъ 
его выговора, но это не препятствовало его рѣчи быть сильною тою внутрен¬ 
нею силою, которая выражаетъ сильный духъ человѣка. Можно здѣсь и то 
имѣть въ виду, что уста Моисея, бывшаго устами Бога, передавались устами 
Аарона, и сила этихъ устъ Аароновыхъ вполнѣ могла разсматриваться, какъ 
сила устъ Моисея, сила духовная, которою онъ обладалъ въ высшей степени. 

23. «Когда же исполнилось ему сорокъ лѣтъ»... Въ кн. Исхода точно 
не означенъ возрастъ Моисея въ это время, а сказано проото: спустя мною 
времени, когда онъ выросъ (Исх. II, 11). Здѣсь опять Стефанъ пользуется 
преданіемъ, которое раздѣляло всю 120-дѣтнюю жизнь Моисея (Втор. XXXIV, 
7) на три періода, по 40 лѣтъ каждый: первыя 40 лѣтъ онъ жилъ при дворѣ 
Фараона,, вторыя—въ странѣ Мадіамской (Исх. VII, 7), и послѣднія—пред¬ 
водилъ евреевъ въ пустыни (Исх. XVI, 35; Числ. XIV, 33 и д. ХХХШ, 38) 
до прихода къ землѣ обѣтованной. 

24. «Поразивъ египтянина»... тохтаСас тоѵ Аіубктноѵ... Какъ толкуетъ 
здѣсь Ѳеофилактъ: «не по изступленію п не по гнѣву убилъ онъ, но по 
ревности о Богѣ»... 

25. «Онъ думалъ, поймутъ»... Замѣчаніе самого Стефана о смыслѣ и 
значеніи пораженія Моисеемъ египтянина, на что въ Пятокнижіи нѣтъ ни¬ 
какого указанія, ни даже намека. Стефанъ представляетъ этотъ поступокъ 
Моисея, какъ предзнаменованіе избавленія всего народа еврейскаго отъ 
рабства египетскаго рукою Моисея. Народъ такъ и долженъ былъ понять 
это дѣло; но онъ не понялъ его, и не понялъ не столько по неспособности 
народа понять его, сколько по недостатку вѣры народа въ Бога и надежды 
на Него, что, кажется, н хочетъ указать здѣсь Св. Стефанъ. 

26. «Когда нгъкоторые изъ нихъ дрались, онъ явился».., &®&т, аотоТ; 
аауоаеѵоц... явися имъ тяжущимся... точнѣе—явился имъ (нѣкоторымъ изъ 
нихъ) ссорящимся. Греческое и®&т]—явился, употребляемое обыкновенно при 
обозначеніи явленій Божіихъ, указываетъ на внезапное явленіе Моисея, и 
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27. Но обижающій ближняго 
оттолкнулъ его, сказавъ: кто тебя 
поставилъ начальникомъ и судьею 
надъ нами? 

28. Не хочешь ли ты убить и 
меня, какъ вчера убилъ Египтя¬ 
нина? 

29. Отъ сихъ словъ Моисей 
убѣжалъ и сдѣлался пришельцомъ 
въ землѣ Мадіамской, гдѣ роди¬ 
лись отъ него два сына. 

30. По исполненіи сорока лѣтъ, 
явился ему въ пустынѣ горы Синая 
Ангелъ Господень въ пламени го¬ 

рящаго терноваго куста; 
31. Моисей увидѣвъ дивился 

видѣнію; а когда подходилъ раз¬ 
смотрѣть, былъ къ нему гласъ 
Господень: 

32. Я Богъ отцовъ твоихъ, Богъ 
Авраама и Богъ Исаака и Богъ 
Іакова. Моисей, объятый трепе¬ 
томъ, не смѣлъ смотрѣть. 

33. И сказалъ ему Господь: 
сними обувь съ ногъ твоихъ; ибо 
мѣсто, на которомъ ты стоишь, 
есть земля святая. 

именно, какъ вѣстника или посланника Божія, съ особыми на сей разъ 
полномочіями. 

27. «Оттолкнулъ ею»... ото зато... слав.: «отрину ею»—отринулъ его 
вмѣшательство, а, можетъ быть, и еще болѣе—оттолкнулъ, хотя подлинникъ 
(Исх. И, 14) не упоминаетъ объ этомъ. Въ послѣднемъ случаѣ рѣзче выри¬ 
совывается грубый поступокъ обидчика еврея въ отношеніи къ будущему 
освободителю народа отъ ига египетскаго. 

29. «Отъ сихъ словъ»... Полнѣе дѣло представлено въ кн. Исходъ, 
II, 14—15. Страна Мадіамская — неопредѣленная точно границами страна 
въ каменистой Аравіи, отъ сѣверной .части Аравійскаго Залива. О пребываніи 
здѣсь Моисея см. Исх. II, 15 и дал. 

30. См. прим, къ ст. 23, о событіи же кн. Исх. Ш гл. 
«Въ пустынѣ юры Синая»...—въ пустынѣ, въ которой находится гора 

Синай. По книгѣ Исхода мѣстомъ событія была собстенно гора Хоривъ, а 
не Синай; тѣмъ не менѣе здѣсь нѣтъ большаго уклоненія отъ истины. Въ 
указанной пустынѣ изъ каменистой и гористой почвы возвышаются надъ 
другими, какъ двѣ вершины одного и того же горнаго хребта—Синай съ 
сѣверной стороны (самая высокая изъ окружающихъ ее горъ) и Хоривъ 
съ южцой; по имени первой горы — Синая названа здѣсь вся окружающая 
пустыня, а, слѣдовательно, и весь рядъ горъ съ Хоривомъ въ числѣ ихъ. 

«Ангелъ Господень»... Ангелъ Іеговы. Такъ какъ сей Ангелъ называет1), 
Себя далѣе Богомъ и говоритъ во Имя Божіе, то справедливо видѣть въ 
Немъ Ангела великаго Совѣта (Исаіи IX, 6)—Слово Божіе, второе Лицо 
Св. Троицы, по исполненіи временъ воплотившееся въ Лицѣ Господа Іисуса 
Христа, а до воплощенія являвшееся при особо важныхъ событіяхъ въ 
образѣ Ангела и руководившее къ познанію Его, какъ Бога истиннаго отъ 
Бога истиннаго (Злат, и Ѳеофил.). 

«Въ пламени горящаго терноваго куста»... ёѵ срАоуІ поре* [Затоо..., слав.: 
«е.ъ пламени оіненне въ купинѣ»... точнѣе—въ пламени огня купины. Этотъ 
Богоявленный огонь не сжигалъ купины, обозначая жестоко угнетаемый, но 
угнетеніемъ не уничтожаемый народъ еврейскій (срв. Исх. ІП, 2). 

31. Въ подлинникѣ прямо не говорится объ удивленіи Моисея, что, 
однако, совершенно естественно въ его положеніи. 

32—33. Повелѣніе снять обувь съ ногъ, по книгѣ Исхода, (Ш, 4—6), 
предшествовало приводимымъ у Стефана словамъ Іеговы о томъ, что Онъ— 
Богъ отцевъ, тогда какъ у Стефана о немъ замѣчается уже послѣ приведеніи 
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34. Я вижу притѣсненіе народа 
Моего въ Египтѣ и слышу стена¬ 
ніе его, и нисшелъ избавить его; 
итакъ пойди, Я пошлю тебя въ 
Египетъ. 

35. Сего Моисея, котораго они 
отвергли, сказавши: кто тебя по¬ 
ставилъ начальникомъ и судьею? 
сего Богъ чрезъ Ангела, явивша¬ 
гося ему въ терновомъ кустѣ, по¬ 
слалъ начальникомъ и избавите¬ 
ленъ. 

36. Сей вывелъ ихъ, сотворивъ 
чудеса и знаменія въ землѣ Еги¬ 
петской и въ Яермномъ морѣ и 
въ пустынѣ въ продолженіи сорока 
лѣтъ. 

37. Это тотъ Моисей, который 
сказалъ сынамъ Израилевымъ: Про¬ 
рока воздвигнетъ вамъ Господь 
Богъ вашъ изъ братьевъ вашихъ, 
какъ меня: Его слушайте (Второ- 

зак. 18, 15). 

упомянутыхъ словъ. Это различіе, однако, не существенное. Наименованіе 
Іеговы какъ Бога отцевъ должно было увѣрить Моисея, что посылаетъ его 
тотъ же Богъ, Который такъ явно руководилъ праотцевъ еврейскаго народа. 

«Сними обувъ»... На востокѣ доселѣ въ храмъ и др. священныя мѣста вхо¬ 
дятъ съ босыми ногами, въ знакъ глубокаго униженія предъ Богомъ, а также 
въ предостереженіе того, чтобы не внести пыли и нечистоты на обуви въ 
мѣсто священное. По сказанію раввиновъ, и священники въ Святилищѣ 
храма Іерусалимскаго совершали свое служеніе съ босыми ногами. Цѣль 
этого упоминанія хорошо объясняетъ Златоустъ: «храма нѣтъ, и однако— 
это мѣсто свято отъ явленія и дѣйстія Христова. Оно даже чудеснѣе мѣста 
во Святомъ Святыхъ, потому что здѣсь Богъ никогда не являлся такимъ 
образомъ». 

34. «Я вижу»..., греч. ібшѵ еІ8оѵ—видя видгълъ — усиленное выраженіе, 
означающее внимательное и сочувственное воззрѣніе Бога на страданія Своего 
народа, который—по премудрымъ планамъ Божіимъ — не могъ быть освобо¬ 
жденъ отъ этого угнетенія ранѣе предопредѣленнаго времени (срв. Быт. 
XV, 16). 

«Низшелъ»... съ неба, гдѣ престолъ Божій (Исаіи ЬХѴІ, 1; Матѳ. V, 
34; Быт. XI, 7; ХѴШ, 21). 

«.Пошлю тебя въ Египетъ»... для выведенія оттуда страждущаго на¬ 
рода (Исх. II, 10). «Посмотри, какъ Стефанъ показываетъ, что Богъ руко¬ 
водилъ ихъ и благодѣяніями, и наказаніями, и чудесами, а они остались тѣми 
же... (Златоустъ)». 

35—37. «Сею Моисея»... Лжесвидѣтели говорили, что Стефанъ произ¬ 
носилъ хульныя слова на Моисея (VI, 11). Устраняя совершенно это обви¬ 
неніе, Стефанъ начинаетъ далѣе въ сильныхъ чертахъ изображать величіе 
сего Моисея, какъ избавителя, чудотворца, пророка, законодателя и посред¬ 
ника между Богомъ и народомъ, указывая при семъ рѣзкія черты непослу¬ 
шанія народа Моисею и Богу, не смотря на величіе Моисея. На это уси¬ 
леніе рѣчи указываютъ частыя повторенія выраженій: сего Моисея, сей 
Моисей... (ст. 35, 36, 37, 38). 

«Котораго они отвергли»... именно, какъ начальника и судію, бывшаго 
таковымъ для всего народа въ силу послѣдующаго Божественнаго избранія. 
Этотъ фактъ грубаго отверженія однимъ евреемъ вмѣшавшагося въ его дѣло 
Моисея Стефанъ обобщаетъ, относя къ цѣлому народу, въ томъ смыслѣ, 
что слова одного были какъ бы выраженіемъ неблагодарнаго и жестоковый¬ 
наго настроенія духа цѣлаго народа. 

«Чрезъ Атела»... іѵ у го/, аууі). оо... рукою Ангела, т. е. силою Ангела, 
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38. Это тотъ, который былъ въ 
собраніи въ пустынѣ съ Ангеломъ, 
говорившимъ ему на горѣ Синаѣ, 
и съ отцами нашими, и который 
принялъ живыя слова, чтобы пере¬ 
дать намъ, 

39. которому отцы наши не 
хотѣли быть послушными, но отри¬ 
нули его и обратились сердцами 
своими въ Египту, 

40. сказавши Аарону: сдѣлай 
намъ боговъ, которые предшество¬ 

вали бы намъ; ибо съ Моисеемъ, 
который вывелъ насъ изъ земли 
Египетской, не знаемъ, что случи¬ 
лось. 

41. И сдѣлали въ тѣ дни тельца, 
и принесли жертву идолу, и весе¬ 
лились передъ дѣломъ рукъ сво¬ 
ихъ. 

42. Богъ же отвратился и оста¬ 
вилъ ихъ служить воинству небес¬ 
ному, какъ написано въ книгѣ 
пророковъ: домъ Израилевъ! при- 

укрѣпляющаго, охраняющаго, помогающаго, силою Сына Божія, прообразо¬ 
ваннаго Моисеемъ (см. къ ст. 30). 

38. Моисей представляется здѣсь въ собраніи—среди собранія народа— 
въ пустынѣ, у подошвы горы Синая, для принятія Закона Божія обращаю¬ 
щимся съ одной стороны съ Ангеломъ и принимающимъ отъ него слова 
жизни, съ другой стороны — съ отцами, т. е. всѣмъ тогдашнимъ народомъ 
еврейскимъ, которому онъ и передаетъ тѣ живыя слова. 

Съ Ангеломъ—изреченіе Закона Моисею въ кн. Исходъ приписывается 
самому Іеговѣ; Стефанъ же, вмѣстѣ съ ЬХХ, приписываетъ его Ангелу, т. е., 
что Богъ изрекъ и даровалъ Моисею Законъ при посредствѣ Ангела или 
Ангеловъ (см. прим, къ 53 ст.). Такъ же точно представляется дѣло, пови- 
димому, у Ап. Павла (Гал. Ш, 19; Евр. II, 2), а изъ свѣтскихъ толкова¬ 
телей древности — у Флавія (Арх. XV, 5, 3). Возможно, что Стефанъ на¬ 
зываетъ здѣсь Ангеломъ Самого Бога, какъ выше при призваніи Моисея 
(ст. 30). 

«Живыя слова»—опроверженіе клеветы, на Стефана, что онъ не пере¬ 
стаетъ говорить хульныя слова на Законъ (VI, 13). Выраженіе означаетъ 
великую живую силу Закона для нравственнаго устроенія жизни, живую 
также въ отношеніи неложности и благовременнаго исполненія какъ обѣто- 
ваній, такъ и угрозъ, содержащихся въ изреченіяхъ законодателя (ср. I 
Петр. I, 23; Евр. IV, 12; Втор. XXXII, 47; Римл. VII, 10, 12, 13; I Кор. 
XV, 56). 

39. Отриновеніе Моисея и обращеніе сердцами къ Египту состояло 
въ подражаніи египетскому идолослуженію и пристрастіи къ чувственнымъ 
египетскимъ удовольстіямъ (Числ. XI, 5 и д.; XIV гл.; Исх. XXXII гл.). 

40. «Ибо съ Моисеемъ, который вывелъ гмсъ»..., греч. и слав, тексты 
имѣютъ здѣсь при словѣ Моисей презрительное выраженіе сей: 6 уар Мохгі;; 
оотос..., Моисею бо сему, иже изведе насъ... не вѣмы, что бьютъ ему... 

41. «И сдѣлали въ тѣ дни тельца»..., т. е. изображеніе тельца, не¬ 
сомнѣнно—подъ вліяніемъ египетскаго идолослуженія — почитанія Аписа. 
Правда, народъ хотѣлъ видѣть въ тельцѣ изображеніе именно Бога Іеговы 
(Исх. XXXII, 4—8), но въ томъ-то п выразилось непокорство народа Моисею 
и Богу, только что заповѣдавшему запрещеніе всякаго рода кумировъ 
(Исх. XX, 4, 23). Потому-то и Стефанъ называетъ это изображеніе идо¬ 
ломъ, дѣломъ рукъ народа, веселіе предъ которымъ не могло не быть грѣ¬ 
ховнымъ, равносильнымъ отриновенію и Бога, и Моисея. 

42. «И оставилъ» (слав, предаде) ихъ служитъ... Это—не попущеніе 
только Божіе, но — наказаніе Израильтянамъ за почтеніе идола (Злат, и 
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носили ли вы Мнѣ заколенія и 
жертвы въ продолженіи сорока 
лѣтъ въ пустынѣ? 

43. Вы приняли скинію Меле¬ 
хову и звѣзду бога вашего Рем- 
фана, изображенія, которыя вы 

сдѣлали, чтобы поклоняться инъ: 
и Я переселю васъ далѣе Вави¬ 
лона (Амос. 5, 25—27). 

44. Скинія свидѣтельства была 
у отцовъ нашихъ въ пустынѣ, кікъ 
повелѣлъ Говорившій Моисею сдѣ- 

Ѳеофил.). За грѣхъ идолопоклонства Богъ предаетъ народъ тягчайшему 
идолопоклонству, по закону наказанія грѣха чрезъ большій грѣхъ (ср. Рим. 
1, 24). 

«Слуокитъ, т. е. воздавать божеское поклоненіе—воинству небесному, 
т. е. свѣтиламъ небеснымъ, обоготворять ихъ (Быт. П, 1). Это обоготвореніе 
свѣтилъ небесныхъ было очень распространенною въ древности формою 
идолопоклонства (сабеизмъ, астролатрія), особенно въ Египтѣ, Халдеѣ, Фи¬ 
никіи. Въ доказательство распространенія этого рода идолопоклонства среди 
евреевъ Стефанъ приводитъ изреченіе пр. Амоса (V, 25—27). 

«Въ книгѣ пророковъ*... — въ древности собраніе пророческихъ книгъ 
всѣхъ меныпихъ пророковъ (12) считалось за одну книгу. 

Выраженіе пророка отъ Лица Божія, что евреи не принооили Богу 
жертвъ за все время странствованія по пустынѣ, какъ будто противорѣчитъ 
показаніямъ Пятокнижія, гдѣ говорится не разъ о жертвахъ, приносимыхъ 
евреями въ пустынѣ (Исх. XXIV, 4 и д.; Числ. VII, 9, 1 и д. и др.). Оче¬ 
видно, пророкъ допускаетъ въ данномъ мѣстѣ усиленіе рѣчи, свойственное 
при сильныхъ обличеніяхъ, допускающее забывать или умолчать о жертвахъ 
Богу истинному, которыя какъ бы теряли свое значеніе при допущеніи слу¬ 
женія идоламъ. 

43. «Вы приняли, т. е. приняли для ношенія съ собою скинію Шоло¬ 
хову, т. е., вѣроятно, переносную палатку, посвященную Молоху, въ которой 
находилось и изображеніе этого мнимаго божества и которая, подобно скиніи 
Бога истиннаго, переносилась изъ стана въ станъ. 

Молохъ—сирскій И ханаанскій идолъ (Ваалъ-Белъ), въ коемъ обого¬ 
творялось солнце, какъ источникъ жизни на землѣ. Служеніе этому идолу 
отличалось особенно отвратительнымъ характеромъ въ эпоху Царствъ 
(4 Цар. XVI, 3, 2; Парах. ХХѴПІ, 3). Идолъ былъ мѣдный, съ телячьей 
головой, увѣнчанной царскою короною. Руки его были протянуты такъ, какъ 
бы готовы были принять кого либо. Ему приносили въ жертву дѣтей, при 
чемъ внутри идола разводился огонь, поглощавшій жертву. Чтобы заглушить 
крикъ дѣтскій, во время этихъ отвратительныхъ сценъ поднимали сильвый 
крикъ и шумъ при помощи разнообразныхъ инструментовъ. 

«Звѣзда Ремфана*, т. е. изображеніе Сатурна, въ видѣ звѣзды, соот¬ 
вѣтственно внѣшнему виду этой обоготворенной планеты. 

Бъ самомъ Пятокнижіи Моисея нѣтъ упоминанія о служеніи евреевъ 
означеннымъ идоламъ въ томъ видѣ, какъ говоритъ пророкъ Амосъ. Можно 
думать поэтому, что отъ Лица Божія пророкъ говоритъ здѣсь согласное съ 
древнѣйшимъ еврейскимъ преданіемъ. Примѣчательно и то, что въ книгѣ 
Левитъ выражается запрещеніе служить Молоху (Лев. ХѴПІ, 21; XX, 2), 
чтб подтверждаетъ существованіе служенія этому мнимому божеству. 

Все это пророческое изреченіе приведено почти вполнѣ точно по пере¬ 
воду ЬХХ, не вполнѣ, однако, согласному съ подлиннымъ текстомъ въ на¬ 
званіи указанныхъ божествъ (вмѣсто Молоха—въ подлинникѣ царя вашего, 
вмѣсто Ремфана—Кійюнъ) и въ самомъ строеніи рѣчи. ЬХХ не буквально 
перевели это мѣсто, а съ поясненіемъ, не измѣнившимъ, впрочемъ, самаго 
существа дѣла. 
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латъ ее по образцу, имъ видѣн¬ 
ному. 

45. Отцы наши съ Іисусомъ, 
веявши ее, внесли во владѣнія на¬ 
родовъ, изгнанныхъ Богомъ отъ 

лица отцовъ нашихъ. Тккъ было 
до дней Давида; 

46. сей обрѣлъ благодать предъ 
Богомъ и молилъ, чтобы найти 
жилище Богу Іакова. 

«Переселю васъ далѣе Вавилона'»... въ подлинникѣ и въ переводѣ Т.ХХ 
у Амфа, жившаго до плѣна Вавилонскаго, сказано—далѣе Дамаска. Стефанъ 
замѣняетъ Дамаскъ Вавилономъ, безъ сомнѣніе, потому, что плѣнъ вавилон¬ 
скій былъ извѣстнѣе слушателямъ, чѣмъ плѣнъ сирскій, и представлялъ 
Божію угрозу за идолопоклонство сильнѣе и внушительнѣе, безъ измѣненія 
сущности дѣла. 

44. Достаточно оправдавъ себя въ глазахъ судей относительно обви¬ 
ненія, будто онъ говорилъ хульныя слова на Моисея, исповѣданіемъ величія 
Моисея, и указавъ, что не онъ, а, напротивъ, отцы его судей были непо¬ 
корны Богу и Моисею, Стефанъ начинаетъ далѣе разбивать другое обвиненіе, 
будто онъ говорилъ хулыя слова на святое мѣсто сіе, т. е. храмъ Іеруса¬ 
лимскій (VI, 13—14), подтверждая въ томъ и другомъ случаѣ свое оправ¬ 
даніе словомъ пророческимъ (ст. 42—43 и 49—50). 

Внѣшняя связь рѣчи такова: ношеніе скиніи Молоховой во времена 
Моисея допускалось въ то самое время, когда у народа еврейскаго была 
истинная скинія свидѣдія, устроенная по образу, показанному самимъ Богомъ 
Моисею на горѣ. Это усугубляло вину евреевъ, ослабляло же взведенный на 
Стефана упрекъ потому, что эта скинія, какъ и смѣнившій ее храмъ, имѣли 
лишь временное значеніе—въ силу уже историческихъ законовъ для своего 
существованія; 

Скинія свидѣнія — ѵ] ахт)ѵт) тоо рлрторіоо — сѣнь евидѣнія, т. е. такая 
скинія, въ которой Богъ по преимуществу свидѣтельствовалъ о Себѣ, откры¬ 
валъ Себя, какъ истиннаго Бога,—скинія откровеній Божіихъ (срв. Числ. VII, 
89; Исх. XXV, 8, 22). 

«По образу имъ видѣнному»... (Исх. XXV, 9, 40; описаніе скиніи 
XXV—XXVII гл.). Указаніе на преимущественную святость этой скиніи, въ 
противоположность Молоховой. 

45. «.Взявъ оную»... 8іа8е$а|іеѵоі... пріемше, т. е. принявъ ее въ наслѣдіе 
отъ предъидущаго поколѣнія отцевъ. 

«Внесли во владѣнія народовъ»... (языческихъ)—разумѣется, послѣ ихъ 
покоренія и овладѣнія землею Обѣтованною. 

«Изгнанныхъ Богомъ»..., а не собственною силою народа. Подъ этимъ 
изгнаніемъ (ср. Исх. XXXIV, 24; Втор. XI, 23) разумѣется вообще покоре¬ 
ніе этой земли, при чемъ жители ея частію были истреблены, частію пора¬ 
бощены, частію выселились въ другія страны. 

«До дней Давида»..., і'ш; тшѵ -ррершѵ Ла{3(8..., даже до дній Давида... 
Предъидущихъ словъ русскаго перевода—такъ было—нѣтъ ни въ грече¬ 
скомъ, ни въ славянскомъ текстахъ, хотя по смыслу они не излишни. 

46. Сей обрѣлъ благодать предъ Богомъ и молилъ найти ., точнѣе и 
лучше (во второй половинѣ) славянскій текстъ: «испроси обрѣсти*..., т. е.: 
«Давидъ пользовался особенною милостію Божіею, и сіе сказалось особенно 
въ томъ, что, по его желанію. Богъ соизволилъ на созиданіе храма, и на¬ 
значилъ для сего мѣсто въ Іерусалимѣ» (Митр. Филаретъ, слово по освящ- 
хр. въ г. Коломнѣ). Самая молитва, коею Давидъ молился Богу о соизво¬ 
леніи на построеніе храма, содержится въ 130 псалмѣ (ст. 2—5). Ее, оче¬ 
видно, имѣлъ въ виду и Стефанъ, употребивъ изъ нея наименованіе храма 
«селеніемъ Бога Іаковля■». 
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47. Соломонъ же построилъ Ему 
домъ. 

48. Но Всевышній не въ руко- 
творенныхъ храмахъ живетъ, какъ 
говоритъ пророкъ: 

49. небо престолъ Мой, и земля 

подножіе ногъ Моихъ. Какой домъ 
созиждете Мнѣ, говоритъ Господь, 
или какое мѣсто для покоя Моего? 

50. Не Моя ли рука сотворила 
всё сіе? (Исаія 66, 1—2). 

51. Жестоковыйнне! люди съ 

Особое откровеніе Давиду чрезъ пр. Наѳана отложило исполненіе его 
намѣренія до временъ Соломона, кЬтораго Богъ и удостоилъ быть строите¬ 
лемъ Ему храма (2 Цар. VII, 4 и дал.). 

48—50. «Но Всевышній не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ... 
Выраженіе не означаетъ того, что Богъ не обитаетъ въ рукотворенныхъ 
храмахъ (какъ и въ храмѣ Соломоновомъ), а значитъ только, что Онъ не 
ограничивается какимъ-либо храмомъ или храмами, и эти храмы не суть 
вполнѣ соотвѣтственное и исключительное Его жилище, къ которому бы Онъ 
исключительно былъ привязанъ Своимъ присутствіемъ и откровеніями. Это 
подтверждается далѣе приведеніемъ (почти буквально по переводу ЬХХ) со¬ 
отвѣтствующихъ словъ пророка Исаіи (ЪХѴІ, 1—2). Какъ Творецъ неба и 
земли, Господь не нуждается въ устроеніи рукъ человѣчеокихъ для покоя и 
селенія Своего. Этимъ пророческимъ изреченіеиъ Стефанъ разбиваетъ за¬ 
блужденіе отживающаго іудейства, будто храмъ Іерусалимскій есть необхо¬ 
димое и единственное мѣсто истиннаго Богопочитанія, и подобно Спасителю 
(Іоан. IV, 21, 23) старается поднять слушателей до истиннаго понятія о 
Богопочитаніи духомъ и истиною. Этимъ собственно и кончается защити¬ 
тельная часть рѣчи Стефана. 

51. Тонъ этой рѣчи вдругъ круто измѣняется. Доселѣ спокойный, вполнѣ 
соотвѣтствующій историческому содержанію, онъ вдругъ приподнимается въ 
тонъ грознаго и безпощаднаго ивобличенія современнаго іудейства въ лицѣ 
его представителей—членовъ Синедріона, теперешнихъ судей Стефана. Съ 
одушевленіемъ и величіемъ пророка, Стефанъ открываетъ и въ нихъ духъ 
присущаго древнему еврейству Богопротивленія съ тою однако неизмѣримою 
разницею, что теперь это Богопротивленіе не имѣетъ уже ни малѣйшаго для 
себя оправданія и превзошло всякую мѣру убіеніемъ самого Мессіи. 

«Жестоковыйные»...—люди крайней непокорности, нечувствія и свое¬ 
нравія. Это наименованіе усвояли еврейскому народу многіе древніе пророки, 
начинал съ Моисея. 

«Необрѣзанные сердцемъ и ушами», что, даже и при тѣлесномъ обрѣ¬ 
заніи, приравнивало іудеевъ къ язычникамъ, усвояя имъ понятіе недостаточ¬ 
ной чистоты и достоинства предъ Богомъ,—упрекъ, особенно чувствительный 
для гордости и тщеславія іудеевъ. 

«Сердцемъ и ушами»... (тд харЗіа ха! хйц акгіѵ)—два главныхъ органа 
духовнаго воспріятія—внутренній и внѣшній. Все это выраженіе означаетъ 
людей язычески грубыхъ и недоразвитыхъ, неспособныхъ возвыситься до 
воспріятія и усвоенія всего святаго (ср. Лев. XXVI, 41; Втор. X, 16; XXX, 
6; Іер. IV, 4; VI, 10; IX, 26; Римл. II, 29 и др.). 

«Вы всегда противитесь Духу Святому... обозначеніе неисцѣльнаго 
упорства и ожесточенія евреевъ, съ двоякаго рода обобщеніемъ: во 1-хъ, 
противленіе Духу Святому усвояется всему народу, какъ собирательной лич¬ 
ности, хотя бы въ немъ и были отдѣльныя исключенія. Такъ нерѣдко (для 
усиленія рѣчи) поступалъ въ своихъ обличительныхъ рѣчахъ и Господь, и 
Апостолы. Во 2-хъ, противленіе Духу святому усвояется не только современ- 
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необрѣзаннымъ сердцемъ и ушами! 
«ы всегда противитесь Духу Свя¬ 
тому, к&къ отцы ваши, т&къ и вы. 

52. Кого изъ пророковъ не гнали 
отцы ваши? Они убили предвозвѣ¬ 
стившихъ пришествіе Праведника, 
Котораго предателями и убійцами 
сдѣлались нынѣ вы, 

53. вы, которые приняли законъ 
при служеніи Ангеловъ и не со¬ 
хранили. 

54. Слушая сіе, они рвались 
сердцами своими и скрежетали на 
него зубами. 

55. Стефанъ же, будучи испол¬ 
ненъ Духа Святаго, воззрѣвъ на 

ному поколѣнію народа, но и всѣмъ преоюнимъ: всегда—какъ отцы ваши, 
такъ и вы. 

52. Въ доказательство всеобщаго и постояннаго Богопротивленія евреевъ 
Стефанъ напоминаетъ о гоненіяхъ и убіеніи возвѣщавшихъ пришествіе Мес¬ 
сіи пророковъ, допуская и здѣсь для усиленія рѣчи, величественно-краси¬ 
вое обобщеніе, въ заключеніе коего клеймитъ своихъ судей сильнымъ и не¬ 
терпимымъ клеймомъ предателей и убійцъ Самого Мессіи-Праведника. 

53. Это, и безъ того сильное, обличеніе Стефанъ еще усугубляетъ на¬ 
поминаніемъ о тѣхъ особыхъ Богодарованныхъ средствахъ, при руководствѣ 
которыхъ они преимущественно подготовлялись и призывались Богомъ къ 
познанію и принятію Мессіи, чѣмъ они имѣли полное право гордиться предъ 
всѣми другими народами и чѣмъ, однако, такъ плохо умѣли воспользоваться: 
*Вы, которые приняли Законъ устроеніемъ Ангельскимъ, и не сохранили!»... 

«Вы»..., т. е. прежде всего поколѣніе, современное Моисею, а отъ 
нихъ по преемству и вц, потомки ихъ. 

«При служеніи Ангеловъ»..., г'ч ЗіатауА? аууеХоѵ..., устроеніемъ Ангель¬ 
скимъ... Въ описаніи Синайскаго Законодательства не упоминается объ ан¬ 
гелахъ. Очевидно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ народнымъ или раввинскимъ 
преданіемъ, нѣкоторое отраженіе котораго замѣчается уже въ переводѣ ЬХХ 
Втор. XXXIII, 2: «одесную Его Ангели съ Нимъ»—вмѣсто буквальнаго вы¬ 
раженія подлинника—«одесную Ею отъ Закона для нихъ»... Мысль объ уча¬ 
стіи ангеловъ въ Законодательствѣ вошла также въ 67 псаломъ (ст. 18), 
ясно выражена у Флавія (Археол. XV, 5, 3), наконецъ, подтверждена вели¬ 
каго своимъ авторитетомъ Апостола Павла (Гал. Ш, 19; Евр. П, 2). 

Такъ блестяще закончился отвѣтъ Стефана своимъ судьямъ и обвини¬ 
телямъ. «Они, притворно защищая законъ, говорили: онъ говорилъ хулъныя 
слова на Моисея (VI, 11); а онъ показываетъ, что они сами еще болѣе 
произносятъ хулу не только на Моисея, но и на Бога, и что они издревле 
такъ поступаютъ; что они сами нарушили обычаи, въ которыхъ уже нѣтъ 
нужды; что они, обвиняя и называя его противящимся Моисею, сами проти¬ 
вились Духу, и не просто, но съ совершеніемъ убійства, и что издревле они 
враждовали противъ Бога... (Златоустъ)». Такимъ образомъ «здѣсь онъ пред¬ 
ставляетъ ихъ непокорными и Богу, и ангеламъ, и пророкамъ, и Духу, и 
всѣмъ (Златоустъ)»... 

Во всемъ этомъ слышалось также спокойное убѣжденіе Стефана, что 
«если отцы ваши убивали предвозвѣстниковъ (Мессіи), то нѣтъ ничего уди¬ 
вительнаго, что и я, проповѣдующій этого Предвозвѣщеннаго, буду убитъ 
вами, которые слишкомъ гордитесь своими предками (Ѳеофил.).»... 

55. «Увидѣлъ славу Божію»... Дѣеписатель выражается такъ, очевидно, 
въ затрудненіи описать то невидимое и не поддающееся описанію, что уви¬ 
дѣлъ Стефанъ. Онъ увидѣлъ, несомнѣнно, Бога Отца, одесную Котораго 
стоялъ Іисусъ въ прославленной Богочеловѣчёской плоти. Такъ какъ Богъ 
Отецъ не имѣетъ доступнаго человѣческому видѣнію облика, подобнаго столь 
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небо, увидѣлъ славу Божію и Іи¬ 
суса, стоящаго одесную Бога, 

56. и сказалъ: вотъ, я вижу 
небеса отверстыя и Сына Человѣ¬ 
ческаго, стоящаго одесную Бога. 

57. Но они, закричавши гром¬ 
кимъ голосомъ, затыкали уши свои. 

и единодушно устремились на него, 
58. и, выведши за городъ, стали 

побивать его камнями; свидѣтели 
же положили свои одежды у ногъ 
юноши, именемъ Савла, 

59. и побивали камнями Сте¬ 
фана, который молился и гово- 

родному намъ облику Іисуса, то и говорится, что онъ увидѣлъ славу Ьоокію, 
вѣроятно, представившуюся ему въ видѣ особаго небеснаго свѣта или облака. 
Все это тотчасъ же и исповѣдуетъ Стефанъ и какъ смѣлый исповѣдникъ, и 
просто какъ восхищенный чуднымъ видѣніемъ и не могущій не выразить 
тотчасъ же своего восхищенія. 

56. «Небеса отверстыя*... множественное число указываетъ на отвер- 
веніе для духовнаго ока Стефана внутреннійшаго святилища неба, или неба 
высочайшаго (ср. 2 Кор. ХП, 2). 

«Сына человѣческаго стоящаго*... Замѣчательно здѣсь наименованіе 
Господа Іисуса Сыномъ Человѣческимъ. Наименованіе это такъ любилъ упо¬ 
треблять о Себѣ Самъ Господь, и однако—апостолы нигдѣ болѣе не име¬ 
нуютъ Его такъ—ни въ Евангеліяхъ, ни въ Дѣяніяхъ, ни въ посланіяхъ. 
Употребленіе въ данномъ мѣстѣ этого наименованія Стефаномъ объясняется, 
по мнѣнію толкователей, тѣмъ, что въ эту минуту духовному взору его пред¬ 
носилось подобное же видѣніе пророка Даніила, который видѣлъ также по¬ 
добнаго Сыну Человѣческому (Дан. ѴП, 13 и дал.). 

Сынъ Человѣческій является Стефану стоящимъ одесную Бога, тогда 
какъ въ изреченіяхъ подобныхъ и самого Господа (Матѳ. XXVI, 64), и апо¬ 
столовъ (Марк. XVI, 19; Ефес. I, 20). Онъ представляется сѣдящимъ одес¬ 
ную Бога. Св. Григорій Великій объясняетъ эту особенность такимъ обра¬ 
зомъ: «сѣденіе есть положеніе повелѣвающаго и господствующаго, а стоя- 
ніе—воюющаго и помогающаго. Стефанъ увидѣлъ стоящимъ Того, Кого имѣлъ 
помощникомъ себѣ (Бёс. 29-я на день Вознесенія)»... Возможно, что этимъ 
стояніемъ Господа выражалась Его готовность принять душу вѣрнаго сви¬ 
дѣтеля Своего (ст. 59). 

57. «Закричавъ громкимъ голосомъ, затыкали, уши свои*... И то и дру¬ 
гое для того, чтобы не слышать мнимаго богохульства. 

58. «Стали побивать ею камнями*... Право наказанія смертною каз¬ 
нію было отнято римлянами у Іудейскаго Синедріона (ср. Матѳ. XXV П, 2; 
Іоанн. XVIII, 31; Флавія археол. XX, 9, 1). Очевидно, это побіеніе, фор¬ 
мально даже и не постановленное Синедріономъ, было своевольнымъ дѣломъ 
взрыва фанатизма, самосудомъ отдѣльныхъ фанатиковъ, воздвигшихъ потомъ 
кровавое гоненіе и на остальныхъ христіанъ. При нескрываемомъ сочувствіи 
и пособничествѣ озлобленнаго Синедріона и недостаткѣ на первыхъ порахъ, 
можетъ быть, Римскаго гарнизона для удержанія погрома и водворенія по¬ 
рядкѣ; легко становится понятнымъ, почему это гоненіе достигло столь зна¬ 
чительныхъ размѣровъ. 

Убійцы вывели предварительно мученика за городъ... для жалкаго со¬ 
гласія съ закономъ о богохульникахъ, каковымъ они признали этого муже¬ 
ственнаго исповѣдника Христова (Лев. XXIV, 14—16: «выведи злословію• 
гиаго вонъ изъ стана, и... все общество побьетъ ею камнями»). 

Свидѣтели преступленія, подлежащаго смертной казни чрезъ побіеніе 
камнями,^должны были, по закону (Втор. XVII, 7), первые бросить камни, 
а потомъ"уже за ними все общество. Для удобства здѣсь эти свидѣтели (VI, 
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рилъ: Господи Іисусе! пріими духъ 
мой. 

60. И, преклонивъ колѣна, вос¬ 

кликнулъ громкимъ голосомъ: Гос¬ 
поди! не вмѣни имъ грѣха сего. 
И, сказавъ сіе, почилъ. 

ГЛАВА VIII. 

1. Савлъ же одобрялъ убіеніе 
его. Въ тѣ дни произошло великое 
гоненіе на церковь въ Іерусалимѣ, 
и всѣ, кромѣ Апостоловъ, разсѣя¬ 
лись по разнымъ мѣстамъ Іудеи и 
Самаріи. 

2. Стефана же погребли мужи 
благоговѣйные, и сдѣлали великій 
плачъ по немъ. 

В. А Савлъ терзалъ церковь, 
входя въ домы, и влача мужчинъ 
и женщинъ, отдавалъ въ темницу. 

11—13) снимаютъ свои верхнія широкія одежды, положивъ ихъ (ср. XXII, 
20—для сохранности) у ногъ Савла, будущаго великаго Павла, тогда одо¬ 
брявшаго убіеніе Первомученика и принимавшаго дѣятельное участіе въ по¬ 
слѣдовавшемъ затѣмъ погромѣ христіанъ. 

60. Побиваемый камнями, проивнеся днѣ трогательныхъ молитвы— 
одну о себѣ, другую объ убійцахъ, Первомученикъ почилъ, какъ выражается 
дѣеписатель, представляя его смерть успеніемъ сна и покоя. 

ѴІП. 

Гоненіе на Церковь послѣ убіенія Стефана (1—4). Проповѣдь Филиппа въ Самаріи (6—8). 

Симонъ Волхвъ (9—13). Петръ и Іоаннъ въ Самаріи. Грѣхъ Симона Волхва (14—25). 

Крещеніе Филиппомъ евнуха царицы Еѳіопской (26—40). 

1. «Савлъ одобрялъ убіеніе его, Стефана. Въ этомъ сознается впослѣд¬ 
ствіи самъ онъ (Дѣян. XXII, 20). 

«Въ тѣ дни»... еѵ ахеіѵр; тд т)ріра... слав. «въ той день*... Дѣло, очевидно, 
происходило такъ: фанатическая толпа убійцъ, озвѣрѣвъ отъ крови Перво¬ 
мученика, возвратилась въ городъ и произвела настоящій погромъ христіанъ 
пока не распространившійся далѣе Іерусалима. По церковному преданію’ 
жертвами этого погрома легло до 2000 христіанъ, въ числѣ коихъ былъ дру* 
гой діаконъ—Никаноръ. (Чет. Мин. 28 іюля). 

«Всѣ, кромѣ Апостоловъ, разсѣялись»..., можетъ быть—припомнивъ 
слова Господа (Мѳ. X, 23). Апостолы остались, по толкованію Ѳеофилакта, 
потому, что—*гдѣ сильнѣе нападеніе, тамъ должны находиться и лучшій 
борцы и быть для другихъ примѣромъ мужества и смѣлости*...' 

2. «Мужи благоговѣйные»... можетъ быть, и не христіане, а просто 
почитатели Стефана изъ болѣе благоразумныхъ евреевъ, тайно расположен¬ 
ныхъ къ христіанству, подобно тому, какъ Іосифъ и Никодимъ имѣли нѣкогда 
такую же смѣлость совершить погребеніе распятаго Гос,пода. Эти благоче¬ 
стивые почитатели мученика устроили, по еврейскому обычаю, и великій 
плачъ объ умершемъ (Быт. Ь, 10; Втор. XXXIV, 8 и др.). 

3. Дѣйствія Савла показываютъ, что онъ былъ орудіемъ Синедріона въ 
преслѣдованіи христіанъ, и, очевидно, имѣлъ, отъ него соотвѣтствующія пол¬ 
номочія, иначе онъ едва ли отважился бы вторгаться даже въ дома обыва¬ 
телей, и темницы едва ли могли быть въ его распоряженіи. При такихъ усло¬ 
віяхъ ожесточеніе гоненія еще болѣе ухудшалось въ зависимости отъ лич¬ 
наго фанатическаго ослѣпленія и ожесточенія Савла, чтб все вмѣстѣ создало 
крайне тяжелое положеніе Церкви Христовой. 
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4. Между тѣмъ разсѣявшіеся 
ходили и благовѣтствовали слово. 

5. Т&къ Филиппъ пришелъ въ 
городъ Самарійскій и проповѣды- 
валъ имъ Христа. , 

6. Народъ единодушно внималъ 
тому, чтб говорилъ Филиппъ, слыша 
и видя, какія онъ творилъ чудеса. 

7. Ибо нечистые духи изъ мно¬ 
гихъ, одержимыхъ ими, выходили 
съ великимъ воплемъ, а многіе 
разслабленные и хромые исцѣля¬ 
лись. 

8. И была радость великая въ 
томъ городѣ. 

9. Находился же въ городѣ нѣ¬ 
который мужъ, именемъ Симонъ, 
который передъ тѣмъ волхвовалъ 

и изумлялъ народъ Самарійскій, 
выдавая себя за кого-то великаго. 

10. Ему внимали всѣ, отъ ма¬ 
лаго до большаго, говоря: сей есть 
великая сила Божія. 

11. А внимали ему потому, что 
онъ немалое время изумлялъ пхъ 
волхвованіями. 

1 Но, когда повѣрили Филиппу, 
благовѣствующему о Царствіи Бо¬ 
жіемъ и о имени Іисуса Христа, 
то крестились и мужчины и жен¬ 
щины. 

13. Увѣровалъ и самъ Симонъ 
и крестившись не отходилъ отъ 
Филиппа; и, видя совершающіяся 
великія силы и знаменія, изум¬ 
лялся . 

4. <Тазсѣявшіеся, т. е. отъ гоненія Іерусалимскаго, вѣрующіе—съ успѣ¬ 
хомъ использовали новыя условія своего положенія, благовѣствуя о Христъ 
въ новыхъ мѣстахъ. Ниже замѣчается (XI, 19), что они такимъ образомѣ 
распространили евангеліе Христово даже до Финикіи, Кипра и Антіохіи, 
оправдывая мудрое замѣчаніе позднѣйшаго церковнаго писателя: «кровь му¬ 
чениковъ—сѣмя христіанъ (Тертулліанъ)*... 

5. Филиппъ, 'упоминаемый здѣсь, и далѣе, не есть одинъ изъ 12 Апо¬ 
столовъ, а одинъ изъ 7 діаконовъ. Апостолы, какъ было нарочито упомянуто 
выше, не покидали въ это время Іерусалима. Непонятно было бы также и 
посланіе Апостоловъ Петра и Іоанна въ Самарію, упоминаемое въ 14 ст., 
если бы Филиппъ вдѣлъ былъ Апостолъ изъ 12. Наконецъ, о діаконѣ Фи¬ 
липпѣ заставляетъ думать здѣсь и одно дальнѣйшее мѣсто Дѣяній, гдѣ о 
немъ упоминается, какъ о благовѣстникѣ, одномъ изъ 7 діаконовъ (XXI, 8). 
Такъ думаютъ посему и Златоутстъ и Ѳеофилактъ. 

«Пришелъ въ городъ Самарійскій*... Изъ дальнѣйшаго видно, что Фи¬ 
липпъ имѣлъ въ Кесаріи (Стратоновой, см. прим, къ ст. 40) домъ и семей¬ 
ство (XXI, 8), и, очевидно, и направлялся туда, съ успѣхомъ потрудившись 
на пути, въ Самаріи. Изъ Самаріи онъ, исполнивъ здѣсь все предназначен¬ 
ное, продолжалъ путь свой далѣе—въ Кесарію, гдѣ, какъ видно, и оставался 
до времени (40 ст.). 

Названія самаго города—Самарійскаго дѣеписатель не указываетъ. Мо¬ 
жетъ быть, это былъ главный городъ страны—Самарія, переименованная 
Иродомъ въ Севаетію, или другой значительный городъ Самарійскій—Сихемъ, 
гдѣ господь Самъ посѣялъ нѣкогда первыя сѣмена Своего ученія, обѣщавъ 
иному жатву (Іоан. гл. IV). 

9. О Симонѣ волхвѣ Іустинъ мученикъ (самъ природный Самарянинъ— 
изъ Сихема) говоритъ, что онъ былъ родомъ изъ Самарянскаго селенія Гитты 
или Гитюна. Волхвомъ онъ былъ не въ томъ лучшемъ смыслѣ, въ какомъ 
именовались такъ персидскіе мудрецы, приходившіе на поклоненіе къ Мла¬ 
денцу Іисусу (Мѳ. II, 1), а въ смыслѣ просто чародѣя, фокусня'ка, колдуна. 
Ослѣпленный успѣхами своихъ чаръ и искусства, онъ выдавалъ себя за 
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14. Находившіеся въ Іерусалимѣ 
Апостолы, услышавши, что Саыа- 
ряие приняли слово Божіе, послали 
къ ниыъ Петра и Іоанна, 

15. которые пришедши помоли¬ 
лись о нихъ, чтобы они приняли 
Духа Святаго. 

16. Ибо Онъ не сходилъ еще 
ни на одного нзъ нихъ, а только 
были они крещены во имя Господа 
Іисуса. 

17. Тогда возложили руки на 
нихъ, и они приняли Духа Свя¬ 
таго. 

кого-то великаго, еще болѣе изумляя и привлекая къ себѣ темный народъ, 
который видѣлъ въ немъ «силу Божію великую»—т; Зоѵаръ; тоо Ѳеоо ^ реуаХт). 
Это выраженіе отчасти напоминаетъ языкъ нѣсколько позднѣе развившагося 
гностицизма, съ его ученіемъ объ зонахъ, какъ силахъ, истекающихъ изъ 
полноты (плиромы) божества. За одну изъ такихъ силъ могъ выдавать себя 
и быть признанъ народомъ и Симонъ. 

Не смотря на столь продолжительное и глубокое очарованіе народа Си¬ 
мономъ, сила проповѣди Филиппа и чудеса его были такъ поразительны, что 
преодолѣли не только народъ, но и самого Симона. Вѣра въ Симона усту¬ 
пила мѣсто вѣрѣ во Христа. Крестился народъ, крестился самъ Симонъ. 
Изумлявшій столько другихъ своими волхвованіями—'Теперь изумлялся самъ 
знаменіямъ и силамъ, бывшимъ отъ Филиппа. Повидимому, однако, и вѣра 
Симона, и его изумленіе имѣли въ основѣ своей нечистыя, плотскія, самолю¬ 
бивыя и своекорыстныя побужденія. Иначе недостаточно объяснимо все про¬ 
исшедшее далѣе (ст. 18 и д.). 

14—17. «Самаряне приняли»... 8е8ехтси т] Еарлреіа... точнѣе слав.—пріятъ 
Самарія—приняла Самарія,—общее цѣлое вмѣсто части. *Послали къ нимъ 
Петра и Іоанна»... («находившіеся въ Іерусалимѣ Апостолы»). Здѣсь цѣ¬ 
лый рядъ замѣчательно важныхъ подробностей. Находившіеся въ Іерусалимѣ 
Апостолы, оставшіеся тамъ, не смотря на гоненіе, услышали, что Самарія 
увѣровала. Этой вѣрѣ недоставало, однако, важнаго для того, чтобы вѣрую¬ 
щіе могли быть полноправными членами тѣла Церкви Христовой: они не 
приняли при крещеніи Духа Святаго—очевидно—потому, что Филиппъ, 
крестившій ихъ, не имѣлъ, какъ діаконъ, Апостольской власти на сообщеніе 
крещеннымъ Духа Святаго. Восполнить это Апостолы посылаютъ Петра и 
Іоанна—двухъ верховныхъ Апостоловъ. Сонмъ Апостоловъ здѣсь, такимъ об¬ 
разомъ, дѣйствуетъ, какъ одна собирательная личность, частные члены ко¬ 
торой совершенно равноправны, такъ что даже и верховнѣйшіе изъ нихъ ие 
считаются и не считаютъ себя выше всего сонма, и, наоборотъ, даже без¬ 
прекословно исполняютъ его порученія. Исполненіе порученія состояло въ воз¬ 
несеніи молитвы о крещенныхъ и возложеніи на нихъ рукъ, каковыя дѣй 
ствія и низвели на новокрещенныхъ Духа Святаго. Отсюда видно значеніе 
таинства міропомазанія, которымъ впослѣдствіи замѣнилось Апостольское воз¬ 
ложеніе рукъ—для сообщенія крещаемымъ Духа Святаго. По поводу этого 
хорошо говоритъ Златоустъ: «почему они (Самаряне) по крещеніи не поду¬ 
чили Духа Святаго? Или потому, что Филиппъ не сообщилъ Его,—можетъ 
быть, воздавая тѣмъ честь Апостоламъ; или онъ самъ не имѣлъ этого даро¬ 
ванія (сообщать Духа Св. другимъ), потому что былъ изъ числа 7 діако¬ 
новъ,—послѣднее можно сказать съ большею вѣроятностію... Онъ, крещая, не 
сообщалъ крещаемымъ Духа, ибо не имѣлъ такой власти; это дарованіе при¬ 
надлежало однимъ только 12-ти... Какъ, скажутъ, неужели они (Самаряне) 
не получили Духа (совсѣмъ, при крещеніи)?—Они получили Духа отпущенія 
грѣховъ, но Духа знаменій еще не получили. 
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18. Симонъ же, увидѣвъ, что 
чрезъ возложеніи рукъ Апостоловъ 
подается Духъ Святый, принесъ 
имъ деньги, 

19. говоря: дайте и мнѣ власть 
сію, чтобы тотъ, на того я возложу 
руки, получалъ Духа Святаго. 

20. Но Петръ сказалъ ему: се¬ 
ребро твое да будетъ въ погибель 

съ тобою, потому что ты помыслилъ 
даръ Божій получить за деньги. 

21. Нѣтъ тебѣ въ семъ части 
и жребія, ибо сердце твое не право 
предъ Богомъ. 

22. Итакъ покайся въ семъ 
грѣхѣ твоемъ и молись Богу: мо¬ 
жетъ быть, отпустится тебѣ по- 
мыслъ сердца твоего: 

ІИ. «Симонъ оке, увидѣвъ»... Очевидно, принятіе Св. Духа вѣрующими 
сопровождалось какими-то видимыми знаменіями. Можетъ быть, то были 
особенныя выраженія духовнаго восторга или нѣчто подобное тому, что было 
съ Апостолами и др. вѣрующими въ день Пятидесятницы,—во всякомъ слу¬ 
чаѣ, нѣчто видимое и удобопримѣчаемое (Злат.), что и побудило Симона на 
«го безумную попытку. 

Возникаетъ любопытный вопросъ: принялъ ли предъ тѣмъ самъ Симовъ 
Духа Св. въ числѣ другихъ увѣровавшихъ съ такими нечистыми побужденіями 
и намѣреніями? 

По мнѣнію толкователей, Симонъ еще де успѣлъ принять Духа Свя¬ 
таго. Вѣроятно, возложеніе рукъ на каждаго для низведенія Св. Духа тре¬ 
бовало не мало времени и совершалось по извѣстной очереди. Пораженный 
очевидными знаменіями дарованія Духа Святаго руковозложеніемъ Апостоловъ, 
Симонъ, не выжидая своей чреды, спѣшитъ сдѣлать Апостоламъ свое безум¬ 
ное предложеніе. «Не ради вѣры онъ увѣровалъ—говоритъ о немъ Ѳеофи¬ 
лактъ,—но чтобы и ему творить чудеса. Какъ онъ думалъ творить чудеса? 
Самъ онъ обольщалъ, а также укрощалъ бѣснуемыхъ, а потому думалъ, что 
и Апостолы подобно ему пользуются какимъ-либо искусствомъ. Потому онъ и 
деньги давалъ. Опять потому же, чтобы не лишиться сего дара, онъ посто¬ 
янно находился при Филиппѣ»... 

Что же касается того, какъ могъ человѣкъ съ такими нечистыми намѣ¬ 
реніями оказаться въ числѣ увѣровавшихъ,—этотъ вопросъ прекрасно рѣша¬ 
етъ Св. Златоустъ: «недугъ былъ въ Симонѣ съ давняго времени; оттого онъ 
и при крещеніи не освобождается отъ него. Какъ же крестили его? Такъ же, 
какъ и Христосъ избралъ Іуду»... 

20. «Серебро твое да будетъ въ погибель съ тобою*... выраженіе угрозы, 
съ указаніемъ на гибельность поступка Симона, если онъ не сознаетъ сего. 

21. *Шѣтѣ тебѣ въ семъ части и жребія*... оох Ісги ооі адрЦ оо8е 
хХ^ро; ёѵ тф Хоуси тоотт... «нѣсть ти части ни жребія въ словеси семъ»..., 
т. е. въ томъ, о чемъ ты говоришь,—въ полученіи Духа Святаго. Ни части, 
въ размѣрѣ той, какая даруется всѣмъ вѣрующимъ, ви цѣлаго жребія въ 
той мѣрѣ, въ какой обладаемъ мы, Апостолы, ты не получишь,—какъ бы 
такъ говоритъ Петръ Симону. 

*Сердце твое неправо предъ Богомъ»..., какъ одержимое нечистыми побу¬ 
жденіями, мыслящее и нечистыя средства для достиженія своихъ нечистыхъ 
стремленій. 

22. «Можетъ быть, отпустится тебѣ помыслѣ сердца твоею».. 
Этимъ указывается на тяжесть грѣха Симонова, требующаго для прощенія 
особо усиленныхъ молитвъ и покаянія. 

*Помыслъ сердца твоею»... приведенное ваше сознательное намѣреніе 
купить даръ Божій за деньги, возможное лишь при другомъ Богохульномъ 
помыслѣ, что Богъ способенъ торговать Своими дарами. 
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23. ибо вижу тебя исполненнаго 
горькой желчи и въ узахъ не¬ 
правда. 

24. Симонъ же сказалъ въ от¬ 
вѣтъ: помолитесь вы за меня Гос¬ 
поду, дабы не постигло меня ничто 
изъ сказаннаго вами. 

25. Они же, засвидѣтельство¬ 
вавши и проповѣдавши слово Гос¬ 
подне, обратно пошли въ Іеруса¬ 
лимъ и во многихъ селеніяхъ Са¬ 
марійскихъ проповѣдали Евангеліе. 

26. А Филиппу Ангелъ Госпо¬ 
день сказалъ: встань и иди на 
полдень, на дорогу, идущую изъ 
Іерусалима въ Газу, на ту, кото¬ 
рая пуста. 

27. Онъ всталъ и пошелъ; » 
вотъ, мужъ Еѳіоплянинъ, евнухъг 
вельможа Бандавіи, царицы Еѳіоп 
свой, хранитель всѣхъ сокровищъ 
ея, пріѣзжавшій въ Іерусалимъ 
для поклоненія, 

28. возвращался и, сидя на ко- 

23. «Вижу тебя исполненнаго*... ек уар /оХт)ѵ тихріа^ ха( аоѵЗгароѵ' 
аФ.хіас орф ае оѵта... лучше слав.: «въ желчи бо горести и союзѣ неправды 
зрю тя суща*... Вижу тебя въ желчи горькой и узахъ неправды. Какъ 
желчь горька и ядовита, такъ и твои слова, твое намѣреніе, твоя душа 
способная на такія мысли и рѣчи, и не просто способная на это, но при 
этомъ еще и неспособная на обратное этому—наилучшій образъ мыслей а 
дѣйствій. Какъ желчь самую горькую и ядовитую издавала, по мнѣнію древ¬ 
нихъ, змѣя, такъ и человѣкъ, способный дать столь горькую желчь мыслей 
и намѣреній, долженъ былъ дойти до особенно печальнаго и опаснаго нрав¬ 
ственнаго состоянія. 

24. Дальнѣйшее подверждаетъ указаніе Петра на опасное нравственно» 
состояніе Симона. На призывъ къ очищенію грѣха усиленною молитвою и 
покаяніемъ онъ отвѣчаетъ лишь просьбою о томъ, чтобы Апостолы сами 
помолились о немъ, и именно о томъ лишь, чтобы ему не подвергнуться 
наказанію, которое безпокоило его, болѣе, чѣмъ очищеніе и исправленіе души. 
Дѣеписатель .ничего не сообщаетъ о дальнѣйшей судьбѣ Симона. Но исторія 
сохранила о немъ свѣдѣнія, какъ о злѣйшемъ врагѣ христіанства, противо¬ 
дѣйствовавшемъ Апостоламъ, съ которымъ Петръ еще разъ встрѣтился въ 
Римѣ. Очевидно, онъ нашелъ себѣ ту гибель, которую предвѣщалъ ему на 
его опасномъ пути Св. Петръ. 

25. «Они же..., т. е. Апостолы Петръ и Іоаннъ, засвидѣтельствовавъ 
и проповѣдавъ слово Господне*..., научивъ новообращенныхъ Самарянъ еще 
подробнѣе Евангельскому чтенію и засвидѣтельствовавъ и словомъ, и дѣдомъ 
истинность принятой ими вѣры. 

26. «Ангелъ Господень сказалъ (Филиппу)»... Это было не невндемое 
внушеніе ангела Филиппу,, а очевидно, въ видимомъ явленіи ему ангела 
Божія въ Самаріи. 

Тремя чертами ангелъ обозначаетъ мѣсто, куда надо идти Филиппу: 
на полденъ, т. е. къ югу отъ Самаріи, на дорогу изъ Іерусалима въ Газу 
и именно на ту, которая пустынна (аотт) гстіѵ Ірг]р.ос). 

Газа, здѣсь упоминаемая,—одинъ и древнѣйшій изъ городовъ Фили- 
стимскихъ (Быт. X, 19,- Іис. Нав. XV, 4о) зъ югу-западу отъ Іерусалима, 
близь Средиземнаго моря. Какъ нынѣ, такъ, очевидно, и въ то время, изъ 
Іерусалима въ Газу вело нѣсколько дорогъ, почему ангелъ и обозначаетъ 
точнѣе ту. какая нужна Филиппу. Эта пустынное дорога, по мнѣнію толко¬ 
вателей. вѣроятно, та. которая вела чрезъ Елевѳеоополь. 

2/. Встрѣтившійся Филиппу на указанномъ пути человѣкъ обозначается 
дѣеписателемъ тремя особеянпе'і ими: евнухъ еѳіоплянинъ, и вельможа царицы. 
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лесницѣ своей, читалъ пророка 
Исаію. 

29. Духъ сказалъ Филиппу: 
подойди и пристань къ сей колес¬ 
ницѣ. 

30. Филиппъ подошелъ и, услы¬ 
шавъ, что онъ читаетъ пророка 
Исаію, сказалъ: разумѣешь ли, 

что читаешь? 
31. Онъ сказалъ: какъ могу 

разумѣть, если кто не наставитъ 
меня? и попросилъ Филиппа взойти 
и сѣсть съ нимъ. 

32. А мѣсто изъ Писанія, кото¬ 
рое онъ читалъ, было сіе: какъ 
овца веденъ былъ Онъ на завла- 

Первое означаетъ не мѣсто только жительства, но именно національность 
встрѣтившагося. Онъ былъ ие природный Іудей, жившій въ Еѳіопіи, а 
именно еѳіоплянинъ родомъ. То обстоятельство, что онъ путешествовалъ 
въ Іерусалимъ для поклоненія и читалъ книгу пророка Исаіи (вѣроятно, въ 
переводѣ ЬХХ), говоритъ о томъ, что онъ былъ прозелитъ, и если былъ ско¬ 
пецъ (каковые по закону Моисееву не могли быть принимаемы въ общество 
Іеговы), вѣроятно, былъ «прозелитъ вратъ», а не «прозелитъ правды», то-есть 
II, а не I степени, 

Евнухъ, по обычнымъ понятіямъ—скопецъ, каковые состояли на востокѣ 
хранителями царскихъ гаремовъ, а иногда удостоивались и высшихъ госу¬ 
дарственныхъ должностей, какъ видимъ и въ данномъ случаѣ. 

*Кандакіи, царицы Еѳіопскойъ... Еѳіопія—страна къ югу отъ Египта, 
(гдѣ нынѣ Нубія и Абиссинія), политическимъ и торговымъ центромъ коей 
былъ Мерое. Страна эта управлялась обыкновенно женщинами, которыя всѣ 
назывались «Кандакіями», подобно тому, какъ египетскіе цари—*фараонами». 
(Шин. БЫ. паіиг. VI, 35). 

Какъ прозелитъ вратъ, онъ имѣлъ доступъ во храмъ и могъ, наравнѣ 
съ Іудеями, приносить жертву Богу истинному, Котораго позналъ, очевидно, 
отъ кого-либо изъ жившихъ въ Еѳіопіи Іудеевъ. Его доброе религіозное на¬ 
строеніе, дѣлавшее его достойнымъ и достаточно подготовленнымъ къ вѣрѣ 
во Христа, ясно открывается изъ того, что онъ и въ пути занятъ былъ 
чтеніемъ Слова Божія. 

29. «Духъ сказалъ Филиппу*... Это было, очевидно, внутреннее духов¬ 
ное откровеніе, безъ всякаго внѣшняго видимаго посредства, ясно сознанное, 
какъ повелѣніе свыше, отъ Св. Духа. 

30. «Услышавъ, что онъ читаетъ*... греч. ігроаЗрариаѵ 8ё 6 ФіХипнк 
і)хоозеѵ аотоо аѵауіѵштхоѵ'сос, точнѣе слав.: притекъ же Филиппъ, услыша ею 
чтуща... подойдя же, Филиппъ услышалъ его читающимъ—очевидно, въ слухъ, 
такъ что Филиппъ могъ разслышать даже и то, чтб именно читалось. 

Вопросъ Филиппа заключаетъ въ подлинникѣ нѣкоторую игру словъ, 
смягчающую, съ одной стороны, нѣкоторую дерзновенность обращенія къ 
незнакомому вельможѣ: ара уе уіѵшахец а аѵауіѵшахеі?; съ другой—выражаемое 
частицею яра уе сомнѣніе, что евнухъ понимаетъ читаемое. Ожидавшій отри¬ 
цательнаго отвѣта Филиппъ дѣйствительно не ошибся. И, можетъ быть, именно 
благодаря мягкой и игривой формѣ вопроса, Филиппъ расположилъ сразу 
сердце евнуха и Вызвалъ въ немъ сознаніе, исполненное дѣтской простоты 
и смиренія, что онъ не понимаетъ читаемаго. Въ то же время этотъ вопросъ 
подсказывалъ вельможѣ и то, что вопросившій его, очевидно, самъ владѣетъ 
истиннымъ пониманіемъ даннаго мѣста, почему и умоляетъ Филиппа взойти 
и сѣсть съ нимъ для толкованія читаемаго. Въ этомъ опять новая трогательно¬ 
добрая черта характера въ знатномъ вельможѣ (ср. Злат.). 

32—33. Упоминаемое здѣсь мѣсто Писанія находится въ ЫІІ гл. 
книги прор. Исаіи и передается точно по переводу БХХ, что свидѣтельствуетъ 



70 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 8. 

ніе, и в&къ агнецъ стригущимъ 
его безгласенъ, т&къ Онъ не отвер¬ 
заетъ устъ Своихъ. 

83. Въ уничиженіи Его судъ 
Его совершился. Но родъ Его кто 
разъяснитъ? ибо вземлется отъ 
земли жизнь Его (Исаія 53, 7—8). 

34. Евнухъ же сказалъ Фи¬ 
липпу: прошу тебя сказать: о комъ 
пророкъ говоритъ это? о себѣ ли, 
или о комъ другомъ? 

35. Филиппъ отверзъ уста свои 
и, начавъ отъ сего Писанія, бла¬ 
говѣствовалъ ему объ Іисусѣ. 

36. Между тѣмъ, продолжая 

путь, они пріѣхали въ водѣ; и 
евнухъ сказалъ: вотъ, вода; чтА 
препятствуетъ мнѣ креститься? 

37. Филиппъ же сказалъ ему: 
если вѣруешь отъ всего сердца, 
можно. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: 
вѣрую, что Іисусъ Христосъ есть 
Сынъ Божій. 

38. И приказалъ остановить 
колесницу: и сошли оба въ воду, 
Филиппъ и евнухъ; и крестилъ 
его. 

39. Когда же они вышли изъ 
воды, Духъ Святый сошелъ иа 
евнуха, а Филиппа восхитилъ Ан- 

о томъ, что читалъ евнухъ книгу пророка на этомъ переводѣ, распространен¬ 
номъ тогда болѣе всего въ Египтѣ. Какъ церковь іудейская, такъ и 
древне-христіанская единогласно относили приведенное мѣсто къ Мессіи— 
Страдальцу за грѣхи міра (срв. Мате. VIII, 17; Марк. XV, 28; Іоан. ХП, 
38 и д.; 1 Петр. II, 22 и д.).—Смыслъ этого мѣста таковъ: «какъ овца, Омь 
веденъ былъ на закланіе (при жертвоприношеніи), и какъ агнецъ предъ стри¬ 
гущимъ Ею безгласенъ, такъ Онъ не отверзаетъ устъ Своихъ (т. е. для 
жалобъ, или порицанія и выраженія сопротивленія). Въ уничиженіи Ею 
(при страданіяхъ) судъ Его совершился (т. е. судъ, совершившійся надъ 
Нимъ, былъ судомъ, на который Онъ Самъ обрекъ Себя взятіемъ грѣха 
всѣхъ людей). Но родъ Его (уеѵеаѵ) кто изъяснитъ? (родъ, т. е. Его рожденіе, 
происхожденіе—вѣчное отъ Оща, безъ Матери, и во времени отъ Матери 
безъ Отца). «Ибо вземлется отъ земли оюизнъ Его»... Въ связи съ предъи- 
дущимъ это послѣднее выраженіе означаетъ: «кто изъяснитъ, что при такомъ 
неизъяснимомъ происхожденіи, при такой непостижимости этой жизни, ей 
суждено было взяться отъ земли, т. е. прерваться въ страданіяхъ на крестѣ 
(это намекается нѣсколько формою самаго выраженія—«вземлется отъ 
земли»...). 

34. «Евнухъ же сказалъ Филиппу»... оотохріЭе'и; ог 6 гошг/уг ФіАпипр 
еііге..., отвѣщавъ же каженикъ къ Филиппу рече, точнѣе по русски: «евнухъ 
же сказалъ Филиппу въ отвѣтъ»... 

«Прошу тебя»... т. е. объяснить. 
35. «Отверзъ уста свои».,. аѵоЙлс... то отор.а... открывъ уста... нѣкоторая 

торжественность рѣчи для указанія особой важности благовѣстія Филиппа 
объ Іисусѣ. 

36. Дальнѣйшій вопросъ евнуха къ Филиппу о возможности для него 
крещенія показываетъ, что проповѣдь Филиппа была достаточно подробна 
и внимательно воспринята слушателемъ, возгорѣвшимся жаждою быть по¬ 
слѣдователемъ Христовымъ. 

«Пріѣхали къ водѣ»... точво неизвѣстно это мѣсто, вѣроятно, нахо¬ 
дившееся между Елеьоероиолемъ и Газою (Робинзонъ II, 749). 

39—40. «Духъ Святый сошелъ на евнуха, а Филиппа восхитилъ Ангелъ 
Господень»... Только въ немногихъ древнихъ греческихъ рукописяхъ (ко¬ 
торымъ слѣдуютъ наши переводы славянскій и русскій) это мѣсто читается 
такъ. Въ большинствѣ же рукописей и переводовъ, которымъ слѣдуетъ боль- 
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гелъ Господень, и евнухъ уже не 
видѣлъ его, и продолжалъ путь, 
радуася. 

40. А Филиппъ оказался въ 

Азотѣ и, проходя, благовѣствовалъ 
всѣмъ городахъ, пока пришелъ въ 
Кесарію. 

шинство толкователей (въ томъ числѣ Златоустъ и Ѳеофилактъ), въ данномъ 
мѣстѣ говорится просто: *Духъ Святый восхитилъ Филиппа»... Отчего про¬ 
изошло такое различіе—отъ прибавки ли въ однихъ кодексахъ, или“отъ опу¬ 
щенія въ другихъ, сказать трудно. Вѣроятнѣе, однако, первое—добавленіе 
послѣдующими переписчиками умолчаннаго дѣеписателемъ сошествія Св. Духа 
на крещеннаго. Это сошествіе, необходимое и въ данномъ случаѣ исключи¬ 
тельное, могло быть и безъ видимаго возложенія рукъ, какъ послѣ, при кре¬ 
щеніи Корнилія и домашнихъ его, и даже еще до совершенія крещенія 
(X, 44 и д.), ибо по слову Господа (Іоан. Ш, 8) «Дукъ, идѣже хощетъ, 
дышетъ»... 

•Филиппа же восхитилъ»... указаніе на особенное сверхъестественное 
дѣйствіе—мгновенное исчезновеніе Филиппа, послѣ чего онъ оказался въ Азотѣ 
(40 ст.). «Хорошо сдѣлано, говоритъ по сему случаю Златоустъ, чтобы явно 
было, что происшедшее есть дѣло Божіе, чтобы евнухъ не подумалъ, что 
Филиппъ простой человѣкъ. И Филиппъ получилъ отъ того великую пользу, 
ибо, что онъ слышалъ о пророкахъ, объ Аввакумѣ, Іезекіилѣ и другихъ 
(Дан. XIV, 36—39), увидѣлъ исполнившимся на себѣ, оказавшись прошед¬ 
шимъ мгновенно далекій путь».. 

«Продолжалъ путъ, радуясь»... — всему происшедшему, т. е. и тому, 
что онъ крестился, принялъ Св. Духа, сталъ ученикомъ Господа Іисуса 
Христа, и тому, что все ѳто совершилось такимъ дивнымъ образомъ. 

Преданіе церковное сохранило намъ имя этого вельможи—Индихъ, а 
также и нѣкоторыя свѣдѣнія о его дальнѣйшей судьбѣ. По возвращеніи въ 
свою страну онъ былъ въ ней первымъ проповѣдникомъ Евангелія, обратилъ 
многихъ, въ томъ числѣ и свою повелительницу—царицу, крестивъ ее 
(Никиф. Кал. II, 6). 

Азотъ, какъ и Газа,—одинъ изъ 5 главныхъ городовъ Филиетимскихък 
сѣвернѣе Газы и къ Западу отъ Іерусалима, верстахъ въ 50 отъ него, близь 
Средиземнаго моря—нынѣ селеніе Есдудъ. 

•Проходя благовѣствовалъ»... изъ Азота путешествіе Филиппа продол¬ 
жалось уже обыкновеннымъ образомъ, по направленію къ сѣверу, въ Ке¬ 
сарію. На зтомъ пути, для благовѣствованія, онъ долженъ былъ посѣтить 
города—Аккаронъ, Іамнію, Іоппію (Яффу), Аполлонія и др. 

Кесарія, гдѣ Филиппъ, повидимому, имѣлъ постоянное мѣстожительство 
(XXI, 8 и д.), — большой извѣстный городъ при Средиземномъ морѣ, вер¬ 
стахъ въ 100 къ сѣверозападу отъ Іерусалима, мѣстопребываніе тогдашнихъ 
римскихъ прокураторовъ Іудеи; построенъ и названъ такъ въ честь Кесаря 
Августа Иродомъ Великимъ, на мѣстѣ бывшаго здѣсь Стратонова Замка, 
почему Кесарія и называлась еще Кесаріей-Стрдапокоеой, въ отличіе отъ 
Палестинской Кесаріи-Филипповой на мѣстѣ древней Панеи. Кесарія-Стра- 
товова въ дальнѣйшемъ нерѣдко упоминается Дѣеписателемъ. 
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ГЛАВА IX. 

1. Савлъ же, еще дыша угро¬ 
зами и убійствомъ на учениковъ 
Господа, пришелъ въ первосвя¬ 
щеннику 

2. и выпросилъ у него письма 

въ Дамаскъ къ синагогамъ, чтобы, 
кого найдетъ послѣдующихъ сему 
ученію, и мужчинъ и женщинъ, 
связавъ, приводить въ Іерусалимъ. 

IX. 

Обращеніе Савла Господомъ и пребываніе его въ Дамаскѣ I—25. Первое пребываніе 
христіанина - Сачла въ Іерусалимѣ 26—30. Петръ въ Лиддѣ, исцѣленіе Энея 31—35. 

Петръ въ Іоппіи (Яффѣ), воскрешеніе Тавеѳы 36—43. 

1—2- «Савлъ же, еще дыша угрозами*... между тѣмъ, какъ разсѣяв¬ 
шіяся послѣ убіенія Стефана ученики Господа распространяли благовѣстіе 
по другимъ городамъ (УШ, і, 4 и д.), Савлъ продолжалъ (ѴШ, 3) свои 
гоненія на христіанъ съ прежнею силою. Выраженіе—дыша угрозами и убій¬ 
ствомъ—указываетъ какъ бы на дикаго, кровожаднаго звѣря, задыхающагося 
отъ своей жадности. Угрозы и убійства стали какъ бы воздухомъ, которымъ 
дышалъ Савлъ и который былъ для него такою же существенною необходи¬ 
мостью, какъ обыкновенный воздухъ для всѣхъ людей. 

«Пришелъ къ первосвященнику»... Если обращеніе Савла полагать не 
позже 36-го г. по Р. Хр., ю первосвященникомъ тогда былъ все тотъ же 
Каіафа, смѣщенный лишь въ 36 г. римскимъ проконсуломъ Сиріи—Вител- 
ліемъ. Мѣсто Каіафы занялъ Іонаѳанъ, сынъ прежняго первосвященника— 
тестя Каіафы — извѣстнаго Ананы или Анны. Но уже въ слѣдующемъ же 
37 году этотъ первосвящечникъ былъ также смѣщенъ и замѣщенъ братомъ 
его, другимъ сыномъ Анана — Ѳеофиломъ (Археол. Флавія, ХУШ, 4 и д.). 
По всей вѣроятности, этотъ послѣдній и былъ первосвященникомъ въ опи¬ 
сываемое время. 

2. Дамаскъ—древній главный городъ Сиріи, верстахъ ва 200 къ сѣверо- 
востоку отъ Іерусалима. Со временъ Селевкидовъ въ немъ жило очень много 
евреевъ, такъ что Неронъ могъ умертвить ихъ тамъ до 10,000 (Флавій, о 
войнѣ Іуд. I, 2, 15; II, 20, 2). При такомъ большомъ количествѣ, евреи 
имѣли здѣсь не одну, а много синагогъ, что подтверждается и въ данномъ 
мѣстѣ: «выпросилъ письма къ синагогамъ*... Эта же многочисленность жив¬ 
шихъ въ Дамаскѣ евреевъ заставляла догадываться о возможности распро¬ 
страненія и здѣсь христіанства, что обѣщало богатую пищу ревности гони¬ 
теля Христова, какимъ былъ тогда Савлъ. 

Какимъ образомъ и когда могла быть принесена и распространена вѣра 
Христова въ Дамаскѣ, Дѣеписатель не упоминаетъ: вѣроятно, принесена 
была первоначально путешествовавшими на Іерусалимскіе праздники Дамас¬ 
скими евреями, а утверждена и распространена разсѣявшимися послѣ смерти 
Стефана учениками Господа (УШ, 4), которые прошли до Финикіи и Кипра и 
Антіохіи (XI, 19), а, значитъ, могли быть и въ Дамаскѣ, лежавшемъ къ 
Іерусалиму еще ближе Кипра и Антіохіи. 

Для большей успѣшности задуманнаго предпріятія Савлъ запасается 
полномочіями отъ Іерусалимскаго Синедріона и его главнаго представителя — 
первосвященника. 
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3. Когда же онъ шелъ н при¬ 
ближался въ Дамаску, внезапно 
осіялъ его свѣтъ съ неба; 

4. онъ упалъ на землю и услы¬ 
шалъ голосъ, говорящій ему: Савлъ, 

Савлъ, чтд ты гонишь Меня? 
5. Онъ сказалъ: кто Ты, Гос¬ 

поди? Господь же сказалъ: Я Іи¬ 
сусъ, Котораго ты гонишь. Трудно 
тебѣ идти противъ рожна. 

Письма адресуются къ синагогамъ, особо къ каждой, вѣроятно, для 
усиленія полномочій Савла и для облегченія его дѣла. 

При этомъ предполагается, что христіане, обращенные изъ Іудеевъ, 
не отдѣлялись еще отъ синагогъ и участвовали въ нхъ собраніяхъ, подобно 
тому, какъ и сами Апостолы и остальные вѣрующіе до времени участвовали 
въ храмовыхъ богослужебныхъ собраніяхъ (Ш, 1 и др.). 

«Послгъдующихъ сему ученію»..., Греч. ~т,; о8оо о*та;.точнѣе слав.— 
того пути сущыя. Путь—въ смыслѣ извѣстнаго рода жизни и дѣятельности, 
сообразной съ извѣстнымъ ученіемъ, въ данномъ случаѣ—путь христіанской 
жизни (ср. Матѳ. XXII, 16). 

«Связавъ, приводитъ въ Іерусалимъ»... Синедріонъ Іеруеалимскій сохра¬ 
нялъ за собою право судебной власти въ дѣлахъ вѣры надъ всѣми евреями 
во всѣхъ странахъ міра. Всѣ чужеземные евреи добровольно признавали 
надъ собою эту власть, не отнятую отъ Синедріона Римлянами. Всѣмъ этимъ 
достаточно объясняется возможность для Савла тѣхъ дѣйствій, ради которыхъ 
онъ шелъ въ Дамаскъ. 

3. *Внезагто осіялъ ею свѣтъ съ неба»... (ср. XXII, 6 и д.). Дѣепи¬ 
сатель не говоритъ здѣсь прямо, но дальнѣйшія черты сказанія и санъ 
Апостолъ Павелъ ясно даютъ понять, что въ сіяніи свѣта небеснаго явился 
тѣлеснымъ очамъ Савла Самъ Господь Іисусъ въ Богочедовѣческой про¬ 
славленной плоти (ср. ст. 17, 27; XXII, 14; 1 Кор. IX, 1; ХУ, 5—8). Это 
видѣніе Господа, поставляемое Павломъ въ одну категорію съ явленіями 
Господа Апостоламъ по воскресеніи, вѣроятно, было очень кратковременно, 
ибо Савлъ упалъ и глаза его были ослѣплены (ст. 8). 

4. Видѣніе, прекращенное ослѣпленіемъ Савла, продолжается слыша- 
ніемъ голоса Явившагося: *чтд ты Меня гонишь?» Это по толкованію Зла¬ 
тоуста, какъ бы говорило: «За какую обиду отъ Меня, великую или малую, 
ты это дѣлаешь?»... При этомъ дается понять, что въ гоненіи послѣдователей 
Господа Самъ Онъ претерпѣваетъ гоненіе (ср. Лук. X, 16 и паралл). 

5. Вопросъ Савла въ Явившемуся—««то Гы?»—-ясно показываетъ, что 
явленіе ему Господа и все событіе его обращенія къ Христу было дѣломъ 
совершенно неожиданнымъ для него, что оно не было подготовлено какой 
либо внутренней борьбой въ Савлѣ прежнихъ іудейскихъ его убѣжденій съ 
новыми впечатлѣніями отъ христіанства, благопріятными для него,—борьбой, 
которая бы могла погрузить его въ особенное состояніе духа, въ коемъ 
субъективный образъ его фантазіи могъ быть принятъ имъ за объективное 
ему явленіе. Изъ разсказа о событіи видно, напротивъ, что Савлъ даже и 
не думалъ въ эго время объ Іисусѣ, иначе едва ли бы онъ не понялъ сразу 
и имѣлъ нужду спрашивать, кто этотъ явившійся ему? И вообще подобную 
внутреннюю борьбу не представляется возможнымъ предположить въ Савлѣ 
въ то время, когда онъ, преслѣдуя христіанъ, слишкомъ былъ увѣренъ, что 
ратуетъ за дѣло Бога Іеговы (ср. XXII, 3; Гал. I, 14).—Наконецъ, и самъ 
Павелъ разсказываетъ объ этомъ событіи, какъ о совершенно неожиданномъ для 
него и ничѣмъ съ его стороны не подготовленномъ (гл. XXII и XXVI, ср. 
Гал. I, 14—15). 
«Трудно тебѣ идти противъ рожна»... народное присловіе, выражающее 
тщету условій противъ силы неодолимой, тщету при томъ опасную, грозящую 
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6. Онъ въ трепетѣ и ужасѣ 
сказалъ: Господи: что повелишь 
мнѣ дѣлать? И Господь сказалъ 
ему: встань и иди въ городъ; и 
сказано будетъ тебѣ, чтб тебѣ 
надобно дѣлать. 

7. Люди же, шедшіе съ нимъ, 
стояли въ оцѣпенѣніи, слыша го¬ 

лосъ, а никого не видя. 
8. Савлъ всталъ съ зенли, и съ 

открытыми глазами никого не ви¬ 
дѣлъ. И повели его за руку и при¬ 
вели въ Дамаскъ. 

9. И три дня онъ не видѣлъ, 
и не ѣлъ, и не пилъ. 

10. Въ Дамаскѣ былъ одинъ 

пораженіемъ идущаго противъ этой силы, въ данномъ случаѣ силы Боже¬ 
ственной, всемогущей. 

6. Объявшій Савла и повергшій его на землю страхъ предъ небесной 
славой Явившагося, превратился, по открытіи ему Имени Іисуса, въ ужасъ и 
трепетъ, и онъ смиренно признаетъ Явившагося Господомъ, а себя—Его 
рабомъ, готовымъ на всѣ Его повелѣнія. 

«.Иди въ городъ»..., т. е. Дамаскъ. 
7. Что видѣніе Савломъ Господа ие было какой-либо галлюцинаціей, 

вызванной его внутреннею борьбою и направленіемъ мыслей, ясно и изъ 
того, что оно ощущалось и спутниками Савла. «Всѣхъ и бывшихъ съ нимъ 
осіяваетъ свѣтъ, чтобы они свидѣтельствовали объ этомъ явленіи, но ослѣп¬ 
ляетъ онъ не всѣхъ, а одного только Павла, чтобы не подумали, что это 
было общее и какъ бы случайное несчастіе, но чтобы открылось, что это 
было вполнѣ дѣйствіе Божественнаго промысла (Ѳеофил.)».—Въ этихъ же 
видахъ, кромѣ свѣта, спутники воспринимаютъ и голосъ Говорившаго, хоте 
и не удостаиваются видѣть Его. 

Въ Дѣян. XXII, 9—говорится, что спутники Павла «голоса говорившаго 
яе сыхали». Какъ примѣрить кажущееся противорѣчіе этихъ двухъ мѣстъ 
Дѣеписателя, изъ коихъ въ одномъ говорится о слышаніи, а въ другомъ—о 
неслышаніи голоса? Очевидно, здѣсь надо различать слышаніе отъ слушанія. 
Въ то время, какъ Савлъ не только слышалъ, но и разумѣлъ слышимое, 
зналъ и Говорившаго и то, чтб говорилось,—спутники его только слышали 
звукъ голоса, не понимая ничего изъ слышимаго. Другой любопытный при¬ 
мѣръ подобнаго неодинаковаго воспріятія звуковъ см. Іоан. XII, 28, 29. 

8. Когда видѣніе кончилось, голосъ умолкъ и Савлъ всталъ, чтобы идти 
въ Дамаскъ, по повелѣнію Господа, оказалось, что онъ слѣпъ. Павелъ го¬ 
воритъ, что это произошло отъ славы свѣта, осіявшаго его (XXII, 11); но 
нельзя не видѣть въ этомъ и особеннаго дѣйствія Божія, ибо спутники его, 
такъ же видѣвшіе свѣтъ, не лишились зрѣнія (XXII, 9). Это было частію и 
въ наказаніе гонителю, частію—въ символическое означеніе того, что онъ 
доселѣ и съ открытыми очами былъ слѣпъ духовно въ отношеніи къ истинѣ 
Христовой (ср. Златоустъ); наконецъ, попущено это и съ тою мудрою цѣлью, 
чтобы укрѣпить душу вразумленнаго новымъ знаменіемъ чудеснаго исцѣленія 
его возложеніемъ на него рукъ Ананіи. 

9. Трехдневное совершенное воздержаніе отъ пищи и питія, т. е.-стро¬ 
жайшій постъ (вмѣстѣ съ молитвой, от. 11) былъ выраженіемъ глубокаго 
раскаянія Савла и вмѣстѣ — приготовленіемъ къ тому, что предстояло ему 
го слову Явившагося Господа (6 ст.). 

10. Изъ настоящаго стиха и дальнѣйшихъ открывается, что Ананія 
п Савлъ не знакомы были между собою лично. Еврейское имя Ананіи по¬ 
казываетъ, что онъ былъ христіанинъ изъ іудеевъ. Дѣеписатель называетъ 
его здѣсь только «тъкоторый ученикъ», самъ же Павелъ характеризуетъ его 
болѣе подробно: «мужъ благочестивый по закону, одобряемый всѣми іудеями. 
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ученикъ, ииенеыъ Ананія; и Гос¬ 
подь въ видѣніи сказалъ ену: Ана¬ 
нія! Онъ сказалъ: я, Господи. 

11. Господь же сказалъ ену: 
встань и пойди на улицу, такъ 
называемую пряную, и спроси въ 
Іудинонъ донѣ Тарсянина, по 
вмени Савла: онъ теперь молится, 

12. и видѣлъ въ видѣніи мужа, 
именемъ Ананію, пришедшаго къ 
нему и возложившаго на него руку, 
чтобъ опъ ппозрѣіъ. 

13. Ананія отвѣчалъ: Господи! я 
слышалъ отъ многихъ о сенъ чело¬ 
вѣкѣ, сколько зла сдѣлалъ онъ свя¬ 
тымъ Твоимъ въ Іерусалимѣ; 

14. и здѣсь имѣетъ отъ перво¬ 
священниковъ власть вязать всѣхъ, 
призывающихъ имя Твое. 

15. Но Господь сказалъ ему: 
иди, ибо онъ есть Мой избранный 
сосудъ, чтобы возвѣщать имя Мое 
предъ народами и царями и сынами 
Израилевыми. 

живущими въ Дамаскѣ (XXII, 12)»..., т. е. и по своемъ обращеніи КО 
Христу жившій строго по закону и пользовавшійся посему особымъ уваже¬ 
ніемъ Дамасскихъ іудеевъ. Церковное преданіе говоритъ, что онъ былъ епи¬ 
скопомъ Дамасскимъ и скончался мученически въ Елевѳерополѣ іудейскомъ 
(Чет. Мин. Окт. 1). 

«Господъ въ видѣніи сказалъ ему»... Въ какомъ именно видѣніи—во 
снѣ или на яву, въ изступленіи—изъ даннаго мѣста не видно. Выраженіе— 
хвоставъ, пойди]» (аѵаатас тсореб&т^ті) не означаетъ, что Ананія былъ въ это 
время на ложѣ, а значитъ только, что онъ пребывалъ дома въ спокойствіи. 

11. Прямая умща—доселѣ существующая въ Димаскѣ и называв¬ 
шаяся такъ въ отличіе всѣхъ другихъ, обыкновенно кривыхъ улицъ, свой¬ 
ственныхъ восточнымъ городамъ. 

« Тарсянина»—родомъ изъ Тарса, города въ Малоазійской области Киликіи. 
«Онъ теперь молится»... і8оо уар тсрооеб^етаі... точнѣе слав.: «се бо мо¬ 

лится», какъ выше въ отвѣтѣ Ананіи: «вотъ я Господи]»...—18о6 ё^<Ъ КбріеІ 
Кромѣ приданія рѣчи большей живости, выраженіе 18оі> уар ігрозебхетаі— 
является и поясненіемъ того, по какой причинѣ требуется теперь же при¬ 
ходъ Ананіи къ Савлу. Этотъ приходъ долженъ явиться отвѣтомъ на молитву 
Савла—безъ сомнѣнія, молитву о прощеніи и просвѣщеніи тѣлесномъ и ду¬ 
ховномъ. При ѳтомъ Господь открываетъ бывшее Савлу видѣніе Ананіи 
(вѣроятно—во снѣ), при чемъ Господь не говоритъ: видѣлъ тебя, но—мужа, 
именемъ Ананію, откуда слѣдуетъ, что явившійся не былъ извѣстенъ Савлу, 
хотя имя его и было ему открыто. Слова Господа давали также понять 
Ананію, что Савлъ былъ слѣпъ и исполненіе повелѣнія Божія Ананіей 
должно было прежде всего ознаменоваться исцѣленіемъ ослѣпшаго. 

13—14. Съ дѣтскою простотою Ананія высказываетъ свое удивленіе, 
а, можетъ быть, и опасеніе, что онъ посылается къ человѣку, о коемъ из¬ 
вѣстно, какъ о злѣйшемъ врагѣ христіанъ, в который шелъ и въ Дамаскъ 
на погибель вѣрующимъ. Объ ѳтомъ Ананія слышалъ отъ многихъ, т. е 
или отъ путешествовавшихъ на Іерусалимскіе праздники іудеевъ, или отъ 
разсѣявшихся отъ его гоненій христіанъ Іерусалимскихъ. 

«Святымъ твоимъ»..., т. е. христіанамъ, какъ они назывались по осо¬ 
бенному освященію ихъ во Христѣ и Св. Духомъ. 

<И здѣсь имѣетъ власть»... Откуда такъ скоро Ананія имѣлъ свѣдѣнія 
о полномочіяхъ Савла отъ Синедріона? Вѣроятно, отъ Іерусалимскихъ хри¬ 
стіанъ, которые поспѣшили дать всѣ эти свѣдѣнія Дамасскимъ христіанамъ 
для предостереженія. Новость и свѣжесть этихъ извѣстій вполнѣ объясняетъ 
и удивленіе, и опасевія Ананіи. 

15. «Избранный сосудъ»... образная рѣчь, гдѣ Павелъ представляется 
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16. ИЯ покажу ему, сколько 
онъ долженъ пострадать за имя 
Мое. 

17. Ананія пошелъ и вошелъ въ 
домъ и, возложивъ на него руки, 
сказалъ: братъ Савлъ! Господь Іи¬ 
сусъ, явившійся тебѣ на пути, ко¬ 
торымъ ты шелъ, послалъ меня, 
чтобы ты прозрѣлъ и исполнился 
Святаго Духа. 

18. И тотчасъ какъ-бы чешуя 
отпала отъ глазъ его; и вдругъ онъ 
прозрѣлъ и вставъ крестился; 

19. и, принявъ пищи, укрѣпился. 
И былъ Савлъ нѣсколько дней съ 
учениками въ Дамаскѣ; 

20. и тотчасъ сталъ проповѣды- 
вать въ синагогахъ объ Іисусѣ, что 
Онъ есть Сынъ Божій. 

21. И всѣ слышавшіе дивились 
и говорили: не тотъ ли это самый, 
который гналъ въ Іерусалимѣ при¬ 
зывающихъ имя сіе? да и сюда за 
тѣмъ пришелъ, чтобы вязать ихъ и 
вести къ первосвященникамъ. 

какъ бы живымъ сосудовъ, въ которомъ Господь заключитъ Имя Свое и 
Павелъ пронесетъ Его потомъ, т. е. преподастъ, исповѣдуетъ, проповѣдуетъ— 
народамъ, царямъ и сынамъ Израилевымъ. Замѣчательно, что иа первомъ 
мѣстѣ здѣсь указываются народы, т. е. языческіе—язычники—въ противо¬ 
положеніе сынамъ Израилевымъ, т. е. евреямъ. Этимъ указывается особенное 
предназначеніе Павла, какъ Апостола языковъ. 

16. «И Я покажу ему»... ’Еуш уар итгоЗзіСсо Аотф... слав.: «Азъ бо скажу 
ему»... Смыслъ и связь здѣсь таковы: «иди, и не бойся, что послѣдователи 
Мои пострадаюіъ отъ него, ибо Я покажу ему, или на немъ, сколько ему 
самому подобаетъ пострадать за Имя Мое»... Здѣсь, такимъ образомъ, новое 
успокоеніе и поощреніе недоумѣвающаго Ананіи. 

17. «Возложивъ на нею руки»., въ знакъ сообщенія ему благодати Св. 
Духа, чтб сопровождалось тотчасъ же и исцѣленіемъ слѣпоты его. Замѣча¬ 
тельно, что это было еще до крещенія Савла (ст. 18). Подобный исключи¬ 
тельный случай^исполненія Духомъ Св. до крещенія былъ надъ Корлиліемъ сот¬ 
никомъ и его домашними (X, 46 и д.). «Маѣ кажется, говорить по сему 
случаю Златоустъ, что (Павелъ), подобно какъ и Корнилій, тотчасъ по произ¬ 
несеніи этихъ словъ сподобился Духа, хотя преподававшій и не былъ изъ 
числа XII. Такъ все касающееся Павла было нечеловѣческимъ и совер¬ 
шалось не чрезъ человѣка, но Самъ Богъ былъ совершителемъ этого»... 

«Братъ Савлъ»...—не по племени или роду, но во Христѣ и по вѣрѣ 
въ Него. 

«Явившійся тебѣ на пути»... Въ переданной выше Дѣеписателемъ 
бесѣдѣ Господа съ Ананіей не упоминалось ничего объ этомъ явленіи, изъ 
чего видно, что бесѣда эта передана сокращенно. Нѣтъ и другой подроб¬ 
ности, что Господь послалъ Ананію не только для прозрѣнія Савла, но и 
для того, чтобы онъ исполнился Духа Святаго. 

19. «Примявъ пищи, укрѣпился»,.., «ибо онъ изнемогъ отъ путешествія, 
отъ страха, отъ поста и отъ скорби. И желая усилить эту скорбь его, Господь 
попустилъ ему оставаться слѣпымъ, пока не пришелъ Ананія»... (Златоустъ). 

«Былъ нѣсколько дней въ Дамаскѣ»... Это не противорѣчитъ разсказу 
самаго Павла, что по обращеніи своемъ онъ тотчасъ (еоіібшс) отправился въ 
Аравію и потомъ опять возвратился въ Дамаскъ (Гал. I, 17 и д.), ибо 
усиленное выраженіе—тотчасъ при разсказѣ о продолжительномъ времени 
не исключаетъ промедленія нѣсколькихъ дней. Если же Дѣеписатель при 
этомъ вовсе не упоминаетъ о путешествіи Павла въ Аравію и возвращеніи 
опять въ Дамаскъ и говоритъ далѣе прямо о прибытіи его въ Іерусалимъ, 
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22. А Савлъ болѣе и болѣе укрѣ¬ 
плялся и приводилъ въ замѣшатель¬ 
ство Іудеевъ, живущихъ въ Дамаскѣ, 
доказывая, что Сей есть Христосъ. 

23. Когда же прошло довольно 
времени, Іудеи согласились убить 
его; 

24. но Савлъ узналъ объ этомъ 
умыслѣ ихъ. А они день и ночь 
стерегли у воротъ, чтобы убить 
его. 

25. Ученики же ночью, взявши 

его, спустили по стѣнѣ въ кор¬ 
зинѣ. 

26. Савлъ прибылъ въ Іеруса¬ 
лимъ и старался пристать къ уче¬ 
никамъ; но всѣ боялись его, не вѣря, 
что онъ ученикъ. 

27. Варнава же, взявъ его, при¬ 
шелъ къ Апостоламъ и разсказалъ 
имъ, какъ на пути онъ видѣлъ Гос¬ 
пода, и чтб говорилъ ему Господь, 
и какъ онъ въ Дамаскѣ смѣло про- 
повѣдывалъ во имя Іисуса. 

то, вѣроятно, потому, что о путешествіи его въ Аравію не сохранилось ничего 
достовѣрнаго и примѣчательнаго. 

22. «Доказывая, что сей (Іисусъ) есть Христосъ»... т. е. Мессія, обѣто¬ 
ванный Іудеямъ и ими ожидавшійся. Эти доказательства Апостолъ приводилъ, 
безъ сомнѣнія, отъ Свящ. Писанія, извлекая изъ него всѣ пророчества, 
указанія и обѣтованія о Мессіи и сличая ихъ съ событіями и исполненіемъ 
въ жизни Іисуса Христа. Сила его доказательствъ и вообще его слова, исхо¬ 
дившая отъ непоколебимо убѣжденной и окрѣпшей въ вѣрѣ во Христа души, 
была такъ велика, что до отчаянія обезоруживала—(ооѵё^оѵе) Іудеевъ, не 
знавшихъ ни что отвѣчать, ни что дѣлать на неопровержимыя доказательства 
Павла. 

25. «Ученики же», т. е. христіане Дамасскіе... спустили его по стѣнѣ, 
т. е. города, о чемъ разсказываетъ и самъ Павелъ 2 Кор. XI, 34. 

26. «Савлъ прибылъ въ Іерусалимъ*... Пайауеѵбр.гѵос 8е 6 ЕаоХоі;... точнѣе 
слав.: пришелъ же Савлъ... Прибывъ же въ Іерусалимъ, Савль старался... По 
словамъ самаго Апостола (Гал. I, 18) это было уже три года спустя послѣ 
его обращенія "(у Дѣеписателя—«довольно времени»—23 ст.), включая въ это 
время и пребываніе въ Аравіи. О самомъ пребываніи въ Іерусалимѣ Павелъ 
сообщаетъ краткія свѣдѣнія (Гал. I, 18—24). Сюда ходилъ онъ за тѣмъ, 
чтобы повидать Петра, у коего пробылъ около 15 дней. Другихъ Апостоловъ 
онъ не видѣлъ, только еще Іакова, брата Господня. Изъ Іерусалима отпра¬ 
вился въ страны Сиріи и Киликіи. Дѣеписатель дополняетъ разсказъ Павла 
цѣнными цодробностяки. Такъ, у него узнаемъ, что Павелъ, по прибытіи въ 
Іерусалимъ, старался пристать къ ученикамъ, т. е. Христовымъ, христіа¬ 
намъ, но эти, изъ боязни и недовѣрія къ нему, сторонились отъ него. Имъ 
казалось маловѣроятнымъ, чтобы такой жестокій гонитель Церкви вдругъ 
сталъ рабомъ Христовымъ, и склонны были подозрѣвать здѣсь простую 
хитрость или шпіонство со стороны Савла. Конецъ этимъ подозрѣніямъ 
положилъ Ікірнава, пользовавшійся большимъ уваженіемъ первохристіанскаго 
общества (ГГ, 36—37), который и ввелъ Савла въ общество Апостоловъ и 
учениковъ Господнихъ. Церковное преданіе говоритъ, что онъ и прежде 
былъ знакомъ съ Савломъ, вмѣстѣ воспитывались они въ школѣ Гамаліила, 
и даже послѣ того, какъ Варнава сдѣлался ученикомъ Господа (однимъ изъ 
ГХХ), видались другъ еъ другомъ и препирались о Христѣ, но Савлъ оста¬ 
вался упоренъ до событія съ нимъ на пути въ Дамаскѣ (Чет.—Мин. И Іюня). 

27. «Взявъ его, привелъ къ Апостоламъ»... принявъ его, привелъ къ 
Апостоламъ неопредѣленное выраженіе, позволяющее разумѣть здѣсь только 
двухъ Апостоловъ, Петра и Іакова, коихъ упоминаетъ Павелъ (Гал. I, 19), 
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28. И пребывалъ онъ съ ниив, 
входя и исходя, въ Іерусалимѣ, и 
смѣло проповѣдывалъ во имя Гос¬ 
пода Іисуса. 

29. Говорилъ также и состязался 
съ Еллинистами; а они покушались 
убить его. 

30. Братья, узнавши о семъ, от¬ 
правили его въ Кесарію и препро- 

Почему Савлъ не видѣлся съ другими Апостолами? Можетъ быть, потому, 
что въ то время ихъ не оказалось въ Іерусалимѣ, они были на проповѣди 
по разнымъ городамъ и весямъ. Изъ дальнѣйшихъ повѣтствованій Дѣеписа¬ 
теля о Петрѣ (32 ст. и д., X гл., ХП, 17) видно, что и верховые Апостолы 
не постоянно пребыли въ Іерусалимѣ. 

28—29. Савлъ не скрывается въ Іерусалимѣ, но открыто и смѣло про¬ 
повѣдуетъ Господа, вступая въ состязанія съ противниками, которые и здѣсь, 
какъ въ Дамаскѣ, рѣшили убить его. Дѣеписатель говоритъ, что это были 
*Еллины», т. е. еллинисты, іудеи изъ странъ языческихъ, говорившіе грече¬ 
скимъ языкомъ. Какъ самъ еллинистъ, по происхожденію изъ Киликійскаго Тарса, 
Павелъ и обращается съ проповѣдію особенно къ еллинистамъ, какъ болѣе 
сродныхъ его духу и менѣе закоснѣлымъ въ чисто-еврейскихъ предразсудкахъ. 

30. «Братія... т. е. іерусалимскіе христаіне, принявшіе, наконецъ, 
Савла, какъ брата, отправили его въ Кесарію*... Изъ ХХП, 17—21 узнаемъ, 
что Самъ Господь повелѣлъ Савлу оставить Іерусалимъ. Это повелѣніе, оче¬ 
видно, совпало съ намѣреніемъ еллинистовъ убить Савла, и братія, отпра¬ 
вившіе его въ Кесарію, вмѣстѣ и избавляли его отъ убійцъ, и помогли ему 
исполнить повелѣніе Господне. 

Изъ Кесаріи (Стратоновой, ом. прим, къ VIII, 40) Савлъ отправляется 
въ Тарсъ. Самъ Павелъ въ Гал. I, 21—говоритъ кратко, что изъ Іерусалима 
въ этотъ разъ онъ путешествовалъ въ страны Сирскія и Киликійскія, чтб 
вполнѣ согласно съ разсказомъ Дѣеписателя. Путь Апостола по обоимъ 
этимъ указаніямъ, взаимно восполняющимъ одно другое, можетъ быть пред¬ 
ставленъ такъ: изъ Іерусалима Савлъ препровожденъ былъ прежде всего въ 
Кесарію и отсюда, сухимъ путемъ чрезъ Сирію, продолжалъ путь, въ Кили¬ 
кію, вѣроятно, по береговой дорогѣ вдоль моря, избѣгая Дамаска. Возможно, 
что въ одномъ изъ прибрежныхъ городовъ Сирійскихъ онъ сѣлъ на корабль 
и достигъ Тарса моремъ, чтб было болѣе удобно. Благодаря этому путеше¬ 
ствію и пребыванію Павла въ Киликіи, основались первыя христіанскія 
общины въ посѣщенныхъ имъ мѣстахъ (срв. XV, 23). 

31. «Церкви же... были въ покоѣ..., чему несомнѣнно много способство¬ 
вало обращеніе главнаго гонителя ея. Насколько вѣра Христова къ этому 
времени была распространена, видно изъ того, чго церкви упоминаются 
по всей Іудеѣ, Галилеѣ и Самаріи. 

«.Назидаясь*... оІхоЗорлорАѵаі... слав, созидаюгцеся, т. е. о рганизуясь, 
устраиваясь, совершенствуясь и внѣшне и внутренне. 

«И при утѣшеніи отъ Святаго Духа умножались*... ха! 7гарахЦ<м» 
той 'Ауіоо Пѵеорлто? етгг)36ѵоѵто. Утѣшеніемъ Св. Духа—тоже что—милостію 
Боокіею, въ данномъ случаѣ являвшей себя въ обильныхъ знаменіяхъ н 
чудесахъ благодати Святаго Духа. О двухъ такихъ чудесныхъ знаменіяхъ 
тотчасъ и повѣтствуется далѣе, какъ бы въ подвержденіе сказаннаго. 

32. «Случилось, что Петръ, обходя всгъхъ, пришелъ*... еуёѵе-со 8е Штроѵ 

водили въ Тарсъ. 
31. Церкви же по всей Іудеѣ, 

Галилеѣ и Самаріи были въ покоѣ, 
назидаясь и ходя въ страхѣ Гос¬ 
поднемъ; и при утѣшеніи отъ Свя¬ 
таго Духа умножались. 

32. Случилось, что Петръ, обходя 
всѣхъ, пришелъ и къ святымъ, жи¬ 
вущимъ въ Лиддѣ. 
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33. Тамъ нашелъ онъ одного че¬ 
ловѣка, именемъ Енея, который 
восемь уже лѣтъ лежалъ въ постелѣ 
въ разслабленіи. 

34. Петръ сказалъ ему: Еней! 
исцѣляетъ тебя Іисусъ Христосъ; 
встань съ постели твоей. И онъ 
тотчасъ всталъ. 

35. И видѣли его всѣ, живущіе 
въ Лиддѣ и въ Саронѣ, которые и 
обратились къ Господу. 

36. Въ Іоппіи находилась одна 

ученица, именемъ Тавиѳа, чтб зна¬ 
читъ: Серна; она была исполнена 
добрыхъ дѣлъ и творила много ми¬ 
лостынь. 

37. Случилось въ тѣ дни, что 
она занемогла и умерла. Ее омыли 
и положили въ горницѣ. 

38. А какъ Лидда была близъ 
Іоппіи, то ученики, услышавши, что 
Петръ находится тамъ, послали къ 
нему двухъ человѣкъ просить, чтобъ 
онъ не замедлилъ придти къ нимъ. 

йігру6|А8ѵоѵ 8іа ігаѵтшѵ, хатеХдеТѵ..., точнѣе слав.: «быеть Петру посѣщающу 
всѣхъ, снити... Русскій текстъ, къ сожалѣнію, и здѣсь допускаетъ свой 
обычный пересказъ, а не переводъ даннаго мѣста, которое проще и точнѣе 
переводится такъ: случилось же—Петру, проходящему по всѣмъ (церквамъ), 
сойти,.. 

Выраженіе—хатеХдгіѵ—снити, сойти, спуститься—указываетъ на менѣе 
возвышенное положеніе Лидды по сравненію съ Іерусалимомъ, подобно тому, 
какъ въ выраженіи объ Іерихонѣ (Лук. X, 30). 

Весьма важно упоминаніе посѣщенія Апостоломъ Петромъ тогдашнихъ 
христіанскихъ общинъ Палестины. Несомнѣнно, и другіе Апостолы имѣли 
втотъ обычай въ цѣляхъ лучшаго утвержденія въ вѣрѣ обращенныхъ, раз¬ 
рѣшенія возникавшихъ вопросовъ жизни и т. под. 

«Къ святымъ, живущимъ въ Лиддѣ»... т. е. христіанамъ города Лидды, 
недалеко отъ моря, близь Іоппіи, къ сѣверозападу отъ Іерусалима. 

33—34. Эней—не видно—былъ ли онъ христіанинъ до своего исцѣле¬ 
нія, или нѣтъ. Вопросъ этотъ не напрасный, какъ ненапрасно далѣе исцѣ¬ 
ленная Петромъ Тавиѳа называется ученицей. Греческое имя Энея даетъ 
заключить, что онъ былъ во зсякомъ случаѣ еллииистъ. Знаменательно, что, 
исцѣляя разслабленнаго, Петръ не спрашиваетъ его о вѣрѣ въ Іисуса Хри¬ 
ста, а прямо даруетъ ему исцѣленіе, очевидно—или прозрѣвая готовность 
его въ этой вѣрѣ, или питая надежду самымъ этимъ исцѣленіемъ возбудить 
въ немъ вѣру. 

35. «И видѣли ею всѣ», т. е. исцѣленнымъ, котораго прежде знали 
разслабленнымъ. 

«Въ Саронѣ»... Съ именемъ Сарона извѣстны и мѣстечко, и долина, 
прилегающая къ морю (отъ Кесаріи Стратоновой до Іоппіи), плодоносная и 
потому густо населенная. Возможно разумѣть здѣсь и то, и другое. 

30—37. «Въ Іоппіи»... нынѣ Яффа, древній торговый приморскій го¬ 
родъ къ сѣверозападу отъ Іерусалима. 

Ученица, т. е. христіанка. Была ли она дѣвица, или вдовица, или за¬ 
мужняя, изъ разсказа не видно. Возможно, что это была вдовица, судя по 
ев благотвореніямъ преимущественно вдовицамъ (39 ст.). 

«Тавиѳа, что значитъ Серна»... это было не прозвище, а собственное 
женское имя, встрѣчающееся и у грековъ, и у Флавія, и у раввиновъ. 

По своей красотѣ, граціозности и выразительности глазъ серна вообще 
у восточныхъ народовъ являлась символомъ женской красоты, почему и сдѣ¬ 
лалась собственнымъ женскимъ именемъ, подобно мужскому—Левъ. «Въ тѣ 
дни»..., когда Петръ находился въ Лиддѣ. 

38. «Ученики»..., т. е. христіане, опечаленные смертію столь добро- 
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39. Петръ вставъ пошелъ съ 
ниши; и когда онъ прибылъ, ввели 
его въ горницу, и всѣ вдовицы 
со слезами предстали предъ нимъ, 
показывая рубашки и платья, какія 
дѣлала Серпа, живя съ ними. 

40. Петръ выслалъ всѣхъ вонъ 
и, преклонивъ колѣна, помолился, 
и, обратившись къ тѣлу, сказалъ: 
Тавиѳа! встань. И она открыла 
глава свои и, увидѣвши Петра, 

сѣла. 
41. Онъ, цодавъ ей руку, под¬ 

нялъ ее, и призвавъ святыхъ и 
вдовицъ, поставилъ ее предъ ними 
живою. 

42. Это сдѣлалось извѣстнымъ 
по всей Топпіи, и многіе увѣровали 
въ Господа* 

43. И довольно дней пробылъ 
онъ въ Іоппіи у нѣкотораго Симона 
кожевника. 

ГЛАВА X. 

Въ Кесаріи былъ нѣкоторый мужъ, 
именемъ Корнилій, сотникъ изъ 

полка, называемаго Италійскимъ, 

дѣтельной женщины. Для чего было посылать къ Петру уже послѣ смерти 
Тавиеы. Очевидно, посылавшіе питали нѣкоторую, можетъ быть, смутную на¬ 
дежду, что Тотъ, Кто воззвалъ и четверодневнаго Лазаря изъ гроба, можетъ 
подобное же чудо совершить и опять чрезъ достойнѣйшаго ученика Своего. 

40—42. *Петръ выслалъ всѣхъ вонъ»... (ср. Ме. IX, 24—25; Марк. V, 
40; Лук. УШ, 54), чтобы не смущаться никакими внѣшними впечатлѣніями 
и всецѣло отдаться молитвѣ о воскрешеніи умершей. 

43. «У Симона кожевника*..,—по всей вѣроятности, христіанина. 

X. 

Корнилій сотникъ, явленіе ему ангела и посольство къ Петру (1—8). Видѣніе Петрово, и 
встрѣча съ посланными Корни л ія (9—22). Путешествіе Петра къ Корнилію, проповѣдь въ 

домѣ его, сошествіе Св. Духа на слушателей и крещеніе (23 48). 

1. Въ Кесаріи—см. УШ, 40, примѣч. 
Изъ полка, называемаго Италійскимъ..., т. е. полка изъ пригородныхъ 

италійцевъ, въ отличіе отъ воиновъ, набиравшихся на службу изъ тузем¬ 
цевъ. Кесарія была резиденціей римскихъ прокураторовъ Палестины, почему 
при. нихъ и состоялъ особый полкъ изъ природныхъ римлянъ или италій¬ 
цевъ, какъ людей болѣе надежныхъ и искусныхъ. Вѣроятно, и Корнилій, 
сотникъ этого полка, былъ тоже природный римлянинъ или италіецъ. И во 
всякомъ случаѣ, онъ не былъ даже Іудейскимъ прозелитомъ, а былъ просто 
язычникъ доброй души и природно-благочестивой настроенности (ср. ст. 28, 
34 и до XI, 1, 18; ХУ, 7 >. Пріобщеніе такого человѣка къ Церкви Христо¬ 
вой, при томъ непосредственно, безъ всякаго посредства іудейства, хотя бы 
въ видѣ прозелитизма вратъ, было событіемъ великой важности, эпохою въ 
исторіи Апостольской Церкви. На эту особую важность событія перваго об¬ 
ращенія ко Христу язычника указываетъ и то, что оно совершается при 
посредствѣ перваго Апостола Христова Петра, нарочито призываемаго Во- 
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2. благочестивый н боящійся 
Бога со всѣнъ домомъ своимъ, тво¬ 
рившій много милостыни народу и 
всегда молившійся Богу; 

3. онъ въ видѣніи ясно видѣлъ 
около девятаго часа дня Ангела 
Божія, который вошелъ въ нему 
и сказалъ ему: Корнилій! 

4. Онъ же, взглянувъ на него и 
испугавшись, сказалъ: чтб, Господи? 
Ангелъ отвѣчалъ ему: молитвы твои 
и милостыни твои пришли на память 
предъ Богомъ. 

5. Итакъ пошли людей въ Іоппію 
и призови Симона, называемаго Пет¬ 
ромъ^_ 

6. Онъ гоститъ у нѣкоего Си¬ 
мона кожевника, котораго домъ 
находится при морѣ; онъ скажетъ 
тебѣ слова, которыми спасешься 
ты и весь домъ твой. 

7. Когда Ангелъ, говорившій 
съ Корниліемъ, отошелъ, то онъ, 
призвавъ двоихъ изъ своихъ слугъ 
и благочестиваго воина изъ на¬ 
ходившихся при немъ, 

8. и разсказавъ имъ все, по¬ 
слалъ ихъ въ Іоппію. 

9. На другой день, когда они 
шли и приближались въ городу, 
Петръ около шестаго часа взо¬ 
шелъ на верхъ дома помолиться. 

гонъ изъ другого города, хотя въ Кесаріи находился въ это время извѣст¬ 
ный благовѣстникъ и креститель Эѳіопскаго вельможи—Филиппъ. 

2. «Боящійся Бога... молившійся Богу-»... Эти выраженія показываютъ, 
что Корнилій былъ почитателемъ Единаго истиннаго Бога, о Которомъ, вѣ¬ 
роятно, узналъ изъ соприкосновенія съ іудеями и ихъ Богопочтеніемъ, но 
чтилъ по своему, какъ подсказывало ему набожное сердце, самостоятельно 
и независимо отъ формъ еврейскаго Богопочитанія. 

3. «Бъ видѣніи ясно видѣлъ»..., еі8зѵ зѵ орарлті сраѵзрш;..., видѣ въ ви¬ 
дѣніи явѣ»... очевидно, въ бодрственномъ состояніи, а не во снѣ (Злат.). 
Это было около девятаго часа дня (=3 час. пополудни), обычнаго у евреевъ 
часа молитвы, когда и Корнилій молился, постившись до сего часа (ст. 30). 

4. «Испугавшись*... 
Св. Златоустъ хорошо объясняетъ зтотъ испугъ Корнидія: «видѣніе 

произвело въ немъ страхъ, но страхъ умѣренный, чтобы только сдѣлать его 
внимательнымъ; потомъ слова ангела разсѣяли этотъ страхъ, или лучше— 
заключающаяся въ нихъ похвала смягчила непріятное чувство страха»... 

«Пришли на память предъ Богомъ»...—человѣкообразное выраженіе 
благоволенія Божія къ Корнилію за его молитвы и благотворенія. 

6. «Онъ скажетъ тебѣ слова, которыми спасешься ты и весь домъ 
твой..., слав.: «той речетъ тебѣ глаголы, въ нихъ же спасешися ты и весь 
домъ твой»..., греч. текстъ совершенно иначе: оото^ ХаЩаеі аоі -п аз 8зТ тгоіеТѵ, 
т. е. онъ скажетъ тебѣ, что тебѣ нужно дѣлать. Этимъ указывается не¬ 
достаточность добрыхъ дѣлъ и благочестія—самихъ по себѣ: нужно еще 
освященіе ихъ вѣрою во Христа-Спасителя, которая сообщаетъ и цѣну, и 
основательность доброму настроенію человѣка. 

7. «Двоихъ изъ своихъ слугъ»... 86о тшѵ оіхетшѵ аотоО..., собственно—домо¬ 
чадцевъ, вѣроятно—болѣе близкихъ къ господину дома, нежели простые рабы, 
и отличавшихся тою же богобоязненностію, какъ и самъ Корнилій (ст. 2). 

8. «Разсказавъ имъ все*...—для того, конечно, чтобы они разсказали 
Петру и убѣдили отправиться вмѣстѣ съ ними къ ихъ господину (22 ст.). 
«Все разсказалъ, чтобы тѣмъ побудить его (Петра) придти къ нему, потому 
что онъ считалъ дѣломъ неприличнымъ звать его въ силу своего авторитета, 
потому-то и разсказалъ (Ѳеофил.)»... 
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10. И почувствовалъ онъ го¬ 
лодъ, и хотѣлъ ѣсть; между тѣмъ, 
какъ приготовляли, онъ пришелъ 
въ изступленіе, 

11. и видитъ отверстое небо и 
сходящій въ нему нѣкоторый со¬ 
судъ, какъ-бы большое полотно, 
привязанное за четыре угла и 
опускаемое на землю; 

12. въ немъ находились всякія 

четвероногія земныя, звѣри, пре¬ 
смыкающіяся и птицы небесныя. 

13. И былъ гласъ въ нему: 
встань, Петръ, заколи и ѣшь. 

14. Но Петръ сказалъ: нѣтъ, 
Господи, я никогда не ѣлъ ничего 
сквернаго или нечистаго. 

15. Тогда въ другой разъ билъ 
гласъ къ нему: чтб Богъ очистилъ, 
того ты не почитай нечистымъ. 

9—10. «На другой день... около хтстаю часа»... отъ Кесаріи до Іоппіи 
около 40—45 верстъ. Посланные Корниліемъ послѣ 9 часа (послѣ 3 час. 
вечера, ст. 3) и, вѣроятно, отправившіеся въ тотъ ге день вечеромъ—могли 
прибыть въ Іоппію на другой день въ полудню (около гаестаго часа). 

«Взошелъ на верхъ дома помолиться»... Плоскія крыши доновъ на Во¬ 
стокѣ являются весьма удобнымъ мѣстомъ для молитвы. Сюда взошелъ и 
Петръ, для молитвы въ урочный часъ. 

«Пришелъ въ изступленіе»..., ётгёяезеѵ мг аотоѵ ахэтаоі?..., точнѣе слав. 
«нападе нань ужаса»... напалъ на него экстазъ—такое состояніе, когда 
«человѣкъ не владѣетъ своими чувствами, будучи восхищенъ въ міръ духов¬ 
ный» (Ѳеофил., ср. Златоустъ). 

12. «Въ немъ находились всякія четвероногія земныя»... ігаѵта та 
тетрсисойа тт); у%..., точнѣе слав.: «вся четвероногая земли»..., всѣ четверо¬ 
ногія, и т. д. По справедливому замѣчанію одного изъ толкователей, «Созер¬ 
цаніе сіе нельзя измѣрять человѣческимъ способомъ, ибо экстазъ даровалъ 
Петру иныя очи»... 

13. «Встань, Петръ, заколи и ѣшь..., аѵаэта- Петра, >>г»поѵ хяі 'рауа..., 
точнѣе слав.: «воставъ Петре, заколи и яждь!»... Вставъ, Петръ, заколи и 
ѣшь!»... Дѣепричастіе здѣсь означаетъ возбужденіе къ повелѣваемому дѣй¬ 
ствію (какъ выше, IX, 11. 39 и др.), не имѣя самостоятельнаго смысла на¬ 
равнѣ съ двумя дальнѣйшими глаголами. 

«Заколи и ѣшь»!... Видѣніе приспособляется къ ощущаемому Петромъ 
голоду и предлагаетъ самое обычное приготовленіе пищи, лишь при необыч¬ 
ности предмета потребленія. Хотя въ спустившемся полотнѣ Петръ могъ 
найти и животныхъ чистыхъ, употребляемыхъ въ пищу, однако—онъ отвѣ¬ 
чаетъ на приглашеніе сильнымъ огульнымъ отрицаніемъ—о-^Зацш; Кбри— 
никакоже, Господи!—ни за что, ни Въ какомъ случаѣ! Онъ, отвѣчаетъ такъ 
въ виду того необычайнаго для него безразличія, съ какимъ голосъ отно¬ 
сится къ запрещеннымъ Для употребленія по закону нечистымъ животнымъ, 
и имѣетъ въ виду именно этихъ послѣднихъ. 

14. Такъ какъ голосъ шелъ изъ отверстаго неба, то Петръ отвѣчаетъ 
ему привычнымъ обращеніемъ «Господи»! ощущая сердцемъ, что видѣніе 
исходило именно отъ Господа Іисуса Христа. 

Смыслъ и цѣль всего этого видѣнія были таковы: всѣ животныя, бывшія 
въ полотнѣ, символически представляли все человѣчество; чистыя животныя 
означали народъ еврейскій, нечистыя—язычниковъ. Крестною смертію Хри¬ 
ста Спасителя, какъ жертвою Богу, принесенною за весь міръ, исходатай¬ 
ствовано очищеніе равпо всѣмъ, не только іудеямъ, но и язычникамъ, кото¬ 
рые вмѣстѣ и должны войти въ Церковь Христову, царство Мессіи, идеально 
чуждое всякой скверны или порока, какъ омытое и омываемое непрерывно 
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16. Это было трижды,—и со¬ 
судъ опять поднялся на небо. 

17. Когда же Петръ недоумѣ¬ 
валъ въ себѣ, что бы значило ви¬ 
дѣніе, которое онъ видѣлъ,—вотъ, 
мужи, посланные Корниліемъ, раз¬ 
спросивши о домѣ Симона, оста¬ 
новились у воротъ, 

18. и крикнувши спросили: 
здѣсь ли Симонъ, называемый 
Петромъ? 

19. Между тѣмъ, какъ Петръ 
размышлялъ о видѣніи, Духъ ска¬ 
залъ ему: вотъ, три человѣка 
ищутъ тебя; 

20. встань, сойди и иди съ 
ними, ни мало не сомнѣваясь; ибо 
Я послалъ ихъ. 

21. Петръ, сошедъ въ людямъ, 
присланнымъ въ нему отъ Кор- 
пилія, сказалъ: я тотъ, котораго 
вы ищите; за какимъ дѣломъ при¬ 
шли вы? 

22. Они же свае ал и: Корнилій 
сотникъ, мужъ добродѣтельный и 
боящійся Бога, одобряемый всѣмъ 
народомъ Іудейскимъ, получилъ 
отъ святаго Ангела повелѣніе при¬ 
звать тебя въ домъ свой и послу¬ 
шать рѣчей твоихъ. 

Кровію Агнца Божія. При этомъ дается понять я то, что для очищенія 
язычниковъ и вступленія ихъ въ церковь Христову не требуется никакого 
посредства іудейскихъ внѣшнихъ обрядовъ и установленій, имѣвшихъ н для 
самого іудейства временный преходящій характеръ. Право на означенное 
вступленіе дается исключительно всеобъемлющимъ значеніемъ Крестной 
Жертвы Сына Божія. 

16. «Сіе, т. е. видѣніе съ бесѣдою къ Петру, было трижды»... въ 
знакъ несомнѣнной истинности видѣннаго и слышаннаго и для увѣренія 
Петра въ непреложности Божественнаго опредѣленія о семъ. «Я сосудъ опять 
поднялся на небо»...—въ чистую н святую область, гдѣ и нечистое стало 
чистымъ и соблюдается таковымъ у Бога, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтб всегда было 
чистымъ. 

17. «Петръ недоумѣвалъ въ себѣ»... Петръ не сразу понялъ смыслъ 
видѣнія, но таковое тотчасъ же начало выясняться дальнѣйшими событіями. 

18. <Крикнувъ спросили»... изъ повѣтствованія не видно, чтобы Петръ 
слышалъ этотъ возгласъ. Далѣе говорится, что о посланныхъ Корнилія ему 
возвѣстилъ Духъ, т. е. Святый, новымъ внутреннимъ непосредственнымъ 
твореніемъ. 

20. «Встань, сойди и иди»... ’Аѵатсас -/ата{Ь]&і ха'і тгореоои..., «воставъ 
сниди, и иди»... см. выше, къ 13 ст. 

«Нимало не сомнѣваясь»..., р.?|8гѵ 8іахріѵ6(іеѵо<;..., «ничтоже разсуясдая»..^ 
нисколько не задумываясь... Это предусмотрительное предупрежденіе дѣлается 
въ виду извѣстныхъ строгихъ взглядовъ Апостола, которые должны были 
поставить его въ затрудненіе, послѣдовать ли приглашенію его къ язычни¬ 
камъ, общеніе съ коими возбранялось іудейскимъ Закономъ (ст. 28)? 

21. «За какимъ дѣломъ вы пришли?..» Опять неточность русскаго 
перевода п предпочтительная вѣрность подлиннику текста славянскаго—«кая 
есть вина, ея же ради пріидосте?» тц 1) аіхіа, 8і* т]ѵ тсаргох&»... какая причина, 
или какое дѣло, но которому вы прибыли? 

22. «Одобряемый всѣмъ народомъ Іудейскимъ*... на который, очевидно, 
падала значительная доля милостей добраго Корнилія, подобнаго въ этомъ 
отношеніи другому извѣстному евангельскому Капернаумскому сотнику. 

«Послушать рѣчей твоихъ»..., ахоГкзаі р-^рата пара зоо..., «слышаніи 
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23. Тогда Петръ, пригласивъ ихъ, 
угостилъ. А на другой день вставъ 
пошелъ съ ними, и нѣкоторые изъ 
братій Іоппійскихъ пошли съ ниыъ. 

24. Въ слѣдующій день пришли 
они въ Кесарію. Корнилій же ожи¬ 
далъ ихъ, созвавъ родственниковъ 
своихъ и близкихъ друзей. 

25. Когда Петръ входилъ, Кор¬ 
нилій встрѣтилъ его и поклонился, 
падши въ ногамъ его. 

26. Петръ все поднялъ его, 
говоря: встань; я тоже человѣкъ. 

27. И, бесѣдуя съ винъ, вошелъ 
въ домъ, и нашелъ нногихъ собрав¬ 
шихся. 

28. И сказалъ инъ: вы знаете, 
что Іудею возбранено сообщаться 
или сближаться съ иноплененникомъ; 
но ннѣ Богъ открылъ, чтобъ я 
не почиталъ ни одного человѣка 
сввервынъ или нечистыхъ. 

26. Посему я, будучи позванъ, 
и пришелъ безпрекословно. Итакъ 
спрашиваю: для какого дѣла вы 
призвали меня? 

30. Корнилій сказалъ: Четверг 
таго дня я постился до тепереш¬ 
няго часа и въ девятомъ часу 
молился въ своемъ домѣ, и вотъ, 
всталъ передо мною мужъ въ свѣт¬ 
лой одеждѣ, 

иимолы отъ тебе»... выслушать отъ тебя рѣчи, т. е. твою проповѣдь, кото¬ 
рая должна научить меня, что надлежитъ мнѣ сдѣлать для спасенія, 

23—24. «Нѣкоторые изъ братій Іоппійскихъ»..., т. е. ивъ вѣрую¬ 
щихъ г. Іоппіи числомъ шестъ, какъ видно изъ дальнѣйшаго (XI, 12). 

Петръ угощаетъ посланныхъ Корнилія, какъ нуждавшихся въ отдыхѣ, 
и отправляется съ ними лишь на другой день, вѣроятно, не рано, ибо въ 
Кесарію они приходятъ лишь на слѣдующій день, четвертый со дня видѣнія, 
бывшаго Корнвлію (ст. 30). 

«Созвавъ родственниковъ своихъ и близкихъ друзей»..., составившихъ 
цѣлое довольно значительное общество (27 ст.) людей, единомышленныхъ съ 
Корниліемъ, и вполнѣ готовыхъ вмѣстѣ съ нимъ увѣровать во Христа по 
слову Петра. Это было первое общество чистыхъ язычниковъ, присоединив¬ 
шихся къ христіанству безъ всякаго посредства Іудейскихъ культовыхъ 
учрежденій. 

28. Петръ отстраняетъ преклоненіе предъ нимъ Корнилія не только 
по смиренію, но и уловивъ въ этомъ преклоненіи почесть; воздаваемую 
Корниліемъ Петру, какъ какому-то воплощенію высшей силы, чтб было такъ 
свойственно языческимъ представленіямъ о богахъ въ образѣ человѣческомъ 
(XIV, 11). 

28. О возбраненіи еврею сообщаться съ иноплеменникомъ (=язычня- 
комъ) въ ваконѣ Моисеевомъ собственно не говорится это—мелочная стро¬ 
гость позднѣйшаго раввиИства, подъ вліяніемъ фарисейства, развившаго до 
такой щепетильности идею святости избраннаго народа. Благодаря извѣст¬ 
ному вліянію фарисейскихъ воззрѣній на народъ, означенный взглядъ на отно¬ 
шенія къ язычникамъ немедленно получилъ значеніе общаго обычая в 
твердо установившагося правила—закона, что отражается и въ образѣ дѣй¬ 
ствій первоверховнаго изъ Апостоловъ. 

•Чтобъ л не почиталъ ни одною человѣка сквернымъ или нечистымъ»... 
въ смыслѣ вышеуказанныхъ фарисейскихъ воззрѣній и въ смыслѣ неспо¬ 
собности вѣрою во Христа очищаться и освящаться, самостоятельно отъ 
іудейства и въ одинаковой степени съ нимъ. 

29, *Л такъ спрашиваю,. для какою дѣла вы призвали меня»?... Петръ 
отчасти уже слышалъ о цъли его призванія. Теперь еще разъ онъ хочетъ 
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31. и говоритъ: Еорнидій! услы¬ 
шана молитва твоя, и милостыни 
твои воспомянулись предъ Богомъ. 

32. Итакъ пошли въ Іоппію и 
призови Симона, называемаго Пет¬ 
ромъ: онъ гоститъ въ домѣ кожев- 
вива Симона при морѣ; онъ 
придетъ и скажетъ тебѣ. 

33. Тотчасъ послалъ я къ тебѣ, 
и ты хорошо сдѣлалъ, что при¬ 

шелъ. Теперь всѣ мы предстоимъ 
предъ Богонъ, чтобы выслушать 
все, чтб поведено тебѣ отъ Бога. 

34. Петръ отверзъ уста и сказалъ: 
истинно познаю, что Богъ нелице¬ 
пріятенъ, 

35. но во всякомъ пародѣ бо¬ 
ящійся Его и поступающій по 
правдѣ пріятенъ Ему. 

36. Онъ послалъ сынамъ Из- 

слышать изъ собственныхъ устъ Корнидія и предстоявшихъ, «чтобы они 
сами исповѣдались и сдѣлались правыми въ вѣрѣ»... (Ѳеофил., срв. Злат.). 

Апостолъ обращается при этомъ не къ одному Корнилію, но и къ 
прочимъ собравшимся, предполагая въ нихъ единомысленныя намѣренія съ 
Корниліемъ, и понимая свое приглашеніе Корниліемъ какъ послѣдовавшее 
отъ имени всѣхъ ихъ. 

33. «Всѣ мы предстоимъ предъ Богомъ*... благоговѣйное выраженіе 
вѣры въ Бога вездѣсущаго и всевѣдущаго и готовности исполнить всю Его 
волю, ожидаемую ивъ устъ Петра. 

34. «Петръ отверзъ уста и сказалъ»..., ашг,ас Ы Пахра; то ах6[ха, вілгеѵ..., 
«отверзъ же Петръ уста рече»... открывъ же Петръ уста, сказалъ... см. 
къ VIII, 35. 

«Истинно познаю*... ёіх’ аА-^іЫас хахаХ.а(і.[Заѵо|і.аі... по истинѣ разумѣ- 
ваю... выраженіе высшей степени увѣренности и несомнѣнности. 

35. «Пріятенъ Ему»..., сштф ёахе..., пріятенъ, т. е. принимается 
Имъ (отъ пріяти), не отталкивается, не лишается права на участіе въ благо¬ 
датномъ Царствѣ Христовомъ. Такимъ образомъ, здѣсь вовсе не та мысль, 
что можно вѣровать какъ угодно и быть угоднымъ Богу, достаточно лишь 
поступать по правдѣ естественной. Это означало бы не необходимость и 
вѣры христіанской для спасенія и Богоугожденія, допускало бы полное 
религіозное безразличіе, что невозможно, какъ невозможно—быть блажен¬ 
нымъ безъ Христа, внѣ Церкви Христовой. Мысль Петра—не о безразличіи 
религіозномъ, а о безразличіи національномъ въ дѣлѣ приведенія ко Христу: 
угодный Богу во всякомъ народѣ такъ или иначе приводится ко Христу, 
какъ достаточно подготовленный получаетъ средства ко спасенію въ христіан¬ 
ствѣ и дѣлается праведнымъ предъ Богомъ. Въ такомъ духѣ толкуетъ данное 
мѣсто и Св. Златоустъ: «Какъ? Неужели пріятенъ Ему и принадлежащій къ 
Персамъ? Если онъ достоинъ, то будетъ пріятенъ такъ, что сподобится вѣры. 
Потому онъ не презрѣлъ и евнуха изъ Еѳі шіи. Но что, скажутъ, думать о 
людяхъ Богобоязненныхъ и между тѣмъ оставленныхъ въ презрѣніи? Нѣтъ, 
ни одинъ Богобоязненный не оставляется въ презрѣніи, ибо не можетъ, 
никогда не можетъ быть презрѣнъ кто-либо изъ такихъ людей»... 

36. «Онъ послалъ Слово»... т. е. Господа Іисуса Христа, Сына Своего, 
Сына Божія, проповѣдавшаго Царство Божіе, царство всеобщаго мира и 
спасенія на землѣ. 

«Сей есть Господъ втъхъ»... Великія слова и для іудеевъ, и для языч¬ 
никовъ,—великія и потому, что здѣсь ясно и опредѣленно Іисусъ Христосъ име¬ 
нуется Господомъ во услышаніѳ язычниковъ,—и потому, что Онъ именуется 
Господомъ всѣхъ, т. е. какъ іудеевъ, такъ и язычниковъ—въ томъ смыслѣ, 
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раилевымъ слово, благовѣствуя миръ 
чрезъ Івеуса Христа; Сей есть 
Господь всѣхъ, 

87. Вы знаете происходившее 
по всѣй Іудеѣ, начинал отъ Га¬ 
лилеи, послѣ крещенія, проповѣ¬ 
даннаго Іоанномъ: 

38. к&къ Богъ Духомъ Святымъ 
и силою помазалъ Іисуса ивъ На¬ 
зарета, и Онъ ходилъ, благотворя 
и исцѣляя всѣхъ, обладаемыхъ 
ціаволомъ, потомучто Богъ былъ съ 
Нимъ. 

39. И мы свидѣтели всего, что 
сдѣлалъ Онъ въ странѣ Іудейской 
и въ Іерусалимѣ, и что наконецъ 
Его убили, повѣсивши на древѣ. 

40. Сего Богъ воскресилъ въ 

третій день, и далъ Ему являться, 
41. не всему народу, но свидѣ¬ 

телямъ, предизбраннымъ отъ Бога, 
намъ, которые съ нимъ ѣли и пили, 
по воскресеніи Его ивъ мертвыхъ. 

42. И Онъ повелѣлъ намъ про- 
повѣдывать людямъ и свидѣтель¬ 
ствовать, что онъ есть опредѣлен¬ 
ный отъ Бога Судія живыхъ в 
мертвыхъ. 

43. О Немъ всѣ пророки свидѣ¬ 
тельствуютъ, что всякій вѣрующій 
въ Него получитъ прощеніе грѣ¬ 
ховъ именемъ Его. 

44. Когда Петръ еще продол¬ 
жалъ эту рѣчь, Духъ Святый 
сошелъ на всѣхъ, слушавшихъ слово. 

что Онъ всѣхъ призываетъ въ Свое, царство, и всѣ имѣютъ одинаковыя 
права на вступленіе въ это царство Христово. 

37. «Вы знаете происходившее»... Это знаніе происходившаго въ 
Іудеѣ, т. е. хотя бы важнѣйшихъ событій изъ жизни Іисуса Христа, пред¬ 
полагается Апостоломъ и потому, что слушатели жизни недалеко отъ глав¬ 
ныхъ мѣстъ совершенія событій, и потому, что они, какъ расположенные 
къ іудейской вѣрѣ, не могли не интересоваться н не ознакомиться съ собы¬ 
тіями, молва о которыхъ въ то время охватила окрестныя страны Палестины 
на далекое разстояніе. 

«Происходившее... начиная отъ Галилеи»..., то 'сеѵореѵоѵ от^ра... арСаргѵоѵ 
іко тт|<; ГаХіХаиц..., точнѣе слав.: «вы вѣете глаголъ, бывшій по всей Іудеи, 
наченшійся отъ Галилеи»... ртціа, глаголъ—слово, молва, а затѣмъ и то, 
чѣмъ они вызываются. «Начиная отъ Галилеи», гдѣ Господь началъ откры¬ 
тое служеніе Свое послѣ крещенія (Іоан. II, 1 и дал.). 

38. «Помазалъ Іисуса»...—разумѣется по человѣчеству, какъ толкуетъ 
Ѳеофилактъ: «такъ какъ Онъ уничижилъ Себя и прінскреннѣ пріобщился 
нашей плоти и крови (Евр. II, 14), то о Немъ и говорится, что Онъ какъ 
человѣкъ принимаетъ то, что имѣетъ по естеству какъ Богъ»... Это помаза¬ 
ніе совершилось при крещеніи Іисуса. 

«Богъ былъ съ Нимъ»... прикровенное и осторожное выраженіе мысли 
о Божествѣ Христовомъ. Апостолъ выражается такъ, чтобы не подать повода 
къ языческому представленію Божественности Іисуса, Котораго язычники 
легко могли принять за воплощеніе того или другого языческаго божества. 
Ради немощи слушателей менѣе говорится о Лицѣ Христа, чѣмъ должно 
(срв. Златоустъ). 

39—40. Срв. I, 8; III, 15; V, 30; II, 32;—примѣчанія. 
41. Срв. Іоан. XVII, 6, 9, 11; VI, 37; Римл. I, 1; I Кор. I, 1; Гал. I, 

1, 15; Лук. XXIV, 41—43; Іоан. XXI, 12. 
43. Срв. III, 24; И, 38; Іоан. III, 15; Римл. III, 25; X, 10. 
44. «Когда Петръ еще продолжалъ»... XI, 15—«когда началъ говоритъ»... 
«Духъ Святый сошелъ ни вегъхъ слушавшихъ слово»... Это единствен- 
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45. И вѣрующіе ивъ обрѣзан¬ 
ныхъ, пришедшіе съ Петромъ, 
изумились, что даръ Святаго Духа 
излился и на язычниковъ; 

46. ибо слышали ихъ говорящихъ 
явывами и величающихъ Бога. 
Тогда Петръ сказалъ: 

47. кто можетъ запретить кре¬ 
ститься водою тѣмъ, которые, какъ 
и мы, получили Святаго Духа? 

48. И велѣлъ имъ креститься 
во имя Іисуса Христа. Потомъ они 
просили его пробыть у нихъ нѣ¬ 
сколько дней. 

вый примѣръ во всей Апостольской исторіи, что Духъ Св. сошелъ на при¬ 
соединяющихся къ христіанскому обществу еще до крещенія ихъ. Безъ 
сомнѣнія, вто требовалось необычайною ваяшостію событія—перваго присо¬ 
единенія язычниковъ къ Церкви Христовой беаъ посредства іудейства, послѣ 
чего такой способъ присоединенія долженъ былъ получить авторитетъ непре¬ 
рекаемости. «Посмотри на домостроительство Божіе, говоритъ Златоустъ по 
сему поводу: Петръ еще не успѣлъ окончить рѣчи, и крещеніе еще не 
совершилось..., но такъ какъ они... приняли начало ученія и увѣровали... 
то и сошелъ Духъ. Это же совершаетъ Богъ съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы 
доставить Петру сильное оправданіе. Они не только получаютъ Духа, но п 
стали говорить языками... Зачѣмъ же такъ устраивается это дѣло? Для 
Іудеевъ, такъ какъ они весьма ненавистно смотрѣли на это»... 

45. *Вѣрующіе изъ обрѣзанныхъ... изумились»...—Это изумленіе объяс¬ 
няется господствовавшимъ тогда убѣжденіемъ, что язычники должны были 
быть принимаемы въ Церковь Христову послѣ того лишь, какъ станутъ 
прозелитами іудейства—не иначе: мнѣніе, съ которымъ и послѣ этого собы¬ 
тія приходилось не мало считаться (XI, 1 и дал.; XV гл.). 

47. Петръ дѣлаетъ совершенно естественное заключеніе изъ событія 
сошествія Св. Духа на язычниковъ, именно—что этимъ сошествіемъ устра¬ 
нены всякія препятствія къ присоединенію ихъ съ одной стороны, и всякая 
надобность для сего іудейскихъ культовыхъ посредствъ н постановленій—съ 
другой. По онъ считаетъ необходимымъ совершить крещеніе принявшихъ 
Си. Духа, въ виду непреложной заповѣди Господа (Матѳ. ХХѴПІ, 18).— 

48. «Повелѣлъ имъ креститься*... Повидииому, не самъ крестилъ ихъ, 
а кто-либо изъ пришедшихъ съ нимъ (I Кор. I, 17). 

«Бо имя Іисуса Христа*... см. II, 38, прим. 
*Просили ею*... и онъ, конечно, удовлетворилъ ихъ прооьбѣ, утвердивъ 

ихъ достаточно въ вѣрѣ христіанской. 
О Еорниліи болѣе дѣеписатель ничего не сообщаетъ. По церковному 

же преданію онъ былъ впослѣдствіи епископомъ Кесаріи, проповѣдывалъ 
Христа въ разныхъ странахъ и скончался мученическою смертію (Чет. 
Мин. Янв. 4 и Сент. 13). 
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ГЛАВА XI. 

1. Услышали Аностолы и братія, 
бывшіе въ Іудеѣ, что и язычники 
принили слово Божіе. 

2. И когда Петръ пришелъ въ 
Іерусалимъ, обрѣзанные упрекали 
ого, 

3. говоря: ты ходилъ къ лю¬ 
дямъ необрѣзаннымъ и ѣлъ съ 
ними. 

4. Петръ же началъ переска¬ 
зывать имъ но порядку, говоря: 

5. въ городѣ Іоапіи я молился, • 

и въ изступленіи видѣлъ видѣніе: 
сходилъ нѣкоторый сосудъ, какъ- 
бы большое полотно, за четыре 
угла спускаемое съ неба, и спу¬ 
стилось ко мнѣ; 

6. я посмотрѣлъ въ него и, раз¬ 
сматривая, увидѣлъ четвероногихъ 
земныхъ, звѣрей, пресмыкающихся 
и птицъ небесныхъ. 

7. И услышалъ я голосъ, гово¬ 
рящій мнѣ: встань, Петръ, за¬ 
коли и ѣшь. 

XI. 

Недовольство на Петра со стороны вѣрующихъ Іерусамиляиь за общеніе съ нѳобрѣзан- 

ными и успокоеніе недовольныхъ 1 — І8. Проповѣдь евангелія внѣ Палестины, особенно 
въ въ Антіохіи 10—21. Варнава и Снвлъ Автіохіи 22—26. Пророчество о голодѣ и мило¬ 

стыня христіанамъ въ Іудеѣ 27—30. 

3. Примѣчательно, что вѣрующіе изъ Іудеевъ (обрѣзанныхъ) упрекаютъ 
Петра не за то, что онъ проповѣдалъ язычникамъ Евангеліе и крестилъ 
ихъ, а за то лишь, что «ходилъ къ людямъ необрѣзаннымъ и ѣлъ съ ними»... 
По существу, они не могли ничего возразить противъ проповѣди Христа 
между язычниками, такъ какъ не могли забыть повелѣнія Самаго Господа— 
учитъ всѣ народы, крестя ихъ—Матѳ. XXVIII, 18. Протестъ ихъ касался 
лишь допущеннаго Петромъ общенія съ необрѣзанными. Тако быша еще 
носни ученицы Того, Который • Самъ нѣкогда столь сильно боролся противъ 
неразумно упрекавшихъ Его «яко съ мытари и грѣшники Сей ястъ и 
піетъ»... Въ данномъ случаѣ протестъ крайнихъ ревнителей іудейскаго 
закона п обычаевъ, даже не заповѣданныхъ Моисеемъ, а лишь составляв¬ 
шихъ преданія невѣдомыхъ старцевъ, былъ тѣмъ опаснѣе, что былъ про¬ 
явленіемъ того лжеученія, которое послѣ съ такою рѣзкостію распространяли 
іудействующіе лжеучители,. и которое готово было требовать обязательности 
всего іудейства съ его обрѣзаніемъ и обычаями для вступленія въ христіан¬ 
ство. Это было уже крайностію, съ которой борется Петръ, впослѣдствіи 
еще болѣе Павелъ—даже послѣ того, какъ Апостольскій Соборъ разъ на¬ 
всегда покончилъ съ этимъ вопросомъ въ своихъ авторитетныхъ постановленіяхъ. 

4—17. Пересказъ Кесарійскаго событія Петромъ почти буквальна точенъ 
съ разсказомъ Дѣеписателя. Петръ не прямо отвѣчаетъ на обращенный къ 
нему упрекъ о хожденіи къ обрѣзаннымъ и общеніи съ ними, а просто 
устраняетъ его столь непререкаемо явленной водей Божіей относительно при¬ 
нятія язычниковъ въ Церковь Христову. Когда это послѣднее было сдѣлано,— 
не столько волею и дѣйствіями Петра, какъ волею и знаменіями Божіими,— 
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8. Я же сказалъ: нѣтъ, Господи, 
ничего сквернаго или нечистаго ни¬ 
когда не входило въ уста пои. 

9. И отвѣчалъ мнѣ голосъ вто¬ 
рично съ неба: что Богъ очистилъ, 
того ты не почитай нечистымъ. 

10. Это было трижды; и опять 
поднялось все'на небо. 

11. И вотъ, въ тотъ самый часъ 
три человѣка стали передъ домомъ, 
въ которомъ я былъ, посланные 
изъ Кесаріи во мнѣ. 

12. Духъ сказалъ мнѣ, чтобъ я 
шелъ съ ними, ни мало не сомнѣ¬ 
ваясь. Пошли со мною и сіи шесть 
братьевъ, и мы пришли въ домъ 
того человѣка. 

13. Онъ разсказалъ намъ, какъ 
онъ видѣлъ въ домѣ своемъ Ан¬ 
гела (святаго), который сталъ и 
сказалъ ему: пошли въ Іоппію лю¬ 
дей и призови Симона, называе¬ 
маго Петромъ; 

14. онъ скажетъ тебѣ слова, 

которыми спасешься ты и весь 
домъ твой. 

15. Когда же началъ я го¬ 
ворить, сошелъ на нихъ Духъ 
Святый, какъ и на насъ вначалѣ. 

16. Тогда вспомнилъ я слово 
Господа, какъ Онъ говорилъ: Іоаннъ 
крестилъ водою, а вы будете кре¬ 
щены Духомъ Святымъ. 

17. Итакъ, если Богъ далъ имъ 
такой же даръ, какъ и намъ, 
увѣровавшимъ въ Господа Іисуса 
Христа, то кто же я, чтобы могъ 
воспрепятствовать Богу? 

18. Выслушавши это, они успо¬ 
коились и прославили Бога, го¬ 
воря: видно, и язычникамъ далъ 
Богъ покаяніе въ жизнь. 

19. Между тѣмъ разсѣявшіеся 
отъ гоненія, бывшаго послѣ Сте¬ 
фана, прошли до Финикіи и Кипра 
и Антіохіи, ни кому не пропо¬ 
вѣдуя слова, кромѣ Іудевъ. 

было бы, очевидно, неразумнымъ противодѣйствіемъ Богу не признать ихъ 
полноправными членами Братства Христова, общеніе съ которыми уже не 
могло быть чѣмъ-либо зазорнымъ. Послѣ такого объясненія, зазиравшіе 
Петра не только успокоились, но и славили Бога, даровавшаго и язычникамъ 
покаяніе въ оюизнъ, т. е. вѣчную, въ вѣчномъ Царствѣ Христомъ. «Видишь 
ли, говоритъ Св. Златоустъ, какъ все сдѣлано рѣчью Петра, обстоятельно 
разсказавшаго о случившемся? Потому они и славили Бога, что Онъ и тѣмъ 
даровалъ покаяніе: такъ они смирились отъ этихъ словъ! Тогда-то, наконецъ, 
открылась дверь вѣры язычникамъ»... 

19. Изложивъ событія, требовавшія особаго къ нимъ вниманія п имѣв¬ 
шія мѣсто послѣ убіенія Стефана, внѣ взаимной связи между собою 
{гл. ѴИІ, IX, X,), Дѣеписатель переходить къ указанію дѣятельности раз¬ 
сѣявшихся вѣрующихъ за предѣлами Іудеи и Самаріи, о чемъ имъ уже было 
слегка указано. Теперь Дѣеписатель хочетъ нагляднѣе представить важныя 
результаты и гоненія и разсѣянія. «Гоненіе—говоритъ Златоустъ—не мало 
принесло пользы проповѣди Евангельской..’ Если бы враги старались наро¬ 
чито распространить Церковь, то сдѣлали бы не что иное, какъ это: разумѣю 
разсѣяніе учителей»... 

Фикикін—приморская полоса земли къ сѣверу отъ Галилеи, въ то время 
подчиненная Римлянамъ, со знаменитыми нѣкогда городами Тиромъ н Сидономъ. 

Кипръ—большой островъ ближе къ Сиро-финикійскому берегу Среди¬ 
земнаго моря (см. IV, 36). 

Антіохія—большой и цвѣтущій тогда городъ въ сѣверо-западной Сиріи, 
на р. Оронтѣ, въ 6 часовъ пути отъ моря (около 30 верстъ),—основана 
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20. Были хе нѣкоторые изъ нихъ 22. Дошелъ слухъ о семъ до 
Кипряне и Киринейцы, которые, церкви Іерусалимской, и поручили 
нришедши въ Антіохію, говорили Варнавѣ идти въ Антіохію. 
Еллинамъ, благовѣствуй Господа 23. Онъ, прибывъ и увидѣвъ 
Іисуса. благодать Божію, возрадовался и 

21. И была рука Господня съ убѣждалъ всѣхъ держаться Господа 
ними, и великое число увѣровавъ искреннимъ сердцемъ; 
обратилось къ Господу. 24. ибо онъ былъ мужъ добрый 
Антіохомъ, отцомъ Селевиа Никатора, основателя царства Селевнидовъ. 
Преобладавшее населеніе ея было греческое, не мало было и евреевъ. Гре¬ 
ческое образованіе и языкъ были также господствовавшими въ городѣ- 

«Никому не проповѣдуя слова (т. е. Евангелія), кромѣ Іудеевъ*.., слѣ¬ 
дуя правилу, выраженному однажды Апостоломъ Павломъ, что іудеямъ первымъ 
надлежало быть проповѣдану Слову Божію (XIII, 46). Такимъ образомъ, бла¬ 
говѣстники Евангелія Іудеямъ минуя язычниковъ, «дѣлали ато не по страху 
человѣческому, который считали за ничто, а желая соблюсти законъ и еще 
снисходя къ нимъ (Златоустъ)»..., т. е. іудеямъ, считавшимъ себя облада¬ 
телями преимущественнѣйшихъ правъ на оглашеніе благовѣстіемъ Евангелія. 

Послѣ Кесарійскихъ событій (обращеніе Корнилія), строгое разграни¬ 
ченіе іудеевъ и язычниковъ въ правахъ на вступленіе въ Церковь Христову 
совершенно теряло силу, и съ этого времени начинается усиленное распро¬ 
страненіе Евангелія среди язычниковъ. Особенную ревность въ этомъ проявили 
вѣрующіе ивъ іудеевъ-едлинистовъ (Кипряне и Киринейцы„ 20 от.), которые, 
придя въ Антіохію, открыто * говорили Еллинамъ, блаювптствуя Господа 
Іисуса»... и имѣли полный успѣхъ, создавъ первую большую общину хри¬ 
стіанъ изъ язычниковъ, имѣвшую столь важное значеніе въ пернохристіанской 
Церкви. 

21. «И была рука Господня, съ ними».,, (проповѣдниками), т. е. особая 
благодатная сила Божія, знаменіями и чудесами укрѣплявшая дѣло проповѣди. 

22. «Слухъ о семъ»... о Хоуос ітор! аотйѵ... «слово о нихъ»... 
«До Церкви Іерусалимской»...—въ полномъ ея составѣ съ Апостолами 

во главѣ, которые «и поручили Варнавѣ идти въ Антіохію»... Зачѣмъ 
и почему именно Варнавѣ? На случай возникновенія какихъ-либо недоразу¬ 
мѣній—вродѣ тѣхъ, о какихъ говорится выше (2—3 ст.)—и вообще для 
руководительства новымъ христіанскимъ обществомъ—Варнава былъ, оче¬ 
видно, болѣе подходящимъ для означенныхъ полномочій. Онъ былъ родомъ 
изъ того же Кипра, откуда и нѣкоторые изъ антіохійскихъ проповѣдниковъ 
(ст. 20; срв. IV, 36); пользовался особымъ уваженіемъ въ Церкви Іеруса¬ 
лимской (IV, 36—37; IX, 26—27); былъ мужъ добрый и благодатный (24 ст.); 
имѣлъ особый даръ убѣдительности и утѣшительности въ словѣ, что показы¬ 
вало н самое имя Варнава (ГѴ, 36). Такой человѣкъ долженъ былъ казаться 
особенно способнымъ къ умиротворенію могущихъ возникнуть нестроеній и 
къ направленію всей жизни общества въ надлежащемъ духѣ. 

23. Прибывъ на мѣсто, Варнава могъ только возрадоваться о благо¬ 
дати Божіей среди Антіохійскихъ христіанъ, коихъ умолялъ держаться 
Господа искреннимъ сердцемъ—тд тгро&гагі тг(<; ѵ.аг/Аа- ігроаріѵг'ѵ тй КорСср..., 
слав.: «изволеніемъ сердца терпѣти о Господѣ»... буквально—намѣреніемъ 
сердца пребывать при Господѣ. «Похваливъ и одобривъ народъ, онъ 
вѣроятно обратилъ этимъ еще больше»... (Златоустъ). 

24. «Ибо»... относится къ 22 стиху, обосновывая то, почему посланъ 
былъ именно Варнава, а равнымъ образомъ годится и для объясненія того, 
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и исполненный Духа Святаго и 
вѣры. И приложилось довольно 
народа къ Господу. 

25. Потомъ Варнава пошелъ въ 
Тарсъ искать Савла и, нашедъ его, 
привелъ въ Антіохію. 

26. Цѣлый годъ собирались они 
въ церкви и учили не налое число 
людей; и учепики въ Аптіохіи въ 

первый разъ стали называться Хри¬ 
стіанами. 

27. Въ тѣ дни пришли изъ Іе¬ 
русалима въ Антіохію пророки. 

28. И одинъ изъ нихъ, по имени 
Агавъ, вставъ предвозвѣстилъ Ду¬ 
хомъ, что по всей вселенной будетъ 
великій голодъ, который и былъ 
при кесарѣ Клавдіи. 

почему такъ возрадовался Варнава и принялъ близко къ сердцу состояніе 
новообращенныхъ. 

25. «Варнава пошелъ въ Тарсъ искать Савла»... безъ сомнѣнія для 
того, чтобы направить его на открывшееся новое широкое поле дѣятельности, 
къ которому особенно и предназначался Павелъ—Апостолъ языковъ, удалив¬ 
шійся въ Тарсъ изъ Іерусалима (IX, 15, 29—30). 

26. «Собирались въ церкви»..., т. е. въ общія богослужебныя собранія 
христіанъ. 

*Учили немалое число людей»... гуёѵето... 8і8а&зк о^Хоѵ Іхаѵоѵ... Учить— 
т. е. поучать и утверждать обращенныхъ въ истинахъ вѣры и правилахъ 
жизни христіанской. Замѣчательно, что здѣсь проповѣдническая дѣятельность 
Савла характеризуется (хотя въ соединеніи съ Варнавиною) словомъ учить 
(8і8а$аі), чтб обычно употребляется собственно лишь о проповѣди Апостоль¬ 
ской (IV, 2, 18; V, 25, 28, 42; срв. II, 42). 

« Ученики въ Антіохіи въ первый разъ стали называться христіанами»... 
До сихъ поръ послѣдователи Господа именовали себя учениками, братіями, 
вѣрующими и т. под. Два раза встрѣчающееся въ Новомъ Завѣтѣ (Дѣян. 
XXVI, 28; I Петр. IV, 16) это названіе приводится; какъ названіе внѣ 
Церкви употреблявшееся. Это говорить за то, что усвоеніе наименованія 
христіанъ едва ли обязано самимъ христіанамъ. Не менѣе сомнительно, 
чтобы оно могло изойти и отъ Іудеевъ, которые, конечно, не рѣшились бы 
священнаго для нихъ имени Христосъ (переводъ евр. Мессія) усвоить 
послѣдователямъ Того, Кого они не считали таковымъ. Остается, такимъ 
образомъ, съ большею вѣроятностію предположить, что названіе христіанъ 
усвоено вѣрующимъ язычниками Антіохійскими. Не зная догматическаго 
к религіозно-историческаго значенія имени Мессіи, они приняли его грече¬ 
скій переводъ (Христосъ) за имя1 собственное, образовавъ отъ него и имя 
партіи Его послѣдователей. Новое наименованіе удачно было особенно потому, 
что въ немъ какъ нельзя лучше соединялись въ одно всѣ исповѣдники новой 
вѣры—какъ изъ іудеевъ, такъ и изъ язычниковъ, познавшихъ христіанство 
совершенно самостоятельно отъ іудейства. 

27. «Пришли... пророки»... Между разнообразными дарованіями духов¬ 
ными, коими была такъ богата первенствующая Христова Церковь, про¬ 
являлся во то время въ нѣкоторыхъ вѣрующихъ и даръ пророчества, т. е. 
предсказанія будущихъ событій, недоступныхъ для естественнаго человѣ¬ 
ческаго вѣдѣнія (I Кор. ХП, 10). Одинъ изъ такихъ пророковъ и былъ 
Азавъ. о которомъ упоминается еще разъ послѣ (XXI, 10). 

28. «Возвѣстилъ Духомъ»... 8іа той Пѵе6рдто<;... слав.: *назнаме- 
наше Духомъ»... т. е. возвѣстилъ при посредствѣ нѣкоего знака, внѣшняго 
образнаго дѣйствія, символически,—то, что ему было внушено Св. Духомъ 
(срв. XXI, 10). 
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29. Тогда ученики положили, 30. чтб и сдѣлали, пославши 
каждый по достатку своему, послать собранное къ пресвитерамъ чрезъ 
пособіе братіямъ, живущимъ въ Варнаву и Савла. 
Іудеѣ, 

ГЛАВА XII. 

Въ то время царь Иродъ поднялъ лежащихъ къ церкви, чтобы сдѣ- 
руки на нѣкоторыхъ изъ принад- лать имъ зло, 

«По всей вселенной... великій голодъ»... усиленное выраженіе, озна¬ 
чающее наступленіе великаго голода повсюду (ср. Лук. II, 1), повсемѣстно, 
во многихъ мѣстахъ вселенной, при чемъ, можетъ быть, и неодновременно, а 
въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ, и порайонно, а не сразу вездѣ. Дѣеписатель за¬ 
мѣчаетъ, что таковой голодъ былъ при Клавдіи Кесарѣ. Это былъ преемникъ 
Калигулы, правившій Имперіею 41—54 год. по Р. Хр.—За все это время 
голодъ свирѣпствовалъ то тамъ, то здѣсь въ областяхъ Римской Имперіи, при 
чемъ около 44 года былъ великій голодъ по всей Палестинѣ (Археолог. 
I. Флавія, XX, 2, 6; 5, 2; Евсев. Церк. Ист. II, 11). Около 50 года голодъ 
былъ въ самой Италіи и въ другихъ провинціяхъ (Тацит. Лѣтоп. ХП, 43). 

29. Тшѵ 8е р.аіЬ]то)ѵ х«9<Ь; -фкоо&'іхо тіс, шрізаѵ..., буквально: изъ учени¬ 
ковъ же, сколько кто моіъ, рѣшили... Это было, очевидно, уже при насту¬ 
пленіи голода въ Іудеѣ. Тогда-то впервые и выразилась столь трогательная 
братская любовь и единеніе отдѣльныхъ христіанскихъ обществъ въ отношеніи 
другъ къ другу. 

30. «Къ пресвитерамъ»... Первое упоминаніе въ Апостольской Исторіи 
о пресвитерахъ. Какъ видно изъ дальнѣйшихъ упоминаній (ХУ, 2, 4, 6, 22, 
23; XX, 17 и др.) и изъ посланій Апостольскихъ (Тит. I, 4; 1 Тим. V, 17, 19 
и др.), эго были руководители отдѣльныхъ христіанскихъ общинъ, пастыри и 
учители й совершители тайнъ (срв. XX, 17, 28; Ефес. IV, 11; 1 Петр. У, 1; 
Іак. У, 14—15). Въ свое служеніе они посвящались возложеніемъ рукъ Апо¬ 
столовъ (ХІУ, 23) или епископовъ (I Тим. У, 22). Въ тѣхъ городахъ, гдѣ 
христіанскія общества были болѣе многочисленны, напр., въ Іерусалимѣ, 
Ефесѣ и т. п., пресвитеровъ поставлялось нѣсколько (ХУ, 1, 4 и д.; XX, 17). 
О первоначальномъ учрежденіи сей священной степени нѣтъ такого особаго 
извѣстія, какъ, наприм., объ учрежденіи діаконовъ (УІ, 1 и д.). Ясно одно, 
что обычай рукоположенія пресвитеровъ въ новоучреждаемыя общины хри¬ 
стіанскія установился очень рано (ХІУ, 27), вызванный, очевидно, настоя¬ 
тельною потребностію каждой общины имѣть авторитетнаго и уполномоченнаго 
апостольскою властію руководителя, предстоятеля, пастыря и учителя и совер¬ 
шителя таинствъ, кромѣ епископа. Какъ ближайшимъ представителямъ отдѣль¬ 
ныхъ общинъ, пресвитерамъ и передается пособіе Антіохіянъ, безъ обремененія 
Апостоловъ. 

XII. 

Гоненіе Церкви Иродомъ: убіеніе Іакова, заключеніе въ темницу Петра и чудесное его 
освобожденіе I—18. Смерть Ирода въ Кесаріи 19--23. Возвращеніе Варнавы и Савла въ 

Антіохіні 24—25. 

1. «Въ то время»..., т. е. пока Варнава съ Савломъ исполняли пору¬ 
ченіе Антіохіянъ (XI, 25, 30). 

«Иродъ царь»... Это былъ именно Иродъ Агриппа I, сынъ Аристовула 
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2. и убилъ Іакова, брата Іоан¬ 
нова, мечемъ. 

3. Видя же, что это пріятно 
Іудеямъ, вслѣдъ за тѣмъ взялъ и 

Петра,—тогда были дни опрѣсно- 
ковъ,— 

4. и, задержавъ его, посадилъ 
въ темницу и приказалъ четыремъ 

и Вероники, внукъ Ирода такъ называемаго Великаго, искавшаго убить Гос¬ 
пода но Его рожденій и вмѣсто Него избившаго Виѳлеемскихъ младенцевъ 
(Матѳ. II, 1, 13 и д.), племянникъ Ирода Антипы Галилейскаго—убійцы 
Іоанна Крестителя (Матѳ. XIV, 3 и д.). Такова нта семья убійцъ, окрова¬ 
вившихъ свои руки самою драгоцѣнною для христіанскаго міра кровію... Ро¬ 
дившись около 10 года до Рождества Христова, Иродъ Агриппа воспитывался 
въ Римѣ. По восшествіи на престолъ Калигулы, подучилъ отъ него тетрархію 
умершаго дяди своего Филиппа (Матѳ. II, 22; Лук. Ш, 1) и тетрархію Ли 
санія (Лук. Ш, 1) еъ титуломъ царя. Вскорѣ онъ объединилъ подъ своимъ 
владѣніемъ и тетрархію другого дяди своего Ирода Антипы. Наконецъ, Клавдій 
Кесарь, преемникъ Калигулы, присоединилъ къ его владѣніямъ и Іудею съ 
Самаріей, такъ что онъ, подобно дѣду, владѣлъ всею Палестиною (Флав. 
Археол. ХѴШ, Т, 2; XIX, 5, 1; б, 1; 0 войнѣ Іуд. II, 9, 6; 11, 5), причемъ 
отдѣльной прокуратуры римской надъ Палестиною уже не было. Умеръ 44 года 
по Р. Хр., процарствовавъ не болѣе 4 лѣтъ, послѣ чего Іудея снова была 
обращена въ Римскую провинцію. 

«Поднялъ руки,., чтобы сдѣлать зло»... иди заключеніемъ въ темницу, 
иди тѣлесными наказаніями, или другими жестокими мѣрами, до убійства вклю¬ 
чительно, примѣръ чего указывается далѣе. 

2. Іаковъ, братъ Іоанна (Богослова), Заведеевъ—былъ второй мученикъ 
христіанскій, на которомъ точно исполнилось предсказаніе Господа (Матѳ. XX, 
23). Дополняя краткое извѣстіе Дѣеписателя о его мученической кончинѣ, 
Церковное преданіе, говоритъ, что обвинявшій Апостола самъ обращенъ былъ 
во Христу обвиняемымъ и вмѣстѣ съ нимъ сподобился мученической кончины 
(Клим. Ад. у Евсевія, Церк. Ист. II, 9; Чет. Мин., апр. 30) Такъ, воскли¬ 
цаетъ Св. Златоустъ: «уже не іудеи и не синедріонъ, но царь поднимаетъ 
руки, чтобы сдѣлать зло. Это высшая власть, тягчайшая брань, тѣмъ- болѣе, 
что была въ угодность Іудеямъ». 

3. «Тогда были дни опрѣсноковъ»... дни опрѣсноковъ начинались со дня 
Пасхи и продолжались 7 дней. Если Иродъ обычно пребывалъ въ Кесаріи, рези¬ 
денціи тогдашнихъ іудейскихъ правителей, то упоминаніе о дняхъ опрѣсноч¬ 
ныхъ даетъ понять, что для гоненія на христіанъ и заключенія Петра къ 
удовольствію іудеевъ Иродъ воспользовался своимъ пребываніемъ въ Іеруса¬ 
лимѣ на праздникѣ Пасхи; какъ бы то ни было низкая разсчетливость, руко- 
ководившая имъ, была такова, чтобы своими дѣйствіями угодить можно боль¬ 
шему числу народа: вполнѣ по-иродовски и достойно тѣхъ, кому это дѣлалось 
въ угоду. 

4. «Четыремъ четверицамъ воиновъ»,.., т. е. четыремъ смѣнамъ—по 
четыре человѣка въ каждой. Такая усиленная охрана, полагалась лишь особо 
важнымъ преступникамъ, а въ данномъ случаѣ она сослужила свою службу 
совсѣмъ не такъ, какъ ожидалось, ибо «чѣмъ тщательнѣе была стража, тѣмъ 
болѣе удивительно обнаруженіе силы Божіей»... (Ѳеофилактъ). 

«Намѣреваясь послѣ Пасхи»... Въ праздникъ и при томъ тарой великій, 
какъ Пасха, не позволительно было осуждать на казнь, а потому Иродъ 
Агриппа хотѣлъ осудить Петра по окончаніи праздника. 

«Вывести его къ народудля торжественнаго публичнаго суда, осу- 
жденія и смертной казни. Любитель зрѣлищъ, воспитавшійся на кровавыхъ 
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четверицамъ воиновъ стеречь его, 
намѣреваясь послѣ Пасхи вывести 
его къ народу. 

б. Итакъ Петра стерегли въ 
темнотѣ; между тѣмъ церковь при¬ 
лежно молилась о немъ Богу. 

6. Когда же Иродъ хотѣлъ вы¬ 
вести его, въ ту ночь Петръ спалъ 
между двумя воинами, скованный 
двумя цѣпями, и стражи у дверей 
стерегли темницу. 

7. И вотъ, Ангелъ Господень 
предсталъ, и свѣтъ осіялъ темницу. 
Ангелъ, толкнувъ Петра въ бокъ, 
пробулъ его и сказалъ: встань 
скорѣе. И цѣпи упали съ рукъ его; 

8. и сказалъ ему Ангелъ: опо¬ 
яшься и обуйся. Онъ сдѣлалъ т&къ. 
Потомъ говоритъ ему:, надѣнь 
одежду твою и иди за мною. 

9. (Петръ вышелъ и слѣдовалъ 
за нимъ, не зная, что дѣлаемое 
Ангеломъ было дѣйствительно, а 
думая, что видитъ видѣніе. 

10. Прошедши первую в вторую 
стражу, они пришли въ желѣз¬ 
нымъ воротамъ, ведущимъ въ го¬ 
родъ, которыя сами собою отво¬ 
рились имъ: они вошли и прошли 
одну улицу, и вдругъ Ангела не 
стало съ нимъ. 

11. Тогда Петръ, пришедъ въ 
себя, сказалъ: теперь я вижу во¬ 
истину, что Господь послалъ Ан¬ 
гела Своего и избавилъ меня изъ 
руки Ирода и отъ всего, чего ждалъ 
народъ Іудейскій. 

12. И осмотрѣвшись пришелъ 
въ дому Маріи, матери Іоанна, 
называемаго Маркомъ, гдѣ многіе 

зрѣлищахъ римскихъ, царь хотѣлъ сдѣлать народное зрѣлище и изъ осужденія 
и казни первоверховнаго Апостола. 

5. «Между тѣмъ церковь прилежно молилась о немъ Богу».,. Замѣчаніе 
даетъ понять, что чудесное освобожденіе Апостола было даровано особенно по 
молитвѣ за него Церкви. «Они (т. е. вѣрующіе) находились теперь въ самомъ 
опасномъ положеніи. Ихъ устрашало и то, что тотъ (Іаковъ) убитъ, и то, что 
этотъ (Петръ) посаженъ въ темницу... Но—они не возмущались, не производили 
смутъ, а обратились къ молитвѣ, прибѣгли къ этой непреоборимой поборницѣ»... 
(Златоустъ). 

6. «Въ ту ночь»..., т. е. передъ тѣмъ днемъ, когда Иродъ хотѣлъ су¬ 
дить Петра 

«Петръ спалъ между двумя воинами*... прикованный къ нимъ двумя 
цѣпями, какъ полагалось усиленною охраною (Флав. Археол. ХѴШ, 6, 7; 
Плии. Ер. X, 65). 

7. «Свѣтъ осіялъ темницу»..., св&$ ІАдрфаѵ еѵ тф отадмгп..., слав.: «свѣтъ 
возеія въ храминѣ»... можетъ быть, не во всей темницѣ, а собственно въ тонъ 
отдѣленіи ея, гдѣ спалъ Петръ. Сонъ Петра въ такія тревожныя минуты 
былъ настолько крѣпокъ, что лишь толчокъ могъ разбудить его. «Видишь,— 
говоритъ Златоустъ,—Петръ спитъ, не предается ни унынію, ни страху. Въ 
ту самую ночь, какъ хотѣли его вывести на смерть, онъ спалъ, предавъ все 
Богу»... 

8. «Опояшься и обуйся»... «Для того повелѣваетъ ему опоясаться и обуться, 
чтобы и этимъ внушить ему, что это не привидѣніе, чтобы онъ воспрянулъ 
отъ сна и убѣдился, что это—истина; для того тотчасъ же и цѣпи упали съ 
рукъ его, и сказано было: востсти вскорѣ. Это—слова не смущающаго, но 
убѣждающаго не медлить»... (Златоустъ). 

12. «Іоанна, называемаго Маркомъ».., который потомъ сопровождалъ Вар¬ 
наву и Савла въ Антіохію (ст. 25). Существуетъ нѣсколько различныхъ пре- 
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собрались п молились. 
13. Когда же Петръ постучался 

у воротъ, то вышла послушать 
служанка, именемъ Рода. 

14. и, узнавши голосъ Петра, 
отъ радости не отворила воротъ, 
но вбѣжавши объявила, что Петръ 
стоитъ у воротъ. 

15. А тѣ сказали ей: въ своемъ 
ли ты умѣ? Но она утверждала 
свое. Они же говорили: это Ан¬ 
гелъ его. 

16. Между тѣмъ Петръ продол¬ 

жалъ стучать. Когда же отворяли, 
то увидѣли его и изумились. 

17. Онъ же, давъ знакъ рукою, 
чтобы молчали, разсказалъ имъ, 
какъ Господь вывелъ его изъ тем¬ 
ницы, и сказалъ: увѣдомьте о семъ 
Іакова и братьевъ.. Потомъ вы- 
шедъ пошелъ въ другое мѣсто. 

18. По наступленіи дня, между 
воинами сдѣлалась большая тре¬ 
вога о томъ, чтб сдѣлалось съ Пет¬ 
ромъ. 

даній объ этомъ Іоаннѣ-Маркѣ: по однимъ овъ—одно лицо съ евангелистомъ 
Маркомъ и Маркомъ-племянникомъ Варнавы (Кол. ГГ, 10). Другіе—отличаютъ 
его и отъ ев. Марка и племянника Варнавы (Чет.-Мии. 4 янв.). Третьи, 
отличая отъ ев. Марка, считаютъ племянникомъ Варнавы (Чет.-Мин. 11 Іюня, 
житіе Ап. Варнавы).—Это разногласіе, конечно, не можетъ говорить противъ 
полной исторической достовѣрности повѣствуемаго въ настоящемъ мѣстѣ книги 
Дѣяній. 

15. «Въ своемъ ли ты умѣ»?.., греч. рдіу^,... слав.: «бѣтуешися-ли?..», 
т. е. безумствуешь? Настолько казалось удивительнымъ и невѣроятнымъ 
сообщаемое. 

«Это ангелъ его*... Какъ всегда бываетъ въ случаяхъ растерянности предъ 
чѣмъ-либо маловѣроятнымъ и необъяснимымъ, стараются подъискать объясненіе 
совершающемуся не менѣе трудное и чудесное, и столь же мало объясняющее 
возможность невѣроятнаго. Ученіе объ ангелѣ-хранителѣ и руководителѣ спа¬ 
сенія каждаго человѣка могло основываться и подтверждаться на ученіи 
Господа объ ангелахъ младенцевъ. Извѣстно это ученіе и Апостолу Павлу 
(Евр. I, 14). • 

16. «Когда отворили*... уже не одна служанка, а всѣ собравшіеся 
устремляются къ пришѳдщему и отворяютъ ему двери. 

17. «Увѣдомьте Іакова*..., т. е. предстоятеля Церкви Іерусалимской, 
брата Господня, и «братьевъ»..., т. е. остальныхъ вѣрующихъ—для ихъ 
успокоенія. 

«Пошелъ въ другое мѣсто»..., что требовалось благоразумною осторож¬ 
ностью и вполнѣ согласовалось съ наставленіемъ Господа (Матѳ. X, 23). «Не 
искушалъ Бога и не подвергалъ самъ себя опасности, ибо и это они дѣлали 
только тогда, когда имъ было поведѣваемо» (Златоустъ)... Существуетъ древнее 
преданіе, что Петръ былъ въ Римѣ въ первые годы царствованія Клавдія (Терон. 
саіаі. с. I; Евсев. Церк. Ист. II, 14—15). Если такъ, то удобнѣйшимъ вре¬ 
менемъ къ такому путешествію Петра было именно разсматриваемое время. 
Это было, по всей вѣроятности, въ 44-й годъ по Р. Хр., послѣ Іудейской 
Пасхи, въ 4-й годъ царствованія Клавдія. О Петрѣ, послѣ сего удаленія въ 
другое мѣсто, не упоминается Дѣеписателемъ до самаго Апостольскаго собора 
(гл. ХУ). 

Въ теченіе этого времени (нѣсколько лѣтъ) онъ вполнѣ могъ совершить 
предполагаемое путешествіе—и въ цѣляхъ лучшей безопасности, и въ удовле¬ 
твореніе своей ревности, увлекшей его проповѣдывать Христа въ самомъ центрѣ 
жизни тогдашняго міра. 
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19. Иродъ же, поискавъ его и 
не нашедъ, судилъ стражей и ве¬ 
лѣлъ казнить ихъ. Потомъ онъ 
отправился изъ Іудеи въ Кесарію, 
и тамъ оставался. 

20. Иродъ былъ раздраженъ на 
Тирянъ и Сидонянъ; они же со¬ 
гласившись пришли къ нему, и, 
склонивши на свою сторону Бла¬ 
ста, постельника царскаго, проси¬ 
ли нира, потонучто область ихъ 

питалась отъ области царской. 
21. Въ назначенный день Иродъ, 

одѣвшись въ царскую одежду, сѣлъ 
на возвышенномъ мѣстѣ и гово¬ 
рилъ къ нимъ; 

22. а народъ восклицалъ: то 
голосъ Бога, а не человѣка. 

23. Но вдругъ Ангелъ Госпо¬ 
день поразилъ его за тд, что онъ 
не воздалъ славы Богу; и онъ, бывъ 
изъѣденъ червями, умеръ._ 

19. «Отправился въ Кесарію»... обычную тогда резиденцію римскихъ пра¬ 
вителей Іудеи. Праздникъ Пасхи окончился, и онъ могъ оставить Іерусалимъ; при 
томъ ему и неудобно было теперь оставаться въ Іерусалимѣ, ему должно было 
быть стыдно предъ той частью народа съ Синедріономъ во главѣ, которую онъ 
только что такъ обнадежилъ даровымъ зрѣлищемъ казни Апостола. 

20— 23. Описывая смерть Ирода непосредственно за разсказомъ объ 
освобожденіи Петра, Дѣеписатель имѣетъ въ виду представить эту смерть, 
какъ Божію казнь Ироду за гоненіе Церкви Христовой. 

«Иродъ былъ раздраженъ»...—по какой причинѣ, неизвѣстно. 
«Власта, постельника царскаго*...—тоѵ ііи той хіхйѵо; той Васоііеак;... 

главнаго служителя при особѣ царя, хранителя его жизни и сокровищъ. Такіе 
служители очень часто дѣлались и высшими сановниками государства, поль¬ 
зуясь большимъ вліяніемъ на царя и государственныя дѣда (срв. ѴШ, 27). 

«Просили мира»...> нарушеннаго раздраженіемъ,—дружественныхъ отно¬ 
шеній, особенно необходимыхъ въ виду угрожавшаго голода (Златоустъ). 
Большую часть зерноваго хлѣба финикіяне получали изъ Палестины, будучи 
сами преимущественно торговымъ, а не земледѣльческимъ народомъ. Поэтому 
Иродъ безъ войны могъ весьма навредить имъ, что и вынуждало ихъ просить 
его о мирѣ. 

21— 23. Пріемъ пословъ происходилъ въ особо назначенный день въ тор¬ 
жественной публичной аудіенціи. 

«Одѣвшись въ царскую одежду»... по сказанію Флавія—вытканную изъ 
серебра. 

Іудейскій историкъ Іосифъ Флавій довольно подробно разсказываетъ 
объ обстоятельствахъ смерти Агриппы, съ нѣкоторыми подробностями и от¬ 
личіями (Археол. XIX, 8, 2; ср. ХУШ, 6, 7) при общемъ сходствѣ съ Дѣе¬ 
писателемъ. Такъ, царь—по Іосифу,—присутствовалъ въ Кесаріи на играхъ 
въ честь Кесаря; въ одинъ ивъ дней этихъ игръ вполнѣ могъ состояться и 
пріемъ пословъ царемъ. Его великолѣпныя, сребротканныя одежды блестѣли 
на солнцѣ ослѣпительнымъ сіяніемъ; это и давало льстецамъ поводъ къ са¬ 
мымъ неумѣреннымъ похваламъ, въ которыхъ они называли ею богомъ и 
ввѣряли себя его милости (Эеоѵ ігрооауорё6оѵте«_). Царю, повидимому, была по 
сердцу такая низкая лесть, что тотчасъ же и не замедлило навлечь на него 
гнѣвъ Божій: увидя надъ собою филина, онъ впалъ въ суевѣрный страхъ и, 
вмѣстѣ, почувствовалъ такую жестокую рѣзь въ животѣ, что на рукахъ от¬ 
несенъ былъ немедленно во дворецъ,. гдѣ послѣ 5-дневныхъ мученій и скон¬ 
чался. 

Страхъ Агриппы предъ филиномъ объясняется тѣмъ, что въ Римѣ 
Агриппѣ было сдѣлано однимъ авгуромъ предсказаніе, что онъ умретъ, когда 
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24. Слово же Божіе росло и 
распространялось. 

25 А Варнава и Савлъ, по ис¬ 
полненіи порученія, возвратились 

изъ Іерусалима (въ Антіохію), 
взяви съ собою и Іоанна, прозван¬ 
наго Маркомъ. 

ГЛАВА XIII. 

1. Въ Антіохіи, въ тамошней 
церкви были нѣкоторые пророки и 
учители: Варнава, и Симеонъ, назы¬ 

ваемый Нигеръ, и Луцій Киринея- 
нинъ, и Манаилъ, совоспитанникъ 
Ирода четвертовдастника, и Савлъ. 

увидитъ во второй разъ надъ собою филина. Когда это послѣднее случи¬ 
лось, Агриппа и заболѣлъ, съ ужасомъ вспомнивъ о предсказаніи. Это объ¬ 
ясненіе не устраняетъ другого, болѣе серьезнаго, у Дѣеписателя, который 
причину и начало болѣзни полагаетъ въ невидимомъ пораженіи Ирода Ан¬ 
геломъ. Не противорѣчатъ оба разсказчика и въ указаніи продолжительно¬ 
сти Иродовыхъ мученій—Іосифъ, прямо указывая пять дней, а Лука, выра¬ 
жаясь менѣе опредѣленно,—«будучи изъѣденъ червями, умеръ*... 

Разсказъ о смерти Ирода важенъ и своею хронологическою датою 
(44 г.), позволяющею опредѣлять время собственно христіанскихъ предше¬ 
ствовавшихъ и послѣдовавшихъ событій. 

25. Сравн. XI, 28—30. 

ХШ. 

Путешествіе Варнавы и Савла въ Кипръ и обращеніе проконсула Оергія-Павла (1—18). 

Путешествіе въ Пергію и Антіохію Писидійскую и рѣчь Павла въ синагогѣ Антіохій¬ 

ской (13—41). Дѣйствіе рѣчей Павла на язычниковъ и Іудеевъ, гоненіе на Варнаву и 
Павла и уходъ ихъ въ Иконію (42—52). 

1. «Были, нѣкоторые пророки и учители»... Пророчество и учитель¬ 
ство были въ первохристіанской Церкви особенными дарами Св. Духа, ко¬ 
ихъ удостоивадись нѣкоторые избранники Божіи (I Кор. XII, 28; Ефес. IV, 
11). Примѣнительно къ современному пониманію, можно сказать, что это 
было нѣчто въ родѣ «прозорливости» и «старчества» нашего времени. 

Пророчество—прозорливое вѣдѣніе будущаго, объявляемое прочимъ 
иногда какимъ-либо соотвѣтствующимъ символическимъ дѣйствіемъ, а иногда 
просто предсказаніемъ или образнымъ изреченіемъ. Учительство—высшая 
духовная мудрость, открывающая въ человѣкѣ способность учить и руково¬ 
дить другихъ совѣтами и наставленіями во всѣхъ случаяхъ жизни. 

Бъ числѣ такихъ благодатныхъ лицъ Антіохійской церкви приводятся: 
Варнава, заслужившій уваженіе всей первохристіанской Церкви (XI, 22) и 
послужившій устроенію Антіохійской церкви; Симеонъ Нигеръ (т. е. черный), 
вѣроятно, изъ Латинянъ, судя по прозванію; Луцій Киринеянинъ—изъ Ки- 
ринеи (см. П, 10)—можетъ быть, тотъ, котораго называетъ Ап. Павелъ въ 
XVI, 21 поел, къ Римлянамъ, и одинъ изъ упоминаемыхъ Дѣеписателемъ 
выше Киринейцевъ (XI, 19); Манаилъ или Манаимъ, совоспитанникъ Ирода 
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2. Когда они слуЖИЛН Господу 
и постились, Духъ Святый сказалъ: 
отдѣлите Мнѣ Варнаву и Савла на 
дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ. 

3. Тогда они, совершивши постъ 
и молитву и возложивши на нихъ 
руки, отпустили ихъ. 

4. Сіи, бывши посланы Духомъ 
Святымъ, пришли въ Селевкію, а 
оттуда отплыли въ Кипръ; 

5. и, бывши въ Саланинѣ, про- 
повѣды вали слово Божіе въ сина¬ 
гогахъ Іудейскихъ; имѣли же при 
себѣ и Іоанна для служенія. 

четверовластника, т. е. Антипы, тетрарха Галилейскаго (Ме. И, 22). По по¬ 
воду сего замѣчаетъ блаж. Ѳеофилактъ: «вотъ что значитъ характеръ каж¬ 
даго; и воспитаніе не оказываетъ вліянія: посмотри, какимъ нечестивцемъ 
остался Иродъ, а его совоспитанникъ Манаилъ такъ измѣнился, что удо¬ 
стоился даже дара пророчества»... 

Наконецъ, послѣднимъ упоминается Савлъ, такъ какъ онъ позднѣе дру¬ 
гихъ вступилъ въ общеніе въ Антіохійскою церковью, и его Апостольская 
дѣятельность только лишь начиналась (Златоустъ и Ѳеофил.). 
„ 2' « Когда они служили Господу»..., Хеіхооруооѵхшѵ 8ё аохшѵ хф Коріси... 
Греческое выраженіе означаетъ общественное богослуженіе, въ данномъ слу¬ 
чаѣ, вѣроятно, евхаристію (служили Господу, т. е. Іисусу); слѣдовательно, 
приведенныя слова относятся не къ 5 только поименованнымъ лицамъ, а ко 
всей церкви Антіохійской. 

«Духъ Святый сказалъ»..., — вѣроятно, чрезъ пророка или пророковъ 
(Златоустъ), которые предъ всѣмъ собраніемъ и изъяснили повелѣніе Св. Духа. 

«Отдѣлите»... т. е. изъ среды своей—въ смыслѣ избранія и посвя¬ 
щенія избранныхъ на особенное служеніе. 

«На дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ»... Самое дѣло не называется 
прямо. Но оно, безъ сомнѣнія, было извѣстно Церкви Антіохійской (ср. IX, 15), 
какъ видно и изъ выраженія «отпустили ихъ», зная то дѣло, на которое 
отпускали, т. е., что они идутъ съ проповѣдію Евангелія въ міръ языческій. 

3. * Совершивъ постъ и молитву и возлоокивъ на нихъ руки»... Какъ дѣло 
особенной важности, требующее особеннаго нанутствованія, исполненіе по- 
велѣнія Божія относительно избранныхъ предваряется постомъ и молитвою. 
Затѣмъ уже совершается посвященіе ихъ на новое и особенное святое слу¬ 
женіе чрезъ возложеніе рукъ, само собою разумѣется—не всего общества, а 
его предстоятелей. Такъ будущій великій Апостолъ языковъ пріялъ второе 
рукоположеніе на дѣло высшаго Апостольскаго служенія. «Что значитъ: от¬ 
дѣлите Мнѣ на дѣло? — На апостольство. Такимъ образомъ Павелъ руко¬ 
полагается на апостольство, чтобы проповѣдывать со властію (Златоустъ, ср. 
Ѳеофил.)»... 

4—5 «Сіи, бывъ посланы Духомъ Святымъ»...—новымъ, особымъ от¬ 
кровеніемъ, отличнымъ отъ только что упомянутаго. Съ этою оговоркою слѣ¬ 
дуетъ описаніе 1-го великаго путешествія Апостола Павла съ проповѣдію 
Евангелія, чтб составляетъ содержаніе двухъ главъ ХШ—XIV Дѣяній. Путь 
иди порядокъ и направленіе этого путешествія указывается ясно и точно, 
начинаясь и кончаясь Антюхіею (какъ и всѣ другія, за исключеніемъ по¬ 
слѣдняго—въ узахъ, начавшагося въ Іерусалимѣ и кончившагося въ Римѣ 
мученическою смертію Апостола). 

*Пригили въ Селевкію»..., хах^ІЙоѵ еі- т-г]ѵ ЕеХеохгіаѵ..., слав. «снидоставъ 
Селевкію»... Выраженія греческое и славянское — указывают!, на географи¬ 
ческое и геологическое положеніе Селевкіи въ отношеніи къ Антіохіи—спу¬ 
стились (сошли сверху внизъ) въ Селевкію (подобно XI, 32 и Лук. X, 30). 
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6. Лрошедши весь островъ до 
Пафа, нашли они нѣкотораго волхва 
лжепророка, Іудеянина, именемъ 
Варіисуса, 

7. который находился съ про¬ 
консулов Сергіемъ Павломъ, му¬ 
жемъ разумнымъ. Сей, призвавъ 

Варнаву и Савла, пожелалъ услы¬ 
шать слово Божіе. 

8. А Блина волхвъ (ибо то 
значитъ имя его) противился имъ, 
стараясь отвратить проконсула отъ 
вѣры. 

СелевКія, иначе Шерія—небольшой портовый городъ при впаденія въ 
море р. Оронта (на которой выше народилась и Антіохія). 

Изъ Селевкіи отплыли въ Кипръ... — ближайшій къ Антіохіи островъ 
Средиземнаго моря. Съ этого острова родомъ былъ Варнава (IV, 36), и 
вѣроятно—имѣлъ здѣсь множественное родство и знакомство, чрезъ которое 
легко было завязать сношенія не только съ населеніемъ самаго острова, но и 
окружающими материками, поддерживавшими самыя оживленныя торговыя 
сношенія съ предпріимчивыми островитянами. Все это дѣлало Кипръ особенно 
удачнымъ пунктомъ отправленія «во языки» для просвѣтителей языковъ. 

5. Соломинъ—приморскій Кипрскій городъ на восточномъ берегу острова, 
обращенномъ къ Сирійскому берегу. 

«Цропотъдывалм въ Синагогахъ іудейскихъ»... такъ какъ Варнава былъ 
родомъ изъ Кипрскихъ іудеевь, то естественно было ему и Савлу обратиться 
съ проповѣдію о Христѣ прежде всего къ іудеямъ, какъ дѣлали они съ 
Павломъ вездѣ и всегда (ст. 46). 

«Имѣли при себѣ и Іоанна для служенія*... очевидно, Іоанна Марка, 
того самаго, котораго взяли съ собою изъ Іерусалима въ Антіохію (ХП, 25), 
для служенія—т. е. для исполненія ихъ порученій, можетъ быть—въ томъ 
числѣ и для совершенія крещенія надъ обращаемыми (X, 48; ср. I Кор. I, 14). 

6. Пафъ — главный городъ острова, мѣстопребываніе Римскаго про¬ 
консула. на противоположномъ Саламину концѣ острова. 

*Нѣкоего волхва, лжепророка*... очевидно, подобнаго Симону волхвт 
<ѴШ, 9). 

Варіисусъ=сынъ Іисуса. Можетъ быть, это имя не было собственнымъ 
именемъ волхва, такъ какъ выражаетъ лишь его іудейское отчество (подобно 
тому, какъ собственное имя Варѳоломея, т. е. сына Ѳоломеева—было На¬ 
ѳанаилъ, см. пр. Матѳ. X, 3). Упоминаемое далѣе арабское Клима точно 
также, кажется, не служитъ собственнымъ именемъ лжепророка, а является 
лишь обозначеніемъ его профессіи, ибо Елима и означаетъ волхвъ мудрецъ 
по преимуществу. 

7. «Находился съ проконсуломъ*..., очевидно, имѣя его подъ своимъ 
вліяніемъ. При Октавіанѣ Августѣ Кипръ нѣкогорое время былъ провинціей 
императорской и управлялся пропреторомъ, но Августъ отдалъ эту провинцію 
сенату, и съ тѣхъ поръ она стала управляться проконсуломъ, каковымъ и 
былъ въ описываемое время Сергій Павелъ. Дѣеписатель характеризуетъ его 
мужемъ разумныъ, чтб отчасти объясняетъ его общеніе съ волхвомъ, у 
котораго, онъ, очевидно, искалъ удовлетворенія своимъ духовнымъ запросамъ, 
а также и оправдывается тѣмъ, что онъ, не смотря на противодѣйствующее 
вліяніе волхва, съумѣлъ безпристрастно отнестись къ новымъ проповѣдникамъ 
высшей мудрости и найти въ ней истинное удовлетвореніе своего любо¬ 
мудрія. 

8. «Противился имъ»..., т. е. возражалъ, оспаривалъ ихъ ученіе, силясь 
опровергнуть его, представить неистиннымъ, незаслуживающимъ внимавія 
проконсула и другихъ людей. 
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9. Но Савлъ, онъ же и Навелъ, 
исполнившись Духа Святаго и 
устремивъ на него взоръ, 

10. сказалъ: о, исполненный 
всякаго коварства и всякаго зло¬ 
дѣйства, сынъ діавола, врагъ вся¬ 
кой правды! перестанешь ли ты 
совращать съ прямыхъ путей Гос¬ 
поднихъ? 

11. И нынѣ вотъ, рука Гос¬ 
подня на тебя: ты будешь слѣпъ 
и не увидишь солнца до времени. 
И вдругъ напалъ на него мракъ 
и тьма, и онъ, обращаясь туда и 
сюда, искалъ вожатаго. 

12. Тогда проконсулъ, увидѣвъ 
происшедшее, увѣровалъ, дивясь 
ѵчепію Господню. 

Н. *Савлъ, онъ же и Павелъ»... Здѣсь въ послѣдній разъ Дѣеписатель 
употребляетъ еврейское имя Савлъ и въ первый—Римское Павелъ, которое 
отселѣ становится исключительнымъ именемъ Апостола языковъ. Въ этой 
перемѣнѣ имени и совпаденіи ея съ обращеніемъ проконсула Павла, по 
справедливости, усматривается не простая случайность, а особая знамена¬ 
тельность и намѣренность Дѣеписателя. По объясненію древнѣйшихъ толко¬ 
вателей Павелъ принялъ это новое имя въ воспоминаніе о столь замѣча- 
ельномъ, совершенномъ имъ, обращеніи ко Христу проконсула Римскаго 

0. Павла (Іерон. сіе ѵіг. ііі. 5). Къ этой же перемѣнѣ могло побуждать его 
п то еще обстоятельство, что онъ шелъ теперь съ проповѣдью о Христѣ въ 
греко-римскій міръ, въ обращеніи коего онъ видѣлъ особое свое предназна¬ 
ченіе, почему представлялось болѣе удобнымъ и имя новое, римское, кстати 
такъ сходное съ его еврейскимъ именемъ. Замѣчательно, также, что съ этого 
времени Дѣеписатель допускаетъ и другую важную перемѣну, поставляя 
главнымъ лицомъ описываемаго апостольскаго путешествія Павла, а не 
Варнаву, какъ было прежде (Варнава и Савлъ..., а съ сего времени почти 
постоянно пишетъ — Павелъ и Варнава...). — Очевидно, обращеніемъ про¬ 
консула и грознымъ наказаніемъ волхва Павелъ явилъ въ себѣ такую силу 
Божію, которая давала считать его первымъ лицомъ этой миссіи и высшимъ 
Апостоломъ язычниковъ, чтб оправдалось потомъ во всей дальнѣйшей его 
дѣятельности. 

«Устремивъ на него взоръ»..., чтб означало глубочайшее проникновеніе 
души волхва съ ея низкими свойствами. 

10. «О, исполненный всякаго коварства и всякаго злодѣйства»... Гре¬ 
ческое раЗіооруіа? (злодѣйства) собственно значитъ: плутовства, которое вмѣстѣ 
съ коварствомъ составляло необходимыя свойства народнаго обманщика. 

*Сынъ діавола»... гнѣвное выраженіе противоположности его имени 
Варіисусъ—сынъ спасенія или спасителя. Сынъ діавола—человѣкъ, котораго 
все душевное настроеніе является воплощеніемъ духа лжи и злобы—врага 
Бога и людей (ср. Іоан. VIII, 44). 

«Совращать съ прямыхъ путей Господнихъ»..., ведущихъ проконсула 
къ правой вѣрѣ во Христа и блаженству, въ отличіе отъ путей кривыхъ, отъ 
Христа отводящихъ и вводящихъ въ вѣчную пагубу. 

11. *Се—рука Господня на тебя»..., т. е. наказующая, карающая 
сила Божія (Суд. II, 15; Іов. XIX, 21 и др.). 

«Будешь слѣпъ, и не уводишь солит*... усиленное выраженіе тяжести 
божественнаго наказанія волхву—будетъ совершенно слѣпъ, въ соотвѣтствіи 
чему и дальнѣйшее усиленное выраженіе—«напалъ на него мракъ и тьма»... 

*До времени»..., т. е. пока не перестанетъ противодѣйствовать проповѣд¬ 
никамъ и не покается. Неизвѣстно, воспользовался ли Елина оставленною 
ему милостію. 

12. «Ученію Господню*..., возвѣщаемому устами Апостоловъ (VIII, 25) 
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13. Отплывши ивъ Пафа, Павелъ 
и бывшіе при немъ прибыли въ 
Пергію, въ Памфиліи. Но Іоаннъ, 
отдѣлившись отъ нилъ, возвратился 
въ Іерусалимъ. 

14. Они же, проходя ивъ Персіи, 
прибыли въ Антіохію ПисидіЙекую 
и, вошедши въ синагогу въ день 
субботній, сѣли. 

15. Послѣ чтенія закона в про¬ 

роковъ, начальники синагоги по¬ 
слали сказать имъ: мужи братія! 
если у васъ есть слово настав¬ 
ленія къ народу, говорите. 

16. Павелъ, вставъ и давъ 
знавъ рукою, сказалъ: мужи Из¬ 
раильтяне я боящіеся Бога! по¬ 
слушайте. 

17. Богъ народа сего избралъ 
отцовъ нашихъ и возвысилъ сей 

13. «Павелъ и бывшіе, при немъ».., (См. прим, къ 9 ст.), т. ѳ. Варнава 
и Іоанну, Маркъ, и можетъ быть еще кто-либо ивъ увѣровавшихъ Бипрянъ. 

Памфилія—малоазійская прибрежная область къ сѣверу отъ Кипра; 
Пергія—главный городъ ѳтой области, лежавшій недалеко отъ моря на р. 
Цестрѣ и извѣстный въ древности храмомъ Діаны. 

«Іоаннъ, отдѣлясь отъ нихъ, возвратился въ Іерусалимѣ»...—причина 
не указана, но изъ дальнѣйшаго видно, что не вполнѣ одобрительная; по 
крайней мѣрѣ, Павелъ не одобрялъ ея. Можетъ быть, здѣсь проявилась нѣ¬ 
которая слабость характера Іоаннова и боязливость предстоявшихъ великихъ 
трудовъ, соединенныхъ съ немалыми опасностями и лишеніями, которыя и 
могли показаться не по силамъ юнаго Іоанна (Ѳеофил.; ср. Златоустъ; Чет. 
Мин. 11 іюня—«юнг сый»). 

14. Антіохія Писидійская—многолюдный городъ, причислявшійся въ 
разныя времена, смотря по обстоятельствамъ, то къ Фригіи, то къ Пам- 
филіи, то къ Писидіи—малоазійскимъ провинціямъ. 

15. «Послѣ чтенія закона и пророковъ*..., т. е. чтенія положенныхъ 
на эту субботу отдѣленій изъ пятокнижія Моисеева и книгъ пророческихъ. 

«Начальники синагоги».., Собственно начальникъ синагоги былъ одинъ 
(архисинагогъ, Лук. ѴШ, 41; ХПГ, 14; Матѳ. IX, 18 и др.). Вѣроятно, здѣсь 
начальниками названы и старцы, состоявшіе членами совѣта при архи¬ 
синагогѣ. 

«Послали сказать имъ»... Вѣроятно, уже ранѣе этого посѣщевія си¬ 
нагоги Павелъ и Варнава стали извѣстны, какъ мужи учительные, искусные 
въ разумѣніи и истолкованіи Писанія, почему имъ и предлагается слово. 

16. «Давъ знакъ рукою»..., что онъ хочетъ говорить. «Таковъ былъ 
обычай у іудеевъ» — поясняетъ Златоустъ. Достопримѣчательно, что теперь 
«Варнава уступаетъ Павлу, какъ Іоаннъ уступаетъ вездѣ Петру» (Ѳео¬ 
филактъ). 

«Сказалъ»... Рѣчь Апостола состоитъ въ краткомъ, но сильномъ изобра¬ 
женіи исторіи еврейскаго народа со временъ патріарховъ до Давида съ 
цѣлью (какъ и у Стефана, гл. VII) указать на бывшія тогда великія благо¬ 
дѣянія Божіи (Ѳеофилактъ и Златоустъ), а затѣмъ отсюда дѣлается прямой 
переходъ къ исторіи Господа Іисуса Христа и ученію о прощеніи грѣховъ 
чрезъ Него, съ сильнымъ предостереженіемъ отъ невѣрія въ Него. 

«Мужи Израильтяне (ср, III, 12) и боящіеся Бога»... Первое отно¬ 
сится къ природнымъ Іудеямъ, второе—къ прозелитамъ вратъ, почитате¬ 
лямъ истиннаго Бога изъ язычниковъ, принимавшимъ участіе въ синаго¬ 
гальныхъ богослуженіяхъ, гдѣ занимали особо назначенныя для нихъ мѣста 
(срв. ст. 43, 59; XVII, 4, 17; XVI, 14; ХѴШ, 7). 

17. «Богъ народа сего*..., т. е. еврейскаго. Греческій текстъ: 6 Ѳео; той 
:Хаоо тобтоо ’Іара-г)!... Образъ выраженія указываетъ, что рѣчь Павла обра- 
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народъ во время пребыванія въ въ землѣ Ханаанской, раздѣлилъ, 
землѣ Египетской, н мышцею воз- имъ въ -наслѣдіе землю ихъ; 
несенною вывелъ ихъ ивъ нея, 20. н послѣ сего, около четырехъ 

18. и около' сорока лѣтъ вре- сотъ пятидесяти лѣтъ, давалъ имъ 
мени питалъ ихъ въ пустынѣ; судей до пророка Самуила. 

19. и, истребивъ семь народовъ 21. Дотомъ просили они царя, 
іцается собственно къ прозелитамъ, но въ то же Время косвенно и съ 
неменьшею силою она мѣтить и въ сердце слушателей-евревъ, къ которымъ 
прямѣе обращается съ 26 стиха. 

«Отцевъ нашихъ»... Говоря выше о Богѣ народа сею, Апостолъ выра¬ 
женіемъ «отцевъ нашихъ* причисляетъ и себя къ народу еврейскому, пока¬ 
зывая, что этотъ народъ одинъ пользовался преимуществомъ особаго избра¬ 
нія Божія, въ то время какъ всѣ остальные народы были предоставлены до 
времени ходить по путямъ своимъ (ХГѴ, 16). 

«Избралъ*—избраніемъ Авраама и завѣтомъ съ нимъ и его потомствомъ. 
«Возвысилъ»... размноженіемъ, крѣпостію и могуществомъ, коихъ боя ли съ 

сами египтяне (Исх. I, 7—10). 
«Мышцею вознесенною вывелъ»... Образное выраженіе, часто употреб¬ 

ляемое въ свящ. Писаніи при упоминаніи о выходѣ ѳврѳвъ изъ Египта* 
означаетъ силу Бога Іеговы, какъ вождя народа Своего, выведеннаго Имъ 
подъ защитою Его крѣпкой руки, явившей себя въ столь многочисленныхъ 
знаменіяхъ и чудесахъ Исхода. 

«Питалъ ихъ... гтроігоф6рт]оеѵ... съ материнскою заботливостію нося на 
рукахъ, какъ мать младенца (срв. Втор. I, 31 и 2 Мак. ѴП, 29). Эта забот¬ 
ливость выразилась особенно въ питаніи ихъ хлѣбомъ небеснымъ—манною 
(ср. Іоанн. VI, 30—32), 

19. «Истребивъ семь народовъ въ землѣ Ханаанской (т. е. Палестинѣ).... 
(Срв. Втор. VII, 1). Такъ какъ упоминаемые народы были гораздо сильнѣе 
и многочисленнѣе народа еврейскаго (Втор. VII, 1—2), то это истребленіе 
и дальнѣйшее раздѣленіе земли упоминается также для того, чтобы подчер¬ 
кнуть заботливость Іеговы о народѣ Своемъ, въ цѣляхъ подготовленія его къ 
принятію Обѣтованнаго Мессіи. 

20 Поемъ сею, т. е. раздѣленія земли Ханаанской между евреями, 
около 450 лѣтъ... Это лѣтосчисленіе періода Судей нѣколько несогласно съ 
указаніемъ III кн. Царствъ (VI, 1). гдѣ 4-й годъ царствованія Соломонова— 
годъ построенія имъ храма—называется 480-мъ отъ исхода Евреевъ изъ 
Египта (по ЬХХ—440-й), при чемъ на періодъ Судей придется собственно 
лишь 331 годъ. Это разногласіе объясняется тѣмъ, что Апостолъ употреб¬ 
ляетъ въ данномъ случаѣ лѣтосчисленіе преданія, а не Писанія, чтб дѣла¬ 
етъ и извѣстный историкъ іудейскій Іосифъ Флавій, насчитывающій отъ 
выхода Евреевъ изъ Египта до построенія храма (или 4-го года царство¬ 
ванія Соломона)—592 года. Право такого предпочтенія даты Преданія— 
Писанію не можетъ быть оспариваемо въ виду того, что для переписчиковъ 
рукописей особенно легко было допускать ошибки глаза въ цифрахъ— 
буквахъ, вслѣдствіе чего особенно цифровыя даты различныхъ рукописей 
страдаютъ крайнею неустойчивостію и нуждались въ особой провѣркѣ ихъ 
я вторитетнымъ голосомъ (ученаго преданія. 

«Давалъ имъ судей»... особыхъ вождей, воздвигаемыхъ непосредственною 
Его силою и указаніемъ, для спасенія народа отъ бѣдствій и управленія имъ 
(Суд. Ш, 10). Особая книга Судей описываетъ ихъ дѣянія. 

«До пророка Самуила»..., который былъ послѣднимъ Судіею народа. 
21. «Сорокъ лѣтъ»... Въ ветхозавѣтныхъ книгахъ нигдѣ прямо не 
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в Богъ далъ якъ Саула, сына 
Бисова, мужа изъ колѣна Веніа¬ 
минова. Тала прошло лѣтъ сорокъ. 

22. Отринувъ его, поставилъ 
имъ царедъ Давида, о которомъ 
и сказалъ, свидѣтельствуя: нашелъ 
Я мужа по сердцу Моему, Давида, 
сына Іессеева, который исполнитъ 
всѣ хотѣнія Мои (1 Царств. 13, 
14; Псал. 88, 21). 

2.3. Изъ его-то потомства Богъ 
по обѣтованію воздвигъ Израилю 
Спасителя Іисуса. 

24. Предъ самымъ явленіемъ Его, 

Іоанъ нроповѣдывалъ крещеніе 
покаянія всему народу Израиль¬ 
скому; 

25 при окончаніи же поприща 
своего, Іоаннъ говорилъ: за кого 
почитаете вы меня? Я не тотъ: но 
вотъ, идетъ за мною, у Котораго 
я не достоинъ развязать обувь на 
ногахъ. 

26. Мужи ■ братія, дѣти рода 
Авраамова, и боящіеся Бога между 
вами! вамъ послано слово спасенія 
сего. 

27. Ибо жители Іерусалима и 
говорится о времени царствованія Саулова. Здѣсь Павелъ опять употреб¬ 
ляетъ указаніе Преданія, которымъ пользуется также и Флавій, раздѣльно 
указывая 18 дѣтъ царствованія Саула при жизни Самуила и 22 года еще 
послѣ его смерти (Археол. VI, 14, 9). 

22. «Отринувъ его..., какъ неисполнившаго воли и опредѣленій Бо¬ 
жіихъ, поставилъ имъ царемъ Давида» (I Цар. ХШ, 13 и д. XV, 10 и д. 
XVI, 12 н д.). 

«Сказалъ свидѣтельствуя*... Приводимое Павломъ изреченіе Божіе о 
Давидѣ есть свободное сочетаніе того, чтб дѣйствительно сказано отъ Лица 
Божія Самуиломъ Саулу о его отверженіи (I Цар. ХШ, 14), и того, чтб 
Псалмопѣвецъ (Еѳамъ) лишь влагаетъ въ уста Божіи, какъ сказанное Са¬ 
муилу (*въ видгъніи Святому Твоему»... Псал. ЬХХХѴШ, 20 и д.). 

23. Отъ Давида Апостолъ быстро переходитъ къ проповѣди о Христѣ, 
какъ пѣ^и всей руководимой Богомъ исторіи Израиля и какъ Такомъ Потомкѣ 
Давидовомъ, Котораго Давидъ былъ наилучшимъ прообразомъ своими двумя 
вышеупомянутыми свойствами (муокъ по сердцу Боокію... исполнитъ всѣ хотѣ¬ 
нія Мои...) и Который явился совершеннѣйшимъ исполненіемъ даннаго Давиду 
обѣтованія. 

24. «Предъ самымъ явленіемъ Его, т. е. выступленіемъ на дѣло обще¬ 
ственнаго служенія, чтб было тотчасъ послѣ Его крещенія, Іоаннъ пропо- 
вѣдывалъ крещеніе покаянія»... См. Марк. I, 4 и паралл. 

25. г При окончаніи поприща своею*..., т. е. при окончаніи своего 
служенія въ качествѣ Предтечи Христова, а не при окончаніи жизни вообще. 
Приведенныя слова Предтечи сказаны имъ еще около времени крещенія 
Христова, которымъ собственно и закончилось служеніе Предтечи, а не его 
смертію, хотя и ѳта смерть не замедлила. 

«За кою почитаете вы меня?—Я не тотъ*... и т. д. Краткое и свобод¬ 
ное воспроизведеніе свидѣтельствъ Крестителя, изложенныхъ въ Евангеліяхъ 
(Іоан. I, 20 и д. Ш, 28 и паралл.). Рѣчь Апостола живая, возбужденная 
и потому отрывистая. 

26. Приступая къ изложенію самой сущности 'евангельской проповѣди 
о страданіяхъ, смерти и воскресеніи Христовомъ и спасеніи всѣхъ Христомъ, 
Апостолъ повторяетъ съ усиленною любвеобильностію и убѣдительностію 
воззваніе къ присутствующимъ: муоюи братія, чада рода Авраамова—т. е. 
природные евреи, и боящіеся Бога между вами, т. е. прозелиты (срв. ст. 16). 

*Слово спасенія сею*... т. е. проповѣдь сего спасенія и самое спасеніе 
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начальники ихъ, не узнавши Его 
и осудивши, исполнили слова про¬ 
роческія, читаемыя каждую субботу, 

28. и, не нашедши въ Немъ ни 
какой вины достойной смерти, про¬ 
сили Пилата убить Его. 

29. Когда же исполнили все 
ваписанное -о Немъ, то, снявши 
съ древа, положили Его во гробъ. 

30. Но Богъ воскресилъ Его 
изъ мертвыхъ; 

31. Онъ въ продолженіи многихъ 

дней являлся тѣмъ, которые вышли 
съ Нимъ изъ Галилеи въ Іерусалимъ 
и которые нынѣ суть свидѣтели Его 
предъ народомъ. 

32. И мы благовѣствуемъ вамъ, 
что обѣтованіе, данное отцомъ, 
Богъ исполнилъ намъ, дѣтямъ ихъ, 
воскресивъ Іисуса, 

33. к&къ и во второмъ псалмѣ 
написано: Ты Сынъ Мой: Я нынѣ 
родилъ Тебя (Псал. 2, 7). 

«Вамъ послано»... о[хіѵ... атгетсаХг]... послано черезъ Апостоловъ, въ 
данномъ случаѣ Павла и Варнаву. 

27. «Ибо*... здѣсь въ значеніи не причинномъ, а объяснительномъ. 
* Исполнили слова пророческія»... сами того не думая и не сознавая, 

испонили то, что предопредѣлено оіъ вѣчности Богомъ и предречено чрезъ 
пророковъ, т. е. что Христу надлежало пострадать и умереть. 

«Читаемыя каждую субботу*... Какой тяжкій укоръ! Какая горькая 
истина! Каждую субботу эти пророческія слова читаются въ синагогахъ, и 
читающіе и толкующіе не сознаютъ, что они явились ихъ страшными испол¬ 
нителями. Но если въ непризнаніи Мессіи нѣсколько могло облегчать ихъ 
вину невѣдѣніе, то дальнѣйшее—убіеніе Невиннаго по признаніи таковымъ— 
уже нисколько не извиняетъ ихъ: «это уже не было дѣломъ невѣдѣнія; ибо, 
положимъ, что они не почитали Его за Христа, но почему при томъ убили 
Его (Злат.)»... 

29. «.Снявъ съ древа, положили Его во гробѣ*... Хотя это сдѣлали уже 
не враги, а друзья Господа (Іосифъ съ Никодимомъ), однако Апостолъ 
усвояетъ и это распинатѳлямъ Христвымъ, какъ послѣдствіе ихъ страшнаго 
дѣла, обобщаемаго отъ начала до конца. 

30—31. «Но Богъ воскресилъ Его»... (Срв. И, 24; Ш, 15—примѣч.). 
Несомнѣнность этого воскресенія доказывается явленіями Его въ продолже¬ 
ніе многихъ дней, именно 40, Его ученикамъ, которые всѣ были Галилеяне 
(Матѳ. X, 4) и которые нынѣ суть свидѣтели Его (срв. II, 32), т. е. 
очевидцы всего бывшаго съ Нимъ, которые должны быть достовѣрнѣйшими 
возвѣстителями всего этого и остальному народу. 

Навелъ не причисляетъ, повидимому, себя къ этимъ свидѣтелямъ— 
очевидцамъ Господа, являвшагося ученикамъ по воскресеніи. Правда, что и 
онъ самъ видѣлъ Господа (IX, 3 и дал.; I Кор. XV, 8), но видѣлъ при 
совершенно особенныхъ обстоятельствахъ, нежели прочіе Апостолы. 

32—33. Доказательства истинности воскресенія Христова показаніями 
вепосредственныхъ свидѣтелей-очевидцевъ Павелъ считаетъ недостаточными 
для обыкновенныхъ людей, но за то онъ не считаетъ ихъ единственными, 
и указываетъ сильнѣйшую поддержку ихъ въ самомъ Свящ. Писаніи. Воскре¬ 
сеніе Іисуса представлялось необходимѣйшимъ условіемъ исполненія обѣто¬ 
ваніи о Немъ Божіихъ, изъ которыхъ одно гласитъ: «Сынъ Мой еси Ты, 
Азъ днесь родахъ Тя»... (Псалм. II, 7). Это ученіе о Богосыновствѣ Мессіи 
какъ бы логически требовало Его воскресенія, утверждаясь и само на немъ, 
какъ неопровержимое заключеніе изъ Своихъ посылокъ. 
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34. А что воскресилъ Его изъ 
мертвыхъ, такъ-что Онъ уже не 
обратился въ тлѣніе, о сем» сказалъ 
тйвъ: Я дамъ вамъ милости, обѣщан¬ 
ныя Давиду, вѣрно (Исаія 55, 3). 

35. Посему и въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ: не дашь Святому Твоему 
увидѣть тлѣніе (Псал. 15, 10). 

36. Давидъ, въ свое время по¬ 
служивъ изволенію Божію, почилъ 
и приложился къ отцамъ своимъ, 
и увидѣлъ тлѣніе;_ 

37. а тотъ, Котораго Богъ воскре¬ 
силъ, не увидѣлъ тлѣнія. 

38. Итакъ, да будетъ извѣстно 
вамъ, мужи братія, что ради Его 
возвѣщается вамъ прощеніе грѣ¬ 
ховъ; 

39. и во всемъ, въ чемъ вы не 
могли оправдаться закономъ Моисе¬ 
евымъ, оправдывается Имъ всякій 
вѣрующій. 

40. Берегитесь же, чтобы не 

34—37. Другое доказательство достовѣрности исполненія обѣтованій 
.Божіихъ на Іисусѣ, въ Его воскресеніи, Апостолъ указываетъ въ словахъ 
Божіихъ, изреченныхъ устами пророковъ Исаіи (БѴ, 3) и Псалмопѣвца 
Давида. Первый отъ Лица Божія обѣщаетъ непреложное исполненіе обѣто¬ 
ваній, данныхъ Давиду, которыя таковы, что исполненіе ихъ несовмѣстимо 
съ возможностію для Мессіи обратиться въ тлѣніе. Совершенно ясно объ 
втомъ повѣтствуетъ и Давидъ въ не. XV, 10 (см. прим, къ II, 25—32). 

«Давидъ, въ свое время послуживъ изволенію Божію, почилъ*... Гре¬ 
ческій текстъ, кажется, (и за нимъ славянскій) имѣетъ нѣсколько другую 
мысль: Дар18 ріѵ уар і8іа уеѵга іжт)реті^аа<: той Ѳеоо [ЗоиХт], Ёхоір^іЬ)... «Давидъ 
бо своему роду послуживъ Божіимъ совѣтомъ успе»..., то-есть: Давидъ, 
послуживъ своему роду, Божіею волею почилъ: Послуживъ своему роду (или 
народу)—царскимъ своимъ служеніемъ и всею своею жизнію, такъ много 
давшею не только для его народа, но и для поколѣній всѣхъ временъ и 
народовъ въ своей псалтири. 

«Почилъ»..., т. е. умеръ—благоговѣйно вѣрующее обозначеніе смерти, 
которая есть какъ бы сонъ до будущаго воскресенія мертвыхъ. 

«Приложился къ отцамъ своимъ*... древнѣйшее еврейское выраженіе, 
указывающее на судьбу умершихъ по смерти (Быт. XV, 15; XXV, 8; Суд. 
II, 10); душа умершаго отходитъ въ шеолъ и тамъ присоединяется къ прежде 
умершимъ предкамъ. 

«Увидѣлъ тлѣніе»—тѣлесное, въ противоположность чему Христосъ 
«не увидѣлъ тлѣнія*—потому, что Онъ воскресъ, и долженъ былъ жить 
вѣчно, чтобы исполнились всѣ обѣтованія Божіи отцамъ (32 ет.). 

38. «Ради Его возвѣщается вамъ прощеніе грѣховъ», т. е. ради Его 
даруется прощеніе грѣховъ вѣрующимъ въ Него, о чемъ и возвѣщается 
Апостольскою проповѣдію. 

39. «Оправдаться*... о'.хаииіЦѵаі... «оправдитися»... сдѣлаться правед¬ 
ными предъ Богомъ. Объ этомъ оправданіи и очищеніи грѣховъ вѣрою 
Христовою и о недостаточности для сего закона Моисеева подробнѣе гово¬ 
ритъ Апостолъ въ своихъ посланіяхъ къ Римлянамъ и Галатамъ. 

«Во всемъ, въ чемъ вы не могли оправдаться закономъ Моисеевымъ»... 
Это все имѣетъ здѣсь безъисключительный смыслъ, ибо—по ученію Апостола- 
законъ Моисеевъ ни въ чемъ не могъ оправдывать человѣка предъ Богомъ. 
Таковымъ оправданіемъ его является исключительно лишь вѣра во Христа, 
соединенная съ дѣлами любви христіанской (Римл. Ш, 20 и д. 28; Гал. 
Ш, 10 и д.). 

40. «Сказанное у пророковъ»... Срв. Аввак. I, 5 по перев. БХХ. 
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пришло на васъ сказанное у проро¬ 
ковъ: 

41. смотрите, презрители, по¬ 
двейтесь и исчезните; ибо Я дѣлаю 
дѣло во дни ваши, дѣло, которому 
не повѣрили бы вы, еслибы кто 
разсказывалъ вамъ (Аввак. 1. б). 

42. При выходѣ ихъ (изъ Іудей¬ 
ской синагоги), язычники просили 
ихъ говорить о томъ ге въ слѣду¬ 
ющую субботу. 

43. Когда же собраніе было 
распущено, то многіе Іудеи и 
чтители Бога, обращенные изъ 
язычниковъ, послѣдовали за Пав¬ 
ломъ и Варнавою, которые, бесѣ¬ 

дуя съ ними, убѣждали ихъ пре¬ 
бывать въ благодати Божіей. 

44. Въ слѣдующую субботу почти 
весь городъ собрался слушать слово 
Божіе. 

45. Но Іудеи, увидѣвши народъ, 
исполнились зависти и, противорѣча 
и злословя, сопротивлялись тому, чтб 
говорилъ Павелъ. 

46. Тогда Павелъ и Варнава 
съ дерзновеніемъ сказали: вамъ 
первымъ надлежало быть пропо- 
вѣдану слову Божію; но какъ вы 
отвергаете его и сами себя дѣлаете 
недостойными вѣчной жизни, то 
вотъ, мы обращаемся къ язычни¬ 
камъ. 

4і. «Презрители»... т. ѳ. голоса Божія, предостереженій Божіихъ, а 
отсюда—и самаго Бога. 

«Подивитесь и исчезните»... Пророкъ говоритъ здѣсь отъ Лица Божія о 
предстоявшемъ нашествіи на еврейскую землю халдеевъ въ наказаніе за 
невѣріе и развратъ народа еврейскаго. Это нашествіе являлось столь не¬ 
ожиданнымъ и сопровождалось столь удивительными переворотами для евреевъ, 
что они какъ бы исчезли отъ удивленія, смирились до ничтожества, до не¬ 
бытія, до полнаго пораженія всѣхъ своихъ ожиданій и представленій воз¬ 
можнаго. 

Такимъ же грознымъ судомъ и наказаніемъ Божіимъ за невѣріе и 
презрѣніе голоса Божія угрожаетъ Апостолъ и теперь. 

43. «Пребывать въ благодати Бооюіей»..., т. е. въ этомъ, обнаружив¬ 
шемся въ нихъ, сердечномъ расположеніи къ вѣрѣ во Христа, проповѣдан¬ 
наго Павломъ, — расположеніи, которое должно было въ дальнѣйшемъ при¬ 
вести ихъ и къ проповѣданному спасенію. Это расположеніе здѣсь было 
первымъ дыханіемъ или прикосновеніемъ спасающей благодати Божіей. 

44. «Почти весь городъ»..., т. е. и языческое его населеніе, вниманіе 
котораго возбуждено было, очевидно, частными бесѣдами Апостоловъ съ жи¬ 
телями, въ теченіи недѣли, между двумя упоминаемыми субботами (42 и 44). 

45. Усиленныя выраженія—противорѣча и злословя, сопротивлялись— 
указываютъ на страстное, возбужденное враждебное отношеніе Іудеевъ къ 
ученію Павла. 

40. «Съ дерзновеніемъ сказали*... Мысль, высказанная Павломъ о само¬ 
стоятельной отъ Іудейства проповѣди Евангелія язычникамъ, возбуждала еще 
значительныя недоумѣнія среди Іерусалимскихъ и Антіохійскихъ вѣрующихъ 
XI, 2 — 3; XV, 1 и д.). Могла возбудить она тѣ же недоумѣнія и среди 
всѣхъ другихъ Іудеевъ разсѣянія. Тѣмъ не менѣе Апостолы—Павелъ и 
Варнава пріемлютъ дерзновеніе высказать ее и примѣнить на дѣлѣ, имѣя 
въ виду и опытъ Апостола Петра (X гл.), и опытъ проповѣдниковъ Антіо¬ 
хійскихъ (XI, 20), и особую волю Св. Духа (ст. 1—4), и, наконецъ, то об- 
отоятельство, что іудеи, которые прежде всего и здѣсь оглашены были сло¬ 
вом!. проповѣди о Христѣ, оказались непокорными и этимъ какъ бы сами 
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47. Ибо т&къ заповѣдалъ намъ 
Господь: Я положилъ Тебя во свѣтъ 
язычникамъ, чтобы Ты былъ во 
спасеніе -до края земля (Исаія 
49, 6). 

48. Язычники, слыша это, радо¬ 
вались н прославляли слово Гос¬ 
подне, н увѣровали всѣ, которые 
были предуставлены къ вѣчной 
жизни. 

49. И слово Господне распро¬ 
странилось во всей странѣ. 

50. Но Іудеи, подстрекнувши 
набожныхъ н почетныхъ женщинъ- 
н первыхъ въ городѣ людей, воз¬ 
двигли гоненіе на Павла н Вар¬ 
наву, н изгнали нхъ изъ своихъ 
предѣловъ. 

51. Они же, оттрясши на нихъ 
прахъ отъ ногъ своихъ, пошли 
въ Иконію. 

52. А ученики исполнялись радо¬ 
сти н Духа Святаго. 

оправдывали то, что Апостолы обратились съ проповѣдью о Христа къ 
язычникамъ. 

«Вамъ первымъ надлежало бытъ проповѣдану Слову Божію*..., т. е. 
ученію о Христѣ Спасителѣ; надлежало и по ясному повелѣнію самого 
Господа (1, 8; Ш, 26; Римл. I, 16), и вообще по Божественнымъ опредѣ¬ 
леніямъ о Мессіи, Который прежде всего посылался къ погибшимъ овцамъ 
Дому Израилева и уже потомъ принадлежалъ и всѣмъ остальнымъ на¬ 
родамъ. 

«Сами себя дплаете недостойными вѣчной окиэни»..., дарованіе ко¬ 
торой всему человѣчеству составляло главную цѣль пришествія Мессіи, при 
условіи вѣры въ Него. 

«Вотъ, мы обращаемся къ язычникамъ»... 
«Эти слова—говоритъ Св. Златоустъ—исполнены великой кротости. Не 

сказалъ: мы оставляемъ васъ, дабы показать, что можно было опять воз¬ 
вратиться сюда, и ѳто удаленіе дѣлается не вслѣдствіе вашего оскорбленія, 
но—такъ намъ заповѣдано. Язычникамъ надлежитъ услышать Слово Божіе, 
но то не отъ насъ, а отъ васъ зависитъ, что они должны будутъ услышать 
прежде васъ»... 

47. Въ доказательство того, что обращеніе Апостоловъ съ. проповѣдью къ 
язычникамъ было не самовольнымъ ихъ дѣйствіемъ и вполнѣ сообразовалось съ 
Божественнымъ планомъ спасенія міра, Апостолы ссылаются на изреченіе 
пророка Исаіи (ХЫХ, 6), гдѣ выражается опредѣленіе Божіе о Мессіи, какъ 
свѣтѣ язычниковъ и спасеніи всѣхъ людей до края земли. Въ ѳтомъ опре¬ 
дѣленіи Божіемъ Апостолы видятъ для себя какъ бы Заповѣдь Божію и наи¬ 
большее оправданіе своей дѣятельности въ глазахъ Іудеевъ, для которыхъ 
ссылка на Заповѣдь Самого Господа о наученіи всѣхъ языковъ (Матѳ. 
ХХѴШ, 19) не могла имѣть такой силы, какъ указаніе на слова пророка. 

48. «Слыша сіе*..., т. е. засвидѣтельствованное Апостолами опредѣленіе 
Божіе о принятіи въ Церковь Христову язычниковъ. 

«Прославляли Слово Господне»..., т. е. новое ученіе, новую вѣру, Св. 
Евангеліе. 

«Которые были предуставлены къ вѣчной жизни*..., вслѣдствіе пред- 
вѣдѣнія Богомъ ихъ свободно-доброй дѣятельности (срв. Іоан. VI, 44; Римл. 
ѴШ, 29—30). 

49. «Слово Господне»..., т. ѳ, проповѣдь Евангельская. 
51. «Оттрясши на нихъ прахъ отъ ногъ своихъ»... (Матѳ. X, 14), въ 

знакъ прекращенія всякаго общенія. 
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ГЛАВА XIV. 

1. Въ Иконіи они вошли вмѣстѣ 
въ Іудейскую синагогу, и говорили 
т&къ, что увѣровало великое множе¬ 
ство Іудеевъ и Еллиновъ. 

2. А невѣрующіе Іудеи возбу¬ 
дили и раздражили противъ братьевъ 
сердцѣ язычниковъ. 

3. Впрочемъ они пробыли здѣсь 
довольно времени, смѣло дѣйствуя 
о Госпотѣ, Который, во свидѣтель¬ 

ство слову благодати Своей, тво¬ 
рилъ руками ихъ знаменія и чудеса. 

4. Между тѣмъ народъ въ городѣ 
раздѣлился: и одни были на сторонѣ 
Іудеевт, а другіе на сторонѣ Апо¬ 
столовъ. 

5. Бога же язычники и Іудеи со 
своими начальниками устремились 
на нихъ, чтобы посрамить и по¬ 
бить ихъ камнями, 

«Пошли въ Иконію»... — на юговостокъ отъ Антіохіи Лисидійской, 
плотно населенный тогда городъ, причислявшійся то къ Писидіи, то къ 
Ликаоніи, то къ Фригіи. 

«Ученики же», т. е. христіане Писидійскіе «исполнялись радости*... 
вмѣсто того, чтобы упасть духомъ отъ гоненій на Апостоловъ. 

«Такова сила Евангелія! восклицаетъ Ѳеофилактъ (ср. Златоустъ). Учи¬ 
телей гнали, а ученики радовались... Страданіе учителя не отнимаетъ дерзно¬ 
венія у ученика, но дѣлаетъ его болѣе бодрымъ»... 

XIV. 

Проповѣдь Павла в Варнавы въ Ивоніи, Ляотрѣ, и Дервіи (1—7). Исцѣленіе хромого въ 
Дцстрѣ и попытка язычниковъ принести Апостоламъ жертву (8—18). Гоненіе на Апо¬ 

столовъ, обратное путешествіе по новооснованнымъ общинамъ н возвращеніе въ Ан 
тіохію Сирійскую (19—28). 

1. Подъ увѣровавшими Еллинами несомнѣнно разумѣются прозелиты— 
бращенные въ іудейство язычники, въ противоположность упоминаемымъ 
оалѣе «язычникамъ» (ст. 2), соединившимся заодно съ невѣрующими іудеями 
яротивъ Апостоловъ. 

2. «Раздражили»..., т. е. «клеветали на Апостоловъ, во многомъ обви¬ 
няли ихъ, этихъ простосердечныхъ представляли коварными... (Злат.)». 

«Противъ братьевъ»..., т. е. не только противъ Апостоловъ, но и вообще 
противъ новообращенныхъ послѣдователей Христовыхъ, большую часть кото¬ 
рыхъ составляли природные іудеи, слѣдовательно, братья по плоти—преслѣ¬ 
дователямъ (Римл., IX, 3). 

3. «Смѣло дѣйствуя о Господѣ»... «Это дерзновеніе—говоритъ бл. Ѳео¬ 
филактъ—происходило отъ преданности Апостоловъ дѣлу проповѣди, а то, 
что слушавшіе ихъ увѣровали, было слѣдствіемъ чудесъ, но этому способ¬ 
ствовало нѣсколько и самое дерзновеніе Апостоловъ*... 

4. «Народъ въ юродѣ раздѣлился»... Въ этомъ раздѣленіи, кажется, 
причина, почему подстрекательство іудеями язычниковъ до времени остава¬ 
лось безрезультатнымъ. 

5. «Іудеи со своими начальниками»... срв. ХІП, 45—вѣроятно, съ ар- 
хисинагогомъ и старѣйшинами, составлявшими совѣтъ при немъ. 
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6. они, узнавши о семъ, удали¬ 
лись въ Ликаонскіе города Листру 
и Дервію и въ окрестности ихъ, 

7. и танъ благовѣствовали. 

сдѣлалъ Павелъ, возвысилъ свой 
голосъ, говоря по-Ликаонски: боги 
въ образѣ человѣческомъ сошли 
къ наыъ. 

8. Въ Листрѣ нѣкоторый мужъ, 
не владѣвшій ногами, сидѣлъ, будучи 
хромъ отъ чрева матери своей, и 
никогда не ходилъ. 

9. Онъ слушалъ говорившаго 
Павла, который, взглянувъ на него 
и увидѣвъ, что онъ имѣетъ вѣру 
для полученія исцѣленія, 

10. сказалъ громкимъ голосомъ: 
тебѣ говорю во имя Господа Іисуса 
Христа: стань на ноги твои прямо. 
И онъ тотчасъ вскочилъ и сталъ 
ходить. 

11. Народъ же, увидѣвъ, чтб 

12. И называли Варнаву Зеве- 
сомъ, а Павла Ерміемъ, потому- 
что онъ начальствовалъ въ словѣ. 

13. Жрецъ же идола Зевеса, 
находившагося передъ ихъ горо¬ 
домъ, приведши къ воротамъ во¬ 
ловъ и принесши вѣнки, хотѣлъ 
вмѣстѣ съ народомъ совершить 
жертвоприношеніе. 

14. Но Апостолы Варнава и 
Павелъ, уелышавшв о семъ, разо¬ 
драли свои одежды и, бросившись 
въ народъ, громогласно говорили: 

Въ стремленіи къ побитію камнями обнаруживается какъ тб, что глав¬ 
ные руководители нападенія на Апостоловъ были іудеи, такъ и то, что вина 
Апостоловъ была подведена подъ преступленіе Богохульства, за которое у 
іудеевъ полагалась этого рода казнь. 

6. *Въ Ликаонскіе города, Листру и Дервію*... 
Ликаонія—не столько политически, сколько этнографически составляла 

особую область Малой Азіи, съ городами—Листрой—къ юго-востоку отъ Ико- 
ніи, и Дервіей—къ юго-востоку отъ Листры. 

9. «УТвидѣвъ, что онъ имѣлъ вѣру*...—увидѣвъ проницательнымъ взо¬ 
ромъ Богопросвѣщеннаго Апостола. 

11. «Говоря по-ликаонски»... Чтб это за ликаонское нарѣчіе, сказать 
трудно: одни считаютъ его за нарѣчіе, родственное ассирійскому, другіе—за 
тождественное каппадокійскому, третьи—за испорченное греческое. 

12. «Называли Варнаву Зевесомъ, а Павла—Эрміемъ»... Почему именно 
этихъ боговъ видѣлъ народъ въ Варнавѣ и Павлѣ, объясняется частію мѣст¬ 
ной фригійской сказкой о явленіи именно этихъ боговъ въ человѣческомъ 
видѣ (у Овидія, Меіашогріі. ѴШ), частію—тѣмъ, что близь города былъ храмъ 
или идолъ Зевса, а Эрмій, какъ краснорѣчивый истолкователь боговъ, счи¬ 
тался обязаннымъ сопровождать Зевса, когда онъ сходилъ съ Олимпа къ 
смертнымъ. Намекъ на это послѣднее дается и самимъ Дѣеписателемъ, по 
которому Павла сочли Эрміемъ, потому что онъ начальствовалъ въ словѣ... 
Возможно, что и самый внѣшній обликъ Апостоловъ имѣлъ здѣсь свое зна¬ 
ченіе: Павелъ, какъ юноша (ѴН, 58), отличавшійся живостію характера, от¬ 
ражавшеюся во всѣхъ его рѣчахъ и дѣйствіяхъ, легко могъ быть отовде- 
ствлепъ съ Эрміемъ, коего представляли нѣжнымъ, живымъ, благообразнымъ 
юношей, тогда какъ Варнава своею степенностію вполнѣ могъ напоминать 
язычникамъ «Зевса» (Златоустъ: «мнѣ кажется, что Варнава имѣлъ, и видъ 
достопочтенный»...). 

13. *Вѣнки»... для украшенія ими жертвенныхъ воловъ, чтб дѣлалось 
обычно для большаго угожденія богамъ. 

14. «Разодрали свои одеясды»... въ знавъ глубокой скорби и сокруше¬ 
нія о такомъ ослѣпленіи народа. 
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15. мужи! чтб вы это дѣлаете? 
И на подобные вамъ человѣки и 
благовѣствуемъ вамъ, чтобы вы 
обратились отъ сихъ ложныхъ къ 
Богу Живому, Который сотворилъ 
небо и землю, и море, и все, чтб 
ВЪ НИХЪ} 

16. Который въ прошедшихъ 
родахъ попустилъ всѣмъ народамъ 
ходить своими путями, 

17. хотя и не переставалъ свидѣ¬ 
тельствовать о Себѣ благодѣяніями, 
подавая намъ съ неба дожди н 
времена плодоносныя и исполняя 
пищею и веселіемъ сердца наши. 

18. И говоря сіе, они едва 
убѣдили народъ не приносить имъ 

жертвы и идти каждому домой. 
Между тѣмъ, какъ они, оставаясь 
танъ, учили, 

19. изъ Антіохіи и Иконіи при¬ 
шли нѣкоторые Іудеи и, когда 
Апостолы смѣло проповѣдывали, 
убѣдили народъ отстать отъ нихъ, 
говоря: они не говорятъ ничего 
истиннаго, а все лгутъ; и, воз¬ 
будивши народъ, побили Павла 
камнями и вытащили за городъ, 
почитая его умершимъ. 

20. Когда же ученики собрались 
около него, онъ всталъ и пошелъ 
въ городъ, и на другой день уда¬ 
лился съ Варнавою въ Дервікь 

15—17. Апостолы доказываютъ нелѣпость обоготворенія ихъ язычни¬ 
ками, увѣряютъ вообще въ ложности языческихъ боговъ, вмѣсто коихъ ука¬ 
зываютъ язычникамъ Единаго Живаго Бога, Творца всего, Который хотя и 
попустилъ всѣмъ народамъ ложные пути живни, но не лишилъ ихъ возмож¬ 
ности познать и путь истинный (срв. Римл. I, 20; XI, 13—36). «Не наси¬ 
луя свободной воли—говоритъ бл. Ѳеофилактъ—Господь позволялъ всѣмъ 
людямъ ходить по собственному ихъ усмотрѣнію; но Самъ постоянно совер¬ 
шалъ такія дѣла, изъ которыхъ они, какъ существа разумныя,, могли уразу¬ 
мѣвать Создателя»... 

18. «Едва убѣдили*... Такъ сильно возбужденъ былъ народъ проис¬ 
шедшимъ и такъ сильна была его увѣренность, что предъ глазами его—боги, 
а не люди. 

19. «Пришли нѣкоторые Іудеи»... изъ невѣрующихъ и враждебно на¬ 
строенныхъ къ Павлу и Варнавѣ (XIII, 50 и XIV, 5). 

«Побивали Павла»..., а не Варнаву—вѣроятно потому, что онъ, какъ 
начальствующій въ словѣ (12 ст.), являлся наиболѣе опаснымъ и ненавист¬ 
нымъ врагомъ іудеевъ. Объ ѳтомъ, вѣроятно, избіеніи камнями Апостолъ упо¬ 
минаетъ въ II Кор., XI, 25. Такова удивительная измѣнчивость и податли¬ 
вость массы народной на злую рѣчь подстрекателей. Только сейчасъ готовы 
были почтить Апостоловъ за боговъ, и сейчасъ же являются способными на 
расправу съ нимн, какъ съ завзятыми злодѣями. Нельзя не отдать здѣсь 
должнаго и удивительной способности подстрекателей къ столь крутому пере¬ 
вороту народныхъ чувствъ и движеній. 

20. «Ученики собрались около кто»... очевидно—въ намѣреніи совер¬ 
шить его погребеніе или вообще посмотрѣть, чтб съ нимъ, въ какомъ онъ 
состояніи? 

«Всталъ и пошелъ въ городъ*... Безъ сомнѣнія, ѳто укрѣпленіе тѣлес¬ 
ныхъ силъ Павла было дѣйствіемъ чудеснымъ, хотя Дѣеписатель в наме¬ 
каетъ о семъ лишь привровѳнно-краткимъ и сильнымъ выраженіемъ—всталъ 
и пошелъ! Примѣчательна также здѣсь и твердость духа Апостола, безбояз¬ 
ненно возвращающагося снова въ городъ, гдѣ только что онъ былъ подверг¬ 
нутъ смертельной опасности. 
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21. Проповѣдавши Евангеліе 
сену городу и пріобрѣтши доволь¬ 
но учениковъ, они обратно про¬ 
ходили Листру, Иконію и Антіохію, 

22. утверждая души учениковъ, 
увѣщевая пребывать въ вѣрѣ и 
поучая, что нногини скорбями 
надлежитъ намъ войти въ Цар¬ 
ствіе Божіе. 

23. Рукоположивши же инъ пре¬ 
свитеровъ къ каждой церкви, они 
помолились съ постомъ и предали 
яхъ Господу, въ Котораго увѣро¬ 
вали. 

24. Потомъ, пришедши чрезъ 

Писидію, пришли въ Панфилію; 
25. и проповѣдавши слово Гос¬ 

подне въ Пергіи, сошли въ Ат- 
талію; 

26. а оттуда отплыли въ Анті¬ 
охію, откуда были преданы благо¬ 
дати Божіей на дѣло, которое и 
исполнили. 

27. Прибывши туда и собравши 
церковь, они разсказали все, чтб 
сотворилъ Богъ съ ними, и к&къ 
Онъ отверзъ дверь вѣры язычни¬ 
камъ. 

28. И пребывали тамъ не малое 
время съ учениками. 

21—22. Изъ Дервіи, послѣ благоуспѣшной проповѣди, Апостолы пред¬ 
принимаютъ обратное путешествіе въ Антіохію Сирійскую, чрезъ всѣ ранѣе 
посѣщенныя мѣста (ХШ, 1 и д.), укрѣпляя вѣрующихъ на готовность блюсти 
вѣру Христову, несмотря на всѣ гоненія, скорби и испытанія, составляющія 
для вѣрующихъ вѣрнѣйшій путь въ Царство Небесное (Матѳ. VII, 14). 

23. «Рукоположивъ имъ пресвитеровъ»...—предстоятелей и руководите¬ 
лей каждой общины, получавшей, благодаря этому, прочную внѣшнюю орга- 
яацію. Рукоположеніе, т. е. возложеніе рукъ (VI, 2—6) указывало важность 
служенія пресвитерскаго и благодатное посвященіе на это служеніе (см. XI, 30). 

«Помолились съ постомъ»..., какъ дѣлали при всякихъ важныхъ слу¬ 
чаяхъ (ХШ, 3 и др.). 

«Предали ихъ*..., т. е. новообращенныхъ христіанъ, вмѣстѣ съ ихъ 
новопоставленными предстоятелями, Господу»..., т. е. Его милости, благово¬ 
ленію и покровительству. 

24—26. Чрезъ Писидію и Памфилію Апостолы возвратились въ Пер- 
гію—первый городъ, въ который они прибыли, высадившись на берегъ Ма¬ 
лой Азіи (ХШ, 13, прим.). 

«Сошли въ Атталлю*... приморскій городъ въ Памфиліи, къ юго-вос¬ 
току отъ Пергіи, при впаденіи въ море р. Катаракта. Городъ названъ по 
имени Аттала Филадельфа, царя Пергамскаго, которымъ и былъ построенъ. 
Отсюда Апостолы черезъ Селеркію прибыли въ Антіохію Сирійскую, откуда 
и вышли на первое Апостольское путешествіе волею благодати Божіей. 

27—28. «Собравъ церковь»..., т. е. антіохійское христіанское общество, 
разсказали все, чтд сотворилъ Богъ съ ними».,. Смиренное исповѣданіе Апо¬ 
столами силы Божіей, которая все сама дѣлала въ нихъ, а не они. 

«Отверзъ дверь вѣры»...—образное выраженіе принятія язычниковъ въ 
лоно Церкви Христовой (I Кор. XVI, 9; II Кор. II, 12; Кол. IV, 3). 

«Разсказали»... «Чрезъ это—говоритъ Златоустъ—устрояется великое 
дѣло. Надлежало, наконецъ, свободно проповѣдывать язычникамъ; потому они 
и приходятъ возвѣстить, дабы тѣ могли знать объ этомъ, ибо случилось, что 
тогда же пришли и'возбранявшіе бесѣдовать съ язычниками»... 
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ГЛАВА ХУ. 

1. Нѣкоторые, пришедшіе изъ 3. Итакъ, бывши провожены цер- 
Іудеи, учили братьевъ: если не вовью, они проходили Финикію и 
обрѣжетесь по обряду Моисееву, Самарію, разсказывая объ обраще- 
не можете спастись. ніи язычниковъ, и производили 

2. Когда же произошло разно- радость великую во всѣхъ братіяхъ, 
гласіе и немалое состязаніе у Павла 4. По прибытіи же въ Іеруса- 
и Варнавы съ ними, то положили лимъ, они были приняты церковью, 
Павлу и Варнавѣ и нѣкоторымъ Апостолами и пресвитерами, и 
другимъ изъ нихъ отправиться по возвѣстили все, что Богъ сотворилъ 
сему дѣлу въ Апостоламъ и пре- съ ними, и вѣкъ отверзъ дверь вѣры 
свитерамъ въ Іерусалимъ._язычникамъ._ 

Этимъ оканчивается повѣствованіе о нервомъ Апостольскомъ путеше¬ 
ствіи къ явычникамъ великаго Апостола языковъ—Павла съ Варнавою. 

Сколь долго продолжалось это І-ое путешествіе Павла, Дѣеписатель не 
сообщаетъ. Надо полагать, что около двухъ лѣтъ. 

ХУ. 

Смущенія въ Церкви Антіохійской (1—4). Апостольскій Соборъ въ Іерусалимѣ, его опре¬ 

дѣленія и письма въ Антіохію. (5—35). Начало второго Апостольскаго путешествія Павла 
съ Силою. (36—41). 

1. «Нѣкоторые, пришедшіе изъ Іудеи*... Это были излишне ревностно 
преданные іудейству христіане изъ іудеевъ, укорявшіе недавно Петра за кре¬ 
щеніе язычника Корнилія и искренно считавшіе соблюденіе всѣхь обрядовъ 
Моисеева закона (срв. ст. 5) обязательнымъ и въ христіанствѣ. Выраженіе 
г учили» показываетъ, что они явились въ Антіохію, какъ настоящіе мис¬ 
сіонеры-проповѣдники опредѣленно формулированнаго ученія. Судя по даль¬ 
нѣйшему, это ученіе успѣло распространиться, кромѣ Антіохіи, и въ Сиріи 
и Киликіи (ст. 23). 

2. «Произошло разногласіе и немалое состязаніе»... Это показываетъ, 
что хотя лжеучители не встрѣтили себѣ единодушнаго сочувствія, однако не 
получили и достаточно единодушнаго отпора, внеся въ общество во всякомъ 
случаѣ большую смуту. 

*Полоокили... отправиться*..., т. в. братія (ст. 1) или вся Антіохій¬ 
ская Церковь порѣшила отправиться Павлу и Варнавѣ для рѣшенія возник¬ 
шаго спора въ Іерусалимъ, гдѣ находились авторитетнѣйшіе судьи этого дѣла 
въ лицѣ Апостоловъ (хотя бы и не всѣхъ) и пресвитеровъ церкви Іеруса¬ 
лимской.—Павелъ и Варнава избираются потому, что они были наиболѣе за¬ 
интересованы и свѣдущи въ этомъ дѣлѣ. Нѣкоторые другіе, отправившіеся 
съ ними, были, очевидно, избраны для болѣе полнаго представительства об- 
шины Антіохійской, въ которой Павелъ и Варнава являлись пришельцами. 

3. «Проходили Финикію и Самарію»..., лежавшія на пути къ Іеруса¬ 
лиму изъ Антіохіи, «разсказывая о обращеніи язычниковъ» финикійскимъ и 
самарійскимъ христіанамъ (гл. ХШ—XIV), чѣмъ производили радость вели¬ 
кую во всѣхъ братіяхъ, повидимому, не только изъ язычниковъ, но и 
Іудеевъ. 

4. «Были приняты Церковію, Апостолами и пресвитерами»..., т. е.. 
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5. Тогда вовстали нѣкоторые изъ 
фарисейской ереси увѣровавшіе и 
говорили, что должно обрѣзывать 
язычниковъ и заповѣдывать соблю¬ 
дать законъ Моисеевъ. 

6 • Апостолы и пресвитеры собра¬ 
лись для разсмотрѣнія сего дѣла. 

7. По долгомъ разсужденіи, Петръ 
вставъ сказалъ имъ: мужи братія! 
вы знаете, что Богъ отъ дней 

первыхъ избралъ изъ насъ меня, 
чтобъ изъ устъ моихъ язычники 
услышали слово Евангелія и увѣро¬ 
вали; 

8. и Сердцевѣдецъ Богъ далъ 
имъ свидѣтельство, даровавъ имъ 
Духа Святаго, какъ и намъ; 

У. и не положилъ ни какого 
различія между нами и ими, вѣрою 
очистивъ сердца ихъ. 

въ особомъ торжественномъ собраніи вѣрующихъ, имѣвшемъ всѣ свойства и 
условія собора, какъ высшаго и авторитетнѣйшаго рѣщителя важнѣйшихъ 
дѣлъ, могущихъ касаться всей Церкви Христовой. 

«Возвѣстили все, что Богъ сотворилъ съ ними и какъ отверзъ дверь 
вѣры язычникамъ-»... Посланные не ставятъ прямо вопроса Церкви относи¬ 
тельно возможности принятія язычниковъ, а просто возвѣщаютъ все о обра¬ 
щеніи чрезъ нихъ язычниковъ (срв. XIV, 27), предоставляя поставить такой 
вопросъ лишь тѣмъ, кто не способенъ увидѣть его Божественное рѣшеніе. 
Таковыми и оказались тотчасъ же «нѣкоторые изъ фарисейской ереси увѣ¬ 
ровавшіе-». 

5. Въ требованіяхъ іудействующихъ христіанъ, приходившихъ въ Ан¬ 
тіохію (1 ст.) и сейчасъ высказывавшихся въ Іерусалимѣ, замѣчается весьма 
значительная разница. Тамъ іудействующіе учили о необходимости для вѣ¬ 
рующихъ изъ язычества—собственно только обрѣзанія, между тѣмъ Какъ 
здѣсь они высказываются еще рѣшительнѣе о необходимости соблюденія во¬ 
обще Закона Моисеева. Это объясняется тѣмъ, что тутъ выступали наиболѣе 
строгіе ревнители Закона Моисеева, чувствовавшіе въ Іерусалимѣ болѣе силы 
и крѣпости, чѣмъ въ Антіохіи. 

6. Рѣшеніе поставленнаго вопроса было предметомъ особаго другого 
собранія, въ которомъ Дѣеписатель упоминаетъ только Апостоловъ и пре¬ 
свитеровъ, какъ предстоятелей или представителей Церкви. Ивъ дальнѣй¬ 
шаго, однако, видно (ст. 12, 22, 23), что участіе въ разсмотрѣніи, совѣща¬ 
ніи и рѣшеніи дѣла принимали и простые члены общества, быть можетъ— 
въ оказавшемся на лицо составѣ всей Іерусалимской Церкви. Къ участію 
въ ѳтомъ дѣлѣ всякаго не могла не побуждать и величайшая важность и жи¬ 
вой интересъ поставленнаго на обсужденіе вопроса: «Законъ или Евангеліе? 
Моисей или Христосъ? благодать иди дѣла Закона? іудейство или христіан¬ 
ство? Апостольскій соборъ окончательно размежевалъ ѳти двѣ области, ука¬ 
завъ ихъ настоящее мѣсто и значеніе и установивъ самодовлѣющую силу 
Христовыхъ заслугъ и Христовой благодати, которымъ, въ случаѣ побѣды 
іудействующихъ, грозила совершенная гибель отъ растворенія въ іудействѣ. 

7—9. Рѣшеніе вопроса предваряется продолжительными преніями, на 
которыхъ выяснилиоь во всей полнотѣ два противоположныя и взаимно ис¬ 
ключающія другъ друга мнѣнія. Выводъ изъ нихъ и какъ бы руководящую 
нить для выхода изъ этой запутанной области споровъ и мнѣній даетъ Петръ. 
Ѳеофилактъ (срв.. Златоустъ) находитъ въ этомъ самомъ фактѣ выступленія 
Петра нѣкоторый доводъ свыше въ пользу истиннаго мнѣнія, установленнаго 
собороми: «Замѣть: благодать на рѣшеніе вопроса получаетъ Петръ, въ ко¬ 
торомъ и до сихъ поръ оставались элементы іудейства». 

«.Мужи братіе/»—почтительное обращеніе ко всему собранію (I, 16), 
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10. Чтб же вы нынѣ искушаете 
Бога, желая возложить на вни 
учениковъ иго, котораго не ногли 
понести ни отцы наши, ни ны? 

11. Но ны вѣруемъ, что благода¬ 

тію Господа Іисуса Христа спасем¬ 
ся, какъ и они. 

12. Тогда умолкло все собраніе 
и слушало Варнаву и Павла раз¬ 
сказывавшихъ, какія знаменія и 

но—судя по упреку въ ст. 10—въ особенности къ іудействующимъ закон¬ 
никамъ. 

*Отъ дней древнихъ»—въ давнія времена, давно. Событіе обращенія 
Корнилія совершилось за нѣсколько дѣтъ предъ симъ, и Апостолъ упо¬ 
требляетъ усиленное выраженіе о его давности для указанія того, что дѣло 
обращенія язычниковъ далеко не новое, самою этою давностію значительно 
ослабляющее остроту поставленнаго вопроса. 

Въ пользу принятія язычниковъ безъ формальностей Закона Монсея 
Петръ указываетъ на столь очевидное участіе Божіе въ дѣлѣ обращенія Кор¬ 
нилія: самъ Богъ избралъ тогда Апостола для крещенія язычниковъ, какъ 
Сердцевѣдецъ, зная безошибочно готовность ѳтихъ язычниковъ къ вступленію 
въ Церковь Христову, и дарованіемъ имъ Св. Духа не полоокивъ никакою 
различія съ прочими увѣровавшими во Христа. Эта-то вѣра и очистила сердца 
ихъ, сдѣлавъ ихъ достойными сосудами благодати Св. Духа, безъ всякаго 
посредства дѣлъ Закона, которыя, слѣдовательно, не представляютъ суще¬ 
ственной необходимости для спасенія. «По вѣрѣ одной, говоритъ, они полу¬ 
чили то хе самое... Это можетъ научить, что одна вѣра, а не дѣла (Закона 
Моисеева) и не обрѣзаніе» (Злат., ср. Ѳеофил.). 

10. «Что искушаете Бога?»... «Что не вѣруете, говоритъ, Богу? что 
искушаете Его? какъ будто онъ не силенъ спасти вѣрою?» (Злат.). Такимъ 
искушеніемъ Бога, попыткой измѣнить принятый Имъ способъ спасенія языч¬ 
никовъ, Апостолъ мыслитъ желаніе возложить иго Закона Моисеева на спа- 
сающихся вѣрою. 

«0м..., котораго не могли понести ни отцы наши, ни мы»... Мысль, 
обстоятельно раскрываемая въ посланіяхъ Ап. Павла (въ Галатамъ, Ш, 10 
и д.; Римлянамъ, Ш, 9—19; V, 15; I Кор. I, 3; II Кор. I, 2; ХШ, 13; Еф. 
I, 2 и мн. др.). 

11. «Благодатію... спасемся, какъ и они»... Не только увѣровавшіе 
язычники спасутся и спасаются благодатію, безъ дѣлъ Закона,—не только 
эти дѣла лишни и ненужны для нихъ, но и въ насъ, нѣкогда соблюдавшихъ 
эти дѣла, они совершенно потеряли всякое значеніе, отпали, какъ нѣчто 
мертвое, уступивъ всецѣло свое мѣсто и значеніе благодати Христовой, кото¬ 
рою всѣ спасаются одинаково: не уступка язычникамъ—то, что ихъ осво¬ 
бождаютъ отъ ига законнаго, не снисхожденіе наше позволяетъ имъ спа¬ 
саться, кает мы, а гораздо болѣе—дѣло исключительно благодати Христовой, 
упраздняющей всякую нашу правду законную,—дать намъ возможность спас¬ 
тись, кает и они. И мы, и они—равно безотвѣтны предъ Богомъ, равно 
очищаемся вѣрою и спасаемся благодатію, такъ что ничто уже въ дѣлѣ спа¬ 
сенія не остается дѣламъ Закона, имѣвшаго въ свое время лишь подготови¬ 
тельное ко Христу значеніе. Итакъ, Законъ Моисеевъ не нуженъ въ хри¬ 
стіанствѣ не только для язычниковъ, не знающихъ его, но и для іудеевъ, 
внающихъ его. Этимъ совершенно исчерпывалось все въ данномъ вопросѣ. 

12. «Умолкло все собраніе»... подъ сильнымъ внечатлѣиіѳмъ ясной и 
рѣшительной рѣчи Петра, сдѣлавшей невозможными дальнѣйшія пренія. Впро¬ 
чемъ, если не теперь, то послѣ, іудействующіе довольно долго волновали 
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чудеса сотворялъ Богъ чрезъ нихъ 
среди язычниковъ. 

13. Послѣ же того, какъ они 
умолкли, началъ рѣчъ Іаковъ я 
сказалъ: мужи братія! послушайте 
меня: 

14. Симонъ изъяснялъ, какъ 
Богъ первоначально призрѣлъ на 
язычниковъ, чтобы составить изъ 
нихъ народъ во имя Свое; 

15. и съ симъ согласны слова 
пророковъ, какъ написано: 

16. потомъ обращусь и возсоз¬ 
дамъ скинію Давидову падшую, и 

то, чтЬ въ ней разрушено, возсоз¬ 
дамъ, и исправлю ее, 

17. чтобы взыскали Господа 
прочіе человѣки и всѣ народы, 
между которыми возвѣстится имя 
Мое, говоритъ Господь, творящій 
все сіе (Амос. 9, 11—12). 

18. Вѣдомы Богу оть вѣчности 
всѣ дѣла Его. 

19. Посему я полагаю не за¬ 
труднять обращающихся къ Богу 
изъ язычниковъ, 

20. а написать имъ, чтобъ они 
воздерживались отъ оскверненнаго 

своими происками Церковь Христову. Только время окончательно могло 8а- 
живить столь больной для іудейства вопросъ. 

13. «Началъ рѣчь Іаковъ».;.— это, безъ сомнѣнія, Іаковъ «братъ* Гос¬ 
подень (XII, 17), предстоятель Іерусалимской Церкви, самъ строгій Закон¬ 
никъ, получившій за ѳту строгость названіе «праведнаго» (Евсѳв., цѳрк. ист., 
2, 23). Рѣчь такого человѣка, подтвердившая рѣчь Петра, имѣла рѣшающее 
дѣйствіе. 

14—16. «Боіъ призрѣлъ на язычниковъ, чтобы составить изъ нихъ 
народъ во Имя Свое». Мысль Іакова поражаетъ своею необычною для того 
времени оригинальностію и смѣлостію: доселѣ народъ еврейскій разсматри¬ 
вался, какъ исключительно избранный народъ Божій, въ противоположность 
всѣмъ остальнымъ, предоставленнымъ отъ Бога ходить въ путяхъ своихъ. 
Св. Іаковъ теперь опровергаетъ дальнѣйшее существованіе этой противопо¬ 
ложности и устанавливаетъ, что и изъ язычниковъ увѣровавшіе призваны 
составить свой избранный Божій народъ, ничѣмъ не умаленный предъ наро¬ 
домъ еврейскимъ. Эту мысль Св. Апостолъ подтверждаетъ пророчествами, 
наиболѣе сильное изъ коихъ тутъ же приводитъ (Амос. IX, 11, 12). Мысль 
пророчества такова: Богъ обѣщаетъ возстановить падшій домь Давида такъ, 
что онъ будетъ существовать не только надъ евреями, но и надъ всѣми на¬ 
родами. Осуществленіе этого возсозданія царства Давите а, съ привлеченіемъ 
въ Н“То всѣхъ народовъ, и произошло во Христѣ и благодатномъ Цар¬ 
ствѣ Его. 

17—18. Говоритъ Іосподь, творящій все сіе»... Тотъ самый Господь, 
который предвѣщалъ происходящее, за много лѣтъ предъ тѣмъ, устами про¬ 
рока, Онъ и говоритъ теперь все это, какъ предопредѣленіе вѣчнаго своего 
Совѣта (ср. Златоустъ). 

19. «Посему я полагаю*..., т. е. по толкованію Златоуста и Ѳеофи¬ 
лакта—«со властію говорю, что это такъ»... Отвергая обязательность Закона 
Моисеева для вѣрующихъ во Христа, мудрый предстоятель церкви Іеруса¬ 
лимской, ради умирэтвзрэнія страстей, находить все же необходимымъ пред¬ 
ложить обращающимся изъ язычниковъ воздерживаться огь нѣкоторыхъ ве¬ 
щей, несогласныхъ съ духомъ Закона Моисеева (Исх. XXXIV, 15) и про¬ 
тивныхъ духу Закона христіанскаго. 

20. *Отъ оскверненнаго идолами»..., т. е. отъ мяса идололсертвеннаго 
(ср. 29 ст.), мяса языческихъ жертвъ, которое могло предлагаться или въ 



116 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 15. 

идолами, отъ блуда, удавленины и 
крови, и чтобы не дѣлали другимъ 
того, чего не хотятъ себѣ. 

21. Ибо законъ Моисеевъ отъ 
древнихъ родовъ но всѣмъ горо 
дамъ имѣетъ проповѣдующихъ его, 
и читается въ синагогахъ каждую 
субботу. 

22. Тогда Апостолы и пресви¬ 
теры со всею церковью разсудили, 
избравши изъ среда себя мужей, 
послать ихъ въ Антіохію съ Пав¬ 
ломъ и Варнавою, именно: Іуду, 
прозываемаго Варсавою, и Силу, 
мужей начальствующихъ между 
братіями, 

домахъ язычниковъ, или въ продажѣ на рынкахъ, или же, наконецъ, на пир¬ 
шествахъ языческихъ (ср. I Кор; гл. 8), 

«Отъ блуда»... одного изъ самыхъ распространенныхъ языческихъ по¬ 
роковъ, противнаго одинаково Закону Моисееву " христіанскому (I Кор. VI, 
13—18). 

*Отъ удавленины»... животнаго удавленнаго, безъ выпущенія изъ него 
крови, что воспрещено Моисеемъ (въ Лев. XVII 13—14; Втор. XII, 16, 23). 

«Отъ крови*...—отъ употребленія ея въ пищу (Лев. Ш, 17; VII, 26; 
XVII, 10; XIX, 26; Втор. XII, 16, 23; XV, 23). Законы Моисеевы о семъ 
были такъ строги, что виновные въ употребленіи крови животныхъ и уда¬ 
вленины предавались истребленію изъ народа, кто бы ни былъ виновный— 
природный еврей или пришелецъ (Лев. XVII, 10—14). Невоздержаніе отъ 
всего этого обращающихся въ христіанство язычниковъ вызывало бы въ 
евреяхъ крайнее отвращеніе къ нимъ и подавало бы не мало поводовъ къ 
смущеніямъ, соблазнымъ и всякимъ неустройствамъ. «Хотя это касается 
предметовъ тѣлесныхъ, но необходимо воздерживаться отъ нихъ, потому что 
пни производили великое зло (Злат., ср. Ѳеофилактъ)». 

«Чтобы не дѣлали другимъ того, чего ссбгъ не хотятъ»... Это изре¬ 
ченіе, основанное на изреченіи самого Господа (Матѳ. VII, 12; Лук. VI, 31), 
находится лишь въ немногихъ древнихъ рукописяхъ и въ втомъ мѣстѣ, и въ 
ст. 29. А въ дальнѣйшемъ мѣстѣ (XXI 25), гдѣ Іаковъ и пресвитеры Іеру¬ 
салимскіе напоминаютъ о постановленіи собора Павлу, означенное изреченіе 
совсѣмъ не упоминается. И св. Златоустъ не приводитъ его. 

21. Связь этого стиха со всѣмъ предшествующимъ недостаточно ясна. 
Повидимому, здѣсь приводится основаніе для воздержанія отъ указанныхъ 
нарушеній закона Моисеева, ежесубботнее чтеніе котораго могло постоянно 
питать нерасположеніе къ христіанамъ изъ язычниковъ, какъ къ нечистымъ; 
или-же здѣсь дается отвѣтъ на предполагаемое возраженіе, что, въ случаѣ 
освобожденія христіанъ отъ обязательности закона Моисеева, этотъ законъ 
можетъ придти въ совершенное забвеніе. 

«Такимъ образомъ Іаковъ разрѣшилъ все. Повидимому, онъ заповѣдуеъ 
соблюдать законъ, потому что отъ него заимствуетъ эти предписанія, но и 
освобождаетъ отъ него, заимствуя только это»... (Златоустъ). 

22. Совершенно цѣлесообразно—съ Варнавою и Павломъ посылаются 
въ Антіохію особые уполномоченные, чтобы антіохійцы не имѣли никакого 
сомнѣнія или подозрѣнія въ безпристрастной и подлинной передачѣ собор¬ 
ныхъ постановленій и разсужденій, что легко могло случиться въ средѣ про¬ 
тивниковъ Варнавы и Павла (ср. Златоустъ). 

«Мужей начальствующихъ между братіями*... Въ 32 ст. они называ¬ 
ются также пророками; отсюда можно полагать, что они занимали какія- 
либо начальственныя должности—учителей, руководителей, наставниковъ об¬ 
щества, пресвитеровъ Іерусалимской церкви. 
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23. написавши я вручивши имъ 
слѣдующее: Апостолы и пресвитеры 
и братія находящимся въ Антіохіи, 
Сиріи и Киликіи братіямъ изъ 
язычниковъ: радоваться. 

24. Поелику мы услышали, что 
нѣкоторые, вышедшіе отъ насъ, 
смутили васъ своими рѣчами и 
поколебали ваши души, говоря, 
что должно обрѣзываться и соблю¬ 
дать законъ, чего мы имъ не 
поручили, 

25. то мы собравшись едино¬ 
душно разсудили, избравши мужей, 
послать ихъ въ вамъ съ возлюблен 

ными нашими Варнавою и Пав¬ 
ломъ, 

26. человѣками, предавшими 
души свои за имя Господа нашего 
Іисуса Христа. 

27. Итакъ мы послали Іуду и 
Силу, которые изъяснятъ вамъ то 
же и словесно. 

28. Ибо угодно Святому Духу 
и намъ не возлагать на васъ ни 
какого бремени болѣе, кромѣ сего 
необходимаго: 

29. воздерживаться отъ идоло 
жертвеннаго и крови, и удавленины 
и блуда, и не дѣлать другимъ 

23. «Написавъ и вручивъ имъ»... Постановленіе собора доводится до 
свѣдѣнія Антіохійцевъ въ формѣ письма, какъ лучшаго средства доставленія 
ихъ по назначенію въ подлинномъ видѣ и точномъ смыслѣ. При ѳтомъ, для 
устраненія всякаго подозрѣнія отъ Варнавы и Павла въ неточной передачѣ 
соборныхъ постановленій, письмо вручается Іудѣ и Силѣ. 

Письмо—судя и по формѣ и по назначенію его—написано, по всей 
вѣроятности, на греческомъ языкѣ, и въ данномъ мѣстѣ приводится, вѣ¬ 
роятно, въ Подлинномъ видѣ. 

«Апостолы, пресвитеры и братія»...—равносильно выраженію 22 ст. 
*апостолы и пресвитеры со всею церковію»... 

«Въ Антіохіи (городѣ), Сиріи (области) и Киликіи (сосѣдней области)... 
Въ предѣлахъ этихъ мѣстностей особенно царило смущеніе, внесенное іудей¬ 
ству ющими. 

«Братіямъ ивъ язычниковъ»—хотя письмо адресуется собственно къ 
нимъ для ихъ успокоенія, такъ какъ противъ нихъ нааравлено было лже¬ 
ученіе, но оно относится, съ другой стороны, и къ братіямъ изъ іудеевъ, обя¬ 
занныхъ также руководиться опредѣленіями собора. Наименованіе братіями 
указываетъ на равенство и равноправность обратившихся язычниковъ съ 
вѣрующими изъ іудеевъ, безъ всякаго различія. 

«Радуйтесь«... обычное привѣтствіе въ письмахъ у грековъ (ср. ХХШ 
26), въ христіанскомъ употребленіи встрѣчающееся съ добавленіемъ «о Гос¬ 
подѣ», который есть радость наша даже и въ самыхъ страданіяхъ (Кол., I, 24). 

24. Образъ выраженія—«мы услышали... вышедшіе отъ насъ—смутили... 
поколебали».. —показывавгъ, что Апостолы неодобрительно относятся къ дѣя¬ 
тельности этихъ проповѣдниковъ, считая ихъ самозванными, дѣйствовавшими 
безъ всякаго высшаго порученія; имъ противопоставляются Варнава и Па¬ 
велъ, называемые «возлюбленными нашими», слѣдовательно заслуживающими 
полнаго довѣрія. 

25. «Единодушно разсудили»...—не большинствомъ голосовъ, при раз¬ 
личіи мнѣній, а всѣ единогласно. Очевидно, іудействующіе, такъ рѣшительно 
заявившіе свое мнѣніе, отвергнутое соборомъ, должны были умолкнуть предъ 
ѳтимъ единодушнымъ рѣшеніемъ и болѣе или менѣе уступить ему, хотя послѣ 
осужденное лжеученіе и пыталось возстановить евои права. 

28. «Ибо угодно Святому Духу и намъ»...—рѣшеніе собора есть изво- 
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того, чего себѣ не хотите. Соблю¬ 
дая сіе, хорошо сдѣлаете. Будьте 
8дравы. 

80. Итакъ отправленные при¬ 
шли въ Антіохію и, собравши 
людей, вручили письмо. 

81. Они же прочитавши воз¬ 
радовались о семъ наставленіи. 

32. Іуда и Сила, будучи также 
пророками, обильнымъ словомъ пре¬ 
подали наставленіе братіямъ и 
утвердили ихъ. 

33. Пробывши тамъ нѣкоторое 
время, они съ миромъ отпущены 
были братіями къ Апостоламъ. 

34. Но Силѣ расудилось остаться 
тамъ. (А Іуда возвратился въ Іеру¬ 
салимъ). 

35. Павелъ же и Варнава жили 
въ Антіохіи, уча и благовѣствуй. 

вмѣстѣ съ другими многими, слово 
Господне. 

36. По нѣкоторомъ времени 
Павелъ сказалъ Варнавѣ: пойдемъ 
опять, посѣтимъ братьевъ нашихъ 
по всѣмъ городамъ, въ которыхъ 
мы проповѣдали слово Господне, 
к&къ они живутъ. 

37. Варнава хотѣлъ взять съ 
собою Іоанна, называемаго Мар¬ 
комъ. 

38. По Павелъ полагалъ нет 
брать отставшаго отъ нихъ въ 
Памфиліи и не шедшаго съ ними 
на дѣло, на которое они были 
посланы. 

39. Отюда произошло огорченіе, 
такъ-что они разлучились другъ 
съ другомъ; и Варнава, взявъ 
Марка, отплылъ въ Кипръ; 

леніе Святаго Духа, при чемъ дѣйствіе Духа Божія нисколько не стѣсняетъ 
и не нарушаетъ полной самостоятельности разсужденій и мыслей собрав¬ 
шихся относительно спорнаго вопроса. *Духу Святому—говоритъ св. Зла¬ 
тоустъ и по немъ Ѳеофилактъ—сказано для того, чтобы не подумали, что 
ото человѣческое ученіе, а—намъ для того, чтобы внушить, что и они сами 
принимаютъ ото, хотя н принадлежатъ къ обрѣзаннымъ»... «Замѣчательно, 
говоритъ также Ѳеофилактъ, что ни Петръ, ни Іаковъ не дерзали, безъ всей 
церкви, постановить опредѣленія объ обрѣзаніи, хотя признавали ото нуж¬ 
нымъ. Ео и всѣ вмѣстѣ не положились бы на себя самихъ, если бы не были 
убѣждены, что такъ бдагоугодно и Духу Святому». 

«Никакого бремени»... ничего изъ обрядовъ и установленій Моисеева 
Закона (ср. ст. 10). 

«Будьте здравы»... обычное въ письмахъ грековъ и римлянъ привѣт¬ 
ствіе въ заключеніи письма (XXIII, 30). 

«Смотри, говоритъ Златоустъ, какъ кратко посланіе и не заключаетъ въ 
себѣ ничего лишняго, ни хитросплетеній, ни умозаключеній, но только опре¬ 
дѣленіе: въ немъ содержалось законоположеніе Духа»... 

31. «Возрадовались о семъ наставленіи»... и потому, что оно возста¬ 
новляло нарушенный миръ церквей, и потому, что возстановляло именно въ 
желанномъ для нихъ духѣ—признаніемъ необязательности Моисеева Закона 
въ христіанствѣ. 

32. См. выше къ ст. 27, а также XI, 27; ХПІ, 1. 
34. «Однако Силѣ разсудилось остаться тамъ»... Всего этого стиха 

нѣтъ во многихъ древнихъ рукописяхъ, и св. Златоустъ не читалъ его. 
Впрочемъ, сказанное въ немъ подтверждается послѣдующими событіями (ст. 
40, ср. 36). 

36. Съ этого стиха и до XVШ, 22—описываются обстоятельства вто¬ 
рого Апостольскаго путешествія Павла съ проповѣдью евангелія. 

37—39. Объ Іоаннѣ Маркѣ ср. прим, къ XII, 12, 25; XIII, 5, ^13. 
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40. а Павелъ, ивбравъ себѣ Силу, 41. и проходилъ Сирію и Киликію, 
отправился, бнвъ порученъ братіями утверждая церкви, 
благодати Божіей, 

ГЛАВА XVI. 

1. Дошелъ онъ до Дервіи и котораго мать была Іудеянка увѣро- 
Л истры. И вотъ, тамъ былъ нѣ- вавшая, а отецъ Б длинъ, 
который ученикъ, именемъ Тимоѳей, 

«Произошло огорченіе*... ёуёѵето ооѵ тохро&оцос—«не вражда, яе раэдоръ» 
(Злат.), но—огорченіе, нѣчто человѣческое, приведшее къ равлучешю. «И въ 
пророкахъ мы видимъ различные характеры и различные нравы: напримѣръ, 
Илія строгъ, Моисей кротокъ. Такъ и здѣоь, Павелъ болѣе твердъ... И вра¬ 
гами ли они разстались? Нисколько! ибо и послѣ того Павелъ въ посланіяхъ 
своихъ упоминаетъ о Варнавѣ съ великими похвалами (2 Кор. ТЛП, 18)... 
Все это происходило по устроенію Божію»... (Злат., ср. Ѳеофил.) для пользы 
дѣла обоихъ Апостоловъ и самого Марка. Для дѣла было полезно то, что 
Вариава иэбралъ свой особый кругъ дѣятельности, отдѣльный отъ Павлова 
(I Кор. IX, 6), и евангеліе болѣе широкимъ путемъ пошло въ языки. Для 
Марка же какъ строгость Павла, такъ и снисходительность Варнавы были 
по своему полезны: строгость Павла вразумила его, а доброта Варнавы сдѣ¬ 
лала то, что онъ не остался; такъ распря, бывшая между ними, достигаетъ 
одной цѣли—пользы. Видя, что Павелъ рѣшается оставить его, Маркъ весьма 
устрашился и осудилъ себя, а видя, что Варнава столько расположенъ къ 
нему, онъ весьма возлюбилъ его. Такимъ образомъ, распря учителей испра¬ 
вила ученика—такъ онъ далекъ былъ отъ того, чтобы соблазняться ею (Злат, 
ср. Ѳеоф.). 

«Варнава, взявъ Марка, отплылъ въ Кипръ*...—мѣсто своей родины, 
откуда онъ, по церковному преданію, предпринималъ путешествія въ разныя 
страны языческія съ проповѣдію о Христѣ и гдѣ, по возвращеніи, скончался 
мученически, побитый камнями отъ невѣрующихъ іудеевъ (Чет.-мин. 
Іюн. 11). 

40. «Избравъ себѣ Силу (ст. 22, 27, 32, 34), отправился*..., очевидно, 
послѣ уже того, какъ Варнава съ Маркомъ отплылъ въ Кипръ. 

«Бывъ порученъ братіями благодати Бооюіей*... Ср. ХГѴ, 26. 
41. «Утверждая церкви»... общая черта, которою характеризуется вся 

дѣятельность Павла и Силы въ общинахъ христіанскихъ. Въ частности, ага 
дѣятельность состояла въ умиротвореніи церквей, въ смыслѣ постановленій 
Апостольскаго собора, въ противовѣсъ ученію іудействующихъ (ср. ст. 32). 

XVI. 

Павелъ въ Листрѣ и Дервіи и Троадѣ (1—8). Видѣніе кужа-Макѳдонянина и путешествіе 
въ Македонію (9—11). Павелъ въ Филиппахъ, обращеніе Лидіи (12—16). Изгнаніе про- 

рицательнаго духа (16—18). Заключеніе въ темницу, чудо, обращеніе стража, освобо¬ 

жденіе ивъ темницы (19—40). 

1. О Дервіи и Листрѣ см. XIV, 6. 
«Былъ тамъ», т. е. въ Листрѣ а не Дервіи, на что указываетъ и 

свидѣтельство о Тимоѳеѣ Листрянъ. 
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2. и о которомъ свидѣтельство¬ 
вали братія, находившіеся въ 
Листрѣ и Иконіи. 

3. Его пожелалъ Павелъ взять 
съ собою; и взявъ обрѣзалъ его 

ради Іудеевъ, находившихся въ 
тѣхъ мѣстахъ; ибо всѣ звали объ 
отцѣ его, что онъ былъ Еллинъ. 

4. Проходя же по городамъ, они 
предавали вѣрнымъ соблюдать опре- 

«Нѣкоторый ученикъ», т. е. христіанинъ. Матъ этого ученика (по 
имени Евника—2 Тим. I, 5) была іудеянка увѣровавшая, а отецъ Еллинъ, 
т. е. язычникъ (ср. XI, 20), остававшійся таковымъ, повндиыоыу, и по 
обращеніи ко Христу жены и сына (ср. конецъ ст. 3). 

Смѣшанные браки іудеянокъ съ язычниками были, очевидно, въ обычаѣ 
между іудеями разсѣянія, при чемъ эти браки не расторгались и при обра¬ 
щеніи одного ихъ супруговъ въ христіанство, при взаимномъ на то согласіи 
(ср. I Кор. ѴП, 12 и дал.). 

2. О Тимоѳеѣ свидѣтельствовали братія, т. е. свидѣтельствовали въ 
добрую сторону, рекомендовали его, какъ добраго христіанина. «Братія* 
не только находившіеся въ Листрѣ, но и Иконіи (см. къ ХШ, 51), сосѣд¬ 
немъ городѣ, чтб говоритъ о значительной популярности Тимоѳея и незау¬ 
рядности его высокихъ качествъ. 

3 *Его пожелалъ Павелъ взятъ съ собою»... въ спутники и сотрудники 
въ дѣлѣ проповѣди. Кромѣ выдающихся качествъ Тимоѳея, Павелъ—и по 
его рожденію, дѣлавшему его принадлежащимъ равно и язычникамъ, и іудеямъ— 
находилъ его особенно удобнымъ для своей Апостольской дѣятельности среди 
тѣхъ и другихъ. «Взявъ—конечно, съ его согласія—обрѣзалъ ею ради Іуде¬ 
евъ, очевидно, самъ, а не чрезъ другого кого, что позволялось каждому 
израильтянину. Для чего Апостолъ рѣшился на такой необычайный посту¬ 
покъ съ христіанскимъ юношей, невидимому, вопреки и своимъ убѣжденіямъ, 
и постановленію Апостольскаго собора? (XV, 29). «Ради іудеевъ», т. е. еще 
не обращенныхъ ко Христу, которыхъ могло смущать и отвращать отъ хри¬ 
стіанства то обстоятельство, что помощникъ Апостола—необрѣзанный... 
Такимъ обраяомъ, поступокъ Павла объясняется не догматическимъ побужде¬ 
ніями, а мудрою приспособляемостію Павла—я бытъ всѣмъ для всѣхъ, чтобы 
веѣхъ спасти, быть для Іудеевъ іудеемъ, чтобы пріобрѣстъ іудеевъ (I Кор. 
IX, 20—22)*. 

Не стоитъ въ противорчіи съ постановленіями Апостольскаго собора 
данный поступокъ и потому, что онъ былъ дѣйствіемъ совершение добро¬ 
вольнымъ со стороны какъ Павла, такъ и Тимоѳея. 

«Достойна великаго удивленія мудрость Павла, говоритъ Ѳеофилактъ. 
Онъ, который такъ ратовалъ противъ обрѣзанія язычниковъ и который 
давалъ толчекъ всему, пока не рѣшили вопроса, обрѣзалъ своего ученика... 
Въ каждомъ дѣлѣ онъ имѣлъ въ виду пользу и ничего не дѣлалъ безъ 
цѣли!... 

Ради Іудеевъ: потому что они никакъ не рѣшились бы слушать слово 
Божіе отъ необрѣзаннаго»... 

4. Проходя же по городамъ, т. е. областей Писидіи, Ликаоніи и Пам- 
филіи, гдѣ въ предшествующее путешествіе Павла и Варнавы были основаны 
церкви (гл. ХШ—XIV), они, т. е. Павелъ, Сила и Тимофей—предавали, 
т. е. устно, а можетъ быть и письменно—распространеніемъ копій съ под¬ 
линнаго письма Апостольскаго собора, соблюдать опредѣленія, постановлен¬ 
ныя Апостолами и ггресвитерами въ Іерусалимѣ—относительно необяза¬ 
тельности въ христіанствѣ закона Моисеева. 
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дѣленія, постановленная Апосто¬ 
лами и пресвитерами въ Іеруса¬ 
лимѣ. 

5. И церкви утверждались вѣ¬ 
рою и ежедневно увеличивались 
числомъ. 

6. Прошедши чревъ Фригію и 
Галатійсвую страну, они не были 
допущена Дуломъ Святамъ про¬ 
повѣдовать слово въ Асіи. 

7. Дошедшн до Мнсіи, предпри¬ 
нимали идти въ Виѳинію; но Духъ 
не допустилъ ихъ. 

8. Миновавши же Мисію, сошли 
они въ Троаду. 

9. И было ночью видѣніе Павлу: 
предсталъ нѣкій мужъ, Македоня¬ 
нинъ, прося его и говоря: приди 
въ Македонію и помоги намъ. 

10. Послѣ сего видѣнія, тотчасъ 

5. Утвержденію церквей вѣрою и увеличенію числомъ членовъ—немало 
содѣйствовало посѣщеніе ихъ Апостолами и ихъ дѣятельность среди нихъ. 

6. «Прошедши чрезъ Фригію и Галатійскую страну»...—внутреннія 
области Малой Азіи. Въ это именно время были основаны здѣсь церкви, 
къ которымъ Апостолъ впослѣдствіи писалъ особыя посланія (къ Галатамъ, 
Колоссянамъ). 

Асія—такъ называемая проконсульская Азія—все западное малоазій- 
ское побережье Средиземнаго моря, съ провинціями—Мисіей, Лидіей и Каріей. 

«Не были допущены Духомъ Святымъ проповѣдыватъ слово въ Асіи»... 
Какими именно дѣйствіями Дука, внѣшними или внутренними, и по какимъ 
причинамъ Апостоламъ возбранена была здѣсь проповѣдь, Дѣеписатель не 
указываетъ. Во всякомъ случаѣ, такія особенныя непосредственныя дѣйствія 
Духа Св. Апостолы ясно воспринимали, отличая ихъ отъ собственныхъ 
предположеній, плановъ и разсчетовъ. 

Миеія и Пившія—сѣверозападныя области Малой Азіи, упирающіяся 
въ Мраморное и Черное моря. Послѣ напрасныхъ попытокъ проповѣдыватъ 
здѣсь, Апостолы получаютъ въ приморскомъ Мисійскомъ городѣ Троадѣ 
ясное откровеніе воли Духа Святаго о томъ, чтобы перенести свою пропо¬ 
вѣдническую дѣятельность изъ Азіи въ Европу. 

9. «Видѣніе», бывшее Павлу ночью, какъ и видѣніе Петра (X, 10—17), 
повидимому, не было сномъ, хотя и ночью, но видѣніемъ въ бодрственномъ 
состояніи. 

«Предсталъ (внезапно) нѣкій мужъ Македоняншъ»... т. е. во образѣ 
Македонянина; по догадкѣ нѣкоторыхъ, это былъ ангелъ народа Македонскаго 
{Дан. X, 13, 20; XII, 1). 

Павелъ могъ узнать, что это Македонянинъ, или по особой одеждѣ, 
которую онъ могъ видать на купцахъ Македонскихъ въ своемъ родномъ 
торговомъ городѣ Тарсѣ, или же изъ его собственныхъ пригласительныхъ 
словъ, звавшихъ въ Македонію. 

Македонія—большая область, прилегавшая къ сѣверо-западнымъ бере¬ 
гамъ тогдашнаго Эгейскаго моря (Архипелага). 

«Помоги намъ»... сущность помощи не высказывается, но Апостолы 
правильно толкуютъ ее, какъ просьбу о благовѣтствованіи въ Македоніи 
евангелія. Человѣчество безъ Христа обречено на гибель и находится въ 
безпомощномъ состояніи; отсюда проповѣдать Христа невѣдущимъ Его 
значитъ помочь освободиться отъ погибели и войти въ Царство Христово. 

10. «Мы положили»... т. е. рѣшили отправиться. Здѣсь выраженіемъ 
мы Дѣеписатель впервые включаетъ себя въ спутники и сотрудники Апо¬ 
стола Павла, и въ этомъ тонѣ продолжаетъ разсказывать событія, съ нѣко- 
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на положили отправиться въ Маке¬ 
донію, заключая, что прививалъ 
насъ Господь благовѣтствовать 
танъ. 

11. Итакъ, отправившись ивъ 
Троады, кы пряно прибили въ Сано- 
ѳракію, а на другой день въ Неа¬ 
поль, 

12. оттуда же въ Филиппы: это 

первый городъ въ той части Маке¬ 
доніи, колонія^ Въ этонъ городѣ 
ни пробыли нѣсколько дней. 

13. Въ день же субботній ни 
вышли за городъ къ рѣкѣ, гдѣ по 
обыкновенію былъ нолитвенный 
донъ, и сѣвши разговаривали съ 
собравшинися тамъ женщинами. 

торыни перерывами, до конца книги, какъ непосредственный свидѣтель-оче¬ 
видецъ и участникъ этихъ событій. 

Вѣроятно, онъ присоединился къ Ап. Павлу именно въ Троадѣ, почему 
и разсказъ свой ведетъ теперь въ I лицѣ—мы. 

11. Самоеракія — островъ на Эгейскомъ морѣ, къ сѣверозападу отъ 
Троады, верстахъ въ 55—60 отъ европейскаго берега. 

Неаполь—приморскій городъ при Стримонскомъ заливѣ—первый евро¬ 
пейскій городъ, въ которомъ высадился Павелъ со спутниками. 

Ни здѣсь, ии въ Самоѳракіи Апостолъ не приступаетъ къ проповѣди, 
поспѣшая въ первый городъ тогдашней Македоніи—Филиппы, верстахъ въ 14 
сѣверозападнѣе Неаполя. 

12. Городъ Филиппы построенъ Филиппомъ, царемъ Македонскимъ, 
отцомъ Александра Великаго, на мѣстѣ деревни Ерениды, укрѣпленъ былъ 
Филиппомъ въ виду близости къ Ѳракіи и названъ по его имени. Дѣепи¬ 
сатель называетъ Филиппы первымъ городомъ въ той части Македоніи и 
колоніей. Это наименованіе первымъ, не въ смыслѣ главнаго города, объяс¬ 
няется тѣмъ, что Македонія тогда дѣлилась иа четыре части или округа, 
и тотъ, въ которомъ находились Филиппы, назывался первымъ округомъ, или 
первой Македоніей. Главнымъ городомъ этой части Македоніи былъ Амфи- 
полисъ (ХУП, 1), а не Филиппы, которыя называются первымъ юродомъ, 
очевидно, въ смыслѣ лишь топографическомъ, какъ первый Македонскій 
городъ, въ который должны были придти проповѣдники, исполняя высшую 
волю о посѣщеніи Македоніи. 

Колонія—Филиппы были въ то время римской колоніей, съ тѣхъ поръ, 
какъ Октавіанъ Августъ выселилъ въ этотъ городъ приверженцевъ Антонія и 
далъ городу такъ называемое право италійской юрисдикціи—.щз ііаіісит 

13. «Въ день субботній*^день синагогальныхъ собраній іудеевъ (см. 
XIII, 14). 

«За городъ, къ рѣкѣ*... Какая тутъ разумѣется рѣка, установить трудно: 
едва лн только это—-большая рѣка Стримонъ, отстоявшая отъ города не 
менѣе дня пути; вѣрнѣе—тутъ разумѣется какой нибудь небольшой потокъ въ 
этой богатой потоками и ручьями мѣстности. 

«Гдѣ по обыкновенію былъ молитвенный домъ»... греч.: оо еѵо|хіСето 
тгрооео'/Ц еіѵаі...; слав, «идѣже мнягиеся молитвтшица быти»... Точнѣе ска¬ 
зать: гдѣ назначалось быть молитвгь. Въ такихъ мѣстахъ строились не 
всегда зданія, иногда это были просто открытыя мѣста, гдѣ въ опредѣленныя 
для молитвы времена собирались іудеи. Такъ утверждаетъ и Св. Златоустъ: 
«іудеи молились не только тамъ, гдѣ была синагога, но и внѣ ея, вазначая 
для этого особое мѣсто». Близость рѣки предпочиталась ради удобствъ для, 
совершенія обычныхъ предъ молитвой омовеній и очищеній. 

«Сѣвгии разговаривали съ собравгиимися женщинами»... Повидимому, 
іудейское общество' въ Филиппахъ было очень немногочисленно (почему 
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14. И одна женщина изъ города 
Ѳіатиръ, именемъ Лидія, торговав¬ 

шая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверзъ сердце 

ея внимать тому, чтб говорилъ 
Павелъ. 

15. Когда же крестилась она и 
домашніе ея, то просила насъ, 

говоря: если вы привнали меня 
вѣрною Господу, то войдите въ 
домъ мой и живите у меня. И 
убѣдила насъ. 

16. Случилось, что, когда мы 
шли въ молитвенный домъ, встѣти- 

лась вамъ одна служанка, одер¬ 

жимая духомъ прорицательнымъ. 

которая чрезъ прорицаніе доста¬ 

вляла большой доходъ господамъ 
своимъ. 

17. Идя за Павломъ и за нами, 

она кричала, говоря: сіи человѣки— 

рабы Бога Всевышняго, которые 
возвѣщаютъ намъ путь спасенія. 

18. Это она дѣлала много дней. 

Павелъ вознегодовавъ обратился и 
сказалъ духу: именемъ Іисуса Хри¬ 

ста повелѣваю тебѣ выйти изъ нея. 
И духъ вышелъ въ тотъ же часъ. 

19. Тогда господа ея, видя, что 
исчезла надежда дохода ихъ, схва¬ 

тили Павла и Силу и повлекли 
ня площадь въ начальникамъ. 

можетъ быть, и не было синагоги) и состояло преимущественно изъ жен¬ 
щинъ, вѣроятно, вышедшихъ въ замужество за язычниковъ (ст. 1). 

14. «». Ѳіатиры» — Македонская колонія въ Малоавійской провинціи 
Лидіи (см. пр. къ 6—8 ст.) 

«Торговавшая багряницею»... порфиропродальница, торго¬ 
вавшая тканями, одеждами и нарядами багрянаго или краснаго цвѣта. 
Именно въ Лидійской провинціи и въ Ѳіатрахъ производство этого рода 
предметовъ процвѣтало, по свидѣтельствамъ древнихъ. 

«Чтущая Бога»... т. е. прозелитка (см. прим, къ XIII, 16). 
16. «Когда гили въ молитвенный домъ»... ісореооріѵюѵ тцмоѵ е’к; ярозео^ѵ... 

точнѣе слав.: «идущимъ намъ на молитву»... (ст. 13), т. е. на обычное мѣсто, 
для нея назначенное. Это было, вѣроятно, въ одну взъ слѣдующихъ субботъ 
(ср. ст. 17). 

«Одержимая духомъ прорицательнымъ»... слав.: имущая духъ пытливъ... 
греч.: І^оиоа иѵейра Пи&шѵос... духъ Пиѳона, Ііиѳійскаго вмія, Пиѳійскаго 
божества, способность прорицанія, прозрѣнія того, что скрыто для обыкно¬ 
венныхъ людей, и предсказанія будущаго. 

17. «Сіи человѣки—рабы Бога Всевышняго»...—невольное со стороны 
пытливаго духа исповѣданіе величія Божія, проповѣдуемаго Апостолами, по¬ 
добно Марк. I, 23—24.—Св. Златоустъ изобличаетъ въ семъ особое лукавое 
намѣреніе демона: «почему бѣсъ говорилъ это, а Павелъ запретилъ ему? 
Тотъ дѣлалъ злонамѣренно, а этотъ поступилъ мудро, ибо хотѣлъ, чтобы къ 
тому не имѣли довѣрія. Если бы Павелъ принялъ свидѣтельство его, то 
онъ, какъ ободренный, прельстилъ бы многихъ и изъ вѣрующихъ; потому 
онъ и рѣшился возвѣщать о ихъ дѣлахъ, чтобы устроитъ свои, и снисхо¬ 
дительностію Павла воспользоваться для погибели другихъ»... 

18. «Павелъ вознегодовавъ»... на то, что врагъ Бога и человѣковъ 
своимъ исповѣданіемъ предлагаетъ какъ бы опору евангельской проповѣди, 
изгоняетъ его изъ прорицательницы, узнавъ его Богопросвѣщеннымъ взоромъ 
своимъ. 

19. «Схватили Павла и Силу», вѣроятно, какъ главныхъ проповѣд¬ 
никовъ новой вѣры. Лука и Тимоѳей не подверглись ихъ участи въ виду 
пока ихъ болѣе скромной роли въ этомъ дѣлѣ. 
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20. И, приведши ихъ къ воево¬ 
дамъ, сказали: сіи люди, будучи 
Іудеями, возмущаютъ нашъ городъ 

21. и проповѣдуютъ обычаи, ко¬ 
торыхъ намъ, Римлянамъ, не слѣ¬ 
дуетъ ни принимать, ни исполнять. 

22. Народъ также возсталъ на 
нихъ, а воеводы, сорвавши съ нихъ 
одежды, велѣли бить ихъ палками 

23. и, давши имъ много уда¬ 
ровъ, ввергли въ темницу, прика¬ 
завши темничному стражу крѣпко 
стеречь ихъ; 

24. получивъ такое приказаніе, 
онъ ввергнулъ ихъ во внутреннюю 
темницу и ноги ихъ забилъ въ 
колоду. 

25. Около полуночи Павелъ и 
Сила молясь воспѣвали Бога; узни¬ 
ки же слушали ихъ. 

26. Вдругъ сдѣлалось великое 
землетрясеніе, такъ-что поколеба¬ 
лось основаніе темницы; тотчасъ 
отворились всѣ двери, и у всѣхъ 
узы ослабѣли. 

20—21. Апостолы обвиняются въ нарушеніи общественнаго спокойствія 
проповѣдію обычаевъ, противныхъ римлянамъ. Такимъ образомъ, обвинители 
«обратили дѣло въ государственное преступленіе (Злат.)». 

«Будучи Іудеями'»..., выраженіе съ оттѣнкомъ презрѣнія, въ противо¬ 
положность чему далѣе выставляется горделивое—*намъ Римлянамъ». По- 
видимому, отсюда слѣдуетъ также то, что обвинители не отличаютъ хри¬ 
стіанства отъ іудейства"и не имѣютъ понятія о немъ, какъ особомъ вѣро¬ 
исповѣданіи. 

21. « Обычаи, которыхъ... не слѣдуетъ ни принимать, ни исполнять»... 
Симъ имѣется въ виду строгое запрещеніе у Римлянъ вводить чужіе рели¬ 
гіозные обычаи, противные языческой религіи. Въ частностн, это говорилось, 
повидимому, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ извѣстнаго указа императора 
Клавдія объ изгнаніи изъ Рима іудеевъ (см. XVIII, 2), почему и возъимѣло 
столь рѣшительное дѣйствіе. 

22. «Народъ возсталъ на нихъ»... Это—первое упоминаніе въ книгѣ 
Дѣяній о гоненіи на Апостоловъ со стороны собственно язычниковъ. Оче¬ 
видно, подбитый господами исцѣленной служанки и возбужденный преувели¬ 
ченными свѣдѣніями о противо-Римской проповѣди Іудѳевъ-Апостоловъ, на¬ 
родъ выразилъ свое возбужденіе какими-нибудь криками или требованіями и 
угрозами относительно проповѣдниковъ предъ воеводами, и послѣдніе опро¬ 
метчиво позволили себѣ ту палочную расправу съ задержанными, за которую 
послѣ такъ мудро проучилъ ихъ Павелъ (ст. 37—39). 

Павелъ и Сила молчаливо терпятъ всенародное поруганіе, хотя могли бы 
моментально избѣжать его, сославшись на свое право Римскихъ гражданъ, 
освобождавшее ихъ отъ тѣлеснаго наказанія. Однако, они предпочитаютъ 
молчаніе, радуясь этому безчестію во слазу Божію, за имя Христово (ср. V, 41) 
и отложивъ объявленіе своихъ правъ для окончательной побѣды своей. 

24—26. Исполняя приказаніе—крѣпче стеречь узниковъ, темничный 
стражъ ввергаетъ ихъ во внутреннюю темницу, гдѣ содержались особенно 
важные преступники, и ноги ихъ забиваетъ въ колоду—большой и тяжелый 
деревянный чурбанъ съ отверстіями. Но—«чѣмъ строже заключеніе, тѣмъ 
славнѣе чудо!» (Златоустъ). 

«Вдругъ сдгълалосъ великое землетрясеніе»...—не какъ обычное явленіе 
природы, а какъ чудо, сотворенное Господомъ для прославленія Своего Имени и 
избавленія Своихъ Служителей—Апостоловъ. Чудесность землетрясенія про¬ 
явилась именно въ томъ, что не только у Павла и Силы, но и у всѣхъ 
остальныхъ узниковъ темницы ослабгъли узы, чтб давало полную возможность 
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27. Темничный же стражъ, про¬ 
будившись и увидѣвъ, что двери 
темницы отворены, извлекъ мечъ 
и хотѣлъ умертвить себя, думая, 
что узники убѣжали. 

28. Но Павелъ возгласилъ гром¬ 
кимъ голосомъ, говоря: не дѣлай 
себѣ ни какого зла, ибо всѣ мы 
здѣсь. 

29. Онъ потребовалъ огня, вбѣ¬ 
жалъ въ темнищ/ и въ трепетѣ 
припалъ къ Павлу и Силѣ, 

ВО. и, выведши ихъ вонъ, ска¬ 
залъ: государи мои! чтб мнѣ дѣлать, 
чтобы Спастись? 

31- Они же свивали: вѣруй въ 
Господа Іисуса Христа, и спасешь 
ся ты и весь домъ твой. 

32. И проповѣдали слово Гос 
подне ему и всѣмъ, бывшимъ въ 
домѣ его. 

33. И, взявъ ихъ въ тотъ часъ 
ночи, онъ омылъ раны ихъ и не¬ 
медленно крестился самъ и всѣ 
домашніе его; 

31. и приведши ихъ въ домъ 
свой, предложилъ трапезу и воз¬ 
радовался со всѣмъ домомъ своимъ, 
что увѣровалъ въ Бога. 

35. Когда же насталъ день, вое¬ 
воды послали городскихъ служите¬ 
лей сказать: отпусти тѣхъ людей. 

36. Темничный стражъ объявилъ 
о семъ Павлу: воеводы прислали 
отпустить васъ, итакъ выйдите 
теперь и идите съ миромъ: 

37. Но Павелъ сказалъ къ нимъ: 
насъ, Римскихъ гражданъ, безъ 
суда всенародно били и бросили 
въ темницу, а теперь тайно выпу¬ 
скаютъ? Нѣтъ, пусть придутъ и 
сами выведутъ пасъ. 

всѣмъ тотчасъ удалиться чрезъ открытыя землетрясеніемъ двери темницы 
Чудесно и то, что это землетрясеніе не простерлось, повидимому, далѣ 
раіона темницы. 

27. «Хотѣлъ умертвитъ себя-»... изъ страха наказанія за побѣгъ уз¬ 
никовъ. 

28. «Всѣ мы здѣсь»... Пораженные чудомъ, узники, только что уми¬ 
ленно слушавшіе молитвы и пѣснопѣнія Апостоловъ, были далеки отъ мысли о 
бѣгствѣ—хотя бы потому, что не успѣли опомниться отъ непонятнаго имъ 
йотрясенія. 

29. «Въ трепетѣ припалъ къ Павлу и Силѣ»... Страхъ потерять уз¬ 
никовъ перешелъ у него теперь въ страхъ держать ихъ, такъ какъ онъ по¬ 
чувствовалъ, что имѣетъ дѣло не съ преступниками, а любимцами боговъ. 

30. «Выведши иосъ вонъ»... во внѣшнюю темницу (23 ст.), или, можетъ 
быть, во дворъ темничный, а еще вѣроятнѣе—въ свое помѣщеніе при тем¬ 
ницѣ, гдѣ Апостолъ могъ проповѣдать слово Господне не только самому 
темничнику, но и «всѣмъ бывшимъ въ домѣ его»... (32 ст.). 

33. «Омылъ раны ихъ»..., нанесенныя имъ палками на площади, ста¬ 
раясь облегчить ихъ страданія и какъ бы загладить вину побившихъ, или—по 
толкованію Златоуста—омылъ, «воздавая этимъ благодарность и оказывая 
имъ честь». 

35. Вѣроятно, воеводы получили извѣстіе о совершившихся ночью 
событіяхъ въ темницѣ, а, можетъ быть, и сами одумались въ своей неспра¬ 
ведливости къ Апостоламъ, почему и велятъ отпустить ихъ. 

37. Публично было нанесено безчестіе Апостоламъ, публично требуетъ 
теперь Павелъ и своего освобожденія и оправданія — не по честолюбію и 
капризу, а ради очевиднѣйшаго возстановленія своей невинности. Если бы 
они тайно были выпущены изъ темницы, не всѣ могли бы знать, что они 
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38. Городскіе служители пере¬ 
сказали эти слова воеводамъ, и тѣ 
испугались, услышавши, что это 
Римскіе граждане. 

39. И прншедшн извинились 

предъ ними и выведши просили 
удалиться изъ города. 

40. Они же, вышедши изъ тем¬ 
ницы, пришли въ Лидіи и, уви¬ 
дѣвши братьевъ, поучали ихъ, в 
отправились. 

ГЛАВА XVII. 

1. Прошедши чрезъ Амфиполь Ѳессалониву, гдѣ была Іудейская 
я Аполлонію, они пришли въ синагога. 

вышли съ возстановленною честію, а многіе, вѣроятно, могли истолковать 
игъ уходъ даже бѣгствомъ или другими унизительными пріемами. 

Римское гражданство, по Римскимъ законамъ (Іех Уаіегіа и ІехРогсіа: 
Ьіт. 10, 9, 8) освобождало имѣвшихъ зто званіе отъ тѣлесныхъ наказаній. Рас¬ 
права воеводъ въ данномъ случаѣ съ Апостолами была тѣмъ болѣе преступна, 
что произведена безъ всякаго суда и разслѣдованія дѣла. Но Ап. Павелъ, 
не угрожая законами своимъ обидчикамъ, ограничивается требованіемъ пуб¬ 
личнаго снятія нанесеннаго имъ безчестія. 

Какимъ образомъ Апостолы пріобрѣли права Римскаго гражданства? 
Изъ дальнѣйшаго (ХХН, 25—28) видно, что Павелъ и родился съ этими 
правами, полученными кѣмъ либо изъ его предковъ или за особыя заслуги, 
или покупкою, что было также возможно. Относительно Силы, вѣроятно, надо 
думать тоже. 

39. «Просили удалиться иль города»... добровольно, чтобы вновь не 
возбудить народнаго волненія. 

40. «Пришли къ Лидіи»... (см. 14—15 ст. 
«Отправились»... невидимому, только Павелъ и Сила, безъ Луки и 

Тимоѳея, какъ будто оставшихся на время въ Филиппахъ, вѣроятно—для 
устроенія здѣсь юнаго общества вѣрующихъ. За это говоритъ перемѣна 
рѣчи въ дальнѣйшемъ повѣствованіи (ХУП, 1—они, а не мы, и дал.). О 
Тимоѳеѣ упоминается вскорѣ снова (въ Веріи, ХУП, 14); посему, если только 
онъ не вмѣстѣ съ Павломъ и Силой вышелъ изъ Филиппъ, можно пред¬ 
положить, что онъ соединился съ ними снова здѣсь, въ Веріи, выйдя изъ 
Филиппъ немного послѣ Павла и Силы. 

ХУП. 

Павелъ въ Ѳессалоникѣ и Веріи (1—14). Павелъ въ Аѳинахъ (15—34). 

1. Амфгтоль—аѳинская колонія, въ то время главный городъ перваго 
округа Македоніи, на рѣчкѣ Стринонѣ, къ юго-западу отъ Филиппъ. 

Аполлонія—небольшой городъ къ юго-западу отъ Амфиполя, причислявшійся 
тогда къ македонской провинція Мигдоніи. 

Ѳессалонника или Солунь (прежде—Ѳермы)—главный городъ второго 
округа Македоніи, при Ѳермейскомъ заливѣ Эгейскаго моря, резиденція рим¬ 
скаго претора, городъ торговый и густо населенный. Евреевъ здѣсь было очень 
лно/ч, поэтомз имѣлась и синагога. 
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2. Павелъ, по своему обыкнове¬ 
нію, вошелъ въ нинъ и три суб¬ 
боты говорилъ съ ними изъ Писа¬ 
ній, 

3. открывая и доказывая инъ, 
что Христу надлежало пострадать 
н воскреснуть изъ мертвыхъ, и 
что Сей Христосъ есть Іисусъ, 
Котораго я проповѣдую вамъ. 

4. И нѣкоторые изъ нихъ увѣро¬ 
вали и писоединидись къ Павлу и 
Силѣ, в&въ изъ Ёллиновъ, чтущихъ 
Бош, великое множество, тИвъ и 
ивъ знатныхъ женщинъ немало. 

5. Но неувѣровавшіе Іудеи, воз¬ 
ревновавши и взявши съ площади 
нѣкоторыхъ негодныхъ людей, со¬ 
брались толпою и возмущали го¬ 
родъ и, приступивши въ дому 

Іасова, домогались вывесть ихъ въ 
народу. 

6. Не нашедши же ихъ, повле¬ 
кли Іасона и нѣкоторыхъ братьевъ 
въ городскимъ начальникамъ, крича, 
что эти всесвѣтные возмутители 
пришли и сюда, 

7. а Іасонъ принялъ ихъ, и 
всѣ они поступаютъ противъ по- 
велѣній кесаря, почитая другаго 
царемъ, Іисуса. 

8. И встревожили народъ и 
городскихъ начальниковъ, слушав¬ 
шихъ это. 

9. Но сіи, получивши удосто¬ 
вѣреніе отъ Іасона и прочихъ, 
отпустили ихъ. 

10. Братія же немедленно ночью 
отправили Павла и Силу въ Берію, 

2. «По своему обыкновенію*... Вездѣ, куда приходилъ съ проповѣдію 
Павелъ, онъ прежде всего обращался къ іудеянъ, и уже потомъ къ язычникамъ 
(ср. ХШ, 46; ХГѴ, 1 и др.). 

«Вошелъ къ нимъ», т. е. въ синагогу. 
3. «Только сущность бесѣды изложилъ писатель,—такъ онъ не много¬ 

рѣчивъ и не вездѣ излагаетъ цѣлыя рѣчи Павла» (Злат.). 
4. Въ числѣ увѣровавшихъ, подъ вліяніемъ проповѣди Павла, кромѣ 

Іудеевъ, было множество Еллиновъ, чтущихъ Бога, т. е. прозелитовъ, къ коимъ, 
вѣроятно, принадлежали и упоминаемыя тутъ женщины. 

5. Кто такой былъ Іасонъ, у котораго, какъ видно, имѣли пребываніе 
Апостолы, иеизвѣсто: такъ какъ іудеи разсѣянія охотно усвояли себѣ греческія 
имена, то это могъ быть и іудей-еллинистъ, и чистокровный еллинъ-прозелитъ, 
въ обоихъ случаяхъ увѣровавшій во Христа, хотя яово объ этомъ не говорится. 

6—7. Не нашедши въ домѣ Іасона Апостоловъ, вѣроятно, заблаговременно 
удалившихся, толпа влечетъ на судъ самаго Іасона съ нѣкоторыми вѣрующими 
братьями, обвиняя въ томъ, что онъ далъ пріютъ возмутителямъ вселенной— 
преувеличеніе, выражающее крайнее возбужденіе толпы и ненависть къ про¬ 
повѣдникамъ Евангедія и ко всѣмъ христіанамъ. 

Для лучшаго успѣха своихъ обвиненій, озлобленные Іудеи окрашиваютъ 
ихъ въ политическую окраску—пріемъ, такъ успѣшно примѣненный на Іисусѣ 
(Іоан. XIX, 12 и парал.)—заявляя, что христіане чтутъ царемъ не кесаря 
римскаго, а Іисуса. 

9. «Но, получивъ удостовѣреніе*... хаі Харбѵта; то іхаѵоѵ..., слав.: «вземше 
оке довольное»...—взявъ довольно, т. е., невидимому, денегъ въ качествѣ за- 
ога или штрафа, а еще правильнѣе получивъ достаточныя свѣдѣнія о томъ, 
что обвиняемые вовсе не преступники противъ царскаго величества, а самые 
мирные люди. 

10. Все же, братія отправляютъ Павла и Силу ночью въ Верію, въ 
иду того, что возбужденіе могло возгорѣться каждую минуту съ новой силой. 
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куда они прибывши, пошли въ 
синагогу Іудейскую. 

11. Здѣшніе были благомыелей¬ 
нѣе Ѳессалоникскихъ: они приняли 
слово со всѣмъ усердіемъ, еже¬ 
дневно разбирая Писанія, точно 
ли это т&къ. 

12. И многіе изъ нихъ уѣро- 
вали, и изъ Ёллинскихъ почетныхъ 
женщинъ и изъ мужчинъ немало. 

13. Но когда Ѳессалоникскіе 
Іудеи. узнали, что и въ Версіи 
проповѣдано Павломъ слово Божіе, 
то пришли и туда, возбуждая и 
возмущая народъ. 

14- Тогда братія тотчасъ отпу¬ 

стили Павла, какъ будто идущаго 
къ морю; а Сила и Тимоѳей оста¬ 
лись тамъ. 

15. Сопровождавшіе Павла про¬ 
водили его до Аѳинъ н, получивши 
приказаніе къ Силѣ и Тимоѳею, 
чтобы они скорѣе пришли къ нему, 
отправились. 

16- Въ ожиданіи ихъ въ Аѳи¬ 
нахъ, Павелъ возмутился духомъ 
при видѣ этого города, полнаго 
идоловъ. 

17. Итакъ онъ разсуждалъ въ 
синагогѣ съ Іудеями и съ чтущими 
Бош, и ежедневно на площади со 
встрѣчающимися. 

Верія—городъ къ юго-западу отъ Ѳессалоникъ, въ третьей части Ма“ 
кедоніи (главнымъ городомъ которой была Пелла) и на самой южной ея 
границѣ. 

11. «Здѣшніе были благомысленнѣе Ѳессалоникскихъ*..., греч.: оотоі 8е 
т|саѵ соуеѵгатсооі, слав, благородпѣйши—благороднѣе, по характеру и настроенію 
духа. 

«Точно ли это такъ*..., т. е. какъ проповѣдывалъ Павелъ. 
14. Братія отпускаютъ только Павла. Почему? Потому, очевидно, что 

противъ него именно направлялось подготовлявшееся Ѳессалоникскими вы¬ 
ходцами возмущеніе. «Они отпускаютъ (читаемъ [Златоуста) только Павла, 
потому что за него опасались, чтобы онъ не потерпѣлъ чего-нибудь, такъ 
какъ онъ былъ ихъ главою. Такъ, не вездѣ дѣйствовала благодать, но оставляла 
имъ дѣйствовать и самимъ по человѣчески, возбуждая ихъ и располагая къ 
бодрствованію и вниманію». 

«Бакъ будто идущаго къ морю*..., греч.: е&хтеатеіХаѵ кореоеодаі <Ьс зігі 
тт)ѵ 9аХоозаѵ..., слав.: «отпустиша идти на поморіе»..., отпустили идти въ 
направленіи къ морю (<Ьс съ предлогомъ распространяетъ значеніе послѣдняго, 
дѣлаетъ менѣе опредѣленнымъ). 

Вѣроятно, Павелъ именно моремъ доѣхалъ и въ Аѳины; ѳтимъ онъ лучше 
скрывалъ свой слѣдъ отъ гнавшихся за нимъ по пятамъ Іудеевъ и затруднялъ 
ихъ преслѣдованія. 

Аѳины—главный городъ Греціи, средоточіе тогдашней греческой науки, 
искусства, цивилизаціи, торговли и роскоши. 

15. Павелъ поджидалъ Силу и Тимоѳея къ себѣ въ Аѳины, но встрѣтилъ 
ихъ уже въ Коринѳѣ (XVIII, 5), вынужденный, вѣроятно, оставить Аѳины 
ранѣе, чѣмъ вначалѣ предполагалъ. Ивъ I Сол. II, 18—Ш, 2 дается заклю¬ 
чить, что Тимоѳей приходилъ, правда, къ Павлу и въ Аѳины, но былъ посланъ 
имъ обратно въ Македонію и именно Ѳессалонику, и потомъ уже, вмѣстѣ съ 
Силою, остававшимся въ Веріи, прибылъ къ Павлу въ Коринѳѣ. 

17. «Разсуждалъ въ синагогѣ съ Іудеями и съ чтущими Бога, т. е. про¬ 
зелитами. Это было, очевидно, по субботамъ, въ промежуткѣ между которыми 
Павелъ также не бездѣйствовалъ, ежедневно вступая въ бесѣды на площади 
со встрѣчающимися. Такъ была неугомонна его великая душаі 
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18. Нѣкоторые изъ эпикурей¬ 
скихъ и стоическихъ философовъ 
стали спорить съ нимъ; и одни го¬ 
ворили: «чтб хочетъ сказать этотъ 
суесловъ?» а другіе: «кажется, онъ 
проповѣдуетъ о чужихъ боже¬ 
ствахъ», потону что онъ благовѣство¬ 
валъ инъ Іисуса и воскресеніе. 

19. И, взявши его, привели въ 
ареопагъ и говорили: ноженъ ли 
мы знать, чтб это за новое ученіе, 
проповѣдуемое тобою? 

20. Ибо что-то странное ты 
влагаешь въ уши наши. Посену 
хотинъ знать, что это такое? 

21. Аѳиняне же всѣ и живу¬ 
щіе у нихъ иностранцы ни въ чекъ 
охотнѣе не проводили время, какъ 
въ тонъ, чтобы говорить или слу¬ 
шать что-нибудь новое. 

22. И ставъ Павелъ среди арео- 
опага, сказалъ: Аѳиняне! по всему 
вижу я, что вы какъ-бы особенно 
набожны. 

18. Нѣкоторые изъ эпикуреііскихъ и стоическихъ философовъ..., поль¬ 
зовавшихся тогда наибольшею популярностію и наиболѣе рѣзко противопола¬ 
гавшихся христіанству. Въ основѣ первой системы—эпикурейцевъ—лежалъ, 
какъ извѣстно, самый грубый матеріализмъ и нигилизмъ; въ основѣ второй— 
самозамкнутая городость и самообольщеніе. 

19. «Взявъ его, привели*..., не насильственно, а, очевидно, съ согласія 
Павла, принявшаго ихъ приглашеніе. 

«Ареопагъ»—мѣсто собранія и засѣданія Верховнаго Совѣта греческой 
демократіи для обсужденія дѣлъ государственныхъ, общественныхъ и судебныхъ. 
Это учрежденіе сохранило свое значеніе, хотя и не во всемъ, и послѣ под¬ 
чиненія Греціи Риму. Верховный Совѣтъ втотъ состоялъ изъ лучшихъ и зна¬ 
менитѣйшихъ гражданъ. Мѣсто собранія—Марсовъ холмъ, примыкавшій къ 
большой площади (ст. 17), было удобно тѣмъ, что Павла могло слышать все 
множество народа съ прилегающей площади. Сюда и привели его—не для суда 
надъ нимъ, а изъ желанія выслушать подробнѣе сущность его ученія, въ виду 
его новизны, до которой Аѳиняне были вообще очень большіе охотники (21 ст.). 

«И говорили, можемъ ли мы знать»?... Тонкая иронія, сдобренная 
аѳинскою вѣжливостію, предполагающая ничтожество -новаго ученія предъ 
аѳинскою мудростію. Эта же иронія звучитъ и въ дальнѣйшемъ выраженіи: 
«что-то странное ты влагаешь въ уши наши»... 

21. Пристрастіе къ новостямъ у Аѳинянъ показывало ихъ неустойчивость 
и отсутствіе глубокой и серьезной потребности узнать истину. «Городъ ихъ 
былъ городъ пустослововъ» (Златоустъ). 

22. Рѣчь Павла въ Ареопагѣ къ аѳинянамъ представляетъ .высокій 
образецъ Апостольской мудрости и краснорѣчія и примѣненія имъ всегдашняго 
своего правила—быть для язычниковъ, какъ бы язычникомъ, чтобы и языч¬ 
никовъ пріобрѣсти для Евангелія (I Кор. IX, 19—22). Осторожными, въ высшей 
степени тонкими и сдержанными выраженіями обходитъ онъ все, чтб могло 
раздражать языческую гордость этихъ представителей міровой мудрости, съ 
замѣчательною находчивостію огьискавъ точку соприкосновенія своего ученія 
съ этою мудростію въ жертвенникѣ «невѣдомому Богу», давшую ему столь бле¬ 
стящее начало для блестящей рѣчи, сила духа которой нашла достойнѣйшее 
н внѣшнее выраженіе, удовлетворявшее всѣмъ требованіямъ стройности свѣт¬ 
скаго слова. Постепенно, отъ болѣе простаго къ болѣе сложному, съ неопро¬ 
вержимою послѣдовательностію раскрываетъ онъ систему христіанскаго ученія, 
проповѣдуя: 1) о Богѣ единомъ, Творцѣ міра и человѣчества (22—26), 2) о 
цѣли й законахъ жизни людей (27—29), дѣлающихъ столь естественнымъ и 
ученіе объ искупленіи и будущемъ судѣ (30—31). 
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23. Ибо, приходя и осматривая 
ваши святыни, я нашелъ и жерт¬ 
венникъ, на которомъ написано: 

невѣдомому Богу. Сего-то, Кото¬ 
раго вы, не зная, чтите, я пропо¬ 
вѣдую вамъ. 

24. Богъ, сотворившій міръ и 

все, что въ немъ, Онъ, будучи 
Господомъ неба и земли, не въ 
рукотворенныхъ храмахъ живетъ 

25. и не требуетъ служенія рукъ 
человѣческихъ, какъ-бы имѣющій 
въ чемъ-либо нужду, Самъ дая 
всему жизнь и дыханіе и все. 

«Какъ бы особенно набожны*... (іц 8віоі8аіцоѵеотвроо<;... Даіааі|лшѵ—•тотъ, 
кто боится демоновъ, кто боготворитъ все—и дерево, и камень, и духовъ. Пред¬ 
ставляется, что Апостолъ какъ бы хвалить аѳинянъ, но въ то же время и 
воздаетъ имъ за ихъ иронію—своей, не менѣе тонкой и горькой ироніей, ха¬ 
рактеризуя ихъ набожность такимъ словомъ, которое выражаетъ сущность 
всякой языческой набожности—суевѣріе, бѣсобоязненность. Эта тонкая иронія 
усиливается еще болѣе «похвалою» ихъ особенной «набожности», которою они 
превосходили всѣхъ другихъ грековъ. Объ этой сравнительной набожности 
Аѳинянъ свидѣтельствуютъ и сами греческіе писатели, какъ Исократъ, Пла¬ 
тонъ, Софоклъ, Ксенофонтъ. 

23. «Невѣдомому Богу*... Полная надпись жертвенника, по свидѣтельству 
блаж. Ѳеофилакта, гласила такъ: «богамъ Азіи и Европы и Ливіи. Богу не¬ 
вѣдомому и чуждому»... Этою надписью Аѳиняне хотѣли сказать: «быть можетъ, 
есть и еще какой-либо богъ, котораго мы не знаемъ, и такъ какъ мы не 
знаемъ его, хотя онъ и богъ, то дѣлаемъ ошибку, пренебрегая ичъ и не по¬ 
читая его». Поэтому, они поставили капище и сдѣлали на немъ надпись не¬ 
вѣдомому Богу, говоря этою надписью, что если и еще есть какой-либо иной 
богъ, котораго мы не знаемъ, такъ и его мы будимъ чтить (Ѳеофилактъ). 

*Сего-то, Котораго вы, не зная, чтите, я проповѣдую вамъ*... Аѳиняне 
укоряли Павла, что онъ вводитъ новое ученіе, новыхъ боговъ. Поэтому, желая 
освободиться отъ подозрѣнія и показать, что онъ проповѣдуетъ не новаго бога, 
но Того, Котораго они прежде него почтили уже служеніемъ, говорить: вы 
предупредили меня, ваше служеніе Ему упредило мою проповѣдь, потому что 
я возвѣщаю вамъ того бога, Котораго вы почитаете, не зная... «Ничего стран¬ 
наго, говоритъ, ничего новаго я не предлагаю. Они твердили ему; что это за 
новое ученіе, проповѣдуемое тобою? (ст. 19). Посему онъ немедленно уничто¬ 
жаетъ ихъ предубѣжденіе» (Злат.). 

24. —25, «Богъ, сотворившій міръ*... Сказалъ одно слово, и подорвалъ 
всѣ положенія философовъ. Эпикурейцы утверждаютъ, что все произошло само 
собою и изъ атомовъ, а онъ говорить, что міръ н все, что въ немъ,—дѣло 
Божіе» (Ѳеофил.). 

*Не въ рукотворенныхъ храмахъ отлетъ*... Чтобы не подумали, что 
проповѣдуется одинъ изъ многихъ ихъ боговъ, Павелъ поправляетъ сказанное, 
присовокупляя: не въ рукотворенныхъ храмахъ октетъ, но въ человѣческой 
душѣ, и не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ, какъ, напр., принесенія 
жертвъ и т. п. «Какъ? Развѣ Богъ не обиталъ въ храмѣ Іерусалимскомъ? Нѣтъ, 
но только дѣйствовалъ. Развѣ Онъ не принималъ служенія отъ рукъ человѣче¬ 
скихъ у іудеевъ? Не отъ рукъ, но отъ души, и этого требовалъ не потому, 
чтобы имѣлъ въ томъ нужду (Злат.). 

%<Дая всему*... 81800; тгазі, слав.: *дая всѣмъ*..., т. е. людямъ прежде 
всего, а потомъ и всѣмъ тварямъ. 

Жизнь—начало существованія, жизненную силу. 
Дыханіе—способность поддержанія жизни чрезъ дыханіе. 
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26. Отъ одной крови Онъ про¬ 
извелъ весь родъ человѣческій для 
обитанія по всему лицу земли, на¬ 
значивъ предопредѣленныя времена 
и предѣлы ихъ обитанію, 

27. дабы они искали Бога, не 
ощутятъ ли Его и не найдутъ ли, 
хотя Онъ и недалеко отъ каждаго 
ивъ насъ: 

28. ибо мы Имъ живемъ, и дви- 

Все—необходимое для жизни. 
26. «Отъ одной крови»—отъ одного человѣка—прародителя, отъ одной 

прародительской четы. Такъ какъ кровь—и по библейскому воззрѣнію (Лев. ХѴП, 
11, 14), и по воззрѣнію вообще древнихъ, считалась сѣдалищемъ души, то 
вышеприведенное выраженіе—о происхожденіи всѣхъ отъ одной крови—означаетъ 
происхожденіе не только по тѣлу, но и по душѣ отъ однихъ общихъ всѣмъ 
прародителей—въ противоположность языческимъ баснямъ о происхожденіи 
разныхъ народовъ отъ разныхъ прародителей. 

Представляя все человѣчество единымъ цѣлымъ, въ силу происхожденія 
отъ одной крови, Дѣеписатель справедливо называетъ его сотвореннымъ отъ 
Единаго Бога, Творца воего міра, въ силу непосредственнаго происхожденія 
первой четы изъ рукъ Самого Творца. 

«Назначивъ предопредѣленныя времена и предѣлы ихъ обитанію» ..— 
замѣчательная мысль Апостола, что Господь не только Творецъ человѣчества, 
но и Промыслитель—Творецъ его исторіи, въ размѣрахъ, не отнимающихъ 
у человѣка необходимой ему свободы. 

27. Высшая цѣль человѣка и человѣчества—исканіе Бога, вступленіе 
въ живое сердечное общеніе съ Нимъ, для чего дарованы человѣку не 
только такія вѣрныя руководства, какъ Слово Божіе, но и собственныя вну¬ 
треннія указанія и влеченія, отъ едва уловимыхъ и осязаемыхъ, до самыхъ 
надежныхъ и очевидныхъ, объясняющихся столь непосредственною близостію 
Божества къ каждому изъ насъ. 

28. *Имъ окивемъ».,, ’Еѵ аѵтй... точнѣе—«въ Немъ (слав, «о Немъ»), 
такъ что внѣ Его нѣтъ и не можетъ быть ни жизни, ни движенія, ни про¬ 
странства, ни времени. Св. Златоустъ поясняетъ это такъ: «Какъ бы указы¬ 
ваетъ на подобный примѣръ вещественный: какъ невозможно не знать 
воздуха, который разлитъ повсюду и находится недалеко отъ каждаго изъ 
насъ, или лучше—находится и въ насъ самихъ, такъ точно и Творецъ 
всего. Смотри, какъ Павелъ приписываетъ Ему все—и промышленіе, и со¬ 
храненіе, бытіе, дѣйствіе и продолженіе. И не скавалъ чрезъ Нею, но—чтб 
означаетъ большую бливость—въ Немъ (Имъ)». 

«Живемъ, движемся и существуемъ»... усиленное выраженіе, означающее, 
что внѣ Бога никакого рода существованіе невозможно и представить. 

Приводимыя слова «нѣкоторыхъ стихотворцевъ»—*мы Ею и родъ» 
находятся между прочимъ у Арата Биликійца, слѣд., соотечественника 
Павлова, жившаго въ III в. до Рождества Христова, въ его астрономиче¬ 
скомъ стихотвореніи (Ф®ѵ6[А$ѵа), откуда, повидимому, они и взяты съ букваль¬ 
ною точностію. 

Подобное же изреченіе имѣется у поэта Клеанѳа, ученика Зенонова, 
(въ его гимнѣ Зевсу—мы твой родъ). И у того, и у другого изъ упомяну¬ 
тыхъ поэтовъ имѣется въ виду собственно Зевсъ, но Павелъ такимъ же 
смѣлымъ ораторскимъ пріемомъ, какъ и выше (^невѣдомому Богу»), отно¬ 
ситъ это изреченіе къ Единому Истинному Богу, «разумѣя, по словамъ Зла¬ 
тоуста, не то самое средство, которое тотъ (Аратъ) разумѣлъ—да не будетъ!— 
но примѣняя къ Нему то, что собственно сказано о другомъ; равно какъ я 
жертвенникъ (съ надписью «невѣдомому Богу»!) онъ приписалъ Ему, а не 

9* 
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жемся, я существуемъ, какъ и людямъ всѣмъ повсюду покаяться; 
нѣкоторые изъ вашихъ стихотвор- ВЪ ибо Онъ назначилъ день, 
цевъ говорили: мы Его и родъ. вь Который будетъ праведно су- 

29. Итакъ мы, будучи родомъ дить вселенную посредствомъ пре- 
Бохіимъ, не должны думать, что допредѣленнаго Имъ Муха, подавъ 
Бохество подобно золоту, или се- удостовѣреніе всѣмъ, воскресивъ 
ребру, или камню, получившему Его изъ мертвыхъ. 
образъ отъ искусства и вымысла 32. Услышавши о воскресеніи 
человѣческаго. мертвыхъ, одни насмѣхались, а 

30. Итакъ, оставляя времена не- другіе говорили: объ этомъ послу- 
вѣдѣнія, Богъ нынѣ повелѣваетъ шаемъ тебя въ другое время. 

тому, котораго они почитали. Назвалъ насъ родомъ Божіимъ, т. е. самыми 
близкими родственниками, такъ какъ отъ нашего рода Богъ благоволилъ на 
землѣ родитися. И не сказалъ: не должны вы непщевати подобно быти 
Божество злату или сребру, но употребилъ болѣе смиренный оборотъ: не 
должны есмы»\... 

«Смотри, какъ онъ заимствуетъ доказательства и изъ того, что ими 
самими сдѣлано и сказано»... 

29 Если мы—родъ Божій, то несообразно съ здравымъ смысломъ 
думать, что Божество подобно тому, что не сродно съ Нимъ, какъ несродно 
и съ нами—родомъ Его, т. е. золоту, серебру и пр. Божество можетъ быть 
подобно только намъ, людямъ, составляющимъ родъ Его: въ людяхъ и надо 
искать этого Божественнаго подобія, отъ нихъ возноситься мыслію въ ихъ 
Первообразу и Подобію (просіявшему до высшаго совершенства въ Бого¬ 
человѣкѣ). 

Несостоятельность язычества, такимъ образомъ, обнаруживается двояко: 
изъ несоотвѣтствія вещества почитаемыхъ «боговъ» природѣ Божества и 
изъ отсутствія въ дѣйствительности самихъ изображаемыхъ боговъ. Отсюда 
можно видѣть и все громадное различіе иконопочитанія христіанскаго отъ 
идолопоклонства языческаго: въ св. иконахъ природа Божества изображается 
не веществомъ, а характеромъ изображеній, ихъ идеею; и эта идея заим¬ 
ствуется не изъ вымысла фантазіи, а изъ міра дѣйствительности, изъ жизни 
Господа Іисуса Христа, Его Угодниковъ, изъ всего вообще содержанія Слова 
Божія и живой, дѣйствительной жизни человѣчества. 

30. «Времена невѣдѣнія», т. е. истины Божіей, оставляя, т. е. безъ 
вмѣненія, при соблюденіи предлагаемаго далѣе условія—Богъ нынѣ повелѣ¬ 
ваетъ всѣмъ повсюду покаяться. «Нынѣ»—съ этого времени, имѣющаго 
значеніе поворотнаго пункта въ исторіи. 

«Повелѣваетъ»—какъ полновластный Господь всего человѣчества. 
«Всѣмъ посвюду»—этимъ обозначается всеобщность назначенія хри¬ 

стіанства для всего рода человѣческаго, независимо отъ того, еллинъ кто 
или іудей, варваръ или свободный. 

«Покаяться»—сознать свои заблужденія и отвергнуть ихъ. 
31. Какъ самое сильное побужденіе къ покаянію и исполненію води 

Божіей, указывается установленіе Богомъ опредѣленнаго дня для будущаго 
суда надъ всѣмъ человѣчествомъ. 

«Посредствомъ предопредѣленнаго, т. е. въ вѣчномъ совѣтѣ Божіемъ, 
мужа, т. е. Господа Іисуса Христа, удостовѣреніемъ власти Котораго слу¬ 
житъ Его собственное воскресеніе изъ мертвыхъ. 

32. «Объ атомъ послушаемъ тебя въ другое время*... иронически вѣжли¬ 
вое выраженіе нежеланія слушать проповѣдь Апостола. 
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33. Итакъ Павелъ вышелъ изъ 
среды ихъ. 

34. Нѣкоторые же мужи, при¬ 
ставши къ нему, увѣровали; между 

ними былъ Діонисій Ареопагитъ и 
женщина, именемъ Дамаръ, и дру¬ 
гіе съ ними. 

ГЛАВА ХУІІІ. 

1. Послѣ сего Павелъ, оставивъ 
Аѳины, пришелъ въ Коринѳъ; 

2. и, нашсдъ нѣкотораго Іудея, 

именемъ Авилу, родомъ Понтянина, 
недавно пришедшаго изъ Италіи, 
и Прпскиллу, жену его (потомучто 

34. «Нѣкоторые»..., невидимому, немногіе. 
«Простаѣ къ нему»..., вступивъ въ болѣе близкое общеніе (У, 12; 

IX, 26). 
«Діонисіи Ареопагитъ»..., т. е. членъ Ареопага, слѣдовательно, чело¬ 

вѣкъ именитый и образованный, изъ какихъ обыкновенно и избирались 
члены Ареопага. По церковному преданію, онъ сталъ преданнѣйшимъ уче¬ 
никомъ Ап. Павла, былъ поставленъ отъ него епископомъ Аѳинскимъ, потомъ 
проповѣдывалъ Евангеліе въ Галліи и скончался мученическою смертію въ 
Парижѣ. 

Дамаръ—по преданію—жены Діонисія. 

ХѴЩ. 

Павелъ въ Коринѳѣ (1—17). Отплытіе его черезъ Ефесъ въ Іерусалимъ (18—23). Начало 
третьяго Апостольскаго путешествія (22—23). Аполлосъ Алексадріанвнъ (24—28). 

1. Коринѳъ—знаменитѣйшій въ древности, большой торговый и богатый 
городъ, на перешейкѣ между Эгейскимъ и Іонійскимъ морями, съ двумя 
гаванями на восточной и западной сторонѣ, резиденція въ то время римскаго 
правителя—проконсула. 

2. I удей, именемъ Акила, и жена его Пристигла,—вѣроятно, еще не 
были тогда просвѣщены вѣрою Христовою, и Павелъ остановился у нихъ 
біагодарз не одинаковости вѣры, а одинаковости ремесла. Впрочемъ, вѣроятно, 
вскорѣ же они были обращены аъ христіанство Апостоловъ (см. ст. 26). 

Акила—греческое произношеніе латинскаго имени Аквила; каково было 
е&ренское имя его, неизвѣстно. 

Родомъ Понтянинн—жителя Мало-Азійской провинціи Понта, примы¬ 
кавшей къ Черному морю. 

Объ изгнаніи Іудеевъ изъ Рима, по указу императора Клавдія, говоритъ 
римскій историкъ Светоній (гл. 25 жизнеописанія Клавдія), сообщая, что 
поводомъ къ этому были возмущенія іудеевъ, производимыя какимъ-то іудей¬ 
скихъ возмутителемъ, выдававшимъ себя за Христа. Когда, по смерти Клавдія, 
многіе изъ изгнанныхъ іудеевъ стали возвращаться опять въ Римъ (ХХУШ, 
17 и д.), и Акила съ Прискилдою поступили такъ же (Римл. ХУІ, 3). 

Прискилла—уменьшительное имя отъ латинскаго Ириска. 
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Клавдій повелѣлъ всѣмъ Іудеямъ 
удалиться изъ Рима), пришелъ въ 
нимъ 

3. и, по одинаковости ремесла, 
остался у нихъ и работалъ; ибо 
ремесломъ ихъ было дѣланіе па¬ 
латокъ. 

4. Во всякую же субботу онъ 
говорилъ въ синагогѣ и убѣждалъ 
Іудеевъ и Еллиновъ. 

5. А когда пришли изъ Маке¬ 
доніи Сила и Тимоѳей, то Павелъ 
понуждаемъ былъ духЪмъ свидѣ¬ 
тельствовать Іудеямъ, что Іисусъ 
есть Христосъ. 

6. Но какъ они противились и 
злословили, то онъ, отрясши одежды 
свои, сказалъ въ нимъ: кровь ваша 
на главахъ вашихъ; я чистъ; отнынѣ 
иду въ язычникамъ. 

7. И пошелъ оттуда, и пришелъ 
въ нѣкоторому чтущему Бога, име¬ 
немъ Іусту, котораго домъ былъ 
подлѣ синагоги. 

8. Криспъ же, начальникъ си¬ 
нагоги, увѣровалъ въ Господа со 
всѣмъ домомъ своимъ, и мпогіе изъ 
Коринѳянъ слушая увѣровали и 
крестились. 

3. «Дѣланіе палатокъ» ..—для путешественниковъ, для военныхъ на¬ 
добностей и т. под.—было довольно обычнымъ и выгоднымъ ремесломъ. 
Павелъ былъ обученъ ему—по обыкновенію того времени обучать дѣтей 
своихъ какому-либо ремеслу, хотя бы это были дѣти богатыхъ родителей, 
чтобы обезпечить имъ полную независимость въ средствахъ пропитанія. На 
эту независимость много разъ ссылается Павелъ, какъ на одно изъ немало¬ 
важныхъ условій успеха своей проповѣди (XX, 34; I Кор. IV, 12; I Сол. 
П, 9; II Сол. Ш, 8). 

4. «Говорилъ... убѣждалъ*... въ синагогѣ, чтб предполагаетъ само-собою 
разговорный способъ проповѣди, дозволявшійся въ синагогахъ, какъ видно 
и изъ евангелія (Іоан. IV, 25—59). Изъ дальнѣйшаго (6 ст.) видно, что 
проповѣдь Апостола не приносила вначалѣ желанныхъ плодовъ («проти¬ 
вились и злословили»), такъ что и для подкрѣпленія Апостола потребовалось 
нарочитое явленіе ему Господа (9—10 ст., срв. I Кор. XVI, 9, 18). 

5. «Пришли изъ Македоніи Сила и Тимоѳей*... см. XVII, 14. 
«Понуждаемъ былъ духомъ»...—выраженіе, указывающее на особое 

напряженное состояніе духа Апостола, въ противовѣсъ особо упорному про¬ 
тивленію іудеевъ. 

6. «Оттрясти одежды свои»...—то же, что оттрясти прахъ отъ 
ногъ своихъ (ХШ, 51)—выраженіе рѣшительнаго разрыва и отдѣленія 
отъ невѣрующихъ. 

«Еровъ ваша на главахъ вашихъ*... (Матѳ, ХХШ, 35; ХХГѴ, 25)— 
т. е. ваша вина, ваша и расплата за нее—кровавыми наказаніями Божіими, 
возвѣщенными въ евангеліи, и вѣчною гибелью. 

«Я чистъ»... поскольку исполнилъ все отъ меня зависящее, чтобы 
вы познали истину и, познавъ, отвратили отъ себя не только временную, но 
и вѣчную гибель, уготованную непокорнымъ (Римл. I, 32; VI, 16, 21, 23; 
ѴП, 5, 10, 13 и др.).— 

«Отнынѣ иду къ язычникамъ»... срв. ХШ, 46. 
7. Переходъ Апостола къ проповѣди язычникамъ и поселеніе въ домѣ 

подлѣ синагоги, являя его возбужденное состояніе и рѣшительность харак¬ 
тера, сообразовалось съ его правиломъ возбуждать ревность сродниковъ 
своихъ по плоти (Римл. XI, 14). «Поселился въ сосѣднемъ домѣ, чтобы это 
самое сосѣдство возбудило въ нихъ ревность, если бы они захотѣли» 
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9. Господь же въ видѣніи ночью 
сказалъ Павлу: не бойся, но говори 
и не умолкай, 

10. ибо Я съ тобою, и никто 
не сдѣлаетъ тебѣ зла; потомучто 
у Меня много людей въ этомъ 
городѣ. 

11. И онъ оставался тамъ годъ 
и шесть мѣсяцевъ, поучая ихъ 
слову Божію. 

12- Между тѣмъ, во время про¬ 
консульства Галліона въ Ахаіи, 

напали Іудеи единодушно на Павла 
и привели его предъ судилище, 

13. говоря, что онъ учитъ людей 
чтить Бога не по закону. 

14. Когда же -Павелъ хотѣлъ 
открыть уста, Галліонъ сказалъ 
Іудеямъ: Іудеиіеслибы какая-нибудь 
была обида, или злой умыселъ, то 
я имѣлъ бы причину выслушать 
васъ; 

15. но когда идетъ споръ объ 
ученіи, и объ именахъ, и о законѣ 

(Злат.).—И дѣйствительно, столь рѣшительная и величавая мѣра не замедлила 
произвести свое спасительное для многихъ дѣйствіе. Примѣръ подалъ самъ 
начальникъ синагоги (срв. ХШ, 15), Криспъ, одинъ изъ немногихъ крещен¬ 
ныхъ самимъ Апостоломъ (I Кор. I, 14). Этотъ Криспъ былъ впослѣдствіи 
епископомъ на островѣ Егинѣ, у береговъ Греціи, въ Саровскомъ заливѣ 
(Чет. Мин. Янв. 4). 

9. «Въ видѣніи*... не во снѣ, хотя и ночью, а именно въ видѣніи, въ 
бодрственномъ состояніи (срв. XVI, 9). Возможно, что, подъ вліяніемъ тягост¬ 
наго чувства и опасеній открытаго возмущенія іудеевъ, Апостолъ думалъ 
оставить Аѳины, или ослабить проповѣдь, подобно Іереміи (XX, 7 и д.Д. 
Посему Господь и воодушевляетъ его, заповѣдуя не боятся и не умолкать 
и обѣщая Свою помощь и заступленіе. 

10. «У Меня мною людей въ семъ юродѣ*... Подъ этими людьми, коихъ 
Господь называетъ Своими, разумѣются не только обратившіеся уже къ Нему 
и извѣстные Павлу, но главнымъ образомъ (срв. Іоан. X, 16; XI, 52) имѣю¬ 
щіе обратиться къ Нему, предуставленные къ вѣчной жизни въ этомъ городѣ 
(ХШ, 48). 

12. «Во время проконсульства Галліона въ Ахаіи*... По римскому 
раздѣленію провинцій, Ахаія обнимала всю собственно Грецію со включеніемъ 
и Пелопонеса. Сначала, какъ сенатская провинція, она управлялась прокон¬ 
сулами; потомъ же, при Тиверіи, сдѣлавшись императорскою, стала упра¬ 
вляться прокураторами. Но Клавдій опять отдалъ ее сенату и подъ упра¬ 
вленіе проконсуловъ. Въ описываемое Дѣеписателемъ время (53—54 годы 
по Рожд. Хр.) проконсуломъ Ахаіи ^упоминается Юній Анней Галліонъ, братъ 
извѣстнаго философа Сенеки, воспитателя Неронова, умершій также, какъ и 
Сенека, отъ руки Нерона. Фамилія Галліонъ принята имъ отъ усыновителя 
своего—ритора Л. Юнія Галліона, прежде же того онъ назывался Юлій Анней 
Цоватъ. По отзыву брата его Сенеки, это былъ весьма мягкій, честный, 
человѣколюбивый и опытный правитель, чтб согласно и съ разсказомъ Дѣе¬ 
писателя. 

13. «Чтить Бога не по закону*... глухое выраженіе, имѣющее въ виду 
указать, вѣроятно, на дѣятельность Павла, какъ вообще на нѣчто разруши¬ 
тельное для законовъ, и въ частности для закона Моисеева. 

14—15. Галліонъ совершенно справедливо отклоняетъ отъ себя возбуж¬ 
денное іудеями дѣло, объявляя его неподлежащимъ судебному разбиратель¬ 
ству, какъ дѣло скорѣе научной, а не судебной компетенціи. 

«Объ ученіи и объ именахъ, вѣроятно—именахъ Мессіи, предвоввѣщен- 



136 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 18. 

вашемъ, то разбирайте сами: я не 
хочу быть судьею въ этомъ. 

16. И прогналъ ихъ отъ суди¬ 
лища. 

17. А всѣ Еллины, схвативши 

Сосѳена, начальника синагоги, били 
его предъ судилищемъ; и Галліонъ 
ни мало не безпокоился о томъ. 

18. Павелъ, пробывъ еще до¬ 
вольно дней, простился съ братіями 

ныхъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, которыя разбиралъ Павелъ, доказывая что Іисусъ 
есть истинный Мессія (ст. 5). 

«О законѣ вашемъ»... вѣрный взглядъ 1'алліона на ѳто дѣло, какъ 
дѣло, не касающееся законовъ римскихъ, охраненіе которыхъ лежало на 
обязанности проконсула. 

16—17. «Прогналъ ихъ*... очевидно, силою, вызванный къ тому, вѣро¬ 
ятно, обычною назойливостію іудеевъ, добивавшихся осужденія Павла съ 
нарушеніемъ порядка и вскаго приличія, Изгнаніе іудеевъ изъ судилища 
сопровождалось побоями ихъ, въ чемъ приняли участіе, кромѣ слугъ про¬ 
консула, всѣ Еллины, т. е. изъ бывшихъ тутъ, при чемъ болѣе всѣхъ постра¬ 
давшимъ былъ Сосѳенъ, начальникъ синагоги (вѣроятно, преемникъ Криспа), 
расправа съ которымъ должна была дать особенную острастку остальнымъ 
іудеямъ. Этотъ Сосѳенъ былъ потомъ обращенъ Апостоломъ ко Христу, 
былъ его сотрудникомъ (I Кор. I, 1) и послѣ епископомъ въ Колофонѣ, 
въ Малой Азіи (Четв. Мин. Янв. 4). 

«Галліонъ пи мало не безпокоился о томъ», что Іудеямъ причинялась 
уже явная обида (ст. 14), подлежавшая судебнымъ полномочіямъ проконсула. 
Такъ исполнилось обѣщаніе Господа Апостолу, что никто не сдіьлаетъ ему 
зла; напротивъ, пострадали лишь сами пытавшіеся причинить это зло. 
Вѣроятно, Галліонъ отнесся такъ безучастно къ расправѣ съ іудеями, находя, 
что судъ толпы исполняетъ въ данномъ случаѣ только то, чтб долженъ былъ 
сдѣлать самъ законъ въ примѣненіи къ нарушившимъ всякое къ нему ува¬ 
женіе назойливо противозаконными домогательствами. 

18. Здѣсь и текстъ нѣсколько неясенъ, и событіе упоминаемое нѣсколько 
загадочно. Неясно, прежде всего то, къ кому относится выраженіе остригши 
голову, такъ какъ кромѣ Павла, какъ главнаго дѣйствующаго лица въ этомъ 
повѣствованіи, это можетъ быть отнесено и къ Акилѣ, имя котораго, по- 
видимому, недаромъ и поставлено въ греческомъ текстѣ позади имени а.ены 
(Прискилла и Акила), въ непосредственной близости съ даннымъ событіемъ. 
Какъ бы то ни было, и Павелъ, и Акила могли допустить надъ собою еврей¬ 
скій обрядъ, безъ большого соблазна для вѣрующихъ и безъ особаго противо¬ 
рѣчія своимъ убѣжденіямъ. Извѣстно изъ дальнѣйшаго, что Павелъ уча¬ 
ствуетъ въ совершеніи подобнаго обряда въ Іерусалимѣ по совѣту старѣй¬ 
шихъ Апостоловъ (XXI, 22 и дал., срв.ХУІ, 3). 

Что касается значенія самаго факта остриженія головы по обѣту, то 
это было, вѣроятно, христіанизированное исполненіе ветхозавѣтнаго закона о 
назорействѣ по обѣту (Числ. VI гл.). По этому закону, дававшій Богу обѣтъ 
назорейства на извѣстное опредѣленное время не должненъ былъ, между 
прочимъ, стричь волосы на головѣ своей; остриженіе совершалось только 
или по истеченіи срока обѣта, или въ случаѣ оскверненія обѣта (преду- 
смотренныхъ закономъ), когда самый обѣтъ предписывалось начинать снова. 
Такъ какъ всѣ эти обряды соединялись съ принесеніемъ жертвы и, слѣдо¬ 
вательно, могли имѣть мѣсто только при храмѣ, исключеніе чего едва ли 
допускалось для живущихъ въ разсѣяніи и путешествующихъ, то упоми¬ 
наемое Дѣеписалелемъ остриженіе главы означало, вѣроятно, окончаніе ка- 
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и отплылъ въ Сирію (и съ никъ 
Авила и Присвилла), остригши го¬ 
лову въ Кенхреяхъ по обѣту. 

19. Достигши Ефеса, оставилъ 
ихъ танъ, а санъ вошелъ въ си¬ 
нагогу и разсуждалъ съ Іудеяни. 

20. Когда же они просили его 
побыть у ннхъ долѣе, онъ не со^ 
гласился, 

21. а простился съ ними, сва- 
завъ: мнѣ нужно непремѣнно про¬ 

вести приближающійся праздникъ 
въ Іерусалимѣ; въ вамъ же воз¬ 
вращусь опять, если будетъ угодно 
Богу. И отправился изъ Ефеса 
(Авила же и Присвилла остались 
въ Ефесѣ). 

22. Побывавъ въ Кесаріи, онъ 
приходилъ въ Іерусалимъ, привѣт¬ 
ствовалъ церковь и отошелъ въ 
Антіохію. 

23. 11, проведши тамъ нѣсколько 

кого-либо частною обѣта, для коего Апостолъ воспользовался узаконеннымъ 
символомъ. 

«Въ Кенхреяхъ»...—Кенхрейская гавань къ востоку отъ Коринѳа, от¬ 
куда Павелъ со спутниками отплылъ въ Сирію. 

19. Ефссъ—главный городъ малоазійской провинціи Іоніи, входившей въ 
составъ такъ называвшейся тогда проконсульской Азіи (Асіи, см. прим, къ 
XVI, 6), большой торговый приморскій городъ, центръ дѣятельности Св. Апо¬ 
стола Іоанна Богослова. Упоминаемое здѣсь посѣщеніе Ефеса было первымъ 
для Апостола язычниковъ. 

20—21. Обычная проповѣдь Ап. Павла въ синагогѣ пришлась, повиди- 
мому, по сердцу Ефесскихъ іудеевъ, которые «просили его побыть у нихъ 
долѣе», но «приближающійся праздникъ въ Іерусалимѣ»,—вѣроятно, Пасхи 
иди Пятидесятницы—было «нужно непремѣнно провести» Апостолу (почему? 
неизвѣстно) въ Іерусалимѣ, и онъ не могъ исполнить ихъ просьбы, обѣщая 
вернуться опять, что и исполнилъ (XIX, 1). 

«Если будетъ угодно Богу»... срв. Іак. IV, 13—16. 
22. «.Побывавъ въ Кесаріи», такъ называемой Стратоновой, приморскомъ 

городѣ Палестины, гдѣ Апостолъ высадился послѣ переѣзда чрезъ море. 
Кратковременное пребываніе Павла въ Іерусалимѣ, безъ указанія на 

особенную какую-либо дѣятельность его въ этомъ городѣ, объясняется, вѣ¬ 
роятно, осторожнымъ опасеніемъ его, какъ бы не возбудить излишняго раз¬ 
драженія іудеевъ, могущаго разстроить его дальнѣйшіе планы, какъ слу¬ 
чилось въ слѣдующее посѣщеніе имъ Іерусалима (XXI, 27 и дал.).—Посему, 
боясь не смерти и страданій за Христа, а лишенія возможности проповѣдать 
Слово Божіе, онъ спѣшитъ въ новое путешествіе въ языческія страны 
(23 ст. и д.). 

Апостолъ направляется прежде всего въ Антіохію Сирскую (см. XI, 19). 
«Онъ питалъ къ этому городу особенную любовь—это человѣческое чувство: 
потому что здѣсь ученики стали называться христіанами; эдѣсь онъ былъ 
преданъ благодати Божіей; здѣсь онъ уснѣшло окончилъ дѣло касательно 
ученія объ обрѣзавіи» (Злат.). 

23. «Отправился»...—начало третьяго Апостольскаго путешествія Павла. 
«Проходилъ страну Галатійскую и Фригію*..., см. къ XVI, 6. 
«Утверждая всѣхъ учениковъ»... т. е. въ вѣрѣ и христіанской жизни, 

что и было цѣлью посѣщенія этихъ странъ и основанныхъ въ нихъ обществъ 
(срв. XIV, 21—22, XVI, 6). О посѣщеніи Апостоломъ другихъ Малоазій- 
скихъ общинъ не говорится или по краткости рѣчи, или потому, что Апо¬ 
столъ и не былъ въ нихъ на сей разъ. Не упоминается и о спутникахъ 
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времени, вышелъ, и проходилъ по 
поридку страну Галатійскую и 
Фригію, утверждая всѣхъ учениковъ. 

24. Нѣкто Іудей, именемъ Апол- 
лосъ, родомъ изъ Александріи, 
мужъ краснорѣчивый и свѣдущій 
нъ Писаніяхъ, пришелъ въ Ефесъ. 

25. Онъ былъ наставленъ въ 
начаткахъ пути Господня и, горя 
духомъ, говорилъ и училъ о Господѣ 
правильно, зная только крещеніе 
Іоанново. 

26. Онъ началъ смѣло говорить 

въ синагогѣ. Услышавши его, Авила 
и Присвилла приняли его и точнѣе 
объяснили ему путь Господень. 

27. А когда онъ вознамѣрился 
идти въ Ахаію, то братія послали 
въ тамошнимъ ученикамъ, распо¬ 
лагая ихъ принять его; и онъ, 
прибывъ туда, много содѣйствовалъ 
увѣровавшимъ благодатью; 

28. ибо онъ сильно опровергалъ 
Іудеевъ всенародно, доказывая Пи¬ 
саніями, что Іисусъ есть Христосъ. 

Павла, хотя изъ дальнѣйшаго видно, что съ нимъ были Тимоѳей и Ерастъ 
(XIX, 22). 

24, Аполлосъ — сокращенное имя изъ Аполлоніосъ, Аполлоній—былъ 
сильный дѣятель по насажденію христіанства въ Коринѳѣ (см. I Кор.), по¬ 
чему Дѣеписатель и отмѣчаетъ его особымъ вниманіемъ. 

«Іудей изъ Александріи» (Египетской), бывшей центромъ не только 
обширной торговли, но и высшаго развитія іудейоко-еллинской образован¬ 
ности, представителемъ которой тогда былъ знаменитый іудей Филонъ. 

25. Ученый и краснорѣчивый, свѣдущій въ книгахъ Свящ. Писанія, 
убѣжденный и пламенный проповѣдникъ, Аполлосъ обѣщалъ особенный 
усаѣхъ. «Вотъ и ученые мужи начинаютъ проповѣдывать!... Видишь ли 
успѣхъ проповѣди!»—восклицаетъ по сему случаю Златоустъ. 

«Въ начаткахъ пути Господня»,.., т. е. ученія и жизни соотвѣтственно 
Заповѣдямъ Господа (срв. IX, 2). 

Въ начаткахъ, т. е. не томѣ, такъ что Аполлосъ нуждался еще въ 
точнѣйшемъ объясненіи этого пути Господня (ст. 26), чтб и сдѣлано дальше 
(26 ст.). 

«Зная только крещеніе Іоанново»..., какъ и ученики Ефесскіе, упоми¬ 
наемые далѣе (XIX, 2—3). Такая неполнота знанія и ученія Аполлоса о 
Христѣ, конечно, не была неправильностію знанія и ученія, почему и не 
препятствовала Аполлосу, горя духомъ (Римл. XII, 11), говорить и учить о 
Господѣ правильно, хотя и не полно. 

Получивъ болѣе полное и обстоятельное познаніе объ ученіи и дѣлахъ 
и лицѣ Господа Іисуса отъ Акилы и Прискиллы и принявъ крещеніе во 
имя Господа Іисуса и благодать Св. Духа (срв. Златоустъ), Аполоссъ вы¬ 
ступаетъ въ Ахаіи уже облагодатствованнымъ проповѣдникомъ (27 ст.). 

27—28. Благотворная дѣятельность Аполлоса въ Ахаіи прекрасно оха¬ 
рактеризована Ап. Павломъ въ І Кор. Ш, 6: «л насаждалъ, Аполлосъ 
поливалъ»... «Въ томъ, что онъ опровергалъ всенародно, являлось его дерзно¬ 
веніе; въ томъ, что твердо, открывалась сила; въ томъ, что доказывалъ Бо¬ 
жественными Писаніями, выражалась опытность; ибо и дерзновеніе, само по 
себѣ нисколько не приноситъ пользы, если нѣтъ силы, и сила—безъ дерзно¬ 
венія» (Златоустъ). Впослѣдствіи Аполлосъ былъ епископомъ въ Смирнѣ 
(въ Малой Азіи) предъ извѣстнымъ Поликарцомъ (Чет. Мин. Янв. 4). 
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ГЛАВА XIX. 

1. Во время пребыванія Апол- 
лоса въ Коринѳѣ, Павелъ, про- 
шедъ верхнія страны, прибылъ въ 

Ефесъ и, нашедъ тамъ нѣкото¬ 
рыхъ учениковъ, 

2. сказалъ имъ: приняли ли вы 

XIX. 

Павелъ въ Ефесѣ, крещеніе учениковъ Іоанновыхъ (1—7). Отдѣленіе христіанъ отъ 
Іудеевъ (8—10). Чудеса Павла и ихъ вліяніе (11—20). Планы Павла относительно даль¬ 

нѣйшаго путешествія—(21—22). Мятежъ въ Ефесѣ противъ христіанъ—(23—40). 

1. «Прошедши верхнія страны*... етраны нагорныя, лежавшія выше 
Ефеса и низменнаго морскаго берега, на которомъ онъ былъ расположенъ; 
это, очевидно, внутреннія провинціи Малой Азіи, между прочимъ—Фригія и 
Галатія, которыя посѣщалъ Павелъ во время этого путешествія (XVIII, 23). 
Если во время 2-го своего путешествія Павелъ возбраненъ былъ Духомъ 
проповѣдывать въ проконсульской Азіи (XVI, 6 и д.), и только на обрат¬ 
номъ пути побылъ недолго въ Ефесѣ (ХѴІП, 19 и д.), то теперь, прямо изъ 
Фригіи, прошедши проконсульскую Азію, онъ прибылъ въ Ефесъ и здѣсь 
оставался довольно долго (ст. 10). 

«Нѣкоторыхъ учениковъ*... Изъ дальнѣйшаго видно, что это были соб¬ 
ственно ученики Іоанновы, а не Іисусовы, которыхъ Дѣеписатель по преиму¬ 
ществу именуетъ учениками. Крещенные только во Іоанново крещеніе, эги 
«ученики» вѣровали въ проповѣданнаго Крестителемъ грядущаго Мессію, но 
не имѣли полнаго понятія о Немъ, какъ и Аполлосъ до времени; впрочемъ, 
какъ достаточно подготовленные къ вѣрѣ во Христа, могли быть названы 
христіанами, или учениками Христовыми въ обширномъ смыслѣ слова. Эги 
ученики были, по всей вѣроятности, изъ іудеевъ, недавдо поселившихся во 
Ефесѣ, гдѣ они примкнули къ христіанскому обществу, такъ что самъ Па¬ 
велъ счелъ ихъ за христіанъ (ст. 2: «.увѣровавъ*). 

2. «Не слыхали, есть ли Духъ Сятый*! Отвѣтъ странный и даже не 
совсѣмъ понятный и вѣжливый, если его понимать буквально. Конечно, они 
не могли не знать, что Духъ Божій говорилъ чрезъ пророковъ и чрезъ 
Іоанна, но не знали основанія новаго домостроительства Божія, въ кото-- 
ромъ Духъ Святый обѣщанъ и данъ всѣмъ въ Іисусѣ Христѣ, какъ един¬ 
ственный дѣятель возрожденія душъ. Такимъ образомъ, здѣсь рѣчь идетъ не о 
томъ, существуетъ ли, имѣетъ ли бытіе Духъ Святый, а о томъ, явился ли 
Мессія, долженствовавшій крестить людей Духомъ Святымъ, явились ли и 
начали ди обитать на землѣ среди людей благодатныя дарованія этого Св. 
Духа? Въ томъ-то именно смыслѣ и надо понимать отвѣтъ: «мы даже и не 
слыхали, есть ли уже Духъ Святый*, т. е. въ своихъ дарахъ на землѣ, 
среди людей? (срв. Іоан. VII, 39). Очевидно, они просто не знали ничего о 
событіяхъ Іерусалимскихъ со времени смерти Крестителя, живя въ какомъ- 
нибудь такомъ уголкѣ міра, куда слухи объ этихъ событіяхъ еще не про¬ 
никали, и только теперь, въ Ефесѣ, они подробнѣе стали узнавать обо 
всемъ, но до встрѣчи съ Апостоломъ, по недавности пребыванія своего въ 
Ефесѣ, ни отъ кого еще они не успѣли узнать обо всемъ поточнѣе. 
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Святого Духа, увѣровавши? Они 
же сказали ему: мы даже и не 
слыхали, есть ли Духъ святый. 

3. Онъ сказал» имъ: во чтб же вы 
крестились? Они отвѣчали: во Іо¬ 
анново крещеніе. 

4. Павелъ сказалъ: Іоаннъ кре¬ 
стилъ крещеніемъ покаянія, говоря 

людямъ, чтобы вѣровали въ Гря¬ 
дущаго по немъ, то есть, во Хри¬ 
ста Іисуса. 

5. Услышавши это, они крести¬ 
лись во имя Господа Іисуса; 

6. и, когда Павелъ возложилъ 
на нихъ руки, нисшелъ на нихъ 
Духъ Святый, и они стали гово- 

3. Недоумѣнный отвѣтъ «учениковъ» вызываетъ новый недоумѣнный 
вопросъ Апостола: «во чтб же вы крестились?»... Какое и о комъ ученіе вы 
приняли и запечатлѣли своимъ крещеніемъ? Простой и краткій отвѣтъ вопро¬ 
шаемыхъ: «во Іоанново крещеніе»—открываетъ глаза Апостолу, недоумѣвав¬ 
шему при видѣ этихъ странныхъ «учениковъ». Они крестились въ то, что 
составляло цѣль крещенія Іоаннова и исповѣданіе чего требовалось при 
ѳтомъ крещеніи. Это даетъ поводъ Апостолу кратко и сжато, но весьма со¬ 
держательно охарактеризовать сущность крещенія Іоаннова и его отношеніе ко 
Христу. 

4. Крещеніе покаянія (Марк. I, 4; срв. Матѳ. Ш, II и др.) въ знакъ 
доброй перемѣны въ образѣ мыслей и жизни, въ знакъ твердаго намѣренія, 
по покаяніи и исповѣданіи грѣховъ, отказаться отъ прежней грѣховной 
жизни и превратнаго образа мыслей и начать жизнь Богоугодно, въ готов¬ 
ности вступить въ Царство Мессіи. По толкованію блаж. Ѳеофилакта, 
«Предтеча проповѣдывалъ крещеніе покаянія для того, чтобы люди, покаяв¬ 
шись и принявши Христа, получили оставленіе грѣховъ». Почему этого кре¬ 
щенія было недостаточно, и крестившіеся «во Іоанново, крещеніе» вновь 
«крестились во имя Господа Іисуса»? Потому, что первое крещеніе не да¬ 
вало положительнаго содержанія для духовной жизни крещаемаго, а второе, 
сообщая благодать отпущенія грѣховъ, имѣло значеніе дѣйствительнаго и 
существеннаго перерожденія духовной природы крещаемаго. Въ отношеніи ко 
второму, христіанскому, первое, Іоанново крещеніе, имѣло значеніе пршо- 
товителъное, располагая и приготовляя къ вѣрѣ въ Господа Іисуса, кре¬ 
щеніе въ Котораго имѣло, впрочемъ, совершенно самостоятельное и оконча¬ 
тельное значеніе. 

5. «Услышавъ сіе»..., т. е. о пришествіи Проповѣданнаго Іоанномъ 
Мессіи и о недостаточности Іоаннова крещенія, «они крестились»... креще¬ 
ніемъ христіанскимъ (см. И, 33 и Матѳ. XXVIII, 19) и, по возложеніи Пав¬ 
ломъ рукъ на нихъ (см. къ ѴЩ, 15—17), приняли Духа Святаго, вслѣдствіе 
чего тотчасъ же начали говорить иными языками (см. къ II, 4; X, 44—48) 
и пророчествовать (см. къ XI, 27; ср. ХШ, I; I Кор. XIV гл.). 

Надлежитъ отмѣтить здѣсь неосновательность лжеученія древнихъ ере¬ 
тиковъ и новѣйшихъ сектантовъ (анабаптистовъ и менноНитовъ), основывав¬ 
шихъ на данномъ мѣстѣ Дѣяній свое второкрещеніе. 

Чтобы видѣть всю ложность опоры защитниковъ перекрещиванія, доста¬ 
точно указать несообразность устанавливаемой ими въ подобномъ случаѣ ана¬ 
логіи. Данный стихъ Дѣяній говоритъ о такомъ новомъ крещеніи Іоанновыхъ 
учениковъ, которое существенно отлично отъ ранѣе принятаго ими. Прежде 
они были крещены Іоанновымъ крещеніемъ покаянія, чтобы вѣровали въ 
Грядущаго по Іоаннѣ. Крещеніе же христіанское, полученное ими въ Ефесѣ, 
было крещеніемъ во имя уже пришедшаго Мессіи, Іисуса Христа. Между 
тѣмъ, у новѣйшихъ защитниковъ перекрещиванія оба крещенія—христіан- 
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рать иными языками и пророче¬ 
ствовать. 

7. Всѣхъ ихъ было человѣкъ 
около двѣнадцати. 

8. Пришедъ въ синагогу, онъ 
небоязненно проповѣдывалъ три 
мѣсяца, бесѣдуя и удостовѣряя о 
Царствіи Божіемъ. 

9. Но какъ нѣкоторые ожесто¬ 
чились и не вѣрили, злословя путь 

Господень предъ народомъ, то онъ, 
оставивъ ихъ, отдѣлилъ учениковъ, 
и ежедневно проповѣдывалъ въ 
училищѣ нѣкоего Тиранна. 

10. Это продолжалось до двухъ 
лѣтъ, такъ-что всѣ жители Асіи 
слышали проповѣдь о Господѣ 
Іисусѣ, к&къ Іудеи, тѣкъ и Еллины. 

11. Богъ же творилъ немало 
чудесъ руками Павла, 

скія, во ими Оща и Сына и Святаго Духаі Здѣсь, слѣдовательно, настаи¬ 
вается на повтореніи одного и того же крещенія христіанскаго. 

8. «Небоязненно проповѣдывалъ»... Глухое указаніе на то, что пропо¬ 
вѣдь Апостола имѣла значительныхъ противниковъ, которые свое противленіе 
готовы были проявить къ большому вреду Апостола; однако, ѳто не удержи¬ 
вало его ревности. 

«О Царствіи Божіемъ»... Подъ именемъ Царствія Божія здѣсь разу¬ 
мѣется церковь Христіанская со всѣми тѣми благами, какія даруетъ она 
истиннымъ членамъ своимъ, какъ въ настоящей жизни, такъ и въ будущей. 
Царство сіе, въ противоположность царству князя міра сего, еоть Царство 
Божіе, Царство Христово, царство святости и истины, царство жизни вѣчной 
въ единеніи со Христомъ (см. къ Матѳ. Ш, 2; Іоан. III, 3, 5). 

9. «Злословя путъ Господень»... срв. ХУШ, 25—26. 
«Въ училищѣ нѣкоею Тиранна»... Судя по имени, ѳто былъ какой- 

нибудь греческій риторъ или философъ, имѣвшій у себя училище для обуче¬ 
нія желающихъ философскому или ораторскому искусству; трудно сказать, 
былъ-ли онъ язычникъ или прозелитъ. Полагаютъ и то, что ѳто былъ іудей¬ 
скій учитель, имѣвшій въ своемъ домѣ частную синагогу (бегь-мидрашъ), гдѣ 
учили обыкновенно преданіямъ и ихъ толкованію. Въ училищѣ ѳтого, пови- 
димому, расположеннаго къ христіанству раввина, охотно предложившаго свои 
услуги Павлу, послѣдній могъ безопаснѣе и съ большей пользой (ежедневно) 
заняться насажденіемъ христіанскихъ истинъ среди не только іудеевъ, но и 
еллиновъ. 

10. «Всѣ жители Асіи слышали»... Въ цвѣтущій торговый Ефесъ по¬ 
стоянно изъ всѣхъ провинцій Малой Азіи стекалось великое множество, какъ 
іудеевъ, такъ и еллиновъ, прозелитовъ и язычниковъ, такъ что Павлу здѣсь 
дѣйствительно была открыта великая и широкая дверь (I Кор. XVI, 8—9). 
Если не лично отъ Павла, то отъ пришельцевъ, лично слышавшихъ его, 
дѣйствительно, болѣе или менѣе вся проконсульская Азія могла наполниться 
слухами о Христѣ Іисусѣ, проповѣдуемомъ отъ Апостола. 

11—12. «Не мало чудесъ»..., точнѣе греческій и славянскій тексты: 
8оѵа|ш;... та; тохобаа;..., силы не просты, т. е. немалыя, необыкновенныя, 
чрезвычайныя чудеса, не только по количеству, но главнымъ образомъ по 
качеству. 

«Руками Павла»... Это выраженіе Дѣеписателя само по себѣ еще не 
обязываетъ полагать, что всѣ чудеса, совершенныя собственно самимъ св. 
Павломъ, совершались имъ именно посредствомъ рукъ. Такой оборотъ—обыч¬ 
ный въ Св. Писаніи Новаго Завѣта для обозначенія совершенія извѣстнымъ 
лицомъ чудесъ. Самая возможность такой метафоры (8іа тшѵ хеіршѵ ПабХоо) 
заставляетъ, впрочемъ, допустить, что Св. Апостолъ нѣкоторыя изъ своихъ 
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12. та къ* что на больныхъ возла¬ 
гали платки и опоясанія съ тѣла 
«го, и у нихъ прекращались болѣз¬ 
ни и злые духи выходили изъ нихъ. 

13. Даже нѣкоторые изъ ски¬ 
тающихся Іудейскихъ заклинателей 
стали употреблять надъ имѣющими 
злыхъ духовъ имя Господа Іисуса, 
говоря: заклинаемъ васъ Іисусомъ, 
Котораго Павелъ проповѣдуетъ. 

14. Это дѣлали какіе-то семь 
сыновъ Іудейскаго первосвящен¬ 
ника Скевы. 

15. Но злой духъ сказалъ въ 
отвѣтъ: Іисуса знаю, и Павелъ 
мнѣ извѣстенъ, а вы кто? 

16. И бросился на нихъ чело¬ 
вѣкъ, въ которомъ былъ злой духъ, 
и, одолѣвъ ихъ, взялъ надъ ними 
такую силу что они, нагіе и из¬ 
битые, выбѣжали изъ того дома. 

17. Это сдѣлалось извѣстно 
всѣмъ живущимъ въ Ефесѣ Іудеямъ 
и Еллинамъ, и напалъ страхъ на 
всѣхъ ихъ, и величаемо было имя 
Господа Іисуса. 

18. Многіе же изъ увѣровавшихъ 
приходили, исповѣдуя и открывая 
дѣла свои. 

19. А изъ занимавшихся чаро¬ 
дѣйствомъ довольно многіе, со¬ 
бравши книги свои, сожгли предъ 

чудесъ творилъ дѣйствительно посредствомъ рукъ, чрезъ руковозложеніе, про¬ 
износя, вѣроятно, краткія молитвенно-разрѣшительныя изреченія, съ упоми¬ 
наніемъ имени Господа Іисуса. Этотъ пріемъ Апостола заставлялъ и другихъ, 
въ подражаніе ему, возлагать на больныхъ части его одеждъ, чтб сопровож¬ 
далось, по благодати Божіей, тою же чудесною силою. 

13. «Нѣкоторые изъ скитающихся Іудейскихъ заклинателей»... Нѣчто 
вродѣ нынѣшнихъ знахарей, гипнотизеровъ, пользовавшихся примѣненіемъ 
тѣхъ иди другихъ тайнъ и силъ природы, неизвѣданныхъ донынѣ во всей 
полнотѣ своего значенія для человѣка (срв. ХШ, 6 и д.; Флав. Археол. УШ, 
2, 5; 0 войнѣ Іуд. I, 1, 2; Мѳ. XII, 27). Замѣтивъ необычайныя дѣйствія 
имени Господа въ устахъ Павла при исцѣленіи больныхъ, нѣкоторые изъ 
такихъ заклинателей стали употреблять это имя въ своихъ шарлатанскихъ 
формулахъ, и, сами не зная и не вѣруя въ Господа Іисуса, прибавляли: 
«Котораго Павелъ проповѣдуетъ», т. е. именно этого Іисуса, а не другого. 
«Такъ все они дѣлали по любостяжанію. Смотри: вѣровать не хотѣли, а из¬ 
гонять бѣсовъ этимъ Именемъ захотѣли» (Злат.). 

14. «Семь сыновъ Скевы»... Кто былъ этотъ Скева и въ какомъ смыслѣ 
онъ названъ іудейскимъ первосвященникомъ, неизвѣстно. Быть можетъ, это 
былъ одинъ изъ начальниковъ священническихъ чередъ (Матѳ. II, 4), сы¬ 
новья котораго выселились изъ Іудеи и промышляли волхвованіемъ. 

15. «Іисуса знаю, и Павелъ мнѣ извѣстенъ»... Этими словами демонъ 
признаетъ свою силу и власть надъ собою Господа Іисуоа Христа и Его 
Апостола, а выраженіемъ—вы же ктоі—высказываетъ презрѣніе и свою 
власть надъ этими злоупотребителями Имени Іисуса. 

18. «Приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои»..., т. е. грѣхи, подъ 
вліяніемъ чувства страха и величія Имени Господа Іисуса (17 ст.). Это осо¬ 
бенно должны были сдѣлать бывшіе заклинатели, бросившіе свое ремесло и 
обратившіеся ко Христу: покаяніе было слѣдствіемъ имъ увѣрованія и рѣ¬ 
шимости присоединиться къ христіанскому обществу, что потомъ запечатлѣно 
было ихъ крещеніемъ. 

19. «Собравъ книги свои»..., въ которыхъ записаны были способы про¬ 
изводства разныхъ чародѣяній и заклинаній, заклинатели предали ихъ пуб¬ 
личному торжественному сожженію. Этотъ оригинальный костеръ для толпы 
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всѣни и сложили цѣны ихъ, и 
оказалось ихъ на пятьдесятъ тысячъ 
драхмъ. 

20. Съ такою силою возрастало 
и возногало слово Господне. 

21. Когда же это совершилось, 
Павелъ положилъ въ духѣ, прошедъ 
Македонію и Ахаію, идти въ Іеруса¬ 
лимъ, сказавъ: побывавъ тамъ, я 
долженъ видѣть и Римъ. 

22. И пославъ въ Македонію 
двоихъ изъ служившихъ ему, Тимо- 
еея и Ераста, самъ остался на 
время въ Асіи. 

23. Въ то время произошелъ 
немалый мятежъ противъ пути 
Господня; 

24. ибо нѣкто серебряникъ, 
именемъ Димитрій, дѣлавшій сере* 
бряные храмы Артемиды и доста¬ 
влявшій художникамъ немалую 
прибыль, 

25. собравъ ихъ и другихъ по¬ 
добныхъ ремесленниковъ, сказалъ: 
друзья! вы знаете, что отъ этого 
ремесла зависитъ благосостояніе 
паше; 

26. между тѣмъ вы видите и 
слышите, что не только въ Ефесѣ, 
но почти во всей Асіи, этотъ Па¬ 
велъ своими убѣжденіями совра¬ 
тилъ немалое число людей, говоря, 
что дѣлаемые руками человѣче¬ 
скими не суть боги. 

былъ лучшею проповѣдіею о силѣ Христовой, въ особенности въ виду цѣн¬ 
ности сожженнаго—на 50,000 серебра. Дѣеписатель не указываетъ, какою 
монетою насчитывалась такая сумма. Но, несомнѣнно, въ греческомъ торго¬ 
вомъ городѣ считали тогда драхмой =* 2(>—25 к. Слѣдовательно, болѣе точно 
эта сумма составляла на наши деньги около 10,000—12,500 руб. 

21. «Прошедши Македонію и Ахаію, идти въ Іерусалимъ»... 
Изъ посланій Апостола (I Кор. XVI, 1 и д.; II Кор. ѴШ гл.; Римл. 

XV, 25 и т.) видно, что этотъ путь Апостола сопровождался собираніемъ 
милости для Церкви Палестинской, на что указывалъ онъ и далѣе въ сваей 
рѣчи (XXIV, 17). 

«Я долженъ видѣть и Римъ»... Это намѣреніе Павла Господь послѣ 
одобрилъ Самъ, какъ согласовавшееся съ Его волею (ХХШ, 11). 

22. «Тіославъ Тимоѳея и Ераста»... (II Тим. IV, 20), вѣроятно, для 
расположенія Македонянъ къ сбору милостыни и для самаго сбора. 

23. «Мятежъ противъ пути Господня»... противъ проповѣди Апостола 
и вообще противъ христіанства (срв. къ ХѴШ, 25—26). 

24. «Серебреникъ... Димитрій, дѣлавшій серебряные храмы (т. е. модели 
ихъ) Артемиды, богини Ефесской, для продажи путешественникамъ и па¬ 
ломникамъ города. Культъ Артемиды былъ весьма сильно распространенъ въ 
Малой Азіи. Храмъ этой богини въ Ефесѣ, сожженный Геростратомъ въ день 
рожденія Александра Македонскаго, возобновленъ былъ съ такимъ великолѣ¬ 
піемъ, что считался однимъ изъ семи чудесъ свѣта. Маленькія модели этого 
храма и статуэтки Діаны были въ большомъ употребленіи у чтителей этой 
богини: ими украшались комнаты, въ путешествіяхъ онѣ служили амулетами 
и т. под. Естественно, что ремесло Димитрія было очень выгодно, и его фаб¬ 
рика давала немалую прибыль находившимся въ его вѣдѣніи и услуженіи 
художникамъ и ремесленникамъ, которыхъ такъ легко было поднять на 
мятежъ. 

26. Замѣчательно здѣсь свидѣтельство объ успѣхахъ проповѣди Павла 
ивъ устъ враговъ его, подтверждающее сказанное выше (от. 10-ый). 

«Говоря, что дѣлаемые руками человѣческими не суть бош»... Замѣча¬ 
тельное выраженіе язычника, показывающее, что народъ языческій отожде- 
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27. А это намъ угрожаетъ тѣмъ, 
что не только ремесло наше при¬ 
детъ въ презрѣніе, но и храмъ 
великой богини Артемиды ничего 
не будетъ значить, и испровергнется 
величіе той, которую почитаетъ вся 
Асія и вселенная. 

28. Выслушавши это, они испол¬ 
нились ярости и стали кричать, 
говоря: велика Артемида Ефес- 
ская! 

29. И весь городъ наполнился 
смятеніемъ; схвативши Македонянъ 
Гаія и Аристарха, спутниковъ 
Павловыхъ, они единодушно устре¬ 

мились на зрѣлище. 
30. Еогда же Павелъ хотѣлъ 

войти въ народъ, ученики не до¬ 
пустили его. 

31. Также и нѣкоторые изъ 
Асійскихъ начальниковъ, будучи 
друзьями его, пославши къ нему, 
просили не показываться на зрѣ¬ 
лище. 

32. Между тѣмъ одни кричали 
одно, а другіе другое; ибо собра¬ 
ніе было безпорядочное, и большая 
часть собравшихся не знали, за 
чѣмъ собрались. 

33. По предложенію Іудеевъ, 

ствялъ статуи боговъ съ самыми богами, или представлялъ, что боги живутъ 
въ втихъ статуяхъ (срв. XVII, 29; I Кор. ѴШ, 4; X, 20 и др.), 

27. «Смотри, говоритъ Златоустъ, какъ идолослуженіе вездѣ поддержи¬ 
вается корыстію: не потому (возстаютъ), что ихъ богопочтенію угрожала 
опасность, но потому, что лишались возможности прибытка... Ибо вто (слова 
Димитрія) значитъ почти то же, чго: «намъ, при нашемъ ремеслѣ, угрожаетъ 
опасность умереть съ голоду». 

«Вся Асія и вселенная»..., т. е. весь греко-римскій міръ. 
28. «Они были въ такомъ состояніи, какъ будто крикомъ своимъ хо¬ 

тѣли возстановить ея почитаніе и уничтожить все, сдѣланное Павломъ» (Зла¬ 
тоустъ). 

29. «Схвативъ Македонянъ... спутниковъ Павловыхъ»... Павла, какъ 
видно и изъ сего и изъ дальнѣйшаго, бунтовщики не нашли. 

Одинъ изъ этихъ спутниковъ—Гаій, кчжется—долженъ быть отличаемъ 
отъ Гаія Дервянина, упоминаемаго далѣе (XX, 4); другой—Аристархъ изъ 
Ѳессалоники—есть упоминаемый XX, 4; XXVII, 2. 

«Устремились на зрѣлище»... въ номѣщеніе городского театра, служив¬ 
шаго обыкновенно мѣстомъ для большихъ народныхъ собраній. 

31. «Нѣкоторые изъ Асійскихъ начальниковъ»..., вто были выборные 
отъ городовъ для устроенія торжественныхъ игрищъ въ честь боговъ и импе¬ 
ратора. Эти выборные избирали изъ среды себя десять членовъ-распоряди- 
телей и руководителей игрищъ. Изъ нихъ-то нѣкоторые, оказавшись лично 
расположенными къ Апостолу, хотя еще и не христіане, упросили Павла 
«не показываться на зрѣлище», опасаясь, какъ и ученики его, за его жизнь 
отъ мятежной толпы. Самъ же Апостолъ проявилъ въ данномъ случаѣ вели¬ 
кую смѣлость и силу духа истиннаго воина Христова, рвавшагося къ разъ¬ 
яренной противъ него толпѣ. 

32. « Одни кричали одно, а другіе—другое... и большая часть не знали, 
зачѣмъ собрались»... характерное изображеніе безтолковости подобныхъ мя¬ 
тежническихъ собраній толпы. Что въ театрѣ происходитъ что то противъ 
Павла и его спутниковъ, вто знали болѣе или менѣе всѣ (единодушно—29 ст., 
въ одинъ голосъ—34 ст.); но чгпб именно и для чего тутъ надо собираться, 
большая часть даже и не понимали. 

33. «По предложенію Іудеевъ, изъ народа вызванъ былъ Александръ»... 
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изъ народа вызванъ былъ Але¬ 
ксандръ. Давъ знакъ рукою, Але¬ 
ксандръ хотѣлъ говорить къ народу. 

34. Когда же узнали, что онъ 
Іудей, то закричали всѣ въ одинъ 
голосъ, и около двухъ часовъ кри¬ 
чали: велика Артемида Ёфесская! 

35. Блюститель же порядка, 
утишивъ народъ, сказалъ: мужи 
Бфесскіе! какой человѣкъ не знаетъ, 
что городъ Ефесъ есть служитель 
великой богини Артемиды и Діопета? 

36. Если же въ этомъ нѣтъ 
спора, то надобно вамъ быть спо¬ 
койными и не поступать опромет¬ 
чиво. 

37. А вы привели этихъ мужей, 
которые ни храма Артемидина не 

обокрали, ни богини вашей не 
хулили. 

38. Если же Димитрій и другіе 
съ нимъ художники имѣютъ жалобу 
на кого-нибудь, то есть судебныя 
собранія и есть проконсулы: пусть 
жалуются другъ на друга. 

39. А если вы ищете чего ни- 
будь другого, то это будетъ рѣшено 
въ законномъ собраніи. 

40. Ибо мы находимся въ опас¬ 
ности за происшедшее нынѣ быть 
обвиненными въ возмущеніи, такъ- 
какъ нѣтъ ни какой причины, кото¬ 
рою мы могли бы оправдать такое 
сборище. Оказавъ это, онъ распу¬ 
стилъ собраніе. 

Почему—по предложенію іудеевъ? съ какою цѣлью? Кто втотъ Александръ, 
и что онъ имѣлъ въ виду сказать?—объясненія не одинаковы. Полагаютъ, 
что этотъ Александръ, іудей по происхожденію и религіи (от. 34), выставленъ 
былъ іудеями изъ опасенія, какъ бы при этомъ народномъ возмущеніи про¬ 
тивъ христіанъ не смѣшали съ ними іудеевъ и не подвергли послѣднихъ 
одинаковой расправѣ съ христіанами, тѣмъ болѣе, что и іудеи были извѣстны, 
какъ враги идоловъ. Уловка не удалась, и только послужила ко вреду іудеевъ: 
народъ не захотѣлъ даже и слушать рѣчи іудея, выразивъ свое полное пре¬ 
зрѣніе вообще къ іудеямъ. Другіе полагаютъ, впрочемъ, что этотъ Александръ 
былъ христіанинъ изъ іудеевъ, намѣревавшійся скавать въ защиту Павла и 
христіанъ; вызванъ же былъ по предложенію коварныхъ и злорадныхъ сво¬ 
ихъ соплеменниковъ для того лишь, чтобы сдѣлать его жертвою народной 
ярости. Святый Златоустъ высказываетъ также догадку, что Александръ іудей 
хотѣлъ говорить для того, чтобы воспламенить еще больше ярость народа 
противъ христіанъ. Если такъ, то и здѣсь іудеи вполнѣ заслуженно поплати¬ 
лись за свое коварство выраженнымъ по ихъ адресу презрѣніемъ толпы. 

35—40. «Блюститель порядка»—собственно книжникъ или писецъ— 
урацратебі;,—нѣчто вродѣ городского секретаря (урсцірате»; о ті)с ігоХеах:), на 
обязанности котораго лежало составленіе оффиціальныхъ бумагъ, обнародова¬ 
ніе общественныхъ дѣлъ, чтеніе ихъ въ народныхъ собраніяхъ или докладъ, 
храненіе всякаго рода письменныхъ документовъ и пр. Въ своей рѣчи къ 
народу, этотъ «секретарь» указываетъ прежде всего на то, что культъ Арте¬ 
миды стоитъ крѣпко въ Ефесѣ и взятые народомъ спутники Павла не могутъ 
быть обвинены въ прямомъ его оскорбленіи (35—37). При отсутствіи, такъ 
сказать, состава преотупленія, надлежитъ принять во вниманіе и то, что для 
разбора законныхъ жалобъ есть законныя власти и опредѣленный порядокъ 
ихъ веденія (38—36). Наконецъ, при несоблюденіи всѣхъ этихъ условій, 
народъ рискуетъ самъ оказаться въ положеніи подсудимыхъ за возмущеніе 
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ГЛАВА XX. 

1. По прекращеніи мятежа, Па¬ 
велъ, призвавъ учениковъ и давъ 
имъ наставленія п простившись 
съ ними, вышелъ и пошелъ въ 
Македонію; 

2. прошедъ же тѣ мѣста и пре¬ 
подавъ вѣрующимъ обильныя наста¬ 
вленія, пришелъ въ Елладу; 

3. тамъ пробылъ онъ три мѣсяца. 
Когда же, по случаю возмущенія. 

сдѣланнаго противъ него Іудеями, 
онъ хотѣлъ отправиться въ Сирію, 
то пришло ему на мысль возвра¬ 
титься чрезъ Македонію. 

4. Его сопровождали до Асіи 
Сосипатръ Пирровъ, Веріянинъ, 
и изъ Ѳессалоникійцевъ Аристрахъ 
и Секундъ, и Гаій Дервянинъ и 
Тимоѳей, и Асійцы Тихикъ и Тро¬ 
фимъ . 

(4.0). Столь разумные, умѣдые доводы охладили пылъ сооранія, и оно разо¬ 
шлось, безъ всякихъ инцидентовъ. 

«Діопета»... упавшаго отъ Зевса. Этимъ именемъ означается статуя 
Артемиды въ Ефесскомъ храмѣ, такъ какъ она, по народной легендѣ, упала 
съ неба—отъ Зевса. 

XX. 

Путешествіе Павла въ Македонію и Грецію и обратно до Тріады (1—6). .Воскрешеніе 
Павломъ Евтиха въ Тріадѣ (7—12). Дальнѣйшее путешествіе до Мидита (13—17). Про¬ 

щальная бесѣда Павла съ пресвитерами Ефеса (18—38). 

2. «Прошедгии тѣ мѣста»..., въ которыхъ прежде основаны были 
Павломъ христіанскія общины въ Македоніи—см. XVI, 12—XVII, 14. 

«Пришелъ въ Елладу»..., т. е. Грецію, которую выше Дѣеписатель на¬ 
звалъ Ахаіею (XIX, 21). Ахаія—оффиціальное названіе Греціи по римскому 
раздѣленію провинцій, Эллада—древнее народное названіе Греціи. 

3. чПробылъ три мѣсяца»..., вѣроятно, значительную часть этого вре¬ 
мени Апостолъ провелъ въ Коринѳѣ, гдѣ впервые долженъ былъ встрѣтиться 
съ Аполлосомъ. Не видно, чтобы онъ заходилъ и въ Аѳины; тяжелое впеча¬ 
тлѣніе отъ этого города, вѣроятно, удерживало его отъ вторичнаго посѣщенія 
(XVII, 16 и д.). 

«Возмущеніе; Іудеевъ противъ Апостола было, вѣроятно, также въ Ко- 
ринфѣ, откуда Апостолъ и рѣшилъ отправиться въ Сирію, избравъ туда путь 
чрезъ Македонію и Малоазійскія общины. 

4. «Сосипатръ Пирровъ»—сынъ Цирра, Веріянинъ, изъ Беріи—перваго 
города, въ который Апостолъ долженъ былъ придти по переходѣ изъ Ахаіи 
въ Македонію,—вѣроятно, есть упоминаемый Павломъ въ Римл. XVI, 21. 

«Изъ ѲессалоникійцевъАристархъ и Секундъ». Аристархъ упоминается 
выше—XIX, 29; о Секундѣ нигдѣ болѣе въ Писаніяхъ Апостольскихъ не 
говорится. 

«Гаій Дервянинъ»—изъ Дервіи Ликаонской, котораго по сему, кажется, 
надо отличать отъ Гаія Македонянинав упоминаемаго выше—XIX, 29. 

«Тимоѳей»—см. XVI, 1—3. 
«Асійцы—Тихикъ и ТрщДимъ.—первый упоминается еще Ефес. VI, 21; 

Кол. IV, 7; II Тим. IV, 12; Тит. III, 12; второй—урожденный Ефесянинъ 
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5. Они, пошедши впередъ, ожи¬ 
дали насъ въ Троадѣ. 

6. А мы, послѣ дней опрѣсноч¬ 
ныхъ, отплыли изъ Филиппъ и дней 
въ пять прибыли къ ниыъ въ 
Троаду, гдѣ пробыли семь дней. 

7. Въ первый же день недѣли, 
когда ученики собрались для пре¬ 
ломленія хлѣба, Павелъ, намѣре¬ 
ваясь отправиться въ слѣдующій 
день, бесѣдовалъ съ ними я про¬ 
должилъ слово до полуночи. 

(XXI, 29) упоминается во II Тим. IV, 20. Всѣ эти семь спутниковъ—трое 
урожденные Македоняне, остальные Малоазійцы—сопровождали Павла до 
Асіи, т. е. Проконсульской Авіи (срв. къ XVI, 6 прим.). Этимъ не исклю¬ 
чается, что нѣкоторые изъ перечисленныхъ спутниковъ сопровождали Павла 
и далѣе—до Іерусалима и потомъ въ Римъ. Такъ, Трофима мы видимъ съ 
Павломъ въ Іерусалимѣ (XXI, 29), Аристарха—на пути въ Римъ съ Пав¬ 
ломъ (XXVII, 2). Въ Филиппахъ Македонскихъ (XVI, 12) присоединился къ 
спутникамъ Павла писатель Дѣяній Лука, остававшійся, вѣроятно, тамъ 
(прим, къ XVI, 40), почему теперь онъ снова начинаетъ вести рѣчь отъ 
I лица—«мы» (срв. XVI, 10; XVII, 1 и д.), а не «они». 

5. «Они», т. е. упомянутые семь спутниковъ... «ожидали насъ», т. е. 
Павла и Луку, въ Троадѣ (см. пр. къ XVI, 8). 

Почему спутники Павла были отправлены впередъ, не указывается; 
вѣроятно, для приготовленія удобнѣйшаго плаванія Павла отъ Троады далѣе, 
изъ описанія чего можно догадываться, что у Павла былъ нарочито приго¬ 
товленный для путешествія корабль. 

6. «Послѣ дней опрѣсночныхъ»..., т. е. послѣ праздника Іудейской 
Пасхи (срв. Лук, XXII, 1 и паралл.), которую Павелъ праздновалъ по-своему, 
въ духѣ христіанской свободы и вѣрованій, оставаясь въ покоѣ по заповѣди 
(Лук. ХХШ, 56). 

«Дней въ пятъ прибыли... въ Троаду»... Въ первый разъ—изъ Троады 
въ Филиппы, вызванный видѣніемъ, Апостолъ совершилъ этотъ переѣздъ еще 
скорѣе (срв. XVI, 11 и дал.). 

7. «Въ первый день недѣли», т. е. первый по субботѣ = наше воскре¬ 
сенье, въ глубокое утро котораго воскресъ Господь (Матѳ. ХХѴШ, 1 и 
паралл.). 

«Когда ученики»..., т. е. Троадскіе христіане, «собрались для прелом¬ 
ленія хлѣба»... Хотя св. Златоустъ считаетъ упоминаемое здѣсь преломленіе 
хлѣба простой трапезой, однако, другіе полагаютъ, что это было Богослу¬ 
жебное собраніе, въ которомъ совершалось установленное Господомъ въ Его 
воспоминаніе таинство Евхаристіи, послѣ чего бывали извѣстныя вечери 
любви (см. II, 42, 46). Что именно въ первый день недѣли (т. е. воскресенье) 
совершалось это Богослужебное дѣйствіе въ Церкви Апостольской (и послѣ), 
видно отчасти изъ даннаго мѣста Дѣяній, отчасти изъ посланія Павла I 
Кор. XVI, 2, а главнымъ образомъ изъ постояннаго преданія Церковнаго 
(срв. также Апок. I. 10). 

«Продолжилъ слово до полуночи».,. Причина такой продолжительности 
собранія указывается въ спѣшности Павла, въ намѣреніи отпраші гы аъ 
дальнѣйшій путь на другой же день. Это была бесѣда любящаго и любимаго 
отца и учителя съ любящими и любимыми чадами и учениками при разста¬ 
ваніи навсегда (срв. 25 ст.). Ни учителю, ни ученикамъ, очевидно, не хотѣ¬ 
лось прерывать этой бесѣды, затянувшейся послѣ полуночи до разсвѣта, 
послѣ случая съ Евтихомъ и совершенія Евхаристіи (11 ст.). 
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8. Въ горницѣ, гдѣ мы собрались, 
было довольно свѣтильниковъ. 

9. Во время продолжительной 
бесѣды Павловой, одинъ юноша, 
именемъ Евтихъ, сидѣвшій на окнѣ, 
погрузился въ глубокій сонъ, и по¬ 
шатнувшись сонный упалъ внизъ 
съ третьяго жилья, и поднятъ мерт¬ 
вымъ. 

10. Павелъ сошедъ палъ на него 
и, обнявъ его, сказалъ: не тре¬ 
вожьтесь; ибо душа его въ немъ. 

11. Взошедъ же и преломивъ 

хлѣбъ и вкусивъ, бесѣдовалъ до¬ 
вольно, даже до разсвѣта, и потомъ 
вышелъ. 

12. Между тѣмъ отрока привели 
живаго, и не мало утѣшились. 

13. Мы пошли впередъ на ко¬ 
рабль и поплыли въ Ассъ, чтобы 
взять оттуда Павла; ибо онъ т&къ 
приказалъ намъ, намѣреваясь самъ 
идти пѣшкомъ. 

14. Когда же онъ сошелся съ 
нами въ Ассѣ, то, взявши его, мы 
прибыли въ Митилину. 

8. «-Было довольно свѣтильниковъ»... для приданія особой торжествен¬ 
ности собранію, а не только для простого освѣщенія мѣста собранія. 

9. Богослужебное собраніе происходило въ горницѣ третьяго этажа,, 
«ибо Церкви—замѣчаетъ Златоустъ—еще не было». 

«Юноша... Евтихъ... погрузился въ глубокій сонъ»,.., какъ замѣчаетъ 
Златоустъ—«ме по лгьности, а по естественной необходимости», которую не 
превозмогло вниманіе къ столь необычно продолжительной бесѣдѣ. 

«Поднятъ мертвымъ», т. е. осмотръ упавшаго заставилъ признать его 
мертвымъ. 

10. «Палъ на него» и обнялъ... Подобнымъ образомъ нѣкогда воскре¬ 
шенъ былъ пророкомъ Иліею сынъ вдовы Сарептской (Ш Цар. XVII, 21) и 
пророкомъ Елисеемъ сынъ суманитянки (IV Дар. IV, 34). 

«Душа его въ немъ»... это выраженіе означаетъ не то, что душа отрока 
егце въ немъ, и что онъ, слѣдовательно, не умиралъ, но то, что душа его 
опять въ немъ, онъ опятъ живъ, воскрешенный силою Божіею чрезъ Апо¬ 
стола, который по смиренію своему не выражается такъ прямо, избѣгая по¬ 
хвалъ за совершенное имъ величайшее чудо (срв. Златоустъ). 

11. «Ѣзошедши же и преломивъ хлѣбъ»... Значитъ, преломленіе и вку¬ 
шеніе хлѣба, какъ Богослужебное дѣйствіе, еще не было совершено по при¬ 
чинѣ продолжительности бесѣды, предложенной Павломъ, и только теперь, 
въ началѣ возобновленія бесѣды, прерванной случаемъ съ Евтихомъ, Апо¬ 
столъ совершаетъ преломленіе и вкушеніе хлѣба, который вкушали съ нимъ, 
конечно, и прочіе вѣрующіе, хотя упоминается только объ одномъ Павлѣ, 
потому что рѣчь ведется собственно о немъ. 

«И потомъ выгиелъ»... точнѣе слав, «и тако изыде»...—«и такъ», т. е. 
не давъ себѣ отдыха. 

13. «Мы», т. е. спутники Павла, «пошли впередъ»... на кораблѣ въ 
Аосу, куда Павелъ отправился пѣшкомъ. Хотя историкъ не объясняетъ ни 
цѣли, ни причины этого намѣренія Павла, однако можно съ вѣроятностію 
полагать, что Павелъ чувствовалъ потребность уединиться на день-другой, 
чтобы наединѣ съ Богомъ подготовить душу свою къ ожидавшимъ его вскорѣ 
великимъ событіямъ. 

«Ассъ»—гавань при Троадскомъ морѣ въ 8 миляхъ отъ Троады, къ югу. 
14. Въ Ассѣ, соединившись со спутниками, всѣ вмѣстѣ отплыли и при¬ 

были въ Митилену (нынѣ Кастро), главный городъ на о. Лесбосѣ, на во¬ 
сточномъ берегу. 
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15. И отплывши оттуда, въ слѣ¬ 
дующій день мы остановились про¬ 
тивъ Хіоса, а на другой пристали 
бъ Самоеу и, побывавши въ Тро- 
гилліи, въ слѣдующій день прибыли 
въ Милитъ, 

16. ибо Павлу разсудилось мино¬ 
вать Ефесъ, чтобы не замедлить 
ему въ Асіи, потомучто онъ поспѣ¬ 
шалъ, если можно, въ день пяти¬ 
десятницы быть въ Іерусалимѣ. 

17. Изъ Милита же пославъ въ 

Ефесъ. онъ призвалъ пресвитеровъ 
церкви, 

18. и когда они пришли въ 
нему, онъ сказалъ имъ: вы знаете, 
к&къ я съ перваго дня, въ кото¬ 
рый пришелъ въ Асію, все время 
былъ съ вами, 

19. работая Господу со всякимъ 
смиренномудріемъ и многими сле¬ 
зами, среди искушеній, приклю¬ 
чавшихся мнѣ по злоумышленіямъ 
Іудеевъ;_ 

15. «Хіосъ», «Самосъ»—острова въ виду Малоазійскихъ береговъ. 
«Трошллія»—прибрежный городъ къ югу отъ Ефеса. 
«Милитъ»—приморскій городъ (нынѣ Палатія), миляхъ въ 9 къ югу 

отъ Ефеса. 
16. Боязнь замедленія въ Ефесѣ была для Павла весьма основательна, 

такъ какъ съ этимъ главнымъ Малоавійскимъ христіанскимъ обществомъ 
Апостолъ стоялъ въ особо тѣсныхъ отношеніяхъ и здѣсь же имѣлъ много и 
противниковъ (I Кор. XVI, 9), что все неизбѣжно увлекло бы его на про¬ 
медленіе здѣсь болѣе, чѣмъ ему было можно. Посему онъ минуетъ Ефесъ, 
вызывая къ себѣ для свиданія (въ Милитъ) лишь предстоятелей-пресвите¬ 
ровъ Ефесскихъ, съ которыми и ведетъ столь трогательную бесѣду. 

17. «Призвалъ пресвитеровъ церкви»... по свидѣтельству Иринея (про¬ 
тивъ ерес. 111, 14, 2), не только Ефесокихъ, но и другимъ сосѣднихъ церквей, 
что неневѣроятно, въ виду того, что Апостолъ въ послѣдній уже разъ былъ въ 
этихъ предѣлахъ (25 ст.). 

18. Апостолъ начинаетъ свою рѣчь засвидѣтельствованіемъ своихъ Апо¬ 
стольскихъ подвиговъ, бывшихъ его главною и почти единственною заботою, 
съ которою тѣсно связаны были и всѣ его приключенія, лишенія, труды и 
тяготы. Цѣль такого откровеннаго заявленія не та, чтобы поразить слушателей 
изображеніемъ своего духовнаго величія, а проповѣданіе Христа и желаніе 
вызвать въ другихъ ту же ревность и ту же любовь ко Христу и дѣлу Его. 

«Вы знаете»... «Достойно удивленія, говоритъ Златоустъ, какъ онъ 
(Павелъ), бывъ поставленъ въ необходимость сказать о себѣ что-либо великое, 
старается сохранить смиреніе... Такъ же поступаетъ и Богъ: не безъ при¬ 
чины говоритъ о Самомъ Себѣ, но когда не вѣруютъ Ему, тогда и исчисляетъ 
свои благодѣянія (Іезек. XVI, 6). Смотри, что и здѣсь дѣлаетъ Павелъ: во- 
первыхъ, онъ ссылается на ихъ свидѣтельство, дабы ты не подумалъ, что онъ 
хвалитъ самъ себя, называетъ слушателей свидѣтелями сказаннаго въ удосто¬ 
вѣреніе того, что онъ не лжетъ предъ ними. Вотъ истинная добродѣтель учи¬ 
теля, когда онъ можетъ представить учениковъ свидѣтелями добрыхъ дѣлъ 
своихъ»!.. 

19. «Со всякимъ смиренномудріемъ»... Не просто со смиренномудріемъ, 
но со всякимъ, ибо «есть много видовъ смиренномудрія: смиренномудріе бы¬ 
ваетъ и въ словѣ, и въ дѣлѣ, въ отношеніи къ начальникамъ и въ отношеніи 
къ подчиненнымъ»... (Злат.). 

«И многоми слезами... (срв. 31 ст.), среди искушеній, приключившихся 
мнѣ по злоумышленіямъ отъ Іудеевъ»... По толкованію Златоуста, «здѣсь онъ 
(Павелъ), повидимому, выражаетъ свое состраданіе; ибо онъ страдалъ за по- 
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20. к&къ я не пропустилъ ни¬ 
чего полезнаго, о йенъ ваиъ не 
проповѣдывалъ бы и чему не училъ 
бы васъ всенародно и по домамъ, 

21. возвѣщая Іудеямъ и Елли- 
намъ покаяніе предъ Богомъ и 
вѣру въ Господа нашего Іисуса 
Христа. 

22. И вотъ, нынѣ я по влече¬ 
нію Духа иду въ Іерусалимъ, не 
зная, чтб тамъ встрѣтится со мною; 

23. только Духъ Святый по всѣмъ 
городамъ свидѣтельствуетъ, говоря, 
что узы и скорби ждутъ меня. 

24. Но я ни на чтб не взираю 
и не дорожу своею жизнью, только 
бы съ радостью совершить поприще 

мое и служеніе, которое я при¬ 
нялъ отъ Господа Іисуса, пропо¬ 
вѣдать Евангеліе благодати Божіей. 

25. И нынѣ, вотъ, я знаю, что 
уже не увидите лица моего всѣ 
вы, между которыми ходилъ я, 
проповѣдуя Царствіе Божіе. 

26. Посему свидѣтельствую вамъ 
въ нынѣшній день, что чистъ я 
отъ крови всѣхъ, 

27. ибо я не упускалъ возвѣ¬ 
щать вамъ всю волю Божію. 

28. Итакъ внимайте себѣ и всему 
стаду, въ которомъ Духъ Святый 
поставилъ васъ блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую 
Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею. 

гибающихъ, за самихъ виновниковъ (напастей), а о случившемся съ иимъ 
самимъ радовался; онъ былъ изъ лика тѣхъ, которые радовались, яко за имя 
Господа Іисуса сподобишася безчестіе пріяти (Дѣян. V, 41)»... 

21. «Покаяніе предъ Богомъ и вѣру въ Господа»...—сущность Апо¬ 
стольской проповѣди въ практическомъ ея приложеніи (срв. II. 37—38). 

22—25. Апостолъ предсказываетъ ожидающую его участь, «чтобы на¬ 
учить ихъ быть готовыми на опасности, и явныя и тайныя, и во всемъ по¬ 
виноваться Духу»... (Злат.). 

*По влеченію Духа... не зная, что тамъ случится со Мною*.,. Невѣдѣніе 
относится собственно до частностей имѣющаго приключитьоя съ Апостоломъ; 
въ общемъ же, по откровенію Духа, онъ знаетъ, что узы « скорби ждутъ 
его тамъ. «Я знаю, что меня ждутъ искушенія, но какія—не знаю* (Злат., срв. 
Ѳеофил.). 

23. «Духъ Святый по всѣмъ городамъ свидителъствуетъ*... вѣроятно, 
чщзъ пророковъ въ родѣ Агава, который въ послѣднемъ предъ Іерусалимомъ 
городѣ Кесаріи предрекъ Апостолу узы (XXI, 10—11). 

25. *Я знаю, что уже не увидите лица моего всѣ вы»... не только 
здѣсь присутствующіе, но и тѣ, которыхъ вы являетесь представителями. Эта 
увѣренность основывалась на свидѣтельствахъ Духа по городамъ, а можетъ 
быть и на собственныхъ внутреннихъ предчувствіяхъ, коими сопровождалось 
неуборимо увлекавшее его въ Іерусалимъ понужденіе Духа. 

26. *Чистъ я отъ крови всѣхъ»...—неповиненъ ни въ чьей погибели 
(ХѴШ, 6), такъ какъ для предотвращенія ея онъ не упустилъ ничего изъ 
своихъ обязанностей учителя. «Повидимому, оправдывая себя, онъ однако-же 
заставляетъ ихъ остерегаться. Чистъ, говоритъ, я отъ крови всѣхъ, если вы 
будете отягчены сномъ и умрете отъ рукъ убійцы душъ, потому что я испол¬ 
нилъ. обязанность учителя» (Ѳеофил., срв. Злат.). 

28. «Внимайте себѣ*... это не потому, что спасеніе себя предпочтительнѣе 
спасенія стада, а потому, что когда мы внимаемъ себѣ, тогда и стадо получаетъ 
пользу» (Ѳеофил.). 

«Духъ Святый поставилъ васъ»...—не человѣками поставлены вы, но 
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29. Ибо а знаю, что по отше- 
ствіи моемъ войдутъ въ вамъ лютые 
волки, не щадящіе стада; 

30. и изъ васъ самихъ возста¬ 

нутъ люди, которые будутъ гово¬ 
рить превратно, дабы увлечь уче¬ 
никовъ за собою. 

Духомъ Святымъ чревъ избраніе и рукоположеніе (XIV, 23), и въ этомъ осо¬ 
бенное побужденіе внимать себѣ и всем; стаду. 

«Блюстителями»... втохотгоос... епископами,. Рѣчь говорится къ пресви¬ 
терамъ, но называются они епископами по тождеству нѣкоторыхъ ихъ обя¬ 
занностей, и обязанностей существенныхъ, лучше выражаемыхъ словомъ епи¬ 
скопъ, нежели пресвитеръ. Это не значитъ, чтобы епископы и пресвитеры не 
различались тогда по своему значенію, обязанностямъ и правамъ въ церкви, 
Хотя несомнѣнно, что не различались иногда по названію (срв. Ѳеофил.). Тотъ 
же Апостолъ строго различаетъ ихъ, когда присвояетъ только епископу власть 
и право рукополагать пресвитера и судить его (Тит. I, 5; I Тим. V, 22, 19). 

Подъ образнымъ выраженіемъ пасти церковь—стадо Божіе (Іоан. X, 1 
и д.; XXI, 15—17) означаются обязанности пресвитеровъ, какъ учителей вѣры 
и нравственности ввѣреннаго имъ частнаго христіанскаго общества (Тим. V, 17; 
III, 2; Ефес. IV, 11; I Петр. V, 2), вообще—какъ надзирателей и охрани¬ 
телей стада отъ волковъ и всего, что вредно для стада. 

«Которую Онъ пріобрѣлъ кровію Своею»... Срв. Еф. I, 14; Тит. И, 14; 
I Петр. И, 9; I Кор. VI, 20. «Много убѣжденія въ словахъ, которыя пока¬ 
зываютъ драгоцѣнность предмета, н не малой мы подвергаемся опастности, 
если Господь для Церкви не пощадилъ собственной крови, а мы не имѣемъ 
никакого попеченія о спасеніи братій (Злат.)». 

29. «По отшествіи моемъ»... Представляется, что пребываніе Апостола 
среди Малоазійскихъ христіанъ было препятствіемъ для волковъ вторгнуться 
въ стадо, что они не смѣли напасть на это стадо, когда Павелъ былъ тутъ. 
Теперь Апостолъ предсказываетъ «двоякое бѣдствіе: и его не будетъ, и другіе 
станутъ нападать (Злат.)»... 

«Не просто сказалъ—волки, но прибавилъ лютые, желая выразить ихъ 
силу и свирѣпость, а, чтб всего тяжелѣе, эти волки—говоритъ—отъ васъ самихъ 
возстанутъ: это особенно тяжко, когда бываетъ междоусобная брань»... (Злат.). 
Подъ именемъ лютыхъ волковъ здѣсь разумѣются лжеучители, лжеученіе ко¬ 
торыхъ хуже всякаго внѣшняго гоненія будетъ расхищать стадо Божіе, раз¬ 
вращая и погубляя не тѣла, а самыя души вѣрующихъ. 

Нѣтъ сомнѣнія, что Боговдохновенный взоръ Апостола могъ проникать 
въ будущее безъ всякихъ указаній или признаковъ его въ настоящемъ. Но 
возможно было и то, что само это настоящее уже носило въ себѣ признаки 
тревожнаго будущаго, что можетъ быть еще укрывалось отъ другихъ, менѣе 
проницательныхъ, но не укрывалось отъ Павла. Онъ могъ уже въ это время 
примѣчать тѣ сѣмена, незамѣтныя для другихъ, изъ коихъ со временемъ 
должны были вырости опасные плоды. Ефесъ былъ однимъ изъ центральныхъ 
Малоазійскихъ пунктовъ, въ которомъ приходили въ соприкосновеніе важ¬ 
нѣйшія религіозныя и философскія системы востока и запада. Появленія лже¬ 
учителей посему здѣсь естественнѣе всего было ожидать, особенно имѣя въ 
виду то, что Апостолу всего чрезъ какихъ-нибудь три года послѣ сего уже 
пришлось писать противъ появившихся волковъ въ Колоссахъ, а затѣмъ и въ 
Ефесѣ (поел, къ Тимофею). Слѣды появленія лжеучителей въ Ефесѣ въ бли¬ 
жайшее къ данному время подтверждаются также апокалипсическими письмами 
Іоанна богослова, посланіемъ Іуды и первымъ посланіемъ Іоанна Богослова. 
Очевидно, предреченіе Ап. Павла исполнилось въ точности. 
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31. Посему бодрствуйте, памя- 33. Ни серебра, ни золота, ни 
туя, что я три года день и ночь одежды я ни отъ кого не поже- 
непрестанно со слезами училъ каж- лалъ: 
даго изъ васъ. 34. сами знаете, что нуждамъ 

32. И нынѣ предаю васъ, братія, моимъ и нуждамъ бывшихъ при 
Богу и слову благодати Его, мо- мнѣ послужили руки мои сіи. 
гущему назидать васъ болѣе и дать 35. Во всемъ показалъ я вамъ, 
вамъ наслѣдіе со всѣми освящен- что, такъ трудясь, надобно под¬ 
ними. держивать слабыхъ и памятовать 

31. «Бодрствуйте», то же, что внимайте (28 от.). Какъ лучшее вооду¬ 
шевленіе къ втому, Апостолъ снова указываетъ на свои непрестанные уси¬ 
ленные труды и тяготы, въ устроеніи христіанскихъ обществъ. 

«Три года*—круглое общее число вмѣсто опредѣленнаго: собственно три 
мѣсяца въ синагогѣ (XIX, 8), да два іода въ училищѣ Тиранна (XIX, 10). 

«Со слезами»... (ст. 19). «Довольно сдѣлано съ моей стороны: я три 
года оставался здѣсь; довольно они наставлены, довольно утверждены (Злат.)». 

32. «Предаю васъ Богу (ХІТ, 23) м слову благодати Ѣіо (ст. 24;—за¬ 
ключенному во св. Евангеліи), которыя, хотя имѣютъ самодовлѣющую силу 
спасти васъ, но не безъ вашего бодрствованія и труда. 

«Со всѣми освященными»... т. е. благодатію Господнею и предназначенными 
къ вѣчной славѣ въ Царствіи небесномъ (Матѳ. ХШ, 43). 

33—35. Въ заключеніе своей сердечной рѣчи Апостолъ, опять призывая 
во свидѣтели присутствующихъ, указываетъ на свое полное безкорыстіе, 
способствовавшее ему въ успѣхахъ проповѣди, и другихъ увѣщеваетъ къ 
тому же. 

Полнота безкорыстія Апостола простиралась до того, что онъ не только 
нс бралъ ничего самаго необходимаго отъ другихъ, но и не желалъ братъ, и 
не только самъ себя, но и спутниковъ своихъ пропитывалъ трудами рукъ 
своихъ (ХѴШ, 3), чтобы ничѣмъ не быть въ тягость обществу и не подать 
повода къ нареканію въ своекорыстіи (I Кор. IX, 4 и д.; И Кор. XI, 7 и д.; 
XII, 14 и д.; II Соя. Ш, 8 и д.). 

«Поддерживать слабыхъ»..., собственно немощныхъ—аоОеѵобѵтшѵ, подъ 
коими въ данномъ случаѣ разумѣются немощные духовно, которые могли бы 
соблазняться, если бы видѣли Апостола, живущаго на счетъ поучаемыхъ, и 
заподозрѣвать не только искренность учителя, но и достоинство его ученія. 
Павелъ въ этомъ показалъ высокій примѣръ, хотя Господь и самъ Апостолъ 
не считали дѣломъ несправедливости, чтобы трудящійся получалъ мзду и про¬ 
питаніе (Матѳ. X, 10 и парал.) отъ трудовъ своихъ, и проповѣдникъ евангелія 
жилъ отъ благовѣствованія (I Кор, IX, 7—11; 13—14 и парал.). 

«Блаженнѣе давать, нежели принимать»... Этихъ словъ, усвояемыхъ 
Господу, нѣтъ въ евангеліяхъ. Они заимствованы, вѣроятно, изъ устнаго пре¬ 
данія и выражаютъ ту мысль, что христіанская благотворительность, дѣлая 
человѣка лучшимъ въ нравственномъ отношеніи и поставляя его въ лучшія, 
опредѣленныя закономъ Божіимъ, отношенія къ ближнимъ и къ Богу, служитъ 
наиболѣе надежнымъ средствомъ къ привлеченію благоволенія Божія и къ 
достиженію земнаго счастія и небеснаго блаженства. 

«Когда томимому голодомъ даютъ пищу, или дрожащему отъ холода 
теплую одежду: не чувствуетъ ли онъ себя на то время счастливымъ? Но 
Господь увѣряетъ насъ, что въ то же время блаженнѣе тотъ, кто даетъ. Гдѣ 
можно найти сіе блаженство? Въ Боголюбимомъ и человѣколюбимомъ сердцѣ, 
Въ чемъ состоитъ сіе блаженство? Въ чувствѣ дѣлаемаго н сдѣланнаго добра. 
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словѣ Господа Іисуса, ибо Онъ у всѣхъ, и, падая на вшо Павла, 
Самъ сказалъ: блаженнѣе давать, цѣловали его, 
неже и принимать. 38. скорбя особенно отъ сказан- 

36. Сказавъ это, онъ прекло- наго имъ слова, что они уже не 
нилъ колѣна свои и со всѣми ими увидятъ лица его. И провожали 
помолился. его до корабля. 

37. Тогда не малый плачъ былъ 

ГЛАВА XXI. 

1. Когда же мы, разставшись шли въ Косъ, на другой день въ 
съ ними, отплыли, то прямо при* Родосъ н оттуда въ Патару; 

въ свидѣтельствѣ совѣсти о исполненіи въ насъ воли Божіей, въ радости 
о ближнемъ, нами обрадованномъ. Человѣкъ, сохраняя въ себѣ, хотя не въ 
совершенствѣ, образъ всеоблагаго Бога, по Которому сотворенъ, радуется о 
всемъ добромъ и тогда, когда только слышитъ о немъ: посему естественно 
блаженствовать ему, когда дѣлаетъ оное» (Филаретъ, Митр. Моек.).— 

«Одна степень блаженства—отказаться отъ всего, другая—доставлять 
себѣ необходимое, третья—доставлять не только себѣ, но и другимъ, четвер¬ 
тая—не брать и тогда, когда проповѣдуешь и имѣешь возможность брать. 
Не сказано однако же, что брать—худое дѣло, но что лучше не брать». 
(Ѳеофил., срв. Злат.). 

Въ примѣненіи къ данному случаю—проповѣди Апостольской—разби¬ 
раемое общее изреченіе Господа имѣетъ слѣдующій частный смыслъ: бла¬ 
женнѣе давать духовныя блага, чѣмъ принимать воздаяніе за нихъ времен¬ 
ными благами; блаженнѣе—полное безкорыстіе въ дѣлѣ проповѣди, нежели— 
хотя и не несправедливое пользованіе возданіями поучаемыхъ. 

36- 38. Трогательное описаніе прощанія возлюбленнаго учителя съ 
учениками. 

XXI. 

Путешествіе Павла отъ Милита до Кесаріи (1—9). Пребываніе въ Кесаріи и пророчество 
объ узахъ Павла въ Іерусалимѣ (10—14). Дальнѣйшій путь до Іерусалима (15—16) 

Послѣднее пребываніе Павла вь Іерусалимѣ, возмущеніе противъ него Іудеевъ и заклю 
ченіе’ его въ увы (17—40). 

1. ^Разогнавшись съ ними'»..., сильнѣе греческое—атсозтгазѣгѵта; атг’ 
аотшѵ..., слав.: ^отторгшимся отъ нихъ»... вырвавшись огпъ нихъ. «Этими 
словами выражаетъ (писатель) особенное усиліе и—не напрасно, ибо иначе 
имъ не выйти бы въ море» (Злат.). 

Босъ—небольшой, славившійся винодѣліемъ и приготовленіемъ дорогихъ 
матерій, островокъ къ юго-западу отъ Милита. Въ 15 римскихъ миляхъ отъ 
него къ юго-востоку лежитъ большой островъ Родосъ. Патара—большой 
приморскій торговый городъ Малоазійской провинціи Ликіи, съ извѣстнымъ 
въ древности оракуломъ Аполлона. 
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2. и, нашедши корабль, идущій 
въ Финикію, взошли на него и 
отплыли. 

3. Бывши въ виду Кипра и оста¬ 
вивши его влѣвѣ, мы плыли въ 
Сирію, и пристали въ Тирѣ, ибо 
тутъ надлежало сложить груэъ съ 
корабля; 

4. и, нашедши учениковъ, про¬ 
были тамъ семь дней. Они, по вну¬ 
шенію Духа, говорили Павлу, чтобы 
онъ не ходилъ въ Іерусалимъ. 

5. Проведши эти дни, мы вышли 
и пошли, и насъ провожали всѣ 
съ женами и дѣтьми даже за го¬ 

родъ; а на берегу, преклонивши 
колѣна, помолились. 

6. И, простившись другъ съ 
другомъ, мы вошли на корабль, а 
они возвратились домой. 

7. Мы же, совершивши плава¬ 
ніе, прибыли изъ Тира въ Птоле- 
маиду, гдѣ, привѣтствовавши бра¬ 
тьевъ, пробыли у нихъ одинъ день. 

8. А на другой день Павелъ и 
мы, бывшіе съ нимъ, вншедши 
пришли въ Кесарію и, вшедши въ 
домъ Филиппа благовѣстника, одно¬ 
го изъ семи діаконовъ, остались у 
него. 

2. «Нашедши корабль»... Отъ Троады до Патары Павелъ со спутни¬ 
ками плылъ на особомъ, вѣроятно, наемномъ кораблѣ, находившемся въ его 
полномъ распоряженіи (XX, 13, 16); теперь же, для труднаго и далекаго 
переѣзда черезъ открытое море, онъ пересѣлъ на другой болѣе обширный 
купеческій корабль, шедшій съ грузомъ въ Финикію. 

3. Тиръ—Финикійскій приморскій городъ, славившійся своею торговлею. 
Финикія, по римскому раздѣленію провинцій, присоединена была къ Сиріи 
(въ которую входила и Палестина); поэтому и говорится—мы плыли въ 
Сирію и пристали въ Тирѣ. 

4. «Нашедши учениковъ»... Выраженіе предполагаетъ исканіе здѣсь 
христіанъ Павломъ, а отсюда слѣдуетъ, что христіане здѣсь были немного¬ 
численны и мало извѣстны (срв. XI, 19; XV, 3), такъ что ихъ надо было 
искать въ этомъ большомъ городѣ. 

с Семь дней»... Поспѣшая Прежде, въ виду неопредѣленности того, 
насколько благополученъ будетъ далекій и трудный переѣздъ чрезъ море, 
Павелъ получаетъ возможность цѣлую недѣлю провести въ Тирѣ. 

«Они», т. е. вѣроятно—нѣкоторые изъ Тирскихъ христіанъ, обладав¬ 
шіе пророческимъ даромъ. 

«По внушенію Духа говорили Павлу чтобы не ходилъ въ Іерусалимъ»... 
Собственно внушеніемъ Духа было только то, что Тирскіе пророки узнали 
объ участи, ожидавшей Павла въ Іерусалимѣ (какъ XX, 23).' Просьба же 
не ходить туда—была дѣломъ ихъ личной любвеобильной заботливости о 
судьбѣ Апостола (срв. Ѳеофил.). Но Апостолъ совершеннѣе зналъ волю о 
семъ Духа Святаго, и не только видѣлъ свою участь, но и шелъ на нее— 
по влеченію того же Духа (XX, 22). 

5. «Съ женами и дѣтьми*... особая сердечность проводъ Апостола, 
объясняемая небольшимъ числомъ христіанъ, съ которыми, за сравнительно 
долговременное пребываніе, легче было вступить въ особо близкія отношенія. 

7. Птолемаида—древній приморскій городъ Акко, южнѣе Финикіи, 
въ предѣлахъ собственно уже Палестины, по древнему раздѣленію—въ 
колѣнѣ Асировомъ (Суд. I, 31), нѣсколько сѣвернѣе горы Кармильской. 

8. Кесарія—(Стратонова), см. пр. къ VIII, 40. 
«Бышедши»—повпдимому, уже не по морю, а пѣшкомъ чрезъ велико- 
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9. У него были четыре дочери 
дѣвицы, пророчествующія. 

10. Между тѣыъ какъ мы пре¬ 
бывали у нихъ многіе дни, при¬ 
шелъ изъ Іудеи нѣкто пророкъ, 
именемъ Агавъ, 

11. и вошедъ къ намъ, взялъ 
поясъ Павловъ и, связавъ себѣ 

руки и ноги, сказалъ: т&къ гово¬ 
ритъ Духъ Святый: мужа, чей этотъ 
поясъ, тйкъ свяжутъ въ Іеруса¬ 
лимѣ Іудеи и предадутъ въ руки 
язычниковъ. 

12. Когда же мы услышали это, 
то и мы и тамошніе просили, чтобы 
онъ не ходилъ въ Іерусалимъ. 

лѣпную долину Еэцрилонскую, мимо величественнаго Кармила (одинъ день- 
ходу). 

*Домъ Филиппа*... см. УІ, 5 и къ УШ, 40, блаювѣстника, т. е. 
проповѣдника евангелія, прозваннаго такъ, вѣроятно, послѣ своей пропо¬ 
вѣднической дѣятельности въ Самаріи и другихъ мѣстахъ Палестинскаго 
побережья (УШ, 5, 40). Здѣсь послѣднее упоминаніе о Филиппѣ. По церков¬ 
ному преданію, онъ былъ потомъ епископомъ Тралдійсвимъ (въ Малоазій- 
ской провинціи Карій) и скончался въ глубокой старости (Чет. Мин. Окт. 11). 

9. Отрывочное замѣчаніе о пророчествующихъ дочеряхъ Филиппа имѣетъ 
цѣлью просто указать вамѣчательность этого семейства Филиппа (о дарѣ 
пророчества см. XI, 27 и паралл.). Ев. Лука добавляетъ, что эти проро¬ 
чествующія дочери Филиппа были дѣвицы, т. е. пребывали въ состояніи 
дѣвственномъ, посвятивъ себя на служеніе Богу. Онѣ то первыя, послѣ 
Матери Господней, показали примѣръ дѣвственницъ въ христіанствѣ и сво¬ 
имъ непорочнымъ поведеніемъ пріобрѣли такое уваженіе, что, по свидѣтель¬ 
ству блаж. Іеронима, долгое время вѣрующіе съ благоговѣніемъ посѣщали 
4 храмины—келіи, въ которыхъ жили эти дѣвственницы. Двѣ изъ нихъ 
впослѣдствіи поселились въ Іѳраполѣ, а одна, по сказанію Климента Але¬ 
ксандрійскаго, жила въ Ефесѣ, гдѣ совершала чудеса и отличалась святостію 
жиэни. Это была старшая—Ерміонія. Имѣя даръ врачеванія, она подавала 
исцѣленіе немощнымъ христіанамъ, и впослѣдствіи учредила въ Ефесѣ особую 
гостинницу, гдѣ оказывала беэмездное пособіе страдавшимъ тѣлесно и душевно. 
Бъ царствованіе императора Адріана, она, за исповѣданіе вѣры Христовой, 
уже въ преклонныхъ лѣтахъ, подверглась'истязаніямъ, претерпѣвъ страшныя 
мученія отъ явычниковъ. Наконецъ, когда по молитвѣ ея пали и сокруши¬ 
лись идолы въ одномъ капищѣ, мучители отсѣкли ей голову мечемъ. Вѣрую¬ 
щіе взяли св. мощи ея и погребли съ подобающею честію въ Ефесѣ (память 
ея 4 Сент.). 

10. «Пребывали многіе дни»..., чтб позволялось благополучнымъ раннимъ 
прибытіемъ Павла, спѣшившаго переѣздомъ чрезъ море. 

«Пришелъ изъ Іудеи»..., вѣроятно, ивъ Іерусалима (срв. XI, 27). 
11. Совершенно въ духѣ и по подобію древнихъ пророковъ, Агавъ 

сопровождаетъ свое пророчество выразительнымъ дѣйствіемъ (срв. Исаіи, X; 
Іерем. ХШ; Іезек. ІУ и др.). 

«Свяжутъ Іудеи»... Хотя заключилъ въ уэы Апостола собственно 
римскій тысяченачальникъ, а не іудеи (ст. 33), но побужденіемъ къ сему 
было возмущеніе Іудеевъ (ст. 27), которые и являлись главными виновниками 
узъ Павла. 

12. Просьба спутниковъ и почитателей Павла, какъ здѣсь, такъ и 
выше (ст. 4), была голосомъ естественной любви къ Апостолу, а не являлась 
откровеніемъ Духа, направлявшаго Павла совсѣмъ на обратное этимъ совѣ¬ 
тамъ и просьбамъ. 
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13. Но Павелъ въ отвѣтъ ска¬ 
залъ: чтб вы дѣлаете? чтб плачете 
и сокрушаете сердце мое? Я не 
только хочу быть узникомъ, по 
готовъ умеретъ въ Іерусалимѣ за 
имя Господа Іисуса. 

14. Когда же мы не могли уго¬ 
ворить его, то успокоились, ска¬ 
завши: да будетъ воля Господня! 

15. Послѣ сихъ дней пригото¬ 
вившись пошли мы въ Іерусалимъ. 

16. Съ нЦми шли и нѣкоторые 
ученики изъ Кесаріи, провожая 
пасъ къ нѣкоему давпему ученику, 

Мнасону Кипрянину, у котораго 
можно было бы намь жить. 

17. Но прибытіи нашемъ въ 
Іерусалимъ, братія радушно при¬ 
няли пасъ. 

18. На другой день Павелъ при¬ 
шелъ съ нами къ Іакову, пришли 
и всѣ пресвитеры. 

19. Привѣтствовавъ ихъ, Павелъ 
разсказывалъ подробно, что сотво¬ 
рилъ Богъ у язычниковъ служе¬ 
ніемъ его. 

20. Они же выслушавши про¬ 
славили Бога, и сказали ему: видишь, 

іЗ. «.Никто не былъ любвеобильнѣе Павла: онъ огорчался, вида ихъ 
плачущими, а о собственныхъ страданіяхъ не скорбѣлъ. Вы, говоритъ, оби¬ 
жаете меня, дѣлая это: я развѣ скорблю? О васъ, говоритъ, я плачу, а не 
о своихъ страданіяхъ; а что касается до нихъ, то я готовъ и умереть (Злат.)». 

15. «Приготовившись»,., и духомъ—къ мужественной встрѣчѣ предстоя- 
щѳхъ опасностей, и запасомъ всего потребнаго для пути и пребыванія на 
Іерусалимскихъ празднествахъ. 

16. Мнасонъ Кипрянимъ, суда по греческому имени, если не ивъ кров¬ 
ныхъ грековъ, то ивъ еллинистовъ. Пребываніе у этого древняго ученика, 
увѣровавшаго давно,—быть можетъ, во времена 1-й Пятидесятницы,—и не 
связаннаго въ своихъ вѣрованіяхъ традиціями ревнителей закона еврейскаго, 
обѣщало быть наиболѣе подходящимъ и безопаснымъ для Апостола, столько 
имѣвшаго враговъ среди Іудеевъ. Этотъ ученикъ оказалъ гостепріимство 
Павлу, какъ и надѣялись, вполнѣ радушное. 

Іа. «Съ нами*... т. е. со спутниками, въ числѣ коихъ былъ Дѣеписа¬ 
тель. «Къ Іакову»—брату Господню, епископу Іерусалимскому (ХП, 17; 
ХУ, 13 и дал.). О другихъ Апостолахъ ие упоминается, очевидно, потому, 
что они были съ проповѣдью въ другихъ странахъ. За то приходятъ всѣ 
пресвитеры (см. пр. къ XI, 30 и паралл.), составивъ особое торжественное 
собраніе представителей Церкви, по случаю прибытія въ Іерусалимъ великаго 
«Апостола языковъ». 

19. «Опять разсказываетъ имъ о случившемся у язычниковъ, не ивъ 
тщеславія (да не будетъ!), но дабы показать Божіе человѣколюбіе и испол¬ 
нить ихъ великой радости (Злат.)». 

«Служеніемъ его»—нарочитое указаніе особеннаго призванія Павла на 
дѣло Апостольства именно среди язычниковъ. 

Въ это же время, одновременно притътствовавъ Іерусалимскую церковь 
отъ лица не только себя, но и многочисленныхъ устроенныхъ имъ церквей 
ивъ язычниковъ, Апостолъ вручилъ на нужды Іерусалимской Церкви собранное 
имъ и его сотрудниками пособіе (см. къ XIX, 21; XX, 1—4). 

20. «Прославляли Бога»... чѣмъ приэнали и великое достоинство дѣла 
Павлова среди язычниковъ. Но въ то же время Іаковъ и пресвитеры не 
скрываютъ отъ него неблагопріятнаго о немъ мнѣнія христіанъ иэъ Іудеевъ, 
полагавшихъ, чго обращеніе къ Евангелію не обязываетъ ихъ къ отмѣнѣ 
формальности и обрядовъ, предписанныхъ закономъ. Эти убѣжденія ревни¬ 
телей закона, съ которыми требовалась особенная осторожность и постепен- 
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братъ, сколько тысячъ увѣровав¬ 
шихъ Іудеевъ, и всѣ они ревни¬ 
тели закона. 

21. А о тебѣ наслышались они, 
что ты всѣхъ Іудеевъ, живущихъ 

между язычниками, учишь отсту¬ 
пленію отъ Моисея, говоря, чтобъ 
они не обрѣзывали дѣтей своихъ 
и не поступали по обычаямъ. 

22. Итакъ что же? Вѣрно собе- 

ность введенія ихъ въ царство христіанской свободы духа, возбудили не¬ 
малое предъубѣжденіе противъ Павла, считавшаго царство закона закон¬ 
чившимся, и тѣмъ изъ іудеевъ, которые были способны и склонны возвы¬ 
ситься до такого же пониманія, совѣтовалъ жить вполнѣ по Евангелію. Это 
«предупрежденіе» историческаго развитія идей христіанства, имѣвшее столько 
добрыхъ плодовъ среди язычества, не могло не явиться предметомъ раздора 
въ іудействѣ, въ которомъ надо было преодолѣть инерцію столь возбуж¬ 
деннаго за послѣднее время тяготѣнія къ исконнымъ святынямъ, обычаямъ и 
правиламъ Моисеева закона. 

«Видишь, братъ»,—выраженіе любви и дружескаго благопожеланія. 
—«Сколько тысячъ увѣровавшихъ Іудеевъ»... не только Іерусалимскихъ, но и 
иногороднихъ, коихъ, по обычаю, стеклось въ это время, вѣроятно, мно¬ 
жество въ Іерусалимъ. Уже 20 слишкомъ лѣтъ тому назадъ ихъ насчиты¬ 
валось до 8000 человѣкъ (II, 41; IV, 4). Теперь число нхъ тѣмъ болѣе 
давало право сказать объ ихъ множественной неопредѣленности—сколько 
тысячъ! 

*Всѣ они ревнители закона»... Хотя Апостольскій Соборъ и вырабо¬ 
талъ строго опредѣленныя минимальныя требованія для христіанъ ивъ 
язычниковъ, однако, Апостолы, какъ видно, долго еще допускали привычную 
приверженность іудеевъ-христіанъ къ ветхозавѣтному Богослуженію, руково¬ 
дясь мудрою осторожностію, которую признавалъ самъ Апостолъ языковъ, 
когда, снисходя къ «слабымъ», признавалъ за ними право соблюдать нѣ¬ 
которые обряды, и «сильныхъ» убѣждалъ ие соблаэвять слабыхъ равнодуш¬ 
нымъ нарушеніемъ требованій закона. Самъ Епископъ Іерусалимскій Іаковъ 
былъ, по преданію, строгій законникъ, чѣмъ много способствовалъ примѣ- 
ренію Іудеевъ съ другими новыми для нихъ явленіями и вѣрованіями хри¬ 
стіанства. 

21.«О тебѣ наслышались они»... точнѣе—научены, греческое у.ащуі^грач, 
подъучены—особо враждебными къ Павлу іудействующими учителями (XV, 
1—2, 4), съ извращеніемъ фактовъ и сути дѣла, какъ видно изъ дальнѣй¬ 
шаго. Въ томъ видѣ, какъ пущено было въ народѣ обвиненіе Павла, оно 
было явной клеветой. Суть его ученія состояла вовсе не въ томъ, чтобы 
лишь учить отступничеству отъ закона Моисеева и его обычаевъ, воэ- 
буждая къ нимъ униженіе, презрѣніе, свойственное отступничеству. Ученіе 
Павла настаивало лишь на томъ, что главное—вѣра во Христа, а законъ 
Моисеевъ—дѣло несущественное для христіанина. Это было признано, хотя 
болѣе осторожно, и на Апостольскомъ Соборѣ, освободившемъ вѣровавшихъ отъ 
ига закона Моисеева: отсюда болѣе, чѣмъ естественъ, былъ выводъ, что, если 
язычники, освобожденные отъ этого ига, спасутся, то и іудей, сложившій съ 
себя то же иго, спасется. Законъ тутъ не важенъ: и съ соблюденіемъ его 
можно спастись, и не соблюдая его, столь же можно спастись; значитъ, 
хочешь—соблюдай, хочешь—нѣтъ. Въ частности, на примѣрѣ Тимоѳея, под¬ 
вергнутаго обрѣзанію Павломъ, послѣдній далъ убѣдительнѣйшія доказа¬ 
тельства того и другого отношенія къ закону въ себѣ самомъ, чѣмъ ясно 
опровергается лукавое подущеніе и клевета, будто Павелъ—отступникъ отъ 
закона и другихъ учитъ отступничеству. 

22—24. Зная это, въ случаѣ нужды, двоякое отношеніе Павла къ за- 
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рется народъ; ибо услышатъ, что 
ты пришелъ. 

23. Сдѣлай же, что мы скажемъ 
тебѣ: есть у насъ четыре человѣка, 
имѣющіе на себѣ обѣтъ. 

24. Взявъ ихъ, очистись съ 
ними, и возьми на себя издержки 
на жертву за нихъ, чтобъ ост¬ 
ригли себѣ голову, и узнаютъ всѣ, 
что слышанное ими о тебѣ неспра¬ 

ведливо, но что и самъ ты про¬ 
должаешь соблюдать законъ. 

25. А объ увѣровавшихъ языч¬ 
никахъ мы писали, положивши, 
чтобы они ничего такого не наблю¬ 
дали, а только хранили себя отъ 
идоложертвеннаго, отъ крови, отъ 
удавленины и отъ блуда. 

26. Тогда Павелъ, взявъ тѣхъ 
мужей и очистившись съ ними, въ 

кону, Іаковъ и пресвитеры и предлагаютъ ему вновь дать увѣренія предъ 
лиценъ всего народа въ своемъ уваженіи къ закону—чрезъ совершеніе надъ 
собою обряда очищенія, съ установленными на сей случай обычаями, -что 
Павелъ охотно и исполнилъ, нисколько не вопреки своимъ убѣжденіямъ. 

«Есть у насъ»... въ нашей средѣ, среди христіанъ ивъ іудеевъ. 
«Имѣющіе на себѣ обѣтъ».. — изъ дальнѣйшаго (острижете главы) 

видно, что это былъ обѣтъ добровольнаго назорейства (Числ. VI гл.; срв. 
Дѣян. XVIII, 18). Обыкновенно онъ давался на 30 дней, но срокъ его могъ 
быть уменьшенъ и до семи дней. Сущность обѣта—воздержаніе отъ вина и 
всего, чтб приготовляется изъ винограда; внѣшнее выраженіе—неоотриженіе 
волосъ до окончанія дней обѣта. Все это вполнѣ сообразно съ христіанскимъ 
духомъ и христіанскою жизнію, при вѣрѣ во Іисуса Христа. 

«Взявъ ихъ, очистись съ ними»... Прими участіе вмѣстѣ съ ними въ 
установленныхъ закономъ обрядахъ очищенія, состоявшихъ въ омовеніи, 
молитвѣ и особомъ приношеніи (Іоан. XI, 55), совершаемыхъ Іудеями предъ 
большими праздниками. Не ясно, долженъ ли былъ Павелъ прежде этого 
принять на себя хотя однодневный обѣтъ назорейства, иди имѣлось въ виду 
просто только дать свидѣтельство о ревностномъ почтеніи къ закону—при¬ 
нятіемъ на себя издержекъ за бѣдныхъ назореевъ, чтб было вполнѣ доста¬ 
точно для такового засвидѣтельствованія, по мнѣнію іудеевъ (Флав. Археол. 
XIX, 6, 1; о войнѣ Іуд. II, 15, 1). 

«.Чтобы остригли себѣ юлову» — въ знакъ окончанія обѣта волосы 
остригались и сжигались въ жертвннномъ огнѣ (Числ. VI, 13—20). 

«Продолжаешь соблюдать законъ»... Этимъ вовсе не дается совѣта 
лицемѣрной исполнительности всгъхъ предписаній Моисеева закона. Доста¬ 
точно хотя малаго участія въ исполненіи его малой части, насколько требо¬ 
вало опроверженіе клеветы, будто Павелъ учитъ отступничеству и унижаетъ 
весь законъ Моисеевъ. Духъ христіанской свободы не нарушался доброволь¬ 
нымъ исполненіемъ не противныхъ ему предписаній прежняго Богодаро¬ 
ваннаго закона, пока это было нужно изъ снисхожденія къ немощнымъ и 
для ихъ спасенія (I Кор. IX, 20). 

25. «А объ увѣровавшихъ язычникахъ мы писали»... Напоминается 
письмо съ опредѣленіемъ Апостольскаго Собора—для увѣренія, что это по¬ 
становленіе непоколебимо сохраняетъ свою силу, и что совѣтъ, предлагаемый 
Павлу, есть лишь дѣло мудрой предусмотрительности и снисхожденія къ 
немощной совѣсти братіи изъ іудеевъ. «Какъ мы заповѣдали имъ (христіа¬ 
намъ изъ язычниковъ) это, хотя проповѣдуемъ іудеямъ, такъ и ты; хотя 
проповѣдуешь яэычникамъ, поступай здѣсь согласно съ нами.. Не бойся! 
(Злат. Ѳеофил.)». 

26. «Объявилъ»... т. е. священникамъ—объ окончаніи дней обѣта, чтобы 
они совершили установленные обряды. 
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слѣдующій день вошелъ въ храмъ 
и объявилъ окончаніе дней очи¬ 
щенія, когда должно быть прине¬ 
сено за каждаго изъ нихъ прино¬ 
шеніе. 

27. Когда же семь дней оканчи¬ 
вались, тогда Асійсвіе Іудеи, уви¬ 
дѣвши его въ храмѣ, воэмутили 
весь народъ и наложили на него 
руки. 

28. Крича: мужи Израильскіе, 

помогите! атотъ человѣкъ всѣхъ 
повсюду учитъ противъ народа и за¬ 
кона и мѣста сего; притомъ и 
Ел ли новъ ввелъ въ храмъ и осквер¬ 
нилъ святое мѣсто сіе. 

29. Ибо предъ тѣмъ они видѣ¬ 
ли съ нимъ въ городѣ Трофима 
Ефесяпина и думали, что Павелъ 
его ввелъ въ храмъ. 

30. Весь городъ пришелъ въ 
движеніе, и сдѣлалось стеченіе на- 

« Павелъ же, смотри, послушался ихъ и сдѣлалъ все (предложенное), 
и не медлитъ, но показывая свое послушаніе на дѣлѣ, тотчасъ беретъ тѣхъ, 
съ которыми намѣревался совершить очищеніе,—такъ пламенно онъ раз¬ 
дѣлялъ эту предусмотрительность!...» (Злат.). 

«Семъ дней оканчивались»..., семь дней обѣта еще не закончились, и 
Павелъ не успѣлъ, какъ видно, совершить предположеннаго очищенія, не¬ 
ожиданно предупрежденный бурнымъ возмущеніемъ противъ него Іудеевъ, 
увидавшихъ и узнавшихъ его въ храмѣ. 

Возмущеніе произвели или начали, Асійскіе Іудеи, т. е. жившіе въ 
Проконсульской Азіи (см. къ XVI, 6 и д.), и именно въ Ефесѣ и его 
окрестностяхъ (срв, ст. 29). Это были не христіане изъ іудеевъ, а невѣ¬ 
рующіе іудеи, отъ которыхъ онъ столько терпѣлъ всюду на мѣстахъ своей 
проповѣди, преслѣдуемый ими по пятамъ (XIX, 9; I Кор. XVI, 9; срв. 
Дѣян. XIV, 19 и др.). 

28. «Кричащее» обвиненіе Павла имѣетъ характеръ той же клеветы, 
какъ и въ 21 ст. «Учитъ противъ народа и закона и мѣста село (т. е. 
храма, срв. VI, 13—14)». Обвиненіе преувеличенное, съ извращеніемъ самой 
сути проповѣди Апостольской, имѣвшей совершенно другія возвышенныя цѣли, 
вовсе не исчерпывающіяся такими отрицательными сторонами, какъ пропо¬ 
вѣдь противъ народа, закона и храма. За то для возбужденія толпы это было 
самое дѣйствительное и сильное средство. Само по себѣ страшное и доста¬ 
точное, это обвиненіе подкрѣпляется новымъ, представлявшимъ, такъ сказать, 
фактическое доказательство и разсчитаннымъ на возбужденіе. Это—введеніе 
во храмъ Еллиновъ, т. е. язычниковъ, при чемъ множественное число берется 
вмѣсто единственнаго (ст. 29) для усиленія обвиненія и возмущенія. 

«Ввелъ во храмъ».,, т. ѳ. во дворъ израильтянъ, куда запрещалось вхо¬ 
дить язычникамъ, подъ опасеніемъ оскверненія храма. 

29. Это послѣднее обвиненіе было явной клеветой, основанной на томъ 
только, что обвинителямъ показалось, будто Павелъ вводилъ во храмъ своего 
спутника Трофима (XX, 4), съ которымъ они видѣли его въ *рам&. гороЪъ 

30. Ложное обвиненіе, основанное на ложномъ подозрѣніи, вполнѣ до¬ 
стигшее своей цѣли—взвинтить до крайности возбужденіе народа, угрожало 
смертельною опасностію для Павла, такъ павъ іудеи утверждали, что имѣютъ 
право убить всякаго язычника, даже и риылянина, нарушившаго безусловное 
запрещеніе входить во храмъ. Кажется, и римская власть, вообще не осмѣли¬ 
вавшаяся оскорблять религіозное чувство покоренныхъ народовъ, готова была 
серьезно защищать неприкосновенность храма. 

Павелъ былъ на волоскѣ отъ гибели: «повлекли ею вонъ изъ храма» 
для совершенія убійства. Послѣднее должно было совершиться за городомъ 
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рода; и схвативши Павла, повлекли 
его вонъ изъ храма, и тотчасъ 
заперты были двери. 

31. Когда же они хотѣли убить 
его, до тысяченачальника полка 
дошла вѣсть, что весь Іерусалимъ 
воэмутился; 

32. онъ, тотчасъ взявъ воиновъ 
и сотниковъ, устремился на нихъ; 
они же, увидѣвши тысяченачадь- 
ника и воиновъ, перестали бить 
Павла; 

33. тогда тысяченачальникъ при¬ 
близившись взялъ его и велѣлъ 
сковать двумя цѣпями и спраши¬ 
валъ: кто онъ. и чт5 сдѣлалъ? 

34. Въ народѣ одни кричали 
одно, а другіе другое. Онъ же, не 
могши по причинѣ смятенія узнать 
ничего вѣрнаго, повелѣлъ вести 
его въ крѣпость. 

35. Когда же онъ былъ на лѣст¬ 
ницѣ, то воинамъ пришлось не¬ 
сти его по причинѣ стѣсненія отъ 
народа; 

36. ибо множество народа слѣ¬ 
довало и кричало: смерть ему! 

37. При входѣ въ крѣпость 
Павелъ сказалъ тысяченачальнику: 
можно ли мнѣ сказать тебѣ нѣчто? 
А тотъ сказалъ: ты знаешь по- 
Гречески? 

чрезъ побіеніе камнями (VII, 58). Но въ виду того, что толпа была крайне 
возбуждена и могла тутъ же растерзать Павла, *тотчасъ заперты были 
двери», чтобы, оградивъ эгимъ самымъ храмъ отъ оскверненія смертоубій¬ 
ствомъ, раэвязать руки толпѣ, устремившейся на раотерзаніѳ Павла (31 ст.). 
Здѣсь видно, такимъ образомъ, предупредительное сочувствіе толпѣ со сто¬ 
роны самихъ служителей храма и полное разрѣшеніе на немедленную рас¬ 
праву съ ненавистнымъ для всѣхъ ихъ человѣкомъ. 

31. Іысяченачальникъ полка...—главный командиръ римскаго отряда 
войскъ, помѣщавшихся въ крѣпости Антоніевой, примыкавшей съ сѣверо- 
западной стороны къ внѣшней стѣнѣ храма, соединяясь съ галлереями ея 
посредствомъ лѣстницъ (ст. 35). Имя этого тысяченачальника Клавдій Лисій 
(XXIII, 26). 

32. «Перестали бить Павла»... Повидимому, тысяченачальникъ не 
опоздалъ со своею помощію лишь благодаря тому, что толпа не спѣшила 
прикончить Павла и насыщала свою ярость пока лишь истязательскими 
побоями. 

33. «Велѣлъ сковать двумя цѣпями»... ечитая его уже потому ви¬ 
новнымъ, что противъ него такъ возмутился народъ, и питая смутную до¬ 
гадку, что это задержанъ извѣстный недавній возмутитель египтянинъ (ст. 38). 

34. Какъ выше (XIX, 32), возмутившійся народъ самъ не знаетъ, 
противъ кого и эа что именно онъ возмутился, и не можетъ дать надле¬ 
жащаго разъясненія власти. 

35—36. Когда тысяченачальникъ повелѣлъ вести Павла въ крѣпость, 
гдѣ онъ лучше надѣялся получить отъ него всѣ показанія, толпа естественно 
могла подумать, что его могутъ освободить, и потому бросилась за воинами 
по ступенькамъ крѣпостной лѣстницы. Слышался ропотъ и крики, требовав¬ 
шіе смерти. Воины,, ведшіе Павла, должны были нести его, потому ли, что 
цѣпи мѣшали ему идти скоро, или онъ не хотѣлъ ускорить шаговъ въ виду 
возмущенія. 

37. «При входѣ въ крѣпость»—гдѣ, вѣроятно, представлялось особенно 
удобное мѣсто для общенародной проповѣди и гдѣ, въ присутствіи властей, 
готовыхъ лишить его сейчасъ же свободы, народъ болѣе спокойно могъ вы¬ 
слушать Павла. 
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38. Такъ не ты ли тотъ Егип¬ 
тянинъ, который предъ сини дня¬ 
ми произвелъ возмущеніе и вы¬ 
велъ въ пустыню четыре тысячи 
человѣкъ разбойниковъ? 

39. Павелъ же сказалъ: я Іуде¬ 
янинъ, Тарсянинъ, гражданинъ 
небезъизвѣстнаго Киликійскаго го¬ 

рода; прошу тебя, позволь мнѣ 
говорить къ народу. 

40. Когда же тотъ позволилъ, 
Павелъ, стоя на лѣстницѣ, далъ 
знакъ рукою народу и, когда сдѣ¬ 
лаюсь глубокое молчаніе, началъ 
говорить на Еврейскомъ языкѣ 
т&къ: 

За позволеніемъ держать рѣчь къ народу, Павелъ обратился къ тысяче¬ 
начальнику по гречески, что удивило его и увѣрило въ ошибочности его пред¬ 
положенія, будто Павелъ одно лицо съ бывшимъ возмутителемъ египтяни¬ 
номъ. Это разувѣреніе свое тысяченачальникъ и высказываетъ въ ст. 38. 

38. Русскій, а равно и славянскій тексты даннаго мѣста искажаютъ 
оттѣнокъ мысли подлинника, благодаря неправильному чтенію греческаго ара. 
Это ара съ острымъ удареніемъ въ отличіе отъ аса (ям—съ удареніемъ об¬ 
легченнымъ) означаетъ слѣдовательно, итакъ, вправду, въ самомъ дѣлѣ, зна¬ 
читъ. Посему греческое—оох ара оЬ еі 6 ’Аіубітоа;—должно быть переведено, 
съ оттѣнкомъ удивленія — «.такъ не ты, значитъ, тотъ Египтянинъ, кото¬ 
рый...? и т. д.». Этимъ предполагается, что тотъ Египтянинъ не говорилъ по 
гречески, о чемъ было извѣстно тысяченачальнику. 

По свидѣтельству Флавія (о войнѣ Іуд. II, 13, 25; Археол. XX, 8, 6), 
этотъ Египтянинъ былъ чародѣй, выдававшій себя за пророка и имѣвшій 
много приверженцевъ. Своими ложными пророчествами онъ привлекъ іудеевъ 
на Масличную гору, откуда обѣщалъ показать имъ чудесное зрѣлище—паде¬ 
ніе городской стѣны. Отсюда, съ четырьмя тысячами іудеевъ (по Флавію— 
всѣхъ приверженцевъ его было до 30.000), онъ прошелъ всю страну, всюду 
доводя свой фанатизмъ до разбоя. Правителю страны Феликсу удалось за¬ 
хватить ихъ, но самъ предводитель ихъ успѣлъ убѣжать. 

Разбойниковъ—собственно старіевъ (отъ латинскаго зіса—кинжалъ), но- 
жевщиковъ. Въ отличіе отъ обыкновенныхъ разбойниковъ, это была партія 
головорѣзовъ, террористовъ, поставившихъ себѣ цѣлью не грабежъ и убійство 
всѣхъ безъ разбора, а лишь наиболѣе вредныхъ съ точки зрѣнія іудея при¬ 
служниковъ Рима, а впослѣдствіи вообще—всѣхъ, эаподозрѣнныхъ въ рим¬ 
скихъ симпатіяхъ. Конечно, какъ и всегда, въ ряды этихъ «идейныхъ» но¬ 
сителей меча прокрадывались и завзятые разбойники, преслѣдовавшіе свои 
особыя личныя цѣли, чисто воровского характера. Такихъ разбойниковъ осо¬ 
бенно много расплодилъ пс странѣ Феликсъ (Флав. Археол. XX, 6 и д.; О 
войнѣ Іуд. XI, 13, 3). 

39. «Прошу тебя, позволь»... «Это—доказательство истинности словъ 
его, что онъ всѣхъ приводитъ въ свидѣтели, — что такъ готовъ оправдывать 
себя и рѣшается противустать словомъ толпѣ іудеевъ (Злат.)». 

40. «Стоя на лѣсгпницгъ»... «Весьма благопріятствовало ему и мѣсто, 
такъ какъ онъ говорилъ съ высоты, и то, что онъ былъ связанъ. Что можетъ 
сравниться съ этимъ зрѣлищемъ, когда Павелъ говорилъ связанный двумя 
цѣпями»... (Злат.). 



162 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ ГЛАВА 22. 

ГЛАВА XXII. 

1. Мужи братія и отцы! вы¬ 
слушайте теперь мое оправданіе 
предъ вами. 

2. Услышавши же, что онъ за¬ 
говорилъ съ ними на Еврейскомъ 

языкѣ, они еще болѣе утихли. 
Онъ сказалъ: 

3. я Іудеянинъ, родившійся въ 
Тарсѣ Киликійскомъ, воспитанный 
въ семъ городѣ при ногахъ Гама- 

«На еврейскомъ языкѣ»... т. е. на тогдашнемъ сирохалдейскомъ нарѣчіи. 
«Прежде всего располагаетъ ихъ къ себѣ роднымъ ихъ языкомъ» (Злат.). 
Это дѣйствительно возбудило большее вниманіе и содѣйствовало водворенію 
глубокой тишины (XXII, 2). 

XXII. 

Рѣчь Павла къ народу (1—21). Новое возбужденіе народа, допросъ Павла тысяченачаль- 

нвкомъ, собраніе Синедріона (22—30). 

1. «Муокпі, братія и отцы»!.. Почтительное обращеніе ко всѣмъ при¬ 
сутствующимъ (срв. VII, 2). 

«Мое оправданіе»...—противъ обвиненій, взведенныхъ Малоазійскими 
іудеями (XX, 27—28). 

2. См. XXI, 40, прим. 
3. Довольно подробное изображеніе Павломъ своего происхожденія, во¬ 

спитанія и первоначальнаго направленія имѣетъ цѣлью показать, что, вопреки 
взведеннымъ обвиненіямъ, онъ по самому рожденію принадлежитъ къ народу 
іудейскому, по воспитанію своему связанъ тѣсными духовными уэами съ Іеру¬ 
салимомъ и отличался направленіемъ самымъ строгимъ, фарисейскимъ, пре¬ 
даннымъ закону и враждебнымъ христіанству. «Іудеянинъ, родившійся въ 
Тарсѣ»... (срв. IX, 11 и паралл.), хотя и родился не въ Іерусалимѣ и не въ 
Палестинѣ, а въ городѣ языческомъ, однако же—отъ іудеевъ: этимъ опро¬ 
вергается обвиненіе, что онъ училъ всюду противъ народа сего (XXI, 28). 

«Воспитанный въ семъ юродѣ»..., т. е. Іерусалимѣ, центрѣ іудейской 
народности; втимъ подчеркивается, что если бы даже по своему рожденію 
вдали отъ Іерусалима Павелъ могъ быть недостаточно привязанъ къ родному 
народу, то воспитаніе въ Іерусалимѣ съиздѣтства (аѵате&рарріѵо?) во всякомъ 
случаѣ должно было завязать въ немъ узы неразрушимой связи съ обще¬ 
іудейской столицей и роднымъ народомъ. 

«При ногахъ Тамаліила»—этого знаменитѣйшаго фарисейскаго учителя 
(V, 34 и дал.). Это еще болѣе сильное ручательство за іудейство Павла— 
ие только по происхожденію, но и по настроенію. Выраженіе означаетъ 
также почтительное отношеніе ученика къ уважаемому учителю, «постоянство, 
раченіе, усердіе къ слушанію и великое уваженіе къ этому мужу» со стороны 
Павла (Злат., срв. Ѳеофил.). 

«Тщательно наставленный въ отеческомъ законѣ»..., за что ручается 
самое имя Гамаліила. Тщательность эдѣсь разумѣется и въ смыслѣ усердія 
изученія закона, и въ смыслѣ строго іудейскаго его изученія и пониманія. 

«Ревнитель по Богѣ, какъ и всѣ вы нынѣ»... Это, конечно, принято 
ими за похвалу, хотя въ этой похвалѣ скрыто достяточно горечи. Но прежде 
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ліила, тщательно наставленный въ 
отеческомъ законѣ, ревнитель по 
Богѣ, какъ и всѣ вы нынѣ. 

4. Я даже до смерти гналъ 
послѣдователей сего ученія, свя¬ 
зывая и предавая въ темницу и 
мужчинъ и женщинъ, 

5. какъ засвидѣтельствуетъ о 
мнѣ первосвященникъ и всѣ ста- 
рѣшины, отъ которыхъ и письма 
взявъ къ братіямъ, живущимъ въ 
Дамаскѣ, я шелъ, чтобы тамош¬ 
нихъ привести въ оковахъ въ Іеру¬ 
салимъ на истязаніе. 

6. Когда же я былъ въ пути 
и приближался въ Дамаску, около 

полудня вдругъ осіялъ меня ‘ве¬ 
ликій свѣтъ съ веба. 

7. Я упалъ на землю и услы¬ 
шалъ голосъ, говорившій мнѣ. 
Савлъ! Савлъ! чт5 ты гонишь 
Меня? 

8. Я отвѣчалъ: кто Ты, Госпо¬ 
ди? Онъ сказалъ мнѣ: Я Іисусъ 
Назорей, Котораго ты гонишь. 

9. Бывшіе же со мною свѣтъ 
видѣли, и пришли въ страхъ; но 
голоса, говорившаго мнѣ, не слы¬ 
шали. 

10. Тогда я сказалъ: Господи! 
чтб мнѣ дѣлать? Господь же ска¬ 
залъ мнѣ: встань и иди въ Да- 

всего слова эти имѣютъ цѣлью показать, что Павелъ не могъ быть таковымъ, 
каковымъ выставляютъ его обвинители. 

4. «Гналъ послѣдователей сего ученія*..., точнѣе: гналъ сей путъ (срв. 
IX, 2; ХѴШ, 25; XIX, 9, 23). 

«Даже до смерти»—выраженіе для обозначенія особенной страстности 
чувства или дѣйствія, въ данномъ случаѣ—гоненія. 

«Связывая и предавая».,, срв. УШ, 3. 
5. Очевидно, лица, на которыхъ ссылается Апостолъ, были еще живы, 

хотя первосвященникъ былъ уже смѣщенъ съ должности (см. къ IX, 2). 
6—16. Разсказъ объ обращеніи совершенно сходенъ съ повѣствованіемъ 

о семъ Дѣеписателя (IX, 3—8 и далѣе), за исключеніемъ лишь очень немно¬ 
гихъ различій. Такъ, Апостолъ гбворитъ, что свѣтъ осіялъ его около полу¬ 
дня, чтб указываетъ на его особую чреэъестественяую силу, затмившую наи¬ 
болѣе яркій свѣтъ солнца. Въ отвѣтѣ Господа къ имени Его добавляется 
«Назорей». 

9. «Бывгиіе со мною свѣтъ видѣли..., но голоса... не слыхали». Въ 
разсказѣ Дѣеписателя (IX, 7) здѣсь, повидимому, разница: «слыша голосъ, а 
никто не видя»... Но эта разница не существенная и лишь кажущаяся. 
Спутники Павла могли дѣйствительно слышатъ какіе-то звуки, но не слы¬ 
хать ихъ смысла, не понимать ничего, чтб изрекалось • только для Павла 
(«мнѣ»), такъ сказать—слыша, не слышатъ (срв. Іоан. XII, 28—29). Могло 
быть и то, что они и свѣтъ видѣли, и никого не видали при этомъ. Все 
предназначалось и совершалось для Павла, спутники же его видѣли и слы¬ 
шали, такъ сказать, только отблескъ и отголосокъ этого откровенія, быть 
можетъ, постольку, поскольку это могло послужить бблыпимъ увѣреніемъ въ 
дѣйствительности событія, а не его обманчивости, мечтательности, въ случаѣ, 
если бы кто сталъ толковать это событіе, какъ субъективную галлюцинацію 
Павла. 

Святый Златоустъ (срв. Ѳеофилактъ) находитъ и другое примиреніе 
этихъ кажущихся разногласій Дѣеписателя и Апостола Павла. Онъ пола¬ 
гаетъ, что выраженіе Дѣеписателя—«слыша голосъ»—относится къ голосу 
самого Павла, отвѣчавшаго Тому, Кого они не видѣли. Выраженіе же самого 
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паевъ, и тамъ тебѣ сказано бу¬ 
детъ все, чтб назначено тебѣ дѣ¬ 
лать. ‘ 

11. А какъ я отъ слава свѣта 
того лишился зрѣнія, то бывшіе 
со мною за руку привели меня въ 
Дамаскъ. 

12. Нѣкто Ананія, мужъ благо¬ 
честивый по закону, одобряемый 
всѣми Іудеями, живущими въ Да¬ 
маскѣ, 

13. пришелъ во мнѣ и подо- 
шедъ сказалъ мнѣ: братъ Савлъ! 
прозри. И я тотчасъ увидѣлъ его. 

14. Онъ же сказалъ мнѣ: Богъ 

отцовъ нашихъ предъизбралъ тебя, 
чтобы ты позналъ волю Его, уви¬ 
дѣлъ. Праведника и услышалъ 
гласъ изъ устъ Его, 

16. потомучто ты будешь Ему 
свидѣтелемъ предъ всѣми людьми 
о томъ, что ты видѣлъ и слы¬ 
шалъ. 

16. Итакъ, чтб ты медлишь? 
Бстань, крестись и омой грѣхи 
твои, призвавъ имя Господа Іи¬ 
суса. 

17. Когда же я возвратился 
въ Іерусалимъ и молился въ храмѣ, 
пришелъ я въ изступленіе, 

Апостола—«голоса, говорившаго мнѣ, не слыхали»—относится къ голосу Са¬ 
мого Господа. 

Дальнѣйшій раэскахъ Апостола о встрѣчѣ съ Ананіею, въ общемъ со¬ 
вершенно согласный съ разсказомъ Дѣеписателя (IX, 10—18), отличается 
отъ него, между прочимъ, тѣмъ, что болѣе подробно приводитъ'слова Ананіи, 
извѣстное и уважаемое имя котораго въ глазахъ народа придавало этимъ 
словамъ особую важность и значеніе. Вообще, въ обоихъ разсказахъ разли¬ 
чіе имѣетъ характеръ не разногласія и противорѣчія, а лишь взаимнаго вос¬ 
полненія и уясненія, и достаточно оправдывается особыми обстоятельствами, 
примѣнительно къ коимъ Апостолъ хотѣлъ сдѣлать болѣе убѣдительною свою 
рѣчь. 

12. Характеризуя Ананію, Апостолъ выражается сильнѣе, чѣмъ Дѣепи¬ 
сатель: «мужъ, благочестивый по закону», который, слѣдовательно, не могъ 
научить Павла быть врагомъ закона. «Одобряемый всѣми іудеями» Дамас¬ 
скими, слѣдовательно—признанный въ своемъ благочестіи всѣми, не только 
христіанами, но именно іудеями самими. 

13. «Прозри»... краткое выраженіе самой сущности сказаннаго Павлу Ана¬ 
ніею при прозрѣніи (срв. IX, 17). За то далѣе подробно передаются слова 
Ананіи, сказанныя послѣ прозрѣнія, опущенныя Дѣеписателемъ. 

14. «Богъ Отиевъ нашихъ».., см. Ш, 13 и паралл. «предъизбралъ 
тебя»... срв. Римл. ѴШ, 29 и д.; Іерем. I, 5. 

«Увидѣлъ Праведника»... срв. Ш, 14; VII, 52. 
15. «Свидѣтелемъ предъ всѣми людьми*..., то же, что—«передъ наро¬ 

дами и царями и сынами израилевычи» (IX, 15), т. е. не предъ іудеями 
только, но и язычниками. 

«О томъ, что ты видѣлъ и слышалъ»..., т. е, обо всемъ содержаніи 
Евангелія, въ истинѣ котораго «Господь убѣждаетъ Савла посредствомъ того 
и другого чувства, т. е. посредствомъ зрѣнія и слуха» (Ѳеофил., срв. Злат.). 

16. «Крестись и омой»... см. къ II, 38, 41; IV, 12. 
17—21. Къ разсказу о своемъ обращеніи Апостолъ присоединяетъ и 

разсказъ о бывшемъ ему видѣніи въ храмѣ, послѣ того, какъ онъ, уже обра¬ 
щенный, возвратился въ Іерусалимъ изъ Аравіи (см. къ IX, 26). Объ этомъ 
явленіи Господа не упоминаетъ ни Дѣеписатель, ни самъ Павелъ въ другихъ 
своихъ рѣчахъ и посланіяхъ. Но въ данномъ мѣстѣ этотъ разсказъ какъ нельзя 



ГЛАВА 23. ДѢЯНІЯ АПОСТОЛОВЪ. 165 

18. и увидѣлъ Его, и Онъ ска¬ 
залъ мнѣ: поспѣши и выйди ско¬ 
рѣе изъ Іерусалима, потомучто 
эдѣсь не примутъ твоего свидѣтель¬ 
ства о Мнѣ. 

19. Я сказалъ: Господиі имъ 
извѣстно, что я вѣрующихъ въ 
Тебя заключалъ въ темницы и билъ 
въ синагогахъ, 

20. и когда проливалась кровь 
Стефана, свидѣтеля Твоего, я тамъ 
стоялъ, одобрялъ убіеніе его и 
стерегъ одежды побивавшихъ его. 

21. И Онъ сказалъ мнѣ: иди; 
Я пошлю тебя далеко къ язычни¬ 
камъ. 

22. До этого слова слушали 
его; а за симъ подняли кривъ, 
говоря: истреби отъ земли такого! 
ибо ему не должно жить. 

23. Между тѣмъ какъ они кри¬ 
чали, метали одежды и бросали 
пыль иа воздухъ, 

24. тысяченачальникъ повелѣлъ 
ввести его въ крѣпость, приказавъ 
бичевать его, чтобы узнать, по 
какой причинѣ т&въ кричали про¬ 
тивъ него. 

25. Но когда растянули его 
ремнями, Павелъ сказалъ стояв¬ 
шему сотнику: развѣ вамъ позво¬ 
лено бичевать Римскаго гражда¬ 
нина, да и безъ суда? 

26. Услышавъ это, сотникъ по¬ 
дошелъ и донесъ тысяченачаль- 
пику, говоря: смотри, что ты хо¬ 
чешь дѣлать? этотъ человѣкъ Рим¬ 
скій гражданинъ. 

27. Тогда тысяченачальникъ, по- 
дошедъ въ нему, сказалъ: скажи 

лучше былъ умѣстенъ и шелъ прямо къ цѣли. Онъ хотѣлъ имъ показать, что 
и по обращеніи въ христіанство онъ не разрывалъ связи ни съ Іерусалимомъ, 
ни съ храмомъ и его законнымъ Богослуженіемъ, уваженіе къ которымъ 
могло лишь еще болѣе санкціонироваться этимъ явленіемъ ему Господа именно 
въ храмѣ и во время молитвы здѣсь. Что онъ, далѣе, не врагъ народа, до¬ 
статочно доказывается трогательною подробностію бесѣды его съ Господомъ, 
повелѣнію Котораго—уйти изъ Іерусалима—онъ пытался противопоставить 
ревностное желаніе проповѣдать Его Имя именно въ Іерусалимѣ (19—20 ст.). 
Такъ достаточно ясно и убѣдительно опровергнута клевета, будто онъ врагъ 
закона, народа и храма. И въ то же время такъ ясно и убѣдительно ука¬ 
зывался и всѣмъ другимъ тотъ путь, которымъ надо было идти. До сего вре¬ 
мени Павла не прерывали, хотя въ толпѣ, вѣроятно, росло возбужденіе уже 
отъ самого безсилія опровергнуть столь рѣзкую убѣдительность его словъ. 
Возбужденіе прорвалось со всею злобою, когда Павелъ закончилъ повелѣ- 
ніемъ ему Господа—идти изъ Іерусалима и, по причинѣ ожесточенія іудеевъ, 
проповѣдывать язычникамъ. Эта мысль, означавшая, что Богъ оставляетъ 
іудеевъ, представляется величайшимъ преступленіемъ въ ихъ глазахъ, и 
толпа, снова приходитъ въ неистовство, требуя смерти Павла. 

23. «Метали одежды и бросали пыль на воздухъ»..., усиленное выра¬ 
женіе дикой ненависти къ человѣку, находившемуся внѣ ихъ власти. 

24. Повидимому, тысяченачальникъ не понималъ еврейской рѣчи Павла 
и, не понявъ причины новаго столь неистоваго возбужденія противъ него, 
хотѣлъ бичеваніемъ вывѣдать суть этого загадочнаго для него дѣла. 

25—26. Апостолъ указываетъ двоякое нарушеніе закона: 1) бичеваніе 
Римскаго гражданина (см. пр. къ XVI, 37—39) и 2) бичеваніе безъ всякаго 
суда и доказаннаго проступка. Первое, кажется, болѣе возъимѣло свое дѣй¬ 
ствіе (слова сотника, 26 ст.). 
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мнѣ, ты Римскій гражданинъ? Онъ 
сказалъ: да. 

28. Тысяченачальникъ отвѣчалъ: 
я 8а большія деньги пріобрѣлъ это 
гражданство. Павелъ же сказалъ: 
а я и родился въ немъ. 

29. Тогда тотчасъ отступили отъ 
него хотѣвшіе пытать его. А ты¬ 
сяченачальникъ, угнавъ, что онъ 

Римскій гражданинъ, испугался, 
что связалъ его. 

30. На другой день, желая до¬ 
стовѣрно угнать, въ чемъ обвиня¬ 
ютъ его Іудеи, освободилъ его отъ 
оковъ и повелѣлъ собраться перво¬ 
священникамъ и всему синедріону 
и, выведши Павла, поставилъ его 
передъ ними. 

ГЛАВА XXIII. 

1. Павелъ, устремивъ взоръ на 
синедріонъ, сказалъ: мужи братія! 

я всею доброю совѣстью жилъ 
предъ Богомъ до сего дня._ 

29. Тысяченачальникъ испугался не только того, что хотѣлъ пытать 
Павла, но и того, что связалъ его (прим, къ XVI, 38), что также не позво¬ 
лялось производить надъ римскими гражданами безъ предварительнаго до¬ 
знанія вины. Если послѣ Павелъ былъ заключенъ въ узы (ХХШ, 18; 
XXVI, 29), то уже послѣ дознанія вины его предъ синедріономъ (ХХШ, 1 
и д.). Правда, здѣсь вина его осталась невыясненной, но она все же подо¬ 
зрѣвалась болѣе основательно,—и это придавало нѣкоторую законность со¬ 
держанію его въ узахъ, не смотря на римское гражданство. 

30. «На другой день... освободилъ его отъ оковъ»... Заявленіе Павла о 
своемъ римскомъ гражданствѣ освободило его отъ бичеванія, но отъ оковъ 
онъ освобождается лишь на другой день. Въ этомъ сказалось капризное 
упорство тысяченачальника, который, хотя и испугался, но не хотѣлъ выка¬ 
зать свою слабую сторону немедленнымъ освобожденіемъ плѣнника. 

«Повелѣлъ собратся... синедріону»... Такъ принижена была власть этого 
высшаго іудейскаго судилища, что не только прокураторъ-правитель области, 
но даже и простой полковой начальникъ повелѣваетъ ему собраться. 

ХХШ. 

Ап. Павелъ предъ синедріономъ (1—10).—Явленіе Господа Павлу (И ст).—Замыселъ 
іудеевъ убить Павла, раскрытіе замысла (12—22).—Отправленіе узника въ Кесарію, къ 

прокуратору (23—35). 

1. «I стремивъ взоръ на синедріонъ»... со спокойною совѣстію и рѣши¬ 
тельною увѣренностію въ своей правотѣ. 

«Мужи, братія!»..., безъ прибавленія къ сему «и отцы», пли «началь¬ 
ники народа», какъ въ другихъ случаяхъ (срв. XXII, 1; IV, 8; VII, 2). Въ 
высокомъ сознаніи своего Апостольскаго достоинства, Павелъ ставитъ себя 
какъ бы наравнѣ съ этими старѣйшинами народными, показывая, что и узы 
не лишаютъ его этого достоинства и правоты предъ судящими его. 
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2- Первосвященникъ же Ананія 
стоявшимъ предъ нимъ приказалъ 
бить его по устамъ. 

3. Тогда Павелъ сказалъ ему: 

Богъ будетъ бить тебя, стѣна под¬ 
бѣленная: ты сидишь, чтобы су¬ 
дить по закону, и, вопреки зако¬ 
ну, велишь бить меня. 

2. «Первосвященникъ Ананія»—по Флавію, человѣкъ гордый и грубый 
(Флав. Археол. XX, 8 и дал.), сынъ Неведея (Археол. XX, 5, 2), преемникъ 
въ этой должности Іосифа, сына Камида (тамъ же, XX, 1, 3; 5, 2), предше¬ 
ственникъ Измаила,, сына Фаби (гамъ же XX, 8, 8, 11). Предшественникомъ 
тогдашняго прокуратора Феликса—Квадратомъ онъ отправленъ былъ въ Римъ 
для оправданія предъ Кесаремъ во взведенныхъ обвиненіяхъ (Археол. XX, 
6, 2; О войнѣ Іуд. II, 12, 6),—по возвращеніи, нѣкоторое время сохранялъ 
свою должность, отъ которой былъ отставленъ Феликсомъ, передавшимъ вту 
должность Измаилу, сыну Фаби. 

По характеру и образу жизни это былъ самый развращенный изъ сад¬ 
дукеевъ самаго худшаго періода іудейскихъ іерарховъ. Исторія передаетъ о 
его неразумномъ мщенін самарянамъ и о далеко неблагородныхъ средствахъ, 
употребленныхъ имъ для избѣжанія послѣдствій участія въ произведенныхъ 
при втомъ убійствахъ. Талмудъ для довершенія этой мрачной характеристики 
Ананіи прибавляетъ, что Ананія былъ грабитель-тиранъ, который своею не¬ 
насытною алчностію довелъ до нищеты низшихъ священниковъ, обсчитывая 
ихъ въ десятинахъ, и что онъ посылалъ своихъ любимцевъ съ дубинами 
выбивать десятины силою. 

«Приказалъ бить его по устамъ»... Вѣроятно, священнику не понра¬ 
вилось употребленіе слова «братія», допустимаго только въ обращеніи съ 
равными, хотя Павелъ вполнѣ могъ сказать такъ, потому что самъ былъ 
нѣкогда членомъ Синедріона. Можетъ быть также, слова Апостола показа¬ 
лись ему дерзкимъ самохвальствомъ и даже Богохульствомъ, послѣ того какъ 
Павелъ обвинялся въ нарушеніи закона н оскверненіи храма. Какъ бы то 
ни было, поступокъ первосвященника былъ явнымъ беззаконіемъ, которое не 
должно было остаться безъ столь же сильнаго вразумленія. Здѣсь былъ оскор¬ 
бленъ не только законъ, а и правда. Здѣсь была оскорблена и чистота совѣ¬ 
сти Апостола, и, наконецъ, личная честь его, какъ римскаго гражданина, и 
оскорблена самимъ судіею! Очевидно, рѣвкое слово Апостола нисколько не 
вуждается въ оправданіи: оправданіе его въ самыхъ обстоятельствахъ дѣла. 
При томъ Апостолъ «не хотѣлъ подвергнуться презрѣнію тысяченачальника 
(повидимому, здѣсь присутствовавшаго, срв. 10 ст.). Если этотъ не осмѣ¬ 
лился бичевать его и хотѣлъ предать его іудеямъ; то когда слуги стали бить 
его, тогда онъ явилъ еще большее дерзновеніе, обратился не къ слугѣ, но 
къ самому повелѣвшему» (Злат.). 

3. «Богъ будетъ бить тебя»... Эго и укоризна, и пророческое пред¬ 
сказаніе, что Богъ отмститъ нанесенную обиду. И дѣйствительно, спустя нѣ¬ 
сколько лѣтъ, въ началѣ Іудейской войны, Ананія погибъ отъ руки сина- 
ріевъ, какъ измѣнникъ (Флав., О войнѣ, П, 17, 9). 

«Стѣна подбгъленная!»... образное обозначеніе пустоты и низости ка¬ 
жущагося величія (подобно выраженію ггробъ повапленный» Матѳ. ХХШ, 27), 
извращенія личности, лицемѣрія. «Стѣной подбѣленной называетъ его по¬ 
тому, что хотя Ананія принималъ свѣтлый образъ человѣка, который какъ 
бы защищаетъ законъ и судитъ по закону, но мысль его полна беззаконія. 
Поэтому Павелъ и изобличаетъ въ немъ лицемѣрный видъ наружнаго распо¬ 
ложенія къ закону» (Ѳеофил.). 

Нѣкоторые сравниваютъ поступокъ Павла съ подобнымъ же случаемъ 
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4. Предстоящіе же сказали: пер¬ 
восвященника Божія поносишь? 

5. Павелъ скаэалъ: я не зналъ, 
братія, что онъ первосвященникъ; 

ибо написано: начальствующаго въ 
народѣ твоемъ не злословь (Исход. 
22, 28). 

на судѣ Спасителя и находятъ, что Павелъ показалъ примѣръ менѣе до¬ 
стойный для подражанія, чѣмъ примѣръ Спасителя. Такъ, блаж. Іеронимъ, 
приводя укорительное выраженіе Павла, задается вопросомъ: «гдѣ же то 
терпѣніе Спасителя, Который, будучи ведомъ, какъ агнецъ, на закланіе, не 
отверзаетъ устъ Своихъ, и такъ кротко спрашиваетъ ударившаго: «если Я 
сказалъ худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня»? Но кто 
же осмѣлится произнести осужденіе на дѣйствіе Апостола, сравнивая само¬ 
обладаніе человѣческое съ самообладаніемъ Богочеловѣка, Который, страдая 
тѣломъ, стоялъ превыше всякой плотской неправды и человѣческой сла¬ 
бости»!.. 

Впрочемъ, сравненіе здѣсь страдаетъ важною неточностію, которая го¬ 
воритъ немало въ пользу Павла: Іисусъ Христосъ, во-первыхъ, получилъ 
удары—не по приказанію Своихъ судей. Будь иначе-г—если бы удары были 
нанесены по привазанію Каіафы, кто знаетъ, не указалъ-ли бы и ему Спа¬ 
ситель на столь неприличное забвеніе первосвященникомъ своего достоин¬ 
ства и правъ судіи? А затѣмъ не надо забывать и того, что Самъ Господь, 
обличая лицемѣріе и дерзость, давалъ полную свободу Своему праведному 
гнѣву въ другихъ случаяхъ. Должно думать также, что Павелъ поступилъ въ 
семъ случаѣ не какъ обыкновенный человѣкъ, а какъ посланникъ Божій. А 
извѣстно, что пророки имѣли право обличать всѣхъ въ преступленіяхъ 
(ІИ Цар. ХѴШ, 18; ІУ Цар. Ш, 13; Ис. I, 10—23; Езек. XXI, 25). Послѣ¬ 
дующее показало, что его укоризна дѣйствительно произнесена была въ про¬ 
роческомъ духѣ. Если указываютъ на заповѣдь Іисуса Христа о подставле¬ 
ніи правой ланиты при удареніи въ лѣвую (Матѳ. У, 24), то не надо забы¬ 
вать, что симъ требуетъ Онъ отъ послѣдователей Своихъ только удаленія отъ 
мщенія, а не такого молчанія, коимъ питается дерзость людей беззаконныхъ. 
Павелъ вѣрнѣе всякаго исполнялъ волю Господа въ втомъ отношеніи, ибо 
самъ свидѣтельствовалъ о себѣ: «злословятъ, а мы благословляемъ; насъ го¬ 
нятъ, а мы терпимъ; хулятъ, а мы молимся» (П Кор. ІУ, 12—13). Но въ 
настоящемъ случаѣ онъ поступилъ не вопреки примѣру Христа, Который 
также обличилъ несправедливость ударившаго Его прежде осужденія. Если 
Павелъ какъ будто и извиняетъ далѣе свой поступокъ* то для того, чтобы 
устранить подозрѣніе, будто бы онъ нарушилъ законъ, повелѣвающій не зло¬ 
словить первосвященника (Иннокентій, еп. Херсонскій,. 

5. «Я не зналъ, братія, что онъ первосвященникъ!». Это признаніе 
Апостола въ невѣдѣніи первосвященника многимъ представляется удивитель¬ 
нымъ, Однако, удивительнаго здѣсь ничего нѣтъ. Первосвященникъ былъ но¬ 
вый для Павла (вступившій въ должность гораздо послѣ его обращенія, около 
48 года по Р. Хр.), и Павелъ, хотя бывалъ иногда въ Іерусалимѣ, могъ не 
имѣть ни побужденій, ни интереса узнавать его лично, хотя могъ знать его 
имя. Вполнѣ возможно, что трудно было узнать незнакомаго первосвященника 
и въ самомъ собраніи, такъ какъ по отличіямъ одежды его можно было узнать 
лишь при священнослуженіи (срв. къ Матѳ. XXVI, 65). Не всегда можно 
было узнать первосвященника и по мѣсту предсѣдательскому, которое не было 
неотъемлемымъ и насущнымъ правомъ первосвященника, такъ какъ сине¬ 
дріонъ имѣлъ право самъ выбирать себѣ предсѣдателя (срв. къ Іоан, XI, 49). 
Такъ или иначе, искренность Павла не оставляетъ мѣста сомнѣніямъ. При- 
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6. Угнавъ же Павелъ, что тутъ 
одна часть саддукеевъ, а другая 
фарисеевъ, возгласилъ въ сине¬ 
дріонѣ: мужи братія! я фарисей, 
сынъ фарисея; за чаяніе воскре¬ 
сенія мертвыхъ меня судятъ. 

7. Когда же онъ сказалъ это, 
произошла распря между фари¬ 
сеями и саддукеями, и собраніе 
раздѣлилось. 

8. Ибо саддукеи говорятъ, что 
нѣтъ воскресенія, ни Ангела, ни 

внаніе невѣдѣнія своего относительно первосвященника не было, впрочемъ 
отрицаніемъ силы сказаннаго Павломъ. Заявляя, что онъ не сказалъ бы этихъ 
своихъ словъ изъ уваженія къ достоинству первосвященника, онъ, однако 
даетъ понять, что оставляетъ за собою право повторить ихъ въ отношеніи 
самаго поступка, безъ вниманія къ личности. Данный урокъ беззаконію, та¬ 
кимъ образомъ, остается во всей своей силѣ и значеніи. 

«Ибо написано»..., т. е. если бы я зналъ, что это первосвященникъ, 
то не сказалъ бы, ибо написано... и т. д. (Исх. XXII, 28 по ЬХХ). 

6. Узнавъ же Павелъ... Вѣроятно, по какимъ либо отличіямъ во внѣш¬ 
ности и благодаря отдаленному знакомству съ нѣкоторыми, Павелъ замѣ¬ 
чаетъ искусственную сплоченность своихъ судей, при непримиримомъ до 
крайности противорѣчіи ихъ религіозныхъ убѣжденій, и это наводитъ его 
на счастливую мысль перенести свой вопросъ на другую почву, на которой 
прежде всего обнаружилось бы отсутствіе единодушія въ предъубѣждніи про¬ 
тивъ него. Съ удивительнымъ присутствіемъ духа, проницательностью и 
мудростію, однимъ смѣлымъ оборотомъ мысли и рѣчи онъ разлагаетъ собраніе 
на взаимоуничтожающіе его элементы, привлекая на свою сторону изъ двухъ 
господствующихъ здѣсь партій сильнѣйшую фарисейскую. 

«Я—фарисей, сынъ фарисея... (въ нѣкорыхъ спискахъ сынъ фарисеевъ), 
т. е. не только по личному своему убѣжденію фарисей, но и по природѣ, 
природный потомственный фарисей, въ которомъ не только убѣжденія, но и 
плоть, и кровь древнихъ фарисеевъ. Этимъ признаніемъ Апостолъ не только 
отдѣлялъ себя отъ той части собранія (саддукейской), которая позволяла 
себѣ отрицать нѣкоторыя истины закона Моисеева (ст. 8), но и увлекалъ, 
такъ сказать, на бой другую правомыслвщую часть собранія (фарисейскую), 
указавъ и наиболѣе больное мѣсто раздора, съ котораго слѣдовало начать. 

«За чаяніе воскресенія мертвыхъ меня судятъ»... Переводъ подлинника 
въ данномъ мѣстѣ страдаетъ важною неточностію. Въ греческомъ текстѣ 
это мѣсто читается такъ: «тггрі зХтгійо; ха! аѵаатааеш!; ѵехр&ѵ еуш хріѵорді..., 
точнѣе русскаго славянскій текстъ: «о упованіи и воскресеніи мертвыхъ азъ 
судъ пріемлю». Такъ какъ слово чаяніе, упованіе, надежда имѣло спеціаль¬ 
ный смыслъ и относилось къ Мессіи, Мессіанскимъ чаяніямъ (срв. Лук. П, 
38), то и выраженіе Павла прежде всего хочетъ сказать, что онъ стоитъ 
предъ судомъ за Надежду Израиля—Мессію (срв. XXVI, 6). Что касается 
второй половины обвиненія—воскресенія мертвыхъ, то здѣсь подразумѣется, 
конечно, прежде всего христіанская вѣра въ воскресеніи. Спасителя, а 
потомъ и вообще вѣра въ воскресеніе мертвыхъ, по примѣру сего уже воскрес¬ 
шаго «Первенца мертвыхъ». Какъ въ той, такъ и другой части обвиненія, 
Павелъ указываетъ лишь общія соприкосновенныя съ фарисейскимъ ученіемъ 
стороны, независимо отъ христіанскаго пониманія дѣла, чѣмъ и достигаетъ 
страстной защиты себя въ разгорѣвшемся на этой почвѣ спорѣ. Безподобно 
мудрый и искусный пріемъ! Лучшая и сильнѣйшая защита! 

7—8. «Произошла распря».,., изъ дальнѣйшаго видно (ст. 9), что 
распря сильная и страстная, вполнѣ оправдавшая надежды Павла. 

Саддукеи говорятъ что нѣтъ воскресенія, ни ангела, ни духа»..., съ 
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духа; а фарисеи признаютъ и то 
и другое. 

9. Сдѣлался большой крикъ; и 
вставши книжники фарисейской 
стороны спорили, говоря: ничего 
худаго мы не находимъ въ этомъ 
человѣкѣ; если же духъ или Ан¬ 
гелъ говорилъ ему, не будемъ про¬ 
тивиться Богу. 

10. Но какъ раздоръ увеличился, 
то тысяченачальникъ, опасаясь, 

чтобы они не растерзали Павла, 
повелѣлъ воинамъ сойти взять его 
ивъ среды ихъ и отвесть въ крѣ¬ 
пость. 

11. Въ слѣдующую ночь Господь, 
явившись ему, сказалъ: дерзай, 
Павелъ; ибо какъ ты свидѣтель¬ 
ствовалъ о Мнѣ въ Іерусалимѣ, 
такъ надлежитъ тебѣ свидѣтель¬ 
ствовать и въ Римѣ. 

12. Съ наступленіемъ дня нѣ- 

ученіемъ о которыхъ тѣсно связано ученіе о воскреніи. Срв. къ Мало. Ш, 7; 
подробнѣе о сектахъ сообщаетъ Археол. Флав. XVIII, 1, 4; О войнѣ Іуд. 
II, 8, и. 

9. « Книжники фарисейской стороны*..., т. е. представители фарисей¬ 
ской ученности (срв. къ Матѳ. V, 20), бывшіе на собраніи, не только стали 
на сторону Павла, но и ядовито укололи противную партію допущеніемъ 
возможности, что Павелъ говоритъ по наученію отрицаемыхъ саддукеями 
ангела или духа. Повидимому, фарисеи знали объ обстоятельствахъ обра¬ 
щенія Павла (можетъ быть, успѣвшаго сообщить объ этомъ въ продолженіе 
засѣданія), и выраженіе ихъ—«если духъ или ангелъ говорилъ ему»...—пред¬ 
ставляетъ вольную передачу его разсказа о явленіи и словахъ ему Господа. 

«Не буд-мъ протгтгтъся Богу»... Это выраженіе находится далеко 
не во всѣхъ древнихъ спискахъ, и отсутствіе его придаетъ вышеприведен¬ 
ной фразѣ нѣсколько другой оттѣнокъ мысли, пріемлемый и при чтеніи 
цѣликомъ даннаго мѣста. Греческое построеніе рѣчи вполнѣ позволяетъ и 
какъ будто даже требуетъ самостоятельнаго пониманія первой части изре¬ 
ченія: еі 7гѵс0]ха гХаХт)згѵ аотф, т) ауугХо;—«а что если духъ говорилъ ему 
пли ангелъ»? Подразумѣвается, конечно, то, чтб, можетъ быть, впослѣдствіи 
и появилось въ текстѣ, вмѣсто поясненія: бгоил/ш]хзѵ—не будемъ Бою* 
борствоватъ! 

10. «Чтобы они не растерзали Павла»... Споръ достигъ такой степени 
запальчивости и раздраженія, что тысяченачальникъ началъ небезъосно- 
вательно опасаться, какъ бы Павелъ не •сдѣлался жертвою взаимнаго раздра¬ 
женія партій, какъ бы одна изъ нихъ—враждебная ему, саддукейская—въ 
раздраженіи не бросилась насильно на Апостола, чтобы нанести ему оскор¬ 
бленіе, а другая—временно расположившаяся къ нему, фарисейская—не 
ринулась на защиту его, и какъ бы при этомъ онѣ не разстерзали Павла 
въ буквальномъ смыслѣ слова. 

«Повелѣлъ воинамъ сойти»... изъ Антоніевой крѣпости къ мѣсту яасѣ- 
данія синедріона, вѣроятно, во дворѣ язычниковъ при храмѣ. Тысяченачаль¬ 
никъ теперь имѣлъ двоякій долгъ охранять безопасность Павла, и какъ 
блюститель порядка, и какъ охранитель правъ римскаго гражданства. 

И. «Явясъ ему»... какъ? во снѣ пли состояніи экстаза (срв. XXII, 
17—18), изъ текста не видно. Слова Господа, явившагося Павлу, и ободряютъ 
его, чтобы онъ не боялся Іудеевъ, и предвозвѣщаютъ продолженіе его люби¬ 
маго проповѣдническаго служенія въ самомъ центрѣ языческаго міра—Римѣ. 
Это—и лучшая защита узника, и лучшее ему утѣшеніе. 

12. «Нѣкоторые іудеи»... вѣроято, изъ прежнихъ Малоазійскихъ гони- 
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которые Іудеи сдѣлали умыселъ, 16. Услышавъ о семъ умыслѣ, 
и заклялись не ѣсть н не пить, сынъ сестры Павловой пришелъ и, 
доколѣ не убьютъ Павла. вошедъ въ крѣпость, увѣдомилъ 

13. Было же болѣе сорока сдѣ- Павла. 
лавшихъ такое заклятіе; 17. Павелъ же, приэвавъ одного 

14. они, пришедшн къ перво- изъ сотниковъ, скаэалъ: отведи 
священникамъ и старѣйшинамъ, этого юношу къ тысяченачаль- 
сказалн; мы клятвою заклялись ниву, ибо онъ имѣетъ нѣчто ска¬ 
не ѣсть ничего, пока не убьемъ зать ему. 
Павла. 18. Тотъ, ввявъ его, привелъ 

15. Итакъ нынѣ же вы съ си- къ тысяченачальнику и скаэалъ: 
недріономъ дайте внать тысячена- узникъ Павелъ, призвавъ меня, 
чальнику, чтобы онъ завтра вы- просилъ отвести къ тебѣ этого 
велъ его къ вамъ, какъ будто вы юношу, который имѣетъ нѣчто 
хотите точнѣе разсмотрѣть дѣло сказать тебѣ. 
о немъ; мы же, прежде нежели 19. Тысяченачальникъ, взявъ 
онъ приблизится, готовы убить его. его ва руку и отошедъ съ нимъ 
телей Павла (XXI, 27), не безъ поощренія и содѣйствія новыхъ враговъ 
его, саддукеевъ. 

«Заклялись»... наложили на себя обѣтъ съ клятвою, т. е. съ призы¬ 
ваніемъ на 'главу свою проклятія Божія, если они вкусятъ пищу, не испол¬ 
нивъ своего намѣренія. Такая формула заклятія содержитъ въ себѣ сильнѣй¬ 
шее побужденіе къ немедленному и неустранимому ничѣмъ осуществленію 
предпринятаго замысла. 

14. «Къ первосвященникамъ и старѣйшинамъ»... несомнѣнно, садду- 
кейской партіи. Ея согласія и одобренія было достаточно, чтобы убѣдить 
синедріонъ на вторичное собраніе по дѣлу Павла. Для сего достаточно было 
обратиться уже къ одному первосвященнику, способному, по свидѣтельству 
Іосифа Флавія, на какое угодно преступленіе. 

16. «Сынъ сестры Павловой»... О немъ, кромѣ здѣсь сказаннаго, ничего 
болѣе неизвѣстно. 

«Вошедши въ крѣпость»... Вѣроятно, Апостолъ, послѣ объявленія о 
своемъ римскомъ гражданствѣ, содержался въ крѣпости безъ особенныхъ 
строгостей, такъ что къ нему могли имѣть доступъ родные; такъ было и въ 
Кесаріи послѣ (XXIV, 23), и въ самомъ Римѣ (ХХѴШ, 16). 

17. Ч;гобы не разглашать дѣла, требовавшаго возможной тайны, Апо¬ 
столъ не говоритъ о немъ сотнику, а просить отвести племянника своего 
прямо къ тысяченачальнику, такъ что знали о замыслѣ на жизнь Павла 
только трое—самъ Павелъ, племянникъ его и тысяченачальникъ (ст. 22). 
«Достойно удивленія, говоритъ Златоустъ, какъ Павелъ не смутился и не ска¬ 
залъ: что же это значитъ? Справедливо ли сказанное мнѣ Христомъ? (ст. 11). 
Нѣтъ, онъ не думалъ и не чувствовалъ ничего такого, а только вѣровалъ. 
Впрочемъ, вѣруя, онъ не дремалъ, и не преминулъ сдѣлать то, что можно 
было при помощи человѣческой мудрости». 

18. «Узнгікъ Павелъ»... при сравнительной легкости заключенія, Павелъ 
все же остается узникомъ, въ виду неопредѣленности важности и степени 
его виновности. 

19. «Взявъ за руку»... выраженіе дружелюбія, одобренія и готовности 
внимательно отнестить къ заявленію. 
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въ сторону, спрашивалъ: что та¬ 
кое имѣешь ты сказать мнѣ? 

20. Онъ отвѣчалъ, что Іудеи 
согласились просить тебя, чтобы 
ты завтра вывелъ Павла предъ 
синедріонъ, какъ будто они хотятъ 
точнѣе изслѣдовать дѣло о немъ. 

21. Но ты не слушай ихъ; ибо 
его подстерегаютъ болѣе сорока 
человѣкъ изъ нихъ, которые за¬ 
клялись не ѣсть и не пить, до¬ 
колѣ не убьютъ его; и они теперь 
готовы, ожидая твоего распоря- 
ненія. 

22. Тогда тысяченачальникъ 
отпустилъ юношу, сваэавъ: ни кому 
же говори, что ты объявилъ мнѣ 
это. 

23. И, призвавъ двухъ сотни¬ 
ковъ, сказалъ: приготовьте мнѣ 
воиновъ пѣшихъ двѣсти, конныхъ 

семьдесятъ и стрѣлковъ двѣсти, 
чтобы съ третьяго часа ночи шли 
въ Кесарію; 

24. приготовьте также ословъ, 
чтобы, посадивши Павла, препро¬ 
водить его къ правителю Феликсу. 

25. Написалъ и письмо слѣдую¬ 
щаго содержанія: 

26. Клавдій Лисій достопочтен¬ 
ному правителю Феликсу—радо¬ 
ваться. 

27. Сего человѣка Іудеи схва¬ 
тили и готовы были убить; я, при- 
шедъ съ воинами, отнялъ его, 
узнавъ, что онъ Римскій гражда¬ 
нинъ. 

28. Потомъ, желая узнать, въ 
чемъ обвиняли его, привелъ его 
въ синедріонъ ихъ 

29. и нашелъ, что его обвиня¬ 
ютъ въ спорныхъ мнѣніяхъ, каса- 

«Отшедши съ нимъ въ сторону»... для лучшаго сохраненія тайны. 
23. «Воиновъ двѣсти»... разумѣется—пѣшихъ, съ полнымъ вооруже¬ 

ніемъ, въ отличіе отъ конныхъ воиновъ и легковооруженыхъ стрѣлковъ. Кон¬ 
вой Апостола, такимъ образомъ, состоялъ изъ 400 пѣхоты и 70 человѣкъ 
всадниковъ. Неизлишняя предосторожность, вызванная развѣ немного менѣе 
угрожающимъ количествомъ озлобленныхъ враговъ Павла. 

«Сг> третьяго часа ночи».., по нашему—съ 9-го часа вечера. Такое 
распоряженіе дается отчасти потому, что въ тѣхъ жаркихъ странахъ удобнѣе 
путешествовать ночью, отчасти же и для ббльшей безопасности отъ іудеевъ, 
для чего требовалась также и спѣшность (ст. 31, 32). 

24. Въ распоряженіи Лисія вести Павла на ослахъ—нельзя не видѣть 
его заботы объ удобствахъ и облегченіи пути для Апостола, а отсюда и его 
расположенія къ нему. 

Правитель Феликсъ—тогдашній римскій прокураторъ Іудеи, вольноот¬ 
пущенникъ императора Клавдія, братъ любимца Неронова—Палласа, зять 
Ирода Агриппы I (см. къ XII, 1). Получилъ прокуратуру отъ Клавдія, послѣ 
смѣны Кумана, около 53 года по Р. Хр., исправляя «должность царскую въ 
рабскомъ духѣ», по выраженію Тацита (Ист. У, 9). Не было преступленія, 
на которое бы онъ не былъ способенъ. Его обвиняли даже въ личномъ уча¬ 
стіи при разбояхъ, въ союзѣ съ зилотами и завзятыми разбойниками. 

27. «Отнялъ его, узнавъ, что онъ римскій гражданинъ»... Младшій чи¬ 
новникъ здѣсь допускаетъ намѣренную письменную ложь, чтобы выслужиться 
и закрыть свой опрометчивый поступокъ съ Апостоломъ, о гражданскихъ 
правахъ котораго онъ узналъ уже послѣ приведенія въ крѣпость, когда хо¬ 
тѣлъ бичевать Апостола (XXII, 24—29). Эта маленькая, характерная черта 
письма несомнѣнно свидѣтельствуетъ о его подлинности. 

29. *Пъ спорныхъ ммъніяхъ»... ст. 6—9. 
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ющихся закона ихъ, но что нѣтъ 
въ немъ никакой вины достойной 
смерти или оковъ- 

30. А какъ до меня дошло, что 
Іудеи злоумышляютъ на итого че¬ 

ловѣка, то я немедленно послалъ 
его къ тебѣ, приказавъ и обвини¬ 

телямъ говорить на него предъ то¬ 

бою. Будь здоровъ. 
31. Итакъ воины, по данному 

имъ приказанію, взявши Павла, 

повели ночью въ Антипатриду. 

32. А на другой день, предо¬ 

ставивши коннымъ идти съ нимъ, 

воэвратились въ крѣпость. 

33. А тѣ, пришедши въ Кеса¬ 

рію и отдавши письмо правителю, 

представили ему и Павла- 

34. Правитель, прочитавъ пись¬ 

мо, спросилъ, изъ какой онъ об¬ 

ласти, и узнавъ, что ивъ Киликіи, 

сказалъ: 

35. я выслушаю тебя, когда 
явятся твои обвинители. И пове¬ 

лѣлъ ему быть подъ стражею въ 
Иродовой преторіи. 

30. «Приказавъ и обвинителямъ говоритъ на него предъ тобою»... Оче¬ 
видно, въ исполненіе этого приказанія, доселѣ не упомянутаго, и являются 
вскорѣ къ прокуратору обвинители Павла (XXIV, 1 и д.). 

31. *Антипатрида»... построена Иродомъ I въ честь отца его. 
Антипатра, на пути изъ Іерусалима въ Кесарію, верстахъ въ 60 отъ 

Іерусалима и 35 отъ Кесаріи. 
32. «Я» другой день»..., какъ видно, переходъ совершенъ съ возмож¬ 

ною поспѣшностію, ради безопасности узника. 
«.Предоставивъ коннымъ идти»... Далѣе Антипатриды, вблизи Кесаріи, 

резиденціи прокуратора, безопасность Павла могла считаться обезпеченною, 
почему излишняя часть войска и возвращается обратно въ Іерусалимскую 
крѣпость. 

34. «Изъ какой онъ области»?... объ ѳтомъ дѣйствительно не упоми¬ 
нается въ донесеніи Лисія. 

35. *Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители»... Здѣсь ра¬ 
зумѣется подробный судебный оффиціальный допросъ, въ отличіе отъ пред¬ 
варительнаго, краткаго и частнаго, можетъ быть, и ограничившагося упомя¬ 
нутымъ вопросомъ. 

*Въ Иродовой преторіи»... Построенный Иродомъ I дворецъ, въ кото¬ 
ромъ жили прокураторы. Такимъ образомъ, здѣсь Павелъ не былъ заклю¬ 
ченъ въ темницу вмѣстѣ съ обыкновенными узниками, а содержался подъ 
стражею въ томъ же домѣ, гдѣ жилъ и прокураторъ. Вѣроятно, доброе слово 
объ узникѣ въ письмѣ Лисія способствовало такому сравнительно мягкому къ 
нему отношенію. Дѣеписатель въ дальнѣйшемъ прямо замѣчаетъ, что, послѣ 
допроса Павла въ присутствіи его обвинителей, прокураторъ дѣлаетъ наро¬ 
читое распоряженіе не стѣснятъ узника (XXIV, 23). 
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ГЛАВА ХХІГ. 

1. Чрезъ пять дней пришелъ 
первосвященникъ Аланія со ста¬ 
рѣйшинами и съ нѣкоторымъ ри¬ 
торомъ Тертулломъ, которые жа¬ 
ловались правителю на Павла. 

2. Когда же онъ былъ приэванъ, 
то Тертуллъ началъ обвинять его, 
говоря: 

3. всегда и вездѣ со всякою 

благодарностью признаёмъ мы, что 
тебѣ, достопочтенный Феликсъ, 
обяэаны мы многимъ миромъ, и 
твоему попеченію благоустроеніемъ 
сего народа. 

4. Но чтобы много не утру¬ 
ждать тебя, прошу тебя выслушать 
насъ кратко, со свойственнымъ 
тебѣ снисхожденіемъ 

XXIV. 

Ап. Павелъ предъ судомъ Феликса обвиняется іудеями (1—9). Защитительная рѣчь Апо¬ 

стола (10—21). Отложеніе дѣла до прибытія Лисія (22—23). Бесѣда Павла съ Феликсомъ 
и Друэиллою, измѣненіе дѣла съ прибытіемъ новаго прокуратора (24—27). 

1. «Чрезъ пять дней»... по отправленіи Павла въ Кесарію изъ Іеру¬ 
салима. 

«Пришелъ первосвященникъ Ананія со старѣйшинами»..., т. е. членами 
синедріона. Это сдѣлано было, какъ дается понять выше, по приказанію Ли¬ 
сія (ХХШ, 30), но согласовалось, конечно, и съ ихъ собственными жела¬ 
ніями—добиться осужденія Апостола. 

Невѣроятно, чтобы цѣлый синедріонъ въ полномъ его составѣ прибылъ 
въ Кесарію; гораздо вѣроятнѣе допустить, что это были особо избранные 
представители синедріона, уполномоченные вести дѣло отъ его имени. Для 
большаго успѣха въ своемъ дѣлѣ они берутъ нѣкоего ритора Тертулла 
(довольно обычное римское имя—уменьшительное отъ Тертій, а огь Тер¬ 
тулла еще уменьшительное—Тертулліанъ). 

Кто былъ по происхожденію своему втотъ Тертуллъ, язычникъ ли изъ 
римскихъ провинцій, или еврей изъ іудеевъ разсѣянія, носившій такое рим¬ 
ское имя, неизвѣстно. Послѣднее вѣроятнѣе (ср. ст. 6 и 8). Наименованіе 
Тертулла риторомъ указываетъ на его спеціальность—вести судебные про¬ 
цессы, говорить рѣчи въ пользу своихъ довѣрителей: то же, что дѣлаютъ 
нынѣшніе адвокатъ или прокуроръ. Такого-то ритора и привели съ собой 
представители синедріона для обвиненія Павла. 

Рѣчь Тертулла начинается обычными для ритора льстивыми компли¬ 
ментами правителю, въ разсчетѣ на его благоволеніе, отъ чего зависѣло и 
рѣшеніе дѣла. Съ наглымъ безстыдствомъ ораторъ говоритъ, что Феликсу, по 
общему признанію, іудеи обязаны глубокимъ миромъ страны и благополу¬ 
чіемъ, вызывающимъ всеобщую благодарность, и т. под. Насколько соотвѣт¬ 
ствовали истинѣ эти похвалы, кромѣ приведенныхъ отзывовъ современниковъ 
о Феликсѣ, можно судить по тому, что вскорѣ же іудеи сами принесли на 
него горькія жалобы императору (Флав., Археол., XX, 8, 9 и д). 
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5. Нашедши сего человѣка язвощ 
общества, возбудителемъ мятежа 
между Іудеями, живущими по все¬ 
ленной, и представителемъ Назо- 
рейской ересп, 

6. который отважился даже 
осквернить храмъ, мы взяли его 
и хотѣли судить его по нашему 

8. повелѣвъ и намъ, обвините¬ 
лямъ его, идти къ тебѣ. Ты мо¬ 
жешь самъ, разобравъ, узнать отъ 
него о всемъ томъ, въ чемъ мы 
обвиняемъ его. 

9. И Іудеи подтвердили, ска¬ 
завши, что вто тйкъ. 

10. Павелъ . же, когда прави- 

закопу. 
7. Но тысяченачальникъ Лисій 

пришедъ съ великимъ насиліемъ 
взялъ его изъ рукъ нашихъ и по¬ 
слалъ къ тебѣ, 

тель далъ ему знакъ говорить, 
отвѣчалъ: зная, что ты многіе годы 
справедливо судишь народъ сей, я 
тѣмъ свободнѣе буду защищать 
мое дѣло. 

5. «Нашедши сею человѣка язвою общества»... Здѣсь предполагается 
прежде всего доказанность преступности Павла, будто бы достаточно изслѣ¬ 
дованной его обвинителями. Общее обвиненіе выражается наименованіемъ 
Павла язвою общества, т. е. человѣкомъ, вносящимъ пагубную для общества 
духовную заразу, подъ которой разумѣется христіанское ученіе, быстро рас¬ 
пространяющееся и охватывающее своимъ вліяніемъ окружающую среду. 
Болѣе частныя обвиненія: 1) возбужденіе мятежа между іудеями имперіи 
(=вселенной, ср. Лук. XXIII, 2, 5; Дѣян. XVII, 6),—обвиненіе преувеличен¬ 
ное, извращающее дѣйствительность со стороны особенно характера дѣя¬ 
тельности Павла (ср. подобное же обвиненіе іудеями Господа, Лук. ХХШ, 2, 
5; Дѣян. XVII, 6); 2) представительство Назарейской ереси, т. е. общества 
послѣдователей Іисуса Назарянина (ср. Матѳ. II, 23)—недостаточно мотиви¬ 
рованное и выясненное обвиненіе, собственно указывающее лишь на предъ- 
убѣжденную ненависть къ христіанству со стороны іудеевъ; 3) болѣе опре¬ 
дѣленное обвиненіе въ попыткѣ къ оскверненію храма,—впрочемъ, тоже не¬ 
достаточно доказанное (ср. XXI, 28 и далѣе; ср. XXIV, 13). 

6. «Мы взяли его и хотѣли судить»... Новая ложь ритора: они не 
судить его взяли, а схвативъ—били его и хотѣли убить (XI, 31—32). 

7. «Пришедши... взялъ его»... Дѣйствіе Лисія представляется здѣсь, хотя 
осторожно, незаконнымъ вмѣштельствомъ его въ дѣло, касающееся будто бы 
только синедріона.'«Ему, говоритъ, не слѣдовало дѣлать этого, но онъ сдѣ¬ 
лалъ... Этимъ выражаетъ, что имъ прискорбно было идти въ чуждое суди¬ 
лище, и что они не безпокоили бы его (правителя), если бы тысяченачаль,- 
никъ не принудилъ ихъ къ тому и не отнялъ у нихъ этого мужа, что не 
слѣдовало ему дѣлать; обида была нанесена, говорятъ, намъ,—посему и судъ 
надъ нимъ долженъ былъ производиться у насъ (Злат.)» 

8—9. «Ты можешь самъ... узкать*... отъ самого обвиняемаго Павла— 
о справедливости взведенныхъ на него обвиненій. Преждевременная и из¬ 
лишняя самоувѣренность, подтвержденная всѣми іудеями, здѣсь присутство¬ 
вавшими, основанная иа неопровержимости фактовъ, но забывшая о воз¬ 
можности совершенно иного ихъ освѣщенія. 

10. «Многіе годы справедливо судишь»... Совершенно не къ мѣсту рус¬ 
скій переводъ (вслѣдъ ва славянскимъ) къ слову судишь прибавляетъ спра¬ 
ведливо, роняя этимъ столь безпристрастную, спокойную, сдержанную рѣчь 
Апостола, который не подражаетъ льстивому Тертуллу въ расточеніи лице¬ 
мѣрныхъ похвалъ незаслуживавшему ихъ правителю. Напротивъ, онъ ука¬ 
зываетъ просто на одинъ только фактъ, что Феликсъ уже многіе годы со- 
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11. Ты можешь увнать, что не 
болѣе двѣнадцати дней тону, какъ 
я пришелъ въ Іерусалимъ для по¬ 
клоненія. 

12. И нн въ святилищѣ, ни въ 
синагогахъ, ни по городу, они не 
находили меня съ кѣмъ-либо спо¬ 
рящимъ или производящимъ народ¬ 
ное возмущеніе, 

13. и не могутъ доказать того, 
въ чемъ теперь обвиняютъ меня. 

14. Но въ томъ признаюсь тебѣ, 

что по ученію, которое они назы¬ 
ваютъ ересью, я дѣйствительно 
служу Богу отцовъ моихъ, вѣруя 
всему написанному въ вавонѣ и 
пророкахъ, 

15. имѣя надежду на Бога, что 
будетъ воскресеніе мертвыхъ, пра¬ 
ведныхъ и неправедныхъ, чего и 
сами они ожидаютъ. 

16. Посему и самъ подвизаюсь 
всегда имѣть непорочную совѣсть 
предъ Богомъ и людьми. 

стоитъ судьею народа, и это даетъ возможность Апостолу чувствовать себя 
свободнѣе при защитѣ своего дѣла. При такомъ оборотѣ рѣчи—если что 
могло показаться здѣсь комплиментомъ, такъ это только развѣ сравнительная 
продолжительность правленія Феликса, мало отъ него зависѣвшая, да, пожа¬ 
луй, надежда на бблыпую опытность, воспитываемую продолжительностію 
практики. Вотъ и все. Осторожно, тактично, прилично и вполнѣ искренно. 
«Многіе годы»...—Къ этому времени прошло лѣтъ около 6 прокураторства 
Феликсова, чтб—при частой смѣнѣ прокураторовъ—представляло дѣйстви¬ 
тельно сравнительную продолжительность. 

«Я тѣмъ свободнѣе буду защищать» .. свободнѣе—ІоѲоротероѵ—собствен¬ 
но, благодушнѣе, увѣреннѣе, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы прокураторъ былъ 
новый человѣкъ, незнакомый съ народомъ и страною. Апостолъ указываетъ 
этимъ, что «судія самъ знаетъ, что онъ не сдѣлалъ ничего такого, въ чемъ 
обвиняютъ его. Если бы онъ производилъ когда-нибудь возмущеніе, то судія 
зналъ бы, и это отъ него не укрылось бы» (Злат.). 

11. «Не болѣе двѣнадцати дней тому назадъ*...—время такое краткое, 
что можно до точности изслѣдовать и узнать, что онъ тамъ дѣлалъ, по свѣ¬ 
жимъ, такъ сказать, слѣдамъ, при чемъ оказалась бы полная несправедли¬ 
вость взведенныхъ на него обвиненій. 

«Для поклоненія»..., а не для поруганія надъ законнымъ храмовымъ 
богослуженіемъ, и тѣмъ болѣе—не для оскверненія храма завѣдомымъ нару¬ 
шеніемъ его святости. 

12—13. Указывается на полную бездоказательность обвиненія въ воз¬ 
бужденіи къ мятежу іудеевъ Іерусалима. А что касается іудеевъ всею римскаго 
государства, то это даже вовсе и не подлежало юрисдикція ни синедріона, ни 
прокуратора, какъ сдѣланное за предѣлами ихъ страны, и подлежащее, слѣдо¬ 
вательно, юрисдикціи другихъ мѣстныхъ судебныхъ учрежденій. 

14—15. «Называютъ ересію»..., а на самомъ дѣлѣ, подразумѣвается, 
это совсѣмъ иное—истинное ученіе, вполнѣ согласующееся съ древнимъ 
служеніемъ Богу отцевъ и со всѣмъ, написаннымъ въ законѣ и пророкахъ 
(срв. Матѳ. XI, 13). «Когда послѣ призванія быть Апостоломъ Христовымъ 
Павелъ говоритъ, что онъ служитъ Богу отцевъ, то онъ показываетъ этимъ, 
что Богъ ветхаго и новаго завѣта одинъ и тотъ же (Злат.)». 

Коснувшись своего ученія о воскресеніи мертвыхъ, Павелъ и въ этомъ 
ученіи указываетъ общую сторону съ ученіемъ евреевъ {«чего и сами они 
ожидаютъ), чтб опровергаетъ само собою его виновность и въ этомъ отно¬ 
шеніи. 

16. Переходя къ практическому выраженію своего исповѣданія въ 
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17. Послѣ многихъ лѣтъ я при¬ 
шелъ, чтобы доставить милостыню 
народу моему и приношенія. 

18. При семъ нашли меня, очи¬ 
стившагося въ храмѣ не съ на" 
родомъ и не съ шумомъ. 

19. Это были нѣкоторые Асій- 
свіе Іудеи, которымъ надлежало 
бы предстать предъ тебя и обви¬ 
нять меня, если чтб имѣютъ про¬ 
тивъ меня. 

20. Или пусть сіи самые ска- 

нравственной жизни, Апостолъ указываетъ, что оно тоже какъ разъ исклю¬ 
чало всякую возможность повода къ неудовольствію и мятежу, имѣя своею 
цѣлью «всегда имѣть непорочную совѣсть предъ Богомъ и людьми»..., ибо 
совершенная добродѣтель, по словамъ Златоуста, «бываетъ тогда, Когда мы и 
людямъ не подаемъ повода ко грѣху, и предъ Богомъ стараемся быть без¬ 
укоризненными». 

Такимъ образомъ, Апостолъ ясно и убѣдительно доказалъ, что обви¬ 
неніе его въ послѣдованіи ученію, столько согласному съ Ветхимъ Завѣтомъ, 
не есть обвиненіе, и принадлежность къ христіанству, требующему лишь 
непорочной совѣсти предъ Богомъ и людьми, не есть вина. 

17—19. Въ заключеніе рѣчи, Апостолъ останавливается на поводѣ къ 
его задержанію, доказывая и съ этой стороны полную несостоятельность 
допущенной въ отношеніи къ нему несправедливости. 

«Послѣ многихъ лѣтъ»... Какъ и выше (ст. 10), выраженіе означаетъ 
сравнительную продолжительность времени. Болѣе точно, это произошло года 
черезъ четыре послѣ послѣдняго—правда, кратковременнаго—посѣщенія имъ 
Іерусалима (ХѴШ, 22). 

Кромѣ поклоненія Богу, Апостолъ указываетъ новую цѣль своего при¬ 
бытія въ Іерусалимъ, столь же чуждую мятежническихъ намѣреній, и въ 
отношеніи собственно къ народу какъ разъ обратную обвиненіямъ въ воз¬ 
бужденіи этого народа къ мятежамъ и безпорядкамъ. Это—доставленіе мило¬ 
стыни и приношенія народу отъ единовѣрныхъ братьевъ другихъ странъ: 
какая противоположность патріотической любви Павла къ народу своему—съ 
элобной клеветой на него враговъ его! 

Не только самъ онъ былъ такъ далекъ отъ желанія причинить какое- 
либо зло своему народу, но и другихъ—греческихъ и македонскихъ жителей— 
расположилъ на столь трогательное участіе въ нуждахъ н бѣдствіяхъ этого 
народа. 

«Очистившагося въ храмѣ, не съ народомъ и не съ шумомъ*... Этимъ 
Ацостолъ доказываетъ, что онъ не только не покушался осквернять храмъ, 
но, напротивъ, именно благоговѣя предъ святостію его, вошелъ въ него не 
иначе, какъ послѣ подлежащаго по закону очищенія, и при томъ не съ на¬ 
родомъ, который бы можно было возмущать тутъ, и не съ шумомъ, который 
неизбѣженъ при поднятіи возмущенія. 

«Какъ же онъ (Павелъ) могъ осквернить храмъ? Невозможно было 
одному и тому же очищаться и молиться, и въ то же время придти и 
осквернить храмъ? (Злат.)». 

«Нашли меня»... не тѣ, которые теперь обвиняютъ меня и лживо 
заявляютъ *мы взяли его», а совсѣмъ другіе—нѣкоторые Асійскіе Іудеи, съ 
которыми собственно ему и надо бы имѣть дѣло и отсутствіе которыхъ— 
наилучшее доказательство, что тутъ преслѣдуются совсѣмъ другія неблаго¬ 
видныя цѣли. 

20—21. Недоказуемая сама по себѣ, вина Апостола осталась недока¬ 
занною и на состоявшемся судѣ Синедріона—послѣднее самое вѣское слово 
защиты и доказательство неосновательности дальнѣйшихъ домогательствъ 
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аутъ, какую нашли они во мнѣ 
неправду, когда я стоялъ предъ 
синедріономъ, 

21. раввѣ только тб одно слово, 
которое громко проивнесъ я, стоя 
меаду ними, что за ученіе о во¬ 
скресеніи мертвыхъ я нынѣ судимъ 
вами. 

22. Выслушавъ это, Феликсъ от¬ 
срочилъ дѣло ихъ, сказавъ: раз¬ 
смотрю ваше дѣло, когда придетъ 
тыслченачальникъ Лисій, и я об¬ 

стоятельно узнаю объ этомъ уче 
ніи. 

23. А Павла приказалъ сотнику 
стеречь, но не стѣснять его и не 
запрещать ни кому изъ его близ¬ 
кихъ служить ему или приходить 
къ нему. 

24. Чревъ нѣсколько дней Фе¬ 
ликсъ, пришедъ съ Друзиллою, 
женою своею, Іудеянкою, призвалъ 
Павла, и слушалъ его о вѣрѣ во 
Христа Іисуса. 

обвинителей Павла. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, счесть преступленіемъ Павла 
то слово, которое онъ громко произнесъ о воскресеніи мертвыхъ и которое 
нашло согласныхъ съ нимъ въ средѣ ихъ самихъ! 

22. Въ подлинномъ текстѣ данный стихъ читается значительно иначе: 
ахоізж; 8г таота 6 Фі)Хі$ аѵе{ЗаХето аотоо;, ахрфёатероѵ еі8ок та ігері гѵ$ о8оо. 
етешѵ отаѵ Лизіаг 6 уіКіаруоі хатар^ Зіауѵсозораі та ха&’и|ла;, т. е.: «выслушавъ, 
это, Феликсъ отложилъ ихъ (т. е. ихъ дѣло), точнѣе узнавъ о семъ пути, 
сказавъ: когда Лисій тыслченачальникъ придетъ, л разузнаю все относи¬ 
тельно васъ\...» (Слав, текстъ). 

Такимъ образомъ, здѣсь дѣло надо понимать такъ, что Феликсъ, полу¬ 
чивъ болѣе точныя свѣдѣнія о пути, т. е. объ образѣ мыслей и вѣрованій 
Павла, и убѣдившись, что обвиненія его совершенно напрасны, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и не желая рѣзкимъ отказомъ огорчить и возбудить противъ себя по¬ 
срамившихся обвинителей (срв. 27 ст.), все же не освобождаетъ Павла, 
объявляя объ отсрочкѣ этого дѣла, будто бы изъ желанія подробнѣе узнать 
обо всемъ отъ Лисія. 

Кромѣ непосредственнаго ознакомленія съ христіанскими убѣжденіями 
Павла изъ его рѣчей, Феликсъ могъ имѣть достаточныя свѣдѣнія о хри¬ 
стіанствѣ и изъ другихъ источниковъ. Довольно давно онъ былъ прокурато¬ 
ромъ Іудеи, еще давнѣе онъ жилъ тамъ (см. къ XXIII, 24 и XXIV, 10); 
христіанство тогда распространилось уже по всей Палестинѣ и въ Кесаріи, 
гдѣ можетъ быть еще находился обращенный Петромъ сотникъ Корнилій. 
Наконецъ, многое могъ знать Феликсъ и отъ жены своей Друзиллы, при¬ 
родной іудеянки, интересовавшейся христіанствомъ. 

23. «Не стѣснятъ его»... Какъ послѣ въ Римѣ, Павелъ, вѣроятно, со¬ 
стоялъ подъ присмотромъ одного воина (XXVШ, 16), и могъ принимать 
всѣхъ. 

24. Друзилла—жена Феликса—была дочь царя Ирода Агриппы І-го, 
который убилъ Апостола Іакова и умеръ въ Кесаріи (гл. XII). Эта извѣстная 
тогда красавица состояла сначала въ замужествѣ за Азизомъ, царемъ Емес- 
скимъ (въ Сиріи), но Феликсъ, при посредотвѣ какого-то волхва изъ Кипра, 
именемъ Симона, очаровалъ ее, и, разведшись съ первою женою своею 
(именемъ также Друзиллою, внучкою извѣстныхъ Антонія и Клеопатры), 
женился на ней (Флав. Археол. XX, 7, 1 и д.). 

«Призвалъ Павла и слушалъ его о вгърѣ во Христа Іисуса*... Не для 
судебной защиты призвалъ и слушалъ Павла Феликсъ, а заинтересовав¬ 
шись его личностію и ученіемъ христіанскимъ. Особенно желала, вѣроятно, 
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25. И какъ онъ говорилъ о 
правдѣ, о воздержанія и о будущемъ 
судѣ, то Феликсъ пришелъ въ страхъ 
и отвѣчалъ: теперь пойди, а когда 
найду время, позову тебя. 

26. При томъ же надѣялся онъ, 
что Павелъ дастъ ему денеіъ, чтобы 

отпустилъ его: посему часто призы¬ 
валъ его и бесѣдовалъ съ нимъ. 

27. Но по прошествіи двухъ 
лѣтъ на мѣсто Феликса поступилъ 
Порцій Фестъ. Желая доставить 
удовольствіе Іудеямъ, Феликсъ оста¬ 
вилъ Павла въ узахъ. 

видѣть и слышать Павла Друзилла, какъ бывшая иродіанка, безъ сомнѣнія 
много слышавшая о христіанствѣ. 

25—26. «Говорилъ о правдѣ, о воздержаніи и о будущемъ судѣ*... 
Бесѣда Павла особенно была приспособлена къ состоянію слушателей, от¬ 
вѣчая не только ихъ заинтересованности христіанствомъ, но и содержа тб, 
чего они, можетъ быть, и не хотѣли бы, но Апостолъ со святою смѣлостію 
говорилъ иыъ прямо въ лицо. Распутная Друзилла особенно должна была 
краснѣть, слушая о воздержаніи. Хищный и несправедливый правитель не 
могъ не чувствовать укоровъ совѣсти, внимая проповѣди о правдѣ. Для 
обоихъ должно было показаться ужасающимъ извѣщеніе о страшномъ судѣ, 
хотя гордый правитель не далъ достаточно воли этому спасительному чувству и 
поспѣшилъ прекратить грозныя для его совѣсти рѣчи Апостола, отославъ 
его отъ себя подъ прежній надзоръ. Хотя потомъ онъ призывалъ его часто 
для бесѣды съ нимъ, но уже не столько изъ желанія слышать истину, сколько 
изъ недостойныхъ корыстныхъ разсчетовъ, надѣясь на взятку—если не со 
стороны самого Апостола, то его почитателей. Но Св. Павелъ былъ неви¬ 
ненъ и не хотѣлъ покупать свободу какимъ бы то ни было непозволитель¬ 
нымъ способомъ, не позволялъ себѣ воспользоваться и любовію Кесарійцевъ, 
которые могли бы, конечно, собрать деньги на выкупъ, непосильный для 
самого Павла. Онъ не хотѣлъ примѣшивать въ Божественнымъ предначер¬ 
таніямъ относительно своей судьбы сомнительныя человѣческія средства и 
предпочиталъ честную неволю виноватой свободѣ. Рядомъ съ такою красотою 
души Павла тѣмъ безобразнѣе вырисовывается жалкая безсовѣстность Фе¬ 
ликса, который, хорошо зная невинность узника и его нравственное пре¬ 
восходство, все-таки продолжалъ томить его въ заключеніи изъ угожденія 
іудеямъ и для смягченія ихъ гнѣва (27 ст.). 

27. *По прошествіи двухъ лѣтъ*... со-времени заключенія Павла въ 
узы (въ 60 или 61 году по Рождествѣ Христовѣ), Феликсъ былъ отозванъ 
въ Римъ вслѣдствіе жалобъ на него іудеевъ и замѣненъ Порціемъ Фестомъ. 
Чтобы хоть сколько-нибудь расположить къ себѣ іудеевъ и, съ другой сто¬ 
роны, отомстить Апостолу за неудовлетвореніе своего взяточничества, Феликсъ, 
отправляясь на судъ, оставилъ Павла въ узахъ. Преемникъ Феликса, мало 
сдѣлавшій добраго для Іудеи, умеръ въ слѣдующемъ году. Его заступилъ 
Альбинъ. 



180 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 25, 

ГЛАВА XXV. 

1. Фестъ, прибывъ въ область, 
чрезъ три дня отправился изъ 
Кесаріи въ Іерусалимъ. 

2. Тогда первосвященникъ и 
знатнѣйшіе ивъ Іудеевъ явились къ 
йену съ окалобою на Павла и убѣ¬ 
ждали его, 

3. прося, чтобы онъ сдѣлалъ 
милость, вызвалъ его въ Іерусалимъ; 
и злоумышляли убить его на дорогѣ. 

4. Но Фестъ отвѣчалъ, что 
Павелъ содержится въ Кесаріи 
подъ стражею, и что онъ санъ 
скоро отправится туда._ 

5. Итакъ, сказалъ онъ, которые 
ивъ васъ могутъ, пусть пойдутъ 
со мною, и если есть что-нибудь 
ва этимъ человѣкомъ, пусть обви¬ 
няютъ его. 

6. Пробывъ же у нихъ не больше 
восьми или десяти дней, возвратил¬ 
ся въ Кесарію, и на другой деньг 
сѣвъ на судейское мѣсто, повелѣлъ 
привести Павла. 

7. Когда онъ явился, стали кру¬ 
гомъ пришедшіе изъ Іерусалима 
Іудеи, принося на Павла многія и 

ХХУ. 

Фестъ въ Іерусалимѣ, жалобы іудеевъ на Апостола Павла (1— 6). Апостолъ на судѣ 
Феста (7—181. Агриппа ІІ-й (съ йереникою) въ Кесаріи ознакомляется отъ Феста о дѣлѣ. 

Павла и изъявляетъ желаніе слышатъ его (13—27). 

2. Первосвященникъ—Измаилъ сынъ~Фаби, котораго Феликсъ поставилъ 
на мѣсто смѣщеннаго имъ Ананіи (ХХШ, 2; Флав. Археол. XX, 8, 8 и И). 

«Знатнѣйшіе изъ іудеевъ»—оі ісрйтоі т&ѵ ’ІооЗаішѵ—первые ивъ іудеевъ— 
знатнѣйшіе, именитѣйшіе люди. Вѣроятно, этимъ обозначается, что тугъ были 
не только члены синедріона, но и другіе знатнѣйшіе по своему должностному 
и общественному положенію свѣтскія особы, чтб указываетъ на значительное 
усиленіе вражды къ Павлу, мнимому врагу народной религіи. Невидимому, 
эти жалобщики явились къ новому прокуратору собственно для поздравленія 
его и представленія ему, но тутъ же не замедлили принести ему и жалобу 
на Павла, представивъ дѣло его, какъ дѣло цѣлаго народа, важнѣйшее на¬ 
ціональное дѣло текущей минуты, не терпящее отлагательства. 

3. Изъ дальнѣйшаго видно (ст. 15), что іудеи прямо требовали осуж¬ 
денія Павла. Но Фестъ благоразумно отклонилъ ихъ домогательство (16 ст.). 

5. <Сильные между вами»..., т. е. имѣющіе власть, облеченные правами 
или полномочіями отъ имени народа іудейскаго или синедріона. 

6. Образъ мыслей и дѣйствій новаго правителя обнаруживаетъ его рѣ¬ 
шительность и справедливость, соединенныя съ важною .строгостію, столь 
умѣстною для римскаго правительственнаго чиновника, имѣвшаго творить 
судъ правый, скорый и милостивый. Какъ жалка, рядомъ съ этимъ достоин¬ 
ствомъ язычника, низость народнаго правительства іудейскаго, униженно вы¬ 
маливавшаго, подъ видомъ милости, возможности вѣроломнаго убійства узника 
на дорогѣ къ правосудію! 

7. «Стали кругомъ»..., можетъ быть, съ цѣлью запугать Павла, лишить 
его мужества и присутствія духа. 



ГЛАВА 25. ДАЯНІЯ АНООТОЛОВЪ. 181 

я тяжкія обвиненія, которыхъ не 
могли доказать; 

8. онъ же въ оправданіе свое 
«казалъ: я не сдѣлалъ ни какого 
преступленія ня противъ закона 
Іудейскаго, ни противъ храма, ни 
противъ кесаря. 

9. Фестъ, желая сдѣлать угожде¬ 
ніе Іудеямъ, сказалъ въ отвѣтъ 
Павлу: хочешь ли идти въ Іеруса¬ 
лимъ, чтобы я тамъ судилъ тебя 
въ этомъ? 

10. Павелъ сказалъ: я стою 
предъ судомъ кесаревымъ, гдѣ мнѣ 
и слѣдуетъ быть судяму. Іудеевъ 
я ничѣмъ не обидѣлъ, какъ н ты 
хорошо энаешь. 

11. Ибо если я не нравъ и 
сдѣлалъ что - нибудь достойное 
смерти, то не отрекаюсь умереть; 
а если ничего того нѣтъ, въ чемъ 
сіи обвиняютъ меня, то никто не 
можетъ выдать меня имъ. Требую 
суда кесарева. 

*Мн<пія и тяжкія обвиненія»...—какія именно? Дѣеписатель прямо не 
говоритъ, замѣчая только, что эти обвиненія были бездоказательны, голо¬ 
словны. Ивъ отвѣта Апостола (ст. 8) можно заключить, что обвиненія были 
все тѣ же, чтб и ранѣе—на судѣ предъ Феликсомъ (XXIV, 5—6). Есть, 
однако, и нѣчто новое, или, по крайней мѣрѣ, рѣзче выраженное: это—обви¬ 
неніе въ какомъ-то преступленіи противъ Кесаря. Довидимому, это—болѣе 
рѣзкое, усиленное воспроизведеніе прежняго обвиненія Апостола въ томъ, 
что онъ возмутитель (XXIV, 5). Возможно также, что здѣсь повторяется 
клевета, которую возводили на христіанъ солунскіе іудеи (XVII, 6 и д.), вы¬ 
ставляя на видъ, что христіане почитаютъ другого царя Іисуса и, слѣдова¬ 
тельно, идутъ противъ повелѣнгй Кесаря. 

8. Стихъ представляетъ или подлинно-краткій отвѣтъ Апостола въ свое 
оправданіе, имѣющее рѣшительный характеръ, или, можетъ быть, передаетъ 
только сущность защитительной рѣчи Павла. 

9. Подобно Феликсу, Фестъ не нашелъ никакой вины въ Павлѣ, но не 
осмѣлился, какъ и тотъ, оскорбить іудеевъ освобожденіемъ невиннаго. Посему, 
желая сдѣлать угодное іудеямъ, онъ спрашиваетъ Павла: «хочешъ-ли идти 
въ Іерусалимъ, чтобы я -тамъ судилъ тебя въ этомъ?» Хотя этимъ выраже¬ 
ніемъ Фестъ давалъ понять, что онъ не оставитъ Павла на произволъ сине¬ 
дріона, однако, Павелъ отказался отъ такого косвеннаго, малонадежнаго по¬ 
кровительства и предпочелъ, чтобы дѣло его было передано не въ руки низ¬ 
шаго, а въ руки высшаго суда Кесарева, на чтб онъ имѣлъ полное право, 
какъ римокій гражданинъ. 

Спросить Павла—хочешъ-ли?.. Фестъ долженъ былъ потому, что пере 
несеніе дѣла изъ высшей судебной инстанціи (судъ прокуратора—именемъ 
Кесаря) въ низшую (судъ мѣстный, національный) могло быть сдѣлано только 
раэвѣ по желанію подсудимаго. Съ другой стороны, не сомнѣваясь въ рѣши¬ 
тельномъ отказѣ Павла на свое предложеніе, Фестъ всетаки спрашиваетъ 
Павла хочешъ-ли?.. все по той же угодливости іудеямъ, которымъ Фестъ хо¬ 
тѣлъ показать, что отказъ въ исполненіи ихъ просьбы выдать имъ Павла 
(ст. 4) сдѣланъ не изъ неблаговоленія къ нимъ, а зависитъ отъ самого под¬ 
судимаго, котораго противъ его воли нельзя, по римскимъ законамъ, переда¬ 
вать изъ высшей судебной инстанціи въ низшую.Фестъ .«пока еще не зналъ 
Іудеевъ и не испыталъ отъ нихъ почестей, отвѣчалъ справедливо (ст. 4); а 
когда побывалъ въ Іерусалимѣ, то также сталъ угождать имъ, и не просто 
угождаетъ, а съ подобострастіемъ» (Злат.). 

10. Отказъ Павла дышетъ достоинствомъ и сознаніемъ полной своей 
невинности. чК стою предъ судомъ Кесаревымъ»..., отвѣчалъ онъ, и отвѣчалъ 
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12. Тогда Фестъ, поговоривъ 
еъ совѣтомъ, отвѣчалъ: ты потребо¬ 
валъ суда кесарева, къ кесарю я 

13. Чревъ нѣсколько дней царь 
Агриппа и Веренива прибыли въ 
Кесарію поздравить Феста. 

отправишься.__ 
справедливо, потому что судъ римскаго намѣстника почитался судомъ самого 
императора. 

«Гдѣ мнѣ и слѣдуетъ быть судимуъ... намекъ на то, что если Фестъ 
ве нашелъ самъ вины въ Павлѣ и, такъ сказать, не имѣетъ права и муже¬ 
ства осудить невиннаго, то тѣмъ болѣе онъ не имѣетъ права выдать этого 
невиннаго на завѣдомое осужденіе суда низшаго: тутъ безпристрастнымъ и 
справедливымъ могъ быть только судъ самого Кесаря. 

€Іудеевъ я ничѣмъ не обидѣлъ»...—новое основаніе для отказа судиться 
судомъ Іудейскимъ, домогательства котораго являются безцеремоннымъ безза¬ 
коніемъ и ничего, кромѣ беззаконія, не обѣщаютъ. 

«Какъ и ты хорошо знаешь»... их, хаі оо -/аМюѵ гтіфѵшахгіс... «яко же 
и ты добрѣ вѣси»..., «какъ и ты лучше знаешь», т. е. лучше знаешь или 
долженъ знать какъ тб, что я не обидѣлъ Іудеевъ, такъ и то, что необидѣв- 
шаго ихъ не слѣдуетъ выдавать имъ, а препроводить на высшій судъ Ке¬ 
саря. Этимъ показывается тонко и деликатно неумѣстность самаго вопроса— 
хочешъ-ли? Ты лучше (чѣмъ прикидываешься) знаешь, чего я долженъ хо¬ 
тѣть и по законамъ римскимъ, и по чувству невиновности предъ іудея*и: 
спрашивать объ атомъ нечего, дѣло ясно само собою. За Апостола въ дан¬ 
номъ случаѣ нечего бояться: онъ вполнѣ готовъ и умереть, если того заслу¬ 
жилъ; а если нѣтъ въ немъ никакой вины, то «никто не можетъ выдать 
(уар(аао&аі—подарить) меня имъ». Такое рѣшительное заявленіе, ограничи¬ 
вающее свободу самого прокуратора, Павелъ дѣлаетъ, очевидно, потому, что 
Фестъ, при обнаружившейся угодливости іудеямъ, внушалъ сильныя сомнѣнія 
въ своемъ безпристрастіи, заставляя думать, что интриги смертельныхъ вра¬ 
говъ Апостола восторжествуютъ и надъ этимъ прокураторомъ. 

«Требую суда Кесарева!»... заключаетъ Апостолъ, избавляя Феста отъ 
страха возбудить неудовольствіе іудеевъ своимъ освобожденіемъ и находя на¬ 
стоящій моментъ наиболѣе благопріятнымъ къ исполненію воли Господа, 
предназначившей ему свидѣтельствовать о Немъ и въ Римѣ (ХХШ, 11). 

12. «Фестъ, поговоривъ съ совѣтомъ»... изъ нѣсколькихъ чиновниковъ, 
называвшихся совѣтниками, которые состояли обыкновенно при провинціаль¬ 
ныхъ правителяхъ для участія въ дѣлахъ управленія областію. 

«Ты потребовалъ суда Кесарева, къ Кесарю и отправишься!»... Въ 
объявленіи этомъ звучитъ нотка неудовольствія, понятная послѣ тѣхъ тон¬ 
кихъ намековъ, на какія вызвалъ Апостола образъ дѣйствій прокуратора. 

13. «Царь Агриппа»... Это былъ Иродъ Агриппа ІІ-й, послѣдній царь 
изъ фамиліи Иродовой. Онъ былъ сынъ Ирода Агриппы І-го (о которомъ 
говорится въ XII гл.), правнукъ Ирода І-го, братъ Друзиллы—жены быв¬ 
шаго прокуратора Феликса. Воспитывался при дворѣ римскаго императора 
Клавдія, который, вскорѣ послѣ смерти отца его, далъ ему во владѣніе Хал- 
кисъ (въ Сиріи), а черезъ четыре года (около 53 г. по Р. X.) вмѣсто него— 
прежнюю тетрархію Филиппа и тетрархію Лисанія (см. къ Матѳ. II, 22 и 
Лук. Ш, 1), съ титуломъ царя и полномочіемъ—имѣть попеченіе и надзоръ 
за храмомъ Іерусалимскимъ (при немъ и оконченнымъ, см. къ Іоан. II, 20) 
и избирать первосвященниковъ Іерусалимскихъ (Флав., Археол., XIX, 9, 2; 
XX, 1, 1 и 3, 7, 1). 

Вереника—родная сестра Агриппы, бывшая сперва въ замужествѣ за 
дядей своимъ Иродомъ, правителемъ Хал киса, потомъ по смерти его жив- 
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14. И какъ они провели танъ 
иного дней, то Фестъ предложилъ 
царю дѣло Павлово, говоря: здѣсь 
есть человѣкъ, оставленный Фелик¬ 
сомъ въ узахъ, 

15. на котораго, въ бытность 
ною въ Іерусалимѣ, съ окалобою 
явились первосвященники и старѣй¬ 
шины Іудейскіе, требуя осужденія 
его. 

16. Я отвѣчалъ инъ, что у 
Римлянъ нѣтъ обыкновенія выдавать 
какого-нибудь человѣка на смерть, 
прежде нежели обвиняемый будетъ 
имѣть обвинителей на лицо и по¬ 

лучитъ свободу защищаться про¬ 
тивъ обвиненія. 

17. Когда же они пришли сюда, 
то, безъ всякаго отлагательства, 
на другой же день сѣлъ, я на су¬ 
дейское мѣсто и повелѣлъ привести 
того человѣка. 

18. Обступивши его, обвинители 
не представили ни одного ивъ обви¬ 
неній, какія я предполагалъ; 

19. но они имѣли нѣкоторые 
споры съ нимъ объ ихъ Богопочи¬ 
таніи и о какомъ-то Іисусѣ умер¬ 
шемъ, о Которомъ Павелъ утвер¬ 
ждалъ. что Онъ живъ. 

шая съ вышеупомянутымъ братомъ своимъ, какъ полагали, въ беззаконной 
связи (Флав., Археол. XX, 7, 3), потомъ вышедшая за Киликійскаго царя 
Полемона (тамъ же, 7, 5) и, наконецъ, бывшая въ обладаніи Веспасіана и 
Тита. 

«Поздравитъ Феста»... Исполненіе не просто долга вѣжливости, но и 
прямой обязанности—въ виду вассальныхъ отношеній къ Риму. 

14. Настоятельной надобности предлагать царю дѣло Павла фестъ, какъ 
видно, не имѣлъ. Если же сдѣлалъ это, то,—по замѣчанію Дѣеписателя,— 
потому, что... надо же было чѣмъ-нибудь занять проведенные царемъ здѣсь 
мною дней, тѣмъ болѣе, что дѣло это было для царя дѣйствительно небез¬ 
различное и небезъинтересное, при чемъ Фестъ могъ даже надѣяться услы¬ 
шать отъ царя, по ознакомленіи съ этимъ дѣломъ, мнѣніе о немъ болѣе пра¬ 
вильное и компетентное, нежели какое могъ составить санъ правитель, еще 
такъ мало знавшій обычаи и законы іудейскіе (срв. ст. 26—27). 

15—21 ст. Фестъ дѣлаетъ Агриппѣ довольно обстоятельное сообщеніе о 
дѣлѣ Павла, выставляя попутно на видъ и свою личную правдивость (не 
пренебрегая, однако, и ложью, срв. ст. 20), честность и ревность въ веденіи 
этого дѣла, и преимущества вообще римскаго судопроизводства сравнительно 
съ тогдашнимъ іудейскимъ. 

16. «Ни одною изъ обвиненій, какія я предполагалъ», судя по настой¬ 
чивости и озлобленію обвинителей, особенно обвиненій политическаго харак¬ 
тера. Единственное такого рода обвиненіе было настолько несерьезно и глав¬ 
ное—бездоказательно, какъ и всѣ остальныя, что слова прокуратора равно¬ 
сильны полному оправданію обвиняемаго. 

19. «Споры объ ихъ Богопочитаніи и о какомъ-то Іисусѣ умершемъ, о 
Которомъ Павелъ утверждалъ, что Онъ оюгш»... Выраженіе звучитъ равно¬ 
душіемъ во всѣмъ этимъ истинамъ и желаніемъ показать себя стоящимъ 
выше этихъ «іудейскихъ суевѣрій», какъ выражались язычники вообще объ 
откровенной еврейской религіи. Ученіе же Павла о воскресеніи Христовомъ 
передается съ нескрываемымъ издѣвательствомъ: «яері тіѵо; ’1т)зо5 те&ѵт)х6то;, бѵ 
І^аохеѵ 6 ПаоАо; С^ѵ»—о нѣкоемъ Іисусѣ умершемъ, Котораго Павелъ утвер¬ 
ждалъ жить, т. е. дѣлалъ нѣчто такое, что выше его силъ, каковы вѣчные 
и неодолимые законы природы. 
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20. Затрудняясь въ рѣшеніи 
этого вопроса, я сказалъ: хочетъ 
ли онъ идти въ Іерусалимъ и тамъ 
бить судимымъ въ этомъ? 

21. Но какъ Павелъ потребо¬ 
валъ, чтобы онъ оставленъ былъ 
на разсмотрѣніе Августово, то я 
велѣлъ содержать его подъ стражею 
до тѣхъ норъ, какъ пошлю его 
къ кесарю. 

22. Агриппа же сказалъ Фесту: 
хотѣлъ бы и я послушать этого 
человѣка. Завтра же, отвѣчалъ тотъ, 
услышишь его. 

23. На другой день, когда Агриппа 
и Веренка пришли съ великою пыш¬ 

ностью и пошли въ судебную па¬ 
лату съ тысяченачальниками и знат¬ 
нѣйшими гражданами, по приказа¬ 
нію Феста приведенъ былъ Павелъ. 

24. Исказалъ Фестъ: царь Агрип¬ 
па и всѣ присутствующіе съ нами 
мужи! вы видите того, противъ 
котораго все множество Іудеевъ пре¬ 
ступали ко мнѣ въ Іерусалимѣ здѣсь 
и кричали, что ему не должно 
болѣе жить. 

25. Но я нашелъ, что онъ не 
сдѣлалъ ничего достойнаго смерти; 
и какъ онъ самъ потребовалъ суда 
у Августа, то я рѣшился послать 
его къ нему. 

20. «Затрудняясь въ рѣшеніи сею вопроса»... Эго—ложь: нижеприве- 
денный вопросъ Павлу Фестъ дѣлалъ не по затрудненію въ рѣшеніи столь 
яснаго вопроса, а изъ желанія сдѣлать угодное Іудеямъ (ст. 9). Употребляется 
эта ложь изъ желанія выставить себя предъ Агриппою въ лучшемъ свѣтѣ. 

21. «На разсмотрѣніе Августово»... то же, что на судъ Кесаря, обыч¬ 
нымъ титуломъ котораго со времени Овтавіана было Августъ. 

2.2 «Хотѣлъ бы и я послушать»... Весьма вѣроятно, что Агриппа слы¬ 
шалъ и прежде что-либо объ Апостолѣ и о христіанствѣ (XXVI, 26), и те¬ 
перь вполнѣ естественно, что онъ радъ воспользоваться случаемъ видѣть и 
слышать этого величайшаго исповѣдника и учителя христіанства. 

23. «Съ великою пышностію»..., т. е. по-царски, прилично своему сану. 
«Съ тысяченачальниками».. Въ Кеса|ріи—резиденціи прокуратора, пра¬ 

вителя такой безпокойной области, какою была тогда Палестина, стояло пять 
когортъ войска и, елѣдовательно, пять тыцЯченачальниковъ (Флав., О войнѣ 
Іуд. Ш, 4, 2). 

«Знатнѣйшими гралсданадш»...^представителяли города, въ которомъ 
сосредоточивалось управленіе цѣлой провинціи. Такимъ образомъ, это было 
многочисленное и блестящее собраніе представителей военнаго и граждан¬ 
скаго вѣдомствъ Кесаріи, съ царемъ и его сестрой и правителемъ провин¬ 
ціи во главѣ. Въ это-то блестящее собраніе и введенъ былъ Апостолъ въ 
узахъ (XXVI, 29). 

24. Представляя собранію узника, Фестъ излагаетъ кратко дѣло его и 
цѣль новаго обсужденія этого дѣла,—«чтобы было мнѣ чтд написать» 
(26 ст.). Такъ очевидно сложилось дѣло бѣднаго Павла, что нечею было о 
немъ даже и написать: надо было отпускать, а не хотѣлось—«страха ради 
Іудейскаго», а и обвинять было не въ чемъ. Бѣдное правосудіе! Бѣдные 
стражи пресловутаго римскаго права! 

«Все множество іудеевъ»... нѣсколько преувеличено, срв. ст. 2 и 15. 
Возможно, впрочемъ, что указанныхъ тамъ лицъ дѣйствительно сопровождала 
болѣе или менѣе значительная толпа народа, подкрѣпляя жалобы и обвине¬ 
нія на Павла и криками требуя осужденія его на смерть. 
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26. Я не имѣю ничего вѣрнаго 
написать о йенъ государю; посеку 
привелъ его предъ васъ, и особен¬ 
но предъ тебя, царь Агриппа, даба, 

по разсмотрѣніи, было мнѣ чтб на¬ 
писать. 

27. Ибо мнѣ кажется, не раз¬ 
судительно послать узника и не 
показать обвиненій на него. 

ГЛАВА ХХУІ. 

1. Агриппа скавалъ Павлу: поз¬ 
воляется тебѣ говорить за себя. 

Тогда Павелъ, простерши руку, 
сталъ говорить въ свое ващищеніе: 

26. «Не имѣю ничего вѣрнаго написать о немъ*... Возможно, что пра¬ 
витель искренно затруднялся ясно и вѣрно представить сущность дѣла, что 
вполнѣ понятно въ немъ, какъ иностранцѣ, недавно только прибывшемъ въ 
эту область и незнакомомъ съ ея постановленіями, характеромъ и обычаями,— 
хотя изъ представленныхъ обвиненій Павла онъ и уопѣлъ вынести твердое 
убѣжденіе, что по римскимъ законамъ онъ не подлежитъ смертной кавни. 
Естественно было поэтому для него желать слышать мнѣніе нарочито собран¬ 
ныхъ имъ и особенно Агриппы, какъ ближе всѣхъ знакомаго съ мѣстными 
учрежденіями и обычаями страны, чтобы составить вполнѣ вѣрное сужденіе 
объ этомъ дѣлѣ, о которомъ ему надо было писать обстоятельное донесеніе 
императору. 

ХХУІ. 

Защитительная рѣчь Павла предъ собраніемъ, во главѣ Агриппы и Феста (1—29). Мнѣ 
ніе Агриппы и собранія отдѣлѣ Павла (30—32). 

1. Какъ царь и почетный гость прокуратора, Агриппа первенствуетъ 
въ собраніи, открывая н закрывая засѣданіе. Знаменательно при этомъ, что, 
открывая собраніе разрѣшеніемъ Павлу вести защитительную рѣчь, Агриппа, 
воспитанный при дворѣ римскомъ, обнаруживаетъ такую деликатность но 
отношенію къ прокуратору, выражаясь безлично при обращеніи къ Павлу: 
«позволяется (а не: позволяю) тебѣ говорить»... 

«Простерши руку*... Ораторскій пріемъ для усиленія торжественности 
минуты и произносимой рѣчи, въ данномъ случаѣ имѣвшій особую силу и 
значеніе. Простертая рука, на которой висѣла цѣпь—какой сильный символъ 
несвязуѳмости внутренней духовной свободы и правды дѣлаі «Слово Ьожіе 
не вяжется!*... 

Рѣчь Павла по существу не представляетъ ничего новаго, чего онъ не 
говорилъ прежде. Особенность ея въ томъ, что она является побѣдоносною 
торжественною защитою не столько самого Павла, сколько всего христіан¬ 
ства, какъ истинно Богооткровенной религіи. 

Исходнымъ пунктомъ рѣчи служитъ мысль о тѣсной связи Ветхаго За¬ 
вѣта съ Новымъ. Выходя изъ этой мысли, Павелъ объявляетъ, что его вина 
состоитъ развѣ только въ томъ, что онъ вѣрилъ въ исполненіе обѣтованіе, 
непреложность котораго признавали и сами іудеи, хотя и не считали ; его 
исполнившимся. 
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2. царь Агриппа, почитаю себя 
счастливымъ, что сегодня могу защи¬ 
щаться предъ тобою во всемъ, въ 
чемъ обвиняютъ меня Іудеи, 

3. тѣмъ болѣе, что ты знаешь 
всѣ обычаи и спорныя мнѣнія 
Іудеевъ. Посему прошу тебя выслу¬ 
шать меня веливодушо. 

4. Жизнь мою отъ юнности мо¬ 
ей, которую сначала проводилъ я 
среди народа моего въ Іерусалимѣ, 
8наютъ всѣ Іудеи: 

б. они издавна внаютъ обо мнѣ, 
если захотятъ свидѣтельствовать, 

что я жилъ фарисеемъ по строжай¬ 
шему въ нашемъ вѣроисповѣданіи 
ученію; 

| 6. и нынѣ я стою предъ судомъ 
за надежду на обѣтованіе, данное 
отъ Бога нашимъ отцамъ, 

7. котораго исполненіе надѣют¬ 
ся увидѣть наши двѣнадцать колѣнъ, 
усердно служа Богу день и ночь. 
За сію-то надежду, царь Агриппа, 
обвиняютъ меня Іудеи. 

8. Чтб же? Неужели вы невѣро¬ 
ятнымъ почитаете, что Богъ восвре- 
шаетъ мертвыхъ? _ 

1—3. «Почитаю себя счастливымъ»... Павелъ, безъ сомнѣнія, совер¬ 
шенно искренно говорилъ и могъ говорить такъ. Онъ выражаетъ вполнѣ 
естественно свою радость, что имѣетъ случай защищать себя, во-первыхъ, 
предъ царемъ, н, во-вторыхъ, предъ такимъ царемъ, которому лучше дру¬ 
гихъ извѣстны ивеѣ обычаи и спорныя мнѣнія Іудеевъ*, и который, слѣдо¬ 
вательно, лучше, чѣмъ другіе (напримѣръ, прокураторы Іудеи), могъ судить 
о невинности его и высшей правдѣ его дѣла. Такіе случаи—излагать это 
правое дѣло, имѣющее всеобщее значеніе, предъ такими именитыми слуша¬ 
телями—представлялись не часто, за то особеннымъ образомъ служили къ 
славѣ имени Христова и къ оправданію христіанства въ глазахъ цѣлаго міра. 
Вотъ почему вполнѣ естественно, что «Павелъ съ дерзновеніемъ начинаетъ 
говорить, и называетъ себя счастливымъ не изъ ласкательства, но потому, 
что говоритъ предъ человѣкомъ, которому все извѣстно» (Злат.). 

4—5. Указаніемъ на строгое, фарисейское—«по строжайшему въ на¬ 
шемъ вѣроисповѣданіи ученію»—воспитаніе, въ самомъ центрѣ религіозной 
жизни іудейства—Іерусалимѣ, отъ лѣтъ ранней юности,—Павелъ имѣетъ въ 
въ виду усугубить значеніе совершившагося въ немъ переворота, о которомъ 
онъ намѣренъ сказать далѣе, значеніе, имѣющее силу не для него одного, а 
и для всѣхъ людей здраваго смысла и искреннихъ, честныхъ искателей 
истины. 

«Если захотятъ свидѣтельствовать»... Выраженіе предполагаетъ отри¬ 
цательный смыслъ: для іудеевъ большая невыгода свидѣтельствовать обо 
всемъ этомъ, служащемъ къ большей чести и оправданію христіанства, н 
естественно, что они не захотятъ объ этомъ свидѣтельствовать. 

6. «И нынѣ я стою предъ судомъ за надежду на обѣтованіе»... Какое 
вѣроломство хочетъ учинить строжайшее іудейство!—какъ бы такъ хочетъ 
сказать Апостолъ. Это строжайшее іудейство не могло не одобрять разожжен¬ 
ной жажды обѣтованія въ своемъ наиболѣе ревностномъ послѣдователѣ. А 
потомъ, когда эта жажда честно и истинно нашла себѣ вѣрное удовлетворе¬ 
ніе, то же самое строжайшее іудейство выступаетъ его казнителемъ. Явная 
несообразность! «Не безумно-ли всячески стараться, чтобы она (надежда) 
исполнилась, и—гнать того, кто въ нее вѣруетъ?» (Злат.). 

«За надежду на обіьтованіе»,.., для Павла уже получившую живое осу¬ 
ществленіе въ лицѣ Господа Іисуса, для остальныхъ Іудеевъ еще ожидаемую 
такъ напрасно и такъ запоздало (срв. ХШ, 32; ХХШ, 6). 

7—8 «Наши двѣнадцать колѣнъ»... древнее теократическое обозначе- 
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9. Правда, и я думалъ, что мнѣ священниковъ, я многихъ святыхъ 
должно много дѣйствоватъ противъ заключалъ въ темницы, и, когда 
имени Іисуса Назарея. убивали ихъ, я подавалъ на тб 

10. Это я и дѣлалъ въ Іеруса- голосъ; 
лимѣ: получивъ власть отъ перво- 

ніѳ всего народа израильскаго, какъ одного цѣлаго народа Божія. Хотя это 
раздѣленіе на колѣна давно уже сгладилось неоднократными плѣненіями 
евреевъ, а также позднѣйшими—и вынужденными, и добровольными—пересе¬ 
леніями въ языческія страны, однако, въ сознаніи народномъ всегда оста¬ 
валось представленіе о цѣломъ народѣ, какъ состоящемъ изъ XII колѣнъ, 
гдѣ бы ни обитали ихъ представители—въ Палестинѣ-ли, или въ разсѣяніи 
(срв. Іак. I, 1). 

«Усердно служа Богу день и ночь»... именно въ ожиданіи исполненія 
даннаго Богомъ обѣтованія о Мессіи, Который былъ средоточіемъ всего слу¬ 
женія Богу евреевъ, Которымъ они, такъ сказать, живутъ и дышатъ. 

«За сію-то надежду... обвиняютъ меня»... Было ясно для всѣхъ, что 
Павелъ разумѣлъ здѣсь Іисуса, убитаго Іудеями и воскресшаго силою Бога. 
Но тутъ, быть можетъ, замѣтивъ въ слушателяхъ движеніе негодованія, или 
просто желая предупредить возраженія, Апостолъ вдругъ возвышаетъ голосъ, 
говоря какъ бы ко всѣмъ, какъ іудеямъ, такъ и язычникамъ, представители 
коихъ были тутъ: «что же? ужели вы невѣроятнымъ почитаете, что Богъ 
воскрешаетъ мертвыхъ?»..., разумѣя здѣсь не воскресеніе мертвыхъ вообще, 
по воскресеніе Іисуса Христа, какъ ясное доказательство исполненія проро¬ 
чествъ въ лицѣ Спасителя. Далѣе, въ доказательство своей мысли, Павелъ 
говоритъ о своемъ обращеніи (9—23), и этотъ третій разсказъ его, въ сущ¬ 
ности, тождественный съ двумя другими, принимаетъ въ его устахъ особый 
оттѣнокъ, примѣнительно къ обстоятельствамъ и слушателямъ. 

Такъ какъ воскресеніе Іисуса было видимымъ, живымъ доказатель¬ 
ствомъ исполненія пророчества о Немъ, то онъ, въ сущности, не говорилъ 
ничего новаго, ибо еще прежде него Моисей и пророки учили о томъ же: 
Іисусъ долженъ пострадать, долженъ воскреснуть (срв. Ш, 24). 

«Богъ воскреіиаетъ мертвыхъ» (срв. къ II, 24 и пар.)—настоящее время 
употреблено для означенія всегдашней легкости и возможности воскресенія 
мертвыхъ Богомъ, безотносительно къ воскресенію Іисуса и будущему вос¬ 
кресенію мертвыхъ, ибо это дѣло Бога вѣчнаго и всемогущаго, недопускаю¬ 
щее никакого сомнѣнія и возраженія. 

9. «Дѣйствовать противъ имени Іисуса»..., то-есть противъ исповѣда¬ 
нія имени Іисуса Назорея, какъ Мессіи, Господа и Бога (срв. IV, 10). 

10. «Это я и дѣлалъ»... срв. XXII, 4 и д. и паралл. въ гл. VII, 
ѴШ и IX. 

Подобно тому, какъ и выше—«правда, и я думалъ»..., Апостолъ со¬ 
знается, что и онъ нѣкогда не вѣрилъ не тому, что Богъ воскрешаетъ мерт¬ 
выхъ (этой вѣры онъ всегда держался, какъ строгій фарисей, ст. 5 и ХХШ, 
6 и д.), но тому, что Онъ воскресилъ Іисуса и что Іисусъ есть истинный 
Сынъ Божій, и сначала поступалъ сообразно этому невѣрію. Это, однако, еще 
болѣе располагаетъ въ пользу его ученія, которое не могло дать такого рѣз¬ 
каго контраста со всѣмъ прежнимъ его образомъ мыслей и дѣйствій—безъ 
особо сильнаго и крѣпкаго основанія, о чемъ онъ еще разъ и повѣствуетъ 
далѣе. 

«Святыхъ»..., срв. къ XX, 32 и пар. Апостолъ называетъ такъ хри¬ 
стіанъ, возвышая ихъ въ глазахъ судей и глубже изобличая свою неспра¬ 
ведливость въ отношеніи къ гонимымъ. 
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11. и по всѣмъ синагогамъ л 
многократно мучилъ ихъ и прину¬ 
ждалъ хулить Іисуса, и въ чрез¬ 
мѣрной противъ нихъ ярости, пре¬ 
слѣдовалъ даже я въ чужихъ горо¬ 
дахъ. 

12. Для сего идя въ Дамаскъ 
со властію и порученіемъ отъ перво¬ 
священниковъ, 

13. среди дня на дорогѣ я уви- 
дѣлъ, государь, съ неба свѣтъ, 

превосходящій солнечное сіяніе, 
осіявшій меня и шедшихъ со мною. 

14. Всѣ мы упали на гемлю, и 
я услышалъ голосъ, говорившій 
мнѣ на Еврейскомъ языкѣ: Савлъ, 
Савлъ! чтй ты гонишь Меня? Труд¬ 
но тебѣ идти противъ рожна. 

15. Я сказалъ: кто Ты, Господи? 
Онъ сказалъ: Я Іисусъ, Котораго 
ты гонишь. 

11. «Принуждалъ хулить»..., т. е. Іисуса. Въ предшествующихъ раз¬ 
сказахъ этого не упоминается. Съ какимъ сокрушеніемъ сердца долженъ 
былъ вспомнить о семъ исповѣдникъ и Апостолъ Христовъ! И какъ ѳто было 
сильно заставить задуматься и ѳтихъ гонителей и хулителей Іисуса, не хо¬ 
тящихъ увѣровать въ Него поолѣ столь сильныхъ доказательствъ Его Боже¬ 
ственности! 

12—15. «Со властію и порученіемъ»... срв. прим, къ IX, 1—2. 
Любопытны нѣкоторый, хотя маленькія и несущественныя, особенности 

этого второго собственнаго разсказа Апостола о своемъ обращеніи, въ срав¬ 
неніи съ первымъ его разсказомъ (гл. XXII) и разсказомъ Дѣеписателя 
(IX гл.). Эги особенности слѣдующія: 1) о свѣтѣ небесномъ, осіявшемъ Павла, 
точнѣе отмѣчается, что это былъ «свѣтъ, превосходящій солнечное сіяніе» 
(въ IX гл. свѣтъ съ неба, въ XXII—свѣтъ великій). Этою чертою воспол¬ 
няется тогъ и другой разсказъ о Павлѣ. 2) Апостолъ говоритъ, затѣмъ, что 
и онъ самъ, и спутники его—всѣ мы упали на землю, чего не упоминается 
вовсе въ XXII гл., въ IX же говорится, что спутники Павла стояли въ 
оцѣпенѣніи (ст, 7). Эго разногласіе едва-ли надо особенно стараться прими¬ 
рять. Достаточно объяснить его въ томъ и другомъ случаѣ различно выра¬ 
женнымъ желаніемъ Апостола изобразить силу впечатлѣнія событія на его 
спутниковъ (вѣроятно, и такъ, и этакъ, т. е. часть—паденіемъ, а другая— 
оцѣпенѣніемъ, или сначала всѣ паденіемъ, а потомъ всѣ же—оцѣпенѣніемъ), 
выразившихъ свой ужасъ предъ совершающимся. 3) Апостолъ дѣлаетъ замѣ¬ 
чаніе, что Господь говорилъ съ нимъ на еврейскомъ языкѣ, замѣчаніе, изъ коего 
видно, что настоящую рѣчь свою Апостолъ говорилъ на языкб греческомъ, 
наиболѣе понятномъ для его слушателей., Наконецъ, 4) важнѣйшая особен¬ 
ность настоящаго разсказа въ томъ, что рѣчь Господа передается гораздо 
подробнѣе. То, что въ тѣхъ разсказахъ передается, какъ слова Господа Ана¬ 
ніи и Ананіи Павлу уже въ Дамаскѣ (ср, IX, 10 и д., XXII, 12 и д.), то 
здѣсь представляется, какъ рѣчь Господа самому Павлу при явленіи, и еще 
съ нѣкоторыми добавленіями. Вѣроятно, Апостолъ, въ видахъ большаго удоб¬ 
ства, совмѣстилъ въ одну рѣчь и то, что говорилъ ему непосредственно Го- 
с юдь, и то, что говорилъ ему Ананія, выразивъ это въ свободномъ изложе¬ 
ніи, не держась буквы и не нарушая существенно истины, потому что Па¬ 
велъ дѣйствительно слышалъ ртъ Ананіи то, чтб было ему поручено Гос¬ 
подомъ. 

Что касается тѣхъ подробностей настоящаго разсказа (ст. 17 и 18), 
коихъ не оказывается совершенно въ двухъ прежнихъ сообщеніяхъ объ этомъ 
событіи, то и онѣ объясняются также очень просто—неодинаково подробною пе¬ 
редачею одного и того же существа дѣла. 
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16. Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явился 
тебѣ, чтобы поставить тебя слу¬ 
жителемъ и свидѣтелемъ того, чтб 
ты видѣлъ, и чтб Я открою тебѣ, 

17. избавляя тебя отъ народа 
Іудейскаго и отъ язычниковъ, къ 
которымъ Я теперь посылаю тебя, 

18. открыть глаза имъ, чтобы 
они обратились отъ тьмы къ свѣту 
и отъ власти сатаны въ Богу, и 
вѣрою въ Меня получили про- 

щеніе грѣховъ и жребій съ освя¬ 
щенными. 

19. Поэтому, царь Агриппа, а 
не воспротивился небесному видѣ¬ 
нію; 

20. но сперва жителямъ Дама¬ 
ска и Іерусалима, потомъ всей 
вемлѣ Іудейской и язычникамъ про- 
повѣдывалъ, чтобъ они покаялись 
и обратились въ Богу, дѣлая дѣла, 
достойныя покаянія. 

21. За это схватили меня Іудеи 
16—18. «Служителемъ и свидѣтелемъ»... срв. I, 8. Указаніе на ра¬ 

венство служенія Павлова служенію прочихъ Апостоловъ, при томъ отличіи, 
что Павелъ преимущественно посылается быть Апостоломъ язычниковъ. 

«Что ты видѣлъ, и что Я открою тебѣ»... Павелъ видѣлъ Господа 
Воскресшимъ в прославленнымъ, посему я могъ быть совершенно такнмъ же 
свидѣтелемъ Его воскресенія, какъ и прочіе Апостолы (Ш, 15; I Кор. IX, 1; 
XV, 4—9). О томъ, что Господь дѣйствительно открывалъ волю Свою и въ 
дальнѣйшей исторіи Павла, свидѣтельствуется, между прочимъ, въ XX, 17 
и д.; ХХШ, 11 и др.). 

«Отъ народа іудейскаго и отъ язычниковъ, къ которымъ Я теперь по¬ 
сылаю тебя»... Къ которымъ посылаю—надо относить и къ народу іудей¬ 
скому, и къ язычникамъ, какъ и видимъ во всей дѣятельности Павла, обра¬ 
щавшагося всюду сначала къ іудеямъ и потомъ уже къ язычникамъ (срв. 
ХШ, 46 и пар.). 

Тьма и свѣтъ—образы духовнаго состоянія человѣка—во власти са¬ 
таны (князя тьмы) и въ благодатномъ царствѣ Бога—Отца свѣтовъ. Первое 
состояніе—подъ властію князя тьмы—состояніе невѣдѣнія истины Божіей и 
сознательнаго отъ нея отчужденія, конецъ чего—вѣчная гибель; второе—со¬ 
стояніе благодатнаго просвѣщенія свѣтомъ Божественной истины, въ сынов¬ 
ней близости къ Богу Отцу и вѣчномъ блаженствѣ со всѣми святыми (срв. 
XX, 32). 

19. *Посему, я не воспротивился»..., какъ противятся иногда самымъ 
очевиднымъ и убѣдительнымъ истинамъ, какъ противятся доселѣ всѣ тѣ, по 
милости которыхъ былъ связанъ Павелъ и теперь предстоитъ на судѣ. «Этимъ 
явленіемъ Онъ (Іисусъ) обратилъ меня и убѣдилъ такъ, что я не могъ про¬ 
тивиться* (Златоустъ). 

20. Апостолъ указываетъ кругъ своей проповѣднической дѣятельности 
(Дамаскъ, IX, 19 и д., Іерусалимъ, IX, 26 и д., вся земля Іудейская и, на¬ 
конецъ, язычники,—главнымъ образомъ, Малой Азіи, Македоніи и Греціи). 
Содержаніе своей проповѣди Апостолъ характеризуетъ обще, какъ проповѣдь 
о покаяніи и обращеніи къ Богу іудеевъ и язычниковъ, чтобы побудить ихъ 
творить дѣла достойныя покаянія (ерв. Матѳ. Ш, 2, 8; Дѣян. II, 38 и 
паралл.). 

21. «За сіе», т. е. за проповѣдь о покаяніи, обращеніи къ Богу іудеевъ 
и язычниковъ (общее обозначеніе предмета проповѣди), «схватили меня Іудеи 
въ храмѣ». Въ XXI, 27 и д. указывается ближайшій поводъ къ нападенію 
Іудеевъ на Павла, здѣсь же приводится самая внутренняя причина ихъ не¬ 
нависти къ нему. 
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въ храмѣ и покушалась растер¬ 
зать. 

22. Но, получивъ помощь отъ 
Бога, я до сего дня стою, свидѣ¬ 
тельствуя малому и великому, ни¬ 
чего не говоря кромѣ того, о чемъ 
пророки и Моисей говорили, что 
это будетъ, 

23. то есть, что Христосъ имѣлъ 
пострадать и, возставъ первый ивъ 
мертвыхъ, воввѣстить свѣтъ народу 
(Іудейскому) и язычникамъ. 

24. Еогда онъ т&къ защищался, 

Фестъ громкимъ голосомъ сказалъ: 
безумствуешь ты, Павелъ! Большія 
ученость доводитъ тебя до сумаше- 
ствія- 

25. Нѣтъ, достопочтенный Фестъ, 
сказалъ онъ, я не безумствую, но 
говорю слова истины и здраваго 
смысла. 

26. Ибо знаетъ объ этомъ царь, 
предъ которымъ и говорю смѣло; 
я отнюдь не вѣрю, чтобы отъ него 
было что-нибудь изъ сего скрыто; 
ибо это не въ углу происходило. 

22. «Получивъ помощь отъ Бога*, явленную видимо въ быстромъ при¬ 
бытіи военачальника на выручку Апостола изъ рукъ озвѣрѣвшей толпы 
(XXI, 31 и д.). 

*До сею дня стою»... пребываю до сего дня цѣлъ, свидѣтельствуя о 
Христѣ всѣмъ, кто хочетъ слушать, отъ малаго до великаго, отъ юноши до 
старца, отъ бѣднаго до богатаго, отъ незнатнаго до знатнаго (срв. Зла¬ 
тоустъ). 

іНичего не юворя», т. е. своего, самоизиышленнаго, а только предвоз¬ 
вѣщенное Моисеемъ и пророками. 

23. Апостолъ раздѣльнѣе указываетъ общее содержаніе и смыслъ про¬ 
рочествъ Моисея и пророковъ о Христѣ (срв. Ш, 24 и паралл.), указывая 
слѣдующія три главныхъ черты: страданіе Христово (Исаін ЬШ и пар.), 
воскресеніе (Псал. XV, 8—11; срв. Дѣян. II, 24 и др.), возвѣщеніе свѣта 
Іудеямъ и язычникамъ (Исаіи, БХ, 1—3; срв. Матѳ. XII, 21; Втор. ХѴШ, 
15—18; Дѣян. Ш, 22 и д.). 

«Возставъ первый изъ мертвыхъ»..., въ томъ же смыслѣ, какъ перво¬ 
рожденъ изъ мертвыхъ» (Бол. I, 18), положившій Своимъ воскресеніемъ на¬ 
чало и основаніе для воскресенія всѣхъ людей (I Кор. XV, 23; срв. Дѣян. 
ХХШ, 6 и пар.). 

«Возвѣститъ свѣтъ»—просвѣтить истиннымъ ученіемъ о спасеніи міра 
(срв. Матѳ. IV, 16). 

24. Рѣчь Павла прерывается громкимъ сердитымъ восклицаніемъ Фе¬ 
ста, понятнымъ при легкомысленномъ скептицизмѣ и презрительномъ отно¬ 
шеніи ко всякой вѣрѣ. 

«Безумствуешь ты, Павелъ»... выраженіе, повидимому, относится ко 
всей рѣчи Павла о своемъ обращеніи и ко всему его поведенію послѣ этого 
обращенія, въ которомъ скептикъ Фестъ не могъ усмотрѣть ничего, кромѣ 
обыкновеннаго бреда разстроеннаго воображенія. 

«Большая ученость доводитъ тебя до сумасшествія»... Фестъ выска¬ 
зывается насмѣшливо, что Павелъ слишкомъ заучился, отчего у него, какъ 
говорится, умъ за разумъ заіиелъ—отзывъ крайняго легкомыслія, говорящій 
о большомъ невѣжествѣ и самого Феста. Повидимому, заключеніе о большой 
учености Павла Фестъ сдѣлалъ изъ того, что Павелъ приводилъ столь много¬ 
численныя ссылки на пророчества, подтверждавшія его ученіе о Христѣ. 

25—26. Достаточно почтительно, но съ полнымъ достоинствомъ, кратко 
и сильно, Апостолъ отрицаетъ упрекъ и подозрѣнія Феста. 

«Я не безумствую, по говорю слова истины и здраваго смысла\..* Для 
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27. Вѣришь ли, царь Агриппа, 
пророкамъ? знаю, что вѣришь. 

28. Агриппа сказалъ Павлу: ты 
яе много не убѣждаешь меня сдѣ¬ 
латься христіаниномъ. 

29 Павелъ сказалъ: молилъ бн 
я Бога, чтобы мало ли, много ля, 
не только ты, но и всѣ, слушаю¬ 
щіе меня сегодня, сдѣлались та- 
кими, какъ я, кромѣ этихъ узъ. 

увѣренія въ семъ не понимающаго дѣла язычника Апостолъ ссылается на 
болѣе понимающаго и смыслящаго въ семъ дѣлѣ іудея, царя Агриппу, къ 
которому собственно н обращена вся эта рѣчь Апостола (ст. 2—3). 

Правъ Апостолъ и въ фактической сторонѣ своего ученія. Извинительно, 
что Фестъ, какъ новый человѣкъ, сомнѣвается въ вѣрности проповѣдуемаго 
Павломъ. Но быть не можетъ, чтобы отъ царя было скрыто «что-нибудь изъ 
сего», т. е. изъ того, что относится къ жизни и дѣятельности Іисуса и къ 
жизни первохристіанской Церкви послѣ Его вознесенія, ибо все *это не въ 
углу происходило»...—не втайнѣ, а всенародно, и не въ одномъ Іерусалимѣ, 
а и въ виду всей Палестины. 

27—29. Подтвердивъ истину и здравомысліе своихъ словъ безспорнымъ 
знаніемъ царемъ Агриппою того, чтб не въ углу происходило, Апостолъ 
вдругъ неожиданнымъ и рѣшительнымъ оборотомъ рѣчи обращается къ со¬ 
вѣсти Агриппы и, какъ мудрый и искусный ловецъ человѣковъ (Матѳ. IV, 19), 
ставитъ его въ такое положеніе, чтб всякій другой, честно ревнующій объ 
истинѣ, не избѣжалъ бы уловленія, какъ избѣжалъ Агриппа, стыдливо отдѣ¬ 
лавшись легкомысленной остротой и поспѣшивъ закрыть собраніе. 

«Вѣришь ли, царь Агриппа, пророкамъ? Знаю, что вѣришь»... спѣ¬ 
шитъ отвѣтить самъ Апостолъ за смущеннаго царя, растерявшагося отъ столь 
неожиданнаго экзамена въ области вѣры и совѣсти, на главахъ образованныхъ 
римскихъ чиновниковъ, предъ которыми царь лицемѣрно хотѣлъ бы лучше 
казаться добрымъ язычникомъ, чуждымъ суевѣрій іудейскихъ. 

Обыкновенно отвѣтъ Агрипші переводятъ такъ: «ты немного не убгь- 
ясдаешь меня сдѣлаться христіаниномъ»! Въ интересахъ славы Павла, красно¬ 
рѣчіе котораго вызвало у царя такую похвалу, многіе принимаютъ такой пере¬ 
водъ. Однако, мало вѣроятнаго, чтобы Агриппа, если даже допустить, что 
рѣчь Апостола сильно подѣйствовала на него, могъ зайти такъ далеко, осо¬ 
бенно въ присутствіи Феста, только что назвавшаго Павла почти безумнымъ. 
Нельзя понимать отвѣта въ указанномъ смыслѣ и потону, что онъ противо- 
рѣчитъ прямому значенію словъ подлинника. Греческое чтеніе даннаго мѣста 
таково: *ѵ оХлуір (т. е. -/роѵ<р) рі тсеШец Хрізтсгѵоѵ •уеѵёо&аі. Греческое слово тсйкіѵ— 
«убѣдить» чаще означаетъ стараться, силиться убѣдить. Слово ёѵ оХіцр— 
«немного»—принимается почти всегда въ значеніи короткаго времени. Если 
принять во вниманіе быстроту оборота рѣчи, которымъ Павелъ хотѣлъ сказать: 
«если ты вѣришь пророкамъ, то долженъ вѣрить въ Іисуса Христа», то 
намъ понятенъ будетъ естественный смыслъ отвѣта: «ты слишкомъ скоръ на 
заключенія»!, т. е. Агриппа хотѣлъ сказать: ты спрашиваешь, вѣрю ли я про¬ 
рокамъ? Да, вѣрю. Но заключать отсюда, что я необходимо долженъ вѣровать 
во Хряста, чтобы я былъ уже христіаниномъ,—это уже слишкомъ поспѣшное 
заключеніе. 

Славянскій текстъ лучше оттѣняетъ такой смыслъ отвѣта—«вмалѣ мя 
препираеши христіанина 6ыти»\ И именно такой смыслъ и миритси лучше 
всѳг<^ съ глубокимъ и серьезнымъ впечатлѣніемъ рѣчи Павла на Агриппу, 
его слабымъ желаніемъ сдѣлаться христіаниномъ и, наконецъ, тѣмъ затруд¬ 
нительнымъ положеніемъ, въ какое Агриппа былъ поставленъ, чувствуя себя, 
съ одной стороны, въ присутствіи Павла, называвшаго его обращеннымъ 
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30. Когда онъ сказалъ это, царь 
и правитель, Вереника и сидѣвшіе 
съ ними встали, 

31. и отошедши въ сторону, го* 
ворили между собою, что этоті 
человѣкъ ничего достойнаго смерти 
или узъ не дѣлаетъ. 

32. И сказалъ Агриппа Фесту: 
можно было бы освободить этого 
человѣка, еслибы онъ не потребо¬ 
валъ суда у кесаря. Посему и рѣ¬ 
шился правитель послать его къ 
кесарю. 

израильтяниномъ, а съ другой Феста, не уважавшаго ни іудейства, ни хри 
стіанства н считавшаго Павла безумцемъ. Кромѣ того, такой смыслъ ближе 
подходитъ къ отвѣту Павла, который безъ того дѣлается малопонятною и пустой 
игрою словъ. Въ дѣйствительности, между отвѣтами Агриппы и Павла должна 
существовать логическая связь. Царь говоритъ: ты слишкомъ скоро хочешь 
меня сдѣлать христіаниномъ. Павелъ отвѣчаетъ, «молилъ бы я Бога, чтобы 
мало ли, много ли (т. е. скоро ли или долго, различіе временя не важно, 
лишь бы дѣло сдѣлалось), не только ты, но и всѣ, слушающіе меня сего дня, 
сдѣлались такими, какъ я!»... Послѣднія слова, очевидно, намекаютъ на слова 
Феста относительно «безумства» Павла. 

«Бромѣ сихъ узъ»...—трогательно добавляетъ невинный исповѣдникъ 
Христовъ. Узы были его похвалою (Еф. Ш, 1; IV, 1; Филям. I; Филипп. II, 
17 и д.), но, конечно, онъ не желалъ, чтобы всѣ христіане, его возлюбленныя 
чада, были въ узахъ всегда (срв. Злат, и Ѳеофил.). 

30—32. «Царь и правитель... встали»... не потому, что Павелъ ска¬ 
залъ все, но—чтобы прекратить столь питавшее совѣсть царя слово Апо¬ 
стола, встаетъ Агриппа, и за нимъ правитель и всѣ сидѣвшіе съ ними. Какъ 
бы то ни было, обще впечатлѣніе защиты Апостола оставалось благопріятнымъ. 
Любоптно, что Фестъ и Агриппа, признавъ Павла не сдѣлавшимъ ничего до¬ 
стойнаго не только смерти, но и узъ, все таки посылаютъ его къ Кесарю, 
ссылаясь на то, что Павелъ требовалъ суда Кесаря. Но вѣдь это требованіе 
имѣло силу дотолѣ, доколѣ находили виновнымъ Павла. Теперь, когда эта ви¬ 
новность торжественно снималась съ Павла, онъ имѣлъ право на свободу, безъ 
отсыланія къ Кесарю. Очевидно, и Фестъ, и Агрипа не совсѣмъ искренно 
желали освобожденія Павла, или, по меньшей мѣрѣ, показали себя бездушными 
и мелочными формалистами, строго соблюдающими законъ, который такъ легко 
могъ быть обращенъ и тутъ въ пользу Павла, стоило только спросить послѣд¬ 
няго, настаиваетъ ли онъ на судѣ Кесаря, когда его совершенно готовъ осво¬ 
бодить судъ прокуратора? Отвѣтъ былъ бы, конечно, одинъ: настаивать не для 
чего, достаточно освободить. 

«Отшедши въ сторону»... аѵаусоЦааѵтеі;, отойдя, удалившись, очевидно, 
въ другую комнату, а не въ сторону только той, гдѣ происходило собраніе. 

*Ничего достойнаго смерти или узъ не дѣлаетъ»... 
Настоящее время—не дѣлаетъ—выражаетъ оцѣнку всей дѣятельности 

Павла, доколѣ онъ дѣйствуетъ но высказаннымъ имъ религіознымъ началамъ. 
Важное н цѣнное признаніе, усугубляющѳ непослѣдовательность отправленія 
Павла еше на судъ Кесаря. 
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ГЛАВА XXVII. 

1. Когда рѣшено было плыть 
намъ въ Италію, то отдали Павла 
н нѣкоторыхъ другихъ узниковъ 
сотнику Августова полка, именемъ 
Юлію. 

2. Мы взошли на Адрамитскій 
корабль и отправились, намѣрева¬ 
ясь плыть около Асійскихъ мѣстъ. 
Съ нами былъ Аристархъ, Маке- 
донаинъ изъ Ѳессалоники. 

3. На другой день пристали къ 

Сидону. Юлій, поступая съ Пав¬ 
ломъ человѣколюбиво, позволилъ 
ему сходить къ друзьямъ и вос¬ 
пользоваться ихъ усердіемъ. 

4. Отправившись оттуда, мы при¬ 
плыли въ Кипръ, по причинѣ про¬ 
тивныхъ вѣтровъ, 

5. и, переплывши море противъ 
Киликіи и ЯЭ’Мфиліи, прибыли въ 
Миры Ливійскія. 

6. Тамъ сотникъ нашелъ Але- 

ХХУИ. 

Ап. Павелъ на пути въ Римъ—отъ Кесаріи до Миръ Ливійскихъ (1—Б). Отъ Миръ до 
Крита и бливъ Крита (6—13). Отъ Крита до Мальты (14—44). 

1. «Плыть намъ-»... Дѣеписатель снова начинаетъ повѣствовать, какъ 
спутникъ Апостола, п такъ—до самаго прибытія его въ Римъ. Кромѣ Луки, 
съ Павломъ находился въ атомъ путешествіи Аристархъ (2 ст.). 

«Сотнику Августова полка»... греч. и слав: этгеірак; Ее^от»^, спиры 
Севастійскія—Севастійскаго отряда, названнаго такъ по имени г. Сѳвастіи. 

2. «Адрамитскій корабль»...—Адрамитъ—приморскій городъ въ Мало- 
азійсаой провинціи—Миссіи, недалеко отъ Троады и Асса (см. къ XVI, 7—8; 
XX, 5—6). Это, вѣроятно, былъ корабль одного изъ Адрамитскихъ купцовъ. 

«Плыть около Асійскихъ мѣстъ»..., т. е. вдоль береговъ Сиріи и Малой 
Азіи до Адрамита. Узники были посажены на этотъ корабль, очевидно, за не¬ 
имѣніемъ другого, который бы прямо направлялся въ Италію,—въ разсчетѣ 
пересѣсть въ одной изъ Малоазійскихъ пристаней на другой корабль до Италіи. 
Такіе корабли, при живыхъ торговыхъ сношеніяхъ Малой Азіи съ Италіей, 
можно было найти здѣсь всегда, какъ случилось и теперь (ст. 6). 

Объ Аристархѣ см. XIX, 29; XX, 4; Код. ГѴ, 10; Филим. 1, 24. 
3. « Къ Сидону»... древнѣйшему торговому городу Финикіи (Матѳ. XI, 

22), верстахъ въ 100 отъ Кесаріи. Сюда корабль прибылъ на другой день, 
что показываетъ полную благополучность плаванія. 

«Сходитъ къ друзьямъ»... Вѣроятно, корабль имѣлъ здѣсь довольно про¬ 
должительную остановку, во время которой Апостолъ получилъ отъ человѣко¬ 
любиваго Юлія разрѣшеніе (конечно, въ сопровожденіи строжи) посѣтить своихъ 
друзей, т. е. христіанъ (срв. XI, 19), и воспользоваться ихъ усердіемъ для 
удовлетворенія нуждъ Апостола и его спутниковъ (христіанъ) въ дальнѣйшемъ 
плаваніи. «Вѣроятно, Павелъ нуждался въ этомъ послѣ многихъ бѣдствій отъ 
узъ, отъ страха, отъ постоянной перемѣны мѣстъ. Смотри, какъ писатель не 
скрываетъ и того, что онъ желалъ получить пособіе» (Злат.). 

4. «Приплыли въ Кипръ»... см. къ IV, 36 и пар. Эго совершилось, по- 
видимому, вопреки первоначальному намѣренію плавателей (ст. 2) по при¬ 
чинѣ противныхъ вѣтровъ, отклонившихъ корабль отъ принятаго напра¬ 
вленія. 

5. «Переплывъ море противъ Киликіи и Памфиліи»... (см. пр. къ XI, 25 
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ксандрійскій корабль, плывущій въ 
Италію, и посадилъ насъ на него. 

7. Медленно плавая многіе дни 
и едва поровнявшись съ Книдомъ, 
по причинѣ неблагопріятнаго намъ 
вѣтра, мы подплыли въ Криту при 
Салмонѣ; 

8. пробравшись же съ трудомъ 
мимо него, прибыли въ одному 
мѣсту, называемому Хорошія При¬ 
стани, близъ котораго былъ городъ 
Ласея. 

9. Но какъ прошло довольно 
времени, и плаваніе было уже 
опасно, потомучто и постъ уже 
прошелъ, то Павелъ совѣтовалъ, 

10. говоря имъ: мужи! я вижу, 
что плаваніе будетъ съ затрудне¬ 
ніями и съ большимъ вредомъ не 
только для груза и корабля, но и 
для нашей жизни. 

11. Но сотникъ болѣе довѣрялъ 
кормчему и начальнику корабля, 
нежели словамъ Павла. 

и ХШ, 13), слѣдовательно не заходя въ ихъ приморскіе города, прибыли 
въ Миры Ѣжійскія—цвѣтущій тогда городъ въ Малоазійской провинціи Ликіи, 
верстахъ въ 4 отъ моря, на рѣкѣ судоходной до самаго города. Здѣсь най¬ 
денъ былъ сотникомъ Александрійскій корабль, плывшій въ Италію, на который 
пересадили узниковъ и конвой. Вѣроятно, это былъ тоже купеческій корабль, 
очень большого размѣра, везшій грузъ пщеницы (ст. 38) и кромѣ того до 
276 человѣкъ народа (ст. 37). Почему этотъ корабль, плывшій изъ Александріи 
въ Италію, настолько уклонился отъ прямого пути, очутившись въ Малой Азіи, 
неизвѣстно:—можетъ быть, былъ загнанъ противными вѣтрами.—можетъ быть, 
торговыми дѣлами, сдачей или пріемкой грузовъ и т. под. 

7—8. Отъ Миръ-Ликійскихъ до Книда—города въ Малоазійской про¬ 
винціи Карій, на полуостровѣ Книдіи, при благопріятныхъ условіяхъ плаванія, 
можно было доплыть въ одинъ день, равно какъ и отъ Книда до извѣстнаго 
большого острова Крита. Но корабль плылъ эти разстоянія медленно, многіе 
дни, задерживаемый неблагопріятными вѣтрами. 

«При Салмонѣ»—мысъ на восточномъ берегу Крита. 
«Хорошія пристани близъ города Ласеи»...—на южномъ'берегу Крита.— 

Здѣсь была бухта, хорошо защищенная отъ сѣверо-западныхъ вѣтровъ, за¬ 
труднявшихъ плаваніе корабля и заставлявшихъ его спуститься подъ заслонъ 
отъ нихъ Крита, чтобы южнѣе его и плыть далѣе. Но здѣсь, въ усугубленіе 
прежней, выступила новая бѣда—не менѣе сильные и противные юго-западные 
вѣтры. 

9. «Постъ уже прошелъ»...—разумѣется* безъ сомнѣнія, важнѣйшій 
постъ дня очищенія—10 дня мѣсяца Тифи (во П-й половинѣ Сентября). Это 
было, такимъ образомъ, послѣ осенняго равноденствія, когда плаваніе морское, 
особенно въ тѣхъ странахъ, весьма небезопасно. 

10. «Павелъ совѣтовалъ, говоря»... Апостолъ Христовъ достаточно испы¬ 
талъ трудность и опасности морскихъ путешествій (П Кор. XI, 25 и д.) и 
былъ достаточно опытенъ, чтобы предвидѣть бѣдствія дальнѣйшаго путешествія, 
воздержаться отъ котораго онъ давалъ благоразумный и своевременный совѣть. 
Такое естественное, на основаніи опыта, предусмотрѣніе бѣдствій плаванія не 
исключаетъ восможности особаго прозорливаго ихъ предвѣдѣнія, чтб особенно 
отмѣчается далѣе (ст. 22—24). 

11—15. Дѣло яснѣе должно быть представлено такъ: Павелъ давалъ 
совѣтъ тотчасъ же зазимовать, хотя бы и въ не столь удобной для зимовки при¬ 
стани, предпочитая изъ двухъ золъ меньшее. Но сотникъ, какъ это и есте¬ 
ственно, предпочелъ довѣриться болѣе испытаннымъ, повидимому, морякамъ, 
чѣмъ простому пассажвру. А эти моряки, въ свою очередь, предпочли под- 
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12. А какъ пристань не спо¬ 
собна была въ перезимованію, то 
многіе давали совѣтъ отправиться 
оттуда, чтобы, если можно, дойти 
до пристани Финика, Критской, 
лежащей противъ юго-западваго н 
сѣверо-западнаго вѣтра, и тамъ 
перезимовать. 

13. Подулъ южный вѣтеръ, и 
они, подумавши, что уже получи¬ 
ли желаемое, отправились, и по¬ 
плыли по близости Крита. 

14. Но скоро поднялся противъ 
него вѣтеръ бурный, называемый 
эвровлидонъ. 

15. Корабль схватило такъ, что 

онъ не могъ противиться вѣтру, и 
мы носились, отдавшись волнамъ. 

16. И, набѣжавши на одинъ 
острововъ, называемый Клавдой, 
мы едва могли удержать лодку; 

17. поднявши ее, стали упо¬ 
треблять пособія и обвязывать ко¬ 
рабль; боясь же, чтобы не сѣсть 
на мель, спустили парусъ, и такимъ 
образомъ носились. 

18. На другой день, по причи¬ 
нѣ сильнаго обуреванія, начали 
выбрасывать грузъ, 

19. а на третій мы своими ру¬ 
ками побросали съ корабля вещи. 

20. Но какъ многіе дни не видно 
даться вліянію другихъ совѣтовъ—поискать тотчасъ же болѣе удобной при¬ 
стани, не выжидая времени. Намѣчено было по возможности добраться до 
пристани Финика, на томъ же южномъ берегу Брита, какъ болѣе защищенной 
отъ вѣтровъ вдающимися въ море мысами. Подувшій южный вѣтеръ еще болѣе 
окрылилъ надежды плавателей, уже мечтавшихъ о полученіи желаемаго. Какъ 
вдругъ неожидано налетѣвшій сильный шквалъ (еорохШшѵ—сѣверо-восточный 
вѣтеръ) не только затруднилъ ихъ попытку попасть въ намѣченную гавань, 
но и помчалъ совсѣмъ прочь отъ Брита, въ открытое море (с г. 16), до островка 
Елавды (къ юго-западу отъ Ласен и хорошихъ пристаней, какъ разъ по на¬ 
правленію евроклидона). 

16—20. Близость островка не уменьшила властности плаванія, а только 
еще болѣе увеличила, въ виду большихъ мелей въ атомъ мѣстѣ. Волны били 
корабль и обычно слѣдовавшую при немъ лодку, которую едва можно было 
удерживать. Приняты были обычныя въ такихъ опасностяхъ мѣры и для спа¬ 
сенія самаго корабля: обвязываніе крѣпкими канатами и цѣпями его бортовъ 
и т. под. 

«Боясь чтобы не сѣсть на мелъ»... Направленіе вѣтра давало предпо¬ 
лагать возможность, что вблизи африканскаго берега (для Александрійскихъ 
корабельщиковъ, вѣроятно, небезыизвѣстнаго) корабль можетъ нанести на такъ 
называемый большой Сыртъ—громадную мель недалеко отъ Три полиса, къ 
востоку. Въ виду этихъ опасеній корабельщики прежде всего спустили па¬ 
русъ, чтобы корабль не такъ сильно ударило и врѣзало въ случаѣ находа на 
мель. Это отдавало корабль на совершенно безпомощное ношеніе среди волнъ. 
Затѣмъ, начали выкидывать грузъ (начавъ, вѣроятно, съ болѣе тяжелыхъ и 
менѣе цѣнныхъ вещей изъ груза) для облегченія корабля, глубокая осадка 
котораго, при бездѣйствіи паруса, грозила особенною опасностію отъ волнъ. 
Когда эта мѣра для спасенія корабля казалась недостаточною, приступили къ 
послѣдней крайней мѣрѣ—бросанію всякой клади и вещей пассажировъ. Эти 
вещи, по выраженію Дѣеписателя, пассажиры побросали своими руками, т. е. 
не жалѣя ничего своего для общаго блага и возможной безопасности. 

Наконецъ, стала исчезать всякая надежда на спасеніе: краткое и сильное 
изображеніе страшныхъ бѣдствій плаванія, когда даже крѣпкой душѣ Павла 
оказалось нужнымъ небесное ободреніе и подкрѣпленіе—не бойсяі (ст. 24). 
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было ни солнца, ни звѣздъ, и про¬ 
должалась немалая буря, то нако¬ 
нецъ исчезала всякая надежда въ 
нашему спасенію. 

21. И какъ долго не ѣли, то 
Павелъ, ставъ посреди нихъ, ска¬ 
залъ: мужи! надлежало послушаться 
меня и не отходить отъ Брита, 
чѣмъ и избѣжали бы сихъ затруд¬ 
неній и вреда. 

22. Топерь же убѣждаю васъ 
ободриться, потомучто ни одна душа 
изъ васъ не погибнетъ, а только 
корабль. 

23. Ибо Ангелъ Бога, Которому 
принадлежу я и Которому служу, 
явился мнѣ въ эту ночь 

24. и сказалъ: не бойся, Павелъ, 
тебѣ должно предстать предъ ке- 
саря: и вотъ, Богъ даровалъ тебѣ 

всѣхъ плывущихъ съ тобою. 
25. Посему ободритесь, мужи, 

ибо я вѣрю Богу, что будетъ т&въ, 
в&въ мнѣ сказано. 

26. Намъ должно быть выбро¬ 
шенными на какой-нибудь островъ. 

27. Въ четырнадцатую ночь, 
какъ мы носимы были въ Адріа¬ 
тическомъ морѣ, около полуночи 
корабельщики стали догадываться, 
что приближаются въ какой-нибудь 
землѣ, 

28. и, вымѣривши глубину, на¬ 
шли двадцать саженъ; потомъ на 
небольшомъ разстояніи вымѣривши 
опять, нашли пятнадцать саженъ. 

29. Опасаясь, чтобы не попасть 
на каменистыя мѣста, бросили съ 
кормы четыре якоря, и ожидали 
дня. 

21—26. «Долго не гъли»... Конечно, отъ страшной качки и отъ сильнаго 
безпокойства за свою судьбу. Недостатка провіанта на кораблѣ, повидимому, 
не было: на немъ еще оставалось довольно пшеницы (ст. 38). 

Въ минуты всеобщаго унынія и отчаянія Апостолъ проливаетъ въ души 
всѣмъ отрадный лучъ надежды—объявленіемъ бывшаго ему откровенія, что 
никто не погибнетъ, только корабль. 

* Ангелъ Бога, Которому принадлежу я и Которому служу-»... (срв. 
Римл. I, 9)—этими выраженіями Апостолъ возбуждаетъ довѣріе слушателей 
къ словамъ своимъ, какъ человѣка, близкаго къ Богу и всецѣло преданнаго 
Ему. 

«Явился мнѣ въ сію ночь».\.—какъ? во снѣ или видѣніи на яву (срв. 
къ ХХШ, 11), не видно иаъ текста. 

«Небѣ должно предстать предъ Кесаря»...—для рѣшенія твоего дѣла 
(XXV, 11, 12). Слѣдовательно, Апостолу не суждено погибнуть въ морѣ, какъ 
бы ни была велика опасность. И не только Апостолу, а—вмѣстѣ съ нимъ и 
ради его—и всѣмъ его спутникамъ будетъ спасеніе: «Богъ даровалъ тебѣ 
всѣхъ плывущихъ съ тобою»... въ силу того же самаго Своего милосердія, но 
которому прежде ради немногихъ праведниковъ Онъ высказывалъ готовность 
сохранять отъ погибели цѣлые города (Быт. ХѴ'ІП, 22—32). 

Для большого удостовѣренія въ безопасности Апостолъ указываетъ на 
свою вѣру откровенію Божію, которая дѣйствительно не могла не дѣйствовать 
посреди всеобщаго отчаянія, и увѣренность, что вскорѣ всѣмъ имъ надлежитъ 
быть выброшенными на какой-нибудь островъ. 

Было ли это тоже открыто Павлу, или это его заключеніе изъ словъ 
ангела, или, наконецъ, собственная догадка его, а только слово его, дѣйстви¬ 
тельно, вскорѣ исполнилось. 

27—29. «Въ чегпырнадцатую ночь»... со времени отплытія изъ бухты. 
« Хорошія пристани» Сет. 8; ст. 18, 19). 
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30. Когда же корабельщики хо¬ 
тѣли бѣжать съ корабля и спу¬ 
скали на норе лодку, дѣлая видъ, 
будто хотятъ бросить якори съ 
носа, 

31. Павелъ сказалъ сотнику и 
воинамъ: если они не останутся 
на кораблѣ, то вы не можете 
спастись. 

32. Тогда воины отсѣкли ве¬ 
ревки у лодки, и она упала. 

33. Предъ наступленіемъ дня, 
Павелъ уговаривалъ всѣхъ при¬ 
нять пищу, говоря: сегодня четыр¬ 
надцатый день, какъ вы, въ ожи- 

даніи, остаетесь безъ пищи, не 
вкушая ничего. 

34. Потому прошу васъ при¬ 
нять пищу: это послужитъ къ со¬ 
храненію вашей жизни; ибо ня у 
кого изъ васъ не пропадетъ волосъ 
съ головы. 

35. Сказавъ это и взявъ хлѣбъ, 
онъ возблагодарилъ Бога предъ 
всѣми и разломивъ началъ ѣсть; 

36. тогда всѣ ободрились и так¬ 
же приняли пищу; 

37. было же всѣхъ насъ на 
кораблѣ двѣсти семьдесятъ шесть 
душъ-_ 

«Въ Адріатическомъ морѣ»... подъ этимъ именемъ въ древности разу¬ 
мѣли иногда не въ тѣсномъ смыслѣ нынѣшнее Адріатическое море или Вене¬ 
ціанскій заливъ, но все морское пространство между Греціей съ востока, 
южной Италіей и Сициліей съ запада (со включеніемъ и о. Мальты). 

«Стали догадываться»... быть можетъ, по особому гулу отъ прибоя 
волнъ. 

«Бросили съ кормы четыре якоря»... для большей прочности корабля 
при стоянкѣ. 

30. «Корабельщики хотѣли бѣжать»..., оставивъ корабль на произволъ 
судьбы: такъ сильно было у нихъ отчаяніе въ спасеніи и жажда жизни. Вѣ¬ 
роятно, корабельщики видѣли невозможность продолжать на немъ и дальнѣйшее 
плаваніе. Видѣли и то, что малый ботъ не могъ быть спасеніемъ для всѣхъ, 
почему и рѣшили воспользоваться имъ для спасенія себя, предоставивъ осталь¬ 
ныхъ своей судьбѣ. 

31. Павелъ, уразумѣвшій замыслы корабельщиковъ, призываетъ къ 
предупрежденію ихъ сотника и воиновъ, сила которыхъ одна могла остановить 
гибельный для остальныхъ пассажировъ замыселъ, такъ какъ за отсутствіемъ 
матросовъ—неопытные въ корабельномъ дѣлѣ пассажиры и солдаты прежде¬ 
временно должны были погубить корабль вмѣстѣ съ собою. Замѣчательно при 
этомъ выраженіе Павла: «вы не можете спастись», если не останутся иа 
кораблѣ матросы... Такъ была сильна его увѣренность въ своемъ собственномъ 
спасеніи. Правда, онъ долженъ былъ вѣрить и спасенію всѣхъ (ст. 24), но 
это не только не исключало человѣческихъ средствъ, но и предполагало оныя, по¬ 
чему и требовались хотя бы самыя краткія мѣры противъ всякой попытки 
испортить дѣло общаго всѣхъ, а не единичнаго лишь спасенія. Отсѣченіемъ 
веревокъ отъ лодки, тотчасъ унесенной волнами, замыселъ эгоистовъ былъ раз¬ 
рушенъ и надежда на спасеніе всѣхъ обезпечена. 

33. Срв. ст. 27 и 21, прим. 
34—36. Близость земли и обѣщаннаго всѣмъ спасенія заставляла, однако, 

ждать и предсказанной гибели корабля, чтб предполагало катастрофу и не¬ 
малыя усилія ко спасенію. Предвидя все это, Апостолъ; вносившій такъ много 
ободренія въ своихъ спутниковъ, снова ободряетъ ихъ, убѣждая всѣхъ къ при¬ 
нятію пищи для подкрѣпленія своихъ силъ. 
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38. Насытившись же пищею, 
стали облегчать корабль, выкиды¬ 
вая пшеницу въ море. 

39. Когда насталъ день, земли 
не узнавали, а усмотрѣли только 
нѣкоторый заливъ, имѣющій отлогій 
берегъ, къ которому и рѣшились, 
если можно, пристать съ кораблемъ. 

40. И поднявши якоря, пошли 
по морю, и развязавши рули и 
поднявши малый парусъ по вѣтру, 
держали къ берегу. 

41. Попали на косу, и корабль 
сѣлъ на мель. Носъ увязъ и остался 

недвижимъ, а корма разбивалась 
силою волнъ. 

42. Воины согласились - было 
умертвить узниковъ, чтобы кто- 
нибудь выплывъ не убѣжалъ. 

43. Но сотникъ, желая спасти 
Павла, удержалъ ихъ отъ сего на¬ 
мѣренія, и велѣлъ умѣющимъ пла¬ 
вать первымъ бросится и выйти 
на землю, 

44. прочимъ же спасаться, кому 
на доскахъ, а кому на чемъ-нибудь 
отъ корабля; и такимъ образомъ 
всѣ спаслись на землю. 

38. «Выкидывая пшеницу въ море»...—вѣроятно, послѣдніе остатки груза 
злополучнаго корабля,—чтобы облегченный отъ всего онъ могъ ближе выки¬ 
нуться къ берегу, такъ какъ лодки для сообщенія съ берегомъ уже не было. 

39. «Зелам не узнавали»... Хотя это была небезъизвѣстная морякамъ 
Мальта (см. далѣе XXVIII, 1), однако, они не узнали острова, очевидно, по¬ 
тому, что бурею ихъ выкинуло на неизвѣстную для нихъ сторону его. 

40—41. Простое и наглядное изображеніе попытки подойти къ берегу. 
«Развязали рули»..., которые обыкновенно связывались для защиты отъ 

напора волнъ, когда корабль просто отдавался на волю вѣтровъ, или когда 
становился на якоря. 

«Поднявъ малый парусъ»..., чтобы не очень быстро плыть на берегъ, 
чтб—при незнаніи корабельщиками мѣста—могло быть небезопасно. Но— 
надлежало исполниться и откровенію Божію (26 ст.): корабль все-таки наткнулся 
на мель и волны тотчасъ начали окончательно разбивать его. 

42—44. Былъ моментъ новой опасности для узниковъ и Павла, когда 
воины усумнились въ возможности сберечь ввѣренныхъ ихъ охранѣ на не¬ 
извѣстной землѣ, и соглаоились было лучше умертвить ихъ, нежели отвѣчать 
за нихъ предъ строгимъ закономъ (срв. XII, 19). Къ счастію, благоразумный 
совѣтъ и распорядительность сотника, желавшаго спасти особенно Павла (по 
чувству и своего личнаго уваженія къ нему и по порученію прокуратора), не 
допустилъ погибнуть тѣмъ, кого не дано было погубить морю—при всей его 
ярости. Чтобы предупредить возможность бѣгства узниковъ, прежде всего сот¬ 
никъ велитъ умѣющимъ хорошо плавать отражамъ первыми броситься въ воду 
и выплыть на берегъ. Такимъ образомъ на берегу собралась достаточная стража 
для предупрежденія побѣга спасающихся узниковъ, послѣ чего всѣ спаслись 
на землю, пользуясь, при неумѣніи плавать, разбитыми остатками и вещами 
корабля. Такъ исполнилось со всею точностію слово Божіе чрезъ Ангела Павлу 
(ст. 22, 24). 
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ГЛАВА ХХУШ. 

1. Спасшись же, бывшіе съ Пав¬ 
ломъ увналн, что островъ назы¬ 
вается Мелитъ. 

2. Иноплеменники оказали намъ 
немалое человѣколюбіе: ибо они, 
по причинѣ бывшаго дождя в 
холода, разложили огонь и приняли 
всѣхъ насъ. 

3. Когда же Павелъ набралъ 
множество хвороста и клалъ на 
огонь, тогда ехидна, вшпедши отъ 
жара, повисла на рукѣ его. 

4. Иноплеменники,когда увидѣли 
висящую на рукѣ его змѣю, гово¬ 

рили другъ другу: вѣрно, этотъ 
человѣкъ убійца, когда его, спас¬ 
шагося отъ моря, судъ Божій не 
оставляетъ жить. 

5. Но онъ, стряхнувъ змѣю въ 
огонь, не потерпѣлъ ни какого 
вреда. 

6. Они ожидали-было, что у 
него будетъ воспаленіе, или онъ 
внезапно упадетъ мертвымъ; но, 
ожидая долго и видя, что не 
случилось съ нимъ ни какой бѣды, 
перемѣнили мысли и говорили, что 
онъ Богъ. 

ХХУШ. 

Окончаніе путешествія Апостола Павла въ Римъ—отъ Мальты до Рима (1—14). Прибытіе 
въ Ринъ (16—16). Двукратная бесѣда Павла съ римскими іудеями (17—29). Заключеніе 

книги Дѣяній Апостольскихъ (30—31). 

1. «Узнали». очевидно, отъ жителей острова о его названіи Мелитъ— 
нынѣшняя Мальта’ около 100 верстъ къ югу отъ Сициліи и верстахъ въ 350 
отъ Африканскаго берега. До сихъ поръ здѣсь сохраняется преданіе о пре¬ 
бываніи Апо стола (губа св- Павла), тѣсно связанное съ дальнѣйшимъ раз¬ 
сказомъ Дѣяній (ст. 3—6). 

2. «Иноплеменники»... (Захаре., какъ называетъ ихъ Дѣеписатель, впро¬ 
чемъ, не за грубость нравовъ (этому протуворѣчилъ бы и дальнѣйшій равсказъ 
объ ихъ человѣколюбіи), а по общепринятому обычаю греко-римлянъ—именовать 
такъ всѣхъ, не говорившихъ по греко-римски. Поселенцы Мальты, по всей 
вѣроятности, были пуническаго происхожденія (финикійско-карѳагеискаго) и 
говорили иа своемъ пуническомъ діалектѣ. 

3. «Ехидна»...—порода змѣй, ядовитѣйшая (см. къ Матѳ. Ш, 7). При 
холодѣ она впадаетъ въ оцѣпененіе, изъ котораго выходитъ немедленно при 
соприкосновеніи въ тепломъ. 

4—6. Спастись отъ кораблекрушенія и умереть, минуту спустя, отъ 
укушенія змѣи, для язычниковъ казалось яснымъ доказательствомъ, что чело¬ 
вѣкъ сей совершилъ величайшее преступленіе, котораго божественное право¬ 
судіе (о(-/.т,—)изШіа, богиня суда, дочь Юпитера) не оставляетъ безнаказаннымъ. 
Но когда увидѣли, что Павелъ спокойно стряхнулъ ехидну въ огонь и не по¬ 
терпѣлъ никакого вреда, то начали говорить, что онъ—богъ. Истинный Богъ, 
для прославленія своего служенія, позволилъ ему доказать на себѣ дѣйстви¬ 
тельность написаннаго о безвредности змѣй для вѣрующаго. Нынѣ на о. Мальтѣ 
нѣтъ болѣе ядовитыхъ змѣй. По повѣрію туземцевъ, ихъ не стало съ тѣхъ 
поръ, какъ произошло описанное событіе. 
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7. Около того мѣста были по¬ 
мѣстья начальника острова,именемъ 
Публія; онъ принялъ насъ и три дня 
дружелюбно угощалъ. 

8. Отецъ Публія лежалъ, стра¬ 
дая горячкою и болью въ животѣ: 
Павелъ вошелъ къ нему, помолился 
и, воэложивъ на вего руки свои, 
исцѣлилъ его. 

9 Послѣ сего событія ч прочіе 
на островѣ, имѣвшіе болѣзни, при¬ 
ходили и были исцѣляемы, 

10, и оказывали намъ много 
почести, и при отъѣздѣ снабдили 
нужнымъ. 

11. Чрезъ три мѣсяца мы от¬ 
плыли на Александрійскомъ ко¬ 
раблѣ. называемомъ Діоскуры, зимо¬ 
вавшемъ па томъ островѣ, 

12. и, приплывши въ Сиракузы, 
пробыли тамъ три дня, 

18. оттуда отплывши, прибыли 
въ Ригію; и какъ черезъ день по¬ 
дулъ южный вѣтеръ, прибыли на 
второй день въ Путеолъ, 

14. гдѣ нашли братьевъ, и были 
упрошены пробыть у нихъ семь 
дней, а потомъ пошли въ Римъ. 

15. Тамошніе братія, услышавши 
о насъ, вышли намъ на встрѣчу 

7. «Начальника острова-»... 6 тгрйто; герои—собственно—первый чело¬ 
вѣкъ на островѣ, откуда и заключается, что это былъ и начальникъ—первый 
по должности. 

«Принялъ пасъ»...—не всѣхъ спасшихся отъ кораблекрушеніи, но насъ— 
въ тѣсномъ значеніи слова, т. е. Павла и его спутниковъ —Луку и Аристарха 
(XXVII, 1—2; срв. 10 ст.). Вѣроятно, сюда надо причислить лишь еще Юлія 
сотника, на охраненіи котораго состоялъ Павелъ. 

8—9. Вѣроятно, Павелъ вошелъ къ Публію, по его приглашенію, наслы¬ 
шавшись о чудесномъ спасеніи Павла отъ ехидны и надѣясь получить отъ 
этого чудотворца помощь и для своего больного отца. 

«Исцѣлилъ его... были исцѣляемы»... безъ сомнѣнія—чудеснымъ образомъ. 
11. «Черезъ три мѣсяца»...—отъ 15 ноября 60 года до 16 февраля 

61 года, слѣдовательно, когда прошла бурная осень и большая часть зимы и 
дальнѣйшее плаваніе уже не представляло опасности. 

На Александрійскомъ кораблѣ (XXVII, 6), называемомъ Діоскуры (соб¬ 
ственно помѣченномъ Діоскурами—тохраоп^ш А ют/оброі;—съ изображеніемъ 
Діоскуровъ или именемъ ихъ). Діоскуры—два извѣстные въ древности миѳо¬ 
логическіе герои-близенцы Касторъ и Поллуксъ, считавшіеся покровителями 
мореплаванія. 

12. лОиракузы*... приморскій городъ на юго-восточномъ берегу Сициліи, 
верстахъ въ 125 отъ Мальты. 

13. «Ригія»... нынѣ Реджіо, въ южной Италіи, противъ Мессины, на 
на сѣверо-восточнодъ углу Сицилціи. 

іПутеолы»... нынѣ Пуццоло, приморскій городъ, въ 7 верстахъ отъ 
Неаполя. Гавань Путеолы въ то время была одна изъ самыхъ значительныхъ 
на западномъ берегу Италіи и именно для торговли съ востокомъ. Здѣсь 
обыкновенно разгружались торговые корабли, чтобы отоюда сухимъ путемъ 
доставляться въ столицу тогдашняго міра—Римъ. Здѣсь же и Юлій высадилъ 
своихъ узниковъ и конвой, чтобы слѣдовать въ Римъ. 

14. Великое довѣріе и расположеніе Юлія къ Павлу еще разъ вырази¬ 
лось въ любезномъ разрѣшеніи промедлить еще 7 дней въ Путеолахъ, по 
просьбѣ тамошнихъ братьевъ-христіанъ, при чемъ, вѣроятно, остальные узники 
и большинство конвоя отправились въ Римъ безъ остановки въ Путеолахъ. 

15. «Услышавъ о насъ»... благодаря болѣе раннему прибытію другихъ 
узниковъ и вообще живымъ сношеніямъ Путеолъ съ Римомъ. 
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до Аппіевой площади и трехъ 
гостинницъ. Увидѣвъ ихъ, Павелъ 
возблагодарилъ Бога и ободрился. 

16. Когда же пришли мы въ 
Римъ, то сотникъ передалъ узни¬ 
ковъ военачальнику, а Павлу 
позволено жить особо съ воиномъ, 
стерегущимъ его. 

17. Чрезъ три дня Павелъ со¬ 
звалъ знатнѣйшихъ изъ Іудеевъ и, 

когда они сошлись, говорилъ имъ: 
мужи братія! не сдѣлавъ ничего 
противъ народа или отеческихъ 
обычаевъ, я въ узахъ изъ Іеруса¬ 
лима преданъ въ руки Римлянъ. 

18. Они, судивши меня, хотѣли 
освободить, потомучто нѣтъ во мнѣ 
ни какой вины, достойный смерти; 

19. но такъ-какъ Іудеи противо¬ 
рѣчіе, то я принужденъ былъ 

«Аппіева площадь»..,—небольшой городокъ верстахъ въ 60 отъ Рима, 
названъ такъ по имени устроившаго его—Аппія Клавдія. 

«Три гостинницы»... мѣстечко для остановки проѣзжающихъ верстахъ 
въ 40 отъ Рима, 

«Возблагодарилъ Бога и ободрился»... Два года плѣна въ Кесаріи, дол¬ 
гое путешествіе, трехмѣсячное пребываніе на Мальтѣ въ виду новаго узни¬ 
чества въ Римѣ,—все это не могло не утомить энергію и силы Апостола, и 
потому понятно, какъ живительно было для него сочувствіе и любовь хри¬ 
стіанъ. «Смотри, какъ и онъ испыталъ при этомъ нѣкоторое человѣческое 
чувство. Тотъ, кто совершилъ столько чудесъ, при видѣ братій ободрился. 
Отсюда мы видимъ, что онъ по человѣчески получалъ и утѣшенія, и огорче¬ 
нія (Злат.)». 

16. «Пришли въ Римъ»... Это было въ Мартѣ 61-го года, въ 7-й годъ 
царствованія Нерона. 

Безъ сомнѣнія, вслѣдствіе добрыхъ отзывовъ о Павлѣ Феста (XXV, 
26—27) и сотника Юлія, «Павлу позволено жить особо съ воиномъ стере¬ 
гущимъ его*... (см. къ XXIV, 27), отдѣльно отъ обыкновенныхъ узниковъ и 
съ большой свободой (ср. ст. 30 и 31). 

17. «Чрезъ три дня»... т. е. по прибытіи въ Римъ, проведенныхъ от¬ 
части въ отдыхѣ, отчасти въ бесѣдахъ съ посѣщавшими Апостола христіа¬ 
нами и т. под. 

«Павелъ созвалъ знатнгъйшихъ изъ іудеевъ»... и здѣсь Апостолъ слѣ¬ 
дуетъ своему обыкновенію (XVII, 2 и пар.)—обращаться съ проповѣдью 
прежде всего къ іудеямъ, при чемъ, такъ какъ самъ онъ былъ лишенъ воз¬ 
можности прибыть для сего въ синагогу, то и приглашаетъ представителей 
іудейства къ себѣ. 

Первая бесѣда Апостола съ приглашенными іудеями имѣла цѣлью устра¬ 
нить предубѣжденія ихъ противъ Апостола и, въ устраненіе какихъ-либо 
наговоровъ на него, дать вѣрныя свѣдѣнія о его дѣлѣ. 

Главныя мысли этой бесѣды Апостола таковы: 1) онъ содержится въ 
узахъ невинно, не сдѣлавъ никакого преступленія ни противъ народа, ни 
противъ отеческихъ обычаевъ или закона Моисеева. 2) На судъ Кесаря от¬ 
правилъ себя самъ Апостолъ, и не съ цѣлью обвинить въ чемъ либо свой 
единовѣрный народъ, а съ цѣлью лишь взбѣжать самосуда іудеевъ, противо- 
рѣчившихъ признанію его невиннымъ и подлежащимъ освобожденію, со сто¬ 
роны Палестинскихъ римскихъ судей... Потребовавъ суда Кесаря, «я сдѣ¬ 
лалъ это не. для того, чтобы другимъ причинить зло, но чтобы себя изба¬ 
вить отъ зла, и не по своей волѣ, но былъ вынужденъ (Златоустъ)». 

19. «Іудеи противорѣчили»... характерная черта, дополняющая раз¬ 
сказъ Дѣеписателя о судѣ Павла предъ Фестомъ (гл. XXV). Дѣло предста- 



202 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ* ГЛАВА 28. 

потребовать суда у кесаря, впро¬ 
чемъ не съ тѣмъ, чтобы обвинить 
въ чемъ-либо мой народъ. 

20. По этой причинѣ я и при¬ 
звалъ васъ, чтобы увидѣться и по¬ 
говорить съ вами, ибо за надежду 
Израплеву обложенъ я этими узами. 

21. Они же сказали ему: мы 
ни писемъ не получали о тебѣ 
изъ Іудеи, ни изъ приходящихъ 
братьевъ никто не извѣстилъ о тебѣ 
и не скавалъ чего-либо худаго. 

22. Впрочемъ желательно намъ 
слышать отъ тебя, к&къ ты мыс¬ 
лишь; ибо извѣстно намъ, что объ 

этомъ ученіи вездѣ спорятъ. 
28. И назначивши ему день, 

очень многіе пришли въ нему въ 
гостинницу; и онъ отъ утра до 
вечера излагалъ имъ ученіе о Цар¬ 
ствіи Божіемъ, приводя свидѣтель¬ 
ства и удостовѣряя ихъ объ Іисусѣ 
изъ закона Моисеева и пророковъ. 

24. Одни убѣждались словами 
его, а другіе не вѣрили. 

25. Будучи же несогласны между 
собою, они уходили, когда Павелъ 
сказалъ слѣдующія слова: хорошо 
Духъ Святый сказалъ отцамъ на- 
тпимъ чрезъ пророка Исаію:_ 

вляется яснѣе такъ: послЬ сказаннаго Павломъ предъ Фестомъ (XXV, 8), 
прокураторъ изъявилъ желаніе освободить его. но іудеи воспротивились 
(ХХѴШ, 19), и тогда Фестъ, угождая имъ, предлагаетъ Павлу судиться въ 
Іерусалимѣ (XXV, 9), въ отвѣтъ на что Павелъ предпочитаетъ потребовать 
суда Кесарева (XXV, 11). 

20. *Па сей причинѣ*... чтобы заявить о своей невинности и дѣйстви¬ 
тельныхъ цѣляхъ обращенія къ суду Кесаря, «л и призвалъ васъ»..., преду¬ 
преждая могущія возникнуть недоразумѣніа и ложныя представленія дѣла. 
Не врагъ я народа и закона, какъ бы говоритъ Апостолъ, напротивъ5—«за 
надежду Израилеву обложенъ я сими узами»... (ср. XXVI, 6). Его дѣло, 
такимъ образомъ, есть какъ бы дѣло цѣлаго народа, хранителя Божествен¬ 
ныхъ обѣтованій. 

21—22. Рѣчь Павла произвела замѣтное впечатлѣніе. «Они были, такъ 
увлечены его рѣчью, что стали оправдывать не только себя, но и единопле¬ 
менниковъ своихъ..., какъ бы такъ говоря: ни чрезъ письмо, ни чрезъ лю¬ 
дей они не сообщали намъ о тебѣ ничего худого; впрочемъ, мы желали бы 
послушать тебя. А вмѣстѣ съ тѣмъ уже напередъ высказываютъ свое мнѣ¬ 
ніе, прибавляя: о ереси сей извѣстно намъ, что о ней вездѣ спорятъ. Не 
сказали: мы противорѣчимъ, но: о ней спорятъ, дабы отклонить отъ , себя 
осужденіе»... (Злат.). 

23. «Очень многіе»... уже не одни знатнѣйшіе приходятъ къ Павлу въ 
назначенный ими самими день. 

«О Царствіи Божіемъ»... т. е. объ основаніи и утвержденіи его на 
землѣ пришедшимъ Мессіею, Господомъ Іисусомъ Христомъ, конечно, съ со¬ 
общеніемъ свѣдѣній о Его жизни, ученіи п дѣятельности, о Его страда¬ 
ніяхъ, смерти, воскресеніи и вознесеніи, подтверждая и провѣряя все это 
пророчествами о Мессіи изъ Ветхаго Завѣта (ср. XVII, 3). 

24. *Одни» вѣроятно—меньшая часть,—«убгъждалисъ», а «другіе»— 
бблыпая часть—*не вѣрили» (ср. ст. 25). 

25. «Когда они уходили, не согласившись между собою, тогда онъ при¬ 
водитъ слова Исаіи (VI, 9 и д.), не для того, чтобы укорить ѳтихъ (невѣ¬ 
ровавшихъ), но чтобы утвердить тѣхъ (увѣровавшихъ)» (Злат.) ср. Матѳ. 
XV, 7; ХІП, 14 и д.; Іоан. XII, 40. 
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26. пойди къ народу сему и 
скажи: слухомъ услышите, и не 
уразумѣете, и очами смотрѣть буде¬ 
те, и не увидите. 

27. Ибо огрубѣло сердце людей 
сихъ, и ушами съ трудомъ слы¬ 
шатъ, и очи свои сомкнули, да не 
узрятъ очами, и не услышатъ уша¬ 
ми, и не уразумѣютъ сердцемъ, и 
не обратятся, чтобы Я исцѣлилъ 
ихъ (Исаія 6, 9—10). 

28. Итакъ да будетъ вамъ из- 

вѣстно, что спасеніе Божіе послано 
язычникамъ: они и услышатъ. 

29. Когда онъ сказалъ это, Іудеи 
ушли, много споря между собою. 

30. И жилъ Павелъ цѣлыхъ два 
года на своемъ иждивеніи и прини¬ 
малъ всѣхъ, приходившихъ къ 
нему, 

31. проповѣдуя Царствіе Божіе 
и уча о Господѣ Іисусѣ Христѣ 
со всякимъ дерзновеніемъ невоз¬ 
бранно^_ 

26—28. «Слухомъ услышите и не уразумѣете*... «Видишь ли, какъ 
онъ показываетъ, что они недостойны прощенія, если, имѣя и пророка, из¬ 
древле предвозвѣстившаго ѳто, не обратились? А словомъ добрѣ (хорошо) 
выражаетъ, что они справедливо и отвергнуты, язычникамъ же дано позна¬ 
ніе этой тайны. Посему нисколько не удивительно, что они противорѣчили: 
ибо это предсказано издревле. Потомъ снова возбуждаетъ въ нихъ соревно¬ 
ваніе, указывая на язычниковъ, слѣдующими словами: «итакъ да будетъ 
вамъ извѣстно, что спасеніе Божіе послано язычникамъ; они и услышатъ» 
(Златоустъ). 

29. « Когда онъ сказалъ сіе, Іудеи ушли*... ср. 25 от. Очевидно, Іудеи 
слыгиали всѣ эти грозныя для нихъ слова, не вразумившись ими и заслу¬ 
живъ вполнѣ изреченное въ нихъ осужденіе. 

30—31. Послѣдніе два стиха составляютъ краткое заключеніе книги 
Дѣяній, напоминающее подобную же форму заключенія Евангелія отъ Луки 
(XXIV, 52—53). Это какъ будто заставляетъ признать 8а несомнѣнное, что 
книга Дѣяній отнюдь не есть незаконченная книга, но подобно какъ и Еван¬ 
геліе Луки—вполнѣ законченное по намѣренію писателя, слово (Дѣян. I, 1). 

«Цѣлыхъ два года»... вѣроятно, до освобожденія отъ узъ, а не до му¬ 
ченической кончины своей, которая, по нѣкоторымъ преданіямъ, послѣдовала 
нѣсколько послѣ. 

•На своемъ иждивеніи»... ёѵ !8«р ріа&сирлті—предполагающемъ и наемъ 
помѣщенія, и обѣденное содержаніе. Такъ какъ теперь Павелъ, какъ узникъ, 
не имѣлъ возможности добывать себѣ содержаніе по прежнему—собствен¬ 
нымъ трудомъ (XX, 34), то, очевидно, онъ пользовался усердіемъ вѣрныхъ, 
не только туземныхъ, но и другихъ основанныхъ имъ и любившихъ его 
обществъ христіанскихъ (ср. Филип. IV, 10 и д. 18). 

«Проповѣдуя невозбранно»... особенно послѣ того, какъ первый его от¬ 
вѣтъ предъ судомъ Кесаря (II Тим. IV, 16) сдѣлалъ его извѣстнымъ всей 
преторіи и всѣмъ прочимъ (Фнлип. I, 12—13), послуживъ къ большему 
успѣху Евангелія (Филип. IV, 22). 

«Будемъ же, убѣждаетъ св. Златоусіъ, подражать Павлу, этой доблест¬ 
ной и адамантовой душѣ, дабы, шествуя по слѣдамъ его жизни, мы могли 
проплыть море настоящей жизни, достигнуть безмятежной пристани, и спо¬ 
добиться благъ, обѣтованныхъ живущимъ достойно Христа». 

Этикъ писатель оканчиваетъ о вое повѣствованіе и оставляетъ жажду¬ 
щаго слушателя, дабы остальное онъ дополнилъ собственнымъ умозаключе¬ 
ніемъ... «Ибо, конечно, каково было прежнее, таково же было и послѣдую¬ 
щее... Коринѳъ имѣлъ его у себя два года, Азія три, этотъ (Римъ) два, а 
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потомъ онъ пришелъ туда во второй разъ, когда и скончался... Ты хотѣлъ 
бы знать послѣдующее? Оно таково же, какъ и предъидущее: узы, страданія, 
борьба, темничное заключеніе, козни, клеветы, ежедневная смерть! (Злат.)». 
Въ заключеніе небезъинтѳресно поставить вопросъ: почему въ яти два года 
пребыванія Павла въ Римѣ его положеніе не измѣнилось ни къ лучшему, ни 
къ худшему? Полагаютъ, въ объясненіе втого, что все вто время ожидали 
кого-либо изъ Іудеи, уполномоченнаго поддерживать предъ императоромъ об¬ 
виненіе противъ Павла, или же просто дѣло замедлилось отъ небрежности, 
свойственной римскимъ неограниченнымъ правителямъ. Наконецъ, нѣкоторые 
допускаютъ, что это замедленіе произошло не безъ участія друзей Павла, 
которые видѣли въ томъ большую пользу и для себя, и для него, при предо¬ 
ставленіи ему столь шировой свободы въ узахъ. 

Сказанія о дальнѣйшей судьбѣ Апостола заимствуются главнымъ обра¬ 
зомъ изъ сообщеній Евсевін Кесарійскаго, Симюна Метафрасга, Никифора 
Каллиста, Баронін, Климента Римскаго, Лактанція и другихъ. 

Наиболѣе достовѣрное время мученической кончины Апостола 67 или 
68 г. по Рожд. Христовѣ. 
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Соборныя посланія. 

Именемъ Соборныхъ посланій (ёятиЖаі ха&оіиа!) называются семь 

новозавѣтныхъ писаній свв. Апостоловъ: одно—Іакова, два—Петра, 

три—Іоанна Богослова и одно—Іуды. Образуя особую группу 

въ канонѣ священныхъ новозавѣтныхъ книгъ подъ названіемъ 

Соборныхъ, —группу, по тону и содержанію весьма родственную съ 

посланіями св. Апостола Павла, они въ греческихъ изданіяхъ Новаго 

Завѣта, равно какъ въ западно-европейскихъ его изданіяхъ, обыкновенно 

помѣщаются непосредственно послѣ Павловыхъ посланій, въ славяно- 

русскихъ же изданіяхъ Новаго Завѣта они обычно предшествуютъ 

посланіямъ Ап. Павла, слѣдуя непосредственно послѣ книги Дѣяній 

свв. Апостоловъ. Названіе „соборныя “ было дано этимъ посланіямъ 

не самими писателями ихъ, а впослѣдствіи—Церковью, хотя безспорно 

въ очень раннее время. По свидѣтельству церковнаго писателя 2 го 

вѣка Аполлонія (у Евсевія, Церковная Исторія, кн. У, гл. 18), 

нѣкоторый монтанистъ, Ѳемизонъ, написалъ, въ подражаніе Апостолу 

Іоанну, соборное посланіе. Въ вѣкъ Евсевія (въ первой половинѣ 4-го 

вѣка) общеупотребительно и общеизвѣстно было названіе соборными 

для семи апостольскихъ писаній. Но почему именно этимъ писаніемъ 

усвоено имя соборныхъ, рѣшить съ точностью и опредѣленностью 

очень трудно: ни происхожденіе этихъ посланій отъ извѣстныхъ 

Апостоловъ, ни содержаніе ихъ не объясняютъ усвоеннаго имъ на¬ 

именованія. Въ содержапін этихъ посланій не находитъ для себя 

опоры ни то мнѣніе, будто бы соборныя посланія заключаютъ въ 

себѣ сущность ученія всей Церкви, потому что съ равнымъ правомъ 
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въ этомъ смыслѣ могли бы быть названы и посланія Апостола Павла,— 

ни то, что соборными или каѳолическими они называются въ смыслѣ 
каноническихъ и боговдохновенныхъ, въ отличіе отъ подложныхъ, 

мнимо - вдохновенныхъ писаній, отвергнутыхъ Церковью: въ такомъ 
смыслѣ соборными—каноническими должны бы быть названы всѣ 
вообще библейскія писанія, какъ новозавѣтныя, такъ и ветхоза¬ 

вѣтныя. 

Не можетъ, наконецъ, названіе „соборныя “ означать того, что 
эти семь посланій вполнѣ однородны съ отправленнымъ нѣкогда по¬ 

сланіемъ отъ имени апостольскаго собора малоазійекмъ христіанамъ 
(Дѣян. ХУ, 23—29) и названы соборными въ смыслѣ отправленія 
ихъ отъ лица собора или соборной Іерусалимской Церкви и даже въ 
смыслѣ коллективнаго составленія ихъ Апостолами на соборѣ. Ничто 
дѣйствительно не указываетъ, чтобы какое-либо изъ 7 посланій 
соборныхъ носило на себѣ печать соборнаго творчества, прошло со¬ 

борную редакцію или адресовано было отъ собора Іерусалимской 
церкви. 

Поэтому, слѣдуетъ остановиться на общепринятомъ почти въ 
наукѣ взглядѣ, что разсматриваемыя посланія наименованы соборными 
не въ смыслѣ соборнаго ихъ происхожденія иля написанія лицами, 

участвовавшими въ Іерусалимскомъ соборѣ, а въ смыслѣ ихъ собор¬ 

наго назначенія, т. е., отправленія собору церквей (ср. Дѣян. ХУ, 

23: „сущимъ во Антіохіи и Сиріи и Киликіи братіямъ, иже отъ 
языкъ11). Въ такомъ именно смыслѣ употребляетъ слово „соборный11 

(хаі)оХіхо?) уже Климентъ Александрійскій (Стром. IV, 15), когда даетъ 
ему значеніе „окружный" (зухбхХіо^): соборное посланіе, въ родѣ упо¬ 

мянутаго въ Дѣян. ХУ, есть поеданіе окружное, имѣющее назначе¬ 

ніе не для одной какой-либо частной церкви, а для цѣлаго круга или 
округа частныхъ церквей. И по мнѣнію блаженнаго Ѳеодорита, „эти 
посланія называются каѳолическими или соборными, т. е. какъ-бы 
окружными (г^хихХюі), потому что назначаются не одному народу въ 
частности и не одному городу, какъ это дѣлалъ св. Павелъ, но вообще 
къ вѣрующимъ, напр., іудеямъ, живущимъ въ разсѣяніи, или всѣмъ 
христіанамъ, спасеннымъ вѣрою". Такое же опредѣленіе соборныхъ 
посланій даетъ и блаженный Ѳеофилактъ (Таек. Соборн. Поел. 
Предисл.) Посланія второе и третье Іоанна въ этомъ смыслѣ не 
могутъ быть названы соборными, какт имѣющія частное назначеніе 
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и адресъ. Но разъ они были признаны Церковію за каноническія, 
то вполнѣ естественно было присоединить ихъ къ ранѣе уже приня¬ 

тому Церковью первому соборному посланію того же Апостола и 
такимъ образомъ включить ихъ въ кругъ соборныхъ или окружныхъ 
посланій, составившихъ особый небольшой отдѣлъ рядомъ съ другимъ, 

болѣе обширнымъ, отдѣломъ посланій Св. Апостола Павла. 

Было уже упомянуто о неодинаковомъ мѣстѣ соборныхъ посла¬ 

ній въ разныхъ изданіяхъ Новаго Завѣта. И между собою они не 
всегда слѣдуютъ въ одномъ порядкѣ. Въ Правилахъ Св. Апостолъ 
(правило 85-е) Соборныя посланія поименованы послѣ Павловыхъ, и 
въ ряду Соборныхъ первымъ названы пославія Апостола Петра: 

„Петра посланія два. Іоанна три. Іаково едино. Іуды едино“. Напро¬ 

тивъ, въ 60 правилѣ Лаодикійскаго собора Соборныя посланія помѣ¬ 

щаются ранѣе посланій Ап. Павла, и первыми среди Соборныхъ 
названо посланіе Ап. Іакова: „Посланій Соборныхъ седмь сіи: Іакова 
едино, Петра два, Іоанна три, Іуды едино". Послѣдній распорядокъ, 
въ пользу котораго, кромѣ того, говорятъ свидѣтельства восточныхъ 
Отцевъ Церкви, и принятъ въ нашихъ славяне-русскихъ изданіяхъ. 

Литература о Соборныхъ посланіяхъ, исагогическая и экзегетиче¬ 

ская, на Западѣ чрезвычайно обширна. Въ русской литературѣ, кромѣ 
популярныхъ толковательныхъ опытовъ о Соборныхъ посланіяхъ, есть 
нѣсколько и ученыхъ трудовъ о нихъ. Таковъ трудъ Епископа 
Михаила (Лузина): „Толковый Апостолъ. Книга вторая: Соборныя 
посланія святыхъ Апостоловъ". Кіевъ, 1905. Еще болѣе ученою 
солидностью отличается сочиненіе профессора о. Протоіерея Д. И. 

Богдашевскаго „Опыты по изученію Священнаго Писанія Новаго 
Завѣта. Выпускъ первый. Изъ соборныхъ посланій". Кіевъ, 1909. 

Имѣетъ также значеніе для изученія разсматриваемыхъ посланій 
сдѣланный на Волыни переводъ катенъ на всѣ Соборныя посланія: 

„Толкованіе Соборныхъ посланій святыхъ Апостоловъ". Переводъ съ 
греческаго. Житоміръ, 1909. 

Спеціальныя работы о томъ или другомъ посланіи будутъ названы 
при обозрѣніи каждаго посланія. 

Соборное посланіе святаго Апостола Іанова. 

Писатель посланія. Назначеніе и читатели посланія. Время р 
мѣсто написанія. Подлинность посланія. Общій характеръ посланія 
и краткое его содержаніе. 
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Писатель перваго, въ каноническомъ порядкѣ, Соборнаго посла¬ 

нія, не называя себя въ привѣтствіи, (Іак. I, 1), Апостоломъ, смиренно 

именуетъ себя: „Іаковъ Богу и Господу Іисусу Христу рабъ". Однако 

это молчаніе объ апостольствѣ писателя, обращающагося съ своимъ 

посланіемъ къ „двѣнадцати колѣнамъ, находящимся въ разсѣяніи", 

не только не отрицаетъ апостольскаго достоинства писателя, но и 
говоритъ о великомъ и несомнѣнномъ авторитетѣ его какъ среди 

іудео-христіанъ, такъ и среди евреевъ вообще. При этомъ выше вся¬ 

кой похвалы писатель поставляетъ смиренное названіе и сознаніе 

себя рабомъ Божіимъ и Христовымъ, а такое настроеніе именно 

отличаетъ истенныхъ Апостоловъ Христовыхъ отъ лицъ, незаконно 

присвоявшихъ себѣ апостольскій авторитетъ. Это приводитъ къ пред¬ 

положенію, что Іаковъ, писатель посланія, былъ Апостолъ Христовъ, 

одинъ изъ предстоятелей апостольской церкви, которому были под- 

вѣдомы іудео-христіанскія общины и внѣ Палестины. Такимъ лицомъ 

является первый и знаменитѣйшій представитель Іерусалимской церкви 

Св. Іаковъ, братъ Господень, прозванный Праведнымъ изъ числа семи¬ 

десяти Апостоловъ (Дѣян. XII, 17; XXI, 18; Гал. I, 19). Церковное 

преданіе усвояетъ написаніе посланія именно этому Іакову, а не 

Іакову Заведееву и не Іакову Алфееву (брату Апостола и Евангелиста 

Матѳея). Іаковъ Заведеевъ весьма рано (около 44 года по Р. Хр.) 

скончался мученическою смертью отъ руки Ирода Агриппы (Дѣян. 

XII, 2); при томъ нѣтъ историческихъ данныхъ въ пользу того, что¬ 

бы онъ пользовался извѣстностью въ областяхъ разсѣянія. Между 

тѣмъ все содержаніе посланія предполагаетъ, что писатель его хорошо 

извѣстенъ во всемъ іудео-христіанскомъ разсѣяніи. Такою славою въ 

іудео-христіанствѣ и іудействѣ, по преданію, пользовался Іаковъ, 
братъ Господень, выступившій на поприще дѣятельности уже послѣ 

смерти Св. Іакова Заведеева (Дѣян. ХУ, 13: XXI, 18; Гал. I, 19). 

Этого именно Іакова Ап. Павелъ ставитъ наравнѣ съ Апостолами — Пет¬ 

ромъ и Іоанномъ, называя всѣхъ троихъ столпами Церкви (Тал. II, 9). 

Если, по почину блаженнаго Іеронима (Прот. Геловид. гл. ХІП), 

многіе католическіе ученые (Корнелій а-Ляпиде, Минь, Корнели и 

др.), протестантскіе (Баумгартенъ, Лянге) и нѣкоторые русскіе (митр- 

М. Филаретъ, архіеп. Черниг. Филаретъ, проф. И. В- Чельцовъ, проф. 

М. Д. Муретовъ) отожествляли Іакова, брата Господня, съ Іаковомъ 

Алфеевымъ—Апостоломъ изъ числа 12-ти, то и новозавѣтныя данныя 
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и свидѣтельства церковнго преданія говорятъ противъ этого отоже¬ 

ствленія. Въ Евангеліи братья Господа по плоти—Іаковъ, Іосія, Симонъ 
и Іуда—ясно отличаются отъ Апостоловъ или первыхъ и ближайшихъ 
учениковъ Господа, напр., въ Іоан. П, 12: „послѣ сего пришелъ въ 
Капернаумъ Самъ, и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его“. 
Если здѣсь и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Евангелія (Матѳ. ХП, 

48; Мрк. ІП, 31; Лук. УІП, 19) братья Господни стоятъ въ сторонѣ 
отъ учениковъ или Апостоловъ Господа, то въ Іоан. VII, 5 опредѣлен¬ 

но говорится, что сначала братья Господни не вѣровали въ Господа 
Іисуса Христа, слѣдовательно, не могли быть въ числѣ Апостоловъ,— 

и это тѣмъ болѣе примѣчательно, что евангелистъ Іоаннъ сдѣлалъ 
это замѣчаніе о невѣріи братьевъ Господнихъ почти непосредственно 
послѣ упоминанія о составившемся уже и существующемъ кругѣ 12-ти 
Апостоловъ (Іоан. VI, 70—71). Даже послѣ воскресенія Господа, 

когда братья Господа увѣровали въ Него, они все-таки отличаются 
отъ Апостоловъ (Дѣян. I, 13—14), хотя иногда и сопоставляются 
съ ними (\ Кор. IX, 5). И древнее церковное преданіе, при всей 
своей неясности относительно братьевъ Господнихъ, все-же въ боль¬ 

шинствѣ случаевъ подтвеждаетъ, что Іаковъ, Братъ Господень, есть 
лицо отличное отъ Апостола Іакова Альфеева. Такъ, въ „Апостоль¬ 

скихъ Постановленіяхъ" Іаковъ, Братъ Господень, ясно отличается 
отъ Апостоловъ изъ 12-ти. „Мы двѣнадцать—говориться въ Пост. 

Ап. VI, 12, собравшись въ Іерусалимѣ, явились Іакову, брату 
Господню", а ниже, VI, 14, въ качествѣ возвѣстившихъ каѳолическое 
ученіе называются сначала Апостолы лика 12-ти (въ томъ числѣ—и 
Апостолъ Іаковъ Алфеевъ), а затѣмъ присоединяются еще „Іаковъ, 

братъ Господень и епископъ Іерусалимскій, и Павелъ, учитель язы¬ 

ковъ*. Климентъ Александрійскій у Евсевія гаворитъ: „Петръ, Іаковъ 
и Іоаннъ, хотя отъ Самого Господа предпочтены были (другимъ 
ученикамъ), однако по вознесеніи Спасителя не стали состязаться о 
словѣ, но Іерусалимскимъ епископомъ избрали Іакова Праведнаго" 

(Дерк. Ист. II, 1). Самъ Евавій въ I, 12 своей Ц. Ист. причисляетъ 
Іакова, брата Господня, къ 70 Апостоламъ, а въ VII, 19 говоритъ, 
что Іаковъ, братъ Христовъ, „первый получилъ епископство надъ 
Іерусалимскою церковью отъ Самого Спасителя и Апостоловъ", чѣмъ, 

въ томъ и другомъ случаѣ, Іаковъ, братъ Господень, опредѣленно 
выдѣляется изъ круга 12-ти Апостоловъ. Наконецъ, и въ Четьи— 

14 
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Миыеѣ подъ 23 октября, Іаковъ, братъ Господень, причисляется къ 
70-ти Апостоламъ. 

Не будемъ входить въ подробное разсмотрѣніе и рѣшеніе труд¬ 

наго вопроса: кто были братья Господа по плоти? ’) Скажемъ лишь, 

что наиболѣе обоснованнымъ и болѣе опирающимся на древнее 

церковное преданіе является взглядъ, по которому братья Господа— 

дѣти Іосифа Обручника отъ перваго его брака. Изъ четырехъ, упоми¬ 

наемыхъ въ Евангеліи (Матѳ. ХШ, 55; Мрк. VI, 3), братьевъ 

Господа, Іаковъ былъ, несомнѣнно, старшимъ и выдѣлялся изъ нихъ 

особенною праведностью. Онъ сопутствовалъ Іосифу н Маріи Дѣвѣ съ 

Богомладенцемъ Іисусомъ въ бѣгствѣ ихъ въ Египетъ отъ преслѣдо¬ 

ваніи Ирода. Воспитываясь съ братьями въ благочестивой семьѣ 

Іосифа въ духѣ истиннаго благочестія, Іаковъ выдѣлялся изъ числа 

братьевъ именно праведностью, давшею ему и имя „Праведнаго". 

Но свидѣтельству Егезиппа (у Евсевія, Ц. Ист. Н, 23), Св. Іаковъ 

былъ назорей отъ чрева матери своей: „не пилъ вина и сикера, не 

употреблялъ въ пищу никакого, животнаго, не стригъ волосъ, не 

умащался елеемъ и не мылся въ банѣ“. Но именно въ силу особен¬ 

ной преданности Іакова и братьевъ его Закону, они во все время 

венной жизни Господа Іисуса Христа оставались невѣрующими, и 

лишь въ началѣ книги Дъяній Апостоловъ мы находимъ (Дѣян. 1, 14) 

первое упоминаніе о братьяхъ Господа въ числѣ вѣрующихъ, вмѣстѣ 
съ 11 Апостолами и Матерію Господа. Такой переходъ Іакова отъ 

невѣрія къ вѣрѣ совершился, благодаря воскресенію Господа Іисуса 

Христа я явленію Его Іакову (і Кор. IX, 5; ХУ, 5). Обращеніе 
Іакова, старшаго изъ братьевъ, во Христу повлекло за собою и 

обращеніе другихъ братьевъ. Всѣмъ сердцемъ увѣровавъ въ Господа 
Іисуса, Іаковъ, братъ Господень, какъ въ жизни и дѣятельности 

своей, такъ и въ своихъ воззрѣніяхъ, представляетъ собою примѣръ 

истиннаго іудео-христіанина въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого поня¬ 

тія; въ его личности мы имѣемъ лучшій примѣръ объединенія Ветхаго 
и Новаго Завѣтовъ на жизненно-практической почвѣ. Относясь съ 

великимъ уваженіемъ въ Закону Моисееву въ его цѣломъ и соблюдая 

*) Литературу и основные пункты вопроса о «братіяхъ Господнихъ» см. въ 
Православной Вогословной Энциклопедіи» і'Спб. 1906), т. УІ (столб. 55—91) Лучшею ра¬ 

ботою по атому вопросу является сочиненіе покойнаго проф. А. П. Лебедева—«Братья 
Господни; обзоръ и разборъ древнихъ и новыхъ мнѣній по вопросу». Москва, 1904. 
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его обрядовыя предписанія, даже совѣтуя Апостолу Павлу исполнить 
обрядъ очищенія (Дѣян. XXI, 18 — 26) ради умиротворенія членовъ 
Іерусалимской церкви, Іаковъ, однако, на Апостольскомъ Соборѣ 
первый возвышаетъ голосъ свой объ освобожденіи увѣровавшихъ изъ 
язычниковъ отъ ига Моисеева закона (Дѣян. ХУ, 13—21). Христіан¬ 

ство для св. Іакова не есть только преобразованное іудейство, а 
новый путь спасенія во Христѣ, начинающійся возрожденіемъ посред¬ 

ствомъ Евангелія (Іак. I, 18). Не разрывая національно исторической 
свази съ Іудействомъ, какъ вѣковымъ наслѣдіемъ отцевъ, св. Іаковъ, 

однако, допускаетъ исполненіе ветхозавѣтныхъ обычаевъ и обрядовъ 
лишь постольку, посволько имъ не усвоилось догматическаго, непре¬ 

ходящаго значенія, и они являлись преображенными христіанскимъ 
духомъ. Нравственная жизнь христіанина, по ученію Св. Іакова, 

нормируется царственнымъ закономъ Свободы (I 25; II, 12); все 
совершенствованіе и оправданіе христіанина совершается только чрезъ 
союзъ со Христомъ въ живой и дѣятельной вѣрѣ (II, 14—26), и 
лишь дѣятельную христіанскую любовь онъ признаетъ общею обязан¬ 

ностью каждаго (I, 27). Ни въ какомъ антагонизмѣ съ Св. Апосто¬ 

ломъ Павломъ—великимъ благовѣстникомъ христіанской свободы, Св. 

Іаковъ (вопреки мнѣнію Фаррара и другихъ изслѣдователей запада) 
не находился, и лишь враги великаго Апостола языковъ—іудаисты и 
евіониты—пользовались именемъ и авторитетомъ перваго Іерусалим¬ 

скаго епископа для прикрытія своихъ іудаистическихъ тенденцій и 
замысловъ. Само назорейство св. Іакова, будучи по формѣ іудейскимъ, 

по духу являлось христіанскимъ: его не безъ основанія можно счи' 
тать прототипомъ христіанскаго аскетизма (и монашества). Христіан¬ 

ское подвижничество свое св. Іаковъ запечатлѣлъ собственною кровью. 
Пользуясь великимъ уваженіемъ всѣхъ вѣрующихъ и невѣрующихъ, 

онъ безвыходно прожилъ въ Іерусалимѣ до самой мученической своей 
кончины (можетъ быть, около 64 года по Р. Хр.), въ обстоятель¬ 
ствахъ которой выразилось какъ высокое уваженіе, какое питали въ 
нему даже невѣрующіе, какъ къ великому праведнику, такъ и 
истинно - христіанскій характеръ его вѣры и жизни. Егезяппъ у 
Евсевія (Ц. И. П, 23) разсказываетъ о мученической кончинѣ 
Апостола Іакова такъ. „Когда увѣровавшихъ (по слову Ап. Іакова) 

оказалось много—даже и между старѣйшинами, то іудеи, книжники 
и фарисеи начали кричать и говорить, что такимъ образомъ, пожалуй, 

и весь народъ въ Іисусѣ станетъ ожидать Христа. Поэтому, пришедши 



212 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

къ Іакову, они сказали ему: „просимъ тебя, удержи народъ; вѣдь 

онъ, въ заблужденіи, Іисуса признаетъ Христомъ. Вотъ теперь всѣ 

сошлись на праздникъ Пасхи; просимъ тебя, вразуми ихъ касательно 

Іисуса. Мы довѣряемъ тебѣ это, потому что сами вмѣстѣ съ наро¬ 

домъ свидѣтельствуемъ о твоей праведности и нелицепріятіи. Такъ 

убѣди же людей не заблуждаться въ разсужденіи Іисуса. Тебя всѣ 

послушаютъ, и мы—со всѣми. Стань на крылѣ храма, чтобы сверху ты 

всѣмъ былъ виденъ и слова твоя были слышны цѣлому собранію"... 

Помянутые книжники и фарисеи, дѣйствительно, поставили Іакова на 

крылѣ храма и потомъ закричали ему: „праведникъ! тебѣ всѣ мы 

должны вѣрить. Вотъ этотъ народъ въ заблужденіи, послѣдуетъ Іисусу 

распятому: скажи-же намъ, что такое дверь Іисуса распятаго?" 

Іаковъ громогласно отвѣчалъ: „Зачѣмъ вы спрашиваете меня объ 

Іисусѣ, Сынѣ Человѣческомъ? Онъ возсѣдитъ на небесахъ, одесную 

великой силы, и опять придетъ на землю на облакахъ небесныхъ". 

Этимъ свидѣтельствомъ Іакова многіе совершенно убѣдились и начали 

славословить Іисуса, восклицая: осанна Сыну Давидову! А книжники 

и фарисеи говорили между собою: „вѣдь мы худо сдѣлали, что при¬ 

готовили такое свидѣтельство Іисусу; взойдемъ и сбросимъ Іакова, 

чтобы другіе, по крайней мѣрѣ, изъ страха не повѣрили ему"—и 

начали кричать: „о! о! и праведникъ—заблуждаетъ"... они взошли и, 

сбросивъ праведнаго, сказали другъ другу: убьемъ его камнями, — и 

начали бросать въ него камни. Сверженный не вдругъ умеръ, но, 

приподнявшись, сталъ на колѣни и говорилъ: „Господи, Боже Отче! 

отпусти имъ: они не знаютъ, что дѣлаютъ". Между тѣмъ, какъ на 

него летѣли камни, пѣкто священникъ, одипъ изъ сыновъ Рихава 

(упоминаемыхъ пророкомъ Іереміей), закричалъ: „стойте, что вы 

дѣлаете: праведникъ за насъ молится". Но въ то самое время одинъ 

изъ нихъ, суконщикъ, схватилъ скалку, на которую наматываются 

сукна, ударялъ ею проведника—и онъ скончался". Изъ этого разсказа 

очевидно, что св. Іаковъ былъ истиннымъ Апостоломъ Христовымъ, 

проповѣдавшимъ іудеямъ Іисуса, какъ Христа, Спасителя и будущаго 

Судію, и полагавшимъ спасеніе единственно во Христѣ, а не въ ветхо¬ 

завѣтномъ законѣ. И по свидѣтельству Іосифа Флавія (Древности 

Іудейскія, XX, 9, ]), Св. Іаковъ, по суду первосвященника Анана, 

былъ побитъ камнями именно, какъ нарушитель закона. Это значитъ, 

что слѣдованіе св. Іакова обрядамъ и обычаямъ своего народа у 

него совершалось въ христіанскомъ духѣ. 
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Посланіе св. Апостола Іакова было первоначально назначено и 
отправлено, какъ говорится въ надписапіи (Іак. I, 1), „двѣнадцати 
колѣнамъ, находящимся въ разсѣяніи". Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ 
изслѣдователей (Гофмана, Яна, Гольцмана, Юлнхера), придававшихъ 
этому выраженію иносказательный смыслъ и- видѣвшихъ въ немъ 
обозначеніе „Новаго или духовнаго Израиля", не имѣющаго въ мірѣ 
семъ пребывающаго града, но грядущаго взыскующаго, выраженіе 
„двѣнадцать колѣнъ" есть древнее теократическое обозначеніе всего 
народа еврейскаго, какъ одного народа Божія, въ отличіе отъ про¬ 

чихъ народовъ язычниковъ (Дѣян. ХХУІ, в); прибавка же „въ раз¬ 

сѣяній “ (іѵ Тт; о'.аа-орэО прежде всего указываетъ, что читатели посланія 
находились внѣ Палестины. При этомъ все содержаніе посланія, имѣ¬ 

ющее чисто христіанскій характеръ, говоритъ, что то были собственно 
христіане изъ евреевъ или іудео-христіане. Не безъ основанія однако 
указывали (напр., Вейсъ), что рѣчь писателя нерѣдко обращается и 
къ невѣрующимъ евреямъ, что и вполнѣ естественно въ виду того, 
что въ первое время и довольно долго вѣрующіе и невѣрующіе евреи 
не очень рѣзко отдѣлялись другъ отъ друга и имѣли общія собранія, 

а также въ виду извѣстнаго весьма большого авторитета Апостола Іакова 
какъ среди вѣрующихъ, такъ и среди невѣрующихъ евреевъ. Равнымъ 
образомъ и ограничительная прибавка „въ разсѣяніи" не исключаетъ 
іудео-христіанъ и евреевъ вообще, живущихъ и въ самой Палестинѣ: 

содержаніе посланія вполнѣ приложимо н къ нимъ, хотя преимуще¬ 

ственно адресатами посланія являлись внѣпалестинскіе читатели, 
частнѣе, вѣроятно, христіанскія общины заіордапскія, Дамаска и 
Сиріи (см. Дѣяп. IX, 1 сл.). 

Какъ и всѣ посланія Апостольскія, посланіе св. Іакова вызвано 
было ближайшимъ образомъ потребностями и состояніями религіозно¬ 

нравственной жизни христіанскихъ общинъ; эти особенности въ жизни 
послѣднихъ въ весьма значительной мѣрѣ опредѣляютъ и содержаніе 
посланія, хотя иныя мысли посланія могли быть высказаны Апосто¬ 

ломъ и независимо отъ современнаго состоянія читателей посланія, 

какъ вообще въ Священномъ Писаніи рядомъ съ данными исторіи 
стоятъ непреходящія истины вѣроученія и нравоученія. Христіане изъ 
евреевъ, по указаньямъ посланія, терпѣли многія притѣсненія со 
стороны и испытывали мпогія внутреннія нестроенія. Такъ, бѣдные 
іудео-хри<?тіане терпѣли многочисленныя преслѣдованія со стороны сво- 
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ихъ богатыхъ соплеменниковъ (Іак. II, 2—7; V, 1 — б) и среди этихъ и 

подобныхъ внѣшнихъ бѣдствій нерѣдко уклонялись отъ истиннаго взгляда 

на источникъ этихъ бѣдствій и искушеній (I, 12—21). подвергались 

опасности колебаться въ вѣрѣ и даже измѣнять ей (У, 7 —11 и 

др.). Изъ чувственныхъ побужденій и пристрастія къ земнымъ благамъ 

возникали у нихъ раздоры (IV, 1—12); братская любовь во многихъ 

охладѣла (IV, 13 —17; V, 13 — 20); изъ самомнѣнія многіе хотѣли 

быть учителями другихъ, не имѣя къ тому способности и подготовки 

(Ш. 1 слѣд.). Отсюда проистекали и такія важныя и гибельныя заблу¬ 

жденія іудео-христіанъ, какъ неправильные взгляды на молитву 

(I, 5 -8; V, 17 —18), на вѣру и добрыя дѣла въ ихъ взаимномъ 

отношеніи (I, 26—27; 31, 14—26). Эти и подобныя нестроенія во 

внутреннемъ и внѣшнемъ бытѣ, къ которымъ евреи и христіане изъ 

евреевъ всегда были особенно склонны и которыя св. Апостолъ име¬ 

нуетъ искушеніями, и послужили поводомъ къ написанію посланія. 

Цѣлью послѣдняго было, какъ очевидно само собою, устраненіе изъ 
жизни іудео-христіанъ упомянутыхъ нестроеній и недостатковъ, утѣ¬ 

шеніе страждущихъ и указаніе всѣмъ вообше христіанамъ истиннаго 

пути нравственнаго совершенства (сн. I, 4; III, 2). Возможно при 

этомъ допустить—въ виду извѣстнаго высокаго авторитета Апостола 

Іакова даже среди невѣрующихъ евреевъ,—что устроеніемъ нравствен¬ 

ной жизни іудео-христіанъ по высшимъ христіанскимъ началамъ Апо¬ 

столъ имѣлъ въ виду привлечь въ христіанство и невѣрующихъ ихъ 

соплеменнковъ. 

Время и мѣсто написанія посланія въ немъ самомъ не указаны, 

какъ и время и мѣсто происхожденія другихъ новозавѣтныхъ пи¬ 

саній. Поэтому, въ частности время происхожденія посланія опредѣ¬ 

ляется лишь предположительно и гадательно. Въ пользу ранняго 

происхожденія посланія, именно до апостольскаго іерусалимскаго собора 

(51 — 52 г. по Р. X.), указывали на самое назначеніе посланія къ 

іудео-христіанамъ, понятное, будто бы, только въ раннее время до 

іерусалимскаго собора, — на неупоминаніе въ посланіи спорныхъ пунк¬ 

товъ изъ времени апостольскаго собора (обрядовый законъ, отношеніе 

языко-христіанъ къ іудео-христіанамъ), также—на преобладающій 

нравоучительный характеръ посланія при относительной скудости вѣро- 

учительнаго элемента, при чемъ въ этомъ усматривали признакъ 

близости посланія, по времени написанія, къ нагорной проповѣди и 



ПОСЛАНІЕ ІАКОВА- 215 

вообще бесѣдамъ Господа. Аргументы эти имѣютъ лишь относитель¬ 

ную цѣнность, и каждому изъ этихъ положеній можетъ быть про¬ 

тивопоставлено соображеніе обратнаго свойства. Въ пользу, съ другой 
стороны, относительно поздняго написанія посланія, кромѣ широкаго 
распространенія христіанства между іудеями разсѣянія, указывали, 

между прочимъ, на печальную картину религіозно нравственнаго со¬ 

стоянія іудео-христіанскихъ церквей по даннымъ, заключающимся въ 
посланіи: христіанство среди многихъ совершенно омірщилось, откуда 
выводили, что посланіе появилось въ болѣе позднее время жизни Ап. 

Іакова. Легко, однако, видѣть слабость и этого основанія: можво-ли 
вообще въ предѣлахъ двухъ десятковъ лѣтъ (въ этихъ предѣлахъ 
колеблется опредѣленіе времени написанія посланія) указать хроно¬ 

логическую грань, когда первоначальные свѣтъ и чистота вѣры и 
жизни христіанъ помрачились? Еще болѣе спорнымъ является аргу¬ 

ментъ поздняго происхожденія посланія, заимствуемый изъ предпо¬ 

лагаемаго знакомства Ап. Іакова съ посланіями Апп. Петра и Павла. 

Но вопросъ о взаимномъ отношеніи посланій всѣхъ этихъ трехъ Апо¬ 

столовъ неудоборѣшимъ- Въ частности, относительно Апостоловъ Іакова 
и Павла даже и западноевропейскіе изслѣдователи ихъ посланій въ 
настоящее время согласно признаютъ, что Ап. Іаковъ въ своемъ 
посланіи отнюдь не противопоставляетъ ученію Ап. Павла свое міро¬ 

воззрѣніе, отнюдь не полемизируетъ съ нимъ по вопросу объ оправданіи, 

какъ любили утверждать изслѣдователи-раціоналисты прежняго вре¬ 

мени. Такимъ образомъ, вопросъ о годѣ написанія посланія мы 
оставляемъ открытымъ, ограничиваясь лишь отнесеніемъ происхожденія 
посланія къ срединѣ 50-хъ годовъ нашей эры. 

Тѣмъ рѣшительнѣе мы должны отвергнуть попытки раціонали¬ 

стической критики отодвинуть составленіе посланія во второй христіан¬ 

скій вѣкъ, относя (въ лицѣ, напр., Гарнака, Пфлейдрера, Юлихера и 
др.) написаніе посланія къ 125 —130 гг. по Р. Хр. Здѣсь мы уже 
имѣемъ дѣло съ отрицаніемъ подлинности посланія, сомнѣніе въ ко¬ 

торой извѣстно и христіанской древности. Но основанія отрицанія 
подлинности посланія у новѣйшихъ изслѣдователей: предполагаемая, 

но совершенно мнимая полемика съ Ап. Павломъ, мнимое вліяніе 
ессейства или гностицизма и под., совершенно вгдорны и не требуютъ 
нарочитаго разбора и опроверженія. Ссылка же на сходство нѣкото¬ 

рыхъ мѣстъ посланія съ отдѣльными мѣстами изъ I посланія Св. 
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Климента Римскаго (гл. 10 и 31, ср. Іак. П, 21, гл. 17, или гл. 

38 сн. Іак. ПІ, 13) и изъ «Пастыря» Ермы (Видѣніе ІП, 9, ср. 

Іак. I, 27; Подобіе IX, 23, сн. Іак. IV, 12) доказываетъ совершенно 

обратное, именно: совершенную извѣстность и общепризнанный автори¬ 

тетъ посланія св. Іакова въ пору жизни этихъ обоихъ церковныхъ 
писателей. 

Весьма важнымъ доказательствомъ подлинности посланія св. 

Іакова является то обстоятельство, что посланіе это, именно какъ 

принадлежащее Апостолу Іакову, находится въ снрскомъ переводѣ 

2 вѣка Пешито. Это тѣмъ болѣе важно, что переводъ этотъ возникъ 

въ странѣ, пограничной съ тою страною, гдѣ было написано посла¬ 

ніе. Евсевій Кесарійскій, какъ и блаженный Іеронимъ, причисляет^ 

это посланіе къ разряду пререкаемыхъ, аѵтілеубііеѵа, но самъ же 

свидѣтельствуетъ объ общественномъ, публичномъ употребленіи посла¬ 

нія во многихъ церквахъ (Ц. И. ПІ, 25). Подлинность посланія 

утверждается также свидѣтельствами о немъ, кромѣ упомянутыхъ 

уже св. Климента Римскаго и Ермы, также другихъ древнихъ цер¬ 

ковныхъ писателей: св. Иринея Ліонскаго, Тертулліана, также Кли¬ 

мента, Дидима и Діонисія Александрійскихъ и др. «Позднее принятіе 

въ канонъ свидѣтельствуетъ только о той осторожности, съ которою 

церковь устанавливала апостольское происхожденіе тѣхъ писаній, ко¬ 

торыя не назначались какой-либо отдѣльной церкви, и, слѣд., не могли 

найти опоры своей каноничности въ авторитетномъ голосѣ этой церкви, 

а требовали широкаго и всесторонняго ознакомленія съ ихъ проис¬ 

хожденіемъ» (проф. Богдашевскій). Послѣ Евсевія всякія сомнѣнія о 

подлинности посланія навсегда прекращаются въ церкви, и оно неиз¬ 

мѣнно пребываетъ въ канонѣ боговдохновенныхъ книгъ. Лишь Лютеръ, 

находя въ посланіи св. Іакова опроверженія своего лжеученія объ 

оправданіи и спасеніи одною лишь вѣрою, первоначально даже не 

включалъ это посланіе въ число священныхъ новозавѣтныхъ писаній. 

Но этотъ взглядъ, обязанный грубому непониманію высокаго морально¬ 

христіанскаго достоинства посланія, былъ скоро оставленъ самими 
протестантами. 

О мѣстѣ написанія посланія разногласія не существуетъ. Коль 

скоро посланіе принадлежитъ перу св. Апостола Іакова, брата Господ¬ 

ня, перваго Іерусалимскаго епископа, то мѣстомъ написанія посланія 

былъ именно Іерусалимъ или вообще Палестина, гдѣ, по преданію, 
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Іаковъ обиталъ безотлучно до самой своей смерти. И общій колоритъ 
содержанія говоритъ за палестинское происхожденіе посланія. Многіе 
образы апостольской рѣчи объясняются только изъ особенностей Пале¬ 

стины. Упоминаніе о раннемъ и позднемъ дождѣ (У 7), о смоковницѣ, 

маслинѣ и виноградной лозѣ (Ш, 12), о соленыхъ и горькихъ источ¬ 

никахъ (Ш, 11—12), о жгучемъ вѣтрѣ, изсушающемъ раститель¬ 

ность (I, 11), предполагаетъ блиэкое неносредственное знакомство 
писателя съ Палестинскою природою. Самое назначеніе посланія для 
всѣхъ іудео-христіанъ разсѣянія естественно указываетъ на Іеруса¬ 

лимъ, какъ тотъ средоточный пунктъ іудео-христіанства, въ которомъ 
свяіц. писатель посланія могъ съ наибольшимъ удобствомъ угнать о 
состояніи іудео-христіанскихъ общинъ разсѣянія. 

Посланіе имѣетъ почти исключительно нравоучительный характеръ; 

нравственно-практическое содержаніе въ немъ рѣшительно преобла¬ 

даетъ надъ догматическимъ, которое выступаетъ въ посланіи не часто, 
и именно какъ основа нравоученія (напр., I, 18; II, 1). «Если св. 
Павелъ—есть Апостолъ вѣры, св. Петръ—Апостолъ надежды, св. 

Іоаннъ—Апостолъ любви, то Іаковъ Праведный и въ своемъ писаніи 
является Апостоломъ правды. Бозстановленіе на началахъ евангель¬ 

скаго закона нарушенной правды въ отношеніяхъ богатыхъ къ бѣд¬ 

нымъ составляетъ, можно сказать, главную цѣль посланія, приникаю¬ 

щую его отъ начала до конца» (проф. Богдашевскій). Въ раскрытіи 
понятія правды и вообще моральныхъ истинъ св. Апостолъ Іаковъ, 

какъ и естественно ожидать, весьма часто соприкасается съ ветхо¬ 

завѣтными нравоучительными книгами: кп. Притчей, Екклезіаста, Пре¬ 

мудрости Соломона, Іисуса, сына Сирахова. По тону, силѣ и аскети¬ 

ческой строгости въ раскрытіи понятія и требованій правды, а также 
по прямотѣ и силѣ обличенія богатыхъ насильниковъ посланіе св. 

Іакова наиболѣе родственно съ книгою св. пророка Амоса (ср., напр., 

Іак. П, 6—7; V, 1—6 и Ам. II, 6; 8 ІУ, 1 и др.) Но еще ближе 
и по духу, и по самой буквѣ посланіе св. Іакова примыкаетъ къ на¬ 

горной бесѣдѣ Господа, напр., въ наименованіи новозавѣтнаго оіаро¬ 

нія «закономъ» ср. Матѳ. V, 17 и сн. Іак. I, 25; П, 12. Съ 
этимъ согласенъ особый духъ любвеобильности, проникающій всѣ 
увѣщанія Апостала и дающій видѣть въ посланіи чисто христіанское 
произведеніе, хотя и облеченное въ форму ветхозавѣтной гномиче¬ 

ской мудрости. И въ вѣроучительной сторонѣ посланія рядомъ съ 
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общимъ, ветхозавѣтнымъ представленіемъ о Богѣ, какъ о Существѣ 

чистѣйшемъ (I, 13), Богѣ единомъ (П, 19), Отцѣ свѣтивъ и источ¬ 

никѣ всякаго блага (I, 17), Господѣ Саваоѳѣ (У, 4), единомъ Законо- 

положникѣ и Судіи (ГУ, 12) и под., стоитъ ученіе Апостола объ 

Іисусѣ Христѣ, какъ истинномъ Богѣ (I, 1) и Господѣ слова (II, 1), 

второе пришествіе Котораго есть предѣлъ ожиданій и надеждъ вѣ¬ 

рующихъ (V, 7—8), а ученіе Котораго или вообще христіанство есть 

«слово истины», которымъ Богъ въ Христѣ возродилъ насъ (I, 18), 

есть «совершенный законъ свободы» (I, 25; П, 12). Въ виду этого 

должно быть рѣшительно отвергнуто странное мнѣніе одного современ¬ 

наго нѣмецкаго ученаго (Шпитты), будто посланіе Іакова есть чисто 

іудейское произведеніе, написанное іудеемъ для іудеевъ около времени 
Христа. 

Первоначальный языкъ поеланія, по всѣмъ вѣроятіямъ, былъ 

греческій; на этомъ языкѣ говорили іудеи разсѣянія, и къ нимъ 

Апостолъ, какъ въ устной бесѣдѣ, которую велъ съ ними, по сви¬ 

дѣтельству Егезиппа, предъ смертью, такъ и въ посланіи могъ 

обратиться только на греческомъ. Цитаты изъ Ветхаго Завѣта въ по¬ 

сланіи приводятся по греческому переводу ЬХХ-ти (II, 11; ГУ, 6). 

Притомъ греческій языкъ посланій, хотя и не классическій, доста¬ 

точно, однако, чистый, говоритъ, повидимому, о томъ, что св. Іаковъ 

владѣлъ греческимъ языкомъ съ самаго дѣтства. 

Воодушевденность рѣчи Апостола и афористическая форма изло¬ 

женія своихъ мыслей допускаютъ дѣленіе содержанія посланія не 

столько на логически-опредѣленныя части, сколько лишь на отдѣль¬ 

ные группы мыслей. Первую группу наставлепій Апостола образуетъ 

рѣчь I, 2—18 «объ искушеніяхъ, постигающихъ христіанъ». Далѣе 

слѣдуютъ группы мыслей: I, 19—27 «о правильномъ отношеніи къ 

слову истины», П, 1 —13 «обличеніе лицепріятія», П, 14—26 «уче¬ 

ніе объ оправданіи»—три отдѣла одной, въ сущности, группы увѣ¬ 

щаній, основная мысль которой—единство христіанскаго слова и 

дѣла, ученіе жизни, вѣры и дѣлъ. Такимъ образомъ, эта вторая 

группа мыслей обнимаетъ I, 21—II, 26. Третью группу наставленій 

образуетъ третья глава, 111, 1— 18—«объ учительствѣ, о ложной и 

истинной мудрости». Четвертую группу мыслей составляетъ глава 

четвертая, IV, 1 —17—объ истинномъ отношеніи къ Богу и міру. 

Пятую и послѣднюю группу образуютъ ст. 1—11 главы пятой— 
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«обличеніе богатыхъ н утѣшеніе бѣднымъ и смиреннымъ». Посланіе 

оканчивается заключительными наставленіями ко всѣмъ христіанамъ 

V, 12—20. 

На русскомъ языкѣ о посланіи Іакова, кромѣ журнальныхъ 

статен и замѣчаній въ общихъ руководствахъ на новозавѣтныя книги, 

есть нѣсколько спеціальныхъ работъ: 1) свящ. I. Кибальчича—Св. 

Іаковъ, братъ Господень. Опытъ обозрѣнія соборнаго посланія Іакова, 

брата Господня. Черниговъ, 1882. 2) Н. Теодоровича—Толкованіе на 

соборное посланіе св. Апостола Іакова. Впльна, 1897. 3) Іеромонаха, 

нынѣ Епископа, Георгія (Ярошевскаго)—Соборное посланіе св. Апо- 

столаіакова.Опытъ исагогико-экзегетическаго изслѣдованія.Кіевъ, 1901. 

4) ѣ Архіепископа Никанора (Каменскаго)—Толковый Апостолъ, Ч. I. 

Спб., 1905. Лучшее изъ всѣхъ—сочиненіе преосвященнаго Георгія, 

какъ по обстоятельности исагогическихъ свѣдѣній, такъ и по ши¬ 

ротѣ и глубинѣ экзегезиса, ровно и по строгой выдержанности уче¬ 

наго метода. Въ трудѣ преосв. Георгія (стр. VI—VIII Предисловія) 

указана и обширная литература, иностранная и русская, о посланіи 

св. Апостала Іакова. Прекрасная статья о «св. Апостолѣ Іаковѣ и 

его посланіи» съ исчерпывающею библіографіею о нихъ принадлежитъ 

перу проф. прот. Д. И. Богдашвскаго въ издаваемой при 

журналѣ «Странникъ» «Православной Богословской Энцикло¬ 

педіи», т. VI. Спб. 1905, столб. 42 — 55. Тѣмъ же проф. прот. Д. 

И. Богдашевскимъ въ упомянутыхъ же „Опытахъ по изученію свя¬ 

щеннаго писанія Новаго Завѣта* (вып. I. Кіевъ, 1909), кромѣ 

вводныхъ вопросовъ о посланіи (стр. 153—178), сжато, но полно и 

глубоко вѣрно изложены «основныя черты богословія» посланія св. 

Іакова (стр. 178 — 201), а гораздо ранѣе въ отдѣльной брошюрѣ 

представлены «объяснительныя замѣчаніе къ наиболѣе труднымъ мѣс¬ 

тамъ соборнаго посланія св. Апостора Іакова». Кіевъ, 1894. 



Соборное посланіе Святаго Апостола Іакова. 

ГЛАВА і. 

1. Іаковъ, рабъ Бога и Господа 
Іисуса Христа, двѣнадцати колѣ¬ 
намъ, находящимся въ разсѣяніи,— 
радоваться. 

2. Съ великою радостью прини¬ 

майте, братія мои, когда впадаете 
въ различныя искушенія, 

Б. зная, что испытаніе вашей 
вѣры производитъ терпѣніе; 

I. 
Надписаніе и привѣтствіе (1). Наставленіе въ испытаніяхъ (2—11): объ искушеніяхъ и 
терпѣніи (2—4); о мудрости и молитвѣ (5 — 8), о ничтожествѣ богатства (9—11). Природа 
и источникъ искушеній: всесовершенный Богъ—источникъ всякаго блага и спасенія 
(12—18). Обузданіе гнѣва и языка; исполненіе закона (19—26). Сущность благочестія (27) 

,1. Наименованіе себя рабомъ Бога и Іисуса Христа вполнѣ понятно 
въ устахъ святаго Іакова, какъ истиннаго Апостола Христова: по замѣчанію 
блаж. Ѳеофилакта, «Апостолы Господа выше всякаго мірского достоинства 
поставляютъ то, что они рабы Христа». Эгимъ страннымъ наименованіемъ 
себя Апостолъ, быть можетъ, имѣлъ въ виду возбудить вѣру и смиреніе сво¬ 
ихъ читателей, а также вызвать довѣріе къ себѣ съ ихъ стороны. Вопреки 
нѣкоторымъ комментаторамъ новаго времени (какъ Гальцманъ, Юлихеръ), 
выраженіе: «двѣнадцати колѣнъ, находящимся въ разсѣяніи», отнюдь не 
означаетъ духовнаго Израиля или Церковь Христову, разсѣянную между 
іудеями и язычниками,—подобный символизмъ или аллегоризмъ вполнѣ чуждъ 
посланію св. Апостола Іакова,—а означаетъ, по буквальному смыслу, именно 
внѣпалестинскихъ іудео-христіанъ; вѣроятно, это были «преимущественно 
христіанскія общины за-іорданскія, Дамаска и Сиріи, гдѣ христіанство, какъ 
видно изъ Дѣян. 9, 1 и дал., распространилось весьма рано» (проф. Богда¬ 
шевскій). Обращеніе къ читателямъ съ пожеланіемъ «радоваться» (/аіоаіѵ), 
напоминая отчасти употребительное у грековъ и іудеевъ-эллинистовъ при¬ 
вѣтствіе (см. 1 Макк., 10, 18, 25; Дѣян. 23, 25 и др.), имѣетъ, однако, у 
Апостола специфически-христіанскій смыслъ, какъ и въ окружномъ посла¬ 
ніи Іерусалимскаго собора, редактированномъ тѣмъ же Апостоломъ (Дѣян. 
15, 23 и сд.), именно имѣетъ значеніе радости въ Господѣ Іисусѣ, какъ 
Богѣ Спасителѣ и Искупителѣ. Самъ исполненный радости и блаженства, 
даже при тягчайшихъ испытаніяхъ вѣры, св. Апостолъ и своимъ читателямъ 
молитвенно желаетъ прежде всего этой высокой и недосягаемой для мірскихъ 
бѣдствій радости. 

2—4. Пожеланіе радости (ст. 1) въ устахъ Апостола означаетъ его 
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4. терпѣніе лее должно имѣть были совершенны во всей полнотѣ, 
совершенное дѣйствіе, чтобы вы беэъ всякаго недостатка. 

глубокое христіанское воззрѣніе на жизнь. Этимъ воззрѣніемъ св. Апостолъ 
освѣщаетъ для читателей ихъ собственную, повидимому, обильную печалями, 
жизнь. «Искушніе и печаль ради Бога Апостолъ признаетъ и похвальными, 
и доотойными раедости, потому что они—самыя крѣпкія узы и возращеніе 
любви и сокрушенія, почему и сказано: «чадо! когда приступаешь ты слу¬ 
жить Господу, то приготовь душу свою къ искушенію» (Сир. 2, 1), п Хри¬ 
стосъ сказалъ: «въ мірѣ будете имѣть скорбь, но мужайтесь» (Іоан. 16, 33). 
Ибо безъ подвиговъ нельзя получить вѣнцовъ ни въ мірѣ, ни отъ Бога (Бл. 
Ѳеофилактъ). Искушеніе (греч. -гіряаро?, евр. масса) на языкѣ Священнаго 
Писанія, кромѣ общаго значенія: испытаніе, проба, опытное дознаніе (см., 
напр., Быт. 22, 1 с®.; Втор. 8, 2 и др.), обычно имѣетъ болѣе тѣсное и част¬ 
ное значеніе собственно въ области нравственной жизни: склоненіе, соблаз¬ 
неніе къ чему-либо порочному, дурному, грѣховному (напр., Матѳ. 4, 1; Лук. 
4, 2), при чемъ это соблазненіе или склоненіе человѣческой воли можетъ 
идти со стороны злой воли діавола или людей, а такъ равно проистекаетъ 
изъ стеченія обстоятельствъ и разнообразныхъ предметовъ. «Всякіе пред¬ 
меты, дѣйствія и обстоятельства, подвергающіе испытанію вѣру и правила 
нравственности христіанской, суть искушенія. Конечно, не по существу сво¬ 
ему они суть искупленія, но по отношенію къ нимъ человѣка: для одного 
служитъ искушеніемъ то, чѣмъ совсѣмъ не искушается другой» (Епископъ 
Михаилъ). Апостолъ въ данномъ случаѣ подъ «различными искушеніями» 
разумѣетъ, повидимому, ближе всего внѣшнія бѣдствія читателей посланія: 
тягости бѣдности, соблазны богатства, преслѣдованія съ разныхъ сторонъ и 
т. д. Всякое подобное искушеніе христіанинъ, по Апостолу, долженъ встрѣ¬ 
чать и принимать не только безъ малодушія, ропота, унынія, но даже съ 
полною, безпримѣсною радостію. «Искушенія доставляютъ рачительнымъ ве¬ 
ликую радость потому, что чрезъ нихъ обнаруживается испытаніе таковыхъ, 
а испытаніе приводитъ къ совершенному дѣйствію» (Блаж. Ѳеофилактъ). По 
глубоковѣрному замѣчанію Преосвящ. Михаила, «это—такая высота въ со¬ 
зерцаніи Апостоломъ закона нравственнаго развитія, до которой не восхо¬ 
дили самые высокіе умы языческой древности и на какую можно восходить 
и возводить только въ христіанствѣ, не только указавшемъ, но и дающимъ 
человѣку благодатныя силы восходить на такую высоту». Для полноты пред¬ 
ставленія объ искушеніяхъ, слѣдуетъ лишь сопоставить съ наставленіемъ 
Апостола (ст. 2 и дал.) заповѣдь Христа Спасителя о молитвѣ христіанъ къ 
Богу Ощу: «не введи насъ въ искушеніи» (Матѳ. 6, 13; Лук. 11, 4). Оче¬ 
видно, кромѣ искушеній внѣшняго, такъ сказать, стихійнаго характера, есть 
искушенія чисто душевныя или духовныя, представляющія великую опас¬ 
ность духовнаго паденія и духовной смерти. Такое свойство искушеній хо¬ 
рошо извѣстно и св. Апостолу Іакову, какъ показываютъ слова его въ I, 
13—15. Итакъ, если искушенія, посылаемыя Богомъ, мы должны принимать 
съ полною покорностью Его волѣ и полною радостью и благодушіемъ, то отъ ис¬ 
кушеній, угрожающихъ нашей вѣрѣ и нравственности, мы должны ограж¬ 
даться какъ безгрѣшностью своей жизни, такъ и молитвою къ Отцу Небес¬ 
ному объ отраженій ихъ отъ насъ, подъ условіемъ, если, разумѣется, на то 
будетъ воля Господня. Но при такомъ различіи иекушеній, «терпѣніе по¬ 
лезно въ каждомъ ихъ родѣ» (блаж. Ѳеофилактъ). Ѳ такомъ свойствѣ испы¬ 
таній и скорбей согласно говорятъ и Апостолъ Іаковъ ст. 3, и Ап. Павелъ 
(Римл. 5, 3). Терпѣніе, о-ороѵт], означаетъ постоянство въ добродѣтели и об¬ 
разуетъ существенное условіе истиннаго христіанскаго совершенства. Посему 
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5. Если же у кого изъ васъ 
не достаетъ мудрости, да проситъ 
у Бога, дающаго всѣмъ просто и 
безъ упрековъ,—и дастся ему. 

6. Но да проситъ съ вѣрою, ни 
мало не сомнѣваясь, потому что 
сомнѣвающійся подобенъ морской 

волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и 
развѣваемой. 

7. Да не думаетъ такой чело¬ 
вѣкъ получить что-нибудь отъ Го¬ 
спода. 

8. Человѣкъ съ двоящимися мы¬ 
слями не твердъ во всѣхъ путяхъ 
своихъ. 

и говорится далѣе, ст. 4' «терпѣніе же дѣло совершенно да имать, да будете 
соверщени и всецѣли, ни въ чемъ же лишени». Только терцѣніемъ устраня¬ 
ются препятствія на пути къ нравственному совершенству, и только при 
условіи терпѣнія объединяются и получаютъ прочность въ душѣ человѣка 
всѣ отдѣльныя добродѣтели, и христіане въ такомъ случаѣ могутъ имѣть на¬ 
дежду, что они будутъ «совершенны» (тёлаоі)—вполнѣ достигнутъ цѣли бы¬ 
тія своего, «во всей полнотѣ, безъ всякаго недостатка» (6Х6/Х7]роі, ёѵ рл)8гѵі 
ХгпгбрЕѴОі). 

5. Указанное Апостоломъ (ст. 3—4) дѣло терпѣливаго и благодушнаго 
перенесенія испытаній есть дѣло нелегкое для выполненія и вмѣстѣ недо¬ 
ступное для обыкновеннаго человѣческаго разумѣнія: помочь человѣку въ 
томъ и другомъ отношеніи можетъ только истинная мудрость. «Причиною 
совершеннаго дѣйствія называетъ мудрость, ибо знаетъ, что испытаніе вѣры 
и терпѣнія въ искушеніяхъ не есть удѣлъ всѣхъ людей, но мудрыхъ о Богѣ, 
почему желающихъ выказать вѣру и терпѣніе возбуждаетъ къ молитвѣ о му¬ 
дрости» (блаж. Ѳеофилактъ). Мудрость, греч. зскріа, евр. хокма, означаетъ 
вообще правильное разумѣніе, познаніе предметовъ Божественныхъ и чело¬ 
вѣческихъ, главнымъ же образомъ означаетъ практически-правильное опре¬ 
дѣленіе цѣлей дѣйствованія и средствъ къ ихъ достиженію. Такъ—на ветхо¬ 
завѣтной библейской почвѣ (Притч. I, 2 и дал.), подобнымъ же образомъ— 
и въ Новомъ Завѣтѣ, напримѣръ, у Ап. Павла (Кол. 4, 5. Ефес. 5, ]5) 
ао<р«х не разъ означаетъ мудрость христіанскаго поведенія. Несомнѣнно, въ 
подобномъ смыслѣ говоритъ о мудрости и св. Ап. Іаковъ. Это—не простая 
разсудочная человѣческая мудрость, а та свыше сходящая и полная добрыхъ 
плодовъ мудрость жизни, о которой и позже говоритъ Ап. Іаковъ (Ш, 17). 
«Говоритъ не о человѣческой мудрости, но о духовной, ибо въ ней указы¬ 
ваетъ причину совершеннаго дѣйствія, а причина эта—небесная мудрость, 
укрѣпляясь которою мы можемъ совершить доброе вполнѣ (бл. Ѳеофилактъ). 
О такой-то мудрости и долженъ, по наставленію Апостола, молиться готъ, 
кто имѣетъ въ ней недостатокъ. Возможность и легкость полученія проси¬ 
маго отъ Бога Апостолъ показываетъ, нарочито употребляя о Богѣ выраже¬ 
нія, которыми показывается, что подавать блага просящимъ есть неотъемле¬ 
мое свойство Божества («дающаго Бога»), и что любвеобильность даянія Бо¬ 
жія—въ томъ, что Богъ подаетъ всѣмъ «просто и безъ упрековъ» (скХй; 
'/.аі рт) оѵвіЗ(Цшѵ)—по одному чистому человѣколюбію и безъ всякихъ попре¬ 
ковъ, какіе бываютъ при людскомъ благотвореніи. 

6—8. Въ Богѣ не можетъ быть причины неисполненія человѣческаго 
прошенія мудрости или какого-либо другого дара, но такая причина можетъ 
заключаться въ человѣкѣ, въ его внутреннихъ настроеніи. Прежде и болѣе 
всего для просящаго у Бога мудрости (или другого чего) необходима вѣра твер¬ 
дая, чуждая какого-либо сомнѣнія или колебанія. «Если вѣритъ, то пусть 
проситъ, а если не вѣрить, то пусть и не проситъ, ибо не получить ничего 
изъ просимаго. Сомнѣвающійся—и тотъ, кто проситъ съ высокомѣріемъ... 
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9. Да хвалится братъ унижен¬ 
ный высотою своею, 

10. а богатый униженіемъ своимъ, 
потомучто онъ прейдетъ, какъ 
цвѣтъ на травѣ: 

11. восходитъ солнце, настаетъ 
знбй, и гноемъ изсушаетъ траву, 
цвѣтъ ея опадаетъ, исчезаетъ кра¬ 
сота вида ея; такъ увядаетъ и бо¬ 
гатый въ путяхъ своихъ. 

Сомнѣвающійся тотт., кто далекъ отъ твердаго дѣйствованія, и недоумѣваетъ, 
сбудется то или иное, или нѣтъ (бл. Ѳеофил.). Напротивъ, молитва хри¬ 
стіанина, просящаго о мудрости, должна быть чуждой какихъ-либо колебаній, 
которыя Апостолъ уподобляетъ въ отношеніи неустойчивости, подвижности и 
ненадежности—морской волнѣ (ст. 6, б.); молитва именно должна быть твер¬ 
дою и устойчивою, основываясь на незыблемомъ основаніи вѣры. «Какъ 
благотворящій Богъ—весь состраданіе и благотвореніе, такъ просящій че¬ 
ловѣкъ долженъ быть весь вѣра и увѣренность» (Еп. Георгій). Въ ст. 8 
Апостолъ, повторяя образно выраженную въ ст. 6 мысль о гибельности со¬ 
мнѣнія и колебанія, называетъ человѣка, одержимаго этимъ недугомъ сомнѣ¬ 
нія и колебанія, «двоедушнымъ», Зіуо/ос, какъ бы имѣющимъ двѣ души, 
изъ которыхъ одва стремится къ Богу, другая—къ міру; отсюда—нетвердость 
и неустройство во всѣхъ путяхъ его, во всей его нравственной дѣятельно¬ 
сти. «Двоедушный—находящійся въ замѣшательствѣ, неустроенный, несовер¬ 
шенный, двоящійся мыслями, лицемѣръ... иначе мужемъ двоедушнымъ Апо¬ 
столъ называетъ неустановившагося, который не стремится крѣпко ни къ 
настоящему, ни къ будущему, но носится туда и сюда, придерживается то 
будущаго, то настоящаго (блаж. Ѳеофил.) «Отринь свое собственное двоеду¬ 
шіе и нисколько не сомнѣвается просить у Господа и получить» («Пастырь» 
св. Ермы. Запов. 9). 

9—11. Истинная мудрость, необходимая человѣку для правильнаго по¬ 
ниманія значенія искушеній въ дѣлѣ нравственнаго совершенствованія и по¬ 
даваемая человѣку Богомъ, какъ плодъ истинной молитвы, научаетъ чело¬ 
вѣка иначе оцѣнивать разные предметы и явленія жизни, чѣмъ какъ оцѣ¬ 
ниваетъ ихъ обыкновенная человѣческая мудрость. Такъ, два противополож¬ 
ныя явленія общественной жизни—бѣдность и богатство, неправильное упо¬ 
требленіе которыхъ всегда можетъ вводить человѣка въ искушенія, иначе 
оцѣнивается мірскою мудростью, и совершенно иначе мудростію духовною, 
евангельскою. Первая признаетъ бѣдность великимъ Зломъ, а богатство— 
безспорнымъ благомъ. Напротивъ, истинная мудрость отъ Бога благо или зло 
видитъ не въ бѣдности или богатствѣ самихъ по себѣ, но въ такомъ или 
иномъ отношеніи христіанина къ бѣдности или богатству. Бѣднаго, но тер¬ 
пящаго свою бѣдность по закону Христову, истинная мудрость научаетъ вы¬ 
сотою своего христіанскаго званія, остающагося въ силѣ и при полномъ 
внѣшнемъ униженіи, а богатаго, но желающаго по христіански пользоваться 
богатствомъ, она научаетъ хвалиться униженіемъ, смиреніемъ своимъ, имен¬ 
но—вольною нищетою—въ случаѣ исполненія богатымъ Христовой заповѣди 
о продажѣ имѣнія и раздачѣ нищимъ (Мѳ. 19, 21) или, по крайней мѣрѣ, 
должнымъ отношеніемъ къ скоропреходящему богатству и богоугоднымъ его 
употребленіемъ. Необходимость для богачей такого именно отношенія въ бо¬ 
гатству Апостолъ доказываетъ сравненіемъ богатства со скорогибнущими тра¬ 
вами и цвѣтами подъ дѣйствіями палящаго солнца со зноемъ (ст. 11). Подъ 
словомъ хяоашѵ, переданнымъ въ слав.-русск. переводѣ словомъ «зной», по 
ветхозавѣтно-библейскому употребленію, слѣдуетъ разумѣть собственно могу¬ 
чій восточный вѣтеръ, евр. руах-кодимъ или просто кодимъ (ей. Быт. 4, 6, 
23, 27; Исх. 10, 13, 14, 21; Іер. 18, 17. Іез. 17; 10, 19, 12; Пс. 77, 26), 
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12. Блаженъ человѣкъ, который 
переноситъ искушеніе, потомучто, 
бывъ испытанъ, онъ получитъ вѣ: 
нецъ жизни, который обѣщалъ Го¬ 
сподь любящимъ Его. 

13. Въ искушеніи никто не го¬ 
вори: Богъ меня искушаетъ; по¬ 

томучто Богъ не искушается зломъ 
и Самъ не искушаетъ ни кого, 

14. но каждый искушается, увле¬ 
каясь и обольщаясь собственною 
похотью; 

15. похоть же зачавши раж* 

иначе называемый «самумъ». Вѣтеръ этотъ въ пророческой рѣчи помимо соб¬ 
ственнаго значенія имѣетъ и значеніе образа губительнаго дѣйствія гнѣва 
Божія (напр., Ос. 13, 15). 

12. Объединяя ранѣе (со ст. 2) сказанное объ искушевіяхъ или испы¬ 
таніяхъ, постигающихъ людей, Апостолъ показываетъ теперь конечный ре¬ 
зультатъ терпѣливаго перенесенія разныхъ жизненныхъ испытаній, имение: 
блаженство: прошедши чрезъ горнило испытаній (ст. .2) и очистившись въ 
немъ нравственно, какъ золото очищается чрезъ огонь, человѣкъ-христіа¬ 
нинъ имѣетъ твердую надежду быть увѣнчаннымъ вѣнцомъ истинной жизни въ 
соединеніи съ Богомъ на вѣки. Любовь къ Богу и Христу, выражающаяся въ 
терпѣливомъ, перенесеніи христіаниномъ разныхъ испытаній, сдѣлаетъ ихъ 
достойными принять эту высокую натраду, по неложвому обѣтованію Спаси¬ 
теля (Ме. У, 10—11) «Апостолъ, говоритъ св. I. Златоустъ, довольно увѣщевалъ 
переносить искушенія съ радостью, дабы дѣло стояло твердо, а тер'пѣніе было 
совершенное; то и другое происходитъ само собою и дѣлается не безъ цѣли. Апо¬ 
столъ старается убѣдить—исполнять вышесказанное посредствомъ другого увѣ¬ 
щанія, когда говоритъ, что терпящій искушеніе блаженъ по обѣтованію. Ибо 
таковой, ведя борьбу по образу борцовъ, будетъ мужемъ испытаннымъ, иску¬ 
шеннымъ по всяческимъ. Посему-то ему, послѣ того какъ онъ пережилъ пе¬ 
чали, дается вѣнецъ жизни, уготованной отъ Бога любящимъ Его». 

13—15. Доселѣ Апостолъ говорилъ объ искушеніяхъ вообще, не разли¬ 
чая ихъ по источнику происхожденія и самой природѣ ихъ, и указывалъ 
высокое благотворное значеніе ихъ, какъ испытаній для воли и вѣры чело¬ 
вѣка (ст. 2, 4, 12). Теперь, имѣя въ виду склонность людей слабовольныхъ 
и маловѣрующихъ оправдывать свои паденія въ искушеніяхъ указаніемъ, что 
искушенія посылаются Богомъ, Апостолъ предлагаетъ читателямъ строго раз¬ 
личать искушенія по происхожденію и сущности. 

Тѣ испытанія или лишенія, о которыхъ доселѣ говорилъ Апостолъ, по¬ 
сылаются людямъ Богомъ съ благою, спасительною цѣлью—утвердить людей, 
путемъ испытаній, въ добрѣ и привести ихъ къ истинному благу, къ жизни 
въ истинномъ смыслѣ. Въ качествѣ примѣровъ такихъ испытаній въ Ветхомъ 
Завѣтѣ можно назвать испытаніе вѣры Авраама (Быт. XXII, 1 сл.), Іова 
(Іов. I—II гл. и дал.) и израильтянъ во время странствованія ихъ по пу¬ 
стынѣ (Втор. ѴШ, 2). Во всѣхъ этихъ и подобныхъ примѣрахъ испытанія 
людей Богомъ, въ случаѣ выдержанія ими искуса, результатомъ или плодомъ 
искушенія является терпѣніе, нравственная крѣпость, нравственное совер¬ 
шенство испытуемыхъ, а конецъ всего—вѣчная блаженная жизнь (ст. 2—4, 
12; Іак., гл. I). Но есть совершенно иныя искушенія, приходящія отъ діа¬ 
вола или же зарождающіяся въ душѣ самаго человѣка. Въ разсматриваемыхъ 
стихахъ Апостолъ говоритъ объ этихъ послѣднихъ искушеніяхъ, и даваемое 
Апостоломъ изображеніе искушенія имѣетъ большую религіозно-психологиче¬ 
скую цѣнность, начертывая полностью весь процессъ или поступательный 
ходъ развитія искушенія въ душѣ человѣка. Прежде всего (ст. 13) Апостолъ 
со всею рѣшительностью устраняетъ всякую мысль человѣка-грѣшника, будто 
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даетъ грѣхъ, а сдѣланный грѣхъ 
раждаетъ смерть. 

16. Не обманывайтесь, братія 

мои возлюбленные. 
17. Всякое даяніе доброе к 

всякій даръ совершенный нис- 
искушеніе ко грѣху и злу можетъ происходить отъ Бога: такая мысль корен¬ 
нымъ образомъ противоречить основному понятію о Богѣ, какъ существѣ 
всесаятомъ и всеблагомъ—«Богъ не искушается зломъ (Ѳео« атЫразто; ёоті 
хзхшѵ), и Самъ не искушаетъ никого». Слово атгеіразто? должно быть передано 
именно такъ, какъ оно передано въ русскомъ переводѣ—въ томъ смыслѣ, что 
Богъ абсолютно чуждъ зла, безусловно не затрогивается никамими прирожде- 
віями зла. Славянскій переводъ: «нѣсть искуситель злымъ», какъ и Вуль¬ 
гаты: іпіепЫог—не точны, тѣмъ болѣе, что, въ случаѣ принятія такой пере¬ 
дачи, получалась бы тавтологія съ послѣдующимъ выраженіемъ: «и Самъ не 
искушаетъ никого». 

По ст. 14—15, подлинный источникъ и дѣйствительное основаніе искуп¬ 
ленія заключается «собственная похоть», 18«х втОоріа, человѣка. «Кто чрезъ 
грѣхъ и невоздержную жизнь самъ изобрѣтаетъ себѣ искушеніе и какъ бы 
въ постоянной бурѣ погружается въ опасности, тотъ,—говоритъ Апостолъ,— 
искушается не отъ Бога, но отъ собственной похоти» (блаж. Ѳеофилактъ). 
Желая показать, какимъ образомъ зарождается въ душѣ человѣка искушеніе 
(от. 14) и какими гибельными слѣдствіями оно оканчивается (ст. 15), Апо¬ 
столъ для. большей ясности пользуется сравненіемъ етого психическаго про¬ 
цесса съ зачатіемъ и рожденіемъ дитяти. Производителями грѣховнаго иску¬ 
шенія въ душѣ являются, съ одной стороны, собственная похоть человѣка, 
имѣющая основаніе въ первородномъ, прирожденномъ человѣку, грѣхѣ (ср. 
I Іоанн. II, 16), но возрастающая и укрѣпляющаяся подъ вліяніемъ созна¬ 
тельной склонности каждаго отдѣльнаго человѣка; съ другой же стороны,—сво¬ 
бодная воля человѣка, соизволяющая похоти. Похоть есть факторъ болѣе 
пассивный, однако, на слабую волю дѣйствіе ея такъ же сильно и гибельно, 
Дакъ дѣйствіе блудницы на обольщаемаго ею мужчину. Воля же человѣка, 
соизволяющая искушенію, есть уже активное, оплодотворяющее начало, отъ 
преступнаго соединенія котораго съ похотью происходитъ зачатіе, а затѣмъ 
и рожденіе столь же преступнаго дитяти—грѣха, а грѣхъ, затѣмъ, уже въ 
свою очередь, рождаетъ свое исчадіе—смерть, именно вѣчную духовную смерть. 
А коль скоро искушенія указаннаго свойства имѣютъ своимъ плодомъ грѣхъ 
и смерть, то ясно, что они не могутъ исходить отъ Бога, Который есть са¬ 
мая святость и истинная жизнь. Ясно и то* что попытки людей оправдывать 
свои паденія въ искушеніяхъ ссылкою на Бога не имѣютъ никакой опоры. 
Но все же въ разсмотрѣнныхъ ст. 13—15 эта мысль аргументирована лишь 
съ отрицательной стороны, и потому въ слѣдующихъ ст. 16—18 Апостолъ 
доказываетъ ее и положительнымъ образомъ. 

16—17. Имѣя дать въ ст. 17 и 18 положительное и самое сильное 
опроверженіе упомянутаго въ ст. 13 заблужденія, Апостолъ въ ст. 16 вос¬ 
клицаетъ: «не обманывайтесь (не прельщайтесь, рті *Хаѵао9е), братія мои 
возлюбленные»—выраженіе, обычное въ апостольскихъ посланіяхъ (сн. I Іоан. 
Ш, 7; I Кор. VI, 9—10; XV, 33). Самое опроверженіе выражено въ ст. 17 
и состоитъ въ той мысли, что отъ Бога, по самой природѣ Ёго, происходитъ 
только доброе и совершенное; слѣдовательно, Онъ не можетъ быть виновни¬ 
комъ или причиною искушеній, ведущихъ человѣка ко грѣху и гибели: это 
лротиворѣчило бы свойствамъ неизмѣняемаго существа Божія. Апостолъ весьма 
характерно именуетъ Бога Отцомъ свѣтовъ, 6 ісаггр тбѵ <рштюѵ. Понвмать-ли 
съ большинствомъ толкователей подъ словомъ та <р®та свѣтила небесныя или 
съ другими толкователями (бл. Ѳеофилактъ) видѣть здѣсь названіе анге- 



ГЛАВА 1. ПОСЛАНІЕ ІАКОВА. 227 

ходитъ свыше, отъ Отца свѣтовъ, 18. Восхотѣвъ, родилъ Онъ насъ 
у Котораго нѣтъ измѣненія и ни словомъ истины, чтобы намъ быть 
тѣни перемѣны. нѣкоторымъ начаткомъ Егосозданій. 
ловъ,—то и другое согласно съ библейскимъ словоупотребленіемъ и оправды¬ 
вается библейскимъ представленіем ь о Богѣ, какъ Творцѣ и свѣтилъ небес¬ 
ныхъ (напр., пс. 135, 7), и ангеловъ (Іов. 38, 7), являющихся ралличнымъ 
образомъ и въ разной степени отобразомъ Божественнаго Свѣта,—во вся¬ 
комъ случаѣ здѣсь заключается мысль объ абсолютной чистотѣ и святости 
существа Божія: свѣтъ свѣтилъ небесныхъ и даже свѣтъ силъ ангельскихъ 
подверженъ колебаніямъ, измѣненіямъ; напротивъ, у Бога—свѣтъ вѣчный и 
неизмѣнный, всегда себѣ равный; Онъ не колеблется между вломъ я добромъ, 
отъ Него происходитъ всегда неизмѣнно одно доброе. «У Бога свѣтовъ нѣтъ 
измѣненія, ибо Онъ Самъ взываетъ черезъ пророка: «Я ѳсмь и не измѣ¬ 
няюсь» (Мал. Ш, 6), а выраженіе «преложѳнія стѣнь» означаетъ, что въ 
Богѣ нельзя даже помыслить какой-либо перемѣны» (блаж. Ѳеофилактъ). 

18. Какъ на высшее проявленіе любви и благости Божіей, Апостолъ 
указываетъ на возрожденіе людей словомъ истины (16уф аХ^Огіа;), въ дока¬ 
зательство того же положенія, что отъ Бога можетъ исходить только одно 
доброе. «Возрожденіе—этотъ совершеннѣйшій даръ, исходящій отъ Отца свѣ¬ 
товъ, есть дѣло благой воли Божіей. Покоясь въ глубинѣ божественнаго су¬ 
щества, оно составляетъ полную противоположность тому, что производитъ 
грѣхъ, именно, послѣдній, какъ зачинающая мать (отсюда употребленіе 
атсохбгіѵ вм. уеіѵаѵ) рождаетъ смерть, а Богъ, какъ бы уподобляясь также ма¬ 
тери, породилъ насъ въ новую жизнь» (проф. Богдашевскій). Величіе ѳтого 
благодѣянія показывается уже тѣмъ, что оно даровано людямъ незаслуженно, 
единственно по всеблагой волѣ Божіей—«восхотѣвъ», Воо1л|&гі;. «Сказалъ 
«восхотѣвъ», потому что есть люди, которые умствуютъ,'что міръ составленъ 
случайно» (блаж. Ѳеофилактъ).. Несомнѣнно, здѣсь идетъ рѣчь не о твореніи 
міра и человѣка, а о возрожденіи человѣка посредствомъ проповѣди Еванге¬ 
лія (ср. 1 Кор. I, 5; 2 Тим. 15), именуемаго силою Божіею (Рим. I, 16): 
вѣрою въ Евангеліе полагается основаніе духовнаго возрожденія человѣка, 
который этою вѣрою усвояѳтъ себѣ искупленіе, совершенное Христомъ, н 
вступаетъ въ новый завѣтъ съ Богомъ, возрождается для новой, святой жизни. 
Цѣль духовнаго возрожденія обозначена у Апостола словами: ец то еГѵае тцмк 
акархѴ тіѵа тшѵ аотоо хпзрятшу, чтобы намъ быть нѣкоторымъ начаткомъ Его 
созданій. Здѣсь Апостолъ, имѣя въ виду обычай библейскихъ евреевъ—во 
исполненіе требованія закона (Исх. XXII, 29; ХХШ, 19; XXXIV, 22; Лев. 
И, 12; Чис. ХѴШ, 12; Втор. ХѴШ, 4; XXVI, 10; Притч. Ш, 9; Іез. XX, 40) 
приносить въ даръ Богу и святилищу его первые и лучшіе плоды (решит 
биккурим) земли, называетъ первенствующихъ христіанъ начаткомъ плодовъ 
духовной нивы (какъ и у Ап. Павла, 1 Кор. Ш, 9) въ смыслѣ первенства 
времени и достоинства (ргіші еі ЬопогаМззіті, по Икумѳяію). При этомъ Апо¬ 
столъ разсматриваетъ христіанъ въ отношеніи къ цѣлому міру, какъ творе¬ 
нію Божію. Обновленіе должно коснуться всего міра, такъ какъ всѣ созданія 
ожидаютъ, по Ап. Павлу (Рим. ѴШ, 19—21), возстановленія въ первобыт¬ 
номъ совершенствѣ; такое возстановленіе началось съ первымъ пришествіемъ 
Христовымъ, а окончится по второмъ Его пришествіи. Христіане же, по Ап. 
Іакову, суть первыя начала, первые носители ѳтого обновленія, вслѣдствіе 
малочисленности своей называемые «нѣкій начатокъ». По блаж. Ѳеофилакту, 
«слова «начатокъ нѣкій» означаютъ преимущество н высшее достоинство, а 
«созданіемъ» называетъ видимую природу». 

Если, такимъ образомъ, Богъ по единой свободной любви и благости 
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19. Итакъ, братія мои возлюб¬ 
ленные, всякій человѣкъ да будетъ 
скоръ на слышаніе, медленъ на 
слова, медленъ на гнѣвъ, 

20. ибо гнѣвъ человѣка не тво¬ 
ритъ правды Божіей. 

21. Посему, отложивши всякую 
нечистоту и остатокъ злобы, въ 
кротости примите насаждаемое сло¬ 
во, могущее спасти ваши души. 

22. Будьте же исполнители слова, 
а не слышатели только, обманыва¬ 
ющіе самихъ себя. 

23. Ибо кто слушаетъ слово и 
не исполняетъ, тотъ подобенъ чело¬ 
вѣку, разсматривающему природныя 
черты лица своего въ зеркалѣ: 

24. онъ посмотрѣлъ на себя, 
отошелъ, и тотчасъ забылъ, каковъ 
онъ. 

25. Но кто вникнетъ въ законъ 
свободы, и пребудетъ въ немъ, тотъ, 
будучи не слушателемъ забывчи¬ 
вымъ, но исполнителемъ дѣла, обла¬ 
женъ будетъ въ своемъ дѣйствова¬ 
ли. 

восхотѣлъ возродить людей и сдѣлать ихъ началомъ обновленія всего міра, 
то можѳтъ-ли Онъ искушать человѣка ко злу и на погибель? Давая въ ст. 18 
послѣднее основаніе для опроверженія пагубнаго заблужденія (ст. 13), Апо¬ 
столъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ упоминаніи о возрождающемъ человѣка «словѣ 
истины* предлагаетъ тему для послѣдующей своей рѣчи (ст. 19—27) объ 
отношеніи христіанъ къ этому слову истины. 

19—21. Слово истины Евангельской—для того, чтобы быть въ 
состояніи приносить благіе плоды въ жизни людей, прежде всего должно 
быть слушаемо и воспринимаемо съ должнымъ настроеніемъ. Необхо¬ 
димы, прежде всего, полная готовность и усердіе къ слышанію слова Еван¬ 
гелія. При этомъ Апостолъ внушаетъ читателямъ своимъ и всѣмъ христіа¬ 
намъ болѣе всего слушать и усвоятъ слово истины, и менѣе всего стремиться 
къ рѣчамъ, къ обилію словъ. Здѣсь, напротивъ, нужна великая умѣренность 
и осторожность (ср. ІП, 1—2). Еще болѣе необходимо бѣгать страстнаго 
гнѣва, выражающаго настроеніе плотского человѣка, безмѣрно далекаго отъ 
правды Божіей (20). Напротивъ, христіане, изгнавъ изъ сердецъ своихъ 
всякую нечистоту и всякій остатокъ себялюбія и злобы, должны съ кро¬ 
тостью принимать въ свои души, какъ въ удобренную Йочву, насажденія Еван¬ 
гельской истины, производимыя видимымъ образомъ проповѣдниками Еванге¬ 
лія, а невидимымъ образомъ Самимъ Богомъ—въ духовно-благодатномъ воз¬ 
рожденіи (ст. 21, сн. ст. 18). Апостольское наставленіе (ст. 19) касательно 
медленлости въ словѣ напоминаетъ увѣщаніе ветхозавѣтнаго мудреца: «буди 
скоръ въ слушаніи твоемъ и съ долготе рпЬніѳмъ отвѣщай отвѣтъ» (Сир. V, 
13); для первоначальныхъ читателей посланія, происходившихъ изъ евреевъ, 
наставленіе это было особенно понятно и внушительно, но и общій смыслъ 
его имѣетъ большую психологическую цѣнность и важность. Б-і&ж. Ѳеофи¬ 
лактъ по поводу этого Апостольскаго наставленія замѣчаетъ: «Скорымъ нужно 
быть на слышаніе, ие простое, но дѣятельное, возбуждающее прилагать вы¬ 
слушанное къ дѣлу. Ибо извѣстно, что кто слушаетъ прилежно и внима¬ 
тельно, тотъ готовъ будетъ и исполнять слышанное, а кто, напротивъ, ме¬ 
дленно располагается къ чему-нибудь и откладываетъ то, тотъ впослѣдствіи 
можетъ и совсѣмъ отстать отъ предпріятія. Посему относительно изученія 
божественныхъ предметовъ Апостолъ заповѣдуетъ скорость, а относительно 
того, совершеніе чего соединено еъ опасностью, медленность. Таковы: слова, 
гнѣвъ. Ибо говорливость въ гнѣвѣ не оканчивается добромъ». 

22—25. Слово истины, чтобы приводить людей ко спасенію, не только 
должно быть тщательно и внимательно слушаемо, но, подобно зерну, прини- 
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маемому и усвояемому землею, должно быть всажденнымъ въ почву сердца 
человѣческаго и дать соотвѣтствующій ростокъ, т. е., выразиться и про¬ 
явиться въ добрыхъ дѣдахъ; вся жизнь и дѣятельность человѣка-христіанина 
должна быть выраженіемъ и осуществленіемъ того, чему поучаетъ слово 
истины. Кто не проводить слова истины въ жизнь свою, тотъ лишь обманы¬ 
ваетъ себя самого, ошибочно думая, что божественное слово и въ такомъ 
случаѣ будетъ для него полезнымъ, принесетъ ему блаженство (ст. 25), спа¬ 
сеніе, чего въ дѣйствительности не можетъ быть: совершенство и блаженство 
достигаются не простымъ слушаніемъ или знаніемъ слова истины, а дѣятель¬ 
ностью, сообразной съ опознаннымъ словомъ истины (ср. Матѳ. XII, 24—26). 
Истину эту Апостолъ далѣе уясняетъ нагляднымъ примѣромъ: слово Божіе, 
сообщающее человѣку истину (ст. 18), уподобляется у св. Іакова зеркалу, 
при чемъ, если въ зеркалѣ человѣкъ разсматриваетъ образъ своего внѣшняго 
бытія (ігрбашігоѵ тт); уеѵёоеюі;), въ словѣ Божіемъ изображается внутренній об¬ 
ликъ человѣка, образъ его нравственнаго существа; но какъ человѣкъ, уви¬ 
дѣвшій въ зеркалѣ черты лица своего и не сдѣлавшій никакого примѣненія 
изъ своего наблюденія, не оправившій, напр., своей головы, скоро и без¬ 
слѣдно утрачиваетъ изъ памяти полученное при смотрѣніи въ зеркало впе¬ 
чатлѣніе, такъ и человѣкъ, слушающій слово евангельской истины и не ис¬ 
полняющій его, не имѣетъ слова Божія «пребывающимъ» (Іоанн. У, 38) въ 
немъ, забываетъ о немъ, и оно не приноситъ ему спасительныхъ плодовъ. 
«Отъ обыкновеннаго зеркала Апостолъ переводитъ рѣчь къ зеркалу мыслен¬ 
ному, ничего не выведши изъ представленнаго въ краткихъ ^словахъ при¬ 
мѣра. Ему надлежало бы сказать такъ: кто слушаетъ законъ и не испол¬ 
няетъ, тотъ подобенъ человѣку, разсматривающему лицо свое въ зеркалѣ. 
Какъ втотъ посмотрѣлъ на себя, отошелъ, и тотчасъ забылъ, какъ онъ, такъ 
и тотъ, усмотрѣвъ изъ закона Моисеева, для чего онъ сотворенъ, именно для 
славы Божіей и для жизни по образу создавшаго его Бога, ничего изъ ви- 
деннаго не исполнилъ, но поступилъ точно такъ же, какъ смотрѣвшійся въ 
зеркало: ему слѣдовало бы воспользоваться видѣннымъ, а онъ, каковъ и тотъ. 
И не безъ цѣли поступаетъ такъ Апостолъ, умалчивая нѣчто: онъ сосредото¬ 
чиваетъ слушателя и напрягаетъ его слушать это не между дѣломъ. Ибо бла¬ 
женны не такіе слушатели, а соединяющіе съ слушаніемъ дѣло» (блаж. Ѳео¬ 
филактъ). Полезно и спасительно слушаніе и изученіе слова евангельскаго 
лишь въ томъ случаѣ, если за этимъ слушаніемъ и изученіемъ слѣдуетъ дѣя¬ 
тельное исполненіе правилъ и завѣтовъ Енангелія. Слово евангельской истины 
(ст. 18), какъ слово, посѣянное въ сердцахъ нашихъ (ст. 21), написанное 
не на скрижаляхъ каменныхъ, а на скрижаляхъ сердца (2 Кор. Ш, 6), вотъ 
божественное слово, вполнѣ соотвѣтствующее нашей истинной природѣ. Въ 
этомъ смыслѣ оно есть «законъ совершенный, законъ свободы» (ѵ6р.о; тёХе«к, 
ѵ. о)? гХзоверіас, ст. 25), сравнительно съ ветхозавѣтнымъ закономъ, который 
у другого Апостола именуется закономъ немощнымъ и несовершеннымъ (срв. 
VII, 18—19) и закономъ рабства (Гал. V, 1): «то былъ законъ внѣшній, дроб¬ 
ный, порабощающій волю, а это законъ внутренній, дѣйствующій внутренне 
на волю человѣка» (проф. Богдашевскій). О свободѣ закона евангельскаго 
Ап. Павелъ говоритъ: «законъ духа жизни во Христѣ Іисусѣ свободилъ ми 
есть отъ закона грѣховнаго и смерти» (Римл. 8, 2). «Къ словамъ «законъ 
совершенъ» прибавилъ (Ап. Іаковъ) «законъ свободы», чтобы указать на 
отличительную его черту—свободу; ибо законъ Христовъ, оовободивъ отъ раб¬ 
ства плотскаго, поставляетъ приходящаго къ Нему въ свободѣ, дѣлаетъ его 
чрезъ эту свободу болѣе внимательнымъ и освобождаетъ его отъ забвенія, 
вреднаго для всего добраго» (блаж. Ѳеофилактъ). Если въ Вѣтхомъ Завѣтѣ 
праведность состояла въ соблюденіи «заповѣдей и оправданій Господнихъ» 
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26. Если кто ивъ васъ думаетъ, 
что овъ благочестивъ, и не обувды- 
ваеіъ своего явыка, во обольщаетъ 
свое сердце, у того пустое благо¬ 
честіе. 

27. Чистое и непорочное благо¬ 
честіе предъ Богомъ и Отцемъ есть 
тб, чтобы призирать сиротъ и вдовъ 
въ ихъ скорбяхъ и хранить себя 
неоскверненнымъ отъ міра. 

(Лук. I, 6), то въ равсматриваемомъ мѣстѣ у Апостола (ст. 25) говорится 
о такомъ проникновеніи въ законъ природы, о такомъ усвоеніи его, которое 
ведетъ къ осуществленію закона. «Законъ свободы» есть не только законъ, 
свободно иооолняемыв, но и законъ, дающій намъ свободу, но все это—при 
условіи «пребыванія» (иарареіѵа;) христіанина въ атомъ законѣ, т. ѳ., если 
онъ сдѣлаетъ его постояннымъ закономъ жизни и дѣятельности своей,—и 
при стремленіи человѣка быть не «слушателемъ забывчивымъ», но «творцомъ 
дѣла». «Подъ блаженствомъ, которое обѣщается исполнителю закона, разу¬ 
мѣется прежде всего блаженство самаго дѣланія, какъ видно изъ выраженія 
ёѵ т») ігоі^оеі аотоо («въ дѣланіи своемъ»), а потомъ и будущее блаженство, 
вливающее отраду въ сердце человѣка при дѣланіи его въ настоящей жизни» 
(Еп. Георгій). 

26—27. Законъ евангельскій безусловно совершенъ; но отношеніе людей 
къ атому совершенному закону можетъ сложиться по образу и примѣру отно¬ 
шенія іудеевъ къ закону Моисееву: отъ такого неправильнаго отношенія къ 
закону Евангелія и предостерегаетъ св. Іаковъ въ ст. 26—27, вооружаясь здѣсь, 
ст. 26, какъ и ниже Ш, 1—8, противъ грѣховъ языка, особенно—противъ 
страсти къ учительству. Порокъ этотъ былъ, видимо, очень распространенъ 
къ современномъ Апостолу еврейскомъ, а затѣмъ и іудео-христіанскомъ обще¬ 
ствѣ. «По понятію іудеевъ, благочестивъ тотъ, кто оказываетъ вѣрность въ 
дѣдахъ, потому что таковый кажется не принадлежащимъ къ толпѣ. Іудеи, 
исполняя до тонкости предписанія закона, высоко думали о себѣ, полагая въ 
соблюденіи ихъ все благочестіе по отношенію къ Богу, и, занимаясь только 
ими одними, мечтали стяжать чрезъ нихъ блаженство... Удерживая отъ такого 
мнѣнія, Апостолъ и даетъ настоящее наставленіе. Упомянувъ объ исполнителѣ 
дѣла; и назвавъ его блаженнымъ, онъ тотчасъ исправляетъ зло, рождающееся у 
многихъ при исполненіи* (блаж. Ѳеофилактъ), Такъ, по Апостолу, возможно пустое 
(рдкмо;), ничтожное и тщетное благочестіе какъ при исполненіи закона Мои¬ 
сеева, такъ и при слѣдованіи совершенному закону Христову: отъ этой опас¬ 
ности показного благочестія Апостолъ и предостерегаетъ въ ст. 26. Стихъ 
же 27-й, въ противоположность ложному благочестію, называетъ истинное 
благочестіе (&рт)охеЕа) и характеризуетъ его съ двухъ сторонъ. Первая 
черта истиннаго, имѣющаго цѣну въ очахъ Божіихъ, благочестія состоитъ 
въ томъ «чтобы призирать сиротъ и вдовъ въ ихъ скорбяхъ»: конечно, это 
лишь частный примѣръ, одинъ лишь изъ видовъ дѣятельной любви и истин¬ 
наго благочестія, избранный, вѣроятно, какъ любимый образъ у священныхъ 
писателей Ветхаго (а затѣмъ и Новаго) Завѣта для представленія безкорыст¬ 
ной любви и благотворительности (напр., Втор. X, 18, сн. Іов. XXIX, 12—13; 
Пс. 1ХУН, 6). Эта дѣятельная любовь и благотворительность, чтобы быть 
истинно-спасительною, должна имѣть въ основаніи своемъ вѣру. въ Господа 
Іисуса Христа (Іак. II, 1). «Итакъ, если хочешь быть благочестивымъ, обна¬ 
руживай благочестіе не въ чтенія, но въ исполненіи закона, которое состоитъ 
особенно въ оказыванія состраданія къ ближнему, ибо состраданіе къ ближ¬ 
нему есть своего рода уподобленіе Богу. «Будьте, сказано, милосерды, какъ 
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ГЛАВА II. 

1. Братія ной! имѣйте вѣру въ 
Іисуса Христа нашего Господа 
сдави, не взирая на лица. 

2- Ибо, если въ собраніе ваше 
войдетъ человѣкъ съ золотымъ перст¬ 
немъ, въ богатой одеждѣ, войдетъ 
же и бѣдный въ скудной одеждѣ, 

3. и вы, смотря на одѣтаго Въ 

богатую одежду, сиажете ему: тебѣ 
хорошо сѣсть здѣсь, а бѣдному 
скажете: ты стань тамъ, иди садись 
здѣсь, у ногъ моихъ,—- 

4. то не пересуживаете ли вы 
въ себѣ, и не становитесь ли судь¬ 
ями съ худыми мыслями? 

5. Послушайте, братія мои воз- 

и Отецъ вашъ небесный» (Лук. VI, 36); только милосердіе наше должно 
быть чуждо лицепріятія» (блаж. Ѳеофилактъ). «Вотъ то, чѣмъ можемъ упо¬ 
добляться Богу,—именно милосердіе и состраданіе. Посему, если мы этого не 
имѣемъ, мы лишены всего» (св. Златоустъ). Другую черту истиннаго, чистаго 
и непорочнаго благочестія составляетъ, по Апостолу Іакову, сохраненіе себя 
неоскверненнымъ отъ міра. Міръ, 6 х6ацо«, здѣсь понимается въ смыслѣ воз¬ 
зрѣнія па него Евангелиста Іоанна (VII, 7; XII, 31; сн. 1 Іоанн. V, 19)— 
какъ совокупность всѣхъ враждебныхъ Богу и добру силъ. Беречь свою душу 
отъ всякой нечистоты міра, лежащаго во злѣ, противостоять злу и бороться 
съ вимъ,—это, вмѣстѣ съ дѣлами милосердія и любви, является существен¬ 
нымъ признакомъ истиннаго служенія Богу. 

II. 

Увѣщаніе къ нелицепріятному отношенію въ ближнимъ (1—13). Ученіе о вѣрѣ и доб¬ 

рыхъ дѣлахъ въ отношеніи къ опрввдавію (14—26). 

1. Апостолъ только что (I, 27) указалъ, что истинное благочестіе болѣе 
всего выражается въ благотворительной, дѣятельной любви къ несчастнымъ: 
Теперь (II, 1) онъ первооснову и источникъ этой добродѣтели указываетъ въ 
правой вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа, Котораго онъ здѣсь именуетъ Госпо¬ 
домъ славы, съ цѣлью, быть можетъ, поднять благоговѣйное настроеніе чита¬ 
телей посланія, а вмѣстѣ показать всю несообразность того лицепріятнаго 
предпочтенія богатыхъ бѣднымъ предъ лицомъ Господа и славы, которое 
Апостолъ сейчасъ, же (ст. 1) называетъ, а далѣе (ст. 2 сл.) обличаетъ; 
«кто дѣлаетъ что-нибудь съ лицепріятіемъ, тотъ безчеститъ самого себя, 
такъ какъ показываетъ неуваженіе- къ сроднику себѣ и, прежде всего, не¬ 
уваженіе къ самому себѣ, потому что свойство дѣйствій въ отношеніи Къ по¬ 
добному себѣ переходитъ и на самого дѣйствующаго» (блаж. Ѳеофилактъ). 

2—4. Что предупрежденіе противъ лицепріятія (ст. 1) вызывалось на¬ 
личностью въ первохристіансконъ обществѣ этого порока, показываетъ при¬ 
водимый здѣсь, ст. 2—3, и заимствованный, очевидно, изъ дѣйствительной 
жизни читателей посланія примѣръ лицепріятія, тѣмъ болѣе недопустимаго к 
предосудительнаго, что совершалось оно въ богослужебномъ собраніи вѣрую¬ 
щихъ (ооѵаую'ігч здѣсь, какъ и въ Евр. X, 25—церковно-христіанское богослу¬ 
жебное собраніе) предъ Господа славы, предъ Которымъ всякая слава и ве¬ 
личіе мира сего—ничто. Усматривая въ такомъ поведеніи читателей очевид¬ 
ное нарушеніе совершеннаго закона вѣры Христовой, св. Апостолъ укоризненно 
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любленные, не бѣдныхъ ли міра 
избралъ Богъ быть богатыми вѣрою 
и наслѣдниками Царствія, которое 
Онъ обѣщалъ любящимъ Его? 

6. а вы презрѣли бѣднаго. Не 
богатые ли притѣсняютъ васъ, и 
не они ли влекутъ васъ въ суды? 

7. Не они ли безславятъ доброе 
имя, которымъ вы называетесь? 

8. Если вы исполяете законъ 
царскій по Писанію: возлюби блия- 
няго твоего, какъ себя самого,— 

9. Но если поступаете съ лице¬ 
пріятіемъ, то грѣхъ дѣлаете, и 
предъ закономъ оказываетесь пре¬ 
ступниками. 

10. Кто соблюдаетъ весь законъ, 
и согрѣшитъ въ одномъ чемъ-ни¬ 
будь, тотъ становится виповнымъ 
во всемъ- 

11. Ибо Тотъ же, Кто сказалъ: 
не прелюбодѣйствуй, сказалъ и: не 
убей; посему, если ты не прелюбо¬ 
дѣйствуешь, но убьешь, то ты 

хорошо дѣлаете. также преступникъ закона. 
замѣчаетъ: «бысте судіи помышленій злыхъ» (4 ст.)( т. е. «вы испортили 
свой приговоръ... стали судьями несправедливыми, поддавшимися лукавству 
ивъ лицепріятія» (блаж. Феофилактъ). 

5—7. Противорѣчіе лицепріятія христіанскому долгу показывается тѣмъ, 
во-первыхъ, что при первоначальномъ призваніи и обращеніи ко Христу 
первыми вѣрующими оказались люди бѣдные, незнатные, презираемые въ 
мірѣ (ст. 5, сн. 1 Кор. I, 26—28), а, во-вторыхъ, указаніемъ на недостойное 
поведеніе богачей, частнѣе на пристрастіе богачей къ насильничеству и су¬ 
тяжничеству, ст. 6—7; подобное отношеніе сильныхъ членовъ къ болѣе сла¬ 
бымъ обличалъ Ап. Павелъ въ Христіанскомъ Коринѳскомъ обществѣ (1 Кор. 
VI, 18). По справедливому суду Апостола, богачи,—очевидно, принадлежащіе 
къ христіанскому обществу (а но язычники или іудеи, какъ предполагали нѣ¬ 
которые толкователи),—своими, противными закону Христову, поступками 
хулятъ, безчестятъ «доброе имя» (то хаХоѵ оѵорд)—т. е. имя христіанъ 
которымъ уже въ раннее время назывались послѣдователи Христовы (Дѣян 
XI, 26; 1 Петр. IV, 16). 

8—9. Оканчивая свое обличеніе порока лицепріятія, Апостолъ указы¬ 
ваетъ въ немъ нарушеніе главнаго закона нравственной жизни—царствен¬ 
наго закона любви къ ближнимъ, извѣстнаго въ качествѣ такового уже въ 
Ветхомъ Завѣтѣ (Лев. XIX, 18), но еще болѣе проясненнаго въ Новомъ 
Завѣтѣ (Мѳ. XXII, 40; Рим. ХШ, 8—10; Гал. V, 14). 

10—11. Въ обоснованіе высказаннаго въ ст. 8—9 положенія, что лице¬ 
пріятіе, будучи отдѣльнымъ грѣхомъ, является, однако, нарушеніемъ цар¬ 
ственнаго закона любви, Апостолъ теперь, ст. 10—11, высказываетъ замѣ¬ 
чательное органическое воззрѣніе на законъ Божій: преступленіе противъ 
одной како-либо частной заповѣди закона есть нарушеніе всего закона, 
именно потому, что весь законъ со всѣми многоразличными заповѣдями есть 
выраженіе одной воля Законодателя - Бога, и преступленіе противъ отдѣль¬ 
ной какой-либо заповѣди есть преступленіе противъ святой воли единаго 
Законодателя, значитъ, и противъ всего закона. Такое органическое пони¬ 
маніе закона Божія было свойственно уже ветхозавѣтному времени, гдѣ 
каждый проступокъ человѣка судился съ точки зрѣнія единой теократической 
идеи, а еще въ большей степени оно приоуще Новозавѣтному понятію о 
всеобъемлющемъ значеніи основного начала нравственной жизни—начала 
любви. Блаж. Ѳеофилактъ замѣчаетъ къ ст. 10—11: «Кто согрѣшитъ въ 
одномъ чемъ-нибудь, тоть становится виновнымъ во всемъ, потому что не 
имѣетъ совершенной любви. Ибо любовь есть глава всего добраго, а когда 
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12; Такъ говорите и такъ посту¬ 
пайте, какъ имѣющіе быть судимы 
по закону свободы. 

13. Ибо судъ безъ милости не 
оказавшему милости; милость пре¬ 

возносится надъ судомъ. 
14. Что пользы, братія мои, если 

кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, 
а дѣлъ не имѣетъ? можетъ ли ата 
вѣра спасти его? 

нѣтъ головы, то все остальное тѣло ничего не значитъ... Заповѣди—не 
прелюбодѣйствуй, не убей указаны для примѣра. Примѣчай, что и эти 
примѣры взяты изъ закона, относящагося къ совершенству любви. Ибо кто 
любитъ ближняго, тотъ не будетъ ни прелюбодѣйствовать, ни убивать; по¬ 
тому что такіе дѣла свойственны врагу. Если бы не такъ, то никто изъ 
людей не спасся бы, потому что никто не соблюдаетъ всѣхъ заповедей, но 
кто соблюлъ чистоту, тотъ побѣждается иногда гнѣвомъ, кто творитъ мило¬ 
стыню, тотъ нерѣдко имѣетъ зависть. Посему говорится не о томъ, чтобы 
вовсе не было недостатка въ добродѣтеляхъ, но о любви, что ее не должно 
совершать съ недостаткомъ, съ лицепріятіемъ, но всецѣло... Итакъ подъ всѣмъ 
закономъ должно разумѣть законъ о любви»... 

12—13. Въ заключеніе отдѣла, послѣ обличенія недолжнаго отношенія 
къ ближнимъ (ст. 2—4, 6, 9), Апостолъ увѣщаетъ читателей поступать по 
закону свободы (сн. 1, 25), который есть законъ любви: зтотъ законъ и 
легокъ для исполненія, и имѣетъ столь непреложно-обязательное значеніе для 
христіанина, что по этому именно закону любви, по мѣрѣ выполненія этого 
закона, христіане будутъ судимы на послѣднемъ судѣ Христовомъ (Мѳ. 
ХХУ, 34 сл.). И на этомъ страшномъ судѣ благотворительная любовь по 
закону Христову имѣетъ и носитъ въ себѣ твердую увѣренность (слав, 
«хвалится», грѳч. хатахао^атаі), какъ-бы заранѣе тождѳствуетъ, что она. пре¬ 
возможетъ страшную, угрожающую силу будущаго суда, освободитъ человѣка 
отъ наказанія и гибели. «Если мы простили ближнимъ согрѣшенія ихъ 
противъ насъ и изъ имѣнія своего удѣляемъ часть нищимъ, то и насъ вос- 
пріиметъ милость Божія, когда будетъ судить наши поступки. Напротивъ, 
тяжкое осужденіе постигнетъ тѣхъ, которые не оказали благорасположенія къ 
подобнымъ себѣ... Мнѣ кажется, дѣйствіе милосердія сходно съ тѣмъ, что 
производитъ елей древесный на борющихся на поприщѣ. Борцы, намащае- 
мые елеемъ, легко ускользаютъ отъ захватыванія своими противниками. 
Такъ и наше милосердіе къ бѣднымъ даетъ намъ на судѣ возможность избѣ¬ 
жать нападеній со стороны бѣсовъ» (блаж. Ѳеофилактъ). 

14. Апостолъ уже ранѣе показалъ, что истинная вѣра необходима и 
существенно выражается дѣятельною любовью къ ближнимъ, особенно по¬ 
мощью нуждающимся разнаго рода, I, 27; указалъ равнымъ образомъ высокое 
оправдывающее значеніе дѣятельной любви на судѣ Божіемъ, II, 13. Теперь, 
съ ст. 14 до конца главы (до ст. 26 включительно) Апостолъ подробно рас¬ 
крываетъ тотъ же моментъ христіанскаго благочестія—моментъ дѣятельнаго 
осуществленія вѣрованій ума и сердца. Вѣра, не свидѣтельствуемая соотвѣт¬ 
ствующею дѣятельностью, которая должна вытекать изъ вѣры, какъ слѣдствіе 
изъ своего основанія,—такая вѣра ничтожна, мертва (ст. 17, 20, 26). Апо¬ 
столъ во главѣ всѣхъ разсужденій прямо, хотя и въ вопросительной формѣ, 
ставитъ основное положеніе о недостаточности одной теоретической вѣры 
для оправданія и спасенія человѣка. «Говорилъ какъ-бы такъ: покажи мнѣ 
дѣло, по которому бы я придалъ бы тебѣ названіе вѣрующаго, ибо въ этомъ 
дѣло вѣры... Если кто дѣломъ не докажетъ, чго онъ вѣренъ Богу, такого не 
нужно и называть вѣрнымъ. Ибо не тотъ вѣренъ, кто просто называетъ себя 
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15. Если братъ или сестра наги 
и не имѣютъ дневнаго пропита¬ 
нія, 

16. а кто-нибудь изъ васъ ска¬ 
жетъ имъ:идите съ миромъ,грѣй¬ 
тесь и питайтесь, но не дастъ имъ 
потребнаго для тѣла: чтб пользы? 

17. Т&къ н вѣра, если не имѣетъ 
дѣлъ, мертва сама по себѣ. 

18. Но скажетъ кто-нибудь, тн 
имѣешь вѣру, а я имѣю дѣла: по¬ 
кажи мнѣ вѣру твою безъ дѣдъ 
твоихъ, а я покажу тебѣ вѣру мою 
изъ дѣлъ моихъ. 

19. Ты вѣруешь, что Богъ единъ: 
хорошо дѣлаешь; и бѣсы вѣруютъ, 
и трепещутъ. 

Господнимъ, но тотъ, кто любитъ Господа такъ, что за вѣру въ него готовъ 
и. на смерть» (блаж. Ѳеофилактъ). 

15—17. Указанную (ст. 14) безполезность одной, бездѣятельной вѣры 
для оправданія и спасенія человѣка, св. Апостолъ теперь, ст. 15—16 (какъ 
и выше ст. 3—4), разъясняетъ на конкретномъ примѣрѣ благожелательнаго и 
сочувственнаго, но не выражающагося ни въ какомъ добромъ дѣлѣ, отно¬ 
шенія человѣка къ нуждающимся въ предметахъ первой необходимости— 
одеждѣ и пищѣ; какъ такое, словесное лишь, сочувствіе къ бѣдѣ ближняго, 
нр приноситъ пользы ни послѣднему, ни человѣку, выражающему свое со¬ 
страданіе лишь словеснымъ участіемъ, такъ и вѣра, не сопровождающаяся 
добрыми, отвѣчающими природѣ вѣры, дѣлами, безполезна, какъ лишенная 
внутренней жизненной силы, какъ вѣра призрачная, мертвая: т) тгіотц, ’еаѵ 
|іТ) ’ёруа ’гхіі, ѵехра ’еа-и ха&’ Іаот^ѵ. Изъ послѣдняго выраженія ст. 17 «хаб’ 
ёаот^ѵ, слав, о себѣ, равно и изъ всего контекста рѣчи Апостола очевидно, 
что, по воззрѣнію его, дѣла (добрыя) стоятъ въ органической связи съ вѣ¬ 
рою, вытекаютъ или возрастаютъ изъ вѣры, какъ плоды отъ жизнеспособнаго 
корня. Коль скоро нѣтъ ѳтихъ плодовъ вѣры, необходимо ожидаемыхъ по 
роду дерева вѣры, это—вѣрный знакъ того, что самый корень дерева сухъ, 
лишенъ жизненныхъ соковъ. Такимъ образомъ дѣла суть доказательства жиз¬ 
ненности вѣры (ст. 17, сн. 20 и 26). 

18—19. Высказанное (ст. 14—17) воззрѣніе на органическое соотно¬ 
шеніе вѣры и соотвѣтствующихъ ей дѣлъ Апостолъ здѣсь закрѣпляетъ діа¬ 
логическою формою рѣчи: имѣя въ виду дать доказательство своей мысли а 
сопігагіо, онъ выводитъ (ст. 18 гл.) своего единомышленника и противника 
и, рѣшительно поражая неправильныя сужденія послѣдняго,, тѣмъ болѣе 
уясняетъ свое основное положеніе (ст. 14 и дал.). Въ принятомъ греческомъ 
текстѣ и славянскомъ переводѣ ст. 18 есть неудобопріемлемоѳ чтеніе: ’ех 
тшѵ Ірушѵ ооо (тт]ѵ ігіотіѵ зоо), отъ дѣлъ твоихъ (вѣру твою),—непріемлемое 
потому, что защитникъ истины, которому Апостолъ предоставляетъ здѣсь 
рѣчь, въ обращеніи къ предполагаемому противнику, отстаивавшему непра¬ 
вильную мысль о достаточности для спасенія одной вѣры безъ дѣлъ, не могъ 
сказать: «покажи ми вѣру отъ дѣлъ твоихъ», «коль скоро этотъ оппонентъ 
почиталъ дѣла излишними при вѣрѣ; но долженъ былъ сказать: «покажи ми 
вѣру безъ дѣлъ твоихъ». Дѣйствительно, лучшіе греческіе кодексы (Алексан¬ 
дрійскій, Синайскій, Ватиканскій, Парижскій и др.), равно какъ и переводы: 
сирскій, коптскій, Вульгата и нашъ русскій синод., даютъ чтеніе: хшР'^ хйѵ 
Ірув)ѵ, безъ дѣлъ. Смыслъ этихъ словъ тотъ, что вѣра безъ дѣлъ есть нѣчто 
безсодержательное и пустое настолько, что самое существованіе ея можетъ 
подлежать сомнѣнію, тогда какъ изъ наличности добрыхъ дѣлъ существованіе 
вѣры само собою доказывается. Но и допуская существованіе такой чисто¬ 
разсудочной вѣры и даже признавая ея теоретическую правильность, все же 
нельзя, по Апостолу (ст. 19), признать такую вѣру спасительною. Такая 
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20. Но хочешь ди знать, не¬ 
основательный человѣкъ, что вѣра 
безъ дѣлъ мертва? 

21. Не дѣлами ли оправдался 
Авраамъ, отецъ нашъ, возложивъ 
на жертвенникъ Исаака, сына сво¬ 
его? 

22. Видишь ли, что вѣра содѣй¬ 

ствовала дѣланъ его, и дѣлами вѣра 
достигла совершенства? 

23. И исполнилось слово Писа¬ 
нія: вѣровалъ Авраамъ Богу, и это 
вмѣнилось ему въ праведность, и 
онъ нареченъ другомъ Божіимъ. 

24. Видите ли, что человѣкъ 

разсудочная вѣра, напримѣръ, вѣра въ единство Божіе, присуща1 и бѣсамъ, 
но ихъ вѣра, не соединенная съ любовью сердца и съ послушаніемъ воли, 
не приноситъ имъ успокоевія и спасенія, а лишь трепетъ («ррЬзоооі, тре¬ 
пещутъ) и отчаяніе въ ожиданіи суда Божія. Такъ, значитъ, и вѣра чело- 
вѣка-христіанина, лишенная плодовъ—добрыхъ дѣлъ, не заключаетъ въ себѣ 
надежды на спасеніе. 

20. Апостолъ переходитъ теперь, ст. 20, къ доказательству утверждае¬ 
мой имъ истины изъ ветхозавѣтнаго Писанія и обращается къ предполагае¬ 
мому противнику въ такой формѣ, которая говоритъ о предстоящемъ сейчасъ 
окончательномъ пораженіи возражателя: «хощеши-ли разумѣти» ОеАеь; уѵшѵш. 
При втомъ Апостолъ называетъ его суетнымъ, пустымъ, неоснователь¬ 
нымъ человѣкомъ, греч. хеѵ6«. «Пустымъ называетъ человѣка, который хва¬ 
лится одною только вѣрою, потому что, не осуществляя ее въ дѣлахъ, онъ 
не пріобрѣлъ твердой основы для своей дѣятельности* (бл. Ѳеофил.). При 
втомъ Апостолъ повторяетъ (ср. ст. 17) свое основное положеніе «вѣра безъ 
дѣлъ мертва», т| кіотк; х“Р1’ т“ѵ ®ру<иѵ ѵехра ’еотіѵ. Впрочемъ, вмѣсто приня¬ 
таго ѵехра, мертва, нѣкоторые авторитетные греческіе списки (Ватиканскій, 
Парижскій и нѣкоторые другіе), какъ и нѣкоторые древвіе переводы (Армян¬ 
скій, Вульгата), имѣютъ другое слово арут], бездѣятельна, безполезна, на¬ 
прасна. По связи съ предыдущимъ (ст. 19) и послѣдующимъ (ст. 2] слѣд.) 
вто разночтеніе заслуживаетъ вниманія и предпочтенія. 

21—24. Здѣсь Апостолъ приводитъ самое сильное и самсе рѣшитель¬ 
ное для христіанъ изъ іудеевъ доказательство необходимости дѣлъ для оправ¬ 
данія человѣка предъ Богомъ и для спасенія его—на оправданіе Авраама 
праотца не одною вѣрою, но и дѣлами, при чемъ изъ дѣлъ Авраама берется 
у Апостола самсе великое—жертвоприношеніе имъ Исаака (ст. 21, сн. Быт. 
XXII). Это именно дѣло самоотверженія Авраама въ дѣлѣ служенія Богу 
послужило вѣнцемъ дѣлъ, посредствомъ которыхъ Авраамъ прошелъ путь 
нравственнаго очищенія и явился истинно-праведнымъ, святымъ: оправдася 
’е&хаішбт],—именно достигъ праведности на самомъ дѣлѣ, а не только «объ¬ 
явленъ былъ праведнымъ», какъ полагаютъ нѣкоторые западные коммента¬ 
торы. Нѣтъ, подвигъ цѣлой добродѣтельной жизни Авраама, нашедшей свое 
высшее выраженіе въ мысленно совершенномъ имъ жертвоприношеніи Иса¬ 
ака, словомъ, всѣ праведныя и благочестивыя дѣла Авраама сдѣлали его 
человѣкомъ высокой праведности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и наслѣдникомъ спа¬ 
сенія. Но дѣла Авраама, по воззрѣнію Апостола Іакова, не были самосто¬ 
ятельнымъ принципомъ его оправданія, напротивъ, дѣла его были органиче¬ 
ски соединены съ его вѣрою: «вѣра содѣйствовала дѣламъ его, и дѣлами 
вѣра достигла совершенства», т) яіощ ооѵт|руеі «Тс Ір^ок; аігсоо, ха! ’ех таи* 

’еруюѵ т) тгіа-а; ётеХеішОт], ст. 22. «Для ясности представленія, вѣру можно 
уподобить корню и стволу дерева, а дѣла—вѣтвямъ и листьямъ... Между 
корнемъ и стволомъ, съ одной стороны, и вѣтвями и листьями, съ другой, 
тѣсная взаимная связь. Корень и стволъ питаютъ вѣтви и листья, но и 
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оправдывается дѣлами, а не вѣрою 
только? 

25. Подобно н Раавъ блудница 
не дѣлами ли оправдалась, при¬ 

нявши соглядатаевъ и отпустивши 
ихъ другимъ путемъ? 

26. Ибо кѣкъ тѣло безъ духа 
мертво, т&въ и вѣра безъ дѣлъ 
мертва. 

вѣтви и листья въ свою очередь питаютъ стволъ и корень. Какъ лиотья и 
вѣтви не могутъ существовать безъ корня и ствола, такъ корень и стволъ 
не могли бы жить, если бы вѣтви и листья не проводили солнечнаго луча 
въ корень и стволъ» (Еп. Георгій). 

Въ силу такого внутренняго, органическаго взаимоотношенія вѣры и дѣдъ, 
св. Апостолъ въ ст. 23 свидѣтельство Быт. XV, 6 о вмѣненіи Аврааму въ 
праведность его вѣры обѣтованію Божію о потомствѣ истолковываетъ въ томъ 
смыслѣ, что вѣра Авраамма, наивѣщимъ образомъ проявившаяся въ жертво¬ 
приношеніи Исаака, тогда же наиболѣе полно и совершенно послужила къ 
его оправданію; слѣдовательно, Авраамъ оправдался вѣрою, достигшей совер¬ 
шенства въ дѣлахъ его. Печатью совершенства Авраама, какъ слѣдствія вѣры 
и дѣлъ его, Апостолъ признаетъ усвоенное Аврааму (въ йс. ХІЛ, .8; 2 Пар. 
XX, 7) названіе «друга Божія» (евр. очевд, греч. 

Ст. 24 представляетъ логически-послѣдоватедьный выводъ изъ предыду¬ 
щихъ разсужденій св. Апостола о совмѣстномъ, равно необходимымъ участіи 
дѣлъ и вѣры въ дѣлѣ оправданія и спасенія человѣка: «видите ли, что чело¬ 
вѣкъ оправдывается дѣлами, а не вѣрою только». 

25. Для еще болѣе нагляднаго доказательства всеобщности того закона 
въ царствѣ Божіемъ, по которому оправданіе совершается длительнымъ про¬ 
цессомъ взаимоотношенія вѣры и добрыхъ дѣлъ, св. Апостолъ приводитъ 
новый примѣръ: язычница блудница Раавъ нѣкогда проявила великую вѣру 
въ истиннаго Бога Израилева и доказала эту вЬру на дѣлѣ—сокрытіемъ въ 
своемъ домѣ и заботливымъ руководствомъ соглядатаевъ еврейскихъ (I. Пав. 
гл. И), и за это получила и временное помилованіе (I. Нав. VI, 17, 25), и вѣчное 
оправданіе, и спасеніе. Слѣдовательно, таковъ общій законъ—оправданіе въ 
царствѣ Божіемъ на землѣ. 

26. Свое ученіе объ оправданіи св. Апостолъ заключаетъ повтореніемъ 
мысли о бездѣятельности и безполезности одной вѣры безъ дѣлъ (ср. ст. 17 и 
20), но для поясненія присоединяетъ сравненіе: какъ тѣло безъ духа мертво, 
такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва. Здѣсь «повидиму, нѣтъ точнаго соотвѣтствія 
между членами сравненія. Во взаимныхъ отношеніяхъ между духомъ и тѣломъ, 
и между вѣрою и дѣлами, скорѣе духу надлежало уподобить вѣру, а тѣлу 
дѣла, и тогда сравненіе было бы такое: какъ тѣло безъ духа мертво, такъ 
дѣла безъ вѣры мертвы... но Апостолъ имѣлъ въ виду тѣхъ, которые опускали 
нужду и значеніе самаго дѣла, довольствуясь одною только вѣрою. Потому въ 
виду главной своей цѣли онъ высказываетъ одну только общую мысль срав¬ 
ненія, что вѣтра одна сама по себѣ, если не выражается въ дѣлахъ,—то же, 
что мертвое тѣло, безжизненна» (Еп. Михаилъ). Еще разъ, въ заключеніе отдѣла 
рѣчи, св. Апостолъ высказываетъ мысль объ органической и потому нерастор¬ 
жимой связи вѣры и дѣлъ: организмъ при сохраненіи связи всѣхъ его членовъ 
живетъ, нри разрушеніи этой связи—умираетъ. 

Изложенное св. Апостоломъ Іаковомъ въ II гл. 14—26 ст. ученіе объ 
оправданіе дѣлами, какъ свидѣтельствомъ вѣры, издавна сопоставлялось съ 
ученіемъ св. Апостола Павла объ оправданіи человѣка вѣрою безъ дѣлъ закона 
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(Рим. III, 28; Гал. II, 16)—тѣмъ болѣе, что и Апостолъ Павелъ въ доказа¬ 
тельство своей мысли ссылается и на Авраама (Евр. XI, 17—19; Рим. IV, 
1—13), и на Раавъ (Евр. XI, 31), которыхъ онъ признаетъ оправданными 
вѣрою, тогда какъ Апостолъ Іаковъ рѣшающее значеніе въ ихъ оправданіи 
усвяетъ дѣдамъ обоихъ. На этомъ основаніи издавна, особенно же со вренени 
Лютера и въ связи съ протестанскимъ ученіемъ объ оправданіи одною вѣрою, 
нерѣдко усматривали противорѣчіе въ ученіи двухъ Апостоловъ, Іакова и Павла, 
объ одномъ и томъ же предметѣ. На самомъ же дѣлѣ между ними существенное 
сргласіе въ признаніи органической связи вѣры и вытекающихъ изъ ея при¬ 
роды дѣдъ, въ каковомъ соединеніи иди союзѣ вѣры и дѣлъ оба они видятъ 
существенно-необходимое условіе для оправданія и спасенія. Апостолъ Павелъ, 
въ полномъ согласіи съ Апостоломъ Іаковомъ, спасающею признаетъ не отвле¬ 
ченную вѣру, а вѣру, дѣйствующую любовію (ігіэтц 8»’ ауоигт^ іѵеоуадцзѵт;. 
Гал. V, 6). Различіе же состоитъ въ томъ, что тотъ и другой Апостолъ, рас¬ 
крывая это единое по существу ученіе, борется съ неодинаковаго рода не¬ 
правомыслящими, и потому каждый изъ нихъ въ цѣлостномъ представленіи 
объ оправданіи вѣрою и дѣдами выдвигаетъ одинъ—такой, другой—иной мо¬ 
ментъ. Апостолъ Іаковъ борется съ холоднымъ беэдушнымъ правовѣріемъ и 
настойчиво внушаетъ необходимость дѣятельности, требуемой вѣрою (1, 22 и др.). 
Вѣру, какъ источникъ дѣятельной любви и вообще добродѣтели, св. Іаковъ 
высоко цѣнитъ и считаетъ безусловно-необходимою, но вѣру чисто теорети¬ 
ческую и отвлеченную, вѣру, ничѣмъ себя не свидѣтельствующую и не про¬ 
являющую, онъ именуетъ бездѣятельною, мертвою, даже бѣсовскою. Не иначе 
учитъ и Апостолъ Павелъ, но только, направляя свои посланія (особенно 
посланія съ Римлянамъ и Галатамъ) противъ іудаистовъ, смотрѣвшихъ на 
законъ Моисеевъ и въ частности на обрядовыя его предписанія, какъ на со¬ 
вершенно необходимое и въ христіанствѣ средство для спасенія, онъ выдви¬ 
гаетъ въ оправданіе главнымъ образомъ моментъ вѣры, утверждаетъ незави¬ 
симость вѣры отъ дѣдъ закона и отстаиваетъ полную довляемость вѣры, сви¬ 
дѣтельствуемой дѣлами любви, какъ духовными плодами вѣры (Гал. V, 6, 
22),—для оправданія и спасенія христіанина. Ясно, что «.дѣда закона», объ 
излишествѣ которыхъ при вѣрѣ говоритъ Апостолъ Павелъ, суть нѣчто столъ 
же отличное отъ дѣлъ, которыми, по Апостолу Іакову, вѣра достигаетъ совер¬ 
шенства (II, 22). Очевидно, взаимно-восполняющее и равно-необходимое въ 
христіанской догматикѣ богословія Апостола Іакова и богословія Апостола 
Павла. Въ разъясненіе особенностей того и другого Апостола блаженный Ѳео¬ 
филактъ говоритъ: «Слово «вѣра» употребляется въ двоякомъ значеніи: иногда 
оно означаетъ простое согласіе ума съ явленіемъ. Ибо мы обыкновенно на¬ 
зываетъ вѣрою и это (почему и бѣсы вѣруютъ о Христѣ, что Оиъ—Сынъ 
Божій), и опять именемъ вѣры мы называемъ сердечное послѣдованіе, соеди¬ 
ненное съ твердымъ согласіемъ. Божественный Іаковъ называетъ мертвою 
вѣрою простое согласіе, какъ не имѣющее одушевляющихъ оное дѣлъ. А Павелъ 
говоритъ о вѣрѣ сердечной, которая отнюдь не лишена дѣлъ, ибо въ неимѣю- 
шемъ честныхъ дѣлъ ея и не было бы. Ибо и Авраамъ подучилъ ее не 
прежде, какъ рѣшился отвергнуть отцовскую немощь, за каковый подвигъ и 
дана вѣра въ награду. Но Павелъ почитаетъ ее выше дѣлъ закона, выше 
покоя субботняго, выше обрѣзанія и прочихъ очищеній. Ибо и въ словѣ 
«дѣла» усматриваются два значенія. Дѣлами называются дѣда, подтверждающія 
вѣру, не имѣя которыхъ она остается мертвою. Дѣлами называются также и 
дѣла эакона, безъ которыхъ оправдывается Авраамъ и всѣ христіане... Итакъ, 
Божественные Апостолы не разнорѣчатъ другъ Другу, но, принимая слово Въ 
различныхъ значеніемъ, каждый употребляетъ оныя, гдѣ нужно, въ своемъ 
значеніи... Оба приводятъ Авраама въ подтвержденія ученія своего о вѣрѣ. 
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Г Л А ВА III. 

1. Братія ноиі не ыногіе дѣлай¬ 
тесь учителями, зная, что мы под¬ 
вергнемся большему осужденію, 

2. ибо всѣ мы много согрѣшаемъ. 
Кто не согрѣшаетъ въ словѣ, тотъ 
человѣкъ совершенный, могущій 
обуздать и все тѣло. 

3. Вотъ, мы влагаемъ удила въ 

ротъ вонямъ, чтобы они повинова¬ 
лись намъ, и управляемъ всѣмъ тѣ¬ 
ломъ ихъ. 

4- Вотъ, и корабли, какъ ни 
велики они н какъ ни сильными 
вѣтрами носятся, небольшимъ ру¬ 
лемъ направляются, куда хочетъ 
кормчій; 

Одинъ примѣрамъ Авраама доказываетъ, что вѣра выше дѣлъ, а другой, что 
дѣла выше вѣры. Но каждый принимаетъ слова («вѣра» и «дѣда») въ своемъ 
значеніи и беретъ полезное для него въ подтвержденіе». 

Ш. 

Предостереженіе отъ страсти учительства и вообще отъ необузданности яаыка (1—19). 

Истинная и ложная мудрость (13—18). 

1 —2. Многіе, уклоняясь отъ труднаго дѣла исполненія заповѣдей Божіихъ 
и отъ проведенія въ жизнь принциповъ истины, правды и любви, склонны 
замѣнять дѣло словомъ; скудные вѣрою и соотвѣтствующими вѣрѣ добрыми 
дѣдами, такіе люди тѣмъ болѣе расположены къ злоупотребленію словомъ, къ 
словопреніямъ, а также къ самозванному учительству. Послѣднее явленіе обычно 
особенно при появленіи новаго ученія. Преимущественно іудеи времени Іисуса 
Христа тяготѣли къ учительству, га что и обличаемы были Господомъ (Матѳ. 
XXIII, 7—8) и св. Апостоломъ Павломъ (Рим. II, 17—22). Среди іудео- 
христіанъ, читателей посланія св. Іакова, также, очевидно, широко была рас¬ 
пространенна страсть къ самозванному учительству. Зная, какъ опасно учи¬ 
тельство тѣхъ, которые сами еще ие утверждены въ нравственныхъ началахъ, 
Апостолъ Іаковъ и предостерегаетъ читателей отъ такого произвольнаго, само¬ 
званнаго учительства, не касаясь, разумѣется, существовавшихъ въ первен¬ 
ствующей церкви учителей и евангзлпстовъ, нарочито призванныхъ и поста¬ 
вленныхъ на дѣло проповѣди евангельскаго ученія и имѣвшихъ для учительства 
особый благодатный даръ (1 Кор. XII, 29; Ефес.ІѴ, 11). Апостолъ внушаетъ 
желающимъ учительствовать строго испытывать къ тому способность, болѣе же 
всего смотрѣть на то, имѣетъ ли человѣкъ самообладаніе обуздывать языкъ 
свой: трудность послѣдняго качества, являясь признакомъ высокаго нравствен¬ 
наго совершенства человѣка, владѣющаго згою способностью, должна предо¬ 
стерегать большинство людей огь попытки принимать на себя столь трудное 
и отвѣтственное дѣло, грозящее недостойному учителю лишь большимъ осу¬ 
жденіемъ. Причина этого—общечеловѣческая грѣховность, особенно про¬ 
являющаяся въ связи съ неправильнымъ употребленіемъ дара слова. Грѣшатъ 
всѣ люди, но самозваннымъ учителямъ—сугубая опасность грѣха и наказанія. 
«Нѣкоторые берутся учить тому, чего сами не совершали. Такіе учители, го¬ 
воритъ, не получаютъ никакой пользы, но подлежатъ бблыпему осужденію. 
Ибо кто учитъ тому, чего самъ не имѣетъ, какъ имѣющій будто бы эго, тогъ 
достоинъ осужденія эа то, что грѣшитъ своимъ языкомъ» (бл. Ѳеофилактъ). 

3—4. Апостолъ здѣсь употребляетъ два образныхъ сравненія, чрез вы- 
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5. тѢкъ и языкъ небольшой членъ, и воспаляетъ кругъ жизни, будучи 
но много дѣлаетъ. Посмотри, неболъ- самъ воспаляемъ отъ геенны; 
шоб огонь какъ много вещества за- 7. ибо всякое естество звѣрей 
жигаетъ; и птицъ, пресмыкающихся и мор- 

6. и языкъ— огонь, прикраса не- свихъ животныхъ укрощается и 
правды; языкъ въ такомъ положе- укрощено естествомъ человѣче- 
ніи находится между членами на- скимъ, 
шими, что оскверняетъ все тѣло 8. а языкъ укротить никто изъ 
чайно мѣтко выражающія ту мысль (высказанную Апостоломъ во второй по¬ 
ловинѣ ст. 2-го), что обуздывающій языкъ свой можетъ обуздать и все свое 
тѣло, все свое существо. «Упомянутая возможность подтверждается двумя 
примѣрами... Посмотри: мы налагаемъ узду на коней, и корабли небольшимъ 
рулемъ, какъ и коней небольшою уздою, направляемъ, куда хочемъ. Такъ и 
языкъ должно управлять здравымъ разумомъ, хотя онъ бываетъ міромъ (хбзрвс) 
неправды, въ употребленіи черни. Ибо міромъ называетъ здѣсь Апостолъ 
множество» (бл. Ѳеофил.). Почему же обузданіе языка имѣетъ столь суще¬ 
ственно-важное центральное значеніе въ нравственной жизни человѣка? «Ко¬ 
нечно, потому, что языкъ, какъ органъ слова, участвуетъ въ облеченія въ со¬ 
знательные образы грѣховъ и пороковъ всѣхъ членовъ человѣческаго тѣла. 
Мы мыслимъ словами. Всякій грѣхъ, восходя на мысль, непремѣнно облекается 
въ образъ словъ, которыя суть произведенія языка... Языкъ человѣка, поэтому, 
есть какъ бы сѣдалище всѣхъ пороковъ, нуждающихся прежде своего осу¬ 
ществленія въ облеченіи въ образы словъ» (Ен, Георгій). 

5—6. Продолжается изображеніе въ сильныхъ образныхъ выраженіяхъ 
гибельныхъ дѣйствій необузданности языка. Вредъ и разрушительное вообще 
дѣйствіе грѣховъ языка уподобляется огромному пожару, начинающемуся отъ 
малой искры. Характеръ или природа этого пожара обозначенъ гиперболи¬ 
ческимъ выраженіемъ «6 хозро? гг); аЗіхіа;, міръ неправды» (не точны здѣсь 
славянок, и русск. переводы: «лѣпота» или «прикраса» неправды), т, е. не¬ 
правда, ложь и зло всякаго рода, проистекающія отъ злоупотребленія чело¬ 
вѣка даромъ слова. Грѣхи языка, какъ органа выдающагося среди другихъ 
членовъ тѣла, оскверняютъ, заражаютъ все тѣло, весь духовно-тѣлесный орга¬ 
низмъ человѣка, всѣ его стремленія, намѣренія и дѣйствія. Пожаръ зла н 
и гибели, зажигаемый необузданностью языка, воспламеняетъ, опаляетъ и со- 
жигаетъ огнемъ страстей весь кругъ жизни человѣческой («колесо бытія, 
рожденія», тоѵ трорѵ т% уеѵгзеоц), будучи въ свою очередь не болѣе, какъ 
орудіемъ огня геенскаго и діавола. 

7—8. Зло необузданности языка, стоящей въ зависимости отъ воздѣйствія 
вышеземной, демонической силы, является трудно устранимымъ для настоя¬ 
щихъ, естественныхъ силъ человѣка. При самомъ твореніи человѣкъ получилъ 
отъ Бога благословеніе владѣть всѣмъ живущимъ на землѣ (Быт. I, 26—28; 
сн. IX, 2) и въ силу этого повелѣнія Божія онъ и теперь господствуетъ надъ 
всѣми видами животнаго царства. По такова сила грѣха и зла, что онъ 
является какъ бы неукротимымъ звѣремъ, изрыгающимъ, подобно ядовитой 
змѣѣ, смертносный ядъ (ср. пс. СХХХІХ, 4). Впрочемъ, художественно ■ 
сильно изображая неописуемый вредъ злоупотребленія даромъ слова, Апо¬ 
столъ Іаковъ, конечно, считаетъ возможною не только борьбу, но и побѣду 
человѣка надъ этимъ вломъ, но лишь при содѣйствіи благодати Божіей. «Еслм 
человѣкъ укрощаетъ звѣрей, отличныхъ отъ него по природѣ, то тѣмъ болѣе 
можетъ онъ укротить собственный членъ. «Никто же можетъ отъ человѣка 
укротитн». Эго должно читать не въ утвердительной, но въ вопросительной 
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людей не можетъ: это неудержимое 
зло; онъ исполненъ смертоноснаго 
яда. 

9. Имъ благословляемъ Бога и 
Отца, и инъ проклинаемъ чело¬ 
вѣковъ, сотворенныхъ по подобію 
Божію. 

10. Ивъ тѣхъ же устъ исходитъ 
благословеніе и проклятіе: не 
должно, братія мои, сему такъ 
быть. 

11. Течетъ ли изъ одного от¬ 

верстія источника сладкая и горь¬ 
кая вода? 

12. Не можетъ, братія мои, смо¬ 
ковница приносить маслины или 
виноградная лоза смоквы; также и 
одинъ источникъ не можетъ изли¬ 
вать соленую и сладкую воду. 

13. Мудръ ли и разуменъ кто 
изъ васъ, докажи это на самомъ 
дѣлѣ. добрымъ поведеніемъ съ му¬ 
дрою кротостью. 

формѣ; именно такъ: если человѣкъ укрощаетъ и дѣлаетъ ручными неукро¬ 
тимыхъ звѣрей, то ужели не укротитъ онъ .собственнаго языка? Такъ должно 
читать это. Ибо, если читать это въ утвердительной формѣ, то несправедливо 
было бы давать потомъ слѣдующее наставленіе; не должно, братія мои сему 
такъ быть (ст. 10)» (бл. Ѳеофил.). 

9—10. Необузданность языка ведетъ къ такому неестественному явле¬ 
нію, какъ исхожденіе изъ однѣхъ и тѣхъ-же устъ такихъ противоположныхъ 
дѣйствій, какъ благословеніе и проклятіе, что тѣмъ болѣе чудовищно и пре¬ 
ступно, что и благословеніе, и клятва имѣютъ, въ сущности, одинъ и тотъ 
же предметъ—Бога: Бога, Виновника всего творенія, мы восхваляемъ, про¬ 
славляетъ, благословляемъ (Пс. СХІЛѴ, 21), и въ тоже время проклинаемъ 
людей, созданныхъ по подобію Божію, слѣдовательно, изрекаетъ хулу на Бога 
же въ Его творномъ подобіи—человѣкѣ. Такъ велики непостоянство и скры¬ 
тый ядъ языка, злоупотребляющаго богодарованною способностью рѣчи. «Апо¬ 
столъ хочетъ тронуть слушателей. Если намъ повелѣвается всѣхъ благосло¬ 
влять, ибо злорѣчивые не наслѣдуютъ царствія Божія (1 Кор. VI, 10), то 
какъ не стыдно употреблять одно и то же орудіе на зло и на добро? Никто 
изъ благоразумныхъ не будетъ мѣшать однимъ и тѣмъ же орудіемъ грязь и 
мѵро. Молишься ли? Не проклинай врага. Ибо между молитвою и проклятіемъ 
большое разстояніе. Если не простишь оскорбившаго, то и самъ не полу¬ 
чишь прощенія» (Ме. VI, 12) (бл. Ѳеофилактъ). 

11—12. Желая тверже запечатлѣть въ умахъ читателей высказанную 
(ст. 10) мысль о неестественности употребленія языка для проклятія, между 
тѣмъ какъ онъ предназначенъ для благословенія, св. Апостолъ здѣсь, ст. 
11—12, на примѣрахъ—источниковъ, изводящихъ лишь одного рода воду 
(горькую, сладкую, соленую), и разныхъ плодовыхъ деревьевъ—смоковницы, 
маслины, виноградной лозы, неизмѣнно дающихъ плоды по роду своему, по¬ 
казываетъ всю ненормальность, всю, такъ сказать, противоестественность 
упомянутаго дѣйствованія языкомъ. Такимъ образомъ, человѣкъ, проклинаю¬ 
щій ближняго своего, созданнаго по образу Божію, не можетъ искренно и 
богоугодно прославлять Бога; его прославленіе Бога можетъ быть лишь не¬ 
истиннымъ, показнымъ, фарисейскимъ. 

13. Послѣ столь подробного раскрытія мысли о необходимости и труд¬ 
ности обузданія языка, Апостолъ возвращается къ главному предмету своего 
увѣщанія (ст. 1)—не стремиться многимъ къ учительству. Истиннымъ учи¬ 
телемъ можетъ быть лишь человѣкъ мудрый, дахро? (=евр. хакам) и разум¬ 
ный, еиіап)[шѵ (=евр. набок): въ библейско-еврейскомъ употребленіи (см., 
напр., Втор. I, 13 IV, 6; Ас. XIV, 10) эти два понятія, весьма близко род- 
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14. Но если въ вашемъ сердцѣ 
вы имѣете горькую зависть и сва¬ 
рливость, то не хвалитесь и не 
лгите на истину: 

15. это не есть мудрость, нисхо¬ 
дящая свыше, но земная, душевная, 
бѣсовская; 

10. ибо гдѣ завнстъ и сварли¬ 
вость, тамъ неустройство и все' 

худое. 
17. Но мудрость, сходящая свыше, 

во первыхъ чиста, потомъ мирна, 
скромна, послушлива, полна мило¬ 
сердія и добрыхъ плодовъ, безпри - 
страстна и нелицемѣрна. 

18. Плодъ же правды въ мирѣ 
сѣется у тѣхъ, которые хранятъ 
миръ. 

ственныа другъ другу, выражаютъ полный объемъ теоретической и практи¬ 
ческой мудрости. Св. Апостолъ, направляя рѣчь противъ злоупотреблявшихъ 
словомъ, оттѣняетъ практическій моментъ: «(мудрый или разумный) докажи 
на самомъ дѣлѣ добрымъ поведеніемъ съ мудрою кротостью». Въ приложеніи 
къ христіанскому учителю это наставленіе Апостола напоминаетъ наставле¬ 
ніе Спасителя Апостоламъ о голубиной кротости при змѣиной мудрости (Мѳ. 
X, 16). 

14—16. Имѣя въ виду ниже (ст. 17) полно охарактеризовать истин¬ 
ную мудрость, Апоетолъ здѣсь показываетъ, чтб не есть истинная мудрость. 
Признаками такой неистинной мудрости является: горькая зависть иди рев¬ 
ность въ дурномъ смыслѣ тгіѵ.рос) и сварливость (ёріЯгіа)—свойства, 
прямо противоположныя «мудрой кротости» (ст. 13). Эта неистинная муд¬ 
рость, являющаяся лишь пародіею на истинную мудрость, имѣетъ и проис¬ 
хожденіе, прямо противоположное мудрости небесной. Ложная мудрость от¬ 
нюдь не нисходитъ свыше отъ Бога (I, 15); напротивъ, всецѣло земная, 
ётгіуг'.о?, исключительно принадлежитъ міру, враждебному Богу (IV, 4); не ду¬ 
ховная, а душевная, Ьоуіщ\ не божественная, а бѣсовская, 8аірхі>ѵиоЗт|<; (ст. 
15). Такой характеръ и такое происхожденіе этой джемудрости свидѣтель¬ 
ствуется ея плодами, каковы: «неустройство и все худое» (ст. 16), что абсо¬ 
лютно чуждо Бога, ибо Богъ не есть Богъ нестроенія, но міра (1 Кор. 
XIV, 33). 

17—18, Для плодотворнаго и спасительнаго учительства нужна «муд¬ 
рость, сходящая свыше», т. е. отъ Бога (I, 17). По изображенію Апостола 
Іакова, мудрость эта, прежде всего, чиста, а^щ: чистота и святость суть 
основныя свойства истинной мудрости. Затѣмъ слѣдующія три качества ея 
составляютъ противоположность ревности и сварливости ложной мудрости: ис¬ 
тинная мудрость: а) мирна, гіртг)ѵіх^,—распространяетъ вокругъ себя только 
миръ; б) кротка или скромна, ётиеглт;;; в) послушлива, уступчива, еЪкгіЩі. 
Далѣе слѣдуетъ самое положительное свойство истинной мудрости: «полна 
милосердія и добрыхъ дѣлъ»—богата дѣлами благотворительной любви, со¬ 
ставляющей существенное свойство благочестія (I, 27). Наконецъ—«безпри¬ 
страстна и нелицемѣрна», аЗіахріто; х. а-охріто;—чужда сомвѣній въ истинахъ 
вѣры и абсолютно искренна, прямодушна. 

«Такимъ образомъ, указано семь качествъ божественной мудрости: она 
представляетъ собою какъ-бы семицвѣтную прекрасную радугу, всѣ цвѣта 
которой суть разложенія одного основного цвѣта мудрости—ея чистоты и 
святости» (Еп. Георгій). 

Въ заключительномъ, 18, стихѣ главы указывается, что плодамц истин¬ 
ной мудрости—въ противоположность пагубнымъ плодамъ мудрости ложной 
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ГЛАВ А IV. 

1. Откуда у васъ вражды и делѣній вашихъ, воюющихъ въ чле- 
распри? не отсюда ли, отъ вож- нахъ вашихъ? 

(ст. 16)—являются праведность и миръ какъ у проповѣдниковъ истинной 
мудрости, такъ и у пріемлющихъ слово ихъ проповѣди. «Человѣкъ, одарен¬ 
ный истинною премудростію и призванный къ проповѣданію Евангельскаго 
ученія, возвѣщаетъ его, наблюдая приличное христіанской вѣрѣ спокойствіе 
и согласіе съ тѣми, которые сѣмя слова Божія кроткимъ и спокойнымъ 
сердцемъ пріемлютъ и къ плодотворенію себя доброю землею оказываютъ» 
(іеромон. Ѳеоктистъ). 

IV. 

Обличеніе Апостоломъ грѣховныхъ вожделѣній въ читателяхъ посланія (1—3). Несовмѣ¬ 

стимость съ истиннымъ служеніемъ Богу чрезмѣрной любви и пристрастія къ міру (4—10). 

Преступность осужденія и злословія (11—13). Неумѣстность и гибельность самонадѣян¬ 

ности въ человѣческихъ дѣлахъ и предпріятіяхъ (14 — 17). 

1. Въ полную противоположность небесной мудрости и плодамъ ея— 
правдѣ и миру (Ш, 17—18), св. Апостолъ строго и въ сильномъ возбужде¬ 
ніи духа обличаетъ теперь въ читателяхъ господство земной, плотской муд¬ 
рости, первыми признаками которой являются брани или вражды (тгоХерді) и 
свары или распри (рауса) среди нихъ. «Войны» и «сраженія» (таковъ бук¬ 
вальный смыслъ греческихъ терминовъ, взятыхъ Апостоломъ для изображе¬ 
нія нравственнаго состоянія читателей) здѣсь, несомнѣнно, имѣютъ перенос¬ 
ный смыслъ: отнюдь нельзя здѣсь видѣть (вмѣстѣ съ Лянге) войны и сра¬ 
женія іудеевъ противъ римлянъ, такъ какъ посланіе Апостола Іакова напи¬ 
сано ранѣе роковой для іудеевъ войны съ римлянами (66—70 гг. по Р. 
Хр.). Какъ показываетъ дальнѣйшая рѣчь Апостола (ст. 2—3 и далѣе, IV, 
13—17 и V, 1—-6), предметомъ обличенія его служатъ главнымъ образомъ 
столкновенія на почвѣ корыстолюбія и вообще неумѣренной привязанности 
къ міру и его благамъ. Поставивъ въ первой половинѣ ст. 1-го вопросъ: 
откуда происходятъ среди читателей этого рода столкновенія, жажда и рас¬ 
при, Апостолъ во второй половинѣ стиха даетъ и отвѣтъ о причинѣ или 
источникѣ враждебныхъ столкновеній, указывая—въ вопросной же формѣ,— 
туже истину, которую высказалъ еще въ гл. I, ст. 14—15,—что корень вну¬ 
тренняго разлада въ человѣкѣ составляютъ его похоти, страсть къ наслаж¬ 
деніямъ—-г)8оѵаІ, грѣховныя вожделѣнія, имѣющія органомъ своего проявленія 
тѣлесные члены. Люди «изобрѣтаютъ себѣ удовольствія, одни ищутъ пышнаго 
стола, что осуждаетъ и Павелъ, говоря, что такіе люди служатъ не Господу, 
а своему чреву (Рим. XVI, 18), другіе желаютъ пріобрѣсть помѣстья; иные— 
богатыхъ домовъ; иной еще иного, что внушаетъ имъ лукавый, старающійся 
лишить ихъ спасенія» (блаж. Ѳеофил). Тотъ внутренній разладъ въ человѣкѣ, 
о чемъ говоритъ здѣсь св. Апостолъ, лучше всего надо представлять, какъ 
чисто внутреннюю вражду между плотію н духомъ, сластьми и умомъ. Здѣсь 
причина внѣшнихъ столкновеній. Плоть тянетъ къ землѣ, духъ—къ небу; 
между ними происходитъ борьба, оканчивающаяся часто печально для духа, 
и отсюда проистекаютъ и столкновенія внѣшнія изъ-за земныхъ интересовъ 
и наживы» (Еп. Георгій). 
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2. Желаете—и не имѣете; уби¬ 
ваете и завидуете—и не можете 
достигнуть; препираетесь и враж¬ 
дуете— и не имѣете, потомучто 
пе просите. 

#3< Просите—и не получаете, 
потомучто просите не на добро, а 

чтобы употребить для вашихъ вож¬ 
делѣній. 

4. Прелюбодѣи и прелюбодѣйцы! 
не знаете ли. что дружба съ міромъ 
есть вражда противъ Бога? Итакъ, 
кто хочетъ быть другомъ міру, тотъ 
становится врагомъ Богу. 

2—3. Дается наглядная картина безпорядочной взаимной борьбы въ 
обществѣ читателей посланія. Желанія и стремленія ихъ, обычно не имѣю¬ 
щія нравственнаго характера, не получаютъ удовлетворенія. Оттого страсти 
ихъ еще болѣе разгораются и побуждаютъ къ рѣзкимъ, насильственнымъ 
дѣйствіямъ ревности и убійствъ, «убійство и зависть, препирательство, не¬ 
добрыя дѣла, почему и не достигаютъ того, къ чему стремяться. Нужно, 
впрочемъ, знать, что здѣсь говорится не о плотскомъ убійствѣ и враждѣ. 
Ибо ѳто тяжело слышать даже о разбойникахъ, тѣмъ болѣе о вѣрующихъ 
(хотя нѣкоторыхъ) и приходящихъ къ Господу. Кажется, убійцами назы¬ 
ваетъ тѣхъ, которые убиваютъ свои души такими предпріятіями, за которыя 
у нихъ и вражда противъ благочестія» (блаж. Ѳеофил.). 

Печальнымъ, по неизбѣжнымъ слѣдствіемъ настроенія христіанъ—неми¬ 
ролюбиваго и плотского является бездѣятельность, безплодность ихъ молитвы: 
«если молитвы о земныхъ благахъ не исполняются Богомъ, то причина этого 
не иная, какъ та, что молитвы въ данномъ случаѣ злыя, такъ какъ блага 
испрашиваются не для того, для чего они должны бы испрашиваться: они 
испрашиваются съ тою злою цѣлью, чтобы израсходовать, издержать (Зсигаѵаѵ) 

ихъ къ удовлетворенію своихъ похотей и страстей» (еп. Георгій). Такое 
настроеніе читателей посланія свидѣтельствуетъ объ исключительной при¬ 
вязанности къ міру съ забвеніемъ о Богѣ, и потому Апостолъ далѣе (ст. 4 
слѣд.) обличаетъ измѣну Богу со стороны читателей. 

4. Въ смыслѣ невѣрности и измѣны Богу (а не въ смыслѣ плотского 
блудодѣянія) Апостолъ грозно именуетъ читателей прелюбодеями и предюбо- 
дѣйцами иди, по наиболѣе авторитетнымъ кодексамъ (Александрійскому, Ва¬ 
тиканскому и Синайскому), только прелюбодѣйцами, р.оі/яШе-. Образъ выра¬ 
женія—всецѣло ветхозавѣтный, бывшій, поэтому, особенно понятнымъ чи- 
тателямъ-христіанамъ изъ евреевъ. Священные писатели Ветхаго Завѣта, 
изображая нерѣдко отношенія Бога къ Израилю подъ образомъ брачнаго 
союза мужа съ женою (Пс. Х1ЛѴ; Іер. I, 2; Ос. I—Ш и др.), называютъ 
невѣрность народа Богу, уклоненіе его къ богамъ инымъ, прелюбодѣяніемъ, а 
невѣрныхъ Истинному Бога евреевъ—прелюбодѣями (Ис. ЬХХІІІ, 27; Ос. I, 
2 и 4 др.). Перешелъ зтотъ образъ представленія и выраженія и въ Новый 
Завѣтъ (Матѳ. XII, 39; 2. Кор. XI, 2 и др.). «Перешедшій изъ Ветхаго За¬ 
вѣта въ Новый, даже болѣе умѣстный въ Новомъ Завѣтѣ, въ сиду благодат¬ 
наго единенія каждой христіанской души со Христомъ, образъ мужа и жены 
долженъ здѣсь дать также названіе [лоі^аХіЗа;» (Еп. Георгій). Измѣна Богу со¬ 
стоитъ въ особенной любви къ міру, дружбѣ съ міромъ (Т( 'ЛіХіа ТОО ѵ.озиоу), 
какую проявляютъ читатели. «Міромъ» называетъ здѣсь всю вещественную 
жизнь, какъ матерь тлѣнія, пріобщающійся которой немедленно становится 
врагомъ Бога. Ибо, при рвеніи къ безполезному, онъ небрежно и презри¬ 
тельно относится къ предметамъ божественнымъ, каковыя отношенія мы до¬ 
пускаемъ къ людямъ ненавистнымъ и враждебнымъ для насъ. Такъ какъ,— 
два предмета, которыми занимаются люди, Богъ и міръ,—и къ каждому изъ 
этихъ двухъ предметовъ обращаются съ любовію или ненавистью, то кодь 
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5. Или вы думаете, что на¬ 
прасно говоритъ Писаніе: до рев¬ 
ности любитъ духъ, живущій въ 
насъ? 

6. Но тѣмъ большую даетъ 
благодать; посему и сказано: Богъ 
гордымъ противится, а смиреннымъ 
даетъ благодать (Притч. 3, 34). 

скоро мы сильно привяжемся къ одному, очевидно, явимся нерадящими о 
другомъ. Итакъ, кто прилѣпится къ предметамъ Божественнымъ, тотъ есть и 
называется другъ Божій, а кто всзнерадѣлъ о Богѣ и возлюбилъ міръ, тоТъ 
въ числѣ враговъ Божіихъ» (5лаж. Ѳеофилактъ). 

5—6. Желая еще болѣе сказать и доказать читателямъ совершенную 
несовмѣстимость любви къ Богу съ любовію къ міру, св. Апостолъ закрѣп¬ 
ляетъ высказанную имъ (ст. 4) мысль двойною ссылкою на свидѣтельство 
Священнаго Писанія Ветхаго Завѣта. Но смыслъ первой цитаты Апостола 
представляется толкователямъ крайне затруднительнымъ и неяснымъ, какъ 
вслѣдствіе того, что приводимыхъ въ ст. 5 словъ въ качествѣ свидѣтельства 
Писанія—въ буквальномъ видѣ—не имѣется во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ, такъ 
и въ силу трудности отдѣльныхъ словъ и цѣлаго выраженія первой цитаты. 
Несомнѣнно, однако, что оба стиха 5 и 6 должны утверждать или обосновы¬ 
вать мысль Апостола ст. 4 о взаимно исключающемъ отношеніи любви къ 
Богу и привязанности къ міру, хотя бы каждый стихъ дѣлалъ это съ одной 
опредѣленной стороны. Въ греческомъ текстѣ первая цитата читается такъ: 
ігрсх; србоѵоѵ атшго&еТ то тгѵеоил о /л-шѵлрп ёѵ т)р.Тѵ, слав.: къ зависти желаетъ 
духъ, иже вселися въ насъ. Славянское «къ зависти желаетъ» неясно; ближе 
мысль подлинника передаетъ русскій переводъ: «до ревности любитъ». Это— 
о Богѣ, который ревниво любитъ духъ человѣка,—тотъ духъ, который Онъ 
самъ вдохнулъ въ человѣка (Быт. II, 7; Еккл. XII, 7). Послѣдняя мысль 
сама собою дается, если вмѣсто принятаго чтенія -/л-ы/ургѵ, вселился, оби¬ 
таетъ, избрать чтеніе авторитетнѣйшихъ кодексовъ (Синайскаго, Ватикан¬ 
скаго, Александрійскаго и др.): хятошззѵ, поселилъ, вселилъ (духъ въ чело¬ 
вѣка). 

Буквально такого мѣста въ Ветхомъ Завѣтѣ не встрѣчается; приведен¬ 
ная цитата есть какъ бы сводъ или обобщеніе нѣсколькихъ ветхозавѣтныхъ 
мѣстъ о Богѣ—Ревнителѣ (Исх. VI, 3—7; Исх. XX, 5; Втор. V, 9; Наум. 
I, 1; Зах. ѴЩ, 2), сотворившемъ духъ человѣка (Быт. II, 7; ЕккЛ. XII, 7) 
и ревниво требующемъ служенія человѣка только Богу (Быт. VI, 3—7). Но 
мысль и связь текста съ предъидущимъ и послѣдующимъ ясна. «Богъ, лю¬ 
бящій человѣческаго духа, какъ-бы ревнуетъ его къ міру, любитъ его не 
просто, но съ ревностью или до ревности, до ревниваго безпокойства о томъ, 
чтобы любимый не прельстился міромъ и не былъ увлеченъ имъ. И когда 
любимый, отвращаясь отъ міра, самъ стремится къ Богу, то Богъ даетъ 
ему тѣмъ бблыпую благодать, ущедряетъ его своею благодатью въ воздаяніе 
за вѣрность въ любви къ себѣ» (Еп. Михаилъ). Упомянутое (ст. 4) Апосто¬ 
ломъ омірещеніе многихъ христіанъ дало ему поводъ говорить о ревнивой 
любви Божіей. Далѣе, въ ст. 6, къ одной ветхозавѣтной цитатѣ онъ присое¬ 
диняетъ другую—изъ Притч. III, 34 по чтенію ЬХХ-ти (съ замѣною лишь 
слова Кіо'.о;, словомъ Нсб;),—доказывающую, въ сущности, ту же мысль, что 
христіане, всецѣло принадлежащіе Богу—Ревнителю, въ своей дѣятельности 
могутъ быть то врагами Бога, то Его друзьями, почему Богъ первымъ про¬ 
тивится (аѵтітёззітаі), а послѣднимъ даетъ благодать Любящіе 
міръ или враги Божіи названы у Апостола гордыми, поскольку они не хо¬ 
тятъ знать Бога и Его благъ, ищутъ лишь мірскихъ благъ, всецѣло пола¬ 
гаясь на собственныя силыі Напротивъ, любящіе Бога, друзья Божіи на¬ 
званы смиренными: вся ихъ надежда на Бога; ища небесныхъ благъ, они 
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7. Итакъ покоритесь Богу; про¬ 
тивостаньте діаволу, и убѣжитъ 
отъ васъ. 

8. Приблизьтесь къ Богу, и при¬ 
близится къ вамъ; очистите руки, 
грѣшники, исправьте сердца, рое- 
душные. 

9. Сокрушайтесь, плачьте и ры¬ 

дайте: смѣхъ вашъ да обратится 
въ плачъ, и радость—въ печаль. 

10. Смиритесь предъ Господомъ, 
и вознесетъ васъ. 

11. Не злословьте другъ друга, 
братія: кто злословитъ брата или 
судитъ брата своего, тотъ злосло¬ 
витъ законъ и судитъ законъ; а 

полагаются только на милость и благодать Божію, имѣя самое скромное, сми¬ 
ренное понятіе о себѣ. Поэтому и Богъ щедро даруетъ имъ содѣйствіе бла¬ 
годати. 

7—8. Изъ доказанной истины, что дружба съ міромъ есть вражда про¬ 
тивъ Бога и влечетъ за собою лишеніе величайшихъ и непреходящихъ благъ, 
св. Апостолъ дѣлаетъ нравоучительные выводы—наставленія нравственнаго 
свойства, обращенныя къ читателямъ: коль скоро въ Богѣ и единеніи съ 
Нимъ заключается величайшее благо, Апостолъ совѣтуетъ читателямъ, отло¬ 
живъ гопдость, покориться Богу, а вмѣстѣ съ тѣмъ свпротивляться противо¬ 
положному, злому началу—діаволу йг.отауг|Тз тш Ѳей, аѵтЬттіте тй 8іа[36Аф). 

Покорность Гогу есть столь великая сила (ср. Матѳ. IV, 1—10), что діа¬ 
волъ легко побѣждается ею, и обращается »ъ бѣгство (угоЬхаі). По мѣрѣ 
отступленія діавола отъ человѣка, приближается къ нему Богъ; но необхо¬ 
димо, чтобы и самъ дѣятельно, сознательно стремился къ приближенію къ 
Богу: «приближьтесь къ Богу, и приближится къ вамъ» (ст. 8, а). Сходства 
приближенія къ Богу—внѣшнія и внутреннія: внѣшнимъ образомъ совер¬ 
шается его приближеніе чрезъ очищеніе рукъ (хабарізате т. е. чрезъ 
удаленіе всѣхъ грѣшныхъ и оскверняющихъ человѣка дѣлъ и пріобрѣтете 
чистоты дѣйствій (образъ взятъ отъ левитскихъ ритуальныхъ очищеній, сим¬ 
волизировавшихъ духовно-нравственное очищеніе человѣка, ср. пс. XVII, 21; 
Ис. I, 15—16). Другое средство—очищеніе сердца (ауѵізате хяртас)—имѣетъ 
болѣе внутренній, болѣе глубокій смыслъ, поскольку сердце—источникъ и 
средоточіе всей внутренней жизни человѣка (Матѳ. XV, 19), и очищеніе 
сердца есть очищеніе всего человѣка (пс. Ь. 12, 19). Апостолъ требуетъ, 
чтобы грѣшники, оскверненные разными неправедными дѣлами, и двоедуш¬ 
ные, колеблющіеся между привязанностью къ Богу и любовью къ міру, до¬ 
стигали полной чистоты и во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, и во внутреннихъ рас¬ 
положеніяхъ. 

9—10. Всецѣлое нравственное исправленіе людей не можетъ быть осу¬ 
ществлено безъ покаянія, и Апостолъ убѣдительно призываетъ читателей къ 
покаянному плачу и трауру, какъ неизбѣжному предварительному условію 
нравственнаго исправленія: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, и проч. (ст. 
9). Но душу, корень или основу покаянія и исправленія составляетъ сми¬ 
реніе, изъ котораго одного можетъ послѣдовать раскаяніе и обновленіе жизни, 
приводящее человѣка къ возвышенію: смиритесь предъ Господомъ, и возне¬ 
сетъ васъ (ст. 10), учитъ Апостолъ, согласно съ Господомъ Іисусомъ Хри¬ 
стомъ (Мат. ХХШ; 12 Лук. XIV; Лук. ХѴШ, 14), «какъ изъ зерна, бро¬ 
шеннаго въ землю, выростаетъ ирекрасное растеніе, такъ изъ смиренія, изъ 
смѣшенія себя съ прахомъ, выростаетъ чудное дерево христіанскихъ добро¬ 
дѣтелей. Это произрастеніе совершается при помощи благодати Божіей (IV, 
6), почему и сказано: «и вознесетъ вы» (Еп. Георгій). 

11—12. Обращаясь теперь къ тѣмъ же лицамъ, которыхъ Апостолъ 
ранѣе называлъ прелюбодѣями, грѣшниками, двоедушными, но съ любовнымъ 
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если ты судишь законъ, то ты не 
исполнитель закона, но судья. 

12. Единъ Законодатель и Судія, 
могущій спасти и погубить: а ты 
кто, который судишь другаго? 

13. Теперь послушайте вы, гово¬ 
рящіе: сегодня или завтра отпра¬ 
вимся въ такой-то городъ и про¬ 
живемъ тамъ одинъ годъ, и будемъ 
торговать и получать прибыль; 

14. вы, которые не знаете, что 

случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? паръ, являющійся на 
малое время, а потомъ исчезающій. 

15, Вмѣсто того, чтобы вамъ 
говорить: если угодно будетъ Го¬ 
споду и живы будемъ, то сдѣлаемъ 
то или другое,— 

16. вы, по своей надменности, 
тщеславитесь: всякое такое тще¬ 
славіе есть ело. 

обращеніемъ «братія», онъ предостерегаетъ ихъ отъ нетерпимаго въ хри¬ 
стіанской средѣ порока злословія и осужденія ближняго (ср. Матѳ. ѴП, 1 сл.). 
Этотъ порокъ недопустимъ въ христіанствѣ уже потому, что онъ совершенно 
идетъ въ разрѣзъ съ христіанскою добродѣтелію смиренія, о которой только 
что говорилъ Св. Апостолъ (ст. 10), и является особенно предосудительнымъ, 
какъ скоро простирается ва собрата по духу во Христѣ. Но Апостолъ идетъ 
далѣе и глубже въ анализѣ и обличеніи порока злословія и осужденія. Это— 
очень тяжкое преступленіе: злословящій и судящій брата христіанинъ, въ 
сущности, злословитъ и судитъ самый законъ, именно царственный законъ 
любви (Іак. I, 25. II, 8, 12): злословіемъ и осужденіемъ ближняго христіа¬ 
нинъ не исполняетъ, а нарушаетъ и самымъ дѣломъ отрицаетъ этотъ глав¬ 
нѣйшій въ христіанствѣ законъ; слѣдовательно, какъ бы судитъ и осуждаетъ 
самый ѳтотъ законъ, какъ бы объявляя его неправымъ, непригоднымъ къ 
жизни. Тѣмъ самымъ отвергающій законъ любви и судящій его какъ бы ста¬ 
новится выше закона и, такъ сказать, издаетъ свой собственный законъ, вос¬ 
хищая чрезъ то пепривадлежащее ему, а принадлежащее Одному Богу право 
законодательства и суда. Богъ одинъ, какъ верховный Законодатель, единою 
Своею волею даровавшій законъ, и какъ Судія, праведно судящій по этому 
закону, конечно, стоитъ выше закона и есть единственный, въ строгомъ, 
абсолютномъ смыслѣ слова, Судія. Такое исключительное право Его свидѣ¬ 
тельствуется тѣмъ, что Онъ одинъ можетъ спасти и погубить (ст. 12, сн. 
Мѳ. X, 28). Человѣкъ же самымъ ничтожествомъ своимъ выдаетъ отсутствіе 
у него права судить ближняго и законъ, и если онъ дѣлаетъ это, то тяжко 
согрѣшаетъ и навлекаетъ на себя осужденіе Божіе (ср. Рим. II, 1 сн. 
XIV, 4). 

13—16. Не безъ ассоціаціи съ предыдущимъ Апостолъ обличаетъ те¬ 
перь самонадѣянность и тщеславіе людей, забывающихъ полную зависимость 
отъ Бога всѣхъ дѣлъ человѣческихъ и самой жизни человѣческой и совер¬ 
шенную непрочность, какъ бы мимолетность послѣдней. Въ примѣръ этого 
рода самонадѣянныхъ людей берутся торговцы, ремесло которыхъ, очевидно, 
было распространено среди читателей посланія, но вмѣстѣ съ тѣмъ лишено 
было нравственной чистоты: самонадѣянность, легкомысліе ихъ и исключи¬ 
тельная преданность земнымъ прибыткамъ и интересамъ, съ забвеніемъ о 
тлѣнности и скоропереходящемъ характерѣ земной жизни вообще вызвали 
Апостола на обличенія, увѣщанія и предостереженія, смыслъ которыхъ тотъ 
же, что смыслъ притчи Христовой о любостяжательномъ богачѣ (Лук. XII, 
16—21). Указывая (ст. 13), сколь неразумно поступаютъ люди, разсуждаю¬ 
щіе такъ, какъ бы жизнь и дѣла ихъ зависятъ единственно отъ нихъ, в 
какъ бы нѣтъ надъ ними высшей воли, которая въ одно, мгновеніе можетъ 
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17. Итакъ, кто разумѣетъ дѣ¬ 
лать добро и не дѣлаетъ, тому 

грѣхъ. 

ГЛАВА V. 

1. Послушайте вы, богатые: 
плачьте и рыдайте о бѣдствіяхъ 

вашихъ, находящихъ на васъ. 

въ ничто обратить всѣ ихъ предположенія и затѣи,—Апостолъ «не уничто¬ 
жаетъ произволеніе, но показываетъ, что не все зависитъ отъ самого чело¬ 
вѣка, но нужна и благодать свыше. Ибо можно бѣгать и торговать, и совер¬ 
шать все нужное для жизни, но не должно приписывать это собственнымъ 
трудамъ, а человѣколюбію Божію» (блаж. Ѳеофилактъ). Въ ст. 14 Апостолъ 
сильно и въ духѣ ветхозавѣтныхъ писателей (ср. Іов. УШ, 9; Псс. СІ, 12; 
СХІЛІІ, 4) изображаетъ непрочность человѣческаго существованія, предосте¬ 
регая читателей и всѣхъ вообще христіанъ отъ осужденнаго имъ выше (ст. 
13) неразумнаго сужденія торговцевъ. «Показываетъ суетность нашей жизни, 
и пристыжаетъ насъ за то, что всю жизнь проводимъ въ суетѣ, что весь 
трудъ нашъ истощается на провременное зло. То же и Давидъ говоритъ: убо 
образомъ ходитъ человѣкъ, обаче всуе мятется (пс. ХХХУШ, 7), т. е. суе¬ 
тится надъ тѣмъ, что само въ себѣ не имѣетъ истиннаго бытія, а является 
только какъ бы въ призракѣ» (блаж. Ѳеофил.). Истинный, разумный и рели¬ 
гіозный взглядъ на предпріятія, дѣла и самую жизнь человѣка всегда, по 
ст. 15, долженъ основываться на вѣрующей мысли: «если угодно будетъ Го¬ 
споду, и живы будемъ, то сдѣлаемъ то или другое». Вышеприведенныя же 
рѣчи торговцевъ (ст. 13), прямо противоположныя этой смиренной предан¬ 
ности водѣ Божіей, очевидно, грѣшатъ самоувѣренностью, надменностью и въ 
концѣ-концовъ вытекаютъ изъ гордости (ст. 16). «Гордость житейская» (ср. 
1 Іоанн. II, 16) только можетъ породить въ человѣкѣ нелѣпую и опасную 
мысль, будто онъ есть полновластный распорядитель своей жизни и своихъ 
дѣйствій. 

17. Обличенія и увѣщанія свои Апостолъ заканчиваетъ общею сентен¬ 
ціею, что, «кто разумѣетъ дѣлать добро, и не дѣлаетъ, тому грѣхъ». Эта 
мысль о тяжести и виновности грѣха сознательнаго представляетъ повтореніе 
мысли Господа Іисуса Христа, не разъ Имъ высказанной (Лук. XII, 47—48; 
Іоанн. ХУ, 22 и др.); у Апостола она относится ближайшимъ образомъ къ 
содержанію главы ІѴ-й, частнѣе послѣднихъ ея стиховъ, но, въ сиду своей 
общности и широты, приложима ко всему вообще нравственному ученію по¬ 
сланія. 

У. 

Обличеніе богатыхъ и жестокосердыхъ землевладѣльцевъ (1 — 6). Общія наставленія хри¬ 

стіанамъ въ виду близости пришествія Господня (7—9). О долготерпѣніи въ злострада- 

ліяхъ (10—13). О елеопомазаніи (14—15). Взаимная исповѣдь и молитва (16—18). Обра¬ 

щеніе заблуждшихъ (19—20). 

1. Отъ обличенія богатыхъ и самонадѣянныхъ торговцевъ (ІУ, 13—16) 
Апостолъ переходитъ теперь къ обличенію богатыхъ, но немидосердыхъ и 
жестокихъ собственниковъ и землевладѣльцевъ за притѣсненіе ими бѣдныхъ 
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2. Богатство ваше сгнило, и 
одежда ваши изъѣдена молью. 

3. Золото ваше и серебро изоржа- 
вѣло, и ржавчина ихъ будетъ свидѣ¬ 
тельствомъ противъ васъ и съѣстъ 
плоть вашу, какъ огонь: ва собрали 
себѣ сокровище на послѣдніе дни. 

4. Вотъ, плата, удержанная вами 

у работниковъ, пожавшихъ поля 
ваши, вопіетъ, и вопли жнецовъ 
дошли до слуха Господа Саваоѳа. 

5. Ва роскошествовали на землѣ 
и наслаждались; напитали сердца 
ваши, какъ-бы на день закланія. 

6. Ва осудили, убили праве¬ 
дника; онъ не противился вамъ. 

сосѣдей и наемниковъ. По тону и самому образу выраженія грозная рѣчь 
Апостола здѣсь близко напоминаетъ грозная обличительныя рѣчи ветхоза¬ 
вѣтныхъ пророковъ. Обличаемые богачи здѣсь, какъ и ранѣе въ посланіи 
(I, 5, 9, 10, 27; И, 2, сл. IV, 1 сл.), принадлежали, вѣроятно, къ христіан¬ 
скому обществу, а не къ невѣрующимъ іудеямъ, хотя и послѣднимъ, безъ 
сомнѣнія, были вполнѣ понятны и внушительны обличенія Апостола, такъ 
какъ обличаемые имъ пороки жестокосердія противны не только христіан¬ 
скому закону любви, но уже и Моисееву закону съ его сострадательною за¬ 
ботливостью о бѣдныхъ. 

Вся обличительная рѣчь Апостола къ богачамъ распадается на два от¬ 
дѣла: ст. 1—3: возвѣщеніе ожидающей богачей кары гнѣва Божія, и ст. 
4—6—характеристика поведенія богачей, ихъ преступленій,—какъ основаніе 
или причина грядущаго суда Божія. Богачи приглашаются, ст. 1, къ силь¬ 
ному плачу—«плачьте и рыдайте» (хіабзете оІоІйСоѵхе?)—выраженія, употре¬ 
бительныя у пророковъ при возвѣщеніи ими ужасовъ суда Божія (Ис. ХШ, 
6. XIV, 6. XV, 3). Апостолъ «заставляетъ богачей рыдать, т. е. сильно пла¬ 
кать о томъ, что они собираютъ свое богатство на нетлѣніе и не раздаютъ 
нищимъ. Ибо богатство не погибаетъ только въ томъ случаѣ, когда издержи¬ 
ваютъ его на бѣдныхъ» (бл. Ѳеофилактъ). Рѣчь идетъ не о естественной 
участи всякаго земного богатства, какъ скоро гибнущаго н тлѣннаго по са¬ 
мой природѣ (I, 10. IV, 14), а объ участи, какая постигнетъ богатыхъ, какъ 
судъ Божій, какъ нарочитое наказаніе Божіе, именно въ виду близкаго при¬ 
шествія Господня (ниже, ст. 7—9). Цѣль Апостольскаго призыва богачей къ 
рыданію не состоитъ только къ томъ, чтобы внушить ужасъ и сознаніе ве¬ 
личайшихъ бѣдствій, идущихъ на нихъ (ср. Мѳ. XXIV, 30), но и побудить 
ихъ къ покаянію и исправленію жизни, пока не поздно. 

2—3. Примѣнительно къ главному пороку обличаемыхъ богачей, бѣд¬ 
ствія ихъ изображаются подъ образомъ гибели богатствъ и всякаго рода ве¬ 
щественныхъ благъ. «Гніеніе богатствъ, говоритъ, съѣденіе одеждъ молью и 
ржавчина серебра и золота будутъ свидѣтельствовать противъ васъ, обличая 
васъ въ томъ, что вы ничего не подавали. Посему и въ послѣдніе дни, т. е. 
въ пришествіе Христово, богатство ваше окажется какъ бы огнемъ, собран¬ 
нымъ на погибель вашу» (блаж. Ѳеофилактъ). Подобно древнимъ библей¬ 
скимъ пророкамъ, Апостолъ будущій судъ надъ богачами и ихъ имѣніемъ 
представляетъ, какъ уже происшедшій (регіесіит ргорЬеіісит). Послѣ пере¬ 
численія отдѣльныхъ видовъ имущества богачей на ряду съ общимъ назва¬ 
ніемъ богатства, Апостолъ дѣлаетъ (ст. 3) выразительное указаніе на совер¬ 
шенную безполезность и крайнюю тщету накопленія богатствъ въ виду на¬ 
ступленія послѣднихъ дней, т. е. приближенія пришествія Христова. 

4—6. Назвавъ выше (ст. 1—3) ожидающія немилосердыхъ богачей бѣд¬ 
ствія суда Божія, Апостолъ теперь въ томъ-же пророчески-обличительномъ 
тонѣ показываетъ причину грядущаго на нихъ наказанія—въ содѣянныхъ 
ими нравственныхъ проступкахъ и преступленіяхъ. Преступленія эти таковы: 
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богачи Нажили свои богатства несправедливостью и обидами (ст. 4), что тѣмъ 
болѣе преступно, что собственныя богатства они употребляли на роскошную 
жизнь (ст. 5) и даже на преслѣдованіе праведниковъ съ цѣлью пролить кровь 
ихъ (ст. 6). Тяжесть перваго грѣха—внѣ сомнѣнія: богачи удерживали зара¬ 
ботную плату наемниковъ, въ частности, жнецовъ, руками и трудами кото¬ 
рыхъ они наживали свои богатства. Притѣсненіе бѣдныхъ рабочихъ чревъ 
удерживаніе заслуженной ими платы запрещено, какъ одно изъ тяжкихъ пре¬ 
ступленій, уже въ законѣ Моисеевомъ (Лев. XIX, 13; Втор. XXIV, 14) и 
строго, пламенно было обличаемо пророками (Ам. II, 8; Іер. XXII, 13; Мал. 
Ш, 5; сн. Іов. XXXI. 38; Тов. IV, 14; Сир. XXXIV, 27). Преступность и 
совершенную нетерпимость упомянутой несправедливости къ бѣднымъ рабо¬ 
чимъ Апостолъ показываетъ, сильно выражаясь, что удержанная плата рабо¬ 
чихъ и обиды, причиненныя имъ,—подобно крови перваго въ мірѣ мученика 
Авеля (Быт. IV, 10), вопіютъ къ Богу, и что стоны и вопли обиженныхъ 
рабочихъ-жнецовъ и др. дошли уже слуха всевѣдущаго Господа, называемаго здѣсь 
ветхозавѣтнымъ, наичаще встрѣчающимся у пророковъ именемъ Саваоѳъ— 
Богомъ воинствъ небесныхъ (пс. ХХШ, 10), Богомъ свѣтилъ небесныхъ и 
полчищъ Израилевыхъ. У ЬХХ имя это нерѣдко передается Паѵтохрхтшр, Все¬ 
держитель; слѣдовательно, идея всемогущества и вседержительства греческими 
переводчиками Библіи считалась самою главною въ имени Божіемъ Цебаоот. 
Называя Бога этимъ именемъ Саваоѳъ, Апостолъ, очевидно, выражаетъ мысль, 
что Судіи-Богу легко будетъ наказать богачей, обижающихъ людей столь бѣд¬ 
ныхъ и трудящихся подъ палящими лучами восточнаго солнца, какъ жнецы. 
Въ ст. 5 обличается другой грѣхъ богачей: безудержная роскошь, крайне не¬ 
воздержное пользованіе благами жизни, что особенпо преступно вслѣдствіе 
беззаконнаго происхожденія средствъ богачей, добывшихъ ихъ пбтомъ и 
кровью ближнихъ. Здѣсь же дается и грозное предвѣщаніе рокового конца 
насильствующихъ богачей: они вели почти животный образъ жизни, и вотъ 
кончина ихъ представляется подъ образомъ заклавія животныхъ упитанныхъ. 
Въ ст. 6 говорится о третьемъ и самомъ ужасномъ грѣхѣ богачей—преслѣ¬ 
дованіи ими праведника до крови и смерти, не взирая на его невинность и 
кроте сть. Подъ праведникомъ (тоѵ Згхагоѵ) нѣкоторые (Икуменій, бл. Ѳеофи¬ 
лактъ, Лянге) разумѣли Господа Іисуса Христа и неправедное осужденіе его 
на смерть и убіеніе іудеями. Но это пониманіе не пріемлемо: осужденіе и 
убійство Господа совершено было не іудеями разсѣянія, къ которымъ (соб¬ 
ственно къ христіанамъ изъ іудеевъ разсѣянія) написано посланіе Ап. Іакова 
(I, 1), а іудеями Палестинскими, и при этомъ не богатыми только, къ кото¬ 
рымъ обращены слова ст. 6-го, а и бѣдными, словомъ, всѣмъ народомъ ев¬ 
рейскимъ въ Палестинѣ; настоящее время глагола «не противится» (<юх 
аѵтітааагтлі) отнюдь не приложимо къ единичному прошедшему историческому 
событію осужденія и смерти Господа. Несомнѣнно, здѣсь «праведникъ» стоитъ 
въ собирательномъ смыслѣ (какъ ниже въ ст. 16)—праведныхъ, терпящихъ 
несправедливое преслѣдованіе, людей. Справедливо замѣчаетъ бл. Ѳеофилактъ: 
«прибавленіемъ «не противится вамъ» Апостолъ обобщаетъ рѣчь, простирая 
ее на прочихъ, потерпѣвшихъ отъ іудеевъ подобное, и, можетъ быть, проро¬ 
чески говоритъ о собственномъ страданіи». Преслѣдованіе и убійство пра¬ 
ведниковъ изъ-за ихъ праведности, ненавистной преслѣдующимъ, является 
разительнымъ признакомъ нравственнаго развращенія послѣднихъ (ср. Прем. 
Сол. П, 12—20). Такое вопіющее преступленіе не можетъ остаться безъ тяг¬ 
чайшей кары суда Божія въ послѣдніе дни; Апостолъ, въ силу отрывочности 
рѣчи своей, не высказываетъ прямо этой мысли объ ожидающей преступныхъ 
богачей карѣ, но, безъ сомнѣнія, подразумѣваетъ это, переходя далѣе къ увѣ¬ 
щаніямъ, ст. 7—9, съ ясно выраженнымъ ожиданіемъ пришествія Господня. 
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7. Итакъ, братія, будьте долго- 
терпѣливы до пришествія Господня. 
Вотъ, земледѣлецъ ждетъ драгоцѣн¬ 
наго плода отъ земли и для него 
терпитъ долго, пока получитъ дождь 
ранній и поздній, 

8. Долготерпите и вы, укрѣпите 
сердца ваши, потомучто пришествіе 
Господне приближается. 

9. Не сѣтуйте, братія, другъ на 
друга, чтобы не быть осужденными: 
вотъ, судія стоитъ у дверей. 

7—9. Обращаясь теперь къ бѣднымъ и смиреннымъ братьямъ, Апостолъ 
поучаетъ ихъ, главнымъ образомъ, терпѣнію, такъ какъ эта добродѣтель наи¬ 
болѣе требовалась въ ихъ угнетенномъ состояніи. «Осудивъ роскошь началь¬ 
никовъ іудейскихъ и жестокость ихъ въ отношеніи къ бѣднымъ, Апостолъ 
обращаетъ рѣчь къ вѣрнымъ и говоритъ: «братіяі не соблазняйтесь при видѣ 
сего, будто бы не будетъ отмщенія» (блаж. Ѳеофилактъ). Главнымъ побужде¬ 
ніемъ къ терпѣнію Апостолъ указываетъ близость пришествія Господня: въ 
ст. 7 оаъ говоритъ: «будьте долготерпѣливы до пришествія Господня» (ё'ш; 
г»]; лароооіа; той Корюо, при чемъ благопотребность и благоплодность такого 
терпѣнія показываетъ сравненіемъ христіанскаго терпѣнія съ терпѣливымъ 
ожиданіемъ земледѣльцемъ плодовъ отъ трудовъ своихъ и прежде всего бла¬ 
гопріятныхъ для того условій: дождя ранняго (тгр<м|іюѵ, евр. море), т. е. осен¬ 
няго, и дождя поздняго (Зфірлѵ, евр. мавкош), т. е. весенняго (главные се¬ 
зоны въ Палестинѣ, для озимыхъ и др. хлѣбовъ (ср. Втор. XI, 14; Іер. V, 
24; Іоил. II, 23); въ ст. 8, повторяя наставленіе о терпѣніи и совѣтуя имъ 
пріобрѣтать крѣпость въ терпѣніи (сн. 1 Петр. V, 10), онъ опять обосновы¬ 
ваетъ свое наставленіе указаніемъ на близость пришествія Господня: «при¬ 
шествіе Господне приблизилось» тльтѵл той Коріоо ^ууіхг); наконецъ, и въ 
ст. 9, увѣщевая христіанъ бѣгать сѣтованія другъ на друга во избѣжаніе 
осужденія (ср. Мѳ. VII, 1), снова въ качествѣ побужденія къ исполненію 
своего наставленія указываетъ на близость пришествія Господа: «вотъ судія 
стоитъ ѵ дверей (18оі> 6 /рит^ яро тшѵ &ор<Ьѵ га-т)/гѵ). Подъ пришествіемъ Го¬ 
споднимъ, въ которомъ христіане должны черпать нравственныя силы къ 
терпѣнію и къ добродѣтели вообще,—по обычному употребленію въ книгахъ 
Новаго Завѣта выраженія яароозіа Коріоо—несомнѣнно,' разумѣется второе 
славное пришествіе Христово, когда послѣдуетъ всеобщій страшный судъ, 
которымъ окончится царство благодати и начнется царство славы (сн. Матѳ. 
XXIV, 3 сл.) и на которомъ всѣ люди получатъ праведное воздаяніе за свои 
дѣла (Матѳ. XXV, 31 сл.). Апостолы въ своихъ нравственныхъ наставле¬ 
ніяхъ христіанамъ нерѣдко высказываютъ мысль о близости второго прише¬ 
ствія Христова и кончины вѣка: Ап. Іаковъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ, 
Ап. Петръ въ обоихъ своихъ посланіяхъ (1 Петр. IV, 7; 2 Петр. Ш, 4, 
9—10), Ап. Іоаннъ Богословъ (1 Іоанн. И, 18, 28), Ап. Павелъ (1 Кор. 
VII, 29; X, 11; 1 Ѳесс. IV, 15 и др.). 

Спрашивается: въ какомъ смыслѣ Апостолы говорятъ о близости вто¬ 
рого пришествія къ ихъ времени, когда изъ словъ Господа имъ было вѣдомо 
о совершенной неизвѣстности дня пришествія Христова (Матѳ. XXIV, 36), 
и когда почти уже двухтысячное существованіе церкви Христовой фактиче¬ 
ски свидѣтельствуетъ противъ дѣйствительной близости дня второго прише¬ 
ствія къ апостольскому? Отчасти это можетъ быть понято изъ психологіи 
вѣры—изъ высшаго напряженія вѣры Апостоловъ и вообще первенствующихъ 
христіанъ: для истинно и глубоковѣрующаго пришествіе Господа не можетъ 
быть далекимъ; вѣра вообще созерцаетъ времена въ духѣ Господнемъ, и 
предъ нею, какъ и у Господа, тысячи лѣтъ—яко день одинъ (2 Петр. III, 8). 
Но главнымъ образомъ разсматриваемое недоумѣніе разъясняется съ точки 
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10. Въ примѣръ злостраданія 
я долготерпѣнія возьмите, братія 
мои, пророковъ, которые говорили 
именемъ Господнимъ. 

11. Вотъ, мы ублажаемъ тѣхъ, 

которые терпѣли. Вы слышали о 
терпѣніи Іова и видѣли конецъ 
онало отъ Господа, ибо Господь 
весьма милосердъ и сострадателенъ. 

зрѣнія исторіи домостроительства человѣческаго опасенія и обусловливаемаго 
искупительнымъ дѣломъ Христовымъ дѣленія жизни міра на двѣ главныя 
иѳпохи, до-христіанскую и христіанскую, ветхозавѣтную и новозавѣтную. Эта 
послѣдняя уже у ветхозавѣтныхъ пророковъ иногда берется, какъ нѣчто цѣ¬ 
лое, безъ раздѣленія въ ней отдѣльныхъ историческихъ моментовъ. Такимъ 
образомъ, напримѣръ, пророки, говоря о пришествіи мессіи и Его благодат¬ 
номъ царствѣ, употребляли выраженіе: «въ послѣдніе дни» (ахаритіайямим 
Ис. II, і; IV, 2 и др.), при чемъ въ объемъ этого понятія они включали и 
такія событія, которыя (какъ измѣненіе всего міропорядка и всѣхъ твореній 
къ совершенству Ис. гл. XI) отнюдь не имѣли мѣста въ первыя и послѣ¬ 
дующія времена благодатнаго царства Христова, а лишь имѣютъ послѣдовтьа 
при всеобщемъ возстановленіи твари—при открытіи царства славы; слѣдова¬ 
тельно, однимъ выраженіемъ обнимали весь періодъ царства Христова отъ 
начала «ГО до конца. Подобнымъ же образомъ Господь и Его Апостолы го¬ 
ворили о всемъ продолженіи Царства Христова, какъ о послѣднемъ домо- 
строительстсвѣ челвѣческаго спасенія. Такъ, Христосъ Спаситель говорилъ о 
наступленіи времени или часа воскресенія мертвыхъ (Іоанн. V, 21, 25), а 
Апостолъ Іоаннъ—о наступленніи послѣдняго времени (га/атт; шря, 1 Іоан. 
П, 18). Теперь вполнѣ понятно эсхатологическое представленіе о близости 
второго пришествія Христова, какъ окончанія послѣдняго періода домострои¬ 
тельства, послѣ котораго открооется уже царство славы. «Эту близость второго 
пришествія Христова къ первому нужно измѣрять не временнымъ разстоя¬ 
ніемъ этихъ двухъ событій, а въ томъ смыслѣ нужно понимать, что съ пер¬ 
вымъ пришествіемъ Христовымъ именно настала послѣдняя эпоха настоящей 
жизни міра, когда со стороны Бога сдѣлано уже все для міра, и уже нѣтъ 
препятствій къ открытію новаго славнаго царства Христова. Эта эпоха мо¬ 
жетъ быть продолжительна по времени, но по нравственной связи событій 
она—послѣдняя, и теперь единствелно отъ воли Божіей зависитъ ея продол¬ 
жительность; пришествіе Христово бизкт по внутренней нравственной связи 
второго пришествія Его съ первымъ, это—послѣдніе дни, послѣдняя эпоха 
міра. Но когда именно оно послѣдуетъ, этимъ выраженіемъ о близости Не 
опредѣляется» (Еп. Михаилъ). И Самъ Господь, какъ извѣстно, открылъ 
Апостоламъ лишь нѣкоторые признаки приближенія этого времени (Матѳ. 
XXIV гл.). 

10—11. Продолжая поучать христіанъ безропотному и терпѣливому 
несенію злостраданій, Апостолъ для подкрѣпленія своихъ наставленій ссы¬ 
лается на примѣръ ветхозавѣтныхъ пророковъ, которые безропотно пере¬ 
носили великія страданія за истину проповѣдуемаго ими слова Божія. Ря¬ 
домъ съ пророками въ къ качествѣ великаго образца терпѣнія страданій 
Апостолъ называетъ (ст. 11) праведнаго Іова, въ исторіи котораго онъ одно¬ 
временно отмѣчаетъ благопріятное окончаніе страданій праведвика, благо¬ 
словеннаго Богомъ за терпѣніе великими благами. Исторія Іова, которую 
Апостолъ представляетъ хорошо извѣстною читателямъ, такимъ образомъ, въ 
двухъ отношеніяхъ особенно назидательна для страждущихъ христіанъ: и по 
исключительному терпѣнію Іова, и по конечному его оправданію Господомъ. 
То Коо’оо—не смерть и прославленіе Господа, какъ думали нѣкоторые 
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12. Прежде же всего, братія 
мои, не клянитесь ни небомъ, ни 
вемлею, и ни какою другою кля¬ 
твою, но да будетъ у васъ: да, да, 
и: нѣтъ, нѣтъ, дабы вамъ не под¬ 
пасть осужденію. 

13. Злостраждетъ ли кто изъ 

васъ, пусть молится; веселъ ли кто, 
пусть поетъ псалмы. 

14. Боленъ ли кто изъ васъ, пусть 
призоветъ пресвитеровъ Церкви, и 
пусть помолятся надъ нимъ, пома¬ 
завши его елеемъ во имя Господпе. 

15. И молитва вѣры исцѣлитъ 
толкователи (блаж. Августинъ, Лянге), а именно—дарованная Господомъ 
награда за терпѣніе Іова. Выраженіемъ «вы слышали о терпѣніи Іова» 
Апостолъ, быть можетъ, намекаетъ на синагогальныя чтенія изъ книги Іова, 
знакомившія іудеевъ съ великимъ подвигомъ терпѣнія этого праведника. 
Мѣсто Іак. V, 11 весьма важно, какъ свидѣтельство объ историческомъ су¬ 
ществованіи Іова. 

Въ концѣ ст. 11 Апостолъ къ исторіи прославленія дѣлаетъ замѣ¬ 
чаніе: «ибо Господь весьма милосердъ и сострадателенъ», чтб должно испол¬ 
нить читателей надеждою, что ихъ терпѣніе скорбей, по милосердію Господа, 
будетъ вознаграждено. 

12—13. Безъ видимой связи съ предыдущимъ, Апостолъ предостере¬ 
гаетъ христіанъ отъ неумѣреннаго, употребленія клятвы. Извѣстно, что іудеи 
около времени Іисуса Христа чрезвычайно часто и въ весьма разнообраз¬ 
ныхъ формахъ клялись. Господь Спаситель осудилъ эти іудейскія клятвы и 
указалъ Своимъ послѣдователямъ простое завѣреніе истины или отрицаніе 
неправды—въ качествѣ клятвы (Матѳ. У, 33-37). Апостолъ запрещеніе зло¬ 
употребленія клятвами и указаніе нормальнаго употребленія клятвы изла¬ 
гаетъ почти словами Господа, и, подобно же Господу, не отмѣняетъ клятву 
вообще, а лишь недостойное ея употребленіе,—мотивируя свое наставленіе 
словами «чтобы вамъ не подпасть осужденію, о-о хріоіѵ»: осужденіе легко¬ 
мысленно клянущагося весьма легко и возможно. По принятому чтенію: 
еіс оибхрізіѵ, слав, въ лицемѣріе, дается мысль о неизбѣжности лицемѣрія 
при легкомысленномъ употребленіи клятвы. «Лицемѣріемъ называетъ или то 
осужденіе, которое постигнетъ нещадно клянущихся и отъ привычки къ 
клятвѣ доходящихъ до преступленія, или и самое лицемѣріе, которое иное 
есть и инымъ кажется» (блаж. Ѳеофил.). Въ ст. 13 Апостолъ даетъ наста¬ 
вленіе общаго характера, чтобы христіанинъ въ радости и скорби помнилъ 
Господа, чтобы скорбныя и радостныя чувства свои разрѣшалъ молитвою и 
псалмопѣвіемъ. «Злостраданію пусть сопутствуетъ молитва, чтобы для иску¬ 
шаемаго легче былъ выходъ изъ искушеній. Потомъ, когда волненія наши 
чрезъ молитву умолкнутъ и душа достигнетъ свойственнаго ей состоянія, 
тогда пусть ждетъ, чтобы блаженство ея пріумножилось» (блаж. Ѳеофилактъ). 

14-—15. Апостолъ теперь даетъ всему обществу вѣрующихъ, всей Церкви, 
наставленіе на случай болѣзни, болѣе или менѣе тяжелой (какъ показы¬ 
ваютъ выраженія: хзОзѵгі и /.а|і.ѵоѵта), кого-либо изъ членовъ. Въ этомъ случаѣ 
болящій — свободно выраженнымъ имъ желаніемъ или просьбою долженъ 
пригласить пресвитеровъ церкви, тоЬ\ тгргз^отгроу; Іхх/.грл.;,—не просто ста¬ 
рѣйшинъ или старцевъ, но лицъ особенныхъ іерархическихъ полномочій и 
благодатныхъ дарованій чрезъ рукоположеніе (см. Дѣян. XIV, 23; 1 Ѳесс. V, 12; 
Евр. XIII, 17), которые и должны совершить надъ болящимъ молитву и по¬ 
мазаніе елеемъ во имя Господне, при чемъ Апостолъ указываетъ и благо¬ 
датное дѣйствіе или, точнѣе, разнообразныя благодатныя дѣйствія «молитвы 
вѣры» (ст. 15): эта «молитва вѣры» (?) ео-/г, яізтгш; (спасетъ болящаго 
(ош'еі тоѵ хаиѵоѵтт), и возставитъ (слав, воздвигнетъ, греч. зугозТ) его Господь, 
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и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся (а<рг{Цзгтаі) ему... Западная экзеге¬ 
тика при анализѣ и изъясненіи этихъ словъ Апостола усиливается доказать, 
что здѣсь нѣтъ рѣчи о таинствѣ елеопамазаніл, а имѣется, будто бы, 
обычное и распространенное въ іудействѣ помазаніе елеемъ больныхъ, со¬ 
вершавшееся раввинами, старѣйшинами, при чемъ нѣкоторые раввины съ 
своимъ законовѣдѣніемъ соединяли и искусство врача. Дѣйствительно, съ 
внѣшней стороны елеопамазаніе, какъ и крещеніе, не представляетъ чего- 
либо новаго въ христіанствѣ. Объ извѣстности и распространенности пома¬ 
занія въ іудействѣ свидѣтельствуютъ и Библія (Ис. I, 6; Лук. X, 34), и 
іудейское преданіе — Іосифъ Флавій (Іуд. война I, 33, 5 и др.), и Талмудъ. 
Въ іудействѣ помазаніе елеемъ употреблялось при самыхъ разнообразныхъ 
болѣзняхъ, наружныхъ и внутреннихъ—какъ въ виду освѣжающаго и смяг¬ 
чающаго кожу и тѣло дѣйствія елея, такъ отчасти вслѣдствіе вѣрованія 
іудеевъ, что въ раю изъ древа жизни истекалъ елей, который и долженъ 
былъ обезпечить людямъ безсмертіе. Однако, разсматриваемое съ внутренней 
стороны, елеопомазаніе христіанское является дѣйствіемъ совершенно но¬ 
вымъ, невѣдомымъ іудейству, именно есть дѣйствительное таинство, при чемъ, 
впрочемъ, Апостолъ Іаковъ не устанавливаетъ таинства вновь, а лишь со¬ 
вѣтуетъ христіанамъ благовременное его употребленіе. Признаками же таин¬ 
ственнаго, благодатнаго свойства дѣйствія елеопомазанія являются слѣдующія, 
указываемыя Апостоломъ, черты: а) совершеніе елеопамазанія не рядовыми 
христіанами) а нарочитыми пресвитерами церковными; б) «молитва вѣры» 
надъ болящимъ, именно, «въ присутствіи его, а не заочно, какъ можно 
молиться о всякомъ» (Еп. Михаилъ); в) помазаніе болящаго елеемъ во имя 
Господне, чѣмъ ясно показывается, что здѣсь не имѣется въ виду цѣлебное 
дѣйствіе елея самого по себѣ; наконецъ, г) врачующее дѣйствіе приписы¬ 
вается не елею, но молитвѣ вѣры, елей же является внѣшнимъ посредствомъ 
или проводникомъ высшей силы, врачующей душу и тѣло болящаго; выра¬ 
жается здѣсь это благодатное дѣйствіе таинства, во 1-хъ, общимъ понятіемъ, 
спасенія (душевнаго и тѣлеснаго), во 2-хъ, въ частности, тѣлеснымъ исцѣ¬ 
леніемъ болящаго («возставитъ его Господь»—безусловная, абсолютная рѣчь 
вмѣсто условной) и, въ З-хъ, разрѣшеніемъ грѣховъ, т. е. врачеваніемъ 
даже и душевныхъ немощей болящаго. 

Изъ сказаннаго ясно, что въ ряду другихъ таинствъ церковныхъ таин¬ 
ство елеосвященія имѣетъ ту особенность, тотъ специфическій характеръ, 
что приноситъ лицу, надъ которымъ совершается, вмѣстѣ съ духовнымъ и 
тѣлесное исцѣленіе. Неправиленъ поэтому взглядъ католической Церкви на 
таинство елеопамазанія, какъ на ехігеша ипсііо (послѣднее помазанія), заога- 
тепіига ехеппііит (таинство умирающихъ). Въ основаніи этого взгляда ле¬ 
житъ мнѣніе, будто Апостолъ Іаковъ не говоритъ о тѣлесномъ выздоровленіи 
болящаго, такъ какъ, будто-бы, ом^еіѵ означаетъ лишь духовное спасеніе 
чрезъ изліяніе благодати, а ’еуеіреіѵ можетъ указываетъ на укрѣпленіе и 
ободреніе духа болящаго во время борьбы души со смертью. Но неправиль¬ 
ность этого пониманія очевидна уже при сопоставленіи словъ Ап. Іакова съ 
свидѣтельствомъ Евангелиста Марка (VI, 13) объ исцѣляющемъ дѣйствіи 
елеопамазанія въ рукахъ Апостоловъ. Равнымъ образомъ, не подлежитъ со¬ 
мнѣнію, что гл. зшСаѵ въ библіи не разъ означаетъ тѣлесное исцѣленіе 
(псс. VI, 5; VII, 2; XXI, 22); тѣмъ болѣе гл. гугірзіѵ весьма нерѣдко озна¬ 
чаетъ поднятіе больного съ одра болѣзни, выздоровленіе (Матѳ. VIII, 15; 
IX, 5). Ошибочно также видѣть съ католиками указаніе на смертельное со¬ 
стояніе болящаго, надъ которымъ Апостолъ заповѣдуетъ совершать таинство 
елеопамазанія, въ гл. яз&зѵзіѵ, который въ дѣйствительности указываетъ 
только натяжесть болѣзни, но не на смертельность ея (Матѳ. X, 8; Лук. IV, 10), и 
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болящаго, и возставитъ его Го¬ 
сподь; и если онъ содѣдалъ грѣхи, 

простятся ему. 
16. Признавайтесь другъ предъ 

другомъ въ проступкахъ и моли¬ 
тесь другъ за друга, чтобъ исцѣ¬ 
литься: много можетъ усиленная 
молитва праведнаго. 

17. Илія былъ человѣкъ подобный 
намъ, и молитвою помолился, чтобы 
не было дождя: и не было дождя 
на гемдю три года и шесть мѣ¬ 
сяцевъ. 

18. И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрастила 
плодъ свой (З Царств. 18, 42, 45). 

въ гл. /а^ѵсіѵ, имѣющемъ подобное же значеніе (Евр. XII, 3). Справедливо, 
поэтому, обличаетъ латинянъ св. Симеонъ, еп. Солунскій: «Латиняне го¬ 
ворятъ, что не должно совершать елеосвященіе надъ болящимъ, а только 
надъ умирающимъ. О безуміе! Братъ Божій говоритъ: молитва вѣры спасетъ 
болящаго, и воздвигнет» его Господь, а они говорятъ, что онъ умретъ... 
Священное Писаніе говоритъ: мазаху масломъ многн недужныя и исцѣлеваху 
(Марк. VI, 13), а они говорятъ, что его должно преподавать не для того, 
чтобы больные . исцѣлялись, а чтобы остались неисцѣленными и умирали» 
(Еп. Георгій). 

16—18. Послѣ рѣчи о таинствѣ елеопамазанія, служащемъ «главнымъ 
образомъ врачеванію тѣлесныхъ недуговъ, Апостолъ даетъ средство противъ 
недуговъ духа—разнообразныхъ грѣховныхъ паденій (ігомтгтшиосга), именно: 
разъясняетъ необходимость взаимной молитвы христіанъ другъ за друга, какъ 
вѣрнаго и всеобщаго средства духовнаго врачеванія. «Но такая молитва 
предполагаетъ взаимное исповѣданіе вѣрующими своихъ грѣховъ, ибо нужно 
знать, въ чемъ виновенъ нашъ братъ, что лежитъ на его совѣсти, чтобы 
наша молитва о немъ была благоуспѣшна» (проф. прот. Д. И, Богдашев¬ 
скій). Отсюда—увѣіцаніе св. Апостола: «исповѣдайте другъ другу (’а5ор.оХоугТз!)г 

согрѣшенія»... Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ древнихъ и новыхъ 
толкователей, здѣсь нѣтъ рѣчи о таинствѣ покаянія или исповѣди; Апостолъ 
говоритъ лишь о простомъ взаимномъ признаніи христіанъ предъ другими 
вѣрующими въ своихъ проступкахъ, въ цѣляхъ взаимнаго примиренія, утѣ¬ 
шенія, облегченія, совѣта, главнымъ же образомъ для того, чтобы дать воз¬ 
можность христіанамъ молиться о согрѣшившемъ братѣ. Конечно, не исклю¬ 
чается здѣсь и исповѣдь предъ пресвитерами, облеченными отъ Господа 
властью прощенія грѣховъ (Матѳ. ХѴШ, 18; Іоан. XX, 23). Но ближе всего 
Апостолъ говоритъ не о таинствѣ покаянія, а о взаимообщеніи христіан¬ 
скомъ, которое такъ неизмѣнно требуется въ жизни Церкви, какъ единаго 
тѣла, единаго организма. Рядомъ съ взаимною исповѣдью христіанъ Апо¬ 
столъ сейчасъ же поставляетъ взаимную же молитву христіанъ другъ за 
друга: «и молитесь другъ за друга, яко да исцѣдѣете» (.аЦ-г), т. е. духовно 
исцѣлѣете отъ душевныхъ немощей—грѣховъ, имѣющихъ опору въ чувствен¬ 
ныхъ вожделѣніяхъ (см. IV, 1—2). Въ качествѣ же побужденія къ христіан¬ 
ской взаимопомощи въ формѣ молитвы Апостолъ указываетъ на великую 
силу молитвы праведника: «много бо можетъ молитва праведнаго споспѣ- 
шествуема» (гѵгр- ооріѵг,). «Молитва праведника имѣетъ бблыпую силу тогда, 
когда и тотъ, за кого онъ молится, содѣйствуетъ его молитвѣ душевною 
скорбью. Ибо если тогда, когда молятся за насъ другіе, проводимъ время въ 
роскоши, нѣгѣ и невоздержаніи, то мы чрезъ это ослабляемъ силу молитвы 
подвизающагося за насъ» (бл. Ѳеоѳил.). Впрочемъ, выраженіе 'гѵзр-оо^гѵт] 
можетъ быть передано и безъ всякаго условнаго оттѣнка, напр., такъ: «сильно 
дѣйствуетъ молитва праведнаго». 
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19. Братія, если кто изъ васъ 
уклонится отъ истины, и обратитъ 
кто его, 

20- пусть тотъ знаетъ, что обра¬ 

тившій грѣшника отъ ложнаго пути 
его спасетъ душу отъ смерти и 
покроетъ множество грѣховъ. 

Въ примѣръ того, какъ много можетъ молитва праведнаго, Апостолъ 
приводитъ двукратную молитву пророка Иліи — сначала о засухѣ (ст. 17, 
сн. 3 Цар. ХѴП, 1), а затѣмъ о дождѣ (ст. 18, сн. 3 Цар. ХѴШ, 42), при 
чемъ въ обоихъ случаяхъ молитва пророка была точно исполнена Богомъ. 
Для того, чтобы примѣръ великаго пророка (сн. Сир. XI. ѴШ, 1—15) не 
сочтенъ былъ неподходящимъ для обыкновенныхъ людей, Апостолъ при са¬ 
момъ упоминаніи имени великаго Иліи называетъ его подобнымъ, подобо¬ 
страстнымъ намъ, 6р.о'.<жа&Г|Г т]рлѵ, т. е. человѣкомъ одинаковой со всѣми 
смертными ограниченной природы (ср. Дѣян. XIV, 15; Прем. Сол. VII, 1). 

19—20. Въ заключеніе своего посланія, Апостолъ — съ любвеобиль¬ 
нымъ воззваніемъ—«братія»—указываетъ на величайшее дѣло помощи хри¬ 
стіанъ брату, отступившему отъ истины христіанской* истины вѣры, мысли 
и жизни. Желая побудить христіанъ къ такой дѣятельности, требуемой 
идеею органической связи всѣхъ членовъ Церкви, Апостолъ говоритъ объ 
исключительной важности такого подвига: «пусть знаетъ, что обратившій 
грѣшника отъ ложнаго пути его, спасетъ душу отъ смерти и покроетъ мно¬ 
жество грѣховъ» (ст. 20). Къ кому относится это послѣднее обѣщаніе, къ 
обращенному-ли грѣшнику или къ обратившему его, получающему великую 
награду за свое высокое дѣло? Въ первомъ случаѣ смыслъ тотъ, что «дѣло 
обращенія грѣшника велико тѣмъ, что здѣсь, во-первыхъ, спасается душа 
грѣшника отъ смерти, подъ которою, конечно, разумѣется вѣчная смерть въ 
духовномъ смыслѣ и, во-вторыхъ, дается основаніе такого спасенія—покры¬ 
вается множество грѣховъ» (Еп. Георгій). Принимая это объясненіе (раз¬ 
дѣляемое проф. прот. Д. И. Богдашевскимъ, еще ранѣе Еп. Михаиломъ и др.), 
мы, однако, полагаемъ, что не исключается здѣсь и мысль о наградѣ самого 
обратившаго. Въ аналогичномъ разсматриваемому выраженіи Апостола Петра 
(1 Петр. IV, 8): «любовь покрываетъ множество грѣховъ» по разъясненію 
бл. Ѳеофилакта, мысль та, что «милость къ ближнему дѣлаетъ милостивымъ 
къ намъ Бога» (сн. Матѳ. VI, 14—15). Увѣщаніемъ къ важнѣйшему под¬ 
вигу любви христіанской Апостолъ и заканчиваетъ свое посланіе, полное 
высокаго богословія и святаго нравоученія. 



Первое Соборное посланіе Святаго Апостола 
Петра. 

Принадлежность перваго Соборнаго посланія Св. Апостола Петра 
этому именно первоверховному Апостолу въ новое время западными 
библеистами иногда оспариваемая, утверждается прежде всего не 
только указаніемъ второго Соборнаго посланія того же Апостола (2 
Пет. Ш, 1), ной единогласнымъ свидѣтельствомъ первохристіанскаго 
преданія, идущаго отъ самаго апостольскаго вѣка, а затѣмъ и вну¬ 

тренними признаками, заключающимися въ самомъ содержаніи посла¬ 

нія. Въ отношеніи свидѣтельствъ преданія достойно замѣчанія, что 
уже св. Пѳликарпъ Смирнскій, мужъ апостольскій и ученикъ св. 

Апостола Іоанна Богослова, въ своемъ посланіи въ Филиппійцамъ, 

какъ свидѣтельствуетъ Евсевій (Церковн. Исторія ІУ, 14) «приводитъ 
нѣкоторыя свидѣтельства изъ перваго посланія Петрова», и это вполнѣ 
подтверждается сличеніемъ Поликарпова посланія въ Филиппійцамъ 
съ первымъ соборнымъ посланіемъ Ап. Петра (изъ послѣдняго у св. 

Поликарпа приводятся: I, 8, 13, 21; II, 11, 12, 22, 24; III, 9; 

IV, 7). Столь же ясныя свидѣтельства въ пользу подлинности перваго 
посланія Ап. Петра находятся у св. Иринея Ліонскаго, также при¬ 

водящаго мѣста изъ посланія съ указаніемъ на принадлежность ихъ 
Ап. Петру (А(1ѵ. Ьаігез. IV, 9, 2, 16, 5; У Евсев. Церк. Ист. У, 8), 

у Тертереліана («Противъ Іудеевъ»), у Климента Александрійскаго 
(Вігот. IV, 20). Вообще Оригенъ и Евсевій называютъ 1 

Петра непреревамаго подлиннымъ, зшз-гоЦ оио;.о-оуиіѵ/( (Церк. ист. 

VI, 25). Свидѣтельствомъ общей вѣры древней Церкви первыхъ двухъ 
вѣковъ въ подлинность 1 Петра является, наконецъ, нахожденіе этого 
посланія въ Сирскомъ переводѣ II вѣка Пешито. И во всѣ послѣду- 



258 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

ющіе вѣка вселенская Церковь на Востокѣ и Западѣ согласно призна¬ 

вала это посланіе Петровымъ. 

О той же принадлежности посланія Ап. Петру говорятъ и 
внутренніе признаки, представляемые самимъ содержаніемъ посланія. 

Общій тонъ или акцентъ воззрѣній священнаго писателя посла¬ 

нія, характеръ его богословія, нравоученія и увѣщанія, вполнѣ соот¬ 

вѣтствуетъ свойствамъ и особенностямъ личности великаго перво¬ 

верховнаго Апостола Петра, какъ извѣстна она изъ Евангельской и 
Апостольской исторіи. Двѣ главныхъ характерныхъ черты выступаютъ 
въ духовномъ обликѣ св. Апостола Петра: 1) живой, конкретный 
образъ мыслей, склонный, въ виду отличающей Ап. Петра горячности, 

легко переходить въ побужденіе къ дѣятельности,—и 2) постоянная 
связь міровоззрѣнія Апостола съ ученіемъ и чаяніями Ветхаго Завѣта. 

Первая особенность Апостола Петра со всею очевидностью выступаетъ 
въ евангельскихъ упоминаніяхъ о немъ; (см. Лук. У, 8; Мѳ. XIV, 

25 — 33; ХУІ, 16, 22: Іоан. VI, 68, 69; Мрк. IX, 5; Іоан. XIII, 

9; Лук. XXII, 31 —33, 57 и др.); вторая удостовѣряется призваніемъ 
его, какъ Апостола обрѣзанія (Гал. П, 7); обѣ эти особенности 
одинаково отразились и въ рѣчахъ Ап. Петра, изложенныхъ въ 
книгѣ Дѣяній Апостольскихъ. Богословіе и писанія Ап. Петра отли¬ 

чаются вообще преобладаніемъ образовъ и представленій надъ отвлечен¬ 

ными разсужденіями. У Апостола Петра мы не встрѣчаемъ ни такихъ 
возвышенно-метафизическихъ созерцаній, какъ у Апостола и Еванге¬ 

листа Іоанна Богослова, ни такого тонкаго выясненія логическаго 
соотношенія христіанскихъ идей и догматовъ, какъ у Апостола Павла. 
Вниманіе св. Петра останавливается преимущественно на событіяхъ 

исторіи, главнымъ образомъ христіанской, частію же и ветхозавѣтной: 

освѣщая христіанство, преимущественно, какъ фактъ исторіи, Ан. 

Петръ является, можно сказать, богословомъ-историкомъ, или, по 
собственному его выраженію, свидѣтелемъ Христовымъ: апостольское 
призваніе онъ полагаетъ въ томъ, чтобы быть свидѣтелемъ всего, что 
сотворилъ Господь Іисусъ Христосъ, и особенно воскресенія Его. 
Многократно говорится объ этомъ въ рѣчахъ Апостола (Дѣян. I, 22; 

II, 32; III, 15; V, 32; X, 39), и то же утверждается въ его посла¬ 

ніяхъ (I Петр. У, 1. 2 Петр. I, 16 —18). Столь же характерна 
для Апостола Петра связь его ученія съ Ветхимъ Завѣтомъ. Эта 
черта весьма замѣтно выступаетъ въ писаніяхъ св. Апостола Петра. 

Христіанство онъ всюду освѣщаетъ главнымъ образомъ со стороны 
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свази его съ Ветхимъ Завѣтомъ, поскольку въ немъ осуществились 
ветхозавѣтная предсказанія и чаянія: достаточно, для примѣра, 

сравнить мѣсто изъ рѣчи Апостола Петра по поводу исцѣленія хромого 
Дѣян. 111, 18 — 25 и слова 1 Петр. 1, 10 — 12, чтобы видѣть, что 
всѣ сужденія и доказательства Апостола исходятъ отъ факта ветхо¬ 

завѣтнаго откровенія и всюду предполагаютъ ветхозавѣтное пророче¬ 

ство, предуготовленіе и новозавѣтное исполненіе. Въ связи съ этимъ 
въ ученіи Ап. Петра занимаетъ весьма видное мѣсто идея Божествен¬ 

наго предвѣдѣнія и предустановленія (Самое слово тсрбутя^, проразумѣ¬ 

ніе, предвѣдѣніе, кромѣ рѣчей и посланія Ап. Петра—Дѣян. П 23., 

1 Петр. I, 2, 20—въ Новомъ Завѣтѣ нигдѣ больше не встрѣчается). 

И въ рѣчахъ своихъ, и въ посланіяхъ Ап. Петръ весьма часто говоритъ 
о предустановленности того или иного событія новозавѣтнаго (Дѣян. 

1, 16: П, 23—25; III, 18—20, 21; IV, 28; X, 41, 42; 1 Пет. I, 

1, 20). Но въ отличіе отъ Ап. Павла, во всей полнотѣ развившаго 
ученіе о предопредѣленіи (Римл. ѴШ, IX, XI гл.), Ап. Петръ, не 
давая теоретическаго выясненія идеи Божественнаго предвѣдѣнія и 
предопредѣленія, предлагаетъ самое обстоятельное раскрытіе о фак¬ 

тическомъ обнаруженіи Божественнаго предвѣдѣнія и предопредѣленія 
въ исторіи—о пророчествѣ. Ученіе о пророчествѣ, о вдохновеніи 
пророковъ Святымъ Духомъ, объ откровеніи имъ тайнъ Божіихъ, о 
самодѣятельномъ проникновеніи ихъ въ эти тайны и т. д.—раскрыто 
у Ап. Петра съ такою полнотою и ясностью, какъ пи у однаго изъ 
священныхъ писателей,—н это ученіе одинаково нашло свое выраже¬ 

ніе и въ посланіяхъ, и въ рѣчахъ (1 Пет. I, 10 — 12; 2 Нет. I, 

19—21; Л1, 2, сн. Дѣян. 1, 16; II 30 — 31; 111, 18—24; IV 

25: X, 43). 

Наконецъ, характерную черту посланій, равно какъ и рѣчей 
Апостола Петра составляетъ обиліе прямыхъ цитатъ изъ Ветхаго 
Завѣта По отзыву ученаго А. Кдемена («І)ег ѲеЪгаисЬ Зев АП. 

Тевіаш. іп <1- пепіеві. ЗсЬгіЙеп. СИиегвІоЬ 1895, в- 144), «пи одно 
изъ новозавѣтныхъ писаній не богато такъ ссылками на Ветхій 
Завѣтъ, какъ 1 посланіе Ап. Петра: на 105 стиховъ посланія при¬ 

ходится 23 стиха ветхозавѣтныхъ цитатъ». 

Это близкое совпаденіе въ духѣ, направленіи и основныхъ 
пунктахъ ученія между рѣчами и посланіями Ап. Петра, равно какъ 
и между особенностями содержанія и иввѣстными изъ евангелія 
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характерными чертами личности и дѣятельности Ап. Петра даетъ 
убѣдительное доказательство принадлежности двухъ соборныхъ посла¬ 

ній тому же великому первоверховному Апостолу Петру, рѣчи кото¬ 

раго записаны и въ книгѣ Дѣяній св. Апостоловъ, именно въ первой 
части этой книги (гл. I—XII). Послѣ рѣчи на Апостольскомъ Соборѣ 
(Дѣян. XV, 7 —11), дальнѣйшая дѣятельность св. Петра дѣлается 
достояніемъ церковныхъ преданій, не всегда достаточно опредѣлен¬ 

ныхъ (см. «Чет. Мин.» Іюня 29). Что касается теперь первоначаль¬ 

наго назначенія и первыхъ читателей I Соборнаго посланія Ап. Петра, 

то Апостолъ пишетъ свое посланіе избраннымъ пришельцамъ раз¬ 

сѣянія (ёхКгххоТ? ■хареігіЗг^оі- Зеазтооас) Понта, Галатіи, Каппадокіи, Асіи 
и Виѳиніи (I, 1). Въ виду того, что «разсѣяніе», кастора, не рѣдко 
обозначаетъ въ Писаніи (Іак. I, 1, 2; Макк. I, 27; Іуд. V, 19) 

совокупность іудеевъ, живущихъ въ разсѣяніи, внѣ Палестины, въ 
языческихъ странахъ,—многіе древніе и новые толкователи посланія 
св. Ап. Петра полагали, что оно написано къ христіанамъ (ехХеххоі;, 
избраннымъ) изъ іудеевъ. Такого взгляда держались въ древности 
Оригенъ, Евсевій Кесарійскій (Церк. Ист. Ш, 4), Епифаній Кипрскій 
(Прот. ересей, ХХѴІТ, 6), блаженный Іеронимъ (О знаменитыхъ мужахъ, 

гл. I), Икумепій, блаж. Ѳеофилактъ; въ новое время — Бертольдъ) 

Гучъ, Вейссъ, Кюль и др. Но во всей исключительности мнѣніе это 
не можетъ быть принято: въ посланіи есть мѣста, которыя могутъ 
быть относимы къ языко-христіанамъ, но отнюдь не къ іудео-христіа- 

намъ. Таковы, напр., слова Апостола въ 1, 14, 18, гдѣ причина 
прежней плотской и грѣховной жизни читателей ёѵ ауѵоѲ, въ невѣ¬ 

дѣніи Бога и Его святаго закона,—а самая эта прошлая жизнь ихъ 
именуется «суетной (аахаіо) жизнью, преданною отъ отцевъ»: то и 
другое приложимо лишь къ религіозно-нравственному язычниковъ, а 
никакъ не іудеевъ. Тоже слѣдуетъ сказать и о такихъ мѣстахъ, какъ 
II, 10; III, 6; IV, 3, 4. Поэтому, слѣдуетъ 1) принять смѣшанный 
составъ читателей - іудео - христіанъ и языко - христіанъ; 2) подъ 
именемъ «разсѣянія» надо разумѣть христіанъ вообще безъ различія 
національности, 3) «избранные пришельцы»—не отдѣльные христіане, 

а цѣлыя христіанскія церковныя общины, какъ видно изъ заключи¬ 

тельнаго привѣтствія отъ цѣлой Церкви V, 13—14. Если въ перечнѣ 
географическихъ названій I, 1 видѣли указаніе на существованіе въ 
Малой Азіи іудео-христіанскихъ общинъ, основанныхъ здѣсь раньше 
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и независимо отъ благовѣстія Ап. Павла, и основаніе этихъ общинъ 
усвоили Ап. Петру, то все это не подтверждается новозавѣтными 
данными, которыя, напротивъ, приписываютъ первое насажденіе хри¬ 

стіанства въ малоазіатскихъ провинціяхъ Ап. Павлу (Рин. XV, 20; 

Дѣян. ХШ; сл. XIV, 1 и т. д.). Равнымъ образомъ и церковное 
преданіе не сообщаетъ ничего опредѣленнаго о проповѣди Ап. Петра 
въ названныхъ имъ I, 1 мѣстностяхъ. 

Что-же побудило Ап. Петра обратиться съ посланіемъ къ хри¬ 

стіанамъ этихъ провинцій? Общею цѣлью посланія, какъ видно изъ 
его содержанія, является намѣреніе Апостола^—утвердить читателей 
разныхъ общественныхъ положеній въ вѣрѣ и правилахъ жизни хри¬ 

стіанской, устранить нѣкоторыя нестроенія внутреннія, успокоить въ 
внѣшнихъ скорбяхъ, предупредить отъ соблазновъ со стороны лже¬ 

учителей,—словомъ насажденіе въ жизни малоазійскихъ христіанъ 
тѣхъ истинныхъ духовныхъ благъ, недостатокъ которыхъ въ жизни 
и поведеніи которыхъ былъ ощутителенъ и сдѣлался извѣстнымъ 
Апостолу Петру, быть можетъ, при посредствѣ бывшаго съ нимъ въ 
то время ревностнаго сотрудника Павлова Силуана (1 Пет. V, 12; 

2 Сол. I, 1; 2 Кор. I, 19). Можно лишь замѣтить, что н наставле¬ 

нія, и особенно предостереженія А. Петра отличаются болѣе общимъ 
характеромъ, чѣмъ наставленія и предостереженія въ Павловыхъ по¬ 

сланіяхъ, чтб и естественно въ виду того, что Ап. Павелъ былъ 
основателемъ малоазійскихъ церквей и ближе зналъ условія ихъ быта 
по личному непосредственному опыту. 

Мѣстомъ написанія перваго соборнаго посланія Ап. Петра явяется 
Вавилонъ, откуда отъ имени мѣстной христіанской общины Апостолъ 
посылаетъ привѣтствіе церквамъ малоазійекимъ, которымъ направляетъ 
посланіе (V, 13). Но что слѣдуетъ здѣсь разумѣть подъ Вавилономъ, 

мнѣнія толкователей расходятся. Одни (Кейль, Неандеръ, Вейсогъ и 
др.) видятъ здѣсь знаменитый въ древности Вавилонъ на Евфратѣ. 

Но противъ этого говоритъ уже то, что къ евангельскому времени 
этотъ Вавилонъ лежалъ въ развалинахъ, представляя одну обширную 
пустыню ( Ірт)цд; тіоХХт] —Страбона, Оео§тар1і. 16, 738), а затѣмъ еще 
болѣе—полное отсутствіе свидѣтельствъ церковнаго преданія о пре¬ 

бываніи Ап. Петра въ Месопотаміи и проповѣди его тамъ. Другіе 
(Тугъ, преосвящ. Михаилъ) разумѣютъ въ данномъ случаѣ Вавилонъ 
Египетскій—небольшой городъ на правомъ берегу Нила, почти про¬ 

тивъ Мемфиса: здѣсь была христіанская церковь (Чет- Мин. 4 іюня). 
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Но о пребываніи Ап. Петра и въ Египетскомъ Вавиловѣ преданіе 
ничего не сообщаетъ, оно лишь считаетъ Евангелиста Марка, уче¬ 

ника Ап. Петра, основателемъ Александрійской церкви (Евсев. Ц. И. 

П, 16). Остается принять третье мнѣніе, въ древности высказанное 
Евсевіемъ (Ц. И. II, 15) и теперь господствующее въ наукѣ, по 
которому Вавилонъ 1 Петр. У, 13, нужно понимать въ аллегори¬ 

ческомъ смыслѣ, именво: видѣть здѣсь Римъ (Корнели, Гофманъ, 

Цанъ, Фарраръ, Гарнаккъ, проф. Богдашевскій). Кромѣ Евсевія, изъ 
древнихъ толкователей подъ Вавилономъ разумѣли Римъ блаж. Іеро¬ 

нимъ, блаженный Ѳеофилактъ, Икуменій. Въ пользу этого пониманія 
говоритъ и текстуальное преданіе: многіе минускульные кодексы имѣютъ 
глоссу: ёусокрт) ото Ршг^с. Если противъ этого указывали, что до 
написанія Апокалипсиса (см. Апок. ХУІ, 19. ХУП, 5. ХѴШ, 2), 

не могло образоваться иносказательное наименованіе Рима Вавилономъ, 

то въ дѣйствительности такое сближеніе перваго съ послѣднимъ 
произошло, по свидѣтельству Шеттгена (Ногае ЬеЬг. р. 1050), зна¬ 

чительно раньше, будучи возвано аналогіею между древнимъ угнете¬ 

ніемъ іудеевъ со стороны халдеевъ и позднѣйшимъ—со стороны 
римляцъ. И то обстоятельство, что въ заключительныхъ привѣтствіяхъ 
Павловыхъ посланій, написанныхъ изъ Рима (къ Филиппійцамъ, Ко¬ 

лосс., Тимоѳею, Филимону) послѣдній не называется Вавилономъ, не 
исключаетъ возможности такого словоупотребленія у Ап. Петра, ко¬ 

торому вообще свойственна аллегорія (напр., слово Зоотора въ I, 1, 

имѣетъ духовный, переносный смыслъ). Такимъ образомъ мѣстомъ 
написанія 1 соборнаго посланія Ап. Петра былъ Римъ. 

Трудно съ точностью опредѣлить и время написанія посланія. 

Многіе древніе церковные писатели (св. Климентъ Римскій, св. Игнатій 
Богоносецъ, Діонисій Коринѳскій, св. Ирипей Ліонскій, Тертулліанъ, 

Оригенъ, канонъ Мураторія) свидѣтельствуютъ о пребываніи Ап. Петра 
въ Римѣ, но всѣ они не датируютъ прибытіе его въ Римъ даже 
хотя бы съ приблизительною точностью, а говорятъ большею частью 
о мученичествѣ первоверховныхъ Апостоловъ, опять безъ точной да¬ 

тировки этаго событія. Поэтому вопросъ о времени происхожденія 
разсматриваемаго посланія долженъ быть рѣшенъ на основаніи ново¬ 

завѣтныхъ данныхъ. Посланіе предполагаетъ устроеніе св. Ап. Пав¬ 

ломъ малоазійскихъ церквей, имѣвшее мѣсто, какъ извѣстно, въ 
третье великое благовѣстническое путешествіе Апостола языковъ, около 
56—57 гг. по Р. Хр.; слѣдовательно, ранѣе этого срока первое собор- 
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ное посланіе Ап. Петра не могло быть написано. Затѣмъ, въ атомъ 
посланіи не безъ основаніи указывали признаки сходства съ Павло¬ 

выми посланіями къ Римлянамъ и Ефессянамъ (ср., напр., 1 Пет. I, 

14 и Рим. XII, 2; 1 Нет. II, 13; 14 и Рим. XIII, 1—6; 1 Пет. 
Ш, 9 и Рим. ХИ, 17, а также: 1 Пет. II, 4 и Ефес. П, 20—‘22; 

1 Пет. I, 10—11 и Ефес. ІП, 5, 10 и др.), но первое появилось 
не ранѣе 58 года, а второе—не ранѣе 61-го. Въ пользу сравнительно 
поздняго появленія разсматриваемаго посланія говоритъ и упомянутое 
уже, извѣстное изъ посланія (У, 12), нахожденіе при Ап. Петрѣ 
Силуана, спутника Ап. Павла. На основаніи всего этого, можно счи¬ 

тать вѣроятнымъ написаніе посланія уже послѣ того, когда миссіо¬ 

нерская дѣятельность Ап. Павла въ отношеніи къ малоазійскимъ 
церквамъ прекратилась,—когда онъ изъ Кесаріи въ качествѣ узника 
былъ посланъ въ Римъ на судъ кесаря (Дѣян. XXVI—ХХѴІГ гл.). 
Именно тогда естественно было Ап. Петру обратиться съ посланіемъ 
къ малоазійскимъ церквамъ, лишившимся своего великаго благовѣст¬ 

ника, и преподать имъ наставленіе въ вѣрѣ и благочестіи и ободреніе 
въ скорбяхъ жизни. Такимъ образомъ, вѣроятнымъ временемъ напи¬ 

санія посланія является періодъ между 62—64 гг. (вскорѣ послѣ 
перваго посланія, незадолго до мученической своей кончины Апостолъ 
написалъ и второе посланіе). 

По особенностямъ личной духовной жизни своей, а также и по 
особенному назначенію посланія, Апостолъ Петръ болѣе всего и не¬ 

однократно поучаетъ читателей христіанской надеждѣ на Бога и Го¬ 

спода Іисуса Христа и иа спасеніе въ Немъ. Бакъ Апостолъ Іаковъ 
является проповѣдникомъ правды, а Евангелистъ Іоаннъ—любви Хри¬ 

стовой, такъ Ап. Петръ есть по преимуществу Апостолъ надежды 
христіанской. 

Исагогическая и толковательная литература о посланіяхъ Ап. 

Петра на западѣ очень значительна; таковы, напр., труды Ноітапп’а, 

\Ѵіезіп§ег’а КііЫ’я, Шегі, ЗіеНегГа и др. Въ русской библіологи¬ 

ческой литературѣ нѣтъ спеціальной ученой монографіи о посланіяхъ 
св. Ап. Петра. Но весьма цѣнныя исагогико-экзегетическія свѣдѣнія 
о предметѣ содержатся въ трудахъ 1) проф. прот. Д И. Богдашев¬ 

скаго. Посланіе св. Ап. Павла къ Ефесіянамъ. Кіевъ 1904 и 2) проф. 

О. И. Мищенко. Рѣчи святаго Ап. Петра въ книгѣ Дѣяній Апостоль¬ 

скихъ. Кіевъ 1907. Заслуживаетъ также полнаго вниманія брошюра 
Епископа Георгія. Изъясненіе труднѣйшихъ мѣстъ перваго посланія 
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св. Апостола Петра. 1902. Ближе же всего изъясненію посланій Ап. 

Петра, какъ и другихъ соборныхъ посланій, служитъ классическій 
трудъ Преосвящ. Бп. Михаила «Толковый Апостолъ», кн. 2-я Изд. 
Кіевъ. 1905. Имѣютъ извѣстное значеніе и «Общедоступныя объя¬ 

сненія» соборныхъ посланій Архимандр. (І Архіеп.) Никанора. 

Казань. 1889. 



Первое соборное посланіе Святаго Апостола 
Петра. 

ГЛАВА і. 

1. Петръ, Апостолъ Іисуса Хри¬ 
ста, пришельцамъ, разсѣяннымъ 

.въ Понтѣ, Галатіи, Каппадокіи, 
Асіи и Виѳиніи, избраннымъ, 

2. по предвѣдѣнію Бога Отца, 

при освященіи отъ Духа, 
слушанію и окропленію 
Іисуса Христа: благодать 
миръ да умножится. 

къ по- 
Кровью 
вамъ и 

I. 

Надпиеавіе и привѣтствіе (1 — 2). Славословіе Богу за величіе дѣда искупленія и 
возрожденія человѣчества (3—5). Благодать возрожденія—источникъ утѣшенія въ скор¬ 

бяхъ и напастяхъ, могущихъ укрѣплять вѣру и любовь къ Господу Іисусу Христу (6—9). 

Белвчіе благодати Христовой и спасенія людей во Христѣ открывается изъ того, что 
это спасеніе есть тайна Божія, которая не довѣдома и Ангеламъ в которая являлась 
предметомъ изысканій и изслѣдованій ветхозавѣтныхъ пророковъ (10—12). Увѣщаніе къ 

твердости надежды, къ святости жизни и къ взаимной любви (13—25). 

1—2. Уже въ начальныхъ стихахъ посланія, въ его надписаніи и въ 
привѣтствіи Апостола читателямъ выражается общій характеръ и духъ міро¬ 
созерцанія и богословія святого Апостола Петра, именно: близкая связь его 
ученія съ Ветхимъ Завѣтомъ. Называя себя съ самаго начала Апостоломъ 
Іисуса Христа, св. Петръ дѣлаетъ это, конечно, съ цѣлію приданія авторитета сво¬ 
ему слову въ глазахъ всѣхъ послѣдователей Господа Іисуса Христа. При имени 
«акбзтоХо!:» читатели посланія должны были вспомнить, что лица, именуемыя 
Апостолами (ср. Мѳ. X, 1—2), говорятъ и дѣйствуютъ не сами по себѣ и 
отъ себя, но по полномочію и во имя Іисуса Христа; что въ силу особен¬ 
наго призванія они являются свидѣтелями о Христѣ, какъ Искупителѣ и 
Спасителѣ міра (ср. Дѣян. IV, 9; X, 39), и имѣютъ долгъ и власть учре¬ 
ждать общества или церкви во имя Христово, проповѣдовать и учить о кре¬ 
стѣ Христовомъ и всемъ дѣлѣ спасенія по всей вселенной, преподавать на¬ 
зиданіе и увѣщанія, обличенія и запрещенія всѣмъ людямъ—іудеянъ и языч- 
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никамъ, по принятіи ими слова благовѣстія (ср. Рим. I, 13 и др. мн.), при 
чемъ для достиженія высокихъ цѣлей своего всемірнаго служенія Апостолы 
получили особенные дары Святаго Духа и чрезвычайныя чудотворныя силы 
(Дѣян. II, 4; V, 5, 11; Ср. Мрк. XVI, 17, 18). 

Въ мысли же самого Апостола Петра представленіе о служеніи апостоль¬ 
скомъ нераздѣльно соединено съ аналогичнымъ ему служеніемъ ветхозавѣт¬ 
ныхъ пророковъ. Блаженный Ѳеофилактъ прекрасно отмѣчаетъ эту особен¬ 
ность въ воззрѣніяхъ св. Петра на дѣло апостольства, говоря: «словами, 
«по предвѣдѣнію Бога» Апостолъ хочетъ показать, что онъ, за исключеніемъ 
времени, ничѣмъ не ниже пророковъ, которые и сами были посланы, а что 
и пророки посланы, объ этомъ говоритъ Исаія: «благовѣствовать нищимъ 
послалъ меня» (Ис. 1.ХІ, 1). Но если онъ ниже по времени, то не ниже по 
предвѣдѣиію Бога. Въ этомъ отношеніи онъ объявляетъ себя равнымъ Іере¬ 
міи, который, прежде образованія во чревѣ, былъ познанъ и освященъ и 
назначенъ пророкомъ для народовъ (Іер. I, 5). И какъ пророки, вмѣстѣ съ 
прочимъ, предвозвѣщали пришествіе Христово (ибо для сего они были посы¬ 
лаемы), то объясняетъ служеніе апостольства..., что дѣло его апостольства 
состоитъ въ томъ, чтобы отдѣлять. Ибо это означаетъ слово «освященіе», 
напримѣръ, въ словахъ: «вы будете у Меня народомъ преимущественнымъ, 
освященнымъ» (Втор. XIV, 2), т. е. отдѣленнымъ отъ прочихъ народовъ. 
Итакъ, дѣло его апостольства—посредствомъ дарованій духовныхъ отдѣлять 
народы, покорные кресту и страданіямъ Іисуса Христа, окропляемые не 
пепломъ юницы, когда нужно очищать оскверненіе отъ общенія съ язычниками, 
но кровію отъ страданій Іисуса Христа». 

Читателей посланія Апостолъ называетъ (ст. 1) «избранными при¬ 
шельцами разсѣянія» (е-Ае-Ахоіс 7гаретпЗт,рл'.; й'.атгорас): избранными—въ смы¬ 
слѣ призванія въ Церковь Христову (по аналогіи съ избраніемъ еврейскаго 
народа въ Ветхомъ Завѣтѣ), пришельцами разсѣянія—не только въ тѣсномъ, 
буквальномъ смыслѣ—разумѣя христіанъ изъ іудеевъ, живущихъ внѣ своего 
отечества—Палестины, по и въ болѣе обширномъ, духовномъ или переносномъ 
смыслѣ—вообще христіанъ, не имѣющихъ на землѣ пребывающаго града 
(Евр. XI, 13; ХШ. 14), поскольку жизнь человѣческая на землѣ вообще на¬ 
зывается странничествомъ и пришельничествомъ, и человѣкъ, по библейскому 
воззрѣнію,—гдѣ бы ни жилъ, есть странникъ и пришлецъ на землѣ; земля есть 
временное его мѣстожительство, а собственное отечество его есть другой 
міръ — духовный, небесный (ср. Быт. ХЬѴІІ, 9; Лев. XXV, 23; Пс. 
ХХХѴШ, 13). 

Потому то, хотя слово «разсѣяніе» имѣетъ въ Новомъ Завѣтѣ техниче¬ 
ское значеніе, обозначая евреевъ, жившихъ внѣ Палестины между язычни¬ 
ками (Іак. I, 1; Іоан. VII, 35), равнымъ образомъ и слово «пришлецъ» (евр. 
гер, тошаб) въ Ветхомъ Завѣтѣ означало человѣка, жившаго внѣ предѣловъ 
своего отечества, въ чужой землѣ (Исх. XII, 45; Лев. XXII, 10; XXV, 47), 
но у Апостола Петра, въ указанномъ уже несобственномъ, духовномъ смыслѣ, 
христіане вообще, не исключая и языко-христіанъ (II, 10; ГѴ, 3, 4), име¬ 
нуются странниками и пришельцами (И, 11), а время ихъ жизни въ мирѣ— 
временемъ странствованія (I, 17). Такимъ образомъ, Апостолъ Петръ, вла¬ 
гая въ ветхозавѣтныя образныя выраженія высшій, новозавѣтный смыслъ, 
разсматриваемыми словами привѣтствія означаетъ всѣхъ вообще христіанъ, 
живущихъ въ перечисляемыхъ Апостоломъ областяхъ,—въ сиду того, что они, 
какъ именно христіане, составляютъ особый народъ, чуждый міру и язычни¬ 
камъ и имѣющій духовное, истинное отечество на небесахъ. Перечисляемыя 
Апостоломъ области жительства христіанъ всѣ расположены въ Малой Азіи. 
Именно: Понтъ есть сѣверо-восточная провинція Малой Азіи, получившая 
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названіе вслѣдствіе близости къ Понту Евксинскому или Черному морю; изъ 
Понта происходилъ Акила, сотрудникъ Апостола Павла въ дѣлѣ благовѣстія 
(Дѣян. XVIII, 2). Галатія лежала къ западу отъ Понта, названіе получила отъ 
галловъ, выселившихся сюда изъ Западной Европы, христіанство здѣсь было 
насаждено Ап. Павломъ. Каппадокія была расположена на югъ отъ Понта; 
христіане этой провинціи, какъ и изъ Понта, были еще на первой христіан¬ 
ской Пятидесятницѣ въ Іерусалимѣ (Дѣян. II, 9). Именемъ Асіи обозна¬ 
чается такъ вазываемая Проконсульская Азія, состоявшая изъ провинцій 
Мисіи, Лидіи и Карій и обнимавшая все западное побережье Малоазійскаго 
полуострова (Дѣян. И, 9). Наконецъ, Виѳинія занимала сѣверо-западную 
часть этого полуострова (Дѣян. XVI, 7). 

Послѣ поименованія читателей посланія. Апостолъ непосредственно оста¬ 
навливается (ст. 2) своею благоговѣйною мыслію на величіи христіанскаго 
призванія. Здѣсь онъ прежде всего обращаетъ вниманіе читателей на то, что 
ихъ избраніе ко спасенію совершилось «по предвѣдѣнію Бога Отца», хата 
тгроуѵшзіѵ Ѳгоб Патро;. Понятіе «предвѣдѣніе» Божіе, какъ уже было сказано, 
занимаетъ видное мѣсто въ богословіи Апостола.Петра въ силу именно бли¬ 
зости міровоззрѣнія его къ ветхозавѣтному, или вслѣдствіе особеннаго при¬ 
знанія имъ органической связи обоихъ завѣтовъ. При этомъ, какъ благовѣст¬ 
никъ Новаго Завѣта, Апостолъ въ дѣлѣ устроенія спасенія христіанъ указы¬ 
ваетъ участіе всѣхъ трехъ лицъ Пресвятой Троицы: если Богу Отлу онъ 
усвояетъ предвѣдѣніе спасенія, то Духу Святому: освященіе, еѵ сг/іазрю 
Пѵгбрихто;, т. е., всѣ многоразличныя дѣйствія Духа Святаго по облагодатство- 
ванію духа и всей природы христіанина, а Христу Спасителю—самое совер¬ 
шеніе дѣла спасенія, имѣющаго при этомъ высочайшую цѣль: въ послушаніе 
и кропленіе кровію (еі; тігяхо^ѵ ха! раѵтізроѵ аі'аатос) Іисусъ Христовою. Здѣсь— 
два понятія: «послушаніе» и «кропленіе кровію» Іисуса Христа, и оба они 
въ воззрѣніи Апостола являются связанными съ ветхозавѣтнымъ прообразомъ 
Новаго Завѣта—завѣта крови Христовой (Матѳ. XXVI, 28; Евр. XII, 24). 
Ветхозавѣтнымъ событіемъ, прообразовавшимъ новозавѣтное окропленіе всѣхъ 
вступающихъ въ Церковь Христову людей, былъ образъ или способъ упо¬ 
требленія жертвенной крови во время заключенія при Синаѣ завѣта Богомъ 
съ народомъ еврейскимъ, когда кровію окропляемъ былъ народъ: взялъ Мои¬ 
сей крови (жертвенной) и окропилъ народъ, говоря: «вотъ кровь завѣта, ко¬ 
торый Господь заключилъ съ вами» (Исх. XXIV, 8; Ср. Евр. IX, 18—20). 
Такимъ образомъ, какъ съ кровію заключенъ былъ завѣтъ Божій съ наро¬ 
домъ еврейскимъ, такъ безцѣнною кровію воплотившагося Сына Божія, про¬ 
литою Имъ на крестѣ," положено основаніе Новому Завѣту Бога съ человѣче¬ 
ствомъ; и какъ чрезъ окропленіе евреевъ жертвенною кровію народъ еврей¬ 
скій вступалъ въ завѣтъ и дѣлался святымъ народомъ завѣта, такъ, конечно, 
въ несравненно высшей степени,—окропленіе кровію Христовою есть благо¬ 
датная сила для вступленія людей въ новый завѣтъ съ Богомъ или въ цер¬ 
ковь Христову. Упомянутымъ же повѣствованіемъ книги Исходъ XXIV главы 
объясняется значеніе и другого выраженія Апостола: въ послушаніе. Дѣло въ 
томъ, что Моисей окропилъ жертвенною кровію въ знакъ вступленія его въ 
завѣтъ съ Богомъ лишь послѣ того, какъ, по прочтеніи народу «книги за¬ 
вѣта» вслухъ всего народа, послѣдній далъ торжественное обѣщаніе: «все, 
что сказалъ Господь, сдѣлаемъ и будемъ послушны» (ст. 3 и 7), т. е. ветхій 
завѣтъ былъ заключенъ при окропленіи жертвенною кровію лишь подъ усло¬ 
віемъ послушанія народа волѣ Іеговы, выраженной въ книгѣ завѣта. Подоб¬ 
нымъ образомъ принятіе и вступленіе людей въ лоно церкви Христовой со¬ 
вершается лишь подъ условіемъ «послушанія», т. е. безусловной готовности 
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3. Благословенъ Богъ и Отецъ 
Господа вашего Іисуса Христа, по 
великой Своей милости возродившій 
насъ воскресеніемъ Іисуса Христа 
изъ мертвыхъ къ упованію живому, 

4. къ наслѣдству нетлѣнному, 

чистому, неувядаемому, храняще¬ 
муся на небесахъ для васъ, 

5. силою Божею чрезъ вѣру 
соблюдаемыхъ ко спасенію, гото¬ 
вому открыться въ послѣднее время. 

принятія людьми всего христіанскаго ученія при безповоротной рѣшимости 
исполнять его въ самой жизни. 

Изобразивъ сущность и основаніе спасенія людей во Христѣ, Апостолъ 
шлетъ читателямъ молитвенное благожеланіе: «благодать вамъ и миръ да 
умтжител». «Благодать»—потому, что мы спасаемся даромъ, не привнося 
ничего отъ себя; «миръ» потому, что оскорбивъ Владыку, мы были въ ряду 
враговъ Его* (бл. Ѳеофилактъ). 

3—5. Послѣ привѣтствія читателямъ съ изображеніемъ источника хри¬ 
стіанскаго спасенія, Апостолъ исполняется чувствомъ глубокой сердечной 
благодарности къ Богу за искупленіе міра и призваніе въ церковь Христову 
читателей-христіанъ, и изливаетъ свое вѣрующее чувство въ торжественной 
доксологіи или славословіи, близко напоминающемъ подобное же славословіе 
другого первоверховнаго Апостола Павла въ началѣ посланія къ Ефесянамъ 
(I, 3 слѣд.). Въ своемъ славословіи Богу Ап. Петръ называетъ Бога Богомъ 
и Отцемъ Господа Іисуса Христа, какъ и Самъ Христосъ именовалъ Бога 
не только Отцемъ, но и Богомъ своимъ (Іоанн, XX, 17), равнымъ образомъ 
и Ап. Павелъ часто именовалъ, обычно въ славословіяхъ же, Богн Отцемъ 
и Богомъ Іисуса Христа (Рим. XV’, 6; 2 Кор. I, 3; XI, 31; Еф. 1, 3, 17. 
Кол. I, 3). Возможно, что форма славословія заимствована изъ богослужеб¬ 
наго употребленія ея въ апостольское время (ср. Іак. Ш, 9). 

Самое спаоеніе во Христѣ Апостолъ въ своемъ славословіи характери¬ 
зуетъ въ ст. 3 съ трехъ сторонъ: а) по источнику своему, оно есть дѣло 
великой милости (то тл\Ь ’ гХго;) Божіей, такъ какъ спасеніе грѣшнаго міра 
и человѣчества есть исключительно дѣло милующей человѣка любви Божіей 
(Іоан. Щ, 16); б) по существенному свойству своему оно есть возрожденіе 
(аѵауеѵѵ-^ааі), благодатное перерожденіе людей въ новую, духовную и вѣчную 
жизнь (ср. Іоан. 1П, 3; Тит. III, 5; Кол. Щ. 1; Ефес. I, 19, 20; II, 10); на¬ 
конецъ, в) по конечной цѣли, спасеніе во Христѣ ведетъ во упованіе окиво 
(еЦ ’гХтиба 2шзаѵ) воскресшемъ Іисусосъ Христомъ отъ мертвыхъ: духовно 
мертвый въ отпаденіи отъ Бога человѣкъ чрезъ вѣру во Христа и въ еди¬ 
неніи со Христомъ возрождается въ новую жизнь и. получаетъ твердую на¬ 
дежду на вѣчную блаженную жизнь, залогъ же и основаніе этой надежды 
сютавляетъ воскресеніе Іисуса Христа изъ мертвыхъ (Рим. X, 9; 1 Кор. 
XV, 14, 17). «Что подаетъ Богъ? упованіе, но не то, какое было чрезъ 
Моисея, о поселеніи въ землѣ ханаанской, и которое было смертію, а упо¬ 
ваніе живое. Откуда оно имѣетъ жизнь? Отъ воскресенія Іисуса Христа изъ 
мертвыхъ. Ибо Онь, какъ Самъ воскресъ, такъ в приходящимъ къ Нему 
чрезъ вѣру въ Него даетъ тоже силу воскреснуть* (бл., Ѳеофил.). Въ ст. 4 
подробно обозначается самый предметъ христіанской надежды. Этотъ пред¬ 
метъ—наслѣдіе, наслѣдство (аіс /Црѵ/оитаѵ), т. е., по сходству съ землею обѣ¬ 
тованною Ветхаго Завѣта (Быт. XV, 18),—духовныя блага царства Христова, 
наслѣдуемыя христіанами (Мѳ. V, 5; Гал. IV, 7), особенно вѣчное блажен¬ 
ство на небесахъ (Евр. IX, 15),—называемое здѣсь у Ап. Петра нетлѣнно 
(оЬ!Ъртоѵ), нескверно («аіаѵтоѵ), неувядаемо (7.р.аряѵтоѵ), т. е. наслѣдіе небесное, 

получаемое христіанами, не подвержено никакой порчѣ и уничтоженію 
(Мѳ. VI, 



ГЛАВА 1. ПОСЛАШЕ ПЕТРА. 269 

6. О семъ радуйтесь, оскорбѣвши 
теперь немного, если нужно, отъ 
различныхъ искушевій, 

7. дабы испытанная вѣра ваша 
оказалась драгоцѣннѣе гибнущаго, 
хотя и огвемъ испытываемаго золо¬ 
та, къ похвалѣ и чести и славѣ, въ 

явленіе Іисуса Христа, 
8. Котораго не видѣвши любите, 

и Котораго доселѣ не видя, но 
вѣруя въ Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, 

9. достигая накопецъ вѣрою ва¬ 
шею спасенія душъ; 

19—20), чисто, свято и совершенно, вѣчно цвѣтущее и всегда себѣ равное 
«не на землѣ отложенное, какъ, напр., отцамъ, но на небесахъ, отъ чего и 
имѣетъ свойство вѣчности, чѣмъ и преимуществуетъ предъ наслѣдствомъ 
земнымъ» (блаж. Ѳеофил.). 

Наслѣдіе это, по Апостолу сохраняется (тгт-»)ртг][ііѵ7)) на небесахъ 
для христіанъ: обравъ взятъ отъ земныхъ сокровищъ, хранимыхъ роди¬ 
телями въ безопасномъ мѣстѣ для дѣтей своихъ. Но не только сокровища 
для вѣрующихъ сохраняются на небесахъ, но и сами они, во исполненіе 
прошенія Самого Господа Іисуса Христа въ Его Первосвященной молитвѣ, 
сохраняются, оберегаются силою Божіею (ср. Филип. IV, 7) чрезъ вѣру 
ко списенію, готовому открыться въ послѣднее время. И отъ самого человѣка 
требуется непрестанное бодрствованіе о своемъ спасеніи ГМѳ. XXIV, 42; 
XXV, 13), но, по слабости человѣческой, нужна именно всемогущая сила 
Божія, чтобы охранить христіанина отъ многихъ и различныхъ враговъ и 
опасностей его спасенія. Спасеніе вто во всей полнотѣ готово открыться 
въ послѣднее время, ’еѵ хосіоф ’Ёауахш, т. е., по новозавѣтному употребленію 
втого выраженія (ср. Мѳ. ХШ, 39, 40; XXIV, 3; ХХѴЩ, 20; 2 Тим. Ш, 1; 
Іуд. 18), съ окончаніемъ царства благодати и открытіемъ царства славы, при 
второмъ пришествіи Христовомъ. Выраженіе «готово» даетъ мысль о близости 
втого послѣдняго времени. «Эта близость понимается здѣсь, безъ сомнѣнія, 
въ томъ же смыслѣ, какъ и другихъ Апостоловъ, т. е., что съ первымъ 
явленіемъ Христовымъ въ міръ настала послѣдняя впоха домостроительства 
человѣческаго спасенія, въ продолженіе которой должно постоянно быть гото¬ 
выми ко второму пришествію Господа Іисуса Христа на судъ (сн. Іак. V, 7—9)» 
(Преосвящ. еп. Михаилъ). 

6—9. Высокая радость о благахъ христіанскаго наслѣдія, наполняющая 
сердца всѣхъ истинныхъ христіанъ, должна проливать благодатное утѣшеніе 
яъ ихъ души при постигающихъ ихъ скорбяхъ и напастяхъ. Высокое ученіе 
о благотворномъ значеніи скорбей въ нравственной жизни христіанъ Ап. 
Петръ излагаетъ сходно съ Ап. Іаковомъ (Іак. I, 2 слѣд.), но вмѣстѣ и съ 
нѣкоторыми особенностями, соотвѣтствующими личнымъ свойствамъ духовнаго 
опыта Апостола Петра. Именно, онъ -прежде всего особенно отдѣляетъ ничто¬ 
жество—и по продолжительности, и по характеру—временныхъ скорбей и 
испытаній съ вѣчнымъ блаженствомъ, уготованнымъ христіанину на небѣ, а 
затѣмъ болѣе, чѣмъ Ап. Іаковъ, стремится оживить въ душахъ читателей 
личное общеніе съ Господомъ Іисусомъ Христомъ чрезъ вѣру въ него и лю¬ 
бовь къ нему, какъ средство или путь къ тому блаженству. «Какъ учитель 
въ обѣщаніи своемъ объявляетъ не одну радость, но и скорбь, говоря: «въ мірѣ 
будете имѣть скорбь» (Іоан. XVI, 33), такъ и Апостолъ къ слову радости при¬ 
бавилъ «мало». Но какъ и вто прискорбно, то послѣдній присовокупляетъ 
«нынѣ»... Или слово «нынѣ» должно быть отнесено къ радости, поколику ее 
смѣнитъ будущая радость, не кратковременная, но продолжительная и без¬ 
конечная. Или слово «мало» должно разумѣть относительно скорби, въ та¬ 
комъ именно видѣ, если нужно теперь, то немного поскорбѣть отъ различ- 
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10. къ сему-то спасенію отно¬ 
сились изысканія и изслѣдованія 
пророковъ, которые предсказывали 
о назначенной вамъ благодати, 

11. изслѣдывая, на которое и 
на какое время указывалъ сущій 

въ нихъ Духъ Христовъ, когда Онъ 
предвозвѣщалъ Христовы страданія 
и послѣдующую за нимъ славу; 

12. имъ открыто было, что не 
имъ самимъ, а намъ служило то,что 
нынѣ проповѣдано вамъ благовѣст¬ 

ныхъ искушеній... Прибавляетъ «аще лѣнь есть», научай, что не всякій 
вѣрный, ни всякій грѣшный испытывается скорбями, и ни тотъ, ни другой 
не оставляется въ нихъ навсегда. Праведники скорбящіе страдаютъ для по¬ 
лученія вѣнцевъ, а грѣшники—въ понесеніе наказанія за грѣхи. Не всѣ 
праведники испытываютъ скорби, чтобы ты не почелъ злобу похвальною и 
не возненавидѣлъ добродѣтель. И не всѣ грѣшники испытываютъ скорби для 
того, чтобы не подверглась сомнѣнію истина воскресенія, если бы эдѣсь еще 
всѣ получали должное» (блаж. Ѳеофид.). Въ ст. 8 Апостолъ въ качествѣ 
новаго побужденія къ благодушному перенесенію испытаній указываетъ на 
вѣру и любовг читателей къ Господу Іисусу Христу, и ату похвалу Апостолъ 
выражаетъ въ формѣ перифраза словъ Христовыхъ Ап. Ѳомѣ, что блаженны 
тѣ, кто, не видя Христа, вѣруютъ въ Него (Іоан. XX, 29). Читатели по¬ 
сланія, имѣющіе именно такую вѣру и дюбойь ко Христу, должны въ атомъ 
черпать силу и опору для своей надежды на конечное спасеніе. «Если, го¬ 
воритъ, не видѣвъ Его тѣлесными глазами, любите Его по одному слуху, то 
какую почувствуете любовь, когда увидите Его ь притомъ являющагося въ 
славѣ? Если такъ привязали васъ къ Нему страданія Его, то какую привя¬ 
занность должно произвести въ васъ явленіе Его въ невыносимомъ блескѣ, 
когда и вамъ въ награду подается спасеніе душъ? Если же вы имѣете 
явиться предъ нимъ и удостоиться такой славы, то нынѣ покажите со¬ 
отвѣтственное ей терпѣніе и вполнѣ достигнете предполагаемой цѣли» (бл. 
Ѳеофил.). 

10—12. Величіе и олава христіанскаго спасенія очевидны изъ того, 
что оно составляетъ великую тайну Божію, бывшую за долго до осуществле¬ 
нія предметомъ тщательныхъ изысканій и изслѣдованій пророковъ и благо¬ 
говѣйнаго проникновенія въ нее самихъ Ангеловъ. Пророки изслѣдовали (ср. 
Дѣян. ПІ, 24) не только то, когда (т(ѵа хаіроѵ). по истеченіи сколькихъ вѣ¬ 
ковъ и лѣтъ придетъ Мессія, но и то, каковъ (даТоѵ хаіроѵ) характеръ и 
духъ, каковы обстоятельства и отношенія того времени. Самодѣятельность 
пророковъ при атомъ изслѣдованіи состояла въ уясненіи и подробномъ рас¬ 
предѣленіи данныхъ откровенія. Яо единымъ источникомъ послѣдняго для 
пророковъ былъ Духъ Христовъ (то ігѵгора Хріотоо), отъ Бога Отца посылае¬ 
мый въ міръ Богомъ Сыномъ: «въ эгихъ словахъ Апостолъ Петръ откры¬ 
ваетъ таинство Троицы» (блаж. Ѳеоф.). Предметомъ же пророческихъ созер¬ 
цаній и изысканій были страданія (начата) Христа Спасителя, которыми 
Опъ въ свое время совершилъ дѣло спасенія людей, и послѣдующая затѣмъ 
слава (86$а<;—мн. ч.), участниками которой являются и всѣ вѣрующія во Хри¬ 
ста. «Словомъ о предвѣдѣніи пророковъ Апостолъ внушаетъ читателямъ, 
чтобы они съ вѣрою принимали предвозвѣщенное имъ пророками, потому что 
и дѣти благоразумныя не пренебрегаютъ трудами отцевъ. Если они (про¬ 
роки), не имѣвшіе ничѣмъ воспользоваться, изыскивали и изслѣдовали, и, на- 
шедши, заключили то въ книги н передали намъ какъ бы нѣкоторое на¬ 
слѣдство, то мы были бы несправедливы, если бы стали относиться къ тру¬ 
дамъ нхъ презрительно. Посему, когда и мы возвѣщаемъ вамъ это, вы не 
пренебрегайте, и благовѣстіе наше не оставляйте тщетнымъ. Такой урокъ 
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вовавшами Духомъ Святымъ, по-І 
сланнымъ съ небесъ, во что же¬ 
лаютъ приникнуть Ангелы. 

13. Посему, (возлюбленные,) пре¬ 
поясавши чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вамъ благодать въ 
явленіи Іисуса Христа. 

14. Какъ послушныя дѣти, не 
сообразуйтеть съ прежними похо¬ 
тями, бывшими въ невѣдѣніи ва¬ 
шемъ, 

15. но, по примѣру призвавшаго 
васъ Святаго, и сами будьте святы 
во всѣхъ поступкахъ. 

16. Ибо написано: будьте святы, 
потомучто Я святъ (Левит. 19, 21 

17. И если вы называете Отдемъ 
Того, Который нелицепріятно су¬ 
дитъ каждаго по дѣламъ, то со 
страхомъ проводите время стран¬ 
ствованія вашего, 

18. зная, что не тлѣннымъ се¬ 
ребромъ или золотомъ искуплены 
вы отъ суетной жизни, преданной 
вамъ отъ отцовъ, 

19. но драгоцѣнною Кровью 
Христа, какъ непорочнаго и чи¬ 
стаго агнца, 

20. предназначеннаго еще прежде 
созданія міра, но явившагося въ по 
слѣднія времена для васъ, 

21. увѣровавшихъ чрезъ Него 
въ Бога, Который воскресилъ Его 

изъ предвѣдѣнія пророковъ!» (блаж. Ѳеофил.). Высшая же степень оцѣнки 
дѣла спасенія людей представляетъ заключительное замѣчаніе Апостола въ 
ст. 12 о томъ, что въ тайну спасенія людей и всего міра во Христѣ со 
всѣмъ усердіемъ и благоговѣніемъ желаютъ и стремятся проникнуть сами 
Ангелы (ср. Лук. И, 14; Ефео. Ш, 10). 

13—16. Созерцаніе небесной высоты христіанскаго призванія должно, 
прежде всего, породить съ сердцахъ вѣрующихъ твердую и совершенную 
надежду на содѣйствующую ихъ спасенію благодать Христову, а затѣмъ 
должно всецѣло переродить всю ихъ жизнь по высочайшему Первообразу 
Бога Отца: духовная бодрость (ср. Лук. XII, 35; XXI, 34, 36; Ефес. VI, 
14), совершенное послушаніе Евангелію, полное оставленіе грѣховныхъ при¬ 
вычекъ дохристіанской жизни и, наоборотъ, стремленіе къ подражанію свя¬ 
тости Божіей сообразно еще ветхозавѣтному повелѣнію Божію (Лев. XI, 44; 
XIX, 2). «Нѣкоторые безумцы говорятъ, что нужно примѣняться къ обстоя¬ 
тельствамъ. Но какъ отдавать себя въ волю обстоятельствъ легкомысленно, 
то Апостолъ заповѣдуетъ, чтобы они, въ вѣдѣніи ли или въ невѣдѣніи при¬ 
держивались этого доселѣ, но отнынѣ сообразовались съ Призвавшимъ ихъ, 
Который воистину есть святъ, и сами дѣлались святыми» (бл. Ѳеофил.). 

17—21. Въ качествѣ новыхъ и сильнѣйшихъ побужденій къ святой 
жизни Апостолъ указываетъ теперь на сыновнія отношенія читателей и 
всѣхъ христіанъ къ Богу (ст. 17), а затѣмъ—на искупленіе ихъ безцѣнною 
пречистою кровью Іисуса Христа. Сыновнія отношенія къ Богу (ср. Мѳ. V, 
48), однако, требуютъ отъ христіанъ особенно благоговѣйнаго страха Божія 
(ср. Фил. II, 12). «Писаніе различаетъ двоякій страхъ, одинъ—первоначаль¬ 
ный, другой—совершенный. Страхъ первоначальный, онъ же и основной, со¬ 
стоитъ въ томъ, когда кто нибудь обращается къ честной жизни изъ боязни 
отвѣтственности за свои дѣла, а совершенный—въ томъ, когда кто—для со¬ 
вершенства любви къ другу, до ревности любимому, боится, чтобы не остаться 
предъ нимъ въ долгу ничѣмъ, что требуется сильною любовію... Посему то 
совершенному страху жить убѣждаетъ Апостолъ Петръ тѣхъ, которые слу¬ 
шаютъ его, и говоритъ: по неизреченному милосердію Создателя Бога вы 
приняты въ число дѣтей Его; посему всегда пусть съ вами будетъ этотъ 
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изъ мертвыхъ и далъ Ему славу, 
чтобы вы имѣли вѣру и упованіе 
на Бога. 

22. Послушаніемъ истинѣ чрезъ 
Духа, очистивши души ваши въ 
нелицемѣрному братолюбію, по¬ 
стоянно любите другъ друга отъ 
чистаго сердца, 

23. какъ возрожденные не отъ 
тлѣннаго сѣмени, но отъ нетлѣн¬ 

наго, отъ слова божія, живаго и 
пребывающаго въ вѣкъ. 

24. Ибо всякая плоть, какъ 
трава, и всякая слава человѣческая, 
какъ цвѣтъ на трѣвѣ: засохла трава, 
н цвѣтъ ея опалъ; 

25. но слово Господне пребы¬ 
ваетъ въ вѣкъ (Исаія 40, 6—8); 
а это есть то слово, которое вамъ 
проповѣдано. 

страхъ, такъ какъ вы стали такими по любви Творца своего, а не по дѣ¬ 
ламъ своимъ» (бл. Ѳеофил.). Чувство страха Божія въ читателяхъ Апостолъ 
усиливаетъ напоминаніемъ о томъ, что земная жизнь ихъ есть время стран¬ 
ствованія (тт); ігароіхіа;), чтб вполнѣ соотвѣтствуетъ ранѣе (ст. 1) и позже 
(II, 11) употреоленному названію читателей странниками и пришельцами. 
Другое высокое побужденіе къ святости жизпн предлагаетъ Апостолъ далѣе 
(ст. 18—19), указывая на искупленіе людей отъ грѣха, вины и суетной 
жизни драгоцѣнною кровію Іисуса Христа, какъ непорочнаго и пречистаго 
Агнца (ср. Іоан. I, 29; XIX, 36; 1 Кор. У, 7 сн.; Исх. XII, 5; Ис. 1ЛП), 
предназначеннаго въ жертву за міръ и людей въ домірной. вѣчности (ст. 20, 
сн.; Евр. IX, 5—7) и лишь самымъ дѣломъ осуществившаго зто предназна¬ 
ченіе въ послѣднее, т. е. новозавѣтное время. Въ ст. 21 Апостолъ, «ска¬ 
завъ о смерти Христовой, присоединилъ къ атому и слово о воскресеніи. 
Ибо опасается, чтобы новообращенные не преклонились опять къ невѣрію 
изъ-за того, что страданія Христовы уничижительны. Прибавляетъ онъ и то, 
что таинство Христово не ново, но отъ начала, прежде созданія міра, сокрыто 
было до приличнаго ему времени... Не смущайся тѣмъ, что здѣсь Апостолъ 
Петръ и (неоднократно) Апостолъ Павелъ говоритъ, что Господа воскресилъ 
Отецъ (Дѣян. ХШ, 37; XVII, 31). Такъ говоритъ онъ, употребляя обычный 
образъ ученія» (бл. Ѳеофил.). 

22—25. Ивъ ученія о возрожденіи христіанъ благодатію Святаго Духа 
(ст. 23, сн. Іоан. I, 12—13; Ш, 3, 5—6) Апостолъ дѣлаетъ выводъ о необ¬ 
ходимости для всѣхъ добродѣтели братолюбія, въ чистомъ видѣ своемъ являю¬ 
щейся выполненіемъ основной заповѣди Христа Спасителя о любви, какъ от¬ 
личительной чертѣ христіанъ (Мѳ. XXII, 40; Мрк. XII, 31; Лук. X, 28; Іоан. 
ХШ, 34, 35). Побужденіе это подучаетъ особенную силу въ мысли ст. 24—25 
о крайней противоположности плотского, невозрожденнаго человѣка съ дѣя¬ 
ніями его и человѣка возрожденнаго нетлѣннымъ сѣменемъ слова Божія (ст. 
23; ср. Іак. I, 18), пребывающаго во вѣкъ (ср. Ис. ХЬ, 6, 8). Столь же 
вѣчною должна пребывать и взаимная любовь христіанъ другъ къ другу (1 
Кор. ХШ, 8). 
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ГЛАВА II. 

1. Итакъ, отложивши всякую 
злобу и всякое коварство и лице¬ 
мѣріе и зависть и всякое злословіе, 

2. какъ новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы отъ него возрасти вамъ во 
спасеніе; 

3. ибо вы вкусили, что благъ 
Господь. 

4. Приступая къ нему, камню 
живому, человѣками отверженному, 
но Богомъ избранному, драгоцѣн¬ 
ному, 

5. и сами, какъ живые камни, 
устрояйте изъ себя домъ духовный, 
священство святое, чтобы прино¬ 
сить духовныя жертвы, благопріят- 
ныя Богу, Іисусомъ Христомъ. 

II. 

Наставленія о духовномъ вояраетаніи христіанъ (1—3). О духовномъ устроенія христіан¬ 

скаго общества вообще (4—10). О добродѣтельной жизни (11—12). О покорности вла¬ 
стямъ (18—17). О повиновеніи слугъ господамъ (18—20). 

1—3. Возрожденные должны отложить всякую злобу (ст. 1. сн. Іак. I, 
21; Еф. IV, 22; Код. Ш, 8). Посему Апостолъ въ ст. 1 «немногими словами 
о бнимаетъ все множество и разнообразіе зла» (бл. Ѳеофил.)—всѣхъ страстей 
М пороковъ, которые рѣшительно несовмѣстимы съ чистымъ христіанскимъ 
(братолюбіемъ (I, 22). А затѣмъ Апостолъ внушаетъ христіанамъ (ст. 2)—со 
всею силою возлюбить встинно-питательное слово Божіе, какъ духовное мо¬ 
локо, и при этомъ указываетъ на ихъ внутренній опытъ: «Понеже вкусите», 
т. е. чрезъ упражненіе въ священныхъ заповѣдяхъ евангельскихъ вы ося¬ 
зательно узнали, сколь благо это ученіе. А средство въ дѣлѣ знанія сильнѣе 
всякаго слова, какъ и испытываемое на дѣлѣ пріятнѣе всякаго слова. Итакъ 
опытно дознавъ на себѣ благость Господа, и сами показывайте доброту и 
милость другъ другу» (бд. Ѳеофил.). 

4—5. Переходя отъ наставленій отдѣльнымъ христіанамъ къ рѣчи о 
совершенствованіи христіанскаго общества въ цѣломъ, Апостолъ предста¬ 
вляетъ христіанское общество подъ образомъ строющагося зданія, дома. И 
здѣсь мысль Апостола, естественно, первѣѳ всего останавливается на крае¬ 
угольномъ Камнѣ зданія христіанскаго общества, или Церкви—Христѣ Спа¬ 
сителѣ, Камнѣ Живомъ (ср. Іоан. VI, 51). Еще св. проповѣдники Ветхаго 
Завѣта—св. пророкъ Ісаія (ХХѴШ, 16) и св. псалмопѣвецъ (пс. СХѴІІ, 22) 
предвозвѣстили всемірное событіе—положеніе Іеговою краеугольнаго Камня 
ва Сіонѣ, вѣрующій въ который не постыдится, но невѣрующіе строители 
отвергнутъ Его. Эг# пророчества толкую!* орь Христѣ Самъ Спаситель (Мате. 
XXI, 42), Апостолъ Петръ въ рѣчи предъ синедріономъ (Дѣян. IV, II) и 
Ап. Павелъ (Рим. IX, 33). Ложному сужденію невѣрующихъ людей объ 
этомъ Камнѣ отвергшихъ Его, противостоитъ единственно-истинное сужденіе 
Божіе о немъ, какъ Камнѣ избранномъ и драгоцѣнномъ (ст. 5). На этомъ 
Камнѣ всѣ христіане должны созидаться въ духовный домъ или храмъ, въ 
которомъ они образуютъ «святое священство», іератгорл сгуіоѵ. 

Подобно тому какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ Левіино священство нарочито 
было избрана Богомъ для предстоянія Богу и принесенія Ему жертвъ за 
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6. Ибо сказано въ Писаніи: 
вотъ, Я полагаю въ Сіонѣ камень 
краеугольный, избранный, драго¬ 
цѣнный; и вѣрующій въ Него не 
постыдится (Исаія 28, 16). 

7. Итакъ Онъ для васъ, вѣрую¬ 
щихъ, драгоцѣнность, а для невѣ-: 
рующихъ камень, который отвергли 
строители, но который сдѣлался 
главою угла (Пеал. 117, 22), ка¬ 
мень претыкапія и камень соблазна, 

8. о который они претыкаются, 

не покоряясь слову, на чтб они и 
оставлены. 

9. Но вы —родъ избранный, цар¬ 
ственное священство, народъ свя¬ 
тый, люди взятые въ удѣлъ, дабы 
возвѣщать совершенства Прнзвав- 
щаго васъ изъ тьмы въ чудный 
Свой свѣтъ; 

10. нѣкогда не народъ, а нынѣ 
народъ Божій; нѣкогда непомило¬ 
ванные, а нынѣ помилованы (Осія 
2, 23)._ 

себя и народъ (Лев. XVI, 1; Чис. IX, 13; Іез. ХЬ, 46), хотя вмѣстѣ съ 
тѣмъ и весь народъ, и отдѣльные его члены должны были впослѣдствіи со¬ 
ставить духовное священство и царство (Исх. XIX, 5—6), такъ еще въ 
ббльшей степени—въ Новомъ Завѣтѣ существуетъ священство для соверше¬ 
нія таинствъ, ученія и управленія въ Церкви; но рядомъ съ нимъ, не упразд¬ 
няя его, существуетъ всесвященство, духовное священство всѣхъ христіанъ, 
обязанныхъ приносить Богу духовныя жертвы—молитвы и хвалы Богу, само¬ 
отверженіе, дѣла любви и милости н другіе христіанскіе подвиги (Рин. XII, 
1; Евр. ХШ, 15—16; 1 Іак. Ш, 16; Фил. IV, 18). Апостолъ какъ-бы такъ 
увѣшаетъ христіанъ: «Тѣснѣе дружитесь между собою чрезъ единеніе любви, 
и сочленяйтесь въ полноту духовнаго дона, нимало не заботясь о презрѣ¬ 
ніи со стороны людей, потому что ими отверженъ и краеугольный камень-г- 
Христосъ. Достигнувъ единомыслія между собою, и устроивши изъ себя ду- 
ховвый домъ, и пріобрѣтши святое священство, приносите жертвы духов¬ 
ныя» (бд. Ѳепфил.). 

6—8. Мысль и наставленіе христіанамъ о духовномъ устроеніи Апо¬ 
столъ Петръ подтверждаетъ теперь, приводя (не буквально) самыя ветхоза¬ 
вѣтныя цитаты: Ис. ХХѴШ, 16; ѴШ, 14; Пс. СХѴН, 22—23. Здѣсь «Христосъ 
названъ краеугольнымъ камнемъ потому, что Онъ обѣ стѣны, составляющія 
духовный домъ, т. е. язычниковъ и іудеевъ, соединяетъ своими объятіями и 
связываетъ въ одно согласіе, уничтожая безполезныя жертвы однихъ и при¬ 
мѣняя въ благочестіе бѣсовское суевѣріе другихъ» (бл. Ѳѳоф.). Въ 8 ст. Апо¬ 
столъ въ духѣ приведенныхъ ветхозавѣтныхъ реченій говоритъ о судьбѣ не 
вѣрующихъ слову Божію. «На что они и оставлены: симъ не то говорится, 
будто они опредѣлены на то отъ Бога. Ибо отъ того, Кто желаетъ, чтобы 
спаслись всѣ люди (1 Тим. II, 4), никакъ не можетъ быть причины поги¬ 
бели. Но какъ они сами изъ себя устроили сосуды гнѣва, присовокупивъ къ 
сему еще непокорность, то какое положеніе сами себѣ приготовили, въ тонъ 
и оставлены. Ибо, если человѣкъ, какъ существо разумное, сотворенъ сво¬ 
боднымъ, и свободу принуждать нельзя, то несправедливо было бы обвинять 
того, кто отдаетъ человѣку ту именно часть, какую онъ самъ приготовилъ 
себѣ своими дѣлами» (бл. Ѳеофил.), 

9—10. Въ противоположность печальной участи невѣрующихъ и отвер¬ 
женныхъ, Апостолъ свѣтлыми и сильными чертами рисуетъ высокое призва¬ 
ніе и назначеніе людей вѣрующихъ, для которыхъ Христосъ есть истинно 
краеугольный и драгоцѣнный камень. Черты эти заимствованы Апостоломъ 
изъ Ветхаго Завѣта, частію ивъ закона Моисеева, Исх. XIX, 5 — 6; Втор. 
VII, 6, частію изъ пророковъ Ос. I, 6, 8; II, 23 — 24, употребляя о христіа- 
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11. Возлюбленные!, прошу васъ, 
какъ пришельцевъ и странниковъ, 
удаляться отъ плотскихъ похотей, 
возстающихъ на душу, 

12. и провождать добродѣтель¬ 
ную жизнь между язычниками, 
дабы опп за то, за что злословятъ 
васъ, какъ злодѣевъ, увидя добрыя 
дѣла ваши, прославили Бога въ 
депь посѣщенія. 

13. Итакъ будьте покорпы вся¬ 

кому человѣческому начальству, 
для Господа: царю ли, какъ вер¬ 
ховной власти, 

14. правителямъ ли, какъ отъ 
него посылаемымъ для наказанія 
преступниковъ п для поощренія 
дѣлающихъ добро. 

15. Ибо такова есть воля Божія, 
чтобы мы, дѣлая добро, заграждали 
уста невѣжеству безумныхъ людей, 

налъ выраженія: «родъ избранный», «царственное священство» (ср. Ап. I, 
6; V, 10), «народъ святый», «люди, взятые въ удѣлъ»—всѣ эти почѳтныя 
наименованія ветхозавѣтнаго Израиля имѣютъ высшій смыслъ въ приложеніи 
къ христіанамъ, искупленнымъ кровію Сына Божія. Такъ возвеличенные и 
облагодатствованяые, христіане имѣютъ высокое предназначеніе я цѣль 
жизни—возвѣщать совершенства Призвавпіаго—Бога. «Этому научаетъ Самъ 
Господь, когда говоритъ: «такъ пусть свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, 
чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла и прославляли Огца вашего Небес¬ 
наго» (Матѳ. V, 6)... Ибо созданіе Божіе—всѣ, а удѣлъ Божій—одни только 
тѣ, которые удостоились этого за свою добродѣтель» (бл. Ѳеофил.). Противо¬ 
положность прежняго и новаго состоянія призванныхъ въ ст. 10 обозначена 
изреченіемъ пророка Осіи (приводимымъ не буквальпо): вы—«нѣкогда не на¬ 
родъ, а нынѣ народъ Божій, нѣкогда нспомплованные, а нынѣ помилованы» 
(Ос. И, 23) «чтобы рѣчь эта не показалась тяжелою, онъ укорнзпепныя слова 
приводитъ изъ пророка Осіи» (бл. Ѳеофпл.). 

11—12. «У учителей вѣры есть обычай къ догматическому ученію при¬ 
совокуплять уроки нравственности. Такъ поступаетъ теперь и блаженный 
Апостолъ Петръ» (бл. Ѳеофил.). Рядъ нравственныхъ наставленій, показы¬ 
вающихъ,. какъ христіане могутъ въ своей жизни по пачаламъ христіанскимъ 
возвѣщать совершенства Божіи (ст. 9), начинается общимъ правиломъ—уда¬ 
ляться отъ плотскихъ похотей и проводить добродѣтельную жизнь, чѣмъ хри¬ 
стіане лучше всего могли бы смягчить враждебное кь себѣ отношеніе языч¬ 
никовъ, бывшихъ склонными къ перетолкованію и осужденію и ученія, и 
жизни христіанъ. «Когда они (язычники) изслѣдуютъ жизнь нашу и на¬ 
ходятъ, что ихъ понятіе о насъ противорѣчитъ дѣйствительности, то сами 
исправляются въ постыдныхъ дѣлахъ своихъ и такимъ образомъ прославляютъ 
Бога» (бл. Ѳеофил.). 

13—15. Послѣ общаго наставленія о добродѣтели, Апостолъ теперь 
даетъ болѣе часЛля наставленія о томъ, какъ христіанамъ относиться къ 
нѣкоторымъ общественнымъ учрежденіямъ, гдѣ именно христіане могли по¬ 
казать свои добрыя дѣла предъ язычниками. Апостолъ дѣлаетъ это, вѣ¬ 
роятно, какъ съ цѣлію опровергнуть злословія и клевету на христіанъ со 
стороны язычниковъ (ст. 12, 15), такъ и для предупрежденія самихъ хри¬ 
стіанъ своею свободою (ст. 16). Апостолъ внушаетъ христіанамъ быть покор- 
пыми «всякому человѣчу созданію», хтіоеі, т. е. порядку иди установленію 
общественной жизни. «Человѣческимъ созданіемъ называетъ начальниковъ, 
поставленныхъ царями, и даже самихъ царей, поколику и они избираются или 
поставляются людьми... Итакъ, говорить, будто покорны мірскимъ начальни¬ 
камъ, но будте покорны для Господа, какъ Господъ заповѣдалъ. Что же Гос- 
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16. какъ свободнее, ве какъ 
употребляющіе свободу для при- 
крнтія ела, но какъ рабы Божіи. 

17. Всѣхъ почитайте, братство 
любите, Бога бойтесь, царя, чтите. 

18» Слуги, со всякимъ страхомъ 
повинуйтесь господамъ, не только 
добрымъ и кроткимъ, но и суро¬ 
вымъ. 

19. Ибо то угодно Богу, если 
кто, помышляя о Богѣ, переноситъ 
екорби, страдая несправедливо. 

20. Ибо чтб ва похвала, если вы 
терпите, когда васъ бьютъ ва про¬ 
ступки? Но если, дѣлая добро и 
страдая, терпите, ото угодно Богу. 

21. Ибо вы къ тому призваны, 
потому что и Христосъ пострадалъ 
за насъ, оставивъ намъ примѣръ, 
дабы мы шли по слѣдамъ Его: 

22. Онъ не сдѣлалъ ни какого 
грѣха, и не было лести въ устахъ 
Его (Исаія 53, 9); 

23. будучи злословимъ, Онъ не 
подъ заповѣдалъ: «Отдавайте Кесарево Кесарю, а Божіе Богу» (Матѳ. ХХП, 
21). Посему, если они приказываютъ что-либо противное установленію Божію, 
в къ не должно повиноваться. Такъ заповѣдывадъ Христосъ; тоже заповѣды- 
ваетъ теперь и ученикъ Его. Это для того, чтобы язычники не могли гово¬ 
рить, будто христіанство приноситъ ниспроверженіе жизни (гражданской]), 
будто въ немъ причина неурядицы и возмущенія. «Господа ради». Дѣлаетъ 
это прибавленіе и для вѣрныхъ. Нѣкоторые изъ нихъ могли сказать: самъ 
же Апостолъ обѣщаетъ намъ царство небесное (I, 4), и чревъ то приписы¬ 
ваетъ намъ великое достоинство. Затѣмъ же опять унижаетъ иасъ, подчиняя 
мірскимъ начальникамъ? Итакъ, если кто-нибудь скажетъ ѳто, тотъ пусть 
внаетъ, говоритъ, что эта заповѣдь не отъ меня собственно, но отъ самого 
Господа... Прибавляетъ и причину, во-первыхъ, такова воля Божія; во-вто¬ 
рыхъ, наша покорность начальникамъ доказываетъ наше благоповеденіе и, 
сверхъ того, посрамляетъ невѣрныхъ. Ибо, когда они злословятъ насъ, какъ 
гордыхъ, а видятъ, что мы смиревны и, въ чемъ слѣдуетъ, покорны, то чрезъ 
зто болѣе пристыжаются» (бл. Ѳофилактъ). 

16—17. Предостерегая христіанъ отъ разнузданности подъ прикры¬ 
тіемъ христіанской свободы (ст. 16), Апостолъ нравственныя обязанности 
христіанъ въ гражданской и общественной жизни выражаетъ въ четырехъ 
краткихъ правилахъ поведенія: «всѣхъ почитайте, братство возлюбите, Бога 
бойтесь, царя чтите» (ст. 17) «Смотри, какая точность: Богу, говоритъ вбв- 
давайте страхъ, а царю честь. Если же должно имѣть страхъ предъ Богомъ, 
могущимъ погубить и душу и тѣло (Матѳ. X, 28), то мы не должны повино¬ 
ваться царямъ, когда они приказываютъ намъ что-либо безнравственное» (бл. 
Ѳеофил.). 

18-—20. Изъ наставленій общаго характера (ст. 17) Апостолъ теперь 
выводитъ (ст. 18) частное наставленіе о добросовѣстномъ, предъ Богомъ, 
повиновеніи рабовъ-христіавъ своимъ господамъ, и не только добрымъ и 
кроткимъ, но и суровымъ. Эта послѣдняя мысль аргументируется, далѣе, об¬ 
щимъ соображеніемъ о благоугодности Богу невинныхъ страданій» (ст. 19—20). 

21. «Несравненно выше любомудріе того, кто, не сознавая самъ за со¬ 
бою ничего худого, переноситъ все съ благодарностью. Это великій подвигъ, 
совершаемый немногими и низводящій особенное благоволеніе Божіе, такъ 
какъ человѣкъ сей соревнуетъ страданіямъ Христовымъ, такъ какъ и Хри¬ 
стосъ страдалъ не за собственные грѣхи, ибо Онъ грѣха не сотворилъ (Ис. 
ЫП, 9), но страдалъ за насъ и за наши грѣхи» (бл. Ѳеофил.). 

22—25. Въ изображеніи искупительнаго подвига Христа Спасителя, 
явившаго въ этомъ подвигѣ высочайшій примѣръ людямъ—терпѣнія, велико- 
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злословилъ взаиино, страдая, не жили для правды: ранами Его вы, 
угрожалъ; но предавалъ тб Судіи исцѣлились. 
Праведному; 25. Ибо вы были, какъ овцы 

24. Онъ грѣхи наши Самъ воз- блуждающія (не имѣя пастыря), 
несъ Тѣломъ Своимъ на древо, но возвратились нынѣ къ Пастырю 
дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, и Блюстителю душъ вашихъ (Исаія 

53, 4—6). 

ГЛАВА III. 

I. Также и вы, жёны, повинуб- слову, житіемъ женъ своихъ безъ 
тесь своимъ мужьямъ, чтобы тѣ слова пріобрѣтаемы были, 
изъ нихъ, которые не покоряются 
душ ія и кротости. Апостолъ частію руководится свободнымъ переложеніемъ 
пророчества Исаіи о страждущемъ Отрокѣ или Рабѣ Іеговы (Ис. Ь, 6; ІЛП, 
4, 6, 9), частію же новозавѣтными свидѣтельствами объ искупительномъ дѣлѣ 
Господа Іисуса Христа. Здѣсь можетъ быть такое недоумѣніе: «какъ Апо¬ 
столъ Петръ говоритъ здѣсь, что Господь, когда Его злословили, не влосло- 
словилъ взаимно, и когда страдалъ, не угрожалъ, когда мы видимъ, что Онъ 
называетъ іудеевъ псами, глухими, фарисеевъ—слѣпыми (Матѳ. XV, 14) 
Іудѣ говоритъ: «лучше было бы этому человѣку не родиться» (Мѳ. XXVI, 24), 
и въ иной разъ: «отраднѣе будетъ Содому, нежели городу тому» (Мѳ. X, 15), 
Отвѣчаемъ: Апостолъ не то говоритъ, что Господь никогда не укорялъ или 
не угрожалъ, но что, когда Его злословили. Онъ не злословилъ взаимно, и, 
когда страдалъ, не угрожалъ. Ибо, если Онъ иногда укорялъ, то не въ отмще¬ 
ніе тѣмъ, которые злословили Его, но поносилъ и укорялъ упорныхъ въ не¬ 
вѣріи... Посему слово Апостола, Петра, убѣждающаго къ незлобію примѣромъ 
Господа, весьма истинно» (блаж. Ѳеофил.). Характерно для языка и міросо¬ 
зерцанія Апостола Петра, что искупительную крестную смерть Спасителя 
онъ здѣсь (ст. 24), какъ и въ рѣчахъ своихъ въ книгѣ Дѣяній (V, 30; X’ 
39), называетъ повѣшеніемъ или вознесеніемъ на древо, то ?6Хоѵ, чѣмъ оттѣ 
няегся принятіе Христомъ на Себя, во исполненіе словъ пророка Моисея 
(Втор. XXI, 23), лежавшаго на людяхъ проклятія грѣха я смерти (Гал. Ш, 
21). Цѣль искупительной смерти Господа Апостоломъ указывается съ двухъ 
ея сторонъ: ею люди избавились отъ грѣховъ и получили благодатныя силы 
жить для правды. Въ ст. 25 Апостолъ религіозно-нравственное состояніе до 
христіанскаго человѣчества, согласно Ис. ЫП, и другимъ библейскимъ мѣ¬ 
стамъ-—ветхозавѣтнымъ (Чис. XXVII, 17; 3 Цар. XXII, 17; Пс. СѴШ. 176; 
Іез. XXXIV, 5, 11) и новозавѣтнымъ (Лук. XV, 4; Мѳ. IX, 36; Ін. X, 15), 
изображаетъ, какъ бѣдственное состояніе духовнаго блужданія людей, лишен¬ 
ныхъ истиннаго вѣдѣнія и чистой нразствэнности. Соотвѣтственно этому, и 
обращеніе людей въ христіанство обозначено у Апостола, какъ возвращеніе 
къ Пастырю и блюстителю (тё Потц^з х*і зтг(зхолоѵ) душъ яашахъ (ср. Іоан. 

Наставленія жѳа&аъ (7); мужамъ (1 —6и всѣмъ христіанамъ (8—17). Искупительныя 
страданіи Христа Спасители и спасательный иіъ слѣдствія (18—22). 

1—2. Сходныя по характеру съ предыдущими частными наставленіями 
рабамъ (II, 18) наставленія Апостолъ предлагаетъ теперь жѳпщинамъ-хри- 
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2. когда увидятъ ваше чистое, 
богобоязненное житіе. 

3. Да будетъ украшеніемъ ва¬ 
шимъ не внѣшнее плетеніе волосъ, 
не золотые уборы или нарядность 
въ одеждѣ, 

4. но сокровенный сердца чело¬ 
вѣкъ въ нетлѣнной красотѣ крот¬ 
каго и молчаливаго духа, чтб дра¬ 

гоцѣнно предъ Богомъ. 
5. Т&къ нѣкогда и святыя жйны, 

уповавшія на Бога, украшали себя, 
повинуясь своимъ мужьямъ; 

6. т&къ Сарра повиновалась 
Аврааму, называя его господиномъ. 
Вы—дѣти ея, если дѣлаете добро 
и не смущаетесь ни отъ какого 
страха._ 

стіавкамъ; всѣмъ имъ онъ совѣтуетъ подчиненіе собственнымъ мужьямъ, съ 
особенною цѣлію, вѣроятно, оттѣняя понятіе подчиненія—желая предупре¬ 
дить желаніе женъхристіанокъ отказаться отъ повиновенія своимъ мужьямъ— 
язычникамъ или іудеямъ: примѣры такихъ смѣшанныхъ браковъ въ перво- 
христіанствѣ были нерѣдки (ср. 1 Кор. VII, 12 слѣд.). Подобно Апостолу 
Павлу (1 Кор. VII, 16), Ап. Петръ ожидаетъ миссіонерскаго подвига отъ 
жены-христіанки на мужа— не-христіавива: кротость, доброе поведеніе, свя¬ 
тость христіанской женщины могли расположить къ христіанству и невѣрую¬ 
щаго мужа. «Язычники получаютъ добрее понятіе о Вѣрѣ и ревность по 
ней, что производитъ и наша покорность властямъ, н ради насъ' благода¬ 
рятъ Христа, а для христіанъ великая похвала, когда ради васъ и ради 
нашего добраго поведенія и язычники благословляютъ имя Божіе. Слоиа 
«безъ слова пденени будутъ» значатъ или то, что пріобрѣтаемы бываютъ 
безъ всякаго разсужденія иди противорѣчія, или то, что доказательство отъ 
дѣлъ сильнѣе слова в искусственности, какъ и святый мужъ сказалъ: «дѣло, 
не сопровождаемое словомъ, лучше слова, не сопровождаемаго дѣломъ» (блаж. 
Ѳеофил.). 

3—4. Частнѣе и ближе святый Апостолъ изображаетъ нравственный 
обликъ женщины-христіанки, съ одной стороны отвергая и осуждая обычай 
и страсть языческихъ женщинъ къ роскоши въ одеждѣ и убранствѣ (ст. 3), 
съ другой же стороны выдвигая на видъ и требуя отъ христіанокъ внутренней 
непреходящей красоты духа, т. е. духовнаго настроенія, созидаемаго и на¬ 
правляемаго Духомъ Божіимъ (ср. 2 Кор. IV, 16; Ефес. III, 16), и указывал 
въ качествѣ главныхъ добродѣтелей, украшающихъ духъ женщины-христіанки, 
кротость (отсутствіе гордости, раздраженія, гнѣвливости и под.) и молчаливость, 
тихость, спокойствіе, невозмутимость. Эти свойства духа, по Апостолу, имѣютъ 
великую цѣнность въ очахъ Божіихъ. - 

5—6. Въ подкрѣпленіе своего увѣщанія женамъ-христіанканъ къ под¬ 
чиненію мужьямъ Апостолъ указываетъ на древніе, ветхо-завѣтные примѣры 
добродѣтельныхъ женъ, украшавшихся болѣе всего повиновеніемъ мужьямъ 
своимъ. Ивъ библейскихъ женщинъ Апостолъ особенно выдѣляетъ (ст. 6) Сарру, 
родоначальницу евреевъ, засвидѣтельствовавшую свое супружеское почтеніе и 
подчиненіе мужу своему Аврааму самымъ наименованіемъ его своимъ госпо¬ 
диномъ (евр. баал, греч. хор юс), Быт. ХѴШ, 12. Примѣръ Сарры былъ осо¬ 
бенно внушителенъ для христіанокъ изъ евреекъ, но и христіанки изъ языч¬ 
ницъ могли быть названы дочерьми Сарры по духу, какъ всѣхъ христіанъ 
Ап. Павелъ именуетъ дѣтьми Авраама, отца вѣрующихъ (Сим. IV, 16). Такое 
духовное родство христіанокъ съ Саррою предполагаетъ и Ап. Петръ здѣсь, 
когда обусловливаетъ это родство двумя обстоятельствами: а) если дѣлаете 
добро, и б) не смущаетесь никакого страха: «при украшеніи, приличномъ хри- 
стіавнамъ, убѣждаетъ ихъ быть милостивыми, не опасаясь за то взысканія 
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7. Также и вы, мужья, обра- зная, что вы въ тому призваны, 
щайтесь благоразумно съ женами, чтобы наслѣдовать благословеніе, 
какъ съ немощнѣйшимъ сосудомъ, 10. Ибо кто любитъ жизнь и 
оказывая имъ честь какъ сонаслѣд- хочетъ видѣть добрые дни, тотъ 
вицамъ благодатной жизни, дабы удерживай язывъ свой отъ зла и 
не было вамъ препятствія въ мо- уста свои отъ лукавыхъ рѣчей, 
литвахъ. 11. Уклоняйся отъ зла и дѣлай 

8. НавЛнецъ будьте всѣ. едино* добро, ищи мира и стремись къ 
мысленны, сострадательны, брато- нему, 
любивы, милосерды, дружелюбны, 12. потомучто очи Господа обра- 
смиренномудры; щены въ праведнымъ и уши Его 

9. не воздавайте зломъ за зло, къ молитвѣ ихъ, но лице Господне 
или ругательствомъ за ругатель- противъ дѣлающихъ зло, чтобы 
стзо; напротивъ, благословляйте истребить ихъ съ земли._ 
отъ своихъ мужей... Такою возвышенною рѣчью убѣждая бережливыхъ и мало¬ 
душныхъ женщинъ къ тому, чтобы онѣ щедрѣе раздавали домашнія вещи, 
Апостолъ удерживаетъ и мужей отъ строгости къ нимъ». 

7. Подчиненіе жены мужу въ христіанствѣ не должно имѣть рабскаго 
характера, напротивъ, должно носить характеръ свободнаго нравственнаго по¬ 
виновенія при отвѣтномъ добромъ отношеніи къ ней мужа-христіанина. Отно¬ 
шенія христіанскихъ мужей къ женамъ своимъ, по Апостолу, должны отли¬ 
чаться благоразумною бережностью обращенія, какъ со стороною слабѣйшею, 
и, кромѣ того, особою почтительностью, деликатностью, уваженіемъ. Обѣ черты 
представляютъ новое, чисто-христіанское основаніе: женщины вмѣстѣ и наравнѣ 
съ мужами являются сонаслѣдницами благодатной жизни и вѣчнаго спасенія 
(ср. Гал. Ш, 28); частнѣе, взаимная, совмѣстная молитва супруговъ, домашняя 
и общественная (ср. 1 Кор. VII, 5; 1 Тим. И, 8—9), требуетъ примирен¬ 
наго и ничѣмъ не возмущаемаго христіанскаго духа, а это возможно лишь 
при требуемыхъ Апостоломъ чисто нравственныхъ взаимныхъ отношеніяхъ 
супруговъ-христіанъ. 

8—9. Отъ частныхъ наставленій лицамъ отдѣльныхъ состояній Апостолъ 
опять обращается къ общинъ наставленіямъ всѣмъ вообще христіанамъ, и 
сущность этихъ наставленій—заповѣдь о любви и ея видахъ и проявленіяхъ. 
«Окончивъ частныя наставленія, касающіяся мужей в женъ, обобщаетъ убѣ¬ 
жденіе ко всѣмъ... Говорю всѣмъ вообще. Ибо это конецъ, у всѣхъ одна цѣль— 
спасеніе, у всѣхъ одинъ законъ—любовь. Отсюда рождается всякая добродѣ¬ 
тель, смиренномудріе, состраданіе, милосердіе и проч. Изъ нихъ «единодушіе» 
есть совершенно безразличное согласіе въ чемъ-нибудь. «Состраданіе»—со¬ 
жалѣніе къ злостраждущимъ такое же, какъ и къ самимъ себѣ.'«Братолюбіе»;— 
расположеніе къ ближнимъ такое, какое должно быть и къ братьямъ. «Благо- 
утробіе»—душевное стремленіе къ благотворенію однороднымъ. «Любомудріе»— 
кротость и дружелюбіе со всѣми, какъ съ знакомыми и друзьями. «Смиреніе» 
или «смиренномудріе»—перенесеніе хулы отъ другого, сознаніе своей грѣхов¬ 
ности, перенесеніе обвиненій, что можно было бы назвать б Дагомыс ліемъ. 
«Досажденіе» (ругательство) есть происходящая отъ дурной привычки на¬ 
клонность къ злослвію. Сими то добродѣтелями украшайтесь» (бл. Ѳеофид.). 

10—12. Предыдущія наставленія свои Апостолъ подкрѣпляетъ ссылкою 
на слова Псалмопѣвца, пс. ХХХШ, 13—17, какъ бы такъ говоря: «кто любитъ 
жизнь, т. е. кто преобразовываетъ себя для истинной жизни и хочетъ показать 
ее достолюбезною (ибо на это указываетъ выраженіе «хотяй любити», какъ бы 
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13. И кто сдѣлаетъ вамъ зло, 
если вы будете ревнителями доб¬ 
раго? 

14. Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а страха 
ихъ не бойтесь и не смущайтесь. 

15. Госаода Бога святите въ 
сердцахъ вашихъ; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у 
васъ отчета въ вашемъ упованіи, 
дать отвѣтъ съ кротостью и бла¬ 
гоговѣніемъ; 

16. имѣйте добрую совѣсть, дабы 
тѣмъ, за чтб злословить васъ, какъ 
злодѣевъ, были постыжены пори- 
цающіе ваше доброе житіе во 

Христѣ. 
17. Ибо, если угодно волѣ Бо¬ 

жіей, лучше пострадать за добрыя 
дѣла, нежели за злыя; 

18. потомучто и Христосъ, чтобы 
привести насъ къ Богу, однажды 
пострадалъ за грѣхи Наши, пра¬ 
ведникъ ва неправеднЛсъ, бывъ 
умерщвленъ по плоти, но оживъ 
духомъ, 

19. которымъ Онъ и находя¬ 
щимся въ темницѣ духамъ сошедъ^ 
проповѣдалъ, 

20. нѣкогда непокорнымъ ожи¬ 
давшему ихъ Божію долготерпѣ- 
нію, во дни Ноя, во время строе- 

показать ее вожделѣнною для людей до перебоя), тогъ пусть неуклонно 
держится того, что вмѣстѣ со мною предлагаетъ н пророческое слово» 
(бл. Ѳеофил.). 

13—17. Апостолъ высказываетъ возвышенный взглядъ на добродѣтель, 
имѣющую столь самобытное достоинство, что никакое внѣшнее зло не въ силахъ 
нанести существеннаго ущерба добродѣтельному (ст. 12; ср. Рим. ѴШ, 33), 
напротивъ, возвышаетъ ея оправдывающую сиду (ст. 14; Матѳ. У, 10). При 
атомъ увѣщаніе христіанамъ не бояться угрозъ преслѣдующихъ, равно какъ 
и увѣщаніе ревновать о прославленіи Господа въ душахъ вѣрующихъ Апо¬ 
столъ выражаетъ, по своему обыкновенію, словами Ветхаго Завѣта, именно: 
пророка Исаіи (ѴШ, 12—ІЗ). Съ внутреннимъ освященіемъ Бога въ серд¬ 
цахъ христіанъ должно соединяться и внѣшнее исповѣданіе Его предъ людьми, 
готовность вѣрующихъ дать отчетъ въ своемъ упованіи всякому вопрошающему. 
«Апостолъ повелѣваетъ вѣрному человѣку всегда быть готову къ отчету о 
вѣрѣ, чтобы, когда бы ни стали спрашивать насъ о вѣрѣ, мы всегда могли 
легко отвѣчать, и дѣлать это съ кротостью, какъ и все вообще, какъ бы въ 
присутствіи Самого Бога... Нужво замѣтить, что настоящія слова Апостола не 
противорѣчать изреченію Господа. Когда Господь говоритъ, чтобы мы, когда 
поведутъ насъ къ начальникамъ и властямъ, не заботились о томъ, что намъ 
отвѣчать (Лук. XXI, 14), а Петръ заповѣдуетъ теперь готовиться къ отвѣту, 
то—Господь говоритъ о свидѣтельствѣ, а Апостолъ Петръ—объ ученіи» 
(бл. Ѳеофил.). Упованіе, по Апостолу, образуетъ самую суть истинной духовной 
христіанской жизни, и отвѣтъ или отчетъ объ этомъ упованіи, основанномъ 
на вѣрѣ, долженъ быть «съ кротостью и благоговѣніемъ», изъ благоговѣйнаго 
почтенія предъ Божественной истиной и безъ тѣни высокомѣрія. Здѣсь—на 
всѣ времена урокъ всѣмъ исповѣдникамъ, защитникамъ и миссіонерамъ хри¬ 
стіанской вѣры! Въ ст. 17 повторяется и обосновывается мысль стиха 14-го о 
томъ, что лучше страдать за добрыя дѣла, чѣмъ за злыя (ср. II, 20). 

18—20. Обосновывая только что высказанную мысль о невинныхъ стра¬ 
даніяхъ христіанина (ст. 14—17), Апостолъ теперь (ст. 18) говвритъ, что 
Самъ Христосъ пострадалъ невинно; при этомъ Апостолъ, «чтобы показать 
могущество Страдавшаго, прибавилъ: однажды» (бл. Ѳеофил.), а неизмѣримо 
высшее, всемірно историческое искупительное значеніе страданій Христа Спа- 
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піе Богу доброй совѣсти, спасаетъ 
воскресеніемъ Іисуса Христа, 

22. Который, восшедъ на небо, 
пребываетъ одесную Бога, и Ко¬ 
торому покорились Ангелы и власти 
и силы. 

шя ковчега, въ которомъ немногіе, 
то есть, восемь душъ спаслись отъ 
воды. 

21. Т&въ и насъ нынѣ подобное 
сему образу крещеніе, не плот¬ 
ской нечистоты омытіе, но обѣща- 

ситедя Апостолъ показалъ «Праведникъ за неправедныхъ»; цѣль же и спа¬ 
сительное слѣдствіе страданій Христа въ тонъ, что Онъ, какъ Истинный Перво¬ 
священникъ, привелъ насъ къ Богу, т. е., открылъ грѣшному человѣчеству 
доступъ къ Богу, подобно тому, какъ ветхозавѣтное священство долгъ и 
власть быть посредникомъ въ примиреніи народа, оскверненнаго грѣхомъ, съ 
Богомъ. 

Со второй половины ст. 18 Апостолъ излагаетъ догматическое христіанское 
ученіе о сошествіи Христа но смерти и до воскресенія въ адъ для проповѣди 
дохристіанскому человѣчеству. Состояніе Христа Спасителя по смерти, у Апо¬ 
стола означенное выраженіемъ «умерщвленъ бывъ плотію, оживъ же духомъ», 
точно передано въ извѣстномъ пасхальномъ церковномъ пѣснопѣніи «во гробѣ 
плотски, во адѣ же съ душею яко Богъ»... Страдательная форма глагола 
2«ротгоіт|9е(;—собств. «будучи оживотворенъ*—стоитъ у Апостола въ соотвѣтствіи 
съ обычнымъ его словоупотребленіемъ: спасительныя дѣйствія Іисуса Христа 
въ дѣдѣ домостроительства Ап. Петръ обычно представляетъ, какъ дѣйствія Бога 
Отца: «Богъ воскресилъ Христа» (Дѣян. II, 24; Ш, 15); «Христосъ былъ воз¬ 
несенъ десницею Божіею» (Д. II, 33). По ст. 19, Христосъ въ оживленномъ 
или оживотворенномъ своемъ духѣ—но еще до воскресенія Своего изъ мертвыхъ 
сходилъ въ подземную темницу (уокащ), т. е. шеолъ, или адъ (ср. Ефес. 17, 
9—10) съ цѣлію проповѣди Евангелія (ср. Матѳ. Г7, 23) находившимся тамъ 
духамъ. Содержаніемъ этой проповѣди могло быть только благовѣтствованіе о 
совершившемся искупленій и его спасительныхъ плодахъ, съ призывами всѣхъ 
духовъ къ покаянію и вѣрѣ, Еф. IV, 6. По вѣрованію Православной церкви, 
проповѣдь Христа въ адѣ была предварена проповѣдію о Немъ тамъ Пред¬ 
течи и Крестителя Христова (Тропарь Предтечи). Въ ст. 20 изъ всѣхъ, кому 
проповѣдывалъ въ адѣ Христосъ покаяніе и спасеніе, ради примѣра названы 
нечестивые современники Ноя, въ свое время противившіеся или непокорные 
долготерпѣнію Божію, ожидавшему ихъ раскаянія и нарочито звавшему ихъ 
къ нему чрезъ Ноя, чрезъ его проповѣдь и самимъ дѣломъ построенія ковчега 
(Быт. VI, 3 слѣд). Если на столь великихъ грѣшниковъ простерлась спаси¬ 
тельная проповѣдь Господа Іисуса Христа, то, безъ сомнѣнія, проповѣдь Его 
коснулась всѣхъ вообще грѣшниковъ и праведниковъ (ср. пс. XV, 10), жив¬ 
шихъ до Ноя и послѣ Ноя, до пришествія Христа. Современники же Ноя въ 
ст. 20 названы именно для примѣра и, вѣроятно, по связи съ дальнѣйшимъ 
теченіемъ рѣчи Апостола (ст. 20-6—21-а), гдѣ онъ въ образѣ Ноя съ семьею, 
спасшихся отъ потопа, показываетъ спасеніе христіанъ чрезъ крещеніе; при 
тонъ вообще въ Новомъ Завѣтѣ времена Ноя неоднократно представляются 
типическими въ отношеніи къ послѣдующимъ христіанскимъ временамъ (Матѳ. 
XXIV, 37 сл.; 2 Петр. II, 5; Ш, 6—7; Евр. XI, 7 и др.). 

206—22. Въ понятіи историческаго всемірнаго воднаго потопа Апостолъ 
теперь беретъ не карательную, а спасательную его сторону, чѣмъ обусловли¬ 
вается и конструкція рѣчи ст. 20: «спаслись отъ (точнѣе съ греч. 8іа: по¬ 
средствомъ) воды». Апостолъ «представилъ, что спасеніе проповѣдывалось людямъ 
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ГЛАВА ІУ. 

1. И такъ, какъ Христосъ по¬ 
страдалъ за насъ плотію, то и вы 
вооружитесь тою же мыслью; ибо 
страдающій плотію перестаетъ грѣ¬ 
шить. 

2. чтобы остальное во плоти 
время жить уже не по человѣче¬ 
скимъ похотямъ, но по водѣ Бо¬ 
жіей. 

отъ начала, но они по наклонности своея къ суетѣ пренебрегали имъ, и въ 
то время, какъ людей было безчисленное множество, только восемь душъ по¬ 
корились проповѣди и спаслись въ устроенномъ ковчегѣ. Такъ какъ спасеніе 
было въ водѣ, то онъ кстати относитъ это къ святому крещенію и говоритъ, 
что вода эта указывала на наше крещеніе, ибо и оно погублятъ непокорныхъ 
бѣсовъ и спасаетъ съ вѣрою приходящихъ въ ковчегъ, т. е. въ церковь, и 
какъ вода смываетъ нечистоту, такъ и крещеніе, только оно производитъ 
отложеніе нечистоты не плотской, но при посредствѣ внѣшняго знака про¬ 
изводитъ омытіе скверны душевной. Оно есть какъ-бы валогъ и врученіе 
дсброй совѣсти предъ Богомъ» (бл. Ѳеофил.). Крещеніе, преобразованное по¬ 
томъ (аѵт(титеоѵ), Апостолъ по существу опредѣляетъ частію отрицательно, 
противополагая его многообразнымъ іудейскимъ омовеніямъ, очищавшимъ 
только тѣлесную, но не душевную нечистоту,—частію положительно какъ «обѣ¬ 
щаніе Богу доброй совѣсти» (зоѵзіЦзе®? ауаОт)? гтгершгг(рл ец Ѳгоѵ), чѣмъ Апо¬ 
столъ выражаетъ и даруемую при крещеніи отъ Бога благодать прощенія или 
очищенія грѣховъ и примиренія съ Богомъ, съ другой же стороны—и молитву 
крещаемаго о сохраніи этой доброй совѣсти и на будущее время. Эта сила 
крещенія коренится въ воскресеніи Іисуса Христа и послѣдующемъ вознесеніи 
Его на небо, причемъ Ему, какъ Богочеловѣку, свободно покорились небесные 
духи (ст. 22. Ср. Евр. I, 4). 

IV. 

Равныя нравственныя наставленія (1—11). Преимущественно наставленія о невинныхъ 
страданіяхъ (12—19). 

1—2. Мысль о Христѣ, пострадавшемъ ва людей, воскресшемъ изъ 
мертвыхъ и вознесшемся на небо (I Петр. III, 18, 21—22), должна, по Апо¬ 
столу, побуждать и всѣхъ христіанъ вооружиться готовностью страдать, въ 
случаѣ надобности, ва Христа, зане пострадавый плотію преста отъ грѣха: 
«Пострадавый» вмѣсто: умершій. Петръ говоритъ подобно Павлу: «если мы 
съ Нимъ умерли, то съ Нимъ и оживемъ» (2 Тим. II, 1) и: «будемъ мертвыми 
для грѣха, живыни же для Бога» (2 Тим. VI, 11). Вообще толкованіемъ при¬ 
веденнаго изреченія Ап. Петра и обоихъ разсматриваемыхъ нами стиховъ 
гл. IV служитъ вся глава VI посланія Ап. Павла къ Римлянамъ: тамъ и здѣсь 
мысль одна, только у Ап. Павла она раскрыта несравненно подробнѣе. Сущ¬ 
ность дѣла въ томъ, что обращающійся ко Христу вѣрою въ Его искупительную 
крестную смерть сораспинается Ему, а чрезъ крещеніе спогребается Ему, и, 
какъ мертвый не грѣшитъ,- такъ и христіанинъ долженъ считать себя мертвымъ 
для грѣха, грѣхъ не долженъ имѣть надъ нимъ власти, а жить онъ долженъ 
для Одного Бога (Римл. VI, 1—23). «Если Христосъ умеръ за насъ плотію 
(ибо безъ сомнѣнія не безсмертнымъ и божескимъ своимъ естествомъ), то и 
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8. Ибо довольно, что вы въ про- 6. Ибо для того и мертвымъ 
шедшее время жизни поступали по было благовѣствуемо, чтобы они, 
волѣ, языческой, предаваясь печи- подвергшись суду по человѣку пло- 
стотамъ, похотямъ (мужеложству, тію, жили по Богу духомъ, 
скотоложству, помысламъ), пьян- 7. Впрочемъ близокъ всему ко- 
ству, излишеству въ пищѣ и питіи нецъ. Итакъ будьте благоразумны 
и нелѣпому идолослуженію; и бодрствуйте въ молитвахъ. 

4. почему они и дивятся, что 8. Болѣе же всего имѣйте усерд- 
вы не участвуете съ ними въ томъ ную любойь другъ ко другу, по- 
же распутствѣ, и злословятъ васъ; томучто любовь покрываетъ мно- 

5. они дадутъ отвѣтъ Имѣю- жество грѣховъ. 
щему вскорѣ судить живыхъ и 9. Будьте страннолюбивы другъ 
мертвыхъ. _ко другу безъ ропота._ 
мы въ оплату Ему должны для Него умереть грѣіу, не вдаваться болѣе въ 
человѣческія похоти, но остальное во плоти иреНя жить по одной только волѣ 
Божіей» (бл. Ѳеофил.), ища плода закона—святости и конца его—жизни вѣчной 
(Рим. VI, 22). 

3—4. Увѣщаніе жить по волѣ Божіей Апостолъ усиливаетъ осужденіемъ 
и отрицаніемъ прежняго языческаго образа жизни читателей до вступленія 
въ церковь Христову. «Смыслъ рѣчи такой: однажды навсегда отказавшись 
отъ языческаго образа жизни, который вы нровбдили нѣкогда, нынѣ вы 
должны держаться избранной вами жизни честной. Тогда и сами язычники 
будутъ удивляться вамъ, что вы не участвуете съ ними въ томъ же нечестіи. 
Посему послѣ удивленія вашей перемѣнѣ н недоумѣйій они не только посра¬ 
мятся, но и станутъ злословить, ибо благочестіе длА грѣшника отвратительно. 
Но они не останутся ненаказанными за такое злословіе, а дадутъ отвѣтъ 
Судіи всѣхъ» (бл. Ѳеофил.). 

5—6. Данное Апостоломъ выше (III, 18^22) изображеніе лица и дѣла 
Іисуса Христа здѣсь, въ ст. 5, восполняется новою чертою—усвоеніемъ 
Христу послѣдняго суда надъ живыми и мертвыми (ср. Матѳ. XXV, 41; 
Іоан. V, 22, 25; 1 Кор. XV, 24). При этомъ, Желая показать всеобщность 
этого суда, распространеніе его на всѣхъ люд«Й безъ изъятія, Апостолъ въ 
ст. 6 снова, какъ и въ III, 19—20, вспоминаетъ о проповѣди Іисуса Христа 
въ адѣ, при чемъ слышавшіе проповѣдь Господа обитатели ада опять берутся 
лишь какъ примѣръ воздѣйствія Евангелія на людей, основная же мысль та, 
что всему человѣчеству отъ перваго пришествія до второго будетъ благо¬ 
вѣствовано Евангеліе. Ближайшая мысль ст. 6 такая: когда Господь посѣтилъ 
находящихся въ адѣ, то одни, которые въ мірѣ сеііъ жили по плоти, осуж¬ 
дены, а другіе, которые жили духовно, или воскресли вмѣстѣ съ Господомъ, 
ибо многія тѣла усопшихъ святыхъ востали (Матѳ. XXVII, 52), или оживи¬ 
лись доброю надеждою (бл. Ѳеофил.). 

7—9. Апостолъ говоритъ теперь ст. 7 о близости кончины міра, имѣю¬ 
щей послѣдовать непосредственно послѣ второго пришествія Господа на судъ 
(ст. 5). Близость кончины міра Апостолъ Петръ, конечно, понимаетъ не иначе, 
чѣмъ Ап. Іаковъ (Іак. V, 8) и другіе первохрисДіане. Этою мыслію о бли¬ 
зости кончины міра Апостолъ пользуется съ цѣлію предложить читателямъ 
рядъ нравственныхъ наставленій: а) о благоразумной трезвости духа и тѣла 
и духовной бдительности въ молитвахъ (ст. 7. Св. Лук. XXI, 34, 36); б) о 
наивысшей добродѣтели—усердной любви другъ къ другу (ст. 8. Ср. Іоан. XIII, 
35; Рим. XIII, 10; 1 Кор. XIII, 1 сл.), «потому что любовь покрываетъ мно- 
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10. Служите другъ другу, каж¬ 
дый тѣмъ даромъ, какой получилъ, 
какъ добрые домостроители много¬ 
различной благодати Божіей. 

11. Говоритъ ли кто, говори 
какъ слова Божіи; служитъ ли кто, 
служи по силѣ, какую даетъ Богъ, 
дабы во всемъ прославлялся Богъ 

чрезъ Іисуса Христа, Которому 
слава и держава во вѣки вѣковъ. 
Аминь. 

12. Возлюбленные! огненнаго 
искушенія, для испытанія вамъ по¬ 
сылаемаго, не чуждайтесь, какъ 
приключенія для васъ страннаго; 

13. но какъ вы участвуете въ 

жество грѣховъ* (Ср. Притч. X, 12; XVII, 9; Іак. V, 20), т. е. прикрываетъ 
или прощаетъ грѣхи ближнихъ или—вмѣстѣ—привлекаетъ на любящаго осо¬ 
бенную милость Божію, прощающую его собственные грѣхи. «Петръ называетъ 
любовь могущею покрывать грѣхи; ѳто потому, что милость къ ближнему 
дѣлаетъ милостивымъ къ намъ Бога» (бл. Ѳѳофил.); в) наконецъ, о странно- 
любіи, какъ заповѣданной Самимъ Господомъ (Матѳ. XXV, 35) и часто на¬ 
поминаемой Апостолами (Рим. XII, 13; Евр. XIII, 2 и сл.). 

10—11. Во имя закона любви христіанской Апостолъ наставляетъ всѣхъ 
христіанъ служить всѣми естественными и благодатными дарами благу и 
пользѣ ближнимъ, внушая вѣрующимъ не превозноситься своими дарованіями, 
но всѣ обращать ихъ на служеніе ближнимъ, по заповѣди и примѣру Самого 
Господа (Матѳ. XX, 25 сл.). Въ такомъ же смыслѣ неоднократно о служеніи 
ближнимъ поучалъ христіанъ и Апостолъ Павелъ (Рим. ХЫ, 6 слѣд.; 1 Кор. 
XII, 4 сл.; 2 Кор. VIII, 14). Общая мысль наставленія о служеніи у Ап. 
Петра, какъ и у Ап. Павла, одна: служить ближнимъ своими дарованіями 
должно съ вѣрностью и смиреніемъ. Изъ ряда дарованій Апостолъ въ ст. 11 
выдѣляетъ даръ слова (е! ті; ХаХеІ) или даръ «пророчества» (Рим. XII, 6—8; 
1 Кор. XII, 8—10),—въ смыслѣ ученія, увѣщанія, утѣшенія, убѣжденія,— 
имѣвшій въ апостольское время особенное значеніе (1 Кор. XIV, 3 сл.). Ап. 
Петръ требуетъ здѣсь, чтобы имѣющій даръ пророчества долженъ говорить, 
какъ «словеса Божіи» (Хоуіа Ѳзоо)—какъ истинное Слозо Божіе (ср. Дѣян. 
ѴП, 38; Рим. III, 2), чуждое человѣческихъ примѣсей, всего земного и не¬ 
чистаго. Равнымъ образомъ «служеніе» (Зіяхоѵііѵ), т. е. особенно помощь и 
благотвореніе бѣднымъ (ср. Рим. XII, 8; 1 Кор. XII, 28) должно совершаться 
«свято, безкорыстно, какъ если бы здѣсь дѣйствовалъ непосредственно Своею 
Силою Самъ Богъ» (Еп. Георгій). Конечная же цѣль всѣхъ этихъ нравствен¬ 
ныхъ дѣйствій есть слава Бога и Іисуса Христа. «Къ этому, говоритъ, я 
убѣждаю васъ для того, чтобы Богъ прославлялся во всѣхъ, будутъ-ли то 
язычники или близкіе ваши» (бл. Ѳеофил.). 

12—13. Апостолъ говоритъ о естественности и даже необходимости для 
истинныхъ послѣдователей Христовыхъ «огненнаго искушенія» (тгёршл;—соб¬ 
ственно: воспламененіе, пожаръ), т. е., огня бѣдствій и скорбей, съ цѣлію 
испытанія даже праведниковъ и усовершенья ихъ добродѣтели (сл. I, 7. 
Іак. 2 сл.): бѣдствіями душа очищается и возвышается добродѣтель, какъ 
золото очищается въ горнилѣ и возвышается въ цѣнности по мѣрѣ удаленія 
чрезъ огонь примѣсей. Такой порядокъ въ жизни праведниковъ вполнѣ со¬ 
гласенъ съ заповѣдями и обѣтованіями Самого Господа (Матѳ. V, 11; 
Іоан. XV, 18; XVI, 2). Величайшую отраду въ страданіяхъ христіанина со¬ 
ставляетъ сознаніе, что чрезъ страданія свои онъ сдѣлается участникомъ 
Христовыхъ страданій и находится со Христомъ въ живомъ единеніи (Рим. 
XIII, 17; 2 Кор. I, 7). Въ ст. 13 Апостолъ «прибавилъ нѣчто, блаженнѣйшее 
всего, именно, что претерпѣвающіе испытаніе подобны своему Учителю-Христу, 
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Христовыхъ страданіяхъ, радуй¬ 
тесь, да н въ явленіе славы Его 
воврадуетесь и восторжествуете. 

14. Если злословятъ васъ за пня 
Христово, то вы блаженны, нбо 
Духъ славы, Духъ Божій почи¬ 
ваетъ на васъ. Тѣми Онъ хулится, 
а вами прославляется. 

15. Только бн не пострадалъ 
кто изъ васъ, какъ убійца, или 
воръ, или элодѣй, или какъ пося- 
гающій на чужое;_ 

16. а если какъ Христіанинъ, то 
не стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь, 

17. Ибо время начаться суду 
съ дома Божія; если же прежде 
съ насъ начнется, то какой ко¬ 
нецъ непокоряющимся Евангелію 
Божію? 

18. И если праведникъ едва 
спасается, то нечестивый и грѣш¬ 
ный гдѣ явится? 

и нынѣ терпятъ вмѣстѣ съ Нимъ безчестіе, для того, чтобы вмѣстѣ съ Нимъ же 
прославиться въ будущемъ вѣкѣ» (бл. Ѳеофил.). 

14—16. Продолжая увѣщать христіанъ къ благодушному перенесенію 
скорбей и страданій за имя Христово, Апостолъ указываетъ теперь, ст. 14, 
что бремя скорбей, переносимыхъ христіанами 8а Христа отъ гонителей, 
облегчается почивающимъ на христіанахъ Духомъ Божіимъ. «Нечестивыми 
Онъ хулится, а вами прославляется. Почему? Потому что, когда обвиненіе 
ихъ на васъ окажется ложнымъ, ихъ постигнетъ стыдъ, а вамъ будетъ слава» 
(бл. Ѳеофил.). Но блаженны терпящіе именно за имя Христово, какъ хри¬ 
стіане (ст. 16), а не за какія-либо худыя дѣла. Апостолъ не желалъ бы, 
чтобы кто-нибудь изъ христіанъ страдалъ за худыя дѣла, возможность кото¬ 
рыхъ не исключена была и въ лучшихъ христіанскихъ обществахъ и въ 
примѣръ которыхъ Апостолъ называетъ, ст. 15, нѣкоторыя преступленія. 
Между ними — «чуждопосѣтитель», греч. аХАотрюет'ахого*, — по блаж. Ѳеофи- 
сакту, — «тотъ, кто нелишне любопытствуетъ о чужихъ дѣлахъ, чтобы имѣть 
поводъ къ влословію». Тѣмъ славнѣе, напротивъ, страданія за имя Христово, 
когда христіанинъ страдаетъ только за то, что онъ христіанинъ, Хрютіаѵс*, 
ст. 16. Ивъ этого мѣста видно, что названіе «христіанинъ» въ то время 
было уже довольно распространено (ср. Дѣян. XI, 26; XXVI, 28). Лишь въ 
устахъ невѣрующихъ іудеевъ и язычниковъ имя это было позорнымъ, для 
самихъ же христіанъ носить это дня было великою честію и славою. 

17—18. Новое основаніе или побужденіе къ благодушному перенесенію 
страданій Апостолъ указываетъ, какъ и раньше (ст. 7), въ близости Боже¬ 
ственнаго суда, который всею тяжестью обрушится на невѣрныхъ и нечести¬ 
выхъ, но начнется съ общества вѣрующихъ. «Судомъ или изслѣдованіемъ 
называетъ—здѣсь скорби, причиняемыя вѣрнымъ отъ нечестивыхъ, о насту¬ 
пленіи коихъ предвозвѣщалъ Господь, говоря: «будутъ васъ въ судилища» 
и проч. (Матѳ. X, 17) .. Наводитъ на нихъ страхъ, чтобы отклонить ихъ 
отъ жизни разсѣянной» (бл. Ѳеофил.). Судъ или испытаніе Богомъ начинается 
съ «дома Божія», т. е. съ Церкви (ср. 1 Тим. ПІ, 15), съ чѣмъ согласуется 
и ветхозавѣтное пророческое представленіе (Іер. XXV, 15—29; Ам. ПІ, 2) и 
новозавѣтное—ученіе Самого Господа (Матѳ. XXIV, 9; Лук. XXI, 12). «На¬ 
чинается судъ прежде съ дому Божія. Ибо, по словамъ Василія Великаго, 
мы естественно негодуемъ на домашнихъ своихъ, когда они провинятся предъ 
нами. А Богу свои суть не кто иные, какъ вѣрные, наполняющіе домъ Его, 
т. е. Церковь» (Ѳеофил.). Ап. Петръ на бѣдствія и скорби, воздвигаемыя иа 
христіанъ его времени, смотритъ, какъ на начало послѣдняго суда Божія, который 
со всею силою имѣетъ обрушиться на невѣрныхъ. Послѣднюю мысль Апостолъ 



286 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 

19. Итакъ страждущіе по волѣ вѣрному Создателю, души свои, дѣ- 
Божіей да предадутъ Ему, какъ лая добро 

ГЛАВА V. 

1. Пастырей вашихъ умоляю я, Христовыхъ и соучастникъ въ славѣ, 
сопастырь и свидѣтель страданій которая должна открыться: 

выражаетъ сначала вопросомъ, ст. 17: «если прежде съ насъ начнется, то 
какой конецъ не покоряющимся Евангелію Божію?», а затѣмъ, ст. 18, сло¬ 
вами ветхозавѣтнаго приточника, Притч. XI, 31 по тексту ЬХХ-ти. «Смыслъ 
рѣчи такой: если праведникъ получаетъ спасеніе съ трудомъ и напряженіемъ 
(ср. Матѳ. XI, 12; Дѣян. XIV, 22), то какую долю получатъ проводящіе 
жизнь въ нѣгѣ и наслажденіяхъ, — нужно подразуыѣвать, нечестивые, — въ 
будущемъ вѣкѣ?» (бл. Ѳеофил.). 

19. Какъ нравоучительный выводъ изъ всего отдѣла, ст. 12—13, Апо¬ 
столъ даетъ читателямъ наставленіе предавать себя при страданіяхъ благой 
и премудрой волѣ Божіей (ср. ст. 17), взирая на образецъ всецѣлой предан¬ 
ности Богу, явленный Господомъ Іисусомъ Христомъ на крестѣ (Лук. ХХШ, 
46). Какъ-же должно предавать самого себя Богу? «Въ благотвореніи». Что же 
значитъ это? Звачитъ положиться на Бога со смиренномудріемъ, не придавать 
много цѣны своимъ страданіямъ, но чѣмъ болѣе кто страдаетъ, тѣмъ болѣе 
долженъ почитать себя непотребнымъ, говоря ко Господу: «Ты праведевъ во 
всемъ, что сдѣлалъ намъ» (Дав. Ш, 27) (бл. Ѳеофил.). 

V. 

Наставленіе пастырямъ в пасомымъ (1—9). Апостольское привѣтствіе (10—11). Привѣт¬ 

ствія и извѣщенія (12—14). 

1. Обращаясь въ заключительной главѣ посланія съ наставленіями ко 
всѣмъ читателямъ, пастырямъ и пасомымъ, Апостолъ Петръ прежде всего 
устанавливаетъ свой авторитетъ наставника въ Церкви. Обращаясь съ своими 
наставленіями къ пастырямъ—пресвитерамъ—трга^б-аро- именно въ смыслѣ 
должности въ Церкви (ср. Дѣян. XI, 30; XX, 17), а не въ смыслѣ преклон¬ 
наго возраста (слав, «етарцы»), Апостолъ смиренно называетъ себя ихъ со¬ 
пастыремъ (с зо|Атгреор6теро;). «Потомъ, желая показать, что онъ преимуще¬ 
ствуетъ предъ ними, и что называетъ себя пресвитеромъ по смиренномудрію, 
выставляетъ свое достоинство, именно то, что онъ свидѣтель Христовыхъ 
страданій. Онъ говоритъ какъ бы такъ: еоли я, изъяснившій вамъ такія ви¬ 
дѣнія, не нахожу низкимъ называть себя сопресвитеромъ, то и вамъ неспра¬ 
ведливо возноситься надъ подииненными своими» (бл. Ѳеофил.). Апостолъ 
называетъ себя свидѣтелемъ страданій Христовыхъ не только въ томъ 
смыслѣ, что онъ проповѣдывалъ о страданіяхъ и смерти Христовыхъ, оче¬ 
видцемъ которыхъ онъ былъ, но и въ томъ, что въ самой жизни и дѣятель¬ 
ности своей онъ сдѣлался исповѣдникомъ Христовымъ, перенося различныя 
страданія за имя Христово; быть можетъ, Апостолъ предвидѣлъ, по внушенію 
Божію и согласно предречеиію Самого Господа о мученической кончинѣ Ап. 
Петра (Іоан. XXI, 18—19), свои страданія и смерть за Христа и въ этомъ 
предвѣдѣніи называлъ оебя исповѣдникомъ Христовымъ. Наконецъ, въ томъ же 



ГЛАВА 5. ПОСЛАНІЕ ПЕТРА. 287 

2. пасите Божіе стадо, какое у 
васъ, надзирая за нимъ не при¬ 
нужденно, но охотно (и бого¬ 
угодно), не для гнусной корысти, 
но изъ усердія, 

3. и не господствуя надъ на¬ 
слѣдіемъ, Божіимъ, но подавая 
примѣръ стаду; 

4. и когда явится Пастырена- 
чальникъ, вы получите неувядую- 
щіВ вѣнецъ славы. 

5. Также и младшіе повинуй¬ 
тесь пастырямъ; всѣ же, подчи¬ 
няясь другъ другу, облекитесь сми¬ 
ренномудріемъ, потомучто Богъ 
гордымъ противится, а смирен¬ 
нымъ дастъ благодать. 

6. Итакъ смиритесь подъ крѣп¬ 
кую руку Божію, да вознесетъ 
васъ въ свое время. 

7. Всѣ заботы ваши возложите 
на Него, ибо Опъ печется о васъ. 

ст. 1 Апостолъ именуетъ себя общникомъ, соучастникомъ (хоіѵсвѵо;) будущей' 
славы въ царствѣ Христовомъ, въ несомнѣнности которой дли всѣхъ истин¬ 
ныхъ исповѣдниковъ вѣры Христовой Апостолъ твердо увѣренъ (ст. 4), какъ 
и Ап. Павелъ (Кол III, 4; 1 Тим. IV, 8). 

2—4, Апостолъ подробно раскрываетъ евангельскій образъ истиннаго 
духовнаго пастыря (Іоан. X, 1—16). Апостолъ трогательпо и настойчиво 
увѣщаетъ духовныхъ пастырей стада Божія пасти и охранять ввѣренное имъ 
наслѣдіе Божіе (ср. Дѣян. XX, 28). Раскрывая понятіе истиннаго пастырства. 
Апостолъ предостерегаетъ пастырей отъ трехъ нравственныхъ недосгатковъ 
и вмѣстѣ требуетъ онъ три, противоположныя этимъ недостаткамъ, добродѣ¬ 
тели: пастыри должны пасти стадо Божіе 1) не по принужденію, по охотно 
и богоугодно, 2) не по корыстолюбію, а усердно, 3) не по честолюбію ила 
властолюбію, но подавая въ себѣ самихъ добрый примѣръ. «Не нуждею» па¬ 
сетъ тотъ, кто въ самомъ себѣ предлагаетъ своимъ пасомымъ примѣръ доброй 
дѣятельности и тѣмъ побуждаетъ ихъ другъ предъ другомъ соревновать учи¬ 
телю. «Не неправедными прибытки» пасетъ тотъ, кто ве выступаетъ впередъ 
съ гордостію и не высится надъ подчиненными, но живетъ нероскошно, или 
кто не домогается драгоцѣнныхъ одеждъ и роскошныхъ явсткъ, которыя про¬ 
изводятъ гордость и служатъ поводомъ къ гнусной корысти. «Причтомъ» (жре¬ 
біемъ) называетъ священное собраніе (бл. Ѳеофил.). При условіи соблюденіи 
пастырями этихъ апостольскихъ требованій, Апостолъ съ несомнѣнностью 
обѣщаетъ имъ небесную награду въ будущемъ Небесномъ царствѣ (ср. I, 4. 
Іоан. II, 28). 

5—6. Если существенный долгъ пастырей, какъ старшихъ членовъ 
Церкви но положенію и должности, состоитъ въ должномъ попеченіи о млад¬ 
шихъ членахъ Церкви—о всѣхъ вообще членахъ не іерархическаго достоин¬ 
ства, то всѣ эти послѣдніе первѣе всего обязаны долгомъ повиновенія пасты¬ 
рямъ, а также всѣ должны подчиняться другъ другу по долгу христіанской 
любви, кротости и смиренія. Спасительность смиренія, вопреки гибельности 
гордости, Апостолъ доказываетъ, подобно Ап. Іакову (Так. IV, 6), ссылкою 
на Притч. Щ, 34 по греческому переводу. Въ ст. 6, указывая, какъ и ранѣе 
(IV, 17), на предстоящій судъ Божій, убѣждаетъ всѣхъ вообще христіанъ 
смириться, сознать свое безсиліе предъ величіемъ и силою Божіею—въ на¬ 
деждѣ, что Господь, рано или поздно, въ свое время вознесетъ смиренныхъ: 
«словомъ—во время—намекается на возвышеніе въ будущемъ вѣкѣ, каковое 
возвышеніе и оно только одно неизмѣнно и прочно. Ибо здѣшнее возвышеніе 
не безопасно и не твердо, но скорѣе унижается, нежели возвышается» (бл. 
Ѳеофил.). 

7. Христіанину, всецѣло смиряющему себя подъ крѣпкую руку Божію, 
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8. Трезвитесь, бодрствуйте, по- і 
тожучто противникъ вашъ діаволъ 
ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища 
кого поглотить; 

9. противостойте ему твердою 
вѣрою, зная, что такія же страда¬ 
нія случаются н съ братьяжи ва¬ 
шими въ мірѣ. 

10. Богъ же всякой благодати, 
призвавшій насъ въ вѣчную славу 
Свою во Христѣ Іисусѣ, Самъ, по 
кратковременномъ страданіи ва- 

шемъ, да совершитъ васъ, да 
утвердитъ, да укрѣпитъ, да содѣ¬ 
лаетъ непоколебимыми. 

11. Ему слава и держава во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 

12. Сіе кратко написалъ я вамъ 
чрезъ Силуана, вѣрнаго, какъ ду¬ 
маю, вашего брата, чтобы увѣритъ 
васъ, утѣшая и свидѣтельствуя, 
что это истинная благодать Божія, 
въ которой вы стоите. 

свойственно всю суетливую заботливость отложить и всю в аде® ду воэдожить 
на промыслительное попеченіе Божіе, по заповѣди и обѣтованію Христа Спа¬ 
сителя (Мате. X, 30; Луи. XXI, 18). 

8—9. Но предавать себя волѣ Божіей, Промыслу Божію не значитъ 
предаваться безпечности: безпечность противна Божію попеченію о людяхъ 
и крайне гибельна для ихъ нравственнаго состоянія уже потому, что люди 
окружевы темными силами, поставляющими всяческіе соблазны и препятствія 
нхъ спасенію. Апостолъ съ отеческою любовью и заботливостью предостере¬ 
гаетъ читателей отъ опасной безпечности, которою особенно польвуется на 
гибель людей діаволъ. «На тѣхъ, которые привыкли спать душевно (а это 
значитъ быть поглощеннымъ суетою) и чревъ то обременяютъ трезвость души, 
нападаетъ лукавый звѣрь отчаянія. Предостерегая отъ сего, ученикъ Христовъ 
убѣждаетъ всегда бодрствовать и беречься сѣятеля плевеловъ, чтобы, когда 
мы спимъ, т. е. ведемъ жизнь безпечную и лѣнивую, онъ тайно не насѣялъ 
лукавыхъ помысловъ и не отвлекъ отъ истинной жизни» (бл. Ѳеофил.). Про¬ 
тивникъ или врагъ рода человѣческаго—діаволъ здѣсь (ст. 8) за жестокость 
и лютость сравнивается со львомъ, который съ рыканіемъ ищетъ добычи 
своей жадности и съ этою цѣлью обходитъ землю (ср. Іов. I, 7) и причиняетъ 
гибель и вредъ всякаго рода безпечнымъ и нерадивымъ. Апостолъ, поѳтому, 
сильно возбуждаетъ вниманіе и энергію вѣрующихъ къ борьбѣ съ исконнымъ 
врагомъ людей: «противостойте ему твердою вѣрою» (ст. 9), чтб близко на¬ 
поминаетъ соотвѣтствующее наставленіе Ап. Іакова (IV, 7). Побужденіемъ къ 
безропотному терпѣнію скорбей н къ борьбѣ съ діаволомъ Апостолъ указы¬ 
ваетъ и ту мысль, что страданія—общій удѣлъ первохристіанъ. «Вѣроятно, 
много скорбей за Христа претерпѣвали, которымъ писалъ это Апостолъ 
Петръ: потому-то онъ и утѣшаетъ ихъ въ началѣ и въ концѣ посланія,— 
тамъ тѣмъ, что они становятся общникамн въ страданіяхъ Господа, а здѣсь 
тѣмъ, что страдаютъ не они только одни, но и всѣ вѣрующіе, живущіе въ 
мірѣ» (бл. Ѳеофил.). 

10—11. Но высшее утѣшеніе читателямъ въ ихъ страданіяхъ Апостолъ 
предлагаетъ, указывая на благодать Божію, которая сильна превозмочь всѣ 
испытанія для христіанъ на пути къ совершенству и привести вѣрующихъ 
къ совершенному осуществленію цѣлей Божественнаго призванія ихъ къ спасе¬ 
нію. Богу-Спасителю людей Апостолъ здѣсь, ст. 11, возсьілаетъ славословіе 
(ср. Матѳ. VI, 13). 

12. Въ концѣ посланія Апостолъ обозначаетъ .путь и посредство, кото¬ 
рыми онъ воспользовался для передачи этого посланія читателямъ, указывая 
именно на Силуана, бывшаго прежде спутникомъ Ап. Павла (Дѣян. XV, 40; 
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13. Привѣтствуетъ васъ избран¬ 
ная, подобно валю, (церковь) въ 
Вавилонѣ и Маркъ, сынъ ной. 

14. Привѣтствуйте другъ друга 
лобзаніемъ лю’бвн. Миръ вамъ всѣмъ 
во Христѣ Іисусѣ. Аминь. 

2 Кор. I, 19; 1 С"л. I, 1), какъ на передатчика Посланія, и, по замѣчанію 
Апостоломъ, человѣка я тружѳнника на евайгеШкой вивѣ вполнѣ вѣрнаго. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Апостолъ кратко обозначаетъ Теку или осйовиую сущность 
посланія, указывая ее въ свидѣтельствѣ объ йстйнности, несомнѣнной дѣй¬ 
ствительности благодати Божіей, въ которой привваны и стоятъ христіане 
(ср. I, 10 сл:). 

13—14. Въ послѣсловіи требуютъ объясненія слова: «въ Вавилонѣ», 
«соизбранная» (ооѵехХехтіхт,) и (Маркъ) «сынъ мой*. Что Вавилонъ въ от. 13, 
вѣроятно, означаетъ Римъ, мы уже говорили въ предисловіи къ коммента¬ 
рію.—Въ древности, а отчасти и въ новое время нѣкоторые толкователи по¬ 
нимали выраженіе «соизбранная» въ смыслѣ жены Апостола Петра, а Марка 
(Апостола и Евангелиста) считали плотскимъ его сыномъ (догадку эту осно¬ 
вывали на разсказѣ Дѣян. XII гл.). Въ дѣЙстйительности же «избранною» 
называетъ Церковь Божію, составившуюся йъ Римѣ. Маркомъ называетъ 
евангелиста, именуя его и оыномъ по Духу, а не по плоти» (бл. Ѳеофил.). 
Оканчиваетъ свое посланіе Апостолъ привѣтствіемъ ліобви и мира. «Тогда 
какъ Павелъ пишетъ (Рим. XVI, 16; 1 Кор. XVI, 20), чтобы вѣрующіе при¬ 
вѣтствовали другъ друга «цѣлованіемъ святымъ*, Петръ говоритъ: привѣт¬ 
ствуйте «цѣлованіемъ любве». Но у обоихъ мысль одна и та же. Павелъ 
знаетъ, что любовь о Господѣ больше всѣхъ добродѣтелей, даже мученичества 
за Христа, и потому цѣлованіемъ святымъ называетъ то, которое дается въ 
Богѣ. И Петръ, когда говоритъ о цѣлованіи 'любви, разумѣетъ:, истинной 
любви. Посему и прибавляетъ: «миръ вамъ всѣмъ во Христѣ ІисуСѣ». Гово¬ 
ритъ не объ обычномъ, человѣческомъ мирѣ, йо Желаетъ имъ получить тотъ 
миръ, котораго удостоилъ ихъ Христосъ, отходя на страданія и говоря: «миръ 
оставляю вамъ», и замѣчая о различіи: «не Такъ, какъ миръ даетъ вамъ» 
(Іоан. XIV, 27) (бл. Ѳеофил.). 



Второе Соборное посланіе 
Святаго Апостола Петра. 

Писатель посланія, извѣстнаго въ канонѣ подъ именемъ втораго 

посланія Ап. Петра, въ самомъ подписаніи называетъ себя Симономъ 

Петромъ, рабомъ и Апостоломъ Іисуса Христа, т. е., тѣми же име¬ 

нами, которыми онъ называлъ себя и въ І-мъ посланіи, съ прибавле¬ 

ніемъ двухъ: Симонъ, рабъ (I, 1). Въ самомъ содержаніи есть не¬ 

мало чертъ сходства съ содержаніемъ перваго посланія, а также 

указаній на личность великаго первоверховнаго Апостола Петра. Въ 

самомъ началѣ посланія, Т, 2—4, Апостолъ, какъ бы продолжая 

рѣчь въ концѣ перваго посланія, V, 12, говоритъ о величіи благъ 

христіанской вѣры и высотѣ облагодатствованнаго состоянія христіанъ. 

Затѣмъ, о себѣ Апостолъ говоритъ, какъ объ очевидцѣ величія Го¬ 

спода Іисуса Христа и славы Его преображенія (I гл. ст. 16—17), 

а въ III, 1 замѣчаетъ, что читателямъ онъ пишетъ уже второе по¬ 

сланіе. Духъ посланія, пламенность рѣчи, отражающая пламенную 

ревность Ап. Петра, въ свою очередь свидѣтельствуютъ о принадлеж¬ 

ности ему и второго посланія. Наконецъ, въ отношеніи свящ. писа¬ 

теля посланія къ Ап. Павлу, котораго онъ называетъ своимъ возлюб¬ 

леннымъ братомъ (111, 15) и объ искаженіи ученія котораго невѣж¬ 

дами онъ скорбитъ (ИГ, 16), тоже можно видѣть печать апостоль¬ 

скаго духа св. Петра. Вообще, по совокупности всѣхъ данныхъ со¬ 

держанія 2 поел. Ап. Петра, «оно есть напоминаніе о томъ, что 

прежде писано» (бл. Ѳеофил.), и именно Апостоломъ Петромъ. 

Но, не смотря на эти внутренія свидѣтельства принадлежности 

2 посланія Ап. Петра именно первоверховному Апостолу, многіе 

изслѣдователи новаго времени, начиная еще съ Эразма, Кальвина и 
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Г. Гроція, оспариваютъ подлинность этого посланія н считаютъ его 

написаннымъ неизвѣстнымъ апостольскимъ ученикомъ. Основаніемъ 

для этого указываютъ прежде всего отсутствіе до начала ПІ хри¬ 

стіанскаго вѣка пряныхъ свидѣтельствъ о 2-мъ Петровомъ посланіи, 

при чемъ не разъ были высказываемы и сомнѣнія въ происхожденіи 

его отъ св. Ап. Петра. Второго соборнаго посланія Ап. Петра не на¬ 

ходится въ сирскомъ переводѣ Пешито (2-го вѣка), нѣтъ о немъ упо¬ 

минанія и въ такъ называемомъ фрагментѣ Муратэрія. Однако, если 

дѣйствительно вся Церковь признала это посланіе подлиннымъ лишь 

въ концѣ ГѴ вѣка, а въ предыдущіе вѣка въ нѣкоторыхъ церквахъ 

оно оставалось неизвѣстнымъ, то это болѣе всего свидѣтельствуетъ о 
той крайней осторожности и разборчивости, сь какою Церковь вела 

дѣло установленія новозавѣтнаго канона. Впрочемъ, косвенныя свидѣ¬ 

тельства извѣстности 2 Петра древнѣйшимъ церковнымъ писателямъ 

безспорно существуютъ, какъ показываютъ отдѣльныя выраженія и 

мысли, весьма близко напоминающія соотвѣтствующія мѣста изъ 2 

Петра. Это именно нужно сказать о первомъ посланіи св. Климента 
Римскаго къ Коринѳянанъ (гл. IX, ср. 2 Пет. I, 17; П, 5; гл. XXXV, 

ср. 2 Пет. II, 2), о „Пастырѣ Ермы (Видѣн. Ш, 7; сн. 2 Пет. II, 

15, 21, 22), о сочиненій св. Іустина Мученика „Разговоръ съ Три¬ 

фономъ іудеемъ“ (гл. ЬХХХІ, ср. 2 Пет. Ш, 8) и соч. Ѳеофила 

Антіохійскаго, Ай Аиіоі. П, 9; ср. 2 Пет. 1, 21. По свидѣтельству 

Евсевія Кесарійскаго, Климентъ Александрійскій даже написалъ толко¬ 

ваніе на 2 Петра (Ц. Ист. VI, 14. 1), что, конечно указываетъ на 

глубокое уваженіе къ этому посланію въ древней Церкви. А Оригенъ 

упоминая о томъ, что подлинность 2 Петра нѣкоторыми оспаривается, 

самъ, однако, признаетъ его подлиннымъ, говоря, напримѣръ: «Петръ 

двумя трудами своихъ посланій вѣщаетъ» (Мі§пе. 8. §г. 1. ХП, 857). 

Рѣшительно признавали подлинность 2 Петра свв. Дидимъ и Аѳанасій 

Александрійскіе» (Воскреси, чтен. 1877. Л? 38). 

Неподлинность 2 посланія Ап. Петра въ новое время пытались 

доказать и изъ внутреннихъ основаній—изъ замѣчаемыхъ въ содер¬ 

жаніи посланія чертъ несходства, различія въ сравненіи съ содер¬ 

жаніемъ 1 Посланія. Такъ, говорятъ, въ богословіи 1 посланія, 

главное понятіе—понятіе надежды (ёЫс), во 2-мъ—понятіе—знанія 
(етгфкооц). Въ 1-мъ посланіи не разъ говорится о близости пару сіи 

второго пришестія, въ 2-мъ читаемъ лишь о внезапности, но не бли¬ 

зости парусіи. Въ 1-мъ посланіи неоднократно говорится о гоненіяхъ 
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на христіанъ, во 2-мъ же говорится о возможномъ или дѣйствитель¬ 

номъ появленіи лжеучителей, отъ которыхъ Ап. предостерегаетъ чи¬ 

тателей. Въ пеовомъ посланіи Апостолъ Петръ весьма часто поль¬ 

зуется книгами Ветхаго Завѣта, во второмъ же посланіи почти нѣтъ 

буквальныхъ цитатъ изъ Ветхаго Завѣта; яэыкъ перваго посланія 

обилуетъ гебраизмами, языкъ же второго приближается къ эллини¬ 

стическому діалекту. Но всѣ эти че; ы различія между обоими по¬ 

сланіями частію крайне преувеличены; напримѣръ, понятіе христіанской 

надежды несомнѣнно присуще писателю 2 Петра (], 4, 11; Ш, 12), 

ровно какъ и идея христіанскаго знанія совершенно не чужда, а, на¬ 

противъ, присуща и свящ. писателю перваго посланія Ап. Петра 

(I, 12, 25, 26; II, 2), частію, совершенно субъективны или даже 

мнимы, каковы различій въ языкѣ и стилѣ, частью же вполнѣ есте¬ 

ственны и въ произведеніяхъ одного писателя, писанныхъ въ разное 

время и отражающихъ, поэтому, разныя событія или обстоятельства: 

при написаніи перваго посланія христіанамъ угрожали внѣшнія 

гоненія, а во время составленія втораго посланія обозначались внутри 

христіанскаго общества зачатки еретическихъ ученій; и то, и другое 

нашло соотвѣтствующій откликъ со стороны великаго Апостола. Та¬ 

кимъ образомъ, ни внѣшнія свидѣтельства о посланіи, ни внутреннія 

данныя содержанія его не заключаютъ въ себѣ ничего, что заставляло бы 

отступить отъ церковнаго воззрѣнія на 2 Петра, какъ подлинное 

произведеніе первоверховнаго Апостола Петра. 

Ближайшимъ побужденіемъ къ написанію этого посланія было 

желаніе старца—Апостола, приблизившагося уже къ смерти (I. 

14—3 5),—дать предостережете и орудіе христіанамъ противъ нарож¬ 

давшихся лжеученій. Имѣя много общихъ чертъ въ изображеніи 

послѣднихъ съ 2 посланіемъ Ап. Павла къ Тимоѳею (III гл.), второе 

посланіе Ап. Петра является, вѣроятно, современнымъ послѣднему 

писаніемъ: какъ 2 Тим. есть послѣднее посланіе Апостола языковъ 

и составляетъ предсмертный завѣтъ его Церкви, такъ и 2 Пет. на¬ 

писано Ап. I Гетроаъ незадолго до его смерти и тоже является 

произведеніемъ предсмертныхъ пророческихъ вѣщаній великаго Апо¬ 

стола; и то и другое посланіе написаны были въ Римѣ, около 66— 

67 гг. по Р. Хр. 

Въ русской литературѣ, кромѣ не разъ упомянутаго труда 

Преосвящ. Епископа Михаила—„Толковый Апостолъ", ч. 2-я (Кіевъ, 

1905), имѣются еще: 1) архим. (нынѣ архіеп.) Никанора— Общедо- 
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ступное объясненіе втораго соборнаго посланія святаго Апостола 

Петра". Казань, 1889. 2) іеромонаха (нынѣ Епископа) Георгія—„Изъ¬ 

ясненіе труднѣйшихъ мѣстъ 2 Петра". Симферополь, 1901, и 3) про¬ 

фессора о. протоіерея Д. И. Богдашевскаго — „ Второе соборное посланіе 

св. Апостола Петра" (въ „Опытахъ по изученію Священнаго Писанія 
Новаго Завѣта, Выи. ].“) Кіевъ, 1909. 



Второе Соборное посланіе Св. Ап. Петра. 

ГЛАВА!. 

1. Силонъ Петръ, рабъ и Апо¬ 
столъ Іисуса Христа, принявшимъ 
съ нами равно драгоцѣнную вѣру 
по правдѣ Бога нашего и Спаси¬ 
теля Іисуса Христа: 

2. благодать и миръ вамъ да 
умножится въ познаніи Бога и 
Христа Іисуса, Господа нашего. 

3. Бакъ отъ Божественной силы 
Его даровано намъ все потребное 

для жизни и благочестія, чрезъ 
познаніе Призвавшаго насъ славою 
и благостію, 

4. которыми дарованы вамъ вели¬ 
кія и драгоцѣнныя обѣтованія, дабы 
вы чрезъ нихъ содѣлались при¬ 
частниками Божескаго естества, 
удалившись отъ господствующаго 
въ мірѣ растлѣнія похотью,— 

1. 
Надпвсаніе и привѣтствіе (1—2). Восхожденіе по степенямъ добродѣтелей (3—9). Убѣжденіе 
къ твердости въ вѣрѣ съ указаніемъ на близость кончины Апостола (10—15). Преобра¬ 

женіе Господне (16—18). Ветхозавѣтное пророческое слово (19—21). 

1—2. По апостольскому обыкновенію (ср. 1 Пет. I, 2; Рим. I, 1, 12; 
Тит. I, 1. 4), Ап. Петръ начинаетъ свое посланіе привѣтствіемъ—препо- 
даніемъ христіанамъ благодати и мира, при чемъ «съ самаго начала Апо¬ 
столъ пробуждаетъ* помыслы и души вѣрующихъ, побуждал ихъ въ дѣлѣ 
проповѣди равняться Апостоламъ. Ибо тогда, какъ всѣ получили равно драго¬ 
цѣнную благодать, несправедливо было бы имѣть недостатокъ въ чемъ-ни¬ 
будь такомъ, въ чемъ всѣ оказались равными* (бл. Ѳеофил.). Сразу же Апо¬ 
столъ называетъ божественную сторону спасенія—«въ правдѣ Бога нашего 
и Спаса Іисуса Христа* (ст. 1) и человѣческую — «въ познаніи Бога и 
Господа нашего Іисуса Христа* (ст. 2). 

3—4. «Со ст. 3 начинается собственно посланіе. Его, какъ замѣчаютъ, 
можно сравнить съ потокомъ, -который уже въ самомъ истокѣ и широкъ, и 
глубокъ. Самое начало посланія полно огня и жизни и силы и переноситъ 
читателя въ самую полноту евангельской благодати, точно такъ же, какъ и въ 
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5. то вы, прилагая къ секу все 
стараніе, покажите въ вѣрѣ вашей 
добродѣтель, въ добродѣтели раз¬ 
судительность, 

6. въ разсудительности воздер¬ 

жаніе, въ воздержаніи терпѣніе, 
въ терпѣніи благочестіе, 

7. въ благочестіи братолюбіе, 
въ братолюбіи любовь. 

8. Если это въ васъ есть и умно¬ 
жается, то вы не останетесь безъ 
успѣха и плода въ познаніи Го¬ 

спода нашего Іисуса Христа. 
9. А въ комъ нѣтъ сего, тотъ 

слѣпъ, закрылъ глаза, забылъ объ 
очищеніи прежнихъ грѣховъ своихъ. 

10. Посему, братія, болѣе и бо¬ 
лѣе старайтесь дѣлать твердымъ 
ваше званіе и избраніе.* такъ по¬ 
ступая, никогда не преткнетесь, 

11. ибо такъ откроется вамъ 
свободный входъ въ вѣчное Цар¬ 
ство Господа нашего и Спасителя 
Іисуса Христа._ 

первомъ посланіи» (Ен. Михаилъ). Въ ст. 3 и 4 Апостолъ говоритъ о Бо¬ 
жественной сторонѣ спасенія—о томъ, что Богъ сдѣлалъ для людей: между 
тѣмъ далѣе, въ ст. 5—8, онъ говоритъ уже о томъ, что должны дѣлить сами 
вѣрующіе, чтобы удовлетворять своему христіанскому призванію. Въ хри¬ 
стіанствѣ, по Апостолу, дана полнота истинной жизни отъ всесильной и все¬ 
дѣйствующей силы или благодати Божіей, дана блаженная возможность лю¬ 
дямъ становиться участниками Божескаго естества. «Причастниками Бо¬ 
жескаго естества мы сдѣлались чрезъ явленіе Господа и Бога, Который на¬ 
чатокъ нашего естества соединилъ въ Самомъ Себѣ и освятилъ, если же 
начатокъ святъ, то и цѣлое свято» (бл. Ѳеофил.). 

Ь—7. Отвѣтомъ со стороны христіанъ на дѣйствія благодати Божіей не 
только удаленіе отъ господствующаго въ мірѣ растлѣнія (ст. 4 б.), но и, 
главнымъ образомъ, положительная добродѣтель въ разныхъ ея развѣтвле¬ 
ніяхъ. Апостолъ въ ст. 5—7 «показываетъ степени преуспѣянія. На первомъ 
мѣстѣ «вѣра», такъ какъ она есть основаніе и опора добра. На второмъ 
мѣстѣ «добродѣтель», т. е. дѣла, ибо безъ нихъ, какъ говоритъ Апостолъ 
Іаковъ (II, 26), вѣра безъ дѣлъ мертва. «Далѣе «разумъ». Какой же ра¬ 
зумъ? Знаніе сокровенныхъ тайнъ Божіихъ, которое доступно не для всякаго, 
но для того только, кто постоянно упражняется въ добрыхъ дѣлахъ. За 
еимъ «воздержаніе». Ибо и оно нужно достигшему до означенной мѣры,— 
чтобы не возгордился величіемъ дара. А какъ при кратковременномъ воздер¬ 
жаніи нельзя упрочить за собою даръ, то должно привзойти терпѣніе. Оно 
произведетъ все, и «благочестіе» умиротворитъ, и упованіе на Бога усовер- 
шитъ. Къ благочестію присоединится «братолюбіе», а ко всему этому лю¬ 
бовь»... (Бл. Ѳеофил.). 

8—9. Изобразивъ ранѣе (ст. 2—6) благодатное состояніе христіанъ въ 
его идеальной нормѣ, Апостолъ теперь говоритъ, что христіанскій идеалъ 
вѣры и жизни долженъ воплощаться въ цѣлой жизни христіанскаго об¬ 
щества, что лишь сохраненіе и пріумноженіе духовнаго благодатнаго до¬ 
стоянія открываетъ путь къ истинному христіанскому познанію; напротивъ, 
тотъ, кто не имѣетъ упомянутыхъ Апостоломъ нравственныхъ основъ жизни, 
тотъ подобенъ человѣку съ закрытыми глазами. «Изреченіе Апостола Петра 
подобно сказанному блаженнымъ Іаковомъ, именно: кто слушаетъ, слово, и 
не исполняетъ, тотъ подобенъ человѣку, разсматривающему природныя черты 
лица своего въ зеркалѣ» (Іак. I, 23), (бл. Ѳеофил.). 

10—11. Въ противоположность очерченной въ ст. 9 неосновательности 
людей чуждаго христіанству духа, истинные христіане должны и въ ученіи, и 
въ жизни опираться на званіе и избраніе христіанское въ надеждѣ на входъ 
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12. Для того я никогда не пе¬ 
рестану напоминать вамъ о семъ, 
хотя вы т6 и знаете, н утверждены 
въ настоящей истинѣ. 

13. Справедливымъ же почитаю, 
доколѣ нахожусь въ этой тѣлес¬ 
ной храминѣ, возбуждать васъ на¬ 
поминаніемъ, 

14. зная, что скоро долженъ 
оставить храмину мою, какъ н 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
открылъ мнѣ. 

15. Буду же стараться^ чтобы 
вы и послѣ моего отшествія всегда 
приводили это на память. 

16. Ибо мы возвѣстили вамъ 
силу и пришествіе Господа нашего 
Іисуса Христа, не хитросплетен¬ 
нымъ баснямъ послѣдуя, но бывши 
очевидцами Его величія, 

17. Ибо онъ принялъ отъ Бога 
Отца честь и славу, когда отъ ве- 
лелѣпной славы принесся къ Нему 
такой гласъ: Сей есть Сынъ Мой 
Бозлюбленный, въ Которомъ Мое 
благоволеніе. 

18. И этотъ гласъ, принесшійся 
съ небесъ, мы слышали, будучи 
съ Нимъ на святой горѣ. 

въ вѣчное царство Господа Іисуса Христа. «Примѣчай, какъ прежде Апо¬ 
столъ хотѣлъ побудить страхомъ—пришествіемъ Судіи, а теперь убѣждаетъ 
обѣщаніемъ благъ—входомъ въ вѣчное царство Божіе» (бл. Ѳеофил.) 

12—15. Какъ ни хорошо и твердо энаютъ христіанскую истину (ст. 12. 
Ср. 1 Пет. I, 12; V, 12) читатели посланія, но Апостолъ въ своей пастыр¬ 
ской заботливости считаетъ долгомъ напоминать имъ о ней и возбуждать ихъ 
отъ духовнаго усыпленія, особенно въ виду близкой, предчувствуемой; имъ и, 
быть можетъ, нарочито открытой имъ Господомъ (ср. Іоан. XXI, 18; сн. 2 
Тим. IV, 6), кончины его. Примѣчателенъ при атомъ возвышенный взглядъ 
Апостола, общій ему съ другими священными библейскими писателями Вет¬ 
хаго и Новаго Завѣта (Ис. XXXVIII, .12; Прем. Сол. IX, 15; 2 Кор. V, 1) 
на безсмертіе духа человѣческаго при тлѣнности его тѣлесной оболочки, 
какъ бы его временной «палатки» (зх^ѵшрд), и на смерть, какъ на «отло¬ 
женіе» (опбйвок;) этой палатки и какъ «исходъ» (І$о8о4) духа къ Отцу Не¬ 
бесному (ср. Іоан. XIV, 2 а.), Относительно ст. 15 бл. Ѳеофилактъ замѣ¬ 
чаетъ: «Нѣкоторые понимаютъ это съ такою перестановкою: «буду стараться и 
послѣ моего отшествія имѣть васъ всегда», т. ѳ., каждодневно и непрерывно 
вспоминать, и отсюда выводятъ мысль, что святые и по смерти помнятъ 
остающихся здѣсь и молятся эа. живущихъ. Справедливость сего каждодневно 
усматриваютъ тѣ, которые призываютъ божественную благодать святыхъ. 
Такъ понимаютъ одни; но другіе понимаютъ иначе. Послѣдніе читаютъ и 
понимаютъ сей стихъ просто: буду стараться, чтобы вы и послѣ моего от¬ 
шествія всегда помнили это, т. ѳ., мы непрерывно повторяемъ вамъ одно и 
то же для того, чтобы обратить вамъ это въ привычку, чтобы вы чрезъ 
постоянное и неизмѣнное усвоеніе сего избавились отъ обвиненія въ непо¬ 
слушаніи и незнаніи, но и послѣ смерти моей завѣщаніе о семъ хранили 
твердо и неизмѣнно». 

16—Іи. Требуя отъ вѣрующихъ строгаго и постояннаго вниманія въ 
словамъ своего благовѣствованія, Апостолъ здѣсь доказываетъ несомнѣнную 
важность слѣдованія этому ученію, противополагая божественную истинность 
евангельскаго ученія красивымъ поэмамъ яэычниковъ и обольстительнымъ 
баснямъ (зарождавшимся уже тогда) еретическихъ ученій (ср. 1 Тим. ГѴ, 7; 
1, 4) Апостолъ какъ-бы такъ говоритъ: «Ничего такого нельвя подозрѣвать въ 
насъ. Ибо мы преподали ученіе словомъ необработаннымъ, какъ и Павелъ 
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19. И притомъ ми имѣемъ вѣр¬ 
нѣйшее пророческое слово; и вы 
хорошо дѣлаете, что обращаетесь 
въ нему, какъ въ свѣтильниву, 
сіяющему въ темномъ мѣстѣ, до¬ 
водѣ не начнемъ разсвѣтать день 
и не взойдетъ утренняя звѣзда въ 
сердцахъ вашихъ, 

20. зная прежде всего то, что 
ни вавого пророчества въ Писаніи 
нельзя разрѣшить самому собою. 

21. Ибо нивогда пророчество не 
было произносимо по волѣ человѣ¬ 
ческой, но изрекали его святые 
Божіи человѣки, будучи движимы 
Духомъ Святымъ. 

говоритъ Коринѳянамъ (I Кор. II, 4, 13), и преподали то, что своими гла¬ 
зами видѣли, когда вмѣстѣ съ Нимъ восходили на святую гору» (бл. Ѳеофил). 
Въ качествѣ разительнаго примѣра, въ которомъ особенно проявились величіе и 
сила Господа Іисуса Христа, и о которомъ, какъ о дѣйствительномъ .событіи 
свидѣтельствуютъ Апостолы и Евангелисты (см. Матѳ. XVII, 1 сл.; Марк. IX, 2 сл.; 
Лук. IX, 28 сл.), Ап. Петръ говоритъ здѣсь о Преображеніи Господа, съ 
особенною силою оттѣняя, что Апостолы, въ числѣ ихъ Петръ, самолично 
слышали гласъ Бога Отца, пришедшій къ Іисусу Христу съ неба. 

19—21. Въ связи съ упоминаніемъ о величіи и славѣ Господа Іисуса 
Христа Апостолъ теперь даетъ, какъ и въ первомъ своемъ посланіи (I, 10—12), 
замѣчательное по своей глубинѣ и точности раскрытіе библейскаго понятія 
объ истинномъ пророчествѣ. И прежде всего пророческое слово Апостолъ 
называетъ (ст. 19) (ЦЗаіотгроѵ, слав, извѣстнѣйшее—болѣе крѣпкимъ, какъ 
слово болѣе раннее, оправдываемое и подтверждаемое новозавѣтными со¬ 
бытіями. Какъ Самъ Христосъ Спаситель по воскресеніи Своемъ ссылался на 
Моисея и на всѣхъ пророковъ въ разъясненіе того, что ему надлежало страдать, 
умереть, воскреснуть и войти въ славу Свою, такъ и первоверховный Апо¬ 
столъ Петръ доказательсто славы и величія Господа Христа видитъ не только 
въ евангельскомъ событіи Преображенія Господня и апостольскихъ ска¬ 
заніяхъ объ этомъ событіи (ст. 16—18), но въ «вѣрнѣйшемъ пророческомъ 
словѣ», которое онъ здѣсь же уподобляетъ свѣтильнику, сіяющему въ темномъ 
мѣстѣ, чѣмъ показывается руководственное и животворное значеніе слова 
Божія въ жизни грѣшнаго человѣчества. «Внимая, говоритъ (Апостолъ), 
симъ сказаніямъ пророковъ, вы не обманетесь въ своей надеждѣ. Ибо въ 
свое время они оправдаются дѣлами, которые Апостолъ назвалъ «днемъ», 
продолжая переносную рѣчь, ибо тутъ же сказалъ о свѣтильникѣ, о темномъ 
мѣстѣ, которое и есть ночь. Итакъ, когда, говоритъ, наступитъ «день», т. е. 
явленіе событій, тогда въ сердцахъ вашихъ взойдетъ «утренняя звѣзда», 
т. е. пришествіе Христово, предвозвѣщенное пророками, и какъ истинный 
свѣтъ, освѣтитъ сердца ваши» (бл. Ѳеофил.). Похваляя внимательность чи¬ 
тателей къ руководству пророческаго слова (ст. 19), Апостолъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ желаетъ возвысить у читателей, а вмѣстѣ и у всѣхъ христіанъ со¬ 
знаніе особенной важности пророческаго слова, указывая на то, что оно 
произошло чрезвычайнымъ, сверхъестественнымъ образомъ в потому должно 
быть толкуемо, изъясняемо соотвѣтственно священной важности своего 
происхожденія. «Пророки получаютъ пророчества отъ Бога, но не какъ они 
хотятъ, а какъ дѣйствуетъ Духъ Божій; они сознавали и уразумѣвали ниспо¬ 
сылаемое имъ пророческое слово, но объясненія не дѣлали. Что пророки, во 
время дѣйствія на нихъ Духа Божія, сознавали, что имъ ниспосылается 
слово отъ Духа Божія, видно изъ того, что они подчинялись добровольно и 
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Г Л А В А И. 

1. Были и лжепророки въ на- 
иародѣ, какъ и у васъ будутъ лже¬ 
учители, которые введутъ пагубныя 

ереси и, отвергаясь искупившаго 
ихъ Господа, навлекутъ сани на 
себя скорую погибель. 

чтб хотѣли, то высказывали, а чего не хотѣли, о тонъ уналчивали. У лже¬ 
пророковъ не такъ. Они во вреня дѣйствія не владѣли сознаніенъ, но при¬ 
веденные въ неистовство, какъ пьяные, не знали, что съ нинв происходило... 
А что пророки прорицали не въ изступленіи, видно и изъ слѣдующаго. 
Пророки Ветхаго и Новаго Завѣта пророчествовали однинъ Духомъ. А Апо¬ 
столъ Павелъ говоритъ: «если другому изъ сидящихъ будетъ откровеніе, то 
первый молчи» (1 Нор. XIV, 30). Отселѣ ясно, что пророки добровольно 
пророчествовали, оставаясь въ естественномъ состояніи» (бл. Ѳеофил.). Та¬ 
кимъ образомъ, по ученію Ап. Петра, пророки «не были пассивными ору¬ 
діями Духа, сознаніе ихъ не подавлялось, ибо по слов; Апостола, они «испы¬ 
тывали» являемое инъ Духомъ (1 Петр. I, 11), т. е. свободно воспринимали и 
уразумѣвали открываемое имъ. На одной сторонѣ откровеніе отъ Духа, на 
другой — самодѣятельность и индивидуальность пророковъ» (проф. о. Богда¬ 
шевскій). 

Изобразивши, такимъ образомъ, существенныя стороны истиннаго про¬ 
рочества, Апоотолъ во ІІ-й главѣ, ст. 1 и сл., характеризуетъ и отличаетъ 
пророчество и ученіе ложное. 

II. 

Лжепророка л лжеучители (1—3). Неотвратимость кары Божіей на нихъ—на основаніи 
прежниіъ примѣровъ наказанія Божія (4—9). Подробная характеристика лжеучителей 
(10—15). Грѣхъ Валаама (16—16). Нечестіе лжеучителей и ожидающая ихъ гибель (17-28). 

1. Имѣя въ виду изобразить, для предостереженія читателей, нравственный 
обликъ лжеучителей, частію уже появившихся ко времени написанія посланія, 
частію же имѣвшихъ съ особою силою выступить впослѣдствіи, Апостолъ 
ставитъ зтихъ лжеучителей въ параллель съ ветхозавѣтными ложными про¬ 
роками, 'Геоѳоігро^-^таі, имя которыхъ онъ усвояетъ и лжеучителямъ христіан¬ 
скихъ временъ. «Подъ лжеучителями Апостолъ разумѣетъ единомысленниковъ 
Николая и Коринѳа, а именемъ пророчества, общепридаваемаго и пророкамъ, и 
лжеучителямъ, предостерегаетъ вѣрующихъ, чтобы не внимали лжепророкамъ» 
(бл. Ѳеофил.). Признаками древнихъ лжепророковъ были: самозванное при¬ 
нятіе ими на себя пророческаго служенія, хотя они и настаивали на своемъ 
Божественномъ призвавіи (І$р. XXIII, 21; XXVII, 12); возвѣщеніе предска¬ 
заній по видамъ корысти и человѣкоугодничества (3 Цар. XXII, 10 —13, 
19—23), лживость предвѣщаній, ничтожество чудесъ (Іез. XIII, 3 сл. и др.), 
главная же черта: проповѣдь не во Имя Единаго Истиннаго Бога и чистаго 
служенія Ему, а--во Имя Боговъ иныхъ (Втор. XIII, 1—5; XVIII, 20 и др). 
Подобно этому, и лжеучители апостольскаго и послѣапостольскаго времени, по 
словамъ Апостола, «введутъ дагубныя ереси, и отвергаясь искупившаго ихъ 
Господа, навлекутъ сами на себя скорую погибель». 
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2. И многіе послѣдуютъ ихъ 
разврату, и чрезъ нихъ путь истины 
будетъ въ поношеніи. 

3. И изъ любостяжанія будутъ 
уловлять васъ льстивыми словами; 
судъ имъ давно готовъ, и погибель 
и*ъ не дремлетъ. 

4. Ибо, если Богъ ангеловъ со¬ 
грѣшившихъ не пощадилъ, но, свя¬ 
завъ узами адскаго мрака, предалъ 
блюсти на судъ для наказанія, 

5. и если не пощадилъ перваго 
міра, но въ восьми душахъ сохра¬ 
нилъ семейство Ноя, проповѣдника 
правды, когда навелъ потопъ на 

міръ нечестивыхъ, 
6. и если города Содомскіе и 

Гоморрскіе, осудивъ на истребле¬ 
ніе, превратилъ въ пепелъ, пока¬ 
завъ примѣръ будущимъ нечестив¬ 

цамъ, 
7. а праведнаго Лота, утомлен¬ 

наго обращеніемъ между людьми 
неистово развратными, избавилъ 

8. (ибо сей праведникъ, живя 
между ними, ежедневно мучился 
въ праведной душѣ, видя и слыша 
дѣла беззаконныя),— 

9. то конечно знаетъ Господь, 
кіікъ избавлять благочестивыхъ отъ 

2—3. Свое пагубное учевіе лжеучители имѣютъ распространять въ 
народѣ, руководясь побужденіями корыстолюбія, в будутъ имѣть успѣхъ, 
грозящій гибелью и имъ, и обольщеннымъ ихъ послѣдователямъ. «Чтобы по¬ 
казать, что они совершенно чужды божественнаго ученія, говоритъ, что они 
употребляютъ льстивыя слова» (бл. Ѳеофил.). 

4—8. Въ подтвержденіе мысли о неизбѣжности суда и погибели на 
лжеучителей, Апостолъ указываетъ три примѣра такого суда Божія ивъ 
исторіи древняго міра: судъ надъ падшими ангелами (ст. 4), надъ предпо- 
топнымъ человѣчествомъ, кромѣ Ноя съ семьею (ст. 5 сн. Быт. гл. VI—VIII), 
и надъ нечестивыми городами Содомомъ и Гоморрою (ст. 6 Быт. XIX), 
кромѣ праведнаго Лота (ст. 7— 8). Грѣхъ Ангеловъ, о которомъ говоритъ 
здѣсь, ст. 4, Ап. Петръ, а равно и Ап. Іуда въ своемъ посланіи (ст. 6), 
весьма миогіе толкователи древняго и новаго времени понимали въ смыслѣ 
плотского паденія ангеловъ, при чемъ своеобразно истолковывалось повѣство¬ 
ваніе Быт. VI, 14, согласно съ нѣкоторыми кодексами ЬХХ-ти, Іосифомъ и 
Флавіемъ (Апіщиіі. I, III, 1), Филономъ (Бе бідапі. § 2), книгою Еноха (гл 
6—10) и многими іудейскими и древнехристіанскими толкователями. Но съ ду¬ 
хомъ всей библейской ангелологіи сто объясненіе не мирится (см. въ книгѣ проф. 
свлщ. А. Глаголева—«Ветхозавѣтное библейское ученіе объ Ангелахъ». Кіевъ, 
1900, стр. 201—205 примѣч.). По Іоан. VIII, 44 грѣхъ діавола состоялъ въ 
отступленіи или отпаденіи отъ истины и упорное коснѣніе во лжи. Ивъ 
1 Тим. III, 6 по аналогіи заключали, что первоначальнымъ грѣхомъ діавола 
была гордость, а по догадкѣ нѣкоторыхъ учителей Церкви, именно въ от¬ 
ношеніи Сына Божія (ср. Евр. I, 6). 

«Адскій мракъ», слав, пленицы мрака, грет, аеіраі Соаоо,—синонимъ 
бездны Лук. VIII, 31. 

Во второмъ (ст. 5) и третьемъ (ст. 6) примѣрѣ Апостолъ обращаетъ 
мысль читателей уже къ библейской исторіи человѣчества, при чемъ рядомъ 
съ карою надъ нечестивыми указываетъ и спасеніе благочестивыхъ. «Для 
чего же къ примѣрамъ худыхъ людей онъ присовокупляетъ примѣры добрыхъ?... 
Апостолъ какъ-бы такъ говоритъ: Богъ умѣетъ неизбѣжно наказывать жи¬ 
вущихъ во грѣхахъ, какъ наказалъ ангеловъ согрѣшившихъ, людей предпо- 
топныхъ, города Содомскіе. Умѣетъ награждать и дѣлающихъ правду, какъ 
наградилъ Ноя, Лота» (бл. Ѳеофил). 

9. Изъ приведенныхъ въ ст. 4—8 примѣровъ Апостолъ дѣлаетъ нраво- 
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искушенія, а беззаконии во въ со¬ 
блюдать ко дню суда, для нака¬ 
занія, 

10. а наипаче тѣхъ, которые 
идутъ вслѣдъ скверныхъ похотей 
плоти, презираютъ начальства, 
дерзки, своевольны, и не стра¬ 
шатся злословить высшихъ, 

11. тогда какъ и Ангелы, пре¬ 
восходя ихъ крѣпостью и силою, 
не произносятъ на нихъ предъ 
Господомъ укоризненнаго суда. 

12. Они, какъ безсловесныя жи¬ 

вотныя, водимыя природою, рожден- 

вольствіе во вседневной роскоши; 
срамники и осквернители, они на¬ 

слаждаются обманами своими, пир¬ 

шествуя съ вами; 
14. глаза у нихъ исполнены лю* 

бострастія и непрестаннаго грѣха; 
они прельщаютъ неутвержденныя 
души; сердце ихъ пріучено къ лю¬ 
бостяжанію: это—сыны проклятія; 

15. оставивши прямый путь, они 
заблудились, идя по слѣдамъ Ва¬ 
лаама, сына Восорова, который воз¬ 
любилъ мзду неправедную, 

16. но былъ обличенъ зъ своемъ 
ныя на уловленіе и истребленіе; 
злословя то, чего не понимаютъ, 
въ растлѣніи своемъ истребятся; 

13. они получатъ возмездіе ?а 
беззаконіе, ибо они полагаютъ удо- 

бсззаконіи: безсловесная ослица, 
проговоривши человѣческимъ голо¬ 
сомъ, остановила безуміе пророка 
(Числ. 22, 23—24). 

учительный выводъ въ духѣ вообще библейскаго воззрѣнія на Божественное 
вознагражденіе и возмездіе людямъ (ср. по. XXXIII, 20; Притч. ХѴГ, 4; 
1 Кор. X, 13; Апок. III, 10). Все сказано Апостоломъ «для того, во-первыхъ, 
чтобы вмѣстѣ воспомянуть исторію о погибели нечестивыхъ и спасеніи пра¬ 
ведныхъ; во-вторыхъ, для того, чтобы чрезъ сопоставленіе ихъ выставить 
ужасную злобу грѣшниковъ и свѣтлыя совершенства добродѣтельныхъ; на¬ 
конецъ, для того, чтобы убѣдить своихъ слушателей возненавидѣть нечестіе 
однихъ по причинѣ наказаній за оное и возлюбить добродѣтель другихъ по 
причинѣ ея спасительности» (бл. Ѳеофил.). 

10—15. Преподавъ читателямъ руководственныя наставленія касательно 
осторожности въ отношеніи соблазновъ лжеучителей, Апостолъ теперь пере¬ 
ходитъ къ подробнѣйшей характеристикѣ этихъ послѣднихъ. Нравственная 
распущенность съ наклонностью къ противоестественнымъ плбтскимъ поро¬ 
камъ (ст. 10, 14) и дерзость въ отношеніи ко всякой власти (ст. 10—11) 
особенно выдѣляются въ мрачной - характеристикѣ лжеучителей. «Смыслъ 
(цѣлой характеристики) такой: они, говоритъ Апостолъ, не имѣютъ ничего 
свойственнаго чистотѣ, но пристаютъ къ чистому обществу, какъ пятна на 
чистой одеждѣ. Когда обольстятъ кого-нибудь и успѣютъ сдѣлать попав¬ 
шихся въ ихъ сѣти мужей и женъ нечистыми, почитаютъ это дѣло насаж¬ 
деніемъ, дополняя свое развращеніе. Они, и пиршествуя съ вами, дѣлаютъ 
это не по любви и общенію съ другими, но потому, что находятъ это время 
удобнымъ для обольщенія женщинъ. Ибо они, имѣя глаза, смотрятъ не на 
что другое, какъ только на любострастіе, и непрестанно имѣя это въ виду и 
грѣша, какъ сыны проклятія, прельщаютъ неутвержденныя души. Ибо сердце 
ихъ пріучено ни къ чему другому, какъ только къ любостяжанію, т. е. къ 
разврату или корысти, и чрезъ тотъ и другую оставивъ путь, могшій при¬ 
вести ихъ къ спасенію, они заблудились отъ него» (бл. Ѳеофил.). 

15—16. Нравственная распущенность и корыстолюбіе современныхъ 
Апостолу и будущихъ лжеучителей поясняется здѣсь, какъ и у Ап. Іуды 
(ст. 11) и въ Апокалипсисѣ (II, 14), сравненіемъ ихъ съ Валаамомъ, тоже 
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17. Это—безводные источники, 
облака и мглы, гонимыя бурею: 
вмъ приготовленъ мракъ вѣчной 
тьмы. 

18. Ибо, произпося надутое пу¬ 
стословіе, они уловляютъ въ плот¬ 
скія похоти и развратъ тѣхъ, ко¬ 
торые едва отстала отъ находя¬ 
щихся въ заблужденія. 

19. Обѣщаютъ имъ свободу, бу¬ 
дучи сами рабы тлѣнія, ибо кто 
кѣмъ побѣжденъ, тотъ тому и рабъ. 

20. Ибо, если, избѣгши сквернъ 
міра чрезъ познаніе Господа и 
Спасителя нашего Іисуса Христа, 
опять запутываются въ нихъ и 
побѣждаются ими, то послѣднее 
бываетъ для таковыхъ хуже пер¬ 

ваго. 
21. Лучше бы имъ не познать 

пути правды, нежели познавши воз¬ 
вратиться навадъ отъ преданной 
имъ святой заповѣди. 

22. Но съ ними случается по 
оказавшимся повиннымъ въ любостяжаніи (Чис. XXII, 5 сд. 22—23—34)^и 
кромѣ того введшимъ Израильтянъ въ соблазнъ общенія съ Мадіанитянками 
(Чис. XXV, 1; XXXI, 16). При этомъ Ап. Петръ вспоминаетъ, ст. 16, о 
сверхт естественномъ вразумленіи, данномъ Богомъ чрезъ безсловесную ослицу 
пророку. «Отсюда научаемся, что Валаамъ, получивъ однажды запрещеніе 
отъ Бога идти къ Валаку, снова побуждаемъ былъ къ тому надменною своею 
страстью, которую онъ откармливалъ своимъ неистовымъ чародѣйствомъ, 
но обузданный страхомъ Божіимъ и страшными знаменіями, бывшими во 
время пути, не перемѣнилъ слово благословенія, которое было дѣломъ пе 
чародѣйства. Ибо пророки съ сознаніемъ произносятъ свои вѣщанія. Посему-то 
и Апостолъ назвалъ его «пророкомъ, какъ сознававшаго, ибо онъ говорилъ... 
Итакъ благословеніе его было дѣдомъ не волхвованія, но силы Божіей» (бл. 
Ѳефил.). 

17—19. Продолжая и заканчивая характеристику лжеучителей, Апо¬ 
столъ уподобляетъ ихъ безводнымъ источникамъ и пустымъ облакамъ. «Упо¬ 
добляетъ безводнымъ источникамъ потому, что они утратили чистоту про¬ 
повѣди и сладкую воду жизни. Сравниваетъ ихъ съ облаками, гонимыми 
вѣтромъ, разумѣя вѣтръ противный, почему и назвалъ его бурею, такъ какъ 
буря приводитъ гонимое ею въ совершенный безпорядокъ. Опи, говоритъ, 
облака не свѣтлыя, каковы святые, но темныя, полныя мрака» (бл. Ѳеофил.). 
Въ ст. 18—19 обратная рѣчь ст. 17 раскрывается со стороны своего смысла и 
значенія. Лжеучители «по суетности произносятъ рѣчи надутыя, привлекая 
плотскою похотью въ развратъ тѣхъ, которые совершенно избѣгли онаго, иди, 
если нѣкогда и находились въ заблужденіи, то впослѣдствіи покорили себя 
Господу. Сами, говоритъ, будучи рабами упомянутой нечистоты, которую по 
справедливости и назвалъ тлѣніемъ, обѣщаютъ обольщаемымъ свободу. А 
почему они обѣщаютъ свободу, сами будучи рабами грѣха, приводитъ на то 
прекрасное доказательство: кто какою страстію побѣжденъ, тотъ и рабъ ея» 
(бл. Ѳеофил.). 

20—22. Желая высказать ту важную мысль, что «познавшіе истину, но 
опять придерживающіеся прежняго нечестія, впадаютъ въ зло, худшее преж¬ 
няго» (бл. Ѳеофил.), Апостолъ поясняетъ свою мысль, въ ст. 22, двумя 
сравненіями, изъ которыхъ первое заимствовано изъ Причт. XXVI, 11, а 
второе, вѣроятно, изъ ходячаго приточнаго выраженія неписаннаго. «Смыслъ 
рѣчи такой: если тѣ, которые чревъ познаніе Господа и Спасителя Іисуса 
Христа избѣгли сквернъ міра, опять запутываются въ нихъ и побѣждаются 
ими, то они, безъ сомнѣнія, и порабощаются ими, и положеніе ихъ становится 
хуже, чѣмъ было до познанія о рабствѣ, ибо сатана усиленно старается, 
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вѣрной пословицѣ: песъ возвра- мытая свинья идетъ валяться въ 
щается на свою блевотину, и: вы- грязи. 

Г Л АВА ІИ. 

1. Это уже второе посланіе 
пишу къ вамъ, возлюбленные; въ 
нихъ напоминаніемъ возбуждаю 
вашъ чистый смыслъ, 

2. чтобы вы помнили слова, 

шиыи; 

3. прежде всего знайте, что въ 
послѣдніе дни явятся наглые ру¬ 
гатели, поступающіе по собствен¬ 
нымъ своимъ похотямъ 

прежде реченныя святыми проро¬ 
ками, и заповѣдь Господа и Спа¬ 
сителя, преданную Апостолами ва- 

4. и говорящіе: гдѣ обѣтованіе 
пришествія Его? Ибо съ тѣхъ 
поръ, какъ стали умирать отцы, 

чтобы они впали въ бблыпее зло. Посему-то Апостолъ и говоритъ, что при 
такой будущности для тѣхъ, которые добровольно возвращаются на зло, 
лучше было бы имъ не познавать (правды), нежели, познавъ, впадать въ 
бблыпее зло. Потому что и песъ, возвращающійся на свою блевотину, 
бываетъ еще отвратительнѣе, подобно какъ и свинья, ищущая омыться отъ 
грязи, если дѣлаетъ это въ грязи же, оказывается еще грязнѣе прежняго» 
(бл. Ѳеофил.). Эта грозная и предостерегающая мысль Апостола относится 
и къ лжеучителямъ, и къ обольщаемымъ ими, и ко всѣмъ согрѣшающимъ 
христіанамъ и чрезъ грѣхъ отпадающимъ «отъ преданной имъ святой За¬ 
повѣди» (ст. 21). Но въ особенной силѣ примѣнимо это Апостольское пре- 
щеніе къ лжеучителямъ; къ нимъ, точнѣе къ особой группѣ лжеучителей, 
отрицавшихъ дѣйствительность второго пришествія Господа, и переходитъ 
теперь Апостолъ Петръ (III, 3—4). 

III. 

Опроверженіе лжеученія о второмъ пришествіи и положительное раскрытіе истинпаго 
учепія о предметѣ (1—13). Заключительныя увѣщанія и наставленія (14—18). 

1—2. Одушевленный пастырскою ревностью о спасеніи христіанъ, Апо¬ 
столъ, въ виду близкой своей кончины (I, 14), пишетъ своимъ духовнымъ 
чадамъ новое, второе посланіе, въ которомъ, какъ и въ первомъ, онъ «напо¬ 
минаніемъ возбуждаетъ чистый смыслъ» читателей (ст. 1), въ согласіи съ 
цѣлымъ ученіемъ Пророковъ и Апостоловъ и съ заповѣдью Самого Господа, п 
въ противоположность омраченной мысли лжеучителей (ст. 3 сл.). «Чистому 
смыслу свойственно помнить, что выслушано или заповѣдано спасительнаго, 
и возбуждаться къ исполненію сего на дѣлѣ со всею силою и усердіемъ. А 
заповѣдано это чрезъ проповѣдь Пророковъ и Апостоловъ» (бл. Ѳеофил.), 
возвѣщавщихъ и первое, и второе пришествіе Господа Спасителя. Апостолъ 
желаетъ утвердить и закрѣпить ученіе Евангельское въ устахъ христіанъ въ 
виду имѣющихъ появиться и уже появившихся лжеучителей и ругателей. 

3—4. Сущность лжеученія «ругателей» (ірлгаіхтаі, насмѣшники), имѣю¬ 
щихъ явиться «въ послѣдніе дни», состоитъ въ отрицаніи второго пришествія 
Христова. Хотя о такомъ лжеученіи мы узнаемъ только изъ разсматривае¬ 
маго мѣста, однако, возможность и дѣйствительность его появленія уже въ 
апостольское время не подлежитъ сомнѣнію. Лжеучители, здѣсь обличаемые,— 
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отъ начала творенія, все остается 6. потому тогдашній міръ по¬ 
токъ же. гибъ, бывъ потопленъ водою. 

5. Думающіе такъ не знаютъ, 7- А нынѣшнія небеса и земля, 
что въ началѣ словомъ Божіимъ содержимыя тѣмъ же Словомъ, сбе- 
небеса и земля составлены ивъ регаются огню на день суда и по¬ 
воды и водою: гибели нечестивыхъ человѣковъ. 

натуралисты, ссылавшіеся на неизмѣвность основныхъ законовъ міровой 
жизни и всего вообще предшествующаго мірового порядка, и отсюда дѣлав¬ 
шіе заключеніе, что и въ будущемъ жизнь міра останется неизмѣнною, и ни¬ 
какой міровой катастрофы не предвидится. Подобное лжеученіе, опирающееся^ 
на неизмѣнность мірового порядка Сер. Еккл. I, 4), извѣстно было еще за; 
долго до христіанства (ср. Прем. Сол. П). Въ апостольокое же время для 
возникновенія разсматриваемаго лжеученія могло имѣть для себя особую 
почву. Извѣстно, что въ Солунской церкви ожидали скораго пришествія (па¬ 
русіи) Господа и скорбѣли о тѣхъ, которые не останутся въ живыхъ до от¬ 
крытія дня Господня (1 Ѳесс. IV, іЗ сл.), почему Апостолъ Павелъ долженъ 
былъ нарочито успокоивать смущенныхъ вѣрующихъ (2 Ѳесс. II, 1 сл.). И 
вообще многимъ христіанамъ апостольскаго вѣка было присуще ожиданіе 
близости парусіи (Іак. V, 8; 1 Петр. IV, 7). Тогда противъ втого живого 
упованія, иногда переходившаго разумную мѣру, и выступила нравственная 
распущенность нѣкоторыхъ лжеучителей, не мирившаяся со днемъ суда Бо¬ 
жія, всячески желавшая устранить мысль о немъ, при чемъ мотивомъ вы¬ 
ставлялось, ст. 4, натуралистическое соображеніе о незыблемости мірового 
порядка и, кромѣ того, неисполнившееся, будто бы, обѣтованіе о парусіи (быть 
можетъ, указывалось на эсхатологическую бесѣду Господа, Матѳ. XXIV). 
«Страстно живущіе по своимъ похотямъ, видя, что нѣкоторые страшатся 
пришествія Господня, о которомъ съ нѣкоторыми богоносцами предвозвѣстилъ 
и Самъ Господь, и потому путаются нечистою жизнью ихъ, и особенно по¬ 
тому, что за предсказаніемъ не тотчасъ слѣдуетъ событіе, но для спасенія 
вписанныхъ въ книгѣ спасаемыхъ допущенъ промежутокъ, безстыдно напа¬ 
даютъ на вѣрующихъ и насмѣхаются надъ ними» (бл. Ѳеофил.). 

5—7. Опровергая лжеученіе лицъ* отрицавшихъ возможность для Творца 
по свободной волѣ измѣнить лицо земли и весь міръ. Апостолъ доказываетъ, 
что для творческой воли Божіей это вполнѣ возможно. Издавна существовали 
небо и земля—изъ воды (Ц талоі) и водою (Зі ЗЗсі-о-); «изъ воды, какъ при¬ 
чины вещественной, и водою, какъ причиною соверши тельной; ибо вода со¬ 
держитъ землю, связуя пыль оной и доставляя ей твердость, а если бы этого 
не было, то земля необходимо превратилась бы въ пыль и воздухъ» (бл. Ѳео¬ 
фил.). Бри этомъ творческою силою было всемогущее слово Божіе (ст. 5, 
сн. Быт. I, 2 сл.). И хотя ничто, повидамому, не предвѣщало погибели міра, 
однако, по велѣнію того же слова Божія, міръ былъ погубленъ водою потока 
(ст. 6, сн. Быт. VII, 17),—ьпошбъ принимай не о всемъ мірѣ, но объ однѣхъ 
только животныхъ, которыя представляютъ собою какъ бы весь міръ, ибо 
созданный безъ нихъ міръ не былъ бы міромъ» (бл. Ѳеофил.). И какъ въ 
міровой катастрофѣ потопа надъ міромъ былъ совершенъ судъ вседѣйствую- 
щимъ словомъ Божіимъ, такъ и въ будущемъ имѣетъ наступить міровая ка¬ 
тастрофа-—уничтоженіе міра огнемъ—по велѣнію и дѣйствію того же слова 
Божія, ст. 7. «Такимъ образомъ, какъ во время потопа послѣдовало разру¬ 
шеніе чрезъ воду, такъ и теперь предлежитъ разрушиться всему чрезъ огонь. 
Двѣ главныя стихіи вселенной, вода и огонь, отъ которыхъ получаютъ бытіе 
еще двѣ стихіи, воздухъ отъ испаряющихся водъ, и земля отъ водъ сгущаю 
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8. Одно то не должно быть со¬ 
крыто отъ васъ, возлюбленные, что 
у Господа одинъ день, какъ тысяча 
лѣтъ, и тысяча лѣтъ, какъ одинъ 
день (Псал. 89, 5). 

9. Не медлитъ Господь испол¬ 

неніемъ обѣтованія, какъ нѣкото¬ 
рые почитаютъ то медлеНІемъ; но 
долготерпитъ насъ, не жеАая, чтобы 
кто погибъ, но чтобы всѣ пришли 
къ покаянію. 

гцихся, испареніе же сіе и сгущеніе производится огнемъ... Итакъ, если двѣ 
только стихіи и первое истребленіе нечестивыхъ было чрезъ ѵоду, то совер¬ 
шенно необходимо, говоритъ, чтобы второе погубленіе нечестивыхъ соверши¬ 
лось чрезъ огонь» (бл. Ѳеоф.). Ученіе объ уничтоженіи міра огнемъ, ст. 7, 
ниже, ст. 10, подробнѣе раскрываемое, не встрѣчаемое въ другихъ новоза¬ 
вѣтныхъ писаніяхъ, является оригинальнымъ ученіемъ Ап. Петра. Тѣмъ не 
менѣе было бы совершенно ошибочво искать первоисточникъ ученія въ Ге- 
раклитовской или стоической философіи, когда оно непосредственно примы¬ 
каетъ къ кругу ветхозавѣтныхъ представленій о послѣднемъ судѣ надъ мі¬ 
ромъ и новозавѣтныхъ представленій объ очистительной силѣ огня. Іудей¬ 
ское преданіе приписывало еще Адаму предсказаніе о двукратной гибели 
міра, одинъ разъ отъ воды, другой разъ—отъ огня (Іосифа Флае. Іуд. Древн. 
I, 2, 3). Пророки Исаія (Ис. ЬХѴІ, 16), Амосъ (Ам. VII, 4) и Даніилъ 
(VII, 9) представляли судъ Божій надъ міромъ совершаемымъ при посред¬ 
ствѣ огня. И въ Новомъ Завѣтѣ неоднократно встрѣчаемъ представленіе объ 
огнѣ, какъ объ очистительной силѣ (Матѳ. Ш, 12; 1 Петр. I, 7; 1 Кор. ІП, 
13—15). «И мы имѣемъ обыкновеніе подвергать нѣкоторыя вещи дѣйствію 
огня, не для того, чтобы уничтожить ихъ, но для того, чтобы придать имъ 
чистоту и блескъ. Подобное и Богъ обѣщаетъ сдѣлать при кончинѣ вѣка по¬ 
средствомъ огня... Необходимъ будетъ огненный потопъ, т. е. разрушеніе, 
хотя и не всецѣлое, разрушеніе не душъ, но и не тѣлъ. Ибо всѣмъ намъ 
должно явиться предъ судилище Христово (2 Кор. V, 10), не безъ тѣлъ—съ 
однѣми только душами, но вмѣстѣ съ нетлѣнными тѣлами. Ибо какъ можетъ 
быть наказана одна душа безъ тѣла, когда она носитъ на себѣ содѣланное 
ею чрезъ тѣло? Ибо Праведному Судіи не свойственно, когда двое погрѣ¬ 
шили въ одномъ и томъ же, одного прощать, а на другого слагать тяжесть 
вины» (бл. Ѳеофил.). 

8—9. Доказавъ неизбѣжность кончины міра, и именно посредствомъ 
огня, Апостолъ теперь переходитъ къ вопросу о времени наступленія кон¬ 
чины міра, имѣя въ виду опровергнуть лжеученіе «ругателей» о замедленіи 
паруссіи и о неисполнившемся, будто бы, обѣщаніи Господа. Вопреки этому 
лжеученію, Апостолъ прежде всего, согласно съ ученіемъ Самого Господа 
(Марк. ХПІ, 32), признаетъ время наступленія конца міра тайною Божія 
всевѣдѣнія и домостроительства, а затѣмъ для вѣры и назиданія истинныхъ 
христіанъ устанавливаетъ два положенія: первое—согласно съ изреченіемъ 
Псалмопѣвца (пророка Моисея), пс. Г.ХХХІХ, 4, что всѣ человѣческія измѣ¬ 
ренія времени не имѣютъ никакого значенія въ очахъ Вѣчнаго, предъ Кото¬ 
рымъ уравниваются сроки самой различной длительности, напр., одинъ день 
и тысяча лѣтъ,—ст. 8; второе—уже поэтому нельзя думать о какомъ-либо 
промедленіи со стороны Господа, Который, при томъ, имѣетъ особую благую 
цѣль—дать всякую возможность всѣмъ людямъ (не исключая и «ругателей» 
и имъ подобныхъ) избѣгнуть гибели и спастись путемъ покаянія и исправле¬ 
нія, ст. 9. Апостолъ смиренно и себя самого включаетъ въ число людей 
грѣшныхъ, требующихъ долготерпѣвія Божія. 

Изъ словъ Апостола ст. 8, гдѣ ояъ въ нѣсколько расширенномъ видѣ 
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10. Придетъ же день Господень, 
какъ тать ночью, и тогда небеса 
съ шумомъ прейдутъ, стихіи хе 
разгорѣвшись разрушатся, земля н 
всѣ дѣла на ней сгорятъ. 

11. Бели т&въ все это разру¬ 
шится, то какими должно быть въ 
святой жизни и благочестіи вамъ, 

12- ожидающимъ и желающимъ 
пришествія дня Божія, въ воторый 
воспламененныя небеса разрушатся 
и разгорѣвшіяся стихій растаютъ? 

13. Впрочемъ мы, по обѣтова¬ 
нію Его, ожидаемъ новаго неба и 
новой земли, на которыхъ обитаетъ 
правда. 

приводитъ изреченіе псалма (ЬХХХІХ), хвліасты заключали, что между днями 
творенія й тысячелѣтіями существованія міра должно быть соотношеніе, 
почему 7000-й годъ отъ сотворенія міра или 1492 г. отъ Р. Хр. считали 
годомъ конца міра. Но какъ не сбылось вто ожиданіе, такъ невозможно и вся¬ 
кое другое вычисленіе объ втонъ предметѣ, такъ какъ изреченіе Псалмо¬ 
пѣвца и Апостола не имѣетъ, конечно, буквальнаго, математическаго смысла, 
и такъ какъ полная неизвѣстность дня и часа пришествія Господа и кон¬ 
чины міра опредѣленно засвидѣтельствована Самимъ Господомъ (Матѳ. XXIV, 
136; Мрк. ХШ, 32). 

чІО. Упомянувъ (ст. 9) о долготерпѣній Божіемъ, зовущемъ всѣхъ лю¬ 
дей къ покаянію в спасенію, Апостолъ сейчасъ же предостерегаетъ, что ни¬ 
кто не долженъ на атомъ основаніи предаваться безпечности: этого не до¬ 
пускаетъ внезапность наступленія пришествія Господа и кончины міра. 
«Чтобы объяснить неизвѣстность и неожиданность пришествія Господня, Апо¬ 
столъ сравниваетъ оное съ приходомъ вора и ночи. Ночь указываетъ на не¬ 
извѣстность, а воръ—на неожиданность; ибо никто, ожидающій вора, не бу¬ 
детъ ограбленъ» (бл. Ѳеофил.). Во второй половинѣ ст. 10 подробнѣе рас¬ 
крываетъ мысль ст. 7 о будущей гибели міра отъ огня, различая въ общемъ 
представленіи объ втомъ три момента: 1) «небеса съ шумомъ (роіСт]86ѵ) прей¬ 
дутъ», при чемъ выраженіемъ «съ шумомъ» обозначается представленіе о 
страшной, разрушительной стихійной силѣ; 2) «стихіи—основные , ѳлементы 
природы (огонь, вода, воздухъ, земля, ср. Прем. Сбл. VII, 17)—разгорѣв¬ 
шись, разрушатся»; 3) «земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ». Апостолъ ска¬ 
залъ: земля и дѣла на ней сгорятъ, а не люди’, слѣдовательно, онъ говоритъ 
только о погибели нечестивыхъ или ихъ дѣлъ нечестивыхъ: ибо погибнетъ 
путь нечестивыхъ (нс. I, 7), а не вмѣстѣ и самъ нечестивый» (бл. Ѳеофил.). 

11—12. Живо переносясь мыслію ко дню конца міра, Апостолъ туда 
же устремляетъ мысль, волю в сердце всѣхъ христіанъ в убѣждаетъ ихъ 
ревновать о святости жизни и благочестіи въ ожиданія в даже желаніи гря¬ 
дущаго дня Господня. Въ ст. 12 Апостолъ еще разъ возвращается къ мысли 
(ст. 7—10) о будущей гибели міра отъ огня, при чемъ упоминаетъ о совер¬ 
шенномъ тогда расплавленіи (т^хатаі) стихій (ст. 12). «И современная наука 
склоняется къ такому же представленію. Постепенное уменьшеніе влаги в 
воды на землѣ иевольпо Приводить къ той мысли, что міръ нашъ окончитъ 
свое существованіе чрезъ горѣніе или огонь» (Еп. Георгій). 

13. Но гибель міра отъ огня не будетъ совершеннымъ его уничтоже¬ 
ніемъ, превращеніемъ въ ничто. Христіане, по обѣтованіямъ Божіимъ (Ис- 
ЕХѴ, 17, ЬХѴІ, 22; Апок. XXI, 1), ожидаютъ новаго неба и новой земли. 
Н эти послѣднія не будутъ новымъ, вновь созданнымъ міромъ, а міромъ воз¬ 
созданнымъ, обновленнымъ, улучшеннымъ, но въ основѣ тѣмъ же міромъ, 
какой существуетъ и теперь. «Господь устроитъ новое небо и новую землю, 
«новыя» не по сущности и веществу; ибо кто строитъ новый домъ, то это 
не значитъ еще, что онъ строитъ его и изъ вещества, не существовавшаго 
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14. Итакъ, возлюбленные, ожи- написалъ вамъ, 
дая сего, потщитесь явиться предъ 16. какъ онъ говоритъ объ этомъ 
Нинъ неоскверненными и непороч- и во всѣхъ посланіяхъ, въ кото- 
ныни въ нирѣ; рыхъ есть нѣчто неудобовразуми- 

15. и долготѳрпѣніе Господа на- тельное, что невѣжды и неутвер- 
шего почитайте спасеніемъ, какъ жденные, въ собственной своей 
и возлюбленный братъ нашъ Па- погибели, превращаютъ, какъ и 
велъ, по данной ему премудрости, прочія Писанія. 
прежде. Нѣтъ, Богъ однажды создалъ вещество и образовалъ оное во всевоз¬ 
можные виды и составы, и что было необходимо для здѣшней лишь жизни, 
а для таношиѳй нетлѣнной безполезно и излишне, то онъ отмѣнитъ, а что 
полезно, тому дастъ новый образъ съ красотою нетлѣнною и неувядаемою и 
дозволитъ наполнять другой в нетлѣнный міръ» (бл. Ѳеофил.). Отличительною 
особенностью новаго міра Апостолъ указываетъ вселеніе тамъ правды. При¬ 
несенная въ міръ Христомъ правда—въ смыслѣ соотвѣтствія святой и бла¬ 
женной жизни человѣческой со святою в блаженною жизнію Божіей—въ но¬ 
вомъ, будущемъ мірѣ получитъ полноту проявленія во всемъ: в въ вѣдѣніи, 
и въ чувствѣ и во всей жизни его обитателей, гдѣ Богъ будетъ всяческая 
во всѣхъ (1 Кор. ХУ, 28, ср. Апок. XXI, 3, 27). 

14—16. Суммируя все сказанное о кончинѣ міра и о томъ, какъ хри¬ 
стіане должны относиться къ этому предмету, Апостолъ еще разъ убѣждаетъ 
вѣрующихъ—въ ожиданіи явленія своего предъ Судіею Господомъ быть «не¬ 
оскверненными и непорочными въ мірѣ» (ст. 14) и памятовать ранѣе (см. 9) 
сказанное Апостоломъ, что единственно по долготерпѣнію Своему н по жела¬ 
нію спасенія всѣмъ людямъ Господь медлитъ съ Своимъ судомъ надъ міромъ, 
и что воѣ христіане, считая это спасительнымъ для себя, должны соотвѣт¬ 
ствующимъ образомъ пользоваться временемъ для своего духовнаго совер¬ 
шенствованія (ст. 15а). 

Теперь (ст. 156) послѣ ряда собственныхъ доводовъ и увѣщаній Апо¬ 
столъ Петръ, для утвержденія читателей в всѣхъ христіанъ въ святости 
жизни въ ожиданіи второго пришествія Господня, ссылается на авторитетъ 
«возлюбленнаго брата», т. е. соапостола, Павла, который «по данной ему премудро¬ 
сти» написалъ имъ, т. е. малоазійскимъ христіанамъ, о подобныхъ же вѣроучи- 
тельныхъ предметахъ, чтб можетъ относиться, напримѣръ, къ посланіямъ: къ 
Ефесянамъ, къ Галатамъ, къ Колоссянамъ, къ Тимоѳею,—все въ Малой Азіи. 
А такъ какъ далѣе (ст. 16а) Апостолъ привлекаетъ и всѣ вообще посланія 
Апостола, то, по контексту рѣчи, естественно разумѣть также оба посланія къ 
Солунянамъ съ ихъ ученіемъ о второмъ пришествіи Господа и его призна¬ 
кахъ, о воскресеніи мертвыхъ, о тайнѣ беззаконія, объ антихристѣ. Сослав¬ 
шись на свидѣтельство Ап. Павла, Ап. Петръ одновременно и утверждаетъ 
великое церковно-каноническое значеніе посланій великаго Апостола языковъ 
(«по данной ему премудрости») и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предостерегаетъ противъ 
неправильнаго пониманія этихъ посланій и возвышенныхъ вѣроучительныхъ 
и нравоучительныхъ предметовъ (напр., о законѣ, благодати в христіанской 
свободѣ и под.), замѣчая: въ нихъ «есть нѣчто неудобовразумительное, чтб 
невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей погибали, превращаютъ, 
какъ п прочія Писанія». Извѣстно, что и самъ Ап. Павелъ жаловался, что 
нѣкоторые лжеучители для оправданія своего лжеученія искажали смыслъ его 
посланій (2 Сол. II, 2). Такимъ образомъ, святое желаніе Ап. Петра послу¬ 
жить общему дѣлу спасенія христіанъ побудило его упомянуть объ Ап Павлѣ 
н его писаніяхъ. Совершенно превратно усматривали нѣкоторые (представи- 
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17. Итакъ, вы, возлюбленные, 
будучи предварены о семъ, бере¬ 
гитесь, чтобы вамъ не увлечься 
заблужденіемъ беззавонннвовъ и не 
отпасть отъ своего утвержденія, 

18. но возрастайте въ благодати 
и познаніи Господа нашего и Спа¬ 
сителя Іисуса Христа. Ему слава 
и нынѣ и въ день вѣчный- Аминь. 

тели Ш'во-тюоингевской школы) въ атомъ упоминаніи Ап. Петра объ Ап. 
Павлѣ намѣреніе поддержать свое достоинство, будто бы униженное замѣт¬ 
кою Ап Павла о >ъ Ап. Петрѣ въ Гад. II, 11 сл. Уже самое названіе «воз¬ 
любленный братъ», у вояемое Ап. Петромъ великому Апостолу языковъ, го¬ 
воритъ о совершенномъ отсутствіи какой-либо борьбы между двумя перво¬ 
верховными Апостолами, о полномъ братствѣ обоихъ Апостоловъ во Христѣ 
и о совершенномъ согласіи и вз имномъ содѣйствіи въ д(.дѣ проповѣди Еван¬ 
гелія. Что Ап істолъ Петръ зна-тъ всѣ посланія Павловы (кромѣ, быть мо¬ 
жетъ. второго посланія къ Тим ѳею, наішсанааго Ан. Павломъ въ самомъ 
концѣ жизни), это не удивительно при взаимообщеніи обоихъ Апостоловъ, н 
фактическое сходств > перваго посланія Ан. Петра съ Павловыми посланіями 
къ Римлянамъ и Еф сянамъ «объяснимо только при предположеніи знаком¬ 
ства Ан. Петра съ писаніями Апостола языковъ» (проф. прот. Д. И. Богда¬ 
шевскій). Вполнѣ понятна и извѣстность Павловыхъ посланій читателямъ 
посланій Ап. Петра при широкомъ обмѣнѣ отдѣльныхъ помѣстныхъ церквей 
апостольскими произведеніями, свидѣтельство о чемъ имѣется въ посланіи въ 
Колоссянамъ (Кол. ІУ, 16). 

17—18. Заключеніемъ посланія является увѣшаніе Апостола читате¬ 
лямъ беречься отъ обольщенія лжеученій беззаковниковъ, быть твердымъ въ 
истинѣ (ср. 1, 12) и возрастать въ благодати и познаніи Господа Іисуса 
Христа. «Познаніе составляло существенный предметъ рѣчи Апостола съ 
самаго начала посланія, такъ какъ еретики обобщали христіанъ своимъ 
мнимымъ званіемъ в себя выдавали за людей, особенно свѣдущихъ во всѣхъ 
тайнахъ; о немъ онъ нѣсколько разъ говоритъ въ посланіи. Имъ онъ н за¬ 
канчиваетъ посланіе. Посему можно сказать, что наученіе богопознанію было 
главнымъ содержаніемъ посланія, такъ что къ этому главному предмету сво¬ 
дятся и всѣ прочіе предметы рѣчи посланія» (Арх. Никаноръ). 



Первое Соборное посланіе святаго Апостола 

Іоанна Богослова. 

Первое соборное посланіе Св. Апостола н Евангелиста Іоанна 
Богослова не имѣетъ имени писателя ни въ заглавіи, ни въ текстѣ, 

лишь въ первыхъ стихахъ посланія писатель непрямо даетъ знать 
о себѣ, какъ свидѣтель и очевидецъ событій земной жизни Господа 
Іисуса Христа (I, 1—3). Тѣмъ не менѣе мысль о происхожденіи 
посланія отъ пера Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова соста¬ 

вляетъ твердое убѣжденіе Церква. Блаженный Ѳеофилактъ вслѣдъ за 
Св. Аѳанасіемъ Великимъ («Синопсисъ») говоритъ: «Тотъ же Іоаннъ, 
который написалъ Евангеліе, писалъ и это посланіе съ цѣлью утвер¬ 

дить тѣхъ, которые уже увѣровали въ Господа. И какъ въ Евангеліи, 

такъ и въ настоящемъ посланіи прежде всего богословствуетъ о 
Словѣ, показываетъ, что оно всегда въ Богѣ, и учитъ, что Отецъ 
есть свѣтъ, чтобы мы и отсюда познали, что Слово есть какъ-бн 
отблескъ Его». Вся христіанская древность согласно признавала это 
посланіе писаніемъ Апостола и Евангелиста Іоанна: по свидѣтельству 
Евсевія, «изъ посланій Іоанна, кромѣ Евангелія, какъ нынѣшніе, такъ и 
древніе христіане признаютъ, безъ всякихъ споровъ, и первое его 
посланіе» (Церк. Ист. Ш, 24). Уже св. Поликарпъ Смирнскій, 

мужъ апостольскій, ученикъ Апостола Іоанна («Послан, къ Филипп.» 

гл. УП) приводитъ одно мѣсто (ІУ, 3) изъ перваго посланія св. 
Іоанна. Столь же древній мужъ, Папій Іеропильскій, по свидѣтельству 
Евсевія (Церк. Ист. III, 39), пользовался и первымъ посланіемъ 
Іоанновымъ, какъ и первымъ посланіемъ Ап. Петра. И св. Ириней 
Ліонскій, по свидѣтельству Евсевія же (Ц. И. V, 8), въ своемъ 
сочиненіи «Противъ ересей» приводитъ много свидѣтельствъ изъ 
перваго посланія Ап. Іоанна (именно въ кн. ІП, 15. 5 онъ при- 
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водитъ 1 Іоан. II, 18 — 22, а въ Ш, 15, 8 — 1; Іоан. IV, 1 — 3; 

V, 1). Свидѣтельство этихъ трехъ древнихъ иужей, приникающихъ 
по времени пряно къ апостольскому вѣку, особенно важно, подтвер¬ 

ждая изначальность вѣры Церкви въ каноническое достоинство по¬ 

сланія. 

Изъ П вѣка несомнѣнно знакомство съ посланіемъ Ап. Іоанна— 

св. Іустина Мученика («Разговоръ съ Трифононъ», гл. СХХІІІ, сн. 1 

Іоан. ІП, 1), автора «Посланія къ Діогнету» (гл. П, сн. 1 Іоан. 

IV, 9 — 10). Къ концу П-го же вѣка или къ первой половинѣ Ш 
вѣка относятся важныя и авторитетныя свидѣтельства общепризнан¬ 

наго кононическаго достоинства перваго посланія Іоанна —т. наз. 

Мураторіева канона, Сирскаго перевода новозавѣтныхъ священныхъ 
книгъ Пешита и древнелатинскаго перевода. Подобныя же свидѣтель¬ 

ства о подлинности н каноничности посланія встрѣчаются у Климента 
Александрійскаго (Стром. II, сн. 1 Іоан. V, 16), у Тертулліана» 

(Айѵ. Ргах. с. 15—1 Іоан. I, 1), у Оригена (Евсев. Ц. И. VI, 24) 

Діонисія Александрійскаго (у. Евсев. Ц. И. VII, 25) и др. Вообще 
изъ приведенныхъ свидѣтельствъ очевидно, что каноническое достоин¬ 

ство и подлинность перваго посланія Іоанна были общепризнанн 
и никакимъ сомнѣніямъ и оспариваніямъ не подвергались. И всѣ 
внутренніе признаки посланія, всѣ характерныя черты его содержа¬ 

нія, тона и изложенія убѣдительно свидѣтельствуютъ о принадлеж¬ 

ности посланія тому же великому Апостолу любви и возвышеннаго 
христіанскаго созерцанія, которымъ написано и четвертое Евангеліе. 

И въ посланіи, какъ въ Евангеліи, причисляетъ себя къ самовидцамъ 
Слова, и все содержаніе посланія проникнуто живымъ воспоминаніемъ о 
данномъ Спасителемъ примѣрѣ христіанамъ всею жизнію Своею венною 
(II, 6; III, 3, 5, 7; IV, 17), о Его словѣ и заповѣдяхъ (I, 5; Ш, 

23; IV, 21), о событіяхъ при Его крещеніи и крестной смерти 
(V, 6). Въ посланіи вѣетъ тотъ же духъ любви и вмѣстѣ огненной 
ревности по славѣ Божіей и чистотѣ Богопочтенія, та же глубина и 
сила чувства, тотъ же образъ и характеръ представленія и изложе¬ 

нія, что и въ Евангеліи. Эта внутренняя близость и родство содер¬ 

жанія посланія и Евангелія Св. Іоанна хорошо были подмѣчены и 
оцѣнены въ смыслѣ доказательства подлинности еще въ древности, 
наир., св. Діонисіемъ Александрійскимъ въ 111 в. «Евангеліе (Іоанна) 

и посланіе, говоритъ онъ, согласны между собою и одинаково начина- 
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ются; первое говоритъ: въ началѣ бѣ Слово, послѣднее: еже бѣ 

исперва', въ томъ сказано: и Слово плотъ быстъ, и ' вселися въ ны, и 

видѣхомъ славу Его, славу яко единароднаго отъ Отца (Іоан. I, 14), 

тоже и въ этомъ, съ небольшимъ лишь измѣненіемъ: еже слышахомъ, 

еже видѣхомъ очима нашима, еже узрѣхомъ и руки наша осязаша, 

о Словеси животнѣмъ, и животъ явися (1 Іоан. I, 1 — 2)... Іоаннъ 
вѣренъ себѣ и не отступаетъ отъ своей цѣли; онъ раскрываетъ все 
въ одинаковыхъ періодахъ и тѣми же словами. Приведемъ вкратцѣ 
нѣкоторыя изъ нихъ. Внимательный читатель въ каждой изъ упочя' 
нутыхъ книгъ часто встрѣтитъ слова: жизнь, свѣтъ, прехожденіе 

тьмы; непрестанно будетъ видѣть: истина, благодать, радость, плоть 

и кровь Господа, судъ, оставленіе грѣховъ, любовь Божія къ намъ, 

завовѣдь о взаимной нашей любви, и о томъ, что должно соблюдать 

всѣ заповѣди, также осужденіе міра, діавола, антихриста, обѣтованіе 

Святого Духа, сыноположеніе Божіе, во есѳмъ требуемую въ насъ 
вѣру, вездѣ Отца и Сына. Вообще, при непрерывномъ ввимапіи къ 
отличительнымъ, невольно представляется одинаковый образъ Евангелія 
н посланія» (у Евсевія, Церк. Истор. VII, 25). 

Если же нѣкоторые западные библеисты новаго времеви въ 
обличаемыхъ первымъ посланіемъ Іоанна лжеучителяхъ видѣли гно¬ 

стиковъ II вѣка и на этомъ основаніи отрицали подлинность посланія, 
принадлежность его I вѣку и св. Апостолу любви, то, конечно, 
вѣрно, что законченной и вполнѣ развитой видъ гностическія ученія 
получили лишь во ІІ-мъ вѣкѣ, но зерна и начатки гностическихъ 
заблужденій возникли еще въ вѣкъ апостольскій. «И какъ заблу¬ 

жденіе, которое опровергаетъ писатель посланія, различно отъ гности- 

стической и докетической ереси II вѣка, такъ отличенъ и способъ 
полемики: не противъ частностей ученія и личностей еретиковъ, какъ 
это характерно для позднѣйшей полемики, направляетъ посланіе 
писатель его; но противъ всеобщихъ и принципіальныхъ положеній, 

противъ зарождающагося анти-христіанства онъ выставляетъ всеобщія 
и принципіальныя положенія христіанства» (проф. Н. И. Сагарда). 

Что касается времени написанія посланія, то положительныхъ 
историческихъ свидѣтельствъ нѣтъ, какъ и въ самомъ посланіи 
нѣтъ прямыхъ указаній о времени его происхожденія. Все - таки въ 
содержаніи пославія есть косвенныя данныя, по которымъ происхож¬ 

деніе посланія слѣдуетъ отнести къ позднему времени жизни Апостола 
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или въ послѣднимъ годамъ вѣка апостольскаго. Въ своемъ посланіи 
Ап. Іоаннъ дѣлаетъ предметомъ своихъ заботъ не основаніе и перво¬ 

начальное устроеніе церковныхъ христіанскихъ общинъ, а лишь 
напоминаніе и утвержденіе въ той вѣчной истинѣ христіанской, кото¬ 

рую они давно услышали, познали и имѣютъ, какъ благодатное 
«помазаніе» (П, 20. 27). Невидимому, ко времени написанія посла¬ 

нія христіанскія общины Малой Азіи, къ которымъ первѣе всего 
было направлено посланіе, давно уже получили церковную организацію 
и въ нихъ рядомъ съ вымиравшими членами перваго поколѣнія были 
и такіе, которые уже родились и выросли въ христіанствѣ (П, 13— 

14). Въ пользу поздняго происхожденія посланія говоритъ и отража¬ 

ющійся въ немъ внутренній ростъ Церкви, невидимому, выходящій 
далеко за предѣлы дѣятельности Ап. Павла. Іудейскіе споры, на¬ 

полняющіе всю исторію Дѣяній Апостольскихъ и всѣ посланія Ап. 

Павла, не нашли никакого отраженія въ посланіи: здѣсь нѣтъ и 
намека на какую - либо борьбу защитниковъ Закона и Евангелія, но 
пренія объ обрѣзаніи и т. под. Іудейство и язычество не выступаютъ, 

какъ самостоятельныя, враждебныя христіанству, величины; они скорѣе 
объединились въ общей враждѣ къ нему, образовавши боговраждеб¬ 

ное начало «міра» (хбз^, космоса). За то въ нѣдрахъ самой христіан¬ 

ской общины новые враги-лжеучители, извращавшіе основной догматъ 
христіанства—Боговоплощеніе—и совершенно ясно обнаружившіе пол¬ 

ную свою противоположность ученію и жизни истинной Церкви 
Христовой, хотя Они и вышли изъ нѣдръ ея (II, 19). Такая глубокая 
перемѣна въ характерѣ вѣроучительныхъ предметовъ и споровъ и 
вообще въ состояніи Церкви требуетъ, для своего объясненія, едва-ли 
не цѣлыхъ десятилѣтій отъ дѣятельности Ап. Павла до написанія 
посланія. Въ виду отмѣченнаго уже близкаго родства посланія и 
Четвертаго Евангелія обыкновенно считаютъ посланіе или какъ бы 
рекомендательнымъ письмомъ къ Евангелію—своего рода ргоіедотепа 
къ Евангелію, или же второю, такъ сказать, практическою или поле¬ 

мическою частью Евангелія. Въ томъ и другомъ случаѣ очевидна 
близость посланія къ Евангелію и по времени написанія. Традиція 
Церковная довольно согласно относитъ написаніе обоихъ священныхъ 
писаній св. Апостола ко времени послѣ возвращенія его изъ ссылки 
съ острова Патмоса, въ царствованіе Домиціана. Такимъ образомъ 
конецъ I вѣка христіанскаго, годы 97 — 99-й, могутъ считаться 
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хронологическою датою происхоженія перваго посланія св. Ап. Іоанна. 

И такъ какъ всѣ Апослѣдніе годы постолъ Іоаннъ провелъ въ 
Малой Азіи, частнѣе—въ городѣ Ефесѣ, то именно втотъ городъ можетъ 
считаться мѣстомъ написанія посланія. Ближайшимъ же побужденіемъ 
написанія посланія, адресованнаго къ мадоазійскимъ христіанамъ, 

близко извѣстнымъ св. Апостолу любви по его многолѣтнему пребы¬ 

ванію среди нихъ и руководству ихъ по смерти Апостоловъ Петра и 
Павла,—было желаніе Ап. Іоанна предостеречь христіанъ отъ лже¬ 

учителей (см- напр. II, 19 — 22; ІУ, 1—3), искажавшихъ, какъ 
видно изъ посланія, ученіе о Божествѣ и воплощеніи Господа Іисуса 
Христа, о блаженствѣ единенія съ Богомъ и Христомъ (П, 22; ІУ, 

2, 3; I, 6-~7; II, 2, 3, 12 — 17 и др.). Посему общій характеръ 
посланія—увѣщательный и обличительный, хотя прямой полемики въ 
немъ не заключается: возвышаясь своею мыслію надъ временными 
обстоятельствами, давшими поводъ къ написанію, Апостолъ здѣсь, 

какъ и въ Евангеліи, болѣе всего имѣетъ вѣчныя потребности членовъ 
Церкви Христовой, утверждая въ нихъ вѣру въ Іисуса Христа, какъ 
истиннаго Сына Божія, истиннаго Бога и истиннаго человѣка, -и 
чрезъ то открывая всѣмъ путъ вѣчной жизни (1 Іоан. У, 13, 20; 

сн. Іоан. XX, 31). 

О первомъ посланіи Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Бого¬ 

слова на русскомъ языкѣ можно читать: 1, у г. Ѳ. Яковлева — «Апостолы. 

Очеркъ жизни и ученія святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Бого¬ 

слова въ Евангеліи, трехъ посланіяхъ и Апокалипсисѣ. Вып. II. 

Москва. 1860. 2, у прот. Л. Полотебноѳа—«Соборныя посланія Апо¬ 

стола любви» I. II. Ш. Па слав, и русск., съ предисловіемъ н объясни¬ 

тельными примѣчаніями. Москва 1875. 3, въ статьяхъ г. И. Успей- 

скаю: «Вопросъ о пребываніи св. Апостола Іоанна Богослова въ 
Малой Азіи», Христ. чтен. 1879, I, 3, 279, и «Дѣятельность св. 

Апостола Іоанна Богослова въ Малой Азіи», тамъ оке, П, 245, 4) 

у Преосвящ.: Епископа Михаила—«Толковый Апостолъ» П. Кіевъ 1905, 

стр. 305 гл. Есть н двѣ спеціальныхъ монографіи а) проф. прот. 

Д. И. Богдашевскаго—«Лжеучители, обличаемые въ первомъ посланіи 
Ап. Іоанна», Кіевъ 1890, и б) проф. Н. И. Сагарды—«Первое Собор¬ 

ное посланіе святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. 

Исагогико-экзегетическое изслѣдованіе. Полтава. 1903. 



Первое соборное посланіе святаго Апостола 

Іоанна Богослова. 

ГЛАВА I. 

1. О тонъ, что было отъ начала, 
чтб мы слышали, чт& видѣли сво¬ 
ими очами, чтб разсматривали, и 
что осязали руки наши, о Словѣ 
жизни 

2. (ибо жизнь явилась, и мы 
видѣли и свидѣтельствуемъ, и воз¬ 
вѣщаемъ вамъ сію вѣчную жизнь, 

которая была у Отца и явилась 
намъ), 

3. о томъ, чтб мы видѣли и слы¬ 
шали, возвѣщаемъ вамъ, чтобы и 
вы имѣли общеніе съ вами; а наше 
общеніе — съ Отцемъ и Сыномъ 
Его, Іисусомъ Христомъ. 

4. И сіе пишемъ вамъ, чтобы 
радость ваша была совершенна. 

I. 

Сущность и несомнѣнная истинность бдаговѣтствованія о Словѣ жизни (1—4). Богъ есть 
свѣтъ (5). Характеръ и условія общенія христіанъ съ Богомъ н Христомъ (6—10). 

1—4. Выражая свою мысль нѣскольво сложнымъ періодомъ, Апостолъ 
начинаетъ посланіе свидѣтельствомъ: возвѣщаемъ (а*аууеХХо^ѵ) или пишемъ 
вамъ о Словѣ -жизни (тарі ТОО Хб^оо 2а)г(;), которое было отъ начала (о 
ак’ арх^с), которое мы слышали, которое видѣли своими очами, и которое 
осязали руки наши. Какъ мы видѣли, уже въ древности было отмѣчено близкое 
сходство этого начала посланія съ началомъ Евангелія, при чемъ это сходство, 
по мнѣнію древнихъ церковныхъ учителей, показываетъ тяжество предмета 
писаній и ученія о Богѣ-Словѣ или Божественномъ Логосѣ. Слово жизни 
здѣсь, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ комментаторовъ (Весткотта, Дюстердика 
и др.), не означаетъ юль.-о божественнаго ученія, которое возвѣстилъ людямъ 
Христосъ Спаситель (ср. Фил. II, 16), а есть иііейно названіе Бога-Слова, 
какъ показываетъ и конструкція (тсер'і—у Ап. Іоанна обычно употребляется 
съ род. пад. лица, см. Іоан. I, 15, 22, 47; II, 25 и др.), и контекстъ рѣчи 
Апостола: только о рчномъ Божественномъ словѣ или Богочеловѣкѣ Апостолъ 
о себѣ и другихъ Апостолахъ могъ сказать: «мы слышали, видѣли своими 
очами, разсматривали, осязали руки наши», и въ ст. 2 Апостолъ свидѣтель- 
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5. И вотъ, благовѣстіе, которое щаемъ вамъ: Богъ есть свѣтъ, и 
мы слышали отъ Него и возвѣ- нѣтъ въ Немъ ни какой тьмы 

ствуетъ что эта жизнь—вѣчная жизнь Богочеловѣка—была у Отца и явились 
намъ, чтб вполнѣ напоминаетъ слова св. Апостола Іоанна о Божественномъ 
Словѣ-Христѣ въ Евангеліи: «въ томъ животъ бѣ, и животъ бѣ свѣтъ чело¬ 
вѣкомъ* (Іоан. I, 4). Употребленіе же Апостоломъ и въ посланіи тѣхъ же 
словъ и выраженій, что и въ Евангеліи, каковы: Хбуо;, Сші], т|ѵ, тгроі, еще болѣе 
сродство или тожество понятій и отношеніе ихъ къ одному и тому же главному 
предмету—Богу-Слову. Не повторяя здѣсь сказаннаго въ примѣчаніяхъ къ 
Евангелію Іоанна гл. I, замѣтамъ лишь, что наименованіе Сына Божія Логосомъ 
какъ въ Евангеліи, такъ и ръ посланіи не было дѣломъ самостоятельнаго 
умозрѣнія Апостола, а открыто было Тайнозрителю въ нарочитомъ сверхъ¬ 
естественномъ откровеніи (см. Апок. XIX, 13). Вѣчное бытіе Бога Слова вы¬ 
ражается въ разсматриваемомъ мѣстѣ посланія словами т;ѵ аъ аруг^і, какъ и 
въ Евангеліи: ’аѵ ар^т) ^ѵ, «отъ начала», какъ и «въ началѣ» значитъ до на¬ 
чала времени, иначе безначально и безконечно, слѣдовательно вѣчно. Равнымъ 
образомъ и «слово: было означаетъ не временное существованіе, но само¬ 
стоятельное бытіе извѣстнаго предмета, начало и основаніе всего, что полу¬ 
чило бытіе, такое, безъ котораго послѣднее и не могло бы придти въ бытіе» 
(бл. Ѳеофил.). 

Показывая совершенную достовѣрность благовѣстнической проповѣди 
Апостоловъ о Богѣ Словѣ, св. Апостолъ указываетъ на полноту, исключающую 
возможность какого-либо сомнѣній, знанія Апостоловъ о Богочеловѣкѣ, осно^ 
ваннаго на всестороннемъ духовно-чувственномъ опытѣ Апостольскомъ: всѣ 
чувства внѣшнія и всѣ внутреннія духовныя силы Апостоловъ участвовали въ 
опытномъ постиженіи Бога-Слова, явившагося во плоти: «осязали и умствен¬ 
нымъ прикосновеніемъ и вмѣстѣ чувственнымъ, какъ, напр., Ѳома сдѣлалъ по 
воскресеніи. Ибо Онъ былъ Одинъ и нераздѣленъ, Одинъ и Тотъ же—зримый 
и невидимый, объемлимый н необъятный, неприкосновенный и осязаемый, 
вѣщающій, какъ человѣкъ, и чудотворящій, какъ Богъ» (Ѳеофил). 

Слово Божественное у Апостола здѣсь, въ ст. 1-мъ, названо Словомъ 
жизни, а въ ст. 2-мъ—Жизнью (•») С<іл|), бывшею у Отца и явившеюся людямъ, 
жизнію вѣчною (тт)ѵ тт)ѵ аіожоѵ), которую возвѣщаютъ Апостолы, въ томъ 
числѣ и пишущій настоящее посланіе св. Іоаннъ. Въ ст. 3 и 4 цѣлью и про¬ 
повѣди вообще, и настоящаго посланія поставляется то, чтобы христіане про¬ 
повѣданное и написанное слово Апостольское имѣли общіе (хоіѵшѵіаѵ) не только 
съ Апостолами, но чрезъ нихъ—и съ Богомъ Отцемъ и Іисусомъ Христомъ: 
«чрезъ слово мы принимаемъ васъ въ общники видѣннаго и слышаннаго нами, 
такъ мы имѣемъ васъ общниками Отца и Сына Его Іисуса Христа, а полу¬ 
чивъ это мы, какъ прилѣпившіеся къ Богу, можемъ исполниться радостію» 
(бл. Ѳеофил.). Такимъ образомъ, въ посланіи ученіе о Словѣ Божественномъ 
раскрывается, главнымъ образомъ, со стороны непреходящей, вѣчной бла¬ 
женной жизни, имѣющей свой источникъ въ Богѣ-Словѣ, и со стороны общенія 
христіанъ съ этимъ самобытнымъ источникомъ всякой жизни. Если въ Еван¬ 
геліи Іоанна раскрыто собственно ученіе о липѣ Бога-Слова Іисуса Христа, 
то посланіе даетъ приложеніе этого ученія къ жизни; на основѣ истиннаго 
Боговѣдѣнія и вѣры въ Іисуса Христа, какъ воплотившееся Слово Божіе, оно 
созидаетъ жизнь каждаго отдѣльнаго члена Христовой Цег ви, чтобы всѣхъ 
привести къ вѣчной жизни, къ вѣчному блаженству въ мщеніи съ Богомъ. 

5. Сущность благовѣстія, принесеннаго на землю Воплотившимся Словомъ 
Божіимъ, слышаннаго отъ Него Апостолами и ими возвѣщаемаго людямъ, Апо- 
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6. Если мы говоримъ, что имѣемъ 
общеніе съ Нимъ, а ходимъ во 
тьмѣ, то мы лжемъ и не посту¬ 
паемъ по истинѣ; 

7. если же ходимъ во свѣтѣ, 

подобно какъ Онъ во свѣтѣ, то 
имѣемъ общеніе другъ съ другомъ, 
и Кровь Іисуса Христа, Сына Его, 
очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха. 

столъ Іоаннъ здѣсь выражаетъ въ формѣ краткаго афоризма съ противополо¬ 
женіемъ мысли положительной и мысли отрицательной (параллелизмъ антите¬ 
тическій): Богъ есть свѣтъ, и нѣтъ въ Немъ никакой тьмы. Судя по афо¬ 
ристическому характеру втого выраженія, а еще болѣе по прямому свидѣ¬ 
тельству Апостола: «мы слышали отъ Него»,—можно думать, что здѣсь вос- 
Пгоизведно точное изреченіе, собственныя слова Спасителя—одно изъ тѣхъ 
немалочисленныхъ аграфа (ауржра)—незаписанныхъ въ Евангеліи изреченій 
Господа, которыя сохранились лишь въ писаніяхъ Апостоловъ (таково приво¬ 
димое Ап. Павломъ въ рѣчи къ ефесскимъ йастырямъ изреченіе Господа: 
«блаженнѣе давать, нежели принимать» Дѣян. XX, 35) или въ болѣе позднихъ 
памятникахъ христіанскаго церковного преданія. Возможно, впрочемъ; какъ 
и предполагаютъ нѣкоторые толкователи, что разсматриваемое изреченіе есть 
об.бщеніе, сокращеніе или напоминаніе нѣсколькихъ подобныхъ изреченій 
Христа Спасителѣ о Себѣ, какъ о свѣтѣ (Іоан. ѴШ, 12; IX, 5), самимъ Апо¬ 
столомъ выраженное въ афоризмѣ. 

Во всякомъ случаѣ, положеніе: «Богъ есть свѣтъ» есть одно изъ выра¬ 
женій, употребляемыхъ Ап. Іоанномъ, которыми описывается собственное су¬ 
щество Бога, каковы: «Богъ есть Духъ» (Іоан. IV, 24) и «Богъ есть Любовь» 
(1 Іоан. IV, 8): если другіе новозавѣтные писатели говорятъ о свойствахъ и 
дѣйствіяхъ Бога, то св. Іоаннъ говоритъ о томъ, что есть Богъ въ своемъ 
существѣ. Основное понятіе, даваемое именемъ свѣта въ приложеніи къ Богу, 
есть понятіе абсолютнаго нравственнаго совершенства, ср. Іак. I, 17, совер¬ 
шеннѣйшей святости. Какъ въ видимомъ мірѣ свѣтъ есть стихія превосход¬ 
нѣйшая и благодѣтельнѣйшая, все освѣщающая, согрѣвающая, оживляющая, 
такъ и въ Богѣ «свѣтъ» есть совокупность и полнота Его Божескихъ совер¬ 
шенствъ—святости, премудрости, всевѣдѣнія, благодати и др., по которымъ 
Богъ все въ мірѣ озаряетъ, просвѣщаетъ, оживотворяетъ, приводитъ къ бла¬ 
женству. И нѣтъ никакого недостатка ни въ одномъ изъ этихъ свойствъ 
Божіихъ, нѣтъ никакой тѣни въ присносущемъ свѣтѣ существа Божія. «Итакъ 
Онъ есть свѣтъ, и тьмы въ Немъ нѣтъ, но свѣтъ духовный, привлекающій очи 
души къ зрѣнію Его, а отъ всего вещественнаго отвращающій и возбуждающій 
стремленіе къ Нему одному съ самою сильною любовію. Подъ тьмою разумѣетъ 
или незнаніе, или грѣхъ, ибо въ Богѣ нѣтъ ни незнанія, ни грѣха, потому 
что незнаніе и грѣхъ имѣютъ мѣсто (только) въ веществѣ и въ нашемъ рас¬ 
положеніи...‘А что Апостолъ называетъ тьмою грѣхъ, это видно изъ Еван¬ 
гельскаго изреченія его: «и свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ, и тьма его не объяла» 
(Іоан. ,1, 5), гдѣ тьмою онъ называетъ нашу грѣховную природу, которая по 
всей склонности къ паденію уступаетъ завистнику нашему діаволу, увлекаю¬ 
щему къ грѣху. Итакъ Свѣтъ, соединившійся съ нашимъ естествомъ, весьма 
уловляемымъ, сталъ совершенно неуловимъ для искусителя, ибо Онъ грѣха не 
сотворилъ (Ис. ЫП, 9). 

Изъ ученія о Елѣ, какъ Свѣтѣ, Апостолъ далѣе дѣлаетъ два нравственно¬ 
практическихъ вывода: а) о необходимости для христіанъ ходить въ вѣрѣ 
исіины и чистоты, признавать и исповѣдывать свои грѣхи и очищаться кровію 
искупителя (I, 6; II. 2) и б) о долгѣ ихъ соблюдать заповѣди Божіи, особенно 
заповѣдь о любви (II, 3—11). 

6—7. Каждый христіанинъ, какъ членъ Царства Божія, долженъ нахо- 



316 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1 

8. Если говоримъ, что не инѣенъ 
грѣха,—обманываемъ самихъ себя, 
и истины нѣтъ въ насъ. 

9. Если исповѣдуемъ грѣхи наши, 
то Онъ, будучи вѣренъ и праве¬ 
денъ, проститъ намъ грѣхи наши 

и очиститъ насъ отъ всякой не¬ 
правды. 

10. Если говоримъ, что мы не 
согрѣшили, то представляемъ Его 
лживымъ, и слова Его нѣтъ въ 
насъ. 

диться въ живомъ общеніи съ Богомъ. Но необходимымъ для того условіемъ 
является хожденіе христіанина въ свѣтѣ истины и святости. При отсутствіи 
же втихъ условій христіанинъ заблуждался бы или допускалъ бы сознательный 
обманъ, почитая себя стоящимъ въ общеніи съ Богомъ—Свѣтомъ истины и 
святости. Рѣзкость тона, невидимому, говоритъ о томъ, что Апостолъ имѣетъ 
въ виду какихъ-то лжеучителей, искажавшихъ истинное понятіе о существѣ 
христіанской жизни и общенія съ Богомъ. «Итакъ, когда мы принимаемъ васъ 
въ общники съ Богомъ, Который есть свѣтъ, а въ этомъ свѣтѣ, какъ показано, 
нѣтъ тьмы и не можетъ быть; то н мы, какъ общники свѣта, не должны въ 
себя принимать тьму, чтобы не понести наказаніе за ложь, н вмѣстѣ съ ложью 
не быть отторгнутымъ отъ общенія съ свѣтомъ» (бл. Ѳе( фил.). Истинное же 
общеніе съ Богомъ, истинное хожденіе во свѣтѣ по закону богоуподобленія 
необходимо проявляется въ общеніи и съ ближними, въ братолюбіи. По источ¬ 
никъ благодатной силы ходить въ свѣтѣ общенія съ Богомъ н ближними за¬ 
ключается единственно въ искупленіи всего міра Кровію Сына Божія. «Никто, 
любящій истину и старающійся быть истиннымъ, не осмѣлится сказать, что 
онъ безгрѣшенъ. Итакъ, если кѣмъ овладѣваетъ это опасеніе, тотъ пусть не 
унываетъ: ибо кто вступилъ въ общеніе съ Сыномъ Его Іисусомъ Христомъ, 
тотъ очищенъ кровію Его, пролитою за насъ» (бл. Ѳеофил.). 

8—10. Уже въ послѣднихъ словахъ ст. 7-го Аиостолъ высказалъ мысль, 
что грѣхъ дѣйствуетъ и въ христіанахъ, и что всѣ они имѣютъ нужду въ 
очищающей силѣ Крови Христовой. Теперь, имѣя въ виду, быть можетъ, 
лжеучителей, отвергавшихъ эту истину, Апостолъ съ особенною настойчивостью 
доказываетъ необходимость для всѣхъ христіанъ имѣть сознаніе испорченности 
своей природы и склонности ко грѣху. Недостатокъ этого сознанія, а тѣмъ 
болѣе полное его отсутствіе ведетъ не только къ пагубному самопрельщенію 
(ст. 8), но далѣе—въ концѣ концовъ—къ отрицанію искупительнаго дѣла Хри¬ 
стова, къ признанію даже Самого Бога лжецомъ (ст. 10), ибо, если люди сами 
по себѣ могутъ быть безъ грѣха, то излишни искупленіе и Искупитель, и 
Слова Писанія о необходимости для всѣхъ искупленія оказывались бы лживыми. 
Но отрицая и осуждая со всею рѣшительностью самопрельщеніе и притязаніе 
на совершенную безгрѣшность, Апостолъ вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшаетъ есте¬ 
ственно возникающій вопросъ: какъ-же примирить грѣховное состояніе хри¬ 
стіанина съ необходимымъ требованіемъ общенія съ Богомъ, Который есть 
свѣть? Отвѣтъ на это недоумѣніе Апостолъ даетъ въ ст. 9 въ томъ смыслѣ, 
что необходимымъ условіемъ общенія нашего съ Богомъ при наличности не¬ 
сомнѣнной грѣховности нашей—исповѣданіе, т. е. открытое, рѣшительное и на¬ 
стойчивое признаніе нашихъ грѣховъ: ааѵ 6и.оХоуш[А5ѵ та; ар.арт(а; т(и(ъѵ—испо¬ 
вѣданіе не общей только грѣховности, но опредѣленныхъ грѣховъ извѣстныхъ, 
какъ дѣянія тьмы. Что исповѣданіе грѣховъ не мсжеть ограничиться однимъ 
внутреннимъ сознаніемъ, а должно сопровождаться и внѣшнимъ исповѣданіемъ 
или открытымъ самосужденіемъ предъ Богомъ и предъ свидѣтелемъ, поста¬ 
вленнымъ Богомъ вязать и рѣшать грѣхи человѣческіе (Іоан. XX, 22—23), 
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Г Л А В А II. 

1. Дѣти ион! сіе пишу вамъ, 
чтобы вы не согрѣшали; а еслибы 
кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ хо¬ 
датая предъ Отцемъ, Іисуса Хри¬ 

ста праведника: 
2. Онъ есть умилостивленіе за 

грѣхи наши, и не только за наши, 
но и за грѣхи всего міра* 

это предполагается уже значеніемъ и новозавѣтнымъ употребленіемъ термина 
'орлХоуаіѵ, заключающаго въ себѣ мысль о внѣшней высказанности или выраженіи 
того или другого предъ людьми (ср. Матѳ. X, 32—33; Іоан. I, 20). «Сколь 
великое благорождается отъ исповѣди, видно изъ слѣдующихъ словъ: «скажи 
ты прежде грѣхи свои, чтобы оправдаться» (Ис. ХІЛП, 26) (бл. Ѳеофил.), При 
выполненіи нами требуемаго условія—исповѣданія грѣховъ—Богъ, по увѣренію 
Апостола, непремѣнно проститъ грѣхи кающемуся (слав, оставитъ грѣхи наши) 
в внутренно очиститъ грѣшника отъ неправды (очиститъ насъ отъ всякія 
неправды). Въ этомъ одновременно осуществляется и вѣрность, и праведность 
Бога. «Богъ вѣренъ, это тоже, что истиненъ; ибо слово вѣренъ употребляется 
не о томъ только, кому ввѣряютъ что-нибудь, но и о томъ, кто самъ весьма 
вѣренъ, кто собственною своею вѣрностью можетъ и другихъ дѣлать такими. 
Въ такомъ смылѣ Богъ вѣренъ, а праведенъ Онъ въ томъ смыслѣ, что при¬ 
ходящихъ къ Нему, какъ бы ни были они грѣшны, не прогоняетъ» (Іоан. VI, 37) 
(бл. Ѳеоф.). 

И. 

Христосъ есть умилостивленіе 8а грѣхи всего міра (1—2). Познаніе Его и общеніе съ 
Нинъ, какъ свѣтомъ, въ дѣятельномъ исполненіи заповѣдей Божіихъ, особенно заповѣди 
о любви (3—11). Всеобщность и общедоступность спасенія во Христѣ (12—14). Враждебная 
общенію съ Богомъ любовь къ міру (15—16). Признаки наступленія послѣдней міровой 
эпохи (17—19). Истинное Христово ученіе въ противоположность антихристіанскому (20—27) 

1—2. Желая предотвратить возможность перетолкованія изложеннаго въ 
I, 5—10 ученія, св. Іоаннъ Богословъ съ отеческою трогательностью вырази¬ 
тельно напоминаетъ читателямъ, что написанное имъ въ этихъ стихахъ отнюдь 
не можетъ служить оправданіемъ легкаго отношенія ко грѣху и его много¬ 
различнымъ проявленіямъ, напротивъ: цѣлью тамъ сказаннаго является отвра¬ 
щеніе читателей и христіанъ вообще отъ грѣха: сія пишу вамъ, да не со¬ 
грѣшаете. Но вмѣстѣ съ тѣмъ для людей особенно чуткой совѣсти, искренно 
ищущихъ свободы отъ грѣха и истиннаго христіанскаго совершенства, но 
глубоко сознающихъ грѣховность человѣческой природы, Апостолъ присоеди¬ 
няетъ и ободреніе въ вѣрѣ во всесильное ходатайство Господа Іисуса Христа, 
великаго и вѣчнаго Ходатая (карахХгітоѵ, ѵц]@. ийѵссаіит) за человѣчество предъ 
Богомъ Отцомъ (ср. 1 Тим. II, 5). «Апостолъ, зная, что природа наша непо¬ 
стоянна и грѣховна, что влеченіе ко злу мы всегда носимъ въ себѣ, что за¬ 
вистникъ діаволъ препятствуетъ своими ковами спасенію нашему, что посему 
и примирившіеся уже съ Богомъ чрезъ исповѣдь, если живутъ невнимательно, 
не избѣжать грѣха, внушаетъ теперь, что, если бы мы пали послѣ прощенія 
грѣховъ, то не должны отчаиваться. Ибо, если обратимся, то можемъ и опять 
получить спасеніе чрезъ посредничество Господа Іисуса Христа, потому что 
Онъ, ходатайствуя о насъ предъ Отцемъ, умилостивитъ за грѣхи наши, и не 
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3. А что мы познали Его, 
узнаёмъ изъ того, что соблюдаемъ 
Его заповѣди. 

4. Кто говоритъ: я позналъ Его, 
но заповѣдей Его не соблюдаетъ, 
тотъ лжецъ, и нѣтъ въ немъ истины; 

5. а кто соблюдаетъ слово Его, 
въ томъ истинно любовь Божія со* 
вершилась: изъ сего узнаёмъ, что 
мы въ Немъ. 

6. Кто говоритъ, что пребы¬ 
ваетъ въ Немъ, тотъ долженъ по¬ 

ступать тбкъ, к&къ Онъ поступалъ. 
7. Возлюбленные! пишу вамъ не 

новую заповѣдь, но заповѣдь древ¬ 
нюю, которую вы имѣли отъ на¬ 
чала. Заповѣдь древняя есть слово, 
которое вы слышали отъ начала. 

8. Но притомъ и новую запо¬ 
вѣдь пишу вамъ, чтб есть истинно 
и въ Немъ и въ васъ, потомучго 
тьма проходитъ и истинный свѣтъ 
уже свѣтитъ. 

только за наши, но и за грѣхи всего міра. Апостолъ сказалъ это потому, что 
писалъ іудеямъ, сказалъ для того, чтобы показать, что благотворность покаянія 
не ограничивается только ими одними, но простирается и на язычниковъ, или 
что обѣщаніе это относится не къ однимъ только современникамъ, но и ко 
всѣмъ людямъ послѣдующихъ вѣковъ. Іисуса Христа онъ называетъ Ходатаемъ 
за насъ, умоляющимъ или уговаривающимъ Отца... съ особенною цѣлію, 
именно—представить, что Сынъ имѣетъ одно естество и одну силу со Отцемъ, 
и что дѣйствіе одного изъ трехъ пресвятыхъ Лицъ общи и прочимъ лицамъ» 
(Ѳеофил.). 

3—6. Высказавъ основной догматъ Христовой христіанской вѣры о 
Христѣ, какъ Искупителѣ и Ходатаѣ человѣчества и всего міра, Апостолъ 
теперь указываетъ то непремѣнное условіе, при которомъ ходатайство Спа¬ 
сителя будетъ дѣйственно и спасительно для насъ,—именно соблюденіе запо¬ 
вѣдей Его, дѣятельное осуществленіе Его завѣтовъ, а не одно только интел¬ 
лектуальное познаніе Его. Имѣя, повидимому, въ виду какихъ-то лжеучителей, 
хвалившихся своимъ христіанскимъ вѣдѣніемъ, но ничего не дѣлавшихъ для 
проведенія этого знанія въ жизнь (ст. 4—6), Апостолъ со всею силою на¬ 
стаиваетъ на томъ, что правильное отношеніе человѣка къ Богу и чистота 
самаго вѣдѣнія его обнаруживаются только изъ соотвѣтственнаго жизненнаго 
поведенія человѣка. 

Соблюденіе нами заповѣдей Божіихъ (ст. 3—5) служитъ лучшимъ дока¬ 
зательствомъ того, что мы знаемъ Бога. При этомъ жизненною связью между 
Богосознаніемъ и соблюденіемъ заповѣдей является истинная христіанская 
любовь. «Совершенная любовь, говоритъ, доказывается дѣдами. Но какъ бываетъ, 
что иной (повидимому) правильно и точно соблюдаетъ заповѣди, а внутреннее 
его расположеніе нечисто, почему онъ, далекъ отъ Бога; то Апостолъ говоритъ, 
что присвоившійся Богу долженъ и жить такъ, какъ требуетъ близость къ 
Богу... И огь противнаго подтверждаетъ тоже, употребляя самое полное дока¬ 
зательство» (бл. Ѳеофил.). Постояннымъ образцомъ жизненнаго поведенія дол¬ 
женъ быть Христосъ Спаситель, осуществившій волю Божію во всей полнотѣ 
(ст. 6. Сн. 1 Петр. II, 21; Іоан. ѴШ, 29; XVII, 4). 

7—8. Преподавъ читателямъ наставленіе соблюдать заповѣди (ст. 3—5), 
особенно заповѣдь о любви, и указавъ на высочайшій образецъ любвц и во¬ 
обще совершенства христіанскаго въ Господѣ Іисусѣ Христѣ (ст. 6), Апо¬ 
столъ, какъ бы предупреждая возможное со стороны читателей } капаніе 
трудности выполненія этого завѣта и этого подражанія, свидѣтельствуетъ 
теперь, что выставляемое имъ требованіе не есть что-либо новое, а состав¬ 
ляетъ древнюю (Лев. XIX, 18), хотя вмѣстѣ и новую заповѣдь. «Такъ какъ 
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9. Кто говоритъ, что онъ во 11. А кто ненавидитъ брата сво- 
свѣтѣ, а ненавидитъ брата своего, его, тотъ находится во тьмѣ и во 
тотъ еще во тьмѣ. тьмѣ ходитъ, и не знаетъ, куда 

10. Кто любитъ брата своего идетъ, потомучто тьма ослѣпила 
тотъ пребываетъ во свѣ.тѣ, и нѣтъ ему глаза. 
въ немъ соблазна. 

посланіе эго соборное, писано обще ко всѣмъ, къ іудеямъ и язычникамъ, то 
по отношенію къ іудеямъ можно сказать, что Апостолъ пишетъ имъ запо¬ 
вѣдь о любви не новую, а древнюю. Ибо и на скрижаляхъ Моисеевыхъ на¬ 
писано было: «люби, послѣ Бога, и ближняго своего, какъ самого себя» 
(Лев. XIX, 18)... Законъ о любви въ ближнимъ написанъ и у язычниковъ. 
Какъ такъ? Онъ написанъ у нихъ на скрижаляхъ сердца естественными 
помыслами... Итакъ, и язычники приняли законъ или заповѣдь древнюю, 
такъ какъ сама природа предписываетъ намъ быть кроткими другъ къ другу, 
вслѣдствіе чего человѣкъ есть животное общительное, а это невозможно безъ 
любви. Въ древнихъ исторіяхъ записано даже много такнхъ людей, которые 
умирали за другихъ, а это есть знакъ высочайшей любви, какъ объяс¬ 
нилъ Спаситель нашъ, говоря: «нѣтъ больше сей любви, какъ если кто поло¬ 
житъ душу свою за друзей своихъ» (Іоан. XV, 13) (блаж. Ѳеофид.). Однако 
христіанская люб >вь къ ближнимъ не есть ни естественное только, при¬ 
сущее и душѣ человѣка по природѣ, человѣколюбіе, возможное и у язычни¬ 
ковъ, ни предписаніе, имѣющее цѣлью ограничить страсть къ мстительно- 
ности, какъ въ законѣ Моисеевомъ, а нѣчто далеко превосходящее то и 
другое, какъ свободная любовь христіанъ между собою во имя Христово, какъ 
любовь, опирающаяся на совершенно новое, дотолѣ неизвѣстное основаніе. 

Такимъ образомъ «любовь къ ближнимъ есть заповѣдь древняя и вмѣ¬ 
стѣ новая»: оча заповѣдь древняя, потому что сообщена еще въ ветхозавѣт¬ 
номъ откровеніи, но она вмѣстѣ и заповѣдь новая, ибо во всей полнотѣ 
осуществлена только Іисусомъ Христомъ, и осуществляется по примѣру 
Его, въ вѣрующихъ, въ жизни которыхъ тьма уже проходитъ и начинаетъ 
сіять истинный свѣтъ Боговѣдѣнія (ст. 7—8) (проф. прот. Д. И. Богдашевскій, 
Ц. соч., стр. 12). 

9—11. Разъ установлено, что истинный свѣтъ Боговѣдѣнія и любви 
христіанской уже свѣтитъ на землѣ и что постепенное осуществленіе хри¬ 
стіанскаго идеала обязательно для всѣхъ христіанъ при наступившихъ но¬ 
выхъ условіяхъ жиши во Христѣ, то легко опредѣлить, кто принадлежитъ 
къ этой области свѣта, и кто—къ противоположной области тьмы. Безспор¬ 
ный признакъ, по которому можно различить сыновъ свѣта отъ сыновъ тьмы, 
есть братская ко Хрисіѣ любовь къ ближнимъ (ст. 9, ср. Іоан. ХНІ, 34—35): 
присутствіе этой любви въ человѣкѣ доказываетъ дѣйствительную принад¬ 
лежность его къ области свѣта (ст. 10), а отсутствіе ея въ человѣкѣ, хотя 
бы именующемъ себя сыномъ свѣта,—вѣрный заакъ того, что онъ—не хри¬ 
стіанинъ, .сынъ тьмы (ст. 9—11). «Близость или любовь къ Богу прежде 
всего узнается изъ любви къ ближнему. Ибо невозмножно, чтобы освѣщен¬ 
ный п.'знаніемъ Бога и исполненный любви къ Нему имѣлъ тьму ненависти 
къ брату окоему; потому тго свѣтъ и тьма въ одно и то же время въ одномъ 
и томъ же предметѣ не ыогуіъ быть вмѣстѣ. Посему освѣщенный любовію 
къ Богу и имѣющій Б"га, и но отношенію къ брату имѣетъ свѣтъ, который 
возжигается отъ любви къ брату. А кто говоритъ, что онъ любитъ Бога, ме¬ 
жду чѣмъ ненавидитъ брата, тотъ находится въ постоянной тьмѣ, у того 
разумныя очи всегда помрачены, потому что онъ утратилъ свѣтъ общенія 
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12. Пишу вамъ, дѣти, потомучто 
прощены вамъ грѣхи ради имени 
Его. 

13. Пишу вамъ, отцы, потомучто 
вы познали Сущаго отъ начала. 
Пишу вамъ, юноши, потомучто вы 
побѣдили лукаваго. Пишу вамъ, от¬ 

роки, потомучто вы познали Отца. 
14. Я написалъ вамъ, отцы, по¬ 

томучто вы познали Безначальнаго; 
я написалъ вамъ, юноши, потому¬ 
что вы сильны, и слово Божіе пре¬ 
бываетъ въ васъ, и вы побѣдили 
лукаваго. _ 

съ Богомъ и съ братомъ. Онъ не знаетъ уже и того, что для него самого 
можетъ быть полезно» (бл. Ѳеофил.). 

Обращаетъ вниманіе то, что Апостолъ здѣсь, (ст. 9 и 11), и въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ посланія, противополагаетъ понятію любви не недостатокъ 
любви, а прямо ненависть, т. е. беретъ діаметрально противоположныя по¬ 
нятія и ставитъ ихъ во взаимно-исключающее отношеніе. Хотя въ жизни 
бываетъ безконечно много степеней и оттѣнковъ любви и нелюбви, но Апо¬ 
столъ все разсматриваетъ съ точки зрѣнія абсолютной, со стороны прин¬ 
ципа и конечныхъ результатовъ: для него, поэтому, существуетъ только два 
царства или направленія—царство свѣта и царство тьмы; на одной сторонѣ 
Богъ, на другой міръ; тамъ—жизнь, здѣсь—смерть (ср. Ш, 14); тамъ лю¬ 
бовь и всѣ средства къ спасенію, здѣсь — ненависть и полная невоз¬ 
можность спастись. Отсюда проистекаетъ чистота, глубина и сила христіанской 
этики Апостола. 

12—14. Предложивъ вниманію читателей ученіе о хожденіи въ свѣтѣ и 
сущности Богослуженіи и о любви, какъ главнѣйшемъ условіи послѣдняго 
(I, б—II, 8), и имѣя “въ виду далѣе (со ст. 15) дать указанія, какъ хри¬ 
стіанамъ должно относиться къ міру, Апостолъ этому послѣднему предостере¬ 
женію предпосылаетъ сильное и настойчивое воззваніе къ христіанамъ рав¬ 
ныхъ возрастовъ. Обращеніе: «чадца», техѵіа (ст. 12) и «дѣти» ігаіЗіа (ст. 14) 
суть не названія дѣтей въ собственномъ смыслѣ, а отеческое обращеніе 
старца-Апостола ко всѣмъ читателямъ-христіанамъ безъ различія возраста, 
какъ показываетъ употребленіе техѵіа въ II, 1, 28; III. 7, 18; IV, 4; V, 21; 
и тоиЗіа въ II, 18. Другими же названіями: «отцы», «юноши» обозначаются 
болѣе степени духовныхъ совершенствъ и качествъ, чѣмъ возрасты естественные, 
хотя нельзя исключать совсѣмъ я послѣднихъ (слово ѵеаѵіохоі не идетъ для 
обозначенія одной лишь духовной зрѣлости), потому что возможно совпаденіе 
возраста естественнаго съ духовнымъ. Обращеніе къ разнымъ возрастамъ 
или классамъ читателей Апостоломъ сдѣлано въ двухъ параллельныхъ ря¬ 
дахъ, при чемъ первый рядъ обращеній объединяется глаголомъ -(расрш, пишу, 
въ наст, вр., а обращенія второго ряда связываются тѣмъ же глаголомъ въ 
формѣ аориота. Различная въ христіанскомъ обществѣ отдѣльныхъ членовъ 
неодинаковаго возраста, духовнаго и естественнаго, Апостолъ всѣмъ имъ 
усвояетъ высокія духовныя преимущества и блага, полученныя ими въ хри¬ 
стіанствѣ,—съ цѣлью отвратить ихъ отъ привязанности къ міру (ст. 15). 
Именно, «обращаясь прежде всего ко всѣмъ христіанамъ общины (техѵ(а), 

Апостолъ говоритъ, что онъ пишетъ имъ потому, что грѣхи ихъ прощены 
имъ (И, 12). Но прощеніе грѣховъ предполагаетъ познаніе Того, чрезъ Кого 
даровано намъ это высочайшее благо—познаніе Спасителя Іисуса Христа. 
Хотя познаніе такого рода, какъ и прощеніе грѣховъ, принадлежитъ всѣмъ 
христіанамъ, но оно преимущественно отличаетъ «отцевъ». Пишу вамъ, отцы,— 
говоритъ Апостолъ—яко познаете Безначальнаго. Отпущеніе грѣховъ пред¬ 
полагаетъ, далѣе, борьбу съ грѣхомъ и побѣду надъ нимъ, и такъ какъ эта 
борьба сравнительно недавно совершена юношами, и, слѣдовательно, по- 
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15- Не любите міра, ни того, какъ вы слышали, что придетъ 
что въ мірѣ: кто любитъ міръ, въ антихристъ, и теперь появилось 
томъ нѣтъ любви Отчей. много антихристовъ, то мы и по- 

16. Ибо все, что въ мірѣ: по- внаёмъ изъ того, что послѣднее 
хоть плоти, похоть очей и гордость время. 
житейская, не есть отъ Отца, но 19. Они вышли отъ насъ, но не 
отъ міра сего. были наши; ибо еслибы они были 

17. И міръ проходитъ, и похоть наши, то остались бы съ нами; но 
его, а исполняющій волю Божію они вышли, и чревъ тб открылось, 
пребываетъ во-вѣкъ. что не всѣ наши. 

18. Дѣти! послѣднее время. И _ 
слѣдніе должны особенно заботиться, чтобы не потерять пріобрѣтеннаго, то 
Апостолъ Іоаннъ, обращаясь къ нимъ, говоритъ: пишу вамъ, юноши, то 
побѣдиете лукаваго».., (проф. прот. Д. И. Богдашевскій, стр. 15—16). Воз¬ 
можно, что здѣсь имѣется въ виду «какое-нибудь особенно сильное столкно¬ 
веніе съ еретиками, изъ котораго малоазійская церковь вышла побѣдитель¬ 
ницею, благодаря преимущественно энергіи молодого поколѣнія» (проф. Н. И. 
Сагарда, е^р. 395). Во второмъ обращеніи къ юношамъ (ст. 14) Апостолъ 
поясняетъ, что сила, при помощи которой юноши побѣдили лукаваго, была 
не собственная ихъ сила юношеской полноты жизни, а сила Божественная, 
духовная—сида слова Божія, Евангелія, пребывающаго въ нихъ. 

15—17. Указавъ въ нарочитомъ двукратномъ воззваніи къ христіанамъ 
разныхъ возрастовъ на высокое благодатное состояніе христіанъ, Апостолъ 
теперь рѣшительнѣе высказываетъ предостереженіе противъ міра, лежащаго 
во злѣ, и обманчивыхъ благъ міра. Что же такое міръ, 6 хбарл;, отъ при¬ 
вязанности къ которому предостерегаетъ Апостолъ съ особенною настойчи¬ 
востью? «Чтобы ты не разумѣлъ подъ міромъ совокупность неба и земли, 
Апостолъ объясняетъ, что такое міръ и находящееся въ мірѣ. И, во-первыхъ, 
подъ міромъ разумѣетъ порочныхъ людей, которые не имѣютъ въ себѣ любви 
Отчей. Во-вторыхъ, подъ находящимся въ мірѣ, разумѣетъ то, что совер¬ 
шается по похоти плотской, что, дѣйствуя черезъ чувства, возбуждаетъ по¬ 
хоть... вообще все, враждебное Богу»... (бл. Ѳеофил.). Такимъ образомъ, 
это—міръ, отъ котораго, по увѣщанію Апостола Іакова, истинный христіа¬ 
нинъ долженъ беречь себя неоскверненнымъ (Іак. I, 27); до гроба съ нимъ 
есть вражда противъ Бога (Іак. IV, 4). Два основанія указаны Апостоломъ 
въ доказательство необходимости рѣшительнаго и полнаго отдѣленія отъ 
міра: во-первыхъ, то, что любовь къ Богу не совмѣстима съ любовію къ 
міру (ст. 15);—несовмѣстима по той причинѣ, что сущность міра, внутреннюю, 
одушевляющую его, жизнь образуетъ грѣховная, боговраждебная похоть 
извращенной грѣхомъ природы человѣческой (ср. Рим. VII, 7 сл.), разг 
вѣтвляющаяся на три главныя страсти—похоть плоти или чувственность 
(ср. Рим. УШ. 7—8), похоть очей и гордость житейская,—на которыхъ, 
какъ на рычагѣ, вертится лежащій во злѣ міръ и со стороны которыхъ 
искушалъ Самого Господа діаволъ въ пустынѣ (Матѳ. IV, 1—11 и др.); во- 
вторыхъ, не нужно любить міра и потому, что онъ ве можетъ доставить 
намъ того постояннаго и неизмѣннаго блага, къ которому мы стремимся, 
такъ какъ міръ и его желанія есть нѣчто текучее, преходящее, тогда какъ 
исполняющій волю Божію находитъ благо, навсегда пребывающее (ст. 17). 
«Мірскія похотѣнія непродолжительны и непостоянны, а что совершается по 
волѣ Божіей, то продолжительно и вѣчно». (Ѳеофил.). 

18—19. Упомянувъ о томъ, что міръ приходитъ и близится къ гибели 
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20. Впрочемъ, вы имѣете пома¬ 
заніе отъ Святаго и знаете все. 

21. Я написалъ вамъ не потому, 
чтобы вы не знали истины, но по¬ 
тому, что вы знаете ее, равно какъ 
и тб, что всякая ложь не отъ 

истины. 
22. Ето лжецъ, если не тотъ, 

кто отвергаетъ, что Іисусъ есть 
Христосъ? Это — антихристъ, отвер¬ 
гающій Отца и Сына. 

23. Всякій, отвергающій Сына, 

(ст. 17), Апостолъ теперь указываетъ наличность признаковъ близости насту¬ 
пленія «послѣдняго времени» (еауащ шра) міра, т. е. близости заключитель¬ 
ной эпохи міра и второго пришествія Господа (ср. Іак. V, 3, 8; 1 Пет. I, 
5; IV, 7 и др.). Такимъ признакомъ Апостолъ называетъ явленіе антихриста, 
о аѵтСхріаіо;, даже многихъ антихристовъ, аѵтідоіэтм, т. е. лжеучителей, ниспро¬ 
вергающихъ ученіе о Христѣ Спасителѣ и вмѣстѣ все дѣло Христа, ст. 22— 
23; IV, 3; 2 Іоан. 7. Апостолъ свидѣтельствуетъ, что о пришествіи этихъ 
антихристовъ вѣрующіе уже ранѣе слышали—разумѣется, изъ ученія и пред- 
каэзаній Самого Спасителя (Іоан. V, 43; Матѳ. XXIV, 24), а еще болѣе изъ 
ученія Ап. Павла о «противникѣ», 6 аѵтіхеі'рьгѵо?, 2 Сол. II, 2—10. Вводя 
здѣсь новое названіе противниковъ Христа и Его ученія, Апостолъ разли¬ 
чаетъ антихриста, тожественнаго съ «противникомъ» (2 Сол. II), имѣющаго 
явиться предъ пришествіемъ Господа на послѣдній судъ, и антихристовъ, 
т. е. лжеучителей, начавшихъ появляться еще при Апостолахъ, особенно же 
къ концу апостольскаго вѣка (Симонъ волхвъ, Керинѳъ, Николаиты, Докеты 
и др.). Всѣ они представители духа антихриста (IV, 3), который имѣетъ 
придти въ «послѣднее время* и дѣйствія котораго (какъ «звѣря», 8т)ріоѵ) 
Апостолъ Іоаннъ подробно изображаетъ въ апокалипсисѣ (гл. ХШ). Здѣсь 
же Апостолъ, предостерегая вѣрующихъ отъ соблазновъ со стороны 
лжеучителей, отмѣчаетъ, что лжеучители прежде принадлежали къ церкви, 
но затѣмъ отдѣлились отъ нея, какъ не имѣвшіе съ нею внутреннихъ связей. 
«Для чего же антихристы изъ учениковъ Господнихъ? Для того, чтобы имѣть 
довѣріе обольщаемыхъ, чтобы обольщаемые думали, что они, какъ нзъ числа 
учениковъ, проповѣдуютъ ученіе по мыслямъ Учителя, а не совершенно 
противъ Его проповѣди. Посему, говоритъ, сотъ насъ». «Изыдоша», т. е. 
хотя были учениками, но отстали отъ истины н выдумали собственныя хулы. 
«Не бѣша отъ насъ», т. е. изъ части спасаемыхъ. Ибо въ противномъ слу¬ 
чаѣ они остались бы въ союзѣ съ своими» (бл. Ѳеофил.). 

20—21. Апостолъ не считаетъ необходимымъ подробное раскрытіе объ 
антихристахъ или лжеучителяхъ: какъ христіане, читатели посланія обла¬ 
даютъ яснымъ сознаніемъ истины изъ непогрѣшительнаго источника—отъ 
Божественнаго дара «помазанія отъ Святаго» (урТзрл ато то» 'Ауіоо», т. е. 
Іисуса Христа, ср. ст. 27), преподающаго всѣмъ вѣрующимъ дары Святаго 
Духа чрезъ особое видимое дѣйствіе (2 Кор. I, 21; Ефес. IV, 30), допол¬ 
няющее крещеніе (Дѣян. ѴШ, 14—17; X, 47—48). Апостолъ пишетъ не 
для наученія новому, а для напоминанія и утвержденія читателей въ извѣст¬ 
номъ имъ съ первыхъ дней ихъ, христіанскаго бытія. «Помазаніе», благо- 
дтаь Святаго Духа, дарованная христіанину вслѣдъ за крещеніемъ, въ миро¬ 
помазаніи, даетъ христіанину вѣрный принципъ для распознанія христіан¬ 
ской истины отъ ея искаженія; конечно, христіане, въ силу благодати пома¬ 
занія называемые «царями и священниками Богу» (Апок. I, в), знаютъ «все» 
(дата) не въ абсолютномъ, а въ ограничительномъ смыслѣ: знаютъ истину 
благовѣстія Евангельскаго, истину дѣла спасенія, совершеннаго Христомъ 
Спасителемъ, Сыномъ Божіимъ. 

22—23. Упомянувъ въ ст. 18 о появленіи уже многихъ антихристовъ 
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не имѣетъ и Отца; а исповѣдую¬ 
щій Сына имѣетъ и Отца. 

24. Итакъ, чт5 вы слышали отъ 
напала, т5 и да пребываетъ въ 
васъ; если пребудетъ въ васъ тб, 
что вы слышали отъ начала, то и 
вы пребудете въ Сынѣ и въ Отцѣ. 

25. Обѣтованіе же, которое Онъ 
обѣщалъ намъ, есть жизнь вѣчная. 

26. Это я написалъ вамъ объ 

I обольщающихъ васъ. 
27. Впрочемъ, помазаніе, .кото¬ 

рое вы получили отъ Него, въ васъ 
пребываетъ, и вы не имѣете нужды, 
чтобы кто училъ васъ; но какъ са¬ 
мое сіе помазаніе учитъ васъ всему, 
и оно истинно и неложно, то чему 
оно научило васъ, въ томъ пре¬ 
бывайте. 

28. Итакъ, дѣти, пребывайте 

или лжеучителей, Апостолъ здѣсь указываетъ сущность ихъ пагубнаго лже¬ 
ученія со всѣми, вытекающими изъ него, слѣдствіями. Суть антихристіан¬ 
скаго ученія, по Апостолу, заключается въ отрицаніи того, что Іисусъ есть 
Мессія—Христосъ, пришедшій для спасенія людей. Всякій лжеучитель, отри¬ 
цающій эту основную истину христіанства, есть лжецъ (-}г6этіг)с) въ преиму¬ 
щественномъ смыслѣ, истинный антихристъ, вмѣстѣ съ непризнаніемъ Сына 
Божія, лишающій себя и всякаго Богопознанія: «всякій отвергающій Сына, 
не имѣетъ и Отца» (23 ст.)—такъ какъ только изъ познанія свойствъ и 
дѣйствія Сына можно узнать свойства н дѣйствія Бога Отца, по слову Самого 
Господа: видѣвый Мене видѣ Отца...' Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ сетъ 
(Іоан. XIV, 9, 10). 

Такъ, безспорно, что непризнаніе Сына затворяетъ путь къ позна¬ 
нію и Отца. «Іудеи отвергаютъ Сына и присвояютъ себѣ знаніе Отца. 
Но пусть они знаютъ, что они и Отца еще не познали, ибо, если бы узнали 
Его, то узнали бы н Сына, потому что Онъ есть Отецъ и Сынъ Едино¬ 
роднаго» (бл. Ѳеофил.). Но для спасенія нужна не только вѣра въ Сына 
Божія и познаніе Его, какъ и Отца, но исповѣданіе Его, т. е. свидѣтельствованіе 
словомъ и дѣломъ своей вѣры въ Него (Матѳ. X, 32—33; Рим. 9—10; 1 Тим. 
VI, 12—13). 

24—25. Антихристіанскому лжеученію Апостолъ противопоставляетъ 
евангельское благовѣстіе, слышанное каждымъ вѣрующимъ въ началѣ хри¬ 
стіанской жизни. Апостолъ убѣждаетъ христіанъ неизмѣнно, безъ всякихъ 
измѣненій и прибавленій, хранить принятую христіанскую истину, говоря, 
что подъ условіемъ пребыванія ея въ нихъ, осуществится пребываніе ихъ въ 
Сынѣ и вѣчная ихъ жизнь,—по обѣтованію Спасителя (см. Іоан. XVII, 21, 2, 3). 
«Храните у себя то, что слышали отъ начала, именно, что Христосъ есть Богъ; 
ибо это значатъ слова: въ васъ да пребываетъ. Если пребудетъ въ васъ то, что 
вы слышали отъ начала, то и вы пребудете въ Сынѣ и въ Отцѣ, т. е. будете 
въ общеніи съ Нимъ» (бл. Ѳеофил.). 

26. Окончивъ рѣчь о лжеучителяхъ, Апостолъ кратко обозначаетъ со¬ 
держаніе предыдущей рѣчи, а вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ и цѣль ея—предотвра¬ 
тить пагубное вліяніе обольстителей на читателей посланія. 

27—28. Возвращаясь къ рѣчи ст. 20, Апостолъ теперь подробнѣе го¬ 
воритъ о животворной и просвѣщающей силѣ того благодатнаго помазанія, 
того сообщенія благодати Святого Духа, которое приняли христіане отъ Сына 
Божія. «Слова: «вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ» нужно пони¬ 
мать не въ отношеніи къ каждому члену Церкви порознь, такъ какъ въ ней 
есть и дѣти, имѣющія нужду въ наученіи, дѣти и по возрасту и по знанію, 
требующія наставленія, вразумленія, ученія.., Для всего этого есть и должны 
быть въ Церкви отцы, учители, воспитатели, врачи духовные. Но въ общемъ, 
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въ Немъ, чтобы, когда Онъ явится, 
имѣть намъ дерзновеніе и не по¬ 
стыдиться предъ Нинъ въ прише¬ 
ствіе Его. 

29. Если вы знаете, что Онъ 
праведникъ, знайте и тб, что вся¬ 
кій, дѣлающій правду, рожденъ отъ 
Него. 

въ сущности, Церковь Христова имѣетъ столько спасительнаго вѣдѣнія и 
столько спасительныхъ средствъ познанія вѣры, что можетъ не имѣть и не 
имѣетъ никакой нужды ни въ какомъ иномъ ученіи, ни въ какихъ иныхъ 
учителяхъ, которые вздумали бы учить чему-либо другому, несогласному съ 
ученіемъ апостольскимъ, хранимымъ въ Церкви» (Еписк. Михаилъ). Вѣрую¬ 
щихъ научаетъ Самъ Духъ Святой, изливающій на нихъ дары Свои (Іоан. 
XV, 15; XVI, 12—13). По существу своему «помазаніе» есть творческое 
дѣйствіе всей Пресвятой Троицы, 2 Кор. I, 21—22. 

Въ ст. 28 Апостолъ указываетъ новое сильное побужденіе для хри¬ 
стіанъ непоколебимо пребывать въ истинѣ евангельскаго благовѣстія: въ виду 
близости «послѣдняго времени» (ср. ст. 18), христіане должны всегда быть 
готовы предстать на судъ Христовъ—такъ, «чтобы имѣть дерзновеніе, и не 
постыдиться предъ Нимъ въ пришествіе Его». Такъ, «сказавъ б появленіи 
антихристовъ и о томъ, что все ихъ ученіе развращенно, и достаточно убѣ¬ 
дивъ (вѣрующихъ) непреложно содержать то ученіе, которымъ они оглашены, 
Апостолъ упоминаетъ потомъ о назначенной за это наградѣ, чтобы свѣтло¬ 
стію награды какъ бы еще болѣе укрѣпить ихъ... Ибо что можетъ быть слав¬ 
нѣе или желательнѣе дерзновенія, т. е. того, чтобы, когда мы будемъ откры¬ 
вать труды наши въ настоящей жизни, могли это сдѣлать съ дерзновеніемъ, 
нисколько не стыдясь въ пришествіи Его» (Ѳеофил.). 

29. Если доселѣ въ разъясненіи Богообщенія Апостолъ выходилъ изъ 
понятія, что Богъ свѣтъ есть, и тьмы въ Немъ нѣсть ни единыя (I, 5). то 
теперь онъ при раскрытіи того же предмета пользуется понятіемъ рожденія 
отъ Бога; поэтому, если въ первыхъ двухъ главахъ посланія общеніе съ Бо¬ 
гомъ представлялось, какъ хожденіе въ свѣтѣ, то теперь оно разсматривается, 
какъ благодатное богосыновство, и это послѣднее понятіе раскрывается у Апо¬ 
стола сначала со стороны его признаковъ (И, 9—Ш, 24а), а затѣмъ—со 
стороны его источника (III, 24б—IV, 21). Первый признакъ духовнаго, 
благодатнаго рожденія христіанина отъ Бога составляетъ дѣланіе правды по 
примѣру праведнаго Бога и Христа (ст. 29). «Иные могли спросить: что же 
дѣлать, чтобы сдѣлаться благоугодными Ему? Апостолъ и атому научаетъ, 
говоря: если вы иознали, что Онъ праведенъ, то, безъ сомнѣнія, знаете и 
то, что дѣлающій правду рожденъ отъ Него, ибо праведный рождаетъ пра- 
ведныхт. А сколь высокую честь и дерзновеніе доставляетъ это, всякій иэъ 
васъ знаетъ, равно какъ и то, какова и колика любовь и благость, которую 
Онъ подаетъ вамъ» (Ѳеофил.). 
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ГЛАВА III. 

1. Смотрите, какую любовь далъ 
намъ Отецъ, чтобы намъ назы¬ 
ваться и быть дѣтьми Божіими. 
Міръ потому не знаетъ насъ, что 
не позналъ Его. 

2. Возлюбленные! мы теперь 
дѣти Божіи; но еще не открылось, 
чт5 будемъ. Знаемъ только, что 

когда откроется, будемъ подобны 
Ему, потомучто увидимъ Его, к&къ 
Онъ есть. 

3. И всякій, имѣющій сію на¬ 
дежду на Него, очищаетъ себя, 
такъ-какъ Онъ чистъ. 

4. Всякій, дѣлающій грѣхъ, дѣ- 

III. 

Дѣти Божіе и дѣти діавола (1—10). Братская любовь къ ближнему и ненависть(11—18). 

Успокоеніе сердца въ Богѣ (19—22). Вѣра н любовь (23—24). 

1. Установивъ (въ П, 29) органически тѣсную связь между правед¬ 
ностью и благодатнымъ рожденіемъ христіанъ отъ Бога, Апостолъ теперь 
далѣе раскрываетъ понятіе благодатнаго богосыновства, чтобы яснѣе оттѣнить 
упомянутую связь, не только какъ необходимую по самому понятію рожденія 
отъ Праведнаго, но и какъ нравственно обязательную для облагодѣтельство- 
ванныхъ. Самъ всегда имѣя какъ бы предъ глазами великое дѣло искупле¬ 
нія человѣчества во Христѣ, Апостолъ восторженно предлагаетъ (ст. 1) и 
читателямъ благоговѣйно погружаться въ духовное созерцаніе той недомы- 
сдимой любви Отца Небеснаго къ людямъ (ср. Іоан. Ш, 16), въ силу кото¬ 
рой Онъ въ таинствѣ искупленія во Христѣ даровалъ всѣмъ людямъ быть 
и именоваться дѣтьми Божіими. Величіе этого божественнаго дара, обязы¬ 
вающаго обладающихъ имъ христіанъ къ постоянному совершенствованію, 
Апостолъ доказываетъ отъ противнаго—тѣмъ, что враждебный Богу міръ и 
потому не вѣдающій Бога не знаетъ и ѳтого высокаго преимущества хри¬ 
стіанъ—ихъ богосыновства: такъ переродила ихъ любовь и благодать Божія, 
утвердивши ихъ жизнь на совершенно новыхъ началахъ, что они сдѣлались 
чуждыми и непонятными міру. «Вы знаете, что Онъ (Христосъ) далъ вамъ 
право быіь и почитаться дѣтьми Божіими. Если же принадлежащіе міру не 
внаютъ сего, т. е. того, что вы дѣти Божіи, сему не удивляйтесь; ибо они не 
знаютъ и Того, Кто усыновилъ васъ» (бл. Ѳеофил.). 

2. Еще выше и непостижимѣе для самихъ чадъ Божіихъ будущее бла¬ 
женство вѣрующихъ: изображая блаженство праведниковъ въ будущемъ мірѣ, 
слово Божіе представляетъ его лишь въ общихъ чертахъ (ср. 1 Петр. I, 
4, 8; 2 Тим. IV, 8 и др.), не касаясь самой его сущности. Извѣстно лишь, 
что условіемъ будущаго блаженства является наше уподоблевіе Богу (ср. 
Матѳ. V, 48) въ праведности, милосердіи, святости и др. совершенствахъ, 
и что источникомъ неизреченнаго блаженства для праведниковъ будетъ лице¬ 
зрѣніе Божіе, когда они будутъ зрѣть Бога не тускло и гадательно, а какъ 
бы лицемъ къ лицу (1 Кор. ХШ, 12),—«чистые увидятъ Чистаго, правед¬ 
ные—Праведнаго, ибо подобные пристанутъ къ Подобному» (Ѳеофил.). 

3—*. Изъ понятія рожденія вѣрующихъ отъ Бога (II, 29), ихъ высо¬ 
каго благодатнаго богосыновства въ настоящемъ (III, 1) и неизрѳченнаго 
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лаетъ и беззаконіе; и грѣхъ есть 
беззаконіе. 

5. И вы знаете, что Онъ явился 
для того, чтобы взять грѣхи наши, 
и что въ Немъ нѣтъ грѣха* 

6. Всякій, пребывающій въ Немъ, 
не согрѣшаетъ; всякій согрѣшаю¬ 
щій не видѣлъ Его н не позналъ 
Его. 

7. Дѣти! да не обольщаетъ васъ 

никто. Кто дѣлаетъ правду, тотъ 
праведенъ, подобно какъ Онъ пра¬ 
веденъ. 

8. Кто дѣлаетъ грѣхъ, тотъ отъ 
діавола, потомучто сначала діаволъ 
согрѣшилъ. Для сего-то и явился 
Сынъ Божій, чтобы разрушить дѣла 
діавола. 

9. Всякій, рожденный отъ Бога, 
не дѣлаетъ грѣха, потомучто сѣмя 

блаженства въ будущемъ (ст. 2) для всякаго имѣющаго христіанскую надежду 
на блаженную вѣчность необходимый долгъ—постоянно очищать себя отъ 
всякихъ грѣховныхъ прирожденій по образцу чистаго и безгрѣшнаго Христа, 
такъ какъ только чистые сердцемъ могутъ видѣть Бога (Матѳ. V, 8). Этотъ 
нравственно-практическій выводъ изъ ученія о духовномъ возрожденіи хри¬ 
стіанъ и ихъ высокомъ достоинствѣ дѣтей Божіихъ Апостолъ далѣе (ст. 4) 
подкрѣпляетъ отрицаніемъ противоположнаго тезиса, вѣроятно, высказывав¬ 
шагося еретиками-антиномистами, о допущеніи грѣха въ христіанъ: Апостолъ: 
со всею рѣшительностью доказываетъ полную несовмѣстимость грѣха съ до¬ 
стоинствомъ возрожденныхъ христіанъ. Апостолъ говоритъ какъ бы такъ 
«вы, усыновленные, дѣлайте правду и не показывайте себя праздными отъ 
нея. Ибо какъ въ отношеніи грѣха не тотъ грѣшникъ или беззаконникъ, кто 
совершилъ или совершитъ грѣхъ, но тотъ, кто держится зла и дѣлаетъ зло, 
такъ и праведенъ не тотъ, кто не дѣйствуетъ, но тотъ, кто дѣлаетъ правду. 
Грѣхъ даже неумѣстенъ въ васъ, ибо Христосъ явился для разрушенія грѣха, 
и какъ самъ былъ непричастенъ грѣху, такъ и вамъ, соединившимся съ Нимъ 
и утвержденнымъ вѣрою въ Него, не остается уже мѣста грѣшить... Нужно 
также внать, что грѣхомъ называется отпаденіе отъ добра, а беззаконіемъ— 
нарушеніе положительнаго закона» (бл. Ѳеофил.). Нарушитель же закона Бо¬ 
жія есть преступникъ противъ него, и уже не дитя Божіе, а общникъ и 
сынъ діавола. 

5—6. Апостолъ теперь, ссылаясь на собственный внутренній опытъ и 
христіанское познаніе читателей, еще далѣе раскрываетъ несовмѣстимость 
грѣха съ состояніемъ возрожденнаго во Христѣ, указывая на то, что цѣлью 
самаго явленія Христа было принести умилостивительную жертву за грѣхи 
всѣхъ и уничтожилъ отвѣтственность вѣчнаго осужденія за нихъ предъ Бо¬ 
гомъ (ср. П, 2; ся. 1 Петр. II, 21, 24), при чемъ самое общеніе христіанъ 
съ Безгрѣшнымъ Христомъ Спасителемъ обязываетъ ихъ не грѣшить; допу¬ 
стимы лишь грѣхи немощи и слабости природы человѣческой. «Всякій согрѣ¬ 
шающій не видѣлъ Его и не позналъ Его»—«подъ видѣніемъ Его разумѣетъ 
не видѣніе простымъ прикосновеніемъ глаза или легкимъ воспроизведеніемъ 
въ своемъ воображеніи чего-либо извѣстнаго, но нежеланіе сколько-нибудь 
обсудить и разузнать дѣло и присоединиться къ Нему» (Ѳеофил.). 

7—9. Въ виду возможныхъ или уже имѣвшихъ мѣсто въ дѣйствитель¬ 
ности перетолкованій евангельскаго благовѣстія и нравственнаго христіан¬ 
скаго ученія Апостолъ настойчиво разъясняетъ—противъ всякаго антиноми- 
стическаго лжеученія,—полную несообразность грѣха и грѣховности съ цѣ¬ 
лымъ ученіемъ, догматическимъ или этическимъ, христіанства (ст. 7), съ 
существомъ искупительнаго дѣла Христова (ст. 8) и съ основною природою 
богосыновняго отношенія къ Тріединому Богу (ст. 9). Какъ праведность че- 
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Его пребываетъ въ немъ,' и онъ брата своего. А за чтб убилъ его? 
не можетъ грѣшить, потомучто ро- За тб, что дѣла его были злы, а 
жденъ отъ Бога. дѣда брата его праведны. 

10. Дѣти Божіи и дѣти діавола 13. Не дивитесь, братіи мои, 
узнаются т&въ: всякій, не дѣлаю- если міръ ненавидитъ васъ. 
щіб правды, не есть отъ Бога, 14. Мы знаемъ, что мы пере- 
равно и не любящій брата своего, шли изъ смерти въ жизнь, потому- 

11. Ибо таково благовѣствованіе, что любимъ братьевъ; не любящій 
которое вы слышали отъ начала, брата пребываетъ въ смерти, 
чтобы мы любили другъ друга, 15. Бсякій, ненавидящій брата 

12. не-('вйкъ, вбкъ Каинъ, кото- своего, есть человѣкоубійца; а вы 
рый былъ отъ лукаваго, и убилъ знаете, что ни какой человѣко- 

ловѣческая есть знавъ и слѣдствіе рожденія человѣка-христіанина отъ Бога 
(ст. 7, сн. 1Х 29), такъ сознательная, упорная грѣховность есть показатель 
родства человѣка съ діаволомъ—первоисточникомъ всякаго зла и грѣха (ст. 
8, сн. Іоан. УШ, 44). По объясненію Св. Іоанна Златоуста, «всякій разъ, 
какъ мы грѣшимъ, мы рождаемся отъ діавола, а всякій разъ, какъ совер¬ 
шаемъ добродѣтель, рождаемся отъ Бога, потому что «сѣмя Его пребываетъ 
въ насъ» (ст. 9). «Сѣменемъ называетъ Духа, Котораго мы получаемъ чрезъ 
крещеніе, и Который, пребывая въ насъ, дѣлаетъ умъ нашъ недопускающимъ 
грѣха. Если же кто не родится отъ Бога, тотъ не получаетъ Духа Святаго». 
И такъ, обитающій въ христіанинѣ Духъ Божій, конечно, при участіи доброй 
воли человѣка-христіанина, постепенно, болѣе и болѣе, удаляетъ его отъ 
грѣховъ. 

10—12. Усиливая мысль ст. 8, Апостолъ говоритъ, что чуждъ Бога 
и свойственникъ діаволу не только тотъ, кто сознательно грѣшитъ, но и тотъ, 
кто а) не дѣлаетъ правды, б) не любитъ брата своего,—съ тѣмъ вмѣстѣ 
оканчивается данная Апостоломъ характеристика дѣтей Божіихъ и дѣтей 
діавола (ст. 10). Обосновывая далѣе положеніе, что не любящій брата—не 
отъ Бога, Апостолъ напоминаетъ христіанамъ, что заповѣдь о любви хри¬ 
стіанъ другъ къ другу вѣдома читателямъ съ самаго начала ихъ христіан¬ 
скаго состоянія (ст. 11), разумѣется* изъ ученія Самого Господа (Іоан. ХЩ, 
34—35: ХУ, 12—13), возвѣщеннаго людямъ Апостолами. А чтобы еще болѣе 
оттѣнить нравственную обязательность взаимной любви въ христіанскомъ об¬ 
ществѣ, Апостолъ на историческомъ примѣрѣ Каина показываетъ (ст. 12), 
къ какимъ страшнымъ послѣдствіямъ приводить нарушеніе заповѣди о любви. 
«Апостолъ примѣромъ подтверждаетъ, сколь великое зло—ненавидѣть брата. 
Смотрите, говорить, вотъ Каинъ возненавидѣлъ брата и убилъ его, не смотря 
на то, что онъ былъ родной братъ его. Каинъ имѣлъ злыя дѣла отца своего 
діавола, Авель же, дѣлая правду, былъ сыномъ въ отношеніи къ Богу. Здѣсь 
діаволъ противополагается Богу, и злыя дѣла—добрымъ. Потому то Каинъ, 
противоположный брату, убилъ его» (бл. Ѳѳофил.). Выраженіемъ «заклалъ», 
гамака, нерѣдко означающимъ жертвенное закланіе (Апок. У, 6, 9, 12; УІ, 
4, 9 и др.), оттѣняется невинная и мученическая смерть Авеля. 

13—15. Съ момента братоубійства Каина, антагонизмъ между дѣтьми 
Божіими и дѣтьми діавола, между Богомъ и міромъ никогда не прекращался. 
Та же самая вражда зла противъ добра существуетъ и въ данное время: 
Каина олицетворяетъ теперь бо'говраждебный міръ, а Авеля—истинные хри¬ 
стіане, чада Божіи, ненавидимыя міромъ (ст. 13, сн. Іоан. ХУ, 20; ХУІ, 2). 
Ненависть, по Апостолу, есть признакъ, даже синонимъ смерти, христіане 
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убійца не имѣетъ жизни вѣчной, 
ъ немъ пребывающей, 

ч 16. Любовь познали мы въ томъ, 
то Онъ положилъ за насъ душу 
Свою: и мы должны полагать души 
свои за братьевъ. 

17. А кто имѣетъ достатокъ въ 

мірѣ, но, видя брата своего въ 
нуждѣ, затворяетъ отъ него сердце 
свое, — какъ пребываетъ въ томъ 
любвь Божія? 

18. Дѣти мои! станемъ любить 
не словомъ или языкомъ, но дѣ¬ 
ломъ и истиною. 

же чрезъ свою любовь къ ближнимъ пережили нѣкое духовное воскресеніе 
или оживленіе (ср. Іоан. V, 24), ненависть же къ брату означаетъ не только 
состояніе духовной смерти человѣка ненавидящаго (ст. 14б), но и то, что та¬ 
кой человѣкъ духовно, если не тѣлесно, совершаетъ братоубійство, подобное 
Каинову; является «человѣкоубійцею» (ст. 15), каковое названіе Христосъ 
приложилъ къ діаволу (Іоан. ѴШ, 44); ненависть, по мысли Апостола, равна 
убійству, какъ и Христосъ Спаситель гнѣвающагося на ближняго осуждаетъ, 
какъ убійцу (Матѳ. У, 21, 22). 

16—18. Какъ ненависть въ ближнему наиболѣе отдаляетъ человѣка отъ 
Бога и сильнѣе всего дѣлаетъ его общникомъ и сыномъ діавола, такъ именно 
чрезъ любовь къ ближнимъ христіанинъ наиболѣе сближается съ Христомъ 
Богомъ, усвояя себѣ богоугодное настроеніе. Именно Христосъ Спаситель въ 
Своемъ Богочеловѣческомъ подвигѣ явилъ высочайшую любовь, положивъ за 
насъ душу или жизнь Свою (ср. Іоан. X, 11, 15, 18; ХІЛ, 37, 38; ХУ, 13 
и др.); въ силу нравственной солидарности со Христомъ, обязательной для 
всѣхъ христіанъ (ср. Фил. II, 5), въ силу того, что христіане обрѣли 
истинную жизнь только чревъ Христа (выше, ст. 14), для всѣхъ христіанъ 
обязательна самоотверженная, по примѣру Господа, любовь къ ближнимъ, 
готовая положить душу за братьевъ (ст. 16, сн. Іоан. XV, 13). Но ѳтому 
принципіальному величію подвига самоотверженной христіанской любви Апо¬ 
столъ сейчасъ (ст, 17) противополагаетъ совершенно иное отношеніе къ 
ближнему, взятое изъ отношеній житейскихъ, каковы: а) черствая нечувстви¬ 
тельность къ самымъ обыденнымъ насущнымъ потребностямъ ближнихъ, когда 
человѣкъ какъ бы искусственно притупляетъ чувствительность своего сердца, 
дѣлая его невоспріимчивымъ къ жалости и состраданію (ст. 17), и б) любовь 
лицемѣрная, не идущая далѣе безсодержательныхъ словъ мнимаго участія 
(ст. 18). Желая показать всю несовмѣстимость такой ложной любви, такого 
отношенія къ ближнему съ идеаломъ истинной самоотверженной любви, Апо¬ 
столъ спрашиваетъ: «какъ пребываетъ въ томъ (человѣкѣ такого настроенія) 
любовь Божія?» (ст. 17). «Любовь преклонила Господа положить душу Свою 
за насъ; по Его примѣру и мы должны полагать душу за братьевъ. Но какъ 
ѳто дѣлается рѣдко, то Апостолъ, какъ бы пристыжая вѣрныхъ, начинаетъ 
съ небольшого, убѣждаетъ къ братолюбію. Онъ какъ бы такъ говоритъ: чтб 
говорить о полаганіи души за брата, когда мы видимъ, что не. удовлетво¬ 
ряютъ братьевъ своихъ вь необходимомъ для жизни не бѣдные въ сред¬ 
ствахъ—объ этихъ я не говорю,—но владѣющіе богатствомъ цѣлаго міра? 
Посему, да постыдятся! Ибо, если затворили сердце въ этомъ маломъ, и яви¬ 
лись недостойными любви Божіей: чтб показали бы, когда бы потребовалось 
большее—умереть за брата? Потомъ и еше продолжаетъ обличать тѣхъ, ко¬ 
торые ограничиваютъ любовь словомъ и обнаруживаютъ ее только на языкѣ. 
Станемъ, говоритъ, любить не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и истиною» 
(бл. Ѳеофил.). Только искренняя дѣятельная любовь носитъ благословеніе въ 
самой себѣ, о чемъ далѣе и говоритъ Апостолъ. 
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19. И вотъ, почему узнаёмъ, 
что мы отъ истины, и успокоива- 
еыъ предъ Нимъ сердца наши; 

20. ибо если сердце наше осуж¬ 
даетъ насъ, то кольми паче Богъ, 
потомучто Богъ больше сердца 
нашего и знаетъ все. 

21. Возлюбленные! если сердце 
наше не осуждаетъ насъ, то мы 
имѣемъ дерзновеніе къ Богу, 
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22. и. чего ни просимъ, полу¬ 
чимъ отъ Него, потомучто соблю¬ 
даемъ заповѣди Его и дѣлаемъ 
благоугодное предъ нимъ. 

23. А заповѣдь Его та, чтобы 
мы вѣровали во имя Сына Его 
Іисуса Христа и любили другъ 
друга, какъ Онъ заповѣдалъ намъ. 

24. И кто сохраняетъ заповѣди 
Его, тотъ пребываетъ въ Немъ, 

19—20. Заключая свою рѣчь о необходимости для христіанъ дѣятель¬ 
ной любви къ ближнимъ (ст. 17—18), Апостолъ въ этой любви указываетъ 
вѣрный признакъ того, что христіане стоятъ на пути истины (какъ и Хри¬ 
стосъ Спаситель въ любви указалъ отличительный признакъ истиннымъ Муче¬ 
никовъ Его, Іоан. ХШ. 35). «О семъ», т. е. почему узнаемъ? По тому, что 
любимъ брата не словомъ, но дѣломъ и истиною. Что узнаемъ? То, что мы 
отъ истины. Какъ,узнаемъ? Такъ, что говорящій одно, а дѣлающій другое, 
не соглашающій дѣла со словомъ, есть лжецъ, а не истиненъ» (бл. Ѳеофал.). 
Но кромѣ очевиднаго соотвѣтствія слова о любви съ дѣломъ любви, Апо¬ 
столъ указываетъ еще и внутреннее свидѣтельство нравственнаго сознанія 
или собственной совѣсти христіанъ: «успокоиваемъ предъ Нимъ сердца наши» 
(ст. 196). «Это значитъ: чрезъ истинность (а истинствозать мы будемъ тогда, 
когда словамъ нашимъ будутъ соотвѣтствовать дѣла) мы успокоимъ’ совѣсть 
свою. Ибо еловомъ «сердце» онъ называетъ совѣсть. Какъ же успокоимъ? 
Поставивъ себя въ такое положеніе, чтобы произносить намъ слова предъ 
свидѣтелемъ Богомъ; ибо ѳто значатъ слова: «предъ Нимъ» (бл. Ѳеофил.). 
Но если нравственное поведеніе наше небезупречно на нашъ взглядъ, по суду 
нашей совѣсти, то тѣмъ ббльшіе недостатки будутъ найдены въ насъ все¬ 
праведнымъ судомъ Божіимъ: «если сердце наше осуждаетъ насъ, то кольми 
паче; Богъ; потому что Богъ больше сердца нашего, и знаетъ все» (ст. 20). 
Блаж. Ѳеофилактъ такъ передаетъ смыслъ ѳтого труднаго для пониманія 
стиха: «и если мы во время грѣха не можемъ укрываться отъ совѣсти своей, 
которая ограниченна, какъ и человѣкъ—существо ограниченное, то тѣмъ 
болѣе не можемъ укрыться отъ Бога, безпредѣльнаго и вездѣсущаго». 

21—22. Рѣчь ст. 21, по формѣ напоминающая противоположное выра¬ 
женіе ст. 20, по мысли представляетъ раскрытіе ст. 19: при спокойствіи со¬ 
вѣсти, христіанинъ подучаетъ не только успокоеніе духа, но и нѣкоторое 
«дерзновеніе» къ Богу, т. е. дѣтскую довѣрчивость, увѣренность въ благо¬ 
датной близости къ Богу, въ Его любви къ человѣку, и въ томъ, что всякая 
законная и достойная Бога молитва его будетъ услышана (ст. 24). «При 
дерзновеніи несомнѣнно получимъ все, что ни попросимъ отъ Него. Почему? 
Потому что соблюдаемъ заповѣди Его. Ибо кого просятъ, того весьма много 
преклоняетъ къ выслушанію благопокорность просителей, только бы просили 
не сомнѣваясь. А какъ мы соблюдаемъ заповѣди Его и дѣлаемъ угодное 
предъ нимъ, то и будемъ надѣяться, что молитвы наши не будутъ напрасны. 

23—24. Апостолъ доселѣ особенно настаивалъ на исполненіи заповѣди 
о братской любви. Но рядомъ съ любовью къ ближнимъ и даже прежде нея 
требуется вѣра въ Бога и ѣъ Господа Іисуса Христа, какъ основаніе хри¬ 
стіанской жизни. Это—сокращеніе всего закона и Евангелія, и Апостолъ 
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и Онъ въ тонъ, а что Онъ пре- который Онъ далъ нанъ. 
бываетъ въ насъ, узнаёмъ по духу, 

Г Л А В А IV. 

1. Возлюбленные! не всякому много лжепророковъ появилось въ 
духу вѣрьте, но испытывайте ду- мірѣ. 
ховъ, отъ Бога ли они, потомучто_ 

объединяетъ оба основныя требованія христіанства въ одну «заповѣдь», 
еусоЦ (ст. 23): первая половина зтой заповѣди—о вѣрѣ въ Христа, вторая— 
о любви другъ къ другу; вѣра—основаніе любви, любовь есть плодъ или дѣй¬ 
ствіе вѣры; съ истинною живою вѣрою любовь дана, какъ свѣтъ и тепло съ 
солнцемъ. Такова вѣра, дѣйствующая любовью, о которой училъ и Ап. Па¬ 
велъ (Гад. V, 6). Этимъ совершенно исключаются—какъ отрицаніе безуслов¬ 
ной необходимости вѣры при нравственной дѣятельности (антидогматизмъ), 
такъ и приниженіе или подавленіе нравственной дѣятельности при вѣрѣ 
(аморализмъ). 

Вѣрующій въ Христа и любящій ближнихъ обитаетъ въ Богѣ и вамъ 
становится обителью всей Пресвятой Троицы (ст. 24), по обѣтованію Самого 
Спасителя (Іоан. XIV; 16 сл. ХѴН, 21, 23; XV, 7). Залогомъ же, призна¬ 
комъ или свидѣтельствомъ пребыванія въ насъ Бога является ниспосланный 
всей Церкви и ниспосылаемый отдѣльнымъ членамъ ея Духъ Святый съ Его 
благодатными дарованіями (ср. II, 20, 27; IV, 10, 13; 2 Кор. I, 22; Ефѳс. I, 
13; 1 Кор. XII, 4 и др.). «Цѣлая мысль: вы должны вѣровать во имя Сына 
Его Іисуса Христа и любить другъ друга истинно, какъ онъ заповѣдалъ. 
Ибо соблюдающій заповѣдь въ Немъ пребываетъ, и Онъ въ немъ. А что Онъ 
пребываетъ въ насъ, ато мы узнаемъ по духу или по дарованію, которое 
Одъ далъ намъ» (бл. Ѳеофил.). Отсюда Апостолъ переходитъ къ различенію 
духовныхъ дарованій, истинныхъ отъ ложныхъ и мнимыхъ. 

IV. 

Отличительные признаки Духа отъ Бога и духа антихриста (1—в). Любовь Божія и лю¬ 

бовь къ, Богу (7—10). Любовь къ ближнимъ (11—12). Обязанность христіанъ любить Бога 
и братьевъ и исповѣдать, что Іисусъ есть Сынъ Божій (13—16). Совершенство христіан¬ 

ской любви въ дерзновеніи въ .день Суда (17—18). Неразрывная связь между любовью 
къ Богу я любовью къ ближнимъ (19—21). 

1. Упомянувъ (въ Ш, 24) о благодатныхъ дарованіяхъ Святого Духа, 
присущихъ христіанамъ, Апостолъ теперь считаетъ необходимымъ предосте¬ 
речь читателей отъ возможной опасности со стороны злоупотребляющихъ 
упомянутыми дарованіями. Въ первенствующей Церкви было обиліе духов¬ 
ныхъ дарованій, подаваемыхъ Духомъ Святымъ на пользу Церкви (1 Кор. 
VII, 7—11): учительство, пророчество, чудесныя исцѣленія, глоссолалія идр. 
были проявленіями Божественнаго Духа въ вѣрующихъ. Но рядомъ и по по¬ 
добію съ истиннымъ вдохновеніемъ отъ Духа Святого, съ истинными учите- 
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4. Дѣти! вы отъ Бога, и побѣ¬ 
дили ихъ; ибо Тотъ, Кто въ васъ, 
больше того, кто въ мірѣ. 

5. Они отъ міра потому и гово¬ 
рятъ по-мірски, и міръ слушаетъ 
ихъ. 

6. Мы отъ Бога: знающій Бога 
слушаетъ насъ; кто не отъ Бога, 
тотъ не слушаетъ насъ. По сему- 
то узнаёмъ духа истины и духа 
заблужденія. 

лями и чудотворцами, выступило ложное вдохновеніе отъ духа тьмы—діавола, 
явились ложные учители, одушевляемые духомъ антихристіанскимъ, которые 
легко могли прельщать и увлекать за собою нетвердыхъ членовъ христіанской 
общины. Посему отъ такихъ «духовъ» или «лжепророковъ» и предостерегаетъ 
христіанъ Ап. Іоаннъ—«присовокупляетъ признакъ для различія истинныхъ 
братьевъ и ближнихъ, дабы мы, имѣя въ виду это различіе, по поводу запо¬ 
вѣди о любви не вошли въ близкія отношенія съ лжебратьями, лжѳапостолаыи 
и лжепророками и тѣмъ не причинили себѣ великаго вреда. Ибо, имѣя об¬ 
щеніе съ ними, какъ ѳдиноправными, мы, во-первыхъ, повредимъ сами себѣ, 
безъ опасенія сообщая ученіе вѣры нечестивымъ и повергая святыню псамъ, 
потомъ повредимъ тѣмъ, которые преданы намъ. Ибо любовь наша въ лже¬ 
братіямъ, лжепророкамъ и лжеапостоламъ многихъ расположитъ принимать 
ихъ за учителей и безъ осторожности вѣрить ихъ ученію, при чемъ они вда¬ 
дутся въ обманъ изъ-за нашего обращенія съ1 ними» (бл. Ѳеофил.). 

2—3. Рѣшительнымъ признакомъ истиннаго пророка или учителя хри¬ 
стіанскаго Апостолъ выставляетъ' исповѣданіе имъ явленія Бога во плоти въ 
лицѣ Господа Іисуса Христа: это основной догматъ христіанства, въ прологѣ 
Евангелія Іоанна выраженный въ словахъ: Слово плотъ быстъ (Іоан. I, 14). 
Напротивъ, отвергающій эту основную истину Боговоплощеяія тѣмъ самымъ 
показываетъ, что онъ не отъ Бога, а отъ діавола и антихриста: таковы были, 
напр., докеты, о которыхъ упоминаетъ Св. Ининей Ліонскій, а также, вѣро¬ 
ятно, и другіе подобные лжеучители такого же антихристіанскаго духа. Анти¬ 
христъ въ строгомъ и тѣсномъ смыслѣ слова еще не пришелъ, но духъ анти¬ 
христа уже во многихъ лжеучителяхъ дѣйствуетъ. «Апостолъ говоритъ, что 
антихристъ уже въ мірѣ, разумѣется, не самолично, а въ лицѣ лжепророковъ, 
лжеапостоловъ и еретиковъ, предваряющихъ и приготовляющихъ его прише¬ 
ствіе» (Ѳеофил.). Точнѣе и ближе опредѣлить лжеученіе обличаемыхъ затруд¬ 
нительно, но во всякомъ случаѣ это—не гностическія еретическія ученія 
II вѣка, а неразвившіяся еще въ систему лжеученія; I вѣка. 

4—6. Въ утѣшеніе и подкрѣпленіе вѣрующихъ Апостолъ возвѣщаетъ 
имъ, что побѣда истиннаго ученія евангельскаго надъ лжеученіемъ несомнѣннна 
(ср. ниже V, 4), такъ какъ Духъ Божій или Духъ Христовъ, обитающій въ 
вѣрныхъ, безмѣрно больше того духа воли, который дѣйствуетъ въ боговраж¬ 
дебномъ мірѣ вообще, въ особенности же въ лжеучителяхъ. Это апостольское 
утѣшеніе вѣрующимъ вполнѣ соотвѣтствуетъ изреченію Самого Господа къ 
ученикамъ въ Его прощальной бесѣдѣ: «дерзайте, ибо Я побѣдилъ міръ» 
(Іоан. XVI. 33), и подобно этому обѣтованію Господа, сильно было внести 
полное ободреніе въ сердца христіанъ. Но пастырская любовь и попеченіе 

2. Духа Божія (и духа заблуж¬ 
денія) узнавайте т&къ: всякій духъ, 
который исповѣдуетъ Іисуса Хри¬ 
ста, пришедшаго во плотя, есть 
отъ Бога. 

3. А всякій духъ, который не 
исповѣдуетъ Іисуса Христа, при¬ 
шедшаго во плоти, не есть отъ 
Бога, но это духъ антихриста о 
которомъ вы слышали, что онъ 
придетъ и теперь есть уже въ 
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7. Возлюбленные! будемъ лю¬ 
бить другъ друга, потомучто лю¬ 
бовь отъ Бога, и всякій любящій 
рожденъ отъ Бога и знаетъ Бога; 

8. кто не любитъ, тотъ не по¬ 
зналъ Бога, потомучто Богъ есть 
любовь. 

9. Любовь Божія къ намъ от¬ 
крылась въ томъ, что Богъ пос¬ 
лалъ въ міръ Единороднаго Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь 
чрезъ Него. 

10. Въ томъ любовь, что не 
мы возлюбили Бога, но Онъ воз- 

Апостола обращаетъ и на другую сторону дѣла. Апостолъ «даетъ имъ еще 
другой признакъ для узнанія лжепророковъ, въ томъ, что немало печалило 
простецовъ изъ самыхъ вѣрныхъ. Нѣкоторые изъ нихъ естественно могли 
скорбѣть, видя, что тѣхъ многіе принимаютъ весьма усердно, а ихъ прези¬ 
раютъ. Апостолъ и говоритъ: не скорбите, если многіе васъ презираютъ, а 
ихъ принимаютъ, ибо подобное стремится къ подобному. Они отъ міра и 
говорятъ мірское, т. е., учатъ плотекимъ пожеланіямъ, почему и слушателей 
имѣютъ такихъ же, т. е. развратные развратныхъ. А мы, будучи отъ Бога 
и удалившись отъ мірскихъ: похотей, становимся для нихъ непріятными. 
Насъ же слушаетъ тотъ,г,кто* живетъ цѣломудренно и посему знаетъ Бога и 
готовъ слушать насъ» (Ѳеофил.). Въ послѣднихъ словахъ ст. 6 Апостолъ, 
суммируя все сказанное о различеній духовъ, «какъ бы прилагаетъ печать 
къ сказанному» (бл. Ѳеофил.). 

7—10. Раскрывъ ученіе объ истинномъ исповѣданіи вѣры въ воплотив¬ 
шагося Сына Божія и указавъ источникъ этого исповѣданія въ Богѣ (ст. 2) 
въ противоположность, лжеученію лжепророковъ и антихристовъ, Апостолъ 
теперь показываетъ, что и вторая половина Божественной «заповѣди» (И, 23)— 
любовь въ ближнимъ, способность любить ихъ происходитъ также отъ Бога. 
Уясняя понятіе любви, Апостолъ ставитъ ее въ связь съ знаніемъ: подобно 
тому, какъ познаніе чего-либо предполагаетъ нѣкоторое родство познающаго 
съ познаваемымъ, и чѣмъ выше въ насъ расположеніе и интересъ къ пред¬ 
мету познанія, почему еще древніе говорили, что подобное познается подоб¬ 
нымъ,—такъ подобное явленіе имѣетъ мѣсто и въ религіозной жизни, и въ 
религіозномъ познаніи. Здѣсь, гдѣ только имѣетъ мѣсто истинная любовь, 
тамъ она образуетъ нѣчто пришедшее къ людямъ отъ Бога; кто любитъ, тому 
Богъ открылся, слѣдовательно, онъ знаетъ Бога; рожденный отъ Бога (II, 29; 
III, 9) я будучи чадомъ Бога (III, 1); любящій знаетъ Бога не только вѣрою, 
но и непосредственнымъ внутреннимъ чувствомъ. Напротивъ, не любящій 
ближняго, тѣмъ болѣе враждующій съ нимъ (III, 15), какъ человѣкъ душев¬ 
ный и не понимающій того, что происходить отъ Духа Божія (1 Кор. II, 14), 
неизбѣжно чуждъ правильнаго познанія о Богѣ—потому что Богъ есть любовь 
о Ѳмс «уогег, зотіѵ (ст. 8). Это—безъ сомнѣнія, самое полное и самое глубокое 
опредѣленіе нравственной природы Бога, и богословіе никогда не могло соз¬ 
дать болѣе высокаго и болѣе отвѣчающаго христіанскому понятію о нрав¬ 
ственномъ существѣ Бога опредѣленія, какъ это опредѣленіе Апостола любви. 
Св. Григорій богословъ говоритъ: «Если бы у насъ кто спросилъ: что мы че¬ 
ствуемъ и чему покловяемся? Отвѣтъ готовъ: мы чтимъ любовь. Ибо, по изре¬ 
ченію Св. Духа, Богъ нашъ любви есть, и наименованіе это благоугоднѣе 
Богу всякаго другого имеви» (сл. ХХШ). 

Но возвѣщая ученіе о Богѣ, какъ о любви, Апостолъ имѣетъ дѣло не съ 
отвлеченною доктриною, а съ дѣйствительнымъ событіемъ величайшей все- 
мірноисторической важности: съ неизмѣримымъ въ своемъ значеніи событіемъ 
посольства Богомъ въ міръ Единороднаго Сына Своего и принесенными Имъ 
на землю неоцѣненными благами жизни вѣчной (ст. 9). Въ этомъ именно 
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любилъ насъ н послалъ Сына Свое- 
го въ умилостивленіе за грѣхи 
наши. 

11. Возлюбленные! если т&въ 
возлюбилъ насъ Богъ, то в мы 
должны любить другъ друга. 

12. Бога никто никогда не ви- 
делъ. Если мы любимъ другъ дру¬ 

га, то Богъ въ насъ пребываетъ, 
н любовь Его совершенна есть въ 
насъ. 

13. Что мы пребываемъ въ Немъ 
и Онъ въ насъ, узнаёмъ изъ того, 
что Онъ далъ намъ отъ Духа 
Своего. 

14. И мы видѣли и свидѣтель- 
открылась недомыслимая Любовь Божія къ міру и человѣчеству (ст. 9; ср. III, 
16), и особенное величіе этой любви видно изъ того, что она дарована была 
грѣшнымъ людямъ безъ всякой съ ихъ стороны заслуги, напротивъ, при на¬ 
личности тяжкой и многоразличной виновности ихъ предъ Богомъ (ст. 10; 
см. Рим. V, 8; VIII, 32). Такимъ образомъ источникъ любви заключается не 
въ человѣкѣ, а въ Богѣ. 

«Какъ благостію называется потому, что по благости создалъ міръ 
мысленный и чувственный, такъ, изъ любви къ намъ пославъ Единороднаго 
Сына Своего въ міръ, показалъ черезъ сіе, что Онъ есть и любовь» (бл. 
Ѳеофпд.). 

11—12. Если такимъ образомъ любовь по своему существу происходитъ 
отъ Бога и, слѣдовательно, наша любовь есть пламя отъ Божественнаго пла¬ 
мени; если черезъ любовь Божію изъ враговъ сдѣлались дѣтьми Божіими, то 
любить нашихъ ближнихъ, даже нашихъ враговъ (ср. Матѳ. XVIII, 33),— 
нашъ святѣйшій долгъ (ст. 11). Кромѣ того, если любевь по сущности своей 
отъ Бога, то наша любовь къ ближнимъ замѣняетъ намъ недостатокъ непо¬ 
средственнаго созерцанія Бога. Богъ совершенно недоступенъ чувственному 
созерцанію, и никто никогда не видѣлъ Бога ((ст. 12, сл. Іоан. I, 18; VI, 46) 
въ Его существѣ (см. 1 Тим. VI, 16), лишь въ будущей жизни праведники 
«узрятъ Его, якоже есть» (1 Іоан. III, 2; Матѳ. V, 8). Но если любить 
Бога для насъ первѣйшій долгъ, то возможное наше съ Нимъ общеніе со¬ 
вершеннѣйшимъ образомъ отражается въ нашей любви къ ближнимъ: любовь 
къ братьямъ показываетъ, что Богъ пребываетъ въ насъ, и любовь Божія во 
всей ея полнотѣ и совершенствѣ имѣетъ въ насъ свое обитаніе (ст. 12). 

13—14. Благодатное тѣснѣйшее общеніе христіанъ съ Богомъ, соста¬ 
вляющее цѣль человѣческой жизни, есть дѣйствительный фактъ, удостовѣряе¬ 
мый непосредственнымъ христіанскимъ сознаніемъ: христіанинъ внутренно 
убѣжденъ въ дѣйствительности обладанія имъ дарованіями Св. Духа (ст. 13). 
Но корень и этого благодатнаго общенія нашего съ Богомъ и любви нашей 
къ ближнимъ заключается въ событіи посланія Богомъ Сына Своего на спа¬ 
сеніе міра (ст. 14, см. ст. 9), что Апостолъ отъ себя и другихъ самовидцевъ 
Слова воплощеннаго и свидѣтельствуетъ (ср. I, 1, 2). Бл. Ѳеофилактъ даетъ 
такой перифразъ и такое толкованіе словъ Апостола въ ст. 11—14: «Говоря 
о любви къ братьямъ, Апостолъ въ примѣръ любви указалъ Бога, Который 
по любви къ намъ предалъ Единороднаго Сына Своего на смерть. Иной, вы¬ 
слушавъ сіе, могъ спросить: на какомъ же основаніи говоришь ты о предме¬ 
тахъ невидимыхъ? Въ отвѣтъ на такой вопросъ онъ говоритъ: я и самъ 
говорю то же, что Бога никто никогда не видалъ, но изъ любви другъ къ 
другу мы знаемъ, что Богъ есть въ насъ. И говоритъ это справедливо, по¬ 
тому что многіе невидимые для васъ предметы мы познаемъ изъ ихъ дѣй¬ 
ствій. Напримѣръ, души никто не видалъ, но изъ дѣйствій и движеній мы 
убѣждаемся, что она въ насъ есть и дѣйствуетъ. Такъ и любовь Божію къ 
намъ мы узнаемъ черезъ нѣкоторое движеніе и дѣйствіе.,. И сей божествен- 
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ствуежъ, что Отецъ послалъ Сына 
Спасителемъ міру. 

15. Кто исповѣдуетъ, что Іисусъ 
есть Сынъ Божій, въ тонъ пребы¬ 
ваетъ Богъ, и онъ въ Богѣ. 

16. И мы познали любовь, ко¬ 
торую имѣетъ къ намъ Богъ, и 
увѣровали въ нее. Богъ есть лю¬ 
бовь, и пребывающій въ любви 

пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ 
немъ. 

17. Любовь до того совершен¬ 
ства достигаетъ въ иасъ, что мы 
имѣемъ дерзновеніе въ день суда, 
потомучто поступаемъ въ мірѣ семъ, 
какъ Онъ. 

18. Бъ любви нѣтъ страха, но со¬ 
вершенная любовь изгоняетъ страхъ, 

ный мужъ прилично отъ дѣйствія доказыветъ, что Богъ есть въ насъ. Какое же 
это дѣйствіе? Чистая любовь въ ближнимъ нашимъ. Она есть признавъ на¬ 
шего пребыванія въ Немъ и Его въ насъ и потому еще, что Онъ далъ намъ 
отъ Духа Своего. Ибо чистый рождаетъ чистое и непорочное. И какъ чрезъ 
чистую любовь мы имѣемъ общеніе съ Нимъ, то отсюда мы, видѣвшіе Его 
по плоти, познали и свидѣтельствуемъ, что Отецъ послалъ Его, Спасителя 
міру». И такъ, мы и сами видѣли, и отъ Единороднаго, Сущаго въ нѣдрѣ 
Отчемъ (Іоаннъ I, 18), слышали, и изъ дѣйствія—взаимной любви познаемъ, 
что Богъ въ насъ, и далъ намъ Духа Своего, н мы въ общеніи съ Нимъ». 

15—16. Неразрывная связь исповѣданія вѣры во Христа и любви къ 
ближнимъ, о чемъ уже ранѣе говорилъ Апостолъ (III, 23), утверждается 
теперь съ особою силою, поскольку самое общеніе наше съ Богомъ поста¬ 
вляется въ причинную зависимость отъ исповѣданія Божества Іисуса Христа 
и Его спасительнаго дѣла (ст. 15), при чемъ, конечно, необходимо предпола¬ 
гаются сопутствующія вѣрѣ дѣла любви (ср. ст. 12). Ст. 16 суммируетъ со¬ 
держаніе предыдущихъ стиховъ со ст. 7—8, при чемъ повторяется и основ¬ 
ное положеніе всей рѣчи Апостола; «Богъ есть любовь» (ср. ст. 8). Подводя 
итогъ сказанному о существѣ и происхожденіи любви христіанской, Апостолъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ здѣсь точку опоры для дальнѣйшаго раскрытія истин¬ 
ной сущности любви. 

17—18. Апостолъ уясняетъ вопросъ: въ чемъ состоитъ высшая степень 
совершенства любви, соединяющей вѣрующихъ съ Богомъ, и рѣшаете этотъ 
вопросъ въ томъ смыслѣ, что рѣшительнымъ признакомъ совершенства любви 
является готовность вѣрующихъ и любящихъ безбоязненно предстать въ девь 
суда предъ страшнымъ суднщемъ Христовымъ, — совершенная любовь 
имѣетъ дерзновеніе, іга^тг)оіаѵ, (ср. И, 28; III, 21; V, 14), т. е. увѣренность 
и мужество быть оправданною на судѣ Христовомъ. Для этого необходимо 
однако, чтобы «мы поступали въ мірѣ семъ, какъ Онъ» (ст. 17). «Какъ Онъ 
въ мірѣ былъ непороченъ» и чистъ...,—такъ и мы будемъ въ Богѣ, и Богъ 
въ насъ. Если Онъ есть учитель и податель нашей чистоты, то мы должны 
носить Его въ мірѣ чисто и непорочно... Если будемъ такъ жить, то будемъ 
имѣть дерзновеніе предъ Нимъ и будемъ свободны отъ всякаго страха» 
(Ѳеофил.). Если отличительный признакъ совершенной любви составляетъ 
дерзновеніе, то противоположное дерзновенію чувство страха не должно имѣть 
мѣста не только въ самой любви, но н въ той области, въ которой она дѣй¬ 
ствуетъ: «въ любви нѣтъ страха, но совершенная любовь изгоняетъ страхъ».— 
разумѣется страхъ рабскій, возбуждаемый ожиданіемъ наказанія и потому 
заключающій въ себѣ мученіе; и «боящійся несовершенъ въ любви» (ст. 18). 
«Основываясь на словахъ Давида: «бойтесь Господа, всѣ святые Его*... 
(пс. ХХХШ, 30), иные спросятъ: какъ теперь Іоаннъ говоритъ, что совер¬ 
шенная любовь изгоняетъ страхъ? Неужели святые Божіи такъ несовершенны 
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потону что въ страхѣ есть мученье. 
Боящійся не совершенъ въ любви. 

19. Буденъ любить Его, потому - 
что Онъ прежде возлюбилъ насъ. 

20. Кто говоритъ: я люблю Бога, 
и брата своего ненавидитъ, тотъ 

лжецъ; ибо не любящій брата сво¬ 
его, котораго видитъ, к&къ можетъ 
любить Бога, Котораго не видитъ? 

21. И мы имѣемъ отъ Него такую 
заповѣдь, чтобы любящій Бога лю¬ 
билъ и брата своего. 

въ любви, что имъ заповѣдуется бояться? Отвѣчаемъ. Страхъ двоякаго рода. 
Одинъ—предначинательный, къ которому примѣшивается мученіе. Человѣкъ, 
совершившій худыя дѣла, приступаетъ къ Богу съ боязнію, и приступаетъ 
для того, чтобы не быть наказаннымъ. Это—страхъ предначинательный. 
Другой страхъ совершенный. Этотъ страхъ свободенъ отъ такой боязни, по¬ 
чему и называется чистымъ и пребывающимъ въ вѣкъ вѣка (пс. ХѴШ,10). 
Что же ѳто за страхъ и почему онъ совершенный? Потому, что имѣющій его 
совершенно восхищенъ любовію и всячески старается о томъ, чтобы у него 
ничего не доставало такого, что сильно любящій долженъ сдѣлать для люби¬ 
маго* (бл. Ѳеофил.). 

19—21. Устранивъ несовершенство любви въ видѣ страха (ст. 18), 
Апостолъ переходить къ заключенію своей рѣчи о любви къ Богу И ближ¬ 
нимъ во взаимныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ сторонъ любви, съ указаніемъ 
необходимости обоснованія любви къ ближнимъ на любви къ Богу. Первымъ 
предметомъ любви христіанина долженъ быть Богъ (ст. 19), Тотъ, Кто Сво¬ 
ею любовію, проявленною прежде, чѣмъ мы узнали Его, и даже тогда, когда 
мы еще были враждебны Ему (ст 9—10), возжегъ въ душѣ нашей пламень 
истинной любви. Но любовь къ Богу, если она дѣйствительно существуетъ, 
должна отражаться въ дѣйствіяхъ человѣка и главнымъ образомъ—въ его 
любви къ ближнему; недостатокъ, а тѣмъ болѣе полное отсутствіе любви къ 
ближнимъ говоритъ непремѣнно и о недостаткѣ любви къ Богу, о любви 
лишь мнимой,—такъ что любовію къ ближнимъ можетъ быть измѣряема наша 
любовь къ Богу (ст. 20). «Любовь очевидно образуется чрезъ обращеніе 
другъ съ другомъ; обращеніе же предполагаетъ, что человѣкъ видитъ своего 
брата и по обращенію съ Нимъ еще болѣе привязывается къ Нему , любовію, 
ибо видѣніе весьма много привлекаетъ къ любви. Если же такъ, то кто .ни 
во что ставитъ гораздо болѣе влекущее къ любви, не любитъ брата, котораго 
видѣлъ, какъ можетъ быть признанъ истиннымъ, когда говоритъ, что любитъ 
Бога, Котораго не видѣлъ, который ни въ обращеніи съ нимъ, ни объ- 
емдется никакимъ чувствомъ» (Ѳеофил.). Рѣчь свою Апостолъ заключаетъ 
указаніемъ на то, что тѣсная, неразрывная связь любви къ ближнимъ съ 
любовію къ Богу, составляетъ прямую, положительную заповѣдь Божію (хт]ѵ 
’аѵ-оігі'/ ябтой), ст. 21. 
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ГЛАВА У. 

1. Всякій вѣрующій, что Іисусъ 
есть Христосъ, отъ Бога рожденъ, 
и всякій, любящій Родившаго, лю¬ 
битъ и Рожденнаго отъ Него. 

2. Что мы любимъ дѣтей Бо¬ 
жіихъ, узнаемъ изъ того, когда 
любимъ Бога и соблюдаемъ запо¬ 
вѣди Его. 

3. Ибо это есть любовь къ Богу, 
чтобы мы соблюдали заповѣди Его. 
И заповѣди Его не тяжки. 

3. Ибо всякій, рожденный отъ 
Бога, побѣждаетъ міръ; и сія есть 
побѣда, побѣдившая міръ, вѣра 
наша. 

5. Кто побѣждаетъ міръ, какъ 

V. 

Вѣра в любовь въ ихъ вйлвивой связи а побѣдѣ надъ міромъ (1—5). Свидѣтельство о 
Христѣ трехъ небесныхъ и трехъ венныхъ свидѣтелей (6—9). Внутреннее свидѣтельство 
вѣрующаго (10—13). Дерзновеніе вѣрующаго (14—15). Молвтва о согрѣшающемъ братѣ 
16—1 У). Основной членъ христіанской вѣры—вѣра въ Бога и въ Господа Іисуса Хри¬ 

ста; необходимость беречься отъ суевѣрія язычниковъ (20—21). 

1—3. Указанная выше (гл. ГГ) Апостоломъ неразрывная связь любви 
къ Богу и къ ближнему здѣсь раскрывается и уясняется со стороны при¬ 
чины: Ботъ и вѣрующіе, которыхъ Апостолъ именуіъ рожденными отъ Бога, 
столъ .тѣсно и нравственно связаны между собою, что любовь къ Богу, возро¬ 
дившему людей, должна влечь за собою и любовь къ возрожденнымъ Имъ 
людямъ. «Если мы родились отъ Него, то, безъ сомнѣнія, должны оказывать 
должное и Родителю, т. е., любить и Родившаго.. Если же всѣ мы, увѣро¬ 
вавшіе, родились отъ Него, то мы должны любить и другъ друга и какъ 
братья, и какъ рожденные отъ Него» (Ѳеофил). Далѣе (ст. 2—3) Апостолъ 
оттѣняетъ ту мысль, что непремѣнно должна быть дѣятельною (ср. II, 3; 
Ш, 18), и свидѣтельствомъ дѣйствительности любви служитъ соблюденіе за¬ 
повѣдей Божихъ, о которыхъ Апостолъ здѣсь замѣчаетъ, что онѣ не тяжки, 
какъ и Самъ Господь назвалъ иго Своихъ заповѣдей благимъ, и бремя ихъ 
легкимъ (Матѳ. XI, 30),—въ смыслѣ, конечно, содѣйствующей благодати по 
вѣрѣ, въ искупительную силу крови Христовой (ср. 1 Іоан. I, 7; II, 1, 2). 
«Заповѣди Его не тяжки. Ибо что тяжелаго въ дѣлѣ любви брата. Что, на¬ 
примѣръ тяжелаго въ тонъ, чтобы посѣтить узника въ темницѣ? Ибо повелѣ- 
ваеіся не выпустить изъ темницы, что было бы трудно, а только по¬ 
сѣтить. И больного повелѣвается не освободить отъ болѣзни, а только посѣ¬ 
тить» (Ѳеофил.). 

Быть можетъ, говоря объ отсутствіи въ заповѣдяхъ Божіихъ тягост¬ 
ности по сравненію съ благодатными средствами, данными людямъ въ хри¬ 
стіанствѣ, Апостолъ имѣлъ въ виду лжеучителей, оправдывавшихъ свою нрав¬ 
ственную распущенность ссылкою на трудность и мнимую невозможность 
исполненія заповѣдей Божіихъ. 

4—5. Исполненіе заповѣдей Божіихъ человѣкомъ встрѣчаетъ для себя 
препятствія въ видѣ противодѣйствія боговраждебныхъ началъ—міра, плоти 
и діавола (сн. II, 15—16). Но христіанинъ силою благодати, подаваемой 
чрезъ вѣру въ Бога и Господа Іисуса Христа, твердо противодѣйствуетъ 
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не тотъ, кто вѣруетъ, что Іисусъ небѣ: Отецъ, Слово и Святый Духъ; 
есть Сынъ Божій? и сіи три суть едино. 

6. Сей есть Іисусъ Христосъ, 8. И три свидѣтельствуютъ на 
пришедшій водою в кровію и Ду- землѣ: духъ, вода и кровь; в сіи 
хонъ, не водою только, во водою три объ одномъ. 
в кровію, и Духъ свидѣтельствуютъ 9. Если мы принимаемъ свидѣ- 
оНемъ, потомучто Духъ есть истина, тельство человѣческое, свидѣтель- 

7. Ибо три свидѣтельствуютъ на ство Божіе—больше, ибо это есть 
соблазнамъ и искушеніямъ, идущимъ отъ міра, и наконецъ побѣждаетъ весь 
боговраждебный міръ. Апостолъ «объясняетъ, въ чемъ состоитъ побѣда и 
чревъ что она совершается; тѣмъ и другимъ называетъ,вѣру, т. е. вѣру въ 
Бога, которая, родившись отъ Бога, побѣдила и прогнала всякое невѣріе, и 
ни іудей, ви еллвнъ, ни еретикъ, не силенъ противъ нея. А какъ вѣра по¬ 
бѣждаетъ не одна, сама по себѣ, а вмѣстѣ съ имѣющимъ ее, то прибав¬ 
ляетъ: и кто побѣждаетъ міръ, какъ не тотъ, кто вѣруетъ, что Іисусъ есть 
Сынъ Божій» (бл. Ѳеофил.). Побѣда надъ міромъ, совершенная Іисусомъ 
Христомъ (Іоон. XVI, 33), является вѣчнымъ источникомъ, изъ котораго хри¬ 
стіане, по вѣрѣ вб Христа, почерпаютъ благодатныя силы для своей личной 
побѣды надъ міромъ. 

6—9. Вѣра въ Божество Іисуса Христа (ст. 5) образуетъ самую сущ¬ 
ность и главное основаніе христіанства, и именно противъ ѳтой вѣры на¬ 
правляли всѣ свои силы лжепророки и еретики апостольскаго вѣка. Потому 
Апостолъ теперь указываетъ тѣ твердыя и незыблемыя основанія, на кото¬ 
рыхъ покоится та вѣра. 

Возвращаясь къ началу своего посланія I, 1—3, Апостолъ теперь 
подробно раскрываетъ и обосновываетъ свидѣтельство о Христѣ, вѣра въ 
Котораго побѣдила міръ. Свидѣтельствами того, что Іисусъ есть Христосъ 
Сынъ Божій, служатъ прежде всего вода крещенія, кровь крестной смерти на 
Голгоѳѣ и духъ, т. е., благодатныя дарованія Св. Духа: свидѣтельства эти 
подтверждаетъ Духъ Божій, Который есть истина (ст. 6). Но свидѣтельство 
Духа Божія находится въ полномъ согласіи съ свидѣтельствомъ—Бога Отца 
о Своемъ Сынѣ (Матѳ. Щ, 17; XVII, 5 и др.) и Грспода Іисуса Христа о 
Себѣ Самомъ (Іоанн. I, 18; Ш, 11; ѴЩ, 14; X, 36; Матѳ. XXVI, 64 и др.), 
потому что всѣ три Лица Преев. Троицы едино суть по существу (ст. 7). 
Этимъ высокимъ небеснымъ Свидѣтелямъ соотвѣтствуютъ три земныхъ сви¬ 
дѣтеля: духъ, вода и кровь (ст. 8). «Сказавъ это, подтверждаетъ слова сіи 
доказательствомъ отъ меньшаго. Если мы принимаемъ свидѣтельство человѣ¬ 
ческое о чемъ-либо, не тѣмъ-ли справедливѣе должны принять свидѣтельство 
ббльшее, отъ Бога. Ибо это свидѣтельство о Сынѣ Божіемъ, Т. е. о Христѣ, 
не отъ Самого-ли Бога?» (бл. Ѳеофил.). 

Весьма важный въ вѣроучительномъ, догматическомъ отношеніи стихъ 
7-й не читается ни въ одномъ изъ древнихъ греческихъ кодексовъ Новаго 
Завѣта: ни въ такихъ авторитетныхъ униціальныхъ кодексахъ, каковы: Си¬ 
найскій, Александрійскій, Батиканскій, ни въ древнѣйшихъ курсивныхъ гре¬ 
ческихъ манускриптахъ, ни въ лекціонаріяхъ. Въ твореніяхъ древнихъ гре¬ 
ческихъ отцовъ, въ своей полемикѣ противъ аріанъ имѣвшихъ постоянный 
поводъ говорить о троичности Лицъ въ Богѣ и Ихъ единосущій, данный 
стихъ не цитируется. И блаженный Ѳеофилактъ въ толкованіи своемъ 1 по¬ 
сланія Ап. Іоанна опускаетъ ст. 7-ой. Нѣтъ этого стиха и въ древнѣйшихъ 
переводахъ Новаго Завѣта—Пешито, арабскихъ и др.; только въ нѣкото¬ 
рыхъ, и то не древнихъ, спискахъ латинскаго перевода Вульгаты спорный 
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свидѣтельство Божіе, которымъ 
Богъ свидѣтельствовалъ о Сынѣ 
Своемъ. 

10. Вѣрующій въ Сына Божія 
имѣетъ свидѣтельство въ себѣ са¬ 
момъ; невѣрующій Богу предста¬ 
вляетъ Его лживымъ, потомучто 
не вѣруетъ въ свидѣтельство, ко¬ 
торымъ Богъ свидѣтельствовалъ о 
Сынѣ Своемъ. 

11. Свидѣтельство сіе состоитъ 
въ томъ, что Богъ даровалъ намъ 

жизнь вѣчную, и сія жизнь въ Сынѣ 
Его. 

12. Имѣющій Сына (Божія) 
имѣетъ жизнь; не имѣющій Сына 
Божія не имѣетъ жизни. 

13. Сіе написалъ я вамъ, вѣ¬ 
рующимъ во имя Сына Божія, 
дабы вы знали, что вы, вѣруя въ 
Сына Божія, имѣете жизнь вѣчную. 

14. И вотъ какое дерзновеніе 
мы имѣемъ къ Нему, что, когда 

стихъ читается. Уже подъ вліяніемъ Вульгаты въ двухъ греческихъ кодек¬ 
сахъ XVI в. этотъ стихъ имѣется. Въ печатномъ изданіи Комплютенской 
Библіи (1514—1520) разсматриваемыя слова имѣются. Въ новѣйшихъ кри¬ 
тическихъ изданіяхъ новозавѣтнаго текста—Грисбаха, Шодьца, Тишендорфа, 
Вескотта - Хорта, Триджельса и др. слова ст. 7-го опускаются. Напротивъ, 
принятые церковью Восточною и Западною тексты, оригинальный и пере¬ 
водные, имѣютъ слова ст. 7-го, какъ подлинныя апостольскія слова. 
При этомъ церковномъ воззрѣніи мы и должны остаться, хотя научныя 
текстуально-критическія данныя не доказываютъ подлинности даннаго мѣ¬ 
ста съ безусловною несомнѣнностью (см. у проф. Н. И. Сспарды, стр. 
2С6—260). 

Во всякомъ случаѣ внесеніе словъ ст. 7-го нисколько не затрудняетъ чтеніе 
и связь всего текста, н какъ съ предыдущими, такъ и съ.послѣдующими тек¬ 
ста согласуется, равно вполнѣ гармонируетъ съ особенностями богословія 
Ап. Іоанна. 

10—13. Кромѣ небеснаго и земного свидѣтельствъ, вѣра въ Іисуса 
Христа имѣетъ въ пользу истинности своей сильное внутреннее свидѣтель¬ 
ство самаго вѣрующаго: для вѣрующаго и живущаго во Христѣ истинность 
вѣры выше всякихъ сомнѣній, поскольку вѣра есть постоянный фактъ его 
сознанія (ср. Іоан. VII, 16; Рим. ѴШ, 16; 1 Іоан. I, 10). Наоборотъ, кто 
не вѣруетъ въ свидѣтельство Божіе, тотъ считаетъ его ложнымъ, слѣдова¬ 
тельно, Самого Бога представляетъ лживымъ (ст. 10);—«невѣрующій вино¬ 
венъ въ двухъ отношеніяхъ: въ невѣріи, представляя Бога лжецомъ, и въ 
томъ, что лишаетъ себя сыноположенія, а чрезъ это жизни вѣчной» (бл. 
Ѳеофил.). Между тѣмъ истинная вѣра носитъ въ себѣ несомнѣнный залогъ 
вѣчной жизни (ст. 11—12, ср. I, 4). 

Въ ст. 13 «выводится какъ-бы заключеніе. Я, говоритъ, написалъ это 
вамъ, какъ наслѣдникамъ вѣчной жизни. Ибо для тѣхъ, которые, не живутъ 
по надеждѣ жизни вѣчной, это не могло бы быть написано, потому что 
давать святыню псамъ и метать жемчугъ предъ свиньями непохвально» 
(Матѳ. VII, 6) (Ѳеофил.). Й дальнѣйшіе стихи, 14—21, составляя орга¬ 
ническую, неотъемлемую часть посланія, имѣютъ характеръ заключенія, въ 
которомъ повторяются главнѣйшія мысли посланія, съ прибавленіемъ, впро¬ 
чемъ, одной ноной мысли о ходатайственной молитвѣ за согрѣшающихъ братьевъ 
(ст. 15—16). 

14—15. Въ вѣрующемъ соаианіи обладанія истинною, вѣчною жизнію 
заключается, какъ необходимый моментъ, сыновнее дерзновеніе вѣрующаго 
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просимъ чего по водѣ Его, Онъ 
слушаетъ насъ; 

15. а когда мы внаемъ, что Онъ 
слушаетъ насъ во всемъ, чего бы 
мы ни просили,—знаемъ и тб, что 
получаемъ просимое отъ Него. 

16. Если кто видитъ брата своего 
согрѣшающаго грѣхомъ не къ 

смерти, то пусть молится, и Бог® 
дастъ ему жизнь, то есть, согрѣ¬ 
шающему грѣхомъ не къ смерти. 
Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ 
говорю, чтобы онъ молился. 

17. Всякая неправда есть грѣхъ, 
но есть грѣхъ не къ смерти. 

18. Ми знаемъ, что всякій, ро- 

предъ Богомъ (ст. 14, сн. II, 28; Ш, 21; IV, 17), состоящее въ радостной 
надеждѣ, что Богъ услышитъ наши молитвы, если только онѣ согласуются 
съ Его святѣйшею волею (ср. Іоан. XVI, 24; Евр. IV, 16),—«если мы про¬ 
симъ у Бога сообразнаго съ волею Его, то Онъ слушаетъ насъ... А кто 
проситъ противнаго волѣ Учителя, тотъ не будетъ и услышанъ» (бл. Ѳеофил.). 
Въ силу этой христіанской надежды происходитъ то, что просимое у Бога, ожи¬ 
даемое отъ Него, является для вѣрующаго христіанина какъ-бы исполнившимся 
(ст. 15). Такова сущность христіанской молитвы вообще. 

16—17. Дерзновеніе вѣры и молитвы—великое сокровище, на которомъ 
основывается блаженство вѣрующаго. Но вѣрующій долженъ пользоваться 
зтимъ благомъ не для себя только, но и для ближнихъ, посильно содѣйствуя 
ихъ благу и спасенію,—и прежде всего молитвою за нихъ. Что касается, 
частнѣе, ходатайственной молитвы эа согрѣшающихъ (1, 8) братьевъ, то она, 
какъ и молитва вообще, можетъ быть услышана Богомъ только при извѣст¬ 
ныхъ съ нашей стороны условіяхъ. «Сказавъ, что Богъ исполняетъ прошенія 
наши, согласныя съ Его волею, Апостолъ теперь ясно высказываетъ желаніе 
свое о томъ, чего бы мы просили по волѣ Божіей. И какъ онъ много, почти 
чрезъ все посланіе, говорилъ о любви къ брагу и о томъ, что Богъ желаетъ, 
чтобы мы соблюдали любовь къ брату нелицемѣрно, то теперь однимъ изъ 
желаній Его, и еамымъ лучшимъ, называетъ то, что когда кто видитъ брата 
своего, согрѣшающаго грѣхомъ неемертныаъ, то пусть проситъ» (бл. Ѳеофил.). 
Мы должны молиться за согрѣшающихъ братьевъ, если они совершаютъ 
грѣхъ не къ смерти (арартіаѵ рт) пук, йаѵатоѵ), т. е.. если они не отпали со¬ 
вершенно отъ вѣры и любви, если не устранили себя преднамѣренно отъ 
воздѣйствія на нихъ благодатныхъ средствъ. Но кромѣ іріъха не къ смерти, 
есть еще грѣхъ къ смерти, г. е., подобное упомянутой въ Евангеліи хулѣ на 
Духа Святаго (Матѳ. XII, 31—32), рѣшительное, сознательное и намѣренное 
отпаденіе отъ вѣры—особенно отъ вѣры въ воплощеніе Сына Божія (1 Іак. 
IV, 3), и отъ любви къ ближнему (Ш, 10): ненависть къ брату Апостолъ 
прямо называетъ человѣкоубійствомъ (Ш, 15); о тяжести же грѣха отреченія отъ 
воплотившагося Сына Божія говоритъ и Апостолъ Павелъ (Евр. VI, 4—6; 
X, 26). Представляя молитву за согрѣшающихъ грѣхомъ несмертпымъ не¬ 
премѣннымъ долгомъ вѣрующаго христіанина (ср. Іак. V, 16), Апостолъ не 
даетъ такого наставленія о молитвѣ за согрѣшающихъ грѣхомъ смертнымъ, 
хотя прямо не запрещаетъ грѣховъ и этого рода: успѣху молитвы въ по¬ 
слѣднемъ случаѣ противодѣйствуютъ невѣріе, упорство, ожесточеніе и коснѣ- 
ніе во грѣхахъ. Но и грѣхи перваго рода, несмертные, требуютъ тщатель¬ 
наго очищенія и должны быть избѣгаемы, поскольку «всякая неправда есть 
грѣхъ» (ст. 7 а). 

18—21. Теперь слѣдуетъ заключеніе посланія. Троекратнымъ «мы зна¬ 
емъ» (ст. 18, 19, 20) Апостолъ еще разъ приводитъ читателямъ основныя 
истины, раскрытыя имъ въ посланіи, совершенно безспорныя н для Апостола, 
н для всѣхъ христіанъ. Первое положеніе, ранѣе раскрытое Апостоломъ 
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жденный отъ Бога, не грѣшитъ; 
но рожденный отъ Бога хранитъ 
себя, и лукавый не прикасается 
къ нему. 

19. Мы знаемъ, что мы отъ 
Бога, и что весь міръ лежитъ во 
злѣ. 

Божій пришелъ и далъ намъ свѣтъ 
и разумъ, да позн&емъ Бога истин¬ 
наго и дя будемъ въ истинномъ 
Синѣ его Іисусѣ Христѣ. Сей есть 
истинный Богъ и жизнь вѣчная. 

22: Дѣти! храните себя отъ идо¬ 
ловъ. Аминь. 

20. Знаемъ также, что Сынъ 

(Ш, 9), гласитъ: «всякій, рожденный отъ Бога, не грѣшитъ» (ст. 18) «Одна¬ 
кожъ, чтобы кто - нибудь не подумалъ, что природа его (возрожденнаго) 
претворяется и становится уже неуловимою для грѣха, прибавляетъ: хра¬ 
нитъ себя, т. е. если не будетъ хранить и беречь себя, то, безъ сомнѣнія, 
согрѣшитъ. 

Итакъ, онъ не по природѣ достигаетъ безгрѣшности, но по великому 
дару Божію. Богъ, усыновивъ насъ, удостоилъ насъ такой благодати, что 
мы, соблюдая и сохраняя поданный отъ негр даръ, можемъ н не грѣшить» 
(Ѳеофил.). 

Второе положеніе состоитъ изъ двухъ противоположныхъ сужденій: «мы 
отъ Бога», а «міръ весь во злѣ лежитъ» (ст. 19)—міръ богрвравдебный 
обнимаетъ прежде всего «князя міра сего» (Іоан. XII, 31) и чадъ его, осо¬ 
бенно лжеучителей и антихристовъ, о которыхъ говорилъ Апостолъ (И, 18— 
19; 22—23; IV, 2-г8), а также тѣхъ, которые слѣдуютъ похотямъ міра (II, 
15—16). Всего этого должны быть чужды истинные христіане, какъ рожден¬ 
ные отъ Бога. Такое состояніе вѣрующаго обусловливается тѣмъ, что Господь 
Іисусъ Христосъ, явившись въ міръ, далъ намъ возможность познать истин¬ 
наго Бога, и мы находимся въ общеніи съ Богомъ, будучи въ общеніи съ Его 
Сыномъ Іисусомъ Христомъ, Который есть истинный Богъ и жизнь вѣчная 
(ст. 20). Это третье положеніе суммируетъ все сказанное Апостоломъ въ от¬ 
дѣлѣ IV, 9—V, 12. 

Находясь въ общеніи съ истиннымъ Богомъ, имѣя отъ Него жизнь 
вѣчную, христіане должны всячески уклоняться отъ почитанія ложныхъ боговъ 
и отъ всякаго вида идолопоклонства (ст. 21). «Апостолъ писалъ это всей церкви, 
которая не вся наполнена была людьми избранными, а между ними иной былъ 
и съ неправымъ расположеніемъ. Такимъ онъ и даетъ заповѣдь ету. опасаясь 
за ихъ слабость» Гбл. Ѳеофил.). 



Второе Соборное посланіе Св. Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова. 

Второе посланіе Іоанна Богослова, подобному третьему его по¬ 

сланію, а также посланію Ап. Іуды, въ древней Церкви до IV вѣка 
принадлежало къ такъ называемымъ „пререкаемымъ* (аѵх'іеуб^ѵа) 

писаніямъ, какъ свидѣтельствуютъ о томъ Оригенъ (у Евсевія, Ц. 

Ист. VI, 25), бл. Іеронимъ („О знаменитыхъ муж/ гл. XIX) и Евсевій 
(Ц. Іі. ДІ, 25). При этомъ изъ твореній Евсевія и бл.. Іеронима 
извѣстно, что второе и третье посланіе иногда нѣкоторыми приписы¬ 

валось нѣкоему пресвитеру Ефесскому Іоанну, упоминаемому Щніемъ 
(у Евсевія, Ц. И. Ш, 39): гробницу у этого Іоанна-нресвитера по¬ 

казывали также въ Ефесѣ, гдѣ была и гробница св. Ап. Іоанна Бого¬ 

слова (тамъ-же, и у бл. Іеронима „О знаменит. муж.“, гл. IX). На 
этомъ основаніи и многіе новые изслѣдователи усвояютъ 2-е и 3-е 
посланія Іоанна этому пресвитеру Іоанну, иногда же Ап. Марку, 

называемому Іоаннымъ въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ (XII, 12. 25; 

XV, 37). Поводомъ къ сомнѣніямъ въ апостольскомъ происхожденіи 
посланія служили частью краткость посланія и малоизвѣстность его, 
обусловленная назначеніемъ его къ частному лицу—„избранной го¬ 

спожѣ и дѣтямъ ея“ (ст. I), частью отсутствіе имени Апостола въ 
подписаніи посланія (Апостолъ называетъ себя только пресвитеромъ). 

Но иеупоминапіе посланія въ первые три вѣка и ненахожденіе его, 
наир., въ Сирскомъ переводѣ Пешито II вѣка еще не говорятъ о со¬ 

мнѣніи древней Церкви въ апостольскомъ написаніи и авторитетѣ 
посланія. На ряду съ колебаніями отдѣльныхъ церковныхъ писателей 
стоятъ авторитетныя свидѣтельства другихъ представителей Церкви 
въ пользу принадлежности посланія Апостолу и Евангелисту Іоанну. 
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Канонъ Мураторія упоминаетъ о нѣсколькихъ посланіяхъ Ап. Іоанна. 
Св. Ириней Ліонскій, бывшій ученикомъ св. Поликарпа Смирнскаго, 
ученика самаго Ап. Іоанна, приводитъ слова 2 Іоан. ст. 7, 8, 10— 

II (о лжеучителяхъ и воспрещеніи общенія съ ними), какъ подлин¬ 

ные слова ученика Господа (Айѵ. Ьаег. Ш, 16, 8). Климентъ Але¬ 

ксандрійскій написалъ и на это пославіе, какъ на истинно-апостольское 
произведеніе, свое толкованіе. Діонисій Александрійскій (у Евсевія, Ц- 

И. VII, 25) и Оригенъ (у Евсев. Ц. И. VI, 25) признаютъ 2 Іоанна 
писаніемъ св. Апостола Іоанна. Къ тому скланяются и сами Евсевій 
(БешОпзіг. Еѵапд. Ш, 5. Ц. Ист. П, 23) и бл. Іеронимъ (ерізГ. ай. 
Еиацг. 80). И хотя Сирскій переводъ Пешито не имѣетъ этого посланія, 

однако св. Ефремъ Сиринъ цитируетъ его, какъ подлинное. Самый 
духъ и характеръ посланія и замѣтное, не смотря на его краткость, 
сходство содержанія и языка съ первымъ посланіемъ тоже должны 
убѣждать читателя посланія въ принадлежности его великому Апо¬ 

столу любви. Включеніе же его въ концѣ IV вѣка Церковью въ ка¬ 

нонъ священныхъ книгъ (на соборахъ: Лаодикійскомъ 364 г. прав. 
60 и Карѳагенскомъ 397 г. прав. 47) устраняетъ всякія сомнѣнія въ 
написаніи посланія св. Апостоломъ и Евангелистомъ Іоанномъ Бого¬ 

словомъ. 

Кто была іхХехпд хирі'а, избранная госпожа, въ которой съ ея 
дѣтьми первоначально было направлено 2-е посланіе Іоанна, достовѣр¬ 

ныхъ свѣдѣній о томъ не имѣется. Если один (напр., св. Аѳанасій 
Великій) считали имя Киріа собственнымъ именемъ какой-л. мало- 

язійской діакониссы, другіе—греческимъ именемъ Марѳы, сестры Ла¬ 

заря (сирійское марта по значенію равно греч. Киріа), иные же (вслѣдъ 
за Климентомъ Александрійскимъ) считали такимъ собственнымъ име¬ 

немъ зхХехті^ и считали эту христіанку вавилонянкою, тожественною, 

будто бы, съ упомянутою въ 1 ІІетр. V, 13, то все это—чистыя 
предположенія. Необходимо поэтому видѣть въ Киріа нарицательное 
имя христіанки, обращенной ко Христу св. Апостоломъ Іоанномъ 
и наставляемой имъ чрезъ это посланіе. Не представляется возмож¬ 

нымъ принять мнѣніе Климента Алекс, и бл. Іеронима, разумѣющихъ 
подъ „избранной Госпожей" Церковь—какъ у Ап. Петра (1 Петр. 

V, 13). Такой аллегоризмъ въ адресѣ посланія едва-ли допустимъ. 

Соборный характеръ посланія но уничтожается частнымъ назначе¬ 

ніемъ его: сходство содержанія и языка второго посланія съ первымъ 
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посланіемъ обозначаетъ характеръ соборности и за вторымъ посла¬ 

ніемъ, каковой характеръ п признанъ за нимъ всею Церковію. По 
времени написанія второе посланіе должно быть отнесено, какъ и 
первое посланіе, къ старческому періоду жизни св Іоанна Богослова 
Мѣсто написанія—городъ Ефесъ. 



Второе Соборное посланіе Святаго Апостола 
Іоанна Богослова. 

ГЛАВ А і. 

1. Старецъ — избранной госпожѣ 
и дѣтямъ ея, которыхъ я люблю 
по истинѣ, и не только я, но и 
сѣ познавшіе истину, 

2. ради истины, которая пребы¬ 
ваетъ въ насъ и будетъ съ нами 
въ вѣкъ: 

3. да будетъ съ вами благодать^ 

1. 

Надппсаніе, похвала избранной госпожѣ н дѣгямъ ея и привѣтствіе (1—3). Выраженіе 
радости и преподаніе заповѣди въ любви и благочестіи (4—6). Предостереженіе [отъ лже¬ 

учителей (7—Н). Извѣстія п привѣтствія (12—13). 

1—3. Собственное свое имя—Іоаннъ—Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ 
Богословъ называетъ только въ Апокалипсисѣ (I, 9; XXII, 8); въ Евангеліи 
и первомъ посланіи онъ совсѣмъ не называетъ себя, а во второмъ и третьемъ 
посланіи онъ именуетъ себя старцемъ, 6 тгрзарбтгоо;,—несомнѣнно въ виду 
своего преклоннаго возраста, старцемъ въ собственномъ омыслѣ (какъ подоб¬ 
нымъ образомъ и Ап. Павелъ въ посланіи въ Филиппу, написанномъ подъ 
конецъ его жизни, называлъ себя старцемъ, Фил. ст. 9), а не пресвитеромъ 
въ смыслѣ іерархической должности. Выраженіе «избранной госпожѣ» лучше 
понимать, какъ уже сказали мы во введеніи къ посланію, въ нарицатель¬ 
номъ смыслѣ—именно нѣкоей благочестивой христіанкѣ, называемой избран¬ 
ною—въ значеніи высоты христіанскаго призванія людей въ Церковь Хри¬ 
стову (ср. 1 Петръ II, 7—10; Рим. ѴШ, 33 и др.). Если въ названіи «из¬ 
бранной» такимъ образомъ заключается понятіе о женѣ-христіанкѣ, укра¬ 
шенной добродѣтелями, то наименованіе «госпожа» можетъ указывать на знат¬ 
ность происхожденія и высоту общественнаго положенія этой христіанки,— 
невидимому, вдовы (не упоминается о мужѣ ея, а,только о дѣтяхъ). «Пи¬ 
шетъ къ вѣрной женщинѣ и этимъ нисколько не унижаетъ себя, потому что во 
Христѣ Іисусѣ не имѣетъ различія ни . мужескій полъ, ни женскій» (Гал. 
Ш, 18). 
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милость, миръ отъ Бога Отца и 
отъ Господа Іисуса Христа, Сына 
Отчаго, въ истинѣ и любви. 

4. Я весьма обрадовался, что 
нашелъ изъ дѣтей твоихъ ходящихъ 
въ истинѣ, какъ мы получили за¬ 
повѣдь отъ Отца. 

5. И нынѣ прошу тебя, госпожа, 
не какъ новую заповѣдь предписы¬ 
вая тебѣ, но ту, которую имѣемъ 
отъ начала, чтобы мы любили другъ 
друга. 

6. Любовь же состоитъ въ томъ, 
чтобы мы поступали по заповѣдямъ 
Его. Эго—та заповѣдь, которую вы 
слышали отъ начала, чтобы посту¬ 
пали по ней; 

7. ибо многіе обольстители вошли 
въ міръ, не исповѣдующіе Іисуса 
Христа, пришедшаго во плоти: та¬ 
кой человѣкъ есть обольститель и 
антихристъ. 

8. Наблюдайте за собою, чтобы 
намъ не потерять того, надъ чѣмъ 

Вторая половина ст. 1 и стихъ 2-й содержатъ въ себѣ высокую по¬ 
хвалу благочестію «избранной госпожи» и ея дѣтей: не только самъ Апо¬ 
столъ, но и другіе истивные христіане чистою любовію во Христѣ, любовію 
дѣла и истины (1 Іоан. Ш, 18), любятъ богобоязненное семейство «избран¬ 
ной госпожи», ради вѣчно пребывающей въ хрисіанахъ истины» (ст. 2; сн. 
Іоан. Ш, 19, 24), той истины, которая пребываетъ съ учениками Господа, по 
обѣтованію Его о Духѣ истины (Іоан. XIV, 16—17). Апостолъ преподаетъ 
благословное своимъ первымъ читателямъ: благодать, милость и миръ,— 
благодать (харч) — совокупность всѣхъ, подаваемыхъ отъ Бога духов¬ 
ныхъ дарованій, потребныхъ для преуспѣянія въ благочестивой жизни (ср. 
Рим. Ш, 24; Ефес. II, 4—10); милость (ІХго;)—сострадающая немощному 
человѣку любовь Божія (ср. Лук. X, 30—37); миръ (еіртрт))—успокоеніе духа 
примиренію съ Богомъ чрезъ искупительную жертву Христа (ср. 1 Пет. I, 
2). Источникомъ этихъ великихъ благъ является Пресвятая Троица, при 
чемъ Господа Іисуса Христа Апостолъ называетъ ■Сыномъ Отчимъ (той !но5 
тоо Патрб;),—«ибо одинъ только Богъ въ собственномъ смыслѣ есть Отецъ 
Сына. Посему и Павелъ говоритъ: «отъ котораго именуется всякое отечество 
на небесахъ и на землѣ» (Ефес. III, 15) (бл. Ѳеофил.). 

Заключительными словами ст. 3 «въ истинѣ и любви» ёѵ аЬ|9гіа ха! 
ауаіг/]) Апостолъ выражаетъ образъ и цѣль проявленія въ христіанахъ бла¬ 
годати, милости и мира; эта цѣль—духъ истины и любви, какъ постоянное 
начало жизни и дѣятельности христіанъ. 

4—6. Послѣ привѣтствія и преподанія читателямъ благословенія Апо¬ 
столъ начинаетъ свою рѣчь выраженіемъ высокой пастырской радости по 
поводу того, что нѣкоторые изъ дѣтей госпожи,—быть можетъ, незадолго 
предъ тѣмъ видѣнные Апостоломъ,—ходятъ въ истинѣ, по заповѣди Отца 
Небеснаго: «По истинѣ—дѣло весьма радостное—найти человѣка, непреткно- 
ві.нно идущаго поприщемъ вѣры во Христа но Его заповѣди». «Ходящихъ» 
сказано съ мыслью—указать на преуспѣяніе. Ибо чѣмъ болѣе кто дѣйствуетъ 
въ добродѣтели, тѣмъ далѣе уходитъ впередъ, тѣмъ бблыній пріобрѣтаетъ 
навыкъ къ добру (бл. Ѳеофил.). Самая заповѣдь Отца, возвѣщенная Его Сы¬ 
номъ (Іак. XV, 15), кратко и точно выражена была Апостоломъ въ первомъ 
своемъ посланіи (III, 23), и теперь повторяется и напоминается имъ отнюдь 
не какъ новая, но какъ слышанная читателями съ самаго начала ихъ хри¬ 
стіанской жизни (ст. 5—6, сн. 1 Іоан. II, 7—11). 

7—8. Особеннымъ поводомъ къ усиленному апостольскому увѣщанію 
госпожѣ и ея дѣтямъ является появленіе въ мірѣ и въ Церкви многихъ 
обольстителей и антихристовъ, о которыхъ писалъ Апостолъ и въ первомъ 
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нн трудились, но чтобы получить 
полную награду. 

9. Всякій, преступающій ученіе 
Христово и не пребывающій въ 
йенъ, не имѣетъ Бога; пребываю¬ 
щій въ ученіи Христовомъ имѣетъ 
н Отца и Сына. 

10. Кто приходитъ въ вамъ и 
не приноситъ сего ученія, того не 
принимайте въ домъ и не привѣт¬ 
ствуйте его; 

11. ибо привѣтствующій его уча¬ 
ствуетъ въ злыхъ дѣлахъ его. 

своемъ посланіи (II, 18, 19, 26; IV, 1—3). Разница, повидимому, лишь та, 
что называемые въ разсматриваемомъ мѣстѣ ст. 8 лжеучители не исповѣды- 
вали не только Іисуса Христа, во плоти пришедшаго, но и Христа, имѣю¬ 
щаго придти, Ірх°Нь€Ѵ0Ѵ> т- е > не исповѣдывали ни перваго, ни второго 
пришествія Господа, отрицали самую возможность вочеловѣченія Сына Бо¬ 
жія, слѣдовательно, отрицали самую основу христіанства. Изъ словъ: «не 
исиовѣдающе Іисуса Христа грядуща», а не: прошедшее (еХ&оѵта), «во плоти» 
видно, что были нѣкоторые, отвергавшіе второе пришествіе Христово. И 
Самъ Господь, когда говоритъ, что многіе иридутъ подъ именемъ Моимъ, 
говоритъ не о первомъ Своемъ пришествіи, а о второмъ. Впрочемъ, совер¬ 
шенно справедливо, что отвергающій второе пришествіе не признаетъ и 
перваго. Ибо, если Господь приходилъ уже во плоти и обѣщалъ еще придти, 
то, очевидно, отвергающій второе пришествіе отвергаетъ и первое. «Кто вѣ¬ 
руетъ, что Господь приходилъ, тотъ съ вѣрою приметъ и обѣщаніе Его, при¬ 
шедшаго. А кто отвергаетъ обѣщаніе, тому ничто не препятствуетъ отрицать 
и первое пришествіе. Посему-то, полагаю, и выразился возлюбленный: «гря¬ 
дуща», а не «пришедша», чтобы однимъ словомъ обнять отрицающихъ оба 
пришествія Господни» (бл. Ѳеофил.). Понятна поэтому одинаковая суровость 
обличенія Апостоломъ Іоанномъ лжеучителей какъ въ первомъ, такъ и во 
второмъ своемъ посланіи. Въ ст. 8 Апостолъ указываетъ и ту цѣль, съ ка¬ 
кою Онъ предлагаетъ столь настойчивыя предупрежденія противъ обольще¬ 
нія со стороны лжеучителей: «чтобы намъ не потерять того, надъ чѣмъ мы 
трудились, но чтобы полупить полную награду» (ср. Гал. IV, II; 1 Сол. Ш, 
5). Устраняетъ этимъ Апоотолъ и возможное возраженіе со стороны оболь¬ 
щенныхъ лжеучителями. «Иной изъ такого рода людей, можетъ быть, ска¬ 
жетъ: если я не вѣрую въ пришествіе Христово во плоти, но проведу жизнь 
въ добрыхъ дѣлахъ, ужели съ этими дѣлами не могу стать на ряду съ бла¬ 
гочестивыми? ужели не могу цолучить награды за оныя? Апостолъ впередъ 
уничтожаетъ такое возраженіе. Онъ говоритъ: кто отрицаетъ пришествіе Хри¬ 
ста во плоти, тотъ пусть и не думаетъ ни о полученіи полнаго воздаянія за 
дѣла, какое предлежитъ истинновѣрующимъ, ни о причтенін себя къ совер¬ 
шенно благочестивымъ. Напротивъ, всякій, преступающій заповѣдь Его, т. е. 
Христа, пришедшаго во плоти, и не пребывающій въ ученіи Его, не имѣетъ 
Бога. Ибо если на Того, Кдо пришелъ научить людей совершенному бого¬ 
познанію, смотритъ съ пренебреженіемъ, то какъ можетъ быть еще благоче¬ 
стивымъ, когда презираетъ самого Учителя божественныхъ предметовъ? 
Нѣтъ, такой человѣкъ безбожникъ» (бл Ѳефил.). 

9—11. Необходимость вѣрности всему ученію Христову Апостолъ до¬ 
казываетъ, ст. 9, и отрицательно, говоря, что всякій, преступающій ученіе 
Христово и не пребывающій въ немъ, не имѣетъ Бога (ср. 1 Іоан. II, 23),—> 
и положительно, утверждая, что пребывающій въ ученіи Христовомъ имѣетъ 
и Огца, и Сына (ср. 1 Іоан. IV, 14—16). «Пребываетъ въ ученіи Христо¬ 
вомъ, т. е. въ евангельскомъ, тотъ, кто мудрствуетъ по оному, учитъ, Дѣй- 
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12. Многое имѣю писать вамъ, 

но не хочу на бумагѣ чернилами, 

а надѣюсь придти къ вамъ и го¬ 

ворить устами къ устамъ, чтобы 

радость ваша была полна. 

13. Привѣтствуютъ тебя дѣтн 
сестры твоей избранной. Аминь. 

ствуетъ, соображаетъ съ нимъ всю жизнь внутреннюю и внѣшнюю» (бл. 
Ѳеофил.). 

Теперь, ст. 10—11, въ виду' гибельности лжеученія, отрицавшаго во¬ 
площенія въ Іисусѣ Христѣ Сына Божія, Апостолъ, настоятельно предосте¬ 
регая христіанъ отъ обольщенія лжеучителями, требуетъ отъ своихъ духов¬ 
ныхъ чадъ избѣгать всякаго общенія съ лжеучителями,—разумѣется, прежде 
всего остерегаться ихъ, какъ учителей, и бѣгать ихъ гибельнаго лжеученія, 
а затѣмъ удаляться общенія съ ними и въ дѣлахъ житейскихъ. Подобную 
осторожность въ отношеніи лжеучителей и нечестивцевъ совѣтовалъ христіа¬ 
намъ и Апостолъ Павелъ (2 Ѳесс. Ш, 6; 1 Рим. V, 22). 

12—13. Причину краткости (второго, какъ затѣмъ и третьяго) посланія 
Апостолъ указываетъ въ желаніи своемъ личнаго свиданія съ читателями,— 
разумѣется, вѣроятно, одно изъ обычныхъ апостольскихъ путешествій по 
обозрѣнію церквей. 

Изъ привѣтствія отъ дѣтей сестры избранной госпожи можно заклю¬ 
чить, что они были ближайшими учениками Апостола и находились при 
немъ, какъ при Апостолѣ Павлѣ— его ученики и спутники. 



Третье соборное посланіе св. Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова. 

Вопросъ о подлинности и каноничности третьяго посланія Апо¬ 

стола и Евангелиста Іоанна вполнѣ аналогиченъ и неразрывно свяванъ 
съ подобнымъ вопросомъ о подлинности второго посланія того 

же Апостола. И по внѣшней, исторической засвидѣтельствованности 

3-го посланія Іоанна церковнымъ преданіемъ, и по внутреннему 

сходству мыслей и выраженій этого посланія съ 1-мъ посланіемъ 

Іоанновымъ и Евангеліемъ Іоанна подлинность его не можетъ под¬ 

лежать сомнѣнію. Кто былъ Гаій, къ которому было написано это 

посланіе, съ точностью неизвѣстно. Въ апостольскихъ писаніяхъ 

извѣстно нѣсколько лицъ съ этимъ именемъ (Дѣян. XIX, 29; XX, 

4; Рим. XVI, 23; 1 Кор. I, 14), и одинъ изъ нихъ, именво корин¬ 

ѳянинъ Гаій (Рим. XVI, 23), отличался страннопріимствомъ, какъ и 

тотъ Гаій, которому адресовано 3-е посланіе Іоанна. Все-же тоже¬ 

ство этихъ двухъ лицъ сомнительно: первоначальные читатели какъ 

первыхъ двухъ посланій св. Іоанна, такъ и 3-го, по всей видимости, 

принадлежали къ христіанамъ малоазійскихъ церквей. О какомъ-либо 

іерархическомъ положеніи Гаія въ 3 Іоанна не говорится; вѣроятно, 

это былъ просто благочестивый истинный христіанинъ мірского 

званія. 

Третье посланіе написано, вѣроятно, одновременно со вторымъ 

н, конечно, также изъ Ефеса. 



Третье Соборное посланіе Святаго Апостола 
Іоанна Богослова. 

ГЛАВА і. 

1. Старецъ—возлюбленному Гаію, 
котораго я люблю по истинѣ. 

2. Возлюбленный! молюсь, чтобы 
ты здравствовалъ и преуспѣвалъ 
во всемъ, какъ преуспѣваетъ душа 
твоя. 

3. Ибо я весьма обрадовался, 
когда пришли братія и засвидѣ¬ 
тельствовали о твоей вѣрности, какъ 
ты ходишь въ истинѣ. 

4. Для меня нѣтъ большей ра¬ 
дости, какъ слчшать, что Дѣти мои 
ходятъ въ истинѣ. 

5. Возлюблеппый! ты какъ вѣр- 

вый поступаешь въ томъ, что дѣ¬ 
лаешь для братьевъ и для стран¬ 
никовъ; 

6. они засвидѣтельствовали предъ 
церковью о твоей любви. Ты хо¬ 
рошо поступишь, если отпустишь 
ихъ, кккъ должно ради Бога, 

7. ибо они ради имени Его по¬ 
шли, не взявши ничего отъ языч¬ 
никовъ. 

8. Итакъ мы должны принимать 
таковыхъ, чтобы сдѣлаться спо- 
спѣшниками истинѣ. 

Привѣтствіе Гаію и похвала ему (1—4). О добродѣтели страннопріинства (б—8). Обличе¬ 

ніе Діотрефа и похвала Димитрію (Ѳ—12). Извѣстія и привѣтствія (13—16). 

1—4. Какъ ни обычны привѣтствія любви и обращенія любви въ пи¬ 
саніяхъ великаго Апостола любви, но, повидимому, Гаія былъ особенно люби¬ 
мымъ ученикомъ его, на что можетъ указывать усиленное выраженіе (ст. 1): 
«котораго я люблю по истинѣ» и неоднократное повтореніе обращенія «воз¬ 
любленный» (ст. 1, 2, 5, 11) къ Гаію, которому Апостолъ прежде всего по¬ 
сылаетъ молитвенныя благожеланіч (2), указывая затѣмъ (ст. 3—4) основа¬ 
ніе или причину своего Апостольскаго благожеланія Гаію я расположенія 
своего къ нему—въ томъ, что онъ ходитъ въ истинѣ (ст. 3), а это для па¬ 
стырской любви Апостола къ духовнымъ чадамъ своимъ—высшая радость 
(ст. 4; Сн. 2 Іоан., 4). 

5—8. Апостолы въ своихъ писаніяхъ неоднократно восхваляютъ и за¬ 
повѣдуютъ вѣрующимъ страннолюбіе, страннопріимство (напр., Римл. XII, 13; 
Евр. ХШ, 2 и др.), какъ высокую христіанскую добродѣтель, получавшую- 
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9. Я писалъ церкви; но любя¬ 
щій первенствовать у нихъ Діо- 
трефъ не принимаетъ насъ. 

10. Посему, если я приду, то 
напомню о дѣлахъ, которыя онъ 
дѣлаетъ, понося насъ злыми сло¬ 
вами, и не довольствуясь тѣмъ, и 
самъ не принимаетъ братьевъ, и 
запрещаетъ желающимъ, ,и изго¬ 

няетъ изъ церкви. 
11. Возлюбленный! не подражай 

злу, но добру. Кто дѣлаетъ добро, 
тотъ отъ Бога; а дѣлающій зло не 
видѣлъ Бога. 

12. О Димитріи засвидѣтельство¬ 
вано всѣми и самою истиною: сви¬ 
дѣтельствуемъ также и мы, и вы 
знаете, что свидѣтельство наше 
истинно. 

13. Многое имѣлъ я писать; но 
не хочу писать къ тебѣ чернилами 
и тростью, 

14. а надѣюсь скоро увидѣть 
тебя и поговорить устами къ устамъ. 

15. Миръ тебѣ; привѣтствуютъ 
тебя друзья; привѣтствуй друзей 
поименно. Аминь. 

особенно высокую цѣнность и значеніе въ томъ случаѣ, когда страннопріим- 
ство оказывали проповѣдникамъ Евангелія, безмездно трудившимся среди 
новообращенныхъ (ср. 1 Кор. IX, 12, 18; 2 Кор. XI, 7; 1 Сол. II, 9). Та¬ 
кого рода, очевидно, было страннопріимство и благочестиваго Гаія, о чемъ 
возвѣстили Апостолу братья, «вышедшіе ради имени Божія, не взявъ ничего 
отъ язычниковъ» (ст. 7): таковы именно, были истинные благовѣстники Еван¬ 
гелія (ср. 1 Кор. IX, 12 и др.). 

9—12, Вмѣсто: «я писалъ, гурана», въ Синайск. код. стоитъ: «Іуро^а 
5ѵ, я написалъ бы». Такое чтеніе, находящее подтвержденіе и въ чтенія 
Вульгаты: зсгірзіззет Гогзііап, я, можетъ быть, написалъ бы,—болѣе отвѣ¬ 
чаетъ смыслу текста ст. 9—10: иначе было бы непонятно: какъ утерялось 
посланіе, написанное Апостоломъ цѣлой Церкви? При предлагаемомъ же чте¬ 
ніи получается тотъ смыслъ, что, если бы Апостолъ написалъ посланіе всей 
церкви, то любящій первенствовать у нихъ (членовъ этой помѣстной церкви) 
могъ бы злоупотребить этимъ посланіемъ, а теперь Апостолъ надѣется обли¬ 
чить его лично (ст. 10). Кто былъ Діотрефъ, прямо въ текстѣ не сказано, 
но эпитетъ «первенстволюбецъ», 6 <р').отгрштеи<вѵ (ст. 9), усвояемый Діотрефу, 
въ связи съ предикатами: «и самъ не принимаетъ братьевъ, и запрещаетъ 
желающимъ, и изгоняетъ изъ церкви» (ст. 10), т. е. лишаетъ общеніи цер¬ 
ковнаго, какъ еретиковъ,—показываетъ, въ немъ предсѣдателя Церкви, недо¬ 
стойнаго, по суду Апостола, этого званія. Неизвѣстно, равнымъ образомъ, 
церковно-общественное положеніе похваляемаго Апостоломъ (ст. 12) Дими¬ 
трія; только у Дороѳея Тирскаго записано преданіе, что этотъ Димитрій впо¬ 
слѣдствіи былъ епископомъ Филадельфійской церкви, одной изъ семи мало- 
азійскихъ церквей, упоминаемыхъ въ Апокалипсисѣ (ІП, 7 и дал.). 

13—15. Заключеніе 3-го посланія близко напоминаетъ заключеніе вто¬ 
рого посланія (ст. 12—13); есть лишь еще, упоминаніе о «друзьяхъ» (у. ?йоі) 
Апостола (ср. Дѣян. XXVII, 3), частію при немъ находящихся, частію же 
привѣтствуемыхъ имъ чрезъ посланіе. 



Соборное посланіе Святаго Апостола Іуды. 

Писателемъ послѣдняго въ каноническомъ порядкѣ посланія 
былъ Іуда «рабъ Іисуса Христа, братъ Іакова» (Іуд. 1). Вопреки 

мнѣнію нѣкоторыхъ западныхъ изслѣдователей (у насъ раздѣляемому 

Пресвящ. Михаиломъ), этотъ Іуда не можетъ быть отожествляемъ съ 

Апостоломъ изъ числа 12-ти—Іудою Ѳаддеемъ или Леввеемъ (Матѳ. 

X, 3), иначе называемымъ Іудою Іаковлевымъ (Лук. VI, 16; Дѣян. I, 

13): Апостолъ Іуда скорѣе называлъ бы себя сыномъ Іакова, а не 
братомъ Іакова. Поэтому гораздо основательнѣе признать, что писа¬ 

телемъ послѣдняго соборнаго посланія былъ Іуда, братъ Господа по 

плоти, сынъ Іосифа Обручника отъ первой его жены и братъ Іакова, 

перваго епископа Іерусалимскаго и писателя перваго посланія (ср. 

Матѳ. XIII, 55). По свидѣтельству Климента Александрійскаго, Іуда, 

написавшій соборное посланіе, былъ братомъ сыновей Іосифа (Обруч¬ 

ника); онъ могъ бы указать на свое родство по плоти съ Господомъ, 

по предпочитаетъ именовать себя Его рабомъ, указывая только на 
свое отношеніе къ Іакову: онъ былъ братомъ Іакова, по отцу Іо¬ 

сифу ^ (АД шпЪг. Морпе цг. IX, 731). 

Подобно другимъ братьямъ Господнимъ, Іуда во время земной 

жизни Господа еще не вѣровалъ въ Его Божественное достоинство (Іоан. 

VII, 5), но по воскресеніи Господа опъ съ братьями примкнулъ къ 
общинѣ Апостоловъ и первыхъ увѣровавшихъ во Христа (Дѣяп. I, 14) 

и, занимая извѣстное положеніе въ первенствующей церкви, наравнѣ 

съ другими братьями и вмѣстѣ съ Апостоломъ несъ миссіонерскіе 

труты по распространенію Евангелія (1 Кор. IX, 5). По свидѣтель¬ 

ству Постановленій Апостольскихъ, Іуда былъ преемникомъ брата 

своего Іакова въ епископствѣ церкви Іерусалимской (Сопзі. арозі. ѴП, 
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46). По разсваву Евсевія (Ц. Ист. III, 19—20), въ концѣ царство¬ 

ванія Домиціана (бк. 95 г. по Р. X.) два внука Іуды, занимавшіеся 

земледѣліемъ, были приведены, по навѣтамъ еретиковъ, въ Кесарю, 

какъ потомки Давида и родственники Господа, и когда императоръ 

убѣдился, что никакой опасности для его власти они не представляютъ, 

онъ отпустилъ ихъ, и превратилъ гоненіе на церковь; отпущенные 

же сдѣлались предстоятелями церквей, какъ исповѣдники и вмѣстѣ 

сродники Господа, и, наслаждаясь миромъ, дожили до царствованія 

Траяна. Другихъ свѣдѣній о жизни и смерти св. Іуды преданіе н 

церковная исторія не сохранили. 

Подлинность посланія Ап. Іуды не подлежитъ сомнѣнію. Хотя 

древнѣйшія извѣстія о немъ у церковныхъ писателей не чужды нѣ¬ 

котораго колебанія, какъ это замѣтно у Оригена (Сотшепі. іп МаМЬ. 

XXII, 23), у Евсевія, причисляющаго это посланіе къ пререкаемымъ 

(Ц*. И. II, 23), и у бл. Іеронима (Бе ѵіг. іііизіг. 4),—равнымъ обра¬ 

зомъ отсутствуетъ это посланіе въ Пешито, однако уже Климентъ 

Александрійскій, по свидѣтельству Евсевія (Ц. И. УІ, 14), считалъ 

посланіе за безспорно подлинное и написалъ на него, какъ и на 

другія соборныя посланія, толкованіе. 

У Оригена, съ нѣкоторыми колебаніями, встрѣчаемъ и увѣренное 

свидѣтельство въ пользу подлинности посланія: «Іуда написалъ по¬ 

сланіе, состоящее изъ немногихъ стиховъ, но исполненное сильныхъ 

словесъ небесной благодати» (Сопшъ іп. МаШі. 1. X, 17, Мі§пе ХШ, 

877). Тертулліанъ называетъ посланіе прямо Апостольскимъ (Бе ЬаЪ. 

шиІіеЪ., сар. Ш). Всею церковію посланіе принято въ канонъ въ ІУ 

вѣкѣ (Евсев. Ц. И. Ш, 25), хотя упоминается оно еще въ качествѣ 

соборнаго еще въ Мураторіевомъ канонѣ. 

Сравнительно позднее появленіе посланія въ общецерковномъ 

употребленіи объясняется частью его спеціальнымъ содержаніемъ, 

обусловленнымъ поводомъ къ написанію, частію же тѣмъ обстоятель¬ 

ствомъ, что многихъ смущало предполагаемое пользованіе писателя 

посланія апокриѳами—въ ст. 14—15 «Книгою Еноха* ("гл. I ст 9) 

и въ ст. 9 — «Восхожденіемъ Моисея». Но такое пользованіе бого¬ 

вдохновеннаго писателя апокриѳами, въ которыхъ на ряду съ вымы¬ 

слами заключались и истинныя сказанія, сохраненныя іудейскимъ 

преданіемъ, вполнѣ допустимо и не можетъ говорить противъ кано¬ 

ническаго достоинства посланія. Вообще же ери краткости и без- 



ПОСЛАНІЕ ІУДЫ. 353 

притязательности содержанія посланія . не > можетъ быть никакого 

серьезнаго основанія заподозрѣвать подлинность посланія. 

Посланіе написано вообще къ христіанамъ (ст. 1), но преиму¬ 

щественно къ тѣмъ церковнымъ общинамъ, среди которыхъ появи¬ 

лись обличаемые Апостоломъ лжеучители (ст. 4 и дал.). Лжеуче¬ 

ніе ихъ по своему характеру близко напоминаетъ обличаемое Апо¬ 

столомъ Петромъ въ его 2-мъ посланіи. Уже поэтому слѣдуетъ ду¬ 

мать, что посланіе направлено было къ тѣмъ же Асійскимъ церк¬ 

вамъ, основаннымъ Апостоломъ Павломъ, къ которымъ съ своими 

посланіями обращался и Ап. Петръ. Безспорный же фактъ близкаго 

сходства, не только по мысли, но часто и по выраженію, отдѣла 

2 Петр. П, 1—Ш, 3 съ посланіемъ Іуды породилъ въ библіоло¬ 

гической и толковательной литературѣ многочисленныя попытки уста¬ 

новить фактъ литературной зависимости одного посланія отъ другого 

съ признаніемъ одного оригинальнымъ, а другого компилятивнымъ, 

заимствованнымъ. При чемъ въ новое время западная библейско- 

критическая наука чаще всего склонялась къ признанію самосто¬ 

ятельности за посланіемъ Іуды, а заимствованія — въ посланіи 2 

Петра. Но въ дѣйствительности оба посланія вполнѣ самостоя¬ 

тельны, и о рабской литературной зависимости одного изъ этихъ 

посланій отъ другого съ православно-церковной точки зрѣнія не 

можетъ быть рѣчи. Все-же болѣе пріемлема мысль, что посланіе 

Іуды написано послѣ посланія 2 Петра, какъ видно, что собствен¬ 

ное предсказаніе Ап. Петра во 2 Пет. ПІ, 3 о появленіи «руга¬ 

телей» воспроизводится у Ап. Іуды, ст. 17 —18, именно какъ прежнее 

реченіе Апостоловъ. Если же посланіе Іуды написано послѣ посланія 

2 Петра, то оно могло появиться не раньше 66—67 гг., хотя и недолго 

спустя,—несомнѣнно, до разрушенія Іерусалима (70 г.), на какое 

событіе, какъ на разительное проявленіе суда Божія, Апостолъ 

несомнѣнно указалъ бы читателямъ (наряду. съ другими явленіями 

Божественнаго суда, приводимыми имъ), если бы онъ пережилъ 

катастрофу Іерусалима. Мѣсто написанія посланія Іуды опредѣлить 

невозможно по отсутствію необходимыхъ для того данныхъ. 

Въ русской литературѣ, кромѣ перевода толкованій блаженнаго 

Ѳеофилакта и толкованія Преосвящ. Михаила на посланіе Ап. Іуды 

(„Толковый Апостолъ* П), имѣются два обширныхъ и весьма обсто¬ 

ятельныхъ ученыхъ трактата критико-библіологическаго содержанія— 
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проф. прот. Д. И. Богдашевскаго: одинъ—въ „Богословской Энци¬ 

клопедія® (Спб. 1906), т. VII, столб. 520 — 527: „Іуда и его посла¬ 

ніе"; другой—въ „Опытахъ по изученію Священнаго Писанія Нов. 

Завѣта" вып. I ( Кіевъ 1909,), стр. 241 — 269. 



Соборное посланіе Святаго Апостола Іуды. 

глава. I. 

1. Іуда, рабъ Іисуса Христа, 
братъ Іакова, призваннымъ, кото¬ 
рые освящены Богомъ Отцемъ и 
сохранены Іисусомъ Христомъ: 

2. милость вамъ и миръ и лю¬ 
бовь да умножатся. 

3. Возлюбленные! имѣя все усер¬ 
діе писать вамъ объ общемъ спа¬ 
сеніи, я почелъ за нужное напи¬ 
сать вамъ увѣщаніе—подвизаться 
за вѣру, однажды преданную свя¬ 
тымъ. 

Увѣщаніе вѣрующимъ подвизаться за'вѣру и блюсти ее въ чистотѣ и святости про¬ 

тивъ соблазна лжеучителей (1 — 4). Примѣры суда Божія (5 -8). Архангелъ Михаилъ и 
дальнѣйшее изображеніе лжеучителей (9—13). Грядущій на нихъ судъ Божій (14—15). 

При видѣ лжеучителей, читатели, по наставленію апостольскому, сами должны стоять въ 
вѣрѣ и любви (16—20) и увлеченныхъ лжеучителями возвращать къ вѣрѣ (21—23). Сла¬ 

вословіе Богу Спасителю (24—25). 

1—3. По глубокому смиренію, св. Іуда называетъ себя не братомъ, или 
сродникомъ Господа по плоти, но рабомъ Его. Вмѣстѣ съ тѣмъ, именуетъ 
себя братомъ Іакова—Праведнаго, перваго Епископа Іерусалимскаго, пользо¬ 
вавшагося высокимъ уваженіемъ въ Цервви Христовов и даже у невѣрую¬ 
щихъ Іудеевъ. «По моему мнѣнію, замѣчаетъ блаж. Ѳеофилактъ, для настоя¬ 
щаго Апостола достаточно было въ доказательство своего достоинства, послѣ 
того какъ онъ назвалъ себя рабомъ Христовымъ, указать еще на родство 
свое съ Іаковомъ, ибо Іакова всѣ хвалили за его добродѣтель, Это обстоя¬ 
тельство должно было и этому Апостолу доставить большое довѣріе отъ слу¬ 
шателей слова». Читателей посланія Апостолъ именуетъ «освященными» 
(•гітіаорёѵоі!;) или, по болѣе завѣренному (въ код. Синайск., Ватиканск., Па¬ 
рижем, Сирск., Вульг. и др.) чтенію «возлюбленными» (т)т<хігг)ріѵоі;), «зван 
иьши» (хЬ)тоіс), т. е. обычнымъ Апостольскимъ привѣтствіемъ въ обращеніи 
къ общинахъ, христіанамъ (ср. Гак. I, 1; 1 Петр. I, 1; 1 Кор. I, 2). «Гово¬ 
ритъ, что любимые Отцемъ сохранены Іисусомъ Христомъ, почему н назы¬ 
ваетъ ихъ призванными, такъ какъ они не сами собою пришли, но привле¬ 
чены и призваны Отцемъ. Онъ желаетъ, чтобы имъ умножились милость, и 
миръ, и любовь: «милость потому, что мы призваны Богомъ и восприняты 
въ рабы Его по благоутробію милости; «миръ» потому, что и его даровалъ 
намъ Самъ Богъ и Отецъ, примиривъ съ Собою насъ, оскорбившихъ Его, 
чрезъ Сына Своего Іисуса Христа; «любовь» потому, что Единородный Сынъ 
Божій предалъ Себя на смерть за насъ по любви къ намъ. И такъ, Апо¬ 
столъ молитъ, чтобы дары эти были у вѣрующихъ въ избыткѣ» (бл. Ѳеофил.). 

Предметъ попеченія Апостола—общее спасеніе людей во Христѣ, а на- 



356 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 

4. Ибо вкрались нѣкоторые люди, 
издревле предназначенные въ секу 
осужденію, нечестивые, обраща¬ 
ющіе благодать Бога нашего въ 
поводъ къ распутству и отверга¬ 
ющіеся единаго Владыки Бога и 
Господа нашего Іисуса Христа. 

5. Я кочу напомнить вамъ, уже 
внающиыъ это, что Господь, изба¬ 
вивъ народъ изъ земли Египетской, 
потомъ невѣровавшихъ погубилъ, 

6. и ангеловъ, нс сохранившихъ 

своего достоинства, но оставив¬ 
шихъ свое жилище, соблюдаетъ въ 
вѣчныхъ узахъ, подъ мракомъ, на 
судъ великаго дня. 

7. К&къ Содомъ и Гоморра и 
окрестные города, подобно имъ 
блудодѣйствовавшіе и ходившіе за 
иною плотію, подвергшись казни 
огня вѣчнаго, поставлены на при¬ 
мѣръ,— 

8. т&къ точно будетъ и съ сими 
мечтателями, которые оскверняютъ 

рочитая задача посланія—увѣщаніе подвизаться (ёяаушѵіСео&аі) за вѣру, т. е. 
со всею энергіею, со всѣми усиліями отстаивать сохраненіе н цѣлость разъ 
навсегда преподанной людямъ вѣры Христовой. Такое требованіе, обязатель¬ 
ное для христіанъ по самому существу исповѣдуемаго ими ученія (ср. Гал. 
I, 7; 2 Сол. II, 15), вызывается въ данномъ случаѣ великою опасностью чи¬ 
стотѣ вѣры христіанъ со стороны появившихся въ средѣ ихъ лжеучите¬ 
лей (ст. 4). 

4. Не давая пока подробной характеристики лжеучителей, Апостолъ 
тяжесть и гибельность заблужденій ихъ показываетъ тѣмъ, что осужденіе 
(хріііл) ихъ издревле предуставлено и предсказано боговдохновенными носи¬ 
телями откровенія. Затѣмъ, начиная обрисовывать умственный и нравствен¬ 
ный обликъ лжеучителей, Апостолъ называетъ ихъ нечестивыми, аое(Зеіс, без¬ 
божниками, и раскрывая вто понятіе, характеризуетъ лжеучителей съ обѣихъ 
существенныхъ сторонъ: съ нравственно-практической: «обращаютъ благо¬ 
дать Бога нашего въ поводъ къ распутству», и—со стороны теоретическихъ 
вѣрованій: «отвергаются единаго Владыки Бога и Господа нашего Іисуса 
Христа» (ст. 4). Таково общее опредѣленіе характера лжеученія появившихся 
ересеначальниковъ, близко напоминающее изображеніе лжеучителей во 2 омъ 
посланіи Ап. Петра (II, 1—2 и сл.). Изъ описанія ереси Симона волхва и 
другихъ ересеначальникозъ у Евсевія (Ц. И. И, 13 сл.), равно и изъ пря¬ 
мого свидѣтельства св. Аѳанасія Великаго и бдаж. Ѳеофилакта съ очевид¬ 
ностью слѣдуетъ, что явившіеся лжеучители учили, что грѣхъ безразличенъ, 
и отвергали Христа» (Синопсисъ). Христа они считали не болѣе, какъ однимъ 
изъ эоновъ, а изъ ученія христіанскаго о благодати выводили допустимость 
разврата въ цѣляхъ ослабленія плоти (ср. Римл. VI, 1). 

5—8. Опровергая эту теоретическую и нравственно практическую ложь 
новоявленныхъ учителей, ихъ дуалистическое раздѣленіе двухъ завѣтомъ и 
ихъ нравственный антиномизмь, Апостолъ показываетъ, что Христосъ Сынъ 
Божій п въ Ветхомъ Завѣтѣ дѣйствовалъ, какъ всемогущій праведный Судія, 
и съ этою цѣлію приводитъ три извѣстныхъ изъ Библіи примѣра грознаго 
суда Божія надъ нарушителями вѣчнаго въ существѣ своемъ закона Божія. 
Первый разительный примѣръ суда Божія, особенно внушительный для хри¬ 
стіанъ изъ евреевъ, осужденіе на гибель въ пустынѣ Аравійской народа Из¬ 
раильскаго, только что спасеннаго Богомъ изъ рабства Египетскаго, но за¬ 
тѣмъ за невѣріе осужденнаго на гибель (Чнс. XIV, 11, 22—35; Втор. I, 32; 
I Кор. X, 5). «Хотя Богъ превосходною силою Своею и по клятвѣ отцамъ 
ихъ освободилъ ихъ отъ египетскаго рабства, однако, когда ови преступили 
законъ, не оставилъ ихъ безъ наказанія, но воздалъ имъ должнсе возмездіе... 
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плоть, отвергаютъ начальства и Моисеевомъ тѣлѣ, не смѣлъ про- 
злословятъ высокія власти. известь укоризненнаго суда, но 

9. Михаилъ Архангелъ, когда сказалъ: да запретитъ тебѣ Гос- 
говорилъ съ діаволомъ, споря о подь. 

и тѣ, которые перешли Чермное Море посуху, впослѣдствіи ва отступленіе 
отъ вѣры погибли» (бл.. Ѳѳофил.). Изъ этого грознаго примѣра читатели по¬ 
сланія и. вообще христіане должны убѣдиться, что и дарованная имъ благо¬ 
дать не только не освобождаетъ отъ обязанности свято жить и подвизаться 
въ вѣрѣ и благочестіи,—чтб утверждали лжеучители, но, напротивъ, непре¬ 
мѣнно требуетъ отъ нихъ этихъ добродѣтелей, въ противномъ же случаѣ дѣ¬ 
лаетъ ихъ болѣе отвѣтственными и виновными. Другой примѣръ заимство¬ 
ванъ, ст. 6, изъ жизни міра Ангеловъ, именно отъ факта паденія извѣстной 
части ангельскаго міра (ср. 2 Петр. II, 4): ангеловъ падшихъ, «которые, 
получивъ честь ангельскаго достоинства, по нерадѣнію не пребыли въ перво¬ 
начальномъ своемъ состояніи, но отринули данный имъ благостію небесный 
образъ жизни» (бл. Ѳеофил.), Богъ соблюдаетъ въ вѣчныхъ узахъ, подъ мра¬ 
комъ, на судъ великаго дня. Грѣхъ ангеловъ состоялъ въ томъ, что они не 
сохранили своего достоинства (а?Х^ѵ)>—Ее остались вѣрными тому назначенію, 
какое опредѣлено имъ Богомъ при сотвореніи ихъ,—и оставили жилище 
(оіхтг]т^ріоѵ) свое—небо,—высшую свѣтоносную область міра. Вопреки мнѣнію 
многихъ западныхъ комментаторовъ, едва-ли въ образѣ выраженія ст. 6 можно 
видѣть указаніе на ученіе о паденіи ангеловъ чрезъ соединеніе яхъ съ дще¬ 
рями человѣческими (ср. Быт. VI, 2 по БХХ), имѣющееся въ книгѣ Еноха 
и другихъ іудейскихъ апокрифахъ. Третій примѣръ Божественнаго суда надъ 
нечестивцами, подобными лжеучителямъ, о которыхъ идетъ рѣчь,—судъ надъ 
жителями Содома, Гоморры и сосѣднихъ съ ними городовъ (ст. 7, сн. 2 Петр. 
II, 6; Быт. XIX, 4—25; Втор. XXIX, 23). Приведенными примѣрами Апо¬ 
столъ «показываетъ, что виновникъ Ветхаго и Новаго Завѣта есть одинъ и 
тотъ же Богъ, а не какъ эти гнусные говорятъ, будто иной Богъ, гнѣвный 
и жестокій, далъ ветхій законъ, а иной Богъ, негнѣвный и человѣколюби¬ 
вый, далъ Новый Завѣтъ... Выставивъ упомянутые сейчасъ примѣры, Апо¬ 
столъ предоставилъ подразумѣвать слѣдствіе ихъ самому слушателю. Какое 
же? Такое поведеніе: если такъ поступилъ Богъ съ этими, не посмотрѣвъ на 
Прежній ихъ хорошій жребій, то ужели нынѣшнихъ нечестивцевъ избавитъ 
то, что для людей въ міръ пришелъ Сынъ Божій, претерпѣлъ за нихъ поноше¬ 
ніе и понесъ страданіе? Никто не можетъ сказать этого. Ибо, хотя Онъ че¬ 
ловѣколюбивъ, однако, и праведенъ поистинѣ, и по истинному правосудію не 
пощадилъ согрѣшившихъ, а по человѣколюбію ввелъ въ царство блудниковъ 
и мытарей (Матѳ. XXI, 31). Такое вытекаетъ слѣдствіе, но Апостолъ опу¬ 
стилъ оное» (бл. Ѳеофил.). 

Въ ст. 8 продолжается характеристика лжеучителей, начатая въ ст. 4. 
Здѣсь этимъ «мечтателямъ», кромѣ оскверненія плоти (ср. 2 Петр. II, 10), 
приписывается еще грѣхъ: «господства отметаются, славы же хулятъ» (*о- 
р 6тг(та 3® абетойзі, 8® рХаг^роооі;. Подъ этими «господствами и славами» 
большинство новыхъ толкователей справедливо видятъ ангеловъ двухъ раз¬ 
личныхъ чиновъ (ср. Ефес. I, 21; Кол. I, 16). Возможно, что лжеучители, 
отвергая законъ, данный при посредствѣ ангеловъ (Дѣян. VII, 53; Гал. Щ, 
] 9; Евр. Н, 2), хулили и ангеловъ, чрезъ которыхъ онъ былъ полученъ Мои¬ 
сеемъ,—въ противоположность колосскимъ «философамъ», считавшимъ ветхо¬ 
завѣтный законъ обязательнымъ и содержавшимъ культъ служенія ангеламъ 
(Кол. И, 18) (проф. прот. Д. И. Богдашевскій, стр. 261—262). 

9—13. Если Апостолъ Петръ говоритъ (2 Петр. II, 10—11) объ Анге- 
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10. А сіи злословятъ то, чего 
не знаютъ; чтб же по природѣ,, 
какъ безсловесныя животныя, зна¬ 
ютъ, тѣмъ разстлѣваютъ себя. 

11. Горе имъ, потомучто идутъ 
путемъ Каиновымъ, предаются 
обольщенію мзды, какъ Валаамъ, 
и въ упорствѣ погибаютъ, какъ 
Корей (Быт. 4, 7. Числ. 22, 22; 

16, 31). 
12. Таковые бываютъ соблазномъ 

на вашихъ вечеряхъ любви; пир¬ 
шествуя съ вами, безъ страха 
уту чня ютъ себя. Это — безводн ы я 
облава, носимыя вѣтромъ, осеннія 
деревья, безплодныя, дважды умер¬ 
шія, исторгнутыя, 

13- свирѣпыя морскія волны, 
лахъ вообще, что они, ври всемъ превосходствъ надъ людьми, ае дерзаюгь 
произносить укоризненнаго суда на власти и начальства, то Ап. Іуда зто 
же утверждаетъ, частнѣе, объ одномъ Архангелѣ Михаилѣ (ср. Дан. XII, 1 сл.), 
при томъ указывая на одинъ лишь опредѣленный случай—споръ Архангела 
съ діаволомъ о тѣлѣ Моисея, когда Архангелъ проявилъ достойную подража¬ 
нія людей кротость (ср. Зах. ІИ, 1—4). Сказаніе о спорѣ Архангела Ми¬ 
хаила съ діаволомъ о тѣлѣ Моисея (при чемъ, по сказанію, діаволъ пытался 
доказать свою власть надъ тѣломъ Моисея за убійство имъ египтянина), но 
свидѣтельству Климента Александрійскаго, Оригена, св. Аѳанасія Великаго, 
имѣлось въ апокриѳической книгѣ «Восхожденіе» или «Вознесеніе Моисея» 
(’Аѵаразк; или ’Аѵа/л,А' Мшозгок). Но вообще преданіе о необычайной 
смерти и погребеніи великаго вождя и законодателя Израиля широко было 
распространено въ іудейскомъ преданіи, какъ устномъ, такъ и письменномъ 
(мидраши). Поэтому можно думать, что Ап. Іуда взялъ приводимое сказаніе 
изъ устнаго преданія. Приводитъ же его съ тою цѣлію, чтобы—отъ против¬ 
наго—лучше показать дерзость лжеучителей въ ихъ воззрѣніяхъ и , сужде¬ 
ніяхъ. Далѣе, со ст. 11, лжеучители изображаются, главнымъ образомъ, со 
стороны практической. Въ ст. 11 Апостолъ сравниваетъ их А съ первымъ въ 
мірѣ убійцею Каиномъ (Быт. IV, Ь) потому, что они, преподавая нечестивое 
ученіе братьямъ, т. е. однороднымъ человѣкамъ, убиваютъ ихъ злыми своими 
ученьями; съ Валаамомъ (Вис. XXII, 1 сл. XXXI, 16; 2 Петр. II, 15; Апок. 
И. 14), потому что они свое дѣло ученія-дѣлаютъ для корысти, сребролюбія 
и вообще личной выгоды; съ Кореемъ (Вис. XVI, 1 сл.)—потому что, по¬ 
добно ему, будучи недостойны, похитили себѣ учительское достоинство (бл. 
Ѳѳофил.). Въ ст. 12 Апостолъ прежде всего говоритъ о недостойномъ пове¬ 
деніи лжеучителей на священныхъ первохристіанскихъ вечеряхъ любви, эта¬ 
пахъ (еѵ таіс ауают.г), услроявшихся христіанами первенствующей Церкви 
въ связи съ таинствомъ Евхаристіи (ср. 1 Кор. XI, 21—22). Къ ѳтимъ-то 
священнымъ трапезамъ лжеучители, видимо, относились предосудительно, беэъ 
всякаго страха предаваясь сбъяденію и пьянству (ср. 2 Петр. II, 21, сн. 
1 Кор. XI, 21), и вообще безчинствовали, оскверняли священныя для хри¬ 
стіанъ трапезы. Во второй половинѣ ст. 12 и въ ст. 13 Апостолъ для харак¬ 
теристики лжеучителей употребляетъ рядъ сравненій: «вто—безводныя облака, 
носимыя вѣтромъ, осеннія деревья, безплодныя, дважды умершія, исторгну¬ 
тыя; свирѣпыя морскія волны, лѣнящіяся срамотами своими, звѣзды блуждаю¬ 
щія, которыми блюдется мракъ тьмы на вѣки». Первый образъ «безводныя 
облака» означаетъ внутреннюю духовную пустоту лжеучителей, неспособныхъ 
ни къ какому доброму дѣду; какъ отъ безводныхъ облаковъ, гонимыхъ вѣ¬ 
тромъ, люди напрасно ожидали бы живительной влаги, такъ безполезно и 
надутое пустословіе лжеучителей безъ силы и благодати (ср. 2 Петр. II, 17). 
Второй образъ («осеннія деревья, безплодныя, дважды умершія») указываетъ 
па духовное омертвѣвіе лжеучителей. Они подобны осеннимъ безплоднымъ 
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цѣнящіяся срамот&ми своими, звѣз¬ 
ды блуждающія, которымъ блю¬ 
дется мракъ тьмы на вѣки. 

14. О вилъ пророчествовалъ и 
Енохъ, седьмый отъ Адама, говоря: 

се, идетъ Господь со тьмами свя¬ 
тыхъ Ангеловъ Своихъ— 

15. сотворить судъ надъ всѣми 
и обличить всѣхъ между ними не¬ 
честивыхъ во всѣхъ дѣлахъ, ко 

торыя произвело ихъ нечестіе, н 
во всѣхъ жестокихъ словахъ, ко¬ 
торыя произносили на Него нече¬ 
стивые грѣшники. 

16. Это—ропотниви, ничѣмъ не¬ 
довольные, поступающіе по своимъ 
похотямъ (нечестиво и беззаконно); 
уста ихъ произносятъ надутыя сло¬ 
ва; они оказываютъ лицепріятіе 
для корысти. 

деревьямъ, плодъ которыхъ выгнилъ и истлѣлъ къ осени,—и именно деревьямъ, 
дважды умершимъ, такимъ сухимъ деревьямъ, которыя, замерзши зимою, ли¬ 
шены всякаго зародыша жизни, и весною уже не оживутъ и не принесутъ 
ни цвѣтовъ, ни плодовъ, и потому подлежатъ полному исторженію» (ср. Іоан. 
XV, 6). Дальнѣйшіе образы выражаютъ всю нравственную постыдность по¬ 
веденія лжеучителей. Свирѣпымъ морскимъ волнамъ они уподобляются потому, 
что безпокойное ихъ сердце свирѣпо волнуется всякими чувственными похо¬ 
тями и, подобно волнамъ взбаломученнаго моря, выбрасываютъ на поверх¬ 
ность жизни всякую нравственную нечистоту, слѣдствіемъ чего можетъ быть 
для нѣкоторыхъ кораблекрушеніе въ вѣрѣ (1 Тим. I, 19). Какъ люди безъ 
всякой нравственной устойчивости и упорядоченности, лжеучители,, наконецъ, 
сравниваются съ блуждающими звѣздами (язтзрз- ігі.аѵт]та'.). Съ ними сходны 
еретики не въ томъ, будто красуются на тверди нашей вѣры, и чрезъ нихъ 
проходитъ Солнце правды, Христосъ, проводящій добродѣтели въ зрѣлость и 
оживотворяющій преданныхъ ямъ вѣрныхъ,—по въ томъ, что, представляясь 
принявшими на себя видъ Ангела свѣта, какъ перроначальникъ ихъ злой 
бѣсъ (2 Кор. XI, 13—14), несутся только противъ ученія Господня, чѣмъ и 
приближающихся къ нимъ омрачаютъ и самимъ себѣ приготовляютъ вѣчный 
мракъ» (бл. Ѳеофил.). 

14—16. Кратка высказанное еще въ ст. 4 осужденіе лжеучителей на 
вѣчную гибель Апостолъ теперь подтверждаетъ пророчествомъ о судѣ Божіемъ 
надъ нечестивыми, высказаннымъ допотопнымъ (седьмымъ) патріархомъ Ено¬ 
хомъ. Въ Библп не сохранилось пророчества Еноха, а лишь краткое упо¬ 
минаніе о праведной его жизни и внезапной кончинѣ (Быт. V, 21—24). Но 
въ преданіи ветховавѣтной церкви вто пророческое изреченіе Еноха сохра¬ 
нялось и нашло свой отголосокъ а, быть можетъ, и точное выраженіе въ 
апокриѳической іудейской книгѣ «Книга Еноха». Книга вта, долго извѣстная 
лишь по отрывкамъ у церковныхъ писателей, сохранилась до нашего времени 
въ еѳіоискомъ переводѣ и была въ употребленіи у абиссинскихъ христіанъ. 
Въ 1853 году она появилась въ полномъ нѣмецкомъ переводѣ оъ объясне¬ 
ніями А. Дилльмана (Лейпцигъ), а въ 1888-омъ году—въ русскомъ переводѣ 
съ объясненіями проф. о. А. В. Смирнова (Казань). Въ одной, изъ рѣчей 
Ангела къ Еноху (I, 9) во время видѣнія, когда ему былъ открытъ будущій 
судъ, и находятъ гѣ слова, которыя приведены въ посланіи Ап. (уды и ко¬ 
торыя, быть можетъ, ближайшее отношеніе имѣли къ нечестивымъ каинитамъ 
(ер. ст. 11; сн. Быт. IV). По свидѣтельству бл. Іеронима (Саіаі. сар. IV), 
именно заимствованіе одного свидѣтельства изъ апокриѳической книги Еноха 
служило основаніемъ сомнѣнія въ каноническомъ достоинствѣ посланія Ан. 
Іуды. Но, независимо отъ возможности заимствованія Апостоломъ пророче¬ 
ства Еноха непосредственно изъ устнаго преданія, и самая ссылка на апо- 
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17 Но вы, возлюбленные, помни* 
те предсказанное Апостолами Гос¬ 
пода вашего Іисуса Христа; 

18. они говорили вамъ, что въ 
послѣднее время появятся ругатели, 

поступающіе по своимъ нечести¬ 
вымъ похотямъ. 

19. Это—люди, отдѣляющіе се¬ 
бя (отъ единства вѣры), душевные, 
не имѣющіе духа. 

20. А вы, возлюбленные, нази¬ 
дая себя ня святѣйшей вѣрѣ ва¬ 
шей, молясь Духомъ Святымъ, 

21. сохраняйте себя въ любви 
Божіей, ожидая милости отъ Гос¬ 

пода нашего Іисуса Христа для 
вѣчной жизни; 

22. и къ однимъ будьте милос¬ 
тивы, съ разсмотрѣніемъ, 

23- а лпугихъ страхомъ спа- 

криѳическое произведеніе нимало не вредитъ истинѣ и достоинству посланія 
(ср. 2 Тим. Ш, 8; Тит. I, 12 и др.). Съ библейскимъ представленіемъ о все¬ 
мірномъ судѣ Божіимъ данное пророчество вполнѣ согласуется (ср. Дан. 
ѴП, 10; Матѳ. XXIV, 31; XXV, 31 сл; 2 Сол. I, 10 и др.). 

Въ ст. 16 Апостолъ, «оставивъ уподобленіе нечестивыхъ, уже самымъ 
дѣломъ приступаетъ къ обличенію ихъ, называя ихъ ропотниками, уко¬ 
рителями. Ропотникъ тотъ, кто сквозь зубы и несмѣло порицаетъ непріят¬ 
ное ему, а укоритель тотъ, кто всегда надъ всѣми смѣется. Эти гнусные суть 
ропотники и укорители. Они—ропотники; ибо не дерзаютъ открыто пользо¬ 
ваться ученіемъ споимъ, но его гнусности, такъ какъ не безопасно обнаро- 
дывать нечестіе свое, соединенное съ развратомъ и хуленіемъ. Они укори¬ 
тели, потому что клевещутъ на все чужое и на самую истину, чтобы тверже 
поставить собственное зло и развратъ. Сказанное выше, что еретики,, по¬ 
добно Валааму, увлеклись мздою, теперь поясняетъ словами: они удивляются 
лицамъ для пользы. Удивляться, значить льстиво обращаться съ начальни¬ 
ками, а пользою назвалъ корысть» (бл. Ѳеофил.). 

17—19. Подкрѣпляя сказанное выше о великой опасности для хри¬ 
стіанскаго общества со стороны лжеучителей, Апостолъ теперь напоминаетъ 
ст. 17—18 читателямъ о подобныхъ же предупрежденіяхъ и предсказаніяхъ 
Апостолов!—Петра (2 Петр. II, 10; Ш, 2—3) и Павла (1 Тим. IV. 1 сл.; 
2 Тим. Ш, 1—5) о появленіи въ послѣднее время «ругателей»/ ходящихъ 
по своимъ нечестивымъ похотямъ. Заканчивая свою характеристику нече¬ 
стивцевъ, Апостолъ называетъ ихъ, ст. 19, людьми, отдѣляющими себя (отъ 
единства вѣры), душевными, не имѣющими духа. «Они, говоритъ, ве только 
оами гибнутъ, но и похищаютъ питомцевъ Церкви (вто значитъ «отдѣляюще»), 
т. е. выводятъ ихъ за предѣлы церковные, предѣлы вѣры нли й самой ограды 
церковной Ибо собранія свои они показали пещерами разбойниковъ, и дру¬ 
гихъ отводятъ отъ Церкви и приводятъ къ себѣ. Дѣлаютъ же это потому, что 
суть люди душевные, т. е. живущіе по приличію міра. Ср. 1 Кор. II, 14—15; 
Іак. ПІ, 15». (бл. Ѳеофил.). 

20—21. Оградивъ читателей посланія отъ опасности со стороны лже¬ 
учителей, Апоотолъ обращаетъ мысль читателей на положительную оторону 
христіанскаго призванія, аа благодатныя силы созиданія вѣрующими въ са¬ 
михъ себѣ храмовъ Святаго. Еа твердомъ основаніи—Христѣ (Ефес. II, 20; 
1 Кор. Ш,- 11) духовный храмъ въ каждомъ христіанинѣ долженъ созидаться 
святѣйшею вѣрою, молитвою Святымъ Духамъ (ср. Римл. ѴШ, 26—27), лю¬ 
бовью Божіею и живою надеждою на милость Господа Іисуса Христа и жизнь 
вѣчную. 

ъ 22—23. Послѣ пастырскихъ наставленій во всѣмъ вѣрующимъ (ст. 20—21) 
Апоотолъ въ послѣднемъ овоѳмъ наставленія воспоминаетъ тѣхъ, которые въ 
ббльшей или меньшей степени поддались обольщенію лжеучителей. При этомъ, 
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сайте, исторгая изъ огня, ('обли¬ 
чайте хе со страхомъ), гнушаясь 
даже одеждою, которая осквернена 
плотію. 

24. Могущему же соблюсти васъ 
отъ паденія и поставить предъ сла¬ 
вою Своею непорочными въ радости, 

25. единому, премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрезъ Іисуса 
Христа Господа нашего, слава и 
величіе, сила и власть прежде всѣхъ 
вѣковъ, нынѣ н во всѣ вѣки. 
Аминь. 

соотвѣтственно неодинаковой степени паденія обольщенныхъ, Апостолъ указы¬ 
ваетъ читателямъ и неодинаковые способы воздѣйствія на нихъ. Чтеніе ст. 
22—23 очень опорно. Придерживаясь авторитетнаго кодекса Синайскаго, слѣ¬ 
дуетъ такъ передать ихъ: «и однихъ милуйте—сомнѣвающихся, другихъ же 
спасайте, исторгая изъ огня, кого же милуйте со страхомъ»..., т. е.: къ со¬ 
мнѣвающимся будьте милостивы; кого зараза со стороны лжеучителей уже зна¬ 
чительно коснулась, тѣхъ спасайте своею христіанскою любовію,—спасайте 
скорѣе, какъ-бы изъ огня, пока есть возможность; будьте милостивы и къ са¬ 
мимъ упорнымъ, но «со страхомъ»,:—опасайтесь, какъ бы въ этой своей ми- 
лооти оамимъ не подвергнуться нравственной порчѣ иди опасности нравствен¬ 
ной заразы (проф. прот. Д. И. Богдашевскій, стр. 259). Эга осторожность 
должна простираться до того, что вѣрующій долженъ избѣгать даже прикосно¬ 
венія къ одеждѣ лжеучителедей, какъ символу грѣховной заразы. 

24—25. Посланіе заканчивается величественнымъ апостольскимъ славо¬ 
словіемъ Богу Огду чрезъ Спасителя нашего Господа Іисуоа Христа. Славо¬ 
словіе вго близко напоминаетъ доксологію Апостола Павла въ посланіи къ 
Римлянамъ (Римл. XIV, 24—26). 

Проф. свящ. Л. Глаголевъ. 



Апостолъ Павелъ и его 
посланія. 

Жизнь Ап. Павла. 

Въ жизни Апостола Павла нужно различать: 1) его жизнь, какъ 

іудея и фарисея, 2) его обращеніе и 3) его жизнь и дѣятельность, 

какъ христіанина и Апостола. 

I. Апост. Павелъ предъ своимъ обращеніемъ. 
Павелъ родился въ Киликійскомъ городѣ Тарсѣ, находившемся 

на границѣ между Сиріей и Малой Азіей (Дѣли. XXI, 39). Онъ былъ 

еврей, изъ колѣна Веніаминова (Рим. XI, 1 и Фил. III, 5). Имя его 

первоначальное было Савлъ или Саулъ, и даво было ему, вѣроятно, 

въ память о первомъ царѣ еврейскомъ, происходившемъ изъ колѣна 

Веніаминова. Родители Савла принадлежали, по убѣжденіямъ, къ 

фарисейской партіи, которая отличалась строгою исполнительностью 

по отношенію къ закону Моисееву (Дѣян. XXIII, 6; ср. Фил. Ш, 5). 

Вѣроятно, за какія-нибудь заслуги отецъ или дѣдъ Ап. Павла полу¬ 

чилъ права римскаго гражданина—обстоятельство, оказавшееся небез¬ 

полезнымъ для Ап. Павла во время его миссіонерской дѣятельности 

Дѣян. XVI, 37 и сл.; XXII, 25—29; ХХІП, 27). 

Языкъ, ня которомъ говорили въ семьѣ Павла, былъ, безъ сомнѣнія, 

общеупотребительный тогда въ іудейскихъ общинахъ Сиріи — сиро¬ 

халдейскій. Между тѣмъ несомнѣнно, что'Савлъ, еще будучи мальчи¬ 

комъ, ознакомился довольно хорошо и съ греческимъ языкомъ, на 

которомъ говорило большинство жителей Тарса—грековъ"). Тарсъ, во 

!) На Всстокѣ въ 'большихъ городахъ и сейчасъ встрѣчается не мало людей, 

говорящвхъ на двухъ-трехъ языкахъ. И такіе дюдн встрѣчаются въ низшихъ классахъ 
общества. 
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времена Аг. Павла, былъ въ отношеніи къ образованности жителей 

соперникомъ Аѳинъ и Александріи, и Апостолъ поэтому едва-ли, при 

своей талантливости й любознателности, могъ пройти мимо греческой 

литературы, не ознакомившись съ нею. По крайней мѣрѣ, на осно¬ 

ваніи его посланій и рѣчей можно заключить о его знакомствѣ съ 

нѣкоторыми гречесБими поэтами. Первая цитата, какую онъ дѣлаетъ 

изъ греческихъ поэтовъ, принадлежитъ киликійскому поэту Арату и 

встрѣчается также у Блеанѳа—это именно слово: «мы—Его рода»! 

(Дѣян. ХѴП, 28). Вторая заимствована у Менандра (1 Кор. XV, 30), 

третья у Критскаго поэта Эпимевида (Тит. I, 12). За вѣроятность 

гипотезы о его нѣкоторомъ знакомствѣ съ греческою литературою 

говоритъ и то обстоятельство, что Апостолу приходилось выступать 

съ своими рѣчами предъ образованными аѳинянами, а для этого онъ 

долженъ былъ хотя нѣсколько ознакомиться съ ихъ религіозно-фило¬ 

софскими воззрѣніями, поскольку они выразились въ поэтическихъ 

твореніяхъ греческихъ мыслителей. 

Однако воспитаніе и обученіе Павла, песомпѣнно, шло въ на¬ 

правленіи іудаизма и раввинизма: объ этомъ говорятъ и его своеобраз¬ 

ная діалектика, и его методъ изложенія, а также его стиль. Очень 

вѣроятно, что, въ виду его особенныхъ дарованій, его уже рано 

предназначали къ раввинскому служенію. Можетъ быть, для этого 

родители Павла позаботились выучить его ремеслу швеца палатокъ 

(оу.Г|Ѵот:ошс—Дѣян. XVIII, 3): по іудейскому воззрѣнію, раввинъ долженъ 

былъ стоять внѣ-зависимости отъ своихъ учениковъ въ отношенія къ 

матеріальному обезпеченію (Рігке АЪоі., II, 2). 

Если мы обратимъ вниманіе на всѣ эти обстоятельства дѣтства 

Павла, то вполнѣ поймемъ его благодарныя чувства, съ какими онъ 

говорилъ позже: «Богъ, который избралъ меня отъ чрева матери»... 

(Гал. I, 15,). Еели дѣйствительно задачею, предназначенною для 

Павла, было освободить Евангеліе отъ покрововъ іудейства, чтобы 

предложить его въ чисто - духовномъ видѣ языческому міру, то Апо¬ 

столу нужно было соединить въ себѣ два, повидимому, противополож¬ 

ныя условія. Прежде всего онъ долженъ былъ выйти изъ нѣдръ 

іудейства, потому что толіко бъ такомъ случаѣ онъ могъ основательно 

узнать, чтб такое жизнь подъ закономъ, и на собственномъ опытѣ 

убѣдиться въ безполезности закона для спасенія человѣка. Съ другой 

стороны, онъ долженъ былъ быть свободнымъ отъ національной іудей- 
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свой антипатіи къ языческому міру, какою было проникнуто особенно 

палестинское іудейство. Не помогло ли ему отчасти и раскрыть 

предъ язычниками цѣлаго міра двери царства Божія то обстоятель¬ 

ство, что онъ выросъ среди греческой культуры, съ которою онъ 

обнаруживаетъ довольно хорошее знакомство? Такимъ образомъ іудей¬ 

ское законничество, греческая образованность и римское грождан- 

ство—вотъ тѣ плюсы, какіе имѣлъ Апостолъ при своихъ, особо 

полученныхъ имъ отъ Христа, духовныхъ дарахъ, необходимыхъ ему, 

какъ проповѣднику Евангелія во всемъ мірѣ. 

Когда іудейскіе мальчики достигали 12-ти-лѣтняго возраста, 

ихъ обыкновенно въ первый разъ брали въ Іерусалимъ на одинъ ивъ 

главнѣйшихъ праздниковъ: они становились съ зтихъ поръ, по тогдаш¬ 

нему выраженію, «сынами закона». Такъ было, вѣроятно, и съ Пав¬ 

ломъ. Но онъ остался въ Іерусалимѣ послѣ этого на жительство, — 

какъ кажется, у родственниковъ,—чтобы тамъ вступить въ раввин¬ 

скую шкому (ср. Дѣян. ХХШ, 16). Въ то время славился въ Іеру¬ 

салимѣ своими познаніями въ законѣ ученикъ знаменитаго Гиллела— 

Гамалінлъ, и будущій Апостолъ расположился „у ногъ Гамаліила* 

(Дѣян. XXII, 3), сдѣлавшись его прилежнымъ ученикомъ. Хотя самъ 

учитель былъ человѣкъ не крайнихъ возрѣній, ученикъ его сталъ 

ревностнѣйшимъ читателемъ закона Моисеева и въ теоріи, и на прак¬ 

тикѣ (Гал. I, 14; Фил. Ш, 6). Онъ всѣ силы своей воли направлялъ 

въ осуществленію начертаннаго въ законѣ и въ толкованіяхъ отцовъ 

идеала, чтобы за это удостоиться славнаго положенія въ царствѣ 

Мессіи. 

У Павла были три, рѣдко соединяющіяся въ человѣкѣ каче¬ 

ства, уже въ то время обратившія на себя вниманіе его начальни¬ 

ковъ: сила ума, твердость воли и живость чувства. Но по внѣшно¬ 

сти своей Павелъ производилъ не особенно благопріятное впечатлѣ¬ 

ніе. Варнава въ Лйкаоніи объявленъ быль Юпитеромъ, а Павелъ— 

только Меркуріемъ, откуда видно, что первый былъ гораздо импо¬ 

зантнѣе, чѣмъ второй (Дѣян. XIV, 12). Однако едва-ли можно при¬ 

давать значеніе показанію апокрифическаго сочиненія 2-го вѣка— 

Асіа Раиіі еі ТЬесІае, гдѣ Навелъ изображается человѣкомъ малень¬ 

каго роста, плѣшивымъ и съ крупнымъ носомъ... Былъ ли Павелъ 

человѣкомъ болѣзненнаго тѣлосложенія, объ этомъ сказать что-либо 

опредѣленное трудно. Изрѣдка у него, дѣйствительно, болѣзненность 
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проявлялась (Гал. IV, 13), но это не мѣшало ему обойти почти 

весь тогдашній европейскій югъ. Что же касается „ангела сатаны", 

даннаго ему (2 Кор. XII, 7), то это выраженіе не указываетъ не¬ 

премѣнно на тѣлесную болѣзнь, а можетъ быть истолковано и въ 

смыслѣ особыхъ преслѣдованій, какимъ подвергался Павелъ въ. несеніи 

своей миссіонерской дѣятельности. 

У іудеевъ обыкновенно рано вступали въ бракъ. Былъ ли же¬ 

натъ Павелъ? Климентъ Александрійскій и Евсевій Кесарійскій, а 

за ними Лютеръ и реформаторы, давали утвердительный отвѣтъ на 

этотъ вопросъ. Но тонъ, какимъ Павелъ говоритъ въ 1 поел, къ 

Коринѳянамъ о данномъ ему дарѣ (ст. 7), можетъ скорѣе служить 

основаніемъ для того предположенія, что Павелъ не былъ женатъ. 

Видѣлъ ли во время своего пребыванія въ Іерусалимѣ Павелъ 

Іисуса Христа? Это очень вѣроятно, въ виду того, что Павелъ на 

большихъ праздникахъ бывалъ въ Іерусалимѣ, а Господь Іисусъ Хри¬ 

стосъ также приходилъ сюда въ это время. Но въ посланіяхъ Апо¬ 

стола Павла нѣтъ на это ни одного указанія (слова 2 Кор. V 16, 

указываютъ только на плотской характеръ распространенныхъ среди 

іудеевъ мессіанскихъ ожиданій). 

Достигши тридцатилѣтняго возраста, Павелъ, какъ наиболѣе 

ревностный фарисей и ненавистникъ новаго, христіанскаго, ученія» 

которое казалось ему обманомъ, получилъ порученіе отъ начальства 

іудейскаго преслѣдовать приверженцевъ новой секты — христіанъ, 

тогда еще называвшихся у іудеевъ просто „еретиками-назореями" 

(Дѣян. XXIV, 5), Онъ присутствовалъ при убіеніи св. Стефана и 

участвовалъ въ преслѣдованіяхъ христіанъ въ Іерусалимѣ, а потомъ 

отправился въ Дамаскъ, главный городъ Сиріи, съ письмами отъ 

синедріона, которыя уполномочивали его продолжать свою инквизи¬ 

торскую дѣятельность и въ Сиріи. 

2. Обращеніе. 

Въ своей дѣятельности Павелъ не находитъ отрады. Какъ видно 

изъ ѴП-й главы посланія къ Римлянамъ, Павелъ сознавалъ, что па 

пути къ осуществленію предначертаннаго закономъ идеала правед¬ 

ности у него стояло весьма серьезное препятствіе—именно похоть 

(ст. 7). Болѣзненное чувство своего безсилія въ дѣланіи добра было, 

если мок но такъ сказать, отрицательной ипстапціей въ подготовле- 
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ніи того перелома, какой совершился съ Павломъ на пути въ Да¬ 

маскъ. Напрасно онъ старался насытить свою искавшую праведности 
душу напряженіемъ своей дѣятельности, направленной на эащиту 
закона:—ему не удалось потушить въ себѣ топившую его сердце 
мысль о томъ, что съ закономъ—спасенія не достигнешь... 

Но было бы совершенно противно всей исторіи Павла объяснять 
этотъ переломъ, совершившійся въ немъ, какъ естественное слѣдствіе 
его духовнаго развитія. Нѣкоторые теологи представляютъ событіе, 

совершившееся съ Павломъ на пути въ Дамаскъ, какъ явленіе чисто 
субъективное, имѣвшее мѣсто только въ сознаніи Павла. Гальстенъ 
(въ своемъ сочиненіи: <0 Евангеліи Петра и Павла») приводитъ нѣ¬ 

которыя остроумныя соображенія въ пользу такой гипотезы, но еще 
Бауръ, учитель Гольстена, также считавшій явленіе Христа при 
обращеніи Павла „ внѣшнимъ отраженіемъ духовной дѣятельности“ 

Апостола, не могъ все таки не сознаться, что событіе это остается 
въ высшей степени таинственнымъ. Апостолъ Павелъ самъ смотритъ 
на свое обращеніе, какъ на дѣло принужденія его со стороны Хри¬ 

ста, Который избралъ его Своимъ орудіемъ въ дѣлѣ спасенія людей 
(і Кор. IX, 16, 18, ср. 5—6). Съ такимъ взглядомъ Апостола со¬ 

гласно и сообщеніе о самомъ фактѣ, находящееся въ книгѣ Дѣяній. 
Три раза объ обращеніи Павла говорится въ книгѣ Дѣяній (IX, 1—22; 

XXII, 3—16 и XXVI, 9 — 20), и вездѣ въ этихъ мѣстахъ можно 
находить указанія на то, что и спутники Апоетола Павла, дѣйстви¬ 

тельно, замѣтили нѣчто таинственное, что совершилось собственно съ 
Павломъ, и что это таинственное въ извѣстной степени совершалось 
чувственно, было доступно для воспріятія. Они не видѣли лица, ко¬ 

торое говорило съ Павломъ, говорится въ книгѣ Дѣяній- (IX, 7), а 
видѣли сіяніе, которое было ярче полуденнаго™свѣта (XX, 9; XXVI, 13); 

они не слышали ясно словъ, сказанныхъ Павлу (ХХП, 9), но звуки 
голоса слышали (IX, 7). Изъ этого во всякомъ случаѣ слѣдуетъ 
вывести такое заключеніе, что «явленіе при Дамаскѣ» было объектив¬ 

нымъ, внѣшнимъ. 
Самъ Павелъ такъ былъ увѣренъ въ этомъ, что въ 1 посланіи 

въ Коринѳянамъ (Кор. IX, 1), чтобы доказать дѣйствительность своего 
апостольскаго призванія, ссылается иа этотъ самый Цфактъ „видѣнія 
имъ Господа11. Въ гл. ХѴ-й того же посланія онъ ставитъ это явленіе 
наряду съ явленіями Воскресшаго Христа Апостоламъ, отдѣляя его 
отъ своихъ позднѣйшихъ видѣній. Да и цѣль-этой главы доказываетъ, 
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что онъ здѣсь не думалъ ни о чемъ другомъ, какъ только о внѣш¬ 

немъ, тѣлесномъ явленіи Христа, ибо эта цѣль—выяснить реальность 
тѣлеснаго воскресенія Господа, чтобы изъ этого факта сдѣлать вы¬ 

водъ о реальности воскресенія тѣлъ вообще. Но внутреннія видѣнія 
никогда бы не могли служить доказательствомъ ни тѣлеснаго воскре¬ 

сенія Христа, ни нашего. Замѣтить нужно еще, что когда Апостолъ 
ведетъ рѣчь о видѣніяхъ, то относится къ нимъ съ строгою критикою. 

Такъ онъ говоритъ нерѣшительно, напр., о своемъ восхищеніи до 
третьяго неба: «я не знаю», «Богъ знаетъ» (2 Кор. XII, 1 и сл.). 

Здѣсь же онъ говоритъ о явленіи ему Господа безъ всякихъ оговорокъ 
(ср. Гал. 1,1). 

Ренанъ дѣлаетъ попытку объяснить это явленіе нѣкоторыми 
случайными обстоятельствами (бурей, разразившейся на Ливонѣ, 

блеснувшей молніей или приступомъ лихорадки у Павла). Но сказать, 
чтобы такія поверхностныя причины могли имѣть на Павла такое 
глубокое дѣйствіе, измѣнить все его міровоззрѣніе, это было бы въ 
высшей степени опрометчиво. Реусъ признаетъ обращеніе Павла 
необъяснимой психологической загадкой. Нельзя также согласиться съ 
другими Богословами отрицательнаго направленія (Гольстенъ, Крен¬ 

кель и др.) въ томь, будто вь Павлѣ уже давно было «двѣ души», 

боровшіяся между собою,—одна душа іудея-фанатика, другая—уже 
расположеннаго ко Христу человѣка. Павелъ былъ человѣкъ вылитый, 

такъ сказать, изъ одного слитка. Если онъ думалъ объ Іисусѣ по 
дорогѣ въ Дамаскъ, то думалъ о Немъ съ неиавистью, какъ свойственно 
и теперь думать о Христѣ большинству іудеевъ. Чтобы Мессія могъ 
предноситься ему, какъ небесный свѣтозарный образъ—это въ высшей 
степени невѣроятно. Іудеи представляли себѣ Мессію могуществен¬ 

нымъ героемъ, который родится въ Израилѣ, выростетъ въ сокровен¬ 

ности, а потомъ явится и поведетъ свой народъ на побѣдную борьбу 
съ язычниками, за которой послѣдуетъ его воцареніе въ мірѣ, Іисусъ 
этого не сдѣлалъ, и потому Павелъ не могъ увѣровать въ Него, какъ 
въ Мессію; тѣмъ менѣе онъ могъ представить Его находящимся на 
небѣ. 

Съ обращеніемъ Павла въ исторіи человѣчества пробилъ рѣши¬ 

тельный часъ. Наступило время, когда союзъ, нѣкогда заключенный 
Богомъ съ Авраамомъ, долженъ былъ распространиться на весь міръ 
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и обнять собою всѣ народы земли. Но для такого необычайнаго дѣла 
требовался и необычайный дѣятель. Двѣнадцать палестинскихъ Апо¬ 

столовъ не подходили къ этой задачѣ, тогда какъ Павелъ былъ, такъ 
сказать, всѣми обстоятельствами своей жи8ии подготовленъ въ ея 
осуществленію. Онъ былъ истиннымъ сосудомъ Аристовымъ (Дѣян. IX, 

16) и вполнѣ сознавалъ это (Рим. I, 1—5). 

Что совершилось въ душѣ Павла въ теченіи трехъ слѣдовавшихъ 
за этимъ великимъ событіемъ дней? Намеки на это время даетъ намъ 
УІ глава посланія къ Римлянамъ. Отсюда мы видимъ, что Апостолъ тогда 
пережилъ въ себѣ смерть ветхаго, человѣка и воскресеніе новаго* 

Умеръ Савлъ, поставлявшій всю силу въ собственной праведности, 
или, что тоже, въ законѣ, и родился Павелъ, вѣровавшій только въ 
силу благодати Христовой. Куда привела его фанатическая ревность 
о законѣ? Къ противленію Богу и къ. преслѣдованію Мессіи и Его 
Церкви! Причину такого результата Павелъ понялъ ясно: желая 
обосновать свое спасеніе на своей собственной праведности, онъ 
искалъ чрезъ это прославить не Бога, а себя самого. Теперь для него 
уже не было тайною, что этотъ путь самооправданія ведетъ только 
къ внутреннему разладу, къ духовной смерти. 

Но умеревъ для закона (Гал- П, 19), Павелъ воскресъ для новой 
жизни. Онъ почувствовалъ себя новою тварію во Христѣ (2 Кор. У, 

17) . Онъ понялъ великое значеніе искупительной смерти Христа, 

только что явившагося ему во свѣтѣ. Вмѣсто того, чтобы видѣть въ 
ней, какъ прежде, справедливое наказаніе человѣку, осмѣлившемуся 
назвать себя Мессіей., онъ увидѣлъ въ ней предложенную Самимъ 
Богомъ примирительную жертву за грѣхи всего міра и грѣхи его, 
Павла. Теперь онъ понялъ, кого изображалъ пророкъ Исаія подъ 
видомъ Раба Іеговы, вземлющаго на себя грѣхи міра. Покрывало 
спало съ глазъ Павла, и онъ увидѣлъ крестъ, какъ орудіе спасенія 
міра, а воскресеніе Христа призналъ памятникомъ всеобщей амнистіи 
для человѣческаго рода, пребывавшаго дотолѣ подъ осужденіемъ Бо¬ 

жіимъ. Новая правда являлась теперь въ его сознаніи безцѣннымъ 
даромъ любви Божіей къ человѣчеству, и онъ принялъ ее отъ всего 
сердца; сознавая, что къ ней ему нечего прибавить отъ себя, онъ почув¬ 

ствовалъ себя примиреннымъ съ Богомъ. Въ крещеніи, преподанномъ 
ему рукою Ананіи, онъ умеръ вмѣстѣ со Христомъ, погребенъ былъ 
вмѣстѣ съ Нимъ и съ Нимъ же возсталъ къ новой жизни (Рим. гл. УІ). 
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Въ душѣ его яркимъ пламенемъ загорѣлась любовь ко Христу, 
возгрѣтая въ немъ дѣйствіемъ сообщеннаго ему Святаго Духа, и онъ 
почувствовалъ себя теперь способнымъ до конца пройти подвигъ по¬ 

слушаніи и самоотверженія, который такимъ труднымъ казался ему, 

пока онъ находился подъ игомъ закона. Теперь уже онъ сталъ не 
рабомъ, а чадомъ Божіимъ. 

Понялъ теперь Павелъ и то, какое значеніе имѣли различныя 
постановленія Моисеева закона. Онъ увидѣлъ, какъ недостаточенъ 
былъ этотъ законъ въ качествѣ оправдывающаго средства. Законъ 
явился теперь въ его глазахъ воспитательнымъ учрежденіемъ времен¬ 

наго характера (Кол. II, 16—17). Наконецъ, кто же тотъ, благодаря 
кому человѣчество получило всѣ дары Божіи безъ всякаго содѣйствія 
закона? Простой ли этотъ человѣкъ? Теперь Павелъ привелъ себѣ на 
память, что этотъ, осужденный синедріономъ на смерть, Іисусъ былъ 
осужденъ, какъ Богохульникъ, который объявлялъ себя Сыномъ Бо¬ 

жіимъ. Это утвержденіе доселѣ представлялось Павлу верхомъ не¬ 

честія и обмана. Теперь же онъ ставитъ это утвержденіе въ связь 
съ величественнымъ явленіемъ, бывшимъ ему по дорогѣ въ Дамаскъ, 

и колѣна Павла преклоняются предъ Мессіею не только какъ предъ 
сыномъ Давида, но и какъ предъ Сыномъ Божіимъ. 

Съ этимъ измѣненіемъ въ пониманіи лица Мессіи соединилось 
у Павла измѣненіе въ пониманіи дѣла Мессіи. Пока Мессія представ¬ 

лялся сознанію Павла только какъ сынъ Давида. Павелъ понималъ 
Его задачу, какъ задачу’прославленія Израиля и распространенія силы 
и обязательности Моисеева закона на цѣлый міръ. Теперь же Богъ, 
явившій Павлу въ этомъ сынѣ Давида по плоти истиннаго Своего Сына— 

Лицо Божественное, вмѣстѣ съ этимъ далъ иное направленіе мыслямъ 
Павла о призваніи Мессіи. Сына Давидовъ принадлежалъ одному 

Израилю, а сынъ Божій могъ сойти на землю только для того, чтобы 
стать искупителемъ и Господомъ всего человѣчества. 

Всѣ эти основные пункты своего евангелія Павелъ выяснилъ для 
себя именно въ первые три дня, послѣдовавшіе за его обращеніемъ. 

То, чѣмъ для 12-ти Апостоловъ было ихъ трехлѣтнее обращеніе со 
Христомъ и закончившее этотъ кругъ ихъ воспитанія сошествіе на 
нихъ ев. Духа въ день Пятидесятницы,—то получено было Павломъ 
путемъ усиленной внутренней работы въ теченіи трехъ дней послѣ 
его призванія. Если бы опъ не совершилъ этой тяжелой работы надъ 
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собою, то и самое явленіе Господа для Павла н для цѣлаго міра 
осталось бы мертвымъ капиталомъ (ср. Лук. XVI, 31). 

III. Апостольское служеніе Павла. 

Павелъ сталъ Апостоломъ съ того самаго момента, какъ увѣ¬ 

ровалъ во Христа. Объ этомъ ясно говоритъ и исторія его обращенія, 
какъ она сообщается въ кн. Дѣяній (гл. 9), и самъ Павелъ (1 Кор. 

IX, 16, 17). Онъ былъ принужденъ Господомъ взять на себя апостоль¬ 

ское служеніе,—и тотчасъ же исполнилъ это велѣніе. 

Обращеніе Павла совершилось, вѣроятно, на 30-мъ году его жизни. 
Апостольская дѣятельность его продолжалось также около 39 лѣтъ. 

Она раздѣляется на три періода: а) время приготовленія—около 7 

лѣтъ; б) собственно-апостольская дѣятельность, или его три великія 
миссіонерскія путешествія, обнимающія собою время около 14-ти 
лѣтъ, и в) время его заключенія въ узы—два года въ Кесаріи, два 
года въ Римѣ, съ присоединеніемъ сюда времени, протекшаго отъ 
освобожденія Павла отъ первыхъ римскихъ узъ до его кончины— 

всего около 5-ти лѣтъ. 

а) Хотя Павелъ сталъ полноправнымъ Апостоломъ со времени 
самаго своего призванія, однако онъ не тотчасъ приступилъ къ дѣя¬ 

тельности, для которой онъ былъ избранъ. Главнымъ образомъ языч¬ 

ники должны были стать предметомъ его заботы (Дѣян. IX, 15), но 
Павелъ, на самомъ дѣлѣ, начинаетъ съ проповѣди іудеямъ. Онъ 
является въ іудейскую синагогу Дамаска и тутъ уже встрѣчаетъ 
пришельцевъ изъ язычниковъ, которые и являются для него мостомъ, 

ведшимъ его въ знакомству съ чисто языческимъ населеніемъ города. 
Поступая такимъ образомъ, Павелъ показывалъ, что риъ вполнѣ прв- 

знаетъ особыя права Израиля—первому услышать вѣсть о Христѣ 
(Рим. 1, 16; П, 9, 10). И впослѣдствіи Павелъ никогда не упускалъ 
случая оказать особое почтеніе правамъ и преимуществамъ своего 
народа. 

Изъ Дамасской синагоги (Дѣян. X, 20) Павелъ отправился въ 
близь лежавшія области Аравіи. Здѣсь онъ дѣйствовалъ около трехъ 
лѣтъ, какъ проповѣдникъ о Христѣ (Гал. I, 17, 18), въ то же время 
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выясняя для себя въ подробностяхъ систему новаго ученія. Впрочемъ, 

многіе пункты Евангелія выяснилъ Павелъ, вѣроятно, только посте¬ 

пенно, по мѣрѣ открывавшихся нуждъ Церкви. Таково его ученіе объ 
отношеніи закона къ Евангелію и др- 

Послѣ своего пребыванія въ Аравіи Павелъ вернулся въ Да¬ 

маскъ, гдѣ его проповѣдь возбудила противъ него сильную ярость въ 
іудеяхъ. (Дамаскъ находился въ то время подъ властію аравійикаго 
царя Ареты). Въ это время Павелъ почувствовалъ желаніе познако¬ 

миться лично съ Ап. Петромъ—этимъ главнымъ свидѣтелемъ земной 
жизни Спасителя. Отъ него онъ могъ получить подробныя и точныя свѣ¬ 

дѣнія о дѣятельности Господа Іисуса Христа,—но и только: въ наученіи 
Евангелію Павелъ не нуждалси (Гал. I, 11, 12). Здѣсь, въ Іерусалимѣ, 

Павелъ намѣревался пробыть подолѣе, чтобы Евангельская проповѣдь 
изъ устъ его, прежняго фанатическаго гонителя христіанъ, произвела 
большее впечатлѣніе на слушателей. Но Господь не пожелалъ свой из¬ 

бранный сосудъ предать ярости іерусалимскихъ іудеевъ, и, по особому 
откровенію, Павелъ покинулъ городъ (Дѣян. ХХП, 17 и сл.) Отсюда 
онъ ушелъ сначала въ Кесарію, а потомъ въ Тарсъ, гдѣ, въ нѣдрахъ 
своей семьи, и дожидался дальнѣйшихъ повелѣній Господа. 

Онъ ожидалъ не напрасно. Вслѣдствіе гоненія на вѣрующихъ, 

первою жертвою котораго палъ св. Стефанъ, довольно значительное 
число вѣрующихъ изъ еллинновъ, т. е. говорившихъ по гречески 
іудеевъ, бѣжали изъ Іерусалима въ Антіохію, главный городъ Сиріи. 

Эти пришельцы обратились съ проповѣдью Евангелія не къ іудеямъ, 

а прямо въ Еллиннамъ, и такимъ образомъ христіанство впервые про¬ 

ложило себѣ путь прямо въ среду язычниковъ Въ Антіохіи образо¬ 

валась многочисленная и одушевленная христіанская община, въ ко¬ 
торой большинство обратившихся грековъ пребывало въ единеніи съ 
христіанами іудейскаго происхожденія. Апостолы и Церковь Іеруса¬ 

лимская были удивлены, получивъ извѣстіе объ этомъ явленіи чрезвы¬ 

чайной важности, н отправили въ Антіохію Варнаву, чтобы разузнать 
объ этомъ движеніи обстоятельнѣе и руководить имъ. Варнава при 
этомъ вспомнилъ о Павлѣ, котораго онъ же раньше представилъ Апо¬ 

столамъ въ Іерусалимѣ, вызвалъ его изъ Тарса и увелъ его съ собою 
на достойное его поприще дѣятельности. Между общиною Антіохійскою 
и Павломъ утвердилось съ этихъ поръ внутреннее общеніе, величе- 
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ственнымъ результатомъ котораго было распространеніе Евангелія во 

всемъ языческомъ мірѣ. 

Послѣ цѣлаго ряда дней общей работы въ Антіохіи, Варнава и 

Павелъ были посланы въ Іерусалимъ, чтобы отнести милостыню бѣд¬ 

нымъ христіанамъ этого города. Это путешествіе, имѣвшее мѣсто въ 

годъ емерти Ирода Агриппы (Дѣян. XII гл.), должно быть отнесено 

къ 44 г. по Р. X., потому что, по Іосифу Флавію, Иродъ Агриппа 

именно въ втомъ году скончался. 
б) Вторая часть исторіи дѣятельности Апостола, какъ проповѣд- 

ника Евангелія, заключаетъ въ себѣ исторію его трехъ великихъ Апо¬ 

стольскихъ путешествій вмѣстѣ съ падающими на это время посѣще¬ 

ніями Іерусалима. Въ связи съ этими путешествіями находится и по¬ 

явленіе наиболѣе важныхъ посланій Павла. Замѣчательно, что первое 

его путешествіе падаетъ на годъ смерти послѣдняго іудейскаго царя: 

съ паденіемъ національной іудейской царской власти начинается 

распространеніе Евангелія среди язычниковъ. Іудейскій партикуляризмъ 

уже отжилъ свое время и вмѣсто него выступаетъ христіанскій уни¬ 

версализмъ. 

Три миссіонерскія путешествія Павла имѣли своимъ исходнымъ 

пунктомъ Антіохію, которая была колыбелью миссіи среди язычниковъ, 

какъ Іерусалимъ былъ колыбелью миссіи среди Израиля. Послѣ ка¬ 

ждаго изъ этихъ путешествій Павелъ посѣщалъ Іерусалимъ, чтобы 

этимъ закрѣпить связь, какая существовала и должна была существо¬ 

вать между обѣими миссіями (Гал. П, 2). 

Первое путешествіе онъ совершилъ съ Варнавою. Оно не было 

далекимъ: Павелъ посѣтилъ въ этотъ разъ только островъ Кипръ и 

лежащія къ сѣверу отъ него провинціи Малой Азія. Съ этого времени 

Апостолъ усваиваетъ себя имя Паем (Дѣян. XIII, 9), созвучное его 

прежнему имени—Савлъ. Вѣроятно, онъ перемѣнилъ имя по обычаю 

іудеевъ, которые, предпринимая путешествіе по языческимъ странамъ, 

обыкновенно замѣняли свои еврейскія имена греческими или римскими. 

(Изъ Іисуса дѣлали Іоанна, изъ Еліакима—Алкима). Обращаясь во 

время этого путешествія къ язычникамъ, Апостолъ, несомнѣнно, воз¬ 

вѣщалъ имъ единственное средство оправданія—вѣру во Христа, не 

обязывая ихъ исполнять дѣла закона Моисеева: это съ ясностью видно 

какъ изъ самаго факта призванія Христомъ новаго Апостола, кромѣ 

12-ти. такъ и изъ словъ самого Павла (Гал. I, 16). При томъ, если 
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уже Ап. Петръ находилъ возможнымъ освобождать язычниковъ, при¬ 

нимавшихъ христіанство, отъ соблюденія закона Моисеева (и прежде 
всего—отъ обрѣзанія —Дѣян. XI, 1—2), то тѣмъ болѣе можно быть 
увѣреннымъ, что уже н въ первое свое путешествіе Апостолъ язы'С 
никовъ Павелъ освобождалъ ихъ отъ исполненія закона Моисеева. 

Такимъ образомъ, мнѣніе Гаусрата, Саботы, Геуса и др. о томъ, что 
Павелъ въ первое путешествіе еще не выработалъ себѣ опре¬ 

дѣленнаго взгляда на вопросъ о значеніи закона для язычниковъ, 

должно быть признано безосновательнымъ.'* 

Что касается того, какъ смотрѣлъ Ап. Павелъ въ первое время 
своей миссіонерской дѣятельности на значеніе закона Моисеева для хри¬ 

стіанъ изъ іудеевъ, то это вопросъ болѣе сложный. Мы видимъ, что 
на соборѣ Іерусалимскомъ, состоявшемся въ присутствіи Ап. Павла 
послѣ перваго его путешествія, вопросъ объ обязательности закона 
Моисеева для христіанъ изъ іудеевъ и не поднимался: всѣ члены со¬ 

бора, очевидно, ‘признавали, что эта 'обязательность находится внѣ 
сомнѣнія. 

Но взглядъ на это самого Павла былъ иной. Изъ посланія къ 
Галатамъ мы видимъ, что онъ полагалъ всю оправдывающую человѣка 
силу только въ крестѣ Господа I. Христа, что онъ уже умеръ для 
закона съ тѣхъ поръ, какъ обратился во Христу (Гал. П, 18—20). 

Двѣнадцать Апостоловъ ожидали, повидимому, какого-нибудь внѣшняго 
событія, какое было бы сигналомъ отмѣны закона Моисеева, напр., 

явленія Христа во славѣ Своей,—тогда какъ для Ап. Павла необхо¬ 

димость этой отмѣны стала ясною съ самаго момента его призванія* 

Но Ап. Павелъ не хотѣлъ заставлять другихъ Апостоловъ стать на 
его точку зрѣнія, а, напротивъ, самъ дѣлалъ имъ уступки тамъ, гдѣ 
они являлись главами іудео-христіанскихъ общинъ. И впослѣдствіи 
оиъ снисходилъ къ утвердившимся въ іудео-христіанахъ воззрѣніямъ 
на законъ Моисеевъ, руководимый въ этомъ случаѣ чувствомъ братской 
любви (і Кор. IX, 19—22). Въ виду того, чтобы ученикъ его, Ти¬ 

моѳей, былъ лучше принятъ іудеями, онъ совершилъ надъ нимъ обрѣ¬ 

заніе,—впрочемъ, уже значительное время спустя послѣ обращенія 
Твмоѳея въ христіанство (Дѣян. XVI, 1). Съ другой стороны, когда 
дѣло касалось самого принципа оправданія, Павелъ не шелъ ни на 
какія уступки: Тита, Еллина, онъ не далъ подвергнуть обрѣзанію во 
время пребыванія на Іерусалимскомъ соборѣ, потому что враги Павла, 
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требовавшіе этого обрѣзанія, приняли бы согласіе Апостола на это, 
какъ его измѣну его убѣжденіямъ о необязательности закона Моисеева 
для христіанъ изъ язычниковъ (Гал. П, 3—5). 

Апостольскій соборъ вообще кончился очень благопріятно для 
Павіа. Церковь Іерусалимская и первенствующіе ея дѣятели признали, 
что смущавшіе антіохійскихъ христіанъ пришельцы изъ Іерусалима— 

христіане изъ іудеевъ—поступали неправильно, требуя, чтобы антіохійцы, 

помимо Евангелія, приняли еще обрѣзаніе, дѣлавшее будто бы ихъ 
полноправными наслѣдниками обѣтованій о спасеніи* Апостолы Іеру¬ 

салимскіе ясно показали, что они не считаютъ необходимымъ для обра¬ 

щающихся во Христу язычниковъ и принятіе обрѣзанія со всѣми обря¬ 

дами Моисеева закона. Проповѣдь Ап. Павла была признана здѣсь 
вполнѣ правильною и достаточною (Гал. II, 2—3), а Ап. Павелъ, 

какъ извѣстно, возвѣщалъ язычникамъ, что если они будутъ прини¬ 

мать, обращаясь во Христу, я обрѣзаніе, то Христосъ имъ не при¬ 

несетъ никакой пользы (Гал. У, 2—4). Соборъ требовалъ отъ христіанъ 
изъ язычниковъ соблюденія только самыхъ элементарныхъ требованій 
чистоты, извѣстныхъ подъ именемъ «заповѣдей Ноевыхъ», Левитекіе же 
обряды такимъ образомъ сводились на стенень простыхъ національныхъ 
обычаевъ—не больше (Дѣян. XV, 28—29). 

При своемъ возвращеніи въ Антіохію Павелъ и Варнава взяли съ 
собою Силу, одного изъ вѣрующихъ мужей Іерусалимской Церкви, ко¬ 

торый имѣлъ порученіе ознакомить сирійскія и киликійскія общины съ 
рѣшеніемъ Апостольскаго собора. Вскорѣ послѣ этого Павелъ отпра¬ 

вился съ Силою во второе миссіонерское путешествіе. Въ этотъ разъ 
Павелъ посѣтилъ основанныя имъ въ первое путешествіе церкви Малой 
Азіи. Вѣроятно, Павелъ стремился посѣтить Ефесъ—средоточеніе рели¬ 

гіозной и умственной жизни Малой Азіи, но Богъ рѣшилъ иное. Не 
Малая Азія, а Греція требовала къ себѣ Апостола. Задержанный своею 
болѣзнью въ Галатіи довольно долгое время, Павелъ основалъ здѣсь 
церкви (Тал. IV, 14) среди потомковъ кельтовъ, переселившихся сюда 
за три вѣка до Р. X. Когда Павелъ съ Силою пошли отсюда дальше 
на проповѣдь Евангелія, то почти не имѣли успѣха нигдѣ и очутились 
довольно скоро на берегу Эгейскаго моря, въ Троадѣ. Въ видѣніи было 
здѣсь открыто Павлу, что его ожидаетъ Европа и прежде всего Ма¬ 

кедонія. Навелъ и отправился въ Европу, сопровождаемый Силою, Ти- 
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моѳеемъ, который присоединился къ нему въ Лнкаоніи, н врачемъ 
Лукою (Дѣян. XVI, 10; ср. XX, 5; XXI, 1; ХХѴШ„ 1). 

Бъ очень короткое время въ Македоніи были основаны церкви: 

Филиппійсвая, Анфипольская, Солунская и Беройская. Во всѣхъ этихъ 
мѣстахъ противъ Павла воздвигаемы были гоненія со стороны римской 
власти, потому что мѣстные іудеи представляли Христа соперникомъ 
Кесаря. Отъ преслѣдованій Павелъ шелъ дальше, къ югу, н прибылъ, 

наконецъ, въ Аѳины, гдѣ предъ Ареопагомъ изложилъ свое ученіе, а 
потомъ поселился въ Коринѳѣ. Проживъ здѣсь около двухъ лѣтъ, онъ 
за это время основалъ не мало церквей по всей Ахаіи (1 Кор. I, 1). 

По окончаніи же этой дѣятельности отправился въ Іерусалимъ и 
отсюда—въ . Антіохію. 

Въ это время Ап. Петръ началъ свои миссіонерскія путешествія 
внѣ Палестины. Посѣтивши съ Маркомъ о. Кипръ, онъ прибылъ въ 
Антіохію, гдѣ былъ въ то время и Варнава. Здѣсь и Петръ, и Варнава 
свободно посѣщали домѣ христіанъ изъ язычниковъ и вкушали трапезу 
съ ними, хотя это не совсѣмъ согласовалось съ постановленіемъ Апо¬ 

стольскаго собора, по которому вѣрующіе изъ іудеевъ обязаны были 
въ отношеніи къ пищѣ руководиться обрядовыми предписаніями Моисеева 
закона. Петръ помнилъ данное ему символическое разъясненіе по поводу 
обращенія Корни-лія (Дѣян. X, 10 и сл.), а кромѣ того полагалъ, что 
нравственныя обязанности (общеніе съ братіей) должны стоять выше 
послушанія обрядовому закону. Варнава же, со времени своей дѣятель¬ 

ности среди язычниковъ, уже привыкъ въ этому подчиненію обряда 
духу любви христіанской. Но вотъ неожиданно въ Антіохію пришли 
посланные Іаковомъ христіане изъ Іерусалима. Они, по всей вѣроятности, 
должны были разузнать о томъ, какъ исполняется въ Антіохіи хри¬ 

стіанами изъ іудеевъ постановленіе Апостольскаго соСора, и ими, ко¬ 

нечно, дано было понятъ и Петру и Варнавѣ, что тѣ поступаютъ 
здѣсь неправильно, входя въ общеніе при трапезахъ съ христіанами 
изъ язычниковъ. Это очень подѣйствовало на того и другого, и оба, во 
избѣжаніе соблазна для своихъ единоплеменниковъ, перестали прини¬ 

мать приглашенія христіанъ изъ язычниковъ на трапезы. 

Поступокъ Петра былъ очень важенъ по своимъ послѣдствіямъ. 

Антіохійскіе христіане изъ язычниковъ, сначала было съ радостью 
принявшіе у себя такого знаменитаго Апостола, какъ Петръ, увидѣли 
теперь съ огорченіемъ, что онъ ихъ чуждается, считаетъ ихъ какъ 
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ба нечистыми. Это, разумѣется, въ однихъ должно было произвести 
недовольство Петромъ, въ другихъ—желаніе поддержать съ нимъ 
общеніе во что бы то ни стало,—даже съ пожертвованіемъ своей 
свободою отъ закона. Павелъ не могъ не вступиться за своихъ духов¬ 

ныхъ чадъ и, въ сознаніи того, что законъ уже не нуженъ былъ для 
христіанъ вообще (Гал. Н, 19, 20), обратился къ Петру съ указа¬ 

ніемъ на неправильность его образа дѣйствій, на его неустойчивость. 

Петръ, конечно, и самъ хорошо сознавалъ, что законъ уже не нуженъ 
для христіанъ, и потому смолчалъ на это выступленіе Ап. Павла про¬ 

тивъ него, показавъ этимъ, что онъ вполнѣ солидаренъ съ Павломъ. 

Послѣ этого Павелъ предпринялъ третье миссіонерское путеше¬ 
ствіе. Онъ прошелъ на этотъ разъ въ Галатіи и утвердилъ въ вѣрѣ 
Галатовъ, которыхъ смущали въ то время іудействующіе христіане, 

указывавшіе имъ на необходимость обрѣзанія и обрядового закона 
вообще и для христіанъ изъ язычниковъ (Дѣян. ХѴШ, 23). Затѣмъ 
онъ прибылъ въ Ефесъ, гдѣ его уже ожидали его вѣрные друзья 
Акила съ женою, Прискиллою, вѣроятно, здѣсь подготовлявшіе почву 
для дѣятельности Павла. Два или три года, которые Павелъ провелъ 
въ Ефесѣ, представляютъ собою время наивысшаго развитія апостоль¬ 

ской дѣятельности Павла. Въ это время возникаетъ цѣлый рядъ цвѣ¬ 

тущихъ церквей, представленныхъ впослѣдствіи въ Апокалипсисѣ подъ 
символомъ семи золотыхъ свѣтильниковъ, посреди которыхъ стоялъ 
Господь. Это именно церкви: въ Ефесѣ, Милетѣ, Смирнѣ, Лаодикіи, 
Іерополѣ, Колоссахъ, Ѳіатирѣ, Филадельфіи, Сардахъ, Пергамѣ и др. 
Ап. Павелъ здѣсь дѣйствовалъ съ такимъ успѣхомъ, что язычество 
стало трепетать за свое существованіе, чтб подтверждается бунтомъ 
противъ Павла, возбужденнымъ фабрикантомъ идольскихъ изображе¬ 

ній—Димитріемъ. 

Однако радость великаго Апостола языковъ омрачилась въ это 
время противодѣйствіемъ, какое ему оказывали его враги, іудействующіе 
христіане. Они ничего не имѣли противъ его проповѣди о ,крестѣ"; 

имъ даже пріятно было, что Павелъ приводитъ языческій міръ въ 
христіанство, такъ какъ они видѣли въ этомъ пользу для Мозаизма. 

Они стремились собственно къ возвышенію значенія закона, на Еван¬ 

геліе же смотрѣли, какъ на средство къ этому. Такъ какъ Павелъ 
смотрѣлъ на вещи какъ разъ наоборотъ, то іудействующіе стали вся¬ 

чески подрывать его авторитетъ ‘ среди обращенныхъ имъ язычниковъ 
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и прежде всего въ Галатіи. Они говорили Галатамъ, что Павелъ—и 
не настоящій Апостолъ, что законъ Моисеевъ имѣетъ вѣчное зна¬ 

ченіе и что безъ него христіане не гарантированы отъ опасности 
подпасть подъ рабство грѣху и порокамъ. Апостолу пришлось въ 
виду этого послать изъ Ефеса Галатамъ посланіе, въ которомъ онъ 
опровергалъ всѣ эти ложныя представленія. Какъ кажется, это по¬ 

сланіе имѣло желанный успѣхъ, и авторитетъ Павла и его ученія 
снова утвердился въ Галатіи (1 Кор. XVI, 1). 

Тогда іудействующіе обратили усилія свои на другое поприще. 
Они появились въ церквахъ, основанныхъ Павломъ въ Македоніи в 
Ахаіи. Здѣсь они снова старались поколебать авторитетъ Павла и 
ввести людей въ подозрѣніе относительно чистоты его нравственнаго 
характера. Преимущественно они имѣли успѣхъ съ своими навѣтами 
на Павла въ Коринѳѣ, и Ап. во 2-мъ своемъ посланіи къ Коринѳя¬ 

намъ со всею силою вооружается противъ этихъ враговъ своихъ, на¬ 

зывая ихъ иронически сверх-апостолами (оісгр Хіаѵ оі акоэтоХоі). По всей 
вѣроятности, это были тѣ обратившіеся въ христіанство священники 
(Дѣян. VI, 7) и фарисеи (XV, 5), которые, гордясь своимъ образо¬ 

ваніемъ, не хотѣли подчиняться Апостоламъ вообще и думали занять 
въ церквахъ ихъ мѣсто. Можетъ быть, они-то и разумѣются у Павла 
подъ именемъ Христовыхъ (1 Кор. I, 12), т. е. признававшихъ только 
авторитетъ Самого Христа и не хотѣвшихъ повиноваться никому изъ 
Апостоловъ. Впрочемъ Ап. и первымъ своимъ посланіемъ къ Корин¬ 

ѳянамъ успѣлъ возстаповить свой поколебленный было авторитетъ въ 
Коринѳской церкви, а второе его посланіе къ Коринѳянамъ свидѣ¬ 

тельствуетъ уже о томъ, что враги его—въ Коринѳѣ уже признали 
себя побѣжденными (см. гл. ѴП-ю). Поэтому-то Павелъ въ концѣ 57-го г. 

снова посѣтилъ Коринѳъ и пробылъ здѣсь около трехъ мѣсяцевъ *). 

Изъ Коринѳа, чрезъ Македонію, Павелъ отправился въ Іеруса¬ 

лимъ съ пожертвованіями для бѣдныхъ христіанъ Іерусалимской 
церкви, собранными въ Греціи. Здѣсь Іаковъ и пресвитеры сообщили 
Павлу, что о немъ ходятъ среди христіанъ изъ іудеевъ слухи, какъ о 

4) Предполагаютъ,, что до ѳтого Ап. был* въ Коринѳѣ ужѳ дважды (ср. 2 Кор. 

XIII, 2). 
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врагѣ закона Моисеева. Чтобы показать неосновательность этихъ 
слуховъ, Павелъ, по совѣту пресвитеровъ, совершилъ надъ собою въ 
Іерусалимѣ обрядъ посвященія въ назореи. Этимъ Павелъ не со¬ 

вершилъ ничего противнаго своимъ убѣжденіямъ. Главное для него 
было—ходить въ любви и, руководимый любовью къ свовмъ соино- 

плеыенникаыъ, предоставляя времени окончательную эмансипацію ихъ 
отъ Моисеева закона, онъ принялъ обѣтъ, какъ нѣчто совершенно 
внѣшнее, не затрогивавшее и не мѣнявшее его существенныхъ убѣ¬ 

жденій обязательство. Это событіе послужило поводомъ къ аресту его 
и отсюда начинается новый періодъ его жизни. 

в) Послѣ своего ареста въ Іерусалимѣ, Павелъ былъ отправленъ 
въ Кесарію на судъ къ римскому прокуратору Феликсу. Онъ пробылъ 
здѣсь два года до отозванія Феликса (въ 60-мъ г.). Въ 61-мъ году 
онъ явился предъ новымъ прокураторомъ Фестомъ и, такъ какъ дѣло 
его все затягивалось, онъ, какъ римскій гражданинъ, потребовалъ, 

чтобы его отправили на судъ въ Римъ. Путешествіе свое онъ совер¬ 

шалъ съ значительными задержками и только весною слѣдующаго 
года прибылъ въ Римъ. Изъ послѣднихъ двухъ стиховъ Дѣяній мы 
узнаемъ, что онъ провелъ здѣсь два года, какъ плѣнникъ, впрочемъ, 

пользуясь довольно значительною свободой сношеній съ посѣщавшими 
его вѣрующими сотрудниками своими, которые приносили ему вѣсти 
о далекихъ церквахъ и имъ доставляли отъ него посіанія (въ Ко¬ 

лоссянамъ, Ефесеянъ, Филиппу, Филиппійцамъ). 

На этомъ сообщеніи обрывается книга Дѣяній. Отсюда жизнь 
Апостола можетъ быть описываема или на основаніи преданія, или 
при руководствѣ нѣкоторыхъ мѣстъ изъ его посланій. Вѣроятнѣе 
всего, какъ это подтверждается отцами церкви, что Павелъ послѣ 
двухлѣтняго пребыванія въ Римѣ былъ освобожденъ и снова посѣтилъ 
церкви востока и потомъ проповѣдывалъ на западѣ, до Испаніи. 
Памятникомъ этой послѣдней дѣятельности Апостола является его 
такъ называемыя пастырскія посланія, которыя нельзя отнести ни въ 
одному изъ равнѣйшихъ періодовъ его служенія. 

Такъ какъ ни одна изъ Испанскихъ церквей нс приписываетъ 
себѣ происхожденія отъ Апостола Павла, то вѣроятнымъ является 
предположеніе, что Апостолъ Павелъ былъ схваченъ тотчасъ же послѣ 
того, какъ вступилъ на почву Испаніи, и отправленъ былъ немедленно 
въ Римъ. Мученическая кончина Апостола, которую принялъ Апр- 
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столъ на улицѣ, ведущей въ Остію 1), какъ объ этомъ говоритъ рим¬ 

скій пресвитеръ Кай (2-го в.), воспослѣдовала въ 6в-ыъ или въ 67-мъ г., 
по сообщенію историка Евсевія 2). 

Чтобы установить хронологію жизни Апостола Павла, для этого 
нужно воспользоваться двумя твердыми датами—датою его путеше¬ 

ствія въ Іерусалимъ съ Варнавою въ 44-мъ г. (Дѣян. ХП гл.) и да¬ 

тою его выступленія на судѣ предъ Фестомъ въ 61-мъ г. (Дѣян. 

ХХУ гл.). 
Фестъ умеръ еще въ тотъ самый годъ, какъ прибылъ въ Пале¬ 

стину. Слѣд., Павелъ могъ быть посланъ имъ въ Римъ—самое позд¬ 

нее—осенью 61-го г. Плѣненіе Апостола въ Іерусалимѣ, случившееся 
за два года до этого, послѣдовало т. о- въ 59-мъ г. 

Третье миссіонерское путешествіе Павла, предшествовавшее этому 
плѣненію, обнимало собою почти трехлѣтнее пребываніе Апостола въ 
Ефесѣ (Дѣян. XIX, 8, 10; XX, 31), путешествіе его по Греціи съ 
довольно долгимъ пребываніемъ въ Ахаіи (Дѣян. XX, 3) и путеше¬ 

ствіе въ Іерусалимъ. Т. о. началомъ этого третьяго путешествія можно 
полагать осень 54-го г. 

Второе миссіонерское путешествіе, по Греціи, не могло продол¬ 

жаться менѣе двухъ лѣтъ (Дѣян. ХУШ, 11—18) и, слѣдовательно, 

началось осенью 52-го г. 

Апостольскій соборъ въ Іерусалимѣ, бывшій очень незадолго до 
этого путешествія, имѣлъ мѣсто, вѣроятно, въ началѣ 52-го г. или 
въ концѣ 51-го г. 

Первое миссіонерское путешествіе Павла съ Варнавою въ Ма¬ 

лой Азіи съ двукратнымъ пребываніемъ въ Антіохіи обнимало собою 
два предшествующіе года и началось, слѣд., въ 49-мъ г. 

Отодвигаясь далѣе назадъ, мы приходимъ къ тому моменту, 

когда Варнава взялъ съ собою Павла въ Антіохію. Это было около 
44-го г. Сколько времени до этого Павелъ провелъ въ Тарсѣ, въ 
нѣдрахъ своего семейства, точно нельзя установить,—очень можетъ 
быть, около четырехъ лѣтъ, такъ что первое посѣщеніе Павломт 
Іерусалима послѣ своего обращенія можно относить къ 40-му году. 

’) Здѣсь теперь находится базилвка, нааываемав 6'. Раоіо і'иогі 1<е тиги. 
См. объ этомъ ьъ брошюрѣ У. і’геу. Біе Іеігіеп І.еЪепзіаЪге <ІГ8 Рачічв. 1910. 
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Этому посѣщенію предшествовало путешествіе Павла въ Аравію 
(Гал. I, 18) и двукратное пребываніе въ Дамаскѣ. На это онъ самъ 
отводитъ три года (Гал. I, 18). Такимъ образомъ обращеніе Павла 
совершилось вѣроятно въ 37-мъ г. 

Въ годъ обращенія Павлу могло быть около 30 ти лѣтъ, слѣд., 

рожденіе его мы можемъ относить къ 7-му г. по Р. X. Если же онъ 
умеръ въ 67-мъ г., то всей жизни его было около б0-ти лѣтъ. 

Въ правильности этой хронологіи убѣждаютъ насъ еще слѣдую¬ 

щія соображенія: 

1) Пилатъ, какъ извѣстно, былъ уволенъ отъ должности проку¬ 

ратора въ 36-мъ г. До пріѣзда новаго прокуратора евреи и могли 
позволить себѣ узурпаторскій поступокъ—совершеніе казни надъ Сте¬ 

фаномъ, чего они не посмѣли бы сдѣлать при прокураторѣ, такъ какъ 
римляне отняли у нихъ право совершенія казней. Т. о. кончина Сте¬ 

фана могла имѣть мѣсто въ концѣ 36-го или началѣ 37-го г., а 
вслѣдъ за этимъ, какъ извѣстно, послѣдовало и обращеніе Павла. 

2) Путешествіе Павла и Варнавы въ Іерусалимъ по поводу го¬ 
лода 44-го года находитъ себѣ подтвержденіе у свѣтскихъ историковъ, 
которые говорятъ, что при инпер. Клавдіи въ 45-мъ или 46-мъ г. 
голодъ постигъ Палестину. 

3) Въ поел, къ Галатамъ Павелъ говоритъ, что онъ ходилъ въ 
Іерусалимъ на Апостольскій соборъ чрезъ 14 лѣтъ послѣ своего 
обращенія. Если соборъ этотъ имѣлъ мѣсто въ 51-мъ году, то, зна¬ 

читъ, обращеніе Павла совершилось въ 37-мъ г. 
Такимъ образомъ, хронологія жизни Ап. Павла принимаетъ слѣ¬ 

дующій видъ: 

7—37. Жизнь Павла, какъ іудея и фарисея. 
37—44. Годы его приготовленія къ апостольской дѣятельности 

и первые опыты его въ этой дѣятельности. 

45—51. Первое миссіонерское путешествіе, вмѣстѣ съ двукрат¬ 

нымъ пребываніемъ въ Антіохіи, и апостольскій соборъ. 

52—54. Второе миссіонерское путешествіе и основаніе церквей 
въ Греціи (два посланія къ Солунянамъ) '). 

•) Въ Гр 'цін, въ г. Дельфахъ, хранится вырѣзанное на камнѣ пиеьча императора 
Клавдія къ Дельфійцамъ. Въ этомъ письмѣ проконсуломъ Греціи названъ Га.іліонъ, братъ 
философа Сенеки, тотъ самый, на судъ котораго былъ привлеченъ Ап. Павелъ его вра- 
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54—59. Третье миссіонерское путешествіе; пребываніе въ Ефесѣ; 

посѣщеніе Греціи и Іерусалима (посланія: къ Галатамъ, два къ Ко- 

ринѳяпамъ, къ Римлянамъ). 

59 (лѣто)—61 (осень). Плѣненіе Павла въ Іерусалимѣ; плѣне¬ 

ніе въ Кесаріи. 

61 (осень)—62 (весна). Путешествіе въ Римъ, кораблекруше¬ 

ніе, прибытіе въ Римъ. 

62 ( весна)—64 (весна). ІІребывапіе въ римскихъ узахъ (посла* 

нія: къ Колоссянамъ, Ефесянамг, Филимону, Филиппійцамъ). 

64 (весна)—67. Освобожденіе изъ римскихъ узъ, второе плѣне¬ 

ніе въ Римѣ и мученическая кончина тамъ (посланія: къ Евреямъ и 
пастырскія). 

Прибавленіе, 

а) Личность Апостола Павла. 

Изъ обстоятельствъ жизни Апостола Павла можно вывести по¬ 

нятіе о томъ, что такое представляла собою личность итого Апо¬ 

стола. Прежде всего нужно сказать, что Павлу былъ чуждъ духъ 

какого либо педантизма. Часто бываетъ, что великіе общественные 

дѣятеля являются чрезвычайными педантами въ проведеніи своихъ 

убѣжденій: они не хотятъ вовсе считаться съ разумными требова¬ 

ніями жизни. Но Ап. Павелъ, при всей увѣренности въ истинности 

гамя, іудеями, вт. Коринѳѣ. Извѣстный ученый Дейсыанъ'въ своей статьѣ объ этомъ па¬ 

мятникѣ (приложена къ книгѣ Дойсмава Раиіѵз, 1911 г., стр. 169—177) доказываетъ,что 
письмо это наішеано въ періодъ времени отъ начала 52-го до 1-го Августа 62-го г. От¬ 

сюда онъ заключаетъ, что Галліонъ былъ проконсуломъ въ этотъ годъ и вѣроятно всту¬ 

пилъ въ должность 1-го Апрѣля 51-го г. пли даже позже, лѣтомъ. Павелъ же пробылъ 
до вступленія па проконсульство Галліона въ Коринѳѣ 1*/з г.; слѣдовательно, онъ при¬ 

былъ въ Грецію я именно въ Коринѳъ въ 1-омъ мѣсяцѣ 50-го года, а уѣхалъ отсюда и. 

концѣ лѣта 61-го года. Такимъ образомъ, по Дейсмаяу. второе миссіонерское путешествіе 
Апостола продолжалось съ конца 49-го до конца 51-го года... По такое предположеніе 
пока покоится на недостаточно твердыхъ основаніяхъ. 
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своихъ убѣжденій относительно значенія Моисеева закона и благо¬ 

дати Христовой въ дѣлѣ оправданія человѣка, все-таки, по мѣрѣ на¬ 

добности, то совершалъ обрѣзаніе надъ своими учениками, то проти¬ 

вился этому (исторія съ Титомъ и Тимоѳеемъ—см. Гал. II, 3 и 
Дѣян. XVI, 3). Не признавая себя обязаннымъ исполнять законъ 
Моисеевъ, онъ, однако, во избѣжаніе соблазна для іерусалимскихъ 
христіанъ, принялъ обѣтъ назарейства (Дѣян. XXI, 20 и сл.). Точно 
также Апостолъ иначе судитъ по вопросу о пищѣ въ посланіи къ 
Римлянамъ, чѣмъ въ посланіи въ Колоссянамъ (ср. Римл. XIV и 
Кол. П). 

Къ этому снисхожденію Апостолъ находилъ силы въ любви хри¬ 

стіанской, которая всецѣло владѣла его сердцемъ. Гдѣ еще была для 
людей возможность спасенія, хотя бы въ самой малой степени, тамъ 
онъ употреблялъ всѣ старанія любящаго отца или даже любящей 
матери въ тому, чтобы спасти своихъ духовныхъ чадъ отъ погибели; 

Такъ, онъ много '^трудовъ положилъ на обращеніе въ повиновенію 
Христу Галатовъ и Коринѳянъ. Но онъ же не боялся высказать 
окончательное осужденіе тѣмъ, въ комъ не Свидѣлось^ никакихъ при¬ 

знаковъ раскаянія (2 Тим. IV, 14; 1 Кор. V, 5), кто шелъ противъ 
самыхъ основъ христіанской вѣры (Гал. V, 12). И, опять, гдѣ дѣло 
шло только о лично ему нанесенныхъ огорченіяхъ, тамъ онъ всегда 
умѣлъ забывать и прощать своимъ оскорбителямъ (Гал. IV, 19) и 
даже молился за нихъ Богу (2 Кор. ХШ, 7). 

Сознавая себя во всемъ истиннымъ служителемъ Божіимъ и 
смотря на церкви, имъ устроенныя, какъ на свою заслугу предъ Хри¬ 

стовымъ судилищемъ (1 Тим. II, 19 и сл., 2 Кор. VI, 4; Фил. П, 16; 

ГѴ, 1), Павелъ тѣмъ не менѣе никогда не хотѣлъ оказывать на нихъ 
какое либо давленіе своимъ великимъ авторитетомъ. Онъ предоста¬ 

влялъ самимъ церквамъ устраивать свои внутреннія дѣла, самъ имѣя 
увѣренность въ томъ, что любовь во Христу удержитъ ихъ въ иа- 

вѣстныхъ границахъ и что Духъ Св. пособитъ имъ въ ихъ немощахъ 
(2 Кор. V, 14; Рим. ѴШ, 26). Онъ, впрочемъ, не былъ чуждъ тому, 
что совершалось особенно важнаго въ различныхъ церквахъ, и духомъ 
своимъ присутствовалъ при разборѣ наиболѣе серьезныхъ церковныхъ 
дѣлъ, издали посылая иногда свои рѣшенія по этимъ дѣламъ (1 Кор. V, 4), 

При этомъ однако Ап. Павелъ проявлялъ всегда трезвую раз¬ 

судительность и способность практически смотрѣть на дѣло. Онъ въ 
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высшей степени умѣло сдерживалъ порывы лицъ, находившихся подъ 
особымъ обаяніемъ дара языковъ. Онъ умѣлъ найти, что сказать тѣмъ 
христіанамъ, которые въ ожиданіи близкаго пришествія Христова со¬ 

всѣмъ было бросили всякія работы. Онъ требовалъ отъ своихъ ду¬ 

ховныхъ чадъ только того, что они могли сдѣлать. Такъ, къ Кориа- 

оянамъ въ отношеніи къ брачной жизни онъ предъявляетъ менѣе 
строгія требованія, чѣмъ въ Солунянаыъ. Въ особенности же боль¬ 

шую разсудительность Павелъ показалъ въ дѣлѣ своего миссіонер¬ 

скаго призванія. Когда онъ пошелъ на дѣло просвѣщенія Европы, то 
воспользовался тѣми удобными дорогами, которыя римляне или возоб¬ 
новили, или устроили вновь, и останавливался при этомъ въ такихъ 
городахъ, которые или по своей торговлѣ, или какъ римскія колоніи, 

стояли въ живыхъ сношеніяхъ съ другими. Послѣднее обстоятельство 
представляло собою гарантію того, что отсюда Евангеліе будетъ рас¬ 

пространяться въ новыхъ мѣстахъ. Мудрость свою проявилъ Апо¬ 

столъ и въ томъ, что лучшее свое посланіе, съ изложеніемъ своего 
ученія, онъ отправилъ въ столицу Римской имперіи и именно предъ 
тѣмъ, какъ самъ долженъ былъ посѣтить Римъ. 

б) Результаты миссіонерской дѣятельности Ап. Павла. 

Когда Ап. Павелъ шелъ на смерть, то онъ съ утѣшеніемъ могъ 
сказать себѣ, что Евангеліе распространилось по всему тогдашнему 
міру. Въ Палестинѣ, Финикіи, Кипрѣ, Антіохіи, Александріи и Римѣ 
оно утвердилось еще до Павла, но во всякомъ случаѣ почти во всей 
Малой Азіи и въ Греціи впервые Павелъ съ его спутниками возвѣ¬ 

стилъ .слово о Христѣ. Павелъ и его спутники основали церкви въ 
Пергіи, Антіохіи Писидійской, Иконіи, Листрѣ, Дервіи, Троадѣ, Фи¬ 

липпахъ, Солуни, Беріи, Коринѳѣ, Кенхреяхъ и въ другихъ мѣстно¬ 

стяхъ Ахаіи. Учениками Павла, кромѣ того, были основаны церкви 
въ Коллосахъ, Лаодикіи и Іерополѣ, а также и въ другихъ мѣстно¬ 
стяхъ Малой Азіи ‘). 

•) Почему Ап. Павелъ не пос ѣтилъ Африки и, въ частности, такого важнаго города, 

какъ Александрія? Дсйсманъ (стр. 135) объясняетъ это тѣмъ, что въ 38-омъ г., сдѣдов., 

въ началѣ миссіонерской дѣятельности Павла, въ Александріи начались гоненія на іудеевъ, 

а позже тамъ явились уже другіе проповѣдники... 
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Что касается состава церквей, основанныхъ Павломъ и его спут¬ 

никами н учениками, то въ него входили по преимуществу люди 
низшихъ классовъ общества, рабы, отпущенники и ремесленники 
(1 Сол. ІУ, 11; 1 Кор. I. 26). На это указываютъ и противники 
христіанства еще во 2-омъ в. (Цельзъ и Цецилій). Даже клирики и 
епископы иногда принадлежали къ классу рабовъ. Впрочемъ, были 
случаи, когда въ христіанство обращались знатныя или богатыя жен¬ 

щины (Еводія, Синтпхія, Хлоя и др.). Были также нѣкоторые знат¬ 

ные мужи спеди христіанъ, какъ, напр., проконсулъ Кипра Сергій, 

Павелъ (Дѣян. ХШ, 12), Діонисій, членъ аѳинскаго Ареопага (Дѣян. 

XVII, 34) и др. 
Ренанъ въ своей „Жизни Ап. Павла" высказываетъ мнѣніе, что 

составъ христіанской церкви при Ап. Павлѣ былъ очень невеликъ— 

быть можетъ, обращенныхъ Павломъ и въ Малой Азіи, и въ Греціи 
было „не болѣе тысячи человѣкъ"... Съ этимъ мнѣніемъ нельзя со¬ 

гласиться уже потому, что христіанство въ то время возбуждало про¬ 

тивъ себя серьезныя опасенія со стороны язычниковъ и іудеевъ-елли- 

пистовъ, чего не могло бы быть, если бы церкви христіанскія по 
разнымъ городамъ состояли, какъ предполагаетъ Реванъ, только изъ 
10—20 человѣкъ каждая. Кромѣ того, въ посланіяхъ Павла есть 
намекъ на сравнительно большую численность состава церквей (Гал. 

ГѴ, 27 и др.). Изъ свѣтскихъ писателей о „множествѣ" христіанъ 
говорятъ Плиній Младшій и Лукіанъ. 

Отъ указанныхъ выше церквей Малой Азіи, Греціи и другихъ, 
гдѣ Павелъ приложилъ свои труды, Евангеліе распространилось по¬ 

степенно по всѣмъ странамъ свѣта, и Монб (Мопосі) въ своей книгѣ 
объ Ап. Павлѣ (1893, 3) справедливо говоритъ: „если бы меня спро¬ 

сили: кто между всѣми людьми представляется мнѣ величайшимъ бла¬ 

годѣтелемъ нашего рода, я, безъ колебанія, назвалъ бы Павла. Я не 
знаю никакого имени въ исторіи, которое бы казалось мнѣ, какъ 
имя Павла, типомъ самой широкой и самой плодотворной дѣятель¬ 

ности*. 

Результаты миссіонерской дѣятельности Ап. Павла тѣмъ болѣе 
поразительны, что онъ долженъ былъ на поприщѣ этой дѣятельности 
преодолѣвать различныя немаловажныя препятствія. Противъ него 
идетъ постоянная агитація со стороны іудействующихъ, которые вездѣ 
ходятъ по его слѣдамъ, настраивая противъ него обращенныхъ Па- 
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вломъ христіанъ; невѣрующіе іудеи также стараются всѣми сред¬ 

ствами положить конецъ миссіонерской дѣятельности Апостола; языч- 

ники, по временамъ, возстаютъ противъ него; наконецъ, при болѣз* 

ненности Павла, ему въ высшей степени трудно было путешество¬ 

вать, тѣмъ болѣе, что онъ почти всегда ходилъ пѣшкомъ... Тѣмъ не 
менѣе „сила Господня совершилась въ немощи Павла“ (2 Кор. XII, 8) 

и онъ преодолѣлъ все, что стояло, какъ препятствіе, на его пути. 

О посланіяхъ Ап. Павла. 

Православная Церковь принимаетъ въ своемъ канонѣ 14 посланій 
Ап. Павла. Нѣкоторые ученые полагаютъ, что Ап. Павелъ написалъ 
болѣе посланій, и стараются пайти памеки на существованіе теперь 
уже будто бы потерянныхъ посланій Павловыхъ въ посланіяхъ самого 
Ап. Павла. Но всѣ соображенія этихъ ученыхъ въ высшей степени 
произвольны и безосновательны. Если Ап. Павелъ упоминаетъ какъ 
будто бы о существованіи какого-то посланія къ Коринѳянамъ въ У-й гл. 
(ст. 9), то это упоминаніе можетъ относиться къ первымъ главамъ 
1-го посланія, а тѣ отрывки изъ мнимаго посланія Павла къ Корин¬ 

ѳянамъ, какіе сдѣлались извѣстны ученымъ въ началѣ 17-го в. въ 
армянскомъ переводѣ, представляютъ собою явную поддѣлку (см. объ 
этомъ въ ст. проф. Муретова: «Объ апокрифической перепискѣ Ап. 

Павла съ Коринѳянами» Богосл. Вѣстникъ, 1896, Ш). Подъ упоми¬ 

наемымъ въ ІѴ-й главѣ 16-мъ ст. поел, къ къ Колосс, «посланіемъ 
Лаодикійцамъ» легко можно разумѣть посланіе къ Ефесянамъ, которое, 
какъ окружное, было передано въ Лаодикію, откуда его должны 
были получить Колоссяне подъ титуломъ „ посланія изъ Лаодикіи". 
Если Поликарпъ Смирнскій какъ будто упоминаетъ о «посланіяхъ» 

Павла къ Филиппійцамъ, то опять и здѣсь греч. слово «шпо>.оі; 
имѣетъ общее значеніе «посланіе»=лат. ІіМегае. Что касается апокри¬ 

фической переписки Ап. Павла съ философомъ Сенекою, представляющей 
собою шесть писемъ Павла и восемь Сенеки, то неподлинность ея 
вполнѣ доказана наукою (см. ст. проф. А. Лебедева-. «Переписка Ап. 

Павла съ Сенекой» въ собраніи сочиненій А. Лебедева). 
Всѣ посланія Ап. Павла написаны па греческомъ языкѣ. Но это 

языкъ не классическій греческій, а живой, разговорный языкъ того времени, 

довольно шероховатый. На его рѣчи сильно отразилось вліяніе вое- 
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питавшей его раввинской школы. У него, напр., часто встрѣчаются 
еврейскія или халдейскія выраженія (<%,33а, а^ѵ, \>лоат, 8« и др.), 
еврейскіе обороты рѣчи, еврейскій параллелизмъ предложеній. Отра¬ 

жается на его рѣчи и вліяніе іудейской діалектики, когда онъ вво¬ 

дитъ въ рѣчь рѣзкія антитезы, краткіе вопросы и отвѣты. Тѣмъ не 
менѣе Ап. зналъ греческій разговорный языкъ хорошо и свободно 
распоряжался въ сокровищницѣ греческихъ вокабулъ, постоянно при¬ 

бѣгая къ замѣнѣ однихъ выраженій другими — синонимическими. 
Хотя онъ и называетъ себя „невѣждою въ словѣ" (2 Кор. XI, 6) 

однако это можетъ указывать только развѣ на незнакомство его съ 
литературнымъ греческимъ языкомъ, которое однако не помѣшало 
ему написать чудный гимнъ любви христіанской (1 Кор. ХШ гл.), 
за который извѣстный ораторъ Лонгинъ причисляетъ Апостола къ 
величайшимъ ораторамъ. Къ недостаткамъ стиля Ап, Павла можно 
отнести довольно часто попадающіяся анаколуѳы, т. е. отсутствіе со¬ 
отвѣтствующаго придаточному главнаго предложенія, вставки и пр., 

что, впрочемъ, объясняется особымъ увлеченіемъ, съ какимъ онъ пи¬ 

салъ свои посланія, а также и тѣмъ, что большею частью свои по¬ 
сланія онъ писалъ не собственноручно, а диктовалъ переписчикамъ (вѣ¬ 

роятно, по слабости зрѣнія). 
Посланія Апостола Павла обыкновенно начинаются привѣтствіями 

къ Церкви и заканчиваются разными сообщеніями о себѣ и привѣт¬ 
ствіями, назначенными для отдѣльныхъ лицъ. Нѣкоторыя изъ посланій 
имѣютъ преимущественно догматическое содержаніе (напр., поел, къ 
Римлянамъ), другія главнымъ образомъ касаются устройства церковной 
жизни (посланіе 1-е къ Коринѳянамъ и пастырскія), иныя преслѣдуютъ 
полемическія цѣли (къ Галатамъ, 2-е къ Коринѳянамъ, къ Колосся¬ 
намъ, къ Филиппійцамъ, къ Евреямъ). Прочія можно назвать посла¬ 

ніями общаго содержанія, заключающими въ себѣ разные вышеупо¬ 

мянутые элементы. Въ Библіи они расположены по сравнительной 
важности ихъ содержанія и по важности тѣхъ церквей, къ какимъ они 
адресованы. 

На первомъ мѣстѣ поэтому постановлено къ Римлянамъ, на по¬ 

слѣднемъ—къ Филимону. Посланіе къ Евреямъ поставлено послѣ 
всѣхъ, какъ получившее всеобщее признаніе въ отношеніи къ подлин¬ 

ности сравнительно въ позднее время. 
Въ своихъ посланіяхъ Апостолъ выступаетъ предъ нами вѣрнымъ 
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и заботливымъ руководителемъ основанныхъ имъ или стоявшихъ въ 
нему въ отношеніи церквей. Онъ нерѣдко говоритъ гнѣвно, но за то 
умѣетъ говорить кротко и ласково. Словомъ, посланія его предста¬ 

вляются образцомъ этого рода искусства. При этомъ тонъ его рѣчи 
и самая рѣчь принимаютъ въ разныхъ посланіяхъ новые оттѣнки. 

Впрочемъ, все волшебное дѣйствіе его рѣчи чувствуетъ, по мнѣнію 
Іоанна Вейса, только тотъ, кто читаетъ его посланія вслухъ, такъ какъ 
Ап. Павелъ вслухъ говорилъ свои посланія писцу и предназначалъ ихъ 
для чтенія вслухъ въ тѣхъ церквахъ, куда онѣ были посылаемы (Біе 
Всѣгійео й. N. Т. 2 В. 8. 3). Прибавить въ этому нужно, что по¬ 

сланія отъ Павла являются образцовыми въ отношеніи въ группировкѣ 
содержащихся въ нихъ мыслей, а эта группировка требовала, конечно, 
цѣлыхъ дней и даже недѣль на составленіе каждаго болѣе обширнаго 
посланія. 

Ап. Павелъ, какъ богословъ. 

Ученіе свое Ап. Павелъ излагаетъ не только въ своихъ посла¬ 

ніяхъ, по и въ рѣчахъ, иомѣіценныхъ въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ 
<ХШ, 16-41; XIV, 15—17; XVII, 22—81; XX, 18—36; ХХП, 1-21; 

ХХШ, 1—6; XXIV, 10—26; XXVI, 1 — 23; ХХѴШ, 11-20). Въ 
раскрытіи ученія Павла можно различать два періода—первый, обни¬ 

мающій собою его рѣчи и посланія, составленныя до его плѣненія, 

н второй—простирающійся отъ взятія Павла въ узы до его кончины. 

Хотя въ нервомъ періодѣ Апостола занималъ болѣе всего конфликтъ 
съ іудействуюіцини, а въ послѣднемъ его мысли были привлечены 
другими обстоятельствами жизни вѣрующихъ, тѣмъ не менѣе можно 
констатировать тотъ фактъ, что въ томъ и другомъ періодѣ основной 
тинъ ученія Апостола оставался единымъ. 

Уже въ первомъ періодѣ Апостолъ Павелъ главнымъ предметомъ своего 
евангелія ставитъ вопросъ о правильномъ отношенія человѣка къ 
Богу или вопросъ объ оправданіи. Онъ учитъ, что люди не могутъ 
оправдаться предъ Богомъ своими собственными силами и что поэтому 
Самъ Богъ указываетъ человѣчеству новый путь въ оправданію—вѣру 
во Христа, по заслугамъ Котораго и дается всѣмъ оправданіе. Чтобы 
доказать неспособность человѣка оправдаться своими силами, Ап. и 
въ рѣчахъ, и въ посланіяхъ своихъ изображаетъ состояніе человѣка 
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въ язычествѣ и іудействѣ, которое (іудейство), хотя а не находилось, 

въ такой тьмѣ, въ какой пребывало язычество, тѣмъ не менѣе не 
чувствовало въ себѣ силъ идти по стезѣ добродѣтели, какую ему на¬ 

мѣчалъ ваконъ Моисеевъ. Чтобы объяснить эту неспособность идти 
путемъ добродѣтели, Ап. говоритъ о силѣ прародительскаго грѣха, 
тяготѣющаго на людяхъ. Адамъ согрѣшилъ первый—и отъ него зараза 
грѣховная перешла на все человѣчество и выразилась въ цѣломъ рядѣ 
отдѣльныхъ прегрѣшеній. Человѣкъ сталъ вслѣдствіе этого склоненъ 
грѣшить и тамъ, гдѣ разумъ подсказывалъ ему правильный образъ 
дѣйствій—онъ, какъ выражается Ап., подчинился плоти. 

Но Богъ предоставилъ язычниковъ ихъ страстямъ, а евреевъ 
отдалъ подъ водительство закона для того, чтобы они сознали необ¬ 

ходимость въ божественной помощи. И вотъ, когда эта педагогическая 
цѣль была достигнута, Господь послалъ людямъ Спасителя въ лицѣ 
Единороднаго Своего Сына, принявшаго плоть человѣческую. Христосъ 
умеръ за людей и примирилъ ихъ съ Богомъ, и это-то искупленіе 
людей отъ грѣха и смерти и возрожденіе ихъ въ н^рую жизнь и 
считаетъ своимъ долгомъ возвѣщать Ап. Павелъ. Человѣкъ долженъ 
только увѣровать въ это и онъ начинаетъ новую жизнь во Христѣ, 
подъ водительствомъ Духа Божія. Вѣра же есть не только знаніе, но 
воспріятіе Христа всѣмъ внутреннимъ существомъ человѣка. Она не 
есть его дѣло, его заслуга, а прежде всего обязана своимъ происхо¬ 
жденіемъ таинственной благодати Божіей, привлекающей сердца 
людей ко Христу. Эта вѣра даетъ человѣку оправданіе—дѣйстви¬ 

тельное оправданіе, а не только вмѣненіе праведности Христовой. 
Человѣкъ, увѣровавшій во Христа, становится дѣйствительно возро¬ 

жденнымъ, новою тварію, и надъ нимъ уже не тяготѣетъ никакое 
осужденіе. 

Общество оправданныхъ вѣрующихъ образуетъ собою Церковь 
Христову или Церковь Божію, которую Ап. сравниваетъ то съ храмомъ, 
то съ тѣломъ. Фактически однако Церковь не представляетъ еще собою 
осуществленнаго ея идеала. Оца достигнетъ своего идеальнаго со¬ 

стоянія или прославленія только послѣ второго пришествія Христова,, 
которое, однако, не воспослѣдуетъ ранѣе того, какъ придетъ антихристъ 
и какъ совершится окончательное пораженіе зла. 

Во второмъ періодѣ (и послѣднемъ) ученіе Ап. Павла принимаетъ 
преимущественно христологтескій характеръ, хотя Ап. раскрываетъ часто 
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я тѣ мысли, какія высказаны въ посланіяхъ и рѣчахъ его равнѣйшихъ. 

Лицо Господа Іусуса Христа характеризуется здѣсь, какъ лицо не 
только Искупителя, но Творца и Промыслителя вселенной. Онъ и по 
воплощеніи не утратилъ Своего Богосыновства, но только вступилъ въ 
новую форму существованія, человѣческую, которая, однако, по вос¬ 
кресеніи Христа, смѣнялась новою—прославленною. Вмѣстѣ съ про¬ 

славленіемъ Богочеловѣка возрождается и человѣкъ вообще и входитъ 
въ то близкое общеніе съ Богомъ, какимъ онъ нѣкогда обладалъ. У 
человѣка теперь является истиннымъ отечествомъ не вемля, а небо, 
гдѣ уже возсѣдаетъ Христосъ. Чтобы особенно доказать величіе хри¬ 

стіанства своимъ единоплеменникамь-христіанамъ изъ іудеевъ, Павелъ 
изображаетъ (въ поел, въ Евреямъ) Христа, какъ превышающаго Своею 
силою ангеловъ, которые учлетвовавали въ дарованіи Синайскаго закона 
и Моисея, законодателя. 

Что касается нравственныхъ предписаній и постановленій отно¬ 

сительно порядковъ церковной жизни, то они почти равномѣрно рас¬ 

предѣляются по всѣмъ посланіямъ. По большой части нравоучительныя 
мысли идутъ въ посланіяхъ, послѣ догматическаго или полемическаго 
отдѣла, представляя собой какъ бы выводъ изъ догматическаго ученія. 

Ап. Павелъ, какъ богословъ, имѣлъ чрезвычайно большое вліяніе 
на развитіе Христіанскаго богословія. У него перваго высказаны тѣ 
христологичэскіз ученія, какія впослѣдствіи раскрыты въ посланіяхъ 
другахъ Апостоловъ, въ Евангеліяхъ и первыхъ произведеніяхъ хри¬ 

стіанской письменности второго вѣка. Въ ученіи объ искушеніи подъ 
вліяаіемъ Павла стояли Ириней, Тертулліанъ, Ипполитъ, Климентъ 
Александрійскій и Апологеты, Августинъ и др. позднѣйшіе богословы. 

По является вопросъ: насколько въ ученіи самого Павла оригиналь¬ 
наго, самостоятельнаго? Не стоялъ ли самъ онъ подъ вліяніемъ еллинской 
философіи или, по крайней мѣрѣ, раввинскаго богословія? Многіе 
изслѣдователи говорятъ, что, если нельзя признать вѣроятнымъ перваго 
предположенія, то второе является весьма правдоподбнымь... Такъ ли 
это на самомъ дѣлѣ? 

Прежде всего зависимость Павла отъ раввинскаго богословія 
должна бы сказаться въ экзегетическомъ методѣ. Но при вниматель¬ 

номъ сравненіи толкованій раввинскихъ и толкованій Павла между 
тѣми и другими оказывается существенное различіе. Во-первыхъ, 

раввины, объясняя св. писаніе, хотѣли найти въ немъ непремѣнно 
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обоснованіе религіозно - обрядовымъ мнѣніямъ іудейства. Содержаніе 
Библіи т. о. было опредѣлено уже заранѣе. Для этого надъ текстомъ 
дѣлали донельзя непозволительныя операціи, толкуя его главнымъ 
образомъ типически-аллегорически. Апостолъ же, хотя н принимаетъ 
преданія іудейской церкви, но не въ раввинской ихъ окраскѣ, а 
какъ достояніе всего іудейскаго народа, хранившаго ихъ въ своей 
памяти. Онъ беретъ их-ъ только для иллюстраціи: своихъ положеній, 

не придавая имъ самостоятельнаго значенія. Если онъ допускаетъ, 
по мѣстамъ, аллегорическое толкованіе, то аллегоріи его принимаютъ 
собственно характеръ прообразовъ: на всю исторію народа Божія 
Апостолъ смотрѣлъ, какъ на преобразовательную по отношенію къ 
исторіи Новаго Завѣта и объяспялъ ее въ мессіанскомъ смыслѣ. 

Далѣе. Въ ученіи о Христѣ Павелъ является также независи¬ 

мымъ отъ іудейско-раввинскихъ мнѣній. Для іудеевъ Мессія не былъ 
не только существомъ вѣчнымъ, но даже нз былъ и первымъ про¬ 

явленіемъ воли Божіей о спасеніи людей. До міра— говоритъ Талмудъ — 
существовали семь вещей и первою изъ этихъ вещей была Тора. 

Мессія-Избавитель представлялся только высшимъ воплотителемъ идеи 
законности н лучшимъ исполнителемъ закона. Если же законъ испол¬ 

няется хорошо людьми, то и особаго Мессіи не надобно... Для Апо¬ 

стола же Павла Христосъ, отъ вѣчности существующій, какъ полная 
Божественная личность, является краеугольнымъ камнемъ всего вданія 
искупленія. 

Это одно уже указываетъ, что ученіе Павла о Христѣ и ученіе 
раввиновъ о Мессіи—діаметрально противоположны! Далѣе, въ по¬ 
ниманіи искупленія Павелъ также расходится съ раввинами. По 
воззрѣнію раввиновъ, іудей и самъ могъ достигнуть дѣйствительной 
праведности—для этого ему слѣдовало только въ точности исполнять 
законъ Моисеевъ. Апостолъ Павелъ говорилъ совершенно обратное 
этому, утверждая, что собственными силами никто не можетъ спастись. 
Мессія, по раввинскому воззрѣнію, долженъ явиться уже къ оправ¬ 
давшимъ себя предъ Богомъ іудеямъ, чтобы только увѣнчать ихъ 
праведность, дать, наир., имъ свободу и власть надъ всѣмъ міромъ, а 
по Апостолу Павлу—Христосъ пришелъ для того, чтобы даровать 
человѣчеству оправданіе и устроить ва землѣ духовное царство... 

Различается ученіе Павла отъ раввинскаго и въ другихъ пунктахъ: 

въ вопросѣ о происхожденіи грѣха и смерти, въ вопросѣ о будущей 
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жизни и второмъ пришествіи Христа, о воскресеніи мертвыхъ и т. д. 
Изъ этого можно сдѣлать правильное заключеніе, что ученіе свое 
Апостолъ выработалъ самъ на основаніи бывшихъ ему откровеній, 

примыкая къ тому, что дошло до него изъ благовѣстія о Христѣ 
чрезъ другихъ Апостоловъ и проповѣдниковъ—свидѣтелей земной жизни 
Спасителя.... 

Пособія для изученія жизни Апостола Павла: а) святоотеческія: 
Іоанна Златоуста „На Апостола Павла 7 словъ". 

б) русскія: Иннокентія, архіеп. Херсонскаго. Жизнь Апостола 
Павла. Прот. Михайловскій. Объ Апостолѣ Павлѣ. Прот. А. В. 

Торскій. Исторія Апостольской церкви. Артоболевскій. О первомъ 
миссіонерскомъ путешествіи Апостола Павла. Св. Ілаюмвъ. 2-е ве¬ 

ликое путешествіе Ап. Павла съ проповѣдью Евангелія. Іером. Гри• 
горій. 3-е великое путешествіе Апостола Павла. 

в) на русскомъ языкѣ иностранныя'. Ренанъ. Апостолъ Павелъ. 
Фарраръ. Жизнь Апостола Павла (въ переводахъ Матвѣева, Лопухина 
и о. Ѳивейскаго). Вреде. Ап. Павелъ. *). 

О богословіи Апостола Павла можно читать обширную и основа¬ 

тельную диссертацію цроф. Н. Л. Тлубоковскаю. Благовѣстіе Апо¬ 

стола Павла по его происхожденію и существу, кн. 1-я Пет. 1905 г, 
и кн. 2-я Пет. 1910 г. Здѣсь указана и вся литература объ Ано- 

столѣ Павлѣ па разиыхъ языкахъ до 1905 года. Полезна здѣсь и 
книга проф. Симона. Психологія Ап. Павла ('пер. еп. Георгія, 1907 г.) 
Интересна и важна ьъ апологетическомъ отношеніи статья Лдзуеп’а. 

Бег ап^еЪІісЬе огіепіаіізсѣе Еіп$с1а§ дег ТЬеоІодіе дев Аровіеів 
Раиіив (Кеие КігсЫіс’ле 2еі1вс1ігій, 1909 г. Ней 3 и 4-я). 

О посланіи Ап. Павла нъ Римлянамъ. 

Время написанія. 

Во время пребыванія своего вь Коринѳѣ въ третій разъ (Дѣян. 

XX, 2 и ел.), когда Коринѳяне сравнительно держали себя спокойно, 

не входя другъ съ другомъ въ споры, Ап. Павелъ написалъ (около 
начала 59-го г.) посланіе къ Римлянамъ, важнѣйшее и наиболѣе 

1) Изъ ш переведенныхъ па русскій языкъ замѣчательны слѣдующія сочиненія о 
жизни Апостола Павла: ѴРеінеІ. Раиіив, Йег МепьсЬ ипй веіи ѴѴ'егк (1904 г.) и А. Веіз-* 
шапп. Раиіив. Еіпе киКиг ипй геІіроиввевсЬісЬПісЬе 8кше, съ прекрасною картою 
«Міръ Апостола Павла» (1911 г.). Жвво написана книжка проф. КпорГ«. Раиіив 11909 г.). 
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обработанное изъ своихъ посланій. Посланіе это было продиктовано 
Апостоломъ переписчику Тертію въ домѣ Гая, въ которомъ собиралась 
мѣстная христіанская община (Рим. XVI, 22 и сл.), и чрезъ Фиву, 
жительницу порта Кенхрейскаго, которая пользовалась среди коринѳ¬ 

скихъ христіанъ уваженіемъ, отправлено въ Римъ (Рим. XVI, 1 и сл.). 

Павелъ пишетъ съ радостнымъ сознаніемъ, что его великая задача 
исполнена, такъ какъ онъ возвѣстилъ Евангеліе отъ Іерусалима—на 
востокѣ до Иллирика—на западѣ (до Адріатическаго—моря) и устроилъ 
церкви во всѣхъ болѣе важныхъ городахъ, какъ опорные пункты Еван¬ 

гелія (Рим. XV, 19, 23). Но его пламенный духъ не повоя жаждетъ, 
а новыхъ завоеваній: онъ хочетъ посѣтить западъ—прежде всего сто¬ 

лицу имперіи, Римъ, а потомъ Испанію (Рим. XV, 24, 28). Только 
онъ долженъ раньше лично снести въ Іерусалимъ пожертвованія, со¬ 
бранныя въ Македоніи и Греціи (Рим. XV, 25 и сл.), не скрывая 
при этомъ, что онъ въ этомъ путешествіи подвергаетъ опасности 
овою жизнь (Рим. XV, 31). Все это соотвѣтствуетъ положенію Ап. Павла 
въ концѣ его третьяго путешествія (ср. Дѣян. XIX, 21; XX, 22; 
XXIV, 17). 

Цѣ.ѣ написанія. По взгляду многихъ древнихъ и новыхъ изслѣ¬ 

дователей писаній Павла, посланіе въ Римлянамъ представляетъ собою 
краткое изложеніе христіанскаго ученія, которое Апостолъ предло¬ 

жилъ Римлянамъ какъ бы отчетъ о своей проповѣди, которую онъ 
теперь готовъ былъ перенести па западъ. Но при этомъ предполо¬ 

женіи то обстоятельство, что посланіе адресовано въ Римъ, является 
случайнымъ, а кромѣ того не вѣрно и то представленіе, будто въ 
этомъ посланіи дается изложеніе христіанскаго ученія. Въ самомъ 
дѣлѣ, здѣсь нѣтъ полнаю раскрытія всѣхъ главныхъ истинъ Еван¬ 
гелія: тутъ нѣтъ обстоятельной Храсгологін и эсхатологіи, не упо¬ 

минается вовсе о таинствѣ Евхаристіи. Наконецъ, бросается въ глаза 
и то, что Апостолъ здѣсь имѣетъ въ виду показать несостоятельность 
іудейско-фарисейской точки зрѣнія, а не изобразить языческое воз¬ 

зрѣніе на жизнь.—Другіе, предполагая, что римская'Церковь состояла 
по преимуществу изъ обратившихся во Христу іудеевъ (въ Римѣ 
жило очень много іудеевъ),—при чемъ ссылаются на Рим. IV, 1, гдѣ 
Павелъ говоритъ объ Авраамѣ „ нашемъ отцѣ по плоти" и на Рим. VII, 

1 и сл., гдѣ читатели изображаются людьми, находившимися „подъ 
закономъ" и теперь освободившимися отъ него,—опредѣляютъ цѣль 
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посланія такъ: Павелъ хотѣлъ дать этикъ римскимъ христіанамъ 
разъясненіе относительно истиннаго смысла своей, несвязанной съ 
закономъ Моисеевымъ, миссіи и привлечь ихъ на свою сторону, чтобы 
нхъ недовѣріе не мѣшало ему дѣйствовать на западѣ. Но доказатель¬ 

ства, какія приводятся въ пользу этого мнѣнія несостоятельны. Ап. Па¬ 

велъ одинаково въ посланіяхъ, написапиымь къ церквамъ, образовав¬ 

шимся изъ обращенныхъ язычниковъ, говоритъ о древнихъ евреяхъ: 

„отцы наши“ (1 Кор. X, 1) и предполагаетъ въ нихъ знакомство съ 
закономъ Моисеевымъ (Гал. IV, 21). Очевидно, что, по его предста¬ 

вленію, всѣ христіане были новымъ „народомъ завѣта* и истинными 
потомками Авраама „по духу*. Очевидно, что н христіане изъ языч¬ 

никовъ должны были знакомиться съ Ветхимъ Завѣтомъ (конечно, въ 
переводѣ ЬХХ), какъ съ историческою основою для уразумѣнія еван¬ 

гельской исторіи. Кромѣ того, цѣлый рядъ мѣстъ посланія къ Рим¬ 

лянамъ ясно указываетъ на читателей христіанъ изъ язычниковъ. 
Такъ, I, 6 причисляетъ римскихъ христіанъ къ „званнымъ Іисуса 
Христа" среди язычниковъ-, въ I, 13 Ап. выражаетъ надежду имѣть 
-«нѣкоторый плодъ» между ними, какъ и у другихъ язычниковъ; въ 
XV, 16 онъ выставляетъ свое посланіе къ нимъ, какъ часть его свя¬ 

щенническаго служенія среди язычниковъ; въ XI, 13 онъ прямо 
говоритъ о нихъ, какъ о язычникахъ, тогда какъ въ 1^., 3 іудеевъ 
называетъ своими братьями и сродниками по плоти. Наконецъ, въ 
ХХѴІП-й гл. кн. Дѣяній (ст. 21 и сі.) римскіе іудеи говорятъ Павлу, 
что они о немъ ничего не знаютъ, не получали о немъ изъ Іудея 
никакихъ писемъ (тѣмь болѣ—отъ него!) и о христіанствѣ знаютъ 
только то, что оно вездѣ вызываетъ пререканія... Все эго было бы 
трудно понять, если бы римская Церковь состояла изъ обратившихся 
іудеевъ.—Иные полагаютъ, что римскіе христіане были обращенные 
язычники, получившіе Евангеліе черезъ іудействующихъ христіанъ, 

которые научили ихъ, что и для христіанъ соілюіеніе закона—необ¬ 

ходимо. Ап. и хочетъ исправить ихъ представленіе о христіанствѣ и 
внушить имъ правильное пониманіе значенія закона Моисеева. Въ 
доказательство этого взгляда на цѣль посланія указываютъ на то, что 
Ап. въ первой части посланія опровергаетъ защитниковъ закона и 
обрѣзанія, а равно и преимуществъ народа израильскаго. Но этому 
взгляду противорѣчитъ то, что Ап. ясно высказываетъ свою радость 
относительно общаго состоянія римской Церкви. Онъ благодаритъ 



394 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 

Бога за всѣхъ римскихъ христіанъ (I, 8); онъ свидѣтельствуетъ, что 
самъ имѣетъ такую же вѣру, какъ они, и хочетъ утѣшиться этой 
ихъ вѣрою (I, 12); онъ убѣжденъ, что они полны добраго настроенія, 
исполнены всякимъ познаніемъ, такъ что сами въ состояніи наста¬ 

влять другъ друга; отсюда онъ смотритъ на свое посланіе только, 

какъ на напоминаніе, а не какъ на наученіе чему-то новому (ХУ, 
14 и сл.). Бее это было какимъ-то заискиваніемъ, если бы на самомъ 
дѣлѣ въ Римѣ доминировало іудействующее христіанство, противъ 
котораго Ап. постоянно боролся.—Есть еще мнѣніе, по которому 
римская Церковь имѣла смѣшанный составъ, т. е. состояла изъ хри¬ 

стіанъ ивъ іудеевъ и изъ язычниковъ. Посланіе и написано было съ 
цѣлію примирить тѣхъ и другихъ, при чемъ первыя восемь главъ на¬ 

правлены къ христіанамъ изъ іудеевъ, а послѣдующія 9—15—въ 
христіанамъ иэъ язычниковъ. Но противъ такого предположенія не¬ 

обходимо сказать, что едва ли можно открыть на всемъ протяженіи 
посланія такія примирительныя цѣли. Только развѣ 14-я и 15-я главы 
могли бы имѣть такую тенденцію... 

Всего вѣроятнѣе то предположеніе, что посланіе въ Римлянамъ 
написано съ цѣлью опроверженія взглядовъ фарисейскаго іудейства, 
но направлено къ Церкви, состоявшей въ массѣ своей изъ обращен¬ 

ныхъ язычниковъ, среди которыхъ были и христіане изъ іудеевъ, 
но не было іудовстической агитаціи. Зачѣмъ же однако Павелъ къ 
такой Церкви написалъ посланіе въ явно-протввоіудейскомъ духѣ? 

Церковь римская была основана не Павломъ, даже ве Варнавою 
не Петромъ, а неизвѣстными пришельцами-христіанами, которые въ 
доказательство истинности Евангелія ссылались, конечно, на пророче¬ 

ства, исполнившіяся на Христѣ. Но та книга, которая содержала эти 
пророчества, въ то же время содержала и завовъ Моисеевъ, какъ 
откровеніе, данное Богомъ избранному народу Израильскому. Чрезъ 
это легко могло образоваться мнѣніе, что Евангеліе есть только 
усовершеніе Ветхаго Завѣта или новый законъ съ болѣе строгими 
требованіями. Такъ понять Евангеліе легко могли именно римляне- 

нреимущественно смотрѣпніе на религію, какъ на пун ктуалте испол 
неніе законно установленныхъ церемоній. Когда римскіе христіане 
услышали о Павлѣ, имъ могло представиться, что ученіе Павла 
допускаетъ нравственную разнузданность или послужитъ оправ¬ 

даніемъ той нравственной распущенности, какая въ то время царила 
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въ Риыѣ. На это ыогли всегда указывать и іудеи. Поэтому то в 
рѣшился Павелъ, предварительно своему прибытію въ Римт, ознакомить 
римлянъ съ своею проповѣдью, свободною отъ ограниченнаго узко- 

законническаго пониманія Евангелія. Онъ предложилъ имъ въ посла¬ 

ніи очеркъ своей противо-фарисейской полемики и показалъ, что 
Евангеліе не есть новый законъ, а сила, дающая человѣку оправда¬ 

ніе отъ грѣховъ и приводящая его въ общеніе съ Богомъ. Этимъ онъ 
хотѣлъ укрѣпить вѣру римлянъ, дать имъ болѣе полное понятіе о 
Христѣ и Его дѣлѣ и отрѣвать доступъ всякой іудейской агитаціи. 

Посланіе, можно сказать, есть яркій протестъ противъ духа номизма... 

Подлинность. И древніе толкователи, и новѣйшіе изслѣдователи 
согласно утверждаютъ (два-три исключевія не могутъ идти въ счетъ), 

что авторомъ посланія къ Римлянамъ былъ Ап. Павелъ. ЛШскег въ 
своемъ предисловіи къ изтяснепію посланія къ Римлянамъ (изд. 
I. И'еш) говоритъ: „подлинность посланія можетъ оспаривать только 
тотъ, кто отважится выключить иэъ исторіи личность Ап. Павла". 

Нѣсколько затрудняетъ толкователей только то обстоятельство, что 
посланіе, собственно говоря, имѣетъ три заключенія: ХУ, 33; ХУІ, 20 

и ХУІ, 24. Но это можно объяснить тѣмъ, что Павелъ сначала за¬ 

кончилъ было посланіе па XV, 33-ей ст., а потомъ нашелъ нужнымъ 
прибавить привѣтствія, опять было сначала законченныя 19-мъ сти¬ 

хомъ ХУІ й гл., за которымъ слѣдуетъ заключеніе (20-й стихъ), но 
потомъ продолженныя въ 21—23*мъ стихахъ, которымъ Павелъ не 
могъ не дать снова заключенія (ст. 24-й). Что касается доксологіи 
ХІУ-й гл. (ст. 24—26), то ее большинство кодексов?, отпоситъ къ 
самому конпу посланія. 

Содержаніе. Ап. Павелъ главнымъ образомъ говоритъ въ посла¬ 

ніи объ оправданіи человѣка, которое должно имѣть своимъ естествен¬ 

нымъ послѣдствіемъ блаженство человѣка. Этимъ оправданіемъ люди 
обязаны только Евангелію. Въ Евангеліи или въ христіанствѣ обна¬ 

руживается правда Божія, т. е. достигаетъ до насъ воля Бога, и Его 
существо проникаетъ въ насъ; черезъ вѣру мы входимъ въ жизнен¬ 

ное общеніе съ Богомъ, и праведность Божественная становится въ 
то же время и нашей, и мы образуемъ изъ себя настоящее царство 
Божіе—царство праведности. 

Эту мысль Ап. развиваетъ такъ. Сначала онъ констатируетъ 
тотъ фактъ, что внѣ Евангелія существуетъ только обнаруженіе- 
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гнѣва Божія, которому должны подпасть какъ тѣ, кто злонамѣ¬ 

ренно ограждаетъ себя отъ истины, такъ и тѣ, которые, хотя и 
знаютъ истину, но не проводятъ ее въ жизнь. Къ первой категоріи 
принадлежатъ почти всѣ язычники, которыхъ Богъ предалъ за это 
удаленіе отъ истины на волю ихъ страстей и пороковъ, ко второй — 

главнымъ образомъ іуден и частію язычники (I гл.—ПІ гл. ст. 20). 

Итакъ, Богь раньте, до возвѣщенія Евангелія, гнѣвался па людей. 

Теперь же—не то: Онъ сообщаетъ людямъ Свою праведность чрезъ 
принесеніе въ жертву за грѣхи людей Сына Своего, Господа Іисуса 
Христа. Каждый, кго увѣруетъ во Христа-Искупителя, становится 
оправданнымъ въ очахъ Божіихъ (III, 21—26). О такомъ способѣ 
оправданія содержатся предуказанія и въ Ветхомъ Завѣтѣ, какъ 
видно изъ примѣра Авраама (III, 27 —IV гл.). Плодомъ нашего оправ¬ 

данія вѣрою является примиреніе съ Богомъ 'и вѣчное блаженство, 

хотя послѣднее составляетъ пока только предметъ нашей надежды 
(V, 1—11). Чрезъ оправданіе мы достигаемъ опять того состоянія 
невинности и славы, котораго нѣкогда лишился Адамъ (V, 12 —121). 

Въ христіанствѣ уже немыслима грѣховная жизнь—христіанинъ со 
Христомъ началъ новую, святую жизнь, отъ которой уже онъ не 
можетъ, не долженъ возвращаться къ прежнимъ порядкамъ жизни во 
грѣхѣ (VI, 1—23). Но причемь же остается законъ Моисеевъ, кото¬ 

рый раньше имѣлъ такое большое значеніе? Мы, христіане,—говоритъ 
Ап.,—уже умерли для закона, и не должны жалѣть о немъ, потому 
что опъ только содѣйствовалъ обнаруженію нашихъ грѣховныхъ 
склонностей, а средствъ побороть ихъ — не давалъ (VII, 1 — 25). 

Теперь христіане находятся подъ водительствомъ Духа Христова и 
живутъ только для праведности и въ упованіи на вѣчную жизнь 
(VIII, 1—11), которая, несомнѣнно, станетъ пашимъ достояніемъ (VIII, 

12 — 18). Нашу надежд/ на будущее блаженство подкрѣпляютъ 
воздыханія твари, воздыханія нашего собственнаго сердца и воздыха¬ 
нія пребывающаго въ насъ Св. Духа (ѴІН, 19—27). Кромѣ того, вѣра 
въ предопредѣленіе Божіе также даетъ опору для нашей надежды 
на прославленіе (VIII, 28—39). 

Такимъ образомъ Павелъ исчерпалъ свою тему—«правда Божія 
открывается въ Евангеліи изъ вѣры въ вѣру». Но такъ какъ онъ 
еще въ первой главѣ (ст. 16) говорилъ, что Евангеліе является силою 
Божіей, спасающей прежде всего іудея, а между тѣмъ до сихъ поръ 



ПОСЛАНІЕ ПАВЛА. 397 

іудеи являлись для Апостола какъ бы утратившими всякую надежду 

на спасеніе, то онъ теперь считаетъ необходимымъ выяснить, что на 

самомъ дѣлѣ онъ не отрицаетъ возможности спасенія чрезъ Евангеліе 

и для іудеевъ. Хотя число спасеппыхъ уже іудеевъ вееьма мало, а 

огромное большинство,—можно даже сказать, вся нація іудейская,— 

стало во враждебное отношеніе къ Евангелію и осталось за порогомъ 

царства Христова, тѣмъ не менѣе въ далекомъ будущемъ іудейскій 

народъ обратится ко Христу и будетъ принятъ въ лоно Церкви 

Христовой (IX—XI гл.). 

Въ слѣдующей, увѣщательной, части своего посланія Павелъ 

дѣлаетъ христіанамъ римскимъ разъясненіе тѣхъ обязанностей, какія 

они приняли на себя со вступленіемъ въ Церковь Христову. Вѣру 

свою во Христа они должны обнаружить въ своей жизни—прежде 

всего, какъ члены церковнаго общества (гл. XII), а потомъ, какъ 

члены государства, сознательно подчиняющіеся государственному за- 

копу (ХШ, 1 —12). Наконецъ, Павелъ даетъ нѣкоторыя указанія 

относительно личнаго самоусовершенствованія христіанина (ХПІ, 

ХП—14). Все это представляетъ раскрытіе основнаго положенія 

12-й гл. 1-го. ст.: «служите Богу»! Этимъ же принципомъ «служенія 

Ногу» Павелъ совѣтуетъ римскимъ христіанамъ руководиться и въ 

спорахъ о такъ называемыхъ вещахъ безразличныхъ (аЛгаркога), 

которые тогда велись въ римской церкви: всѣ должны думать только 

о томъ, какъ бы угодить Богу, стараться объ уничтоженіи партійно¬ 

сти, жертвуя своимъ самолюбіемъ, по примѣру Христа (14—15, 4). 

Точно также римскіе христіане не должны раздѣляться на общины 

іудео-христіанскія и общины языческо-христіанскія, потому что Господь 

хочетъ имѣть въ Своей Церкви и язычниковъ, и іудеевъ (XV, 5—13). 

Два замѣчанія—о тонѣ посланія (XV, 14—21) и о дальнѣйшихъ 

планахъ Апостола (XV, 22 — 33) образуютъ эпилогъ къ посланію. 

Сюда еще присоединяются привѣтствія и нѣкоторыя заключительныя 

увѣщанія (гл. 16-я). 

Такимъ образомъ посланіе къ Римлянамъ имѣетъ такое располо¬ 

женіе: а) введеніе (I, 1—17), б) дидактическая часть (I, 18—XI, 

—361 в) увѣщательная часть (XII. 1—XV, 13) и с) заключеніе 

(XV, 14—XVI гл.). 
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Текстъ посланія. 

Текстъ иосланія можетъ бить опредѣляемъ по древнимъ рукописямъ, 

по древнимъ переводамъ и по цитатамъ, приводимымъ въ творе¬ 

ніяхъ Отцевъ Церкви и писателей церковныхъ. Илъ рукописей—однѣ 

написаны большими буквами и возникли ранѣе 10-го в., другія — 

обыкновеннымъ шрифтомъ, какъ стали писать съ 10-го в. Первыхъ 

насчитывается 11 и самыя древнія изъ нихъ: Синайская (з/з) и 

Ватиканская (В)—обѣ 4-го вѣка, Александрійская (А) и кодексъ 

Ефрема (ТЗ)—5-го вѣка- Всѣ рукописи—и древнія и позднѣйшія — 

подходятъ подъ одинъ изъ трехъ разрядовъ. Эго или 1) александрій¬ 

скій текстъ (з/в, А, В, С), вѣроятно названный такъ потому, что 

онъ употреблялся въ Египтѣ и столицѣ Египта, Александріи; или 

2) греколатинскій, названный такъ потому, что принятъ былъ въ 

западныхъ церквяхъ и сопровождался латинскимъ переводомъ; или 

же З) византійскій, который заключаютъ въ себѣ почти всѣ позднѣйшія 

рукописи, написанныя обычнымъ мелкимъ шрифтомъ, и который 

принятъ былъ въ греческой имперіи.—Между этими текстами есть 

различіе, и не легко рѣшить, какой изъ этихъ формъ текста отдать 

предпочтеніе. 

Изъ переводовъ посланія—два восходятъ ко 2-му вѣку. Эго 

именно древній Латинскій переводъ ІЫа (съ него переработана и 

принята въ католической Церкви Ѵиідаіа) и сирскій переводъ РезсШо. 
Оба эти перевода не только согласны между собою въ существен¬ 

ныхъ пунктахъ но и соотвѣтствуютъ тексту нашихъ греческихъ 

рукописей, чтб весьма важно въ смыслѣ засвидѣтельствованія непо- 

врежденности нашего греческаго текста. ІЫа близокъ болѣе къ 

греко-латинскому тексту, а РезсЫіо —кь византійскому. Третій, нѣ¬ 

сколько позднѣйшій переводъ — коптскій (египетскій) слѣдуетъ въ 

точности александрійскому тексту. 

Что касается цитатъ изъ посланія, встрѣчающихся у церковныхъ 

писателей 2-го вѣка, то онѣ также подтверждаютъ нашу увѣрен¬ 

ность въ неповрежденности принятаго у насъ греческаго текста, 

но крайней мѣрѣ въ важнѣйшихъ мѣстахъ. Такъ, св. Ириней Ліон¬ 

скій въ 185-мъ г. по Р. X. издалъ трудъ, въ которомъ приведено 

около 84-хъ стиховъ изъ посланія въ Римл. Около 150-го г. Іустинъ- 
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философъ приводитъ изъ поел, къ Римл. гл. Ш-ю сг. 11—17. Около 

140-го г. еретикъ Маркіонъ обнародовалъ свое изданіе Павловыхъ 

посланій и Тертулліанъ въ своемъ сочиненіи противъ Маркіона при¬ 

водитъ около 38-ми стиховъ посланія къ этому изданію. Кромѣ того, 

самъ Тертулліанъ въ своихъ сочиненіяхъ приводитъ около ста цитатъ 

изъ поел, къ Римл. (190 — 210 г.). Наконецъ, Климентъ Римскій 

около 96-го г. приводитъ въ своемъ посланіи къ Коринѳянамъ 

мѣсто изъ 1-й гл. поел, къ Римл. (ст. 28—32). 

Въ издаваемыхъ Св. Синодомъ Библіяхъ на 4 - хъ языкахъ 

печатается вообще византійскій текстъ посланія къ Римл, (такъ 

называемый Техіиз Кесеріиз). Съ этого текста сдѣланъ нашъ славян¬ 

скій переводъ посланія, русскій же переводъ значительно отступаетъ 

отъ него и даетъ къ нему во многихъ мѣстахъ дополненія (напечатаны 

курсивомъ). 

Толкователи посланія. 

Изъ свято отеческихъ толкованій и объясненій церковныхъ древ¬ 

нихъ богословъ на посланіе къ Римлянамъ извѣстны труды: 

1) Оригена (3-го вѣка), сохранявшееся въ латинской перера¬ 

боткѣ Руфина; 2) Ефрема Сирина (1-го в.) — сохранившееся въ 

переводѣ на армянскій языкъ, съ котораго былъ сдѣланъ латинскій 

переводъ, а въ 1905-мъ и русскій. 3) Амросіаста или, какъ пред¬ 

полагаютъ, римскаго діакона Гилярія (4-го в.); 5) Августина (конецъ 

4-го в.); 6) Іоанна Златоуста 33 бесѣды (4-го в.)—перев. на русск. 

яз. вновь при Петерб. дух. Академіи; 7) Ѳеодора Мопсуэтскаго 

(4-го и 5-го в.); 8) блаж. Ѳеодорита (5-го в.) — перев. на русс, яз.; 

9) Экуыепін (10-го в.) и 10) Ѳеофилакта Болгарскаго (11-го в.),— 

пер. на русс. яз. 

Со времени реформаціи на Западѣ появилось очень много толко¬ 

ваній на послапіе къ Римлянамъ. Наиболѣе извѣстны труды: 1) 

Лютера (16-го в.), 2) Кальвина, 3) Мелонхтона, 4) Бэзы—все того 

же времени, 5) Гроція (17-го в.)- Въ 19-мъ в. наиболѣе цѣнные 

труды издали: ТЬоІиск, Меуег. ГгИжзсЬе, РЬіІіррі, Неп^еі, ТТтЪгеіѣ, 

ЕмгаЫ, НоіТтапп, ОосІіА, ЛѴеізз, Ьірзіиз, 8апс1ау (на англ, языкѣ); 

Въ 20-мъ в. извѣстны труды Іиіісііег (изд. I. ’ѴѴеізз въ ЗсЬгіЙеп 

<1. N. Т.), Ілеігтапп, КісЫег и въ особенности серьезный и огром¬ 

ный трудъ Тіі. ЕаЬп’а: Бег Вгіеі ап Ліс Кбшег. 1910 г. 
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Изъ русскихъ сочиненій наибольшею извѣстностью пользуется 

составленное по Св. Отцамъ толкованіе на посланіе въ Римлянамъ 

епископа Ѳеофана (Говорова). Издано нѣсколько разъ Аѳонскимъ 

Русскимъ Пантелеймоновымъ монастыремъ. Бромѣ этого, отдѣльныхъ 

толкованій на поел, къ Римлянамъ на русев, языкѣ не имѣется. 

Есть только краткія объясненія посланія въ учебникахъ и пособіяхъ 

по Св. Писанію Н. Завѣта, назначенныхъ для дух. семинарій 

Иванова, Хераскова, Розанова, Лебедева). 



Къ Римлянамъ посланіе Святаго Апостола 
Павла. 

ГЛАВА і. 

1. Павелъ, рабъ Іисуса Христа, 
призванный Апостолъ, избранный 

къ благовѣстію Божію, 

I. 

Привѣтствіе читателямъ (1—7). Поводъ и цѣль написанія посланія (8—17). Тема по¬ 

сланія: откровеніе въ Евангелія правды Божіей и первое доказательство того, что внѣ 
Евангелія люди подвергаются только гнѣву Божію (18—32). 

1—7. Посланіе начинается обширнымъ по объему привѣтствіемъ, обра¬ 
щеннымъ къ читателямъ. Здѣсь Апостолъ говоритъ о своемъ мравіь—обратиться 
къ Рямлянамъ оъ посланіемъ. Онъ—призванный Христомъ Апостолъ и получилъ 
извѣстныя полномочія отъ Него, чтобы проповѣдывать Евангеліе всѣмъ на¬ 
родамъ. 

1. Рабъ Іисуса Христа. Воѣ христіане — рабы Христа, Который есть 
ихъ Искуиитель и Владыка (2 Петр. II, 1). Но Ап. Павелъ, вѣроятно, здѣсь 
называетъ себя «рабомъ Христа» въ особенномъ смыслѣ, какъ избранный Хри¬ 
стомъ на особое служеніе, какъ ближайшій и непосредственный исполнитель 
повелѣній Христа. Такъ называетъ себя я Моисей рабомъ Божіимъ (Числ. 
XII, "Ѣ7 и сл.). Въ другихъ мѣстахъ Ап. Павелъ то же отношеніе свое ко 
Христу обозначаетъ терминамя итг^рётт)? (1 Кор. ІТ, 1), ?іахоѵ&; (1 Кор. III, 5), 
от/.оѵорл; (1 Кор. IV*, 1 и ол.). Ср. Филип. I, 1, гдѣ Ап. себѣ и Тимофею 
придаетъ наименованіе рабовъ Христа, называя прочихъ христіанъ просто 
святыми.—Призванный Апостолъ. Въ первенствующей Церкви Апостолами 
назывались иногда странствующіе проповѣдники Евангелія, не получившіе 
однако полномочій отъ Христа (2 Кор. XI, 5, 13, 23; XII, 11) или отъ 
какой-либо Церкви. Ап. Павелъ не таковъ: онъ получилъ особое призваніе 
(■/Цто;) быть Апоотоломъ, получилъ отъ Самого Христа и признанъ былъ за 
истиннаго Апостола Христова представителями Церкви (ср. Гал. II, 7—10). 
Объ этомъ, конечно, оповѣстили въ Римѣ друзья Павла (Римл. ХѴ*І, 3, 7, 13).— 
Избранный къ благовѣстію Бомсію. Апостолъ является человѣкомъ, отдѣлен¬ 
нымъ для проповѣданія благой вѣсти, идущей отъ Бога. Онъ отдѣленъ, осво¬ 
божденъ Богомъ отъ воякихъ другихъ обязанностей и заботъ для того, чтобы 
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2. которое Богъ прежде обѣ¬ 
щалъ чрезъ пророковъ Своихъ, въ 
писаніяхъ святыхъ, 

3. о Савѣ Своемъ, Который 
родился отъ сѣмени Давидова по 
плоти 

онъ могъ вполнѣ отдаться порученному ему великому дѣлу проповѣданія (Выраже¬ 
ніе аіршрізр.ёѵоі—значитъ «обособленный»—тоже, что еврейское слово периша, въ 
греческой транскрипціи—срярмаіос. Павелъ есть фарисей—въ высшемъ значеніи 
этого слова: онъ отдѣлилъ себя и въ христіанствѣ отъ воѣхъ обычныхъ за¬ 
нятій н попеченій, какъ отдѣлялъ себя отъ простого народа, будучи іудеемъ н 
въ то же время отрогимъ фарисеемъ). Онъ призванъ быть Апостоломъ новаго 
откровенія Божія — о спасеніи людей. Его ученіе не человѣческое, а Божіе.— 

2. Которое Богъ прежде обѣщалъ... Желая увѣрить Римлянъ въ томъ, 
что Евангеліе, которое онъ, какъ Апостолъ, проповѣдуетъ, не человѣческое ученіе, 
а—вѣсть Божественнаго происхожденія, Павелъ говоритъ, что его предвозвѣстилъ 
Самъ Богъ чрезъ Своихъ пророковъ въ святыхъ писаніяхъ. Читатели уже 
внали, конечно, что Хриотооъ и Апостолы указывали на исполненіе въ Но¬ 
вомъ Завѣтѣ ветхозавѣтныхъ пророчествъ [см. Лук. IV, 17—21; Матѳ. XI, $ 
( = Ис. ЬХ, 1 и сл.); Матѳ- XII, 17—21 (Ис. ХЫ, 1—4) и г. д.]. Павелъ 
не хочетъ, безъ сомнѣнія, повторять здѣсь этой мысли. Онъ указываетъ только 
на то, что писанія, въ которыхъ предвозвѣщается наступленіе Новаго Завѣта, 
святыя, т. е., не заключаютъ въ себѣ заблужденій: имъ нужно вѣрить и въ 
томъ, что они говорятъ о Христовомъ царствѣ... 

3. О Сынѣ Своемъ. Благая вѣсть, которую теперь предлагаетъ Богъ 
людямъ чрезъ Своихъ вѣстниковъ-Апостоловъ, имѣетъ своимъ главнымъ пред¬ 
метомъ нли—лучше—ередоточнымъ своимъ пунктомъ, вокругъ котораго вра¬ 
щается все прочее содержащееся въ Евангеліи, Сына Божія. Въ какомъ 
омыслѣ здѣсь Христосъ названъ Сыномъ Божіимъ? Такъ какъ здѣсь Сынъ 
Божій называется главнымъ предметомъ Евангелія, т. е. проповѣди Апо¬ 
стольской и такъ какъ эта проповѣдь имѣетъ своимъ предметомъ Сына Божія 
вообще—сначала въ состояніи до воплощенія, а потомъ какъ воплотившагося, 
то можно заключать, что Навелъ употребилъ здѣсь это выраженіе въ общемъ 
и оамомъ обширномъ значеніи, какъ обнимающее и предвѣчное бытіе Сына 
Божія, и Его жнзнь на землѣ. Онъ былъ всегда и оставался истиннымъ 
Сыномъ Божіимъ даже въ состояніи уничиженія, Сыномъ Единороднымъ *)•— 

*) Нѣкоторые хотятъ видѣть здѣсь обозначеніе теократическаго царя въ высшемъ 
смыслѣ итого слова или Мессіи. — Но съ этииъ мнѣніемъ нельзя согласиться въ виду 
того, что у Іоанна Богослова вь Евангеліи (I, 50) выраженія: Сынъ Божій и Царь 
Израилевъ стоятъ рядомъ, какъ понятія различныя. Другіе полагаютъ, что это выра¬ 

женіе указываетъ только на несравненное нравственное совершенство Христа и на Его 
постоянное общеніе съ Богомъ. Но противъ этцго предположенія говоритъ то обстоя¬ 

тельство, что Павелъ въ нашемъ посланіи (VIII, 3) приписываетъ Сыну предсугцество- 

ваніе, чего не допускаетъ упомянутое толкованіе... Иные объясняютъ титулъ Сына Божія 
изъ чудеснаго рожденія Господа отъ Духа Святаго; но и это толкованіе стоитъ въ про¬ 

тиворѣчіи съ только что приведеннымъ мѣстомъ изъ 8-ой гл. Наконецъ, нѣкоторые 
думаютъ, что титул ъ Сына Божія дается Христу въ силу полученнаго Имъ прославленія 
по совершеніи искупленія. Но Ап. въ 4-мъ ст. о титулѣ Сына Божія говоритъ не какъ 
о чемъ-то пріобрѣтенномъ вновь, а какъ о принятомъ снова. Да и эдѣсь личное до¬ 

стоинство Христа, какъ Сына Божія, предшествуетъ обѣимъ долѣе описываемымъ фор¬ 

мамъ Его бытія—земной я небесный или прославленный. Такимъ образомъ мы съ полнымъ 
правомъ можемъ видѣть въ выраженіи Сынъ Божій указаніе на божественное до¬ 

стоинство Христа. Вѣру во Христа, какъ въ истиннаго Бога, Ап. выражаетъ и въ дру¬ 

гихъ посд&ніахъ (1 Кор.VIII, 6; X, 4; Фил. II, 6; Код. I, 15—17). 
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4. и открылся Сынокъ Божіихъ 5. чрезъ Котораго мы получили 
въ силѣ, по духу святыни, чрезъ благодать и апостольство, чтобы 
воскресеніе изъ хертвыхъ, о Іису- во ихя Его покорять вѣрѣ всѣ на- 
сѣ Христѣ Господѣ нашемъ, роды, 

Который родился отъ сѣмени Давидова по плоти. Но хота Христосъ былъ 
Сыномъ Божіимъ, однако Онъ явился на землѣ, какъ человѣкъ, принялъ плоть н 
кровь человѣческую (выраженіе «по плоти» дополняетъ собою выраженіе «отъ 
сѣмени т. е. отъ потомства Давидова»). — О чудесности же зачатія Христа 
Ап. говоритъ въ 3 ст., УШ-й гл. поел, къ Римл, и въ У-й гл. 21-мъ ст. 2-го поел, къ 
Корине., гдѣ идетъ рѣчь о безгрѣшности Христа. Въ самомъ дѣлѣ, если бы 
Христосъ только въ несобственномъ смыслѣ былъ названъ у Павла Сыномъ 
Божіимъ, если бы Павелъ полагалъ, что Его отцомъ былъ Іосифъ, а не 
Богъ, то онъ не могъ бы при этомъ считать Христа свободнымъ отъ наслѣд¬ 
ственнаго грѣха Адамова.—Замѣчательно, что наиболѣе подробностей о чудес¬ 
номъ сверхъестественномъ рожденіи Христа сообщаетъ сотрудникъ Ап. Павла, 
св. Лука. 

4. И открылся Сыномъ Божіимъ. Нѣкоторые новѣйшіе толкователи, на 
основаніи значенія употребленнаго здѣсь въ греч. текстѣ глагола орКеіѵ, ко¬ 
торый будто бы содержитъ въ себѣ указаніе на нѣкоторое измѣненіе, про¬ 
исходящее въ лицѣ, въ которому относится этотъ глаголъ, полагаютъ, что 
здѣсь идетъ рѣчь объ измѣненіи человѣческой природы Христа въ про¬ 
славленную, божественную, о чемъ Христосъ молился Отцу предъ смертію 
(Іоан. ХУII, 5). Но по толкованію древнихъ Отцовъ Церкви и другихъ цер¬ 
ковныхъ толкователей, Ап. говоритъ здѣсь только, что со времени воскресенія 
Христа Его достоинство, какъ Сына Божія, ранѣе неясно представляемое 
даже Его' Апостолами, стало для всѣхъ ясно. «Опредѣлился, наконецъ, ликъ 
Господа, и всѣ, узрѣвавшіе то вѣрою, восклицали съ Ѳомою: Господъ мой п 
Богъ мой\» (Еп. Ѳеофанъ). А какъ это опредѣлилось—Ап. говоритъ далѣе.— 
Въ силѣ—г. е. Господь по воскресеніи явился какъ сильный, чтобы спасать 
(Ис. ЬХШ, 1). Ранѣе Онъ пребывалъ въ состояніи немощи (2 Кор. ХТП, 4; 
Евр. II, 14; У, 2).—По духу святыни, т. е. прославленіе Христа, какъ Бого¬ 
человѣка, имѣло своею внутреннею, дѣйственною причиною совершенную свя¬ 
тость Его, о которой Ап. говоритъ и въ поол. къ Евреямъ (IX, 14). Такъ 
какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ еще было высказано, что святой Божій не подверг¬ 
нется по омерти тлѣнію (Пс. ХУ, 10), то совершеннѣйшая святость Христа 
также исключала возможность разложенія Его тѣла по смерти, и Христу, 
какъ совершенно чуждому тлѣнія, необходимо было измѣниться чудесно, въ 
одно мгновеніе, когда пробилъ часъ Его воскресенія. Такимъ образомъ про¬ 
славленіе Христа въ актѣ воскресенія было вполнѣ согласно съ тою Его 
совершенною святостью, которая ни на минуту не затмѣвалась ничѣмъ во 
время земной жизни Христа.—Чр(:ъ воскресеніе изъ мертвыхъ, т. е. со времени 
(ё&) воскресенія изъ мертвыхъ. Воскреоеніе для Христа было первымъ (по 
времени) обнаруженіемъ Его прославленія, какъ Богочеловѣка.—О Ттусѣ Христѣ 
Господѣ нашемъ. Эти слова составляютъ приложеніе къ выраженію 3-го с г.: 
о Сынѣ Своемъ. — 0 прославленіи Христа, которое, такъ сказать, вывело Его 
изъ узкаго круга іудейской національности (Римл. ХУ, 8), Ап. говоритъ для 
того, чтобы дать понять римскимъ христіанамъ, что онъ, Павелъ, призванъ 
прославленнымъ Христомъ, Который чрезъ это прославленіе вступилъ въ от¬ 
ношенія ко всему человѣчеству и, слѣд., произвелъ Павла также, какъ Апо¬ 
стола, для всѣхъ народовъ земли. 

5. Черезъ Котораго мы получили благодать и Апостольство. У гре¬ 
ковъ часто множественнымъ числомъ мѣстоимѣнія замѣнялось единственное. 
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6. между которыми находитесь 
и вы, призванные Іисусомъ Хри¬ 
стомъ, 

7. всѣмъ находящимся въ Римѣ, 

вовлюбленпымъ Божіимъ, призван¬ 
нымъ святымъ: благодать вамъ и 
миръ отъ Бога Отца нашего и Гос¬ 
пода Іисуса Христа. 

Это дѣлалось въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ личность говорящаго отодвигалась на 
задній планъ и когда прежде всего желательно было выставить на видъ 
самое дѣло, совершенное личностью. Такъ и Ап. здѣсь говоритъ, значитъ, 
только объ одномъ себѣ, какъ Апостолѣ, поставленномъ главнымъ образомъ для 
обращенія язычниковъ въ Церковь Христову *).—Благодать, т. е. спасающую 
благодать, которая излилась на Павла въ день его обращенія ко Христу 
(объясненіе слова — Рим. Ш, 24).— Апостольство—это особое благодатное 
служеніе, состоявшее въ произведеніи спасенія всему міру.—Чтобы во имя 
Его покорять вѣрѣ всѣ народы, — точвѣе съ греч.: «чтобы производить по¬ 
слушаніе вѣрѣ между всѣми народами во славу Его имеви». Подъ вѣрою 
лучше понимать проповѣдь о вѣрѣ (ср Дѣян. VI, 7: многіе 'послушались 
вѣры). Народы. Греч, слово еПѵ-г) можно переводить и выраженіемъ н <роды, 
но какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Быт. XII, 3; Ис. ХЫІ, б), такъ и въ Бокомъ 
(Дѣян. IX, 15; XI, 1; Гал. I, 16; Еф. II, П и въ нашемъ посланіи: II, 14, 15; 
Ш, 29; XI, 13; XV, 9, 11) оно употребляется и какъ особый техническій 
терминъ для обозначенія язычниковъ, и здѣсь это выраженіе, несомнѣнно, 
имѣетъ такой же смыслъ г). — Во имя Его. Эти слова (по греч.: опер то5 
оѵор. = въ чеоть Его, Христа, имени) напоминаютъ собою слова Христа къ 
Ананіи о Павлѣ: «онъ есть Мой избранный сосудъ, чтобы возвѣщать имя 
Мое предъ народоми» (Дѣян. IX, 15). 

6. Между которыми находитесь и вы, призванные Іисусомъ Хри¬ 
стомъ. Этимъ Ап. указываетъ на свое право обратиться къ римскимъ хри¬ 
стіанамъ съ посланіемъ. Онъ—Апостолъ язычниковъ, а они также были языч¬ 
никами, и такимъ образомъ Павелъ обязанъ о внхъ заботиться, а они должны 
его слушаться. И онъ призванъ Христомъ (ст. 1), и они призваны также 
Христомъ (хЬ]то[ I. X.) — Господинъ у нихъ съ Павломъ одинъ и тотъ, же, и 
если Павелъ служитъ Ему, какъ Апостолъ, то римляне должны служить Христу, 
какъ послушныя чада Апостола. 

7. Іітъмъ. Этимъ добавленіемъ Павелъ расширяетъ кругъ лицъ, ко¬ 
торымъ онъ посылаетъ свое посланіе. Очевидно, что въ Римѣ были и хри¬ 
стіане изъ іудеевъ—Возлюбленнымъ Божіимъ. Богъ любитъ всѣхъ людей 
(Іоан. Ш, 16), но по отношенію къ невѣрующимъ любовь Божія можетъ быть 
только жалостью, а не тѣмъ тѣснымъ, внутреннимъ общевігмъ, въ какомъ 
Богъ находится съ Своими чадами — вѣрующими. — Призваннымъ святымъ. 
Такъ называетъ онъ христіанъ для того, «тобы показать, что они святы, г. е. 
отдѣлены отъ грѣховнаго міра по призванію Божію, которое служить для 
нихъ ручательствомъ въ прочности этой святости.—Благодать вамъ и миръ. 
Подъ благодатью здѣсь слѣдуетъ разумѣть любовь Божію, проявляющуюся 
все въ новыхъ и новыхъ обнаруженіяхъ среди вѣрующихъ; миръ же—это 
чувство полнаго душевнаго успокоенія, какое сообщаетъ человѣку сознаніе 
своего примиренія съ Богомъ.—Отъ Бога Отца нашею I. Христа. Любовь 
Бога и любовь Христа — различны: та — любовь Отца, эта—любовь брата. 
Хрг стосъ любитъ людей своею любовію (Рим. V, 15). Показывая же, что по- 

0 Данъ передаетъ эю мѣсто такъ: «я и другіе Апостолы Х.рпсовы получили».. 

5) По Цану здѣсь имѣется въ виду повелѣніе Христа Апссто. амъ проплвѣдывать 
всей твари (Марк. XVI, 16). 
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8. Прежде всего благодарю Бо¬ 
га моего чрезъ Іисуса Христа за 
всѣхъ васъ, что вѣра ваша возвѣ¬ 
щается во всѣмъ мірѣ; 

9. свидѣтель мнѣ Богъ, Кото¬ 
рому служу духомъ моимъ въ бла¬ 
говѣствованіи Сына Его, что не¬ 
престанно воспоминаю о васъ, 

10. всегда прося въ молитвахъ 

моихъ, чтобы воля Божія когда- 
нибудь благопоспѣшила мнѣ придти 
въ вамъ, 

11. ибо я весьма желаю уви¬ 
дѣть васъ, чтобы преподать вамъ 
нѣкое дарованіе духовное въ утвер¬ 
жденію вашему, 

12. то есть, утѣшиться съ вами 
вѣрою общею, вашею и моею._ 

датель даровъ есть не только Отецъ, но и Сынъ, Ап., по изъясненію блаж. 
•Ѳеодорита, «поучаетъ насъ равенству Отца и Сына». 

8—17. Писать къ Римлянамъ побуждаетъ Апостола его любовь къ 
нимъ, а также сознаніе своей обязанности, какую онъ имѣетъ по отношенію 
къ нимъ, какъ Апостолъ и учитель язычниковъ. Посланіе же вто имѣетъ цѣ¬ 
лію—укрѣпить римлянъ въ христіанской вѣрѣ ц жизни. Оно замѣняетъ со¬ 
бою устную бесѣду, какую Апостолъ хотѣлъ бы вести съ римлянами, но не 
могъ доселѣ. Если они думаютъ, что онъ не явился къ нимъ до сихъ поръ 
потому, что стѣснялся выступать съ проповѣдію о распятомъ Христѣ въ сто¬ 
лицѣ міра, то ошибаются. Онъ не стыдится благовѣствовать Евангеліе, по¬ 
тому что оно есть сила Божія, спасающая людей, и потому что въ немъ от¬ 
крывается правда Божія. 

8. Ап. почти всѣ свои посланія начинаетъ благодареніемъ Богу за про¬ 
цвѣтаніе той церкви, къ которой онъ пишетъ посланіе. Особенно выдвигаетъ 
онъ на видъ при этомъ то обстоятельство, что объ обращеніи многихъ рим¬ 
лянъ къ вѣрѣ во Христа говорятъ во всемъ мірѣ. Ап. этимъ указываетъ на 
великую пользу, какую этотъ фактъ долженъ имѣть въ дѣлѣ распространенія 
христіанства: провинціи, очевидно, будутъ слѣдовать примѣру столичнаго го¬ 
рода! 1).—Бога моею. Этимъ выраженіемъ Ап. указываетъ на личный свой 
опытъ, какимъ онъ убѣдился въ любви Божіей въ частности къ нему, извергу 
(1 Кор. XV, 8).— Чрезъ Іисуса Христа. Ап. возсылаетъ Богу благодареніе 
чрезъ Христа, какъ Главу Церкви и какъ своего Главу. 

9. Ап. подтверждаетъ призываніемъ Бога во свидѣтели, что онъ непре¬ 
станно, при всѣхъ своихъ многообразныхъ занятіяхъ, вспоминаетъ о римля¬ 
нахъ. Служу—греч слово, здѣсь поставленное (Латребш), обозначаетъ соб¬ 
ственно богослужебное дѣйствіе (ср. XV, 16). Такъ высоко ставитъ Ап. дѣло 
проповѣданія о Христѣ!— Духомъ моимъ, т. е. всѣмъ своимъ внутреннимъ 
существомъ.—Въ благотстеованіи Сына Ею т. е. (служу) проповѣдуя о Сынѣ 
Божіемъ. 

10. Когда нибудъ—точнѣе съ греч. (г/щ тгі)—хоть тетерь, наконецъ 
(ср. Фил. 4, 10). 

11—12. Дарованіе духовное. Апостолъ хочетъ послужить имъ однимъ изъ 
многочисленныхъ духовныхъ дарованій, какими онъ владѣлъ (ср. 1 Кор. XIV, 
26).— Ко утвержденію вашему—точнѣе съ греч.: «чтобы вамъ утвердиться». Па¬ 
велъ, употребляя здѣсь форму страд, залога, этимъ самымъ отодвигаетъ свою 
личность въ тѣнь и выдвигаетъ на видъ только самый результатъ своей 
дѣятельности, потому что, по его убѣжденію, укрѣпляетъ христіанъ самъ 
Богь (ср. XIV, 29)—То есть=«или, чтобы выразиться правильнѣе»... *Утѣ- 

') Дейсманъ, впрочемъ, видптъ здѣсь указаніе только па міръ христіанскій, на 
общество вѣрующихъ во Христа, которое живо интересовалось тѣмъ, какъ принято Кван- 

геліе въ Римѣ. . стр, 40. 
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13. Не хочу, братія, оставить 
васъ въ невѣдѣніи, что я много¬ 
кратно намѣревался придти къ 
вамъ, (но встрѣчалъ препятствія 
даже донынѣ,) чтобы имѣть нѣкій 
плодъ и у васъ, какъ и у прочихъ 
народовъ. 

14. Я долженъ и Еллвнамъ н 

варварамъ, мудрецамъ и невѣж¬ 
дамъ; 

15. итакъ, что до меня, я го¬ 
товъ благовѣствовать и вамъ, на¬ 
ходящимся въ Римѣ. 

16. Ибо я не стыжусь благовѣ¬ 
ствованія Христова, потому что 
оно есть сила Божія ко спасенію 

шиться съ вами. Укрѣпляя другихъ въ вѣрѣ, Ап. вмѣстѣ съ Гатимъ укрѣп¬ 
лялъ и себя самого. Такое укрѣпленіе ему, вѣроятно, нужно было тогда, въ 
ввду нѣкоторыхъ его неудачъ (ср. Дѣян. 28, 15). Общею—греч. слово, вдѣсь 
стоящее (ёѵ аХХт(Хоц) указываетъ на взаимодѣйствіе, въ свлу котораго вѣра 
Апостола должна была дѣйствовать на вѣру рвмлянъ и вѣра римлянъ—на 
вѣру Апостола. 

13—15. Читатели посланія съ нѣкоторымъ правомъ могли спрашивать 
себя: какъ могло случиться, что Павелъ, уже лѣтъ двадцать бывшій Апосто¬ 
ломъ, не нашелъ времени посѣтить столипу римской имперіи для возвѣщенія 
здѣсь Евангелія? Ап. ва этотъ предполагаемый вопросъ и отвѣчаетъ. Онъ 
много разъ хотѣлъ придти къ нимъ, чтобы распространять въ Римѣ Еван¬ 
геліе среди тѣхъ, кто еще не слыхалъ его, но встрѣчалъ до сихъ поръ 
серьезныя препятствія для осуществленія своего желанія. А онъ очень хо¬ 
рошо созваетъ, что это его прямая обязанность—проповѣдывать въ Римѣ, 
потому что онъ всѣмъ язычникамъ (народовъ 13 ст.), какъ елливамъ, къ ко¬ 
торымъ онъ, очевидно, причисляетъ и римлянъ (Цицеронъ въ своемъ соч. 
Бе /ІпіЪиз противопоставляетъ Грецію и Италію—вмѣстѣ—области, назы¬ 
ваемой у него ѢагЪагіа—И, 15), такъ и варварамъ, обязанъ благовѣство¬ 
вать Христа.—Вамъ, находящимся въ Римѣ. Здѣсь Ап. разумѣетъ, очевидно, 
не однихъ христіанъ, а все вообще римское населеніе, представителями ко¬ 
тораго для Павла являются читатели посланія. 

16. Павелъ не потому не приходилъ въ Римъ, что стыдился являться 
сюда съ своимъ слишкомъ простымъ благовѣстіемъ, какъ могли подумать, 
римскіе христіане. Пѣтъ, онъ нисколько не стѣсняется выступать съ Еван¬ 
геліемъ предъ еминами и мудрецами, потому что это Евангеліе—есть сила 
во спасеніе, а если человѣкъ приноситъ другимъ людямъ спасеніе, то они, 
ковечяо, не станутъ обращать вниманіе на форму, въ какой имъ сообщается 
спасеніе, какою бы странною и несовершенною она имъ ни представлялась.— 
С пасшіе (сшхт^Іа). Это слово заключаетъ въ себѣ двѣ идеи: идею объ осво- 
бсждевіи отъ зла, погьбели и вдею сосбщевія блага, вѣчной жизни въ об- 
щевіи съ Богомъ. Обладаніе этими обоими благами мыслимо, какъ состояніе 
дзкевьаго здсрсиья (отъ са<;—здоровый, нормальный). Вполнѣ это спасеніе 
получатъ христіане только при второмъ пришествіи Господнемъ, на послѣд¬ 
немъ судѣ (Рим. 2Ш, 11; Фил. I, 19; ср. 1 Кор. Ш; 15; У, 5; Римл. V, 9), но 
отчасти спасеніе это подается и теперь: христійнвнъ въ привципѣ уже имъ 
обладаетъ (2 Кор. УІ, 2; Рвм. Ш, 24 і). Всякому вѣрующему. Условіемъ по- 

і) <Евангеліе т. о. есть прежде всего [ елнгіовнав дуювная сила,—не только из¬ 

вѣстное мірововірѣьіе, но обновляющая все Еаше.внутреннее существо реальность. Оно 
не пелитвчеікав программа, не церковный лозунгъ, не видъ на жительство въ венномъ 
государствѣ, а чисто духовная величина... Оно имѣетъ значеніе при разсужденіи о на¬ 

шемъ отношеніи ьъ Богу, о нашей душѣ н вѣчности. Но въ то же время Евангеліе пріг 
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всякому вѣрующему, вопервнхъ 
Іудею, потомъ и Еллину. 

17. Въ немъ открывается правда 

Божія отъ вѣры въ вѣру, какъ 
написано: праведный вѣрою живъ 
будетъ (Аввак. 2, 4)._ 

лученія спасенія является вѣра. Спасеніе не было бы возможно получить 
всѣмъ, если бы для этого требовалось что-нибудь еще помимо вѣры—напр., 
исполненіе закона Моисеева. Вѣра, о какой здѣсь говоритъ Апостолъ, есть не 
иное что, какъ простое принятіе предлагаемаго проповѣдниками Евангелія 
спасенія. Человѣкъ только долженъ принятъ, повѣритъ Евангелію—и онъ 
съ разу же начинаетъ пользоваться спасительными плодами искупленія, со¬ 
вершеннаго Христомъ. Таковъ первоначальный смыслъ чаото употребляющагося 
у Ап. Павла выраженія вѣроватъ (ігіэтебеіѵ). Это принятіе Евангелія осно¬ 
вывается не на какихъ-либо логическихъ данныхъ, а на оердечномъ довѣріи 
къ правдивости проповѣдника Евангелія (Рим. IV, 18; X, 16; XIV, 17 идр.),— 
довѣріи, какое производитъ въ душѣ человѣка особая благодать Божія. Впо¬ 
слѣдствіи, конечно, вѣра должна сказаться и въ другихъ многочисленныхъ 
проявленіяхъ—въ добрыхъ дѣдахъ, въ жизни по вѣрѣ, но здѣсь Ап. говорить 
только о первомъ ея моментѣ, когда она есть простое принятіе истинъ Еван¬ 
гелія.—Во первыхъ іудею, потомъ и Еллину. Слово во первыхъ (ігрштоѵ), по 
изъясненію Іоанна Златоуста, указываетъ столько порядокъ въ полученіи бла¬ 
годати», который, по словамъ блаж. Ѳеодорита, основанъ ва томъ, что отъ 
іудеевъ—Христосъ, Апостолы, и на томъ еще, что іудеямъ были даны обѣто¬ 
ванія о спасеніи (ор. Матѳ. X, 6).—Такъ какъ еллинъ здѣсь противопоотав- 
няется іудею, то подъ ѳддинами нужно разумѣть не только образованныхъ 
язычниковъ (какъ въ 14-мъ стихѣ), а воѣхъ не-іудеевъ или язычниковъ во¬ 
обще. Еллинами же названы здѣсь язычники потому, что еллины, безъ оо- 
мнѣнія, составляли самую выдающуюся націю среди языческихъ народовъ. 

17. Самое содержаніе Евангеліе уже служитъ къ объясненію его чудео- 
иаго дѣйствія въ мірѣ. Въ немъ именно открывается праведность Божія, 
дотолѣ сокрытая. Изъ Евангелія мы узнаемъ, что Богъ—праведенъ и въ чемъ 
именно состоитъ Его праведность. Мы узнаемъ это все своимъ собственнымъ 
опытомъ, потому что праведность Божію мы усвояемъ и утверждаемъ въ себѣ. 
Раньше же возможность усвоенія этой праведности была сокровенною тайной 
(XIV, 24).—Что правда Божія (Зиаюзбѵт) Ѳеао) означаетъ здѣсь именно «пра¬ 
ведность Божію»—это видно изъ того, что этому выраженію соотвѣтствуетъ 
въ слѣдующемъ стихѣ выраженіе: «гнѣвъ Божій» по гречески орут] Ѳеоо, гдѣ 
Ѳеоо (Бога) есть несомнѣнно родит, принадлежности. Отсюда необходимо за¬ 
ключать, что и въ выраженіи Зссаізоѵтг) Ѳеоо слово Ѳеоб есть также родит, 
принадлежности (ср. ІП, 5 и 24).—Отъ вѣры въ вѣру. Эти олова относятся къ 
выраженію открывается, какъ къ ближайшему, по положенію въ греческомъ 
текстѣ. Ап. хочетъ сказать, что въ Евангеліи не всѣ люди усматриваютъ н 
усвояютъ праведность Божію, а только тѣ, кто имѣетъ вѣру (отъ вѣры), 
т. е. вѣру во Христа умершаго и воскресшаго. Тѣ, дѣйствительно, вступаютъ 
въ новую жизнь и идутъ къ полной и спасительной увѣренности въ будущей 
судьбѣ своей (ѴШ, 38), или доходятъ до высшей степени вѣры (въ тру).— 
Жакъ написано... И прор. Аввакумъ, на котораго Ап. ссылается, какъ на вы¬ 
разителя ветхозавѣтнаго міровоззрѣнія, также говоритъ, что человѣкъ можетъ 

нс сит» съ собою высочайшую культуру, превышающую все, что могло бы въ культур¬ 

ной областп создать сано человѣчество. Докавательство пствнностп словъ Апостола дала 
исторія: Рвмъ съ его культурою погибъ, а христіанство распространилось в продол¬ 

жаетъ распространяться, оживляя повсюду человѣческое творчество» (Сокращеніе изъ 
Мауег'а Кене Тевіатепі Шг той. ВейигЫзз.). 
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18. Ибо открывается гнѣвъ Бо- неправду человѣковъ, подавляю- 
жій съ неба на всякое нечестіе и щихъ истину неправдою; 

оправдаться, спастись только вѣрою въ Бога или, что тоже, только усвоивъ 
въ себѣ праведность Божію. Другой праведности, другого способа спаоенія не 
зналъ и Аввакумъ! Такимъ образомъ слово «вѣрою» лучше всего, сообразно 
съ контекстомъ рѣчи, относить къ выраженію «праведный», а слова «живъ 
будетъ» понимать въ смыслѣ: «спасется». 

18—32. Чтѳбы еще яснѣе представить величіе Евангелія, Апостолъ да¬ 
лѣе изображаетъ то бѣдственное состояніе, въ какомъ пребывало человѣчество 
до Христа. До конца первой главы онъ прежде всего рисуетъ жизнь язычни¬ 
ковъ, которые хотя и могли имѣть нѣкоторыя познанія о Богѣ, но намѣренно 
подавили въ себѣ свѣтъ истины, чтобы безвозбранно жить по желаніямъ сво¬ 
его оердца, и кромѣ того изобрѣли себѣ ложныхъ боговъ (18—23). Прогнѣ¬ 
ванный Богъ наказалъ ихъ двояко. Такъ какъ они лишили Творца подобающей 
Ему чести и промѣняли Его на творенія, то Богъ попустилъ нмъ дойти до 
крайней степени порочности и обезчестить самихъ себя разными противоесте¬ 
ственными пороками (24—27). А такъ какъ они пренебрегли возможнымъ для 
нихъ Богопознаніемъ, то Богъ допустилъ имъ упасть въ такую темную без¬ 
дну безнравственности, что они не только сами совершали безнравственные 
поступки, но и одобряли другихъ, совершавшихъ то же самое (28, 32). 

18. Евангеліе необходимо въ виду того, что безъ него прежде всего 
язычникамъ оставалось бы только нести на себѣ суровую вару отъ Бога за 
овои грѣхи.—Открывается. Откровеніе гнѣва Божія не привязано у Апостола 
къ какой либо одной эпохѣ: Господь наказывалъ за грѣхи оъ тѣхъ самыхъ 
поръ, какъ люди стали грѣшить. Однако нѣтъ сомнѣнія, что Ап. имѣлъ въ 
виду изобразить преимущественно паденіе язычеотва въ его время,—паденіе, 
до какого допустилъ язычниковъ прогнѣвавшійся на нихъ Богъ.—Гнѣвъ Бо¬ 
жій (орут; Ѳ.). Гнѣвъ Божій собственно есть тоже праведность Божія, но про- 
вляющаяоя въ отрицательномъ направленіи. Онъ имѣетъ своимъ предметомъ 
то, что есть неправеднаго въ человѣкѣ, вызывается именно нравственною 
аномаліею человѣка, а иѳ столько оскорбленіемъ Божественной личности. 
Греки также приписывали гнѣвъ своимъ богамъ, но гнѣвъ зтихъ боговъ ((ир«с) 
былъ собственно не то, что Павелъ называетъ гнѣвомъ Божіимъ (орут] Ѳ.). 
Онъ имѣлъ характеръ непримиримости, зависти и ненависти. Боги оскорбля¬ 
лись на людей главнымъ образомъ за неуваженіе, какое люди проявляли въ 
отношеніи къ ихъ личности, и успокаивались тогда, когда человѣкъ уплачи¬ 
валъ имъ за это приношеніями, не обращая вниманія на внутреннее состоя¬ 
ніе человѣка, приносящаго жертву. Истинный же Богъ можетъ преложить 
свой гнѣвъ на милость только тогда, когда человѣкъ совершенно измѣнится 
въ нравственномъ отношеніи и къ лучшему (Евр. X, 5—6 ср. Пс. XXXIX, 7—8). 
Съ неба. Это прибавляетъ Ап. для того, чтобы показать, что указанныя ниже 
явленія были дѣйствительно результатами гнѣва Божія, а не только естествен¬ 
ными послѣдствіями заблужденій язычниковъ. (Выраженіе гнѣвъ Божій иначе 
могло бы быть истолковано въ переносномъ смыслѣ...) Подъ небомъ же здѣсь 
разумѣется, конечно, не атмосферическое или звѣздное небо, а таинственное 
мѣстопребываніе престола Вѣчнаго Судіи; видимое же небо служитъ для насъ 
только символомъ этого высшаго неба. Блудный сынъ, исповѣдуя свой грѣхъ 
предъ небомъ и отцомъ своимъ (Лук. ХТ, 18), очевидно, смотрѣлъ на небо, 
какъ на мстителя за поруганныя овященныя чувства.—На всякое нечестіе 
и неправду человѣковъ, т. е. противъ тѣхъ, которые не признаютъ иотиннаго 
Бога и не хотятъ руководиться Его законами въ жизни (это и есть нече¬ 
стіе—бЬёреис), въ чемъ является виновною ихъ злая водя, $по которой они 
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19. ибо, что можно знать о 
Богѣ, явно для нихъ, потомучто 
Богъ явилъ иыъ. 

20. Ибо невидимое Его, вѣчная 

сила Его и Божество, отъ созданія 
міра чрезъ разсматриваніе творе¬ 
ній видимы, тавъ-что они безот¬ 
вѣтны. 

собственное я ставятъ выше Бога (это—неправда—а8та). Т. е. неправда 
является причиною нечестія.—Подавляющихъ истину неправдою. Эти слова 
точнѣе опредѣляютъ, въ чемъ была вина язычниковъ. Они, какъ видно изъ 
19-го ст., могли познать Бога въ природѣ и найти хотя нѣкоторую часть 
великой истины, т. е. увѣровать въ бытіе Вѣчнаго Судіи «мздовоздаятеля; но 
они упорно старались потушить въ своемъ сознаніи этотъ спаоительныб свѣтъ 
(ѵ.ятіур'пя^) н дѣлали это,—опять замѣчаетъ Ап.—именно въ силу дурныхъ 
побужденій своей испорченной волн, которая не хотѣла признавать высшихъ 
законовъ жизни, божественныхъ, чтобы не отказаться отъ своихъ порочныхъ 
стремленій (неправдою—еѵ а8іх!а). Здѣсь, очевидно, та же мысль, какая выска¬ 
зана Господомъ въ беоѣдѣ съ Никодоиоиъ: «люди возлюбили болѣе тьму, не¬ 
жели свѣтъ, потому что дѣла ихъ «были злы» (Іоан. Ш, 19). 

19. Здѣсь Ап. доказываетъ, что язычники дѣйствительно намѣренно га¬ 
сили свѣтъ истины, а не только заблуждались по невѣдѣнію (ибо) — что 
можно знать о Богѣ (то уѵтэтоѵ хоб Ѳ.) т. е. знать всякому человѣку, путемъ 
естественнымъ, не получая особыхъ откровеній отъ Бога, а чтб это такое— 
объ этомъ сказано въ 20-мъ ст.—Явно для нихъ—точнѣе: въ нихъ ($ѵ аотоТ;) 
т. е. въ ихъ сознаніи (ср. 2, 15).—Потому что Богъ явилъ имъ. Ап. хочетъ 
этимъ сказать, что и естественное Богопознаніе имѣетъ вое-таки въ своемъ 
основаніи волю Божію. Если язычники иногда хотѣли, такъ оказать, насильно 
завладѣть высшими, божественными тайнами, то это было съ ихъ стороны 
безполезнымъ трудомъ: люди могутъ придти къ познанію о Богѣ только тогда, 
когда Богъ захочетъ этого. 

20. Невидимое Его. Такъ называетъ Ап. свойства существа Божія, для 
того чтобы показать, что люди нуждались въ особенномъ руководствѣ Божіемъ 
для узнанія истины, не подлежащей обычному наблюденію. — Вѣчная сила 
Ею и Божество. Это составляетъ ближайшее опредѣленіе къ выраженію: 
невидимое Его. На первомъ планѣ отоитъ вѣчная сила — одна сторона или 
одно свойство Божеотва—именно всемогущество Божіе. Дѣйствительно, Богъ 
человѣку первобытному прежде всего представляется, какъ Всемогущій. Все¬ 
могущество Божіе названо вѣчнымъ, такъ какъ нужно было отличить Перво¬ 
причину всего отъ разныхъ второстепенныхъ причинъ и силъ. Подъ Божествомъ 
(Эеібтг); отъ 9еіо;) нужно разумѣть совокупность божественныхъ свойствъ— 
премудрость, благость, праведность, святость (Само Божество или Божеокое 
существо обозначается у Павла другимъ словомъ — Ѳеоттц. Кол. 2, 9).—Отъ 
созданія міра чрезъ разсматриваніе твореній видимы. Свойства Божіи (невм- 
димое Ею) стали подлежать наблюденію съ тѣхъ поръ, какъ появились тво¬ 
ренія Божія. Уже Адамъ могъ видѣть въ твореніяхъ Божіихъ проявленіе 
Божественной мудрости, всемогущества, благости. Такое же значеніе видимая 
природа должна имѣть и для всякаго человѣка, который смотритъ на нее 
(ха&О'Оаш) не какъ животное, но разумно, соображая, чтб въ жизни природы 
является причиною и чтб слѣдствіемъ (ѵообреѵз отъ ѵоос = умъ) ').—Такъ что 
они безотвѣтны. Эти слова указываютъ на цѣль, какую имѣлъ Богъ, давая 
познавать Себя человѣчеству въ природѣ (по греч. здѣсь поставлена частица 

1) У ЛІісНег’и этотъ стихъ переведенъ такъ: «съ самаго сотвореніи міра въ Его (Бога) 

д ѣлахъ нѣчто изъ Его невидимаго ^существа —именно Его вѣчную силу и величіе—можно 
усматривать очами ума»... 
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21. Но какъ они, познавши Бо¬ 

га, не прославили Его, какъ Бога, 
и не возблагодарили, но осуети- 
лись въ умствованіяхъ своихъ, и 
омрачилось несмысленное ихъ серд¬ 
це; 

22. называя себя мудрыми, обез¬ 

умѣли, 

23. и славу нетлѣннаго Бога 
измѣнили въ образъ, подобный 
тлѣнному человѣку, и птицамъ, и 
четвероногимъ, и пресмыкающим¬ 
ся,— 

вІ4, а не шэте,—послѣднее, дѣйствительно, значитъ: такъ что, а значитъ 
всегда: чтобы). Конечно, безотвѣтность язычниковъ не была главною цѣлью 
у Бога, когда Онъ раскрывалъ предъ человѣкомъ картину міра, но все-таки 
несомнѣнно, что Богъ, желая этою картиною навести человѣка на путь истин¬ 
наго Богопознанія, въ то же время хотѣлъ, чтобы человѣкъ, въ случаѣ своего 
невниманія къ откровенію Божію въ природѣ, осуждалъ бы уже не Бога, а 
самого себя, когда Богъ оталъ бы наказывать его за это невниманіе... 

21—23. Въ 19—20-мъ ст. Ап. разъяснилъ, чтб онъ понималъ подъ 
истиною въ стихѣ 18-мъ. Въ 21—23 стихахъ онъ точнѣе указываетъ, въ 
чемъ состояло подавленіе исгпины, о которомъ онъ сказалъ въ заключеніи 
18-го стиха. Это подавленіе состояло въ томъ, что язычники хотя и познали 
Бога (уѵоѵте;}, но не съумѣли удержать въ себѣ этого познанія, а, напротивъ, 
поспѣшили угасить въ своемъ сознаніи свѣтъ истины. — Не прославили Его 
кагсъ Бога, т. е. не воздали Ему чести, какъ Высочайшему, Премірному Су¬ 
ществу, не украсили Его въ своемъ сознаніи подобающими Ему совершен¬ 
ствами—у нихъ не достало для этого ума!—И не возблагодарили. У нихъ не 
оказалось даже н сердечнаго влеченія къ Богу; они не отнеслись къ Нему, 
какъ къ своему Благодѣтелю. — Опустились въ умствованіяхъ своихъ, т. е. 
отали людьми, которые въ мысляхъ своихъ заняты вопросами ничтожными, 
низменными. Выраженіе «умствованія» (ЗіаХоуюроі) указываетъ на неупорядо¬ 
ченную дѣятельность ума.—Омрачилось несмысленное ихъ сердце. Сердце, оре- 
доточіе дѣятельности ума и ноли, омрачилось, т. е. стало темнымъ, лишившись 
свѣта, какой разливаетъ вокруг:, себя истинное Богопознаніе. Вслѣдствіе того, 
что люди въ мысляхъ своихъ опустились, сердце ихъ или, главнымъ образомъ, 
умственная способность стала неразумной (азиѵето;). Въ самомъ дѣдѣ, 
чѣмъ болѣе умъ человѣка отвыкаетъ отъ занятія высшими, божественными 
предметами, тѣмъ болѣе ослабѣваетъ въ немъ и воспріимчивость, способность 
къ ураіумѣнію ихъ: умъ становится въ этомъ отношеніи прямо несообрази¬ 
тельнымъ...— Обезумѣли, т. с. дошли до крайняго оглупѣнія. Рѣчь идетъ о 
народахъ, которые вообще гордились своимъ умственнымъ развитіемъ (егип¬ 
тяне, треки, римляне).—Славу нетлѣннаю Бога, т. е. величайшее совершен¬ 
ство Божественное, какъ оъ-о явилось для людей въ видимой природѣ (см. 
ст. 20-й). У язычниковъ долженъ былъ первоначально сложиться въ высшей 
степени блестящій образъ Божества,—образъ, въ которомъ сосредоточено было 
все совершеннѣйшее съ точки зрѣнія человѣческаго разума.. — Измѣнили въ 
образъ... т. е. замѣнили образами разныхъ тварей 'тотъ образъ Бога, какой 
выяснился первоначально въ ихъ сознаніи. Ас. имѣетъ въ виду разные исту¬ 
каны, какимъ покланялись язычники—истуканы, изображавшіе людей, звѣрей 
и птицъ. Подобно этому и псалмопѣвецъ говоритъ о евреяхъ: «и промѣняли 
славу свою (т. е. Іегову) на изображеніе вола, идущаго траву» (пс. СУ, 20). 
Конечно, Ап. не думаетъ, что язычники считали эти истуканы за боговъ, но 
онъ все-таки хочетъ этимъ показать безуміе язычниковъ, которые не нашли 
ничего лучшаго, какъ изобразить своихъ боговъ именно подъ такими обра¬ 
зами. Даже и образъ человѣка—неподходящее изображеніе для Божества, по- 
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24. то и предалъ ихъ Богъ 26. Потому предалъ ихъ Богъ 
въ похотяхъ сердецъ ихъ неіи- постыднымъ страстямъ: женщины 
стотѣ, такъ-что они сквернили ихъ замѣнили естественное уно¬ 
сами свои тѣла; требленіе противоестественнымъ; 

25. они замѣнили истину Бо- 27. подобно и мужчины, оста- 
жію ложью, и поклонялись и слу- вивши естественное употребленіе 
жили твари вмѣсто Творца, Бо- женскаго пола, разжигались неко¬ 
торый благословенъ во вѣки, аминь, тью другъ на друга, мужчины на 
тому что человѣкъ есть существо тлѣнное и не можетъ изображать собою 
нетлѣннаго Бога... Замѣтить нужно, что, по воззрѣнію Павла, служеніе идо¬ 
ламъ вовсе не было какимъ-то шагомъ впередъ отъ фетишизма (почитанія 
простыхъ предметовъ природы—камней, деревьевъ и пр.). Напротивъ, онъ 
разсматриваетъ политеизмъ съ его идолоолуженіемъ такъ же, какъ результатъ 
духовнаго вырожденія человѣчества, какъ потемнѣніе ума и сердца, приведшее 
въ концѣ концовъ людей къ грубѣйшему фетишизму. И современная наука 
подтверждаетъ своими изслѣдованіями это воззрѣніе Апостола. Она показы¬ 
ваетъ, что первоначальной религіей былъ вездѣ монотеизмъ и что язычники 
Индіи и Африки падаютъ все ниже и ниже въ религіозномъ отношеніи.— 
[О происхожденіи идолопоклонства говоритъ и книга Премудрости Соломона 
(напр. ХШ, 1—8 и XIV, 11—20), но то, чтб тамъ сказано, ни въ какомъ слу¬ 
чаѣ нельзя признать источникомъ того, чтб мы находимъ у Ап. Павла: такъ 
отличается поверхностное описаніе идолослуженія въ книгѣ Премудрости отъ 
глубокаго психологическаго анализа, какой даетъ намъ здѣоь Ап. ПавелъІ]. 

24—27. Первымъ проявленіемъ гнѣва Божія, къ изображенію котораго 
теперь приступаетъ Апостолъ, было то, что Богъ попустилъ людямъ дойти до 
крайней степени порочности: такъ какъ оии измѣнили слову Бога, то и Богъ 
попустилъ ихъ до измітенія или замѣны естественныхъ отношеній между 
мужчинами и женщинами не-ѳстественнымЬ или противо-естественными!— 
Предалъ ихъ. Древніе толкователи согласно передаютъ это выраженіе такъ: 
«допустилъ или попустилъ имъ». Блаж. Ѳеодоритъ, напр., пишетъ: «Богъ, 
увидѣвъ ихъ вепожелавшими, чтобы тварь возводила ихъ къ Творцу..., лишилъ 
ихъ Своего промышленія, попустилъ имъ носиться подобно неоснащенной 
ладьѣ, не восхотѣвъ управлять впадшими въ крайнее нечестіе, которое поро¬ 
дило и беззаконную жизнь». Но, кромѣ попущенія, которое собственно предпо¬ 
лагаетъ только пассивное отношеніе Бога къ грѣшникамъ, въ глаголѣ предалъ 
есть и указаніе на активное проявленіе гнѣва Божія. Богъ этиМъ преданіемъ 
человѣка на волю его страстей наказываетъ человѣка (ср. Дѣян. VII, 42; 2 Сол. 
II, 11 и сл.). Но можно ли соединить такой образъ дѣйствій съ понятіемъ о 
Богѣ, какъ Существѣ Всѳевятѣйшемъ? Можно. Богъ здѣсь является мудрымъ 
воспитателемъ, который, чтобы воспитанникъ его вполнѣ убѣдился во вредѣ 
извѣстнаго своеволія, даетъ ему возможность дойти до крайняго проявленія 
въ этомъ своеволіи, вслѣдъ за чѣмъ вѳпремѣвно уже должна начаться реакція: 
воспитанникъ, сознавши веоь вредъ своеволія, обращается за указаніями къ 
своему воспитателю. Примѣръ этого обращенія представляетъ собою приточный 
блудный сынъ (Лук. XV, 16—18). — Въ похотяхъ сердецъ ихъ. Похоти или 
желанія, направленныя ко всему мірскому, грѣховному, уносятъ человѣка, какъ 
волны оторвавшуюся отъ пристани ладью.—Нечистотѣ, т. е. грѣхамъ, осквер¬ 
няющимъ человѣка (VI, 19) и преимущественно плотскимъ (2 Кор. XII, 21; 
Гал. V, 19). Это и есть та бездна, куда волны уносятъ ладью (по греч. по¬ 
ставлено: 6?; а/аОсфзіаѵ = въ нечистоту).—Такъ что они сквернили сами свои 
тѣла. Особенность грѣховъ невоздержанія состоитъ въ томъ, что человѣкъ 
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мужчинахъ дѣлая срамъ и полу¬ 
чая въ самихъ себѣ должное воз¬ 
мездіе за свое заблужденіе. 

28. И какъ они не заботились 
имѣть Бога въ разумѣ, то предалъ 
ихъ Богъ превратному уму—дѣ¬ 
лать непотребства, 

29. такъ-что они исполнена вся¬ 
кой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбія, злобы, исполнены 
зависти, убійства, распрей, обмана, 
злонравія, 

80. злорѣчивы, клеветники, бо¬ 
гоненавистники, обидчики, само¬ 
хвалы, горды, изобрѣтательны на 
зло, непослушны родителямъ, 

31. безразсудны, вѣроломны не¬ 
любовны, непримеримы, немилости¬ 
вы. 

32. Они знаютъ праведный судъ 
Божій, что дѣлающіе такія дѣла 
достойны смерти; однако не толь¬ 
ко ихъ дѣлаютъ, но и дѣлающихъ 
одобряютъ. 

чрезъ нихъ отдаетъ на позоръ свое собственное тѣло, какъ это бывало въ 
различныхъ язычеокихъ культахъ (съ греч. точнѣе: «такъ что у нихъ лишались 
чести ихъ тѣла»).—Они замѣнили истину Божію ложью... 25-й стихъ пред¬ 
ставляетъ собою вставочное замѣчаніе. Ап. здѣсь хочетъ дать болѣе опредѣ¬ 
ленную мотивировку того рѣшенія Божія, какое приведено въ 24-мъ стихѣ. 
Люди промѣняли истину Божію, т. е. правильное представленіе о Богѣ 
(Ѳеоо—родит, субъекта) иа ложь или на ложныхъ боговъ, на идоловъ (ср. 
пс. ХЬІѴ, 20; Іѳр. Ш, 10). —Ипокланялись—(по греч. еаеоаоіЬраѵ) = чтили (ука¬ 
заніе преимущественно на внутреннее богопочтеніе).—Служили (по греч. 
еАдтргиоаѵ) = совершали жертвы и другія отправленія, требовавшіяся языче¬ 
скимъ культомъ.—Твари вмѣсто Творца. Язычество, по своему существу, есть 
обоготвореніе твари (ср. ст. 23), соединенное съ забвеніемъ Творца-Бога.— 
Который благословенъ... Ап. возсылаетъ славу Богу, Который, не смотря на 
стремленіе язычниковъ унизить Его, всегда будетъ благословляемъ, какъ Тво¬ 
рецъ и Промыслитель міра.—Потому и предалъ... Здѣсь Ап. возвращается 
къ мысли, высказанной имъ въ 24-мъ от. Богъ прогнѣвался на язычниковъ 
и предалъ ихъ на волю противоестественныхъ пороковъ. Раньше они были 
въ похотяхъ (гт&орлои)—теперь въ страстяхъ (шЦ), которыя дѣлаютъ изъ 
человѣка совершенно утратившаго свою волю раба. Страсти эта постыдныя 
(ітііма;) т. е. позорныя, состоящія въ искаженіи порядка природы, унижающія 
человѣка. Существованіе указанныхъ въ 26 и 27 ст. противоестественныхъ 
пороковъ въ язычествѣ подтверждается свидѣтельствами современныхъ Ап. 
Павлу греческихъ и римскихъ писателей.—Получая въ самихъ себѣ... За свое 
отступленіе отъ истиннаго Бэгопочатанія (заблужденіе ор. ст. 21—23, 25) 
язычники видимо для всѣхъ (въ самихъ себѣ) получили отъ Бога должное 
возмездіе или наказаніе, состоявшее именно въ преданіи язычникозъ Богомъ 
такимъ противоестественнымъ порокамъ.—Ясно, что, по Апостолу, нравствен¬ 
ное чувство въ человѣкѣ живо только до тѣхъ поръ, пока въ немъ живетъ 
идея Всесвятѣйшаго Существа-Бога. Кто почитаетъ Бога, тогъ облагоражи¬ 
ваетъ самъ себя, а кто отвергаетъ Его, тотъ падаеть все ниже и ниже въ 
нравственномъ отношеніи. «Независимой» морали Ап., очевидно, не признаетъ. 

28—32. Второе проявленіе гнѣва Божія. За то, что язычники не вос¬ 
хотѣли познаніе о Богѣ сдѣлать руководящимъ началомъ въ своей жизни, 
Богъ отдалъ ихъ во власть полнаго потемнѣнія нравственнаго сознанія.—Пре¬ 
вратному уму. Умъ превратный (аЗо'/.’р.о^)—не въ состояніи узнать, въ чемъ 
зло и въ чемъ добро.—Непотребства (та иг) у.яОтр.оѵта) = то, что считалось 
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ГЛАВА II. 

1. Итакъ неизвинителенъ ты, 
всякій человѣкъ, судящій другаго, 
ибо тѣмъ же судомъ, какимъ су¬ 

дишь другаго, осуждаешь себя, по- 
томучто, судя другаго, дѣлаешь 
то же. 

ранѣе безнравственнымъ и у самихъ язычниковъ и что они потомъ, оъ утра¬ 
тою правильно функціонирующаго ума, стали считать хорошимъ и потому 
безбоязненно совершать.—Такъ что они исполнены... Здѣсь Ап. даетъ болѣе 
обстоятельное описаніе «непотребствъ» язычниковъ. Перечень пороковъ у Ап, 
Павла дается еще въ слѣдующихъ мѣстахъ; Рим. ХШ, 13; 1. Кор. V, 10—11; 
VI, 9—10; 2 Кор. ХИ, 20—21; Гал. V, 19—21; Ефес. IV, 31; V, 3—4; Кол. Ш, 
5, 8; Тим. I, 9—10; 2 Тим. Ш, 2—5. Какъ тамъ, такъ и здѣсь Ап. не дер¬ 
жится строго-логическаго распорядка: встрѣчаются рядомъ понятія болѣе ши¬ 
рокія и болѣе тѣсныя, связываются родственные пороки и подобоименные 
(напр., ср&оѵое и сроѵо?). Отъ перечня грѣховъ, встрѣчающагося въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (напр., Исх. 20, 21, 22, 23 гл.; Лев. 19 гл.; Втор. 27 гл.) перечень 
Ап. Павла отличается тѣмъ, что въ В. Завѣтѣ выступаютъ прежде всего на 
видъ отдѣльныя дѣйствія и особо грубые грѣхи, а у Павла находятся на пер¬ 
вомъ планѣ грѣховныя настроенія, какъ источникъ отдѣльныхъ грѣховъ.— 
Они знаютъ праведный судъ Божій (ст. 32-й) т. е. чего требуетъ Богъ, какъ 
Законодатель и Судія. Это—естественный законъ нравственнаго сознанія 
(II, 15), который устанавливаетъ такое положеніе, что дѣлающіе такія дѣла 
достойны смерти, т. е. вѣчной смерти. Нужно замѣтить, что и язычники 
имѣли понятіе о вѣчныхъ адскихъ мученіяхъ, ожидающихъ упорныхъ грѣш¬ 
никовъ по смерти.—Дѣлающихъ одобряютъ. Въ этихъ словахъ заключается 
указаніе на полное потемнѣніе нравственнаго чувства въ язычникахъ, бывшее 
результатомъ гнѣвнаго попущенія Божія. Общественное мнѣніе въ языческомъ 
мірѣ стало одобрять порочныхъ людей, какъ поступающихъ правильно. Из¬ 
вѣстно, что и Калигула, и Неронъ встрѣчали себѣ поощреніе въ римскомъ 
обществѣ. Конечно, это не исключало возможности иного отношенія къ поро¬ 
камъ и порочнымъ людямъ (см. 2, 14, 26 и ел.), но такое отношеніе было 
уже дѣйствительно исключеніемъ изъ общаго правила въ языческомъ обще¬ 
ствѣ. Можно сказать даже, что язычники, умѣвшіе понять и оцѣнить, какъ 
должно, все зло порочности, шли въ этомъ случаѣ противъ общаго теченія... 

II. 

Гнѣвъ Божій простирается и на тѣхъ, которые, хотя и знаютъ истину, но не осуществля¬ 

ютъ ее въ своей жизни (1—16). Между такими людьми на первомъ планѣ стоятъ іудеи, 

которые имѣютъ откровенный законъ, но постоянно его нарушаютъ (17—29). 

1—16. Есть люди, которые хорошо знаютъ, какъ нужно жить, чтобы 
угодить Богу. Они любятъ обличать другихъ, когда тѣ отступаютъ отъ за¬ 
кона Божія, но сами спокойно его нарушаютъ. Апостолъ строго оговариваетъ 
такихъ людей, указывая имъ на то, что одного признанія закона Божія еще 
недостаточно—нужно и исполнять этотъ законъ. На судѣ Божіемъ, судѣ не¬ 
лицепріятномъ, подвергнется осужденію всякій грѣшникъ — будетъ ли это 
іудей или же язычникъ—именно за нарушеніе закона Божія, поскольку онъ 
извѣстенъ іудею—изъ откровенія Ветхаго Завѣта и язычнику—-изъ свидѣ¬ 
тельства его совѣсти. 

1. Всякііі человѣкъ, судящій другою. Древніе толкователи въ этомъ 
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2. А мы знаемъ, что по истинѣ 
есть судъ Божій на дѣлающихъ 
такія дѣла. 

3. Неужели думаешь ты, чело¬ 
вѣкъ, что избѣжишь суда Божія, 
осуждая дѣлающихъ такія дѣла и 
(самъ) дѣлая тб же? 

4. Или пренебрегаешь богатство 
благости, кротости и долготерпѣнія 

Божія, не разумѣя, что благость 
Божія ведетъ тебя къ покаянію? 

5. Но, по упорству твоему и 
нераскаянному сердцу, ты самъ 
себѣ собираешь гнѣвъ на день 
гнѣва и откровенія праведнаго суда 
отт Бога, 

6. Который воздастъ каждому 
по дѣламъ его: 

«человѣкѣ» видѣли представителей власти, но съ этимъ мнѣніемъ трудно со¬ 
гласиться въ виду всей послѣдующей рѣчи Апостола, гдѣ совсѣмъ нѣтъ упо¬ 
минанія о начальствѣ. Большинство новыхъ толкователей полагаютъ, что Апо¬ 
столъ здѣсь обращается къ іудею, но съ этимъ толкованіемъ также нельзя 
согласиться, потому что здѣсь рѣчь обращена ко всякому человѣку,—слѣд., и 
къ язычнику, и къ іудею, и потому еще, что только въ 17-мъ стихѣ прямо 
дѣлается обращеніе къ іудею. Правильнѣе полагать, что Ап. здѣсь имѣетъ 
въ виду и язычниковъ, которые еще не утратили способности понимать, чтб 
грѣшно и чтб негрѣшно, и іудеевъ—вмѣстѣ. Дѣлать то же. Конечно, это 
не указываетъ на вполнѣ точное повтореніе грѣховъ, но во всякомъ слу¬ 
чаѣ опредѣляетъ характеръ дѣйствій человѣка осуждающаго: въ общемъ, 
они такого же рода, къ какому принадлежатъ грѣхи упомянутые въ 29—31 ст. 
1-ой главы. 

2. Мы т. е. Ап. Павелъ и римскіе христіане. По истинѣ т. е. со¬ 
образно съ истиннымъ, дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла. Грѣшникъ, хотя бы 
и хорошо знающій законы нравственности, осуждается—судъ Божій (хрТра 6.)= 
приговоръ суда Божія. 

3. Здѣсь Ап. по преимуществу имѣетъ въ виду іудеевъ. Іудеи именно 
думали, что они могутъ избѣгнуть суда Божія (ср. Матѳ. Ш, 7) и что они, 
уже по рожденію, сыны мессіанскаго царства (Матѳ. ѴШ, 12). Іудеи же глав¬ 
нымъ образомъ и осуждали язычниковъ какъ грѣшниковъ (ср. Гал. И, 15). 
Впрочемъ, и римскіе, и греческіе сатирики, обличавшіе пороки современнаго 
имъ общества, сами немало грѣшили противъ морали... 

4. Здѣсь несомнѣнно Ап. имѣетъ въ виду современныхъ ему іудеевъ. 
Большинство изъ нихъ дѣйствительно не обращали достаточнаго вниманія на 
многочисленныя и разнообразныя проявленія благости Божіей, по которой 
Богъ часто миловалъ ихъ и тамъ, гдѣ можно-бы имъ было ожидать себѣ строгаго 
наказанія. Кротости—точнѣе: снисходительности (аѵо/-г]). Іудеи распяли Христа, 
и гнѣвъ Божій однако не тотчасъ обрушился на ихъ головы. Богъ давалъ 
имъ время покаяться въ своемъ грѣхѣ. 

5. По упорству—твоему ср. Дѣян. 7, 51, — Собирать гнѣвъ. Презрѣніе къ 
божественнымъ дарамъ не проходитъ безслѣдно. Всякій, попираемый чело¬ 
вѣкомъ, даръ Божій увеличиваетъ сокровища гнѣва Божія, который уже го¬ 
товъ разразиться надъ упорнымъ въ своемъ невѣріи іудейскимъ народомъ и 
разразится во-первыхъ при паденіи Іерусалима (Матѳ. Ш, 10; Лук. XI, 50—51), 
а во вторыхъ на страшномъ судѣ. 

Въ первомъ случаѣ суду подвергнется нація іудейская, во второмъ— 
отдѣльныя личности изъ іудейскаго народа. 

6. Каждому по дѣламъ ею, т. е. сообразно нравственной цѣнности 
дѢйгіый каждаго. О судѣ Божіемъ по дѣламъ говорится и въ другихъ мѣ¬ 
стахъ посланій Ап. Павла (Рим. XIV, 12; 2 Кор. V, 10; Гал. VI, 6), въ 
Евангеліи (Іоан. V, 28, 29) и въ другихъ писаніяхъ Н. Завѣта (напр. Апок. 
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7. тѣмъ, которые постоянствомъ 
въ добромъ дѣлѣ ищутъ славы, че¬ 
сти и безсмертія, жизнь вѣчную; 

8. а тѣмъ, которые упорствуютъ 
и не покоряются истинѣ, но пре¬ 
даются неправдѣ, ярость и гнѣвъ. 

XX, 13). Какъ мирится съ этимъ положеніе Апостола, что оправданіе дается 
по вѣрѣ? Оправданіе, дѣйствительно, дается только по вѣрѣ, когда человѣкъ 
еще не успѣлъ совершить добрыхъ дѣлъ. Но потомъ, когда человѣкъ уже 
получилъ оправданіе (въ крещеніи) и вмѣстѣ съ этимъ усвоилъ себѣ новыя 
благодатныя силы отъ Бога, онъ непремѣнно долженъ проявить свои силы въ 
добрыхъ дѣлахъ. Дѣла являются необходимыми плодами оправданія, совер¬ 
шившагося по вѣрѣ, и на послѣднемъ судѣ Богъ будетъ судить всѣхъ хри¬ 
стіанъ уже по дѣламъ ихъ. Такъ, приточные рабы получаютъ отъ своего 
господина таланты даромъ, но господинъ считаетъ при этомъ естественнымъ, 
чтобы рабы пріумножили эти таланты (Матѳ. 25, 16, 21). «Всякое дерево, 
не приносящее добраго плода, срубаютъ и бросаютъ въ огонь»—училъ Іоаннъ 
Креститель (Матѳ. Ш, 10; ср. 1 Кор. Ш, 9, 10; Гал. VI, 7). «Вѣра вводитъ въ 
путь спасенія, снабжаетъ силами; самое-же спасеніе совершается дѣлами, 
соотвѣтствующими вѣрѣ» (еп. Ѳеофанъ). 

7. Ап. говорить здѣсь не объ однихъ христіанахъ, а о человѣчествѣ 
вообще. Во всѣхъ народахъ, по его убѣжденію, могутъ быть люди, стре¬ 
мящіеся постоянно къ достиженію высшихъ идеаловъ жизни—высшаго про¬ 
славленія, которое уже никогда не кончится [безсмертія—точнѣе съ греч. 
(ауЬарзіаѵ)=нетлѣнія иди лучше, нетлѣннной (славы), такъ какъ это выра¬ 
женіе представляетъ собою опредѣленіе къ выраженію славы и чести). До¬ 
пустимо ли однако съ религіозной точки зрѣнія такое исканіе прославленія? 
Не вовбужцается-ли въ этомъ случаѣ у человѣка славолюбіе и честолюбіе? 
Нѣтъ, не возбуждается. Разъ это исканіе обращено къ вѣчной славѣ въ дар - 
ствѣ небесномъ, то оно возбуждаетъ только добрыя расположенія. «Чтобы 
возжелать и взыскать той славы и чести, надо отвергнуться себя и всякаго 
высокаго и высящагося по землѣ и низойти на самую смиренную и унижен¬ 
ную долю» (еп. Ѳеофанъ). Жизнь вѣчную, т. е. вѣчную блаженную жизнь въ 
царствѣ Христовомъ (V, 21; VI, 22 и сл.; Гал. VI, 8). Тамъ и тогда именно 
и осуществится тогъ идеалъ, къ которому эти люди стремились въ теченіи 
всей своей земной жизни.—Но если Ап. здѣсь обѣщаетъ царство Христово 
всякому ищущему высшаго идеала, то не противорѣчитъ-ли онъ самъ себѣ— 
тому своему положенію, что безъ вѣры во Христа спасеніе для человѣка не 
возможно? 

Недоумѣніе это можно устранить только предположеніемъ, что Ап. счи¬ 
таетъ неизбѣжнымъ для такого человѣка—рано или поздно, обращеніе ко 
Христу. Христосъ Спаситель сказалъ: «поступающій по правдѣ идетъ къ 
свѣту» (Іоагн. Ш, 21; ср. VII, 17). И, дѣйствительно, стремленіе къ идеалу, 
одушевляющее человѣка, гонитъ его ко Христу, въ Которомъ этотъ идеалъ 
нашелъ уже свое осуществленіе. Стремленіе къ добродѣтели есть, можно ска¬ 
зать, уже само по себѣ согласіе съ ученіемъ Евангелія. И если въ этой 
жизни человѣкъ, стремящійся къ идеалу, не будетъ имѣть возможности при¬ 
соединиться къ церкви, то эта возможность открывается для него за гробомъ. 
Такой смыслъ имѣютъ слова Ап. Петра о проповѣди Евангелія мертвымъ 
(1 Петр. III, 19, 20; IV, 6). 

8. Упорствуютъ и не покоряются истинѣ—точнѣе съ греч.: «тѣмъ, 
которые дѣйствуютъ изъ-за партійныхъ и личныхъ интересовъ 8ё і\ 
ері&ѵлк;—отъ ёри‘)о;=наемникъ, работающій изъ-за денегь) и являются (вслѣд- 
ствіэ этого) непослушными истинѣ». Подъ истиною нужно разумѣть извѣст¬ 
ную людямъ изначала истину бытія Божія и элементарныя понятія о 
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9. Скорбь и тѣснота всякой душѣ 
человѣка, дѣлающаго злое, вопер- 
выхъ Іудея, потомъ и Еллина! 

10. Напротивъ слава и честь и 
миръ всякому, дѣлающему доброе, 
вопервыхъ Іудею, потомъ и Еллину! 

11. ибо нѣтъ лицепріятія у Бога. 
12. Тѣ, которые не имѣя за¬ 

кона, согрѣшили, внѣ закона и 
погибнутъ; а тѣ, которые подъ за¬ 
кономъ согрѣшили, по закону осу- 
дятся 

13. (потомучто не слушатели за¬ 
кона праведны предъ Богомъ, на 
исполнители закона оправданы бу¬ 
дутъ; 

нравственности (ср. I, 18). Нф. послушаніе ѳтой истинѣ было, очевидно, 
результатомъ развитія въ людяхъ згоистическихъ стремленій. Неправда 
(аЗіхіа)—противоположность истинѣ (ср. I, 18). Ярость (Оёщо;) == душевное 
возмущеніе; гнѣвъ (6рутг))=обнимаетъ собою и гнѣвный взглядъ, и гнѣвный 
приговоръ, и наказаніе. 

9—10. Здѣсь повторяется мысль 7 и 8 стиховъ, для того, чтобы вы¬ 
ставить на видъ одинаковую отвѣтственность предъ судомъ Божіимъ какъ 
іудеевъ, такъ и язычниковъ. Скорбь (Ш^к;)—несчастія, бѣдствія. Тѣснота 
(отеѵохшріа)—положеніе совершенно безвыходное (ср. ѴШ, 35; 2 Кор. ІУ, 8). 
Всякой душѣ челови>ка=каЖдому отдѣльному человѣку—во-первыхъ іудея. 
«Отъ всякаго—сказалъ Христосъ Спаситель—кому дано много, много и по¬ 
требуется» (Лук. XII, 48). Іудеи, знавшіе о томъ, чтб угрожаетъ неисподни- 
тѳлямъ вакона Божія и чтб ожидаетъ его исполнителей (Лев. 19; Бтор. 28), 
конечно, подлежатъ бблыпей отвѣтственности за пренебреженіе закономъ 
Божіимъ.—И миръ. Такъ какъ этотъ миръ ставится въ ряду наградъ вмѣстѣ 
съ славою и честью, то онъ не можетъ здѣсь означать внутренняго спо¬ 
койствія человѣка, а нѣчто внѣшнее—именно спасеніе въ общемъ смыслѣ 
этого слова, какъ и 1 гл. 7 ст. (миръ отъ Бога). Во-первыхъ іудею. Такъ 
какъ іудею въ законѣ была предначертана чрезвычайно широкая задача 
(заповѣдь Твоя безмѣрно обширна! Псал. СХУШ, 96), то, естественно, іудей дол¬ 
женъ былъ имѣть преимущество .предъ язычникомъ и въ отношеніи награды, 
какъ полагается вѣрному исполнителю воли Божіей. Здѣсь, какъ и выше, 
Апостолъ, конечно, говоритъ объ іудеяхъ и едлинахъ, еще не просвѣщенныхъ 
свѣтомъ Евангелія (I. Златоустъ). 

11—12. Ибо нѣтъ... Ап. обосновываетъ свое положеніе, высказанное 
въ 7—10 ст., тѣмъ, что Богъ не можетъ имѣть какихъ-либо пристрастій къ 
отдѣльнымъ народамъ (ср. Дѣян. X, 34; Сир. XXXII, 15). Тѣ, которые не имѣя 
закона... Здѣсь Ап. раскрываетъ мысль 11-го стиха. Грѣшникъ будетъ нака¬ 
занъ непремѣнно, зналъ-ли онъ законъ Моисеевъ или не зналъ—вотъ основ¬ 
ное положеніе Апостола. Язычники, грѣшившіе въ своей жизни, но не на¬ 
рушавшіе имъ неизвѣстнаго вакона Моисеева (были другіе язычники, знавшіе 
ваконъ—это прозелиты), будутъ (на послѣднемъ судѣ) обречены на погибель 
(ср. ст. 5-й), хотя къ нимъ не будутъ примѣняться строгія постановленія 
вакона Моисеева (внѣ закона—аѵорл>с): они будутъ осуждены на основаніи имъ 
доступнаго пониманія воли Божіей, т. е. на основаніи закона естественной 
нравственности. Напротивъ, евреи, имѣвшіе законъ Моисеевъ, будутъ за грѣхи 
свои осуждены такъ, какъ того требуетъ этотъ законъ Моисеевъ (по закону 
осудятся): они будутъ отвѣчать на .послѣднемъ судѣ но несравненно бблыпену 
числу пунктовъ, чѣмъ язычники. 

13. Здѣсь Ап. подтверждаетъ мысль о необходимости осужденія согрѣ¬ 
шившихъ іудеевъ. Моисей нѣкогда говорилъ евреямъ, что законъ, имъ дан¬ 
ный, есть величайшее сокровище, обладаніе которымъ ставитъ евреевъ въ 
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14. ибо когда язычники, не имѣю¬ 
щіе закона, по природѣ законное 
дѣлаютъ, то, не имѣя закона, они 
сами себѣ законъ: 

15. они показываютъ, что дѣло 

закона у нихь написано въ серд¬ 
цахъ, о чемъ свидѣтельствуетъ со¬ 
вѣсть ихъ и мысли ихъ, то обви¬ 
няющія, то оправдывающія одна 
другую),_ 

особое, исключительное положеніе среди всѣхъ народовъ земли (Втор. IV)- 
Конечно, онъ говорилъ ото въ томъ предположеніи, что евреи будутъ испол¬ 
нять этотъ законъ; но они, съ теченіемъ времени, утвердились въ той мысли, 
что законъ Моисеевъ—это спасительный для нихъ палладіумъ, волшебное 
средство для избѣжанія всякихъ общественныхъ бѣдствій, что, зная законъ, 
они этимъ самымъ уже становятся полноправными членами царства Мессіи и 
никакому суду подлежать не будутъ. Ап. теперь и разбиваетъ ихъ самомнѣ¬ 
ніе. Одного знанія закона недостаточно для спасенія—нужно исполненіе тре¬ 
бованій закона.—Слушатели закона—намекъ на субботнія собранія евреевъ 
въ синагогахъ для слушанія отдѣловъ изъ В. Завѣта (ср. Дѣян. XV, 21; 2 Кор. 
ПТ, 14). Предъ Багомъ (тасря Ѳгш)=по суду Божію (ср. 1 Кор. Ш, 19; 2 Сол. 
I, 6).— Исполнители закона. Ап. самъ ниже говоритъ, что исполнителей за¬ 
кона въ полномъ смыслѣ слова не можетъ и быть (Ш, 20). Слѣдовательно, и 
здѣсь онъ могъ имѣть въ виду только людей, по мѣрѣ силъ своихъ старающихся 
исполнять законъ.—Оправданы будутъ. Точно также и оправданіе, о какомъ 
здѣсь идетъ рѣчь, не есть признаніе всецѣлой праведности человѣка, не есть 
свидѣтельство о томъ, что нѣкоторые люди могутъ исполнить весь законъ 
(Моисеевъ или евангельскій). Это означаетъ только, что Богъ наградитъ 
людей, стремящихся къ исполненію закона и, по мѣрѣ силъ, его исполняющихъ. 
Замѣтить нужно, что оправданіе здѣсь уже не имѣетъ такого значенія, какое 
оно имѣетъ въ І-й гл. (и въ ПИ). Тамъ оно означало усвоеніе грѣшникомъ 
праведности Божіей, очищеніе грѣшника и снабженіе его благодатными силами 
для новой жизни во Христѣ; здѣсь оно имѣетъ смыслъ оправдателшаго при¬ 
говора, какой будетъ высказанъ надъ жившимъ по закону Божію человѣкомъ 
на послѣднемъ судѣ Божіемъ. 

14—15. Здѣсь Ап. обосновываетъ мысль, высказанную въ 13-мъ ст. Что, 
дѣйствительно, оправданіе на судѣ Божіемъ будетъ даровано не слушателямъ, 
а исполнителямъ закона—это несомнѣнно! Если бы могло быть иначе, если бы 
за одно слушаніе закона Богъ оправдывалъ іудеевь, то Онъ долженъ бы, какъ 
Справедливый Судія, оправдать и язычниковъ, потому что и тѣ также слушали, 
чтб имъ подсказывалъ законъ совѣсти, но большею частію его не исполняли, 
какъ и іудеи не исполняли закона Моисеева. Ап., впрочемъ, для посрамленія 
іудеевъ, беретъ здѣсь во вниманіе тѣ исключительные случаи, когда язычники— 
понятно, лучшіе между ними—слѣдовали голосу этого естественнаго нравствен¬ 
наго закона.—Не имѣющіе закона—откровеннаго, Моисеева или, подобно 
Моисееву, полученнаго отъ Бога.—По природгь законное дѣлаютъ, т. е. 
исполняютъ въ существѣ тѣ отдѣльныя нравственныя требованія, какія ясно 
выражены въ законѣ Моисеевомъ. Къ этому ихъ побуждаетъ природа (срозі?), 
т. е. врожденный нравственный инстинктъ.—Они сами себѣ законъ, т. е. этотъ 
инстинктъ для нихъ заступаетъ мѣсто Богооткровеннаго закона, какой имѣютъ 
іудеи.— Они показываютъ, т. е. чрезъ это исполненіе закона нравственнаго 
они наглядно показываютъ разумному наблюдателю.—Что дѣло закона у нихъ 
написано въ сердцахъ, т. е. что требуемое закономъ Богооткровеннымъ, за¬ 
писанное въ законѣ Моисеевомъ на каменныхъ скрижаляхъ, у нихъ, языч¬ 
никовъ, начертано въ сердцѣ. Сердце въ Св. Писаніи всегда является сѣда- 
далищемъ чувствъ, откуда исходятъ всѣ рѣшенія, имѣющія вліяніе на всю 
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16. въ день, когда, по благовѣ- дить тайныя дѣла человѣковъ чрезъ 
ствованію моему, Богъ будетъ су- Іисуса Христа. 

жизнь человѣка (Матѳ. ХУ, 19).—О чемъ свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ. Подъ 
совѣстью (оиѵеі8т]оі<;) у Ап. Павла (ср. Рим. IX, 1; 1 Кор. УШ, 7—10, 12; 
X, 25—29) вездѣ разумѣется сознаніе человѣкомъ нравственнаго характера 
своихъ поступковъ, когда онъ можетъ сказать себѣ, худы они или хороши. 
Понятно, что при ѳтомъ предполагается существованіе нормы, по которой 
совѣсть даетъ опредѣленіе поступкамъ. Совѣсть, какъ точнѣе перевести съ 
греч., соединяетъ свое свидѣтельство (аор-рлройат]?) съ тѣмъ побужденіемъ или 
толчкомъ, какой исходитъ изъ сердца,—толчкомъ къ совершннію добраго по¬ 
ступка. Т. о. совѣсть, послѣ сердца, является вторымъ свидѣтелемъ существо¬ 
ванія у язычниковъ нравственнаго закона. Она говоритъ: аминьі на заявленіе 
нравственнаго инстинкта или на слово, идущее изъ сердца, подобно тому, 
какъ присутствовавшіе въ синагогѣ говорили: амшь\ но прочтеніи отрывка 
ивъ закона.—И мысли ихъ, то обвиняющія, то оправдывающія одна другую. 
Раввины обыкновенно спорили между собою относительно грѣховности разныхъ 
поступковъ человѣческихъ, бывающихъ въ дѣйствительности или только воз¬ 
можныхъ. Такъ и язычники обсуждаютъ достоинство своихъ поступковъ или, 
собственно, мыслей, мотивовъ, какіе лежали въ ихъ основѣ. Мысли язычниковъ 
при ѳтомъ борются между собою. Однѣ нападаютъ, другія—защищаютъ (рѣчь 
ие о сужденіи человѣка о другихъ людяхъ, а о судѣ совѣстливаго человѣка надъ 
самимъ собою), мысли ѳти (Аоуіарюі)—суть отдѣльныя обнаруженія совѣсти, которая 
въ нихъ судитъ объ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ человѣка и ихъ мотивахъ, отъ ко¬ 
торыхъ зависитъ и нравственный характеръ оамыхъ дѣйствій. Не только языч¬ 
ники но и христіане часто обсуждаютъ спустя много времени по совершеніи по¬ 
ступка не только этотъ поступокъ, но и тѣ мысли, какія они имѣли, когда 
его совершали, и часто ихъ сужденіе расходится съ прежними ихъ взглядами. 
Совѣсть производитъ нерѣдко судъ и сама надъ собою, уличая себя въ не¬ 
искренности, въ партійности при осужденіи, имѣвшемъ мѣсто цреждѳ. Такимъ 
образомъ видно изъ словъ Апостола, что язычники имѣютъ свой законъ 
(нравственный, внутренній), имѣютъ и опредѣленные взгляды на характеръ 
поступковъ человѣка, обсуждаютъ ѳтн поступки, какъ это все дѣлается у іудеевъ. 
Но развѣ достаточно этого? Если они не будутъ исполнять требованій нрав¬ 
ственнаго закона, то, конечно, будутъ осуждены Богомъ. Съ такимъ поло¬ 
женіемъ іудеи, безъ сомнѣнія, вполнѣ согласны. Почему же, однако, сами они 
не прилагаютъ сказаннаго къ себѣ? Вѣдь и они не исполняютъ своего, Бого¬ 
откровеннаго, закона,—слѣдовательно, и они будутъ осуждены Богомъ. Вотъ 
чтб хотѣлъ въ 14 и 15 ст. сказать Апостолъ... Замѣтить нужно, что изображая 
вдѣсь язычниковъ съ хорошей стороны, Ап., конечно, имѣлъ въ виду рѣдкіе, 
исключительные случаи изъ языческой исторіи. Можно припомнить здѣсь 
напр., Неоптолема (у Филоктета), который отказывается спасти Грецію цѣною 
обмана, Антигону, которая совершаетъ нарушеніе строгаго царскаго закона, 
чтобы исполнить долгъ любви по отношенію къ казненнымъ братьямъ, или 
Сократа, который, изъ послушанія властямъ, не хочетъ бѣгствомъ спастись 
отъ казни. Вѣроятно, и въ своихъ сношеніяхъ съ явычниками Апостолъ встрѣ¬ 
чалъ примѣры языческаго благородства. 

16. Этотъ стихъ имѣетъ прямую связь съ 15-мъ ст., и скобки, оканчи¬ 
вающія 15-й стихъ, лучше перенести въ заключеніе 16-го. Ап. хочетъ ска¬ 
зать, что борьба «мыслей» у язычниковъ особенно будетъ имѣть мѣсто въ 
день страшнаго суда Божія, когда Самъ Богъ чрезъ Іисуса Христа будетъ 
судить тайныя помышленія людей. Язычникамъ придется тогда немало раз¬ 
суждать, и ващящая себя, и обвиняя, сознаваясь въ своихъ проступкахъ, въ 
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17. Вотъ, ты называешься Іу¬ 
деемъ, и успокаиваешь себя зако¬ 
номъ, и хвалишься Богомъ, 

18. и знаешь волю Ею, и раз¬ 
умѣешь лучшее, научаясь изъ за¬ 
кона, 

19. и увѣренъ о себѣ, что ты 
путеводитель слѣпыхъ, свѣтъ для 
находящихся во тьмѣ, 

20. наставникъ невѣждъ, учи¬ 
тель младенцевъ, имѣющій въ за¬ 
конѣ образецъ вѣдѣнія и истины: 

томъ, что они своевременно не слушали голова своей совѣсти... Но Ап. все же 
даетъ понять, что судъ будетъ происходить такъ, какъ и подобаетъ ему про¬ 
исходить согласно тому, что проповѣдывалъ Апостолъ (по благовѣствованію 
моему) о равенствѣ предь Судомъ Божіимъ всѣхъ людей, будутъ ли они іудеи, 
или же язычники. При томъ судъ будетъ производить Іисусъ Христосъ, а 
Іисусъ Христосъ, по ученію Ап. Павла, есть второй Адамъ (Римл. У, 14; 
1 Кор. ХУ, 45) и, слѣдов., стоитъ въ отношеніи не только къ іудеямъ, а и 
къ язычникамъ и, несомнѣнно, будетъ милостивъ и къ язычникамъ, такъ какъ 
Богъ хочетъ, чтобы спаслись всѣ люди (1 Тим. II, 1—7). 

17—29. Высказавши общее положеніе, что не обладаніе закономъ, а испол¬ 
неніе закона оправдываетъ человѣка предъ Богомъ (13—16), Апостолъ при¬ 
лагаетъ это положеніе къ іудею. Іудей чрезвычайно гордится тѣмъ, что знаетъ 
законъ и можетъ даже научать ему и другихъ. Но какая для него отъ этого 
знанія польза? Вѣдь онъ не заботится объ исполненіи закона и этимъ только 
унижаетъ имя Божіе, такъ какъ язычники смотрятъ на іудеевъ, какъ на на¬ 
родъ Божій. Если іудеи станутъ ссылаться на то, что они все-таки испол¬ 
няютъ законъ объ обрѣзаніи, то эта ссылка не будетъ для нихъ полезна. 
Что изъ того, если они обрѣзаны? Тѣлесное обрѣзаніе не даетъ само по себѣ 
оправданія—важно внутреннее обрѣзаніе, обрѣзаніе сердца, при которомъ че¬ 
ловѣкъ является исполнителемъ закона Божія. 

17. Ап. начинаетъ перечислять теократическія преимущества, какія вы¬ 
ставляли на видъ язычникамъ іудеи, какъ свое исключительное достояніе. 
Прежде всего они носятъ и почетное имя (іудей отъ двухъ -словъ: іекийаЬ и 
/аА=слава Іеговы) и любягь такъ называться (ср. Апок. II, 9). Затѣмъ они 
успокаиваютъ себя сознаніемъ того, что у нихъ есть законъ; по ихъ мнѣнію, 
это гарантируетъ ихъ отъ всякаго крушенія, даже если они и не будутъ за¬ 
ботиться объ исполненіи закона (успокаиваешь—точнѣе спокойно почиваешъі). 
На такое заблужденіе іудеевъ указывалъ еще Самъ Христосъ (Іоан. У, 45). 
Наконецъ, іудеи хвалятся тѣмъ, что Богъ—искючительно ихъ Богъ и защит¬ 
никъ (ср. Быт. ХУП, 7; Ис. ХЬУ, 25; Іер. XXXI, 33), но, какъ покажетъ 
Ап. далѣе (Ш, 29), сильно ошибаются въ этомъ... 

18. Въ предыдущемъ стихѣ указаны преимущества іудеевъ, такъ сказать, 
независящія отъ нихъ. Здѣсь указывается на особыя ихъ способности, какими 
они превышаютъ язычниковъ. Іудеи знаютъ волю Божію, т. ѳ. чего хочатъ 
отъ человѣка Богъ: ѳто все начертано въ законѣ Моисеевомъ! Іудеи разу¬ 
мѣютъ лучшее (Зохі^^ек; та 8іа<рероѵта), т. е. могутъ точно опредѣлить, какъ 
лучше поступить въ данныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ имѣютъ у себя 
законъ, опредѣляющій, можно сказать, каждый шагъ жизни человѣка (поучаясъ 
изъ закона). 

19—20. Здѣсь, наконецъ, указывается на гордость евреевъ тою ролью, 
какую они, по ихъ оознанію, призваны были исполнять въ исторіи всего че¬ 
ловѣчества. Эго—роль путеводителя, наставника, учителя (намекъ на стремле¬ 
ніе іудеевъ умножать чиоло прозелитовъ, ом. Матѳ. ХХШ, 15), который на всѣхъ 
язычниковъ смотритъ, какъ на слѣпыхъ, невѣждъ и младенцевъ. Ап., ясно, 
не согласенъ съ такимъ высокимъ мнѣніемъ іудеевъ о самихъ себѣ (увѣренъ\— 
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21. какъ же ты, уча другаго, 
не учишь себя самого? 

22. Проповѣдуя не красть, кра¬ 
дешь? говоря: не прелюбодѣйствуй, 
прелюбодѣйствуешь? гнушаясь идо¬ 
ловъ, святотатствуешь? 

23. хвалишься закономъ, а пре¬ 
ступленіемъ закона безчестишь 

Бога? 
24. ибо ради васъ, какъ напи¬ 

сано, имя Божіе хулиуься у языч¬ 
никовъ (Исаія 52, 5 Евек. 36, 20). 

25. Обрѣзаніе полезно, если 
исполняешь законъ; а если ты 
преступникъ закона, то обрѣзаніе 
твое стало необрѣзаніемъ. 

это иронія). Въ самомъ дѣлѣ, учитъ другихъ исполненію закона н самому въ 
то ае время не исполнять законъ—это двѣ вещи несовмѣстимыя.—Имѣющій 
въ законѣ образецъ вѣдѣнія и истины. Въ законѣ Моисеевомъ іудей, дѣйстви¬ 
тельно, находилъ точный очеркъ (образецъ—|хор<р<оаі?), строго опредѣленную 
формулу вѣдѣнія или знанія, какое нужно имѣть о вещахъ и поступкахъ каж¬ 
дому человѣку, и истины, т. е. самаго существа добродѣтели. Знаніе указы¬ 
ваетъ т. о. на субъективное, внутреннее доотояніе человѣка, а истина—аа 
объективное, существующее внѣ человѣка, чтй становится уже предметомъ 
знанія. Т. о. іудеи обладали, имѣя законъ Моиоѳя, не только самою истиною, 
но также и ея точною формулою, благодаря которой они могли пѳрѳнооить 
эту истину къ другимъ. Это было уже ихъ дѣйствительнымъ преимуще¬ 
ствомъ. 

21—24. Здѣсь Ап. отыдитъ іудеевъ, которые, считая себя способными 
учить язычниковъ, сами погрязали въ разныхъ порокахъ. Воровство, прелю¬ 
бодѣяніе и святотатство—вотъ ихъ главныя преступленія, на какихъ остана¬ 
вливаетъ Ап. свое вниманіе. И въ то же время они вездѣ хвалятся тѣмъ, 
что они народъ Божій! Не посрамляютъ-ли они чрезъ это самое имя Божіе?— 
Крадешь, прелюбодѣйствуешь. Ап. выбираетъ эти два примѣра преступности 
іудейской, вѣроятно, съ тою цѣлію, чтобы показать, что и у іудеевъ были по¬ 
роки, соотвѣтствующіе специфически-язычеокимъ—жадности и невоздержанію 
(1, 29).—Святотатствуешь (ІгрозоХеТ?). Іоаннъ Златоустъ, Ѳеофилактъ и мн. 
другіе видятъ здѣсь указаніе на олучаи похищенія евреями драгоцѣнныхъ 
предметовъ изъ языческихъ капищъ, и такое толкованіе вполнѣ согласно съ 
предшествующимъ замѣчаніемъ Апостола: гнушаясь идоловъ. Очевидно, что въ 
словѣ святотатствуешь также рѣчь идетъ о похищеніи священныхъ предме¬ 
товъ изъ идольокихъ капищъ, что и случалось въ дѣйствительности (Дѣян. 
ТПС, 37) *).—Ради васъ имя Божіе хулится у язычниковъ. Язычники, видя 
порочную жизнь іудеевъ, конечно, говорили: «ужели такихъ людей любитъ 
Богъ? Ужели Богъ, любящій такихъ, есть истинный Богъ?» (Ѳеофилактъ 
Бол. г.). 

25. Такъ какъ іудеи могли возразить еще Апостолу, что отъ оуДа Божія 
они гарантированы принятымъ ими обрѣзаніемъ, которое, по общему убѣжде¬ 
нію іудеевъ, было какъ бы патентомъ на входъ въ царство Мессіи, то Ап. 
считаетъ нужнымъ особенно остановиться на этомъ пунктѣ. Обрѣзаніе,—гово¬ 
ре,тъ онѣ,—дѣйствительно, полезно,—оно дѣлаетъ человѣка участникомъ всѣхъ 
обѣтованій, данныхъ Богомъ избранному народу, но вмѣстѣ съ тѣмъ принятіе 
обрѣзанія есть принятіе на себя человѣкомъ обязанности исполнять законъ 
Божій, угождать Б ^гу(ср. Быт. XVII, 1 и сл.: Лев. ХѴШ, 5; Вгор. XXVII, 26; Гал. 
Ѵ,#3).—Законъ, Подъ закономъ у Ап. разумѣются всѣ предписанія Моисеева 
закона, касающіяся какъ обрядовой, такъ и нравственной жизни народа іудей- 

*) Дейсманъ говоритъ, что и теперь на востокѣ христіане скупаютъ украденные 
ивъ мечетей драгоцѣнные ковры для собственныхъ домовъ... 
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26. Итакъ, если необрѣзанный 
соблюдаетъ постановленія закона, 
то его необрѣзаніе не вмѣнится 
ли ему въ обрѣзаніе? 

27. н необрѣзанный по природѣ, 
исполняющій законъ, не осудитъ ли 
тебя, преступника закона при Пи¬ 
саніи и обрѣзаніи? 

28. Ибо не тотъ Іудей, кто та¬ 
ковъ по наружности, и не то обрѣ¬ 
заніе, которое наружно, на плоти; 

29. но тотъ Іудей, кто вну¬ 
тренне таковъ, и то обрѣзаніе, ко¬ 
торое въ сердцѣ, по духу, а не по 
буквѣ: ему и похвала не отъ лю¬ 
дей, но отъ Бога. 

скаго. Обрѣзаніе же было только однимъ изъ ѳтихъ многочисленныхъ пред¬ 
писаній.—Стало необрѣзаніемъ, т. е., не исполняя закона, ты такъ же стано¬ 
вишься безотвѣтнымъ предъ судомъ Божіимъ, какъ и грѣшный язычникъ— 
необрѣзанный. 

26. Здѣсь Ап. беретъ обратный случай, чтобы показать нелѣіюсть раз- 
счета іудеевъ на одно обрѣзаніе. Если язычникъ станетъ исполнятъ законъ, 
не принявъ обрѣзанія, то не зачтется-ли ему ѳго на судѣ Божіемъ какъ бы 
принятіе обрѣзанія? Ап., очевидно, имЬегь здѣсь въ виду тѣ случаи, о какихъ 
онъ говорилъ въ 14-омъ ст. Могли быть гдѣ-нибудь въ далекой странѣ языч¬ 
ники, совсѣмъ не имѣвшіе понятія о Моисеевомъ законѣ, но, по влеченію 
«ердца, исполнявшіе въ существѣ то же, что требовалось ѳтимъ закономъ— 
дѣлі милости и заповѣдь о чистотѣ. Такіе люди не могли остаться безъ на¬ 
грады отъ Бога (ср. ст. 10), хотя они и не имѣли на себѣ обрѣзаѳія. 

27. Такой необрѣзанный по природѣ, т. е. въ силу своего языческаго 
происхожденія, безъ всякой вины съ своей стороны,—осудитъ на послѣднемъ 
судѣ іудея, неисполняющаго законъ, осудитъ, конечно, не словами, а самымъ 
своимъ явленіемъ, своимъ примѣромъ.—При Пиханіи и обрѣзаніи. Подъ 
Писаніемъ (урадемі) Ап. разумѣетъ букву закона. Іудей имѣлъ постоянно 
предъ глазами законъ, ясно начертанный буквами. Это ужѳ не то, чтб вну¬ 
тренній, достаточно неопредѣленный голосъ нравственнаго инстинкта, какимъ 
долженъ былъ руководиться въ своей нравственной жизни язычникъ! (ст. 14 
и 15). Имѣлъ іудей еще и обрѣзаніе, которое постоянно напоминало ему 
объ обязанности исполнять законъ. И при всемъ этомъ іудеи оказывались 
постоянно преступниками по отношенію къ закону! 

28—29. Можно быть іудеемъ по наружности, т. е. имѣть обрѣзаніе 
или, что то же, можно носить на тѣлѣ (плоти) знакъ союза съ Богомъ— 
обрѣзаніе и въ то же время не быть истиннымъ іудеемъ и не состоять въ 
дѣйствительномъ особенномъ общеніи съ Богомъ. Подобная мысль высказана 
и въ Евангеліи (см. Матѳ. VIII, 11, 12). Наоборотъ, настоящимъ іудеемъ, т. е. 
человѣкомъ, имѣющимъ особыя права въ исторіи домостроительства спасенія 
людей, можетъ быть названъ только тотъ, кто въ душѣ (внутренно) таковъ, 
кто по своему нравственному существу выдается среди другихъ людей. Обрѣ¬ 
заніе настоящее также есть обрѣзаніе сердца, т. е. удаленіе изъ сердца, изъ 
внутренняго существа человѣка всего нечистаго, грѣховнаго.—По духу. Пра¬ 
вильнѣе: Духомъ (Святымъ). Если же здѣсь разумѣть духъ человѣческій, то 
это прибавленіе было бы совершенно лишнимъ при выраженіи: въ сердцѣ.— 
Не по буквѣ Одного исполненія буквы или внѣшняго постановленія объ об¬ 
рѣзаніи недостаточно, потому что въ немъ ничего не сказано о необходимо¬ 
сти внутреннею измѣненія принимающаго обрѣзаніе человѣка и оно такого 
измѣненія не можетъ само произвести. Только Духъ Святой измѣняетъ вну- 
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ГЛАВА III. 

1. Итакъ, какое преимущество 3. Ибо чтб же? если нѣкоторые 
быть Іудеемъ, нли какая польза и невѣрны были, невѣрность ихъ 
отъ обрѣзапія? уничтожитъ ли вѣрность Божію? 

2. Великое преимущество во 4. Никакъ. Богъ вѣренъ, а вся- 

всѣхъ отношеніяхъ, а наипаче въ кій человѣкъ лживъ, какъ напи- 

гпомъ, что имъ ввѣрено слово Божіе, сано: Ты праведенъ въ словахъ 

треннюю жизнь человѣка!—Ему, т. е. и настоящему обрѣзанію, и настоящему 
іудею.—Похвала. Это слово имѣетъ отношеніе къ значенію имени іудей 
(хвала Божія). Похвала, конечно, будетъ изречена такому человѣку и такому 
обрѣзанію на послѣднемъ судѣ (ср. 1 Кор. IV, 5). 

III. 

Преим)щеетва іудеевъ не освсбсждаютъ ыъ от г суда Есжія (1— 6). Само Слово Божіе 
свидѣтельствуетъ о фактѣ всеобщаго осужденія га грѣхи, а, слѣд., объ осужденіи и 
іудеевъ (9—20). Смерть Господа Іисуса Христа едва только освобождаетъ людей отъ 
осужденія. Оправданіе подастся людямъ во вѣрѣ во Христа (21—26). Ссгласіе этого спо¬ 

соба сиіьгдаиія; сг иепвььамъ скыслсмъ вексна (27—81). 

1—8. Ивъ предыдущей главы становилось очевиднымъ, что согрѣшаю¬ 
щій іудей также подлежитъ гнѣву Божію, какъ и согрѣшающій язычникъ. 
Но въ такомъ случаѣ возбуждался вопросъ о преимуществахъ іудейскаго на¬ 
рода—въ чемъ же онѣ заключались? Вѣдь и самъ Апостолъ въ І-ой главѣ 
намекалъ на существованіе этихъ преимуществъ (I, 16). На этотъ предпо¬ 
лагаемый вопросъ Ап. отвѣчаетъ, что іудеи имѣли много преимуществъ и 
прежде всего обладали откровеніемъ Божіимъ. Если это обладаніе не при¬ 
вело къ той цѣли, къ какой оно должно было привести, т. е. къ принятію 
ими Христа, то не уничтожилась-ли чрезъ это вѣрность Бога даннымъ пра¬ 
отцамъ іудеевъ обѣщаніямъ! Нѣтъ, скорѣе можно сказать, что чрезъ невѣріе 
іудеевъ вѣрность Бога означеннымъ обѣщаніямъ еще болѣе стала видна. Но 
если, такимъ образомъ, грѣхъ невѣрія человѣческаго служитъ къ наивыс¬ 
шему прославленію Божію, то можетъ-ли Богъ гнѣваться ва грѣшни¬ 
ковъ? Если бы не призвать за Господомъ этого права гнѣваться и 
на тѣхъ грѣшниковъ, грѣхи которыхъ служатъ къ прославленію Его свято¬ 
сти, то это значило бы отрицать возможность послѣдняго суда надъ всѣмъ 
человѣчествомъ. 

1—2. Великое преимущество точнѣе: многое или многія (преимущества). 
Объ этихъ преимуществахъ Ап. говоритъ обстоятельно въ ІХ-ой гл. (ст. 4 и сл.).— 
Слово Божіе. Такъ какъ въ 3-мъ отихѣ прославляется вѣрность Бога этому 
слову или, точнѣе, откровеніямъ Божіимъ (та кбуіа тоо Ѳ.), то ясно, что подъ 
словомъ Б. нужно разумѣть обгътованія Божіи (ср. IX, 4 аі іхяууакіеи), кото¬ 
рыя находятся не только у пророковъ (ср. Дѣян. 1П, 24), но и въ Пято¬ 
книжіи. 

3—♦. Ибо что же? т. е. какъ понять это? (невѣріе іудеевъ обѣтова- 
ніямъ, невидимому, совершенно уничтожаетъ все значеніе этихъ обѣто¬ 
ваніи).—Асам нѣкоторые и невѣрны были. Выраженіе нѣкоторые (хі- 
ѵёі) означаетъ часть цѣлаго, но не указываетъ, насколько велика эта часть.— 
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Твоихъ, и побѣдишь въ судѣ Твоемъ 
(Псал. 50, 6). 

5. Если же наша неправда от¬ 
крываетъ правду Божію, то что 
скажемъ? не будетъ ли Богъ неспра¬ 

ведливъ, когда изъявляетъ гнѣвъ 
(говорю по человѣческому разсу¬ 

жденію)? 

6. Никакъ. Ибо иначе в&въ Богу 
сѵдить міръ? 

Невѣрны €ыли—точнѣе: не увѣровали (тртіаттізаѵ), т. е. не увѣровали въ при¬ 
шедшаго Мессію, имѣя обѣтованіе о Немъ. Для Апостола въ то время уже' 
вполнѣ выяснилось отношеніе іудейскаго народа ко Христу (ср. IX—XI гл.).— 
Невѣрность—точнѣе: невѣріе (во Христа).—Уничтожитъ-ли, т. е. лишигь- 
ли силы?—Вѣрность Божію, т. ѳ. вѣрность Бога Своимъ обѣщаніямъ, какія 
Онъ далъ нѣкогда народу Своему.—Никакъ. Богъ вѣренъ... Здѣсь Ап. утвер¬ 
ждаетъ вообще вѣрность Бога даннымъ обѣщаніямъ, но для всякаго ясно, что 
тутъ же дается отвѣтъ и на поставленный въ 3-мъ ст. вопросъ. Павелъ хо¬ 
четъ сказать, что Богъ непремѣнно исполнитъ на еврейскомъ народѣ данныя 
патріархомъ ѳтого народа обѣтованія, но ѳту мысль онъ высказываетъ и 
развиваетъ только въ концѣ ХІ-ой гл.—Всякій человѣкъ лживъ. Только че¬ 
ловѣку, существу слабой воли, свойственно лгать, т. е. измѣнять своимъ сло¬ 
вамъ и обѣщаніямъ.—Богъ же не таковъ! Ты праведенъ... Въ пс. Ь-омъ, от¬ 
рывокъ изъ котораго представляютъ ѳти слова, Давидъ кается предъ Богомъ 
въ томъ, что онъ согрѣшилъ предъ Нимъ, предъ очами Ею. Этимъ онъ хо¬ 
четъ сказать, что онъ хорошо понималъ, чтб дѣлалъ,—Богъ ему разъяснилъ 
еще ранѣе (въ законѣ) преступность такихъ дѣлъ, какія совершилъ Давидъ, 
но Давидъ всетаки совершилъ ихъ (ср. 8-ой ст. Ь-го псалма). Отсюда полу¬ 
чается сходство между Давидомъ и Израильскимъ народомъ. Израиль, носи¬ 
тель божественныхъ откровеній, былъ хорошо ознакомленъ съ тѣмъ, чтб та¬ 
кое грѣхъ противъ Бога и къ какимъ послѣдствіямъ онъ ведетъ. Если те¬ 
перь, вопреки этимъ чрезвычайнымъ вразумленіямъ, онъ всетаки впалъ въ 
ложь—отвергъ Мессію, то уже не долженъ, не имѣетъ права обвинять Бога 
за свое отверженіе. Передъ словами: Ты праведенъ нужно прибавить союзъ: 
чтобы, такъ какъ въ греч. текстѣ здѣсь стоитъ опущенное въ русскомъ 
шіт« аѵ, и -все выражевіе поэтому лучше перевести такъ: «чтобы Ты былъ 
признанъ, какъ праведный (въ судѣ надъ Давидомъ и Израилемъ)».—И по¬ 
бѣдишь—и чтобы Ты явился побѣдителемъ, если Ты начнешь тяжбу (ко¬ 
нечно, по поводу отверженія Израиля, на что Израиль выразилъ недоволь¬ 
ство). Ап. приводитъ слова Ь-го пс. по тексту ЬХХ. 

5—в. Если людская неправда можетъ служить, такъ сказать, прекрас¬ 
нымъ фономъ для раскрытія Божественной Правды—хорошее лучше всего 
оттѣняется и выдается, если наряду съ нимъ поставлено что-нибудь дурное,— 
то за что Богъ гнѣвается на неправедныхъ, т. е. на невѣрующихъ іудеевъ? 
Такъ, по Апостолу, можно бы говорить только съ чисто человѣческой точки 
зрѣнія: человѣкъ, предоставленный самъ себѣ, очень легкомысленно смотритъ 
на вещи и превратно судитъ о дѣлахъ Божіихъ. Не лучше-ли бы было— 
такъ могъ разсуждать іудей,—не справедливѣе было бы со стороны Бога 
простить намъ наше невѣріе во Христа? Ап. отрицательно рѣшаетъ зтотъ 
вопросъ. Если бы Господь простилъ Своему народу, по личнымъ отношеніями, 
къ этому народу не вмѣнилъ ему въ вину его страшный грѣхъ—невѣріе во 
Христа, то какъ бы Онъ могъ судить весь міръ, все человѣчество на страш¬ 
номъ судѣ? Нѣтъ, правда Божія требуетъ наказанія всякаго грѣха, безотно¬ 
сительно къ его послѣдствіямъ. 
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7, Ибо если вѣрность Божія 
возвышается моею невѣрностью 
въ славѣ Божіей, за чтб еще иеня 
же судить, какъ грѣшника? 

8. И не дѣлать ли нанъ зло, 
чтобы вышло добро, какъ нѣкото¬ 
рые злословятъ насъ и говорятъ, 

будто ны т&къ учимъ? Праведенъ 
судъ на таковыхъ. 

9. Итакъ чтб же? имѣемъ ли мы 
преимущество? Нисколько; ибо мы 
уже доказали, что в&въ Іудеи, 
такъ и Еллины, всѣ подъ грѣ¬ 
хомъ, 

7—8. Здѣсь Ап. для бблыпаго убѣжденія въ неправильности мнѣнія, 
упомянутаго въ 5-мъ от., выставляетъ на видъ свое собственное дѣло. Іудеи, 
конечно, говорили о Павлѣ, что ѳто — грѣшникъ, что Богъ накажетъ его за 
отступничество отъ іудейства, и, Ап., зная ѳти нападки на него, указываетъ 
на ихъ нелогичность. За что бы Богъ сталъ наказывать его? Положимъ, онъ 
проповѣдуетъ ложь, но если ѳто ложь, ѳто ложное ученіе, съ какимъ онъ 
вездѣ выступаетъ, только еще сильнѣе даетъ возможность обнаружиться 
иотинѣ Божіей или «истинной» іудейской вѣрѣ, то за что іудеи нападаютъ на 
него? Не должны-ли они скорѣе хвалить его за это? Затѣмъ, еще болѣе 
усиливая свое доказательство, Ап. говоритъ, что оъ точки зрѣнія іудеевъ 
(ом. ст. 5-ый) онъ и другіе христіане, значитъ, поступаютъ хорошо, когда 
дѣлаютъ зло! На оамомъ дѣлѣ, конечно, этого христіане не дѣлаютъ, и на¬ 
праслина, взводимая на нихъ іудеями, несомнѣнно найдетъ себѣ праведное 
осужденіе на судѣ Божіемъ,—но во всякомъ случаѣ, если бы христіане дѣлали 
зло, чтобы дать возможность больше обнаружиться правдѣ Божіей, то, ко¬ 
нечно, съ іудейской точки зрѣнія они заслуживали бы похвалы, а не осуж¬ 
денія... Вотъ до какой нелѣпости доводитъ мнѣніе, высказанное въ 5 мъ ст., 
какъ мнѣніе іудеевъ—противниковъ Павла. Иногда въ послѣдующія времена 
пытались оправдывать величайшія преступленія въ исторіи тѣми великими 
благими послѣдстіями, какія эти преступленія имѣли для человѣчества. Даже 
Робеспьера во имя такого соображенія производили нѣкоторые въ святые... 
Ап. отрицаетъ приложимость такого принципа: человѣкъ, по его воззрѣнію, 
отвѣтствуетъ предъ Богомъ за свое дурное дѣло, какія бы добрыя послѣд¬ 
ствія оно ни имѣло, потому что, какъ говоритъ онъ въ другихъ мѣстахъ 
обоихъ посланій, это уже Самъ Богъ обращаетъ дурныя дѣянія человѣческія на 
пользу человѣчества (ом. Рим. IX, 17; XI, 25, 31, Гал. III, 22). 

9—20. Возвращаясь къ вопросу о преимуществахъ іудейскаго народа, 
поставленному въ 1-мъ ст., Ап. теперь доказываетъ изъ Писаній Ветхаго 
Завѣта, что іудеи не могутъ претендовать на какія-либо преимущества въ 
отношеніи къ оуду Божію, потому что всѣ они были грѣшники. Ихъ не мо¬ 
жетъ спасти и данный имъ отъ Бога законъ, который, не давая людямъ 
оилъ измѣнить къ лучшему свою жизнь, даетъ только возможность іудеямъ 
убѣдиться въ томъ, что они пребываютъ во грѣхѣ. 

9. Имѣемъ ли мы преимущество? Ап. спрашиваетъ это отъ лица іудеевъ, 
къ которымъ причисляетъ и себя,—Нисколько—съ греч. точнѣе: «не вполнѣ, 
не во всѣхъ отношеніяхъ» (об ітаѵш;. Если бы Ап. хотѣлъ сказать; нисколько, 
совюъмъ нѣтъ\ то онъ употребилъ бы, какъ въ 1 Кор. XVI, 12, выраженіе: 
тгаѵтш; об), т. е., іудеи, какъ избранный народъ, имѣютъ преимущества предъ 
язычниками (см. Рим. IX, 4 и 5, ср. Ефес. II, 11, 12), но какъ отдѣльныя 
лица они будутъ судимы на послѣднемъ судѣ Божіемъ безъ отношенія къ 
этимъ національнымъ преимуществамъ: судиться будетъ не нація, а отдѣль¬ 
ные ея члены. Тамъ послѣднія имъ не помогутъ. Они имѣли значеніе для 
земной, исторической жизни народа еврейскаго, и благо тѣмъ отдѣльнымъ 
членамъ еврейской націи, какіе воспользовались этими преимуществами для 
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10. какъ написано: нѣтъ правед¬ 
наго ни одного, 

11. нѣтъ разумѣвающаго; ни¬ 
кто не ищетъ Бога, 

12. всѣ совратились съ пути, 
до одного негодны; нѣтъ дѣлаю¬ 
щаго добро, нѣтъ ни одного (Псал. 
13, 1—3). 

13. Гортань ихъ — открытый 
гробъ; языкомъ своимъ обманыва¬ 
ютъ; ядъ аспидовъ на губахъ ихъ 
(Псал. 5, 10; 139, 3); 

14.. уста ихъ полны влословія 
горечи (Псал. 9, 28). 

15. Ноги ихъ быстры на про¬ 
литіе крови;_ 

16. разрушеніе и пагуба на 
путяхъ ихъ; 

17. они не знаютъ пути мира 
(Притч. 1, 16. Исаія, 59, 7—8). 

18. Нѣтъ страха Божія предъ 
глазами ихъ (Псал. 35, 2). 

19. Но мы знаемъ, что законъ, 
если чт5 говоритъ, говоритъ къ 
состоящимъ подъ закономъ, такъ- 
что заграждаются всякія уста, и 
весь міръ становится виновенъ 
предъ Богомъ, 

20- потомучто дѣлами закона 
не оправдается предъ Нимъ ни 
какая плоть: ибо закономъ познаёт¬ 
ся грѣхъ. 

личнаго своего усовершенствованія!—Ибо мы уже доказали... Къ сожалѣнію, 
большинство іудеевъ, какъ показалъ Ап; во П ой гл. (ст. 17 и сл.), не вос¬ 
пользовались своимъ особымъ положеніемъ избраннаго Богомъ народа и вели 
такую же грѣховную жизнь, какъ и изычники. 

10—18. Обличенія, какія высказаны противъ іудеевъ Апостоломъ, со- 
глаоны съ тѣми отзывами, какіе еще ранѣе сдѣланы были объ іудеяхъ ихъ 
собственными пророками. Сначала Ап. приводитъ обличенія изъ псалмовъ 
(ХПІ, 1—3; V, 10; СХХХІХ, 3; IX, 28), потомъ изъ кн. Притчей и Исаіи 
(Притч. I, 16; Ис. ЫХ, 7, 8) я потомъ опять нзъ псалмовъ (пс. XXXV, 2). 
Замѣтно, что сначала онъ рисуетъ развращеніе человѣческое въ самыхъ об¬ 
щихъ чертахъ (ст. 10 — 12), а потомъ упоминаетъ о двухъ особыхъ про¬ 
явленіяхъ этого развращенія—въ области слова (13—14) и въ области дѣла 
(15—17). Заключаетъ онъ все изображеніе указаніемъ на источникъ развра¬ 
щенія—отсутствіе въ людяхъ страха Божія (18). 

19—20. Іудеи могли возразить по поводу приводимыхъ Апостоломъ 
мѣстъ Писанія, что нѣкоторыя изъ ѳтимъ мѣстъ относятся не къ нимъ, а къ 
язычникамъ (напр., пс. 13); Ап. противъ ѳтогО довода указываемъ на то, что 
ати обличенія все-таки имѣются въ законѣ или въ книгахъ Ветхаго Завѣта, 
которыя написаны для іудеевъ, а не для язычниковъ. Что же отсюда слѣ¬ 
дуетъ? Ясно, что писатели ѳтнхъ книгъ хотѣли предупредить евреевъ, своихъ 
соплеменниковъ, которымъ также угрожалъ судъ Божій за грѣхи, коими они 
уподоблялись язычникамъ. И въ евреяхъ такимъ образомъ законъ усматри¬ 
валъ, можетъ быть, только въ зачаткѣ, тѣ грѣхи, какіе существовали среди 
язычниковъ.—Весь міръ—все человѣчество, какъ язычники, такъ и іудеи.— 
Виновенъ предъ Богомъ, т. е. подпадаетъ подъ Судъ Божій (отгоЗіхо- тш Ѳ).— 
Дѣлами закона. Подъ ѳтимъ терминомъ Ап., несомнѣнно, разумѣетъ не одни 
дѣла обрядового закона (исполненіе постановленій объ очищеніяхъ и др.), 
но н внутренніе, психическіе акты, какіе совершались человѣкомъ усиліями 
его воли. Іудей хотѣлъ самъ, путемъ собственной духовной работы исполнить 
всѣ многообразныя заповѣди Божіи, составляющія содержаніе закона Мои¬ 
сеева. Онъ самъ думалъ оправдать себя, своими личными уоиліями, напря¬ 
женіемъ самодѣятельности... Ап. смотритъ на ѳто стремленіе, какъ на нѣчто 
неосуществимое,—никакая плотъ,— т. е. ни одинъ человѣкъ, какъ существо 
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21. Но нынѣ, независимо отъ 
вакона, явилась правда Божія, о 
которой свидѣтельствуютъ законъ 
и пророки. 

22. Правда Божія чрезъ вѣру 
въ Іисуса Христа во всѣхъ и на 
всѣхъ вѣрующихъ; ибо нѣтъ раз¬ 
личія, 

слабое, немощное (въ силу наслѣдственности грѣха), не можетъ исполнить 
законъ во всемъ его объемѣ (не оправдается предъ Богомъ). Если что и 
даетъ іудеямъ законъ, такъ это сознаніе печальнаго факта его грѣховности и 
полной невозможности самому, своимм силами выбраться изъ бездны грѣха 
(закономъ познается грѣхъ). Подробнѣе Ап. раскрываетъ это въ VII гл. 
(от. 7 — 11). 

21—26. Начиная самую важную—положительную—часть своего по¬ 
сланія, Апостолъ въ краткихъ и ясныхъ словахъ указываетъ, что то оправ¬ 
даніе, какого нельзя было получить чрезъ исполненіе закона, дается Самимъ 
Богомъ. Богъ даетъ его всѣмъ, кто увѣруетъ въ Іисуса Христа, въ иску¬ 
пленіе, Имъ совершенное. При этомъ Апостолъ разъясняетъ, что въ смерти 
Христовой, какую принялъ Христосъ за грѣхи всего человѣчества, Богъ 
явилъ Себя, съ одной стороны, строгимъ судіею человѣческихъ грѣховъ, съ 
другой—милующимъ и спасающимъ людей. 

21. Но нынѣ. До сихъ поръ, до Христа, все человѣчество находилось въ 
состояніи грѣха и отчужденія отъ Бога, теперь же, съ основаніемъ христіан¬ 
ской Церкви, оно имѣетъ возможность получить оправданіе и спасеніе. Не¬ 
зависимо отъ закона. Христіане изъ іудеевъ вообще но могли отрѣшиться 
отъ своей привязанности къ закону Моисееву, порвать связь съ великолѣп¬ 
нымъ храмовымъ богослуженіемъ и перестать приносить жертвы. «Видишъ ли, 
братъ, — говорили Павлу Ап. Іаковъ и Іерусалимскіе пресвитеры — сколько 
тысячъ увѣровавшихъ іудеевъ, и всѣ они—ревнители закона!» (Дѣян. XXI, 20). 
Далеко жившіе отъ Іерусалима христіане изъ іудеевъ (еъ Греціи, Римѣ) 
также питали симпатію къ закону, полагая, что онъ помогаетъ человѣку 
въ дѣлѣ оправданія, удерживая его отъ грѣховъ (Рим. VI, 15 и сл.). Ап., 
въ виду такого заблужденія, которымъ могли увлечься и его читатели, хри¬ 
стіане изъ язычниковъ, съ силою отрицаетъ всякую нужду въ законѣ для 
оправданія, какое даруется теперь людямъ во Христѣ Іисусѣ.—Явилась, 
т. е. сдѣлалась явною. Прежде правда Божія, по Апстолу (Кол. III, 3 и сл.), 
была чѣмъ-то сокровеннымъ, теперь же стала доступна наблюденію, какъ из¬ 
вѣстный историческій фактъ, какъ живая дѣйствительность Правда Божія.— 
См, I, 17. И здѣсь также это выраженіе означаетъ праведность Божію, 
усвояемую человѣкомъ вѣрою во Христа, въ силу чего человѣкъ становится 
новою тваргю, очищеннымъ и оправданнымъ.—О которой свидѣтельствуютъ... 
Хотя соблюденіе закона и излишне для оправданныхъ во Христѣ людей, 
тѣмъ не менѣе изъ этого не слѣдуетъ, чтобы новый способъ оправданія 
стоялъ въ противорѣчіи съ откровеніемъ Ветхаго Завѣта. И законъ и про¬ 
роки, т. е. весь Ветхій Завѣтъ (см. Матѳ. V, 17) предуказывали на это 
оправданіе вѣрою, какое дается теперь всему человѣчеству (ср. Рим. I, 17— 
пророчество Аввакума и Рим. IV гл.—примѣръ Авраама). 

22. Если, такимъ образомъ, оправданіе дается безъ дѣлъ закона, то ка¬ 
кимъ способомъ оно получается людьми? Чрезъ вѣру въ Іисуса Христа. Соб¬ 
ственно не сама по себѣ вѣра (объясненіе этого термина см. I, 17) имѣетъ 
такое значеніе, а предметъ этой вѣры—Іисусъ Христосъ. Въ Ветхомъ За- 

1) Цат полагаетъ между агсохаХотгтетсн (I, 17) и яесраѵёрштаі—настоящаго стиха то 
различіе, что первое означаетъ откровеніе правды для отдѣльныхъ слушателей Еванге¬ 

лія, а второе—для всѣхъ людей. 
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23. потомучто всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, 

вѣтѣ отъ еврея также требовалась вѣра, но та вѣра имѣла значеніе сама по 
себѣ, какъ извѣстное настроеніе увѣренности, получавшейся у человѣка отъ 
сознанія того, что онъ самъ исполнилъ требующіяся съ его стороны условія 
союза съ Богомъ—именно дѣл& закона. Человѣкъ вѣрилъ, т. е. былъ увѣренъ 
въ томъ, что правда или справедливость Божія воздастъ ему, чтб онъ заслу¬ 
жилъ. «Объектъ вѣры здѣсь уже стушевывается; на первомъ планѣ здѣсь вы¬ 
ступаетъ субъектъ съ своею нравственною силою» (Мытцынъ. Ученіе св. Ап. 
Павла о законѣ дѣлъ и законѣ вѣры, стр. 18). Даже на Мессію іудеи, совре¬ 
менники Ап. Павла, смотрѣли не какъ на Спасителя отъ грѣха, проклятія и 
смерти, а только какъ на посланника Божія, который долженъ увѣнчать лишь 
ихъ собственные подвиги. «Фарисейство говорило, что народъ Израильскій и 
всѣ его члены достаточно умилостивляютъ сами за себя» (Глубоковскій, Н. П. 
Благовѣстіе св. Ап. Павла, кн. І-ая, стр. 297). Но Ап. Павелъ, признавая 
человѣка безсильнымъ достигнуть самому оправданія, признавая могущество 
грѣха, съ одной стороны, и необходимость благодати Божіей—съ другой, на¬ 
правляетъ мысль и чувство человѣка ко Христу, Который Одинъ только мо¬ 
жетъ помочь ему въ его безвыходном^1 положеніи. Вѣра во Христа, такимъ 
образомъ, предполагаетъ, съ одной стороны, самоотреченіе человѣка, созна¬ 
ніе собственнаго безсилія въ дѣлѣ достиженія спасенія, а съ другой—пре¬ 
данность Христу, стремленіе соединиться съ Нимъ и усвоить Его правду. 
Эта вѣра, нужно замѣтить, въ своей сущности сродна съ любовью: это можно 
доказать и тѣмъ, что Ап. Павелъ въ своихъ посланіяхъ нигдѣ не говоритъ 
о любви къ Богу и къ Христу, т. е. не употребляетъ этихъ выраженій (въ 
поел. Рим. V, 5; ѴШ, 39: 2 Кор. ХШ, 13; 2 Сол. III, 5; правда, встрѣ¬ 
чается выраженіе ауатгг( Ѳ., но это выраженіе означаетъ: любовь Божія, 
какъ и выраженіе ауатг-г) I. Хр. въ поел. Рим. ѴШ, 35; 2 Кор. V, 14; 
Еф. Ш, 19 слѣдуетъ понимать въ смыслѣ: любовь Христова). Но въ то же 
время у Ап. Павла весьма ясно выражается мысль о необходимости любви 
къ Богу и Христу и о ничтожествѣ вѣры безъ любви (1 Кор. XVI, 22; Рим. 
ѴШ, 28). Ясно, что у Ап. Павла любовь входитъ въ понятіе оправдываю¬ 
щей вѣры, какъ ея необходимый моментъ (Мышцынъ, стр. 168).—Во всѣхъ 
и на всѣхъ вѣрующихъ. Эти слова относятся къ выраженію: правда Б. Вы¬ 
раженіе: во всѣхъ (ей; тгаѵтас) указываетъ на то, что правда Б. назначена 
для всѣхъ людей, безъ исключенія, предлагается всѣмъ, а выраженіе: на 
всѣхъ (етгі тгіѵ-аг) даетъ ту мысль, что правда Б. усвояется лично каждымъ 
человѣкомъ, вѣрующимъ во Христа '). Ап. какъ бы такъ говоритъ: «правда 
Б. посылается тебѣ, чтобы ты увѣровалъ въ нее, а она пребудетъ на тебѣ, 
станетъ твоею, какъ скоро ты увѣруешь». Слово «вѣрующихъ» относится къ 
обоимъ выраженіямъ.—Ибо нѣтъ различія. Это говоритъ Апостолъ, имѣя въ 
виду своихъ единоплеменниковъ, которые никакъ не хотѣли забыть о своемъ 
привиллегированномъ положеніи избраннаго народа. 

23. Потомучто всѣ согрѣшши. Когда согрѣшили—Ап. не говоритъ, 
но утверждаетъ только, что фактъ грѣхопаденія—несомнѣненъ. Подробнѣе 
объ этомъ Ап. говоритъ въ гл. Ѵ-й, 12 и сл.—И лишены славы Божіей. Какъ 
видно изъ первыхъ словъ 24 ст., эта слава Божія не представляетъ собою 
чего-либо отличнаго отъ оправданія, даруемаго Богомъ, котораго люди не имѣютъ 
(оотерооѵтаі—наст, время). Это то же, что честь, какую признаетъ Богъ эа 
нравственнымъ человѣкомъ (Іоан. XII, 43). 

!) По Дану, выраженіе; на всѣхъ укавываетъ на і о, что праведность нисходитъ на. 

людей съ неба. 
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24. получая оправданіе даромъ, во Христѣ Іисусѣ, 
до благодати Его, искупленіемъ 

24. Получая оправданіе даромъ. Эти слова разъясняютъ или точнѣе 
опредѣляютъ положеніе всѣхъ людей, обозначенное въ словахъ: и лишены славы 
Божіей. Да, люди дѣйствительно не имѣютъ славы или оправданія отъ Бога, 
и въ силу этого Богъ уже даромъ даетъ имъ это оправданіе. Получал оправ¬ 
даніе—по греч. біхаюбцгѵоі. Эго слово происходитъ отъ глаг. З'.хаітЗѵ, который 
значитъ въ классическомъ гречеокомъ языкѣ и въ переводѣ ЬХХ: а) дѣлать 
справедливое, возстановливать правое и б) обнаруживать или признавать 
уже существующую, независимо отъ акта біхаюоѵ, справедливость. Первое 
значеніе указываетъ на то, что извѣстный человѣкъ дѣлается праведнымъ 
(Ъіхшоі), а второе на то, что онъ признается, объявляется праведнымъ. И у 
Ап. Павла этотъ глаголъ означаетъ: а) дѣлать праведнымъ—именно тамъ, 
гдѣ субъектъ оправданія (Зіхаюоз&аі) мыслится еще неправеднымъ, грѣшнымъ и 
б) объявлять праведнымъ—тамъ, гдѣ эта праведность мыслится уже суще¬ 
ствующей. Нигдѣ у Апостола Павла нельзя найти ни одного мѣста, откуда 
бы можно было вывести заключеніе, что Ап. утверждалъ возможность оправ¬ 
данія, т. е. признанія человѣка праведнымъ, когда грѣховность въ немъ еще 
не уничтожена. Сами протестанты, которые доселѣ настаивали на томъ, что 
зтотъ глаголъ у Павла имѣетъ значеніе только чисто-юридическаго акта 
{объявить невиннымъ, безъ отношенія къ дѣйствительному состоянію чело¬ 
вѣка), въ послѣднее время стали сознавать недостаточность такого пониманія. 
«Юридическимъ актомъ для Павла оправданіе не кончается. Только вмѣнен¬ 
ная, т. е. зачисленная праведность не удовлетворила бы его религіозной по¬ 
требности... Оправданный—это въ религіи Павла не только титулъ—ибо въ 
такомъ случаѣ, т. е. когда титулъ прилагался бы безъ основанія, наруши¬ 
лась бы истинность Божія,—а человѣкъ, ставшій дѣйствительно праведнымъ» 
ОТиііскег АЛ. Бег Вгіеі1 ап <1Іе КОшег 8. 240). Даромъ т. е. оправданіе дается 
людямъ какъ даръ, подарокъ, безъ всякихъ личныхъ заслугъ (ср. V, 17). 
По благодати его. Слово благодать (-/арі~) значитъ а) свойство предмета— 
его пріятность, красоту и б) настроеніе—влеченіе, расположеніе. У Ап. Павла 
это слово большею частію употребляется во второмъ значеніи. Богъ даетъ 
намъ Свою благодать, т. е. расположеніе, любовь, которая и проникаетъ все 
наше существо (2 Кор. XV, 10). Посредникомъ изліянія па людей этой бла¬ 
годати является Духъ Святой (Рим. V, 5), Который съ этою благодатію про¬ 
никаетъ въ сердце человѣка (Рим. ѴШ, 9). Человѣкъ, находящійся въ общенія 
съ Духомъ Св., въ то же время причастенъ и благодати. «Можно даже 
сказать, что благодать есть самъ Духъ Св., поскольку Онъ обитаетъ и дѣй¬ 
ствуетъ въ человѣкѣ» !) (Мышцымъ стр. 156). Т. о. въ этомъ выраженіи 
указывается не только источникъ оправданія—любовь Божія къ грѣшному, 
страждущему подъ игомъ грѣха, человѣчеству, но и дается отвѣтъ на во¬ 
просъ, кйкъ совершается оправданіе. Оно совершается чрезъ особое дѣйствіе 
Духа Святаго, Который, объемля Собою все существо человѣка, влечетъ его 
ко Христу и возсоединяетъ его въ Самомъ Себѣ съ Господомъ, а чрезъ 
Господа—съ Богомъ (ІЬ. стр. 159). Искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ. Слово 
искупленіе (атго^бтрсозі;) значитъ: освобожденіе посредствомъ выкупа—осво- 

Поэтому у Ап. Павла слово благодать никогда не связывается съ выраженіемъ 
Духа Святаго (родит, субъекта), а всегда или съ выраженіемъ: Бога (Рим. У, 15; 1 Кор. 

1, 4) или Господа (Рим. XVI, 20, 24; Гол. 6,18). Замѣтить нужно, что благодать дѣйство¬ 

вала и въ Ветхомъ Завѣтѣ, но тамъ она не обновляла существо человѣка, а только при¬ 

готовляла почву для дѣйствія благодати новозавѣтной. 
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25. Котораго Богъ предложилъ правды Его въ прощеніи грѣховъ,, 
въ жертву умилостивленія въ Крови содѣланныхъ прежде, 
Его чрезъ вѣру, для показанія 
божденіе отъ грѣха проклятія и смерти. Человѣкъ, по своей естественной 
склонности ко грѣху, не можетъ освободиться изъ - подъ его власти; поэтому 
Богъ даетъ средство къ этому освобожденію, и это средство есть—Самъ Го¬ 
сподь Іисусъ Христосъ. Такъ и въ Ев. отъ Матѳея сказано, что Христосъ 
пришелъ для того, чтобы отдать душу для искупленія многихъ (или, вмѣсто- 
многихъ XX, 28). 

У Апостола Петра въ посланіи сказано о христіанахъ, что они искупле¬ 
ны драгоцѣнною кровію Христа (I, 18). Названіе тѣла Христова искупле¬ 
ніемъ или выкупомъ встрѣчается у самого Ап. Павла и въ другихъ мѣстахъ 
(1 Тим. II, 6; 1 Кор. VI, 20; VII, 23; Гал. Ш, 18). Если Ап. употребляетъ именно 
такой терминъ для обозначенія дѣла, совершеннаго Богомъ для нашего спа¬ 
сенія, то, вѣроятно, онъ хочетъ этимъ дать понять, что дѣло нашего освобо¬ 
жденія отъ рабства грѣху было совершено правильно и въ формальномъ, 
юридическомъ отношеніи: за освобожденныхъ грѣшниковъ было сдѣлано 
вполнѣ достаточное вознагражденіе — эаконъ справедливости былъ удовле¬ 
творенъ !). 

25. Котораго Богъ предложилъ въ жертву’умилостивленія. Слово пред¬ 
ложилъ (ігроё&зто), очевидно, представляетъ собою нѣчто соотвѣтствующее 
слѣдующему выраженію: въ показаніе правды Его и потому можетъ быть пере¬ 
дано выраженіемъ: «выставилъ на видъ всего человѣчества». Жертва умило¬ 
стивленія—і1аатѵ)рюѵ. Слово это имѣетъ разныя значенія. Оно употребляется 
у классическихъ писателей въ смыслѣ «жертвы, умилостивлявшей того или 
другого Бога», толкователи же посланій Павла придаютъ этому термину то 
значеніе умилостивленія вообще (безъ прямого значенія жертвы), то значеніе 
крышки кивота Завѣта, на которую первосвященникъ брызгалъ жертвенной 
кровію въ день очищенія (очистилище). Отцы и учители церкви держатся 
всѣ послѣдняго толкованія, видя во Христѣ новое очистилище. «Владыка 
Христосъ есть истинное очистилище, ибо оное древнее было прообразомъ 
сего истиннаго. Но древнее очистилище было безкровно, какъ неодушевлен¬ 
ное, принимало же на себя капли крови жертвенныхъ животныхъ, а Владыка 
Христосъ—и архіерей, и агнецъ, и собственною Кровію Своею пріобрѣлъ опа¬ 
сеніе наше» (Ѳеодоритъ). Русскій переводъ, впрочемъ, является и болѣе со¬ 
отвѣтствующимъ классическому значенію слова, и болѣе простымъ и понят¬ 
нымъ со стороны образности. Христосъ, дѣйствительно, явился въ глазахъ 
всего человѣчества жертвою, которую нужно было принести Для умило¬ 
стивленія за грѣхи людей. Впрочемъ, въ словѣ іХазттдеюѵ заключается 
не столько мысль объ умилостивленіи правды Божіей, сколько мысль.объ 
очищеніи человѣка. Слово это происходитъ отъ глаг. ІХазх$з&м. Объек¬ 
томъ этого глагола грековъ почти всегда является божество, а въ свя¬ 
щенномъ писаніи —1 никогда (исключая — Зах. VII, 2). Этотъ глаголъ у 
свящ. писателей означаетъ не умилостивлять, а очищать; дѣйствіе его про¬ 
стирается не на Бога, а на человѣка. Такимъ образомъ правильнѣе бы пере¬ 
вести здѣсь выраженіе іХяэт^рюѵ словами: «въ жертву очищенія» 2 3). Въ крови 
Его. Прибавленіе это указываетъ, что жертва, назначенная Богомъ для иску- 

1) Цанъ едва-ли основательно видитъ въ терминѣ искупленіе просто означеніе 
освобожденія отъ грѣха, отпущенія на свободу АяоХитроо»—говоритъ онъ—почте то же, 

ЧТО аѵоХбгіѵ или афіеѵаі). 
3) Цанъ переводитъ: «служащее къ умилостивленію или очищенію средство». 
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26. во время долготерпѣнія Бо- праведнымъ и оправдывающимъ 
жія, въ показанію правды Его въ вѣрующаго въ Іисуса, 
настоящее время, да явится Ояъ 

пленія людей, была высшая изъ жертвъ—кровная. Нужно было, чтобы была 
пролита пречистая кровь Спасителя. Зачѣмъ? Кровь есть символъ жизни, въ 
крови—душа человѣка (Лев. XVII, 11). Если человѣкъ согрѣшилъ предъ Бо¬ 
гомъ и этимъ навлекъ на себя предсказанную Ему Богомъ смерть, то онъ и 
долженъ бы умереть (Быт. II, 17)—умереть насильственною смертью или от¬ 
дать Богу назадъ тотъ даръ, какимъ онъ злоупотребилъ—свою душу или 
жизнь. Но онъ этого не сдѣлалъ—грѣхъ затмилъ собою его совѣсть. Теперь 
вмѣсто него, вмѣсто всего грѣшнаго человѣчества, совершает ь это самъ Хри¬ 
стосъ. Онъ приноситъ Божественной Правдѣ свою жизнь или кровь, и кровь 
эта,—на чтб предуказывали еще ветхозавѣтныя очищенія кровію жертвъ— 
становится для всего человѣчества очистительнымъ средствомъ, какъ кровь 
новой и величайшей жертвы.—Чрезъ вѣру. Если пролитіе крови Христа со¬ 
вершилось внѣ насъ, то результатъ этого дѣйствія мы усвояемъ себѣ, каж¬ 
дый въ отдѣльности, чрезъ вѣру. Вѣра т. о. является субъективнымъ услові¬ 
емъ нашего оправданія, какъ смерть или кровь Христа представляетъ собою 
условіе объективное. Для показанія правды Его. Здѣсь правда Божія, со¬ 
гласно контексту рѣчи, несомнѣнно означаетъ высшее Божествеяное Право¬ 
судіе, которое проявилось съ силою въ смерти Сына Божія. Господь Богъ 
восхотѣлъ явить Себя праведнымъ Судіею надъ грѣшнымъ человѣчествомъ — 
и вотъ для этого обрекъ на насильственную смерть представителя человѣче¬ 
ства—безгрѣшнаго Богочеловѣка, смерть Котораго, какъ безгрѣшнаго, служила 
искупленіемъ вполнѣ достаточнымъ за грѣхи всего человѣчества (ср. 2 Кор. 
V, 21; Гал. Ш, 13). 

Въ прощеніи грѣховъ содѣланныхъ прежде. Слово въ прощеніи правиль¬ 
нѣе передать такъ: «черезъ или вслѣдствіи того что (грѣхи) были прощаемы 
(8іа т. тгаргзіѵ). Здѣсь указано основаніе, почему Богъ рѣшилъ обнаружить 
Свое правосудіе. Человѣчество пребывало во грѣхахъ уже около четырехъ 
тысячъ дѣтъ (со времени потопа), а между тѣмъ Правосудіе Божіе рѣдко 
карало преступниковъ. Люди могли придти къ полному убѣжденію, что имъ ника¬ 
кого наказанія за грѣхи и не будетъ! 

26. Во время долютерпѣнія Боокія. Апостолъ хочетъ сказать этимъ, что 
Богъ давалъ людямъ время придти въ себя, сознать свои грѣхи. Вся дохри¬ 
стіанская эпоха можетъ быть названа «эпохою долготерпѣнія», какое Высо¬ 
чайшій и Святѣйшій Богъ проявлялъ въ отношеніи къ ничтожному и грѣш¬ 
ному человѣку. Можетъ показаться, что здѣсь Ап. противорѣчитъ тому, чтб 
сказано имъ въ 1-й гл. о гнѣвѣ Божіемъ, тяготѣющимъ надъ языческимъ 
міромъ. Но на самомъ дѣлѣ здѣсь противорѣчія нѣтъ. Ап., очевидно, въ 1-й 
главѣ говорилъ о судѣ Божіемъ надъ отдѣльными лицами изъ язычниковъ, а 
здѣсь онъ имѣетъ въ виду цѣлыя языческія націи, которыя, на самомъ дѣлѣ, 
еще далеко не всѣ испытали на себѣ гнѣвъ Божій. Продолжали свое суще¬ 
ствованіе десятки древнихъ націй, давно уже омрачившихъ свою жизнь вся¬ 
каго рода грѣхами, и Богъ все терпѣлъ ихъ существованіе... Къ показанію 
правды Его въ настоящее время. Хотя здѣсь въ греческомъ текстѣ постав¬ 
ленъ другой предлогъ, чѣмъ въ выраженіи 25-го ст. (ігрое, а тамъ—еі?), тѣмъ 
не менѣе очевидно, что Апостолъ просто повторяетъ фразу 25-го стиха (мо¬ 
жетъ быть, другой предлогъ онъ беретъ въ виду того, что дальше слѣдуетъ 
выраженіе, начинающееся опять предлогомъ ец). Прибавка: въ настоящее время 
оттѣняетъ особенно важное значеніе переживаемаго читателями періода вре- 
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27. Гдѣ же тб, чѣмъ бы хва¬ 
литься? уничтожено. Какимъ зако¬ 
номъ? закономъ дѣлъ? Нѣтъ, но 
вакономъ вѣры. 

28. Ибо мы признаёмъ, что 
человѣкъ оправдывается вѣрою, 
независимо отъ дѣлъ закона. 

мени. Пусть они будутъ особенно внимательны къ тому, что только что со¬ 
вершилось! Этого и подобнаго этому никогда не было и не будетъ... Да явится 
Онъ праведнымъ и оправдывающимъ вѣрующаго въ Іисуса... Госаодь обна¬ 
ружилъ Свою Правду или Правосудіе именно въ смерти Христа для того, 
чтобы всѣ знали, всѣ видѣли, что Господь не только правосуденъ и караетъ 
за грѣхи (приведемъ—Зиа'.оѵ), но въ то же время и оправдываетъ, дѣлаетъ 
праведными грѣшныхъ людей, какъ скоро они вѣруютъ въ Іисуса (Вг/ямоѵ-а). 
Такимъ образомъ Апостолъ заключаетъ центральную часть своего посланія 
(21—26 стихи) упоминаніемъ о томъ, что оправданіе грѣшнаго человѣка со¬ 
вершается только благодаря вѣрѣ въ Іисуса Христа. Это и есть совершенно 
новое, необыкновенное средство, какое предлагаетъ Богъ очутившемуся въ 
безвыходномъ положеніи человѣчеству. Спасеніе совершено—пусть люди устре¬ 
мятся къ нему! «Крестъ Христовъ съ кровію Его представляется сооружен¬ 
нымъ посреди и очистительною силою Своею осѣняющимъ и всѣхъ прежнихъ 
грѣшниковъ, и всѣхъ настоящихъ» (еп. Ѳеофанъ). Но что такое вѣра въ Іисуса— 
это второе, субъективное уоловіе, условіе оправданія? Почему именно Апостолъ 
здѣсь беретъ только имя, данное Спасителю нашему по человѣческому Его 
происхожденію? Можно думать, что Апостолъ сдѣлалъ это съ тою цѣлію, чтобы 
указать необходимость каждому, желающему получить оправданіе предъ Бо¬ 
гомъ, пережить въ своей душѣ то, чтб пережалъ Спаситель нашъ, каю. Бого¬ 
человѣкъ, во время своихъ страданій. При имени Іисусъ нашему уму сейчасъ 
же представляется Распятый, страдающій Богочеловѣкъ, и сердце наше сжи¬ 
мается окорбью. 

Мы сознаемъ, всѣмъ сердцемъ чувствуемъ свою вину, изъ-за которой 
долженъ былъ пострадать и умереть безвинный Богочеловѣкъ-Іисусъ. Мы 
сознаемъ себя преступниками и готовы потерпѣть тѣ же страданія, какія пра¬ 
ведный оудъ Божій назначалъ намъ, но какія взялъ на себя нашъ Ходатай. 
Человѣкъ, такъ сказать, распинаетъ теперь самого себя въ очахъ Божіихъ 
и такимъ образомъ усвояеть себѣ и страданіе Спасителя, и искупленіе, 
Имъ совершенное. Вотъ это и есть настоящая, спасительная вѣра въ 
Іисуса! Здѣсь таинственно грѣшникъ сознаетъ свою вину, и этимъ от¬ 
крывается доступъ въ его душу искупдяющей и оживляющей благодати. 
Дѣло Христово становится его достояніемъ, такъ что онъ можетъ сказать 
о, себѣ: «я сораспялся Христу и уже не я живу, но живетъ во мнѣ Христосъ» 
(Тал. П, 19,20). 

27—31. Ап. повторяетъ (ср. ст. 20), что онъ не признаётъ возможнымъ 
для человѣка оправдаться дѣлами (27—28), и утверждаетъ далѣе, что оправ¬ 
даніе вѣрою—одно только согласно съ монотеизмомъ, который составляетъ 
■основной пунктъ вѣроученія всего Ветхаго Завѣта (29—31). 

27—28. Изъ сказаннаго о новомъ способѣ оправданія Ап. выводитъ 
такое заключеніе. «Вы, іудеи, хвалились тѣмъ, что у васъ есть законъ, испол¬ 
няя который вы можете оправдаться^ Теперь вамъ хвалиться уже этимъ 
нельзя: Господь Богъ, пославши Сына Своего на смерть за грѣхи всѣхъ людей, 
не только язычниковъ, но и іудеевъ, ясно показалъ, что дѣлѣ. закона—не 
спасаютъ. Спасаются люди (это слово спасаются необходимо здѣсь вставить 
для ясности мысли) не закономъ дѣлъ, а закономъ вѣры» (Ап. называетъ 
вѣру закономъ въ соотвѣтствіе съ выраженіемъ: законъ дѣлъ и потому, какъ 
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29. Неужели Богъ есть Богъ 
Іудеевъ только, а не и язычни¬ 
ковъ? Еонечно, и язычниковъ, 

30. потомучто одинъ Богъ, Кото¬ 
рый оправдаетъ обрѣзанныхъ по 

вѣрѣ и необрѣзанныхъ чрезъ вѣру. 
31. Итакъ мы уничтожаемъ за¬ 

конъ вѣрою? Никакъ; но законъ 
утверждаемъ. 

выражается блаж. Ѳеофилактъ, что имя «законъ» было въ чести у іудеевъ), 
или, какъ Ап. выражается въ 28 ст., независимо отъ дѣлъ закона. 

29—31. Ап. уже раньше сказалъ, что новый способъ оправданія не 
только не противоречить Ветхому Завѣту, а даже предуказанъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. Теперь онъ это доказываетъ такимъ соображеніемъ. Истинный Богъ 
не можетъ быть Богомъ только іудеевъ. И язычники находятся подъ Его 
властію и попеченіемъ, почему Іеремія называлъ Бога Царемъ народовъ 
(X, 7), а псалмопѣвцы—Богомъ всей земли (пс. ХСѴ—ХСѴІІ). И это тѣкъ на 
самомъ дѣлѣ, потому что всѣ ожидали, что Единый Богъ оправдаетъ всѣхъ 
какъ іудеевъ (обрѣзанныхъ), такъ и язычниковъ (необрѣзанныхъ) — тѣхъ и 
другихъ, благодаря ихъ вѣрѣ (по вѣрѣ, чрезъ вѣру). Но, можетъ быть, вы¬ 
ставляя новое средство оправданія, Ап. этимъ уничтожаетъ вовсе законъ 
Моисеевъ и все ветхозавѣтное домостроительство? (ст. 31). Нѣтъ, этого нельзя 
думать, и этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Напротивъ, Евангеліе исполняетъ глу¬ 
боко заложенную въ законѣ и вообще въ Ветхомъ Завѣтѣ идею—идею о спа¬ 
сеніи всего человѣчества. «Какая была цѣль закона?—говоритъ въ объясненіе 
31-го ст. Іоаннъ Златоустъ.—Къ чему клонились вцѣ его дѣйствія? Къ тому, 
чтобы сдѣлать человѣка праведнымъ. Законъ же не могъ достигнуть сего, 
ибо, сказано, всѣ согрѣшали. Когда же явилась вѣра, она успѣла въ томъ. 
Итакъ, вѣра возстановила желаніе закона и привела въ исполненіе то, для 
чего онъ трудился». Ап., проповѣдующій объ этомъ исполненіи завѣтныхъ 
желаній закона, является такимъ образомъ его защитникомъ, его сторонни¬ 
комъ (законъ утверждаемъ). 

IV. 

Авраамъ оправданъ былъ только чревъ вѣру (1—12). Обѣтованное Аврааму и сѣмени его 
наслѣдіе міра дано независимо отъ соблюденія закона (13—17), Самое потомство Авраа- 

мово, которое должно было получить вто наслѣдіе, было плодомъ вѣры (18—22). Прило¬ 

женіе этого примѣра Авраама къ христіанамъ (23—25). 

1—12. Въ концѣ Ш-й главы Ап. сказалъ, что оправданіе чрезъ вѣру 
не стоитъ въ противорѣчіи оъ закономъ, а, напротивъ, представляетъ собою 
осуществленіе лежащей въ законѣ основной идеи. Но это положеніе нужно 
было доказать фактами, и вотъ Ап. находить въ законѣ т. е. въ Пятокнижіи 
фактъ, который всего лучше могъ подтверждать его взгіядъ. Бытописатель 
именно (Быт. XV, 6) говоритъ объ Авраамѣ, что онъ повѣрилъ Богу, и это 
вмѣнилось ему въ праведность. Отсюда Ап. выводитъ заключеніе, что оправ¬ 
даніе вѣрою признавалось единственно возможнымъ еще и въ Ветхомъ Завѣтѣ. 
Для пополненія этого свидѣтельства Моисея Ап. затѣмъ приводитъ мѣсто изъ 
псалмовъ Давида, гдѣ также оправданіе не поставляется въ зависимость отъ 
дѣлъ. Къ этому Ап. присоединяетъ доказательство того, что и въ жизни 
Авраама дѣла не имѣли значенія оправдывающаго предъ Богомъ средства: 
онъ былъ оправданъ Богомъ еще ранѣе того, какъ совершилъ великій свой 
подвигъ—(дѣло) прежде, чѣмъ совершилъ надъ собою обрѣзаніе. 
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ГЛАВА IV. 

1. Чтб же, скажемъ, Авраамъ, 
отецъ нашъ, пріобрѣлъ по плоте? 

2. Если Авраамъ оправдался 
дѣлами, онъ имѣетъ похвалу, но 
не предъ Богомъ. 

3. Ибо чтб говоритъ Писаніе? 
повѣрилъ Авраамъ Богу, и это 

вмѣнилось ему въ праведность (Быт. 
15, 6). 

4. Воздаяніе дѣлающему вмѣ¬ 
няется не по милости, но по долгу. 

5. А не дѣлающему, но вѣрую¬ 
щему въ Того, Кто оправдываетъ 
нечестиваго, вѣра его вмѣняется 
въ праведность. 

1. Авраамъ былъ для іудеевъ представителемъ праведности, и его при¬ 
мѣръ лучше всего могъ послужить для разрѣшенія вопроса о томъ, какъ до¬ 
стигать праведности. Если онъ, этотъ знаменитѣйшій патріархъ, оправдался 
чрезъ вѣру только, то, значитъ, правъ Ааостолъ, утверждавшій, что спасеніе 
дается только чрезъ вѣру; если же къ этой вѣрѣ Авраамъ долженъ былъ 
присоединить и нѣкоторыя дѣла, то ѳтимъ разрушалось все ученіе Павла. 
Что же Авраамъ, нашъ праотецъ, достигъ (пріодѣлъ) дѣлами (по плоти)?— 
Нѣкоторые изъ древнихъ и изъ новыхъ толкователей выраженіе по плоти 
относятъ къ слову отецъ нашъ, но это неправильно, потому что, во-первыхъ, 
это прибавленіе было бы излишне, во-вторыхъ,—оно бы не подходило къ чи¬ 
тателямъ посланія, которые, въ большинствѣ своемъ, были нѳ-евреи и, 
въ-третьихъ,—самъ Ап. считалъ Авраама отцомъ христіанъ не по плоти, а 
по вѣрѣ (см. Гал. III, 7). 

2. Отвѣта на поставленный вопросъ не имѣется, но онъ самъ собою пред¬ 
полагается: Авраамъ дѣлами не пріобрѣлъ себѣ оправданія. Къ этому Ап. при¬ 
бавляетъ, что если бы Авраамъ оправдался дѣлами, то онъ вмѣетъ возмож¬ 
ность хвалиться, объ уничтоженіи которой Ап. сказалъ въ ПІ гл, 27 ст. Но 
онъ нигдѣ не хвалится этимъ предъ Богомъ—о дѣлахъ его Писаніе не гово¬ 
ритъ, когда ведетъ рѣчь о его оправданіи. Слѣдовательно, отпадаетъ и всякая 
мысль о возможности возстановленія самооправданія дѣлами. Пусть люди, его 
потомки, восторгаются его подзигами, но не эти подвиги дали ему оправданіе 
предъ Богомъ! 

3. Чтб же дало ему новую жизнь, что поставило его въ новыя отношенія 
къ Богу? Вѣра. Авраамъ повѣрилъ Богу, что у него, дряхлаго бездѣтнаго 
старца, будетъ многочисленное потомство, и Богъ вмѣнилъ ему эту вѣру въ 
праведность.—Какъ понимать это вмѣненіе? Сталъ ли Авраамъ въ силу этого 
дѣйствительно праведнымъ, въ полномъ смыслѣ оправданнымъ и освященнымъ? 
Конечно, нѣтъ. Когда жертва Христова еще не была принесена, до тѣхъ поръ 
не могло еще быть полнаго прощенія грѣховъ и дѣйствительнаго оправданія 
(Евр. IX, 15). Въ Ветхомъ Завѣтѣ возможно было лишь потенціальное оправ¬ 
даніе, и вѣра Авраамова могла заключать въ себѣ только зерно будущаго 
оправданія. Но всетаки вѣра эта ставилась въ счетъ (вмѣнялась) Аврааму и 
другимъ имѣвшимъ ее людямъ Ветхаго Завѣта—человѣкъ вѣрующій чувство¬ 
валъ, что Богъ его одобряетъ за эту вѣру, и это давало ему извѣстную сте¬ 
пень нравственнаго успокоенія. 

♦—5. Изъ оказаннаго въ Пятокнижіи Ап. сейчасъ же дѣлаетъ заклю¬ 
ченіе. Вмѣненіе Богомъ вѣры Авраамовой въ праведность, очевидно, было 
дѣломъ милости Божіей, потому что, какъ сказано въ объясненіи 3-го ст., 
Богъ въ Авраамѣ еще не видѣлъ дѣйствительной праведности—ея въ Вет- 
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6- Т&къ и Давидъ называетъ 
блаженнымъ человѣка, которому 
Богъ вмѣняетъ праведность неза¬ 
висимо отъ дѣлъ: 

7. блаженны, чьи беззаконія про¬ 
щены и чьи грѣхи покрыты; 

8. блаженъ человѣкъ, которому 
Господь не вмѣнитъ грѣха (Псал. 

31, 1—2). 
9. Блаженство сіе относится 

въ обрѣзанію, или и въ необрѣза¬ 
нію? Мы говоримъ, что Аврааму 
вѣра вмѣнилась въ праведность. 

10. Когда вмѣнилась? по обрѣза¬ 
ніи или до обрѣзанія? Не по 
обрѣзаніи, а до обрѣзанія. 

хоиъ Завѣтѣ и не было. Напротивъ, если бы Авраамъ стяжалъ право на 
оправданіе своими дѣлами, то Богъ долженъ бы его оправдать (по дому). 
Между тѣмъ нигдѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ о такомъ долгѣ, какой Богъ имѣлъ бы 
по отношенію къ праведнымъ людямъ, рѣчи нѣтъ. Отсюда Ап. дѣлаетъ такой 
общій выводъ: два способа пріобрѣсти праведность — собственныя дѣла или 
вѣра. За дѣла награда дается по долгу, за вѣру—по милости, безъ наличной 
полной праведности. Вѣра эта должна состоять въ убѣжденіи, что Богъ мо¬ 
жетъ сдѣлать праведнымъ и грѣшника (нечестиваго), можетъ очистить его 
отъ грѣховной скверны, отъ которой самъ человѣкъ не можетъ очиститься. 
Но отсюда ясно, почему Господь вмѣнилъ Аврааму его вѣру въ праведность. 
Авраамъ, очевидно, самъ всѣ усилія употребилъ къ тому, чтобы очиститься 
отъ грѣховъ, но не могъ этого достигнуть и потому съ вѣрою ожидалъ этого 
очищенія отъ Бога. Такимъ образомъ онъ вѣрою уже предвкушалъ будущее 
оправданіе, которое будетъ даровано человѣчеству чрезъ Христа, и ему была 
вмѣнена эта будущая праведность, въ дѣйствительности еще тогда не суще¬ 
ствовавшая. 

6—8. Для пополненія свидѣтельства Моисея объ Авраамѣ Ап. приба¬ 
вляетъ подходящее сюда мѣсто изъ псалмовъ Давида. Псаломъ 31-й Давидъ 
составилъ, вѣроятно, послѣ того, какъ удостоился получить отъ Бога прощеніе 
за совершенные имъ тяжкіе грѣхи, въ которые онъ былъ увлеченъ похотью. 
Отсюда явились выраженія: «беззаконія прощены, грѣхи покрыты, не вмѣ¬ 
нить грѣхъ». Здѣсь такимъ образомъ указывается отрицательная сторона 
оправданія, состоящая въ уничтоженіи зла чрезъ оправданіе, тогда какъ въ 
отношеніи къ Аврааму шла рѣчь только о положительной сторонѣ оправда¬ 
нія—о томъ благѣ, какое получается въ оправданіи. Приводитъ Ап. исповѣ¬ 
даніе Давида, конечно, съ тою цѣлію, чтобы показать, что и этотъ выдаю¬ 
щійся праведникъ Ветхаго Завѣта всю силу упованія своего возлагалъ не на 
дѣла свои, а на милооть Божію. И Давидъ сознавалъ, что человѣкъ можетъ 
чувствовать себя блаженнымъ только тогда, когда Богъ, независимо отъ дѣлъ 
человѣка, проститъ ему его прегрѣшенія—самъ человѣкъ не можетъ загладить 
свою вину своими подвигами. 

9—10. Но защитники дѣлъ могли, по поводу ссылки Апостола на при¬ 
мѣръ Авраама, оправданнаго по вѣрѣ, сказать: «пусть будетъ такъі Но 
Авраамъ удостоился оправданія чрезъ вѣру только потому, что онъ былъ 
обрѣзамъ, обрѣзаніе же во всякомъ случаѣ есть дѣло, подвигъ человѣка». 
Ап., поставивъ этотъ вопросъ (слово оправданіе онъ, въ виду приведеннаго 
изреченія изъ ос. 31-го, здѣсь замѣняетъ словомъ блаоюенство), сейчасъ же 
просто и ясно рѣшаетъ его такъ: Авраамъ былъ оправданъ Богомъ чрезъ 
вѣру гораздо раньше установленія обрѣзанья—именно послѣ оправданія про 
шло до установленія обрѣзанія около 14-ти лѣтъ (ср. XV и XVII гл. кн. Бытія). 
Въ то время Авраамъ ничѣмъ внѣшнимъ не отличался отъ язычниковъ. 



ГЛАВА 4. ПОСЛАНІЕ КЪ РИМЛЯНАМЪ. 435 

11. И знавъ обрѣзанія онъ по¬ 
лучилъ, вавъ печать праведности 
чрезъ вѣру, воторую имѣлъ въ 
необрѣзаніи, тавъ-что онъ сталъ 
отцемъ всѣхъ вѣрующихъ въ не¬ 
обрѣзаніи, чтобы и имъ вмѣнилась 
праведность, 

12. и отцомъ обрѣзанныхъ, не 

тоаьво принявшихъ обрѣзаніе, но 
и ходящихъ по слѣдамъ вѣры отца 
нашего Авраама, воторую имѣлъ 
онъ въ необрѣзаніи. 

13. Ибо не завономъ даровано 
Аврааму, или еѣмени его, обѣто¬ 
ваніе — быть наслѣдннвомъ міра, 
но праведностью вѣры. 

11—12. Ап. еще далѣе развиваетъ свою мысль. Самое обрѣзаніе было, 
тавъ сказать, печатью или послѣдствіемъ уже совершившагося оправданія 
Авраама.—Такъ что... онъ сталъ... (ст. 11) правильнѣе съ греч,: чтобы 
(еіі то). Ап. хочетъ сказать, что хотя самъ Авраамъ, конечно, съ вѣрою при¬ 
нимая божественное обѣтованіе, не думалъ, не имѣлъ цѣлію стать духовнымъ 
отцомъ вѣрующихъ язычниковъ, однако таково было въ настоящемъ случаѣ 
намѣреніе Бога. Богъ, принимая вѣру Авраама, какъ оправдывающую, имѣлъ 
при этомъ въ виду собственно язычниковъ и теократія была для него только 
средствомъ (ср. Быт. XIX, 3). Говоря о язычникахъ, какъ духовныхъ чадахъ 
Авраама по вѣрѣ, Ап. ставитъ ихъ на первомъ планѣ—о вѣрующихъ изъ 
іудеевъ онъ говоритъ въ 12-мъ ст. Эго уже совершенно шло въ разрѣзъ съ 
іудейскими понятіями! Но и этимъ Ап. не ограничивается. Въ 23-мъ ст. онъ 
говоритъ, что іудеи только въ такомъ случаѣ могутъ называть Авраама сво¬ 
имъ отцомъ, когда не только принимаютъ обрѣзаніе, но и поступаютъ такъ, 
какъ Авраамъ—именно, подржаютъ вѣрѣ его. И какой вѣрѣ? Той, какую онъ 
имѣлъ еще не будучи обрѣзанъ, еще стоя въ положеніи обыкновеннаго чело¬ 
вѣка, на уровнѣ съ язычниками! Отсюда евреи могли заключать совершенно 
правильно, что не язычники вѣрующіе должны проходить іудейскими вратами, 
а іудеи вѣрующіе вратами язычниковъ... Мы видимъ т. о. изъ обоихъ этихъ 
стиховъ, что важнѣйшимъ событіемъ въ исторіи домостроительства спасенія 
было именно первое выступленіе Авраама, какъ отца всего вѣрующаго чело¬ 
вѣчества Царство Божіе родилось именно въ этотъ моментъ. Авраамъ былъ 
призванъ именно для того, чтобы спаслись всѣ народы. Съ этого момента 
собственно и начинается исторія спасенія. Авраамъ не только увѣровалъ въ 
Бога Творца и мздовоэдателя—такіе вѣрующіе были и ранѣе (Евр. гл. ХІ-я), 
но увѣровалъ въ обѣтованія Божіи, въ Бога-Первовиновника дѣла искупленія... 
Въ такомъ случаѣ тѣлесное происхожденіе отъ Авраама теряло свое значеніе 
для достиженія спасенія—одна вѣра дѣлалась оживляющимъ началомъ въ 
исторіи человѣчества, вѣра въ Бога, сообщающаго оправданіе даромъ. 

13—17. Изъ сказаннаго выше становилось .ясно, чтр Авраамъ, полу¬ 
чая оправданіе, былъ, такъ сказать, представителемъ всею человѣчества, а 
не одного іудейокаго народа. Съ этимъ противники Павла могли согласиться. 
Но они при этомъ могли указать Павлу на то, что Авраамъ уже послѣ 
полученія оправданія получилъ еще другія преимущества. Ему, главное, 
было обѣщано—со всѣмъ его потомствомъ,—что, онъ будетъ владѣтелемъ 
всего міра. А это потомство, очевидно, было не иное, какъ то, какое про¬ 
изошло чрезъ Исаака, т. ѳ. народъ еврейскій. Такимъ образомъ выходило, 
что опасеніе опять ставилось въ зависимость отъ одного народа и закона, 
какимъ руководился Израиль. Апостолъ въ отвѣтъ на это возраженіе и го¬ 
воритъ, что обладаніе міромъ Аврааму и его потомству обѣщано было 
вовсе не въ силу того, что они будутъ соблюдать законъ: законъ скорѣе 
олужилъ препятствіемт, чѣмъ удобнымъ средствомъ для полученія наслѣдія міра. 

13. Ибо не закономъ... т. е. пусть іудеи не воображаютъ, что обѣто- 
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14. Если утверждающіеся на 
законѣ суть наслѣдники, то тщетна 
вѣра, бездѣйственно обѣтованіе; 

15. ибо законъ производитъ 
гнѣвъ, потому что гдѣ нѣтъ закона, 
нѣтъ и преступленія. 

16. Итакъ по вѣрѣ, чтобъ было 
по милости, дабы обѣтованіе было 
непреложно для всѣхъ, не только 
по закону, но и по вѣрѣ потом¬ 
ковъ Авраама, который есть отецъ 
всѣмъ намъ, 

ванное наслѣдіе должно было быть получено посредствомъ закона и что оно 
поэтому было закрѣплено за народомъ, которому былъ данъ этотъ законъ. 
Павелъ далѣе разъясняетъ, что законъ скорѣе отнималъ это обѣтованное 
наслѣдіе. Быть наслѣдникомъ міра. Въ кн. Бытія Богъ обѣщаетъ Аврааму 
и его потомству только землю Ханаанскую, а не цѣлый міръ. Но іудейское 
богословіе замѣнило въ своемъ толкованіи слово земля словами міръ, чело¬ 
вѣчество. Іудейскій народъ мечталъ о счастливыхъ временахъ Мессіи, когда 
іудейская нація захватитъ въ свои руки власть надъ цѣлымъ міромъ. Ап. 
не находитъ нужнымъ опровергать такое самомнѣніе своихъ единомышлен¬ 
никовъ по существу, не касается содержанія обѣтованіи Божіихъ, а гово¬ 
ритъ только объ условіяхъ, какія были установлены Богомъ для достиженія 
этого наслѣдія. Условіемъ этимъ можетъ быть только вѣра, праведность, 
получаемая чрезъ вѣру, а не законъ (теперь Апостолъ вмѣсто слова обрѣ¬ 
заніе употребляетъ слово законъ, потому что обрѣзаніе было главнымъ 
пунктомъ закона и принимавшій обрѣзаніе принималъ на себя обязанность 
соблюдать весь законъ). 

14—15. Доказательство высказанной въ 13-мъ ст. мысли Апостолъ теперь 
заимствуетъ уже не изъ исторіи, какъ въ 10—12 ст., а изъ логики. Если 
бы наслѣдованіе, говоритъ онъ—было поставлено въ зависимость отъ жизни 
по закону, то не оставалось бы вовсе мѣста для вѣры, такъ какъ вѣра , и 
дѣла закона взаимно себя исключаютъ (ср. ст. 4 и сл.), и черезъ это са¬ 
мое обѣтованіе превратилось Въ какую-то насмѣшку надъ людьми, такъ какъ 
человѣкъ чрезъ исполненіе дѣлъ закона не можетъ найти благоволенія въ 
очахъ Божіихъ (Ш, 20). Мало того. Законъ подвергаетъ человѣка гнѣву 
Божію и наказанію 5)-*-какая же можетъ быть при этомъ рѣчь о наградѣ? 
Напротивъ, гдѣ нѣтъ закона—именно въ христіанствѣ (Ш, 21, 26),—тамъ 
нѣтъ и преступленія воли Божіей й нѣтъ мѣста гнѣву Божію, тамъ, слѣд., 
нѣтъ препятствія къ исполненію божественнаго обѣтованія. Конечно, Апо¬ 
столъ смотритъ здѣсь на христіанство съ идеальной точки зрѣнія, онъ видитъ 
его такимъ, какимъ оно можетъ и должно бы быть... 

16. Здѣсь Апостолъ еще сильнѣе выражаетъ мысль 13-го стиха: обѣто¬ 
ванія поставлены ьъ зависимость только отъ вѣры, такъ чтобы милость 
Божія была началомъ и концомъ въ этомъ дѣлѣ. Тогда, когда милость Божія 
будетъ назначать награды, а не формальная справедливость, и возможно бу¬ 
детъ получить эти награды (наслѣдіе) всѣмъ потомкамъ Авраама—не только 
тѣмъ, которые имѣютъ законъ Моисеевъ (евреи), но и тѣмъ, кто обладаетъ 
только вѣрою (язычники). 

17. Приведя мѣсто изъ книги Бытія (XVII, 5), гдѣ Авраамъ дѣйстви¬ 
тельно названъ отцомъ многихъ народовъ (еЗѵйѵ=языческихъ народовъ, по 
евр. тексту зоіт). Апостолъ прибавляетъ, что Авраамъ есть нашъ отецъ предъ Бо- 

’) Нельвя отсюда выводить такую мысль, что если бы не было закона, то евреи и 
не подверглись бы гнѣву Божію. Въ 1-й гл. Апостолъ доказываетъ какъ разъ противное 
втому. Здѣсь онъ только указываетъ неизбѣжность нарушеній закона и, слѣд., неив 
бѣжность наказанія для подзаконныхъ іудеевъ. 
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17. (какъ написано: Я поста¬ 
вилъ тебя отцомъ многихъ наро¬ 
довъ) предъ Богомъ, Которому онъ 
повѣрилъ, животворящимъ мерт¬ 
выхъ и называющимъ несуществу¬ 
ющее, какъ существующее, (Быт. 
17, 5). 

18. Онъ, сверхъ надежды, по¬ 
вѣрилъ съ надеждою, чрезъ чтб 
сдѣлался отцомъ многихъ народовъ, 
по сказанному: т&къ многочисленно 
будетъ сѣмя твое (Быт. 15, 5). 

19. И не изнемогши въ вѣрѣ, 

онъ не помышлялъ, что тѣло его, 
почти столѣтняго, уже омертвѣло, 
и утроба Саррина въ омертвѣніи; 

20. не поколебался въ обѣто¬ 
ваніи Божіемъ невѣріемъ, но пре¬ 
былъ твердъ въ вѣрѣ, воздавъ 
славу Богу 

21. и будучи вполнѣ увѣренъ, 
что Онъ силенъ и исполнить обѣ¬ 
щанное. 

22. Потому и вмѣнилось ему 
въ праведность. 

іомъ или предъ лицомъ Божіимъ. Этими словами онъ еще болѣе увѣряетъ 
всѣхъ христіанъ въ несомнѣнности ихъ сыновняго отношенія къ Аврааму. 
Язычники и іудеи, конечно, этого не понимаютъ, но мы, христіане, хорошо 
знаемъ объ этомъ, что это—на самомъ дѣлѣ такъ. При этомъ Апостолъ даетъ 
нѣкоторыя указанія и на сходство межіу вѣрою христіанъ и вѣрою Авраама. 
Самый вчжный пунктъ христіанскаго вѣроученія—это вѣра въ воскресеніе 
Христа и воскресеніе мертвыхъ. И Авраамъ также имѣлъ подобную вѣру. 
Онъ вѣровалъ, что Богъ можетъ воскрешать все мертвое и можетъ называть 
(правильнѣе съ греч.: звать, призывать) еще не существующее, какъ уже суще¬ 
ствующее. Этимъ еще болѣе доказывается наше духовное родство съ Авра¬ 
амомъ. 

18—22. Но противъ всѣхъ этихъ соображеній Апостола іудеи могли еще 
указать на то, что Авраамъ пріобрѣлъ по плоти (ст. 1) сына, Исаака, и чрезъ 
него многочисленное потомство—народъ израильскій. Апостолъ теперь разби¬ 
раетъ это предполагаемое возраженіе и доказываетъ, что и сына Авраамъ полу¬ 
чилъ, благодаря овоей вѣрѣ. 

18. Сверхъ надежды. Обстоятельства были совсѣмъ не таковы, чтобы 
Авраамъ могъ надѣяться на исполненіе обѣтованія Божія о рожденіи у него 
сына: онъ и жена его были уже такъ стары, что, по естественному порядку, 
не могли имѣть дѣтей. Чрезъ что сдѣлался—правильнѣе съ греч. (еі; то уеѵезйт): 
«чтобы ему стать»... Авраамъ, вѣруя, имѣлъ цѣлію, имѣлъ въ виду, что 
обѣтованіе Божіе, несомнѣнно, придетъ въ осуществленіе. 

19. Не помышлялъ... прав, съ греч. (оо хатеѵо^зеѵ)—не обратилъ вни¬ 
манія на то, что... Апостолъ Петръ, пока смотрѣлъ только на Господа, 
идя по морю, не тонулъ, потому что вѣровалъ въ Него, а когда взгля¬ 
нулъ съ сомнѣніемъ на волны, сталъ тонуть. Авраамъ остался въ вѣрѣ,— 
не посмотрѣлъ на то, чтб могло его поколебать въ довѣріи къ обѣщанію 
Божію. 

20—22. Воздавъ славу Богу, т. е. уразумѣлъ Его правду, Его безко¬ 
нечное могущество и не сталъ пытаться объяснять сказанное ему отъ Бога 
какъ нибудь по своему, въ болѣе простомъ значеніи (I. Златоустъ).—Потому 
и вмѣнилось ему въ праведность. 

Въ этихъ словахъ Апостолъ кратко суммируетъ все сказанное въ 
1—21 стих. Потому—это выраженіе выдвигаетъ на видъ то, что сказано о 
довѣріи, какое Авраамъ обнаружилъ по отношенію къ обѣтованію Божію. 
Апостолъ говоритъ здѣсь объ оправданіи Авраама, но имѣетъ въ виду, ко- 
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23. А впрочемъ не въ отноше¬ 
ніи къ нему одному написано, 
что вмѣнилось ему, 

24. но и въ отношеніи въ намъ: 
вмѣнится и намъ, вѣрующимъ въ 

Того, Кто воскресилъ изъ мертвыхъ 
Іисуса Христа, Господа нашего, 

26. Который преданъ за грѣхи 
ваши и воскресъ для оправданія 
нашего. 

вечно, и наслѣдіе міра, и потомство. Все это Авраамъ получилъ чрезъ 
вѣру. 

23—25. Теперь Апостолъ дѣлаетъ изъ всего сказаннаго выводъ по от¬ 
ношенію къ христіанамъ. Писаніе, говоря объ оправданіи Авраама чрезъ 
вѣру, имѣло въ виду и насъ, христіанъ, чтобы утвердить то положеніе, что и 
мы оправдываемся также вѣрою—вѣрою съ Воскресшаго Христа. 

23—24. Указанное выше событіе изъ жизни Авраама—его оправданіе 
вѣрю — имѣетъ значеніе и для насъ, служа, такъ сказать, прообразомъ на¬ 
шего оправданія. Ц, 

Вмѣнится и намъ. Апостолъ говоритъ не о будущемъ вмѣненіи или 
оправданіи: оно уже теперь является совершившимся фактомъ, какъ 
видно изъ ПІ-й гл. (21 и сл. ст.). Поэтому правильнѣе это выраженіе 
перевести такъ: «должно вмѣняться и намъ». — Вѣрующимъ—т. е. если 
мы вѣруемъ или когда мы вѣруемъ. Кто воскресилъ изъ мертвыхъ 
Іисуса Христа, Господа нашего. Между вѣрою Авраама въ то, что у него 
родится сынъ, Исаакъ, и между нашею вѣрою въ воскресеніе Христа есть, 
конечно, сходство: и тамъ, и здѣсь идетъ дѣло о воскрешеніи мертваго и 
омертвѣлаго. По здѣсь есть и различіе. Авраамъ вѣровалъ въ Бога, а мы, 
вѣруя въ Бога, вѣруемъ притомъ въ Іисуса, какъ нашего Господа. Рожденіе 
Исаака въ цѣпи событій исторіи спасенія было, такъ скаэать, исходнымъ 
пунктомъ, а воскресеніе Христа — завершеніемъ исторіи, увѣнчаніемъ 
ея. Христосъ является для насъ главою церкви, чѣмъ онъ не былъ“ддя 
Авраама. 

25. Чтобы показать, почему Христосъ сталъ нашимъ Господомъ, Апо¬ 
столъ указываетъ на смерть Его и воскресеніе, какъ событія, которыя имѣли 
такое важное спасительное для насъ значеніе.—Преданъ за грѣхи наши—эти 
олова представляютъ собою передачу словъ пр. Исаіи (53, 12)—и воскресъ— 
съ греч. (тІуёріЪ]) точнѣе: былъ воскрешенъ.—Для оправданія нашего, т. ѳ. для 
того, чтобы вѣрующіе могли съ полнымъ основаніемъ считать себя оправдан¬ 
ными. Если бы Христосъ не воскресъ, то, значитъ, и оправданіе было бы не 
совершеноі (I Кор. XV, 17). Впрочемъ, точнѣе бы перевести это выраженіе 
нужно такъ: «за (Зіо) наше оправданіе». Смыслъ этого мѣста тогда получается 
такой. Христосъ какъ бы поручился эа насъ, должниковъ предъ Божественной 
Правдой. Такъ какъ мы сами не могли расплатиться эа свои долги, то Онъ, 
какъ всякій поручитель, былъ подвергнуть темничному заключенію. Но когда 
долгъ уплачивается (въ настоящемъ случаѣ, не должниками, а поручителемъ), 
тогда и поручитель отпускается на свободу. Такъ и Христосъ былъ воскре¬ 
шенъ, освобожденъ отъ уэъ смерти въ знакъ того, что Имъ принесено вполнѣ 
удовлетворительное искупленіе за грѣхи всего человѣчества.-—Т. о. Апостолъ 
здѣсь дополняетъ то, что скаэалъ въ ПІ гл. 25. Христотъ даетъ намъ оправ¬ 
даніе не только смертію Своею, но и воскресеніемъ. 
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ГЛАВА У. 

1. Итакъ, оправдавшись вѣрою, 
мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ 
Господа нашего Іисуса Христа, 

2. чрезъ Котораго вѣрою и по¬ 
лучили мы доступъ къ той благо¬ 
дати, въ которой стоимъ и хвалимся 
надеждою славы Божіей. 

3. И не симъ только, но хвалим¬ 

ся н скорбями, зная, что отъ 
скорби происходитъ терпѣніе, 

4. отъ терпѣнія опытность, отъ 
опытности надежда, 

5. а надежда не постыжаетъ, 
потомучто любовь Божія излилась 
въ сердца наши Духомъ Святымъ, 
даннымъ намъ. 

У. 

Плоды оправданія—миръ и блаженство (1—11). Причиненный Адамомъ вредъ человѣ¬ 

честву излѣченъ Христомъ (12—21). 

1—11. Оправданіе даетъ намъ двоякаго характера блага — настоящее 
и будущее. Первое состоитъ въ примиреніи съ Богомъ, которое основано на 
прощеніи нашихъ грѣховъ, второе—въ вѣчномъ блаженствѣ. Послѣднее, хотя 
теперь еще составляетъ только предметъ нашей надежды, но однако 
надежда эта вѣрная, потому что за это ручательствомъ служитъ любовь Божія 
къ человѣку, искупленному и освященному во Христѣ Іисусѣ. Благодаря этой 
любви, совершилось самое трудное—мы стали чадами Божіими, а дальнѣйшее, 
чего мы должны ожидать, именно прославленіе наше, является уже естествен¬ 
нымъ слѣдствіемъ этого нашего усыновленія Богу. 

1. Послѣ оправданія, отношенія наши къ Богу стали вполнѣ мирныя. 
Не гнѣва, а милостей всякаго рода можемъ ожидать отъ Него! Но что это за 
миръ (е1р?]ѵ»і) или, какъ Ап. выражается въ 11-мъ ст., примиреніе (хатаХХогр))? 

Многіе видятъ въ этихъ терминахъ обозначеніе перемѣны, совершившейся въ 
отношеніи Бога къ человѣку: Богъ пересталъ враждебно относиться къ чело¬ 
вѣку и сталъ милостивъ къ нему (такъ, напр., толкуетъ изъ новыхъ коммен¬ 
таторовъ ШсЪіег). Но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться. Только у грековъ 
объектомъ примиренія являлся Богъ, а субъектомъ человѣкъ, т. е. человѣкъ 
умилостивлялъ Бога и въ силу этого Богъ примирялъ Себя самого съ чело¬ 
вѣкомъ. У Апостола же Павла, напротивъ, не человѣкъ примиряетъ Бога съ 
собою, а Богъ—человѣка, миръ водворяется въ душѣ человѣка, а не Бога, 
потому что Богъ и не могъ враждовать съ человѣкомъ. «Богъ не враждуетъ 
противъ насъ, но мы противъ Него. Богъ никогда не враждуеіъ» (Златоустъ 
къ 2 Кор. V, 20). Въ пользу такого толкованія говоритъ и употребленіе вы¬ 
раженія примиритъ (хатаХХаоагіѵ) во 2 Кор. У, 20. «примиритесь съ Богомъ». 
Если бы примиреніе (хатаХХа-^) было чисто объективнымъ актомъ, совершаю¬ 
щимся только въ Богѣ, то это увѣщаніе Апостола не имѣло бы смысла {Мышцымъ 
во 2 Кор. стр. 132). 

2. Доступъ (7грооауту^). Ап. говоритъ не о томъ доступѣ, какой мы всегда 
имѣемъ къ Богу въ молитвѣ. Здѣсь указывается на однократвкй, закончив¬ 
шійся актъ, т. е. наше обращеніе ко Христу—моментъ, когда открылась предъ 
нами небесная дверь.—Благодать... это состояніе христіанъ, тотъ миръ, о ко¬ 
торомъ сказано въ 1-мъ ст.—Слава Бооюія—это высшее благо, котораго намъ 
еще не достигаетъ. Подробнѣе объ этомъ благѣ Ап. говоритъ въ УШ-й гл. и 
Ш—Ѵ-я гг л. 

3—5. Даже скорби, встрѣчающія такъ часто въ жизни, не могутъ шь 
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6. Ибо Христосъ, когда еще иы 
были немощны, въ опредѣленное 
время умеръ за нечестивыхъ. 

7. Ибо едва ли кто умретъ за 
праведника; развѣ за благодѣтеля, 
можетъ быть, кто и рѣшится 

умереть. 
8. Но Богъ Свою любовь въ 

намъ доказываетъ тѣмъ, — что 
Христосъ умеръ за насъ, когда 
мы были еще грѣшниками. 

низить силы нашей вѣры и надежды на будущее прославленіе. Напротивъ, 
онѣ служатъ даже къ тому, чтобы питать и оживлять эту надежду, которая 
дѣлается твердою у тѣхъ, кто имѣетъ терпѣніе и опытность. Объясненіе 
послѣднихъ двухъ выраженій см. у Ап.. Іак. (I, 3) и у Ап. Петр. (1 поел. 
I, 7 и 2 поел. I, 6). Впрочемъ, у Апп. Іак. и Петра употребляется для обо¬ 
значенія опытности терминъ 8ох((иоѵ, а у Павла—8<шрл^, такъ что можно 
сказать, что Іаковъ говоритъ о скорби какъ средствѣ испытанія человѣка; 
Петръ же точно также, какъ и Павелъ, въ словѣ понимаетъ подъ 
8охі(иоѵ результатъ, какой получается у христіанина изъ борьбы съ искушеніями, 
или состояніе человѣка, испытанннаго скорбями—состояніе силы, мужества, ко¬ 
торое побѣдоносно вышло изъ борьбы съ искушеніями. Надежда ухристіанина— 
непостыдная. И раньше, при самомъ обращеніи ко Христу, человѣкъ уже 
имѣлъ надежду, но та была надежда еще, можно сказать, въ эачаточномъ со¬ 
стояніи. Только у человѣка, вынесшаго много скорбей и не павшаго въ этой 
борьбѣ, надежда становится могучей силой. По не только скорби укрѣпляютъ 
нашу надежду. Еще болѣе утверждаетъ ее любовь Божія, излившаяся въ наши 
сердца. Изліяніе ѳтой любви совершилось въ извѣстный опредѣленный моментъ, 
и результаты этого факта мы продолжаемъ чуствовать, они—въ насъ! (вотъ 
почему въ греч. текстѣ сказано: ёѵ хар8(ац т)р,шѵ—ивлилась въ сердцахъ нашихъ). 
Духомъ Святымъ. Ап. указываетъ средство сообщенія намъ этой любви. Духъ 
Св. уничтожаетъ всѣ преграды, стоящія на пути между сердцемъ Бога я 
сердцемъ человѣка, и въ силу этого между Богомъ и человѣкомъ начинается 
живое общеніе (ср. Іоан. XIV*, 19—20). 

6. Ибо... Ап. вдѣсь продолжаетъ убѣждать вѣрующихъ въ томъ, что ихъ 
надежда на будущую славу (ст. 2-й) вполнѣ основательна. До конца 11-го стиха 
Ап. доказываетъ, что надежда на будущее прославленіе имѣетъ свою опору 
въ оправданіи, которое мы уже получили чрезъ жертву Сына Божія, и еще 
болѣе въ томъ, что Сынъ Божій теперь ходатайствуетъ объ этомъ нашемъ 
прославленіи не смертію Своею, а жизнью. Такъ какъ жизнь выше смерти, 
то, значитъ, и прославленіе, какого мы ожидаемъ, еще тверже и вѣрнѣе, чѣмъ 
уже совершившееся наше оправданіе.—Немощны—то же, что дальше обозна¬ 
чено словами: нечестивые, грѣшные. Это было вовсе не такое состояніе, чтобы 
привлечь къ намъ любовь Всесвятѣйшаго Существа.—Въ опредѣленное время— 
съ греч. хатё хаір6ѵ)=сообразно съ обстоятельствами времени. Слово это лучше 
относить поэтому къ выраженію немощны. Оно будетъ обозначать причину 
немощности: время было такое, что людей эдоровыхъ духомъ, праведныхъ, 
еще не могло быть! 

7—8. Разъясняя важность смерти Христа за грѣшныхъ людей, Ап. го¬ 
воритъ, что Богъ послалъ Сына Своего на смерть тогда еще, когда люди 
были грѣшны. Кто станетъ умирать для того, чтобы оказать услугу даже 
человѣку праведному, добродѣтельному? Можетъ быть, кто и вызовется поло¬ 
жить жизнь за своего благодѣтеля (тоО ауа&оЗ—муж. родъ, въ соотвѣтствіи 
выраженію Зіхяю;—праведника,—бР/а&о; есть тоже человѣкъ праведный, до¬ 
бродѣтельный, какъ и 8(хаю;, но, кромѣ того, особенно дорогъ другому чело¬ 
вѣку по своимъ личнымъ свойствамъ ср. 1 Цар. I, 8). Любовь же Свою къ 
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9. Посему тѣмъ болѣе нынѣ, 
будучи оправданы Кровію Его, 
спасаемся Имъ отъ гнѣва. 

10. Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились съ Богомъ смертью 
Сына Его, то тѣмъ болѣе, при¬ 
мирившись, спасемся жизнью 
Его; 

11. и не довольно сего, но и 
хвалимся Богомъ чрезъ Господа 
нашего Іисуса Христа, посредст¬ 
вомъ Котораго мы получили нынѣ 
примиреніе. 

12. Посему, какъ однимъ чело¬ 
вѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и 
грѣхомъ смерть, т&еъ и смерть 

намъ Богъ въ настоящее время, уже послѣ смерти Христа, особенно выста¬ 
вляетъ на видъ всѣхъ, даетъ, такъ сказать, возможность оцѣнить (по русск. 
тексту неточно: доказываетъ—зіѵіат^зіѵ), посылая намъ Св. Духа въ наши 
сердца (Гал, ГУ, 6)—ту самую любовь, которая проявилась нѣкогда въ смерти 
Христа. Богъ—хочетъ сказать Апостолъ въ разъясненіе словъ 5-го ст. объ 
изліяніи въ наши сердца любви Божіей—Богъ не перестаетъ постоянно на¬ 
поминать самымъ милостивымъ образомъ о Своей любая къ намъ—говоря 
намъ въ нашемъ сердцѣ (любовь къ намъ—правильнѣе: въ насъ—еі; 

9—10. Мысль въ этихъ обоихъ стихахъ одна и та же. Мы, будучи 
оправданы иди примирены съ Богомъ смертію Сына Его, можемъ быть увѣ¬ 
ренными въ будущемъ спасеніи. Только въ 10-мъ ст. прибавляется, что ру¬ 
чательство въ этомъ спасеніи даетъ намъ то обстоятельство, что теперь уже 
Христосъ ходатайствуетъ за насъ не смертію, а жизнію. Разъ жизнь выше 
смерти, то, значитъ, и жизнь или прославленіе Христа—ббдьшее ручатель¬ 
ство, чѣмъ Его уничиженіе или смерть.—Будучи врагами. Ап., несомнѣнно, 
вражду приписываетъ не Богу, а людямъ. Не Богъ врагъ человѣку, а чело¬ 
вѣкъ—по своимъ дѣламъ—врагъ Богу, ниспровергающій Его законы (ср. 
Римъ. ѴШ, 7; Кол. I, 21). 

11. И не довольно сею..., т. е. мало того, что мы примирились съ Бо¬ 
гомъ и можемъ не трепетать въ ожиданіи наказанія отъ Него,—мы даже 
Бога теперь считаемъ своимъ Богомъ. Можетъ-ли быть въ нашемъ сердцѣ 
какое-либо опасеніе при мысли о Его великомъ судѣ надъ міромъ? Нѣтъ, 
скорѣе мы должны радоваться наступленію времени этого суда—такова мысль 
Апостола. И всѣми этими благами—оправданіемъ, примиреніемъ, полнымъ 
душевнымъ спокойствіемъ—мы,—прибавляетъ Ап.,—обязаны Господу нашему 
Іисусу Христу. Этимъ упоминаніемъ Ап. хочетъ научить христіанъ сми¬ 
ренію. 

12—21. Чтобы еще болѣе утвердить вѣрующихъ въ мысли, что оконча¬ 
тельное спасеніе будетъ имъ даровано, Апостолъ теперь сравниваетъ родо¬ 
начальника древняго, до-христіанскаго человѣчества—Адама, съ родоначаль¬ 
никомъ новаго—Христомъ. Какъ Адамъ породилъ грѣшное потомство, которое 
жило подъ гнѣвомъ Божіимъ и умирало безъ примиренія съ Богомъ, такъ 
отъ Христа, чрезъ вѣру въ Него, рождается новое человѣчество, которое жи¬ 
ветъ въ общеніи съ Богомъ и, по смерти, вступаетъ въ наслѣдіе вѣчной 
блаженной жизни. И притомъ благодать, принесенная людямъ Христомъ, 
гораздо больше, чѣмъ вредъ, причиненный людямъ Адамомъ, насколько Пер¬ 
вый стоитъ выше второго. 

12. Посему, т. е. въ виду того, чтб сказано выше объ оправданіи лю¬ 
дей чрезъ Христа. Такъ какъ—хочетъ сказать Ап.—мы всѣ нашли себѣ 
оправданіе во Хрлстѣ, то между нашимъ отношеніемъ ко Христу и отноше¬ 
ніемъ къ нашему тѣлесному родоначальнику есть сходство. Отъ Адама для 
всего человѣчества пришла погибель, отъ Христа—спасеніе!—Какъ однимъ 
человгъкомъ. Изображая вступленіе смерти въ міръ, Апостолъ приписываетъ 
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вину этого одному человѣку, Адаму. О Евѣ онъ не упоминаетъ, потому что 
собственно Адамъ въ моментъ грѣхопаденія былъ представителемъ всего, 
происшедшаго отъ него, человѣчества.—Грѣхъ (арлртіа). Это слово всегда 
означаетъ у Ап. Павла противобожественную настроенность воли, какъ дѣя¬ 
тельное начало, какъ силу, которая обнаруживается во всѣхъ отдѣльныхъ 
грѣхахъ (ср. ст. 21; Ш, 9; VI, 12; 7, 8, 9, 17).—Вошелъ (еіа^Ш)—вошелъ 
въ міръ, какъ нѣчто новое, и вошелъ моментально, сразу (аористъ)—Въ міръ. 
Подъ міромъ (чборвс) здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ (напр., Іоан. Ш, 16), 
нужно разумѣть міръ человѣческій, все человѣчество. Внѣ человѣчества грѣхъ 
существовалъ, очевидно, по ученію Апостола, и ранѣе,—конечно, среди злыхъ 
духовъ.—Но какъ согласить съ Божественнымъ совершенствомъ появленіе 
цѣлаго ряда поколѣній, отягощенныхъ человѣческимъ грѣхомъ? Конечно, Богъ 
бы могъ уничтожить испорченный грѣхомъ родъ и создать новый. Но это 
было бы признаніемъ побѣды сатаны, и Богъ оставилъ человѣчество суще¬ 
ствовать во грѣхѣ, уже заранѣе избравъ средство для его излеченія.—В гргь- 
хомъ спертъ. Какъ видно изъ 13-го и 14-го стиховъ, смерть Ап. понимаетъ, 
какъ тяълееное разрушеніе. Это говоритъ Ап., конечно, вспоминая повѣство¬ 
ваніе книги Бытія о дарованіи заповѣди Адаму. Послѣдній долженъ былъ 
умереть, если онъ вкуситъ отъ запрещеннаго плода (Быт. П, 17)). Конечно, 
тѣло человѣка было создано изъ тѣхъ же элементовъ, какъ и тѣло живот¬ 
наго, и, сдѣд., по существу было разрушимо. Но оно могло бы постепенно 
дойти до такого прославленія, какого удостоены будутъ люди, имѣющіе до¬ 
жить до второго пришествія Господня (1 Кор. XV, 51, 52). Для этого пер¬ 
вому человѣку нужно было возвышаться надъ тѣми стремленіями, какія общи 
были ему съ животнымъ міромъ: если бы онъ, дѣйствіемъ свободной воли, 
возвысился надъ животнымъ, то онъ не раздѣлилъ бы неизбѣжнаго жребія 
животныхъ—смерти.—Такъ и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ. Русскій 
переводъ здѣсь является неточнымъ. Въ греч. текстѣ выраженію такъ и 
соотвѣтствуетъ выраженіе: /ей оото?, которое совершенно правильно въ сла¬ 
вянскомъ переводѣ передано словами: и тако—и такимъ образомъ, такимъ 
путемъ. Перешла—точнѣе: разошлась, распространилась (Зіт/Хбаѵ). Подобно 
тому, какъ небольшой пріемъ яда постепенно отравляетъ кровь во всемъ ор¬ 
ганизмѣ, такъ смерть разлилась по всѣмъ отдѣльнымъ членамъ человѣческаго 
рода: каждый человѣкъ рождался уже отравленнымъ ядомъ грѣха Адамова и 
смерти. Адамъ открылъ дверь для смерти и смерть съ этого момента прочно 
утвердилась въ семьѣ человѣческой.—Потому что въ немъ всѣ согрѣшили. 
Здѣсь Ап. разъясняетъ то обстоятельство, почему грѣхъ и смерть, вошедшіе 
чрезъ одного, стали причиною смерти всѣхъ. Но начинающее эту фразу въ 
греческомъ текстѣ выраженіе, е® ф не всѣми толкователями одинаково пони¬ 
мается, откуда происходитъ разногласіе и въ передачѣ мысли Апостола. Одни 
видятъ здѣсь мужескій родъ относит, мѣстоименія, другіе—-средній. Въ пер¬ 
вомъ случаѣ это в? ш будетъ относиться къ слову аѵбрсутдо (че.ъ вѣкомъ) и 
должно быть переведено такъ: «въ которомъ всѣ»... Во второмъ случаѣ вы¬ 
раженіе ё® ф принимаетъ значеніе союза причины и получаетъ такой смыслъ: 
«потому что всѣ»... Хотя филологическія соображенія говорятъ противъ пер¬ 
ваго и въ пользу второго толкованія, дѣмъ не менѣе несомнѣнно, что и во 
второмъ случаѣ къ выраженію: «потому что всѣ согрѣшили» необходимо при¬ 
бавить выраженіе: «въ немъ» (въ Адамѣ). Въ самомъ дѣлѣ, если бы здѣсь 
шла рѣчь не о грѣхѣ Адамовомъ, а о грѣхахъ личныхъ, сознательныхъ, въ 
которыхъ виноваты всѣ потомки Адама, то это противорѣчило бы слѣдую¬ 
щему утвержденію Апостола, что грѣхъ не вмѣняется, когда нѣтъ закона, и, 
сдѣд., люди за свои грѣхи не могли умирать: имъ они не вмѣнялись какъ 
смертные. Притомъ Ап. въ словѣ согрѣшили употребилъ аористъ (уіодртоѵ), 
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перешла во всѣхъ человѣковъ, 
потомучто въ немъ всѣ согрѣ¬ 
шили. 

13. Ибо и до закона грѣхъ 
былъ въ мірѣ; но грѣхъ не вмѣ¬ 
няется, когда нѣтъ закона. 

14. Однако же смерть царство¬ 
вала отъ Адама до Моисея и надъ 
несогрѣшившими подобно престу¬ 
пленію Адама, который есть образъ 
будущаго. 

что обозначаетъ грѣхопаденіе, совершившееся въ одинъ извѣстный истори¬ 
ческій моментъ—именно въ моментъ грѣхопаденія Адама.—Какое же было 
участіе потомковъ Адама въ его грѣхѣ? Оно не было сознательнымъ и сво¬ 
боднымъ—потомки Адама въ то время еще не существовали, какъ личности. Но 
такъ какъ, по представленію Апостола, все человѣчество является неразрыв¬ 
нымъ и единымъ организмомъ и каждый отдѣльный человѣкъ имѣетъ пред¬ 
шествующее бытіе въ своихъ предкахъ н послѣдующее—въ потомкахъ, то, 
очевидно, всѣ люди, по представленію Апостола, уже существовали въ Адамѣ 
въ формѣ общечеловѣческой природы. Человѣкъ самою природою своею уча¬ 
ствовалъ въ преступленіи Адама. Вступившій въ природу перваго человѣка 
грѣхъ поселилъ въ ней начало смерти, и она уже съ этимъ началомъ такъ 
и осталась и перешла къ потомкамъ Адама (Мътцынъ, стр. 140—144).—Но 
если участіе всѣхъ людей въ грѣхѣ Адама было безвольнымъ и безсознатель¬ 
нымъ, то возможно-ли допустить, чтобы вѣчная судьба свободнаго и разум¬ 
наго индивидуума зависѣла отъ этого акта? Конечно, нѣтъ—это было бы не¬ 
справедливо. Однако Ап. говоритъ здѣсь не о вѣчной участи индивидуумовъ, 
а только о тѣлесной смерти. Что касается духовнаго, вѣчнаго существова¬ 
нія личности, то оно зависитъ отъ самого индивидуума, отъ его личнаго от¬ 
ношенія ко грѣху.—Замѣтить нужно, что 12-ый стихъ, весь представляющій 
собою одни придаточныя предложенія, не имѣетъ соотвѣтствующаго ему окон¬ 
чанія (этотъ образъ выраженія называется анантоподотонъ). Ап., отвлекшись 
отъ сравненія, начатаго въ 12-мъ ст., къ разъясненіямъ, содержащимся въ 
13—14 ст., уже не счелъ возможнымъ возвратиться къ первому члену срав¬ 
ненія. Онъ возобновляетъ мысль 12-го ст. уже въ стихѣ 18-омъ. 

13—14. Апостолу на его ученіе о происхожденіи смерти отъ одного че¬ 
ловѣка могли возразить, что потомки Адама и сами грѣшили и что это и 
было причиною того, что они умирали. Ап. на это предполагаемое возраже¬ 
ніе отвѣчаетъ: грѣхъ вмѣняется, какъ преступленіе, влекущее за собою смерть, 
только закономъ, устанавливающимъ смертную казнь. Таковъ былъ законъ 
Моисеевъ. Но этотъ законъ данъ сравнительно въ позднее время—при Моисеѣ, 
спустя три тысячи лѣтъ послѣ грѣхопаденія. Тѣмъ не менѣе всѣ люди умирали, 
какъ преступники, заслужившіе смерть. Они не нарушали какой-либо опре¬ 
дѣленной заповѣди, подобной той, какая была дана Адаму, в однако смерть 
поражала всѣхъ (даже и младенцевъ). Отсюда ясно, что причина смерти лю¬ 
дей лежитъ не въ ихъ собственныхъ грѣхахт, а въ грѣхѣ Адама, въ кото¬ 
ромъ они участвовали безвольно и безсознательно.—Противъ такого доказа¬ 
тельства противники Павла могли, конечно, указать на то, что у людей, и 
до закона Моисеева, былъ законъ совѣсти, за нарушеніе котораго Богъ и 
каралъ человѣчество (потопъ, сожженіе Содома и Гоморры). Но законъ совѣ¬ 
сти не угрожалъ опредѣленно смертію за его нарушеніе, а потомъ и тѣ на¬ 
казанія, какія обрушивалъ иногда Богъ на головы людей, не были собственно 
юридическими, состоявшимися по извѣстному юридическому масштабу. Это 
были скорѣе особыя педагогическія мѣропріятія, вызванныя развитіемъ без¬ 
законій между людьми, перешедшимъ всякіе предѣлы.—Образъ будущаго 
(тбяо? той [леШѵтос). Изъ всего сказаннаго объ Адамѣ Ап. выводитъ заключе- 
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15. Но даръ благодати не какъ 
преступленіе. Ибо если преступле¬ 
ніемъ одного подвергались смерти 
многіе, то тѣмъ болѣе благодать 
Божія и даръ по благодати одного 
Человѣка, Іисуса Христа, преиз- 

быточествуютъ для многихъ. 
16. И даръ не какъ судъ за 

однаго согрѣшившаго, — ибо судъ 
за одно поступленіе къ осужде¬ 
нію,—а даръ благодати къ оправда¬ 
нію отъ многихъ преступленій. 

ніе, что Адамъ есть образъ будущаго Адама, т. е. Христа. Вмѣсто слова 
«образъ», впрочемъ, правильнѣе было бы поставить выраженіе «прообразъ», 
потому что слово тбто; всегда означаетъ что-либэ историческое (лицо или 
вещь), которое, по божественному плану, имѣетъ своимъ назначеніемъ про¬ 
образовывать или предуказывать на что-либо, соотвѣтствующее древнему, 
ветхозавѣтному, будущее, новозавѣтное. Прошедшее Ап. разсматриваетъ, какъ 
подготовительный моментъ развитія, въ зачаткѣ содержащій въ себѣ то, что 
должно явитьоя въ Новомъ Завѣтѣ. Но если сравнить обоихъ Адамовъ—вет¬ 
хозавѣтнаго и новозавѣтнаго—въ отношеніи ихъ достоинства, то нужно ска¬ 
зать, что Христосъ (второй Адамъ) есть прототипъ, оригиналъ, а Адамъ (пер¬ 
вый Адамъ)—это отраженіе, это образъ Его *). 

15. Изъ того, что Христосъ есть первотипъ Адама, съ необходимостью 
слѣдуетъ, что Его дѣйствіе на человѣчество соотвѣтствуетъ дѣйствію, оказан¬ 
ному Адамомъ. По всетаки разница между этими дѣйствіями есть и разница 
пріятная для человѣка. Спасеніе, какое даруетъ намъ Христосъ, предста¬ 
вляетъ собою нѣчто несравненно болѣе достовѣрное, чѣмъ то осужденіе, ка¬ 
кое навлекъ на все свое потомство Адамъ. Почему же достовѣрнѣе? Потому 
что благодать сильнѣе, чѣмъ грѣхъ: дѣло Адамово будетъ уничтожено, дѣло 
Христово останется вѣчно существовать!—Но даръ... Этимъ оно ограничи¬ 
ваетъ начатую имъ параллель между Адамомъ и Христомъ,—Даръ благодати 
(Х<хріо|м<)—это благодатный даръ, который намъ сдѣлалъ Христосъ, по любви 
къ намъ принесшій въ жертву за насъ Свою жизнь.—Преступленіе—грѣхъ 
Адама, который оказалъ такое гибельное вліяніе на весь человѣческій родъ.— 
Многіе-всѣ потомки Адама. Ап. употребилъ это выраженіе, очевидно, для 
того, чтобы вышло соотвѣтствіе второй половинѣ сравненія. Благодать Хри¬ 
стову получаютъ не всѣ, а многіе (вѣрующіе); такъ и о наслѣдующихъ грѣхъ 
Адамовъ сказано, какъ о многихъ.—Благодать Божія и даръ по благодати... 
Этотъ образъ выраженія называется гендіадисъ (одно, обозначенное двумя 
выраженіями) и можетъ быть переданъ такъ: «благодать Божія, которая со¬ 
стоитъ въ спаоеніи, дарованномъ намъ во Христѣ». Даръ по благодати— 
точнѣе нужно перевести: благодатный даръ (8шреа ёѵ /аріи).—Нреизбыто- 
чествуетъ. Златоустъ говоритъ: «Христосъ не только исправилъ все то, что 
повреждено Адамомъ, но все сіе возстановилъ въ большей мѣрѣ и въ выс¬ 
шей степени». 

16. Различіе между дѣломъ Христа и дѣломъ Адама состоитъ еще въ 
томъ, что благодать Христова даетъ избавленіе не только отъ грѣха Ада¬ 
мова—грѣха природы, грѣха наслѣдственнаго, но и отъ всѣхъ грѣховъ, ка¬ 
кіе совершены впослѣдствіи потомками Адама, отъ преступленій, совершен¬ 
ныхъ ими свободно и сознательно. 

Вмѣсто русскаго перевода, находящагося въ синодальномъ изданіи Би¬ 
бліи, проф. Некрасовъ, а за нимъ Мышцынъ предлагаютъ такой переводъ 

*) «Будущимъ» Апостолъ, но Цану, называетъ Христа не но отношенію къ на¬ 

стоящему времени, когда Ап. писалъ свое посланіе, но съ точки зрѣнія человѣка, жив¬ 

шаго до пришествіе Христа. 
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17. Ибо если преступленіемъ 
одного смерть царствовала посред¬ 
ствомъ одного, то тѣмъ болѣе 
пріемлющіе обиліе благодати и даръ 
праведности будутъ царствовать 
въ жизни посредствомъ единаго 
Іисуса Христа. 

18. Посему, в&къ преступленіемъ 
одного всѣмъ человѣкамъ осужде¬ 
ніе, т&къ правдою одного всѣмъ 
человѣкамъ оправданіе къ жизни. 

19. Ибо какъ непослушаніемъ 
одного человѣка сдѣлались многіе 
грѣшными, т&къ и послушаніемъ 
одного сдѣлаются праведными мно¬ 
гіе. 

20- Законъ же пришелъ послѣ, 
и такимъ образомъ умножилось пре¬ 
ступленіе. А когда умножился 
грѣхъ, стала преизобиловать благо¬ 
дать, 

21. дабы, кіікъ грѣхъ царство- 
16-го стиха, согласный съ контекстомъ рѣчи: «и этотъ даръ не какъ даръ 
за погрѣшившаго въ одномъ преступленіи, потому что судъ къ осужденію— 
за одно преступленіе, а даръ благодати—къ оправданію отъ многихъ пре¬ 
ступленій», т. е. тамъ, послѣ грѣхопаденія Адамова, было получено въ даръ 
человѣчествомъ осужденіе, а здѣсь, во Христѣ, мы получаемъ новый, лучшій 
даръ—оправданіе и притомъ отъ множества преступленій. Подъ оправда¬ 
ніемъ (Зіхаіозра), какъ результатомъ дара благодати, здѣсь разумѣется возста¬ 
новленіе правды, дѣйствительное измѣненіе натуры человѣческой къ лучшему. 

17. Могло казаться страннымъ то обстоятельство, что преступленіе— 
въ одномъ случаѣ, именно въ грѣхопаденіи Адама, повело за собою осужде¬ 
ніе, въ другомъ—при уклоненіи ко грѣху всѣхъ потомковъ Адамовыхъ, когда, 
казалось, гнѣвъ Божій долженъ былъ проявиться въ ббльшей силѣ,—къ 
оправданію, къ чрезвычайному обнаруженію любви Божіей. Ап. разъясняетъ 
различное отношеніе Бога къ одному и тому же явленію такъ. Тамъ, въ Адамѣ, 
мы поддались господству грѣха и смерти, здѣсь, во Христѣ, мы сами ста¬ 
новимся господами. Сознательно и свободно принимаемъ мы тотъ даръ, ка¬ 
кой предлагаетъ намъ любовь Божія. Паденіе Адама дѣйствовало на его по¬ 
томковъ издалека,—они не отдавали себѣ, въ большинствѣ случаевъ, и от¬ 
чета, почему они страдаютъ, а праведность, какую даруетъ имъ Богъ во 
Христѣ, съ радостію ими принимается. Даръ праведности=ца.іръ, состоящій 
въ праведности.—Посредствомъ Единаго Іисуса Хрисгпа. Это выраженіе со¬ 
отвѣтствуетъ выраженію 12-го ст.: «однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ 
міръ». 

18. Здѣсь Ап. дѣлаетъ выводъ изъ всего предыдущаго, что сказано съ 
12-го стиха: тамъ, въ Адамѣ, чрезъ грѣхопаденіе одного появилось всеобщее 
осужденіе, здѣсь, во Христѣ, чрезъ оправданіе одного получилось оправданіе 
всѣхъ, ведущее къ истинной и полной жизни.—Правда одного (Зіхаішрл).— 
Здѣсь, по ковтексту рѣчи, разумѣть нужно дѣло оправданія, совершенное 
Христомъ, составляющее противоположность тому, что въ этомъ стихѣ на¬ 
звано преступленіемъ (дѣло Адама). Это дгъло оправданія, конечно, обни¬ 
маетъ собою смерть и воскресевіе Христа.—Оправданіе къ жизни (оиаішаі;)— 
это состояніе оправданныхъ вѣрующихъ. 

19. Тутъ Ап. не только повторяетъ мысль 18-го стиха, но въ то же 
время указываетъ нравственныя, сокровенныя причины и преступленія Ада¬ 
мова, и самопожертвованія Христа. Адамъ обнаружилъ легкомысліе свое, не 
прислушавшись къ опредѣленно и ясно звучавшимъ словамъ заповѣди Бо¬ 
жіей—онъ ее какъ будто и не слышалъ! Христосъ, наоборотъ, явилъ полное 
послушаніе волѣ Отца своего небеснаго—это продолжалось во всю Его жизнь 
и наиболѣе ярко сказалось въ Его смерти (Фил. И, 8). 

20—21. Ап. доселѣ, начивая съ III гл. 21 ст., начерталъ планъ спасе- 
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валъ къ смерти, такъ и благодать жизни вѣчной Іисусомъ Христомъ, 
воцарилась чрезъ праведность къ Господомъ нашимъ. 

нія всѣхъ людей. При этомъ законъ Моисеевъ оказался какъ будто совсѣмъ 
лишнимъ. Ап. теперь разъяснѣетъ, что и законъ имѣлъ значеніе въ домо¬ 
строительствѣ нашего спасенія. Хотя онъ не вызвалъ грѣховности и не унич¬ 
тожалъ ее, но онъ присоединился (теарект^Х&еѵ, по руссск. переводу не 
точно: пришелъ), стадъ помогать . осуществленію плана домостроительства. 
Какимъ же образомъ? Онъ сталъ умножатъ, т. е. и увеличивать въ числѣ, и 
усиливать прегрѣшенія человѣческія (Русокій перев.: г* такимъ образомъ 
умножилось...—не точенъ. По греч. здѣсь стоитъ выраженіе: І'ѵа іЛвоѵаад, 
т. е. чтобы умножилось. Здѣсь указаніе на цѣлъ появленія закона, а не на 
слѣдствіе). Люди такимъ образомъ стали сознательно грѣшить, что безъ за¬ 
кона было невозможно, и самый грѣхъ черезъ законъ пріобрѣлъ особую дѣя¬ 
тельную силу (ср. Рим. VII, 7 и сл.). Эго было необходимо для того, чтобы 
могла проявиться во всей своей полнотѣ благодать. Если бы грѣхъ не былъ 
такъ огроменъ и ощутителенъ, то никогда не возбудилось бы въ людяхъ по¬ 
требности спасенія, а, слѣдов., не признали бы люди и богатства благодати 
Божіей и не приняли бы ее.—Грѣхъ царствовалъ къ смерти—т. е. обнару¬ 
живалъ свое господство въ смерти (Іѵ ііаѵзтм), именно въ томъ, что всѣ люди 
умирали.—Благодать... къ жизни вѣчной (еіс Ссот)ѵ а’коѵюѵ). Благодать еще не 
обнаруживается въ окизни (поставленъ здѣсь не предлогъ ёѵ, какъ выше, 
а предл. еі;), а въ жизнь или для окизни вѣчной, такъ какъ на самоМъ дѣлѣ 
жизни вѣчной въ полномъ смыслѣ этого слова еще не открылось для людей.— 
Она остается пока цѣлью ихъ стремленій. Эта вѣчная жизнь—слава, о ко¬ 
торой говорилъ Ап. выше (Ш, 23), соединенная съ святостью.—Іисусомъ 
Христомъ Iосподомъ нашимъ. Послѣднія слова сравненія, начатаго въ 12-мъ 
ст., указываютъ на безмѣрное для насъ значеніе Христа. Теперь—какъ бы 
хочетъ Ап. сказать въ заключеніе сравненія Адама со Христомъ—Адамъ 
удалился отъ насъ и Христосъ остается съ нами Одинъ! Мы усвояемъ себѣ 
совершенное Имъ дѣло спасенія чрезъ то, что фактически и реально жи¬ 
вемъ во Христѣ, какъ жили нѣкогда въ Адамѣ. Тамъ мы существовали въ 
формѣ неиндивидуализированной природы и увлечены были въ грѣхъ безсо¬ 
знательно и не свободно, здѣсь мы являемся уже опредѣлившимися лично¬ 
стями, существующими внѣ Христа и независимо отъ Него. Наше участіе въ 
Его дѣлѣ такимъ образомъ есть разумное и сознательное. А какъ осущест¬ 
вляется это участіе, какъ мы возсоединяемъ свою личность со Христомъ, 
объ этомъ Ап. говоритъ въ слѣдующей, 6-й главѣ. 

VI. 

Обязательства, какія налагаетъ на насъ полученное нами оправданіе;—христіане не дол¬ 

жны уже пребывать во грѣхѣ (1—11). Они стали рабами праведности и должны радо¬ 

ваться этому новому своему состоянію (12—23). 

1—11. Христіанство и пребываніе во грѣхѣ нельзя помирить одно съ 
другимъ. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ принятое христіанами крещеніе, 
въ которомъ христіанинъ умираетъ для грѣха и оживаетъ для новой святой 
жизни, во Христѣ. Онъ раньше былъ рабомъ грѣха, но со смертію своею 
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Г Л А В А VI. 

1. Чтб же скажемъ? оставаться 
ли намъ въ грѣхѣ, чтобы умножи¬ 
лась благодать? Никакъ. 

2. Мы умерли для грѣха: к&къ 

же намъ жить въ немъ? 
3. Неужели не знаете, что всѣ 

мы, крестившіеся во Христа Іисуса, 
въ смерть Его крестились?_ 

(духовною) онъ освободился отъ этого обязательства служить грѣху и жи¬ 
ветъ вмѣстѣ со Христомъ для Бога. 

1. Ап. въ Ш, 7 ст. указывалъ уже на существованіе клеветниковъ, ко¬ 
торые упрекали его въ томъ, что онъ своимъ ученіемъ оправдываетъ без¬ 
различное отношеніе ко грѣху. Сказанное имъ въ V гл. 20 ст. могло послу¬ 
жить новымъ поводомъ къ обвиненію его въ томъ же. Могли сказать именно, 
Что Ап., укрѣпляя въ своихъ читателяхъ надежду на всепокрывающую бла¬ 
годать Божію, этимъ самымъ какъ бы учитъ ихъ не обращать особаго вни¬ 
манія на чистоту жизни,—что грѣхъ не страшенъ, а, напротивъ, еще поле¬ 
зенъ, потому что даетъ возможность съ ббдыпею силою дѣйствовать очищаю¬ 
щей грѣхи благодати Божіей. Ап. кратко отстраняетъ подобное предполо¬ 
женіе. 

2. Свой отвѣтъ, данный въ 1-мъ ст., Ап. обосновываетъ ссылкою на 
фактъ. Мы—говоритъ онъ—для грѣха умерли, а развѣ можно умершему 
снова оживать для прежней жизни—въ настоящемъ случаѣ для жизни грѣ¬ 
ховной? Но что значитъ умереть грѣху? Это выраженіе указываетъ не на 
то, что грѣхъ въ насъ умеръ въ дѣйствительности (Ьп. Ѳеофанъ), потому 
что въ такомъ случаѣ излишни бы были послѣдующія увѣщанія Апостола— 
не служить-болѣе грѣху; не означаетъ также это выраженіе и одинъ только 
актъ воли, при чемъ человѣкъ говоритъ: «я не хочу болѣе имѣть общенія со 
грѣхомъ»! Еетественнѣе и согласнѣе съ контекстомъ рѣчи видѣть здѣсь ука¬ 
заніе на то, что въ крещеніи изображается смерть грѣху—то измѣненіе, 
какое совершилось въ человѣкѣ еще только въ первой стадіи и которое 
нужно утвердить въ послѣдующей жизни. Выраженіе это т. о. намекаетъ на 
христіанское крещеніе, въ которомъ человѣкъ отрекается отъ всего грѣхов¬ 
наго, признаетъ грѣхъ вреднымъ для себя, отвергаетъ все, чѣмъ доселѣ жило 
его самолюбивое я. Грѣхъ при этомъ еще не вовсе уничтожается въ чело¬ 
вѣкѣ, а лишь перестаетъ быть руководящимъ началомъ его дѣятельности, 
такъ сказать, замираетъ въ человѣкѣ. Это однако не препятствуетъ ему снова 
возродиться, если человѣкъ будетъ нерадѣть о своемъ душевномъ состояніи: 
искра всетаки тлѣетъ подъ грудою пепла... 

3. Ап., чтобы еще болѣе убѣдить своихъ читателей въ невозможности 
(принципіально) для нихъ обратиться ко грѣху, напоминаетъ имъ, что кре¬ 
стившись въ Іисуса Христа, они этимъ самымъ крестились въ Его смерть. 
Что значитъ креститься во Христа (г% Хрізтоѵ)? Значитъ вступить въ жи¬ 
вое и тѣснѣйшее съ Нимъ общеніе. Христіанинъ, сходящій для крещенія въ 
рѣку или купель и погружающійся въ ней (на это указываетъ здѣсь упо¬ 
требленный глаголъ ^оиги;»), этимъ самымъ кончаетъ свою прежнюю жизнь, 
грѣховную, и погружается въ новую область жизни, въ самого Христа. Для 
него крещеніе стало тѣмъ, чѣмъ для Христа были крестъ и гробъ (Зла¬ 
тоустъ). Онъ также умираетъ, какъ и Христосъ, чувствуетъ такую же боль, 
такія же страданія, какъ и Спаситель, умиравшій—на крестѣ, хотя все это 
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4. Итакъ мы догреблись съ Нинъ 
крещеніемъ въ смерть, дабы, кккъ 
Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ 
славою Отца, тквъ и намъ ходить 
въ обновленной жизни. 

5. Ибо если мы соединены съ 
Нимъ подобіемъ смерти Его, то 
должны быть соединены и подобіемъ 

воскресенія, 
6. зная тб, что ветхій нашъ 

человѣкъ распятъ съ Нимъ, чтобы 
упразднено было тѣло грѣховное, 
дабы намъ не быть уже рабами 
грѣху; 

7. ибо умершій освободился отъ 
грѣха. 

происходитъ въ нравственной, а не въ физической сторонѣ его существа. 
Поэтому то Ап. и говоритъ, что крещающій крестится въ смерть Христову. 

4. Чтобы доказать, что смерть грѣху дѣйствительно изображается въ 
крещеніи, Ап. теперь называетъ это крещеніе погребеніемъ. Разъ погребеніе 
совершилось—смерть, очевидно, уже признана дѣйствительной: иначе людей 
не погребаютъ. Но Ап. не ограничивается указаніемъ на нашу смерть грѣху. 
Онъ говоритъ, что мы умерли не для того, чтобы остаться мертвыми, а для 
того чтобы жить новою жизнью, подобно тому, какъ Христосъ возсталъ ивъ 
мертвыхъ. Этимъ заявленіемъ Ап. еще болѣе закрѣпляетъ въ насъ увѣрен¬ 
ность въ томъ, что мы съ грѣхомъ уже, такъ сказать, покончили.—Воскресъ 
славою Отца. По общему голосу новозавѣтныхъ писателей, Всемогуществомъ 
(слава) Божіимъ совершено было воскресеніе Христа (Рим. IV, 24; ѴПІ, 11; 
Дѣян. II, 24, 31 и сл. ср. 1 Кор. VI, 14: 2 Кор. ХШ, 4; Еф. I, 19) *).— 
Такъ и намъ ходить. Ап, хочетъ указать на невозможность (теоретическую) 
для вѣрующихъ снова вернуться къ прежней жизни. Поэтому онъ говоритъ 
не о воскресеніи ихъ (духовномъ) со Христомъ, а начатіи ими новой жизни. 
Это послѣднее,—яснѣе, чѣмъ фактъ ихъ духовнаго воскресенія,—свидѣтельстветъ 
о томъ, что возвратъ ихъ къ прежнему образу жизни невозможенъ (принци¬ 
піально). 

5. Здѣсь Ап. повторяетъ мысль 4-го стиха, чтобы утвердить читателей 
въ убѣжденіи, что крещеніе изображаетъ собою не только смерть, но и вос¬ 
кресеніе.—Мы соедгтены^-точнѣе: мы срослись съ Нимъ (золотое отъ глаг. 
оо(«р6о)=вмѣстѣ росту ср. Лук. ХШ, 7).—Подобіемъ смерти Его—т. е. кре¬ 
щеніемъ—погруженіемъ, которое означаетъ собою смерть Христову; оно есть 
подобіе смерти Христовой; принимая крещеніе чрезъ погруженіе, человѣкъ 
уподобляется умирающему, сходящему во гробъ Христу.—То должны быть 
(ео6(іе8а). Хотя въ греч. текстѣ здѣсь поставлено будущее время, тѣмъ не 
менѣе Ап. не считаетъ воскресеніе наше дѣломъ будущаго, а фактомъ, уже 
совершившимся въ моментъ совершенія подъ нами крещенія (здѣсь употреб¬ 
лено будущее такъ назыв. логическое или будущее слѣдствія).—Соединены 
и подобіемъ воскресенія. Здѣсь Ап. имѣетъ въ виду опять крещеніе, но уже 
въ томъ его моментѣ, когда крещающійся вынырнетъ, поднимаетъ голову изъ 
воды. Этотъ моментъ поднятія и есть подобіе, символъ воскресенія нашего 
вмѣстѣ со Христомъ. 

в—7. Зная то. Ап. здѣсь ссылается на то, что они сами понимаютъ 
смыслъ обрядовъ при таинствѣ крещенія. Что они знаютъ объ этомъ—Ап. 
говорить сейчасъ же. Что значитъ наша смерть со Христомъ? Что должно 
при этомъ умереть? Не мы сами, равно и не грѣхъ въ насъ, а нашъ ветхій 
человѣкъ, состоящій изъ соединенія ума (ѵоо;) и плоти (оар$), т. е. самая 
личность человѣка, въ которой однако, какъ видно изъ поел, къ Гал. (V, 24), 

*) По Ап. Ѳеофану, это ужавываетъ на то, что] Христосъ воскресъ «въ свѣтлости 
и славѣ Божеств'а>. 
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8. Если же ми умерли со Хри¬ 
стомъ, то вѣруемъ, что и жить 
будемъ съ Нимъ, 

9. зная, что Христосъ, воскресши 
изъ мертвыхъ, уже не умираетъ 
смерть уже не имѣетъ надъ Нимъ 

10. Ибо, что Онъ умеръ, то 
умеръ однажды для грѣха; а что 
живетъ, то живетъ для Бога* 

11. Тккъ и вы почитайте себя 
мертвыми для грѣха, живыми же 
для Бога во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 

власти. нашемъ. 
руководящимъ началомъ является плоть. Этотъ ветхій человѣкъ умираетъ 
посредствомъ распятія. Выраженіе ѳто представляетъ собою конкретный и 
усиленный способъ обозначенія умерщвленія или прекращенія жизни (1 Кор. 
П, 8; Гал. III, 1; Евр. VI, 6) или противобожественнаго направленія не- 
возрождѳннаго человѣка (ср. Гал. У, 24). Съ какою цѣлію ветхій человѣкъ 
умираетъ? Смерть есть разрѣшеніе связи между указанными выше факто¬ 
рами, которые вмѣстѣ образуютъ живой организмъ,—именно такое разрѣ¬ 
шеніе, при которомъ одинъ изъ факторовъ перестаетъ существовать. Ка¬ 
кой же изъ означенныхъ двухъ факторовъ долженъ уничтожиться или, пра¬ 
вильнѣе, лишиться силы, парализоваться (хатаруеТо&аь—по русск. пер.— 
упраздниться)? Не умъ, а плоть или тѣло грѣха (агора т. арартіа?), подъ 
каковымъ выраженіемъ у Ап. разумѣется тѣло, какъ орудіе грѣха, наши 
страсти и пороки (ср. ст. 12 ср. Рим. УН, 24 и Кол. I, 22; II, 11). Для 
чего плоть должна уничтожиться или паоализоваться? Для того, чтобы намъ 
не служить больше грѣху, который во плоти имѣетъ свою державу. И ѳто 
отреченіе отъ служенія грѣху вполнѣ естественно для того, кто умеръ для 
грѣха, умеръ нравственно, конечно, а не физически, потсчу и въ пред¬ 
шествующихъ, и въ послѣдующихъ стихахъ Ап. вездѣ говоритъ о нрав¬ 
ственной смерти, которая и можетъ быть вполнѣ дѣйствительнымъ основа¬ 
ніемъ для послуженія грѣху.—О томъ, какое же мы будемъ имѣть тѣло 
или плоть вмѣсто умершей грѣховной,—Ап. говорить въ другихъ мѣстахъ 
(напр., Ефес. ІУ, 24 и сл.; Кол. III, 11 и паралл.). 

8—10. Теперь Апостолъ изображаетъ обратную сторону нашего уми¬ 
ранія со Христомъ — именно наше оживленіе съ Нимъ. Съ уничтоженіемъ 
ветхаго человѣка наша личность, какъ такая, не исчезаетъ вовсе, а только на 
мѣстѣ стараго естественнаго я, которое росло вмѣстѣ съ плотію, выступаетъ 
новое л, которое срослось (оор'рито?) со Христомъ. Оно получаетъ отъ Христа 
вое жизненное содержаніе; наша жизнь есть жизнь съ Нимъ и въ Немъ. 
Наша надежда на то, что мы будемъ жить со Христомъ, имѣетъ своимъ 
основаніемъ то, что Онъ во время нашего обращенія оставался живымъ. 
Живъ Онъ потому, что чрезъ воскресеніе Свое вступилъ въ вѣчную жизнь, 
вѣчную потому, что въ ней уже нѣтъ мѣста вліянію грѣха, а вѣдь смерть 
только и была причиняема грѣхомъ. Со всякимъ отношеніемъ ко грѣху Хри¬ 
стосъ покончилъ разъ навсегда чрезъ принятіе смерти за грѣхи человѣче¬ 
ства. Теперь Онъ живетъ только для Бога, и, вслѣдствіе этого, Ему при¬ 
надлежитъ неразрушимость Его жизни (а вмѣстѣ дано ручательство и намъ, 
что и мы будемъ жить съ Нимъ въ общеніи). Умеръ для грѣха (ст. 10), т. е. 
для того, чтобы разрушать грѣхъ, узы грѣха, однажды заплативши ему дань 
за все человѣчество. Христосъ т. о. призналъ права грѣха надъ Его брать- 
ями-людьми и надъ Нимъ Санинъ, разъ Онъ явился за нихъ поручителемъ. 
Притязанія грѣха Онъ удовлетворилъ Своею смертью. Живемъ для Бога, т. е. 
живемъ вѣчно, такъ какъ смерть не имѣетъ уже надъ Нимъ власти (Іоаннъ 
Златоустъ). 

11. Изъ сказаннаго выше Апостолъ дѣлаетъ приложеніе по отношенію 
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12. Итакъ да не царствуетъ 
грѣхъ въ смертномъ вашемъ тѣлѣ, 
чтобы вамъ повиноваться ему въ 
похотяхъ его; 

13. и не предавайте членовъ 
вашихъ грѣху въ орудія неправды, 
но представьте себя Богу, какъ 
ожившихъ изъ мертвыхъ, и члены 

къ христіанамъ. Они должны постоянно имѣть въ мысли (почитайте себя), 
что и они, какъ Христосъ, мертвы для грѣха и живутъ для Бога. Изъ этого 
выраженія: имѣть въ мысли, считать себя (ХоуЕСеобои) нѣкоторые толкователи 
выводятъ такое заключеніе, будто бы Апостолъ Павелъ не видѣлъ въ кре¬ 
щеніи средство получить дѣйствительное оправданіе и очищеніе отъ грѣховъ, 
средство начать новую жизнь для Бога. Онъ, говорятъ,—учитъ, что мы можемъ 
только считать себя оправданными и мертвыми для грѣха, а это не есть 
истинное и дѣйствительное освященіе. На это выраженіе можно отвѣтить такъ. 
Изъ всѣхъ многочисленныхъ мѣстъ, гдѣ Апостолъ Павелъ говоритъ о возро¬ 
жденіи, какое человѣкъ получаетъ въ крещеніи, можно вывести ясное пред¬ 
ставленіе, что, по его ученію, человѣкъ въ крещеніи дѣйствительно измѣ¬ 
няется по своей природѣ и ему сообщаются первоначальныя свойства чело¬ 
вѣческой природы—богоподобіе, главное—святость. Но все-таки у Апостола 
нигдѣ не говорится, чтобы эта святость дѣлала человѣка совершенно чистымъ, 
святымъ, т. е. такимъ, «какимъ вышелъ Адамъ изъ рукъ Творца {Мышцынъ 
стр. 191). Если бы это было такъ, то всякій частный грѣхъ человѣка былъ 
бы по своимъ послѣдствіямъ тождественъ съ преступленіемъ Адама, такъ что 
понадобилось бы въ этомъ случаѣ второе крещеніе. У Апостола имѣются въ 
виду два освятенія:: одно—совершившееся въ моментъ принятія крещенія, и 
другое—продолжающееся въ теченіе всей послѣдующей жизни принявшаго 
крещеніе (ср. I, Сол. У, 23; Кол. Ш, 10; Гал. У, 5; Еф. ІУ, 23). Т. о. здѣсь 
Апостолъ говоритъ слѣдующее: христіане! вы освящены и стали мертвы для 
грѣха съ принятіемъ крещенія; вы начали жить для Бога. Но не успокаи¬ 
вайте себя этимъ! Не засыпайте, а бодрствуйте! Никогда не упуокайте изъ 
вниманія того великаго переворота, какой совершился въ вашей душѣ— 
иначе искры грѣховныя, тамъ и здѣсь таящіяся подъ пепломъ въ вашемъ 
сердцѣ, могутъ произвести снова пожаръ въ вашемъ внутреннемъ существѣ. 
Это продолжающееся самоосвященіе должно продолжаться дотолѣ, пока суще¬ 
ство Христово «не утвердится въ насъ и мы сами преобразимся въ Его 
образъ». Апостолъ Павелъ—говоритъ Іоаннъ Златоі/стъ — разумѣетъ здѣсь 
два умерщвленія и двѣ смерти. Одно совершается Христомъ въ кре¬ 
щеніи, а другое обязаны совершить мы сами, своею рачительностью послѣ 
крещенія. 

12—23. Итакъ мы въ крещеніи приняли серьезное обязательство слу¬ 
жить не грѣху, а Богу, служить дѣломъ и истиною. Можетъ быть, кому ни- 
будь покажется, что безъ закона, съ одною благодатью, трудно будетъ это 
служеніе, эта постоянная борьба со грѣхомъ? Но это только такъ кажется. 
На самомъ дѣлѣ благодать становится для насъ не менѣе оильнымъ власти¬ 
телемъ, чѣмъ прежде былъ законъ. Можно сказать, что какъ законъ прежде 
отдавалъ насъ въ рабство грѣху, такъ теперь мы стали послушными рабами 
праведности. И это новое служеніе праведности оплачивается гораздо лучше, 
чѣмъ наше прежнее служеніе грѣху: отъ новаго господина мы получаемъ 
святость и вѣчную жизнь, тогда какъ прежній нашъ владыка платилъ намъ 
за наши услуги смертью. 

12—13. Изъ нѣкоторыхъ предшествующихъ выраженій Апостола можно 
было заключать, что онъ не признаетъ уже существованія грѣха въ вѣрую- 
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ваши Богу въ орудія праведности, подъ закономъ, но подъ благо- 
14. Грѣхъ не долженъ надъ датью. 

вами господствовать, ибо вы не 
щиіъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ далекъ отъ такого крайняго оптимизма. 
Апостолъ говоритъ только, чго грѣхъ не можетъ богѣе имѣ'ъ царственнаго 
положенія въ жизни христіанина, но изъ этого ж; видно, что вообще его 
существованія въ христіанахъ Ачостодъ не отрицаетъ. Какая причина того, 
что грѣхъ утратилъ прежнее свое положеніе? Онъ погер'аль свое могучее 
орудіе и своего могучаго союзника—тѣло: оно стало во Христѣ орудіемъ 
Божіемъ. Да не царствуетъ грѣхъ. Хотя грамматически это увѣщаніе обра¬ 
щено къ грѣху,' какъ бы къ лицу, но по смыслу рѣчи—къ самому вѣрующему, 
такъ какъ это его дѣло—положить конецъ господству грѣха. Это увѣщаніе 
похоже на то, чтб Апостолъ говоритъ въ [поел, къ Колосс.: «вы умерли 
(У, 3)... и такъ, умертвите земные члены ваши» (У, 5). Такъ какъ мы 
умерли грѣху во Христѣ, то можемъ умерщвлять грѣхъ въ своей обыденной 
жизни.—Въ смертномъ вашемъ тѣлѣ. Тѣло есть какъ бы область, въ которой 
утверждается грѣхъ. Воля, порабощенная грѣхомъ, сдаетъ ему тѣло, какъ 
свою крѣпость, въ его полное распоряженіе. Тѣло называетъ Апостолъ смерт¬ 
нымъ для того, чтобы внуіпить вѣрующимъ, какъ нехорошо дѣлаютъ они, 
если, будучи призваны къ участію въ безсмертной жизни Христа, позволяютъ 
себѣ поработить похотямъ тѣло, которое должно вскорѣ умереть. Въ похотяхъ 
его, т. е. тѣла. Похоти тѣла—это стремленія и пожеланія тѣла, которыя дѣй¬ 
ствуютъ на душу и чрезъ это возбуждаютъ въ ней уже страстныя и безпо¬ 
рядочныя движенія грѣха. Самое слово похоть (по греч. ётборла—отъ ’еш= 
на, противъ и &о|хо;=сердце, чувство, страсть) означаетъ силу, съ какою 
душа, подъ властью чувственнаго желанія, устремляется на предметы, кото¬ 
рые могутъ удовлетворить возбужденнымъ въ ней желаніямъ *).—И не преда¬ 
вайте членовъ вашихъ... Сказавши вообще о тѣлѣ Апостолъ въ особенности 
говоритъ о его членахъ. Эти члены суть орудія удовлетворенія похотей тѣла 
—это разные органы тѣла (.греч. слово т\а—орудія, большею частію озна¬ 
чаетъ военныя орудія или оружіе, но здѣсь, кажется, оно имѣетъ значеніе 
просто орудія, посредствомъ котораго достигается извѣстная цѣль).—Неправда 
здѣсь имѣетъ значеніе безнравственности вообще.—Но представьте себя Богу. 
Сказавши объ освященіи тѣла съ отрицательной точки зрѣнія, Апостолъ 
теперь говоритъ о томъ же съ положительной. Представьте—по греч. по¬ 
ставленъ аористъ (яараз-^аетг), указывающій на то, чго христіане должны 
это дѣйствіе совершить въ одинъ разъ (безъ замедленія) въ 13 ст. въ 1-й пол. 
поставленъ тотъ же глаголъ тгарітпщ, но въ настоящ. времени—не предавайте, 
что указывало на продолжающееся дѣйствіе). Представить Богу христіане 
должны не одно тѣло, но и всю свою личность (себя), вмѣстѣ съ тѣломъ и 
его органами.—Какъ ожившихъ изъ мертвыхъ, т. е. какъ въ дѣйствительности, 
дѣйствительно живущихъ истинною жизнію въ Богѣ, тогда какъ ранѣе, мож¬ 
но сказать, они были мертвы, пребывая во грѣхахъ (ср. Ефес. II, 1), т. е. 
отдалены отъ Бога.—Въ орудія праведности. Подъ праведностью здѣсь, въ 
противоположность неправдѣ, нужно разумѣть вообще нравственную добропо¬ 
рядочность, исполненіе всѣхъ человѣческихъ обязанностей. 

14. Повторивши, что грѣхъ теперь не долженъ уже обладать людьми, 

!) Нашъ русскій (я славяпскійі текстъ прибавляет!, здѣсь (12 ст.) слово ему, ко¬ 

тораго нѣтъ въ Техіиз Ііссеріиз и многихъ др. кодексахъ. Частица въ (ёѵ) также лиш¬ 

няя—ея нѣтъ въ большинствѣ древнихъ кодексовъ. Нужно перевести выраженіе конца 
12-го ст. такъ: «Чтобы слушаться его похотей». 
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15. ЧтО же? станемъ ли грѣ¬ 
шить, потомучто мы не подъ зако¬ 
номъ, а подъ благодатію? Никакъ. 

16. Неужели вы не знаете, что 
кому вы отдаете себя въ рабы для 

послушанія, того вы и рабы, кому 
повинуетесь, или рабы грѣха къ 
смерти, или послушанія къ правед¬ 
ности? 

искупленными Христомъ, Апостолъ, для увѣренія своихъ читателей въ этомъ* 
указываетъ на то, что они теперь уже находятся не подъ закономъ, а подъ 
благодатію. Это состояніе благодатное или примиреніе съ Богомъ и общеніе 
съ Нимъ, сообщаетъ душѣ такую побѣдную мощь, какая совершенно отсут¬ 
ствовала въ тѣхъ, кто находился подъ водительствомъ закона. У подзакон¬ 
наго человѣка въ душѣ постоянно было только тягостное чувство своей от¬ 
вѣтственности предъ Богомъ, страхъ осужденія и рабская покорность 
вмѣсто дѣтской преданности, какую питаетъ въ отношеніи къ Богу хри¬ 
стіанинъ. 

15. Апостолъ видитъ противника, который высказываетъ сомнѣніе въ 
томъ, чтобы благодать сама по себѣ, безъ закона, могла предохранить хри¬ 
стіанъ отъ грѣховъ. Станамъ ли грѣшитъ—іиарт:т|аш;і8ѵ. Это—аористъ, обо¬ 
значающій однократный, отдѣльный актъ грѣха. Поэтому здѣсь, очевидно, 
рѣчь идетъ о томъ, достаточно-ли сильна благодать, чтобы побѣдить грѣхъ 
въ каждрмъ отдѣлѣльномъ случаѣ. Она можетъ казаться очень снисходитель¬ 
ною къ отдѣльнымъ человѣческимъ грѣхопаденіямъ, тогда какъ законъ строго 
каралъ за каждый случай нарушенія воли Божіей. Апостолъ даетъ отрица¬ 
тельный отвѣтъ на поставленный имъ вопросъ. 

16і Обыкновенно бываетъ, что нѣсколько разъ совершенный нами грѣхъ 
уже даетъ нашей волѣ извѣстное направленіе, отъ котораго она не въ со¬ 
стояніи уклониться. То же замѣчается и въ отношеніи къ хорошимъ поступ¬ 
камъ. Такъ появляются у человѣка или худыя, или добрыя привычки. Этогь 
психологическій законъ выраженъ въ словахъ Христа: «всякій, дѣлающій 
грѣхъ, есть рабъ грѣха» (Іоан. Ѵ'Ш, 34). Апостолъ также имѣетъ въ виду 
этотъ законъ, говоря здѣсь о рабствѣ или грѣху, или праведности: человѣкъ 
непремѣнно долженъ имѣть владыку—безъ этого онъ существовать не можетъ... 
Этимъ владыкою долженъ быть или грѣхъ, или праведность. Если читатед.. 
посланія пошли путемъ добродѣтели, то, значатъ, они несомнѣнно придутъ 
къ полному подчиненію праведности или благодати. Послѣдняя станетъ для 
нихъ такимъ же господиномъ, какимъ былъ законъ для еврея. Ному вы от¬ 
даете себя... Эго указываетъ на первые шаги, какіе дѣлаютъ люди въ томъ 
или другомъ направленіи. Въ этотъ моментъ человѣкъ еще обнаруживаетъ 
извѣстную степень нравственной свободы въ отношеніи къ тому началу, ко¬ 
торое хочетъ овладѣть его существомъ, его волею—онъ самъ отдаетъ себя. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ онъ начинаетъ проявлять извѣстную податливость 
предъ чуждымъ пока еще ему началомъ, онъ болѣе и болѣе теряетъ свободу 
и становится на положеніи раба у этого человѣка.— Къ смерти. Здѣсь, ко¬ 
нечно, разумѣется нравственная смерть, отлученіе отъ Бога, потому что ей 
противополагается не вѣчная жизнь, а праведность. Физически же рабы пра¬ 
ведности такъ же умираютъ, какъ и рабы грѣха.—Послушанія, т. е. вѣры во 
Христа и въ Евангеліе. И въ слѣдующемъ стихѣ глаголъ быть послушнымъ 
означаетъ собственно актъ вѣры.—Къ праведности, т. е. къ добродѣтельной 
жизни, основанной на вѣрѣ. Эта добродѣтельная жизнь является противопо¬ 
ложностью смерти, къ которой ведетъ грѣхъ. 
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17. Благодареніе Богу, что вы, 
бывши прежде рабами грѣха, отъ 
сердца стали послушны тому образу 
ученія, которому предали себя. 

18. Освободившись же отъ грѣха, 
вы стали рабами праведности. 

19. Говорю по разсужденію чело¬ 
вѣческому, ради немощи плоти 
вашей. Какъ предавали вы члены 
ваши въ рабы нечистотѣ и без¬ 

законію на дѣла беззаконныя, т&къ 
нынѣ представте члены ваши въ 
рабы праведности на дѣла святыя. 

20. Ибо когда вы были рабами 
грѣха, тогда были свободны отъ 
праведности. 

21. Какой же плодъ вы имѣли 
тогда? Такія дѣла, какихъ нынѣ 
сами стыдитесь, потомучто конецъ 
ихъ—смерть. 

17—18. Между двумя господами—грѣхомъ и вѣрою (послушаніе) рим¬ 
скіе христіане уже сдѣлали выборъ, какой долженъ сдѣлать и всякій чело¬ 
вѣкъ: они стали на сторону вѣры.—Стали послушны—по греч. поставленъ 
аористъ (йтст^обаате), указывающій на рѣшающій актъ, когда они обрати¬ 
лись ко Христу (лучше перевести: послушались, вняли).—Образу ученія (тф 
ноттсо Въ этомъ выраженіи, несомнѣнно, содержится указаніе на су¬ 
ществованіе особой, ясно формулированной проповѣди о Христѣ. Ап., вѣ¬ 
роятно, говоритъ о своемъ евангеліи (II, 16; XVI, 25), которое первые про¬ 
повѣдники христіанства принесли съ собою въ Римъ. Павелъ по собствен¬ 
ному опыту зналъ, что только въ чистой духовности его евангелія можно 
найти истинную опору для христіанской святости и что предоставленіе за¬ 
кону права на участіе въ освященіи христіанина помѣшало бы дѣйствію Св. 
Духа. Поэтому онъ и радуется, что римляне восприняли евангеліе именно 
въ томъ видѣ, въ какомъ его предлагалъ онъ. 

19. Здѣоь Ап. даетъ объясненіе употребленному имъ выше выраженію: 
рабы праведности. Его могли спросить: развѣ упражненіе въ добродѣтели 
есть рабство? Самъ же Ап. раньше училъ, что христіане призваны къ сво¬ 
бодѣ (Гал. V, 13). Ап. на предполагаемый вопросъ отвѣчаетъ такъ: «говоря 
такъ, я примѣняюсь къ понятіямъ читателей, къ ихъ состоянію немощному». 
Ап., очевидно, понимаетъ, что христіане римскіе были не всегда на высотѣ 
призванія. Нѣтъ-нѣть, да и у нихъ пробуждались страсти, какъ будто бы 
совсѣмъ уже подавленныя. Не всѣ, конечно, могли умѣло в безъ вреда для 
себя пользоваться христіанскою свободою. Поэтому для большинства необхо¬ 
димо было утвердиться въ мысли, что надъ ними есть господинъ, который 
будетъ строго съ нихъ взыскивать за всякое нарушеніе христіанской чистоты. 
Поэтому-то Ап. и внушаетъ имъ, что они должны считать себя рабами пра¬ 
ведности, не позволять себѣ никакихъ вольностей по отношенію къ закону 
евангельскому. Иначе всѣ ихъ труды могутъ пропасть даромъ! (ср. выраже¬ 
ніе Ап. Іуды: «а другихъ страхомъ спасайте». Іуд. ст. 23).— Нечистота— 
это грѣхъ, какъ личное паденіе, личное развращеніе (1 Сол. IV, 7), беззако¬ 
ніе—презрѣніе къ закону Моисееву или закону совѣсти. 

20—21. Свой призывъ къ служенію праведности Ап. теперь обосновы¬ 
ваетъ указаніемъ на то, что прежнее служеніе римлянъ грѣху влекло ихъ къ 
посрамленію и смерти.—Свободны отъ праведности—это первое слѣдствіе 
служенія грѣху. Ап., очевидно, выражается здѣсь иронически: «вы, дѣйстви¬ 
тельно, были людьми, свободными отъ всякихъ понятій чести и добродѣтелиі 
Они казались вамъ стѣснительными»...— Какой плодъ... Это второе слѣдствіе 
служенія грѣху, соединеннаго съ отсутствіемъ праведности. Тутъ именно Ап. 
указываетъ на непосредственный, естественный результатъ прежней дѣятель¬ 
ности римлянъ, такъ сказать, на продуктъ ихъ собственной моральной 
жизни.—Конецъ. Здѣсь Ап. употребляетъ выраженіе, которое указываетъ соб- 
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22. Но нынѣ, когда вы освобо¬ 
дились отъ грѣха и стали рабами 
Богу, плодъ вашъ есть святость, 
а конецъ—жизнь вѣчная. 

23. Ибо возмездіе за грѣхъ 
смерть, а даръ Божій—Жизнь вѣч¬ 
ная во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ. 

ственно на то, чтб дѣлаетъ Богъ въ отношеніи къ человѣку. Конецъ чело¬ 
вѣческой дѣятельности или увѣнчаніе ея зависитъ отъ Бога. За прежнія 
дѣла римлянъ Богъ наказалъ бы ихъ смертію, т. е. вѣчнымъ отлученіемъ 
отъ Себя. 

22. Теперь обстоятельства совершенно измѣнились—римляне идутъ къ 
святости и вѣчной жизни.—Плодъ вашъ есть святость—точнѣе перевести 
нужно такъ: «вы имѣете свой плодъ въ томъ, что направляетесь къ свято¬ 
сти» (или приведены въ состояніе святости). Это—результатъ ихъ упорной, 
происходящей въ зависимости отъ Бога, дѣятельности. Каждая исполненная 
христіаниномъ обязанность есть новый шагъ по тому пути, въ концѣ кото¬ 
раго сіяетъ возвышенный идеалъ совершенной святости (ауіааро;), а тамъ— 
за гробомъ—жизнь вѣчная, т. е. вѣчная слава и совершенная дѣятель¬ 
ность. 

23. Ап. повторяетъ кратко мысли, изложенныя въ 21 и 28 ст.—Воз¬ 
мездіе—по греч. о^ожоѵ означаетъ первоначально уплату продуктами земле¬ 
дѣлія, а потомъ денежное жалованье, какое полководцы выдавали своимъ 
воинамъ. Поэтому слѣдующее выраженіе греч. текста—Арар-иа? яужно пере¬ 
вести просто родительнымъ падежомъ—грѣха (а не за грѣхъ, какъ въ русск. 
переводѣ). Грѣхъ здѣсь олицетворяется, какъ властелинъ, который платитъ 
своимъ подданикамъ смертью, т. е. даетъ имъ почувствовать всѣ болѣзнен¬ 
ныя послѣдствія ихъ проступковъ (Гал. VI, 7, 8; 2 Кор. V, 10).—Даръ Бо¬ 
жій. Отъ Бога мы получаемъ не плату, не награду, а даръ, нами не заслу¬ 
женный (/аріарл). «Адъ — говоритъ Еодде — всегда заслуженъ, небо — ни¬ 
когда!». 

VII. 

Какимъ образомъ христіане освободились отъ подчиненія закону и какія слѣдствія этого 
освобожденія (1 —В). Находясь подъ закономъ, человѣкъ не могъ быть праведнымъ, по¬ 

тому что законъ только еще болѣе возбуждалъ силу грѣха (7—13). Причиною такого 
явленія было природное безсиліе человѣка въ отношеніи къ добру (14—25). 

1—6. У Апостола осталось недостаточно разъясненнымъ положеніе 14-го 
стиха ѴІ-ой гл.: «вы не подъ закономъ, а подъ благодатію». Онъ и даетъ 
теперь это разъясненіе, сравнивая положеніе читателей до принятія ими хри¬ 
стіанства съ положеніемъ замужней женщины.. Законъ привязываетъ жену къ 
мужу—она не можетъ уйти отъ него, пока онъ живъ. Только смерть разры¬ 
ваетъ брачный союзъ. Съ читателями посланія случилось нѣчто подобное. 
Они умерли для закона и этимъ освободились отъ всякой зависимости отъ 
него. Теперь они съ полнымъ гравомъ могутъ принадлежать Христу. Этотъ 
новый союзъ или бракъ для атхъ несравненно полезнѣе, потому что тутъ 
они не служатъ уже страотямъ своимъ, какъ прежде, а совершаютъ до¬ 
брыя дѣла. 
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ГЛАВА VII. 

1. Развѣ вы не знаете, братія 
(ибо говорю знающимъ законъ), 
что законъ имѣетъ власть : надъ 
человѣкомъ, пока онъ живъ? 

2. Замужняя женщина привязана 
закономъ въ живому мужу; а если 
умретъ мужъ, она освобождается 
отъ закона замужества- 

3. Посему, если при живомъ 
мужѣ вѣйдетъ за другого, назы¬ 
вается прелюбодѣйцею; если же 
умретъ мужъ, она свободна отъ 
закона и не будетъ прелюбодейцею, 

вышедши за другого мужа. 
4. Такъ и вы, братія мои, умерли 

для закона Тѣломъ Христовымъ, 

1—2. Прежде всего Ап. устанавливаетъ то положеніе, признаваемое 
всѣми, что законъ, всякій законъ—и еврейскій, и языческій—написанъ для 
временной жизни человѣка. Въ чаотности поэтому и законъ о неразрывности 
брака, о «привязанности» жены къ мужу имѣетъ въ виду опять только вре¬ 
менную жизнь и не простираетъ своихъ правъ долѣе: если одинъ супругъ 
умираетъ, жена-вдова, понятно, становится существомъ свободнымъ и можетъ 
вступить въ новый бракъ.—Знающимъ законъ. Здѣсь разумѣется вообще за¬ 
конъ—не одинъ Моисеевъ. Въ особенности Ап. могъ назвать такъ римлянъ, 
которые хорошо были знакомы съ законами *)•—Пока онъ живъ—онъ, т. е. 
человѣкъ. Человѣкъ—мужчина и женщина—пока представляетъ собою члена 
общества, до тѣхъ поръ и долженъ повиноваться закону, упорядочивающему 
отношенія членовъ общества другъ къ другу.—Если умретъ мужъ. Ап. упо¬ 
минаетъ только объ одномъ случаѣ, когда возможенъ былъ второй бракъ для 
женщины—это смерть мужа. О томъ, что жена могла выходить замужъ и 
тогда, когда мужъ давалъ ей разводъ, Ап. не говоритъ потому, что у него 
дѣйствующею стороною изображается жена, а въ разводѣ она такою не была 
(Втор. ХХГѴ, 1).— Освобождается отъ закона замужества, т. е. перестаетъ 
существовать, какъ жена, освобождается отъ власти (закона) мужа. 

3. Здѣсь Ап. дѣлаетъ выводъ изъ приведеннаго во 2-омъ стихѣ поло¬ 
женія закона для того, чтобы доказать право жены на вступленіе во второй 
бракъ. 

4. Дѣлая теперь приложеніе изъ сказаннаго къ христіанамъ, Ап. гово¬ 
ритъ, что они умерли для закона и потому могутъ принадлежать Христу.— 
Умерли-^точнѣе: умерщвлены (еОаѵатшіЦте). Употребленная здѣсь форма 
глагола (аористъ страд, залога) обозначаетъ высшую степень пассивности. Іисусъ 
Христосъ увлекаетъ вѣрующихъ съ чрезвычайною силою къ участію въ Его 
страданіяхъ и смерти.—Для закона. Хотя римляне и не жили раньше въ 
подчиненіи закону Моисееву, но они все-таки пережили вмѣстѣ со Христомъ 
предварительное подчиненіе закону Моисееву (въ смерти со Христомъ) и по- 

. *) Данъ настаиваетъ, что Ап. имѣетъ здѣсь въ виду только законъ Моисеевъ, 

такъ какъ-де этого требуетъ связь этого мѣста съ V, 20 п УІ, 14, 15 ст. и такъ какъ 
только отъ Моисеева закона іудеи никуда при жизни не могли уйти, тогда какъ отъ вся¬ 

каго другого закона люди и при жизни могли уйти подъ власть другого закона, въ чу¬ 

жую страну'. Но, во-первыхъ, нѣтъ надобности непремѣнно понимать законъ въ Д—2 ст. 

VII гл. совершенно въ томъ же смыслѣ, въ какомъ это слово упоминается въ У, 20 и 
УІ, 14—15 ст., а во-вторыхъ, все же и въ чужой странѣ человѣкъ стоитъ йодъ какимъ- 
нибудь закономъ до самой своей смерти, что и хотѣлъ здѣсь выразить Апостолъ. 
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чтобы принадлежать другому, Вос¬ 
кресшему изъ мертвыхъ, да при¬ 
носимъ плодъ Богу. 

5. Ибо когда мы жили по плоти, 
тогда страсти грѣховныя, обнаружи¬ 
ваемыя закономъ, дѣйствовали въ 
членахъ нашихъ, чтобы приносить 
плодъ смерти; 

6. но винѣ, умерши для закона, 
которымъ были связаны, мы освобо¬ 

дились отъ него, чтобы намъ слу¬ 
жить Богу въ обновленіи духа, а 
не по ветхой буквѣ. 

7. Чтб же скажемъ? Неужели 
отъ закона грѣхъ? Никакъ. Но я 
не иначе узналъ грѣхъ, какъ по* 
средствомъ закона. Ибо я не пони¬ 
малъ бы и пожеланія, еслибы за¬ 
конъ не говорилъ: не пожелай 
(Исход. 20, 16—17)._ 

томъ освобожденіе отъ него (въ воскресеніи).—Тѣломъ Христовымъ. Это вы¬ 
раженіе указываетъ на дѣйствительную смерть Христа и, слѣд., на дѣйстви¬ 
тельное воскресеніе. Ап. говоритъ не о смерти мужа—закона, а о смерти 
жены—людей потому, что, какъ выражается Іоаннъ Златоустъ, онъ не хо¬ 
тѣлъ оскорблять іудеевъ,исповѣдывавшихъ Христа и въ то же время соблю¬ 
давшихъ законъ Моисеевъ (Ап. Іаковъ и др.). Кромѣ того, такъ какъ но¬ 
вымъ супругомъ является Христосъ, умершій и воскресшій, то и жена должна 
быть изображена какъ умершая, чтобы потомъ, по своемъ воскресеніи, со¬ 
единиться съ воскресшимъ Христомъ. Это—союзъ, заключенный какъ бы по 
ту сторону гроба.—Да приносимъ плодъ Богу. Ап. здѣсь заканчиваетъ нача¬ 
тый имъ образъ брачнаго союза. Вѣрующіе, изображаемые у Апоотола, какъ 
женщина, заключившая'новый бракъ, теперь уже приносятъ плоды Богу, 
т. е. отъ новаго брака рождаются дѣти для Бога или добрыя дѣла. Т. о. по¬ 
лучаются самые хорошіе результаты отъ того новаго порядки жизни, въ ко¬ 
торомъ законъ уже не имѣетъ Значенія. 

5. Прежде получались совсѣмъ иные результаты. Живя по плоти, т. е. 
угождая требованіямъ своего я, мы подчинены были страстямъ или аффек¬ 
тамъ грѣховнымъ (тга'Циа-а араотішѵ). Законъ еще болѣе возбуждалъ ихъ 
дѣятельную силу (ср. ст. 7 и сл.). И вотъ результатомъ этого были плоды, 
приносимые смерти,, т. е. дѣла дурныя, ведущія къ духовной смерти. 

6. Освобожденіе отъ закона не есть освобожденіе отъ всякой зависимо¬ 
сти. Напротивъ, свободный отъ закона вѣрующій несетъ высшее и лучшее 
служеніе въ обновленіи духа. Эго новое состояніе, въ какое вводитъ вѣрую¬ 
щихъ Св. Духъ, есть состояніе полной гармоніи между склонностями сердца 
и нравственными обязанностями, когда человѣкъ съ радостію идетъ на по¬ 
двиги самопожертвованія изъ любви къ Богу. Этому состоянію противопо¬ 
ложно прежнее, которое Ап. называетъ жизнью по ветхой буквѣ. Здѣсь подъ 
ветхою буквою, конечно (ср. Евр. ѴШ, 13), Апостолъ разумѣетъ обветшав¬ 
шій законъ. Моисеевъ, названный у него буквою потому, что онъ обращалъ 
вниманіе, главнымъ образомъ, на внѣшнее состояніе человѣка и оставался со 
своими предписаніями чѣмъ-то внѣшнимъ, чуждымъ для человѣка.—Несо¬ 
мнѣнно, что Ап. здѣсь, какъ и далѣе, имѣетъ въ виду читателей—природ¬ 
ныхъ евреевъ или же прозелитовъ іудейства ((Цат). 

7—13. Въ какомъ однако смыслѣ законъ служилъ человѣку помѣхою 
на пути къ праведности? Конечно, не въ томъ, что будто бы онъ порождалъ 
грѣхи, какихъ безъ него человѣкъ не совершилъ бы. Нѣтъ, онъ своими тре¬ 
бованіями возбудилъ силу сопротивленія въ грѣхѣ, который лежалъ въ скры¬ 
томъ состояніи въ природѣ человѣка, и этотъ грѣхъ умертвилъ человѣка. 
Виновенъ, значитъ, въ смерти человѣка (смерти духовной) не законъ, а 
грѣхъ. Законъ же имѣлъ только самыя святыя цѣли въ отношеніи къ че¬ 
ловѣку. 

7. Ап. въ 1—6 ст. ТІІ-й гл. поставилъ законъ и грѣхъ въ очень тѣсныя 
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8) Но грѣхъ, взявъ поводъ отъ пожеланіе; ибо безъ закона грѣхъ 
заповѣди, произвелъ во пнѣ всякое мертвъ. 

отношенія другъ съ другомъ, такъ что могло явиться подозрѣніе такого рода: 
ужъ не есть ли законъ что либо дурное самъ по себѣ? (Отъ закона грѣхъ— 
точнѣе: «неужели законъ-—грѣхъ»)? Апостолъ отвѣчаетъ отрицательно на 
этотъ вопросъ. Законъ—не грѣхъ, но даетъ только узнать, что человѣкъ на¬ 
ходится во грѣхѣ; онъ только открываетъ грѣховность человѣка.—Я не иначе 
узналъ грѣхъ, т. е. не иначе открылъ въ себѣ существованіе грѣха (ср. Ш, 
20 и Лук. VIII, 46).—Ибо я не понималъ бы и пожеланія. Ап. указываетъ 
здѣсь частный фактъ для доказательства только что высказаннаго имъ об¬ 
щаго положенія. Онъ узналъ о существованіи въ немъ грѣха чрезъ законъ 
именно потому, что одна изъ заповѣдей закона ясно указала ему на поже¬ 
ланіе, существованіе котораго, какъ чего-то ненормальнаго, иначе навсегда бы 
осталось ему невѣдомымъ. Не понималъ бы—правильнѣе: не замѣтилъ бы 
(оих і]8гіѵ).—Пожеланіе, т. е. стремленіе души къ предметамъ, которые мо¬ 
гутъ дать ей удовлетвореніе, такъ свойственно человѣческому сердцу, что оно 
(пожеланіе) совсѣмъ не бросается въ глаза совѣсти человѣка, если бы за¬ 
конъ не говорилъ противъ него, не указалъ на него, какъ на знакъ против¬ 
ленія Богу. Такимъ образомъ только 10-я заповѣдь закона Божія опредѣ¬ 
лила пожеланіе, какъ нѣчто ненормальное, и, благодаря этому, еврей (Ап. го¬ 
воритъ, какъ еврей) созналъ свое грѣховное состояніе.—Итакъ, по Апостолу, 
еврей открывалъ въ себѣ присутствіе грѣха и пожеланій только тогда, когда 
предъ его сознаніемъ становилась опредѣленная заповѣдь закона, запрещав¬ 
шая пожеланія.—Не противорѣчитъ ли такое утвержденіе тому наблюденію, 
что и среди язычниковъ, не имѣвшихъ заповѣдей закона Моисеева, все таки 
существовало представленіе о грѣховности человѣка? Объ этой грѣховности 
говорятъ, напр., Ѳукидндъ, Діодоръ, Эпиктетъ, Сенека и др. (см. у Мыш- 
цына стр. 41 и 42 примѣч.). Но различіе между воззрѣніемъ язычниковъ на 
грѣхъ и ученіемъ Павла—очень большое. Именно язычники не признавали, 
что грѣхъ живетъ въ природгъ человѣка, и не думали, что эта грѣховность 
вызываетъ собою гнѣвъ божества. 

Заповѣдь, запрещающая не только свободныя рѣшенія, идущія въ раз¬ 
рѣзъ съ закономъ Божіимъ, но даже осуждающая непосредственныя, безсо¬ 
знательныя влеченія сердца, предшествующія этимъ рѣшеніямъ, еще не была 
извѣстна языческому міру. Правительственный законъ и философская мораль 
осуждали или внѣшнія преступленія, или поступки, совершаемыя въ силу рѣ¬ 
шеній свободной воли человѣка. Вглубь человѣческаго существа, гдѣ еще не 
проявляетъ себя свободная воля, они не проникали (7. Златоустъ къ 
13-му ст.). 

8. Съ появленіемъ 10-й заповѣди закона грѣхъ посредствомъ этой за¬ 
повѣди породилъ въ человѣкѣ (евреѣ) множество пожеланій, а до того вре¬ 
мени онъ находился въ мертвенномъ состояніи.—Русскій переводъ этого 
стиха нѣсколько неточенъ. Лучше читать такъ: «грѣхъ потомъ взялъ поводъ 
и произвелъ во мнѣ чрезъ заповѣдь (Зіа т. еѵхоХт^, а не отъ запотьди, какъ 
въ рус. пер.) всякаго рода пожеланія». Поводъ—точнѣе съ греч. опорный 
пунктъ (асрорр^)—это разные запрещенные заповѣдью предметы, на которыхъ 
останавливается вниманіе человѣка.—Чрезъ заповѣдь. Извѣстно, что все за¬ 
прещенное представляется человѣку особенно желательнымъ и завиднымъ. 
Эту мысль выразилъ Овидій въ словахъ: «мы стремимся къ запрещенному» 
( Ашогез Ш, 4, 17). Конечно, такое соблазняющее дѣйствіе производится за¬ 
прещеніемъ на натуру, уже испорченную грѣхомъ, въ которой сильны эгои¬ 
стическія стремленія. На чистую же натуру первыхъ людей запрещеніе само 
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9. Я жилъ нѣкогда безъ закона; 
но когда пришла заповѣдь, то 
грѣхъ ожилъ, 

10. а я умеръ; и такимъ обра¬ 
зомъ заповѣдь, данная для жизни, 
послужила мнѣ къ смерти,_ 

11. потомучто грѣхъ, взявъ по¬ 
водъ отъ заповѣди, обольстилъ меня 
и умертвилъ ею. 

12. Посему законъ святъ, и за¬ 
повѣдь свята, и праведна, и добра. 

по себѣ не произвело пагубнаго дѣйствія—погибель первымъ людямъ пришла 
не отъ ихъ сердца, а отъ діавола—соблазнителя, слѣд., отъ чуждой силы.— 
Мертвъ, т. е. бездѣятеленъ, подобно болѣзни, существующей только въ зача¬ 
точномъ видѣ и нуждающейся въ благопріятныхъ условіяхъ для своего раз¬ 
витія. 

9—10. Апостолъ противополагаетъ состояніе человѣка до-закона состоя¬ 
нію подзаконному. Тамъ, можно сказать, человѣкъ жилъ, тутъ—онъ сталъ 
мертвъ.—Нѣкогда—именно въ состояніи дѣтской невинности. Законъ съ сво¬ 
ими запрещеніями въ то время еще не дошелъ до сознанія Павла, и грѣхов¬ 
ное начало поэтому не было дѣйственно. Это состояніе Ап. и называетъ 
жизнью (жилъ). «Каждый человѣкъ—говоритъ Оригенъ—жилъ нѣкогда безъ 
закона, когда былъ дитятей».—Пришла заповѣдь, т. е. моему сознанію выяс¬ 
нилась непозволительность многихъ, повидимому, естественныхъ желаній чрезъ 
заповѣдь Моисеева закона.—Ожилъ, т. е. сталъ проявлять свою жизненную 
силу, которая до тѣхъ поръ была нечувствительна. Онъ какъ бы спалъ, а 
теперь проснулся.—Я умеръ, т. е. впалъ въ состояніе, какое нельзя назвать 
жизнію. Это состояніе постояннаго страха предъ Небеснымъ Судіею. Чело¬ 
вѣкъ сталъ относиться къ Богу не какъ сынъ, а какъ рабъ, который послу¬ 
шенъ господину только по неволѣ, по необходимости. Развѣ это жизнь?! 

106—11. Указанное выше дѣйствіе заповѣди было совершенно неожи¬ 
данно для человѣка. Объяснить его можно только вліяніемъ грѣха.—Заповѣдь, 
дайнам для жизни. Жизпь, т. е. благополучіе внѣшнее въ соединеніи съ вну¬ 
треннимъ, основаннымъ на тѣсномъ общеніи съ Іеговою, была обѣщана ис¬ 
полнителю закона вообще (Лев. XVIII, 5; Втор. V, 33), &ь частности и ис¬ 
полнителю 10-й заповѣди.—Послужила. Здѣсь пропущено мѣстоимѣніе: эта 
(апщ), которое усиливаетъ мысль. Вмѣсто послужила правильнѣе перевести: 
оказалась (еорёйт]). Іоаннъ Злат, видитъ въ этомъ выраженіи намекъ на не¬ 
ожиданность и странность того исхода, какой имѣло дарованіе людямъ запо¬ 
вѣди. Виною этого исхода были, по его объясненію, сами люди.—Къ смерти— 
ближе всего, временной духовной, такъ какъ только такая смерть наступила 
фактически; но потомъ это выраженіе можетъ означать и вѣчную смерть, въ 
противоположность вѣчной жизни, какую хотѣлъ дать своимъ исполнителямъ 
законъ.—Потому что грѣхъ... Истинною причиною сейчасъ указаннаго об¬ 
стоятельства былъ грѣхъ. Эту мысль, высказанную еще въ 8-мъ ст., Ап. 
повторяетъ теперь съ большею силою.— Обольстилъ меня. Какъ змѣй оболь¬ 
стилъ Еву, представилъ себя ея другомъ, а Бога—-ея врагомъ, такъ и грѣхъ 
обольщаетъ каждаго человѣка, рисуя предъ нимъ запрещенное въ самомъ 
радужномъ цвѣтѣ, хотя оно на дѣлѣ не таково.—Умертвилъ, т." е. отдалилъ 
меня отъ истинной жизни. 

12. Здѣсь Ап. дѣлаетъ выводъ изъ 7—11 стиховъ. Законъ, разсматри¬ 
ваемый, какъ цѣлое, и каждая его заповѣдь сами по себѣ святы, т. е. возвы¬ 
шаютъ человѣка надъ грѣшнымъ міромъ и требуютъ преданности Богу отъ 
всего сердца. Заповѣдь, кромѣ того, Ап. называетъ праведной, какъ устана¬ 
вливающую правильныя отношенія между отдѣльными существами, и, слѣд., 
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13. Итакъ неужели доброе сдѣла¬ 
лось мнѣ смертоноснымъ? Никакъ; 
но грѣхъ, оказывающійся грѣхомъ 
потому, что посредствомъ добраго 
причиняетъ мнѣ смерть, такъ-что 

грѣхъ становится крайне грѣшенъ 
посрествомъ заповѣди. 

14. Ибо мы знаемъ, что за¬ 
конъ духовенъ, а я плотянъ, про¬ 
данъ грѣху. 

прямо противоположной грѣху, и благой, т. е. благодѣтельной, «уготовляющей 
жизнь хранящимъ ее» (Ѳеодоритъ). 

13. Ап. чувствуетъ нужду еще точнѣе формулировать рѣшеніе постав¬ 
ленной имъ проблемы. Могло ли доброе, спасительное по существу своему, 
сдѣлаться причиною смерти, т. е. наивысшаго зла? (въ смыслѣ 10-го стиха). 
Нѣтъ—отвѣчаетъ Ап.—смерть человѣку причинилъ грѣхъ, а не то доброе. 
Это сдѣлалъ грѣхъ для того, чтобы сказаться, явиться (і'ѵа —по русски 
неточно: оказывающійся грѣхомъ) какъ грѣхъ, т. е. въ своей истинной на¬ 
турѣ, а такимъ онъ явился, причиняя смерть, т. е. высшее зло, посред¬ 
ствомъ того, что само по себѣ есть благо. Это было необходимымъ приготов¬ 
леніемъ къ дѣлу искупленія, которое и было воспринято людьми тогда, когда 
для нихъ ясно стало все вредоносное вліяніе ихъ прежняго руководителя и 
друга—грѣха. Грѣхъ превратилъ благословеніе Божіе—законъ—въ проклятіе! 
Можно-ди было послѣ этого съ нимъ пребывать въ общеніи?—Такъ <что 
грѣхъ становится—правильнѣе: чтобы явился (І'ѵа -('гѵт]таі)—выраженіе па¬ 
раллельное предшествующему: чтобы оказаться. Грѣхъ долженъ былъ 
явиться предъ глазами человѣка во всей своей гнусности (крайне грѣшенъ), 
и вотъ онъ является такимъ, злоупотребивъ заповѣдью Божіей (посредствомъ 
заповѣди). 

14—25. Причина, почему законъ принесъ человѣку проклятіе вместо 
благословенія, лежала въ испорченности человѣческой природы. Человѣкъ— 
существо плотское, и плоть его подпала вполнѣ господству грѣха, который 
сталъ законамъ для его воли. Однако и въ естественномъ человѣкѣ, кромѣ 
плоти, есть «душа (иди, какъ выражается Ап., умъ), и душа не можетъ не 
признавать пользы закона Божія», хочетъ его исполнять. Но, къ сожалѣнію, 
это истинное я человѣка—безсильно въ своихъ стремленіяхъ къ добру. Соб¬ 
ственно дѣйствующимъ началомъ является плоть, въ свою очередь являю¬ 
щаяся безвольнымъ орудіемъ грѣха. А такъ какъ все-таки душа является но¬ 
сительницей самосознанія, то въ результатѣ всего получается, что одно и 
то же лице и стремится къ добру, и дѣлаетъ зло. При такихъ условіяхъ есте¬ 
ственный человѣкъ вовсе не можетъ соблюдать законъ, и этотъ послѣдній, не 
давая человѣку оправданія, можетъ приводить его только къ сознанію своего 
безсилія. 

14. Законъ духовенъ (ігѵгир.атіхо;). Это слово (тгѵгоратіхо;) означаетъ про¬ 
исхожденіе закона изъ божественнаго духа (ср. I, 11). «Законъ написанъ 
духомъ Божіимъ» (Ѳеодоритъ). Въ оил.у этого онъ есть «наставникъ добро¬ 
дѣтели и врагъ порока» {Златоустъ).—А я плотянъ (аархіѵо-), т. е. я, какъ 
и всякій другой человѣкъ нѳвозрожденный, неискупленный, но своей природѣ 
(поэтому Ап. употребляетъ съ 14-го ст. вездѣ настоящее время для описанія 
своего состоянія) ищу только того, что пріятно. У него есть и добрые за¬ 
датки, но эти природные задатки едва видны—они обезсилены и заглушены. 
Выраженіе плотяный не тожественно однако съ выражаніемъ плотской 
(з;:р7.'.х с). Послѣднее указываетъ на такое состояніе, въ которомъ человѣкъ 
опредѣляется въ своихъ рѣшеніяхъ, и дѣйствіяхъ только плотью (аар;) и 
когда добрые задатки уже вовсе не замѣтны, а первое обозначаетъ только 
преобладаніе низшей, физической, жизни (ср. 1 Кор. III, 1, 3).—Проданъ 
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15. Ибо не понимаю, что дѣ¬ 
лаю; потомучто не то дѣлаю, чтб 
хочу, а чтб ненавижу, то дѣлаю. 

16. Если же дѣлаю тб, чего 
не хочу, то соглашаюсь съ зако¬ 
номъ, чтъ онъ добръ, 

17. а потому уже не я дѣлаю 

то, но живущій во мнѣ грѣхъ. 
18. Ибо знаю, что не живетъ 

во .мнѣ, то есть, въ плоти моей 
доброе, потомучто желаніе добра 
есть во мнѣ, но чтобы сдѣлать 
оное, того не нахожу. 

подъ грѣхъ т. е. вполнѣ завишу отъ силы грѣховнаго начала, подобно тому, 
какъ рабъ зависитъ отъ своего господина. Но этимъ не обозначается необ¬ 
ходимость грѣха, а лишь сила его. «На дѣлѣ же бываетъ такъ, что грѣша¬ 
щій въ угоду самости и страстямъ всегда дѣлаетъ это свободно, самоохотно 
рѣшается на такія дѣла... Грѣхъ представляетъ дѣло такъ, что человѣкъ 
считаетъ болѣе пригоднымъ поступить противъ закона, нежели по закону—и 
грѣшитъ. Человѣкъ можетъ и не грѣшить, но онъ только такъ грѣхи лю¬ 
битъ, что на требованія правды и не смотритъ» {Ѳеофанъ). 

15. Ап. разъясняетъ, въ чемъ именно заключается рабство человѣка 
грѣху.—Не понимаю что дѣлаю. Рабъ не знаетъ, что собственно имѣетъ въ 
виду его господинъ, заставляя его что либо совершить. Такъ и человѣкъ, 
предавшійся грѣху, дѣйствуетъ по слѣпому инстинкту, который заставляетъ 
его дѣлать то, что человѣку вовсе и не думалось; человѣкъ совершаетъ то, 
что онъ самъ по себѣ никогда бы не сталъ дѣлать.—Не то дгълаю, что хочу. 
Изъ этого ясно, что Ап. говоритъ во всемъ этомъ отдѣлѣ съ 7-го ст. о че¬ 
ловѣкѣ невозрожденномъ, ибо возрожденный человѣкъ, благодаря помощи 
благодати Божіей, можетъ всегда приводить свое хотѣніе въ исполненіе. 
Богъ—говоритъ Ап. филиппійскимъ христіанамъ—производитъ въ васъ и хо¬ 
тѣніе и дѣйствіе, по своему благоволенію» (Фил. II, 13).—Замѣчательно, что 
изображеніе душевнаго разлада, какое здѣсь дано Апостоломъ, сходится съ наблю¬ 
деніями и языческихъ философовъ, которые изображали свое душевное состояніе 
прямо трагическимъ. Такъ Епиктетъ говорилъ: «что хочетъ (согрѣшающій), 
того не дѣлаетъ, а дѣлаетъ то, чего не хочетъ» (ЕисЫг. II, 26, 4), а Овидій 
восклицалъ: «вижу лучшее и одобряю, а слѣдую худшему»! (Меіат. VII 19). 

16. Ап. сознаетъ, что его дѣйствія не согласны съ его внутренними 
склонностями. Хотя онъ поступаетъ противъ закона Божія, тѣмъ не менѣе 
онъ не можетъ не сознавать, что законъ собственно достоинъ всякаго ува¬ 
женія (добро—по греч. хаХбс—собственно: прекрасенъ). 

17. Здѣсь Ап. вовсе не хочетъ оправдывать себя—онъ говоритъ это 
только для того, чтобы яснѣе изобразить свое бѣдотвенпое состояніе. Его 
личность, его я—уже перестало быть хозяиномъ въ своемъ собственномъ 
домѣ! Тамъ распоряжается только грѣхъ. Что можетъ быть невыносимѣе та¬ 
кого подчиненія? 

18. Ап. еще обстоятельнѣе раскрываетъ предъ читателями всю бѣд¬ 
ственность своего состоянія.—Не живетъ во мнѣ, то есть во плоти моей. 
Сказавши, что доброе не живетъ въ немъ, Ап. сейчасъ же выраженіемъ «то 
есть» ограничиваетъ сказанное, чтобы не подумали, что въ немъ вообще, во 
всемъ его существѣ нѣтъ никакой доброй мысли, добраго чувства и желанія. 
Онъ говоритъ, что именно въ плоти его не живетъ доброе. Очевидно, что 
онъ различаетъ въ себѣ двѣ стороны: я и плотъ (тѣлесно-матеріальная ото- 
рона). Его я, какъ онъ сказалъ уже выше, оцѣниваетъ законъ Божій по до¬ 
стоинству и стремится къ добру, но плотъ не даетъ возможности удовлетво¬ 
рять такому стремленію. Плотъ здѣсь т. о. выступаетъ, какъ сѣдалище и об¬ 
ласть господства грѣха въ человѣкѣ. Въ плоти живетъ грѣхъ и отсюда онъ 
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19. Добраго, котораго хочу, не 
дѣлаю, а злое, котораго не хочу, 

дѣлаю. 
20. Если же дѣлаю тб, чего не 

хочу, уже не я дѣлаю тб, но жи¬ 
вущій во мнѣ грѣхъ. 

21. Итакъ я нахожу законъ, 
что, когда хочу дѣлать доброе, 

прилежитъ мнѣ злое- 
22. Ибо по внутреннему чело¬ 

вѣку нахожу удовольствіе въ за¬ 
конѣ Божіемъ, 

23. но въ членахъ моихъ вижу 
иной законъ, противоборствующій 
закону ума моего и дѣлающій ме¬ 
ня плѣнникомъ закона грѣховнаго, 

стремится привести къ гибели всего человѣка. Чуждая—очевидно, темная, де¬ 
монская—сила завладѣла плотскою стороною человѣческаго существа и не 
даетъ возможности жить и развиваться добрымъ задаткамъ. Такъ посажен¬ 
ный среди крапивы цвѣтокъ быстро заглушается крапивой и увядаетъ!—Же¬ 
ланіе добра есть во мнѣ... Ап. какъ бы осматривается вокругъ, въ сферѣ 
своей внутренней жизни, и усматриваетъ, что есть въ немъ добрыя желанія 
и намѣренія, но нѣтъ—прекрасныхъ дѣлъ! (по новѣйшимъ изданіямъ, это 
мѣсто читается такъ: «но содѣланія добра нѣтъ»!—Слово наложу признается 
излишнимъ прибавленіемъ, такъ какъ его нѣтъ въ большинствѣ наиболѣе 
древнихъ кодексовъ. См. изд. Тгзскепйог?а Коѵит Гезі. &г. 1872 г.). 

19—21. Ап. повторяетъ здѣсь высказанныя выше (ст. 15—17) мысли, 
такъ какъ онъ придаетъ имъ чрезвычайную важность.—Нахожу законъ. Ап. 
даже признаетъ, что такое бѣдственное состояніе, такой душевный разладъ 
сталъ у него чѣмъ-то нормальнымъ, какъ бы вошелъ въ законъ или поря¬ 
докъ жизни.—Прилежитъ мнѣ. Даже когда онъ задумаетъ совершить что 
нибудь доброе, то съ удивленіемъ замѣчаетъ, что вь рукѣ у него вмѣсто 
добра очутилось зло, вмѣсто золота—камень! Какая-то сила превращаетъ во 
зло всякое его доброе начинаніе—и эта сила, очевидно,—сида демонская, 
свившая себѣ гнѣздо во плоти человѣка *)... 

22—23. Ап., по внутреннему человѣку, сочувствуетъ требованіямъ закона 
Божія, но это сочувствіе никогда не можетъ выразиться практически, потому 
что встрѣчаетъ на пути къ этому серьезную помѣху—въ законѣ членовъ.— 
По внутреннему человѣку. Какъ видно изъ ст. 23-го, Ап. считаетъ возмож¬ 
нымъ замѣнять это выраженіе другимъ—умъ (ѵооч). Что же такое умъ, по 
Апостолу? Это не только способность различать истину и ложь, доброе и 
злое, но въ то же время нравственное чувство, какое влечетъ человѣка къ 
исполненію закона Божія, которое находитъ удовольствіе въ этомъ законѣ. 
Ап. называетъ умъ внутреннимъ человѣкомъ потому, что, при господствѣ 
грѣха надъ внѣшнимъ человѣкомъ или надъ плотью, эта внутренняя сторона 
иди сида не можетъ найти для себя способа обнаруженія во внѣ.—Въ чле¬ 
нахъ моихъ—эта тоже, чтб во плоти, т. е. въ тѣлесно-матеріальной сторонѣ 
человѣческаго существа.—Противоборствующій закону ума. Тутъ начинается 
сравненіе, взятое изъ сферы военныхъ дѣйствій. Апостолъ видитъ двухъ 
противниковъ: 1) законъ ума (или, что тбже, внутренняго человѣка) и 2) за- 

*) Мы считаемъ очень удачнымъ объясненіе, какое даетъ положенію Апостола 
«о владычествѣ грѣха во плоти» Теодоръ Симонъ. Онъ приводилъ не мало мѣстъ ивъ 
посланій Ап..Павла, гдѣ выраженіе «грѣхь» обозначаетъ не только дѣйствіе сатаны н 
демоновъ, но и самаго сагану и его царство. Напр., желаніе какого-либо грѣха изобра¬ 

жается у Ап. какъ даваніе «мѣста діаволу (Еф. IV, 27) Дѣйствіе грѣха и дѣйсівіе діа¬ 

вола въ отношеніи къ человѣку—одинаковое (ср. Рим. VII, 11 и 2 Кор. IV, 4). Діаволъ, 

пребывая во плоти, дѣйствуетъ чрезъ нее и на душу человѣка, такъ какъ несомнѣнный 
фактъ—что тѣло вліяетъ на душу, какъ и душа на тѣло. (См. у Симона. Стр. 50 и сл.). 



462 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 7. 

находящагося въ членахъ моихъ. 
24. Бѣдный я человѣкъ! кто 

избавитъ меня отъ сего тѣла 
смерти? 

26. Благодари) Бога моего Іису¬ 

сомъ Христомъ, Господомъ нашимъ. 
Итакъ тотъ же самый я умомъ 
моимъ служу закону Божію, а 
плотію закону грѣха. 

конъ членовъ (иди, какъ далѣе называетъ его Ап., законъ грѣховный). Пер¬ 
вый влечетъ человѣка къ исполненію закона Божія, указываетъ ему путь 
къ небу, второй—отвлекаетъ человѣка отъ этого и влечетъ въ адъ. Одолѣ¬ 
ваетъ въ этой борьбѣ второй законъ, и онъ-то плѣняетъ человѣка и, какъ 
плѣнника, заставляетъ, конечно, дѣлать, что ему, закону грѣха, угодно *). 

24—25. Возгласъ страданія испускаетъ плѣненный грѣхомъ человѣкъ — 
Бѣдный я! Хотя человѣкъ и самъ виноватъ въ томъ, что отдаетъ себя во 
власть грѣха, но тѣмъ не менѣе все-таки въ основѣ его страданій лежитъ 
вина, унаслѣдованная имъ отъ своего прародителя, Адама, за которую должно 
страдать все человѣчество.-—Кто избавитъ меня — точнѣе: кто бросится 
(’рбзгтаі) за меня сразиться и избавить меня отъ плѣна?!—Отъ сею тѣла 
смерти. Можно, конечно, перевести и такъ сразу: гх т. Зшрдто; т. 6. тобтои,— 
съ грамматической точки зрѣнія тутъ ошибки нѣтъ. Но если принять во 
вниманіе-то, что раньше Ап. ничего не говорилъ о качествахъ тѣла (ашрл), 
то такой переводъ долженъ быть признанъ здѣсь неподходящимъ. Лучше 
поэтому перевести такъ: «отъ тѣла смерти этой». Эта фраза будетъ т. о. 
обозначать тѣло, подпавшее вліянію грѣха и ему служащее (ср. VI, 6— 
тѣло грѣха). Отъ такого-то тѣла и хотѣлъ бы избавиться Апостолъ (ср. Кол. 
II, 11).—Благодарю Бога... Ап. не можетъ удержаться отъ выраженія ра¬ 
дости по поводу полученнаго чрезъ Христа избавленія отъ такого тягостнаго 
разлада. Но онъ не входитъ въ подробности совершенія этого спасенія, по¬ 
тому что о нихъ онъ говорилъ и въ Ш, и въ V глл.—Итакъ... Здѣсь дается 
заключеніе ко всему отдѣлу, начинающемуся 14-мъ и кончающемуся 24-мъ 
стихомъ.—Тотъ же самый—правильнѣе: «а самъ я», т. е. человѣкъ, предо¬ 
ставленный собственнымъ силамъ, безъ помощи Христа. Такой человѣкъ 
умомъ служитъ закону Божію, а плотію—закону грѣха. Законъ Божій—это 
не Моисеевъ законъ, а законъ ума (ст. 23), который побуждаетъ умъ чело¬ 
вѣка невозрожденнаго сорадоваться закону Божію (ст. 22) и который названъ 
Божіимъ потому, что Богъ именно требуетъ отъ человѣка такого отношенія 
къ Его закону. Служеніе, какое имѣется здѣсь въ виду, есть служеніе вну¬ 
треннее, такъ какъ внгъшше служеніе человѣка посвящается закону грѣха. 

Примгъчаніе. Въ объясненіи, здѣсь предложенномъ, принятъ взглядъ 
тѣхъ толкователей, которые во веемъ отдѣлѣ съ 7 по 25 ст. видятъ изобра- 

*) Что такое умъ по Ап. Павлу—объ этомъ довольно обстоятельно говоритъ 
1. Симонъ. Высшее начало въ человѣкѣ—это духъ (кѵгорл), богоподобная сторона чело¬ 

вѣческаго существа. Умъ (-оо;) есть нѣчто болѣе узкое, чѣмъ духъ. Онъ можетъ, быть 
названъ функціей духа. Въ настоящемъ (невозрожденномъ) состояніи онъ немощенъ и 
часто оскверненъ, непригоденъ къ дѣятельности. Функціями ума являются мышленіе и 
воля; между сферой мышленія (интеллекта) и воли, какъ бы образуя мостъ, стоитъ, нрав¬ 

ственное сужденіе, которое, впрочемъ, предполагаетъ извѣстную «искусность» ума (Рим, 

I, 28). Дѣятельность ума обращена къ душѣ (Лауд)—онъ не функція оя, а сила, которая 
извѣстнымъ образомъ упорядоточиваетъ дѣятельность душевныхъ, силъ.. 
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женіе состоянія человѣка подзаконнаго, невоздержнаго. Противъ такого тол¬ 
кованія, принимаемаго въ частности и св. Іоанномъ Злат., Ѳеодоритомъ и 
др., другіе толкователи (блаж. Августинъ, Анзелъмъ, Ѳома Аквинотъ, Лю¬ 
теръ, Меланхтонъ. Кальвинъ и мн. др.) возражали, но всѣ ихъ возраженія 
крайне мелочны. Напротивъ, первое пониманіе имѣетъ за себя серьезныя 
основанія, а именно: 1) состояніе возрожденнаго человѣка, какъ оно описано 
въ VI гл., является прямою противоположностью того, что Ап. говоритъ здѣсь. 
Напр., по VI гл. личность человѣка возстаетъ, оживаетъ (ст. 7, 11), а здѣсь 
она умираетъ (ст. 10); 2) если здѣсь Ап. изображаетъ возрожденнаго чело¬ 
вѣка, то что же значило бы выраженіе: «а я жилъ безъ закона»? (9 ст.); 
3) возрожденный не можетъ назваться плотяный (аархіѵос): онъ называется 
у Ап. духовнымъ (Рим. ѴШ, 9: Гал. VI, 1); не можетъ онъ назваться и 
«проданнымъ подъ грѣхъ» (ср. 1 Кор. VI, 20; VII, 23); наконецъ, 4) какъ 
бы возрожденный могъ недоумѣвать, кто избавитъ его отъ служенія грѣху 
(ст. 24), когда онъ это избавленіе уже получилъ во Христѣ Іисусѣ?! 

Т. о. Ап.—какъ правильно объясняетъ Воппеі (Сошт. р. 85)—гово¬ 
ритъ здѣсь не о естественномъ человѣкѣ въ его состояніи невѣдѣнія и добро¬ 
вольнаго грѣха, не о чадѣ Божіемъ, возрожденномъ благодатію Божіей, а о 
человѣкѣ, совѣсть котораго, пробужденная закономъ, съ серьезностью, со стра¬ 
хомъ и трепетомъ, но все-таки собственными силами, началѣ сомнительную 
борьбу со зломъ. Конечно, такая борьба должна была окончиться для чело¬ 
вѣка неудачею... Такъ же оканчивается она и для возрожденнаго, когда онъ 
становится въ положеніе человѣка, изображеннаго въ VII гл. Ап. Павломъ. 
Если онъ забываетъ о Христѣ и Его благодатной помощи, то и для него не 
можетъ быть надежды на успѣхъ, какъ бы ни были идеальны тѣ цѣли, къ 
которымъ онъ стремится. Поэтому жалобы Ап. Павла на разладъ душевный, 
какой онъ испыталъ въ фарисействѣ, могутъ снова раздаться изъ устъ хри- 
гпііаѵина безъ Христа! 

VIII. 

Полученная вѣрующими благодать дѣлаетъ иль способными вести праведную жизнь, 

такъ какъ чрезъ нее (благодать) они получаютъ Дѵха Божіи, какъ новое дѣятельное на¬ 

чало праведности (1—И). Живущіе въ Духѣ имѣютъ, твердую увѣренность въ спасеніи, 

такъ какъ, сообщенный намъ Духъ проявляется, какъ Духъ усыновленія Богу, и носитъ 
въ себѣ, какъ такой, надежду на будущее величіе (12—18). Эта надежда имѣетъ свое 
субъективное основаніе въ стремленіи нашего сердца къ поіученію окончательнаго спа¬ 

сенія,—стремленіи, которое усиливается воздыханіями твари—около насъ и воздыханіями 
Духа -въ насъ (19—27). Объективное основаніе этой надежды—въ любви Божіей, кото¬ 

рая не можетъ оставить незаконченнымъ свое дѣло по- отношенію къ намъ. При мысли 
объ эюй любви наша надежда принимаетъ характеръ полной увѣренности (28—39). 

1—11. Ап. съ достаточною ясностью изобразилъ состояніене возрожден¬ 
наго человѣка, жившаго подъ закономъ. Ничего, кромѣ осужденія отъ Бога, 
не могли доставить ему всѣ попытки къ самооправданію. Теперь, въ хри¬ 
стіанствѣ, состояніе человѣка совсѣмъ другое. Законъ грѣха и смерти болѣе 
не тяготѣетъ надъ нимъ. Богъ, пославши Сына Своего для спасенія людей, 
осудилъ грѣхъ и оправдалъ людей, которые живутъ не по плоти, а по духу. 
Люди должны теперь уже не поддаваться этому прежнему своему власти¬ 
телю-плоти. Пусть въ нихъ пребываетъ Духъ Божій или Духъ Христовъ, и 
этотъ Духъ современенъ избавитъ ихъ и отъ тѣлесной смерти, какъ Онъ 
избавилъ ихъ отъ духовной. 
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ГЛАВА VIII. 

1. Итакъ нѣтъ нынѣ ни вако- меня отъ закона грѣха и смерти, 
го осужденія тѣмъ, которые во 8. Какъ законъ, ослабленный 
Христѣ Іисусѣ живутъ не по пло- плотію, былъ безсиленъ, то Богъ 
ти, но по духу, послалъ Сына Своего въ подобіи 

2. потому что законъ духа жиз- плоти грѣховной въ жертву за 
ни во Христѣ Іисусѣ освободилъ грѣхъ, и осудилъ грѣхъ во плоти, 

1. Итакъ—это выраженіе указываетъ на то, что Ап. здѣсь дѣлаетъ 
выводъ изъ сказаннаго въ VI и УІІ главахъ.—Нынѣ, т. е. послѣ того, какъ 
мы увѣровали во Христа.—Никакого осужденія—т. е. приговора, присуждаю¬ 
щаго къ смерти (VII, 24).—Не по плоти, но по духу. Это выраженіе разъ¬ 
ясняетъ собою предшествующія слова: во Христѣ Іисусѣ. Впрочемъ, древнѣй¬ 
шіе кодексы этого выраженія не имѣютъ, и въ новѣйшихъ изданіяхъ оно 
поэтому опускается, такъ что первый стихъ кончается такъ: «для тѣхъ, кто 
находится во Христѣ Іисусѣ». 

2. Здѣсь Ап. указываетъ основаніе, по которому для пребывающихъ во 
Христѣ не грозитъ уже болѣе осужденіе.—Законъ духа. Подъ духомъ здѣсь, 
очевидно, разумѣется Духъ Божій иди Духъ Христовъ, о пребываніи Кото¬ 
раго въ вѣрующихъ Ап. говоритъ ниже (ст. 9). Ап. говоритъ собственно о 
дѣятельности этого Духа, но называетъ ее закономъ—терминъ не совсѣмъ 
подходящій къ Духу Божію,—въ соотвѣтствіе съ прежде упомянутымъ зако¬ 
номъ, какимъ руководился человѣкъ невозрожденный (УІІ, 25).—Жизни. Духъ 
Божій всегда сообщаетъ истинную вѣчную жизнь (ср. 2 Кор. Ш, 6). По¬ 
этому Его дѣятельность ведетъ человѣка, Ему предавшагося, къ жизни и 
освобожденію отъ осужденія на смерть.—Во Христѣ Іисусѣ. Эти слова от¬ 
носятся къ слѣдующему выраженію: «освободилъ» и указываютъ на страда¬ 
нія и смерть Христа, подъятыя насъ ради и ради нашего спасенія.—Осво¬ 
бодилъ. Употребленное здѣсь время (аористъ ^Хго&гршзе) указываетъ на еди¬ 
нократное дѣйствіе;—именно на актъ крещенія, въ которомъ мы усвояемъ 
себѣ свободу отъ ига грѣха и плоти.—Законъ грѣха и смерти. Такъ назы¬ 
ваетъ Ап. прежній порядокъ жизни человѣка невозрождевнаго. Это было 
время постоянныхъ грѣхопаденій, которыя вели человѣка къ духовной 
смерти. 

3. Здѣсь Ап. объясняетъ, к&къ именно совершилось наше освобожденіе 
отъ закона грѣха и смерти. Такъ какъ русскій переводъ этого стиха не 
представляетъ точнаго соотвѣтствія подлиннику, то здѣсь предлагается болѣе 
точный переводъ: «ибо—дѣло непосильное для закона, поскольку онъ былъ 
немощенъ вслѣдствіе сопротивленія ему со стороны плоти (8іа т. оархб;)— 
Богъ, Своего Собственнаго Сына пославши въ подобіи нлоти грѣховной и изъ- 
за грѣха, осудилъ окончательно (иди: отнялъ у него всѣ права на человѣка— 
хатёхріѵгѵ) грѣхъ во плоти».—Дѣло непосильное для закона... Законъ Мои¬ 
сеевъ, о которомъ здѣсь говоритъ Ап., имѣлъ своею цѣлію также уничтоже¬ 
ніе грѣха и оправданіе человѣка предъ Богомъ. Но онъ не могъ этого до¬ 
стичь, потому что плоть человѣческая была подъ властію грѣха, который и 
побуждалъ ее постоянно къ сопротивленію закону. Сломить такого сопроти¬ 
вленія законъ не могъ. Онъ могъ только осуждать грѣшниковъ, а грѣхъ про¬ 
должалъ по прежнему пребывать въ человѣкѣ. Всякое усиліе закона къ осу¬ 
ществленію въ человѣкѣ высшихъ цѣлей кончалось вслѣдствіе этого полною 
неудачей!—Своего собственнаго Сына (тоѵ зсютоЗ оібѵ). Это выраженіе, обозна- 
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4. чтобы оправданіе закона ис¬ 
полнилось въ насъ, живущихъ не 

по плоти, но по духу. 

чающее Единороднаго Сына Божія (ср. Іоан. X, 36), Ап. употребляетъ для 
того, чтобы указать на чрезвычайность принятой Богомъ для уничтоженія 
силы грѣха мѣры.— Въ подобіи (ёѵ орліш|хаті) плоти грѣховной. Плоть у 
Христа была, какъ и у насъ,—не какая-нибудь небесная матерія. По въ ней 
было и важное различіе отъ нашей. Именно, въ Его плоти не было грѣха. 
Грѣхъ и хотѣлъ бы найти доступъ въ плоть Христову, какъ онъ нашелъ до¬ 
ступъ въ нашу, но это ему не удалось. Мысли и желанія Христа, не говоря 
уже о Его дѣйствіяхъ, всегда оставались чисты и овяты. Грѣхъ не могъ вы¬ 
звать въ плоти Христа ничего грѣховнаго, чтб бы потомъ отразилось и въ 
сферѣ духовной жизни Христа, произвело бы въ немъ грѣховныя пожела¬ 
нія.—И ради грѣха (ігері а[іврт{а?). Это выраженіе вообще указываетъ при¬ 
чину, ради которой состоялось посланіе Сына Божія (Экум.). Прямого ука¬ 
занія на жертвенное значеніе смерти Христовой здѣсь нѣтъ (но въ русск. 
пѳрев. такое значеніе признано; тамъ прибавлено къ слову за грѣхъ слово 
въ жертву).—Осудилъ окончательно (или: уничтожилъ). Соотвѣтствующее 
этому выраженію греч. слово хатахріѵсо значитъ собственно: «осуждаю». Но изъ 
контекста рѣчи оказывается, что здѣсь идетъ рѣчь не только объ осужденіи, 
объ объявленіи приговора, а о фактическомъ совершеніи приговора, слѣд., 
объ уничтоженіи или, по меньшей мѣрѣ, о лишеніи грѣха всякой силы. За¬ 
конъ Моисеевъ хотя также осуждалъ грѣхъ, но не могъ своего приговора 
привести въ исполненіе.—Во плоти. Грѣхъ имѣетъ свое мѣстопребываніе въ 
плоти. Если она умерщвлена, то и грѣхъ этимъ самымъ обреченъ на без¬ 
силіе. Но умерщвленіе грѣховной плоти совершилось въ крестной смерти 
Христа, которую Онъ принялъ за грѣхи міра. Такимъ образомъ, можно по¬ 
лагать, что Ап. въ выраженіи во плоти разумѣлъ плоть Господа Іисуса Хри¬ 
ста. Соумирая Христу, мы также умираемъ своею грѣховною плотію и грѣхъ 
болѣе не имѣетъ въ насъ точки опоры для себя, мы же, лично, продолжаемъ 
свое существованіе, подчиняясь, впрочемъ, не плоти, а духу.—Но какимъ 
образомъ смерть Христова положила предѣлъ владычеству грѣха въ плоти? 
Было-ли это правильно съ юридической точки зрѣнія? Это было совершенно 
правильно. Пока грѣхъ или діаволъ своевольно распоряжался съ плотію, че¬ 
ловѣческой, до тѣхъ поръ онъ былъ въ своемъ правѣ, потому что человѣче¬ 
ская грѣховная плоть, можно сказать, заслуживала такого обращенія. Діа¬ 
волъ, можно сказать, занималъ положеніе палача въ государствѣ, и съ точки 
зрѣнія закона, онъ былъ правъ, дѣлая свое кровавое дѣло—умерщвляя лю¬ 
дей: онъ губилъ только то, чтб достойно было гибели. Но вотъ явился Хри¬ 
стосъ во плоти Вмѣсто того, чтобы отступить отъ Святого, святость Кото¬ 
раго неискусима, діаволъ набросился на Него со всею силою своей ненави¬ 
сти. Въ своемъ ослѣпленіи онъ уготовалъ Ему смерть, которая, по боже¬ 
ственному закону, должна быть только слѣдствіемъ грѣха (Рим. VI, 23). Но 
чрезъ это онъ совершилъ страшное преступленіе, явно повысилъ свои права 
и за это лишенъ былъ вполнѣ правильно всякаго господства надъ плотью 
вообще. Пораженіе онъ получилъ именно во плоти Христовой, а результа¬ 
томъ этого была полная утрата власти и надъ плотью людей. 

4. Здѣсь Ап. указываетъ, какую цѣль имѣлъ Богъ, уничтожая силу 
грѣха во плоти. Онъ хотѣлъ, чтобы исполнились на пасъ чрезъ это стремле¬ 
нія закона-установить праведность, сдѣлатъ людей праведными (оправданіе— 
то Зіхаашрл т. ѵ.).——Не по плоти ходящихъ... Вотъ черты истиннаго хри¬ 
стіанина, который является въ жизни своей тѣмъ, чтб имѣлъ въ виду закопъ 
Моисеевъ. Человѣкъ непремѣнно долженъ поступать такъ, какъ его учитъ 
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5. Ибо живущіе по плоти о 
плотскомъ помышляютъ, а живу¬ 
щіе по духу —о духовномъ. 

6. Помышленія плотскія суть 
смерть, а помышленія духовныя— 
жизнь и миръ, 

7. потомучто плотскія помы¬ 
шленія суть вражда противъ Бо¬ 
га; ибо закону Божію не поко¬ 
ряются, да и не могутъ. 

8. Посему живущіе по плоти 
Богу угодить не могутъ. 

Духъ,—конечно, Духъ Христовъ иди Божій (см. ст. 9). Поступалъ (ходилъ) 
по плоти тотъ, кто исполнялъ грѣховныя пожелааія, живущія во плоти (УН, 18), 
а по Духу поступаетъ тотъ, кто слѣдуетъ во всей жизни влеченію Св. Духа.— 
Это прибавленіе о хожденіи человѣка показываетъ, что Богъ создаетъ для 
человѣка не необходимость, а только возможность осуществленія завѣтныхъ 
стремленій закона. Осуществленіе этого зависитъ отъ нихъ самихъ—для 
этого они должны только слѣдовать указаніямъ Духа Божія. 

5—8. Въ этихъ стихахъ Ап. разъясняетъ, почему именно только на 
людяхъ, ходящихъ, по духу, а не по плоти, исполняются тѣ завѣтныя ожи¬ 
данія, какія имѣлъ законъ Моисеевъ. Причина этого—новое настроеніе лю¬ 
дей, какъ разъ соотвѣтствующее той цѣди, какую ставилъ для человѣка за¬ 
конъ—настроеніе мирное и все проникнутое духовными, высшими стремле¬ 
ніями. Между тѣмъ, ходящіе по плоти не имѣютъ никакихъ высокихъ цѣлей 
и, слѣд„ далеки отъ тѣхъ стремленій, какія лежали въ основаніи многочи¬ 
сленныхъ предписаній закона. Первые, т. о., приближаются къ Богу, а по¬ 
слѣдніе все болѣе и болѣе отъ Него отдаляются.—Живущіе по плоти. Это 
люди совершенно преданные плоти и ея желаніямъ, которыя въ естествен¬ 
номъ человѣкѣ,—а о немъ, конечно, здѣсь и говоритъ Ап.—всегда грѣховны.— 
О плотскомъ помышляютъ. Все ихъ мышленіе, воля и чувство направлены 
только на то, чтб служитъ интересамъ плоти, это—дѣлй, плоти, страсти и 
пожеланія, о какихъ Ап. говоритъ въ поел, къ Галатамъ (V, 19, 24).—Жи¬ 
вущіе по духу. Эти люди—христіане—исполняютъ то, чего требуетъ духъ— 
это высшее начало въ человѣческомъ существѣ. Тутъ н исполняется оправда¬ 
ніе закона (ст. 4), потому что законъ—самъ духовенъ (VII, 14).—Помышле¬ 
нія плотскія суть смерть. Здѣсь въ началѣ пропущена частица ибо. Здѣсь 
Ап. объясняетъ, почему помышленіе по плоти (ст. 5) не можетъ привести 
къ исполненію закона (ст. 4), тогда какъ освобождающая насъ отъ закона 
грѣха и смерти (ст. 2) благодать приводитъ къ этому. Причина этого въ томъ, 
что помышленіе по плоти приводитъ человѣка снова къ смерти! А законъ 
хотѣлъ именно освободить человѣка отъ грѣха и смерти... Помышленія ду¬ 
ховныя—жизнь и миръ. Человѣкъ, стремящійся къ высшимъ, духовнымъ цѣ¬ 
лямъ, входитъ въ общеніе съ Богомъ и подучаетъ отъ Него истинную жизнь 
и полное душевное спокойствіе или спасеніе.—Потому что плотскія по¬ 
мышленія... Ап. приводитъ основаніе, почему плоть можетъ приводить чело¬ 
вѣка только къ смерти. Эти помышленія дѣлаютъ изъ человѣка существо, 
враждебно относящееся къ Богу, а удаленіе отъ Бога—и есть духовная 
смерть.—Не покоряются—правильнѣе: не покоряется, потому что подлежа¬ 
щимъ здѣсь должно быть слово: плоть, о которой рѣчь идетъ во всемъ этомъ 
отдѣлѣ.—Не можетъ—именно потому, что плоть живетъ во грѣхѣ (VII, 18), 
порабощена грѣху (VII, 25). Однако это не значитъ, что человѣкъ уже не 
въ сидахъ покориться закону Божію: когда захочетъ, онъ можетъ сдѣлать и 
это. Апостолъ же говоритъ здѣсь объ обычномъ состояніи человѣка невоз¬ 
рожденнаго. Іоаннъ Злат, указываетъ на многочисленные случаи обращенія 
грѣшниковъ, для доказательства вышѳпоставлѳннаго положенія, хотя, по его 
объясненію, это возможно собственно для тѣхъ, кто можетъ подучить—ко- 
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9. Но вы не по шогя живете, т>гь и не Ею. 
а по духу, если только Духь Во- 10. А ведя Х^ристозь вь вась, 
жі8 живетъ вь вісь. Емя же то т6ДО мертво дд/і грѢца, Водухъ 
кто Духа Хриегова но имѣѵгь, жавь дл/і праведности._ 
нечно, въ хриотіаногвѣ—помощь огъ Дуса... Посему живущ:е в> тотл... 
Эго—заключеніе къ 5—7 сг. Жить во плоти—здѣзь означаетъ то же, чгб 
жить по плотз. Пюгь явтяѳгоі діа многихъ жизненною сфзрою, ку;а они 
взецѣдо погружаются.— Впу уюдипъ и? могутъ. Риміянз, какь и другіе 
язычляки, имѣли о5ь этомъ совсѣмь дэугоэ млѣііѳ. У язлчяіковь, какъ из¬ 
вѣстно, боги быш олицетвореніе лъ рѵзшхь страстей человѣческихъ и пзро- 
КОВЪ. Жягь ВЬ СТріЗГЯХЬ—-ЧІОГО ЗЛ1ЧІІІ слу.кягь боГІМЬ! Б.'ГЛМЬ эго баю 
пріятно видѣть въ людяхъ... Ап., вѣроятно, и имѣетъ въ вяду эго дпяѳѳ 
убѣжденіе римлянъ, слѣды котораго могли сохраняться и у нѣкоторыхъ рим¬ 
скихъ христіанъ, и считаетъ нужшмь одровертнусь его.—Замѣтить нужно, 
что Ан. очень далекъ отъ того, чтобы имѣть какое-либо пренебреженіе къ 
плотн вообще. Ояь разумѣетъ здѣсь только плоть, стоящую подъ вредонос¬ 
нымъ дѣйствіемъ грѣха, а жизнь во плотя, удовлетвореніе пзтребноегѳй плоти, 
какь скоро она функціонируетъ правильно, подъ дѣйствіемъ обновляющей 
благодати Хризтовой,—зсе эго быю и вь его глазахъ предметомъ, заслужи¬ 
вающимъ пзлааго вниманія. Заботы и попеченія человѣка о плоти онъ ста¬ 
витъ даже вь параллель съ попеченіемъ Христа о Церкви (Ефес. V, 29). 

9. Обращаясь къ христіанамъ, Ап. разъясняетъ имъ, почему на ннхъ 
должно и мзжѳгь исполниться оправданіе закона (сг. 4). Причина этого та, 
что она живутъ по духу. Подъ духомъ здѣсь разумѣется начало противопо¬ 
ложное плоти—эго высшая сторона человѣческаго сущесгва. Эго начало, если 
только человѣкъ прислушивается къ его указаніямъ, ведетъ человѣка къ осу¬ 
ществленію высокихъ цѣлей, какія имѣлъ законъ Моисеевъ.—-Если только. 
Эго не есть выракеніе сомнѣнія, а несомнѣнное утверкделіе и равняется 
выраженію: поелику (Іоаннъ Злат.).—Духъ Божій живетъ въ васъ. Соб¬ 
ственнаго духа чѳковѣку однако недостаточно для достиженія спасенія. По¬ 
слѣдняго христіанинъ достигаетъ имэнно потому, что его собственный дугъ 
просвѣгцаэгся и укрѣпляется живущимъ вь хриспаіияѣ Духомъ Божіимъ 
{ср. Іоая. XIV, 23).—Если же кто Духа Христова не ичѣетъ... Такъ какъ 
здѣсь, явно указывается на состояніе, противоположное только что описан¬ 
ному, то подъ Духомъ Христовымъ здѣсь нужно разумѣть того же Духа Бо¬ 
жія. Христовымъ Онъ названъ, какъ посылаемый ради заслугъ Господа Іисуса 
Христа (Іоан. XIV, 17, 18).—Не Ею, т. ѳ. не Христовъ, не находится въ 
тѣснѣйшемъ общеніи со Христомъ (ср. Гад. Ш, 29; 1 Кор. XV, 23). 

10. А если Христосъ въ васъ. Ан. раскрываетъ далѣе спасительныя 
послѣдствія отмѣченнаго имъ факта—общенія христіанъ со Христомъ. Изъ 
того, что онъ замѣняетъ выраженіе «Духъ Христовъ» однимъ словомъ «Хри¬ 
стосъ» съ ясностію видно, что быгіѳ Христа въ насъ вь то же время есть и бытіе 
Его Духа иди Духа Божія (V, 11); одно предполагаетъ собою и другое. 
Поэтому Христосъ и говорилъ Апостоламъ: «кто любитъ Меня, тотъ соблю¬ 
детъ слово Мое; и Отецъ Мой возлюбитъ его, и Мы прійдемъ къ нему, и 
обитель у него сотворимъ» (Іоан. XIV, 23). — Тѣло мертво для грѣха. Ап. 
несома‘ ано говоритъ о смѳрім тѣлесной: тѣло наше подвержено смерти, 
должно умереть. Ни ст. 11-й, гдѣ идетъ рѣчь о тѣлесномъ воскресеніи, ни 
выраженіе 8і’ аиар-гіаѵ = черезъ грѣхъ (по русск. переводу неправильно: для 
грѣха), ни связь этого мѣста съ 1 и 2-мъ ст. не допускаютъ иного объяс¬ 
ненія.—Черезъ грѣхъ или вслѣдствіе грѣха. Уже выше Ап. разъяснилъ тѣс¬ 
ную связь между грѣхомъ и смертію (V, 12; VI, 16, 23), почему здѣсь не 
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11. Если хе Духъ Того, Кто 
воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса, 
живетъ въ васъ, то Воскресившіе 

Христа ивъ мертвыхъ охивитъ и 
ваши смертныя тѣла Духомъ Сво¬ 
имъ, живущимъ въ васъ. 

распространяется болѣе объ атомъ грѣхѣ. Естественнѣе всего поэтому здѣсь 
видѣть указаніе на грѣхъ Адамовъ или, по крайней мѣрѣ, на нѣкоторые 
остатки его, которые не вполнѣ уничтожаются и въ возрожденномъ человѣкѣ. 
И въ чинѣ погребенія православныхъ христіанъ поэтому сказано, что нѣтъ 
человѣка, который бы въ теченіи жизни не согрѣшилъ, а отсюда слѣдуетъ» 
что всякій человѣкъ долженъ умереть...—Духъ живъ. Это духъ человѣческій, 
но духъ новый, стоящій подъ прямымъ дѣйствіемъ Духа Божія. Этотъ духъ,— 
какъ слѣдуетъ перевести ръ греческаго,—есть жизнь (С®^), т. е. не только 
живой, но и такой, котораго существо есть жизнь; возрожденный носитъ въ 
себѣ начало вѣчной жизни. 

Для правды. Опять вмѣсто этого выраженія нужно поставить другое: 
чрезъ правду (2іа Зіхаіоойѵтрі). Ап. разумѣетъ вдѣсь, какъ можно заключать 
изъ конца текста рѣчи, ту праведность, которая есть истинное исполненіе 
закона съ помощью благодати Св. Духа. Божественное правосудіе требуетъ, 
чтобы живнь была подаваема тамъ, гдѣ есть праведность. Еакъ Самъ Хри¬ 
стосъ вошелъ въ прославленную жизнь чрезъ то, что вовсе отстранилъ отъ 
Себя власть грѣха и живетъ для Бога (VI, 9, и сл.), такъ бываетъ и ее 
всякимъ вѣрующимъ. 

11. Здѣсь Ап. показываетъ, что въ концѣ концовъ и тѣло наше будетъ 
освобождено изъ-подъ власти смерти.—Если же Духъ... живетъ въ васъ. Ап., 
въ существѣ, повторяетъ мысль 10-го стиха (Христосъ въ васъ). Духа же 
Божія онъ характеризуетъ какъ Духа Того, Кто воскресилъ изъ мертвыхъ 
Іисуса. Объ этомъ воскресеніи Іисуса онъ упоминаетъ для того, чтобы и мы 
имѣли надежду на такое же воскресеніе. Для этого же онъ называетъ здѣсь 
Спасителя просто Іисусомъ.—Его человѣческимъ именемъ: воскресеніе чело¬ 
вѣка Іисуса (XVII им. 2, 5) ручается и за воскресеніе другихъ людей.— 
Христа. Апостолъ намѣренно замѣняетъ этимъ именемъ имя Іисусъ, чтобы 
показать, что воскрешенъ нашъ посредникъ, ходатай, Мессія и что въ сиду 
этого наша увѣренность въ нашемъ воскресеніи должна быть еще сильнѣе.— 
О онмвомъ. Нашимъ тѣламъ, которыя подвергнутся полному разрушенію, по¬ 
требуется и полное возстановленіе жизни, которое обозначается выраженіемъ 
«оживить» (Сшотсозіѵ), тогда какъ для тѣла Христова, которое такому разру¬ 
шенію не подверглось, достаточно было простого пробужденія (зуеіреіѵ). Хри¬ 
стосъ въ гробѣ какъ бы почивалъі (Плотію уснувъ... поетъ Церковь объ 
умершемъ Христѣ). — Смертныя — которымъ предстоитъ умереть. — Духомъ 
Своимъ, т. е. ради Его, въ васъ обитающаго, Духа. Такія тѣла, которыя удо¬ 
стоились послужить храмомъ для Св. Духа (1 Кор. III, 16), не могутъ быть 
оставлены Богомъ на вѣки въ прахѣ: они должны быть воскрешены! (ср. 
Рим. I, 4). . 

12—18. Въ виду того, чтб сказано о плоти и смерти съ одной стороны 
(въ 5—9 стихахъ) и о Духѣ—съ другой (10—11 ст.), Ап. теперь съ полнымъ 
правомъ обращается къ читателямъ съ увѣщаніемъ — не служить плоти, а 
напротивъ стараться подавлять ея возбужденія. Дѣлая это и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отдавая себя водительству Духа Божія, читатели получаютъ увѣренность въ 
томъ, что они на самомъ дѣлѣ чада Божіи. Въ этомъ убѣждаетъ ихъ и ру¬ 
ководящій ими Духъ Святой. Чѣмъ же важно это сознаніе? Чада Божіи, оче¬ 
видно, имѣютъ полное основаніе надѣяться получить тѣ же блага, какія по¬ 
лучилъ н Перворооный ихъ братъ (Рим. VIII, 29), если они только безтре¬ 
петно будутъ идти тѣмъ же путемъ страданій, какимъ прошелъ Христосъ. А 
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12. Итавъ, братія, мы не доля* 14. ибо всѣ, водимые Духомъ 
ниви плоти, чтобы жить по пло- Божіимъ, суть сыны Божіи; 
тв; 15. потоыучто вы не приняли 

13. ибо, если живете по плоти, духа рабства, чтобы опять жить 
то умрете, а если духомъ умерщ- въ страхѣ, но приняли Духа усы- 
вляете дѣла плотсвія, то живы новленія, Которымъ взываемъ: Авва, 

будете,__Отчеі_ 
яти страданія—слишвоыъ ничтожны по сравненію съ ожидающимъ истинныхъ 
христіанъ прославленіемъ. 

12. Мы не должники плоти, т. ѳ. обязаны повиновеніемъ не плоти.— 
Чтобы жить по плоти, т. е. исполнять разныя ея грѣховныя пожеланія. 

13. Если оюивете по плоти, то умрете. Ап. указываетъ этими словами 
на нелѣпое представленіе, какое питали въ себѣ многіе, будто бы жизнь по 
плоти, во грѣхѣ—есть настоящая жизнь! Это не жизнь, а вѣрный путь къ 
смерти... Напротивъ, жизнь можетъ быть достояніемъ только тѣхъ, кто стре¬ 
мится подавить въ себѣ дѣла плоти. Подъ этими дѣлами Ап. разумѣетъ тѣ 
явленія—и внѣшнія и внутреннія,—виновникомъ которыхъ является плоть, 
безъ контроля со стороны духа. А плоть, какъ извѣстно, находится еще подъ 
вліяніемъ остатковъ наслѣдственнаго грѣха.—Духомъ, т. ѳ. облагодатствован- 
ною душою, которая и должна руководить всею жизнью человѣка и умерщ¬ 
влять, т. ѳ. не давать чрезмѣрно развиваться потребностямъ плоти.—Живы 
будете. Христіане и теперь окивы, но жизнь ихъ будетъ все болѣе и болѣе 
развиваться и укрѣпляться и станетъ, наконецъ, вѣчною и блаженною жизнью 
не только въ духѣ, какъ теперь (ст. 10), но и въ тѣлѣ (ст. 11) 1). 

14. Ап. сказалъ, что христіане, умерщвляющіе дѣла плоти, получатъ 
вѣчную и блаженную жизнь. Это онъ теперь и хочетъ обосновать. Чѣмъ же? 
Указаніемъ на то, что они, христіане, будучи руководимы Духомъ Божіимъ, 
о чемъ сказалъ Ап. въ послѣднихъ словахъ 11-го стиха, являются сынами 
Божіими, а, слѣдовательно, и наслѣдниками вѣчной жизни. Но послѣдній вы¬ 
водъ Ап. дѣлаетъ только въ 17-мъ стихѣ. Слѣдующіе же стихи 15—16-й онъ 
посвящаетъ доказательству той мысли, что христіане — дѣйствительно сыны 
Божіи. 

15. Не приняли духа рабства... Евреи—до Христа относились къ за¬ 
кону Моис., какъ покорные рабы, исполняя его предписанія изъ страха нака¬ 
занія. Такія личности, какъ Давидъ, находившій сладкими слова закона 
Божія (нс. 118, 103), были исключеніями въ народѣ еврейскомъ. Язычники 
еще болѣе чувствовали свое уничиженіе предъ овоими богами и жили въ по¬ 
стоянномъ страхѣ предъ лицомъ своихъ грозныхъ и мстительныхъ боговъ.— 
Духа усыновленія, т. ѳ. Духа, Который появился только въ періодъ усыно- 

1) Въ русскомь текстѣ (и славянскомъ) принято чтеніе: дѣла плотскія, но это 
чтеніе встрѣчается только [въ западныхъ кодексахъ и у западныхъ церковныхъ писа¬ 

телей. Восточное же чтеніе—Дѣла тѣла (т. зтросто-). Ап.,1 если принять послѣднее чте¬ 

ніе, имѣетъ эдѣсь въ виду то грѣховное тѣло, о которомъ онь говорилъ въ VI, 6; воз¬ 

бужденія, исходящія отъ этого тѣла, производятъ дурное вліяніе на волю и дѣятельность 
человѣка. Тѣлесная же жиань вообще (напр., циркуляція крови въ тѣлѣ, дыханіе, обмѣнъ 
веществъ), конечно, не эавиеятъ отъ человѣка и человѣкъ не можетъ ее подавлять. Но 
во всякомъ случаѣ человѣкъ не долженъ, по Апостолу, безразлично относиться къ функ¬ 

ціямъ тѣла—ѣдѣ и питью, сну и бодрствованію и т. д., а держать ихъ подъ извѣстною 
дисциплиною, чтобы онѣ не привели его къ жизни по плоти (ср. 1 Кор. IX, 27; VI» 

12—20; Рим. XIII, 14): это и будетъ умерщвленіемъ тѣла. 
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16. Сей Сахый Духъ сіидітслі- вики, вяелѣдвики 1'оа.іи, сова- 
ствуеіъ духу не тому, что мы— слѣдввкв аеХрвсту^.сели только съ 
дѣти Божіи. Нвмъ страдаемъ, чюбы съ Нвыъ 

17. А если дѣти, то в васлѣд- и дрославитіся._ 

вленія людей Беіу. Въ ѳтсмъ періодѣ'—христізшксмт—Воіъ пріемлетъ ьѣрую- 
щвхъ Ео Христа, какъ чадъ Своихъ н даруетъ вмъ ьсѣ права чадъ (Ефес. I, 
5) 1).'—Вспо^ымг—правильнѣе: въ гстсромъ. Духъ является ьъ хрвстіавахъ 
злемевтомъ, движущимъ вхъ всею ввутревпсю жейвью. — Взываемъ — Это 
восклввавіе чувства молвтвевваго (ср. Гал. IV, 6). — Лева. Имя вто, перво¬ 
начально перешедшее вьъ іудейских! мслвтьъ ьъ хрвстіансвія, ьакънарвца- 
тельнсе, псстепевво привяло характеръ имени собственною. Впрочемъ, у 
евреевъ вто вмя употреблялось о Богѣ только въ устахъ народа (Исх. IV, 
22; Ис. БХШ, 16; Ос. XI, 1), и только въ Новомъ Завѣтѣ, когда каждый от¬ 
дѣльный ьѣрукщій почувствовалъ себя чадомъ Божіимъ, сво стало упо¬ 
требляться и въ молитвахъ стдплъныхъ лицъ,—Отѵе. По треч. поставленъ 
здѣсь выеввт. падежъ (о натт,р), какъ врвложевіе къ слову Леей, такъ что 
сба ѳти слова вужво перевести: *Аесд, дорогой отецъ» 2). 

16. Субъектвввсе, ваше лвчвсе, ввутревнее. убѣжденіе въ нашемъ 
Богссыеоввсмъ осотов вів подтверждается и ввѢшвьііъ, чужимъ свидѣтель¬ 
ствомъ (объективнымъ), Это—свидѣтельство Духа Святаго.—Сей Самый—пра¬ 
вильнѣе: Самъ (аото), т. е. Духъ Солѣ теперь выступаетъ свидѣтелемъ, тогда 
какъ ранние свидѣтеліствовала о томъ же нсгиа молитва, хотя совершаемая 
въ Духѣ Божіемъ.— Сшбптелъстсустг~точнѣе: свидѣтельствуетъ вмѣстѣ 
(аоррарторео). Звачитъ, здѣсь укааываетъ уже ва втрое свидѣтельство,—пер¬ 
вымъ было свидѣтельство духа нашго, о которомъ сказано ьъ предшествую¬ 
щемъ стихѣ. Т. о. является два свидѣтеля: вашъ духъ (ѵоос), просвѣщаемый 
Духомъ Божіимъ, в Самъ Духъ Божій.—Дпти—тсчвѣе: чады (твхѵа). Выра¬ 
женіе—ббльшей нѣжности, чѣмъ дппи. 

17. Васлпдники. Ап. идетъ дадите ьъ своей аргументаціи. Христіане 
являются теперь ужеваслѣдвивэми или, точнѣе, участниками (:Хт(р&ѵсроі) во 
всѣхъ благахъ, какія принадлежатъ ихъ Отпу, Богу, и современенъ получатъ 
участіе въ іысшсмъ блаіѣ, какимъ владѣетъ Богъ — вмсвво въ вѣчной бла- 
жеввсй жизни (от. 13-й). Богъ 8дѣсь, кове^во, мыслится ве какъ умиравшій 
владѣтель, а какъ жівсй раздаятель имущества своимъ дѣтямъ (Лук. XV, 
12).— Сснаслпднѵки асе Христу. Здѣсь разумѣется ве новое какое наслѣд¬ 
ство, а тс же сексе, что и ьъ вышеприведенномъ выраженіи. О Христѣ осс- 

*) Усыновленіе ьто нельзя говысать однако толіко какъ кгвгдческсе. какъ тсліво 
изъявленіе рѣшенія Божія о людяхъ.. Люд в ввмѣдяются в по существу, к; къ &то п-дпо 
ввъ того, что результатомъ этого усыновленіе доляво Сыть осЕсбождевіе в г.рссларлек;© 

вхъ тѣла (ст. 23), в ввъ того что евв ирвввміютъ въ себя «духъ» усыновленія,который, 

ксь ечві. і г» ѣп п і хі гргре д>. Еі ы годъ. , злѣе хркет.і і е шніьді уясгеоыелм 
а чедоми (ііх'.а). Если первый термвьъ, дѣйствительно, в»Вотъ крідьчееьій смыслъ, то 
второй уже такого смысла не имѣетъ, а сбовіачастъ щѵрііу лица (ХѴІ. 19. 21). 

3) Ал. на нервовъ мѣстѣ ставвтъ сврское слою (леев), вѣроятно, готоиу, что 
вспсмвгаетъ Христа, Котсрьй^ таьвмъ словомъ гмеіно вічял.ъ мелптву *Отче воют». 

ЗімѢтьть вуяпо, что ьъ Ев. отъ Луіи (XI, 2) присывміе ьъ вт ѵо.-дтьѣ, до мвоідмъ 
древввьъ кодексамъ, чвтоется врсето: «Отче!» Сраідосвлыо слову авво). Отсюда веяно 
заключать, что и Ап. вдѣсь имѣетъ въ гвду чтсвіе моляры Гссподгей при обществен¬ 

номъ богоел5жевів. За послѣднее предположеніе иЕсрітъ в то. что Апостолъ употребляетъ 
вдѣсь вьрежевіе: «ізываемт» (хра{среѵ- нпвчкмъ), которое не идетъ къ дсмеювей мо¬ 

литвѣ, къ молитвѣ частной. 
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18. Ибо думаю, что нынѣшнія 
временныя страданія ничего не 
стбятъ въ сравненіи съ тою сла¬ 
вою, которая откроется въ насъ. 

19. Ибо тварь съ надеждою 
ожидаетъ откровенія сыновъ Бо¬ 
жіихъ, 

бѳнно Ап. упоминаетъ потому, что Онъ уже вступилъ во владѣніе полною Своею 
сыновнею частію—получилъ блаженство и величіе чрезъ воскресеніе изъ 
мертвыхъ.—Если только съ нимъ страдаемъ. Выраженіе если только не 
ослабляетъ у христіанъ увѣренности въ полученіи наслѣдія, а только по¬ 
буждаетъ ихъ къ самоиспытанію въ томъ, настолько ли крѣпко ихъ общеніе 
со Христомъ, чтобы не разрушаться въ падающихъ на христіанъ тяжелыхъ 
испытаніяхъ. Страдаетъ со Христомъ тотъ, кто ради Евангелія идетъ на 
всякія мученія (Матѳ. X, 38; XVI, 24). 

1,8. Такъ какъ нѣкоторые христіане тяготилиоь своими страданіями, 
какія имъ приходилось терпѣть за имя Христово, то Ап. напоминаетъ имъ, 
что нельзя и сравнивать по силѣ и значенію эти страданія съ будущею сла¬ 
вою.—Ничего не стоятъ—точнѣе съ грѳч.: не имѣютъ соотвѣтственнаго до¬ 
стоинства (оох аЬа).—Откроется (аяохаХо<р9^ѵаі)—откроется именно при вто¬ 
ромъ пришествіи Христа. Въ настоящее же время эта слава, хотя и суще¬ 
ствуетъ, но еще сокрыта на небѣ (ср. Кол. III, 3 и сл.). 

19—27. На чемъ основана надежда христіанъ на будущее величіе? 
Прежде всего на воздыханіяхъ неразумной твари, въ которыхъ выражается 
стремленіе ея къ лучшему будущему. Затѣмъ, разумная тварь, именно вѣ¬ 
рующіе христіане, также чувствуютъ неудовлетворенность настоящимъ—имъ 
не достаетъ еще тѣлеснаго искупленія. Наконецъ, Духъ Божій, пребывающій 
въ вѣрующихъ, Своимъ ходатайствомъ за вѣрующихъ подтверждаетъ, что 
имъ дѣйствительно предстоитъ получить то величіе, какого теперь они не 
имѣютъ. Если бы такого величія не было возможно получить вѣрующимъ, то 
Духъ Св. не сталъ бы и ходатайствовать о немъ. Такимъ образомъ получается 
троякое основаніе нашей надежды на будущее прославленіе: свидѣтельство 
неразумной твари (19—22), свидѣтельство чадъ Божіихъ (23—25) н свидѣ¬ 
тельство Духа Божія (26—27). 

19. Тварь (хтізк;). Выраженіе это само по себѣ не достаточно опредѣ¬ 
ленно. Оно можно означать: 1) установленіе, насажденіе, актъ творенія, 2) 
неразумную тварь и 3) человѣчество. Первое значеніе здѣсь явно не подхо¬ 
дящее, а что касается третьяго, то и оно едва ли можетъ быть принято для 
объясненія настоящаго мѣста. Бъ самомъ дѣлѣ, человѣчество раздѣляется на 
христіанъ и нѳ-христіанъ. Что касается первыхъ, то о нихъ Ап. говоритъ 
отдѣльно далѣе въ ст. 23-мъ, а нѳ-христіанскоѳ человѣчество Павелъ обозна¬ 
чаетъ словомъ міръ (о х6з|ло?). Притомъ нужно допустить одно изъ двухъ: или 
эти не христіане предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ обратятся ко 
Христу и не будутъ уже составлять часть твари, которая будетъ прослав¬ 
лена послѣ прославленія чадъ Божіихъ, т. е. вѣрующихъ (конецъ 21-го ст.), 
или же они совсѣмъ не обратятся и, слѣдов., не окажутся достойными ника¬ 
кого прославленія. Ясно, остается только допустить, что Ап. здѣсь имѣетъ въ 
виду всю неразумную тварь, и одушевленную, и неодушевленную. О будущемъ 
прославленіи этой твари говорится и въ Ветхомъ, и въ Новомъ Завѣтѣ (Ис. XI, 
и сд. ЬХѴ, 17; Пс. СІ, 26, 27; СІП, 34; Матѳ. XIX, 28; Апок. XXI, 1).—Съ 
надеждою. Греческое слово, переведенное здѣсь выраженіемъ съ надеждою, 
(аяохароЗохія) означаетъ собственно: «стояніе съ вытянутою впередъ головою-^ 
символъ ожиданія), «смотрѣніѳ пристальное въ даль».—Откровенія сыновъ 
Божіихъ, т. е. того событія, которое поведетъ за собою прославленіе сыновъ 



472 ТОЛКОВАЯ БИБЛІИ. ГЛАВА 8. 

20. потомучто тварь покори¬ 
лась суетѣ не добровольно, но по 
волѣ покорившаго ее, въ надеждѣ, 

21. что и сана тварь освобож¬ 
дена будетъ отъ рабства тлѣнію 
въ свободу славы дѣтей Божіихъ. 

Божіихъ или вѣрующихъ во Христа. Тогда они станутъ сіе Гасіо (на самомъ 
дѣлѣ) тѣмъ, что они теперь представляютъ собою только Ле уиге (т. е. на 
что имѣютъ только еще право)—именно наслѣдниками Христу (ст. 17). 

20—21. Почему Ап. приписываетъ неразумной твари надежду на про¬ 
славленіе вѣрующихъ и на свое возстановленіе? Потому, что такую надежду 
она имѣла уже тогда, когда она пошла вслѣдъ за человѣкомъ по пути раб¬ 
ства, суетѣ и тлѣнію.—Покорилась суетѣ, т. ѳ. подчинилась, какъ чуждой 
власти, ничтожеству,—такому образу существованія, который не имѣетъ 
истиннаго достоинства по сравненію съ тѣмъ совершенствомъ, какимъ тварь 
или природа обладала первоначально. Можно, впрочемъ, подъ суетою (рятаіб'П)?) 
разумѣть и недостойное обращеніе человѣка съ природой. Вмѣсто того, чтобы 
облагораживать и улучшать природу, человѣкъ заставилъ ее страдать отъ 
своей жадности, жестокости, неразумія.—Не добровольно. Природа въ этомъ 
подчиненіи закону суеты не похожа на человѣка. Тотъ сознательно и добро¬ 
вольно избралъ себѣ путь, ведущій къ смерти, она—напротивъ воли вступила 
на этотъ путь.—Но по волѣ покорившаго ее, т. е. по волѣ Бога, Который уже 
при сотвореніи подчинилъ тварь человѣку и потомъ, по грѣхопаденіи чело¬ 
вѣка, указалъ всей твари тотъ же путь, что и ея господину: она, какъ слу¬ 
жащая человѣку, не могла возвышаться надъ нимъ своимъ удѣломъ (Ѳеодо¬ 
ритъ) *).—Въ надеждѣ. Это, конечно, не есть въ собственномъ смыслѣ на¬ 
дежда, которая составляетъ достояніе только разумнаго существа, а нѣкото¬ 
рое смутное предчувствіе. Правильнѣе же здѣсь видѣть поэтическое олице¬ 
твореніе твари, какъ бы живого мыслящаго существа.—Что... По русскому 
переводу здѣсь указывается содержаніе надежды, о которой только что ска¬ 
залъ Ап. Другіе новѣйшіе переводы видятъ здѣсь доказательство выше при¬ 
веденной мысли о томъ, что надежда на возстановленіе есть и у твари (тутъ 
уже, на основаніи нѣкоторыхъ древнихъ кодексовъ, читаютъ не <т=что, а 
8іоті=потому что). Такъ какъ однако ранѣе еще не было сказано, на что 
же именно надѣется тварь, то вѣроятнѣе переводъ русскій. Только слѣдую¬ 
щее слово сама (аитг)) должно быть замѣнено мѣстоимѣніемъ она, чтобы не 
получилось повторенія подлежащаго, какъ въ русскомъ переводѣ (тварь... въ 
надеждѣ, что и сама тварь...). Тогда можно будетъ перевести такъ: «тварь... 
въ надеждѣ, что и она, тварь, освобождена будетъ»...—Рабства тлѣнію (т^с 
<г!Ьра<:). Родительный падежъ тлѣнія — это т. наз. родительный принадлеж¬ 
ности. Ап. хочетъ сказать, что рабству или служенію, какое совершаетъ тварь 
въ настоящемъ положеніи, нельзя дать иного опредѣленія, какъ тлѣніе. Все, 
что ни производитъ тварь, все это необходимо распадается и дѣлается тлѣ¬ 
ніемъ (ср. ст. 20—суета).—Значитъ ли это однако, что тварь, неразумная 
природа, до грѣхопаденія человѣческаго была нетлѣнною? Хотя нѣкоторые 
изъ древнихъ церковныхъ толкователей склоняются къ утвердительному от¬ 
вѣту на этотъ вопросъ, за то другіе съ ясностію говорятъ, что вся видимая 
тварь получила въ удѣлъ естество смертное, потому что Творецъ всяческихъ 
провидѣлъ преступленіе Адама и тотъ смертный приговоръ, который будетъ 
на него произнесенъ» (Ѳеодоритъ). Новѣйшіе толкователи (напр., Шскіег) 
также почти согласно признаютъ, что природа и была создана тлѣнною и 
что человѣкъ къ этой тлѣнности прибавилъ еще съ своей стороны ухудше- 

*) По Цану, подъ «покорившимъ» Ап. разумѣетъ Адама такъ какъ объ Адамѣ 
Богъ оказалъ: «проклята земля изъ за тебя» (Быт. Ш, 17). 
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22. Ибо знаемъ, что вся тварь 
совокупно стенаетъ и кучится до¬ 
нынѣ; 

23. и не только она, но и мы 

сами, имѣя начатокъ Духа, и мы 
въ себѣ стенаемъ, ожидая усы¬ 
новленія, искупленія тѣла нашего. 

нія разнаго рода: онъ сталъ избивать и мучить животныхъ, опустошать дѣоа 
и цвѣтущія поля превращать въ пустыни и т. д. Всдѣдствіи этого природа 
я стала служить пустотѣ и тлѣнію (послѣдствія грѣха Адама). Такое со¬ 
стояніе можетъ окончиться, слѣд., только тогда, когда человѣкъ совершенно 
освободится изъ-подъ власти грѣха и снова возстановленъ будетъ въ немъ 
образъ Божій.—Въ свободу славы, т. ѳ. въ то состояніе, до котораго должна 
достигнуть тварь чрезъ свое освобожденіе отъ закона суеты. Свобода вта 
будетъ дана твари тѣмъ, что сыны Божіи или вѣрующіе будутъ прослав¬ 
лены, подучатъ славу, которая, конечно, будетъ состоять въ освобожденіи 
ихъ тѣлѳснооти отъ подчиненія тлѣнію (1 Кор. XV, 42 и сл.). Эту славу 
Господь назвалъ пока бытіемъ (Матѳ. XIX, 28). Т. о. выраженіе свобода 
относится къ твари, а слава—къ сынамъ Божіимъ. Преосв. Ѳеофанъ гово¬ 
ритъ объ втомъ будущемъ состояніи твари: «не будетъ ли тварь состоять 
ивъ тончайшихъ стихій—подобно разнообразному сочетанію радужныхъ цвѣ¬ 
товъ»? Но Ап. не даетъ объ этомъ никакихъ ближайшихъ указаній... 

22. Если бы—какъ бы говоритъ Ап.—не было у твари такой надежды, 
то что означали бы ея стоны? «Т. о. изъ стоновъ твари о своемъ бѣдствен¬ 
номъ состояніи Ап. выводитъ заключеніе о томъ, что тварь ожидаетъ себѣ 
возстановленія въ первобытномъ своемъ состояніи».—Знаемъ. Ап. ссылается 
здѣсь на обще наблюдаемые факты изъ жизни природы. Люди мыслящіе и 
наблюдательные должны хорошо знать, что природа находится въ ненормаль¬ 
номъ состояніи. Они какъ бы слышатъ ея вздохи!—Стенаетъ и мучится... 
Въ томъ и другомъ выраженіи содержится намекъ на то, что природа испы¬ 
тываетъ такія же тяжкія муки, какія испытываетъ рождающая женщина (на 
это особенно указываетъ слово мучится—зоѵшйіѵеі, корень котораго—аЗЕѵе; 
означаетъ «муки родильницы»). Эгимъ Ап. указываетъ на то, что мученія при¬ 
роды—не безцѣльны: она тщится, такъ сказать, породить новую жизнь, но 
не можетъ этого достигнуть. Отсюда намъ проясняется и значеніе многооб¬ 
разныхъ катастрофъ, какія испытала и продолжаетъ испытывать наша пла¬ 
нета. Онѣ не безцѣльны и не безсмысленны, а представляютъ собою только 
отдѣльные моменты, какіе должна пройти наша планета на пути къ той 
фазѣ своего существованія, которая совпадетъ съ возстановленіемъ славы 
чадъ Божіихъ. 

23. Здѣсь начинается второе доказательство въ пользу мысли о буду¬ 
щемъ прославленіи сыновъ Божіихъ.—Мы. сами, т. е. христіане.—Начатокъ 
Духа. Здѣсь слово Духа представляетъ собою обозначеніе того, въ чемъ со¬ 
стоитъ начатокъ (это т. н. &епіііѵ. ерехедеіісиз). Мы, христіане, имѣемъ 
Духа Св. какъ начатокъ, первый даръ изъ всѣхъ, насъ ожидающихъ въ бу¬ 
дущей жизни, благъ.—Въ себѣ стекаетъ, т. е. внутри, молча, не обнаружи¬ 
вая своей скорби, какъ неразумная природа. — Усыновленія. Хотя віруюіціѳ 
уже имѣютъ это благо (15-й ст.), но только какъ внутреннее сознаніе и какъ 
извѣстное право, которое еще не осуществлено во-внѣ и въ полномъ видѣ.— 
Искупленія тѣла ношею, т. е. освобожденія его отъ всѣхъ несовершенствъ 
настоящой фазы его существованія или, лучше, отъ тлѣнія (ст. 21), когда 
оно станетъ тѣломъ нетлѣнньшъ (Фил. ІП, 21; 2 Кор. V, 2 и сл.; 1 Кор. 
XV, 51). Это совершится или чрезъ воскресеніе (для умершихъ 1 Кор. XV, 
42 и сл.), или чрезъ измѣненіе для тѣхъ, кто доживетъ до 2-го пришествія 
Христа (1 Кор. XV, 52). 
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24. Ибо мы спасены зъ на¬ 
деждѣ. Надежда же, когда видитъ, 
не есть надежда, ибо если кто ви¬ 
дитъ, то чего ему и надѣяться? 

25. Но когда надѣемся того. 

чего не видимъ, тогда ожидаемъ 
въ терпѣніи. 

26. Также и духъ подкрѣпляетъ 
насъ въ немощахъ нашихъ; ибо 
мы не знаемъ, о чемъ молиться, 

24—25. Что вѣрующіе дѣйствительно воздыхаютъ объ усыновленіи, Аг,«| 
здѣсь доказываетъ тѣмъ, что они имѣютъ надежду.—Мы спасены въ на¬ 
деждѣ. Спасеніе, о которомъ Ап. говорилъ выше, съ одной стороны есть 
фактъ уже совершившійся (спасены—гошіЦр.еѵ—аористъ), но съ другой сто¬ 
роны, полное спасеніе составляетъ пока еще только предметъ нашей на¬ 
дежды.—Надежда же, когда видитъ... Эти слова 24-го стиха недостаточно 
ясны. Правильнѣе читать (какъ въ греч. и слав.): «надежда, которую ви¬ 
дятъ» (т. е. когда предметъ надежды уже видимъ). Такая надежда не мо¬ 
жетъ быть названа и надеждой! Ап. т. о. хочетъ здѣсь сказать христіанамъ, 
которые не удовлетворялись своимъ внѣшнимъ положеніемъ, слѣдующее: «вы, 
конечно, высоко цѣните свою христіанскую надежду. Она составляетъ одну 
изъ трехъ важнѣйшихъ христіанскихъ добродѣтелей (1 Кор. XIII, 13). Какъ 
же вы хотите, чтобы вамъ уже здѣсь, на землѣ, дано было полное искупле¬ 
ніе? Вѣдь въ послѣднемъ случаѣ вамъ пришлось бы разстатьея съ надеж¬ 
дою, покончить навсегда съ своими ожиданіями лучшаго будущаго. Хорошо 
ди это было бы для васъ?! Но вы надежду эту имѣете, не разстаетесь съ 
ней, и этимъ свидѣтельствуете, что вы еще чего-то ждете въ будущемъ, что 
вамъ чего то недостаетъ*.— Ожидаемъ въ терпѣніи. Этими словами Ап. еще 
болѣе усиливаетъ свое доказательство. У христіанъ есть надежда и надежда 
стойкая, крѣпкая (въ терпѣніи—8і’ оясцоут,?). Ужели эта стойкость не имѣетъ 
никакого смысла? Ужели это выработанное христіанами въ себѣ равнодушіе 
и презрѣніе къ земнымъ благамъ, когда изъ-за нихъ приходилось жертво¬ 
вать интересами вѣры, ничего не говоритъ? Нѣтъ, оно ясно свидѣтельствуетъ 
о томъ, что они чувствуютъ ненормальность, несовершенство своего настоя¬ 
щаго, земнаго, существованія, и стремятся къ небесному прославленію, къ 
полному искуплевію и спасенію. 

26. Третье доказательство того, что намъ предстоитъ прославленіе— 
это свидѣтельство Духа Святаго, который также ходатайствуетъ для насъ о 
чемъ-то высшемъ.—Бъ немощахъ нашихъ—по болѣе засвидѣтельствованному 
чтенію: въ немощи ношей (ѵ§ асііеѵеіа т^йѵ). Здѣсь можно видѣть указаніе 
на слабость нашей молитвы.—Какъ должно, т. е. по мѣрѣ являющейся въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ нужды. Вообще мы знаемъ, о чемъ намъ мо¬ 
литься—это, конечно, окончательное наше спасеніе,—но мы не знаемъ, на 
что именно нужно обратить сссбеннсе вниманіе въ данныхъ условіяхъ, чтобы 
счастливо достичь желаемой цѣля.—Воздыханіями неизреченными. Духъ Бо¬ 
жій выступаетъ предъ Богомъ съ мольбою за насъ, при чемъ Его мольбы не 
облекаются въ слова человѣческихъ молитвъ: въ обращеніи Своемъ къ Богу 
Духъ не имѣетъ нужды въ словахъ. Очевидно, Ап. отличаетъ эти воздыханія 
Духа отъ воздыханій христіанина (ст. 23). Ови—не продуктъ нашей душев¬ 
ной жизни, а нѣчто отдѣльное, самостоятельное, хотя и совершающееся 
именно въ паст. Т. о. эти воздыханія нужно отличать и отъ молитвъ вдохно¬ 
венныхъ христіанъ, какія ови произносили при богослуженіи, потому что для 
молитвы, которыя прингснлъ, наир., владѣвшій даромъ языковъ (1 Кор. 14), 

всетаки существовали истолкователи, которые ту непонятную для собрав¬ 
шихся молитву все таки передавали общепсн нгпнымп слонами. Между тѣмъ 
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Всікъ должно, но Самъ Духъ хода’ 

тайствуетъ га васъ воздыханіями 

неизреченными. 

27. Испытующій же сердпД 
гваетъ, какая мысль у Духа, по- 

томучто Онъ ходатайствуетъ га свя¬ 

тыхъ, по волѣ Божіей. 

28. Притомъ гнаемъ, что лю¬ 

бящимъ Бога, призваннымъ по Ліо 
вгволевію, все содѣйствуетъ ко 
благу; 

вдѣсь рѣчь идетъ о моленіяхъ, накія не выражаемы въ словахъ вХаХ^тоі *). 
27. Ап. здѣсь указываетъ, почону Духъ ходатайствуетъ га насъ въ мо¬ 

литвѣ безъ слоъ'ъ.—Пспытующій сердца. Боіъ здѣсь такъ названъ потому, 
что Духъ Св. пребываетъ въ сердцѣ человѣка ьогреждевнаго (У, 5) и хот* 
Его ходатайство ничѣмъ не обнаруживается во внѣ, Богъ, предъ которымъ 
открыты всѣ сердца людей, гнаетъ объ атомъ ходатайствѣ.—Бакая мысль у 
Духа, т. ѳ. что выражается въ Его воздыханіи, ьъ чему Онъ устремленъ,— 
Потому что... Ап. только что сказалъ, что Богъ знаетъ о ходатайствѣ Духа. 
Этвмъ онъ далъ понять, что Господь и привнаетъ, принимаетъ Его ходатай¬ 
ство. Почему же? Потому, что Духъ ьъ Своихъ ходатайствахъ не идетъ про¬ 
тивъ плановъ Божественнаго домостроительства, а, напротивъ, совершенно 
согласенъ съ ними. Онъ ходатайствуетъ по волѣ Божіей (хата Ѳеоѵ), т. е. 
какъ того хочетъ Боіъ. Кромѣ того, Онъ ходатайствуетъ ва христіанъ, какъ 
ва святыхъ, т. е. какъ за людей достойныхъ, которые уготовали сердца свои 
къ тому, чтобы сви слоили храмомъ Св. Духа. 

28—39. Чтобы еше болѣе убѣдить христіанъ въ темъ, что ихъ ожи¬ 
даетъ прославленіе, Ап. указываетъ теперь на ихъ призваніе ко Христу. 
Ве даромъ они првзвавк—вто значитъ, что Богъ, ьъ любви своей къ нимъ 
уже заранѣе предузналъ ихъ и предопредѣлилъ къ тому, чтебы они были 
подобны образу сына Его. Ясно, что Овъ доведетъ свое дѣло въ отношеніи 
къ намъ до ковца! Затѣмъ въ виду всего сказаннаго съ первой части Ап. 
(съ 31 ст.) громко возглашаетъ о своей увѣренности въ окончательномъ 
спасеніи, потому что виьакоѳ препятствіе не сможетъ отстранить вѣрующихъ 
отъ любви Божіей и отъ любви Христовой. Это какъ бы тріумфальная пѣснь 
по случаю одержанной надъ противниками спасенія людей побѣды. 

28. Такъ какъ христіане все-таки могли смущаться при мысли объ ожи¬ 
дающихъ, быть можетъ уже начавшихся противъ нихъ, гоненіяхъ, то Ап. 
считаетъ нужнымъ внушить имъ правильный згхядъ ва всякія испытанія и 
страданія. Овъ успокаиваетъ христіанъ тѣмъ, что Богъ любящихъ Его не 
вставитъ, ьъ особенности потому, что Онъ Самъ же призвалъ ихъ ко Христу. 
Все, что ни случится съ ними непріятнаго въ жизни, на самомъ дѣлѣ, по 
устроенію Божественнаго промысла, обратится имъ на пользу.—Любящимъ 
Бога, т. е. истиннымъ христіанамъ—не тѣмъ, которые только называются 
такъ, а тѣмъ, которые дѣйствительно любятъ своего отца Небесваго.—При- 
званнымъ по Его изволенію. Куда призваннымъ? Къ вѣрѣ во Христа, въ 
Херковь Христову. Сюда призваны вѣрующіе по изволенію (хата ттрбОеаіѵ). 
Чье вто изволеніе? Ихъ собственнее или Божіе? Русскій переводъ, прибавляя 
выраженіе Его, ясно толкуетъ вто выраженіе во второмъ значевіи, но Отцы 
и учители восточной Церкви понимаютъ вто выраженіе, какъ обозначающее 
произволеніе, согласіе призываемыхъ (Іоаннъ Злат., Ѳеодоритъ, Ѳеофилактъ 
и др.). Такъ какъ здѣсь Ап. говоритъ о томъ, что должно ссобевво успокоить 

*) Т. о. мнѣвіѳ Дана, что здѣсь Ап. говоритъ о глоссолаліи (1 Кор. XIV, 2—39), 

не имѣетъ основанія. 
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2Р. ибо кого Онъ предузналъ, 
тѣмъ и предопредѣлилъ быть по¬ 
добными образу Сына Своего, дабы 

Онъ былъ первороднымъ между 
многими братіями. 

30. А кого Онъ предопредѣ- 

сердца вѣрующихъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ могъ разумѣть здѣсь 
только Божіе изволеніе или предначертаніе о вѣрующихъ, а не ихъ соб¬ 
ственное изволеніе, которое вовсе не могло служить для нихъ какимъ либо 
особенно прочнымъ ободреніемъ. Притомъ въ IX гл. 11-й ст. Ап. прямо на¬ 
зываетъ изволеніе относительно избранія Божіимъ, такъ что русскій пере¬ 
водъ является совершенно правильнымъ.—Все содѣйствуетъ! Христіанинъ, 
конечно, самъ дѣйствуетъ въ цѣляхъ достиженія вѣчнаго блаженства, но въ 
то же время онъ долженъ смотрѣть на все, совершающееся около него и такъ 
или иначе входящее съ нимъ въ соприкосновеніе, какъ на помощь, посы¬ 
лаемую Ему Богомъ для достиженія его цѣли. Т. о. и всякія страданія въ 
существѣ дѣла являются съ этой точки зрѣнія вовсе не лишними для хри¬ 
стіанина, а содѣйствующими ему въ его дѣлѣ.—Ко благу, т. е. во спасеніе. 
Все эго мѣсто представляетъ собою одно изъ самыхъ опредѣленныхъ выра¬ 
женій христіанскаго оптимизма. 

29—30. Апостолъ теперь разъясняетъ, на чемъ основано было изволеніе 
Божіе о людяхъ и какъ онъ привелъ это изволеніе въ осуществленіе.—Преду¬ 
зналъ. Изволеніе Божіе основано было на томъ, что Богъ уже видѣлъ предъ 
Собою христіанъ такими, какими они явились тогда еще, когда они не су¬ 
ществовали. Онъ предвидѣлъ нхъ вѣру, ихъ любовь къ Богу—все это для 
Него было какъ-бы уже существующимъ (Рим. IV, 17).—Предопредѣлилъ 
Здѣсь предопредѣленіемъ называется то же, что раньше названо изволеніемъ 
(28 ст.). Конечно, здѣсь разумѣется предопредѣленіе не абсолютное, а осно¬ 
ванное на предувѣдѣніи свойствъ предопредѣляемыхъ личностей.—Подобными 
образу Сына Своею. Объясненіе этой фразы Апостолъ даетъ въ выраженіи 
30-го стиха: прославилъ. Ясно изъ этого, что Апостолъ подъ образомъ Сына 
Божія разумѣлъ славу, какую получилъ Христосъ по совершеніи дѣла иску¬ 
пленія, и которая для вѣрующихъ будетъ состоять въ усыновленіи и изба¬ 
вленіи ихъ тѣла (ст. 23).—Дабы Онъ былъ... Окончательная и послѣдняя цѣль, 
какую имѣлъ Богъ, предопредѣляя вѣрующихъ къ славѣ, уподобляющейся 
славѣ Сына Его, состоитъ въ томъ, чтобы въ концѣ концовъ образовалась 
единая семья избранныхъ, въ которой Христосъ, какъ первородный Сынъ, 
занималъ бы первое мѣсто—былъ бы Главою (ср. Ефес. I, 10).—Кого предо- 
предгълилъ, тѣхъ и призвалъ. Изъ этого ясно, что призваніе есть первый 
моментъ въ осуществленіи Божественнаго предопредѣленія. Оно не обращено 
ко всѣмъ, а только къ избраннымъ. Это призывъ божественной благодати, 
дѣйствующей таинственно на сердце человѣка и располагающей человѣка къ 
принятію божественнаго слова (Фил. I, 6, 29). Но во всякомъ случаѣ этотъ 
призывъ не можетъ остаться тщетнымъ: призываемые—это тѣ, кто способенъ 
возлюбить Бога и послѣдовать Его призыву, какъ то предузнано Богомъ.— 
Оправдалъ. Такъ какъ оправданіе не можетъ имѣть мѣста тамъ, гдѣ нѣтъ 
вѣры, то ясно, что Апостолъ включилъ вѣру въ понятіе призванія. Богъ 
призвалъ людей, и они увѣровали. Вслѣдъ за этимъ совершилось ихъ оправ¬ 
даніе. Объ освященіи Апостолъ отдѣльно не говоритъ, очевидно, отождествляя 
его съ оправданіемъ.—Прославилъ. Если Христосъ уже прославленъ, то, зна¬ 
читъ, непремѣнно будутъ прославлены и вѣрующіе въ Него. Поэтому Апо¬ 
столъ говоритъ о прославленіи ихъ, какъ о фактѣ уже совершившемся, по¬ 
добно тому какъ пророки Ветхаго Завѣта говорили о будущихъ событіяхъ, 
какъ о прошедшихъ.--Замѣтить нужно, что хотя Апостолъ здѣсь все наше 
спасеніе—призваніе, оправданіе и прославленіе—приписываетъ одному Богу, 
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лилъ, тѣхъ и призвалъ; а кого 
призвалъ; тѣхъ н оправдалъ; а кого 
оправдалъ, тѣхъ и прославилъ. 

31. Чт5 же сказать на это? Если 
Богъ за насъ, кто противъ насъ? 

32. Тотъ, Который Сына Своего 
не пощадилъ, но предалъ Его за 
всѣхъ насъ, какъ съ Нимъ не да¬ 

руетъ намъ и всего? 
33. Кто будетъ обвинять избран¬ 

ныхъ Божіихъ? Богъ оправдываетъ 
ихъ. 

34. Кто осуждаетъ? Христосъ 
Іисусъ умеръ, но н воскресъ: Онъ 
и одесную Бога, Онъ и ходатай¬ 
ствуетъ за насъ. 

однако онъ не отрицалъ необходимости участія въ этомъ дѣлѣ со стороны 
самихъ спасаемыхъ. Такъ, напр., въ посланіи къЕфесянамъ онъ указываетъ 
на то, что Богъ предназначилъ намъ исполнять добрыя дѣла (II, 10). Въ 
посланіи къ Филиппійцамъ онъ также говоритъ, что христіане сами должны 
совершать свое спасеніе (II, 12). Здѣсь же онъ не упоминаетъ о произво¬ 
леніи человѣческомъ потому, что цѣлію его въ настоящемъ случаѣ было— 
выставить на видъ самое твердое основаніе для увѣренности нашей въ бу¬ 
дущемъ прославленіи. А что могло быть тверже въ этомъ отношеніи, какъ 
не предопредѣленіе Божіе о спасаемыхъ, выразившееся въ ихъ призваніи и 
оправданіи? 

31—32. Въ этихъ двухъ стихахъ Апостолъ начинаетъ заключеніе всего 
отдѣла, трактующаго объ оправданіи человѣка.—Что сказать на это? т. е. 
что, какое заключеніе мы можемъ вывести изъ всего сказаннаго? Предпола¬ 
гаемый отвѣть на этотъ вопросъ можетъ быть только такой: «мы вступили 
въ тѣснѣйшее общеніе съ Богомъ. Богъ теперь нашъ Защитникъ и Покро¬ 
витель.—Если Еогъ за насъ... Теперь христіанину не страшны никакіе враги. 
— Тотъ, Который Сыпи Своего не пощадилъ... Здѣсь Апостолъ подробнѣе рас¬ 
крываетъ свое положеніе: «если Богъ за насъ». Если Богь не пощадилъ 
Своего Собственаго Сына—что было бы весьма естественно,—но предалъ Его 
на смерть за всѣхъ насъ (по контексту рѣчи, слова эти относятся къ 
избранмымъ—главнымъ образомъ), то съ Нимъ, т. е. даруя Его, Богъ, оче¬ 
видно, даруетъ намъ и все, что необходимо намъ для того, чтобы 
вопреки всякимъ затрудненіямъ, достичь окончательнаго спасенія. Это 
все будетъ несравненно меньшимъ, чѣмъ тотъ Единый даръ, т. е. Самъ 
Христосъ! 

33—34. Вопросъ: «кто противъ насъ?» Апостолъ разлагаетъ теперь на 
рядъ отдѣльныхъ вопросовъ и даетъ на эти вопросы отвѣты. Въ этихъ двухъ 
стихахъ Апостолъ имѣетъ въ виду противниковъ идеи христіанскаго спасенія, 
прикрывающихся нѣкоторыми соображеніями юридическаго характера.—Кто 
будетъ обвинятъ... Всякое обвиненіе христіанъ, какъ недостойныхъ будто 
бы спасенія, было бы безцѣльнымъ, когда высшая инстанція, именно Самъ 
Богъ, является оправдывающимъ ихъ.—Кто осуждаетъ... Вопросъ параллель¬ 
ный предыдущему. Никто не можетъ предать христіанъ осужденію, когда 
Единственный, Кто имѣетъ право судить и осуждать (II, 15), именно, Хри¬ 
стосъ, умеръ за насъ, т. е. сдѣлалъ все, для того чтобы освободить нас ь отъ 
осужденія и проклятія. Но мало того, что Онъ умеръ—смерть сама по 
себѣ, безъ послѣдующаго воскресенія Христа, не могла еще дать намъ увѣ¬ 
реніе въ нашемъ оправданіи,—Онъ и воскресъ! Слѣдовательно, мы имѣ¬ 
емъ достаточное основаніе не бояться осужденія. Наконецъ, Христосъ 
продолжаетъ ходатайствовать за насъ предъ Отцомъ Своимъ, возсѣдая одес¬ 
ную Бога. 
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35. Кто отлучить нась огь любвн 
Божіей: скорбь, или тѣснота, и іи 
гоненіе, или голодъ, или нагота, 
или опасность, иіннечь? какъ на¬ 

писано: 
36. за Тебя умерщвляютъ нась 

всякій день; считаютъ насъ за 
овецъ, обреченныхъ на закланіе 
(Псал. 43, 23). 

37. Но все сіе прзодоіѣваемь 

силою В):д.о5ивнаго насъ. 
38. 11>о я увѣрань, что ни 

смерть, ни жиеяь, ни Ангел и, ня 
Начата, ни Сил, ни настоящее, 
ни будут ее, 

39. ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не ножетъ от¬ 
лучить нась отъ любви Божіей во 
Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. 

35—37. Здѣсь Аностолъ говорить, что оть любви Б)шіея но могутъ 
оторвать вѣрующихъ никакія насильственныя дѣйствія враждебныхъ нашему 
спасенію людей. Такъ какъ эти дѣйствія производятся людьми, то Апостолъ, 
и здѣсь начинаетъ вопросъ вопросят, мѣстоим. мужского рода: кто,—Отъ 
любви Божіей. Богъ насъ любитъ и хочетъ спасти, а злые люди своими вра¬ 
ждебными дѣйствіями, которыя могутъ поколебать въ насъ вѣру, хотятъ пре¬ 
градить любви Божіей путь къ намь: если мы окажемся невѣрны Богу, то, 
конечно, потеряемъ расположеніе Божіе.—Скорбь или тѣснота — обьясн. см. 
II, 9. Гоненіе (Зкоурб;)—судебное преслѣдованіе. Мечъ—смертная казнь чрѳоь 
усѣченіе мечемъ.—Какъ написано. Апостолъ видить въ пс. ХІЛІІ-мъ (сг. 23), 
который онъ приводитъ по тексту ЬХХ, не только доказательство того, что 
вѣрующіе во Христа терпятъ тоже, что и вѣрующіе В. Завѣта, но и проро¬ 
чество о томь, что христіанамъ—очень многимъ—предстоитъ потерпѣть на¬ 
сильственную смерть—за Гебя. По контексту рѣчи, это выраженіе нужно от¬ 
носить къ Богу, а не ко Христу. Мученичество вь то время понималось, какъ 
прославленіе Бога (см. Іоан. XXI, 19).—Всякій день—правильнѣе: «цѣлый 
(оЦѵ) день». Враги смотрятъ на христіанъ, какъ на овецъ, обреченныхъ на 
закланіе, которое совершается въ теченіи цѣлаго дня, безостановочно. То 
одинъ, то другой христіанинъ вырывается изъ общества вѣрующихъ, чтобы 
Іоыть казненнымъ за вѣру.—Но все преодолѣваемъ. Побѣда наша надъ всѣми 
искушеніями—чрезвычайная (о7крѵосй>[о.гѵ), потому что мы воѣ эти искушенія 
не только побѣждаемъ, но и обращаемъ илъ себѣ на пользу.—Возлюбившаго. 
Здѣсь нужно разумѣть Бога (а не Христа), о любви Котораго къ намь шла 
рѣчь и выше. 

38—39. Увѣренность въ томь, что вѣрующій препобЬждаѳгъ всякія 
искушенія, Апостолъ подкрѣпляетъ здѣсь своимъ завѣреніемъ, что никакая 
сила, какъ бы она ни была могущественна, не отлучитъ вѣрующихъ оть любви 
Божіей. 

Ни смерть, ни жизнь, т. е. умремъ ли мы, останемся ли въ живыхъ— 
мы все равно пребудемъ въ любви Божіей. О смерти упоминаетъ Апостолъ 
прежде жизни въ виду опасностей, постоянно окружающихъ христіанъ (ст. 
36).—Ни Ангеловъ. Туть вѣроятнѣе разумѣть добрыхъ ангеловъ, потому Что 
гдѣ рѣчь объ ангелахъ злыхъ, то они всегда называются или ангелами діа¬ 
вола, иди ангелами согрѣшившими (Матѳ. XXV, 41; 2 Петр. II, 4). Апостолъ 
впрочемъ не говоритъ, что ангелы добрые на самомъ дѣлѣ стали бы вредить 
спасенію вѣрующихъ—онъ только, какъ выражается блаж. Ѳеофилактъ, го¬ 
воритъ предположительно (ср. Гал. I, 8).—Ни Начала. Нѣкоторые толкова¬ 
тели видятъ здѣсь указаніе на особый чинъ ангеловъ, но съ эгимъ мнѣ^емъ 
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нельзя согласиться, погоду что Апостолъ вь такомъ случаѣ поставилъ бы на 
одной доскѣ дѣлое и его часть (Ангелы—цѣлое и Начала—часть). Нзльзя 
также видѣть здѣсь укаванія на демонскія силы, потому что, опять, зги силы 
нигдѣ не называются просто началами. Естественнѣе всего видѣть вдѣсь 
обозначеніе человѣческихъ властей, вѳыаое начальство.—Ни силы,. Вь боль¬ 
шинствѣ древнихъ кодексовъ это слово читается послѣ выраженія: будущее. 
Здѣсь указывается на сиды вообще—личныя и безличныя, земныя и сзерх- 
8ѲННЫЯ. 

Ни настоящее, ни будущее. Ср. 1 Кор. Ш, 22. Это понятія общія; 
указанія на страданія, какъ нѣкоторые думаютъ—здѣсь нѣтъ. Ни высота, 
ни глубина. Очень вѣроятно предположеніе (Ыеізтапп'л), что Апостоль здѣсь 
имѣетъ въ виду звѣздныя силы, во вліяніе которыхъ на жизнь человѣка тогда 
вѣрили. По крайней мѣрѣ, греческіе термины, какіе онъ здѣсь употребляетъ, 
чисто астрологическіе (бсрсоца—поднятіе звѣзды, а рябо;—это находящееся 
за горизонтомъ небесное пространство, откуда поднимаются звѣзды). Апостолъ 
могъ въ этомъ случаѣ предупреждать христіанъ не бояться вліянія звѣздъ 
на ихъ судьбу. Ни другая какая тварь, т. е. ничто другое изъ сотвореннаго, 
о чемъ Апостолъ не упомянулъ выше.—Отъ любви Божіей во Христѣ 1и- 
еусѣ, т. е. отъ любви Божіей, которая открылась, сосредоточилась во Христѣ 
и чрезъ Него дѣйствуетъ въ человѣчествѣ. 

IX. 

Скорбь Апостола объ отверженіи Израиля (1 — 5). Отверженіе это не стоитъ въ про¬ 

тиворѣчіи съ божественными обѣтованіяии (6—13). Это отверженіе не противоречитъ и 
справедливости Божіей (14—29). Почему Пвраиль не достигъ праведности (30 —33). 

Апостолъ сказалъ выше (I, 16, 17), чю Евангеліе предназначено было 
прежде всего для іудеевъ. Затѣмъ, онъ указывалъ на то, что іудеямъ были 
ввѣрены божественныя обѣтованія о спасеніи во Христѣ (Ш, 1—3) и что 
законъ, хотя отрицательно, приготовлялъ іудеевъ къ принятію Евангельской 
благодати (V, 20). Тѣмъ не менѣе, іудеи, какъ нація, оказалась за порогомъ 
царства Христова—они не приняли Евангелія. Эго обстоятельство не могло 
не смущать и христіанъ изъ язычниковъ, которые составляли ббльщую состав¬ 
ную часть Римской церкви. У нѣкоторыхъ изъ нихъ даже могла явиться 
мысль такого рода: ужъ не есть ли эго невѣріе іудеевъ въ Евангеліе доказа¬ 
тельство того, что и Евангеліе-то теперь проповѣдуется не настояще? Чтобы 
разсѣять всякія сомнѣнія, возбужденныя непринятіемъ іудеямя Евангелія, 
Апостолъ присоединяетъ къ догматической части своего посланія отдѣлъ, такъ 
сказать, философско-историческій, въ которомъ подробно разъясняетъ причину 
отверженія іудеевъ отъ царства Христова и доказываетъ, что обѣтованія, 
данныя праотцамъ еврейскаго народа, все-таки современенъ придутъ въ испол¬ 
неніе (гл. IX—XI). Кромѣ того, ѳтогь отдѣлъ имѣетъ и непосредственную связь 
«ъ концомъ ѴІІІ-й главы. Тамъ шла рѣчь о томъ, что Богъ, разъ предопредѣ¬ 
ливши людей ко спасенію, потомъ уже непремѣнно призываетъ ихъ (ст. -30). 
Но іудеи, казалось, представляли собою доказательство противоположнаго: они 

■были предопредѣлены или предъизбраны ко спасенію—и все же Богъ ихъ не 
призвалъ! Апостолъ въ ІХ-й главѣ это затрудненіе и объясняетъ. 

1—5. Прежде чѣмъ приступить къ разрѣшенію вопроса о невѣріи 
іудеевъ, Апостолъ считаетъ нужнымъ высказать, что онъ вовсе не врагъ 
Израиля, какими часто бываютъ ренегаты. Онъ, напротивъ, любитъ и цѣнитъ 
«вой народъ и радъ бы былъ пожертвовать своим ь личнымъ счастіемъ 
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Г Л А В А IX. 

1. Истину говорю во Христѣ, не 
лгу, свидѣтельствуетъ мнѣ совѣсть 
моя въ Духѣ Сватомъ, 

2. что великая для меня печаль 
и непрестанное мученіе сердцу 
моему: 

8. я желалъ бы самъ быть от¬ 

лученнымъ отъ Христа за братьевъ 
моихъ, родныхъ мнѣ по плоти, 

4. то есть, Израильтянъ, кото¬ 
рымъ принадлежатъ усыновленіе и 
слава, и завѣты и законоположеніе, 
и богослуженіе и обѣтованія; 

5. ихъ и отцы, и отъ нихъ 
для его спасенія, такъ какъ отверженіе Израиля причиняетъ величайщеѳ 
огорченіе его сердцу. 

1. Апостолъ прежде всего говорить, что все, что онъ скажетъ далѣе о 
евреяхъ, будетъ вполнѣ согласно съ истиною, потому что онъ не можетъ со¬ 
лгать, пребывая въ тѣсномъ жизненномъ общеніи со Христомъ. Кромѣ того, 
и совѣсть его свидѣтельствуетъ тоже, что Апостолъ говоритъ отъ себя лично 
(мнѣ), а совѣсть его не можетъ его обманывать, такъ какъ она подаетъ свой 
голосъ въ Духѣ, Святомъ т. е. будучи руководима не какими либо плотскими 
интересами, а высшимъ безпристрастнымъ началомъ—Св. Духомъ, живущимъ 
въ вѣрующихъ. Хотя совѣсть Павла не можетъ сообщать свое свидѣтельство 
читателямъ посланія сама непосредственно, но уже то обстоятельство, что 
Апостолъ на нее ссылается, показываетъ, что она не допуститъ Апостола 
сказать неправду. Т. о. Апостолъ, говоря о свидѣтельствѣ совѣсти, хочетъ 
этимъ сказать, что свои завѣренія онъ высказываетъ уже послѣ того, какъ 
испыталъ ихъ истинность въ своей совѣсти. 

2. Апостолъ не говоритъ, о чемъ онъ такъ печалится, во это и безъ 
словъ понятно. Очевидно, онъ скорбитъ объ отверженіи евреевъ отъ царства 
Христова. 

3. Я желалъ бы, т. ѳ. если-бы можно было чрезъ собственное самопо¬ 
жертвованіе спасти народъ еврейскій, Апостолъ пошелъ бы на такое само¬ 
пожертвованіе *).—Быть отлученнымъ (аѵабгрл), т. е. іѣмь предметомъ, кото¬ 
рый у евреевъ обрекался на погибель для удовлетворенія гнѣва Божія (ср. 
Гал. I, 8 и сл.; 1 Кор. XII, 3; XVI, 22). Апостолъ хотѣлъ бы погибнуть, 
лишившись общенія со Христомъ, погибнуть для вѣчнаго спасенія за своихъ 
братьевъ, чтобы т. о. не на нихъ, а на него обрушился гнѣвъ Божій (подобно 
Моисею—ср. Исх. XXXII, 32). 

4—5. Апостолъ перечисляетъ достоинства еврейскаго народа, въ виду 
которыхъ стоило бы. по его мнѣнію, пожертвовать ему личнымъ своимъ спа¬ 
сеніемъ для спасенія такъ отличеннаго Богомъ народа. Израильтянъ. Уже 
самое имя евреевъ—Израильтяне, данное имъ въ память ихъ великаго предка— 
Іакова или Израиля, говоритъ объ ихъ достоинствѣ (Быт. XXXII, 28 ср. 
Іоан. 1,4 7).—Усыновленіе. Израиль былъ усыновленъ Богомъ, какъ народъ, и 
Богъ называетъ Себя поэтому его Отцомъ (Исх. IV, 22 сл. XIX, 5; Втор. 
XII*, 1; Ос. XI, 1). Прочіе вароды никогда не назывались сынами Іеговы.— 
Слава—символически-видимое присутствіе Іеговы въ облачно-огненномъ столпѣ 
(Исх. XXIV", 16) или въ облакѣ, наполнившемъ храмъ Соломоновъ при его 

]) Цанъ переводитъ слово г^оригрі—просто: желалъ. У Апостола были въ жизня 
момента, когда онъ дѣйствительно пмѣдъ такое желаніе (ср. 2 Кор. I, 8 и сл.; И, 13; 

VII, 5). 
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Христосъ по плоти, сущій надъ 
всѣмъ Богъ, благословенный во вѣки, 

аминь. 

освящеьіи (3 Цар. VIII, 10 и сл.).—Завѣты—съ Авраамомъ и другими па¬ 
тріархами, а потомъ и со всѣмъ народомъ (ср. Прем. Сол. ХѴПІ, 22; Сир. 
ХІЛѴ, 11; Еф. II, 12).—Законоположеніе—т. е. торжественное возвѣщеніе 
вакона на горѣ Синайской. Богослуженіе—т. е. служеніе Іеговѣ во храмѣ 
(чего не было у другихъ народовъ).—Обѣтованія—по преимуществу, мессіан¬ 
скія.—Отцы—опять'въ особенномъ смыслѣ этого слова, именно патріархи 
богоизбранные, стоявшіе въ непосредственномъ общеніи съ Богомъ. Хотя 
другіе народы производили свой родъ отъ великихъ и умныхъ мужей, но эти 
мужи не могутъ сравняться съ тѣми, кто былъ призванъ къ ближайшему 
общенію съ Іеговою. И отъ нихъ Христосъ по плоти. Происхожденіе Хри¬ 
ста отъ Израиля Апостолъ огранчиваетъ плотію, т. е. естественно-человѣче¬ 
скою стороною Его существа (см. 1, 3). Изъ этого прибавленія: по плоти 
видно, что Апостолъ хочетъ далѣе сказать о другой, божественной, сторонѣ 
существа Христа.—Сущій надъ всгъми Богъ. Это мѣсто представляетъ собою 
камень преткновенія для толкователей. Къ кому относятся эти слова? Ко 
Христу или къ Богу? Одни толкователи говорятъ, что ко Христу эти слова 
не могутъ относиться, потому что у Апостола Павла нѣтъ другого мѣста, гдѣ 
бы Христосъ назывался такъ прямо Богомъ. Поэтому они въ этомъ выраженіи 
видятъ славословіе Богу Отцу. Другіе, напротивъ, утверждаютъ, что грамма¬ 
тически эти слова вполнѣ могутъ быть продолженіемъ предшествующаго вы¬ 
раженія: Христосъ по плоти, и что видѣть въ нихъ славословіе Богу нѣтъ 
никакого основанія, такъ какъ о БогЬ предъ этимъ ничего не говорилось. 
Если видѣть въ этомъ славословіи Богу благодареніе за милости, оказан¬ 
ныя Имъ народу Израильскому, о которыхъ Апостолъ говоритъ выше, то 
этому предположенію будетъ противорѣчить то, что Апостолъ собственно въ 
разбираемомъ мѣстѣ восхваляетъ не милость, а могущество Бога (сущій надъ 
всѣмъ). Затѣмъ, нечего смущаться такимъ прямымъ исповѣданіемъ Боже¬ 
ственнаго достоинства Христа, разъ Христосъ уже названъ Богомъ въ 1 Тим. 
Ш, 16 (Богъ явился во плоти) и если въ поел, къ Филип. Апостолъ припи¬ 
сываетъ Христу бытіе равное Богу (II, 6 Ъа дет). Наконецъ, во всѣхъ славо¬ 
словіяхъ Богу слово благословенъ стоить въ началѣ предложенія, а вдѣсь 
въ концѣ (ср. 2 Кор. I, 3; Еф. I, 3). Принимая во вниманіе силу дока¬ 
зательствъ, приводимыхъ въ пользу того мнѣнія, что славословіе относится 
ко Христу, а также и единодушный голосъ древнихъ церковныхъ толко¬ 
вателей {Оригена, Кипріана, Епифанія, Аѳанасія, Златоуста, Ѳеодорита 
и др.), необходимо признать это мнѣніе единственно правильнымъ. 

6—13. Отверженіе большой части Израиля не стоить въ противорѣчіи 
съ божественными обѣтованіями, данными патріархамъ этого народа. Богъ 
нигдѣ не сказалъ, что всѣ потомки Авраама удостоятся обѣтованнаго Авра¬ 
аму спасенія; Его обѣтованіе касалось только части потомства Авраамова. 
Это доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что спасеніе было обѣщано не 
всѣмъ дѣтямъ Авраама, а только Исааку, сыну Авраама по обѣтованію. Еще 
яснѣе это видно на судьбѣ сыновей Ревекки. Отверженіе Измаила можно 
было еще нѣсколько объяснить тѣмъ, что его мать Агарь, была рабыня. Но 
Іаковъ и Исавъ происходили отъ одной и той же матери и отъ одного и 
того же отца, который уже въ то время былъ объявленъ наслѣдникомъ обѣ¬ 
тованія. И все таки одинъ ивъ нихъ былъ отверженъ. Изъ этого послѣдняго 
примѣра съ ясностію видно, что избраніе зависитъ не отъ нашего достоин¬ 
ства (Исавъ былъ въ общемъ также человѣкъ не плохой), а отъ воли Божіей, 
и Богъ еще ранѣе рожденія обоихъ опредѣлилъ ихъ судьбу. 
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6. Но не то, чтобы слово Божіе 
не сбылось: ибо не всѣ тѣ Изра¬ 
ильтяне, которые отъ Израиля, 

7. и не всѣ дѣти Авраама, ко¬ 
торыя отъ сѣмени его; но сказано: 
въ Исаакѣ наречется тебѣ сѣмя 
(Быт. 21, 12). 

8. То есть, не плотскія дѣти 
суть дѣти Божіи, но дѣти обѣто¬ 
ванія признаются ва сѣмя. 

9. А слово обѣтованія таково: 
въ это же время приду, и у Сарры 
будетъ сынъ (Быт. 18, 10). 

10. И не одно это; но т&къ было 
и съ Ревеккою, когда она зачалА 
въ одно время двухъ сыновей отъ 
Исаака, отца дашего; 

11. ибо когда они еще не родв- 
лись и не сдѣлали ничего добраго 
или худаго (дабы изволеніе Божіе 

6. Но не то, чтобы... Ап. возвращается къ своей, удручающей его 
мысли объ отверженіи Израиля. Да, какъ бы говоритъ онъ,—Израиль отвер¬ 
женъ, народъ Божій отстраненъ отъ царства Христова! Но это не значитъ, 
чтобы не сбылись божественныя обѣтованія, данныя праотцамъ этого народа 
(слово Божіе).—Отъ Израиля, т. е. отъ Іакова, прозваннаго Израилемъ. Не 
во всѣмъ тѣлеснымъ потомкамъ Израиля относятся данныя этому патріарху 
обѣтованія. Ап. говоритъ раньше объ Израилѣ, чѣмъ объ Авраамѣ, вѣроятно, 
потому, что къ этому побудило его то, что онъ уже (въ 4-мъ стихѣ) поста¬ 
вилъ первымъ преимуществомъ еврейскаго народа его наименованіе Израиль¬ 
тянами. 

7. Правильнѣе этотъ стихъ нужно перевести такъ: «и если они (т. е. 
Израильтяне) суть «сѣмя Авраама», то это не значитъ еще что они «чада». 
Это выраженіе чада (хёхѵа) имѣетъ здѣсь, несомнѣнно, особенный смыслъ: 
оно значитъ чадъ Божіихъ (ср. ѴІІІ, 16 и IV, 11), т. е. наслѣдниковъ бо¬ 
жественныхъ обѣтованій. За такое пониманіе говоритъ и слѣдующій, 8-й стихъ 
(дѣти Божіи)—Бъ Исаакѣ... Только при взглядѣ на Исаака всякій скажетъ: 
«вотъ потомокъ Авраама»! Будутъ и другіе потомки у Авраама чрезъ Измаила 
и другихъ сыновей,—но они не будутъ всѣми признаваться, какъ истинныя 
его чада. 

8. Дѣти обѣтованія, т. е. рожденныя въ силу Божественнаго обѣтованія 
(Гад. IV, 23), какъ Иоаакъ, который былъ рожденъ въ то время, когда его 
родители, по естественному порядку, не могли имѣть дѣтей (Рим. IV, 19). 
«Сила обѣтованія породила дитя» (Іоаннъ Злат.).—Признаются—конечно, 
Богомъ.—За сѣмя, т. е. за истинное потомство Авраама, обладающее извѣст¬ 
ными правами. 

9. Общее положеніе, высказанное въ 8-мъ ст., Ап. основываетъ на 
извѣстномъ частномъ историческомъ событіи, описанномъ въ ХѴШ-й гл. кн. 
Бытія.—Въ это же время,—-т. е, черезъ годъ, или: около этого же времени 
въ слѣдующемъ году.—Будетъ сынъ. Это предсказаніе о рожденіи Саррою 
ребенка, а именно сына, было доказательствомъ того, что Исаакъ, дѣйстви¬ 
тельно, былъ рожденъ по дѣйствію особой силы. 

10. Еще болѣе подтверждаетъ мысль о независимости полученія спасенія 
отъ тѣлеснаго происхожденія исторія сыновей Ревекки. Оба сына ея, Іаковъ 
и Исавъ, были совершенно одинаковы по своему происхожденію—оба родились 
въ одно время и отъ одного отца и одной матери, и тѣмъ не менѣе тутъ 
произошло то же (такъ было), что и въ отношеніи къ Исааку и Измаилу, т. ѳ., 
какъ видно изъ послѣдующаго, избраніе одного и отверженіе другого.—Отца 
нашею. Ап. называетъ Исаака нашимъ, потому что здѣсь обращается прежде 
всего къ христіанамъ изъ іудеевъ, 

11—12. Прежде чѣмъ привести опредѣленіе Божіе о судьбѣ Исава и 
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въ избраніи происходило 
12. не отъ дѣлъ, но отъ При¬ 

зывающаго), свазано было ей: боль¬ 
шій будетъ въ порабощеніи у мень¬ 

шаго (Быт. 25, 23), 
13. вавъ и написано: Іавова Я 

возлюбилъ, а Исава возненавидѣлъ 
(Малах. 1, 2—3). 

Іакова, Ап. считаетъ необходимымъ сказать объ обстоятельствахъ, при вавихъ 
было объявлено ѳто опредѣленіе. Это важно въ томъ отношеніи, что отсюда еще 
болѣе пріобрѣтаетъ значенія означенное опредѣленіе. Первое обстоятельство— 
это то, что оба сына Ревекки въ то время еще не родились, а второе—какъ ре¬ 
зультатъ перваго,—что ни одинъ изъ нихъ не проявилъ еще своего настроенія въ 
какихъ-либо поступкахъ. Однако, Богъ уже тогда предрѣшилъ судьбу обоихъ, для 
того, чтобы всѣмъ и всегда ясно было, что Онъ избираетъ и приближаетъ къ Себѣ 
нѣкоторыхъ лицъ по Своему изволенію. Почему такъ поступаетъ Богъ? Отцы и 
Учители Церкви согласно отвѣчаютъ: «по Своему предвѣдѣнію» (ср. Римл. 
ѴШ, 29). Хотя Іаковъ и Исавъ еще и не существовали, но Богъ уже зналъ, 
каковы они будутъ (Іоаннъ З.шт.).—Сказано было ей. Мѣсто изъ Быт. XXV, 23 
Ап. приводитъ по тексту ІХХ.—ВЬлъшій—ѳто Исавъ—Меньшій—Іаковъ.— 
Бъ порабощеніи. Такъ какъ потомки Исава были въ подчиненіи у потомковъ 
Іакова только со вревени Давида до Іорама и при Маккавеяхъ, а здѣсь ука¬ 
зывается, несомнѣнно, постоянное взаимоотношеніе между этими народами, то 
естественнѣе видѣть въ этомъ порабощеніи указаніе на то, что Іаковъ станетъ 
наслѣдникомъ всѣхъ теократическихъ преимуществъ, а Исавъ будетъ лишенъ 
ихъ. Такъ рабъ обыкновенно не получалъ наслѣдства послѣ смерти своего 
господина: все имущество шло сыновьямъ господина. 

13. Отношеніе Бога къ Исаву и Іакову оставалось одинаковымъ въ те¬ 
ченіи всего ветхозавѣтнаго періода. Послѣдній пророкъ, Малахія, приводитъ 
слов& Іеговы, въ которыхъ Іегова говоритъ о Своей любви къ Іакову в о не¬ 
нависти къ Исаву (Мал. I, 2—3 свободно по ЬХХ). Конечно, ненависть къ 
Исаву нужно понимать въ томъ же смыслѣ, въ какомъ Христосъ говорилъ о 
ненависти, какую ученики Его должны питать къ своимъ отцамъ, матерямъ и 
къ самимъ себѣ (Лук. ХІУ, 26; ХУІ, 13). Какъ христіане должны предпо¬ 
честь всему, что имъ дорого, прямыя требованія Христа, въ случаѣ коллизіи 
между ихъ личными интересами и пользою дѣла Христова, такъ и Богъ, для 
осуществленія цѣлей своего- домостроительства о спасеніи людей, предпочелъ 
Іакова Исаву. Но, не получивъ правъ теократическихъ, Исавъ не утратилъ 
правъ на вѣчное спасеніе, какія предоставлены были всѣмъ язычникамъ. 

14—29. Ап. выяснилъ на примѣрахъ изъ исторіи патріархальнаго вре¬ 
мени, что избраніе человѣка Богомъ зависитъ только отъ Самогб Избирающаго 
или Призывающаго. Это могло показаться кому-нибудь несправедливымъ, и, 
чтобы разрѣшить такое сомнѣніе, Ап. ссылается еще на слова Самого Бога, 
сказанныя Моисею, и на слова Писанія, объ ожесточеніи Богомъ Фараона. 
Т. о. словами Писанія онъ подтверждаетъ свое ученіе о свободѣ Божіей въ 
дѣлѣ избранія и, кромѣ того, находитъ основу для мысли, что Богъ даже оже¬ 
сточаетъ людей по своей волѣ (14—18). На это опять могли возразить Апо¬ 
столу слѣдующее: «если все дѣлаетъ Самъ Богъ, то за что же Онъ будетъ 
судить людей? Вѣдь они не виноваты въ томъ, что не очутились въ числѣ 
избранныхъ!» Ап. отвѣчаетъ на это, что опять таки мы не можемъ упрекать 
Бога въ несправедливомъ отношеніи къ намъ, потому что вообще мы не имѣемъ 
никакихъ правъ по отношенію къ Нему. Онъ имѣетъ полное право поступать 
съ Своими твореніями, какъ Ему угодно! А потомъ, Богъ вовсе не пользуется 
Своими неотъемлимыми правами во вредъ людямъ. Напротивъ, Онъ щадитъ 
ихъ, хотя они, собственно говоря, давно уже созрѣли для погибели. Онъ ожи¬ 
даетъ ихъ обращенія, чтобы явить надъ ними богатство Своей милости. Даже 
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14. Чтб же скажемъ? Неужели1 
неправда у Бога? Никакъ. 

15. Ибо Онъ говоритъ Моисею: 
кого миловать, помилую; кого жа¬ 

лѣть, пожалѣю (Исход. 33, 19).- 
16. Итакъ помилованіе зависитъ 

не отъ желающаго и не отъ под¬ 
вивающагося, но отъ Бога милую¬ 
щаго. 

! 17. Ибо Писаніе говоритъ фа¬ 
раону: для того самаго Я и по¬ 
ставилъ тебя, чтобы показать надъ 
тобою силу Мою, и чтобы пропо¬ 
вѣдано было имя Мое по всей землѣ 
(Исход. 9, 16). 

18. Итакъ кого хочетъ, милуетъ; 
а кого хочетъ, ожесточаетъ. 

и тѣ, кто уже нашелъ милость Божію, кто спасенъ, должны думать о себѣ, 
какъ о сосудахъ непотребныхъ, которые только по милости Божіей стали со¬ 
судами милости. Вѣдь всѣ люди подлежали гнѣву Божію—были ли они языч¬ 
ники, или же іудеи (19—24). И развѣ объ этомъ не было извѣстно и ранѣе? 
Давно уже было предсказано о призваніи язычниковъ и остатка или нѣко¬ 
тораго малаго количества іудеевъ. При этомъ было, указано, что и самый 
этотъ остатокъ іудеевъ спасется опять только по милости Божіей (25—29). 
Т. о. ясно, что Богъ вообще справедливо поступалъ въ дѣлѣ призванія людей: 
они всѣ должны бы быть отвергнуты, но Оеъ этого не сдѣлалъ, а многихъ 
приввалъ и прославилъ. 

14. Неправда у Бом, т. е. ужели Онъ предпочитаетъ одного другому, не 
считаясь съ заслугами и правами людей?—Никакъ, Богъ не можетъ быть 
обвиняемъ въ несправедливости. Какъ на грѣшниковъ, Онъ смотритъ на всѣхъ 
людей, и тѣ не могутъ предъявлять своихъ требованій, высказывать какого- 
либо недовольства, видя, что ихъ Богъ не призываетъ. Одному Богу принад¬ 
лежитъ выборъ, и Онъ, конечно, по Своей премудрости и предвѣдѣнію, дѣлаетъ 
такой выборъ. 

15—16. Самъ Богъ сказалъ Моисею—законодателю, что милостью Своею 
Онъ награждаетъ того, кого хочетъ (Исх. ХХХШ, 19—по ЬХХ). Здѣсь даетея 
общая норма отвошеній Бога къ людямъ: такъ Господь поступалъ всегда и 
будетъ поступать. Прямого отношевія къ одному Моисею здѣсь не усматри¬ 
вается. Миловать и жалѣть—понятія синонимическія. Господь Богъ этими 
словами хочетъ дать понять, что люди могутъ получить какое-нибудь благо 
отъ Бога именно какъ милость, какъ даръ.—Не отъ желающаго и не отъ подви¬ 
зающагося. Здѣсь говорится о всѣхъ людяхъ безъ изъятія—и о язычникахъ, 
и объ іудеяхт. Получить даръ милости Божіей они не могутъ своими силами, 
какъ бы сильно они ни желали этого, и какъ бы ни старались. Выраженіе 
подвизаться (треуш) употреблялось первоначально о состязавшихся на цир¬ 
ковомъ ристалищѣ, которые напрягали всѣ силы свои’къ тому, чтобы добѣжать 
скорѣе до цѣли (ср. 1 Кор. IX, 24). 

17—18. Точно также словами Писанія подтверждаетъ Ап. ту мысль, ч то 
Богъ и ожесточаетъ также, кого хочетъ. Для этого Ап. ссылается на 16-й ст. 
ІХ-й гл. кн. Исходъ, который онъ приводитъ по ЬХХ съ нѣкоторыми отсту¬ 
пленіями.— Писаніе. Конечно, не само Писаніе говорило Фараону, а Богъ; но 
Апостолу нужно было въ настоящемъ случаѣ выставить на видъ именно сви¬ 
дѣтельство Слова Божія, для того, чтобы заградить уста всякимъ возражателямъ. 
Въ Писаніи сказано!—это было вполнѣ достаточно для цѣли, какую имѣлъ 
Апостолъ.—Поставилъ тебя. т. е. въ то положеніе, какое занялъ фараонъ 
времени Исхода. Этотъ человѣкъ, слѣд., по особымъ путямъ Промысла Божія 
сдѣлался царемъ Египта именно въ т самое время, когда Господь восхотѣлъ 
явить славу Свою.—Чтобы показать надъ тобою... именно чрезъ твое со- 
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19. Ты скажешь мнѣ: за чтб же 
•еще обвиняетъ? Ибо кто противо¬ 
станетъ волѣ Его? 

20. А ты кто, человѣкъ, что 
епоришь съ Богомъ? Издѣліе ска¬ 
жетъ ли сдѣлавшему его: зачѣмъ 

ты меня тккъ сдѣлалъ? 
21. Не властенъ ли горшечникъ 

надъ глиною, чтобы изъ той же 
смѣси сдѣлать одинъ сосудъ для 
почетнаго употребленія, а другой 
для низкаго? 

вершенное уничиженіе.—Ап. разумѣетъ здѣсь чудесныя казни, посланныя 
Богомъ на Египетъ.—Чтобы проповѣдано было... Чтобы по всей землѣ раз¬ 
носилась вѣсть о Томъ, Кто такъ сильно покаралъ могучаго Фараона.—Итакъ... 
Ап. еще разъ указываетъ на выводъ, какой получается изъ сказаннаго въ 
Писаніи о свободѣ Божіей въ помилованіи и ожесточеніи человѣка. Выводъ 
зтотъ такой: Богъ не связанъ въ своемъ отношеніи къ человѣку никакими 
человѣческими стремленіями и дѣлами (ст. 16). Ожесточаетъ, т. е. дѣлаетъ 
человѣка неспособнымъ воспринимать впечатлѣнія, какія могли бы послужить 
къ его исправленію (ср. Дѣян. XIX, 9; Евр. Ш, 8, 13—15; IV, 7 *)• 

19—20. На ряду съ указаніями на полную свободу Бога, съ которою 
Онъ однихъ милуетъ, а другихъ ожесточаетъ, въ Писаніи неоднократно встрѣ¬ 
чаются рѣчи Іеговы, полныя упрековъ по отношенію къ упорнымъ грѣшни¬ 
камъ. Читатели книгъ пророческихъ, гдѣ болѣе всего встрѣчается такихъ 
обличеній, могли послѣ сказаннаго Апостоломъ усумниться въ справедливости 
такого отношенія Бога къ грѣшникамъ. Если ожесточеніе во грѣхѣ есть дѣло 
воли Божіей, то уже никто не можетъ пойти противъ этой воли и все будетъ 
грѣшить! Бъ правѣ ли послѣ этого Богъ упрекать такого человѣка? Ап. отвѣ¬ 
чаетъ на это возраженіе указаніемъ на ничтожество человѣка предъ Богомъ. 
Человѣкъ—твореніе Божіе и не въ правѣ обращаться къ Творцу съ вопро¬ 
сами, почему ему дано отъ Бога то, а не иное назначеніе.—Человѣкъ. Такъ 
Ап. называетъ возражателя, чтобы показать его ничтожество предъ Богомъ. 
Ясно, что это слово стоитъ въ соотвѣтствіи съ слѣдующимъ словомъ: Богомъ.— 
Издѣліе—по греч. ккаара — означаетъ всякую вещь, сработанную человѣкомъ, 
въ особенности же произведенія ваятеля и скульптора. 

21. Еще сравненіе, разъясняющее права Бога Творца въ отношеніи къ 
творенію. Смыслъ этого сравненія такой. Какъ горшечникъ имѣетъ полное 
право давать каждому, имъ приготовленному, сосуду свое назначеніе, такъ въ 

!) Ап. нѳ разъясняетъ, въ чемъ собственно состояло ожесточеніе Богэнъ Фараона, 

и толкователя поникаютъ это ожесточеніе въ различныхъ смыслахъ. Большинство древ¬ 

нихъ христіанскихъ толкователей объясняли его не какъ производимое Самимъ Богомъ, 

а какъ попускаемое Богомъ (ргоріег регтівзіопѳт). Ожесточилъ Богъ Фараона—говорить 
Василій Вел,—долготерпѣвіѳмъ и отмѣаѳніемь казней усиливая его злонравіе). Ѳеофи¬ 
лактъ прибавляетъ: счѣмъ человѣколюбивѣе обращается господинъ съ дурнымъ слугою, 

тѣмъ худшимъ дѣлаетъ его,—не потому, что самъ научаетъ его пороку, а потому, что 
слуга пользуется долгогѳрпѣвіемъ его въ увеличенію своей порочности*. (Іодеі прибавляетъ 
къ этому, что Фараонъ первоначально самъ ожесточилъ своз сердце, какъ объ этомъ 
сказано въ VII, ѴЩ и ІХ-й глл. ке. Исходъ, а потомъ, въ наказаніе за это, и Богъ 
ожесточалъ его (X, XI и XIV глл. Исх.). Фараонъ сначала самъ отвергъ вразумленія 
Божіи, какія получалъ чрезъ Мтисея, а потомъ уже Богъ сдѣлаіь его совершенно глухимъ 
во всякимъ дивнѣйшимъ вразумленіямъ. И вотъ его упорство послужило сродствомъ для 
прославленіи силы Божіей. Несправедливости здѣсь, т. е. со стороны Бога не было со¬ 

вершено, ибо фараонъ, очевидно, все равно погибъ бы, если бы онъ и не былъ на пре¬ 

столѣ, а былъ бы простымъ гражданиномъ: его характеръ и въ послѣднемъ случаѣ привелъ бы 
его къ погибели.. 
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22. Что же, если Богъ, желая 
показать гнѣвъ и явить могущество 
Свое, съ великимъ долготерпѣніемъ 
щадилъ сосуды гнѣва, готовые къ 
погибели, 

23. дабы вмѣстѣ явить богат¬ 
ство славы Своей надъ сосудами 
милосердія, которые Онъ пригото¬ 
вилъ въ славѣ, 

24. надъ нами, которыхъ Онъ 
призвалъ не только изъ Іудеевъ, 
во и изъ яэычниковъ? 

25. какъ и у Осіи говоритъ: не 
Мой народъ назову Моимъ наро¬ 
домъ, и не возлюбленную—возлю¬ 
бленною (Осія 2, 23). 

26. И на томъ мѣстѣ, гдѣ ска¬ 
зано имъ: вы не Мой народъ, тамъ 
названы будутъ сынами Бога Жи¬ 

ваго (Осія 1, 10). 
27. А Исаія провозглашаетъ объ 

Израилѣ: хотя бы сыны Израилевы 
были числомъ, какъ песокъ мор¬ 
еній, только остатокъ спасется; 

28. ибо дѣло оканчиваетъ и 
скоро рѣшитъ по правдѣ, дѣло рѣ¬ 
шительное совершитъ Господь на 
землѣ (Исаія 10, 22—23), 

29. и, какъ предсказалъ Исаія, 
еслибы Господь Саваоѳъ не оста¬ 
вилъ намъ сѣмени, то мы сдѣла- 
лись бы, какъ Содомъ, и были бы 

правѣ дѣлать то же и Творецъ по отношенію къ твари, хотя бы чрезъ это 
одно твореніе оказалось въ большей чести, чѣмъ другое. Но какъ Творецъ 
пользуется Своими правами въ дѣйствительности, объ этомъ здѣсь Ап. еще 
не говоритъ. Ему нужно только опровергнуть поставленное въ 19-мъ стихѣ 
возраженіе противъ свободы Божіей, о которой Ап. сказалъ въ 18-мъ ст. 

22—24. Что оке?.. Заключенный въ этихъ стихахъ вопросъ предста¬ 
вляетъ собою такъ называемый аваколуѳъ, т. е. одно придаточное предложе¬ 
ніе безъ главнаго. Но пополнить это предложеніе, очевидно, нужно изъ стиха 
14-го, именно такъ: «что же? Уже лн мы признаемъ Бога несправедливымъ, 
если»... и т. д.—Если въ ст. 19—21 разъяснена была съ отвлеченной точки 
зрѣнія правда Бога, то здѣсь изображается стоящее какъ бы въ противопо¬ 
ложности этой правдѣ Его дѣйстителъное отношеніе къ людямъ. Ап. хочетъ 
вдѣсь сказать слѣдующее: Богъ носитъ или щадитъ съ великимъ долготерпѣ- 
ніёмъ сосуды гнѣва, чтобы сдѣлать изъ нихъ сосуды благодати. Всѣ, которые 
достигли славы, должны сознаться, что они первоначально были сосудами 
гнѣва, готовыми къ погибели, и что они обязаны только долготерпѣнію Божію 
тѣмъ, что стали сосудами благодати. И эта истина имѣетъ приложеніе какъ 
къ язычникамъ, такъ и къ іудеямъ. 

25—29. Здѣсь Ап. приводитъ изъ Ветхаго Завѣта доказательства того, 
что сосуды милосердія обязаны своимъ существованіемъ только долготерпѣнію 
Божію, съ которымъ Богъ ранѣе щадилъ ихъ, хотя они были сосудами гнѣва. 
Вмѣстѣ оъ этимъ Ап. доказываетъ, что эти сосуды милосердія призваны оди¬ 
наково какъ изъ іудеевъ, такъ и изъ язычниковъ.—Какъ и у Осіи говоритъ... 
Пророчество Осіи Ап. приводитъ, какъ предсказаніе о будущемъ обращеніи 
язычниковъ въ церковь Христову (оно поставлено, очевидно, для объясненія 
послѣдняго выраженія 24-го стиха: и изъ язычниковъ). Но какое основаніе 
Ап. имѣлъ толковать слова Осіи въ приложеніи къ язычникамъ? Вѣдь тамъ 
(Ос. II, 23 и I, 10) идетъ рѣчь собственно объ обращеніи къ Богу отсту¬ 
пившаго отъ истинной вѣры Израиля? Да, это такъ. Но что же представлялъ 
собою этотъ отступившій отъ Іеговы Израиль, какъ не тѣхъ же язычниковъ?! 
Естественно, что и для Ап. Павла онъ являлся представителемъ всего язы¬ 
чества, и то спасеніе, какое у Осіи обѣщано было Израилю, приравнявше¬ 
муся къ язычникамъ, было справедливо счесть удѣломъ и всѣхъ язычниковъ, 
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подобны Гоморрѣ (Исаія 1, 9). 
30. Что же скажемъ? Язычники, 

не искавшіе праведности, получили 
праведность, праведность отъ вѣры. 

31. А Израиль, искавшій закона 
праведности, не достигъ до закона 
праведности- 

32. Почему? потомучто искали 

не въ вѣрѣ, а въ дѣлахъ закона. 
Ибо преткнулись о камень преткно¬ 
венія, 

33. какъ написано: вотъ, пола¬ 
гаю въ Сіонѣ камень преткнове¬ 
нія и камень соблазна; но всякій, 
вѣрующій въ Него, не постыдится 
(Исаія 28, 16; 8, 14). 

разсѣянныхъ по всему міру. Каждый языческій народъ, въ своей собственной 
странѣ, не дѣлаясь прозелитами народа Израильскаго, можетъ стать наро¬ 
домъ Божіимъ. А Исаія провозглашаетъ... Здѣсь Ап. даетъ доказательство 
высказанной имъ уже въ началѣ главы мысли, что изъ народа Израильскаго 
спасутся только тѣ, кто ходить по стопамъ Авраама, а неистинные-Израиль¬ 
тяне должны быть отвергнуты (ст. 27—28). Но и это спасеніе остатка опять, 
какъ и призваніе язычниковъ, есть дѣло Божественнаго милосердія (ст. 29). 
Они спасаются не потому, чтобы по природѣ были сооудами милосердія, а 
потому, что благодать Божія (предваряющая) дала имъ возможность уолшпать 
и воспринять евангельскую проповѣдь. Безъ этого условія люди остаются 
чадами гнѣва Божія (ср. I, 18—3, 20).—Замѣтить н;жно, что здѣоь такимъ 
образомъ соединяется ученіе и о Божественномъ предопредѣленіи, и освободѣ 
человѣческой воли: Богъ къ вѣрѣ во Христа приводитъ только того, кто хо¬ 
четъ вѣровать; а что есть люди, которые могутъ принимать евангельскую 
проповѣдь,—это есть уже результатъ воздѣйствія на сердце человѣка предва¬ 
ряющей благодати (или домотерпѣнія). Впрочемъ, на однихъ эта благодать 
дѣйствуетъ, на другихъ—нѣтъ. Причина этого различія лежитъ уже въ самихъ 
людяхъ... 

39— 33. Ап. достаточно выяснилъ, что благодатное избраніе Божіе не 
исключаетъ свободы человѣческой воли. Вь соотвѣтствіе съ этимъ положе¬ 
ніемъ Ап. доказываетъ теперь, что іудеи сами виноваты въ своемъ отверже¬ 
ніи. Они не признали открытую и для нихъ въ Евангеліи правду Божію и 
не захотѣли признать, потому что полагали праведность только въ исполне¬ 
ніи дѣлъ закона. 

30. Чтоже скажемъ? т. е. какой же результатъ сказаннаго? Результатъ 
тотъ, что оправданіе получили не Израилітяне, такъ усиленно его искавшіе, 
а не разсчитывавшіе на него язычники- -Праведность отъ вѣры. Выраженіе 
отъ вѣры указываетъ на тотъ путь, какимъ достигнуто было язычниками 
оправданіе. 

31. Закона праведности. Идеалъ, къ которому стремились іудеи, была 
не самая праведность, а законъ ея,—не существо, а тѣнь, не духъ, а буква. 
Еслибы для нихъ дѣло шло о праведности самой по себѣ, то имъ законъ 
указалъ бы прямой путь къ ней, именно чрезъ вѣру во Христа (ср. X, 4). 
А они, въ своемъ стремленіи къ внѣшности, попали на ложный путь дѣлъ.— 
Ап. вовсе не хочетъ сказать, что паденіе Израиля совершилось вслѣдствіе 
его привязанности къ закону Моисееву, а даетъ понять, что Израиль не по¬ 
нялъ смысла самаго закона, который хотѣлъ вести его ко Христу. Какая 
величайшая трагедія для народа, который такъ гордился своимъ закономъ и 
все-таки внутренно оставался ему совершенно чуждъ! 

32—33. Мысль Апостола здѣсь такая: почему іудеи не достигли закона 
новаго закона жизни? Потому, что старались достигнуть этой цѣли не вѣрою, 
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ГЛАВАХ. 

1. Братія! желаніе моего сердца 
и молитва къ Богу объ Израилѣ во 
спасеніе. 

2. Ибо свидѣтельствую имъ, что 
имѣютъ ревность по Богѣ, но не по 
разсужденію. 

3. Ибо, не разумѣя праведности 

Божіей и усиливаясь поставить соб¬ 
ственную праведность, они не по¬ 
корились праведности Божіей, 

4. потомучто конецъ закона Хри¬ 
стосъ, въ праведности всякаго вѣ¬ 
рующаго. 

а дѣлами (слово: закона, по лучшимъ чтеніямъ, здѣсь—вставка). Они и (ча¬ 
стица ибо здѣсь также лишняя, какъ показываетъ большинство лучшихъ ко¬ 
дексовъ) наткнулись при этомъ, какъ на препятствіе, на тотъ камень, о кото¬ 
ромъ ихъ еще Исаія предупреждалъ, какъ о камнѣ чрезвычайной важности, 
который, по рѣшенію Божественной воли, долженъ бшъ стать предметомъ 
ихъ вѣры (Ис. VIII, 14 и XXVIII, 16). Такимъ образомъ Христосъ или 
Имъ принесенная правда являлась истиннымъ откровеніемъ воли Божіей: 
Богъ хотѣлъ, чтобы іудеи обратились ко Христу, а іудеи этого не захотѣли 
сдѣлать (Ср. 1 Кор. I, 23; Гал. V, 11). 

X. 

Цѣль закона—Христосъ (1—4). Спасеніе по благодати (5—11). йзраиль самъ ви¬ 
новатъ въ своемъ отверженіи (12—21). 

1 —4. Апостолъ начинаетъ теперь развивать и углублять мысль, выска¬ 
занную въ 30—33 стихахъ ІХ-й главы. Израиль, ослѣпленный своею собствен¬ 
ною мыслію о достиженіи праведности, не понялъ, что цѣлію, къ которой 
велъ евреевъ законъ, былъ Христосъ и принесенная Имъ праведность отъ 
вѣры. 

1. Желаніе—правильнѣе: благожеланіе (еооо/і'я). 

3. Поставитъ, т. е. сдѣлать чѣмъ-то обязательнымъ (Ср. III, 31; Евр. 
X, 9).—Собственную праведность, т. е. такую, какая могла бы получиться 
вслѣдствіе совершенія самими людьми извѣстныхъ дѣлъ и подвиговъ (ср. Фил. 
III, 9 и Рим. I, 17).—Правдѣ Божіей, т. е. божественному порядку жизни, 
которому люди должны выражать повиновеніе чрезъ вѣру. 

4. Потомучто... Ап. этимъ доказываетъ, что непослушаніе іудеевъ 
Христу происходило отъ непониманія ими праведности Божественной, о ко¬ 
торой свидѣтельствовалъ законъ. Законъ указывалъ на Христа; во Христѣ 
явилась предъ нами праведность, на которую законъ указывалъ, какъ на 
идеалъ, и дается она каждому, кто вѣруетъ во Христа. Правильно понимае¬ 
мый законъ долженъ бы служить евреямъ дѣтоводителемъ ко Христу, чтобы 
они могли оправдаться чрезъ вѣру въ него.—Такимъ образомъ выраженіе 
■конецъ закона правильнѣе замѣнить другимъ выраженіемъ: цѣлъ закона, какъ 
понимали это мѣсто и другіе толкователи (I. Злат., Ѳеодоритъ, Ѳеофилактъ). 
Такой переводъ соотвѣтствуетъ и смыслу поставленнаго въ греч. текстѣ вы¬ 
раженія (тело: ѵороо). Но какимъ образомъ законъ могъ указывать на Христа, 
какъ на свою собственную цѣль? Въ законѣ начертанъ идеалъ праведности. 
Такъ какъ этотъ идеалъ начертанъ Самимъ Богомъ, то онъ непремѣнно дол¬ 
женъ осуществиться. Между тѣмъ люди собственнымъ опытомъ убѣдились въ 
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5. Моисей пишетъ о праведно¬ 
сти отъ закона: исполнившій его 
человѣкъ живъ будетъ инъ (Левит. 
18, 5). 

6. А праведность отъ вѣры т&къ 
говоритъ: не говори въ сердцѣ 

твоемъ: кто взойдетъ на небо? то 
есть, Христа свести (Второзак. 
30, 12). 

7. Или кто сойдетъ въ бездну? 
то есть, Христа изъ мертвыхъ воз¬ 
вести. (Второзак. 30, 13). 

томъ, что никто изъ нихъ не въ состояніи осуществить этотъ идеалъ своими 
силами (Рим. III, 20). Поэтому явился Христосъ, Который и осуществилъ 
его. Уже на основаніи этого Ап. могъ сказать, что Христосъ—цѣль закона. 
Но этого мало. Законъ не достигъ еще вполнѣ своего назначенія, когда 
одинъ человѣкъ осуществилъ его предписанія,—законъ данъ для всѣхъ. И 
вотъ Христова праведность, исходя отъ Христа, переходитъ на всѣхъ вѣрую¬ 
щихъ въ Него. Такимъ образомъ Христосъ является цѣлью закона въ пол¬ 
номъ смыслѣ этого слова, и вмѣстѣ съ тѣмъ, пожалуй, концомъ его, потому 
что окончательно осуществляетъ цѣль закова—оправданіе человѣка. 

5— 13. Самъ Законодатель, Моисей, признавалъ недостижимымъ дѣ¬ 
ломъ—полученіе праведности, потому что для этого человѣкъ долженъ былъ 
исполнить всѣ многообразныя предписанія закона. Между тѣмъ, полученіе 
оправданія теперь, съ пришествіемъ Христа, представляется вполнѣ воз¬ 
можнымъ, потому что оно требуетъ отъ человѣка только твердой вѣры во 
Христа. 

5. Желая показать неразуміе іудеевъ, съ упорствомъ стоявшихъ за 
прежній способъ оправданія—чрезъ исполненіе закона, Апостолъ говоритъ, 
что самъ Моисей считалъ такой путь не ведущимъ къ цѣли, такъ какъ, по 
его заявленію, жизнь или оправданіе можетъ быть получено только тѣмъ че¬ 
ловѣкомъ, который исполнитъ всѣ, безъ исключенія, предписанія закона (Лев. 
ХѴШ, 5). А что такое исполненіе непосильно ни для кого изъ смертныхъ— 
ято было уже показано Апостоломъ въ посланіи къ Римл. гл. Ш, ст. 4—20. 

6— 7. Напротивъ, праведность отъ вѣры, выступающая въ настоящее 
время въ качествѣ спасительницы человѣка, говоритъ т&къ: не говори... Апо¬ 
столъ, хорошо сознавая, что Моисей еще не могъ говорить того, что гово- 
итъ теперь праведность отъ вѣры, тѣмъ не менѣе пользуется его словами 

для выраженія своей собственной мысли, относящейся къ современному ему 
положенію вещей. Моисей (Втор. XXIX, 1—30, 10) вовсе не утверждалъ, 
что исполненіе закона—легкое дѣло, а говорилъ только, что Израиль не мо¬ 
жетъ оправдывать свои преступленія незнаніемъ закона. Онъ указывалъ на 
то, что Израилю нѣтъ надобности дожидаться какого-нибудь вѣстника съ 
неба, гдѣ обитаетъ Богъ, или посылать за море, къ какому-нибудь чужому 
народу, гдѣ, можетъ быть, извѣстно что о волѣ Божіей; къ Израилю Богъ 
уже говорилъ Самъ въ законѣ, Самъ объявилъ ему Свою волю (Втор. VI, 
6—У, 20—25; Втор. XXX, 12 и сл.). Апостолъ же употребляетъ выраженія 
Моисея въ другомъ смыслѣ. Онъ говоритъ, что спрашивающій: «кто взойдетъ 
на небо?» этимъ самымъ «сводитъ съ неба Христа». Выраженіе «то есть» 
обозначаетъ мнѣніе или взглядъ, намѣреніе, съ какимъ задается вопросъ. 
Невѣрующій во Христа іудей, котораго здѣсь имѣетъ въ виду Апостолъ, по¬ 
лагаетъ, что Мессія еще не явился, но явится впослѣдствіи, можетъ быть, 
съ неба, а можетъ быть—изъ преисподней (бездна здѣсь употребляется въ 
смыслѣ преисподней, ср. Лук. ѴШ, 31; Апок. XI, 7; XX, 1, 3). Но говорить 
такъ—значитъ повторять то же преступленіе, какое дѣлали и древніе евреи, 
яе видѣвшіе въ законѣ вполнѣ достаточнаго разъясненія воли Божіей. 
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8. Но чтб говоритъ Писавіе? 
Близко къ тебѣ слово, въ устахъ 
твоихъ и въ сердцѣ твоемъ, то есть, 
слово вѣры, которое проповѣдуемъ 
(Второзак. 30, 14); 

9. ибо если устами твоими бу¬ 
дешь исповѣдывать Іисуса Госпо¬ 
домъ, и сердцемъ твоимъ вѣровать, 

что Богъ воскресилъ Его изъ мерт¬ 
выхъ, то спасешься, 

10. потомучто сердцемъ вѣруютъ 
къ праведности, а устами исповѣ¬ 
дуютъ во спасенію. 

11. Ибо Писаніе говоритъ: вся¬ 
кій, вѣрующій въ Него, не посты- 
дится (Исаія 28, 16)._ 

8. Но чтд говоритъ Писаніе? По лучшимъ кодексамъ читается: «но 
чтб говоритъ?» (т. е. эта праведность отъ вѣры). Здѣсь праведность отъ 
вѣры даетъ уже положительное разъясненіе дѣла. Ап., впрочемъ, и здѣсь 
облекаетъ свой отвѣтъ въ форму рѣчи Моисея (Втор. XXX, 14): «близко къ 
тебгь слово, въ устахъ твоихъ и въ сердцѣ твоемъ». Но Апостолъ, вмѣсто 
того, чтобы сказать, что Мессія уже явился и жилъ на землѣ и этимъ вы¬ 
яснить, насколько и для невѣрующихъ іудеевъ «близко слово», говоритъ, въ 
поясненіе этой близости, о томъ, что уже раздается проповѣдь Апостоловъ о 
пришедшемъ Мессіи (ср. I, 3). Эго дѣлаетъ онъ въ виду того, что Христосъ 
для невѣрующихъ іудеевъ ничѣмъ не отличается отъ другихъ людей, кото¬ 
рые умерли и пребываютъ въ преисподней. На землѣ же Онъ для нихъ 
является въ словѣ проповѣди, которая раздается изъ устъ Апостоловъ. И 
эта проповѣдь есть слово вѣры въ противоположность закону дѣлъ (ср. Ш, 
27; Гал. Ш, 2). Она возвѣщаетъ о совершившемся искупленіи, для воспрія¬ 
тія котораго не требуется ничего, кромѣ вѣры, тогда какъ законъ всегда 
требовалъ дѣлъ отъ самого человѣка. И это слово вѣры несравненно ближе 
для слушателей, чѣмъ ученіе закона Моисеева, потому что путь отъ слыша¬ 
нія проповѣди апостольской къ вѣрѣ и исповѣданію гораздо ближе, чѣмъ 
путь отъ слышанія заповѣдей закона Моисеева къ ихъ всецѣлому испол¬ 
ненію. 

9. Это послѣднее олово праведности отъ вѣры, съ которымъ она теперь 
обращается къ невѣрующему іудею. Такъ какъ рѣчь и здѣсь обращена къ 
невѣрующему іудею, то Апостолъ особенно подчеркиваетъ необходимость вѣры 
въ воекресеніе Христа (ср. Дѣян. I, 22; II, 32; ПІ, іЗ—15). 

10. Здѣсь уже говоритъ самъ Апостолъ, разъясняющій вышеприведен¬ 
ное требованіе, какое высказано устами праведности отъ вѣры. Онъ разли¬ 
чаетъ здѣсь праведность или оправданіе, получаемое при вступленіи въ Цер¬ 
ковь Христову, и окончательное спасеніе, какое будетъ дано вѣрующимъ при 
второмъ пришествіи Христа на землю. Первое достигается только сердеч¬ 
нымъ, искреннимъ принятіемъ Евангелія (сердцемъ), а второе продолжаю¬ 
щимся въ теченіи всей жизни христіанина твердымъ исповѣданіемъ Христа 
предъ Его врагами (ср. Матѳ. X, 32; 2. Кор. IV, 13). 

11—13. И Ветхій Завѣтъ устами пророковъ (йс. ХХѴПГ, 16 и Іоил. 
II, 32) выражалъ убѣжденіе въ томъ, что окончательное спасеніе всѣ люди 
получатъ только чрезъ вѣру и молитву, съ которою нужпо обращаться къ 
Единому Господу всѣхъ—Іисусу Христу, Который, какъ сказано выше, есть 
благословенный Богъ (IX, 5). 

14—21. Но для того, чтобы увѣровать въ Спасителя, какъ въ Господа, 
нужно было услышать проповѣдь о Немъ. Должны были явиться проповѣд¬ 
ники или вѣстники о Христѣ, которые непремѣнно должны были имѣть на 
это дѣло полномочіе отъ Бога. Такимъ образомъ, значитъ, это была воля 
Божія, что проповѣдъ о спасеніи чрезъ вѣру была возвѣщена и іудеямъ. 
Если же іудеи оказались невнимательными къ этой проповѣди, то этимъ ему- 
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12. Здѣсь нѣтъ различія между 
Іудеемъ и Еллиномъ, потомучто 
одинъ Господь у всѣхъ, богатый 
для всѣхъ призывающихъ Его. 

13- Ибо всякій, кто призоветъ 
имя Господне, спасется (Іоил. 2, 
32). 

14. Но к&къ призывать Того, въ 
Еого не увѣровали? какъ вѣровать 
въ Іого, о Комъ не слыхали? ксікъ 

слышать безъ проповѣдующаго? 
15. И какъ проповѣдывать, если 

не будутъ посланы? какъ написано: 
какъ прекрасны ноги благовѣствую- 
щихъ миръ, благовѣствующихъ бла 
гое! (Исаія 52, 7). 

16. Но не всѣ послушались бла¬ 
говѣствованія. Ибо Исаія говоритъ: 
Господи! кто повѣрилъ слышанному 
отъ насъ? (Исаія 53, 1). 

17. Итакъ вѣра отъ слышанія, 

а слышаніе отъ слова Божія. 
18- Но спрашиваю: развѣ они 

не слышали? Напротивъ, по всей 
землѣ прошелъ голосъ ихъ, и до 
предѣловъ вселенной словк ихъ 
(Псал. 18, 5). 

19. Еще спрашиваю: развѣ 
Израиль не зналъ? Но первый 
Моисей говоритъ: Я возбужу въ 
васъ ревность не народомъ, раз¬ 
дражу васъ народомъ несмыслен- 
нымъ (Второзак. 32, 21). 

20. А Исаія смѣло говоритъ: 
Меня нашли не искавшіе Меня, Я 
открылся не вопрошавшимъ о Мнѣ 
(Исаія 65, 1). 

21. Объ Израилѣ де говоритъ; 
цѣлый день Я простиралъ руки 
Мои къ народу непослушному и 
упорному (Исаія 65, 2). 

щаться нечего: собственные пророки народа еврейскаго предвидѣли и пред¬ 
сказали это невѣріе евреевъ, равно какъ и обращеніе ко Христу язычни¬ 
ковъ. Израиль, очевидно, не захотѣлъ увѣровать во Христа и, такимъ обра¬ 
зомъ, самъ виноватъ въ своемъ отверженіи. 

12. Одинъ Господъ—это Господь Іисусъ Христосъ, Спаситель всѣхъ 
людей, которые Его призываютъ (Іоаннъ Злат.).—Богатый—конечно, благо¬ 
датію и спасеніемъ (ср. \, 15; XI, 33; 2 Кор. ХШ, 13).—Призывающихъ 
Его. Какъ видно изъ послѣдующаго, Ап. не дѣлаетъ никакого различія 
между призываніемъ Христа и призываніемъ Бога. 

13. То, чтб говоритъ Іоиль о Богѣ (Іоил. II, 32, по греч. тексту БХХ), 
Ап. относитъ прямо ко Хриоту. Слѣдов., мѣсто изъ кн. пр. Іоиля имѣетъ, по 
Апостолу, мессіанское значеніе. 

17. Отъ слова Божія, т. е. отъ повелѣнія Божественнаго (Лук. Ш, 2; 
Евр. XI, 3). 

18. Въ пс. ХѴШ (ст. 5) говорится прежде всего объ откровеніи Бо¬ 
жіемъ въ природѣ, но Ап. имѣлъ полное основаніе приложить эти слова и 
къ откровеніямъ Божіимъ вообще, слѣд,, и къ новозавѣтной проповѣди о 
спасеніи. 

19. Развѣ Израилъ не зналъ? т. е. «развѣ евреи въ самомъ дѣлѣ не 
поняли проповѣди о спасеніи чрезъ вѣру?» Отвѣтъ на этотъ вопросъ должны 
дать сами читатели и зтотъ отвѣтъ ясенъ: да, они не поняли Евангелія! 
Язычники поняли, а евреи—нѣтъ, и въ этомъ сбылось предсказаніе Моисея 
(Вт. XXXII, 21). 

20—21. Почему же евреи не поняли Евангелія? Потому, что они—на 
родъ непослушный и упорный въ своемъ невѣріи. Они не захотѣли увѣро- 
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Г Л А В А XI. 

1. Итакъ спрашиваю: неужели 
Богъ отвергъ народъ Свой? Ни¬ 
какъ. Ибо и я Израильтянинъ, отъ 
сѣмени Авраамова, изъ колѣна 
Веніаминова. 

2. Не отвергъ Богъ народа Сво¬ 
его, который Онъ напередъ зналъ. 
Или не знаете, что говоритъ Пи¬ 
саніе въ повѣствованіи объ Иліи? 
к&къ онъ жалуется Богу на Из¬ 

раиля, говоря: 
3. Господи! пророковъ Твоихъ 

убили, жертвенники Твои разру¬ 
шили; остался я одинъ, и моей 
души ищутъ (3 Царств. 19, 14). 

4. Что же говоритъ ему Боже¬ 
скій отвѣтъ? Я соблюлъ Себѣ семь 
тысячъ человѣкъ, которые не пре¬ 
клонили колѣна предъ Вааломъ 
(3 Царств. 19, 18). 

ватъ, какъ объ втомъ пророчествовалъ и пр. Исаія, пророчествовалъ смѣло, 
не боясь влобы народа, который ревниво охранялъ свои права на царство 
Мессіи. 

XI. 

Отверженію подверглась только часть Израиля (1—10). Отверженіе Израиля имѣетъ осо¬ 
бенную цѣль и—не окончательное (11—24). Отверженіе Израиля—только временное и въ 

концѣ концовъ Израиль, какъ и всѣ, будетъ помилованъ (26 —36). 

1—10. Хотя Израиль и отверженъ Богомъ, но это отверженіе косну¬ 
лось только части народа. И теперь, какъ во дни Иліи пророка, есть зна¬ 
чительное число вѣрующихъ изъ Израиля, которыхъ Богъ Своею благодат¬ 
ною помощью укрѣпилъ въ вѣрѣ во Христа, тогда какъ народъ еврейскій, 
въ своемъ цѣломъ, впалъ въ то ожесточеніе, какое предвозвѣщено было ему 
еще ветхозавѣтными пророками... 

1 .Ия Израильтянинъ... Ап. указываетъ на самого себя, какъ на до¬ 
казательство того, что Богь не отвергъ евреевъ, какъ народъ, какъ племя, 
вовсе неспособное стать христіанскимъ. Если онъ, Павелъ, сталъ христіани¬ 
номъ, членомъ царства Мессіи, то, значитъ, и другіе евреи могутъ стать чле¬ 
нами этого царства: происхожденіе ихъ и теперь въ этомъ имъ но мѣшаетъ.— 
Изъ колѣна Беніаминова. Это колѣно, вмѣстѣ съ Іудинымъ, составило собою 
теократическое ядро націи іудейской послѣ плѣна (1 Ездр. IV, 1; X, 9). 

2. Напередъ зналъ. Здѣсь указана другая при .ина, по которой нельзя 
допустить возможности отверженія Израиля, какъ націи. Богъ зналъ заранѣе, 
каковъ будетъ тотъ народъ, который долженъ былъ стать Его народомъ—и 
тѣмъ не менѣе призвалъ его. Значитъ, Богъ предусматривалъ для Израиля 
возможность обращенія на истинный путь—иначе бы Онъ его и не призвалъ. 
Рѣчь идетъ, какъ показываетъ ст. 1-ый, о судьбѣ, объ обращеніи къ Богу и 
Христу всею народа, а не части его. 

3. Ап. приводитъ мѣсто изъ 3 Цар. XIX, 10, 14 свободно, по тексту 
ЬХХ. Одинъ—т. е., по мысли Апостола, одинъ изъ всѣхъ вѣрныхъ Іеговѣ. 

4. Семь тысячъ—т. е. очень много (число семь означаетъ большое ко¬ 
личество, ср. 1 Цар. И, 5).—Предъ Вааломъ. Замѣчательно, что здѣсь, какъ 
и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ (Соф. I, 4; Ос. II, 8), предъ именемъ 
Ваалъ у ЬХХ поставленъ членъ женскаго рода. По всей вѣроятности, ЬХХ, 
какъ евреи, не хотѣли произносить имени Ваала и замѣняли его словомъ 
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5. Т'ікъ и въ нынѣшнее время, 
по избранію благодати, сохранился 

8. какъ написано: Богъ далъ 
имъ духъ усыпленія, глаза, которы- 

остатокъ. 
6. Но если по благодати, то не 
по дѣламъ; иначе благодать не 
была бы уже благодатью. А если 
по дѣламъ, то это уже не благо¬ 
дать; иначе дѣло не есть уже 
дѣло. 

7. Чт5 же? Израиль чего исвалъ, 
того не получилъ: избранные же 
получили, а прочіе ожесточились, 

ми не видятъ, и уши, которыми 
не слышатъ, даже до сего дня 
(Исаія 29, 10. Второзак. 29, 4). 

9. И Давидъ говоритъ: да будетъ 
трапеза ихъ сѣтью, тенетами н 
петлею въ возмездіе имъ; 

10. да помрачатся глаза ихъ, 
чтобъ не видѣть, и хребетъ ихъ 
да будетъ согбенъ навсегда (Псал. 
68, 23—24) 

стыдъ, позоръ (ЬозсЬеІ;—Т. о., получилось странное обозначеніе муж¬ 
ского божества—^ ВааХ. 

5. По избранію благодати. Ап. имѣетъ въ виду новое, недавно со¬ 
вершившееся благодатное избраніе или призваніе ко Христу части іудейскаго 
народа >)• 

6. Выраженіе: «а если по дѣламъ» и т. д. не читается въ лучшихъ 
кодексахъ. 

7. Ап. дѣлаетъ заключеніе къ сказанному выше о судьбѣ народа Из¬ 
раильскаго. Чего искалъ—точнѣе съ греч.: чего ищетъ. Израиль не оставилъ 
своего намѣренія и продолжаетъ стремиться къ праведности,—къ той пра¬ 
ведности, которая будто бы можетъ быть заслужена собственными подвигами 
человѣка (X, 3).—Ожесточились (игшрй&трау)—точнѣе: были ожесточены (отъ 
Бога). Они стали въ извѣстное враждебное отношеніе ко Христу и предла¬ 
гавшейся Имъ праведности, и за это Господь попустилъ имъ дойти до край¬ 
ней степени ожесточенія въ своемъ невѣріи (см. Гал. I, 24). Въ этомъ оже¬ 
сточеніи Ап. видитъ судъ Божій надъ упорнымъ еврейскимъ народомъ. 

8. Духъ усыпленія—точнѣе, съ евр. текста, духъ опьяненія, состояніе 
полной безчувственности, невоспріимчивости. 

9—10. Подъ трапезою можно разумѣть законъ Моисеевъ, который былъ 
предметомъ гордости еврейскаго народа. Этотъ законъ, который евреи не по¬ 
няли какъ должно, въ которомъ они не захотѣли увидѣть дѣтоводителя людей 
ко Христу, жестоко отомститъ имъ за это непониманіе. Онъ, какъ тиранъ, 
будетъ мучить ихъ, пугать и судить (сѣть, тенета, петля). Служеніе закону 
теперь будетъ навлекать на іудея только проклятіе, и законъ сдѣлается для 
нихъ невыносимымъ игомъ, бременемъ, подъ которымъ гнется спина обра¬ 
щеннаго въ рабство плѣнника. Такъ наказаны Іудеи за то, что отвергли 
Христаі Впрочемъ, этотъ судъ надъ народомъ іудейскимъ начался еще во 
время земной жизни Христа Спасителя (Іоан. XII, 37 и сл.). 

И—24. Но ожесточеніе народа Израильскаго не было конечною цѣлію 
Бога, а только средствомъ для спасенія язычниковъ. Это же послѣднее про¬ 
будитъ и въ евреяхъ соревнованіе въ дѣлѣ достиженія спасенія во Христѣ; 
и вотъ, когда еврейскій народъ обратится ко Христу, жизнь христіанская 
еще болѣе оживится. А что еврейскій народъ можетъ обратиться ко Христу, 
за это говоритъ его происхожденіе отъ глубоко вѣровавшихъ въ Бога патрі- 

*) По Дану, въ то время число христіанъ изъ іудеевъ было не менѣе 70-ти тысячъ 
(ср. Міцпе, 116 со]. 994 тиііа тіііа ІиЛасогит—выраженіе евангелія отъ Евреевъ о 
числѣ христіанъ ивъ іудеевъ). 
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11. Итакъ спрашиваю: неужели 
«ни преткнулись, чтобы совсѣмъ 
пасть? Никакъ. Но отъ ихъ паде¬ 
нія спасеніе язычникамъ, чтобы 
возбудить въ нихъ ревность. 

12. Если же паденіе ихъ богат¬ 
ство міру, и оскуденіе ихъ богат¬ 
ство язычникамъ, то тѣмъ болѣе 

полнота ихъ. 
13. Вамъ говорю, язычникамъ. 

Какъ Апостолъ язычниковъ, я про¬ 
славляю служеніе мое. 

14. Не возбужу ли ревность 
въ сродникахъ моихъ по плоти и 
не спасу ли нѣкоторыхъ изъ нихъ? 

15. Ибо если отверженіе ихъ 
арховъ. Въ силу этого Ап. совѣтуетъ христіанамъ изъ язычниковъ не прези¬ 
рать отломившіяся отъ дерева вѣтви — отвергнутый на время народъ Изра¬ 
ильскій, потому что эти вѣтви снова могутъ быть привиты къ тому дереву, 
отъ котораго они отсѣчены. 

11. Не было ли это ожесточеніе большинства народа еврейскаго на¬ 
стоящей цѣлью, какую имѣлъ Богъ, когда предлагалъ евреямъ новое средство 
для достиженія праведности, къ которому они не чувствовали никакой сим¬ 
патіи? Преткнулись-ли они (ср. IX, 32) для того, чтобы не встать болѣе 
(совсѣмъ упасть)? Нѣтъ, Богъ вовсе не имѣлъ намѣренія погубить еврейскій 
народъ. Паденіе евреевъ имѣло другую, высшую цѣль ')• Именно паденіе 
Израиля или отверженіе его открыло двери въ царство Христово язычникамъ. 
(Какимъ образомъ одно повело за собою другое—Ап. пока не объясняетъ, 
но ему могла предноситься здѣсь притча о званныхъ на вечерю (Матѳ. XXII, 
1—14), въ которой Христосъ Спаситель предсказалъ, что за отказомъ евреевъ 
принять участіе въ пиршествѣ Господнемъ на ихъ мѣсто будутъ приглашены 
язычники). Была при этомъ у Бога и еще цѣль—возбудить соревнованіе къ 
полученію спасенія и въ іудеяхъ, которые, увидя, какъ хорошо жить языч¬ 
никамъ, обратившимся во Христу, въ царствѣ Мессіи, должны были раскаяться 
въ своемъ невѣріи и устремиться также въ это светлое царство. 

12. Если паденіе ихъ (т. е. цѣлаго народа Израильскаго) или лишеніе 
мессіанскаго спасенія дало богатство міру (т. е. дало возможность языческому 
міру войти въ царство Христово) и оскудѣніе (^тстцмі) или, правильнѣе, ихъ 
состояніе несчастное (въ нравственномъ смыслѣ) дало богатство язычникамъ, 
то какое великое значеніе для жизни человѣчества будетъ имѣть противопо¬ 
ложное паденію, ихъ совершенное состояніе! (Полнота (рус. пер.) предста¬ 
вляетъ собою букв, переводъ стоящаго здѣсь греч. слова но это 
слово здѣсь, какъ врдно изъ контекста рѣчи, соотвѣтствуетъ выраженію оску¬ 
дѣніе— т)тп)рл и должно означать состояніе жизненной полноты; тсХ^ршрщ 
здѣсь = ігХ^ршзц и указываетъ на окончательное осуществленіе Израилемъ 
своего предназначенія и вмѣстѣ на усвоеніе имъ спасенія во всей его 
полнотѣ). 

13-—14. Распространяя евангеліе среди язычниковъ, Ан. Павелъ чрезъ 
это косвенно содѣйствовалъ обращенію во Христу и своихъ единоплеменни¬ 
ковъ.—Прославляю, т. е. хвалю, горжусь своимъ служеніемъ, разъ оно имѣетъ 
такую великую пользу и для язычниковъ, и—косвенно—для евреевъ. 

15. Жизнь изъ мертвыхъ (С®т) ёх ѵахршѵ). Одни (Оригенъ, Златоустъ, 

О Къ какому [моменту относить это преткновеніе Израиля? Этотъ моментъ оче¬ 

видно предшествовалъ ожесточенію Израиля и повелъ его за собою. Поэтому лучше 
видѣть въ этомъ преткновеніи неправильное отношеніе евреевъ къ закону Моисееву. Еще 
предъ явленіемъ Христа въ міръ Израиль уже преткнулея^о законъ, неправильно видя 
въ немъ средство оправданія. Ревность его о Богѣ была безразсудная. Онъ могъ под¬ 

няться, принявъ Евангеліе Христово, но могъ и остаться лежащимъ на землѣ (Лук. П, 34)' 

_Къ сожалѣнію, случилось послѣднее... 
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примиреніе міра, то чтб будешь 
принятіе, какъ не жизнь изъ мерт¬ 
выхъ? 

16. Если начатокъ святъ, то и 
цѣлое; и если коренъ святъ, то и 
вѣтви. 

17. Если же нѣкоторыя изъ 
вѣтвей отломились, а ты, дикая 
маслина, привился на мѣсто ихъ 
и сталъ общинномъ корня и сока 
маслины, 

18. то не превозносись предъ 

вѣтвями. Если же превозносишься, 
то вспомни, что не ты корень дер¬ 
жишь, но корень—тебя. 

19. Скажешь: вѣтви отломились, 
чтобы мнѣ привиться. 

20. Хорошо. Онѣ отломились 
невѣріемъ, а ты держишься вѣрою: 
не гордись, но бобся. 

21. Ибо если Богъ не пощадилъ 
природныхъ вѣтвеб, то смотри, по¬ 
щадитъ ли и тебя. 

Ѳеодоритъ и др.) понимаютъ подъ этимъ новую жизнь въ «будущемъ вѣкѣ», 
какая начнется съ воскресеніемъ мертвыхъ; но съ ѳтимъ объясненіемъ нельзя 
согласиться. Въ ев. Матѳея (XXIV, 14) и въ I Кор. XV, 23, гдѣ идетъ 
рѣчь о начатіи новаго вѣка, ничего объ обращеніи Израиля, какъ сигналѣ 
къ этому «началу», не говорится. И потомъ, къ чему бы Ап. поставилъ здѣсь 
слово С<ит], когда онъ для обозначенія понятія о новой жизни употребляетъ 
другое олово—аѵаотаоц (воскресеніе)? Другіе понимаютъ (Ѳеофилактъ) подъ 
жизнью ивъ цертвыхъ тотъ разцвѣтъ христіанской жизни, какой будетъ имѣть 
мѣсто со вступленіемъ въ лоно Церкви полноты еврейскаго народа. Но у 
Ап. Павла нѣтъ слѣдовъ представленія, что предваряющее этотъ великій 
фактъ состояніе христіанской Церкви должно быть какимъ то омертвеніемъ. 
Напротивъ, повсюду у него проходитъ мысль о томъ, что и среди христіанъ 
ивъ язычниковъ духовная жизнь бьетъ ключемъ... Проще и правильнѣе ви¬ 
дѣть здѣсь обозначеніе совершенно полито раскрытія спасенія, принесеннаго 
Христомъ. Принятіе іудейскаго народа въ лоно Церкви Христовой образуетъ 
собою заключеніе въ исторіи домостроительства человѣческаго спасенія, по¬ 
добно тому, какъ прославленіе тѣла, какое совершится у людей при воскре¬ 
сеніи изъ мертвыхъ, образуетъ заключеніе благодатнаго о нихъ промышле¬ 
нія Божія. 

16. Израиль и самъ по себѣ имѣетъ право на полученіе спасенія. Вѣдь 
онъ представляетъ собою извѣстное цѣлое смѣшеніе или массу тѣста (србрсцкх), 
изъ котораго уже испечено нѣсколько хлѣбовъ, которые, какъ начатки (Числ. 
XV, 19—21), принесены Богу въ даръ. Эти начатки—патріархи народа 
Израильскаго, принятые уже въ общеніе съ Богомъ. Ихъ же Ап. разумѣетъ 
и подъ корнемъ святымъ, отъ котораго произросли вѣтви, т. е. народъ Из¬ 
раильскій. 

17—18. Такъ какъ среди христіанъ изъ язычниковъ, вѣроятно, суще¬ 
ствовала нѣкоторая гордость своимъ новымъ положеніемъ, какое они заняли 
въ, царствѣ Христовомъ, заступивъ мѣсто богоизбраннаго народа, то Ап. увѣ¬ 
щеваетъ своихъ читателей—христіанъ изъ язычниковъ припомнить, что они 
собственно получаютъ спасеніе, которое давно уже готовилось къ открытію 
въ средѣ іудейскаго народа, который долго былъ носителемъ этой идеи спа¬ 
сенія (о прививкѣ деревьевъ Ап. говоритъ, по признанію Оригена, несогласно 
съ дѣйствительными пріемами садовническаго искусства). 

19—21. Бѣдственная судьба евреевъ должна научить христіанъ ивъ 
язычниковъ быть особенно внимательными къ своему положенію. Вѣдь они 
не такъ близки къ святому корню, какъ іудеи, и имъ еще легче отпасть отъ 
истинной вѣры и за это подвергнуться гнѣву Божію. 



496 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 11. 

22. Итакъ видишь благость и 
строгость Божію: строгость въ ог- 
падшимъ, а благость въ тебѣ, если 
пребудешь въ благостп Божіей) 

иначе и ты будешь отсѣченъ. 
23. Но и тѣ, если не пребудутъ 

въ невѣріи, привьются, потомучто 
Богъ силенъ опять привить ихъ. 

24. Ибо если ты отсѣченъ отъ 
дикой по природѣ маслины, и не 
по природѣ привился въ хорошей 
маслинѣ, то тѣмъ болѣе сіи природ¬ 

ные привьются въ своей маслинѣ. 
25. Ибо не хочу оставить васъ, 

братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ сей 
(чтобы вы не мечтали о себѣ), что 
ожесточеніе произошло въ Израилѣ 
отчасти, до времени, пока войдетъ 
полное число язычниковъ, 

26. и т;\еъ весь Израиль спа¬ 
сется, вавъ написано: пріидетъ 
отъ Сіона Избавитель, и отвратитъ 
нечестіе отъ Іавова. 

22—24. Ап. повторяетъ въ заключеніе своей рѣчи объ отношеніи хри¬ 
стіанъ изъ язычниковъ къ іудейскому народу, что Богъ, съ одной стороны, 
благъ, а съ другой—строгъ къ грѣшникамъ. Пусть читатели посланія поста¬ 
раются закрѣпить за собою добрымъ свонмъ поведеніемъ благость Божію. Съ 
другой стороны, Ап. обѣщаетъ іудеямъ, что Богъ въ отношеніи къ нимъ пре¬ 
ложитъ гнѣвъ Свой на милость, какъ скоро оии поборятъ свое невѣріе по 
отношенію ко Христу. Это измѣненіе въ положеніи народа еврейскаго тѣмъ 
вѣроятнѣе, что между втнмъ народомъ и царствомъ Божіимъ (мастной) су¬ 
ществуетъ внутреннее сродство. 

25—36. Если до сихъ поръ Ап. говоритъ о будущемъ обращеніи народа 
Израильскаго ко Христу, исходя изъ извѣстныхъ теоретическихъ положеній, 
то теперь онъ прямо и опредѣленно говоритъ, что это обращеніе непремѣнно 
совершится, такъ какъ объ этомъ ему, Павлу, сообщено было въ особомъ 
откровеніи. Срокомъ исполненія этого пророчества Ап. поставляетъ тотъ мо¬ 
ментъ, когда полнота язычниковъ войдетъ въ Церковь Христову. Не даромъ 
іудейскій народъ и былъ нѣкогда избранъ Богомъ! При этомъ Ап. бросаетъ 
общій взглядъ на планъ домостроительства Божія о спасеніи всего человѣ¬ 
чества. Богъ ведетъ всѣ народы ко спасенію путемъ судовъ Своихъ, величію 
н мудрости которыхъ Ап. удивляется отъ всего своего благодарнаго сердца. 

25. О тайнѣ сей. Ап. вовсе не хочетъ сказать этимъ, что ожесточеніе 
Израиля есть нѣчто непонятное. Въ Новомъ Завѣтѣ слов ) тайна обозначаетъ 
истину или событіе, которыя открыты человѣку свыше (ср. Е [>. III, 3—6). 
Ап. говоритъ, слѣдовательно, здѣсь о томъ, что ему извѣстно изъ особаго от¬ 
кровенія (ср. 1 Кор. XV, 51 и 1 Сол. IV, 15).—Эта тайна, во-первыхъ, со¬ 
держитъ указаніе на то, что ожесточеніе коснулось Израиля только. Отчасти. 
Объясненіе этого слова дается въ 7-мъ ст. (прочіе ожесточились) и въ 17-мъ— 
(нѣкоторые...). Ясно отсюда, что слово это имѣетъ значеніе численное: оже¬ 
сточеніе коснулось только извѣстнаго числа Израильтянъ (ср. ст. 26). — Во- 
вторыхъ, въ этой тайнѣ содержится указаніе на то, что ожесточеніе это про¬ 
длится, пока не обратится ко Христу полное число язычниковъ. Эго понятіе 
(то нЦрсорд тшѵ ё&ѵтѵ) нельзя понимать съ математической строгостью. Ап. 
хочетъ просто сказать, что языческій міръ въ своемъ цѣломъ (при чемъ на 
отдѣльныхъ лицъ онъ не обращаетъ вниманія) войдетъ въ Церковь 
Христову. 

26. Въ-третьихъ, эта тайна сообщаетъ, что потомъ спасется Израиль, 
какъ цѣлое. И такъ—и потомъ.—Весь Израилъ, т. е. Израильтяне, какъ на¬ 
ція, какъ народъ.—Спасется, т. е. войдетъ въ Церковь Христову. На судьбу 
отдѣльныхъ лицъ, которая можетъ быть иная, чѣмъ судьба народа въ его цѣ- 
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27. И сей завѣтъ имъ отъ Меня, 
когда сниму съ нихъ грѣхи ихъ 
(Исаія 59, 20—21; 27, 9). 

28. Въ отношеніи къ благовѣ¬ 

стію, они враги ради васъ; а въ 
отношеніи въ избранію, возлюблен¬ 
ные Божіи радп отцевъ. 

29. Ибо дары и призваніе Божіе 
непреложны. 

30. К&въ и вы нѣкогда были 
непослушны. Богу, а нынѣ помило¬ 

ваны, по непослушаію нхъ, 
31. т&къ н они теперь непо¬ 

слушны для помилованія васъ, что¬ 
бы и сами они были помилованы. 

32. Ибо всѣхъ заключилъ Богъ 
въ непослушаніе, чтобы всѣхъ по¬ 
миловать. 

33. О, бездна богатства и пре¬ 
мудрости и вѣдѣнія! Божія! какъ 
непостижимы судьбы Его и неиз- 
сдѣдимы пути Его! 

ломъ, Ап. здѣсь не обращаетъ вниманія.—Придетъ отъ Сіона. У БХХ по¬ 
ставлено здѣсь выраженіе Іѵгхеѵ Еішѵ (йс. ЫХ, 50), т. е. ради Сіона, согласно 
съ евр. текстомъ (Іегуоп).—Избавитель, т. е. Мессія. Апостолъ имѣетъ въ 
виду здѣсь, вѣроятно, второе пришествіе Мессіи, когда Господь и простатъ 
грѣхъ ожесточенія еврейскому народу, который къ тому времени обратится 
ко Христу.—И отвратитъ нечестіе отъ Іакова, т. е. удалитъ всякое нече¬ 
стіе изъ среды Израиля. Здѣсь разумѣетъ Ап., очевидно, не нравственное 
измѣненіе, какое можетъ совершиться въ душахъ евреевъ, а искупляющую 
дѣятельность Мессіи по отношенію къ цѣлому народу Израильскому (ор. 
от. 27). 

27. И сей завѣтъ имъ... т. е. въ прощеніи грѣховъ они, евреи, увидятъ, 
найдутъ осуществленіе завѣта, заключеннаго у нихъ со Мною. Прощеніе грѣ¬ 
ховъ и есть та благодать, какая дается завѣтомъ. 

28—31. Ап. здѣсь объясняетъ настоящее положеніе Израиля и гово¬ 
ритъ о его будущемъ.—Въ отношеніи, къ благовѣстію... т. е. ради положенія, 
какое Израиль занялъ по отношенію къ проповѣдникамъ о Христѣ. Богъ 
сталъ поступать съ евреями, какъ съ врагами Своими, и отсѣвъ ихъ отъ ма¬ 
слины—царства Божія. Эго послужило ко благу язычниковъ, которые получили 
возможность быть привитыми къ означенной маслинѣ.—Въ отноіиеніи къ из¬ 
бранію... т. е. ради того, что народъ еврейскій былъ избранъ Богомъ еще 
вь лицѣ праотцевъ этого народа къ тому, чтобы быть народомъ Божіимъ. 
Поэтому и теперь онъ не утратилъ окончательно значенія въ очахъ Божіихъ. 
Богъ продолжаетъ питать къ нему любовь. 

32. Ибо всѣхъ заключилъ Богъ въ непослушаніе... Богъ сдѣлалъ со всѣнъ 
человѣчествомъ, пребывавшимъ въ грѣхахъ, то, что люди стали чувствовать 
себя какъ бы заключенными въ темницу, въ оковы, стали крайне тяготиться 
своимъ грѣховнымъ состояніемъ. Слѣд., Ап. говоритъ не о томъ, что Богъ при¬ 
велъ людей ко грѣху непослушанія, а о томъ, что Онъ возбудилъ въ грѣш¬ 
никахъ чувство безсилія въ дѣлѣ спасенія и сознаніе своей отвѣтственности 
предъ Богомъ. А сдѣлалъ Онъ это чрезъ то, что предоставилъ язычникамъ 
погрязать ьо грѣхахъ п страстлхъ, а евреямъ—пребывать въ ослѣпленіи и 
суетномъ служеніи буквѣ закона *). 

33—36. Ап. заключаетъ отдѣлъ IX—XI гл., а вмѣстѣ и всю дидактиче¬ 
скую члсть посіанія благодареніемъ м славословіемъ Богу, Который неизслѣ- 
димыми для человѣка путями ведетъ все къ предназначенной Имъ отъ вѣка 
цѣли. Все отъ Бога, ч[езъ Бога и къ Бшу—вотъ основная мысль этого 

*) Разные мнѣнія о судьбѣ еврейскаго народа см. въ брошюрѣ Н. Розанова «Бу¬ 

дущность еврейскаго народа при свѣтѣ откровенія». М. 1901 г. 
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34. Ибо кто позвалъ умъ Гос¬ 
подень? Или кто былъ совѣтникомъ 
Ему? (Исаія 40, 13.) 

35. Или кто далъ Ему напередъ, 

чтобы Онъ долженъ былъ воздать? 
(Исаія 40, 13—14.) 

36. Ибо все изъ Него, Имъ в 
въ Нему. Ему слава во-вѣви, аминь. 

ГЛАВА XII. 

1. Итакъ умоляю васъ, братія, тую, благоугодную Богу, для разум- 
милосердіемъ Божіимъ, представьте наго служенія вашего, 
тѣла ваши въ жертву живую, свя- 

славословія. Въ частности, напр., народъ Израильскій Богомъ сотворенъ и 
избранъ, Его благодатію сохраняется и къ Богу въ концѣ концовъ долженъ 
обратиться. — Премудрость (0091а) — это премудрость Божественная, которую 
имѣетъ Богъ и которую Онъ проявляетъ въ дѣлѣ домостроительства человѣ¬ 
ческаго спасенія.—Вѣдѣніе (уѵйзи;)—это познаніе, какое мы пріобрѣтаемъ о 
существѣ и дѣйствіяхъ Божіихъ, размышляя о великомъ дѣлѣ спасенія. Богъ 
есть источникъ свѣта—это и есть Его премудрость, обнаруживающаяся въ 
Евангеліи, а въ Его свѣтѣ и мы видимъ свѣтъ—это и есть вѣдѣніе Божіе, 
или познаніе о Богѣ, какое мы получаемъ изъ Евангелія. 

ХП. 

Вея жизнь христіанина, какъ члена Церкви, должна быть богослуженіемъ (1—2). Въ жизвж 
церковной это должно выражаться въ смиренномъ исполненіи своего призванія (3—12). 

Особенно же христіанинъ долженъ соблюдать хорошія отношевія со своими братіями 
по вѣрѣ (13—21). 

1—2. Окончивъ дидактическую часть своего посланія, Ап. приступаетъ 
теперь къ увѣщаніямъ. Онъ убѣждаетъ христіанъ, въ виду милости къ нимъ 
Божіей, отдать на служеніе Богу тѣла свои и, покончивъ съ жизнью преж¬ 
ней, начать жизнь новую, лучшую. 

1. Милосердіемъ Божіимъ. Ранѣе Ап. побуждалъ свонхъ читателей усо- 
вершаться въ христіанской жизни или въ виду личныхъ интересовъ чело¬ 
вѣка (VI, 19 и сл.), или въ силу принятыхъ человѣкомъ при крещеніи обя¬ 
зательствъ (VI, 1 и сл.). Теперь онъ выдвигаетъ на видъ новое основаніе— 
цѣлый рядъ проявленій Божественнаго милосердія (по греч. поставлено здѣсь 
множ, число—оіхтіррюі), направленныхъ къ устроенію нашего спасенія.—Тѣла 
ваши. Ап. предполагаетъ, что души читателей уже отданы Богу. Но тѣло 
христіанина еще не стало послушнымъ орудіемъ новой праведности, и задача 
вѣрующихъ—освободить тѣла свои отъ подчиненія грѣху (ср. VI, 13). Подъ 
тгъломъ нужно разумѣть вообще чувственную сторону человѣческаго суще¬ 
ства, которая чрезъ воздѣйствіе грѣха становится тѣмъ, чтб Ап. раньше на¬ 
звалъ плотью (гл. VII).—Въ жертву живую. Посвященіе христіаниномъ са¬ 
мого себя Богу хотя также можетъ быть названо умираніемъ, подобнымъ 
тому, какое имѣло мѣсто по отношенію къ закалившимся ветхозавѣтнымъ 
жертвамъ, но здѣсь человѣкъ умираетъ для грѣха и, въ то же время, всту¬ 
паетъ въ истинную окизнъ (VI, 11, 13). Чтобы показать превосходство этой 
жертвы предъ ветхозавѣтными, Ап. называетъ ее святою (въ моральномъ 
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2. и не сообразуйтесь съ'вѣкомъ 
снмъ, но преобразуйтесь обновле¬ 
ніемъ ума вашего, чтобы вамъ 
познавать, что есть воля Божія, 
благая, угодная и совершенная. 

3. По данной мнѣ благодати, 
всякому изъ васъ говорю: не ду¬ 

майте о себѣ болѣе, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по 
мѣрѣ вѣры, какую каждому Богъ 
удѣлилъ. 

4. Ибо к&къ въ одномъ тѣлѣ у 
насъ много членовъ, но не у всѣхъ 
членовъ одно и то же дѣло, 

смыслѣ) ‘) и угодною Богу, какою не всегда была ветхоз. жертва (Ис. I, И).— 
Для разумною служенія вашею—правильнѣе: «ваше разумное богослуженіе*. 
Эти слова составляютъ приложеніе ко всему предшествующему предложенію, 
начинающемуся словомъ представитъ. Разумнымъ называется служеніе хри¬ 
стіанина въ противоположность ветхозавѣтному, которое соотвѣтствовало дѣт¬ 
скому возрасту человѣчества и представляло собою только намеки на то слу¬ 
женіе, какое угодно Богу. Это то же, что служеніе духовное (1 Петр. П, 5). 

2. И. Здѣсь эта частица имѣетъ значеніе изъяснительное: именно. Вѣкъ 
сей—это настоящая жизнь міра, въ которой господствуютъ похоть плоти, по¬ 
хоть очей и гордость житейская (1 Іоан. П, 16). Эта жизнь находится подъ 
воздѣйствіемъ плоти, которая, въ свою очередь, порабощена грѣхомъ. Хри¬ 
стіанинъ, напротивъ, долженъ жить подъ дѣйствіемъ Божественной благо¬ 
дати.—Обновленіе ума необходимо для новой жизни, потому что естествен¬ 
ный умъ человѣка, по Апостолу, есть умъ превратный (I, 28) и не можетъ 
познать волю Божію. Это обновленіе описано уже въ VII, 14 и сл. Оно со¬ 
стоитъ въ томъ, что умъ освобождается отъ оковъ плоти, которая дѣлала 
его темнымъ и безсильнымъ, и соединяется съ духомъ Христовымъ.—Позна¬ 
вать. Слово 8<шіт#іаіѵ здѣсь имѣетъ не только значеніе «испытанія», но ука¬ 
зываетъ также и на способность направлять дѣятельность человѣка къ вы¬ 
сокимъ цѣлямъ (ср. ХГѴ, 22). Это н есть результатъ того преобразованія, ка¬ 
кое долженъ совершать съ собою христіанинъ. 

3—12. Первое, въ чемъ должно проявиться внутреннее измѣненіе, со¬ 
вершающееся въ христіанинѣ,—это смиреніе: это основа правильной жизни 
христіанина, какъ члена Церкви. Христіане должны смиренно сознавать, что 
всѣ ихъ благодатные дары, какими они служатъ Церкви, есть результатъ 
милосердія Божія, получены ими чрезъ вѣру. Затѣмъ Ап. убѣждаетъ хри¬ 
стіанъ примѣнить къ дѣлу полученныя ими дарованія, именно употреблять 
ихъ на служеніе Церкви. При этомъ христіане должны быть всегда откро¬ 
венными, честными и усердными въ служеніи Господу, не падая духомъ ни 
при какихъ трудныхъ обстоятельствахъ. 

3. По данной мнѣ благодати. Ап. указываетъ здѣсь на свой высокій 
апостольскій авторитетъ и свое призваніе (ср. Рим. XV, 15; 1 Кор. Ш, 10).— 
По мѣрѣ вѣры, какую каждому Богъ удѣлилъ. Здѣсь идетъ рѣчь о вгърѣ, 
какъ о дарѣ Божіемъ. Поэтому нужно видѣть въ этой вѣрѣ не вѣру оправ¬ 
дывающую, а вѣру чудодѣйственную, какая подавалась нѣкоторымъ христіа¬ 
намъ апостольскаго времеви для совершенія дѣлъ, приносившихъ пользу 
всей Церкви (ср. 1 Кор. XII, 9; ХШ, 2). Въ Н. Завѣтѣ если и говорится, 
что и спасающая вѣра есть даръ Божій—отчасти, то нигдѣ зтотъ даръ не 
изображается раздѣляемымъ не поровну. 

А—5. Богъ даетъ каждому члену Церкви опредѣленную мѣру вѣры съ 
особою цѣлію. Онъ хочетъ, чтобы мы съ разныхъ сторонъ каждый своимъ 

*) Тѣло христіанина, освяшаась чистою жи8нію, пріобрѣтаетъ этимъ право на пол. 
ное оживленіе чрезъ воскрѳсэвіе (Рим. VI, 22 и сл.; ѴШ, 10—13). 
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5. тккъ мы многіе составляемъ 
одно тѣло во Христѣ, а порознь 
одинъ для другого члены. 

6. И какъ, по данной намъ благо¬ 
дати, имѣемъ различныя дарованія, 
то имѣешь ли пророчество, проро¬ 

чествуй по мѣрѣ вѣры; 

7. имѣешь ли служеніе, пребы¬ 

вай въ служеніи; учитель ли,—въ 
ученіи; 

8. увѣщатель ли — увѣщевай; 

раздаватель ли, раздавай въ про¬ 
стотѣ; начальникъ ли, начальствуй 
съ усердіемъ; благотворитель ли, 
благотвори съ радушіемъ. 

9. Любовь да будетъ непритворна; 
отвращайтесь зла, прилѣпляйтесь 
къ добру; 

10. будьте братолюбивы другъ 
къ другу съ нѣжностью; въ почти¬ 
тельности другъ друга предупреж¬ 
дайте; 

дарованіемъ служили одному общему дѣлу, подобно тому, какъ разные органы 
тѣла каждый по своему поддерживаютъ крѣпость тѣла (подробнѣе объ этомъ 
см. въ 1 Кор. XII, 12—31). 

6—8. Ап. перечисляетъ здѣсь нѣсколько благодатныхъ служеній, суще¬ 
ствовавшихъ въ его время въ христіанской церкви.—По мѣрѣ вѣры. Здѣсь 
Апостолъ разумѣетъ вѣру слушателей пророчествующаго, съ состояніемъ ко¬ 
торой пророкъ, т. е. вдохновенный учитель, проповѣдникъ долженъ сообра¬ 
жаться въ своихъ рѣчахъ (О пророчествованіи подробно говорится въ 1 

Кор. XIV, 1 и ел. 24) »).—Служеніе (скахоѵ(а)—это особенный даръ, имѣв¬ 
шіе который служили внѣшнему устроенію Церкви, папр., заботились о боль¬ 
ныхъ, бѣдныхъ и странникахъ (ср. 1 Кор. XII, 28, гдѣ этотъ даръ названъ 
даромъ заступленія, и Дѣян. VI, 1 и сл.; Фил. I, ]; 1 Тим. III, 8, 12).—■. 
Ученіе (оіоазхакія)—по контексту рѣчи, не простое обученіе, а опять особый 
даръ къ обученію въ истинахъ христіанской вѣры (ср. Еф. IV, 11).— Увѣ¬ 
щателъ—это проповѣдникъ, который, по обычаю синагогъ, присоединялъ увѣ¬ 
щанія къ прочитанному отдѣлу Св. Писанія (ср. Дѣян. IV, 36; XI, 23 и сл.). 
И эта способность, равно какъ и слѣдующія служенія, также опредѣляются 
у Апостола, какъ служенія, основанныя на полученіи отъ Бога особыхъ да¬ 
рованій.—Раздаватель—это благотворитель (Еф. IV, 28), который долженъ 
благотворенія свои совершать въ простотѣ, безъ всякихъ своекорыстныхъ 
разсчетовъ (ср. Матѳ. VI, 2 и сл.) 2).—Начальникъ—точнѣе: предстоящій 
(6 ігроізтаргѵо;). Это не обыкновенное іерархическое лицо (епископъ или пре¬ 
свитеръ), а человѣкъ, выдвигающійся въ обществѣ христіанскомъ своими 
особыми административными дарованіями, въ силу которыхъ онъ является 
въ трудныхъ обстоятельствахъ руководителемъ христіанскаго общества.— 
Благотворителъ—точнѣе: милующій или милосердый въ отношеніи къ страж¬ 
дущимъ и несчастнымъ, которымъ онъ умѣетъ сказать слово утѣшенія и под¬ 
крѣпленія.—Съ радушіемъ—точнѣе: «съ ясностью» или такъ, чтобы все его 
утѣшеніе шло отъ чистаго сердца и не возб) ждало никакихъ сомнѣній въ 
і'тра "а.:.,цахъ. 

9—10. Отъ разныхъ служеній•—даровъ Ап. переходитъ теперь къ обыч¬ 
нымъ христіанскимъ добродѣтелямъ, между которыми ставитъ на первомъ 
мѣстѣ любовь. Эта любовь должна быть непритворной. Она отвращается по- 

По Цану, здѣсь идеіъ рѣчь о личной вѣрѣ пророка, т. с. о ого дарованія. Про¬ 

рокъ долженъ пророчествовать только до тѣхъ поръ, пока въ немъ говоритъ пророческое 
его^вдохновеніе... 

-) Цанъ понимаетъ этотъ термовъ, какъ обозначепіѳ раздавши не только матеріаль¬ 

ныхъ благъ, но н духовныхъ (Рим. XV, 27; 1 Кор. IX, 11). 
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11. въ усердіи не ослабѣвайте; 
духомъ пламенѣйте; Господу слу¬ 
жите; 

12. утѣшайтесь надеждою въ 
скорби будьте терпѣливы, въ мо¬ 
литвѣ постояны; 

13. въ нуждахъ святыхъ прини¬ 
майте участіе; ревнуйте о странно- 
пріимствѣ; 

14. благоелавляйте гонителей ва¬ 
шихъ; благословляйте, а не про¬ 
клинайте- 

15. Радуйтесь съ радующимися 
и плачьте съ плачущими. 

16. Будьте единомысленны между 
собою; не высокомудрствуйте, но 
послѣдуйте смиреннымъ; не меч¬ 
тайте о себѣ; 

17. ни кому не воздавайте зломъ 
за зло, но пекитесь о добромъ предъ 
всѣми чѣловѣками. 

18. Если возможно, съ вашей 
стороны, будьте въ мирѣ со всѣми 
людьми. 

этому отъ зла, обличаетъ ело даже и въ любимыхъ существахъ. Для нея 
выше всего—добро, которое она умѣетъ вездѣ найти и оцѣнить. Въ отно¬ 
шеніи къ братьямъ по вѣрѣ должна появляться любовь, соединенная съ нѣж¬ 
ностью. Она соединяется также съ уваженіемъ къ ближнему. Каждый изъ 
насъ долженъ стараться подавать примѣръ такого уваженія. 

11—12. Христіанинъ долженъ быть усерднымъ, ревностнымъ дѣятелемъ 
въ Церкви. Пусть онъ воспламеняется духомъ (Святымъ)! Пусть всегда дѣй¬ 
ствуетъ, какъ рабъ Господа (Христа), а не по своимъ капризамъ (Вмѣото: 
Господу (Корію) въ нѣкоторыхъ кодексахъ стоитъ: времени (хшрф). Это бу¬ 
детъ указывать на необходимость для христіанина • соображать свою ревность 
съ требованіями времени и обстоятельствъ, примѣръ чего подавалъ и самъ 
ап. Павелъ (См. 1 Кор. IX, 19 и сл.; Фил. IV, 12 и сл.). Въ скорбяхъ хри¬ 
стіанина должна утѣшать надежда на будущее прославленіе. 

13—22. Въ отношеніи къ ближнимъ христіанинъ долженъ быть забот¬ 
ливымъ объ ихъ нуждахъ и даже врагамъ своимъ желать всякаго добра, вся¬ 
чески остерегаясь любомстнтельности. 

13. Страннопріимство при тѣхъ обстоятельствахъ, какія переживала 
Апостольская Церковь, когда христіане часто должны были оставлять свои 
города и искать убѣжища въ другихъ, было особенно важною добродѣтелью.— 
Святые—ъ ри стіане! 

14. Ср. Матѳ. V, 44. 
15. Сорадованіе чужому счастію, чужой удачѣ требуетъ извѣстной нрав¬ 

ственной высоты и Ап. ставитъ эту добродѣтель впереди сочувствія чужимъ 
несчастіямъ. 

16. Будьте единомысленны между собою—правильнѣе: имѣйте и въ отно¬ 
шеніи къ другимъ то же настроеніе, чувство, какое имѣете къ себѣ. Ср. Матѳ. 
XXII, 40.—Не высокомудрствуйте, т. е. не превозноситесь въ своихъ мечта¬ 
ніяхъ, не уходите отъ дѣйствительной жизни.—Послѣдуйте смиреннымъ, т. е. 
идите къ бѣднотѣ, несчастію, спуститесь въ тѣ области жизни, гдѣ больше 
нужды въ вашихъ заботахъ.—Не мечтайте о себѣ, т. е. о своемъ превосход¬ 
ствѣ. Это отниметъ у васъ интересъ къ нуждамъ вашихъ ближнихъ. 

17. Пекитесь о добромъ предъ всѣми человѣками, т. е. пусть даще и 
внѣшнее ваше поведеніе не дастъ никому повода похулить исповѣдуемую вами 
вѣру (ср. Притч. Сол. III, 4 по тексту ЬХХ). 

18. Если возможно... Съ нашей стороны мы всегда должны проявлять 
миролюбіе: тутъ не можетъ быть никакихъ ограниченій. Если все таки мир¬ 
ныя отношенія не устанавливаются—это уже не наша винаі 
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19. Не мстите ва себя, возлюблен¬ 
ные, но дайте мѣсто гнѣву Божію. 
Ибо написано: Мнѣ отомщеніе, Я 
воздамъ, говоритъ Господъ (Второ- 
зав. 32, 35). 

20. Итакъ, если врагъ твой голо¬ 

денъ, накорми его; если жаждетъ* 
напой его; ибо дѣлая сіе, ты собе¬ 
решь ему на голову горящіе уголья 
(Притч. 25, 22—23). 

21. Не будь побѣжденъ зломъ, 
но побѣждай зло добромъ. 

ГЛАВА XIII. 

1. Всякая душа да будетъ по- щія же власти отъ Бога установ- 
корна высшимъ властямъ, ибо нѣтъ лены. 
власти не отъ Бога; существую- _ 

19. Указаніемъ на гнѣвъ Божій по отношенію къ нечестивымъ врагамъ 
христіанъ Ап. вовсе не хочетъ дать нѣкоторое удовлетвереніе христіанамъ. 
Онъ хочетъ только разубѣдить тѣхъ, кто полагаетъ, будто бы наше терпѣди- 
вое отношеніе къ наносимымъ намъ обидамъ разрушаетъ нравственный по¬ 
рядокъ въ мірѣ и будто бы чрезъ это злые люди восторжествуютъ. Нѣтъ,— 
говоритъ Ап.—Самъ Богъ, какъ всесвятѣйшій Судія, бодрствуетъ надъ жизнью 
міра и не даетъ восторжествовать злу надъ добромъ. 

20. Соберешь ему на главу горящіе уголья, т. е. пріуготовишь ему горь¬ 
кое раскаяніе и стыдъ, который будетъ жечь его, какъ уголья (Августинъ, Іеро¬ 
нимъ, Амвросій и др.). 

21 . Не будь побѣжденъ зломъ... т. е. не поддайся чувству, желанію 
отмстить за причиненное тебѣ зло. Пусть злой человѣкъ возьметъ перевѣсъ, 
пусть онъ—временно—восторжествуетъ. Но зло несомнѣнно будетъ побѣж¬ 
дено тѣмъ, что христіанинъ не захочетъ подражать своему обидчику и не 
заплатить ему обидою за обиду. 

ХШ. 

О повиновеніи властямъ, какъ первой ^обяіанности человѣка въ гражданской жизни 
(1—6). О воздаваніи каждому должнаго и о любви (7—12-а). О святости частной |жизни 

христіанина (12-а—14). 

1 —6. Въ гражданской жизни христіанинъ долженъ проявлять свое благо¬ 
говѣніе предъ Богомъ въ повиновеніи установленнымъ отъ Бога властямъ.— 
Очень вѣроятно, что Апостолу было уже извѣстно что-нибудь о неповиновеніи 
римскихъ христіанъ властямъ. Это могло быть отзвукомъ того возбужденія, 
какое въ то. время іудеи предъявляли по отношенію къ римской власти; вмѣстѣ 
съ тѣмъ ожиданіе скораго наступленія конца міра должно было дѣлать хри¬ 
стіанъ нѣсколько холодными къ исправленію тѣхъ обязанностей, какія они 
были обязаны нести, какъ граждане Рима. Наконецъ, культъ императоровъ 
также побуждалъ христіанъ протестовать противъ распоряженій властей рим¬ 
скихъ, которыя не терпѣли, чтобы римскіе граждане отказывались отъ вос¬ 
куренія ѳиміама предъ статуями императоровъ. 

1. Всякая душа. Ап. говоритъ здѣсь о христіанинѣ, какъ о гражданинѣ 
государства; если всякому гражданину необходимо оказывать повиновеніе 
властямъ, то христіанинъ обязанъ, къ этому еще больше.—Нѣтъ власти не 
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2. Посему противящіеся власти 
противится Божію установленію. А 
противящіеся сами навлекутъ на 
себя осужденіе. 

3. Ибо начальствующіе страшны 
не для добрыхъ дѣлъ, но для злыхъ. 
Хочешь ли не бояться власти? Дѣ¬ 
лай добро, и получишь похвалу отъ 
нея; 

4. ибо начальника есть Божій 
слуга, тебѣ на добро. Если же дѣ¬ 
лаешь зло, бойся, ибо онъ не на¬ 
прасно носитъ мечъ: онъ Божій 
слуга, отмститель въ наказаніе дѣ¬ 
лающему злое* 

5. И потому надобно повиновать¬ 
ся не только изъ страха наказанія, 
но и по совѣсти. 

отъ Бога. Эго—первое побужденіе къ повиновенію. Власть вообще, по своей 
идеѣ, есть твореніе или усмэтрѣніе Божественное.—Существующія же власти... 
Бто—второе побужденіе къ повиновенію. Формы власти (ср. ст. 3—началь¬ 
ствующіе и IV, 6—7) также въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ являются уста¬ 
новленіями Божественными. Въ подробности этого вопроса Ап. здѣсь не вхо¬ 
дить (не видно, напр., какъ долженъ поступать христіанинъ при смѣнѣ властей 
послѣ кровавой борьбы между ними). Онъ установливаеть только принципъ 
гражданской жизни.—На основаніи ѳтихъ словъ Апостола христіанскіе государи 
(со времени Людовига Благочестиваго) стали обозначать себя, какъ прави¬ 
телей «Милостію Божіей».—Мысль Ап. отчасти сходна съ ученіемъ кн. Пре¬ 
мудрости (VI, 1—4). 

2. Непослушные власти христіане справедливо подвергаются суду и осу¬ 
жденію. Это осужденіе, по мысли Апостола, изрекаетъ противъ ослушниковъ 
Самъ Господь, а приводятъ въ исполненіе—правители (ст. 3). Рѣчь идетъ т. о. 
не о вѣчномъ наказаніи, а о временномъ. 

3—4. Здѣсь Ап. обосновываетъ только что высказанную имъ мысль о 
томъ, что ослушникъ власти вредитъ себѣ самому. Онъ вызываетъ противъ 
себя кару, вмѣсто того, чтобы получить ободреніе отъ власти.—Для добрыхъ 
дѣлъ. Добрыя дѣла, а также и злыя у Ап. Павла здѣсь представляются 
какъ бы живыми лицами.—Замѣтить нужно, что когда Ап. писалъ посланіе 
въ Римѣ, тамъ еще Неронъ не свирѣпствовалъ противъ христіанъ,—это 
были первые три-четыре года по вступленіи его на престолъ—лучшіе дни его 
царствованія. Да при томъ Ап. здѣсь опять говоритъ о власти съ точки 
идеала.—Не напрасно носитъ мечъ, т. е. не даромъ передъ судіею въ Римѣ 
и въ Греціи носили мечъ. Ан. допускаетъ возможность, считаетъ естествен¬ 
нымъ, если судія или правитель и воспользуется мечомъ для совершенія казни 
надъ преступникомъ. Особенно это право меча—діайіі—и употребленія его 
въ потребныхъ случаяхъ предоставлено было правителямъ римскихъ провинцій 
(Шріапі Бі^езі. II, 1—3). 

5. Въ виду нравственнаго характера служенія властителей, имъ необхо¬ 
димо повиноваться также не только изъ страха наказанія, но и по нравствен¬ 
нымъ побужденіямъ—по совѣсти—или, какъ выражается Ап. Петръ, ради 
Господа (1 Петр. II, 13 *)• Отсюда ясно, что если христіанская совѣсть, 
имѣя въ виду ясно выраженную волю Христову, противится исполненію тре¬ 
бованій власти, идущихъ противъ этой совѣсти, то христіанинъ обязанъ болѣе 
повиноваться голосу совѣсти, чѣмъ требованію власти. Т. о. Ап. устанавливаетъ 
здѣсь извѣстное право сужденія о дѣйствіяхъ власти. Онъ и самь показывалъ 
примѣръ такого отношенія къ дѣйствіямъ властей (см., напр., Дѣян. XVI, 36—37; 
ХХТТ, 25). Но опять здѣсь нужно повторить, что право неисполненія пове- 

*) Подъ наказаніемъ (съ грѳч. точнѣе: гнѣвомъ) нужно поникать наказаніе нля 
гнѣвъ со стороны Бога, орудіемъ котораго является власть. 



504 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 15. 

6. Для сего вы и подати платите, 
ибо они Божіи служители, симъ са¬ 
мымъ постоянно запятые. 

7. Итакъ отдавайте всякому долж¬ 
ное: кому пбдать, подать; кому об¬ 
рокъ, оброкъ; кому страхъ, страхъ; 
кому честь, честь. 

8. Не оставайтесь должными ни 

кому ничѣмъ, кромѣ взаимной люб¬ 
ви; ибо любящій другаго исполнилъ 
законъ. 

9. Ибо заповѣди: не прелюбо¬ 
дѣйствуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидѣтельствуй, не пожелай чу¬ 
жаго, и всѣ другія заключаются въ 
семъ словѣ: люби ближняго твоего, 

лѣній власти предоставляется Апостоломъ только и исключительно въ дѣлахъ 
религіи, когда власть государственная начинаетъ досяотическимн мѣрами иско¬ 
ренять истинную вѣру. Тутъ, дѣйствительно, христіанинъ обязанъ стоять за 
вѣру, не уступая ни на шагъ, но его протестъ не можетъ и въ этомъ случаѣ 
охватывать собою всѣ отношенія жизни. Гражданскія свои обязанности хри¬ 
стіанъ долженъ исполнять при всякихъ обстоятельствахъ и оставаться всегда 
вѣрнымъ слугою правительства въ гражданскомъ отношеніи, хотя бы это 
правительство в принимало строгія мѣры къ искорененію христіанской вѣры. 
Такъ поступали христіане р; мской имперіи во время самыхъ тяжелыхъ, воз¬ 
двигавшихся противъ нихъ римскими императорами, гоненій. 

6. Для сею, т. е. въ виду того, что начальники имѣютъ великое значеніе 
въ жизни государства.—Подати платите. Значитъ, самый платежъ устано¬ 
вленныхъ правительствомъ податей свидѣтельствуетъ о томъ, что христіане 
считаютъ себя нравственно обязанными повиноваться властямъ вообще, во 
всемъ, н помимо уплаты податей.—Ибо іни Божіи служители. Ап. повто¬ 
ряетъ мысль 4-го стиха (Божій слуга), чтобы еще болѣе побудить христіанъ 
къ повиновенію властямъ. Служителями (Хеітооруоі) назывались у грековъ 
граждане, чѣмъ нибудь, главнымъ образомъ своимъ состояніемъ, служащіе 
государству или народу (отъ Ха6с=народъ и еруоѵ—дѣло). Ап. хочетъ сказать, 
этимъ наименованіемъ, что правители должны служить благу народа, заботиться 
объ его благополучіи и что для этого они поставлены Богомъ (ср. Лук. XXII, 
25, 26—27), а христіане должны платить имъ подати, какъ бы въ возмѣщеніе 
понесенныхъ ими на благо государства расходовъ.—Симъ самымъ, т. е. сбо¬ 
ромъ податей, которыя идутъ на общественныя нужды. Это было дѣйстви¬ 
тельно главнымъ занятіемъ разныхъ начальниковъ провинцій (Нѣкоторые тол¬ 
кователи относятъ это выраженіе къ служенію начальниковъ, но впереди этого 
термина служеніе не встрѣчается). 

7— 12-а. Не менѣе важная гражданская обязанность христіанина есть 
обязанность воздавать каждому должное. Только любовь христіанская, конечно, 
такова, что ея требованія никогда человѣкъ исполнить, какъ слѣдуетъ, не въ 
состояніи... Чтобы побудить христіанъ къ добродѣтельной жизни, Ап. напоми¬ 
наетъ имъ о близости окончательнаго прославленія вѣрующихъ, которое должно 
совпасть со вторымъ пришествіемъ въ міръ Христа Спасителя. 

7. Апостолъ говоритъ о правовыхъ отношіяхъ, особенно о тѣхъ, которыя 
установлены закономъ (ср. Матѳ.. XXII, 21).— Подать (<р6рос)—это прямые 
налоги (поземельные, подушные); оброкъ (теХо?)—непрямые или торговые 
пошлины.—Страхъ—не только передъ чиновниками, но и передъ господами, 
если дѣло идетъ о рабахъ. Честь—это уваженіе ко всякому гражданину. 

8— 9. Любовь, или заповѣдь о любви настолько неисчерпаема, что чело¬ 
вѣкъ всегда останется предъ нею въ долгу, какъ бы ни старался ее испол¬ 
нить.—Законъ. Здѣсь разумѣется, по контексту рѣчи, законъ гражданскій. Въ 
самомъ дѣлѣ, любовь къ ближнему не могла бы быть обозначена у Апостола, 
какъ исполненіе закона Божія въ его цѣльномъ видѣ. Нельзя даже сказать. 
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какъ самого себя (Левит. 19, 18). 
10. Любовь не дѣлаетъ ближ¬ 

нему зла; итакъ любовь есть испол¬ 
неніе закона. 

11. Такъ поступайте, зная 
время, что наступилъ уже часъ 
пробудиться намъ отъ сна. Ибо 
нынѣ ближе къ намъ спасеніе, 
нежели когда мы увѣровали. 

12. Ночь прошла, а день при¬ 
близился: итакъ отвергнемъ дѣла 
тьмы и облечемся въ оружія свѣта. 

13. Какъ днемъ, будемъ вести 
себя благочинно, не предаваясь ни 
пировавіямъ и пьянству, ни сла¬ 
дострастію и распутству, ни ссо¬ 
рамъ и зависти; 

14. но облекитесь въ Господа 
что Павелъ видѣлъ исполненіе второй таблицы Моисеева закона въ обязан¬ 
ности не дѣлать ближнему ничего дурного. Между тѣмъ цѣль и содержаніе 
гражданскаго закона какъ нельзя лучше опредѣляются такимъ требованіемъ 
чисто отрицательнаго характера (не дѣлать другому гражданину ничего, что 
было бы нарушеніемъ его правъ).— Могутъ возразить, что въ 9-мъ ст. отдѣльные 
параграфы закона взяты изъ Десятссловія. Но такіе же пункты имѣются и 
ьъ гражданскомъ законѣ. Даже пожеланіе, въ смыслѣ злонамѣренности, по¬ 
кушеніе на завладѣніе чужою собственностью, опредѣляется въ гражданскомъ 
законѣ, какъ преступленіе. Если же Ап. характеризуетъ содержаніе граждан¬ 
скою закона словами Десятословія, но онъ дѣлаетъ ѳто съ тою цѣлію, чтобы 
показать, что государство, правительство съ его законами'дѣлаетъ дѣло Божіе,, 
и поэтому повиновеніе законамъ есть долгъ религіозный. 

10. Исполненіе закона. Имѣя любовь къ ближнему, христіанинъ не мо¬ 
жетъ дѣлать ближнему зла и такимъ образомъ исполняетъ все, чего хочетъ 
отъ него законъ. 

11. Зная время, т. р. потому что вы знаете знаменіе времени (тоѵ -/.а'.роѵ), 
понимаете сами, что это время дано вамъ для того, чтобы пробудиться отъ 
сна. Ап. хочетъ сказать: «мотивомъ къ добродѣтельной жизни вамъ должно 
служить то соображеніе, что остающееся время жизни дано вамъ для приго¬ 
товленія ко второму пришествію Христову. Къ этому дню вы должны раз¬ 
считаться со всѣми долгами».—Спасеніе, т. е. прославленіе, какого удостоятся 
праведники на судѣ Христовомъ (Матѳ. XXV, 34). Ап. Павелъ, вмѣстѣ со 
всѣми христіанами, полагалъ, что пришествіе Господа близко (гр. Фил. IV, 5; 
1 Петр. IV, 7).—Нежели когда мы увгъровали. Ап. принимаетъ въ разсчетъ 
довольно долгое время, протекшее отъ обращенія римлянъ ко Христу до мо¬ 
мента, въ какой онъ писалъ свое посланіе (лѣтъ двадцать пять). Для такихъ, 
можно сказать, давнихъ христіанъ стыдно оставаться такъ долго въ состояніи 
сонливости. Бъ такомъ состояніи они могли находиться развѣ въ самомъ на¬ 
чалѣ своего обращенія ко Христу, а теперь пора имъ стряхнуть сонъ, осо¬ 
бенно въ виду близости второго пришрствія Христова. «При дверяхъ—гово¬ 
ритъ Ап.—стоитъ время суда» {Злат.). 

12-а. Время до второго пришествія—время, когда люди спятъ грѣховнымъ 
снсмъ, Ап. обозначаетъ, какъ ночь, тогда какъ съ момента второго пришествія 
заблещетъ ясный день (ср. Евр. X, 25).—Ночь прошла—точнѣе: ушла впередъ, 
ея осталась не много («роёхо'{<еѵ). 

12- б—14. Въ виду близости второго пришествія Христова мы должны 
заботиться объ улучшеніи своей частной жизни и пребывать въ строгомъ воз¬ 
держаніи. 

12-6. Отвергнемъ, т. е. сбросимъ съ себя, какъ ночное покрывало.—Дгъла 
тьмы, т. е. грѣховныя привычки.—Оружія септа. Вооруженіе надѣвалось 
частію какъ одежда (ср. Еф. VI, 11; I Сол. V, 8). Христіанинъ мыслится здѣсь, 
какъ борецъ Христовъ противъ царства тьмы. 
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нашего Іисуса Христа, и попече¬ 
нія о плоти не превращайте въ 

похоти. 

14. Облекитесь въ Господа нашего Іисуса Христа, т. е. соединитесь 
тѣснѣйшимъ образомъ со Христомъ, такъ, чтобы ваша жизнь была жизнью 
Христа (Гал. II, 20). Хотя вѣрующіе облекаются во Христа уже въ крещеніи 
{Гал. Ш, 27), но этому облеченію въ крещеніи полагается, собственно говоря, 
только начало. Затѣмъ уже вся жизнь вѣрующаго представляетъ продолженіе 
начатаго дѣла.—Попеченія о плоти не превращайте въ похоти. Христіанину 
нельзя жить внѣ плоти '): она остается органомъ нашей дѣятельности (ср. 
Еф. V, 29; Кол. II, 23; 1 Тим. V, 23 и др.), пока мы живемъ на землѣ. 
Слѣд., о ней нужно заботиться, но пусть эти заботы не послужатъ пищею для 
усиленія въ насъ похотей. Хотя плоть или чувственно-тѣлесная сторона у 
христіанина перестала быть источникомъ и сѣдалищемъ грѣха, такъ какъ 
грѣхъ въ ней принципіально уничтоженъ (Рим. ѴШ, 3), но вѣдь онъ уничто¬ 
женъ только принципіально. Сила его можетъ возродиться,—онъ ждетъ для 
этого только благопріятнаго момента. 

XIV. 

Сужденіе о партіяхъ, сущѳвтаовавшиіь въ райской Церкви (1—12). Практическіе совѣты 
большинству римскихъ христіанъ (13—23). Славословіе (24—26). 

1—12. Въ римской христіанской Церкви существовало различіе во 
взглядахъ по вопросу о томъ, дозволительно ли для христіанина вкушать 
мясо и пить вино. Нѣкоторые христіане считали необходимымъ воздержи¬ 
ваться отъ того и другого. Они же считали нужнымъ освящать нѣкоторые 
дни особымъ образомъ (постомъ). Другіе же считали безполезными всѣ такія 
ограниченія христіанской свободы. Ап. научаетъ первыхъ не осуждать людей, 
держащихся свободныхъ воззрѣній на указанныя обстоятельства, а послѣд¬ 
нимъ, т. е. людямъ сильнымъ духомъ совѣтуетъ быть снисходительными по 
отношенію къ тѣмъ, кто находитъ нужнымъ для христіанина оообые подвиги 
воздержанія. Пусть сильные пожалѣютъ слабыхъ, помня, чго тѣ также искуп¬ 
лены Господомъ дорогою цѣною и что всѣ христіане составляютъ собою еди¬ 
ное царство Христово, которое каждый христіанинъ обязанъ поддерживать, 
жертвуя своими личными желаніями и интересами. 

Кто были эти слабые въ вѣрѣ, находившіе необходимымъ для христіанъ 
извѣстное воздержаніе? На этотъ вопросъ трудно отвѣтить что нибудь опре¬ 
дѣленное. Едва ли эго были люди сь іудейскимъ міровоззрѣніемъ, что пред¬ 
полагаютъ нѣкоторые толкователи (яапр., Цанъ). Іудеямъ вовсе не было запре¬ 
щено вкушеніе вина и мяса (только нѣкоторыя мясныя кушанья были вос¬ 
прещены вакономъ Моисеевымъ) и притомъ Ап. едва ли такъ снисходительно 
отнесся къ заблужденію іудействующихъ. Скорѣе можно видѣть здѣсь отра¬ 
женіе нѣкоторыхъ аскетическихъ воззрѣній греческой и римской философіи. 
Извѣстно, что воздерживались огъ употребленія мяса и были вегетаріанцами 

1) Плотъ здѣсь значитъ то жѳ, что тѣло. Ап. употребляетъ слово плотъ для того 
чтобы показать слабость тѣла и ся. необходимость заботы о намь, а тікжэ а для того, 
чтобы показать, что тѣло имѣетъ грѣховныя (піотскія) желанія, ськогорыма нужно бороться 
(ср. Рим. УШ, 13). 



стоитъ онъ, или падаетъ. И бу- для себя, 
детъ возставленъ, ибо силенъ Богъ 8. а живемъ ли—для Господа 
возстановить его. живемъ, умираемъ ли —для Госпо- 

5. Иной отличаетъ день отъ да умираемъ, и потому живемъ 
орфнкн и пиѳаіорейцы—послѣдніе не пили и вина.—стоики (Оекстій, Сотіонъ. 
ЛІ. Руфь). 

2. Немощнаго въ вѣрѣ, т. е. такого вѣрующаго, который боится, что 
неожиданно и скоро можетъ лишиться пріобрѣтеннаго имь спасенія и поэтому 
избѣгаетъ всего, чтб кажется ему опаснымъ въ этомъ смыслѣ.—Принимайте, 
т. е. не лишайте его братскаго общенія.—Безъ споровъ о мнѣніяхъ (р^ еіс 
о'л/.різгіс ЗіалоуізааЗѵ)—правильнѣе: не входя въ критику чужихъ разсужденій 
'быть можетъ, и неосновательныхъ). 

3. Богъ принялъ его, т. е. того и другаго держитъ въ Своей Церкви. 
4. гІы—обращеніе къ немощному въ вѣрѣ.— Стоитъ или падаетъ 

т. е. остается или нѣтъ въ благодатномъ состояніи. Ап. не то хочетъ ска¬ 
зать, что для насъ должно быть безразлично состояніе вѣры въ нашихъ 
братіяхъ по вѣрѣ. Намъ не возбраняется употреблять усилія къ тому, чтобы 
побудить ихъ усвоить наши взгляды, и мы даже обязаны заботиться объ ихъ 
душевномъ спасеніи. Но при этомъ мы не должны забывать, что религія есть 
личное отношеніе каждаго человѣка къ его Богу и что мы не имѣемъ права 
судить его (конечно, въ вещахъ «безразличныхъ»). И если мы увѣрены, что 
паши собратья по вѣрѣ дѣлаютъ что-либо съ нашей точки зрѣнія непра¬ 
вильно, по однако дѣлаютъ для Бога, въ сознаніи своей зависимости отъ 
Него, мы не въ нравѣ сомнѣваться въ возможности для нихъ сиасеаія. 

5. Всякій поступай по удостовѣренію своею ума. Ап. говоритъ здѣсь 
нз о дняхъ, освящаемыхъ празднованіемъ и постами всею Церковію, а объ 
особыхъ, избранныхъ отдѣльными христіанами, дняхъ, въ которые, по ихъ 
мнѣнію, слѣдуетъ помолиться и попоститься. О церковныхъ же постахъ н 
праздникахъ Ап. мыслилъ иначе (ср. 1 Кор. XI, 2). 

6. Какъ сильный, такъ и немощный въ вѣрѣ равно освящаютъ свою 
трапезу молитвою (благодаримъ Бош) и этимъ свидѣтельствуютъ, что выборъ 
пищи ими совершается по совѣсти, предъ Богомъ и для того, чтобы угодить 
Богу. Только каждый угожденіе эго понимаетъ цо-своему, полагая, что такъ 
именно, а не иначе скорѣе можно угодить Богу. 

7—8. И не только отдѣльные поступки христіанина, но вся жизнь и 



508 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 14. 

ли или умираемъ, всегда Господни. 13. Не станемъ же болѣе су- 
9. Ибо Христосъ для того и дить другъ друга, а лучше судите 

умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы о томъ, к&къ бы не подавать брату 
владычествовать и надъ мертвыми случая къ преткновенію или со- 
и надъ живыми. блазну. 

10. А ты чтб осуждаешь брата 14. Я знаю и увѣренъ въ Гос- 
твоего? Или и ты, чтб унижаешь подѣ Іисусѣ, что нѣтъ ничего въ 
брата твоего? Всѣ мы предстанемъ себѣ самомъ нечистаго; только по- 
на судъ Христовъ. читающему что-либо нечистымъ 

11. Ибо написано: живу Я, го- тому нечисто 
воритъ Господь, предо мною пре- 15. Если же за пищу огор- 
клонится всякое колѣно, и всякій чается братъ твой, то ты уже не 
языкъ будетъ исповѣдывать Бога по любви поступаешь. Не губи 
(Исаія 45, 23). твоею пищею того, за кого Хри- 

12. Итакъ каждый изъ насъ за стосъ умеръ. 
себя дастъ отчетъ Богу._ 
самая смерть его стоитъ въ отношеніи къ Боту, служитъ къ Его просла¬ 
вленію. 

9. Во всякомъ состояніи мы остаемся собственностью Господа (ср. ст. 4 
и Филип. И, 9—10), Который царитъ надъ живыми и умершими, какъ Самъ 
ожившій послѣ смерти. 

10—12. Въ этомъ мѣстѣ Ап. является защитникомъ свободы христіан¬ 
ской совѣсти, но только въ вещахъ такт называемыхъ безравличныхъ: за 
эти вещи мы не имѣемъ права осуждать другъ друга—осуждать можетъ на 
страшномъ Своемъ судѣ только нашъ общій Господь и Владыка. Но Ап. 
вовсе не даетъ этимъ право отдѣльнымъ лицамъ безнаказанно разрушать 
сложившійся строй церковной жизни, основанный на вселенскомъ апостоль¬ 
скомъ преданіи. Въ другихъ посланіяхъ онъ прямо осуждаетъ тѣхъ, кто пор¬ 
титъ порядокъ, установленный въ Церкви Христовой (1 Кор. III, 17). 

13—23. Давая теперь практическіе совѣты по поводу различій во мнѣ¬ 
ніяхъ, Ап. обращается къ людямъ сильнымъ вѣрою. Ови не должны своимъ 
поведеніемъ соблазнять немощныхъ къ повторенію тѣхъ поступковъ, какіе они 
совершаютъ. Нехорошо и вообще наводить ближняго своего на осужденіе и 
подавать поводъ къ разрушенію мира въ христіанской общинѣ, а тѣмъ болѣе 
не стоитъ ѳтого дѣлать нзъ за пищи. Лучше отказаться отъ вкушенія мяса 
и вина, если чрезъ это самоограниченіе можно сохранить взаимный миръ. А 
главное нужно пожалѣть немощнаго, который можетъ увлечься примѣромъ 
сильнаго, вкусить мяса и потомъ осудить себя, какъ страшнаго преступника. 

13. Не другого нужно судить, а лучше судить самаго себя, обсуждать 
свое поведеніе,—не подаешь ли ты своими поступками повода соблазняться 
кому либо? т. е. совершать поступки, идущіе въ разрѣзъ съ собственными 
нравственными воззрѣніями совершающаго.—Преткновеніе и соблазнъ—выра¬ 
женія сивономическія. 

14. Выражая свое убѣжденіе въ томъ, что объективно нечистаго ку¬ 
шанья—не существуетъ, Ап. основывается, вѣроятно, на словахъ Самого 
Христа Спасителя (Ев. Марк. VII, 15 и сл.). Поэтому опъ и прибавляетъ: 
въ Господѣ Іисусѣ. 

15. Огорчается. Это огорченіе могъ почувствовать немощной, присут¬ 
ствуя, напр., на трапезѣ сильнаго. Тутъ подавалось мясо, котораго онъ, по 
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16. Да пе хулится ваше доб¬ 

рое. 
17. Ибо Царствіе Божіе не 

пища и питіе, но праведность и 
миръ и радость во Святомъ Духѣ 

18. Кто симъ служитъ Христу, 
тотъ угоденъ Богу и достоинъ одо¬ 
бренія отъ людей. 

10. Итакъ будемъ искать того, 
чтб служитъ къ миру и ко вза¬ 
имному назиданію. 

20. Ради пищи не разрушай 
дѣла Божія. Все чисто, но худо 
человѣку, который ѣстъ на со¬ 
блазнъ; 

своему убѣжденію, не могъ вкушать, и это уже выводило его изъ душевнаго 
равновѣсія. Но мало этого. Надъ нимъ его сотрапезники могли шутить, 
какъ бы побуждая его нарушить свой зарокъ,—и это еще болѣе огорчало его. 
Не губи. Погибнуть немощной могъ въ томъ случаѣ, когда, стѣсняясь своею 
воздержностью, взялъ бы себѣ кусокъ мяса. Впослѣдствіи, придя домой, онъ 
сталъ бы осуждать себя за это, и неизвѣстно, къ какимъ гибельнымъ по¬ 
слѣдствіямъ привели бы его терзанія совѣсти... 

16. Ваше доброе. Что это такое доброе—объ этомъ толкователи гово¬ 
рятъ различно. Одни разумѣютъ христіанскую вѣру и христіанство вообще, 
хулить которое язычники готовы были по всякому поводу, другіе—христіан¬ 
скую свободу... Лучше, кажется, видѣть объясненіе этого выраженія въ 17 
стихѣ—въ словахъ: правда, миръ и радость. Христіане, предъ лидомъ языч¬ 
никовъ, могли гордиться тѣмъ, что у нихъ—люди праведные, живущіе между 
собою въ радостномъ единеніи, а язычники, указывая на споры христіанъ 
изъ за пищи, могли возражать: «хороши праведники! Хорошо единеніе! Да 
вы даже изъ мелочей расходитесь между собою»... 

17. Царствіе Божіе—у Ап. Павла обыкновенно означаетъ Мессіанское 
Царство, учрежденіе котораго должно совершиться при второмъ пришествіи 
Христа на землю—въ вѣкѣ будущемъ (1 Кор. VI, 9 и сл.; XV, 24, 50; Гал. 
V, 21) и никогда не означаетъ Церковь земную, къ которой христіане те¬ 
перь принадлежатъ. Но здѣсь говорится о царствѣ Божіемъ не въ его завер • 
шеніи или не о царствѣ будущаго вѣка, а о сущности царства Божія самого 
въ себѣ. Сущность царства Божія вовсе не въ томъ, чтобы ставить въ обя¬ 
занность каждому члену этого царства безразличное отношеніе ко всякому 
роду пищи.—Не пища (^рйзі;)—не вкушеніе—Правда, миръ и радость во 
Святомъ Духѣ. Самое важное въ этомъ царствѣ правда или праведность его 
членовъ, миръ взаимный съ Богомъ (ср. V', 1 и сл.) и съ братіями, и ра 
дость, при увѣренности въ полученія будущаго спасенія, которую даетъ намъ 
пребывающій въ насъ Духъ Святой (ср. VIII, 12 и сл.). 

18. Кто симъ служитъ. Лучше понимать подъ словомъ симъ (ёѵ хо6х<р) 
правду, миръ и радость во Св. Духѣ, о которыхъ, только-что сказалъ Ап. 
Христіане должны всячески заботиться о томъ, чтобы эти блага у нихъ были, 
потому что только люди, владѣющіе ими, могутъ послужить Христу и быть 
пріятными другимъ людямъ. А то, чтб люди ѣдятъ и пьютъ, совсѣмъ не 
имѣетъ важіыети въ дѣлѣ спасенія души. 

19. Изъ сказаннаго выше ясно, что не для чего поднимать споровъ о 
пищѣ. Если о ч“мъ и нужно бесѣдовать, то только о томъ, что можетъ под¬ 
держивать миръ .чъ христіанской Церкви и устроить изъ нея истинный домъ 
Божій (назиданію—правильнѣе: созиданію—оіхооои/г,). 

20. Дѣла Бозісія Сгоуо тоо ѲзоЗ)—это Церковь (ср. 1 Кор. III, 9).— 
Который гьетъ на соблазнъ, т. е. сильный въ вѣрѣ, который ѣстъ мясо и 
этимъ соблазняетъ немощнаго своего брата.—Худо человѣку, т. е. грѣшно 
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21. лучше не ѣсть мяса, не 
пить вина и не дѣлать ничего 
такого, отъ чего братъ твой пре¬ 
тыкается, или соблазняется, или 
изнемогаетъ. 

22. Ты имѣешь вѣру? имѣй ее 
самъ въ себѣ, предъ Богомъ. Бла¬ 
женъ, кто не осуждаетъ себя въ 
томъ, что избираетъ. 

23. А сомнѣвающійся, если 
ѣстъ, осуждается потомучто не 
по вѣрѣ; а все, чтб не по вѣрѣ, 
грѣхъ. 

24. Могущему же утвердить 
васъ, по благовѣствованію моему 
и проповѣди Іисуса Христа, по 
откровенію тайны, о которой отъ 
вѣчныхъ временъ было умолчано, 

25. но которая нынѣ явлена, и 
чрезъ писанія пророческія, по по- 
велѣнію вѣчнаго Бога, возвѣщена 
всѣмъ народамъ для покоренія ихъ 
вѣрѣ, 

26. единому премудрому Богу,, 
чрезъ Іисуса Христа, слава во 
вѣки Аминь. 

тому, кто такъ поступаетъ, хотя самая пища яе имѣетъ никакой нечистоты 
въ себѣ. 

21. Здѣсь Ап. даетъ указаніе сильнымъ въ вѣрѣ, какъ имъ поступать. 
Требуется отъ истиннаго христіанина нѣкоторое самопожертвованіе во благо 
немощнаго брата—отказъ отъ мяса и вина. 

22. Сила вѣры отъ этого самоограниченія не убавится въ человѣкѣ. И 
вѣру свою вовсе нѣтъ надобности выставлять на показъ—довольно, если 
Богъ ее видитъ! Возмѣщеніемъ или наградою для сильнаго въ вѣрѣ должно 
служить ему одно сознаніе того, что онъ дѣйствуетъ вполнѣ правильно, чего 
нѣтъ у человѣка немощнаго, вѣчно колеблющагося въ рѣшеніи вопроса, какъ 
ему поступить въ томъ или другомъ случаѣ. 

23. Ап. видитъ два типа людей: одни—люди вѣрующіе глубоко и 
искренно во Христа. Все, что дѣлаютъ эти люди, исходитъ изъ сердца, ко¬ 
торое въ свою очередь получаетъ побужденія отъ Христа. Значитъ, дѣла 
этихъ людей—святы. Другіе—люди колеблющіеся, погруженные въ сомнѣнія. 
Все, что эти люди дѣлаютъ, идетъ слѣдовательно не отъ вѣры и не отъ 
Христа, а отъ ихъ земныхъ, плотскихъ разсужденій. Между тѣмъ плоть по¬ 
буждаетъ человѣка именно къ грѣховнымъ поступкамъ. Ясно, что здѣсь рѣчь 
идетъ о вѣрѣ во Христа, о настоящей сильной христіанской вѣрѣ, какъ 
твердей увѣренности во Христѣ. Все, противоположное такой вѣрѣ, естественно 
должно принадлежать не къ области христіанской святости, а къ области 
грѣха. 

24—26. Въ славословіи Богу Ап. еще разъ высказываетъ желаніе, 
чтобы римляне утвердились въ христіанской вѣрѣ и жизни съ помощью Бо¬ 
жіей (ср. I, 11). Для этого онъ изобразилъ предъ ними величіе Евангелія, 
какъ откровенія предвѣчнаго совѣта Божія о спасеніи людей. Достигнетъ ли 
его посланіе такой цѣли—это въ рукахъ Божіихъ, а за то, что уже сдѣлано 
Имъ для человѣчества, Богу принадлежитъ слава. 

24. По блаюв>ъствованію моему, т. е. сообразно съ моимъ благовѣство¬ 
ваніемъ, чтобы римляне жили, какъ учитъ ихъ Апостолъ.—И проповѣди 
Іисуса Христа, т. е. которое (благовѣствованіе) есть не иное что,какъ то, 
что возвѣщалъ и Самъ Христосъ.—Но откровенію тайны. Ап. здѣсь хочетъ 
сказать, что Христосъ въ Своей проповѣди возвѣщалъ Божественную тайну 
иди предвѣчный Совѣтъ Божій о спасеніи человѣчества. 

20- Нынѣ явлена и чрезъ писанія пророческія. Пророческія книги 
даютъ ключъ къ пониманію домостроительства нашего спасенія. Изъ нихъ 
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ГЛАВА ХУ. 

1. Мы, сильные, должны сно¬ 
сить немощи безсильныхъ и не 
себѣ угождать: 

2. каждый изъ насъ долженъ 
угождать ближнему, во благо, къ 
назиданію. 

3. Ибо и Христосъ не Себѣ 
угождалъ, но какъ написано: зло¬ 
словія злословящихъ Тебя пали на 
Меня (Исая. 68, 10). 

4. А все, чтб писано было пре¬ 
жде, написано намъ въ наставле- 

христіаяе убѣждаются, что спасеніе, данное людямъ во Христѣ, не было 
чѣмъ-то новымъ и неожиданнымъ, а давно уже было предрѣшено въ Совѣтѣ 
Божіемъ. 

29. Чрезъ Іисуса Христа. Христосъ научилъ людей понятію о Богѣ, 
внушилъ имъ довѣріе къ Богу, сдѣлалъ ихъ пріятными Богу. Слѣдова¬ 
тельно только тотъ, кто вѣруетъ во Христа,—тотъ и можетъ правильно по¬ 
чтить Бога. 

Примѣчаніе. Куда относится это славословіе—сказать трудно. Новѣй¬ 
шіе толкователя, на основаніи свидѣтельства многихъ древнихъ кодексовъ, 
относятъ его къ 16-й гл. (XVI, 25—27 ст. по Афинскому изданію 1898 г.). 
Но нѣкоторые считаютъ возможнымъ допустить, что оно принадлежитъ 
кь 14-й главѣ. Такъ, Данъ въ своемъ комментаріи и о посланіи къ Римл, 
славятъ его тамъ, гдѣ и нашъ текстъ его помѣщаетъ. Онъ ссылается 
при этомъ на свидѣтельства антіохійской рецензіи текста, на массу позд¬ 
нѣйшихъ кодексовъ, на Златоуста, Ѳеодорита, Экуменія, Ѳеофилакта, на 
позднѣйшіе сирскіѳ переводы, готскій переводъ и др. 

XV. 

Необходимомъ самоограниченія на пользу ближняго (1—4). О необходимости единенія 
между христіанами изъ іудеевъ и христіанами изъ язычниковъ (5—13). О тоні посланія 

къ Римлянамъ (14—21). Миссіонерскіе планы Апостола (22—33). 

1 — 4. Свои наставленія къ сильнымъ въ вѣрѣ Апостолъ подтвер¬ 
ждаетъ примѣромъ Самого Господа Іисуса Христа, Который проявилъ 
самое совершенное самопожертвованіе для спасенія немощнаго человѣ¬ 
чества. 

1. Должны. Апостолъ теперь уже говоритъ не о томъ, что побуждаетъ 
насъ снисходить къ немощнымъ въ вѣрѣ (ср. XIV, 21), а о томъ, что обя¬ 
зываетъ насъ къ этому: Это—примѣръ Христа (ст. 3-й). Апостолъ продол¬ 
жаетъ здѣсь рѣчь о различіи во мнѣніяхъ. Раньше (XIV, 2) онъ, обращаясь 
къ сильнымъ, взывалъ къ ихъ благородству, теперь же вмѣняетъ имъ въ 
обязанность щадить слабыхъ вѣрою. 

3. Слова псалма можно понимать и въ томъ смыслѣ, что Христосъ 
принялъ на Себя поношенія, какія люди собственно направляли на Бога, и 
въ томъ, что Христосъ принялъ на Себя отвѣтственность за поношенія (т. е. 
грѣхи) людей, или же, наконецъ, такъ, что Христосъ терпѣлъ страданія за 
домъ Божій, за Церковь, терпѣлъ изъ любви къ братіямъ Своимъ. По кон¬ 
тексту рѣчи въ псалмѣ, и здѣсь слѣдуетъ лучше давать словомъ Апостола 
послѣдній смыслъ. Всѣ эти страданія Христосъ принялъ совершенно добро¬ 
вольно и могъ бы не брать ихъ на Себя. 

4. Чѣмъ больше мы проявляемъ терпѣнія иди стойкости въ самоогра- 
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эгіе, чтобы мы терпѣніемъ и утѣ¬ 
шеніемъ изъ писаній сохранили 
надежду. 

5. Богъ же терпѣнія, и утѣше¬ 
нія да даруетъ вамъ быть въ еди¬ 
номысліи между собою, по ученію 
Христа Іисуса, 

6. дчбет вт,т единодушие, еди¬ 

ными устами славили Бога и Огда 
Господа нашего Іисуса Христа. 

7. Посему принимайте другъ 
друга, какъ и Хрисгось принялъ 
васъ въ славу Божію. 

8. Разумѣю тб, что Іисусъ Хри¬ 
стосъ сдѣлался служителемъ для 
обрѣзанныхъ—ради истины Божі- 

ниченіи на пользу братьевъ своихъ по вѣрѣ, тѣмъ крѣпче становится наша 
надежда на то, что такимъ путемъ мы достигнемъ своей завѣтной цѣли—бу¬ 
дущаго величія въ царствѣ славы. Писанія В. Завѣта въ этомъ случаѣ яв¬ 
ляются для насъ утѣшеніемъ', въ нихъ находится не мало сказаній о томъ, 
какъ Господь увѣнчивалъ терпѣніе страдальцевъ. 

5—13. Отъ снисходительности къ чужимъ мнѣніямъ Апостолъ перехо¬ 
дитъ теперь къ единодушію, какое должно царствовать въ христіанской 
церкви: христіане изъ іудеевъ и христіане изъ язычниковъ должны, по при¬ 
мѣру Христа, принимать другъ друга, и Апостолъ молитъ Бога укрѣпить 
христіанъ во взаимной любви. 

5. Что здѣсь начинается новый отдѣлъ—это видно изъ того, что едино¬ 
мысліе, котораго желаетъ теперь Апостолъ вѣрующимъ, есть нѣчто иное, 
чѣмъ взаимное снисхожденіе. Теперь уже ставится вопросъ о томъ, возможно 
ли различіе въ мнѣніяхъ о самой сущности христіанства, и Апостолъ гово¬ 
ритъ, что въ этой области не должно быть только взаимнаго снисходитель¬ 
наго отношенія христіанъ изъ язычниковъ къ христіанамъ изъ евреевъ и 
обратно, не должно сохранять особенныхъ взглядовъ, внѣшне примѣняясь къ 
чужимъ воззрѣніямъ,—нѣтъ, тугъ необходимо должно существовать внутрен¬ 
нее единеніе. Тутъ не то требуется, чтобы христіане умѣли снисходительно 
относиться къ понятію людей противоположной партіи: Партій вовсе тутъ не 
должно быть, а христіане должны заключить во Христѣ единый союзъ между 
собою, забывши о всякихъ различіяхъ.—По ученію Христа Іисуса—точнѣе: 
<шо примѣру Іисуса Христа»... Христосъ—идеалъ, по которому мы должны 
жить и чувствовать.—Такъ какъ это единомысліе—дѣло трудное, то Апостолъ 
облекаетъ, свое увѣщаніе къ единомыслію въ формѣ молитвеннаго пожеланія: 
«пусть Самъ Б въ даруетъ вамъ его!» 

6. Къ этому единству въ мысляхъ и расположеніяхъ должно присоеди¬ 
ниться сознаніе того, что у насъ всѣхъ одна цѣль—слава Божія. Если мы всѣ, 
къ какой бы націи ни принадлежали, будемъ искать только славы Божіей, то 
исчезнетъ всякая противоположность между христіанами изъ іудеевъ и хри¬ 
стіанами изъ язычниковъ. 

7. Посему, т. е. чтобы прославить Бога, Христіане, съ своей стороны, 
для достиженія желаннаго единенія, должны подавать руку другъ другу. Къ 
этому побуждаетъ ихъ уже н го обстоятельство, что Самъ Богъ во Христѣ 
принялъ въ Свое Царство одинаково какъ іудеевъ, такъ и язычниковъ.—Въ 
славу Божію. Эти слова относятся къ выраженію принялъ. Апостолъ хочетъ 
сказать этимъ, что Христосъ, нашъ образецъ, также имѣлъ въ виду, при 
совершеніи своего искупительнаго дѣла, славу Божію, которая должна слу¬ 
жить высшею цѣлію для насъ. 

8—9 а) Разъясняя дѣло Христово, Апостолъ говоритъ, что въ своемъ 
служеніи іудеямъ Христосъ явилъ истинность Божію, показалъ, что Богъ 
въ точности исполняетъ обѣтованія, данныя праотцамъ еврейскаго народа о 
спасеніи чрезъ Мессію. 
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ей, чтобы исполнить обѣщанное 
отдамъ, 

9. а для язычниковъ—изъ ми¬ 
лости, чтобы славили Бога, какъ 
написано: за то буду славить Тебя 
(Господи) между язычниками и 
буду пѣть имени Твоему (Псал. 
17, 50). 

10. И еще сказано: возвесели¬ 
тесь, язычники, съ народомъ Его 
(Второзак. 32. 43). 

11. И еще: хвалите Господа, 

всѣ язычники, и прославляйте Его, 
всѣ народы (Псал. 116, 1). 

12. Исаія также говоритъ: бу¬ 
детъ корень Іессеевъ, и возста¬ 
нетъ владѣть народами; на Него 
язычники надѣяться будутъ (Исаія 
11, 10). 

13. Богъ же надежды да испол¬ 
нитъ васъ всякой радости и мира 
въ вѣрѣ, дабы вы, силою Духа 
Святаго, обогатились надеждою. 

Наоборотъ, въ отношеніи кь язычникамъ Христосъ проявилъ милосер¬ 
діе Божіе, которое, такъ сказать, неожидшно одарило языческій міръ тѣмъ 
же спасеніемъ, какое получит іудеи. Такъ какъ Христосъ непосредственно 
прочовѣдывал'ъ Евангеліе только іудеямъ, то Апостолъ и называетъ Его слу¬ 
жителемъ (йііхоѵо;) для обрѣзанныхъ—только! Яшчяиковъ же принималъ Онъ 
въ церковь уже посредственно, яапр. чрезъ, Апостола Павла.. 

9 б)—12. Объ этомъ соединеніи іудеевъ и язычниковъ въ церкви Хри¬ 
стовой предвозвѣщено было уже въ пс. XVII, 50 ст., Вгор. XXXII, 43, пс. 
СХѴ1. 1 и Ио. XI, 10. 

Такъ какъ язычники имѣли менѣе основаній надѣяться на спасеніе, 
чѣмъ іудеи, то они съ своей стороны должны болѣе, чѣмъ іудеи, прослав¬ 
лять Бога—обѣ эти мысли и выражены въ указанныхъ мѣстахъ В. Завѣта. 
Въ первомъ Давидъ, какъ прообраз ь Мессіи объявляетъ, что онъ хочетъ 
восхвалить Бога среди язычниковъ,—естественно, за дарованное имъ спасе¬ 
ніе. Во второмъ и третьемъ—сами язычники призываются воздавать славу 
Богу. Въ послѣднемъ, наконецъ, прибавляется, чго спасеніе во Христѣ, ка¬ 
кимъ они хвалятся уже и теперь, есть въ то же время основаніе ихъ надеждъ 
на лучшее будущее. 

13. Апостолъ только что упомянулъ о надеждѣ, и такъ ѣакъ онъ при¬ 
даетъ ей большое значеніе въ жизни христіанина, то теперь выражаетъ чи¬ 
тателям ь свое желаніе, чтобы они этою надеждою обогащались насколько воз¬ 
можно. Такъ какъ, далѣе, сами они не могутъ дать ее себѣ, то Апостолъ 
желаетъ, чтобы Богъ утвердилъ ихъ въ надеждѣ: вѣдь отъ Него исходитъ 
всякая надежда! (Богъ надежды). Подъ надеждою здѣсь Апостолъ разумѣетъ 
христіанскую надежду въ ея высшемъ развитіи (ср, гл. ѴІІІ-ю); эта надежда— 
результатъ добродѣтельной жизни, какую христіане ведутъ, получивши силу 
Св. Духа. Эго—то же, что увѣренность во спасеніи (тгізп;), о которой Апо¬ 
столъ говорилъ въ ѴІІІ-й гл., или то же, что радость во Св. Духѣ (XIV, 17). 
Къ такой радостной увѣренности въ будущемъ спасеніи приходятъ люди не 
съ разу, а постепенно, имѣвши въ своей жизни много подтвержденій суще¬ 
ствованія благодати и вѣрности Божіей. Для утвержденія въ этой надеждѣ 
мы должны сохранить въ себѣ тотъ миръ, какой получали послѣ оправданія, 
и радость по поводу нашего искупленія, причемъ этотъ миръ и эта радость 
должны стать полными и совершенными (всякая радость и миръ). А все это 
должно быть основано на вѣрѣ (іѵ тф тпэтебзіѵ).—Мысль всего Апостольскаго 
пожеланія можно поэтому выразить такъ: «стойте твердо и возрастайте въ 
вѣрѣ, чтобы Богъ подавалъ вамъ все болѣе и болѣе радости и мира и чтобы 
вы такамъ путемъ пришли къ полнотѣ упованія, что, конечно, возможно 
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14. И самъ я увѣренъ о васъ, 
братія мои, что и вы полны бла¬ 
гости, исполнены всякаго позна 
нія и можете наставлять другъ 
друга; 

15. но писалъ вамъ, братія, съ 
нѣкоторою смѣлостью, отчасти 
какъ-бы въ напоминаніе вамъ, по 
данной мнѣ отъ Бога благодати 

16. быть служителемъ Іисуса 
Христа у язычниковъ и совершать 
священнодѣйствіе благовѣствованія 
Божія, дабы сіе приношеніе языч¬ 
никовъ, будучи освящено Духомъ 

Святымъ, было благопріятно Богу. 
17. Итакъ я могу похвалиться 

въ Іисусѣ Христѣ въ томъ, что 
относится къ Богу. 

18. ибо не осмѣлюсь сказать 
что-нибудь такое, чего не совер¬ 
шилъ Христосъ чрезъ меня, въ по¬ 
кореніи язычниковъ вѣрѣ, словомъ 
и дѣломъ, 

19. силою знаменій и чудесъ, 
силою Духа Божія, такъ-что бла¬ 
говѣствованіе Христово распрост¬ 
ранено мною отъ Іерусалима и 
окрестности до Иллирика. 

только тогда, когда вы будете проводить жизнь именно богоугодную, въ силѣ 
Св. Духа».—Эго заключеніе увѣщаній Апостола вполнѣ гармонируетъ съ на¬ 
чаломъ посланія (I, 16, 17). Какъ тамъ, такъ и здѣсь сила Божія выстав¬ 
ляется какъ истопникъ всякаго спасенія; какъ здѣсь, такъ и тамъ вѣра яв¬ 
ляется, альфою и омегою христіанской жизни 

14—21. Апостолъ объясняетъ свое смѣлое выступленіе предъ римскою 
церковью въ качествѣ учителя тѣмъ, что его къ этому призвалъ Самъ Богъ. 
Кромѣ того,, онъ указываетъ на великіе результаты своей проповѣд¬ 
нической дѣятельности, которые ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что эта 
дѣятельность стояла всегда подъ вліяніемъ силы Христовой. Этотъ успѣхъ 
даетъ ему право обратиться съ поучительнымъ посланіемъ къ римской церкви. 

14. Полны благости (ауаЭюзбѵг])—Этимъ Апостолъ говоритъ, что рим¬ 
скіе христіане вообще люди очень хорошіе.—Полны познанія, т. е. свѣдущи 
въ христіанскихъ догматахъ. 

15. Съ нѣкоторою смѣлостью —г правильнѣе: нѣсколько смѣлѣе (чѣмъ, 
казалось, требовали обстоятельства вашей жизни). — Отчасти. Слѣдов., не 
все посланіе написано въ такомъ, нѣсколько смѣломъ, тонѣ, а только нѣко¬ 
торая часть его.—Какъ бы въ напоминаніе, т. е., какъ учитель, обращающійся 
къ своимъ ученикамъ. 

16. Приношеніе язычниковъ—правильнѣе: «приношеніе или жертва, со¬ 
стоящая изъ язычниковъ».—Служителемъ I. X. (ѣеітооруіс) Ап. называетъ себя 
въ томъ смыслѣ, что его дѣятельность напоминаетъ собою услуги богатыхъ и 
щедрыхъ граждань своему городу (Хаі-оуруои. Онъ не щадитъ себя. 

17. Моіу похвалиться, т. е. могу выступать къ качествѣ авторитетнаго 
учителя вѣры. Въ Іисусѣ Христѣ, т. е. па томъ основаніи, что я являюсь 
служителемъ Іисуса Христа.—Въ томъ, что относится къ Богу. Онъ хва¬ 
литъ себя не во всѣхъ отношеніяхъ, а только какъ религіознаго дѣятеля. 
Эта похвала, слѣдов., не исключаетъ смиренія передъ Богомъ. 

18—19. Ап. высказываетъ здѣсь двѣ мысли. Одна — «я не могу сооб¬ 
щить вамъ ничего такого, что не было бы дѣломъ Христа», и другая — «я 
не отважился бы этого сказать, если бы это не было дѣломъ Христа». Та¬ 
кимъ образомъ свою смѣлость Ап. объясняетъ тѣмъ, что все дѣлаетъ во имя 
Христа и по Его велѣнію.—О темъ же, что Сайт Христосъ чрезъ Апостола 
призываетъ язычниковъ, свидѣтельствуютъ совершаемыя Апостоломъ знаменія 
и чудеса, за которыя, впрочемъ, Ап. воздаетъ честь Духу Божію, дающему 
силу совершать эти чудеса.—Отъ Іерусалима и окрестности. Такъ какъ въ 
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какъ скоро наслажусь общеніемъ съ 
вами, хотя отчасти. 

25. А теперь я иду въ Іеруса¬ 
лимъ, чтобы Послужить святымъ, 

26. ибо Македонія и Ахаія усерд¬ 
ствуютъ нѣкоторымъ подаяніемъ 
для бѣдныхъ между святыми въ 
Іерусалимѣ. 

27. Усердствуютъ, да и долж¬ 
ники они предъ ними. Ибо если 
язычники сдѣлались участниками 
въ ихъ духовномъ, то должны и 
имъ послужить въ тѣлесномъ. 

28. Исполнивъ это и вѣрно доста¬ 
вивъ имъ сей плодъ усердія, я от¬ 
правлюсь чрезъ ваши мѣста въ 
Испанію. 

20. н увѣренъ, что когда приду 

Іерусалимѣ Ап. не выступалъ съ проповѣдью о Христѣ, то правильнѣе будетъ 
частицу и понимать какъ изъяснительную и переводить такъ: «отъ Іеруса¬ 
лима—именно отъ округа Іерусалимскаго». Т. о. это выраженіе можетъ ука¬ 
зывать и на Дамаскъ, и на Аравію, гдѣ Ап. Павелъ, дѣйствительно, высту¬ 
палъ съ проповѣдью о Христѣ. 

20—21. Ап. замѣчаетъ, что онъ вообще избѣгала, проповѣдывать тамъ, 
гдѣ имя Христово уже было возвѣщено кѣмъ ннбудь другимъ. Должность 
Апостола онъ полагаетъ собственно въ основаніи новыхъ христіанскихъ 
Церквей (1 Кор. Ш, 10 и сл. и IX, 2 и сл.). 

22—33. Ап., собираясь въ Испанію, намѣренъ зайти и въ Римъ, те¬ 
перь же онъ отправляется въ Іерусалимъ съ милостынею, собранною грече¬ 
скими церквами. При этомъ Ап. проситъ у римлянъ молитвъ о немъ, чтобы 
его путешествіе въ Іерусалимъ оказалось для него благополучно. 

22. Ап. до сихъ поръ не посѣщалъ Рима потому, что на востокѣ было 
очень много мѣстъ, гдѣ еще не было извѣстно имя Христа. 

24. Вы проводите меня. Братій, пришедшихъ издалека,- мѣстные хри¬ 
стіане обыкновенно провожали при удаленіи ихъ (ср. і Кор. XVI, 6, 11).— 
Отчасти. Апостолъ не можетъ долго пробыть въ Римѣ; и ему поэтому не 
удастся въ полной мѣрѣ насладиться общеніемъ съ римскими христіанами. 

26. Отсюда видно, что Павелъ находится, во время отправленія посла¬ 
нія, въ Греціи. — 0 сборахъ милостыни ва іерусалимскихъ христіанъ см. 
1 Кор. XVI, 1—4; 2 Кор. гл. VIII—IX; Дѣян. XXIV, 17. 

27. Здѣсь Ап. имѣетъ цѣлію побудить и римскихъ христіанъ къ подра¬ 
жанію греческимъ христіанскимъ Ц>рквамъ въ дѣлѣ благотворенія. 

28—29. Здѣсь повторяется сказанное въ 27-мъ ст., съ тѣмъ только 
добавленіямъ, что Павелъ обѣщается съ своей стороны принести римлянамъ 
полное благословеніе благовѣствованія Христова.—Вѣрно доставивъ—точнѣе: 
запечатлѣвши (а^гграаргѵос). Ап. хочетъ этимъ сказать, что доставленіе 
милостыни отъ греческихъ Церквей въ Іерусалимъ будетъ печатью или дока¬ 
зательствомъ того, что христіане изъ язычниковъ сознаютъ великое значеніе 

20. При томъ я старался бла¬ 
говѣствовать не тамъ, гдѣ уже 
было извѣстно имя Христово, дабы 
не созидать на чужомъ основаніи, 

21. но какъ написано: не имѣв¬ 
шіе о Немъ извѣстія увидятъ, и 
не слышавшіе узнаютъ (Исаія 52, 
15). 

22. Сіе-то много разъ и пре¬ 
пятствовало мнѣ придти къ вамъ. 

23. Нынѣ же, не имѣя такого 
мѣста въ сихъ странахъ, а съ дав¬ 
нихъ лѣтъ имѣя желаніе придти 
въ вамъ, 

24 какъ только предприму путь 
въ Испанію, приду къ вамъ. Ибо 
надѣюсь, что проходя увижусь съ 
вами п что вы проводите меня тѵда. 
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къ вамъ, то приду съ полнымъ 
благословеніемъ благовѣствованія 
Христова. 

30. Между тѣмъ умоляю васъ, 
братія, Господомъ нашимъ Іису¬ 
сомъ Христомъ в любовью Духа, 
подвизаться со мною въ молитвахъ 
за меня къ Богу, 

31. чтобы избавиться мнѣ отъ 

невѣрующихъ въ Іудеѣ, и чтобы 
служеніе мое для Іерусалима было 
благопріятно святымъ, 

32. дабы мнѣ въ радости, если 
Богу угодно, придти къ вамъ и 
успокоиться съ вами. 

33. Богъ же мира да будетъ со 
всѣми вами, аминь. 

ГЛАВА XVI 

1 Представляю вамъФиву, сестру 
нашу, діакониссу церкви Кенхрей- 
ской: 

2. примите ее для Господа, какъ 

прилично святымъ, и помогите ейг 
въ чемъ ова будетъ имѣть нужду у 
васъ, ибо и она была помощницею 
мвогимъ и мнѣ самому. 

Іерусалимской церкви, оакуда пошло христіанство по всему міру.— Са пол¬ 
нымъ благословеніемъ—ср. I, 11. 

3]. Ап. опасается и невѣрукщвхъ іудеевъ, которые могутъ возбудить 
противъ него обвиненіе въ отступленіи отъ вѣры (онъ, дѣйствительно, сдѣ¬ 
лался ихъ жертвою, см. Дѣян. XXI, 27 и сл.), и не совсѣмъ вѣритъ въ то, 
что христіане іерусалимскіе встрѣтятъ его дружелкбно и примутъ его даръ. 

33. Богъ мира. Такъ называетъ здѣсь Бога Ап. по увѣренности своей 
въ томъ, что Богъ дѣйствительно пошлетъ ему миръ и успокоеніе, въ кото¬ 
ромъ онъ такъ теперь нуждается, идя во враждебную ему область. 

ХУІ. 

Рекомендація діакониесы Фивы (1 — 2). Привѣтствія (3—16). Предостереженіе противъ- 

церковныхъ агитаторовъ (17—50). Привѣтствія отъ спутниковъ Ап. Павла (21—24). 

1—2. Діаконнсса Фвва была, очевидно, передатчицей пославія къ Рим¬ 
лянамъ. Должность діаковиосы (т, Віохоѵо;) состояла въ служевів бѣднымъ, 
больнымъ н странвнкамъ. кенхрел—восточная гавань Коривѳа при Саров¬ 
скомъ 8аливѣ. Она была помощницею (яроотатіс) для мвогихъ христіанъ >) н 
для Павла и, вѣроятно, имѣла значительныя денежныя средства. Можетъ 
быть, она принимала въ своемъ дсмѣ ст)анниковъ. Ап. проситъ читателей 
принять ее для Господа, т. е. вполвѣ по-хрьстіансви, съ полнымъ радушіемъ, 
какъ свою сестру духоввую (ср. Фил. II, 20). 

3—16. Здѣсь назвавы по имени 24 лица, къ которымъ Ап. обращается 
съ привѣтствіемъ, а потомъ Ап. привѣтствуетъ всю церковь вообще. 

>) Терминъ проотатг,; въ греческомъ я рндическомъ языкѣ означилъ аоинскаіс 
гражданина, который выступалъ предъ судиями н начальниками за людей, не имѣвшихъ 
права а пинскаго гражданина. 
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3. Привѣтствуйте Прискиллу и 
Акилу, сотрудниковъ моихъ во Хри¬ 
стѣ Іисусѣ 

4. (которые голову свою пола¬ 
гали за ною душу, которыхъ не я 
одинъ благодарю, но и всѣ церкви 
изъ язычниковъ) и домашнюю ихъ 
церковь. 

5. Привѣтствуйте возлюбленнаго 
моего Епенета, который есть нача¬ 
токъ Ахаіи для Христа. 

6. Привѣтствуйте “Маріамь, кото¬ 
рая много трудилась для васъ. 

7. Привѣтствуйте Андроника и 
Юнію, сродниковъ моихъ и узни¬ 
ковъ со мною, прославившихся 
между Апостолами и прежде меня 
ещё увѣровавшихъ во Христа. 

8. Привѣтствуйте Амплія, воз¬ 
любленнаго мнѣ въ Господѣ. 

9. Привѣтствуйте Урбана, со¬ 
трудника нашего во Христѣ, и 
Стахія, возлюбленнаго мнѣ. 

10. Привѣтствуйте Апеллеса, 
испытаннаго во Христѣ. Привѣт¬ 
ствуйте вѣрныхъ изъ дома Аристо* 
вулова. 

11. Привѣтствуйте Иродіона, 
сродника моего. Привѣтствуйте изъ 
домашнихъ Наркисса тѣхъ, кото¬ 
рые въ Господѣ. 

12. Привѣтствуйте Трифону и 
Трифосу, трудящихся о Господѣ. 
Привѣтствуйте Перейду возлюблен¬ 
ную, которая много потрудилась о 
Господѣ. 

13. Привѣтствуйте Руфа, избран¬ 
наго въ Господѣ, и матерь его и 
мою. 

14. Привѣтствуйте Асинкрита 
3—4. Объ Акилѣ и Прискиллѣ—см. кн. Дѣян. гл. ХУШ, ст. 2, 18—19» 

26 (ср. 1 Кор. ХУІ, 19). Прискилла—жена Акилы—ставится на первомъ 
мѣстѣ, вѣроятно, въ виду ея особыхъ заслугъ для Церкви (ср. 2 Тим. ГУ, 
19).—Голову (точнѣе: шею) свою полагали за мою душу (точнѣе: для спа¬ 
сенія меня). Когда эго было—неизвѣстно. Одни видятъ объясненіе этого въ 
событіяхъ, случившихся во время пребыванія Ап. Павла съ Ефесѣ (Дѣян. 
XIX, 23 и сл.), другіе относятъ это заступничество Акилы и Прискиллы къ 
пребыванію Ап. Павла въ Коринѳѣ (Дѣян. ХУШ, 6 и сл.).—Домашнія 
церкви—это богослужебныя собранія извѣстнаго семейства и дружественныхъ 
этому семейству лицъ въ домѣ, принадлежащемъ этому семейству. 

5. Начатокъ—т. е. первый, обратившійся въ христіанство въ Ефесѣ.— 
На основаніи Синопсиса Дороѳея, Епенетъ, какъ и нѣкоторые другіе изъ 
упоминаемыхъ здѣсь лицъ, причисленъ въ житіяхъ Ап. Димитрія Ростов¬ 
скаго къ лику 70-ти Апостоловъ. 

7. Юнія. Правильнѣе видѣть здѣсь мужское имя (ІооѵЩ—Іуніанъ), такъ 
какъ къ женшинѣ не идетъ замѣчаніе, что она «прославилась между Апосто¬ 
лами*. Сродниковъ моихъ—т. е. родственниковъ моихъ. Слово ооууеѵеіі—срод¬ 
ники нельзя понимать въ смыслѣ «едивоплемевниьи», потому что тЛкъ дру¬ 
гіе іудеи (Акила, Прискилла, Маріамь) не названы здѣсь.—Между Апосто¬ 
лами. Здѣсь разумѣются не 12 Апостоловъ, среди которыхъ не могли быть 
помѣшевы Андроникъ и Юнія, а вообще проповѣдники о Христѣ, среди ко¬ 
торыхъ означенные христіаве занимали видное положеніе. 

10. Изъ дома Аристовулова. О самомъ Аристовулѣ Ап. не упоминаетъ 
вѣроятно потому, что тотъ не былъ христіаниномъ. Можетъ быть, это былъ 
принцъ изъ дома Ирода, нѣкоторое время жившій въ Римѣ, а потомъ уѣхав¬ 
шій въ Іерусалимъ, оставивъ свой донъ въ Римѣ на попеченіе рабовъ 
своихъ. 

13. Избраннаго въ Господѣ, т. е. выдающагося по своимъ христіан¬ 
скимъ добродѣтелямъ. 
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Флегонта, Ерла, Патрова, Ермія 
и другихъ съ ними братьевъ. 

15. Привѣтствуйте Филолога и 
Юлію, Нирея и сестру его, и 
Олимпаиа, и всѣхъ съ ними свя¬ 
тыхъ. 

16. Привѣтствуйте другъ друга 
съ цѣлованіемъ святымъ. Привѣт¬ 
ствуютъ васъ всѣ церкви Хри 
стовы. 

17. Умоляю васъ, братія, осте¬ 
регайтесь производящихъ раздѣле¬ 
нія и соблазны, вопреки ученію, 
которому вы научились, и укло¬ 
няйтесь отъ нихъ. 

18. Ибо такіе люди служатъ не 

Господу нашему Іисусу Христу, а 
своему чреву, и ласкательствомъ и 
краснорѣчіемъ обольщаютъ сердца 
простодушныхъ. 

19. Паша покорность вѣрѣ 

всѣмъ извѣстна; посему я ра¬ 
дуюсь за васъ, но желаю, чтобы 
вы были мудры на добро и про¬ 
сты на зло. 

20. Богъ же мира сокрушитъ 
сатану подъ ногами вашими вскорѣ. 
Благодать Господа нашего Іисуса 
Христа съ вами! Аминь. 

21. Привѣтствуютъ васъ Тимо¬ 
ѳей, сотрудникъ мой, и Луцій, 
Іасонъ и Сосипатръ, сродники мои. 

16. По прочтеніи посланія, читатели должны привѣтствовать и другъ 
друга священнымъ лобзаніемъ, которое служило въ древности на востокѣ 
выраженіемъ привѣтствія при встрѣчѣ и разставаніи (1 Петр. У, 14; Апостол, 
пост. 11,57, 12; УШ, 5, 5). Оно называется святымъ, какъ выражающее духъ 
христіанскаго единенія.—Всѣ церкви. Очень возможно, что дѣйствительно 
всѣ Церкви восточныя, знавшія о томъ, что Ап. пишетъ посланіе въ Римъ 
и самъ собирается туда, просили его передать и ихъ привѣтствіе Церкви 
Рима, столицы имперіи. 

1.7—2о. Предостерегая своихъ читателей отъ агитаторовъ, которые 
хотятъ основать отдѣльныя церковныя общества, Ап. характеризуетъ этихъ 
агитаторовъ, какъ людей своекорыстныхъ, которые хотятъ эксплоатировать 
довѣрчивыхъ христіанъ въ своихъ личныхъ видахъ. Ап. совѣтуетъ христіа¬ 
намъ оставаться покорными той вѣрѣ, какую они уже давно приняли. 

17—18. Черты, въ какихъ Ап. рисуетъ этихъ агитаторовъ, такъ общи, 
что трудно опредѣлить характеръ и происхожденіе этихъ агитаторовъ. Вѣ¬ 
роятно, эти лжеучители еще и не выступали въ Римѣ, а только, ио слу¬ 
хамъ, дошедшимъ и.до Павла, собирались туда. 

19. Мысль Ап. слѣдующая: «агитаторы эти, впрочемъ, могутъ обмануть 
только людей простодушныхъ, а вы—не таковы».—Мудры на добро, т. е. 
чтобы вы умѣли разбирать, гдѣ истина и добро.—Просты на зло, т. е. не 
поддавались злу, остались незапятнанными зломъ (ср. Фил. II, 15; Матѳ. 
X, 16). 

20. Бі гъ называется здѣсь Богъ мира въ виду появленія тѣхъ агита¬ 
торовъ, которые хотятъ ввести раздѣленія въ Церкви (ст. 17). Эти люди 
являются для Павла слуіами сатаны: если они не служатъ Христу, то, зна¬ 
читъ, служатъ противнику Христа—сатанѣ. Отсюда получилось и образнее 
выраженіе: сокрушитъ сатану подъ ногами вашими, напоминающее собою 
судъ надъ зміемъ-діаводомъ (Быт. Ш, 15). 

21—24. Здѣсь Ап. присоединяетъ еще нѣсколько привѣтствій отъ лицъ, 
его окружавшихъ ко время отправленія посланія въ Римъ. 

21. Тимоѳей въ другихъ посланіяхъ (2 Кор. I, 1; Фил. I, 1; Кол. I, 1 
и др.) упоминается наряду съ Ап. Павломъ въ самомъ началѣ посланій; 
здѣсь же привѣтствіе отъ него помѣщено въ концѣ, вѣроятно, въ силу того, 
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22. Привѣтствую васъ въ Го¬ 
сподѣ и я Тертій, писавшій сіе 
посланіе. 

23. Привѣтствуетъ васъ Гаій, 
страннопріиыепъ мой и всей церк¬ 
ви. Привѣтствуетъ васъ Ерастъ, 

городской казнохранитель, и братъ 
Евартъ. 

24. Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа со всѣми вами. 
Аминь. 

что онъ стоялъ далеко отъ Римской Церкви.—Прочіе, здѣсь упомянутые,— 
неизвѣстныя изъ исторіи лица. 

22. Тертій былъ писцомъ у Ап. Павла въ то время, какъ Павелъ пи¬ 
салъ посланіе къ Римлянамъ. Онъ самъ отъ себя вставляетъ привѣтствіе 
римскимъ христіанамъ. 

23. Гаій—это вѣроятно тотъ житель Коринфа, о которомъ Ап. упоми¬ 
наетъ въ 1 Кор. I, 14.—Братъ Евартъ—такъ названъ Квартъ по тогдаш¬ 
нему обычаю: Ап., вѣроятно, не нашелъ никакого другого подходящаго эпи¬ 
тета этому своему сотруднику и обозначилъ его просто, какъ брата, т. е. 
христіанина. 

Примѣчаніе. Начиная съ 80-хъ годовъ 19-го столѣтія нѣкоторые тол¬ 
кователи посланія къ Римлянамъ стали высказывать мнѣніе, что ХѴІ-я глава 
поел, къ Римлянамъ есть отдѣльное письмо Апостола Павла къ Ефесянамъ, 
случайно присоединенное къ нашему посланію. Въ пользу этого мнѣнія го¬ 
ворятъ, будто бы, нѣкоторыя мѣста этой главы, а именно: а) ст. 5-й, гдѣ 
Епекетъ названъ первымъ христіаниномъ изъ язычниковъ Асіи—а Ефесъ 
былъ главнымъ городомъ провинціи Асіи; б) ст. 3—4, гдѣ упомянуты Акила 
и Прискилла, жившіе именно въ Ефесѣ (1 Кор. XVI, 19 и 2 Тим. IV, 19). 
Главное же—Ап. Павелъ, говорятъ, не могъ знать такъ хорошо столько лицъ 
изъ римской общины и давать о нихъ одобрительные отзывы, потому что онъ 
еще въ Римѣ не былъ.—Полагаемъ, что эти соображенія вовсе не таковы, 
чтобы на ихъ основанія строить гипотезу объ отдѣльномъ .посланіи къ Ефе¬ 
сянамъ, случайно присоединенномъ къ посланію ,къ Римлянамъ. Самое важ¬ 
ное противопоказаніе въ этомъ отношеніи состоитъ въ слѣдующемъ. Въ тѣ 
времена' христіане, по разнымъ обстоятельствамъ (для проповѣданія еван¬ 
гелія, для избѣжанія гоненій и, наконецъ, по дѣламъ торговымъ) постоянно 
мѣняли мѣста жительства и вмѣстѣ съ Ап. Павломъ могли сказать о себѣ: 
не имѣемъ здѣсь постояннаго града (Евр. ХШ, 44). Вслѣдствіе этого въ 
Римѣ легко могли очутиться многіе христіане, извѣстные Апостолу Павлу по 
ихъ дѣятельности еще на востокѣ. .Что касается въ частности Аяилы и Прис- 
киллы, то извѣстно, что они сначала жили въ Римѣ, а потомъ удалились от¬ 
туда вслѣдствіе воздвигнутаго противъ іудеевъ гоненія. Когда гоненіе затихло, 
они могли спокойно вернуться въ Римъ, чтобы тамъ подготовлять почву для 
дѣятельности Ап. Павлу. Притомъ, что это было бы за посланіе, которое 
почти сплошь состояло бы изъ однихъ привѣтствій?! 

Н. П. Розановъ. 
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Первое посланіе Ап. Павла 
къ Коринѳянамъ’). 

Основаніе Коринѳской Церкви. 

Коринѳъ, главный городъ области Ахаіи, на югѣ Греціи, былъ 

населенъ въ эпоху появленія христіанства многочисленными колони¬ 

стами, большею частью римскими отпущенниками. Было тутъ и не 

мало грековъ и евреевъ. Когда ап. Павелъ, во время своего второго 

апостольскаго путешествія, прибылъ въ Коринѳъ, здѣсь насчитыва¬ 

лось около 700 т. жителей—около 200 т. свободныхъ гражданъ и 

около 500 т. рабовъ. Такимъ усиленіемъ населенности Коринѳъ былъ 

обязанъ своему благопріятному географическому положенію. Онъ на¬ 

ходился на Коринѳскомъ перешейкѣ, который, соединяя Пелононесъ 

съ Балканскимъ полуостровомъ, раздѣлялъ собою два моря—Эгей¬ 

ское и Іоническое. Онъ владѣлъ- двумя гаванями—Кенхрейской къ 

востоку и Лехейской—къ западу. Быстро онъ сдѣлался въ силу этого 

великой станціей міровой торговли между Азіей и Западомъ. На вы¬ 

сотѣ городской цитадели Коринѳа высился великолѣпный храмъ Ве¬ 

неры. Коринѳъ заключалъ въ себѣ всѣ средства и завоеванія тогдашней 

культуры—художественныя мастерскія, залы риторовъ, школы фило¬ 

софовъ. По выраженію одного древняго историка, въ Корине]^ нельзя 

было сдѣлать и шагу по улицѣ, чтобы не встрѣтиться съ мудрецомъ. 

Но рука объ руку съ развитіемъ культуры, въ Коринѳѣ усили¬ 

валось и развращеніе нравовъ. Объ этомъ говоритъ тотъ фактъ, что 

въ то время безнравственную жизнь часто называли коринѳскою 

*) См. Х-й т. Толковой Беблія стр. 362: €Ап. Павелъ и его посланія». 

ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 
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(хоріѵ&іа;Еіѵ), а Борвнѳсвія пиршбства, БОрИНѲСБІе пьяницы—вошли въ 
пословицу. 

и вотъ, при такихъ соціальныхъ условіяхъ Коринѳа, т. е. при 
внѣшнемъ благополучіи, вавиыъ пользовалось населеніе Коринѳа, съ 
одной стороны, и при полномъ паденіи нравовъ—съ другой—высту¬ 

пилъ здѣсь съ проповѣдью о Христѣ ап. Павелъ (въ 52*мъ г.). 
Бъ это время апостолу было около 50-тв лѣтъ отъ роду. Онъ 

пришелъ въ Коринѳъ одинъ и сталъ заниматься здѣсь тѣмъ ремес¬ 

ломъ, какимъ онъ в прежде добывалъ себѣ средства въ жизни— 

шитьемъ ковровъ или покрывалъ для палатокъ. Скоро онъ нашелъ 
здѣсь еврейскую семью, которая занималась такимъ же ремесломъ. 

Это были супруги—Акила и Прискилла, которые пришли въ Ко¬ 

ринѳъ недавно, будучи, какъ іудеи, изгнаны изъ Рима эдиктомъ 
Клавдія. Работая съ ними, Павелъ скоро обратилъ ихъ ко Христу и 
они оба сдѣлались ревностными его сотрудниками въ дѣлѣ распро¬ 

страненія христіанства. 

По обычаю своему, ап. Павелъ началъ въ Коринѳѣ проповѣды- 

вать Евангеліе коринѳскимъ іудеямъ. Въ синагогѣ іудейской—онъ 
зналъ это—должны были оказаться въ числѣ его слушателей и про¬ 

зелиты изъ разныхъ классовъ коринѳскаго общества, такъ что пропо¬ 

вѣдь въ синагогѣ служила такъ сказать мостомъ для перехода про¬ 

повѣднику Евангелія въ языческое общество. Понимая это хорошо, 
онъ понималъ и всю трудность выступленія предъ столь требователь¬ 

ными слушателями, каковы были въ то время коринѳяне, и онъ тре¬ 

петалъ за успѣхъ своего дѣла (1 Кор. П, і), особенно въ виду того 
неуспѣха, какой онъ только что испыталъ въ Аѳинахъ. 

Апостолъ проповѣдывалъ въ синагогѣ въ теченіи нѣсколькихъ 
недѣльі Этого времени было достаточно ему для того, чтобы понять, 
что іудеи—въ своемъ цѣломъ—не обратятся во Христу, и ап. по¬ 

этому съ нѣсколькими увѣровавшими изъ іудеевъ и прозелитовъ пе¬ 

ренесъ свою дѣятельность въ домъ одного обращеннаго въ христіан¬ 

ство іудея. Здѣсь онъ проповѣдывалъ преимущественно язычникамъ 
и при этомъ не прибѣгалъ ни къ какимъ внѣшнимъ средствамъ, 
чтобы понравиться своимъ слушателямъ—ни въ искусству красно¬ 

рѣчія, ни къ ухищреніямъ діалектики, являя предъ ними только 
силу своего убѣжденія. Такая проповѣдь нашла себѣ привержен¬ 

цевъ, и въ Коринѳѣ возникла Церковь, образовавшаяся отчасти 
изъ іудеевъ, а главнымъ образомъ — изъ язычниковъ. Впрочемъ, 
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большинство увѣровавшихъ коринѳянъ были люди бѣдные, рабы и 
необразованные. 

Около двухъ лѣтъ (Дѣян. XVIII, 11, 18^ продолжалъ свою пропо¬ 

вѣдническую дѣятельность въ Коринѳѣ ап. Павелъ, живя частью 
собственнымъ трудомъ, а частью на пособія, которыя присылали ему 
основанныя имъ Церкви Македоніи (2 Кор. XI, 7—9; XII, 13—15). 

Въ Коринѳѣ въ то время жилъ проконсулъ Ахаіи—Галліонъ, братъ 
философа Сенеки, человѣкъ просвѣщенный и добрый. Такимъ онъ 
показалъ себя и тогда, когда коринѳскіе іудеи стали ему жаловаться 
на Павла. Галліонъ нашелъ, что ихъ споръ съ Павломъ касается 
религіи, и призналъ, что онъ въ это дѣло входить не можетъ. Па¬ 

велъ покинулъ Коринѳъ около Пятидесятницы 54'ГО года, чтобы 
отправиться въ Іерусалимъ и потомъ въ Двгіохію. Впрочемъ онъ не 
намѣревался долго оставаться въ Антіохіи. Цѣлью его стремленій 
былъ въ то время славный городъ Малой Азіи—Ефесъ, куда раньше 
него отправились его сотрудники—Акила и Прискилла, чтобы нѣ¬ 

сколько подготовить почву для дѣятельности великаго апостола 
язычниковъ. 

Внѣшнія обстоятельства происхожденія перваго посланія къ 
Коринѳянамъ. 

Относительно подлинности нашего посланія не было высказано 
въ библейской наукѣ никакихъ сколько-нибудь серьезныхъ возраже¬ 

ній. Напротивъ, доказательства, приводимыя въ пользу подлинности 
посланія, весьма убѣдительны. Сюда относятся указанія самого автора 
посланія (I, 1), а затѣмъ самый тонъ рѣчи, въ какомъ онъ говоритъ 
о самомъ себѣ какъ объ основателѣ Коринѳской Церкви (IV, 15). 

Кромѣ того, мы имѣемъ въ посланіи такую живую и правдоподобную 
картину жизни первенствующей христіанской Церкви, какую могъ 
нарисовать только самъ ап. Павелъ, весьма близко стоявшій къ этой 
Церкви. Наконецъ, въ посланіи содержится много упрековъ, обра¬ 

щенныхъ къ Коринѳской Перкви, и едва ли бы эта Церковь признала 
нужнымъ принять и сохранить такое посланіе безъ полнаго убѣжде¬ 

нія въ его подлинности.—Къ этимъ внутреннимъ доказательствамъ 
подлинности посланія присоединяются и внѣшнія, именно свидѣтель¬ 

ства церковнаго преданія. Уже въ концѣ 1-го в. Климентъ Римскій 
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приводитъ выдержки изъ этого посланія въ своемъ посланіи къ Ко¬ 

ринѳянамъ (гл. ХЬѴІІ). Св. Игнатій въ своемъ посланіи къ Ефесянамъ 
(гл. ХУШ-я) повторяетъ слова ап. Павла, содержащіяся въ І-й гл. 

1-го поел, къ Коринѳянамъ. Такія повторенія находимъ у Іустина 
мученика, въ посланіи въ Діогнету, у св. Иринея и другихъ писа¬ 

телей первыхъ вѣковъ христіанства. 

Посланіе написано, несомнѣнно, въ Ёфесѣ (ХУІ, 8, 9) и именно 
въ концѣ трехлѣтняго ^(Дѣян.—XX, 31) пребыванія ап. Павла въ 
этомъ городѣ. Это послѣднее соображеніе подтверждается прежде всего 
тѣмъ обстоятельствомъ, что во время отправленія посланія при апо¬ 

столѣ находился Аполлосъ (ХУІ, 12). Этотъ ученый александрійскій 
іудей былъ обращенъ Авилою в Присвиллою въ Ефесѣ незадолго до 
прибытія туда ап. Павла (Дѣян. ХУШ, 24—26), а потомъ ѣздилъ въ 
Ахаію в тамъ проповѣдывалъ, продолжая дѣло Павла. Если теперь 
онъ находится съ апостоломъ въ Ефесѣ, то, очевидно, со дня при¬ 

бытія ап. Павла въ Ефесъ прошло уже довольно иного времени. За¬ 

тѣмъ, изъ кн. Дѣяній мы узнаёмъ, что ап- Павелъ, по истеченіи 
двухъ лѣтъ и трехъ мѣсяцевъ пребыванія своего въ Ефесѣ, задумалъ 
отправиться на западъ, зайдя прежде, однако, въ Іерусалимъ, чтобы 
засвидѣтельствовать передъ тамошнею церковью о любви, какую пи¬ 

таютъ въ ней основанныя Павломъ церкви въ Македоніи и Ахаін. 

Чтобы расположить греческія церкви къ собранію пожертвованій на 
бѣдныхъ христіанъ Іерусалима, какія должны были свидѣтельствовать 
объ этой любви, ап. посылаетъ въ Ахаію и Македонію сотрудниковъ 
своихъ—Тимоѳея и Ераста (Дѣян. XIX, 22), и этотъ фактъ совпа¬ 

даетъ съ тѣмъ, о которомъ говорится въ 1 поел, къ Коринѳянамъ 
(ІУ, 17; ХУІ, 10); онъ падаетъ на время не задолго передъ отбытіемъ 
апостола] изъ Ефеса. Наконецъ, къ этому именно времени—а не къ 
болѣе позднему—происхожденіе посланія нужно относить и потому, 

что въ посланіи ап. свободно распоряжается самъ собою и строитъ 
планы о будущихъ путешествіяхъ, тогда какъ вскор ѣ послѣ собранія 
упомянутой выше милостыни и по передачѣ ея предстоятелямъ Іеру¬ 

салимской Церкви апостолъ былъ взятъ въ узы.—Т. о. можно по¬ 

лагать, что первое посланіе къ Коринѳянамъ 'написано около весны 
57-го г., не задолго до Пасхи, на которую есть намекъ въ У гл, 
(ст. 7 и 8). 
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Поводъ къ написанію посланія. 

По удаленіи ап. Павла въ Ёфесъ, въ Коринѳской Церкви по¬ 

явились раздѣленія. Когда въ Коринѳъ прибылъ александрійсБІй учи¬ 

тель Аполлосъ, то его проповѣдь повела за собою образованіе осо¬ 

бой партіи среди коринѳскихъ христіанъ—именно партіи Аполлоеа. 

Эта партія составилась главнымъ образомъ изъ іудеевъ, которыхъ 
Аполлосъ сумѣлъ привлечь къ Церкви христіанской своимъ толко¬ 

ваніемъ В. Завѣта, въ которомъ онъ отыскивалъ наиболѣе разитель¬ 

ныя доказательства того, что Іисусъ былъ дѣйствительно Мессіей 
(Дѣян. гл. ХУШ). Къ этой партіи примкнуло и немало изъ образован¬ 

ныхъ язычниковъ, которымъ не нравилась простая проповѣдь Ап. 

Павла и которые восприняли отъ Аполлоеа христіанство не столько 
сердцемъ, сколько умомъ. 

Кромѣ Аполлосовой, въ Коринѳѣ появилась партія Петровыхъ 
или Киѳиныхъ. Пѣтъ никакихъ данныхъ къ предположенію, что 
Петръ самъ былъ и проповѣдывалъ въ Коринѳѣ. Вѣроятнѣе всего, 
партія эта основалась подъ вліяніемъ разсказовъ пришедшихъ изъ 
Палестины христіанъ о великой личности ап. Петра. Петръ въ пред¬ 

ставленіи этихъ пришельцевъ являлся княземъ апостоловъ и поэтому 
если встрѣчалось какое либо разногласіе і^ежду нимъ и Павломъ, то 
Павелъ, по мнѣнію этой партіи, долженъ былъ уступить первенство 
Петру. 

Понятно далѣе, что обраоденные Павломъ въ христіанство ко¬ 

ринѳяне стояли за своего учителя и образовали также особую партію 
Павловыхъ приверженцевъ, которые хотѣли вѣрить только тому, чему 
училъ Павелъ, и отрицательно относились въ авторитетамъ Аполлоеа 
и Петра. Наконецъ, явились среди коринѳскихъ христіанъ и такіе, 
которые отвергали всякіе апостольскіе авторитеты и держались только 
единаго главы — Христа. Они какъ бы не хотѣли признавать никакого 
посредника между собою и Христомъ, хотѣли зависѣть только отъ Него 
одного.—Такимъ образомъ образовались въ Коринѳской Церкви четыре 
партіи—Аполлосовыхъ, Петровыхъ, Павловыхъ и Христовыхъ. 

Но этого мало. Въ жизни Коринѳскихъ христіанъ стали обна¬ 

руживаться и другія нежелательныя явленія. Когда улеглись первыя 
сильныя впечатлѣнія, произведенныя на Коринѳянъ проповѣдью ап. 

Павла, призывавшаго ихъ всецѣло обновить свою грѣховную жизнь. 
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коринѳскіе христіане стали довольно легко относиться къ строгимъ 
требованіямъ евангельской морали. Неправильно понимая ученіе апо¬ 

стола о свободѣ христіанина (VI, 12; X, 23), коринѳяне стали счи¬ 

тать позволительными для себя такія вещи, которыя не дозволялись 
даже и у язычниковъ. Наиболѣе благомыслящіе изъ коринѳскихъ 
христіанъ задались теперь вопросомъ, что дѣлать съ этими недостой¬ 

ными собратьями своими по вѣрѣ, и поэтому они обратились къ 
Павлу съ посланіемъ, въ ко'^ромъ описывали всѣ свои затрудненія, 
кромѣ вышеуказаннаго. Они спрашивали его о преимуществѣ без¬ 

брачной жизни предъ брачною, о дозволительности употребленія въ 
пищу идоложертвеннаго мяса (VII, 1; ѴШ, 1), о сравнительной важности 
духовныхъ дарованій (XII, і). Наконецъ, въ Коринѳѣ появились люди, 
отрицавшіе истину всеобщаго воскресенія, о чемъ, безъ сомнѣнія, 
апостолу Павлу было также сообщено въ вышеозначенномъ по¬ 
сланіи. 

Планъ посланія.—Раздѣленіе по содержанію. 

Таковы были обстоятельства жизни Коринѳской Церкви, побу¬ 

дившія апостола Павла написать Коринѳянамъ первое посланіе. 

Бк:тественно, что разнообразіе нуждъ Коринѳской Церкви должно 
было отразиться и на характерѣ посланія. Можно было ожидать, 
что апостолъ станетъ отвѣчать то на тотъ, то на другой изъ 
предложенныхъ ему вопросовъ, не заботясь объ общемъ планѣ пос¬ 

ланія. Между тѣмъ нельзя не замѣтить, что первое пос.іаніе къ 
Коринѳянамъ, при всемъ разнообразіи обсуждаемыхъ въ немъ во¬ 

просовъ, представляетъ цѣльное произведеніе, написанное по из¬ 

вѣстному плану. 

Такъ-какъ прежде всего апостолу нужно было возстановить 

свой значительно упавшій въ Коринѳѣ авторитетъ, чтобы всѣ его 

увѣщанія были приняты тѣми, для кого они предназначались, то 

онъ первыя главы своего посланія посвящаетъ вопросу о партіяхъ 

въ Коринѳѣ. Здѣсь онъ прежде всего говоритъ о свойствахъ и 

сущности Евангелія, потомъ о положеніи и задачахъ служителя 

Евангелія и, наконецъ, опредѣляетъ нормальное отношеніе между 

вѣрующими и ихъ учителями. Такимъ образомъ онъ уничтожаетъ 

зло партійности въ самомъ его корнѣ. Затѣмъ онъ обращается къ 

вопросамъ, касающимся нравственной жизни христіанской общины и 
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здѣсь на первомъ мѣстѣ ставитъ вопросъ^ въ нѣкоторомъ отно¬ 

шеніи касавшійся органвзаців обш;ины, вменно обсуждаетъ поведе¬ 

ніе одного христіанина, дозволившаго себѣ крайнее нарушеніе хри¬ 

стіанской нравственной дисциплины, и даетъ указаніе, какъ посту¬ 

пать съ подобными членами христіанской общины. Затѣмъ онъ рѣ¬ 

шаетъ четыре чисто этическихъ вопроса. Два изъ нихъ—можно ли 
судиться по своимъ тяжбамъ у языческихъ судей и какъ смотрѣть 
на порокъ невоздержанія—апостолъ рѣшаетъ быстро, основываясь 
на самомъ духѣ Евангелія. Два другіе—вопросъ о сравнительномъ 
значеніи брава и безбрачія и о дозволительности употреблять въ 
пищу идоложертвенное мясо—были гораздо труднѣе для рѣшенія, 

потому что здѣсь примѣшивался вопросъ о христіанской свободѣ, и 
апостолъ посвящаетъ рѣшенію -этихъ двухъ вопросовъ не мало 
времени и труда. За этими вопросами слѣдуютъ вопросы, касаю¬ 

щіеся религіозной жизни и -богослужебныхъ собраній. Первый еще 
имѣетъ соприкосновеніе съ вопросомъ о христіанской свободѣ—это 
именно вопросъ о поведеніи женщинъ въ богослужебныхъ собра¬ 

ніяхъ. Второй—о поведеніи христіанъ на вечеряхъ любви и тре¬ 

тій—самый трудный—объ употребленіи духовныхъ дарованій, глав¬ 

нымъ образомъ о дарѣ языковъ и дарѣ пророчества. 

Такимъ образомъ въ своемъ посланіи ап. идетъ отъ внѣшняго къ 
внутреннему. Въ концѣ посланія ап. говоритъ о томъ вопросѣ, ка¬ 

кой имѣлъ величайшее значеніе для всей жизни христіанина— именно 
о воскресеніи мертвыхъ, въ которомъ нѣкоторые коринѳяне сомнѣ¬ 

вались. Все содержаніе посланія можно представить поэтому въ 
слѣдующемъ видѣ: 1) вопросъ о Церкви — или церковномъ 
обществѣ (I, 10—IV гл.); 2)* пять нравственныхъ вопросовъ и 
прежде всего вопросъ о церковной дисциплинѣ (V—X гл.); :?) три 
литургическихъ вопроса (XI—XIV гл.) и 4) вопросъ изъ области 
догмы (XV гл.). 

Гл. I, ст. 1—9 представляетъ собою введеніе въ посланіе, а 
ХѴІ-я глава содержитъ заключеніе—порученіе, разныя извѣстія и при¬ 

вѣтствія 
Подробнѣе содержаніе посланія можно представить въ такомъ 

видѣ: 
1) Введеніе: адресъ (I, 1—З); благодареніе Богу (4—9). 

2) Партіи въ Коринѳской Церкви (I, 10—17). 

3) Сущность Евангелія (I, 18—Ш, 4). 
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4) Истинная сущность служенія христіанскаго учителя вѣры 
(ПІ, 5—ГѴ, 5). 

5) Высокомѣріе какъ причина неурядицъ церковныхъ (IV, 6 — 21). 
6) Церковная дисциплина (У). 

7) Процессы (VI, 1—11). 

8) Невоздержаніе {VI, 12 — 20). 

9) Бравъ и безбрачіе (ѴП). 

10) Употребленіе въ пищу идоложертвеннаго мяса и участіе 
въ языческихъ жертвенныхъ трапезахъ (ѴТТТ—X). 

11) Одѣяніе женщинъ при богослуженіи (XI, 1- 16). 

12) Безпорядки на вечеряхъ любви (XI, 17—34). 

13) О духовныхъ дарованіяхъ (ХП—ХГѴ). 

14) О воскресеніи умершихъ ^ХУ). 

15) Заключеніе посланія (XVI). 

Характеръ 1-го посланія къ Коринѳянамъ. 

1-е посланіе къ Коринѳянамъ, а также и второе, представляетъ 

собою образецъ того, что называется посланіемъ. То, что въ немъ за¬ 

ключается, нельзя представить себѣ воплощеннымъ въ форму разсуж¬ 

денія или трактата: только именно форма посланія, понимаемаго въ 

смыслѣ письма, и была подходящею для тѣхъ изліяній, съ какими 

обращается ап. Павелъ къ основанной имъ Коринѳской Церкви. 

Здѣсь мы имѣемъ передъ собою всѣ характерныя особенности 

письма: увѣщанія, похвалы и порицанія, обращенныя къ получате¬ 

лямъ посланія—словомъ, видно, что ап. пишетъ такъ, какъ онъ бы 

говорилъ съ Коринѳянами при личномъ съ ними свиданіи. Наконецъ, 

мы находимъ здѣсь не мало намековъ и полунамековъ, какіе дѣ¬ 

лаются обыкновенно въ письмахъ друзей и какіе для другихъ чита¬ 

телей этихъ писемъ остаются почти непонятными. 

Но 1-е посланіе значительно разнится отъ 2-го тѣмъ, что въ 

немъ ап. говоритъ о нуждахъ церковной жизни, о разныхъ отдѣль¬ 

ныхъ пунктахъ церковной дисциплины, тогда какъ во 2-мъ онъ рас¬ 

пространяется больше всего о своихъ личныхъ отношеніяхъ къ Ко¬ 

ринѳянамъ и изливаетъ свои чувства предъ ними. При этомъ однако 

ап. въ 1-ыъ посланіи указываетъ и на значеніе внѣшнихъ фактовъ 

церковной жизни для внутренней жизни отдѣльныхъ лицъ, а во вто- 
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ромъ ставитъ личныя перегиванія въ зависимость отъ великихъ, 
имѣющихъ высшее значеніе для всего христіанства, фактовъ. Можно 
сказать, что и въ 1-мъ и во 2-мъ посланіи мы видимъ одного и то¬ 

го же Павла во всемъ величіи его апостольскаго духа и' благочестія. 

Посланія къ Коринѳянамъ стоятъ особливо въ ряду дру¬ 

гихъ посланій ап. Павла. Здѣсь проповѣдникъ единой спасающей 
благодати и христіанской свободы является въ роли церковнаго адми¬ 

нистратора, устанавливающаго порядокъ въ церковной жизни. Носи¬ 

тель и проповѣдникъ личнаго христіанства выступаетъ предъ нами 
какъ защитникъ общецерковнаго міросозерцанія. Рѣчь его въ этихъ 
посланіяхъ также разнообразна. Она напоминаетъ собою то діалекти¬ 

ческую смѣлость и серьезность посланій къ Галатамъ и Римлянамъ, 

го простоту и нѣкоторую расплывчатость рѣчи пастырскихъ посланій. 

О текстѣ посланія. 

1-е поел, въ Корине, сохранилось въ 3-хъ важнѣйшихъ редак¬ 

ціяхъ—Александрійской (древн. рукопись), греко-латинской или за¬ 

падной (въ пер. Ііаіи и у Запади. Отцовъ) и въ сирской или ви¬ 

зантійской (въ Сирскомъ переводѣ РезсЫіо и у св. отцовъ Сирской 
Церкви, напр. у Златоуста и Ѳеодорита). Такъ называемый Техіиз 
гесеріив, съ котораго сдѣланы славянскій и русскій переводъ посланія, 

придерживается въ различныхъ мѣстахъ то того, то другого, то 
третьяго изъ древнѣйшихъ текстовъ. Въ общемъ, надо замѣтить, 

текстъ посланія менѣе всего представляетъ спорныхъ пунктовъ: ва¬ 

ріантовъ въ этомъ посланіи значительно меньше, нежели въ другихъ. 

Наиболѣе извѣстны слѣдующія рукописи перваго посланія въ 
Коринѳянамъ: 

1) Синайская и Ватиканская (отъ 4-го вѣва^ 

2) Александрійская и кодексъ Ефрема (отъ 5-го вѣка). 

3) Кларомонтонская и Койсликіансвая (отъ 6-го вѣка). 

4) Московская (отъ 9-го вѣка). 

Комментаріи на 1 -е поел, къ Коринѳянамъ. 

Святоотеческая литература-. Ефрема Сирина 373), Амвросіаста 
(І 375), Іоанна Златоуста (| 407), Ѳеодора Мопсуетскаго (не при¬ 

надлежитъ къ числу правосл. толкователей І 428), Ѳеодорита Кирр- 
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скаго (| 458) Ѳеофилакта Болгарскаго (один. вѣка).—Изъ новѣйшей 

западной лит^мтуры выдаются толкованія: ОІзЬаизеп (2-е нзд. 

1840), (1е ЛѴеМе (1840), Меуег (въ 8-мъ изд. Неіпгісі 1896), НоіГ- 
шанп (1874), Е(і\ѵаг(І8 (на англ. 1885), (Згосіеі; (первой, на франц., 

а въ 1886—88—на нѣм. яз.), Согпеіу (на лат. 1886—1892), В. 

1Л?^еІ88 (2 изд. 1902), Еатзау (на англ, яз.), Воивзеі (въ ЗсЬгіЙеп й. 

N. Т. ѵоп I. ’^Ѵеізз 1907), Ьіеігтапп (1907), ЗсЫаЙег (1908) и са¬ 

мый науяный трудъ—ВасЬтапп РЬ. (2-е изд. 1910).—Язг русскшъ 

толкованій: еп. Ѳеофана, архіеп. Никанора (Каменскаго). Кромѣ того 
можно съ пользою употреблять сочиненія проф. Голубева: о 1-иъ 
поел, въ Корине., пособія Розанова, Иванова и прот. Хераскова. 

Отдѣльные вопросы изъ поел, въ Корине, обстоятельно освѣщены у 
свящ. М. П. Ѳивейсваго: О духовныхъ дарованіяхъ (диссер; 1908 г.), 
у проф. Н. Н. Глубововсваго: Евангеліе ап. Павла (1905 и 1910— 

2 тома), у проф. Боглашевсваго (въ статьяхъ Труд. Кіев дух. Ака¬ 

деміи 1909 и 1910 г.), а такясе въ сочиненіи Ьйі^егГа, РгеіЬеііз- 

ргейі^І и БсЬѵагтег^еізіег іп КогіпіЬ (1908 г.). 



Первое посланіе къ Коринѳянамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА г 

1. Павелъ, волею Божіею при¬ 
званный Апостолъ Іисуса Христа, 
и Сосѳенъ братъ. 

2. Церкви Божіей, находящейся 
въ Коринѳѣ, освященнымъ во Хри¬ 

стѣ Іисусѣ, призваннымъ святымъ, 
со всѣми призывающими имя Гос¬ 
пода нашего Іисуса Христа, во 
всякомъ мѣстѣ, у нихъ и у 
насъ. 

I. 
Адрес!. (1—3). Благодареніе Богу (4—9). Сужденіе ап. Павла о партіяхъ коринѳскихъ 

(10—17). Евангеліе не есть мудрость человѣческая (18 — 31). 

I—Ап. Павелъ и его сотрудникъ Сосѳенъ шлютъ привѣтъ Коринѳской 
Церкви. 

1. Призванный апостолъ, см. РнІ!. I, 1.—Сосѳенъ братъ. Изъ книги 
Дѣяній извѣстно о Сосѳенѣ, начальникѣ синагоги въ Коринѳѣ (ХУ III, 17). Очень 
можетъ быть, что онъ обращенъ былъ Павломъ въ христіанство и сдѣлался 
его сотрудникомъ. Ап. Павелъ, вѣроятно, упоминаетъ здѣсь о немъ какъ о 
лицѣ, хорошо извѣстномъ коринѳянамъ. 

2. Церкви. Въ обыкновенномъ греческомъ языкѣ словомъ Церковь 
(іххХтіаіа) обозначается собраніе гражданъ, которые по какому нибудь обще¬ 
ственному дѣду вызваны изъ своихъ домовъ (ср. Дѣян. XIX, 41—собраніе). Въ 
терминологіи Новаго Завѣта слово это удержало тотъ-же смыслъ. Созываетъ 
или призываетъ здѣсь Богъ грѣшниковъ ко спасенію чрезъ проповѣданіе 
Евангелія (Тал. I, 6). Созванные образуютъ изъ себя новое общество, кото¬ 
раго глава есть Христосъ.—Боокіей. Это слово указываетъ на Того, Кто соз¬ 
валъ общину и Кому она принадлежитъ. И въ Ветхомъ Завѣтѣ былъ тер¬ 
минъ: Кексй ^еНоѵа - собранное общество Іеговы. Но тамъ новые члены об¬ 
щины появлялись путемъ тѣлеснаго происхожденія отъ ранѣе призванныхъ Бо¬ 
гомъ, а здѣсь, въ христіанствѣ. Церковь растетъ путемъ свободнаго, личнаго 
присоединенія къ ней всѣхъ, кто можетъ вѣровать во Христа.—Освященнымъ 
во Христѣ Іисусѣ. Слово освященный указываетъ на состояніе, въ какомъ 
вѣрующіе находятся благодаря Господу Іисусу Христу. Принять въ себѣ вѣрою 
Христа—значитъ усвоить себѣ ту святость, какую Онъ воплотилъ въ Своемъ 
Лицѣ-—Призваннымъ святымъ—см. Рим. I, 7—Со всѣми... Этимъ прибавле¬ 
ніемъ Ап. напоминаетъ слишкомъ возгордившимся (Х1У, 36) коринѳскихъ хри- 
этіанъ, что кромѣ ннхъ есть на свѣтѣ и другіе вѣрующіе, съ которыми они 
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3. Благодать вамъ в миръ отъ 
Бога, Отца нашего, и Господа 
Іисуса Христа. 

4. Непрестанно благодарю Бога 
моего за васъ, ради благодати Бо¬ 
жіей, дарованной вамъ во Христѣ 
Іисусѣ. 

5. Потому что въ Немъ вы обо¬ 
гатились всѣмъ, всякимъ словомъ 
и всякимъ познаніемъ,— 

6. Ибо свидѣтельство Христово 
утвердилось въ васъ,— 

7. Такъ что вы не имѣете не¬ 
достатка ни въ какомъ дарованіи, 

и должны идти рука объ руку въ своемъ нравственномъ развитіи.—Призы- 
вамм^гАим мля. Это выраженіе употреблялось еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (Ис. ХЫП, 
7; Іоил. П, 32) только о призываніи Іеговы (у ГХХ). Выраженіе имя заклю¬ 
чаетъ въ себѣ идею с|/м«ества (Исх. ХХШ, 21).—Господа. Этотъ титулъ обоз¬ 
начаетъ Христа какъ Того, Кому Богъ передалъ господство надъ міромъ. 
Церковь и состоитъ изъ такихъ лицъ, которыя признаютъ ѳту власть Христа 
надъ міромъ.—Во всякомъ мѣстѣ. Церковь христіанская представляется здѣсь 
уже распространившеюся по всему міру (рр. 1 Тим. II, 8).—Г ни:съ и у насъ. 
Это слово слѣдуетъ отѣосить къ выраженію: Господа нашего Іисуса Христа 
{Златоустъ). Ап. хочетъ сказать, что Господь — у всѣхъ вѣрующихъ, 
какъ у паствы, такъ и у пастырей—чідинъ! Это является протестомъ противъ 
тѣхъ, кто, возвеличивая проповѣдниковъ—служителей Христа, забывалъ о 
Самомъ Христѣ Господѣ (ор. 3, 5, 22, 23). 

3. Благодать и миръ.—см. Римл. I, 7. 
4—9. Прежде чѣмъ приступить къ обличенію недостатковъ коринѳской 

Церкви, Ап. говоритъ о томъ, чтб есть въ этой Церкви хорошаго. Онъ бла- 
годаригъ Бога за благодать вообще и особенно за тѣ благодатныя дарованія, 
какія имѣютъ коринѳяне, и высказываетъ увѣренность въ томъ, что Христосъ 
доведетъ ихъ благополучно до конца ихъ земного странствованія, чтобы они 
безтрепетно могли предстать страшному суду Христову. 

4. Въ благодарности, какую Ап. возсылаетъ Богу за состояніе коринѳской 
Церкви, нѣтъ ни лести, ни ироніи. Ап. умѣетъ, обличая людей, цѣнить въ 
тоже время ихъ извѣстныя дѣйствительныя достоинства, а такія достоинства 
у коринѳянъ были.—Благодати. Это слово обозначаетъ не однѣ духовныя 
дарованія, а вообще все, что дано отъ Бога людямъ чрезъ Христа—оправда¬ 
ніе, освященіе, силы для новой жизни. 

5. Потому что... Здѣсь Апостолъ указываетъ на новый фактъ, который 
доказываетъ дѣйствительность факта, упомянутаго въ 4-мъ стихѣ. Только изъ 
новаго благодатнаго состоянія коринѳянъ могло произойти то изобиліе духов¬ 
ныхъ дарованій, какимъ владѣла Коринѳская Церковь. — Словомъ (>,670;). 
Здѣсь Ап. разумѣетъ тѣ дарованія, какія выражались во вдохновенныхъ рѣчахъ 
вѣрующихъ (даръ языковъ, пророчества, ученія—см. ниже гл. XII - ХІУ).— 
Познаніемъ (7Ѵ(озц). Тутъ Ап. имѣетъ въ виду уразуміьнге исторіи нашего 
спасенія и примѣненіе христіанскихъ догматовъ къ жизни.—-Замѣчательно, 
что ап. говоритъ о дарахъ Духа, а не о плодахъ Духа, какъ напр. въ поел, 
къ Солун. (1 Сол. I, 3; 2 Сол. I, 3 и сд.). Этихъ «плодовъ» Духа—вѣры, 
надежды и любви—слѣдовательно у коринѳянъ было еще слишкомъ немного, 
чтобы за нихъ благодарить Бога. 

6. Ибо...—правильнѣе: соотвѣтственно тому какъ (въ греч.—/лЯш;). Ап. 
хочетъ сказать, что свидѣтельство (т. е. проповѣдь) о Христѣ утвердилось 
среди коринѳянъ особеннымъ способомъ, именно будучи сопровождаемо осо¬ 
бымъ изліяніемъ духовныхъ дарованій: нигдѣ, слѣдовательно, не было такого 
обилія духовныхъ дарованій, какъ именно въ Коринѳѣ. 

7. Такъ что... Эго выраженіе зависитъ отъ словао5огашгія«сі.(ст. 5-й)— 
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ожидая явленія Господа вашего 
Іисуса Христа, 

8. Который и утвердитъ васъ 
до конца, чтобы вамъ бытъ непо¬ 
винными въ день Господа нашего 
Іисуса Христа. 

9. Вѣренъ Богъ, которымъ вы 
призваны въ общеніе Сына Его 
Іисуса Христа, Господа нашего. 

10. Умоляю васъ, братія, име¬ 
немъ Господа нашего Іисуса Хри¬ 
ста, итобы всѣ вы говорили одно, 
и не было между вами раздѣле¬ 
ній, но чтобы вы соединены были 
въ одномъ духѣ и въ однѣхъ 
мысляхъ. 

Ни въ какомъ дарованіи... Подъ дарованіемъ ()(аріо(і.а) разумѣется здѣсь (со- 
отрѣтственно мысли 5-го стиха) новая духовная сила или способность, какую 
получалъ отъ Духа Святого то тотъ, то другой христіанинъ. Конечно, Духъ 
Святой въ этомъ случаѣ не вытѣснялъ душу самого человѣка: Онъ только 
возвышалъ и освящалъ прирожденныя способности души человѣческой, давалъ 
имъ возможность полнѣйшаго раскрытія. — Оокидая... У Коринѳянъ была 
склонность воображать себя уже достигшими христіанскаго совершенства 
(УІ, 8), особенно въ отношеніи къ познанію. Ап. здѣсь даетъ понять имъ, 
что такого совершеннаго познанія въ настоящей жизни еще не можетъ быть— 
нужно подождать имъ откровенія, какое будетъ дано во время втораго при¬ 
шествія Христа, когда и тайное станетъ явнымъ (ср. Рим. II, 16). 

8. Который, т. е. Христосъ—До конца, т. е. до 2-го пришествія Хри¬ 
стова, котораго тогда вѣрующіе ожидали какъ имѣющаго воспослѣдовать въ 
скоромъ времени. Имъ не было открыто ни дня, ни часа, когда оно должно 
было наступить въ дѣйствительности (Лук. XII, 35, 36; Марк. XIII, 32). 

9. Ап. не хочетъ сказать этимъ, что Богъ спасетъ коринѳянъ, какъ бы 
они ни вели себя. Напротивъ, въ концѣ ІХ-й и началѣ Х-й главы онъ ясно 
показываетъ, что недостатокъ вѣры и послушанія можетъ совсѣмъ погубить 
начатое Богомъ дѣло спасенія ихъ. Очевидно, увѣренность Апостола въ 
спасеніи коринѳянъ основывается на томъ предположеніи, что сами корин¬ 
ѳяне будутъ содѣйствовать дѣду своего спасенія. Какъ въ выраженіи: вы 
призваны заключается мысль не только о призваніи Божіемъ, но и о свобод¬ 
номъ принятіи этого призванія, такъ и сохраненіе въ общеніи со Христомъ 
предполагаетъ собственное желаніе, собственную стойкость коринѳянъ въ 
этомъ дѣлѣ. 

10—17. Отъ похвалы Ап. переходитъ къ порицанію. До него дошли 
слухи о раздѣленіи Коринѳянъ на партіи: Павловыхъ, Аполлосовыхъ, Киѳи- 
ныхъ и Христовыхъ, и онъ высказываетъ свое осужденіе этой партійности. 
Прежде же всего онъ обращается къ тѣмъ, которые составили особую пар¬ 
тію, носившую его имя, я говоритъ, что онъ вовсе нс подавалъ къ этому 
никакого повода. 

10. Братія. Такъ называетъ читателей апостолъ потому, что не всѣ 
они были обращены имъ въ христіанство и потому не могли быть названы 
чадами его, какъ называлъ апостолъ, напв., галатянъ (Гал. ІУ, 19).—Именемъ 
Господа..., т. е. въ силу тѣхъ познаній, какія имѣютъ они о лицѣ и дѣятельности 
{имя—оѵо(ха) Господа I. Христа.— Чтобы вы всѣ говорили одно, т. е. чтобы 
не говорили того, что перечисляетъ ап. въ ст. 12-мъ—не дѣлились на партіи, 
а представляли собою единое церковное общество.—И не было между вами 
раздгьленій. Мысль, выраженная только что въ положительной формѣ, теперь 
повторяется въ формѣ отрицательной. — Соединены. Поставленное здѣсь въ 
греческомъ текстѣ слово (хатартіСеіѵ) значитъ: собирать, складывать (напр. 
различныя части машины), приготовлять работника къ работѣ (Еф. ІУ, 12), 
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П. Ибо отъ домашнихъ Хлои- 
ныхъ сдѣлалось мнѣ извѣстнымъ 
о васъ, братія мои, что между 

12. Я разумѣю то, что у васъ 
говорятъ; «я Павловъ»; «я Аполло- 
совъ»; я «Кифинъ»; «а я Христовъ». 

вами есть споры. | 

упорядочивать приведенное въ безпорядокъ. По отношенію къ Коринѳской 
Церкви это слово, несомнѣнно, имѣетъ послѣднее изъ указанныхъ значеній, 
но можетъ быть понимаемо и въ смыслѣ соединенія всѣхъ разрозненныхъ частей 
церковнаго организма въ одно цѣлое, т. е. въ первомъ значеніи. Какимъ об¬ 
разомъ можетъ быть осуществлено это соединеніе—на это дается указаніе 
въ слѣдующихъ выраженіяхъ: вг одномъ духѣ и въ однихъ мысляхъ. Подъ 
духомъ (ѵои;) лучше понимать (ср. II, 16) христіанское міровоззрѣніе вообще, 
пониманіе Евангелія въ его цѣломъ, а подъ мыслями (уусиат))—мнѣнія, 
взгляды по отдѣльнымъ пунктамъ христіанства (ср. ѴИ, 25). Апостолъ такимъ 
образомъ высказываетъ пожеланіе, чтобы между Коринѳянами господствовало 
единомысліе какъ вообще въ пониманіи христіанской истины, такъ и въ спо¬ 
собѣ рѣшенія отдѣльныхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ потребностями христіан¬ 
ской жизни. 

11—12. Послѣ этого предварительнаго увѣщанія, Ап. изображаетъ тѣ 
обстоятельства жизни Коринѳской Церкви, которыя побудили его обратиться 
къ читателямъ съ увѣщаніемъ.—Домашнихъ Хлои. Эго могли быть или дѣти 
или рабы этой женщины, жившей вѣроятно въ Коринѳѣ.—.1' ваеъ говорятъ— 
точнѣе съ греческаго: «каждый изъ васъ говоритъ». Апостолъ хочетъ ука¬ 
зать этимъ на всеобщее увлеченіе духомъ партійности. Каждый коринѳянинъ 
считал'ь своимъ долгомъ принадлежать къ какой нибудь изъ упоминаемыхъ 
здѣсь партій.—Я Павловъ, я Аполлосовъ—см. введеніе въ посланіе.—Ап. въ 
распредѣленіи партій обнаруживаетъ особую тактичность. На первомъ 
мѣстѣ онъ ставитъ своихъ приверженцевъ, какъ заслужившихъ его упреки, 
и этимъ показываетъ, что самъ онъ далекъ отъ всякато самопревозноше¬ 
нія.—Чтб различало партію Павловыхъ и партію Аполлосовыхъ? Это не 
было какое-либо различіе по существу (III, 5 и сл,; IV, 6), а только по формѣ 
ученія. Апостолъ Цавелъ считалъ Аполлоса продолжателемъ своею дѣла въ 
Коринѳѣ: «я насадилъ, Аполлосъ поливалъ» (III, 6) говоритъ онъ, изображая 
утвержденіе Евангелія въ Коринѳѣ. — А я Христовѣ. Нѣкоторые отцы 
Церкви и новые толкователи счигаютъ эти слова исповѣданіемъ самого Павла, 
которое онъ здѣсь высказываетъ въ противовѣсъ людямъ, преклонявшимся 
предъ авторитетомъ проповѣдниковъ Евангелія. Но это четвертое заявленіе 
представляетъ собою, несомнѣнно, нѣчто симметричное первымъ тремъ пред¬ 
шествующимъ ему и подпадаетъ тому же упреку, какой звучитъ въ словахъ 
апостола: «каждый изъ васъ говоритъ»...—О партіи Христовыхъ существуетъ 
немало предположеній, но всѣ онѣ малодоказательны. Одни (Ренанъ, Мейеръ, 
Гейнрици) видятъ въ этой партіи протестъ противъ преклоненія предъ 
апостолами и полагаютъ, что Христовы шли вообще противъ исключительнаго 
авторитета Апостоловъ, другіе предполагаютъ, что въ эту партію входили 
наиболѣе образованные христіане изъ язычниковъ, хотѣвшіе сдѣлать изъ 
Христа высшаго руководителя жизни, какимъ былъ для своихъ учениковъ 
Сократъ. Третьи видѣли въ членахъ этой партіи людей, которые путемъ ви¬ 
дѣній находили возможнымъ вступать въ непосредственное общеніе со Хри¬ 
стомъ. Четвертое мнѣніе {Оойеі) предполагаетъ, что это были евреи, обра¬ 
тившіеся въ христіанство, которые гордились своими теократическими преи¬ 
муществами и, являясь представителями первенствующей—Іерусалимской— 
Церкви, хотѣли постепенно подчинить Коринѳскихъ христіанъ игу Моисеева 
•Закона. Христовыми же они называли себя потому, что воображали, что они 
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13. Развѣ раздѣлилсл Христосъ? 
развѣ Павелъ наспался за васъ? 
или во имя Павла вы Брестились? 

14. Благодарю Бога, что я ни- 
Бого изъ васъ не врестилъ, Бромѣ 
Криспа и Гаіа, 

15. Дабы не свазалъ вто, что 
а Брестилъ въ мое имя. 

16. Крестилъ а тавже Стефа¬ 
новъ домъ; а врестилъ ли еще 
Бого, не знаю. 

луіше всѣхъ повали намѣренія Христа. При атомъ они однако, въ угоду 
греческимъ христіанамъ, вводили въ свое ученіе и элементы греческой тео¬ 
софіи, на что Ап. Павелъ дѣлаетъ намекъ во 2 Поел, бъ Корине. (X, 5 и XI, 
3 и 4). Этимъ объясняется и ашваа полемика Апостола противъ смѣшенія 
человѣческой мудрости съ Евангеліемъ (III, 17—20): здѣсь апостолъ имѣетъ 
въ виду не партію Аполлосовыхъ, а партію Христовыхъ. Могло быть, что 
Христовы держались такого же взгляда на Христа, какъ и еретикъ Ке- 
риЕѳъ, не признававшій Христа въ человѣкѣ—іудеѣ Іисусѣ, распятомъ на 
крестѣ. Они могли вѣрить такъ же, какъ и Ееринѳъ, что Христосъ отдѣлился 
во время страданій отъ человѣка Іисуса: Этотъ Іисусъ такъ и умеръ на 
крестѣ, почему онъ заслуживаетъ проклятія (ср. 1 Кор. XII, 3), а Христосъ 
сидитъ на небѣ, одесную Бога Отца, и Его только одного и должны чтить 
христіане. Так. образомъ въ Христовыхъ можно видѣть «гностиковъ прежде 
гностицизма».—Наиболѣе правдоподобнымъ является предположеніе Імідегі’а. 
Этотъ ученый не находитъ никакихъ достаточно вѣскихъ основаній къ тому, 
чтобы видѣть въ партіи Христовыхъ—іудаистовъ. Напротивъ, онъ видитъ 
въ нихъ слишкомъ далеко зашедшихъ сторонниковъ идеи о свободѣ человѣка 
въ христіанствѣ. Эго—«либертинцы—пневматики» (нѣчто въ родѣ нашихъ 
духоборцевъ). Апостолъ Павелъ, по ихъ мнѣнію, остановился на полъ-до¬ 
рогѣ къ христіанской свободѣ: у него нѣтъ духа, силы, мужества, увѣрен¬ 
ности въ побѣдѣ и самосознанія, какими качествами владѣетъ настоящій 
пневматикъ. Онъ боязливъ въ своихъ отношеніяхъ къ Богу и къ христіан¬ 
ской общинѣ и къ міру, а они держатъ себя всегда какъ свободные, ничего 
не боясь. Они эмансипировались окончательно отъ всякой зависимости отъ 
апостоловъ, даже отъ обязательности поучаться въ Свящ. Писаніи, такъ какъ, 
по ихъ убѣжденію, они непосредственно входили въ общеніе со Христомъ, а 
это общеніе давало имъ высшую мудрость, дѣлало ихъ «гностиками», т. е. 
вѣдающими всѣ тайны жизни. Къ чему вела такая безудержная свобода, 
которую проповѣдывали Христиовы-г-объ этомъ можно судить по тому факту, 
о какомъ Апостолъ говорить въ Ѵ-й гл. (случай съ кровосмѣсникомъ). 

13. Развѣ раздіьлился Христосъ:! Этотъ упрекъ Павелъ обращаетъ къ 
партіи Христовыхъ, которая полагала, что она одна имѣетъ истиннаго 
Христа, тогда какъ остальные христіане почитаютъ, очевидно, кого-то другого. 
Нѣтъ—хочетъ сказать Ап.—Христосъ у всѣхъ христіанъ одинъ и тотъ-же! 
Нельзя дѣлать Христа достояніемъ какой-либо партіи!—Развл Павелъ рас- 
пялся за васъ7... Этотъ и слѣдующій вопросы показываютъ нелѣпость пове¬ 
денія тѣхъ, кто называлъ себя Павловыми вмѣсто того, чтобы называть себя 
учениками Христовыми. Первый вопросъ, въ частности, относится къ дѣя¬ 
тельности Христа какъ искупителя, а второй къ Его положенію какъ Главы 
Церкви. 

14—16. Ап. благодаритъ Бога за то, что Онъ поручилъ ему другое, 
болѣе важное, чѣмъ совершеніе крещенія, дѣло—^дѣло проповѣди (ср. ст. 17). 
Если бы онъ совершалъ часто крещеніе надъ обращавшимися въ христіанство, 
то могли бы сказать, что онъ дѣлаетъ это для прославленія своего имени или 
даже, что онъ креститъ въ свое имя. При тогдашнемъ религіозномъ броженіи, 
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17. Ибо Христосъ послалъ мена 
не крестить, а благовѣствовать, не 
въ премудрости слова, чтобы не 
управднить креста Христова._ 

18. Ибо слово о крестѣ для 
погибающихъ есть безуміе, а для 
насъ спасаемыхъ сила—Божія. 

когда повсюду появлялись новыя системы и новые культы, такой выдающійся 
проповѣдникъ какъ Павелъ легко могъ основать свою религію, заставить вѣ¬ 
ровать въ свое имя, а не во имя Христово... Изъ крещенныхъ инъ самимъ 
Павелъ упоминаетъ начальника іудейской синагоги въ Коринѳѣ—Криспа 
(Дѣян. ХУШ, 8) и Гаія, у котораго въ домѣ жилъ одно время Апостолъ Павелъ 
(Римл. XVI, 23). Третье исключеніе представлялъ собою домъ Стефаноса 
{Стефановъ), который былъ въ числѣ депутатовъ, явившихся къ Павлу изъ 
Коринѳа въ Ёфесъ. 

17. Логическая связь между 16 и 17 стихами можетъ быть выражена 
такъ: «если я и совершалъ крещеніе, то это было только исключеніемъ изъ 
общаго правила; ибо это не входило въ обязанности моего служенія». Дѣло 
возвѣщенія евангелія—вотъ въ чемъ состояло призваніе Ап. Павла! Это дѣло, 
конечно, гораздо труднѣе, чѣмъ совершеніе таинства крещенія уже надъ под¬ 
готовленными къ крещенію лицами. Возвѣщать Евангеліе—это все равно, чтб 
бросать сѣть для ловли рыбы, и въ этомъ состояло призваніе Апостола, а 
крестить это все равно, чтб вынимать уже пойманную изъ сѣти рыбу. По¬ 
этому и Христосъ не крестилъ Самъ, а предоставлялъ это дѣло Своимъ уче¬ 
никамъ (Іоан. IV, 1 и 2).—Ие въ прему^оети слова, чтобы не упразднить 
креста Христова. Павелъ хочетъ сказать, что онъ остался только возвѣсти- 
телемъ Евангелія Христова, не прибѣгая съ своей стороны къ какимъ либо 
особымъ средствамъ для привлеченія къ себѣ ббльшаго количества слуша¬ 
телей (не облекалъ своей проповѣди въ одежды ораторскаго произведенія). 
Слѣд., онъ не дѣлалъ ничего для образованія собственной партіи. Подъ 
премудростью (ао<ріа) слова у Павла разумѣется правильно разработанная 
система, религіозная философія. Эта премудрость слова дѣлала изъ новой 
религіи источникъ удовлетворительнаго объясненія существа Божія, существа 
человѣческаго и жизни міра. Но Павелъ имѣетъ здѣсь въ виду не проповѣдь 
Аполлоса, которая стояла въ непосредственной связь съ его собственной 
(Ш, 4—8), а премудрость міра сего (ст. 20), которая упразднена Евангеліемъ 
(III, 20) и которая служитъ только къ оскверненію храма Божія (III, 17, 18). 
Естественнѣе всего здѣсь видѣть обличеніе ■йхъ лжеучителей, которые назы¬ 
вали себя Христовыми и распространяли въ Коринѳъ нелѣпыя мнѣнія о 
Христѣ и христіанствѣ (2 Кор. XI, 2—11). Эта-то премудрость слова или 
лжеученіе Христовыхъ упраздняло крестъ Христовъ. Выраженіе упразднять 
или опустошать (хеѵооѵ) означаетъ дѣйствіе, которое у извѣстнаго предмета 
похищаетъ его существо и его силу. И, дѣйствительно, коринѳскій гносисъ 
(см. выше мнѣніе Ыідегі’а) упразднялъ, лишалъ всякой силы и значенія 
крестный подвигъ Спасителя нашего: разъ Христосъ покинулъ Іисуса, въ то 
время какъ Іисусъ висѣлъ на крестѣ, то, значитъ, крестный подвигъ Іисуса 
не имѣлъ искупительнаго вначенія для человѣчества. Вотъ къ чему вело увле¬ 
ченіе ложнымъ знаніемъ (гносисомъ) коринѳскихъ христіанъ, и Апостолъ 
не хотѣлъ имѣть ничего общаго съ такими ложными мудрецами... 

18—31. Въ противоположность ученію партіи Христовыхъ, Ап. говоритъ, 
что Евангеліе по своему существу—не мудрость, не философская система, 
въ которой все доказывается в выводится путемъ правильныхъ умозаключеній. 
Это ясно изъ того, что средоточнымъ пунктомъ Евангелія служитъ Крестъ— 
страданія и смерть Христа Спасителя, которыя и для іудеевъ и для еллиновъ 
казались противорѣчащими сложившемуся у нихъ представленію о Спасителѣ. 
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19. Ибо написано: погублю муд¬ 
рость мудрецовъ, и разумъ разум¬ 
ныхъ отвергну. (Исаіи 29, 14) 

20. Гдѣ мудрецъ? гдѣ книж¬ 
никъ? гдѣ совопросникъ вѣка сего? 
Не обратилъ ли Богъ мудрость 

міра сего въ безуміе? (Исаіи 
33, 18.) 

21. Ибо когда міръ своею муд¬ 
ростію не позналъ Бога въ пре¬ 
мудрости Божіей; то благоугодно 
было Богу безуміемъ проповѣди 
спасти вѣрующихъ, 

Ясно это и изъ состава христіанской Церкви въ Коринѳѣ, большинство ко¬ 
торой состоитъ изъ людей необразованныхъ. 

18. Среди коринѳскихъ христіанъ есть такіе (главнымъ образомъ, это 
партія Христовыхъ), которымъ проповѣдь Павла кажется лишенною мудрости 
потому, что содержаніемъ этой проповѣди служитъ Крестъ Христовъ. Эти 
люди, которыхъ ап. справедливо называетъ погибающими, т. е. лишающимися 
спасенія во Христѣ, не хотятъ видѣть въ Крестѣ откровенія Божія. Богъ, 
Который открывается въ распятомъ Христѣ, по представленію этихъ людей, 
не можетт. быть и Богомъ. О Богѣ люди вообще мыслятъ какъ о Существѣ 
Всемогущемт, Которое дѣйствуетъ въ дѣ.тѣ достиженія намѣчаемыхъ Имъ 
цѣлей путемъ совершенія чудесъ и необыкновенныхъ знаменій. Напротивъ, 
распятый Христосъ спасаетъ людей Своимъ униженіемъ, Своею кажущеюся 
слабостью. Однако для истинныхъ христіанъ,—которыхъ ап. называетъ спа 
саемыми въ виду того, что ихъ земное попрнше еще не пройдено имн,—въ 
проповѣди о крестѣ находится та Божественная спасающая сила, въ которой 
они такъ нуждаются (ер. Рим. I, 16). 

19—20. Пр. Исаія говорилъ іудейскимъ политикамъ, что Богъ спасетъ 
Іерусалимъ отъ нашествія Сеннахирима Самъ, безъ помощи этихъ полити¬ 
ковъ, которые только вредили своими хитростями своему государству (XXIX, ,14). 
Такъ Богъ поступаетъ—хочетъ здЬсь сказать Апостолъ—и теперь, при спасе¬ 
ніи міра. Онъ спасаетъ людей отъ погибели необыкновеннымъ и неподходя¬ 
щимъ съ точки зрѣнія человѣческой мудрости способомъ—именно чрезъ выс¬ 
шее проявленіе Своей любви, при чемъ мудрость человѣческая должна со сты¬ 
домъ удалиться съ арены своей дѣятельности. Не могутъ теперь уже высту¬ 
пать въ качествѣ руководителей человѣчества ко спасенію ни мудрецы 
(зй'іб;), т. е. греческіе философы (ср. ст. 22), ни книжники (ура!ір,атг!с), т. е. 
Іудейскіе ученые раввины, которые—тѣ и другіе—охотно вступали въ диспуты 
и разсужденія съ приходящими къ нимъ учиться (выраженіе: совопросникъ 
обобщаетъ оба вышеупомянутые разряды мудрецовъ).—Вѣка сего, т. е. этой 
временной жизни, которой у Апостола противополагается жизнь послѣ страш¬ 
наго суда.—Какъ случилось, однако, что эти мудрецы міра сошли со сцены? 
Это случилось вслѣдствіе того, что Ногъ сдѣлалъ человѣческую мудрость на¬ 
стоящимъ нера.зуміемъ. Онъ предложилъ человѣчеству спасеніе, расходящееся 
съ требованіями, какія человѣческая мудрость предъявляла всякому ученію, 
бравшему на себя задачу спасать человѣчество, и человѣческая мудрость, 
отвергнувъ это спасеніе, явно предъ всѣци показала свое безуміе или нера¬ 
зуміе.—Міра сего. Это не тоже, что вышеприведенное выраженіе вѣка сего. 
Тамъ указывалось только на время, періодъ дѣятельности мудрецовъ, а здѣсь 
обозначается характеръ, направленіе ихъ мудрости: это—премудрость отрѣ¬ 
шившагося отъ Бога человѣчества. 

21. Ибо. Апостолъ указываетъ здѣсь причину, по какой Богъ такъ строго 
поступилъ (уь мудрецами.—Когда. Ап. разумѣетъ здѣсь общеизвѣстный фактъ— 
постепенное погруженіе человѣческаго разума въ бездну заблужденій во 
времена язычества, которыя ап. называетъ въ другомъ мѣстѣ временами 
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22. Ибо и Іудеи требуютъ чу¬ 
десъ, и Еллины ищутъ мудрости; 

23. А мы проаовѣдуеиъ Христа 
распятаго, для Іудеевъ соблазнъ, 
а для Еллиновъ безуміе. 

24. Для самихъ ае призван¬ 
ныхъ , Іудеевъ и Біллиновъ, Христа, 
Божію силу и БояНію премуд¬ 
рость. 

четдѣнія (Дѣян. ХУІІ; 30).—Въ премудрости Божіей. Это—книга природы, 
въ которой раскрывается предъ разумнымъ человѣкомъ премудрость Божія 
(см. Римл. I, 20 и Дѣян. XIV, 17; ХУІІ, 27). Человѣкъ можетъ, наблюдая за 
жизнью природы, за цѣлесообразностью всѣхъ ея явленій, приходить къ 
мысли о существованіи Премудраго Творца и Промыслителя вселенной. Но 
человѣческій разумъ (ср. Рим. І, 21) не оказался вѣрнымъ этой своей задачѣ 
и обоготворилъ самое твореніе вмѣсто того, чтобы прославить Творца. Если нѣ¬ 
которые философы и создавали себѣ идею единнаго и всеблагаго Бога, то это 
было довольно неопредѣленное й абстрактное понятіе, которое имъ не уда¬ 
лось утвердить за порогами своихъ школъ. Боги народа, владычествовавшіе 
надъ его совѣстью, крѣпко держались на мѣстѣ, и только Израилю путемъ 
особеннаго откровенія было сообщено истинное познаніе о БоЛ.—Блаюуюд- 
но было. Богъ нашелъ лучшее {угодное Ему) средство для спасенія людей. 
Разумъ оказался негодньгаъ—и Богъ призываетъ на служеніе дѣлу спасенія 
другую душевную силу.—Юродствомъ проповѣди. Разумъ не можетъ понять 
и принять новаго средства ко спасенію, которое теперь предложено Богомъ: 
это средство кажется ему имѣющимъ на себѣ печать юродства, неразумія. 
Таковымъ и являлось для разума—распятіе Мессіи! Такимъ неразуміемъ была 
запечатлѣна въ глазахъ мудрецовъ всѣмъ извѣстная проповѣдь Апостоловъ о 
Христѣ (-/т^роуіха поставлено съ членомъ хоо)—Вѣрующихъ. Вѣра—вотъ та 
новая духовная сила, которую Богъ призываетъ теперь къ дѣятельности вмѣ¬ 
сто разума. На проявленіе Божественной любви че.товѣкъ долженъ отвѣчать 
теперь не актомъ разсужденія, а дѣломъ довѣрія. Богъ требуетъ теперь отъ 
человѣка не логическихъ изслѣдованій, а преданности, сокрушенной совѣсти 
и вѣрующаго сердца.—Т. о. общая мысль этого стиха такая. Люди не сумѣли 
воспользоваться какъ должно своимъ разумомъ для того, чтобы познать Бога 
и найти себѣ спасеніе въ этомъ, и потому Богъ указалъ имъ Новое средство 
ко спасенію—вѣру въ Него, вѣру въ Распятаго, какая представлялась д.ля 
мудрецовъ совершенно неразумною, но которая дѣйствительно спасаетъ тѣхъ, 
кто можетъ ее воспитать въ себѣ. Ап. здѣсь поясняетъ, почему онъ не сооб¬ 
щаетъ Коринѳяномъ того, что составляетъ продуктъ собственно человѣческой 
мудрости: эта мудрость уже осуждена БогоМъ на уничтоженіе! 

22—23. Проповѣдь о Христѣ распятомъ явилась непріемлемою для Іу¬ 
деевъ, потому что они искали въ Мессіи силы, способности творить чудесныя 
знаменія (Марк. ЛШ, 11 и сл.). Для греческаго же культурнаго міра важнѣе 
всего въ новой религіи была ея сообразность съ требованіями разума; они 
хотѣли въ религіи видѣть мгудростъ, хотя бы небеснаго, а не земного про¬ 
исхожденія. Между тѣмъ ап. пройовѣдывалъ, что Христосъ былъ распятъ! 
Это было совершенно несогласно съ понятіемъ іудеевъ о Мессіи—великомъ 
царѣ и побѣдителѣ своихъ враговъ, грекамъ же казалаСь вся эта исторія 
простой басней.—Но не дѣлалъ ли Христосъ знаменій для .іудеевъ? Да, дѣ¬ 
лалъ, но всѣ Его знаменія и чудеса изгладились изъ ихъ памяти, когда они 
увидѣли Его висящимъ на крестѣ. Они, конечно, подумали тогда, что раньше 
Онъ обманывалъ ихъ Своими чудесами или же Самъ бы.лъ орудіемъ діаволь¬ 
ской силы. 

24. Но тѣже іудеи и е.тлины, которымъ проповѣдь о крестѣ представ- 
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25. Потому что безумное Божіе 
мудрѣе человѣковъ, и немощное 
Божіе сильнѣе человѣковъ. 

26. Посмотрите, братія, кто вы 
призванные: не много изъ васъ 
мудрыхъ по плоти, не много силь¬ 
ныхъ, не много благородныхъ. 

27. Но Богъ избралъ безумное 
міра, чтобы посрамить мудпыхъ, и 
лилась неразуміемъ, совершенно иначе смотрятъ на Крестъ, какъ скоро они 
становятся вѣрующими. Послѣднихъ называетъ здѣсь ап. призванными, вы¬ 
двигая такимъ образомъ на видъ божественную дѣятельность—призваніе— 
предъ челов'вческой—усвоеніемъ чрезъ вѣру истинъ Евангелія.—Христосъ 
является Божіею силою и Божіею премудростью. Вэгъ есть Телецъ, а во 
Христѣ мы становимся новымъ твореніемъ (Ефес. ГѴ, 24)—въ этомъ сказывается 
Божія сила, Божіе всемогущество. Съ другой стороны Богъ есть сама пре¬ 
мудрость, а въ Господѣ Іисусѣ Христѣ открыты всѣ тайны вѣчной Боже¬ 
ственной премудрости (Ефес. I, 8, 9). 

25. Чтобы объяснить, какимъ образомъ немощное и юродивое съ точки 
зрѣнія человѣческой было проявленіемъ Божіей силы и премудрости, ап. го¬ 
воритъ, что и вообще нельзя мудрость и силу Божію измѣрять по человѣ¬ 
ческой мѣркѣ. То, чтб кажется людямъ слабымъ и неразумнымъ, на самомъ 
дѣлѣ въ рукахъ Божіихъ является гораздо болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ всѣ 
лучшія созданія человѣческія; оно мудрѣе, чѣмъ люди со всею ихъ мудростью, 
и сильнѣе, чѣмъ люди со всею ихъ силою.—Замѣтить слѣдуетъ, что ап. здѣсь 
говоритъ только объ отношеніи человѣческой и Божіей мудрости къ дѣлу 
человѣческаго спасенія. Тутъ, дѣйствительно, всѣ лучшіе продукты человѣ¬ 
ческой мудрости не имѣютъ никакой силы предъ Божественнымъ домострои¬ 
тельствомъ, если они выступаютъ самостоятельно, какъ соперники христіанства 
въ дѣлѣ спасенія людей. Но ап. не отрицаетъ высокаго значенія человѣ¬ 
ческой премудрости, какъ скоро она идетъ сама къ свѣту Божественнаго 
откровенія, подготовляя человѣка къ усвоенію спасенія, даруемаго Христомъ. 

26. Что Богъ не нуждался для осуществленія Своихъ плановъ въ мір¬ 
ской мудрости, объ этомъ говоритъ и то, кого Онъ главнымъ образомъ приз¬ 
валъ при основаніи Церкви въ Еоринѳѣ. Это были главнымъ образомъ ра¬ 
бочіе изъ гаваней Коринѳскихъ, разные корабельщики и другіе люди низшихъ 
слоевъ общества, которые не могли похвалиться ни знатностью, ни могуще¬ 
ствомъ, ни благородствомъ происхожденія. 

27—29. Изъ древнихъ надписей въ римскихъ катакомбахъ видно, что 
и въ Римѣ большинство христіанъ принадлежало къ низшему или среднему 
классу общества (пекаря, садовники, хозяева тавернъ, отпущенники, иногда 
адвокаты). У Минуціл Феликса христіане обозначаются какъ іпііосіі, ішроІШ, 
гибез, а^гезіез (VII, 12). Это обстоятельство, какое имѣло мѣсто и въ Ко¬ 
ринѳѣ, предстаВѵЛяетъ собою самое разительное свидѣтельство того, что хри¬ 
стіанство побѣдило міръ безъ всякой внѣшней помощи, а своею внутреннею 
силою. Цѣлью у Бога было при этомъ—смирить человѣческую гордость, ко¬ 
торая мѣшала человѣку обратиться за помощью къ Богу, сознавши прежде 
свою немощь (ср. Римл. Ш, 27). 

30—31. Вмѣсто гордости вѣрующіе должны возгрѣвать въ себѣ чувство 
благодарности къ Богу за Его великія милости.—Отъ Него и вы. Здѣсь слѣ¬ 
дуетъ прибавить выраженіе; существуете (въ греч. ёзте). Раньше они, можно 

немощное міра избралъ Богъ, что¬ 
бы посрамить сильное; 

28. И незнатное міра и уни¬ 
чиженное и ничего не значущее 
избралъ Богъ, чтобъ упразднить 
значущее; 

29. Для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась предъ Богомъ. 

30. Отъ Него и вы во Христѣ 
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Іисусѣ, Который сдѣлался для насъ 
премудростію отъ Бога, праведно¬ 
стію и освященіемъ и искупленіемъ; 

31. Чтобъ было, какъ написано: 
хвалящійся хвались Господомъ. 
(Іерем. 9, 24.) 

ГЛАВА II. 

1. И когда а приходилъ въ 
вамъ, братія, приходилъ возвѣщать 
вамъ свидѣтельство Божіе не въ 
превосходствѣ слова или мудрости. 

2. Ибо я разсудилъ быть у васъ 
незнающимъ ничего, кромѣ Іисуса 
Христа, и притомъ распятаго. 

сказать, не существовали (ср. ст. 28), а теперь они представляютъ собою, 
благодаря Богу, нѣчто очень важное.—Во Христѣ Іисусѣ. Христосъ даетъ 
имъ съ избыткомъ все, чего они были лишены во мнѣніи міра, а что именно 
даетъ, объ этомъ сказано въ слѣдующихъ словахъ. Прежде всего Онъ сталъ 
для нихъ премудростью отъ Бот,—т. е. высшею мудростью, чѣмъ человѣ¬ 
ческая, о неимѣніи которой, можетъ быть, жалѣли коринѳскіе христіане,— 
праведностью и освященіемъ,—т. е. даетъ дѣйствительную праведность людямъ 
и ведетъ ихъ по пути святости къ предназначенной имъ цѣли (ср. Рим. I, 18 
и VI, 1 и сл.). Наконецъ Христосъ сталъ для насъ искупленіемъ т. е. вводитъ 
насъ въ вѣчную славу,. какую имѣетъ Самъ, воскреситъ наши тѣла и про¬ 
славитъ насъ послѣ «того въ Своемъ Царствѣ (ср. Римл. ѴПІ, 18—30 и Лук. 
XXI, 28; Еф.І, Ш, IV, 30; Евр. XI, 35),—Хвались Господомъ. Эти слова вы¬ 
ражаютъ основную мысль всего отдѣла, начиная съ 13-го стиха. Не учителей 
вѣры слѣдуетъ восхвалять, а Самого Христа—Ему одному подобаетъ Слава! 
(Хотя у пр. Іереміи подъ Господомъ разумѣется Іегова, но ап., очевидно, 
главнымъ образомъ обозначаетъ этимъ именемъ Христа). 

II. 
Характеръ проповѣди ап. Павла въ Коринѳѣ (1—5). О высшей мудрости, заключающсйіп 

въ Евангеліи (6—16). 

1—5. Во время основанія Церкви въ Коринѳѣ ап. Павелъ держался 
строго упомянутаго имъ въ первой главѣ принципа; не прибѣгать въ дѣлѣ 
утвержденія Евангелія къ помощи человѣческой мудрости. 

1—2. Еогда я приходилъ къ вамъ. Это было по удаленіи ап. Павла изъ 
Аѳинъ (см. Дѣян. гл. XVIII).—Не въ превосходствѣ слова, т. е. не заботясь 
о томъ, чтобы его слово, его рѣчь была построена по всѣмъ правиламъ ора¬ 
торскаго искусства.—Или премудрости. Онъ не заботился также и о томъ, 
чтобы его проповѣдь выдавалась философскимъ глубокомысліемъ.—Ибо я раз¬ 
судилъ. Ап. дѣйствовалъ такъ въ Коринѳѣ по заранѣе принятому рѣшенію. 
—И притомъ распятаго. Ап. рѣшилъ изъ всей жизни Христа останавли¬ 
вать вниманіе коринѳянъ главнымъ образомъ на Его распятіи, которое хотя 
и мало говоритъ человѣческой мудрости, но за то является дѣйствительнымъ 
средствомъ искупленія человѣчества. Онъ не хотѣлъ, чтобы христіанство 
подѣйствовало на коринѳянъ только удовлетворяя ихъ интеллектуальнымъ или 
ѳстетическимъ запросамъ. Въ такомъ случаѣ коринѳяне легко могли прира¬ 
внять его къ тѣмъ философско-религіознымъ ученіямъ, какихъ много появля¬ 
лось въ то время. Нужно было Коринѳянамъ показать прямо христіанство 
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3. И былъ а у васъ въ немощи, 
в въ страхѣ и въ великомъ тре¬ 
петѣ. 

4. И слово мое и проповѣдь 
моя не въ убѣдительныхъ словахъ 

человѣческой мудрости, но въ 
явленіи духа и силы; 

5. Чтобы вѣра ваша утвержда¬ 
лась не на мудрости человѣческой, 
но на силѣ Божіей. 

какъ совершенно особую, новую религію, не имѣющую ничего общаго съ выше¬ 
упомянутыми ученіями, а это и возможно было только при томъ направленіи, 
какое придалъ своей проповѣди апостолъ. 

3. Апостолъ хорошо сознавалъ, что выступать въ Коринѳѣ только 
съ однимъ возвѣщеніемъ о Христѣ распятомъ, было съ его стороны боль¬ 
шимъ рискомъ. Чувство немощи переходило у него въ прямой страхъ за 
исходъ своего предпріятія и даже сопровождалось нѣкотораго рода тѣлеснымъ 
потрясеніемъ (трепетомъ)' И въ самомъ дѣлѣ, ап. пришелъ собственно про- 
пивѣдывать язычникамъ, къ которымъ онъ не могъ обращаться съ указа¬ 
ніемъ на то, что на Христѣ исполнились ветхозавѣтныя пророчества, какъ 
дѣлалъ онъ это обращаясь къ іудеямъ. Прибѣгать же къ языческой мудрости 
онъ также не хотѣлъ. Отсюда понятна была его тревога. 

4—5. Тѣмъ не менѣе слово его, т. е. Евангеліе, которое составляло 
содержаніе его проповѣди, и проповѣдь, т. е. его рѣчи о Христѣ (со внѣшней 
стороны) оставались чуждыми вліяніямъ человѣческой мудрости.—Не въ убѣ¬ 
дительныхъ словахъ человѣческой мудрости. Аіі. полагалъ силу своей про¬ 
повѣди не въ томъ, чтобы придать ей внѣшній видъ строго разработанной 
ораторской системы.—Но въ явленіи духа гг сгілы. Подъ явленіемъ (хтВеіЫі) 
слѣдуетъ разумѣть ту ясность, какая получается въ умѣ слушателя пропо¬ 
вѣди апостола (ср. ХІ\’, 24—25). Апостолъ, проповѣдуя коринѳянамъ, старался 
только о ломъ, чтобы для нихъ стало вполнѣ ясно то, что составляло сущ¬ 
ность Еванге.тія.—Духа и силы. Духа—это родительный причины. Только 
отъ Божественнаго Духа получается такое вполнѣ ясное сознаніе въ слуша¬ 
теляхъ проповѣди апостольской (ср. Ефес. I, 17, 18). Силы—это родитель¬ 
ный, обозначающій способъ дѣйствія Ду^а. Духъ дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ 
сгиъно-, внутренняя сила истины, возвѣщаемой при помощи Духа Св. увле-^ 
каетъ умъ, волю и сердце че.товѣка къ. послушанію этой истинѣ.—Едва ли 
апостолъ здѣсь могъ имѣть въ виду чудеса, какія онъ творилъ и въ Коринѳѣ 
(мнѣніе Іоанна Златоуста), потому что въ I гл. онъ савгь отнесся съ осуж¬ 
деніемъ къ іудеямъ, которые искали опоры для своей вѣры во Христа только 
въ чудесныхъ знаменіяхъ (ст. 22). 

5. Апостолъ поступалъ такъ потому, что хорошо понималъ, какъ легко 
можетъ вѣра, обоснованная логическими доводами, быть потрясена новыми 
доводами такого же рода. Онъ хотѣлъ поэтому своимъ простымъ свидѣтель¬ 
ствомъ о Христѣ только проложить путь воздѣйствію силы Духа Божія на 
сердца коринѳянЪ:—Такимъ образомъ вдѣсь ап. опять возвращается къ темѣ, 
высказанной имъ въ I гл. 18 ст.; Евангеліе вовсе не есть мудрость, а сила, 
не философія, а дѣло спасенія. Коринѳяне потому и раздѣлились на партіи, 
что не захотѣли признать этой истины. Они дѣлали изъ Евангелія систему, 
превращали Церковь въ философскую школу, а служителей ея—въ учителей 
и риторовъ. 

6—16. Апостолъ сказалъ уже (I, 23—24), что Христосъ распятый 
есть не только Божія сила, но и Божія премудрость. Послѣднее положеніе 
онъ развиваетъ теперь. Онъ изображаетъ мудрость, заключающуюся въ Еван¬ 
геліи, по ея сверхъестественному происхожденію и по ея недоступности для 
обыкновеннаго человѣческаго разумѣнія (6—9) и указываетъ тотъ способъ. 
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6. Мудрость же мы проповѣ¬ 
дуемъ между совершенными, но 
мудрость не вѣка сего и не вла¬ 
стей вѣка сего преходящихъ; 

7. Но проповѣдуемъ премудрость 
Божію, тайную, сокровенную, ко¬ 
торую предназначилъ Богъ прежде 
вѣковъ къ славѣ нашей;_ 

какимъ только и можно узнать ее и передать другимъ (10—13). При этомъ 
апостолъ раскрываетъ понятіе «совершенства» христіанскаго, которое дѣлаетъ 
людей способными понимать божественную премудрость (14—16). 

6. .Здѣсь содержится тема далѣе слѣдующаго отдѣла, кончающагося 
4 стихомъ Ш главы. Хотя Кресгь не есть мудрость, но для того, кто уже 
испыталъ по себѣ благодать искупленія, даруемаго Крестомъ Христовымъ, 
Крестъ является источникомъ всякаго просвѣщенія и высшей мудростью. 
—Мудрость, о которой здѣсь говоритъ Апостолъ, это не простая проповѣдь о Хри¬ 
стѣ, а религіозно-философскія разсужденія о существѣ и основахъ христіанства, 
о планахъ Божественнаго домостроительства. Такія разсужденія предлагаетъ ап. 
напр. въ посланіи къ Римл. (гл. IX—XI), въ посланіи къ Ефесянамъ (гл. I) 
и къ Колоссянамъ (гл. I) или въ Х'Ѵ гл. нашего посланія. Излагать такія ученія 
—это дѣло уже не миссіонера, а учителя. Миссіонеръ обращается собственно 
къ сердцу человѣка-грѣшника и указываетъ ему на Крестъ какъ на сред¬ 
ство спасенія отъ грѣховъ, а учитель развиваетъ познанія вѣрующихъ 
и этимъ содѣйствуетъ усиленію въ нихъ чувства христіанской любви.—Такъ 
понимать выраженіе премудрость побуждаетъ употребленное при этомъ 
выраженіе: между совершенными. Слово совершенный (хгХеюс) здѣсь очевидно 
имѣетъ особый смыслъ, не одинаковый съ выраженіемъ вѣрующій (яіэто;). 
Въ Ш гл. 1 ст. вмѣсто этого слова уже поставлено слово духовный (7:ѵеи|ілті/.6;), 
противоположное выраженію младенецъ (ср. ХТМ, 20; Ефес. ІУ, 13., 14). Мла¬ 
денцемъ здѣсь и въ указанныхъ параллельныхъ мѣстахъ называется вѣрую¬ 
щій. только что вступившій въ Церковь и нуждающійся еще въ духовномъ 
укрѣпленіи. Такимъ образомъ, подъ совершеннымъ нужно понимать христіа¬ 
нина, уже достигшаго полнаго мужескаго возраста, въ противоположность 
христіанину-ребенку, въ достаточной (хотя и не въ полной—ср. Филип. 
Ш, 12—17) мѣрѣ утвердившаго сявъ христіанской вѣрѣ н жизни. Когда ап. на¬ 
ходится среди такихъ утвердившихся во Христѣ вѣрующихъ, то онъ счита¬ 
етъ себя въ правѣ открывать предъ ними сокровища мудрости, заключенной 
въ Евангеліи (ср. Кол. II, 3). При этомъ ап. дѣйствуетъ уже не какъ про¬ 
повѣдникъ, а какъ учитель (вмѣсто: проповѣдуемъ слѣдовало бы поставить: 
бесѣдуемъ, обсуждаемъ—по греч. ХоХо5[і.гѵ). — Премудрость не вѣка сего. 
Коринѳяне полагали, что ученіе христіанства—это только усовершенство¬ 
ванное ученіе греческой философіи. Ап. напротивъ говоритъ, что возвѣщае¬ 
мая имъ мудрость—вовсе не произведеніе ума человѣческаго (вѣка сего—см. 
I, 20).—Не властей вѣка сею преходящихъ. Нѣкоторые толкователи разу¬ 
мѣютъ здѣсь демоновъ, на основаніи Іоан. XII, 31 и Ефес. VI, 12. Но вѣдь, 
по апостолу, эти власти вѣка распяли Христа (8)—значитъ, это не демоны. 
Затѣмъ, этихъ властей вѣка ап, считаетъ способными познать премудрость 
Божію во Христѣ и полагаетъ, что, познавши ее, власти вѣка не распяли 
бы Христа. Но опять этого онъ не могъ сказать о демонахъ, которые знали 
Христа и тѣмъ не менѣе всячески вредили Ему... Лучше видѣть здѣсь тѣхъ 
людей, какъ Иродъ, Пилатъ и фарисеи, которые стояли при Христѣ во главѣ 
іудейскаго народа и почти безсознательно содѣйствовали осуществленію плана 
Божественнаго домостроительства.—Преходящихъ. Чѣмъ больше усиливается 
вліяніе Евангелія въ мірѣ, тѣмъ болѣе утрачиваютъ свою власть представи¬ 
тели человѣческой мудрости. 

7, Премудрость Божпю. Эта мудрость первоначально была въ Богѣ 
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8. Которой нивто изъ властей 
вѣва сего не позвалъ; ибо если 
бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. 

9. Но, вавъ написано: не ви- 
дѣ.!ъ того глазъ, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце че- 
ловѣву, что приготовилъ Богъ лю¬ 
бящихъ Его. (Исаіи 64, 4.) 

и отъ Него изошла—Тайную (еѵ іхиэттіріш), У ап. Павла слово тайна обозначаетъне 
фактъ или событіе, съ которымъ одинъ человѣкъ ознакомляетъ другого, а рѣ¬ 
шеніе, сокрытое до времени въ Богѣ и потомъ Самимъ Богомъ же откры¬ 
ваемое. Тайна—это событіе или истина, которыхъ человѣкъ не можетъ узнать 
своимъ собственнымъ умомъ, самостоятельно, а узнаётъ только по откровенію 
отъ Бога (Римл. XVI, 25; Ефес. III, 4; Римл. XI, 25; і Еор. XV, 51; ср. Лук. 
ѴШ, ІО). Вмѣсто тайную правильнѣе бы перевести: «которая существовала 
какъ тайна». Относить это выраженіе къ слову проповѣдуемъ—нельзя, потому 
что это значило бы, что ап.- вводилъ какое-то особое, эсотерическое или 
секретное, преподаваніе религіи.—Сокровенную. Этимъ прибавленіемъ указы¬ 
вается на то, что Богу долгое время благоугодно было скрывать эту пре¬ 
мудрость отъ людей (ср. Римл. XVI, 25; Ефес. III, 5). Этимъ она различается 
отъ другой, тоже Божіей премудрости, какую люди могли узнавать съ самагс 
своего появленія на свѣтъ (1 Кор. I, 21; Римл. I, 20): т6 была премудрость, 
раскрытая въ твореніи.—Которую предназначилъ Богъ.... Два признака истин¬ 
ной Евангельской премудрости уже указаны. Это—ея высшее происхожденіе 
и затѣмъ ея сокровенность. Теперь ап. указываетъ третій характерный ея 
признакъ—ея высокое предназначеніе. Премудрость эта должна повести за 
собою прославленіе вѣрующихъ. Человѣкъ созданъ для небеснаго прославле¬ 
нія-—эта цѣль была опредѣлена въ Совѣтѣ Божіемъ еще прежде созданія 
міра и человѣка (ср. Римл. ХШ, 29). Слава эта будетъ состоять въ томъ, что 
вѣрующіе образуютъ изъ себя общество святыхъ, которые способны отра¬ 
жать на себѣ величіе Божіе и служить орудіями святой воли Божіей, кото¬ 
рые стоятъ къ Богу въ отношеніи дѣтей и ко Христу—въ отношеніи братьевъ. 

8. Здѣсь ап. доказываетъ сверхъчеловѣческое происхожденіе Божіей пре¬ 
мудрости, заключенной въ Евангеліи, и ея таинственный характеръ указа¬ 
ніемъ на фактъ распятія Христа людьми. Христосъ, эта воплощенная Боже¬ 
ственная Премудрость, не былъ признанъ въ этомъ Своемъ достоинствѣ 
представителями человѣчества, высшими представителями человѣческой му¬ 
дрости. Они не имѣли понятія о высокомъ предназначеніи человѣчества 
и потому отвергли и распяли Того, Кто первый исполнилъ въ Своемъ лицѣ 
это предназначеніе.—Господа славы. Какъ сказалъ ап. въ концѣ 7-го стиха, 
слава была конечною цѣлью человѣческаго существованія на землѣ, въ силу 
Божественнаго предназначенія. Но когда пришелъ Самъ Господь, Самъ Вла¬ 
дыка этой славы, люди, вмѣсто того чтобы обратиться къ Нему за получе¬ 
ніемъ этой славы, отвергли' Его и даже умертвили! 

9. Ту же мысль—о высшемъ происхожденіи премудрости Евангельской 
и ея таинственности—ап. доказываетъ здѣсь ссылкою на пророческое слово. 
Проще и естественнѣе пополнить этотъ стихъ прибавленіемъ: «эта пре¬ 
мудрость есть то, что написано въ словахъ: «не видѣлъ» и т. д. — Откуда 
взято это мѣсто, сказать трудно. Вѣроятнѣе полагать вмѣстѣ съ блаж. Іеро¬ 
нимомъ, что здѣсь пророкъ соединилъ въ одно два изреченія пр. Исаіи, нахо¬ 
дящіяся въ ЬХѴ-й гл. его книги (ст. 4 и 17).—Три выраженія: видѣть, слы¬ 
шать и приходить на сердце — обозначаютъ собою троякій путь, какимъ 
идетъ человѣческое познаніе: видѣніе или непосредственный опытъ, слухъ—или 
познаніе получаемое чрезъ изученіе преданія и, наконецъ, то, что приходитъ 
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10. А намъ Богъ открылъ сіе 
Духомъ своимъ: ибо Духъ все про¬ 
ницаетъ, и глубины Божіи. 

11. Ибо кто И8ъ человѣковъ 
знаетъ, что въ человѣкѣ, кромѣ 
духа человѣческаго, живущаго въ 
немъ? Такъ и Божіяго никто не 
знаетъ, кромѣ Духа Божія. 

12. Но мы приняли не духа 
міра сего, а Духа отъ Бога, дабы 
знать дарованное намъ отъ Бога; 

13. Что и возвѣщаемъ не отъ 
человѣческой мудрости изученными 
словами, но наученными отъ Духа 
Святаго, соображая духовное съ 
духовнымъ. 

на сердце или знаніе, основанное на собственномъ размышленіи. Ни однимъ 
изъ этихъ трехъ средствъ человѣкъ не могъ добиться познанія о предназна¬ 
ченномъ ему отъ Бога спасеніи, какъ о благахъ, здѣсь еще получаемыхъ 
чрезъ Христа, такъ и о будущемъ, небесномъ, прославленіи (ср. Ефес. Ш, 18). 

10. Какъ, теперь, самъ Апосто.іъ позналъ эту премудрость Божію? Онъ 
и его помощники (а намъ — с^. ст. 6 и 13) получили это познаніе путемъ 
откровенія {Богъ открылъ). Ап. разумѣетъ здѣсь то первоначальное просвѣ¬ 
щеніе свѣтомъ Евангелія, которое онъ получилъ непосредственно отъ Бога 
при своемъ призваніи на апостольское служеніе и о которомъ онъ говоритъ 
въ поел, къ Галатамъ (Гал. I, 12, 16). Откровеній удостоиваются и обык¬ 
новенные вѣрующіе (ср. Еф. I, 17), но .чти откровенія, можно сказать, имѣ¬ 
ютъ уже второстепенное значеніе и представляютъ собою воспроизведеніе 
перво-откровенія, котораго удостоились первые провозвѣстники христіанства 
и которое заключено потомъ въ священныя писанія Новаго Завѣта какъ 
руководящее начало христіанской жизни (ср. Іоан. XVII, 20).—Средство, чре.зъ 
которое Апостолъ получилъ это откровеніе, былъ Духъ Божій. Этотъ Духъ 
даетъ всякое познаніе, потому что Ему все открыто. —И ыубины Божіи, 
т. е. Существо Божіе, потомъ свойства Божіи, Божественные планы и рѣшенія. 

11. Чтобы разъяснить своимъ читателямъ эту дѣятельность Духа 
Божія, совершающуюся, конечно, внутри Божественной сферы, ап. говоритъ 
теперь о дѣятельности человѣческаго духа въ сферѣ внутренней жизни чело¬ 
вѣка. И въ нашей душѣ есть настроенія и стремленія, какія доступны 
только нашему собственному духу и непонятны постороннему человѣку. 

12. Духъ Божій противоположенъ духу міра сею. Подъ духомъ міра 
сею ап. разумѣетъ богоподобную душу человѣческую съ ея высокими способ¬ 
ностями, которыя въ людяхъ геніальныхъ возвышались до необыкновенной 
силы и благодаря которымъ человѣчество владѣетъ многими великими про¬ 
изведеніями философіи и искусства. Все таки—хочетъ сказать апостолъ—какъ 
ни драгоцѣнны творенія этого человѣческаго духа, онѣ никакъ не могутъ 
сравняться съ тѣмъ, что дано нѣкоторымъ избранникамъ Духомъ Божіимъ. 
Апостолъ называетъ этотъ Духъ—Духомъ, Который исходитъ отъ Бога (ех), 
чтобы показать, что Его нельзя смѣшивать съ духомъ человѣческимъ.—Даро¬ 
ванное намъ, т. е. всѣ спасительныя блага: ниспосланіе Сына Божія, иску¬ 
пленіе Имъ человѣчества, оправданіе, освященіе и проч. Все это можно, ко¬ 
нечно, постигнуть и простою, непосредственною вѣрою, но можно также 
и узнать (гійзѵаі), т. е. постигнуть это во всей ширинѣ и глубинѣ, сознать 
вполнѣ величіе этихъ благъ, чтб и дается Духомъ Божіимъ. 

13. Духъ Божій сообщаетъ Апостолу не только содержаніе проповѣди, 
во также научаетъ облекать это содержаніе въ соотвѣтственную форму. Если 
хотятъ научить людей тому, чтб открыто Духомъ Божіимъ, то пользуются 
въ этомъ случаѣ не такими словами, которыя найдены самимъ человѣкомъ 
или же совокупными усиліями человѣческаго генія. Для этого ожидаютъ осо¬ 
баго внушенія отъ Духа, и въ этомъ лежитъ тайна своеобразнаго стиля 
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14. Душевный человѣкъ не при' 15. Но духовный судитъ о 
ниыаетъ того, что отъ Духа Божія, всемъ, а о немъ судить никто не 
потому что онъ почитаетъ сіе бе можетъ- 
зуміемъ; и не можетъ разумѣть, 16. Ибо кто позналъ умъ Госпо- 
потому что о семъ надобно судить день, чтобы могъ судить его? А мы 
духовно. имѣемъ умъ Христовъ. 

С в. Писанія. Впрочемъ, конечно, въ этомъ вдохновеніи нѣтъ ничего меха¬ 
ническаго; какъ показываетъ выраженіе изученными (8і8ахтоТ;), здѣсь ап. 
говоритъ о живомъ усвоеніи вдохновеннымъ человѣкомъ открываемой ему 
истины.—Соображая духовное съ духовнымъ. Въ русскомъ переводѣ выра¬ 
женіе 7гѵгир.ахг/оТс понято какъ средній родъ прилагательнаго. Но при такомъ 
пониманіи въ этомъ выраженіи не было бы ничего новаго по сравненію 
съ первой половиною стиха; поэтому лучше понимать означенное греч. выра¬ 
женіе какъ мужескій родъ и переводить такъ; «поелику мы духовныя ученія 
предлагаемъ людямъ духовнымъ (то же, чтб совершеннымъ ср. ст. 15 и Ш, 1), 
съ извѣстнымъ выборомъ». 

14. Эта особая мудрость можетъ быть сообщена чрезъ Апостола Павла 
и его помощниковъ только тѣмъ, кто въ состояніи ее усвоить, а такихъ лю¬ 
дей сравнительно немного. Большинство людей—люди душевные ('І^о/'.хо'). 
Это выраженіе обозначаетъ человѣка какъ одушевленное существо, съ есте¬ 
ственною жизненною силою О-'О/ч), которая обща человѣку со всѣми живыми 
тварями. Такой человѣкъ не имѣетъ той высшей силы жизни, благодаря ко¬ 
торой (силѣ) существа нравственно-свободныя становятся въ общеніе съ Богомъ 
II которая въ Св. Писаніи называется духомъ (тгѵейаа). Правда, и человѣкъ 
въ естественномъ состояніи имѣетъ духъ (ср. 1 Сол. У, 23), но этотъ духъ 
не есть въ немъ дѣйствительная сила и дѣйствительная жизнь. Скорѣе, онъ 
есть только воспріимчивость къ Божественнымъ внушеніямъ, способность по¬ 
нимать и усвоить божественное, которая въ христіанинѣ превращается уже 
въ НОВЫЙ принципъ жизни. Конечно, и душа у че.товѣка имѣетъ высшія 
способности, чѣмъ у другихъ одушевленныхъ существъ, но всетаки только 
духъ ставитъ человѣка въ отношеніе къ Богу и духомъ именно человѣкъ 
отличается рѣзко отъ животныхъ. Въ естественномъ человѣкѣ духъ пребы¬ 
ваетъ, можно сказать, въ скрытомъ состояніи (тоже почти, что скрытая 
энергія) и только Духъ Божій его пробуждаетъ къ жизни и дѣлаетъ его 
владыкою души и тѣла. Естественный человѣкъ обладаетъ только прирожден¬ 
нымъ ему умомъ иди разсудкомъ, при посредствѣ котораго онъ судитъ 
о явленіяхъ здѣшней жизни. Замѣтить нужво однако, что душевный человѣкъ 
не тоже, что плотской (Ш, 1): плотскіе были и коринѳскіе христіане, но ап., 
конечно, не могъ сказать, что они «почитали духовное безуміемъ».—Не при¬ 
нимаетъ. Какъ эгоистъ не можетъ повѣрить, чтобы кто нибудь былъ спосо¬ 
бенъ совершить какое нибудь трудное дѣло безъ личнаго интереса, такъ 
и душевный человѣкъ въ полномъ значеніи этого слова не въ состояніи по¬ 
нять великаго значенія дѣла Христова (божественной премудрости), потому 
что оно выходитъ изъ круга его пониманія. — Духовно, т. е. на основаніи 
духовныхъ предположеній, имѣя извѣстный запасъ высшихъ, духовныхъ 
познаній. 

15—16. Кто человѣкъ душевный и кто духовный—узнавать это апо¬ 
столъ имѣетъ способность, какъ и всякій духовный человѣкъ. Въ 15-мъ ст. ап. 
утверждаетъ, что такая способность дѣйствительно существуетъ, а въ 16 
прибавляетъ, что этою способностью владѣетъ и онъ, Павелъ. — Судитъ 
о всемъ. Съ горы легко видно, что дѣлается внизу, между тѣмъ какъ снизу 
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ГЛАВА III. 

1. И я не могъ говорить съ 
вами, братія, какъ съ духовными, 
но ЕаЕъ съ плотсввми, какъ съ 
младенцами во Христѣ. 

2. Я питалъ васъ молокомъ, а 
не твердою пищею; ибо вы были 
еще не въ силахъ, да и теперь 
не въ силахъ; 

часто не видно, что происходитъ на горѣ. Такъ и душевный человѣкъ не 
понимаетъ ничего духовнаго, а духовный понимаетъ все—и доброе, и злое, 
въ общественной и личной жизни.—Ибо кто позналъ... Ап. заимствуетъ это 
выраженіе изъ кн. Исаіи (ХЬ, 13 по тексту ЬХХ). Онъ указываетъ здѣсь, 
очевидно, на особыя, полученныя имъ, откровенія, какихъ не удостоился ни¬ 
кто изъ коринѳскихъ христіанъ {мы противополагается слову съ вами 
—въ Ш гл. 1 ст.).—Умъ Господень {'лЬ^)—это не то же, чго Духъ Господень. 
Это выраженіе обозначаетъ мысли Божіи относительно человѣка и лучшія 
средства къ осуществленію этихъ мыслей. Духъ же означаетъ органъ, черезъ 
который эти мысли сообщаются духовному человѣку.—Мы имѣемъ умъ Хори¬ 
стовъ, т. е. мы обладаемъ знаніемъ всѣхъ мыслей и плановъ Христовыхъ 
и знаемъ, какъ привести ихъ въ исполненіе. Кто къ такимъ людямъ отно¬ 
сится съ недовѣріемъ, готъ, значитъ, не довѣряетъ Самому Христу. 

Ш. 
Причина, по которой ап. не возвѣщалъ въ Коринѳѣ Евангеліе, какъ премудрость (1—4). 

Положеніе проповѣдниковъ по отношенію къ христіанскому обществу (5—20). Положеніе 
христіанскаго общества по отношенію къ проповѣдникамъ (21—23). 

1—4. Коринѳяне, по обращеніи своемъ ко Христу, оставались долговъ 
положеніи младенцевъ, и потому Апостолъ предлагалъ имъ питаніе, подобаю¬ 
щее ихъ возрасту (духовному). Доказываетъ онъ и правильность такого взгляда 
на коринѳянъ, упоминая объ ихъ ссорахъ изъ за учителей вѣры. 

1—2. Апостолъ, какъ человѣкъ духовный, хорошо понималъ, что коринѳ¬ 
скіе христіане не способны къ воспринятію высшей мудрости Евангельской. Они 
были плотскіе (оархіхоі—по ТехШз КесерШз или, лучше зархіѵоі—п.іотлные, 
по тексту Александрійскому и нашему славянскому). Этотъ эпитетъ—менѣе 
рѣзкій, чѣмъ эпитетъ душевный (^'му}ѵ.оС). Душевн:^ человѣкъ—это человѣкъ 
въ его естественномъ состояніи, а коринѳяне были люди возрожденные св. 
крещеніемъ и имѣли уже дарованія Духа (I, 5 и 7). Человѣкъ же плотской 
или плотяный—это просто обозначеніе извѣстной, необходимой стадіи раз¬ 
витія христіанина, которая тутъ же обозначается какъ младенчество во 
Христѣ. Дурного въ этомъ состояніи собственно ничего нѣтъ—человѣкъ, со 
временемъ, съ этой стадіи перейдетъ на другую, высшую. Ап., слѣд., здѣсь 
не обличаетъ коринѳянъ, а только констатируетъ тогъ фактъ, что ихъ хри¬ 
стіанское развитіе нѣсколько пріостановилось на первой своей ступени. Ко¬ 
ринѳяне, если они и плотяны,—еще не рабы плоти: они только слишкомъ 
чувствительны къ пріятнымъ и непріятнымъ впечатлѣніямъ. Такъ нѣкоторые 
изъ нихъ приходятъ слишкомъ быстро въ восторгъ отъ того, что слушаютъ 
говорящаго языками (ХІУ, 20);—это, по апостолу, люди, похожіе на младенцевъ, 
живущихъ еще часто плотскою жизнью. Точно также подъ эту категорію 
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3. Потому что вы еще плотскіе- 
Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласія: то не плот¬ 
скіе ли вы? и не по человѣческому 
ли обычаю поступаете? 

4. Ибо когда одинъ говоритъ: а 

Павловъ; а другой: я Аполлосовъ: 
то не плотскіе ли вы? 

5. Кто Павелъ? кто Аполлосъ^ 
Они только служители, чрезъ ко¬ 
торыхъ вы увѣровали, и притомъ 
по скольку каждому далъ Господь. 

справедливо подводитъ здѣсь ап. тѣхъ, кто плѣняется внѣшними пріемами 
проповѣдника—учителя вѣры и изъ за привязанности къ нему унижаетъ дру¬ 
гихъ проповѣдниковъ.—Молокомъ. Здѣсь разумѣется простая проповѣдь о распя¬ 
томъ Христѣ и о послѣдствіяхъ Его смерти для человѣчества. Это необходимо 
было знать каждому че.товѣку, обращавшемуся въ христіанство.—Твердою пи¬ 
щею,—т. е. высшею Евангельскою мудростью, которая даетъ уразумѣніе пла¬ 
новъ Божественнаго домостроительства.—И теперь «« въ силахъ. Этому какъ 
будто противорѣчиіъ то обстоятельство, что ап. въ ХѴ-й гл. нашего посланія 
говоритъ съ коринѳянами по вопросамъ христіанской всхатологіи такъ, какъ 
бы онъ могъ говорить только съ людьми опытными въ христіанскомъ познанія. 
Но, собственно говоря, въ ХѴ-й главѣ нѣтъ ничего такого, что не было бы 
доступно и пониманію простыхъ христіанъ. Притомъ, тамъ было уже необхо¬ 
димо апостолу вдаться въ разъясненія, болѣе обстоятельныя, въ виду отри¬ 
цанія возможности всеобщаго воскресенія. Наконецъ, заявленіе ап. Павла о 
плотскомъ состояніи коринѳянъ нельзя понимать какъ относящееся ко всѣмъ, 
безъ исключенія, коринѳскимъ христіанамъ... 

3—4. Поведеніе коривѳянъ обозначаетъ здѣсь ап. какъ поведеніе людей 
плотскихъ (въ большинствѣ кодексовъ здѣсь стоитъ слово оархіхоі). Это уже 
ие только состояніе слабости, которое продолжаеа’ся несмотря на полученное 
возрожденіе, но пряное противленіе новой жизни.—Не по человѣческому ли 
обычаю... Ап. имѣетъ здѣсь въ виду обычай грековъ раздѣляться на партіи, 
носившія имена разныхъ философовъ (сократики, платоники, пиѳагорейцы)— 
Я Павловъ .. Я Аполлосовъ. Ап. уже здѣсь ставитъ Аполлоса рядомъ съ собою, 
показывал этимъ, что Аполлосъ былъ къ нему очень близокъ. Ясно отсюда, 
что и предшествующая полемика апостола противъ мірской мудрости имѣла 
въ виду вовсе не Аполлоса и его партію. 

5—20. Изображая нелѣпость дѣленія коринѳянъ на партіи, ап. гово¬ 
ритъ, что проповѣдники Евангелія, изъ за которыхъ коринѳяне спорили, суть 
только служители Божіи на нивѣ Божіей или на Божественномъ строеніи. Все, 
весь успѣхъ дѣда, зависитъ не отъ нихъ, а отъ Бога. Въ частности, апостолъ 
Павелъ положилъ основной камень въ построеніи Церкви коринѳской, другіе 
проповѣдники должны продолжать его дѣло, но продолжать съ большою осто¬ 
рожностью, опасаясь, чтобы въ постройку не было внесено неподходящаго 
матеріала. Они должны помнить, что строятъ храмъ Божій и потому не должны 
привносить въ него человѣческой мудрости, которая предъ лицомъ Божіимъ 
является безуміемъ. 

5. Кто Павелъ? Вмѣсто этого чтенія Техіпз Кесеріпз другіе кодексы 
читаютъ: «чтб Павелъ?», т. е. что онъ такое по своему призванію?—Они 
только служители, т. е. не начальники школъ, не основатели религіозныхъ 
обществъ, дѣйствующіе въ свое имя, а просто работники, состоящіе на службѣ 
у другого.— Чревъ которыхъ. Это выраженіе указываетъ въ Павлѣ и Апол- 
лосѣ только орудія.—По скольку каоюдому далъ Господъ. Ихъ дарованія личныя 
обязаны своимъ происхожденіемъ произволенію Господина или Владыки,—т. е. 
Христа, Который въ Новомъ Завѣтѣ часто такъ называется. 
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6. Я насадилъ, Аполлосъ поли¬ 
валъ, но возрастилъ Богъ. 

7. Посему и насаждающій, и 
поливающій есть ничто, а все Богъ 
возращающій. 

8. Насаждающій же и поли¬ 
вающій суть Одно; но каждый по¬ 
лучитъ свою награду по своему 
труду. 

9. Ибо мы соработники у Бога; 
а вы Божія нива, Божіе строеніе. 

10. Я, по данной мнѣ отъ Бога 

благодати, какъ мудрый строитель, 
положилъ основаніе, а другой стро¬ 
итъ на немъ; но каждый смотри, 
какъ строитъ. 

11. Ибо никто не можетъ по* 
ложить другаго основанія, кромѣ 
положеннаго, которое есть Іисусъ 
Христосъ. 

12. Отроитъ ли кто на семъ 
основаніи изъ золота, серебра, 
драгоцѣнныхъ камней, дерева, сѣна, 
соломы; 

6—7. Л насаОилъ, т. е. основалъ Церковь въ Коринѳѣ.—Аполлосъ по¬ 
ливалъ, т. е. содѣйствовалъ расширенію и утвержденію Церкви. Ап. говоритъ 
о такомъ служебномъ значеніи по отношенію только къ себѣ и Аполлосу, не 
присоединяя сюда ап. Петра, потому что іудействующіѳ могли бы въ против¬ 
номъ случаѣ сказать, что онъ намѣренно унижаетъ ап. Петра, авторитетъ 
котораго они часто противопоставляли авторитету ап. Павла.—Есть ничто— 
правильнѣе: не есть что-то (особенное). 

8. Въ противовѣсъ стремленію коринѳянъ установить какую-то противо¬ 
положность между дѣятельностью Павла и дѣятельностью Апо.тлоса, ап. 
указываетъ здѣсь на единство своихъ цѣлей съ цѣлью, какую имѣлъ 
въ виду Аполлосъ. Оба воздѣлываютъ одну и ту же ниву Божію, — 
но каждый поліічитъ награду по своему труду, т. е. по мѣрѣ того, насколько 
онъ былъ вѣренъ въ исполненіи своихъ обязанностей, какія возложилъ на него 
Господь. Коринѳяне сравниваютъ одного проповѣдника съ другимъ и, слѣд., 
могутъ только сдѣлать сравнительную оцѣнку ихъ дѣятельности, а Богъ воз¬ 
наградитъ каждаго сообразно съ тѣмъ, насколько каждый использовалъ данныя 
ему отъ Бога способности. 

9. Три раза упоминаетъ здѣсь ап. имя Божіе. Эгимъ онъ хочетъ пока¬ 
зать, что Богъ одинъ только можетъ быть судіей работниковъ.—Сорабошимкг^ 
у Бога—правильнѣе: соработники Бога, т. е. трудимся съ Богомъ въ одномъ 
дѣлѣ (ср. ст. 6-й).—Нива представляется у ппостола еще воздѣлываемою, а 
сгпроеніе—еще продолжающимся. 

10. Апостолъ сравнилъ Церковь со строеніемъ. Теперь онъ сравниваетъ 
себя со строителемъ и утверждаетъ, что свое дѣло онъ сдѣлалъ какъ слѣдуетъ.— 
Какъ мудрый строитель. Мудрость свою ап. показалъ тѣмъ, что проповѣды- 
валъ въ Коринѳѣ только то, чтб нужно было узнать коринѳянамъ для того, 
чтобы увѣровать во Христа. Онъ не хотѣлъ прежде времени раскрывать предъ 
ними глубины христіанскаго умозрѣнія (ср. II, 1—5).—Другой... каждый. 
Ап. разумѣетъ здѣсь различныхъ учителей вѣры и простыхъ христіанъ, но 
имѣвшихъ особыя дарованія Св. Духа, которыми они служили дѣлу христіан¬ 
скаго развитія своихъ собратій (ср. Римл. XII, 6 и сл.). 

11. Дѣло Апостола, собственно, было простое: онъ имѣлъ предъ собою 
основаніе, уже положенное Самимъ Богомъ,—именно, дѣло, совершенное Хри¬ 
стомъ. Ему нужно было только—это Божественное дѣло перенести въ сердца 
слушателей, какъ основу для ихъ христіанскаго развитія, и онъ это сдѣлалъ. 
Продолжателямъ его дѣла предстоитъ болѣе сложная задача. 

^2■^1Н. Дома богатыхъ людей на востокѣ строились изъ драгоцѣнныхъ 
матеріаловъ (золота, серебра, драгоцѣнныхъ камней). Домй, бѣдняковъ—изъ 
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13. Каждаго дѣло обнаружится; 
ибо день покажетъ; потому что въ 
огнѣ открывается, и огонь испы¬ 
таетъ дѣло каждаго, каково оноесть. 

14. У кого дѣло, которое онъ 

строилъ, устоитъ; тотъ 
награду; 

15. А у кого дѣло 
тотъ потерпитъ уронъ; 
санъ спасется, но такъ 
изъ огня. 

получитъ 

сгоритъ; 
впрочемъ 
какъ бы 

дерева, земли съ тростникомъ и изъ соломы, которая шла на покрышку 
кровли. Богъ, владыка Церкви, которая должна стать Его жилищемъ, пред¬ 
ставляется здѣсь подъ образомъ Господина, который заключилъ договоръ съ 
извѣстнымъ числомъ строителей, которые должны каждый отстроить поручен¬ 
ную ему часть зданія. Вонятно, что они должны употреблять на постройку 
самые лучшіе и прочные матеріалы. Чтб же такое ап. разумѣетъ подъ золо¬ 
томъ, серебромъ и проч.? Всего естественнѣе здѣсь видѣть указаніе на рели¬ 
гіозные и нравственные плоды, какіе приноситъ проповѣдь того или другого 
проповѣдника въ Церкви. Плоды эти могутъ быть хорошіе и дурные. Первые 
являются результатомъ проповѣди, идеи которой осуществляются ихъ авто¬ 
ромъ въ своей собственной жизни, вторые—появляются тамъ, гдѣ проповѣд¬ 
никъ говоритъ блестящія рѣчи, но самъ не убѣжденъ глубоко въ истинности 
того, чтб говоритъ. Послѣдній можетъ привлечь къ себѣ множество слушателей, 
но все это движеніе будетъ внѣшнимъ и поверхностнымъ. Паства такого про¬ 
повѣдника или пастыря будетъ имѣть вѣру, но лишенную дѣятельной силы, 
любовь—безъ готовности на самопожертвованіе, надежду — безъ радости, ко¬ 
торая освѣщаетъ жи; нь. Къ сожалѣнію, какъ видно изъ XII—ХІУ-йгл. I Корине., 
продолжатели дѣла Павла и Аполдоса въ Коринѳской Церкви большею частью 
дѣйствовали въ послѣднемъ направленіи.—Каждаго дѣло обнаружится. Пре¬ 
жде чѣмъ принять постройку. Господинъ захочетъ испытать ее, и это испы¬ 
таніе ея прочности совершится чрезъ употребленіе огня.—Д««ь покажетъ. 
Это день 2-го пришествія Христова иа землю для суда надъ міромъ (ср. 1, 8; 
1У, 5).—Бъ огніь открывается. Такъ какъ строеніе, подвергающееся испыта¬ 
нію, есть только обра-зъ Церкви, то и огонь, очевидно, нужно понимать въ 
переносномъ смыслѣ, Образно. Ап. хочетъ сказать этимъ, что судъ Господень 
будетъ вполнѣ справедливъ по отношенію ко всякому поступку человѣка и 
дѣятельность дурного пастыря подвергнется строгому осужденію. Не напрасно 
и Іоаннъ Богословъ въ Апокалипсисѣ говоритъ, что Сынъ Божій—Судія Церк¬ 
вей — имѣетъ очи какъ пламень огненный (Апок. II, 18). Ііередъ огненнымъ 
взоромъ такого судіи ничто не укроется въ дѣятельности того или другого 
пастыря.—Открывается. Это выраженіе нужно понимать какъ безличное т. е. 
чрезъ огонь вещи обнаруживаются такими, какія онѣ въ дѣйствительности. 

14—15.- Здѣсь ап. изображаетъ двоякій результатъ этого испытанія 
огнемъ.—Награду. Эго—не можетъ быть спасеніе, потому что вѣрный работ¬ 
никъ уже во время своей работы обладалъ этимъ благомъ. Лучше разумѣть 
.здѣсь особую награду—особенное, высокое положеніе въ будущемъ царствѣ 
Христовомъ (ср. Лук. XIX,17).—Дѣло сгоритъ. Подъ этимъ дѣломъ, которому 
суждено сгорѣть, нужно разумѣть христіанство безъ смиренія, самоотреченія, 
безъ личнаго общенія со Христомъ. Оно исключительно основано на времен¬ 
номъ возбужденіи чувства рѣчью пастыря и не обновляетъ ни ума, ни воли 
слушателей.—Уронъ. Работа такого пастыря, который заботится только о внѣги¬ 
немъ успѣхѣ, будетъ признана безполезною, и самъ онъ будетъ обойденъ на¬ 
градою, которой удостоятся пастыри противоположнаго направленія. — Впро¬ 
чемъ самъ спасется. По толкованію 1. Златоуста и другихъ древнихъ пер- 
ковиыхъ толкователей, вмѣсто спасется нужно читать: сохранится или удер- 
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16. Развѣ не знаете, что вы 
храмъ Божій, и Духъ Божій жи¬ 
ветъ въ васъ? 

17. Если кто разоритъ храмъ 
Божій, того покараетъ Богъ: ибо 
храмъ Божій святъ; а сей храмъ 
вы. 

жится (именно—въ аду, чтобы испытывать постоянно мученія). Но мѣстоимѣ¬ 
ніе (ммъ даетъ ясный намекъ на то, что въ этомъ предложеніи содержится 
мысль, противоположная высказанной въ предыдущемъ предложеніи. Если 
тамъ рѣчь шла объ уронѣ, или о наказаніи, то здѣсь, очевидно, говорится 
уже о противоположномъ. Затѣмъ глаголъ спасать (от'гіѵ) употребляется 
всегда въ смыслѣ: благопріятствовать, помогать. Наконецъ, выраженіе огиеш 
(оіа иорб:;) не одно и то же съ выраженіемъ: въ огнѣ (еѵ тгорі). Поэтому всего 
лучше это выраженіе: впрочемъ самъ же... понимать такъ. Пастырь или проповѣд¬ 
никъ, строящій зданіе Церкви на единомъ для всѣхъ Церквей основаніи— 
Христѣ, но употребляющій для этой постройки негодные матеріалы, не бу¬ 
детъ на послѣднемъ судѣ осужденъ Христомъ, но за то ему предстоитъ са¬ 
мому видѣть, какъ негодны тѣ средства, какими онъ пользовался для построе¬ 
нія Церкви. Онъ увидитъ, что его духовныя чада не въ состояніи выдержать 
послѣдняго испытанія на Судѣ Хріистовомъ, и его совѣсть скажетъ ему, что 
это именно Онъ виновникъ ихъ погибели. Огонь, такъ оказать, пройдетъ 
тогда по костямъ его... Какими глазами онъ взглянетъ на нелицепріятнаго 
Судью?!—По католическимъ толкованіямъ, здѣсь есть указаніе на такъ назы¬ 
ваемый чистилищный огонь, въ которомъ души умершихъ очищаются отъ 
грѣховъ, не очищенныхъ во время земной жизни. Но такому толкованію про- 
тиворѣчагь слѣдующія обстоятельства: 1) огонь, какъ и строеніе, суть то.лько 
о^азы; 2) здѣсь рѣчь идетъ только о проповѣдникахъ или пастыряхъ, а не 
о всѣхъ христіанахъ; 3) испытаніе огнемъ не есть еще очищеніе; 4) этотъ 
огонь зажжется только при 2-мъ пришествіи Христа, а чистилищный огонь, 
по вѣрованію католиковъ, горитъ и теперь; 5) спасеніе работника совер¬ 
шается не чрезъ огонь, а, какъ правильно переведено по русски, изъ огня. 

16—17. Еще болѣе навлекаетъ иа себя отвѣтственность тотъ, кто пор¬ 
титъ уже выстроенное зданіе, которое есть не иное что, какъ храмъ или 
жилище Самогб Бога.—И духъ Божій живетъ въ васъ. Эти слова ап. при¬ 
бавилъ для того, чтобы объяснить, какимъ образомъ вѣрующіе—каждый въ 
отдѣльности и всѣ вмѣстѣ, какъ Церковь—стали жилищемъ Бога. Это сдѣ¬ 
лалось, согласно обѣтованію Христа Спасителя, потому, что въ нихъ вселился 
Духъ Божій (ср. Іоан. ХІУ, 23 и 25).—Богъ покараетъ—точнѣе:- разоритъ 
(о&ереТ), какъ человѣкъ разоряетъ («деіраі) храмъ Божій.—Святъ, т. е. посвя¬ 
щенъ и принадлежитъ Богу.—Кого такъ строго осуждаетъ здѣсь апостолъ? 
Въ Коьивѳѣ большинство христіанъ были, по выраженію апостола, люди 
•плотскіе, младенцы во Христѣ (III, 1—4). Къ такимъ людямъ Ап. не могъ 
обращаться съ такимъ строгимъ приговоромъ. Но было тамъ нѣкоторое число 
людей, которыхъ ап. называетъ душевными (II, 14). Это были, такъ назы¬ 
ваемые, Христовы, увлекавшіеся мудростью вѣка сего и привносившіе ее въ 
жизнь христіанской общины. Этою мудростью они отравляли религіозно¬ 
нравственную жизнь коринѳскихъ христіанъ и портили такъ хорошо начатое 
Павломъ и укрѣпленное Аполлосомъ дѣло устроенія Церкви въ Коринѳѣ.— 
Почему ап. не обращается прямо къ виновникамъ разлада, а ко всей хри¬ 
стіанской Церкви? Потому, вѣроятно, что среди Церкви коринѳской замѣчалось 
уже священное негодованіе противъ партіи Христовыхъ (ср. Фил. III, 2: «бере¬ 
гитесь псовъ, берегитесь злыхъ дѣлателей». Здѣсь Ап. на считаетъ нужнымъ 
употреблять подобныхъ сильныхъ фразъ, потому что лжеучители имѣли менѣе 
успѣха, чѣмъ въ Филиппа.хъ). 
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18, НиЕто не обольщай самого 
себя. Если кто изъ васъ думаетъ 
быть мудрымъ въ вѣкѣ семъ, тотъ 
будь безумнымъ, чтобъ быть муд¬ 
рымъ. 

19. Ибо мудрость міра сего есть 
безуміе предъ Богомъ, какъ напи¬ 
сано: уловляетъ мудрыхъ въ лу¬ 
кавствѣ ихъ. (Іов. 5, 13.) 

20. И еще: Господь знаетъ ум¬ 
ствованія мудрецовъ, что они суетны. 
(Псал. 93, 11.) 

21. И такъ никто не хвались 
человѣками; ибо все ваше. 

22. Павелъ ли, или Аполлосъ, 
или Бифа, или міръ, или гизвь, 

18—20. Источникъ только что указаннаго зла заключается въ слѣдую¬ 
щемъ. Нѣкоторые люди, правильнѣе проповѣдники, выступаютъ среди корин- 
еянъ съ мудростью этого втса, тщеславясь своею способностью разсуадать 
какъ философы. Отсюда, разумѣется, они заставляютъ своихъ слушателей 
отступать отъ того пути, на какомъ они были поставлены ап. Павломъ 
и Аполлосомъ. Ап. увѣщеваетъ читателей не увлекаться этой свѣтской му¬ 
дростью, даже отказаться отъ нея, стать безумнымъ во мнѣніи мірскихъ фило¬ 
софовъ, чтобы сдѣлаться дѣйствительными мудрецами въ христіанскомъ смы¬ 
слѣ. Поступать такъ необходимо, потому что къ этому призываетъ уже Св. 
Писаніе. Въ книгѣ Іова (У, 13) мудрецы представляются уже такими, кото¬ 
рые попадаютъ въ свои собственныя сѣти. Слѣд., здѣсь говорится о ничто¬ 
жествѣ результагповъ чисто-человѣческой мудрости. Далѣе (Пс. ХСШ ,11)гово- 
ритоя о томъ, что чисто-человѣческая мудрость ничтожна и по самому своему 
существу. Конечно, ап. имѣетъ здѣсь въ виду тотъ случай, когда му¬ 
дрость человѣческая беретъ на себя смѣлость найти средства къ искупленію 
человѣчества и дать человѣку спасеніе. Посильные же труды мудрости чело¬ 
вѣческой ап. одобряетъ (Фил. ІУ, 8). 

21—23. Показавши, каково должно быть отношеніе проповѣдниковъ 
къ христіанскому обществу, ап. говоритъ теперь о томъ, какъ христіане 
должны относиться къ своимъ пастырямъ. Вѣрующіе не должны считать себя 
принадлежащими учителямъ вѣры—напротивъ, учителя вѣры принадлежатъ 
вѣрующимъ, а вѣрующіе принадлежатъ Христу и Богу. 

21. Не хвались человгъками—см. I, 12.—Все ваше. Стоики говорили, 
что они всѣмъ владѣютъ (отпіа заріепііз вппі). Съ еще ббльшимъ пра¬ 
вомъ эти слова могутъ повторить о себѣ христіане, потому что они прина¬ 
длежатъ Богу, а Богъ все отдаетъ въ пользованіе имъ, все направляется 
къ ихъ спасенію (ср. Римл. ХІІІ, 28). 

22. Коринѳяне какъ-то принижали свое собственное достоинство, счи¬ 
тая себя какъ бы слугами своихъ учителей. Ап. хочетъ возвратить имъ ува¬ 
женіе къ самимъ себѣ и для этого мѣняетъ только лозунгъ, какой они избрали 
себѣ. Они говорили: «я—Павловъ, я—Аполлосовъ, ял-Киѳинъ!», а апостолъ 
совѣтуетъ имъ говорить обратное: «нашъ Павелъ, нашъ Аполлосъ, нашъ 
Киѳа!» Въ самомъ дѣлѣ, каждый проповѣдникъ служитъ обществу христіанскому 
по-своему, своими особыми дарованіями, какъ служитъ благу христіанскаго 
общества все на свѣтѣ: міръ или вся тварь, одушевленная и неодушевлен¬ 
ная, которая подчинена Христу, а во Христѣ и Церкви (Еф. I, 22), жизнь 
и смерть, т. е. всѣ явленія жизни—здоровье, творчество и др., и всѣ явле¬ 
нія смерти — болѣзнь, страданіе, разрушеніе тѣла, — настоящее и будущее 
—словомъ все на свѣтѣ, по волѣ Божіей, служитъ на благо вѣрующихъ 
во Христа. Тѣмъ болѣе это должно сказать о проповѣдникахъ!—Почему ап. 
не упомянулъ здѣсь о Христовыхъ? Конечно, если бы Христовы были про¬ 
повѣдниками истимнаго Христа Іисуса, то ап. имѣлъ бы полное основаніе 
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ИЛИ смерть, или настоящее, или 23. Вы же Христовы, а Хри 
будущее, все ваше. стосъ Божій. 

ГЛАВА IV. 

1. И такъ каждый долженъ ра¬ 
зумѣть насъ, какъ служителей Хри¬ 
стовыхъ и домостроителей тайнъ 
Божіихъ. 

2. Отъ домостроителей же тре¬ 
буется, чтобы каждый оказался 
вѣрнымъ. 

3. Для меня, очень мало значитъ. 

какъ судите обо мнѣ вы, или какъ 
судятъ другіе люди; я и самъ не 
сужу о себѣ. 

4. Ибо хотя я ничего не знаю 
за собою, но тѣмъ не оправды¬ 
ваюсь; судія же мнѣ Господь. 

5. Посему не судите никакъ 
прежде времени, пока не пріидетъ 

передѣлать и ихъ лозунгъ на другой; «Христосъ—вашъ!» но, какъ показано 
выше (см. I, 12;, Христовы видѣли во Христѣ совсѣмъ не то, что прочіе 
вѣрующіе... 

23. Вы же—Аристовы. Здѣсь можно видѣть намекъ на нелѣпость суще¬ 
ствованія особой партіи Христовьиѵъ. Христу принадлежатъ всѣ вѣрующіе, 
а' не только тѣ, что гордились своею собственною мудростью: это право всей 
христіанской общины.—Христосъ-Божій, Чтобы отнять всякую опору для 
человѣческаго самовосхва.денія, ап. говоритъ, что и Тотъ, Кѣмъ справедливо 
могло бы гордиться все человѣчество, приладлежитъ, такъ ска-чать, не самому 
себѣ, а Богу, и слѣд., вся слава и хвала принадлежатъ Богу же (1,31). Древ¬ 
нѣйшіе церковные толкователи относятъ это и.зречеяіе къ вѣчному рожденію 
Сына отъ Отца; новѣйшіе—къ состоянію Христа по воплощеніи. Правильнѣе, 
кажется, соединять оба толкованія и говорить, что Христосъ—вообще про¬ 
славлялъ я прославляетъ Отца (Фил. II, 11). 

1\'. 
Проповѣдники-служители Христовы и ихъ отвѣтственность только предъ Христомъ 

11—5). Гордость какъ настоящая причина раадѣденій на партіи (6—21). 

1—5. Показавши, чѣмъ проповѣдники не могутъ быть, ап. говоритъ 
теперь о томъ, чтб они такое на самомъ дѣлѣ. Они — только служители 
Христовы и ихъ обязанность — вѣрно исполнять порученное имъ дѣ.до. По¬ 
этому и судить о проповѣдникахъ должны не люди, а Самъ Христосъ. 

1. Насъ. Ап. сначала говоритъ о проповѣдникахъ вообще и, въ част¬ 
ности. о себѣ и А пол лосѣ.—Домостроителей (оіхоѵсі|іои;). Такъ въ древности 
назывались рабы, которыхъ господинъ ввѣрялъ надзоръ за домомъ и кото¬ 
рые раздѣляли работу и пропитаніе между другими рабами (Лук. XII, 42). 
Проповѣднику также ввѣрена Христомъ истина Евангельская для сообщенія 
другимъ.—Таинъ Божіихъ. Слово тайна означаетъ планъ Божественнаго 
домостроительства о спасеніи людей.—Тайны—это различныя отдѣльныя части 
плана, изъ коихъ Павелъ и Аполлосъ дѣлали выборъ, когда обращались 
съ проповѣдью къ Коринѳянамъ (Ш, 2). 

2. Вѣрнымъ т. е. по совѣсти раздавалъ то, что ему дано отъ Госпо¬ 
дина, служилъ Церкви всѣми дарами и силами, какія получилъ, чтобы испол¬ 
нить волю Господина. 

3—5. Теперь ап. говоритъ въ частности о себѣ лично. Самъ лично 
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Господь, Который и освѣтитъ скры¬ 
тое во Иракѣ и обнаружитъ сер¬ 
дечныя намѣренія, и тогда каждому 
будетъ похвала отъ Бога. 

6. Это, братія, приложилъ я къ 
себѣ и Аполлосу ради васъ, что¬ 
бы вы научились отъ насъ не 
мудрствовать сверхъ того, что на¬ 
писано, и не превозносились одинъ 
предъ другимъ. 

7. Ибо кто отличаетъ тебя? Что 
ты имѣешь, чего бы не получилъ? 
А если получилъ, что хвалишься, 
какъ будто не получилъ? 

8. Вы уже пресытились, вы уже 
обогатились, вы стали царствовать 
безъ насъ. О, если бы вы и въ 
тмош дѣлѣ царствовали, чтобы и 
намъ съ вами царствовать! 

оцъ не придаетъ значенія сужденію о немъ другихъ людей. Даже себѣ онъ 
не довѣряетъ, когда приходится производить оцѣнку своей дѣятельности (ср. 
2 Кор. ѴП, И), потому что и для него есть нѣчто сокрытое въ его внутрен¬ 
немъ существѣ. Хотя бы совѣсть его была вполнѣ спокойна, однако это еще 
не значитъ, что онъ вполнѣ исполнилъ свой долгъ предъ Господомъ. Только 
Господь на послѣднемъ судѣ скажетъ, во всемъ ли былъ правъ и вѣренъ 
Его служитель (ср. Рим. II, 16).—Сердечныя намѣренія, т. е. побужденія, по 
какимъ человѣкъ совершаетъ то или другое дѣло, знаніе которыхъ только 
и даетъ возможность правильно оцѣнить каждый отдѣльный поступокъ человѣка. 

6—21. Ап. дѣлаетъ теперь заключеніе къ первой части посланія. Пока¬ 
завши коринѳянамъ истинную сущность Евангелія и сдѣлавніи отсюда выводъ 
о сущности служенія христіанскаго проповѣдника, ап. теперь разъясняетъ, 
что виною раздѣленій, происшедшихъ въ Коринѳской Церкви, была гордость 
коринѳянъ. Послѣдніе слишкомъ высоко думаютъ о себѣ, какъ будто' бы они 
достигли христіанскаго совершенства. Ап. указываетъ имъ на неоснователь¬ 
ность такого самопревозношенія, а потомъ, смягчая тонъ рѣчи, напоми¬ 
наетъ имъ объ ихъ отношеніяхъ къ нему и даетъ обѣщаніе прибыть 
въ Коринѳъ. 

6. Это, т. е. сказанное въ непосредственно предшествующемъ отдѣлѣ 
о проповѣдническомъ служеніи.—Приложилъ къ себѣ и Аполлосу. Онъ счи¬ 
таетъ Аполлоса своимъ другомъ и полагаетъ, что тотъ не обидится на такія 
выраженія, какъ выраженія ІП-й гл. 7 ст.—Ради васъ т. е. чтобы изложенная 
въ такой формѣ истина была для васъ болѣе пріемлема.—Чтобы вы научи¬ 
лись отъ насъ... Ап. Павелъ и Аполлосъ подаютъ своимъ поведеніемъ при¬ 
мѣръ смиренія.—Что написано. Лучше понимать это выраженіе какъ вторую 
часть поговорки, употреблявшейся въ раввинскихъ школахъ: «не мудрствуй или 
не заходи за предѣлы того, что написано!».— Одинъ передъ другимъ—правил; 
«каждый за одного (опер) противъ (хата) другого.» Каждый коринѳянинъ, прево¬ 
знося одного проповѣдника, пренебрегалъ другими. При этомъ онъ и себя 
превозносилъ, какъ ученика именно самаго уважаемаго проповѣдника. 

7. Доказывая нелѣпость такого самопревозношенія, ап. задаетъ гор¬ 
дому коринѳянину три вопроса. Какіе отвѣты можно бы дать на эти вопросы? 
Предположительно отвѣты эти такіе; на первый вопросъ: кто отличаетъ тебя 
(т. е. кто сказалъ тебѣ, что ты выше другихъ)? Отвѣтъ: «не ты ли самъ?» 
На второй вопросъ: что ты имѣешь...? Отвѣтъ: «положительно ничего! Всѣ 
твои дарованія—отъ Бога!» На третій вопросъ отвѣта и не требуется, по¬ 
тому что это скорѣе восклицаніе, чѣмъ вопросъ... 

8. Ап. слишкомъ негодуетъ на безосновательное самопревозношеніе 
коринѳянъ и рѣчь его принимаетъ характеръ ироніи. Павелъ и другіе апо¬ 
столы живутъ въ скорбяхъ, а коринѳяне, напротивъ, почему-то уже торже- 
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9. Ибо я дуыаю, что наиъ, 
послѣднимъ посланникамъ, Богъ 
судилъ быть какъ бы приговорен- 
ИНИН къ смерти, потому что мы 
сдѣлались позорищемъ для міра, 
для Ангеловъ и человѣковъ. 

10. Мы безумны Христа ради, 
а вы мудры во Христѣ; мы не¬ 
мощны, а вы крѣпки; вы въ славѣ, 
а мы въ безчестіи. 

11. Даже донынѣ терпимъ го¬ 
лодъ и жажду, и наготу и побои, 
и скитаемся, 

12. И трудимся, работая своими 
руками. Злословятъ насъ, мы бла¬ 

гословляемъ; гонятъ насъ, мы тер¬ 
пимъ; 

13. хулятъ насъ, мы молимъ; 
мы какъ соръ для міра, кокг прахъ, 
всѣми попи^емый донынѣ. 

14. Не къ постнженію вашему 
пишу сіе, но вразумляю васъ, 
какъ возлюбленныхъ дѣтей моихъ. 

15. Ибо, хотя у васъ тысячи 
наставниковъ во Христѣ, но не 
иного отцевъ; я родилъ васъ во 
Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ. 

16. Посему умоляю васъ: подра¬ 
жайте мнѣ, какъ а Христу. 

ствуютъ..г-Нм уже пресытились. У коринѳянъ исчезла уже нищета духов¬ 
ная, алканіе правды, слезы раскаянія, какія должны всегда сопровождать 
духовное развитіе христіанина (Матѳ. V, 1—4). Ихъ духовныя потребности 
какъ будто вполнѣ удовлетворены.—Обогатились—конечно, иногочисленными 
духовнынн дарованіями, что возбудило въ коринѳянахъ большое самомнѣніе. 
—Вы стали царствовать, т. е. какъ будто вошли уже въ славное царство 
Христово.—Безъ насъ, т. е. такъ, что мы въ этомъ прославленіи совсѣмъ не 
участвуемъ. 

9. Ибо. Соединительный предлогъ показываетъ, что ироническая рѣчь 
Апостола еще продолжается.—Я думаю—правильнѣе: «кажется»—Что намъ... 
Правильнѣе: «чтб Богъ насъ, апостоловъ, выставилъ какъ послѣднихъ, какъ 
бы осужденныхъ на смерть». Ап. дивится, какъ это коринѳяне могли вообра¬ 
зить, что Апостолы должны послѣ нихъ, послѣдними войти въ царство 
Христово, которое Онъ обѣщалъ любящимъ Его. Ужели, въ самомъ дѣлѣ, 
Апостолы должны стоять всегда въ положеніи гладіаторовъ, приговоренныхъ 
къ смерти, тогда какъ ихъ духовныя чада будутъ наслаждаться покоемъ? 
—Мы сдѣлались позорищемъ,-с. е. зрѣлищемъ, которое собираются смотрѣть 
люди разнаго положенія.—Для міра. Это слово обозначаетъ совокупность 
всѣхъ разумныхъ существъ.—Для Ангеловъ—какъ добрыхъ, такъ и злыхъ 
(ср. Ефес. III, 10). 

11—13. Ап. изображаетъ контрастъ меаду бѣдственнымъ положеніемъ 
апостоловъ и мнимымъ прославленіемъ коринѳскихъ христіанъ.—Мы безумны, 
т. е. не боимся явиться безумцами въ глазахъ коринѳянъ, проповѣдуя распя¬ 
таго Христа, тогда какъ другіе сумѣли заслужить титулъ мудрыхъ, возвѣщая 
о Христѣ по обычаю философовъ.—Мы немощны—см. II, 1—5.—Бы же крѣпки, 
т. е. васъ не тревожатъ никакія сомнѣнія, какъ будто все, что вы дѣлаете, 
всегда хорошо!^—Хулятъ насъ, мы моли.мъ, т. е. убѣждаемъ по справедли¬ 
вости обсудить наше поведеніе. 

14. Не отъ злобы говорилъ съ такою ироніей Апостолъ, а ивъ за огор¬ 
ченія и для пользы самихъ коринѳянъ. Онъ не хотѣлъ смирить или присты¬ 
дить ихъ, но обратить ихъ на истинный путь. Онъ имѣлъ и право на это, 
какъ ихъ духовный отецъ. 

15—16. Тысячи наставниковъ. Ап. дѣлаетъ намекъ на множество учи¬ 
телей вѣры, которые выступили въ Коринѳѣ вслѣдъ за удаленіемъ оттуда 
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17. Для сего я послалъ къ вамъ 
Тимоѳея, моего возлюбленнаго и 
вѣрнаго въ Господѣ сына, кото¬ 
рый напомнитъ вамъ о путяхъ 
моихъ во Христѣ, какъ я учу 
вездѣ во всякой церкви. 

18. Какъ я не иду къ вамъ,то 
нѣкоторые у васъ возгордились; 

19. но я скоро пруду къ вамъ, 
если угодно будетъ Господу, и испы¬ 
таю не слова возгордившихся, а силу, 

20. ибо Царство Божіе не въ 
словѣ, а въ силѣ. 

21. Чего вы хотите? съ жезломъ 
придти въ вамъ, или съ любовью 
и духомъ кротости? 

ГЛАВА Т. 

1 Есть вѣрный слухъ, что у 
васъ появилось блудодѣяніе, и при¬ 
томъ такое блудодѣяніе, какого не 

слышно даже у язычниковъ, что 
нѣкто вмѣсто жены имѣетъ жену 
отца своего. 

Павла и Аполлооа.—Я родилъ васъ. Ап. Павелъ обратилъ ко Христу корин¬ 
ѳянъ, хотя сдѣлалъ ѳто не своею силою, а силою Христа и чрезъ Евангеліе 
(благотствоваміе).—Посему... Отецъ въ правѣ ожидать отъ своихъ дѣтей, 
что они будутъ подражать ему въ жизни. 

17. Чтобы помочь ихъ обращенію на истинный путь, ап. послалъ къ 
нимъ своего надежнаго сотрудника—Тимоѳея. Этотъ послѣдній во время на¬ 
писанія посланія, дѣйствительно, уже отбылъ изъ Ефеса, хотя прибылъ въ 
Коринѳъ уже послѣ полученія тамъ посланія Ап. Павла (XVI, 10, 11; ср. Дѣян. 
XIX, 20, 21).—Омма. Этимъ Ап. намекаетъ, что Тимоѳей былъ имъ обращенъ 
въ христіанство (ср. 2 Тим. I, 2).—О путяхъ моихъ во Христѣ, т. е. о смире¬ 
ніи, самоотреченіи, преданности Господу. Путемъ этихъ добродѣтелей идетъ Ап. 
съ тѣхъ самыхъ поръ какъ онъ обратился ко Христу.— Какъ я учу... Его 
ученіе вполнѣ соотвѣтствуетъ его жизни и вездѣ онъ поступаетъ одинаково. 

18—21. Такъ какъ изъ факта посольства Тимоѳея недоброжелатели 
Павла могли вывести заключеніе о томъ, что самъ Апостолъ не явится въ 
Коринѳъ, то Ап. теперь извѣщаетъ ихъ, что онъ и самъ придетъ туда.— 
Нѣкоторые. Это, вѣроятно, были нѣкоторые люди изъ партіи Христовыхъ 
(ср. 2 Кор. X, 9, 10; 2 Кор. X, 7 и XI, 23).—Возгордились, т. е. стали ду¬ 
мать, что они станутъ во главѣ Церкви.—Не слова, т. е. не стану обращать 
вниманія на ораторское искусство гордыхъ учителей вѣры.—А силу т. е. 
имѣютъ ли они дѣйствительную силу Духа Божія, какъ источникъ новой 
жизни? Коринѳяне не могутъ въ этомъ дѣлѣ разобраться какъ слѣдуетъ, а 
Апостолъ все раскроетъі—Царство Божіе. Эго не будущее, небесное цар¬ 
ство, а царство, которое существуетъ уже здѣсь, въ душахъ вѣрующихъ.— 
Не въ словѣ, а въ силѣ, т. е. не тамъ, гдѣ много и краснорѣчиво говорятъ 
о высокихъ предметахъ и задачахъ, а тамъ, гдѣ есть сила осуществлять эти 
задачи.—Съ жезломъ. Какъ отецъ, Ап. въ правѣ употреблять и мѣры стро¬ 
гости по отношенію къ своимъ духовнымъ дѣтямъ. Это—доказательство суще¬ 
ствованія церковной дисциплины еще при апостолахъ. 

V. 
О Коринѳскомъ кровосмѣсникѣ (1—5). о церковной дисциплинѣ вообще (6—13). 

1—5. Начиная рѣчь о церковной дисциплинѣ, Ап. прежде всего указы¬ 
ваетъ на особый случай, когда требовалось эту дисциплину проявить во всей 
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2. и вы возгордились, вмѣсто 
того, чтобы лучше плакать, дабы 
изъятъ былъ изъ среды васъ сдѣ¬ 
лавшій такое дѣло? 

3. А я, отсутствуя тѣломъ, но 
присутствуя у васъ духомъ, уже 

рѣшилъ, какъ бы находясь у васъ: 

сдѣлавшаго такое дѣло, 
4. въ собраніи вашемъ во имя 

Господа нашего Іисуса Христа, 
обще съ моимъ духомъ, силою 
Господа нашего Іисуса Христа, 

строгости. Одинъ изъ коринѳскихъ христіанъ взялъ себѣ въ жены свою ма¬ 
чеху, и Ап. поэтому объявляетъ оказавшимся равнодушными къ этому воз¬ 
мутительному поступку коринѳскимъ христіанамъ, что онъ рѣшилъ этого пре¬ 
ступника предать сатанѣ. 

1. Еіть вѣрный слухъ—правильнѣе: вообще слышно...—Не слышно 
даже у язычниковъ. Законъ Моисеевъ подъ угрозой смертной казни запре¬ 
щалъ жениться на маЧехѣ (Лев. XVIII, 8). Римскій законъ также не доз¬ 
волялъ этого О- Такимъ образомъ коринѳскій кровосмѣсникъ взялъ себѣ свою 
мачеху въ сожительницы безъ всякаго законнаго освященія. Тахъ какъ Ап. 
осуждаетъ только одного кровосмѣсника, оставляя безъ наказанія его мачеху, 
то вѣроятнѣе считать ее язычницей. 

2. И вы возгордились. Если бы Коринѳскіе христіане представляли изъ 
себя тѣсную общину, въ которой хранилось бы нерушимо понятіе о высокомъ, 
святомъ своемъ назначеніи, то они, безъ сомнѣнія, узнавши о такомъ про¬ 
ступкѣ одного ихъ своихъ собратій, тотчасъ бы облеклись въ трауръ, какъ 
дѣлаетъ семья при потерѣ своего главы. Но они настолько были увлечены 
мнѣніемъ о своихъ совершенствахъ, что на такой случай не обратили вни¬ 
манія!—Дабы—изъятъ былъ... Этотъ результатъ, очевидно, стоялъ внѣ зависи¬ 
мости отъ рѣшенія самихъ коринѳянъ я, слѣд., тутъ Ап. разумѣетъ не про¬ 
стое церковное отлученіе. Тотъ, кто долженъ устранить кровосмѣсника, есть, 
по мысли Павла, Самъ Богъ, Который, конечно, на скорбныя просьбы объ 
изъятіи изъ ихъ среды преступника отвѣтилъ бы такъ же, какъ тогда, когда 
совершилъ Свой Судъ, послѣ рѣчи Петра, надъ Ананіей и Сапфирою. 
Глаголъ изъять (аіреіѵ) въ В. Завѣтѣ употребляется иногда для обозначенія 
смертной казни надъ преступниками закона (Втор. XXI, 19). 

3. Равнодушію коринѳскихъ христіанъ къ страшному грѣху ихъ собрата 
Ап. противопоставляетъ свое строгое отношеніе. Хотя онъ былъ далеко, но 
духомъ пребывалъ съ ними и потому совершившееся въ Коринѳѣ такъ 
возмутило его, что онъ рѣшилъ, какъ имѣющій право рѣшать судьбу крово- 
смѣсника. 

4. Въ собраніи вашемъ... Судъ- надъ преступникомъ долженъ быть об¬ 
разованъ изъ коринѳскихъ христіанъ. Духовно будетъ присутствовать на 
этомъ собраніи и самъ Апостолъ. Приговоръ будетъ произнесенъ во имя 
Господа Іисуса Христа, съ ручательствомъ того, что этотъ приговоръ будетъ 
приведенъ въ исполненіе силою Господа нашего I. X... Ап., имѣетъ въ этомъ 
случаѣ въ виду обѣтованіе Господа Іисуса Христа, данное Апостоламъ, 
«истинно говорю вамъ: чтб вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ. 
Истинно также говорю вамъ: что если двое изъ васъ согласятся на землѣ 
просить о всякомъ дѣлѣ, то, что бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца 
Моего Небеснаго. Ибо гдѣ - двое или трое собраны во имя Мое; тамъ Я по¬ 
среди ихъ» (Матѳ. XVIII, 18—20). Связать преступника, т. е. произнести судъ 
надъ нимъ должны теперь тѣ вѣрующіе коринѳяне, которые соберутся во 
имя Христа, имѣя совершенно одинаковое мнѣніе о преступленіи ихъ соб- 

1) Си. ВоЬзсЫіІг. ІІгсЬгіаІІ. ЕЬѳ. 8. 269 и сл. 
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5- предать сатанѣ во изножде-І сенъ въ день Господа нашего 
ніе плоти, чтобы духъ былъ спа-| Іисуса Христа. 

рата. Пусть его собраніе будетъ и не большое—это не важноі Важно то, 
что среди нихъ будетъ находиться Самъ Глава Церкви—Христосъ, и они 
будутъ рѣшать дѣло не по большинству голосовъ, а единодушно. Точно тажѳ 
и рѣшеніе будетъ приведено въ исполненіе Христомъ въ силу единодуш¬ 
ной молитвы собравшихся.—Обще съ моимъ духомъ. Ап., по сознанію своего 
единенія со Христомъ (Гал.' II, 20), смѣло говоритъ, что гдѣ будетъ невидимо 
присутствовать Христосъ, тамъ будетъ и онъ, Павелъ, тѣмъ болѣе въ собра¬ 
ніи Коринѳской Церкви, которую онъ основалъ. О подобномъ перемѣщеніи 
души своей Ап. намекаетъ во 2 поел, къ Кор. (XII, 3): «не знаю—въ тѣлѣ 
или внѣ тѣла» (я былъ восхищенъ до третьяго веба)—Силою Господа... Эти 
слова слѣдуетъ относить къ слѣдующему глаголу; предать. Человѣческое 
дѣйствіе здѣсь соединяется съ силою (обѵ Зоѵаі^еі) Господа и потому яв¬ 
ляется успѣшнымъ. 

5. Предать. Естественнѣе ставить это слово въ зависимость отъ гла¬ 
гола: рѣшилъ (ст. 3). Что касается Апостола, то онъ, въ силу своей апо¬ 
стольской власти, уже рѣшилъ преступника предать сатанѣ. Собраніе со¬ 
чувствующихъ этому рѣшенію коринѳянъ должно позаботиться о томъ, чтобы 
это рѣшеніе пришло въ исполненіе, а въ томъ, что такіе сочувствующіе най¬ 
дутся—Апостолъ не сомнѣвается.—Предать сатанѣ. Это выраженіе встрѣчается 
только еще въ 1 Тим. (I, 20). Одни толкователи видятъ въ этомъ выраже¬ 
ніи обозначеніе простого отлученія отъ Церкви, но это толкованіе не обра¬ 
щаетъ вниманія на выраженія: силою Господа... и во изможденіе плоти. Кромѣ 
того, упоминаемые въ 1 Тим. лжеучители Именей и Филатъ были преданы 
сатанѣ для того, чтобы научились не богохульствовать. Но развѣ отлученіе 
отъ Церкви заставило бы ихъ прекратить свои богохульства?! Другіе, обра¬ 
щая вниманіе на выраженіе: во изможденіе плоти, видятъ въ настоящемъ 
случаѣ преданіе преступника сатанѣ, для того чтобы этотъ послѣдній, по 
свойственной ему злобѣ и жестокости, мучилъ грѣшника, при чемъ одни пред¬ 
полагаютъ, что это преданіе сатанѣ было тѣсно связано съ отлученіемъ, 
другіе же не видятъ нужды дѣлать такое предположеніе. Это послѣднее мнѣ¬ 
ніе нужно признать наиболѣе вѣроятнымъ. Сатанѣ въ Св. Писаніи очень 
часто приписывается власть причинять людямъ физическое зло (напр. исторія 
Іова; Лук. XIII, 6; 2 Кор. XII, 7). Онъ пылаетъ такою злобою къ людямъ, 
что въ благопріятномъ случаѣ всегда нападаетъ на нихъ, мучитъ ихъ, не 
разбирая, грѣшники ли это передъ нимъ или праведники. Онъ не пони¬ 
маетъ даже, вредно это или полезно будетъ для его власти надъ міромъ... 
Наконецъ, тѣлесныя страданія, какія грѣшникъ долженъ былъ претерпѣть 
отъ діавола (болѣзнь), должны были заставить его придти въ себя и рас¬ 
каяться.—Во изможденіе плоти (ек оХзброѵ х-?]с аярхос). Одни видятъ здѣсь 
уничтоженіе плоти въ нравственномъ смыслѣ этого слова, т. е. подавленіе 
грѣховныхъ стремленій, въ силу боли и раскаянія, какія были бы вызваны 
въ грѣшникѣ чрезъ исключеніе его изъ Церкви. Но съ этимъ мнѣніемъ 
нельзя согласиться, потому что это исключеніе могло повести человѣка и къ 
ожесточенію во грѣхѣ, и потомъ для такой идеи ап. воспользовался бы дру¬ 
гими, болѣе подходящими выраженіями (напр. упразднить — Рим. УІ, 6; 
умертвитъ—Рим. XIII, 13; росиять—Гал. У, 24). Другіе видятъ въ этомъ 
изможденіи плоти дѣйствительное ослабленіе тѣла, которое (ослабленіе) должно 
окончиться смертью. Въ такомъ смыслѣ—въ смыслѣ живого тѣла—выраже¬ 
ніе плоть нерѣдко употребляется у Ап. Павла (Фил. I, 22; Гал. II, 20) и, 
слѣд,, это толкованіе можно признать за правильное, тѣмъ болѣе, что примѣръ 
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6. Некѣиъ вамъ хвалиться. 
Развѣ не знаете^ что малая закваска 
кваситъ все тѣсто? 

7. Итакъ очистите старую 
закваску, чтобы быть вамъ новымъ 
тѣстомъ, такъ какъ вы безквасны, 

ибо Ііасха наша, Христосъ, зак¬ 
ланъ за насъ. 

8. Посему станемъ праздновать 
не со старою закваскою, не съ 
закваскою порока и лукавства, но 
съ опрѣсноками чистоты и истины. 

подобнаго осуяденія мы уже имѣемъ въ судѣ Ап. Петра надъ Ананіей и 
Саифирою (Дѣян. Т, 1 и сл.). Только тамъ смерть преступниковъ воспослѣ¬ 
довала сразу по произнесеніи приговора, а здѣсь она должна была насту¬ 
пить послѣ долгой болѣзни.—Чтобы духъ былъ спасенъ... ка. не говоритъ, что 
духъ, эта высшая сторона человѣческаго существа, непремѣнно будетъ спа¬ 
сенъ, т. е. войдетъ въ общеніе съ Божествомъ и будетъ блаженъ. Но во 
всякомъ случаѣ для спасенія духа то средство, какое избралъ Апостолъ—именно 
изможденіе тѣла, гдѣ свилъ себѣ гнѣздо грѣхъ, — единственно пригодное..! 
Въ день Господа... т. е. во время послѣдняго суда надъ міромъ, который 
совершитъ Господь Іисусъ Христосъ при второмъ Своемъ явленіи на землѣ.— 
Гдѣ принесетъ кровосмѣсникъ покаяніе, которое послужитъ ему ко спа¬ 
сенію? Здѣсь, на землѣ, предъ смертью, потому что за гробомъ покаяніе при¬ 
носить уже поздно (си. притчу о богатомъ и Лазарѣ) 

6- —13. Случай съ кровосмѣсникомъ даетъ теперь Ап. Павлу поводъ 
сдѣлать коринѳянамъ нѣсколько замѣчаній о соблюденіи строгой церковной 
дисциплины. Указавши на причину, по которой они такъ равнодушно от¬ 
неслись ко грѣху своего собрата (6—8 ст.), Ап. говоритъ, что нужно осо¬ 
бенно строго относиться къ грѣшникамъ изъ своей христіанокой среды,—не 
входить съ ними въ общеніе и дурного человѣка удалять изъ христіанскаго 
общества. 

6. Еще раньше Ап. говорилъ о томъ, что самодовольство коринѳянъ 
безосновательно (VI, 19). Теперь онъ высказываетъ ту "же мысль въ приложе¬ 
ніи къ случаю съ кровосмѣсникомъ. Упоенные своими внѣшними успѣхами 
въ христіанской жизни (обиліе духовныхъ дарованій), они не обратили до¬ 
статочнаго вниманія на этотъ случай, очень важный. Вотъ къ чему привела 
ихъ похвала! (вмѣсто: «нечѣмъ вамъ хвалиться» лучше перевести: «ваша 
похвала не ведетъ къ добру»!).—Роле» ем не знахте... Они, столь кичащіеся 
своимъ познаніемъ, должны бы понять, къ чему ведетъ такое снисхожденіе, 
оказанное хотя однажды. Маленькое количество закваски дѣлаетъ кислымъ 
все тѣсто, т. е. и самый ничтожный грѣхъ можетъ оказать вредное вліяніе 
на жизнь цѣлой христіанской Церкви. 

7— 8. Каждьій христіанинъ долженъ стараться подавить въ себѣ ста¬ 
рыя грѣховныя привычки и вліять въ этомъ же направленіи на другихъ.— 
Очистите старую закваску. Какъ евреи наканунѣ пасхи удаляли изъ сво¬ 
ихъ жилищъ все квасное, которое было символомъ египетскихъ пороковъ, 
какими они были заражены, живя въ египетскомъ рабствѣ, такъ и новый 
Израиль—христіане—должны удалить ивъ сердца своего всѣ худыя склонности, 
кякія были въ нихъ до обращенія ко Христу. — Чтобы вамъ быть новымъ 
тѣстомъ. Ревультатомъ этого будетъ то, что обновится вся христіанская об¬ 
щина,—она будетъ похожа на то прѣсное тѣсто, изъ котораго пекся хлѣбъ 

*) Рк. Васктапп, также понимая выраженіе оХг&роѵ тті^ оархо? какъ обозначеніе 
тѣлесной смерти, указываетъ на слова Христа (Матѳ. XVIII, 6), въ которыхъ проводится 
мысль, что грѣпшику иногда лучше умереть, чтобы развитіе его грѣховности пріостано¬ 

вилось и осталась такимъ образомъ надежда на спасеніе... 
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9. я писалъ ваиъ въ посланіи— 
не сообщаться съ блудниками; 

10. Впрочемъ не вообще съ 
блудниками міра сего, или лихо¬ 
имцами, или хищниками, или идо- 
лослужителями, ибо иначе надле¬ 
жало бы ваиъ выйти изъ міра 
сею. 

11. Но а писалъ вамъ не со¬ 
общаться съ тѣмъ, кто, называясь 
братомъ, остается блудникомъ, или 
лихоимцемъ,или идолослужителемъ, 
или злорѣчивымъ, или пьяницею, 
или хищникомъ; съ такимъ даже 
и не ѣстъ вмѣстѣ. 

12. Ибо что инѣ судить и 

для пасхи и недѣли опрѣсноковъ.—Такъ какъ вы безквасны, т. е. они вг 
идеѣ, какъ члены гбла Христова, совершенно чисты. Эту идейную чистоту 
они должны превратить въ дѣйствительность.—Ибо Пасха наша. Хористовъ, 
закланъ за насъ. Со времени смерти Христа, которая явилась началомъ уми¬ 
ранія людей для грѣха, для Церкви и для каждаго отдѣльнаго вѣрующаго 
наступила великая духовная Пасха, когда всѣ грѣхи доляшы быть удаляемы 
изъ общества христіанъ, какъ закваска удалялась со дня Пасхи изъ еврей~ 
скихъ домовъ. Всякій христіанинъ является человѣкомъ безъ грѣховной 
закваски.—Посему станемъ щіаздновать... Для христіанъ Пасха продолжается 
ве одну недѣлю, а цѣлую жизнь. «Для истиннаго христіанина всѣ дни Пасха, 
всѣ дни Пятидесятница и Рождество». (Іоаннъ Злат.).—Порокъ (хахіа)—это 
вообще развращенность человѣка, ког^а онъ не въ состояніи бороться со 
зломъ, а лукавство (ігоѵтір(а) обозначаетъ намѣренное потворство злу, осно¬ 
ванное на злой волѣ человѣка.—Но съ опрѣсноками чистоты ц истины, т. е. 
съ опрѣсноками, какими у христіанъ должны быть чистота души, при ко¬ 
торой невозможно питать симпатію къ злу, и истина, когда человѣкъ честно 
и открыто борется со зломъ.—Очень вѣроятно, что всѣ эти образы употреб¬ 
ляетъ Апостолъ здѣсь въ виду того, что онъ писалъ свое посланіе во время 
Пасхи. 

9—10. Въ предшествующихъ стихахъ Апостолъ указалъ на ослабленіе 
церковной дисциплины въ Коринѳской Церкви. Теперь онъ дѣлаетъ нѣкото¬ 
рыя поясненія къ тому, что имъ сказано, чтобы коринѳяне не впали въ не¬ 
доразумѣнія. Когда онъ говорилъ въ посланіи (ст. 2, 6 и 7 разсматриваемой 
главы) ’"), чтобы они ве входили въ общеніе съ блудниками (ср. 2 Іоан. 
10 ст.), то разумѣлъ въ этомъ случаѣ только грѣшниковъ изъ среды хри¬ 
стіанъ, а не всѣхъ грѣшниковъ вообще, которые живутъ на свѣтѣ (міра 
сего), ибо иначе добрымъ христіанамъ нужно бы оставить города и удалиться 
въ пустыни!—Идолослужители могли встрѣчаться и среди коринѳскихъ хри¬ 
стіанъ. Это были тѣ, которые и послѣ своего обращенія могли продолжать 
исполненіе языческихъ обычаевъ, напр. посѣщали трапезы, устраивавшіяся 
въ языческихъ храмахъ (см. 1 Корине, гл. ХѴШ-я). 

11. Ап. перечисляетъ тѣ пороки, которые должны встрѣтить себѣ стро¬ 
гое осужденіе со стороны Церкви, когда имѣющій какой-либо изъ этихъ по¬ 
роковъ продолжаетъ называть себя христіаниномъ. 

12—13. Здѣсь Ап. оправдываетъ свое различное отношеніе къ вѣрую¬ 
щимъ и невѣрующимъ. Впрочемъ, говоря, что онъ не хочетъ судить внѣш¬ 
нихъ, Ап. имѣетъ здѣсь въ виду себя какъ христіанина вообще, а не какъ 

*) РЬ,. Васктапп видитъ здѣсь указанія на существованіе какого-то неизвѣстнаго 
■аиъ посланія къ Коринѳянамъ. Но этого предположенія нѣтъ надобности дѣлать. Просто 
Ан. на время прекратилъ составленіе посланія на 8-мъ стихѣ н потомъ, продолжая его, 
сказалъ; ся писалъ...). 
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внѣшнихъ? Не внутреннихъ ли вы И такъ извергните развращеннаго 
судите? изъ среды васъ. 

13. Внѣшнихъ же судитъ Богъ. 

ГЛАВА ТІ. 

1. Бакъ смѣетъ кто у васъ, 
имѣя дѣло съ другимъ, судиться у 

нечестивыхъ, а не у святыхъ? 

Аностола. Всякій христіанинъ можетъ самъ порывать общеніе съ своимъ соб¬ 
ратомъ по вѣрѣ, какъ скоро видитъ, что тотъ не хочетъ исправиться. Хри¬ 
стосъ Спаситель сказалъ: «да будетъ тебѣ (упорный грѣшникъ) какъ языч¬ 
никъ и мытарь* (Матѳ. XVIII, 17).—Внѣштшіъ. Такъ назывались язычники у 
іудеевъ, но Ап. употребляетъ это выраженіе, очевидно, въ приложеніи и въ 
язычникамъ и къ іудеямъ.—Ап. какъ будто здѣсь противорѣчитъ заповѣди 
Христа: «не судите»... (Матѳ. VII, 1). Но Христосъ запрещалъ осужденіе злоб¬ 
ное, когда человѣкъ осуждаетъ ближняго н^ основаніи только однихъ пред¬ 
положеній, стараясь угадать его сокрытыя намѣренія. Такое осужденіе запре¬ 
щается и у Ап. Павла (XIII, 7). Но здѣсь Ап. совѣтуетъ, даже ставитъ въ 
обязанность христіанину, сужденіе о поступкѣ, явно нарушающемъ правиль¬ 
ный строй христіанской жизни, и притомъ сужденіе, соединенное съ любящею 
заботою объ изысканіи средствъ, какія бы могли поставить человѣка на 
истинный путь {чтобы духъ былъ спасенъ—ст. 5). Первое сужденіе сопро¬ 
вождается нѣкоторымъ чувствомъ злорадства, а послѣднее—смиреніемъ и пе¬ 
чалью (ст. 2).—Й такъ извергните... Ап., повторяя здѣсь мысль, высказан¬ 
ную въ законѣ Моисеевомъ (см. Втор. XVII, 7; XXII, 21; XXIV, 7), повелѣваетъ 
удалять всѣхъ развращенныхъ изъ среды христіанскаго общества. Средства 
для этого указаны выше—именно, плачъ къ Богу, обращеніе къ Богу съ про¬ 
шеніемъ 0^ удаленіи такихъ грѣшниковъ (ст. 2) и личный разрывъ съ ними 
(ст. 11). Другихъ средствъ церковной дисциплины по отношенію къ грѣшни¬ 
камъ Ап. не знаетъ, по, крайней мѣрѣ, не указываетъ. Конечно, объ увѣща¬ 
ніяхъ, которыя должны предшествовать церковному суду (Матѳ. XVIII, 15—20), 
онъ здѣсь не считалъ нужнымъ упоминать. 

VI. 

О судебныхъ тяжбахъ между христіанами (1—11).0 невоздержаніи (12—20). 

1—11. Продолжая рѣчь о нежелательныхъ явленіяхъ въ нравственной 
жизни Коринѳской Церкви, Ап. обличаетъ коринѳянъ за то, что они ищутъ 
управы въ своихъ дѣлахъ у языческихъ судей (1—6), а потомъ выставляетъ 
положеніе, что и вообще распри по дѣламъ объ имуществѣ недопустимы между 
христіанами, потому что свидѣтельствуютъ объ ослабленіи въ нихъ братской 
любви (7—11). 

1. Какъ смгъетъ... Въ судьи назначались въ римской имперіи люди, 
исповѣдывавшіе государственную религію, т. е. язычники. Хотя эти судьи су¬ 
дили по всѣмъ обычаямъ римскаго права, тѣмъ не менѣе Ап. называетъ ихъ 
нечесгпиѳыми—правильнѣе: неправедными (аЗіха), потому что они на самомъ 
дѣлѣ не знали высшей. Христовой, правды. Онъ считаетъ для христіанина 
единственно подходящимъ судъ, состоящій изъ христіанъ, слѣдов., судъ не 
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2. Развѣ не знаете, что святые 
будутъ судитъ міръ? Если же вами 
будетъ судимъ міръ, то неужели вы 
недостойны судить маловажныя 
дѣла? 

3. Развѣ не знаете, что мы бу¬ 
демъ судить ангеловъ, не тѣмъ ли 
болѣе дѣла житейскія? 

4. А вы, когда имѣете житейскія 
тяжбы, поставляете своими судьями 
ничего не значущихъ въ церкви* 

оффиціальный, а просто посредническій, когда за рѣшеніемъ спора люди 
обращаются къ какому нибудь уважаемому человѣку изъ своей среды. Хри~ 
стіане называются святыми, не какъ отдѣльныя личности, а какъ члены 
святой Церкви Христовой: у такихъ есть пониманіе высшихъ задачъ жизни 
и правильныхъ человѣческихъ отношеній.—Коринѳяне обращались къ языче¬ 
скимъ судьямъ, вѣроятно, по старой привычкѣ и потому, что были увѣрены, 
что римскій судья лучше разберетъ ихъ дѣло. Апостолъ же не хочетъ, чтобы 
въ христіанскую жизнь вносились, путемъ судебныхъ приговоровъ, начала 
чуждыя христіанству (напр. при разборахъ дѣлъ между господами и рабами). 
Это, однако, не мѣшало Апостолу требовать, чтобы христіане подчинялись 
языческимъ властямъ в, слѣдов., также судьямъ тогда, когда они съ своей 
стороны предъявляли христіанамъ извѣстныя требованія, какъ членамъ госу¬ 
дарства (Римл. XIII, 1—3). 

2—3. Развѣ не знаете. Ап. здѣсь припоминаетъ коринѳянамъ то, что гово¬ 
рилъ имъ во время своего пребыванія въ Коринѳѣ.—Святые будутъ судить 

Восточные церковные толкователи говорили, что здѣсь разумѣется судъ въ 
переносномъ смыслѣ этого слова. На страшномъ судѣ Христовомъ христіане 
своимъ незапятнаннымъ поведеніемъ будутъ служить живымъ и нагляднымъ 
изобличеніемъ языческой порочности (Матѳ. XXII, 41). Но связь рѣчи застав¬ 
ляетъ видѣть здѣсь указаніе на дѣйствительный судъ, котораго участниками 
будутъ христіане. И Самъ Господь Іисусъ Христосъ говорилъ Апостоламъ, 
что они, во время Его второго пришествія, будутъ сидѣть на двѣнадцати 
престолахъ и судить двѣнадцать колѣнъ Израильскихъ (Матѳ. XIX, 28). Св. 
Іоаннъ Богословъ простираетъ это право на всѣхъ вѣрующихъ (Откров. II, 26, 
27; XX, 4).—Будемъ судитъ ангеловъ. Въ Св. Писаніи нигдѣ не говорится, 
что люди будутъ судить добрыхъ ангеловъ. Но Ап. Павелъ въ нашемъ же 
посланіи говоритъ, что при второмъ пришествіи Христа на землю будутъ 
упразднены ангельскія силы (ХУ, 24). Конечно, здѣсь разумѣются злые 
ангелы, міродержатели тьмы вѣка сего(Ефес. УІ, 12), и этихъ же ангеловъ 
Ап. разумѣетъ, конечно, въ разсматриваемой главѣ. Изъ книги Еноха (апо- 
кри(|^) видно, что и у іудеевъ было вѣрованіе въ то, что Богъ будетъ судить 
ангеловъ,—конечно злыхъ (Рк. ВасЬтапп, впрочемъ, видитъ здѣсь указаніе 
на ангеловъ вообще, какъ въ III, 9, и предполагаетъ, что Ап. имѣетъ въ виду 
отвѣтственность ангеловъ добрыхъ, поскольку они являются хранителями 
царствъ и народовъ. Дан. X). 

4. А вы... поставляете.—Правильнѣе: поставляйте, выбирайте (хадіЕгте— 
по смыслу рѣчи должно признавать за повел, наклоненіе).—Своими судьями. 
Рѣчь идетъ не о языческихъ судьяхъ-чиновникахъ, потому что самъ Ап. 
училъ уважать ихъ (Рим. XIII, 4) и потому, что не христіане же ихъ ста¬ 
вили! Вся рѣчь Апостола здѣсь, очевидно, ироническая: «при такихъ ничтож¬ 
ныхъ дѣлахъ, изъ за которыхъ вы ведете между собою споръ, не ищите себѣ 
посредниками людей важныхъ—эти дѣла въ состояніи рѣшить и самыя не¬ 
значительныя, съ вашей точки зрѣнія, лица въ Церкви!»—Житейскія тяжбы 
('зітхіха)—правильнѣе: споры изъ за матеріальныхъ благъ. 
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5. Бъ стыду вашему говорю; 
неужели нѣтъ между вами ня одного 
разумнаго, который могъ бы раз¬ 
судить между братьями своими? 

6. Но братъ съ братомъ су¬ 
дится, н притомъ предъ невѣр 
ными. 

7. И то уже весьма унизительно 
для васъ, что вы имѣете тяжбы 
между собою. Для чего бы вамъ 
лучше не оставаться обиженными? 
для чего бы вамъ лучше не тер¬ 
пѣть лишенія? 

8. Но вы сами обижаете и от¬ 
нимаете, и притомъ у братьевъ. 

9. Или не знаете, что непра¬ 
ведные Царства Божія не наслѣ¬ 
дуютъ? Не обманывайтесь: ни блуд¬ 
ники, ни идолослужители, ни пре¬ 
любодѣи, ни малакіи, ни мужелож- 
ники, 

10 ни воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни злорѣчивые, ни 
хищники—Царства Божія не наслѣ¬ 
дуютъ. 

11. И такими были нѣкоторые 
изъ васъ, во омылись, но освяти- 
лись, но оправдались именемъ Гос¬ 
пода нашего Іисуса Христа и Ду¬ 
хомъ Бога нашего. 

5—6. Ап. хочетъ сказать: «я ничего не имѣю противъ того, чтобы вы 
выбирали подходящихъ людей для рѣшенія своихъ тяжбъ. Бели а сказалъ, 
что ваши дѣла могутъ быть рѣшены и самыми незначительными лицами, то 
сказалъ ѳто только для того, чтобы пристыдить васъ; вѣдь а показалъ вамъ, 
какъ мало значенія имѣютъ въ моихъ глазахъ тѣ интересы, изъ за которыхъ 
вы жертвуете честью Церкви». 

7—8. Уже в’ь 6-мъ ст. апостолъ далъ понять, что нехорошо поступаютъ 
христіане судясь между собою—вѣдь они братья (братъ съ братомъ судится). 
Теперь онъ эту мысль о неприличіи тяжебныхъ дѣлъ среди христіанъ рас¬ 
крываетъ обстоятельнѣе, указывая, что христіанину подобаетъ скорѣе тер¬ 
пѣть обиду и лишенія, чѣмъ отнимать что нибудь у браті евъ даже и путемъ 
суда.—Ап, не говоритъ этимъ, что христіанинъ совсѣмъ не долженъ защи¬ 
щаться противъ причиняемой ему несправедливости, но все таки совѣтуетъ 
ие доводить дѣла до судебнаго разбирательства. Къ этому побуждаетъ хри¬ 
стіанина его любовь къ братьямъ, которая идетъ на всякія уступки (ср. Матѳ. 
V, 39—42). 

9—10. По поводу забвенія коринѳянами священной своей обязанности— 
любить братьевъ своихъ по вѣрѣ, Ап. замѣчаетъ, что и вообще среди корин¬ 
ѳянъ стадо утверждаться легкомысленное отношеніе къ принятымъ ими на 
себя обязательствамъ вести чистую и праведную жизнь. Они стали вообра¬ 
жать, что ихъ религіозныя, духовныя дарованія сами по себѣ уже мог;тъ 
открыть предъ ними двери царства небеснаго, каково бы ни было ихъ пове¬ 
деніе. Нѣтъ, говоритъ Ап., этого быть не можетъ! При этомъ онъ сначала 
перечисляетъ пять видовъ невоздержанія, а потомъ пять видовъ нарушенія 
чужихъ правъ, какъ права на имущество, такъ и права на общественное 
уваженіе (злорѣчивые именно вредятъ чести другихъ, ихъ доброму имени). 

11. Апостолъ только что старался подѣйствовать на коринѳянъ тѣмъ, 
что угрояилъ имъ возможностью лишиться права на входъ въ царство не¬ 
бесное. Теперь онъ старается оживить въ нихъ сознаніе ихъ христіанскаго 
достоинства, которое обязываетъ ихъ быть чистыми и праведными. Корин¬ 
ѳяне должны помнить, что онн уже вступили въ новую жизнь путемъ кре¬ 
щенія.—Нѣкоторыя. Этимъ ап. хочетъ сказать, что далеко не всѣ корин¬ 
ѳяне вели до обращенія въ христіанство нечестивый образъ жизни. — Но 
омылись. Это, несомнѣнно, обозначаетъ собою таинство крещенія, (средній 
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12. Все мнѣ позволительно, но то и другое; тѣло хе не для блу- 
не все полезно; все мнѣ позволи- да, но для Господа, и Господь для 
тельно, но ничто не должно обла- тѣла. 
дать мною. 14. Богъ воскресилъ Господа, 

13. Пища для чрева, и чрево воскреситъ и насъ силою своею, 
для пищи; но Богъ уничтожитъ и 

залогъ здѣсь Поставленный въ греч. текстѣ указываетъ на то, что крещеніе 
было актомъ личнаго, сознательнаго рѣшенія каждаго вѣрующаго).—Но осел- 
тмлись, т оправдсшкѣ. Эти оба выраженія разъясняютъ то, что человѣкъ 
получаетъ въ таинствѣ крещенія. Крещеніе,—хочетъ сказать Ап.—-не было 
простымъ символомъ. Нѣтъ, оно сопровождалось освященіемъ, т. е. при кре¬ 
щеніи былъ ниспосланъ вѣрующимъ Св. Духъ, съ полученіемъ Котораго вѣ¬ 
рующіе начали новую, благодатную жизнь (ср. Дѣян. II, 38; 2 Кор. I, 21, 22; 
Б}фес. I, 13), а затѣмъ въ крещеніи вѣрующимъ бьио дано и оправданіе, 
т. е. они стали праведными, усвоивъ себѣ праведность Христову. Ап. здѣсь 
ставитъ сначала освященіе, а потомъ оправдаміе потому, что ему нужно 
было противопоставить настоящее состояніе вѣрующихъ прежнему ихъ состо¬ 
янію. Въ другомъ случаѣ онъ поступаетъ наоборотъ (ср. I, 30). — Именемъ 
Господа. Такую силу получаетъ актъ крещенія отъ того, что оно совер¬ 
шается во НМЛ Господа Іисуса Христа, т. е. съ призываніемъ Его имени, 
по Его велѣнію. Его силою и на основаніи того, что Его искупительная 
жертва за все человѣчество принята Богомъ, и Духомъ Бога нашем, т. е. 
въ крещеніи низводится на крещаемаго Духъ Божій—начало новой жизни 
(таинство мѵропомазанія, соединенное съ крещеніемъ).—Здѣсь видно какъ 
будто отступленіе отъ извѣстной изъ Евангелія формулы крещенія: «во имя 
Отца, и Сына, и Св. Духа» (Матѳ. ХХУІІІ, 18). Но во первыхъ Ап. здѣсь, оче¬ 
видно не даетъ и не хотѣлъ дать формулы крещенія, а во вторыхъ и здѣсь 
есть указаніе на три лица Божества—это именно: 1) Господь Іисусъ Хри¬ 
стосъ, 2) Духъ и 3) Богъ нашъ, т. е. Богъ Отецъ. 

12— 20. Ап. уже въ 9 ст. указалъ на то, что въ Коринѳѣ были люди, 
которые полагали, что въ царство небесное они могутъ войти и не отставая 
отъ тѣхъ грѣховъ, въ какихъ они прежде жили. Теперь Ап. обстоятельнѣе 
говоритъ объ этомъ заблужденіи, имѣя впрочемъ главнымъ образомъ въ виду 
одинъ грѣхъ—невоздержанія ими нецѣломудрія. Этотъ грѣхъ многими корин¬ 
ѳянами извинялся въ силу принципа христіанской св(^оды и Ап. опровер¬ 
гаетъ такой взглядъ, указывая на великій вредъ для человѣка, пребывающаго 
въ этомъ грѣхѣ и на великую отвѣтственность такого человѣка предъ Богомъ. 

12. Апостолъ, безъ сомнѣнія, и въ Коринѳѣ, какъ въ другихъ мѣстахъ, 
училъ о свободѣ христіанина въ вещахъ безразличныхъ въ нравственномъ 
отношеніи, которыя раньше, въ видахъ педагогическихъ, были запрещены 
въ законѣ Моисеевомъ. Это выраженіе «все мнѣ позволительно!» предста¬ 
вляетъ, вѣроятно, девизъ, съ какимъ выступалъ апостолъ, и оно потому 
запечатлѣлось въ умахъ коринѳянъ. Но, къ сожалѣнію, они стали расширять 
приложеніе этого принципа и на такія явленія, которыя были вовсе не без¬ 
различны съ точки зрѣнія христіанской морали. Поэтому Апостолъ считаетъ 
нужнымъ ограничить приложеніе сказаннаго принципа. Онъ можетъ имѣть 
мѣсто только тамъ, гдѣ чрезъ него не причиняется вреда человѣку, руково¬ 
дящемуся этимъ принципомъ. Это—первое. Во вторыхъ, необходимо отка¬ 
заться отъ приложенія этого принципа тамъ, гдѣ есть опасность потерять 
свою свободу и очутиться въ порабощеніи у какой-либо привычки. 

13— 14. Особенную осторожность нужно соблюдать тамъ, гдѣ дѣло ка- 
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15. Развѣ не знаете, что тѣла 
ваши суть члена Христовы? Итакъ 
отниму ли члены у Христа, чтобы 
сдѣлать ихъ членами блудницы? Да 
не будетъ! 

16. Или не знаете, что сово¬ 
купляющійся съ блудницею стано¬ 

вится одно тѣло съ нт\ ибо ска¬ 
зано: два будутъ одна плоть (Быт. 
2, 24.). 

17. А соединяющійся съ Госпо¬ 
домъ есть одинъ духъ съ Госпо¬ 
домъ. 

сается чистоты тѣла или цѣломудрія. Имѣя въ виду слова Христа, что вхо¬ 
дящее въ уста не сквернитъ человѣка (Матѳ. XV, 11), Ап. говоритъ, что 
въ отношеніи къ пищѣ мооюно прилагать принципъ «все мнѣ позволительно», 
тѣмъ болѣе, что тѣ отправленія нашего тѣла, какія имѣютъ связь съ пищею, 
прекратятся въ день воскресенія и прославленія тѣлъ человѣческихъ: Богъ 
уничтожитъ, сдѣлаетъ ненужными и ѳти отправленія, и самую пищу! Не такъ 
дѣло обстоитъ по отношенію ко всему тѣлу человѣческо>іу. Это тѣло вовсе 
нельзя осквернять блудомъ, потому что оно назначено для Господа Іисуса 
Христа, чтобы Ему принадлежатъ и служить Ему орудіемъ (ср. Римл. VI, 13; 
XII, 1), какъ и Самъ Христосъ стоить въ отношеніи къ тѣлу, потому что 
пребываетъ въ немъ и прославитъ его современемъ. Въ силу такого отно¬ 
шенія ко Христу тѣло не погибнетъ. Какъ Богъ воскресилъ Христа, такъ 
воскреситъ Онъ и это тѣло человѣческое, бывшее во время земной жизни 
собственностью и освященнымъ орудіемъ Христа-Господа.—Насъ воскреситъ. 
Слѣдов., съ этимъ тѣломъ Ап. отождествляетъ всю человѣческую личность, 
для которой тѣло собственно составляетъ только органъ дѣйствованія. — Ко¬ 
нечно, имѣя въ виду такое непреходящее значеніе тѣла, мы должны отно¬ 
ситься къ нему съ почтеніемъ, ничѣмъ его не унижать. — Здѣсь Ап. причи¬ 
сляетъ себя къ тѣмъ, которые умрутъ и будутъ воскрешены, въ другихъ же 
случаяхъ (напр. XV, 52) онъ представляетъ себя дожившимъ до второго при¬ 
шествія. Это служитъ свидѣтельствомъ того, что день второго пришествія 
и для него былъ неизвѣстенъ. 

15. Блудодѣяніе заключаетъ въ себѣ два преступленія. Во первыхъ, это 
есть дерзкое похищеніе {отниму ли?) собственности, принадлежащей Христу, 
и во вторыхъ,—употребленіе похищеннаго на недостойную цѣль {сдѣлать 
членами блудтщьС). 

16—18а. Апостолу могли возразить противъ высказанной имъ во 2-й 
половицѣ 15-го стиха мысли слѣдующее: «употребленіе тѣла христіаниномъ на 
грѣхъ любодѣянія не есть еще отнятіе его у Христа. Развѣ это не времен¬ 
ное только и не внѣшнее злоупотребленіе тѣломъ?» На это возраженіе ап‘ 
отвѣчаетъ прежде всего ссылкою на Св. Писаніе, именно на кн. Быт. II, 24. 
Изъ этого віѣста видно, что совокупленіе съ блудницею или грѣхъ любодѣ¬ 
янія не есть нѣчто временное и внѣшнее, а представляетъ собою насто¬ 
ящее соединеніе двухъ лицъ въ одно тѣло. Правда, въ кн. Бытія идетъ 
рѣчь о брачномъ половомъ соединеніи мужчины и женщины, которые въ бра¬ 
кѣ становятся одною плотью, согласно опредѣленію Божественному. Но все 
таки эта характерная черта брачнаго соединенія, по его естественной сто¬ 
ронѣ, какъ соедитнія въ одну плоть, могла бы быть перенесена и на неза¬ 
конное, любодѣйное соединеніе мужчины съ блудницею, такъ какъ и послѣд¬ 
нее основано также на вложенномъ отъ Бога въ человѣка половомъ инстин¬ 
ктѣ. «Можетъ быть—какъ бы говоритъ Апостолъ—любодѣи и не хотятъ вхо¬ 
дить съ блудницею въ такое тѣсное соединеніе, но тѣмъ не менѣе они вхо¬ 
дятъ въ таковое, потому что сила Божественнаго опредѣленія дѣйствуетъ 
и тамъ, гдѣ не желаютъ его примѣненія: половое общеніе ведетъ людей 
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18. Бѣгайте блуда; ВСЯКІЙ грѣхъ, I тѣла, а блудникъ грѣшитъ про¬ 
какой дѣлаетъ человѣкъ, есть внѣ | тивъ собственнаго тѣла. 

къ тѣснѣйшему общенію природы и дѣлаетъ изъ двухъ тѣлъ—одно.»—А по¬ 
чему подобное общеніе нравственно невозможно для христіанина, на это, по 
мысли Апостола, должно отвѣчать такъ: христіанинъ при этомъ вступаетъ 
въ область, которая, по УІ, 9; V, 11, находится внѣ области царства Божія. 
Кто соединяется съ блудницею, тотъ отчуждаетъ свое тѣло отъ подчиненія 
Христу и ставитъ его въ зависимость отъ противо-христіанской силы. Ап., 
впрочемъ, не дѣлаетъ такого умозаключенія самъ, потому что дѣло и безъ 
того было ясно. Вмѣсто этого онъ говоритъ, что соедішяющійся съ Господомъ 
есть одинъ духъ (слово: съ Господомъ въ лучшихъ изданіяхъ—не читается). 
Соединеніе съ Господомъ, т. е. со Христомъ Ап. обозначаетъ тѣмъ же тер¬ 
миномъ, (хоШо&аі), какимъ ъ совокупленіе съ блудницею (от. 16): Это есть не 
что иное, какъ тѣсное, душу и тѣло обнимающее, общеніе между вѣрующимъ 
и Христомъ. Это соединеніе, затѣмъ, по своему существу духовнаю характера, 
такъ какъ сила, усвояющая тѣло и душу христіанина Христу, есть Духъ 
(ср. VI, 19), который является во Христѣ источникомъ новой прославленной 
жизни въ прославленномъ тѣлѣ (ср. 2 Кор. III, 18 и IV, 14). Ап. намѣренно, 
очевидно, не ограничивается въ данномъ случаѣ (ст. 17) указаніемъ на то, 
что христіанинъ вступаетъ въ тѣсное единеніе со Христомъ, а прибавляетъ: 
есть одинъ духъ. Онъ хочетъ сказать этимъ, что любодѣянія потому долженъ 
избѣгать христіанинъ, что оно представляетъ собою только грубо-чувствен¬ 
ное, тѣлесное соединеніе, не достигаетъ того нравственнаю характера, какого 
достигаетъ брачное половое общеніе, становящееся постепенно и общеніемъ 
духовнымъ. Вѣрующій же во Христа есть храмъ Духа и потому не можетъ 
быть, такъ сказать, храмомъ плоти, И такъ^ заключаетъ ап., бѣгайте блуда! 

18Ь—20. Чтобы еще болѣе внушить отвращеніе къ грѣху любодѣянія, 
ап.= говоритъ, что всякій другой грѣхъ находится внѣ тѣла, а блудникъ 
грѣшитъ именно противъ собственнаго тѣла (18Ь). Онъ придаетъ такимъ 
образомъ особую важность грѣху любодѣянія. Но въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ 
понимать его слова обѣ отношеніи грѣховъ къ тѣлу? Одни толкователи гово¬ 
рятъ, что Ап. этимъ намекаетъ на то, что грѣхъ любодѣянія не такъ, какъ 
другіе грѣхи, а чрезвычайно истощаетъ йло человѣка. Но съ такимъ 
пониманіемъ согласиться нельзя, потому что тоже дѣйствіе обнаруживаетъ 
на тѣло человѣка и пьянство. Другіе (Годэ) различаютъ въ человѣкѣ два 
тѣла: внѣшнее, постоянно измѣняющееся въ своемъ составѣ, и внутреннее, 
вѣчное, которое собственно и должно быть воскрешено для Идущей жизни: 
послѣднее и разумѣетъ здѣсь Апостолъ... Однако нигдѣ нѣтъ основанія для 
такого различенія. И почему Пьянство, напр.. Не можетъ такъ вредно отозваться 
и на этомъ внутреннемъ тѣлѣ, какъ блудъ? Проще будетъ передать мысль 
апостола такъ. Блудъ есть такой страшный грѣхъ, который въ отличіе отъ 
другихъ грѣховъ, вредитъ именно человѣческому тѣлу тѣмъ, что ставитъ 
его подъ власть грѣховной силы, дѣйствующей въ лишенной всякой сдержки 
чувственной страсти,—ставитъ именно чрезъ органическое соединеніе съ пред¬ 
ставительницей этой грѣховной силы—блудницей. Можно, пожалуй, прибавить 
къ этому, что никакой другой грѣхъ, исключая блуда, не вызывается прямо 
потребностью тѣла: тѣло, напр,, не требуетъ непремѣнно для удовлетворенія 
жажды вина—оно прекрасно можетъ поддерживаться и водою; слѣдов. пьян¬ 
ство является вовсе не результатомъ дѣйствія тѣлесной потребности. Между 
тѣмъ блудное половое общеніе коренится въ естественной потребности, лежа¬ 
щей въ человѣческомъ тѣлѣ. 
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19. Не знаете ли, что тѣла ва¬ 
ши суть храмъ живущаго въ васъ 
Святаго Духа, Котораго имѣете вы 
отъ Бога, и вы не свои? 

20. Ибо вы куплены дорошо цѣ¬ 
ною. Посему прославляйте Бога н 
въ тѣлахъ вашихъ и въ душахъ 
вашихъ, которыя суть Божіи. 

ГЛАВА VII. 

1. А о чемъ вы писали ко мнѣ, 
то хорошо человѣку не касаться 

женщины. 

19—20. Ап. удивляется, ужели коринѳяне позабыли о томъ высокомъ 
назначеніи, какое имѣетъ ихъ тѣло? Въ самомъ дѣлѣ, блудникъ отнимаетъ 
у своего тѣла честь быть храмомъ Св. Духа! Этотъ грѣхъ тѣмъ непроститель¬ 
нѣе, что и тѣло-то уже больше не принадлежитъ человѣку самому по себѣ: 
оно куплено за извѣстную (дорогую) цѣну (принесеніе въ жертву Сына Божія). 
Поэтому мы должны въ своемъ тѣлѣ воздать славу его владѣтелю—Богу 
—славу, состоящую въ достойномъ и святомъ употребленія отданнаго намъ 
въ пользованіе этого дара Божія. сТы не имѣешь власти надъ плотью для 
удовлетворенія порочныхъ пожеланій, а имѣешь эту власть только для испол¬ 
ненія заповѣдей Божіихъ» (Іоаннъ Злат.). 

VII. 

О вступленіи въ бракъ и о жнвни въ бракѣ (1 — 9). О расторженіи брачнаго союза, 

объ обрѣзаніи и рабствѣ (10—24). Вступать ли въ бракъ дѣвамъ и вдовамъ? (25—40). 

1—9. Бъ Коринѳской Церкви, въ противовѣсъ прежней языческой рас¬ 
пущенности нравовъ, нѣкоторые христіане стали отстаивать ту мысль, что 
даже и въ бракъ вступать христіанину не подобаетъ, а уже вступившимъ 
слѣдуетъ жить пбрознь—мужу съ женою. Такіе противники брака, вѣроятно, 
появились среди христіанъ, обращенныхъ Ап. Павломъ, который самъ былъ 
не женатъ и, какъ видно изъ настоящей главы, отдавалъ предпочтеніе дѣв¬ 
ству предъ супружествомъ. Апостолъ и долженъ бьиъ теперь рѣшить, какъ 
христіанинъ долженъ смотрѣть на бракъ, и онъ дѣлаетъ это въ настоящемъ 
отдѣлѣ. Главная мысль, которую онъ здѣсь проводитъ, состоитъ въ томъ, что 
хотя безбрачіе имѣетъ само по себѣ преимущество предъ бракомъ, тѣмъ не 
менѣе на практикѣ вступленіе въ бракъ должно быть явленіемъ самымъ 
обычнымъ. Точно также и бракосочетавшіеся должны жить какъ м^жъ и жена. 

1. А о чемъ вы писали.,. Ап. доседѣ самъ отъ себя ставилъ вопросы. 
Теперь онъ обращается къ рѣшенію вопросовъ, поставленныхъ ему въ письмѣ, 
которое прислали ему коринѳяне.—Хорошо (хаХбѵ). Нѣкоторые (напр. блаж. 
Іеронимъ) понимаютъ этотъ терминъ въ нравственномъ смыслѣ (хорошо, т. е. 
угодно Богу) и потому выводятъ отсюда заключеніе, что касаться женщины 
какъ жены вообще худо, безнравственно. Но такое толкованіе идетъ прямо 
въ разрѣзъ съ тѣмъ высокимъ представленіемъ о бракѣ, которое Ап. Павелъ 
даетъ, напр., въ поел, къ Ефесянамъ (гл. V, 25—33). Другіе понимаютъ этотъ 
терминъ въ смыслѣ указанія на простую полезность дѣвства (хорошо т. е. 
удобно, полезно во многихъ отношеніяхъ). Хотя изъ сравненія Ев. Матѳея 
V, 29 и XVIII, 8, гдѣ въ одномъ случаѣ стоитъ слово жорош) (хаХоѵ), а въ другомъ 
полезно (оо[і«рёреіѵ), н можно заключать о вѣроятности такого объясненія, тѣмъ 
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2. Но, вг избѣжаніе блуда, каж- 
днЁ имѣй свою жену, и каждая 
имѣй своего мужа. 

3. Мужъ оказывай женѣ должное 
благорасположеніе; подобно и же¬ 
на мужу. 

4. ЖеНа не властна надъ сво¬ 
имъ тѣломъ, но мужъ; равно и 

мужъ не властенъ надъ своимъ тѣ¬ 
ломъ, но жена. 

5. Не уклоняйтесь другъ отъ 
друга, развѣ по согласію, на вре¬ 
мя, для упражненія въ постѣ и 
молитвѣ, а потомъ опять будьте 
вмѣстѣ, чтобы не искушалъ васъ 
сатана невоздержаніемъ вашимъ. 

не менѣе сомнительно, чтобы Ап. Павелъ понималъ подъ словомъ хаХбѵ только 
онѣшнее удобство, внѣшнюю выгоду. У грековъ понятіе хаХбѵ означало ско¬ 
рѣе нѣчто красивое, благопристойное, чѣмъ непремѣнно украшается истинная 
добродѣтель. Ап. точно также, по всему вѣроятію, употребляетъ это въ этомъ 
смыслѣ—вѣдь онъ писалъ грекамъ! Безбрачіе является для него вполнѣ при¬ 
годнымъ и почетнымъ состояніемъ, въ которомъ не дѣлается никакого оскор¬ 
бленія нравственному идеалу. Основаніе для такого утвержденія Ап. могъ 
находить въ примѣрѣ Самого Господа Іисуса Христа, въ Которомъ мы имѣ¬ 
емъ высшее осуществленіе нравственной красоты въ человѣческой формѣ, 
а также и въ словахъ Христа о томъ, что въ будущей жизни люди не будутъ 
вступать въ бракъ (Лук. XX, 34, 35). Изъ послѣднихъ словъ ясно, что иде¬ 
алъ христіанскій въ лицѣ не женатаго осуществляется еще полнѣе и ярче, 
чѣмъ въ лицѣ женатаго. Если же въ кн. Бытія и содержатся слова: «не хо¬ 
рошо человѣку быть одному» (Быт. II, 18), то эти слова были сказаны тогда, когда 
человѣкъ въ полномъ смыслѣ слова былъ одинъ. Въ настоящее же время 
это одиночество не имѣетъ того характера, какой оно имѣло для Адама; кру¬ 
гомъ человѣка не женатаго всегда есть люди, въ общеніи съ которыми онъ 
можетъ жить, а главное,—человѣкъ христіанинъ состоитъ въ тѣсномъ общеніи 
съ своими братьями по Церкви и съ Самимъ Главою Церкви — Господомъ 
Іисусомъ Христомъ.—Но нужно замѣтить, что Ап. вовсе не говоритъ, чтобы 
безбрачіе само по себѣ было свягценнѣе, святѣе, чѣмъ жизнь въ бракѣ. Онъ 
хочетъ сказать только, что оно не заключаетъ въ себѣ ничего не благопри¬ 
стойнаго, неподобающаго христіанину. — Касаться женщины — сочетаться 
съ женщиною или вступать въ бракъ (Іоаннъ Злат.). 

2. Но сколь ни почтенно само по себѣ безбрачное состояніе, оно не 
можетъ быть явленіемъ обычнымъ и общимъ правиломъ жизни.—Но въ избѣ¬ 
жаніе блуда (ха; тсорѵеіа;). Это множественное число (отъ тгорѵеіа) напоми¬ 
наетъ о множествѣ искушеній и грѣховъ этого рода, существовавшихъ 
въ Коринѳѣ. — Каждый — каждая — конечно за тѣми исключеніями, какія 
указаны въ стихахъ 7 (особое дарованіе къ безбрачной жизни) и 25—28 
(о дѣвахъ).—Нѣкоторые толкователи видятъ въ этомъ мѣстѣ униженіе брака, 
который, по апостолу, имѣетъ какъ будто только отрицательное значеніе, какъ 
защита отъ разныхъ проявленій блуда. Говорятъ, что по Апостолу выходитъ, 
что бракъ есть зло, хотя и меньшее, совершать которое нужно только для 
избѣжанія ббльшого зла. Но на это возраженіе нужно сказать, что Ап. вовсе 
и не хотѣлъ здѣсь предлагать какую нибудь свою теорію о бракѣ: онъ только 
отвѣчаетъ на предложенный ему коринѳянами вопросъ. А ст. 14-й разсма¬ 
триваемой главы и ст. 3-й главы ХІ-й, гдѣ бракъ поставленъ въ соотношеніе 
съ отношеніемъ между Христомъ и человѣкомъ, а затѣмъ между Богомъ От¬ 
цомъ и Христомъ, ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что Ап. Павелъ имѣлъ 
достаточно опредѣленное представленіе о нравственной сторонѣ брачнаго 
соединенія. 

3—5. Но чтобы бракъ достигалъ своей цѣли, для этого жить въ бракѣ 
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6. Впрочеы'і это сказано мною 
какъ аозволеніе, а не какъ пове- 
лѣніе. 

7. Ибо желаю, чтобн всѣ люди 
были, какъ и а; но каждый имѣ¬ 

етъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ 
такъ, другой иначе. 

8. Безбрачнымъ же и вдовамъ 
говорю: хорошо имъ оставаться, 
какъ я. 

нужно такъ, какъ требуетъ этого самое существо этого установленія: нужно 
исполнять каждому супругу свой супружескій долгъ (большинство древнихъ 
рукописей читаютъ только это слово—долгі (х:^ѵ 6®еіЦѵ), а не должное благо- 
рштоложеніе (х^ѵ о«реЛо^ііѵт)ѵ еиѵо(аѵ): оба супруга обязаны жертвовать другъ 
другу своей личной независимостью. Отсюда-то безбрачіе—хорогио (хаХбѵ). 
—Не уклоняйтесь.... Прерывать брачныя сношенія, по апостолу, можно 
только 1) по обоюдному согласію; 2) на время, на нѣкоторый срокъ и 3) для 
упражненія въ дѣлахъ благочестія—именно для молитвы (прибавка: для по¬ 
ста имѣется только въ очень маломъ числѣ рукописей). 

6—7. То, что сказано Апостоломъ во 2-мъ стихѣ, могло показаться 
читателямъ строгимъ наказомъ непремѣнно вступать въ бракъ. Но на самомъ 
дѣлѣ Ап. высказалъ это какъ позволеніе (аоууѵи)[іТ]), а не какъ повелѣніе 
(ётгіхауі;). Ап. очевидно не хочетъ высказывать въ отношеніи къ обязатель¬ 
ности брачной жизни строгаго приказанія. Онъ даетъ только совѣтъ,—по¬ 
тому что не можетъ не снисходить къ извинительнымъ слабостямъ корин¬ 
ѳянъ (по св. Ефрему: іпйаібепз, поп ішрегапз),—совѣтъ или позволеніе жениться 
и вступать въ бракъ. Даже напротивъ, если бы онъ захотѣлъ высказать свое 
личное отношеніе къ браку, то онъ бы предложилъ скорѣе соблюдать дѣвство: 
«ибо я желаю, чтобы всѣ люди были, какъ и я». Но что значитъ: «какъ и я»? 
Указываетъ ли этимъ ап. на желательность безбрачія? Едва ли Ап. въ 
этомъ случаѣ могъ сказать бы лучше: «какъ Христосъ». Вѣроятнѣе всего, что 
этими словами Ап. выражаетъ желаніе,, чтобы всѣ христіане были настолько 
свободны отъ чувственныхъ пожеланій, чтобы, подобно апостолу, не чувство¬ 
вали особаго лишенія, оставаясь безбрачными. Теперь же они не таковы, и 
коринѳянамъ, напр., Ап. принужденъ, въ виду ихъ состоянія, совѣтовать то, 
что собственно противорѣчитъ его личнымъ взглядамъ. Чрезъ такое измѣненіе 
настроенія христіанъ бракъ однако не потерялъ бы своего значенія въ жи¬ 
зни,—отпалъ бы только тотъ мотивъ для заключенія брака, какой обозна¬ 
чилъ апостолъ выраженіемъ; «во избѣжаніе блуда», и коринѳскіе христіане 
стали бы жениться свободно, по требованіямъ своего христіанскаго состоя¬ 
нія.—Что это желаніе апостола однако неисполнимо, что оно встрѣчаетъ на 
пути къ своему осуществленію даже препятствіе со стороны Бога, объ 
этомъ ап. говоритъ такъ: «но каждый имѣетъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ 
такъ, другой—иначе». Дарованіе (уаріз[іа) есть данная отъ Бога извѣстному 
лицу способность къ какому либо особенному дѣйствованію (I, 7; XII, 4 и сл. 
Рим. XII, 6),—здѣсь—это свобода отъ половыхъ искущеній или воздержность 
(гухрахеіа). Эта свобода дается отъ Бога не всѣмъ; другіе взамѣну получа¬ 
ютъ дарованія иного рода, которыя требуютъ для своего проявленія другого 
поприща, помимо отношенія къ браку. 

8. Здѣсь Ап. выводитъ слѣдствіе изъ того положенія, что безбрачіе— 
хорошо. И безбрачнымъ мужчинамъ (т. е. неженатымъ и овдовѣвшимъ) и 
вдовамъ хорошо остаться въ такомъ положеніи.—Почему ап. вдовцовъ не 
упоминаетъ отдѣльно, а вдовъ упоминаетъ? Вдовство женщины ставитъ ее 
въ нѣсколько иныя, болѣе неблагопріятныя, условія, чѣмъ мужчину—ей жить 
труднѣе, и потому Ап. счелъ нужнымъ сказать, что онъ не исключаетъ даже 
въ своемъ указаніи такихъ необезпеченныхъ лицъ, какъ вдовы. Притомъ 
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9. Но если Ее могутъ воздер¬ 
жаться, пусть вступаютъ въ бракъ; 
ибо лучше вступить въ бракъ, не¬ 
жели разжигаться- 

10. А вступившимъ въ бракъ 

не я повелѣваю, а Господь: женѣ 
не разводиться съ мужемъ 

11. (если же разведется, то 
должна оставаться безбрачною, или 
примириться съ мужемъ своимъ), 
и мужу не оставлять жены своей. 

вдова сама могла распорядиться своею судьбою, чего не предоставлялось дѣ¬ 
вицѣ- Поэтому то здѣсь ап. и не упомянулъ о дѣвахъ. 

9. Здѣсь—слѣдствіе изъ общаго правила, по которому брачное состоя¬ 
ніе должно быть обычнымъ. Если человѣкъ, оставаясь безбрачнымъ, не мо¬ 
жетъ избѣжать грѣха, то пусть онъ женится, потому что грѣхъ есть зло, а 
бракъ—не зло. 

10—24. Такимъ образомъ Ап. разрѣшилъ главный вопросъ—относи¬ 
тельно того, вступать или не вступать въ бракъ. Теперь онъ рѣшаетъ во¬ 
просы, связанные съ главнымъ—и прежде всего вопросъ о дозволительности 
развода. По его представленію, разводиться—грѣшно, даже и въ томъ случаѣ, 
если та сророна, которую желаютъ оставить, принадлежитъ къ обществу языч¬ 
никовъ. Только если супругъ-язычникъ пожелаетъ развода, христіанинъ не 
долженъ противиться этому. При этомъ Ап. даетъ добавочныя указанія (ст. 
17—24), какъ вообще христіанинъ долженъ смотрѣть на свое внѣшнее со¬ 
стояніе—на обрѣзаніе, если онъ былъ раньше евреемъ, на рабство, если онъ 
обратился къ вѣрѣ, будучи рабомъ. 

10—11. Здѣсь, очевидно, Ап. имѣетъ въ виду супруговъ-хри¬ 
стіанъ, для которыхъ только и имѣли значеніе повелѣнія Христа.—Не я по¬ 
велѣваю, а Господъ. Христосъ Спаситель, дѣйствительно, далъ такое повелѣ- 
ніе. Оно сохранилось въ евангеліяхъ (см. Матѳ. У, 32; XIX, 9; Марк. X, 11; 
Лук. ХУІ, 18). Въ то время, конечно, вѣрующіе могли ознакомиться съ этимъ 
повелѣніемъ изъ устной проповѣди проповѣдниковъ Евангелія.—Но зачѣмъ 
ап. дѣлаетъ различіе между своими повелѣніями (ст. 12) ч повелѣніями 
Господа? Не умаляетъ ли онъ чрезъ это значеніе своихъ апостольскихъ пред¬ 
писаній? Можно думать, что Ап. хотѣлъ этимъ различить прямыя, опредѣ¬ 
ленныя повелѣнія Господа, которыя христіане должны исполнять безъ вс^я- 
кихъ разсужденій, отъ своихъ собственныхъ указаній, которыя имѣли значеніе 
только для Церквей, основанныхъ самимъ Ап. Павломъ. Притомъ, онъ считалъ 
нужнымъ, предлагая свои указанія, обосновывать ихъ такъ или иначе (ср. 
ст. 14 и 16), чего не требовалось при изложеніи повелѣнія Г6сподня.^Же»»ь 
не разводиться съ мужемъ. Ап. пропускаетъ здѣсь сдѣланное Христомъ при¬ 
бавленіе: €крѳмѣ вины любодѣянія» (Матѳ. V, 32), потому что онъ не хотѣлъ 
допустить, чтобы въ средѣ христіанъ было возможно это любодѣяніе.—По¬ 
чему, онъ прежде обращается къ женѣ? Потому что отъ жены, какъ отъ су¬ 
щества болѣе слабаго и зависимаго, скорѣе всего могло исходить заявленіе 
о желаніи получить разводъ. (Ап. имѣетъ въ виду здѣсь обычай Греціи, 
а не Іудеи*).—Должна оставаться безбрачною. Ап. учитъ этимъ созна¬ 
вать важность брачнаго союза. Его нельзя легкомысленно заключать и 
потомъ столь же легкомысленно разрывать, чтобы заключить новый. 
Вторичнаго брака для разведенной жены—а также, конечно, и для развед¬ 
шагося съ своею женою мужа—Ап. не дозволяетъ: иди будь безбрачной, 
неси всѣ лишенія, соединенныя съ разводомъ, или вернись къ мужу—вотъ 
только два исхода для разведшейся съ мужемъ женщины. О невинной сто- 

*) Въ Іудеѣ жена не имѣла нрава вчинать дѣло о разводѣ. 
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12. Прочимъ же я говорю, а не 
Господь: если какой братъ имѣетъ 
жену невѣрующую, и она согласна 
жить съ нимъ, то онъ не долженъ 
оставлять ее; 

13. и жена, которая имѣетъ 
мужа невѣрующаго, и онъ согла¬ 

сенъ жить съ нею, не должна оста¬ 
влять его. 

14. Ибо невѣрующій мужъ освя¬ 
щается женою вѣрующею, и жена 
невѣрующая освящается мужемъ 
вѣрующимъ. Иначе дѣти ваши были 
бы нечисты, а теперь святы. 

ронѣ, которая остается одинокою послѣ ухода виновнаго супруга, Ап. ничего 
не говоритъ и тѣмъ самымъ даетъ ей возможность вступить въ новый 
бракъ. Такимъ образомъ, государство въ силу своихъ особыхъ соображеній, 
примѣняясь къ состоянію человѣческихъ нравовъ (ср. Матѳ. ХШ, 8; Моисей 
по жестокосердію евреевъ позволилъ разводъ), можетъ разрѣшить вступать 
въ бракъ и виновной въ дѣлѣ развода сторонѣ, но это установленіе будетъ 
уже чисто государственнымъ, а не церковнымъ. Церковь не можетъ благо¬ 
словлять такіе браки, совершая ихъ во имя Господа, и всѣ снисхожденія, какія 
дѣлаются въ этомъ отношеніи, противорѣчатъ прямому поведѣнію Господа, 
какъ это повелѣніе излагаетъ Ап. Павелъ въ 11 стихѣ. 

12—13. Могло случиться, что въ Коринѳѣ или гдѣ либо еще обращался 
въ христіанство только одинъ изъ супруговъ, а другой продолжалъ оставаться 
въ язычествѣ или іудействѣ. Такимъ стразомъ появлялись смѣшанные браки. 
Христосъ въ отношеніи къ такимъ бракамъ не далъ никакого повелѣнія, 
и поэтому самъ Ап. беретъ на себя задачу дать указанія и по поводу та¬ 
кихъ случаевъ, основываясь, конечно, на томъ, что ему было извѣстно изъ 
ученія Христова. Этимъ упоминаніемъ о томъ, что здѣсь приводится его, 
Павлово, указаніе, онъ не хочетъ, конечно, ослабить его силу (ср. ст. 10).— 
Какъ же рѣшаетъ Ап. вопросъ о такихъ смѣшанныхъ бракахъ? Все дѣло 
заключается въ желаніи невѣрующаго во Христа супруга: если онъ желаетъ 
продолжать брачное сожитіе съ женою христіанкою или жена невѣрующая 
съ мужемъ христіаниномъ, то бракъ остается въ полной силѣ. Такимъ об¬ 
разомъ сожитіе съ невѣрующимъ, по Апостолу, не налагаетъ никакого пятна на 
вѣрующаго супруга. 

14. Причина, по которой Апостолъ дозволяетъ такіе смѣшанные браки, 
заключается въ освящающей силѣ христіанской религіи, которая (сила) не 
только не даетъ возможности невѣрующей сторонѣ запятнать вѣрующую, но 
даже оказываетъ извѣстное освящающее дѣйствіе на невѣрующаго супруга.— 
Освящается (тіуіатсаі)—точнѣе: «освященъ» или «посвященъ». Нехристіан¬ 
ская сторона уже освящена въ христіанской чрезъ свое согласіе жить съ 
христіанскою. Это согласіе есть тоже, что вѣра въ отношеніи вѣрующаго ко 
Христу. Нехристіанинъ—супругъ уже посвященъ Богу чрезъ внутреннее и внѣшнее 
общеніе съ супругою—христіанкою *).—Чтобы доказать дѣйствительность 
такого освященія и посвященія Ап. ссылается на общеизвѣстный въ Церкви 
фактъ: дѣти ваши святы. Ап. хочетъ этимъ сказать слѣдующее. Если мать- 
христіанка признаетъ, что дѣти ея святы, хотя отецъ ихъ язычникъ, то 
тѣмъ болѣе она должна вѣрить въ освящающее значеніе свое по отноше¬ 
нію къ мужу-язычнику. Дѣти имѣютъ на себѣ прирождецную нечистоту, они 
не могутъ еще выразить и согласія своего оставаться съ матерью-христіан- 
кою, однакоже они дѣйствительно святы (а^'-а сильнѣе выраженія тіуіазтаі), дѣй- 

*) По РЬ. ВасЬшапп’у здѣсь рѣчь идетъ о святости супруга язычника для Церкви, 

т. е. для всѣхъ другихъ членовъ Церкви, которые смотрятъ на такого человѣка какъ на 
своего, не боятся оскверниться, наир., за трапезою его присутствіемъ. 
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15. Если же невѣрующій хо¬ 
четъ развестись, пусть разводится; 
братъ или сестра въ такихъ слу¬ 
чаяхъ не связаны; къ миру призвалъ 
насъ Господь. 

16. Почему ты знаешь, жена, 
не спасешь ли мужа? Или ты, мужъ, 
почему знаешь, не спасешь ли 
жены? 

17. Только каждый поступай 
такъ, какъ Богъ ему опредѣлилъ. 

и каждый, какъ Господь призвалъ. 
Такъ я повелѣваю по всѣмъ церк¬ 
вамъ. 

18. Призванъ ли кто обрѣзан¬ 
нымъ, не скрывайся; призванъ ли 
кто необрѣзаннымъ, не обрѣзы¬ 

вайся. 
19. Обрѣзаніе ничто и необрѣ¬ 

заніе ничто, но все— въ соблюденіи 
заповѣдей Божіихъ. 

ствительно освящены и посвящены Богу въ силу внутренняго общенія съ 
родителемъ или родительницей—христіанами. Тѣмъ болѣе могутъ быть освя¬ 
щены взрослые люди, невѣрующіе во Христа супруги, въ силу своего обще¬ 
нія съ супругами христіанами.—По всему вѣроятію, Ап. имѣетъ здѣсь въ 
виду таинство крещенія, которое, по свидѣтельству Оригена (соттепі. ід 
ерізі. ай. Ког. I. V, 9), было совершаемо при Апостолахъ и надъ дѣтьми. 
Впрочемъ, онъ здѣсь приписываетъ дѣтямъ святость не въ силу соверша¬ 
емаго надъ ними крещенія, но самое это крещеніе, по контексту рѣчи, яв¬ 
лялось для него знаменіемъ и фактическимъ доказательствомъ ■ того святого 
состоянія, въ которомъ находились дѣти христіанъ. Такъ евреи не потому 
становились потомками Авраама, что принимали обрѣзаніе, но самое ихъ про¬ 
исхожденіе отъ Авраама давало имъ право на полученіе обрѣзанія. Все дѣло 
заключается здѣсь въ тѣсномъ внутреннемъ общеніи дѣтей съ родителями 
христіанами, благодаря которому они состоятъ въ благодатномъ союзѣ со 
Христомъ. 

15—16. Въ томъ случаѣ, когда супругь-нехристіанинъ не хочетъ жить 
въ супружествѣ съ христіанкою, послѣдняя должна уйти отъ него.—Въ та¬ 
кихъ случаяхъ не связаны. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду, конечно, преходящій 
характеръ всѣхъ земныхъ отношеній, по сравненію съ вѣчными интересами, 
которые только и имѣютъ обязательное значеніе для вѣрующаго.—Къ миру 
(аѵ —точнѣе: «въ мирѣ». Ап. хоче'гъ сказать, что вѣрующіе призваны 
въ мирѣ, т. е. получили миръ съ Богомъ, и въ силу этого вся земная ихъ 
жизинь должна носить на себѣ печать мира.—Почему ты знаетъ... Уступчи¬ 
вость, спокойное согласіе на разводъ, какое даетъ супруга-христіанка своему 
супругу-язычнику, можетъ быть, еще болѣе расположитъ его къ христіанской 
религіи, и къ сознанію своей вины предъ женою, чѣмъ упорное отстаиваніе 
женою своихъ правъ на совмѣстную жизинь съ мужемъ. 

17. Ап. смотритъ и на всѣ національныя и соціальныя отношенія съ 
той же точки зрѣнія, съ какой онъ смотрѣлъ на бракъ. Въ разсматривае¬ 
момъ стихѣ онъ высказываетъ общее положеніе, которое является рѣшаю¬ 
щимъ для всѣхъ вопросовъ подобнаго рода: каждый вѣрующій долженъ оста¬ 
ваться въ той же обстановкѣ, въ какой онъ находился, когда былъ призванъ 
ко спасенію.—Поступай (іггрікахгТѵ)—точнѣе: «ходи, живи».—По всѣмъ церк¬ 
вамъ—конечно, по тѣмъ, которыя основаны самимъ Ап. Павломъ.—Отсюда 
видно, что Евангеліе шло въ міръ съ полною увѣренностью въ побѣдѣ, съ 
рѣренностьго, что оно въ состояніи проникнуть постепенно своимъ духомъ 
всякія жизненныя отношенія. Оно было далеко отъ всякихъ революціонныхъ 
стремленій и замысловъ... 

18—19. Первый примѣръ такого отношенія христіанства къ внѣшнымъ 
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20. Каждый оставайся въ томъ 
званіи, въ которомъ призванъ. 

21. Рабомъ ли ты призванъ, не 

смущайся; но, если и можешь сдѣ¬ 
латься свободнымъ, то лучшимъ 
воспользуйся. 

условіямъ жизни представляетъ собою предписаніе Апостола, направленное 
съ одной стороны къ призваннымъ въ Церковь обрѣзаннымъ, оъ другой—къ 
необрѣзаннымъ. Какъ ймъ, такъ и другимъ Ап. повелѣваетъ оставаться 
со внѣшней стороны такими, какими они были до принятія христіанства— 
обрѣзанный не долженъ стыдиться своего обрѣзанія, не долженъ всякими 
средствами скрывать слѣды его, необрѣзанный—не долженъ обрѣзываться. 
Что касается первыхъ, то такіе были еще и между іудеями во время гоненія 
Антіоха Епифана (1 Макк. XI, 15). Перешедшіе же въ христіанство іудеи, 
естественно, могли стѣсняться обрѣзанія, слѣды котораго они носили на себѣ, 
и стараться чѣмъ нибудь изгладить эти слѣды. 

20. Правильнѣе перевести этотъ стихъ такъ; «каждый оставайся вѣр¬ 
нымъ призванію (хХ'^аі?=зовъ, призваніе ко спасенію), чрезъ которое (•^) онъ 
былъ призванъ». Не нужно однако забывать, что въ понятіи «призваніе» за¬ 
ключаются и всѣ внѣшнія обстоятельства, какія дали поводъ къ нему и ка¬ 
кія опредѣляютъ самый характеръ или способъ призванія. Какъ различно 
было обращеніе обрѣзанныхъ и необрѣзанныхъ! И изъ этого установленнаго 
Богомъ состоянія выступать своевольно нельзя. Это состояніе не помѣшало 
человѣку услышать зовъ Божій—напротивъ, даже посодѣйствовало обращенію 
человѣка, а поэтому и въ дальнѣйшей жнзни, по обращеніи, можетъ послужить 
ему къ тому, чтобы онъ доказалъ свою вѣрность Богу. 

21. Второй примѣръ того, что Евангеліе не стремится уничтожить су¬ 
ществующія внѣшнія отношенія между людьми, представляетъ взглядъ апо¬ 
стола на допустимость рабства для христіанина. Казалось, не было столь 
противорѣчащаго христіанскому духу—христіанской святости, достоинству и 
свободѣ—учрежденія, какъ рабство, однако ап. увѣщеваетъ рабовъ, обратившихся 
въ христіанство, не смущаться этимъ несоотвѣтствіемъ. Даже въ томъ слу¬ 
чаѣ, если рабъ можетъ освободиться отъ рабства, онъ лучше сдѣлаетъ, если съ 
еще большею ревностью станетъ служить своему господину. Такъ, по нашему 
мнѣнію, основанному притомъ на авторитетѣ древнихъ церковныхъ толко¬ 
вателей, подъ руководствомъ которыхъ перевели 2-ю половину разсмагривае- 
маго стиха славянскіе переводчики, слѣдуетъ понимать слова: [хаХХоѵ 
которыя неясно переданы въ русскомъ переводѣ выраженіемъ: лучшимъ вос¬ 
пользуйся. Ап. смотритъ на пребываніе въ рабствѣ, .какъ на подвигъ, ко- 
корый принимаетъ на себя христіанинъ. Христіанинъ - рабъ долженъ по¬ 
мнить, что призванъ былъ ко Христу рабомъ, что Христосъ нашелъ его до¬ 
стойнымъ Своего общенія, несмотря на его рабское состояніе,—и потому онъ 
не долженъ стремиться мѣнять это положеніе на другое *). 

*) Оойеі полагаетъ, что ап. имѣетъ въ виду какъ разъ другое и, по еі'О мнѣнію, 

это мѣсто слѣдуетъ перевеотп такъ: но если ты могъ бы стать свободнымъ, то .лучше 
сдѣлай употребленіе изъ этой возможности (а въ рабствѣ не оставайся). Прен.мущественно 
убѣдительное значеніе, но ОоЛеі, должно имѣть то соображеніе, что ап. не могъ .і,ать 
рабу-христіанину такого «неразумнаго» совѣта. Свобода—благо, которымъ человѣкъ въ 
извѣстномъ отношеніи уподобляется Богу, и отказываться отъ свободы добровольно~это 
значитъ вредить самому себѣ... Но эти соображенія недостаточно убѣдите.іьны. Нужно 
помнить, что Евангеліе нѳ хотѣло ііз.чѣнять соціальныхъ отношеній и стремилось преоб- 

равовать внутрепее состояніе человѣка. Только сдѣлавъ человѣка свободнымъ внутри. 

можно было положить конецъ и внѣшнему его рабству. 
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22. Ибо рабъ, призванный въ 25. Относительно дѣвства я не 
Господѣ, есть свободный Господа; имѣю повелѣнія Господня, а даю 
равно и призванный свободнымъ совѣтъ, какъ получившій отъ Го- 
ееть рабъ Христовъ. спода милость, быть .Ем^ вѣрнымъ. 

23. Вы куплены (іорогою цѣною; 26. По настоящей нуждѣ за луч- 
не дѣлайтесь рабами человѣковъ, шее признаю, что хорошо человѣку 

24. Въ какомъ званіи кто приз- оставаться такъ, 
ванъ, братія, въ такомъ каждый и 
оставайся предъ Богомъ. _ 

22—23. Ап. считаетъ тѣмъ болѣе естественнымъ для раба-христіанина 
оставаться въ рабствѣ, что въ средѣ христіанской различія между господами 
и рабами въ дѣйствительности не существуетъ.—Призванный въ Господѣ, т. е. 
призванный чрезъ Господа Іисуса Христа. Если онъ пошелъ на этотъ зовъ, 
то тѣмъ самымъ сталъ въ душѣ свободнымъ, и рабство для него не страшно. 
Наоборотъ, призванный свободный человѣкъ чувствуетъ, что онъ сталъ слу¬ 
гою Господнимъ, и это доставляетъ ему не печаль, а радость. Въ виду того, 
что Богъ пріобрѣлъ христіанъ въ рабы Себѣ дорогою цѣною—п(}жертвовалі- 
емъ Сына Своего за грѣхи людей,—христіане должны служить только Богу 
и не становиться въ отношеніе рабскаго подчиненія къ людямъ—разнымъ 
агитаторамъ, которые, вѣроятно, уговаривали коринѳянъ - рабовъ сбросить 
съ себя рабство какими-бы то ни было средствами, какъ совершенно негар¬ 
монирующее съ ихъ высокимъ положеніемъ избранниковъ Божіихъ (ср. IV, 
15 и IV, 8). 

24. Это—заключеніе къ мыслямъ, изложеннымъ съ 17 по 23-й стихъ.— 
Передъ Богомъ. Христіанинъ, оставаясь въ прежнемъ внѣшнемъ положеніи и по 
принятіи вѣры, долженъ при этомъ ставить себя предъ лицо Божіе, исправ- 
.тяя свои, можетъ быть, и низкія обязанности, изъ угожденія Богу. Исполне¬ 
ніе и такихъ обязанностей становится чрезъ это равнымъ богослуженію. 

25—40. Такъ какъ судьба дѣвицъ въ древности рѣшалась ихъ отцами, 
которые сами выбирали мужей для своихъ дочерей, то Ап. считаетъ нужнымъ 
сдѣлать особое вразумленіе родителямъ-христіанамъ. Онъ совѣтуетъ лучше не 
выдавать своихъ дочерей замужъ, если это только возможно (25—26), вопер- 
выхъ, въ виду тяжелаго времени, какое переживало тогда христіанство, 
(27—31), а во-вторыхъ въ виду преимуществъ, какія бе.збрачіе имѣетъ предъ 
бракомъ, когда идетъ рѣчь объ угожденіи Господу (32—38). Наконецъ, тоже 
совѣтуетъ Ап. и вдовамъ (39—40). 

25. Какъ получившій... правильнѣе: какъ такой, который въ сиду бла¬ 
годати Божіей, можетъ дать вамъ добрый совѣтъ; или: быть для васъ вѣр¬ 
нымъ руководителемъ.—Ап., очевидно, говоритъ здѣсь съ нѣкоторой ироніей. 
Коринѳяне, кажется, спрашивали его, нѣтъ ли прямого повелѣнія Христа, 
какъ бы не удовлетворяясь его апостольскими словами. Ап. напоминаетъ имъ, 
что если онъ и не имѣетъ прямого повелѣнія Христа, а даетъ только свои 
совѣты, то все же эти совѣты должны зас.луживать вниманія какъ совѣты 
лица, особенно глубоко проникавшаго умомъ своимъ, находившимся притомъ 
подъ руководствомъ Духа Божія, въ тайны христіанской вѣры. 

26. По настоягцей нуждѣ (біа х. Іѵгзхйзаѵ аѵау'/.г]ѵ). Ап. имѣетъ здѣсь 
въ виду весь періодъ, который долженъ пройти между сошествіемъ Духа Св. 
на вѣрующихъ и вторымъ пришествіемъ Христовымъ. Это—періодъ нужды 
пли постоянной борьбы между новою и старою жизнью (ср. Лук. XII, 51) и 
нужоы настоящей, т. е. уже наступившей, начавшейся. Скоро должны были 
начаться и гоненія на христіанство со стороны языческой власти. Бее это и 
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27. Соединенъ ли ты съ женою? 
не ищи развода. Остался ли безъ 
жены? не ищи жены. 

28. Впрочемъ, если и женишься, 
не согрѣшишь; и' если дѣвица вый¬ 
детъ замужъ, не согрѣшитъ. Но 
таковые будутъ имѣть скорби по 
плоти; а мнѣ васъ жаль. 

29. Я. вамъ сказываю, братія: 
время уже коротко, такъ что имѣю¬ 
щіе женъ должны быть, какъ не 
имѣющіе; 

30. и плачущіе, какъ не пла* 
чущіе; и радующіеся, какъ не ра¬ 
дующіеся; и покупающіе, какъ не 
пріобрѣтающіе; 

31. и пользующіеся міромъ симъ, 
какъ не пользующіеся; ибо прохо¬ 
дитъ образъ міра сего. 

32. А я хочу, чтобъ вы были 
безъ заботъ. Неженатый заботится 
о Господнемъ, какъ угрдить Го¬ 
споду; 

побуждаетъ Апостола совѣтовать людямъ безбрачнымъ оставаться въ безбрач¬ 
номъ состояніи.—Весь стихъ правильнѣе перевести такъ: «я полагаю, что 
оставаться дѣвою, въ виду наступившаго уже тяжелаго времени для христіанъ, 
лучше, потому что и вообще для человѣка хорошо оставаться такъ, т. е. без¬ 
брачнымъ». Т. о. въ первой половинѣ стиха содержится указаніе на особен¬ 
ную причину, побуждающую къ безбрачію, а во второй—дается общее осно¬ 
ваніе къ тому же. 

27—28. Мысль о неудобствахъ, сопряженныхъ съ брачнымъ состояніемъ 
Ап. здѣсь раскрываетъ съ ббльшею обстоятельностью. Конечно, нѣтъ грѣха н 
въ брачной жизни, но въ настоящемъ положеніи христіанства придется же¬ 
натому и замужней потерпѣть не мало непріятностей въ жизни, которыя легче 
переносить человѣку, когда онъ одинокъ.—Скорбь по плоти—это внѣшнія, 
тѣлесныя нужды, какія должны были особенно удручать христіанъ семейныхъ 
во время гоненій. 

29—31. Время уже коротко. Не далеко уже отстоитъ тотъ моментъ, 
когда долженъ окончиться настоящій порядокъ вещей. Мы не знаемъ, сколько 
времени продолжится настоящій фазисъ жизни Церкви (ср. Марк. XIII, 32). 
Въ виду этого не должни погружаться сердцемъ и мыслью въ земное; бракъ, 
радость, печаль, торговля и вообще пользованіе міромъ—все это скоропрохо¬ 
дяще. Конечно, Ап. не лишаетъ христіанъ всякой радости и не запрещаетъ 
заботы о мірскомъ, а только предостерегаетъ отъ чрезмѣрности въ томъ и 
другомъ.—Пользующіеся міромъ—это выраженіе обнимаетъ и бракъ, и соб¬ 
ственность, и торговлю, а также всякую политическую, научную и художест¬ 
венную дѣятельность. Всѣ такіе люди должны, по Апостолу, смотрѣть на то, 
что занимаетъ ихъ, какъ на временное, скоропроходящее, не привязываясь 
къ нему всею силою души.—Можно ли это требованіе приложить и къ хри¬ 
стіанамъ настоящаго времени, предъ которыми не стоитъ съ такою рельеф¬ 
ностью призракъ близкаго конца міра? Вполнѣ возможно, потому что ни одинъ 
человѣкъ не долженъ быть увѣренъ въ Точности результатовъ своей дѣя¬ 
тельности: и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ политикѣ все постоянно замѣ¬ 
няется одно другимъ и, слѣдов., въ общемъ, чувства современнаго христіа¬ 
нина не должны разниться отъ тѣхъ чувствъ, съ какими работалъ въ раз¬ 
ныхъ областяхъ жизни и искусства христіанинъ апостольскаго вѣка. А какъ 
провести границу между пользованіемъ и непользованіемъ міромъ—объ этомъ 
уже долженъ сказать христіанину его нравственный тактъ. 

32—33а Ап. говоритъ теперь уже не о чрезвычайныхъ заботахъ, 
которыя должны удручать родителей-христіанъ во времена гоненій на Цер¬ 
ковь, а просто о моральныхъ затрудненіяхъ, къ какимъ ведетъ во всякое 
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33. а женатый заботится о мір¬ 
скомъ, какъ угодить женѣ. Есть 
разность между замужнею и дѣ¬ 
вицею: 

34. незамужняя заботится о Го¬ 
споднемъ, какъ угодить Господу, 
чтобъ быть святою и тѣломъ и ду¬ 
хомъ; а замужняя заботится о мір¬ 
скомъ, какъ угодить мужу. 

35. Говорю это для вашей же 
пользы, не съ тѣмъ, чтобы наложить 
на васъ узы, но чтобы вы благо¬ 
чинно и непрестанно служили Го¬ 
споду безъ развлеченія. 

36. Если же кто почитаетъ не- 

коринѳянамъ. 55 

приличнымъ для своей дѣвицы то, 
чтобы она, будучи въ зрѣломъ воз¬ 
растѣ, оставалась такъ, тотъ пусть 
дѣлаетъ, какъ хочетъ: не согрѣ¬ 
шитъ; пусть таковыя выходятъ за¬ 
мужъ. 

37. Но кто непоколебимо твердъ 
въ сердцѣ Своемъ и, не будучи 
стѣсняемъ нуждою, но будучи 
властенъ въ своей волѣ, рѣшился 
въ сердцѣ своемъ соблюдать свою 
дѣву,—тотъ хорошо поступаетъ. 

38. Посему выдающій замужъ 
свою дѣвицу поступаетъ хорошо; 
а не выдающій поступаетъ лучше. 

время брачная жизнь. Человѣкъ свободный, одинокій можетъ—если захочетъ— 
всецѣло и безъ колебаній посвятить себя на служеніе Господу. Напротивъ, 
женатому приходится при этомъ принимать во вниманіе и желанія его 
жены, поддерживать которую для него есть также священный доліъ. 

331)—34. Есть разность между замужнею и дпвицею—по греч. 
Мз'ігрізтаі і^ уиѵг) -аѵ. гі ігарііаѵо;. Очевидно эти слова, по такому чтенію, от¬ 
носятся къ 34-му стиху. Но по лучшему чтенію они должны быть прочитаны 
такъ: хаі іхацгріяіаі.=и раздѣлился т. е. «женатый заботится о мірскомъ... 
и раздѣлился»—раздѣлился въ своихъ стремленіяхъ между привязанностью 
ко Христу и житейскими попеченіями. Затѣмъ по этому чтенію идетъ выра¬ 
женіе, начинающее собою 34-й стихъ: Т] -,'иѵт| Т] Ауяцог хаі Т] ттарКаѵо- Ѵі 

7^а^^Ак, т. е. женщина незамужняя (вдова) и дѣвица незамужняя [іср’.рѵі— 
заботится и т. д.—Чтобы быть святою и тѣломъ и духомъ. Отсюда вовсе 
не слѣдуетъ, чтобы сожитіе съ мужемъ для женщины было грѣховнымъ и 
оскверняло ея тѣло и духъ. Это выраженіе означаетъ только, что означенная 
дѣвица иди вдова рѣщилась всецѣло посвятить себя на служеніе Господу. 
Въ бракѣ же женщина не одна владѣетъ своимъ тѣломъ, а и мужъ ея (ср. 
ст. 4-й), и душа ея раздѣляется между заботами земными и небесными. 

35. Ап. хочетъ здѣсь защититься отъ подозрѣнія въ томъ, будто онъ 
даетъ указанія вѣрующимъ только примѣняясь къ своимъ собственнымъ взгля¬ 
дамъ. Нѣтъ, онъ преслѣдуетъ только истинную пользу вѣрующихъ и хочетъ 
указать имъ простѣйщій способъ послужить Богу безпрепятственно. ЛІожно 
полагать, что при этомъ апостолу предносился образъ Маріи, сидѣвщей у 
ногъ Христа въ Виѳаніи и слушавщей слова ІСго (ср. Лук. X, 39—42). 

36—38. Здѣсь Ап. дѣлаетъ практическій выводъ изъ сказаннаго выше. 
Онъ беретъ два случая, возможныхъ въ отношеніи къ положенію дѣвицъ, и 
даетъ указанія, какъ поступить въ обоихъ этихъ случаяхъ. Первый случай: 
отецъ дѣвицы находитъ болѣе приличнымъ для нея выдать ее замужъ. Ап. 
на эго говоритъ, что этотъ человѣкъ не согрѣшитъ, приведя въ исполненіе 
свое рѣшеніе (замѣтить нужно, что старыя дѣвицы въ древности навлекала 
на себя презрѣніе—ср. Пс. ЬХХУП, 63). Другой случай: бываетъ, что отецъ возъ- 
имѣетъ твердое убѣжденіе'въ томъ, что безбрачная жизнь для его дочери 
лучше чѣмъ жизнь въ бракѣ, когда притомъ со стороны ближайшихъ къ нему 
лицъ (самой дочери и жены) онъ не встрѣчаетъ серьезнаго препятствія для 
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39. Лъена связана закономъ, до¬ 
колѣ живъ мужъ ея; если же мужъ 
ея умретъ, свободна выйти, за кого 
хочетъ, только въ Господѣ. 

40. Но она блаженнѣе, если 
останется такъ, по моему совѣту; 
а думаю, и я имѣю Духа Божія. 

ГЛАВА ѴІП. 

1. О идоложертвенныхъ яствахъ имѣемъ знаніе; но знаніе надме¬ 
мы знаемъ, потому что мы всѣ ваетъ, а любовь назидаетъ. 

исполненія своего рѣшенія. Если онъ рѣшился окончательно соблюдать илн 
сберегать свою дочь только для служенія Господу, то онъ поступилъ въ 
этомъ случаѣ лучше, чѣмъ тотъ, кто рѣшилъ вьвдать свою дочь замужъ.— 
Устанавливая такое положеніе, Ап. не боялся того, что проведеніе этого по¬ 
ложенія въ жизнь должно положить конецъ существованію человѣчества. Онъ 
зналъ, что далеко не всѣ христіане имѣютъ наклонность или даръ къ без¬ 
брачной жизни (ср. ст. 7-й) ')- 

39—40. О вдовахъ Ап. считаетъ нужнымъ сказать отдѣльно отъ вдов¬ 
цовъ (ст. 8 и 9) потому, что положеніе первыхъ было нѣсколько иное, чѣмъ 
вторыхъ. Тогда какъ общественное мнѣніе древности вполнѣ благосклонно 
относилось ко вторичному браку вдовцовъ, для вдовы считалось болѣе при- 
личнымъ оставаться всю жизнь незамужнею (ср. Лук. II, 36, 37).—Только 
въ Господѣ,—т. е. только чтобы она и ея мужъ новый пребывали въ общеніи 
со Христомъ. Значитъ, вдова можетъ выйти замужъ только за христіанина.— 
По моему совѣту—см. ст. 6—7 и 10-й.—Л, думаю... Здѣсь, очевидно, иро¬ 
нія. Ап. имѣетъ въ виду тѣхъ своихъ противниковъ, которые даже отказы¬ 
вали ему въ признаніи за нимъ всякой боговдохновенности, какая была удѣломъ 
большинства простыхъ христіанъ въ Коринѳѣ... 

УШ. 

Вопросъ объ ндоложертвонныхъ яствахъ съ точки зрѣнія общехристілнскаго воззрѣній 
на идоловъ (1—7). Понятія объ идолахъ однако не у всѣхъ христіанъ одинаковы и н.а 
этомъ должны основываться извѣстныя обязанности одного христіанина по отношенію 

къ другому (8—13). 

1—7. Положеніе христіанъ въ Коринѳѣ и другихъ греческихъ горо¬ 
дахъ по отношенію къ ихъ согражданамъ-язычникамъ было довольно зат¬ 
руднительное. Съ одной стороны они не могли прервать съ ними всякія 
семейныя и дружественныя ;отношенія—это было и не въ интересахъ Еван¬ 
гелія. Съ другой,—поддерживая эти отношенія, христіане подвергались раз¬ 
наго рода искушеніямъ и могли оказаться невѣрными христіанскимъ нача¬ 
ламъ жизни. Такъ ихъ приглашали нерѣдко на обѣды къ язычникамъ, а 
эти обѣды состояли изъ яствъ, освященныхъ въ языческихъ храмахъ, или 

і) Нѣкоторые толковате.аи (Сгаіе, Асііеіів) полагаютъ, что здѣсь идетъ рѣчь не 
объ отцахъ, а объ опекунахъ, которые иногда состояли въ духовномъ бракѣ съ поручен- 

іплми ихъ попеченію дѣвицами (ѵігціпез зиЬіпІгосІисІао) и потому не хотѣ.лп выдавать 
ихъ замужъ. Но этотъ обычай—явленіе позднѣйшаго времени, и А:і. не могъ имѣть еп. 

здѣсь въ виду. Подробнѣе см. объ этимъ у І’Ь. ВасЬтапіі’а. 
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2. Кто думаетъ, что онъ знаетъ 3. Но кто любитъ Бога, тому 
что нибудь, тотъ ничего еще не дано знаніе отъ Него, 
знаетъ такъ, какъ должно знать. 

прямо, устраивались при этихъ храмахъ тотчасъ послѣ принесенія жертвы 
по случаю какого-либо семейнаго торжества. Изъ остатковъ жертвы и устраи¬ 
валось пиршество для ея приносителей. Иногда эти остатки прямо продава¬ 
лись на рынокъ и могли быть, по невѣдѣнію, покупаемы и христіанами.— 
Какъ относились къ этому обстоятельству христіане? Одни, наиболѣе сво¬ 
бодные отъ предразсудковъ, говорили, что языческіе боги—только продуктъ 
человѣческой фантазіи и что поэтому можно вкушать такія яства безъ вся¬ 
каго вреда для своего душевнаго состоянія; другіе избѣгали такихъ пир¬ 
шествъ и такихъ яствъ, опасаясь подчиниться чрезъ нихъ вредному бѣсов¬ 
скому вліянію. Если первые, несомнѣнно, принадлежали къ ученикамъ Ап. 
Павла, то и послѣдніе могли быть также его учениками, но они не успѣли 
еще освободиться отъ того представленія объ идолахъ, съ какимъ они сжи¬ 
лись съ самаго дѣтства, т. е. они смотрѣли еще на идоловъ какъ на боговъ, 
какъ на извѣстныя дѣйствительныя существа.—Ап. въ виду вышесказаннаго 
считаетъ нужнымъ прежде всего указать на то, что рѣшать вопросъ о томъ, 
вкушать или не вкушать идоложертвенныя яства, нужно не только на основа¬ 
ніи знанія о существѣ языческихъ боговъ, а и на основаніи любви къ ближ¬ 
нему. Коринѳяне—по крайней мѣрѣ, сильные вѣрою—не признаютъ въ идо¬ 
лахъ дѣйствительныхъ существъ и вѣруютъ только въ одного Творца-Бога. Но, 
къ сожалѣнію, не всѣ имѣютъ такое разумѣніе: есть среди нихъ такіе, чья 
совѣсть мучается, когда имъ приходится вкушать идоложертвенныя мяса,—и 
съ этимъ фактомъ сильные вѣрою должны считаться. 

1. Послѣ выраженія: «о идоложергвенныхъ яствахъ* лучше приба¬ 
вить: «я скажу слѣдующее:»—Мы знаемъ. Мы—это Павелъ и Сосѳенъ (1,1), 
а потомъ и тѣ коринѳяне, которые думаютъ съ ними одинаково.—Потому 
что (оті)—правильнѣе: «что-». Въ такомъ именно значеніи означенная гре¬ 
ческая частица употреблена въ ст. 4-мъ, который собственно представляетъ 
повтореніе и продолженіе первой фразы 1-го стиха.—Беѣ, т. е. всѣ коринѳскіе 
христіане, которые, принимая крещеніе, отрекались этимъ самымъ отъ заб¬ 
лужденій политеизма и приняли вѣру въ Единаго Бога—знаютъ Его только.— 
Ш знаніе... Съ этой фразы и до 4-го стиха идетъ вставочное замѣчаніе 
апостола о недостаточности знанія для правильнаго развитія христіанской 
жизни.—Надмеваетъ, т. е. дѣлаетъ человѣка притязательнымъ, суетнымъ и 
легкомысленнымъ. — Любовь назидаетъ. Только то знаніе, которое соединено 
съ любовью, весьма полезно, такъ какъ именно любовь понимаетъ и умѣетъ 
оцѣнить въ ближнемъ все, дѣйствительно стбющее вниманія. 

2. Это выраженіе Апостола напоминаетъ собою старинное изреченіе гре¬ 
ческаго мудреца: «я знаю только то, что ничего не знаюі»—Человѣкъ, не 
имѣющій любви, не способенъ проникнуть въ сущность вещи или явленія, 
потому что любовь приближаетъ познающаго къ познаваемому, устанавли¬ 
ваетъ между тѣмъ и другимъ тѣсную внутреннюю связь. Любовь такимъ 
образомъ является необходимымъ условіемъ всякаго истиннаго познанія. 

3. Ап. только что сказалъ, что гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и позна¬ 
нія. Теперь ту же мысль онъ облекаетъ въ форму положительнаго сужденія: 
гдѣ есть любовь, тамъ есть и истинное познаніе!—Кто любитъ Бога... Ап. 
такимъ образомъ имѣетъ въ виду знаніе о Богѣ, о Его рѣшеніяхъ и потому 
говоритъ здѣсь именно о любви къ Богу. Человѣкъ, любящій Бога, получаетъ 
отъ Бога знаніе и дѣлается способнымъ понимать и чувствовать нужды 
братьевъ своихъ.—Впрочемъ, большинство древнихъ кодексовъ читаетъ 2-ю 
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4. И такъ объ уоотребленіи въ 
пищу идоложертвеннаго мы знаемъ, 
что идолъ въ мірѣ ничто, и что 
нѣтъ инаго Бога, кромѣ Единаго. 

5. Ибо, хотя и есть такъ назы¬ 
ваемые боги, или на небѣ, или на 

землѣ, такъ какъ есть много бо¬ 
говъ и господъ много,— 

6. но у насъ ОЛИНЪ Богъ Отецъ, 
изъ Котораго все, и мы для Него, 
и одинъ Госнодь Іисусъ Христосъ, 
Которымъ все, и мы Имъ. 

половину 3-го стиха такъ: тотъ познанъ отъ Нею (а- ѵшатаі), какъ читается 
и въ слав, переводѣ. Это чтеніе даетъ мысль о величіи любящаго Бога че¬ 
ловѣка: его знаетъ Самъ Богъ, Царь вселенной, подобно тому, какъ нѣ¬ 
которыхъ изъ своихъ подданныхъ, наиболѣе выдающихся, знаетъ царь 
земной. Знать — здѣсь имѣетъ значеніе: признавать, цѣнить, любить (ср. 
Гад. И', 9). 

4. Послѣ отступленія (от. 1Ъ. — ст. 3-й), Ап. снова возвращается 
къ мысли, какую высказалъ въ началѣ 1-го стиха. При этомъ онъ дѣлаетъ 
нѣкоторое измѣненіе: вмѣсто указанія на то, что христіанамъ извѣстно, что 
всѣ они имѣютъ познаніе, онъ говоритъ, что имъ извѣстно ничтожество идо¬ 
ловъ. Такимъ образомъ вмѣсто факта познанія указанъ предметъ познанія.— 
Идолъ въ мірѣ—ничто. Такъ какъ язычники видѣли въ изображеніи идоль¬ 
скомъ носителя и полномочнаго представителя извѣстнаго божества, то Ап. 
говоритъ, что во всемъ мірѣ не найти такого существа, которое бы соотвѣт¬ 
ствовало изображенію и личности Юпитера, Аполлона и др. боговъ. 

5—6. Здѣсь Ап. нѣсколько ограничиваетъ свою мысль о ничтожествѣ 
язычества. Есть такъ называемые боги. Фантазія язычниковъ населила бо¬ 
жествами и небо и землю, съ ея горами, морями, источниками и лѣсами. Но 
это боги—только по названію, по имени; существованіе ихъ—мнимое! Они 
существуютъ (есть)—только въ воображеніи ихъ почитателей.—Такъ какъ есть 
много боговъ и господъ мною. Здѣсь Ап. хочетъ сказать, что если отдѣльныя 
миѳологическія божества есть не иное что какъ только образы, созданные 
человѣческой фантазіей, то все таки за этими образами стоятъ дѣйствительно 
существующія силы, съ которыми приходится считаться. Что же это за силы? 
Ап. смотритъ на язычество вообще какъ на дѣло злыхъ духовъ, которые 
отклонили человѣчество отъ Бога и образовавшуюся послѣ этого въ сердцахъ 
людей пустоту заполнили ничтожными и нечистыми образами фантазіи. Онъ 
говоритъ поэтому, что жертвы свои язычники приносятъ бѣсамъ (X, .20), 
что бѣсы—міроправитеди тьмы вѣка сего (Ефес. У1,12), что сатана есть богъ этого 
міра (2 Кор. 1У, 4). Такимъ образомъ выраженіе: много боговъ можетъ обозначать 
у Апостола высшихъ духовъ царства тьмы, а выраженіе: госпоОъ мною—ду¬ 
ховъ низшаго разряда, стоящихъ въ распоряженіи первыхъ ‘)—Не противо- 
рѣчитъ ли высказанный здѣсь Апостоломъ взглядъ на происхожденіе язы¬ 
чества той теоріи, какую мы находимъ въ 1-й главѣ посланія къ Римля¬ 
намъ? Нѣтъ, противорѣчія тугъ нѣтъ, а есть только пополненіе къ той 
теоріи. Тамъ Ап. объясняетъ происхожденіе язычества чисто психологически, 
не упоминая о вліяніи въ этомъ дѣлѣ злыхъ духовъ. Онъ дѣлаетъ это для 
того, чтобы выяснить грѣховность самого человѣчества, которое все было 
проникнуто грѣхомъ и создало потому такое грѣховное дѣло какъ идоло¬ 
поклонство. Здѣсь же, для того чтобы дать нѣкоторыя практическія указанія 
коринѳянамъ, онъ указываетъ прежде всего на бѣсовское вліяніе въ дѣлѣ 

Э /V/. Иасіігианн видт ъ ;!Д'1;сь обозначеніе добрыхъ анге.ъівъ. которые дѣйствііті-.тьно 
ііребываюгъ на небѣ, н боговъ аі'мпыхъ—императоровъ, судей въ омыс.тѣ пс СХХХѴ'П 
Но основанія, какія онъ приводитъ ,і,.м своего зінѣпія, весі.м.а неубѣдительны... 
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7. Но не у всѣхъ такое знаніе: 
нѣкоторые и до нынѣ съ совѣстью, 
признающею идоловъ, ѣдятъ идоло- 

жертвенное какъ жертвы идольскія, 
и совѣсть ихъ, будучи немощна, 
оскверняется. 

созданія язычества—Но у насъ... Этимъ богамъ н господамъ, существующимъ 
только въ воображеніи и однако имѣющимъ за собою извѣстную реальность, 
Ап. противопоставляетъ Единаго Бога и Единаго Господа.—Отецъ—^по от¬ 
ношенію ко Христу и вѣрующимъ.—Изъ котораго все, т. е. все происходитъ 
только отъ Бога.—И мы для Него (_гІ; аі)т6ѵ) т. е. въ Немъ мы имѣемъ цѣль 
своего существованія. Ап. хочетъ здѣсь показать не величіе и совершенство 
Божіи, а разъяснить, что ничего не можетъ осквернить вѣрующихъ (даже и 
мясо принесенное въ жертву идоламъ ср. 10, 25. 26). Въ самомъ дѣдѣ, какъ 
можетъ чтб-нибудь происшедшее отъ Бога вопрепятствовать человѣку въ 
исполненіи своего назначенія, своего служенія Богу?—И Одинъ Господь... 
Какъ Богъ противопоставляется я.зыческимъ главнымъ божествамъ, такъ іі 
Христосъ противополагается божествамъ второго разряда, являющимися посред¬ 
никами между этими высшими божествами и міромъ.—Которымъ все. О 
Богѣ было сказано, что изъ Нею (г$ тто) все, о Христѣ—чрезъ Него {ѵ.' ой). 
Но какъ тамъ, такъ и здѣсь рѣчь идетъ о твореніи міра, гдѣ Богъ былъ 
Первовиновникомъ, а Сынъ Божій — орудіемъ, исполнителемъ (ср. Іоан. 
I, 3; Кол. I, 15—17).—И мы И.чъ. Здѣсь слово мы представляетъ собою 
противоположеніе слову все. Ап. .здѣсь указываетъ на духовное твореніе или на 
искупленіе (ср. Кол. I, 18—22). Такимъ образомъ, по его представленію, въ 
физическомъ отношеніи мы—отъ Бога и чрезъ Христа, а въ духовномъ— 
чрезъ Христа и для Бога.—Это мѣсто важно какъ доказательство того, что 
Апостолъ имѣлъ уже въ раннее время то же представленіе о Христѣ, какое 
онъ высказываетъ въ своихъ позднѣйшихъ посланіяхъ (Колоссянамъ, Ефеся- 
яамъ. Филиппійцамъ). 

7. Не всѣ однако такъ послѣдовательны въ вѣрѣ. Нѣкоторые, вѣруя 
въ Единаго Бога, все таки не могутъ отрѣшиться отъ мысли, что идолы 
существуютъ и что они дѣйствительно оказываютъ оскверняющее дѣйствіе на 
приносимыя имъ яства.—Не у всіъхъ такое знаніе. Не противорѣчитъ ли 
это выраженіе сказанному въ 1-мъ ст.: всѣ имѣе.мъ знаніе^ Нѣтъ, не проти¬ 
ворѣчитъ. Тамъ рѣчь идетъ о нѣкоторомъ знаній (уѵшсзц—безъ члена), а 
здѣсь объ извѣстномъ, твердомъ и полномъ знаніи (уѵшоі; съ членомъ). Послѣд¬ 
нимъ не всѣ обладаютъ,—не всѣ свободны отъ всякихъ сомнѣній и колеба¬ 
ній въ частныхъ случаяхъ жизни, вообще признавая основной догматъ хри¬ 
стіанства.—Съ совіъстью (ямеютред) т. е. будучи внутренне убѣждены въ 
реальности идоловъ. Нѣкоторые древніе кодексы ставятъ на мѣсто слова: 
совѣсть слово: привычка. (зиѵт(9гіа), но смыслъ мѣста отъ этого не измѣ¬ 
няется, а дается только добавочная мысль, что Ап. разумѣетъ здѣсь хри¬ 
стіанъ изъ язычниковъ, которые, по старой привычкѣ, смотрятъ на идоловъ 
какъ на реальныя существа.—И совѣсть ихъ, будучи немощна, т. е. нрав¬ 
ственное сознаніе ихъ слабо. Они не могутъ считать себя существами въ 
достаточной степени свободными и застрахованными отъ бѣсовскаго вліянія. 
Поэтому, вкушая идоложертвенное мясо, такіе люди осквернягогь себя въ 
своихъ глазахъ, кажутся самимъ себѣ дѣйствительно запятнанными и согрѣ¬ 
шившими предъ Богомъ. 

8—13. Въ виду существованія такихъ христіанъ, сильные вѣрою не 
должны свою свободу проявлять слишкомъ открыто. Они не должны вкушать 
идоложертвенное мясо въ капищѣ, потому что это можетъ заставить немощ¬ 
наго вѣрою также вкусить этого мяса, чтобы потомъ, наединѣ съ самимъ со¬ 
бою, жестоко раскаиваться въ такомъ поступкѣ. Чтобы не согрѣшить противъ 
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8. Пища не нриближаетъ насъ 
къ Богу: ибо, ѣдимъ ли мы, ничего 
не пріобрѣтаемъ; не ѣдимъ ли, 
ничего не теряемъ. 

9. Берегитесь однакоже, чтобы 
эта свобода ваша не послужила 
соблазномъ для немощныхъ. 

10. Ибо, если кто нибудь уви¬ 
дитъ, что ты, имѣя знаніе, сидишь 
за столомъ въ капищѣ, то совѣсть 
его, какъ немощнаго, не располо¬ 
житъ ли и его ѣсть идоложерт- 
венное? 

11. И отъ знанія твоего погиб¬ 
нетъ немощный братъ, за котораго 
умеръ Христосъ. 

12. А согрѣшая такимъ обра¬ 

зомъ противъ братьевъ и уязвляя 
немощную совѣсть ихъ, вы согрѣ¬ 
шаете противъ Христа. 

13. И потому, если нища соб¬ 
лазняетъ брата моего, не буду 
ѣсть мяса во вѣкъ, чтобы не 
соблазнить брата моего. 

брата—немощнаго христіанина—и чрезъ это—иротивъ Самогб Христа, Ап. 
согласенъ вовсе отказаться отъ вкушенія мяса. 

8—9. Здѣсь Ап. обращается къ сильнымъ вѣрою христіанамъ. Не для 
чего имъ стараться вкушать идоложертвенное мясо! Если они думаютъ этимъ 
стать ближе къ Богу, то ошибаются: мы не становимся лучшими отъ того, 
что ѣдимъ извѣстную пищу, и ничего не теряемъ, не вкушая ее. А между 
тѣмъ тутъ, при вкушеніи, есть опасность соблазнить немощнаго брага.— 
Ваша свобода. Здѣсь намекъ на тотъ принципъ, котораго держались многіе 
коринѳскіе христіане: «все мнѣ позволительно!» (VI, 12). 

10-^11. Ап. дѣлаетъ здѣсь практическое приложеніе изъ общихъ поло¬ 
женій, изложенныхъ выше (въ ст. 7—9).—Ето ті-бцдь—конечно изъ тѣхъ, с 
комъ шла рѣчь въ 7-мъ ст.—Капище—отъ древне-славянскаго выраженія; 
кяпѣ = изображеніе, истуканъ. Такъ называлось мѣсто, въ которомъ былъ 
поставленъ истуканъ и.и идолъ (гйю?.ашѵ).—Нерасполоокитъ ли его. Смѣлое появ¬ 
леніе христіанина въ капищѣ и безбоязненное вкушеніе ппщи, приготовленной 
изъ остатковъ жертвы идолу, не останется безъ вліянія и на немощнаго хри¬ 
стіанина, который сначала было отказался отъ участія въ такомъ пиршествѣ. 
Но, конечно, онъ будетъ участвовать въ этомъ пиршествѣ не въ сиду убѣжденія, 
а только изъ подражанія болѣе твердымъ въ вѣрѣ христіанамъ. Внутреннее 
же его отношеніе къ идоламъ чрезъ это не измѣнится. Невѣрность Господу, 
какую онъ, по его мнѣнію, соверши.тъ здѣсь, отдѣлитъ—думаетъ Ап.—его отъ 
Господа, а съ этимъ и начнется для него духовное умираніе, которое мо¬ 
жетъ привести человѣка къ вѣчной погибели (ср. Римл. XIV. 15). Такимъ 
образомъ сильный вѣрою проявитъ свою силу въ чемъ же? Въ погубленіи 
своего брата! Онъ погубитъ брата своимъ познаніемъ, т. е. своимъ высокимъ 
христіанскимъ развитіемъ, до котораго онъ такъ добивался! Онъ погубитъ 
че.товѣка, за котораго Христосъ ііретерцѣ.ть смерть! Не странно ли послѣ 
этого, если сильный вѣрою хочетъ непремѣнно доказать свою вѣру и свой 
свободный взг.лядъ на язычество? 

12—13. Ап. особенно выставляетъ на видъ преступность поведенія 
си.льныхъ по отношенію ко Христу. Оскорбить Христа, повредить Его дѣлу— 
это большой грѣхъ! Ап. такъ проникнутъ серьезностью поднятаго имъ во¬ 
проса, что даже даетъ родъ обѣта не ѣсть не только идоложертвеннаго мяса, 
а мяса вообще (хрга;), если это вкушеніе подаетъ ближнему поводъ къ 
соблазну. 
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ГЛАВА IX. 

1. Не Апостолъ ли я? Не сво¬ 
боденъ ли я? Не видѣлъ ли я 

Іисуса Христа, Господа нашего? Не 
мое ли дѣло вы въ Господѣ? 

IX. 

Павелъ—истинный Апостолъ и его права какъ Апостола (1—14). Ап. добровольно отка¬ 

зался отъ права получать вознагражденіе за свою проповѣдническую дѣятельность въ 
силу усвоеннаго имъ принципа самоотреченія (15—22). Какія опасности предстояло ис¬ 

пытать Апостолу Павлу, ео.іп бы онъ отказался пдти дорогою добровольнаго отрече¬ 

нія (23—27). 

І-Н. у Ап, Павла въ Коринѳѣ было немало противниковъ (ср. 2 
Кор. XII, 11—18), которые старались унизить его авторитетъ какъ Апостола. 
Даже то обстоятельство, что онъ не хотѣлъ пользоваться вознагражденіемъ 
за свои проповѣдническіе труды, ставилось ему въ вину его противниками, 
которые видѣли въ этомъ доказательство того, что онъ самъ не считалъ себя 
равнымъ другимъ Апостоламъ Христовымъ. Въ виду такихъ нападокъ на 
него, Ап. доказываетъ сначала, что онъ истинный апостолъ, въ особенности 
для коринѳянъ, что онъ имѣетъ всѣ праві апостола и долженъ пользоваться 
содержаніемъ отъ коринѳской общины, какъ всякій трудящійся, какъ напр. 
священникъ, служащій алтарю, пользуется доходами отъ алтаря, хотя на 
самомъ дѣлѣ Ап. этимъ правомъ не воспользовался, чтобы не положить пре¬ 
грады для своей проповѣди о Христѣ. 

1. Ап. еще въ послѣднихъ стихахъ VIII главы сказалъ, что для пользы 
братьевъ своихъ онъ готовъ на самоотреченіе. Теперь ату мысль онъ рас¬ 
крываетъ, но предварительно считаетъ нужнымъ указать, что у него есть 
отъ чего отрекаться, что то, отъ чего онъ добровольно отказывается, ему 
принадлежитъ въ дѣйствительности.—Ие Апостолъ ли я? Кажется, правиль¬ 
нѣе будетч, этотъ вопросъ поставить, согласно со многими древними рукопи¬ 
сями, на второмъ мѣстѣ, а первымъ—вопросъ: «ме свободенъ ли л?» Такъ 
будетъ переходъ отъ VIII главы къ IX гораздо послѣдовательнѣе. Въ пред- 
ществующей главѣ онъ обращался къ людямъ сильнымъ вѣрою, которые 
гордились своею христіанскою свободою. Въ настоящей главѣ онъ ставитъ 
себя въ сравненіе съ этими людьми и спрашиваетъ ихъ, ужели они не при¬ 
знаютъ, что онъ вполнѣ обладаетъ такою свободою? Затѣмъ, онъ указываетъ 
на то, что онъ дѣйствительно Апостолъ Христовъ. Такъ какъ, при поставленіи 
Апостола на мѣсто Іуды было высказано требованіе, чтобы новый Апостолъ 
былъ изъ числа постоянныхъ спутниковъ Христа (Дѣян. I, 22), то Павелъ 
і'оворитъ, что и онъ видѣлъ Іисуса Христа, конечно во время путешествія въ 
Дамаскъ. Это видѣніе, какъ извѣстно, и было посвященіемъ его въ апостоль¬ 
ское достоинство Самимъ Христомъ. Ап. при этомъ называетъ Христа на¬ 
шимъ Господомъ для того, чтобы обозначить Его какъ Главу Церкви, Ко¬ 
торый Одинъ имѣетъ право призывать кого либо къ апостольскому служенію 
(ср. Гал. I, 1 и Дѣян. I, 26). Это—первое доказательство истинности его 
апостольства. Но такъ какъ противники его могли назвать означенное видѣ¬ 
ніе игрой воображенія, то ап. Павелъ считаетъ нужнымъ дать второе до¬ 
казательство своего апостольства: Онъ указываетъ на основаніе имъ Церкви 
въ Коринѳѣ, которая есть его дгьло. Въ чемъ же сила этого доказательства? 
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2. Если для другихъ я не Апо¬ 
столъ, то для васъ Апостолъ, ибо 
печать моего апостольства—вы въ 
Господѣ. 

3. Вотъ мое защищеніе противъ 
осуждающихъ меня. 

4. Или мы не имѣемъ власти 
ѣсть и пить? 

5. Или не имѣемъ власти имѣть 
спутницею сестру жену, какъ и 
прочіе Апостолы и братья Господни, 
и Кнфа? 

6. Или одинъ я и Варнава не 
имѣемъ власти не работать? 

7. Какой воинъ служитъ когда 
либо на своемъ содержаніи? Кто, 
насадивъ виноградъ, не ѣстъ пло¬ 
довъ его? Кто, пася стадо, не ѣстъ 
молока отъ стада? 

8. По человѣческому ли только 
разсуоюденію я это говорю? Не то 
же ли говоритъ и законъ? 

9. Ибо въ Моѵсеевомъ законѣ 
■написано; не заграждай рта у вола 

Ап., какъ онъ говоритъ во II (1—2 ст.), явился въ Коринѳѣ слабымъ, 
беззащитнымъ. Могъ ли онъ надѣяться, что дѣло его здѣсь будетъ имѣть 
успѣхъ? Нѣтъ. Однако, дѣло его оказалось прочнымъ.—Церковь въ Коринѳѣ 
была основана и стала процвѣтать. Кто же помогъ ему въ этомъ случаѣ, 
какъ не Христосъ—Господь, призвавшій его?1 (дѣло мое—въ Господѣ). 

2—3. Раскрывая послѣднюю мысль, Ап. заявляетъ, что Коринѳская Цер¬ 
ковь прямо можетъ быть названа печатью, которую поставилъ на его 
апостольскомъ служеніи Самъ Господь.—Осуждающимъ меня—правильнѣе: 
прои.чводящимъ дознаніе (о правильности моего апостольства). 

4—6. Ап. имѣетъ право получать содержаніе отъ Коринѳской Церкви.— 
Мы, т. е. я, Варнава и, можетъ быть, Тимоѳей и Сила, принимавшіе участіе 
въ основаніи Церкви Коринѳской какъ сотрудники Ап. Павла.—Ѣсть и 
имшъ—конечно, на счетъ коринѳской христіанской общины.—Имѣть спут¬ 
ницею сестру жену. Съ греч. точнѣе перевести: «сестру, т. е. сестру по вѣрѣ— 
какъ жену». Вульгата переводить: «жену какъ сестру»—конечно, для того 
чтобы найти здѣсь основаніе для целибата духовенства. Новый англійскій 
переводъ раздѣляетъ оба выраженія такъ: «сестру, жену». Правильнѣе—пер¬ 
вый переводъ; «сестру, т. е. христіанку какъ жену», потому что Ап. далѣе 
ссылается на примѣръ пругихъ апостоловъ, которые, по свидѣтельству древ¬ 
ности, всѣ были женаты, исключая Іоанна (Елілментъ Алекс, и Амвросі- 
астъ).—Братья Господни—см. Матѳ. XIII, 35 и паралл. мѣста.—Ап. такимъ 
образомъ хочетъ сказать, что и другіе Апостолы я онъ, если бы были женаты, 
въ правѣ были получать содержаніе отъ основанныхъ ими христіанскихъ об¬ 
щинъ не только на себя, но и на своихъ женъ.—Варнава хотя не былъ при¬ 
званъ Самимъ Христомъ, какъ Ап. Павелъ, къ апостольскому служенію, но 
тѣмъ не менѣе, какъ его сотрудникъ, (Дѣян. ХШ, 1 и сл.; Гал. П, 1 и сл.), 
онъ занималъ высокое положеніе.—Ие работать—конечно, для снисканія 
себѣ пропитанія. 

7. Туже мысль о своемъ правѣ на содержаніе Ап. подтверждаетъ ссыл¬ 
кою на обычай, повсюду соблюдаемый, по которому воинъ получаетъ содер¬ 
жаніе, виноградарь—доходъ съ виноградника и пастухъ пользуется молокомъ 
отъ своего стада. Примѣры эти Ап. выбралъ, вѣроятно, потому, что народъ 
Божій часто изображался у пророковъ подъ образами войска, виноградника 
и стада. 

8—9. Эта ссылка на общераспространенный обычай здѣсь подкрѣп¬ 
ляется указаніемъ на божественное право или на законъ Моисеевъ.—Вола мо¬ 
лотящаго. Пшеница на востокѣ молотилась такъ, что по разложеннымъ сно¬ 
памъ гоняли лошадь или быка, которые копытами своими и выбивали зерна 
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молотящаго (Втор. 25, 4.). О во- титъ, долженъ молотить съ надеж- 
лахъ ли печется Богъ? дою получить ожидаемое. 

] 0. Или, конечно, для насъ го- 11. Если мы посѣяли въ васъ 
ворится? Такъ, для насъ это на* духовное, велико ли то, если пож- 
писано; ибо кто пашетъ, долженъ немъ у васъ тѣлесное? 
пахать съ надеждою, и кто модо- 

изъ колосьевъ или же запрягали животное въ небольшую телѣгу, въ которой 
стоялъ работникъ и правилъ воломъ.—О волахъ ли печется Богъ? Давая оз¬ 
наченный выше законъ, Богъ, собственно, заботился не о животныхъ, кото- 
рьшъ Онъ всегда могъ послать пищу отъ Себя. Онъ хотѣлъ этимъ пробу¬ 
дить въ евреяхъ добрыя чувства по отношенію къ ихъ работникамъ. Если 
уже—должны были сказать себѣ евреи—о волахъ Господь такъ заботится 
и учитъ насъ быть къ ннмъ добрыми, то насколько болѣе Онъ обязываетъ 
насъ быть добрыми по отношенію къ разумно-свободнымъ существамъ, ра¬ 
ботающимъ на насъ?! 

10. Или, конечно, для насъ говорится? Лучше перевести такъ: «или— 
если невозможно допустить, чтобы Богъ говорилъ ради воловъ—не ради ли 
насъ въ полномъ смыслѣ этого слова (-аѵхсо;) сказалъ это (Богъ)?»—Рсгди наеь— 
т. е. для того, чтобы установить между нами, людьми, правильныя отношенія *). 
Нѣкоторые толкователи относятъ это выраженіе только къ проповѣдникамъ 
Евангелія, но Ап. ясно противополагаетъ воламъ не апостоловъ, а людей 
вообще.—Ибо кто молотитъ... Это вторая половина стиха читается въ раз¬ 
ныхъ кодексахъ различно. По александрійскимъ рукописямъ, а также по Ва¬ 
тиканскому и Синайскому кодексу нужно перевести это мѣсто такъ, какъ пе¬ 
редано въ русскомъ переводѣ. Но съ этимъ чтеніемъ согласиться трудно, 
потому что въ немъ обѣ работы—пахота и молотьба—уравниваются между 
собою, тогда какъ въ Св. Писаніи первая представляется очень тяжелою, 
а вторая—легкою и составляющею часть работъ по собиранію хлѣба, какъ 
бы являющеюся праздникомъ для труженика—пахаря (ср. Псал. СХХѴ, 5, 6). 
Поэтому лучше принять здѣсь чтеніе другихъ, греко-латинскихъ, древнихъ ру¬ 
кописей какъ болѣе отвѣчающее мысли Апостола, т. е. переводить такъ: 
«кто пашетъ, долженъ пахать съ надеждою (она подкрѣпляетъ пахаря въ 
его тяжелой работѣ) на то, что онъ при молотьбѣ не останется безъ награды» 
(какъ это случилось бы, если бы ему, какъ волу, былъ завязанъ мѣшкомъ 
ротъ). Въ отношеніи къ молотильщику выраженіе *еъ надеждою'» въ самомъ 
дѣлѣ является совершенно не’подходящимъ, потому что молотьба—дѣло вѣрное, 
не то что посѣвъ, который можетъ и не дать плода... 

11. Ап. прилагаетъ теперь примѣръ изъ жизни земледѣльца къ самому 
себѣ и своимъ сотрудникамъ. Но онъ выставляетъ при этомъ коринѳянамъ 
на видъ, что они даже не могутъ достаточно вознаградить его за его дѣя¬ 
тельность, потому что его дѣло—духовное, а содержаніе, какое они должны 
были ему дать,—дѣло плотское. Сдѣд., не можетъ быть какой-либо особой при¬ 
тязательности въ томъ, что Ап. высказываетъ свои права на содержаніе, 
которое должно ему идти отъ Коринѳской Церкви: это—такая малость по 
сравненію съ тѣмъ, что далъ коринѳянамъ Ап. Павелъ... 

*) Впрочг'ч'г., Ап. ИИ слова не говоритъ о го.мъ, чтобы выііісіізлоигеішый заііонъ о 
во.іѣ молот.чіцем'Ь но имѣлъ п прямого отігошоиія кь живо! нт.імъ. Оігі, іциіоиаехъ и бук¬ 

вальный омыс.тъ заповт.ди, но выводитъ изъ ііея высш\ ю оаповѣді.-о сиисіожденіи и 
снраведливостн къ людимт.... 
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12. Если другіе имѣютъ у васъ 
власть, не паче ли мы? Однако мы 
не пользовались сею властію, но 
все переносимъ, дабы не поставить 
какой преграды благовѣствованію 
Христову. 

13. Развѣ не знаете, что свя¬ 
щеннодѣйствующіе питаются отъ 
святилища? что служащіе жерт¬ 

веннику берутъ долю отъ жерт¬ 
венника? 

14. Такъ и Господь повелѣлъ 
проповѣдующимъ Евангеліе жить 
отъ благовѣствованія. 

15. Но я не пользовался ничѣмъ 
таковымъ. И написалъ это не для 
того, чтобы такъ было для мени. 
Ибо для меня лучше умереть, не- 

12. Другіе—это или мѣстные, коринѳскіе, проповѣдники, или же іудей- 
ствующіе, пришедшіе изъ Іерусалима.—У васъ власть—точнѣе: власть надъ 
вами или право получать отъ васъ содержаніе.—Однако мы не пользовались... 
Объ этомъ Ап. говоритъ обстоятельно ниже (ст. 15). Здѣсь же Ап. выска- 
.зываетъ это, не имѣя силъ сдержать своего негодованія при упоминаніи о 
противникахъ своихъ, взводившихъ на него различныя обвиненія. Далѣе онъ 
снова продолжаетъ начатую выше мысль.—Все переносимъ—ср. 2 Кор. XI, 
24—27.—Поставить преграды благовѣствованію. Конечно, если бы Ап. сталъ, 
по примѣру философовъ и странствующихъ риторовъ, брать плату за свои 
проповѣди, то многіе могли бы во-первыхъ приравнять его къ риторамъ и 
философамъ и на самое Евангеліе посмотрѣть какъ на философскую систему, 
а во-вторыхъ, могли обвинить Апостйла въ томъ, что онъ распространяетъ 
Евангеліе въ личныхъ интересахъ, чтобы больше получить доходу съ своихъ 
учениковъ. 

13. Здѣсь рѣчь идетъ очевидно о еврейскомъ, левитскомъ. священствѣ, 
потому что Ап. не могъ употребить слово святилище въ приложеніи къ язы¬ 
ческому храму, который онъ называетъ капищемъ (ГШ, 10).—Священнодѣй¬ 
ствующіе—точнѣе: «заботящіеся о богослуженіи». Здѣсь разумѣются всѣ ле¬ 
виты, въ томъ числѣ и священники.—Слуокащіе алтарю—это священники.— 
Левиты получали десятины отъ народа и часть жертвенныхъ даровъ, а свя¬ 
щенники'—часть левитской десятины и части жертвъ. 

14. Здѣсь Ап. приводитъ доказательство уже неопровержимое—именно 
заповѣдь Самого Господа. Онъ имѣетъ въ виду, конечно, то, чтб передано 
ев. Матѳеемъ (X, 10; ср. Лук. X, 7).—Ясно, что Ап. смотритъ на пропо¬ 
вѣдничество какъ на особый родъ служенія, установленный Самимъ Госпо¬ 
домъ Іисусомъ Христомъ. Тогда какъ прочіе вѣрующіе занимаются дѣлами 
своей профессіи, проповѣдники должны оставить свои работы (оставить сѣти 
свои должны были и Апостолы), чтобы исключительно заняться попеченіемъ о 
душахъ человѣческихъ. По этому Церковь, которой они служатъ, обязана за¬ 
ботиться объ ихъ содержаніи. Это имѣетъ приложеніе и къ христіанскому ду¬ 
ховенству и устанавливаетъ за нимъ право на полученіе содержанія отъ его 
паствы. 

15—22. Какъ ни несомнѣнны права Апостола Павла на полученіе со¬ 
держанія отъ христіанскихъ общинъ, однако онъ добровольно отказался отъ 
этого своего права. Мотивомъ для него въ этомъ отказѣ служило то сообра¬ 
женіе, что его проповѣдническое служеніе было для него лично не заслугою, 
а обязанностью предъ Христомъ. Самоотреченіе свое Ап. простиралъ даже 
дальше отказа отъ вознагражденія. Во всей своей дѣятельности какъ пропо¬ 
вѣдника онъ жертвовалъ своею свободою тамъ, гдѣ этого требовала польза 
ближняго, спасеніе людей. 

15. Ап. говоритъ о своемъ отказѣ отъ своихъ правъ на вознагражденіе 
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жели чтобы кто уничтожилъ по¬ 
хвалу мою. 

16. Ибо если я благовѣствую, 
то нечѣмъ мнѣ хвалиться, потому 
что это необходимая обязанность 
моя, и горе мнѣ, если не благо¬ 
вѣствую! 

17. Ибо если дѣлаю это добро¬ 
вольно, то буду имѣть награду; а 
если недобровольно, то исполняю 
только ввѣренное мнѣ служеніе. 

18. За что же мнѣ награда? 
За то, 410 проповѣдуя Евангеліе, 
благовѣствую о Христѣ безмездно, 
не пользуясь моею властью въ бла¬ 
говѣствованіи. 

19. Ибо, будучи свободенъ отъ 

всѣхъ, я всѣмъ поработилъ себя, 
дабы больше пріобрѣсть: 

20. для Іудеевъ я былъ какъ 
Іудей, чтобы пріобрѣсть Іудеевъ; 
для подзаконныхъ былъ какъ под¬ 
законный, чтобы пріобрѣсть под¬ 
законныхъ; 

21. для чуждыхъ закона—какъ 
чуждый закона, (не будучи чуждъ 
закона предъ Богомъ, но подзако¬ 
ненъ Христу), чтобы пріобрѣсть 
чуждыхъ закона. 

22. Для немощныхъ былъ какъ 
немощный, чтобы пріобрѣсть не¬ 
мощныхъ. Для всѣхъ я сдѣлался 
всѣмъ, чтобы спасти по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыхъ. 

для того чтобы дать урокъ тѣмъ изъ коринѳскихъ христіанъ, которые не 
хотѣли, во имя своей свободы, отказаться отъ вкушенія идоложертвеннаго 
мяса.—Я не пользовался... Ап. начинаетъ отсюда говорить о себѣ въ един, 
числѣ, потому что то, о чёмъ онъ говоритъ, имѣетъ значеніе только для него 
лично.—Чтобы такъ, 7. е. чтобы дали мнѣ содержаніе, какъ другимъ учи¬ 
телямъ.—Похвалу мою, т. е. то чѣмъ я справедливо горжусь (именно мой 
отказъ отъ содержанія). 

16. Почему Ап. хотѣлъ бы лучше умереть, чѣмъ лишиться славы без¬ 
мезднаго учителя вѣры? Потому, что самымъ ученіемъ или проповѣдью онъ 
не можетъ гордиться—совершеніе этого служенія есть для него дѣло необхо¬ 
димости, долга. Тогда какъ 12 Апостоловъ пошли за Христомъ по свободному 
рѣшенію, Ап. былъ принужденъ взять на себя проповѣданіе Евангелія языч¬ 
никамъ, иначе его ждало осужденіе (Дѣян. IX, 5). 

17. Если бы Апостолъ по собственному желанію выступилъ на поприщѣ 
проповѣданія о Христѣ, то это могло бы быть ему поставлено въ похвалу. 
Между тѣмъ онъ пошелъ на это дѣло не по своей волѣ: подобно довѣренному 
рабу (ср. Лук. XII, 42, 43), онъ долженъ исполнить порученіе господина, не 
ожидая никакой награды. 

18. Апостолъ однако не хочетъ исполнять порученное ему дѣло какъ 
рабъ. Онъ хочетъ дѣлать его какъ человѣкъ свободный, какъ другъ Того, Кто 
поручилъ ему это дѣло. Для этого онъ рѣшилъ проповѣдывать безмездно.— 
За что же мнѣ награда? т. е.: «какимъ же способомъ я рѣшилъ добиться на¬ 
грады отъ Господа? (безъ награды Ап. не хочетъ работать). Такъ, что бла- 
говѣствуя безмездно, я этимъ дѣлаю то, что мнѣ не было вмѣнено въ обязан¬ 
ность. Этимъ я равняюсь съ 12-ю Апостолами, которые добровольно примк¬ 
нули къ Господу». 

19. Самоотреченіе Ап. Павла не ограничивается его отказомъ отъ со¬ 
держанія: оно простирается на всю его дѣятельность. Всегда онъ отказы¬ 
вался отъ своихъ правъ тамъ, гдѣ этотъ отказъ могъ принести пользу ближнЛсу. 
Онъ подчинялся чужимъ привычкамъ, чтобы большее число вѣрующихъ пріо¬ 
брѣсти для Христа. 

20—22. Здѣсь Ап. раскрываетъ мысль о своемъ подчиненіи другимъ 
ГО.ГКОВАЯ БИБЛІЯ. О 
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(я всѣмъ поработгілъ себя).—Для іудеевъ,., для подзаконныхъ. Первое выра¬ 
женіе обозначаетъ народность іудейскую, а второе обнимаетъ всѣхъ, испол¬ 
нявшихъ законъ, какъ іудеевъ, такъ и іудейскихъ прозелитовъ изъ язычни¬ 
ковъ.—Іііака іудей... какъ подзаконный. Ап. разумѣетъ здѣсь тѣ уступки, 
какія онъ дѣлалъ, вступая въ общеніе съ людьми, привыкшими смотрѣть на 
законъ Моисеевъ какъ на обязательный для каждаго іудея и смущавшимися 
всякимъ нарушеніемъ этого закона. Въ виду этого Ап. Павелъ совершилъ 
обрѣзаніе надъ Тимоѳеемъ (Дѣян. ХѴІ, 3), да.лъ обѣтъ въ Кенхреѣ 
(Дѣян. 18, 18) и соверши.іъ надъ собою обрядъ назорейскаго очищенія 
по предложенію ап. Іакова (Дѣян. XXI, 26).—Для чуждыхъ закона какъ 
чуждый закона. Ап. ставить себя на ряду съ христіанами изъ язычниковъ, 
для которыхъ не было обязательно соблюденіе закона Моисеева. Хотя онъ былъ 
іудей родомъ, но сознавалъ себя, какъ христіанинъ, освобожденнымъ отъ 
исполненія предписаній закона, которыя нё могли представлять собою вѣчной 
цѣнности, какъ общенравственный законъ. Но вмѣстѣ съ этимъ онъ не былъ чуждъ 
закона передъ Бого’мъ г. е. въ своей внутренней жизни былъ подчиненъ истин¬ 
ному закону, волѣ Божіей.—Подзаконенъ Христу. Этими словами Ап. разъ¬ 
ясняетъ, что онъ подчинился высшему закону Божію чрезъ то, что сначіида 
подчинился Христу. Во Христѣ онъ подучи.лъ и законъ, руководящій его 
внутреннею жизнью.—Такимъ образомъ Ап. различаетъ три ступени жизни: 
1) жизнь безъ закона, когда человѣкъ руководится въ своей дѣятельности 
только природными склонностями, 2) жизнь подъ закономъ, когда законъ 
является для человѣка чѣмъ-то внѣшнимъ и принуждаетъ его къ послушанію 
и 3) жизнь в5 законѣ или жизнь христіанина, когда че.ловѣческая воля со¬ 
ставляетъ единое съ божественнымъ закономъ, находясь подъ дѣйствіемъ 
духа Христова.—ІТелшщиме—это недостаточно утвержденные въ вѣрѣ хри¬ 
стіане, о которыхъ шла рѣчь въ VIII главѣ. Пріобрѣсти ихъ—значило: не 
дать уклониться снова въ іудейство или язычество, что могло бы случиться, 
если бы Апостолъ для нихъ не ограничивалъ своей свободы, не былъ какъ не¬ 
мощный.—Сдѣлался всѣмъ—лучше: всякимъ—и іудеемъ, и подзаконнымъ и 
т. д.—Конечно, Апостоломъ руководили при этомъ не какія либо личныя цѣли, 
а одна любовь. Но во всякомъ случаѣ эта способность Апостола приспособ¬ 
ляться къ чужимъ мнѣніямъ могла подать поводъ обвинять его въ оппортю- 
низмѣ, и его, дѣйствительно, обвиняютъ въ этомъ. Справедливо ли? Есть 
оппортюнизмъ двоякаго рода. Нѣкоторые изъ современныхъ богослововъ, видя, 
что обществу трудно повѣрить въ чудеса, описываемыя въ Библіи, стараются 
представить вѣру въ чудеса какъ совершенно излишнюю для истиннаго бла¬ 
гочестія: сущность Евангелія—говорятъ они—не въ чудесахъ! Понятно, что 
такая уступка духу времени совершенно не можетъ быть оправдана, потому 
что она измѣняетъ самое понятіе о христіанствѣ, какъ религіи, засвидѣтель¬ 
ствовавшей о себѣ знаменіями и чудесами (Евр. И, 4). Бываетъ также, что 
проповѣдники христіанской нравственности вычеркиваютъ изъ своей про¬ 
граммы всѣ, болѣе строгія требованія Евангелія, чтобы привлечь къ себѣ 
людей изъ среды образованнаго общества, а иногда жертвуютъ догмою хри¬ 
стіанства, церковною дисциплиною, которую считаютъ обязательною только 
для простого народа. Такой оппортюнизмъ причиняетъ существенный вредъ 
истинному христіанству, потому что онъ поощряетъ невѣріе, нравственную 
распущенность и привязанность къ наслажденіямъ чувственнымъ. Христіан¬ 
ство въ такихъ случаяхъ яв.іяется поду-истиною, только воображаемою си¬ 
лою и, въ дучщемъ случаѣ, только окольнымъ путемъ въ царство небесное. 
Но есть оппортюнизмъ совершенно другого рода. Иной проповѣдникъ Еван¬ 
гелія обладаетъ способностью глубоко проникать въ тайны чужой души. Лю¬ 
бящимъ взоромъ онъ видитъ все, что волнуетъ и смущаетъ чужую душу, и 
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23. Сіе же дѣлаю для Еванге¬ 
лія, чтобы быть соучастникомъ его. 

24. Не знаете ли, что бѣгущіе 
на ристалищѣ бѣгутъ всѣ, но одинъ 
получаетъ награду? Такъ бѣгите, 
чтобы получить. 

25. Всѣ подвижники воздержи¬ 
ваются отъ всего: тѣ для получе¬ 
нія вѣнца тлѣннаго, а мы—’нет- 
лѣннаго. 

вотъ, когда ему приходится обращаться съ словомъ увѣщанія къ такой душѣ, 
онъ идетъ на уступки, смягчая суровость своихъ обличеній, хотя и не жерт¬ 
вуетъ при этомъ существенными требованіями Евангелія и догмою. Таковъ и 
оппортюнизмъ Ап. Павла. Это не иное что какъ проявленіе его высокаго 
смиренія и самопожертвованія на пользу ближняго. Терпимость этого оппор- 
тюнизма—не безгранична: онъ не допускаетъ, чтобы каждый могъ спастись 
по своему (изреченіе Фридриха Великаго), и это вполнѣ доказалъ Ап. Па¬ 
велъ, когда онъ выступилъ съ рѣзкимъ обличеніемъ противъ Ап. Петра, ко¬ 
торый своими уступками іудействующимъ въ Антіохіи могъ совершенно погу¬ 
бить то дѣло, которое тамъ, путемъ долгихъ усилій, удалось сдѣлать Ап. 
Павлу (ср. Гал. II, 14). 

23—27. До сихъ поръ Ап. говорилъ о томъ, что отказываться отъ своего 
права вкушать идоложертвенное мясо и отъ нѣкоторыхъ другихъ правъ слѣдуетъ 
въ виду по.іьзы, какую принесетъ этотъ отказъ нашимъ ближнимъ. Отсюда— 
и до 22-го стиха X главы—онъ начинаетъ разъяснять коринѳянамъ, что 
того же требуетъ и ихъ личное спасеніе, которое весьма затруднится для 
нихъ, если они, безъ всякаго соображенія съ обстоятельствами, будутъ поль¬ 
зоваться своими правами. Въ разсматриваемомъ заключеніи ІХ главы Ап. 
прежде всего ставитъ на видъ, ято и самъ легко бы могъ лишиться спа¬ 
сенія, если бы захотѣлъ отступить съ дороги самоотреченія. 

23. Ап. столько дѣлаетъ уступокъ изъ своихъ правъ ради Евангелія въ 
виду того, чтобы самому сдѣлаться участникомъ того спасенія, о которомъ 
онъ проповѣдуетъ другимъ. Мысль о будущей наградѣ, обѣщанной всѣмъ 
любящимъ Бога, никогда не покидаетъ его: онъ хочетъ получить вѣнецъ по¬ 
бѣды изъ рукъ Праведнаго Судіи. 

24. Чтобы ближе представить пониманію читателей эту, постоянно пре¬ 
слѣдующую его мысль о будущей наградѣ, Ап. сравниваетъ свое положеніе 
съ положеніемъ лицъ, участвовавшихъ въ такъ называемыхъ истмійскихъ 
играхъ. Эти игры происходили въ Коринѳѣ черезъ каждые два года и, по¬ 
добно древне-греческимъ играмъ (олимпійскимъ, немейскимъ), состояли изъ 
пяти упражненій: прыганьѣ, метаньѣ диска, бѣгѣ на перегонки, кулачной и 
простой борьбѣ. Вся Греція съ живѣйшимъ участіемъ относилась къ этимъ 
играмъ и побѣдитель былъ привѣтствуемъ всеобщимъ восторгомъ. Во время 
своего двухлѣтняго пребыванія въ Коринѳѣ на этихъ играхъ могъ присут¬ 
ствовать и Аіі. Павелъ. Онъ вспоминаетъ только о бѣгѣ въ перегонки и ку¬ 
лачной борьбѣ.— Бгыутъ всѣ, но одинъ получаетъ награду, т. е. много есть 
охотниковъ получить на ристалищѣ награду, многіе бѣгутъ къ цѣли, но только 
одинъ кто нибудь, особенно сильный въ бѣгѣ, получаетъ награду.—Такъ бгъгите, 
г. е. подобно этому сильнѣйшему бѣгуну, собравши всѣ свои силы, и только 
в*> такомъ случаѣ вы получите (многіе, конечно, а не одинъ) небесную на¬ 
граду отъ Праведнаго Судіи. Бѣгъ коринѳянъ, конечно, долженъ состоять въ 
упражненіяхъ духовныхъ и, преимущественно, въ самоотреченіи. 

25. Уже за десять мѣсяцевъ до игръ, участники ихъ начинали подго- 
тов.іяться къ нимъ и при этомъ вели очень воздержанный образъ жизни, чтобы 
какимъ либо пз.'шшествомъ не ослабить свое тѣло. Эта воздержанность со- 
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26. И потому я бѣгу не такъ, 
какъ на невѣрное, бьюсь не такъ, 
чтобы только бить воздухъ; 

27. Но усмиряю и порабощаю 
тѣло мое, дабы, проповѣдуя дру¬ 
гимъ, самому не остаться недо¬ 
стойнымъ. 

блюдалась не только въ отношеніи къ недозволеннымъ наслажденіямъ, но п 
къ такимъ, какія были допустимы съ нравственной точки зрѣнія. Такъ и 
христіанинъ долженъ воздерживаться не только отъ грѣховныхъ радостей,. но 
и отъ такой, которая сопровождается или можетъ сопровождаться потерею 
времени или ослабленіемъ нравственной силы. И это тѣмъ болѣе обязательно 
для христіанина, что онъ получаетъ въ награду не простой вѣнокъ изъ 
листьевъ—символъ всеобщей похвалы человѣческой, а вѣнецъ нетдѣнный. 

26—27. Я бѣгу т. е. стремлюсь все дальще и дальше по пути хри¬ 
стіанскаго самоусовершенствованія (ср. Фил. ПІ, 13,. 14).—Не такъ, какъ на 
невѣрное, т. е. не такъ, чтобы не имѣть въ виду опредѣленной цѣли, и не 
видѣть ясно пути, ведущаго къ этой цѣди.—Бьюсь... Ап. здѣсь имѣетъ въ 
виду кулачную борьбу, въ которой удары наносятся въ грудь противника, 
чтобы повалить его на землю, а не расточаются даромъ, мимо.—Усмиряю... 
тѣло мое. Вотъ тотъ противникъ, на котораго падаютъ удары Апостола! Онъ 
имѣетъ здѣсь въ виду свой тѣлесный организмъ (не плотъ, какъ сѣдалище 
грѣха), который онъ подвергаетъ всякимъ лишеніямъ, чтобы сдѣлать его по¬ 
слушнымъ орудіемъ въ своихъ рукахъ. Вмѣсто усмиряю, иди, точнѣе, сва¬ 
ливаю ударомъ кулака (итго-'.а'ш ’) нѣкоторые кодексы читаютъ: разбиваю или 
подставляю синяки подъ глаза ’). Кажется, второе чтеніе болѣе 
отвѣчаетъ предшествующему выраженію: бьюсь. Ап. обозначаетъ этимъ словомъ 
(отгштііаСо)) всѣ лишенія, какимъ онъ подвергалъ свое тѣло—ночную работу для 
добыванія себѣ пропитанія и проч. (ср. 2 Кор. VI, 4, 5; XI, 23—27; Дѣян. 
XX, 34, 35).—Дабы, проповѣдуя другимъ, самому не остаться недостойнымъ. 
Но всѣ эти подвиги Апостола въ его глазахъ не представляютъ собою чеп 
либо особеннаго. Это просто дѣло необходимости. Безъ нихъ онъ самъ могъ 
лишиться той награды, къ полученію которой онъ возбуждалъ другихъ.—Хри¬ 
стіанскому пастырю, стремящемуся спасать другихъ, не слѣдуетъ забывать 
и о собственномъ спасеніи, которое требуетъ отъ него личныхъ подвиговъ 
воздержанія. И не только ему, какъ герольду, приглашающему на борьбу 
(проповѣдую—хт)р6ааш), но и всѣмъ христіанамъ, слѣдуетъ помнить, что жизнь 
христіанина должна быть постоянной борьбою человѣка даже съ естествен¬ 
ными своими склонностями, какъ скоро для человѣка является опасность 
увлечься желаніями міра. Борьба съ ветхимъ человѣкомъ (Римл. VI, 6) должна 
вестись съ неослабѣвающей энергіей въ теченіи всей жизни христіанина и 
при этомъ вести ее надо умѣючи, по всѣмъ правиламъ духовной борьбы, для 
того чтобы достичь желаннаго успѣха. 

') Отъ иго и гіё;ш. 

*) Отъ иго И шгса (отъ бросіш). 



ГЛАВА 10. ПОСЛАНІЕ ЕЪ ЕОРИНѲЯНАМЪ. 69 

ГЛАВА X 

1. Не хочу оставить васъ, бра¬ 
тія, въ невѣдѣніи, что отцы наши 
всѣ были подъ облакомъ и всѣ 
прошли сквозь море; 

2. и всѣ крестились въ Моѵсея 
въ облавѣ и въ морѣ; 

3. и всѣ ѣли одну и ту же ду¬ 
ховную пищу; 

X. 

Примѣръ Израильтянъ (1—11). Почему христіанамъ нельзя участвовать въ языческихъ 
жертвенныхъ трапезахъ (12—22). Правила для тѣхъ, кто вкушаетъ идоложертвенныя 

яства (23—33). 

1—11. Въ примѣръ того, что можно, при небрежности о собственномъ 
спасеніи, потерять его Ап. представляетъ древнихъ Израильтянъ, вышед¬ 
шихъ съ Моисеемъ изъ Египта. Этотъ народъ видѣлъ многочисленныя чу¬ 
деса—8тн знаменія милости Божіей къ нему,—и однако весь погибъ въ пу¬ 
стынѣ, потому что ему не доставало способности къ самоотреченію. Такая 
же судьба предстоитъ и коринѳскимъ христіанамъ, если они будутъ поступать 
какъ эти погибшіе Израильтяне. 

1. Не хочу оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи. Коринѳскіе христіане, 
конечно, знали исторію изведенія евреевъ изъ Египта, но не имѣли доста¬ 
точно яснаго представленія о значеніи событій, соединенныхъ съ этимъ из- 
веденіемъ.—Отцы наши. Ап. говорить не какъ іудей. Онъ видитъ въ хри¬ 
стіанской Церкви какъ бы высшую ступень развитія ветхозавѣтной Церкви, 
и для него отцы іудейскаго народа суть вмѣстѣ и отцы христіанъ.—Были 

—указываетъ на продолжительное состояніе. — Подъ облакомъ. Это 
выраженіе (подъ—ияб) даетъ мысль о защитѣ Божіей, символомъ которой 
служило облако, двигавшееся надъ ополченіемъ Израильскимъ (Исх. XIII, 
21 и сл.). 

2. Переходъ евреевъ чрезъ Чермное море имѣлъ самъ по себѣ симво¬ 
лическое значеніе и кромѣ того прообразовалъ собою христіанское креще¬ 
ніе. Какъ крещаемый, погружаясь въ воду въ то время, какъ надъ нимъ 
произносится формула таинства, находитъ въ этой водѣ, такъ сказать, опору 
для своего спасенія, такъ и евреи, стоя подъ облакомъ и проходя чревъ море, 
получили въ этомъ видимое знаменіе божественнаго благоволенія и спасенія. 
Они теперь уходили изъ Египта, страны рабства я идолослуженія,- какъ хри¬ 
стіане чрезъ крещеніе обособляются отъ прежней жизни во грѣхѣ и подъ 
осужденіемъ Божіимъ.—Ерестились въ Моисея. Евреи пошли въ слѣдъ за 
Монсеемъ съ полною вѣрою въ него, соединились съ нимъ самымъ тѣснымъ 
образомъ, именно такъ, какъ христіане въ крещеніи соединяются всецѣло со 
Христомъ и становятся тѣломъ Его (Рим. VI, 3—5).—Въ облакѣ и въ морѣ, 
т. е. чрезъ покрытіе ихъ облакомъ и чрезъ прохожденіе чрезъ Чермное море. 

3—♦. Евреи, можно сказать, не только приняли крещеніе, но и удо¬ 
стоились СВ. причащенія. Какъ святая Евхаристія служитъ къ укрѣпленію 
въ человѣкѣ духовной жизни, которая началась въ иемъ съ момента приня¬ 
тія крещенія, такъ и евреи, по освобожденіи изъ египетскаго рабства, стали 
получать благодатные дары, необходимые для ихъ сохраненія. Именно они 
вкушали духовную пищу, т. е. манну и пили духовное питіе, т. е. воду, ко¬ 
торую имъ дважды источилъ изъ камня Моисей (Ис. ХІ'ІІ, 1—7 и Числ. XX, 
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4. И всѣ ПИЛИ одно и то же 
духовное питіе; ибо пили изъ ду¬ 
ховнаго послѣдующаго камня; ка¬ 
мень же былъ Христосъ. 

5. Но не о многихъ изъ нихъ 
благоволилъ Богъ, ибо они пора¬ 
жены были въ пустынѣ. 

6. А это были образы для насъ, 
чтобы мы не были похотливы на 
злое, какъ они были похотливы. 

7. Не будьте также идолопоклон¬ 
никами, какъ нѣкоторые изъ нихъ, 
о которыхъ написано: народъ сѣлъ 
ѣсть и пить, и всталъ играть 
(Исх. 32, 6.) 

8. Не станемъ блудодѣйствовать, 
какъ нѣкоторые изъ нихъ блудо- 
дѣйствовали, и въ одинъ день по¬ 
гибло ихъ двадцать три тысячи 
(Числ. 25, 1, 2.) 

2—13). То и другое называется духовнымъ по необычайности, чудесности 
своего происхожденія (манна—съ неба,—вода изъ камня).—Всѣ. Да, всѣ 
евреи вкушали эти, чудесные дары Божіи, а спаслись и дожили до вступле¬ 
нія въ обѣтованную землю только двое—Іисусъ Навинъ я Халевъ.—Пили 
изъ духовнаго послѣдующаго камгш... Чудесный характеръ вытекшей изъ 
камня воды объясняется тѣмъ, что самый камень имѣлъ духовную природу. 
Здѣсь слово духовный, очевидно, указываетъ на существо камня. Камень, по 
природѣ, по существу своему, былъ такой, что могъ творить такія чудесныя 
дѣйствія, т. е. онъ былъ божественной природы, ибо творчество свойственно 
только Богу. Ясно, что Ап. здѣсь имѣетъ въ виду не каменную скалу, въ 
которую Моисей, по повелѣнію Божію, два раза ударилъ жезломъ (Исх. XVII, б 
и Числ. XX, 11), а невидимую, духовную скалу, которая невидимо слѣдовала 
{послѣдующаго) съ евреями по пустынѣ Аравійской и была истиннымъ ис¬ 
точникомъ воды. Это, какъ замѣчаетъ самъ Ап. тутъ же, былъ Христосъ. 
Почему Ап. назвалъ Христа камнемъ или скалою? Собственно говоря, такъ 
неоднократно названъ у Моисея Самъ Іегова (Втор. XXXII, 4, 15, 18; ср. Ис. 
XVII, 10, XXVI, 4). Но Ап. представлялъ себѣ и Христа предсуществовавшимъ 
отъ вѣчности (1 Кор.,ѴШ, 6) Творцомъ міра—^тѣмъ Ангеломъ Іеговы, который 
являлся неоднократно патріархамъ народа еврейскаго и велъ евреевъ но пу¬ 
стынѣ (ср. Ис. ІХІІІ, 9). Истеченіе воды изъ камня было только часть тѣхъ 
чудесъ, какія творилъ въ пустынѣ Христосъ, невидимо шедшій съ народомъ 
еврейскимъ.—Такимъ образомъ внутреннее сродство Ветхаго и Новаго Завѣта 
основывается на томъ, что тамъ и здѣсь одинъ Глава—Христосъ. А слѣд¬ 
ствіе, какое изъ этого выводится, таково: Христосъ жилъ среди ветхозавѣт¬ 
ныхъ Израильтянъ—и всетаки они погибли! Могутъ ли христіане послѣ 
этого быть увѣрены, что и ихъ не постигнетъ такая же судьба, если они 
будутъ подражать евреямъ въ невѣріи?! 

5. Ср. Числ. XIV, 29і 
6. Теперь Ап. начинаетъ выяснять, что великія благодѣянія, какія по¬ 

лучили отъ Бога коринѳяне, не могутъ ихъ обезопасить окончательно отъ 
суда Божія.—Л это, т. е. отверженіе Израиля послѣ столькихъ милостей Бо¬ 
жіихъ.—Были образы для насъ. Случившееся съ евреями предуказывало со¬ 
бою на то, чтб можетъ случиться и съ христіанами, и Богъ сообщилъ въ Пи¬ 
саніи объ этомъ, чтобы христіане старались избѣгать тѣхъ похотей, какія 
погубили нѣкогда евреевъ, вышедшихъ изъ Египта. 

7—8. Ап. указываетъ на четыре примѣра грѣхопаденій Израильскаго 
народа: два изъ нихъ, о которыхъ Ап. говоритъ въ 7—8 ст., относятся къ 
наслажденіямъ, которыя были Богомъ воспрещены, а два послѣдующіе (ст. 
9—10)—къ ропоту, который былъ вызванъ въ народѣ Израильскомъ матеріаль¬ 
ными лишеніями во' время путешествія въ пустынѣ.—Не будьте также. 
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9. Не станемъ искушать Хри¬ 
ста, какъ нѣкоторые изъ нихъ иску¬ 
шали и погибли отъ змѣй (Числ. 
21, 6.). 

10. Не ропщите, какъ нѣкото¬ 

рые изъ нихъ роптали, и погибли 
отъ истребителя (Числ. 14, 37.). 

11. Все это происходило съ ними, 
какъ образы; а описано въ настав¬ 
леніе намъ, достигшимъ послѣднихъ 
вѣковъ. 

Отъ похотей евреи перешли и къ дѣлу, когда Ааронъ созда.тъ нмъ золотого 
тельца и въ честь его устроилъ праздникъ.—Играть—правильнѣе: плясать.— 
Не станемъ блудодѣйствовать. Этотъ грѣхъ былъ тѣсно связанъ съ пдоло- 
с-туженіемъ. Ап. припоминаетъ здѣсь тотъ случай, когда евреевъ, по совѣту 
Валаама, пригласили мадіанитяне къ празднеству въ честь ихъ бога, Ваа.!— 
Пеора, гдѣ евреи и впали въ грѣхъ блудодѣянія—Двас)цатъ три тысячи. 
По КН. Числъ (XXI, 9)—24 тысячи. Можетъ быть, преданіе іудейское намѣ¬ 
ренно отбавляло здѣсь одну тысячу, подобно тому, какъ то же преданіе гово¬ 
рило, что при Моисеѣ преступнику давали не сорокъ, а 39 ударовъ (ср. II 
Кор. 11, 24). 

9—10. Третьимъ грѣхомъ евреевъ былъ ропотъ на однообразіе пищи, 
которую посылалъ имъ Богъ въ пустынѣ.—Не станемъ ггскушать Христа. 
Этимъ ропотомъ евреи искушали Бога, т. е. побуждали Его проявить свою 
чудесную силу для удовлетворенія ихъ прихоти. Это былъ очень большой 
грѣхъ. Коринѳяне также совершаютъ этотъ грѣхъ тогда, когда ходятъ на 
праздники въ языческія капища и вкушаютъ тамъ идоложертвепяое мясо, 
какъ бы вызывая этимъ Христа къ тому, чтобы Онъ Своею силою устранилъ 
отъ нихъ все вредоносное вліяніе идолослуженія и этого мяса, принесеннаго 
въ жертву идоламъ.—Не ропщите. Четвертымъ гріхомъ евреевъ былъ ро¬ 
потъ ихъ противъ Моисея и Аарона—по поводу внезапной смерти тЬхъ, ко¬ 
торые возмутились на строгость суда Божія, покаравшаго враговъ Моисея и 
Аарона—Корея, Доѳана и Авирона (Числ. гл. Х\"1-я). Русскій переводъ от 
носитъ этотъ ропотъ къ возмущенію народа по прибытіи соглвдатаевъ см. Числ. 
ХІѴ, 37; но выступленіе ангела истребителя указывает!, на тгезапную казнь 
возроптавшихъ, тогда какъ въ послѣднемъ случаѣ казнь не была сокершіша 
немедленно и внезапно, а объявленъ былъ только приговоръ, который дол¬ 
женъ былъ быть исполненъ въ теченіи цѣлыхъ сорока лѣтъ. Приводя этотъ 
примѣръ, Ап. очевидно имѣлъ въ виду то недовольство, какое существовало 
противъ него въ нѣкоторой части коринѳской христіанской Церкви по по¬ 
воду неодобренія, которое было высказано Апостоломъ по отношенію къ ли¬ 
цамъ, посѣщавшимъ языческія пиршества. Среди этихъ недовольныхъ могъ 
подняться даже вопросъ о томъ, имѣетъ ли Павелъ право дѣлать изъ себя 
главу мѣстной Церкви. Въ такомъ случаѣ сходство у коринѳянъ съ Кореемъ, 
Дооаномъ и Авирономъ, возстававшими противъ правъ Моисея и Аарона, 
было, конечно, большое. 

11. Ап. не то хочетъ сказать, что этихъ событій /л, дпмстеитель- 
ности не было. Нѣтъ, они происходили въ дѣйствительности, но имѣли зна¬ 
ченіе не только для евреевъ, а и для насъ, христіанъ,—для насъ даже 
большее, чѣмъ для евреевъ, потому что мы дисттли послгьднихъ вѣкоеъ. 
Слово вѣка (сііоіѵгс) означаетъ всѣ періоды жизни міра. Послѣдніе вѣка (точнѣе: 
концы вѣковъ). Исторія мессіанскаго царства для Апостола состоитъ изъ 
двухъ періодовъ—періодъ чисто духовнаго владычества Мессіи и время Его 
славнаго царствованія. Концы вгьковъ—это, конечно, окончаніе перваго пе¬ 
ріода. Это время окончательнаго рѣшенія участи людей и поэтому то всѣ 
предшествующіе періоды какъ благодѣяній, такъ и судовъ Божіихъ, имѣли 
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12. Посему, кто думаетъ, что 
онъ стоитъ, берегись, чтобы не 
упасть. 

13. Васъ постигло искушеніе не 
иное, какъ человѣческое; и вѣренъ 
Богъ, Который не попуститъ вамъ 
быть искушаемыми сверхъ силъ, но 

при искушеніи дастъ и облегченіе, 
такъ чтобы вы могли перенести. 

14. Итакъ, возлюбленные моя, 
убѣгайте идолослуженія. 

15. Я говорю вамъ какъ разсу¬ 
дительнымъ; сами разсудите о томъ, 
что говорю; 

значеніе только мимоходящее и подготовительное (прообразовательное) *). 
Когда окончится этотъ послѣдній періодъ, предшествующій открытію славнаго 
царства Христова, Ап. не-указываетъ. 

12—22. Ап. теперь прилагаетъ сказанное выше къ духовному состоянію 
коринѳянъ. Они должны избѣгать того, что можетъ лишить ихъ благодатнаго 
общенія со Христомъ,—именно идолослужѳнія. Всякое богослуженіе соед;і- 
няетъ человѣка съ тѣмъ существомъ, которому оно посвящено. Такъ Евха¬ 
ристія ставитъ христіанъ въ общеніе со Христомъ, іудейская жертва приво¬ 
дила евреевъ въ соприкосновеніе съ алтаремъ Іеговы, а языческая—ставитъ 
человѣка подъ вліяніе демоновъ,—отъ которыхъ произошло и самое идоло- 
служеніе,—а этого и не хочетъ допустить Ап. Павелъ. 

12—13. Коринѳяне, считавшіе себя твердыми въ вѣрѣ, должны не упу¬ 
скать изъ виду возможности впаденія въ грѣхи (ср. Римл. ХІУ, 4).—Васъ по¬ 
стигло... Смыслъ этого мѣста такой: «если бы вы пали, то не имѣли бы 
себѣ никакого извиненія, потому что тѣ искушенія, какія васъ до сихъ поръ 
постигали, вовсе не были невыносимо-трудными; что же касается будущихъ 
искушеній, то Богъ можетъ подать вамъ силу перенести ихъ». Ап., очевидно, 
хочетъ выяснить коринѳянамъ, что пока они борются съ искушеніями, посылае¬ 
мыми Богомъ, до тѣхъ поръ они не подвергаются опасности впасть въ грѣхъ 
и отпасть отъ вѣры; когда же они сами, дерзновенно, бросаются въ иску¬ 
шенія, то они не могутъ быть увѣрены въ побѣдѣ надъ ними.—Искушеніе— 
см. Іак. I, 2, 13,—Человѣческое (аѵЯрштіѵос:). Это вь»раженіе лучше понимать 
какъ обозначеніе качества искушенія: «соразмѣрное съ человѣческими 
силами». 

14—15. Здѣсь—выводъ изъ сказаннаго въ предыдущемъ стихѣ. Бере¬ 
гитесь—говорить Ап.,—чтобы вамъ не впасть въ искушенія, которыя Богъ 
вамъ не опредѣлилъ и которыхъ вы, вѣроятно, не выдержите.—Итакъ—пра¬ 
вильнѣе: посему (Зібігзр), именно потому, что вы можете разсчитывать на по¬ 
мощь Божію только въ тѣхъ искушеніяхъ, какія посылаетъ Самъ Богъ, а не въ 
другихъ.—Убгьгайте идолослуженія—правильнѣе: «бѣгите прочь отъ (атіо) 
идолослужевія», т. е. бѣгите отъ всего, что имѣетъ какое либо отношеніе къ 
идолослуженію и, конечно, прежде всего отъ жертвенныхъ трапезъ въ язы¬ 
ческихъ капищахъ. Хотя эти трапезы и не были сами по себѣ идолослуже- 
ніемъ—христіанинъ могъ участвовать въ нихъ не вѣруя въ идоловъ,—однако 
онѣ граничили съ идолослуженіемъ и могли вести къ нему.—Говорю вамъ какъ 
разсудительнымъ. Коринѳяне гордились своей мудростью, н Ап. теперь взы¬ 
ваетъ къ этой мудрости.—Что говорю. Этимъ Ап. указываетъ на слѣдующія 
далѣе свои разсужденія (ст. 16—22). 

1^1 Вмѣсто выраженія: намъ, «достигшимъ послѣднихъ вѣковъ» нужно оказать: «намъ, 

въ которыхъ времена міра или періоды жизни міра достигли до конечной цѣли своего 
движенія» Хрнст. Дсрковь—:^то цѣль всего продолжительнаго развитія жизни міра. 
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16. Чаша благословенія, кото¬ 
рую благослі вляемъ, не есть ли 
пріобщеніе КровиХристовой?Хлѣбъ, 
который преломляемъ, не есть ли 
пріобщеніе Тѣла Христова? 

17. Одинъ хлѣбъ, и мы многіе 
одно тѣло; ибо всѣ прияащаемся 
отъ одного хлѣба. 

18. Посмотрите на Израиля по 
плоти; тѣ, которые ѣдятъ жертвы, 
не участники ли жертвенника? 

Іб~ 17. Таинство Евхаристіи соотвѣтствуетъ пиру, какимъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ заключалась жертва мира или спасенія. По принесеніи этой жертвы, 
приносившій ее обѣдалъ съ своею семьею при скиніи и приглашалъ къ этому 
обѣду священника, закалавшаго жертву, оставшіяся части которой съѣдались 
за этимъ обѣдомъ. Это было знакомъ примиренія, которое снова утверждалось 
между Іеговою и человѣкомъ—грѣшникомъ. Точно также въ таинствѣ Евха¬ 
ристіи, которое есть безкроівная жертва, черезъ вкушеніе тѣла и крови Хри¬ 
стовой вѣрующій входилъ въ тѣснѣйшее общеніе со Христомъ, принималъ въ 
себя Христа.—Чаша благословенія. Такъ называлась у евреевъ чаша, ко¬ 
торую во время пасхальной вечери отецъ семейства благословлялъ, читая 
особую благодарственную молитву Богу за Его благодѣянія всей все.тенной и 
народу Израильскому. Христосъ во время совершенія пасхи предъ страда¬ 
ніями Своими также благословилъ эту чашу—третью по счету,—но произнесъ 
при этомъ, вѣроятно, уже новую благодарственную молитву, относившуюся къ 
совершенному Имъ искупленію людей. Такимъ образомъ первую половину 
16-го стиха можно передать такъ: «чаша, надъ которою Господь произнесъ 
благодарственную молитву, повторяемую нами всякій разъ при совершеніи 
Евхаристіи».—Не есть ли пріобщеніе Крови Христовом.^ Въ таинствѣ Евха¬ 
ристіи хлѣбъ и вино таинственно пресуществляются въ тѣло и кровь Христа. 
Кальвинисты спрашиваютъ: какая это кровь—принадлежитъ ли она тѣлу 
Христову еше не прославленному или уже прославленному? Болѣе естествен¬ 
ный отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы такой: это та кровь, которую Хри¬ 
стосъ пролилъ для спасенія людей, слѣд., кровь Его еще не прославленнаго 
организма (Злат.). Но кальвинисты возражаютъ: а какъ же Господь препо¬ 
далъ эту кровь Апостоламъ на вечери, прежде чѣмъ она была пролита въ 
дѣйствительности? Отвѣчаемъ: жертва Христова уже была принесена Имъ 
въ Кло рѣшеніи, что и сдѣлало возможнымъ предложеніе Апостолами Его 
истинной крови.—Хлѣбъ, который преломляемъ. Хотя и хлѣбъ также былъ 
благословленъ Господомъ (Матѳ. ХХУІ, 26), однако Ап., чтобы не повторяться 
въ выраженіяхъ, упоминаетъ только объ одномъ пре.домленіи его.—Ап. сна¬ 
чала упоминаетъ о крови, а потомъ о тѣлѣ Христовомъ потому, что кровь 
собственно составляла самую существенную часть жертвоприношенія (ср. Рим. 
III, 25).—Одинъ хлѣбъ... ТЛгъ общенія вѣрующихъ со Христомъ Ап. выводитъ 
мысль объ общеніи ихъ другъ съ другомъ. Смыслъ 17-го ст. такой: «такъ 
какъ (охі—по слав, яко) только одинъ хлѣбъ есть у насъ, то мы, хотя насъ 
и много, образуемъ и.зъ себя единое тѣло, ибо всѣ причащаемся отъ одного 
и того же хлѣба». Сою.зъ, какой связываетъ христіанъ съ ихъ общимъ 
Главою, связываетъ ихъ и между собою какъ членовъ единаго тѣла.— Одно 
тѣло, т. е. Церковь. 

18. Сказавши объ Евхаристіи и ея значеніи для вѣрующихъ, Ап го¬ 
воритъ о значеніи жертвъ, какія вкушали Израильтяне при алтарѣ.—Израиля 
по плоти. Это показываетъ, что истинными чадами Израиля Ап. считалъ 
христіанъ, которые были дѣйствительно близки Израилю или Іакову по духу.— 
Участники жертвенника. Израильтяне посредствомъ жертвы вступали въ 
общеніе только съ алтаремъ, принимались снова въ теократическое Общество, 
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19. Что же я говорю? То ля, 
что идолъ есть что нибудь, или 
идоложертвенное значитъ что ни¬ 
будь? 

20. Нішц но что язычники, 
принося жертвы, приносятъ бѣсамъ, 
а не Богу; но я не хочу, чтобы 
вы были въ общеніи съ бѣсами. 

21. Не можете пить чашу Го¬ 

сподню и чашу бѣсовскую; не мо¬ 
жете быть участниками въ трапезѣ 
Господней и въ трапезѣ бѣсовской. 

22. Неужели мы рѣшимся раз¬ 
дражать Господа? Развѣ мы силь¬ 

нѣе Его? 
28. Все мнѣ позво.!іительпо, но 

не все полезно; все мнѣ позволи¬ 
тельно, но не все назидаетъ. 

изъ котораго ихъ удаляла на время нечистога грѣха, а мы, христіане, дѣ¬ 
лаемся причастниками не жертвенника, а Самого Христа {Злат.). 

19—20. Обращаясь теперь къ языческимъ жертвамъ, Ап. и здѣсь на¬ 
ходитъ ясно выраженную идею общенія человѣка съ божествомъ, на ѳтотъ 
разъ уже ложнымъ. Но какъ допустить это общеніе, если самыя эти боже¬ 
ства не существуютъ въ дѣйствительности, если нѣтъ ни Аполлона, ни Ве¬ 
неры, ни Марса? Можетъ ли имѣть какое либо значеніе и вкушеніе мяса, 
принесеннаго этимъ мнимымъ божествамъ? Нѣтъ, конечно—отвѣчаетъ Апостолъ 
—идольскихъ божествъ—нѣтъ, но за то существуютъ стоящія за этими идола¬ 
ми злыя, бѣсовскія силы, которымъ удалось такъ ослѣпить умы людей, что 
тѣ стали считать идоловъ за дѣйствительныя существа, на самомъ же дѣлѣ 
преклонялись предъ бѣсами.—Бѣсамъ (оаірлѵіоі;). Слово оаіроѵюѵ имѣетъ въ Но¬ 
вомъ Завѣтѣ совершенно иное значеніе, чѣмъ у классическихъ писателей. 
Послѣдніе считали его подобозначущимъ выраженію і>еТоѵ==нѢчто божествен¬ 
ное, и Платонъ говорилъ, что демонъ есть посредникъ между Божествомъ 
и смертными (нѣчто въ родѣ добраго ангела). Въ переводѣ В.АХ это слово 
означаетъ уже падшаго ангела (ср. Втор. XXXII, 17; Ис. ВХѴ, 11), бѣса, и въ 
этомъ значеніи оно употребляется и въ Новомъ Завѣтѣ. Впрочемъ, Ап. вовсе 
не говоритъ, чтобы за каждымъ идольскимъ божествомъ стоялъ особенный 
бѣсъ: онъ хочетъ сказать только, что все идолослуженіе вообш/е обязано сво¬ 
имъ происхожденіемъ бѣсамъ. 

21—22. Не можете. Ап. говоритъ здѣсь съ принципіальной точки зрѣ¬ 
нія: «является нравственно невозможнымъ, чтобы они участвовали въ одно 
время въ двухъ столь противоположныхъ культахъ—это значило бы, что вы 
противорѣчите сами себѣ!»—Чагиг/ бѣсовскую. За языческой трапезой въ празд¬ 
ники совершались возліянія изъ чашъ въ честь разныхъ боговъ. Первая 
чаша съ виномъ была посвящаема Юпитеру, вторая—Юпитеру и нимфамъ 
и третья—Юпитеру Спасителю (Заіѵаіог). Кто испивалъ изъ этихъ трехъ 

'чашъ, которыми обносили всѣхъ гостей, тотъ, очевидно совершалъ служеніе 
идоламъ и вмѣстѣ съ ними ставилъ себя подъ вліяніе бѣсовъ.—Раздражать 
—точнѣе: «возбуждать ревность» (тора'тіХооѵ). Господь мыслится здѣсь какъ 
супругъ, который пылаетъ ревностью по поводу невѣрности своей супруги. 
—Подъ Господомъ здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ этого посланія Ап. 
Павла (ср. 4, 9 и 21) лучше разумѣть Христа. 

23—33. Теперь Ап. обращаетслЯ къ сильнымъ въ вѣрѣ (ср. ст.. 23, 24 
32, 33), учить ихъ вкушать безъ стѣсненія всякое продающееся на торгу 
мясо и бе.зъ смущенія же обѣдать у язычниковъ. Но—прибавляетъ онъ—вы 
должны воздержаться отъ вкушенія мяса на этомъ обѣдѣ, если кто нибудь 
изъ немощныхъ въ вѣрѣ скажетъ вамъ, что это мясо — идоложертвенное. 
Словомъ, все нужно дѣлать во славу Божію и никого не соблазнять своимъ 
поведеніемъ. 

23. Ап. повторяетъ правило, высказанное имъ въ VI, 12-мъ ст, но при- 
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24. Никто не ищи своего, но 
каждый пользы другаго. 

25. Все, что продается на торгу, 
ѣшьте безъ всякаго изслѣдованія, 
для спокойствія совѣсти; 

26. ибо Господня земля, и что 
наполняетъ ее (Псал. 23, 1.). 

27. Если кто изъ невѣрныхъ 
позоветъ васъ, и вы захотите пой¬ 
ти,— то все, предлагаемое вамъ, 
ѣшьте безъ всякаго изслѣдованія, 
для спокойствія совѣсти. 

28. Но если кто скажетъ вамъ: 
это идоложертвенное,—тоне ѣшьте 
ради того, кто объявилъ вамъ, и 
ради совѣсти; ибо Господня земля, 
и что наполняетъ ее. 

29. Совѣсть же разумѣю не свою, 
а другаго; ибо для чего моей сво¬ 
бодѣ быть судимой чужею совѣ¬ 
стью? 

30. Если я съ благодареніемъ 
принимаю пищу, то для чего по¬ 

лагаетъ его къ другому случаю.—Полезно. Это выраженіе указываетъ на духовную 
пользу вообще, включая и собственную пользу человѣка.—Назидаетъ,—т. е. 
спеціально полезно для душевнаго спасенія нашего ближняго. 

24. Этотъ стихъ прибавленъ Апостоломъ для выясненія того, что онъ 
разумѣлъ подъ выраженіемъ: назидаетъ. Кто заботится -о благѣ ближняго, 
тотъ перестаетъ заботиться объ угожденіи самому себѣ, своей чув¬ 
ственной природѣ. 

25—26. Для спокойствія совіьсягм—правильнѣе: по совѣсти (ыа ітіѵ иоѵгідгрі.у). 
Эти слова относятся къ выраженію: «безъ всякаго разслѣдованія», предста¬ 
вляя ихъ разъясненіе. Ап. хочетъ сказать: «ѣшьте, не распрашивая о мясѣ, 
разъ вамъ въ атомъ не препятствуетъ ваша совѣсть!» — Господня земля... 
Все, чтб наполняетъ землю, олѣд. и мясо, принадлежитъ Господу. Говорятъ 
(Неіпгісі), что ѳти слова Псалма XXIII (ст. 1) входили у евреевъ въ составъ 
застольной молитвы. 

27. И захотите пойти. Ап. не запрещаетъ принимать приглашенія 
язычниковъ, разъ съ ними христіанина связываютъ семейныя, дружескія 
или дѣловыя отношенія. Но онъ предполагаетъ, что вѣрующій сначала обсу¬ 
дитъ. вопросъ, идти ему или не идти: объ этомъ ясно говоритъ выраженіе: 
«если захотите»—точнѣе: «если рѣшите». 

28—29. Если кто... т. е. кто нибудь изъ гостей, также христіанъ. 
—Ради тою... т. е. чтобы но побудить слабаго въ вѣрѣ соблазниться при¬ 
мѣромъ сильнаго и не побудить слабаго съѣсть кусокъ идоложертвеннаго мяса 
противъ своей совѣсти.—Ради совіьсти—т. е. чтобы не смутить совѣсть сла¬ 
баго своимъ поступкомъ; даже если слабый и не вкуситъ идоложертвеннаго 
мяса, онъ всетаки приведенъ будетъ въ смущеніе, когда увидитъ, какъ дру¬ 
гой христіанинъ ѣстъ это мясо.—Ибо Господня земля... Это повтореніе ци¬ 
таты изъ ХХШ Псалма здѣть не должно бы имѣть мѣста, какъ видно изъ 
многихъ древнихъ кодексовъ Новаго Завѣта, гдѣ ея не имѣется. Нашъ Техінз 
Кесеріпз заимствовалъ ее у .діакона Евѳалія.—Совѣсть же разумѣю не свою... 
Сильный вѣрою, отказываясь на обѣдѣ у язычника отъ мяса идоложертвен¬ 
наго ради пользы своего брата — слабаго по вѣрѣ, этимъ самымъ вовсе не 
отказывается отъ своихъ убѣжденій и правъ; совѣсть его остается независи¬ 
мою отъ совѣсти его брата по вѣрѣ даже и тогда, когда онъ соразмѣряетъ 
свое поведеніе съ требованіями совѣсти слабаго.—Ибо для чего... т. е. «ка¬ 
кую пользу принесло, если бы о моей свободѣ высказано было сужденіе по 
чужой совѣсти?» За обѣдомъ не должно возникать никакихъ пререканій ме¬ 
жду христіанами изъ за яствъ—это бы только унизило достоинство ихъ вѣры. 

30. Ап. здѣсь показываетъ еще сильнѣе, какъ неосторожно поведеніе 
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рнцать меня то, за что я бла¬ 
годарю? 

31. Итакъ, ѣдите ли, пьете ли, 
ИЛИ иное что дѣ.іаете, все дѣлайте 
въ славу Божію. 

32. Не подавайте соблазна ни 

Іудеямъ, ни Еллинамъ, ни церкви 
Божіей, 

33. такъ какъ и я угождаю всѣмъ 
во всемъ, ища не своей пользы, 
но пользы многихъ, чтобы они 
спаслись. 

ГЛАВА XI. 

1. Будьте подражателями мнѣ, | какъ я Христу. 

сильнаго въ вѣрѣ. Онъ вкушаетъ идоложертвенное, возсылая за это благо¬ 
дареніе Богу, а между тѣмъ это возбуждаетъ смущеніе въ слабомъ и тотъ 
начинаетъ вслухъ осуждать его тутъ же, на обѣдѣ {порицать — по греч. 

—обозначаетъ именно порицаніе на с,товахъ). Здѣсь Ап. говоритъ 
то-же, что сказано имъ во 2-й половинѣ 29-го стиха. 

31—32. Въ заключеніе разсужденій объ идоложертвенныхъ яствахъ 
Лп. высказываетъ общее положеніе, которое христіанинъ долженъ всегда 
имѣть въ виду, когда ему придется принимать какія либо рѣшенія въ вопро¬ 
сахъ, касающихся христіанской свободы. В ь вещахъ безразличныхъ съ нрав¬ 
ственной точки зрѣнія, какъ ѣда и питье, христіанинъ до.тженъ избирать не 
то, что ему самому болѣе пріятно или выгодно, а то, что всего больше можетъ 
служить къ прославленію Бога и къ пользѣ ближняго. А такъ какъ слава 
Божія состоитъ въ обнаруженіи Божескихъ совершенствъ, особенно же свя¬ 
тости и любви, то христіанинъ тогда будетъ прославлять Бога, когда своимъ 
поведеніемъ дастъ своимъ собратьямъ познать любовь и святость своего 
Отца Небеснаго. Затѣмъ, нужно заботиться о томъ, чтобы наше поведеніе 
не соблазняло нашихъ ближнихъ, будутъ ли іудеи, греки (т. е. язычники 
вообще) или же христіане {Церковь Божія—такъ называетъ Ап. христіанъ, 
чтобы внушить больше уваженія къ самымъ слабымъ по вѣрѣ, которые все- 
таки составляютъ собою общество избранныхъ Божіихъ). Конечно, поведеніе 
христіанина можетъ воспрепятствовать іудеямъ и язычникамъ войти въ Цер¬ 
ковь Христову, а нѣкоторымъ изъ христіанъ подать поводъ къ отпаденію 
отъ Церкви. 

33. Ап. понимаетъ, что другихъ лучше всего учить своимъ собствен¬ 
нымъ примѣромъ. И вотъ онъ указываетъ на примѣръ собственнаго самопо¬ 
жертвованія на благо ближняго (ср. IX). — Угождаю всѣмъ и во всемъ. 
Объ угожденіи—см. выше гл. ст. 20—22 (объ оппортюнизмѣ). Конечно, Ап. 
разумѣетъ здѣсь угожденіе въ тѣхъ случаяхъ, къ какимъ каждый христіа¬ 
нинъ можетъ относиться свободно, не будучи связанъ общецерковною дис¬ 
циплиною. 

XI. 

и женскомъ покрыва.іѣ (1 — 16).—О безпорядкахъ при совершеніи таинства Евхаристіи 
(17—34). 

Большинство толкователей полагаютъ, что уже въ первой половинѣ 11-й 
главы Ап. имѣетъ въ виду общественное богослуженіе, которое нарушалось 
появленіемъ женщинъ безъ покрывала на головѣ. Такое предположеніе осно¬ 
вано на томъ, что въ 4, 5 и 13-мъ стихахъ упоминается о пророчествованіи. 
которое будто бы имѣло мѣсто только при общественномъ богослуженіи (ср, 
XIV, 3 и сл.; XXIV, 29). Но ничто не препятствуетъ также предположить, что 
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2. Хвалю васъ, братія, что вы 
все мое помните, и держите пре¬ 
данія такъ, какъ я передалъ вамъ. 

3. Хочу также, чтобы вы знали, 
ЧТО всякому мужу глава Христосъ, 
женѣ глава—мужъ; а Христу гла¬ 
ва—Богъ. 

даръ пророчества проявлялся также и въ домашнемъ богослуженіи, въ тѣ¬ 
сномъ семейномъ кругу, гдѣ могли выступать въ качествѣ совершителей мо 
ЛИТВЫ и женщины. Нѣкоторыя обстоятельства даже мѣшаютъ допустить то 
предположеніе, что Ап. имѣетъ здѣсь въ виду молитву и пророчествованіе 
при общественномъ богослуженіи. Такъ для обоснованія своего постановленія 
относительно женщинъ Ап. не ссылается вовсе на особенный характеръ об¬ 
щественнаго богослуженія, а затѣмъ въ 17-мъ стихѣ онъ объ обстоятель¬ 
ствахъ, Имѣвшихъ мѣсто при общественномъ богослуженіи, говоритъ какъ о 
чемъ то новомъ (ср. 18 ст.—во первыхъ). Наконецъ, если бы шла рѣчь объ 
общественномъ богослуженіи, то Ап. упомянулъ бы и о дѣвицахъ, а не объ 
однѣхъ женщинахъ. И такъ слѣдов. Ап. имѣетъ въ виду домашнюю жизнь 
женщины. Что же здѣсь обратило на себя его вниманіе? Невидимому, ко¬ 
ринѳскія христіанки стремились къ полному уравненію въ правахъ съ своими 
мужьями. Ученіе Апостола о томъ, что во Христѣ Іисусѣ нѣтъ различія 
между мужскимъ поломъ и женскимъ (Гал. III, 28), коринѳянки Поняли не 
только въ смыслѣ равенства своихъ правъ на спасеніе и благодать съ пра¬ 
вами мужчинъ, а въ смыслѣ равенства п въ правахъ житейскихъ. Это свое 
пониманіе равенства они обнаруживали въ томъ, что при домашнихъ молит¬ 
вахъ, гдѣ и онѣ иногда пророчествовали, онѣ снимали съ себя покрывало, 
которое въ Коринѳѣ, очевидно, служило символомъ подчиненности жены мужу. 
Противъ этого стремленія коринѳскихъ женщинъ-христіанокъ Ап. и говоритъ 
теперь, какъ ранѣе онъ говорилъ противъ стремленія рабовъ-христіанъ къ 
освобожденію (VII, 21 и сл.). Онъ увѣщеваетъ коринѳянокъ оставаться въ преж¬ 
нихъ предѣлахъ, которые указаны имъ при самомъ ихъ сотвореніи. Онъ тре¬ 
буетъ, чтобы женщины надѣвали покрывало при молитвѣ и пророчествованіи 
въ знакъ своего подчиненія мужу. Затѣмъ, чтобы еще болѣе показать нелѣ 
постъ претензіи коринѳскихъ женщинъ, Ап. указываетъ имъ на обычай обще¬ 
греческій и на обычай, соблюдаемый въ другихъ христіанскихъ церквахъ. 

1. Этотъ стихъ составляетъ заключеніе къ гл. Х-й. Ап. учитъ хри¬ 
стіанъ подражать ему, какъ и онъ подражаетъ Христу. Онъ постольку мо¬ 
жетъ быть примѣромъ для другихъ, поскольку самъ подражаетъ примѣру 
Христа, Который былъ образцомъ полнаго самоотреченія (ср. Римл. XV, 1—3). 
Конечно, Ап. не требуетъ отъ христіанъ рабскаго подражанія: обстоятель¬ 
ства его жизни и жизни коринѳянъ были неодинаковы—тѣмъ болѣе, конечно, 
это нужно сказать о современныхъ обстоятельствахъ. Но духъ самоотреченія 
христіане всегда и вездѣ должны имѣть такой же, какимъ былъ проникнутъ 
Ап. Павелъ. 

2. Хвалю васъ—правильнѣе: но хвалю васъ за то. Частица но указы¬ 
ваетъ на переходъ къ новой темѣ. — Преданія,—т. е. указанія, касающіяся 
церковной жизни, а не ученія. О послѣднихъ Ап. говоритъ въ XV, 3.— 
Ап. хочетъ оказать здѣсь, что въ общемъ поведеніе коринѳянъ заслуживаетъ 
похвалы—они стараются удержать порядки, заведенные Апостоломъ. 

3. Но есть нѣчто въ поведеніи коринѳянъ, что не заслуживаетъ похвалы. 
Коринѳяне гордились обширностью своего христіанскаго познанія и нѣкото¬ 
рые изъ нихъ, наиболѣе либеральные, вѣроятно, не считали нужнымъ руко¬ 
водиться въ своей жизни указаніями Ап. Павла. Въ виду этого Ап. и гово¬ 
ритъ, что имъ нужно узнать какъ слѣдуетъ еще одно важное обстоятельство, 
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4. Всякій мужъ, МОЛЯЩІЙСЯ или 
пророчествующій съ покрытою го¬ 
ловою, постыжаетъ свою голову; 

5. и всякая жена, молящаяся 
или пророчествующая съ открытою 
головою, постыжаетъ свою голову, 

ибо это то же, какъ если бы она 
была обритая; 

6. ибо если жена не хочетъ по¬ 
крываться, то пусть и стрижется; 
а если женѣ стыдно быть острижен¬ 
ной или обритой, пусть покры¬ 
вается. 

на которое они, очевидно, не обращали вниманія: вездѣ и въ отношеніяхъ 
человѣка къ человѣку, человѣка къ Богу и даже въ отношеніяхъ между Бо¬ 
гомъ и Христомъ существуетъ извѣстное подчиненіе, о чемъ свободолюби¬ 
вымъ коринѳянамъ не приходило и въ голову. — Всякому мужу глава Хри¬ 
стосъ. Выраженіе глава имѣетъ двоякое значеніе: съ одной стороны оно за¬ 
ключаетъ въ себѣ мысль о жизненномъ общеніи, (отъ головы идутъ нервы по 
всему тѣлу), съ другой указываетъ, что въ этомъ общеніи существуетъ нѣко¬ 
торое неравенство между двумя сторонами. Таково и общеніе между мужемъ 
и женою въ бракѣ: хотя оно есть общеніе тѣсное и жизненное, тѣмъ не ме¬ 
нѣе одна сторона—мужъ—является здѣсь болѣе сильною, господствующей, а 
другая—жена—зависимою и болѣе пассивною, чѣмъ активною. Таково же от¬ 
ношеніе между мужчиною (здѣсь мужъ значить муокчина) и Христомъ. Тутъ 
также есть сторона активная, владычествующая—это Христосъ, и сторона 
слабая, способная болѣе воспринимать, чѣмъ дѣйствовать—это мужчина. На¬ 
конецъ, это отношеніе восходитъ еще выше, достигаетъ до жизни Божества; 
Отецъ и Сынъ—это тоже двѣ стороны, находящіяся въ тѣснѣйшемъ общеніе 
между собою, но все таки Сынъ не дѣлаетъ ничего Самъ отъ Себя, если не 
увидитъ Отца творящаго (Іоан. У, 19).—Женѣ глава мужъ. Ап. обозначаетъ 
здѣсь естественное и соціальное правовое отношеніе мужа въ женѣ. Мужъ— 
глава семьи, а жена занимаетъ (или занимала) подчиненное положеніе. Хри¬ 
стіанство такой порядокъ не уничтожило, а освятило. Такимъ образомъ, въ 
отношеніи къ духовному спасенію женщина такъ же, какъ и мужчина, имѣетъ 
главою Христа (изреченіе; «Я—лоза, а вы вѣтви»—Іоан. ХУ, 5—относится 
къ обоимъ поламъ), тѣмъ не менѣе въ естественномъ и соціальномъ отно¬ 
шеніи женщина должна занимать подчиненное полоікеніе въ отношеніи къ 
мужу.—А Христу глава—Богъ. Древніе церковные толкователи и нѣкоторые 
изъ новыхъ видятъ здѣсь отношеніе Бога къ вогиотивше.чуея Сыну Божію. 
За правильность такого взгляда говоритъ и то обстоятельство, что Ап упо¬ 
требилъ здѣсь терминъ Христосъ, а не Сынъ Божій. Сгосіеі же находитъ воз¬ 
можнымъ видѣть здѣсь и указаніе на извѣстное соподчиненіе, существующее 
между Сыномъ. Божіимъ до воплощевія и Богомъ Отцомъ. Мнѣніе это давно 
уже бы.іо признано еретическимъ (субординаціонизмъ), да н то основаніе, 
какое Сгойеі приводитъ въ его пользу, не имѣетъ значенія. Онъ говоритъ 
именно, что если мы будемъ видѣть здѣсь отношеніе тояг>ко къ воплотивше¬ 
муся Сыну Божію, то при этомъ пониманіи мы должны устранить мысль о 
ебинствѣ жизни и существа между Христомъ и Богомъ. Но Господь Іисусъ 
Христосъ ясно н опредѣленно свидѣтельствуетъ, что единство между Нимъ іі 
Отцомъ осталось совершеннымъ и по Его воплощеніи. «Я и Отецъ—одно» 
(Іоан. X, 30; ср. сг. 38, 15). 

4—6. Между 3-мъ и 4-мъ стихомъ надобно вставить такую мысль: «если 
жена дѣйствительно подчинена мужу, то она должна проявлять эту подчинен¬ 
ность и во внѣшнемъ своемъ видѣ, и прежде всего въ покрытіи головы».— 
Всякій мужъ... Ап. говоритъ о мужѣ не потому, чтобы въ ііорннѳѣ. мужчины 
яв-іялись въ богослужебное собраніе съ ііокры-тымп головами, а потому, что 
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7. Итакъ мужъ не до.тженъ 
покрывать голову, потому что онъ 
есть образъ и слава Божія, а жена 
есть слава мужа. 

8. Ибо не мужъ отъ жены, но 
жена отъ мужа; 

9. и не мужъ созданъ для жены, 
но жена для мужа. 

чре.зъ это упоминаніе еще рѣзче выступаетъ неноряальность появленія жен¬ 
щины съ открытого головою.—Молящійся или пророчествующій—объясненіе 
его въ гл. ХІѴ.—Главу свою, г. е. и самого себя, и Христа, своего Главу, о 
славѣ Котораго онъ долженъ пещись. Покрывая свою голову, мужчина этимъ 
давалъ бы понять, что онъ зависитъ отъ какой то другой Главы, кромѣ своей, 
небесной, я этимъ похищалъ бы честь, какая подобаетъ Христу,—И всякая 
жена.... Такъ какъ, наоборотъ, женщина имѣетъ надъ собою и на землѣ ви¬ 
димую главу,—мужа,—то для послѣдняго было бы поношеніемъ, если бы жен¬ 
щина надѣла на себя одѣяніе, которое было символомъ независимаго поло¬ 
женія.—Моляіцаяся или пророчествующая—очевидно, дома, а не при обще¬ 
ственномъ богос.іуженіи, потому что Ап. запрещалъ ж(щщинамъ говорить при 
общественномъ богослуженіи (XIV', 34).—Свою голову—т. е. своего мужа, у ко¬ 
тораго она отнимаетъ принадлежащія ему права, молясь съ открытою голо- 
вою.^—Ибо то то же... Въ 15-мъ стихѣ сказано, что длинные волосы для 
жены—честь. Слѣд., обритіе или остриженіе волосъ—позоръ. Кто изъ жен¬ 
щинъ стрижетъ волосы, та лишаетъ себя чести, которая лежитъ въ природѣ 
обычая рости волосы. Ліенщина такимъ образомъ ставитъ себя на ступень 
тѣхъ женщинъ, которыя не хотятъ соблюдать установленныхъ въ природѣ 
порядковъ. — Пусть стрижется, т. е. ей, значитъ, все равно! Она не стѣ¬ 
сняется никакими приличіями... (у евреевъ остриженная голова женщины 
служила знакомъ позора ср. Ис. III, 16 и слѣд... У грековъ такого зна¬ 
ченія этотъ обычай не имѣлъ). 

7—9. Доселѣ Ап. доказывалъ необходимость подчиненія жены мужу 
соображеніями, заимствованными изъ сферы, можно сказать, отвлеченной, 
философско-богословской. Теперь онъ выводитъ необходимость эту изъ исто¬ 
ріи сотворенія жены.—Образъ и слава Божія. Первое выраженіе (еіу.іоѵ) ука¬ 
зываетъ на то, что мужъ, въ силу своего владычества надъ женою, отра¬ 
жаетъ на себѣ власть невидимаго Творца міра надъ всѣми вещами (ср. Быт, 
I, 26—28; Пс. VIII). Второе {Ша)—на то, что мужъ, по скольку онъ 
остается вѣрнымъ своему назначенію, какъ отобразъ славы Божіей, въ свою 
очередь прославляетъ и Самого Бога, слагая къ Его ногамъ вѣнецъ, какой 
возложилъ на него Богъ. Въ такомъ же смыслѣ уполномоченные отъ Церк¬ 
вей называются славой Христовой во 2-мъ поел, къ Корине. (VIII, 23): они 
содѣйствуютъ прославленію Христа въ разныхъ церквахъ. Такой мужъ— 
отобразъ БоАій и слава Божія—не долженъ сокрывать это—свое достоин¬ 
ство—подъ покрываломъ. Чрезъ это онъ затмилъ бы отблескъ божественнаго 
величія, какое дано ему Творцомъ. Но въ силу того же закона жена должна 
поступить иначе.—Жена естг, слава мужа. Это выраженіе находитъ свое 
объясненіе въ двухъ слѣдующихъ выраженіяхъ: жена взята огпъ мужа и 
создана для мужа. Всѣми лучшими свойствами своего существа, по свобод¬ 
ному влеченію, жена стремится помогать своему мужу во всѣхъ его начина¬ 
ніяхъ и этимъ содѣйствуетъ ему въ пріобрѣтеніи славы.—Почему однако Ап. 
жену не назвалъ образомъ мужа, а только его славою? Потому, что съ по- 
ня'гіемъ образа соединено представленіе о властительномъ достоинствѣ, а 
жена такого властительнаго достоинства въ домѣ не имѣла: отобразомъ и 
участникомъ въ управленіи домомъ была у отца семейства не жена, а его 
старшій сынъ,—для мужа—см- Быт. II, 18. 
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10. Посему жена и должна имѣть 
на головѣ своей зшкъ власти мо(?г 
нею, для Ангеловъ. 

11. Впрочемъ ни мужъ безъ 
жены, ни жена безъ мужа, въ 
Господѣ. 

12. Ибо какъ жена отъ мужа, 
такъ и мужъ чрезъ жену: все же — 
отъ Бога. 

13. Разсудите сами, прилично ли 
женѣ молиться Богу съ непокрытою 
головою? 

10. Такъ какъ жена сотворена ггзъ мужа и для мужа, то она и должна 
на головѣ имѣть знакъ власти, которой она подчинена.—Для Ангеловъ. Это 
прибавленіе, повидимому, не имѣетъ значенія основанія, въ силу котораго 
жена должна въ церкви покрываться покрываломъ: впереди уже достаточно 
ясно выражена причина и гі,ѣль этого покрыванія и 10-й стихъ поэтому на¬ 
чинается выраженіемъ; посему. Неіпгісі говорятъ, что объ Аніелахъ здѣсь 
упомянуто потому, что они были при сотвореніи міра и людей орудіями въ 
рукахъ Божіихъ и потому что они чувствуютъ себя оскорбленными, видя, 
какъ нарушаются нормальныя, при самомъ сотвореніи установленныя, отно¬ 
шенія между мужемъ и женою. Эту мысль можно принять, съ тою, впрочемъ, 
оговоркою, что Ангелы были только свидѣтелями творенія міра (Іов. ХХХГШ. 7). 
А что они невидимо присутствуютъ въ богослужебныхъ собраніяхъ вѣрую¬ 
щихъ—объ этомъ можно заключать изъ другихъ мѣстъ посланій Ап. Павла 
(напр. Ефес. III, 10; 1 Тим. V, 21; 1 Кор. IV, 9). Это мнѣніе уже высказано 
было древними церковными толковате.лями {Злат., Авгусгпинъ), во тѣмъ не 
менѣе на ряду съ нимъ существовало другое, приводимое еще Тергпулліа- 
номъ,—что здѣсь нужно разумѣть злыхъ ангеловъ, которые возбудятся похо¬ 
тію къ женщинамъ, открывшимъ свою голову. Но злые ангелы нигдѣ просто 
ангелами не называются. Нѣкоторые еще разумѣли здѣсь шпіоновъ язы¬ 
ческихъ, предстоятелей церкви и т. д., но всѣ эти, мнѣнія не могутъ быть 
признаны сколько нибудь основательными. Есть еще мнѣніе, что это при¬ 
бавленіе есть позднѣйшая вставка, но это мнѣніе также не можетъ быть 
принято, потому что слова: для Ангеловъ находятся во всѣхъ древнѣйшихъ 
кодексахъ. 

11 —12. Зависимое положеніе женщины въ христіанствѣ смягчается въ 
силу того духовнаго общенія во Христѣ (въ Господѣ), какое существуетъ 
между мужемъ и женою: одинъ супругъ всегда мыслится тѣсно связаннымъ 
съ другимъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни—и въ молитвѣ и во взаимномъ 
споспѣшествованіи въ дѣлѣ духовнаго усовершенствованія. — Мужъ чрезъ 
жену. То обстоятельство, что всякій мужчина рождается отъ женщины, урав¬ 
ниваетъ до извѣстной степени положеніе обоихъ половъ. Этимъ упоминаніемъ 
Ап. смиряетъ гордость мужа и съ этою же цѣ.іью Ап. прибавляетъ дшльше: 
«все же—отъ Бога». Не сами люди устроили такъ или иначе свои отно¬ 
шенія, а все сдѣлалось такъ, а не иначе потому, что этого восхотѣлъ 
Богъ. 

13. Теперь Ап. обращаетъ вниманіе на извѣстную особенность въ фи¬ 
зической организаціи мужчины и женщины. Сначала обращается онъ къ 
разсудительности читателей. Сами они должны сообразить, что являться предъ 
Гогомъ (молиться Богу) женѣ нельзя съ головою открытой. Вѣдь—все—отъ 
Бога] Богъ установилъ—это Его воля—чтобы женщина была въ подчиненіи 
у мужа. Какъ же она осмѣливается явиться молитвенницею предъ Богомъ 
въ такомъ видѣ, какой свидѣтельствуетъ о томъ, что она не хочетъ держаться 

5'ожескаго установленія? 
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14. Не сама ли природа уиитъ 
васъ, что если мужъ раститъ во¬ 
лосы, то это безчестье для него, 

15. но если жена раститъ волосы. 

для нея это честь, такъ какъ во¬ 
лосы даны ей вмѣсто поврывала? 

16. А если бы кто захотѣлъ спо¬ 
рить, то мы не имѣемъ такого обы¬ 
чая, ни церкви Божіи. 

14—15. Если этого мало, то пусть коринѳяне обратятъ вниманіе на то, 
чему ихъ учитъ сама природа которая такъ сказать побуждаетъ жен¬ 
щинъ носить длинные волосы, а мужчинъ—короткіе. Длинные, простираю¬ 
щіеся почти до ногъ волосы женщины указываютъ, что она должна закры¬ 
ваться отъ взоровъ мужчинъ. Наоборотъ, внушая мужчинамъ носить короткіе 
волосы, природа тѣмъ самьшъ говоритъ, что мужчина долженъ являться съ 
открытою головою, какъ царь творенія. Волосы для него служатъ какъ бы 
короной, а для женщины—покрываломъ. Такимъ образомъ въ самомъ физи¬ 
ческомъ устройствѣ женщины обнаруживается всеблагая и премудрая воля 
Бога—Творца. 

16. Ап. зналъ, что греки любятъ спорить всегда—даже въ вещахъ, не 
требующихъ обсужденія. Поэтому онъ этимъ спорщикамъ, которыхъ, можетъ 
быть, не убѣждали никакія разумныя доказательства, заявляетъ, что вообще 
обычаи христіанской церкви не допускаютъ появленія женщинъ съ головой 
открытой: такого обычая—нигдѣ нѣтъі И въ самомъ дѣлѣ, изображенія, имѣю¬ 
щіяся въ древнихъ римскихъ катакомбахъ, даютъ возможность убѣдиться, что 
древніе христіане—мужчины—коротко стригли себѣ волосы, а женщины—хри¬ 
стіанки надѣвали довольно длинное покрывало- на голову, ниспадавшее на 
плечи, которымъ закрыто было и ихъ лицо.—Спрашиваютъ: не было ли вы¬ 
сказанное Апостоломъ убѣжденіе обусловлено мѣстными и временными отно¬ 
шеніями? Не сталъ ли бы Ап. разсуждать иначе, если бы жилъ въ наши 
дни на западѣ Европы? На этотъ вопросъ мы должны отвѣчать отрицательно. 
Основанія, какія приводитъ Апостолъ, заимствованы не изъ тогдашнихъ отно¬ 
шеній и обычаевъ, но имѣютъ отношеніе къ фактамъ непреходящимъ и не¬ 
измѣннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, физическое устройство женщины (ст. 13—15) и 
сегодня и впослѣдствіи всегда останется тѣмъ же, какое имѣла женщина во 
дни Ап. Павла. Затѣмъ, исторія сотворенія человѣка, на которую Ап. ссы¬ 
лается (ст. 8—12), и теперь, какъ во дни Апостола, является въ глазахъ 
христіанъ началомъ, по кеторому строится общественный порядокъ. Отно¬ 
шеніе между Богомъ и Христомъ, Христомъ и мужемъ, мужемъ и женою 
(ст. 3)—не измѣнилось по существу. Поэтому или нужно признать доводы 
Апостола неосновательными, или же признать ихъ имѣющими значеніе на всѣ 
времена. А такъ какъ нѣтъ основанія отрицать послѣднее, то, слѣд., нужно 
полагать, что Ап. ивъ настоящее время сказалъ бы женщинамъ—христіанкамъ 
то же, что говоритъ онъ женщинамъ—христіанкамъ въ разсматриваемой 
главѣ.—Впрочемъ, нужно замѣтить и то, что Ап. не вступается здѣсь въ 
сферу такъ называемой женской эмансипаціи вообще. Онъ говоритъ только о 
женщинахъ замужнгть и ихъ правахъ въ іщжовной жизни. Онъ совсѣмъ не 
предрѣшаетъ такихъ вопросовъ, какъ вопросъ о правѣ дѣвицъ на полученіе 
образованія, о правѣ имѣть занятія на государственной и общественной 
службѣ и т. под., хотя во всякомъ случаѣ и тутъ имѣютъ несомнѣнное зна¬ 
ченіе тѣ доводы, какіе приводитъ Ап. противъ стремленія женъ христіанокъ 
сравняться съ своими мужьями въ ре.лигіозной сферѣ или собственно въ пра¬ 
вахъ своихъ какъ члена церковнаго общества. «Никогда не нужно—говоритъ 
Мауег—забывать намъ слѣдующаго: женская эмансипація, даже и христіан¬ 
ская, стремится къ полному уравненію женщины съ мужчиною; она основы- 
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17. Но, предлагая сіе, не хвалю 
ваа, что вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее. 

18. Ибо, во первыхъ, слышу, 
что, когда вы собираетесь въ цер¬ 

ковь, между вами бываютъ раздѣ¬ 
ленія, чему отчасти и вѣрю. 

19. Ибо надлежитъ быть и раз- 
нонысліянъ между вами, дабы от¬ 
крылись между вами искусные. 

вается на непониманіи Евангелія; она представляетъ собою физическую кар- 
рикатуру». 

17— 34. Апостолу сообщили о еще болѣе важномъ безпорядкі», какой 
имѣлъ мѣсто въ жизни коринѳской христіанской общины. Именно въ бого¬ 
служебныхъ собраніяхъ христіанъ отразилась та партійность, о которой Апо¬ 
столъ говорилъ въ первыхъ четырехъ главахъ своего посланія (17—19), а 
затѣмъ въ этихъ же собраніяхъ, при совершеніи таинства Евхаристіи, когда 
еще совершалась предварявшая это таинство вечеря любви, всякій спѣшилъ 
самъ съѣсть принесенную имъ пищу, чтобы она не доставалась другимъ, не 
имущимъ. Ап. указываетъ на ненормальность такого образа дѣйствій. Велико 
значеніе таинства св. Евхаристіи! Здѣсь совершается безкровная жертва въ 
память той великой жертвы, какую принесъ за людей Христосъ, и тотъ, кто 
недостойно приступаетъ ко вкушенію тѣла и крови Господней, принимаетъ 
на себя большую отвѣтственность предъ Господомъ. Оттого въ коринѳской 
общинѣ участились и случаи внезапной смерти христіанъ: это наказаніе Бо¬ 
жіе за то, что христіане эти не въ надлежащемъ настроеніи приступали къ 
пріобщенію. 

17. Не хвалю васъ. Ап. находилъ возможнымъ хвалить коринѳскихъ хри¬ 
стіанъ (ст. 2-й), хотя и видѣлъ нѣчто ненормальное въ ихъ поведеніи. Но 
здѣсь онъ не находитъ этого возможнымъ. Почему же? Нѣтъ ли въ этомъ 
противорѣчія? Нѣтъ, противорѣчія здѣсь нѣтъ, потому что здѣсь рѣчь идетъ 
не о нарушеніи какого либо установленія апостольскаго, а о недостаткѣ бла¬ 
гоговѣнія при совершеніи важнѣйшаго изъ богослужебныхъ дѣйствій. Похвала 
за соблюденіе преданій апостольскихъ не отнимается отъ коринѳянъ.—Соби¬ 
раетесь не на лучшее, а на худшее, т. е. ваши богослужебныя собранія ве¬ 
дутъ за собою не улучшеніе взаимныхъ отношеній между вами, а только 
ухудшаютъ эти отношенія. 

18— 19. Во первыхъ слышу. Соотвѣтствующее этому первому упреку 
второе порицаніе начинается въ ст. 20-мъ. Это ясно видно изъ того, что 
какъ 18-й, такъ и 20-й стихъ начинаются одинаково выраженіемъ: когда вы 
собираетесь (зиѵгруоіхгѵшѵ йашѵ).—Въ церковь—правильнѣе: какъ церковь или: 
церковью {шх-/.).тгіз(а). Этимъ обозначается родъ и способъ собранія, а не мѣсто 
(ср. XIV, 23).—Раздіьленія. Апостолъ не входитъ въ разъясненіе того, какія 
это были раздѣленія, очевидно, потому, что подробно объяснилъ это въ пер¬ 
выхъ четырехъ главахъ своего посланія. Это, конечно, были раздѣленія изъ за 
учителей вѣры.— Чему отчасти и вѣрю. Ап. хочетъ смягчить ту картину настрое¬ 
ній, какую нарисовали ему прибывшіе въ Ефесъ изъ Коринѳа христіане. 
Быть можетъ—хочетъ сказать онъ—положеніе вещей въ Коринѳѣ не такъ уже 
плохо, какъ показалось этимъ ревностнымъ христіанамъ.—Ибо надлеокитъ... 
Ап. говоритъ здѣсь о внутренней причинѣ, по какой такія раздѣленія должны 
были возникнуть. Означенныя раздѣленія появились въ силу особаго дѣйствія 
Божественнаго Промышленія о Церкви. Въ Церкви Коринѳской, какъ и въ 
другихъ церквахъ, было немало людей, которые выступили въ качествѣ учи¬ 
телей вѣры не по призванію, а увлекаясь примѣромъ другихъ или желая 
оказать сопротивленіе общепризнаннымъ проповѣдникамъ. И вотъ, въ воз- 
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20. Далѣе, вы собираетесь такъ, 21. ибо всякій поспѣшаетъ преж- 
что это не значитъ вкушать вечерю де друггіхъ ѣсть свою пищу, такъ 
Господню; что иной бываетъ голоденъ, а иной 

упивается. 

никшихъ вслѣдствіе появленія новыхъ учителей спорахъ должно было выяс- 
виться, кто настоящій, призванный, учитель вѣры, и кто не заслуживаетъ 
этого названія. Ап. предвидитъ, даже еще болѣе худшее—что за раздѣле¬ 
ніями (т/'!з(Аата ст. 18-й), причина которыхъ лежала въ ліічныхъ симпатіяхъ 
и антипатіяхъ раздѣлявшихся между собою изъ за учителей вѣры, послѣ¬ 
дуютъ разномыслія —ст. 19-Й), въ которыхъ скажется уже различное 
пониманіе самого ученія христіанскаго (ср. Дѣян. У, 17 и ХУ, 5, гдѣ идетъ 
рѣчь о ересяхъ фарисейской и саддукейской, и Дѣян. ХХІУ, 5 и ХХУШ, 22, гдѣ 
дано тоже наименованіе ереси — въ смыслѣ особаго ученія—самому хри¬ 
стіанству). Если раздѣленія можно сравнить съ маленькими надрывами въ 
покрывалѣ, то 2)аз«ол(мсл»я—будутъ уже такіе разрывы, отъ которыхъ покры¬ 
вало раздѣлится на нѣсколько частей.—Дабы открылись между вами искус¬ 
ные. Подъ искусными (8ох!!хо[) нужно понимать такихъ христіанъ, которые 
обнаружатъ при такихъ смятеніяхъ Церкви столько мудрости и зрѣлости въ 
сужденіи, что каждый признаетъ ихъ дѣйствительными христіанами 
(ср. ІХ, 27). 

20—21. Второе нестроеніе, обратившее на себя вниманіе Апостола,— 
эти непорядки при совершеніи вечерей любви или аіапъ.—Вы собираетесь...— 
правильнѣе: «если вы такимъ образомъ сходитесь въ одномъ мѣстѣ (к-1 то 
сспі—указываетъ на собраніе христіанъ въ одномъ и томъ же помѣщеніи; 
ср. Х1У, 23), то это не значитъ вкушать вечерю Господню». Въ апостольской 
Церкви по вечерамъ христіане собирались въ какое-либо подходящее помѣщеніе 
и здѣсь совмѣстно ужинали тѣми кушаньями, какія каждый приносилъ съ собою. 
Такимъ способомъ хотѣли поддержать воспоминаніе о тайной вечери, въ ко¬ 
торой Господь Іисусъ Христосъ проявилъ особенную любовь Свою къ Апо¬ 
столамъ (Іоан. XIII, 1) и въ концѣ которой Онъ установилъ святое таинство 
Евхаристіи. Эти ужины, въ заключеніе которыхъ совершалось таинство Евха¬ 
ристіи, назывались вечерями любви или, кратко, любвями—агапами (Іуд. 
ст. 12). Обычай этотъ былъ, конечно, очень хорошій: такими вечерями под¬ 
держивалась между христіанами взаимная любовь, потому что здѣсь всѣ—и 
бѣдные и богатые—должны бы.іи чувствовать себя равноправными участни¬ 
ками ужина, хотя бѣдные, можетъ быть, и ничего не могли принести сюда для 
устройства ужина. Однако эгоизмъ, суетность и просто невоздержность въ пищѣ 
и питьѣ скоро наложили свою печать на это прекрасное учрежденіе. Агапы 
въ, Коринѳѣ превратились въ обычныя греческія пиршества, за которыми 
обыкновенно пилось много вина. Но еще хуже было то, что богатые спѣшили 
подѣлить принесенныя ими кушанья съ своими близкими и друзьями, тогда 
какъ бѣдняки оставались голодными. Такое отношеніе къ бѣднякамъ пред- 
став.ляло собою яркій контрастъ вложенной въ эти ужины идеѣ и прямо 
противорѣчило идеѣ таинства Евхаристіи, которое совершалось вслѣдъ за 
вечерею. Поэтому-то довольно скоро было установлено, чтобы самое таинство 
Евхаристіи совершалось преОъ вечерею любви, чтобы не дать повода невоз¬ 
держнымъ приступать къ пріобщенію послѣ того, какъ эти наѣлись и на¬ 
пились *)• 

"бъ атпа-съ см. изслѣдованіе г. Соколова, Агапы или вечери любви. .М. 1907 г. 
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22. Развѣ у васъ нѣтъ домовъ 
на то, чтобы ѣсть и пить? Или 
пренебрегаете церковь Божію и 
унижаете неимущихъ? Что сказать 
вамъ? похвалить ли васъ за это? 

Не похвалю. 
23. Ибо я отъ Самого Господа 

принялъ то, что и вамъ передалъ, 
что Господь Іисусъ въ ту ночь, 
въ которую преданъ былъ, взялъ 
хлѣбъ 

24. и возблагодаривъ прело¬ 
милъ и сказалъ: пріимите, ядите, 
сіе есть Тѣло Мое, за васъ ломи- 
мое; сіе творите въ Мое воспоми¬ 
наніе. 

25. Также и чашу послѣ вечери, 
и сказалъ: сія чаша есть новый 
завѣтъ въ Моей Крови; сіе тво¬ 
рите, когда только будете пить, въ 
Мое воспоминаніе. 

22. Ап. видитъ въ такомъ отношеніи коринѳянъ къ вечерямъ любви 
три пункта, которые должны служить предметомъ порицанія. Во первыхъ, 
коринѳяне искажаютъ самую идею вечери. Вечеря — ѳто религіозный обы¬ 
чай и преслѣдуетъ цѣль религіозно-нравственную, а коринѳяне дѣлаютъ 
изъ нея простой ужинъ, который можно бы имъ устроить и у себя дома. 
Это—первое. Во вторыхъ, они этимъ — именно упиваясь и объѣдаясь на 
виду у всѣхъ — показываютъ недостатокъ уваженія ко всей Церкви и, 
въ третьихъ, унижаютъ бѣдняковъ, которые съ вечери должны уйти го¬ 
лодными. 

23—25. Чтобы пробудить въ коринѳянахъ чувство стыда за такое по¬ 
веденіе на вечеряхъ любви Ап. напоминаетъ имъ объ установленіи таинства 
Евхаристіи. Пусть коринѳяне поймутъ различіе между этимъ евхаристическимъ 
священнымъ торжествомъ и между обыкновенными торжествами и ужинами. 
Евхаристія есть святое таинство, извѣстное богослужебное дѣйствіе, такъ 
какъ она основана на опредѣленномъ предписаніи Самого Христа. Чтобы 
придать ббльшую авторитетность своимъ словамъ, Ап. говоритъ, что онъ по¬ 
лучилъ свѣдѣніе объ учрежденіи таинства Евхаристіи самъ, непосредственно 
отъ Христа. Что такъ нужно понимать выраженіе: я отъ самого Господа 
принялъ..., это ясно изъ того, что Ап. говоритъ съ удареніемъ, что онъ именно 
принялъ (гуш). Если бы онъ говорилъ здѣсь о томъ, что ему сообщили Апо¬ 
столы, бывшіе на тайной вечери, то къ чему бы ему было выставлять на 
видъ свое я? Вѣдь отъ Апостоловъ узнали объ учрежденіи таинства Евха¬ 
ристіи и тысячи другихъ вѣрующихъ, которые, слѣд., также могли сказать о 
себѣ какъ и Ап. Павелъ: «я принялъ отъ Господа...», если бы мы поняли 
слова Апостола просто какъ указаніе на дошедшее до него преданіе. 
Ясно отсюда, что Ап. могъ такъ говорить только о непосредственно бывшемъ 
ему откровеніи. Возражаютъ: «откровеніе имѣетъ своимъ предметомъ какія 
либо ученія, а не историческія событія». Но въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ 
есть одно откровеніе историческаго содержанія (IX, 12). Кромѣ того нужно 
помнить, что Ап. Павелъ былъ основателемъ церквей въ языческомъ мірѣ 
и непосредственное знаніе о такихъ важныхъ фактахъ какъ учрежденіе 
таинства Евхаристіи вполнѣ соотвѣтствовало его высокому апостольскому 
достоинству. Чрезъ это онъ становился въ зависимость только отъ Самогб 
Христа.—Въ ночь. Ап. хочетъ этимъ напомнить читателямъ, что Евха¬ 
ристія была учреждена въ тѣ же часы, въ которые обыкновенно совершала 
ее апостольская Церковь. Пусть христіане переживаютъ все, что соверши¬ 
лось тою страшною и священною ночью!—Взялъ хлѣбъ (артоѵ). По преданію 
Православной Церкви, этотъ хлѣбъ былъ не прѣсный, а квасный, отличный 
отъ тѣхъ, какіе употреблялись за еврейской пасхой. — И возблагодаривъ. 
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Отецъ семейства у евреевъ благодарилъ Бога при благословеніи пасхальнаго 
хлѣба за сотвореніе міра и за освобожденіе евреевъ изъ Египта. Христосъ 
же, конечно, возда.тъ благодареніе Своему Отцу Небесному за искупленіе 
человѣчества и за основаніе Новаго Завѣта.— Пріимите, ядите. Этихъ 
словъ въ древнѣйшихъ рукописяхъ посланія не имѣется.—Сіе есть тѣло 
Мое. Сіе (тоуто)—тотъ хлѣбъ, какой былъ въ рукѣ у Спасителя.—О томъ, 
какъ понимать выраженіе: ешь тѣло Мое — см. X, 16, 17. Оойеі 
утверждаетъ, что глаголъ есть здѣсь имѣетъ смыс.лъ: значитъ, представляетъ 
собою, и потому видитъ въ хлѣбѣ не тѣло Христово, а только символъ тѣла. 
Но если толковать слова Христовы только въ символическомъ смыслѣ, то 
Евхаристія перестаетъ быть таинствомъ, предъ которымъ христіане должны 
благоговѣть. Притомъ, нѣтъ никакого основанія придавать глаголу есть зна¬ 
ченіе: «означаетъ, представляетъ».—За васъ ломимое. Это выраженіе указы¬ 
ваетъ на непрестанность жертвы Христовой: тѣ.ло Христово есть ломимое, 
а не будетъ ло.мимо (Ѳеофанъ). *)—Сіе творите въ Мое воспоминаніе. Эти 
слова, находящіяся только у Павла и Луки, очень важны въ томъ отношеніи, 
что показываютъ желаніе Господа, чтобы таинство Евхаристіи совершалось 
постоянно, во всѣ времена. Господь обращается съ этими словами къ Апо¬ 
столамъ какъ къ основателямъ церквей, въ которыхъ они должны ввести 
священный обычай совершенія Евхаристіи. Но какъ въ выраженіи: за васъ 
ломимое имѣются въ виду не одни Апостолы, а и всѣ вѣрующіе, такъ и здѣсь 
на ряду съ обращеніемъ къ Апостоламъ нужно видѣть и повелѣніе для всѣхъ 
вѣрующихъ. Во время совершенія Евхаристіи вѣрующіе должны вспоминать 
съ благоговѣніемъ не о ветхозавѣтномъ агнцѣ пасхальномъ, кровью котораго 
спасены были евреи отъ смерти въ Египтѣ, а о Христѣ и Его жертвѣ.— 
Также и чашу послѣ вечери. Оба дѣйствія—благословеніе хлѣба и благосло¬ 
веніе вина — были раздѣлены нѣкоторымъ промежуткомъ другъ отъ друга. 
Хлѣбъ былъ раздѣленъ во время вкушенія, какъ говорятъ ев. Матѳей и 
Маркъ, а чаша предложена уже послѣ вечери или по окончаніи вкушенія 
агнца пасхальнаго (ср. X, 16).—Сія чаша,—т. е.—‘Вино, содержащееся въ 
ней.—Новый завѣтъ.—Здѣсь намекъ на завѣтъ, заключенный между Іеговою 
и евреями при Синаѣ: и тамъ бала пролита кровь жертвъ, которою Мои¬ 
сей и окропилъ народъ еврейскій (Исх. XXIV, 8)—Въ Моей крови. Эти слова 
представляютъ собою опредѣленіе къ слову завѣтъ. Христосъ Спаситель 
здѣсь говоритъ, что новый завѣтъ основывается чрезъ пролитіе Его крови. 
(Кровь Христова то же что смерть Христова ор. Римл. III, 25). Такъ же, 
какъ завѣтъ ветхій. Новый Завѣтъ, даетъ съ одной стороны прощеніе грѣ¬ 
ховъ, а съ другой требуетъ отъ человѣка послушанія волѣ Божіей. Но за¬ 
вѣтъ ветхій собственно только еще обѣщалъ помощь Божію или прощеніе 
грѣховъ, а Новый Завѣтъ даетъ ѳто прощеніе на самомъ дѣлѣ.—Сіе тво¬ 
рите— т. е. совершайте благословеніе чаши, предлагая ее другимъ. — Какъ 
только будете пить. Какъ видно изъ слѣдующаго, 26-го стиха, здѣсь идетъ 
рѣчь не о питьѣ вина вообще, а о питьѣ изъ означенной благословенной 
чаши. Въ 22 мъ ст. таинство Евхаристіи ясно различается отъ обыкновен¬ 
наго ужина. Смыслъ этого выраженія, въ связи съ слѣдующими словами: 
въ Мое воспоминаніе, несомнѣнно такой: «всякій разъ когда вы, какъ 
члены Новаго Завѣта, совершаете религіозное пиршество, соотвѣтствующее 
ветхозавѣтной пасхальной вечери, вы должны предлагать всѣмъ благо¬ 
словенную чашу и пить изъ нея въ воспоминаніе обо Мнѣ». Выраженіе: 
когда только (ооахі;) указываетъ на то, что таинство Евхаристіи, эту пас- 

‘) Впрочемъ ві. .чучшихъ кодексахъ слова: ломи.чпе—пе имѣется. 
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26. Ибо всякій разъ, когда вы 
ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, 
смерть Господню возвѣщаете, до¬ 
колѣ Онъ пріидетъ. 

27. Посему, кто будетъ ѣсть 
хлѣбъ сей или пить чашу Гос¬ 
подню недостойно, виновенъ будетъ 
противъ Тѣла и Крови Господней. 

хальную новозавѣтную вечерю, вѣрующіе могли совершать не одинъ разъ въ 
году, а нѣсколько ‘). 

26. Отсюда и до конца главы Ап. показываетъ, какія слѣдствія выте¬ 
каютъ изъ установленнаго выше представленія объ Евхаристіи. Превде 
всего, совершая Евхаристію, христіане возвѣщаютъ смерть Господа. Выраже¬ 
ніе возвѣщать (-катіауугккеіѵ) очень напоминаетъ собою еврейское выраженіе 
Наддайак (разсказывать или разъяснять). Послѣднее же у еврееевъ обозна¬ 
чало разъясненіе отца семейства, какое онъ дѣлалъ при совершеніи пасхи на 
вопросъ своего старшаго сына, относительно различныхъ обыкновенно имѣв¬ 
шихъ мѣсто при совершеніи пасхальной вечери обрядовъ. Чрезъ зто каждый 
участникъ вечери вполнѣ сознательно относился ко всему, что на ней совер¬ 
шалось. Подобныя же разъясненія предполагаетъ Ап. Павелъ и при совер¬ 
шеніи СВ. Евхаристіи. Ихъ могли давать въ своихъ вдохновенныхъ рѣчахъ 
христіане, имѣвшіе духъ пророчества.—Доколѣ Онъ прійдетъ. Св. Евхаристія 
для христіанства составляетъ замѣну видимаго присутствія Христа. Она об¬ 
разуетъ, можно сказать, связь меаду Его первымъ и вторымъ пришествіемъ: 
Христосъ приходитъ и теперь къ вѣрующимъ въ ѳтомъ великомъ таинствѣ, 
но со временемъ Онъ придетъ открыто и явно для всѣхъ. 

27. Изъ существа Евхаристіи Ап. выводитъ мысль о великой отвѣт¬ 
ственности тѣхъ христіанъ, которые недостойно приступаютъ къ св. таинству: 
человѣкъ въ этомъ случаѣ становится виновнымъ въ оскорбленіи, нанесен¬ 
номъ самому тѣлу и самой крови'Христа, которыя дѣйствительно преподают¬ 
ся въ таинствѣ Евхаристіи.—Недостойно, т. е. безъ всякаго благодарнаго 
воспоминанія о страданіяхъ Христовыхъ, безъ подобающаго благоговѣнія.— 
Виновенъ бддетъ (Іш/рсХ т. е. будетъ признанъ и связанъ какъ преступникъ 

') Олова Христа, сказанныя при установленіи тапнотва Квхариотіп, у Ан. Павла 
переданы въ нѣоколі.ко измѣненной противъ евангельскаго текста формѣ. Всего ближе 
къ тексту .\п. Павла текстъ евангелія Луки, который былъ спутникомъ Ап. Павла и 
потому долженъ былъ изложить исторію установленія Ввхаристіи согласно съ поеланіемъ 
къ Кориноянамъ. У Матчел п Парка нѣтъ выіиіженій: «за васъ ломимое» н «сіе творите 
въ Мое воспоминаніе», а вмѣсто выраженія: «Новый .Завѣтъ въ Моей Крови» стоитъ вы¬ 

раженіе «Кровь Моя Новаго Завѣта». Но ятп различія не важны: существо дѣла остается 
одинаковымъ какъ у , Ап. Павла, такъ п у всѣхъ евангелистовъ. Св. Евхаристія является 
дѣйствительно таинствомъ, въ которомъ хлѣбъ и вино прелагаются въ тѣло н кровь Хри¬ 

ста Спасителя и которое самымь свонліъ существованіемъ всегда должно напоминать хри¬ 

стіанамъ о великой жертвѣ, принесенной Хі>пстомъ Спасителемъ за грѣхи людей и по¬ 

буждать христіанъ къ тако.му же самопожертвованію на пользу братій своихъ. Коринѳяне, 
очевидно, недостаточно ясно представляли себѣ это великое значеніе таинства Евхаристіи, 
смотря на нее какъ на обыкновенное общее вечернее собраніе, и Апосто.іу нужно было 
внушить пмъ. что они здѣсь входятъ, принимая св. дары, въ Онйствптельное общеніе 
со Христо.мъ, какъ прежде, чрезъ >-частіе въ языческпхъ трапезахъ, они входіыи вт. діъіі- 

ствительное общеніе съ бѣсамп. 

Католпкн въ выра;кеніи; Ѣсть хлѣбъ сей. или пить чашу... находятъ опоііу 
для своего мнѣніи, что причащаться нужно подъ однимъ видомъ—хлѣба, или вина. Но 
здѣсь частица или имѣетъ не раздѣ.ттельное. а соединительное значеніе (ср. ст. -ІЧ. 
гдѣ стоитъ вмѣсто нея частица 7.зі=ги). 
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28. Да испытываетъ же себя че¬ 
ловѣкъ, и такимъ образомъ пусть 
ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ 
чаши сей. 

29. Ибо кто ѣстъ и пьетъ не¬ 
достойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осуж¬ 
деніе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ 
Господнемъ. 

30. Отъ того многіе изъ васъ 
немощны и больны, и не мало 
умираетъ. 

31. Ибо если бы мы судили сани 
себя, то не были бы судимы; 

32. будучи же судимы, наказы¬ 
ваемся отъ Господа, чтобы не быть 
осужденными съ міромъ. 

33. Посему, братія мои, соби¬ 
раясь на вечерю, другъ друга ждите. 

34. А если кто голоденъ, пусть 
ѣстъ дома, чтобы собираться вамъ 
не на осужденіе. Прочее устрою, 
когда приду. 

28—29. Въ виду такой тяжкой отвѣтственности, христіанинъ долженъ 
выяснить самому себѣ, какъ онъ мыслитъ о Христѣ и есть ли въ его сердцѣ 
достаточно благодарности и благоговѣнія къ общему Спасителю всѣхъ лю¬ 
дей. Только съ такими чувствами и можно идти на вечерю любви—иначе 
тамъ легко впасть въ грѣхъ.—Ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ. Осужденіе (хрііга)— 
это какое либо наказаніе, возлагаемое Богомъ. Хотя это наказаніе не есть 
само по себѣ вѣчное осужденіе, но въ случаѣ упорной нераскаянности чело¬ 
вѣка, оно можетъ повести къ окончательному осужденію его (ср. ст. 32-й).— 
Не разсуокдая о Тѣлѣ Господнемъ, т. е. не различая, не разбирая, что за 
обыкновеннымъ хлѣбомъ, за обычною матеріальною пищею скрывается истин¬ 
ное тѣло Христово: человѣку, вкушающему св. Евхаристію, только кажется, 
что онъ ѣсть хлѣбъ, на самомъ же дѣлѣ онъ вкущаетъ тѣло Христово. 

30—32. Сказанное въ ст. 29-мъ Ап. подтверждаетъ указаніемъ на тѣ 
случаи болѣзней и смерти среди коринѳской христіанской общины, которые 
участились въ послѣднее время и которые свидѣтельствуютъ о гнѣвѣ Божі¬ 
емъ противъ недостойно причащающихся.—Немощны (аабг'/-Г(;)—правильнѣе: 
«больны».—Ьольны (арршэтоі)—правильнѣе: «потеряли силы».—Если бы су¬ 
дили сами себя, т. е. если бы внимательно испытали самихъ себя, осудили 
бы себя за то, что въ наоъ есть дурного.—Будучи же судимы, наказываемся 
отъ Господа.,. Ап. возвращаетъ коринѳянъ къ тѣмъ судамъ, какіе ихъ по¬ 
стигаютъ. Эти суды хотя и строги, однако они являются въ рукахъ Господа 
средствомъ избавить коринѳянъ отъ еще болѣе тяжкаго, вѣчнаго, наказанія, 
потому что, благодаря этимъ временнымъ судамъ или наказаніямъ, коринѳяне 
могутъ одуматься и исправить свое поведеніе (ср. 1 Кор. V, 5).—Ап. раз¬ 
личаетъ въ этомъ отдѣленіи (31—32 ст.) три суда: 1) судъ человѣка надъ 
самимъ собою (оіахріѵеаііаі—гт. 31); 2) судъ Божій временный, въ ѳтой жизни 
(хріѵгаОаі—СТ. 32) И 3) судъ на вѣчную гибель или окончательное осужденіе 
(хатахріѵгаЗаі—ст. 32),—ЭТО страшный послѣдній судъ.—Міръ—это погибшее 
въ грѣхахъ и развращеніи человѣчество (Экуменій). 

33—34. Въ заключеніе Ап. даетъ предписаніе христіанамъ—не начинать 
вечери любви до тѣхъ поръ, какъ всѣ не соберутся, такъ чтобы кушанья 
могли быть раздѣлены между всѣми поровну. Вѣдь цѣль вечери любви вовсе 
не насыщеніе, а именно общеніе въ ѣдѣ. Не на осужденіе—см. ст. 30-й.— 
Прочее. Здѣсь разумѣются нѣкоторые вопросы, связанные съ совершеніемъ 
таинства Евхаристіи, напр., вопросъ о томъ, какъ часто совершать Евхари¬ 
стію, въ какіе часы дня и т. д. •). 

1) Новѣйшіе толкователи стараются вывести обычай совершать вечери .тюбви изъ 
обычая і-реческихъ городскихъ цеховъ устраивать сбпця пирупгки. Но эти пирушки устра- 
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ГЛАВА XII. 

1. Не хочу оставить васъ, братія, | въ невѣдѣнін в о дарахъ духовныхъ. 

XII. 

Что такое духовныя дарованія въ христіанствѣ (1—3).—Единство духовныхъ дарованій 
при ихъ различіи (4—13).—Разнообразіе дарованій, служеній въ Церкви, подобное раз¬ 

нообразію членовъ въ тѣлѣ человѣка (14—31). 

Предварительное зямѣчаніе. Съ ХП-й и по XIV-ю главу Ап. говоритъ о 
такъ называемыхъ духовныхъ дарованіяхъ (/трі-ітата -ѵаоіхатіхд), которыя 
проявлялись преимущественно при богослуженіи. Отсюда связь ХІІ-й главы 
съ XI й, гдѣ также шла рѣчь о богослуженіи, ясна. Но что такое были эти 
духовныя дарованія? Выраженіе дарованіе (харізіда) обозначаетъ такую способ¬ 
ность человѣка, какая подана ему божественною благодатью (х^ри). Такимъ 
образомъ, этотъ терминъ указываетъ болѣе на происхооюденге дарованія. Что 
касается выраженія духовный (иѵгирдхіхб? отъ кугор-а), то этотъ терминъ обо¬ 
значаетъ разсматриваемое явленіе болѣе со стороны его сущности, показы¬ 
вая, что оно идетъ отъ Духа Святого и сосредоточивается въ духѣ человѣка. 
Церковь есть тѣло Христово (см. ст. 27), т. е. органъ, чрезъ который Хри¬ 
стосъ, послѣ Своего вознесенія на небо, осуществляетъ на землѣ планъ Свой, 
подобно тому, какъ прежде Онъ приводилъ въ исполненіе Свои намѣренія по¬ 
средствомъ Своего собственнаго тѣла. Вознесшійся Христосъ живетъ въ вѣ¬ 
рующихъ чрезъ Своего Духа, и вѣруюпце чрезъ это становятся дѣятельными 
членами тѣла Христова. Но дѣятельность ихъ основывается на чрезвычай¬ 
ныхъ силахъ, какія Христосъ имъ сообщаетъ. При этомъ однако имѣютъ 
значеніе и собственныя способности человѣка: онѣ усиливаются подъ дѣй¬ 
ствіемъ Духа Христова и направляются на служеніе цѣлямъ Вожіимъ. Но 
пока духовный человѣкъ не достигъ совершенной святости, до тѣхъ поръ онъ 
не можетъ быть всецѣло преданъ Богу и служить Ему, какъ должно. Эгоизмъ, 
гордость, суетность, лицемѣріе, ложь, зависть и ненависть значительно измѣ¬ 
няютъ характеръ духовныхъ дарованій (ср. 2 Кор. VII, 1). Въ Коринѳѣ такое 
вліяніе страстей и предразсудковъ было особенно сильно. Люди, владѣвшіе 
духовными дарованіями, старались только о томъ, какъ бы имъ блеснуть пе¬ 
редъ другими. Цѣнились поэтому такія дарованія, которыя проявлялись въ 
особенно поразительныхъ формахъ, и презирались такія, которыя хотя и при¬ 
носили большую пользу Церкви, но не отличались внѣшнею эффектностью. 
Главное жз заблужденіе коринѳянъ состояло въ томъ, что они полагали, будто 
человѣкъ чрезъ воздѣйствіе Духа Божія долженъ терять самосознаніе, что въ 
этой то потерѣ самосознанія и оказывается сила дѣйствія Св. Духа. Такъ 
сложился взглядъ, что учитель стоитъ гораздо ниже пророка, а пророкъ— 
ниже говорящаго языками. Можно сказать, что коринѳяне ставили такое пра¬ 
вило: чѣмъ больше духа (тгѵбГ)(Аа), тѣмъ меньше разума (ѵоо?). Такъ и Пла- 

ивалиоь на деньги, взятыя, изъ цеховой кассы, тогда какъ агапы-^изъ кушаньевъ, нри- 

носнмыхъ каждьшъ вѣрующимъ.—Точто также фантастична попытка Воиззеі объяснить 
происхожденіе таинства Евхаристіи изъ греческихъ религіозныхъ мистерій. У насъ есть 
вполнѣ достовѣрная исторія происхожденія этого таинства —это 1-е посланіе Ап. Павла 
къ Коринѳянамъ и евангелія. Не для чего искать какихъ либо другихъ объясненій про¬ 

исхожденія этого таинства послѣ того, что мы узнали изъ этихъ вполнѣ авторитетных !, 
источниковъ... 
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2. Знаете, что когда вы были 
язычниками, то ходили къ безглас¬ 
нымъ идоламъ—такъ, какъ бы вели 
васъ. 

3. Потому сказываю вамъ, что 

никто, говорящій Духомъ Богіинъ, 
не произнесетъ анаѳемы на Іисуса, 
и никто не можетъ назвать Іисуса 
Господомъ, какъ только Духомъ 
Святымъ. 

тонъ говорилъ въ своемъ *Федрѣ*: «Безумію мы обязаны высшими благами», и 
въ «.Тишѣ*: «Никто изъ находящихся въ полномъ обладаніи разумомъ, не 
имѣетъ истиннаго, божественнаго вдохновенія». Къ такому воззрѣнію могли 
подать поводъ и нѣкоторыя мѣста изъ Ветхаго Завѣта (напр., Числ. XXIV, 4; 
Ам. III, 8; Ос. IX, 7). Противъ такого направленія и приходилось бороться 
Ап. Павлу,—ему нужно было ввести въ русло могучій, разбушевавшійся по¬ 
токъ, и ѳто требовало съ его стороны чрезвычайной энергіи и мудрости. 
Однако онъ удачно разрѣшилъ стоявшій предъ нимъ трудный вопросъ и сна¬ 
чала—въ гл. ХП-й—разсмотрѣлъ дѣло съ принципіальной стороны, затѣмъ— 
въ гл. ХШ-й—указалъ коринѳянамъ на благодѣтельнаго генія, подъ защитою 
котораго должны съ пользою дѣйствовать духовныя дарованія — именно на 
любовь, и наконецъ—въ гл. ХІѴ-й—далъ нѣкоторыя практическія указанія, 
которыя должны были соблюдать христіане, имѣвшіе духовныя дарованія. 

1 —3. Здѣсь находится приступъ къ рѣчи о духовныхъ дарованіяхъ. 
Ап. проводитъ ясную' разграничительную линію между дѣйствительными ду¬ 
ховными дарованіями и похожими на нихъ явленіями религіознаго восторга 
и указываетъ общій признакъ, по которому можно узнать истинное христіан¬ 
ское вдохновеніе:—9Т(Г благоговѣйное отношеніе говорящаго въ духѣ къ Іисусу. 

1. Не хочу—правильнѣе: «но не хочу». Это по имѣетъ смыслъ проти¬ 
воположенія послѣднимъ словамъ ХІ-й главы. Ап. откладываетъ рѣчь о про¬ 
чемъ до личнаго свиданія, но вопросъ о духовныхъ дарованіяхъ онъ считаетъ 
настолько важнымъ, что теперь же приступаетъ къ его рѣшенію.^—О дарахъ 
духовныхъ—по Греч, просто: о духовномъ или о духовныхъ (■кгрі т5ѵ тгѵеораті/йѵ). 
Одни толкователи видятъ вдѣсь отношеніе къ духовнымъ людямъ, другіе— 
къ духовнымъ дарованіямъ. Послѣднее мнѣніе, котораго держится, вслѣдъ за 
древними толкователями, и русскій переводъ, представляется болѣе естествен¬ 
нымъ (свящ. Ѳивейскій (цат. выше соч., стр. 26) видитъ здѣсь указаніе на 
духовное вообще, т. е. и на дарованія, и на духовныхъ мужей, и на духовное 
состояніе коринѳянъ и т. д. Но, судя по контексту рѣчи, Ап. не имѣлъ въ 
виду здѣсь говорить вообще о явленіяхъ духовной жизни). 

2. Смыслъ этого стиха можно передать такъ: «когда вы были язычни¬ 
ками, то ходили на поклоненіе . безгласнымъ истуканамъ, которые ничего не 
могли сказать вамъ на ваши мольбы. Это хожденіе однако продолжалось— 
васъ что-то тянуло къ этимъ идоламъ, вы чувствовали себя стоящими въ ихъ 
власти». Состояніе язычниковъ въ отношеніи къ идоламъ было состояніемъ 
полной пассивности, и потому язычники, и прежде всего языческіе прорица¬ 
тели, говорившіе подъ вліяніемъ особаго восторга, легко становились орудіемъ 
темныхъ, бѣсовскихъ силъ, которыя стояли за этими идолами. 

3. Теперь, въ христіанствѣ, нечего бояться этого бѣсовскаго вліянія. 
Нельзя думать, чтобы христіане, восторженное состояніе которыхъ могло на¬ 
поминать коринѳянамъ о восторгѣ языческихъ прорицателей, сдѣлались игруш¬ 
кой въ рукахъ бѣсовской силы. Никто, вѣдь, изъ говорящихъ въ Духѣ Бо¬ 
жіемъ въ богослужебномъ собраніи, не произнесетъ анаѳемы на Іисуса—не¬ 
чего бояться, что бѣсовская сила побудитъ къ этому говорящаго въ Духѣ Бо¬ 
жіемъ. Съ другой стороны не слѣдуетъ презирать тѣхъ учителей вѣры, кото¬ 
рые въ простыхъ словахъ исповѣдуютъ въ Церкви Божественное достоинство 
Іисуса Христа. Хотя они и не находятся въ такомъ восторженномъ состояніи, 
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4. Дары различны, но Духъ одинъ 
и тотъ же; 

5. и служенія различны, а Го¬ 
сподь одинъ я тотъ же; 

6. и дѣйствія различны, а Богъ 
одинъ и тотъ же, производящій все 
во всѣхъ. 

въ какомъ находились говорившіе въ Духѣ Божіемъ разными языками, однако 
н они псбуждаются къ этому исповѣданію Духомъ Святымъ. Такимъ образомъ 
коринѳяне могутъ быть спокойны, видя такой сильный притокъ духовныхъ 
дарованій въ Церкви, а съ другой стороны, они должны научиться цѣнить 
всякое исповѣданіе Христа, даже и не облеченное въ тѣ блестящія формы, 
въ какія была облечена рѣчь говорившихъ въ Духѣ Божіемъ разными язы¬ 
ками,—Потому, т. е. въ виду, сопряженрыхъ съ появленіемъ духовныхъ да¬ 
рованій въ Церкви, воспоминаній о рѣчахъ языческихъ прорицателей.—Гово¬ 
рящій въ Духѣ Божіемъ, т. е. находящійся въ состояніи духовнаго восторга, 
когда утрачивается почти воля и самосознаніе.—Анаоемы на Ішуса, т. е. не 
скажетъ, что имя Іисуса должно изгладиться изъ памяти человѣчества. Слово 
аѵа!)гр.а у БХХ и въ Новомъ Завѣтѣ обозначаетъ предметъ, который Богомъ 
обреченъ на уничтоженіе. (Втор. VII, 25: Гал. I, 8). Ап, говоритъ объ анаѳемѣ 
на Іисуса, а не на Христа—потому, что имѣетъ здѣсь въ виду возможную 
напр. въ собраніяхъ іудеевъ рѣчь какого-нибудь фанатика-еврея о Христѣ. 
Такой фанатикъ, конечно, называлъ Христа просто Іисусомъ.—Назвать—въ 
смыслѣ: исповѣдать—исповѣдать отъ всего сердца и съ полнымъ убѣжденіемъ, 
подобно діакону-первомученику Стефану, исповѣдавшему Іисуса — Господомъ. 
(Дѣян. VII, 59). 

4—13. Духовныя дарованія въ христіанской Церкви чрезвычайно разно¬ 
образны: есть прежде всего большое различіе между дарами, служеніями и 
божественными дѣйствіями. Даже еще больше: въ каждой изъ этихъ формъ 
можно примѣтить извѣстные виды и рбды. Но при всемъ этомъ разнообразіи 
всѣ они имѣютъ одно и тоже начало и одну и ту же цѣль: они имѣютъ на¬ 
чало—въ Богѣ, а цѣль ихъ—благо Церкви. Затѣмъ, что касается въ част¬ 
ности даровъ (или дарованій), то Ап. перечисляетъ девять ихъ видовъ и за¬ 
мѣчаетъ, что всѣ они также происходятъ отъ Духа Святаго и должны дѣй¬ 
ствовать въ одинаковомъ направленіи. 

4—6. Ап. въ 3-мъ ст. обратилъ вниманіе читателей только на два да¬ 
рованія—говореніе въ Духѣ (глоссолалія) и исповѣданіе Христа учителями 
вѣры. Но кромѣ этихъ даровъ—говоритъ онъ здѣсь—есть и много другихъ 
дарованій, есть служенія и дѣйствія. О томъ, что такое дарованія—сказано 
выше (предв. замѣчаніе). Главныя , изъ этихъ дарованій перечисляются въ 
8—10 стихахъ. Духъ, ихъ объединяющій,—это Духъ Святый. Служенія 
(оіахоѵіаі)—ЭТО второй классъ чрезвычайныхъ явленій, стоящихъ подъ осо¬ 
бымъ дѣйствіемъ Божественнаго Промышленія о Церкви. Сюда относятся 
имѣющія значеніе для всей христіанской Церкви служенія апостоловъ и еван¬ 
гелистовъ (миссіонеровъ), затѣмъ служенія болѣе ограниченнаго объема напр. 
епископское, діаконское въ какой-либо изъ отдѣльныхъ церквей. Высшія изъ 
этихъ служеній, вѣроятно, также имѣли свою основу въ особомъ духовномъ 
облагодатствованіи ихъ носителей, чтб признавалось за ними и Церковью, 
другія же, низшія, состояли въ исправленіи нѣкоторыхъ обязанностей, какія 
поручались нѣкоторымъ христіанамъ по уполномочію Церкви. Какъ есть дары, 
которые не могли служить основою для принятія на себя человѣкомъ того 
или другого служенія (напр. даръ языковъ или пророчества), тогда какъ дру¬ 
гіе удобно могли сдѣлаться постоянною функціей (даръ учительства), такъ и 
между служеніями—одни имѣли внѣшній характеръ (напр. надзоръ за внѣш¬ 
нимъ положеніемъ Церкви), другія требовали извѣстной внутренней силы. 
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7. Но каждому дается проявле¬ 
ніе Духа на пользу. 

8. Одному дается Духомъ слово 
мудрости, другому слово знанія, 
тѣмъ же Духомъ; 

какая подавалась только особою благодатью Св. Духа (напр. апостольство). 
Однако и всѣ служенія объединялись между собою единствомъ цѣли, какую 
они предъ собою имѣли: всѣ они именно были направлены въ осуществленію 
воли Господа, т. е. Іисуса Христа.—Третій классъ проявленій силы Духа 
Божія въ Церкви представляютъ собою различныя дѣйствія, которыя исхо¬ 
дили изъ этихъ даровъ и служеній (ауеругцхаха). Это, собственно говоря, тѣ же 
силы, какія были и въ дарахъ и служеніяхъ, но уже претворившіяся въ яз- 
вѣстйые опредѣленные факты или дѣйствія. Вотъ напр. Духъ Святой даетъ 
силу раскрыться въ какомъ нибудь христіанинѣ дару проповѣдническому. 
Церковь признаётъ за этимъ христіаниномъ такой даръ и поручаетъ ему слу¬ 
женіе проповѣдника. ЦослѣднШ начинаетъ исправлять свою обязанность и 
говорить назидательныя проповѣди, которыя и будутъ представлять собою его 
дѣйствіе (гѵгр-ст|ра). Другой христіанинъ имѣетъ даръ исцѣленій, но этотъ 
даръ не можетъ стать регулярнымъ служеніемъ, принять характеръ чего то 
постоянно совершаемаго. Его назначеніе—проявляться по особымъ экстрен¬ 
нымъ случаямъ. Дѣйствіемъ этого дара будетъ напр. возстановленное здо¬ 
ровье того или другого члена христіанской общины. Всѣ эти дѣйствія опять 
объединяются единствомъ своего начала: Богъ, Который чрезъ Духъ Свой 
подаетъ дары и установляетъ служенія для исполненія плана Христа Спаси¬ 
теля, даетъ также силу нѣкоторымъ христіанамъ совершать указанныя выше 
дѣйствія. Онъ производитъ все,—т. е. и дары, и служенія, и дѣйствія,—во 
всѣхъ, т. е. въ тѣхъ, которые совершаютъ дѣйствія, и въ тѣхъ, надъ кото¬ 
рыми эти дѣйствія совершаются.—Нѣтъ сомнѣнія, что въ 4—6 ст. у Апо¬ 
стола ясно указано на различіе лицъ во Св. Троицѣ—на Отца, Сына и Св. 
Духа. Впрочемъ, какъ видно изъ выраженія 6-го ст.. Богъ одинъ и тотъ же..., 
Ап. едва ли имѣлъ въ виду ограничивать дѣятельность каждаго изъ лицъ Св. 
Троицы только подаяніемъ извѣстнаго класса благодатныхъ силъ. «Чтб совер¬ 
шаетъ Духъ, то совершаетъ и Господь Своимъ господствомъ и Богъ Своимъ 
божествомъ. При подобной дѣятельности Духа присутствуютъ и господство 
Сына и божество Отца» (Фотій). Поэтому дарованія, служенія и дѣйствія 
можно считать проявленіями одной и той же благодати Божіей. 

7. Приступая къ разсужденію о дарахъ, Ап. говоритъ, что эти дары 
даются не для какихъ-либо мелкихъ суетныхъ цѣлей человѣческаго тщесла¬ 
вія, а для истинной пользы. Церкви.—Еааеболіу. Всякій членъ Церкви, какъ 
бы ни былъ онъ незначителенъ, имѣетъ свойособый даръ отъ Бога.—Проявленіе 
Духа, т. е. внѣшнее, видимое явленіе, источникомъ котораго бываетъ Духъ Св. 
(Духа—яѵеиіхахос—§епШѵ. зпЬіесІіѵ.). 

8. Ап. перечисляетъ различныя дарованія Св. Духа,—очень можетъ быть, 
впрочемъ, не всѣ (свящ. Ѳивейекій). На первомъ мѣстѣ онъ ставитъ слово 
мудрости аоі’о;). Этимъ выраженіемъ Ап. обозначаетъ рѣчь, которая 
глубоко и широко освѣшаетъ и теоретическія и практическія учевія хри¬ 
стіанства, причемъ и.зложеніе ея стоитъ на уровнѣ лучшихъ ораторскихъ 
произведеній. Рядомъ съ этимъ даромъ Св. Духа находится слово знанія 
(л. -ѵаізесо;). Если мудрость обозначаетъ нѣчто данное, постоянное въ чело¬ 
вѣкѣ, то знаніе будетъ заключать въ себѣ идею собственнаго исканія, осо¬ 
беннаго напряженія умственныхъ способностей человѣка. Все-таки, нужно за¬ 
мѣтить, и знаніе пріобрѣтается человѣкомъ при содѣйствіи Св. Духа. Пред¬ 
метъ знанія—тотъ же, что и предметъ мудрости. Ап. беретъ этотъ даръ въ 
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9. иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; 
иному дары исцѣленій, тѣмъ же 
Духомъ; 

10. иному чудотворенія, иному 
пророчество, иному различеніе ду¬ 
ховъ, иному разные языки, иному 
истолкованіе языковъ. 

тотъ моментъ, когда онъ примѣняется для назиданія Церкви. Поэтому онъ 
говоритъ о словѣ знанія *). 

9. Вѣра—не та, которая свойственна всѣмъ христіанамъ, не вѣра въ 
догматы христіанства, а вѣра чудодѣйственная (ср. Матѳ. XVII, 20; XXI, 21), 
когда человѣкъ до того увѣренъ въ своемъ общеніи съ Богомъ, что во имя 
Божіе,—конечно, въ экстренныхъ случаяхъ,—рѣшается идти на борьбу со 
всѣми препятствіями, какія ставитъ ему на пути обычный законъ жизни 
природы, и совершаетъ чудеса.—Дары иепѣленія (уагА-чЛту. '.5:аітсоѵ). Это— 
видъ чудодѣйственной вѣры и притомъ не одинъ, а много видовъ, какъ по¬ 
казываетъ употребленіе обоихъ существительныхъ во множ, числѣ. Были раз¬ 
ныя болѣ.зни, были и разные цѣлители, владѣвшіе даромъ исцѣленія отъ 
одной болѣзни и не владѣвшіе даромъ исцѣлять другія. 

10. Чудотворенія (Д/гуДууу.-ті ои-Лч.гоу/). Здѣсь Ап. разумѣетъ болѣе ши¬ 
рокое дарованіе, именно способность совершатъ всякія чудесныя дѣйствія 
на пользу Церкви—воскрешать мертвыхъ, изгонять бѣсовъ, карать чудесными 
наказаніями невѣрующихъ, спасать находящихся въ смертной опасности.'— 
Иному пророчество (тгр-уі/іТсІа). Это не иное что какъ рѣчь, въ которой вдохно¬ 
венный христіанинъ, для назиданія Церкви, говоритъ объ открытыхъ ему Св. 
Духомъ тайнахъ прошедшаго и будущаго Церкви Христовой, въ тоже время 
выясняя и многое изъ явленій современной ему жизни. Такими рѣчами про¬ 
роковъ жизнь церковная оживлялась и возвышалась. Многіе члены Церкви 
находили въ этихъ рѣчахъ успокоеніе отъ тревогъ и утѣшеніе въ печаляхъ 
(ср. XIV, 3).—Различеніе духовъ (о'.ау.оіаі; тгѵзиіхатоіѵ). Подъ духами здѣсь Ап. 
разумѣетъ вообще людей, находящихся въ состояніи восторга, вдохновенія, 
которое могло быть результатомъ воздѣйствія на духъ человѣческій Духа Св., 
но могло иногда возникнуть и изъ другихъ причинъ (наир., изъ самовнушенія 
или подъ вліяніемъ бѣсовской силы). По.этому духи или вдохновенные люди, 
выступавшіе въ богослужебныхъ собраніяхъ, нуждались въ особомъ контролѣ; 
этотъ контроль, конечно, могли производить всѣ христіане, пользуясь 
признаками истиннаго вдохновенія, указанными Апостоломъ въ ст. 3-мъ, но 
въ затруднительныхъ случаяхъ распознавать духовъ могли только люди, по¬ 
лучившіе для этого особую благодать Св. Духа.—Разные языки—точнѣе: роды 
языковъ (-сгѵу) і'ісіззтѵ). Этотъ даръ досе.лѣ возбуждаетъ недоумѣніе въ толко¬ 
вателяхъ Св. Писанія, которые употребляютъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
разгадать его сущность. 1) Одни понимаютъ выраженіе: роды языковъ въ смы¬ 
слѣ указанія на устарѣлыя, необычныя выраженія, которыми пользовался въ 
своей рѣчи человѣкъ вдохновенный; 2) другіе видятъ въ этихъ родалъ разные 
говоры одного и того же греческаго языка; 3) иные—преимущественно древне¬ 
церковные—толкователи объясняли это выраженіе какъ обозначеніе дара 
говорить на одномъ или нѣсколькихъ иностранныхъ языкахъ. Этотъ даръ—гово¬ 
рили означенные толкователи—былъ особенно полезенъ въ тѣ времена, когда 
проповѣдникамъ Евангелія приходилось выступать съ своею проповѣдью 
предъ разными иноплеменными народами. Такимъ образомъ этотъ даръ, ото- 

*) Нѣкоторые толкователи стараются приписать особыя значенія выраженіямъ еѵ 
кѵЕор.., г,'.а г'/гир.., хсітт кѵгиа., (въ Духѣ, Духомъ, по Духу), но всѣ ихъ объясненія стра¬ 

даютъ крайней искусственностью; едва ли можно сомнѣватт.ся въ томъ, что всѣ эти пред¬ 

логи здѣ"ь у Лп. Павла не имѣютъ между собою р)азлпчія... 
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жествляютъ съ тѣмъ, какой всѣ вѣрующіе, собравшіеся въ сіонской горницѣ, 
получили въ день сошествія на нихъ Св. Духа, когда они стали говорить раз¬ 
ными языками (Дѣяи. П, 2). Но съ такимъ мнѣніемъ едва ли можно согла¬ 
ситься. Къ чему, прежде всего, было бы даже проповѣдникамъ Евангелія 
имѣть такой даръ? Съ двумя языками—греческимъ и латинскимъ—они смѣло 
могли идти въ любую провинцію римской имперіи, не опасаясь того, что они 
останутся непонятыми. Ботомъ, какую пользу принесъ бы втотъ даръ Церкви 
коринѳской, гдѣ, повидимому, онъ проявлялся съ особою силою и очень часто 
на богослужебныхъ собраніяхъ христіанъ? Поняли ли бы коринѳяне, если 
бы кто нибудь изъ ихъ согражданъ вдругъ заговорилъ на китайскомъ или 
индійскомъ языкѣ? Затѣмъ, при такомъ предположеніи было бы невозмо¬ 
жно объяснить, почему Ап. не сказалъ просто: языкм, а употребилъ выра¬ 
женіе: роды языковъ. Еще болѣе неубѣдительнымъ является первое мнѣніе, 
потому что въ церковной общинѣ г. Коринѳа, состоявщей преимущественно 
изъ людей необразованныхъ, едва ли можно предполагать знакомство съ ар¬ 
хаизмами и провинціализмамн. Да и могъ ли вдохновенный христіанинъ, не 
отдававшій самъ себѣ яснаго отчета въ томъ, чтб онъ говоритъ (XIV, 14), 
подбирать намѣренно, въ рѣчи своей, такія вышедшія изъ употребленія вы¬ 
раженія? То же самое «ожно сказать и по поводу второго мнѣнія.—Изъ но¬ 
вѣйшихъ взглядовъ на зтотъ даръ заслуживаютъ вниманія два: первый взглядъ 
(йоііеі) видитъ въ родахъ языковъ рѣчь, созданную непосредственно Самимъ 
Духомъ Святымъ. Въ этой рѣчи выражалъ говорившій свои чувства, охватив¬ 
шія его душу, когда въ немъ утвердилось сознаніе своего усыновленія Богу, 
когда онъ почувствовалъ себя спасеннымъ. Эта рѣчь представляла собою 
нѣчто среднее между пѣніемъ и разговоромъ, была похожа на такъ называ- 
йіый ретитативъ... Но и этотъ взглядъ не объясняетъ намъ, какимъ обра¬ 
зомъ такая рѣчь могла служить знаменіемъ для невѣрующихъ (XIV, 22), 
и потомъ, зачѣмъ бы при такой рѣчи понадобился для слушателей ея истол¬ 
кователь? (XIV, 13). По другому взгляду (свящ. Ѳивейскій), выраженіе роды 
языковъ имѣетъ значеніе гимнологическое. Слово родъ есть музыкально-гимно¬ 
логическій техническій терминъ, ровно какъ и слово языгсъ въ В. и Н. Завѣтѣ 
имѣло гимнологическое значеніе и употребленіе. Такимъ образомъ Ап. ука. 
зываетъ здѣсь на способность воспѣвать хвалы Богу въ самыхъ разнообраз¬ 
ныхъ тонахъ и формахъ... Съ такимъ взглядомъ едва ли можно согласиться 
опять въ силу того соображенія, что онъ не объясняетъ, почему даръ язы¬ 
ковъ былъ знаменіемъ для невѣрующихъ и почему гимны, псалмы и прочія 
музыкальныя произведенія, если таковыя здѣсь разумѣются, получили это 
странное названіе языковъ (-/Хшэамѵ). Изъ всего сказаннаго видно, что ии 
одно изъ существующихъ объясненій разсматриваемаго дара не имѣетъ убѣ¬ 
дительности 1). Точно также нельзя съ большею или меньшею вѣроятностью 
сказать, что такое былъ даръ истолкованія языковъ (ёрр,т|ѵеіо Несо¬ 
мнѣнно только, что истолкователь, благодаря воздѣйствію Духа Св., могъ 
проникать въ таймы, о коихъ говорилъ обладавшій даромъ языковъ, и пе¬ 
редавать содержаніе его рѣчи слушателямъ.—Что касается того вопроса, 
подъ какіе классы можно подвести всѣ упомянутые въ 8—10 стихахъ де¬ 
вять духовныхъ дарованій, то и этотъ вопросъ разрѣшить едва ли возможно. 
Всѣ попытки толкователей, сдѣланныя въ этомъ направленіи, не даютъ удов¬ 
летворительнаго объясненія. Замѣчается только, что сходные дары у Апостола 
поставлены рядомъ, а именно: 1) слово мудрости и слово знанія; 2) вѣра, 
дары нспфленШ, чудотворенія; 3) пророчество, различеніе духовъ; 4) разные 
языки, истолкованіе языковъ. 

) Нѣкоторыя поясненія объ этомъ дирі—сш. нримичанге въ концѣ ХІѴ-іі главы. 
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11. Все же сіе производитъ 
одинъ и тотъ же Духъ, раздѣляя 
каятдому особо, какъ Ему угодно. 

12. Ибо какъ тѣло одно, но 
имѣетъ многіе члены, я всѣ члены 
одного тѣла, хотя ихъ и много, 

составляютъ одно тѣло,—такъ и Хри¬ 
стосъ. 

13. Ибо всѣ мы однимъ Духомъ 
крестились въ одно тѣло, Іудеи или 
Еллвны, рабы или свободные, и 
всѣ напоены однимъ Духомъ. 

11. Особую важность Ап. придаетъ тому обстоятельству, что при всемъ 
разнообразіи даровъ между ними существует-ъ единство по ихъ происхож¬ 
денію отъ Единаго Св. Духа. — Раздѣляя (оіаіооОѵ), т. е. раздавая дары 
съ разборомъ, соотвѣтственно способностямъ каждаго получающаго. Но часто 
и способный отъ природы человѣкъ не удостоивается получить духовнаго 
дара, потому что Духъ Св. дѣйствуетъ, какъ Ему угодно, т. е. согласно 
съ основными свойствами Своего существа: премудростью, благостью и спра¬ 
ведливостью. 

12—13. Ап. переходитъ къ сравненію между тѣломъ человѣческимъ 
и Церковью. Тѣло съ его членами служитъ здѣсь примѣромъ для раскрытія 
мысли о духовныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ должны находиться между со¬ 
бою члены Церкви, снабженные различными дарами. Именно всѣ они до.шны 
пребывать въ единеніи между собою, хотя ихъ много и хотя дарованія ихъ 
различны.—Такъ и Христосъ. Здѣсь слово «Христосъ» поставлено вмѣсто 
слова «Церковь» (Злат.). Цо Апостолу (Ефес. I, 23), Церковь есть тѣло 
Христово, и эту мысль онъ выражаетъ и здѣсь, замѣняя послѣднее выраже¬ 
ніе болѣе краткимъ: «Христосъ».—Ибо всѣ мы однимъ Духомъ крестились 
въ одно тѣло. Здѣсь несомнѣнно Ап. указываетъ на крещеніе, которое, какъ 
можно заключать и на основаніи этого мѣста, было первоначальнымъ христіан¬ 
скимъ установленіемъ. Важно, что въ крещеніи всѣ вѣрующіе получили одного 
11 того же Духа Святаго—это основаніе для ихъ единенія, побужденіе къ то¬ 
му, чтобы они дѣйствительно держали себя какъ члены одного тѣла.—Іудеи 
или Еллины, рабы или свободные. Крещеніе уравнивЕіетъ въ Церкви даже 
всякія соціальныя различія и племенныя особенности. Тѣмъ болѣе крещен¬ 
ные не должны разъединяться изъ за нѣкотораго различія въ духовныхъ 
дарованіяхъ.—И вегъ напоены однимъ Духомъ. Здѣсь разумѣется, по всей 
вѣроятности, таинство миропомазанія.—Напоены—поставлено въ греч. текстѣ 
аористъ, что обозначаетъ однократное дѣйствіе, и притомъ прибавлено слово 
«всѣ», указывающее, что рѣчь идетъ не объ особыхъ благодатныхъ духов¬ 
ныхъ дарованіяхъ, а о такихъ, какія сообщены каждому вѣрующему, подо¬ 
бно. тому, какъ каждому вѣрующему сообщена и благодать крещенія. Образъ 
«напоенія» Духомъ встрѣчается еще у пророковъ (Ис. ХЫ1'’, 3; Іоил. 11, 29) 
и въ рѣчахъ Господа Іисуса Христа (Іоан. VII, 37). Ясно, что Ап. упоми¬ 
наетъ объ этомъ таинствѣ для того, чтобы опять побудить вѣрующихъ под¬ 
держивать единеніе между собою, какъ получившихъ необходимые для хри¬ 
стіанъ дары Духа—одинаковые. 

14—31. Хотя тѣло имѣетъ много членовъ, но всѣ они принадлежатъ, 
не смотря на свое различіе, къ одному тѣ.лу. Что касается ихъ различія, то 
оно необходимо и установлено Самимъ Творцомъ. При этомъ даже нужнѣйши¬ 
ми оказываются болѣе слабые члены и неблаговидные изъ членовъ болѣе, такъ 
сказать, почитаются отъ насъ особымъ уходомъ за ними (покрытіемъ ихъ 
одеждою). Такъ и Церковь Коринѳская представляетъ собою ТѢ.ТО Христово— 
въ ней есть различные члены, различной важности служенія, изъ которыхъ 
каждое имѣетъ въ виду свою задачу, не входя въ чужую сферу. 



ГЛАВА 12. П0СЛАВ1Е къ КОРИНѲЯНАМЪ. 95 

14. Тѣло же не изъ одного члена, 
но изъ многихъ. 

15. Если нога скажетъ: а не при¬ 
надлежу къ тѣлу, потому что я не 
рука, то неужели она потому не 
принадлежитъ къ тѣлу? 

16. И если ухо скажетъ: я не 
принадлежу къ тѣлу, потому что 
я не глазъ, то не ужели оно по¬ 
тому не принадлежитъ къ тѣлу? 

17. Если все тѣло глазъ, то гдѣ 
слухъ? Если все слухъ, то гдѣ обо¬ 
няніе? 

18. Но Богъ расположилъ члены, 
каждый въ состоит тѣла, какъ Ему 
было угодно. 

19. А если бы всѣ были одинъ 
членъ, то гдѣ было бы тѣло? 

20. Но теперь членовъ много, 
а тѣло одно. 

21. Не можетъ глазъ сказать 
рукѣ: ты мнѣ не надобна; или 
также голова ногамъ: вы мнѣ не 
нужны. 

22. Напротивъ, члены тѣла, ко¬ 
торые кажутся слабѣйшими, го¬ 
раздо нужнѣе, 

14. Ап. снова беретъ образъ тѣла какъ живого организма. Только ѳтотъ 
образъ служитъ ему теперь уже не для того, чтобы выяснить единство раз¬ 
личныхъ даровъ духовныхъ, а для того чтобы разъяснить необходимость ихъ 
разнообразія. 

15—17. Все, что здѣсь говорится членами человѣческаго тѣла,—только 
метафоры. На самомъ дѣлѣ, эти мысли были высказываемы коринѳскимі 
христіанами. Нѣкоторые изъ нихъ, въ досадѣ на то, что были лишены наи¬ 
болѣе блестящихъ дарованій, не хотѣли уже ничего дѣлать, ничѣмъ не хо¬ 
тѣли послужить Церкзиі—Потому т. е. въ силу того, что она занимаетъ под¬ 
чиненное положеніе.—Гдѣ слухъ? Для совершенства тѣла необходимо, чтобы 
въ немъ дѣйствовали и зрѣніе, и слухъ, и др. отправленія. Тѣло, лишенное 
разнообразія членовъ, было бы страшно однообразнымъ. 

18—лО. Здѣсь Ап. внушаетъ христіанамъ, не получившимъ извѣстнаго, 
имъ желательнаго, дара, что въ этомъ случаѣ, какъ и въ расположеніи чле¬ 
новъ тѣла—однихъ выше, другихъ—ниже, проявилась премудрая воля Божія. 
При этомъ Ап. опять повторяетъ въ 19-мъ стихѣ мысль стиха 17-го о томъ, 
что сведеліе всѣхъ духовныхъ дарованій къ одному лишило бы церковную 
жизнь желательнаго разнообразія,- какое и служитъ признакомъ ея совершен¬ 
ства. Ап., впрочемъ, говоритъ здѣсь даже еще сильнѣе: самое тѣло прекра¬ 
тило бы въ этомъ случаѣ свое существованіе—или, что тоже, церковная жизнь 
впала бы въ состояніе страшной односторонности, кончилось бы взаимодѣй¬ 
ствіе разныхъ дарованій, въ совмѣстной и параллельной дѣятельности кото¬ 
рых! и заключается жизнь Церкви. Къ счастью—заключаетъ Ап. въ 20-мъ 
ст.—этого не случилось: Богъ установилъ въ Церкви унгзныл служенія, хотя 
чрезъ это Церковь, какъ и тѣло, не потеряла своего единства.—Выводъ, какой 
отсюда должны были сдѣлать коринѳяне, совершенно ясенъ: какъ бы ни 
были незначительны ихъ дары, они не должны пренебрегать ими и закапы¬ 
вать въ землю, подобно приточному лѣнивому рабу, получившему одинъ 
талантъ. 

21—22. Отсюда Ап. начинаетъ говорить къ тѣмъ коринѳянамъ, которые 
получили высшіе дары. Онъ научаетъ ихъ не презирать низшихъ себя по 
духовному одаренію.—Гораздо «г/э«;м»ье. Этотъ переводъ не можетъ быть приз¬ 
нанъ правильнымъ, потому что даетъ мысль, будто бы слабые члены для 
Церкви необходимѣе, чѣмъ сильные. Выраженіе; гораздо или, лучше, гораздо 
болѣе нужно поставить въ началѣ 22-го ст. и весь стихъ перевести такъ: 
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23. и которые наыъ кажутся 
ыенѣе благородными въ тѣлѣ, о 
тѣхъ болѣе прилагаемъ попеченія; 

24. и неблагообразные наши 
болѣе благовидно покрываются, а 
благообразные наши не имѣютъ 
въ томъ нужды. Но Богъ сораз¬ 
мѣрилъ тѣло, внушивъ о ыенѣе 
совершенномъ большее попеченіе, 

25. дабы не было раздѣленія 
въ тѣлѣ, а всѣ члены одинаково 
заботились другъ о другѣ. 

26. Посему, страдаетъ ли одинъ 
членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ чле¬ 
ны; славится ли одинъ членъ, съ 
нимъ радуются всѣ члены. 

27. И вы—тѣло Христово, а по¬ 
рознь—члены. 

«но, гораздо болѣе (или: лучше сказать) — члены тѣла, считающіеся болѣе 
слабыми, бываютъ необходимы». 

23—24. Здѣсь Ап. указываетъ на инстинктъ, въ силу котораго мы ста¬ 
раемся прикрыть и согрѣть такіе органы нашего тѣла, которые кажутся 
намъ неблагообразными. Таковъ, напр., желудокъ и кишечный каналъ, кото¬ 
рые мы держимъ въ теплѣ, не заботясь въ тоже время о согрѣваніи главъ 
или лба. Такая мысль содержится въ русскомъ переводѣ разсматриваемыхъ 
стиховъ. Но вмѣсто выраженія: «прилагаемъ попеченіе», нужно точнѣе пере¬ 
вести съ греч. такъ: «облекаемъ честью», или, просто, «почитаемъ». Точно 
также выраженіе 24-го стиха: «не имѣютъ въ томъ (т. е. въ прикрытіиі 
нужды» лучше замѣнять выраженіемъ: «не нуждаются въ особомъ почтеніи». 
Слово ^.внушивъ» также слѣдуетъ замѣнить словомъ: «сообщивъ, предоставивъ» 
(8005), а слово: «менѣе совершенномъ» — словомъ: «менѣе авторитетный». 
Наконецъ выраженіе: «ббльшее попеченіе» нужно замѣнить выраженіемъ: 
«ббльшій почетъ». Такимъ образомъ 23—24 ст. слѣдовало бы перевести такъ: 
«И тѣ, которые мы считаемъ непочетными въ тѣлѣ,—ихъ облекаемъ особен¬ 
ною честью, и неблагообразные наши члены находятъ себѣ особый почетъ, 
а благообріізные не нуждаются въ такомъ съ нашей стороны почетѣ. Но 
Богъ соединилъ искусно тѣло, лишенному (чести) давъ изобильную честь». 
Подъ неблагообразными или лигитными (чести) членами тѣла можно разу¬ 
мѣть христіанъ, лишенныхъ внѣшняго блеска, представительности, терпя¬ 
щихъ разныя лишенія, но все это переносящихъ терпѣливо ради Христа. 
Таковъ былъ и самъ Ап. Павелъ (ср. 1 Кор. I, 27—29; 2 Кор. XI, Ъ, 8; XII, 
11; Фил. IV, 12; Рим. III, 23). 

25—26. Бъ виду партійности, какая проявилась въ коринѳской Церкви 
по отношенію къ учителямъ вѣры, Ап. здѣсь считаетъ нужнымъ упомянуть 
о томъ, что Богу вообще противны всякія раздѣленія, распри. Богъ и тѣло 
человѣческое устроилъ такъ, а не иначе, для того, чтобы въ немъ не было 
раздѣленій между членами и чтобы, напротивъ, всякій членъ заботился 
о благополучіи другихъ членовъ. Ихъ здоровье и страданія, съ другой стороны, 
должны отзываться и на другихъ членахъ. Такъ и члены Церкви должны, 
избѣгая раздѣленій, жить въ единеніи и все, что случается съ ихъ братья¬ 
ми,. принимать ^ какъ такое, что имѣетъ самое живое и непосредственное 
соприкосновеніе съ ихъ собственными интересами. 

27. Здѣсь Ап. указываетъ на основаніе того, почему онъ можетъ ска¬ 
занное выше о человѣческомъ тѣлѣ приложить къ читателямъ посланія. Они— 
тѣло Христово (ошрл Хріэтоб Ап. не ставитъ предъ словомъ осорд члена, но 
его нужно подразумѣвать въ соотвѣтствіи со смысломъ контекста и образами, 
употребленными Апостоломъ въ другихъ мѣстахъ, напр., Еф. II, 21; 2 Кор. 
ТІ, 18). Какъ тѣло Христово, всѣ вѣрующіе должны представлять собою нѣчто 
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28. и иныхъ Богъ поставилъ 
въ Цервви^ во первыхъ ^Апосто¬ 
лами, во вторыхъ проровами, въ 
третьихъ учителями; далѣе, инымъ 

далъ силы чудодѣйственныя, тавже 
дары исцѣленій, вспоможенія, упра¬ 
вленія, разные языБи. 

единое и совершенное.—А порознь-^члены, т. е. вы, коринѳяне,—члены част¬ 
ной Церкви, которая есть часть Церкви вселенской. 

28. Перечисляя разныя дарованія и должности, существующія въ Цер¬ 
кви вселенской, Апостолъ хочетъ этимъ показать, что всѣ эти дарованія 
и должности имѣютъ свое высокое значеніе, потому что онѣ явились въ жизнь 
по волѣ Божіей. Впрочемъ, однѣ изъ нихъ имѣютъ болѣе высокое значеніе, 
другія—менѣе высокое.—Во первыхъ. Несомнѣнно, что Ап. этимъ прибавле¬ 
ніемъ хотѣлъ сказать, что апостольство — есть первое по важности служеніе 
въ Церкви. За нимъ слѣдуютъ еще два важныхъ служенія, второе и третье: 
пророчество и учительство. Прочія служенія и дары онъ уже не отмѣчаетъ 
счетомъ, показывая этимъ, что они не стоятъ на одномъ уровнѣ съ первыми 
тремя.'—Апостолами. Подъ именемъ Апостолъ здѣсь нужно понимать такого 
христіанина, который принималъ участіе въ основаніи той или другой частной 
Церкви. Таковы были, напр., Іаковъ, Варнава, Сила, Тимоѳей, Титъ и др. 
бляговѣстники (ср. Дѣян. XIV, 4 и 14; Римл. ХУІ, 7). Что здѣсь Ап. имѣетъ 
въ виду апостольство какъ постоянное учрежденіе, существовавшее и по 
смерти 12-ти Апостоловъ Христовыхъ, это видно изъ того, что Ап. говорилъ 
здѣсь не о Христѣ, избравшемъ Себѣ 12 и 70 учениковъ, а о Богѣ, Который 
поставилъ Апостоловъ. Изъ памятника древне-церковной письменности, из¬ 
вѣстнаго подъ названіемъ «Ученіе 12-ти Апостоловъ» видно, что апостоль¬ 
ство продолжало существовать и во 2-мъ вѣкѣ, когда появилось это произ¬ 
веденіе.— Пророками. Это такіе люди, которые получали открбвенія, какія 
Богъ признавалъ нужными для христіанской Церкви. Рѣчи этихъ людей, 
произносившіяся обыкновенно въ богослужебныхъ собраніяхъ, на которыхъ 
пророки удостоивалнсь откровеній, служили къ разъясненію положенія, въ ка¬ 
комъ находились христіане, и внушали христіанамъ мужество въ виду надви¬ 
гавшихся гоненій. Служеніе древнѣйшихъ изъ этихъ пророковъ имѣло зна¬ 
ченіе не для одной какой либо Церкви, а для всего христіанства (Дѣян. ХШ, 
1 и ХУ, 32). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ посланій Ап. Павла они почти отожде¬ 
ствляются съ Апостолами (Ефес. II, 20 и Ш, 5), съ которыми вмѣстѣ они 
основывали Церкви. Этотъ даръ, ка^ъ и апостольство, упоминается въ «Уче¬ 
ніи двѣнадцати Апостоловъ» и, слѣдов., продолжалъ существовать во 2-мъ в.— 
Учителями. Это были люди, которые имѣли даръ излагать ученіе вѣры 
въ спокойной связной рѣчи и давать практическіе совѣты христіанамт. Это 
служеніе было болѣе привязано къ опредѣленному мѣсту, чѣмъ служеніе про¬ 
роковъ, какъ видно изъ того, что оно въ поел, къ Ефесянамъ поставлено 
въ тѣсной связи съ служеніемъ пастыря (Ефес. ІУ, 11), которое, конечно, 
имѣло отношеніе только къ отдѣльнымъ Церквамъ (Дѣян. XX, 28), — Силы 
чудодѣйственныя—дары исцѣленій—см. ст. 10.—Вспоможенія. Это—различ¬ 
ные виды помощи нуждающимся, больнымъ, странникамъ, иначе сказать—слу¬ 
женіе діаконовъ и діакониссъ. — Управленія, — т. е. должности людей, кото¬ 
рымъ было поручаемо наблюдать за внѣшнимъ порядкомъ въ Церкви, глав- 
ны'мъ же образомъ, забота о богослужебныхъ мѣстахъ. Эта обязанность перво¬ 
начально лежала, по всей вѣроятности, на епископахъ и пресвитерахъ, како¬ 
выя оба слуясенія прежде не раздѣлялись (Фил. I, 1—толков. Іоанна Злат., 
Ѳеодорита).—Разные языки. Ап. ставитъ этотъ даръ въ самомъ концѣ, для 
того чтобы показать коринѳянамъ, увлекавшимся этимъ даромъ, что онъ 
имѣетъ въ церковной жизни не особенно важное значеніе.—Выводъ, какой 
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29. Всѣ ли Апостолы? Всѣ ли 
пророки? Всѣ ли учители? Всѣ 
ли чудотворцы? 

30. Всѣ ли имѣютъ дары исцѣ¬ 

леній? Всѣ ли говорятъ я.чыками? 

Всѣ ли истолкователи? 

31. Ревнуйте о дарахъ большихъ, 

и я покажу вамъ путь еще пре¬ 

восходнѣйшій. 

ГЛАВА ХШ. 

1. Если я говорю языками че- ви не имѣю, то я—мѣдь звенящая, 

ловѣческими и ангельскими, а люб- или кимвалъ звучащій. 

можетъ быть сдѣланъ изъ этого перечисленія даровъ и служеній, ясенъ; не 
должно пренебрегать ни однимъ даромъ или служеніемъ только потому, что 
онъ не имѣетъ въ себѣ особаго блеска. 

29—30. Богъ не далъ одному и тому же христіанину всѣ необходимые 
для развитія церковной жизни дары, ибо въ такомъ случаѣ каждый христіа¬ 
нинъ самъ по себѣ составлялъ бы церковное тѣло и былъ бы вполнѣ незави¬ 
симъ отъ другихъ христіанъ. Чрезъ ѳто разрушилось бы и самое тѣло Цер¬ 
кви. Нѣтъ, Богъ сдѣіалъ такъ, что христіане нуждаются одинъ въ другомъ. 
Такъ тѣ, которые це Апостолы, нуждаются въ братіяхъ, которые получили 
даръ апостольскаго служенія. Поятому—таковъ долженъ быть выводъ изъ 
этого вторичнаго перечисленія даровъ и служеній—никто не долженъ думать, 
что онъ можетъ жить самъ по себѣ или, что онъ соединяетъ въ своемъ лицѣ 
все, что нужно для жизни Церкви. 

31. Ревнуйте. ПравильАе перевести: *но ревнуйте... (СцХоОхе 8г). Ап. 
хочетъ сказать, что онъ не запрещаетъ коринѳянамъ стремиться къ полу¬ 
ченію ббльшихъ (или, по другому чтенію, лучшихъ) даровъ. Но если уже 
ревновать, то ревновать о высшемъ,—т. е. о дарахъ пророчества и учитель¬ 
ства.—И л покажу... Ап. переходитъ отъ рѣчи о дарахъ къ рѣчи о любви 
христіанской. Весь стихъ можно передать такъ: «стремитесь къ лучшимъ, 
высшимъ по своей полезности для Церкви дарамъ, а я теперь хочу указать 
вамъ путь жизни, гораздо лучшій и болѣе достойный, чѣмъ употребленіе 
всякихъ,даже и лучшихъ, даровъ,—путь, идя по которому можно съ пользою упо¬ 
треблять и разные дары, какими кто владѣетъ». Этотъ путъ Ап. доказы¬ 
ваетъ въ гл. ХШ-й. 

хт. 
Имѣютъ ли какое вначеніе духовныя дарованія безъ любви? (1—3).—Высокое существо 

любви (4—7). Вѣчное неизмѣнное существованіе любви, и только ея одной (8—13). 

1—3. Безъ любви и самыя высшія духовныя дарованія не принесутъ 
никакой пользы тому, кто ими обладаетъ. 

1. Здѣсь даръ языковъ Ап. ставить на первомъ мѣстѣ, потому что идетъ 
отъ самаго малоцѣннаго къ полезнѣйшему.—человѣческими и 
ангельстми, т. е. если я хвалю Бога или обыкновеннымъ человѣческимъ язы¬ 
комъ, или возвышаясь въ этомъ случаѣ до ангельскаго хваленія... Послѣднее, 
конечно, нужно понимать какъ духовное хваленіе, потому что ангелы—духи, в 
языка не имѣютъ {бл. Ѳеодоритѣ, Ѳеофилактъ).—Любви. Для обозначенія по¬ 
нятія любви въ греческомъ языкѣ есть два слова: ауаяц и ерш;. |^Послѣднее 
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2. Если имѣю даръ пророчества, 
и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое 
познаніе и всю вѣру, такъ что 
могу и горы переставлять, а не 
имѣю любви,—то я ничто. 

3. И если я раздамъ все имѣ¬ 
ніе мое и отдамъ тѣло мое на 
сожженіе, а любви не имѣю, нѣтъ 
мнѣ въ томъ ни какой пользы. 

4. Любовь долготерпитъ, мило- 

обозначаетъ страстную любовь, которая ищетъ себѣ удовлетворенія въ люби¬ 
момъ существѣ. Напротивъ, первое слово обозначаетъ такую любовь, которая 
много безкорыстнѣе первой, которая стремится къ тому, чтобы дать счастье 
любимому существу. У Ап. Павла здѣсь ауатсті означаетъ главнымъ образомъ 
любовь къ ближнему, но такъ какъ основа этой любви находится въ любвй-къ 
Богу, то и любовь къ ближнему принимаетъ характеръ несвоекорыстія, чистоты 
и свободы,—качества, какія свойственны любви къ Богу.—Возможно ли было 
имѣть даръ языковъ и не имѣть въ то же время любви? Возможно. И теперь 
бываетъ, что человѣкъ, который сталъ на путь вѣры, скоро замыкается въ самомъ 
себѣ, предается мистическимъ созерцаніямъ, охладѣвая' въ то же время къ обя¬ 
занностямъ дѣятельной христіанской любви. Онъ вдается въ особую сантимен¬ 
тальность, много говоритъ о величіи христіанства, какъ настоящій поэтъ, и 
въ то же время является совершенно равнодушнымъ къ страданіямъ своихъ 
иесчадтныхъ собратій. Такой человѣкъ идетъ постепенно назадъ въ духов¬ 
номъ отношеніи и становится похожимъ на кусокъ мѣди, который при ударѣ 
издаетъ звонкій шумъ, или на кимвалъ—простую мѣдную чашу, которая на 
востокѣ иногда употреблялась какъ музыкальный инструментъ. Души въ мѣди 
и кимвалѣ—нѣтъ! 

2. Ап. идетъ отъ одного дарованія къ другому, высшему.—Пророчество— 
см. XII, 10.—Знаю всѣ тайны. Это разъясненіе къ выраженію: пророче¬ 
ства. Пророкъ зналъ тайны Божественнаго домостроительства о нашемъ спа¬ 
сеніи, но, конечно, далеко не всѣ. Ап. представляетъ теперь возможнымъ суще¬ 
ствованіе пророка, знающаго всѣ тайны. И такой человѣкъ, по его убѣжденію, 
былъ ничто, если не имѣлъ въ себѣ любви!—Имѣю всякое познаніе. Это 
даръ знанія—см. XXII, 8. Если бы кто имѣлъ такой даръ въ полномъ его 
объемѣ, во не имѣлъ любви, то опять такой человѣкъ былъ бы ничто.—И 
всю вѣру—Это—даръ чудодѣйственной вѣры. См. XII, 9.—Переставлять горы, 
т. е. уничтожать всякія препятствія, стоящія на пути, какъ бы велики они 
ни были.—И такъ, человѣкъ можетъ все высказать, все знать, все мочь, но 
все это для него лично не приноситъ никакой пользы, если онъ не имѣетъ 
въ себѣ любви. Для Церкви, для общества вѣрующихъ эти дары полезны, но 
самихъ, обладающихъ ими, они не спасаютъ (ср. Матѳ. Ѵ"ІІ, 22, 23). 

3. Ап. переходитъ къ дѣйствіямъ, которыя, повидимоиу, основаны на 
любви.—Раздамъ все имѣніе—это даръ вспоможенія (см. XII, 28) въ его выс¬ 
шемъ проявленіи.—Отдамъ тѣло мое на соокженіе, т. е. пойду на мучени¬ 
ческую смерть за Христа.—О возможности такихъ фактовъ свидѣтельствуетъ 
исторія христіанства. Напр. объ одномъ пресвитерѣ Житія Святыаѣ сооб¬ 
щаютъ, что онъ, идя на мученическую смерть за Христа, не хотѣлъ простить 
одного своего врага, который просилъ у него прощенія. Ясно, что такой че¬ 
ловѣкъ не имѣлъ въ себѣ любви и, можетъ быть, по этой причинѣ не вы¬ 
держалъ испытанія и отрекся отъ Христа уже передъ самымъ возведеніемъ на 
эшафотъ.—Нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы. Въ очахъ Божіихъ такія 
дѣйствія не имѣютъ никакой цѣны, потому что совершающій ихъ думаетъ 
только о себѣ и ищетъ славы у людей. 

А—7. Итакъ, любовь есть самый лучЩій путь потому, что безъ нея и 
самыя высокія дарованія не приносятъ пользы самому, ими обладающему 
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сер детву етъ, любовь не завидуетъ, 
любовь не превозносится, не гор¬ 
дится, 

5. не безчинствуетъ, не ищетъ 

своего, не раздражается, не мыслитъ 
зла, 

6. не радуется неправдѣ, а со¬ 
радуется истинѣ; 

Теперь Ап. доказываетъ высшее достоинство любви обратнымъ путемъ. Лю¬ 
бовь—говоритъ онъ,—безъ которой все остальное—ничто, приноситъ съ со¬ 
бою все, что дѣлаетъ человѣка добродѣтельнымъ. Она—мать всѣхъ добро¬ 
дѣтелей. 

4. Любовь долготергштъ. Ап. перечисляетъ пятнадцать свойствъ любви. 
Долготерпѣніе обнаруживается въ отношеніи къ разнымъ оскорбленіямъ, 
какія причиняются человѣку ближними.—Милосердствуетъ (ур7\-з-гпгі7.і), т. е. 
постоянно стремится оказать услугу ближнему.—Любовь не завидуетъ. От¬ 
сюда начинается перечисленіе восьми отрицательныхъ опредѣленій понятія 
любви (до выраженія 6-го стиха; а сорадуется истинѣ). Эги опредѣленія 
раскрываютъ содержаніе понятія долготерпѣнія и имѣютъ между собою тѣс¬ 
ную связь. Такъ, кто имѣетъ зависть къ преимуществамъ, какими обладаетъ 
другой,—тотъ превозносится, говоря о своихъ собственныхъ достоинствахъ, 
гордится, т. е. весь наполненъ чувствомъ самодовольства, презираетъ другихъ 
(ср. ІУ, 6). 

5. Не безчинствуетъ. Подъ безчинствомъ (ао-/7)аоз6ѵ7)) нужно разумѣть 
отсутствіе вѣжливости, учтивости, которое замѣчалось у нѣкоторыхъ корин¬ 
ѳянъ, напр., въ томъ, что они не давали иногда говорить на богослужебныхъ 
собраніяхъ людямъ, обладавшимъ болѣе полезными д.ія Церкви дарованіями, 
говоря все время сами. И вообще указанныя сейчасъ четыре опредѣленія 
любви имѣютъ въ виду злоупотребленіе духовными дарованіями. Слѣдующія 
четыре болѣе относятся вообще къ христіанской жизни.—Не ищетъ своего. 
У всякаго изъ насъ есть свои права, но любящій ближняго совсѣмъ забываетъ 
объ этихъ правахъ и заботится только о томъ, чтобы другіе были удовлет¬ 
ворены. Счастіе состоитъ въ томъ, чтобы давать и въ томъ чтобы служить 
(Друммондъ. Самое великое въ мірѣ стр. 21). Нѣкоторые коринѳяне думали 
иначе (см. гл. УІ и VIII).—Яе розбралсоется. .Мы склонны смотрѣть на вспыль¬ 
чивый, раздражительный нравъ какъ на невинную слабость... А между тѣмъ 
эта невинная, по нашему, слабость занимаетъ срединное мѣсто въ анализѣ 
любви у Ап. Павла. И это понятно: ничто не можетъ въ такой степени 
ожесточить жизнь, посѣять вражду, разрушить священнѣйшія семейныя узы, 
лишать мужчинъ ихъ мужескаго, спокойнаго достоинства, женщинъ—истин¬ 
ной женственности, дѣтей—ласковаго чпстосердечія, какъ, такъ называемыя, 
погрѣшности характера, угрюмый, вспыльчивый, раздражительный нравъ 
{Друммондъ).—Не мыслитъ зла, т. е. не вмѣняетъ другимъ въ вину )сдѣлан- 
ное ей зло. Въ основѣ такого отношенія къ ближнимъ лежитъ убѣжденіе въ 
томъ, что никто не хочетъ иачѣренно повредить кому либо; любящій до¬ 
вѣряетъ другимъ людямъ... 

6. Не радуется неправдгь. Бываетъ, что люди враждебной намъ партіи 
совершаютъ нѣкоторые промахи, которые налагаютъ на нихъ извѣстное пятно. 
Христіанинъ не радуется, когда замѣчаетъ такіе промахи въ другихъ.—А 
сорадуется истинѣ. Отсюда начинается перечисленіе пяти положительныхъ 
свойствъ любви. Истина здѣсь, какъ и любовь, олицетворяется. Онѣ—какъ 
родныя сестры; если истина торжествуетъ, то съ нею радуется и любовь. 
Даже и въ томъ случаѣ, когда эта истина расходится съ нашими любимыми 
мнѣніями, любовь привѣтствуетъ ее. 
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7. все покрываетъ, всему вѣритъ, 
всего надѣется, все переноситъ. 

8. Любовь никогда не перестаетъ, 
хотя и пророчества прекратятся, 

и языки умолкнутъ, и знаніе упразд¬ 
нится. 

9. Ибо мы отчасти знаемъ, и 
отчасти пророчествуемъ; 

7. Все покрываетъ, т. е. все извиняетъ, покрывая своимъ плащемъ всѣ 
недостатки ближняго. Но при этомъ, конечно, во имя справедливости, любовь 
Въ необходимыхъ случаяхъ беретъ уже на себя всѣ непріятныя послѣдствія, 
какія могутъ возникнуть изъ такого отношенія къ проступкамъ людей.— 
Всему вѣритъ, т. е. довѣряетъ всегда людямъ, надѣясь на го, что лучшія 
чувства ни въ комъ не могутъ заглохнуть навсегда. Эго довѣріе и служитъ 
основою для покрыванія чужихъ недостатковъ и пороковъ.—Всего надѣется. 
Бываетъ, что для вѣры въ поправленіе человѣка уже не остается мѣста въ 
душѣ любящаго: печальная дѣйствительность разрушаетъ эту вѣру. Но и 
тогда, съ паденіемъ вѣры или увѣренности въ исправленіи ближняго,^ сердце 
любящаго не покидаетъ надежда на то, что добро должно въ концѣ концовъ 
побѣдить.—Все переноситъ. Любовь, въ этомъ упованіи на исправленіе че¬ 
ловѣка, не устаетъ и терпѣливо сноситъ всѣ огорченія. 

8—13. Духовныя дарованія исчезаютъ, а любовь остается вѣчно—вотъ 
основная мысль этого отдѣла. Даже важнѣйшія послѣ любви добродѣтели— 
вѣра и надежда потерпятъ нѣкоторыя измѣненія, и только любовь будетъ 
всегда неизмѣнна. 

8. .Любовь никогда не перестаегпъ. Эти слова заключаютъ въ себѣ тему 
слѣдующаго отдѣла.—Пророчества прекратятся. Здѣсь, конечно, разумѣется 
даръ пророчества, какой имѣли многіе христіане перваго и второго вѣковъ 
(XII, 10 и «Ученіе 12-ти Апостоловъ»). Съ тѣхъ поръ этотъ даръ въ своемъ 
первоначальномъ видѣ уже не существуетъ и, можно сказать, превратился 
въ даръ проповѣдничества. Со временемъ же, именно съ наступленіемъ цар¬ 
ства славы, и въ этой послѣдней формѣ своей онъ окажется излишнимъ. 
Кому, въ самомъ дѣлѣ, нужно будетъ проповѣдывать въ будущей жизни? 
Добрые уже достигнутъ блаженства, а злые потеряютъ способность къ ис¬ 
правленію.—Языки умолкнутъ—точнѣе; ауспокоятсл*. Кончится это состоя¬ 
ніе лихорадочнаго возбужденія, которое казалось такъ привлекательнымъ для 
коринѳскихъ христіанъ. Можно полагать, что этотъ даръ языковъ превратился 
скоро въ религіозную поэзію и музыку, но и этимъ искусствамъ не будетъ 
мѣста въ славномъ царствѣ Мессіи.—Знаніе упразднится, т. е. янаніе какъ 
особый даръ, получаемый только нѣкоторыми лицами, прекратитъ свое суще¬ 
ствованіе, потому что, какъ сказано у пророка (Іер. XXXI, 34), всѣ будутъ 
знать Господа отъ мала до велика... 

9. Ап. указываетъ основаніе того, почему указанные дары должны 
окончить свое существованіе. Пророчество могло раскрывать только отдѣль¬ 
ныя черты картины будущаго, равно какъ и обладавшіе даромъ знанія могли 
понимать только отдѣльныя стороны исторіи домостроительства нашего спа¬ 
сенія. А между тѣмъ для того чтобы понимать хорошо какой нибудь отдѣль¬ 
ный пунктъ, необходимо съ ясностью представлять себѣ цѣлое; только иод- 
ное познаніе есть истинное познаіріе, а этого полнаго познанія въ настоя¬ 
щей жизни человѣкъ добиться не можетъ.—О дарѣ языковъ. Здѣсь Ап. не 
говоритъ: прекращеніе его, какъ предполагающаго состояніе экстатическое, 
для него не можетъ быть и предметамъ вопроса. Кто дѣйствительно посто¬ 
янно находится въ Богѣ, живетъ въ Богѣ—такъ будутъ жить всѣ вѣрующіе 
въ царствѣ славы, а нѣкоторые живутъ уже и теперь,—тотъ не нуждается 
въ этомъ особомъ средствѣ, какое представляетъ собою экстазъ, для того 
чтобы по временамъ приходить въ общеніе съ Богомъ. 
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10. когда же настанетъ совер¬ 
шенное, тогда то, что отчасти, пре¬ 
кратится. 

11. Когда я былъ младенцемъ, то 
по младенчески говорилъ, по мла¬ 

денчески мыслилъ, по младенчески 
разсуждалъ; а какъ сталъ мужемъ, 
то оставилъ младенческое. 

12. Теперь мы видимъ какъ бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, 

10. Прекращеніе дарованій не влечетъ за собою оскудѣнія духа цер¬ 
ковнаго. Напротивъ, Церковь достигнетъ тогда совершенства во всемъ. Бу¬ 
дущее знаніе будетъ отличаться отъ дара знанія и широтою своею и лег¬ 
костью пріобрѣтенія, потому что мы будемъ видѣть все какъ бы изъ централь¬ 
наго пункта, откуда все, весь предметъ виденъ вполнѣ ясно. 

11. Ап. разъясняетъ путемъ сравненія, почему несовершенное должно 
уступить мѣсто совершенному. Какъ растетъ человѣкъ, такъ возрастаетъ и 
Церковь. Тамъ и здѣсь одинаково дѣйствуетъ законъ развитія и превраще¬ 
нія. Какъ скоро развиваются способности къ болѣе высокой формѣ дѣятель¬ 
ности, прежнее само собою етпадаетъ. Въ выраженіяхъ: говорилъ, мыслилъ 
и разсуждалъ Ап. дѣлаетъ намеки на три, упомянутые выше дара—даръ язы¬ 
ковъ (говорилъ), даръ пророчества (мыслилъ—точнѣе: чувствовалъ, стремился 
('іооѵёТѵ) и даръ знанія (разсуждалъ). Даръ языковъ уподобляется первому 
лепетанью младенца, который выражаетъ этимъ свою радость, какую вну¬ 
шаетъ ему ощущеніе того, что онъ живетъ. Даръ пророчества, которое уст¬ 
ремляется взоромъ къ далекому будущему, соотвѣтствуетъ пламенному стрем¬ 
ленію отрока, который мечтаетъ о будущемъ, какъ о порѣ радости и счастья. 
Наконецъ даръ познанія, который стремится познать божественную истину, 
соотвѣтствуетъ наивнымъ представленіямъ ребенка о внѣшнемъ мірѣ.—Оста¬ 
вилъ младенческое. Какъ юноша съ нѣкоторою гордостью отрекается отъ 
своихъ дѣтскихъ воззрѣній, такъ съ чувствомъ внутренняго удовлетворенія 
зрѣлый человѣкъ отрекается отъ грезъ своего дѣтства и юности, чтобы 
осуществлять задачу своей жизни, какую онъ для себя поставилъ. Также 
будутъ смотрѣть и христіане на духовныя дарованія, когда для нихъ (хри¬ 
стіанъ) наступитъ славная пора царствованія со Христомъ. 

12. Объясняя употребленное имъ въ 11-мъ ст. сравненіе, Ап. говоритъ, 
что въ настоящей жизни мы постигаемъ божественное только въ его отра¬ 
женіи, какъ лицо свое видимъ въ зеркалѣ. Но у насъ зеркала хорошо отра¬ 
жаютъ лицо, а въ древности они не давали яснаго отраженія, потому что 
дѣлались и.зъ металла (сквозь тусклое стекло—переводъ неправильный. Вы¬ 
раженіе: ёабятроо значитъ: посредствомъ зеркала, въ зеркалѣ).—Гадательно 
(іѵ а1ѵс-сц.ахі) т. е. въ темныхъ, неясныхъ очертаніяхъ, которыя даютъ только 
приблизительное представленіе о вещахъ. Это опредѣленіе относится ближе 
всего къ дару пророчества. Духъ Божій вызывалъ въ душѣ пророка такіе 
образы и картины, въ какихъ выражалась божественная мысль. Чтобы понять 
эти образы, пророку приходилось устремлять на нихъ всю силу своего вни¬ 
манія (ср. 1 Петр. I, 10 п сл.). Такое объясненіе подтверждается сходствомъ 
употребленнаго Апостоломъ выраженія съ выраженіемъ кн. Числъ о Мопсеѣ, 
которому Богъ давалъ видѣть себя явно (гѵ е\огі), а не въ неясномъ очертаніи 
(не въ гаданіи—81 аіѵ!ур,ахсоѵ—Чпсл. XII, 6—8).-—Теперь знаюя отчасти. Эти 
слова имѣютъ ближайшее отношеніе къ дару знанія. Вмѣсто знаю нужно бы 
сказать: познаю (ус/шз-хш), что обозначаетъ собою постепенность и затрудни¬ 
тельность въ достиженіи знанія о вещахъ божественныхъ.—А тогда познаю. 
Употребленный здѣсь глаголъ (ётт^ушасоигс.) обозначаетъ познаніе какъ уже 
вполнѣ пріобрѣтенное.—Подобно какъ я гюзнанъ. Ап. приравниваетъ даже 
это будущее познаніе о Богѣ къ тому, какое Богъ имѣетъ о насъ: оно бу- 
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тогда же лиценъ къ лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно какъ я познанъ. 

13. А теперь пребываютъ сіи 
три: вѣра, надежда, любовь; но 
любовь изъ нихъ больше. 

ГЛАВА XIV. 

1. Достигайте любви; ревнуйте 
о дарахъ духовныхъ, особенно же 

о томъ, чтобы пророчествовать. 

детъ имѣть характеръ непосредственности, полной ясности. Однако, конечно’ 
полнаго тождества между нашимъ познаніемъ и Божіимъ быть не можетъ 
{1. Злат,). 

13. А теперь пребываютъ. Ап. впереди говорилъ, что духовныя даро¬ 
ванія должны со временемъ покончить свое существованіе. Теперь онъ указы¬ 
ваетъ на то, чтб никогда не уничтожится и къ пріобрѣтенію чего, слѣдов., 
стбитъ стремиться. Это—три важнѣйшія добродѣтели христіанства—вѣра, 
надежда и любовь. Эти три добродѣтели (сіи три), а не тѣ три дара—язы¬ 
ковъ, пророчества и знанія—имѣютъ вѣчное существованіе. Конечно, вѣра и 
надежда не могутъ остаться все въ одномъ состояніи: первая перейдетъ въ 
видѣніе (2 Кор. V, 7), а вторая—въ обладаніе (Рим. ѴШ, 24). Но во всякомъ 
случаѣ духовное развитіе человѣка и въ состояніи прославленія не можетъ 
мыслиться какъ совершенно законченное—оно будетъ продолжаться отъ 
славы въ славу (2 Кор. Ш, 18), а для этого необходима и вѣра и надежда, и 
эти переходы отъ вѣры въ видѣніе будутъ множество разъ повторяться 
въ будущей жизни.—Но любовь изъ нихъ больше, т. е. выше всѣхъ въ этой 
троицѣ добродѣтелей именно потому, что она сама—божественна. О Богѣ 
нельзя сказать, что Онъ вѣритъ и надѣется, но можно сказать, что Онъ— 
любитъ. Любовь принадлежитъ самому существу Его. Любовь—это цѣль, а 
вѣра и надежда—средства, ведущія къ достиженію этой цѣли. «Любовь—гово¬ 
ритъ Шлаттеръ (Бег СІаиЬе іш N. Т. 3. 8. 373)—больше чѣмъ вѣра, по¬ 
тому что относится къ ней какъ цѣлое къ части, какъ завершеніе къ на¬ 
чалу, какъ плодъ къ корню» і)- 

Х1\'. 

Сравненіе пользы, приносимой даромъ изыков-і., и пользы, получаемой огь дара проро¬ 

чества (1 — 25). Правила относительно употребленія даровъ духовныхъ (20—40). 

1—25. Общая мысль этого отдѣла такая: каждый долженъ стремиться 
къ полученію главнымъ образомъ такихъ даровъ, которые преявде всего мо¬ 
гутъ принести пользу Церкви. Это основное правило Ап. прежде всего при¬ 
лагаетъ къ сравнительной оцѣнкѣ тѣхъ двухъ даровъ, которыми тогда по 
преимуществу интересовались коринѳяне—это именно даръ языковъ и даръ 
пророчества. Такъ какъ все, чтб понятно, стоитъ выше того, чтб непонятно^ 

*) Рѣчь Аи. въ ХИІ й гл. часто пі'реходитъ въ гимнъ въ честь христіанской любви 
и получаетъ ритмическій характере, но это гимш. совершенно оригинальный, не имѣю¬ 

щій ничего обидаго еъ произведенія.ми священной еврейской и языческой письменности. 

Ор. ііроф. Муретова-. «Новозавѣтная пѣснь любви сравнительно сь «Пиромъ» Платона и 
«Пѣснію Пѣсней» Соло.чоиа> іБогосл. Вѣстникъ 1903 г.). 
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2. Ибо кто говоритъ на незна¬ 

комомъ языкѣ, тотъ говоритъ не 
людямъ, а Богу, потому что ни¬ 
кто не понимаетъ его, онъ тайны 
говоритъ духомъ; 

.3. а кто пророчествуетъ, тотъ 
говоритъ людямъ въ назиданіе, увѣ¬ 
щаніе и утѣшеніе. 

4. Кто говоритъ на незнакомомъ 
языкѣ, тотъ назидаетъ себя; а кто 

пророчествуетъ, тотъ назидаетъ 
церковь. 

5. Желаю, чтобы вы всѣ гово¬ 
рили языками; но лучше, чтобы вы 
пророчествовали, ибо пророчествую¬ 
щій превосходнѣе того, кто гово¬ 
ритъ языками, развѣ онъ притомъ 
будетъ и изъяснять, чтобы церковь 
получила назиданіе. 

6. Теперь, если я приду къ 

какъ скоро дѣло идетъ о назиданіи вѣрующихъ, то Ап. дѣлаетъ такой вы¬ 
водъ, что пророчество заслуживаетъ предпочтенія; а что касается дара язы¬ 
ковъ, то, по Апостолу, употребленіе его не должно быть вовсе допускаемо 
въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ средства разъяснить смыслъ рѣчи имѣющаго 
этотъ даръ. 

1. Достигайте (й'.шхехг)—ревнуйте Различіе между этими 
двумя терминами такое: первый указываетъ на дѣятельность необходимую 
для христіанина, второй—только на желательную, а затѣмъ еще первый гла¬ 
голъ обозначаетъ дѣятельность христіанина самостоятельную, Единоличную, 
а второй—совмѣстную съ другими христіанами. 

2—4. Почему наиболѣе желательнымъ для христіанъ долженъ быть даръ 
пророчества? Потому что онъ полезнѣе, чѣмъ другіе дары, и прежде всего 
полезнѣе дара языковъ, къ полученію котораго коринѳяне такъ стремились. 
Что такое говорящій языками? Это человѣкъ, обращающійся прямо къ Богу 
съ своею рѣчью, которая для остальныхъ, присутствующихъ при богослу¬ 
женіи, остается непонятною.—Никто •не •понимаетъ. Эго выраженіе никто 
—очень важное доказательство противъ того предположенія, что рѣчь гово¬ 
рившаго лзгл^ками была рѣчью на иностранномъ языкѣ. Если бы Ап. разу¬ 
мѣлъ гпакую рѣчь, онъ бы не могъ сказать, что ея никто не понимаетъ, 
такъ какъ въ Коринѳѣ было не мало пришельцевъ изъ разныхъ странъ 
свѣта.—Тайнгл. Здѣсь слово тайна имѣетъ значеніе вообще скрытаго, непо¬ 
нятнаго для слушателей. Одинъ говоритъ, а для прочихъ рѣчь его остается 
непонятной, таинственной.—Духомъ т. е. находясь въ состояніи особеннаго 
восторга {духомъ—-ѵс6;а(ххі = особое вдохновенное настроеніе самого гово¬ 
рящаго).—Назиданіе—это укрѣпленіе и расширеніе вѣры новыми познаніями, 
какія сообщаетъ пророкъ; увѣщаніе — это особое возбужденіе воли къ дости¬ 
женію цѣлей христіанскаго призванія; утѣшеніе—это ободреніе человѣка, 
подвергшагося несчастіямъ, укрѣпленіе въ немъ надежды. 

5. Ап. вовсе не отвергаетъ дара языковъ: онъ желаетъ даже, чтобы всѣ 
коринѳскіе христіане имѣли этотъ даръ. Но еще больше желаетъ онъ, чтобы 
болѣе частымъ явленіемъ въ христіанскихъ собраніяхъ было пророчествова¬ 
ніе. Впрочемъ, если говорящій языками самъ же можетъ и изъяснить для 
собравшихся смыслъ своей рѣчи, то въ этомъ случаѣ даръ языковъ стано¬ 
вится на уровень съ даромъ пророчества. 

6. Мысль о безполезности дара языковъ для Церкви самого по себѣ 
Ап. разъясняетъ такъ. Чт5 было бы, если бы онъ, придя въ Коринѳъ, выступилъ 
здѣсь только какъ говорящій языками, не объясняя своей рѣчи? — Когда •не 
изъясняюсь вамъ...—правильнѣе: «когда, въ тоже время, не обращаюсь къ вамъ, 
не выступаю предъ вами какъ пророкъ и учитель» (Русскій переводъ пред¬ 
ставляетъ дѣло такъ, какъ будто пророчество и учительство были средствами 
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вамъ, братія, н стану говорить на 9. Такъ если и вы языкомъ про- 
незткомыхъ языкахъ, то какую износите невразумительныя слова, 
принесу вамъ пользу, когда не то какъ узнііютъ, что вы говорите? 
изъяснюсь вамъ или откровеніемъ. Вы будете говорить на вѣтеръ, 
или познаніемъ, или пророчествомъ, 10. Сколько, напримѣръ, раз¬ 
или ученіемъ? личныхъ словъ въ мірѣ, и ни од- 

7. И бездушныя вещи, издаю- ного изъ нихъ нѣтъ безъ значенія, 
щія звукъ, свирѣль или гусли, если 11. Но если я не разумѣю зна- 
не производятъ раздѣльныхъ тоновъ, ченія словъ, то я для говорящаго 
какъ распознать то, чт5 играютъ чужестранецъ, и говорящій для 
на свирѣли или на гусляхъ? меня чужестранецъ. 

8. И если труба будетъ издавать 12. Такъ и вы, ревнуя о да- 

неопредѣленный звукъ, кто станетъ разя духовныхъ, старайтесь обо- 
готовиться къ сраженію? гатиться ими къ назиданію церкви, 

разъясненія р7ьчи языками, а между тѣмъ это были дары самостоятельные 
и для разъясненія рѣчей на языкахъ служилъ даръ истолкованія).—Откро¬ 
веніе—это внутренній актъ, совершаюнрйся въ душѣ человѣка, равно какъ 
и познаніе. Что касается ‘ пророчества и ученія, то первое является внѣш¬ 
нимъ обнаруженіемъ откровенія, а второе—внѣшнимъ результатомъ познанія. 
Чрезъ откровеніе человѣку вдругъ сообщается уразумѣніе какой либо одной 
стороны домостроительства Божія о нашемъ спасеніи, а познаніе предпола¬ 
гаетъ довольно долгую самостоятельную работу человѣческаго ума надъ сооб¬ 
щенными Духомъ Божіимъ истинами вѣры. 

7—8. Для разъясненія своей мысли о значеніи дара языковъ Ап. бе¬ 
ретъ случаи изъ обыденной жизни и прежде всего дѣлаетъ сравненіе этого 
дара съ музыкальными инструментами. Для того чтобы мелодія того или дру¬ 
гого музыкальнаго инструмента явилась понятною для человѣческаго слуха, 
она должна быть построена по законамъ тоновъ и ритма, должна подчиняться 
законамъ интерваловъ и такта.—И бездушныя—точнѣе: даже (о(ыо;) безжизнен¬ 
ные предметы...—Свирѣль—духовой инструментъ, гусли или цитра—струн¬ 
ный. Это были два главные инструмента, употреблявшіеся въ древности при 
богослуженіи и разныхъ торжествахъ печальнаго или радостнаго характера. 
—Какъ долоюно распознать—правильнѣе: «какъ узнать, къ чему призываютъ 
они—къ плачу или къ пляскѣ?»—Труба—это болѣе звучный инструментъ, 
чѣмъ свирѣль и гусли. Однако и она подчиняется тѣмъ же законамъ. Сигна¬ 
лы ея только тогда понятны, когда ихъ можно различить одинъ отъ другого. 

9. Здѣсь Ап. дѣлаетъ приложеніе сказаннаго сравненія къ Коринѳя¬ 
намъ. Если они, говоря языкомъ т. е. употребляя даръ языковъ, не забо¬ 
тятся о томъ, чтобы ихъ рѣчь была разъяснена собравшимся христіанамъ, 
то говорятъ какъ бы на вѣтеръ. 

10—11. Еще примѣръ для убѣжденія читателей: «Въ мірѣ есть такъ 
много родовъ языковъ (или просѣо; такъ много языковъ,—по русски переве¬ 
дено невѣрно: различныхъ словъ) — я и не знаю сколько!—(по русски не¬ 
правильно: напримѣръ)—и нѣтъ ни одного изъ нихъ, который не имѣлъ бы 
ясно произносимыхъ звуковъ (по русски опять невѣрно: безъ значенія)— 
Значенія словъ—правильнѣе: значенія звука—Чужестранецъ—правильнѣе: вар¬ 
варъ. У грековъ и египтянъ варварами называлась народы, которые не гово¬ 
рили на языкахъ этихъ націй. 

12. Изъ приведеннаго въ 10—Л ст. примѣра Ап. дѣлаетъ практи¬ 
ческое приложеніе. Назиданіе общины христіанской—вотъ на что главнымъ 
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13. А потому говорящій на не¬ 

знакомомъ языкѣ, молись о дарѣ 
истолкованія 

14. Ибо когда а молюсь не¬ 

знакомомъ языкѣ, то хотя духъ 
мой и молится, но умъ мой оста¬ 
ется безъ плода. 

15. Что же дѣлать? Стану мо¬ 
литься духомъ, стану молиться и 
умомъ; буду пѣть духомъ, буду пѣть 
и умомъ. 

16. Ибо если ты будешь бла¬ 
гословлять духомъ, то стоящій на 

мѣстѣ простолюдина какъ скажетъ: 
’^аминь» при твоемъ благодареніи? 
Ибо онъ не понимаетъ, что ты 
говоришь: 

17. Ты хорошо благодаришь, но 
другой не назидается 

18. Благодарю Бога моего: я 
болѣе всѣхъ васъ говорю языками; 

19. но въ церкви хочу лучше 
пять словъ сказать умомъ моимъ, 
чтобъ и другихъ наставить, нежели 
тьму словъ на незнакомомъ языкѣ. 

образомъ должно быть направлено вниманіе всѣхъ, стремящихся къ получе¬ 
нію духовныхъ даровъ. 

13—15. Въ виду пользы Церкви, говорящій языками, молясь, долженъ 
дѣлать это съ намѣреніемъ—изъяснять потомъ содержаніе своей молитвы 
понятнымъ для всѣхъ образомъ. Воля человѣка при употребііеніи даровъ 
оставалась всегда въ дѣйствіи. (Русскій переводъ: молись о дарѣ истолко¬ 
ванія не соотвѣтствуетъ греч. глаголу, здѣсь поставленному,—грозей'/гзііаі. Если 
бы рѣчь у Ап. шла о просьбѣ, то онъ бы употребилъ гл. аІхгТѵ или ЗеІзНаи). 
—Когда я молюсь... Состояніе говорящаго языками, но неспособнаго изъяс¬ 
нить содержаніе своей молитвы—состояніе несовершенное.—Духъ его, т. е. 
чувство его крайне возбуждено, но вмѣстѣ съ этимъ умъ или разсудокъ 
остается безъ плода т. е. для его участія нѣтъ мѣста при такомъ сильномъ 
возбужденіи чувства, и онъ съ своей стороны не можетъ послужить на пользу 
Церкви.—?то же дгьлать?... Духовное восхищеніе должно находить себѣ 
восполненіе въ молитвахъ, совершаемыхъ умомъ, т. е. при сохраненіи яснаго 
сознанія, которыя человѣкъ можетъ изъясни'ьь другимъ.—Различіе между 
молитвою и пѣніемъ заключается въ томъ, что молитва имѣетъ цѣлью полу¬ 
ченіе спасительныхъ благъ, а пѣніе представляетъ собою хвалу Богу за 
полученныя блага,—хвалу посредствомъ произнесенія гимновъ или псалмовъ, 
—конечно, новыхъ, христіанскихъ. Псалмы эти сочинялись имѣвшими даръ 
языковъ. 

16—17. Ап. разъясняетъ, почему онъ считаетъ ртьчь языкешм саму по себѣ 
безплодною. Благословляющій духомъ, т. е. говорящій языками, въ состояніи 
вдохновенія, хвалы Богу, непонятенъ для простолюдина или, правильнѣе, 
для человѣка *), «который не можетъ проникнуть въ содержаніе рѣчи гово¬ 
рящаго духомъ. Такой человѣкъ не можетъ и сочувствовать тому, чтб на¬ 
полняетъ душу говорящаго языками: онъ не скажетъ аминь на его благода¬ 
реніе или хвалу, которую тотъ возсылаетъ Богу (Объ обычаѣ отвѣчать 
аминь на молитву, произносимую предстоятелемъ собранія, чѣмъ община вы¬ 
ражала свое согласіе съ мыслями предстоятеля, сообщаетъ ев. Іустинъ муч. 
въ своей апологіи). Такимъ образомъ и прекрасная сама по себѣ рѣчь гово¬ 
рящаго языками останется безполезной для слушателей. 

18—19. Самъ по себѣ даръ языгсовъ заслуживаетъ уваженія. Ап. даже 
благодаритъ Бога, что онъ способенъ говорить языками больше, чѣмъ всѣ 

і) Аи, говоритъ, ѵіто простой х[.іістіаніінъ въ такомъ случаѣ занимаетъ положеніе, 
приравнивающее его къ невѣждѣ въ познаніи истинт. вѣры ('Аішттг);). 
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20. Братія! не будьте дѣти 22- Итакъ языки суть знаыеніе 
уноыъ: на злое будьте младенцы, не для вѣрующихъ, а для невѣру- 
а по уму будьте совершеннолѣтни, ющихъ; пророчество же не для 

21. Бъ законѣ написано; ины- невѣрующихъ, а для вѣрующихъ, 
ми языками и иными устами буду 23. Если вся церковь сойдется 
говорить народу сему, но и тогда вмѣстѣ, и всѣ станутъ говорить 
не послушаютъ Меня, говоритъ незнакомыми языками, и войдутъ 
Господь (Исаіи 2Э, П —12). къ вамъ незнающіе или невѣрую- 

коринѳяне. Но съ другой стороны, этотъ даръ, несомнѣнно, болѣе полезенъ 
для уединенной, домашней молитвы. Въ общественномъ же богослуженіи 
несравненно ббльшую пользу приносятъ тѣ дары, какіе даютъ просторъ уму 
или разсудку говорящаго—это прежде всего дары пророчества и учительства. 

20. Заключая свое разъясненіе, Ап. иронически говоритъ коринѳянамъ, 
которые, какъ дѣти, интересовались только тѣмъ, чтб блеститъ: «ужъ если 
вамъ хочется быть дѣтьми, то будьте ими въ отношеніи ко всему злому 
(т. е. не знайте зла). А когда дѣло касается разума, то вамъ слѣдуетъ быть 
взрослыми». 

21. Доселѣ Ап. говорилъ объ отношеніи дара языковъ къ дѣлу нази¬ 
данія христіанъ, собиравшихся для совершенія богослуженія. Теперь онъ 
говоритъ о томъ, какое впечатлѣніе долженъ произвести этотъ даръ на не¬ 
обратившихся еще въ христіанство, но посѣщавшихъ иногда христіанское 
богослуженіе коринѳянъ.—Прежде всего Ап. ссылается на мѣсто изъ кн. 
пр. Исаіи (.ХХУІІІ, 11,12). Повидимому, это мѣсто не имѣетъ отношенія къ раз¬ 
сматриваемому дару языковъ: пророкъ предсказывалъ здѣсь нашествіе ас¬ 
сиріянъ на Іудею, которое будетъ карою Божіею для іудеевъ, не пожелав¬ 
шихъ обратиться къ Іеговѣ, когда Онъ призывалъ ихъ къ Себѣ устами Сво¬ 
ихъ пророковъ. Но всетаки можно найти причину, по какой Ап. привелъ 
это пророчество. Несомнѣнно, онъ хотѣлъ сказать, что какъ рѣчи ассирійцевъ, 
пришедшихъ въ Іудею, по своей непонятности были наказаніемъ для іудеевъ, 
такъ и теперь раздающіяся съ богослужебныхъ собраніяхъ непонятныя для 
молящихся рѣчи говорящихъ языками свидѣтельствуютъ о раздѣленіи, суще¬ 
ствующемъ между ними и Богомъ. Какъ, поэтому, неразумно поступаютъ ко¬ 
ринѳяне, когда стремятся въ богослужебных!, собраніяхъ говорить языками!— 
Въ законѣ написано. Ап. называетъ кн. Исаіи закономъ по обычаю ново¬ 
завѣтныхъ писателей (ср. Іоан. УП, 49; X, 34; XII, 34). 

22. Изъ приведеннаго пророчества пр. Исаіи Ап. дѣлаеть выводъ: языки 
суть знаменіе для невѣрующихъ.—Богъ говоритъ съ невѣрующими такимъ 
способомъ, чтобы показать, что Онъ гнѣвается на нихъ за ихъ невѣріе Его 
ясно изложенному откровенію. Такъ и Господь Іисусъ Христосъ, послѣ того 
какъ іудеи не вняли Его простой и понятной проповѣди о царствѣ небес¬ 
номъ (такова напр. нагорная бесѣда), сталъ говорить имъ въ непонятныхъ 
для нихъ притчахъ (Матѳ. XIII, 11 и сл.).—ііророчество же гге для невѣрую¬ 
щихъ... Согласно конструкціи первой половины стиха, и здѣсь нужно послѣ 
словъ: пророчество же прибавить: есть знаменіе. Только пророчество будетъ 
уже знаменіемъ иного рода, чѣмъ даръ языковъ. Если первый служилъ зна¬ 
меніемъ гнѣва Божія, то второе есть знаменіе милосердія Божія по отноше¬ 
нію къ людямъ, которые уже начали вѣровать (той тс'этгоооа'.ѵ), но которые 
нуждаются въ духовномъ укрѣпленіи д.тя того, чтобы стать вполнѣ твердыми 
въ вѣрѣ. 

23. Ап. беретъ тотъ случай, когда въ богослужебномъ собраніи высту¬ 
паютъ только говорящіе языками. Если на этомъ собраніи будутъ люди, не- 
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пце,—то не скажутъ ли, что вы 
бѣснуетесь? 

24. Но когда всѣ пророчеству¬ 
ютъ, и войдетъ кто невѣрующій 
или незнающій, то онъ всѣми об¬ 
личается, всѣми судится; 

2Г. и такимъ образомъ тайны 
сердца его обнаруживаются, и онъ 

падетъ ницъ, поклонится Богу и 
скажетъ: истинно съ вали Богъ. 

26- Итакъ что же, братія? Ко¬ 
гда вы сходитесь, и у каждаго изъ 
васъ есть псаломъ, есть поученіе, 
есть языкъ, есть откровеніе, есть 
истолкованіе,—все сіе да будетъ къ 
назиданію. 

знающіе (іо'.ш-саі) и невѣрующіе (ітг'.зто >, то имъ покажется, что всѣ христіа¬ 
не сошли съ ума!—Различіе между незнающимъ и невѣрующимъ заключается' 
въ томъ, что хотя оба они еще не входятъ въ составъ Церкви (это видно 
изъ того, что оии противопоставляются всей Церкви), однако первый всетаки 
имѣетъ нѣкоторое прикосновеніе къ христіанской общинѣ (онъ не знаетъ 
только всѣхъ ея порядковъ), а второй—настоящій невѣръ—язычникъ, враждебно 
относящійся къ Церкви. Есть нѣкоторая вѣроятность въ томъ предположеніи, 
что здѣсь подъ незнающимъ Ап. разумѣлъ оглашаемаго, но еще не посвя¬ 
щеннаго въ кругъ истинъ христіанской вѣры. 

24—25. Въ предыдущемъ стихѣ Ап. показалъ, что такое представляетъ 
собою даръ языковъ безъ дара пророчества. Теперь онъ изображаетъ об¬ 
ратный случай, когда въ богослужебномъ собраніи выступаютъ только одни 
пророки.—Вс7ь пророчествуютъ—конечно, не вмѣстѣ, а поочередно.—Не¬ 
вѣрующій или незнающій. Здѣсь Ап. говоритъ о впечатлѣніи, какое полу¬ 
чится у человѣка, не состоящаго членомъ христіанской Церкви. Впечатлѣніе 
отъ слышимыхъ рѣчей христіанскихъ пророковъ или учителей вѣры будетъ 
сильно и у язычника, а еще сильнѣе у человѣка, стоящаго въ нѣкоторомъ 
соприкосновеніи съ Церковью (незнающаго см. ст. 23).—Всіъми обличается, 
т. е. всякій учитель вѣры можетъ указать такому пришельцу на грѣховность 
его поступковъ—Всѣми судится—выраженіе близкое къ выраженію обли¬ 
чается, но содержащее въ себѣ мысль о предсказаніи грозной судьбы, ожи¬ 
дающей грѣшника.—Тайны сердца его обнаруживаются, т. е. человѣкъ начи¬ 
наетъ ясно понимать свое положеніе, все состояніе своей души.—Падетъ 
ницъ... т. е. признаетъ свою виновность предъ Богомъ и захочетъ быть чле¬ 
номъ христіанской Церкви, потому что только здѣсь онъ можетъ войти въ 
общеніе съ Богомъ.—Истинно (утт), т. е. на самомъ дѣлѣ христіане нахо¬ 
дятся въ состояніи божественнаго вдохновенія. Такой результатъ, такое убѣ¬ 
жденіе, появившееся въ человѣкѣ, чуждомъ для Церкви, какъ разъ обратно 
тому, какое получалось у такого же человѣка, присутствовавшаго на собра¬ 
ніи, гдѣ выступали только люди говорившіе языками (вы бгъснуетесь ст. 23). 

26—40. Ап. даетъ теперь правила употребленія духовныхъ дарованій. 
Сначала онъ предписываетъ говорящимъ языками, чтобы они выступали въ 
количествѣ двухъ или трехъ въ собраніи, и то порознь, причемъ ихъ рѣчи 
должны быть изъясняемы. Что касается пророковъ, то и они должны въ каждомъ 
отдѣльномъ собраніи выступать только по двое или по трое, прочіе же должны 
сдерживать свои порывы къ пророчествованію. Наконец^, женщины должны 
молча присутствовать при богослуженіи. 

26. Всякій даръ долженъ служить къ назиданію присутствующихъ при 
богослуженіи—это основное правило употребленія даровъ.—У каждаго изъ 
васъ, т. е. у одного есть одинъ даръ, у другого другой. Ап. перечисляетъ 
далѣе пять видовъ вдохновеннаго христіанскаго творчества: 1) псаломъ или 
пѣснь, которую составлялъ христіанинъ, подъ вліяніемъ особаго вдохновенія. 
Эго было импровизаціей, какъ показываетъ самое выраженіе, употребленное 
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27. Если кто говоритъ на не¬ 

знакомомъ языкѣ, говорите двое, 
или много трое, и то порознь, а 
одинъ изъясняй. 

28. Если же не будетъ истол¬ 
кователя, то молчи въ церкви, а 
говори себѣ и Богу, 

29. И пророки пусть говорятъ 
двое или трое, а прочіе пусть раз¬ 
суждаютъ; 

30. если же другому изъ сидя¬ 

щихъ будетъ откровеніе, то пер¬ 
вый молчи. 

31. Ибо всѣ одинъ за другимъ 
можете пророчествовать, чтобы 
всѣмъ поучаться и всѣмъ подучать 
утѣшеніе. 

32. И духи пророческіе послу¬ 
шны пророкамъ, 

33. потому что Богъ не есть 
Богъ неустройства, но мира. Такъ 
бываетъ во всѣхъ церквахъ у свя¬ 
тыхъ. 

здѣсь Апостоломъ (і^аХиоѵ ё/еі), 2) поученіе (бідаугі)—это тоже слово премуд¬ 
рости или знанія (XII, 8); 3) языкъ или рѣчь языками (XII, 10); 4) открове¬ 
ніе шп пророчество (XII, 10); и 5) истолкованіе (XII, 10). 

27—28. О говорящихъ языками Ац. даетъ такія три правила: 1) число 
ихъ должно быть въ каждомъ собраніи не болѣе трехъ 2) они должны гово¬ 
рить не вмѣстѣ, а по очереди и 3) они могутъ говорить только тогда, когда 
въ собраніи присутствуетъ лицо, обладающее даромъ изъяснять ихъ рѣчи. 
Такія липа, очевидно, были уже извѣстны въ Коринѳѣ. Впрочемъ, иногда и 
самъ говорящій языками вдадѣ.тъ въ тоже время и даромъ истолкованія.— 
Говори себѣ и Богу, т. е. не говори вслухъ въ церкви, а молись про себя,— 
даже лучше дома. 

29—30. О пророчествующихъ Ап, также даетъ три правила: 1) число 
пророковъ, говорящихъ въ собраніи, до.тжно быть также небольшое (два или 
три человѣка) 2) пророчествованіе нуждается въ пополненіи, какъ и даръ 
языковъ. Такимъ пополненіемъ служитъ разсужденіе или обсужденіе новыхъ 
мыслей, высказанныхъ пророкомъ,—насколько эти мысли согласны съ осно¬ 
вами Евангелія (1 Кор. XII, 1—3; ср. Іоан. XVI, 13 и сл.). Это обсужденіе 
совершалось другими (прочіе) присутствовавшими при богослуженіи, способ¬ 
ными къ тому, христіанами, т. е. прежде всего учителями вѣры, имѣвшими 
особое дарованіе отъ Духа Св.; 3) если, во время рѣчи одного пророка, 
вдохновеніе осѣнитъ кого нибудь другого, то первый долженъ замолчать и 
предоставить слово новому оратору, который, очевидно, подучилъ новое от¬ 
кровеніе, пополняющее то, которое уже сообщено было его предшественни¬ 
комъ.—Видно отсюда, что всѣ присутствовавшіе при богослуженіи сидѣли, и 
вставали только .лица, принимавшія активное участіе въ богослуженіи. 

31—33. Пророческое состояніе не отнимаетъ у человѣка силы воли. 
Онъ можетъ сдержать приливъ вдохновенія, пока еще не высказался другой 
пророкъ или же дать мѣсто новому оратору. Чрезъ это всѣ присутствующіе 
при богослуженіи получатъ наученіе и назиданіе: если одинъ пророкъ занялъ 
бы своею рѣчью все время, то онъ не далъ бы возможности выступить дру¬ 
гому, рѣчь котораго, можетъ быть, гораздо понятнѣе для нѣкоторыхъ слуша¬ 
телей. П это сдерживаніе своихъ порывовъ вполнѣ возможно, потому что 
духи (7гѵг6р,ос:я) пророческіе, т. е. различныя откровенія, получаемыя проро¬ 
ками, находятся въ распоряженіи у пророковъ, не отнимаютъ у нихъ сво¬ 
боды и соображенія. И Богъ не могъ бы допустить противоположнаго—Онъ 
есть Богъ мира. Наконепъ, такой порядокъ существуетъ въ другихъ церквахъ— 
(въ собраніяхъ святыхъ людей—гѵ ёххХ. тіЬѵ ауіоіѵ) отчего его не держаться и 
коринѳянамъ'^ 
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34. Жены ваши въ церквахъ 
да молчатъ, ибо не позволено имъ 
говорить, а быть въ подчиненіи, 
какъ и законъ говоритъ (Быт. 3,16). 

35. Если же онѣ хотятъ чему 
научиться, пусть спрашиваютъ о 
томъ дома у мужей своихъ; ибо 
неприлично женѣ говорить въ 
церкви. 

36. Развѣ отъ васъ вышло сло¬ 
во Божіе? Или до васъ однихъ 
достигло? 

37. Если кто почитаетъ себя 
пророкомъ или духовнымъ, тотъ 
да разумѣетъ, что я пишу вамъ, 
ибо это заповѣди Господни. 

38. А кто не разумѣетъ, пусть 
не разумѣетъ. 

39. Итакъ, братія, ревнуйте о 
томъ, чтобы пророчествовать; но 
не запрещайте говорить и языками, 

40. только все должно быть 
благопристойно и чинно. 

34—35. Приглашая женщинъ къ молчанію въ богослужебныхъ собра¬ 
ніяхъ, Ап. обосновываетъ это свое требованіе ссылкою на законъ или на 
Слово Божіе вообще, въ которомъ жена ставится подъ власть мужа. (Быт. 
Ш, 16). Если жена вообще должна находиться въ подчиненіи у мужа, то она 
это подчиненіе не должна нарушать и во время богослуженія, выступая въ 
качествѣ пророчицы или учительницы: вѣдь, такое выступленіе будетъ сви¬ 
дѣтельствовать о ея намѣреніи руководить мужемъ своимъ, который очутится 
среди слушателей ея рѣчи. 

36-—38. Предвидя, что его предписаніе не понравится многимъ корин¬ 
ѳянамъ, Ап. снова указываетъ на то, что коринѳская Церковь представляетъ 
собою только одну часть вселенской Церкви и своихъ порядковъ заводить не 
должна. Ученіе Христово (или Слово Божіе') для всѣхъ христіанъ должно 
быть одно и тоже, и коринѳская Церковь не могла получить какихъ-либо се¬ 
паратныхъ предписаній отъ Бога. Если нѣкоторые будутъ ссылаться на то, 
что они дѣйствуютъ по свбему какъ вдохновенные отъ Бога, то опять и это 
соображеніе не основательно: именно вдохновенный отъ Бога христіанинъ и 
долженъ увидѣть въ рѣчахъ и предписаніяхъ Апостола заповѣди Господни, 
потому что Ап. вѣдь тоже говоритъ по вдохновенію.—Конечно—заключаетъ 
Ап.—найдутся всетаки среди коринѳянъ люди упрямые, непослушные Апо¬ 
столу, но это упрямство пусть падетъ на ихъ собственную го.тову! 

39—40. Ап. дѣлаетъ здѣсь краткую сводку раскрытыхъ выше мыслей 
о сравнительномъ значеніи дара пророчества и дара языковъ. 

Примѣчаніе о дарѣ языковъ. ХІУ-я глава даетъ болѣе данныхъ къ опре¬ 
дѣленію того, что такое былъ даръ языковъ. Во-первыхъ Ап. говоритъ, что 
говорящаго языками никто не понимаетъ (ст. 2)—ни его единоплеменники, 
ни люди другого племени, понимающіе только свой я.зыкъ. Во-вторыхъ, гово¬ 
рящій находится въ состояніи такого восторга, (ст. 2—духомъ) что и самъ 
не можетъ передать осмысленно потомъ, что волновало его душу (тайны го¬ 
воритъ—тамъ же). Въ-третьихъ, у говорящаго языками не было откровенія 
(ср. ст. 6-й), т. е. онъ не вникалъ въ существо того, чтб производилось въ 
немъ дѣйствіемъ Духа. Въ-четвертыхъ, глоссолалія людей невѣрующихъ не 
только не обращаетъ къ вѣрѣ во Христа, а напротивъ даетъ имъ поводъ на¬ 
смѣхаться надъ христіанами и оправдывать свое невѣріе указаніемъ на без¬ 
порядочность христіанскихъ богослужебныхъ собраній (ст. 22—23; ср. Дѣян. 
II, 13: они—т. е. говорившіе языками въ день 50-цы — напились еладкаю 
вина! говорили слушавшіе говорившихъ языками). Богъ такимъ обарзомъ со¬ 
вершаетъ свой судъ надъ невѣрующими, давая имъ видѣть то, что можетъ 
еще болѣе утвердить ихъ въ невѣріи (ср. I, 18 и сл.; 2 Кор. II, 15 и сл.). 
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ГЛАВА XV. 

1. Напоминаю вамъ, братія, 
Евангеліе, которое я благовѣство- 

Ясно, что глоссолалія производитъ такое дѣйствіе на невѣрующихъ, которое 
не можетъ быть желательнымъ и для самой Церкви. Наконецъ, глоссолалія 
сравитается (ст. 10 и сл.) съ употребленіемъ чуждыхъ языковъ. 

Изъ всеі-о этого (ср. еще ХПІ, 1—гдѣ идетъ рѣчь о громкомъ говорѣ 
глоссолала, который сравнивается потому съ звучаніемъ мѣди) можно сдѣлать 
такой выводъ: глоссолалія была громкою рѣчью, которая на неподготовлен¬ 
ныхъ слушателей производила впечатлѣніе какого-то смутнаго, безпорядочнаго 
лепета, а по существу была исторженіемъ глубокаго внутренняго чувства, 
ясно не сознаннаго самимъ не говорившимъ, такъ что человѣкъ являлся, 
можно сказать, простымъ орудіемъ этой внутри его дѣйствовавшей высшей 
духовной жизненной силы. Однако человѣкъ говорившій языками не терялъ 
способности управлять самимъ собою и не находился въ безсознатель¬ 
номъ или бредовомъ, состояніи. Онъ только не могъ выразить свои чувства 
въ связной и послѣдовательной рѣчи, спокойно и сдержанно: только истолко¬ 
ватель могъ объяснить его громкія отрывочныя восклицанія. Болѣе сказать 
о сущности этого дара—ничего нельзя. Вопросъ о сходствѣ его съ явленіемъ, 
имѣвшимъ мѣсто въ день 50-цы, большею частью рѣшается утвердительно.— 
Что касается самаго термина: говорить языками, то опять и это составляетъ 
предметъ споровъ. Вѣроятнѣе всего предположить, что этотъ терминъ взятъ 
отъ тѣхъ языковъ, какіе почили въ день -50-цы на вѣрующихъ, собравшихся 
въ Сіонской горницѣ. (Дѣян. II, 3 и сл.). 

XV. 

О воскресеніи мертвыхъ. Съ вѣрою въ воскресеніе мертвыхъ стоитъ въ тѣсной связи и 
вѣра въ искупленіе (1—34). Какъ воскреснутъ мертвые и въ какомъ тѣлѣ будутъ суще¬ 

ствовать (35—58). 

1—34. Отъ церковныхъ, нравственныхъ и литургическихъ вопросовъ 
Ап. переходитъ теперь къ догматическому вопросу—о воскресеніи мертвыхъ. 
Очень вѣроятно, что сомнѣніе въ воскресеніи мертвыхъ возникло среди нѣ¬ 
которыхъ коринѳянъ (ст. 12) подъ вліяніемъ Платонова взгляда на матерію 
вообще (иХг() какъ на источникъ физическаго и нравственнаго зла и на тѣло 
въ частности, какъ на грѣховное начало въ человѣческой природѣ. Этимъ 
воззрѣніемъ только и можно объяснить, почему грекамъ казалось совершенно 
нежелательнымъ будущее возстановленіе или воскресеніе тѣла. Можетъ быть, 
отрицавшіе будущее воскресеніе коринѳскіе лжеучители, подобно позднѣйшимъ 
еретикамъ (2 Тим. II, 18), говорили, что «воскресеніе уже было», понимая 
подъ воскресеніемъ духовное обновленіе человѣчества благодатью искупленія.— 
Въ противовѣсъ этимъ лжеучителямъ, Ап. сперва доказываетъ, что съ воскре¬ 
сеніемъ мертвыхъ стоитъ и падаетъ все искупленіе. Прежде всего онъ твердо 
устанавливаетъ фактъ воскресенія Христова, которое составляетъ основу, на 
какой покоится надежда на наше собственное воскресеніе (1—11). Затѣмъ 
онъ разъясняетъ, что отрицаніе воскресенія мертвыхъ ведетъ непремѣнно 
къ отрицанію воскресенія Христа, а съ втимъ вмѣстѣ къ отрицанію истин¬ 
ности свидѣтельства Апостоловъ и всего христіанства (12—19), и что—на¬ 

валъ вамъ, которое вы и при¬ 
няли, въ которомъ и утвердились, 
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2. которымъ и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете такъ, 
какъ я благовѣствовалъ вамъ, если 
только не тщетно увѣровали. 

3. Ибо я первоначально препо¬ 
далъ вамъ, что и самъ принял», 

то есть, что Христосъ умеръ за 
грѣхи наши, по Писанію, 

4. и что Онъ погребенъ былъ 
и что воскресъ въ третій день, по 
Писанію, 

5. и что явился Еифѣ, потомъ 
двѣнадцати; 

оборотъ—вѣра въ воскресеніе мертвыхъ, тѣсно связанная съ вѣрою въ вос¬ 
кресеніе Христа, составляетъ собою основу, на которой зиждутся всѣ на¬ 
дежды христіанина (20—28). Въ пополненіе къ сказанному Ап. дѣлаетъ замѣ¬ 
чаніе еще о нѣкоторыхъ послѣдствіяхъ, къ какимъ ведетъ отрицаніе будущаго 
воскресенія. Именно въ ѳтомъ случаѣ является совершенно безсмысленнымъ 
крещеніе для мертвыхъ и смерть за Христа. Напротивъ, жизнь въ наслаж¬ 
деніяхъ составляетъ единственно правильный исходъ изъ такого отри¬ 
цанія (29—34). 

1—2. Напоминаю—точнѣе: обращаю ваше вниманіе (уѵшрі^т). Ап. уже 
благовѣстилъ имъ Евангеліе, но предложилъ имъ его только какъ историче¬ 
скій фактъ. Теперь же онъ хочетъ обстоятельно выяснить имъ значеніе этого 
факта.—Если преподанное удерживаете... Недостаточно только принимать и 
исповѣдывать Евангеліе: чтобы достигнуть спасенія, нужно твердо и правильно 
держаться за это Евангеліе, понимая его именно такъ, какъ понималъ Ап. 
Павелъ. — Если только не тщетно увѣровали, т. е. если только, конечно— 
чего Апостолъ не можетъ допустить—вы не повѣрили во Христа безъ цѣли 
и безъ результата (г'-ѵ-'^). 

3-—5. Ап. ранѣе (11, 2) хвалилъ коринѳянъ за твердое храненіе 
церковныхъ установленій, имъ введенныхъ, но теперь онъ, начиная рѣчь о 
догматическихъ преданіяхъ, воздерживается отъ похвалы. Ясно, что въ по¬ 
слѣднемъ отношеніи коринѳяне похвалы не заслуживали. Напротивъ, онъ 
считаетъ нужнымъ снова предложить ихъ вниманію все ученіе о воскресеніи, 
преподанное имъ раньше устно. При этомъ онъ прежде всего напоминаетъ имъ 
цѣлый рядъ неопровержимыхъ свидѣтельствъ, на которыхъ основывается вѣра 
въ воскресеніе Іисуса Христа, которое составляетъ ручательство въ нашемъ 
будущемъ воскресеніи.—Ибо. Почему Ап. считаетъ нужнымъ раскрыть предъ 
коринѳянами значеніе воскресенія Христова и всеобщаго воскресенія мерт¬ 
выхъ (ст. 1)? Потому, что это, при его выступленіи въ Коринѳѣ, было важ¬ 
нѣйшимъ пунктомъ его проповѣди, составляло, такъ сказать, фундаментъ его 
ученія.—Принялъ. Ап. узналъ о фактахъ (напр. о явленіи Христа Петру и 
Іакову) отъ Апостоловъ, но что касается значенія самаго событія смерти и 
воскресенія, то оно выяснилось для него путемъ внутренняго просвѣщенія, 
какое онъ подучилъ отъ Самого Господа (Гал. I, 12). Такъ для него было 
выяснено, что Христосъ умеръ для искупленія людей отъ грѣховъ и что эта 
смерть Христа была вполнѣ согласна съ писаніями Ветхаго Завѣта.—По¬ 
гребенъ былъ. Этотъ фактъ погребенія свидѣтельствуетъ о томъ, что смерть 
для Христа дѣйствительно наступила, что Онъ умеръ на самомъ дѣлѣ, а не 
казался, только умершимъ.—По писанію. О воскресеніи Христа въ третій 
день можно находить предуказаніе въ судьбѣ пр. Іоны, а равно у пр. Осіи 
(VI, 2).—Явился Еггфѣі потомъ двѣнадцати. Объ обоихъ этихъ явленіяхъ, 
имѣвшихъ мѣсто въ первый день воскресенія, упоминаетъ ев. Лука (Лук. XXIV, 
34, 36), и о второмъ только—ев. Іоаннъ (Іоан. XX, 19 и сл.). Ап. очевидно 
говоритъ здѣсь о тѣлесномъ явленіи Воскресшаго Христа. Въ самомъ дѣдѣ, 
какую цѣль имѣлъ Апостолъ, перечисляя апостольскія свидѣтельства? Онъ, 
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6> ПОГОНЪ ЯВИЛСЯ болѣе нежели 
пятистанъ братій въ одно вреня, 
изъ которыхъ большая пасть до 
нынѣ въ живыхъ, а нѣкоторые и 
почили; 

7. потомъ явился Іакову, также 
всѣмъ Апостоламъ, 

8. а послѣ всѣхъ явился и ннѣ, 
какъ нѣкоему извергу. 

9. Ибо я наименьшій изъ Апо¬ 
столовъ, и недостоинъ называться 
Апостоломъ, потому что гналъ цер¬ 
ковь Божію. 

10. Но благодатію Божіею семь 

конечно, хотѣлъ этимъ доказать истину нашего будущаго тѣлеснаю воскре¬ 
сенія, а эта истина могла быть основана только на тѣлесномъ явленіи Вос¬ 
кресшаго Господа. Замѣтить нужно, что западные кодексы читаютъ не: дт- 
і^цати, а одиннадцати (какъ и нашъ слав, переводъ). Какое чтеніе бо¬ 
лѣе правильное? Со стороны точнаго смысла, конечно, послѣднее, потому что, 
когда Христосъ воскресъ, Іуды среди Апостоловъ уже не было, и ихъ оставалось 
только одиннадцать. Но и первое чтеніе имѣетъ право на признаніе, потому 
что двѣнадцать оставались двѣнадцатью даже и тогда, когда въ этомъ 
кружкѣ первыхъ учениковъ Христовыхъ недоставало одного или двоихъ (напр. 
Іуды и Ѳомы—при явленіи ВІоскресшаго Христа). Выраженіе 12 Апостоловъ 
было техническимъ терминомъ для обозначенія достоинства тѣхъ призванныхъ 
Самимъ Христомъ первыхъ учениковъ Его, подобно тому какъ въ исторіи 
извѣстенъ терминъ: Совѣтъ десяти и т. под. Кромѣ того это чтеніе: 12-ти 
(Апостоламъ) подтверждается и древнѣйшими рукописями. 

6. Упоминаемое здѣсь явленіе, несомнѣнно, то же, о которомъ сообщаетъ 
ев. Матѳей (ХХУІІІ, 16). Если ев. упоминаетъ только объ одиннадцати, оставляя 
безъ вниманія пятьсотъ братій, то это объясняется тѣмъ, что у него при¬ 
водятся повелѣнія Христа, которыя имѣли отношеніе только къ Апостоламъ 
(Матѳ. XXVIII, 18—20).—Донынѣ въжияыхъ.Объэтоиъ упоминаетъ Ап. для 
того, чтобы указать коринѳянамъ возможность распросить о Христѣ Воскрес¬ 
шемъ у тѣхъ, которые видѣли Его по воскресеніи. 

7. Іаковъ-^дпо, конечно, братъ Господа Іисуса Христа, бывшій впо¬ 
слѣдствіи епископомъ Іерусалимской Церкви: если бы Ап. имѣлъ въ виду 
другого, а не этого, всѣмъ извѣстнаго дѣятеля церковнаго (Гал. I, 19; II, 9, 
22; Дѣян. XII, 17; XV, 13), то онъ, конечно, точнѣе обозначилъ бы его. Іаковъ 
при жизни Христа не вѣровалъ въ Него (Іоан. VII, 5), но послѣ вознесенія 
Христова мы находимъ его вмѣстѣ съ Апостолами и св. женами въ горницѣ 
Іерусалимской (Дѣян. I, 14). Это внезапное превращеніе невѣрующаго въ вѣ¬ 
рующаго могло совершиться только силою особаго доказательства, какимъ 
и должно было стать для Іакова явленіе Самого Воскресшаго.—Всѣмъ Апо¬ 
столамъ. Это было явленіе въ день вознесенія Господа на небо, когда,—конечно, 
но особому повелѣнію Господню,—всѣ Апостолы собрались вмѣстѣ (ср. Дѣян. 
I, 4, 6). 

8. Бывшее ему лично явленіе Воскресшаго Ап. ставитъ на одномъ 
уровнѣ съ другими явленіями. Слѣдов., это не было внутреннимъ событіемъ 
съ его личной жизни, а дѣйствительнымъ явленіемъ.—Извергомъ (Іх-:(іоз[іа) 
назывался ребенокъ, который родился до срока и притомъ извлеченъ былъ 
изъ чрева матери, можно . сказать, насильственно, путемъ операціи. Другіе 
Апостолы упали какъ созрѣвшіе плоды съ дерева іудейства и попали въ 
кошницу Христову, между тѣмъ какъ Ап. Павелъ вырванъ былъ изъ нѣдръ 
іудейства насильственно. Самимъ Христомъ, не будучи подготовленъ къ тому, 
чтобы стать Его Апостоломъ. 

9—10. Свою неподготовленность къ апостольскому служенію Ап. под¬ 
тверждаетъ указаніемъ на то, что онъ былъ гонителемъ Церкви Христовой. 
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ТО, ЧТО есмь; и благодать Его во 
ннѣ не была тщетна, но а болѣе 
всѣхъ ихъ потрудился; не я впро¬ 
чемъ, а благодать Божія, которая 
со мною. 

11. Итакъ я ли, они ли, мы 
такъ проповѣдуемъ, и вы такъ увѣ¬ 
ровали. 

12. Если же о Христѣ пропо¬ 
вѣдуется, что Онъ воскресъ изъ 
мертвыхъ, то какъ нѣкоторые изъ 
васъ говорятъ, что нѣтъ воскресе¬ 
нія мертвыхъ? 

13. Если нѣтъ воскресенія мерт¬ 
выхъ, то и Христосъ не воскресъ; 

14. а если Христосъ не вос¬ 
кресъ, то и проповѣдь наша тщет¬ 
на, тщетна и вѣра ваша. 

15. Притомъ мы оказались бы 
и лжесвидѣтелями о Богѣ, потому 
что свидѣтельствовали бы о Богѣ, 
что Онъ воскресилъ Христа, Кото¬ 
раго Онъ не воскрешалъ, если, юю- 
есть , мертвые не воскресаютъ; 

16. ибо если мертвые не вос¬ 
кресаютъ, то и Христосъ не вос¬ 
кресъ; 

17. а если Христосъ не вос¬ 
кресъ, то вѣра ваша тщетна: вы 
еще во грѣхахъ вашихъ; 

18. поэтому и умершіе во Хри¬ 
стѣ погибли. 

19. И если мы въ этой только 
жизни надѣемся на Христа, то мы 
несчастнѣе всѣхъ человѣковъ. 

Наименьшій изъ Апостоловъ—это говоритъ о себѣ Ап. по чувству смиренія. 
Мало того, въ поел, къ Ефес. онъ называетъ себя наименьшимъ изъ хри¬ 
стіанъ (Ефео. Ш, 8).— Что есмь, т. е. я сталъ христіаниномъ, Апостоломъ и, 
наконецъ, Апостоломъ цѣлаго языческаго міра.—Болѣе всѣхъ ихъ—конечно, 
больше всѣхъ Апостоловъ, взятыхъ вмѣстѣ. Ср. Римл. XV, 19.—Потрудился. 
Это выраженіе обозначаетъ не только самый процессъ работы, а указываетъ 
и на ѳя результаты (ср. Іоан. IV, 38). Ап. Павелъ уже тогда могъ сказать о 
себѣ, что его проповѣдь имѣла ббльшіе результаты, чѣмъ проповѣдь всѣхъ 
Апостоловъ.—Благодать... со мною. Ап. однако не забываетъ, что во всѣхъ 
его дѣлахъ ему помогала вседѣйственная благодать Божія. 

11. Вы такъ увѣровали,—т. е. Церковь согласно признала, что какъ 
Евангеліе 12-ти Апостоловъ, такъ и Евангеліе Ап, Павла покоится на одномъ 
и томъ же основаніи—именно на событіяхъ смерти и воскресенія Христа, 
чрезъ которыя мы, согласно писанію, получили освобожденіе отъ грѣховъ. 

12. Наша новая жизнь, вырастающая изъ общенія со Христомъ, есть 
не что иное какъ участіе въ Его жизни. Отсюда выходитъ, что если Хри¬ 
стосъ имѣетъ теперь прославленное тѣло, которое сдѣлалось такимъ чрезъ 
воскресеніе Христа изъ мертвыхъ, то и мы должны получить такое же и 
такимъ же путемъ. 

іЗ—15. И Христосъ не воскресъ. Кто отрицаетъ слѣдствіе (всеобщее 
воскресеніе), тотъ долженъ отрицать и его причину (воскресеніе Христа).— 
Проповѣдь нагиа тщетна. Главный предметъ апостольскаго свидѣтельства 
образуетъ воскресеніе Христа. Поэтому, съ отрицаніемъ воскресенія Христа, 
утрачиваетъ все свое существенное содержаніе и апостольская проповѣдь 
{тщетна—правильнЬе: пуста). Вѣра коринѳянъ также оказывается привя¬ 
занною къ предмету, который существуетъ только въ воображеніи.—Жжееви.. 
дѣтелями о Богѣ, т. е. приписали бы Богу то, чего Онъ не совершалъ.— 
Свидѣтельствовали бы о Богѣ—правильнѣе: на (или: противъ) Бога. Это 
было бы оскорбленіемъ Богу. 

16—19. Съ отрицаніемъ воскресенія Христова падаетъ и вѣра въ 
искупленіе. Если Христосъ не воскресъ, то Онъ—не Искупитель.—Вѣра 
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20. Но Христосъ воскресъ ввъ 
мертвыхъ, первенецъ изъ умершихъ. 

21. Ибо какъ смерть чрезъ че¬ 

ловѣка, такъ чрезъ человѣка и 
воскресеніе мертвыхъ. 

22. Какъ въ Адамѣ всѣ умираг 
ютъ, такъ во Христѣ всѣ оживутъ, 

ваша тщетна—точнѣе: безполезна, ни къ чему не ведетъ.—Вы еще въ грѣ¬ 
хахъ вагиихъ... Если бы Христосъ только умеръ и не воскресъ, то и Самъ 
Онъ остался бы подъ проклятіемъ грѣха и человѣчество бы отъ Него не по¬ 
лучило оправданія отъ грѣховъ: и умершіе въ общеніи со Христомъ—должны 
сказать себѣ невѣрующіе въ воскресеніе Христа—не востанутъ къ лучшей 
жизни, и живые Его послѣдователи, принявшіе на себя въ этой жизни тяж¬ 
кій крестъ страданій, въ виду *) будущаго прославленія со Христомъ, ока¬ 
зываются самыми несчастными людьми! 

20—22. Но Христосъ... Правильнѣе: «но теперь Христосъ»... Ап. про¬ 
тивополагаетъ состоянію безотрадности новое состояніе души человѣка, ко¬ 
торое имѣетъ мѣсто именно теперь, со времени воскресенія Христова.— 
Первенецъ—правильнѣе: начатокъ (атгарут^). Воскресшій Христосъ относится 
ко всѣмъ тѣмъ, кто имѣетъ воскреснуть при Его второмъ пришествіи, какъ 
первый созрѣвшій колосъ во всей жатвѣ.—йб'о какъ... эти слова служатъ къ 
разъясненію того, почему Ап. назвалъ Христа начаткомъ изъ мертвыхъ. И 
смерть и воскресеніе одинаково происходятъ отъ человѣка: человѣкъ долженъ 
исцѣлить то зло, которое причинено также человѣкомъ.—Какъ въ Адамѣ... 
Мысль, выраженная только что отвлеченно, теперь высказывается съ опре¬ 
дѣленнымъ отношеніемъ къ лицамъ—Адаму и Христу.—Въ Адамѣ—во Христіь. 
Этою перемѣною предлога чрезъ (.Зіі въ 21 ст.) на предлогъ въ (Іѵ) Ач. ука¬ 
зываетъ на тѣсную связь, тѣсное жизненное общеніе между человѣчествомъ 
съ одной стороны и Адамомъ и Христомъ—съ другой. Ап. хочетъ сказать: 
«если всѣ чрезъ Адама умираютъ, то это имѣетъ свое основаніе въ томъ, 
что они всѣ въ Немъ, какъ въ своемъ родоначальникѣ заражены смертью. 
Если всѣ чрезъ Христа опять должны возстать къ жизни, то это происходитъ 
отъ того, что въ Немъ находится сила, которою они оправдываются и кото¬ 
рою нѣкогда, въ силу своего общенія съ Нимъ, будутъ пробуждены къ новой 
жизни».—Всѣ. Нѣкоторые полагаютъ, что здѣсь рѣчь идетъ дѣйствительно о 
всеобщемъ, спасеніи—возстановленіи. Но такому предположенію противо- 
рѣчитъ ученіе всего Новаго Завѣта (ср. Матѳ. XII, 32; XXV, 46; Марк. IX,^ 48; 
XIV, 21; 2 Сол. 1,9; Фил. III, 19). Другіе относятъ это пророчество только къ 
вѣрующимъ во Христа, но ограничивать такъ смыслъ выраженія всѣ (во 
Христѣ оживутъ)—это дѣло произвола. Притомъ и сравненіе между дѣломъ 
Адама и дѣломъ Христа не выдерживается: Адамъ ведетъ къ смерти всѣхъ, 
Христосъ—многихъ... Лучше поэтому принять ынѣйіе св. Іоанна Златоуста, 
по которому выраженіе всѣ въ обоихъ случаяхъ имѣетъ .совершенно одина¬ 
ковый объемъ. И у Іоанна Богослова Христосъ является виновникомъ во¬ 
скресенія какъ праведниковъ, такъ и грѣшниковъ (Іоан. V, 28 и сл.). Если 

*) Нѣкоторые видятъ здѣсь нѣчто унизительное для христіанскаго общества, кото¬ 

рое, невидимому, руководится въ своемъ стремленіи къ добродѣтели ожиданіемъ награды, 

а не красотою добродѣтели самой по себѣ. Но критики христіанства забываютъ, что 
адѣсь рѣчь идетъ не объ исполненіи нравственнаго закона вообще, а о принятіи на себя 
подвиговъ особенныхъ, не обязательныхъ для каждаго человѣка. Кромѣ того п награда, 

какая составляетъ предметъ ожиданій христіанъ, состоитъ въ удовлетвореніи высшихъ, 

благороднѣйшихъ стремленій ;і,уши... 
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23. каждый въ своемъ порядкѣ: 
первенецъ Христосъ, потомъ Хрис¬ 
товы, въ пришествіе Его. 

24. А Затѣмъ конецъ, когда Онъ 
предастъ Царство Богу и Отцу, 
когда упразднитъ всякое началь¬ 
ство и всякую власть и силу. 

25. Ибо Ему над.іежитъ цар¬ 
ствовать, доколѣ низложитъ всѣхъ 
враговъ подъ ноги Свои. 

26. Послѣдній же врагъ истре¬ 
бится—смерть. 

Ап. употребилъ здѣсь выраженіе оживутъ ('шо-оігТѵ) и о грѣшникахъ, ко¬ 
торое чаще употребляется о воскресеніи праведныхъ, то онъ могъ его упо¬ 
требить въ значеніи воскресенія вообще, какъ въ ст. 19-мъ слово жизнь 

онъ употребилъ какъ обозначеніе земного существованія вообще. 
23. Въ своемъ порядкѣ (Та-,'[ха). Каждому отдѣльному лицу или цѣлому 

разряду лицъ указано свое мѣсто въ великомъ цѣломъ. На первомъ мѣстѣ 
стоитъ одинъ Христосъ.—Х.ристовы. Это, безъ сомнѣнія, праведники, 
имѣющіе въ себѣ Дух:ъ Христовъ (Рим. ѴШ, 9), для которыхъ Христосъ есть 
основа ихъ жизни (Кол. III, 4), Они образуютъ второй рядъ или отдѣленіе 
воскресшихъ. 

24. А затѣмъ конецъ. Ап. такимъ образомъ полагаетъ нѣкоторый про¬ 
межутокъ между вторымъ пришествіемъ Христовымъ, о которомъ онъ сказалъ 
въ предшествующемъ стихѣ, и концомъ. Подъ концомъ (хёХо;) слѣдуетъ разу¬ 
мѣть конецъ настоящаго порядка домостроительства Божія о спасеніи людей. 
Люди достигнутъ такого состоянія, что о нихъ можно будетъ произнести 
окончательный судъ (ср. 1 Петр IV, 7). Этотъ конецъ наступитъ тогда именно, 
когда Христосъ предастъ царство Богу и Отцу. Какъ видно изъ 25-го и 
28-го стиховъ, Христосъ предастъ подъ власть Отца уже новое царство, въ 
которомъ установится новый порядокъ жизни.—Богъ названъ Богомъ и От¬ 
цомъ для того, чтобы показать и добровольное подчиненіе Христа Ему какъ Богу 
и единство Христа съ Богомъ по существу какъ съ Отцомъ Своимъ.—Между 
вторымъ пришествіемъ и концомъ будетъ совершено упраздненіе всякаго 
начальства, власти и силы (вмѣсто: когда упразднитъ... правильнѣе перево¬ 
дить: послѣ того какъ упразднитъ. Сначала упразднитъ, а потомъ уже пре¬ 
дастъ). Подъ упраздняемыми силами нужно, конечно, разумѣть враждебныя 
царству Божію силы (ср, ст. 25 и 28), къ которымъ принадлежитъ и смерть 
(ст. -гб). Такимъ образомъ время между вторымъ, пришествіемъ и концомъ 
будетъ эпохою суда. 

25. Необходимость такого суда надъ враждебными Богу силами Ап. 
подтверждаетъ словами Писанія (Пс. СІХ, 1). По съ какихъ поръ начинается 
гщрѵтвованіе Христа? Такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о внѣшнемъ, а не только 
о внутреннемъ, духовномъ царствованіи (доказательство этого—низложеніе 
враговъ Христомъ), то естественнѣе видѣть начало этого царствованія въ яв¬ 
леніи Господа Іисуса Христа во второй разъ. Тогда Онъ явится видимо для 
всѣхъ Царемъ и Судіею міра, и это царствованіе продолжится до тѣхъ поръ, 
пока Онъ не поразить всѣхъ враговъ Божіихъ.—Не противорѣчитъ ли ут¬ 
вержденіе Апостола о прекращеніи царствованія Христова пророчествамъ 
Ветхаго Завѣта, по которымъ царству Мессіи не будетъ конца (Ис. IX, 6) 
Нѣтъ, потому что для пророковъ царство Мессіи и царство Божіе казались 
тождественными: это было для нихъ одно царство, и говоря о вѣчности цар¬ 
ства Мессіи, они разумѣли вѣчность царства Божія вообщ^. 

26. Чтобы побѣда Христа надъ врагами царства Б^^ія была полною, 
для этого должна быть уничтожена смерть какъ послѣдній врагъ. Это унич- 
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27. потому что все покорилъ 
подъ ноги Бго; когда ке сказано, 
что Ему все покорено, то ясно, 
что кромѣ Того, Который поко¬ 
рилъ Ему все. 

28. Когда же все покоритъ Ему, 
тогда и самъ Сынъ покорится По¬ 
корившему все Ему, да будетъ 
Богъ все во всемъ. 

тоженіе смерти совершится чрезъ воскресеніе мертвыхъ и соединенное съ 
нимъ измѣненіе тѣлеснато состава человѣка, который уже не будетъ подле¬ 
жать дѣйствію смерти или уничтоженія. 

27. иервыа олова стиха взяты изъ псалма 8 (ст. 7). Они собственно 
имѣютъ въ виду человѣка въ моментъ его сотворенія, но такъ какъ это наз¬ 
наченіе свое—быть владыкою земли—человѣкъ не осуществилъ, а осущест¬ 
вилъ воплотившійся на землѣ Сынъ Божій, Мессія, то въ Новомъ Завѣтѣ 
эти слова съ полнымъ правомъ стали прилагаться къ Нему (напр. Еф. I, 
22; Евр. II, 8). ^Покорилъ—конечно, Богъ.—Жромѣ того... Это замѣчаніе 
служитъ переходомъ къ мысли о подчиненіи Христа Богу, выраженной въ 
слѣдующемъ стихѣ. 

28. Когда все же покоритъ Ему. По болѣе принятому чтенію, нужно 
перевести здѣсь не: покоритъ, а: покорится или будетъ покорено.—2'оіЭа и 
са.чг Сынъ покс^итея. Здѣсь Лп. возвращается къ мысли, высказав пой въ 
24- мъ ст. Онъ сказалъ тамъ, что долженъ наступить конецъ, затѣмъ въ ст. 
25— 27 далъ вставочныя замѣчанія относительно того, что должно предшест¬ 
вовать этому концу. Теперь онъ еще опредѣленнѣе говоритъ, что самый ко¬ 
нецъ будетъ состоять въ подчиненіи Сына и съ Нимъ вмѣстѣ всего міра 
Богу.—Подчиненіе Сына Огцу будетъ вполнѣ добровольное (Сынъ покорится, 
а не будетъ покоренъ). По толкованію Іоанна Златоуста, это подчиненіе 
Сына должно обозначать Его полное согласіе съ Отцомъ. По мнѣнію блаж. 
Августина, здѣсь данъ намекъ на то, что Сынъ представить избранныхъ на 
благовоззрѣніе Отца. Другіе толкователи относятъ это подчиненіе только 
Ко человѣческой природѣ Сына, или же къ прекращенію посредничестпа 
Христа между Богомъ и человѣкомъ. Правильнѣе—послѣднее мнѣніе. Сыну 
какъ искупителю и ходатаю за человѣчество предоставлено главенство надъ 
Церковью и міромъ съ опредѣленною цѣлью и на извѣстный срокъ, по мино¬ 
ваніи котораго Сынъ долженъ занять снова Свое прежнее положеніе Сына. 
«Чрезъ это однако Онъ ничего не потеряетъ: не Онъ сойдетъ съ трона Бо¬ 
жія, а Его подданные съ Нимъ взойдутъ на этотъ тронъ... Сынъ возвра¬ 
щается снова въ то положеніе, которое Онъ оставилъ для соверщенія Своего 
Уіессіанскаго служенія—Онъ перестаетъ быть посредникомъ Божескаго міро- 
правленія, потому что Богъ Самъ входитъ въ непосредственное общеніе съ 
человѣкомъ» (Ѳоіеі).—Покорившему Ему. Сынъ такимъ образомъ возвратитъ 
Отцу то, что Ему было дано Отцомъ.—Да будетъ Богъ все во всемъ.^дт 
слова служатъ къ объясненію того, почему Сынъ все возвратитъ Отцу. Прежде 
чрезъ Него Богъ открывался міру—Онъ есть все и во всемъ (Кол. Ш, 11). 
Но Онъ пользуется этимъ Своимъ положеніемъ для того, чтобы все привести 
къ Богу и, въ частности, для того, чтобы Богъ былъ все въ вѣрующихт.— 
Замѣтить нужно, что Ап. здѣсь говоритъ: Богъ, а не: Отецъ. Ясно отсюда, 
что онъ мыслитъ здѣсь Бога во всей полнотѣ Его бытія—н какъ Отца, и 
какъ Сына, и какъ Духа Святаго.—Псе во все.чъ—правильнѣе: всѣмъ (твор. 
падежъ) во всѣхъ (т. е. людяхъ). Богъ будетъ жить во всѣхъ людяхъ, въ 
каждомъ отдѣльномъ вѣрующемъ, дѣйствовать чрезъ нихъ. Они, подобно 
Христу въ время Его земной жизни, будутъ носителями святости и любви 
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29. Иначе, чтб дѣлаютъ кре твые совсѣмъ не воскресаютъ, то 
стящіеся для мертвыхъ? Если мер- для чего и крестятся для мертвыхъ? 

Божіей, чрезъ нихъ Богъ будетъ наполнять Собою все, всѣ вещи (ср. Іоан. 
XVII, 21‘)- 

29. Если не признавать истины воскресенія, то крещеніе для мертвыхъ 
является совершенно безцѣльнымъ дѣ.ломъ.—Что діьлаютъ?—по болѣе удо¬ 
стовѣренному чтенію: что сдѣлаютъ} (будущ. время), т. е. какую прибыль 
получатъ? Отвѣта не дано, но онъ ясенъ: прибыли никакой не получатъ!— 
Крестящіеся для мертвыхъ. Это выраженіе толкуется весьма различно. Одни 
видятъ здѣсь отношеніе къ обряду, существовавшему будто бы еще въ апо¬ 
стольское время, когда въ случаѣ кончины кого-либо изъ вѣрующихъ, не 
успѣвшаго креститься, за него принималъ крещеніе одинъ изъ его родствен¬ 
никовъ или друзей. Это толкованіе неосновательно, потому что мы знаемъ о 
существованіи такого обычая только въ еретическихъ общинахъ, а ни откуда 
не видимъ, чтобы онъ существовалъ и въ апостольской церкви. Другіе (напр. 
Іоан. Злат.) толкуютъ это мѣсто какъ напоминаніе, что крестящійся самымъ 
принятіемъ крещенія исповѣдуетъ свою вѣру въ воскресеніе. «Это самое при¬ 
поминая, Апостолъ говоритъ: если нѣтъ воскресенія, то для чего и крестишься 
ты мертвыхъ ради т. е. тѣлъ? Ибо при крещеніи ты вѣруешь воскресенію мер¬ 
тваго тѣла,—тому, что оно уже не останется мертвымъ». Это толкованіе, 
принимаемое изъ новыхъ толкователей и ВасЬшанп’оиъ, является наиболѣе 
правдоподобнымъ, такъ какъ апостольская Церковь несомнѣнно признавала 
особую связь между таинствомъ крещенія и йлесаымъ воскресеніемъ кре¬ 
щенныхъ (ср. Рим. VI, 3 и ел., Гал. Ш, 26). Не невѣроятнымъ представляется 
также мнѣніе тѣхъ, которые видятъ здѣсь указаніе не на крещеніе водою, а 
на крещеніе кровью или На христіанское мученичество. Въ Евангеліи два 
раза мы встрѣчаемъ употребленіе термина креститься именно въ такомъ 
значеніи (си. Лук. XII, 50 и Марк. X, 38). Подъ вліяніемъ такихъ изрече¬ 
ній Самого Христа въ апостольской Церкви могло появиться такое обозначе¬ 
ніе христіанской мученической кончины, какое мы здѣісь находимъ у Апо- 

*) 5ъ ЭТОМ'!, мѣстѣ приверженцы ученія о возотановлоніп всѣхъ вещей въ первобыт 
номъ состояніи пігіута д.ія себя опорный пунктъ. Но что касается выраженія ■ о еаіхъ 
то хотя оно и можетъ быть отнесено къ осужденнымъ людямъ, однако не въ томъ 
смыслѣ, что всѣ он» будутъ спасены. Оно можетъ указывать только на то, что всѣ будутъ 
прямо п непосредственно подлежать властп Божіей, которая въ отношеніи къ грѣшни¬ 

камъ проявится въ (рормѣ правосудія н всемогущества. .Загѣмъ, если говорить о всеоб¬ 

щности спасенія, то это спасеніе нужно счесть удѣломъ н демоновъ, а между тѣмъ въ 
2б-.чъ стихѣ говорится о пораженіи злыхъ силъ. Поэтому естественнымъ является пред- 

полож<‘ніе о томъ, что здѣсь Ап. предвозвѣщаетъ образованіе общества разумныхъ и сво¬ 

бодныхъ существъ, которыя приведены будуть Христомъ въ тѣснѣйшею единеніе съ Бо¬ 

гомъ н будутъ трудиті.ся во славу Божію, какъ трудился Самъ Христосъ въ теченіи 
(.всей земной ялізни.— Параллелями къ содержащемуся здѣсь ученію о всеобщемъ воскре¬ 

сеніи служатъ; 1 Сол. IV, 13 — 17; и Апок. XIX—XXI гл. Въ этихъ мѣстахъ также сказано 
что въ моментъ второго пришеотвш воскреснутъ сначала только вѣрующіе. Особі'нио 
согласны между собою; 1 Кор. XV, 24 и Апок. XIX 20; 1 Кор. XV, 23 н Апок. гл. ХХ-а; 

1 Кор. XV, 26 и Апок. XX, 14; 1 Кор. XV, 28 и Апок. XXI, 3.—Не мало сходнаго съ уче¬ 

ніемъ Ап. Павла о воскресеніи вѣруюпщхъ находится и въ изреченіяхъ Господа Іисуса 
Христа о Его^второмъ пришествіи (напр. .Іук. XVII, 22—37, гдѣ идетъ рѣчь о преОеарите.гь- 
но.чъ судѣ, какому будутъ подвергнуты при второмъ пришествіи Христа вѣрующіе. Отъ 
этого суда отличается послѣдній всеобщій судъ, на который соберутся всѣ народы пли 
точнѣе всѣ пзычппкіі (гл-.-гі -Л ІЧѵу;). о которомъ говорится въ ев. Матѳея XXV, 31 и сл.) 
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30. Для чего и мы ежечасно 
подвергаемся бѣдствіямъ? 

31. Я Баждый день умираю: 
свидѣтельствуюсь въ тонъ похва¬ 
лою вашею, братія, воторую я 
имѣю во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ. 

32. По разсужденію человѣче- 

СБОНу, БОГДа я боролся со звѣрями 
въ Ефесѣ, вавая ивѣ польза, если 
мертвые не восвресаютъ? Станемъ 
ѣсть и пить, ибо завтра умремъ! 

33. Не обманывайтесь: худыя 
сообщества развращаютъ добрые 
нравы. 

34. Отрезвитесь, какъ должно. 

стола. Такимъ образомъ можно дать и такой смыслъ вопросу Апостола: «если 
нѣть воскресенія, то какую же пользу получатъ тѣ христіане, которые изъ 
любви во Христу и по вѣрѣ въ будущую жизнь Брестатся ради мертвыхъ, т. е. 
идутъ на смерть и становятся чрезъ ѳто въ ряды навсегда умершихъ»? Съ 
такимъ объясненіемъ находится въ тѣсной связи и вопросъ 30-го стиха: «для 
чего и мы ежечасно подвергаемся бѣдствіямъ»?—Если мертвые... Этотъ вто¬ 
рой вопросъ представляетъ собою болѣе обстоятельное повтореніе перваго. 

30^31. Отъ мученической смерти Ап. переходитъ къ обычной жизни 
Апостоловъ, которая представляетъ собою постоянныя опасности для нихъ.— 
Мы, т. е. Павелъ, Сила и Тимоѳей, извѣстные коринѳянамъ, а потомъ,и 
другіе Апостолы.—Свидѣтельствуюсь въ томъ похвалою вашею, г. е. въ дока¬ 
зательство истинности своихъ словъ а могу сослаться на ваше собственное 
признаніе: вы сами хвалите меня за мои подвиги, за то, что я подвергаю 
себя смертнымъ опасностямъ.—Во Христѣ Іисусѣ. Эти подвиги Ап. совер¬ 
шаетъ, однако, благодаря помощи Христа, съ Которымъ онъ пребываетъ въ 
тѣсномъ общеніи. 

32. По разсужденію человѣческому (/.«а аѵІ>рси-оѵ ср. Рим. Ш, 5. Здѣсь 
пропущенъ глаголъ >.з7ш=говорю), т. е. если судить съ точки зрѣнія обыкновен¬ 
ныхъ человѣческихъ представленій, не во свѣтѣ христіанскаго ученія.—Я боролся 
ео звѣрями. Почти всѣ новые толкователи понимаютъ подъ звѣрями лютыхъ вра¬ 
говъ Ап. Павла, которые толпою кидались на него, какъ звѣри. Хотя св. Игнатій 
также называетъ своихъ стражей десятью леопардами (Къ Римл. гл. У), съ 
которыми онъ боролся день и ночь въ теченіи своего путешествія, однако 
здѣсь едва ли Ап. имѣлъ въ виду такъ обозначить своихъ преслѣдователей. 
Посланіе къ Коринѳянамъ написано еще до возмущенія, которое возбудилъ 
въ Ефесѣ противъ Апостола серебреникъ Димитрій, и Ап. еще въ то время 
не боролся съ толпами враговъ. Потомъ, самый терминъ бороться ео звѣ¬ 
рями имѣлъ всѣмъ понятное значеше и едва ли могъ быть истолкованъ ко¬ 
ринѳянами въ переносномъ смыслѣ. Въ тѣ времена повсюду въ Римской им¬ 
періи существовалъ обычай присуждать преступниковъ въ какой нибудь опас¬ 
ной борьбѣ на цирковомъ ипподромѣ, чтобы на ату борьбу могли полюбо¬ 
ваться граждане. Очень вѣроятно, что и Ап. Павла принудили, во время 
одного изъ волненій въ Ефесѣ, выступить въ числѣ другихъ преступниковъ 
какъ борца съ дикими звѣрями (Ъезііагіиз). Апостолу не могло помбчь въ 
атомъ случаѣ и его право римскаго гражданства—чернь, въ возбужденіи, 
забываетъ о всякихъ правахъ—, н только сила Божія избавила его отъ смер¬ 
ти.—Какая мнѣ польза... т. е. стоило ли мнѣ во имя Христово подвергать 
свою жизнь опасности, если бы у меня не было увѣренности въ будущемъ вос¬ 
кресеніи?—Станемъ ѣсть и пить... Толкователи считаютъ ати слова заим¬ 
ствованіемъ изъ КН. Исаіи (XXII, 13). Съ отрицаніемъ воскресенія мертвыхъ 
въ жизни долженъ царить принципъ апиБуреизма... 

33—34. Худыя сообщества... Эти слова имѣются въ комедіи греческаго 
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И не грѣшите; ибо, къ стыду ва¬ 
шему скажу, нѣкоторые изъ васъ 
не знаютъ Бога. 

35. Но скажетъ кто-нибудь: 

какъ воскреснутъ мертвые? і 
какомъ тѣлѣ придутъ? 

36. Безразсудный! то, чтб 
сѣешь, не оживетъ, если 
умретъ. 

БЪ 

ТЫ 

не 

комика Менандра «Тайса» (въ 3-мъ в. до Р. X.). Ап. могъ знать вто изрече¬ 
ніе, ставшее ходячею поговоркою. Приводитъ онъ эту пословицу, желая вну¬ 
шить коринѳянамъ осторожность въ сношеніи съ язычниками, подъ вліяніемъ 
которыхъ, вѣроятно, нѣкоторые коринѳскіе христіане стали сомнѣваться и въ 
истинѣ воскресенія мертвыхъ.—Отрезвитесь какъ долоюно. Коринѳяне уже 
пробудились отъ духовнаго усыпленія, но еще не очнулись вполнѣ—они мо¬ 
гутъ заснуть опять!—И не грѣшите (наст, время), т. е. не продолжайте своей 
грѣховной жизни, потому что такъ живя вы погибнете.—Не знаютъ Бога— 
точнѣе; имѣютъ незнаніе (аушаіа) Бога т. е. не имѣютъ надлежащаго поз¬ 
нанія о Богѣ какъ о Существѣ личномъ, какъ о Судіи и мздовоздаятелѣ и 
вслѣдствіе этого позволяютъ себѣ жить по своимъ похотямъ ‘). 

35—58. Ап. даетъ здѣсь отвѣтъ на два вопроса, какіе могли быть 
сдѣланы по поводу его ученія о воскресеніи мертвыхъ. Первый вопросъ: ка¬ 
кимъ способомъ мертвое тѣло можетъ быть оживлено? и второй: каково бу¬ 
детъ новое тѣло у воскресшихъ? Ап. отвѣчаетъ на первый вопросъ, сравне¬ 
ніемъ судьбы истлѣвающаго тѣла человѣческаго съ истлѣвающимъ въ землѣ 
зерномъ, которое однако даетъ изъ себя ростокъ, а на второй вопросъ гово¬ 
ритъ, что новыя тѣла, конечно, будутъ не такія, какія мы имѣемъ теперь; 
они будутъ болѣе тонкими и приспособленными къ дѣятельности высшей 
стороны нашего существа—духа. При этомъ Ап. даетъ разъясненіе и того, 
почему человѣкъ не получилъ такого высшаго тѣла при самомъ своемъ сотво¬ 
реніи (35—49). Что касается тѣхъ, которые будутъ жить во время второго 
пришествія Христова, то и ихъ тѣла измѣнятся въ такія же высшія тѣла, 
какія будутъ имѣть воскресшіе изъ мертвыхъ, и такимъ образомъ смерть 
будетъ окончательно побѣждена (50—58). 

35. Какъ воскреснуіпъ...7 т. е. можетъ ли это быть? Какъ оживить со¬ 
вершенно разложившееся тѣло? Эго—одинъ вопросъ.—Бъ какомъ тѣлѣ...? 
Это—другой вопросъ—о существѣ новаго тѣла. 

36. Здѣсь—отвѣтъ на первый вопросъ. Ап. обращаетъ вниманіе чита¬ 
телей на то, что постоянно происходитъ въ природѣ. Зерно, посѣянное въ 
землю, лишается своей оболочки, которая разлагается подъ дѣйствіемъ поч¬ 
венной влаги. Чрезъ это разложеніе дается выходъ жизненному зародышу 
растенія, который невидимъ для человѣческаго глаза. Такимъ образомъ чрезъ 
смерть получается жизнь. Тоже должно произойти и съ человѣческимъ тѣ¬ 
ломъ.—Изъ этого читатели могли вывести два заключенія. Вопервыхъ, новое 

1) Нѣкоторые усматриваютъ въ 32—34 стихахъ смѣшеніе ученія о воскресеніи 
тѣла съ ученіемъ о бевсмертіи д^тші. Говорятъ, что Ап. пзъ отрицанія перваго выводитъ* 

такія заключенія, какія собственно выводятся изъ отрицанія послѣдняго.—Но, кажется 
п сами от(ицатели воскресенія по.тагвлп, что съ окончательнымъ уничтоженіемъ тѣла не 
возможно и личное безсмертіе для человѣка (см. послѣднія олова 32-го стиха). А- затѣмъ, 

для самого Ап. Павла нс имѣетъ рѣшительно никакого значенія безсмертіе, разъ нѣтъ 
увѣренности въ воскресеніи Христа и въ будуіцемъ воскресеніи вѣрующихъ. Такого без¬ 

смертія нужно скорѣе бояться, чѣмъ желать. Съ кѣмъ же душа человѣка будетъ въ об¬ 

щеніи по смерти тѣ.та, если нѣтъ воскресшаго Христа по ту сторону гроба?! Поэтому, есте¬ 

ственно, въ представ.іеніп Ап. Павла воскресеніе тѣла іі безсмертіе отож.гествлялпсь... 
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37. И когда ты сѣешь, то сѣ¬ 
ешь не тѣло будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшеничное, 
или другое какое; 

38. но Богъ даетъ ему тѣло, 
какъ хочетъ, и каждому сѣмени 
свое тѣло. 

39. Не всякая плоть такая же 
плоть; но иная плоть у человѣковъ, 
иная плоть у скотовъ, иная у рыбъ, 
иная у птицъ. 

40. Есть тѣла небесныя и тѣла 
земныя: но иная слава небесныхъ, 
иная земныхъ; 

41. иная слава солнца, иная 
слава луны, иная звѣздъ; и звѣзда 
отъ звѣзды разнится въ славѣ. 

42. Такъ и при воскресеніи 
мертвыхъ: сѣется въ тлѣніи, воз¬ 
стаетъ въ нетлѣніи; 

43. сѣется въ уничиженіи, воз¬ 
стаетъ въ славѣ; сѣется въ немо¬ 
щи, возстаетъ въ силѣ; 

тѣло не будетъ собраніемъ частицъ прежняго, разрушеннаго тѣла, какъ ве¬ 
ликолѣпный дубъ или красивая яблоня не есть собраніе частицъ разложив¬ 
шагося желудя или яблочнаго зерна. Во вторыхъ, между тѣломъ воскресшаго 
человѣка и его прежнимъ разрушившимся тѣломъ будетъ существовать орга¬ 
ническая связь.' Если бы тѣло воскресшаго не стояло ни въ какой связи съ 
настоящимъ тѣломъ, то смерть не могла бы быть признана побѣжденною: 
она удержала бы свою добычу. 

37—38. Здѣсь—отвѣтъ на второй вопросъ. Говоря о томъ, что посѣянное 
сѣмя получаетъ новое одѣяніе и новое украшеніе, становясь такимъ обра¬ 
зомъ настоящимъ растеніемъ, Ап. очевидно даетъ отвѣтъ на вопросъ о судьбѣ 
умершаго человѣческаго тѣла. Послѣднее также *голо», когда опускается 
въ землю и разрушается въ ней, но потомъ дрлжно получить полноту необхо¬ 
димыхъ для новой жизни органовъ.— Какъ хочетъ—правильнѣе: какъ воехо- 
тѣ.іъ ('/а&ші г,!)ё>А)оеѵ). Этимъ Ап. указываетъ на законъ развитія, который 
Богъ вложилъ при сотвореніи въ каждое отдѣльное растеніе. Божественная 
воля неизмѣнно поддерживаетъ такой порядокъ, что изъ извѣстнаіц зерца 
возникаетъ непремѣнно извѣстное растеніе (свое тѣло). 

39—41. Такъ какъ сомнѣвавшіеся въ воскресеніи мертвыхъ, очевидно, 
полагали, что невозможно появиться какому нибудь новому тѣлу, отличному 
отъ настоящаго, то Ап. считаетъ нужнымъ обратить вниманіе читателей на 
безконечное разнообразіе организмомъ, изъ которыхъ состоитъ и настоящій 
видимый міръ.—Не всякая плотъ.—Слово плоть здѣсь обозначаетъ субстанцію, 
а не только внѣшнюю форму организма. (Въ ст. 39-мъ Ап. перечисляетъ че¬ 
тыре рода существъ земныхъ, а далѣе онъ говоритъ о тѣлахъ небесныхъ).— 
Ксть тѣла небесныя... Эти тѣла (звѣзды) отличаются отъ земныхъ какъ по 
субстанціи, такъ и пэ блеску. — Слава (36?а)=блескъ, сіяніе. Земныя суще¬ 
ства имѣютъ также свой блескъ, который у цвѣтовъ состоитъ въ ихъ раз¬ 
ныхъ кблѳрахъ, у животныхъ—въ силѣ или ловкости, у человѣка—въ благо¬ 
родномъ выраженіи лица.—Указывая на разнообразную силу сіянія у небес¬ 
ныхъ силъ Ап. этимъ самымъ внушаетъ читателямъ, что они не должны 
сомнѣваться въ полнотѣ могущества Божія. «Богъ—хочетъ сказать Ап.— 
имѣетъ достаточно силы для того, чтобы дать человѣку новое, лучшее тѣло». 
Но косвенно Ап. здѣсь даетъ мысль и о томъ, что тѣла воскресшихъ будутъ 
различны по достоинству (Іоаннъ Злат., Амвросій}. 

42—43. Эти стихи содержатъ отвѣтъ на второй вопросъ 35-го стиха: 
«въ какомъ тѣлѣ придутъ?» Отвѣтъ Ап. даетъ такой: въ тѣлѣ, которое вовсе 
не есть возстановленное нынѣшнее тѣло, а имѣетъ совсѣмъ иныя свойства, 
чѣмъ наше тѣло.—Оіьется. Три раза употребленъ здѣсь ѳтотъ глаголъ и каж- 
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44. сѣется тѣло душевное, воз¬ 
стаетъ тѣло духовное. Есть тѣло 
душевное, есть тѣло и духовное. 

45. Такъ и написано; первый 
человѣкъ Аданъ сталъ душею жи- 
вуш;ею (Быт. 2, 7), а послѣдній 
Адамъ есть духъ животворящій. 

дый разъ, несомнѣнно, имѣетъ особенное значеніе.—Сѣется въ тлѣніи—это 
указываетъ на погребеніе тѣла.—Сѣется въ уничтоженіи—это выраженіе 
обнимаетъ собою всякія бѣдствія жизни, подготовляющія разрушеніе тѣла.— 
Сѣется въ немощи—это обозначеніе безпомощности новорожденнаго младен¬ 
ца.—Нетлѣніе, слава и сила—противоположности тлѣнію, уничтоженію и не- 
мо'іш. Первый терминъ обозначаетъ будущее тѣло какъ свободное отъ бо¬ 
лѣзней, истощенія и смерти, второй—какъ свободное отъ обычныхъ слабо¬ 
стей нынѣшняго тѣла и издающее изъ себя сіяніе совершенной жизни, тре¬ 
тій—какъ снабженное полнотою силъ. 

44. Указанныя въ 42—43 ст. противоположности имѣютъ свою основу 
въ различіи между душевнымъ и духовнымъ тѣлами. Первое предназначено 
къ тому, чтобы служить органомъ души т. е. жизненной силы чело¬ 
вѣческаго организма, второе должно служить орудіемъ высшаго начала чело¬ 
вѣческаго существа—духа (-ѵей[ха). Духъ будетъ воздѣйствовать на жизнен¬ 
ный зародышъ истлѣвшаго человѣческаго тѣла, но не для того, чтобы изъ 
этого зародыша произошло точно такое же тѣло, какое существовало и рань¬ 
ше—это бываетъ сь истлѣвающимъ зерномъ растенія,—а для того, чтобы 
развитіе этого зародыша пошло въ другомъ направленіи и къ другой, высшей 
формѣ существованія. Такимъ образомъ явившееся вновь тѣло будетъ по¬ 
слушнымъ орудіемъ духа.—Есть тіъло душевное, есть тѣло и духовное. Это 
мѣсто говоритъ въ пользу того предположенія, что Ап. полагалъ существен¬ 
ную разницу между душою и духомъ и не считалъ эти оба элемента разными 
функціями одной и той же субстанціи. Иначе непонятно, къ чему бы онъ 
такъ настойчиво указывалъ на различіе между тѣлами. 

45. Апостолъ подтверждаетъ существованіе двоякаго тѣла ссылкою на 
Св. Писаніе.—Такъ и написано. Эти слова относятся только къ первой 
половинѣ стиха.—Сталъ душею живущею (Быт. П, 7). Рѣчь идетъ о твореніи 
человѣка. Человѣкъ сталъ, сдѣлался человѣкомъ или одушевленнымъ суще¬ 
ствомъ послѣ того какъ въ его тѣло, созданное изъ праха земного. Богъ 
вдунулъ дыханіе жизни. Этими словами Ап. опредѣляетъ границу, за которую 
никогда не могъ переступить первый человѣкъ. Граница эта обозначена выра¬ 
женіемъ душа оюивущал !^а>оа). Повидимому, это опредѣленіе, данное 
человѣку, приравниваетъ его съ животными, которыя также называются 
у Моисея душами оюивущими (Быт. 1, 20, 24). Но на самомъ дѣлѣ, по отно¬ 
шенію къ человѣку, этотъ терминъ заключаетъ въ себѣ несравненно большее, 
чѣмъ въ приложеніи его къ животнымъ. И по книгѣ Бытія, первозданный 
человѣкъ безмѣрно возвышался надъ животными своимъ разумомъ, свободною 
волею и сердцемъ. Затѣмъ извѣстно, что первозданный человѣкъ входилъ въ 
непосредственное общеніе съ Богомъ, а это относится къ дѣятельности уже 
высшаго начала человѣческаго существа—духа. Если Моисей не приписы¬ 
ваетъ прямо человѣку духа, то этимъ показываетъ, что и тѣмъ, что человѣкъ 
сдѣлался душею живущею, цѣль перваго творенія была достигнута. Духъ, 
какъ руководящій принципъ человѣческаго существа, долженъ былъ выступить 
на дѣятельность въ болѣе позднюю эпоху. Первозданный человѣкъ, по Ап. 
Павлу, проходилъ только первоначальную стадію существованія и дѣятель¬ 
ности.—Послѣдній Адамъ. Такъ называетъ Ап. Христа какъ Главу человѣ¬ 
чества, послѣ Котораго уже не будетъ ни какой новой главы.-^Етъ духъ 
животворящій. Эго—состояніе человѣческое, противоположное другому чело- 
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46. Но не духовное прежде, а 
душевное, потомъ духовное. 

47. Первый человѣкъ изъ земли 
перстный; вторый человѣкъ Го¬ 
сподь съ пеоа. 

48. Баковъ перстный, таковы п 
перстные; и каковъ небесный, та¬ 
ковы и небесные; 

49. и какъ мы носили образъ 

вѣчѳскому состоянію—дуіаи живущей. Духъ названъ здѣсь животворящимъ 
не потому, что онъ сообщаетъ духовную жизнь, (какъ у Іоанна IV, 14), а какъ 
оживляющій тѣло, служащее ему органомъ. П дуща оживляетъ тѣло и дви¬ 
жетъ имъ, а духъ дѣлаетъ больще—онъ дѣлаетъ его живымъ, сообщая ему 
новыя силы и юность. Но къ какому пункту изъ жизни Христа нужно относить 
исполненіе этого изреченія? Лучше полагать, что Христосъ стадъ духомъ 
животворящимъ постепенно—начиная съ Своего чудеснаго рожденія и окан¬ 
чивая чудеснымъ вознесеніемъ на небо, когда Его тѣло стало вполнѣ духов¬ 
нымъ. Но въ ,полномъ смыслѣ Христосъ явитъ Свою животворящую духовную 
дѣятельность въ то время, когда прославитъ тѣла вѣрующихъ въ Него и сдѣ¬ 
лаетъ ихъ подобными Его собственному тѣлу (ср. Фил. Ш, 21). 

46. Но почему Богъ не сразу создалъ духъ животворящій, т. е. болѣе 
совершенное? На это Ап. отвѣчаетъ указаніемъ на общій законъ: ссначала 
душевное, а потомъ уже—духовное 1» Смыслъ словъ Апостола такой: жизнь 
духа въ сущности тождественна со святостью и, слѣдов., какъ и святость, 
не могла быть дана человѣку въ готовомъ видѣ при самомъ его сотвореніи: 
она—дѣло его свободной воли. Первозданному человѣку предстояло иди жить 
для себя или—для Бога. Бъ первомъ случаѣ онъ долженъ былъ пасть и па¬ 
дать все ниже и ниже, во второмъ—его ожидало возвышеніе, даже и усовер- 
шеніе самаго тѣла. Человѣкъ палъ, пойдя первымъ путемъ, однако и въ со¬ 
стояніи паденія у человѣка не могло исчезнуть вовсе желаніе лучшаго, и Богъ 
возгрѣвалъ это желаніе душевнаго человѣка путемъ особаго педагогическаго 
воздѣйствія, какого удостоенъ былъ избранный Имъ народъ еврейскій. Да 
и прочіе народы не совсѣмъ заглушили въ с'^бѣ духовныя стремленія, такъ 
что человѣчество оказалось подготовленнымъ къ принятію Духа Божія 
и къ начатію новой духовной жизни. Да, человѣчество могло вполнѣ оцѣнить 
преимущества духовной жизни только тогда, когда прошло первоначальную 
стадію—жизнь душевную. 

47. Указанный въ 46-мъ стихѣ законъ примѣняется къ состоянію тѣлъ. 
Сначала существовать должно было зе.чное тѣло, соотвѣтствовавшее душевному 
состоязію перваго человѣка, а потомъ должно было явиться небесное тѣло, 
соотвѣтствующее новому духовному состоянію второго Адама.—Перстный— 
т. е. по качеству своего тѣла представ.гяетъ тѣ же частицы, какія есть въ 
обыкновенномъ прахѣ или пыли (ср. Быт. II, 7)—Вторый человѣкъ—т. е. 
потомъ явившійся {8е6херо;=гт:гіта въ ст. 46-мъ).—Господь. Этого слова въ 
большинствѣ древнихъ рукописей не имѣется.—Съ неба. Такъ какъ во всемъ 
этомъ отдѣлѣ Ап. имѣетъ цѣлью дать отвѣтъ на вопросъ: «въ какомъ тѣлѣ 
востанутъ мертвые?», то естественнѣе всего понимать это выраженіе какъ 
обозначеніе тѣла, въ которомъ явится во второе Свое пришествіе воскресшій 
Христосъ (есть и другое мнѣніе, по которому Ап. будто бы имѣетъ здѣсь 
въ виду предсуществованіе Христа на небѣ какъ небеснаго человѣка). И парал- 
•іельныя этому выраженія: сойдетъ съ неба (1 Сол. IV, 16) или: явленіе Го¬ 
спода Іисуса съ неба (1 Сол. I, 7) также обозначаютъ второе пришествіе 
Христово на землю (ср. Фил. III, 20, гдѣ говорится о томъ, что мы ожида¬ 
емъ Спасителя, Господа съ неба). 

48—49. Люди, происшедшіе отъ перстнаю родоначальника, Адама, 
должны по тѣлу быть похожи на пего, а тѣ, которые имѣютъ своимъ родо- 
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перстнаго, будемъ носить и образъ 
небеснаго. 

50- Но то скажу вамъ, братія, 
что плоть и кровь не могутъ на¬ 
слѣдовать Царствія Божія, и тлѣ¬ 
ніе не наслѣдуетъ нетлѣнія. 

51. Говорю вамъ тайну: не всѣ 
мы умремъ, но всѣ измѣнимся 

52. вдругъ, во мгновеніе ока 
при послѣдней трубѣ: ибо востру¬ 

битъ, и мертвые воскреснутъ не- 
тлѣннымв, а мы измѣнимся; 

53. ибо тлѣнному сему надле¬ 
житъ облечься въ нетлѣніе, и смерт¬ 
ному сему—облечься въ безсмертіе. 

54. Когда же тлѣнное сіе обле¬ 
чется въ нетлѣніе и смертное сіе 
облечется въ безсмертіе, тогда сбу¬ 
дется слово написанное: поглоще¬ 
на смерть побѣдою (Исаія 25, 8). 

начальникомъ небеснаго, должны имѣть такое же прославленное тѣло, какое 
имѣетъ Онъ.—Будемъ носить. Одни видятъ здѣсь изъяв, наклоненіе будущ. 
времени '(<рорёзо;хеѵ), другіе—сосдаг. аориста ('рорізшигѵ). Хотя первое пониманіе 
подтверждается только свидѣтельствомъ Ватиканскаго кодекса и Пешито, однако 
оно болѣе согласно съ смысломъ всего мѣста. При второмъ пониманіи нужно 
бы здѣсь видѣть увгыцаніе (понесемъ!), а между тѣмъ здѣсь излагается пом- 
жительное ученіе (ср. Рим. У, 1) такого содержанія: «тѣло, съ которымъ 
востанутъ умершіе, есть небесное тѣло, подобное тѣлу Самого Господа». 

50. Этотъ стихъ представляетъ собою переходъ къ слѣдующему отдѣлу. 
Плогпъ и кровь, т. е. нашъ нынѣшній тѣлесный организмъ, не могутъ остаться 
не измѣненными, когда вѣрующіе должны будутъ вступить въ славное цар¬ 
ство Христово.—Тлѣніе—это тѣ же плотъ и кровъ, но какъ бы уже тронутыя 
тлѣніемъ. 

51—52. Тайму. Апосто-іу сдѣлалось извѣстно то, что онъ говорить далѣе, 
по особому откровенію отъ Бога (ср. 1 Сол. ІУ,15).—При послѣдней трубѣ. 
Никакая труба не можетъ пробудить мертвыхъ. Поэтому здѣсь это выраженіе 
можетъ означать только особое всемогущее велѣніе Божіе, въ силу котораго 
мертвые должны воскреснуть, а живые—измѣниться по тѣлу. Самый образъ 
заимствованъ отъ тѣхъ сигналовъ, какіе подавали еврейскіе священники, 
когда евреямъ, странствовавшимъ въ пустынѣ, приходилось подниматься 
въ путь или жэ собираться на праздникъ къ скиніи (Числ. X, 2—10). 
Изъ того, что труба названа послѣднею, можно выводить заключеніе, что 
еще ранѣе будутъ имѣть мѣсто другія повелѣнія Божіи, которыя будутъ 
имЬть значеніе д.ія міра духовъ.—Ибо вострубитъ, т. е. труба вострубитъ. 
Опять это—образное выраженіе, указывающее на одновременность воскресенія 
мертвыхъ и измѣненія живыхъ.—Мы, т. е. всѣ вѣрующіе, которые доживутъ 
до второго пришествія. Апостолъ не зналъ, доживетъ ли онъ самъ до этого 
срока (ср. ст. 30 и 31; УІ, 14; Фил. I, 20 и'II, 17) и, въ виду присущаго 
ему упованія на близкое пришествіе Господне, скорѣе могъ причислять себя 
къ тѣмъ, кто доживетъ до этого времени. 

53—54. Облечься. Эго выраженіе указываетъ на то, что между настоя¬ 
щимъ и будущимъ, измѣненнымъ, тѣломъ будетъ существовать связь. Тѣло 
наше не уничтожится, а только приметъ новую форму существованія, какъ 
бы одѣнется въ новую одежду.—Сбудепгся слово... Бр. Исаія (ХХД^ 8) гово¬ 
ритъ о томъ, что члены теократическаго общества, живые и умершіе, будутъ 
въ концѣ исторіи домостроительства Божія о спасеніи человѣка одарены без¬ 
смертіемъ. Ап. это пророчество, какъ п многія другія, относящіяся, невиди¬ 
мому, только къ народу избранному, относитъ къ будущему измѣненію тѣлъ 
всѣхъ людей.—Побѣдою, т. е. полнымъ раскрытіемъ внутреннихъ силъ че- 
.товѣческаго существа, когда становится уже невозможнымъ никакое пхъ ос¬ 
лабленіе. «Смерть будетъ поглощена вѣчной жизнью» {Оодеі). 
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55. Смерть! гдѣ твое жало? адъ! 
гдѣ твоя побѣда? (Осіи 13, 14) 

56. Жало же смерти—грѣхъ; а 
сила грѣха—законъ. 

57. Благодареніе Богу, даровав¬ 
шему намъ побѣду Господомъ на¬ 
шимъ Іисусомъ Христомъ! 

58. Итакъ, братія мои возлюб¬ 
ленные, будьте тверды, непоколе¬ 
бимы, всегда преуспѣвайте въ дѣлѣ 
Господнемъ, зная, что трудъ вашъ 
не тщетен ,> предъ Господомъ. 

55—56. Въ чувствъ благодарности Богу за это несомнѣнно ожидающее 
вѣрующихъ освобожденіе отъ ита смерти Ап. говорить словами пр. Осіи 
о полномъ пораженіи смерти. Слова Осіи онъ приводитъ приблизительно по 
тексту ЬХХ (Ос. ХІИ, 14).—Жало (уіѵтроѵ). Пророку представляется смерть 
ядовитымъ животнымъ, въ родѣ скорпіона, которое чрезъ потерю жала ста¬ 
новится безвреднымъ.—Жало же смерти—грѣхъ... Ап. указываетъ этимъ на 
внутреннюю причину пораженія смерти. Онъ проникаетъ, такъ сказать, въ 
тѣ таинственныя убѣжища, гдѣ смерть приготовляетъ свой ядъ и показываетъ, 
какъ побѣдителю удалось положить конецъ этой вредоносной силѣ. Ірѣхъ и 
законъ—вотъ тѣ внутреннія причины, благодаря которымъ смерть могла ут¬ 
вердить свое господство надъ людьми. Первая причина—грѣхъ. Объ этомъ ясно 
сказано въ Писаніи (Быт. II, 17; Рим. V, 12 и 1 Кор. ХУ, 21, 22). Хотя че¬ 
ловѣкъ созданъ былъ по тѣлу смертнымъ, однако онъ избѣгъ бы смерти, если 
бы не согрѣшилъ (ср. Рим. XIII, 10). Но откуда получилъ грѣхъ эту страшную 
власть надъ человѣкомъ? Отъ закона. Ап. въ поел, къ Римл, говоритъ, 
что грѣхъ не вмѣняется человѣку въ преступленіе, заслуживающее смертной 
казни, если нѣтъ закона (V, 13). Только законъ сдѣлалъ грѣшниковъ, нару¬ 
шающихъ его, повинными смерти. Онъ, такъ сказать, глубоко вонзилъ жало 
смерти внутрь человѣка, онъ осудилъ человѣка на смерть, бьиъ движущею 
силою для этого жала смерти. 

57. Побѣда надъ смертью одержана Христомъ такимъ образомъ. Такъ 
какъ нужно было сначала побѣдить грѣхъ—жало смерти,—то Господь I. Хри¬ 
стосъ совершилъ это дѣло, не допустивши грѣхъ въ Свою собственную при¬ 
роду, хотя Онъ имѣлъ такую же плоть какъ и люди, исключая грѣховности. 
Чрезъ это Онъ обезоружилъ и другую опору смерти—законъ, такъ какъ законъ 
не могъ имѣть ничего противъ Того, Кто вполнѣ осуществилъ законъ. Эта 
двойная побѣда личная являлась необ::одиыымъ предположеніемъ Его соб¬ 
ственнаго воскресенія. Но, кронѣ того, дѣятельность Христа была направлена 
къ тому, чтобы эта побѣда сдѣлалась удѣломъ всего человѣчества, и Онъ, 
дѣйствительно, достигъ этого: Онъ именно избавилъ насъ Своимъ заступле¬ 
ніемъ отъ осужденія закона и примирилъ съ Богомъ, а чрезъ это примиреніе 
мы получили' благодатныя силы для побѣды надъ грѣхомъ, который уже пе¬ 
ресталъ быть вашимъ господиномъ.—Даровавіиему—по болѣе авторитетному 
чтенію: дарутцему. Ап., дѣйствительно, не могъ думать, что побѣда надъ 
грѣхомъ одержана людьми однажды навсегда (ср. Рим. гл. ѴІ-я): Господь по¬ 
стоянно даетъ намъ силу одерживать побѣды надъ грѣхомъ. 

58. Здѣсь содержится нравоучительный выводъ изъ сказаннаго о побѣ¬ 
дѣ христіанъ надъ грѣхомъ и смертью.—ѣъ дѣлѣ Господнемъ, т. е. въ рас¬ 
пространеніи Евангелія и въ собственномъ самоусовершенствованіи.—Трудъ 
вашъ не тщетенъ, т. е. ваша работа имѣетъ важное значеніе. 



120 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 10. 

Глава хѵі 

1. При сборѣ же для свя¬ 
тыхъ поступайте такъ, какъ я 
установилъ въ церквахъ Галатій- 
скнхъ: 

2. въ первый день недѣли каж¬ 
дый изъ васъ пусть отлагаеть у 
сэбя и сберегаетъ,^ сколько позво¬ 
литъ ему состояніе, чтобы не дѣ¬ 
лать сборовъ, когда я приду. 

3. Когда же приду, то кото¬ 
рыхъ вы изберете, тѣхъ отправлю 
съ письмами, для доставленія ва¬ 
шего подаянія въ Іерусалимъ. 

4. А если прилично будетъ и 

мнѣ отправиться, то они со мною 
пойдутъ 

5. Я приду къ вамъ, когда прой¬ 
ду Македонію; ибо я иду чрезъ 
Македонію. 

6. У васъ же, можетъ быть, по¬ 
живу, или и перезимую, чтобы вы 
меня проводили, куда пойду. 

7. Ибо я не хочу видѣться съ 
вами теперь мимоходомъ, а надѣ¬ 
юсь пробыть у васъ нѣсколько вре¬ 
мени, если Господь позволитъ. 

8. Въ Ефесѣ же я пробуду до 
Пятидесятницы, 

ХП. 

Заключеніе ііое.іаііія: раепоряя.епія, нзвѣстііг іі прппѣіѵтвія (1 -24). 

1—4. Ап. даетъ распоряжевіе о собираніи пожертвованій въ пользу 
іерусалимскихъ христіанъ. Сборъ для святыхъ или христіанъ іерусалимскихъ 
(можетъ быть Ап. здѣсь называетъ іерусалимскихъ христіанъ просто святыми 
въ виду того особаго значенія, какое имѣла Церковь Іерусалимская среди 
другихъ Церквей ср. 2 Кор. УПІ, 4; IX, 1, 12) производился въ виду того, что 
іерусалимскіе христіане болѣе нуждались въ помощи, чѣмъ другіе. Извѣстно, 
что отступникамъ отъ вѣры отцовъ,—а таковыми оказывались въ Іерусалимѣ 
ученики Христовы—всегда трудно живется, трудно достается работа (ср. Іак. 
И, 0; У, 1—6). И вотъ, разъ на соборѣ апостольскомъ Павелъ далъ слово 
заботиться о бѣдныхъ іерусалимскихъ христіанахъ (Гал. II, Ю; Дѣян. XI, 
27—30), то онъ считалъ своимъ долгомъ располагать коринѳянъ къ сбору 
подаяній па бѣдныхъ христіанъ іерусалимскихъ. — Въ первый день недѣли. 
т. е. въ каждый первый день по истеченіи недѣли пли послѣ субботы. Это 
былъ день воскресный или день Господень. Отсюда видно, что этотъ день 
праздновался еще при Апостолахъ (ср. Дѣян. XX, 7).—Съ письмами, т. е. 
съ рекомендательнымъ письмомъ въ Іерусалимъ (множ, число г-ізюлаі имѣетъ 
значеніе латинскаго УхИеѵлв^тіоьѵо).—Если прилично бі/детъ. Ап. имѣетъ,вѣро¬ 
ятно, въ виду сумму пожертвованій. Если пожертвованій будетъ очень много, 
то, можетъ быть, понадобится его личное участіе въ ихъ распредѣленіи. 

5—9. Ап. намѣревается посѣтить Коринѳъ послѣ того, какъ побываетъ 
ВТ.' Македоніи, п побыть въ Коринѳѣ долгое время. Теперь же ему нужно 
остаться до 50 цы въ Ефэсѣ.—]Іді/ чрезъ Македонію, т. е. собираюсь идти...— 
Меня проводили, т. е. приготовили для меня и моихъ еиутпиковъ все необхо¬ 
димое въ путешествіи.—Ап. писалъ посланіе около Пасхи 57-го г. Онъ раз¬ 
считывалъ еще нѣсколько Еедѣ,іь прожить въ Ефесѣ. лѣто пронести въ Маке¬ 
доніи, откуда осенью пройти въ Коринѳъ и пробыть тамъ .заму 57—&8-го года. 
Но нѣкоторыя обстоятельства заставили его измѣнить свое намѣреніе н об- 
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9. ибо для меня отверста вели¬ 
кая и широкая дверь, и против¬ 
никовъ много. 

10. Если же придетъ въ вамъ 
Тимоѳей, смотрите, чтобъ онъ былъ 
у васъ безопасенъ; ибо онъ дѣла¬ 
етъ дѣло Господне, какъ и я. 

11. Посему никто не пренебре¬ 
гай его, но проводите его съ ми¬ 
ромъ, чтобъ онъ пришелъ во мнѣ, 
ибо я жду его съ братіями. 

12. А что до брата Аполлоса, 
я очень просилъ его, чтобъ онъ 
съ братіями пошелъ въ вамъ; но 
онъ пивавъ не хотѣлъ идти нынѣ, 
а придетъ, когда ему будетъ 
удобно. 
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13. Бодрствуйте, стойте въ вѣ¬ 
рѣ, будьте мужественны, тверды; 

14.. все у васъ да будетъ съ 
любовью. 

15. Прошу васъ, братія (вы 
знаете семейство Стефаново, что 
оно есть начатокъ Ахаін, н что 
они посвятили себя на служеніе 
святымъ), 

16. будьте и вы почтительны 
въ таковымъ и во всякому содѣй¬ 
ствующему и трудящемуся. 

17. Я радъ прибытію Стефана, 
Фортуната и Ахаива! они воспол¬ 
нили для меня отсутствіе ваше, 

18. ибо они мой и вашъ духъ 
успокоили. Почитайте таковыхъ. 

стоятельства эти были, кажется, очень серьезнаго свойства (ср. 2 Кор, II, 
1—4).—Дверь, т.е. открылась возможность распространять Евангеліе.—И про¬ 
тивниковъ много. Это обстоятельство заставляетъ Апостола продолжать свое 
пребываніе въ Ефесѣ. Онъ долженъ бороться съ тѣми, кто ставилъ преграды 
Евангелію, и побороть ихъ. 

10—12. До прихода Апостола въ Коринѳъ туда можетъ прибыть Тимо¬ 
ѳей. Ап. проситъ коринѳянъ принять его и проводить какъ слѣдуетъ. Что 
касается Аполлоса, то онъ не захотѣлъ пойти въ Коринѳъ теперь и придетъ 
послѣ. Ап. опасается, что коринѳяне могутъ пренебречь тѣмъ, чтб имъ будетъ 
говорить Тимоѳей: онъ долженъ былъ показаться имъ слишкомъ юнымъ для 
того, чтобы выступать въ качествѣ руководителя Церкви (ср. 1 Тим. IV, 12).— 
/7 жду ею съ братіями. Посланные коринѳской Церковью къ Павлу послы 
еще не ушли въ это время отъ него и ждали, что скажетъ о настроеніи ко¬ 
ринѳянъ Тимоѳей (ст. 17).—А что до брата Аполлоса... Ап. въ виду суще¬ 
ствованія партіи Аполлоса въ Коринѳѣ, считаетъ нужнымъ сказать, что онъ 
вовсе не задерживаетъ у себя Аполлоса, какъ будто опасаясь усиленія его 
партіи съ его прибытіемъ въ Коринѳъ. Аполлосъ самъ не хотѣлъ идти туда, 
не желая подать поводъ кь тому, чтобы его считали ищущимъ популярности 
въ ущербъ вліянію Павла.—Съ братіями т. е. съ посланными отъ коринѳ¬ 
ской Церкви христіанами. 

13—ІЬ. Ап. даетъ здѣсь нѣсколько наставленій общаго и частнаго ха¬ 
рактера.—Семейство Стефаново—см. I, 16.—Начатокъ Ахаіи—т. е. креще¬ 
но самимъ Павломъ при самомъ вступленіи его на почву Ахаіи или Греціи. 
—Содѣйствующему т. е. помогающему такимъ дѣятелямъ какъ Стефаносъ,— 
Трудящемуся (-/о-іаѵ)—указываетъ на тяжелый трудъ (ср. Гал. IV, 11; Рим. 
XVI, 6)—Они мой и вашъ дугъ успокоили. Они разсѣяли недоразумѣнія, какія 
Ап. имѣлъ относительно коринѳянъ, разъяснили ему поведеніе коринѳянъ, 
смущавшее Апостола Павла. Кромѣ того Ап. видитъ уже, какъ они, прибывъ 
въ Коринѳъ, успокоиваютъ и коринѳянъ своими сообщеніями объ Ап. Павлѣ 
и его отношеніи къ коринѳянамъ. 
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19. Привѣтствуютъ васъ церкви 
Асійскіа; привѣтствуютъ васъ усерд¬ 
но въ Господѣ Авила и Присвил- 
ла съ домашнею ихъ церковью. 

20. Привѣтствуютъ васъ всѣ 
братія. Привѣтствуйте другъ друга 
святымъ цѣлованіемъ- 

21. Мое Павлово привѣтствіе 
собственноручно. 

22. Кто не любитъ Господа Іи¬ 
суса Христа, анаѳема, маран-аѳа ^). 

23. Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа съ вами, 

24. и любовь моя со всѣми 
вами во Христѣ Іисусѣ. Аминь. 

19—24. Сначала здѣсь помѣщено привѣтствіе отъ Асійскихъ церквей, 
а потомъ отдѣльно привѣтствіе отъ Акилы и Прискиллы съ тѣми, кто соби¬ 
рался въ ихъ домъ для совершенія богослуженія. Затѣмъ идетъ привѣтствіе 
отъ всей Церкви и отъ Ап. Павла. — Асія, т. е. проконсульская Азія, обни¬ 
мавшая юго-западную часть Малой Асіи.—Акилла и Прискилла—см. Рим. 
XVI, 3.—Собственноручно. Ап. только подписывалъ свои посланія, а писалъ 
ихъ подъ его диктовку переписчикъ (ср. Рим. XVI, 22).—Кто не любитъ^ 
Такіе люди могли быть среди коринѳскихъ христіанъ (ср. XII, 3).—Анаѳема— 
см. XII, 3.—Маран-аѳа. Это выраженіе арамейскаго языка, какимъ тогда гово¬ 
рили въ Палестинѣ. Оно значитъ: «приди. Господь нашъ!» (Магапа іЬа!) 
Зачѣмъ прибавляетъ Ап. это выраженіе—сказать трудно. — Любовь моя со 
всѣми вами. Эти слова прибавилъ Ап. для того, чтобы показать коринѳянамъ, 
которыхъ онъ въ посланіи такъ рѣзко обличалъ, что онъ все же ихъ любитъ. 

*■) Да будетъ отлученъ до пришествія Господа. 



Второе посланіе Ап. Павла къ 
Коринѳянамъ. 

Поводъ и цѣль написаніи посланія. 

Въ Коринѳской церкви, какъ извѣстно изъ перваго посланія 

къ Коринѳянамъ (I, 10 и сл.), происходили различныя нестроенія. 

Для прекращенія такихъ нестроеній Ап. Павелъ и написалъ изъ Ефеса 

свое первое посланіе къ Коринѳянамъ. Посланіе это, какъ узналъ 

Апостолъ отъ посланнаго имъ въ Коринѳъ Тита, произвело на Корин¬ 

ѳянъ благотворное дѣйствіе (2 Кор. VII, 5 и сл ). Постановленіе Ап. 

Павла о кровосмѣсникѣ было приведено въ исполненіе и этотъ грѣш¬ 

никъ раскаялся въ своемъ проступкѣ. Но тѣмъ пе менѣе тотъ $е 

посолъ Павла сообщилъ ему, что его противники—іудействующіе не 

дремлютъ и стараются подорвать его авторитетъ среди коринѳскихъ 

христіанъ. Опи указывали на то, что Ап. Павелъ слабъ духомъ, измѣн¬ 

чивъ въ своихъ рѣшеніяхъ, такъ что на него трудно положиться. 

Имѣя въ виду эти нападки. Апостолъ и пишетъ къ Коринѳянамъ второе 

посланіе. 

О цѣли посланія Апостолъ говоритъ самъ въ ХШ гл. (ст. 10-й). 

Своимъ посланіемъ онъ хочетъ привести Коринѳскую церковь въ такое 

состояніе, чтобы потомъ, при личномъ свиданіи съ Коринѳянами, ему 

не оказалось надобности примѣнять къ нимъ всю строгость своего 

апостольскаго авторитета. Онъ стремится для этого прежде всего 

возстановить въ глазахъ Коринѳянъ этотъ свой авторитетъ—это глав¬ 

ная цѣль, какую онъ имѣлъ при написаніи посланія. Все же осталь¬ 

ное служитъ только средствомъ для достиженія этой цѣли. 
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Содержаніе посланія. 

Второе посланіе къ Коринѳянамъ, кромѣ привѣтствія и вступ¬ 

ленія, заключаетъ въ себѣ три части. Первая часть—первыя семь 
главъ—содержитъ въ себѣ изображеніе характера апостольской дѣя¬ 

тельности Павла, причемъ особое вниманіе Ап. посвящаетъ изображе¬ 

нію своей любви къ Коринѳянамъ и величія новозавѣтнаго служенія. 

Во второй части—главы ѴШ и IX—Апостолъ говоритъ о собраніи 
подаяній на бѣдныхъ христіанъ. Въ третьей части—съ 10-й по 
13-ю главу—Апостолъ полемизируетъ съ своими противниками, побѣ¬ 

доносно отражая всѣ предъявлявшіяся ими къ нему обвиненія. Тутъ же 
онъ высказываетъ свои требованія по отношенію къ Коринѳянамъ. 

Мѣсто и время написанія посланія. 

Какъ видно изъ самаго посланія (II, 13; ѴП, 5; ѴШ, 1; IX, 2; ср. 
Дѣян. XX, 1). Апостолъ находился во время написанія посланія въ 
Македоніи, гдѣ его нашелъ возвращавшійся изъ Коринѳа Титъ. На¬ 

писано посланіе, повидимому, въ томъ же 57'Мъ году, въ которомъ 
было написано и первое поел, къ Кор. (ср. VIII, 1). 

Подлинность и единство посланія. 

Сколько нибудь серьезныхъ возраженій противъ принадлежности 
второго посланія Ап. Павла къ Коринѳянамъ именно Павлу никто изъ 
библейскихъ критиковъ не высказалъ. И въ самомъ дѣлѣ, если читать 
со вниманіемъ это посланіе, то никакъ нельзя усомниться въ томъ, 

что оно написано великимъ Апостоломъ язычниковъ, основателемъ Ко¬ 

ринѳской церкви. Но критика выдвигаетъ особое возраженіе противъ 
этого посланія. Говорятъ именно, что оно не представляетъ собою 
единаю, цѣльнаго произведенія, а состоитъ изъ двухъ или даже изъ 
трехъ отдѣльныхъ посланій Ап. Павла, которыя впослѣдствіи были 
соединены въ одно. При этомъ утверждаютъ, что послѣ перваго посла¬ 

нія къ Коринѳянамъ Апостолъ написалъ въ Коринѳъ второе посланіе, 
состоявшее изъ послѣднихъ четырехъ главъ нашего второго посланія и 
затѣмъ третье, состоявшее изъ первыхъ девяти главъ того же посланія. 
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На чемъ основано такое мнѣніе? Говорятъ, что послѣднія че¬ 

тыре главы второго посланія не гармонируютъ съ первыми девятью, 

стоятъ какъ-то совершенно отдѣльно отъ первыхъ. Главнымъ обра¬ 

зомъ критики опираются на кажущемся различіи тона, какимъ гово¬ 

ритъ Апостолъ въ обѣихъ частяхъ. Въ йервой части его рѣчь спо¬ 

койна и самъ онъ находится въ возвышенно-радостномъ настроеніи 

духа, а во второй—онъ съ необыкновенною горячностью высказываетъ 

свои положенія, сильно волнуется. И состояніе Коринѳянъ изобра¬ 

жается различно въ той и другой части; въ первой—оно удовлетво¬ 

ряетъ Апостола, во второй, напротивъ, его волнуетъ и тревожитъ 

(ср. VII, 14 и ХП, 20). Но эти основанія весьма недостаточны для того, 

чтобы служить доказательствомъ разновременнаго происхожденія двухъ 

частей посланія. Прежде всего, и въ первой части содержатся не однѣ 

похвалы Коринѳянамъ—тамъ есть и порицанія. Напр., Апостолъ въ VI 

гл. (11 —16 ст.) указываетъ на недостатокъ любви къ нему со стороны 

Коринѳянъ, на нѣкоторые недостатки ихъ нравственной жизни. При 

томъ, если Апостолъ въ первой части хва.іитъ послушаніе Коринѳянъ, 

то имѣетъ въ виду здѣсь только ихъ отношеніе къ кровосмѣснику (ѴП, 

11 и 14). Далѣе, если тонъ второй части отличенъ отъ тона первой, 

то это объясняется тѣмъ, что въ первой части Апостолъ обращается 

къ коринѳскимъ христіанамъ, своимъ духовнымъ чадамъ, а во второй 

имѣетъ въ виду главнымъ образомъ своихъ враговъ, іудействующихъ. 

Очень понятно, что онъ во второй части такъ волнуется, такъ иро¬ 

низируетъ надъ своими врагами. Нельзя также не принять во вни¬ 

маніе того обстояте-дьства, что посланіе, такое обширное, написано 

апостоломъ не сразу, и во время написанія посланія, когда уже пер¬ 

вая часть его была готова. Апостолъ могъ получить изъ Коринѳа такія 

новыя свѣдѣнія, которыя заставили его измѣнить тонъ своей рѣчи. 

Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ можно объяснить и то, что Апо¬ 

столъ во второмъ посланіи настойчиво убѣждаетъ къ собиранію ми¬ 

лостыни и затѣмъ нѣсколько далѣе защищается отъ подозрѣнія, что 

онъ употребляетъ эту милостыню въ свою собственную пользу. Ап. 

вѣроятно узналъ о такихъ подозрѣніяхъ именно послѣ того, какъ 

написалъ уже первыя девять главъ, гдѣ между прочимъ идетъ рѣчь 

о собраніи милостыни, а передѣлывать этой части опъ не хотѣлъ, 

тѣмъ болѣе, что МИЛОСТЫНЯ' дѣйствительно была крайне необходима 

для бѣдныхъ христіанъ. Онъ думалъ такъ: «пусть уже лучше я под¬ 

вергнусь подозрѣнію, чѣмъ бѣдняки лишатся милостыни, на которую 
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они уже разсчитывали»! Наконецъ и въ первой части есть намекъ 
на существованіе такихъ подозрѣній противъ Апостола (см. ѴПІ, 
16 — 22). 

Характеръ посланія. 

Второе посланіе къ Коринѳянамъ, послѣ посланія къ Филиппій¬ 

цамъ, особенно важно для пониманія личности Ап. Павла. Здѣсь мы 

видимъ глубокое смиреніе Апостола, его кротость и необыкновенную 

снисходительность къ его духовнымъ чадамъ, и въ тоже время высо¬ 

кое сознаніе своего апостольскаго достоинства, которое онъ со всею 

энергіею защищаетъ противъ своихъ враговъ - іудействующихъ. Со 

стороны изложенія оно также выдается своими достоинствами,—глав¬ 

нымъ образомъ силою выраженія, убійственною ироніею и вообще 

красотою оборотовъ рѣчи. 

Пособія при чтеніи посланія. 

Кромѣ извѣстныхъ свято-отеческихъ толкованій — Іоанна Зла¬ 

тоуста, бл. Ѳеодорита, Ѳеофилакта и др., наиболѣе поіезными для 

изъясненія посланія являются труды Клинга (въ ВіЪеІиегк Ланге), 

Гейнрици, Буссе и Ф. Бахмана (1909 г.). Изъ русскихъ толкованій 

наибольшею обстоятельностью отличается толкованіе еп. Ѳеофана. 



Второе посланіе къ Коринѳянамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ, волею Божіею Апо¬ 
столъ Іисуса Христа, и Тимоѳей 
братъ, церкви Божіей, находящей¬ 
ся въ Коринѳѣ, со всѣми святыми 
по всей Ахаіи: 

2. благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа Іи¬ 
суса Христа. 

3. Благословенъ Богъ и Отецъ 
Господа нашего Іисуса Христа, 
Отецъ милосердія и Богъ всякаго 
утѣшенія, 

4. утѣшающій насъ во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы мпг.іи 
утѣшать находящихся во всякой 
скорби тѣмъ утѣшеніемъ, которымъ 
Богъ утѣшаетъ насъ самихъ! 

I. 

Надписаніе и привѣтствіе (1—2). Вступленіе (3—11). Разъясненіе причины, по какой 
Ап. не исполнилъ своего обѣщанія прибыть въ Коринѳъ (12—24). 

1—2. Надписаніе и привѣтствіе посланія походитъ на надписаніе 
и привѣтствіе перваго поел, къ Корине.' Вмѣсто Сосѳена привѣтствующимъ 
Ко[іинѳянъ является Тимоѳей, недавно побывавшій въ Корп.-ѳѣ (1 Кор. ІГ, 
17; ХУІ, 10).—Со всѣми святыми по всей Ахаіи, т. е. съ .христіанами, жив¬ 
шими въ Еіладѣ и Пелопонесѣ (южная Греція), которые видѣли въ Коринѳ¬ 
ской Церкви центръ религіо.зной жизни южно-греческаго христіанства.—Бла¬ 
годать... Объясненіе см. въ толков, на поел, къ Римл. I, 7. 

3—11. Здѣсь содержится вступ.іеаіе въ посланіе... Ап. благодаритъ 
Бога за то, что Онъ посылаетъ ему и его спутникамъ утѣшеніе въ скорбяхъ, 
потому что это утѣшеніе даетъ имъ во.зможность обращаться съ утѣшеніями 
къ другимъ хрисгіанамъ, также подвергающимся скорбямъ. Изъ скорбей сво¬ 
ихъ, постигшихъ его и его сотрудниковъ, Ап. останавливается здѣсь на 
опасности, какой они подверглись недавно въ Ефесѣ и отъ которой ихъ 
избавилъ Богъ отчасти и по молитвамъ коринѳскихъ христіанъ. 

3. Богъ и Отецъ Господа нашего 1. Христа. Первое выраженіе—Богъ 
—опредѣляетъ отношеніе къ Б ігу Христа по Его человѣчеству, а второе— 
Отецъ—по Божеству (Ѳеофилактъ Болт.).—Отецъ милосердія или, иначе, ис¬ 
точникъ милостей (ср. Рим. XII, 1).—Богъ всякаго утѣшенія. Такъ назы¬ 
ваетъ здѣсь Ап. Бога потому, что далѣе намѣренъ говорить о томъ, что 
Богъ послалъ ему утѣшеніе въ скорби. 

4. Насъ. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду Тимоѳея и, быть можетъ, другихъ 
своихъ сотрудниковъ.—Утѣшающій, Ті е. не одинъ и не два раза, а посто- 
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5. Ибо ПО иѣрѣ, какъ уннога- 
ются въ насъ страданія Христовы, 
умножается Христомъ и утѣшеніе 
наше. 

6. Скорбимъ ли мы, скорбимъ 
для вашего утѣшенія и спасенія, 
которое совершается перенесеніемъ 
тѣхъ же страданій, какія и мы 
терпимъ; 

7. и надежда наша о васъ твер¬ 
да. Утѣшаемся ли, утплтемся для 
вашего утѣшенія и спасенія, зная, 
что вы участвуете какъ въ стра¬ 
даніяхъ нашихъ, такъ и въ утѣ¬ 
шеніи. 

8. Ибо мы не хотимъ оставить 
васъ, братія, въ невѣдѣніи о скор¬ 
би нашей, бывшей съ нами въ Асіи, 

янно пооылаюш.іЁ намъ утѣшенія (Злат.).—Во валкой скорби нашей—точнѣе: 
«при всей нашей скорби». Всѣ страданія Ап. разсматриваются здѣсь какъ 
одно пѣлое.—Чтобы и мы могли утѣшать... Испытавшій самъ на себѣ 
что либо можетъ понять и испытанное другими людьми. —Находящихся во 
всякой скорби, т. е. удрученныхъ всякою скорбью, со всѣхъ сторонъ обуре¬ 
ваемыхъ напастями.— Утѣшеніемъ, которымъ... т. е. сообщая о тѣхъ неожи¬ 
данныхъ милостяхъ, какія получилъ Ап. и его спутники отъ Бога. 

5. Вѣрно ли, однако, что Апостолъ и его спутники получаютъ утѣшеніе 
отъ Бога? Да, это совершенная правда, и утѣшеніе это становится все изобиль¬ 
нѣе, по мѣрѣ того какъ увеличиваются страданія Апостола и его спутниковъ.— 
Страданія Христовы. Это не страданія за Христа или ради Христа, но 
страданія Христа, которыя переноситъ каждый страдающій за Евангеліе, или 
такія, какія испыталъ при проповѣданіи Своего Евангелія Самъ Христосъ 
(ср. Матѳ. XX, 22; Фил. III, 10; Кол. I, 24). Нѣкоторые изъ древнихъ цер¬ 
ковныхъ толкователей (Злат., Ѳеофилактъ и др.) видятъ здѣсь страданія, какія 
терпитъ Самъ Христосъ въ Своихъ членахъ, т. е. вѣрующихъ. Но мысль 
о продолжающихся и теперь страданіяхъ Христа противорѣчитъ идеѣ Его 
прославленія. 

6—7. По болѣе удостовѣренному чтенію мѣсто это должно имѣть такой 
видъ: «если скорбимъ—то изъ за вашего утѣшенія и спасенія; если утѣшаемся, 
то изъ за вашего утѣшенія, которое дѣйственно въ терпѣливомъ перенесенія 
тѣхъ же страданіи, какія испытываемъ и мы, и надежда наша въ отношеніи 
васъ тверда, зная, что вы участвуете какъ въ страданіяхъ нашихъ, такъ 
и въ утѣшеніи». Это чтеніе принято и Тишендорфомъ (ѴШ-е изд.) и Вест- 
котъ-Гортомъ.—Изъ за вашего утѣшенія. Страданія, какія переносятъ Апо¬ 
столы, служатъ къ утѣшенію и укрѣпленію вѣрующихъ. Но какимъ образомъ? 
Когда вѣрующіе также подвергаются страданіямъ, то Апостолы, уже испы¬ 
танные страданіями, могутъ ихъ утѣшать и ободрять.—Изъ за вагиего утѣ¬ 
шенія, которое дѣйственно... т. е. чтобы дать вамъ утѣшеніе, которое проя¬ 
вляетъ свое дѣйствіе или вліяніе въ терпѣливомъ перенесеніи страданій... 
Тѣхъ же страданій. Ап. имѣетъ въ виду возможность такихъ страданій для 
Коринѳянъ въ будущемъ, какъ показываетъ и слѣдующее выраженіе; «надежда 
наша въ отношеніи васъ тверда». — Зная.. т. е. такъ, какъ мы знаемъ.— 
Участвуете въ страданіяхъ нашихъ. Христіанинъ принимаетъ участіе въ стра¬ 
даніяхъ и утѣшеніяхъ, какія пали на долю Апостоловъ. О.чъ не только сочув¬ 
ствуетъ радости и печали Апостоловъ, но и самъ переживаетъ то и другое. 

8. Ап. сообщаетъ здѣсь, что несчастіе, съ нимъ случившееся въ про¬ 
винціи Асіи и извѣстное Коринѳянамъ, вѣроятно, изъ разсказовъ Тита, было 
необычайно и угрожало опасностью жизни для Апостоловъ. Намъ неизвѣстно, 
какое событіе имѣетъ здѣсь въ виду Апостолъ—только это не было возму¬ 
щеніемъ Димитрія (Дѣян. XIX, 23 и сп.), такъ какъ при этомъ возмущеніи 
самъ Ап. не подвергался опасности (Дѣян. XIX, 30). 
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потому что мы отягчены были чрез¬ 
мѣрно и сверхъ силы, такъ что не 
надѣялись остаться въ живыхъ. 

9. Но сами въ себѣ имѣли при¬ 
говоръ къ смерти, для того, чтобы 
надѣяться не на самихъ себя, но 
на Бога, воскрешающаго мертвыхъ, 

10. Который и избавилъ насъ 
отъ столь близкой смерти, и из¬ 
бавляетъ, и на Котораго надѣемся, 
что и еще избавитъ, 
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11. цри содѣйствіи и вашей 
молитвы за насъ, дабы за дарован¬ 
ное намъ, по ходатайству многихъ, 
многіе возблагодарили за насъ. 

12. Ибо похвала наша сія есть, 
свидѣтельство совѣсти нашей, что 
мы въ простотѣ и богоугодной 
искренности, не по плотской муд¬ 
рости, но по благодати Божіей, 
жили въ мірѣ, особенно же у васъ. 

13. И мы пишемъ вамъ не иное. 

9. Сами въ себѣ имѣли приговоръ... т. е. ясно сознавали безвыходность 
своего положенія.—Воскрегиаюгцаго мертвыхъ. Если—думалъ Ап.—Богъ мо¬ 
жетъ воскрешать мертвыхъ, то тѣмъ болѣе Онъ можетъ сохранить жизнь 
живымъ. 

10. Эта вѣра въ Бога имѣла своимъ результатомъ спасеніе Павла 
и Тимоѳея.—Избавляетъ. Слѣдов., и въ Македоніи Павелъ и Тимоѳей про¬ 
должаютъ подвергатьоя такимъ опасностямъ, какой подверглись въ Асіи. 

11. Мысль о пользѣ ходатайственной молитвы вѣрующихъ за своихъ 
братьевъ проводится у Ап. Павла и въ другихъ мѣстахъ (Рим. I, 9 и сл.; 
Фил. I, 3 и сл.).—При еодѣйсгпвіи. Молитва вѣрующихъ содѣйствовала успѣху 
молитвы Павла и Тимоѳея.—Дабы за дарованное гшмъ... Благодареніе за спа¬ 
сеніе Павла и Тимоѳея должно быть принесено Богу не только отъ ихъ соб¬ 
ственнаго лица, но отъ лица многихъ, потому что многіе и ходатайствовали 
объ этомъ спасеніи. 

12— 24. Начиная свое самооправданіе, Ап. прежде всего говоритъ, что 
онъ былъ всегда человѣкомъ искреннимъ и теперь пишетъ Коринѳянамъ, не 
имѣя никакой задней мысли. Затѣмъ онъ особенно подробно говоритъ относи¬ 
тельно перемѣны въ планѣ своего путешествія. Если онъ и не пришелъ въ 
Коринѳъ раньше, чѣмъ посѣтить Македонію—какъ обѣщано было Коринѳя¬ 
намъ,—то сдѣлалъ это не по легкомыслію или въ виду какихъ либо личныхъ 
выгодъ, а по любви къ Коринѳянамъ, чтобы дать имъ время исправиться отъ 
нѣкоторыхъ недостатковъ и чтобы не быть вынужденнымъ самому судить пре¬ 
ступниковъ противъ церковной дисциплины. 

12. Ибо. Ап. здѣсь выражаетъ основаніе своей увѣренности въ томъ, 
что Коринѳяне молились за него Богу. Онъ, дѣйствительно, заслуживаетъ 
такой любви съ ихъ стороны. Если онъ хвалитъ себя (въ ст. 11-мъ), то 
этимъ только свидѣтельствуетъ о томъ, что дѣйствовалъ (съ Тимоѳеемъ вмѣ¬ 
стѣ) всегда откровенно (въ простотѣ) і).—Въ Богоугодной искренности—пра¬ 
вильнѣе: въ Божественной, какая дана ему Богомъ (ср. выраженіе: правда 
Божія въ поел, къ Рим. I, 17).—Ие по плотской премудрости.—Это—пре¬ 
мудрость, опредѣляемая грѣховными похотями плоти (ср. 1 Кор. I, 26).—Въ 
мірѣ, т. е. въ обширной области, гдѣ жили разные языческіе народы, кото¬ 
рыхъ Ап. призванъ былъ быть просвѣтителемъ. 

13— 14. Были, очевидно, въ Коринѳѣ люди, которые предъявляли Апо¬ 
столу упрекъ въ фальши, которую оиъ будто бы допускаетъ въ своихъ посла- 

Э Начало стиха лучше перевести такъ: сія похвала, (которую мм высказали себѣ) 

есть свидѣтельство нашей совѣсти. Выраженіе ёот; то (іартбрюу—сказуемое. 
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какъ то, что вы читаете, или ра* 
зумѣете, и что, какъ надѣюсь, до 
конца уразумѣете, 

14. такъ какъ вы отчасти и 
уразумѣли уже, что мы будемъ ва¬ 
шею покНалою, равно и вы нашею, 
въ день Господа нашего Іисуса 
Христа. 

15- И въ этой увѣренности я на¬ 
мѣревался придти къ вамъ ранѣе, 
чтобы вы вторично получили благо¬ 
дать, 

16. и чрезъ васъ пройти въ 
Македонію, изъ Македоніи же опять 

придти къ ваиъ; а вы проводили 
бы меня въ Іудею. 

17. Имѣя такое намѣреніе, лег¬ 
комысленно ли я поступилъ? Или, 
что я предпринимаю, по плоти 
предпринимаю, такъ что у меня 
то «да, да», то «нѣтъ, нѣтъ?» 

18. Вѣренъ Богъ, что слово на¬ 
ше къ вамъ не было то «да», то 
«нѣтъ». 

19. Ибо Сынъ Божій Іисусъ 
Христосъ, проповѣданный у васъ 
нами, мною и Снлуаномъ н Тимо¬ 
ѳеемъ, не былъ «да» и «нѣтъ»; но 
въ Немъ было «да», 

НІЯХЪ. Ап. утверждаетъ, что это обвиненіе совершенно неосновательно. Въ 
посланіи нужно понимать все какъ сказано, въ самомъ обыкновенномъ и есте¬ 
ственномъ значеніи.— Какъ надѣюсь. Здѣсь впервые Ап. говоритъ лично отъ 
себя, потому что выражаетъ свое личное, субъективное состояніе.—И чтд, 
какъ надѣюсь... Эта фраза, а также начальная фраза 14-го ст. должны быть 
поставлены въ связь между собою. Лучше перевести ихъ такъ: «а я надѣюсь, 
что вы до конца уразумѣете, — какъ вы уже отчасти и уразумѣли, — что мы 
служимъ вашею* похвалою».—До конца, т. е. до второго пришествія Христова. 
Ап. въ поел, къ Римл, говоритъ, что при этомъ пришествіи раскроются всѣ 
тайны расположенія человѣческихъ сердецъ (II, 16). Но Коринѳяне, вѣроятно, 
еще до этого крайняго срока сумѣютъ понять истинное расположеніе сердца 
Апостола и его значеніе для нихъ. Въ день же страшнаго суда Христова 
Апостолы будутъ гордиться своими учениками-Коринѳянами, а эти—своими 
учителяни-Апостолами. 

15—16. Ап. только что сказалъ, что онъ крѣпко надѣется на внутрен¬ 
нюю связь, соединяющую его съ Коринѳянами (ст. 14). Въ виду этой увѣрен¬ 
ности онъ хотѣлъ придти къ нимъ раньше, чѣмъ обѣщалъ—сердце его влекло 
къ этому,—чтобы сообщить Коринѳянамъ въ это второе пришествіе вторую 
благодать или снова ихъ просвѣтить тою благодатью, которой онъ, какъ Апо¬ 
столъ, былъ носителемъ (ср. Рим. I, 11) и какой они удостоились въ его пер¬ 
вое пребываніе въ Коринѳѣ. Онъ даже хотѣлъ зайти къ нимъ и еще разъ, 
при возвращеніи изъ Македоніи. 

17. Ап., порѣшивъ посѣтить Коринѳъ раньше назначеннаго имъ самимъ 
времени, не поступалъ какъ человѣкъ легкомысленный, у котораго на языкѣ 
въ одно и тоже время и да (да, да—усиленное утвержденіе) и нѣтъ (нѣтъ, 
нѣтъ—усиленное отрицаніе). — По плоти, т. е. руководясь легкомысленными 
побужденіями. 

18. Напротивъ, рѣчь и главнымъ образомъ проповѣдь Павла и Тимоѳея 
были всегда одинаковы, не измѣняли вида, а этимъ доказывалось то, что Богъ 
вѣренъ Своимъ словамъ и обѣщаніямъ (По русски: вѣренъ Богъ... нужно по¬ 
нимать какъ клятву, но такого значенія это выраженіе нигдѣ не имѣетъ). 

19—20. Ибо... Ап. сказалъ только что, что его проповѣдь вообще была 
вполнѣ опредѣленнаго содержанія. Теперь онъ эту мысль доказываетъ ссыл¬ 
кою на то, что въ частности все, возвѣщенное въ Коринѳѣ имъ и его спут- 
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20. (ибо всѣ обѣтованія Божіи 
въ Немъ «да», и въ Немъ «аминь») 
въ славу Божію, чрезъ насъ. 

21. Утверждающій же насъ съ 
вами во Христѣ и помазавшій насъ 
ешь Богъ, 

22. Который и запечатлѣлъ насъ 
и далъ залогъ Духа въ сердца на- 

23. Бога призываю во свидѣте¬ 
ля на душу мою, что, щадя васъ, 
я доселѣ не приходилъ въ Ко¬ 
ринѳъ, 

24. не потому, будто мы бе¬ 
ремъ власть надъ вѣрою вашею; 
но мы споспѣшествуемъ радости 
вашей, ибо вѣрою вы тверды. 

ши. 

никами — Силою и Тимоѳеемъ (ср. Дѣян. XVIII, 5) о Христѣ, Сынѣ Божіемъ, 
было также опредѣленно и не мѣнялось смотря по обстоятельствамъ (Злат., 
Ѳеодоритъ, Ѳеофилактъ).—Въ Немъ было да, т. е. мы изобразили вамъ Хри¬ 
ста какъ всегда вѣрнаго Своимъ словамъ и обѣтованіемъ.—Въ Немъ да, и въ 
Немъ аминь. Первое выраженіе оОозначаетъ причину, второе — слѣдствіе (съ 
греческаго второе выраженіе правильнѣе перевести вужно такъ: «посему (8іо) 
и чрезъ Него аминь»). Выраженіе да (іо ѵаі) обозначаетъ объективную досто¬ 
вѣрность, а аминь — субъективную увѣренность, принятіе на вѣру. Ап. та¬ 
кимъ образомъ какъ бы говоритъ; «ибо столь многія обѣтованія Божіи (въ 
Бетхомъ Завѣтѣ) въ Немъ (во Х( истѣ) становятся какъ бы дѣйствитель¬ 
ностью—да (т. е. во Христѣ дано объективное ручательство въ томъ, что онѣ 
непремѣнно исполнятся); посему (опять чрезъ Христа^ говоримъ мы и аминь, 
т. е. благодаря Христу мы укрѣпляемъ въ себѣ внутреннюю увѣренность въ 
осуществленіи этихъ обѣтованіи».— Чрезъ пасъ, т. е. вашими трудами. 

21—22. Ап. однако не хочетъ приписывать утвержденіе христіанъ въ 
вѣрѣ своимъ личнымъ усиліямъ. Онъ хорошо знаетъ, что христіане, какъ и 
сами Апостолы, утверждаются въ вѣрѣ во Христа Самимъ Богомъ. — Пома¬ 
завшій насъ.. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду свое призваніе (ср. Лук. IV, 18) къ 
служенію проповѣдника, почему говоритъ уже только о себѣ и своихъ спут¬ 
никахъ, а не о всѣхъ христіанахъ (выраженіе: съ вами здѣсь пропущено).— 
И запечатлѣлъ насъ. Какъ это запечатлѣніе совершилось — Ап. объясняетъ 
въ слѣдующемъ выраженіи: далъ залогъ Духа... Выраженіе залогъ (арра^шѵ) 
служитъ обозначеніемъ поруки. Для чего Духъ Св,, полученный вѣрующими, 
служитъ порукою—Ап. не говоритъ, во мысль его въ этомъ отношеніи ясна. 
Св. Духъ, пребывающій въ сердцахъ вѣрующихъ является ручательствомъ 
въ Т( мъ, что они получатъ въ будущемъ мессіанское спасеніе (ср. V, 5; Еф. 
I, 14) 1). 

23. Оправдавши себя противъ обвиненія въ легкомысліи, Ап. указы¬ 
ваетъ теперь причину, по какой онъ не посѣтилъ Коринѳа. Ап. клянется Бо¬ 
гомъ,—какъ свидѣтелемъ того, что дѣлалось въ душѣ Апостола,—что только 
жалость къ Коринѳянамъ (ср. 1 Кор. IV, 21: съ жезломъ прійти къ вамъ?) 
мѣшала ему явиться въ Коринѳъ.—Доселѣ...—правильнѣе: опять не пришель 
(оЬхкіі), во второй разъ не пришелъ. 

24. Если Ап. сказалъ, что онъ изъ погцады къ Коринѳянамъ не хотѣлъ 
прійти въ Коринѳъ, то и этимъ онъ вовсе не хотѣлъ сказать, что ему предо- 

1) Можетъ быть, Лп. говоритъ здѣсь о дарованіи Духа Св. въ таинствѣ крещенія, 

которое онъ могъ назвать п запечатлѣиіемъ въ томъ смыслѣ, что надъ крещаемымъ 
совершалось призываніе вмени Іисуса Христа, а это имя было какъ бы печатью, свидѣ¬ 

тельствовавшею о принадлежности человѣка Христу. 
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ГЛАВА II. 

1. Итакъ я разсудилъ санъ въ 
себѣ не приходить къ вамъ опять 
съ огорченіемъ. 

2. Ибо если я огорчаю васъ, то 
кто обрадуетъ меня, какъ не тотъ, 
кто огорченъ мною? 

3. Это самое и писалъ а вамъ, 
дабы пришедъ не имѣть огор¬ 
ченія отъ тѣхъ, о которыхъ мнѣ 
надлежало радоваться; ибо а во 
всѣхъ васъ увѣренъ, что моя ра¬ 
дость есть радость и для всѣхъ 
васъ. 

ставлено какое либо деспотическое право надъ вѣрою Коринѳянъ. Онъ только 
хочетъ порицаніями и похвалами возбудить эту вѣру. Ему, напротивъ, хо¬ 
чется быть участникомъ ихъ радости, а этой радости и помѣшало бы его 
преждевременное прибытіе въ Коринѳъ, когда Коринѳяне -еще не исправили 
своихъ недостатковъ. И вообще относительно вѣры Коринѳянъ Ап. не имѣлъ 
ничего сказать Коринѳянамъ — въ вѣрѣ они тверды, хотя имѣютъ недостатки 
въ другихъ отношеніяхъ (Ѳеофил.).—Ясно отсюда, что на Апостола взводили 
обвиненіе, будто онъ вполнѣ отрицательно относится и къ самой вѣрѣ Корин¬ 
ѳянъ, не придавая ей никакого значенія, что, разумѣется, Коринѳянамъ было 
обидно предположить... 

II. 
Продолженіе рѣчи о причинѣ своего неприбытія въ Коринѳъ (1—4). О кровосмѣсникѣ 
(5—11). Радость Апостола о прекращеніи нодоразумѣній между нимъ и Коринѳянами 

(12—17). 

1—4. Ап. твердо рѣшилъ не приходить къ Коринѳянамъ во второй разъ 
со скорбью, т. е. огорчая ихъ своими справедливыми укорами. Вѣдь Корин¬ 
ѳяне—его единственная радость. Какъ можетъ огорчить онъ тѣхъ, отъ кого 
ожидаетъ радости? Онъ разсудилъ за лучшее объясниться съ ними письменно, 
хотя и посланіе его вовсе ваписано не съ тою цѣлью чтобы огорчить Корин¬ 
ѳянъ, а чтобы засвидѣтельствовать о любви Апостола къ Коринѳской церкви. 

1. Опять слѣдуетъ относить къ выраженію прижодмотъ (Ѳеодоритъ). Ап. 
въ первый разъ посѣтилъ Коринѳъ во время второго своего апостольскаго 
путешествія и ушелъ оттуда въ радостномъ настроеніи. Онъ не хотѣлъ испор¬ 
тить этого настроенія и потому отложилъ второе посѣщеніе Коринѳа.—Съ 
огорченіемъ. Здѣсь Ап. разумѣетъ и то огорченіе, какое должны бы причи¬ 
нить Коринѳянамъ его упреки, и свое собственное огорченіе, какое онъ дол¬ 
женъ былъ чувствовать при этомъ. 

2. Если бы Апостолу пришлось огорчить своими упреками Коринѳянъ, 
то, понятно, онъ и самъ остался бы въ огорченіи, ибо кто же въ Коринѳѣ, по¬ 
мимо христіанъ, могъ доставить ему какую-нибудь радость? А христіане эти 
были бы огорчены Апостоломъ и имъ было уже не до того, чтобы заботиться 
о радости его. 

3. Въ виду этого Ап. и написалъ имъ это посланіе '), высказавъ все, 

') Бо.?і.шинство толкователей, бс^звѢсіно почему, видятъ здѣсь указаніе на 1-е по- 

сланіе къ Коринояпамъ. 
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4. Отъ великой скорби и стѣ¬ 
сненнаго сердца я писалъ вамъ 
со ыногЕЦИ слезами, не для того, 
чтобы огорчить васъ, но чтобы вы 
познали любовь, какую я въ из¬ 
быткѣ имѣю къ вамъ. 

5. Если же кто огорчилъ, то не 

меня огорчилъ, но частью (чтобъ 
не сказать много) и всѣхъ васъ. 

6. Для такого довольно сего на¬ 
казанія отъ многихъ, 

7. такъ что вамъ лучше уже 
простить его и утѣшить, дабы онъ 
не былъ поіЛОш;енъ чрезмѣрною 
печалью; 

что занимало его мысли. Пусть Коринѳяне прочтутъ со вниманіемъ его на¬ 
ставленія и постараются исправить свои недостатки. Тогда Апостолу, когда 
онъ посѣтитъ Коринѳъ, не придется уже терпѣть огорченія. Ап. увѣренъ въ 
томъ, что Коринѳяне поспѣшатъ устранить къ его приходу всѣ эти недо¬ 
статки—вѣдь они его любятъ и хотятъ, чтобы онъ всегда радовался. 

4. Глубокую скорбь поэтому чувствуетъ Апостолъ теперь, когда ему при¬ 
ходится, хотя бы и письменно, обрашіаться къ Коринѳянамъ съ обличеніями. 
На самомъ дѣлѣ, ему бы хотѣлось ничѣмъ не огорчить своихъ любимыхъ 
Коринѳянъ. 

5—11. Этому заявленію Апостола о любви, какую онъ питаетъ къ Ко¬ 
ринѳянамъ, не противорѣчитъ та строгость, которую онъ обнаружилъ въ от¬ 
ношеніи къ коринѳскому кровосмѣсаику (1 Кор. V). Ап. въ этомъ слу¬ 
чаѣ руководился желаніемъ защитить истинные интересы Коринѳской церкви, 
а теперь, когда этотъ несчастный отверженникъ раскаялся, онъ согласенъ 
снова принять его въ церковное общеніе, если только этого хотятъ Ко¬ 
ринѳяне. 

5. Если же кто огорчилъ. Ап. разумѣетъ здѣсь кровосмѣсника, о кото¬ 
ромъ онъ говоритъ въ 1 поел. (гл. У -я). Предполагать, что онъ имѣетъ здѣсь 
въ виду какого-то Коринѳянина, нанесшаго оскорбленіе лично ему самому, 
нѣтъ никакого основанія.—Не менл огорчилъ. Ап. не хочетъ выдвигать на 
видъ свои личныя чувства и потому говоритъ, что кровосмѣсникъ какъ будто 
не доставилъ ему огорченія. На самомъ дѣлѣ, конечно, и Ап. огорчился, 
услыхавъ объ его проступкѣ.—Чтобы не сказать л««ого—правильнѣе: «чтобы 
не обременить слишкомъ» (его, преступника). Ап. разъясняетъ здѣсь, почему 
онъ сказалъ, что кровосмѣсникъ оскорбилъ всѣхъ коринѳянъ частью или 
отчасти. Слишкомъ тяжела была бы его отвѣтственность, если бы онъ дѣй¬ 
ствительно оскорбилъ каждаго плена Коринѳской церкви,—притомъ, конечно, 
въ самомъ-то дѣдѣ и не всѣ Коринѳяне способны были почувствовать нане¬ 
сенное ихъ христіанскому достоинству преступникомъ оскорбленіе, такъ что 
Ап. здѣсь говоритъ вполнѣ согласно съ дѣйствительнымъ положеніемъ вещей. 

6. Довольно, т. е. достаточно для цѣли, какую имѣлъ въ виду Ап. Па¬ 
велъ, назначая наказаніе кровосмѣснику.—Наказанія (т| і’ктДа).—Это выра¬ 
женіе встрѣчается еще въ кн. Прем. Сол. (III, іО). Какое это было наказа¬ 
ніе—читатели, конечно, знали.—Отъ многихъ. Видно, что не всѣ, а только 
многіе Коринѳяне прервали общеніе съ кровосмѣсникомъ, послѣ отлученія его 
отъ Церкви. Нѣкоторые христіане болѣе либеральныхъ взглядовъ, а отчасти 
противники Ап. Павла, продолжали поддерживать съ нимъ общеніе. 

7. Кровосмѣсникъ, очевидно, покаялся въ своемъ грѣхѣ и очень 
горевалъ о своемъ отлученіи отъ Церкви. — Поглощенъ чрезмѣрною печалью. 
Печаль мыслится здѣсь какъ враждебная человѣку сила, совершенно его 
заполняющая и отнимающая у него всякій интересъ къ жизни, всякую 
надежду. 
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8. и потому прошу васъ ока¬ 
зать ему любовь. 

9. Ибо я для того и писалъ, 
чтобы узнать на опытѣ, во всемъ 
ли вы послушны. 

10. А кого вы въ чемъ про¬ 
щаете, того и я; ибд и я, если въ 
чемъ простилъ кого, простилъ для 
васъ отъ лица Христова, 

11. чтобы не сяѣлалъ намъ 
ущерба сатана, ибо намъ не безъ- 
извѣстны его умыслы. 

12. Пришедъ въ Троаду для 
благовѣствованія о Христѣ, хотя мнѣ 
и отверста была дверь Господомъ, 

13. я не имѣлъ покоя духу 
моему, потому что не нашелъ тамъ 
брата моего Тита, но, простившись 
съ ними, я пошелъ въ Македонію. 

14. Но благодареніе Богу, Ко¬ 
торый всегда даетъ намъ торже¬ 
ствовать во Христѣ и благоуханіе 
познанія о Себѣ распространяетъ 
нами во всякомъ мѣстѣ. 

Ь. Оказать любовь, т. е. составить новое, благопріятное для грѣшника, 
церковное опредѣленіе, которое бы дало ему доступъ въ церковное общеніе. 

9. Ап., при написаніи своего 1-го посланія, имѣлъ въ виду, между про¬ 
чимъ, испытать, на сколько Коринѳяне послушны ему. Испытаніе это окон¬ 
чилось для нихъ благополучно—они отлучили кровосмѣсника, какъ того тре¬ 
бовалъ Ап., и Апостолъ болѣе не хочетъ ихъ испытывать.—Так. образомъ 
въ этомъ стихѣ содержится мысль о томъ мотивѣ, по какому Коринѳяне дол¬ 
жны теперь простить кровосмѣсника. 

10—11. Другой мотивъ для прощенія грѣшника—это существующее 
между Апостоломъ и Коринѳянами духовное единеніе. Прощеніе можетъ состо¬ 
яться потому, что обѣ стороны— в Ап., и Коринѳяне—въ этомъ отношеніи 
мыслятъ одинакг)во. Ап. забываетъ о своемъ огорченіи для того, чтобы цер¬ 
ковь Коринѳская, которой дѣло кровосмѣсника причиняло все еще безпокой¬ 
ство, могла успокоиться (для васъ).— Отъ лица Христова—точнѣе: находясь 
въ присутствіи Христа (ёѵ ігрозшіг(() Хріотоб). Прощеніе должно быть вполнѣ 
искреннимъ, не имѣющимъ какихъ либо постороннихъ цѣлей: Христосъ 
является здѣсь какъ бы все видящимъ свидѣтелемъ. 

11. (ср. 1 Петр. V, 8; Ефес. VI, 11). Нѣкоторые (Вопззеі) видятъ здѣсь 
указаніе на противниковъ Ап. Павла, которые могли воспользоваться излиш¬ 
нею строгостью Коринѳянъ къ грѣшнжку для того, чтобы привлечь на свою 
сторону близкихъ къ нему людей. 

12—17. Ап. изображаетъ здѣсь свое душевное состояніе, непосред¬ 
ственно предшествовавшее написанію 2-го посланія. Ап. съ нетерпѣніемъ 
ждалъ, что скажетъ ему посланный въ Коринѳъ Титъ и потому самъ пошелъ 
ему навстрѣчу въ Македонію изъ Троады. Однако пусть не думаютъ Корин¬ 
ѳяне, что онъ упадаетъ духомъ. Напротивъ, онъ увѣренъ, что Богъ сдѣлалъ 
его вездѣ побѣдителемъ. Если же его дѣятельность не для всѣхъ является 
спасительною, то это вина не его: Онъ проповѣдуетъ только чистую еван¬ 
гельскую истину. 

12—13. Апостолъ съ пользою для дѣла Христова могъ бы остаться 
въ Троадѣ, куда онъ пришелъ изъ Ефеса (ср. 1 Кор. XVI, 5—9). Но духъ 
его не могъ быть спокоенъ за Коринѳянъ и онъ чувствовалъ себя неспособ¬ 
нымъ всѣмъ сердцемъ отдаться дѣлу распространенія Евангелія въ Троадѣ. 
Такъ какъ Титъ долженъ былъ пройти, возвращаясь къ Апостолу въ Тро¬ 
аду, чрезъ Македонію, то Ап. именно въ эту область отправился самъ 
ему на встрѣчу. 

14. Въ Македоніи онъ встрѣтилъ Тита и получилъ отъ него вѣсть, что 
1-е посланіе произвело хорошее впечатлѣніе въ Коринѳѣ. Онъ благодаритъ 
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15. Ибо мы Христово благоуха¬ 
ніе Богу въ спасаемыхъ и въ по¬ 
гибающихъ: 

16. для однихъ запахъ смерто¬ 
носный на смерть, а для другихъ 

запахъ живительный на жизнь. И 
Ето способенъ въ сему? 

17. Ибо мы не повреждаемъ 
слова Божія, вавъ многіе, но про¬ 
повѣдуемъ исвренно, вавъ отъ Бо¬ 
га, предъ Богомъ, во Христѣ. 

за этотъ успѣхъ Бога отъ всего своего, облегяеннаго отъ неизвѣстности, 
сердца.—Который всегда даетъ нймъ торжествовать. Правильнѣе греческое 
выраженіе (тф тсаѵтохе брса(іРе6оѵп г](дл;) перевести нужно такъ: свсегда совер¬ 
шающему надъ нами свой тріумфъ» или; «всегда ведущаго насъ за Собою въ 
Своемъ тріумфѣ.» Богъ—это тріумфаторъ, побѣдитель. Апостолы, и главнымъ 
образомъ Павелъ, Его плѣнники, которыхъ Онъ ведетъ за Собою какъ побѣж¬ 
денныхъ, подобно тому какъ римскій полководецъ послѣ побѣды велъ за со¬ 
бою своихъ плѣнниковъ. Ап. припоминаетъ здѣсь свое призваніе по дорогѣ 
въ Дамаскъ, когда Христосъ сказалъ ему: «трудно тебѣ идти противъ рожна!» 
(Дѣян. IX, 5). Апостолъ Павелъ, дѣйствительно, своею дѣятельностью про¬ 
славлялъ Бога, заставившаго его служить Себѣ.—Во Христѣ. Все въ дѣя¬ 
тельности Апостола имѣеіъ тѣснѣйшее отношеніе ко Христу.—Благоуханіе 
познанія. Передъ тріумфаторомъ курили благовонія и Ап., вѣроятно, имѣетъ 
здѣсь въ виду этотъ обычай.—О Себѣ—лучше: «о Немъ», т. е. о Христѣ 
(ср. ст. 15-й). 

15. Теперь Ап. нѣсколько мѣняетъ образъ. Раньше онъ говорилъ, что 
Апостолы служатъ орудіемъ для распространенія благоуханія Христова, 
а здѣсь онъ называетъ ихъ самихъ благоуханіемъ Христовымъ. Смыслъ этого 
образнаго выраженія такой; «наша дѣятельность стоитъ въ опредѣленномъ 
отношеніи къ Богу, какъ проникнутое дыханіемъ Христа благоуханіе.» 
Конечно, этимъ указывается на богоугодность апостольской дѣятельности. 

16. Апостольская проповѣдь однако живительна не для всѣхъ. Для 
иныхъ, которые по свойству своей упорной натуры, не желаютъ принять 
спасенія отъ Христа и идутъ поэтому прямымъ путемъ къ вѣчной погибели, 
ученіе апостольсЕсе смертоносно.—И кто сгіособенъ на это?, т. е. на такую 
дѣятельность, когда проповѣдникъ сознательно однамъ несетъ вѣчную жизнь, 
другимъ—вѣчную погибель. 

17. Такіе люди есть—это Апостолы, которыхъ очень немного. Другіе же 
(многіе) неспособны къ такпй дѣятельности. Они повреждаютъ слово Божіе 
или представляютъ ученіе Христово не въ настоящемъ его видѣ (употре¬ 
бленный здѣсь Апостоломъ глаголъ хагтіХебзіѵ означаетъ: пускать деньги въ 
ростъ въ цѣляхъ наживы). Имъ, конечно, хочется собрать вокругъ се'щ по¬ 
больше учениковъ, и они держатъ около себя и такихъ, которые неспособны 
какъ должно увѣровать во Христа.—Какъ отъ Бога, т. е. какъ вдохновенные 
Богомъ.—Предъ Богомъ, т. е. сознавая, что Богъ все видитъ.—Во Христѣ, 
т. е. въ тѣснѣйшемъ единеніи со Христомъ (ср. Рим. IX, 1). 
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ГЛАВА Ш. 

1. Неужели вамъ снова знако¬ 
миться съ вами? Неужели нужны 
для васъ, какъ для нѣкоторыхъ, 
одобрительныя письма къ вамъ или 
отъ васъ? 

2. Вы—нашенисьио, написанное 
въ сердцахъ нашихъ, узнаваемое 
и читаемое всѣми человѣками; 

3. вы показываете собою, что 
вы—письмо Христово,чрезъ служе¬ 

ніе наше написанное не чернила¬ 
ми, но Духомъ Бога Живаго, не на 
скрижалвхъ каменныхъ, но на пло- 
тяныхъ скрижаляхъ сердца. 

4. Такую увѣренность мы имѣемъ 
въ Богѣ чрезъ Христа, 

5. не потому, чтобы мы сами 
способны были помыслить что отъ 
себя, какъ бы отъ себя, но спо¬ 
собность наша отъ Бога: 

III. 
Близость Ап. Павла къ Коринѳянамъ (1—5). Величіе новозавѣтнаго, Апостольскаго слу¬ 

женія предъ ветхозавѣтнымъ, Моисеевымъ, по его результатамъ по сравненію съ резуль¬ 

татами служенія ветхозавѣтнаго (6—18). 

1—5. Ап. Павла противники его упрекали въ томъ, что онъ выстав¬ 
ляетъ на видъ свою личность, рекомевдуетъ самъ себя. Въ отвѣтъ на это 
Ап. иронически говоритъ, что, кажется, онъ не нуждается ни въ какой ре¬ 
комендаціи: Коринѳская церковь, имъ основанная,—лучшая для него рекомен¬ 
дація.—Внрочемъ, онъ не хочетъ хвалиться своими успѣхами, .зная хорошо, 
что эти успѣхи—дѣло помогай Божіей ему, Павлу. 

1. Намъ, т. е. мнѣ и Тимоѳею.—Ьакъ для юькоторыхъ. Здѣсь Ап. вѣ¬ 
роятно имѣетъ въ виду своихъ противниковъ—іудействующихъ, которые могли 
найти себѣ рекомендаціонныя письма у представителей Іерусалимской церкви 
и получить таковыя же отъ Коринѳянъ. 

2. Вы—наше письмо. Ваше обращеніе ко Христу и ваша христіанская 
жизнь—достаточная для насъ рекомендація (ср. 1 Кор; IX, 2)—Написанное 
въ сердцахъ нашихъ, т. е. мы имѣемъ внутревнн>ю увѣренность въ томъ, что 
вы и другіе христіане хорошо насъ знаютъ.—Узнаваемое и читаемое всѣми 
человѣками. Здѣсь указано другое свойство письма, о которомъ говоритъ Ап. 
Это именно—его доступность для всѣхъ. Всѣ церкви могутъ видѣть, чѣмъ 
обязаны Коринѳяне Павлу и Тимоѳею—объ этомъ говоритъ добрая жизнь 
Коринѳянъ. 

3. Письмо Христово, т. е. письмо составленное Христомъ. Здѣсь Цер¬ 
ковь Коринѳская названа вообще письмомъ, а не одобрительнымъ письмомъ, 
какъ выше, т. е. созданіемъ Христовымъ. Апостолъ Павелъ и Тимгѳей яв¬ 
ляются только орудіями въ рукахъ Христовыхъ, какъ писцы пишущіе подъ 
диктовку. Чернила—это орудіе письма—замѣняетъ собою Духъ Св.. Матеріалъ, 
на которомъ писано письмо,—живыя сердца Коринѳянъ. О скрижаляхъ камен¬ 
ныхъ вмѣсто пергамента Ап. упоминаетъ потому, что ему здѣсь предносилось 
воспоминаніе о скрижаляхъ закона (ср. ХУІІ. 7).—Платяными названы скргъ- 
жали сердца для того, чтобы обозначить живую воспріимчивость читателей 
посланія къ проповѣди Евангелія. 

4—5. Такую увѣренность, т. е. такое убѣжденіе, какое выразилъ Ап. 
во 2 и 3-мъ ст.—Имѣемъ въ Ьогѣ—правильнѣе: въ отношеніи къ Богу. Ап. 
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6. Онъ далъ намъ способность 
быть служителями Новаго Завѣта, 
не буквы, но духа, потому что 
буква убиваетъ, а духъ животво¬ 
ритъ. 

7. Если же служеніе смертоно¬ 
снымъ буквамъ, начертанное на 

камняхъ, было такъ славно, что 
сыны Израилевы не могли смотрѣть 
на лице Мотсеево по причинѣ славы 
лица его преходящей,— 

8. то не гораздо ли болѣе дол¬ 
жно быть славно служеніе духа? 

питаетъ такую увѣренность иотому, что состоитъ въ тѣсномъ общепіи съ Бо¬ 
гомъ, въ Немъ полагаетъ вей свою опору.—Чрезъ Христа! Ап. всѣ свой 
достоинства получилъ чрезъ Христа. Точно также и увѣренность въ пользѣ 
своего дѣла онъ обосновываетъ на томъ, что эта увѣренность возникла въ 
немъ подъ дѣйствіемъ Христа.—Помыслить что... Ап. и способность судить 
о себѣ и своихъ успѣхахъ получилъ отъ Бога.—Способность, т. е. способность 
помыслить о себѣ и своемъ дѣлѣ, способность правильно разсудить объ этомъ. 

6— 18. Ап. сначала высказываетъ главную мысль своего разсужденія; 
Ветхій Завѣтъ есть служеніе смертоносной буквѣ, новый-^служеніе оживляю¬ 
щему духу. Раскрывая эту мысль, онъ говоритъ: было величіе и у служенія 
Ветхаго Завѣта, но что значитъ это величіе по сравненію съ величіемъ ново¬ 
завѣтнаго служенія? Вѣдь новозавѣтное служеніе—не престающее и ведетъ не 
къ осужденію, какъ ветхозавѣтное, а къ прославленію. -Въ виду этого Апо¬ 
столъ радуется и въ противоположность людямъ Ветхаго Завѣта, которые не 
могли прямо смотрѣть на величіе Божіе, открытымъ лицомъ взираетъ на 
славу Господню и все болѣе и болѣе просвѣщается этою славою. И это Ап. 
говоритъ не только о себѣ, а и о всѣхъ истинныхъ христіанахъ. 

6. Новаго Завѣта. Въ Новомъ Завѣтѣ условіемъ полученія спасенія 
является не исполненіе закона Моисеева, а вѣра въ Искупителя (1 Кор. 
XI, 25; Римл. X, 5 и сл.).—Не буквы, но духа. Ветхій Завѣтъ названъ бук¬ 
вою (урар.іія^ потому, что онъ представляется существующимъ въ письменныхъ 
памятникахъ и притомъ не имѣющимъ въ себѣ животворящаго начала. Новый 
же Завѣтъ названъ духомъ (т.уво^га) потому, что въ немъ дѣйствующимъ на¬ 
чаломъ является животворная сила Св. Духа. Не буквою, а Духомъ руково¬ 
дятся и проповѣдники Евангелія. Хотя и законъ по своему существу также 
духовенъ (Римл. УН, 14) и его слова—живыя (Дѣян. УП, 38), но сила грѣха 
парализовала эту силу закона.—Буква убиваетъ. Ап. здѣсь указываетъ при¬ 
чину, по которой Богъ не сдѣлалъ его служителемъ буквы. Умерщвленіе, 
производимое буквою закона, нужно понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
говоритъ Ап. о законѣ въ УІІ гл. поел, къ Римл. (ст. 5—7 и сл.; ср. 1 Кор. 
ХУ, 56). Чрезъ заповѣдь закона сила грѣха, дотолѣ бездѣйствовавшая въ 
человѣкѣ, пробуждена была къ жизни- и произвела въ человѣкѣ всякую по¬ 
хоть, которая и привела человѣка къ духовной смерти, т. е. къ удаленію 
отъ Бога. 

7— 8. Служеніе смертоноснымъ буквамъ, начертанное на камняхъ— 
правильнѣе; «служеніе смерти (служеніе, способствующее расширенію господ¬ 
ства), буквами начертанное на камняхъ». Ап. имѣетъ въ виду здѣсь Десято- 
словір, которое обязано было своимъ происхожденіемъ служенію Моисея (Исх. 
ХХХІУ, 28). Ап. прибавляетъ, что Десятословіе было начертано бг/жважм и этимъ 
еще рѣзче оттѣняетъ недуховный характеръ его.—Не могли смотрѣть... 
Въ КН. Исходъ (ХХХІУ, 30) сказано только, что евреи «боялись подойти къ Мои¬ 
сею». Разъясненіе свое Ап. дѣлаетъ, очевидно, на основаніи іудейскаго 
преданія.—Преходящей. Ап. прибавляетъ это выраженіе для того, чтобы вы¬ 
ставить на видъ превосходство славы новозавѣтнаго служенія, какъ это и 
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9. Ибо если служеніе осужденія| 
славно, то тѣмъ паче изобилуетъ 
славою служеніе оправданія. 

10. То прославленное даже не 
оказывается славнымъ съ сей сто¬ 
роны, по причинѣ преимупдествен- 
ной славы послѣдующаго. 

11. Ибо если преходящее слав¬ 
но, тѣмъ болѣе славно пребываю¬ 
щее. 

12. Имѣя такую надежду, мы 

дѣйствуемъ съ великимъ дерзнове¬ 
ніемъ, 

13. а не такъ, какъ Могсей, 
который полагалъ покрывало на 
лице свое, чтобы сыны Израилевы 
не взирали на конецъ преходящаго. 

14. Но умы ихъ ослѣплены: ибо 
то же самое покрывало донынѣ 
остается неснятымъ при чтеніи Вет¬ 
хаго Завѣта, потому что оно сни¬ 
мается Христомъ. 

дѣлаетъ онъ прямо ниже (см. ст. 11.).—-Служеніе духа, т. ѳ. посвященное Св. 
Духу служеніе проповѣдниковъ Евангелія. 

9. Служеніе осужденія, т. е. ведущее къ осужденію (ср. Рим. 7, 9 и 
сл. Гал. 3, 10).—Служеніе оправданія, т. е. ведущее къ оправданію (ср. Рим. 
I, 17; ПІ, 22 и сд.). 

10. То прославленное... т. е. «ибо въ втомъ отношеніи—т. е. въ отно¬ 
шеніи величія Моисеева служенія по сравненію съ названнымъ (ср. ст. 9)— 
можно сказать, что прославленное—не прославлено®. 

П. Преходящее—именно служеніе Моисея. Моисей пересталъ быть за¬ 
конодателемъ (Рим. X, 4).—Пребывающее, т. е.—служеніе проповѣдниковъ 
Евангелія, которое (служеніе) будетъ продолжаться до конца міра (Мате. 
ХХІУ, 14). 

12—ІЗ. Имѣя такую надежду. Ап. выражаетъ здѣсь увѣренность въ 
томъ, что величіе его служенія не уничтожится.—Лѣйствуечъ—конечно, въ 
отношеніи къ тѣмъ, съ кѣмъ христіанскій учитель имѣетъ дѣло.—А не такъ, 
какъ Моисей. Мы ничего не скрываемъ и не походимъ на Моисея, который 
скрывалъ отъ Израильтянъ сіяніе своего лица (см. Иех. ХХХІѴ, 33^—35). Ап. 
впрочемъ не унижаетъ этимъ сравненіемъ Монсея, а только указываетъ здѣсь 
на его педагогическую мудрость, которая побудила его принять мѣры для сокры¬ 
тія отъ евреевъ сіявія своего лица.—Па конецъ преходящаго, т. е. чтобы они 
не пришли къ убѣжденію въ томъ, что законъ и законное служеніе должно 
имѣть конецъ. Это, конечно, заставило бы ихъ пренебрежительно относиться 
къ требованіямъ закона. А о томъ, что законъ современенъ долженъ поте¬ 
рять свою обязательную силу, они могли догадаться въ томъ случаѣ, если 
бы замѣтили ослабленіе сіянія на липѣ Моисея. — Такимъ образомъ Ап. 
здѣсь пополняетъ, конечно, на основаніи преданія іудейской Церкви, объ¬ 
ясненіе мотивовъ, какіе руководили Монсеемъ тогда, когда онъ закрывалъ 
лицо свое. Подобныя толкованія встрѣчаются у Ап. въ 1-мъ поел, къ Ко¬ 
рине. (X, 1 сл.), и въ поел, къ Гал. (ІУ, 21 и сл.). 

14. Отсюда и до конца главы рѣчь идетъ о послѣдствіяхъ, какія имѣло 
для Изральтянъ то обстоятельство, что Моисей закрывалъ свое лицо покры¬ 
валомъ.—По умы ггхъ ослѣплены — правильнѣе: но ожесточились (гтгшртіЬ; 
или, какъ читаетъ блаж. Ѳеофилактъ,—аксоршіЬіааѵ) мысли ихъ {ѵот^р.ата|.— 
Ибо то же самое покрывало... Здѣсь находится доказательство указаннаго 
сейчасъ факта «ожесточенія». Подъ покрываломъ разумѣется здѣсь неспо¬ 
собность убѣдиться въ томъ, что служеніе Моисея должно окончиться.—При 
чтеніи—точнѣе: «на чтеніи». Ан. представляетъ дѣло такъ. Когда въ суб¬ 
боту въ іудейской синагогѣ (Дѣян. ХУ, 21) совершается чтеніе Ветхаго За¬ 
вѣта, то этотъ актъ происходитъ какъ бы подъ прикрытіемъ, которое не даетъ 
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15. Донынѣ, когда они читаютъ 17. Господь есть Духъ; а гдѣ 
Моѵсея, покрывало лежитъ на серд- Духъ Господень, тамъ свобода, 
цѣ ихъ; 18. Мы же всѣ открытымъ ли* 

16. но когда обращаются къ цемъ, какъ въ зеркалѣ, взирая на 
Господу, тогда это покрывало спи- славу Господню, преображаемся въ 
мается. тогъ же образъ отъ славы въ сла¬ 

ву, какъ отъ Господня Духа. 

возможности іудеямъ всмотрѣться въ Новый Завѣтъ.—Оно снимается Хри¬ 
стомъ,т. е. только во Христѣ люди понимаютъ преходящее значеніе Мои¬ 
сеева служенія. 

15. На сердцѣ ихъ. Сердце здѣсь означаетъ центръ душевной жизни 
(ср. IV, 6: Рим. 1, 21). 

16. Обращаются къ Господу, т. е. становятся вѣрующими во Христа. 
Ап. здѣсь имѣетъ въ виду сообщеніе кн. Исходъ о томъ, что когда Моисей 
являлся предъ Богомъ, то снималъ съ своего лица покрывало (Исх. ХХХІ\, 
34 и сл.). Также снимется покрывало съ сердецъ тѣхъ іудеевъ, которые об¬ 
ратятся, придутъ ко Христу. 

17. Здѣсь—заключеніе къ мысли, выраженной въ 16-мъ стихѣ. Здѣсь 
собственно находится силлогизмъ такого рода. Положеніе: гдѣ Духъ Госпо¬ 
день, тамъ свобода. Меньшая посылка: но зтотъ Духъ имѣетъ только обра¬ 
тившійся къ Господу, потому что Господь есть Духъ. Заключеніе: вслѣдствіе 
этого у обращеннаго не можетъ быть означеннаго покрывала, а только сво¬ 
бода.—Господъ (6 -/.бріоі} — это подлежащее (этого признанія требуетъ связь 
съ 16-мъ стихомъ). Подъ Господомъ здѣсь разумѣется Христосъ: войти въ 
общеніе со Христомъ—все равно что войти въ общеніе со Св. Духомъ. Еще 
въ поел, къ Римл. Ап. говорилъ, что Духъ Св. принадлежитъ Христу и въ 
Немъ Христосъ приходитъ къ вѣрующимъ (Рим. VIII, 9—11). Почему однако 
здѣсь Ап. выставляетъ на видъ абсолютную духовность Христа? Надо дола¬ 
гать, что онъ хотѣлъ этимъ показать, что Христосъ и христіанство не свя¬ 
заны съ буквою и не имѣютъ обязательствъ предъ закономъ Моисеевымъ.— 
Тамъ свобода, т. е. свобода мыслить, чувствовать и дѣйствовать. Духъ Госпо¬ 
день, какъ Единый владыка въ душѣ обращеннаго человѣка, уничтожаетъ всѣ 
покрывала, всѣ преграды, принадлежащія посторонней силѣ. 

18. Мы же воь... т. е. христіане. Ап. говоритъ теперь о лицахъ, на 
которыхъ свобода проявляетъ свою силу.—Открытымъ лицомъ. Ап. мѣняетъ 
образъ. Онъ говоритъ здѣсь не о слушающихъ (какъ въ 15 ст.), а о смот¬ 
рящихъ, почему и замѣняетъ слово сердце (въ ст. 15) словомъ лицо. Для 
смотрѣнія нужно имѣть открытыми глаза.—Какъ въ зеркалѣ. Полную славу 
Христову христіанинъ можетъ увидѣть только въ будущей жизни (Іоан. XVII, 
24; 1 Іоан. ГО, 2; Кол. Ш, 3), а здѣсь онъ видитъ только изображеніе ея въ 
Евангеліи {Евангеліе славы Христовой—сы. IV, А).—Славу Господню, т. е. 
видимъ Христа какъ Главу Церкви, Ходатая за насъ на небѣ. Побѣдителя 
всѣхъ враговъ Своихъ и т. д. — Преображае.чся въ тотъ же образъ, т. е. 
такъ измѣняемся, что становимся похожими на прославленнаго Христа еще 
здѣсь, на землѣ.—Отъ славы въ славу, т. е. съ одной ступени величія пе¬ 
реходимъ на другую (ср. Рим. 1,17; Пс. 83, 8).—Какъ отъ Господня Духа— 
правильнѣе: «отъ Господа, Который есть Духъ» (ср. ст- 17-й). Преобразо¬ 
ваніе наше идетъ постольку, поскольку посылаетъ намъ силы Господь—Духъ 
(-ѵЕир-атос:—родит, качества). 
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ГЛАВА ІГ. 

1. Посему, имѣя по милости Б'о- 
жіей такое служеніе, мы не уны¬ 
ваемъ; 

2. но отвергнувши скрытныя 
постыдныя дѣла, не прибѣгая къ 
хитрости и не искажая слова Бо¬ 
жія, а открывая истину, предста¬ 
вляемъ себя совѣсти всякаго чело¬ 
вѣка предъ Богомъ. 

3. Если же и закрыто благовѣ¬ 
ствованіе наше, то закрыто для 
погибатсщихъ, 

4. для невѣрующихъ, у кото¬ 
рыхъ богъ вѣка сего ослѣпилъ умы, 
чтобы для нихъ не возсіялъ свѣтъ 
благовѣствованія о славѣ Христа, 
Который есть образъ Бога невиди¬ 
маго. 

П’. 

Замѣчаніг Апостола о своей дѣятельности (1—6). Величіе служенія Апостола н его оѣд- 

етвеішое ввѣніиее положеніе (7—12). Прилтроніе этого противорѣчія (ІЗ'—18). 

1—6. Объ Апостолѣ Павлѣ враги его говорили, что онъ малодушный 
человѣкъ, что онъ можетъ дѣйствовать только хитростью, что онъ искажаетъ 
Слово Божіе, что онъ не доводитъ до конца своихъ разъясненій о сущности 
своего Евангелія. Словомъ, Апостола считали какимъ-то фантазеромъ, кото¬ 
рый проповѣдуетъ не истинное Евангеліе, а то, что ему представлялось 
въ воображеніи. Всѣ эти обвиненія Ап. съ негодованіемъ опровергаетъ 
и говоритъ, что, наоборотъ, его противники—іудействующіе ослѣплены кня¬ 
земъ вѣка сего до того, что не видятъ вовсе истины. 

1. Имѣя... такое служеніе, т. е. содѣйствуя достиженію христіанами 
свободы и прославленія, о которыхъ Ап. сказалъ въ 17—18 ст. Ш-й главы.— 
Не унываемъ, т. е. не падаемъ духомъ, встрѣчая разныя трудности на сво¬ 
емъ пути. 

2. Подъ искаженіемъ слова Божія іудействующіе противники Апостола 
понимали неправильное, по ихъ мнѣнію, толкованіе Ветхаго Завѣта и, глав¬ 
нымъ образомъ, закона Моисеева. 

3. Противники Павла говорили, что онъ съ намѣреніемъ не раскры¬ 
ваетъ тѣхъ послѣдствій, къ какимъ ведетъ его Евангеліе, а именно не ука¬ 
зываетъ того, что его ученіе поощряетъ будто бы всякую нравственную рас¬ 
пущенность. Ап. на это отвѣчаетъ, что только люди, уже ставшіе на прямой 
путь, ведущій къ погибели, могутъ взводить на него такія обвиненія. 

4. Богъ вѣка сего, т. е. сатана(ср. Іоан. VIII, 44; XII, 31; XIV, 30).— Чтобы 
для нихъ не возсіялъ... т. е. чтобы они не были въ состояніи признать и усво¬ 
ить свѣтлой истины Евангелія. — О славѣ Христа—о величіи вознесшагося 
на небо Христа (ср. ПІ, 18), о чемъ говорили проповѣдники Евангелія.—Кот.орый 
есть образъ Бога невидимаго. Христосъ въ состояніи Своего прославленія на¬ 
ходится вполнѣ въ образѣ Божіемъ и въ равномъ положеніи съ Богомъ 
(Фил. И, 6). Поэтому Онъ въ Сьоемъ прославленномъ тѣлѣ является види¬ 
мымъ образомъ невидимаго Бога (ср. Кол. I, 15; Евр. I, 3). Хотя и въ со¬ 
стояніи Своего уничиженія Онъ также имѣлъ божественную славу, какъ но¬ 
ситель божественной благодати и истины (Іоан. I, 14) ‘ и давалъ знать 
о ней въ Своихъ чудесахъ (Іоан. II, 11), однако проявленіе этой славы было 
ограничено состояніемъ уничиженія, въ какомъ находился Христосъ до вос¬ 
кресенія Своего. 
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о. Ибо мы не себя проповѣду¬ 
емъ, но Христа Іисуса, Господа; а 
мы рабы ваши для Іисуса, 

6. потому что Богъ, повелѣвшій 
изъ тьмы возсіять свѣту, озарилъ 
наши сердца, дабы просвѣтить 
насг познаніемъ славы Божіей въ 
лицѣ Іисуса Христа. 

7. Но сокровище сіе мы носимъ 
въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы пре¬ 
избыточная сила была приписывае¬ 
ма Богу, а не вамъ. 

8. Мы отвеюду притѣсняемы, но 
не стѣснены; мы въ отчаянныхъ 
обстоятельствахъ, но не отчаева- 
емся; 

9. Мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаемъ. 

10. Всегда носимъ въ тѣлѣ мерт- 
вость Господа Іисуса, чтобы и 
жизнь Іисусова открылась въ тѣлѣ 
нашемъ. 

5. Противники Ап. указывали на то, что онъ не зналъ Господа Іисуса 
Христа и потому его проповѣдь о Христѣ не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. 
Они хотѣли сказать этимъ, что онъ стремится возвысить себя самого. На ѳто 
Ап. возражаетъ, что не себя, а только Господа Іисуса Христа онъ хочетъ 
возвысить. Ничего эгоистичнаго въ его проповѣди нѣтъ—онъ далеко отъ 
всякаго самопрѳвозношенія. Напротивъ, онъ рабъ вѣрующихъ ради Христа, 
чтобы исполнить Его волю. 

6. Въ самомъ дѣлѣ, кто призвалъ Апостола на проповѣдь? Самъ Всемо¬ 
гущій Богъ, Творецъ свѣта первозданнаго, послалъ и новый свѣтъ Апостолу. 
Здѣсь Ап., очевидно, дѣлаетъ намекъ на бывшее ему при призваніи видѣніе 
по дорогѣ въ Дамаскъ (ср. Гад. I, 15) и противополагаетъ себя своимъ про- 
тивннкамъ-іудействующимъ. Тѣ находятся подъ дѣйствіемъ сатаны (ст. 4-й), 
онъ—подъ дѣйствіемъ Бога: тѣ находятся въ ослѣпленіи, онъ же ясно видитъ 
все во свѣтѣ Христовомъ,—Славы Божіей въ лицѣ Іисуса. Христа—пра¬ 
вильнѣе: на (Ёѵ) лицѣ Іисуса Христа. Ап. такимъ образомъ утверждаетъ здѣсь, 
что Богъ далъ ему познать или увидѣть лицо Христа, осіянное Божествен¬ 
ною славою. Вотъ почему онъ и назвалъ Христа (ст. 4-й) образомъ Бога не¬ 
видимою. Христосъ явился ему во славѣ, въ прославленномъ состояніи и въ 
атомъ случаѣ показался какъ истинный' образъ Божій. 

7— 12. Послѣ изображенія апостольскаго величія своего Павелъ начина¬ 
етъ говорить о томъ, въ какомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ этимъ величіемъ 
стоитъ внѣшнее униженное положеніе Апостола, и прежде всего говоритъ 
о цѣли, съ какою Богъ допустилъ это по отношенію къ Своему вѣрному 
служителю. 

7. Сокровище сіе, т. е. величіе внутреннее. — Мы, т. е, Ап. Павелъ.— 
Въ глиняныхъ сосудахъ—т. е. въ тѣлѣ, которое по внѣшнему виду было слабо, 
хрупко. И весь видъ Ап. Павла не отличался представительностью (ор. XII, 
7 и сл.; Гал. VI, 14).— Чтобы преггзбыточная сила—т. е. та неустанная 
энергія, съ какою Павелъ совершалъ свое служеніе. — Была приписываема 
Богу, а гге намъ. Весь міръ долженъ узнать, что эта духовная энергія исхо¬ 
дитъ отъ Бога, а не отъ Павла, 

8— 9. Но разъ эта сила, которою владѣетъ Павелъ, отъ Бога, то она 
никогда не можетъ быть подавлена, никакими преслѣдованіями. 

10. Ап. говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что въ немъ обитаетъ—духовно— 
Христосъ (Гал. II, 20). Здѣсь же онъ утверждаетъ, что и въ тѣлѣ своемъ 
онъ носитъ страданія и смерть Христову, какъ бы продолжаетъ ихъ: до такой 
степени Ап. проникнутъ чувствомъ единенія со Христомъ!—Съ другой сторо¬ 
ны, на Апостолѣ проявляется и жизнь Іисусова, т. е. та сила, какою облада- 
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11. Ибо НН живые непрестанно 
предаенся на снерть ради Іисуса, 
чтобъ и жизнь Іисусова открылась 
въ смертной плоти нашей, 

12. такъ-что снерть дѣйствуетъ 
въ насъ, а жизнь въ васъ. 

13. Но имѣя тотъ же духъ вѣ¬ 
ры, какъ написано: а вѣровалъ и 
потому говорилъ (Псал. 115, 1), и 
мы вѣруемъ, потону и говоримъ. 

14. зная, что Воскресившій Гос¬ 
пода Іисуса воскреситъ чрезъ Іисуса 
и насъ н поставитъ предъ Собою съ 
ванн. 

15. Ибо все для васъ, дабы оби¬ 
ліе благодати тѣмъ большую во 
многихъ произвело благодарность 
во славу Божію. 

16. Посему мы не унываемъ; но 
если внѣшній нашъ человѣкъ и 

ѳтъ Христосъ въ состояніи своего прославленія. Эта сила сказывается въ под¬ 
вигахъ, какіе Апостолъ совершалъ во время своего апостольскаго служенія. 

11. Ап. повторяетъ мысль 10-го стиха, разъясняя его первую половину 
и усиливая вторую. Усиленіе состоитъ въ томъ, что вмѣсто выраженія «тѣло» 
Ап. употребляетъ выраженіе «смертная плоть». Въ этой грѣховной, подвер¬ 
женной смерти, плоти проявляется великая и непобѣдимая сила Христова, 
сила жизни Іисуса: настолько велика эта сила! 

12. Изъ смерти или изъ тѣлесныхъ страданій, доводящихъ Павла до 
смерти, истекаетъ окизмь—конечно, духовная—для Церкви какъ общества 
вѣрующихъ. Его самопожертвованіе приноситъ вѣрующимъ новыя силы 
для жизни. 

13—18. Такое противорѣчіе между внутреннимъ величіемъ своимъ и внѣ¬ 
шнимъ униженіемъ, однако, не смущаетъ Апостола. Онъ надѣется на то про¬ 
славленіе, какое ожидаетъ его въ будущемъ вмѣстѣ со Христомъ, и потому 
спокойно относится къ своимъ страданіямъ. 

13. Ап. имѣетъ тотъ же, что и Коринѳяне, духъ вѣры, т. е. Духа Свя¬ 
таго, Который подается всякому вѣрующему при принятіи крещенія (ср. Гал. 
Ш, 1 и ел.), когда человѣкъ исповѣдуетъ, высказываетъ свою вѣру во Христа. 
Вѣра же есть, несоивѣнво, н у Апостола (это Ап. говоритъ въ ироническомъ 
тонѣ, для постыжденія слишкомъ гордившихся своимъ христіанскимъ состоя¬ 
ніемъ Коринѳянъ ср. 1 Кор.4, У11,8). Выражаясь словами псалма 115-го (по 
переводу 70-ти), Ап. указываетъ на свою проповѣдь, которая являлась ре¬ 
зультатомъ его твердой вѣры. Онъ вѣрилъ во Христа—потому и не могъ 
молчать, а постоянно говорилъ о Немъ. 

14. Но зачѣмъ Ап. сказалъ, что онъ имѣетъ Духа Святаго? Этимъ онъ 
хочетъ указать, насколько основательна его надежда на будущее прославле¬ 
ніе. Духъ этотъ является залогомъ этого прославленія (ср. I, 22). Что ка¬ 
сается самаго прославленія, то Ап. приписываетъ его Богу, Который призо¬ 
ветъ къ Себѣ не однихъ Коринѳянъ (опять иронія), но и Павла вмѣстѣ съ 
ними.—О выраженіи «Воскресившій Господа»... см. Рим. ѴШ, 10—11. 

15. Если въ настоящее время внѣшнее состояніе Апостола очень не¬ 
благопріятно, то этимъ Коринѳяне смущаться не должны: вѣдь это Господь 
попускаетъ для ихъ же благополучія. Коринѳяне увидятъ, какъ велика бла¬ 
годать Божія, проявляющаяся въ дѣлахъ Апостола, столь ничтожнаго по 
внѣшнему виду, н это побудитъ ихъ съ большимъ чувствомъ благодарности 
прославлять Бога. Это замѣчаніе, однако, не стоитъ въ прямой связи съ 
теченіемъ мыслей, и далѣе Ап. снова обращается къ рѣчи о своей увѣрен¬ 
ности въ будущемъ прославленіи. 

16. По русскому переводу здѣсь—уступительный періодъ. Но правиль- 
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тлѣетъ, то внутренній со дня на мѣрномъ преизбнтвѣ вѣяную славу, 
день обновляется. 18. когда мы смотримъ не на 

17. Ибо кратковременное легкое видимое, но на невидимое: ибо ви- 
страданіе наше производитъ въ без- димое временно, а невидимое вѣчно. 

ГЛАВА Т. 

1. Ибо знаемъ, что, когда зем- лище на небесахъ, домъ нерувотво- 
ный нашъ домъ, эта хихина, раз- ренный, вѣчный, 
рушится, мы имѣемъ отъ Бога жи¬ 

вѣе видѣть здѣсь отношеніе причины и слѣдствія. Нужно перевести не: 
«если и (т. е. хотя)»..., а: «такъ какъ» или: «въ силу того что»... Ап. про¬ 
никнуть мыслію о томъ, наше тѣло въ настоящемъ своемъ состояніи не даетъ 
йростора для дѣятельности духа человѣческаго (ср. 1 Кор. XV, 4), и г(Шоритъ 
потому, что постепенное ослабленіе и разрушеніе тѣла даетъ возможность 
духу проявлять себя съ большею силою.—Здѣсь несомнѣнно есть основа для 
аскетическихъ подвиговъ, для поста, воздержанія, которое истощая силы тѣла, 
его грубыя влеченія, даетъ больше простору для дѣятельности духовной, для 
созерцательной жизни. Впрочемъ еп. Ѳеофанъ совершенно справедливо замѣ¬ 
чаетъ, что 8то «тлѣніе» т. е. аскетическій подвигъ внѣшняго человѣка об¬ 
новляетъ внутренняго не безусловно, а подъ условіемъ благодати, вѣры и 
жизни по вѣрѣ. 

17. Въ подлинномъ текстѣ дается здѣсь мысль о томъ, что будущее 
прославленіе, если его помѣстить въ одной чашкѣ вѣсовъ, перевѣситъ тѣ 
небольшія, въ общемъ, страданія этой жизни, которыя помѣщены въ другой 
чашкѣ вѣсовъ. Ср. 1 Петр. I, 6, 7. 

18. Здѣсь Ап. разъясняетъ, что видѣть это преимущество будущаго 
прославленія дано не всякому. Только особо просвѣтленный взоръ можетъ 
видѣть ішидимое, т. е. то, что ожидаетъ людей въ загробной жизни. Тотъ, 
кто это можетъ дѣлать, понимаетъ, что все видимое скоро кончается и что 
вѣчно только невидимое,, т. е. то, что будетъ въ иной жизни. 

Т. 
Новое тѣло (1—о). Условія, при которыхъ можно получить будущую славную жизнь. 

(II—10). Личныя замѣчанія Апостола. (11—1С). Значеніе апостольскаго служенія. 

(17—21). 

1—5. Противоположность между внутреннимъ величіемъ вѣрующихъ и 
между ихъ распадающейся тѣлесностью не можетъ продолжаться вѣчно. Вза¬ 
мѣнъ настоящаго тѣла вѣрующіе получатъ новое, которое будетъ соотвѣт¬ 
ствовать ихъ внутреннему духовному состоянію. Эту надежду укрѣпляетъ 
въ насъ Самъ Богъ, давшій намъ въ залогъ этого славнаго состоянія 
Своего Духа. 

1. Знаемъ. Ап. имѣетъ ндѣсь въ виду, конечно, всѣхъ вѣрующихъ, а 
не себя только, потому что онъ не одинъ получитъ будущее славное тѣло. 
Откуда вѣрующіе знали это? Конечно, изъ ученія Ап. Павла (1 Кор. гл. 
ХѴ-я), а самъ Апостолъ—по особому благодатному озаренію отъ Бога.— 
Зечный нашъ домъ, эта хижина. Ап. называетъ такъ наше тѣло, которое 
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2. Отъ того мы и воздыхаемъ, 
желая облечься въ небесное наше 
жилище; 

3. только бы намъ и одѣтымъ 
не оказаться нагими. 

4. Ибо мы, находясь въ этой хи¬ 

жинѣ, воздыхаемъ подъ бременемъ, 
потому что не хотимъ совлечься, 
но облечься, чтобы смертное по¬ 
глощено было жизнью. 

5. На сіе самое и создалъ насъ 
Богъ и далъ намъ залогъ Духа. 

дано намъ только на время и должно быть разорено, какъ разоряется хи¬ 
жина или, точнѣе, палатка, которая вообще ставится гдѣ нибудь на время.— 
Мы имѣемъ. Это не значитъ, что новый домъ уже существуетъ и въ настоя¬ 
щее время. Если бы Ап. мыслилъ такъ, то онъ противорѣчилъ бы своему 
же собственному ученію о будущемъ тѣлѣ какъ имѣющемъ произойти и-зъ тѣла 
земнаго по его нетлѣніи (ср. Кор. XV, 42, 43). Образъ рѣчи Апостола 
объясняется просто тѣмъ, что онъ здѣсь минуетъ жизнь загробную, до во¬ 
скресенія,—это его не занимало въ настоящемъ случаѣ.— Отъ Бога жилит,е 
на небесахъ. Въ противоположность нынѣшнему нашему тѣлу, которое мы 
получили путемъ рожденія отъ нашихъ родителей—^людей имѣвшихъ грубое, 
перегное, і^о первозданнаго Адама (ср. 1 Кор. XV, 47),—новое наше тѣло 
мы получимъ отъ Бога, и это служитъ ручательствомъ его превосходства 
предъ нынѣшнимъ. Тѣло это предназначено для жизни па небесахъ, т. е. въ 
новомъ совершенномъ мірѣ.—Домъ нерукотворенный, вѣчный. Здѣсь Апостолъ 
сравниваетъ то, что строитъ Богъ и то, что дѣлаетъ человѣкъ. Домъ Божій 
будетъ стоять вѣчно, а домъ построенный руками человѣка долженъ со вре¬ 
менемъ разрушиться. 

2—3. Отъ тою мы и воздыхаемъ... Ап. хочетъ найти еще доказатель¬ 
ство для нашей вѣры въ будущее прославленіе тѣла и повторяетъ то же, 
что говорилт, въ посланіи къ Римлянамъ (ѴШ, 23): «воздыханіе» о новомъ 
тѣлѣ само по себѣ свидѣтельствуетъ о томъ, что это новое тѣло дѣйствительно 
будетъ дано намъ.—Тѣло новое Ап. называетъ небеснымъ потому, что оно 
будетъ нетлѣнно.—По толкованію бл. Ѳеодорита вмѣсто «облечься» правиль¬ 
нѣе переводить «переоблечься, переодѣться». Послѣднее выраженіе указы¬ 
ваетъ на то, что мы не въ иное облечемся тѣло, но это тлѣнное наше тѣло 
облечется въ нетлѣніе.—Только бы намъ... Ап. напоминаетъ христіанамъ, 
что и въ новомъ тѣлѣ они могутъ очутиться какъ бы нагими—нагими въ от¬ 
ношеніи къ добродѣтели, которою не всякій запасается здѣсь, на землѣ. 
Слѣд. христіане должны сами позаботиться о пріобрѣтеніи себѣ одежды доб¬ 
родѣтели, въ которой только и можно войти въ чертогъ Божій. 

4. Ап. разъясняетъ, что христіане стремятся не къ тому, чтобы вовсе 
освободиться отъ т'^ла, а къ тому, чтобы получить другое тѣло, и притомъ, 
если бы это было возможно, не умирая (по терминологіи Апостола «не сов¬ 
лекаясь»), такъ чтобы при второмъ пришествіи Христовомъ ихъ тѣла пре¬ 
вратились бы вдругъ въ новыя (ср. 1 Кор. XV, 55). Новая одежда, которую 
бы христіане надѣли на себя, если бы имъ пришлось дожить до второго 
пришествія Христа, поглотила бы старую. 

5. Ап. указываетъ на то^ что ручательствомъ для нашей надежды на 
будущее прославленное тѣло служитъ воля Божія. Самъ Богъ уготовалъ насъ 
къ жизни въ такомъ тѣлѣ, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ полученный 
нами, христіанами, залогъ—Св. Духъ. Этотъ Духъ производитъ въ насъ вну¬ 
треннее обновленіе, а соотвѣтственно этому внутреннему обновленію должно 
со временемъ обновиться и наше тѣло, измѣниться наша внѣиіняя оболочка 
(ср. Рим. VIII, 28—30). 

6—10. Чтебы получить^будущую славную жизнь—для этого нужно стре- 
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6. Итакъ мы всегда благоду¬ 

шествуемъ; и какъ знаемъ, что, 
водворяясь въ тѣлѣ, мы устранены 
лтъ Господа 

7. (ибо мы ходимъ вѣрою, а не 
видѣніемъ), 

8. то мы благодушествуемъ и 
желаемъ лучше выйти изъ тѣла и 
водвориться у Господа, 

9. и потому ревностно стараемся, 

водворяясь ли, выходя ли, быть Ему 
угодными; 

10. ибо всѣмъ намъ должно 

явиться предъ судилище Христово, 

чтобы, каждому получить соотвѣт¬ 

ственно тому, что онъ дѣлалъ, жи¬ 

вя въ тѣлѣ, доброе или худое. 

11. Итакъ, зная страхъ Госпо¬ 

день, мы вразумляемъ людей. Богу 
же мы открыты; надѣюсь, что от¬ 

крыты и вашимъ совѣстямъ. 

12. Не снова представляемъ себя 
вамъ, но даемъ вамъ поводъ хва¬ 

литься нами, дабы имѣли вы что 
сказать тѣмъ, которые хвалятся ли- 

цемъ, а не сердцемъ. 

миться здѣсь угождать Госноду. Господь на послѣднемъ судѣ будегь судить 
всѣхъ по дѣламъ, которыя совершали люди на землѣ. 

6—8. Смерть представляетъ собою самое страшное для человѣка, и 
мысль о ней всегда тревожила умы людей въ іудействѣ и язычествѣ. Не та¬ 
кое отношеніе къ смерти въ христіанствѣ. Христіанинъ спокойно ждетъ смерти, 
потому что она соединить его съ Господомъ, съ Которымъ теперь нельзя 
еще входить въ непосредственное сношеніе, такъ какъ ѳто земное тѣло наше 
служитъ для этого непреоборимою преградой. Мы, какъ выражается .4п., 
устранены или отдалены отъ Господа. Мы ходимъ, т. е. живемъ въ такомъ 
мірѣ, гдѣ Бога видѣть нельзя, гдѣ можно только вѣровать въ Него. Поэтому 
мы и хотѣли бы,—конечно, если на ѳто будетъ воля Божія,—поскорѣе сбросить 
съ себя эту мѣшающую нашему поселенію у Господа земную оболочку. 

9—10. Но при этомъ Ап. считаетъ необходимымъ указать на то, что 
намъ по сложеніи земной оболочки, предстоитъ явиться на судъ Христовъ и 
отдать отчетъ въ своихъ дѣлахъ. Поэтому нужно стремиться всячески къ 
Богоугожденію.—Замѣтить нужно, что въ этомъ отдѣлѣ Ап. явно различаетъ 
двоякій посмертный судъ надъ людьми. Одинъ совершается тотчасъ по смерти 
человѣка и даетъ возможность человѣку «водвориться у Господа» (ст. 8), хотя 
и не имѣя еще новаго тѣла взамѣнъ разрушившагося. Другей будетъ совер¬ 
шаться въ концѣ всѣхъ временъ, когда вѣрующіе получатъ новое славное 
тѣло (1 Кор. ХѴ, 23 и сл.). На этотъ послѣдній судъ находится указаніе въ 
10-мъ стихѣ (Злат.). 

11—16. Ап., будучи твердо увѣренъ въ будущемъ своемъ прославленіи, 
смѣло проповѣдуетъ повсюду и открытымъ лицомъ смотритъ на всѣхъ: ему 
нечего бояться. 

11. Апостола Павла упрекали въ томъ, что онъ хитростью привлекаетъ 
къ себѣ людей и что его поведеніе двусмысленно. Павелъ отвѣчаетъ на это: 
«да, я убѣждаю, уговариваю (по русски неточно: вразумляемъ) людей, но при 
этомъ страхъ предъ Господомъ какъ предъ Судьей удерживаетъ меня всегда 
въ границахъ дозволенныхъ дѣйствій... Я могу казаться своимъ противни¬ 
камъ не совсѣмъ открыто дѣйствующимъ человѣкомъ, но Богъ видитъ, что я 
поступаю искренне и по совѣсти. Вы и сами должны знать это» (открыты 
и вашимъ совѣстямъ). 

12. Ср. Ш, 1. Если Ап. говоритъ что либо въ похвалу свою, то этимъ 
онъ хочетъ дать Коринѳянамъ въ руки оружіе для отраженія враждебныхъ 
ему навѣтовъ со стороны его враговъ, которые незаконно слишкомъ превоз¬ 
носили самихъ себя. 
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13. Если мы выходимъ изъ себя, 
то для Бога; если же скромны, то 
для васъ. 

14. Ибо любовь Христова объ- 
емлетъ насъ, разсуждающихъ такъ; 
если одинъ умеръ за всѣхъ, то всѣ 
умерли. 

15. А Христосъ за всѣхъ умеръ, 
чтобы живущіе уже не для себя 

жили, но для умершаго за нихъ и 
воскресшаго. 

16. Потому отнынѣ мы никого 
не знаемъ по плоти; если же и 
знали Христа по плоти, то нынѣ 
уже не знаемъ. 

17. Итакъ, кто во Христѣ, 
тотъ новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. 

13. Апостолу ставили въ упрекъ то, что онъ выходитъ изъ себя. Этотъ 
упрекъ имѣлъ своимъ основаніемъ то, что Павелъ имѣлъ даръ говорить 
языками болѣе чѣмъ всѣ другіе (1 Кор. XIV, 18). имѣлъ много видѣній (2 
Кор. XII, 1 и сл.) и обладалъ очень подвижнымъ темпераментомъ. Против¬ 
ники его воспользовались всѣмъ этимъ для того, чтобы представить его въ 
глазахъ Коринѳянъ какъ душевно больного. Павелъ говоритъ на это, что онъ 
увлекается вдохновеніемъ только тогда, когда молится Богу, наединѣ съ са¬ 
мимъ собою и Богомъ (дхя Воіа). Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ 
о томъ, чтобы его рѣчь была вполнѣ понятна собирающимся въ церкви, 
Апостолъ говорилъ всегда какъ совершенно спокойно разсуждающій человѣкъ. 

14—15. Къ такому самоограниченію на благо Церкви побуждала Апо¬ 
стола любовь Христова или любовь, къ братіямъ, подобная любви Христа къ 
человѣчеству. Онъ разсуждалъ такъ: «если Христосъ умеръ, то и всѣ вѣрую¬ 
щіе во Христа умерли сами д.ія себя. Они не живутъ уже для самихъ себя, 
а для Христа и ближнихъ своихъ». Поэтому Апостолу чуждо теперь всякое 
желаніе отличиться чѣмъ нибудь предъ другими вѣрующими. Онъ не ноль 
зуется во что бы то ни ста.то имѣющеюся у него способностью приходить въ 
чрезвычайное состояніе восторга и стремится служить назиданію вѣрующихъ 
въ обы'іномъ спокойномъ состояніи. 

16. Такъ какъ Апостолу Павлу вмѣняли въ недостатокъ то обстоятель¬ 
ство, что онъ не слушалъ Самого Христа, какъ другіе Апостолы, а между 
тѣмъ Христосъ не проповѣдывалъ свободы отъ закона, какъ Павелъ, то Апо¬ 
столъ считаетъ нужнымъ сказать, что онъ дѣйствительно смотритъ на Христа 
уже не какъ на ограниченнаго рамками іудейской національности, какъ земнаго 
Іисуса, а какъ на прославленнаго Сына Божія, какимъ Онъ явился ему на 
пути въ Дамаскъ. Если онъ и получилъ познаніе о Немъ какъ о такомъ при 
самомъ вступленіи своемъ въ Церковь (чрезъ бесѣды съ Ананіею), то теперь 
для него все это не имѣетъ уже значенія. Онъ выразумѣлъ вполнѣ самое 
существо ученія Христа, Который вовсе не былъ на сторонѣ идеи объ обя¬ 
зательности закона Моисеева и для язычниковъ. Время пребыванія Христа 
«во плоти» уже миновало, и Онъ теперь предстоитъ сознанію Апостола въ 
другомъ духовномъ, небесномъ, образѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Апостолъ не прини¬ 
маетъ во вниманіе и человѣческіе авторитеты, какъ бы высоки они ни были, 
на которые ссылались его противники. 

17—21. Послѣ личныхъ замѣчаній. Апостолъ еще разъ восхваляетъ ве¬ 
личіе своего служенія. Мы слышимъ какъ Апостолъ возвѣщаетъ появленіе 
новаго человѣчества, созданіе новаго міра, о которомъ предвозвѣщали про¬ 
роки. Это новое человѣчество является теперь въ лицѣ вѣрующихъ во Хри¬ 
ста, которые получили примиреніе съ Богомъ чрезъ Христа. 

17. Ср. Ис. ХЫП, 18 и сл. 
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18. Все же отъ Бога, Іисусомъ 
Христомъ примирившаго насъ съ 
Собою и давшаго намъ служеніе 
примиренія, 

19. потому что Богъ во Хри¬ 
стѣ примирилъ съ Собою міръ, не 
вмѣняя людямъ преступленій ихъ, 
н далъ намъ словр примиренія. 

20. Итакъ мы—посланники отъ 
имени Христова, и какъ бы Самъ 
Богъ увѣщеваетъ чрезъ насъ, отъ 
имени Христова просимъ: прими¬ 
ритесь съ Богомъ. 

21. Ибо незнавшаго грѣха Онъ 
сдѣлалъ для насъ жертвою за грѣхъ, 
чтобы мы въ Немъ сдѣлались пра¬ 
ведными предъ Богомъ. 

ГЛАВА ЛЛ 

1. Мы же, какъ споспѣшники, 
умоляемъ васъ, чтобы благодать 
Божія не тщетно была принята 
вами. 

2. Ибо сказано: во время благо¬ 

пріятное Я услышалъ тебя и въ 
день спасенія помогъ тебѣ (Исаіи 
49, 8). Вотъ, теперь время благо¬ 
пріятное, вотъ, теперь день спасе¬ 
нія. 

18. Со стороны людей для этого обновленія не сдѣлано ничего: все 
совершено Самимъ Богомъ, примирившимъ людей съ Собою чрезъ Хри¬ 
ста. Богъ же послалъ Апостола проповѣдывать объ этомъ примиреніи и 
другимъ. 

19. Для того чтобы примиреніе, совершенное Богомъ, сдѣлалось достоя¬ 
ніемъ каждаго отдѣльнаго человѣка, нужно, чтобы кто нибудь выяснилъ лю¬ 
дямъ сущность этого примиренія. И вотъ для этого съ «словомъ примире¬ 
нія» посылается въ міръ Ап. Павелъ. 

20. Какъ велико служеніе Апостола! Самъ Христосъ стоитъ за нимъ и 
призываетъ людей къ принятію примиренія съ Богомъ. 

21. Чтобы показать какъ важно это примиреніе, Апостолъ говоритъ, 
что Богъ безгрѣшнаго Христа сдѣла.дъ «грѣхомъ* (прибавленіе русскаго пе¬ 
ревода: «въ жертву»—лишнее), т. е. возложилъ на Христа грѣхи всего міра 
и поступилъ съ Нимъ какъ съ дѣйствительнымъ грѣшникомъ. Чрезъ это 
правда Божія была удовлетворена и люди сдѣлались не только праведными, 
а самою правдою Божіей, т. е. самымъ дѣйствительнымъ образомъ были 
оправданы въ очахъ Божіихъ. Новая праведность представляется Апостолу 
не какъ одежда, но какъ нѣчто составл.чющее самое существо человѣка, какъ 
совершенное измѣненіе этого сушества. 

Ѵі. 
ІІ'Цвиі'п ап. Павла (] —10). Увѣіцяпіо къ Коріпі*»янамъ удалиться ог'ь общенія і-ъ яяычіін» 

нами (11-18). 

1—10, Ап. гордится тѣмъ, что онъ и.збранъ Богомъ къ тому, чтобы при¬ 
нимать участіе въ дѣлѣ спасенія людей. Время же этого спасенія теперь 
настало. Ап. при этомъ въ формѣ гимна изображаетъ тѣ подвиги, какіе ему 
довелось совершить для спасенія людей благодатью Христовой. 

1—2. Апостолъ увѣщаетъ Коринѳянъ, какъ соработникъ у Бога (ср. і 
Кор. Ш, 9), чтобы они не напрасно приняли благодать Христову, а исполь- 
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3. Мы никому ни въ чемъ не 
полагаемъ претыканія, чтобы не 
было порицаема служеніе, 

4. но во всемъ являемъ себя, 
какъ служители Божіи, въ вели¬ 
комъ терпѣніи, въ бѣдствіяхъ, въ 
нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоятель¬ 
ствахъ, 

5. подъ утрами, въ темницахъ, 
въ изгнаніяхъ, въ трудахъ, въ бдѣ¬ 
ніяхъ, въ постахъ, 

6. въ чистотѣ, въ благоразуміи, 
въ великодушіи, въ благости, въ 
Духѣ Святомъ, въ нелицемѣрной 
любви, 

7. въ словѣ истины, въ силѣ 
Божіей; съ оружіемъ правды въ 
правой в лѣвой рукѣ, 

8. въ чести и безчестіи, при по¬ 
рицаніяхъ й похвалахъ: васъ почи¬ 
таютъ обманщиками, но мы вѣрны; 

9. мы неизвѣстны, но насъ узна¬ 
ютъ: насъ почитаютъ умершими, 
но вотъ, мы живы; насъ наказы¬ 
ваютъ, но мы не умираемъ; 

10. насъ огорчаютъ, а мы все¬ 
гда радуемся; мы нищи, но мно¬ 
гихъ обогащаемъ; мы ничего не 
имѣемъ, но всѣмъ обладаемъ. 

.зовали бы ее для своего усовершенія въ добродѣтели. Теперь для этого са¬ 
мое благопріятное, удобное время, потому что Рабъ Іеговы (ср. Ис. ХЫХ, 8) 
т. е. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, услышанъ Іеговою-Отцомъ Своимъ въ 
Своихъ ходатайствахъ за людей, и людямъ открыта полная возможность къ 
тому, чтобы совершать богоугодныя дѣла. Господь Іисусъ Христосъ молился 
за насъ, и Отецъ небесный, по Его молитвѣ, отверзаетъ предъ нами сокро¬ 
вища Своей благодати (ср. толк, на Ис. ХГІХ, 8). 

3—5. Все, что здѣсь перечисляетъ Апостолъ, представляетъ собою только 
разновидности одной добродѣтели—^терпѣнія». Первый видъ «терпѣнія»— 
перенесеніе ^бѣдствіи», т. е. внѣшнихъ преслѣдованій, второй—перенесеніе 
*нуждъ», т. е. тягостей, которыя сопровождаютъ или являются результатомъ 
преслѣдованій. На третьемъ мѣстѣ стоятъ ^тягостныя обстоятельства», 
которыя удручаютъ, главнымъ образомъ, душу преслѣдуемаго. Затѣмъ онъ 
упоминаетъ объ ударахъ, какіе получалъ (Дѣян. Х5П, 23 и сл.), о эаточенги 
своемъ въ темницу, о необходимости часто переселяться изъ одного мѣста 
въ другое (изгнанія. По другому переводу: народныя волненія). Наконецъ 
терпѣніе свое Апостолъ показалъ въ своихъ усиленныхъ трудахъ на благо 
Церкви (1 Кор. Ш, 8), въ бдѣніи по ночамъ, когда это было нужно (Дѣян. 
XX, 31) и въ постахъ (Дѣян. XIV, 23; ХШ, 2 и сл.). 

в—7. Во главѣ перечисляемыхъ здѣсь добродѣтелей стоитъ вчистота» 
или непорочность сердца и воли (ср. 1 Петр. I, 22).—Благость—это распо¬ 
ложенность къ людямъ, стремленіе сдѣлать имъ хорошее.—Духъ Святой— 
не Третье Лицо ()в. Троицы—если уже упомянулъ бы о Немъ Ап., то сдѣ¬ 
лалъ бы это ранѣе,—а та животворная сила Духа, которая проявлялась въ 
проповѣди Апостола въ Коринѳѣ (I Кор. II, 4) и въ другихъ мѣстахъ.—Сила 
Божія—это способность подтверждать свое ученіе чудесами.—Оружіе правды— 
это всѣ слова и дѣла Павла, направленныя къ утвержденію правой вѣры. 

8—10. Въ самыхъ различныхъ положеніяхъ жизни Ап. Навелъ являлся 
во всемъ величіи, какое подобаетъ истинному служителю Божію. О немъ какъ 
о служителѣ Божіемъ свидѣтельствуетъ и то почтеніе, какое къ нему обна¬ 
руживали слушатели его проповѣди (въ чести), и тотъ позоръ, какому онъ 
подвергался со стороны своихъ противниковъ (безчестіи). Его какъ и Хри¬ 
ста (ср. Матѳ. ХХѴП, 63)называли обманщикомъ, обольстителемъ народа, а онъ 
напротивъ всегда держалъ себя какъ прилично честному дѣятелю. На него 
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11. Уста наши отверсты къ вамъ, 
Коринѳяне, сердце наше расши¬ 
рено. 

12. Вамъ не тѣсно въ насъ; но 
въ сердцахъ вашихъ тѣсно. 

13. Въ равное возмездіе (говорю, 
какъ дѣтямъ) распространитесь и 
вы. 

14. Не преклоняйтесь подъ чу¬ 

жое ярмо съ невѣрными, ибо ка¬ 
кое общеніе праведности съ безза¬ 
коніемъ? что общаго у свѣта со 
тьмою? 

15. Какое согласіе между Хри¬ 
стомъ и Веліаромъ? Или какое со¬ 
участіе вѣрнаго съ невѣрнымъ? 

16. Какая совмѣстность храма 
Божія съ идолами? Ибо вы храмъ 

многіе смотрѣли какъ на человѣка, ничѣмъ не заслужившаго той извѣстности, 
на какую онъ претендовалъ (мы извѣоины), а между тѣмъ его хорошо знали 
въ тѣхъ мѣстахъ, которыя онъ огласилъ своею проповѣдью.—Слѣдующія про¬ 
тивоположенія развиваютъ мысль о томъ, что никакія преслѣдованія, никакіе 
извѣты не могутъ ослабить ревности Апостола къ' своему служенію и помѣ¬ 
шать успѣху его дѣла. Слишкомъ много въ немъ, Апостолѣ, внутренней силы 
и сознанія своего полезнаго значенія для всего человѣчества. У него— 
все, чего можетъ пожелать только человѣкъ, стремящійся къ истинному 
счастіюі 

11—18. Ап. теперь разъясняетъ то, что сказано имъ въ первомъ стихѣ 
о надлежащемъ употребленіи благодати Божіей. — Эта благодать можетъ 
остаться тщетною, если Коринѳяне не отрѣшатся отъ привычекъ языческой 
жизни. Но предварительно этому новому увѣщанію Ап. говоритъ о своемъ 
искреннемъ расположеніи къ Коринѳянамъ и проситъ ихъ быть также распо- 
женными въ отношеніи къ нему. Самое увѣщаніе предлагается затѣмъ въ 
формѣ вопросовъ, въ которыхъ проводится мысль о несоотвѣтствіи христіан¬ 
скому состоянію тѣхъ пороковъ, какіе Коринѳяне заимствовали отъ языч¬ 
никовъ. 

11. Апостолъ говоритъ съ читателями вполнѣ откровенно. Сердце 
его настолько широко, что въ немъ найдетъ себѣ мѣсто нужда каждаго 
Коринѳянина. 

12. Апостола упрекали въ томъ, что онъ будто бы стѣсняетъ Корин¬ 
ѳянъ, поступаетъ съ ними тираннически (ср. I, 24). Но это не такъ: они 
сами слишкомъ узки въ своихъ воззрѣніяхъ, для того чтобы понять велико¬ 
душный образъ дѣйствій Апостола Павла. 

13. Видя въ Коринѳянахъ своихъ чадъ по духу. Апостолъ проситъ ихъ 
съ надеждою на исполненіе своей просьбы, чтобы они заплатили ему любовью 
за его любовь къ нимъ. 

14—15. Въ законѣ Моисеевомъ было воспрещено запрягать вмѣстѣ 
чистое и нечистое животное (Втор. XXII, 10). Это запрещеніе Ап. иршіагаетъ 
къ положенію Коринѳянъ, какъ имѣющее типическій смыслъ.—Пять вопро¬ 
совъ, какіе слѣдуютъ далѣе, въ общемъ понятны: всѣ они указываютъ на 
неприличіе для христіанина поддерживать общеніе съ язычниками- въ по¬ 
рокахъ, которымъ тѣ предаются. Но что означаетъ имя «Пеліаръ*? Въ 
Ветхомъ Завѣтѣ этому имени соотвѣтствуетъ слово «Веліа.іъ», обозначаю¬ 
щее собою вещь или дѣло совершенно безполезное, ни къ чему негодное; 
но здѣсь, какъ видно ивъ противоставленія «Веліара» Христу, слово Ве¬ 
ліаръ обозначаетъ личность. Такой смыслъ это слово имѣло и въ позднѣй¬ 
шемъ іудействѣ. Здѣсь оно, по контексту рѣчи, можетъ обозначать антихри¬ 
ста или діавола. 

16. Ап. обосновываетъ свое увѣщаніе ветхозавѣтными изреченіями. Что 
вѣрующіе суть храмъ Божій—это онъ доказываетъ на основаніи Лев. ХХУІ, 11 
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Бога аиваго, какъ сказалъ Богъ: Господь, и не прикасайтесь къ не- 
вселюсь въ нихъ и буду ходить чистому и Я пріину васъ (Исаіи 
&ъ нихъ; и буду ихъ Богомъ, и они 52, 11.); 
будутъ Мойнъ народомъ (Лев. 26, 18. и буду вамъ Отцемъ, и вы 
12.)> будете Моими сынами и дщерями, 

17. И потому выйдите изъ сре- говоритъ Господь Вседержитель 
ды ихъ и отдѣлитесь, говоритъ (Іерем. 3, 19. Осіи 1, 10.). 

ГЛАВА ТІІ. 

1. Итакъ, возлюбленные, имѣя совершая святыню въ страхѣ Бо- 
такія обѣтованія, очистимъ себя жіемъ. 
отъ всякой скверны плоти и духа, 

и сл. Здѣсь Богъ обѣщаетъ Израилю награду, если онъ останется вѣрнымъ 
закону Божію. А христіане суть новый Израиль. 

і7—18. Какъ евреевъ пророкъ Исаія призывалъ выйти изъ грѣшнаго 
Вави.юна (Ис. ЫІ, 11), такъ и Апостолъ убѣждаетъ коринѳскихъ христіанъ 
порвать общеніе съ языческимъ міромъ. — Откуда взято выраженіе: «и буду 
вамъ Отцомъ...»? По нашему русскому тексту источникомъ въ ѳтомъ случаѣ 
для Апостола послужили книги Іереміи и Осіи, но это едва ли такъ, потому 
что въ означенныхъ книгахъ такого выраженія не имѣется. Новѣйшіе тол¬ 
кователи полагаютъ, что Ап. здѣсь нѣсколько видоизмѣнилъ выраженіе 2 Цар. 
VII, 14, относящееся къ потомку Давида. 

Нѣкоторые критики считаютъ мѣсто Л'1,14—VII, 1 неподлиннымъ по слѣ¬ 
дующимъ соображеніямъ: 1) здѣсь трактуется о такомъ предметѣ, о которомъ 
нигдѣ во всемъ посланіи болѣе не говорится, 2) стиль этого мѣста мало изя¬ 
щенъ и не соотвѣтствуетъ вообще способу выражаться, какимъ владѣлъ Ап. 
Павелъ, 3) стихи эти нарушаютъ связь рѣчи и съ ихъ устраненіемъ полу¬ 
чается вполнѣ связная рѣчь: второй стихъ УП-й главы явится естественнымъ 
нродолженіемъ 13-го стиха ѴІ-й главы.—Но эти соображенія недостаточно 
серьезны. Во-первыхъ, объ увлеченіи Коринѳянъ языческими пороками есть 
намекъ въ ХШ, 2. Во-вторыхъ, вставочныя разсужденія попадаются 
у Апостола нерѣдко и въ другихъ посланіяхъ и, въ-третьихъ, стиль, соб¬ 
ственно говоря, здѣсь нисколько не заключаетъ въ себѣ чего-либо необычай¬ 
наго для произведеній Ап. Павла. 

VII. 

Уадоеіі. Лііоетп.іа но поводу прнбыіін къ не.му Тита ст. .і,оорі,ппі вѣсти.міі іыч, Ъ'орииоа 

а-1'5). 

Ст. 1-й представляетъ собою заключеніе къ отдѣлу, содержащемуся въ 
14—18 стихахъ предшествующей главы. Стихи 2—4-й являются переходомъ 
къ с.іѣдующей рѣчи о прибытіи Тита. Затѣмъ съ 5-го стиха идетъ рѣчь о 
томъ, какъ утѣшенъ былъ Апостолъ возвращеніемъ къ нему Тита, .ходившаго 
въ Коринѳъ, и тѣми свѣдѣніями о состояніи Коринѳской церкви, которыя 
ему сообщилъ Титъ по своемъ прибытіи. 

1. Обѣтованія—см. 17-й и 18 й стихи УІ-й главы.— Скверны плоти и 
дуя-а,—т. е. отъ грязныхъ пороковъ, оскверняющихъ самое тѣло наше, и отъ 
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2. Вмѣстите насъ: мы никого 
не обидѣли, никому не повредили, 
ни отъ кога не искали корысти. 

3. Не въ осужденіе говорю; ибо 
я прежде сказалъ, что вы въ серд¬ 
цахъ нашихъ, такъ чтобы вмѣстѣ 
и умереть и жить. 

4. Я много надѣюсь на васъ, 
много хвалюсь вами, я исполненъ 
утѣшеніемъ, преизобилую радостью, 
при всей скорби нашей. 

5. Ибо, когда пришли мы въ 
Македонію, плоть наша не имѣла 
никакого покоя, но мы были стѣ¬ 
снены отвсюду: отвнѣ—нападенія, 

внутри—страхи. 

6. Но Богъ, утѣшающій сми¬ 
ренныхъ, утѣшилъ насъ прибытіемъ 
Тита, 

7. и не только прибытіемъ его, 
но и утѣшеніемъ, которымъ онъ 
утѣшался о васъ, пересказывая 
намъ о вашемъ усердіи, о вашемъ 
плачѣ, о вашей ревности по мнѣ, 
такъ что я еще болѣе обрадовался. 

8. Посему, если я опечалилъ 
васъ посланіемъ, не жалѣю, хотя 
и пожалѣлъ было; ибо вижу, что 
посланіе то опечалило васъ, впро¬ 
чемъ на время. 

9. Теперь я радуюсь не потому, 
что вы опечалились, но что вы опе- 

болѣе утонченныхъ грѣховъ, проявляющихся въ душевной нашей жизни.— 
Совершая свяшммю—правильнѣе: наше освященіе или очищеніе, которое въ 
крещеніи только еще началось и должно продолжаться въ теченіи всей нашей 
жизни.—Въ страхѣ Божіемъ. Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ сказано, что страхъ 
Божій есть начало премудрости (Притч. I, 7). Для христіанина, совершаю¬ 
щаго свое освященіе, также нужна великая мудрость. Ясно, почему Ап. здѣсь 
говоритъ о страхѣ Божіемъ. Коринѳяне могли совсѣмъ забыть о Немъ, видя 
въ Богѣ только Оща, и этимъ лишились бы опоры для св,оей дѣятельности 
на пути нравственнаго самоусовершенствованія. 

2—4. Апостолъ защищается отъ упрековъ въ томъ, будто бы онъ оскор¬ 
бляетъ Коринѳянъ и ищетъ отъ нихъ корысти. Ничего подобнаго онъ не со¬ 
вершалъ. И теперь онъ говоритъ объ этомъ не для того, чтобы осудить Ко¬ 
ринѳянъ: напротивъ, онъ любитъ ихъ отъ всего сердца. И вообще онъ о Ко¬ 
ринѳянахъ только радуется въ настоящее время (когда Тигь сообщилъ ему, 
какъ было принято ими его первое къ нимъ посланіе), даже забывая объ 
угнетающихъ его всякихъ скорбяхъ. Какъ же ему не радоваться, когда онъ 
увѣренъ въ томъ, что Коринѳяне послушны ему какъ отцу своему? 

5—7. Здѣсь Апостолъ возстановляетъ прерванную (см. II, 12) рѣчь 
о томъ душевномъ состояніи, въ какомъ онъ находился предъ прибы¬ 
тіемъ къ нему Тита. Когда онъ находился въ Македоніи, его со всѣхъ сто¬ 
ронъ окружали опасности. Прибытіе Тита было поэтому какъ нельзя болѣе 
благовременно.—Страхи. Ап. боялся конечно не за себя, а за вѣрующихъ, 
которыхъ гоненія могли сбить съ пути вѣры.— Утѣшеніемъ, которымъ онъ 
былъ утѣшенъ отъ . Бога, послужило для него во-первыхъ самое прибытіе 
Тита, а во-вторыхъ тѣ отрадныя извѣстія, какія ему сообщилъ Титъ. Ока¬ 
залось именно, что Коринѳяне выразили свою любовь къ' Апостолу, когда чи¬ 
тали его посланіе къ нимъ, и искренно каялись въ тѣхъ огорченіяхъ, какія 
они ему причинили. Они проявили ревность по Апостолѣ, т. е. на перерывъ 
старались исполнить его пожеланія, выраженныя въ посланіи. 

8^12. Была пора, когда Ап. почти пожалѣлъ о томъ, что отправилъ 
въ Коринѳъ свое первое посланіе. Такъ строго онъ говорилъ въ немъ съ 
Коринѳянами! Но теперь онъ радъ тому, что посланіе было получено Корин¬ 
ѳянами, потому что оно оказало на нихъ желанное дѣйствіе. Пусть они и 
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чалились къ покаянію; ибо опе¬ 
чалились ради Бога, такъ - что 
нисколько не понесли отъ насъ 
вреда. 

10. Ибо печаль ради Бога про¬ 
изводитъ неизмѣнное покаяніе ко 
спасенію, а печаль мірская произ¬ 
водитъ смерть. 

11. Ибо то самое, что вы опе¬ 
чалились ради Бога, смотрите, ка¬ 
кое произвело въ васъ усердіе, ка¬ 
кія извиненія, какое негодованіе 
на виновнаюу какой страхъ, какое 
желаніе, какую ревность, какое 
взысканіе! По всему вы показали 
себя чистыми въ этомъ дѣлѣ. 

12. Итакъ, если я писалъ къ 
вамъ, то не ради оскорбителя и не 
ради оскорбленнаго, но чтобы вамъ 

открылось попеченіе наше о васъ 
предъ Богомъ. 

13. Посему МН утѣшились утѣ¬ 
шеніемъ вашимъ; а еще болѣе об¬ 
радованы мы радостью Тита, что 
вы всѣ успокоили духъ его: 

14. итакъ я не остался въ стыдѣ, 
если чѣмъ либо о васъ похвалился 
предъ нимъ, но какъ вамъ мы го¬ 
ворили все истину, такъ и предъ 
Титомъ похвала наша оказалась 
истинною; 

15. и сердце его весьма рас¬ 
положено къ вамъ, при воспоми¬ 
наніи о послушаніи всѣхъ васъ, 
какъ вы приняли его со страхомъ 
и трепетомъ. 

16. Итакъ радуюсь, что во 
всемъ могу положиться на васъ. 

огорчились укорами, съ какими Ап. обращался къ нимъ въ своемъ посланіи, 
но вѣдь это огорченіе или печаль ничего кромѣ пользы имъ не принесло. 
Это была нтаЛь ради Бога или согласная съ волею Бога и она-то является 
источникомъ спасительнаго раскаянія. Бываетъ печаль другого рода—лфскол, 
которая погружаетъ человѣка въ безысходное отчаяніе и ведетъ къ смерти 
(примѣръ—Іуда Предатель). Вотъ если бы посланіе привело Коринѳянъ къ 
этой послѣдней печали, то объ этомъ слѣдовало бы жалѣть. Теперь же дѣло 
обстоитъ совершенно иначе.—Какого оскорбителя имѣетъ въ виду Апостолъ 
и кто оскорблемнмй? Нѣкоторые толкователи (напр. Буссе) видятъ здѣсь ука¬ 
заніе на личноё оскорбленіе, нанесенное какимъ-то Коринѳяниномъ Апостолу 
Павлу. Но правильнѣе и естественнѣе видѣть здѣсь, вмѣстѣ съ блаж. Ѳео¬ 
доритомъ, указаніе на кровосмѣсника (1 Кор. У, 2) и его отца. Апостолъ 
если и писалъ объ этомъ непріятномъ обстоятельствѣ, то имѣлъ въ виду при 
этомъ не интересы только отца и сына, а пользу всей Коринѳской церкви. 
Онъ хотѣлъ показать еще, что ему не безразлично — какъ клеветали на 
него враги его — истинное благо Коринѳянъ и что онъ постоянно о нихъ 
заботится. 

13—16. Апостолъ, такимъ образомъ, былъ утѣшенъ утѣшеніемъ Корин¬ 
ѳянъ, т. е. тѣмъ, какое они ему доставили. Утѣшило его и то обстоятель¬ 
ство, что посланный имъ въ Коринѳъ Титъ нашелъ тамъ хорошій пріемъ. 
Это Апостолу потому было особенно пріятно, что онъ ранѣе хвалилъ Титу 
Коринѳянъ: онъ, значитъ, хвалилъ ихъ не напрасно. Это даетъ Апостолу по¬ 
водъ еще разъ указать на свою истинность въ сужденіяхъ и поступкахъ. 
Заключаетъ рѣчь свою Ан. увѣренностью въ томъ, что Коринѳяне и впредь 
будутъ послушны ему, что взаимное довѣріе между нимъ и ими будетъ 
всегда .существовать. 
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1. Увѣдомляемъ васъ, братія, о 
благодати Божіей, данной церквамъ 
Македонскимъ; 

2. ибо онѣ среди великаго испы¬ 
танія скорбями преизобилуютъ ра¬ 
достью, и глубокая нищета ихъ 
преизбыточествуетъ въ богатствѣ 
ихъ радушія; 

3. ибо онѣ доброхотны по си¬ 
ламъ и сверхъ силъ (я свидѣтель): 

4. онѣ весьма убѣдительно про¬ 
сили насъ принять даръ и участіе 
ихъ въ служеніи святымъ; 

5. и не только то, чего мы на¬ 
дѣялись, но онѣ отдали самихъ се¬ 
бя во первыхъ Господу, потомъ 
и намъ по волѣ Божіей: 

6. поэтому мы просили Тита, 
чтобы онъ, какъ началъ, такъ и 
окончилъ у васъ и это доброе дѣло. 

7. А какъ вы изобилуете всѣмъ: 
вѣрою и словомъ, и познаніемъ 
и всякимъ усердіемъ, и любовію 
вашею къ намъ,—такъ изобилуйте 
и сею добродѣтелью. 

8. Говорю это не въ видѣ по- 
велѣнія, но усердіемъ другихъ ис¬ 
пытываю искренность и вашей 
любви. 

9. Ибо вы знаете благодать Го¬ 
спода нашего Іисуса Христа, что 
Онъ, будучи богатъ, обнищалъ ради 
васъ, дабы вы обогатились Его ни¬ 
щетою. 

УШ. 

Увѣінаніс иомогагь Титѵ ві, дѣл’І; собиранія милостыни для іерусалимскихъ христіаііт.. 

(1—15) .Рекомендація 110слант>т^[ъ отъ Пав.іа брагіямъ (Кі—24). 

1—15. Бъ УШ-й и ІХ-й главахъ Ап. говоритъ о предпринятомъ имъ дѣлѣ— 
собираніи милостыни для святыхъ или для христіанъ. Чтобы побудить Корин¬ 
ѳянъ къ щедрости въ этомъ дѣлѣ, Ап. указываетъ имъ на ту щедрость, какую 
проявили раньше ихъ Македоняне. Затѣмъ онъ напоминаетъ Коринѳянамъ, что 
они уже начали собирать милостыню, и говорить, что онъ не требуетъ отъ 
нихъ жертвъ, которыя превышали бы ихъ средства. 

1—5. Македонскія Церкви (въ Филиппахъ, Солуни, Веріи) находились 
въ то время сами въ довольно тяжеломъ положеніи. Тѣмъ не менѣе тамошніе 
христіане сумѣли понять чужую нужду и, не смотря на собственныя нужды, 
упрашивали Павла принять отъ нихъ подаяніе на бѣдныхъ іерусалимскихъ 
христіанъ, можно сказать, отнимая необходимое отъ себя самихъ. При этомъ 
Павелъ замѣчаетъ, что этимъ они прежде всего хотѣли выразить свою предан¬ 
ность Господу, т. е. Христу, а потомъ уже Апостолу, будучи увѣрены въ томъ, 
что такое дѣло вполнѣ согласно съ волей Бога. 

6. Поэтому, т. е. въ виду такого поведенія Македонянъ, Павелъ не хо¬ 
тѣлъ, чтобы Коринѳяне отстали отъ нихъ въ усердіи къ дѣлу собиранія мило¬ 
стыни.—Доброе дѣло—точнѣе съ греческаго: благодать. Называя такъ мило¬ 
стыню, Апостолъ эть'мъ самымъ даетъ понять, что она уподобляетъ человѣка 
Богу, источнику благодати, и съ другой стороны сама совершается подъ дѣй¬ 
ствіемъ благодати Божіей, смягчающей человѣческое сердце. 

7. Ср. 1 Кор. I, 5. 
8. Ап., какъ и въ 1 Кор. У1Б 25, 35, 40, не приказываетъ Коринѳянамъ 

а даетъ имъ только случай проявить свое христіанское настроеніе. 
9. Для убѣжденія Коринѳянъ Ап. напоминаетъ имъ, что сдѣлалъ Хри¬ 

стосъ изъ любви къ людямъ (ср. Фил. II, 6 и сл.). 
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10. Я даю на это совѣтъ: 
ибо это полезно вамъ, которые не 
только начади дѣлать сіе, во и 
желали того еще съ прошедшаго 
года. 

11. Совершите же теперь самое 
дѣло, дабы, чего усердно желали, 
то и исполнено было по достатку. 

12. Ибо если есть усердіе, то 
оно принимается смотря по тому, 
кто что имѣетъ, а не по тому, чего 
не имѣетъ. 

13. Не требуется, чтобы дру¬ 
гимъ было облегченіе, а вамъ тя¬ 
жесть, но чтобъ была равномѣр¬ 
ность. 

14. Нынѣ вашъ избытокъ въ 

восполненіе ихъ недостатка; а по¬ 
слѣ ихъ избытокъ въ восполненіе 
вашего недостатка, чтобъ была ра¬ 
вномѣрность, 

15. какъ написано: кто собралъ 
много, не имѣлъ лишняго; и кто— 
мало, не имѣлъ недостатка (Исх. 

16, 18). 
16. Благодареніе Богу, вложив¬ 

шему въ сердце Титове такое усер¬ 
діе къ вамъ. 

17. Ибо хотя и я просилъ его, 
впрочемъ онъ, будучи очень усер¬ 
денъ, пошелъ къ вамъ добровольно. 

18. Съ нимъ послали мы также 
брата, во всѣхъ церквахъ похва- 
ляемаго за благовѣствованіе, 

10. Еще болѣе должно побуждать Коринѳянъ къ собранію милостыни 
то, что они не только дѣлали сборъ какъ нѣчто обязательное для каждаго 
христіанина, но и прилагали къ этому дѣлу особое желаніе или усердіе; еще 
раньше чѣмъ Македоняне. Буссе вторую половину стиха переводитъ такъ: 
«которые если и не начали дѣлать (сборъ), то все-таки уже имѣли желаніе 
этого». Сирійскій переводъ передаетъ это мѣсто такъ: «не только желаніемъ, 
но и дѣломъ». 

11—13. Апостолъ разъясняетъ, что милостыня должна быть подаваема 
по мѣрѣ средствъ, такъ чтобы человѣкъ не оставался самъ нищимъ. Въ са¬ 
момъ дѣлѣ, если бы имѣло мѣсто такое безграничное раздаяніе своего состо¬ 
янія, то число нищихъ все росло бы и росло и вновь получившіе милостыню 
должны бы тотчасъ же отдавать полученное тѣмъ, отъ кого милостыня была 
получена и кто самъ остался круглымъ бѣднякомъ. Притомъ Апостолъ п не 
могъ требовать такой милостыни, потому что это значило бы отъ втьхъ хри¬ 
стіанъ вмѣстѣ требовать, чтобы они поднялись на высшую ступень христіан¬ 
скаго совершенства (ср. Лук. X, 25 и сл.). 

14—15. Новый мотивъ къ собиранію милостыни. Очевидно, что и цер¬ 
кви, составившіяся изъ обращенныхъ язычниковъ иногда также терпѣли мате¬ 
ріальную нужду, какъ въ настоящемъ случаѣ церковь Іерусалимская.—Наме¬ 
кая затѣмъ на то, что излишне собранная манна не приносила особой 
пользы собирателю и что при маломъ сборѣ собиравшій все таки получалъ 
насыщеніе этою чудесною пищею, Ап. этимъ даетъ понять, что вообще 
«жизнь человѣка не зависитъ отъ изобилія его имѣнія» (Лук. XII, 15). 

16—24. Апостолъ говоритъ о тѣхъ мужахъ, какихъ онъ посылаетъ для 
принятія собранной въ Коринѳѣ милостыни, и рекомендуетъ ихъ какъ людей 
заслуживающихъ довѣрія и уваженія. 

16—17. Прежде всего Ап. рекомендуетъ Тпта, который вполнѣ добро¬ 
вольно взялъ на себя трудную миссію—собираніе милостыни среди Коринѳянъ. 

18—19. Кромѣ Тита въ Коринѳъ былъ отправленъ Павломъ особый 
братъ, т. е. христіанинъ, и звѣстный какъ проповѣдникъ и въ то же время 
получившій отъ церквей полномочіе (по греческому тексту; посвященный или 
рукоположенный) на собираніе милостыни и повѣрку собранныхъ суммъ. Онъ 
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19. и притомъ избраннаго отъ 
церквей сопутствовать намъ для 
сего благотворенія, которому мы 
служимъ во славу Самого Господа 
и въ соотвѣтствіе вашему усер¬ 

дію, 
20. остерегаясь, чтобы намъ не 

подвергнуться отъ кого нареканію 
при такомъ обиліи приношеній, 
ввѣряемыхъ нашему служенію: 

21. ибо мы стараемся о доб¬ 
ромъ не только предъ Господомъ, 
но и предъ людьми. 

22. Мы послали съ ними и бра¬ 
та нашего, котораго усердіе много 
разъ испытали во многомъ, и ко¬ 
торый нынѣ еще усерднѣе по ве¬ 
ликой увѣренности въ васъ. 

23. Что касается до Тита, это— 
мой товарищъ и сотрудникъ у васъ; 
а что до братьевъ нашихъ, это— 
посланники церквей, слава Хри¬ 

стова. 
24. Итакъ предъ лицемъ цер¬ 

квей дайте имъ доказательство люб¬ 
ви вашей и того, что мы справед¬ 
ливо хвалимся вами. 

ГЛАВА IX 

1. Для меня впрочемъ излишне писать 
тымъ. 

вамъ о вспоможеніи свя- 

долженъ былъ сопутствовать вездѣ Ап. Павлу, чтобы свяхь съ него заботу 
о повѣркѣ и храненіи собираемой милостыни. Видя такое тщательное отно¬ 
шеніе къ собираемымъ съ нихъ пожертвованіямъ, Коринѳяне съ ббльшею 
охотою благотворили. Кто былъ этотъ братъ—А гг. не говоритъ. Предпола¬ 
гаютъ, что это былъ Варнава или Лука, но это едва ли вѣроятно, такъ какъ 
этотъ братъ все-таки занималъ второстепенное положеніе -при Титѣ, тогда 
какъ Варвава и Лука не могли быть поставлены ниже Тита. 

20—21. Апостолъ хотѣлъ быть чистымъ и безупречнымъ не только 
въ очахъ Божіихъ, но и предъ людьми. Къ чему въ самомъ дѣлѣ подавать 
имъ поводъ къ какимъ нибудь подозрѣніямъ относительно судьбы собранныхъ 
пожертвованій? Пусть они знаютъ и видятъ, что самъ Павелъ не касается 
тѣхъ денегъ, о собираніи которыхъ онъ такъ старался. 

22. Кромѣ вышеназванныхъ двухъ. Апостолъ посылаетъ третьяго сбор¬ 
щика уже по собственному избранію, какъ человѣка особенно усерднаго, ко¬ 
торый притомъ вполнѣ увѣренъ въ расположеніи Коринѳянъ къ нему и къ то¬ 
му дѣлу, которое ему поручено Ап. Павломъ. 

23—24. Еще разъ рекомендуя всѣхъ посланныхъ. Апостолъ называетъ 
двухъ непоименованныхъ сборщиковъ «славою Христовою». Это значитъ, что 
такіе люди составляютъ украшеніе Христовой Церкви, что они своимъ пове¬ 
деніемъ прославляютъ Христа. Этимъ все оказано! 

IX. 

Почему необходимо было послать въ Кориннъ братій—сборщиковъ (1—5_і. Повое увѣ¬ 

щаніе къ щедрости въ подаяніи милостыни (6—15). 

1—5. Апостолъ послалъ въ Коринѳъ вышеупомянутыхъ братій—сборщи¬ 
ковъ для того, чтобы Коринѳяне къ прибытію его и нѣкоторыхъ македонскихъ 
христіанъ приготовили уже милостыню какъ совершенно добровольное даяніе, 
не вынужденные къ этому личнымъ присутствіемъ Апостола Павла. 

толковая впвлія. 
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2. ибо я знаю усердіе ваше, и 
хвалюсь вами предъ Македонянами, 
что Ахаія приготовлена еще съ 
прошедшаго года; и ревность ваша 
поощрила многихъ. 

3. Братьевъ же послалъ я для 
того, чтобы похвала моя о васъ не 
оказалась тщетною въ семъ слу¬ 
чаѣ, по чтобы вы, какъ я гово¬ 
рилъ, были приготовлены, 

4. и чтобы, когда придутъ со 
мною Македоняне и найдутъ васъ 
неготовыми, не остались въ стыдѣ 
мы (не говорю вы), похвалившись 
съ такою увѣренностью. 

5. Посему я почелъ за нужное 
упросить братьевъ, чтобы они на¬ 
передъ пошли къ вамъ, и предва¬ 
рительно озаботились, дабы возвѣ¬ 

щенное уже благословеніе ваше 
было готово, какъ благословеніе, а 
не какъ поборъ. 

6. При семъ скажу: кто сѣетъ 
скупо, тотъ скупо и пожнетъ; а 
кто сѣетъ щедро, тотъ щедро и 
пожнетъ. 

7. Каждый удѣляй по располо¬ 
женію сердца, не съ огорченіемъ 
и не съ принужденіемъ; ибо добро¬ 
хотно дающаго любитъ Богъ. 

8. Богъ же силенъ обогатить 
васъ всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всемъ имѣя всякое до¬ 
вольство, были богаты на всякое 
доброе дѣло, 

9. какъ написано: расточилъ, 
раздалъ нищимъ: правда его пре¬ 
бываетъ въ вѣкъ (Псал. 111, 9.), 

1. Апостолъ знаетъ, что Коринѳяне расположены подавать милостыню' 
онъ уже хвалилъ ихъ за это предъ македонскими христіанами.—Ахаія—см. I, 1: 

2—5. Подъ вліяніемъ печали, которую произвело въ Коринѳянахъ по¬ 
сланіе Апостола Павла (УП, 9), сборъ милостыни могъ остановиться. Въ виду 
этого Апостолъ и посылаетъ братій - сборщиковъ возгрѣть это доброе дѣло 
въ Коринѳѣ. Нужно было особенно возбудить въ сердцахъ Коринѳянъ распо¬ 
ложеніе къ сбору милостыни, чтобы этотъ сборъ не показался имъ простымъ 
«поборонъ>. 

6—15. Апостолъ пользуется случаемъ для того, чтобы здѣсь сказать 
и о расположеніи, въ какомъ должно подавать милостыню, и о могуществѣ 
Божіемъ, въ силу котораго подающій можетъ быть всегда увѣренъ въ томъ, 
что Богъ всегда можетъ дать ему средства къ щедрому благотворенію, и, на¬ 
конецъ, о той пользѣ, какую приноситъ щедрая милостыня. Заключаетъ свою 
рѣчь Апостолъ возсыланіемъ хвалы Богу за Его величайшій даръ, какой че¬ 
ловѣчество получило въ Христѣ Іисусѣ и какой еще болѣе побуждаетъ хри¬ 
стіанъ быть щедрыми къ другимъ. 

6. Апостолъ, конечно, имѣетъ въ виду здѣсь награду, какую милостивый 
получитъ на небѣ (ср. Матѳ. У). 

7. Но при этомъ не должно быть никакого принужденія для имущаго 
класса христіанъ : Богъ любитъ и цѣнитъ только тѣхъ, кто даетъ добровольно 
(цитата изъ кн. Притч. ХХП, 8 по тексту 70-ти. Въ подлинномъ текстѣ 
этого выраженія не имѣется). 

8—9. На вопросъ о томъ, откуда у христіанъ могутъ найтись средства 
для благотворенія, если ойи уже роздали чтб могли, Апостолъ отвѣчаетъ, что 
Боіь будетъ имъ посылать такія средства на добрыя дѣла. Еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ о щедромъ раздаятелѣ милостыни сказано, что ею правда, т. е. его 
праведныя дѣла, пребываетъ во вѣкъ (Пс. СХІ 9). Это значитъ, что Богъ 
будетъ всегда награждать праведника и внѣшнимъ благополучіемъ (ср. 
Пс. СХІ, 3). 
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10. ДающШ же сѣмя сѣющему! 13- ибо, видя опятъ сего слу- 
и хлѣбъ въ пищу подастъ обиліе женія, они прославляютъ Бога за 
посѣянному вами и умножитъ пло- покорность исповѣдуемому вами 
ды правды вашей, Евангелію Христову и за искрев- 

11. такъ чтобы вы всѣмъ бога- нее общеніе еъ ними и со всѣми, 
ты были на всякую щедрость, ко- 14. молясь за васъ, по распо- 
торая чрезъ насъ производитъ бла- ложенію въ вамъ, за преизбыточе- 
годареніе Богу. ствующую въ васъ благодать Бо- 

12. Ибо дѣло служенія сего не жію. 
только восполняетъ скудость свя- 15. Благодареніе Богу за неиз- 
тнхъ, но производитъ во многихъ реченный даръ Его! 
обильныя благодаренія Богу; 

глава X. 

1. Я же, Павелъ, который лично васъ кротостью и снисхожденіемъ 
между вами скроменъ, а заочно Христовымъ, 
противъ васъ отваженъ, убѣждаю 

10. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду изреченіе изъ кн. Исаіи (ЬТ, 10), гдѣ 
подлежащимъ въ выраженіи «дающій сѣмя...*—конечно, подразумѣвается 
«дождь>. Съ дождемъ сравнивается у пророка благость и всемогущество 
Божіе. У Апостола'подлежащимъ служите подразумѣваемоѳ выраженіе «Богъ>. 
Тотъ Богъ, говоритъ Апостолъ, Который даруетъ сѣятелю сѣмя, дастъ Корин¬ 
ѳянамъ и средства на благотвореніе и потомъ ещё «умножитъ плоды правды 
вашей> (ср. Ос. X, 12), т. е. вознаградить богато за ваше расположеніе 
къ бѣднымъ. 

11. Ту же мысль Ап. раскрываете здѣсь полнѣе. Полученное отъ Бога 
богатство сдѣлаетъ Коринѳянъ еще болѣе готовыми на подаяніе милостыня. 
А какъ велико значеніе этой добродѣтели-щедростйі Чрезъ нее мы, слабые 
люди, возбуждаемъ во многихъ благодарныя <^вства по отношенію къ Богу 
и, такимъ образомъ, содѣйствуемъ Его славѣ. 

12. Повтореніе мысли 11-го стиха, но съ отношеніемъ прямо къ насто¬ 
ящимъ обстоятельствамъ Іерусалимской Церкви. 

13. Ни въ чемъ такъ ясно не сказывается подчиненіе закону Евангелія — 
закону любви, какъ въ щедромъ подаяніи милостыни нуждающимся братіямъ. 
Чрезъ это дается и свидѣтельство о томъ, что благотворители и бѣдные пре¬ 
бываютъ между собою въ дѣйствительномъ общеніи по духу. 

14. Бѣдные, получая милостыню, молятся яа своихъ благодѣтѳлѳ 
15. Даръ Ею, т. е. Христовъ (ср. Іоан. ІУ, 10; Рим. V, 15). 

X. 

Окон'іательиый разсчетъ Лпосто.іа съ его протввшіками. Вві.'дсніс и главнаа мысль слѣдуів- 

втато далѣе отдѣла (1—7). Посланія Павла и его личное выступленіе (8—11). Самово¬ 

схваленіе Апостола и неосновательность самрпревозношенія его противниковъ (12—18). 

1—7. Съ Х-й по ХШ-ю главу Апостолъ защищаетъ предъ Коринѳянами 
свое апостольское достоинство и увѣщеваетъ ихъ къ исправленію своей жизни, 

11* 
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2. Прошу, чтобы мнѣ по при¬ 
шествіи моемъ не прибѣгать къ 
той твердой смѣлости, которую 
думаю употребить противъ нѣко¬ 
торыхъ, помышляющихъ о насъ, 
что мы поступаемъ по плоти. 

3. Ибо мы, хода воплоти, не по 
плоти воинствуемъ. 

4. Орукія воинствованіа нашего 
не плотскія, но сильныя Богомъ на 
разрушеніе твердынь: ими ниспро¬ 
вергаемъ замыслы 

5. и всякое превозношеніе, воз¬ 
стающее противъ познанія Божія, 
и плѣняемъ всякое помышленіе въ 
послушаніе Христу, 

Во введеніи Апостолъ опровергаетъ высказывавшееся въ Коринѳѣ мнѣніе, 
будто бы Павелъ заочно смѣлъ, а по прибытіи въ Коринѳъ держится весьма 
скромно. Нѣтъ, онъ имѣетъ достаточно энергіи, чтобы покарать всякое непо¬ 
слушаніе, и только изъ жалости онъ не примѣняетъ къ дѣлу своего апостоль¬ 
скаго авторитета. Апостолъ такъ же близокъ ко Христу, какъ и тѣ, кто на¬ 
зываетъ себя Христовыми, и слѣдовательно имѣетъ всю власть и силу истин¬ 
наго Апостола Христова. 

1. Я, Павелъ,., убѣждаю васъ... т. е. я лично убѣждаю васъ. Очень 
можетъ быть, что этимъ Апостолъ хотѣлъ сказать, что далѣе онъ будетъ го¬ 
ворить уже не отъ лица всѣхъ своихъ сотрудниковъ (ср. 1,1), а только санъ 
отъ себя.—Между вами скроменъ... Къ этому побуждала Павла жалость, ка¬ 
кую онъ не могъ не чувствовать, когда грѣшники предстояли ему лицомъ 
къ лицу. За глаза онъ металъ противъ нихъ громы своего справедливаго 
гнѣва, а при личномъ съ ними обращеніи не ногъ не обнаружить въ нимъ 
состраданія, которое его противники истолковывали какъ слабость его харак¬ 
тера, какъ сознаніе своего низшаго положенія въ ликѣ Апостоловъ. 

2. Упрекъ этотъ Апостолъ отражаетъ ироническимъ предупрежденіемъ: 
пусть его не вынуждаютъ проявлять свою смѣлость-^амъ же будетъ худо 
отъ этого... При этомъ Ап. указываетъ на мотивъ, какимъ руководились осуж¬ 
давшіе образъ его дѣйствій въ отношеніи къ Коринѳянамъ. Имени о против¬ 
ники Апостола смотрѣли на него какъ на поступающаго по плоти, т. е. какъ 
на простого человѣка, дѣйствующаго по своему личному разумѣнію, не про¬ 
свѣщаемаго Духомъ Божіимъ. 

3. Конечно, Апостолъ какъ и всякій человѣкъ живетъ въ условіяхъ 
плотскаго существованія. Онъ даже въ отношеніи къ внѣшнимъ преимуще¬ 
ствамъ ниже другихъ, какъ это, напр., нужно сказать о его тѣлѣ, которое не¬ 
рѣдко отказывалось ему служить. Но всетаки его противники должны убѣ¬ 
диться, что въ немъ обитаетъ необыкновенная сила духа,-—убѣдиться, наблю¬ 
дая за тѣмъ, какъ онъ ведетъ борьбу съ враждебными Богу силами. 

4. Оружія, при помощи котораго ведетъ борьбу Апостолъ, ме плотскія, 
т. е. не слабыя (вое плотское—слабо, немощно ср. Ис. ЬХ, бу, но сильныя 
(Апостолъ не прибавляетъ: духовныя, потому что это и безъ того ясно). Самъ 
Богъ далъ силу оружію Павла, для того чтобы онъ могъ разрушать всякія 
вражескія твердыни, т. е. «гордость еллиновъ и силу ихъ софизмовъ и силло¬ 
гизмовъ > (Злат.). 

5. Противники Апостола Павла—іудействующіе возставали и противъ 
познанія Божія, т. е. мѣшали Апостолу распространять истинное познаніе о 
Богѣ какъ возлюбившемъ весь міръ и призывающемъ во спасенію и языч¬ 
никовъ, не обязывая ихъ къ соблюденію закона Моисеева. Апостолъ опровер¬ 
гаетъ іудейское самопревозношеніе, которое заставляло іудействующихъ на¬ 
стаивать на томъ, что никто не можетъ спастись не исполняя закона Мои¬ 
сеева. Всякое помышленіе, т. е. всякаго мыслящаго человѣка Апостолъ при- 
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6. н готовы наказать всякое 
непослушаніе, когда ваше послу¬ 
шаніе исполнится. 

7 На личность ли смотрите? 
Кто увѣренъ въ себѣ, что онъ Хри¬ 
стовъ, тотъ самъ по себѣ суди, 
что какъ онъ Христовъ, такъ и 
мы Христовы. 

8. Ибо если бы я и болѣе сталъ 

хвалиться нашею властью, которую 
Господь далъ вамъ къ созиданію, 
а не къ разстройству вашему, то 
не остался бы въ стыдѣ. 

9. Впрочемъ, да не покажется, 
что я устрашаю васъ только посла¬ 
ніями. 

10. Такъ какъ нѣкто говоритъ: 
въ посланіяхъ онъ строгъ и силенъ, 

водитъ какъ плѣнвива, но какъ плѣнника добровольнаго, ко Христу или 
иначе сказать, къ вѣрѣ во Христа (Рим. I, XV, 18). 

6.І Если Павелъ весь міръ принуждаетъ къ послушанію, то онъ съ дру¬ 
гой стороны готовъ наказать за непослушаніе. Конечно, Апостолъ имѣетъ 
здѣсь въ виду Коринѳскую церковь. Но ѳто будетъ тогда, когда почти всѣ 
Коринѳяне обнаружатъ послушаніе Апостолу и выдѣлятъ изъ своей среды 
упорно-непослушныхъ. Только такихъ Апостолъ и хочетъ наказать. 

7. Павелъ здѣсь прямо возстаетъ противъ притязанія іудействующихъ 
ставить себя самихъ въ особенное, исключительное, отношеніе во Христу. 
Эти «Христовы» были вовсе не тѣ Коринѳяне, которые ставили партію Хри¬ 
стовыхъ въ противовѣсъ партіямъ Петровыхъ, Павловыхъ и Аполлосовыхъ 
(1 Кор, I). Апостолъ говоритъ объ этихъ новыхъ «Христовыхъ» не какъ 
о партіи, противной другимъ партіямъ, а какъ только о личныхъ противни¬ 
кахъ его, Павла, которому они отказывали въ той близости ко Христу, ка¬ 
кую приписывали только себѣ самимъ. Очевидно, это были іуДействующіе 
проповѣдники, явившіеся въ Коринѳъ изъ Іерусалима для того, чтобы помѣ¬ 
шать успѣху проповѣди Апостола Павла въ Коринѳѣ. Они хвалились тѣмъ, 
что посланы были отъ «матери церквей»—отъ церкви Іѳрусалвмокой, и зна¬ 
комы съ самыми ближайшими учениками Христа.—>-Яа личность ли смот¬ 
рите? Ьопросительная форма выраженія въ настоящемъ мѣстѣ не даетъ 
опредѣленной и ясной мысли, которую можно бы поставить въ тѣсную связь 
съ слѣдующимъ далѣе вразумленіемъ. Поэтому новѣйшіе толкователи пред¬ 
почитаютъ принимать эту фразу за выраженіе повелѣнія и переводятъ такъ: 
«обратите, однако, вниманіе на то, что лежитъ предъ вашими очаии»1. Апо¬ 
столъ далѣе съ 8 го стиха будетъ говорить подробно о томъ, на что именно 
нужно Коринѳянамъ обратитъ свое вниманіе. 

8—11- Объ Апосто.іѣ Павлѣ кто-то говорилъ въ Коринѳѣ, что онъ только 
въ посланіяхъ своихъ. строгъ и силенъ, а когда приходится ему выступать 
лично предъ христіанами онъ робокъ и теряется въ рѣчи. Апостолъ говоритъ, 
что такой слухъ о немъ совершенно неоснователенъ. 

8. Кому нибудь могла показаться непріятной та похвала, какую выска¬ 
залъ самъ о себѣ Ап. въ 7-мъ стихѣ. Но Апостолъ, собственно говоря, еще 
мало сказалъ о себѣ: если бы онъ сказалъ о себѣ и ббльшее, то Богъ не 
посрамилъ бы его похвалу и подтвердилъ бы—очевидно чудесными знаменія¬ 
ми (вапр. подобными Дѣян. V, 9, 10)—авторитетъ Апостола. Авторитетъ 
свой Ап. употребляетъ не на разореніе Церкви, въ чемъ его, повидимому, 
кто то упрекалъ, а на созиданіе ея. Ср.ХІІІ, 10. 

9. Въ Коринѳѣ распространяли слухъ, что Апостолъ никогда не приве¬ 
детъ въ осуществленіе тѣхъ угрозъ, какія онъ высказываетъ въ своихъ по¬ 
сланіяхъ (разумѣются, очевидно, первое и настоящее, второе, посланіе къ 
Коринѳянамъ). 

10. Ап. Павелъ здѣсь рисуется намъ не только какъ человѣкъ непред- 
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а въ личномъ присутствіи слабъ, и 
рѣчь еіо незначительна,— 

11. такой пусть знаетъ, что ка¬ 
ковы мы на словахъ въ посланіяхъ 
заочно, таковы и на дѣлѣ лично. 

12. Ибо мы не смѣемъ сопоста¬ 
влять, или сравнивать себя съ тѣни, 
которые сами себя выставляютъ: 
они измѣряютъ себя самими собою 

и сравниваютъ себя съ собою нера¬ 
зумно. 

13. А мы не безъ мѣры хвалить¬ 
ся будемъ, но по мѣрѣ удѣла, какой 
назначилъ намъ Богъ въ такую мѣ¬ 
ру, чтобы достигнуть и до васъ. 

14. Ибо мы не напрягаемъ себя, 
какъ не достигшіе до васъ, потому 
что достигли и до васъ благовѣство¬ 
ваніемъ Христовымъ; 

ставительвый по внѣшнему виду (объ этомъ говоритъ и преданіе, сохраненное 
писателемъ 14-го вѣка Никифоромъ Каллистомъ и апокрифическія «Дѣянія 
Павла и Ѳеклы»), но даже какъ мало энергичный дѣятель и плохой ора¬ 
торъ, что для греческаго населенія Коринѳа казалось весьма большимъ не¬ 
достаткомъ. 

11. Апостолъ отстраняетъ упрекъ просто, не приводя какихъ либо исто¬ 
рическихъ доказательствъ. Очевидно, онъ надѣется дать доказательства своей 
энергіи уже по приходѣ въ Коринѳъ. 

12—18. Если Апостолъ и хвалится, то похвала его основывается на 
фактахъ: онъ дѣйствительно много сдѣлалъ для распространенія Евангелія 
Христова и сдѣлаетъ еще больше. Притомъ онъ сознаетъ, что и Самъ Гос¬ 
подь даетъ ему одобреніе Свое за его неустанную дѣятельность. 

12. Первая половина стиха понятна. Апостолъ говоритъ, что онъ не 
отважится (тутъ, очевидно, иронія) сравнивать свои подвиги съ подвигами 
другихъ, которые • любятъ слишкомъ много говорить о себѣ. «Гдѣ ужъ 
намъ»!—какъ бы говоритъ Апостолъ. Но вторая половина стиха непонятна, 
и для того, чтобы дать ей понятный видъ, нѣкоторыя изданія (въ томъ чи¬ 
слѣ и нашъ греческій текстъ) отнесли слова второй половины стиха къ 
противникамъ Апостола Павла, которыхъ Апостолъ будто бы осуждаетъ какъ 
поступающихъ неразумно. Между тѣмъ и безъ прибавленій новаго подлежа¬ 
щаго (они) и сказуемаго (неразумно—п'> аиѵюоаіѵ) эту половину стиха можно 
объяснить легко, если считать ее продолженіемъ рѣчи Апостола о себѣ са¬ 
момъ. Въ такомъ случаѣ весь стихъ можно перевести такъ: «мы едва ди 
отважимся сопоставить себя или сравнить съ тѣми, которые хвалятъ сами 
себя. Скорѣе мы измѣряемъ себя самими собою и сравниваемъ себя съ со¬ 
бою». Апостолъ говоритъ, что онъ можетъ сравнивать свое дѣйствительное 
Я только съ тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть по Божественному предна¬ 
чертанію. 

13. Апостолъ предупреждаетъ здѣсь возраженіе, что онъ, сравнивая 
себя съ самимъ же собою, можетъ зайти очень далеко за границы правдо¬ 
подобія. Нѣтъ, онъ умѣетъ соблюсти мѣру въ самовосхваленіи. По крайней 
мѣрѣ. Коринѳяне—то ужъ ни въ какомъ случаѣ не имѣютъ основанія подо¬ 
зрѣвать его въ преувеличеніи имъ своихъ заслугъ и считать его чужимъ 
для ихъ церкви: Господь привелъ его въ Коринѳъ, и онъ здѣсь дѣйстви¬ 
тельно сдѣлалъ очень много—ему есть здѣсь чѣмъ похвалиться. 

14. Мы не напрягаемъ себя. Очевидно, противники Павла говорили о 
немъ Коринѳянамъ, что онъ «слишкомъ много себѣ присвоиваетъ» (напрягается), 
что не онъ «достигъ» Коринѳа, т. е. не ему Коринѳяне обязаны своимъ хри¬ 
стіанскимъ просвѣщеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторымъ Коринѳянамъ могло 
казаться, что для нихъ большее значеніе въ дѣлѣ оглашенія евангельскимъ 
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15. ны не безъ иѣры хвалимся, 
не чужими трудами^ но надѣемся, 
съ возрастаніемъ вѣры вашей, съ 
избыткомъ увеличить въ васъ удѣлъ 
Н&ПІЪу 

16. Такъ чтобы и далѣе васъ про- 

повѣдывать Евангеліе, а не хва¬ 
литься готовымъ въ чужомъ удѣлѣ. 

17. Хвалящійся хвались о Гос¬ 
подѣ (Іерем. 24.). 

18. Ибо не тотъ достощнъ, кто 
самъ себя хвалитъ, но кого хвалитъ 
Господь. 

ГЛАВА XI. 

1. О, если бы вы нѣсколько были 
снисходительны къ моему неразу¬ 
мію! Но вы и снисходите ко мнѣ. 

2. Ибо я ревную о васъ ревно¬ 
стью Божіею, потому что я обру¬ 

чилъ васъ единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою дѣвою. 

3. Но боюсь, чтобы, какъ змѣй 
хитростью своею прельстилъ Еву, 
такъ и ваши умы не повредились, 
уклтившись отъ простоты во Христѣ. 

ученіемъ имѣлъ, быть можетъ, Аполлосъ или кто либо другой, помимо Павла 
(ср. I Кор. I, 12). 

15—16. Апосто.ть смотритъ на Коринѳъ именно какъ на свой, отведен¬ 
ный ему Богомъ, удѣлъ. Онъ здѣсь распространилъ евангеліе, онъ же ста¬ 
нетъ и утверждать Коринѳянъ въ вѣрѣ, а потомъ простретъ свою дѣятель¬ 
ность и дальше—не въ Римъ, конечно, гдѣ Церковь уже была основана 
другими,—а въ Испанію (ср. Рим. ХУ, 24). 

17—18. Въ заключеніе Апостолъ указываетъ правильный масштабъ для 
всякой человѣческой похвалы: нужно вое приписывать не себѣ, а помощи 
Господа (ср. Іер. IX, 24). И можно ли чего достигнуть хвалясь? Нѣтъ, 
нужно ждать, когда похвалитъ Господь, когда Господь объявитъ извѣстнаго 
ѣятеля Своимъ вѣрнымъ слугою (ср. Матѳ. XXV, 21). 

XI. 

Лпііітолъ ор.'іинііваетъ ссбл сі. <,коіімч прііттіНіі];.‘і\іл (] Похвала Апостила івоігаіг 
,і,оі гоішс твамн и іиои.ми окороямм іі страданіями (22—У2]. 

1—21. Чтобы возстановить свой авторитетъ въ глазахъ Коринѳянъ, Ап. 
видитъ себя вынужденнымъ сказать о своихъ заслугахъ. Если это покажется 
Коринѳянамъ довольно неразумнымъ, то пусть они извинятъ Апостолу, какъ 
извиняютъ они его противникамъ, которые постоянно хвалятся предъ ними. 
Апостолъ указываетъ здѣсь только на свое познаніе въ христіанскомъ ученіи 
и на свое безкорыстіе, какое онъ проявилъ въ отказѣ отъ содержанія, при¬ 
личествующаго ему какъ проповѣднику. Затѣмъ Ап. снова говоритъ, что онъ 
хорошо сознаетъ неразумность самовосхваленія, но тѣмъ не-менѣе онъ вы¬ 
нужденъ къ этому обстоятельствами. 

1—3. Ап. возвращается къ своей любимой темѣ—къ защищенію себя 
противъ упрека въ самохвальствѣ. Онъ проситъ у читателей снисхожденія 
къ этому самовосхваленію, которое онъ называетъ неразуміемъ, и уже ви¬ 
дитъ, что они'снисходятъ къ нему. И онъ имѣетъ право на такое снисхож¬ 
деніе; вѣдь онъ руководится въ своемъ самовосхваленіи не какими либо че- 
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4. Ибо если бы кто аришедъ 
началъ проповѣднвать другаго Іи¬ 
суса, котораго мы не проповѣ- 
дывалп, или если бы вы получили 
инаго Духа, котораго не получили, 
или иное благовѣстіе, котораго не 
принимали,—то вы были бы очень 
снисходительны къ тому. 

5. Но я думаю, что у меня нивъ 
чемъ нѣтъ недостатка противъ выс¬ 
шихъ Апостоловъ; 

6. хотя я в невѣжда въ словѣ, 
но не въ познаніи. Впрочемъ мы во 
всемъ совершенно извѣстны вамъ. 

7. Согрѣшилъ ли я тѣмъ, что 
унижалъ себя, чтобы возвысить 
васъ, потому что безмездно пропо- 
вѣдывалъ вамъ Евангеліе Божіе? 

8. Другимъ церквамъ а причи¬ 
нялъ издержки, получая отъ нихъ 
содержаніе для служенія вамъ; и, 
будучи у васъ, хотя терпѣлъ недо¬ 
статокъ, никому не докучалъ, 

9. ибо недостатокъ мой воспол¬ 
нили братья, пришедшіе изъ Ма¬ 
кедоніи; да и во всемъ я старался 
и постараюсь не быть вамъ въ тя¬ 
гость. 

ловѣческими, личными выгодами, а ревнуетъ о томъ, чтобы удержать за со¬ 
бою Коринѳянъ—такъ же, какъ объ этомъ ревнуетъ Самъ Богъ. Какъ Богъ 
нѣкогда сотворилъ Еву для Адама, такъ и Апостолъ приготовилъ чистую 
дѣву для мужа. Эта чистая дѣва—Коринѳская церковь въ своемъ новомъ, 
полномъ новой жизни, состояніи, а мужъ—это Христосъ, Владыка Церкви. 
Ее долженъ Апостолъ представить Христу непорочною къ тому времени, ко¬ 
гда будетъ совершаться «бракъ Агнца», т. е. ко второму Его пришествію 
(Апок. XIX, 7 и сл.; XXI, 2). Поэтому его крайне тревожитъ мысль, какъ 
бы Коринѳская церковь—эта дѣва, предназначенная быть супругою Христа— 
не отклонилась въ сторону соблазнителей. Такими соблазнителями могутъ 
явиться іудействующіе, которые хотятъ отвлечь Коринѳянъ отъ простого и 
чистаго христіанства къ христіанству іудейскому, которое признавало необ¬ 
ходимымъ для всѣхъ вѣрующихъ соблюденіе Моисеева закона. Это христіан¬ 
ство такимъ образомъ полагало, что дѣятельность Христа была недостаточна 
для спасенія людей и слѣдовательно унижаю Христа въ глазахъ приготов¬ 
ляемой для Него невѣсты—Коринѳской церкви. 

4—6. Чтобы расположить Коринѳянъ къ принятію его самовосхваленія, 
Ап. указываетъ на то, что они уже принимали немало людей, которые вовсе 
не заслуживали того.—бы к/по... Въ греческомъ текстѣ рѣчь не въ 
тонѣ предположительномъ, а въ увѣренномъ. Апостолъ говоритъ, что Корин¬ 
ѳяне уже принимаютъ съ охотою такихъ учителей, которые проповѣдуютъ 
имъ другого Іисуса, т. е. ставятъ христіанство въ неизбѣжную связь съ об¬ 
рядовымъ закономъ Моисеевымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ принимаютъ новаго 
духа—духа рабства (Г’им. УШ, 15) вмѣсто Духа Господня, Духа свободы 
(2 Кор. III, 17). «Всетаки—съ ироніей говоритъ Апостолъ—я ничѣмъ не 
ниже этихъ людей, которые отваживаются называть себя Апостолами высшими» 
(точнѣе: *этихъ черезъ чуръ великихъ Апостоловъ или посланниковъ отъ ста¬ 
рѣйшей Іерусалимской церкви»). Пусть Апостолъ и не отличается краснорѣ¬ 
чіемъ, какимъ, вѣроятно, хвалились эти пришельцы: у него за то имѣется 
правильное познаніе о христіанскомъ ученіи и вообше во всемъ, т. е. во всѣхъ 
своихъ дѣлахъ, какія онъ беретъ на себя, его хорошо знаютъ, конечно, Ко¬ 
ринѳяне и знаютъ несомнѣнно—хочетъ сказать Ап.—съ доброй стороны. 

7—12. Ап. возвращается здѣсь къ той темѣ, о которой онъ говорилъ 
уже въ 1-мъ посланіи къ Коринѳянамъ (гл. ІХ-я). Его гордостью было то, 
что онъ проповѣдывалъ евангеліе въ Коринѳѣ совершенно безвозмездно. Ему 
это его противники ставили какъ бы въ вину или упрекъ: Апостолъ—гово- 
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10. По истинѣ Христовой во 
ннѣ скажу, что похиала сія не от¬ 
нимется у меня въ странахъ Ахаіи. 

11. Почему же такъ поступаю? 
Потому ди, что не люблю васъ? 
Богу извѣстно! По какъ поступаю, 
такъ и буду поступать, 

12. чтобы не дать повода ищу¬ 
щимъ повода, дабы они, чѣмъ хва¬ 
лятся, въ томъ оказались таки¬ 
ми оке, какъ и мы. 

ІІ1. Ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые дѣлатели, принимаютъ 
видъ Апостоловъ Христовыхъ. 

14. И не удивительно; потому 

что санъ сатана принимаетъ видъ 
Ангела свѣта, 

15. а потому не великое дѣло, 
если и служители его принимаютъ 
видъ служителей правды; но конецъ 
ихъ будетъ по дѣламъ ихъ. 

16. Еще скажу; не почти кто 
нибудь меня неразумнымъ; а если 
не такъ, то примите меня, хотя 
какъ неразумнаго, чтобы и мнѣ 
сколько нибудь похвалиться. 

17. Что скажу, то скажу не въ 
Господѣ, но какъ бы въ неразуміи 
при такой отважности на похвалу. 

18. Какъ многіе хвалятся по 
плоти, то и я буду хвалиться. 

риди они—не беретъ ничего съ КоринѳянЪ) но это потому, что и платить 
то ему не за что... Апостолъ же поступалъ такъ для того, чтобы во&выеить 
Кориноянъ. т. е. для того чтобы не подать имъ поводъ укорить его въ свое¬ 
корыстіи и чтобы не отдалить ихъ отъ Христа, въ общеніи съ Которымъ 
Коринѳяне только и могутъ возвыситься—конечно, въ нравственномъ отноше¬ 
ніи. Чтобы не докучать Коринѳянамъ, онъ пользовался пособіемъ отъ Маке¬ 
донскихъ церквей даже и тогда, когда трудился въ Коринѳѣ.Ап. клянется 
истиною или истинностью Христовою (говоритъ съ такою же истинностью, 
съ какою говорилъ Христосъ ср. Рим. IX, 1), что слава, о немъ идущая 
по всей Ахаіи (см. I, 1), никогда отъ него не отнимется: онъ не будетъ 
ничего брать съ Коринѳянъ и впредь. Могутъ говорить- Коринѳяне, что Ап. 
потому ничего не принимаетъ отъ нихъ, что не любитъ ихъ. Но говорить 
такъ они не должны. Богу извѣстно, какъ любитъ ихъ Апостолъ. Но онъ не 
хочетъ дать врагамъ своимъ, которые рады всякому поводу ■ обвинить и уни¬ 
зить Апостола въ глазахъ Коринѳянъ, повода обвинить его въ нѣкоторомъ 
корыстолюбіи. Въ самомъ дѣдѣ, его стараніе распространить вѣсть о Хри¬ 
стѣ въ Коринѳѣ іудействующіе могли истолковать какъ дѣло своекорыстія со 
стороны Павла. 

13—15. Апостолъ говоритъ въ крайне рѣзкомъ тонѣ о своихъ против- 
никах-г. Они не Апостолы Христовы, за какихъ себя выдаютъ, а служители 
сатаны. Подобно своему господину сатанѣ, иногда принимающему на себя 
видъ свѣтлаго ангела (ев»мп5—обозначеніе природы добрыхъ ангеловъ), эти 
.тжеапостолы принимаютъ на себя видъ служителей правды—той правды, 
возвѣщать которую считалъ своимъ собственнымъ призваніемъ Ап. Павелъ 
(Рим. 1, 17). Они предлагаютъ Коринѳянамъ черезъ исполненіе закона 
Моисеева, а вѣдь ото ложная дорога къ правдѣ: такимъ путемъ не достиг¬ 
нешь оправданія (Рим. III, 20), За этотъ обманъ лжеапостодовъ ждетъ за¬ 
служенное ими наказаніе.— На вопросъ, откуда заимствовалъ Апостолъ пред¬ 
ставленіе о томъ, что сатана иногда преображается въ свѣтлаго ангела, пра¬ 
вильнѣе всего отвѣтить такъ: изъ іудейскихъ преданій. 

16—21. Апостолъ еще разъ проситъ снисхожденія у своихъ читателей 
къ тому самовосхваленію, съ какимъ онъ: долженъ теперь выступить. Хорошо 
было бы, если они не почли еп^ за это неразумнымъ, но если уже они не 
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19. Ибо ВЫ, ЛЮДИ разумные, 
охотно терпите неразумныхъ: 

20. вы терпите, когда кто васъ 
порабощаетъ, когда кто объѣдаетъ, 
когда кто обираетъ, когда кто пре¬ 
возносится, когда кто бьетъ васъ 
въ лице. 

21. Къ стыду говорю, что на 
это у насъ недоставало силъ; а 
если кто смѣетъ хвалиться чѣмъ 
либо, то (скажу по неразумію) смѣю 
и я. 

22. Они Евреи? и я. Израиль¬ 
тяне? и я. ОѢмя Авраамово? и я. 

23. Христовы служители? (въ 
безуміи говорю:) я больше. Я го¬ 
раздо болѣе былъ въ трудахъ, без¬ 
мѣрно въ ранахъ, болѣе въ тем¬ 
ницахъ, и многократно при смерти. 

24. Отъ Іудеевъ пять разъ дано 
мнѣ было по сороку ударовъ безъ 
одного; 

25. три раза меня били палками, 
однажды камнями побивали, три 
раза я терпѣлъ кораблекрушеніе, 
ночь и день пробылъ во глубинѣ 
морской', 

26. много разъ бьш въ путеше- 
въ состоя ВІИ посмотрѣть ва него иначе, то пусть' выслушаютъ хотя какъ 
человѣка «не въ себѣ» {неразумнаго). Вѣдь они—съ горькой ироніей при¬ 
бавляетъ Апостолъ—много терпятъ отъ враговъ-іудействуюіцихъ, которые ихъ 
всячески эксплоатируктъ. Почему же бы имъ не отнестись снисходительно и 
къ Апостолу Павлу? Они должны при томъ вспомнить, что и Апостолу есть 
чѣмъ ііохва.титься, если находятъ чѣмъ хвалиться его противники. Конечно, 
онъ не зксплоатировалъ Коринѳянъ, но у него во всякомъ случаѣ это .зави¬ 
сѣло не отъ того, чтобы онъ не чувствовалъ за собою права на получе¬ 
ніе содержанія отъ Коринѳянъ, а отъ того, что такъ стнХво было бы посту¬ 
пать (къ стыду—стыду ихнему, противниковъ). 

22'—32. Приступая къ самовосхваленію, Апостолъ ссылается прежде 
всего на тѣ внѣшнія преимущества, какія онъ имѣетъ наравнѣ съ своими 
противниками, а потомъ говоритъ о томъ, чего не имѣютъ за собою тѣ, т. е. 
о своихъ необыкновенныхъ подвигахъ на благо Церкви и своихъ страданіяхъ 
и даже о своихъ немощахъ. 

22—23. Апостолъ такой же еврей, потомокъ Израиля (Іакова) и Авраама, 
какъ и его іудействующіе противники. А въ отношеніи къ апостольству онъ 
несравненно выше ихъ. Въ доказательство послѣдней мысли онъ указываетъ 
на тѣ многочисленныя жертвы, какія онъ принесъ въ дѣлѣ своего апостоль¬ 
скаго служенія. 

24. Постановленіе закона Моисеева (Втор. ХХА, 3) о наказаніи пре¬ 
ступника 40-ка ударами было переиначено у іудеевъ, которые, во избѣжаніе 
того, чтобы случайно не было дано болѣе сорока ударовъ, установили, чтобы 
ударовъ давалось только 39: 13 по груди и по ІЗ-ти ва каждое плечо. От¬ 
сюда мы узнаемъ, что ко времени написанія 2-го посланія къ Коринѳянамъ, 
т. е. около 58-го года Апостолъ Павелъ уже былъ судимъ на іудейскомъ 
судѣ пять разъ. Но въ кн. Дѣяній объ этихъ обстоятельствахъ ничего 
не сказано. 

25. Книга Дѣяній сообщаетъ только объ одномъ случаѣ избіенія Апо¬ 
стола Павла ггалками, т. е. вѣроятно прутьями (наказаніе римское): это было 
въ Филиппахъ (ХУІ, 22). О побіеніи Павла камнями—см. Дѣян. XIV', 9.— 
Объ опасностяхъ, какимъ Павелъ до этого времени подвергался на морѣ, также 
ничего не извѣстно. 

26—27. Ап. перечисляетъ тѣ опасности, какимъ онъ подвергался во 
время своихъ апостольскихъ путешествій. Онъ испытывалъ опасности на рѣ¬ 
кахъ, которыя приходилось переплывать и въ то время, когда онѣ бурлятъ 
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ствіяхъ, въ опасностяхъ на рѣкахъ, чзніе людей, забота о всѣхъ церк- 
въ опасностяхъ отъ разбойниковъ, вахъ. 
въ опасностяхъ отъ единоплемен- 29. Кто изнемогаетъ, съ кѣмъ 
никовъ, въ опасностяхъ отъ языч- бы и я не изнемогалъ? Кто со¬ 
виковъ, въ опасностяхъ въ городѣ, блазняется. за кого бы я не вос- 
въ опасностяхъ въ пустынѣ, въ пламенялся? 
опасностяхъ на морѣ, въ опасно- 30. Если должно инѣ хвалить- 
стяхъ между лжебратіями, ся, то буду хвалиться немощью 

27. въ трудѣ и въ изнуреніи, моею, 
часто въ бдѣніи, въ голодѣ и жаж- 31. Богъ и Отецъ Господа на- 
дѣ, часто въ постѣ, на стужѣ и шего Іисуса Христа, благословен- 
въ наготѣ. ный во вѣки, знаетъ, что я не лгу. 

28. Кромѣ постороннихъ при- 32. Въ Дамаскѣ областный пра- 
ключеній, у меня ежедневное сте- витель царя Ареты стерегъ городъ 
и широко раз.тиваются, приходилось ему подвергаться нападеніямъ разбой¬ 
никовъ, которыхъ много было въ тѣ времена, приходилось подвергаться опа¬ 
сности и въ юродахъ, жители которыхъ иногда возставали противъ Павла, и 
въ пустыняхъ, гдѣ онъ могъ погибнуть отъ голода, жажды и отъ дикихъ 
звѣрей. Часто онъ повергалъ себя посту: это вѣроятно имѣло мѣсто тогда, 
когда ему приходилось изгонять изъ людей нечистыхъ духовъ (Матѳ. ХУІІ, 21), 
или же истощая свое собствевное тѣло (1 Кор. IX, 27). 

28—29. Но это все—постороннее, такъ сказать, экстраординарное въ 
жизни Апостола. Въ обыкновенное же время, когда онъ дѣйствуетъ какъ па¬ 
стырь и руководитель основанныхъ имъ церквей, онъ также все время по¬ 
груженъ ьъ заботы и переживаетъ все, чтб мучитъ и тревожитъ его духов¬ 
ныхъ чадъ. Онъ, можно сказать, сгораетъ въ постоянномъ огнѣ за всѣхъ, 
кто подвергается искушеніямъ. 

30. Апостолъ только что. сказалъ о своидъ страданіяхъ, какимъ онъ 
подвергался во время своихъ путешествій. Теперь онъ разъясняетъ столь 
странную для многихъ «похвалу» тѣмъ соображеніемъ, что ему не стыдно 
говорить о своихъ «немощахъ». Эти немопщ нисколько не унижаютъ его апо¬ 
стольскаго достоинства, а ;напротивъ являютъ въ немъ истиннаго служителя 
Христова, который идетъ на всякія страданія для Христа. 

31—32. Но Апостола, очевидно, по поводу его «немощей», враги его 
высмѣивали. Повидимому, они обличали его предъ Коринѳянами въ томъ, что 
онъ проявляетъ свою «немощь» или, иначе, слишкомъ боится опасности и 
тамъ, гдѣ никакой опасности нѣтъ. Такъ могло представляться нѣсколько 
страннымъ бѣгство Апостола Павла изъ Дамаска, когда онъ ушелъ необык¬ 
новеннымъ образомъ изъ города—спустившись въ корзинѣ по городской стѣнѣ. 
«Что за странный способъ удаленія для Апостола, который гордится тѣмъ, 
что онъ призванъ Самимъ Христомъ?»—могли говорить враги Ан. Павла. «И 
нужно ли было прибѣгать къ такому поспѣшному бѣгству изт. Дамаска?» На 
эту насмѣшку Апостолъ отвѣчаетъ, что опасность въ то время для него пред¬ 
стояла самая серьезная. Жившіе въ Дамаскѣ іудеи наняли одного арабскаго 
шейха, служившаго у арабскаго царя Ареты, для того чтобы онъ захватилъ 
Павла и поступилъ съ нимъ какъ ему казалось лучшимъ. Отъ такого чело¬ 
вѣка можно было Ап. Павлу ожидать всего дурного, и потому Ап. поспѣшилъ 
какъ можно скорѣе удалиться изъ Дамаска, не испытывая Бога, не защи¬ 
титъ ли Онъ его какимъ либо чудеснымъ образомъ. Значить, надъ Апосто¬ 
ломъ враги его смѣялись неосновательно: снъ долженъ былъ скорѣе бѣжать 
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Дамаскъ, чтобы схватить меня; и окна по стѣнѣ и избѣжалъ его 
я въ корзинѣ былъ спущенъ изъ рукъ. 

ГЛАВА ХИ. 

1. Не полезно хвалиться мнѣ; ибо 
я приду къ видѣніямъ и открове¬ 
ніямъ Господнимъ. 

2. Знаю человѣка во Христѣ, ко¬ 

торый назадъ тому четырнадцать 
лѣтъ (въ тѣлѣ ли,—не знаю, внѣ ли 
тѣла—не знаю: Богъ знаетъ) вос¬ 
хищенъ былъ до третьяго неба. 

изъ Дамаска.—Въ Дѣян. IX, 25 сказано, что Павелъ бѣжалъ не отъ араб¬ 
скаго шейха, а отъ іудеевъ. Это показаніе однако легко примирить съ на¬ 
стоящимъ объясненіемъ самого Павла. Очевидно, іудеи были иниціаторами 
въ атомъ случаѣ, а арабскій шейхъ дѣйствовалъ только какъ ихъ орудіе. 

XII. 
Боглті,ет(' Апосто.іа ІІав.іа до третыіго аоба и удручающій его аиге.п. сатаны (1 -10). 

Заключителшыя оамѣчанік апостола к'і. своему Сіімовоохваленііо (11—21). 

1—10. Такъ какъ Коринѳянамъ, конечно, хотѣлось имѣть другія удо¬ 
стовѣренія въ истинности апостольскаго достоинства Павла, помимо тѣхъ, 
о которыхъ онъ говорилъ въ предыдущей главѣ, т. е. хотѣлось какихъ нибудь 
чудесныхъ знаменій отъ него, то Апостолъ теперь говоритъ о томъ необы¬ 
чайно чудесномъ обстоятельствѣ, какое имѣло мѣсто въ его жизни четырнад¬ 
цать лѣтъ тому назадъ. Онъ имѣлъ необычайное видѣніе—восхищенъ былъ 
въ рай и тамъ видѣлъ то, что и пересказать нѣтъ возможности. И вообще 
онъ имѣлъ очень много откровеній, такъ что Богъ послалъ ему какую то 
Гю.іѣзнь, для того чтобы Апостолъ не слишкомъ превозносился въ своихъ 
собственныхъ глазахъ. 

1. Ап. сознаетъ, что самовосхваленіе ему не принесетъ пользы. Почему? 
Да потому, что онъ долженъ при этомъ, принимая во вниманіе же¬ 
ланіе Коринѳянъ, говорить о чрезвычайныхъ, бывшихъ ему откровеніяхъ 
и видѣніяхъ. Между тѣмъ среди читателей его посланія всегда могутъ найтись 
такіе люди, которые посмотрятъ подозрительно на этотъ разсказъ Апостола 
и сочтутъ его человѣкомъ, склоннымъ къ простой экза.іьтаціи, способнымъ 
принимать собственныя фантазіи за божественныя откровенія. Да, Апостолу 
хвалиться невыгодно! Но тѣмъ не менѣе онъ долженъ это сдѣлать, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ тѣ же читатели могутъ сказать, что онъ гораздо 
ниже другихъ проповѣдниковъ, которые хвалились тѣмъ, что видѣли и слы¬ 
шали Самого Христа. Между видѣніями и откровеніями есть нѣкоторое раз¬ 
личіе. Первыя предполагаютъ собою откровеніе въ символическихъ образахъ 
и картинахъ, вторыя—откровенія въ с.товесноЁ формѣ. 

2. Апостолъ говоритъ здѣсь о себѣ (ср. ст. 6 и 7), но говоритъ о какъ 
постороннемъ человѣкѣ по своей скромности, а отчасти и какъ историческій 
повѣствователь о совершившемся съ нимъ событіи. Это было четырнадцать 
лѣтъ до написанія 2-го посланія къ Коринѳянамъ, т. е. примѣрно въ 44-мъ 
году, когда онъ собирался выступить на свое великое миссіонерское служеніе 
(ср. Дѣян. XI, 26). Что это было за событіе—этого не можетъ ясно опредѣ¬ 
лить II самъ Апостолъ: несомнѣнно, что онъ находился въ то время въ состо- 
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3. И знаю о такомъ человѣкѣ 
(только не знаю —въ тѣлѣ или внѣ 
тѣла: Богъ знаетъ), 

4. что онъ былъ восхищенъ въ 
рай и слышалъ неизреченный сло¬ 
ва, которыхъ человѣку нельзя пе¬ 
ресказать. 

5. Такимъ человѣкомъ могу хва¬ 
литься; собою хе не похвалюсь, 
развѣ только немощами моими. 

6. Впрочемъ, если .захочу хва¬ 

литься, не буду неразуменъ, по¬ 
тому что сваху истину; но я удер¬ 
живаюсь, чтобы ВТО не подумалъ о 
мнѣ болѣе, нежели сколько во мнѣ 
видитъ, или слышитъ отъ мена. 

7. И чтобъ я не превозносился 
чрезвычайностью откровеній, дано 
мнѣ жало въ плоть, ангелъ сата¬ 
ны, удручать меня, чтобъ а не 
превозносился. 

яніи пророческаго экстаза и потому не отдавалъ себѣ отчета, участвовало 
ли его тѣло въ вознесеніи его въ рай или же онъ возносимъ былъ туда 
только въ духѣ своемъ. Но все-таки это событіе имѣло мѣсто! Что касается 
выраженія «третье небо», то, очевидно, читателямъ оно было понятно— 
иначе Апостолъ далъ бы при этомъ соотвѣтственное объясненіе. Дѣйствительно, 
въ іудейскомъ преданіи говорилось о существованіи трехъ небесныхъ про¬ 
странствъ: 1) облачнаго, 2) звѣзднаго или того, которое находится на высотѣ 
солнца, и 3) высшаго, гдѣ находится престолъ Божій. Объ этомъ дѣленіи 
неба несомнѣнно говорилъ своимъ читателямъ ранѣе и Апостолъ Павелъ. 
Было еще у іудеевъ представленіе о семи небесахъ, но такого представленія 
здѣсь несомнѣнно не имѣлъ въ виду Апостолъ, потому что. въ такомъ случаѣ 
его вознесеніе до третьяго неба—только,— еще не свидѣтельствовало бы 
о его чрезвычайномъ возвышеніи. 

3—4. Повторивъ, что онъ не знаетъ о своемъ состояніи, въ какомъ 
онъ находился во время этого восхищенія или перенесенія на третье небо, 
Ап. всетаки съ увѣренностью говоритъ, что онъ, достигнувъ третьяго неба, 
очутился въ раю, т. ,е. въ мѣстѣ непосредственнаго присутствія Бога. Въ та¬ 
комъ смыслѣ слово «рай» (6 тгараоеюо;) употребляется иногда и въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (Іез. XXVIII, 13; XXXI, 8 и сл.) и въ Новомъ (Ап. II, 7), а также 
очень часто въ талмудической литературѣ.—Неызреченныл слова—ирави.ть- 
нѣе: «которыхъ нельзя сказать человѣку или человѣческимъ языкомъ». Апо¬ 
столъ, очевидно, имѣетъ здѣсь на виду тѣ хвалы, какія въ раю возносятся 
Богу устами ангеловъ и святыхъ. Такой хвалы не можетъ произнести сво¬ 
ими устами смертный (пересказать—выраженіе не совсѣмъ точное). 

5. Такимъ человѣкомъ, т. е. самимъ собою, поскольку онъ удостоенъ 
прославленія отъ Бога, онъ. Апостолъ, хочетъ или можетъ похвалиться. Ни 
въ себѣ самомъ, какъ именно извѣстной личности, онъ видитъ только однѣ 
немощи. Вт. самомъ дѣлѣ, въ тѣхъ видѣніяхъ и откровеніяхъ, какими онъ 
былъ прославленъ, онъ не участвовалъ своими силами: какъ и пророки, онъ 
въ это время былъ только воепринимателемъ откровенія. 

6. Ап. однако считаетъ нужнымъ замѣтить, что у него есть другія 
основанія хвалить себя—только онъ не хочетъ всего говорить изъ боязни 
(Ап. говоритъ очевидно съ ироніей), чтобы Коринѳяне не поставили его въ 
своемъ мнѣніи слишкомъ уже высоко! Пусть они составляютъ о немъ мнѣніе 
только на основаніяхъ того, что знаютъ о его дѣятельности въ ихъ городѣ 
и окрестныхъ областяхъ. 

7. Откровенія, полученныя Павломъ, были такъ необычайны, что могли 
заставить его возгордиться. И вотъ, для спасенія его отъ гордости. Богъ 
послалъ ему болѣзнь, которая часто напоминала ему о томъ, что онъ—ела- 
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8. Трижды молилъ я Господа о 
томъ, чтобы удалилъ его отъ меня. 

9. Но Господь сказалъ мнѣ: до¬ 

вольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается въ не¬ 
мощи. И потому я гораздо охот- 

бый, немощной человѣкъ. Болѣзнь ѳту Апостолъ называетъ «жаломъ въ плоть», 
«ангеломъ сатаны». Первое выраженіе заохі) означаетъ собственно 
острую терновую колючку, которая проникла глубоко въ самое мясо, а не 
зашла только чуть чуть подъ кожу (ср. Іез. ХХѴ11І, 24), и слѣд. служитъ 
обозначеніемъ очень болѣзненнаго .состоянія Апостола. Второе выраженіе 
(4-,- гло- за-аѵ) указываетъ на особаго служителя сатаны, который былъ по¬ 
сланъ Апостолу, съ соизволенія Божія, какъ спутникъ постоянно его сопро¬ 
вождавшій. Этотъ ангелъ сатаны долженъ былъ удручать Апостола—точнѣе: 
ударять его прямо въ лицо кулаками (-/.ола'зі'зіѵ) и тѣмъ мучить. Онъ посто¬ 
янно находился при Апостолѣ, какъ показываетъ то обстоятельство, что Ап. 
просилъ Бога «удалить» его (ст. 8). Повидимому, это была болѣзнь, но что 
это была за болѣзнь—Ап. этого не объясняетъ, такъ какъ очевидно читате¬ 
лямъ посланія она была извѣстна. Несомнѣнно, что эго не было внутреннимъ 
состояніемъ Апостола, а чѣмъ то внѣшнимъ, что Коринѳяне могли наблюдать 
—иначе, Апостолъ не употребилъ бы такого выраженія какъ «ударять кула¬ 
ками въ лицо». Слѣд. здѣсь нельзя видѣть какихъ либо искушеній плотскаго 
характера (мнѣніе блаж. Іеронима) или преслѣдованія со стороны противни¬ 
ковъ (мнѣніе I. Злат.) или мучительныхъ воспоминаній о прежней жизни 
(Мосгеймъ). Остается еще мнѣніе (св. Амвросія), что здѣсь разумѣются гоне¬ 
нія и даже тѣлесныя поврежденія, какимъ подвергался иногда .Ѵп. Павелъ 
отъ преслѣдователей своихъ. Но объ этихъ гоненіяхъ Ап. уже сказалъ въ 11-й 
главѣ, а здѣсь, очевидно, онъ хочетъ указать на что-то новое. Поэтому всего 
правильнѣе видѣть .здѣсь обозначеніе постоянно мучившей Апостола бо.йзни. 
Что касается того, какая это болѣзнь, объ этомъ существуютъ разныя мнѣ¬ 
нія. Одни говорятъ что это была эпилепсія, другіе видятъ здѣсь гнойное 
воспаленіе глазъ, которое часто возобновлялось у Апостола, третьи смотрятъ 
на эту болѣзнь какъ на обострявшуюся по временамъ неврастенію. Что ка¬ 
сается перваго мнѣнія, то его нельзя принять потому, что припадки эпилеп¬ 
сіи не оставляютъ послѣ себя даже воспоминанія у страдающихъ этою бо¬ 
лѣзнью, а Павелъ говоритъ о своей болѣзни какъ о мучительной занозѣ, 
какъ о такой, удары которой онъ больно чувствовалъ. Болѣзнь глазъ (на ко¬ 
торую нѣкоторые находятъ намекъ еще въ ІУ гл. 15 ст. поел, къ Гал.), 
также нельзя здѣсь разумѣть, потому что Ап. представляетъ болѣзнь свою 
какъ нѣчто съ разу его поражающее (удары кулакомъ). Вѣроятнѣе всего по¬ 
этому предположеніе, что здѣсь разумѣлъ Апостолъ острые приступы невра¬ 
стеніи, которая неожиданно дѣлала его безсильнымъ и безвольнымъ и именно 
тогда, когда ему приходилось публично выступать какъ проповѣднику Еван¬ 
гелія. Болѣзнь эта была послана Апостолу въ извѣстное опредѣленное время 
(а86()7|—аористъ, указывающій на такой опредѣленный моментъ въ прошед¬ 
шемъ) и по всей вѣроятности тогда, когда онъ сталъ удостоиваться чрезвы¬ 
чайныхъ откровеній отъ Бога. Ап. называетъ эту ■болѣзнь ангеломъ сатаны 
или въ общемъ смыслѣ, какъ нѣчто стоявщее ему преградою на его дорогѣ 
(въ такомъ смыслѣ слово «сатана» .Христосъ употребилъ объ Ап. Петрѣ см. 
Матѳ. ХУ1, 23) или же имѣя въ виду дѣятельность діавола, который ста¬ 
рается причинять тѣлесныя мученія людямъ (Матѳ. XII, 22 и сл.; ср. Іов. 
I, 6 и сл.). 

8—9. Когда зта болѣзнь обнаружилась въ Апостолѣ какъ хроническая, 
А.чостолъ сталъ просить Господа объ избавленіи отъ нея. Онъ обращался 
къ Господу съ молитвой три разагг-во время наиболѣе сильныхъ ея приоту- 
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нѣе буду хвалиться своими немо¬ 

щами. чтобы обитала во мнѣ сила 
Христова, 

10. Посему я благодушествую въ| 

немощахъ, въ обидахъ, въ нуждахъ, 

въ гоненіяхъ, въ притѣсненіяхъ за 
Христа, ибо когда я немощенъ, 

тогда■силенъ. 

11. Я дошелъ до неразумія, 

хвалясь: вы меня къ сему прину¬ 

дили. Вамъ бы надлежало хвалить 
меня, ибо у меня ни въ чемъ нѣтъ 
недостатка противъ высшихъ Апо¬ 

столовъ, хотя я и ничто. 

12. Признаки Апостола оказа¬ 

лись передъ вами всякимъ терпѣ¬ 

ніемъ, знаменіями, чудесами и си¬ 

лами. 

новъ: болѣе онъ не посмѣ.аъ докучать Господу, потому что, послѣ третьяго 
молитвеннаго обращенія Павла, Господь объяснилъ ему въ откровеніи, что 
благодать, данная Павлу, поможетъ ему достигать своихъ цѣлей, не смотря 
на преграды, какія ставитъ ему въ его дѣятельности неотвязчивая бо¬ 
лѣзнь. Подъ Господомъ здѣсь Ап. разумѣетъ Христа, какъ видно изъ послѣд¬ 
нихъ словъ разсматриваемаго 9-го стиха: «чтобы обитала во мнѣ сила Хри¬ 
стова».—Сша ]\Гоя совершается въ немощи. Христосъ не нуждается въ особо 
сильныхъ духомъ ц тѣ.домъ людяхъ для того, чтобы Евангеліе Свое распро¬ 
странить по всей вселенной: Его сила дѣйствуетъ въ Имъ посланныхъ на 
проповѣдь Евангелія людяхъ. Поэтому теперь и Апостолъ хочетъ хва.диться 
своими слабостями, потому что ему, значитъ, больше можно ожидать благо¬ 
датной помощи отъ Христа. 

10. Возвращаясь мыслью къ другимъ своимъ страданіямъ, Апосто.»ъ го¬ 
воритъ, что онъ не отказывается отъ нихъ также потому, что тогда, когда 
онъ терпитъ ихъ, Христосъ подаетъ ему Свою благодатную помощь. А полу¬ 
чать такую помощь такъ пріятно! «Гдѣ скорбь, тамъ и утѣшеніе. Гдѣ утѣ¬ 
шеніе, тамъ и благодать. Когда онъ ввергнутъ былъ въ темницу, тогда со¬ 
творилъ чудеса. Когда потерпѣлъ кораблекруіаѳніе и .занесенъ былъ въ вар¬ 
варскую страну, тогда особенно прославился. Когда связанный взошелъ въ 
судилище, тогда побѣдилъ самого судью. Такъ бывало и въ Ветхомъ Завѣтѣ: 
среди искушеній процвѣтали праведники»... {Злат.). Поэтому то Апостолъ 
и говоритъ, что свою силу, данную ему отъ Христа, онъ чувствуетъ именно 
въ минуты испытаній: тогда онъ силенъ. 

11—21. Апостолъ повторяетъ сказанное имъ въ 11-й главѣ о своемъ 
безкорыстіи, какое онъ проявилъ въ Коринѳѣ, и говоритъ, что и впредь онъ 
не будетъ ничего брать съ Коринѳянъ. Онъ не бралъ съ нихъ ничего и чрезъ 
своихъ посланныхъ. Затѣмъ Ап. заявляетъ, что все, что имъ сказано выше 
въ защиту своего апостольскаго достоинства, вовсе не имѣетъ значенія ка¬ 
кого то оправданія Апостола,—въ какомъ Апостолъ и не нуждается,—а ска¬ 
зано имъ для назиданія Коринѳянъ. Имъ это нужло знать, для того чтобы 
исправиться къ приходу Апостола-—иначе онъ поступитъ съ ними по всей 
строгости. 

11—12. Апостолъ въ своемъ самовосхваленіи дошелъ до нера.зумія. Въ 
самомъ дѣлѣ, онъ сталъ хва.іиться своими немощами—кто же этимъ хвалит¬ 
ся? Читатели могли бы предостеречь, охранить Апостола отъ такого неразумія, 
если бы вступились за него противъ тѣхъ, которые себѣ приписывали черезъ 
чуръ много значенія [высшіе Апостолы—см. II, Ъ). А Коринѳяне имѣли осно¬ 
ваніе къ этому, такъ какъ Апостолъ обнаружилъ, наодясь въ Коринѳѣ, воѣ 
признаки истиннаго Апостола. Онъ постоянно и неустанно (такой смыслъ 
имѣетъ выраженіе гѵ по русски не точно переданное: всякимъ 
тертьніемъ) творилъ въ Коринѳѣ знаменія и чудеса и давалъ доказательства 
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13. Ибо чего у васъ недостаетъ 
предъ прочини церввани, развѣ 
только того, что санъ а не былъ ванъ 
въ тягость? Простите ннѣ такую 
вину. 

14. Вотъ, въ третій разъ я го¬ 
товъ идти въ ванъ, н не буду отя¬ 
гощать васъ, ибо а ищу не ваше¬ 
го, а васъ. Не дѣти должны соби¬ 
рать инѣніе для родителей, но ро¬ 
дители для дѣтей. 

15. Я охотно буду издерживать 
свое и истощать себя за души ва¬ 
ши, не смотря на то, что, чрез¬ 
вычайно люба васъ, я ненѣе лю¬ 
бимъ вами. 

16 Положимъ, что санъ а не 
обременялъ васъ, но, будучи хитръ, 
лукавствомъ бралъ съ васъ. 

17. Но пользовался ли я чѣмъ 
отъ васъ чрезъ кого нибудь изъ 
тѣхъ, кого посылалъ къ вамъ? 

18. Я упрдсилъ Тита, и послалъ 
съ нимъ оііного изъ братьевъ: Титъ 

воспользовался ли чѣмъ отъ васъ? 
Не въ одномъ ли духѣ мы дѣй¬ 
ствовали? Не однимъ ли путемъ 
ходили? 

19. Не думаете ли еще, что мы 
только оправдываемся предъ вами? 
Мы говоримъ передъ Богомъ, во 
Христѣ, и все это, возлюбленные, 
къ вашему назиданію. 

20. Ибо я опасаюсь, чтобы мнѣ, 
по пришествіи моемъ, не найти 
васъ такими, какими не желаю, 
также чтобы и ванъ не найти меня 
такимъ, какимъ не желаете: чтобы 
не найти у васъ раздоровъ, зави¬ 
сти, гнѣва, ссоръ, клеветъ, ябедъ, 
гордости, бе.зпорядвовъ, 

21. чтобы опять, когда приду, 
не уничижилъ меня у васъ Богъ 
мой, и чтобы не оплакивать мнѣ 
многихъ, которые согрѣшили пре¬ 
жде и не покаялись въ нечистотѣ, 
блудодѣяпіи и непотребствѣ, какое 
дѣлали. 

своей необычной духовной силы. Такимъ образомъ, по представленію Павла, 
Апостолъ творитъ чудеса и проявляетъ данныя ему въ изобиліи чрезвычай¬ 
ныя полномочія. 

13—15. Ср. И, 7 и сл. Апостолъ съ горькой ироніей проситъ простить 
ему безкорыстіе, какое онъ обнаружилъ въ Коринѳѣ. И теперь онъ въ тре¬ 
тій уже разъ собирается въ Коринѳъ—и снова онъ не намѣренъ что либо 
брать съ Коринѳянъ въ качествѣ вознагражденія за свои апостольскіе труды. 
Напротивъ, онъ будетъ тратить на нихъ и то, что самъ имѣетъ, хотя они не 
могутъ назваться любящими его, своего духовнаго отца, чадами. 

16—18. Апостолъ отклоняетъ отъ себя другой упрекъ. Повидимому, на Апо¬ 
стола взводили обвиненіе, что онъ бралъ съ коринѳянъ не лично, а чре.зъ своихъ 
посланныхъ, и Апостолъ въ виду этого говоритъ, что его посланные ничего 
не брали съ Коринѳянъ.. Одинъ ааъ братьевъ, т. е. изъ христіанъ, вѣроятно, 
ничѣмъ особеннымъ не былъ извѣстенъ, и потому Ап. не называегь его по 
имени. О какомт- путегаествіи Тита .здѣсь говорится? О томъ, о которомъ 
упомянутой въ ѴІП'й главѣ ст. 17 и ол. Тамъ въ 22-мъ стихѣ рѣчь идетъ 
и объ этомъ второмъ малоизвѣстномъ «братѣ». 

19—21. Пусть Коринѳяне не думаютъ, что Апостолъ чувствуетъ какую 
нибудь нужду въ самооправданіи предъ ними какъ бы его судьями. Еслп 
онъ говоритъ о себѣ, то говоритъ предъ Богомъ, своимъ Высшимъ Судіей, 
и говоритъ во Христѣ какъ Апостолъ Христовъ. Онъ изъ любви, къ какой 
призываетъ всѣхъ своихъ послѣдователей Христосъ, а Апостоловъ по преи¬ 
муществу, хочетъ только дать Коринѳянамъ опору въ составленіи правиль¬ 
наго взгляда на Апостола, безъ чего иначе они не могутъ съ выгодою для 
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ГЛАВА XIII. 

1. Въ третій уже разъ иду къ 
вамъ: при устахъ двухъ или трехъ 
свидѣтелей будетъ твердо всякое 
слово (Втор. 17, 6.). 

2. Я предварялъ и предваряю, 
какъ бы находясь у васъ во вто¬ 
рой разъ, и теперь отсутствуя пи¬ 
шу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ] 

прочимъ, что когда опять приду, 
не пощажу; 

3. вы ищете доказательства на 
то, Христосъ ли говоритъ во мнѣ; Онъ 
не безсиленъ для васъ, но силенъ 
въ васъ. 

4. Ибо хотя Онъ и распятъ въ 
немощи, но живъ силою Божіею; 

себя воспользоваться его будущимъ пребываніемъ въ Коринѳѣ. Они должны 
знать, что Апостолъ ни въ чемъ неповиненъ предъ Богомъ. А зачѣмъ имъ 
знать это? Они должны исправиться—для этого то Апостолъ и защищаетъ 
предъ ними свое достоинство какъ ихъ духовный отецъ, вѣря въ котораго 
они и могутъ исправиться. А теперь у нихъ есть еще не мало непорядковъ 
разнаго рода. Онъ боится, что, по приходѣ въ Коринѳъ, онъ опять почув¬ 
ствуетъ стыдъ предъ Богомъ за основанную имъ здѣсь церковь (такой 
смыслъ имѣетъ первая половина 2І-го стиха). Очень можетъ быть, что апо¬ 
столу придется, по своемъ прибытіи въ Коринѳъ, оплакивать тѣхъ христіанъ, 
которые и въ новую жизнь принесли съ собою изъ язычества прежніе свои 
пороки, и которые не покаялись какъ должно, т. е. не прекратили прелюбо¬ 
дѣйства, въ какомъ пребывали до своего крещенія. 

XIII. 

Увѣщаніе къ покаянію (1—10). Заключеніе (11—13). 

1—10- Собираясь посѣтить Коринѳъ въ третій разъ. Апостолъ увѣщаетъ 
Коринѳянъ исправиться—иначе онъ поступитъ съ ними по всей строгости. 
Онъ явится предъ ними во всей силѣ Апостола Христова, хотя ему не хо¬ 
тѣлось бы примѣнять къ нимъ строгія мѣры. 

1. Неизвѣстно, когда Апостолъ во второй разъ посѣщалъ Коринѳъ. Но 
во всякомъ случаѣ такое посѣщеніе имѣло дѣйствительно мѣсто, и какъ-ни¬ 
будь иначе перетолковывать слова Апостола—нѣтъ никакого основанія. Апо¬ 
столъ хочетъ указаніемъ на троекратное посѣщеніе имъ Коринѳа внушить 
Кѳринѳянамъ, чтѳ онъ достаточно, съ точки зрѣнія ветхозавѣтнаго закона, 
свидѣтельствовалъ имъ объ ихъ отступленіи отъ строгихъ требованій хри¬ 
стіанской нравственности: законъ для достовѣрности свидѣтельства требовалъ 
не болѣе трехъ лицъ, которыя присутствовали при извѣстномъ событіи, нуж¬ 
давшемся въ доказательствѣ (Втор. XVII, 6). 

2. Этотъ стихъ лучше перевести такъ: «уже я говорилъ вамъ, и теперь 
говорю на будущее время—при моемъ второмъ пребываніи у васъ и теперь 
находясь не съ вами вмѣстѣ,—именно тѣмъ, которые прежде грѣшили и 
всѣмъ остальнымъ вмѣстѣ: когда опять приду, то не пощажуI» 

3. Пусть Коринѳяне не думаютъ, что Апостолъ угрожаетъ имъ, совер¬ 
шенно не имѣя силы привести въ исполненіе свои угрозы. Нѣтъ, въ немъ 
говоритъ Самъ Христосъ, а Христосъ уже показалъ среди нихъ Свою силу 
или покажетъ, 

4. Апостолъ обосновываетъ высказанную имъ мысль. Да, прежде Го¬ 
сподь явился немощнымъ человѣкомъ, и люди сдѣлали съ Нимъ, что захо- 
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в мы также хотя немощны въ Немъ, 
но будемъ живы съ Нимъ силою 
Божіею въ васъ. 

5. Испытывайте самихъ себя, въ 
вѣрѣ ли вы? самихъ себя изслѣды- 
вайте- Или вы не знаете самихъ 
себя, что Іисусъ Христосъ въ васъ? 
Развѣ только вы не то, чѣмъ дол¬ 
жны быть. 

6. О насъ же, надѣюсь, узнаете, 
что мы то, чѣмъ быть должны. 

7. Молимъ Бога, чтобы вы не 
дѣлали никакого зла, не для того, 
чтобы намъ показаться, чѣмъ дол¬ 

жны быть; но чтобы вы дѣлали 
добро, хота бы мы кажись и не. 
тѣмъ, чѣмъ должны быть. 

8. Ибо мы не сильны противъ 
истины, но сильны за истину. 

9. Мы радуемся, когда мы не¬ 
мощны, а вы сильны; о семъ-то в 
молимся, о вашемъ совершенствѣ. 

10. Для того я и пишу сіе въ от¬ 
сутствіи, чтобы въ присутствіи не 
употребить строгости по власти, 
данной мнѣ Господомъ къ созида¬ 
нію, а не къ разоренію. 

11. Впрочемъ, братія, радуйтесь, 

тѣди. Но теперь Овъ воскресъ и живъ силою Бога. Точно также и Апостолъ, 
прежде являвшійся въ Коринѳѣ въ страхѣ и трепетѣ (1 Кор. П, 1, 2), скоро 
явится тамъ вооруженный силою отъ Бога, которую онъ и проявитъ въ отно¬ 
шеніи къ Коринѳянамъ, если они окажутся непокорными. 

5—6. Вмѣсто того чтобы испытывать, пребываетъ ди въ Павлѣ Хри¬ 
стосъ, Коринѳянамъ слѣдуетъ испытывать самихъ себя—въ вѣрѣ ли они? Ко¬ 
нечно, не можетъ быть, чтобы они утвердили грустный фактъ—что въ нихъ 
нѣтъ Христа: это могло бы случиться въ томъ случаѣ, когда бы они на дѣлѣ 
были не тѣмъ, чѣмъ они должны быть какъ христіане. А это можетъ слу¬ 
читься—они слишкомъ упорны въ грѣхахъ своихъ... Объ Апостолѣ же 
пусть они не безпокоются: онъ помнитъ свои обязанности по отношенію ко 
Христу! 

7. Стихъ этотъ въ русскомъ переводѣ неясенъ. Лучше перевести его, 
согласно съ толкованіемъ Златоуста и Ѳеофилакта, такъ: «мы молимъ Бога, 
чтобы вы не дѣлали никакого зла—молимъ не о томъ здѣсь указываетъ 
на содержаніе молитвы), чтобы намъ показаться» и т. д. Апостолъ такъ лю¬ 
битъ Коринѳянъ, что охотно, для ихъ благополучія, отказывается отъ возмож¬ 
ности проявить въ Коринѳѣ свою силу и власть. 

8. Разъясняя свою мысль. Апостолъ говоритъ, что онъ ничего не бу¬ 
детъ имѣть противъ Коринѳянъ, если они будутъ стоять въ истинѣ: онъ самъ 
всегда стоитъ за истину. Зачѣмъ ему карать ихъ, если они дѣйствительно 
имѣютъ вѣру? 

9—10. Въ дополненіе къ сказанному имъ о молитвѣ (ст. 7-й), Апостолъ 
замѣчаетъ, что ему даЖе пріятно оказаться немощнымъ, т. е. не проявлять 
своей карающей власти надъ Коринѳянами. Если они сильны, т. е. пребы¬ 
ваютъ въ истинной вѣрѣ, идутъ по пути христіанскаго совершенства, то 
Апостолъ только радуется этому. Онъ и посланіе свое пишетъ имъ для того, 
чтобы укрѣпить ихъ въ вѣрѣ: ему не хочется являться разорителемъ благо¬ 
получія Коринѳской церкви, а такимъ онъ явился бы, если бы нашелъ Ко¬ 
ринѳянъ продолжающими свою грѣховную жизнь. Нѣтъ, онъ хочетъ созидать, 
а не разорять ихъ церковь. 

11—13. Апостолъ заключаетъ свое посланіе пожеланіемъ Корннѳянам 
радости, единомыслія и проситъ передать привѣтствіе отъ всѣхъ святыхъ. 

11. Впрочемъ—правильнѣе: что касается остального, о чемъ я хотѣлъ 
бы вамъ сказать... Боіъ любви и мира,—т. е. раздающій любовь и миръ. 
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усовершайтесь, утѣшайтесь, будьте 13. Благодать Господа нашего 
единомысленны, мирны,—и Боіъ Іисуса Христа, и любовь Бога Отца, 
любви и мира будетъ съ вами. п общеніе Святаго Духа со всѣми 

12. Привѣтствуйте другъ друга вами. Аминь, 
лобзаніемъ святымъ. Привѣтству 
ютъ васъ всѣ святые. 

12. Святое лобзаніе—это обычный въ древности символъ братскаго обще¬ 
нія (ср. 1 Петр. 1', 14). 

13. Апостолъ перечисляетъ лица Святой Троицы не въ обычномъ по¬ 
рядкѣ, показывая этимъ самымъ, что всѣ Они равны между Собою (блаж. 
Ѳеодоргтгъ). 



Посланіе къ Галатамъ, 

Читатели посланія. 

До сихъ поръ еще не установлено, гдѣ искать читателей этого 

посланія—Галатійскія церкви. По давно установившемуся взгляду, 

Галатія, куда направлялъ Ап. Павелъ свое посланіе,—это страна 

въ центрѣ Малой Азіи, получившая свое названіе отъ поселившихся 

въ ней галльскихъ (кельтскихъ) племенъ (около 277 г. до Р. X.), 

у которыхъ главными городами были Анкира и Пессвнъ. Сторонники 

этого взгляда говорятъ, что Павелъ посѣтилъ эту страну впервые во 

время путешествія, о которомъ упоминается въ XVI, 6 кн. Дѣяній, 

и въ это время проповѣдывалъ тамъ Евангеліе. Потомъ онъ еще разъ 

посѣтилъ Галатію (Дѣян. ХѴШ, 23; ср. Гал. IV, 13). 

Другіе ученые полагаютъ, что подъ Галатіей нужно разумѣть 

не только страну, гдѣ обитали Галаты, но всю римскую провинцію 

Галатію, въ которую входили собственно Галатія и кромѣ того стра¬ 

ны Фригія, Писидія и Ликаонія, т. е. тѣ страны, которыя Ап. Павелъ 

и Варнава посѣтили во время перваго апостольскаго путешествія 

(Дѣян. ХШ, 14), съ городами; Антіохіей (въ Писидін), Иконіей, 

Лвстрой и Дервіей. При такомъ предположеніи, первое пребываніе 

Апостола въ Галатіи совпадаетъ съ тѣмъ путешествіемъ, о какомъ 

говорится въ ХШ и XIV гл. кн. Дѣяній, а второе—съ тѣмъ, о кото¬ 

ромъ говорится въ ХѴІ, 6 той же книги. 

Изъ этихъ двухъ предположеній мы болѣе правильнымъ при¬ 

знаемъ первое, т. е. полагаемъ, что у Ап. Павла подъ Гала¬ 

тіей разумѣется страна только Галатовъ или собственно сѣверная 

часть римской провинціи Галатіи, и вотъ по какимъ соображе¬ 

ніямъ. По Гал. ІУ, 13 и сл. Павелъ основалъ церкви въ Галатіи 

потому, что былъ задержанъ въ тѣхъ мѣстахъ болѣзнью своею. Но 
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ВЪ КШ И ХІУ главахъ бн. Дѣяній нѣтъ ниБаБОГо намева на вавую 

либо болѣзнь Апостола. Напротивъ, по изображенію этихъ главъ, Ап- 

Павелъ въ то время развилъ врайне интенсивную дѣятельность и бы¬ 

стро проходилъ изъ одного мѣста въ другое. Между тѣмъ, чрезвычайно 

вѣроятно, что именно болѣзнь, постигшую Павла въ Галатіи, и разу¬ 

мѣетъ писатель вн. Дѣяній въ XVI, 6 и сл., гдѣ говорится, что 
«Духъ» воспрепятствовалъ Павлу идти въ Асію, г. е. на берегъ ны¬ 

нѣшней Малой Азіи, почему Апостолъ и остался проповѣдывать Еван- 

гелЦ въ срединѣ Малой Азіи (во Фригіи и Галатіи). Но если Апостолъ 

тогда въ первый разъ пришелъ въ «Галатамъ», то, очевидно, подъ 

«Галатами» нужно разумѣть не тѣ христіансвія общины, о вавихъ упо¬ 

минается въ XIII и ХІѴ-ой главахъ, а тѣ, вавія существовали въ Га* 

латіи въ узкомъ смыслѣ этого названія. 

Около времени Ап. Павла, Галаты уже, по крайней мѣрѣ въ го¬ 

родахъ, стояли подъ вліяніемъ греческой культуры и смѣнили свой 

кельтскій языкъ на греческій. Но тѣмъ не менѣе характеръ ихъ— 

живой, воспріимчивый и непостоянный—сохранился. Кромѣ того они 

были суевѣрны, высокомѣрны и склонны во взаимнымъ распрямъ, но 

въ то же время гостепріимны и радушны. Среди нихъ жили тавжё 

іудеи, которые привлекли немало Галатовъ на сторону Моисеева закона. 

Итакъ, Ап. Павелъ основалъ церковь въ Галатіи во второе свое 

апостольское путешествіе, послѣ того какъ имъ основаны были (въ 

первое путешествіе) церкви въ Пнсидіи и Ликаонін. Апостолъ началъ 

проповѣдь въ Галатіи при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ—боль¬ 

ной, но однако дѣло- его здѣсь было успѣшно, п Галаты приняли 

его какъ Ангела Божія, какъ самого Христа (Гал. IV, 14—15). 

Новая жизнь сказалась въ различныхъ духовныхъ дарованіяхъ среди 

Галатовъ. Въ третье свое апостольское путешествіе Апостолъ снова 

побывалъ въ Галатіи, но теперь уже замѣтилъ въ Галатахъ склонность 

въ появившемуся тамъ іудаизму и обличалъ за это Галатовъ (Дѣян. 

ХѴШ, 22—23; Гал. I, 9). Въ церковь Галатійскую несомнѣнно, 

какъ главный элементъ, входили обращенные Павломъ язычники (Гал. 
1У, 9), но тамъ же были и іудеи и прозелиты. 

Поводъ и цѣль написанія посланія. 

Въ Галатійскія церкви, по уходѣ Ап. Павла изъ Галатіи, вторг* 

лись іудействующіе — противниви Ап. Павла. Павелъ отзывается 
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О нихъ въ высшей степени презрительно. Онъ называетъ ихъ цер¬ 

ковными смутьянами Евангелія Христова (I, 7; V, 10). Онъ упре¬ 

каетъ ихъ въ оппортунизмѣ, лицемѣріи и суетности (VI, 12 и сл.). 

Эти іудействуюп^іе учители вѣры возвѣщали Галатамъ, что они 

обязаны соблюдать законъ Моисеевъ. Они говорили, что только бла¬ 

годаря имъ Галаты могли ознакомиться съ настоящимъ, истиннымъ 

Евангеліемъ (I, 6), что ученіе, какое къ нимъ принесено Павломъ, 

было не полно (Ш, 3). Павелъ не говорилъ Галатамъ—а это было 

необходимо будто бы сказать,—что только чрезъ исполненіе закона 

Моисеева и черезъ принятіе обрѣзанія язычники могутъ стать потом¬ 

ками Авраама и наслѣдниками данныхъ этому патріарху божествен¬ 

ныхъ обѣтованій и вѣчнаго блаженства (ІП, 6 и сл.). При этомъ, 

однако, они не заставляли Галатовъ исполнять всѣ отдѣльныя пред* 

писанія Моисеева закона, а только главныя—именно постановленія 

объ обрѣзаніи и о соблюденіи іудейскихъ праздниковъ (Ѵ, 2; IV, 10). 

Рука объ руку съ восхваленіемъ этого новаго «Евангелія» въ 

особой іудаистической формѣ шло у этихъ лжеучителей стремленіе 

дискредитировать Ап. Павла въ глазахъ Галатовъ. Они указывали 

Галатамъ на то, что Павелъ не былъ непосредственнымъ ученикомъ 

Господа Іисуса Христа, между тѣмъ какъ за ними, іудаистами, сто¬ 

яли Апостолы, призванные Самимъ Христомъ, личности наибоѣе вид¬ 

ныя въ Церкви (П, 2; VI, 9), столпы христіанства. Все, что въ уче¬ 

ніи Павла хорошаго,—получено отъ этихъ столповъ, а все ему са¬ 

мому принадлежащее—не иное что, какъ произведеніе человѣческой 

фантазіи (I, 12). Своим» апостольскимъ положеніемъ Павелъ обя¬ 

занъ посредничеству первоапостоловъ (I, 1) и его апостольство—низ¬ 

шаго ранга. Онъ самъ де призналъ это, когда представилъ на раз¬ 

смотрѣніе первоапостоловъ свое ученіе, во время пребыванія своего 

въ Іерусалимѣ (П, 2). Говорили они, что Павелъ такой человѣкъ, 

который можетъ обмануть слушателей своимъ ораторскимъ искус¬ 

ствомъ (I, 10), что онъ ищетъ всякими способами себѣ популярности 

(I, 10) и иногда не стѣсняется даже и самъ проповѣдывать, гдѣ это 

для него выгодно, необходимость обрѣзанія (V, 11)... 

Такими извѣтами противники Павла, сумѣли подѣйствовать на 

Галатійскихъ христіанъ. Когда Павелъ писалъ посланіе къ Галатамъ 

послѣдніе были уже готовы стать на сторону законническаго іудей¬ 

ства (I, б), принять обрѣзаніе (У, 2 и сл.) и начали уже праздно 

вать іудейскіе праздники. (IV, 10). Словомъ, съ Галатами совершилась 
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необыкновенная ыетаыорфоза, и Павелъ прямо былъ пораженъ этвмъ 

обстоятельствомъ (Ш, 1; V, 7). Положеніе дѣла Евангелія Павлова 

было въ высшей степени критическое. Рѣшался вопросъ о томъ, 

должна ли юная христіанская религія привязать себя къ умиравшимъ 

формамъ застывшаго во внѣшности іудейства или же продолжать 

свой орлиный полетъ надъ міромъ силою присущаго ей новаго духа. 

Галатія становилась ареной той борьбы, отъ исхода которой зависѣла 

судьба цѣлаго міра. То, что послѣ произошло въ Коринѳѣ и Римѣ, 

было только заключеніемъ къ ѳтой великой борьбѣ, только отзвуками 

ея. Въ посланіи къ Римлянамъ не чувствуется уже такого боеваго 

настроенія, какое господствуетъ въ посланіи къ Галатамъ: тамъ слы¬ 

шится уже спокойный голосъ человѣка, одержавшаго побѣду надъ 

іудаистами.' А въ посланіи къ Галатамъ Ап. Павелъ выступаетъ со 

всею страстностью борца за свою идею. Такимъ образомъ цѣлью 

Апостола при написаніи посланія къ Галатамъ было: во первыхъ, за¬ 

щитить и возстановить собственный свой апостольскій авторитетъ 

а затѣмъ, во вторыхъ, утвердить въ сознаніи Галатовъ ту мысль, 

что дл» перешедшаго въ христіанство язычника не нуженъ вовсе 

законъ Моисеевъ и обрѣзаніе и что и безъ этого онъ становится 

наслѣдникомъ всѣхъ обѣтованій данныхъ Аврааму. 

Время N мѣсто написанія. 

Третье свое апостольское путешествіе, во время котораго онъ 

заходилъ и въ Галатію (Дѣян. ХѴШ, 23), Ап. Павелъ закончилъ 

долгимъ пребываніемъ въ Ефесѣ (съ 54 до 56-го года). Какъ видно 

изъ посланія къ Галатамъ, оно не могло быть написано слишкомъ 

много спустя послѣ удаленія Апостола изъ Галатіи. Онъ удивляется 

именно (І, 6), что Галаты слишкомъ скоро переходятъ на сторону 

противниковъ Павла—ясно, что онъ не такъ давно съ ними разстался. 

По этому можно предполагать, что посланіе къ Галатамъ написано 

Апостоломъ вскорѣ по прибытіи его въ Ефесъ, именно въ концѣ 

54-го или началѣ б5-го г. 

Раздѣленіе посланія по содержанію. 

По содержанію своему все посланіе въ Галатамъ представляетъ 

раскрытіе идеи о томъ, что для увѣровавшихъ во Христа язычниковъ 
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исполненіе закона: Моисеева совершенно не нужно. Въ этомъ случаѣ 

оно напоминаетъ собою посланіе къ Рим.іянамъ съ тѣмъ только раз- 

.тичіемъ, что тамъ говорится о непригодности закона вообще какъ 

средства къ оправданію человѣка., а здѣсь о ненужности его д.ія 

христіанина. Все содержаніе посланія можно раздѣлить на три от¬ 

дѣла: 1) апо.юіетическій, обнимающій первыя двѣ главы посланія, 

въ которомъ Апостолъ опровергаетъ взводимыя на него іудействующими 

напраслины и возстанавливаетъ свой апостольскій авторитетъ, 2) доі- 

матико-люлемическій, простирающійся съ Ш-й главы до 13-го стиха 

главы V-й. Здѣсь Апостолъ доказываетъ, что отъ христіанъ не требуется 

брать на себя исполненіе закона Моисеева, какъ будто бы помогаю¬ 

щаго христіанину изъ язычниковъ стать потомкомъ Авраама и на 

слѣдовать данныя этому патріарху обѣтованія, и З) нравоучитель¬ 

ный, гдѣ содержатся наставленія относительно правильной христіан¬ 

ской жизни. 

Подробно содержаніе каждаго отдѣла излагается при объясненіи 

посланія. 

Подлинность посланія. 

Выдержки изъ посланія къ Галатамъ встрѣчаются въ самыхъ ран¬ 

нихъ произведеніяхъ христіанской письменности—въ писаніяхъ мужей 

апостольскихъ, но только это собственно не цитаты, а нѣсколько видо¬ 

измѣненное повтореніе мыслей содержащихся въ посланіи. Чѣмъ далѣе, 

тѣмъ эти заимствованія становятся яснѣе. Въ канонѣ Мураторія и въ 

Пешвто оно уже находится какъ посланіе Ап. Павла. Но съ 50-хъ 

годовъ 19-го вѣка ученые критики школы Баура стали отвергать под¬ 

линность этого посланія, и въ 1888-мъ году проф. Штеккъ выпустилъ 

свой трактатъ о поел, къ Галатамъ, въ которомъ старался доказать, что 

это посланіе все свое содержаніе почерпаетъ изъ посланій къ Еоринѳя- 

намъ н къ Римлянамъ и возникло именно въ то время, когда въ хри 

стіанской церкви обострилась борьба съ іудействомъ, т. е. въ началѣ 

второго вѣка. 

Однако уже то обстоятельство, что только немногіе ученые стали 

на сторону Штекка, показываетъ, что основанія, какія онъ приводилъ 

въ защиту своей гипотезы, показались довольно слабыми для ученыхъ 

богослововъ. Ивъ самомъ дѣлѣ, главное соображеніе Штекка о томъ, что 

посланіе своей полемикой противъ іудаизма выдаетъ свое позднее 

происхожденіе, совершенно несостоятельно, потому что для оппозиціи 
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СО стороны Іудаизма Павлову Евангелію поводы могли Существовать 

именно въ первомъ вѣкѣ, когда еще только возникали церкви изъ 

язычниковъ. Послѣ хе, во второмъ вѣкѣ, коллизіи между іудаизмомъ 

и Евангеліемъ Павла были бы совершенно непонятны, такъ какъ во 

второмъ столѣтіи миссіонерская дѣятельность по обращенію язычни¬ 

ковъ въ лоно Церкви Христ(»ой уже была завершена. Кромѣ того, 

изъ писаній мужей апостольскихъ видно, что среди христіанъ второго 

вѣка вопросъ объ отношеніи закона считался уже разрѣшеннымъ въ 

духѣ ученія Ап. Павла. Что- касается близости посланія къ Галатамъ 

съ посланіями къ Коринѳянамъ и Римлянамъ, то это вполнѣ естест¬ 

венно было ожидать отъ посланія, появившагося въ одно время 

съ указанными. Прочія же возраженія противъ подлинности посланія 

къ Галатамъ представляютъ собою не иное что какъ проявленіе 

чисти субъективнаго непониманія нѣкоторыхъ дѣйствительно затруд¬ 

нительныхъ Д.ІЯ толкованія мѣстъ изъ поел, къ Галатамъ. 

Литература. 

Изъ святоотеческихъ толкованій на посланіе къ Галатамъ за¬ 
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ментаріемъ является толкованіе проф. Цана (Лейпцигъ 1907). По¬ 

дробно литература посланія до 1897-го г. указана въ книгѣ свящ. 

Галахова. Въ 1912 году появилось «Общедоступное объясненіе поел, 

къ Галат., Ефес., Колос, н Филипп.» прот. Зефирова (Могилевъ). 



Посланіе къ Галатамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ Апостолъ, шб^аямый не Отцемъ, воскресившимъ Его изъ 
человѣками и не чрезъ человѣка, мертвыхъ, 
но Іисусомъ Христомъ и Богомъ 

I. 
Привѣтствіе читателяи-ь (1—5). —Поводъ къ написанію посланія (6—10).—Апостолъ 

Павелъ не отъ людей принялъ свое Евангеліе (11—24). 

1 —5. Въ Привѣтствіи Ап. сразу намѣчаетъ основное содержаніе слѣ¬ 
дующихъ главъ. Онъ говоритъ о себѣ, что онъ—настоящій Апостолъ Хри¬ 
стовъ—что не хотѣли признать за нимъ іудействующіе, пользовавшіеся въ 
то время въ Галатіи вліяніемъ—и что Христосъ отдалъ Себя на смерть для 
того, чтобы искупить людей отъ подчиненія настоящему лукавому вѣку. По¬ 
слѣднюю мысль Ап. высказываетъ, опять имѣя въ виду іудействующихъ, ко¬ 
торые, можно сказать, лишали надлежащаго достоинства подвигъ Христа, 
выставляя на видъ необходимость для спасенія еще и закона Моисеева. 

1. Апостолами въ первенствующ'й Церкви назывались вообще пропо¬ 
вѣдники Еванге.іія, а не только ученики Самого Христа. Апостола Павла 
іудействующіе и хотѣли приравнять къ обыкновеннымъ проповѣдникамъ 
Евангелія, говоря, что онъ не слушалъ Самого Христа и стоитъ ниже ка¬ 
кого либо Апостола изъ числа 12-ти. Поэтому то Павелъ и выставляетъ на 
видъ, что онъ—Апостолъ въ полномъ смыслѣ этого слова, равный всякому 
Апостолу изъ числа 12-ти. Онъ, во первыхъ, избранъ на свое служеніе «не 
человѣками», т. е. нли другими Апостолами, или собраніемъ вѣрующихъ, какъ 
избраны были напр. яеркважм Титъ и Еиафродитъ (2 Еор. УПІ, 23; Фил. II, 25). 
Во вторыхъ, онъ призванъ и «не чрезъ человѣка», т. е. Христосъ не чрезъ 
чье нибудь посредство поставилъ его на апостольское служеніе, а Самъ не¬ 
посредственно призвалъ его. Впрочемъ первымъ виновникомъ своего приз¬ 
ванія Павелъ называетъ «Бога Отца, Который воскресилъ Христа изъ 
мертвыхъ».' О послѣднемъ фактѣ Ап. упоминаетъ въ тѣхъ видахъ, чтобы 
показать, что на его сторонѣ стоитъ и Христосъ, и Богъ Отецъ: его, соб¬ 
ственно, призвалъ Христосъ, а Христа поставилъ въ такое состояніе, что 
Онъ можетъ призывать снова, по воскресеніи, себѣ Апостоловъ,—Богъ Отецъ. 
Ап. говоритъ здѣсь, что Христа «воскресилъ» Богъ Отецъ, какъ и поел, къ 
Рим. (VIII, 11), имѣя въ виду, что Христосъ былъ дѣйствительно воскре- 



188 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 

2. И всѣ находившіеся со мною 
братія—церквамъ Галатійскимъ: 

3. благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца и Господа нашего Іи¬ 
суса Христа, 

4. Который отдалъ Себя Самого 
за грѣхи наши, чтобы избавить насъ 

отъ настоящаго лукаваго вѣка, по 
волѣ Бога и Отца нашего; 

5. Ему слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь. 

6. Удивляюсь, что вы отъ при¬ 
звавшаго васъ благодатью Христо¬ 
вою такъ скоро переходите къ ино- 

Іму благовѣствованію, 

шенъ Отцомъ, такъ какъ Онъ, какъ Богочеловѣкъ, во всемъ ставилъ Себя 
въ зависимость отъ Отца (Іоан. V, 19). Но Ап. тѣмъ не менѣе былъ въ 
тоже время вполнѣ убѣжденъ, что Христосъ, какъ Богъ, воскресъ Самъ 
(Рим. IV, 25; УШ, 34). 

2. Ап. хочетъ ска.зать, что всѣ, окружающіе его въ настоящее время, хри¬ 
стіане (вмѣсто «находившіеся» лучше перевести «находящіеся») сочувственно 
относятся къ предпринятому имъ шагу по отношенію къ Галатскимъ церквамъ 
и согласны съ его взглядами. 

3. Ап. не присоединяетъ, противъ своего обыкновенія (ср. напр. вступ¬ 
леніе въ поел, къ Рим. и 1 Кор.), похвалы читателямъ за твердость ихъ 
вѣры. Это показываетъ, что Ап. слишкомъ сильно былъ огорченъ поведеніемъ 
галатскихъ христіанъ, которые въ настоящее время держали сторону про¬ 
тивниковъ Павла—іудействующихъ.—Благодать и миръ—ср. Рим. I, 7. 

4—5. Ап. конечно имѣетъ здѣсь въ виду іудействующихъ, которые, 
выставляя свое требованіе о томъ, что и въ христіанствѣ необходимо соблю¬ 
деніе обрядоваго закона Моисеева, этимъ самымъ какъ бы ослабляли силу 
искупительныхъ заслугъ Господа Іисуса Христа. Ап. говоритъ поэтому, что 
Христосъ «отдалъ Себя въ жертву за грѣхи наши, для того чтобы согласно 
волѣ или рѣшенію нашего Бога и Отда, избавить насъ отъ подчиненія настоя¬ 
щему лукавому вѣку или, иначе, такому порядку жизни, при которомъ чело¬ 
вѣкъ не могъ не грѣшить». Если же Ап. называетъ этотъ порядокъ жизни 
«настоящимъ» (ёѵгахш?), то это не значитъ, что онъ еще продолжается: слово 
это равняется здѣсь выраженію «сей» (Рим. УШ, 38; 1 Кор. III, 22) и 
представляетъ собою противоположность выраженію «вѣкъ будущій», какъ 
обозначается въ Н. Завѣтѣ времена мессіанскаго спасенія (Матѳ. XII, 32; 
Рим. УШ, 38).—Такъ какъ іудействующіе, отнимая значеніе у заслугъ 
Христа, вмѣстѣ съ этимъ унижали и Бога и Отца нашего, Который соблаго¬ 
волилъ принять эти заслуги какъ вполнѣ удовлетворяющую за грѣхи че¬ 
ловѣчества жертву, то Ап. въ концѣ привѣтствія возсылаетъ славословіе 
Богу и Отцу. 

6—10. Указывая на поводъ, по какому онъ обращается къ Галатамъ 
съ посланіемъ, Ап. говоритъ, что Галаты позволили лжеучителямъ отвлекать 
себя отъ Бога, Который призвалъ ихъ къ общенію съ. Собою во Христѣ. 
При этомъ онъ упоминаетъ о томъ, что Галаты стали на сторону противни¬ 
ковъ Павла. Итакъ отдаленіе отъ Бога и Христа и въ тоже время потеря 
довѣрія къ ихъ просвѣтителю Павлу—вотъ что побуждаетъ Апостола обра¬ 
титься къ Галатамъ съ словомъ строгаго увѣщанія. 

6. Отъ призвавшаго—отъ Бога (ср. 1 Сол. II, 12; Еф. ІУ, 4).—Благо¬ 
датью Христовою. Послѣднее выраженіе (Хрізтоо) новѣйшими изслѣдователями 
текста признается неподлиннымъ (см. Цана стр. 44 съ указаніемъ на древ¬ 
нѣйшіе кодексы, въ которыхъ нѣтъ этого выраженія). Если же читать просто 
«благодатью», то подъ призвавшгшъ можно разумѣть Самого Христа.—Такъ 
скоро, т. е. такъ быстро, нисколько не раздумывая.—Ео иггому блаювѣство- 
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7. которое впрочемъ не иное, а толь¬ 
ко есть люди, смущающіе васъ и 
желающіе превратить благовѣство¬ 
ваніе Христово. 

8. Но если бы даже мы, или 
Ангелъ съ неба сталъ благовѣство¬ 
вать вамъ не то, что мы благовѣ¬ 
ствовали вамъ, да будетъ анаѳема. 

ванію, т. е. къ новому вновь появившемуся (гЧеро^—обозначаетъ различіе 
только въ количествѣ иди времени происхожденія). Іудействующіе пришли 
въ Галатію съ другимъ или вторымъ благовѣствованіемъ о Христѣ, объявляя 
этпмъ самымъ прежнее благовѣствованіе Апостола Павла недостаточнымъ. 
Можетъ быть они говорили, что Ап. забылъ сообщить Галатамъ о томъ, что 
Христосъ всегда выступалъ, какъ признающій вѣчное значеніе закона Мои¬ 
сеева (Матѳ. ХѴІІ—XIX). Они совѣтовали Галатамъ совсѣмъ забыть пропо¬ 
вѣдь Павла какъ недостаточно освѣщающую дѣло Христово. 

7. Еоторое впрочемъ не иное... Здѣсь уже Ап. употребляетъ другой 
терминъ для обозначенія проповѣди іудействующихъ. Не иное «ЗХХо», т. е. не 
иное по качеству, не другое по содержанію, не отличное отъ моего по со¬ 
держанію. Чтб, въ самомъ дѣлѣ, новаго о Христѣ могли сообщить іудеЗствую- 
щіе Галатамъ.^ Ап., безъ сомнѣнія, изобразилъ жизнь и ученіе Христа во всей 
подробности, и прибавить что-нибудь къ дѣйствительной исторіи Христа, не 
впадая въ фантастическія выдумки, іудействующіе, конечно, не могли...—А 
только есть люди, смущающіе васъ и желающіе превратить благовѣствова¬ 
ніе Христово. Да,—какъ бы говоритъ Апостолъ,—прибавить къ моему Еван¬ 
гелію іудействующіе ничего не въ состояніи. Имъ хочется только произвести 
среди васъ смущеніе, тревогу (смущать по греч. тараозеіѵ=обезпокоивать, по¬ 
вергать въ тревогу), переиначить Евангеліе о Христѣ (ретоотра-'^оі, а той 
Хріэтой—род. предметный), которое въ совершенно правильной -формѣ изло¬ 
жилъ галатамъ Ап. Павелъ. Переиначить же Евангеліе іудействующіе, очевидно, 
хотѣли привнесеніемъ въ него ученія о необходимости и въ христіанствѣ 
соблюдать обрѣзаніе и законъ '). 

8. Не то, что мы... правильнѣе: вопреки тому, что мы (тгор о) или; 
кро.мгь тою, что мы благовѣствовали, т. е. съ прибавленіями отъ себя.—Но 
если бы даже мы... Ап. предполагаеги, на основаніи примѣра Ап. Петра 
(см, дальше гл. II ст. 11—14), что даже онъ не гарантированъ отъ возмож¬ 
ности измѣны своему Евангелію (напр., подъ дѣйствіемъ мученій).—АмгнА? 
съ неба. Это—случай невозможный, и Ап. приводитъ его только для усиле¬ 
нія мысли. Слѣдуетъ поэтому здѣсь вставить выраженіе: «если бы это было 
возможно»... Анаѳе.ма. У 70-ти это слово служить терминомъ для обозначенія 
понятія «херемъ»—отлученіе, назначеніе чего либо, взятаго изъ имущества 
или семьи человѣка, Богу или для того, чтобы принести это, какъ даръ Богу, 
или же для уничтоженія, какъ предметъ, возбудившій противъ себя гнѣвъ 
Божій. Какъ и въ другихъ посланіяхъ Ап. Павла (ср. напр. 1 Кор. XVI, 22), 

О Здѣсь произносится осужденіе на всѣ попыткп Нашего времени дать че.іовѣче- 

етву какое-то сповое» еванге.ііе. Такъ, несомнѣнно, подъ это осужденіе апостольское под¬ 

падаетъ и сказавшееся на Берлинскомъ религіозномъ конгрессѣ (1910 г.) направленіе, 
котоіюе хотѣло выработать новое піюгрессіівное христіанство, основнымъ ученіемъ кото¬ 

раго должна служить идея о ненужности искупленія. Такіе новые учители забываютъ, 

что истинный религіозный прогх)есоъ состоятъ не въ изобрѣтеніи и открытіи новаго 
евангелія; такимъ прогрессомъ моаштъ быть названъ только тотъ, который все болѣе и 
болѣе углубляетъ наше познаніе и опытность въ отношеніи къ старому евангелію. 

Тысячелѣтній опытъ по.дтверждаетъ, что только это евангеліе есть сила Божія, которая 
спасаетъ всякаго, кто вѣруетъ въ него. 



ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 1. 3 90 

9. Какъ прежде мы сказали, 
такъ и теперь еще говорю: кто 
благовѣствуетъ вамъ не то, что вы 
приняли, да будетъ анаѳема. 

10. У .людей ли я нывѣ ищу 
благоволевія, или у Бога? людямъ 
ли угождать стараюсь? Если бы я 

'и понынѣ угождалъ людямъ, то не 
былъ бы рабомъ Христовымъ. 

здѣсь это слово употреблено въ послѣднемъ смыслѣ. Но въ какомъ смыслѣ 
Ап. понимаетъ самое отлученіе—въ смыс.іѣ ли суда Божія, или суда Церкви? 
Цану представляется, что здѣсь сказано только, что такой проповѣдникъ Еван¬ 
гелія предоставляется суду Божію, а не дисциплинарному церковаому суду 
(стр. 50). Но понятіе анаѳемы или херема у евреевъ предполагало собою 
удаленіе изъ общества израильскаго (ср. 1 Едр. X, 8; Нем. XIII, 28). Если 
же Цань находитъ невозможнымъ примѣненіе церковнаго отлученія къ ангелу, 
то и это возраженіе неосновательно: вѣдь Ап. мыслитъ здѣсь ангела, какъ 
присутствующаго на землѣ въ видѣ человѣка и какъ члена Церкви, а, слѣд., 
какъ въ нѣкоторомъ родѣ подлежащаго церковной дисциплинѣ (опять, разу¬ 
мѣется, предположительно) ’). 

9. Итакъ, на іудействующихъ, искажавшихъ Евангеліе Христово, Ап. 
изрекаетъ анаѳему. Но это не должно поражать Галатовъ: вѣдь и прежде, во 
время второго своего пребыванія въ Галатіи, онъ говорилъ тоже самое 
(ср. У, .Я и 21). Но тогда онъ высказывалъ это, какъ предположеніе, потому 
что іудействующіе въ то время еще не выступали открыто, а теперь онъ 
прямо посылаетъ отлученіе появившимся или имѣющимъ появиться вновь 
лжеучителямъ.—Мы сказали. По мнѣнію Цана, здѣсь Ап. какъ и въ 8-мъ 
стихѣ {мы благовѣствовали) имѣетъ въ виду не только себя, но и своихъ по¬ 
мощниковъ въ дѣлѣ проповѣди Евангелія. 

10. Іудействующіе, по всей вѣроятности, ставили въ упрекъ Павлу его 
кажущуюся непослѣдовательность: «то онъ—говорили іудействующіе—примѣ¬ 
нялся къ обычаямъ іудеевъ (Гал. V, 11; ср. 1 Кор. IX, 20), то жилъ съ 
язычниками, какъ язычникъ (ср. 1 Кор. IX, 21). Не было ди это проявлені¬ 
емъ желанія во чтб бы то ни стало умножить число расположенныхъ къ нему 
лицъ?». Такъ разсуждали, вѣроятно, предъ слушателями въ Галатіи іудейству¬ 
ющіе. Ап и говоритъ теперь, приступая къ самозащитѣ, что онъ такъ ни¬ 
когда не поступалъ: единственно только Божія благоволенія искалъ онъ, а 
какихъ либо видовъ на уваженіе со стороны людей онъ никогда не имѣлъ, и 

') Нѣкоторые полагаютъ, что если бы Ап. Павелъ жилъ въ наше время, когда о 
христіанствѣ среди христіанъ существуютъ различные взгляды, то онъ не отнесся бы съ 
такою отрсгостью къ разномыслящимъ съ нимъ. Такимъ образомъ Ап. нѣсколько 
заподозривается въ излишней горячности я рѣзкости, кот(і[ ая будто бы объяснима только 
условіями тогдашняго времеьи... Но разсуждать такъ [^совершенно пѣтъ основанія. Ап. 

говорилъ такъ рѣзко (бъ иномыслящнхъ потому, что овъ питалъ горячую любовь къ 
Галатамъ, которыхъ сбивали оъ пути опасенія іудействующіе, и затѣмъ потому, что онъ 
глубоко сознавалъ истинность своей проповѣди. При такихъ же чувствахъ онъ несо¬ 

мнѣнно и въ наше время съ неменьшей рѣзкостью отозвался бы о тѣхъ мнимыхъ христіан¬ 

скихъ мыслителяхъ и учителяхъ, которые похищаютъ у простыхъ вѣрующихъ ихъ самое 
дорогое достояніе—вѣру во Христа, какъ въ Сына Божія, воплотившагося для нашего 
спасенія и искупившаго насъ. И тѣмъ изъ соврсііеиныхъ христіанскихъ пастырей, ко¬ 

торые слишкомъ снисходительно относятся къ ипомыслящиыъ, иномысліе которыхъ под¬ 

рываетъ самыя оСповы истинной вѣры, слѣдовало бы подражать великой ревности Апо¬ 

стола языковъ... 
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11. Возвѣщаю вамъ, братія, что 
Евангеліе, которое я благовѣство¬ 
валъ, не есть человѣческое, 

12. ибо и я принялъ его и на¬ 
учился не отъ человѣка, но чрезъ 
откровеніе Іисуса Христа. 

13. Вы слышали о моемъ преж¬ 
немъ образѣ жизни въ Іудействѣ, 

что я жестоко гналъ Церковь Бо¬ 
жію и опустошалъ ее, 

14. и преуспѣвалъ въ Іудей¬ 
ствѣ болѣе многихъ сверстниковъ 
въ родѣ моемъ, будучи неумѣ¬ 
реннымъ ревнителемъ отеческихъ 
моихъ преданій. 

15. Когда же Богъ, избравшій 

потому его нельзя обвинять въ поддѣлываніи своего образа дѣйствій подъ 
случайные вкусы слушателей. И какъ бы онъ могъ стать рабомъ Христо¬ 
вымъ, если бы у него была склонность искать популярности? Онъ въ іудей¬ 
ствѣ пользовался огромною популярностью и однако пренебрегъ ею, чтобы 
пойти тернистымъ путемъ раба Христова—проповѣдника Евангелія... 

11—24. Съ 11-го стиха начинается апологетическая часть посланія, 
заканчивающаяся 21-мъ стихомъ ІІ-й главы. Здѣсь Ап. доказываетъ, что его 
Евангеліе не есть Евангеліе, полученное имъ отъ людей, а получено имъ 
отъ Самаго Христа. Тутъ овъ подробно описываетъ свою жизнь по обращеніи 
въ христіанство и ясно показываетъ, что не имѣлъ учителей даже изъ числа 
12-ти Апостоловъ. 

11—12. Такъ какъ іудействующіе поставляли въ сомнѣніе божественное 
происхожденіе Евангелія, которое проповѣдывалъ Ап. Павелъ, то Ап. прежде 
всего высказываетъ то положеніе, что его Евангеліе не есть человѣческое. 
Онъ не принялъ его, какъ нѣчто цѣлое (тгаргХароѵ), и не научился его дони¬ 
мать (еВіЗахЦѵ) ни отъ кого изъ людей, но чрезъ откровеніе, полученное 
имъ отъ Самого Іисуса Христа. Предъ нимъ Христосъ какъ бы сразу 
открылъ завѣсу, закрывавшую предъ взорами Павла истинное христіанство, 
и Апостолъ понялъ все его величіе. Конечно, нелызя думать, что это совер¬ 
шилось въ одинъ моментъ—при Дамаскѣ: Ап. здѣсь, несомнѣнно, разумѣетъ 
всѣ многочисленныя бывшія ему откровенія, въ которыхъ онъ узналъ воѣ 
тайны христіанской вѣры (со. 2 Кор. ИХ, 2),—откровенія, полученныя имъ 
до написанія посланія къ Галатамъ. Замѣтить нужно, что этимъ не отри- 
паегоя возможность того, что Апостолъ ознакомлялся съ историческими со¬ 
бытіями изъ жизни Христа чрезъ разговоры съ старѣйшими по времени об¬ 
ращенія ко Христу христіанами; откровеніе сообщаетъ только идеи, а не 
историческіе факты. 

13—14. Жизнь Апостола до обращенія его ко Христу ясно свидѣтель¬ 
ствуетъ о томъ, что онъ не могъ проникнуться идеями христіанскими въ это 
время. Онъ былъ ярый гонитель христіанства, который не хотѣлъ вовсе про¬ 
никнуть въ сущность новаго ученія. Онъ не похожъ былъ на нѣкоторыхъ 
фарисеевъ, которые въ отношеніи къ христіанству заняли выжидательное по¬ 
ложеніе (ср. Дѣян. 1, 34—39). Онъ преуспѣва.іъ въ іудействѣ, т. е. въ той 
жизни, какая сложилась въ іудействѣ подъ вліяніемъ преданій старцевъ, и 
былъ среди своего поколѣнія (вг родѣ моемъ) неумѣреннымъ по своей рев¬ 
ности проводникомъ въ жизнь тѣхъ традицій, какія онъ унаслѣдовалъ отъ 
своего отца или отъ своихъ предковъ вообще (слово тгатрі-/.о; не то же, что 
тгатршос: оно обозначаетъ преданія—въ данномъ случаѣ очевидно фарисейскія— 
хранившіяся въ извѣстной фамиліи строже, чѣмъ въ другихъ). 

15—17. Но не могъ ли Апостолъ послѣ своего обращенія ко Христу 
подчиниться человѣческому вліянію въ выработкѣ своего міросозерцанія? Такъ 
бывало, конечно, со всѣми принимавшими христіанство въ то время: Галаты 
по себѣ самимъ, конечно, знаіи, что безъ наставленія со стороны другихъ 
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меня отъ утробы матери моей и 
призвавшій благодатью Своею, благо 
волилъ 

16. открыть во мнѣ Сына Сво¬ 
его, чтобы я благовѣствовалъ Его 

язычникамъ—я не сталъ тогда же 
совѣтоваться съ плотью и кровью, 

17. и не пошелъ въ Іерусалимъ 
къ предшествовавшимъ мнѣ Апо¬ 
столамъ, а пошелъ въ Аравію, и 
опять возвратился въ Дамаскъ. 

они не могли бы стать тѣмъ, чѣмъ стали. Вотъ, чтобы исключить предполо¬ 
женіе о таковомъ постороннемъ на него вліяніи, Апостолъ и отмѣчаетъ какъ 
весьма важный фактъ, что онъ, послѣ своего обращенія, не пошелъ въ Іеру¬ 
салимъ, чтобы получить наставленіе въ вѣрѣ отъ Апостоловъ, а ушелъ въ 
Аравію, откуда опять, не .заходя въ Іерусалимъ, бывшій въ то время цент¬ 
ромъ христіанства, возвратился въ Дамаскъ. —Избравшій меня... см. Толков. 
Библія т. Х-й стр. 363.—Открыть во мнѣ Сына Своего. Въ душѣ Апостола 
до его обращенія царила тьма, препятствовавшая ему увидѣть въ гонимомъ 
имъ Іисусѣ истиннаго Мессію и Сына Божія. Тьма эта состояла изъ іудей¬ 
скихъ предразсудковъ и, въ особенности, изъ фарисейскихъ стремленій, кото¬ 
рыя до тѣхъ поръ владѣли душою Павла. Препобѣжденіѳ этихъ предразсуд¬ 
ковъ чрезъ особое воздѣйствіе Божественное на душу Павла (ср. Іоан. VI, 
44) и есть «открытіе Сына Божія», о которомъ .здѣсь говоритъ Апостолъ. 
Только чре,зъ него пришло къ своему полному ра.звитію и стало дѣйственнымъ 
то первіе самооткровеніе Христа (ст. 12-й), съ которымъ было непосред¬ 
ственно связано призваніе Павла въ лоно Церкви Христовой и къ апостоль¬ 
скому служенію. Три дня тѣлесной слѣпоты (Дѣян. IX, 2), которые слѣдовали 
за явленіемъ Христа Павлу и призваніемъ Апостола, и можно разсматривать 
какъ время, въ которое совершилось воздѣйствіе Божіе на душу Павла.— 
Чтобы я благовѣствовалъ Его язычникамъ. Цѣлью такого «открытія Сына 
Божія» въ душѣ Павла было то, чтобы Павелъ сталъ проповѣдникомъ Еван¬ 
гелія среди язычниковъ. И могъ ли, въ самомъ дѣлѣ, Павелъ не проповѣды- 
вать язычникамъ Того, въ Комъ онъ, по особому воздѣйствію Божію на его 
душу, узналъ истиннаго Сына Бога? Какъ Богъ есть Богъ іудеевъ и язычни¬ 
ковъ (Рим. III, 29), такъ и Христосъ—Сынъ Бога—долженъ быть безуслов¬ 
нымъ достояніемъ всѣосъ народовъ. Такова была цѣль, какую имѣлъ Богъ при 
томъ «открытіи Сына Своего» Павлу.—Я не сталъ... Ап,, получивши прямое 
разъясненіе отъ Бога о Христѣ, не нашелъ нужнымъ предлагать пріобрѣтен¬ 
ное имъ такимъ чрезвычайнымъ способомъ убѣжденіе на судъ людей {плоти 
и крови ср. Ефес. VI, 12; Матѳ. XVI, 17): это было бы съ его стороны 
проявленіемъ неуваженія къ божественному наученію.—Тогда же. Онъ такъ 
думалъ и поступалъ начиная съ тѣхъ самыхъ дней своего призванія. Оче¬ 
видно, враги его внушали Галатамъ, чтс въ первое время послѣ своего обра¬ 
щенія Павелъ все-таки искалъ себѣ признанія у старѣйшихъ христіанъ и 
Апостоловъ, старался получить отъ нихъ нѣкоторыя нужныя ему указанія и 
только впослѣдствіи неожиданно прервалъ съ ними всякое общеніе и высту¬ 
пилъ съ своимъ «ложнымъ» евангеліемъ въ открытомъ противорѣчіи съ Іеру¬ 
салимскою церковью.—И гге пошелъ въ Іерусалимъ... Гдѣ же, какъ не въ 
Іерусалимѣ, этомъ старѣйшемъ городѣ христіанства, Павелъ могъ бы искать 
себѣ указаній, если бы въ нихъ нуждался? Однако онъ не пошелъ туда 
(аігт(Хі)оѵ—по лучшему чтенію, т. е. не оставилъ Дамаска, чтобы идти въ Іеру¬ 
салимъ).—Къ предшествовавшимъ (Т. -кро ёроо), т. е. ранѣе меня призваннымъ.— 
А пъшелъ въ Аравію, т. е. если куда и ходилъ, можетъ быть даже неодно- 
нкратно,—изъ Дамаска, который служилъ три года послѣ обращенія постоян- 
ымъ мѣстомъ его пребыванія,—то только въ Аравію—въ область лежавшаго 
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18. Потомъ, спустя три года, 
ходилъ а въ Іерусалимъ видѣться 
съ Петромъ и пробылъ у него дней 
пятнадцать. 

19. Другаго же изъ Апостоловъ 
а не видѣлъ никого, кромѣ Іакова, 
брата Господня. 

20. А въ томъ, что пишу вамъ, 
предъ Богомъ, не лгу. 

21. Послѣ сего отошелъ я въ 
страны Сиріи и Килпкіи. 

22. Церквамъ Христовымъ въ Іу¬ 
деѣ лично я не былъ извѣстенъ, 

23. а только слышали онѣ, что 
гнавшій ихъ нѣкогда нынѣ благо¬ 
вѣствуетъ вѣру, которую прежде 
истреблялъ,— 

24. и прославляли за меня Бога. 

къ юго-востоку отъ Дамаска царства Наватеевъ, въ которомъ правителемъ 
былъ царь Арета (2 Кор. XI, 32). Относительно своего пребыванія въ Ара¬ 
віи Ап. болѣе ничего здѣсь не говоритъ—это ему было не нужно (объ этомъ 
см. Толк. Библію т. X, стр. 370). Ему хочется показать только свою неза¬ 
висимость отъ вліянія человѣческихъ авторитетовъ, и это онъ дѣлаетъ упо¬ 
миная о томъ, что выходилъ изъ Дамаска только въ Аравію, гдѣ, конечно, 
не могъ встрѣтиться съ Апостолами изъ 12-ти... 

18—19. Только три года спустя послѣ своего обращенія, когда, слѣдо¬ 
вательно, во.з.зрѣнія Ап. Павла должны были принять совершенно закончен¬ 
ный видъ, онъ ходилъ въ Іерусалимъ для того, чтобы увидѣться или познако¬ 
миться (Ьторті-заі) какъ слѣдуетъ (нѣкоторое, поверхностное знаніе о Петрѣ 
Павелъ уже имѣлъ и раньше) съ Ап. Петромъ. Іудаисты, повиднмому, и это 
посѣщеніе Павломъ Іерусалима перетолковывали по своему... Имѣя это въ 
виду, Павелъ говорить объ этомъ посѣщеніи имъ Іерусалима въ совершенно 
холодномъ тонѣ. Какъ любознательный путешественникъ отыскиваетъ наибо¬ 
лѣе славные города и хочетъ посмотрѣть на всѣ ихъ достопримѣчательности, 
такъ и Павелъ путешествовалъ въ Іерусалимъ, чтобы познакомиться, па сво¬ 
бодѣ, съ главою тѣснаго круга учениковъ Хііистовыхъ—Ап. Петромъ. Но 
Паее.тъ пробылъ въ Іерусалимѣ только пятнадцать дней—время очень незна¬ 
чительное для того, чтоб:.! научиться всему, такъ сказать, сначала и чтобы за¬ 
быть все то, что въ теченіи тре.хъ .лѣтъ нажито было Апостоломъ вдали огь Іеру¬ 
салима... Съ другими же Апостолами изъ числа 12-ти Павлу въ тотъ разъ и 
познакомиться не пришлось—вѣроятно, ихъ не было въ Іерусалимѣ. Чтобы 
быть точнымъ въ своемъ сообщеніи о пребываніи въ Іеруса-шмѣ—вѣдь Ап. 
имѣлъ въ виду, что его посланіе будутъ читать и враги его, іудействующіе, 
которые, конечно, постараются указать все недоговоренное Апостоломъ—, онъ 
прибав.тяетъ, что видѣлъ въ тотъ разъ и брата Гѵсподня Іакова, предстоя¬ 
теля Іеруга-тимской церкви (см. Тол. Библію т. Х-й, стр. 208—209). При 
этомъ Ап., вѣроятно, не безъ намѣренія употребляетъ слово «видѣлъ»; онъ 
хочетъ этимъ дать понять, что онъ именно только видіьлъ, но не учился у 
Апостола Іакова, не старался у него узнать чего либо въ области христіан¬ 
скаго оіьроученгя, чтб было бы ему, Павлу, неизвѣстно. 

20—24. Подтвердивши истину своего показанія клятвою, Ап. дѣлаетъ 
замѣчаніе о томъ, что имѣло мѣсто въ его жизни послѣ указаннаго выше по¬ 
сѣщенія имъ Іерусалима. Опъ отправи.тся изъ Іерусалима (пробывши нѣко¬ 
торое время въ Кесаріи Дѣян. IX, 30) въ страны Сиріи и Киликіи. Точнѣе 
было бы сказать: въ Киликію (и именно прежде всего въ г. Тарсъ Дѣян. IX, 
30) и—потомъ—въ Сирію, но Ап. упоминаетъ скачала о Сиріи, потому что 
мыслитъ при этомъ о расположеніи странъ географическомъ: съ Палести¬ 
ною же прямо граничила именно Сирія, а потомъ уже, за Сиріей, шла Ки¬ 
ликія. Этимъ упоминаніемъ о датекихъ отъ Іерусалима областяхъ Ап. хочетъ 
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ГЛАВА II. 

1. Потомъ, чрезъ четырнадцать лимъ съ Варнавою, взявъ съ собою 
лѣтъ, опять ходилъ Я въ Іеруса- я Тита. 

сказать, что онъ и послѣ посѣщенія имъ Іерусалима стоялъ вдали отъ вся¬ 
каго вліянія первоапоотоловъ. Затѣмъ онъ отмІ.чаетъ еще особенно важный 
для него фактъ. Разныя палестинскія провинціальныя христіанскія общины 
не знали Апостола Павла лично, но слышали, конечно, отъ іерусалимлянъ, 
что Ап. Павелъ, бывшій нѣкогда яростнымъ гонителемъ христіанства, теперь 
сталъ проповѣдникомъ этого христіанства. Очевидно, что Ап. Павелъ въ дни 
своего пребыванія въ Іерусалимѣ,—именно въ тѣ 15 дней—успѣлъ уже вы¬ 
ступить тамъ съ проповѣдью Евангелія какъ вполнѣ самостоятельный про¬ 
повѣдникъ (см. Рим. ХУ, 19). Эготъ отзывъ іерусалимскихъ христіанъ о 
проповѣднической дѣятельности Павла, въ общемъ, очевидно, былъ очень со¬ 
чувственный, и провинціальные палестинскіе христіане славили Бога, сдѣ¬ 
лавшаго изъ врага ихъ—ревностнаго проповѣдника о Христѣ. Ясно—какъ бы 
такъ говоритъ Апостолъ—, что въ первое время послѣ моего пребыванія въ 
Іерусалимѣ тамъ и мысли не было о томъ, что я ввожу какое то новое уче¬ 
ніе о Христѣ. Къ нему относились очень сочувственно и только въ послѣднее 
время это отношеніе измѣнилось... 

II. 

Ап. Павелъ прввнается на соборѣ въ Іерусалимѣ вполнѣ правильно дѣйствующимъ про¬ 

повѣдникомъ Евангелія (1—10). Ап. Павелъ самъ (обличаетъ Ап. Петра въ Антіохіи 
(11-21). 

1—10. Въ доказательство того, что Апостолъ Павелъ всегда былъ при¬ 
знаваемъ въ Церкви истиннымъ Апостоломъ Христовымъ, нисколько не низ¬ 
шимъ 12-ти Апостоловъ, Павелъ припоминаетъ то, чтб было спустя 14 лѣтъ 
послѣ перваго посѣщенія имъ Іерусалима (I, 18). Въ это, второе, посѣщеніе 
имъ Іерусалима онъ предложилъ всей Іерусалимской церкви и въ особен¬ 
ности Апостоламъ свое Евангеліе, и никто не нашелъ нужнымъ въ чемъ либо 
поправить пониманіе Апостоломъ сущности и задачи христіанства. Апостолы 
подали руки Павлу и признали за нимъ преимущественное право проповѣ- 
дывать язычникамъ. 

1. Ап., очевидно, начинаетъ счетъ 14-ти лѣтъ отъ своего перваго посѣ¬ 
щенія Іерусалима, потому что онъ употребляетъ выраженіе «опять», возвра¬ 
щающее мысль читателя къ первому его посѣщенію Іерусалима. Но какое пу¬ 
тешествіе изъ трехъ слѣдующихъ, имѣвшихъ мѣсто послѣ перваго, разумѣетъ 
Ап. въ настоящемъ случаѣ? Такихъ путешествій до написанія посланія къ 
Галатамъ было три (см. Дѣян. XI я ХУ-я и ХѴШ-я главы). Въ новѣйшее время 
установился взглядъ, что Апостолъ имѣетъ здѣсь въ виду то путеіпествіе, о 
которомъ упоминаетъ ХУ-я глава книги Дѣяній, именно путешествіе на 
такъ называемый Апостольскій соборъ. За такое прѳдп ложеніе говорить 
согласіе отдѣльныхъ моментовъ описанія пребыванія. Павла въ этотъ разъ 
въ Іерусалимѣ, какъ они излагаются здѣсь и въ книгѣ Дѣяній (подробности 
см. у о. Галахова стр. 139)...—Взявъ съ собою и Тита. Титъ былъ нѳоб- 
рѣзаннымъ принятъ въ лоно Церкви Христовой, и .\п. намѣренно берегъ 
его съ собою въ самый центръ іудейскаго христіанства, чтобы показать на 
дѣлѣ, какъ онъ понимаетъ христіанство, чтобы показать, что онъ учитъ сво¬ 
бодѣ отъ закона и обрѣзанія.—Въ какомъ отношеніи на этотъ разъ Варнава 
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‘2. Ходи.іъ же по откровепію и 
предложилъ тамъ, и особо знаме¬ 
нитѣйшимъ, благовѣствованіе, про¬ 
повѣдуемое мною язычникамъ, не 

напрасно ли я подвизаюсь, или под¬ 
визался. 

3. Но опи II Тита, бывшаго со 
мною, хотя п Еллипа, не принуж¬ 
дали обрѣзаться. 

стоялъ къ Павлу—какъ помощникъ его или какъ лицо равноправное,—объ 
этомъ настоящее мѣсто не даетъ представленія. Можно только сказать, что 
выраженіе «съ (іхзті) Варнавою» не показываетъ, чтобы Варнава занима.іъ въ 
антіохійской депутаціи (ср. Дѣян. XV, 2) первенствующее положеніе. 

2. Ап. не хочетъ здѣсь писать исторію Іерусалимскаго собора, а хочетъ 
сказать только о своемъ личномъ отношеніи къ старѣйшимъ Апостоламъ и 
къ іудейскимъ христіанамъ Палестины. Поэтому онъ не говоритъ о поводѣ и 
цѣли своего путешествія въ Іерусалимъ въ этотъ разъ, какъ говорішъ въ 
I гл. 8-иъ стихѣ. Онъ говоритъ только, что отправился въ* этотъ разъ «по 
откровенію»,—можетъ быть бывшему ему самому или кому либо изъ христі¬ 
анъ Антіохійской церкви, но во всякомъ случаѣ не по личному своему со¬ 
ображенію. Онъ не находилъ для себя необходимымъ идти въ Іерусалимъ, 
но повиновался «откровенію», причемъ воспользова-дся возможностью предъ 
Іерусалимской церковью заявить о характерѣ своей проповѣди.—Предложилъ 
тамъ—правильнѣе: «имъ», т. е. тамошнимъ христіанамъ (ср. I, 23).—Я особо 
зиамеиитѣншимъ. Частнымъ образомъ (хат'іоіаѵ) Апостолъ предложилъ озна¬ 
комиться съ своимъ Евангеліемъ наибо.іѣе уважаемымъ представителямъ 
Церкви (х. оо'/.оОзіѵ—терминъ, который, очевидно, въ то время былъ вт* употре¬ 
бленіи среди іудейскихъ христіанъ вообще и среди іудействующихъ против¬ 
никовъ Павла—въ особенаости). Вѣдь враги Павла старались его унизить 
предъ наиболѣе выдающимися представителями христіанства и даже гово¬ 
рили, что эти представители неодобрительно смотрятъ на дѣятельность Павла. 
Поэтому-то Апостолу и хотѣлось, чтобы отнятъ былъ у враговъ вслякій по¬ 
водъ ссылаться на яко-бы отрицательное отношеніе къ нему со стороны 
представителей христіанства—(Я особо. По лутоему чтенію, это выраженіе 
отні'сится къ слову «знаменитѣйшимъ»).—Не напрасно ли подвизаюсь или 
подвизался? Апостолъ этими словами вовсе ее выражаетъ какой либо неу¬ 
вѣренности въ истинности своей проповѣди или даже въ ея успѣхѣ. Онъ 
былъ вполнѣ убѣжденъ въ первомъ, а тогдашнія обстоятельства достаточно 
убѣждали его и во второмъ (ср. I, 22—24). Естественно поэтому понимать 
разсматриваемое выраженіе какъ непрямой вопросъ: «я такимъ образомъ 
хотѣлъ ихъ спросить: развѣ даромъ я тружусь или трудился? И они, ко¬ 
нечно, отвѣтили мнѣ: нѣтъ, не дар )мъ, не безъ успѣха». Такъ можно пере¬ 
дать смыслъ разсматриваемаго выраженія. Если Ап. желалъ получить отъ 
старѣйшихъ Апостоловъ отвѣтъ въ такомъ духѣ, то это показываетъ, что 
его враги, бывшіе въ то время въ Іерусалимѣ, иначе говорили о дѣлѣ 
Павла: они, конечно, представляли это дѣло не имѣющимъ никакого успѣха и 
прямо ничтожнымъ. 

3. Росказни враговъ Павла о ничтожествѣ дѣла Павлова не оказали 
вліянія на Іерусалимскихъ представителей христіанства. И Тита, какъ и 
другихъ бывшихъ въ то время въ Іерусалимѣ Грековъ и вообще не Іудеевъ 
(на это указываетъ выраженіе ооЗь Тіхо?) представители Іерусалимской церкви 
не стали принуждать къ принятію обрѣзанія, хотя попытка къ этому, оче¬ 
видно, была сдѣлана со стороны іудействующихъ по отношенію ко всѣмъ 
христіанамъ изъ язычниковъ. Ап., значитъ, увелъ съ собою Тита необрѣ- 
заннынъ, какимъ и привелъ его въ Іерусалимъ, и это было опять доказа- 
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4. А вкравшимся лжебратіямъ, 
скрытно приходившимъ подсіотрѣть 
за нашею свободою, которую мы 
имѣемъ во Христѣ Іисусѣ, чтобы 
поработить насъ. 

5. мы ни на часъ не уступили 
и не покорились, дабы истина 
благовѣствованія сохранилась у 
васъ. 

тельствомъ его правоты, какъ проповѣдника Еванге.іія среди язычниковъ,— 
правоты, признанной тѣми, кого и цѣнилъ только Павелъ, именно Апосто¬ 
лами изъ І2-ТИ. 

4—5. Что касается тѣхъ, кого Ап. называетъ «вкравшимися лжебра- 
тіяии» (тоос тгареюахтои^ <|(Ео5а5еХ<роиг; членъ юис, показываетъ, что Павелъ 
имѣетъ здѣсь въ виду группу людей извѣстную и читателямъ посланія), то 
этихъ людей Ап., очевидно, считаетъ ложными христіанами (ложные братья— 
ложные христіане, потому что слово «братъ» на языкѣ Ап. Павла означаетъ 
«христіанина»). Эти люди, выдающіе себя за христіанъ (ср. выраженіе «лже¬ 
апостолы» въ 2 Кор. XI, 26 или «лжепророки» въ Матѳ. VII, 15), обман¬ 
нымъ образомъ вошли (собственно: были по недосмотру допущены въ Перковь, 
какъ показываетъ страд, форма прич. тгарзізахтоі).—Скрытно приходившимъ 
(оітіѵг? тгареіз^Х&оѵ). Здѣсь уже указывается на то, что сдѣлано было этими 
самими «лжебратіями». Они вкрались туда, гдѣ Павелъ и Варнава дѣйство¬ 
вали какъ полноправные руководители (за нашею свободою—поработить насъ). 
Это была преимущественно церковь Антіохійская и стоящія отъ нея въ за¬ 
висимости церкви Сиріи и Киликіи (Гал. 1, 21 и Дѣян. XV, 1, 23), въ со¬ 
ставѣ которыхъ Ап. мыслитъ и себя съ Варнавою, а также и остальныхъ 
іудейскихъ христіанъ Антіохіи (ср. ст. 13). Дѣло идетъ здѣсь о «свободѣ» 
іудейскихъ христіанъ, которую они имѣ.ти какъ христіане (во Христѣ)—о 
св бодѣ отъ исполненія Моисеева закона. «Лжебратія» доказывали, что вся¬ 
кій, носящій на себѣ печать об^іѣзанія, непремѣнно чрезъ это признается 
обязаннымъ исполнять н весь ваконъ Моисеевъ, хотя бы этотъ обрѣзанный 
принадлежалъ уже къ христіанамъ. Ап. ни на самое короткое время (ни на 
ч<‘Съ) не уступилъ требованьямъ этихъ людей, какія тѣ къ нему предъявляли 
въ отношеніи къ необрѣзанному Твту и другимъ христіанамъ, пришедшимъ 
съ Апостоломъ, которыхъ «лжебратія» хотѣли заставить, какъ іудеевъ по 
происхожденію, исполнять законъ Моисеевъ.—Дабы истина благовѣствова- 
Н1Я сохранилась у васъ. Галаты, какъ христіане и:зъ язычниковъ, могли бы 
соблазниться относительно истинности проповѣданнаго пмь Павломъ Еванге¬ 
лія, если бы имъ сообщили, что Апостолъ хотя на краткое время сдѣлалъ 
какую нибудь уступку изъ своей программы. Ап. поэтому п не сдѣлалъ ни¬ 
какой уступки на этотъ разъ, хотя въ другое время п шелъ на разныя 
уступки (напримѣръ принялъ посвященіе въ назореи).—Замѣтить нужно, 
что русскій переводъ 4—5-го стихо.чъ довольно далекъ отъ греческаго 
текста, даже и отъ принятаго у насъ (Славянскій въ этомъ случаѣ го¬ 
раздо лучше,' такъ какъ точно воспроизводитъ слова греческаго). Выра¬ 
женіе 8іа 05 -ярзізах-оиі бгоЗ, нельзя переводить дательнымт. падежомъ: 
вкравшимся лжсбратіямъ, а затѣмъ нельзя оставлять стоящее въ началѣ 
5-го стиха мѣстоименіе оі;—безъ перевода. Лучше считать періодъ 4—5-го 
стиховъ просто неоконченнымъ (анако.туѳъ), примѣры чего нерѣдки въ по¬ 
сланіяхъ Ап. Павла. Впрочемъ нѣкоторые толкователи, на основаніи многихъ 
древнихъ рукописей и переводовъ посланія къ Галатамъ, считаютъ первыя 
слова 5-го стиха вставочными и оба стиха передаютъ такъ: «ради вкрав¬ 
шихся лжебратій ....мы на моментъ уступили въ силу покорности (намъ при¬ 
личествующей;». Такъ, напр., переводитъ Цанъ. Въ такомъ переводѣ мысль 
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6. и въ знаменитыхъ чѣмъ ли¬ 
бо, какими бы ни были они когда 
либо, для меня нѣтъ ничего бсо 

беннаго: Богъ не взираетъ на лице 
человѣка. II знаменитые не возле 
жили на меня ничего болѣе; 

Апостола становится уже вполнѣ ясною. Онъ даетъ понять, что -«лжебоаіія» 
вошли въ церковь Антіохійскую и произвели т,шъ смущеніе въ умахъ. Нужно 
было положить конецъ такому смущенію, и Апостолъ не нашелъ для зтого 
иного .лучшаго способа, какъ пойти въ Іерусалимъ и .заявить о своей про¬ 
граммѣ старѣйшимъ представителямъ христіанства, на которыхъ ссылались 
лжебратія въ Антіохіи, какъ на сторонниковъ ихъ воззрѣнія на законъ Мои¬ 
сеевъ. Въ Іерусалимѣ, такимъ обра.зомъ, должна была рѣшиться борьба между 
Павломъ и іудейсткующими и вмѣстѣ съ тѣмъ заградиться доступъ ихъ влія¬ 
нію на церкви, основанныя Павломъ. Но понятно, что это путешествіе въ 
Іерусалимъ было со стороны Павла нѣкоторою уступкою—самъ онъ не на¬ 
ходилъ вовсе нужнымъ излагать свое евангеліе предъ старѣйшими Апосто¬ 
лами—,..хотя уступкою и временною (на часъ)... Разумѣется, принятіе такого 
толкованія обусловливается согласіемъ на то положеніе Цана, что чтеніе 
5 го стиха безъ оТ; ооЗ® совершенно согласно съ древними чтеніями. Но дѣло 
въ томъ, что этого нельзя сказать, и онъ самъ указываетъ на то, что текстъ 
Синайскій и Ватиканскій имѣютъ эти оба слова. Имѣютъ ихъ и многіе дру¬ 
гіе тексты, такъ что утвержденіе Цана, что предлагаемое имъ чтеніе—наибо¬ 
лѣе удостовѣренное, не согласно съ дѣйствительностью. 

6. Враги Павла могли сказать: «а все же Павелъ нашелъ нужнымъ 
подкрѣпить свой авторитетъ авторитетомъ старѣйшихъ Апостоловъ,—значитъ 
онъ признаётъ себя зависимымъ отъ нихъ». Въ виду возможности такихъ 
перетолкованій своего путешествія въ Іерусалимъ Ап. въ рядѣ отрывочныхъ 
положеній выражаетъ ту мысль, что уважаемые представители Іерусалимской 
церкви, какъ бы они ни высоко стояли во мнѣніи вѣрующихъ, нисколько не 
выше его по положенію Апостоловъ-проповѣдниковъ Евангелія (тат®, пере¬ 
веденное по русски выраженіемъ «когда либо», собственно есть частица, стоя¬ 
щая въ тѣсной связи съ словомъ о-оіоі = каковы бы ни).—Богъ не взи¬ 
раетъ на лицо, т. е. на внѣшнее положеніе человѣка. Слѣд. если старѣйшіе 
Апостолы и пользовались среди христіанъ іудейскихъ большимъ авторитетомъ, 
чѣмъ Павелъ, то это еще не служитъ доказательствомъ того, что Павелъ и 
на самомъ дѣлѣ (предъ Богомъ) стоялъ бы ниже ихъ. Но, кромѣ того, эти 
старѣйшіе Апостолы и не оказались вовсе въ какой либо оппозиціи къ Пав¬ 
лову Евангелію: они не нашли нужнымъ что-либо прибавлять къ его пропо¬ 
вѣди.—Впрочемъ Данъ, слѣдуя блаж. Ѳеодориту и другимъ древнимъ толко¬ 
вателямъ, видитъ здѣсь другой смыслъ. Онъ обращаетъ вниманіе на глаголъ 
-розаѵЕЙгѵто, по русски неточно переведенный выражевіемъ «возлагать болѣе, 
прибавлять». Этотъ глаголъ, по нему, можѳтт, имѣть только тотъ смыслъ, ка¬ 
кой имѣютъ параллельныя ему выраженія аѵсОёр.Г(Ѵ (II, 2) и 5гр«аѵбі)г[і-г]ѵ (1, 16), 
т. е. «предлагать на разсмотрѣніе, совѣтоваться о чемъ либо». Отсюда смыслъ 
стиха получается такой: «Я, называя другихъ Апостоловъ, знаменитыми, во¬ 
все не хочу чрезъ это воспользоваться ихъ словомъ какъ особенно автори¬ 
тетнымъ и полезнымъ д.тя меня лично. Въ этомъ искательствѣ виновны іудей- 
ствующіе, а не я. Какъ Богъ не обращаетъ вниманія на лицо, т. е. на 
внѣшнее положеніе человѣка, а только на его* внутреннія достоинства, такъ 
долженъ поступать и человѣкъ, такъ поступаю и я. Да притомъ я и не при¬ 
званъ оцѣнивать достоинство старѣйшихъ Апостоловъ (можетъ быть, враги 
Павла указывали ему, что старѣйшіе Апостолы иначе смотрятъ на законъ 
^.Іоисеевъ, чѣмъ онъ.—Златоустъ и др.): вѣдь я имъ, а не они мнѣ предло- 
жили для разсмотрѣнія свое Евангеліе. Кто разсматриваетъ чье либо дѣло 
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7. напротивъ ТОГО, увидѣвши, что 
мнѣ ввѣрено благовѣстіе для необ- 
рѣзанныхъ, какъ Петру для обрѣ¬ 
занныхъ 

8. (ибо Содѣйствовавшій Петру 
въ апостольствѣ у обрѣзанныхъ 
содѣйствовалъ и мнѣ у язычниковъ), 

9. и узнавши о благодати, дан¬ 

ной мнѣ, Іаковъ и Кифа и Іо¬ 
аннъ, почитаемые столпами, подали 
мнѣ и Варнавѣ руку общенія, что¬ 
бы иаыъ идти къ язычникамъ, а 
имъ къ обрѣзаннымъ, 

10. только чтобы мы помнили 
нищихъ, что и старался я испол¬ 
нять въ точности. 

тотъ дѣйствительно можетъ обращать вввманіе на внѣшнюю обстановку того, 
кто ходатайствуетъ о разсмотрѣніи своего дѣла. А я, Павелъ, вовсе ве былъ 
въ положеніи судящаго Апостоловъ и потому не обращалъ и не обращаю 
вниманія на тотъ внѣшній почетъ, какимъ они пользуются и пользовались 
среди христіанъ».—Такое толкованіе представляется весьма правдоподобнымъ. 

7—10. Итакъ Павелъ не высказывалъ въ тотъ разъ какого либо суж¬ 
денія о дѣятельности и взглядахъ на дѣло проповѣди Евангелія старѣйшихъ 
Апостоловъ. Напротивъ, это они сами должны были разсмотрѣть образъ дѣй¬ 
ствій Павла, и дѣйствительно разсмотрѣли его (толкованіе Цана). Тутъ они 
увидѣли, что Аіі. Павелъ дѣйствительно получилъ отъ Христа полномочіе 
проповѣдывать среди необрѣзанныхъ, подобно тому какъ Петру поручено 
нести Евангеліе (еоаууёХюѵ по русски не точно: благовѣствованіе. Слово 
іьау'і'ё^мѵ означаетъ не самый процессъ благовѣствованія, а проповѣданную 
Христомъ вѣсть или ученіе о спасеніи всѣхъ людей ср. I, 7) главнымъ обра¬ 
зомъ къ обрѣзаннымъ. Основывались въ такомъ заключеніи старѣйшіе Апо¬ 
столы на томъ соображеніи, что Павелъ безъ особаго полномочія отъ Бога и 
Христа не могъ бы творить среди язычниковъ такихъ чудесъ (ср. 2 Кор. ХП, 
12; Дѣян. XV, 12), какія онъ творилъ, какъ и Ап. Петръ.—Изъ числа втихъ 
старѣйшихъ представителей христіанства Павелъ особо упоминаетъ объ Іа- 
ковѣ (подъ которымъ, конечно, нужно разумѣть упомянутаго въ I, 19 ст. 
брата Господня—иначе Ап. точно бы опредѣлилъ, какого Іакова здѣсь онъ 
разумѣетъ), Кѵфѣ (такъ называетъ Петіш Павелъ, очевидно, потому, что такъ 
именовали постоянно Петра іудействук щіе) и Іоаннѣ, потоку что они трое 
почитались «столпами» или представителями Церкви въ Палестинѣ. Эти 
«столпы», узнавъ о благодати (/асіѵ), т. е. объ успѣхахъ дѣятельности Павла 
(о признаніи его благодатнаго призванія сказано уже выше—въ 7-мъ стихѣ), 
подали ему и Варнавѣ, какъ проповѣдникамъ Евангелія среди язычниковъ, 
руку общенія и втимъ то}жественно подтвердили (дѣло, вѣроятно, происхо¬ 
дило въ торжественномъ собраніи іерусалимскихъ христіанъ) право Павла и 
Варнавы выступать повсюду въ качествѣ миссіонеровъ среди язычниковъ. 
Себѣ же они взяли главною задачею распространеніе Евангелія среди іудеевъ. 
Такимъ образомъ совершилось размежеваніе области дѣятельности между Апо¬ 
столами, но, конечно, только въ географическомъ отношеніи, такъ какъ и Ап. 
Павелъ не лишенъ былъ права дѣйствовать среди іудеевъ и другіе Апостолы 
не отказывались выступать съ словомъ наставленія среди христіанъ изъ 
язычниковъ. Но чтобы при этомъ размежеваніи сохранилось все-таки чувство 
единенія между Апостолами и руководимыми ими церквами, Апостолы про¬ 
сили Павла помогать изъ средствъ болѣе богатыхъ церквей, образовавшихся 
изъ обращенныхъ язычниковъ, болѣе нуждающимся членамъ церкви Іеруса¬ 
лимской. Ап. говоритъ, что онъ старался исполнить зто условіе, причемъ го¬ 
воритъ только о себѣ, а не о Варнавѣ, такъ какъ Варнава отдѣлился отъ 
Павла вскорѣ послѣ этого путешествія въ Іерусалимъ (Дѣян. XV, 39). 
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11. Когда же Петръ пришелъ 
въ Антіохію, то я лично противо 
сталъ ему, потому что онъ подвер¬ 

гался варекаііію. 

12. Ибо, до прибытія нѣкото¬ 

рыхъ отъ Іакова, ѣлъ вмѣстѣ съ 
язычниками; а когда тѣ пришли, 

сталъ таиться и устраняться, опа¬ 

саясь обрѣзанпыхъ. 

13. Вмѣстѣ съ нимъ лицемѣри¬ 

ли и прочіе Іудеи, такъ что даже 
Варнава былъ увлеченъ ихъ лице¬ 

мѣріемъ. 

11— 21. Итакъ сг.мостоі тельность Апостола была открыто признана въ 
самомъ центрѣ іудейскаго христіанства—въ Іерусалимѣ. Цѣль, какую имѣли 
Ап. Павелъ и Варнава, отправляясь вь Іерусалимъ, была вполнѣ дютигнута 
н враги хріістіансксй свободы были посрамлены; авт-ритетъ Павла какъ 
истиннаго Апосто.'іа Христова, стоялъ высіко. Но этого мало. Былъ случай, 
когда Павелъ самъ выступилъ въ качествѣ увѣщателя по отношенію къ Ап. 
Петру; это было, когда тотъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми христіанами изъ іудеевъ, 
будучи въ Антіохіи II сначала вкушая пищу обще съ христіанами изъ языч¬ 
никовъ, потомъ, по прибытіи въ Антіохію «нѣкоторыхъ отъ Іакова», прекра¬ 
тилъ это общеніе, опасаясь обрѣзанныхъ. Павелъ выяснилъ тогда открыто 
предъ всѣми неправильность такого образа дѣйствій и былъ выслушанъ Пет¬ 
ромъ безъ всякихъ возрнженій со стороны послѣдняго. 

11. Неизвѣстно, когда имѣлъ мѣсто этотъ случай—до собора или послѣ 
него. Вѣроятно только, что это было ранѣе собора, потому что едва ли, во- 
первыхъ, Ап. Петръ, послѣ того размежеванія областей дѣятельности между 
Павломъ и другими Апостолами, какое имѣло мѣсто на соборѣ, рѣшился бы 
въ скоромъ времени внести смущеніе своимъ неожиданнымъ появленіемъ въ 
Антіохіи, которая для Ап. Павла въ то время была почти постояннымъ мѣ¬ 
стомъ пребыванія. Во-вторыхъ, едва ли Ап. Петръ послѣ тѣхъ принципіаль¬ 
ныхъ разсужденій, въ какихъ онъ принималъ самое живое участіе (Гал. И, 
1—10 и Дѣян. ХУ, 7—14), сталъ бы держаться такой колеблющейся так¬ 
тики въ отношеніи къ вопросу объ общеніи съ христіанами изъ язычниковъ, 
которой онъ держался въ Антіохіи. Вѣроятно, онъ пришелъ предъ соборомъ 
въ Антіохію, какъ въ церковь, стоявшую въ близкомъ отношеніи къ Іеруса¬ 
лимской (Дѣян. XI, 18—2^).—Лгічио, т. е. прямо въ лицо и въ присутствіи 
нѣсколькихъ свидѣтелей (хоста -обзштгоѵ ср. Лук. П, 31; Дѣян. III, 13).— 
Подвергся нареканію,—т. е. заранѣе, еще прежде, чѣмъ его обличилъ Ап. Па¬ 
велъ, былъ уже осужденъ собственными своими поступками (хатауѵшзріѵо^ -цѵ, 
ср. Іоан. 1ІІ, і8). 

12— 13. Ап. Петръ во время своего пребыванія въ Антіохіи, не стѣс¬ 
няясь, вкушалъ пищу вмѣстѣ съ христіанами изъ я-зычниковъ,—очевидной та¬ 
кую, какая недозволена была закономъ Моисеевымъ еврею. Онъ въ настоя¬ 
щемъ случаѣ поступалъ очевидно такъ, какъ внушилъ ему поступать Самъ 
Богъ (Дѣян. X, I—И, 18), конечно, въ Іерусалимѣ, среди единоплеменни¬ 
ковъ, поступая по іудейскимъ обычаямъ (ср. Дѣян. XXI, 20—26). Но когда 
пришли люда отъ Іакова, т. е. стоящіе въ очень близкомъ отношеніи къ 
этому строгому ревнителю закона Моисеева, который впослѣдствіи на соборѣ 
ясно высказалъ мысль о томъ, что соблюденіе законовъ Моисеевыхъ о пищѣ 
обязательно для христіанъ изъ Іудеевъ (Дѣян. ХУ, 21 и XXI, 20, 24), Ап. 
Петръ, чтобы не соблазнить этихъ гостей іерусалимскихъ, рѣшилъ на нѣко¬ 
торое время прекратить общеніе въ пищѣ съ христіанами изъ язычниковъ. 
Онъ даже опасался этихъ «обрѣзанныхъ», пришедшихъ отъ Іакова, которые 
очевіідн.) были настроены очень реакціонно и могли распустить слухи объ 
Ап. Петрѣ, какъ о либеральномъ проповѣдникѣ. Прочіе Іудеи, т. е. христіане 
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14. Но когда я увидѣлъ, что 
оии не прямо поступаютъ по исти¬ 
нѣ Евангельской, то сказалъ Петру 
при всѣхъ: если ты, будучи Іуде¬ 
емъ, живешь по язычески, а не по 

Іудейски, то для чего язычниковъ 
принуждаешь жить по Іудейски? 

15. Мы по природѣ Іудеи, а не 
изъ язычниковъ грѣшники; 

16. однако же. узнавши, что че- 

изъ Іудеевъ, жившіе въ Антіохіи, пошли по стопамъ Ап. Петра и стали «ли¬ 
цемѣрить», т. е. п| иБИмать видъ строгихъ исполнителей закона Моисеева, 
какими они на самомъ дѣлѣ не были. Даже сотрудникъ Павла, Варнава,—и 
тотъ впалъ въ такое же лицемѣріе. 

14. Павелъ въ то время еще не былъ увѣнчаннымъ Апостоломъ язы¬ 
ковъ, а только простымъ учителемъ вѣры въ Антіохіи, быть можетъ, даже по¬ 
слѣднимъ между ними (см. Дѣян. ХІ1І, 1). Но онъ среди всѣхъ учителей 
проявилъ наибольшую силу воли, наивысшее мужество (въ отношеніи къ 
убѣжденіямъ съ нимъ согласны были и другіе учителя), именно въ томъ, что 
выступилъ съ открытымъ обличеніемъ противъ Ап. Петра (нѣкоторые древ¬ 
ніе Отцы и учители Церкви полагали, что это выступленіе, равно какъ и 
самый поступокъ Ап. Петра, были дѣломъ предварительнаго соглашенія между 
Апостолами, но блаж. Августинъ въ своей ііереиискѣ съ бл. Іеронимомъ ясно 
доказалъ, что такого соглашенія между Апостолами быть не могло и что 
Петръ—погрѣшилъ, а Павелъ—вполнѣ неожиданно для Петра—выступилъ его 
обличителемъ).—Нс прямо поступаютъ—точнѣе: «не прямо шагаютъ, идутъ 
колеблющимся шагомъ по отношенію къ евангельской истинѣ».—При вегьхъ. 
Соблазнъ, причиненный Петромъ открыто,—вѣроятно, онъ принесъ съ собою 
на вечерю лкібви свое іудейское кушанье—долженъ былъ быть излеченъ также 
публично, предъ всѣми. Павелъ обращается къ Петру какъ къ главному ви¬ 
новнику происшедшаго въ Антіохіи смятенія.—Живешь, т. е. обычно дер¬ 
жишь себя иначе, чѣмъ тоиерь, нріі постороннихъ, п, конечно, будешь дер¬ 
жать себя такъ свободно и впредь (поэтому поставлено наст, время — 
Язычниковъ принуждаешь. Христіанамъ изъ язычниковъ, которые видѣли, 
что «знаменитый» Аностолъ Христовъ отказывается продолжать съ ними 
тѣсное общеніе, ничего больще не оставалось, въ самомъ дѣлѣ, какъ принять 
іудейскіе законы о пищѣ и проститься такимъ образомъ съ своею христіанскою 
свободою. Принужденіе, производимое Петромъ на христіанъ изъ язычниковъ, 
было, такимъ образомь, ысіральное, и самъ Ап. вовсе не имѣлъ въ виду про¬ 
извести такое давленіе на означенныхъ христіанъ. Однако и.эъ его поведенія 
эти христіане вполнѣ основательно могли заключить, что Апостолы Хои- 
стовы считаютъ пхъ нечистыми и неравноправными членами Церкви Хри¬ 
стовой.—Что Петръ могъ поступить такъ неосторожно—этому не слѣдуетъ 
удив.ляться. Хотя онъ былъ н .4постолъ Христовъ, но не былъ непогрѣшимъ 
въ шхтупкахъ, а только въ ученіи. «Какъ пророки Ветхаго Завѣта, такъ и 
Апостолы, дѣйствуя подъ вліяніемъ Святаго Духа, не теряли при этомъ че¬ 
ловѣческаго сознанія и воли... Въ обыкновенныхъ дѣлахъ Апостолы не чужды 
были ошибокъ. Примѣры такихъ ошибокъ н не абсолютно совершеннаго по¬ 
веденія встрѣчались п въ жизни Ап. Павла (Дѣян. XXIII, 3—5)... Въ дан¬ 
номъ случаѣ Ап. Петръ явился такимъ же непостояннымъ человѣкомъ, ка¬ 
кимъ былъ при троекратномъ отреченіи отъ Господа. Здѣсь и тамъ, въ кри¬ 
тическій моментъ, твердость характера оставила его, уступивъ мѣсто безот¬ 
четному страху, подъ вліяніемъ котораго онъ на дѣлѣ противорѣчплъ самымъ 
сі’ятымъ своимъ убѣж'депіямъ, ді лалъ не ю, что хотѣ.лъ, съ чімъ сог.іаша.тся. 
что непогрѣшимо проповѣдыналъ» (о. Га.юховъ стр. 171—172). 

15—16. Нѣкоторые толкователи (напр. Цанъ') полагаютъ, что отсюда 
начинается новая рѣчь Апостола Павла, обращенная къ христіанамъ изъ 
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ловѣкъ оправдывается не дѣлами 
закона, а только вѣрою въ Іисуса 
Христа, и мы увѣровали во Хри¬ 
ста Іисуса, чтобы оправдаться вѣ¬ 
рою во Христа, а не дѣлами за¬ 
кона; ибо дѣлами закона не оправ¬ 
дается никакая плоть. 

17. Если же, ища оправданія 
во Христѣ, мы и сами оказались 

грѣшниками,—то неужели Христосъ 
есть служитель грѣха? Никакъ! 

18. Ибо если я снова созидаю, 
что разрушилъ, то самъ себя дѣ¬ 
лаю преступникомъ. 

19. Закономъ я умеръ для за¬ 
кона, чтобы жить для Бога. Я со- 
распялся Христу, 

20. и уже не я живу, но жи- 

Іудеевъ. Но Ап. не дѣлаетъ ни малѣйшаго намека на то, что онъ покончилъ 
бесѣду съ Петромъ. Если же ст. 17 и сл. ііредставлаются не совсѣмъ под¬ 
ходящими къ Петру, то можно предположить, что Павелъ здѣсь уже нѣскольрю 
расширяетъ свое обращеніе и имѣетъ въ виду даже іудейств ющпхъ. Итакъ, 
продолжая свою рѣчь, Ап. говоритъ, что онъ самъ, а равно Ап. Петръ и 
другіе христіане изъ Іудеевъ, не смотря на свое преимущество предъ язычни¬ 
ками, которыхъ Апостолъ здѣсь по прежнему, съ прежней іудейской теокра¬ 
тической точки зрѣнія, называетъ грѣшниками (ср. Лук. ХѴ11І, 32;ХХІ'Ѵ, 7), 
имѣютъ полное убѣжденіе въ томъ, что оправдаться можно только чрезъ вѣру 
во Христа, а не дѣлами, какихъ требуетъ законъ Моисеевъ (см. Рим. 111, 
20). Поэтому то—прибавляетъ Ап.—мы и увѣровали во Христа. 

17—18. Поведеніе Ап. Петра и другихъ христіанъ изъ Іудеевъ, быв¬ 
шихъ въ то время въ Антіохіи, идетъ въ разрѣзъ съ этимъ обще-церков¬ 
нымъ убѣжденіемъ и даже оскорбляетъ Христа. Въ самомъ дѣлѣ, если мы. 
Іудеи, ищемъ оправданія во Христѣ и не находимъ, а чувствуемъ себя и въ 
христіанскомъ состояніи такими же грѣшниками, какъ и язычники, потому 
будто бы, что не исполняемъ при этомъ требованій закона Моисеева, то вы¬ 
ходитъ, что будто бы Христосъ привелъ насъ къ такому состоянію, что 
будто бы все Его служеніе человѣчеству было въ самомъ дѣлѣ вреднымъ для 
людей,—въ данномъ случаѣ для Іудеевъ,—что будто бы Онъ—служитель грѣха! 
Но можно ли допустить подобное предположеніе? Пн въ какомъ случаѣ. Раз¬ 
сужденія сторонниковъ соблюденія закона и въ христіанствѣ—совершенно не¬ 
логичны. Не Христосъ является въ данномъ случаѣ преступникомъ, а тотъ, 
кто имъ же разрушенное снова возстанавливаетъ, какъ бы жалѣя о случив¬ 
шемся и признавая, что онъ поступи.тъ неправильно. 

19—20. Въ противоположность такому непослѣдовательному образу дѣй¬ 
ствій іудействующихъ и отчасти даже самого Ап. Петра, который временно 
склонился на ихъ сторону, самъ Ап. Павелъ считаетъ себя умершимъ для 
закона, т. е. не обязаннымъ его испоінять. При этомъ онъ говоритъ, что 
самъ законъ довелъ его до такого ра.зрыва съ нимъ (подробнѣе объ этомъ 
см. въ поел, къ Рим. гл. 1ПІ, ст. 4, 6, 9, 10). Теперь Ап. живетъ уже для 
1>ога, т. е. какъ прежде снъ посвящалъ всю жизнь свою закону, надѣясь 
чрезъ исполненіе его оправдаться, такъ теперь онъ живетъ прямо для Бога, 
отъ Котораго законъ только отдаля,тъ человѣка (ср. III, 10). Ап. вораспялся 
Христу (ср. Рим. ІТ, 6), и прежняго преобладанія своего человѣческаго «я» 
Ап. уже не чувствуетъ. Напротивъ, въ немъ живетъ Христосъ—Христосъ 
ста.ть въ немъ единственною движущею, руководящею мыслями, чувствами и 
волею Павло, силою или принципомъ. По, конечно, ки. живетъ въ плоти, 
жизнь его и послѣ обращенія ко Христу не стала во всі.хъ отношеніяхъ 
жизнью Христовой, не уподобилась вполнѣ жизни Христа. Однако, это не 
смущаеіъ Апостола. Все же онъ знаетъ, что это—жизнь въ вѣрѣ во Христа 
какъ въ Сына Божія, Который предалъ Себя, по любви къ Павлу или къ 
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ветъ во мнѣ Христос!. А что ны¬ 
нѣ ЭЕИВу во плоти, то живу вѣрою 
въ Сына Божія, возлюбившаго ме¬ 
ня и предавшаго Себя за меня. 

21. Не отвергаю б.іагодатп Бо¬ 
жіей. Л если закономъ оправданіе, 
то Христосъ напрасно умеръ. 

ГЛАВА 111. 

1. О, весмыс-ченные Галаты! кто 
прельстилъ васъ не покоряться 
истинѣ^ васъ, у которыхъ предъ 

глазами предначертанъ былъ Іи¬ 

сусъ Христосъ, какъ бы у васъ рас¬ 
пятый? 

человѣку вообще, на смерть. Отсюда слѣдуетъ, что въ дальнѣйшемъ, благо¬ 
даря помощи Христа, жизнь Апостола вполнѣ уподобится жизни Христа, Ко¬ 
торый будетъ постоянно прибавлять ему силы для достиженія возможнаго 
совершенства. 

21. Да, Апостолъ не отвергаетъ благодати Божіей, явленной во Хри¬ 
стѣ,—онъ хочетъ ее использовать до конца для собственнаго усовершенство¬ 
ванія. Онъ не хочетъ подражать тѣмъ, которые, какъ бы считая эту благо¬ 
дать недостаточной, обращаются снова къ исполненію дѣлъ закона. Вѣдь если 
искать еще способовъ оправданія въ законѣ, то это значитъ допускать мысль, 
что Христосъ пострадалъ и умеръ напрасно, что Онъ не можетъ доставить 
оправданія... Вотъ къ какому нелѣпому заключенію приводятъ разсужденія 
тѣхъ, которые считаютъ необходимымъ соблюденіе требованій закона Моисеева 
и въ христіанствѣ.—Ап. Павелъ не говорилъ, какія послѣдствія имѣло это его 
выступленіе противъ Петра. Но изъ того, что онъ не приводитъ ни одного возра¬ 
женія Петра, можно заключать, что Петръ вполнѣ созналъ нетактичность своего 
поступка. Не имѣетъ ни малѣйшаго основанія предположеніе раціоналистовъ, 
будто бы это столкновеніе послужило поводомъ къ разъединенію между Пет¬ 
ромъ и Павломъ. Уже то, что Петръ былъ на сторонѣ Ап. Павла на Апо¬ 
стольскомъ соборѣ (ОТ. 9), говоритъ противъ такого предположенія, а затѣмъ 
противъ этого свидѣтельствуетъ и отзывъ Петра о Павлѣ во 2-мъ поел. Петра 
(III, 15). 

ПІ. 
Въ доказательство того, что христіане свободны отъ подчиненія закону Моисееву, Ан. 

ссылается на собственпый опытъ читателей и на примѣръ Айраама (1—6). Сынами 
Авраама дѣлаются вѣрующіе чрезъ свою вѣру (7—14). Време .ное значеніе закона 

Моисеева въ исторіи домостроительства Божія (15—29). 

1—6. Съ 1-го стиха третьей главы и по 12-й стихъ пятой идетъ от¬ 
дѣлъ доілштико‘Полемич€скШ, въ которомъ Апостолъ выясняетъ, что христіа¬ 
не свободны отъ подчиненія закону Моисееву. Прежде всего Ап. обличаетъ 
читателей въ непостоянствѣ, какое они обнаруживаютъ теперь въ отношеніи 
къ проповѣданному у нихъ Павломъ Евангелію. Именно они, начавши жить 
вѣрою, теперь ищутъ оправданія чрезъ исполненіе закона Моисеева, не об¬ 
ращая внимания на то, что даже родоначальникъ того народа, который по¬ 
лучилъ законъ, самъ былъ оправданъ Богомъ благодаря вѣрѣ. 

1. Чувствуя раздраженіе противъ читателей, Ап. не называетъ ихъ 
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2. Сіе только хочу знать отъ 
васъ: чрезъ дѣла ли закона вы по¬ 
лучили Духа, или чрезъ наставле¬ 
ніе въ вѣрѣ? 

3. Такъ ли вы несмысленны, 

что, начавши духомъ, теперь окан¬ 
чиваете плотью? 

4. Столь многое потерпѣли вы 
неужели безъ пользы? О, если бы 
только безъ пользы! 

«братьями», какъ въ I гл. 11 ст., а просто «Галатами», т. е. обитателями 
провинціи, въ которой жили различныя народности: Фригійцы, Ликаонцы, 
Кельты, римскіе колонисты и Евреи. Онъ называетъ ихъ «несмысленными» по 
ихъ поведенію въ отношеніи къ Евангелію (гр. ст. 3-й).—Ето прельстилъ 
тсъ. Поступокъ галатовъ такъ поразилъ Апостола Павла, что онъ видитъ 
въ этомъ что-то таинственное (прельстилъ—точнѣе: сглазилъ—ё^аа-хаѵгѵ), ка¬ 
кое то дѣйствіе волшебства или темной демонской силы (ср. 2 Кор. XI, 3, 
13—15 и 1 Сол. III, 5).—Не покоряться истинѣ, т. е. истинному ученію, 
принесенному въ Галатію Ап. Павломъ (этихъ словъ, впрочемъ, во многихъ 
кодексахъ не имѣется) —Предначертанъ былъ..., т. е. изображенъ со всею 
живостью Павломъ, такъ что стоялъ у Галатовъ предъ глазами какъ бы 
предъ ними распятый (у васъ, т. е. между вами. Это выраженіе не читается 
во многихъ кодексахъ). Ап., такимъ образомъ, хочетъ сказать, что въ высшей 
степени непонятно, какъ Галаты, переживъ сильное впечатлѣніе, полученное 
ими отъ проповѣди Павла о распятомъ Христѣ, понявъ все значеніе смерти 
Христа, всетаки отпадаютъ къ иному благовѣствованію... 

2. Желая показать Галатамъ нелѣпость ихъ образа дѣйствій, Ап. 
спрашиваетъ ихъ только о томъ (тоОто р.оѵоѵ—самый важный пунктъ доказа¬ 
тельства), откуда они получили Духа, какимъ и сейчасъ обладаютъ, т. е. 
Духа Святаго со всѣмъ разнообразіемъ духовныхъ дарованій (Рим. УПІ, 
2—ІЬ; 1 Кор. XII, 13 и 1 Кор. I, 7)—отъ того ли, что исполняли дѣла 
закона, или отъ того, что съ вѣрою услышали, т. е. приняли проповѣдь 
Павла (ахот,; 7:іатги);=вѣрующаго слушанія). Этими дарами Галаты, конечно, 
чрезвычайно дорожили, и потому Ап. прежде всего ссылается на нихъ, что¬ 
бы доказать пользу Евангелія, благодаря которому они получены. Конечно, 
Галаты должны были дать на вопросъ Павла отвѣтъ только утвердитель¬ 
ный. Да, они получили духовныя дарованія не чрезъ законъ, а чрезъ 
Евангеліе. 

3. Но разъ Галаты начали жизнь въ духѣ, то нелѣпо поступаютъ, 
когда хотятъ завершить ее во плоти. Въ самомъ дѣлѣ, ихъ новая христіан¬ 
ская жизнь имѣетъ свою основу въ духовныхъ, внутреннихъ событіяхъ изъ 
жизни (ср. V, 5, 16, 25; Рим. II, 29; Іоан. ІУ, 23), а та жизнь, какую 
они ведутъ сейчасъ, вся состоитъ изъ внѣшнихъ дѣйствій, зависитъ прямо 
отъ матеріальныхъ причинъ. Даже нехристіанинъ, лицемѣръ и нечестивецъ мо¬ 
жетъ исполнять дѣла закона... 

4. Страннымъ представляется Апостолу и то, какъ Галаты могутъ за¬ 
быть о претерпѣнныхъ ими за Евангеліе страданіяхъ (несомнѣнно и читате¬ 
лямъ посланія приходилось переживать то же, чтб о страданіяхъ христіанъ 
юошой Галатіи говорится въ Дѣян. ХШ, 50 и сл.; ХІУ, 2, 5; 19, 22; 2 
Тим. Ш, 11). Безъ пользы—точнѣе: «напрасно, безъ цѣли». Такими страда¬ 
нія Галатовъ за Христа оказывались теперь, когда они отпадали отъ 
Христа и становились подъ иго закона Моисеева.—О, если бы только безъ 
пользы—точнѣе: «если дѣло—чего а не хочу допустить—дѣйствительно на¬ 
ходится въ такомъ положеніи» (ср. ІУ, 11: боюсь за васъ),.. Апостолъ все 
ещё не хочетъ повѣрить въ то, что Галаты серьезно и окончательно пошли 
новою дорогою. 
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5. Подающій вамъ Духа и совер¬ 
шающій между вами чудеса, чрезъ 
дѣла ли закона сіе производитъ, 
или чрезъ наставленіе въ вѣрѣ? 

6. Такъ Авраамъ повѣрилъ Бо¬ 
гу, и это вмѣнилось ему въ пра¬ 
ведность (Быт. 15, 6). 

5. Дары Духа Святаго еще проявляются среди Галатовъ (на это указы¬ 
ваетъ наст, время прич. ё-іуорті-'шу и ёѵар-^йѵ). Богъ продолжаетъ посылать 
Га-татамъ Св. Духа или духовныя силы, необходимыя для развитія Церкви 
(ср. 1 Кор. I, 4—7) и производитъ среди нихъ чудеса (ср. Латѳ. VII, 22: 
XI, 20 и сл.).— Чрезъ наставленіе—правильнѣе: чрезъ слушаніе съ вѣрою 
(ахо-^і: ігізтбш;). Такъ самъ Павелъ »погйо исцѣлилъ въ Листрѣ хромого, когда 
тотъ услышалъ рѣчь Павла и когда Павелъ увидѣлъ, что хромой имѣетъ 
вѣру, достаточную д.тя того, чтобы быть исцѣленнымъ (Дѣян. XIV, 9).—Отвѣтъ 
на поставленный вопросъ, не приводится, но онъ могъ быть только одинъ и 
состоять въ повтореніи послѣднихъ словъ 5-го стиха. 

6. Къ предполагаемому отвѣту присоединяется придаточное предложе¬ 
ніе, изъ котораго состоитъ 6-й стихъ (по русски неправильно: такъ—по 
гречески 'ха{)(ь<;=каісь, подобно тому какъ). Къ тому, чтб говоритъ собствен¬ 
ный опытъ Галатовъ, Ап. присоединяетъ еще историческій фактъ, свидѣ¬ 
тельствующій о томъ, что вообще спасеніе или оправданіе получалось чрезъ 
вѣру. Такимъ именно способомъ былъ оправданъ самъ Авраамъ. Примѣръ 
Авраама, которому вмѣнена была именно вѣра, а не дѣла въ праведность 
(Быт. XV, 6 по перев. 70-ти) долженъ былъ особенно подѣйствовать на чи¬ 
тателей, которымъ іудействующіе, безъ сомнѣнія, успѣли уже внушить, что, 
исполняя законъ, они чрезъ это самое сдѣлаются истинными чадами Авраама, 
въ особенности же чрезъ принятіе обрѣзанія, которое первый принялъ самъ 
Авраамъ. Положимъ, что вѣра Авраама была не то, что вѣра, какой требо¬ 
валъ Павелъ: это не была вѣра во Христа какъ Сына Божія, Который 
Своею смертью долженъ спасти весь родъ человѣческій. Но все же Авраамъ 
вѣрилъ въ будущія счастливыя времена, какія наступятъ съ явленіемъ обѣ¬ 
тованнаго праотцамъ -Мессіи, видѣлъ день Его (Іоан. ѴШ, 56), и вотъ за 
эту вѣру и получилъ оправданіе >). 

') Для многихъ современныхъ богослововъ доказательство, приводимое здѣс 
Апостоломъ, не имѣетъ никакого значенія. Они прежде всего и на Авраама смотрятъь 
не какъ на личность историческую, а какъ па мифическій образъ, а потомъ говорятъ’ 

что слова Ап. Павла но могутъ быть убѣдительны для нашего времени, хотя можетъ 
быть онъ убѣдилъ ими своихъ противниковъ. Вѣдь—таковы основ; нія критики—вѣра 
Авраама относилась къ обѣтованію о томъ, что отъ него пропзойдетъ .чногочиеленное 
тѣлесное потомство н, слѣдов., не имѣла ничего обшаго съ спасающей вѣрой Ап. Павла. 

Затѣмъ слова. <н это вмѣнилось ему въ правдѵ> значатъ только, что «Авраамъ угодилъ 
Богу этою вѣрою>, а это совсѣмъ не то, что оправдывающая вѣра Ап. Павла... Но 
странЕО, во первыхъ, утвержденіе современныхъ критиковъ, что они лучше понимаютъ 
Ветхій Завѣтъ, чѣмъ ученикъ Гамаліила и въ тоже время Богопросвѣщенный Апостолъ. 

А потомъ, въ настоящемъ случаѣ важно пе то, во что вѣровалъ Авраамъ, а то, что 
именно онъ вѣровалъ—самый фактъ его ьѣры, и что именно эта вѣра, какъ твердая 
увѣренность въ испо. неніи божестьенвыхъ обѣтованій, вмѣнена была ему въ правед¬ 

ность... Супіность спасающей вѣры Ап. Павла вѣдь тоже оостептъ не въ чемъ либо 
ипомъ, какъ именно въ такой увѣренности. Наконецъ, дѣіъ никакого различія н ыеа;,’.у 
результатами вѣры Авраама и Павла: въ обоихъ случаяхъ пріобрѣтается «благоводепіе» 

Божіе, т. е. спасеніе или, иначе, (правдавіе. Такимъ образомъ придирки современной 
критики къ доказательству, приводимому Апостоломъ ивъ жвзпи Авраама, остаются пе 
чѣмъ инымъ, какъ совершенно пустыми, ни на чемъ не основанными, придирками... 
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7. Познайте же, что вѣрующіе 
суть сыны Авраама. 

8. И Писаніе, провидя, что Богъ 
вѣрою оправдаетъ язычниковъ, 

предвозвѣстило Аврааму: въ тебѣ 
благословятся всѣ народы (Быт. 
12, 3). 

9. Итакъ вѣрующіе благослов¬ 
ляются съ вѣрнымъ Авраамомъ, 

10. а всѣ, утверждающіеся на 
дѣлахъ закона, находятся подъ 
клятвою. Ибо написано; проклятъ 
всякъ, кто не исполняетъ постоянно 
всего, что написано въ книгѣ за¬ 
кона (Втор. 27, 26). 

11. А что закономъ никто не 
оправдывается предъ Богомъ, это 
ясно, потому что праведный вѣрою 
живъ будетъ (Аввак. 2, 4). 

7—14. Повидимому, достаточно было уже, если Ап. доказалъ, что вся¬ 
кій можетъ подобно Аврааму получить оправданіе чрезъ вѣру. Но этого 
Апостолу казалось мало. Онъ хотѣлъ доказать, что именно только люди вѣры 
и могутъ быть чадами Авраама и что такими не могутъ быть тѣ, которые 
утверждаются на дѣлахъ закона. 

7. Что вѣрующіе—точнѣе: «что именно ('оитоі) вѣрующіе и суть сыны 
(конечно въ духовномъ смыслѣ) Авраама». Никто другой не заслуживаетъ 
такого наименованія. 

8. Здѣсь Ап. разъясняетъ мысль предыдущаго стиха. Потому онъ наз¬ 
валъ вѣрующихъ истинными сынами Авраама, что само Слово Божіе или 
Богъ предвозвѣстило (точнѣе: «прежде благовѣстило»—■тіздеи-г)у-|''еХізато) Авра¬ 
аму, что въ немъ благословятся или получатъ спасеніе всѣ народы, а не 
одинъ имѣвшій произойти отъ него народъ еврейскій. Въ его лицѣ полу¬ 
чали это обѣтованіе всѣ, кто впослѣдствіи имѣлъ такую же вѣру въ Бога, 
какую имѣлъ Авраамъ. 

9. Оісюда, какъ слѣдствіе, выходитъ то положеніе, что щменно вѣрую¬ 
щіе во всѣхъ странахъ и среди всѣхъ народовъ получаютъ благословеніе съ 
вѣрнымъ или отличавшимся своею вѣрою, твердымъ въ вѣрѣ, Авраамомъ. 
Значитъ, спасаетъ людей не законъ, а вѣра. 

ІіД. Теперь Апостолъ доказываетъ свою мысль «отъ противнаго». Св. 
Писаніе—говоритъ онъ—проклинаетъ всякаго человѣка, какъ скоро тотъ не 
исполняетъ закона во всей совокупности его предписаній ( Втор. ХХУП, 26). 
Очевидно, что человѣкъ, стоявшій подъ закономъ, уже не могъ разсчиты¬ 
вать на полученіе обѣтованій. Напротивъ, онъ чувствовалъ постоянно надъ 
собою проклятіе, висѣвшее надъ нимъ какъ Дамокловъ мечъ. Правда, прок- 
.лятіе это падало только при томъ условіи, если подчиненный закону не бу¬ 
детъ исполнять всѣхъ предписаній закона, безъ исключенія,—исполнявшій 
же ихъ всѣ получалъ даже жизнь (ст. 12). Но, какъ показываетъ Ап. далѣе, 
не было ни одного человѣка, который бы удовлетворилъ послѣднему условію. 

' 11—14. Русскій переводъ 11-го стиха не можетъ быть признанъ точ¬ 
нымъ, потому что эллиптическое оті/.оѵ (подразум, ёатіѵ) хотя иногда и отно¬ 
сится къ предыдущей мысли, но нигдѣ не является позади частицы охі или тс, 
управляющей этимъ предыдущимъ предложеніемъ. Здѣсь это является 
тѣмъ невозможнѣе, что за от(),оѵ есть еще частица оті, которую уже необхо¬ 
димо ставить въ зависимость оіъ 5т|Хоѵ. Затѣмъ, если принять, что вторая 
половина 11-го стиха представ.іяетъ доказательство мысли, заключающейся 
въ первой, то это принятіе будетъ неосновательно, потому что во второй по.то- 
винѣ рѣчь идетъ о «жизни», а не объ «оправданіи»—эти два момента не 
совпадаютъ между собою. Естественнѣе будетъ, если мы вторую половину 
11-го стиха и стихъ 12-й признаемъ вставочными предложеніями и, по вы- 
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12. А законъ не по вѣрѣ; но 
кто исполняетъ его, тотъ живъ бу 
детъ имъ (Лев. 18, 5). 

13. Христосъ искупилъ насъ отъ 
клятвы закона, сдѣлавшись за насъ 
клятвою (ибо написано: проклятъ 

всякъ, висящій на древѣ) (Втор. 
21, 23.), 

14. дабы благословеніе Лвра- 
амово чрезъ Христа Іисуса рас¬ 
пространилось на язычниковъ, что¬ 
бы намъ получить обѣщаннаго Ду¬ 
та вѣрою. 

дѣленіи ихъ, составимъ такой періодъ изъ 11 го и 13-го стиховъ: «а такъ 
какъ (оті оё—по русски: что) въ границахъ закона никто не будетъ оправ¬ 
данъ у Бога, то Христосъ выкупилъ насъ отъ проклятія закона, сдѣлавшись 
за насъ проклятіемъ». Вводныя же предложенія нужно будетъ начать части¬ 
цею имѣющею здѣсь значеніе: «очевидно, самопонятно», слѣдующую же 
частицу ои—слѣдуетъ перевести по русски «что* (а не «потому что», какъ 
въ русск. текстѣ). Ап. хочетъ сказать: «вѣдь вамъ теперь уже изъ того, чтб 
сказано выше (II, 16 и сл.), видно, что праведный живъ будетъ вслѣдствіе 
вѣры своей, а не вслѣдствіе того, что онъ будетъ исполнять дѣла закона 
(Ап. говоритъ здѣсь словами прор. Аввакума II, 4, на которыя онъ уже, 
вѣроятно, въ бесѣдахъ съ Галатами неоднократно ссылался). Если же іудей- 
ствующіе настаиваютъ на томъ, чтобы при вфрѣ, которую они, конечно, не 
могли отрицать какъ усл-шіе оправданія, соблюдался еще и законъ, то Ап. 
идетъ противъ такого соединенія столь разнородныхъ элементовъ: законъ не 
по вѣрѣ, т. е. не можетъ имвть своимъ жизненнымъ руководящимъ началомъ 
вѣру. Онъ требуетъ, главнымъ образомъ, исполненія своихъ предписаній, д.тя 
того чтобы человѣкъ могъ получить жизнь (Лев. XVIII, 5).»—Такимъ спосо¬ 
бомъ Ап. доказалъ правильность выставленнаго въ началѣ 11-го стиха поло¬ 
женія. Теперь стало вполнѣ попятнымъ и заключеніе, какое Ап. дѣлаетъ 
въ 13-мъ стихѣ. Христосъ искупилъ насъ, Іудеевъ, отъ проклятія, какимъ 
каралъ насъ законъ, какъ своихъ подданныхъ, за неисполненіе его предпи¬ 
саній. Для этого Онъ Самъ пострадалъ, приня.лъ на Себя проклятіе отъ Бога, 
какъ отъ Высшаго Судіи людей. При этомъ Ап. ссылается на постановленіе 
Моисеева закона, въ которомъ есть намекъ на смыслъ пригвожденія Христа 
ко кресту (Втор. XXI, 23). X евреевъ было въ обычаѣ нѣкоторыхъ особо 
тяжкихъ преступниковъ, послѣ поОіѳнія ихъ камнями, вѣшать, на страхъ 
другимъ, на деревѣ. Но къ наступ.ленію ночи такіе преступники должны быть 
снимаемы съ дерева, чтобы не была осквернена земля Господня (ср. Пав. 
X, 26; 2 Цар. IV, 12). Если Господь висѣ.іъ на древѣ крестномъ уже умер¬ 
шимъ, то тѣмъ самымъ въ сознаніи Іудеевъ Онъ являлся «проклятымъ», 
отверженнымъ отъ общества Израильскаго и отъ Бога.—По если Христосъ 
Своею смертью искупилъ Іудеевъ отъ проклятія, то Онъ при этомъ имѣ.іъ 
въ виду и то, чтобы язычники также получили благословеніе Авраама. Какъ 
же это могло случиться? Очень просто. Искупленіе Израиля отъ проклятія 
было вмѣстѣ съ тѣмъ и освобожденіемъ его отъ дальнѣйшаго подчиненія 
Моисееву закону, такъ какъ «быть подъ закономъ» (IV, 4 и сл.) значило то 
же, что «быть подъ клятвою» (III, 10). Только освобожденная изъ границъ 
закона религія Израиля могла стать религіею всего міра, потому что законъ 
именно изолировалъ Израиля и его религію отъ другихъ народовъ. Теперь, 
когда требованія закона исполнены Христомъ, законъ уже не держитъ въ 
своихъ узахъ Израиля и данныя ему въ Авраамѣ обѣтованія, и они могутъ 
дѣіаться достояніемъ всего че.іовѣчестна. Теперь исполняется, въ частности, 
и та завѣтная мечта всѣхъ христіанъ изъ язычниковъ, чтобы имѣть у себя 
обѣтованнаго Духа Святого съ Его дарами (2—5 ст.). Въ этомъ полученіи 
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15. Братія! говорю по разсуж- 
денію человѣческому: даже человѣ¬ 
комъ утвержденнаго завѣщанія ни¬ 
кто не отмѣняетъ и не прибавля¬ 
етъ къ нему. 

16. Но Аврааму даны были обѣ¬ 
тованія и сѣмени его. Не сказано: 
«и потомкамъ», какъ бы о многихъ, 
но какъ объ одномъ: «исѣмени твое¬ 
му», которое есть Христосъ (Быт. 

12, 7)._ 

даровъ Св. Духа мы всѣ—Ап. разумѣетъ здѣсь христіанъ какъ еврейскаго, 
такъ и языческаго происхожденія—мы всѣ и принимаемъ тѣ обѣтованія, 
какія были даны Аврааму. Вѣдь къ язычникамъ нельзя же въ буквальномъ 
смыслѣ относить тѣ обѣтованія, какія были даны Аврааму (о многочислен¬ 
номъ потомствѣ, о землѣ Ханаанской). Такимъ образомъ въ послѣдремъ вы¬ 
раженіи 14-го стиха Ап. даетъ ясный отвѣть на поставленный имъ во 2-мъ 
стихѣ вопросъ: какимъ способомъ получили Галаты Духа—чрезъ исполненіе 
дѣлъ закона или чрезъ вѣру? Очевидно чрезъ вѣру, потому что и самый за¬ 
конъ со времени крестной смерти Христа пересталъ имѣть значеніе руково¬ 
дящаго начала человѣческой жизни. 

15—29. Утвердивши такимъ образомъ въ сознаніи Галатовъ ту мысль, 
что они именно чрезъ вѣру, а не чрезъ законъ стали чадами Авраама и до¬ 
стигли обладанія Авраамовыми благословеніями, Ап. теперь находитъ нуж¬ 
нымъ показать, что условіе, при какомъ Богъ обѣщалъ Аврааму благосло¬ 
вить все его .потомство, т. е. вѣра, ве отмѣнено было съ заключеніемъ завѣта 
при Моисеѣ (Апостолу, въ самомъ дѣлѣ, нужно было разъяснить это, по¬ 
тому что іудействующіе могли сказать, что съ появленіемъ закона Моисеева 
условія полученія благословеній Божіихъ измѣнились). Законъ, пришедшій 
много лѣтъ спустя послѣ обѣтованія, не могъ измѣнить его. Но въ такомъ 
случаѣ зачѣмъ же онъ былъ данъ? Онъ имѣлъ значеніе временное, какъ 
воспитатель народа еврейскаго, приготовлявшій этотъ народъ къ принятію 
Христа. Въ настоящее время, когда законъ уже исполнилъ свое дѣло, онъ 
долженъ оставить своего воспитанника. Теперь, во Христѣ, мы вышли изъ 
положенія воспитываемыхъ и стали сынами Божіими, которые въ та¬ 
комъ воспитателѣ, какъ законъ Моисеевъ, болѣе уже не нуждаются. 

15. Братія. Гнѣвъ Апостола уже утихъ, и онъ снова обращается 
къ читателямъ съ ласковымъ слономъ; «братія».—По разсужденію человѣчес¬ 
кому. т. е. тбкъ, какъ свойственно разсуждать обыкновенному человѣку, не 
стоящему на точкѣ зрѣнія Св. Бисанія.—Завѣщанія—ЗіаЦхт). Ап. имѣетъ 
въ виду не запѣтъ Бога съ Авраамомъ, а обыкновенное завѣщаніе умираю¬ 
щаго отпа семейства. Такого завѣщанія, разъ онс правильно было составлено, 
никто другой, кромѣ самого завѣщателя, не имѣлъ права отмѣнить или 
въ чемъ либо измѣнить чрезъ какія нибудь прибавленія. 

16. Теперь Апостолу предносится мысль, что обѣтованіе, данное Богомъ 
Аврааму, можно сравнить съ обыкновеннымъ человѣческимъ завѣщаніемъ 
(разъ онъ сказалъ, что говоритъ «по человѣческому разсужденію», то онъ 
уже не стѣсняется этимъ сравненіемъ завѣщателей, изъ которыхъ одинъ— 
умирающій человѣкъ, а другой—вѣчный Богъ...). Но онъ не развиваетъ эту 
мысль, потому что ему хочется выяснить скорѣе, кому именно были завѣ¬ 
щаны блага, о какихъ Богъ говорилъ Аврааму. Блага эти были обѣщаны 
Аврааму и его потомству (хаі хф аттёррахі аои1. Но Апостолъ тотчасъ во избѣ¬ 
жаніе всякихъ недоумѣній утверждаетъ, что изъ разныхъ потомствъ Авра¬ 
ама—отъ Агари, отъ Сарры, отъ Хеттуры—было выбрано въ качествѣ на¬ 
слѣдника обѣтованіи одно потомство—то, которое произошло отъ Сарры, 
именно Исааково, тогда какъ другія потомства неудостоились полученія этихъ 
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17. Я говорю то, что завѣта о 
Христѣ, прежде Богомъ утвержден¬ 
наго, законъ, явившійся спустя че¬ 

тыреста тридцать лѣтъ, не отмѣ¬ 
няетъ такъ, чтобы обѣтованіе по¬ 
теряло силу. 

обѣтованій. Объ этомъ съ ясностью говоритъ и книга Бытія (XVII, 18—21; 
ср. XXI, 9—13 ), и самъ Ап. Павелъ въ поол. къ Римлянамъ (IX, 7). Къ та¬ 
кому утверждевію А іостолъ здѣсь теперь присоединяетъ новое: «такимъ на¬ 
слѣдникомъ является Христосъ». Это утвержденіе не стоитъ въ непосред¬ 
ственной связи съ предыдущимъ, какъ его заключеніе, а занимаетъ совер¬ 
шенно самостоятельное положеніе; его лучше передать такъ «и ояо (это сѣмя, 
на имя котораго совершенб было божественное завѣщаніе) есть Христосъ»..— 
Спрашивается: имѣлъ ли основаніе Апостолъ понимать еврейское слово гега 
(<лгеррл=:сѣня) въ значеніи «отдѣльный потомокъ, отдѣльное лицо»? Да, отвѣ¬ 
тимъ мы, онъ имѣлъ такое основаніе, во первыхъ, въ примѣрѣ ветхозавѣт¬ 
ныхъ писателей, которые иногда употребляютъ слово гега въ такомъ именно 
значеніи (IV, 25; XXI, 13; 1 Цар. I, И; ср. 2 Цар. VII, 12—15), а во вто¬ 
рыхъ, и это главное, онъ имѣлъ такое основаніе въ самомъ существѣ дѣла, 
о которомъ говорить. Въ самомъ дѣлѣ, о содержаніи божественнаго завѣща¬ 
нія доселѣ было сказано только, что «въ Авраамѣ должны благословиться всѣ 
народы» (ІИ, 8). Если бы кто спроси.тъ о томъ, какимъ же способомъ это 
завѣщаніе должно было придти въ исполненіе, то, конечно, тутъ нельзя бы 
сказать въ отвьтъ: «происшедшій отъ Авраама чрезъ Исаака еврейскій на¬ 
родъ въ своей цѣлостности и множественности унаслѣдовалъ это обѣтованіе 
или благословеніе и передалъ его другимъ народамъ». Этого на самомъ дѣлѣ 
не было. Можно бы отвѣчать на поставленный выше вопросъ только такъ: 
«Христосъ, сынъ Авраама, Исаака и Іакова (Матѳ. 1,1 и сл.), есть Единый 
наслѣдникъ, который дѣлаетъ своими сонаслѣдниками и всѣхъ другихъ, ко¬ 
торые должны были получить участіе въ обѣщанныхъ Аврааму благахъ. Они 
всѣ дѣлаются наслѣдниками во Христѣ (ст. 14)». Христа такимъ образомъ 
Богъ въ своемъ завѣщаніи сдѣлалъ наслѣдникомъ. И эта мысль неоднократно 
высказывалась еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Папр. у пр. Исаіи Палестина назы¬ 
вается не еврейскою страною, а страною Эммануила (Ис. VIII, 8). Значитъ, 
по представленію пророка, Эммануилъ или Мессія бы.тъ всѣми признаваемъ 
тѣмъ сѣменемъ Авраама, которое должно было по.іучить въ свое владѣніе 
эту землю. И у самого Ап. Павла въ посланіи къ Евреямъ Мессія назы¬ 
вается наслѣдникомъ всего (Евр. I, 2), такъ что, по его ученію, мы не 
иначе можемъ стать наслѣдниками Божіими, какъ только чрезъ Мессію, 
Который дѣлаетъ насъ сопричастниками въ дарованномъ Ему отъ Бога 
наслѣдіи. 

17. Итакъ завѣщаніе было какъ бы составлено па имя Христа. Никто 
не могъ поэтому занять Его мѣсто. Точно также и законъ, съ своимъ появ¬ 
леніемъ въ народѣ Израильскомъ, нисколько не измѣнилъ положенія дѣ.тъ 
и не могъ Ввести новыхъ прибавленій въ завѣщаніе Божіе, полученное Авра¬ 
амомъ. И это тѣмъ болѣе несомнѣнно, что законъ явился только спустя 430 
лѣтъ по дарованіи обѣтованія Аврааму: какъ позже пришедшій, онъ не 
могъ отмѣнять того, чтб существовало и всѣми признавалось уже цѣлыхъ 
430 лѣтъ.—Завѣта о Христѣ—въ лучшихъ кодексахъ (син., ватик. и др.) 
слова «о Христѣ» не имѣется.—Четыреста тридцать лѣтъ. Число это взя¬ 
то очевидно Езъ кн. Исходъ (XII, 40 и сл.). Въ кн. Бытія (XV, 13) и въ 
КН. Дѣян. (ѴП, 6) вмѣсто него стоитъ круглая цифра 400. Вѣроятнѣе всего, 
что Ап. считаетъ здѣсь время отъ заключенія завѣта Бога съ Авраамомъ 
(Быт. гл. XVII) до синайскаго законодательства, притомъ по тексту 70-ти, 
гдѣ сказано, что евреи 430 лѣтъ обитали въ землѣ Египетской и землѣ 
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18. Ибо если по закону наслѣд¬ 
ство, то уже не по обѣтованію; но 
Аврааму Богъ даровалъ оное по 
обѣтованію. 

19. Для чего же законъ? Онъ 

данъ послѣ по причинѣ преступле¬ 
ній, до времени пришествія сѣме¬ 
ни, къ которому оотмосмтся обѣто¬ 
ваніе, н преподанъ чрезъ Ангеловъ, 
рукою посредника. 

Ханаанской. Въ еврейскомъ же текстѣ къ этой суммѣ лѣтъ сводится пребы¬ 
ваніе Израильтянъ только въ землѣ Египетской.—Такъ, чтобы обѣтованіе 
потеряло силу. Этого, конечно, не хотѣли и враги Павла. Но Ап. все-таки 
указываетъ на послѣдствіе, къ какому необходимо должно было привести ихъ 
отношеніе къ закону Моисееву, и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ указаніе читателямъ, 
какъ опасно настаивать на мысли о необходимости исполнять законъ и въ 
христіанствѣ. 

18. Но законъ не могъ и существовать рядомъ съ обѣтованіемъ какъ 
какое то вспомогательное средство. Чтб-нибудь одно изъ двухъ: или законъ, 
или обѣтованіе. Вѣдь законъ, какъ доказано выше (ст. 10—12), требуетъ отъ 
человѣка дѣлъ, а обѣтованіе—вѣры въ благодать Божію. Между тѣмъ, соб¬ 
ственно говоря, и выбора тутъ дѣлать не приходится: Богъ даровалъ на¬ 
слѣдство Аврааму именно по обѣтованію, не требуя исполненія дѣлъ закона.— 
Наслѣдство (-/.Х7)роѵор.’л) — въ Ветхомъ Завѣтѣ означало землю Ханаанскую 
(Втор. ІУ, 21), а въ Новомъ—царство Христово (Дѣян. XX, 32; I Кор. 
VI, 9), вѣчную жизнь со Христомъ (Тит. III, 7). 

19. Но если Ап. такъ рѣшалъ вопросъ объ отношеніи закона къ спа¬ 
сенію человѣка, то его могли спросить: «зачѣмъ же въ такомъ случаѣ дань 
былъ законъ?» Ап., какъ бы предупреждая этотъ вопросъ, самъ ставитъ его и даетъ 
на него отвѣтъ. Законъ былъ «данъ послѣ» (ігрсаетгіЬ)—этотъ глаголъ пока¬ 
зываетъ, что законъ не имѣлъ какого нибудь самостоятельнаго значенія при 
обѣтованіи и нисколько не вліялъ на него—ср. Рим. V, 20) и данъ «по при¬ 
чинѣ преступленій.» Греч, выраженіе тгяраразгоіѵ уаріѵ можетъ, дѣйствительно, 
значить: «по причинѣ или по поводу преступленій», какъ это можно под¬ 
твердить нѣкоторыми мѣстами Н. Завѣта (напр. Лук. VII, 47; 1 Іоан. III, 12). 
Но здѣсь это выраженіе едва ли можетъ имѣть такой смыслъ, потому что 
вопервыхъ Ап. употреби.іъ такое слово—ігарарааі;, которое можетъ относиться 
только къ нарушенію уже существующихъ предписаній закона, а онъ здѣсь 
беретъ время до закона (ср. Рим. IV, 15.: гдѣ нѣтъ закона, нѣтъ и престу¬ 
пленія ссоё тгарЯіЗсізі;); а ВО вторыхъ, если бы здѣсь былъ указанъ только 
поводъ къ дарованію закона, то это было бы недостаточно въ качествѣ отвѣ¬ 
та на поставленный вопросъ: «для чего же законъ?» Повооъ не тоже, что 
цѣль, а вопросъ поставленъ именно относительно цѣли закона. Затѣмъ, въ 
такомъ случаѣ нужно предположить, что до закона было очень много престу¬ 
пленій и грѣховъ, чтб противорѣчитъ извѣстному воззрѣнію Павла на доза¬ 
конное состояніе человѣка (Рим. VII, 9) и, затѣмъ, противорѣчитъ его взгля¬ 
ду на законъ, какъ на средство вовсе не достигающее уменьшенія престу¬ 
пленій (Рим. III, 20; VII, 4—13 и др.). Поэтому лучше принять другой пе¬ 
реводъ (о. Галахова и Цана)\ «ради преступленій», т. е. для того, чтобы 
явились преступленія или для того, чтобы простыя прегрѣшенія выявились 
какъ настоящія преступленія противъ Бога. Въ такомъ смыслѣ выраженіе 
■/'м>у иногда употреб.тяется въ Н. Завѣтѣ (Тит. I, 5, 11; Іуд. XVI). «Вся за¬ 
слуга закона, такимъ образомъ, выразилась въ томъ, что съ появленіемъ его 
грѣхи человѣка получили опредѣленный характеръ преступленій» (о. Гала¬ 
ховъ).—До времени пришествія сѣмени... .Законъ такимъ образомъ имѣлъ 
только временное назначеніе: онъ долженъ бы.іъ существовать только до при- 
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20. Но посредникъ при одномъ 
не бываетъ, а Богъ одинъ. 

21. Итакъ законъ противенъ 
обѣтованіямъ Божіимъ? НикакъI 

Ибо если бы давъ былъ законъ, 
могущій животворить, то подлинно 
праведность была бы отъ закона; 

22. но Писаніе всѣхъ заключило 
шествія Христа (ср. ст. 16). Ясно, что онъ не можетъ стать на одинъ уро¬ 
вень съ вѣчнымъ обѣтованіемъ.—Преподанъ чрезъ Ангеловъ, рукою посредни¬ 
ка. Эти два указанія опять сдѣланы Апостоломъ съ тою цѣлью, чтобы пока¬ 
зать, насколько законъ ниже обѣтованія. Тб было дано непосредственно Са¬ 
мимъ Богомъ Аврааму, безъ всякаго посредника, а законъ былъ данъ чрезъ 
Ангеловъ (ср. Дѣян. VII, 53; Евр. I, 1; П, 2 и Втор. ХХХІП, 2—по 70-ти). 
Кромѣ того и со стороны народа былъ еще посредникъ—Моисей (Исх. XX, 
19; Втор. V, 19—25; ХѴШ, 16 и Дѣян. VII, 38). Такимъ образомъ при 
дарованіи закона между Богомъ и народомъ стояли двѣ посредствующія ин¬ 
станціи и, слѣдов., законъ ниже обѣтованія, даннаго, такъ сказать, изъ рукъ 
въ руки. 

20. На этотъ труднѣйшій для пониманія стихъ существуетъ болѣе 
трехсотъ толкованій, которыя всѣ можно раздѣлитъ на три группы. Такъ одни 
говорятъ, что Ап. доказываетъ здѣсь превосходство обѣтованія предъ зако¬ 
номъ тѣмъ, что понятіе посредничества требуетъ признанія не одной, а 
двухъ сторонъ, тогда какъ Богу свойственно являться единою стороною—рѣ¬ 
шающею все 6е.зъ всякихъ посредниковъ... Другіе, видя въ этомъ стихѣ ту же 
пѣль, усматриваютъ въ дарованіи закона чрезъ посредника противорѣчіе бо¬ 
жественному единству въ томъ, что при Синаѣ присутствовало очень много 
народа или, какъ толкуютъ иные, много Ангеловъ, тогда какъ Богу свой¬ 
ственно вступать съ кѣмъ либо въ завѣтъ Одному. Третьи совершенно произ¬ 
вольно объясняютъ слово ёѵб; какъ средній родъ. Наконецъ, по древнему 
святоотеческому толкованію, здѣсь Ап. указываетъ на Единаго посредника— 
Христа (подробности см. у о. Галахова стр. 224—232). Но мысль мѣста ка¬ 
жется довольно ясна. Ап. говоритъ, что посредника вообще для одгто (даю¬ 
щаго завѣтъ)—совсѣмъ не нужно. Одинъ—самъ объяснитъ все, что ему ну¬ 
жно и чего онъ хочетъ. Значитъ, если посредникъ выступаетъ, то онъ яв¬ 
ляется представителемъ многихъ, цѣлой массы заинтересованныхъ въ заклю¬ 
ченіи договора лицъ. Но съ чьей же стороны долженъ былъ выступить по¬ 
средникъ при заключеніи завѣта при Синаѣ? Тутъ выступили сотни тысячъ 
евреевъ съ одной стороны, а съ другой — Единый Богъ (о Богъ—одинъ). 
Ясно, что посредникъ былъ нуженъ народу, а не Богу, Который, какъ Одинъ 
составляющій сторону, заключающую договоръ, могъ Самъ высказать Свои 
требованія. Итакъ Моисей явился посредникомъ и представителемъ не Бога, 
а народа Израильскаго. Значитъ, законъ полученъ не прямо народомъ отъ 
Бога, а чрезъ посредника, что, понятно, унижаетъ его по сравненію съ обѣ¬ 
тованіемъ Аврааму, которое Авраамомъ было получено, отъ Бога непосред¬ 
ственно. Ап., очевидно, хочетъ сказать, что многотысячная толпа Евреевъ не 
была способна къ общенію оъ Богомъ непосредственному, тогда какъ единый 
Авраамъ легко вошелъ въ общеніе съ единымъ Богомъ и понялъ волю Божію 
совершенно правильно, не внося въ нее никакихъ собственныхъ прибавленій, 
чего нельзя было сказать о законѣ, въ который были приняты и нѣкоторые 
обычаи, установившіеся въ народѣ Израильскомъ (напр. обычай кровавой 
мести, обычай рабовладѣльчества). Законъ, такимъ образомъ, имѣлъ индивиду¬ 
альный, узко-національный характеръ и не ногъ быть усвоенъ всѣми наро¬ 
дами, какъ это могло быть по отношенію къ обѣтованію. 

21—22. Можно ли послѣ всего сказаннаго говорить, что законъ Моисе¬ 
евъ противенъ, т. е. хочетъ и можетъ замѣнить собою обѣтованія Божіи, дан- 
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ПОДЪ грѣхомъ, дабы обѣтованіе вѣ¬ 
рующимъ дано было по вѣрѣ въ 
Іисуса Христа. 

23. А до пришествія вѣры мы 
заключены были подъ страяею 

ваконз, до того времени, какъ над¬ 
лежало открыться вѣрѣ. 

24. Итакъ законъ былъ для насъ 
дѣтоводителемъ ко Христу, дабы 
намъ оправдаться вѣрою: 

ныя Аврааму (/.ахі имѣетъ значеніе противъ)? Ни въ какомъ случаѣ. Онъ 
могъ бы высказывать такую претензію, если бы могъ оюивотворитъ, т. е. 
обновлять человѣка нравственно (Столоіііоаі—здѣсь, какъ и въ др. посланіяхъ 
Павла — Рим. УП, 5 и сл. 9—13; УПІ, 2—11; 2 Кор. Ш, 6—9; Еф. П, 
1, 5,—означаетъ нравственное оживленіе, которое можетъ быть приравнено 
къ оживленію мертвыхъ). Но Ап. уже показалъ (11, 16; Ш, 10—12), что за¬ 
конъ не способенъ на это дѣло. А если это такъ, то ясно, что и въ Ветхомъ 
Завѣтѣ праведность пріобрѣталась не благодаря закону и что, слѣдовательно, 
законъ не можетъ входить въ конкурренцію съ обѣтованіемъ и предлагать 
какой нибудь столь же доступный, какъ и вѣра,—которую требовало обѣто¬ 
ваніе,—путь къ оправданію и къ полученію обѣщаннаго наслѣдства. Напро¬ 
тивъ, Писаніе, т- е. весь Ветхій Завѣтъ, всѣхъ заключило иди заперло какъ 
бы въ темницу подъ грѣхъ или иначе все (тгаѵта), т. е. и людей и дѣла ихъ 
объявило, признало такими, которыя заслуживаютъ названія «грѣшныхъ», и 
всѣхъ помѣстило этимъ какъ бы въ заключеніе, изъ котораго нѣтъ выхода 
(ср. Рим. III, 9—18).—Дабы обѣтовате... Іудеи и іудео-христіане, которымъ 
ближе всего дано Писаніе, должны изъ согласнаго свидѣтельства этого Пи¬ 
санія относительно грѣховности всѣхъ людей и всѣхъ человѣческихъ поступ¬ 
ковъ узнать, что никогда въ исторіи Израильскаго народа не было такого 
времени, чтобы существовала праведность, получаемая изъ закона или благо¬ 
даря закону. Отсюда они должны придти къ такому выводу, что для полу¬ 
ченія оправданія всѣмъ нужно увѣровать въ Іисуса Христа и чрезъ Него 
уже получить обѣщанйое Аврааму и его потомству наслѣдіе. 

23. Теперь Ап., наконецъ, переходитъ къ разъясненію положительнаго 
значенія закона Моисеева^ Законъ держалъ насъ подъ стражею до того вре¬ 
мени, когда должна была открыться вѣра. Хотя вѣра уже имѣла значеніе 
и въ Ветхомъ Завѣтѣ (III, 6—9. 11; Рим. 4. Евр. 11), однако все-таки опре¬ 
дѣлялъ всю религіозную жизнь Еврея законъ, а не вѣра, которая стала опре¬ 
дѣляющимъ жизнь и религіозность человѣка началомъ только со времени 
Христа. Вѣра существовала, такъ сказать, въ сокрытомъ видѣ, а чрезъ 
Христа она обнаружила себя во всей своей силѣ. Замѣчательно, что при 
этомъ Ап. называетъ законъ стражемъ Израиля. Этимъ онъ хочетъ показать, 
что онъ никого не выпускалъ изъ своихъ рукъ, держалъ всѣхъ Евреевъ какъ 
бы въ заперти. Другіе люди могли избѣгнуть подчиненія своему отечествен¬ 
ному закону, переселившись въ другое государство, а Еврей нигдѣ не могъ 
чувствовать себя свободнымъ отъ ига закона. Такъ охранялъ законъ Еврея 
отъ всякаго шага, какой онъ бы захотѣлъ сдѣлать самостоятельно, въ цѣ¬ 
ляхъ выдти на свободу. На свободу законъ не пускалъ, какъ бы предоста¬ 
вляя это сдѣлать имѣвшему придти Христу. 

24. Этотъ стихъ представляетъ собою выводъ изъ предыдущей мысли. 
Законъ, такимъ образомъ,—по представленію Апостола—можетъ быть названъ 
дѣтоводителемъ или педагогомъ, который велъ постепенно Евреевъ къ тому, 
чтобы они получили оправданіе чрезъ Христа, благодаря своей вѣрѣ въ Него 
Педагогомъ назывался рабъ, который въ греческомъ приличномъ домѣ, 
а также и въ римскомъ, наблюдалъ за сыномъ хозяина, когда первый нахо¬ 
дился въ возрастѣ отъ 7 до 17 лѣтъ. Онъ слѣдовалъ за каждымъ шагомъ 
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25. по пришествіи же вѣры, 
мы уже не подъ руководствомъ дѣ- 
товодителя. 

26. Ибо всѣ вы сыны Божіи 

[по вѣрѣ во Христа Іисуса; 
27. всѣ вы, во Христа крестив¬ 

шіеся, во Христа облеклись. 
28. Нѣтъ уже Іудея, ни языч- 

своего воспитанника, особенно при посѣщеніи имъ школы и гимназіи, и обя¬ 
занъ былъ охранять юношу отъ всякаго неподобающаго его положенію по¬ 
ступка. Хотя у Римлянъ аваніе этого педагога не высоко ставилось, но 
у Евреевъ этотъ терминъ «педагогъ» имѣлъ высокій смыслъ (напр. Моисей 
Ааронъ и Маріамъ въ Мидрашѣ называются «педагогами Израиля»), и Ап. 
здѣсь, несомнѣнно, употребляетъ этотъ терминъ въ принятомъ у Евреевъ смы¬ 
слѣ. -Законъ воспитывалъ Израиля, но его дѣятельность должна была про¬ 
должаться извѣстное время. Онъ долженъ былъ охранять Израиля отъ смѣ¬ 
шенія съ языческими народами, чтобы народъ могъ остаться избраннымъ наро¬ 
домъ Божіимъ. 

25. Но какъ педагогъ не былъ призванъ къ тому, чтобы оставаться ру¬ 
ководителемъ сына хозяина и послѣ того, когда этотъ сынъ достигъ совер¬ 
шеннолѣтія, такъ и не долженъ былъ н не стремился самъ законъ навсегда 
оставаться властителемъ религіозной жизни Израиля.—*Мы*—Іудеи, кото¬ 
рыхъ немало было въ числѣ читателей посланія Апостола. 

2&—21. Исполнивъ свой долгъ, законъ долженъ оставить своего воспи¬ 
танника. Дальнѣйшее подчиненіе Іудеевъ закону было бы несогласно съ но¬ 
вымъ ихъ высокимъ званіемъ—сыновъ Божіихъ, съ ихъ новымъ положеніемъ, 
которое Ап. называетъ «облеченіемъ во Христа». Ап. здѣсь, впрочемъ, на¬ 
чинаетъ говорить не къ однимъ только Іудеямъ, а ко всѣмъ членамъ Галат- 
ской церкви, какъ показываетъ выраженіе «есть вы». Христіане называются 
здѣсь «сынами Божіими» потому, что имѣютъ въ себѣ Христа, Сына Божія, 
и Ему уподобляются, принимаютъ одинъ и тотъ же съ Нимъ образъ {Зла- 
тоустъ).—По вѣрѣ во Христа Іисуса—переводъ неправильный, потому что 
послѣ слова ліотгші (вѣры) должно бы стоять Хріатоб І7]ао5 (род. пад.), а не 
еѵ Хріатй I. Правильнѣе считать выраженіе гѵ Хр. Іт^а. самостоятельнымъ, 
независимымъ отъ выраженія ёх тгіотеш?, и все выраженіе передать такъ: 
«чрезъ вѣру вы сдѣлались сынами Божіими, и вы остаетесь такими, пока нахо¬ 
дитесь во Христѣ».—Бсіъ, вы, во Христа крестившіеся, во Христа облек¬ 
лись. Ап. говоритъ о смыс.тѣ крещенія какъ о томъ, чтб читателямъ хорошо 
извѣсгао. Образъ, какимъ онъ при этомъ пользуется, есть образъ облеченія 
въ одежду, встрѣчавшійся у Апостола въ поел, къ Рим. (XIII, 14). Этою 
одеждою является для него Христосъ: вѣрующіе всѣ, какъ единое тѣло, обле¬ 
каются въ эту одежду. 

28. Вмѣстѣ съ облеченіемъ во Христа среди вѣрующихъ, какъ членовъ 
церкви, какъ личностей, стоящихъ въ отношеніи къ Богу, перестаютъ имѣть 
всякое значеніе національныя, соціальныя и половыя различія. Въ древнемъ, 
до-христіанскомъ, мірѣ мудрецы иногда высказывали торжественное благода¬ 
реніе богамъ, что они создали ихъ мужчинами, а не женщинами, еллинами, 
а не варварами (изреченіе Ѳалеса у Діогена Лаэрція I, 7), а еврейскіе рав¬ 
вины къ этому прибавляли благодарность, что Богъ сотворилъ ихъ не языч¬ 
никами и не рабами... Теперь въ христіанствѣ, какъ очевидно чувствуютъ п 
сами Галаты, не можетъ быть особеннаго огорченія отъ того, что кто нибудь 
напр. не принадлежитъ къ мужскому полу или къ еврейскому народу: чрезъ 
Христа къ Богу имѣютъ теперь доступъ люди всякаго положенія.—Нѣтъ 
уже Іудея... Нужно добавить выраженіе «среди васъ», т. е. въ Церкви.—Ибо 
есть вы одно во Христѣ Іисусѣ.—Всѣ—точнѣе: всѣ вмѣстѣ (а-аѵтЕ;)—по Тн. 
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ника; нѣтъ раба, ни свободнаго; 
нѣтъ мужескаго пола, ви женскаго: 
ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ. 

29. Если же вы Христовы, то 
вы сѣмя Авраамово, и по обѣто¬ 
ванію наслѣдники. 

шендорфу.—Одно, т. е. одно лицо, какъ ранѣе составившіе уже одно тѣло 
(ст. 27). Единство это пріобрѣтено чрезъ единеніе каждаго индивидуума, по 
природѣ стремящагося къ разъединенію и самостоятельности, со Христомъ. 

29. Изъ того, что вѣрующіе Галаты стали Христовыми (см. выше ст. 26 
и 27), принадлежать Христу (Рим. VIII, 9; 1 Кор. III, 23), непосредственно 
(ара) слѣдуетъ, что они представляютъ собою потомство Авраама и наслѣдни¬ 
ковъ данныхъ ему обѣтованій. Конечно, Ап. говоритъ здѣсь о Галатахъ какъ 
о части Церкви, составившейся изъ Іудеевъ и язычниковъ, по все же часть есть, 
въ своихъ границахъ, то, чтб представляетъ собою христіанская Церковь 
вообще. На нихъ -вполнѣ осуществилось божественное обѣтованіе Аврааму: 
первый и вполнѣ законный наслѣдникъ—Христосъ—находится съ Галатами, 
принятъ ими вѣрою. Соединенные съ Нимъ чрезъ вѣру, чрезъ крещеніе став¬ 
шіе съ Нимъ единымъ тѣломъ Галаты образуютъ собою единое лицо, одну во 
Христѣ соединенную общину, въ которой—въ идеѣ—изглажены всякія раздѣ¬ 
ляющія людей различія и противоположности національностей, состояній и 
половъ. Состояніе общины, какимъ оно было во время законодательства при 
Синаѣ (ср. ст. 19 и сл.), существенно измѣнилось. Съ этимъ вмѣстѣ уже ска¬ 
зано, что обѣтованіе о томъ, что чрезъ Авраама и его потомство спасеніе 
будетъ передано и язычникамъ, пришло въ осуществленіе, такъ какъ Га¬ 
латы—въ большинствѣ язычники и, подобно христіанамъ изъ Іудеевъ, полу¬ 
чили Духъ, какъ начало и залогъ всѣхъ благъ отъ Бога (ст. 2—5, 14) и 
вмѣстѣ съ тѣми вступили въ обладаніе обѣщаннымъ наслѣдіемъ (ст. 28). Но, 
конечно, нельзя допустить, чтобы сынъ, который признанъ способнымъ всту¬ 
пить въ отеческое наслѣдство, еще оставался подъ ограничивающимъ наблю¬ 
деніемъ педагога. Точно также недопустимо, чтобы—при настоящемъ состоя¬ 
ніи жизни галатокой общины, какое изображено Апостоломъ въ ст. 2—5,— 
выросшіе изъ подчиненія закону іудейскіе христіане въ Галатіи, а рав¬ 
но и въ другихъ мѣстахъ, были еще подчинены закону, какъ педагогу, и 
хотѣли бы подчинять ему христіанъ изъ язычниковъ. 

Примѣчаніе, Въ наше время чрезвычайно усилились космополитическія 
тенденціи къ установленію всеобщаго братства во всѣхъ областяхъ жизни. 
Такъ «мирная конференція» трактуетъ о. разоруженіи и хочетъ путемъ мир¬ 
ныхъ рѣшеній положить конецъ современному развитію милитаризма и сдѣ¬ 
лать изъ всѣхъ людей братьевъ. «Религіозные конгрессы» работаютъ надъ 
сближеніемъ различныхъ религій, чтобы постепенно, путемъ разныхъ попра¬ 
вокъ и уступокъ, образовать одѣу всеобщую міровую религію, которая бы за¬ 
ключала въ себѣ лучшіе элементы нынѣ существующихъ религій, отвѣчала бы 
требованіямъ высшей культуры и подходила бы къ запросамъ всякаго на¬ 
рода. Будетъ ли то религія христіанская—это еще вопросъ... Наконецъ, со¬ 
временная «соціалдемократія» хочетъ, чтобы въ жертву соціальной идеѣ были 
принесены всѣ національные особенные интересы и чтобы всѣ народы со¬ 
ставили изъ себя единое общество, въ которомъ бы всѣ члены имѣли равныя 
права и обязанности... Но всѣ эти начинанія обречены на неудачу, потому 
что путь, какой онѣ избрали для себя, совершенно ложный. Ап. Павелъ говоритъ 
о всеобщемъ братствѣ не какъ только объ идеѣ, а какъ о фактѣ, уже су¬ 
ществующемъ предъ его глазами, хотя въ очень небольщихъ размѣрахъ. Онъ 
показываетъ намъ новое человѣчество, въ которомъ національныя, соціальныя 
и половыя различія не составляютъ изъ себя уже раздѣляющей преграды. 
Это новое человѣчество есть одна семья и всѣ члены этой семьи имѣютъ 
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ГЛАВА ІУ. 

1. Еще скажу: наслѣдникъ, доко¬ 
лѣ, въ дѣтствѣ, ничѣмъ не отли¬ 
чается отъ раба, хотя и господинъ 
всего: 

2. онъ подчиненъ попечителямъ 
и домоправителямъ до срока, от- 
цемъ назначеннаго. 

равныя права и обязанности. Принципъ единства тутъ—одинаковое отноше¬ 
ніе всѣхъ къ Богу, единство вѣры и вытекающее отсюда духовное обще¬ 
ніе любви. Христосъ есть глава новаго человѣчества, образующая его сида, 
сдерживающая его связь. Универсальная религія, слѣдовательно, уже суще¬ 
ствуетъ въ христіанствѣ. Ее нужно только распространять въ мірѣ. Она 
не уничтожаетъ соціальныя различія, но лишаетъ ихъ только враждующаго 
и раздѣляющаго характера и даже дѣлаетъ ихъ учрежденіями примиритель¬ 
ными и взаимно полезными. Оно не стремится къ ложному уравненію обоихъ 
половъ, но помогаетъ имъ дойти до полнаго раскрытія своихъ силъ и осу¬ 
ществить свое предназначеніе чрезъ безусловное признаніе ихъ религіозно¬ 
нравственнаго одинаковаго достоинства. Оно дѣлаетъ изъ различныхъ наро¬ 
довъ земли не лишенную всякаго плана громаду, а помогаетъ каждой инди¬ 
видуальности народной раскрыть вполнѣ ея внутреннее существо и связы¬ 
ваетъ ихъ всѣ такимъ твердымъ духовнымъ союзомъ, что люди разныхъ 
странъ начинаютъ видѣть другъ въ другѣ братьевъ. Таковъ единственный 
путь къ достиженію всеобщаго братства: нужно признать, что это братство 
уже осуществилось во Христѣ, что христіанство есть міровая религія и что 
люди тогда'только станутъ членами единой семьи, когда станутъ сознатель¬ 
ными христіанами. 

ІУ. 

Состоаніѳ евреевъ до пришествія Христа.—Отпаденіе къ еакону Моисееву есть тоже, 
что воввращеніѳ къ авычеству (1—11). Личное обраш,еніе Апостола къ Галатамъ (12—20)» 

Аллегорическое докавательстзо того положенія, что Гала^тч свободны отъ подчиненія 
вакону (21—31). 

1—11. Ап. уже въ предшествующей главѣ показалъ, что Израиль со¬ 
держался подъ стражею закона потому, что нуждался въ такой охранѣ по 
своему несовершеннолѣтію духовному. Теперь это положеніе Апостолъ рас¬ 
крываетъ полнѣе и яснѣе, сравнивая подзаконнаго Израиля съ несовершен- 
нолѣтиимъ наслѣдникомъ, который не имѣетъ права самостоятельно распо¬ 
ряжаться оставленнымъ ему отъ отца имѣніемъ. Но когда наступитъ срокъ, 
назначенный отцомъ, наслѣдникъ вступаетъ въ дѣйствительное владѣніе сво¬ 
имъ имѣніемъ. Такъ и Богъ поработилъ Израиля до времени стихіямъ міра, 
а потомъ, когда Израиль созрѣлъ для принятія Мессіи и полученія обѣто- 
ваній Авраамовыхъ, Богъ послалъ Мессію—Своего Сына, чтобы искупить 
подзаконныхъ отъ клятвы, и стихіи утратили свое значеніе. При этомъ Апо¬ 
столъ ссылается и на собственный опытъ Галатовъ, которые чувствуютъ, что 
стали уже въ истинномъ смыслѣ сынами Божіими и обладателями благъ мес¬ 
сіанскаго царства. Поэтому то они и не должны снова обращаться къ утра¬ 
тившимъ свое значеніе для человѣчества стихіямъ міра. 

1—2. Ап. сказалъ въ 29-мъ ст. Ш-ей главы, что христіане изъ язычниковъ 
стали наслѣдниками обѣтованія, даннаго Аврааму. Теперь онъ хочетъ разъ- 
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3. Такъ и мы, доколѣ были въ 4. но когда пришла полнота 
дѣтствѣ, были порабощены вещест- времени, Богъ послалъ Сына Сво- 

веннымъ началамъ міра;_ 

яснить, въ какомъ же смыслѣ наслѣдниками Авраама назывались и были 
Евреи. Вѣдь они, въ самомъ дѣ.лѣ, еще до Христа назывались и были сы¬ 
нами Бога (Втор. XXXII, 19), и, какъ такіе, были уже обладателями очень 
значительныхъ благъ, которыхъ недоставало язычникамъ (Рим. IX, 4; Еф. 
II, 12). Читате.ти могли спросить: не получены ли уже Евреями тѣ блага, 
какія обѣтованы Аврааму и какія, по Апосто.ту, предназначались вѣрующимъ 
язычникамъ? Іудействующіе, конечно, отвѣчали Галатамъ на этотъ вопросъ 
утвердительно. Они говорили, что такимъ образомъ богосыновство и 
обладаніе наслѣдіемъ Авраама очень удобно соединялось съ закономъ 
Моисеевымъ и даже было неотдѣлимо отъ него. Поэтому то Ап. и говоритъ 
о характерѣ еврейскаго наслѣдованія. Онъ изображаетъ намъ вообще сына, 
оставшагося сиротою по смерти отца (на то, что мальчикъ мыслится Апо¬ 
столомъ какъ сирота, ясно указываетъ выраженіе: хотя и господинъ всего. 
Такъ нельзя было говорить о мальчикѣ, пока былъ живъ его отецъ, по за¬ 
кону и въ дѣйствительности одинъ бывшій господиномъ всего дома).—Пока 
онъ въ дѣтствгь {щтоі—собственно: «не говорящій», въ дальнѣйшемъ значе¬ 
ніи:—«яесовершеннолѣтній»). Такой сынъ ничѣмъ въ правахъ не отличается 
отъ простого раба. Онъ не можетъ самъ свободно располагать своею лич¬ 
ностью и имуществомъ, напр. продавать его, но подчиненъ закономъ или 
обычаемъ (Ап. едва ли здѣсь имѣетъ въ виду постановленія римскаго права) 
попечителямъ (іігіхротіоі—у Грековъ и іиіогев и сигаіогез у Римлянъ), кото¬ 
рые вообще слѣдили за поведеніемъ ихъ опекаемаго до достиженія имъ по¬ 
ловой зрѣлости, и домоправителямъ (оіхоѵороі—экономы, по латыни асіогез, 
адепіез), которые, собственно, завѣдывали имуществомъ опекаемаго. Это 
имѣло мѣсто до того срока, какой въ завѣщаніи указывалъ отецъ (обычньшъ 
законнымъ срокомъ у Римлянъ для этого признавалось достиженіе опекаемымъ 
25-тилѣтняго возраста, но иногда провинціальные жители дѣлали и отступ¬ 
ленія отъ этого правила). 

3—5. Здѣсь дается разъясненіе приточной рѣчи о наслѣдникѣ-еироіѣ. 
Но кого Ап. здѣсь имѣетъ въ виду? Кто это *мгя»7 Всего болѣе соотвѣт¬ 
ствуетъ ходу мыслей и особенно смыслу 5-го стиха толкованіе, которое ви¬ 
дитъ здѣсь указаніе на Іудеевъ. Они, дѣйствительно (ср. Ш, 23—25), до 
пришествія Христа, похожи были на малолѣтнихъ сыновей или незрѣлыхъ 
дѣтей, и, какъ такіе, считались за рабовъ (Рим. ѴШ, 15) и не пользова¬ 
лись своими правами богосыновства.—Были порабощены вещественнымъ на¬ 
чаламъ міра. Что значитъ выраженіе та отм^^еТа тоо х6е(хоо? Уже изъ связи 
выражешя та этоі^^еіа съ словомъ тойхбзрли можно съ увѣренностью заклю¬ 
чать, что несправедливы толкованія, понимающія подъ стиосіями или буквы 
алфавита, или элементы и первыя начала религіи и религіознаго познанія, 
или такъ называемыя небесныя тѣла, звѣзды, или ангеловъ какъ духовъ, 
которые управляютъ свѣтилами ^). Всего естественнѣе видѣть въ этихъ сти- 

*}. Только послгь апостольскихъ временъ стихіи стали означать звѣзды, особенно 
планеты (напр, у Іустина діал. ХХШ). У Ап. же Павла въ поел, къ Кол. (II, 20) это 
выраженіе употребдается какъ синонимъ выраженію х6гр.ос=міръ, и освобожденіе отъ 
стихій понимаетса какъ освобожденіе отъ самаго міра (ср. Гал. VI, 14). Далѣе, описаніе 
іудейской и языческой внѣпше-обрядовой жизни, какое даетъ Ап. въ 3-мъ и 9-мъ сти¬ 

хахъ, никакъ не подходахъ къ тому узкому опредѣленію етшій какъ звѣздъ, какое 
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его (Единороднаго), Который родил- 5. чтобы искупить подзакон- 
ся отъ жены, подчинился закону, ныхъ, дабы намъ получить усыно¬ 

вленіе^_ 

хіяхъ матерію и отдѣльныя матеріальныя вещи, изъ которыхъ состоитъ міръ, 
и самый міръ, поскольку онъ состоитъ изъ такихъ вещей. Ап. хочетъ, оче¬ 
видно, сказать, что Моисеевъ за^нъ привязываетъ религію или, по крайней 
мѣрѣ, всѣ ея проявленія въ жизни къ матеріи и матеріальнымъ вещамъ, 
изъ которыхъ состоитъ міръ. Не только порядокъ праздниковъ условленъ 
теченіемъ луны, не только празднованіе субботы отъ вечера до вечера 
зависитъ отъ положенія солнца: всѣ заповѣди о пищѣ и о чистотѣ, 
жертвеннвае законы и другія предписанія о богослуженіи относятся къ мате¬ 
ріальнымъ предметамъ, къ опредѣленнымъ мѣстностямъ, временамъ, тѣлес¬ 
нымъ состоявіямъ и т. под. Все это были постановленія относительно плоти 
(Евр. IX, 10). Отъ этого религіозная жизнь получала характеръ связанности, 
которая чувствовалась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе Евреи полага.ти значенія въ 
законѣ и чѣмъ болѣе хотѣли они укрѣпить специфическій характеръ теокра¬ 
тической общины и религіи точнымъ и пунктуальнымъ исполненіемъ буквы 
закона. Въ концѣ концовъ благочестивые люди чувствовали себя крайне 
удрученными, подавленными,—конечно, если въ душѣ ихъ жило чувство 
истинной духовной свободы. Однако Ап. говоритъ это не о законѣ самомъ по 
себѣ, который онъ ставилъ, какъ богооткровенный, на подобающую ему вы¬ 
соту (см. Рим. ѴП, 12), а о томъ, какой характеръ этотъ законъ получилъ въ 
жизни Евреевъ. Не обвиняетъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и самихъ Евреевъ за то, 
что они не возвысились до пониманія идеи закона: по его представленію, 
все было т^къ, к4къ оно должно было совершиться. Богъ, какъ отецъ на¬ 
рода, подчинилъ его на время его незрѣлости вѣдѣнію попечителей—нез¬ 
рѣлость народа и есть единственная причина такого его положенія, которое 
не соотвѣтствовало его идеальному достоинству сына Божія.—Но когда ггри- 
шла полнота времени, т. е. полная мѣра (::)чі;ри)и.а) времени—времени под- 
ростанія мальчика въ созрѣвшаго человѣка. Богъ предопредѣлилъ для этого 
извѣстную сумму времени, чтобы, по окончаніи назначеннаго имъ срока, сынъ 
Его могъ освободиться отъ подчиненія имъ управлявшихъ ранѣе попечителей.— 
Богъ послалъ. Греческое слово г^а-ёатеілгѵ—обозначаетъ посланіе кого либо 
изъ того мѣста, гдѣ пребываетъ посылающій (ср. Лук. XX, 10 исл.; ХХІУ, 49). 
Отсюда необходимо вывести такое заключеніе, что посланный предъ своимъ 
посланіемъ находился около пославшаго его. Ясно, что Ап. хочетъ этимъ 
обозначить истинное богосыновство Христа, весьма отличающееся отъ того 
богосыновства, какимъ владѣли Евреи и теперь в.тадѣютъ христіане. Иначе 
сказать, здѣсь дается понятіе о вѣчномъ существованіи Христа какъ Сына 
Божія.—Который родился отъ жены—правильнѣе: происшедшаго (іеѵоагѵоѵ, 
а не уЕѵѵшр-Еѵоѵ) отъ (ёх) жены и.тп женщины. Это выраженіе представляетъ 
собою опредѣленіе другой природы Христа—человѣческой. Запоминая же 
только о матери Христа, Ап., очевидно, какъ и всѣ евавгелпсты, хочетъ 
этимъ сказать о безмужнемъ зачатіи Христа.—Подчинился закону—точнѣе: 

здѣсь нѣкоторые находитъ. Наконецъ, то по.іожевіе, что Ап. здѣсь понимаетъ весь мате¬ 

ріальный міръ, находитъ себѣ опору въ томъ протдвоположеніи, какое Ап., очевидно, 

хочетъ сдѣлать между освобожденіемъ Евреевъ чрезъ .посланнаго отъ Боса Сына о Духа 
и между порабощеніемъ пхъ етпхіимъ. Духъ, какъ таковой, еоетавляетъ рѣзкую про¬ 

тивоположность сгпихіямъ, со вк.тюченіемъ свѣтилъ, ксторыя мыслятся также какъ 
тіъла (1 Кор. АЗ', 39 и сл.). 
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6. А какъ вы—сыны, то Богъ 
послалъ въ сердца ваши Духа Сы¬ 
на Своего, вопіющаго: Авва, Отче! 

7. Посему ты уже не рабъ, но 

сынъ; а если сынъ, то и наслѣд¬ 
никъ Божій чрезъ Іисуса Христа. 

8. Но тогда, не знавши Бога, вы 
служили бошмъ, которые въ суще¬ 
ствѣ не боги; 

бывшаго подъ закономъ (уеѵо|хеѵоѵ Ьт ѵй[хоѵ). Какъ сынъ женщины изъ ев¬ 
рейскаго рода, Христосъ естественно сталъ подъ иго закона Моисеева. За¬ 
мѣчательно, что у Апостола Христосъ названъ Сыномъ- Божіимъ и въ состояніи 
Своего вочеловѣченія и въ состояніи подчиненія закону (аористъ -['еѵ61^.еѵос 
обозначаетъ состояніе совпадающее съ тѣмъ, которое обозначено глаголомъ 
е;а(7ггохеіХеѵ: родился ОТЪ жены ижнно Сынъ Божій, подчинился закону Сынъ 
Божій).— Чтобы искупить подзакоитмсъ, т. е. Евреевъ—ср. Ш, 13; IV, 3.— 
Дабы намъ получитъ усыновленіе—это объясненіе къ предшествующему вы¬ 
раженію. Ап. подъ усыновленіемъ понимаетъ не юридическій актъ, не только 
изъявленіе воли Божественной (такъ обыкновенно происходитъ усыновленіе— 
айорііо у людей), а фактическое воздѣйствіе на жизнь человѣка, именно 
нѣкоторьій физическій процессъ возрожденія (ср. ст. 6 и Рим. УШ, 14 и 
сл., гдѣ вселеніе Духа Христова въ сердца вѣрующихъ представляется не¬ 
сомнѣннымъ признакомъ богоусыновленія вѣрующихъ). Что іудеи отчасти уже 
имѣли это богосыновство—это не препятствуетъ Павлу называть ихъ новое 
положеніе во Христѣ богоусыновленіемъ, такъ какъ въ самомъ дѣлѣ ветхо¬ 
завѣтное богосыновство было болѣе номинальнымъ и идеальнымъ, чѣмъ 
дѣйствительнымъ. Ап. употребляетъ здѣсь выраженіе *намъ*, а не *вамъ», 
какъ выше, потому, что имѣетъ въ виду перейти къ изображенію состоянія 
Галатовъ, которые въ большинствѣ происходили изъ языческихъ родовъ. 

6—7. Ап. указываетъ на собственный опытъ Галатовъ, который гово¬ 
ритъ имъ, что они тоже стали въ сыновнія отношенія къ Богу.—А какъ 
вы сыны—точнѣе: «а что вы сыны» (охі 8е ёохе оіоі). Ап. хочетъ сказать, что 
главное—это сыновство Богу. Что такое сыновство Галаты уже имѣютъ, это 
видно изъ того, что Богъ послалъ въ сердца Галатовъ Духа Сына Своего, 
т. е. Святаго Духа, Котораго обѣщалъ послать Господь Іисусъ Христосъ 
Своимъ Апостоламъ (Іоан. XIV, 16), Который поэтому мыслится какъ Бму 
принадлежащій. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду и сошествіе Духа Св. въ день 
первой христіанской пятидесятницы (Дѣян. II) и послѣдующее раздаяніе 
Духа вѣрующимъ каждому въ отдѣльности (1 Кор. 11, 12; Дѣян. X, 47).— 
Вопіющаю. Духъ Св. вопіетъ къ Богу чрезъ человѣка, но самое настроеніе, 
въ какомъ взываетъ человѣкъ къ Богу, создано Св. Духомъ, почему вопіетъ, 
по Апостолу, Самъ Духъ.—Авва—арамейское слово, обозначающее отца, про¬ 
исшедшее отъ евр. «ав». Ап. употребляетъ его какъ такое, какое употребляли 
въ своихъ молитвахъ христіане изъ Іудеевъ и Сирійцевъ.—Отче—6 тгахт^р 
греч. обозначеніе отца. Такъ обращались къ Богу христіане изъ язычниковъ 
Греки или отреченные, каковы были въ большинствѣ своемъ и Галаты. 
ты... Ап. обращается къ христіанамъ изъ язычниковъ, которыхъ іудаисты 
доселѣ еще признавали неправильно присвоившими себѣ званіе сыновъ Бо¬ 
жіихъ. Таковыми они, по Апостолу, сдѣлались по волѣ Самого Бога, а не 
узурпаторски присвоили себѣ это званіе. Но могли ли они въ прежнемъ сво¬ 
емъ, дохристіанскомъ, состояніи быть называемы рабами? Разъ они не 
были «сынами», что несомнѣнно,—то, очевидно, были «рабами»: у Апостола 
имѣется только дилемма—или рабъ, или сынъ. 

8. Ап. хочетъ разъяснить Галатамъ, что они до обращенія въ христі¬ 
анство были такими же рабами своихъ боговъ, какъ Евреи—рабами своего 
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Ѳ. нынѣ же, познавши Бога, или 
лучше,получивши познаніе отъ Бога, 
для чего возвращаетесь опять къ не-| 
мощнымъ и бѣднымъ вещественнымъ' 
началамъ, и хотите еще снова по¬ 

работить себя имъ? 
10. Наблюдаете дни, мѣсяцы, 

времена и годы. 
11. Боюсь за васъ, не напрасно 

ли я трудился у васъ. 

закона.—«-Вы—говоритъ Ап.—служили или точнѣе: были рабами (ёВооХеиоатг) 
своихъ боговъ, которые по своей природѣ вовсе не боги». Они дѣлали то, 
что они никогда не должны бы дѣлать (ср. Рим. I, 18 и сл.). Положеніе ихъ 
притомъ было гораздо худшимъ, чѣмъ положеніе Іудеевъ, потому что Іудеи 
все же, хотя и рабски, служили истинному Богу, а Галаты рабски служили 
богамъ, которые не боги по природѣ, а—можно бы дополнить—нечистыя де¬ 
монскія сиды, какъ объ этомъ Ап. говорилъ въ другихъ мѣстахъ (ср. 1 Кор. 
ѴШ, 5; X, 19—22). 

9. Но все-таки еще въ тѣ далекія времена ихъ служеніе не богамъ 
по существу извинялось отчасти тѣмъ, что они не знали истиннаго Бога. 
Теперь же, когда они познали истиннаго Бога или, лучше, познаны Имъ 
(і;ѵ<ва9ёѵте; ото ОеоЗ—познаны и возлюблены Богомъ ср. 2 Тим. II, 19), имъ 
стыдно возвращаться къ рабскому служенію стихіямъ. Слово «стихіи» хотя 
и не имѣетъ здѣсь прибавки «міра» означаетъ тоже, что и выраженіе 3-го 
стиха. Ап., конечно, не могъ ставить на одинъ уровень Моисеевъ культъ и 
языческое служеніе идоламъ, но онъ, очевидно, находилъ нѣчто общее между 
тѣмъ и другимъ—именно стремленіе того и другого культа подчинить ищу¬ 
щихъ общенія съ Божествомъ множеству законныхъ предписаній чисто внѣш¬ 
няго характера, чисто матеріальнаго свойства. Достаточно вспомнить, напр., 
о томъ, что малѣйшій изъянъ въ жертвенномъ животномъ дѣлалъ всю жертву 
негодной, несмотря на расположеніе, которое можетъ быть имѣлъ приноси- 
тель жертвы. Надъ такою внѣшностью высоко стоитъ Ботъ и тѣ, кто въ 
истинѣ служатъ Ему (Іоан. ІУ, 20—24). Стихіи эти немощны потому, что 
они не могутъ приводить человѣка въ дѣйствительное общеніе оъ Богомъ, и 
бѣдны—въ сравненіи съ богатствомъ, какое Богъ даровалъ людямъ во Хри¬ 
стѣ (2 Кор. ТШ, 9).—Еще снова. Галаты, начиная служить стихіямъ, чрезъ 
это снова опускались на тотъ же низкій уровень, на какомъ стояли, нахо¬ 
дясь въ язычествѣ: они снова становились рабами—теперь уже іудейскихъ 
«стихій», какъ прежде у нихъ были «стихіи» языческія. 

10. Предложеніе это отрывочное. Ап., не связывая новую, представив¬ 
шуюся его сознанію, мысль съ предыдущимъ, облекаетъ ее въ форму вос¬ 
клицанія: «дни наблюдаете вы, и мѣсяцы»!.—Дни—это, во-первыхъ, священ¬ 
ная суббота, а также можетъ быть два дня, въ которые фарисеи постились 
каждую недѣлю (ср. Лук. ХУШ, 12), и день 14-го Нисана, который именно 
требовалось наблюдать или вычислять, и, наконецъ, день новомѣсячія (ср. 
І^р. II, 16).—Мѣсяцы—это, конечно, прежде, всего Тисри, которымъ начи¬ 
нался гражданскій годъ и который почти весь состоялъ изъ праздниковъ, а 
затѣмъ Нисанъ, въ который праздновался праздникъ Пасхи.—Времена—дю 
праздники бодѣе продолжительные, какъ напр. праздникъ Кущей—съ 15-го 
по 21-е Тисри и праздникъ опрѣсноковъ съ 14-го по 21-е Нисана. Годы— 
субботній, (каждый седьмой годъ) и юбилейный (каждый пятидесятый). Ко¬ 
нечно, Галаты еще не имѣли возможности дѣйствительно спраздновать «годы», 
потому что только нѣсколько мѣсяцевъ прошло, какъ они стали наблюдать 
іудейскіе праздники. Но они могли уже спраздновать съ Іудеями Пасху и 
вкушать опрѣсноки, что очень обезпокоило Апостола. 

11. Ап. боится, чтобы всѣ такіе труды его (на тяжесть трудовъ указы- 
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12. Прошу васъ, братія, будьте; 
какъ я, потому что и я, какъ вы. 
Вы ничѣмъ не обидѣли меня: 

13. знаете, что хотя я въ не¬ 
мощи плоти благовѣствовалъ вамъ 
въ первый разъ, 

14. но вы не презрѣли иску¬ 
шенія моего во плоти моей и не 
возгнушались имъ, а приняли меня, 

какъ Ангела Божія, какъ Христа 
Іисуса. 

15. Какъ вы были блаженны! 
Свидѣтельствую о васъ, что если бы 
возможно было, вы исторгли бы 
очи свои и отдали мнѣ. 

16. Итакъ, неужели я сдѣ¬ 
лался врагомъ вашимъ, говора вамъ 
истину? 

ваетъ глаголъ хоиіаѵ), совершенные имъ въ дѣлѣ обращенія Галатовъ на истин¬ 
ный путь, не оказались тщетными. Въ самомъ дѣлѣ, если Галаты 
утвердятся въ той мысли, что достигнуть праведности предъ Богомъ они 
могутъ только исполняя предписанія Моисеева закона, то они утратятъ то 
достояніе христіанской свободы, какое они съ такимъ трудомъ пріобрѣли. 

12— 20. Ап. теперь обращается къ Галатамъ не съ доказательствами, а 
съ горячимъ увѣщаніемъ. Пусть они припомнятъ, какъ они приняли Павла 
въ тотъ разъ, какъ онъ пришелъ къ нимъ, какое сами они чувствовали бла¬ 
женство тогда! Какъ могутъ они теперь смотрѣть на него какъ на своего 
врага? Враги ихъ—іудействующіе, которые хотятъ себѣ только славы, ни¬ 
сколько не думая о томъ вредѣ, какой причиняютъ Галатамъ. 

12. Ап. проситъ Гратовъ, чтобы они были подобны ему въ отношенш 
къ закону Моисееву, какъ и онъ уподобился имъ, когда благовѣстилъ имъ 
Евангеліе. Тогда онъ вполнѣ отрекся отъ .своихъ прежнихъ іудейскихъ при¬ 
вычекъ, чтобы, согласно своему правилу (1 Кор. IX, 19—22), ничѣмъ не ос¬ 
корблять тѣхъ, среди которыхъ ему приходилось дѣйствовать (къ выраженію 
«какъ и я» нужно прибавить: бьип—ёуеѵ6{і'»іѵ). Галаты теперь, въ благодар¬ 
ность Апостолу за его къ нимъ снисхожденіе, должны сами отрѣшиться отъ 
исполненія предписаній Моисеева закона, къ которымъ они уже стали при¬ 
выкать. Ап. надѣется на то, что Галаты послушаются его и не станутъ его 
обижать, потому что ранѣе они его иичѣмъ не обидѣли. 

13— 14. Мало того, что Галаты его ничѣмъ не обидѣли,—они приняли 
его съ чрезвычайнымъ радушіемъ. Это было, когда Ап. въ первый разъ по¬ 
сѣтилъ Галатію (Дѣян. XVI, 6). Онъ собственно не намѣревался здѣсь долго 
оставаться, но заболѣлъ (ЗіазОеѵвеаѵ т. зархос) и принужденъ былъ на нѣко¬ 
торое время остаться въ Галатіи, гдѣ и сталъ проповѣдывать Евангеліе 
(о второмъ посѣщеніи Галатіи Павломъ говорится въ ХУШ гл. 23-мъ ст. кн. 
Дѣяній). Галаты не презрѣли, не погнушались тѣмъ искушеніемъ, какое пред¬ 
ставляла для нихъ болѣзнь Апостола (вмѣсто: «искушенія мото» нуашо, 
слѣдуя болѣе достовѣрнымъ текстамъ, читать: «искушенія вашею»), а при¬ 
няли Павла какъ небеснаго посланника-ангела, даже какъ самого Хри¬ 
ста.—О болѣзни Апостола ср. 2 Кор. XII, 7—9. 

15—16. Въ то время Галаты считали себя воистину блаженными, сча¬ 
стливыми (х{? оЗѵ 6 рахаріорос ор.шѵ) отъ того, что среди нихъ былъ Па¬ 
велъ. Они, въ чувствѣ восторга, готовы были для Павла пожертвовать тѣмъ 
органомъ, котор^ для человѣка всего дороже—глазами своими (ср. Пс. XVI, 
8; Матѳ. ХѴП1, 9). И вотъ, положеніе вещей настолько измѣнилось, что Па¬ 
велъ стгиіъ ихъ врагомъ (йоте ё^Орб; ор-оу уёуоѵа), за то что говорилъ и гово¬ 
рить только истину. Очевидно, что враждебныя чувства въ Галатахъ къ 
Павлу пробудились уже во время второго пребыванія Апостола въ Галатіи, 
и съ такими чувствами Галаты остаются и въ моментъ написанія посланія (ер. I, 
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17. Ревнуютъ по васъ нечисто, 
а хотятъ васъ отлучить, чтобы вы 
ревновали по нихъ. 

18. Хорошо ревновать въ до-| 
бромъ всегда, а не въ моемъ толь¬ 
ко присутствіи у васъ. 

19. Дѣти мои, для которыхъ я 

снова въ мукахъ рожденія, доколѣ 
не изобразится въ васъ Христосъ! 

20. хотѣлъ бы я теперь быть 
у васъ и измѣнить голосъ мой, 
потому что я въ недоумѣніи о васъ. 

21. Скажите мнѣ вы, желающіе 
быть подт закономъ: развѣ вы не 
слушаете закона? _ 

У; У, 3, 21).—Истину—т. е. правду о той опасности, какая угрожала Га¬ 
латамъ со стороны іудействующихъ, и о законѣ вообще. 

17. Іудействующіе стараются только о томъ, чтобы пріобрѣсти благо¬ 
расположеніе Галатовъ, но руководствуются при этомъ далеко не чистыми по¬ 
бужденіями: имъ не дорого спасеніе Галатовъ, а дорогй, только слава удач¬ 
ныхъ проповѣдниковъ. Они хотятъ отлучитъ или отдѣлить Галатовъ отъ дру¬ 
гихъ церквей изъ язычниковъ и, въ частности, отъ Павла. 

18. Теперь Апостолъ говоритъ о самихъ Галатахъ и ихъ отношеніи 
къ Павлу. «Представляетъ собою нѣчто прекрасное—такъ можно передать 
первую половину стиха—быть предметомъ ревностной любви» (СтіХобз&аі имѣ¬ 
етъ значеніе страдательнаго залога. Въ Библіи не встрѣчается случая, что 
бы зтотъ глаголъ былъ равносиленъ глаголу СтіХооѵ). Ап. не отказывается отъ 
проявленій расположенія со стороны Галатовъ, но высказываетъ только ту 
мысль, что пріятно быть любимымъ всегда, а не только тогда, когда нахо¬ 
дишься на глазахъ у того, кто любитъ. 

19—29. Дѣти люи—точнѣе: «дѣточки мои» (техѵіо рои).—Я снова въ 
мукахъ рожденія (соЗіѵсо), т. е. снова чувствую боли, какія чувствуетъ раж- 
лающая женщина. Ап. дѣйствительно много страданій перенесъ, обращая 
Галатовъ въ христіанство (ср. ст. 11 и 13). Теперь, послѣ ихъ отпаденія 
къ іудейству, ему снова нужно ихъ обращать опять съ такими же муками.— 
Доколѣ не изобразится., т. е. доколѣ Христосъ не получитъ въ васъ внѣш¬ 
няго вида или внѣшней формы, чтобы стать видимымъ въ васъ (ср. Рим. 
II, 20, 1 Кор. ІУ, 6; IX, 15). Христіане представляютъ собою образъ Хри¬ 
ста, какъ необращенные ко Христу—образъ Адама (1 Кор. ХУ, 49).—Измѣ¬ 
нить голосъ—т. е. заговорить по другому, другимъ тономъ, чѣмъ прежде го¬ 
ворилъ съ Галатами, потому что онъ не знаетъ, къ чему еще можно ему при¬ 
бѣгнуть въ такомъ затрудненіи. 

21—31. Здѣсь Ап. снова обращается къ Галатамъ съ доказательствомъ 
той мысли, что они, какъ христіане, совершенно свободны отъ исполненія 
закона Моисеева. Самъ законъ Моисеевъ, т. е. Пятокнижіе, написанное Мои¬ 
сеемъ, уже предуказывалъ на отмѣну закона. Именно тамъ, въ кн. Бытія, 
содержится разсказъ о поступкѣ Авраама съ его сыномъ, рожденнымъ отъ 
рабыни Агари, Измаиломъ. Такъ какъ Исаакъ былъ рожденъ по обѣтованію, 
а Измаилъ былъ рожденъ по плоти, то для блага перваго Авраамъ, по по- 
велѣнію Божію, удалилъ изъ своего дома Измаила вмѣстѣ съ его матерью. 
Ап. прилагаетъ эту исторію къ современнымъ обстоятельствамъ христіанской 
Церкви и говоритъ., что христіане—дѣти обѣтованія и не находятся въ раб¬ 
ствѣ у закона. 

21. Ап, обращается не къ извѣстному меньшинству Галатовъ, которые 
уже исполняютъ законъ, а ко всей Галатской общинѣ, въ которой онъ усма¬ 
триваетъ сочувствіе тому направленію, какого уже стали держаться нѣкото¬ 
рые ивъ галатійскихъ христіанъ (вы, желающіе быть подъ закономъ).-Раз- 
вѣ вы не слушаете закона? И Іудеи, и христіане ознакомлялись съ содер- 
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22. Ибо написано: Авраанъ 
имѣлъ двухъ сыновъ, одного отъ 
рабы, а другаго отъ свободной 
(Быт, 16, 15; 21, 3). 

23. Но который отъ рабы, тотъ 
рожденъ по плоти; а который отъ 
свободной, тотъ по обѣтованію. 

24. Въ этомъ есть вносвазаніе. 
Это два завѣта: одинъ отъ горы 

Синайской, раждающій въ рабство, 
который есть Агарь, 

25. ибо Агарь означаетъ гору 
Синай въ Аравіи и соотвѣтствуетъ 
нынѣшнему Іерусалиму, потому что 
онъ съ дѣтьми своими въ рабствѣ; 

26. а вышній Іерусалимъ сво¬ 
боденъ: онъ—матерь всѣмъ намъ. 

жаніемъ книги закона (здѣсь подъ «закономъ» разумѣется именно книга за¬ 
кона Моисеева—Торѣ) въ богослужебныхъ собраніяхъ, гдѣ книга закона чи¬ 
талась особыми чтецами (ср. Іоан. XII, 34; 2 Кор. III, 14 и сл.). 

22. Ибо—въ смыслѣ: именно. Въ книгѣ закона Моисеева имев но въ 
первой ея части—Бытіи, сказано, что Авраамъ имѣлъ (правильнѣе получилъ 
Іа](еѵ) двухъ сыновъ—Измаила отъ Агари, египтянки родомъ, служанки его 
жены (Быт. XVI, 1), и Исаака,—отъ его свободной жены, Сарры. 

23. Казалось, что оба сына Авраама должны бы занять одинаковое по¬ 
ложеніе въ домѣ отца. По не такъ было на самомъ дѣлѣ. Съ одной стороны 
общественное положеніе ихъ матерей было не равное, съ другой—Авраамъ 
иначе сталъ отцомъ Исаака, чѣмъ отцомъ Измаила. При рожденіи Измаила 
все произошло по обычнымъ порядкамъ человѣческой жизни. Между тѣмъ 
Исаакъ былъ рожденъ только въ силу даннаго Аврааму отъ Бога обѣтованія, 
когда уже не было возможности ждать плода отъ Сарры и когда самому 
Аврааму исполнилось сто лѣтъ. 

24. Въ этихъ событіяхъ Ап. Павелъ находитъ нѣчто прообразовательное по 
отношенію къ тогдашнему времени, какое переживала Церковь.—Иносказаніе. 
Греческое слово а).1.7]уор8Тѵ (отсюда и аЛ1.7іуоройіхеѵа=иносказаніе) первоначально 
означаетъ: говорить иначе, чѣмъ думать, т. е. давать своей мысли такое вы¬ 
раженіе, которое, по своему буквальному смыслу, давало бы или заключало 
въ себѣ совершенно другую мысль. Затѣмъ этотъ глаголъ значитъ; толковагь, 
объяснять извѣстное событіе или изреченіе, при предположеніи, что въ немъ 
заключена аллегорія. Всѣ древніе переводчики и толкователи понимали здѣсь 
глаголъ аитіуадзГѵ въ первомъ значеніи. Ап., ни малѣйшимъ намекомъ не 
ставя подъ вопросомъ историчность сообщаемаго въ Ветхомъ Завѣтѣ, указы¬ 
ваетъ только, чтб въ ветхозавѣтныхъ событіяхъ можетъ признаваться какъ 
предуказаніе на будущее, чтб въ нихъ есть такого, что заранѣе намѣчаетъ 
планы и пути божественнаго домостроительства о человѣческомъ спасеніи. 
Въ настоящемъ случаѣ онъ находитъ- возможнымъ видѣть въ двухъ женахъ 
Авраама предуказанія на два завѣта. Точка соприкосновенія для сравненія 
лежитъ въ томъ, что какъ Агарь и Сарра были матери двухъ потомствъ 
Авраамовыхъ, занявшихъ различныя мѣста въ исторіи, въ силу различія въ 
положеніи ихъ матерей и характера своего происхожденія, такъ и оба завѣ¬ 
та отпечатлѣваютъ каждый именно свой характеръ на народахъ, которые имъ 
обязаны своимъ происхожденіемъ. Одинъ ивъ этихъ завѣтовъ есть завѣтъ, 
заключенный при Моисеѣ на горѣ Синайской и данный народу Израильско¬ 
му. Какъ мать, этотъ завѣтъ даетъ раждающимся отъ нея дѣтямъ свою пе¬ 
чать и именно печать рабства. Поэтому-то служанка Агарь и есть прообразъ 
(типъ) этого завѣта (который есть Агарь). 

25—26. Прежде чѣмъ сказать о «другомъ» завѣтѣ, Ап. считаетъ нуж- 
ньшъ разъяснить первую часть сравненія. Но здѣсь намъ предстоитъ выборъ 
между двумя чтеніями. По одному, котораго держится русскій и славянскій 
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27. Ибо написано: возвеселись, 
неплодная, нераждающая; восклик¬ 
ни и возгласи, не мучившаяся ро¬ 

дами; потому что у оставленной 
гораздо болѣе дѣтей, нежели у имѣ¬ 
ющей мужа (Исаія 54, 1). 

текстъ, начало стиха читается такъ: «ибо Агарь означаетъ гору Синай въ 
Аравіи». По другому выраженіе «То Ауар»—«Агарь» выкидывается и оста¬ 
ется только фраза: «ибо Синай гора лежитъ именно въ Аравіи». Первое 
чтеніе не можетъ быть принято потому, что за него мало древнихъ свято¬ 
отеческихъ свидѣтельствъ: только отцы антіохійской школы имѣютъ такое 
чтеніе, на западѣ же и въ Египтѣ такое чтеніе появляется въ сравнительно 
позднее время (не ранѣе второй половины третьяго вѣка), тогда какъ пер¬ 
вое чтеніе имѣется у Оригена, въ древнѣйшихъ египетскихъ рукописяхъ, въ 
латинскихъ и готскихъ переводахъ, затѣмъ въ кодексахъ Синайскомъ, Ефре¬ 
мовомъ (Парижскомъ), у Епифанія, Амвросія и др. Наконецъ, первое чте¬ 
ніе собственно и непонятно. Агарь—женщина и, слѣд., выраженіе Тб Ауар— 
можетъ быть передано только такъ; «слово Агарь». Отсюда получается такая 
мысль: среди арабовъ (въ Аравіи) словомъ Агарь обозначается гора Синай. 
Но это толкованіе совершенно не имѣетъ подъ собой никакихъ основаній. 
Правда, есть въ арабскомъ языкѣ слово *хаджаръ»—скала, но его по ев¬ 
рейски нужно бы написать хагаръ, а не гагаръ (Агарь). Самъ Павелъ едва 
ли могъ ошибиться въ ѳтомъ случаѣ и слово Хаджаръ счесть созвучнымъ 
слову Агарь. Поэтому лучше читать здѣсь такъ: «гора Синай лежитъ въ 
Аравіи». Говоритъ объ ѳтомъ Апостолъ для того, чт^ы охарактеризовать 
мѣсто, гдѣ былъ данъ законъ. А это было нужно ему для того, чтобы пока¬ 
зать. что мѣсто это вовсе не то, какое имѣлось въ виду, какъ мѣсто успо¬ 
коенія въ обѣтованіи, данномъ Аврааму. Читатели сами, безъ сомнѣнія, уже 
знали, что обѣтованіе, данное Аврааму, говорило о наслѣдованіи земли Хана¬ 
анской и, конечно, понимали, что дарованіе закона не въ Палестинѣ, а въ 
аравійской пустынѣ вовсе не приносило съ собою исполненія обѣтованія, 
даннаго Аврааму. Нечего, слѣдовательно, стремиться къ исполненію закона, 
который данъ при такой обстановкѣ, которая вовсе не напоминала того, что 
содержалось въ обѣтованіи, данномъ Аврааму. Нужно, слѣдовательно, искать 
другого завѣта, въ которомъ бы это обѣтованіе пришло въ осуществленіе, 
а такимъ завѣтомъ является новый. Христовъ, завѣтъ, о которомъ Ап. гово¬ 
ритъ дальше.—Соотвѣтствуетъ нынѣгинему Іерусалиму. Иоѵэтрі^^еТ — т, е. 
стоитъ въ одномъ ряду (движется въ одномъ направленіи) съ нынѣшнимъ 
Іерусалимомъ, т. е. съ центромъ іудейскаго законничѳства, который состав¬ 
ляетъ противоположность будущему Іерусалиму, который сойдетъ съ неба на 
землю и въ которомъ будутъ обитать святые христіане (ср. Ап. XX, 9; XXI, 
2—22, 7; Фил. III, 20). Этотъ небесный Іерусалимъ и сейчасъ существуетъ 
на небѣ и туда устремляются за Христомъ всѣ умирающіе, искупленные Имъ, 
святые. Но въ то же время къ этому небесному городу, къ этому небесному 
жительству принадлежатъ и тѣ обитатели земли, которые имѣютъ высокое 
христіанское настроеніе. На нихъ съ неба устремляются силы, ихъ возрож¬ 
дающія и подкрѣпляющія. Въ этомъ смыслѣ онъ и названъ у Апостола 
«матерью всѣмъ намъ». Между тѣмъ земной, іудейскій, Іерусалимъ стоитъ на 
одинаковой ступени несовершенства съ горою законодательства: онъ также 
съ дѣтьми своими—Іудеями находится въ рабствѣ, отъ котораго не освобо¬ 
дилъ ихъ Моисеевъ законъ или завѣтъ (ІІІ, 21).—0«г мат^ь всѣмъ намъ. 
Итакъ, вышній Іерусалимъ также раждаетъ дѣтей, какъ и земной, и эти дѣ¬ 
ти—всѣ христіане. 

27. Высказанную въ концѣ 26-го стиха мысль Ап. подтверждаетъ ци 
татою изъ Ветхаго Завѣта (Ис. ЫУ, 1 по 70-ти). Пророкъ изображаетъ Іеру- 
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28. Мы, братія, дѣти обѣтова-Изгони рабу и сына ея, ибо сынъ 
НІЯ по Исааку. рабы не будетъ наслѣдникомъ внѣ- 

29. Но какъ тогда рожденный стѣ съ сыномъ свободной ('Быт. 
по плоти гналъ рожденнаю по ду-21, 10). 
ху, такъ и нынѣ. 31. Итакъ, братія, мы дѣти не 

30. Что же говоритъ Писаніе? рабы, но свободной. 

ГЛАВА Т. 

1. Итакъ стойте въ свободѣ, ко-не подвергайтесь опять игу раб- 
торую даровалъ намъ Христосъ, и ства. 

садимъ въ чертахъ, наиболѣе подходящихъ къ Саррѣ. Онъ является также 
неплоднымъ какъ и Сарра, оставленнымъ своимъ супругомъ, но потомъ полу¬ 
чающимъ болѣе дѣтей, чѣмъ та женщина, которая имѣла ихъ отъ мужа. 
Въ историческомъ смыслѣ это пророчество могло относиться къ возстановле¬ 
нію Іерусалима послѣ плѣна Вавилонскаго, но кромѣ того, какъ толкуетъ 
Ап., оно предсказывало о возвыщеніи истинной Церкви. Церковь или выш¬ 
ній Іерусалимъ предъ пришествіемъ Христа была неплодна, не имѣла дѣтей. 
Но по пришествіи Христа она стала гораздо болѣе многочадною, чѣмъ 
Іудейскій Іерусалимъ, хотя послѣдній не былъ еще оставленъ своимъ му¬ 
жемъ—Іеговою, Но Богъ относился къ своей супругѣ—земному Іерусалиму, 
какъ Авраамъ къ Агари, тогда какъ къ Церкви или Іерусалиму вышнему 
Онъ относится какъ къ Саррѣ Авраамъ. 

28. Христіане, какъ свободные граждане этого вышняго Іерусалима, 
соотвѣтствуютъ сыну свободной Сарры, которая потому можетъ быть названа 
матерью всѣхъ насъ, христіанъ. ч 

29—30. Но какъ сынъ Агари преслѣдовалъ, по іудейскимъ преданіямъ, 
Исаака, завидуя его привиллегированному положенію въ домѣ отца (ср. Быт. 
XXI, 9. Нѣкоторые древніе преводчики переводятъ это мѣсто такъ: «Измаилъ 
насмѣхался надъ Исаакомъ»), такъ и теперь потомки Агари, Іудеи, (потомки, 
конечно, по сходству положенія и характера), преслѣдуютъ потомковъ Сарры, 
христіанъ. Чтб же должны дѣлать теперь христіане въ Галатіи съ этими 
враждебными имъ людьми? Изгнать ихъ отъ себя, какъ Богъ въ Писаніи 
повелѣлъ Аврааму изгнать жену-рабыню вмѣстѣ съ ея сыномъ. 

31. Зтотъ стихъ составляетъ заключеніе ко всему, чтб сказано Апосто¬ 
ломъ о законѣ и вѣрѣ. Мы, христіаніе—дѣти не рабы, а свободной. Выводы, 
какіе получаются изъ этого положенія, находятся въ слѣдующей главѣ. 

V. 
Увѣщаніе къ сохраненію христіанской свободы (1—12). Нравоучительный отдѣлъ 

посланія (13— 26). 

1—12. Теперь Ап. пригдащаетъ Галатовъ пользоваться своею христі¬ 
анскою свободою; что они имѣн^тъ на нее право, это онъ доказалъ выше. 
Если же они въ своемъ тяготѣніи къ закону Моисееву дойдутъ до того, что 
станутъ обрѣзываться, то чрезъ это отдѣлятся отъ Христа и лишатся 
Его благодати. Между тѣмъ праведность пріобрѣтается только чрезъ вѣру, 
выражающуюся въ дѣлахъ. Галаты должны поэтому бояться того, какъ бы 
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2. Вотъ я Павелъ говорю вамъ: 
если вы обрѣзываетесь, не будетъ 
вамъ никакой пользы отъ Христа. 

3. Еще свидѣтельствую всякому 
человѣку обрѣзывающемуся, что 
онъ долженъ исполнить весь законъ. 

4. Вы, оправдывающіе себя за¬ 

кономъ, остались безъ Хряста, от¬ 
пали отъ благодати, 

5. а мы дуломъ ожидаемъ и 
надѣемся праведности отъ вѣры. 

6. Ибо во Христѣ Іисусѣ не 
имѣетъ силы ни обрѣзаніе, ни не¬ 
обрѣзаніе, но вѣра, дѣйствующая 
любовью. 

лжеучители не совратили идъ съ единственнаго правильнаго пути, ведущаго 
къ праведности. Въ заключеніе Ап. еще разъ говоритъ о недопустимости об¬ 
рѣзанія надъ христіанами. 

1. Итакъ христіане свободны отъ закона, какъ дѣти свободной Сарры. 
Поэтому они должны крѣпко стоять въ этой дарованной имъ Христомъ сво¬ 
бодѣ и не подчиняться закону, который снова сдѣлаетъ ихъ рабами (ср. ІУ, 9). 

2. Съ полнымъ сознаніемъ своего авторитета {вотъ я, Павелъ, говорю 
вамъ), Ап. выставляетъ на видъ читателей такое положеніе, что если они 
станутъ принимать обрѣзаніе (доселѣ, какъ видно, они еще этого не сдѣ¬ 
лали), то они лишатся той пользы, какую сейчасъ имѣютъ отъ Христа. 
Они лишатъ всякаго значенія не только всю работу Павла, какую онъ со¬ 
вершилъ въ Галатіи, но утратятъ и то, что Христосъ для нихъ сдѣлалъ и 
что обѣщалъ сдѣлать. 

3. Съ другой стороны Галаты должны взять во вниманіе и то, что при¬ 
нимая печать обрѣзанія, они чрезъ это принимаютъ на себя и обязатель¬ 
ство соблюдать весь законъ.—Еще свидѣтельствую. Ап., очевидно, говорилъ 
уже объ этомъ во время своего пребыванія въ Галатіи. Это было, вѣроятно, 
во второе пребываніе Апостола въ Галатіи, когда онъ передавалъ Галатамъ 
постановленіе Апостольскаго собора (Дѣян. ХУІ, 4). 

4. Ап., въ частности, обращается къ такимъ читателямъ, которые стре¬ 
мились найти средство для оправданія въ законѣ. Такіе люди (большин¬ 
ство читателей, конечно, держалось иного направленія), можно сказать, оста¬ 
ются безъ Христа и безъ благодати. 

5. Въ противоположность такимъ легкомысленнымъ людямъ, Ап. указы¬ 
ваетъ на себя ь на другихъ пребывающихъ въ благодати Галатовъ, а также 
и на прочихъ христіанъ. «Мы въ духѣ (своемъ), въ силу вѣры, ожидаемъ 
того, что составляетъ предметъ нашего упованія (ё).іі(;—въ смыслѣ ожидае- 
маго блага, какъ въ Рим. УШ, 24; Кол. I, 5), который состоитъ въ пра¬ 
ведности». Такъ лучше перевести этотъ стихъ. Ап., очевидно, хочетъ сказать, 
что, въ противоположность іудействующимъ, которые здѣсь, на землѣ, уже 
думали получить полное оправданіе за исполненіе закона, христіане еще 
только надѣются на это оправданіе. То оправданіе, какое ими получено 
здѣсь, они считаютъ далеко недостаточнымъ. Только на послѣднемъ судѣ имъ, 
благодаря ихъ вѣрѣ, будетъ возможно получить полное оправданіе (ср. 2 
Кор. У, 10; Рим. Х1\, 10). 

6. Само по себѣ обрѣзаніе имѣло значеніе, но это было въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, до Христа (Рим. II, 25; Ш, 1; IX, 31). Теперь же, для христіанина, 
оно безполезно, и если человѣкъ поступилъ въ Церковь обрѣзаннымъ, ему 
нечего гордиться предъ христіаниномъ необрѣзаннымъ. Также и нѳобрѣзан- 
ный не можетъ гордиться своимъ необрѣзаніемъ. Для спасенія нужна только 
вѣра, дѣйствующая чрезъ любовь. Послѣднее выраженіе Ап. прибавляетъ 
для того, чтобы показать, что и сама вѣра не послужитъ къ оправданію 
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7. Вы шли хорошо: кто остано¬ 

вилъ васъ, чтобы вы не покоря- 

лпсь истинѣ? 

8. Такое убѣжденіе не отъ При¬ 

зывающаго васъ. 

9. Малая закваска заквашиваетъ 
все тѣсто. 

10. Я увѣренъ о васъ въ Гос¬ 

подѣ, что вы не будете мыслить 
иначе; а смущающій васъ, кто бы 
онъ ни былъ, понесетъ на себѣ 

осужденіе. 

11. За что же гонятъ меня, 

братія, если я и теперь проповѣ¬ 

дую обрѣзаніе? Тогда соблазнъ кре¬ 

ста превратился бы. 

человѣка на послѣднемъ судѣ, если она въ этой жизни не обнаружп.ла себя 
въ соотвѣтствующихъ добрыхъ дѣлахъ (ср. Рим. ІТ, 7.). 

7—9. Увѣщанія Апостола понятны. Нужно только нѣсколько исправить 
русскій переводъ. второй половины 7-го стиха, который не соотвѣтствуетъ 
греческому тексту. Именно послѣ словъ «остановилъ васъ» нужно поставить 
знакъ вопроса, н такішъ образомъ получится отрывочнее предложеніе: «кто 
останови.гъ васъ (на вашемъ добромъ пути)?» Затѣмъ слѣдующее предложе¬ 
ніе—тоже отрывочное: «истинѣ (т. е. Евангелію) не покоряться?» Агі. выра¬ 
жаетъ удивленіе, какъ .это возможно не покоряться тому, чтб Галаты приз¬ 
нали за истину. Цаѵъ, на основаніи древнихъ западныхъ кодексовъ, считаетъ 
возможнымъ прибавить къ этому выраженію слова: «никого не слушайтесь, 
т. е. никого не слушайте относпте.тьно того, чтобы не покоряться истинѣ».— 
Такое убѣжденіе... т. е. проявляемое вами послушаніе рѣчамъ іудействую- 
щихъ происходитъ вовсе не отъ Бога, Который васъ призываетъ. Призыва¬ 
ніе Боюмъ вѣрующихъ, которое Галаты услышали уже во время первой про¬ 
повѣди Евангелія (Гал. I,- 6; V, 13), по представленію Апостола, продол¬ 
жается и въ настоящее время (ср. 1 Сол. V, 24; Гнм. ТХ, П) и будетъ 
продолжаться чрезъ проповѣдниковъ Евангелія (•/:х1')'іѵхос—наст, время). 

9. Галаты, очевидно, склонны были уменьшать опасность, которая д.ля 
нихъ грозила, со стороны іудействуюшихъ. «Что же тутъ опаснаго?—говорили 
они.—Вѣдь лжеучителей такъ немного среди насъ». Ап. противъ этого указы¬ 
ваетъ на то, что н закваски немного кладется въ тѣсто, однако же эта за¬ 
кваска поднимаетъ все тѣсто. Такъ и небольшое число лжеучителей можетъ 
принести немало вреда Галатской церкви. 

10. Впрочемъ Павелъ питаетъ увѣренность, которую укрѣпляетъ въ немъ 
Богъ (въ Господ»,), что Галаты не станутъ мыслить иначе, чѣмъ какъ нау¬ 
чилъ ихъ Апостолъ. А такъ какъ они все же, очевидно, довольно снисходи¬ 
тельно относились къ іудействующимъ, то Ап. считаетъ нужнымъ сказать, что 
эти лжеучители, безъ исключенія и безъ различія (кто бы онъ ни былъ), если 
они будутъ смущать Галатовъ, понесутъ наказаніе отъ Бога (ср. 2 Петр. II, 
3; Гнм. III, 8). 

11. Особенно возбуждаетъ въ душѣ Апостола гнѣвъ то обстоятельство, 
что іудействующіе искажаютъ историческіе факты, и именно смыслъ поступ¬ 
ковъ Апостола Павла. Сами они, конечно, проповѣдуютъ обрѣзаніе, безъ 
котораго будто бы христіане изъ язычниковъ не могутъ достигнуть оправ¬ 
данія и обѣтованнаго Аврааму наслѣдія. Но кромѣ того они еще говорятъ, 
что и самъ Ап. Павелъ по временамъ проповѣдывалъ тоже (Вмѣсто: за что 
же гонятъ меня, братія... .лучше, согласно съ разстановкою словъ въ греч. 
текстѣ перевести: «Но я, о, братія... если я еще проповѣдую обртаніе, то 
почему же меня гонятъ? Такъ устраняется (или долокенъ бы устраниться) 
соблазнъ креста Христова). Лжеучители, какъ видно, взводили на Павла 
обвиненіе въ томъ, что онъ въ своемъ стремленіи быть снисходительнымъ къ 
привычкамъ тѣхъ лицъ, среди которыхъ ему приходилось дѣйствовать, позво- 

15 ТОЛКОВАЯ БИВЛІЯ. 
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12. О, если бы удалены были 
возмущающіе васъ! 

13. Къ свободѣ призваны вы, 
братія, только бы свобода ваша не 
была поводомъ къ уюжденію плоти: 
но любовью служите другъ другу. 

14. ибо весь законъ въ одномъ 
словѣ заключается: люби ближня¬ 
го твоего, какъ самого себя (Лев; 
19, 18). 

15. Если же другъ друга угры¬ 

заете и съѣдаете, берегитесь, что¬ 
бы вы пе были истреблены другъ 
другомъ. 

16. Я говорю: поступайте по 
духу, и вы не будете исполнять 
вожделѣній плоти, 

17. Ибо плоть желаетъ против¬ 
наго духу, а духъ—противнаго 
плоти: они .другъ другу противят¬ 
ся, такъ-что вы не то дѣлаете, 
чт5 хотѣли бы. 

лялъ себѣ совершать обрѣзаніе и надъ христіанами. Они выводили такое 
заключеніе изъ того, что Павелъ обрѣзалъ Тимоѳея (Дѣян. XVI, 3) и не 
считалъ обрѣзаніе несогласнымъ съ состояніемъ христіанина (1 Кор. ѴІІ, 
18), а также не протестовалъ противъ обрѣзанія дѣтей іудейскихъ христі¬ 
анъ, которые жили среди христіанъ ивъ язычниковъ (Дѣян. XXI, 21—24). 
Но если бы такъ было на самомъ дѣлѣ, то на него перестали бы нападать 
изъ за его проповѣди о крестѣ, т. е. о необходимости крестной смерти Мес¬ 
сіи, которая для Іудеевъ представлялась въ высшей степени соблазнитель¬ 
ной (ср. 1 Кор. I, 23). Однако Іудеи, а также, по своему, и іудействую- 
щіе, продолжаютъ его преслѣдовать и всячески мѣшаютъ успѣху его пропо¬ 
вѣди. Не ясно ли отсюда, что они говорятъ неправду, когда утверждаютъ, 
будто бы и самъ Ап. не прочь признать необходимость столь дорогого для 
нихъ обрѣзанія? 

12. Правильнѣе: «о, если бы уже прямо кастрировали себя смущающіе 
васъ»1 (глаголъ атхо-хгіѵ по русски переведенъ неточно: удалены: онъ оз¬ 
начаетъ именно кастрированіе ср. Втор. ХХШ, 2; Іустинъ апол. I, 27). Такъ 
какъ іудействующіе слишкомъ большую важность придаютъ отнятію крайней 
плоти—дѣлу чисто внѣшнему,—то пусть ужъ лучше они, подобно жрецамъ 
Цибѳлы, совсѣмъ отсѣкутъ свои мужскіе Органы: тогда они для христіанъ 
покажутъ себя во всемъ своемъ заблужденіи и не будутъ опасны какъ лже¬ 
учители—ихъ поймутъ христіане вполнѣ... 

13—26. Въ нравоучительномъ отдѣлѣ своего посланія Ап. прежде всего 
зоветъ Галатовъ къ исполненію великой заповѣди о любви къ ближнему. 
Затѣмъ онъ внушаетъ имъ, что истинная христіанская свобода, къ которой 
онъ ихъ призывалъ, вовсе не есть какая то разнузданность страстей. На¬ 
противъ, человѣкъ свободный ведетъ упорную борьбу съ страстями. При этомъ 
Ап. перечисляетъ самыя страсти или дѣла плоти и противопоставляетъ имъ 
плоды духовной жизни, которую и призываетъ вести читателей. 

13—15. Только бы свобода ваша не была поводомъ—по греч. а'.рор[лт,, 
т. е. точкою опоры (ср. Рим. ѴІІ, 11).—Но любовью елузюите другъ другу. 
Только тогда свобода не приведетъ къ угожденію плоти, когда христіане 
будутъ стараться дѣлать хорошее другъ другу, руководясь истинной христі¬ 
анской любовью.—Ибо весь законъ... Хотя заповѣдь о любви попала на одинъ 
уровень съ другими Заповѣдями, но на самомъ дѣлѣ она имѣетъ исключи¬ 
тельную важность, потому что, выполняя ее, мы вмѣстѣ съ тѣмъ исполня¬ 
емъ и всѣ заповѣди закона (ср. Рим. ХШ, 8 и 10).—Другъ друга угрызаете... 
Ап., очевидно, зналъ, что между Галатами партійность дошла до степени 
взаимной ненависти. 

16—17. Для того чтобы въ Галатахъ ожила любовь, Ап. совѣтуетъ имъ 
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18. Если же вы духомъ води¬ 
тесь, то вы не подъ закономъ. 

19. Дѣла плоти извѣстны; они 
суть: прелюбодѣяніе, блудъ, нечи¬ 
стота, непотребство, 

20. идолослуженіе, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнѣвъ, рас¬ 
при, разногласія, (соблазны,) ереси, 

21. ненависть, убійства, пьян¬ 
ство, безчйнство и тому подобное; 
предваряю васъ, какъ и прежде 
предварялъ, что поступающіе такъ 
Царствія Божія не наслѣдуютъ. 

22. Плодъ же духа: любовь, ра¬ 
дость, миръ, долготерпѣніе, бла¬ 
гость, милосердіе, вѣра, 

23. кротость, воздержаніе. На 
таковыхъ нѣтъ закона. 

24. Но тѣ, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и по¬ 
хотями. 

25. Если мы живемъ духомъ, 
то по духу и поступать должны. 

26. Не будемъ тщеславиться, 
другъ друга раздражать, другъ дру¬ 
гу завидовать. 

ходить по духу, т. е. отдаться руководству высшей стороны человѣческаго 
существа; тогда они не будутъ совершать похоти плоти, т. е. будутъ имѣть 
силу ихъ всячески ограничивать, потому совсѣмъ подавить ихъ человѣкъ, 
конечно, не можетъ.—Ибо плоть желаетъ противнаго духу... см. поел, къ 
Рим. гл. УП ст. 15, 19 и сл. 

18. Христіанинъ, проникнутый любовью, руководствующійся въ своей 
дѣятельности указаніями духа, а не плоти, не нуждается въ указаніяхъ внѣ¬ 
шнихъ предписаній закона: онъ уже его исполняетъ во всей его полнотѣ, 
даже какъ бы не зная его. «Кто не гнѣвается, тому нечего слушать: неубій» 
(Златоустъ). 

19—21. Противъ чего говоритъ Ап.—объ этомъ нечего долго размыш- 
.тяті. Всякому христіанину самому легко рѣшить, какія это дѣла плоти, про¬ 
тивъ коихъ говоритъ Апостолъ (’^ѵ/^'Л оі із-іѵ). Первые четыре грѣха суть 
въ тѣсномъ смыслѣ слова грѣхи плоти, т. е. относятся къ нечистой половой 
жизни. Затѣмъ два грѣха стоятъ рядомъ: идолослуженіе и пользованіе вол¬ 
шебными средствами (ср. Апок. XXI, 8; Втор. ХѴШ, 10). Пять слѣдующихъ 
словъ обозначаютъ дурныя настроенія и неправильное отношеніе къ ближ¬ 
нимъ. Гдѣ такое настроеніе укрѣпляется, тамъ—разногласія (Зі/озтазіоо ср. 
Рим. ХУІ, 17 и 1 Кор. XI, 18) и появляются борющіяся между собою пар¬ 
тіи (аірзае'.; —ср. СТ. 15). При этомъ еще Ап. упоминаетъ о ненависти, убій¬ 
ствѣ, пьянствѣ и безчинствѣ, какъ наиболѣе ему противныхъ явленіяхъ 
жизни.—Предварялъ—т. е. говорилъ какъ о будущемъ, чтб вамъ еще только 
угрожаетъ, если вы будете дѣлать такія дѣла.—Царствія Божія—см. 1 Кор. 
VI, 9 и сл.; Рим. УІ, 17; 1 Сол. ІУ, 1 и сл. 

22—23. Противоположныя дѣламъ плоти добродѣтели Ап. разсматри¬ 
ваетъ какъ единый плодъ духа, несмотря на ихъ кажущуюся разнородность. 
Подъ духомъ можно разумѣть здѣсь духъ человѣческій, но въ тоже время 
проникнутый Духомъ Божіимъ.—Вѣра—здѣсь въ смыслѣ довѣрчивости въ 
отношеніи другъ къ другу.—На таковыхъ—т. е. для такихъ людей нѣтъ 
закона. И законъ Моисеевъ не осудитъ такихъ людей, которые обладаютъ 
всѣми добродѣтелями и развѣ только въ незначительныхъ случаяхъ не с.тѣ- 
дуютъ постановленіямъ, существующимъ въ извѣстное время и въ ограни¬ 
ченномъ пространствѣ (ср. Рим. УШ, 31—34). Вѣдь въ любви, которою они 
живутъ, исполняется все существенное содержаніе закона. 

24. Къ счастью, Христіане (которые Христовы) не могутъ увлекаться 
дѣлами плоти. Опи ее распяли со всѣми ея страстгми и похотями, когда, въ 
крещеніи, умерли со Христомъ. 
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ГЛАВА ТІ. 

1. Братія! если и впадетъ человѣкъ 
въ какое согрѣшеніе, вы духовные 
исправляйте тавоваго въ духѣ кро¬ 
тости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушеннымъ. 

2. Носите бремена другъ друга, 
и такимъ образомъ исполните за¬ 
конъ Христовъ. 

25—26. Къ такимъ совершеннымъ христіанамъ должны принадлежать 
и Галаты, которые въ настоящемъ своемъ состояніи еще далеки отъ совер¬ 
шенства. Вѣдь они тоже умерли со Христомъ для дѣлъ плоти и начали 
жизнь духа. И эту жизнь они должны проявлять въ надлежащихъ поступ¬ 
кахъ.—Поступать должны. Здѣсь стоитъ глаголъ с-^оіуот—идпт рядомъ, 
вмѣстѣ, въ противоположность тому хожденію, которое обозначается глаго¬ 
ломъ тгергеатеТѵ (ст. 16), который можетъ означать и хожденіе въ одиночку. 
Если это принять во вниманіе, то можно сказать, что послѣдующія увѣща¬ 
нія имѣютъ въ виду не личное духовное состояніе отдѣльнаго христіанина, а 
взаимныя отношенія христіанъ и церковно-общественную жизнь.—Къ стиху 
26-му удобно можно отнести первое выраженіе стиха 1-го слѣдующей ѴІ-й 
главы: ^братья». Тамъ есть свое обращеніе: «вы, духовные», а здѣсь это 
слово «братья» какъ нельзя лучше оттѣняетъ призывъ Апостола къ воз¬ 
держанію отъ всякаго тщеславія, которое совершенно разстрапваетъ пра¬ 
вильныя, братскія, отношенія между христіанами. «Оставьте тщеславіе и 
взаимное раздраженіе и зависть, ш, братья»—гакъ можно передать смыс.тъ 
26-го стиха. 

У1. 

О р.івлпчныхъ особенныхъ обнаруженіяхъ христіанской люГіви (1—10). Заключеніе къ 
посланію (І1 —18). 

1—10. При обращеніи грѣшника на истинный путь нужно дѣйствовать 
въ духѣ кротости. Слѣдуетъ также заботиться о своихъ ближнихъ въ ихъ 
нуждахъ и неудачахъ, снисходя къ ихъ недостаткамъ, въ виду того, что каж¬ 
дый изъ насъ также имѣетъ свои грѣхи. Нравоучительный отдѣ.іъ заканчи¬ 
вается новымъ призывомъ къ дѣланію добра людямъ. 

1. Впадетъ—нечаянно, неожиданно для самаго себя, по увлеченію со 
стороны (тгроХцзб^—точнѣе; «будетъ захваченъ»).—Духовные—о\ ггѵгурзтіхоі, 
т. е. такіе христіане, въ которыхъ Духъ Св. наиболѣе проявилъ Свою силу, 
въ которыхъ Онъ сталъ руководящимъ началомъ жизни, тогда какъ въ массѣ 
христіанъ по прежнему еще сильно вліяніе плоти (ср. 1 Кор. Ш. 1—3). 
Это тѣ люди, которыхъ Ап. называетъ совершенными (1 Кор. II, 6; Фил. Ш, 
15), сильными (Рим. XV, 1).—Чтобы не быть искушеннымъ, т. е. чтобы 
не впасть въ грѣхъ. Проступокъ брата для «духовнаго» человѣка до.іженъ, 
слѣдов., служить предостереженіемъ, напоминать ему о его собственной 
слабости, а это воспоминаніе заставитъ его мягче относиться къ согрѣ¬ 
шившему... 

2. Не только грѣхъ брага, но и всякая тяжесть {бремена), какая чув¬ 
ствуется нашими братьями, должна п нами чувствоваться какъ бы угнетаю¬ 
щая насъ самихъ. Поэтому мы должны помогать брату нести его тяжесть, 
подъ которою нужно разумѣть все, что удручаетъ человѣка, съ чѣмъ онъ не 
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3. Ибо кто почитаетъ себя чѣмъ- 
нибудь, будучи ничто, тотъ оболь¬ 
щаетъ самъ себя. 

4. Каждый да испытываетъ свое 
дѣло, и тогда будетъ имѣть похвалу 
только въ себѣ, а не въ другомъ. 

5. ибо каждый понесетъ свое 
бремя. 

6. Наставляемый словомъ, дѣ¬ 
лись всякимъ добромъ съ наста¬ 
вляющимъ. 

можетъ самъ справиться,—и духовныя, и матеріальныя его невзгоды. Къ 
такому широкому пониманію слова ^бремена» побуждаетъ и заключеніе 
стиха: «такимъ образомъ исполните законъ Христовъ» или заповѣдь Христа 
о любви, въ которой собственно и состоитъ существо закона Христова (Матѳ. 
XXII, 37 и сл.; Іоан. ХШ, 34). Исполненіе закона Христова Ап. и теперь 
уже видитъ со стороны Галатовъ, но это исполненіе еще несовершенное. Оно 
будетъ совершеннымъ только современенъ (аѵатгХ-гіріиззтз—отъ аѵатг),7)ройѵ= 

исполнять въ совершенномъ видѣ, къ противоположность къ :гХу)ройѵ=просто 
исполнять, у Галатовъ еще, слѣд., нельзя констатировать аѵатгХгірооѵ, а только 
-лгіросѵ). Это совершенное исполненіе закона Христова возможно только 
тогда, когда Галаты будутъ всегда помогать братьямъ носить ихъ бремена. 

3. Ап. призвалъ Христіанъ носить бремена другъ друга. Послѣдними 
словами онъ далъ понять, что у каждаго есть бремена, тягости, сознаніе 
своихъ недостатковъ и самые эти недостатки. Но есть люди, которые слиш¬ 
комъ о себѣ думаютъ (на это указываетъ выраженіе «почитать себя чѣмъ 
чибудь» ср. 1 Кор. Ш, І8; X, 12; ХІУ, 37 и особенно ѴШ, 2). Подобный 
человѣкъ, поелику онъ на самомъ дѣлѣ—ничто, только обманываетъ самъ 
себя, совсѣмъ себя запутываетъ въ мысляхъ (здреѵатгота), и онъ уже не въ 
состояніи правильно отнестись къ удрученному брату, послужить ему. 

4. Вмѣсто того, чтобы услаждаться своими мнимыми достоинствами, хри¬ 
стіанинъ долженъ скорѣе ьзслѣдовать свое поведеніе {свое дѣло или дѣланіе).— 
Тогда будетъ имѣть похвалу... Переводъ неточный. Точнѣе; «тогда будетъ 
имѣть поводъ хвалиться только въ отношеніи самого себя, а не въ отноше¬ 
ніи другого». Мысль у Ап. такая. Мы часто хвалимъ себя только потому, 
что видимъ непохвальные поступки другихъ. Между тѣмъ оцѣнивать себя съ 
такой точки зрѣнія—неправильно. Нужно испытать салкпо себя, узнать всѣ 
свои силы и способности и подумать, воспользовались ли мы этими способно¬ 
стями какъ должно. Тогда и окажется, что намъ и хвалиться-то нечѣиъ, 
что мы скорѣе должны просить у Бога прощенія въ томъ, что пренебрегли 
Его дарами. 

5. .Здѣсь основаніе или побуждяіе къ самоиспытанію. Нужно обращать 
серьезное вниманіе на свое поведеніе, потому что результаты своего земного 
дѣланія каждый изъ насъ понесетъ въ другую жизнь, предъ престолъ Вѣч¬ 
наго Судіи (ср. Ап. ХІУ, 13; 2 Кор. У, 10; Матѳ. У, 25 и сл.). Приэтомъ 
Ап. для обозначенія понятія «бремени» беретъ уже не то слово, какое онъ 
употребилъ во 2-мъ стихѣ. Тамъ стоитъ с.іово ха ,3артг), которое означаетъ 
всякую тяготу, откуда бы она ни приходила и какъ бы долго ее ни прихо¬ 
дилось нести. Здѣсь же поставлено слово аорхіоѵ, которое означаетъ тяжесть, 
какую на себя кто либо нагружаетъ или позволяетъ на себя возложить, 
чтобы нести ее къ опредѣленной цѣли. Дѣйствія, какія совершены самимъ 
человѣкомъ здѣсь, въ земной жазни; есть такая тяжесть, которую онъ уже 
самъ, а не другіе долженъ нести въ теченіи жизни и за ея предѣлами (напр. 
за развратную жизнь че.товѣкъ часто платится болѣзнью, которую съ нимъ 
уже никто ра.здѣ.гить не можетъ)... 

6. Уже въ то время были среди христіанъ особые учители вѣры для 
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7. Не обманывайтесь: Богъ по¬ 
ругаемъ не бываетъ. Что посѣетъ 
человѣкъ, то и пожнетъ: 

8. сѣющій въ плоть свою отъ 
плоти пожнетъ тлѣніе; а сѣющій 
въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь 
вѣчную. 

9. Дѣлая добро, да не унываемъ: 
ибо въ свое время пожнемъ, если 
не ослабѣемъ. 

10. Итакъ, доколѣ есть время, 
будемъ дѣлать добро всѣмъ, а наи¬ 
паче своимъ по вѣрѣ. 

11. Видите, какъ много напи¬ 
салъ я вамъ своею рукою. 

людей мало въ ней освѣдомленныхъ (ср. Дѣян. ХШ, 1; 1 Кор. XII, 28; 
Еф. IV, 11). Тотъ, кто получаетъ наставленіе въ словѣ, обязанъ вознаграж¬ 
дать учителя всѣмъ благимъ (всякимъ добромъ), т. е. земными дарами, мате¬ 
ріальными благами (ср. 1 Кор. IX, И; Рим. XV, 27. Ученіе 12-ти Апосто- 
.товъ XIII, 2; XV, 1 и с л.). 

7. Противъ этого положенія Апостола іудействующіе, повидимому, не¬ 
мало возставали и вооружали Галатовъ, позволяя себѣ насмѣхаться ([і.оххт,р'Сг- 
а&аі—по русски неточно; «поругаться»—въ выраженіи: «Богъ поругаемъ не 
бываетъ»). Вмѣсто того, чтобы говорить о себѣ, Ап. говоритъ о Богѣ, что 
надъ Нимъ нельзя насмѣхаться, какъ это дѣлали іудействующіе, насмѣхав¬ 
шіеся собственно надъ Павломъ. Такимъ образомъ Ап. хочетъ сказать, что 
порядокъ, существующій въ Церкви, есть воля Самого Бога. Богъ также 
печется о томъ, чтобы человѣкъ всегда пожиналъ то, чтб посѣетъ; здѣсь, на 
землѣ, отъ извѣстнаго сѣмени получается такое же сѣмя. 

8. Теперь Ап. говоритъ не о томъ, что сѣется, а о почвѣ, въ которую 
бросаются сѣмена. Отъ различія почвы зависитъ и различіе получаемой 
жатвы. Кто бросаетъ сѣмена въ плоть, т. е. заботится о плоти, тотъ отъ этой 
почвы получитъ только тлѣніе. Напротивъ, кто сѣетъ въ духъ, на почвѣ духаі, 
тотъ получитъ отъ духа вѣчную жизнь, такъ что общее правило, приведен¬ 
ное въ концѣ 7-го стиха, здѣсь оказывается также приложимымъ. Ап. хочетъ 
этимъ сказать, что кто употребляетъ свое имѣніе только для улучшенія соб¬ 
ственнаго благосостоянія (Рим. XIII, 14), кто равнодушно проходитъ мимо 
нуждающихся братьевъ, тотъ не получитъ ничего, кромѣ того чтб можетъ 
дать та почва, на которую онъ употребляетъ свое достояніе, т. е. ничего 
кромѣ тлѣнія (ср. Колос. II, 22; 2 Петр. I, 4; II, 12, 19). Тотъ же, кто, на¬ 
противъ, свое земное стяжаніе употребляетъ на благо общества, и именно на 
благо духовное, тотъ,—конечно, не отъ денегъ, а отъ Духа, на служеніе ко¬ 
торому онъ отдалъ себя,—получитъ вѣчную жизнь (ср. Матѳ. VI, 19—24; 
XIX, 21). 

9. Да не унываемъ—точнѣе: «не станемъ оставлять его». Человѣку 
иногда приходится уставать подъ бременемъ принятаго имъ на себя долга 
дѣланія добра ближнимъ. Но онъ долженъ скорѣе стряхнуть съ себя чувство 
такой усталости. 

10. Христіанинъ долженъ благотворить всѣмъ людямъ, но все таки прежде 
всего тѣмъ, кто родственъ ему по вѣрѣ. 

11—18. Въ заключеніе посланія Ап. еще разъ произноситъ горькую 
жалобу на своихъ противниковъ—іудействующихъ,—и потомъ объявляетъ, что 
для него лично крестъ Христовъ—есть единственная гордость его жизни. 

11. Апостолу хотѣлось, чтобы Галаты какъ можно яснѣе представляли 
себѣ его лицо (ср. IV, 20 и V, 2). Поэтому онъ, въ противность своему обык¬ 
новенію—пользоваться при написаніи посланій услугами писцовъ, которымъ 
онъ диктовалъ посланія, теперь взялся за перо самъ и написалъ довольно 
большое посланіе и притомъ очень большими буквами (какъ- много—точнѣе: 
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12. Желающіе хвалиться по пло¬ 
ти принуждаютъ васъ обрѣзывать¬ 
ся только для того, чтобы не быть 
гонимыми за крестъ Христовъ, 

13. ибо и сами обрѣзывающіеся 
не соблюдаютъ закона, но хотятъ, 
чтобы вы обрѣзывались, дабы по¬ 
хвалиться въ вашей плоти; 

14. а я не желаю хвалиться. 

развѣ только крестомъ Господа на¬ 
шего Іисуса Христа, Которымъ для 
меня міръ распятъ, и я для міра. 

15. Ибо во Христѣ Іисусѣ ни¬ 
чего не значитъ ни обрѣзаніе, ни 
необрѣзаніе, а новая тварь. 

16. Тѣмъ, которые поступаютъ 
по сему прави.іу, миръ имъ и ми¬ 
лость, и Израилю Божію. 

«какими большими письменами» ура(і,аазіѵ). Почему онъ писалъ «боль- 
щими письменами»—неизвѣстно. Можетъ быть, онъ плохо видѣлъ и у него 
бо.іѣли глаза і), такъ что онъ не могъ писать мелко, а можетъ быть и для 
того, чтобы придать особую важность этому посланію. 

12—13 Павелъ не можетъ забыть, что въ то время какъ онъ нахо¬ 
дится вдали отъ Галатовъ, ихъ соблазняютъ іудействующіе; чтобы предосте¬ 
речь читателей отъ нихъ, онъ говоритъ здѣсь, что эти лжеучители, которые 
все свое достоинство основываютъ на своихъ плотскихъ іудейскихъ преиму¬ 
ществахъ (Рим. II, 28; Еф. II, 11; Фил. III, 3 и сл.),—которыя не имѣютъ 
значенія для нравственной и религіозной жизни, сфера которой есть духъ,—• 
принуждаютъ Галатовъ обрѣзываться, въ тѣхъ видахъ, чтобы освободиться 
отъ преслѣдованій невѣрующихъ Іудеевъ, для которыхъ крестъ Христовъ 
являлся соблазномъ (V, 11; 1 Кор. I, 23). Самый законъ, его внутреннее 
содержаніе для такихъ людей значенія не имѣетъ: они и не соблюдаютъ его 
многочисленныхъ предписаній.—Обріъзываюіцгеся. Почему Ап. уиотреб,тяетъ 
объ іудаистахъ настоящее время? Вѣдь они были уже обрѣзаны давно 
(ср. У, 12)? Онъ хочетъ этимъ сказать, что обрѣзаніе составляло для нихъ 
нѣчто въ родѣ догмата, кот орый они постоянно проповѣдывали: это были люйм 
обрѣзанія (И, 12).—Похвалиться въ вагией плоти, т. е. обрѣзавъ васъ, они 
будутъ ссылаться на это, какъ на доказательство своей преданности закону 
Моисееву. А это могло имъ пригодиться, когда бы невѣрующіе Іудеи стали 
ихъ упрекать въ томъ, что они вѣруютъ во Христа. Эти люди, такъ сказать, 
хотѣли застраховать себя отъ преслѣдованій за вѣру во Христа, взявъ па¬ 
тентъ на «благонадежность». 

14—15. Ап. не принадлежитъ къ разряду такихъ, ищущихъ распо.ложе- 
нія міра, людей.—А я не желаю—точнѣе: «да не будетъ со мною того, что¬ 
бы»... Тогда какъ тѣ ищутъ себѣ славы, стараясь на ббльшее число языч¬ 
никовъ наложить печать іудейства. Апостолъ единственнымъ предметомъ 
своей гордости считаетъ крестъ Христовъ, который въ то же время есть 
и его крестъ: онъ самъ пережилъ и перечувствовалъ то, что пережилъ и 
перестрадалъ Христосъ на крестѣ (II, 19). И какъ для Христа Его отно¬ 
шеніе къ узкимъ границамъ іудейской національности прекратилось со смер¬ 
тью на крестѣ, такъ и для Павла, который участвуетъ въ этой смерти. 
Чр езъ распятаго Іисуса міръ для Павла и Павелъ для міра—умеръ. Что Ап. 
дѣйствительно умеръ для міра—это совершенно вѣрно, потому что теперь, въ 
настоящее время, уже не имѣетъ значенія ни обрѣзаніе', ни необрѣзаніе: 
существуютъ только новыя творенія, созданныя во Христѣ для новой, вѣчной, 
жизни (ср. 2 Кор. V, 17). 

16. Кто держится одинаковаго съ Апостоломъ образа мыслей, тѣмъ онъ 

Э Намекі. на это нѣкоторые толкователи находятъ къ поел, къ Гал. І'Ѵ', 15. 
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17. Впрочемъ, никто не отяго¬ 
щай мена, ибо я ношу язвы Гос¬ 
пода Іисуса на тѣлѣ моемъ. 

18. Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа со духомъ вашимъ, 
братія. Аминь. 

посылаетъ свое Плагословеніе.—И Израилю Божію, т. е. истинному Израилю, 
который, дѣйствительно, можетъ назваться народомъ Божіимъ. Подъ этимъ 
Израилемъ всего естественнѣе разумѣть христіанъ изъ Іудеевъ, въ которыхъ 
продолжаетъ свою жизнь Израиль какъ народъ Божій (Рим. XI, 1—8; IX, 
27—29; Фил. Ш, 3 ср. толк. Ефрема Сирина, Амвросіаста, которые именно 
такъ понимали это выраженіе). 

17. Впрочемъ—правильнѣе: «отъ остадьнаго» Израиля (х^О Хоі.тсой) никто 
не долженъ мнѣ приготовлять труды и обремененіе». Ап. не хочетъ, чтобы 
остальные, отшатнувшіеся отъ Бога, израильтяне вмѣшивались въ его дѣда 
и ставили ему преграды на его пути.—Язвы Господа Іисуса—по Тишендорфу 
и др. новымъ изданіямъ: «язвы Іисуса». Подъ «з.звами» (ха зхі-,'р.аха) нужно 
разумѣть собственно знаки на тѣлѣ, сдѣланные какимъ нибудь рѣжущимъ 
инструментомъ иди каленымъ желѣзомъ. По древнему общему мнѣнію толко¬ 
вателей, Ап. называетъ такъ оставщіеся на его тѣлѣ рубцы отъ причинен¬ 
ныхъ ему, во время гоненій на него со стороны Іудеевъ, ранъ (2 Кор. XI, 
24, 25). Онъ называетъ ихъ язвами «Іисуса», потому что представляетъ 
себѣ Христа какъ Богочеловѣка Іисуса, подвергающагося бичеванію и уда¬ 
рамъ воиновъ на судѣ у Пилата (Матѳ. XXVII, 26, 30; Іоан. XIX, 1. 3) и 
потому что разсматриваетъ свои собственныя страданія какъ участіе въ 
страданіяхъ—Іисуса (Фил. Ш, 10; Кол. I, 24)... «Если бы кто увидѣлъ ок¬ 
ровавленнаго и покрытаго безчисленными ранами воина, вышедщаго изъ 
строя, ста.лъ ди бы обвинять его въ трусости и предательствѣ, когда этотъ на 
самомъ тѣлѣ своемъ носитъ доказательства своего мужества? Такъ же, гово¬ 
ритъ, должно судить и обо мнѣ... Мои раны представляютъ доказательство 
сильнѣе словъ и общирнѣе этого посланія» (Златоустъ). 

18. Ап. въ посланіи сказалъ немало непріятнаго для читателей. Какъ 
бы покрывая любовью своею всѣ ихъ проступки и желая показать, что онъ 
не гнѣвается на нихъ, онъ шлетъ имъ привѣтствіе такое же, какое обычно 
прибавляетъ въ своихъ посланіяхъ и называетъ ихъ «братьями*. 



Посланіе къ ЕФѳеянамъ. 

Ефесъ н основаніе церкви въ Ефесѣ. 

Ефесг, лежавшій на рѣкѣ Каистро, при впаденіи ея въ Ика- 

рійское море (часть моря Эгейскаго), былъ главнымъ городомъ Асій- 

ской провинціи (называвшейся иногда просто Асія). Городская крѣ¬ 

пость возвышалась на скалѣ. Гавань находилась при устьѣ Каистро. 

Въ силу своего счастливаго положенія, Ефесъ сдѣлался важнѣйшимъ 

торговымъ городомъ провинціи Асіи, но въ нравственномъ отношеніи 

населеніе его стояло на очень невысокой ступени. Между велико¬ 

лѣпными зданіями города всего извѣстнѣе былъ храмъ Діапы или 

Артемиды. Въ Ефесѣ жило немало и Іудеевъ. Послѣ основанія въ 

Ефесѣ церкви, этотъ городъ долгое время служилъ средоточнымъ 

пунктомъ христіанства въ Малой Азіи. Послѣ Ап. Павла, здѣсь жилъ 

Ап. Іоаннъ Богословъ, а потомъ здѣсь нѣсколько разъ собирались 

соборы. Разрушенъ Ефесъ былъ, вѣроятно, Тамерланомъ въ 1402'МЪ 

году. Въ настоящее время на мѣстѣ этого славнаго города лежатъ 

одни развалины п изрѣдка только останавливаются здѣсь номады- 

пастухи. 

Первыя сѣмена христіанства были заброшены въ Ефесъ учени¬ 

ками Іоанна Крестителя, которые хотя имѣли далеко недостаточныя 

познанія въ христіанской вѣрѣ, однако все же вѣровали въ Іисуса 

какъ въ Мессію. Потомъ на короткое время, во время своего вто¬ 

рого апостольскаго путешествія, заходилъ въ Ефесъ Ап. Павелъ и 

бесѣдовалъ здѣсь съ Іудеями о вѣрѣ, оставивъ послѣ себя дальнѣй¬ 

шее распространеніе Евангелія въ Ефесѣ на обязанности своихъ дру¬ 

зей Акилы и ІІрискиллы, къ которымъ потомъ на помощь пришелъ 

александрійскій Іудей Аполлосъ, который самъ въ полной мѣрѣ былъ 
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наставленъ въ истинахъ вѣры только здѣсь Акилою и Прискиллою. 

Прочное устройство Ефесской церкви дано было только въ третье 

путешествіе Ап. Павла. Въ это путешествіе Ап. пробылъ въ Ефесѣ 

около трехъ лѣтъ и собралъ въ одну общину церковную немало 

Іудеевъ и язычниковъ, совершилъ много чудесъ надъ душевно и тѣ¬ 

лесно больными, положилъ конецъ закравшемуся было и въ среду 

Іудеевъ волшебству и счастливо избѣжалъ отъ опасности, угрожав¬ 

шей ему во время народнаго возстанія, которое поднялъ противъ 

него мастеръ золотыхъ издѣлій Димитрій. Отсюда Ап. простиралъ 

свое благотворное вліяніе на всю Малую Азію. При своемъ удаленіи 

изъ Ефеса Ап. поставилъ епископомъ Ефесской церкви своего уче¬ 

ника Тимоѳея. 

Мѣсто и время написанія посланія. 

Посланіе къ Ефесянамъ написано Апостоломъ въ узахъ (ІП, 1; 

IV, 1). По всему замѣтно, что это были первыя римскія узы Апо¬ 

стола, а не кесарійскія. Такъ различныя древнія рукописи и пере¬ 

воды посланія имѣютъ подпись, свидѣтельствующую о томъ, что это 

посланіе написано изъ Рима. Затѣмъ, 4постолъ, какъ видно изъ по¬ 

сланія (Еф. I, 15; VI, 19, 20), готовится держать окончательный 

отвѣтъ предъ языческою властью, чего онъ не могъ ожидать еще въ 

Кесаріи, такъ какъ въ Кесаріи имъ было только еще заявлено тре¬ 

бованіе, чтобы его отправили на судъ въ Римъ. Узы, въ какихъ Ап. 

написалъ посланіе къ Ефесянамъ, несомнѣнно были первыя его узы 

въ Римѣ, потому что Ап. еще не чувствуетъ такого стѣсненія, какое 

онъ чувствовалъ во время вторыхъ его узъ. Такъ какъ узы первыя 

продолжались отъ весны 62-го до весны 64-го года, то къ этому 

времени и слѣдуетъ относить происхожденіе посланія. 

Назначеніе посланія и поводъ къ его написанію. 

Посланіе Апостола Павла къ Ефесянамъ всею древнею Цер¬ 

ковью признавалось какъ написанное именно къ Ефесской церкви. 

Но новѣйшая критика отрицаетъ это прежде всего на томъ основа¬ 

ніи, что слова перваго стиха: «въ Ефесѣ» будто бы неподлинны и 

вставлены кѣмъ либо изъ переписчиковъ посланія. Затѣмъ указы¬ 

ваютъ на то, что посланіе въ цѣломъ имѣетъ общій характеръ, что 
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въ немъ нѣтъ ничего спеціальнаго, относнщагосл въ Ёфессвой цервви, 

нѣтъ привѣтствій въ отдѣльнымъ лицамъ. Но эти сооображеніа не 

могутъ быть признаны достаточными. Словъ „въ Ефесѣ" не имѣется 

тольво въ трехъ водевсахъ, а между тѣмъ всѣ остальные спнсви и 

переводы посланія ихъ имѣютъ. Потомъ, слово «находящимся» или 

«сущимъ» съ отпаденіемъ словъ «въ Ефесѣ» остается, можно свя¬ 

зать, висящимъ на воздухѣ. Невѣроятно, навонецъ, чтобы Апостолъ, 

вездѣ въ другихъ посланіяхъ точно обозначающій въ привѣтствіи 

адресатовъ посланія, здѣсь отступилъ бы отъ этого обнвновенія *). 

Что васается общности харавтера посланія, то несмотря на нее все- 

тави нельзя отрицать, чтобы наше посланіе производитъ впечатлѣніе 

посланія, воторое было направлено въ опредѣленной цервви. Общій 

же харавтеръ придалъ своему посланію въ Ефесянамъ Апостолъ въ 

томъ разсчетѣ, что это посланіе пойдетъ по другимъ малоазійсввмъ 

церввамъ. А привѣтствій въ отдѣльнымъ лицамъ мы не встрѣчаемъ 

тавиве въ посланіи въ Галатамъ. Это отсутствіе привѣтствій можетъ 

быть объяснено тѣмъ, что Павлу пришлось бы испещрить цѣлыя 

страницы одними привѣтствіями, тавъ вавъ въ Ефесѣ у него было 

многое множество знавомыхъ. 

Внѣшнимъ поводомъ въ написанію посланія въ Ефесянамъ было 

отправленіе Тихива въ Малую Азію. Съ нимъ Ап. и нашелъ нуж¬ 

нымъ отправить посланіе. Что васается внутреннихъ побужденій, по 

вавнмъ Ап. рѣшился обратиться въ Ефесянамъ съ посланіемъ, 

то тутъ нужно исвлючить всявую полемичесвую цѣль: нигдѣ не ви 

дно, чтобы Апостолъ хотѣлъ опровергать въ посланіи вавихъ нибудь 

еретивовъ. Проще всего предположить, что Апостолъ, чувствуя, что 

его дѣятельность подходитъ въ завату, хотѣлъ расврыть предъ лю- 

') Къ сказанному можно прибавить, что въ другихъ посланіяхъ Апостола Павла 
къ выраженію т. оио(ѵ (находящимся) иди т. оозг, всегда присоединяется обовначеніе мѣ¬ 

ста, гдѣ снаходидпсь», «существовали» читатели посланія. Ср. Рим. I, 7; 2 Кор. I, I; 

Фил. I, 1. Если же св. Василій Вел. сообщаетъ о существованіи списковъ посланія безъ 
прибавленія «въ Ефесѣ», то изъ его словъ видно, что это были списки, не имѣвшіе боль¬ 

шого распространенія. И самъ святитель признавалъ это выраженіе подлиннымъ. Наконецъ, 

не можетъ смущать насъ и то обстоятельство, что выраженіе «въ Ефесѣ» отнесено въ 
текстѣ только къ слову «святымъ» и какъ будто разъединяетъ два тѣснѣйшимъ образомъ 
связанные межлу собою предиката--«святые» и «вѣрные»: первый предикатъ, какъ обо¬ 

значающій христіанъ вообще, и нуждается въ точномъ опредѣленіи мѣста жительства 
этихъ христіанъ, къ которымъ обращается Апостолъ. Второй предикатъ—«вѣрные во Хри¬ 

стѣ Іисусѣ», какъ обозначающій не внѣшнее ихъ положеніе какъ членовъ (святые) из¬ 

вѣстной церквз, а внутреннее ихъ христіанское состояніе, не нуждается въ обозначеніи 
мѣста жительства этихъ «вѣрныхъ». 
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бимой ИМЪ церковью величіе христіанства, которое невидимому не 

довольно ясно сознавалось ефесскими христіанами, а потомъ утвер¬ 

дить мысль о необходимости единства, котораго также не достаточно 

было между Ефесянами. 

О подлинности посланія. 

Вопреки общему голосу древности, признающему посланіе къ 

Ефесянамъ подлиннымъ произведеніемъ Апостола Павла, новѣйшая 

критика отрицаетъ эту подлиность. Во первыхъ критики указываютъ 

на то, что богословіе въ этомъ посланіи отличается отъ богословія 

другихъ, несомнѣнно подлинныхъ произведеній Апостола Павла, а во 

вторыхъ на то, что это посланіе очень похоже на посланіе къ Ко¬ 

лоссянамъ, такъ что будто бы составляетъ просто расширеніе послѣд¬ 

няго. Что касается перваго соображенія, то оно не имѣетъ подъ со¬ 

бою сколько нибудь твердой основы, потому что критики на самомъ 

дѣлѣ не. могли найти ничего противорѣчащаго въ богословіи этого 

посланія съ богословіемъ другихъ Павловыхъ посланій. Несомнѣнно 

только, что здѣсь полнѣе и точнѣе излагается ученіе о лицѣ Господа 

Іисуса Христа, но это требовалось обстоятельствами времени. Если 

же посланіе къ Ефесянамъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сходно съ по¬ 

сланіемъ къ Колоссянамъ, то это не говоритъ противъ его подлин¬ 

ности (см. объ этомъ во введеніи въ поел, къ Колоссянамъ). Нако¬ 

нецъ, указываютъ еще на особый стиль посланія, по это указаніе 

также не имѣетъ особаго значенія, потому что «это посланіе отъ 

начала до конца носитъ характеръ положительнаго раскрытія хри¬ 

стіанскаго вѣро-и нраво-ученія и полемика нигдѣ не выступаетъ 

прямо; отсутствуютъ всегдашніе противники св. Апостола—іудей- 

ствующіе, а потому нѣтъ «вопросовъ», нѣтъ и «отвѣтовъ» врагамъ, 

извращающимъ Евангеліе» (проф. Боідттвскій стр. 199). -Этимъ п 

отличается посланіе къ Ефесянамъ отъ поел, къ Римлянамъ, Корине. 

и Галатамъ. Такимъ образомъ возраженія противъ подлинности по¬ 

сланія всѣ не имѣютъ подъ собою сколько нибудь твердыхъ осно¬ 

ваній. 

Содержаніе посланія. 

Посланіе къ Ефесянамъ удобно можетъ быть раздѣлено на двѣ 

части: догматическую (I—ІП главы) и нравоучительную (IV—VI 
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главы). Бъ первой части Ап. раскрываетъ величіе христіанства во¬ 

обще (именно въ первой главѣ), а потомъ ту же самую идею онъ 

раскрываетъ въ приложеніи къ читателямъ посланія (гл. П-ая) и, 

наконецъ, говоритъ объ этомъ величіи съ точки зрѣнія своего лич¬ 

наго опыта (гл. Ш-ья). Въ нравоучительной части посланія также 

сначала излагаются наставленія общаго характера, относящіяся къ 

каждому члену Церкви безъ различія (IV, 1—V, 21), а затѣмъ идутъ 

наставленія къ членамъ христіанскаго семейства (V, 22—VI, 9). 

Посланіе оканчивается нѣкоторыми увѣщаніями, сообщеніями и апо¬ 

стольскимъ благословеніемъ (VI, 10 — 24). 

Литература. 

Въ святоотеческой литературѣ извѣстны толкованія на посланіе 

къ Ефесянамъ, приніідлежащія се. Іоанну Златоусту, бл. Ѳеодориту, 

бл. Іерониму, св. Іоанну Дамаскину, Ѳеофилакту и др. Изъ русскихъ 

трудовъ наиболѣе выдаются: Смирновъ С. Е. прот. Филологическія 

замѣчанія о языкѣ новозавѣтномъ въ сличеніи съ классическимъ при 

чтеніи посланія Ап. Павла къ Ефесянамъ (доктор, ^диссертація). М. 

1873 г.—Ѳеофанъ еп. Толкованіе посланія св. Ап. Павла къ Ефе¬ 

сянамъ М. 1882 г.—Богдашевскій Д. проф. Посланіе св. Ап. Павла 

къ Ефесянамъ. Исагогико-экзегетическое изслѣдованіе. Кіевъ. 1904 г.— 

Пзъ новѣйшихъ иностранныхъ можно назвать: Мейера. Посланія изъ 

плѣненія. 1897 г. (въ обработкѣ Гаупта).— Шля Эвальда. Посланія 

Павла къ Ефесянамъ, Колоссянамъ и Филемону (изд. Цана) 1910 г. 

и Дибеліуса. Посланія Ап. Павла къ Колоссянамъ, Ефесянамъ и Фи¬ 

лемону. 1912 г. Всѣ три эти толкованія—на нѣмецкомъ языкѣ. 



Посланіе къ Ефесянамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1 Павелъ, волею Божіею Апо¬ 
столъ Іисуса Христа, находящим¬ 
ся въ Ефесѣ святымъ и вѣрнымъ 
во Христѣ Іисусѣ: 

2. благодать вамъ и миръ отъ 
Бога, Отца нашего, и Госп а 
Іисуса Христа. 

3. Благословенъ Богъ и Отецъ 
Господа нашего Іисуса Христа, 
благословившій насъ во Христѣ 
всякимъ духовнымъ благословеніемъ 
въ небесахъ. 

I. 
Принѣтотвіе (1—2). Благ ловсніе Бога з, ’-іа благодѣянія, дарованныя намъ во 
Христѣ (3—14). Величіе христіанской надежды, которую вѣрующіе имѣютъ во Христѣ 

(15—23), 

1—2. Привѣтствіе, съ какимъ здѣсь Ап. Павелъ обращается къ чи¬ 
тателямъ, походитъ на тѣ привѣтствія, съ какими онъ обращается къ Корин¬ 
ѳянамъ въ 1-мъ и 2-мъ пос.таніяхъ.—Волею Божіею—см. 1 Кор. I, 1.— 
Апотполъ Іисуса Кристален. 1 Петр. I, 1.—Святымъ и вѣрнымъ во Хри¬ 
стѣ Іисусѣ. Христіане названы «святыми» въ томъ смыслѣ, что они пред¬ 
ставляютъ собою выдѣленное изъ грѣшнаго міра общество. Они «вѣрны» 
Богу, т. е. твердо стоятъ въ вѣрѣ. Тѣмъ и другимъ они обязаны «Христу 
Іисусу» (см. Рим. I, 1): благодаря Его заслугамъ, они стали святы и съ 
помощью Его благодати сохраняютъ вѣрность призвавшему ихъ 'Богу.— 
Блалодать и миръ—см. Рим. I, 1 и 1 Петр. 1, 2.—Отца нашего—см. 
Матѳ. VI. 9. 

3—14. Начиная первую, догматическую, часть своего посланія, Ап. 
въ формѣ восхваленія Бога даетъ читателямъ общее изображеніе величія хри - 
стіавства. Прежде всего онъ говоритъ, что христіанство имѣетъ предвѣч¬ 
ное основаніе: мы, христіане, избраны Богомъ прежде сложенія міра во 
Христѣ Іисусѣ къ ближайшему общенію съ Богомъ. Потомъ Ап. указываетъ 
на то, что мы искуплены кровью Христа отъ грѣховъ, получили высокую 
мудрость отъ Бога и во Христѣ уже вступили въ тѣснѣйшее единеніе съ 
Богомъ—^даже получили печать того, что мы стали наслѣдниками небеснаго 
блаженства. 

3. Благословенъ Богъ и Отецъ... См. 2 Кор. I, 3. Ап. прежде всего 
говоритъ съ 3-го по б-й ст. о томъ, чтб Богъ сдѣлалъ для христіанъ въ 
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4. такъ какъ Онъ избралъ насъ 
въ Немъ прежде созданія міра, 
чтобы мы были святы и непороч¬ 
ны предъ Нимъ въ любви, 

5- предопредѣливъ усыновить 

насъ Себѣ чрезъ Іисуса Христа, 
по благоволенію воли Своей, 

6. въ похвалу славы благодати 
Своей, которою Онъ об.лагодатство- 
валъ насъ въ Возлюбленномъ, 

до-ясторическое время, или, можно сказать, отъ вѣчности. Онъ блаюсяо- 
вилг, т. е. назначилъ намъ во Христѣ,—Который здѣсь мыслится какъ суще¬ 
ствовавшій до Своего воплощенія, отъ самой вѣчности,— всякія, т. е. касаю¬ 
щіяся всѣхъ сторонъ нашего существа, благословенія. — Духовнымъ,—т. е. 
принадлежащимъ къ высшей, божественной, духовной области бытія. Въ 
Нов. Завѣтѣ слово «духовный» обыкновенно употребляется для обозначенія 
высшаго, божественнаго происхожденія какого либо явленія.—Въ небесахъ. 
Самое дѣйствіе благословенія нмѣ.то мѣсто на небѣ (ср. ст. 4-й: прежде со¬ 
зданія міра). 

4. «Благословеніе®—это не первое дѣло, за которое Ап. хочетъ бла¬ 
годарить Бога. Въ основѣ этого «благословенія» лежитъ «избраніе» (такъ 
какъ—по греч. стоитъ хаРш; собственно: согласно съ тѣмъ какъ, но здѣсь, 
какъ можно .заключать изъ контекста рѣчи, этотъ союзъ имѣетъ значеніе 
союза причины ср. Рнм. I, 28).—Въ Немъ, т. е. во Христѣ. Христосъ, Сынъ 
Божій, уже отъ вѣчности былъ избранъ Богомъ для совершенія спасенія 
людей, и мы точно также, благодаря этому, уже отъ вѣчности были предъ- 
избраны Богомъ къ тому, чтобы составить общество вѣрующихъ.—Селит и 
непорочны—не въ смыслѣ нашего нравственнаго самоусовершенствованія, а, 
какъ видно изъ контекста рѣчи, въ общемъ смыслѣ: мы предназначены со¬ 
ставить изъ себя общество избранныхъ Божіихъ, которые освящаются кровью 
Христа.—Предъ Нимъ, т. е. назначены на служеніе Богу.—Въ любви. Такъ 
какъ здѣсь рѣчь идетъ вообще объ отношеніи Бога къ намъ, то лучше 
разумѣть здѣсь не нашу любовь, а любовь Бога къ людямъ. Многіе древніе 
и новые толкователи относятъ это выраженіе къ 5-му стиху, чтб представ¬ 
ляется болѣе вѣроятнымъ, такъ какъ иначе это выраженіе слишкомъ было 
бы отдалено отъ глагола, къ которому оно только и могло бы относиться 
(избралъ). 

5. Предопредгъливъ. Въ одно время съ избраніемъ совершилось и наше 
предназначеніе къ усыновленію Богу во Христѣ. О предопредгьленіи—см. 
Рим. УІП, 29. Здѣсь Ап. прибавляетъ, что это предопредѣленіе основано на 
любви Бога къ намъ.— Усыновитъ. Понятіе «усыновленія» было извѣстно и 
въ Ветхомъ Завѣтѣ (Исх. ІУ, 22; Вт. ХІУ, 1), но тамъ это усыновленіе 
было удѣломъ народа какъ единато цѣлаго, а въ Новомъ Завѣтѣ оно дается 
каждому вѣрующему въ отдѣльности (Гал. ІУ, 7).—По благоволенію вали 
Своей. По толкованію св. Іоанна Злат., подъ «благоволеніемъ» нужно разу¬ 
мѣть «сильное хотѣніе нашего спасенія». При этомъ нужно сказать, что это 
«хотѣніе» или рѣшеніе является совершенно свободнымъ (ср. Лук. II, 14). 
По отношенію къ «хотѣнію» любовь Божія, о которой Ап. сказалъ въ началѣ 
стиха, является его внутреннею основою. 

6. Въ похвалу. Нельзя сказать, что Богъ имѣлъ прямою цѣлью въ Сво¬ 
емъ дѣлѣ но отношенію къ людямъ Свое прославленіе: это противорѣчило 
бы ранѣе указанному мотиву дѣйствій Божіихъ, какимъ является любовь. 
Здѣсь Ап. только указываетъ на то, чтб должно явиться естественно само 
собою, какъ совершенно нормальное послѣдствіе дѣйствій Божіихъ.—Славы 
благодати. Выраженіе «славы» представляетъ собою опредѣленіе къ слову 
«благодати». Благодать, т. е. расположеніе Бога къ людямъ, является какъ 
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7. въ Которомъ ны имѣемъ 
искупленіе Кровію Его, прощеніе 
грѣховъ, по богатству благодати 
Его, 

8. каковую Онъ въ преизбыткѣ 
даровалъ намъ во всякой прему¬ 
дрости и разумѣніи, 

9. Открывъ намъ тайну Своей 
воли по Своему благоволенію, ко¬ 
торое Онъ прежде положилъ въ 
Немъ, 

10. въ устроеніе полноты вре¬ 
менъ, дабы все небесное и земное 
соединить подъ главою Христомъ; 

славная, величественная, и мы естественно восхваляемъ ее.— Которою Онъ 
облагодатствовалъ пап. Эти слова представляютъ собою переходъ къ слѣдую¬ 
щему изображенію того состоянія, въ какомъ христіане уже находятся (Ранѣе 
шла рѣчь о томъ, что было сдѣлано для нихъ Богомъ до ихъ дѣйствитель¬ 
наго призванія въ Церковь). Богъ теперь облагодатствовалъ, т. е. подарилъ 
замъ въ изобиліи Свою благодать (ср. Іоан. I, 16). По толкованію Златоуста 
и нѣк. др. древнихъ толкователей, здѣсь дана и мысль о томъ, что Богъ 
Своею благодатью сдѣлалъ насъ любезными или пріятными Себѣ,—конечно, 
чрезъ то, что Сынъ Его очистилъ Своею кровію насъ отъ всякаго грѣха.— 
Въ Возлюбленномъ. Согласно съ контекстомъ рѣчи, это выраженіе слѣдуетъ 
понимать какъ обозначеніе «возлюбленнаго нами». Такое пониманіе стоитъ 
въ соотвѣтствіи и съ заключительными словами посланія (см. VI, 24). 

7. Отъ предвѣчнаго дѣйствія благодати Божіей Ап. переходитъ къ 
изображенію ея дѣйствія въ настоящее время.—Во Христѣ («въ Которомъ»— 
относится къ выраженію 5-го стиха: «чрезъ I. Христа») мы имѣемъ ис- 
кцплепіе (о значеніи этого олова см. Рим. Ш, 24), а плодомъ этого искуп¬ 
ленія, совершеннаго сразу для всѣхъ людей, является «прощеніе грѣховъ» 
каждаго изъ насъ въ отдѣльности. Это «прощеніе» нельзя понимать какъ 
только актъ юридическій, а нужно видѣть въ немъ дѣйствительное отнятіе 
отъ насъ грѣха, очищеніе грѣха (ср. Матѳ. XXVI, 28; Лук. I, 77; Рим. V, 1). 
Но то и другое соотвѣтствуетъ (по богатству) богатой благодати Божіей: 
благодать Божія—это величайшая сила Божія, подающая намъ множество 
ДЗ'ХОВНЫХЪ СИ.1Ъ. 

8. Каковую Онъ въ преизбытюъ даровалъ намъ. Благодать или, какъ 
выражается Ап. Петръ, божественная сила (2 Петр. I, 3) дарована намъ въ 
видѣ всякаго рода премудрости и разумгьнія. Подъ премудростью нужно 
разумѣть способность проникать умомъ въ самую сущность и достоинство 
вещей, а подъ разумгтіемъ—способность правильно относиться къ вещамъ, 
извѣстный яравственый тактъ. 

9. Новое доказательство любви Бога къ людямъ. Богъ открылъ намъ 
то, что составляло Его собственную тайну—тайну Его воли, чтб было тайно 
предрѣшено Имъ относительно міра. Открылъ Онъ эту тайну по благоволе¬ 
нію Своему къ людямъ, какое Онъ возымѣлъ къ нимъ во Христѣ. Изъ этого 
мы можемъ заключать, что Богъ теперь относится къ намъ какъ къ Своимъ 
искреннимъ друзьямъ, потому что тайнами дѣлятся только тѣ, кто стоитъ 
въ дружескихъ отношеніяхъ между собою. 

10. Въ чемъ же состояла эта тайна? Въ устроеніе полногпы временъ, 
т. е. когда наступилъ назначенный Богомъ срокъ, когда всѣ періоды, какіе 
должны были предшествовать пришествію Христа, прошли (гк оіхьѵоаглѵ = въ 
силу того, что смотрѣніе или домостроительство о спасеніи людей приш.то 
къ концу), Богъ рѣшилъ все существующее привести снова въ первоначаль¬ 
ное нормальное состояніе, въ какомъ міръ находился до паденія {соединить 
подъ главою—Христомъ—аѵа/г^яХас.очѵ = собственно: объединить, привести 
разрозненныя части къ единству, но здѣсь, въ отношеніи къ дѣлу Христа, 
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11. ВЪ Немъ мы и сдѣлались на¬ 
слѣдниками, бывши предназначены 
къ тому по опредѣленію Совер¬ 
шающаго все по изволенію воли 
Своей, 

12. дабы послужить къ похвалѣ 
славы Его намъ, которые ранѣе 
уповали на Христа; 

13. въ Немъ н вы, услышавши 
слово истины, благовѣствованіе 
вашего спасенія, и увѣровавши въ 
Него, запечатлѣны обѣтованнымъ 
Святымъ Духомъ, 

14. Который есть залогъ на¬ 
слѣдія нашего, для искупленія 
удѣла Его, въ похвалу славы Его. 

это слово можетъ значить и; возстановить въ первобытномъ состояніи). Это 
приведеніе въ нормальное состояніе есть слѣдствіе искупленія, совершеннаго 
Христомъ и, начавшись оъ основанія Церкви Христовой на землѣ, будетъ 
продолжаться въ теченіи всего періода существованія человѣчества на -землѣ. 
Безъ сомнѣнія, это дѣйствіе не простирается на демонскія силы, которыя не 
искуплены: онѣ не способны къ возстановленію (понятіе полнаго «возстано¬ 
вленія» вообще чуждо Новому -Завѣту). 

11—12. Еще новую милость мы получили отъ Бога во Христѣ: мы 
стали наслѣдниками, т. е. пріобрѣли право на вступленіе въ славное цар¬ 
ство Божіе и на обладаніе благами этого царства. Къ полученію этого высо¬ 
каго права мы были предназначены свободною благою волею Бога.—Дабы 
послужить... Такъ велико это право наслѣдниковъ, что мы должны постоянно 
прославлять даровавшаго намъ это право Бога.—Ранѣе уповали на Христа. 
Ап. говоритъ здѣсь о всѣхъ христіанахъ вообще и называетъ ихъ «ранѣе 
уповавшими» или, точнѣе, предуповавшими потому, что имѣетъ въ виду то обстоя¬ 
тельство, что полное исполненіе христіанскихъ надеждъ послѣдуетъ только въ 
будущемъ, когда будетъ даровано намъ полное наслѣдіе {проф. Богдашевскій). 
Прнч. прош. времени здѣсь стоящее (:грот|}.я1х6та?) обозначаетъ не прошедшій 
фактъ, но продолжающій свое существованіе. 

13. Здѣсь Ап. обращается уже къ тѣмъ христіанамъ, которые будутъ 
читать его посланіе.—Въ Немъ, т. е. во Христѣ читатели посланія «запечат¬ 
лѣны обѣтованнымъ Святымъ Духомъ», послѣ того какъ услышавъ слово 
истины или благую вгъсть о своемъ опасеніи, увѣровали въ эту вѣсть (увѣ¬ 
ровавъ въ нею, т. е. во Христа—переводъ неправильный, потому что вездѣ 
въ 1-ой главѣ одна мысль присоединяется къ другой, предыдущей, посред¬ 
ствомъ мѣстоименія 3;, а здѣсь и стоитъ: ёѵ ш). Самое «запечатлѣніе», какъ 
видно изъ контекста рѣчи, есть актъ не только внутренній, но и наблюдаемый 
внѣ, людьми посторонними (ср. 1 Кор. IX, 2). Здѣсь Ап., несомнѣнно, разу¬ 
мѣетъ ниспосланіе благодати Духа Святаго на вѣрующихъ въ праздникъ 
первой христіанской Пяѣидесятницы (Дѣян. II гл.) и послѣдующее изліяніе 
духовныхъ даровъ на вступавшихъ въ Церковь. Богъ этими дарами отмѣ¬ 
чалъ христіанъ какъ людей святыхъ, избранныхъ. 

14. Который есть залогъ наслѣдія нашего. Духъ Святый, какой полу¬ 
чали христіане, былъ еще только свидѣтельствомъ того, что они со временемъ 
получатъ всѣ тѣ блага, какія обѣщалъ имъ Христосъ (наслѣдіе свое), т. е. 
небесную славу *).—Для гіекупленія удѣла Его. Здѣсь Ап. имѣетъ въ виду, 
какъ можно выводить изъ контекста рѣчи, будущее искупленіе или освобож¬ 
деніе удѣла Божія или общества вѣрующихъ “). Вѣдь пока мы, христіане, 

1) Залога — іррт;іо)ѵ=8адаток7., какъ ручательство вт, томъ, что вся сумма долга 
будетъ впослѣдствіи уплачена. 

Удѣлъ—тгерчтсігіОі?—можетъ означать: а) по.іученіе б) дооюяніе. Имѣь въ виду 
употребленіе этого термина въ пролѣднемт. значеніи у Ап. Петі)а (1 Пстр. II, 9), мы и 
здѣсь придаемъ ему значеніе «достоянія» Вожія, какамъ является общество вѣрутощихъ 
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15. Посему н я, ус.шшавъ о 
вашей вѣрѣ во Христа Іисуса и о 
любви ко всѣмъ святымъ, 

16. непрестанно благодарю за 
васъ Бош, вспоминая о васъ въ 
молитвахъ моихъ, 

17. чтобы Богъ Господа наше¬ 
го Іисуса Христа, Отецъ славы, 

далъ, вамъ Духа премудрости и 
откровенія къ познанію Его, 

18. и просвѣтилъ очи сердца 
вашего, дабы вы позна.іи, въ чемъ 
состоитъ надежда призванія Его. 
и какое богатство славнаго наслѣ¬ 
дія Его для святыхъ, 

живемъ на землѣ, мы все еще не составляемъ исключительно владѣнія Бо¬ 
жія. Но со временемъ, благодаря дарованнымъ намъ силамъ благодати Св. 
Духа, мы должны освободиться отъ власти земныхъ обстоятельствъ и тогда то 
прославится Богъ вполнѣ. Впрочемъ это «освобожденіе» будетъ совершено не 
сразу, а постепенно. 

15— 23. .4.П. знаетъ, что Ефесяне имѣютъ віціу и любовь. Теперь онъ испра¬ 
шиваетъ у Господа, чтобы Онъ еще да.лъ имъ вникнуть въ великое значеніе 
христіанской надежды. Пусть, съ помощью посланныхъ имъ отъ Бога пре¬ 
мудрости и разумѣнія, они поймутъ и самое существо этой надежды, и ея 
основаніе, и, наконецъ, способъ, какимъ она осуществляется. А чтобы самая 
эта надежда была въ Ефесянахъ болѣе твердою, Ап. указываетъ на то, чтб 
уже сдѣлано Богомъ по отношенію ко Христу; совершенное въ .этомъ отно¬ 
шеніи такъ велико, что христіане могутъ быть увѣрены въ томъ, что Богъ 
совершитъ и для нихъ то, сравнительно малое, чтб составляетъ предметъ 
ихъ надежды. 

15. Посему, т. е. въ виду дарованія христіанамъ многоразличныхъ бла¬ 
гословеній (см. ст. 3 и сл.).—И я—подобно вамъ, т. е. принимая участіе въ 
вашей радости и благодареніи за вышеуказанныя благодѣянія.—Услышавъ— 
по всей вѣроятнооти, отъ приходившихъ къ нему изъ Ефеса христіанъ.— 
По всіъмъ святымъ—ко всѣмъ христіанамъ. 

16— 17. Ап. благодаритъ постоянно Бога за то, что Ефеояне сдѣлались 
участниками божественныхъ благословеній. Онъ вспоминаетъ о нихъ и въ 
молитвахъ, т. е. молится за нихъ, чтобы Богъ далъ имъ Духа премудрости и 
откровенія.—Богъ Господа, т. е. Богъ Христа по Его человѣческой природѣ.— 
Огпецъ славы—Которому принадлежитъ слава или величіе, какъ никому еще, 
отъ Котораго исходитъ это величіе (ср. 1 Кор. II, 8).—Духа премудрости 
и огпкровенія. Духъ Св. уже принадлежитъ христіанамъ (ст. 13) и молиться 
о Его дарованіи нѣтъ нужды. Поэтому выраженіе: «чтобы далъ»... лучше пе¬ 
ревести такъ: «чтобы Богъ сдѣлалъ пребывающій уже въ васъ Духъ Духомъ, 
производящимъ въ васъ премудрость и откровеніе». Дре.«.г/ф)остг,—см. ст. 8.— 
Откровенія—конечно, не откровенія о чемъ либо новомъ въ религіозномъ 
отношеніи, а о снятіи съ нашего разумѣнія всякихъ, мѣшающихъ намъ ясно 
понимать величіе христіанства, покрывалъ (ор. 1 Кор. II, 10).—Къ познанію 
Его—точнѣе: въ познаніи Его (ёѵ ётпуѵшзеі айтоо). Слова эти лучше отнести 
къ слѣдующему стиху. 

18. И просвѣгпилъ... Въ области вѣдѣнія о Богѣ (въ познаніи Ею— 
ст. 17-й) пусть Ефесяне обладаютъ просвгъщтными очами сердца, т. е. пусть 
они совершенно свѣтлыми глазами души (сердце—центральное сѣдалище и 
центральный органъ личной жизни Рим. X, 10) познаютъ Бога.—Дабы вы 
познали... Прежде всего это просвѣщеніе душевныхъ очей въ области позна¬ 
нія Бога нужно для того, чтобы Ефесяне познали, въ чемъ состоитъ надежда 
призванія Ею, т. е. въ чемъ заключается предметъ христіанской надежды, 
которая основывается на божественномъ призваніи (ср. Рим. VIII, 24).— 
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19. и какъ безмѣрно величіе 
могущества Его въ насъ, вѣрую¬ 
щихъ по дѣйствію державной си¬ 
лы Его, 

20. которою Онъ воздѣйство¬ 
валъ во Христѣ, воскресивъ Его 
изъ мертвыхъ и посадивъ одесную 
Себя на небесахъ. 

21. превыше всякаго началь¬ 
ства и власти, и силы и господ¬ 
ства, и всякаго имени, именуема¬ 
го не только въ семъ вѣкѣ, но и 
въ будущемъ, 

22. и все покорилъ подъ ногп 
Его и поставилъ Его выше всего, 
главою Церкви, 

И каково богатство... Здѣсь опредѣляется, въ чемъ именно состоитъ пред¬ 
метъ христіанской надежды; это—наслѣдіе Божіе, чрезвычайно величествен¬ 
ное, которымъ пользуются и будутъ пользоваться святые Божіи (для святыхъ— 
точнѣе: «среди святыхъ». Святые—здѣсь въ собственномъ смыслѣ, а не во¬ 
обще христіане). 

19. Наконецъ, просвѣщенныя очи сердца нужны христіанамъ для того, 
чтобы понять, какъ велико могущество Божіе, проявляющееся уже въ настоя¬ 
щее время на насъ, вѣрующихъ.—По дѣйствію державной силы Ею. Слова 
эти естественнѣе относить къ выраженію 20 го стиха н такямъ образомъ 
здѣсь видѣть ту мысль, что великое могущество Божіе проявляется въ отно¬ 
шеніи къ вѣрующимъ сообразно тому дѣйствію державной силы Божіей, ко¬ 
торою Богъ дѣйствовалъ въ отношеніи ко Христу (см. слѣд. стихъ). 

20. Въ отношеніи ко Христу державная сила Божія проявилась въ 
томъ, что Богъ воскресилъ Христа изъ мертвыхъ (см. Рим. Ѵ1ІІ, 11) и по¬ 
садилъ Его—какъ прославленнаго человѣка (по Божеству Своему Господь 
Іисусъ Христосъ никогда не покидалъ Божественнаго трона. Златоустъ)—на 
небесахъ по правую руку отъ Себя (см. 1 Цар. XX, 25; 3 Цар. II, 19; 
Пс. 109, 1). 

21. Несомнѣнно, что здѣсь рѣчь идетъ не о земныхъ властяхъ, а объ 
ангельскихъ чинахъ; въ предыдущемъ стихѣ сказано уже, что Богъ посадилъ 
Христа на небесахъ. Конечно, здѣсь разумѣются только добрые ангелы, по¬ 
тому что здѣсь Ап. говоритъ о возвышеніи Христа, а не о побѣдѣ Его надъ 
сидами ада. Нѣкоторые толковате.ли (напр. проф. Богдашевскій) полагаютъ, 
что перечисленіе чиновъ ангельскихъ идетъ .здѣсь въ восходящемъ порядкѣ.— 
Л всякаго имени, именуемаго не только въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ. 
Ап. хочетъ сказать, что Христосъ выше всѣхъ чиновъ ангельскихъ, о суще¬ 
ствованіи какихъ мы знаемъ уже, и всякихъ иныхъ, о которыхъ мы узнаемъ 
только въ будущей жизни (Бл. Ѳеодоригпъ).—Вгькъ сей—время до второго 
пришествія Христа, а вѣш будущій—будущая жизнь. 

22. См, Пс. VIII, 5—7.—И поставилъ Ею выше всего, главою 
Церкви, Правильнѣе перевести съ греческаго нужно такъ; «и Его (Христа) 
далъ, какъ главу надъ всѣмъ. Церкви». Только, конечно, въ этомъ случаѣ 
нужно добавить, что Христосъ данъ Церкви не только какъ даръ (Рим. У, 15), 
но тоже какъ глава. Церковь особенно во.звышается чрезъ то, что ей дана 
такая глава, которая является главою всего существующаго ‘). 

1) Нѣкоторые толвователп находятъ неудачнымъ наяваніе Христа главою Церкви 
какъ тѣла. Лучше бы, по ихъ мнѣнію, было, если бы Апостолъ употребилъ вмѣсто тер¬ 

мина «голова» терминт. «душа», такъ какъ именно душа движетъ тѣломъ. Но по биб¬ 

лейской психологіи именно голова представляется синонимомъ жішвп, психической дѣя¬ 

тельности (Матѳ. І', 36; Лук. XXI, 28). Нѳ должно смущать насъ и то обстоятельство, 
что голова, собственно, есть одинъ ивъ членовъ тѣла; все жѳ, какъ истичнякъ жизни и 
движенія тѣла, она представляется какъ бы отдѣльною отъ тѣла. Христосъ есть Глава 
тѣла Перкви, не будучи, конечно, Самъ, членомъ тѣла (Богдашевскій стр. 151). 
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23. которая есть Тѣло Его, пол-1 нота Наполняющаго все во всемъ. 

23. Чтобы показать особую близость Церкви ко Христу, Ап. называетъ 
ее тѣломъ Христовымъ. Христосъ есть голова, а Церковь—тѣло. Если изъ 
головы идутъ воѣ нервы, управляющіе движеніями тѣла, то и отъ Христа 
Церковь получаетъ всѣ силы для своей жизни ^).—Полнота наполняющаго 
все во всемъ. Это выраженіе одни толкователи {Златоустъ, бл. Ѳеофилактъ'} 
понимаютъ какъ обозначеніе значенія Церкви—(полнота—:гХі]ра)р.а въ дѣйств. 
значеніи), говоря, что Церковь восполняетъ собою Христа, хотя Христосъ 
Самъ наполняетъ все. Другіе (напр. проф Богдашевскій) понимаютъ это вы¬ 
раженіе въ страдательномъ значеніи {полгюта—то, чтб наполняется или на¬ 
полненное. Параллельныя выраженію есть выраженія аууеЫа, х«)роур-а, 
тоже имѣющія страдательное значеніе). Послѣднее мнѣніе представляется бо¬ 
лѣе правильнымъ, потому что вездѣ въ разсматриваемой главѣ рѣчь идетъ о 
томъ, чтб Церковь получила, а не о томъ, что она сама даетъ.—Наполняю¬ 
щаго все во всемъ. По болѣе распространенному толкованію, Ап. говоритъ 
здѣсь о томъ, что Церковь есть полнота Того, Кто весь міръ наполняетъ 
всѣми предметами, находящимися въ мірѣ. Но съ такимъ толкованіемъ трудно 
согласиться главнымъ образомъ потому, что, съ принятіемъ его, мы умень¬ 
шимъ значеніе Церкви. Въ самомъ дѣлѣ, что особеннаго будетъ въ томъ, 
что Церковь наполняется Христомъ, какъ и весь міръ? Лучше поэтому при¬ 
нять выраженіе ёѵ :г5зіѵ (по русски: перев. во всемъ) какъ мужескій родъ и 
видѣть здѣсь указаніе на отдѣльныя лица—на членовъ Церкви, а подъ вы¬ 
раженіемъ «все» (ха лаѵха) понимать всѣ стороны дѣятельности этихъ «всѣхъ» 
лицъ. Такимъ образомъ все это выраженіе можно передать такъ: «Наполняю¬ 
щаго или исполняющаго всѣхъ членовъ Церкви во всѣхъ сторонахъ ихъ 
внутренней жизни». Все же выраженіе «полнота Наполняющаго...» всего есте¬ 
ственнѣе, вмѣстѣ съ Вогдашевскимъ, изъяснять такъ. Церковь есть полное 
совершенство во всѣхъ отношеніяхъ. Но такова идея ея, а осуществленіе 
этой идеи совершается только постепенно въ жизни вѣрующихъ, чрезъ дѣй¬ 
ствіе Христа. Христосъ (Своими благодатными силами) исполняетъ всѣхъ 
вѣрующихъ,- изъ полноты Его. Церкви мы всѣ воспріемлемъ чтб намъ нужно 
для того, чтобы достигнуть «мѣры возраста исполненія Христова» (IV*, 13). 

') Опредѣленіе Церкви какъ «тѣла Христова» весьма важно въ томъ отношеніи, 

что оно даетъ представленіе о самомъ характеоѣ внутренней жизни Церкви. «Какъ 
обыкновенное тѣло растетъ, увеличивается, такъ и тѣло Христово созидается (IV. 12), 

творитъ возращеніе (IV, 16) Какъ въ тѣлѣ каждый членъ имѣетъ свое особое назначе¬ 

ніе, служа цѣлому, такъ и тѣло Церкви составляется и совокупляется «при дѣйствіи въ 
мѣру каждаго члена» (IV, 16). Какъ въ тѣлѣ нѣтъ распри, а всѣ члены образуютъ еди¬ 

ное цѣлое, такъ и въ Церкви Христовой иы всѣ примирились въ единомъ тѣлѣ (II, 16), 

образуемъ едино тѣло, одушевляемое единымъ духомъ (IV, 4). Какъ въ тѣлѣ есть свои 
связи, своя система питанія, такъ существуютъ они и въ Церкви Христовой (Еф. IV, 16; 

ср. Кол. II, 19)> (Богдагиевскій стр. 161). Замѣтить нужно, что Ап. не называетъ прямо 
Церковь тѣломъ Христовымъ въ своихъ равнѣйшихъ посланіяхъ, но тѣмъ не менѣе и 
и тамъ есть мысли о томъ, что всѣ вѣрующіе составляютъ тѣло Христово (1 Кор. XII, 27). 

Ц Въ такомъ значеніи та кіѵта сѵ казіѵ встрѣчается еще въ 1 Кор. XII, 6; 1 Кор. 

XV, 28; Кол. ПІ, 11. 
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ГЛАВА II 

1. И васъ, мертвыхъ по престу¬ 
пленіямъ и грѣхамъ вашимъ, 

2. въ которыхъ вы нѣкогда жи¬ 
ли, по обычаю міра сего, по волѣ 
КНЯЗЯ, господствующаго въ возду¬ 
хѣ, духа, дѣйствующаго нынѣ въ 
сынахъ противленія, 

3. между которыми и мы всѣ 
жили нѣкогда по нашимъ плот¬ 
скимъ похотямъ, исполняя жела¬ 
нія плоти и помысловъ, и были по 
природѣ чадами гнѣва, какъ и 
прочіе. 

II. 

11родоля:епіс рѣчв о величіи домостроительства нашего спасенія во Христѣ Іисусѣ; рели¬ 

гіозно-нравственное ссістонніе Іудеевъ и язычниковъ до Христа и ихъ возрожденіе вс 
Христѣ (1—10). Сравненіе состоянія язычниковъ съ состояніемъ Іудеевъ. Примиреніе 

всѣхъ от. Богомъ во Христѣ и послѣдствія итого примиренія (11—22). 

1—10. Доселѣ, въ первой главѣ, Ап. изображалъ величіе христіанства 
вообще, а теперь, въ частности, онъ говоритъ о томъ, чтб христіанство сдѣ¬ 
лало для читателей пославія. Ранѣе они были людьми мертвыми духовно изъ- 
за грѣховъ своихъ, а теперь во Христѣ они оживлены Богомъ и могутъ жить, 
творя добрыя дѣла. 

1—2. Прежде всего Ап. говоритъ о состояніи язычниковъ, потому что 
бо.льшинство ефессЕихъ христіанъ, очевидно, ранѣе были язычниками. Эти 
язычники были мертвы—конечно въ смыслѣ нравственномъ. Хотя многіе 
языческіе народы, и въ особенности Греки, хвалились своими успѣхами въ 
культурѣ, гордились тѣмъ, что они живутъ весело и счастливо, тѣмъ не ме¬ 
нѣе ихъ жизнь была вовсе не настоящая жизнь, не та, какая только и за¬ 
служиваетъ наименованія «жизнь>. Они всѣ были грѣшники и творили вся¬ 
каго рода грѣхи {преступленіе и грѣхъ-—синонимы).—Но обычаю міра сего. 
Міръ сей—это міръ несовершенный, лукавый (Гал. I, 4), съ которымъ Ап. 
не совѣтуетъ дружить христіанамъ (Рим. XII, 2).—По волѣ кнлзя, госпоб- 
ствующаго въ воздухѣ. Здѣсь, несомнѣнно, разумѣется сатана (ср. 1 Кор. Х, 
19—21; 2 Кор. IV*, 4). Названъ онъ «княземъ власти воздуха» (русскій 
переводъ здѣсь неточенъ) потому, что его власти подлежатъ разные духи, 
которые здѣсь названы въ собирательномъ смыслѣ «властью» ср. Кол. 
I, 13). Власти эти названы «воздушными» {х. аёсос) въ томъ смыслѣ, что 
они невидимы, невоспринимаемы, слѣд., безтѣлесны (проф. Богдашевскій), хотя 
не.5ьзя не сказать, что Ап., называя ихъ воздушными, очевидно, давалъ по¬ 
нять, что ихъ вліяніемъ, ихъ вредоноснымъ дыханіемъ, можно сказать, на¬ 
сыщенъ былъ весь воздухъ, какимъ дышали язычники. Пос.лѣдніе, такимъ 
образомъ, дышали зараженнымъ воздухомъ и этимъ объясняется ихъ упор¬ 
ство во грѣхахъ,—Духа. Вѣроятно, здѣсь един, число вмѣсто множеств.: ду¬ 
ховъ. Діаволъ точнѣе опредѣляется, какъ князь духовъ, которые и теперь 
еще дѣйствуютъ въ упорныхъ, не поддающихся вліянію евангельской пропо¬ 
вѣди людяхъ {сынъ протггвленія—гебраизмъ, обозначающій людей, которые, 
такъ сказать, по природѣ своей противятся Богу (ср. выраж. сынъ погггбели 
во 2 Сол. II, 3). 

3. Между которыми, т. е. въ числѣ этихъ сыновъ противленія.—Бъші 
и .мы, т. е. Іудеи.—По нашимъ плотски.въ похотямъ. Ап. разумѣетъ здѣсь 
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4- Богъ, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою 
возлюбилъ насъ, 

5. п насъ, мертвыхъ по пре¬ 
ступленіямъ, оживотворилъ со Хри¬ 
стомъ (благодатью вы спасены), 

6. п воскресилъ съ Нпмъ и 
посадилъ па небесахъ во Христѣ 
Іисусѣ, 

7. дабы явить въ грядущихъ 
вѣкахъ преизобильное богатство 
благодати Своей въ благости къ 
намъ во Христѣ Іисусѣ. 

8. Ибо благодатью вы спасены 
чрезъ вѣру, п сіе не отъ васъ, 
Божій даръ: 

9. не отъ дѣлъ, чтобы никто 
не хвалился. 

пожеланія какъ тѣлесныя, такъ и душевныя, которыя идутъ противъ высшихъ 
требованій духа (ср. Гал. 17). Отсюда можно заключать, что Іудеп не 
стояли подъ дѣйствіемъ чуждой, бѣсовской, силы, какъ язычники, и поэтому, 
пожалуй, ихъ вина больше, чѣмъ вина язычниковъ, которые никакъ не мо¬ 
гли освободиться отъ вліянія этой чуждой силы. Съ собственными похотями 
Іудеямъ бороться было все таки возможно. — Исполняя желанія пло¬ 
ти и помысловъ. Іудеп допустили свой разумъ (помыслы — 5и(ѵо'.аі=соб- 
ственно; настроеніе душевное) и желанія похоти или, проще говоря, самую 
плоть заключить между собою союзъ, вмѣсто того, чтобы сдѣлать свой разумъ 
орудіемъ борьбы противъ поползновеній п.іоти. Вслѣдствіе этого плоть стала 
съ большой дерзостью предъяв.лять человѣку свои требованія.—И были по 
природѣ чадами гнѣва, какъ и прочіе, т. е. остава.лись. подобно язычникамъ, 
подъ дѣйствіемъ гнѣва Божія, совершенно заслуженнаго нами уже по самой 
нашей, развращенной наслѣдственнымъ грѣхомъ Адамовымъ, природѣ. Это 
выраженіе указываетъ внутреннюю основу ф^кта, обозначеннаго въ преды¬ 
дущемъ выраженіи: «исполняя желанія плоти іі помысловъ».—Гтьвъ Божій, 
о какомъ здѣсь говорится, есть ревность святой любви Бога къ людямъ про¬ 
тивъ ихъ увлеченія нечестіемъ. 

4—5. Съ пришествіемъ Христа, для тѣхъ Іудеевъ и язычниковъ, кото¬ 
рые увѣровали въ Него, наступило новое состояніе. Вмѣсто прежней мерт¬ 
венности они стали жить настоящей жизнью вмѣстѣ со Христомъ. Богъ ожи¬ 
вилъ насъ со Христомъ, сдѣлалъ это исключительно по любви Своей, въ 
основѣ которой лежитъ милость пли сожалѣніе ко всѣмъ страждущимъ.— 
И насъ, т. е. даже насъ, которые были совсѣмъ духовно мертвы.—Благо¬ 
датью вы спасены, т. е. совершенно безъ всякихъ заслугъ съ своей стороны. 
Замѣчаніе это было полезно услышать особенно Іудеямъ, которые привыкли 
основывать свое спасеніе на собственныхъ добрыхъ дѣлахъ. 

6. И воскресилъ... Во Христѣ мы уже воскресли или возстали къ но¬ 
вой жизни (Рим. УІ, 4), хотя тѣлесное воскресеніе составляетъ еще только 
предметъ нашей надежды. Вмѣстѣ съ тѣмъ употребленное .здѣсь и въ слѣ¬ 
дующемъ выраженіи (посадилъ на небесахъ) прош. сов. время указываетъ на 
то, что христіане непоколебимо увѣрены въ томъ, что и воскресеніе, и про¬ 
славленіе ихъ непремѣнно совершится. 

7. Все, что сдѣлано для насъ Богомъ до сихъ поръ, сдѣлано для того, 
чтобы со временемъ, въ грядущихъ вѣкахъ или, иначе, въ будущей жизни, мы 
получили еще больше — преизобгиъное богатство Ею благодати, которая 
имѣетъ свое основаніе въ томъ, что Богъ сталъ къ намъ милостивъ (въ бла- 
>ости), благодаря великому дѣлу искупленія, совершенному Христомъ. Те¬ 
перешнія блага, какими пользуются христіане,—это только предначатіѳ того 
блаженства, какимъ они будутъ пользоваться въ будущей жн.зни. 

8—10. Мысль вводная. Ап. здѣсь хочетъ внушить своимъ читателямъ 
изъ Іудеевъ, что они не имѣютъ права приписывать себѣ какую бы то ни 
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10. Ибо мы Его твореніе, со- 
?давы во Христѣ Іисусѣ на доб¬ 
рый дѣла,, которыя Богъ предна¬ 
значилъ намъ исполнять. 

11. Итакъ помните, что вы, нѣ¬ 
когда язычники по плоти, кото¬ 
рыхъ называли необрѣзанныни 
такъ называемые обрѣзанные плот¬ 
скимъ обрѣзаніемъ, совершаемымъ 
руками. 

12. что вы были въ то время 
безъ Христа, отчуждены отъ об¬ 
щества Израильскаго, чужды за¬ 
вѣтовъ обѣтованія, не имѣли на¬ 
дежды и были безбожники въ 
мірѣ; 

13. а теперь во Христѣ Іисусѣ 
вы, бывшіе нѣкогда далеко, стали 
близки Кровію Христовою. 

14. Ибо Оиъ есть миръ нашъ. 

было заслугу въ устроеніи своего спасенія. Всѣмъ они обязаны любви Божіей. 
Съ ихъ стороны могла быть предъявлена только вѣра (ср. Рим, III, 22), 
хотя даже и самая вѣра является въ нѣкоторомъ смыслѣ даромъ Божіимъ, 
такъ какъ Богъ помогаетъ намъ ее утвердить въ себѣ,—Мы Ею твореніе, 
т. е. мы Имъ возсозданы во Христѣ, стали новою тварію (Гал. VI, 15).— 
Созданы во Христѣ Іисусѣ на добрыя дѣла... Богъ, возсоздавая насъ во 
Христѣ, этимъ самымъ предназначилъ намъ вести добродѣтельную жизнь: 
послѣдняя является такимъ образомъ безусловно необходимой, неизбѣжной 
для христіанина. Впрочемъ выраженіе: «намъ исполнять» показываетъ, что 
и намъ предлежитъ нѣчто сдѣлать самимъ въ своемъ новомъ состояніи, что 
не только благодать Божія будетъ вести насъ къ высшему прославленію, но 
и сами мы обязаны заботиться о своемъ нравственномъ развитіи. 

11—22. Чтобы дать понять христіанамъ изъ язычниковъ, какъ велико 
дѣло, совершенное для нихъ Богомъ (ст. 10-й), Ап, припоминаетъ имъ, что 
они до принятія христіанства находились въ крайне бѣдственномъ состояніи 
въ отношеніи религіозно-нравственномъ. Ихъ положеніе было несравненно 
хуже, чѣмъ положеніе Іудеевъ. Но теперь они примирились съ Богомъ вб 
Христѣ и, вмѣстѣ съ обратившимися ко Христу Іудеями, составляютъ единую 
Церковь Христову, Приэтомъ Ап. кратко изображаетъ характеръ Церкви. 

11—12. Язычники по плоти—т. е. язычники имѣли даже внѣшній 
признакъ особый, именно они не были обрѣзываемы.—Такъ называемые. Ап. 
этимъ выраженіемъ не уничтожаетъ значеніе обряда обрѣзанія, которое было 
знакомъ завѣта съ Богомъ. Онъ хочетъ только сказать, что Евреи не имѣли 
основанія слишкомъ превозноситься предъ язычниками, потому что они не 
были обрѣзаны истиннымъ обрѣзаніемъ въ духѣ (Рим. II, 29).—Безъ Христа, 
т. е. не имѣли опредѣленныхъ предсказаній о пришествіи въ міръ Спаси- 
теля-Мессіи.—Отчуждены отъ общества Изро/ильскаго, т. е. не пользовались 
тѣми преимуществами теократической, вполнѣ благоустроенной жизни, какими 
пользовались Евреи.—Завѣтовъ обѣтованія. Богъ нѣсколько разъ заключалъ 
завѣты съ патріархами народа Израильскаго, причемъ давалъ имъ разныя 
обѣтованія.—Не имѣли надежды — вообще надежды на лучшее будущее, 
и въ частности на спасеніе отъ грѣховъ.—Безбожники въ мірѣ. Язычники, 
не смотря на то, что у нихъ было много боговъ, не знали истиннаго Бога 
и потому справедливо названы Апостоломъ «безбожными» (а9еоі ср. Гад. 
I Ѵ,'8).—Въ мірѣ— т. е. въ своемъ грѣховномъ мірѣ, составляющемъ прямую проти¬ 
воположность благоустроенному обществу Израильскому. 

13. Язычники, бывшіе до Христа, далекими отъ Бога, теперь стали 
близки къ Нему. Причина этой перемѣны—великая жертва, принесенная 
Христомъ за всѣхъ людей {Кровью Христовою ср. Рим. III, 25). 

14. Ап. разъясняетъ, какимъ образомъ совершилось примиреніе языч- 
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содѣлавшій изъ обоихъ одно и 
разрушившій стоявшую по среди 
преграду, 

15. упразднивъ вражду Плотію 
Своею, а законъ заповѣдей уче¬ 

ніемъ, дабы изъ двухъ создать въ 
Себѣ Самомъ одного новаго чело¬ 
вѣка, устрояя миръ, 

16. и въ одномъ тѣлѣ прими¬ 
рить обоихъ съ Богомъ посред¬ 

никовъ съ Богомъ. Христосъ есть миръ всѣхъ насъ—христіанъ,—которые 
принадлежатъ по происхожденію или къ Іудеямъ или къ язычникамъ. Хри¬ 
стосъ не только внѣшнимъ образомъ привелъ насъ къ миру, но Самъ въ Сво¬ 
емъ лицѣ является миромъ; благодаря Ему, миръ сразу возстановился 
(ср. Ис. IX, б; Мйх. V, 5).—Содѣлавгиш изъ обоихъ одно. По толкованію 
Іоанна -Злат., Богъ не присоединялъ язычниковъ къ іудейству, чтобы прими¬ 
рить ихъ, а, напротивъ, какъ бы имѣя предъ Собою двѣ статуи—одну изъ 
серебра, другую—изъ олова, расплави.тъ ту и другую и образовалъ изъ этой 
смѣси одну статую, но уже золотую. Такимъ образомъ Іудеи и язычанки, 
обращаясь ко Христу, составляютъ единую Церковь.—Преграоу. Такою пре¬ 
градою между Іудеями и язычниками былъ законъ ІЕоисеевъ, который Іудеи 
считали единственнымъ путемъ ко спасенію, съ чѣмъ язычники не хотѣли 
никакъ согласиться. Христосъ отмѣнилъ законъ Моисеевъ тѣмъ самымъ, что 
исполни.тъ Самъ всѣ его обязательства, какія онъ налагалъ на людей. 

15. Упразднивъ вражді/ плотію Своею. Правильнѣе будетъ слово «упраз¬ 
днивъ» относить къ слѣдующему выраженію: «законъ заповѣдей». Тогда вы¬ 
раженіе: «вражду» будетъ составлять приложеніе къ предыдущему выраже¬ 
нію; «преграду». Эгу преграду Ап. точнѣе опредѣляетъ какъ «вражду»— 
сначала, конечно, какъ вражду между Іудеями и язычннкаміі, а затѣмъ 
и какъ вразкду Іудеевъ противъ Бога, потому что законъ на самомъ дѣлѣ 
производилъ только гнѣвъ въ Богѣ по отношенію къ неисполнявшимъ этотъ 
законъ Іудеямъ (Рим. IV, 15).—Законъ заповѣдей ученіемъ. Такъ какъ Хри¬ 
стосъ упразднилъ законъ не ученіемъ Евангельскимъ, а тѣмъ, что принесъ 
Себя въ жертву за людей, принявъ на себя назначенное имъ проклятіе 
(Гад. Ш, 13), то очевидно, что русскій переводъ здѣсь не правиленъ. Кромѣ 
того греч. слово оо-,-[х,аті, переведенное по русски выраженіемъ «ученіе» на 
самомъ дѣлѣ въ Новомъ -Завѣтѣ нигдѣ не употребляется для обозначенія 
ученія или мнѣнія (П. Эвальдъ). Поэтому правильнѣе будетъ перевести раз¬ 
сматриваемое мѣсто такъ: «упразднивъ плотію Своею законъ заповѣдей, вы¬ 
раженный въ формѣ точныхъ непререкаемыхъ постановленій, (^ѵ 
Христосъ именно упразднилъ, положилъ конецъ закону Моисееву (ср. Рим. 
X, 4), состоявшему въ мелкихъ предписаніяхъ (заповѣдяхъ), которыя со всею 
строгостью, какъ предписанія высшей государственной власти (ср. Лук. И, 1), 
опредѣляли каждый шагъ Еврея (ср. Кол. II, 14).—Плотію своею. Вражду 
между Іудеями и язычниками Христосъ уничтожи.тъ тѣмъ, что предалъ на 
смерть Свою плоть, т. е. Свою плотскую жизнь. «Пока Христосъ жилъ во 
плоти—говоритъ П. Эвальдъ,—Онъ былъ Сыномъ Давидовымъ (Рим. I, -і), 
посланнымъ только къ погибшимъ овцамъ дома Израилева (ср. Матѳ. X, 5 
и сл. XV, 24), Съ того мгновенія, какъ Онъ оставилъ свою илотскую жизнь. 
Онъ вступилъ въ состояніе Сына Божія въ силѣ (Рим. I, 4), стадъ возвѣ¬ 
щаемъ Іудеямъ и язычникамъ какъ такой, въ Которомъ «правда безъ закона» 
дается всѣмъ безъ раз.дичія».—Дабы изъ двухъ... Здѣсь указана цѣль уни¬ 
чтоженія «преграды.» Христосъ въ Самомъ Себѣ, какъ родоначальникъ но¬ 
ваго человѣчества, создалъ новаго человѣка, устрояя при .этомъ мирныя отно¬ 
шенія между Іудеями и язычниками п также миръ человѣка съ Богомъ. 

16. Христосъ не только создалъ въ Себѣ одного новаго человѣка, но п 
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стБомъ креста, убивъ вражду на 
немъ; 

17. и пришедъ благовѣство¬ 
валъ ниръ ваыъ, дальнимъ и близ¬ 
кимъ, 

18. потому что чрезъ Него и 
тѣ и другіе имѣемъ доступъ къ 
Отцу, въ одномъ Духѣ. 

19. Итакъ вы уже не чужіе п 
не пришельцы, но сограждане 
святымъ и свои Богу, 

20. бывши утверждены на осно¬ 
ваніи Апостоловъ и пророковъ, 
имѣя Самого Іисуса Христа крае¬ 
угольнымъ камнемъ, 

примирилъ язычниковъ и Іудеевъ, составившихъ собою такого единаго чело¬ 
вѣка, въ Своемъ тѣлѣ съ Богомъ. Тѣло Христа здѣсь названо «единымъ» 
потому, что Ап. хотѣлъ выразить ту мысль, что Іудеи и язычники, прежде 
раздѣленные и враждуюіціе, одинаково примирены великимъ Голгофскимъ 
жертвоприношеніемъ (проф. Богдаіиевскгй).—Посредствомъ креста, т. е. воз¬ 
несши тѣло Свое на крестъ (1 Петр. II, 24).—Убивъ вражду на немъ, т. е. 
на крестѣ. По мнѣнію П. Эвальда, слово «на немъ» должно быть замѣнено 
выраженіемъ «въ Немъ» (гѵ аотш) или «въ Себѣ». Христосъ, принеся Себя 
въ жертву на крестѣ, уничтожилъ и вражду людей съ Богомъ. 

17. До сихъ поръ Ап. говорилъ о томъ, что Христосъ сдѣлалъ для лю¬ 
дей, а теперь онъ упоминаетъ о томъ, чему Христосъ, начиная съ самаго 
перваго Своего выступленія на общественное служеніе, училъ людей; Онъ 
началъ Свою проповѣдь благовѣствованіемъ мира, который былъ предназна¬ 
ченъ и дальнимъ и ближнимъ Богу, т. е. для Іудеевъ и язычниковъ. Впро¬ 
чемъ Ап. сначала упоминаетъ о язычникахъ {дальніе), потому что онп со¬ 
ставляли главный контингентъ Ефесской церкви. 

18. Здѣсь Ап. подтверждаетъ мысль о томъ, что Христосъ возвѣстилъ 
вѣсть о примиреніи людей съ Богомъ, тѣмъ именно, что въ настоящее время 
такое примиреніе—уже совершившійся фактъ. Одинъ и тотъ же Св. Духъ 
приводитъ чрезъ Христа всѣхъ насъ къ Отцу. 

19—20. Изъ того, что всѣ люди примирены съ Богомъ, слѣдуетъ, что 
и язычники теперь не чужіе, т. е, не представляются въ Церкви какими 
то чужестранцами, и не пришельцы (кароіѵ.т), т. е. не лишены правъ граж¬ 
данства. Они стали согражданами святымъ, т. е. избранному іудейскому 
народу, и своими, т. е. близкими Богу (оіхзТоі=домашніе), какъ бываютъ 
близки члены одного семейства къ отцу этого семейства.—Бывши гутверждены... 
Здѣсь Апостолъ изображаетъ Церковь подъ видомъ строющагося дома, въ 
которомъ всѣ вѣрующіе представляютъ собою камни. Эти камни кладутся на 
фундаментъ, который представляютъ собою Апостолы и пророки (пророки, оче¬ 
видно, новозавѣтные, потому что они поставлены послѣ Апостоловъ) »)■ 
Впрочемъ Апостолы и пророки сами, какъ и всѣ христіане, утверждаются 
на краеугольномъ камнѣ—Христѣ, Который поддерживаетъ все зданіе Церкви 
(ср. Матѳ. XXI, 42; 1 Цетр. II, 7). 

Пр(іі(і. Богдашевскій, находя болѣе правильнымъ видѣть вдѣсь пророковъ встхо- 

вавѣтпыхъ, (■(•ылаетсп въ доказательство итого мнѣнія на го, что «сущность ні; въ хропо- 

логпчсской послѣдоваті.'льностп, а во внутренней генотнчег-кой связи фііктовъ. Постав¬ 

леніемъ ветхоз. пророковъ послѣ Апостоловъ сильнѣе оттѣняется мысль о единствѣ 
ліплища Божія, въ которое призваны язычники.,: вес іпіѣетъ одну оспову> (ст. 173). Но 
намъ думается, что Апостолъ привыкъ уже пророковъ ветхоз. представлять ранѣе, чѣмъ 
Апостоловъ и ставить пхъ въ естественномъ порядкѣ прежде, чѣмъ послѣднихъ, такъ что 
трудно предполоаопть. чтобы здѣсь она, сдѣлалъ отступленіе отъ ятого естественнаго 
хропологичеекаго порядка. 
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21. на которомъ все зданіе, 22. на которомъ и вы устрояе- 

слагаясь стройно, возрастаетъ въ тесь въ жилище Божіе Духомъ, 

святый храмъ въ Господѣ, 

ГЛАВА Ш. 

1. Для сего-то я, Павелъ, сдѣ- 

.шлся узникомъ Іисуса Христа за 
васъ язычниковъ. 

2. Какъ вы слышали о домо¬ 

строительствѣ благодати Божіей, 

данной мнѣ для васъ. 

21—22. Благодаря тому, что у Церкви есть такое надежное основаніе 
какъ краеугольный камень—Христосъ, все зданіе или, какъ правильнѣе, все 
строеніе (іг2:а ог/.йоо|г-^) идетъ вполнѣ успѣшно: во Христѣ все слагается 
вполнѣ гармонично, всему отводится надлежащее мѣсто. Въ концѣ концовъ 
Церковь, постоянно возрастая, должна стать истиннымъ храмомъ, который 
въ Господѣ, т. е. во Христѣ станетъ святымъ (въ настоящее время въ 
Церкви есть еще и грѣшники). Подъ возрастаніемъ Церкви можно разумѣть 
и увеличеніе числа членовъ Церкви, и духовное ихъ усовершенствованіе.— 
На которомъ—т. е. на краеугольномъ камнѣ.—Н вы устролетесь—точнѣе; 
соустрояетесь (зсѵог/оздіхгТзЭг), т, е. вмѣстѣ со многими другими церквами 
христіане ефесскіе становятся жилищемъ Божіимъ, благодаря дѣйствію въ 
нихъ Святаго Духа. 

Ш. 

І1» ликая тайпа Христова (і—Су Ли. Павелъ іаткт. с.іужитель ятой тайны (7). Пъ чемъ 
т'і-тоітіъ глуженіе Апостола п какова цѣль этого служенія (8—12). Увѣщаніе къ Ефе- 

енналіъ (13) и молитва Апостола о нд.^ъ (14—21). 

1—6. Ап. Павелъ здѣсь продолжаетъ доказывать величіе христіанства. 
Онъ самъ лично глубоко убѣжденъ въ этомъ, потому что ему открыта вели¬ 
кая тайна Христова—-тайна, состоящая въ томъ, что въ христіанствѣ най¬ 
дутъ себѣ спасеніе всѣ язычники, что и язычники призваны къ наслѣдова¬ 
нію божественныхъ обѣтованій. 

1. Для сего-то—т. е. для того, чтобы пособить язычникамъ получить 
тѣ блага, о какихъ Ап. сказалъ въ І-й гл. и въ послѣднихъ стихахъ (19—22) 
второй главы.—Сдѣлался узникомъ Іисуса Христа, т. е. служу Христу за 
васъ или на вашу пользу какъ рабъ, носящій на себѣ узы или оковы 
(это уже самое тяжкое положеніе, въ такомъ только могъ очутиться рабъ). 

2. Ап. припоминаетъ читате.лямъ, что они уже слышали о томъ, чтб 
въ цѣляхъ домостроительства нашего спасенія Богъ далъ Апостолу Павлу. 
Ап. здѣсь очевидно намекаетъ на свое чудесное обращеніе ко Христу, когда 
ему было повелѣно идти проповѣдывать Евангеліе Христово язычникамъ 
(Дѣян. IX, 15, 16) О- 

') Нѣкоторые толкователи въ этомъ выраженіи «ус.іышавъ о вѣрѣ вашеііэ видиіт. 

.Ц'Казате.іьство того, что посланіе наиисапо не къ Ефеоскоіі церкви, іакъ какъ-де Ли., 

гіімъ основавшій Еіресскую цержовь, не могъ говорить о ней какъ о лично ему нспэ- 

вѣстноіі. Но здѣсь Подъ вѣрою нѣтъ никакого основанія понимать увѣрованіе чигатслей 
зъ Евангеліе или первоначальное принятіе іпіи христіанской вѣры. Вопервыхъ, противъ та¬ 

кого ііредполо;і;енія говорить соединеніе понятій «вѣра» и €ліо6овь>: отсюда нсооходішо зак¬ 

лючать, что Аи. имѣетъ здѣсь въ виду вѣру какъ таігую и.т постоянную добродѣтель, 

какъ и любовь, а не какъ отдѣльный .моментъ въ жизни че.іовѣка. .Затѣмъ изъ самаго 
посланія видно, что Ап. ішиіеп. къ такимъ христіаіипіъ, которые уи.’С довольно зрѣлы 
БЪ отношеніи къ хрігетіані'кому развитію. 
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3. потому ЧТО мнѣ чрезъ откро¬ 
веніе возвѣщена тайна (о чемъ я 
и выше писалъ кратко), 

4. то вы читая можете усмо¬ 
трѣть мое разумѣніе тайны Хри¬ 
стовой, 

5. которая не была возвѣщена 
прежнимъ поколѣніямъ сыновъ че¬ 
ловѣческихъ, какъ нынѣ открыта 

святымъ Апостоламъ Его и про¬ 
рокамъ Духомъ Святымъ, 

6 чтобъ в язычникамъ быть 
сонаслѣдниками, составляющими 
одно тѣло,и сопричастниками обѣ¬ 
тованія Его во Христѣ Іисусѣ 
посредствомъ благовѣствованія, 

7. котораго служителемъ сдѣ¬ 
лался л по дару благодати Божіей, 
данной мнѣ дѣйствіемъ силы Его. 

3—4. Потому что—согласнѣе съ контекстомъ здѣсь греч. частицу 
0X1 перевести союзомъ «что» и поставить весь 3-й стихъ въ зависимость 
отъ глагола 2-го стиха «вы слышали».—Тайма. Подъ тайною Ап., очевидно, 
разумѣетъ здѣсь то, что говоритъ ниже въ 6-мъ стихѣ, именно откровеніе 
о томъ, что и язычники должны войти въ Церковь Христову. Эта тайна, 
дѣйствительно, была возвѣщена Апостолу въ особомъ откровеніи при самомъ 
его призваніи (ср. Дѣян. XXII, 21; ХХУІ, 18; Гал. I, 15, 16).—О чемъ—пра¬ 
вильнѣе: какъ—(-/аЯшс).— Кратко—намекъ на 11—22 стихи второй главы, 
гдѣ идетъ рѣчь преимущественно о призваніи язычниковъ.—То вы читая... 
т. е. теперь вы на моемъ посланіи, когда оно будетъ читаться у васъ въ 
церкви, сможете провѣрить, дѣйствительно ли я получилъ отъ Христа полно¬ 
мочіе возвѣщать Евангеліе язычникамъ или, лучше, вполнѣ сможете узнать, 
что я понимаю подъ «тайною Христовой», которой придаю такое большое 
значеніе. 

5. Чтобы еще болѣе внушить читателямъ благоговѣніе предъ этою тай¬ 
ною Ап. говоритъ, что она не была возвѣщена прежнимъ поколѣніямъ сыновъ 
человіьческихъ, или, точнѣе: другимъ (древнимъ) родамъ или поколѣніямъ, 
сынамъ человѣческимъ (два дательныхъ падежа, изъ которыхъ второй состав¬ 
ляетъ приложеніе или объясненіе къ первому). Ап. разумѣетъ здѣсь подъ 
сынами человѣческими всѣхъ, жившихъ до Христа людей, даже и состояв¬ 
шихъ въ общеніи съ Богомъ Іудеевъ. Хотя пророки и предсказывали послѣд¬ 
нимъ о будущемъ призваніи язычниковъ въ царство Мессіи, но всѣ эти пред¬ 
сказанія не были такъ опредѣленны и ясны, какъ тѣ откровенія объ этомъ 
дѣлѣ, какихъ въ Новомъ Завѣтѣ удостоились Апостолы и пророки (новоза¬ 
вѣтные) чрезъ Духа Божія Ч- «Не смотря на то, что пророки говорили о 
призваніи языковъ, это еще оставалось тайною. Почему изумились тѣ, кото¬ 
рые были съ Петромъ (у Корнилія)? Да и самъ Петръ чрезъ откровеніе отъ 
Духа позналъ тогда, что и язычниковъ принялъ Богъ» (Іоаннъ Дамаскинъ). 

6. Содержаніе этой тайны (стихъ 6-й зависитъ отъ глагола 5-го ст. 
открыта) состоитъ въ томъ, чтобы язычникамъ быть сонаслѣдниками, т. е. 
наслѣдовать обѣтованіе о спасеніи наравнѣ съ Іудеями, затѣмъ, составляю¬ 
щими одно тѣло, т. е. принадлежащими опять наравнѣ съ Іудеями къ со¬ 
ставу Церкви, которая есть тѣло Христово, н сопричастниками обѣтованія 
Божія. Всего этого язычники достигаютъ чрезъ Христа, принимая съ вѣрою 
благовѣствованіе Его или проповѣдь о Христѣ, какую возвѣщаютъ имъ Апо¬ 
столы Христовы. 

7. Ап. считаетъ дѣломъ особой къ нему милости Божіей, что ему дано 
послужить возвѣщенію этой великой тайны. 

1) Ап. и въ другихъ пос.чаніяхъ иногда ставитъ новозавѣтныхъ пророковъ на ряду, 

оъ Апостолами. Ср. 1 Еор. ХП, 28. 
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8. Мнѣ, наименьшему изъ всѣхъ 
святыхъ, дана благодать сія—бла¬ 

говѣствовать язычникамъ неизсдѣ- 

димое богатство Христово, 

9. и открыть всѣмъ, въ чемъ 
состоитъ домостроительство тайны, 

сокрывавшейся отъ вѣчности въ 
Богѣ, создавшемъ все Іисусомъ 
Христомъ, 

10. дабы нынѣ содѣлалась из¬ 

вѣстною чрезъ Церковь началь- 

ствамъ и властямъ на небесахъ 

многоразличная премудрость Бо¬ 

жія, 

11. по предвѣчному опредѣле¬ 

нію, которое Онъ исполнилъ во 
Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, 

12. въ Которомъ МН имѣемъ 
дерзновеніе и надежный доступъ 
чрезъ вѣру въ Него. 

13. Посему прошу васъ не уны¬ 

вать при моихъ ради васъ скор¬ 

бяхъ, которыя суть ваша с.іава- 

8 — 12. Служеніе Апостола состоитъ въ возвѣщеніи язычникамъ вели¬ 
чайшей тайны Божіей объ ихъ призваніи въ Церковь Христову, а цѣлью 
«того, между прочимъ, является то, чтобы даже высшія небесныя силы по¬ 
стигли великое предопредѣленіе Божіе о спасеніи всѣхъ людей. 

8—9. Здѣсь Ап. выясняетъ, въ чемъ состоитъ его служеніе. Онъ, наи¬ 
меньшій изъ всѣхъ святыхъ, т. е. изъ христіанъ (ср. Гал. I, 13, 14), удо¬ 
стоился благовѣствовать язычникамъ богатство Христово, т. е. тайну спасе¬ 
нія, которая даже и теперь еще пеизслѣдима, т. е. не можетъ быть понята 
во всемъ ея величіи. Ап‘ долженъ всѣмъ—не только язычникамъ, но и Іудеямъ— 
открыть нлн выяснить, какъ пришло въ осуществленіе домостроительство 
или намѣреніе Божіе спасти людей—не только Іудеевъ, но и язычниковъ, 
намѣреніе, существовавшее .уже отъ вѣка, но неизвѣстное людямъ.— Создав¬ 
шемъ все Іисусомъ Христомъ. Этими словами х\п. объясняетъ, почему всѣ 
люди должны были найти спасеніе во Христѣ. Причина этого въ томъ, что 
Богъ сотворилъ все, весь міръ чрезъ Христа. Сотворенные, созданные чрезъ 
Христа люди чрезъ Христа же должны быть и возсозданы. 

10—12. Дабы нынѣ содгьлалпсь извѣстною... Эго выраженіе зависитъ 
отъ глагола 9-го стиха: открыть. Цѣлью просвѣтительнаго служенія Апостола 
является то,, чтобы многоразличная, т. е. открывшаяся въ различныхъ видахъ 
и формахъ премудрость Божія явилась во всемъ своемъ величіи для самыхъ 
высшихъ ангельскихъ чиновъ, которые доселѣ, какъ и ветхозавѣтные люди, 
не знали еще, что и язычники будутъ призваны въ общеніе съ Богомъ 
(ср. 1 Петр. I, 12). Премудрость Божія раскрывается Ангеламъ самымъ суще¬ 
ствованіемъ Церкви Христовой {чрезъ Церковь), составившейся изъ Іудеевъ 
и язычниковъ. Совершается это раскрытіе для Ангеловъ тайны Божіей по 
Божію предвѣчному опредѣленію, которое Богъ привелъ въ осуществленіе 
чрезъ Іисуса Христа. Ап. прибав.тяетъ, что вслѣдствіе великихъ заслугъ 
Христовыхъ и мы всѣ имѣемъ теперь доступъ къ Богу, приступаемъ къ Нему 
безъ всякаго страха какъ къ своему Отцу. При этомъ, конечно, необходима 
вѣра во Христа. 

13. Йосему, т. е. въ виду всего вышесказаннаго о величіи христіанства 
и въ частности о великой тайнѣ призванія язычниковъ.—Прогну не унывать.. 
Не скорбѣть должны Ефесяне, слыша о страданіяхъ Ап. Павла въ Римѣ, а 
гордиться тѣмъ, что изъ за нихъ Ап. пошелъ на эти страданія. Послѣднія 
говорятъ о томъ, что Ап. вполнѣ убѣжденъ въ истинѣ своей проповѣди, съ 
какою онъ обращался къ язычникамъ. Если бы онъ не имѣлъ увѣренности 
въ томъ, что язычники дѣйствительно имѣютъ право и возможность войти въ 
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14. Для сего преклоняю колѣна 
мои предъ Отцемъ Господа наше¬ 
го Іисуса Христа, 

15. отъ Котораго именуется вся¬ 
кое отечество на небесахъ и на 
землѣ, 

16. да дастъ вамъ, по богат¬ 
ству славы Своей, крѣпко утвер¬ 
диться Духомъ Его во внутрен¬ 
немъ человѣкѣ, 

17. вѣрою вселиться Христу въ 
сердца ваши, 

царство Христово, то онъ не ста.тъ бы имъ это возвѣщать, навлекая этимъ 
на себя преслѣдованія своихъ враговъ. 

14—21. Здѣсь содержится молитва Апостола о вѣрующихъ Ефесянахъ, 
въ которой Ап. сначала говоритъ о томъ, кому онъ молится (14—15 ст.), 
потомъ излагаетъ самое прошеніе свое объ Ефесянахъ. чтобы они укрѣпи¬ 
лись въ вѣрѣ и усовершились въ познаніи христіанскомъ (16—20) и, нако¬ 
нецъ, возсылаетъ славословіе Богу (21). 

15. Отъ Котораго именуется всякое отечество.. Отъ Бога сотворены 
всѣ отечества или иначе роды (тга-ріаі) существъ какъ небесныхъ, такъ и 
земныхъ.—-Именовать—въ отношеніи къ Богу иногда означаетъ «творить» 
(ср. Пс. СХЬ\ І, 4; Ис. ХЕ, 26). 

16. Крѣпко—лучше перевести: силою—конечно, Божіей, (Зоѵааг:).—Во 
внутреннемъ человѣкѣ—т. Рим. VII, 22. Это тоже что умъ, но не только 
какъ теоретическая способность, но и какъ совѣсть, нравственное чувство 
че.товѣка. 

17. Вѣрою вселиться, т. е. чтобы, когда вы внутренне окрѣпнете, Хри¬ 
стосъ вселился въ васъ на постоянное пребываніе (хатог/.тізаі). Для этого 
однако требуется крѣпкая вѣра во Христа. 

18—Іа. Въ этихъ двухъ стихахъ рисуются результаты «вселенія Хри¬ 
ста въ наши сердца». Русскій переводъ при этомъ беретъ въ этотъ 18-й стихъ 
послѣднія слова стиха 17-го (см. ст. ІТ-й по греч. и слав, тексту) и дѣлаетъ 
это совершенно основательно, потому что выраженіе греческое: гѵ а- а^г, коу- 
Сшіі.г/0' ул}. тгіЫа. совершенно не согласуется съ предшествующимъ: хатог/Дза'. 
I. Хсізт-'іѵ. Въ русскомъ переводѣ, такимъ образомъ, дается мысль о томъ, 
что пребываніе въ христіанской любви {укорененіе—указываетъ на образъ 
растенія, глубоко пускающаго свои корни въ почву, а утвержденіе—на образъ 
строенія на твердомъ фундамент!) дастъ Ефесянаиъ, наравнѣ съ другими 
христіанами (святыми), постигнуть во всемъ его величіи и со всѣхъ сторонъ 
(широта и доліогпа....) главный предметъ христіанскаго познанія, именно 
безконечно возвышенную любовь Христову, по которой Христосъ отда.тъ Себя 
въ жертву за грѣхи людей, и вообще сдѣлаться исполненными всѣми боже¬ 
ственными благодатными дарованіями (полнотою Божіею). 

20—21. Славословіе Богу, вполнѣ здѣсь умѣстно, такъ какъ третьею 
главою Ап. заканчиваетъ догматическую часть своего посланія—изображеніе 
величія христіанства. Богъ здѣсь изображается какъ такой, Который можетъ 
дать намъ гораздо больше, чѣмъ мы просимъ у Него.—Дѣйствующею въ 
насъ силою—правильнѣе: «сообразно или согласно съ тѣмъ, что сила Его 
уже дѣлаетъ въ насъ, христіанахъ». Чтб сдѣлано этою силою—объ этомъ у 

1Ь. чтобы вы, укорненные и 
утвержденные въ любви, мог.ти по¬ 

стигнуть со всѣми святыми, что 
широта и долгота, и г.іубнна п 
высота, 

19. и уразумѣть превосходящую 
разумѣніе любовь Христову, да¬ 

бы вамъ исполниться всею полно¬ 

тою Божіею. 

20. А Тому, Кто дѣйствующею 
въ пасъ силою можетъ сдѣлать 
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несравненно больше всего, чего 
мы просимъ, или о чемъ помыш¬ 
ляемъ, 

21. Тому слава въ Церкви во 
Христѣ Іисусѣ во всѣ роды, отъ 
вѣка до вѣка. Аминь- 

ГЛАВА IV. 

2. со всякимъ смиренномудріемъ 
и кротостью и долготерпѣніемъ, 
снисходя другъ ко другу любовью, 

3. стараясь сохранять единство 
духа въ союзѣ мира._ 

Апостола можно читать выше, напр. во II гл. съ 1-го по 10-й стихъ.—Бъ 
Церквгь во Христѣ Іисусѣ. Первое выраженіе обозначаетъ ту среду, въ ко¬ 
торой должно совершаться прославленіе Бога, а второе—побужденіе къ этому 
прославленію. Такимъ побужденіемъ является дѣло нашего спасенія, совер¬ 
шенное Христомъ.—Во всѣ х>оды—въ послѣдующія поколѣнія.—Отъ вѣка и 
до вѣка—точнѣе: «вѣка вѣковъ или самыя отдаленные вѣка, идущіе въ без¬ 
конечность» (проф. Богдашевскій). Это — опредѣленіе къ выраженію «во 
всѣ роды». 

1. Итакъ я, узникъ въ Госпо¬ 
дѣ, умоляю васъ поступать до¬ 
стойно званія, въ которое вы при¬ 
званы, 

І\'. 
о с'.о-нствѣ въ Ір.'рквіі (1—16). Нравоучііте.іі>ныя наставленія общаго характера, 

(пАз2). 

1— 16. Призывая читателей къ сохраненію единенія духа, Апостолъ 
выясняетъ основанія, на какихъ должно основываться это единеніе, и гово¬ 
ритъ при этомъ, что разнообразіе духовныхъ дарованій и служеній, суще¬ 
ствующихъ въ Церкви, нисколько не мѣшаетъ ея единству, а, даже напро¬ 
тивъ, содѣйствуетъ достиженію общей для всѣхъ членовъ Церкви цѣли—воз¬ 
можнаго совершенства. 

1. Апосто.тъ, какъ узникъ въ Господѣ (см. II, 1), увѣщеваетъ 
по русски менѣе удачно: умоляю), въ виду всего сказаннаго о ве.личіи хри¬ 
стіанства {итакъ—ооѵ), читателей жить такъ, какъ обязываетъ ихъ жить ихъ 
высокое призваніе, какого они удостои-лись отъ Бога. 

2— 3. Со всякимъ смиренномудріемъ. Это выраженіе относится къ гла¬ 
голу 1-го стиха: <іпоступатъ» и обозначаетъ ту же добродѣтель, какая въ 
нагорной бесѣдѣ называется «нищетою духовною», т. е. истинное сознаніе 
своего недостоинства и немощи, котораго не хватало язычникамъ, гордив¬ 
шимся своими личными достоинствами.—Кротостью—въ отношеніи къ лю¬ 
дямъ (ср. 1 Кор. IV, 2Г). Добродѣтель эта является, можно сказать, естествен¬ 
нымъ слѣдствіемъ смиренномудрія: сознающій свою собственную немощь 
всегда будетъ кротокъ къ другимъ, хотя бы тѣ и вызывали его своими по¬ 
ступками на гнѣвъ.—Долютерпѣніе—продолжительное терпѣніе всего, чтб 
непріятнаго доставляютъ намъ наши ближніе.—Снисходя... Долготерпѣніе 
должно быть снисхожденіемъ,—не презрительнымъ въ отношеніи къ людямъ, 
какъ существамъ нравственно неразвитымъ и даже недостойнымъ вразумленія 
съ нашей стороны, а основаннымъ на христіанской любви.—Стараясь сохра¬ 
нять... Миръ постоянно находится въ опасности разрушиться. Поэтому со 
стороны членовъ Церкви требуется особое стараніе къ его сохраненію, къ 
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4. Одно тѣло и одинъ духъ, 
какъ вы и призваны въ одной 
надеждѣ вашего званія; 

5. одинъ Господь, одна вѣра, 
одно крещеніе, 

6. одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ. 
Который надъ всѣми, и чрезъ всѣхъ, 
и во всѣхъ насъ. 

7. Каждому же иаъ насъ дана 
благодать по мѣрѣ дара Христова. 

8. Посему и сказано: восшедъ 
на высоту, плѣнилъ плѣнъ, и далъ 
дары человѣкамъ (Псал. 67, 19). 

9. А «восшелъ» что означаетъ, 
какъ не то, что Онъ и нисходилъ 
прежде въ преисподнія мѣста земли? 

10. Нисшедшій Онъ же есть и 
восшедшій превыше всѣхъ небесъ, 
дабы наполнить все. 

соблюденію духовнаго пли тѣснаго внутренняго единенія между вѣрующими. 
Впрочемъ въ выраженіи: «единство Духа» можно видѣть указаніе и на то, 
что единство христіанъ имѣетъ свой источникъ въ Духѣ Святомъ,—Въ 
союзѣ мира—т. е. единеніе можетъ существовать только тогда, когда всѣ 
вѣрующіе соединены какъ бы какою связкою (гѵ хй адуЗЕзіло)); этою свя.зкою 
долженъ быть миръ—мирное христіанское настроеніе. 

А—6. Къ соблюденію единства побуждаетъ вѣрующихъ то соображеніе, 
что они, по идеѣ, представляютъ всѣ единое тѣло и единый духъ, т. е. одно 
тѣло—Христово (ср. 1, 23) и одинъ Духъ—Божій, который оживляетъ это 
тѣло (ср. II, 18).—Какъ вы и призваны... Еще новый мотивъ къ сохраненію 
единства: у всѣхъ вѣрующихъ одна и та же надежда на будущее блаженство.— 
Одинъ Господь.—Ап. продолжаетъ выставлять все новыя и новыя основанія 
къ сохраненію единства. Одинъ Господь—т. е. Господь I. Христосъ есть 
нашъ общій Владыка.—Одна вѣра—какъ вѣ^іа спасающая, какъ условіе, 
требующееся рѣшительно отъ каждаго, желающаго получить спасеніе (Рим. 
I, 16).—Одно крещеніе—т. е. какъ единый путь къ общенію со Христомъ.— 
Одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ—т. е. всѣ христіане суть творенія Божіи и въ 
тоже время чада Божіи по усыновленію во Христѣ.—Чрезъ всѣхъ—т. е. чрезъ 
всѣхъ христіанъ являетъ Свою силу: они служатъ Его орудіями. 

7. Этотъ стихъ представляетъ возраженіе, которое предполагаетъ со 
стороны нѣкоторыхъ читателей Апостолъ. Единству членовъ Церкви—могли 
сказать ему—мѣшаетъ то обстоятельство, что одному изъ одаренныхъ благо¬ 
датными дарованіями членовъ общины Ефесской дано одно—высшее—дарова¬ 
ніе, другому—низшее. Гдѣ же тутъ единство'?». 

8—10. Ап. здѣсь даетъ отвѣтъ на поставленное въ 7-мъ стихѣ возра¬ 
женіе. «Да,—какъ бы говоритъ онъ,—Христосъ раздаетъ Свои благодатныя 
дарованія по Своей волѣ. Поэтому и въ псалмѣ 67-мъ, который несомнѣнно 
имѣетъ отношеніе не къ одному Давиду, а и къ Мессіи, сказано, что Мес¬ 
сія, какъ провидитъ пророкъ, взойдетъ на высоту, т. е. станетъ выше всѣхъ 
міроправителей, возьметъ въ плѣнъ враждебныя Ему силы и вырветъ всю 
добычу у этихъ послѣднихъ и великіе дары раздастъ людямъ, которыхъ най¬ 
детъ достойными этихъ даровъ. Но это возвышеніе Мессіи не можетъ имѣть 
мѣста бе.зъ предшествующаго ему Его самоуничиженія: Мессія долженъ сна¬ 
чала сойти на землю, въ условія обыкновеннаго человѣческаго существованія, 
и Онъ такъ и поступилъ. Нисшедшій на землю Христосъ, Сынъ Божій, есть 
именно тотъ «восшедшій», о которомъ говорилось въ 67-мъ псалмѣ. И сдѣ¬ 
лалъ это Мессія для того, чтобы наполнить все Своею силою и вездѣ стать 
главою и владыкою (ср. Рим. XIV, 9)».—Замѣтить нужно, что Ап. приводитъ 
мѣсто ивъ псалма 67-го по тексту 70-ти, причемъ здѣсь' дѣлаетъ, согласно 
съ своею цѣлью, важное, повндимому, измѣненіе: вмѣсто выраженія «принялъ 
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11. И Онъ поставилъ однихъ 
Апостолами, другихъ пророками, 
иныхъ Евангелистами, иныхъ па¬ 
стырями и учителями, 

12. къ совершенію святыхъ, на 

дѣло служенія, для созиданія Тѣ¬ 
ла Христова, 

13. доколѣ всѣ придемъ въ 
единство вѣры и познанія Сына 
Божія, въ мужа совершеннаго, въ 
мѣру полнаго возраста Христова; 

дары» онъ употребляетъ выраженіе «далъ дары». Но Ап. имѣлъ полное 
право сдѣлать такое измѣненіе, потому что еврейскій глаголъ *лакахъ», пере¬ 
веденный въ греч. переводѣ 70-ти выраженіемъ ІХарг;, значитъ собственно: 
брать для того чтобы отдать другимъ (ср. Быт. ХЫІ, 16; Быт. ХУ, 9; 
Исх. XXV, 2). Ап. же взялъ только послѣдній моментъ дѣйствія, означаемаго 
этимъ глаголомъ и перевелъ: далъ (е8(вхеѵ).—Въ преисподнія мѣста землы. 
Нѣкоторые древніе и новые толкователи видятъ здѣсь указаніе не на землю, 
вообще, а на адъ, куда по смерти сходилъ Христосъ (см. у проф, Богдашев¬ 
скаго стр. 530). Съ этимъ толкованіемъ можно вполнѣ согласиться, такъ какъ 
сошествіе во адъ было также со стороны Христа дѣдомъ самоуничиженія, 
какъ и Его сошествіе на землю. Только нельзя согласиться съ тѣмъ, что 
здѣсь дается указаніе на побѣду, одержанную Христомъ въ аду, и на выве¬ 
деніе изъ ада людей, съ вѣрою принявшихъ проповѣдь Христа: здѣсь, по 
контексту рѣчи, нельзя видѣть такой мысли. 

11. Й Онъ поставилъ. Этими словами, особенно прибавкою: и Онъ, Ап. 
даетъ понять, что Христосъ имѣлъ полное право распоряжаться раздачею 
духовныхъ даровъ, какъ Ему угодно. Онъ, который сначала нисшелъ на 
землю, а потомъ восшелъ на небо, чтобы вполнѣ такимъ образомъ осуществить 
дѣло нашего искупленія, вполнѣ справедливо выступилъ какъ единственный 
раецорядитель въ Церкви, поставляя однихъ Апостолами, другихъ—проро¬ 
ками и т. д. Ап. перечисляетъ здѣсь четыре вида служеній, основанныхъ на 
особыхъ дарованіяхъ, полученныхъ отъ Христа: 1) Апостоловъ—очевидно 
первыхъ 12, къ которымъ причтенъ былъ и Ап. Павелъ, которые составили 
особый неповторяемый чинъ въ Церкви; 2) пророковъ, т. е. вдохновенныхъ 
проповѣдниковъ, имѣвшихъ особыя откровенія отъ Духа Святаго для назида¬ 
нія собиравшихся на богослуженіе (1 Кор. XIV, 3); 3) евателистовъ-що- 
повѣдниковъ Евангелія, ходившихъ по разнымъ мѣстамъ и 4) пастырей и 
гучителей, дѣятельность которыхъ протекала въ извѣстномъ опредѣленномъ 
мѣстѣ и состояла въ руководительствѣ извѣстнымъ ограниченнымъ кругомъ 
вѣрующихъ. Что здѣсь разумѣется одинъ классъ церковныхъ дѣятелей—за 
это говоритъ и то, что въ греч. текстѣ предъ вторымъ словомъ «учителей» 
(8і8аахаХоис) нѣтъ члена, который находится предъ первымъ словомъ: «пасты¬ 
рей» (хоі»; "оіріѵаі). 

12. Къ совершенію святыхъ, т. е. означенныя служенія Христосъ уста¬ 
новилъ въ Церкви для того, чтобы святые, т. е. христіане, могли, съ ихъ 
помощью, достигать предначертаннаго для нихъ высокаго нравственнаго со¬ 
вершенства.—На дѣло служенія. Эга цѣль достигается дѣломъ служенія, т. е. 
чрезъ дѣятельность вышеозначенныхъ лицъ, которая называется «служеніемъ» 
въ противовѣсъ стремленіемъ нѣкоторыхъ сдѣлать изъ своей должности нѣчто 
порабощающее волю пасомыхъ (ср. I Петр. V, 3).—Для созиданія тѣла 
Христова. Подъ созиданіемъ тѣла Христова иди Церкви (см. II, 22) нужно 
разумѣть не только внѣшнее прирощеніе Церкви, посредствомъ обращенія къ 
вѣрѣ во Христа новыхъ лицъ, но и внутреннее укрѣпленіе ея. 

13. Дѣятельность всѣхъ этихъ служителей Церкви и ихъ преемниковъ 
закончиться можетъ только тогда, когда будетъ достигнута послѣдняя высшая 
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14. дабы мы не были болѣе 
нладенцаия, колеблющимися и 
увлекающимися всякимъ вѣтромъ 
ученія, по лукавству человѣковъ, 
по хитрому искусству обольщенія, 

15. но истинною любовью все 
возращали въ Того, Который есть 
глава Христосъ, 

16. изъ Котораго все тѣло, 
составляемое и совокупляемое по¬ 
средствомъ всякихъ взаимно скрѣп- 
.іяющихъ связей, при дѣйствіи въ 
свою мѣру каждаго члена, полу¬ 
чаетъ приращеніе для созиданія 
самого себя въ любви- 

цѣль самаго существованія Церкви, т. ,е. когда всѣ члены ея будутъ имѣть 
вѣру во Христа одинаковой ясности и чистоты и когда, слѣдов., прекратятся 
всякіе споры о вѣрѣ, не будетъ ни въ комъ изъ членовъ Церкви никакихъ 
колебаній въ отношеніи къ самому существенному і). Это состояніе Ап. опре¬ 
дѣляетъ какъ состояніе челотъка совершеинаю, т. е. съ совершенно окрѣп¬ 
шимъ взглядомъ на жизнь, и еще точнѣе—какъ достиженіе мѣры полшго 
возраста Христова, т. е. такого состоянія, въ которомъ христіане напол¬ 
нятся всѣми благодатными силами, исходящими отъ Христа (ср. III, 19). 

14—15. Эти стихи зависятъ отъ стиха 11-го. Господь учредилъ въ 
Церкви разныя служенія для того, чтобы вѣрующіе не оставались въ со¬ 
стояніи младенцевъ, которые увлекаются разными приманками, и не позво¬ 
ляли себѣ поддаваться всякимъ новымъ лжеученіямъ, которыя могутъ быть я 
очень приличными на видъ, но на самомъ дѣлѣ весьма гибельны по своей 
сущности {по лукавству человѣковъ) 2).... Вмѣсто такого увлеченія вѣрующіе 
должны проявить стойкость въ истинѣ (вмѣсто: истинною любовью—лучше 
читать, какъ въ слав, переводѣ: истииствуя, въ любви) и потомъ, въ любви 
пребывая, все возращать въ Христа, нашего главу. 

16. Но христіане, возращая все во Христа, все направляя къ Нему, 
не въ себѣ самихъ, а въ Немъ, во Христѣ, имѣютъ основаніе для своего 
роста, можно сказать, растутъ изъ Него. Только при помощи и подъ воздѣй¬ 
ствіемъ Христа возможно гармоническое соединеніе различныхъ, существую¬ 
щихъ въ Церкви дарованій и служеній. Связанное такимъ образомъ хри¬ 
стіанское общество растетъ въ любви для собственною созиданія, т. е. для 
того, чтобы дойти до возможнаго совершенства. 

17—32. Ап- убѣждаетъ читателей вести новую, не похожую на ихъ 
прежнюю, жизнь. У нихъ теперь совершенно другой идеалъ, чѣмъ въ язы¬ 
чествѣ—именно Христосъ. При этомъ Ап. обозначаетъ и различныя мелкія 
преступленія противъ христіанской морали, какія очевидно имѣли мѣсто въ 
Ефесской церкви. 

*) Вѣру въ Сына Божія имѣютъ всѣ Ж]ііістіані*. .но незнаніе о Сынѣ Божіемъ 
далеко не у всѣхъ одинаковое (ор. I, 17). 

2) Тощѣе это мѣсто нужно перевести такъ: «чтобы не быть намъ болѣе неопыт¬ 

ными дѣтьци (ѵг|-іоі), которые легко могутъ быть (подобно легкому челноку) унесены 
всякимъ неожиданнымъ порывомъ вѣтра ученія (неожиданно появпвишмііоя новыми учи¬ 

телями вѣры),—не оставаться такими дѣтьми іірп той игрѣ въ кости (іѵ тт, -лоЗсл), какую 
ведутъ со всею хитростью (Іѵ тгаѵоирт'і:!) люди, приходящіе въ соприкосновеніе оъ хри¬ 

стіанами, чтобы ловкими перестановками словъ п понятій (-рос -гг;'/ ргііс-ог-аѵ) прельстить 
людей неопытныхъ п поставить ііхъ на путь заблужденія (сГіТ -/.іѵг,с)>. Ап. могъ видѣть, 

какъ сторожившіе его со.ідаты упражнялись въ пгрѣ въ кости и потому у него сло¬ 

жился выше приведенный образъ. 
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17. Посему я говорю и заклинаю 
Господомъ, чтобы вы болѣе не по¬ 
ступали, какъ поступаютъ прочіе 
народы, по суетности ума своего, 

18. будучи помрачены въ разу¬ 
мѣ, отчуждены отъ жизни Божіей, 
по причинѣ ихъ невѣжества и 
ожесточенія сердца ихъ; 

19. они, дошедгаи до безчув¬ 
ствія, предались распутству такъ, 
что дѣлаютъ всякую нечистоту съ 
ненасытимостью. 

20. Но вы не такъ познали 
Христа, 

21. потому что вы слышали о 
Немъ и въ Немъ научились,—такъ 
какъ истина во Іисусѣ,— 

22. отложить прежній образъ 
жизни ветхаго человѣка, истлѣ¬ 
вающаго въ обольстительныхъ по¬ 
хотяхъ, 

23. а обновиться духомъ ума 
вашего 

24. и об.іечься въ новаго чело- 

17—19. Прежняя жизнь, какую вели Ефесянѳ, будучи язычниками, была 
лчень печа.іьна.—По суетности ума своею. Умственная способность ихъ 
была обращена на служеніе суетѣ, ничтожеству (намекъ на ничтожество язы¬ 
ческихъ боговъ ср. Рим. I, 18 я сл.).—Будучи помрачены въ разумѣ, т. е. 
у нихъ помрачн.тся органъ нравственнаго сознанія (ср. 1 Петр. I, 13 и 
Рим. I, 21—22), и они переста.та ясно видѣть цѣль жизни. Отчуждены... 
ср. II, 12.—По причинѣ ихъ нев)ъжества, т. е. причиною ихъ умственнаго 
помраченія было невѣдѣніе о Богѣ, въ которомъ однако они были виновны 
сами (ср. Рим. I, 19).—И ожесточенія сердг(а гигъ. Эго ожесточеніе и.ди пол¬ 
ное притупленіе нравственнаго чувства является причиною ихъ богоотчуж¬ 
деннаго образа жизни, ихъ нравственнаго развращенія.—Дошедши до без¬ 
чувствія... Ближе изображая это нравственное притупленіе, Ап. говоритъ, 
что язычники потеряли способность чувствовать боль или скорбь при видѣ 
того позора, въ какомъ они находились подъ дѣйствіемъ своихъ пороковъ, и 
потому предались полной распущенности. Притомъ они не могли остановиться 
въ своемъ паденіи и хотѣли непремѣнно сдѣлать разные безнравственные 
поступки {нечистоту).—Съ ііенасыти.мостью—точнѣе: съ одновременно вла¬ 
дѣвшимъ ими корыстолюбіемъ (іѵ :гXеоѵг^!а). Для роскошной жизни необхо¬ 
димо постоянно увеличивать свои денежныя средства. И дѣйствительно, языч¬ 
ники стремились во чтб бы тб ни стало увеличивать свои капиталы, которые 
и шли на разныя ихъ прихоти. 

20—24. Ефесскіе христіане изъ проповѣди евангельской должны знать, 
что подобная жизнь въ христіанствѣ не мыслима (но вы не такъ познали 
Христа).—Потому что... правильнѣе: если только (еіуа)—а это для Апостола 
является несомнѣннымъ—они научились какъ должно тому, что нужно 
знать о Христѣ^).—Такъ какъ истина во Іисусѣ, Эти слова нужно поста- 

') Выражі-ніе «какъ вы слыша.іи» точнѣе должно переве,сти «если вы слышали» 

гіуа аіітоѵ А еолп такъ—говорятъ нѣкоторые толкователи,—то, значитъ, Ан. 

пишетъ не для Ефеоянъ, относительно которыхъ онъ, конечно, не могъ бы говорить въ 
такомъ предположительномъ, какъ будто неувѣрснно,мъ тонѣ, что они знаютъ о смыслѣ 
его призванія... Но здѣсь рѣчь идетъ не о вообш;ѳ призваніи Ап. Павла на служеніе 
язычникамъ, а о томъ, что составляло внутреннюю, таинственную сторону его призванія 
и, какъ указано въ объясненіи стиха 3-го, объ особенномъ чудесномъ явленіи ему Самого 
Христа... Объ этомъ, т. е. о всѣхъ этихъ таинственныхъ подробностяхъ призванія Апостола 
онъ могъ говорить, что онѣ могли быть п извѣстны, и неизвѣстны Ефссянамъ. Самъ 
онъ, очевидно, въ бытность свою въ Ефесѣ, этп подробности избѣгалъ сообщать, и 
Ефесянс могли узнать о нихъ отъ другихъ проповѣдниковъ. 
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вѣка, созданнаго по Богу, въ пра¬ 
ведности и святости ВСТИНІ1. 

25. Посему, отвергнувши ложь, 
говорите истину каждый ближне¬ 

му своему, потому что мы члены 
другъ другу. 

26. Гнѣваясь, не согрѣшайте: 
солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ 
вашемъ; 

вить въ начало слѣдующаго стиха, въ которомъ показывается содержаніе 
этой «истины во Іисусѣ». Поэтому ихъ и слѣдующія слова 22-го стиха слѣ¬ 
дуетъ передать такъ: «такъ какъ истина или истинное ученіе о жизни, иред- 
лсженное Іисусомъ, состоитъ въ томъ, чтобы отложить прежній образъ жизни...». 
Ветхій человѣкъ, т. ѳ. ихъ прежній языческій строй жизни долженъ быть 
отложенъ въ сторону, какъ старая, износнвщаяся одежда, которая уже не 
подходитъ къ положенію человѣка, занявшаго новое очень высокое положе¬ 
ніе. Этотъ ветхій человѣкъ еще живъ, но онъ истлѣваетъ постепенно въ 
обольстительныхъ похотяхъ, т. е. самъ стремится къ смерти, поддаваясь 
похотямъ, которыя только даютъ видъ счастія, а на самомъ дѣлѣ отда¬ 
ляютъ отъ него.—Обновиться духомъ ума вашею. Свое обновленіе христіа¬ 
нинъ долженъ начать съ того, чтб составляетъ, такъ сказать, самую сердце- 
вину его внутренней жизни (духомъ ума).—Облечься въ новаго человѣка. Ста¬ 
рая одежда снята и нужна новая, вполнѣ приличная новому состоянію чело¬ 
вѣка. Такою и является для новосозданнаго человѣка праведность (въ отно¬ 
шеніи къ людямъ) и святосгпъ (въ отношеніи къ Богу).—Истины. Это при¬ 
бавленіе показываетъ, что праведность и святость человѣка должны имѣть 
основу въ истинѣ абсолютной, евангельской. 

25. Раскрывая теперь въ чемъ состоитъ обновленіе внутренняго суще¬ 
ства человѣка въ христіанствѣ, Апостолъ останавливается на нѣкоторыхъ 
языческихъ порокахъ, которые, очевидно, не были еще совсѣмъ чужды Ефес- 
скимъ христіанамъ. Наставленія, какія онъ даетъ читателямъ въ виду суще¬ 
ствованія у нихъ такихъ пороковъ, сначала рисуютъ, въ чемъ состоитъ хри¬ 
стіанская праведность (съ 25-го стиха ІУ-й главы до 3-го стиха У-й главы), 
а потомъ изображаютъ христіанскую святость (съ 3-го стиха Ѵ"-й гл. по 21-й 
стихъ той же главы). Прежде всего христіане должны отвергнуть ложь, 
такъ какъ они суть члены одного и того же тѣла Христова, а члены тѣла 
ложью, т. е. неправильными своими дѣйствіями, вредятъ здоровью всего тѣла 
и, с.дѣдов., сами себѣ. Язычники, нужно замѣтить, очень часто позволяли 
себѣ лгать въ сношеніяхъ другъ съ другомъ. 

26. Въ противоположность несдержанностп во гнѣвѣ, свойственной 
язычникамъ, христіане, если случится имъ придти въ раздраженіе, не должны 
доходить въ этомъ гнѣвномъ раздраженіи до грѣха. Еп. Ѳеофанъ, разъясняя 
это выраженіе, приводитъ въ примѣръ человѣка, который въ раздраженіи 
быстро ходитъ по комнатѣ. Если это человѣкъ христіанинъ, то онъ не забу¬ 
дется до того, чтобы оставить на землѣ случайно опрокинутую имъ комнат¬ 
ную мебель или др. вещи, а непремѣнно подниметъ —Солнце да нс. 
зайдетъ... Не давайте гнѣву продолжаться долѣе нѣсколькихъ часовъ, въ осо¬ 
бенности не ложитесь во гнѣвѣ спать, потому что ночью вы можете еще 
болѣе укрѣпиться въ раздраженіи противъ человѣка, возбудившаго вашъ 
гнѣвъ,—некому будетъ разубѣдить васъ въ неосновательности вашего раздра¬ 
женія*). 

Ѳ Между Апостоломъ Павломъ и .\п. Іаковомъ какъ будто есті, щютивополож 
ность во взглядѣ на допустпмость гнѣва въ христіанинѣ. Ап. Іаковъ повіпіімому совер¬ 

шенно п безусловно отвергаетъ гнѣвъ (Іак. I, ДО', тогда какъ Ап. Павелъ допускаетъ 
гнѣвъ посч'о.іьк)'. поскольку онъ не доходитъ до грѣха. Но на еа.момъ дг.іѣ такой про- 
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27. и не давайте нѣста діа¬ 
волу. 

28. Кто вралъ, впередъ не кра¬ 

ди, а лучше трудясь, дѣлая свои¬ 
ми рувани полевное, чтобъ было 
изъ чего удѣлять нуждающенуся. 

27. Здѣсь рѣчь идетъ не о діаводѣ-сатанѣ, а о клеветникѣ (Зіа^олос мо¬ 
жетъ имѣть и такое значеніе ср. Лук. XVI, 1). Если же понимать это мѣсто 
въ смыслѣ предупрежденія отъ опасности подчиниться во гнѣвѣ вліянію діа¬ 
вола, то это наставленіе будетъ слишкомъ общимъ, такъ какъ и во всѣхъ 
случаяхъ нашихъ грѣхопаденій мы даемъ мѣсто внушеніямъ діавола. Между 
тѣмъ при нашемъ толкованіи этотъ стихъ является вполнѣ подходящимъ за¬ 
ключеніемъ для наставленія предыдущаго стиха: во гнѣвѣ, который мы под¬ 
держиваемъ въ себѣ противъ кого либо, мы, пожалуй, дадимъ вѣру всякимъ 
извѣтамъ злыхъ людей противъ тѣхъ, на кого гнѣваемся... 

28. Тотъ, кто не отсталъ совсѣмъ отъ привычки къ присвоенію чужой 
собственности, которою страдали большинство язычниковъ, долженъ не только 
перестать воровать, а еще кромѣ того изо всѣхъ силъ трудиться (хотсіа!;аі), 
своими руками дѣлая полезное и притомъ честное (х6 ауайоѵ), чтобы имѣть 
возможность помогать другимъ. Тогдашнимъ христіанамъ весьма полезно было 
услышать это наставленіе, потому что и среди нихъ не всегда—въ особен 
ноств, конечно, у людей низшаго званія, которые составляли главный кон¬ 
тингентъ Церкви—крѣпко было уваженіе къ чужой собственности (ср. I Петр. 
IV, 15 и 1 Кор. VI, 10)1). 

тивоположности не существуетъ. Еогдт Ап. Іаковъ возстаетъ противъ гаѣва. то онъ 
и.мѣетъ въ виду постоянную склонность Іудеевъ, къ какимъ принадлежали читатели его 
посланія, доходить въ своемъ стремленіи доказать истину до самыхъ нежелательныхъ 
проябленій фанатизма. Іудеи именно даже придавали рѣшающее значеніе своимъ фанати¬ 

ческимъ выступленіямъ, полагая, что только такія выступленія ихъ поведутъ къ торже¬ 

ству божественной правды. Между тѣмъ Апостолъ Павелъ имѣетъ въ виду обще-человѣ¬ 

ческое свойство раздражаться при всякихъ представляющихся человѣку препятствіяхъ 
въ дѣлѣ осуществленія его начинаній. Къ такому живому отношенію человѣка ко всему 
съ нимъ случающемуся Апостолъ не могъ, конечно, отнестись отрицательно: человѣкъ 
есть жлвое п чувствующее существо, которому свойственно отъ щзироды извѣстнымъ 
образомъ реагировать на все, что ему непріятно. И самъ Ап. Іаковъ, безъ сомнѣнія, та¬ 

кой гнѣвъ допускалъ, какъ это видно уже изъ его обличеній, съ какими онъ обращается 
въ своемъ посланіи къ богачамъ (гл. V, 1 и ол.; ср. I, 19; €ледлен,ъ на гнѣвъ>—толь¬ 

ко!). И можно ли, въ самомъ дѣлѣ, предположить, чтобы Апостолъ Іаковъ вообще шелъ 
противъ гнѣвнаго строгаго выступленія христіанина въ тѣхъ случаяхъ, когда христіанинъ 
встрѣчается съ наглымъ попиразіемъ законовъ правды п истины? Гнѣвъ въ такихъ с.ту- 

чаяхъ является подобіемъ грозы, которая очищаетъ воздухъ отъ міазмовъ и вредныхъ 
бациллъ. Ті'лько необходимо, крнечно, чтобы этотъ гнѣвъ проходилъ такъ же быстро, какъ 
гроза. Иначе, если онъ надолго будетъ задерживаться въ душѣ человѣка, онъ поведетъ 
къ дурнымъ послѣдствіямъ—ко грѣху, какъ выражается Ап. Павелъ. Въ самомъ дѣлѣ, 

бо.іьшпнство преступленій совершены потому, что люди не сумѣли во время остановиться 
во гнѣвѣ своемъ. 

Ап. вѣроятнѣе всего имѣетъ здѣсь въ виду рабовъ, у которыхъ, дѣйствительно, 

какъ свидѣтельств5ТОтъ древніе писатели, воровство вошло въ привычку. Что Ап. гово¬ 

ритъ именно о рабахъ, объ атомъ можно заключать іі изъ того, что онъ убѣждаетъ во¬ 

ровъ не къ возвращенію похищеннаго плп растраченнаго имущества, но требуетъ отъ 
нпхъ усиленной работы на пользу бѣдныхъ членовъ Церкви: очевидно, что воры ие имѣли 
собственнаго имущества, которымъ могли бы возмѣстить причиненный другому съ ихъ 
стороны ущербъ, и что они могли загладить свой проступокъ только своими трудами— 



262 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 4 

29. Никакое гнилое слово да 
не исходитъ изъ устъ вашихъ, а 
только доброе для назиданія въ 
вѣрѣ, дабы оно доставляло благо- 
дать слушающимъ._- 

30. И не оскорбляйте Святаго 
Духа Божія, Которымъ вы запе- 
чатлѣны въ день искунленія. 

29. Опять имѣется въ виду привычка язычниковъ къ «гнилымъ сло¬ 
вамъ». Гнилое вноситъ порчу и вредъ туда, куда попадаетъ, и гнилое иди 
безнравственное выраженіе и тѣмъ болѣе цѣлая рѣчь вноситъ развращеніе 
въ среду христіанскаго общества і).—Къ назиданію въ вѣрѣ—по Тишендорфу: 
къ созиданію или удовлетворенію данной потребности или нужды 
оіхо8о[і.7іѵ )гре!а(:).—Благодать, т. е. и пріятность, и духовное благослове¬ 
ніе, духовную пользу. 

30. Дурными рѣчами мы часто не стѣсняемся, потому что, какъ при¬ 
нято у насъ выражаться, дурное слово на вѣтеръ молвится. Но Ап. говоритъ, 
что такъ легкомысленно относиться въ гнилымъ словамъ нельзя; мы ими 
оскорбляемъ—точнѣе: огорчаемъ (р.?] Хиигіхе) Святаю Духа Божія, Который 
таинственно присутствуетъ во всѣхъ нашихъ собраніяхъ (Мы—храмъ Св. 
Духа, Кор. VI, 19), а вѣдь въ этомъ Духѣ и вмѣстѣ съ Нимъ мы получили 
отъ Бога печать, съ какою мы должны предстать въ день окончательнаго 
нашего искупленія на послѣднемъ судѣ (еі; тірзраѵ «коХ. ср. I, 13). Полученіе 
этого Духа совершилось въ принятіи таинства мѵропомазанія, слѣдовавшаго 
обыкновенно за крещеніемъ. 

въ то время, какое у нихъ оставалось свободнымъ отъ пхъ служенія господамъ, напр., въ 
ночное время, какое давалось рабамъ для отдохновенія. Отсюда мы можемъ вывести и 
такое заключеніе, что въ первенствующей христіанской Церкви взносы на нужды бѣдня¬ 

ковъ по-лучалпсь не только от-ь людей зажиточныхъ, но и отъ самыхъ послѣднихъ рабо¬ 

чихъ... 

*) Нѣкоторые слишкомъ расширяютъ понятіе «гнилого слова> іі полагаютъ, что 
Ап. здѣсь воспрещаетъ всякія безсодержательныя рѣчп, которыя ведутся просто для 
провожденія времени. Такъ Майеръ говоритъ; «для Апостола слова нашихъ устъ являются 
яснымъ отраженіемъ и обнаруженіемъ нашей внутренней, душевной, жизни. И такія 
безполезЕшя (гнилыя) слова суть для него доказательство того, что «внутренній человѣкъ» 

говорящаго боленъ, что онъ - не таковъ, какимъ долженъ бы быть, если бы онъ былъ 
исполненъ божественной жизни... И такой взг.іядъ совершенно правиленъ, ибо кто 
своимъ сердцемъ находится въ дѣйствительномъ общеніи съ Богомъ, тотъ подчиняетъ всѣ 
своп мысли, рѣчи и поступки волѣ Божіей... Тотъ же, кто чувствуетъ удовольствіе, слыша 
шутки всякаго рода, показываетъ зти.чъ, что онъ пустой и поверхностный человѣкъ» 

(поел, къ Ефео). Разсужденіе Майера нельзя не признать слишкомъ строгимъ и край¬ 

нимъ. Вѣдь веселая шутка часто разгоняетъ дурное настроеніе человѣка п оживляетъ 
энергію къ дѣятельности; достаточно указать на вліяніе шутокъ, какія допуекалп себѣ 
полководцы по отношенію къ солдатамъ во время тяжкихъ военныхъ переходовъ. Вѣдь 
дальше и Апостолъ говоритъ, что мы должны говорить то, что можетъ содѣйствовать 
назиданію или, точнѣе, созиданію человѣка, а современная педагогія утверждаетъ, что 
характеръ воспитанника образуется не только путемъ постоянно серьезныхъ наставл(.‘ній 
п увѣщаній со стороны воспитателя, но также и прплично-весв.юіо шуткою пли веселымъ 
разсказомъ. Слѣдов., Апостолъ не могъ отвергать совершенно того, что можетъ служить 
на пстпнную пользу человѣка; онъ только своимъ увѣщаніемъ обращаетъ наше вниманіе 
на то, что всѣ наши рѣчп и разговоры не до.ія;ны заходить за предѣлы дозволеннаго 
христіанской моралью. 
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31. Всякое раздраженіе п ярость, 
и гнѣвъ и крикъ, и з.іорѣчіе со 
всякою злобою да будутъ удалены 
отъ васъ; 

32. но будьте другъ ко другу 
добры, сострадательны, прощайте 
другъ друга, какъ п Богъ во Хри¬ 
стѣ простилъ васъ. 

ГЛАВА У. 

1- Итакъ подражайте Богу, 
какъ чада возлюб.денныя, 

2. и живите въ .дюбви, какъ и 
Христосъ возлюбилъ насъ и пре¬ 

далъ Себя за насъ въ приноше¬ 
ніе и жертву Богу, въ благоуха¬ 

ніе пріятное. 

31. Ап. перечисляетъ нѣсколько отдѣльныхъ пороковъ, отъ которыхъ 
должны освобождаться христіане О и прежде всего указываетъ внутреннія 
душевныя состоянія—раздраженіе противъ ближняго, ярость или внутреннее 
скоропреходящее настроеніе гнѣва н тѣвъ, какъ состояніе болѣе продолжи¬ 
тельное,—а потомъ внѣшнія проявленія этихъ чувствъ—крикъ, злориъчк или 
точнѣе; бранныя слова.—Со всякою змоою—т. е. христіанину не подобаетъ 
питать въ сердцѣ своемъ іі злобы къ людямъ вообще, если даже она не будетъ 
выражаться въ опредѣ.тенныхъ проявленіяхъ. 

32. Напротивъ, христіане должны быть по отношенію другъ къ другу 
Ообрыми, т. е. вообще радушными, сострадательными тамъ, гдѣ они встрѣ- 
ючатся съ несчастными, и прощать дрріъ друга, грѣхи, помня, что и сами мы 
получили прощеніе отъ Бога чрезъ крестныя заслуги Христа. 

Г. 

Продолженіе наставленій общаго характера (I —21). Наставленія ;к('н,иі’!. п му;і;ыімъ 
(22—33). 

1—21. Въ концѣ ІУ-й главы Ап. выяснилъ достаточно, что онъ понн- 
маеіъ подъ *праведностью», къ которой онъ призывалъ своихъ читателей 
(ІУ,24). Теперь онъ даетъ наставленія касательно «святости» (см. тотъ же 
стихъ) Именно онъ предостерегаетъ читателей отъ увлеченія пороками, про¬ 
тивными христіанской святости (1—10), а потомъ приглашаетъ обличать эти 
пороки (11—14), требуя, чтобы и сани христіане не подавали своимъ пове¬ 
деніемъ повода къ соблазну (15—17). Наставленія о христіанской чистотѣ 
Ап. заключаетъ приглашеніемъ читателей исполняться Духомъ Божіимъ (18—21). 

1—2. Этп оба стиха представляютъ собою заключеніе къ ІУ-й главѣ 
32-му стиху. Въ отношеніи другъ къ другу между христіанами должны царить 
любовь и всепрощеніе. Примѣромъ для нихъ, во первыхъ, долженъ быть Самъ 
Богъ, прощающій намъ наши прегрѣшенія (ср. Матѳ. V, 45 и УІ, 13—14), 

1) Нѣкоторые (напр. Богдашевскій) полагаютъ, что Ап. имѣетъ въ виду только 
возможные въ будувіемъ пороки, какимъ .можетъ иодвергнутъея Б({іоссвая церковь. Но 
і'Ъ такимъ предположеніемъ нельзя согласиться. -Зачѣмъ бы Апостолъ сталъ тратить 
врч'мя на об.лііченіе іѣхл, недостатковъ, какихъ еще не существовало? Развѣ въ жизни 
Ефесской церкви вое было настолько благополучно, что Апослолу не оставалось въ чемъ 
упрекнуть чіітате.іей? Едва лн это возможно предположить... 
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3. А блудъ и всякая нечистота 
я любостяжаніе не должны даже 
именоваться у васъ, какъ прилич¬ 
но святымъ. 

4. Также сквернословіе и пу¬ 
стословіе и смѣхотворство не при¬ 
личны вамъ, а напротивъ благода¬ 
реніе; 

5. ибо знайте, что никакой 
блудникъ, или нечистый, или лю- 
бостяжатель, который есть идоло- 
служитель, не имѣетъ наслѣдія въ 
Царствѣ Христа и Бога. 

6. Никто да не обольщаетъ 
васъ пустыми словами, ибо за это 
приходитъ гнѣвъ Божій на сы¬ 
новъ противленія; 

7. итакъ не будьте сообщника¬ 
ми ихъ. 

8. Вы были нѣкогда тьма, а 
теперь—свѣтъ въ Господѣ: посту¬ 
пайте, какъ чада свѣта, 

9. потому что плодъ Духа со¬ 
стоитъ во всякой благости, пра¬ 
ведности и истинѣ. 

а потомъ—Господь Іисусъ Христосъ, Который по любви къ намъ принесъ 
Себя въ пршіошеніе (тгроосрораѵ), именно въ жертвенное кровавое приношеніе 
(&иаІаѵ) ДЛЯ ТОГО, Чтобы загладить грѣхи наши предъ Богомъ (указаніе на 
искупительное значеніе смерти Христовой ср. Евр. X, 10).—Въ блаіоі/хаиіе 
пріятное. Жертва Христова была вполнѣ угодна ]^гу (ср. Лев. I, 9). 

3—4. Блудъ—наиболѣе распространенный въ язычествѣ порокъ.—Ш 
должны именоваться. Не только не должны существовать эти пороки, но іі 
говорить-то о нихъ христіане между собою не должны, чтобы не навести 
кого либо изъ своихъ на дурныя мысли.—Сквернословіе... Это грѣхи языка. 
О смѣхотворствѣ (собственно: .ѵорошее обращеніе ~аі>тра-г1іа) славянскій 
нашъ переводъ даетъ понятіе очень опредѣленное. Это есть ^кощуны» или 
кощунство, т. е., по нашему, насмѣшки надъ священными предметами. (Слав, 
выраженіе «кощунъ» происходитъ отъ древняго слова «кощей», которое озна¬ 
чало молодого человѣка изъ хорошаго рода. Такіе кощеи служили при дво¬ 
рахъ древнихъ великихъ князей и, очевидно, въ бесѣдахъ между собою не 
стѣснялись требованіями приличія...). Еще римскій писатель Плавтъ подмѣ¬ 
тилъ въ Ефесянахъ склонность къ непристойнымъ шуткамъ, и потому Ап. 
вполнѣ основательно на этомъ порокѣ останавливаетъ вниманіе своихъ чита¬ 
телей.—Благодартіе—за все то, чтб вѣрующіе получили во Христѣ (см. II, 
Ии сл.). 

5—6. Нужно принять во вниманіе и то обстоятельство, что эти пороки 
ведутъ къ очень печальнымъ послѣдствіямъ: поддавшіеся имъ не получатъ 
царства небеснаго (см, I Кор. 6, 9, 10) >).—Христа и Бога. Христосъ 
здѣсь поставляется на одной степени съ Богомъ и такимъ образомъ дается 
мысль о единосущій Его съ Отцомъ. 

7—9. Ап. дѣлаетъ изъ сказаннаго такой выводъ, что христіане не 
должны участвовать въ тѣхъ дѣлахъ, какія свойственны этимъ сынамъ про¬ 
тивленія. Еще раньше, когда они, можно сказать, были тьмою или пребы¬ 
вали въ нравственной тьмѣ, такія дѣла были возможны среди нихъ, но теперь 

*) Иногда у нао'і, ныскааынаетсіі такой взглядъ, что многіе пороки суть нсизбѣік- 

нос слѣдствіе роста ку.тьтуры н нс должны быть вмѣняемы въ вину тѣмъ, кто зараженъ 
ими. Ап., напротивъ, точно опредѣляетъ всѣ пороки, какъ грѣховное явленіе, какихъ пе 
должно бытъ въ христіанскомъ обществѣ, до какихъ бы ступеней культуры оно ни дохо¬ 

дило. Иначе христіане, такъ легко относяпаеся къ существованію въ ихъ средѣ пороч¬ 

ныхъ людей, подпадаютъ одинаково.му съ тѣми людьми осужденію. 
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10. Испытывайте, что благо¬ 
угодно Богу, 

11. и не участвуйте въ без¬ 
плодныхъ дѣлахъ тьмы, но и об¬ 
личайте. 

12. Ибо о томъ, что они дѣ¬ 
лаютъ тайно, стыдно и говорятъ. 

13. Все же обнаруживаемое дѣ¬ 
лается явнымъ отъ свѣта, ибо все, 
дѣлающееся явнымъ, свѣтъ есть: 

инъ необходпно жить какъ чадамъ свѣта, потому что они стали свѣтомъ или 
носителями евангельскаго свѣта и чистоты (ср. 2 Кор. VI, 14—15). Вѣдь 
они находятся подъ дѣйствіемъ Духа Божія, а это должно сказываться въ 
извѣстныхъ 'іиѵідахъ, какіе христіане должны приносить. Такими плодами 
являются всякая благость, т. е. вообще хорошая, добродѣтельная жизнь, ща- 
ведность, или справедливость въ отношеніи къ людямъ, а гшпгіна, т. е. отсут¬ 
ствіе всего ложнаго, котораго такъ много было въ жизни я.зычниковъ. 

10. Да.тѣе христіане должны при всякихъ обстоятельствахъ представ¬ 
лять себѣ, какъ относится къ тому или другому ихъ дѣлу Самъ Богъ, спра¬ 
шивать себя, чего хочетъ отъ нихъ Богъ. 

11. Ап. возвращается къ наставленію, начатому въ 7-мъ стихѣ. Онъ 
убѣждаетъ читателей не имѣть общенія съ дѣлами тьмы. Дѣла эти онъ назы¬ 
ваетъ безплодными потому, что тьма вообще такое условіе, при которомъ 
невозможно растеніямъ приносить плоды: только солнечный свѣтъ даетъ де¬ 
ревьямъ силу плодорожденія. II въ самомъ дѣлѣ, дѣла нечестивыя ведутъ 
людей только къ погибели и смерти (ер. Рим. УІ, 21—23). Но христіане въ 
отношеніи къ такимъ дѣламъ не должны ограничиваться только удаленіемъ 
отъ нихъ: они до.іжны еще обличать ихъ словомъ (г/.і--/гіѵ—ср. 1 Тим. У, 20). 
Нѣкоторые толкователи подъ «обличеніемъ» разумѣютъ обличеніе своею жизнью, 
но съ такимъ толкованіемъ нельзя согласиться, потому что обличеніе жизнью 
уже имѣется въ виду въ словахъ: «не участвуйте въ дѣлахъ»... Притомъ 
глаголъ зХг-угіѵ и обычно употребляется въ значеніи словеснаго обличенія *). 

12. Обличать порочныя дѣла нужно потому, что они въ самомъ дѣлѣ 
до того ужасны, что о нихъ противно и говорить; въ особенности это нужно 
сказать о тѣхъ, которыя одѣты покровомъ тайны -). 

13. Польза отъ обличенія состоитъ въ томъ, что все обнаруживаемое. 
т. е. будучи обнаруживаемо при свѣтѣ христіанской истины (отъ свѣта) 

1) Бъ няше время существуетъ взглядъ, по которпму никто не въ правѣ судитъ о 
нравственно.мъ обликѣ своего б.тжннго. Многіе говорятъ, что правственность—личное 
дѣло каждаго, дѣло частное, въ которое нпкто не имѣетъ права и основанія вмѣшпваті.ся. 

Нѣкоторые любители выпить неумѣренно даже пря.мо называютъ непрошеннымъ іі неза- 

кономѣрны.мъ вмѣшательствомъ въ п.\ъ дѣла, когда пастырь дерквіі, напр., внушаетъ 
пмъ мысль о вредѣ неувѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ... Ап. совершенно 
иначе смотритъ на дѣло. По его убѣжденію, въ .\рпстіанско^гъ обществѣ нѣтъ, нпчего 
«частнаго»,—все имѣетъ тѣснѣйшую связь съ цѣлымъ, и потому христіане обязаны забо¬ 

титься о нравственномъ состояніи ближняго и воздѣйствовать на него въ извѣстныхъ 
случаяхъ словомъ обличенія, Бъ самомъ дѣлѣ, если страдаетъ одинъ члент. тѣ.та, то съ 
нпмъ страдаютъ п всѣ прочіе (I Кор. XII, 26), гі точно тоже бывает, п въ церковномъ 
обществѣ. 

’) Ап. здѣсь хочетъ сказать, что все порочное не должно быть предметомъ р.тзго- 

воровъ въ христіанскомъ обществѣ. Этимъ самымъ онъ осуждаетъ цѣлый циклъ совре¬ 

менныхъ беллетристическихъ произведеній, которыя избирают-ь своимъ предметомъ разныя 
безнравственныя явленія современности. Изъ среды христіанскаго общества должны быть 
изгнаны всѣ. напр., романъ, которыя будятъ нездоровую чувственность п прп чаютъ 
читателя легкомысленно относиться къ самому безнравственному' образу жизни. 
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14. посему сказано ;встань, спя¬ 
щій, и воскресни изъ мертвыхъ, 
и освѣтитъ тебя Христосъ. 

15. Итакъ смотрите, поступай¬ 
те осторожно, не какъ неразум¬ 
ные, но какъ мудрые. 

16. дорожа временемъ, потому 
что дни лукавы. 

17. Итакъ не будьте неразсуди¬ 
тельны, но познавайте, что есть 
воля Божія. 

18. И не упивайтесь виномъ, 

становится явнымъ въ своей натурѣ—въ данномъ случаѣ это сказано о поро¬ 
кахъ языческихъ, которые сильнѣе оттѣняются въ своемъ безобразіи предъ 
свѣтомъ христіанской нравственности.—Ибо все, дѣлающееся., т. е. таковъ 
уже общій законъ существующаго; все, что можно видѣть, представляется 
свѣтомъ иди свѣтлымъ, непокрытымъ {свѣтъ—здѣсь въ общемъ значеніи 
этого слова, т. е. нѣчто освѣщенное). 

14. Потому, что обличеніе полезно, и Богъ обращается къ грѣшнику, 
пребывающему въ духовномъ усыпленіи, какъ бы въ состояніи смерти, съ 
призывомъ: «вставай» (вмѣсто: «сказано», какъ въ русск. пер. нужно читать: 
«говоритъ»—по греч. Хг-сгі). Откуда взяты эти слова—неизвѣстно. Лучше 
всего принять то предположеніе, что онѣ составляютъ отрывокъ изъ какого 
нибудь христіанскаго гимна, въ которомъ есть нѣкоторые отзвуки изъ книги 
пр. Исаіи (ЫІ, 1—востапь. ХХУІ, 19: воскреснутъ мертвые и БХ, 1: при 
детъ твой свѣтъ). 

15—16. Обличая другихъ, христіане сами уже непремѣнно обязаны 
слѣдить за собою. Смотрите, поступайте... точнѣе: «смотрите, насколько 
осторожно вы поступаете» (осторожность же—необходима).—Доро.жа време¬ 
немъ—точнѣе; «покупая время, пріобрѣтая е^о въ собственность». .Этимъ Ап. 
научаетъ вѣрующихъ пользоваться каждымъ моментомъ времени, какъ куп¬ 
леннымъ за деньги, для дѣланія добрыхъ дѣлъ. Неразумный не дорожитъ 
временемъ, думая, что оно ничего не отбитъ, а мудрый понимаетъ все его 
значеніе. Къ этому побуждаетъ его и то соображеніе, что «дни лукавы», т. е. 
наше время таково, что требуется напряженіе всѣхъ силъ, использованіе 
всего времени для того, чтобы можно было сдѣлать чтб нибудь дѣйствительно 
полезное. 

17. Итакъ—точнѣе: «ради этого», т. е. ради того, что вамъ нужно 
быть мудрыми (ст. 15).—Не будьте неразсудительны—т. ѳ. не показывайте 
себя такими: выраженіе: и.у| уіѵеобе не даетъ здѣсь мысли о томъ, что ефес- 
скіе христіане на самомъ дѣлѣ неразсудительны. Неразсудителенъ человѣкъ, 
когда онъ не дѣлаетъ надлежащаго употребленія изъ своего разсудка, а та¬ 
кими христіане, конечно, не были, хотя и могли стать. Познавайте, т. е. 
старайтесь опредѣлить въ каждомъ случаѣ, какова тутъ воля Божія (по дру¬ 
гимъ чтеніямъ—воля Господня, т. е. Христова). 

18. Для того, чтобы ясно понимать требованія воли Божіей нужно устра¬ 
нить все, что мѣшаетъ человѣку сосредоточиться въ себѣ самомъ. Тутъ прежде 
всего такою помѣхою является страсть къ вину. Вмѣсто того чтобы, какъ 
язычники, упиваться виномъ, въ которомъ получаетъ свое начало распугп- 
ство или всякая несдержанность (аосотіа) і), христіане должны исполняться 

') Аті. хотя II не запрещаетъ употреб.іенія вина вообще (онъ говоритъ только, 
чтобы христіане «по упивались»), но тѣмъ не менѣе даетъ понять, что вино ведетъ К" 

ві-якаго рода излишествамъ и что, слѣдователіно, оно для многихъ очень опасно, въ осо¬ 

бенности же—прибавимъ.—потому, что рѣдко кто можетъ опредѣлить для себя «мѣру» 

употребленія вина, при которой бы вино не произвело для него печальныхъ послѣ.щтвій. 

'.Огонь въ кровь влагается и малымъ количествомъ впна> (еп. Ѳеофанъ). 
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отъ котораго бываетъ распутство; 
но исполняйтесь Духонъ, 

19. назидая саняхъ себя псал¬ 
мами и славословіями и пѣснопѣ¬ 
ніями духовными, поя и воспѣвая 
въ сердцахъ ваніихъ Господу, 

20. благодаря всегда за все Бо¬ 
га и Отца, во имя Господа наше¬ 
го Іисуса Христа, 

21. повинуясь другъ другу въ 
страхѣ Божіемъ. 

22. Жены, повинуйтесь своимъ 
мужьямъ, какъ Господу, 

23. потому что мужъ есть гла¬ 
ва жены, какъ и Христосъ глава 
Церкви, и Онъ же Спаситель тѣла. 

Духомъ, т. е. достигать полноты чрезъ Духъ Божій (ёѵ яѵгйрлхі). Ап. какъ бы 
хочетъ сказать, что христіане будутъ имѣть желанную полноту радости, но 
эту радость они получатъ только предавая себя воздѣйствію Св. Духа. 

19. Какимъ способомъ достигнуть этой полноты истинной христіанско¬ 
духовной радости? Во-первыхъ, обращаясь другъ къ другу (по-русски непра¬ 
вильно: «назидая себя») въ различныхъ формахъ христіанской поэзіи: псал¬ 
махъ—вѣрнѣе всего, новозавѣтныхъ, которые сочиняли тогдашніе христіане 
(см. 1 Кор. XIV, 26), славословіяхъ иля гимнахъ—тоже новозавѣтныхъ и 
пѣснопѣніяхъ духовныхъ или, точнѣе, одахъ, которыя названы духовными по 
своему происхожденію отъ Духа Святаго (примѣръ таковой—ХШ-я глава 1-го 
пос. къ Кор.) *). Во-вторыхъ, такое настроеніе достигается воспѣваніемъ 
Господа Іисуса. Христа въ своихъ сердцахъ и, наконецъ, въ третьихъ, по¬ 
стояннымъ вознесеніемъ благодарности Богу во имя Христа. Послѣднее, т. е. 
благодареніе, особенно полезно потому, что самъ благодарящій, воспоминая 
о благодѣяніяхъ Христа, держится, такъ сказать, въ той сферѣ, въ какой 
пребываетъ Самъ Христосъ. 

21. Стихъ этотъ представляетъ переходъ къ слѣдующимъ увѣщаніямъ, 
обращеннымъ къ женамъ, мужьямъ и другимъ членамъ христіанской семьи. 

22—33, Женамъ Ап. предписываетъ, чтобы они повиновались своимъ 
мужьямъ, а мужьямъ велить любить своихъ женъ до готовности положить за 
нихъ свою жизнь, подобно тому, какъ Христосъ предалъ Себя на смерть для 
спасенія людей. При этомъ Ап. излагаетъ ученіе о христіанскомъ бракѣ 
какъ объ образѣ единаго неразрывнаго союза Христа съ Церковью. 

22. Какъ Господу, т. е. ваше послушаніе должно быть таково, какъ 
если бы это было послушаніе Самому Христу, т. е. такое же искреннее, та¬ 
кое же полное. 

23. Основаніе для такого послушанія состоитъ въ томъ, что мужъ есть 
глава жены (ср. 1 Кор. XI, 8, 9), при томъ имѣющій своимъ образцомъ Самого 
Христа въ Его отношеніи къ Церкви.—И Онъ же..., т. е, Христосъ, потому 
называется главою Церкви, что Онъ есть ея спаситель {тѣла, т. е. Церкви). 

м Въ перві.'нствующуп .христіанской Церкви .много пѣ;ш, каііъ объ этомъ можно 
заключать изъ многочнс-існныхъ отрывковъ христіанскихъ гимновъ, встрѣчающихсіі хотя 
бы, напр., въ посланіяхъ Ли. Павла. Плішіп въ письмѣ къ Траяну говоритъ, что хри¬ 

стіане собираются до Восхода солнца и взаимно поютъ пѣснь Христу, какъ Богу (Богда¬ 

шевскій, стр. 623). Такія пѣснопѣнія весьма полезны были для по.ддсржанія христіан¬ 

ской радости въ душахъ .шдей, гопэмы.хъ языческимъ правительствомт.. Нѣтъ со.миѣніа, 

чтч п въ наши дни хорошее пѣніе религіозныхъ и патріотическихъ, а равно н дрхтихъ 
свѣтскихъ пѣсней сослужи.іо бы хорошую службу въ дѣ.іѣ нравственнаго воспитанія 
нашего народа, согласно поговоркѣ; «гдѣ поютъ, та.чъ ты можешь оставаться спокой- 

ны.чъ—-тлые люди не поютъ>. 
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24. Но какъ Церковь пови- 
нуется Христу, такъ и жены своимъ 

мужьямъ во всемъ. 

24. Но какъ Церковь... т. е.: но отсюда слѣдуетъ (аХЩ, что какъ Церковь... 
Во всемъ—конечно, въ томъ, чтб не нарушаетъ требованій христіанской нрав¬ 
ственности.—По поводу сказаннаго Апостоломъ объ отношеніи жены къ мужу нѣко¬ 
торые богословы говорятъ, что Павлова этика не приложима уже къ потреб¬ 
ностямъ настоящаго времени. Все, чтб говорилъ Апостолъ, сказано имъ будто 
бы съ отношеніемъ къ близкому наступленію конца міра и не разсчитано на 
продолжительное существованіе христіанской Церкви. Теперь отношенія жиз¬ 
ненныя—совсѣмъ не такія, какія существовали при Апостолахъ, и, въ част¬ 
ности, положеніе женщины кореннымъ образомъ измѣнилось... Но съ такими 
разсужденіями нельзя согласиться. Этика Ап. Павла имѣетъ въ своемъ осно¬ 
ваніи ученіе Христа, которое для насъ, христіанъ, во всѣхъ религіозныхъ 
и нравственныхъ вопросахъ остается наивысшимъ авторитетомъ, тѣмъ болѣе, 
что Христосъ въ Своей жизни осуществилъ тѣ нравственныя требованія, 
какія предлагаетъ всѣмъ Своимъ послѣдователямъ. Затѣмъ. Этика Ап. Павла 
представляетъ собою органическое обнаруженіе христіанской вѣры, какъ она 
возвѣщена была Христомъ и Апостолами, и если вѣра эта сохраняется среди 
современнаго христіанства, то вмѣстѣ съ нею должна сохраняться и Апо¬ 
стольская мораль... Далѣе. Апостольская этика является приложимою ко всѣмъ 
временамъ и отношеніямъ потому, что она не есть казуистическій нравоучи¬ 
тельный кодексъ, который имѣетъ въ виду упорядочить отдѣльныя нравствен¬ 
ныя дѣянія, но выражаетъ собою только всеобщія, великія нравственныя 
основныя мысли и основоположенія, примѣненіе которыхъ въ отдѣльныхъ 
случаяхъ предоставляется самому человѣку и возможно при самыхъ разно¬ 
образныхъ обстоятельствахъ. Наконецъ, исторія научаетъ насъ, что всякое 
отступленіе отъ основныхъ положеній новозавѣтной этики сопровождалось 
опасными послѣдствіями и для отдѣльныхъ людей, и для цѣлаго общества. 
Такимъ образомъ необходимо признать, что новозавѣтная мораль вообще и 
въ частности этика Ап. Павла имѣетъ пребывающее, постоянное значеніе 
въ жизни христіанъ всѣхъ временъ. Въ частности, нечего смущаться 
тѣмъ, что Ап. Павелъ здѣсь требуетъ подчиненія жены мужу, чтб про- 
тиворѣчитъ современному ученію о женской эмансипаціи и равноправ¬ 
ности жены съ мужемъ. Прежде всего нужно сознать, что Ап., какъ 
и вообще христіанство, вовсе не хочетъ унизить женщину. Христіанство, 
напротивъ, освободило женщину отъ того рабскаго положенія, въ какомъ 
она находилась въ дохристіанскомъ мірѣ, и признало за нею религіозное 
и нравственное равенство съ мужчиною. Если Ап. подчиняетъ жен¬ 
щину мужчинѣ въ условіяхъ домашней жизни, то дѣлаетъ это согласно съ 
творческимъ установленіемъ Бога, по которому оба пола имѣютъ свои особыя 
преимущества и границы дѣятельности. Преимущество мужа—физическая 
сила, интеллигентность и волевая энергія, преимущество женщины—располо¬ 
женіе къ практическимъ занятіямъ, душевность и энергія пассивности. Сооб¬ 
разно съ этимъ, будетъ совершенною несправедливостью, если на женщину 
будутъ возлагаться тѣ же обязанности, какія и на мужчину, и если ей будутъ 
предоставляться тѣ права, какія могутъ предоставляться только людямъ, несу¬ 
щимъ извѣстныя обязанности, т. е. мужчинамъ: правѣ всегда должны соот¬ 
вѣтствовать обязанностямъ, и гдѣ не исполняются обязанности, тамъ не мо¬ 
гутъ быть предоставляемы н права. Отсюда слѣдуетъ, что уже по божествен¬ 
ному опредѣленію мужу подобаетъ первенство въ семейной жизни, потому что 
это первенство есть, собственно говоря, совокупность извѣстныхъ обязанно¬ 
стей, которыя не по силамъ женѣ. Притомъ Ап. обращается именно къ же- 
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25. Мужья, любите своихъ женъ, 
какъ и Христосъ возлюбилъ Цер¬ 
ковь и предалъ Себя за нее, 

26. чтобы освятить ее, очистивъ 
банею водною, посредствомъ слова; 

27. чтобы представить ее Себѣ 
славною Церковью, не имѣющею 
пятна, или порока, или чего либо 
подобнаго, но дабы она была свя¬ 
та и непорочна. 

28. Такъ должны мужья лю¬ 
бить своихъ женъ, какъ свои тѣ¬ 
ла: любящій свою жену любитъ 
самого себя. 

29. Ибо никто никогда не имѣлъ 
ненависти къ своей плоти, но пи¬ 
таетъ и грѣетъ ее, какъ и Го¬ 
сподь Церковь, 

30. потому что мы члены Тѣ¬ 
ла Его, отъ Плоти Его и отъ ко¬ 
стей Его. 

намъ-христіанкамъ, которыя понимаютъ, что ихъ повиновеніе мужьямъ не 
есть что-либо вынужденное отъ нихъ, а предъявляется ими потому, что онѣ 
видятъ въ мужѣ представителя Господа Іисуса Христа, Который и Саііъ не¬ 
видимо и таинственно присутствуетъ въ семьѣ (ст. 21). Разъ жена повинуется 
своему мужу «въ Господѣ»,—для нея уже теряетъ всякую остроту вопросъ о 
правахъ женщины-жены. 

25—27. Но если мужъ есть глава жены и жена обязана ему повино¬ 
ваться, то—отсюда начинается увѣщаніе къ мужьямъ—и мужья обязаны 
свои требованія къ женамъ соразмѣрять съ любовью. Они должны любить 
своихъ женъ и любить именно такъ, какъ Христосъ возлюбилъ Церковь и 
Себя предалъ за нее. Такимъ образомъ Ап. научаетъ мужей самопожертво¬ 
ванію въ видахъ истинной пользы ихъ женъ. Но сейчасъ же, во избѣжаніе 
всякихъ недоразумѣній и перетолкованій, какимъ могло подвергнуться это 
требованіе Апостола со стороны женъ, Ап. указываетъ границы, какими 
должно опредѣляться это самопожертвованіе мужа. Христосъ—говоритъ онъ— 
Своимъ самопожертвованіемъ хотѣлъ освятить Церковь, очистивъ ее предва¬ 
рительно банею водною или омовеніемъ, какое получается въ таинствѣ кре¬ 
щенія, посредствомъ слова, т. е. посредствомъ тайнодѣйственной формулы, 
произносившейся при крещеніи: «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» 
{Злат., Ѳеодоритъ). Конечною цѣлью, какую имѣлъ при этомъ Христосъ, 
было то, чтобы содѣлать Церковь чистою и непорочною и поставить ее ря¬ 
домъ съ Собою какъ невѣсту, въ день Своего второго пришествія, хотя она 
и теперь уже является такою невѣстою для тѣхъ, кто способенъ видѣть ея 
величіе (Апок. XIX, 7, 8). Значитъ, и любовь мужа къ женѣ должна дохо¬ 
дить до самопожертвованія только тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ истинномъ благѣ 
жены: во всѣхъ же другихъ случаяхъ, когда требованія жены къ самоотвер¬ 
женію мужа не имѣютъ такого основанія, понятно, странно было бы требо¬ 
вать отъ мужа, чтобы онъ непремѣнно жертвовалъ собою для жены. 

28—30, Тутъ новое разъясненіе, почему мужья должны любить своихъ 
женъ: жены составляютъ собою собственныя тѣла своихъ мужей, образуютъ, 
по своему происхожденію, такъ сказать, составную часть ихъ собственной 
личности. Но если это такъ, то жена можетъ быть названа «плотію» своего 
мужа, а «плоть» свою всякому любить естественно и необходимо: никто не 
станетъ причинять вредъ своему организму, лишая его необходимыхъ заботъ 
(питаетъ и грѣетъ ее). Такъ и Христосъ питаетъ Церковь, какъ хлѣбъ 
жизни (Іоан. VI, 48), и грѣетъ ее, какъ пастырь добрый овечку. Вѣдь мы— 
прибавляетъ Ап.—дѣйствительно, члены тѣла Христова произошли отъ плоти 
Его и отъ костей Его, подобно тому, какъ Ева произошла отъ ребра Ада¬ 
мова. Впрочемъ, по объясненію св. Іоанна Златоуста, выраженіе: «отъ плоти 
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31. Посему оставитъ человѣкъ 
отца своего и матъ и прилѣпится 
къ женѣ своей, и будутъ двое 
одна плоть (Быт. 2, 24). 

32. Тайна сія велика; я гово¬ 

рю по отношенію ко Христу п къ 
Церкви. 

33. Такъ каждый изъ васъ да 
любитъ свою жену, какъ самого 
себя; а жена до боится своего 
мужа. 

Его» (и костей Его) указываетъ просто на то, что мы поистинѣ произошли отъ 
Христа, какъ отъ новаго родоначальника. Можно прибавить, что мы имѣемъ 
въ себѣ Христа, носимъ, такъ сказать, въ своемъ новомъ супіествованіп Его 
родъ и сущность (Эвальдъ). 

31—32. Такъ какъ жена является собственнымъ тѣломъ мужа, то есте¬ 
ственно или въ виду этого—какъ сказано въ кн. Бытія (II, 24)—нелов?ькъ, 
т. е. мужъ оставитъ или долженъ оставить, согласно божественному установ¬ 
ленію, отца и мать свою, чтобы всецѣло посвятить себя своей женѣ и своей 
семьѣ вообще. Эта тайна брака, союза между мужчиною и женщиною, чрез¬ 
вычайно важна, «велика»: трудно понять, въ самомъ дѣлѣ, какъ установи- 
.тось такое влеченіе мужа къ женѣ. Но Ап. Павелъ не хочетъ входить въ 
подробное ея раскрытіе, а останавливаетя только на сходствѣ этой тайны съ 
тайною отношенія Христа къ Церкви. Эти отношенія напоминаютъ собою 
именно отношенія мужа къ женѣ ')• 

33. Такъ—по греч. ігХтіѵ собственно значитъ: -«впрочемъ», «однако», но 
имѣетъ значеніе и простого переходнаго союза: «но». «И» здѣсь вмѣсто 
«такъ» и поэтому можно поставить союзъ «но». Ап. такъ проникнутъ мыслью 
о важности тайны брака, и соединенныхъ съ бракомъ обязанностей мужа, 
что считаетъ нужнымъ еще разъ сказать о нихъ въ заключеніе рѣчи о 
бракѣ.—Да боится. Здѣсь имѣется въ виду не рабскій страхъ, боязнь нака¬ 
занія, а боязнь, какую мы чувствуемъ, когда думаемъ, какъ бы не оскорбить 
любимаго человѣка нашимъ поступкомъ. Это тоже, что добровольное повино¬ 
веніе 2). 

1) Такимъ образомъ здѣсь раскрывается ученіе о брачномъ союзѣ. Если допустить 
ту мысль, что Апостолъ имѣ(;ть здѣсь въ виду только браки, заключенные въ .христіан¬ 

ствѣ, то можно сказать, что онъ здѣсь называетъ бракъ таинствомъ въ смыслѣ учре¬ 

жденія церковваго. Но если видѣть здѣсь опредѣленіе брака вообще и въ частности, 

заключеннаго еще въ язычествѣ, то тогда нужно будетъ п понимать слова Апостола 
какъ выі)ажсн1е преклоненія предъ величіемі, тайны, какую представляетъ всякое соеди¬ 

неніе брачное, въ какомъ бы исповѣданіи оно ни предполагалось. За послѣднее, кажется, 
говоритъ и пониманіе, какого держался по отношенію къ этому мѣсту Іоаннъ Златоустъ. 

Онъ говоритъ: гпоистинѣ это великое таинство, заключающее въ себѣ какую-то неиз- 

глаголаннуіо премудрость» (см. у ВогдССиіеаскаю, стр. 643). 

') Что глаголъ «бояться» ('^/оЗгіойас) имѣетъ здѣсь дѣйствительно такой смыслъ, 

а вовсе не обозначаетъ положеніе жены какъ невольницы въ домѣ мужа,—это видно 
уже изъ всего того, что выше сказано о значеніи брака. Кромѣ того, н въ класепче- 

скомъ греческомъ языкѣ глаголъ 9"|ЗгТзйа: имѣетъ иногда смыслъ «уважать», «забо¬ 

титься». Такъ, Платонъ говоритъ, что мы должны ооргіоЗаі тй зшаа — уважать, чтить 
тѣло (см. у Эвальда, стр. 24:3). 
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ГЛАВА ѴІ. 

1. Дѣти, повинуйтесь своимъ 
родителямъ въ Господѣ, ибо сего 
требуетъ справедливость. 

2. Почитай отца твоего и 
мать; это — первая заповѣдь съ 
обѣтованіемъ: 

3. Да будетъ тебѣ благо, и 

будешь долголѣтенъ на землѣ 
(Исх. 20, 12). 

4. И вы, отцы, не раздражай¬ 
те дѣтей вашихъ, но воспитывай¬ 
те ихъ въ ученіи и наставленіи 
Господнемъ. 

5. Рабы, повинуйтесь господамъ 

I. 
Отношеніе дѣтей кт. родителямъ и родителей къ дѣтя.их (1 —4). Отношенія ме;кду гос- 

недамп и рабами (5—9). Борьба христіанъ съ злыми духами (10-20). .Заключеніе (21 - 24І, 

1—4. Дѣти должны оказывать послушаніе своимъ родителямъ, а отцы 
не должны раздражать своихъ дѣтей несправедливою строгостью. 

Въ Господѣ, т. е. во Христѣ. Повиновеніе дѣтей родителямъ должно 
быть вполнѣ согласнымъ съ требованіями христіанства: оно свободно, осно¬ 
вано на любви и не должно простираться далѣе позволеннаго закономъ Хри¬ 
стовымъ.— Справедливость. Этого требуетъ и общее человѣческое чувство 
справедливости. 

2. Первая съ обѣтованіемъ. Первыя четыре заповѣди Десятословія не 
имѣютъ при себѣ обѣщаній наградъ за ихъ исполненіе (нѣкоторое исключе¬ 
ніе—вторая): пятая заповѣдь—первая, въ которой ясно и опредѣлено, упомя¬ 
нута и награда за ея исполненіе. О 

3. Словъ пятой заповѣди: «доброй, которую Господь тебѣ даетъ» 
(Исх. XX, 12) Ап. не приводитъ, потому что они ограничиваютъ приложеніе 
заповѣди только областью народа Израильскаго (тебѣ), а Апостолъ имѣетъ 
въ виду дать наставленіе всѣмъ дѣтямъ всѣхъ націй...—Замѣтить нужно, что 
изъ этого обращенія къ дѣтямъ видно, что въ Апостольской церкви и дѣти 
принимали крещеніе и обучались христіанской вѣрѣ. Еще Ап., какъ и ветхо¬ 
завѣтное Десятословіе, обѣщаетъ награду дѣтямъ за послушаніе здѣсь, на 
землѣ, а не на небѣ. Это само по себѣ въ большинствѣ случаевъ бываетъ, 
во, конечно, не исключаетъ и возможности противоположнаго: очевидно, Ап. 
имѣетъ въ виду при этомъ, что воля Божія хочетъ именно здѣсь на землѣ 
наградить послушнаго своимъ родителямъ ребенка. 

4. Отцы. Направленіе воспитанію дѣтей даетъ отецъ и потому о ма¬ 
теряхъ Ап. не упоминаетъ. Главнымъ отвѣтчикомъ за дѣтей является также 
отецъ.— Въ уѵвніи тгаіЗгі'х, т. е. вообще посредствомъ обыкновенныхъ воспи¬ 
тательныхъ мѣръ.—Въ наставленіи ѵои&азіа—въ словесныхъ наставленіяхъ, 
посредствомъ разговоровъ.—Господнемъ. Всѣ эти мѣры воспитательныя дол¬ 
жны быть согласны съ закономъ Христа. 

5—9. Отъ рабовъ-христіанъ Ап. также требуетъ повиновенія своимъ 
господамъ во имя Христово, а рабовладѣльцевъ научаетъ мягкости въ обра¬ 
щеніи съ своими рабами. 

') По Эвалъоу, ото —«заповѣдь первостепенная во всемч, ветхозавѣтномъ обѣтова¬ 

ніи) (гѵ Ега- уг'л'л) т. о. въ откровеніи В. Завѣта. 
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СВОИМЪ ПО ПЛОТИ СО страхомъ в 
трепетомъ, въ простотѣ сердца 
вашего, какъ Христу, 

6. не съ видимою только услу¬ 
жливостью, какъ человѣкоугодники, 
но какъ рабы Христовы, исполняй 
волю Божію отъ души, 

7. служа съ усердіемъ, какъ 
Господу, а не какъ человѣкамъ, 

ь. зная, что каждый получитъ 
отъ Господа по мѣрѣ добра, кото¬ 
рое онъ сдѣлалъ, рабъ ли, или 
свободный. 

9. И вы, господа, поступайте 
съ ними такъ же, умѣряя стро¬ 
гость зная, что и надъ вами 

самими и надъ ними есть на не¬ 
бесахъ Господь, у Котораго нѣтъ 
лицепріятія. 

10. Наконецъ, братія мои, укрѣ¬ 
пляйтесь Господомъ и могуще¬ 
ствомъ силы Его; 
И. облекитесь во всеоружіе 

Божіе, чтобы вамъ можно было 
стать противъ козней діаволь¬ 
скихъ, 

12. потому что наша брань не 
противъ крови и плоти, но про¬ 
тивъ начальствъ, противъ властей, 
противъ міроправителей тьмы вѣ¬ 
ка сего, противъ духовъ злобы 
поднебесныхъ. 

5. Господамъ по плоти. Душею своею, слѣдов., рабъ-хриетіанинъ при¬ 
надлежитъ только Христу.—Со страхомъ и трепетомъ—здѣсь несомнѣнно 
эти слова обозначаютъ почтеніе, какое свойственно рабу-христіанину къ то¬ 
му, котораго воля Божія поставила его господиномъ.—Въ простотѣ, т. е. 
съ полною искренностью.—Кат Христу, т. е. должны въ хозяинѣ своемъ, 
приказывающемъ сдѣлать то и то, видѣть человѣка, дѣйствующаго въ силу 
полномочія, предоставленнаго ему Христомъ. 

6—7. Болѣе обстоятельное изображеніе послушанія, какое долженъ 
рабъ-христіанинъ оказывать своему господину. 

8. Обѣщаніе награды послушному рабу вполнѣ согласно съ ученіемъ 
Самого Господа Іисуса Христа (Мате. XXIV, 46, 47). Такое обѣщаніе на¬ 
грады именно отъ Господа на небѣ, а не на землѣ было необходимо въ виду 
того, что жизнь раба во всякомъ случаѣ была тяжела и услуги раба не 
всегда въ достаточной степени оцѣнивались его господиномъ. 

9. Имѣя въ виду рабовладѣльцевъ христіанъ, Ап. убѣждаетъ ихъ такъ 
же хорошо относиться къ рабамъ своимъ, какъ и тѣ относятся къ исполне¬ 
нію ихъ приказаній.—Умѣряя—правильнѣе: <не примѣняя мѣры строгости». 
Послѣднія могли быть признаваемы неизбѣжными только тамъ, гдѣ рабы мы¬ 
слились какъ люди, враждебно настроенные къ своему господину, что имѣло 
мѣсто въ языческихъ домахъ, а не среди христіанъ. 

10— 24. Христіанину приходится вести трудную борьбу съ злыми ду¬ 
хами, которые дѣйствуютъ . большею частью чрезъ злыхъ людей. Въ этой 
борьбѣ христіанинъ долженъ приложить всѣ силы свои, какія ему даны въ 
христіанствѣ. Борьба ѳта предлежитъ и самому Ап. Павлу, а Ефесяне дол¬ 
жны молиться поэтому за него, чтобы онъ одолѣлъ въ этой борьбѣ. 

10. Наконецъ—правильнѣе: «въ остальномъ», «что касается остального». 
Ап., очевидно, многое бы хотѣлъ сказать Ефесянамъ, но все это многое онъ 
сосредоточиваетъ въ слѣдующемъ далѣе увѣщаніи—запастись достаточными 
силами для борьбы съ духами злобы, для которой они должны находить по¬ 
мощь у Господа Іисуса Христа. 

11— 12. Всеоружіе Бооюіе—это тѣ добродѣтели, о которыхъ Ап. гово¬ 
ритъ далѣе съ 13-го стиха.—Плоть и кровь—эго люди, враждебные хри¬ 
стіанству. Они дѣйствуютъ противъ христіанъ не сами по себѣ, а какъ ору- 
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13. Для сего пріимнте всеору¬ 
жіе Божіе, дабы вы могли проти¬ 
востать въ день здый и, все пре¬ 
одолѣвши, устоять. 

14. Итакъ станьте, препоясавши 
чресла ваши истиною и облек¬ 
шись въ броню праведности, 

15. и обувши ноги въ готов¬ 
ность благовѣствовать миръ; 

16. а паче всего возьмите щитъ 
вѣры, которымъ возможете угасить 
всѣ раскаленныя стрѣлы лука¬ 
ваго; 

17. и шлемъ спасенія возьми¬ 

те, и мечъ духовный, который 
есть Слово Божіе; 

18. всякою молитвою и про¬ 
шеніемъ молитесь во всякое вре¬ 
мя духомъ, и старайтесь о семъ 
самомъ со всякимъ постоянствомъ 
и моленіемъ о всѣхъ святыхъ 

19. и о мнѣ, дабы мнѣ дано 
было слово, устами моими откры¬ 
то съ дерзновеніемъ возвѣщать 
тайну благовѣствованія, 

20. для котораго я исполняю 
посольство въ узахъ, дабы я смѣ¬ 
ло проповѣдывалъ, какъ мнѣ 
должно. 

дія злыхъ духовъ, думающихъ чрезъ нихъ положить конецъ распространенію 
Евангелія.—Міроправителей—см. Ісан. XII, 31.—Поднебесныхъ.—Они жи¬ 
вутъ не въ самыхъ небесахъ, а ниже ихъ, не въ особенно большой высотѣ 
надъ землею. 

13—15. Въ день злым—когда враги ополчаются на христіанъ со всею 
і'илою.—Препоясавъ чресла истиною—т. е. утвердивъ въ себѣ увѣренность 
въ истинности того дѣда, за которое боретесь. Эта увѣренность, какъ поясъ 
на широкой одеждѣ, дастъ воину духовному ловкость въ борьбѣ съ врагами, 
потому что увѣренность въ себѣ—уже половина побѣды.—Броня праведности, 
т. е. праведныя намѣренія, отсутствіе всякихъ побочныхъ интересовъ.— 
Обувъ ноги... Твердымъ шаговъ пойдетъ тотъ воинъ, который воспитаетъ въ 
себѣ увѣренность, что несетъ съ собою высшее благо—миръ съ Богомъ (I, 2; 
II, 14) или спасеніе. Лучше перевести: «обувшись въ готовность, какую да¬ 
етъ или сообщаетъ Евангеліе или проповѣдь мира». 

16—17. Паче всего—точнѣе: «на все то, что ранѣе упомянуто, надо 
взять иди прикрыться щитомъ вѣры»—конечно, вѣры, какъ увѣренности въ 
истинѣ христіанства. Это щитъ очень большой (боре^), покрывавшій все туло¬ 
вище воина, въ который могли попасть, безъ вреда для носителя этого щита, 
и стрѣлы, которыя иногда метались зажженными. — Шлемъ спасенія, т. е. 
увѣренность въ томъ, что мы спасены заслугами Христа.—Мечъ духовный, 
т. е. подаваемый Духомъ Божіимъ.—Слово Божіе—т. е. Евангеліе (ср. Рим. 
I, 16 и Матѳ. IV, 4). 

18. Духовная борьба непремѣнно должна сопровождаться молитвою 
къ Богу. Эта молитва—всякая, т. е. принимаетъ различный характеръ по 
мѣрѣ нужды, какую чувствуетъ духовный воинъ. Молитва должна совершаться 
въ Духѣ Божіемъ, Который помогаетъ намъ въ молитвахъ (ср. Рим. VIII, 26). 
При этомъ духовный воинъ долженъ постоянно молиться и о всѣхъ христіа¬ 
нахъ (святыхъ), такъ какъ и всѣ они ведутъ духовную борьбу съ духами 
злобы (постоянствомъ и .моленіемъ—постоянно молясь). «Никогда не будетъ 
того, чтобы ты, во время молитвы, имѣя въ виду одного себя, такимъ обра¬ 
зомъ, привлекъ къ себѣ милость Божію» (Златоустъ). 

19—20. Въ частности, Ап. проситъ у Ефесянъ молитвъ о немъ самомъ, 
чтобы ему было дано свободно высказать все, что нужно, предъ римскими 
судьями, чтобы на него смотрѣли какъ на посланника Христа и предоставили 



274 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 6. 

21. А дабы и вы знали о иоихъ 
обстоятельствахъ и дѣлахъ, обо 
всенъ извѣститъ васъ Тихвкъ, воз* 
любленный братъ и вѣрный въ Го¬ 
сподѣ служитель, 

22. котораго я и послалъ къ 
ваиъ для того самаго, чтобы вы 

узнали о насъ и чтобы онъ утѣ¬ 
шилъ сердца ваши. 

23. Миръ братіямъ и любовь 
съ вѣрою отъ Бога Отца и Гос¬ 
пода Іисуса Христа. 

24. Благодать со всѣми, неиз¬ 
мѣнно любящими Господа нашего 
Іисуса Христа. Аминь. 

ему свободно высказать повелѣнія его Господина, Царя - Христа, какъ 
позволяется другимъ посланникамъ выражать желанія приславшихъ ихъ царей. 

21—24. Въ заключеніи Ап. сообщаетъ читателямъ, что подробности 
о положеніи Апостола въ Римѣ сообщитъ имъ Тихикъ (см. Дѣян. XX, 4).— 
Неизмѣнно—ёѵ а<р&аро(а—нетлѣнно. Любовь ко Христу должна быть нѳи- 
стлѣнная, неподдающался никакимъ разрушающимъ вліяніямъ. 



Посланіе къ Филиппійцамъ. 

Церковь въ Филиппахъ. 

Когда Ап. Павелъ перенесъ проповѣдь Евангелія въ Европу, то 

первый городъ Европы, услыхавшій вѣсть о Христѣ, былъ македон¬ 

скій городъ Филиппы, названный такъ по имени его основателя, ма 

кедонскаго царя Филиппа, а позже получившій имя: , колонія Августа 

Юлія“ и считавшійся очень важнымъ городомъ (ср. Дѣян. XVI, 12)^ ). 

Павелъ прибылъ сюда въ сопровожденіи Силы, Тимоѳея и Луки. 

Слушателями Павла здѣсь были главнымъ образомъ язычники—Іудеевъ 

въ Филиппахъ было очень немного,—и изъ язычниковъ главнымъ обра¬ 

зомъ составилась здѣсь церковь. Послѣ удаленія Павла и Силы, въ 

Филиппахъ нѣкоторое время провели Тимоѳей и Лука. Во второй разъ 

Павелъ появился въ Филиппахъ, когда онъ, послѣ пятидесятницы 

57-го года, отправился изъ Ефеса въ Коринѳъ (1 Кор. XVI, 5 й 

сл., Дѣян. XX, 1 и сл.) и потомъ въ третій разъ заходилъ сюда вес¬ 

ною 58-го года, когда направлялся съ милостынею въ Іерусалимъ 

(Дѣян. XX, 3 и сл.). А въ то время, когда Апостолъ находился вдали 

отъ Филиппійцевъ, онъ получалъ о нихъ свѣдѣнія чрезъ своихъ со¬ 

трудниковъ или чрезъ другихъ лицъ. Изъ этихъ сообщеній и изъ 

своихъ личныхъ наблюденій Ап. сдѣлалъ заключеніе въ своемъ по¬ 

сланіи о благополучномъ состояніи Филиппійской Церкви и внутрен¬ 

немъ, и внѣшнемъ (см. поел, къ Фил. I, 3. 4, 5, 7). 

Время и мѣсто написанія посланія. 

Какъ видно изъ посланія, Ап. находится въ узахъ (I, 7, 13, 

14, 17) и, вѣроятнѣе всего, именно въ римскихъ узахъ. За послѣд- 

') Ньтиѣ ятот. городъ представляоод. собою однТ. развалины, носящін названіе 
«Фіі.іцбе-д;кихт.>. 
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нее говоритъ помѣщенное въ концѣ посланія привѣтствіе отъ .тцъ, 

принадлежащихъ въ дому Еесаря (IV, 22), и кромѣ того упоминаніе 

о полкѣ преторіанцевъ, солдаты котораго сторожатъ Ап. Павла 

(I, 13). О томъ же свидѣтельствуетъ и настроеніе, какое сказывается 

въ посланіи, и питаемыя Апостоломъ въ то время намѣренія. Ап, 

говоритъ съ увѣренностью (I, 25), что онъ скоро освободится изъ 

узъ, а такую увѣренность онъ могъ получить только въ бытность 

свою въ Римѣ: во время пребыванія въ кесарійскомъ заключеніи его 

судьба еще не могла быть рѣшена. Затѣмъ онъ имѣетъ намѣреніе 

посѣтить послѣ освобожденія Филиппы, его мысль направлена именно 

на это путешествіе, а въ бытность его въ Кесаріи мысли его были 

заняты предстоящимъ ему путешествіемъ въ Римъ.—Посланіе напи¬ 

сано, такимъ образомъ, очевидно, во время первыхъ римскихъ узъ 

Павла, ивъ которыхъ онъ былъ освобожденъ, и именно въ концѣ 

двухлѣтняго пребыванія Павла въ Римѣ, какъ видно изъ того, что 

дѣло его во время написанія посланія клонилось уже къ благопріят¬ 

ному для Апостола рѣшенію (ср I, 12). Если прибытіе Пав.іа въ 
Римъ падаетъ на весну 61-го года, то написаніе посланія падаетъ 

на лѣто 63-го года. Къ этому времени были уже отправлены посла¬ 

нія къ Ефесянамъ, Колоссянамъ и Филимону, такъ что посланіе къ 

Филиппійцамъ является послѣднимъ изъ посланій Павла, которыя онъ 

написалъ во время первыхъ своихъ римскихъ узъ. 

Поводъ и цѣль написанія. 

Членъ Филиппійской церкви Епафродитъ, подвергшійся, въ быт¬ 

ность свою въ Римѣ, при Павлѣ, серьезной болѣзни, выздоровѣлъ и 

отправлялся въ свой родной городъ. Это и послужило поводомъ для 

Апостола Павла обратиться къ Филиппійцамъ съ посланіемъ. Вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ онъ хотѣлъ успокоить встревоженныя сердца Филиппій¬ 

цевъ относительно своей собственной участи, которая значительно 

измѣнилась къ лучшему. Наконецъ, онъ считалъ своимъ священнымъ 

долгомъ дать имъ наставленія относительно христіанской жизни и 

кстати поблагодарить ихъ за пособіе, какое они прислали ему съ 
Епафродитомъ въ Римъ. 

Характеръ посланія. 

Десятилѣтнія дружескія отношенія Павла къ Филиппійцамъ на¬ 

ложили особую печать и на посланіе его къ нимъ. Здѣсь Ап. пре- 
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имущественно выражаетъ свои любящія чувства по отношенію къ чи¬ 

тателямъ. Чувствуется, что Ап. 'мотритъ на нихъ какъ любящій 

отецъ на своихъ дѣтей, въ которыхъ онъ вполнѣ увѣренъ какъ въ 

такихъ, которые не посрамятъ добраго отцовскаго имени. Замѣча¬ 

тельно при этомъ, что Ап. неоднократно высказываетъ радость, ра- 

достное, его объемлющее, чувство, несмотря на то, что его дѣло еще 

не рѣшено окончательно... Обращаетъ на себя вниманіе и та стро¬ 

гость. съ какой онъ относится къ угрожавшимъ благополучію Филип- 

пійской церкви лжеучителямъ изъ іудействующихъ. Онъ называетъ 
ихъ псами, предрекаетъ имъ погибель ^). 

Содержаніе посланія. 

Посланіе расположено не по строго выработанному плану, а 

имѣетъ видъ дѣйствительнаго, вполнѣ непринужденнаго, письма.-Сна¬ 

чала—въ первой главѣ идетъ обычное вступленіе (1—11), затѣмъ 

Ап. сообщаетъ о своемъ собственномъ положеніи (12 — 26) и потомъ 

увѣщеваетъ читателей къ борьбѣ за вѣру, къ единодушію и смире¬ 

нію (ІІ-я гл. 1—4), причемъ рисуетъ предъ ними образъ смиреннаго 

Христа (5 — и), и къ послушанію Богу (12—18). Затѣмъ идутъ 

опять вѣсти о лицахъ, окружавшихъ Павла (19—30). Это—первая 
часть посланія. Во второй части, обнимающей ПІ-ю и ІѴ-ю главы, 

Ап. предостерегаетъ читателей отъ іудействующихъ, призываетъ къ 

христіанскому самоусовершенствованію и обращается съ увѣщаніями 

къ отдѣльнымъ лицамъ, а потомъ опять ко всей церкви. Посланіе 

заканчивается благодареніемъ и привѣтствіями. 

Фаррпръ гиворитъ: «ато посланіі' дііктовано бы.іо измажденпымъ и саованнымі, 

Іудеемъ, жерівой грубаго предубѣжденія и добычей самодовольной вражды, диктовано въ 
то вре.мя, когда онъ раздрав.-аемъ былъ сотнями противниковъ и утѣшаемъ лишь немно¬ 

гими. котогые .любили его. И однако и.-е сущность его можетт. быть выражена въ двухі. 

словахъ (кото])ыя употреблены Павломъ въ этомъ посланіи): радуюсь, и вы радуйписъ. 

Коли сравнить духъ знаменитѣйшихъ классическихъ писателей въ ихъ несчастій съ тѢ.м-і.. 

который былъ обыченъ въ гора-'до б ілѣе глубокихъ тягостяхъ и болѣе ужасныхъ стра¬ 

даніяхъ Ан. ІІавл'і, если сравшіть пос^аьіе къ Филиппійцамъ съ «ТгІ8Ііа> Овидія, съ 
іюсланіямп Цицерона ивъ изгнанія или съ трак'атомъ, который Сенека посвятил'. Поли¬ 

бію изъ своі'й ссылки въ Корсикѣ, то вполнѣ станетъ очевидною та разница, которую 
христіанство произвело въ отношеніи человѣка к-ь счастью» (Жизнь и труды Ап. Павла, 

пер. Лопухина стр. 720—721). 
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Подлинность посланія. 

Посланіе, которое такъ тѣсно сплетено съ отдѣльными собы¬ 

тіями изъ жизни Апостола Павла и основанной имъ Филиппійской 
церкви, нелѣпо было бы признавать неподлиннымъ. Нельзя предполо¬ 

жить, чтобы какой нибудь псевдонимъ нашелъ нужнымъ поддѣлы¬ 

ваться подъ тонъ Апостола Павла. И дѣйствительно рѣдко высказы¬ 

вались сомнѣнія въ подлинности посланія. Только Бауръ высказалъ 
мысль о позднѣйшемъ происхожденіи этого посланія, и потомъ въ 
70-хъ годахъ Г. Гольстенъ ’) повторилъ мысль Баура, прибавивъ, что 
всетаки посланіе написано „въ духѣ Павла“, „языкомъ Павла". Но 
всѣ основанія, какія онъ почерпаетъ для своего положенія о непод- 

линности посланія, всѣ указанія на противорѣчія этого посланія дру¬ 

гимъ вполнѣ подлиннымъ посланіямъ (Рим., Бор. и Гал.), нисколько 
не убѣдительно. Со внѣшней же стороны подлинность посланія за 
свидѣтельствована вполнѣ достаточно. Такъ, напр., на него ссылается 
уже Поликарпъ Смирнскій. 

Литература. 

Изъ святоотеческихъ толкованій на посланіе къ Филиппійцамъ наи¬ 

болѣе важны труды св. Іоанна Златоуста и блаж. Ѳеодорита. Изъ 
русскихъ—выдающимися толкованіями являются труды преосв. Ѳео‘ 
фана (Говорова) в г. Же. Иазарьевскаю (Посланіе св. Ап. Павла къ 
Филиппійцамъ. Серг. Пос. 1893 г. 103-Ь165 стр.). Къ лучшимъ нѣ 
мецкимъ толкованіямъ относятся труды Мей^а, въ обработкѣ Іаупта 
(1897), и Поля Эвальда въ изд. Цат (1908 г.). 

>) Такъ напр. Гольстенъ указываетъ на то, что Ал. отрекается отъ имени «Апо- 

етолъ> и принимаетъ вмѣсто этого названіе <сдужитель Христа Іисуса», что писатель 
индиферевтно относится къ объективной единой истинѣ (I, 15—18), что онъ утратилъ 
идею о томъ, что домірный Христосъ есть небесный человѣкъ (II, 6 и сл.). Уже всякій 
можетъ и самъ видѣть придирчивость Гольстена, какая заставляетъ его сомнѣваться въ 
подлинности посланія, но еще яснѣе безосновательность придирокъ Гольстена будетъ по¬ 

казана при толкованіи посланія,.. Подробное опроверженіе отрицательныхъ воззрѣній на 
прюисхожденіе поел, въ Филипп, можно читать у г. Назарьевскаго стр. 61—102. 



Посланіе къ Филиппійцамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I 

1. Павелъ и Тимоѳей, рабы Филиппахъ, съ епископами и діа- 
Іисуса Христа, всѣмъ святымъ во конами: 
Христѣ Іисусѣ, находящимся въ_ 

I. 
Иступлрніе (1—11). Изображеніе положенія, въ какомъ Ап. находится въ Ри.чѣ (12—26). 

Увѣщаніе къ чнтателямт., чтобы они были тверды въ борьбѣ за вѣру (27—.ЭД). 

1—11. Послѣ привѣтствія (1—2), Ап. говоритъ, что онъ не можетъ 
вспомнить о Филиппійцахъ безъ чувства благодарности къ Богу, такъ какъ 
они всегда обнаруживали свое горячее участіе къ дѣлу распространенія Еван¬ 
гелія. Ап. при ѳтомъ высказываетъ желаніе, чтобы Филиппійская церковь 
все далѣе и далѣе шла по пути совершенства. 

1. Павелъ, какъ и въ остальныхъ посланіяхъ, написанныхъ изъ пер¬ 
выхъ римскихъ узъ (Фил. I, Кол. I, 1), шлетъ читателямъ привѣтствіе не 
только отъ себя одного, но и отъ ученика своего, Тимоѳея. Это здѣсь объ¬ 
ясняется тѣмъ, что Тимоѳей былъ особенно близокъ Филиппійцамъ. Онъ вмѣ¬ 
стѣ съ Павломъ основалъ церковь въ Филиппахъ (Дѣян. XVI, 12 и сд.), а 
потомъ долгое время послѣ пробылъ среди македонскихъ христіанъ (Дѣян. XIX, 
22; 1 Кор. ХТІ, 10; 2 Кор. I, 1). Павелъ кромѣ того намѣревался еще разъ 
послать Тимоѳея въ Филиппы (II, 19).—Рабы Іисуса Хржта. Ап. не назы¬ 
ваетъ здѣсь себя Апостоломъ, потому что въ Филиппахъ его высокаго Апо¬ 
стольскаго достоинства никто не оспаривалъ. Названіе же «рабъ» нисколько 
не умаляетъ его достоинства, потому что оно обозначаетъ его рѣшимость по¬ 
святить вою жизнь свою на служеніе Христу (Кол. IV, 12).—Всѣмъ святымъ 
во Христѣ. Ап. обращается къ Филиппійцамъ не какъ къ «церкви», а какъ 
къ отдѣльнымъ личностямъ, чтобы показат', что онъ относится къ каждому 
изъ нихъ съ особою сердечностью.—Святымъ—названіе христіанъ (ср. 1 Кор. 
1, 2).—Съ епископами и діаконами. Только въ этомъ посланіи мы находимъ 
особое упоминаніе въ привѣтствіи о епископахъ и діаконахъ. Причина этого 
заключалась несомнѣнно въ томъ, что главною цѣлью посланія было выразить 
благодарность за пособія, какія Ап. получилъ отъ Филиппійской церкви (II, 25 
и сл.; IV, 10 и сл.). Между тѣмъ, кто же больше участвовалъ въ сборѣ этихъ 
пособій, какъ не епископы и діаконы? Естественно, что Ап. счелъ нужнымъ 
отдѣльно о нихъ упомянуть. Но кто разумѣется здѣсь подъ «епископами»? 
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2- благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа 
Іисуса Христа. 

3. Благодарю Бога моего при 
всякомъ воспоминаніи о васъ, 

4. всегда во всякой молитвѣ 
моей ва всѣхъ васъ принося съ 
радостью молитву мою, 

5. за ваше участіе въ благо¬ 
вѣствованіи отъ перваго дня даже 
донынѣ, 

6. будучи увѣренъ въ томъ, что 
начавшій въ васъ доброе дѣло бу¬ 

детъ совершать его даже до дня 
Іисуса Христа, 

7. какъ и должно мнѣ помыш¬ 
лять о всѣхъ васъ, потому что я 
имѣю васъ въ сердцѣ въ узахъ 
моихъ, при защищенін и утвержде¬ 
ніи благовѣствованія, васъ всѣхъ, 
какъ соучастниковъ моихъ въ 
благодати. 

8. Богъ—свидѣтель, что я люб 
лю всѣхъ васъ любовью Іисуса 
Христа; 

Конечно, не только епископы въ нашемъ современномъ смыслѣ слова, потому 
что въ небольшой Филиппійской церкви едва ли была нужда въ нѣсколькихъ 
лицахъ епископскаго сана. Вѣроятно, что подъ «епископами* здѣсь разумѣются 
и епископъ и пресвитеры, которые въ вѣкъ Апостольскій несомнѣнно иногда 
назывались епископами (см. напр. поел, къ Титу I, 5 и 7). Такую мысль 
высказываетъ и св. Іоаннъ Златоустъ, а также бл. Ѳеодоритъ и др. 

2. См. Риа. I, 7. 
3. Какъ было у него въ обычаѣ (исключая посланіе къ Галатамъ), Аіі. 

начинаетъ посланіе благодарностью Богу. Онъ благодаритъ и всегда Бога, 
какъ только вспоминаетъ о Филиппійцахъ: такъ пріятно ему это воспомина¬ 
ніе о нихъ, такъ радуютъ они его сердце! 

4. Когда онъ совершаетъ свою обычную молитву, онъ не забываетъ 
помолиться и за Филиппійцевъ и совершаетъ эту молитву съ чувствомъ ра¬ 
дости. 

5. Причина этой радости та, что Филиппійцы съ самаго же перваго 
дня, когда Апостолъ съ своими снутниками явился къ нимъ какъ проповѣд¬ 
никъ Евангелія, и до настоящаго времени продолжаютъ оказывать самое го¬ 
рячее и дѣятельное сочувствіе дѣду евангельской проповѣди. Они, такъ ска¬ 
зать, сами стали миссіонерами, и, кромѣ того, пожертвованіями на дѣло миссіи 
содѣйствуютъ немало ея успѣхамъ. 

6. При згой молитвѣ взоръ Апостола направляется и на будущее. Въ 
будущемъ онъ предвидитъ дальнѣйшее усовершенствованіе Филиппійцевъ 
въ избранномъ ими высокомъ подвигѣ. Увѣренность Апостола основана на 
томъ, что Самъ Богъ поставилъ ихъ на этотъ путь и поддерживаетъ въ нихъ 
вѣрность Евангелію. Но Богъ несомнѣнно не оставляетъ Своего дѣла недо¬ 
конченнымъ: Онъ дастъ Филиппійцамъ силы достигнуть, дожить до второго 
явленія Христа (день Іисуса Христа см. 1 Кор. I, 8) въ Такомъ же добромъ 
и даже еш.е лучшемъ состояніи. 

7—8. Эту увѣренность въ Апостолѣ кромѣ того поддерживаетъ то обстоя¬ 
тельство, что Апостолъ не можетъ ихъ себѣ (въ сердцѣ) иначе представить, 
какъ своихъ соучастниковъ въ той благодати^ какую послалъ ему Богъ. А 
ѳта блаюдать иля благодатный даръ Божій составляютъ его узы, его высту¬ 
пленіе предъ римскою властью въ качествѣ защитника Евангелія (такимъ 
образомъ выраженіе «въ узахъ моихъ, при защищеніи и утвержденіи благовѣ¬ 
ствованія* мы ставимъ послѣ слова «въ бдагодатн»; тѣс.това разъясняютъ, чтб 
Ап. понимаетъ подъ благодатью).—Вогъ—свидѣтель...дта слова Ап. прибавляетъ 
для того, чтобы показать, что онъ сказалъ не слиткомъ много, когда гово- 
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9. и молюсь о томъ, чтобы лю¬ 
бовь ваша еще болѣе и болѣе воз¬ 
растала въ познаніи и всякомъ 
чувствѣ, 

10. чтобы, познавая лучшее, вы 

были чисты и непреткновенны въ 
день Христовъ, 

1]. исполнены плодовъ правед¬ 
ности Іисусомъ Христомъ, въ сла¬ 
ву и похвалу Божію. 

рилъ, что Всѣхъ филиппійцевъ имѣетъ въ своемъ сердцѣ.—Любовью Іисуса 
Христа—точнѣе: утробою (внутренними чувствами—отсХау'/ѵа) Христа, съ 
Которымъ Ап. находится въ тѣсномъ общеніи (ср. Гал. II, 20). Такая лю¬ 
бовь крѣпка, безкорыстна и неизмѣнна и простирается до готовности поло¬ 
жить жизнь за друзей. 

9. Благодареніе здѣсь, какъ и въ другихъ посланіяхъ, переходитъ въ 
молитвенное ходатайство о читателяхъ. Ап. съ величайшей мягкостью указы¬ 
ваетъ читателямъ, чего имъ еще не хватаетъ. Изъ любви онъ желаетъ боль¬ 
шаго познанія или точнѣе большей сознательности (Ітііуѵшоі;) и чувства, т. е. 
ббльшаго нравственнаго такта(аЬЦоеи;), чтобы они не обращали ее на недо¬ 
стойныхъ, не дѣлали какимъ-то безразличнымъ снисхожденіемъ одинаково Ко 
всѣмъ безъ изъятія '). 

10. Благодаря этимъ свойствамъ любви, Филиппійцы и на судѣ Христо¬ 
вомъ явятся чистыми (сердцемъ) и непреткновенаыми, т. е. со стороны своего 
поведенія ни для кого не соблазнительными (атірбзхокоі). 

11. Но послѣднею цѣлью дѣятельности христіанина и желаній Апостола 
является слава Божія. Если въ самомъ дѣлѣ Богъ признаетъ христіанъ на 
судѣ чистыми, то результатомъ этого въ концѣ концовъ будетъ прославленіе 
Самого же Бога, Который послалъ людямъ Христа, давшаго имъ силы тво¬ 
рить дѣла праведности. Такъ отнимаетъ Ап. у читателей всякій поводъ къ 
сомнѣнію. 

12—26. Переходя теперь къ изображенію своего положенія, о которомъ 
Филиппійцы, конечно, сильно тревожились, Ап. успокаиваетъ ихъ тѣмъ, что 
дѣло Евангелія нисколько не пострадало отъ того, что Ап. находится въ узахъ. 
Во-первыхъ, солдаты, сторожившіе Павла, убѣдились изъ бесѣдъ съ нимъ, 
что онъ заключенъ въ узы не за политическое преступленіе, а затѣмъ рим¬ 
скіе христіане, видя, что Ап. самъ не можетъ проповѣдывать Евангеліе, сами 
стали дѣлать это дѣло. Правда, нѣкоторые изъ завистниковъ Апостола стали 
привлекать новообращающихся Римлянъ на свою сторону, но это Апостола не 
тревожитъ, такъ какъ все же имя Христово возвѣщается въ Римѣ. Что ка¬ 
сается его дальнѣйшей судьбы, то она его не страшитъ. Если ему придется 
пострадать за Христа, онъ радъ этому. Если останется живъ, то и этимъ 
будетъ доволенъ, потому что потрудится еще на пользу христіанъ. При этомъ 
онъ съ увѣренностью говоритъ, что въ настоящій разъ дѣло его кончится 
благополучно и онъ еще увидится съ Филиппійцами. 

’-) Подъ счувотвомъ», по Маііеру, можно разумѣть также духовную опытность, 

опытное ознаком.теніе съ дѣломъ, похожую ня ту, которую мы получаемъ, когда попро¬ 

буемъ плодъ, который намъ предлагается. Мы знаемъ уже по виду, какой это пло.дъ, но 
дѣйствительный вкусъ его узн'емъ только попробовавъ его. Опытность такая стоитъ 
выше знанія, потоліу что послѣднее простирается болѣе на форму, видъ, цвѣтъ предме¬ 

товъ, а опытность даетъ намъ познаніе о существѣ вещп. Любовь, о которой здѣсь гово¬ 

ритъ Апостолъ, необходимо не только познать, но и испытать. А такъ какъ познаніе мо¬ 

жетъ быть самостоятельнымъ дѣломъ человѣка, а опытность дается отъ Бога—Богъ даетъ 
намъ попытать и любовь Его, сообщая ее намъ,— то Ап. считаетъ нужнымъ йолпть 
Бога не только о сообщеніи Филиппійцамъ иозмамгл-любви, но п еще болѣе опытпаго 
съ нею ознакомленія. Для послѣдняго всего болѣе необходима молитва къ Богу. 
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12. Желаю, братія, чтобы вы 
знали, что обстоятельства мои по¬ 
служили къ большему успѣху бла- 
вѣствованія, 

13. такъ что узы мои о Хри¬ 
стѣ сдѣлались извѣстными всей 
преторіи и всѣмъ прочимъ, 

14. и большая часть иеь братьевъ 
въ Господѣ, ободрившись узами 
моими начали, въ большею смѣ¬ 
лостью, безбоязненно проповѣды- 
вать Слово Божіе. 

15. Нѣкоторые, правда, по за¬ 
висти, и любопренію, а другіе съ 
добрымъ расположеніемъ проповѣ¬ 
дуютъ Христа. 

16. Одни по любопренію пропо¬ 
вѣдуютъ Христа не чисто, думая 
увеличить тяжесть узъ моихъ; 

17. а другіе—изъ любви, зная, 
что я поставленъ защищать бла¬ 
говѣствованіе. 

18. Но что до того? Какъ бы 
ни проповѣдали Христа, при- 

12—13. Филиппійцы, повидимому, сообщили Апостолу о томъ, что ихъ 
угнетала мысль, какъ бы заключеніе Апостола въ узы не повредило дѣлу 
проповѣди и самому Апостолу. Ап., въ отвѣтъ на этотъ запросъ, говоритъ, 
что, напротивъ, «го заключеніе только улучшило дѣло проповѣди. Первое, на 
что онъ считаетъ нужнымъ указать,—это измѣненіе взгляда на Апостола у 
лицъ, къ нему прикосновенныхъ. Прежде всего егь преторіи, т. е. среди пре¬ 
торіанскихъ солдатъ (Такимъ образомъ выраженіе то тграітшрюѵ мы, вмѣстѣ съ 
П. Эвальдомъ, понимаемъ не какъ обозначеніе мѣста, гдѣ жили преторіан¬ 
скіе солдаты, а какъ обозначеніе самаго этого преторіанскаго отряда), кото¬ 
рые по очереди сторожили плѣнника, стало извѣстно, что это плѣнникъ за 
Христа (выраженіе «о Христѣ» естественнѣе поставить въ связь съ выраже¬ 
ніемъ «сдѣлались извѣстными»). Кромѣ того «и всѣ прочіе», кто входилъ въ 
отношеніе съ Апостоломъ, т. е. разные чиновники, также убѣдились, что Па¬ 
велъ вовсе не какой нибудь политическій или уголовный преступникъ. 

14. Узы Павла, которыя свидѣтельствовали, что онъ глубоко увѣренъ 
въ истинѣ Евангелія, побудили и нѣкоторыхъ другихъ христіанъ смѣло 
взяться за дѣло проповѣди. 

15—17. Изъ среды этихъ братьевъ-проповѣдниковъ нѣкоторые взялись 
за проповѣдь вовсе не съ добрыми намѣреніями и не изъ чистыхъ побужде¬ 
ній. Были люди, которые завидовали успѣхамъ Павла какъ проповѣдника, и 
теперь, Побуждаемые «любопреніеиъ» или стремленіемъ прославиться и въ 
тоже время желая причинить огорченіе Павлу, котораго они считали подоб¬ 
нымъ себѣ самимъ, они стали набирать себѣ учениковъ. Они, такимъ обра¬ 
зомъ, дѣйствовали «нечисто», не по истинной любви къ дѣлу Евангелія. Тѣмъ 
болѣе утѣшали Апостола тѣ проповѣдники, которые дѣйствовали исключи¬ 
тельно по любви и къ Апостолу и къ его дѣлу вообще, къ дѣлу спасенія 
язычниковъ. 

18. Ап. все же радуется, что Евангеліе распространя.ется: вѣдь и враги 
его—враги Павла, а не Христа—проповѣдывали Евангеліе настоящее, непод¬ 
дѣльное, и имя Христово все болѣе становилось извѣстнымъ '). 

‘) Нѣкоторые изъ оовре.менпыхъ богослововъ на атомъ построяютъ удивительную 
теорію ііроиовѣдкіічества. По ихъ воззрѣнію, которое они стараются обосновать на 18-мъ 
стихѣ, личность проповѣдника Евангелія не имѣетъ значенія для успѣха его проповѣди. 

ЗІоло'тт. быть, что проповѣдникъ самъ п не вѣритъ въ то, что говоритъ, но проповѣдь 
его все равно имѣетъ успѣхъ п даже такой, который гораздо больше, чѣмъ успѣхъ иѣ- 

уюшаго проповѣдника: Самъ Богъ чрезъ Духа Своего дѣйствуетъ на слушателей,.. Съ 
такимъ взглядомъ (его деряпітся и Майеръ) согласиться нельзя, потому что дѣло спасе- 
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гзорно или искренно, я и тому 
радунісь, и буду радоваться, 

19. ибо знаю, что это послу¬ 
житъ мнѣ во спасеніе по ваЬей 
молитвѣ и содѣйствіемъ Духа Іису¬ 
са Христа, 

20. при увѣренности и надеж¬ 
дѣ моей, что я ни въ чемъ 
посрамленъ не буду, но при вся¬ 
комъ дерзновеніи, и нынѣ, вавъ и 
всегда, возвеличится Христосъ въ 
тѣлѣ моемъ, жизнью ли то, или 
смертью. 

21. Ибо для меня жизнь—Хри¬ 
стосъ, и смерть—пріобрѣтеніе. 

22. Если же жизнь во плоти 
доставляетъ плодъ моему дѣду, то 
не знаю, чт5 избрать. 

23. Влечетъ меня то и другое: 
имѣю желаніе разрѣшиться и быть 
со Христомъ, потому что это не¬ 
сравненно лучше; 

24. а оставаться во плоти нуж¬ 
нѣе для васъ. 

25. И я вѣрно знаю, что оста¬ 
нусь и пребуду со всѣми вами, для 
вашего успѣха и радости въ вѣрѣ, 

26. дабы похвала ваша во Хри¬ 
стѣ Іисусѣ умножилась чревъ ме¬ 
ня, ори моемъ вторичномъ въ вамъ 
пришествіи. 

19. Но не только относительно Евангелія Апостолъ спокоенъ: онъ не 
боится пока и за свою собственную участь. Правильнѣе этотъ стихъ пере¬ 
вести: «Ибо я знаю: «что послужитъ мнѣ ко спасенію» (Іов. ХШ, 16) чрезъ 
вашу молитву и чрезъ помощь Духа Іисуса Христа». Ап. говоритъ, очевидно, 
о бывшемъ ему откровеніи (л знаю) и о проникающей его увѣренности въ 
своемъ освобожденіи. 

20. Но добрый исходъ, какой предвидитъ Апостолъ, соотвѣтствуетъ его 
«увѣренности» или точнѣе: «его напряженному ожиданію» (аяо -/.аоаЗох’а 
Рим. ѴШ, 19) и его надеждѣ на то, что онъ ни въ чемъ посрамленъ не 
будетъ, но что при всякомъ дерзновеніи, точнѣе «во всякомъ смѣломъ от¬ 
крытомъ выступленіи» (ігарртріа ср. Кол. II, 15), Самъ Христосъ во.зведи- 
читсявътѣлѣ Апостола.'Иначе сказать: Богъ возвеличитъ Христа открыто, 
употребивъ для этого тѣло Апостола, заставивъ его послужить тѣломъ сво¬ 
имъ—его смертью или чудеснымъ неожиданнымъ сохраненіемъ—славѣ Хри¬ 
ста; тотъ или другой исходъ предстоитъ Апостолу—во всякомъ случаѣ онъ 
надѣется на то, что этотъ исходъ будетъ для него не посрамленіемъ, а, на¬ 
противъ, прославленіемъ. 

21. Ап. сказалъ, что даже смерть за Христа соотвѣтствуетъ его внут¬ 
реннему искреннему желанію (надеждѣ моей—$Хі:іоа рок ст. 20-й.) Теперь это 
положеніе онъ поясняетъ. Потому онъ не страшится смерти, что чрезъ нее 
онъ получитъ новую истинную жизнь (тЗ ^тіѵ), жизнь со Христомъ, Который 
и есть Самъ жизнь для Апостола (ср. Гал. II, 20). 

22—24. Живя въ тѣлѣ. Апостолъ, конечно, много сдѣлаетъ для распро¬ 
страненія христіанства (плодъ моему дѣлу), и онъ не прочь поработать еще. 
Но собственно ему лично болѣе отраднымъ представляется разлука съ этою 
жизнью (ра^ѣшиться), хотя опять онъ не можетъ забыть и вѣрующихъ, 
которые, конечно, жаждутъ имѣть Апостола среди себя. 

25—26. Ап. высказываетъ увѣренность, основанную на точномъ знаніи 
'(и я вѣрно знаю), что въ настоящій разъ ему смерть не грозитъ. Онъ оста- 

нія человѣчі'скаго становится бъ такомъ с.іучаѣ совершенно механическимъ. И потом'!,, 

зачѣмъ бы тогда Христосъ стала. <цзбпрать> проііок'Ьдішковь Апостоловъ':' Не лучзпе ли 
было взять для атого первыхъ попавшихся'' 
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27. Только живите достойно 
благовѣствованія Христова, чтобы 
мнѣ, приду ли я и .увижу васъ, 
или не приду, слышать о васъ, 
что вы стоите въ одномъ духѣ, 
подвизаясь единодушно за вѣру 
Евангельскую, 

28. и не страшитесь ни въ 
чемъ противниковъ; это для нихъ 
есть предзнаменованіе погибели, а 
для васъ спасеніе. И сіе отъ 
Бога, 

29. потому что вамъ дано ради 
Христа не только вѣровать въ 
Него, но и страдать за Него 

нется въ живыхъ и увидится съ читателями посланія, {пребуду—ттярар-;*, по 
толкованіи! Іоанна Златоуста, имѣетъ именно такой смыслъ). Находясь въ 
общеніи съ Апостоломъ, Филиппійцы будутъ все больше и больше совершен¬ 
ствоваться въ вѣрѣ и радоваться этому {для вашего утггъха и радости въ 
вѣрѣ). А слѣдствіемъ этого будетъ то, что они будутъ въ правѣ получить 
похвалу въ и.збыточествующемъ видѣ чрезъ Іисуса Хрисгпа или, собственно, 
въ Іисусѣ Христѣ (гѵ X. I). Ап. послѣдними словами хочетъ указать, какова 
до.тжна быть похвала читателей. Это—похвала истинно христіанская, не 
похожая на обычное человѣческое самохвальство. Прибавляя же, что эта по¬ 
хвала должна умножаться черезъ него {черезъ меня—зѵ гроі), Ал. ставитъ 
себя въ положеніе орудія и орудія необходимаго, при посредствѣ котораго 
эта похвала должна умножаться. Онъ самъ, его судьба, становятся предме¬ 
томъ похвалы среди Филиппійцевъ. «Вотъ каковъ нашъ учитель—Павелъ»! 
говорятъ они, слыша о томъ, что совершается съ Апостоломъ... Въ особен¬ 
ности они будутъ хвалиться и торжествовать, когда среди нихъ снова явится 
Павелъ, освобожденный изъ своей темницы {при моемъ вторичномъ къ 
вамъ пришествіи). 

27—30. Но указанные благопріятные результаты вѣра Филиппійцевъ 
будетъ имѣть только въ томъ случаѣ, когда они, читатели, будутъ держать 
себя достойно своего христіанскаго званія и единодушно подвизаться противъ 
враговъ Евангелія 

27. Живите—тсо^.ітебгзОг, т. е. живите какъ граждане новаго царства, 
новаго общества Христова.—Достойно Евангелія (по русски: благовѣствова 
НІЯ). Здѣсь Евангеліе изображается какъ зерцало новаго законодательства, 
содержащее въ себѣ извѣстные законы и обычаи...—Приду ли... Ап. не со¬ 
мнѣвается въ своемъ освобожденіи, но опасается того, что обстоятельства 
задержатъ его гдѣ нибудь послѣ освобожденія и ему не удастся навѣстить 
читателей.—Стоите въ одномъ духѣ, т. е. сохраняете единство настроенія 
{духъ здѣсь означаетъ духъ человѣческій, такъ какъ далѣе ему параллельно 
сдуша»—ріа —по русски: единодушно).—Подвизаясь—зиѵа&Хойѵтг;, т. е. 
вмѣстѣ со мною подвизаясь (а8Х.ойѵ=трудиться н бороться) за вѣру (какъ 
религіозный принципъ), которая основывается на Евангеліи. 

28. Противниковъ, т. е. противниковъ вѣры христіанской—невѣрующихъ 
язычниковъ и Іудеевъ.—Это. т е. то обстоятельство, что вы не страшитесь 
своихъ противниковъ.—Погибель и спасеніе—здѣсь имѣются въ виду какъ 
окончательныя, вѣчныя (ср. 2 Сол. I, 5—10).—В. сіе отъ Бога. И страхъ 
враговъ, какой въ нихъ производитъ твердость христіанъ, и спасеніе хри¬ 
стіанъ—все отъ Бога. Естественнѣе, впрочемъ, это прибавленіе относить 
только къ выраженію «а для васъ—спасенія». 

29. Чтобы внѣдрить въ читателей ббльшее мужество, Ап. говоритъ, 
что они должны считать дѣломъ особой милости Божіей то обстоятельство, 
что призываются не только содержать вѣру во Христа, но и страдать 
за Него. 
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30. такимъ же подвигомъ, ка¬ 
кой вы видѣли во мнѣ и нынѣ 

слышите о мнѣ. 

ГЛАВА II. 

1. Итакъ, если есть какое утѣ¬ 
шеніе во Христѣ, если есть ка¬ 
кая отрада любви, если есть ка¬ 
кое общеніе духа, если есть ка¬ 
кое милосердіе и сострадатель¬ 
ность, 

2. то дополните мою радость; 
имѣйте однѣ мысли, имѣйте ту 
же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны: 

3. ничего не думайте по лю- 
бопренію ила по тщеславію, но 

30. Еще болѣе должно ободрять ихъ сознаніе того, что они подвизаются 
однимъ общимъ подвигомъ съ своимъ учителемъ—Павломъ. О его же подви¬ 
гахъ за вѣру,они уже сами знаютъ (видѣли—точнѣе: знаете—такъ 
какъ такой подвигъ Ап. подъялъ уже въ ихъ городѣ (Дѣян. XVI, 22), я. 
кромѣ того, слышатъ отъ приходившихъ къ нимъ христіанъ изъ Рима. 

II. 
Увѣщаніе къ едппсідушііо п смиренію п примѣра, послѣдняго—Гос подь Іпсусл. Христосъ 
СІ—18). О тіредполпгііемомт. бтпргівлеиііі вл. ФилиппыТп.монея по возвращеніи тсъ Фплііп- 

' пійпамъ Епафродита і19—30). 

1—іІЗ. Ап. въ концѣ предыдущей главы сказалъ о томъ, каковы должны 
быть Филиппійцы, а теперь указываетъ средства, при помощи которыхъ они 
могутъ осуществить желаніе Апостола. Именно имъ нужно имѣть для этого 
единомысліе, которое въ свою очередь обусловливается необходимо смире¬ 
ніемъ. Въ разъясненіе того, что Ап. понимаетъ подъ смиреніемъ, онъ указы¬ 
ваетъ на Господа Іисуса Христа, Который проявилъ высшую степень смире¬ 
нія въ Своемъ уничиженіи на благо человѣчества. Указавъ затѣмъ, что за 
Свое смиреніе Господь Іисусъ Христосъ былъ возвышенъ Богомъ, Ап. пригла¬ 
шаетъ Филиппійцевъ дѣйствовать съ особою осмотрительностью въ дѣлѣ до¬ 
стиженія своего спасенія и не впадать въ сомнѣнія. Отдѣлъ заканчивается 
сердечною похвалою той твердости, какую проявляютъ Въ сохраненіи Еван¬ 
гелія читатели посланія. 

1—2. У Филиппійцевъ имѣются уже различныя добродѣтели. Утѣшеніе 
во Христѣ—правильнѣе: «увѣщаніе, братское взаимное увѣщаніе—такое, 
какому училъ Христосъ» (і:арахХт)я; Іѵ Хрютш).—Отрада любви—точнѣе: 
утѣшеніе, исходящее изъ чувства любви.—Общеніе духа—ср. I, 27.—Мило¬ 
сердіе—т. е. доброе сердце (оігХа-]^Хѵа).—Сострадательность,—т. е. отдѣльныя 
обнаруженія любви (оіхі:ф[Аоі—ср. Рим. XII, І).—Если такія добродѣтели есть 
у читателей,—а онѣ есть на самомъ дѣлѣ (такую мысль здѣсь необходимо 
вставить),—то это радуетъ Апостола. Но радость его будетъ полною только 
въ томъ случаѣ, когда читатели будутъ имѣть полное единомысліе между 
собою, и притомъ не только въ отношеніи вѣры (однѣ мысли), но и въ от¬ 
ношеніи къ любви (ту же любовь).—Единодушны и единомысленны—усилен¬ 
ное обозначеніе внутренняго единенія. 

3—Ф. Для достиженія полнаго единенія въ мысляхъ и любви необходимо 
отрѣшитьси отъ любопреніл, т. е. отъ склонности дѣйствовать по личнымъ 
выгодамъ (грі&біа) и отъ , тщеславія или пустохвальства (-хеѵоЗо^іа).—Почи- 
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ПО смиренномудрію почитайте одинъ 
другаго высшимъ себя. 

4. Не о себѣ только каждый 
заботиться^ но каждый и о другихъ. 

5. Ибо въ васъ должны быть 
тѣ же чувствованія, какія и во 
Христѣ Іисусѣ. 

6. Онъ, будучи образомъ Бо- 

тайте одинъ другого высшимъ себя. Въ этомъ проявляется смиреніе. Но бу¬ 
детъ ли во всякомъ случаѣ справедливо унижать себя предъ другими? Быть 
можетъ, я и на самомъ дѣдѣ выше по достоинствамъ, чѣмъ мой ближній? 
Призывъ Апостола нужно понимать, конечно, въ томъ смыслѣ, что каждый 
изъ насъ всегда долженъ думать о себѣ такъ: «я не исполнилъ своей задачи, 
не осуществилъ всѣхъ заключающихся въ моей натурѣ возможностей. Если 
я и сдѣлалъ больше, чѣмъ другой, то, можетъ быть, для этого у меня было 
болѣе побужденій со стороны и я, быть можетъ, могъ сдѣлать гораздо болѣе, 
чѣмъ другой, кто осуществилъ все, на что онъ имѣлъ силы».—Но каждый 
и о другихъ. Ап. говоритъ здѣсь не противъ любви человѣка къ себѣ самому, 
но противъ узкаго эгоизма, который изъ за своихъ интересовъ совершенно 
не хочетъ видѣть нужды ближняго. 

5. По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, частица ибо (уар) здѣсь является 
вставкою (Эвальдъ стр. 102). Въ такомъ случаѣ нужно полагать, что съ 5-го 
стиха начинается рѣчь о подражаніи Христу. «Въ читателяхъ—говоритъ 
Ап.—должны быть тѣ же чувствованія иди, лучше, то-же настроеніе (^оооѵгГз&оі 
5ѵ ()[і.Тѵ), какое было и въ Іисусѣ Христѣ.» А какое настроеніе обнаружилъ 
Христосъ—объ этомъ Ап. говоритъ далѣе, въ слѣдующемъ относительномъ 
предложеніи. і) 

6. Онъ, будучи образомъ Божіимъ... Много спорили о томъ, какого 
Христа здѣсь Ап. имѣетъ въ виду—предсуществовавшаго до Его воплощенія. 
Сына Божія, еще не принявшаго плоть человѣческую, или уже Сына Божія 
воплотившагося. Первое толкованіе принадлежитъ почти всей христіанской 
древности и большинству новыхъ толкователей, второе же—Новаціану, Ам¬ 
вросію и Пелагію, а потомъ Эразму, Лютеру, Кальвину, а изъ новыхъ Дор- 
неру, Филиппи, Ричлю,—проф. Глубоковскаго (сравн. Благовѣстіе св. Ап. 
Павла т. 2-ой стр. 287). Образъ Бога ѲгоО) по послѣднему толкованію 
будетъ обозначать божественное величіе, силу и власть, которою Христосъ 
владѣлъ и пребывая на землѣ, хотя обычно и не обнаруживалъ ее. Но съ та¬ 
кимъ толкованіемъ трудно согласиться. Вѣдь образъ (рлр^і^) есть во всякомъ 
случаѣ нѣчто такое, чтб можно видѣть всѣмъ и при всякихъ обстоятель¬ 
ствахъ. А по разсматриваемому толкованію Христосъ обычно ке давалъ ви¬ 
дѣть Свою Божескую власть. Еще рѣшительнѣе противъ такого пониманія 
говоритъ слѣдующее далѣе (ст. 7) слово «уничижилъ»—гхкѵсазеѵ, которое не 
можетъ означать: «не употреблялъ, не прилагалъ къ дѣлу, скрывалъ», а го¬ 
воритъ о дѣйствительтмъ опустошеніи и лишеніи. Поэтому правильнѣе по¬ 
нимать это выраженіе: «будучи образомъ или въ обра.чѣ Бога» какъ гово¬ 
рящее о состояніи Христа до Его воплощенія, причемъ подлежащее «Онъ» 
(ос) впрочемъ будетъ обозначать не только предсуществующаго Христа, но 

’ ) Критическія изцанія новозавѣтнаго текста всѣ читаютъ здѣсь; «сіе мудрств>т1те> 

(тдото аромгТтг), такъ какъ выраженіе: «да мудрствуется» (тоОто фроѵеіойш) не встрѣчается 
въ древнѣйшихъ рукописяхъ и переводахъ. Тѣмъ не менѣе . послѣднее чтеніе должно 
предпочесть первому, потому что, во первыхъ, оно принимается большинствомъ грече¬ 

скихъ отцовъ, а во вторыхъ, еслп здѣсь можетъ рѣчь пдтн о поправкѣ, сдѣланной пере¬ 

писчикомъ, то естественнѣе предположить, что болѣе трудное п необыкновенное выра¬ 

женіе фроѵгіоВт было измѣнено въ болѣе понятное срроѵеТтг (примѣнительно въ стиху 
2-му з).-г]ро)а5іте), чѣмъ наоборотъ. 
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жіимъ, не почиталъ хищеніемъ 7. но уничижилъ Себя Самого, 
быть раннымъ Богу; принявъ образъ раба, сдѣлавшись 
и вмѣстѣ и Христа въ состояніи вопдопіенія—лицо, которое оставалось по 
существу однимъ и тѣмъ же и въ состояніи предсуществованія и въ состо¬ 
яніи воплощенія. >)—Что касается самаго термина обрааъ р.ор®т|, то въ от¬ 
личіе отъ (ст. 7-й), онъ нерѣдко обозначаетъ всегда нѣчто присущее 
субъекту по его природѣ, вытекающее изъ самой природы субъекта (ср. Рим. 
УШ, 29; Фил. III, 10; Гал. ІУ, і9), Такъ и здѣсь [юрсрт; можетъ обозначать 
такую форму существованія, въ которой божественное бщіе находитъ для 
себя адэкватное выраженіе, такъ что по этой формѣ можно дѣлать заклю¬ 
ченіе и о природѣ субъекта. *)—Наконецъ выраженіе «.будучи» оігар^^свѵ силь¬ 
нѣе, чѣмъ простое шѵ (отъ гіѵаі — быть), указываетъ на дѣйствитель¬ 
ность бытія, хотя при этомъ даетъ намекъ на то,, что это бытіе въ величіи 
было временнымъ и могло прекратиться.—Ее почцталъ хищеніемъ быть рав¬ 
нымъ Богу—ту аряаур.оѵ то эіѵаь.. Русскій переводъ понимаетъ почему 
то глаголъ т^уі^аато какъ прош. несов. время, а между тѣмъ-здѣсь поставленъ 
аористъ, означающій дѣйствіе прошедшее, быстро окончившееся, актъ одно¬ 
кратный. Лучше поэтому перевести этотъ глаголъ выраженіемъ: «не счелъ».— 
Хищеніемъ—арт:<х-{})М- Русскіе переводчики придаютъ этому слову активное 
значеніе: «хищеніе» есть актъ или дѣйствіе. Но въ такомъ случаѣ переводъ 
русскій является совершенно непонятнымъ. Что это значитъ: почитать или 
считать хищеніемъ бытіе равное Богу? Вѣдь слово «хищеніе» обозначаетъ 
дѣйствіе, а «бытіе равнымъ Богу»—состояніе. Развѣ можно считать дѣй¬ 
ствіе состояніемъ? Вѣроятно, что переводчики употребили слово «хищеніе» 
вмѣсто слова «похищенное». Въ такомъ случаѣ, когда подъ аркаур,6; мы будемъ 
понимать «похищенное» или, чтб правильнѣе, то, что должно быть похи- 
гц^ено, смыслъ всего выраженія намъ станетъ совершенно понятенъ. Ап. хо¬ 
четъ сказать, что Сынъ Божій, имѣвшій отъ вѣчности образъ Бога или сла¬ 
ву и величіе Бога, предъ воплощеніемъ Своимъ не счелъ нужнымъ насиль¬ 
ственно, въ противность предопредѣленію Божественнаго Совѣта о спасеніи 
людей, оставлять за Собою бытіе, равное Богу или, собственно, форму суще¬ 
ствованія, какую Онъ имѣлъ отъ вѣчности какъ истиный Богъ. Подъ «быть 
равнымъ Богу» разумѣется именно состояніе, въ какомъ находится Богъ, 
а не природа Божія, потому что отъ своей природы никто, даже й Богъ, не 
можетъ освободиться. 

7. Но уничижилъ Себя—точнііе: опустошилъ (іхеѵшагѵ), лишилъ Самъ 
Себя добровольно той божественной славы и власти, на какую имѣлъ полное 

1) Говорятъ, что будто бы самое выраженіе «во Христѣ Іисусѣ» (от. 5) свидѣтель¬ 

ствуетъ о томъ, что Ап, имѣетъ въ виду здѣсь уже воплотившагося Сына Божія. Но 
эта ссылка ничего не говоритъ, потому что въ 1 Кор. 8, 9 сказано, Что «чрезъ Іисуса 
Христа» создано все. Значитъ, это выраженіе не обозначаетъ только Сына Божія, уже 
принявшаго человѣческую плоть. Далѣе указываютъ на нѣкоторую «странность» мысли, 

что христіане должны взять себѣ примѣромъ Христа, еще только приготовлявшагося 
взять человѣческую плоть. Въ зтомъ, однако, нѣтъ ничего страннаго, такъ какъ хри¬ 

стіане приглашаются подражать даже Самому Богу, Небесному своему Отцу (Матѳ. Т, 

48; Еф. У, 1). 

2) Понятно, впрочемъ, мы не должны это выраженіе считать обозначеніемъ- вмьги- 

не-наблюОиемой формы существованія: Ногъ невидимъ, ,п Сынъ Божій до воплощенія 
также невидимъ. «Образъ» поэтому правильнѣе перевести; «родъ существованія», а «не 
форма явленія». Яв.іятъся,—до воплощенія, въ состояніи Божественномъ, Логосу было 
некому и не для чего... 
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подобнымъ человѣкамъ и по виду 8. смири.тъ Себя, бывъ послуш 
ставъ какъ человѣкъ; нымъ даже до смерти, и смерти 

,_^_крестной._ 

право и въ состояніи воплощенія.—Принявъ образъ раба. Само по себѣ не¬ 
опредѣленное понятіе «уничижилъ Себя Самого» получаетъ чрезъ ѳто при¬ 
бавленіе достаточную опредѣленность. Свою божественную форму существо¬ 
ванія Господь Іисусъ Христосъ разсматриваетъ не какъ сокровище, которое 
Онъ только что наніелъ и за которое Ему нужно крѣпко держаться, но осво¬ 
бождаетъ Себя отъ него, принимая вмѣсто прежней формы существованія 
новую форму—существованія раба. Чей рабъ сталъ Христосъ—этого не ска- 
•зано. Важно только, что Онъ сталъ рабъ, что изъ состоянія полнѣйшей сво¬ 
боды и самостоятельности Онъ вступилъ въ положеніе подчиненности (ср. 2 
Кор. ѴШ, 9).—Здѣсь выраженіе образъ раба обозначаетъ именно только 
форму сущеетвованія рабскую, потому что природы рабской не существуетъ: 
существуетъ только рабское состояніе или положеніе. Ясно, что Ап. здѣсь 
имѣлъ въ виду сказать не о воплощеніи Сына Божія (тогда онъ просто бы 
сказалъ «принялъ образъ человѣка»), а о Его самоуничиженіи, однако о само¬ 
уничиженіи дѣйствительномъ, а ше кажущемся.'Онъ только послѣ воскресенія 
Своего явился въ «другомъ образѣ», соотвѣтствовавшемъ Его прославленію, 
до воскресенія же жилъ какъ рабъ, а не какъ Господь (ср. Марк. X, 38 
и Матѳ. XXVIII, 18). Ап. указываетъ, такимъ образомъ, читателямъ, что 
путь къ прославленію, какого они ожидали, .тежитъ чре.зъ самоуничиженіе 
и что они не только не должны присвоивать себѣ непринадлежащаго имъ 
величія, но еще отказываться, для совершенія своего спасенія, и отъ того, 
чтб имъ принадлежитъ. Такъ именно поступи.лъ Христосъ, Который отказался 
отъ проявленія на землѣ той славы, какая Ему принадлежала какъ Богу. 
Онъ, такимъ образомъ, исправилъ проступокъ Адама, который хотѣ.аъ быть 
богомъ (Быт. Ш, 5). О—Сдѣлавшись подобнымъ человѣкамъ. Ап. сказалъ 
о Христѣ, что Онъ стнѵіъ рабомъ. Но рабами въ Св. Писаніи иредстав.ля- 
ются и ангелы Божіи (Евр. I, 14). Ап. хочетъ поэтому опредѣленно сказать, 
какой видъ рабства принялъ Христосъ, и говоритъ, что Онъ воспринялъ 
естество не- ангела, а человѣка. Употребляя при втомъ выраженіе «въ по¬ 
добіи человѣка» (ёѵ ор.о1и)рдт'. оѵіір.), Ап. этимъ самымъ даетъ понять, что 
Христосъ былъ только подобенъ людямъ, но въ дѣйствительности не тоже¬ 
ственъ съ ними, такъ какъ у Него не было наслѣдственнаго грѣха и въ тоже 
время Онъ и во плоти оставался Сыномъ Божіимъ (ср. Рим. I, 3; Гал. 
IV, 4).—И по виду ставъ какъ человѣкъ. Здѣсь Ап. имѣетъ въ виду внѣш¬ 
нее явленіе (аугір.а) Христа—Его привычки, жесты, рѣчь, дѣйствія и даже 
одежду. На взглядъ всѣхъ, съ нимъ встрѣчавшихся, Онъ бы.іъ обыкновен¬ 
нымъ человѣкомъ—смиреннымъ раввиномъ... 

8. Христосъ, воплотившись, могъ бы жить спокойно, какъ жили равви- 

') Однако въ ЭТ0М7. выраженіи несомнѣнно содержится мысль о томъ, что Хри¬ 

стосъ воплотившійся остался Богомъ. Ііѣдь Ап. здѣсь говоритъ все о Томъ же, Кто от-ь 
вѣчности существовалъ въ образѣ Божіемъ, Кто имѣ.лъ, значитъ, божескую природу .Онъ, 

этотъ в-Ьчный Логосъ, не измѣнилъ Своей природы, а только принялъ еще природу 
человѣческую. Преосв. Ѳеофанъ говоритъ; ізракъ раба пріимъ—принявъ тварное есте¬ 

ство, воророе, на какі-й бы степени ни стояло, всегда работно есть Богу, Изъ сего что 
слѣдов.алоѴ — То, что безначальный начинается, вездѣсущій—опредѣляется мѣстомъ, вѣч¬ 

ный—проживаегі. дни, мѣсяцы и годы, воесовершенный—возрастаетъ возрастомъ и ра¬ 

зумомъ. . И все сіе проіодигъ Онъ. естествомъ Воі-ъ сый, принятымъ Имъ на Себя есте¬ 

ствомъ тваішымъ>. 
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9. Посему и Богъ превознесъ 
Его в далъ Ему имя выше вся¬ 
каго имени, 

10. дабы предъ именемъ Іису¬ 
са преклонилось всякое колѣно 
небесныхъ, земныхъ и преиспод¬ 
нихъ, 

11. и всякій языкъ исповѣдалъ, 
что Господь Іисусъ Христосъ въ 
славу Бога Отца. 

12. Итакъ, возлюбленные мои, 
какъ вы всегда были послушны, 
не только въ присутствіи моемъ, 
но гораздо болѣе нынѣ во время 
отсутствія моего, со страхомъ и 
трепетомъ совершайте свое спа¬ 
сеніе, 

13. потому что Богъ произво¬ 
дитъ въ васъ и хотѣніе и дѣй¬ 
ствіе по Своему благоволенію. 

ны. Но Онъ принизилъ Себя, терпѣлъ разныя лишенія и оскорбленія. Эти 
страданія закончились для Него страшной и позорной смертью на крестѣ, 
на которомъ Онъ былъ повѣшенъ какъ преступникъ. 

9. Теперь Ап. указываетъ на возвышеніе Христа послѣ смерти, какъ 
на особое побужденіе для читателей идти тѣмъ же путемъ лишеній, какимъ 
шествовалъ и Христосъ. Подъ превознесеніемъ Христа нужно разумѣть не 
только пространственное возвышеніе Христа изъ земной области на небо, но 
и, такъ сказать, качественное Его возвышеніе. Согласно съ св. Аѳанасіемъ 
Алекс., здѣсь можно видѣть указаніе на воскресеніе Іисуса Христа изъ мер¬ 
твыхъ {Лѳан., слово 1).—И далъ Ему имя... т. е. имя «Господа» (ср. ст. 
11-й). Это имя, конечно, показываетъ высшее положеніе Христа по отно¬ 
шенію ко всему существующему: Онъ является господиномъ или владыкою 
вселенной. 

10—11. Дабы предъ именемъ Іисуса. Ср. Дѣян. IV, 12. Іисусъ Хри¬ 
стосъ есть посредникъ между Богомъ и людьми и въ Ею гшя или благо¬ 
даря Ему человѣкъ преклоняется или склоняетъ свои колѣна, видя въ Немъ 
истиннаго Бога. Но не только люди, а и существа, пребывающія на небѣ, 
т. е. ангелы, и живущія въ преисподней, т. е. демоны, должны признать силу 
Христа. Можно впрочемъ къ числу небесныхъ относить и прославленныхъ 
вѣрующихъ, а къ числу преисподнихъ—умершихъ грѣшниковъ. — И всякій 
языкъ, г. е. всѣ разумныя существа разныхъ сферъ—земной, небесной и пре¬ 
исподней.—Въ славу Бога Отгщ. Ап. и въ другихъ посланіяхъ (напр. Еф. I, 
6, 12; Рим. ХУ, 9) представляетъ конечною і^лью всего прославленіе Бога.— 
Такимъ образомъ Ап. внуши.тъ читателямъ, что если они, какъ христіане, 
мечтаютъ о достиженіи прославленія, о какомъ говорилъ напр. Апостоламъ 
Господь Іисусъ Христосъ предъ Своею смертью (Лук. XXII, 29, 30), то они 
должны, по примѣру своего Господа, идти къ этому путемъ самоуничиженія 
и думать болѣе не о своей славѣ, а о славѣ Бога Отца. 

12. Ап. изъ краткой исторіи Христа Спасителя, Который именно путемъ 
самоотреченія и страданій дошелъ до цѣли, какую Онъ Себѣ поставилъ, дѣ¬ 
лаетъ заключеніе, что Филиппійцы должны относиться къ дѣлу собственнаго 
спасенія,—которое здѣсь нужно понимать въ смыс-тѣ акта, совершающагося 
въ душѣ человѣка,—со страхомъ и трепетомъ предъ Богомъ, употребляя съ 
своей стороны вою силу самопожертвованія. Это съ ихъ стороны, т. е. страхъ 
и трепетъ предъ Богомъ, особенно необходимо въ настоящее время, когда съ 
ними нѣтъ Апостола Павла, который раньше однимъ своимъ присутствіемъ 
среди Филиппійцевъ вселялъ въ нихъ мужество. 

13. Филиппійцы не должны превозноситься въ мысляхъ своихъ, потому 
что Богъ, а не они, есть собственно дѣйствующій въ дѣлѣ ихъ спасенія: 
Онъ Самъ и производитъ въ нихъ расположеніе къ доброму дѣлу, и даетъ имъ 
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14. Все дѣлайте безъ ропота и 
соинѣяія, 

15. чтобы вамъ быть неукориз- 
яеняыми и ЧИСТЫМИ) чадами Бо¬ 
жіими непорочными среди строп¬ 
тиваго и развращеннаго рода, въ 
которомъ вы сіяете, какъ свѣтила 
въ мірѣ, 

16. содержа слово жизни, къ 

похвалѣ моей въ день Христовъ, 
что я не тщетно подвизался и не 
тщетно трудился. 

17. Но если я и содѣлываюсь 
жертвою за жертву и служеніе 
вѣры вашей, то радуюсь и сора¬ 
дуюсь всѣмъ вамъ; 

18. о семъ самомъ и вы ра¬ 
дуйтесь, и сорадуйтесь мнѣ. 

силы къ осуществленію добрыхъ стремленій. Во всемъ, словомъ, Онъ дѣй¬ 
ствуетъ по Своему благоволенію, а не по заслугамъ человѣка. «Это мѣсто го¬ 
воритъ съ одной стороны противъ пелагіанства, а съ другой стороны, чрезъ 
связь свою съ 12-мъ стихомъ, ясно показываетъ, какъ далекъ Апостолъ отъ 
ученія о принудительномъ дѣйствіи благодати Божіей на человѣческую волю. 
Апостолъ здѣсь говоритъ, что благодать Божія совершаетъ спасеніе человѣка 
не безъ участія его» (Назарьевскій стр. 93) *). 

14. Филиппійцы въ дѣлѣ своего спасенія должны избѣгать ропота и 
сомнѣній по поводу того, чтб внушаетъ имъ дѣлать Богъ. Сомнѣвающійся, 
кромѣ того, очевидно, смотритъ слишкомъ низко и на себя, а этого не должно 
быть въ человѣкѣ, искупленномъ Христомъ. 

15—18. Цѣль, какую должны имѣть въ виду христіане, идя путемъ 
самоотреченія, состоитъ въ томъ, чтобы имъ стать неповинными предъ судомъ 
Бога и свободными отъ пятенъ грѣха і іхероюі—въ русск. перев.: «чистыми»), 
чтобы сдѣлаться истинными чадами Божіими, надъ которыми уже не обру¬ 
шится тотъ страшный, приговоръ, какому подвергнутся строптивыя и раз¬ 
вращенныя дѣти, по сравненію съ которыми Филиппійцы, сохраняющіе слово 
ошзни или Евангеліе, являются прямо какъ настоящіе свѣтильники міра. 
Тогда, въ день пришествія Христа, и Апостолу можно будетъ похвалиться, 
что труды его въ Филиппахъ не пропали даромъ. Чтобы показать, какъ 
отрадно ему видѣть твердость Филиппійцевъ въ вѣрѣ, Ап. говоритъ, что если 
бы даже ему суждено было теперь излиться, какъ возліянію (состоящему въ 
винѣ), на ту жертву, какую онъ самъ приноситъ Богу въ видѣ Церкви, со¬ 
ставившейся изъ язычниковъ, то и тутъ Ап. не утратилъ бы своего радост¬ 
наго настроенія. Такую же радость онъ внушаетъ самимъ Филиппійцамъ: 
они должны радоваться и за него, что онъ способенъ идти на смерть за нихъ, 
и за самихъ себя, что они—такъ по крайней мѣрѣ предполагаетъ о нихъ 
Ап.—также способны на всякое самоотреченіе изъ-за вѣры въ Евангеліе. 

19—30. Мысль о томъ, что ему, можетъ быть, предстоитъ скоро уме¬ 
реть, побуждаетъ Апостола позаботиться о томъ, чтобы кто-нибудь помогъ 
Филиппійцамъ вмѣсто него въ трудныхъ обстоятельствахъ ихъ жизни. Выборъ 
Апостола въ этомъ случаѣ останавливается на его другѣ и ученикѣ—^Тимо¬ 
ѳеѣ. Никто не отличается такою преданностью Христу и ему, Павлу, какъ 
Тимоѳей. Впрочемъ, Ап. намѣревается послать Тимоѳея къ Филиппійцамъ 
только тогда, когда получитъ опредѣленныя свѣдѣнія о положеніи своего 

') Св. Іоаннъ З.чатоуотъ въ этпіъ словахъ видитъ ободреніе для человѣка-христіа- 
нана въ его стремленіи угождать Богу, потому .гго, когда человѣкъ захочетъ, тогда н 
Богъ будетъ дѣйствовать, возводя хотѣніе человѣческое на степень самой твердой рѣши¬ 

мости. Этимъ однако, по толкованію Златоуста, не отнимается у человѣка собственное 
изволеніе: это послѣднее только укрѣпляется божественнымъ содѣйствіемъ. 
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19. Надѣюсь же въ Господѣ 
Іисусѣ вскорѣ послать къ вамъ 
Тимоѳея, дабы и я, узнавъ о ва¬ 
шихъ обстоительстИахъ, утѣшился 
духомъ. 

20. Ибо я ве имѣю никого 
равно усерднаго, кто бы столь 
искренно заботился о васъ, 

21. потому что всѣ ищутъ 
своего, а не того, чт5 угодно Іису¬ 
су Христу; 

22. а его вѣрность вамъ из¬ 
вѣстна, потому что онъ, какъ 
сынъ отцу, служилъ мнѣ къ бла¬ 
говѣствованіи. 

23. Итакъ я надѣюсь послать 

его тотчасъ же, какъ скоро узнйю, 
что будетъ со мною. 

24. Я увѣренъ въ Господѣ, что 
и самъ скоро приду къ вамъ. 

25. Впрочемъ я почелъ нуж¬ 
нымъ послать къ вамъ Бпафроди 
та, брата и сотрудника н спод¬ 
вижника моего, а вашего послан¬ 
ника и служителя въ нуждѣ моей, 

26. потому что онъ сильно же¬ 
лалъ видѣть всѣхъ васъ, и тяжко 
скорбѣлъ о томъ, что до васъ до¬ 
шелъ слухъ о его болѣзни. 

27. Ибо онъ былъ боленъ при 
смерти; но Богъ помиловалъ его, 
и не его только, но и меня, чтобы 

дѣла. Въ то же время его не покидаетъ увѣренность въ благопріятномъ 
исходѣ его процесса, почему онъ обѣщаетъ и самъ, послѣ освобожденія изъ 
узъ, прибыть въ Филиппы. Теперь же Ап. утѣшаетъ Филиппійцевъ отправ¬ 
леніемъ къ нимъ уполномоченнаго, Епафродита, ихъ согражданина. Пусть 
Филиппійцы встрѣтятъ его съ радостью, потому что онъ не жалѣлъ своей 
жизни на служеніи дѣлу Христову. 

19. Тимоѳея—см. Дѣян. ХУІ, 1—3. 
20. Равноусерднаго, т. е. схожаго по духу и характеру съ Апостоломъ 

Павломъ (Ь6'}и-/оѵ). 
21. Ап. имѣетъ въ виду .здѣсь не сотрудниковъ своихъ, которые въ то 

время были вдали отъ него, а обыкновенныхъ, можетъ быть, только недавно 
обратившихся ко Христу людей. 

22. Вѣрность—точнѣе: искусство или опытность (оохііітіѵ),—Слуокилъ 
мнѣ—точнѣе: служилъ вмѣстѣ со мною (аиѵ а|хоі ёоооХгоагѵ) Христову Еван¬ 
гелію.—Какъ сынъ отцу—точнѣе: какъ сынъ при отцѣ, т. е. подражая во 
всемъ своему отцу (ср. 1 Кор. XVI, Ю, И). 

23—24. Относительно Тимоѳея Ап. все же говоритъ, что онъ надѣется 
послать его къ Филиппійцамъ, когда выяснится окончательно его положеніе. 
О себѣ же онъ говоритъ съ увѣренностью (я увѣренъ—::глоіОа), что непре¬ 
мѣнно побываетъ въ Филиппахъ. Онъ имѣетъ въ виду, вѣроятно, особо 
бывшее ему откровеніе отъ Господа Христа (въ Господѣ). 

25. Пока Ап. считаетъ болѣе нужнымъ (объясненіе нужды въ 26-мъ 
ст.) послать къ Филиппійцамъ нѣкоего Епафродита, жителя г. Филиппъ. 
Это человѣкъ выдающійся какъ опоборникъ Павла въ борьбѣ за дѣло Хри¬ 
стово. Его хорошо знаютъ и сами Филиппійцы, потому что онъ является 
при Павлѣ ихъ уполномоченнымъ посломъ (собственно—апостоломъ—ігл- 
зтоХоѵ) и служителемъ, который принесъ Павлу отъ Филиппійцевъ то, чтб 
ему было необходимо для собственнаго содержанія. 

26- 27. Епафродитъ, находясь въ Римѣ, тяжко заболѣлъ. Вѣроятно, 
путешествіе въ Римъ и пребываніе въ Римѣ въ лѣтніе мѣсяцы, какъ и 
теперь, представляло въ то время опасность для здоровья. Заболѣвшій на 
чужбинѣ человѣкъ всегда стремится душою на родину, къ близкимъ своимъ, 
и Епафродиту также очень хотѣлось поскорѣе увидать своихъ родныхъ и 
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не прибавилась ивѣ печаль къ пе¬ 
чали. 

28. Посему я скорѣе послалъ 
его, чтобы вы, увидѣвши его снова, 
возрадовались, и а былъ иенѣе 
печаленъ. 

29. Примите же его въ Госпо¬ 

дѣ со всякою радостью, и такихъ 
имѣйте въ уваженіи, 

30. ибо онъ за дѣло Христово 
былъ близокъ въ смерти, подвер¬ 
гая опасности жизнь, дабы воспол¬ 
нить недостатокъ вашихъ услугъ 
мнѣ, 

ГЛАВА Ш. 

Ь Впрочемъ, братія мои, ра- томъ же для меня не тягостно, а 
дуйтесь о Господѣ. Писать вамъ о для васъ назидательно. 

утѣшить ихъ своимъ возвращеніемъ къ нимъ въ полномъ здоровьи. Ап. съ 
радостью прибавляетъ, Что Богъ помиловалъ Епафродита, потому что иначе, 
если бы болѣзнь его окончилась смертью, Ап. сталъ бы винить самого 
себя въ такомъ исходѣ; вѣдь Епафродатъ именно изъ-за него подвергся 
болѣзни. Апостолу и такъ уже приходится скорбѣть о томъ, что онъ на¬ 
ходится въ заключеніи. А смерть Епафродита причинила бы ему новое 
горе... 

28. Ап. послалъ Епафродита скорѣе, чѣмъ самъ могъ разсчитывать. 
Очевидно, что болѣзнь его не очень затянулась. Посылая Епафродита къ 
Филиппійцамъ, Ап., конечно, радовалъ этимъ ихъ и вмѣстѣ самого себя, 
потому что ему доставляло радость видѣть и знать, что его духовныя чада 
находятся въ радостномъ состояніи. Въ отношеніи къ Павлу это, впрочемъ, не 
было полною радостью: онъ становился отъ этого только менѣе печальнымъ, 
а печали его все же продолжались, и онъ никогда не могъ отъ нихъ изба¬ 
виться (1 Кор. XI, 29). 

29—30. Ап. проситъ принять Епафродита со всяко», т. е. съ полною 
радостью и вообще проситъ подобныхъ дѣятелей уважать. Въ самомъ дѣлѣ— 
прибавляетъ онъ,—Епафродитъ не за свое дѣло, а за дѣло Христово, і:, слѣд., 
за общее благо вѣрующихъ не щадилъ своей жизни. Именно онъ хотѣлъ 
восполнить своимъ служеніемъ то, чтб не было еще сдѣлано Филиппійцами 
для Апостола Павла. Если онъ только служилъ Апостолу, то все же, на са¬ 
момъ дѣлѣ, онъ работалъ на пользу дѣла Христова: дѣло Христово есть то 
дѣло, которое Христосъ совершаетъ на землѣ чрезъ Своихъ учениковъ. 

ПІ. 
Ап. предостерегаетъ читателей отъ увлеченія ученіемъ іудепствующпхъ (1—11). Призывъ 
подражать Апостолу въ стремленіи къ достиженію христіанскаго совершенства (12—2]). 

1—11. Заключая предшествующій отдѣлъ посланія призывомъ радо¬ 
ваться о Господѣ, Ап. переходитъ теперь къ новому обстоятельству, которое 
возбуждало въ немъ большія опасенія, именно къ возможности появленія 
среди Филиппійцевъ іудействующихъ лжеучителей. Рѣзкими чертами харак¬ 
теризуетъ онъ нхъ пріемы пропаганды іудейства и, въ противовѣсъ имъ, изо¬ 
бражаетъ, какъ самъ онъ относится къ іудейству и его преимуществамъ. 
Именно онъ отрекся отъ всѣхъ мечтаній іудейства и всецѣло стремится къ 
тому, чтобы быть во Христѣ. 
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2. Берегитесь псовъ, берегитесь 
злыхъ дѣлателей, берегитесь обрѣ¬ 
занія, 

3. потому что обрѣзаніе—мы, 
служащіе Богу духомъ и хваля¬ 
щіеся Христомъ Іисусомъ, а не 
на плоть надѣющіеся, 

4. хотя я могу надѣяться и на 

плоть. Если ВТО другой думаетъ 
надѣяться на плоть, то болѣе я, 

5. обрѣзанный въ восьмый день, 
изъ рода Израилева, волѣна Ве¬ 
ніаминова, Еврей отъ Евреевъ, по 
ученію фарисей, 

6і по ревности гонитель Церк¬ 
ви Божіей, по правдѣ—завонной 
—непорочный. 

1. Этотъ стихъ составляетъ заключеніе къ предыдущей главѣ. Ап. по¬ 
дробно сказалъ о Тимоѳеѣ и Енафродитѣ (II, 19—30). Прибытіе къ Филип 
пійцамъ послѣдняго должно возбудить въ нихъ радость (II, 29). Въ отношеніи 
къ остальному, чего не коснулся Апостолъ {въ прочемъ—правильнѣе: въ отно¬ 
шеніи къ прочему—то /.о'.тгоѵ), они также должны радоваться. Ап. если не 
говоритъ подробно объ этомъ «прочемъ», то не потому, чтобы ему не хотѣ¬ 
лось: онъ съ радостью можетъ нѣсколько разъ писать о томъ, же самомъ (о томъ 
же—іа аиха), и знаетъ, что .это будетъ полезно {назидательно) для читате¬ 
лей, потому что призывъ къ радости долженъ ихъ ободрить. Но—такова не 
высказанная мысль, составляющая переходъ къ слѣдующему отдѣлу—ему те¬ 
перь нужно поговорить о явленіяхъ не радостныхъ, измѣнитъ тонъ своей рѣчи... 

2—^. Филлипійцамъ угрожаетъ серьезная опасность отъ іудействующихъ 
лжеучителей. Они должны поэтому быть очень осторожны (Ап. три раза 
повторяетъ слово: берештесь). Ал, не стѣсняется при этомъ въ выборѣ обли¬ 
чительныхъ выраженій для характеристики этихъ лжеучителей. Онъ назы¬ 
ваетъ ихъ «псами», въ томъ смыслѣ, что всѣ ихъ стремленія нечисты по 
существу, не смотря на видимую свою святость: песъ считался у евреевъ 
нечистымъ животнымъ (Ис. ЕХѴІ, 3; Матѳ. VII, 6). От-ггалые дѣлатели— 
точнѣе: «дурные работники» на нивѣ Божіей, потому что вредятъ Евангелію, 
вводя въ сознаніе вѣрующихъ новую, неправильную, мысль о необходимости 
соблюдать, кромѣ евангельскихъ предписаній, и требованія закона Моисеева. 
Наконецъ—они «обрѣзаніе»—правильнѣе: «уродство, простое искалѣчиваніе 
или искалѣченные» (•»] хататор-ті, а настоящее обрѣзаніе называется т) ~грі- 
хорт)). Въ самомъ дѣлѣ, обрѣзаніе, котораго требовали іудействующіе, утра¬ 
тило уже свой первоначальный символическій смыслъ и превратилось въ 
простую безсмысленную операцію. Истинное обрѣзаніе теперь представляютъ 
собою христіане: они служатъ Богу не плотію, а духомъ, къ чему собственно 
призывало и ветхозавѣтное обрѣзаніе, надѣются на Господа Іисуса Христа, 
а не на то, что они обрѣзаны по плоти и имѣютъ какія нибудь другія плот¬ 
скія преимущества (о нихъ см. ниже въ 5—6 ст.). 

4—6. Чтобы его убѣжденіе сторониться отъ іудействующихъ было болѣе 
дѣйственно, Ап. изображаетъ свое собственное отношеніе къ закону и къ 
іудейству вообще со всѣми его преимуществами. Онъ самъ имѣлъ все, чѣмъ 
хвалятся или будутъ хвалиться предъ Филиппійцами іудействующіе. Обрѣза¬ 
ніе онъ принялъ въ узаконенное время (въ восьмой день по рожденіи), про¬ 
исходилъ онъ отъ рода Израилева^ а не отъ какихъ ннбудь идумеевъ, при¬ 
надлежалъ къ колѣну Веніаминову, которое «пребыло вѣрнымъ союзникомъ 
колѣна Іудова и вмѣстѣ съ нимъ блюло надежду Израилеву—храмъ, всѣ 
чины его и всѣ обѣтованія» (еп. Ѳеофанъ), и былъ евреемъ изъ евреевъ, 
т. е. настоящимъ, чистокровнымъ евреемъ, происходившимъ изъ рода, въ 
которомъ не происходило смѣшенія съ иноплеменниками. Это все, такъ ска- 
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7. Но чтб для меня было пре¬ 
имуществомъ, т6 ради Христа я по¬ 
челъ тщетою. 

8. Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познанія Хри¬ 
ста Іисуса, Господа моего: для 
Него я отъ всего отказался, и все 
почитаю за соръ, чтобы пріобрѣсть 
Христа 

9. и найтись въ Немъ не со 
своею праведностью, которая отъ 
закона, но съ тою, которая чрезъ 
вѣру во Христа, съ праведностью 
отъ Бога по вѣрѣ; 

10. чтобы познать Его, и силу 
воскресенія Его, и участіе въ 
страданіяхъ Его, сообразуясь смер¬ 
ти Его, 

зать, стояло внѣ завимости отъ Павла. Что касается его личныхъ услугъ 
іудейству, то онѣ были также велики. Во первыхъ, онъ держался ученія фари¬ 
сейскаго, которое у Іудеевъ считалось наиболѣе правильнымъ (Дѣян. ХХУІ, 5); 
во вторыхъ, онъ преслѣдовалъ Церковь Христову, чтб свидѣтельствовало о 
его ревности къ іудейской религіи (ср. Гал. I, 14), и въ третьихъ былъ пе- 
пороченъ или безупреченъ въ отношеніи къ предписаніямъ, касающимся пра¬ 
ведности, т. е. исполнялъ всѣ обряды закона. 

7. Однако Ап. призналъ д.ія себя чистымъ вредомъ (Ст|иіаѵ—по русск. 
пер. неточно; тщетою) все, что прежде ему представлялось преимуществомъ. 
Такъ измѣнился его взглядъ оттого, что онъ увѣровалъ во Христа (ради 
Христа). Въ самомъ дѣдѣ, вредны были для него, какъ для христіанина, 
всѣ эти его преимущества: онв мѣшали ему проникнуться тѣмъ настроеніемъ, 
какое было и во Христѣ Іисусѣ (II, 5). 

8. Ап. это признаніе повторяетъ по отношенію къ настоящему времени. 
И теперь, уже обратившись въ христіанство, Ап. считаетъ познаніе, ясное 
разумѣніе Господа Іисуса Христа, Котораго онъ называетъ «своимъ» по осо¬ 
бой любви къ Нему, гораздо высшимъ, чѣмъ тѣ прежнія свои іудейскія пре¬ 
имущества, которыми онъ прежде услаждался и которыя теперь считаетъ 
просто соромъ, который слѣдуетъ выбрасывать изъ жилища. Онъ хочетъ только 
пріобрѣсть Христа, т. е усвоить себѣ Христа вполнѣ, сдѣлать Его своимъ 
внутреннимъ достояніемъ, чтб достигается путемъ продолжительнаго христіан¬ 
скаго саморазвитія. 

9. Вѣрующій долженъ «найтись во Христѣ» какъ бы нѣкая часть Его. 
Но ВТО возможно только при томъ условіи, что человѣкъ будетъ основываться 
въ ѳтомъ стремленіи ко Христу не на своей праведности, но на увѣренности 
въ томъ, что только Христосъ даетъ намъ оправданіе (ср. Рим. X, 3). Ап. 
называетъ вту праведность, даруемую Христомъ, праведностью, получаемою 
стъ Бога по вѣрѣ, потому что чрезъ Христа дѣйствовалъ въ дѣлѣ нашего 
спасенія Самъ Богъ (Рим. "УШ, 32—33). Выраженіе «по вѣрѣ» лучше замѣ¬ 
нить выраженіемъ «на вѣрѣ», согласно съ греч. текстомъ (г-і -Ьтаі) и 
отнести его къ глаголу «найтись». Ап. хочетъ найтись во Христѣ такимъ, 
который основываетсн на вѣрѣ (Назарьевскій, стр, 123). 

10. Ап. отринулъ всѣ свои іудейскія преимущества (ст. 8) въ тѣхъ 
видахъ, чтобы, во первыхъ, познать Христа, познать опытно, чрезъ внут¬ 
реннее переживаніе, какъ своего Господа и Искупителя, во вторыхъ, познать 
силу воекреееніз Его, т. е. силу, исходящую изъ Его воскресенія, которая 
насъ переводитъ въ новое состояніе—жизни небесной, хотя еще начинаю¬ 
щейся и продолжающейся здѣсь, на землѣ (ср. ст, 20), и въ третьихъ—по¬ 
знать участіе въ страданіяхъ Его, т. е. познать, пережить внутренне, въ 
своихъ страданіяхъ, смыслъ страданій Христовыхъ.—Сообразуясь смерти Его. 
Эти слова стоятъ въ зависимости отъ словъ ст 8-го: л отъ всего отказался. 



ГЛАВА 3. ПОСЛАНІЕ КЪ ФИЛВППІИЦАМЪ. 295 

11. чтобы достигнуть воскресе¬ 
нія мертвыхъ. 

12. Говорю такъ не потому, 
чтобы я уже достигъ, или усовер 
шился; но стремлюсь, не достигну 
ли ИЯ, какъ достигъ меня Хри¬ 
стосъ Іисусъ. 

13. Братія, я не почитаю себя 
достигшимъ; а только, забывая 
заднее и простираясь впередъ, 

14. стремлюсь къ цѣли, къ по¬ 
чести вышняго званія Божія во 
Христѣ Іисусѣ. 

15. Итакъ кто изъ насъ со¬ 
вершенъ, тсікъ долженъ мыслить; 
если же вы о чемъ иначе мысли¬ 
те, то и это Богъ вамъ откроетъ. 

16. Впрочемъ, до чего мы до¬ 
стигли, такъ и должны мыслить и 
по тому правилу жить. 

Ап. хочетъ сказать, что его жизнь собственно уже не жизнь, въ томъ смы¬ 
слѣ, какой обыкновенные люди соединяютъ съ этимъ еловомъ, а постоянное 
умираніе (1 Кор. XV, 31) со Христомъ: постоянныя страданія дѣлаютъ ее 
похожею на смерть Христа. 

11. По обычному толкованію, Ап. говоритъ здѣсь о томъ, что онъ идетъ 
путемъ страданій для того, чтобы удостоиться воскресенія во славѣ {Златоустъ). 
Но Эвальд обращаетъ вниманіе на то, что здѣсь Ап. употребляетъ необыч¬ 
ное выраженіе Наѵазтазі; гх ѵехошѵ (обычно ДЛЯ обозначенія «воскресенія 
мертвыхъ» Ап. употребляетъ выраженіе аѵазтазі; ѵехршѵ). На основаніи па¬ 
раллельнаго мѣста изъ Еф. V, 14 (воскресни изъ мертвыхъ) Эвальдъ толкуетъ 
и наше выраженіе въ переносномъ смыслѣ, какъ обозначеніе духовнаго во¬ 
станія изъ среды духовно мертвыхъ. Ап., отрицаясь отъ сводхъ іудейскихъ 
преимуществъ, имѣлъ въ виду вырваться изъ той мертвящей среды, въ ко¬ 
торой пребывалъ ранѣе. Контекстъ рѣчи говоритъ за правдоподобность такого 
толкованія. 

12—21. Ап. говорилъ о своемъ усовершенствованіи, для котораго онъ 
отрекся отъ іудейства, повидимому, какъ о чемъ то совершенно имъ достиг¬ 
нутомъ, какъ о' дѣлѣ вполнѣ вѣрномъ. Его слова нѣкоторые мечтатели легко 
могли перетолковать и сказать, что и всѣ христіане вообще уже достигли 
совершенства (ср. 2 Тим. П, 18). Ап. и говорить теперь, что до полнаго 
совершенства ему еще далеко: онъ только началъ свой многотрудный путь 
къ нему. Тутъ Ап. сначала имѣетъ въ виду то.лько религіозное совершенство 
(12—16), а потомъ говоритъ и о нравственномъ (17 и сл.). Приглашая въ 
послѣднемъ отношеніи подражать примѣру его и его друзей, онъ съ горечью 
говоритъ о многихъ христіанахъ, которые живутъ только для наслажденія, 
забывая, что истинная цѣль всѣхъ стремленій христіанина—жизнь на небѣ. 

12—14. Ап. уже захваченъ Христомъ, и теперь самъ стремится за 
Нимъ, чтобы не лишиться спасенія (бл. Ѳеодоритъ). Онъ похожъ на бѣгуна 
въ циркѣ, который состязается въ скорости для полученія приза. Жизнь 
Апостола есть какъ бы постоянный бѣгъ, постоянное устремленіе впередъ, съ 
цѣлью получить небесную награду. И какъ бѣгунъ думаетъ только о томъ, 
какъ бы ему поскорѣе достигнуть завѣтной черты, такъ и Ап. не думаетъ о 
томъ, чтб имъ сдѣлано, а только о томъ, чтб ему предстоитъ еще сдѣлать. 
Въ этомъ стремленіи своемъ онъ опирается на вѣру во Христа и Его обѣ¬ 
тованія (во Христѣ Іисусгь). 

15—16. Такъ нужно мыслить о возможности «христіанскаго совершен¬ 
ства». ііожетъ быть читатели еще не поняли, что такого совершенства на 
землѣ не можетъ быть, но они со временемъ поймутъ это: «нашъ Богъ» (т. е. 
Богъ какъ Отецъ христіанъ—по греч. слово Богъ—Аго; поставлено съ чле- 
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17. Подражайте, братія, мнѣ и 
смотрите на тѣхъ, которые по¬ 
ступаютъ по образу, какой имѣе¬ 
те въ насъ. 

18. Ибо многіе, о которыхъ я 
часто говорилъ вамъ, а теперь да¬ 
же со слезами говорю, поступаютъ 
какъ враги креста Христова; 

19. ихъ конецъ—погибель, ихъ 
богъ чрево, и слава ихъ—въ | 
срамѣ: они мыслятъ о земномъ. 

20. Наше же жительство на 
небесахъ, откуда мы ожидаемъ и 
Спасителя, Господа нашего Іисуса 
Христа, 

21. Который уничиженное тѣло 
наше преобразитъ такъ, что оно 
будетъ сообразно славному тѣлу 
Его, силою, которою Онъ дѣй¬ 
ствуетъ и покоряетъ Себѣ все. 

номъ—6) имъ 8ТО раскроетъ. Нужно пока держаться только того, чего уже 
достигли, не отступать назадъ. 

17—19.'Ап. здѣсь начинаетъ говорить противъ нравственной распу¬ 
щенности. Онъ самъ и его друзья должны имѣть значеніе образцовъ для Фи- 
лкппійскихъ христіанъ, и въ такомъ случаѣ читатели сумѣютъ защититься 
отъ вліянія людей безнравственныхъ, которыхъ, къ сожалѣнію, немало между 
ними. Жизнь такихъ христіанъ стоитъ въ прямой противоположности тону, 
чему научаетъ крестъ Христовъ. Въ самомъ дѣлѣ, гѣ, которые принадлежатъ 
Христу, распяли свою плоть съ ея страстями и похотями (Гл. Т, 24). Такіе 
же распущенные христіане не будутъ имѣть участія въ блаженствѣ, какое 
Крестъ Христовъ гарантируетъ для тѣхъ, кто чтитъ его. Эти люди—настоя¬ 
щіе идолослужители, потому что служатъ своему чреву какъ идолу и даже 
хвалятся своимъ Позорнымъ поведеніемъ. Повидимому, Ап. не имѣетъ здѣсь 
въ виду іудаистовъ, о которыхъ говорилъ выше (ІП, 2 и сл.), а простыхъ 
христіанъ, которые не сумѣли отвыкнуть отъ прежнихъ пороковъ^ какіе вла¬ 
дѣли ими въ язычествѣ. 

20—21. Такое направленіе жизни совершенно несоединимо съ христіан¬ 
ствомъ. Отечество христіанина (точнѣе: гражданское состояніе—то -олстгоаа) 
находится на небѣ. Земля для христіанина нѣчто чуждое. Его мысли напра¬ 
влены туда, гдѣ находится Христосъ (Кол. III, 1 и сд.) и откуда Онъ явится, 
чтобы привести вѣрующихъ къ желанной имъ цѣди. Они ожидаютъ, что Хри¬ 
стосъ тогда измѣнитъ ихъ земное тѣло, въ которомъ они чувствуютъ себя 
какъ бы связанными (ср. Рим. VIII, 23) и которое будетъ замѣнено другимъ, 
похожимъ на то свѣтлое тѣ-то, въ какомъ возсталъ изъ мертвыхъ Христосъ 
(ср. Рим. ѴШ, 29). Ап. Павелъ мыслитъ это превращеніе тѣлъ какъ дѣй¬ 
ствіе чудесной силы Господа Іисуса Христа и какъ простирающееся на всѣхъ 
христіанъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ (1 Кор. XV, 51 п сл.). 
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ГЛАВА [\*. 

1. Итакъ, братія мои возлюб¬ 
ленные и вожделѣнные, радость и 
вѣнецъ мой, стойте такъ въ Го¬ 
сподѣ, возлюбленные. 

2. Умоляю Еводію, умоляю 
Синтихію мыслить то же о Гос¬ 
подѣ; 

3. ей, прошу и тебя, искрен¬ 

ній сотрудникъ, помогай имъ, под¬ 
визавшимся въ благовѣствованіи 
вмѣстѣ со мною и съ Климентомъ 
и съ прочими сотрудниками мои¬ 
ми, которыхъ имена въ книгѣ 
жизни. 

4. Радуйтесь всегда въ Госпо¬ 
дѣ, и еще говорю: радуйтесь. 

IV. 

Увѣщанія къ отдѣльнымъ лицамъ ц ко всѣмъ читателямъ вообще (1—9). Благодарность 
за вспоможеніе Апостолу (10—12). Привѣтствія іі заіілюченіе (21—23;. 

1—9. Ап. сначала обращается ко всѣмъ Филиппійцамъ съ увѣщаніемъ 
сохранять твердость въ вѣрѣ, а потомъ убѣждаетъ отдѣльныхъ лицъ къ еди¬ 
ненію въ мысляхъ. Затѣмъ онъ снова переходитъ къ увѣщанію общаго ха¬ 
рактера, состоящему въ призывѣ сохранять истинно христіанскую радость, 
кротость, надежду на помощь Божію и другія истинно христіанскія свойства 
и стремленія. 

1. Этотъ стихъ собственно составляетъ заключеніе къ предыдущему увѣ¬ 
щанію (III, 17). Называя читателей своею радостью и віѵлцомъ, который 
украшаетъ его голову, выражая къ нимъ свою горячую любовь {вожделѣнные)^ 
Ап. проситъ ихъ стоять въ Господѣ, т. е. соблюдать Христовы завѣты такъ, 
какъ дѣлаетъ это онъ, Павелъ. 

2. Еводія и Синтихія—женщины христіанки, но положеніе ихъ въ 
церкви неизвѣстно. Можетъ быть, онѣ были діакониссы и разногласили 
между собою въ пониманіи и раздѣленіи своихъ обязанностей. Ап. просить 
ихъ мыслить одинаково о Господѣ, т. е. о дѣлѣ служенія Богу. 

Ъ.-Сотрудникъ—правильнѣе: См«змг® (обуСиуе—переводъ русскій: «со¬ 
трудникъ» допускаетъ слишкомъ большую неопредѣленность, потому что со- 
трудниковъ у Апостола было немало..).—Искренній—точнѣе: настоящій, под¬ 
линный (уѵт^о'.е), т. характеръ котораго вполнѣ отвѣчаетъ смыслу имени 
Смизмгг-сотрудникъ. Вѣроятно, это былъ одинъ изъ «епископовъ» (I, 1). Онъ 
долженъ помочь означеннымъ выше женщинамъ придти къ соглашенію, по¬ 
тому что онѣ помогали Апостолу въ дѣлѣ проповѣди Евангелія. Ап. при этомъ 
упоминаетъ о Климентѣ—Филиппійцѣ и другихъ своихъ сотрудникахъ. Ихъ 
имена уже .значатся въ книгѣ спасенныхъ (книгѣ окизни ср. Исх. XXXII* 
32 и Апок. XX, 12). 

4. Ап. переходитъ снова къ увѣщанію всей Филиппійской церкви. Онъ 
говоритъ здѣсь, конечно, о радости христіанской (въ Господѣ), которая на са¬ 
момъ дѣлѣ можетъ быть постоянною (всегда), такъ какъ побужденія къ радо¬ 
сти у христіанъ никогда не изсякаютъ (Василія Вел.) и такъ какъ земныя 
скорби, омрачающія обыкновенную радость, для христіанина не страшны 
(Рим. VIII, 35 и сл.). Но эта радость не исключаетъ сокрушенія о грѣхахъ 
и плача съ плачущими, потому что эти слезы бываютъ какъ бы «сѣменемъ и за¬ 
логомъ вѣчной радости» (Басгілт Вел.). 
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5. Кротость ваша да будетъ 
извѣстна всѣмъ человѣкамъ. Го¬ 
сподь близко. 

6. Не заботьтесь ни о чемъ, но 
всегда въ молитвѣ и прошеніи съ 
благодареніемъ открывайте свои 
желанія предъ Богомъ, — 

7. в миръ Божій, который пре¬ 
выше всякаго ума, соблюдетъ серд¬ 
ца ваши и помышленія ваши во 
Христѣ Іисусѣ. 

8. Наконецъ, братія мои, что 

только истинно, чт5 честно, что 
справедливо, что чисто, чтб любез¬ 
но, чтб достославно, чт5 только до¬ 
бродѣтель и похвала, о томъ по¬ 
мышляйте. 

9. Чему вы научились, чт5 при¬ 
няли и слышали и видѣли во мнѣ, 
т5 исполняйте,—и Богъ мира бу¬ 
детъ съ вами. 

10. Я весьма возрадовался въ 
Господѣ, что вы уже вновь нача¬ 
ли заботиться о мнѣ; вы и преж- 

5. Приглашая быть кроткими ко всѣмъ, слѣд. и ко врагамъ, Ап. ука¬ 
зываетъ какъ на побужденіе къ атому на близкое пришествіе Христово (ср. 
Іак. У", 9). Не слѣдуетъ омрачать радость ожиданія Господа какими нибудь 
ссорами съ людьми... 

6. Эту радость на близкое свиданіе со Христомъ не слѣдуетъ омрачать 
излишними заботами о земномъ (ср. Матѳ. VI, 25, 34). Нужно искать 
поноіци прежде всего у Бога, къ Нему обращаться съ молитвою, въ молит¬ 
венномъ настроеніи (ігроаеи-^ті) и съ разнаго рода прошеніями, въ сознаніи 
нужды, какая нами въ данный моментъ чувствуется (Зеі^зец). Но просьбы 
свои къ Богу мы должны соединять съ выраженіемъ благодарности за полу¬ 
ченныя уже нами отъ Бога благодѣянія. 

7. Можетъ быть наша молитва и не всегда будетъ имѣть успѣхъ (ср. 2 
Корин. ХИ, 8 и сл.), но во всякомъ случаѣ мы можемъ надѣяться на то, 
что въ молитвѣ мщъ сойдетъ въ нашу душу и успокоитъ насъ отъ нашихъ 
волненій и заботь. Такой миръ, происходящій отъ Бога {Божій) стоитъ не¬ 
сравненно выше успокоенія, какое можетъ намъ дать человѣческій разумъ 
{превыше всякаго ума). Этотъ миръ непремѣнно сбережетъ, сохранитъ и 
сердце и умъ {помышленія) въ общеніи со Христомъ, не дастъ человѣку 
отпасть отъ Христа. 

8. Здѣсь Ап. въ одномъ увѣщаніи соединяетъ все, чтб ему хотѣлось 
внушить читателямъ.—Наконецъ—правильнѣе: «въ отношеніи къ остальному» 
(то Хоікбѵ). Мысли читателей должны быть направлены на то, чтб истинно, 
а не на обманъ и лицемѣріе (и въ теоретическомъ, и въ нравственномъ 
отношеніи), на честное или достойное (зер-ѵа), какъ прилично благороднымъ 
душамъ, сторонящимся отъ всего пошлаго, на справедливое, т. е. на то, чего 
требуетъ нашъ долгъ, на чистое, т. е. на безпорочность внутреннюю, съ ко¬ 
торою несовмѣстимо грязное настроеніе, на то, что любезно людямъ и досто- 
славно у нихъ, напр. на благотворительность, на всякую добродѣтель саму 
по себѣ и на всякую похвалу, т. е. на ту же добродѣтель, поскольку она вы¬ 
зываетъ въ людяхъ восторженное къ себѣ отношеніе. Замѣчательно, что тер¬ 
мины, какіе Апостолъ здѣсь употребляетъ, всѣ извѣстны были и въ греческой 
морали. Ап. какъ бы хочетъ ѳтиии общими терминами сказать христіанамъ, 
что они не должны отставать отъ лучшихъ людей язычества... 

9. Ап. ставить себя примѣромъ для подражанія и говоритъ, что 
если читатели будутъ итти намѣченною имъ дорогою, то Богъ мира будетъ 
съ ними. Такимъ образомъ заключеніе 7-го стиха здѣсь повторяется. Ап. хо¬ 
четъ сказать, что добродѣтели цѣнны въ особенности потому, что ведутъ къ 
общенію съ Богомъ, Который даетъ истинный миръ душамъ людей. 
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де заботились, но вамъ не благо¬ 
пріятствовали обстоятельства. 

11. Говорю это не потому, что 
нуждаюсь, ибо я научился быть 
довольнымъ тѣмъ, чт5 у меня есть. 

12. умѣю жить и въ скудости, 
умѣю жить и въ изобиліи; научил¬ 
ся всему и во ѣсемъ, насыщаться 
и терпѣть голодъ, быть и въ оби¬ 
ліи и въ недостаткѣ. 

13. Все могу въ укрѣп-іяющемъ 
меня Іисусѣ Христѣ. 

14. Впрочемъ вы хорошо по¬ 
ступили, принявши участіе въ моей 
скорби. 

15. Вы энаете, Филиппійцы, 
что въ началѣ благовѣствованія, 
когда я вышелъ изъ Македоніи, 
ни одна церковь не оказала мнѣ 
участія подаяніемъ и принятіемъ, 
кромѣ васъ однихъ; 

16. вы и въ Ѳессалонику и 
разъ и два присылали мнѣ на 
нужду. 

17. Іоворю это не потому, что¬ 

бы я искалъ даянія; но ищу пло¬ 
да, умножающагося въ пользу 
вашу. 

18. Я получилъ все, и избыто¬ 
чествую; я доволенъ, получивъ 

ІО—20. Ап. выражаетъ свою радость о томъ, что Филиппійцы прис¬ 
лали ему пособіе, и прибавляетъ, что это благодѣяніе принесло пользу и имъ 
самимъ, утвердивъ въ нихъ чувство любви къ Апостолу. 

10—13. Ап. Павелъ, по принципу, не хотѣлъ ни отъ какой церкви по¬ 
лучать деньги на свое содержаніе. Онъ самъ работалъ, чтобы остаться вполнѣ 
независимымъ (1 Сол. II, 7; 1 Кор. IX, 15—27; 2 Кор. XI, 7; XII, 13). 
Теперь Филиппійцы прислали ему съ Епафродиточъ пособіе, и Ап,, вопреки 
своему принципу, принялъ это пособіе, не желая огорчить Филиппійцевъ от¬ 
казомъ. Но желая сохранить свою независимость, онъ говоритъ, что возра¬ 
довался атому пособію «в* Господѣ*, т. е. не личною эгоистичною радост: ю, 
а истинно христіанскою. Возрадовался онъ прежде всего за самихъ благотво- 
рителей-Филиппійцевъ, потому что увидѣлъ изъ ихъ поступка, что ихъ обстоя¬ 
тельства измѣнились къ лучшему. Изъ 2 Кор. (VIII, 2 и сл.) мы знаемъ, 
что Македонскія церкви, и въ томъ числѣ, конечно, Филиппійская, находи¬ 
лись прежде въ довольно жалкомъ внѣшнемъ состояніи и кромѣ того терпѣли 
преслѣдованія отъ враговъ христіанства. Теперь, очевидно, онѣ настолько 
оправились, что могутъ послать Апостолу вспоможеніе, которое они хотѣли бы 
послать и раньше, но не имѣли къ тому возможности. Но пусть они не по¬ 
нимаютъ его благодарности въ томъ смыслѣ, что онъ давно уже ожидалъ отъ 
нихъ пособія. Нѣтъ, онъ умѣетъ довольствоваться и тѣмъ, чтб имѣетъ подъ 
рукою, и недостатки его не тяготятъ, не лишаютъ душевнаго спокойствія. Въ 
этомъ умѣньи жить и въ лишеніяхъ онъ видитъ особое дѣйствіе укрѣпляю¬ 
щаго его Іисуса Христа. 

14—16. Даръ Филиппійцевъ все-таки очень цѣненъ для Апостола, какъ 
доказательство ихъ сочувственнаго отношенія къ его страданіямъ въ узахъ. 
При этомъ Ап. считаетъ благовременнымъ напомнить Филиппійцамъ, что они 
стояли къ Апостолу въ особо-дружескихъ отношеніяхъ съ тѣхъ самыхъ 
поръ, какъ Евангеліе началб распространяться изъ Македоніи по всему 
греческому міру. Для нихъ онъ и раньше сдѣлалъ исключеніе изъ своего 
основного правила, именно принялъ отъ нихъ пособіе при выходѣ изъ Ма¬ 
кедоніи и потомъ еще нѣсколько разъ въ бытность свою въ Солуни {Пода¬ 
яніе—это посылка пособія, принятіе—принятіе Филиппійцами духовныхъ 
благъ чрезъ Апостола Павла). 

17—20. Опять Ап. повторяетъ, что его радуетъ не самый даръ, а то. 
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ОТЪ Ёпафродита посланное ваши, 
кешъ благовонное куреніе, жертву 
пріятную, благоугодную Богу. 

19. Богъ ной до восполнитъ 
всякую нужду вашу, по богатству 
Своему во славѣ, Христомъ Іису¬ 
сомъ 

20. Богу же и Отцу нашему 
слава во вѣки вѣковъ! Аминь. 

21. Привѣтствуйте всякаго 

святаго во Христѣ Іисусѣ. При¬ 
вѣтствуютъ васъ находящіеся со 
мною братія. 

22. Привѣтствуютъ васъ всѣ 
святые, а наипаче изъ кесарева 
дома. 

23. Благодать Господа, нашего 
Іисуса Христа со всѣми ванн. 
Аминь. 

что этотъ даръ есть плодъ ихъ христіанскаго настроенія, такъ какъ, въ са" 
момъ дѣлѣ, важно не то, что онъ подучилъ даяніе—онъ не искалъ его,—а 
то, что сами Филиппійцы будутъ имѣть отъ этого поступка своего большую 
для себя пользу, и уже имѣютъ ее... Потомъ какъ бы желая предупредить и 
отклонить присылку новыхъ даровъ, онъ увѣряетъ читателей въ томъ, что у 
него нѣтъ ни въ чемъ нужды, а даже есть излишекъ. Затѣмъ поступку Фи¬ 
липпійцевъ онъ опять даетъ необычайно высокую оцѣнку, сравнивая его съ 
благоугодною Богу жертвою. Пусть поэтому Самъ Богъ вознаградитъ ихъ и 
удовольствуетъ ихъ потребности не только тѣлесныя но и духовныя (всякую 
нужду вашу). Благодарность свою Ап. заключаетъ прославленіемъ Бога. 

21—23. Здѣсь содержится привѣтствіе и отъ самого Апойтола и отъ 
другихъ римскихъ христіанъ и заключеніе—благословеніе читателямъ. 

21. Читатели посланія должны передать привѣтъ отъ Апостола каждому 
члену Филиппійской церкви въ отдѣльности (всякаго святаго), такъ какъ въ 
посланіи Ап. неоднократно обращался къ отдѣльнымъ членамъ Филиппійской 
церкЕИ (I, 1; П. 7, 8, 25; II, 17, 26). Братья—это тѣ, кого Ап. имѣлъ въ 
виду въ 21 ст. ІІ-й главы. Если онъ тамъ упрекалъ ихъ, то во всякомъ случаѣ 
не порывалъ съ ними общенія и охотно передаетъ отъ нихъ поклонъ чита¬ 
телямъ посланія; они остаются для него все же «братьями», хотя и не сог¬ 
лашались, очевидно, въ нѣкоторыхъ пунктахъ съ Апостоломъ Павломъ. 

22. Наипаче изъ кесарева дома, т. е. изъ императорскаго двора. Это 
были, вѣроятно, разные придворные чиновники, принадлежавшіе къ классу 
рабовъ или отпущенниковъ. Такъ какъ гор. Филиппы былъ колоніей римской 
(Дѣян. XVI, 12 н сл.), населенной слѣдов. въ большей части римскими вете¬ 
ранами, то это привѣтствіе должно было имѣть для читателей посланія осо¬ 
бое значеніе. 

23. Подобное благословеніе си. Рим. XVI, 24; 1 Кор. XVI, 23; Гал. VI, 18. 



Посланіе къ Колоссянамъ. 

Городъ Колоссы и основаніе церкви въ Колоссахъ. 

Въ Азіатской области Фригіи, въ долинѣ рѣки Лика, во времена 

Ап. Павла находился довольно большой городъ Колоссы. Въ послѣ¬ 

дующее время имя этого города исчезаетъ изъ исторіи и на мѣстѣ 

его появляется новый небольшой городъ—Хоны, въ которомъ въ 

8-мъ вѣкѣ совершилось извѣстное чудо Архангела Михаила. Это 

былъ городъ богатый и стоялъ на дорогѣ, ведшей изъ глубины Азіи 

въ Ефесъ, представлявшій собою религіозный центръ Малой Азіи. 

Неизвѣстно, когда были занесены первыя сѣмена христіанства 

въ Колоссы. Можетъ быть, приходившіе изъ Фригіи на день Пяти¬ 

десятницы въ Іерусалимъ и бывшіе свидѣтелями сошествія Духа 

Святаго на Апостоловъ и другихъ вѣрующихъ, іудейскіе прозелиты 

ознакомили и Колоссянъ съ Евангеліемъ Христовымъ. Но церковь 

изъ язычниковъ волосскнхъ (Кол. П, 13) была основана однимъ 

изъ учениковъ Апостола Павла—самъ Павелъ не былъ въ колоссахъ 

(Кол. I, 6 и П, 1—3)—Епафрасомъ, который былъ Колосскимъ 

гражданиномъ (I, 7). Когда Ап. писалъ Колосской церкви свое по¬ 

сланіе, она уже была прочно устроена и, слѣдов., насчитывала не 

одинъ годъ существованія. 

Мѣсто и время написанія посланія. 

Посланіе въ Колоссянамъ написано Апостоломъ изъ римскихъ 

узъ (Кол. IV, 3 и 18) именно изъ первыхъ его узъ (отъ весны 

62-го года до весны 64-годаЛ Объ этомъ говоритъ то обстоятельство, 

что Ап., по изображенію посланія къ Колоссянамъ (IV, 7—14), поль¬ 

зовался въ своихъ узахъ значительными льготами и могъ принимать 

къ себѣ различныхъ посѣтителей, а это какъ разъ совпадаетъ съ 
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изображеніемъ первыхъ узъ Апостола въ кн. Дѣяній (XXVIII, 16—31). 

Затѣмъ Апостолъ въ посланіи къ Филимону, написанномъ въ одно время 

съ посланіемъ къ Колоссянамъ, выражаетъ надежду посѣтить Ко¬ 

лоссы въ случаѣ освобожденія изъ узъ. Между тѣмъ, будучи въ ке¬ 

сарійскихъ узахъ. Апостолъ самъ потребовалъ суда у кесаря (Дѣян. 

XXV, 10—12). Ясно, что онъ не могъ тамъ, въ Кесаріи, мечтать о 

возможности побывать въ Колоссахъ; дѣло его должно было рѣ¬ 

шиться только въ Римѣ и только въ Римѣ онъ могъ высказать на¬ 

дежду на освобожденіе. 

Поводъ и цѣль написанія посланія. 

Къ Апостолу Павлу въ Римъ явился основатель Колосской цер¬ 

кви Епафрасъ, чтобы испросить у Апостола совѣтовъ по поводу угро¬ 

жавшаго Колосовой церкви лжеученія. Это лжеученіе могло увлечь 

Колосскихъ христіанъ.—Что это было за лжеученіе—о томъ ска¬ 

зано въ заключеніе толкованія на вторую главу нашего посланія. 

Апостолъ не могъ спокойно отнестись въ опасности, угрожавшей той 

церкви, которая была основана его ученикомъ. Кромѣ того Епафрасъ 

несомнѣнно сообщилъ ему о нѣкоторыхъ недостаткахъ въ нравствен¬ 

ной жизни колосскихъ христіанъ, и оба эти обстоятельства и по¬ 

служили поводомъ, по которому Апостолъ обратился къ Колоссянамъ 

съ посланіемъ. Цѣлью посланія, естественно, было: положить конецъ 

ненормальнымъ явленіямъ въ жизни Колосовой церкви и предосте¬ 

речь вѣрующихъ отъ увлеченія новымъ лжеученіемъ. 

О подлинности посланія. 

Церковное преданіе согласно признаетъ это посланіе подлин¬ 

нымъ произведеніемъ Апостола Павла. Мужи Апостольскіе приводятъ 

нѣкоторыя мѣста изъ этого посланія, а Климентъ Александрійскій 

прямо говоритъ, что посланіе въ Колосс.чнамъ есть произведеніе 

Апостола (Павла). Только въ 19-мъ вѣкѣ стали высказываться сом¬ 

нѣнія въ подлинности этого посланія, но, собственно говоря, всѣ эти 

сомнѣнія не имѣютъ подъ собою сколько нибудь серьезныхъ основа¬ 

ній. Главное, на что указываетъ библейская отрицательная критика,— 

это чрезвычайно возвышенныя представленія этого посланія о лицѣ 

Господа Іисуса Христа и подробности о мірѣ духовъ и объ отношеніи 
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Христа къ этому міру. Въ другихъ посланіяхъ,—говорятъ критики,— 

которыя несомнѣнно принадлежатъ Апостолу Павлу, такихъ христо- 

логическихъ подробностей мы не находимъ, и тамъ Апостолъ будто 

бы не возвышается далѣе представленія о Христѣ какъ о небесномъ 

человѣкѣ, второмъ Адамѣ. Кромѣ того указываютъ на нѣкоторыя 

особенныя слова и обороты посланія въ Колоссянамъ, которыя не 

попадаются въ несомнѣнно подлинныхъ произведеніяхъ Апостола 
Павла. 

Что касается прежде всего разницы въ языкѣ, то она не мо¬ 

жетъ говорить противъ подлинности нашего посланія. Вѣдь и въ 

несомнѣнно подлинныхъ Павловыхъ посланіяхъ языкъ нерѣдко раз¬ 

личный—одинъ въ одномъ посланія, другой—въ другомъ (ср. напр. 

1-е и 2-е посланія къ Коринѳянамъ). Въ содержаніи посланія также 

не усматривается ничего такого, что противорѣчило бы несомнѣнно 

подлиннымъ посланіямъ Апостола Павла. Во первыхъ, совершенная 

неправда, чтобы въ несомнѣнно подлинныхъ произведеніяхъ Апостола 

Павла не было ученія о Христѣ какъ о Богѣ. Довольно припомнить 

только то, чт5 говоритъ Апостолъ о Христѣ въ поел, къ Римл- (IX, 

4. 5) или въ 1 къ Кор. (ѴШ, 4—6) и др. мѣстахъ. А затѣмъ, во 

вторыхъ, въ несомнѣнно подлинныхъ посланіяхъ Павла по мѣстамъ 

говорится и объ отношеніи Христа къ міру духовъ (см. Рим. ѴШ, 

38- 39, 1 Кор. XV, 24—28). Другія соображенія критиковъ слиш¬ 

комъ субъективны, чтобы о нихъ стоило говорить. Единственно развѣ 

заслуживаетъ опроверженія ссылка критиковъ на то, что посланіе къ 

Колоссянамъ, по мѣстамъ, повторяетъ собрю посланіе къ Ефесянамъ. 

Говорятъ именно, что посланіе къ Колоссянамъ представляетъ собою 

сокращеніе посланія къ Ефесянамъ, сдѣланное какимъ либо учени¬ 

комъ Павла. Но и этимъ обстоятельствомъ смущаться нечего. Во 

первыхъ, сходныя по видимости въ обоихъ посланіяхъ выраженія о 

Христѣ при ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются имѣющими свои 

особые оттѣнки въ мысли (ср. напр. Колос. I, 10 и Еф. I, 21 или Кол. 

I, 20 и Еф. II, 16 и др.), а во вторыхъ несомнѣнно сходныя мѣста 

въ 3-й и 4-й главахъ объясняются тѣмъ, что оба посланія возникли 

при однихъ и тѣхъ же условіяхъ. Оба посланія написаны Апосто¬ 

ломъ почти въ одно и тоже время (поел, къ Ефес.—раньше), пере¬ 

даны чрезъ одно и тоже лицо и назначались для смежныхъ между 

собою церквей (посланіе къ Ефесянамъ, какъ соборное, было прочи¬ 

тано и въ сосѣднихъ съ КолоссЕою церковью церквахъ). 
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Раздѣленіе и содержаніе посланія. 

Посланіе къ Колоссанаыъ можно раздѣлить съ удобствомъ на 

двѣ части—догматико-полемическую или вѣроучнтельную (I, ЗЬ—П, 

23) и нравоучительную (Ш, 1—4, 6), съ предисловіемъ (I, 1 — За) и 

заключеніемъ (IV, 7—18). Подробное обозрѣніе содержанія по гла¬ 

вамъ дается въ самомъ толкованіи на посланіе. 

Литература предмета. 

Изъ святоотеческихъ толкованій на посланіе къ Колоссянамъ 

должны быть прежде всего упомянуты бесѣды се. Іоанна Златоуста, 

толкованія блаж. Ѳеодорита, Ѳеофилакта. Затѣмъ есть объясненіе 

Экуменія, Лмвросіаста и др. Изъ русскихъ толкованій наиболѣе ос- 

аовантельыин н обширными являются труды епископа Ѳеофана (толко¬ 

ваніе посланій Апостола Павла въ Колоссянамъ и къ Филимону) и 

И. Мухина. Посланіе св. Апостола Павла въ Колоссянамъ. Опытъ 

нсагогико-эвзегетическаго изс.?ѣдованія. Кіевъ 1897 г. стр. 276. 

Изъ иностранныхъ новыхъ сочиненій объ этомъ посланіи наиболѣе 

выдаются—Мейера. Посланія изъ плѣна (въ обработкѣ Гаупта 
1897 г.), Поля Эвальда Посланія Павла къ Ефесянамъ, Колос¬ 

сянамъ и Филимону (въ комментаріи Цана изд. 2-е 1910 г.) и Ди- 
бе.ііуса. Посланія Апостола Павла въ Колоссянамъ, Ефесянамъ и 

Филимону (1912 г.). 



Посланіе къ Колоссянамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ, волею Божіею Апо¬ 
столъ Іисуса Христа, и Тимоѳей 
братъ, 

2. находящимся въ Колоссахъ 
святымъ и вѣрнымъ братіямъ во 
Христѣ Іисусѣ: 

3. благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа 
Іисуса Христа. Благодаримъ Бога 
и Отца Господа нашего Іисуса 
Христа, всегда молясь о васъ, 

4. услышавши о вѣрѣ вашей во 

Христа Іисуса и о любви ко всѣмъ 
святымъ, 

5. въ надеждѣ на уготованное 
вамъ на небесахъ, о чемъ вы 
прежде слышали въ истинномъ 
словѣ благовѣствованія, 

6. которое пребываетъ у васъ, 
какъ и во всемъ мірѣ, и прино¬ 
ситъ плодъ и возрастаетъ, какъ и 
между вами, съ того дня, какъ 
вы услышали и познали благодать 
Божію въ истинѣ, 

I. 
Вступленіе ([—За). Вѣроучптельпт.іі! пасл.івленія Апоето.ы (.іо— 

1—За. Ап. посылаетъ благословеніе Колоссянамъ отъ себя и огъ 
Тимоѳея. Благословеніе .это по формѣ сходно и съ Рим. I, 1, 7 и еще бо.лѣе 
съ 1 К'ор. I, 1 — 2.—Тиноѳей—см. Дѣян. ХУІ, 1, и Филип. II, 20, 22. 

36 —29. Ап. говоритъ, что состояніе вѣры и жизни Колосскихъ христі¬ 
анъ производить на наблюдателя отрадное впечатлѣніе,—объ этомъ сообщилъ 
ему Епафрасъ (3—8). Ап. молится о томъ, чтобы Колоссяне еще болѣе 
усовершились въ христіанской жизни и познаніи (9—11) и благодаритъ Бога 
за совершенное Имъ дѣло нашего спасенія (12—14) и въ яркихъ чертахъ 
изображаетъ величіе лица Господа Іисуса Христа, нашего Спасителя. Чтобы 
отсѣчь для Колосскихъ еретиковъ всякую возможность обольщать Колосскихъ 
христіанъ своимъ ученіемъ объ эонахъ, которые будто бы равны Христу, 
Ап. раскрываетъ ученіе о Христѣ какт о Богѣ, безъ отношенія къ Его во¬ 
площенію (15—17), а потомъ какъ о Богочеловѣкѣ (18—20), напоминая 
при этомъ, что и Ко.іоссяне обязаны своимъ спасеніемъ Христу (21—23). Въ 
заключеніе первой главы Ап. высказываетъ взглядъ на свои страданія, ко¬ 
торыя онъ несетъ какъ проповѣдникъ христіанства. Говоритъ онъ объ этихъ 
страданіяхъ потому, что ихъ плодами будутъ пользоваться всегда Колоссяне, 
какъ и другіе христіане (24—29). 
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7. какъ и научились отъ Ена- 
фраса, возлюбленнаго сотрудника 
нашего, вѣрнаго для васъ служи¬ 
теля Христова, 

8. который и извѣстилъ насъ о 
вашей любви въ духѣ. 

9. Посему и мы съ того дня, 
какъ о семъ услышали, не пере* 
стаемъ молиться о васъ и про¬ 
сить, чтобы вы исполнялись по¬ 
знаніемъ волн Его, во всякой 
премудрости и разумѣніи духов¬ 

номъ, 

] (). чтобы поступали достойно 
Бога, во всемъ угождая Ему, при¬ 
нося плодъ во всякомъ дѣдѣ бла¬ 
гомъ и возрастая въ познаніи 
Бога, 

11. укрѣпляясь всякою силою 
по могуществу славы Его, во вся¬ 
комъ терпѣніи и великодушіи съ 
радостью, 

12. благодаря Бога и Отца, 
призвавшаго насъ въ участію въ 
наслѣдіи святыхъ во свѣтѣ, 

3—8. Ап. благодаритъ Бога за то, что Колоссяне сохраняютъ вѣру въ 
Іисуса Христа и любовь ко всѣмъ вѣрующимъ, что они питаютъ надежду на 
будущее небесное блаженство {уготованное—см. 1 Бетр. 1, А).~Въ истин¬ 
номъ словѣ блаювіьствованія. Ан. этимъ утверждаетъ авторитетъ просвѣти¬ 
телей Колоссянъ свѣтомъ Евангелія; эти просвѣтители сообщили имъ правиль¬ 
ныя понятія о христіанствѣ...—Лакъ и во всемъ мірѣ. Желая выставить на 
видъ величіе истиннаго христіанства и ничтожество Колосскаго лжеученія, 
Ап. говоритъ, что вѣра Христова распространилась уже по всему міру и 
повсюду приноситъ добрые плоды, привлекая къ себѣ все новыхъ и новыхъ 
исповѣдниковъ (воз(,астаетъ). Главнымъ просвѣтителемъ Колоссянъ является 
сотрудникъ Апостола Павла—Епафрасъ: онъ много способствовалъ правиль¬ 
ному христіанскому развитію Колосскихъ христіанъ.—Любви въ духѣ. Здѣсь 
говорится о любви Колоссянъ къ Павлу (о любви ихъ къ христіанамъ вообще 
сказано уже въ 4-мъ ст.). Любовь эта имѣетъ свою опору въ Духѣ Святомъ 
и потому тверда и нелицемѣрна. 

9—11. Такъ какъ доброе основаніе уже положено въ Колоссянахъ, то 
Ап. теперь молитъ Бога о томъ, чтобы Колоссяне могли идти далѣе въ 
своемъ христіанскомъ развитіи. Ап. желаетъ, чтобы они исполнялись позна¬ 
ніемъ воли Божіей (зттіуѵшзц—совершенное, полное познаніе ср. Рим. I, 28), 
что достигается посредствомъ всякой премудрости (оо^іа), которая, какъ спо¬ 
собность теоретическая, точно опредѣляетъ цѣль, къ какой человѣкъ долженъ 
стремиться, и посредствомъ разумѣнія духовнаго (обѵезк:—нравственный тактъ) 
или умѣнья избирать для достиженія цѣли чистыя и вполнѣ пригодныя сред¬ 
ства. Полное познаніе воли Божіей необходимо для того, чтобы мы могли 
приближаться къ нашему Отцу—Богу, быть Ему угодными и чрезъ это нрав¬ 
ственное усовершенствованіе возрастать въ познаніи Бога, расширять свое 
христіанское міровоззрѣніе (Христіанская жизнь и христіанское знаніе 
такимъ образомъ, по Апостолу, помогаютъ развиваться другъ другу). Но 
такъ какъ христіанинъ можетъ почерпнуть силы для своего нравственнаго 
усовершенствованія только въ Богѣ, то и Колоссяне должны искать подкрѣп¬ 
ленія у Бога, утверждаться’ съ Его благодатной помощью въ терпѣніи— 
предъ великими искушеніями и въ веямко^ушш—правильнѣе: въ долготер¬ 
пѣніи—предъ продолжительными. 

12. Стихъ этотъ и послѣдующіе стоитъ въ зависимости отъ словъ 9-гсі 
стиха: «не перестаемъ молиться». Ап. вмѣстѣ съ молитвою о Колоссянахъ 
соединяетъ благодарность Богу и Отцу.—Пршвавгиаго—точнѣе: сдѣлавшаго 
способными, годными ('.'/.аѵсозаѵті).—Насъ—вообще христіанъ.—К® участію 
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13. избавившаго насъ отъ вла* 
сти тьмы в введшаго въ Царство 
возлюбленнаго Сына Своего, 

14. въ Которомъ мы имѣемъ 
искупленіе Кровію Его и проще¬ 
ніе грѣховъ, 

15. Который есть образъ Бога 

невидимаго, рожденный прежде 
всякой твари; 

16. ибо Имъ создано все, чт5 
на небесахъ и что на землѣ, ви* 
димое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, вла¬ 
сти ли,—все Имъ и для Него 
создано; 

точнѣе: къ части (гі; т. игріЗа). Каждому христіанину предлежитъ получить 
свою особую часть блаженства въ царствѣ славы или общаго наслѣдія 
(хоО хХ:^роо).—Святыхъ—христіанъ вообще.—Во свѣтѣ,—т. е. осіянныхъ свѣ¬ 
томъ Христовымъ. 

13. Богъ избавилъ насъ отъ власти тьмы или сатаны и ввелъ или 
точнѣе: переставилъ, пересадилъ въ новую область—въ Царство Христа. Ап., 
очевидно, имѣетъ здѣсь въ виду растеніе, которое сначала растетъ очень 
плохо въ темнотѣ, а потомъ развивается во всей красѣ, будучи пересажено 
на солнцѣ.—Въ Царство,—т. е. въ Церковь.—Сына Возлюбленнаго—точнѣе: 
Сына любви Своей. Это родит, происхожденія, указывающій на рожденіе Сына 
Божія изъ существа Бога Отца (Мухинъ). 

14. Ср. Ефес. I, 7. 
15. Кодосскіе .лжеучители низводили Христа въ разрядъ тварныхъ су¬ 

ществъ, и Апостолъ въ опроверженіе такого взгляда на Христа изображаетъ 
Его здѣсь какъ образъ Бога невидимаго. Человѣкъ есть также образъ Божій 
(Быт. I, 26;, но Христосъ есть первообразъ, ни въ чемъ не отличающійся отъ 
существа Отца, Иначе сказать—Единосущный Сынъ Божій (самое слово 
г'хшѵ, по объясненію Іоанна Златоуста, указываетъ на полное, совершеннѣй¬ 
шее сходство съ Отцомъ).—Невидгімаго. Отсюда надо заключить, что Ап. 
имѣетъ въ виду Христа тоже какъ невидимаго, въ состояніи до Его воп¬ 
лощенія. «Если Богъ невидимъ, то и образъ Его также невидимъ, потому 
что въ противномъ случаѣ Онъ не былъ бы образомъ» (Златоустъ) ‘).— 

Рожденный прежде всякой твари. Если Христосъ рожденъ и, слѣдовательно, 
существовалъ прежде, чѣмъ начала свое бытіе тварь, то, значитъ. Онъ вѣченъ, 
Онъ—Богъ. 

16. Вѣчность Христа Ап. доказываетъ въ частности тѣмъ, что во Хри- 
сгпгь создано все, т. е. въ Немъ (гѵ аотш) заключался отъ вѣчности весь міръ въ 
своемъ потенціальномъ бытіи.—Создано—гхт(о()Т|—въ одинъ извѣстный мо¬ 
ментъ, создано, какъ впо.інѣ законченное цѣлое...—Престолы ли... Такъ 
какъ Колосскіе лжеучители ставили Христа наряду съ ангелами, то Апостолъ 
здѣсь особо отмѣчаетъ то обстоятельство, что и ангелы, начиная отъ выс¬ 
шихъ (престолы) и кончая нисшими (власти) *) также сотворены Христомъ.— 

Преосв. Ѳоофанъ говоритъ; <іі въ воіі.тощенііі Бога Слова невидимое Божество 
не сдѣлалось видимымъ, а только присутствіе Его стало какъ (ІЫ осязаемо иознар,. • 

мы-мъ. но все же мысленно, а не видимо». 

2; Въ другихъ своихъ посланіяхъ Ап. Павелъ иначе почнслиетъ чинов ь неоесной 
іерархія. Такъ въ посланіи къ Ефесянамъ онъ ставитъ на первое л.ѣсто .«начала», ко¬ 

торыя здѣсь поставлены въ самомъ концѣ (Еф. I, 21; ср. Ш. 10;. Въ святоотеческих о 
твореніяхъ такн;е есть различіе въ перечас.іенііі ангельскихъ чиновъ. Ефремъ Сиринъ, 

напр., раздѣляетъ ангеловъ на десять чиновъ. Василій Се.тевкійскій насчитываетъ вхъ се.чь, 
.1 Діонисій Ареопагитъ—девять: 1) престолы, херувимы, серафшмы. 2) власти, господства, 

силы, 2) ангелы, ар.хангелы и начала. Пос.іѣднее дѣленіе принято и Православной Церкові.ы. 
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17. И Онъ есть прежде всего, 
и все Имъ стоитъ. 

18. И Онъ есть глава тѣла 
Церкви; Онъ начатокъ, перве¬ 
нецъ изъ мертвілхъ, дабы имѣть 
Ему во всемъ первенство: 

19. ибо благоугодно было Отцу, 
чтобы въ Немъ обитала всякая 
полнота, 

20. и чтобы посредствомъ Его 
примирить съ Собою все, умиро¬ 
творивъ чрезъ Него, Кровію кре¬ 

ста Его, и земное и небесное. 
21. И васъ, бывшихъ нѣкогда 

отчужденными и врагами, по рас¬ 
положенію къ злымъ дѣламъ, 

22. нынѣ примирилъ въ тѣлѣ 
Плоти Его, смертью Ею, чтобы 
представить васъ святыми и не¬ 
порочными и неповинными предъ 
Собою, 

23. если только пребываете 
тверды и непоколебимы въ вѣрѣ и 
не отпадаете отъ надежды благо- 

Все Имъ—6і айтоб. Христосъ является .здѣсь какъ посредникъ, чрезъ Котораго 
создано все существующее.—Для Него создано, т. е. создано гакъ, что Онъ 
именно все содержитъ въ Своей власти, о всемъ промышляетъ (гк айхбѵ).— 
Создано—ехтіэтоі.—прош. сов. время для обозначенія того, что отношенія 
Христа къ сотворенному міру продолжаются. 

17. Такъ какъ Христосъ есть Творецъ всего, то все находитъ въ Немъ 
себѣ поддержку. Ап., такимъ образомъ, повторяетъ мысль, высказанную въ 
двухъ предыдущихъ стихахъ, чтобы она тверже запечатлѣлась въ сознаніи 
читателей, которыхъ смущали лжеучители. 

18. Теперь Апостолъ изображаетъ Христа какъ Богочеловѣка. Тутъ Онъ 
выступаетъ прежде всего какъ глава Церкви (см. Ефес. I, 22—23). Ап. объясняетъ 
почему Христосъ стадъ главою Церкви; Онъ—начатокъ вообще или начало 
всего («от) и, въ частности первенецъ изъ мертвы .:ъ (см. 1 Кор. XV, 20, 
23).—Во всемъ—т. е. во всѣхъ отношеніяхъ. 

19. Цочему Христосъ вездѣ цервенствуетъ? Потому, что въ Немъ, по 
божественному благоволенію, обитаетъ вся полнота Божества...— Обитала— 
•/ато«7)оа1=постоянно пребывала.—Полногпа—-I -ХГ|рсо[іо<—слово, употребляв¬ 
шееся и Колосскими лжеучителями. Но тогда какъ они, м. б. слѣдуя ессейскому 
воззрѣнію, представляли себѣ эту полноту какъ ангеловъ, которые выражаютъ 
собою полноту божескаго существа (въ число этихъ выразителей они ставили 
и Христа), Апостолъ говоритъ, что Христосъ заключаетъ въ Себѣ всю пол¬ 
ноту Божества одинъ. 

20. Посредсгпвомъ Его, т. е. потому, что Христосъ заключаетъ въ Себѣ 
полноту Божества, Онъ и избранъ въ совѣтѣ Пр. Троицы для совершенія 
дѣла нашего спасенія.—Примиритъ. Бражда твари противъ Бога (Самъ 
Богъ не враждуетъ ни съ кѣмъ) состояла въ томъ, что тварь не покорялась 
волѣ Божіей.—И зе.чное и небесное. И ангелы отвращались отъ насъ по ве¬ 
ликому нашему .лукавству (Ѳесдорытъ) и поэтому ихъ нужно бы.ло примирить 
съ людьми.—Бровію кресгпа, т. е. пролитою на крестѣ.—Ею—правильнѣе: 
нрезъ Нею. Ап. хочетъ еще разъ внушить Ко.лоссянамъ, что лвгди спаслись 
именно черезъ Христа, а не чрезъ ангеловъ, которые, по толкованію лже¬ 
учителей, были единственными посредниками между Богомъ и міромъ. 

21—22. Бъ частности и Колоссяне удостоились получить спасеніе отъ 
Христа (ср. Еф. II, 12—13).—Въ тѣлгъ плоти. Колосскіе лжеучители настаи¬ 
вали на томъ, что примиреніе людей съ Богомъ совершаютъ безтѣлесныя 
ангельскія силы. Ап. поэтому съ особою силою указываетъ на то, что спа¬ 
сеніе людей было совершено въ плотскомъ тѣлгъ Христа, въ которомъ Онъ 
и умеръ за грѣхи .людей.—Святыми гг непорочнымгі—см. Ефес. I, 4. 
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вѣствованія, которое вы слышали, 
которое возвѣщено всей твари 
поднебесной, котораго я, Павелъ, 
сдѣлался служителемъ. 

24. Нынѣ радуюсь въ страда¬ 
ніяхъ моихъ за васъ в восполняю 
недостатокъ въ плоти моей скор¬ 
бей Христовыхъ за Тѣло Его, ко¬ 
торое есть Церковь, 

25. которой сдѣлался я служи¬ 
телемъ по домостроительству Бо¬ 

жію, ввѣренному мнѣ для васъ, 
чтобы исполнить слово Божіе, 

26. тайну, сокрытую отъ вѣ¬ 
ковъ и родовъ, нынѣ же открытую 
святымъ Его, 

27- которымъ благоволилъ Богъ 
показать, какое богатство славы 
въ тайнѣ сей для языиниковъ, ко¬ 
торая есть Христосъ въ васъ, упо¬ 
ваніе славы, 

23. Для того чтобы спастись окончательно, устоять и на страшномъ 
судѣ Божіемъ, Колоссяне должны стоять непоколебимо среди всякихъ соблаз¬ 
новъ земной жизни, имѣя въ виду, какъ спасительный маякъ, христіанскую 
надежду на будущее блаженство со Христомъ. Чтобы утвердить ихъ въ 
вѣрѣ, Ап. напоминаетъ имъ, что эта вѣра распространяется по всей вселен¬ 
ной и что онъ, Павелъ, является ея служителемъ или проповѣдникомъ. 

24. Чтобы внушить Колоссянамъ еще ббльшее уваженіе къ принятой 
ими вѣрѣ, Ап. говоритъ, что онъ сдѣлался даже добровольнымъ страдаль¬ 
цемъ за всѣхъ язычниковъ. Онъ вполнѣ убѣжденъ, что приносимое имъ 
Евангеліе для нихъ необходимо какъ единственная, несомнѣнно спасительная, 
истина.—Восполняю недостатокъ въ плоти моей скорбей Христовыхъ, Хри¬ 
стосъ совершилъ дѣло нашего искупленія однажды на всегда. Но Онъ испилъ 
еще не всю чашу оскорбленій отъ людей, такъ какъ не приходилъ 
въ соприкосновеніе съ язычниками. Самъ не проповѣдывалъ Евангеліе языч¬ 
никамъ. Теперь такимъ проповѣдникомъ, продолжающимъ дѣло распростра¬ 
ненія Евангелія между язычниками, является Ап; Павелъ, и его страданія, 
какія онъ терпитъ отъ язычниковъ, яв-тяются продолженіемъ тѣхъ оскор¬ 
бленій, какія претерпѣвалъ Христосъ въ теченіи Своей земной жизни отъ 
Іудеевъ.—За Тѣло Его, т. е. чтобы Христосъ получилъ такимъ образомъ 
полное тѣло нли полную Церковь. Въ основѣ мысли Павла лежитъ здѣсь 
представленіе о томъ, что каждому христіанину предлежитъ претерпѣть из¬ 
вѣстную сумму страданій, какъ послѣдователю Христову (Дѣян. XIV, 22). 
Больше всего такихъ страданій, и страданій именно на благо Церкви, до¬ 
ставалось Ап. Павлу. Много страданій онъ претерпѣлъ, но онъ чувству¬ 
етъ, что ему нужно испить .эту чашу страданій до самаго дна (восполняю — 
і'по.'/ятгщойі). 

25-—26. Что именно онъ, Павелъ, а не кто другой долженъ осушить 
то, что оставалось въ чашѣ скорбей Христовыхъ, это Апостолъ доказываетъ 
тѣмъ, что именно онъ сдѣлался проповѣдникомъ спасенія для язычниковъ по 
волѣ Божіей (по домостроительству Божію). — Чтобы исполнить, т. е. 
чтобы сдѣлать полнымъ чрезъ повсемѣстное распространеніе, довести до кон¬ 
ца дѣло христіанской проповѣди или Слово Божіе (ср. Рим. ХТ, 19)—Тайщ^., 
см. Ефес. ПІ, 9 и 5.—Святымъ, т. е. христіанамъ. 

27. То обстоятельство, что язычники услышали проповѣдь Евангелія, 
зависѣло не отъ ихъ заслугъ, а отъ Божія благоволенія. Богъ при этомъ 
благоволилъ имъ разъяснить, въ чемъ заключается высота и важность воз¬ 
вѣщенной имъ тайны. Имъ дано понять, что высшее богатство, на какое 
можетъ уповать человѣкъ, именно Самъ Христосъ, пребываетъ въ нихъ, вну¬ 
тренне соприсущъ имъ, а это даетъ имъ увѣренность н въ будущемъ окон- 
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28 Котораго мы проповѣдуемъ, 
вразумляя всякаго человѣка и 
научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякаго человѣка со¬ 

вершеннымъ во Христѣ Іисусѣ; 
29. для чего я и тружусь и 

подвизаюсь силою Его, дѣйствую¬ 
щею во мнѣ могущественно. 

Глав а іі. 

1. Желаю, чтобы вы знали, ка¬ 
кой подвигъ имѣю я ради васъ и 
ради тѣіъ, которые въ Лаодикіи и 
Іераполѣ, и ради всѣхъ, кто не 
видѣлъ лица моего въ плоти, 

2. дабы утѣшились сердца ихъ, 
соединенныя въ любви для всяка¬ 
го богатства совершеннаго разу¬ 

мѣнія, для познанія тайны Бога 
и Отца и Христа, 

3. въ Которомъ сокрыты всѣ 
сокровища премудрости и вѣ¬ 
дѣнія. 

4. Это говорю я для того, что¬ 
бы кто-нибудь не прельстилъ васъ 
вкрадчивыми словами;_ 

нательномъ прославленіи: во ХрисгВ залогъ нашей будущей славы (вмѣсто 
^которая* слѣдуетъ читать: *коіпорое», т. е. богатство). 

28—М. Этого-то Христа и проповѣдываетъ Павелъ съ своими сотруд¬ 
никами, стремясь довести христіанъ до совершенства. Говоритъ это Ап. въ 
виду того, чтобы Колоссяне не увлекались ученіемъ еретиковъ, а слушали 
и помнили только то ученіе, какое они получили чрезъ Епафраса.—Тру¬ 
жусь—у.от.т—обозначеніе тяжкихъ трудовъ.—Подвизаюсь—і- оіѵі'бигѵо? обозна¬ 
чаетъ и внѣшнюю и внутреннюю борьбу, какую приходилось вести Апосто¬ 
лу.—Силою... .Здѣсь намекъ на чудеса, какія Богъ давалъ ему силу 
творить (Дѣян. XIX, 11—12). 

II. 

Увѣщаніе къ члтателямі. (I— 7). Разос.ръ ученія Колосскихъ еретиковъ (8—23). 

1—7. Ап. любитъ и заботится о Колоссянахъ и ихъ сосѣдяхъ—Лаоди- 
кійцахъ и Іерапольцахъ. Онъ очень доволенъ тѣмъ, что они ведутъ добрую 
жизнь, но внушаетъ имъ, чтобы они твердо держались преподаннаго имъ 
ученія, такъ какъ иначе ихъ могутъ соблазнить лжеучители. 

1—3. Ап. хочетъ, чтобы Колоссяне и другіе, не знающіе его лично, 
христіане тѣхъ мѣстъ знали, какъ много онъ заботится о нихъ (какой под¬ 
вигъ имѣю я). Въ самомъ дѣлѣ, онъ находился далеко въ узахъ и не могъ 
помочь Колоссянамъ, которымъ въ то время угрожали еретики. Предметъ его 
заботъ—утѣшить, успокоить смятенныя этимъ появленіемъ лжеучителей серд¬ 
ца Колоссянъ. Ап. хочетъ, чтобы они, скрѣпивши между собою союзъ любви 
христіанской, достигали столь необходимой имъ полноты христіанскихъ убѣж¬ 
деній (для всякаго богатства совергиеннаго разумѣнія), въ томъ, что касается 
познанія тайны Бога и Отца и Христа (т. е. познанія плана божественнаго 
домостроительства о человѣческомъ спасеніи).—Въ которо.мъ—правильнѣе: 
въ которой, т. е. въ тайнѣ (еѵ ш—относится не къ слову Хріэто), потому что 
тогда останется безъ опредѣленія предыдущее выраженіе т. ѲеоО, а къ слову 
ТОО иооттіріои). Ап. желаетъ, чтобы Колоссяне постигли эту тайну, потому что 
въ вей именно сокрыты всѣ сокровища премудрости, т. е. высшей боже- 
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5. ибо, хотя я и отсутствую 
тѣломъ, но духомъ нахожусь 
съ вами, радуясь и видя ваше 
благоустройство и твердость вѣры 
вашей во Христа. 

6. Посему, какъ вы приняли 

Христа Іисуса Господа, такъ и 
ходите въ Немъ, 

7. будучи укоренены и утвер¬ 
ждены въ Немъ и укрѣплены въ 
вѣрѣ, какъ вы научены, преуспѣ¬ 
вая въ ней съ благодареніемъ. 

ственной премудрости (оо'^іа) и человѣческаго вѣдѣнія (уѵйоіс); только на поз¬ 
наніе этой тайны, слѣдов., и отбитъ употребить всѣ свои усилія. 

4—5. Разъясняя свою мысль, Ап. говоритъ, что онъ хочетъ предохра¬ 
нить Колоссянъ отъ увлеченія лжеученіями, которыя имѣли всю видимость 
логической доказательности, но на самомъ дѣлѣ были обманомъ (прельщеніемъ или 
ложнымъ разсужденіемъ—т:араХоу(^7]таі).—Вкрадчивыми словами—ілйаѵоХоуіа— 
это умѣніе путемъ искусныхъ оборотовъ рѣчи представлять что-либо въ су¬ 
ществѣ дѣла неистинное правдоподобнымъ.—Ибо, хотя я... Апостолъ очень скор¬ 
битъ о томъ, что не можетъ путемъ личной бесѣды съ Колоссянами защи¬ 
тить ихъ отъ еретиковъ, и поэтому проситъ ихъ помнить, что онъ все-таки 
хотя духовно съ ними. Чувствуя себя какъ бы рядомъ съ Колоссянами, Ап. 
радуется, видя, что ихъ церковь обладаетъ и внѣшнимъ устройствомъ, и вну¬ 
треннею твердостью, какую даетъ имъ ихъ вѣра во Христа. Указывая на 
это состояніе Колосской церкви, Ап. тѣмъ самымъ какъ бы совѣтуетъ Колос¬ 
сянамъ пожалѣть себя и не мѣнять того, чѣмъ они владѣютъ, на то, что 
обѣщаютъ имъ лжеучители. 

6—7. Въ. виду того, что они живутъ правильною христіанскою жизнью, 
Колоссяне должны содержать въ неизмѣнности то, чтб преподано имъ о Хри¬ 
стѣ ихъ учителемъ—Епафрасомъ. Кромѣ того они должны входить во Хри¬ 
стѣ», т. е. проводить въ жизни усвоенное ими христіанское ученіе. Тогда 
они будутъ истинными христіанами, которыхъ никакіе лжеучители не собьютъ 
съ толку. — Уко2^ендяеь во Христѣ, — подобно тому какъ растеніе укоре¬ 
няется въ доброй почвѣ, покоясь на Немъ, какъ покоится на твердомъ фун¬ 
даментѣ строющееся зданіе и вслѣдствіе этого еще болѣе укрѣпляясь въ вѣ¬ 
рѣ, имъ преподанной Епафрасомъ, а также соединяя вмѣстѣ съ преспѣяніемъ 
въ вѣрѣ и чувство благодарности къ Богу, ведущему ихъ такимъ путемъ,— 
такъ именно Колоссяне должны жить (Послѣднія слова необходимо приба¬ 
вить, потому что иначе пришлось бы слова: сбудучи укоренены»... отнести 
къ выраженію: сходите», что неудобно по смыслу заключающихся въ этихъ 
выраженіяхъ понятій «хожденія» и «укорененія»). 

8—23. Сущность этого важнаго отдѣла заключается въ слѣдующемъ. 
Лжеученіе Колосскихъ еретиковъ есть ничто иное какъ пустой обманъ, кото¬ 
рый весь состоитъ изъ человѣческихъ преданій и далекъ отъ истиннаго хрис¬ 
тіанства (8). Чтобы разоблачить ложное ученіе этихъ еретиковъ о Христѣ, 
Ап. говоритъ, что Христосъ совсѣмъ не то, что говорили о Немъ еретики: 
Онъ есть воплотившійся Богъ, Богочеловѣкъ (9), и въ Немъ христіане полу¬ 
чили спасеніе отъ тяготѣвшаго надъ ними ига демонской силы (10—15). 
Поэтому вѣрующіе Колоссяне не должны увлекаться тѣми средствами къ до¬ 
стиженію спасенія души, какія рекомендуются лжеучителями, именно не дол¬ 
жны снова ставить себя въ подчиненіе обрядовымъ предписаніямъ Моисеева 
закона (16—17), совершать какое-то особое служеніе ангеламъ (18—20) 
и впадать въ ложный аскетизмъ (21—23). 

8. ГвлеАъ—оуХаусоутѵ—не поймалъ въ свои сѣти, какъ охотникъ ловитъ 
въ силки птицъ.—Философіею. Ап. имѣетъ въ виду не философію вообще— 
онъ несомнѣнно отводилъ большую роль философствующему уму въ постиженіи 
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8. Смотрите, братія, чтобы кто человѣческому, по стихіямъ міра, 
не увлекъ васъ философіею и пу- а не по Христу; 
стымъ обольщеніемъ, по преданію 

Божества (см. Рим. I, 20: «чрезъ разсматриваніе твореній»...)—а фи.іософію 
извѣстнаго сорта, именно ту, которую онъ сейчасъ же далѣе называетъ пу¬ 
стымъ обольщеніемъ (предъ словомъ ^іХозо^'л; стоитъ членъ, показывающій, 
что Ап. имѣетъ въ виду опредѣленную философію. Кромѣ того, предъ выра¬ 
женіемъ х8ѵг(; 'і-атг,; нѣтъ члена и предлога З'.а—значитъ оно составляетъ 
при.ложеніе къ слову эі),оао'.ріа;).—По преданію человѣческому. Преданіе Ап. 
называетъ «человѣческимъ», очевидно, желая показать свое къ нему прене¬ 
бреженіе. Быть можетъ, онъ имѣетъ въ виду здѣсь нѣкоторыя ученія іудей¬ 
скихъ философствующихъ раввиновъ, преимущественно Александрійскихъ. На 
этихъ преданіяхъ базировались и Колосскіе лжеучители (по преданію—точ¬ 
нѣе: «согласно преданію»—/а-а -ар.), но эти преданія не составляли содер¬ 
жанія ихъ ученія: они были только нормою, по которой слагалось лжеученіе.— 
По стихіямъ міра. До послѣдняго времени подъ стихіами міра обычно при¬ 
нимали тѣ же стихіи міра, о какихъ говоритъ Ап. Павелъ въ посланіи 
къ Галатамъ (1У, 3, 9), т. е. начальныя основы религіозно-нравственной 
жизни, элементарныя попытки рѣшить религіозно - нравственную проблему 
и въ частности заповѣди обрядоваго Моисеева закона. Но въ послѣднее вре¬ 
мя въ широкихъ кругахъ читателей Св. писанія въ Германіи сталъ распростра¬ 
няться взглядъ на эти стихіи, какъ на обозначеніе духовныхъ живыхъ существъ 
(«астральные духи»). Съ этимъ взглядомъ однако нельзя согласиться, потому 
что выраженіе зхоі/гіа только въ позднѣйшей византійской литературѣ стадо 
употребляться для обозначенія духовъ или демоновъ, а до времени Павла 
не встрѣчалось нигдѣ въ такомъ смыслѣ. Затѣмъ для обозначенія демоновъ 
Ап. употребляетъ болѣе опредѣленныя выраженія—начала и власти (П, 15). 
Наконецъ, такому взгляду' противорѣчитъ и 20-й стихъ II й главы. Здѣсь 
Ап. говоритъ: «если вы со Христомъ умерли для стихій міра, то для чего 
вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесь постановленій?» Если здѣсь, какъ 
и въ разсматриваемомъ 8-мъ стихѣ, подъ стихіями понимать «элементныхъ 
духовъ», то подъ міро.мъ уже слѣдуетъ разумѣть міръ какъ цѣлое, природу 
вообще. Но въ 20-мъ стихЬ такъ понимать с.тово міръ будетъ уже невоз¬ 
можно: вѣдь и христіане продо.джаютъ жить въ мірѣ, какъ цѣломъ, хотя они 
и умерли со Христомъ... Нѣкоторые толкователи разумѣютъ подъ стихіями 
міра прямо звѣзды. Но это толкованіе еще менѣе основательно, потому что 
непонятно, почему бы Ач. назвалъ звѣзды, находящіяся уже въ мірѣ, вхо¬ 
дящія въ составъ его, стихіями или звѣздами .міра.' Затѣмъ, какъ бы по¬ 
нять ихъ обозначеніе въ посланіи къ Гал., какъ немощныхъ и бѣдныхъ (Гал. 
IV, 9)?—Что касается взгляда на стихіи міра, какъ на природные эле.мешпоі, 
(есть и такой взг.іядъ,—его держится, напр., Цанъ), то этому толкованію про¬ 
тивится упоминаніе Апостола въ поел, къ Гал. о томъ, что предхристіанское 
человѣчество или предхристіанскій Израиль были порабощены этимъ стихіямъ 
(IV, 9).—Болѣе вѣроятнымъ поэтому представляется мнѣніе, что подъ сти¬ 
хіями міра А.І. понимаетъ элементы знанія, такъ сказать, азбуку .міра. Та¬ 
кое пониманіе вполнѣ согласно съ постановкою этого выраженія послѣ выра¬ 
женія «по преданію человѣческому» п предъ выраженіемъ «а не по Христу». 
Оно будетъ заключать въ себѣ почти ту же мысль, что и предшествующее 
ему выраженіе. Кромѣ того, оно является и прямою противоположностью слѣ¬ 
дующаго выраженія; если въ тайнѣ Бога и Христа сокрыты всѣ сокровища 
премудрости и вѣдѣнія (II, 3), то въ ученіи лжеучителей находятся только 
первые элементы вѣдѣнія. Съ этими элементами христіане уже разстались, 



ГЛАВА 2. ПОСЛАНІЕ БЪ ВОДОССЯНАМЪ. 313 

9. ибо въ Немъ обитаетъ вся 
полнота Божества тѣлесно, 

10. и вы имѣете полноту въ 
Немъ, Который есть глава всяка¬ 
го начальства и власти; 

11. въ Немъ вы и обрѣзаны 
обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, 
совлеченіемъ грѣховнаго тѣла пло¬ 
ти, обрѣзаніемъ Христовымъ; 

12. бывши погребены съ Нимъ 
въ крещеніи, въ Немъ вы и со- 
воскресли вѣрою въ силу Бога, 

Который воскресилъ Его изъ 
мертвыхъ, 

13. и васъ, которые были мерт- 
вч во грѣхахъ и въ необрѣзанів 
плоти вашей, оживилъ вмѣстѣ съ 
Нимъ, простивъ намъ всѣ грѣхи, 

14. истребивъ ученіемъ быв¬ 
шее о насъ рукописаніе, которое 
было противъ насъ, и Онъ взялъ 
его отъ среды и пригвоздилъ ко 
кресту; 

они выросли изъ нихъ—такъ зачѣмъ же къ нимъ возвращаться? Такъ можно 
истолковать и 20-й стихъ ІІ-й главы. Ап., нужно замѣтить, не порицаетъ 
этихъ элементовъ знанія, какъ абсолютно ложные,—онъ только говоритъ о ихъ 
недостаточности для христіанина. 

9. Колосскіе еретики считали Христа только однимъ изъ эоновъ—выра¬ 
зителей Божества. Въ противовѣсъ имъ, Ап. говорить, что во Христѣ оби¬ 
таетъ вся полнота Божества *) и притомъ тѣмено или въ тѣлѣ (зшіАахіу.ш; — 
равняется выраженію ёѵ зш(іаті), такъ что мы можемъ наблюдать ее: Ап. ко¬ 
нечно хочетъ сказать, что Бога мы можемъ видѣть въ воплотившемся Сынѣ 
Божіемъ, Іисусѣ Христѣ (ср. I, 19). 

10. Съ другой стороны, и вѣрующіе уже исполнены, во Христѣ, т. е. 
чрезъ таинственный союзъ съ Нимъ получили полноту божественныхъ благо¬ 
датныхъ даровъ.— Который есть глава... Отъ ангельскихъ силъ нечего уже 
больше ожидать, потому что эти силы всѣ подчинены Христу и ничего но¬ 
ваго своего не могутъ дать вѣрующимъ въ дѣлѣ спасенія. 

11. Нечего вѣрующимъ искать и въ плотскомъ обрѣзаніи, которое хо- 
тѣ.ти возстановить Колосскіе еретики среди христіанъ. Та цѣль, которую 
имѣло въ виду плотское обрѣзаніе, именно умерщвленіе ветхаго человѣка, 
уже достигнута Колоссянами чрезъ принятіе крещенія, которое Ап. назы¬ 
ваетъ обрѣзаніемъ, совершаемымъ Самимъ Христомъ.—Тгьло плоти—^грѣхов¬ 
ная человѣческая природа, тѣло, поскольку оно подчинялось вліянію плот¬ 
скаго настроенія. Прибавленіе «грѣховнаго» еще болѣе усиливаетъ смыслъ 
всего выраженія «тѣло плоти». 

12. Въ водѣ крещенія человѣкъ спогребается Христу и ветхій чело¬ 
вѣкъ въ Немъ умираетъ. Но этого мало; тутъ же христіанинъ и воскресаетъ 
со Христомъ для новой жизни. Это воскресеніе совершается въ человѣкѣ, 
благодаря силѣ его вѣры во всемогущество Божіе, уже проявившееся въ вос¬ 
кресеніи Самого Христа (ср. Рим. X, 9). 

13. См. Ефес. II, 1, 5. 
14. Что касается Іудеевъ, то имъ (къ нимъ Ап. присоединяетъ и себя 

самого—о насъ) также Богъ простилъ грѣхи, истребивъ——точнѣе: 

>) Божество ІЮ гречески обозначается двумя терминами: \\го--г^г н йзіотт);. Первое 
еЛово происходитъ отъ термина ІП',; и употребляется для обозначенія божескаго суще- 

;ва. а второе, происходящее отъ ирилаг. »гіо;=божественный -употребляется для обо¬ 

значенія свойствъ Божества (ер. Рим. I, 19—20). Ясно, что Ап. здѣсь хочетъ дать понять 
СЕОПмъ читателямъ, чю въ Христѣ имѣются не только божественныя свойства 
К" пребываетъ п Сань Богъ (Игі;): Онъ—по существу Богъ. 
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15. ОТНЯВЪ силы у начальствъ 
и властей, властно подвергъ ихъ 
позору, восторжествовавъ надъ ни¬ 
ми Собою. 

16. Итакъ никто да не осу¬ 
ждаетъ васъ за пищу, иди питіе, 
или за какой-нибудь праздникъ, 
или новомѣсячіе, или субботу: 

17. это есть тѣнь будущаго, а 
тѣло—во Христѣ. 

18. Никто да не обольщаетъ 
васъ самовольнымъ смиренномуд¬ 
ріемъ и служеніемъ Ангеловъ, 
вторгаясь въ то, чего не видѣлъ, 
безразсудно надмеваясь плотскимъ 
своимъ умомъ 

изгладивъ, вытерши при втомъ рукописаніе иди долговое обязательство, какое 
дали Евреи при Синаѣ, обязавшись исполнять волю Божію. Рукописаніе это 
было составлено въ формѣ опредѣленныхъ точныхъ постановленій (тоі; 
36-сиааіѵ—по русски нѳ ТОЧНО: истребивъ ученіемъ ср. Еф. П, 1^).—Противъ 
насъ. Мы не имѣли силы исполнить условія этой росписки, и она висѣла 
предъ нами, загораживая намъ путь къ Богу.—Взялъ отъ среды,—т. е. уни¬ 
чтожилъ (ср. 2 Сол. 11, 7).—Пригвоздилъ ко кресту, т. е. Своими крестными 
страданіями Христосъ уничтожилъ си.ту этого обязательства, и самая наша 
росписка, уже совершенно потерявшая всѣ свои письмена, была повѣшена 
Нмъ на Свой крестъ, въ знакъ того, что она уже недѣйствительна. 

15. На крестѣ Своемъ Христосъ вмѣстѣ съ тѣмъ отнялъ силы у злыхъ 
духовъ, которые такъ вредили язычникамъ (ср, Еф. 11, 2), или собственно, 
снялъ съ нихъ военные доспѣхи (зтггхбѵзараѵо;). Здѣсь Онъ власгпно—точ¬ 
нѣе: огпкрыгпо, всенародно (Ѳеофилактъ)—показа.лъ ихъ побѣжденными.— 
Восторжествовавъ надъ ними Собою—точнѣе: «проведя ихъ вс.лѣдъ за 
собою въ Своемъ тріумфальномъ шествіи».—Собою—«точнѣе: въ немъ:» т. е. 
въ крестѣ—ст. 14, или «за Своимъ крестомъ» (который по представленіи^ 
Апостола, Онъ держитъ въ рудахъ, какъ тріумфаторъ обыкновенно держалъ 
въ рукахъ свое знамя или копье). 

16. Такъ какъ Христосъ освободилъ людей отъ обязанности испо.тняіь 
обрядовыя постановленія Моисеева закона, то поэтому никто не вправѣ 
осуждать Колоссянъ за ихъ свободное отношеніе къ выбору яствъ и питья 
или за несоблюденіе ими какого нибудь праздника іудейскаго (гоотт-—вели¬ 
каго праздника), или праздника новомѣсячія, или же обыкновенной субботы. 
Въ отношеніи въ пищѣ и питью Колосскіе лжеучители, вѣроятно, заходили 
дальше требованій Моисеева закона и, подобно Ессеямъ, требовали воздер¬ 
жанія отъ нѣкоторыхъ родовъ пищи и питья. (Мухинъ стр. 194)—Какого- 
нибудь—точвѣе: «части праздниковъ» (гѵ игозО. .'Іжеучители, очевидно, не 
имѣли и возможности соблюдать всѣ праздники іудейскіе, на которые обык¬ 
новенно заграничные Іудеи ходили въ Іерусалимъ на богомолье. Изъ Ко¬ 
лоссъ ходить было очень далеко. 

17. Всѣ эти ветхозавѣтныя учрежденія, и теперь еще, при Апостолѣ, 
продолжающія свое существованіе, суть не иное что какъ тѣнь (о/.’.а), кото¬ 
рую отбрасываетъ будущее (ті азлХоѵ-о!), т. е. для христіанъ уже нс будущій. 
а настоящій вѣкъ Мессіи. Если Ап. и говоритъ о пришествіи Мессіи п Его 
Царствѣ какъ о будущемъ, то говоритъ такъ съ точки зрѣнія Ветхаго Завѣта, 
въ которомъ Царство Мессіи обозначалось всегда какъ будущее, грядущее.— 
Тгьло—во Хрггсгть. Тѣло, отъ котораго въ Ветхомъ Завѣтѣ падала тѣнь, ко¬ 
торое давало смыслъ и всѣмъ ветхозавѣтнымъ установленіямъ, есть Самъ 
Христосъ. Но разъ пришло уже само тѣло, то нѣтъ надобности въ тѣни или 
отраженіи, которое ранѣе давало нѣкоторое неясное представленіе объ этомъ 
тѣлѣ. 

18—19. Что касается теоретическаго ученія Колосскихъ лжеучителей. 
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19. и не держась главы, отъ 
которой все тѣло, составами и 
связями будучи соединяемо и скрѣп- 
.іяеыо, растетъ возрастомъ Бо¬ 
жіимъ. 

20- Итакъ, если вы со Хри¬ 
стомъ умерли для стихій міра, то 

для чего вы, какъ живущіе въ 
мірѣ, держитесь постановленій; 

21. Не прикасайся, не вку¬ 
шай, не дотрагивайся 

22. (чтб все истлѣваетъ отъ 
употребленія),—по заповѣдямъ в 
ученію человѣческому? 

то центральнымъ его пунктомъ было ученіе объ ангелахъ; этимъ ученіемъ 
Ап. запрещаетъ увлекаться. Пусть никто—говоритъ онъ—не исторгнетъ изъ 
вашихъ рукъ награду за одержанную вами побѣду (хахарраргоётш—по русски 
не точно: «да не обольщаетъ»), т. е. спасеніе. Между тѣмъ къ ѳтому-то отня¬ 
тію вашей награды и стремятся еретики, употребляя при этомъ въ качествѣ 
приманки то ложное смиренномудріе, которое они основывали не на истин' 
номъ взглядѣ на природу обновленнаго во Христѣ человѣка, а на совершенно 
произвольно принятыхъ, предпосылкахъ (вѣроятно, на томъ ложномъ сообра¬ 
женіи, что грѣхъ наслѣдственный не уничтоженъ въ христіанинѣ^. Далѣе Ап. 
указываетъ, что во имя такого ложнаго смиренія лжеучители вводили особое 
служеніе ангеламъ. Сами они считали себя недостойными приблизиться къ 
Богу и потому полагали необходимымъ прибѣгать къ посредству ангеловъ, 
которые будто бы выражали собою божественную плирому и могли, по ихъ 
мнѣнію, вводить людей въ общеніе съ Божествомъ. Въ чемъ именно состояло 
это служеніе ангеламъ—неизвѣстно, но, очевидно, лжеучители совершали въ 
честь ихъ какіе то обряды (на это указываетъ и самое обозначеніе «служе¬ 
нія* терминомъ ‘ЛгугруЩ. Это служеніе укоренилось въ нѣкоторыхъ малоазій- 
скихъ областяхъ настолько, что въ 365-мъ году отцы Лаодикійскаго собора 
грозили анаѳемой за приверженность къ нему {Мухинъ стр. 201) *).—Втор¬ 
гаясь—точнѣе: погружаясь въ самую глубину и притомъ совершенно безре¬ 
зультатно (ар.ратейеіѵ имѣетъ такой СМЫСЛЪ).—Безразсудно надмеваясь... Слѣд¬ 
ствіемъ такихъ разслѣдованій въ мірѣ ангельскомъ было то, что лжеучители 
впадали въ гордость, не имѣвшую подъ собою никакой опоры (еіх^ ?оа.).— 
Плотскимъ, т. е. ихъ умъ подчинился влеченіямъ ихъ плоти, чувственной 
стороны ихъ существа,—Главы,—т. е. Христа, Какъ голова даетъ направле¬ 
ніе дѣятельности составовъ и связей (мускуловъ), заставляя ихъ работать на 
пользу всего тѣлеснаго организма, такъ и Христосъ даетъ направленіе всѣмъ 
дѣятелямъ церковнымъ, чтобы они работали на общую пользу Церкви. Ере¬ 
тики отдѣлялись отъ главы—Христа, и потому ихъ общество не могло жить 
правильною христіанскою жизнью и возрастать такимъ ростомъ, какому со¬ 
дѣйствуетъ Богъ (возрасгпомъ Божіимъ). 

20—22. Такъ какъ аскетическія правила лжеучителей были все же по¬ 
нятнѣе и удобопріемлемѣе для Колоссянъ, чѣмъ ихъ отвлеченныя теософиче- 

*) 35-е правило позгѣстнаго Лаодикійскаго собора гласитъ: ^не подобаетъ христіа¬ 

намъ оставляти Деіжовь Божіих и отходптп и ангеловъ и>геновати и собранія творпти. 

Сіе отвержено есть. Того ради аще кто обрапщотся къ упражняющимся въ таковомъ тай¬ 

номъ ндолослуженіи, да будетъ анаоема: понея;с оставилъ Господа нашего Іисуса Христа, 

С.'ыЯа Божія, н иристушілъ къ идолослуженііо». Вт. толкованіи къ этому нравплу гово¬ 

рится: «осуждаю I ся еретики, не молящіеся Богу и Христу, а только ангеламъ, якобы 
творцамъ и правителямъ міра». Бл. Ѳеодоритъ объясняетъ происхожденіе итого культа 
ангеловъ вліяніемъ Колосскпхъ или Фригійскихъ еретиковъ. ІІреосв. Ѳеофанъ дѣлаетъ 
предположеніе, что собранія этих-ъ ангелос.тужитсдей были сходны съ собраніями сові)е- 

менныхъ спиритовъ. 
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23. это имѣетъ только видъ тѣла, въ нѣкоторомъ небреженіи о 
мудрости въ самовольномъ служе- насыщеніи плоти. 
НІИ, смиренномудріи и изнуреніи 

скія разсужденія объ ангелахъ, то съ этой стороны, очевидно, надвигалась 
на Колосскую церковь наибольшая опасность, и потому Ап. еще разъ обра¬ 
щается къ этимъ «правиламъ». Для него представляется весьма страннымъ 
то обстоятельство, что Колосскіе христіане, которые, какъ христіане мыслятся 
уже умершими со Христомъ и съ этимъ вмѣстѣ оставившими тѣ первоначаль¬ 
ныя ступени вѣдѣнія («стихіи міра» ср. ст. 8-й), на какихъ они прежде 
стояли, что эти христіане снова, какъ бы живущіе въ мірѣ—въ томъ мірѣ, 
который еще продолжаетъ руководиться въ своей жизни этими элементарными 
познаніями («стихіями міра»)—снова позволяютъ ставить себя въ зависи¬ 
мость отъ различныхъ правилъ иди постановленій, имѣющихъ характеръ 
строгихъ и твердыхъ предписаній (такой смыслъ имѣетъ выраженіе «держитесь 
постановленій»—по греч. 2оі'[латі^га&г отъ 26уи.а = предписаніе). Предписанія эти 
относятся къ различнымъ сортамъ яствъ и питей, о которыхъ лжеучители го¬ 
ворили: «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Противъ такой боязни 
Ап. говоритъ, что все это, т. е. и пища и питье истлѣваетъ отъ употребле¬ 
нія иля при употребленіи въ пищу (атуугрй'.), переваривается и никакого 
вреднаго въ нравственномъ отношеніи дѣйствія на человѣка производить не 
можетъ.—По заповѣдямъ и ученію челотчеекому, т. е. еретики руководятся 
въ этомъ случаѣ отдѣльными правилами, которыя сложились у Іудеевъ въ ка¬ 
чествѣ дополненій къ закону Моисееву, и ученіемъ или разными философ¬ 
скими взг.лядаии, которые лежали въ основѣ этихъ правилъ. 

23. Если объ еретическихъ догматахъ распространяется молва (по греч. 
Хб'і'о;, по русски неточно: *видъ*) какъ о премудрыхъ правилахъ, вслѣдствіи 
того что они требуютъ самовольнаго или новаго рода богопочтенія (ё{)г/лМот,з/'л), 
вслѣдствіи смиренія и аскетическаго изнуренія тѣла, то это вовсе не зави¬ 
сѣло отъ того, чтобы эти правила имѣли дѣйствительное достоинство (оу-/, ёѵ 
тііь-^ тіѵі—по русски неправильно: «въ нѣкоторомъ небреженіи»). Можно даже 
сказать, что эти правила приводятъ совершенно не къ тѣмъ цѣлямъ, какія 
указывали еретики. Послѣдніе именно утверждали, что соблюденіе ихъ пра¬ 
вилъ возвыситъ христіанина надъ движеніями чувственно-грѣховной природы, 
а между тѣмъ на садомъ дѣлѣ человѣкъ, исполнявшій ихъ, приходилъ къ сы¬ 
тости плоти (ттХг;зіі.оѵ7) 1. сархо;), т. е. КЪ гордосги, высокомѣрію. Плотъ, или 
плотская сторона человѣка, тѣшилась здѣсь сознаніемъ особыхъ своихъ за¬ 
слугъ, состоявшихъ въ подавленіи тѣлесныхъ потребностей. 

Примѣчаніе. Колосскіе лжеучители. На основаніи первой и второй 
главъ посланія къ Колоссянамъ можно составить нѣкоторое представленіе о 
колосскяхъ лжеучителяхъ. Мы видимъ, что это были люди, прибѣгавшіе для 
распространенія своего ученія ко вкрадчивымъ словамъ и ложнымъ умозаклю¬ 
ченіямъ (II, 4), что они придавали своимъ взглядамъ видъ нѣкоторой фило¬ 
софской системы (II, 8). Это—относительно формы, въ какую они облекали 
свое ученіе. Теперь, что касается самаго содержанія ихъ ученія, то здѣсь на 
первомъ планѣ стояло отрицаніе единственности значенія въ дѣлъ спасенія 
Господа Іисуса Христа, Котораго она не держались какъ главы (II, 19). На¬ 
ряду со Христомъ ставили ангеловъ, которымъ и учили служить какъ посред¬ 
никамъ между людьми и Богомъ (II, 18, 23). Всѣ ангелы вмѣстѣ со Хри¬ 
стомъ составляли, по ихъ воззрѣнію, одну божественную плирому, въ которой 
Б іжество Себя проявляетъ (ср. I, 16, 19). Наконецъ, въ отношеніи къ мо¬ 
рали, колосскіе лжеучители проповѣдывали своеобразный аскетизмъ, соединяя 
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ГЛАВА Ш. 

1. Итакъ, если вы воскресли | гдѣ Христосъ сидитъ одесную 
со Христомъ, то ищите горняго, | Бога; 
его съ почитаніемъ нѣкоторыхъ іудейскихъ праздниковъ и другихъ обрядовыхъ 
постановленій Моисеева закона (II, 20—23). 

Откуда возникло такое направленіе въ КолосскоЙ церкви? Ученые раз¬ 
лично рѣшаютъ этотъ вопросъ. Одни приписываютъ происхошденіе этой ереси 
греческой философіи, другіе—іудейскому вліянію {Мухинъ,—въ частности,— 
видитъ здѣсь вліяніе ессейства,) иные наконецъ {Дибеліуеъ)—соединеннымъ 
вліяніямъ разныхъ религій й культовъ, существовавшихъ въ то время въ 
Малой Азіи и, въ частности, во Фригіи. На томъ основаніи, что въ іудействѣ 
можно найти зачатки всѣхъ вышесказанныхъ воззрѣній колосскаго лжеученія, 
слѣдуетъ принять какъ наиболѣе правдоподобное, предположеніе б томъ, что 
это лжеученіе было дѣйствительно іудейскаго происхожденія. Такъ Апостолъ, 
говоря что философія колосскихъ лжеучителей основывалась, на преданіи че¬ 
ловѣческомъ (II, 8), могъ имѣть въ виду именно іудейское преданіе или уче¬ 
ніе, которое именно у Іудеевъ послѣплѣнныхъ извѣстно было подъ назва¬ 
ніемъ Галахк (преданіе). Затѣмъ, только іудейскимъ вліяніемъ могло объяс¬ 
няться стремленіе колосскихъ лжеучителей ввести въ среду христіанъ обрѣ¬ 
заніе (И, 11) и почтеніе къ іудейскимъ праздникамъ (II, 16). Наконецъ, и 
ученіе объ ангелахъ какъ посредникахъ мевду людьми и Богомъ (II, 18) 
могло опираться на воззрѣніе Ветхаго Завѣта, по которому ангелы стоятъ 
предъ престоломъ Божіимъ и возносятъ Богу молитвы о людяхъ (Дан. IX, 
21 и др.). Точно также и воздержаніе оѣъ разныхъ наиболѣе питательныхъ 
и возбуждающихъ яствъ и питій могло имѣть въ своемъ основаніи то, что 
нѣкоторые благочестивые Іудеи, благодаря такому воздержанію, удостоивались 
видѣть ангеловъ (Дан. X, 2—5), чтб, конечно, и составляло предметъ горя¬ 
чихъ желаній колосскихъ лжеучителей. 

Такимъ образомъ можно съ вѣроятностью заключить, что колосскіе лже¬ 
учители были христіане, стоявшіе подъ вліяніемъ позднѣйшихъ іудейскихъ 
воззрѣній и не смогшіе возвыситься до правильнаго воззрѣнія на Лицо и 
дѣло Господа нашего Іисуса Христа. Только не слѣдуетъ настаивать на томъ, 
какъ настаиваетъ г. ЗІухинъ, что въ основф колосскаго лжеученія лежали 
собственно ессейскія воззрѣнія: никакихъ данныхъ, которыя бы свидѣтель¬ 
ствовали, что ессеи избѣгали вкушенія мяса и вина (ср. II, 16) и практико¬ 
вали какое то особое почитаніе ангеловъ, не имѣется. Напротивъ, у колос¬ 
скихъ лжеучителей не было весьма существеннаго ученія ессейства объ омо¬ 
веніяхъ и бе.збрачіи. 

Замѣтить нужно, что въ отдѣльныхъ своихъ ученіяхъ колосскіе лжеучители 
напоминаютъ собою галатскихъ лжебратій (ср. Тал. ІѴ, 3, 9 и Кол. II, 8, 20), 
то филиппійскихъ іудействующихъ (ср. Фил. III, 2 и сл. и Кол. II, 11), то, 
наконецъ, римскихъ «немощныхъ» (ср. Рим. ХІѴ, 1 и сл. іі Код. II, 16, 21). 

III. 
Нрлвоучдтй.іьныя наітавлевія кт> христіанамъ вообще (1—17). Наставленія къ членамъ 

хрпстіанскоп семьи (18—:15). 

1 — 17. Въ нравоучительной части своего посланія Ап. прежде всего го¬ 
воритъ, что истинная христіанская жизнь состоитъ въ отрѣшеніи отъ всего 
земного и въ общеніи съ Богомъ (1—4). Въ виду этого христіане должны 
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2. О горнемъ помышляйте, а 
не о земномъ. 

3. Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христомъ въ 
Богѣ; 

4. когда же явится Христосъ, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь 
съ, Нимъ во славѣ. 

5. Итакъ умертвите земные чле¬ 
ны ваши: блудъ, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжаніе, ко¬ 
торое есть идолослуженіе, 

6. за которые гнѣвъ Божій 
грядетъ на сыновъ противленія, 

7. въ которыхъ и вы нѣкогда 
обращались, когда жили между 
ними. 

8. А теперь вы отложите все: 
гнѣвъ, ярость, злобу, злорѣчіе, 
сквернословіе устъ вашихъ; 

9. не говорите лжи другъ дру¬ 
гу, совлекшись ветхаго человѣка 
съ дѣлами его 

10. и облекшись въ новаго, 

освсбождаться отъ страстей и украшать себя добродѣтелями,^ какія соотвѣт¬ 
ствуютъ существу новаго человѣка (5—17). 

1. Христіане воскресли со Христомъ (см. Рим. VI, 4 и Еф. II, 6) къ 
новой жизни и потому всѣ мысли ихъ должны стремиться туда, гдѣ нахо¬ 
дится'Христосъ, т. е. къ небу.—Одесную Бога—см. Марк. XVI, 19. 

2. Христіане' должны помышлять, т. е. всѣмъ своимъ внутреннимъ на¬ 
строеніемъ быть привязаны къ горнему міру. Но эго не значитъ, что Ап. 
совершенно не признавалъ надобности заботиться и о земномъ: тутъ же, во 
второй половинѣ главы, Ап. напр. научаетъ вѣрующихъ быть особо вниматель¬ 
ными къ обязанностямъ, налагаемымъ земной, именно семейной, жизнью, и 
вообще онъ не отрицалъ возможности для христіанина пользоваться и на¬ 
слаждаться благами земными (ср. 1 Кор. VI, 12; X, 23). Только эти блага ни¬ 
какъ не должны въ сердцѣ христіанина вытѣснить главной заботы—о вѣч¬ 
номъ, небесномъ. 

3—4. Почему земное не можетъ особенно привлекать къ себѣ умъ вѣ¬ 
рующаго? Потому что онъ умеръ для грѣховной жизни, какою обычно яв¬ 
ляется жизнь земная (Рим. VI, 2).—И жизнь—т. е. а ваша истинная жизнь, 
будущая, къ которой вы теперь должны готовиться,’ пока еще сокрыта со 
Христомъ въ Богѣ или у Бога. Придетъ Христосъ для послѣдняго суда надъ 
міромъ—и тогда откроется эта ваша истинная жизнь, жизнь во славѣ. 

5—7. Въ виду этого славнаго, насъ ожидающаго, будущаго, мы должны 
бороться съ страстями, которыя такъ срастаются съ человѣкомъ, что могутъ 
даже быть названы земными его членами, т. е. членами его земнаго тѣла. 
Изъ этихъ страстей Ап. прежде всего упоминаетъ о страстяхъ чувственныхъ 
{блудъ съ лежащими въ его основѣ нечистыми плотскими настроеніями), а по¬ 
томъ о страсти духовной—любостяжаніи. Блудъ и любостяжаніе—это два 
порока наиболѣе свойственные язычникамъ: они, по выраженію одного древ¬ 
няго писателя, были могильщиками, которые рыли могилу для древняго міра.— 
Ап. Лзываетъ любостяжаніе идолослуженіемъ, потому что «тѣ, кто работаетъ 
мамонѣ, удалили себя отъ служенія Богу» (Златоустъ). — Грядетъ (Ір^гхон), 
т. е. постоянно идетъ, постоянно проявляется (ср. Рим. I, 18 «открывается»).— 
Сыновъ противленія—см. Еф. II, 2.—Бъ которыхъ, т. е. въ порокахъ.— 
Между ними, т. е. между сынами противленія. 

8. Отложите—какъ негодную грязную одежду.— Г«№вг, ярость—см. 
Еф. IV, 31. 

9. Не говорите лжи—см. Еф. IV, 25.— Совлекшись... См. Еф. IV, 22. 
10. См. Еф. IV, 24.—Въ познаніи—правильнѣе: «въ познаніе». Слѣд¬ 

ствіемъ обновленія является обогащеніе человѣка познаніями о Богѣ. 



ГЛАВА 3. ПОСЛАНІЕ КЪ КОЛОССЯНАМЪ. 319 

который обновляется въ познаніи 
по образу Создавшаго его, 

11. гдѣ нѣтъ ни Еллина, ни 
Іудея, ни обрѣзанія, ни необрѣ¬ 
занія, варвара, Скиѳа, раба, сво¬ 
боднаго, но все и во всемъ Хри¬ 
стосъ. 

12. Итакъ облекитесь, какъ из¬ 
бранные Божіи, святые и возлюб¬ 
ленные, въ милосердіе, благость, 
смиренномудріе, кротость, долго¬ 

терпѣніе, 
13. снисходя другъ другу и 

прощая взаимно, если кто на ко¬ 
го имѣетъ жалобу: какъ Хри¬ 
стосъ простилъ васъ, такъ и вы. 

14. Болѣе же всего облеки¬ 
тесь въ любовь, которая есть со¬ 
вокупность совершенства,— 

15. и да владычествуетъ въ 
сердцахъ вашихъ миръ Божій, къ 
которому вы и призваны въ од¬ 
номъ тѣлѣ, и будьте дружелюбны. 

16. Слово Христово да все- 
іяется въ васъ обильно, со вся¬ 
кою премудростью; научайте и 
вразумляйте другъ друга псалма¬ 
ми, славословіемъ и духовными 
пѣснями, во благодати воспѣвая 
въ сердцахъ вашихъ Господу. 

17. И все, что вы дѣлаете 
словомъ или дѣломъ, все дѵ,лай- 

11. См. Гал. ІУ, 28. При обновленіи себя христіанину нужно забыть о 
своихъ національныхъ и общественныхъ преимуществахъ: одинъ Христосъ 
долженъ стоять у него предъ лицомъ, какъ высшій образец^.; во Христѣ 
должны быть для него сосредоточены всѣ его интересы. 

12. Итакъ, т. е. въ виду того, что вы сложили съ себя старую одежду.— 
Облекитесь—т. е. вамъ необходима новая одежда, а такою могутъ быть 
только различныя христіанскія добродѣтели.—Избранные, святые, возлюблен¬ 
ные—см. Еф. I, 4, 11. 

13. См. Ефес. ІУ, 2.—Какъ Христосъ простилъ васъ—конечно на крестѣ, 
когда молился за Своихъ враговъ (Лук. XXIII, 34^. 

14. Правильнѣе: «надъ всѣмъ (вышеописаннымъ одѣяніемъ ст. 12) вы 
надѣньте любовь, которая есть связь, дающая совершенство всему одѣянію». 
Ап. сравниваетъ любовь христіанскую съ поясомъ, который стягиваетъ всѣ 
одежды человѣка и даетъ стройность его фигурѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 
бе.зъ любви не имѣютъ значенія никакія добродѣтели (ср. 1 Кор. ХШ, ] 
и сл.). 

15. Ап. желаетъ христіанамъ ми2^а Божія или идущаго отъ Бога (ср. 
Фил. І\', 7). Этотъ ш'^ъ Аошеъъ владычествовать въ сердцѣ христіанина,!, е, 
рѣшать, что намъ избрать въ сомнительномъ случаѣ и такимъ образомъ по¬ 
могать намъ добиться небесной награды ср. П, 18).—Пг одномъ 
тіълѣ—с^. Еф. ІУ, 4. 

16. При обновленіи человѣка въ христіанствѣ большую пользу прино¬ 
ситъ Слово Христово или Евангеліе царствія Божія, и Ап. совѣтуетъ чита- 
те.тямъ какъ можно чаще прибѣгать къ этому истинному средству. Когда это 
Слово вселится въ нихъ обильно, то они будутъ въ состояніи со всякою пре¬ 
мудростью вразумлять и научать другъ друга (премудрость въ этомъ дѣлѣ 
необходима), а средствами этого взаимнаго наученія будутъ служить для нихъ 
различныя произведенія христіанскаго поэтическаго вдохновенія {псалмы... 
ср. Ефес. У, 19),—Во благодати воспѣвая, г. е. съ особеннымъ христіан¬ 
скимъ благодатнымъ настроеніемъ. Ап., вѣроятно, говоритъ здѣсь о внѣбого- 
служебкыхъ собраніяхъ вѣрующихъ, когда дѣйствительно христіане могли на¬ 
зидать другъ друга: въ богослужебныхъ же собраніяхъ это назиданіе лежало 
аа обязанности предстоятелей Церкви. 
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те ВО имя Господа Іисуса Хри¬ 
ста, благодаря чрезъ Него Бога 
и Отца. 

18. Жены, повинуйтесь мужьямъ 
своимъ, какъ прилично въ Го¬ 
сподѣ. 

19. Мужья, любите своихъ 
женъ и не будьте къ нимъ су¬ 
ровы. 

20. Дѣти, будьте послушны ро¬ 
дителямъ вашимъ во всемъ, ибо 
это благоугодно Господу. 

21. Отцы, не раздражайте дѣ¬ 
тей вашихъ, дабы они не уны¬ 
вали. 

22. Рабы, во всемъ повинуйтесь 
господамъ вашимъ по плоти, не 
въ глазахъ только служа имъ, 
какъ человѣкоугодники, но въ 
простотѣ сердца, боясь Бога. 

23. И все, что дѣлаете, дѣлай¬ 
те отъ души, какъ для Господа, 
а не Д.1Я человѣковъ, 

24. зная, что въ воздаяніе отъ 
Господа получите наслѣдіе, ибо 
вы служите Господу Христу. 

25. А кто неправо поступитъ, 
тотъ получитъ по своей неправ¬ 
дѣ: у Нею пѣтъ лицепріятія. 

ГЛАВА IV. 

I. Господа, оказывайте рабамъ 2. Будьте постоянны въ МО- 

должное и справедливое. зная, Литвѣ, бодрствуя въ вей съ бла- 
что и вы имѣете Господа на не- годареніемъ; 
бесахъ. 3. молитесь также й 0 насъ. 

17. Кромѣ того и вся жизнь вѣрующаго должна освящаться руковод¬ 
ствомъ слова Христова и христіане обязаны все дѣлать во славу Божію. По 
толкованію Іоанна Златоуста, призывать имя Господа нужно при началѣ вся¬ 
каго Дѣла, въ частности «мы въ , своихъ письмахъ напередъ поставляемъ имя 
Господа, ибо гдѣ есть имя Господа, тамъ все благоуюдно». 

18. 'См. Еф. V, 22. 
19. См. Еф. Г, 25 и 33. 
20 См. Еф. ТІ, 1. 
21. См. Еф. VI, 4. 
22-24. См. Еф. VI, 5-8. 
25. Русскій переводъ, повидимому, относитъ это наставленіе къ рабамъ: 

они не должны поступать неправо, потому что и имъ Богъ отплатитъ по 
справедливости, не смотря на то, что и при жизни они находились въ тяже^ 
ломъ по.тоженіи. Но лучше этотъ стихъ относить къ слѣдующему далѣе увѣ¬ 
щанію къ господамъ, потому что и въ посланіи къ Ефесянамъ (VI, 9) эти 
слова внесены въ увѣщаніе, обращенное къ господамъ. Но славянски поэтому 
правильно первое,выраженіе стиха б-'іоаЗіхшѵ передано словомъ; «обидяй», 
которое можетъ характеризовать только отношеніе господина къ рабу, а не 
раба' къ господину. 

IV. 
Увѣщанія обшаго характера (1—6). Сообщенія Апостола о своемъ положеніи п привѣт¬ 

ствія читателямъ ,(7—18).. 

1—6. Преподавши наставленіе господамъ (1), Ап. преподаетъ нѣкото¬ 
рыя наставленія о молитвѣ и, въ частности, проситъ молитвъ о себѣ (2—4), 
а потомъ научаетъ, какъ читатели должны относиться къ не-христіанамъ (5—6). 
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чтобы Богъ отверзъ намъ дверь 
для слова, возвѣщать тайну Хри¬ 
стову, за которую я н въ узахъ, 

4. дабы я открылъ ее, какъ 
должно мнѣ возвѣщать. 

5. Со внѣшними обходитесь 
благоразумно, пользуясь време¬ 
немъ. 

6. Слово ваше да будетъ все 
гда съ благодатью, приправлено 
солью, дабы вы знали, какъ отвѣ¬ 
чать каждому. 

7. О мнѣ все скажетъ вамъ 
Тихикъ, возлюбленный братъ и 
вѣрный служитель и сотруднвкъ 
въ Господѣ, 

8. котораго я для того послалъ 
къ вамъ, чтобъ онъ узналъ о ва¬ 
шихъ обстоятельствахъ и утѣ¬ 
шилъ сердца ваши, 

9. съ Онисимомъ, вѣрнымъ и 
возлюбленнымъ братомъ нашимъ, 
который отъ васъ: они разскажутъ 
вамъ о всемъ здѣшнемъ. 

10. Привѣтствуетъ васъ Ари¬ 
стархъ, заключенный вмѣстѣ со 
мною, и Маркъ, племянникъ Вар¬ 
навы (о которомъ вы получили 
приказанія; если придетъ къ вамъ, 
примите его), 

11. также Іисусъ, прозывае¬ 
мый Іустомъ, оба изъ обрѣзан¬ 
ныхъ; они единственные сотруд¬ 
ники для Царствія Божія, бывшіе 
мнѣ отрадою. 

12. Привѣтствуетъ васъ Епа- 
фрасъ вашъ, рабъ Іисуса Христа, 
всегда, подвизающійся за васъ въ 
молитвахъ, чтобы вы пребыли со¬ 
вершенны и исполнены всѣмъ, что 
угодно Богу. 

13. Свидѣтельствую о немъ, 
что онъ имѣетъ великую рев¬ 
ность и заботу о васъ и о нахо¬ 
дящихся въ Лаодикіи и Іера- 
полѣ. 

14. Привѣтствуетъ васъ Лука, 
врачъ возлюбленный, и Димасъ. 

1. См. Еф. ГІ, 9. 
2—4. См. Еф. У1, 18—20. 
5—6. Со внѣп'пими, т. е. съ неприяадлежащими къ Церкви.—Обходи¬ 

тесь благоразумно. Въ чемъ заключается это благоразуміе—показываетъ слѣ¬ 
дующее выраженіе: ^-пользуясь временемъ*, т. е. сообразуясь съ обстоятель¬ 
ствами времени.—С.’ово... съ благодатью, т. е. съ пріятностью (гѵ уам-і).— 
Приправлено солью, т. е. назидательно и мѣтко. По объясненію бл. Ѳеофи¬ 
лакта, это указываетъ на сдержанность рѣчи христіанина.—Какъ отвѣчать 
каждому. Христіанинъ обязавъ для пользы другихъ отвѣчать другимъ при¬ 
мѣнительно къ ихъ личнымъ особенностямъ. 

7—18. Въ зак.іюченіе своего посланія, Ап. рекомендуетъ читателямъ 
Тихика и Онисима, которые посланы Апосто.томъ въ Колоссы (7—9), а по¬ 
томъ шлетъ привѣтствія Колосской церкви отъ находившихся при немъ 
лицъ и отъ себя привѣтствуетъ церковь Лаодикійскую (10—15). Посланіе 
заканчивается нѣкоторыми распоряженіями Апостола (16—17) и привѣтствіемъ 
отъ него лично къ Колосской церкви (18). 

7—9. Здѣсь Ап. говоритъ, что подробности о его положеніи въ 
Римѣ сообщатъ Колоссянамъ Тихикъ (см. Дѣяй. XX, 4) и Онисимъ, житель 
Колоссъ, приходившій въ Римъ къ Павлу (о немъ см. поел, къ Филимону). 
Они должны оба сообщить Колоссянамъ и о всемъ здгьшнемъ, т. е. о состоя¬ 
ніи церкви въ Римѣ. Впрочемъ «утѣшать» Колоссянъ долженъ только Ти¬ 
хикъ, какъ человѣкъ бо.тѣе окрѣпшій въ вѣрѣ (Онисимъ былъ только недавно 
обращенъ). 

10—14. Привѣтствія Колоссянамъ Ап. передаетъ отъ своего доброволь- 
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15. Привѣтствуйте братьевъ въ 
Лаодикіи, и Ниифана, и домаш¬ 
нюю церковь его. 

16. Когда это посланіе прочи¬ 
тано будетъ у васъ, то распоря¬ 
дитесь, чтобы оно было прочита¬ 

но и въ Лаодикійской церкви; а 
то, которое изъ Лаодикіи, прочи¬ 
тайте и вы. 

17. Скажите Архиппу: смотри, 
чтобы тебѣ иейолвить служеніе 
которое ты принялъ въ Госпоіѣ. 

наго товарища по заключенію въ узахъ Аристарха (си. Дѣян. XX, 4), отъ 
Марка, племянника Варнавы, о которомъ Колоссяне получили было отъ Апо¬ 
стола какія-то предписанія (вѣроятно, запрещеніе этому, не твердому въ 
своемъ дѣлѣ, проповѣднику дальнѣйшей общественной дѣятельности—си. Дѣян. 
XV, 37, 38), но котораго теперь Ап. велитъ принятъ (это, конечно, 
былъ евангелистъ Маркъ. Си. введеніе въ Евангеліе отъ Марка). Затѣмъ слѣ¬ 
дуютъ привѣтствія отъ Іисуса Іуста, вѣроятно римскаго Іудея, котораго цер¬ 
ковное преданіе отождествляетъ сЪ Іосифомъ Варсавою, носившимъ также 
имя Іуста (Дѣян. I, 23). Эти три лица были Іудеи по происхожденію. Далѣе 
идутъ привѣтствія отъ христіанъ изъ язычниковъ—именно отъ Епафраса 
(ср. I, 8), который такъ любитъ своихъ согражданъ—Колоссянъ, что постоянно 
молится о ихъ нравственномъ усовершенствованіи (чтобы они были вполнѣ 
убѣждены въ истинѣ открытой , имъ воли Божіей—по русски: «исполнены 
всѣмъ, что угодно Богу»)—И заботу—это слово лишнее: въ греч. нахо¬ 
дится только одно слово —ревность.—О Лукѣ—см. введеніе въ Ев. отъ 
Луки.—Дг««а«?г—вѣроятно, сокращеніе имени Димитрій (си. о немъ 2 Тим. 
IV, 10). 

15. Отъ себя Ап. велитъ привѣтствовать Лаодикійскихъ христіанъ, со¬ 
сѣдей Колоссянъ, и въ особенности Лаодикійца Нимфана, въ домѣ котораго 
(у.ат’о«оѵ аохоО) находилась церковь или такое же мѣсто богослужебныхъ собра¬ 
ній христіанъ, какое имѣлось и въ домѣ Филимона (Фил. 2). 

16. Что это за посланіе изъ Лаодикіи? Такого посланія нѣтъ въ Апо¬ 
стольской письменности, почему необходимо признать, что Ап. разумѣетъ 
здѣсь какое либо изъ своихъ остальныхъ 13-ти посланій, попавшее въ то 
время въ Лаодикію, но написанное первоначально для другого города. Изъ 
всѣхъ предположеній здѣсь наиболѣе вѣроятнымъ представляется то, по кото¬ 
рому Ап. здѣсь имѣетъ въ виду свое посланіе къ Ефесянамъ, которое 
имѣло характеръ окружнаго посланія и по всей вѣроятности попало, незадолго 
до полученія Колоссянами посланія отъ Цавла, къ Лаодикійцамъ. Послѣдніе 
и должны были передать это посланіе къ Ефесянамъ въ Колосскую церковь, 
которая могла передать его потомъ другой, сосѣдней, церкви. Въ самомъ 
дѣлѣ, посланіе къ Ефесянамъ имѣетъ въ канонѣ еретика Маркіона надписа¬ 
ніе: «посланіе къ Лаодикійцамъ», и Тертулліанъ, который сообщаетъ объ 
этомъ, прибавляетъ, что Маркіонъ самъ перемѣнилъ надпясаніѳ посланія. По 
всей вѣроятности, въ Понтѣ, на родинѣ Маркіона, господствовало убѣжденіе, 
что это посланіе было назначено для Лаодикійской церкви. А это предполо¬ 
женіе, вѣроятно, основывалось на томъ, что въ Понтѣ оно было дѣйствительно 
получено изъ Лаодикіи, а не изъ Ефеса (Разборъ другихъ мнѣній о посланіи 
изъ Лаодикіи см. у Мухина стр. 85—90). 

17. Архиппъ стоялъ въ очень близкихъ отношеніяхъ къ семьѣ Фили¬ 
мона, который былъ Колоссянинъ (его рабъ, Онисимъ, называется Колоссяни¬ 
номъ—Кол. IV, 9) и потому вѣроятно также жилъ въ Колоссахъ. Въ то 
время, какъ должно было полупиться въ Колоссахъ посланіе Павла, Архиппа 
не должно было, по разсчету Апостола, быть въ Колоссахъ, а между тѣмъ 
посланіе къ Колоссянамъ нужно было, по прочтеніи, передать въ Лаодикію. 
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18. Привѣтствіе моею рукою, годать со всѣми вами. Аминь. 
Павловою. Помните мои узы. Бла- 

Поэтому Ап. и поручаетъ читателямъ передать Архиппу, по его возвра¬ 
щеніи, наставленіе отъ Апостола о необходимости большаго вниманія въ 
исполненіи своего служенія. Но въ чемъ состояло служеніе Архиппа—не¬ 
извѣстно. 

18. Ап. подписываетъ своею рукою продиктованное имъ посланіе для 
того, чтобы завѣрить его подлинность (ср. 2 Соі. II, 2). Онъ проситъ пом¬ 
нить его узы, для того чтобы не забывать о немъ въ своихъ молитвахъ. 

Н, П. Розановъ. 



Первое посланіе Ап. Павла 
къ Ѳессалоникійцамъ. 

Посланія къ Ѳессалоникійцаиъ были адресованы „церкви Ѳессало¬ 

никской", находившейся въ городѣ Македоніи — Ѳессалоникѣ (совр. 

грея. Іалоѵіхг), по турецки Зеіапік). 

Въ эпоху классической древности этотъ городъ носилъ названіе 

Изррл или Ѳёр^тг), происшедшее, вѣроятно, отъ существовавшихъ здѣсь 

теплыхъ источниковъ. Названіе ѲеаааУоѵіхгі онъ получилъ въ 315 г. 

до Р. X., когда Кассандръ, зять Филиппа Македонскаго, вновь по¬ 

строилъ городъ на мѣстѣ древней Ѳгр|ха, давъ ему имя Ѳессалоника 

въ честь своей жены, сводной сестры Александра Великаго (ЗігаЬо, 

330 и Негойоіиз, VII, 121). Географическое положеніе города, рас¬ 

положеннаго въ самомъ лучшемъ мѣстѣ Салоникскаго залива (въ то 

время—„Термейскаго"), обезпечивало ему важное значеніе и въ воен¬ 

номъ и въ торговомъ отношеніи. Когда въ 168 г. до Р. X. Македонія 

перешла въ руки Римлянъ, и была раздѣлена на 4 провинціи Ѳ-ка, 

„сеІеЪеггіша игЪз", стада главнымъ городомъ въ провинціи „Масейопіа 

зеситйа". Въ 146 г. до Р. X. Македонскія провинціи были слиты 

въ одну, и Ѳ-ка въ сущности обратилась въ столицу всей Македоніи. 

Подъ римскимъ владычествомъ городъ быстро выросъ и пріобрѣлъ 

военное, стратегическое и особенно торговое значеніе, благодаря тому, 

что черезъ него проходила знаменитая римская дорога „Ѵіа Е§пайа“, 

упиравшаяся съ одной стороны въ городъ Ьуггасіпит на Адріатикѣ, 

а съ другой въ рѣку НеЬгиз во Ѳракіи, и такимъ образомъ соеди¬ 

нявшая собою восточныя провинціи имперіи съ самымъ ея центромъ— 

Римомъ. Важность положенія Ѳ-ки особенно хорошо указана Цице¬ 

рономъ, который самъ провелъ здѣсь нѣкоторое время своего изгнанія 

въ 58 г. до Р. X. „ТЬеззаІопісензез розііі іп ^тешіо ішрегіі позігі", 

такъ выражается знаменитый римскій ораторъ (Ве ргоѵ. Сопзиі. 2). 

Въ 49 г. до Р. X. Ѳ-ка приняла дѣятельное участіе въ первой 
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гражданское войнѣ, и служила центромъ партіи Понпея, но во время 

второй войны городъ перешелъ на сторону Октавія и Антонія, за что, 

надо думать, ему дано было званіе „свободнаго города" (Рііпіиз, N. Н. 

IV, 17; „ТЬеззаІопіса ИЪегае сопйШопіз''). Благодаря ёХги&ер(а Ѳесса- 

лоника сохранила чисто греческій характеръ, и получила возможность 

управляться черезъ особыхъ начальниковъ, которые въ ХѴП г. кн. 

Дѣяній ст. 6—8 носятъ названіе „поХі'сар'/аі". Названіе это не встрѣ¬ 

чается у классическихъ писателей, но точность кн. Дѣяній здѣсь 

прекрасно подтверждается одною надписью на римской аркѣ въ Ѳ*кѣ 

въ воротахъ УагЛаг (теперь разрушенной; надпись хранится въ Брит. 

Музеѣ въ Лондонѣ), на которой, странно сказать, упоминаются три 

политарха—Сосипатръ, Секундъ и Гаій—носившіе какъ разъ имена 

трехъ лицъ, сопутствовавшихъ Ап. Павлу. Городъ имѣлъ право рѣшать 

свои дѣла народнымъ собраніемъ, что опять подтверждается словами 

кн. Дѣяній, гдѣ это собраніе названо (XVII, 5). 

Въ 304 г- по Р. X. здѣсь пострадалъ мученикъ Димитрій Со¬ 

лунскій, ставшій послѣ покровителемъ города. Въ 389 г. городъ Ѳ-ка 

былъ мѣстомъ страшной рѣзни, устроенной по приказанію Импер. 

Ѳеодосія, мстившаго городу за убійство своего чиновника. За эту 

кровавую рѣзню Имп. Ѳеодосій былъ обличенъ св. Амвросіемъ Медіо¬ 

ланскимъ и долженъ былъ понести церковное наказаніе. Въ 904 г. 

Ѳ-ка была захвачена Сарацинами, въ 1185 г. она перешла во власть 

норманновъ изъ Сициліи, а въ 1422 подпала подъ протекторатъ 

Венеціи. Въ 1430 г. городъ былъ завоеванъ Турками; и только въ 

1912 году освобожденъ соединенными усиліями балканскихъ христіанъ. 

Въ настоящее время это второй по величинѣ городъ на Балканскомъ 

полуостровѣ къ несчастію густо заселенный евреями. Для славянъ 

Ѳ-ка будетъ всегда памятна какъ родина великихъ Апостоловъ славян¬ 

ства—СВ. братьевъ Кирилла и Меѳодія. 

Исторія основанія Ѳессалоникійской церкви. 

Исторія появленія въ Ѳессалоникѣ свѣта Христова ученія раз¬ 

сказана въ ХѴП г. кн. Дѣяній. Здѣсь мы читаемъ о томъ, какъ 

Апостолъ Павелъ, во время своего второго миссіонерскаго путешествія, 

сопутствуемый Силою и, вѣроятно, Тимоѳеемъ, пройдя Амфиполь и 

Апполлонію, пришелъ, наконецъ, въ Ѳ*ку, гдѣ была синагога. „По¬ 

страдавши и бывъ поруганъ" (1 Ѳес, П, 2) въ Филиппахъ, Апостолъ 
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всетаки дерзнулъ проповѣдать слово Божіе и въ Ѳессалоннкѣ. Слѣдуя 
своему обычаю, Апостолъ началъ съ проповѣди среди мѣстныхъ евреевъ. 

Въ теченіи трехъ субботъ оаъ велъ бесѣды съ евреями на тему о 
томъ, что я Христу надлежало пострадать и воскреснуть изъ мертвыхъ, 

и что сей Христосъ есть Іисусъ, котораго я проповѣдую вамъ" 

(Дѣян. XVII, в). Результаты проповѣди среди евреевъ оказались, однако, 

не особенно блестящими; благодарную почву представляли не гордые 
сыны Авраама, а прозелиты изъ язычниковъ. „И нѣкоторые изъ нихъ 
увѣровали и присоединились къ Павлу и Силѣ, какъ изъ Бллиновъ, 

чтущихъ Бога, великое множество, такъ и изъ знатныхъ женщинъ 
не мало" (Дѣян. XVII, 4). Судя по этому стиху кн. Дѣяній большин¬ 

ство обращенныхъ принадлежало къ числу „зеро^ізѵоі" — яблагочести- 

выхъ Бллиновъ", принявшихъ основныя положенія іудаизма, и посѣщав¬ 

шихъ синагогу. Но если мы обратимся къ первому посланію Ап. Павла 
къѲессалоникійцамъ, то найдемъ, что Ѳессалоникская церковь по своему 
составу была по преимуществу я изъ язычниковъ". Подтвержденіемъ 
этому служатъ слѣдующія три мѣста: I, 9; II, 14 и далѣе; и IV, 1—5. 

Въ первомъ изъ нихъ Ап. Павелъ напоминаетъ Ѳессалоникійцамъ о 
томъ, какъ они ^обратились къ Богу отъ идоловъ", чтобы служить 
Богу живому и истинному. Судя по ходу мысли, это обращеніе было 
дѣломъ Ац. Павла п Силы. Но тогда это выраженіе едва ли прило¬ 

жимо и къ „аеро^еѵоі“, И КЪ самимъ Іудеямъ, ибо тѣ и другіе были 
уже почитателями Бдияаго Бога. Во второмъ текстѣ слова Ап. Павла 
къ Ѳ-мъ касательно понесенныхъ ими страданій отъ ихъ же собствен¬ 

ныхъ ^единоплеменниковъ" прямо говорятъ о томъ, что здѣсь подъ 
послѣдними разумѣются язычники, а не Іудеи, какъ о томъ говоритъ 
и самое противоположеніе. Въ третьемъ текстѣ даны нравственныя 
предостереженія и совѣты касательно соблюденія моральной чистоты, 

которыя были бы болѣе понятны и умѣстны по адресу только что 
обращенныхъ ко Христу язычниковъ, чѣмъ по отношенію къ ае^іоііеѵоі 
и Іудеямъ. Такимъ образомъ подучается какъ бы противорѣчіе между 
данными книги Дѣяцій и данными, почерпаемыми изъ самого посланія. 

На это именно упираетъ глава Тюбингенской школы Ваиг (въ его 
яРапІиз"). Чтобы примирить это противорѣчіе, англійскій ученый 
>Ѵ. М. Еатзау (въ своей книгѣ я^Е Тііе Тгаѵеііег апй ТЬе 
Котап Сііігеп", Ьопбоп, 1897) предлагаетъ принять въ 4 ст. XVII г. 
книги Дѣяній чтеніе, получаемое путемъ сравненія Александрійскаго 
кодекса (А) и кодекса Безы (В). При этомъ чтеніи нужно внести въ 
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ТехШЗ Кесеріиз союзъ /аі послѣ словъ тшѵ, (те) аеро[ііѵв>ѵ {ор. сіі. стр. 
226 — 7; 235—6). Въ такомъ случаѣ мы получимъ слѣдующее чтеніе: 
,и нѣкоторые изъ нихъ увѣровали; а также присоединились въ Павлу 
и Силѣ многіе изъ богобоязненныхъ прозелитовъ, м великое множество 
изъ Ёллиновъ, а также и изъ знатныхъ женщинъ не мало" Но это 
чтеніе, по нашему мнѣнію, устраняетъ лишь нѣкоторое затірудненіе 
въ текстѣ, именно немного неожиданную комбинацію словъ хшѵ ззроагѵшѵ 
'ЁХХігіѵшѵ, въ которой нельзя не видѣть нѣкотораго рода тавтологіи. 

Судя по ходу мыслей въ кн. Дѣяній, для писателя не бы.то никавихъ 
основаніе дѣлать какое нибудь особенное удареніе на національности 
этихъ зероріѵшѵ, и аѳинскіе зербрізѵо'. такъ и называются просто зербіхгѵоі 
въ той же самой главѣ кн. Дѣяній (XVII, ст. 17 *). Но, допуская 
неожиданность комбинаціи хшѵ зг8о}іеѵ(иѵ’ЕиГ|Ѵшѵ мы все же смѣемъ 
думать, что поправка проф. Рамсея едва ли требуется. Мы склонны 
остаться при Т. Кесеріиз, и искать примиренія инымъ путемъ, именно 
на основаніи данныхъ, взятыхъ изъ самихъ же посланій Апостола 
Павла. Мы должны прежде всего допустить, что Апостолъ Павелъ 
пробылъ въ Ѳ-кѣ гораздо болѣе, чѣмъ три недѣли, какъ это, повиди- 

моиу, вытекаетъ изъ ст. 2. XVII г. кн. Дѣяній. Въ посланіи къ 
Филиппійцамъ онъ напоминаетъ нослѣднимъ, что они „и въ Ѳессало- 

нику и разъ и два присылали... на нужду" (IV, 16). Но мы знаемѣ, 

что Филиппы отстоятъ отъ Ѳессалоники на сто миль, и 3 недѣль 
едва ли было бы достаточно для того, чтобы послать Апосто.іу Павлу 
пособіе аіго$ хаі 81;. Значитъ, нужно предположить что Апостолъ про¬ 

былъ въ Ѳ-кѣ долѣе трехъ недѣль, и не встрѣтивъ сочувствія среди 
Евреевъ, обратился съ проповѣдью Царства Божія прямо къ языч¬ 

никамъ, среди которыхъ его „благовѣствованіе Божіе со многимъ 
подвигомъ" (1 Ѳес. II, 2) имѣло громадный успѣхъ, вполнѣ оправды¬ 

вающій слова перваго посланія къ Ѳ-мъ въ I, 9 и II, 14. Весьма 
правдоподобно то предположеніе, что книга Дѣяній описываетъ лишь 
тотъ періодъ въ миссіонерской дѣятельности Апостола въ Ѳ-кѣ, ко' 
торый былъ связанъ съ синагогою. Что Апостолъ оставался гораздо 
больше времени въ Ѳ-кѣ, чѣмъ 3 недѣли, объ этомъ говоритъ и то 
обстоятельство, что онъ счелъ нужнымъ заняться своимъ обычнымъ 
ремесломъ (зхтіѵокоіо-: х^ чтобы не быть въ завнсимости и въ 
тягость кому нибудь, и чтобы войти въ болѣе близкія отношенія съ 
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своими учениками и послѣдователями, и тѣмъ усилить благіе резуль¬ 

таты проповѣди (і Ѳес. П, 7—12). Наконецъ, судя по V г. ст. 12 

перваго посланія, церковь Ѳ*я была нѣсколько сорганизована, ч^о 
такхе говоритъ о томъ, что Апостолъ Павелъ прожилъ въ Ѳ-кѣ 
больше чѣмъ 3 недѣли. Такимъ образомъ, не прибѣгая къ поправкѣ 
въ текст'ѣ КН. Дѣяній, мы легко можемъ примирить слова Ев. Луки 
съ данными перваго посланія. Апостолъ оставался въ Ѳ-кѣ достаточно 
долго, чтобы создать вполнѣ яЯзыческую" по своему происхожденію 
церковь, въ которую, конечно, вошелъ и небольшой элементъ прозе¬ 

литовъ, обращенныхъ ко Христу черезъ синагогу *). 

Но апостольская дѣятельность св. Павла не могла долго оста¬ 

ваться безъ протеста со стороны его не вѣровавшихъ соплеменниковъ. 

Колоссальный успѣхъ его миссіонерства, большая потеря въ рядахъ 
синагогальныхъ прозелитовъ, непосредственное обращеніе Апостола 
Павла къ язычникамъ—все это вызвало страшный взрывъ іудейскаго 
фанатизма. Но, оставаясь всегда вѣрными своей политикѣ. Евреи воз¬ 

стали на Апостола Павла не одни, а прибѣгли къ помощи разнаго 
сорта сомнительныхъ агитаторовъ (а*,-ораТоі) всегда способныхъ разжечь 
толпу и двинуть ее на безпорядки. Судя по ст. 5—6 гл. XVII кн. 

Дѣяній, ихъ цѣль заключалась въ томъ, чтобы обвинить Апостола 
Павла передъ народнымъ собраніемъ (З-ііііо;); дѣло могло кончиться 
очень худо для благовѣстника Христова. Но къ счастію Апостола 
Павла не оказалось въ домѣ Іасона, куда направилась толпа, и все 
дѣло ограничилось захватомъ „Іасона и нѣкоторыхъ братьевъ*, и 
обвиненіемъ ихъ предъ политархами. Самое обвиненіе, выставленное 
толпою, несомнѣнно по наущенію Евреевъ, поражаетъ своею низостью 
и двуличіемъ, свойственными послѣднимъ. Благовѣстниковъ обвиняли 
въ томъ, что они „всесвѣтные возмутители", что „они поступаютъ 
противъ повелѣній кесаря, почитая другого царемъ, Іисуса*. Все это 
могло исходить только изъ среды Іудеевъ, которые прекрасно знали 
мессіанскія упованія своего народа, и могли придать имъ опасное 
для христіанъ толкованіе, но которые, однако, сами ждали царя— 

Мессію, долженствовавшаго смести съ лица земли всѣхъ враговъ 
народа іудейскаго! Но обвиненіе было тонко разсчитано на то, чтобы 
возбудить опасенія въ политархахъ, и ускорить дѣло изгнанія Апо¬ 

стола Павла изъ Ѳ-ки. Всетаки возмущеніе на почвѣ политики было 
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опасно для зХеиОеріа города, и потому политархи мгновенно потребо¬ 

вали отъ Іасона ,удостовѣренія" {Харбѵток; х6 Іхаѵоѵ—по всей вѣроят¬ 

ности денежной обезпеченіе, залогъ), что безпорядки больше нс по¬ 

вторятся. Ночью Апостолъ Павелъ оставилъ предѣлы Ѳ-ви. и сопут¬ 

ствуемый Силою, и вѣроятно Тимоѳеемъ, ушелъ въ Верію. Здѣсь его 
проповѣдь въ синагогѣ встрѣтила болѣе благосклонный пріемъ, и 
имѣла большіе успѣхи. Но Евреи изъ Ѳ-ви, услышавъ объ этомъ, 

явились и въ Верію и подняли возмущеніе и здѣсь. Апостолу Павлу 
ничего не оставалось, какъ удалиться. Онъ, въ сопровожденіи 
„братьевъ", моремъ двинулся въ Аѳины. Сила и Тимоѳей остались 
въ Верів, но получили черезъ проводниковъ Апостола Павла прика¬ 

заніе—'прибыть въ нему въ Аѳины тахіэта. Если мы будемъ слѣ¬ 

довать тексту КН. Дѣяній, то у насъ здѣсь можетъ получиться то 
впечатлѣніе, что Сила и Тимоѳей пришли въ Апостолу Павлу не въ 
Аѳины, а прямо въ Коринѳъ (ХУИІ, ст. 5). Но если мы обратимся 
въ первому посланію въ Ѳ-мъ то мы найдемъ, что Тимоѳей и Сила 
возвратились къ Апостолу въ Аѳины (см. Ш, 1 гѴіОхтізхіАЕѵ 
отсюда первый посланъ былъ по порученію въ Ѳ-ку (III. 1, 2). 

Далѣе когда Тимоѳей возвратился назадъ въ Коринѳъ къ Апостолу 
Павлу, чтобы сообщить ему, о состояніи церкви въ Ѳ-вѣ, онъ, по 
выраженію посланія, пришелъ «тсро<; —что, вѣроятно, указываетъ 
на то, что Сила въ это время былъ уже съ Апостоломъ Павломъ 
въ Коринѳѣ, что опять не совсѣмъ соСласно съ ХѴШ, 5 вн. Дѣя¬ 

ній. (Въ этихъ разногласіяхъ ВЯГиг усматриваетъ сильный аргументъ 
противъ подлинности нашего посланія). Но, не смотря на все 
это, слѣдуетъ думать, что вн. Дѣяній и посланіе до извѣстной 
степени примирины. Здѣсь правъ англійскій ученый Раіеу, который 
въ своихъ Ногае Рапііпае замѣчаетъ по поводу вышесказаннаго слѣ¬ 

дующее: < посланіе открываетъ фактъ, который не былъ сохраненъ въ 
исторіи, но который придаетъ всему тому, что сказано въ исторіи, 

болѣе Смысла, вѣроятности и согласованности. Здѣсь въ исторіи за¬ 

мѣтно опущеніе; посланіе путемъ ссылки какъ разъ и указываетъ 
то обстоятельство, которое заполняетъ это опущеніе» (^стр. 474. 

Сошріеіе №Огк8 оі лѵ. Раіеу. Ьопйоп. 1825. т. ПІ). Что Тимоѳей при¬ 

шелъ къ Апостолу Павлу въ Аѳины, это едва ли можетъ подлежать 
сомнѣнію (ПІ, 1, 2). Нужно думать (по ігіо8о-/.і;за[ігѵ въ ІП, 1), что 
и Сила пришелъ къ Апостолу, повинуясь его ёѵхоХт]. На приходъ 
ихъ въ Аѳины отчасти указываетъ и выраженіе ніуЯеуоіхеѵои айхоз:» 
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ВЪ ХУП, 16 вн. Дѣяній. Изъ Аѳинъ Тимоѳей былъ посланъ назадъ 
въ Ѳессалонику, чтобы узнать о положеніи тамъ дѣлъ. Судя по 
Ш, 1 Сила остался съ Апостоломъ въ Аѳинахъ. Такимъ обра* 

зоиъ все затрудненіе заключается въ томъ, чтобы выяснить ка¬ 

ковы были движенія Силы, пока Тимоѳей ходилъ въ Ѳ-ву и какъ 
они могли прибыть вмѣстѣ въ Коринѳъ (вопреки въ III, б). Все 
это можетъ быть «разрѣшено путемъ того предположенія, что Апо¬ 

столъ Павелъ послѣ того какъ Тимоѳей ушелъ въ Ѳ-ву счелъ за луч¬ 

шее, чтобы и Сила возвратился въ Македонію, можетъ быть, для то¬ 

го, чтобы навестить церковь въ Веріи. Нужно помнить, что въ то 
время какъ Силѣ было запрещено вступать въ Ѳ-ку, для него не 
была закрыта дорога въ Верію. ‘) Отсюда—Сила, можетъ быть, по¬ 

шелъ въ Верію, а Тимоѳей ранѣе в^ Ѳ-ву. Далѣе—нѣтъ необходи¬ 

мости предполагать, что они возвратились изъ Македоніи вмѣстѣ. 

Сила могъ придти первымъ, и вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ 
могъ встрѣтить Тимоѳея. Въ этомъ случаѣ множественное число 
гіііДг въ 1 Ѳес. III, 6 будетъ вполнѣ понятно. Но даже если Сила 
и Тимоѳей пришли изъ Македоніи въ Коринѳъ и вмѣстѣ, это 
не будетъ необъяснимымъ. Самъ Сила не могъ бы быть въ Н-кѣ, 

и слѣдовательно въ своихъ свѣдѣніяхъ относительно Ѳ-свой церкви 
долженъ былъ зависѣть отъ Тимоѳея столько же, сколько и Апостолъ 
Павелъ. Наконецъ Тимоѳей могъ встрѣтить Силу въ Веріи, и пойти 
съ нимъ вмѣстѣ въ Коринѳъ» (Е. Н- Азк^ѵіьЬ, Ап Іпігосіисііоп іо іііе 
ТЬез. ЕрезПез, стр. 28, Еопйоп. 1902). Такимъ образомъ посланіе и 
кн. Дѣяній могутъ быть до извѣстной степени примирены. 

Поводъ къ написанію посланія. 

Побывъ нѣкоторое время въ Аѳинахъ, Апостолъ Павелъ при- 

ше-іъ въ Коринѳъ (ХУПІ, 1), куда позднѣе возвратился изъ Македо¬ 

ніи и Тимоѳей съ подробнымъ отчетомъ о состояніи Ѳессалоникской 
церкви. Основываясь на 1 поел, въ Ѳессалоникійцамъ, можно съ до¬ 

статочной полнотою возстановить содержаніе того, что сообщилъ Ти¬ 

моѳей о дѣлахъ Ѳессал. церкви. Весьма возможно, что этотъ отчетъ 

Изъ повѣцтііованія кн. Дѣян. XVII видно, что возмупі,еніо въ Ѳ-кѣ было нащжв- 

лоно, главнымъ образомъ, противъ Апостола Павла и Силы, и слѣдовательно <удостовѣ- 

ііеніе» Іасона простиралось лвпгь на нихъ. Тимсоеіо же дорога ьъ Ѳ. не была закрыта. 
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Тимоѳея былъ поддержанъ и письмомъ отъ Ѳ-хъ христіанъ къ Апо¬ 
столу Павлу. 

Судя по всему, описаніе было весьма благопріятное. Ѳессалони¬ 

кійцы не только не поколебались, но даже «стали образцомъ для 
всѣхъ вѣрующихъ въ Македоніи и Ахаіи» (I, 7). 

Правда, они подверглись гоненію со стороны своихъ единопле¬ 

менниковъ (II, 14), но опастность была не въ этомъ; страданія были 
неизбѣжны (ПІ, 3, 4). 

Среди вѣрующихъ была иная опасность—это подрывъ у нея 
авторитета Апостола Павла путемъ разнаго рода клеветы и инси¬ 

нуаціи относительно чистоты и искренности его Апостольства. Поль¬ 

зуясь отсутствіемъ самого Апостола, враги обвиняли его въ распро¬ 

страненіи заблужденій по нечистымъ побужденіямъ, въ преслѣдова¬ 

ніи корыстныхъ и тщеславныхъ цѣлей, въ человѣкоугодничествѣ и 
ласкательствѣ, и, наконецъ, въ позорной трусости, именно въ томъ, 

что въ критическую минуту онъ-де оставилъ свою паству на произ¬ 

волъ судьбы (II, 3—12; 17—18). Откуда могли исходить подобнаго 
сорта обвиненія,—это легко можно догадаться. Ихъ источникомъ ни¬ 

коимъ образомъ не могла быть языческая среда, для которой Апо¬ 

столъ Павелъ былъ сравнительно мало извѣстенъ съ стороны своего 
благовѣстничества (II, 4) и правъ на него; всѣ эти инсинуаціи могли 
выйти только изъ среды іудейства, которое, опираясь на свою освѣ¬ 

домленность относительно Апостола Павла, разсчитывало путемъ этихъ 
низкихъ обвиненій подорвать авторитетъ благовѣстника среди его по¬ 

слѣдователей и такимъ образомъ свести на нѣтъ его дѣло и сдѣ¬ 

лать «тщетнымъ его трудъ». Но это было не все. Хотя Тимоѳей при¬ 

несъ «и добрую вѣсть о вѣрѣ и любви> (ПІ, б) Ѳ-ской церкви, но 
все-же пріятная картина имѣла и тѣневыя стороны. Недавно обра¬ 

щенные въ христіанство были еще нетверды въ нравственномъ отно¬ 

шеніи, и присущая древнему греческому міру распущенность нахо- 

ди.ііа, видимо, адептовъ и среди новообращенныхъ ко Христу (IV, 3- 

7). Внутренняя дисциплина церкви тоже хромала немного С^', 12— 

13); чувствовался недостатокъ уваженія «къ ігооѴсл7,агѵоу;». Замѣчался 
нѣсколько повышенный интересъ къ вопросу о пришествіи «дня Гос- 

подня>, о наступленіи «парусіи», начинавшій уже сказываться на срав¬ 

нительно ровномъ ходѣ братской жизни развитіемъ «безчинства» 

(V, 1^—14). Наконецъ, Тимоѳей довелъ до свѣдѣнія Апостола Павла 
и одно важное доктринальное затрудненіе, возникшее у Ѳессалони- 
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війсвихъ христіанъ въ связи съ вопросомъ о «парусіи». За время 
отсутствія Апостола изъ Ѳ-ки среди христіанъ, видимо, были случаи 
смерти, которые невольно могли вызвать вопросъ о томъ, что же бу¬ 

детъ съ умершими до наступленія „дня Господня"? Примутъ ли и 
они участіе въ славѣ и блаженствѣ парусіи? Всѣ эти сообп^енія, вмѣ¬ 

стѣ взятыя, и послужили поводомъ въ написанію перваго посланія къ 
Ѳ-мъ. Цѣль Апостола Павла заключалась здѣсь въ томъ, чтобы 
устранить нареканія на себя, укрѣпить вѣру «страждующихъ» Ѳ-въ, 
разсѣять ихъ недоразумѣнія и преподать имъ совѣты и наставле¬ 

нія для укрѣпленія ихъ на пути добра, чтобы они с поступали до¬ 

стойно Бога, призвавшаго ихъ въ Свое Царство и славу» (П, 12). 

Время и мѣсто написанія. 

Что касается времени и мѣста написанія 1-го посланія къ Ѳ-мъ, 

то вышесказанное приводитъ къ слѣдующему выводу. Посланіе было, 

несомнѣнно, написано въ Коринѳѣ, послѣ возвращенія сюда Тимо¬ 

ѳея и Силы, а не въ Аѳинахъ, какъ это мы читаемъ въ Техінз Ке- 

серіпз (гтоафт, ’А&7)ѵюѵ). Относить написаніе этого посланія къ мо¬ 

менту пребыванія Апостола Павла въ Аѳинахъ не позволяетъ самая 
краткость промежутка времени между уходомъ Апостола изъ Ѳ-ки и 
приходомъ его въ Аѳины. Событія въ Ѳ-кой церкви требовали нѣ¬ 

сколько болѣе времени для своего развитія, чѣмъ позволяетъ это вы¬ 

шеуказанное предположеніе о мѣстѣ написанія. Притомъ если посла¬ 

ніе относить къ аѳинскому пребыванію Апостола Павла, то тогда 
будетъ трудно понять, какъ Апостолъ Павелъ могъ написать стихи 
7—8 первой главы. Относить же написаніе посланія во времени 
послѣ пребыванія Апостола Павла въ Коринѳѣ не позволяютъ два со¬ 

ображенія; во-первыхъ—та живость разлуки, которая чувствуется 
во всемъ пос.даніи (I, 5: П, 1 —20; и особенно II, 17), и во вто¬ 

рыхъ тотъ фактъ, что, насколько мы можемъ судить по книгѣ Дѣя¬ 

ній, Тимоѳей и Сила были вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ только 
во второмъ его Апостольскомъ путешествіи, и никогда послѣ, такъ 
что надписаніе посланія именами трехъ благовѣстниковъ Евангелія 
въ Ѳ-кѣ, и почти постоянное употребленіе въ посланіи (т|(іеТ!:) пер¬ 

ваго лица множ, числа будутъ понятны только при томъ предполо¬ 

женіи, что 1-е поел, къ Ѳ-мъ было написано изъ Коринѳа, гдѣ были 
и Тимоѳей и Сила въ началѣ 51-го, или же въ концѣ 50-го года. 
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Содержаніе посланія. 

Посланіе начинается очень теплымъ выраженіемъ пожеланія 
мира и благодати Ѳ-ской церкви (I, 1). Затѣмъ авторъ переходитъ къ 
изъявленіи) своей благодарности Богу за благосостояніе и процвѣта¬ 

ніе церкви въ Ѳ-кѣ (2—10) и тотчасъ же переходитъ къ апологіи 
своего Апостольства среди Ѳ-цевъ, подвергшагося клеветѣ и очерненію со 
стороны враговъ Евангелія—Іудеевъ (П, 1—12). Затѣмъ авторъ вновь 
возвращается къ выраженію благодарности Богу за твердость гонимой 
церкви въ Ѳ-кѣ, и дѣлаетъ рѣзкое нападеніе на невѣрующихъ Іу¬ 

деевъ (II, 13—16). Продолжая свою апологію, авторъ посланія опи¬ 

сываетъ свои намѣренія касательно обратнаго возвращенія въ Ѳ-ку, 

и свои сношенія съ церковью черезъ посредство Тимоѳея (II, 17; 

Ш, 10). Весь отдѣлъ заканчивается молитвою о церкви въ Ѳ-кѣ (III, 

11 — 13). 
Вторую часть Апостолъ начинаетъ увѣщаніями — блюсти чи 

стоту и избѣгать блуда (IV, 1—8) и прелюбодѣянія, любовно отно¬ 

ситься къ своему ближнему (9— 10), ввести жизнь тихо, трудясь и посту¬ 

пая благоприлично предъ внѣшними (11 —12). Далѣе Апостолъ перехо¬ 

дитъ къ вопросу, видимо, сильно волновавшему Ѳ-ю общину—вопросу 
о судьбѣ умершихъ до наступленія парусіи (і;3—18), и говоритъ, 

что послѣдніе примутъ одинаковое участіе въ славѣ «дня Господня»; 

но когда этотъ послѣдній наступитъ—это неизвѣстно, а потому не 
обходимо «бодрствовать и трезвиться» (V, 1 —11). 

Наконецъ, Апостолъ даетъ наставленія касательно уваженія къ 
предстоятелямъ церкви, касательно безчинныхъ въ общинѣ, и заканчи¬ 

ваетъ посланіе рядомъ сжатыхъ, но глубокихъ по содержанію афо¬ 

ризмовъ религіозно-соціальнаго характера (12 — 22). Конецъ посланія 
занятъ молитвой, благословеніемъ и привѣтствіемъ всѣхъ братьевъ 
(23-28). 

Подлинность посланія. 

Сомнѣнія въ подлинности посланія къ Ѳессалоникійцамъ яви¬ 

лись въ XIX вѣкѣ; до этого же времени посланіе пользовалось пол¬ 

нымъ признаніемъ несомнѣнной своей подлинности, хотя внѣшними 
свидѣтельствами въ этомъ отношеніи оно и небогато. Весьма воз¬ 

можно, что отголоски посланія могутъ быть указаны у св. Игнатія 
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Богоносца,. ВЪ его посланіяхъ Рим. II, 1—1 Ѳес. П, 4; Ефес. X, 1— 

і Ѳес. V, 17; и Ермн въ его «Пастырѣ» (видѣніе III, IX, 10—1 Ѳес. 

V, 13). Прямое свидѣтельство въ пользу нашего посланія мы нахо¬ 

димъ у Иринея Ліонскаго (180 г. по Р. X.) въ его Айѵ. Ьаегез. 

V, 6, 1: «іп ргіша ерізіоіа асі Тііевзаіопісепзез» (іЫсІ V, 30, 2), у 
Единента А.іевсандрійскаго (190 г.) въ его «Педагогѣ» (І гл. 5), и 
«Строматн» (I гл. 2), и у Тертулліана (200 г.). Посланіе находится 
въ канонѣ еретика Маркіона (140 г.) въ Пешитто, въ старыхъ ла¬ 

тинскихъ версіяхъ, а въ Мураторіевомъ канонѣ (170 г.) оно поста¬ 

влено шестымъ по счету среди посланій Апостола Павла. Что ка¬ 

сается внутреннихъ данныхъ въ пользу нашего посланія, то ихъ 
много. Достаточно бѣгло перечитать это посланіе, чтобы тотчасъ же 
убѣдиться въ томъ, что оно никоимъ образомъ не могло выйти изъ 
рукъ какого нибудь позднѣйшаго анонима, писавшаго подъ именемъ 
Апостола Павла. Характеръ великаго Апостола языковъ отпечатанъ 
на всемъ посланіи самымъ неизгладимымъ образомъ. Языкъ и стиль 
посланія тоже подтверждаютъ это. «Внутреннія данныя настолько 
сильны, что ихъ совершенно достаточно, чтобы убѣдить большую часть 
критиковъ. 1) Если бы наше посланіе было подложно, то оно есте¬ 

ственно содержало бы какія нибудь ссылки на важное у Апостола 
Павла ученіе объ оправданіи вѣрою, и тому подобное. 2) Оно едва 
ли бы заключало въ себѣ такое мѣсто какъ IV, 13 —18, которое, 

повидимому, предполагаетъ, что Апостолъ Павелъ ожидалъ быть лич¬ 

нымъ свидѣтелемъ второго пришествія Христа. З) Помимо этого под¬ 

ложное посланіе едва ли было бы въ состояніи возсоздать ту теплоту 
чувства, тѣ личные намеки и ту выразительность и энергичность 
языка, которыя отмѣчаютъ наше посланіе какъ подлинное... 4) Вся¬ 

кій подлогъ дѣлается съ опредѣленною цѣлью; но никакого мотива 
для подлога нельзя найти для такого посланія, какъ 1 Ѳес.» ('Н. ^V. 

ГиІІогй, Тііеззаіопіапз, 1911, р. 8 — 9). 
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Первое посланіе къ Ѳессалоникійцамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ и Силуанъ и Ти¬ 
моѳей церкви Ѳессалоникской въ 
Богѣ Отцѣ и Господѣ Іисусѣ Хри¬ 

стѣ: благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа Іи¬ 
суса Христа. 

I. 

Привѣтствіе (ст. 1). Благодареніе Бог)' и молитвы о читателяхъ по случаю преуспѣянія 
въ вѣрѣ, любви и упованіи со стороны ихъ по избранію Божію (2 — 4). Проповѣдь Апо¬ 

стола въ Ѳессалоникѣ и ея божественное дѣйствіе тамъ и въ сопредѣльныхъ мѣстахъ 
(б - 10). 

1. Привѣтствіе написано отъ лица всѣхъ трехъ благовѣстниковъ, тру¬ 
дившихся надъ основаніемъ церкви въ Ѳ-кѣ. Ап. Павелъ называетъ здѣсь 
себя просто «Павелъ», не прилагая никакихъ къ себѣ характеристикъ. 
Это довольно необычно, потому что во всѣхъ другихъ своихъ посланіяхъ онъ 
обыкновенно называетъ себя «Апостоломъ», «Апостоломъ и рабомъ», просто 
«рабомъ», или даже «узникомъ I. Христа». Но въ I Ѳес. (какъ и во II Ѳес.) онъ 
называетъ себя лишь по имени, очевидно, потому, что въ данномъ случаѣ не 
было никакой нужды особенно настаивать на своемъ Апостольствѣ, которое 
подверглось отрицанію и сомнѣнію позднѣе. Силуанъ поставленъ на второмъ 
мѣстѣ, какъ потому, что онъ былъ изъ числа «мужей начальствующихъ между 
братьями (Дѣян. XV, 22), такъ и потому, что онъ, б. м. принималъ самое дѣя¬ 
тельное участіе въ основаніи Ѳ-ской церкви. Силуана нужно признать тожествен¬ 
нымъ съ Силою, упоминаемымъ въ Дѣян. XV, 22; XVIII, 5. причемъ нужно 
думать, что имя «Сила» образовалось изъ «Силуанъ» путемъ сокращенія; 
аналогичными примѣрами служатъ слѣдующія сокращенія: «Ьоисаз изъ Соп- 
сапиз, Раппепаз изъ Рагшепібез, или же ЕрарЬгаз изъ ЕрарЬгойіІиз, Ароі- 
ісз изъ Ароііопіпз. Сила первый разъ упоминается въ Дѣян. XV, 22; къ Ап. 
Павлу онъ присоединился въ началѣ его второго Апостольскаго путешествія 
вмѣсто Ап. Варнавы. Онъ принималъ самое дѣятельное участіе въ основаніи 
церквей Македоніи и Ахаіи, но послѣ (Дѣян. XVIII, 5) онъ совершенно исчезаетъ 
изъ числа сотрудниковъ Ап. Павла. Онъ, очевидно, былъ іудейскаго проис¬ 
хожденія (Дѣян. XVI, 20) и имѣ.тъ римское гражданство (Дѣян. XVI, 37—38), 
отсюда и его римское имя Зііѵапиз (такъ онъ всегда называется у Ап. Павла— 
смотри 2 Ѳес. I, 1; 2 Кор. I, 19). Лицо съ именемъ Силуана упоминается 
еще въ 1 Петра V, 12; обычно зто лицо отожествляютъ съ сотрудникомъ 
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2. Всегда благодаримъ Бога за 
всѣхъ васъ, воспоминая о васъ въ 
молитвахъ нашихъ, 

3. непрестанно памятуя ваше 
дѣло вѣры и трудъ любви и терпѣ¬ 
ніе упованія на Господа нашего 
Іисуса Христа предъ Богомъ и От- 
цеиъ нашимъ, 

4. зная избраніе ваше, возлюб¬ 
ленные Богомъ братія; 

5. потому что наше благовѣст¬ 
вованіе у васъ было не въ словѣ 

только, но и въ силѣ, и во Свя¬ 
томъ Духѣ, и со многимъ удосто¬ 
вѣреніемъ, какъ вы сами знаете, 
каковы были мы для васъ между 
вами. 

6. И вы сдѣлались подражате¬ 
лями намъ и Господу, принявши 
слово при многихъ скорбяхъ съ 
радостью Духа Святаго, 

7. такъ что вы стали образцомъ 
для всѣхъ вѣрующихъ въ Македо¬ 
ніи и Ахаіи. 

Ап. Павла. Тимоѳей поставленъ на третьемъ мѣстѣ, вѣроятно, по молодости. 
Это былъ самый вѣрный сотрудникъ Ап. Павла. Имя Тимоѳей упоминается 
въ 11 посланіяхъ изъ 14, изъ коихъ 2 написаны лично къ нему. Родомъ онъ 
былъ изъ Листры, и, вѣроятно, былъ обращенъ въ христіанство самимъ Ап. 
Павломъ (Дѣян. ХП, 1—8,- 2 Тим. I, 5). Онъ началъ свое сотрудничество по- 
с.іѣднему со второго Апост. путешествія, и не прерывалъ связи съ Ап. Пав¬ 
ломъ до конца его жизни. Посланіе адресовано «-церкви Ѳессалоникійцевъ-». 
Эта форма адреса представляетъ особенность, общую посланіямъ 1 и 2 Ѳес., 
1 и 2 къ Кор. и къ Галатамъ, хотя въ 1 и 2 Ѳес. мѣстный элементъ сильнѣе, 
чѣмъ въ другихъ только что упомянутыхъ посланіяхъ. Церковь Ѳ-ская опредѣ¬ 
ляется и съ другой стороны — какъ общество вѣрующихъ въ Бога Отца и 
Господа Іисуса Христа. «Благодать—уари—это неточное начало всѣхъ бла¬ 
гословеній, а миръ—г'.ргіѵгі—ихъ конечный результатъ и слѣдствіе» (Ьі§1ііГооІ, 
ор. СІ1. стр. 8). Въ данномъ мѣстѣ у Ап. Павла соединены вмѣстѣ греческая 
и еврейская формы привѣтствій, конечно, только съ бо.іѣе углубленнымъ и 
одухотвореннымъ содержаніемъ. 

2—10. Апостолъ благодаритъ Бога за хорошее состояніе церкви въ Ѳес. 
3.—Здѣсь (и въ У, 8) Ап. перечисляетъ три главныхъ христіанскихъ 

добродѣтели—«вѣру, какъ источникъ всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, лю¬ 
бовь, какъ зиждительный и поддерживающій принципъ христіанской жизнй, и 
упованіе, какъ путеводную звѣзду, ведущую насъ къ будущей жизни» (Ьі^ѣі 
Гооі ор. сіі. стр. 10). Тотъ же порядокъ поименованія добродѣтелей мы нахо¬ 
димъ въ Колос. I, 4, 5 и въ Га.тат. V, 5, 6; но въ I Кор., XIII 13, любовь 
поставлена на послѣднемъ мѣстѣ. «Важное значеніе, приданное здѣсь на¬ 
деждѣ, вполнѣ согласно съ преобладающимъ построеніемъ посланій къ Ѳ-мъ, 
такъ какъ въ нихъ Апостолъ все время старается направить все вниманіе 
своихъ читателей къ великому дню воздаянія». 

5. «Наше благовѣствованіе», говоритъ Ап. Павелъ «было не въ славѣ 
только, не въ одной пустой и безсердечной риторикѣ, но въ силѣ и во Св. 
Духѣ, и со многимъ удостовѣреніемъ»—иЦроэойѲ—убѣжденностью н увѣрен¬ 
ностью со стороны Апостола и его сотрудниковъ. 

6. «При многихъ скорбяхъ» — гоненіяхъ, сначала со стороны Евреевъ 
(Дѣян. XVII, 5 ид.), а потомъ и со стороны своихъ единоплеменниковъ, не 
оставшихся глухими къ еврейской клеветѣ на Апостола (1 Ѳес. II, 14). 

7. Прогрессъ Ѳессалоникійцевъ въ христіанской жизни былъ такъ ве¬ 
ликъ, что они стали тб-оѵ (образцомъ) христіані'кой общины для вѣрующихъ 
Македоніи и Ахаіи. Ап. Павелъ писѣлъ изъ Коринѳа, а потому имѣлъ всѣ 
основанія оцѣнить силу вліянія ихъ примѣра. 
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8. Ибо отъ васъ пронеслось сло¬ 
во Господне не только въ Маке¬ 
доніи и Ахаіи, но и во всякомъ 
мѣстѣ прошла слава о вѣрѣ вашей 
въ Бога, такъ что намъ ни о чемъ 
не нужно разсказывать. 

9. Ибо сами они сказываютъ о 
насъ, какой входъ имѣли мы къ 

вамъ, и какъ вы обратились къ 
Богу отъ идоловъ, чтобы служить 
Богу живому и истинному 

10. и ожидать съ небесъ Сына 
Его, Котораго Онъ воскресилъ изъ 
мертвыхъ, Іисуса, избавляющаго 
насъ отъ грядущаго гнѣва. 

8. Отъ нихъ «слово Господне» (смотри 2 Ѳес. ІИ, 1 и сравни 1 Петра, 
I, 25 и Колосс. III, 16), какъ громъ, прошло не только по Македоніи и 
Ахаіи, но и «во всякомъ мѣстѣ» ихъ вѣра къ Богу (■») тгро; тбѵ Ѳеоѵ) стала 
предметомъ разговора. Но какъ Ап-лъ могъ сказать, что ихъ вѣра стала из¬ 
вѣстна «во всякомъ мѣстѣ», когда церковь Ѳ-я была такъ еще недавно осно¬ 
вана имъ? Какой смыслъ этого выраженія іѵ яаѵхі хбіг®? Конечно, нѣтъ нужды 
особенно настаивать на буквальномъ пониманіи этого выраженія (сравни 
Колосс. I, 6; Рим. I, 8) въ виду вообще не совсѣмъ правильной конструкція 
рѣчи въ данномъ мѣстѣ. Правильно грамматически рѣчь должна была бы за¬ 
канчиваться на этомъ выраженіи зѵ тгаѵхі тоисо. Съ другой стороны, Ѳессало- 
ника, будучи большимъ коммерческимъ центромъ и находясь на ѵіа Едпаііа, 
служила прекраснымъ отправнымъ пунктомъ для проповѣди Слова Божія, ко¬ 
торое и вышло отсюда по всей Македоніи и Ахаіи, и удобнымъ центромъ, 
откуда могли быстро идти извѣстія о дѣлахъ Ѳ-ской церкви. Куда Апостолъ ни 
приходилъ, слава о Ѳ-хъ уже предваряла его. Онъ говорить объ ихъ вѣрѣ, 
какъ «направленной къ Богу» (ті тгро; тоѵ Ѳеоѵ), что несомнѣнно подчерки¬ 
ваетъ ихъ прежнее служеніе идоламъ, отъ котораго они отвратились и обра¬ 
тились «къ Богу живому и истинному». 

9. Кого разумѣетъ Апостолъ подъ «они сами» (ао-оі уао)? «Существи¬ 
тельное, къ которому должно быть отнесено это аотоі, подразумѣвательно со¬ 
держится въ еѵ тгаѵті тбтгсв,. т. е. здѣсь разумѣются пришельцы ивъ всѣхъ ча¬ 
стей» Греціи (Ьі^ЬПооІ, ор сіі., стр. 16). 

10. Конецъ 9 ст. и 10 ст. содержатъ въ себѣ краткое резюме пропо¬ 
вѣди Ап. Павла въ Ѳ-кѣ, гдѣ онъ, видимо, особенно настаивалъ на прише¬ 
ствіи Христа и страшномъ судѣ. Большинство Ѳ-въ обратилось къ Богу «отъ 
идоловъ», чтобы служить «Богу живому и истинному» (если бы рѣчь шла 
объ обращенныхъ изъ Евреенъ, мы имѣли бы не лро; тоѵ Неоѵ, а иро; хоѵ 
Кііріоѵ—смотри Дѣян. IX, 4, и сравни XV, 19; Гал. IV, 8 и Дѣян. XIV, 15), 
и ожидать парусіи Сына Его, воскресеніе Котораго приписывается дѣйствію 
Божію, какъ и въ Рим. I, 4. «Слово «гнѣвъ» здѣсь употребляется не только 
въ смыс-іѣ гнѣва Божія противъ грѣха, но и въ смыслѣ обнаруженія воздая¬ 
нія со стороны Его правосудія, скораго проявленія котораго въ мірѣ ожидалъ 
л^п. Паве.лъ. Греч, текстъ говоритъ объ этомъ гнѣвѣ не какъ до.іженствую- 
щемъ открыться въ неопредѣленномъ будущемъ времени, но какъ о насту¬ 
пающемъ уже, какъ бы дѣйствительно уже близкомъ къ полному открытію» 
(Пгитшош]. 1. ТЬеззаІопіапз, стр. 201. 



340 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. глава 2. 

ГЛАВА II. 

1. Бы сами знаете, братія, о 
вашемъ входѣ къ вамъ, что онъ 
былъ не бездѣйственный; 

2. но прежде пострадавши в быв¬ 
ши поруганы въ Филиппахъ, какъ вы 
знаете, мы дерзнули въ Богѣ на¬ 
шемъ проповѣдать вамъ благовѣстіе 
Божіе СЪ' великимъ подвигомъ. 

3. Ибо въ ученіи нашемъ нѣтъ 
ни заблужденія, ни нечистыхъ по¬ 
бужденій^ ни лукавства; 

4. но, какъ Богъ удостоилъ насъ 

того, чтобы ввѣрить шмъ благовѣ¬ 
стіе, такъ мы и говоримъ, угождая 
не человѣкамъ, но Богу, испытую¬ 
щему сердца наши. 

5. Ибо никогда не было у насъ 
предъ вами ни словъ ласкательства, 
какъ вы знаете, ни видовъ коры¬ 
сти; Богъ свидѣтель! 

6. Не ищемъ славы человѣче¬ 
ской ни отъ васъ, ни отъ другихъ: 

7. мы могли явиться съ важ¬ 
ностью, какъ Апостолы Христовы, 

II. 
Обстоятельства и характеръ бдаговѣстничества Апостола у Ѳессалоникійцевъ (1 —12). 

Успѣхъ и дѣйствіе проповѣди апостольской среди читателей, вѣрныхъ ей, и прп перено¬ 

симыхъ отъ гоненій страданіяхъ (13—16). Стремленіе св. Павла видѣть Ѳессалоникійцевъ 
и препятствія къ сему (17—20). 

1—12. Характеръ жизни и дѣятельности Ап. Павла среди Ѳ-скихъ хри¬ 
стіанъ. Апостолъ вновь возвращается къ мысли, высказанной выше въ I, 5, 
и теперь развиваетъ ее, переходя къ апологіи мотивовъ и характера своей 
проповѣди, которые, видимо, подверглись очерненію и нареканію, и, конечно, 
первоначально со стороны Евреевъ, а никакъ не язычниковъ, очень мало что 
знавшихъ о прошломъ Ап. Павла. 

1—2. Начало проповѣди у Ѳ-въ не было «вотще» — безцѣльно и не¬ 
серьезно. Пострадавши и тѣлесно и духовно, благовѣстники, не устрашенные 
неудачей въ Филиппахъ, дерзнули «говорить» о Богѣ и въ Ѳессалоникѣ «съ 
великимъ подвигомъ»—не смотря на огромную оппозицію со стороны враговъ 
Евангелія. 

3—4. Ѳ-цы прекрасно знаютъ это и знаютъ также, что ученіе благо¬ 
вѣстниковъ происходитъ не изъ заблужденія (въ смыслѣ самообмана), и не 
изъ желанія проповѣдывать распущенность (а-/.аЭарзіл), или опираться на лу¬ 
кавство. Это указаніе на нечистоту (ахаОарзіа) или же «чувственность», какъ 
возможное неточное начато проповѣди, было весьма важно въ виду тѣхъ 
крайне безнравственныхъ формъ служенія богамъ, которыя часто освящались 
религіями того времени. Таковъ, напр, былъ мистическій культъ «КаЬігі» въ 
самой Ѳ-кѣ, сопровождавшійся грубо безнравственными обрядами. Благовѣст- 
нвки свободны отъ этихъ недостатковъ. Испытанные Богомъ, и удостоенные 
быть носителями Евангелія, они стараются служить и угождать не низкимъ 
побужденіямъ и страстямъ человѣка, а Богу. 

5—7. Ихъ благовѣстіе чуждо ласкательства, разсчитаннаго на грубый 
личный интересъ, чуждо даже «предлога» къ корысти. Они не ищутъ славы, 
ни отъ людей, ни отъ нихъ. Они «могли бы быть имъ въ тягость» (еѵ Гіаргі 
еіѵаі), какъ Апостолы—но этого на самом?» дѣлѣ не было. Какъ понимать это 
выраженіе ёѵ рареі еіѵаі — «могуще въ тягость быти?» Идетъ ли здѣсь рѣчь о 
денежныхъ пособіяхъ, на которыя имѣли право бдаговѣстникн, или же здѣсь 
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но были тихи среди васъ, подобно 
какъ кормилица нѣжно обходится 
съ дѣтьми своими. 

8. Такъ мы, изъ усердія къ вамъ, 
восхотѣли передать вамъ не толь¬ 
ко благовѣстіе Божіе, но и души 
наши, потому что вы стали намъ 
любезны. 

9. Ибо вы помните, братія, трудъ 
нашъ и изнуреніе.’ ночью и днемъ 
работая, чтобы не отяготить кого 

изъ васъ, мы проповѣдывали у васъ 
благовѣстіе Божіе. 

10- Свидѣтели вы и Богъ, какъ 
свято и праведно и безукоризненно 
поступали мы предъ вами вѣрую- 
ш;ими, 

11. потому что вы знаете, какъ 
каждаго изъ васъ, какъ отецъ дѣ¬ 
тей своихъ, 

12. мы просили и убѣждали и 
умоляли поступать достойно Бога, 

имѣется въ виду настойчивое требованіе признанія своего авторитета? Варо; 
имѣетъ два значенія: а) оно можетъ имѣть прямое значеніе «тяжести», «бре¬ 
мени» (Ѵи1§аіа—опегі еззе), и въ такомъ случаѣ можетъ указывать на право 
Апостоловъ требовать помощи и содержанія (смотри ст. 9 и 2 Ѳес. III, 8); 
б) но можетъ имѣть я производное значеніе «власти, достоинства»; въ та¬ 
комъ случаѣ оно будетъ указывать на честь, которой могли благовѣстники 
ожидать отъ Ѳ-въ въ качествѣ «Апостоловъ Христовыхъ». Если связывать 
мысль 7 ст. съ мыслью 6 ст., то второе значеніе слова ,3ар(к болѣе умѣстно; 
если же связывать ст. 7 съ 5 ст., то пріемлемѣе будетъ первое значеніе 
слова. Но «можетъ быть безопаснѣе приписывать выраженію гѵ [Зара еіѵаі 
всеобъемлющее значеніе, включающее въ себя обѣ ѳти царственныя, такъ 
сказать, прерогативы Апостольства—и право настаивать на своемъ авторитетѣ, 
и право взимать вспоможенія» (Ьі^ЫГооІ;, ор. сіі;.). Благовѣстники, не будучи 
обременительны, были, напротивъ, «тихи» среди нихъ (т;ліоі). Въ данномъ 
мѣстѣ возможно и иное чтеніе:, «ѵт^тс'.м», въ такомъ случаѣ мысль будетъ та¬ 
кая: «мы были дѣтьми посреди васъ». Чтеніе это находится въ двухъ древ¬ 
нѣйшихъ кодексахъ — Синайскомъ и Ватиканскомъ, Но чтеніе Т|Тгіоі такъ же 
хорошо поддерживается манускриптами, какъ и а по ходу мыслей го¬ 
раздо болѣе пріемлемо. 

9. Здѣсь предъ нами рисуется чудная картина жизни и дѣятельности 
Ап. Павла и его сотрудниковъ въ Ѳ-кѣ. Не желая быть никому въ тягость, 
Ап-лъ работалъ самъ лично, чтобы поддерживать себя. Этою работою, несо¬ 
мнѣнно, было дѣланіе палатокъ, ремесло, которому Ап. Павелъ былъ обученъ, 
по еврейскому обычаю, съ самаго дѣтства; этимъ же ремесломъ онъ пропиты¬ 
вался и въ Коринѳѣ (Дѣян. ХУІІІ, 2—3). Но Ап. Павелъ не всегда зависѣ.іъ 
отъ одного своего ремесла; судя по Филипп. ІѴ, 15, въ Ѳ-кѣ онъ получилъ 
поддержку отъ Филиппійскихъ христіанъ, а по.зднѣе въ Коринѳѣ (II Кор. 
XI, 9) получилъ поддержку изъ Македоніи. Здѣсь нѣтъ никакого противорѣ¬ 
чія съ 2 Ѳес. Ш, 7—10. Апостолъ могъ легко имѣть въ виду два мотива къ 
самостоятельному и трудовому образу жизни—и желаніе и.збѣжать обвиненія 
«въ корысти», и стремленіе дать окружающимъ для подражанія образецъ 
трудолюбія. 

10—12. Но эта работа на пропитаніе ставила Ап. Павла въ весьма 
выгодное положеніе въ отношеніи къ вѣрующимъ. Она давала ему возмож¬ 
ность изучить всякаго до тонкости, при постоянномъ общеніи въ работѣ, и 
стать отцомъ каждаго изъ нихъ въ духовномъ смыслѣ. Каждаго изъ нихъ 
Ап. Павелъ увѣщевалъ и просилъ «поступать достойно Бога, призывающаго 
ихъ въ Свое Царство» (халоЗѵто;). Идея Царства Божія была еврейской по 
происхожденію; она очень часто встрѣчается въ Евангеліи, но не такъ часто 
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призвавшаго васъ въ Свое Царство 
и славу. 

13. Посему и мы непрестанно 
благодаримъ Бога, что, принявши 
отъ насъ слышанное слово Богіе, 
вы приняли не какъ слово чело¬ 
вѣческое. но какъ слово Божіе (ка¬ 
ково оно есть по истинѣ), которое 
и дѣйствуетъ въ васъ вѣрующихъ. 

14. Ибо вы, братія, сдѣлались 
подражателями церквамъ Божіимъ 
во Христѣ Іисусѣ, находящимся въ 
Іудеѣ, потому что и вы то же пре¬ 
терпѣли отъ своихъ единоплеменни¬ 
ковъ, что и тѣ отъ Іудеевъ, 

15. которые убили и Господа 
Іисуса и Его пророковъ, и насъ 
изгнали, и Богу не угождаютъ, и 
всѣмъ человѣкамъ противятся, 

у причихъ писателей Ы. 3. Грекамъ эта идея была чужда. Но Апостолъ, ви¬ 
димо, особенно выдвигалъ эту идею въ своей проповѣди въ Ѳ-кѣ. Этимъ вос¬ 
пользовались его враги—Іудеи, и придали ей ложное толкованіе, опасное въ 
политическомъ отношеніи (Дѣян. XVIII, 7). Весьма возможно, что грустный 
опытъ въ Ѳ-кѣ заставилъ Ап. Павла оставить эту форму раскрытія христіан¬ 
ства въ городахъ греческихъ. 

13— 16. Новое выраженіе благодарности со стороны Апостола за обра¬ 
щеніе Ѳ-въ и ихъ твердость въ гоненіяхъ. 

13. Они приняли Слово Б. не какъ слово человѣческое, отсюда его и 
дѣйственность. Они восприняли его сердцемъ, и оно дѣйствуетъ въ нихъ доб¬ 
рыми плодами—дѣйствуетъ въ нихъ «вѣрующихъ» (прич. наст. вр. иіэтеооизіѵ). 
«Слово—дѣйственно, пока слушатели вѣруютъ. Эти два факта совмѣстны. Если 
бы вѣра исчезла, прекратилось бы и вліяніе слова проповѣди» (Абепеу, тг. 7. 
ТЬе Сепінгу ВіЫе, ТЬеззаІопіапз, стр. 171). 

14— 16. Здѣсь содержится самая сильная атака на Еврейство со сто¬ 
роны Ап. Павла (сравни Дѣян. VII, 51—53). «Это единственное мѣсто въ его 
посланіяхъ, гдѣ употреблено выраженіе «жиды», подобно тому какъ это дѣ¬ 
лается въ Ев. Іоанна, для обозначенія избраннаго народа какъ враговъ вѣры 
во Христа. Чтобы понять это мѣсто, такъ сильно отличающееся по языку 
отъ IX—X гл. къ Рим., мы должны припомнить, что Ап. Павелъ, вообще 
человѣкъ съ страстной натурой, еще больно чувствовалъ недавнее противъ 
себя гоненіе со стороны своихъ соотечественниковъ, которые, какъ онъ это 
сознавалъ, боролись не только противъ него, но противъ Бога и истины» 
(ІнКогсІ, ТЬеззаІопіапз, стр. 22). 

14. Содержитъ прекрасное опроверженіе тюбингенской гипотезы (Ф. Бау- 
ра) о якобы существовавшей враждѣ между Ап. Павломъ и церквами въ 
Іудеѣ. Ѳ-цы стали подражателями этихъ послѣднихъ, и въ словахъ Ап. Павла 
чувствуется «удивленіе, полное любви» (Ьі^ЬНоо!) предъ стойкостью іудей¬ 
скихъ христіанъ, ставшихъ образцомъ для христіанъ Ѳ-ки. Съ другой стороны 
этотъ стихъ прекрасно подтверждаетъ наши выводы о состояніи церкви въ 
О кѣ, и объ источникѣ гоненія на христіанъ. «Хотя въ книгѣ Дѣяній Еврей 
являются главными гонителями Ап. Павла въ Ѳ-кѣ все же мы не можемъ сом¬ 
нѣваться въ томъ, что ходъ событій былъ всюду одинаковый; оппозиція Еван¬ 
гелію) возбужденная Іудеями, была подхвачена мѣстнымъ населеніемъ, безъ 
содѣйствія котораго они были бы безсильны» (Бі§ЬШо1 ор. сіі. 32 ст.). 

15. Здѣсь словами «ігЗоіѵ аѵЬрштоі; гѵаѵхісвѵ» прекрасно обрисованъ бого¬ 
борческій и враждебный человѣчеству характеръ Іудейства. Всюду, гдѣ только 
былъ Агі. Павелъ, послѣднее гнало его. Съ другой стороны, великій Апостолъ, 
странствуя по языческимъ городамъ, могъ прекрасно замѣтить то чувство, съ 
которымъ относились всюду къ іудейству. Слова Ап. Павла находятъ прекрас- 
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16. которые препятствуютъ намъ 
говорить язычникамъ, чтобы спас¬ 
лись, и чрезъ это всегда напол¬ 
няютъ мѣру грѣховъ своихъ; но 
приближается на нихъ гнѣвъ до 
конца. 

17. Мы же, братія, бывши раз¬ 
лучены съ вами на короткое вре¬ 
мя лицеиъ, а не сердцемъ, тѣмъ 
съ бблыгіимъ желаніемъ старались 
увидѣть лице ваше. 

18. И потому мы, я Павелъ, н 
разъ и два хотѣли придти къ вамъ; 
во воспрепятствовалъ намъ сатана. 

19. Ибо кто наша надежда, или 
радость, или вѣнецъ похвалы? Не 
и вы ли предъ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ въ пришествіе 
Его? 

20. Ибо вы слава наша и ра¬ 
дость. 

ное подтвержденіе въ исторіи Тацита, который говорилъ, что Іудеи имѣютъ 
«аііѵегзиз ошпез аііоз ЬозШе оШит» (V, 5). Не лучше о нихъ отзывается и 
римскій сатирикъ Ювеналъ; «Кошапаз аиіеш зоІШ сопіетпеге Іедез, Ішіаі- 
спш ейізсшіі еі зегѵапі ас шеіоппі, .іпз... Ноп шопзігаге ѵіаз еайет пізі засга 
соіепіі, ^иае8ііат ай іопіеш зоіоз йейисеге XIV*, 100—104. «Св. Па¬ 
велъ видитъ образчикъ ихъ вражды къ человѣчеству въ ихъ оппозиціи рас¬ 
пространенію Евангелія среди язычниковъ. Но и та и другая ихъ характе¬ 
ристика и ихъ исключительность въ вопросѣ о духовныхъ привилегіяхъ, и 
ихъ себялюбивая замкнутость въ житейскихъ отношеніяхъ вообще — были 
обязаны своимъ существованіемъ одному и тому же чуждому любви и свободы 
духу, тѣмъ болѣе ненавистному, что оиъ былъ каррикатурой и неестествен¬ 
нымъ наростомъ на исключительной чистотѣ ихъ стараго монотеизма» (Ьі§Ьі- 
Іооі, ор. сіі. стр. 34). 

16. «Приближается на нихъ гнѣвъ до конца»—нѣтъ никакихъ основа¬ 
ній относить ѳти слова къ факту разрушенія Іерусалима. Если бы это было 
такъ, ссылки на такое чрезвычайное событіе были бы и въ другихъ мѣстахъ 
посланія, да и здѣсь это событіе описывалось бы болѣе опредѣленно. Ап. Па- 
ве.тъ здѣсь читалъ, такъ сказать, знаменія временъ, грядущую судьбу бого¬ 
борнаго и жестоковыйнаго жидовства. 

И, 17 — III, 10. Безпокойство Ап. Павла относительно христіанской 
церкви въ Ѳ-кѣ, посѣщеніе Ѳ-ки Тимоѳеемъ, и радость благовѣстника при 
видѣ благосостоянія ихъ церкви и роста ихъ вѣры и любви. 

18. Ап. Павелъ особенно подчеркиваетъ свое личное желаніе «увидѣть 
лице» своихъ учениковъ, но «воспрепятствовалъ намъ сатана»—пишетъ онъ. 
Нто значитъ это выраженіе? Препятствіемъ могла служить болѣзнь въ это 
время Ап. Павла; иа болѣзнь онъ намекаетъ въ поел, къ Галатамъ (ІУ, 14), среди 
которыхъ онъ былъ незадолго передъ этимъ. Но, вѣроятнѣе всего—это выра¬ 
женіе относится къ оппозиціи со стороны жидовства. «Сатана, дѣйствуя че¬ 
резъ жидовъ, возбудилъ гоненіе противъ Апостола, такъ что многократное 
намѣреніе его посѣтить Ѳ-ку осталось неосуществленнымъ. Кашзау. \Ѵ. М. (въ 
81. Рапі Іѣе Тгаѵеііег, стр. 230— 31) высказываетъ догадку, что здѣсь дѣ- 

•лается намекъ на дѣйствіе политарховъ (Дѣян. ХУШ, 9), которое препятство¬ 
вало Ап. Павлу возвратиться въ Ѳ-ку (ІиІГогй ор. сіі. 23—24). 
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ГЛАВА Ш. 

1. и потому, не терпя болѣе, 
мы восхотѣли остаться въ Аѳинахъ 
одни, 

2. и послали Тимоѳея, брата 
нашего и служителя Божія и со¬ 
трудника нашего въ благовѣство¬ 
ваніи Христовомъ, чтобы утвердить 
васъ и утѣшить въ вѣрѣ вашей, 

В- чтобы никто не поколебался 
въ скорбяхъ сихъ: ибо вы сами 
знаете, что такъ намъ суждено. 

4. Ибо мы и тогда, какъ были 
у васъ, предсказывали вамъ, что 
будемъ страдать, какъ и случилось, 
и вы знаете. 

I 5. Посему и я, не терпя болѣе, 
послалъ узнать о вѣрѣ вашей, что¬ 
бы какъ не искусилъ васъ искуси¬ 
тель и ие сдѣлался тщетнымъ трудъ 
нашъ. 

6. Теперь же, когда пришелъ къ 
намъ отъ васъ Тимоѳей и принесъ 
намъ добрую вѣсть о вѣрѣ и люб¬ 
ви вашей, и что вы всегда имѣете 
добрую память о насъ, желая насъ 
видѣть, какъ и мы васъ,— 

7. то мы, при всей скорби и 
нуждѣ нашей, утѣшились вами, 
братія, ради вашей вѣры; 

8. ибо теперь мы живы, когда 
вы стоите въ Господѣ. 

Ш. 
Посланіе Апостоломъ Тпмоѳея въ Ѳессалонпку (1—5) и принесенныя имъ добрыя вѣсти 
(6), вызывающія у благовѣстника радость и благодареніе къ Господу (7—9) и еще больше 
побуждающія его къ свиданію съ читателями (10—11), когорымъ испрапшвается у Бога 

совершенное преуспѣяніе (12—13). 

1—4. Не будучи болѣе въ состояніи выносить разлуки, Ап. Павелъ 
послалъ въ Ѳес. Тимоѳея, котораго онъ называетъ здѣсь «братомъ» (смотри 2, 
Кор. I, 1; Колосс. I, 1; къ Филимону, I; 1), «служителемъ Божіимъ» (1 Тим. 
IV, 6; биххоѵоі той Ѳзой—ПО контрасту съ ЗооХо;—означаетъ слугу въ отношеніи 
къ его дѣлу) и «сотрудникомъ» въ благовѣствованіи. Всѣ эти эпитеты даны 
ему не для того, чтобы показать на величіе утраты, которую понесъ Ап. П. 
въ лицѣ Тимоѳея пословъ его въ Ѳ , сколько для того, чтобы указать Ѳ. на 
важность его миссіи (2 Кор. VIII, 18; Филипп. II, 20). Суть послѣдней за¬ 
ключалась въ томъ, чтобы утвердить Ѳ. и поощрить ихъ вѣру, чтобы никто 
среди нихъ не былъ совращенъ съ пути истины посреди тѣхъ скорбей, кото¬ 
рыя пали на нихъ. Объ этихъ скорбяхъ Ап. уже говорилъ имъ раньше. Не 
разумѣетъ ли здѣсь Ап. и тѣ скорби, которыя должны были придти предъ 
наступленіемъ «дня Господня»? 

5—8. Для Ап, П. было особенно важно знать, какъ дѣло обстояло ка¬ 
сательно вѣры Ѳ-евъ, которая, какъ показываетъ глаголъ; «ётгеіраагѵ», уже под¬ 
верглась искушевію со стороны о тгеіраі^шѵ — Сатаны (1 Кор. VII, 5) и Ап. 
опасался, что могутъ получиться неблагопріятные отъ этого результаты 
(■]^ёѵт,хаі)—его трудъ можетъ быть сведенъ на нѣтъ. «Въ виду только что ука¬ 
занныхъ опасеній, вообразите теперь наше облегченіе», какъ бы такъ писалъ 
Ап. «когда Тимоѳей принесъ назадъ—именно въ данный моментъ — добрую 
вѣсть о вашей вѣрѣ и любви, и о томъ любезномъ воспоминаніи о насъ, ко¬ 
торое вы продолжаете хранить, а также и о вашемъ взаимномъ съ нами го¬ 
рячемъ желаніи снова встрѣтиться. Для насъ такая вѣсть была поистинѣ 
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9. Какую благодарность можемъ 
мы воздать Богу за васъ, за всю 
радость, которою радуемся о васъ 
предъ Богомъ нашимъ, 

10. ночь и день всеусердно мо¬ 
лясь о томъ, чтобы видѣть лице 
ваше и дополнить, чего не доставало 
вѣрѣ вашей? 

11. Самъ же Богъ и Отецъ нашъ 
и Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
да управитъ путь нашъ къ вамъ. 

12. А васъ Господь да испол¬ 
нитъ и преисполнитъ любовью другъ 
ко другу и ко всѣмъ, какою мы 
исполнены къ вамъ, 

13. чтобы утвердить сердца ва¬ 
ши непорочными во святынѣ предъ 
Богомъ и Отцемъ нашимъ, въ при¬ 
шествіе Господа нашего Іисуса 
Христа со всѣми святыми Его. 
Аминь. 

«благовѣстіемъ», и чрезъ вашу вѣру мы утѣшились среди тѣхъ тяжелыхъ 
испытаній и заботъ, которыя мы теперь встрѣчаемъ въ нашей работѣ. Ни¬ 
какая вѣсть не могла бы помочь намъ больше, и намъ кажется, что мы точно 
с нова оживаемъ, именно когда мы слышимъ, что вы твердо стоите въ Господѣ. 
У насъ нѣтъ словъ, чтобы выразить нашу благодарность Богу за ту радость, 
которою вы наполняете наши сердца предъ лицомъ Его—за радость, которая 
находитъ непрестанное выраженіе въ нашихъ горячихъ молитвахъ о томъ, 
чтобы не только мы могли слышать о васъ, но и еще разъ видѣть васъ ли¬ 
цомъ къ лицу и дополнить недостатки вашей вѣры» (Мі11і§аіі. Б. ор. сіГ 
39—40). Скорбь——скорбь, страданіе, причиняемое людьми; нужда — 

—внѣшнее принужденіе, или обстоятельствъ или долга (1 Кор. УІІ, 26; 
IX, 16 и др.). 

11—13. Ап. заканчиваетъ главу молитвой о Ѳ., замѣчательную черту 
которой представляетъ тотъ фактъ, что въ ней Богъ Отецъ и Г. I. Христосъ 
призываются вмѣстѣ. «Достоинъ замѣчанія тотъ фактъ, пишетъ по этому по¬ 
воду еп. БіеЫГооІ, что ѳто приписываніе божественной власти нашему Господу 
касательно управленія дѣлами человѣческими встрѣчается въ самыхъ раннихъ 
посланіяхъ Ап. Павла которыя, вѣроятно, являются и самыми первыми писа¬ 
ніями Н. 3. Это показываетъ, что не было вовсе момента, даже въ самую 
раннюю пору, насколько ѳто намъ извѣстно, когда на Личность Христа смо¬ 
трѣли бы иначе» (Хоіез, 48). Это мѣсто даетъ поразительное доказательство 
вѣры первыхъ христіанъ въ божество Христа (смотри 2 Ѳес. II, 16). Ап. мо¬ 
лится, чтобы Самъ Богъ устранилъ препятствіе, поставленное Сатаною про¬ 
тивъ благовѣстника, и опять открылъ ему путь въ Ѳ. Молитва 12 ст. обра¬ 
щена къ одному Господу Іисусу. Ап. молитъ Господа «преисполнить» Ѳ. 
любовью, не только другъ къ другу, но и ко всѣмъ вообще. «Для жестоко 
гонимыхъ Ѳ. эта болѣе широкая любовь была особенно трудна—и необходима; 
она означала любовь ко врагамъ, согласно заповѣди Христа» (Матѳ. У, 44). 
Въ 13 ст. указана конечная цѣль молитвы. Любовь, умножаясь и преизбы- 
точествуя, станетъ въ Ѳ. основою оправданія предъ грядущимъ на судъ 
Господомъ, создавъ въ нихъ «состояніе святости» (ауішзбѵт)). «Это состоя¬ 
ніе святости есть именно та цѣль, въ направленіи которой должна расти и 
двигаться любовь, столь сильно теперь дѣйствующая въ Ѳ., такъ чтобы 
ихъ святость могла дать имъ, зъ пришествіе Христа, похвалу отъ Бога, 
предчувствіе которой дастъ имъ непоколебимое спокойствіе сердца въ ожиданіи 
этого великаго и страшнаго событія. Мысль Ап. здѣсь вновь принимаетъ тотъ 
эсхатологическій поворотъ, который то и дѣло встрѣчается въ нашемъ посла¬ 
ніи. Слова «со всѣми святыми», нужно понимать какъ одинаково приложимыя 
и къ почившимъ святымъ, и къ ангеламъ. Правда, въ Н. 3. ангелы никогда 
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ГЛАВА ІУ 

1- За симъ, братія, просимъ и 
умоляемъ васъ Христомъ Іисусомъ, 
чтобы вы, принявши отъ насъ, какъ 
должно вамъ поступать и угождать 
Богу, болѣе въ томъ преуспѣвали; 

2. ибо вы знаете, какія мы да* 
ліі вамъ заповѣди отъ Господа Іи¬ 
суса. 

3. Ибо воля Божія есть освяще¬ 
ніе ваше, чтобы вы воздерживались 
отъ блуда; 

4. чтобы каждый изъ васъ умѣлъ 
соблюдать свой сосудъ въ святости 
и чести, 

5- а не въ страсти похотѣнія, 
какъ и язычники, не знающіе Бога; 

не называются просто оі аую!. Но тоже названіе встрѣчается въ кн. Дан. 
ѴШ, 13; вліяніе этой книги на наше посланіе, несомнѣнно, огромно. Съ дру¬ 
гой стороны, въ Евангеліи (Матѳ. XIII, 41 и д.; ХХУ, 31; Марка УШ, 38; 
Луки IX, 26 и 2 Ѳ "с. II, 7) ангелы сопровождаютъ Господа въ пришествіи 
Его; кромѣ того въ двухъ Евангеліяхъ —■ Марка УІП, 38 и Луки IX, 26, 
эпитетъ ауюс приложенъ къ нимъ именно въ связи съ пришествіемъ Христа. 

ІУ. 
Увѣщанія Апостоломъ читателей къ христіанскому преуспѣянію (1) согласно заповѣдямъ 
Господа Іисуса (2) чревъ сохраненіе чистоты, братолюоіе и трудолюбіе (3 — 12). Воскре¬ 

сеніе умершихъ и соучастіе вхъ вмѣстѣ съ (проелавленнымп) жпвыми прп второмъ при¬ 

шествіи Христов мъ (13 —18). 

Съ ІУ главы начинается часть увѣщательная. Апостолъ, указавъ глухо 
въ Ш, 10, на і)тсерт]рлта въ Вѣръ Ѳ., о которыхъ Тимоѳей сообщилъ ему, 
переходитъ теперь къ детальному обсужденію этихъ недостатковъ «То Хоіяоѵ»— 
показылаетъ, что вся суть посланія дана въ I—III гл. содержащихъ апологію 
отношеній Ап. Павла къ Ѳ-скимъ христіанамъ. Съ ІУ гл. начинается допол¬ 
неніе къ первымъ тремъ. Гэтерк^рлха Ѳ. касались глав, образомъ двухъ пред¬ 
метовъ—христіанской морали (ІУ, 1—12), и второго пришествія Христа (ІУ, 
13; V, 11). Конецъ посланія занятъ краткими, но глубоко содержательными 
афоризмами, касающимися и общей жизни церкви, и личнаго поведенія. 

1—2. Ап. указываетъ здѣсь основу своихъ Ёрштшр,еу хаі тгарахаХойрау — 
онѣ зиждутся на осйовѣ божественнаго авторитета Христа (ёѵ Киріір Тг(Зо5), 
признаваемаго и Ѳ-ми. Какъ служитель Христа, во имя Его, и исполняя Его 
повелѣніе, обращается Ап. къ своимъ послѣдователямъ въ Ѳ. съ наотойчи- 
вьшъ, проникновеннымъ и авторитетнымъ увѣщаніемъ, чтобы они, получивъ 
отъ него указаніе на то, какъ должно угождать Богу, преуспѣвали въ этомъ 
болѣе и болѣе. Деі здѣсь указываетъ на моральную необходимость. «’Арёзхеіѵ 
Ѳеф—главная у Ап. Павла, и вообще библейская концепція истинной жизни 
для человѣка, въ которой объединяются и религія, и мораль, какъ онѣ воз¬ 
никаютъ изъ личныхъ отношеній вѣрующаго къ Богу» (2іші1ау ор. с. 81). 
Но Апостолъ напоминаетъ, что все эхо увѣщаніе зиждется на томъ, что уже 
извѣстно имъ, и что было передано имъ, какъ повелѣнія Господни, раскры¬ 
тыя имъ во имя Его (Зіа—указываетъ на имя и авторитетъ I. Христа, какъ 
на санкцію ихъ). 

3—8. Здѣсь Ап. касается самаго больного мѣста въ нравственной жизни 
Ѳ-кихъ христіанъ, свѣдѣнія о которой онъ получилъ черезъ Тимоѳея. Недавно 
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6. чтобы вы ни въ чемъ не по¬ 
ступали съ братомъ своимъ проти¬ 
возаконно и корыстолюбиво: потому 
что Господь мститель за все это, 
какъ и прежде мы говорили вамъ 
и свидѣтельствовали. 

7. Ибо призвалъ насъ Богъ не 
къ нечистотѣ, но къ святости. 

8. Итакъ непокорный непокоренъ 
не человѣку, но Богу, Который и 
далъ намъ Духа Своего Святаго. 

обращенные Ѳ-цы не могли сразу порвать связи съ своимъ прошлымъ, когда 
многое считалось безразличнымъ, особенно, въ области половой жизни. Апо¬ 
столъ вновь здѣсь напоминаетъ Ѳ. постановленіе Іерусалимскаго собора: «хра¬ 
ните себе самѣхъ отъ блуда», ибо «воля Божія», уже освятившая ихъ, тре¬ 
буетъ отъ нихъ совершенной чистоты. Отсюда — необходимо, чтобы каждый 
умѣлъ (еійёѵаі—знать, какъ результатъ навыка, «ибо чистота не мимолетный 
пульсъ, но упражненіе, навыкъ»—Бі^МІооІ) «то заотоо охейос хтазііаі»—«соблю¬ 
дать свой сосудъ» въ святости и чести (русс. пер.). Здѣсь главное затрудне¬ 
ніе возникаетъ отъ того, какъ понимать слово зхейо?. Возможны два понима¬ 
нія; по одному—ахЕбо;;—ЭТО наше тѣло, по другому—это метафорическое вы¬ 
раженіе, употребленное здѣсь вмѣсто слова «жена». Второе толкованіе защи¬ 
щаютъ Ѳеодоръ Мопсуетскій и Блаж. Августинъ (зипш ѵаз роззісіеге, Ьос езі, 
охогет зпага въ с. )а1. Ре1а§. IV, 10) и многіе современные комментаторы. 
Названіе жены «сосудомъ» не есть нѣчто неожиданное (хотя 1 Петр. III, 7 
сюда не имѣетъ отношенія); оно встрѣчается у раввиническихъ писателей; а 
глаголъ ххаоЭаі въ значеніи «жениться» — употребляется у ЬХХ (Руѳь IV, 
10 и др.). Если принять это толкованіе, то мысль будетъ отчасти та же, что 
и въ 1 Кор. VII, 2, хотя съ инымъ нѣсколько оттѣнкомъ. «Хотя со стороны 
отрицательной торѵгіа воспрещается, со стороны положительной одинаково ясно 
внушаются чистота и святость въ отношеніи къ заповѣди Божіей, данной 
въ Быт. I, 28» (ЕІИсоИ Тѣеззаіопіапз, стр. 53). Но противъ этого толкованія 
можно указать на два соображенія: а) слово охеоо? въ этомъ смыслѣ нигдѣ не 
встрѣчается въ Н. 3.; и б) если бы Ап. воспользовался этимъ выраженіемъ, 
мы были бы вііравѣ приписать ему крайне низкій и чувственный взглядъ и 
на женщину и на бракъ. Лучше, поэтому, остановиться на первомъ толкова¬ 
ніи, принятомъ у Тертулліана (Саго... ѵаз ѵосаіпг арий Арозіоіиш, ^иат іпЬеІ 
іп Ьопогі Ігасіаге—Бе гезиггесііопе сагпіз, 16), Златоуста, Ѳеодорита и др. 
Названіе тѣла сосудомъ встрѣчается еще въ древности—такъ, напр., у Лук¬ 
реція въ его Бе гегпш паіпга, ПІ, 440.- «согриз, цаоб ѵаз ^иа8І сопзІіШ 
е)из»... Есть такое употребленіе выраженія и у самого Ап. Павла во 2 Кор. 
IV, 7, и встрѣчается у мужей Апостольскихъ, напр., у Ап. Варнавы въ его 
посланіи, гл. VII, «тй о^ гб&с той -ѵой(іахо;». Трудность заключается лишь въ 
глаголѣ ххао&аі, который въ данномъ случаѣ нужно будетъ перевести словомъ 
«обладать», «хранить», каковой смыслъ этотъ глаголъ имѣетъ лишь въ прош. 
сов. хёхіг,аааі. «Но если судить по даннымъ изъ папирусовъ, то, повидимому, 
можно думать, что по крайней мѣрѣ въ обычной разговорной рѣчи это зна¬ 
ченіе уже не было связано исключительно съ прош. врем.» (МіИідап, ор. с. 
49 стр.). «Не въ страсти похотѣнія»—когда похоть пріобрѣтаетъ характеръ 
не внѣ стоящаго обольщенія, а внутри дѣйствующей страсти, внутренняго 
соуслажденія грѣху, принципа, властвующаго надъ внутреннимъ человѣкомъ 
(Рим. VI, 12). «Какъ и язычники, не знающіе Бога»—развратъ языческаго 
міра, по мысли Ап. Павла обязанъ своимъ существованіемъ невѣдѣнію истин¬ 
наго Бога. «Св. Павелъ ничего не знаетъ о распространенномъ (но поверх¬ 
ностномъ) раздѣленіи между религіею и моралью. Онъ смотритъ на послѣднія 
какъ на нѣчто нера-здѣлимое» (БідЫГооІ, ор. с. 56). Ст. 6 продолжаетъ 
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9. О братолюбіи же нѣтъ нужды 
писать въ ваиъ, ибо вы саыи на¬ 
учены Богомъ любить'другъ друга, 

10. ибо вы такъ и поступаете со 
всѣми братіями по всей Македоніи. 
Умоляемъ же васъ, братія, болѣе 
преуспѣвать 

11. и усердно стараться о томъ, 
чтобы жить тихо, дѣлать свое дѣ¬ 

ло и работать своими собственны¬ 

ми руками, какъ мы ваповѣдывали 
вамъ; 

12. чтобы вы поступали благо¬ 
прилично предъ внѣшними и ни 
въ чемъ не нуждались. 

13. Не хочу же оставить васъ, 
братія, въ невѣдѣніи объ умершихъ, 
дабы вы не скорбѣли, какъ прочіе, 
не имѣющіе надежды. 

разъяснять мысль ст. 3—4. От. 3—4 запрещаетъ торѵіа, ст. 6 указываетъ 
на крайнюю предосудительность р.оі-/Е(а. Такъ по поводу этого стиха Св. 
Златоустъ говоритъ: «ЁѵхаОЗа ігеоі ^іоі/еіо; 'ііг)аіѵ; ішхіш 8ё хаі тгЕрІ ЛорѵЕІоц 
тгасп)?» (Мі§пе, Зегіез бгаеса, Ют. 62, стр. 424). Понимать этотъ стихъ 
въ смыслѣ запрещенія лихоимства и корыстолюбія не позволяетъ, во пер¬ 
выхъ, ковтексть рѣчи, и особенно ст. 7, и, во вторыхъ, выраженіе тф 
іграураті («въ вещи» — по слав.; по русс.: «ни въ чемъ»), которое, будучи 
съ членомъ, прямо указываетъ на предметъ, о которомъ теперь идетъ 
рѣчь—т. ѳ. на грѣхи плотской похоти. Ст. 7 ярко указываетъ на то, почему 
Ѳ. должны удерживаться отъ блуда и прелюбоі^янія: они призваны Богомъ 
не къ нечистотѣ, а къ святости. Послѣдняя должна быть всепроникающей 
атмосферой, въ которой должна расти и протекать жизнь христіанина. 
Отвергающій это состояніе отвергаетъ Бога, давшаго ему залогъ освященія— 
Св. Духа. «Этотъ даръ Духа, какъ бы такъ говоритъ Ап., ставитъ васъ 
въ совершенно иное отношеніе къ Богу, чѣмъ то, въ которомъ вы были 
прежде. Этотъ даръ — свидѣтельство въ вашихъ душахъ противъ нечистоты. 
Этотъ даръ—знакъ, что Богъ освятилъ васъ для Себя, но онъ и залогъ отм¬ 
щеніе, если вы оскверните то, что уже не принадлежитъ вамъ, а Богу» (по 
ЬщЬПооі’у, ор. с. стр. 58). Сравни 1 Кор. III, 16. 

9—12. Эти стихи содержатъ увѣщаніе къ преуспѣянію въ братской 
любви и призывъ къ тихой, скромной и независимой жизни. Апостолъ откро¬ 
венно признаетъ, что Ѳ-цы въ первомъ отношеніи безупречны, ибо ихъ лю¬ 
бовь простирается на братьевъ «по всей Македоніи». По кн. Дѣян, мы знаемъ, 
что церкви Христовы были въ Филиппахъ, Ѳессалоникѣ и Беріи. Но нужно 
думать, что христіанство распространилось и по другимъ крупнымъ мѣстамъ, 
какъ, напр. Амфиполись, Пелла и др.; отсюда и объясненіе выраженія Ап. П. 
«по всей Македоніи». Но, указавъ на необходимость преуспѣянія въ «іХаоЕХаіа, 
Ап. П. касается и больного мѣста въ жизни Ѳ. общины—появленія «безчин¬ 
ныхъ» среди нея (ст. 11). Нужно думать, что широкая христіанская благо¬ 
творительность вызвала большія злоупотребленія, и создала классъ лицъ, ко¬ 
торыя предпочли жить за счетъ другихъ, оставивъ тихую и независимую тру¬ 
довую жизнь. Освободившись отъ труда, они всецѣло отдались агитаціи, и, 
вѣроятно, были причиною ненормальнаго роста эсхатологическихъ чаяній и 
упованій среди Ѳ. Ихъ «суетливость» разстраивала мирный ходъ жизни 
Ѳесс. христіанъ, и невольно подрывала авторитетъ христ. общины среди 
язычниковъ, заставляя послѣднихъ смотрѣть на нее, какъ на сборище празд¬ 
ныхъ и вредныхъ людей, занятыхъ лишь «заоблачными мечтами». 

13. Въ этомъ и дальнѣйшихъ стихахъ посланія рѣчь идетъ о двухъ 
самыхъ важныхъ темахъ: судьбѣ умершихъ до парусіи Христа, и о призна¬ 
кахъ самой парусіи. Мысль стиха 13 не стоитъ отдѣльно отъ ст. 11—12. 
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14. Ибо, если мы вѣруемъ, что 
Іисусъ умеръ и воскресъ, то и 
умершихъ въ Іисусѣ Богъ приве¬ 
детъ съ Нимъ. 

15. Ибо, сіе говоримъ вамъ сло¬ 
вомъ Господнимъ, что мы живущіе, 
оставшіеся до пришествія Господ¬ 
ня, не предупредимъ умершихъ. 

Усиленное развитіе ожиданіемъ парусіи Христа, ослабивъ, съ одной стороны, 
вниманіе къ обычной рутинѣ жизни, могла, съ другой стороны, вызвать на¬ 
стойчивый вопросъ о томъ, какова будетъ судьба тѣхъ, кои умрутъ, или же 
умерли до парусіи. Нужно думать, что нѣсколько случаевъ смерти уже имѣло 
мѣсто; затрудненіе было не совсѣмъ воображаемое. Тимоѳей, въ свою бытность 
въ Ѳ., несомнѣнно замѣтилъ это затрудненіе, и сообщилъ о немъ Ап. Павлу. 
Ап. не желаетъ оставить Ѳ. безъ объясненія на эту очень важную тему, — 
именно яері тшѵ хехощгцхгѵшѵ — умершихъ. Ватиканскій и Синайскій кодексы 
читаютъ хоііішріѵшѵ — что, по мнѣнію ант. ученаго ен. Ьі^ЬНооСа, «является 
болѣе выразительнымъ терминомъ, указывающимъ впередъ на будущее про¬ 
бужденіе, и т. об. содержащимъ въ себѣ намекъ на воскресеніе болѣе опре¬ 
дѣленнымъ образомъ, чѣмъ хгхощтіріѵтѵ». (Боіев, стр. 63). Цѣль 'Апостола та, 
чтобы они не скорб'і^и, какъ оі Хопгоі—какъ язычники. Здѣсь не скорбь во¬ 
обще запрещена, что отчасти естественно человѣку, а излишнее ея проявле¬ 
ніе, какъ у язычниковъ, смотрѣвшихъ на фактъ разлуки съ міромъ, то съ 
отчаяніемъ, то съ тѣмъ грустно-безнадежнымъ, но отчасти и бравирующимъ 
чувствомъ, которое такъ хорошо выражено у римскаго поэта Катулла: ХоЬіз, 
сот зешеІ оссібіі Ьгеѵіз Інх, Кох езі; регреіиа ппа сіогшіепсіа. (Смотри СаіиШ, 
ТіЬпИі, ргорегііі сагшіпа, Ьірзіае, 1890, стр. 3, У, 5—6). У Ѳ. же примѣши¬ 
валось сюда и опасеніе за судьбу умершихъ. 

14. Для этого опасенія нѣтъ никакихъ основаній. Ибо если мы вѣруемъ, 
что Іисусъ умеръ и воскресъ, то судьба умершихъ находится въ вѣрныхъ 
рукахъ. Смерть и воскресеніе Христа—основа христіанской надежды. Но какъ 
понимать выраженіе «во Іисусѣ» — Зіа тоо ’Іт,ао5? Оно, конечно, яснѣе опре¬ 
дѣляетъ хшѵ хсхоі|ітгір.гѵтѵ, НО вое же выраженіе это довольно неожиданно. Еп. 
Ляйтфутъ прекрасно замѣчаетъ здѣсь: «оправданіе вѣроятно, нужно 
искать въ томъ, что хощтгідгіѵаі не равнозначуще съ 9оѵ8Іѵ, но содержитъ въ 
себѣ еще идею, во первыхъ, мирной, тихой кончины, и, во вторыхъ, пробуж¬ 
денія. Христосъ сдѣлалъ смерть христіанина мирнымъ успеніемъ» (стр. 65, 
ор. сіе), отсюда и инструментальный характеръ предлога оіа. Поэтому, нѣтъ 
нужды понимать этотъ стихъ, какъ указаніе на почившихъ во Іисусѣ «муче¬ 
нически», путемъ страданій за Него. 

15. «Словомъ Господнимъ»—Ап. Павелъ, вѣроятно, ссылается здѣсь не 
на какое-нибудь изреченіе Христа, не записанное и не дошедшее до насъ, а 
на откровеніе, лично ему дарованное. Такое пониманіе нѣсколько оправды¬ 
вается употребленіемъ выраженія «Слово Господне» въ В. 3. «Мы живущіе, 
оставшіеся до пришествія Господня»... Можно ли, на основаніи этого выраже¬ 
нія, строить то заключеніе, что и самъ Ап. Павелъ надѣялся быть свидѣте¬ 
лемъ парусіи Христа? Говоря о живущихъ, разумѣетъ ли оиъ себя и свое 
поколѣніе, или же здѣсь «живущіе» въ данный моментъ взяты вмѣсто «живу¬ 
щихъ вообще»? Не есть ли это просто картинный способъ рѣчи? Конечно мы 
можемъ разсматривать оі і^йѵсе; какъ лишь фигуральное выраженіе, имѣющее 
въ виду всѣхъ живущихъ вообще. Пгрі1гітсо(іЕѵоі является какъ бы разъясне¬ 
ніемъ къ первому, и весь вопросъ въ томъ, считалъ ли Ап. возможнымъ и 
вѣроятнымъ для себя, оказаться среди этихъ :ггрі).Еге6р.Еѵоі? «Повидимому бу¬ 
детъ справедливо и правильно заявить», пишетъ ЕІИсой, что 7гёріХепг6[іеѵо[ 
есть просто настоящее, и что Ап. Павла нужно понимать въ томъ смыслѣ, что 
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16. потому что Самъ Господь 
при возвѣщеніи, при гласѣ Архан¬ 
гела и трубѣ Божіей, сойдетъ съ 
неба, и мертвые во Христѣ вос¬ 
креснутъ прежде; 

17. потомъ МН, оставшіеся въ 

живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхище¬ 
ны будемъ на облакахъ, въ срѣте¬ 
ніе Господу на воздухѣ, и такъ 
всегда съ Господомъ будемъ. 

18. Итакъ утѣшайте другъ дру¬ 
га сими словами. 

ГЛАВА У 

1 О временахъ же и срокахъ 
нѣтъ нужды писать къ вамъ, братія, 

2. ибо сами вы достовѣрно знае¬ 

те, что день Господень такъ при¬ 
детъ, какъ тать ночью. 

3. Ибо, когда будутъ говорить: 

онъ ставить себя въ рядъ «оставшихся на землѣ», хотя это нисколько не 
значитъ, что онъ имѣлъ какія нибудь точныя и опредѣленныя ожиданія ка¬ 
сательно себя самого. Въ то время когда онъ писалъ эти слова, онъ былъ 
однимъ изъ і^шѵтгс и 7сері>.гііт6[іеѵо(, и какъ таковый, онъ отличаетъ себя и дру¬ 
гихъ отъ хо[р.Т(і}гѵтг!;, И естественно отожествляетъ себя съ классомъ людей, 
къ которому онъ тогда принадлежалъ» (ор. сіі;. стр. 64). Но несмотря на это 
мы все же склонны къ тому мнѣнію, что Ап. могъ надѣяться быть прижиз¬ 
неннымъ участникомъ парусіи. Онъ не сказалъ бы: «мы живущіе», если бы 
рѣчь шла о совершенно отдаленномъ событіи. Нужно помнить, что живость 
ожиданія парусіи Ап. Павелъ сохранилъ до конца своей жизни, чему свидѣ¬ 
тельствомъ служатъ Филипп. IV, 5 и 1 Кор. ХѴІ, 22. 

16. Самъ Господь I. Христосъ—смотри I, 10. Возвѣщеніе — хекеиа;ха — 
общее приглашеніе, призывъ къ живымъ и мертвымъ, который, вѣроятно, 
выйдетъ отъ Самого Господа и найдетъ отзвукъ «во гласѣ Архангела» и 
«трубѣ Вожіей»—(ср. все это съ Матѳ. ХХІУ, 30, 31). 

17. «/Га облакахъ-» (ср. Дѣян. I, 9 и Матѳ. ХХІУ, 30 и ХХУІ, 64), «На 
воздухѣ»—гіі аера т. е. въ атмосферѣ, окружающей нашу землю. Господь сой¬ 
детъ въ непосредственно прилегающую къ землѣ область, гдѣ Онъ встрѣтитъ 
всѣхъ своихъ вѣрныхъ, ожидающихъ Его парусіи. 

У. 

Неизвѣстность и неожиданность пришествія Христова (1—3), необходимость нравствен¬ 

наго бодрствованія (4 — 7) въ вѣрѣ и любви и съ надеждою на спасеніе (8—10); вза¬ 

имныя увѣщанія къ сему (11) съ неподчиненіемъ своимъ вождямъ, учителямъ и руково¬ 

дителямъ (12 — 14), съ заботливостью о о.іабыіъ и взаимною благодѣтельностью (15); 

преуспѣяніе иныхъ въ радостномъ и .чолптвенно-б.іагодарственно.мъ настроеніи (16—18) 

при озареніи Духа и господствѣ пророчества (19—20); строгое испытаніе всего оъ удер¬ 

жаніемъ отъ всякаго рода зла (21—22). Молитвенное б.іагожелаыіе Апостола читателя.мъ 
(23—24) съ просьбою молитвъ о себѣ (25) іі съ призывомъ ихъ къ взаимному лобзанію 
святому (26), заповѣдаше прочитать посланіе всѣмъ братьямъ (27) и шіспоо.іаніе п.мъ 

благодати Христовой (28). 

1—3. Устранивъ первое затрудненіе Ѳ-въ Апостолъ переходитъ ко 
второму—вопросу о времени парусіи. Сомнѣваясь въ судьбѣ умершихъ до 
послѣдней, и именно касательно ихъ участія въ блаженствѣ второго пришествія, 
Ѳ. съ удвоеннымъ нетерпѣніемъ относились къ факту замедленія этого со- 
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д,миръ и безопасность", тогда вне¬ 
запно постигнетъ ихъ пагуба, по¬ 
добно какъ мука родами пости- 
гостъ имѣющую во чревѣ, и не 
избѣгнутъ, 

4. Но вы> братія, не во тьмѣ, 
чтобы день засталъ васъ, какъ тать. 

5. Ибо всѣ вы сыны свѣта и 
сыны дна: мы не сыны ночи, ни 
тьмы. 

6. Итакъ не будемъ спать, какъ 
и прочіе, но будемъ бодрствовать и 
трезвиться. 

7. Ибо спящіе спятъ ночью, и 
упивающіеся упиваютси ночью. 

8. Мы же, будучи сынами дня, 
да трезвимся, облекшись въ броню 
вѣры и любви и въ шлемъ надеж¬ 
ды спасенія, 

бытія, справедливо опасаясь, что и они могутъ оказаться среди «у.о!р.(оіхёѵ(оѵ». 
Ап., разъяснивъ первое затрудненіе, и сказавъ о томъ, что Господь придетъ, 
все-же предупреждаетъ Ѳ., что «день Господень» (выраженіе изъ В. Завѣта; 
смотри у Іоиля II, 31; Исаіи II, 12; Амоса У, 18, гдѣ день Г.=день суда) 
придетъ, какъ тать ночью». Здѣсь описаніе дня Г. сильно напоминаетъ слова 
Самого Г. Христа—Ыатѳ. ХХІУ, 43; Луки XII, 31^ а выраженіе ахрфйс, 
повидимому, указываетъ на то, что ученіе Ап. «о временахъ и срокахъ» было 
основано на дѣйствительныхъ словахъ Самого Господа, и было преподано со 
всею возможною обстоятельностью и подробностью (см. 2 Ѳес. II, 5). «Тогда 
внезапно постигнетъ ихъ пагуба»—интересно здѣсь совпаденіе между сло¬ 
вами Ап. Павла и Ев. Луки, которое вообще замѣчается между этими двумя 
писателями—сравни 1 Ѳ. У, 3—Луки XXI, 34, 36. Сравни также: 1 Кор. 
XI, 23—26—Луки XXII, 19 — 20; явленіе воскресшаго Господа Петру 
1 Кор. ХУ, 5—Луки ХХІУ, 34; «награда—пропитаніе» въ 1 Тим. У, 18 
Луки X, 7 и Матѳ. X, 10. 

4—11. Но разъ день Господень придетъ какъ тать, необходимо всегда 
бодрствовать, чтобы не быть застигнутыми врасплохъ. Въ 4 ст. чтеніе 
хЫтгхг); лучше, чѣмъ хАгігха; (А И В), ибо первое лучшее всего оттѣняетъ 
внезапность наступленія дня Господня на подобіе непредусмотреннаго прихода 
вора. Вся же сила стиха заключается въ словахъ оох гзт® ёѵ охохес «Вы 
не во тмѣ нравственной, какъ бы такъ говоритъ Ап. Павелъ, чтобы день 
Г. засталъ васъ неподготовленными. Вы сыны свѣта—вы были нѣкогда тьма, 
теперь вы свѣтъ во Христѣ. Вы не только просвѣщены, но вы все время 
и движитесь въ сферѣ дня. Но если вы живете во свѣтѣ, вы должны бодр¬ 
ствовать и трезвиться, а не спать духовно, какъ язычники и іудеи. «Фигу¬ 
ральное выраженіе «свѣтъ» въ приложеніи ко Христу широко использовано 
СВ. Іоанномъ Богословомъ—Ев. УШ, 12; IX, 5—6. Первый долгъ хри¬ 
стіанина—бодрствованіе; но оно должно сопровождаться и «трезвленіемъ»— 
не только умственною пробужденностью, но и нравственною самособранностію, 
которая дѣлаетъ бодрствующаго готовымъ къ великому событію—парусіи. 

7. Ап. Паве-тъ намекаетъ здѣсь на картину полныхъ возліяній, свидѣ¬ 
телемъ которыхъ онъ могъ быть въ Ѳ. и Коринѳѣ. 

8. Новое сравненіе христіанина съ воиномъ, готовящимся къ битвѣ. 
Это мѣсто интересно сравнить съ Еф. УІ, 14—17. .Здѣсь мы читаемъ; броня 
«вѣры и любви»,, а въ Еф. «броня праведности»; здѣсь «шлемъ надежды 
спасенія», тамъ, «шлемъ спасенія». Любовь — здѣсь—упомянута на второмъ 
мѣстѣ — сравни 1 Кор. ХШ, 13; въ Еф. любовь совершенно опущена. «На¬ 
дежда» — въ согласіи съ общимъ духомъ посланія къ Ѳ., поставлена на по¬ 
слѣднемъ мѣстѣ (смотри I, 3). Основой для всего стиха могли служить слѣд, 
мѣста у Исаіи ЫХ, 17 и Премуд. Оол. У, 17—20. 
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9. потому что Богъ опредѣлилъ 
насъ не на гнѣвъ, но къ получе¬ 
нію спасенія чрезъ Господа наше¬ 
го Іисуса Христа, 

10. умершаго за насъ, чтобы мы, 
бодрствуемъ ли, или спинъ, жили 
вмѣстѣ съ Нимъ. 

11. Посему увѣщевайте другъ 
друга и назидайте одинъ друга¬ 
го, какъ вы и дѣлаете. 

12. Просимъ же васъ, братія. 

уважать трудящихся у васъ, и 
предстоятелей вашихъ въ Господѣ, 
и вразумляющихъ васъ, 

13. и почитать ихъ преимуще¬ 
ственно съ любовью за дѣло ихъ; 
будьте въ мирѣ' между собою. 

14. Умоляемъ также васъ, бра¬ 
тія, вразумляйте безчинныхъ, утѣ¬ 
шайте малодушныхъ, поддерживай¬ 
те слабыхъ, будьте долготерпѣливы 
ко всѣмъ. 

9—10. «Надежда спасенш> въ стихѣ 8 находитъ свое опредѣленіе въ 
бруі^. Ап. говоритъ Ѳ., что Богъ опредѣлилъ ихъ не на грѣхъ, но къ полу¬ 
ченію спасенія черезъ Христа. Полученіе спасенія есть будущее пріобрѣте¬ 
ніе, ибо и гнѣвъ есть фактъ будущаго. Но Ѳ. найдутъ свое спасеніе черезъ 
Христа. 10 ст. замѣчателенъ, такъ какъ содержитъ въ себѣ провозглашеніе 
великаго христіанскаго догмата объ искупленіи. Это единственное мѣсто въ 
вашихъ посланіяхъ, гдѣ дѣлается намекъ на этотъ догматъ, хотя позднѣе, 
во второй группѣ посланій, Ап. постоянно касается этого главнаго пункта 
своего ученія. «Догматъ этотъ представленъ' здѣсь какъ двойственный по 
своему содержанію, во-первыхъ, какъ содержащій указаніе на актъ со сто¬ 
роны Христа—«умершаго за насъ», и какъ включающій въ себя идею еди¬ 
ненія вѣрующаго со Христомъ («чтобы... мы жили вмѣстѣ съ Нимъ»). Упо¬ 
минаніе здѣсь объ этомъ догматѣ очень важно, такъ какъ оно показываетъ 
что ученіе объ искупленіи было присуще уму Ап. Павла въ его раннѣйшихъ 
писаніяхъ... оно, поэтому, не есть позднѣйшій продуктъ его болѣе зрѣлыхъ 
размышленій, какъ это иногда утверждаютъ» (ЬщЫіооі, Nоіе8, 77).—«Бодр¬ 
ствуемъ ли, или спимъ»—живы мы, или же умерли, мы все одно живемъ 
съ Нимъ. * 

12—15. Эти стихи содержатъ въ себѣ увѣщанія Ап. Павла къ Ѳ. ка¬ 
сательно ихъ отношенія къ предстоятелямъ (12—13) въ церкви, и относи¬ 
тельно необходимости вести спокойный образъ жизни; увѣщанія обращены 
ко всей церкви вообще. Преподавъ Ѳ. совѣтъ—увѣщать и назидать другъ 
друга (ст. И), Ап. немедленно переходитъ къ новому недостатку у христіанъ 
Ѳ.—отсутствію у нихъ должнаго почтенія къ предстоятелямъ церкви, кото¬ 
рымъ по праву принадлежитъ учительство и назиданіе. Ап. спѣшитъ предот¬ 
вратить возможность узурпацій въ этой области. Ѳ. должны цѣнить и ува¬ 
жать (еіВгѵаі) труждающихся у нихъ, а кого именно, это объяснено приложе¬ 
ніемъ двухъ эпитетовъ: ісро'іохаіігѵоос хаі ѵоибгхойѵха:. Здѣсь, несомнѣнно, разу¬ 
мѣется одинъ классъ лицъ, ибо всѣ три причастія связаны однимъ членомъ, 
и именно пресвитеры, которымъ собственно принадлежатъ двѣ функціи—на¬ 
чальствованія и учительства. Ап. совѣтуетъ не только цѣнить ихъ и уважать, 
но и дѣлать это въ духѣ любви. 

14. «Вразумляйте безчинныхъ»—строго говоря «тѣхъ, которые не дер¬ 
жатся строя»—намекъ на военную дисциплину. ЕИісоІі думаетъ, что «здѣсь, 
вѣроятно, содержится намекъ на пренебреженіе обязанностями и профессіями, 
которымъ грѣшили Ѳ., благодаря своимъ ошибочнымъ взмядамъ на время 
пришествія Христа». Этотъ взглядъ подтверждается такими мѣстами какъ 
ІТ, 11, 12. «Утѣшеніе малодушныхъ»—утратившихъ равновѣсіе і'.уха, м. б. 
отъ излишней скорби по умершимъ, или отъ страха гоненій. «Будьте долго- 
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15. Смотрите, чтобы кто кому не 

воздавалъ зломъ за зло; но всегда 
ищите добра и другъ другу и всѣмъ. 

16. Всегда радуйтесь. 
17. Непрестанно молитесь. 
18. За все благодарите: ибо та¬ 

кова о васъ вола Божія во Христѣ 
Іисусѣ. 

19. Духа не угашайте. 
20. Пророчества не уничижайте. 
21. Все испытывайте, хорошаго 

держитесь: 
22. Удерживайтесь отъ всякаго 

рода зла. 

терпѣливы»—не давайте мѣста раздраженію противъ тѣхъ, которые слабы, 
но обращайтесь со всѣми терпѣливо, осмотрительно и любовно. 

15. Здѣсь Ап. повторяетъ урокъ, данный Христомъ у Матѳ. V, 43 и. д. 
«Ищите добра»—«то а-^аЬт» не въ смыслѣ абсолютно добраго (х6 хаХоѵ), а 
въ смыслѣ полезнаго (пііііе), противоположнаго всему, что можно назвать 
то хахоѵ. Это «исканіе» должно простираться не только на братьевъ по вѣрѣ, но 
и на всѣхъ людей вообще. 

16—22. Эти стихи содержать въ себѣ рядъ прекрасныхъ афоризмовъ, 
касающихся разныхъ сторонъ духовной и моральной жизни христіанина. 

16. Сравни Филипп. Ш, 1 и І>, 4. Источникъ этой радости (Рим. 
ХІУ, 17)—Духъ Святый, излитый на христіанъ. Ставщи причастникомъ ве¬ 
ликихъ совѣтовъ Божіихъ о спасеніи міра, христіанинъ видитъ спасающую 
руку Божію повсюду въ мірѣ, даже въ страданіяхъ и гоненіяхъ. Это служитъ 
неизсякаемымъ источникомъ его радости. 

17. Здѣсь дается Ап. совѣтъ относительно непрестанной духовной мо¬ 
литвы, которая является естественнымъ результатомъ того настроенія, о 
которомъ рѣчь идетъ въ 16 ст. 

19. «Духа не угащайте». Связь этого стиха съ 20 ст. даетъ основаніе 
думать, что тутъ рѣчь идетъ о возникшемъ среди Ѳ. отрицательномъ отно¬ 
шеніи къ духовнымъ дарованіямъ, о которыхъ Ап. говоритъ въ 1 Кор. XII, 
и XIV гл. Реакція противъ нихъ, м. б., поднялась потому, что они вносили 
извѣстную долю безпорядка въ собранія христіанъ. 

20. То же отрицательное отношеніе, повидимому, было и въ отношеніи 
«къ пророчеству». Послѣднее не включаетъ въ себя идеи предсказанія буду¬ 
щаго. Въ Н. 3. эта идея стоитъ на заднемъ планѣ. «Пророчествованіе тѣсно 
связано съ молитвою (1 Кор. XI, 4—5). Кто пророчествуетъ, тотъ говоритъ 
людямъ въ назиданіе, увѣщаніе и утѣшеніе (1 Кор. XIV, 3). Обличеніе 
во грѣхѣ, обнаруженіе тайнъ сердца—приписываются этому духовному дару 
какъ его дѣло (іЬісі. XIV, 24—25). Кратко говоря,—пророчество—это страст¬ 
ное и вдохновенное слово о тайнахъ Божіихъ» (ЬідЫІооІ, ор. сіі. стр. 83). 
Подавленіе такого дара было бы большой утратой для духовной жизни Ѳ. 
общины христіанъ. 

21. Продолженіе мысли ст. 20. Духовные дары—вещь прекрасная: ихъ 
нужно поддерживать; но необходимо ихъ и испытывать. Не всѣ виды вдох¬ 
новенія приходятъ свыше. Мысль здѣсь отчасти та же, что и у Іоанна 1 
поел. IV, 1. Тб хаХоѵ въ нравственномъ смыслѣ отлично отъ т6 ауаббѵ; первое 
означаетъ доброе само въ себѣ: второе—доброе по своимъ послѣдствіямъ. 
Первое здѣсь очень умѣстно, ибо указываетъ на доброе, принятое какъ ре¬ 
зультатъ испытанія. «Твердо держите то, что вы приняли какъ результатъ 
вашего «оохі|гаСгіѵ». 

22. Здѣсь мысль Ап. отчасти та же, что и въ Рим. XII, 9. ЕІЗо;—родъ, 
видъ, форма;—этотъ переводъ находитъ себѣ подтвержденіе въ недавно от¬ 
крытыхъ папирусахъ въ Египтѣ, относящихся къ II в. до Р. X. и II в. по 
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23. Самъ же Богъ мира да освя¬ 
титъ васъ во всей полнотѣ, и вашъ 
духъ и душа и тѣло во всей цѣ¬ 
лости да сохранится безъ порока 
въ пришествіе Господа нашего Іи¬ 
суса Христа. 

24. Вѣренъ призывающій васъ, 
который и сотворитъ сіе. 

25. Братія! молитесь о насъ. 
26. Привѣтствуйте всѣхъ брать¬ 

евъ лобзаніемъ святымъ. 
27. Заклинаю васъ Господомъ 

прочитать сіе посланіе всѣмъ свя¬ 
тымъ братіямъ. 

Р. X. Въ обычной рѣчи этого времени слово еіоо; имѣетъ именно это выше¬ 
указанное значеніе (см. МіНі^ап—ор. сіі. стр. 76—77). 

23. Мысль Ап. П. вновь возвращается къ парусіи Христа. Онъ молится 
чтобы Богъ не только сдѣлалъ ихъ совершенными въ парусіи Христа, но и 
сохранилъ ихъ въ этомъ совершенствѣ (6Хо’:е>.8Т; и оХбхХтіроѵ). Здѣсь мы 
встрѣчаемся съ такъ называемой трихотоміей, съ трехчастнымъ дѣленіемъ 
человѣческой природы на духъ, душу и тѣло. Въ Н. 3. человѣческая природа 
обычно дѣлится на 2 части, которыя носатъ иногда различныя названія, 
напр. ошію и (Матѳ. X, 28), и тгѵей^іа (Рим. ѴШ, 10, 13), иногда 
(3(ір« и тіѵ85(Аа (Колосс. II, 5), и наконецъ зар- и '«5; (Рим. VII, 25). Но 
иногда признается и трехчастное дѣленіе природы человѣка^ такъ въ поел. 
Еь Евр. IV, 12, дѣлается различіе между и яѵабріа, а въ 1 Кор. II, 14 
и д; XV, 44—46, проводится различіе между ’Ьоууулк и ::ѵгарлхіу.6;. Эта три¬ 
хотомія не есть лишь христіанское ученіе; оно встрѣчается и у языческихъ 
философовъ—у Платона, неоплатониковъ и стоиковъ. Высшій, духовный прин¬ 
ципъ природы человѣка разсѣкается на двѣ части—низшую—'іо/іі, обнима¬ 
ющую ощущенія чувства и импульсы, н высшую ігѵеЗріо!, черезъ которую мы 
вступаемъ въ общеніе съ Богомъ. Это грехчастное дѣленіе встрѣчается очень 
часто у древнѣйшихъ отцовъ церкви. Для Ап. П. это дѣленіе едва ли яв¬ 
ляется одной лишь риторической фигурой выраженія. Въ принципѣ—нѣтъ, 
строго говоря, никакихъ основаній отрицать трехчастное дѣленіе нашей при¬ 
роды. Сравни также Н. Н. Глубоковскій: Благовѣстіе Св. Ап. Павла, Т. I. 368 
и т. II, 1032 и 1123. 

26—27. Кому адресованы эти стихи—всей Ѳ. церкви, или же однимъ 
пресвитерамъ? Выраженіе то ауюѵ, повндимому, указываетъ на личную 
встрѣчу, и личное сношеніе, а потому можетъ ограничивать собою выраже¬ 
ніе «всѣ братья». Но все же лучше думать, что эти стихи адресованы всей 
церкви вообшѳ. Выраженіе хо «іХтіиа ауюѵ здѣсь едва ли относится къ литур¬ 
гическому обряду лобзанія. Но въ посланіяхъ Ап. это лобзаніе, съ прибавле¬ 
ніемъ эпитета «святое», встрѣчается часто; смотри: Рим. XVI, 16; 1 Кор. 
XVI, 20; 2 Кор. ХШ, 12, а также 1 Петра V, 14. Первое упоминаніе 
«лобзанія» въ смыслѣ литургическаго обряда находится у Св. Іустина Му¬ 
ченика въ его «Апологіи» (1 Ап. 65).—«Заклинаю»—ёѵорхі'ш—здѣсь интересна 
перемѣна 1-го лица множ, ч., вообще принятаго въ посланіи, на 1-е л. единст. 
ч. (сравни II, 18 и Ш, 5). Объясненія этой перемѣны и связанной съ нею 
силы выраженія (усилительное мѣстоим. 1-го лица ед. числа) слѣдуетъ искать 
не въ какихъ нибудь разногласіяхъ между паствой и пресвитерами, или же 
христіанами изъ Іудеевъ и христіанами изъ язычниковъ (мнѣніе Гарнака— 
о немъ ниже), а скорѣе въ опасеніи Ап. П. касательно возможнаго злоупот¬ 
ребленія его именемъ и авторитетомъ. Отсюда его желаніе чтобы посланіе 
было прочитано громко и публично (аѵа--ѵшзіНіѵх'.), во избѣжаніе всякихъ 
нѳдоразумѣній и перетолкованій. 
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28. Благодать Господа нашего | Іисуса Христа съ вами. Аминь. 

28. Посланіе оканчивается привѣтственнымъ благословеніемъ, которое, 
можетъ быть, было написано рукою самого Ап. Павла. Оно содержитъ въ 
себѣ характерное выраженіе Ап.—улрк. По формѣ своей эти привѣтствія 
Ап. П. очень разнятся. Одни отличаются длиннотою (2 Кор. ХПІ, 13), 
другія же, наоборотъ, краткостью (1 Тим. VI, 21). Привѣтствія.эти были 
усвоены христіанскими писателями Ап. вѣка (иапр. Св. Климентомъ и Ап. 
Варнавою), а затѣмъ перешли въ богослужебное употребленіе въ церкви. 



Второе посланіе Ап. Павла 
къ Ѳессалоникійцамъ. 

Поводъ къ написанію второго посланія къ Ѳессалоникійцамъ. 

Кѣмъ и какъ было доставлено первое посланіе Апостола Павла 
въ Ѳ., объ этомъ можно лишь гадать. Государственная почта, вве¬ 

денная Императоромъ Августомъ, обслуживала лишь нужды чиновни¬ 

чества и властей '); отсюда частная корреспонденція могла доходить 
до адресатовъ лишь черезъ руки спеціальныхъ посыльныхъ или же 
друзей и случайныхъ путешественниковъ. Нужно думать, что посла¬ 

ніе Апостола Павла было доставлено въ Ѳ. черезъ посредство какого 
нибудь христіанина, такъ какъ ввѣрять его въ чужія руки было бы 
весьма опасно. Теперь, что касается дѣйствія этого посланія на Ѳ-въ, 

то объ этомъ мы можемъ судить по содержанію второго посланія. 

Первое посланіе, несомнѣнно, устранило главное затрудненіе у Ѳ-въ— 

именно былъ разрѣшенъ Апостоломъ вопросъ о судьбѣ почившихъ до 
парусіи- Пѣтъ во второмъ посланіи и указаній на отсутствіе дисцип¬ 

лины въ отношеніи къ предстоятелямъ и пр. По, съ другой стороны, 

лицо, доставившее 1 Ѳ. въ Ѳессалонику, могло принести въ свою оче¬ 

редь свѣдѣнія о томъ, въ какомъ положеніи оказалась церковь въ 
Ѳ-кѣ послѣ полученія посланія. Апостолъ могъ подучить свѣдѣнія 
касательно этого предмета и черезъ постороннихъ лицъ (Ш, 11), 

бывшихъ въ Ѳ-кѣ, или же лицъ пришедшихъ оттуда со спеціальною 
цѣлью—освѣдомить Апостола о положеніи дѣлъ въ юной церкви. 

Свѣдѣнія, такимъ путемъ полученныя, были далеко не такъ благо¬ 

пріятны. Второе посланіе въ Ѳ. и является попыткою со стороны 
Апостола Павла внести необходимый коррективъ въ тревожное и 
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опасное положеніе вещей въ Ѳ. Апостолъ хвалитъ вѣру и любовь 
христіанъ (I, 3), и говоритъ объ ихъ терпѣніи въ гоненіяхъ (I, 4—12). 

Послѣднія, видимо, не только не прекратились, но наоборотъ 
усилились. Злоба ѳессалоникскаго жидовства заразила все населеніе, 
и христіане оказались въ самомъ ужасномъ положеніи. Апостолъ 
утѣшаетъ ихъ, хвалитъ ихъ твердость, и говоритъ о спаситель¬ 

номъ для нихъ значеніи страданій, указывая на то, что „въ явле¬ 

ніи Господа Іисуса съ неба“, они получатъ за это отраду. Но здѣсь, 
видимо, пріятная сторона картины и кончается. Вопросъ о судьбѣ 
умершихъ до парусіи отступилъ на задній планъ, но за то самая 
«парусія» обратилась въ чрезвычайно жгучій вопросъ жизни. Вѣра 
въ то, что эта парусія уже наступила, что часъ ея уже пробилъ, и 
что если она пока и остается незримой, то все же она можетъ по¬ 

явиться предъ взоромъ во всякій моментъ, захватила собою общество 
вѣрующихъ, и произвела полное нарушеніе нормальнаго хода жизни. 

Развилось въ самой широкой степени «безчинство», выразившееся въ 
тонъ, что многіе, въ ожиданіи мгновеннаго наступленія пришествія 
Господа, оставили нормальный образъ жизни, предались «идейной» 

праздности въ виду скораго прохожденія образа міра сего, и стали, 
хотя 6. м. и не всегда сознательно, обузой для трудящихся въ хри¬ 

стіанской общинѣ. Но они не только предались идейному ничего не¬ 

дѣланію, но даже пошли и дальше: они стали «суетиться»; «бро¬ 

сивши свое собственное дѣло, эти «безчинники» стали ходить по до¬ 

намъ, разнося и обсуждая самые послѣдніе и сенсаціонные слухи по 
вопросу о парусіи, и 'давимъ образомъ нарушали покой церкви, и пре¬ 

рывали работу среди трудящихся братьевъ». Первыхъ зачатковъ этого 
внутренняго разстройства Апостолъ уже коснулся въ нервомъ своемъ 
посланіи (IV, 11 —12), Зло, однако, не только не исчезло, но даже 
возросло до небывалой степени. Получалось опасное «колебаніе умомъ 
и смущеніе*. Необходимо было принять мѣры противъ этой «эсхато¬ 

логической суматохи», которая, нарушая внутренній миръ церкви, 

нарушала и внѣшнія отношенія, выставляя христіанъ въ весьма не¬ 

выгодномъ свѣтѣ предъ языческимъ населеніемъ. Ѳ-кн. Этотъ безпо¬ 

рядокъ могъ быть выгоденъ лишь жидовству, насомнѣнно взиравшему 
на эту суматоху не безъ удовольствія. Такимъ образомъ, поводомъ къ 
написанію второго посланія къ Ѳ. послужили безпорядки въ церкви 
Ѳ., возникшіе въ связи съ вопросомъ о парусіи, и о признакахъ ея 
наступленія. Въ этомъ посланіи Апостолъ Павелъ дѣлаетъ попытку 
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обратить вниианіе Ѳ-хъ христіанъ на ту сторону своей эсхатологіи, 
о которой онъ говорилъ имъ, будучи еще съ ниии (П, 5), но кото¬ 

рая, повидимону, была совершенно выпущена изъ виду въ Ѳ. 

Содержаніе посланія. 

Предпославъ привѣтствіе, Апостолъ переходитъ къ выраженію 
благодарности Богу за тотъ непрерывный ростъ Ѳ-въ въ вѣрѣ и 
любви, который у нихъ замѣчается, и который служитъ для Апостола 
предметомъ похвалы въ церквахъ Божіихъ (I, 1—3). Но Апостолъ 
особенно хвалитъ ихъ терпѣніе въ скорбяхъ и гоненіяхъ. Послѣднія 
не только не должны служить средствомъ отвращенія ихъ отъ Бога, 

но наоборотъ должны поощрить ихъ—стоять твердо, въ виду гряду¬ 

щей «отрады» для нихъ въ пришествіи Господа. Затѣмъ Апостолъ 
описываетъ послѣднее, а равно и судьбу вѣрующихъ и невѣрующихъ 
пос.іѣ «парусіи» (І, 4—10). Онъ заканчиваетъ свои мысли молитвою 
о томъ, чтобы Богъ устроилъ судьбу Ѳ. «въ день» Господа Іисуса 
Христа (I, 11 —12). Послѣ этого начинается самая главная и суще¬ 

ственная часть посланія (П, 1—12). Апостолъ про-іитъ Ѳ. не коле¬ 

баться умомъ и не смущаться касательно наступленія дня прише¬ 

ствія Господня. День тотъ не придетъ, говоритъ онъ, пока не будутъ 
имѣть мѣста нѣкоторыя опредѣленныя событія—знаменія предъ на¬ 

ступленіемъ его. Таковыми будутъ—отступленіе и явленіе человѣка 
грѣха съ его богоборственными актами. Тайна беззаконія уже дѣлается, 

но пока полное проявленіе зла задерживается присутствіемъ против¬ 

ной злу силы—то /атЕ/оѵ. Разъ эта сила будетъ удалена, начнется цар¬ 

ство беззаконника, пришествіе котораго будетъ сопровождаться про¬ 

явленіемъ всякаго рода ложныхъ чудесъ и знаменій. Обольщеніе бу¬ 

детъ послано на тѣхъ, которые не восприняли истину. Но наконецъ— 

явленіе Господа Іисуса упразднитъ эту вакханалію зла. Въ концѣ 
главы {13—17) Апостолъ вновь увѣщеваетъ Ѳ. стоять твердо, и хра¬ 

нить преданія, которымъ они были научены, и уповать на Бога, отъ 
Котораго Одного они могутъ получить и утѣшеніе и укрѣпленіе къ 
совершенію всякаго добра. Третья глава посланія начинается прось¬ 

бой, о томъ, чтобы Ѳ. въ свою очередь молились о благопріятномъ 
ходѣ дѣла проповѣди у благовѣстниковъ (ТІІ, 1—5). Затѣмъ Апо¬ 

столъ обращается съ словами увѣщанія къ «безчиннымъ», прося ихъ 
трудиться, а не суетиться (6—10). Тѣхъ изъ нихъ, которые оказа- 



360 ТОДВОВАЯ БИБЛІЯ. 

лись бы упорными, онъ повелѣваетъ подвергнуть отлученію отъ обще¬ 

нія, но не съ цѣлью наказанія, а исправленія (11—15). Посланіе за¬ 

канчивается пожеланіями мира. Бъ концу посланія было приложено 
привѣтствіе и благословеніе, написанное Апостоломъ Павломъ соб¬ 

ственноручно. 

Время и мѣсто написанія посланія. 

Для опредѣленія времени и мѣста написанія второго посланія, 

необходимо пояснить слѣдующія данныя: а) посланіе опять адресо¬ 

вано отъ лица трехъ благовѣстниковъ, Павла, Силуана и Тимоѳея; 

двое послѣднихъ были вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ во второмъ 
его Апостольскомъ путешествіи, б) Общее положеніе вещей; положе¬ 

ніе и церкви и Апостола, хотя и разнятся нѣсколько отъ таковыхъ, 

описываемыхъ въ 1 Ѳ., въ цѣломъ во многомъ остаются тожествен¬ 

ными. в) Храмъ Іерусалимскій, если судить по II, 4, стоялъ еще 
неразрушеннымъ, г) Въ II, 15 и III, 14, Апостолъ, повидимому, на¬ 

мекаетъ на то, что онъ уже писалъ однажды церкви Ѳ-ой. Всѣ эти 
соображенія, вмѣстѣ взятыя, говорятъ о томъ, что второе посланіе 
Ѳ. могло быть написано только во время второго Апостольскаго пу¬ 

тешествія, и конечно въ Коринѳѣ, откуда было написано и первое 
посланіе. Какъ скоро второе посланіе явилось послѣ перваго—это съ 
достаточною точностью сказать очень трудно. Обычно усматриваютъ 
нѣчто въ родѣ даты написанія въ Ш, 1—2, гдѣ Апостолъ проситъ 
Ѳ-въ молиться за него, чтобы Богь избавилъ его отъ безпорядочныхъ 
и лукавыхъ людей. Въ этомъ иногда видятъ намекъ на взрывъ еврей¬ 

ской ненависти и фанатизма, имѣвшій мѣсто какъ разъ къ концу 
пребыванія Апостола Павла въ Коринѳѣ (Дѣян. ХѴШ, 12—13). Но 
нужно сознаться, что намекъ слишкомъ неопредѣлененъ, чтобы на 
немъ можно было строить какіе нибудь выводы касательно времени 
написанія нашего посланія. Какъ мы выше видѣли, 1 Ѳ. было напи¬ 

сано или въ концѣ 50 г., или же въ началѣ 51-го; если теперь до¬ 

пустить, что нѣкоторое время было необходимо какъ для взаимнаго 
обмѣна извѣстій такъ и для развитія внутренняго построенія въ 
Ѳ-ой церкви, то можно будетъ отнести написаніе второго посланія 
или къ концу 51-го г., или же къ началу 52 (въ апрѣлѣ 52 г. 
Апостолъ Павелъ оставилъ Коринѳъ; смотри Н. Н. Глубоковскій, 

хронологія, стр. 131—2). Относить написаніе нашего посланія ко 
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времени послѣ 70 г. не позволяетъ соображеніе в), а также и ст. 7 

главы П-ой, гдѣ «удерживающій» несомнѣнно римская власть, взглядъ 
на которую, послѣ гоненія Нерона, измѣнился у христіанъ радикально. 

Пѣтъ никакихъ рѣшительно основаній и д.ля того мнѣнія (Гроція, 
Баура, Эвальда, что будто бы второе посланіе въ сущности есть пер¬ 

вое по времени происхожденія (по Эвальду—оно было послано Апо¬ 

столомъ Павломъ изъ Веріи; а наше первое—второе по времени по¬ 

явленія—написано въ Коринѳѣ). Чтобы убѣдиться въ этомъ, доста¬ 

точно только сравнить все второе посланіе съ 1 Ѳ. П, 17; Ш, 6. 

Самое поверхностное сравненіе покажетъ, что П, 17; Ш, 6 ни¬ 

коимъ образомъ не могло быть написано Апостоломъ Павломъ разъ 
онъ написалъ уже Ѳ. второе посланіе. Наоборотъ—разъ мы примемъ 
традиціонный порядокъ посланій, для насъ оба они станутъ ясны и 
будутъ прекрасно дополнять другъ друга- «Первое посланіе описы¬ 

ваетъ, какъ Ѳ. приняли Евангеліе, въ то время какъ второе указы¬ 

ваетъ на ихъ прогрессъ въ вѣрѣ и любви; первое намекаетъ на на¬ 

чало, второе на ростъ христіанской жизни. Въ первомъ указано на¬ 

чало эсхатологическихъ волненій, второе описываетъ ихъ во всей 
силѣ развитія. Наконецъ, П, 15 и ІП, 15 будутъ трудно объяснимы 
при томъ предположеніи, что второе посланіе есть первое, а не вто¬ 

рое по времени своего появленія. Итакъ—второе посланіе написано 
въ Коринѳѣ, въ концѣ 51, или въ началѣ 52 г. и написано послѣ 
перваго посланія. 

Подлинность посланія. 

Свидѣтельства о второмъ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ имѣются 
отъ первыхъ вѣковъ. Съ этимъ посланіемъ былъ знакомъ Св. Поли¬ 

карпъ Смирнскій, который, въ своемъ посланіи къ Филиппійцамъ, 

пишетъ слѣдующее; «зоЬгіі ег§о езіоіе еі ѵоз іп Ьос; еі поп зіспі; 

іпітісоз іаіез ехізіітеііз, зей зісиі раззіЬіІіа тетЪга еі еггапііа еоз 
геѵосаіе, пі отпіпт ѵезігит согрпз заіпеііз» *). Здѣсь слова «поп 
зіспі іпіппсоз Іаіез ехізіітеііз»... напоминаютъ собою слова второго 
посланія къ Ѳес-мъ въ ПІ, 15. Въ той же главѣ Св. Поликарпъ пи¬ 

шетъ нѣсколько выше: «(1е ѵоЬіз еіепіш §1огіа(;иг (Рапіпз) іп опші- 

Ьпз ессіезііз»... что сильно напоминаетъ собою I, 4 нашего посланія. 
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Надо думать, что здѣсь Св. Полнварпъ заимствуетъ слова у Апостола 
Павла, сказанныя послѣднимъ о церкви Ѳ., и прилагаетъ ихъ къ церкви 
Филиппійцевъ, съ которой Апостолъ былъ въ особенно хорошихъ 
отношеніяхъ. Отголоски нашего посланія можно находить у Св. Іу¬ 

стина Мученика (140 по Р. X.) въ его Віаі. спш ТгурЬ. Главы 
ХХХП, СХ, СХѴІ. Второе посланіе прямо цитируется у Св. Ири¬ 

нея Ліонскаго (нацр. въ Адѵ. Ьаегеч. V, 25, I: «іп ерізШІа, цпае езі 
аД ТЬеззаІопісепзез зесппДа»...), у Климента Александрійскаго и Тер¬ 

тулліана. Оно имѣется въ канонѣ еретика Маркіона и въ Мурато- 

ріевомъ канонѣ. Бели бы допустить, что наше посланіе неподлинно, 

то тотъ фактъ, что оно имѣется уже въ канонѣ Маркіона, говоритъ 
противъ всякой рѣшительно гипотезы, относящей написаніе нашего 
посланія къ 100—'120 г. по Р. X. Что же касается внутреннихъ 
данныхъ въ пользу подлинности второго посланія, то ихъ достаточно 
для того, чтобы приписать посланіе именно Апостолу Павлу. Оно 
носитъ на себѣ отпечатокъ характера Апостола Павла; здѣсь мы 
встрѣчаемъ и его живую симпатію по отношенію къ своимъ учени¬ 

камъ (I, 4), и его нѣжные упреки нмъ (ТП, 14—15) и его похвалу 
(I, 5), а также характерный для Апостола способъ упоминать себя 
(Ш, 7—9) и его желаніе, чтобы Ѳ-цн молилисъ о немъ и его про- 

иовѣдннческомъ дѣлѣ (Ш, 1). 



Второе посланіе къ Ѳессалоникійцамъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ и Силуанъ н Тиио- 
ѳей — Ѳессалонивсвой цервви въ 
Богѣ Отцѣ нашемъ и Господѣ 
Іисусѣ Христѣ: 

2. благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа Іи¬ 
суса Христа. 

3. Всегда по справедливости мы 

I. 
Привѣтствіе (1—В). Благодареніе Апостола Богу ва возрастаніе вѣры и умноженіе 
любви среди Ѳессалоникійцевъ (4) и увѣщанія ихъ къ терпѣнію въ гоненіяхъ съ надеж¬ 

дою на праведный Судъ Божій при второмъ пришествіи Христовомъ (6—12). 

1—2. Въ этилъ стихахъ содержится привѣтствіе церкви Ѳ. отъ лица опять 
всѣхъ трехъ благовѣствиЕовъ, хотя само пославіе содержитъ скорѣе мысли 
Ап. Павла, чѣиъ его сотрудниковъ (смотри, 11, 5). Комбинація однихъ и тѣхъ 
же именъ важна для датировки посланія; Силуанъ и Тимоѳей не были боль¬ 
ше вмѣстѣ съ Ап. Павломъ послѣ его второго Апостольскаго путешествія. 
Это ясно указываетъ на время, къ которому мы должны отнести написаніе 
нашего посланія. Привѣтствіе 1 ст. отличается отъ 1 ст. 1 г. 1 Ѳ. лишь до¬ 
бавленіемъ слова «нашемъ» (^шѵ) чѣмъ сильнѣе подчеркивается та мысль, 
что здѣсь имѣется больше въ виду отношеніе Бога какъ отца къ людямъ, 
а не ко Христу. 2 ст. ТехШз Кесерішз читаетъ послѣ ано Ѳгоо натро?, 
слѣдуя Синайскому и Александрійскому кодексамъ. «Оба существительныхъ 
«отъ Бога Отца» и «1. Христа» находятся въ зависимости отъ одного и того 
же предлога ано, и поэтому всякое различіе между ними, какъ «неточнымъ» 
и «посредствующимъ» началомъ благодати и мира, здѣсь совершенно неу¬ 
мѣстно».... (МіНі^ап, ор. сіі. стр. 85). 

3—12. Здѣсь содержатся благодареніе и молитва Ап. за Ѳ. церковь. 
Ап. благодаритъ Бога за прогрессъ въ вѣрѣ и любви, сдѣланный Ѳ., и го¬ 
воритъ, что онъ хвалится ими въ церквахъ Божіихъ. Упоминаніе о гоне¬ 
ніяхъ на Ѳ. даетъ случай Ап. оказать нѣсколько словъ о спасительномъ зна¬ 
ченіи страданій и о наказаніи «оскорбляющихъ». Бесь Отдѣлъ заканчивается 
молитвою Ап. за Ѳ. христіанъ. 

3. ШуаріахеХѵ оіреіХо[і.еѵ—^«благодарити должны есмы» (11, 13). ОоеІАю 
указываетъ на «спеціальное, личное обязательство» (\Ѵе8гсо11, ТЬе ЕріэНез оі. 
8і. ІоЬп, стр. 50. 1902), на долгъ со стороны Ап. благодаритъ Бога за ду- 
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ДОЛЖНЫ благодарить Бога за васъ, 
братія, потому что возрастаетъ вѣ¬ 
ра ваша, и умножается любовь 
каждаго другъ ко другу между всѣ¬ 
ми вами, 

4. такъ что мы сами хвалимся 
вами въ церквахъ Божіихъ, терпѣ¬ 

ніемъ вашимъ и вѣрою во всѣхъ 
гоненіяхъ и скорбяхъ, переноси¬ 
мыхъ вами, 

5. въ доказательство того, что 
будетъ праведный судъ Божій, что¬ 
бы вамъ удостоиться Царствія Бо¬ 
жія, для котораго и страдаете. 

ховный ростъ своихъ послѣдователей. Кайш? оі^ібѵ ёэтіѵ—яко же достойно есть. 
Здѣсь нѣтъ никакой тавтологіи. «Мы можемъ сказать, пишетъ Лайтфутъ, что 
о»е(Хо(Агѵ указываетъ на божественную, а ха&ші: аЕібѵ езхіѵ на человѣческую сторо¬ 
ну обязательства. Мы можемъ это мѣсто перефразировать такъ: это не только 
долгъ по отношенію къ Богу, который намъ предписываетъ наша совѣсть, 
но оно (благодареніе) заслужено также и вашимъ поведеніемъ» (Ьі^ЫіооІ, 
N0168, стр. 97). Далѣе, здѣсь упомянуты лишь двѣ христ. добродѣтели—вѣра 
и любовь. Въ первомъ посланіи (III, 10) Ап. выражалъ опасеніе касательно 
того, «чтб не доставало вѣрѣ» Ѳ; здѣсь же онъ благодаритъ Бога за то, что 
вѣра ихъ «возрастаетъ». Слова «любовь каждаго другъ къ другу между всѣ¬ 
ми вами» показываютъ, какъ хорошо Ап. зналъ лично всѣхъ членовъ Ѳ. 
общины (1 Ѳ, П, 11), и какъ подробно сообщено было Ап. относительно состо¬ 
янія церкви въ Ѳ-кѣ. 

4. Ап. такъ доволенъ прогрессомъ вѣры и любви у Ѳ., что хвалится 
ими «въ церквахъ Божіихъ»—церквахъ, нужно думать, всей Ахаіи. Ап. пи¬ 
салъ посланіе ивъ Коринѳа, но нужно полагать «что Слово Господне распро¬ 
странилось въ это время и по другимъ мѣстамъ около Коринѳа. Смотри 2 
Кор. I, 1. Неожиданно здѣсь комбинація словъ «вѣрою во всѣхъ гоненіяхъ 
и скорбяхъ», гдѣ вѣра имѣетъ пассивное значеніе, весьма рѣдкое въ Н. 3. 
вообще. «Гоненія и скорби»—подъ первымъ разумѣются внѣшнія утѣ¬ 
сненія со стороны враговъ Евангелія, а подъ вторыми—вообще страданія вся¬ 
каго рода. Яже пріемлете (наст, вр.) указываетъ, б. можетъ, на новый взрывъ 
гоненій, которыя могли прекратиться лишь на время, когда писалось 1 Ѳ. 
(I, 6 и II, 14). 

5. Здѣсь мысль Ап. та, что перенесеніе Ѳ. всѣхъ ихъ гоненій и скор¬ 
бей съ терпѣніемъ и вѣрою, служитъ ІѵЗеі-і'рл 8іха(а? хрізеші той 9еой— 

доказательствомъ того, что придетъ время, когда всѣ злостраданія Ѳ. полу¬ 
чатъ воздаяніе, а ихъ гонители будутъ наказаны. Богъ далъ имъ силы поне¬ 
сти гоненія и скорби, Оиъ же дастъ имъ и награду за все претерпѣнное. 
Слово ІѵЗеіуііа встрѣчается въ Н. 3. только здѣсь; по аналогіи съ именами 
оканчивающимися на «рл», и образованнныни отъ прош. стр. залоі-а, оно 
должно имѣть пассивный смыслъ—«нѣчто доказанное». Выраженіе оіхаіа-: 
хріоеох;—тоже встрѣчается у Ап. П. только лишь здѣсь (ср. Рим. II, 6). Оно 
включаетъ въ себя, и именно главнымъ образомъ, законъ воздаянія, по ко¬ 
торому страждущіе въ этомъ мірѣ должны получить отраду послѣ, а гонители 
здѣсь должны пострадать тамъ» (ЬідЫГооІ, ор. сіі. стр. 100). «Во еже сподо- 
битися»—указываетъ на общее направленіе и основную тенденцію праведнаго 
суда, именно ту, чтобы «терпѣливые и святые страдальцы были сочтены до¬ 
стойными Царства Божія» (ЕІІісои, ор. сіі. стр. 97). Царство Божіе— 
это новый порядокъ жизни, установленный Христомъ, который долженъ, 
однако, получить довершеніе въ будущемъ. Ап., повидимому, особенно много 
говорилъ Ѳ. о наступленіи Царства Божія; эта идея, должно быть, занимала 
самое главное мѣсто въ его проповѣди среди Ѳ. (Дѣян. ХУІІ, 7). 
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6. Ибо праведно предъ Богомъ— 
оскорбляющимъ васъ воздать скор¬ 
бью, 

7. а вамъ, оскорбляемымъ, от¬ 
радою вмѣстѣ съ нами, въ явленіе 
Господа Іисуса съ неба, съ Анге¬ 
лами силы Его, 

8. въ пламенѣющемъ огнѣ со¬ 
вершающаго отмщеніе непознав¬ 

шимъ Бога и не покоряющимся 
благовѣствованію Господа нашего 
Іисуса Христа, 

9. которые > подвергнутся наказа¬ 
нію, вѣчной погибели, отъ лица 
Господа и отъ славы могущества 
Его, 

10. когда Онъ пріидетъ просла¬ 
виться во святыхъ Своихъ и явить- 

6. Идея воздаянія въ грядущемъ вѣкѣ вновь возвращаетъ Ап. къ мы¬ 
сли о паруссіи и ея послѣдствіяхъ, которыя онъ и описываетъ со всѣмъ бо¬ 
гатствомъ апокалиптическихъ данныхъ, взятыхъ изъ В. 3. «Аще убо»— 
еТиер—«предполагая что».... интенсивная форма выралкенія, встрѣчающаяся 
въ Н. 3. только въ посланіяхъ Ап. П., которая, не заключая въ себѣ сомнѣнія 
касательно истины предполагаемаго условія, все ге дѣлаетъ на немъ какъ 
на условіи, нѣкоторое удареніе. Этимъ условіемъ здѣсь является проявленіе 
неумытнаго правосудія Богія, разсматриваемаго какъ «різ (аііопіз» (МіНі^ап, 
ор. СІ1;. стр. 89). 

7. Отрада—аѵеоі;—буквально ослііблевіе, и всегда употребляется у Ап. 
Павла по контрасту съ бХіі’лі.—«Съ нами», т. е. съ Ап. П. и его спутниками. 
Выраженіе «во откровеніи»—еѵ атгохаХбіеі—здѣсь взято вмѣсто выраженія 
«порѵссія» (ср. 1 Кор. I, 7; 1 Петра 1, 7, 13;УІ, 13. Въ пастырскихъ посланіяхъ 
Ап. П. употребляется выраженіе іісе^аѵеіа). Что касается смысла этихъ двухъ 
терминовъ, то кратко онъ можетъ быть выраженъ такъ: парусія дѣлаетъ уда¬ 
реніе на «присутствіи» Господа съ его послѣдователями, которое должно 
окончательно стать совершеннымъ при Его пришествіи; «апока.іипоисъ» же 
указываетъ на то, что «явленіе» Христа будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и «откро¬ 
веніемъ» Божественнаго плана и цѣлей мірозданія, къ воплощенію которыхъ 
медленно движется вся міровая система, «съ ангелами силы Его»—съ анге¬ 
лами, служителями силы Его. Здѣсь мы должны обратить вниманіе «на то 
безстрастіе, съ которымъ Ап. Павелъ прилагаетъ къ явленію нашего Господа 
всѣ А феномены, которые въ В. Завѣтѣ представляются символами присут¬ 
ствія Божія, какъ то: ангелы—служители (Пс. ЬХУП, ст. 17) и пламя огня 
(Цех. III, 2; XIX, 18 и др.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ Ап., говоря о Христѣ, 
прилагаетъ къ Нему какъ разъ тѣ самыя выраженія, которыя употребляются 
Еврейскими пророками въ приложеніи къ Богу» (ЬщЫГооі, ор. сП. 102.). 
Это обстоятельство имѣетъ громадное апологическое значеніе и показываетъ, 
какъ рано явилась идея божества Христа, и Его равенство съ Богомъ. 

8. Отмщеніе—гхоі/.т)я?—полное и совершенное воздаяніе. Здѣсь опять 
приписывается Христу роль, которая въ В. 3. отдается Самому Богу, совер¬ 
шающему судъ. Слова: «непознавшимъ Бога и непокорающимся»—указыва¬ 
ютъ на два класса людей, именно на тѣхъ, которые, не будучи въ состояніи 
слышать слово Евангелія, все же отвергаютъ свѣтъ естественной религіи, ко¬ 
торый въ нѣкоторомъ смыслѣ открываетъ имъ Бога; указываетъ и на тѣхъ, 
которые, будутъ ли они язычники, или же Евреи, ус.шшавъ слово Евангелія, 
все же отказываются принять Его» (ЬіёЫГооі, ор. сіі. стр. 103.). 

9. «Вѣчная погибель».... Разъ мы будемъ имѣть въ виду ученіе Ап. 
П. о грядущемъ вѣкѣ, который долженъ всецѣло занять мѣсто «сего вѣка», 
то погибель, конечно, будетъ вѣчная. Слово «отъ лица» здѣсь носитъ локаль¬ 
ный смыслъ, и указываетъ на вѣчное удаленіе отъ лица Божія. 

10. «Прославиться во святыхъ», не чрезъ нихъ, и не среди нихъ, 
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ся дивннмъ въ день оный во всѣхъ 
вѣровавшихъ, такъ какъ вы повѣ¬ 
рили нашему свидѣтельству. 

11. Для сего и молимся всегда 
за васъ, чтобы Богъ нашъ содѣлалъ 
васъ достойными званія и совер¬ 

шилъ всякое благоволеніе благости 
и дѣло вѣры въ силѣ, 

12. да прославится имя Госпо¬ 
да нашего Іисуса Христа въ васъ, 
и вы въ Немъ, по благодати Бога 
нашего и Господа Іисуса Христа. 

ГЛАВА II 

1. Молимъ васъ, братія, о при- Христа и нашемъ собраніи къ 
шествіи Господа нашего Іисуса Нему, 

а именно въ (гѵ) нихъ, ибо они служатъ какъ бы .зеркаломъ, въ которомъ 
отражаются Его безконечныя совершенства. То же можно сказать и о сло¬ 
вахъ « во (ёѵ) всѣхъ вѣровавшихъ» (Техіпз Кесеріиз читаетъ ігюхзбоооіѵ 
вмѣсто ’ѴѴ—Н. іпэтебаазіѵ). Конецъ стиха можетъ быть переданъ такъ: Онъ 
явится дивнымъ во всѣхъ вѣровавшихъ, а слѣдовательно и въ васъ, такъ 
какъ вы повѣрили нашему свидѣтельству. 

11—12. Глава заканчивается ссылкою Ап. П. на то, что онъ всегда 
молится о Ѳ. чтобы Богъ счелъ ихъ достойными призванія въ царство Его 
Славы. «Званіе»—здѣсь мысль направляется глав, образомъ къ будущему, 
хотя слово хХ^оц указываетъ прежде всего и главнымъ образомъ на началь¬ 
ный актъ спасенія. Благоволеніе благости—наслажденіе въ дѣланіи добра; 
хорошо уже то, если человѣкъ дѣлаетъ добро; но онъ становится на высшую 
степень совершенства, если онъ находитъ наслажденіе въ дѣланіи добра. 
«Дѣло вѣры»—наша вѣра не должна быть мертвымъ началомъ; она должна 
плодотворить (Іакова II, 26). 

12. Выраженіе «имя Господа» употребляется въ В. Завѣтѣ въ отноше¬ 
ніи къ Богу, и обозначаетъ собою величіе, мощь, достоинство (ср. Левитъ, 
XXIV, 11; Второзак. XXVIII, 58). Ап. Павелъ переноситъ это выраженіе, 
обозначающее славу Іеговы, на Личность I. Христа. По благодати—Ап. П. 
стремится этими словами подчеркнуть источникъ, откуда истекаетъ всякое 
славословіе, а равно устранить всякую мысль о человѣческой заслугѣ. Вездѣ 
и всюду дѣйствуетъ благодать Божія. 

II. 
Разъясненія н наставленія Апостола о второмъ пришествіи Христовомъ по случаю на¬ 

прасныхъ смуш,етй о семъ (1—2). Признаки этого пришествія въ предвареніи его отсту¬ 

пленіемъ и явленіемъ антихриста (3—12). Избраніе Ѳессалоникійцевъ на спасеніе, увѣ- 

ш,аніе ихъ къ устойчивой твердости въ Апостольскихъ преданіяхъ и призываніе имъ благо¬ 

датнаго утѣшенія отъ Бога въ религіозно-нравственномъ возрастаніи (13—17). 

1 —12. Ап. касается здѣсь самого больного мѣста въ жизни Ѳ. церкви— 
волненій и колебаній, возникшихъ по поводу вопроса о парусіи. Онъ про¬ 
ситъ ихъ не смущаться, и не колебаться умомъ касательно времени при¬ 
шествія Христа. День Его б. м. близокъ но Онъ не придетъ, пока не прои¬ 
зойдетъ рядъ событій, которыя подготовятъ откровеніе вѣчнаго царства 
с.лавы. 

1. Наше собраніе—по греч. ёкіаиѵа-руі^—отъ глагола гкіооѵаугш, кото- 
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2. не спѣшить колебаться укоыъ 
и смущаться ни отъ духа, ни отъ 
слова, ни отъ посланія, какъ бы 
нами посланнаго, будто уже на¬ 
ступаетъ день Христовъ. 

3- Да не обольститъ васъ никто 

никакъ: гібо день тотъ не придетъ, 
доколѣ не придетъ прежде отступ¬ 
леніе и не откроется человѣкъ грѣ¬ 
ха, сынъ погибели, 

4. противящійся и превознося¬ 
щійся выше всего, называемаго Бо- 

рый встрѣчается въ Еів. Марка ХШ, 27 и Ев. Матѳ. ХХІУ, 31. Слово 
ётзоуа-]'®-,'!^ встрѣчается въ поел, къ Евр. X, 25, а также въ 2 Макк. II, 7, 
гдѣ оно тоже имѣетъ эсхатологическій смыслъ. Подъ собраніемъ здѣсь разу¬ 
мѣется объединеніе живыхъ и мертвыхъ, и ихъ общая встрѣча со Христомъ 
въ день Его парусіи (ср. 1 Ѳ. ІѴ, 16. 17). Ап. говоритъ о «нашемъ» собра¬ 
ніи—-гіілйѵ, включая, повидимому, и себя въ число возможныхъ, прижизнен¬ 
ныхъ участниковъ этого великаго дня. 

2. «Не скоро» (по слав.)—ие въ смыслѣ временномъ, а качественномъ— 
поспѣшно, охотно. «Подвизатися отъ ума»—терять голову, позволять возбуж¬ 
денію преобладать надъ соображеніями здраваго разума, отрываться отъ 
послѣдняго, какъ корабль отрывается отъ якоря подъ давленіемъ бури 
и волнъ. «Ужасатися» (по слав.)—смущаться, не теряя, однако, головы. Ко¬ 
нецъ стиха объясненъ выше—смотри введеніе. 

3. Ап. не отрицаетъ того, что день парусіи, можетъ быть, близокъ, но 
онъ говоритъ что она еще не наступила. Ея откровенію долженъ предшество¬ 
вать рядъ событій, и прежде всего «отступленіе» г) атоатаоіа. Употребленіе 
члена при словѣ ссяозтаоіа показываетъ, что имѣется въ виду опредѣленный 
фактъ, хорошо извѣстный Ап. и Ѳ. Наше положеніе въ этомъ отношеніи со¬ 
вершенно иное. Ключъ къ точному пониманію мыслей Ап. П. у насъ утра¬ 
ченъ. Отсюда возможность разныхъ толкованій, и необходимость критическаго 
отношенія къ дѣлу. Что же это за отступленіе, о которомъ говоритъ Ап. П.? 
Въ чемъ оно заключается? Выраженію а-оа-.аоіа можно давать два смысла— 
религіозный и политическій. Первый смыслъ это слово носить у ЬХХ и въ 
Н. 3. (смотри 1 Макк. II, 15, и Дѣяній XXI, 21, гдѣ идетъ рѣчь объ отсту¬ 
пленіи отъ закона Моисеева). Но если это слово носитъ религіозный смыслъ, 
то гдѣ же произойдетъ это отпаденіе—среди язычниковъ, среди христіанъ, 
или же среди іудеевъ? Конечно, всякое возстаніе на Бога есть отступленіе, 
но нужно думать, что язычники, какъ аѵор.оі, едва ли могутъ входить сюда 
въ соображеніе. Отступленіе скорѣе мыслимо тогда или среди христіанъ, или 
или же среди іудеевъ. Но у Ап. мы нигдѣ не находимъ данныхъ для того, 
чтобы предполагать, что въ христіанствѣ произойдетъ великое отступленіе 
какъ ра.зъ предъ пришествіемъ Христа, хотя частичное отступленіе вполнѣ 
мыслимо. Отсюда—отступленія лучше всего искать въ Израилѣ, гдѣ оно бу¬ 
детъ носить скорѣе религіозный, чѣмъ политическій характеръ. Второе со¬ 
бытіе предъ наступленіемъ порусіи—это откровеніе «человѣка грѣха, сына 
погибели». Оба выраженія—гебраизмы; Іуда въ Ев. Іоанна (XVII, 12) назы¬ 
вается «сыномъ погибельнымъ». Первое выраженіе «человѣкъ грѣха» харак¬ 
теризуетъ собою самую природу личности, которая возстанетъ на Бога, 
а второе «сынъ погибели»—указываетъ на конечную судьбу этой личности. 
Нужно думать, что Ап. разумѣетъ здѣсь не просто тенденцію зла, дѣйству¬ 
ющую въ человѣчествѣ, а скорѣе опредѣленную личность, въ которой все 
зло должно, такъ сказать, воплотиться и сконцентрироваться, и стать про¬ 
тивъ истиннаго Мессіи и Сына Божія. Отожествлять сына погибели съ са¬ 
мимъ сатаною не позволяетъ ст. 9. 

4. «Противникъ» — аѵтіхеіаеѵо^ — равносильно выраженію антихристъ. 
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гонъ, или святынею, такъ что въ 
храпѣ Божіемъ сядетъ онъ, какъ 
Богъ, выдавая себя за Бога. 

5. Не помните ли, что а, еще 
находясь у васъ, говорилъ вамъ это? 

6. Н нынѣ вы знаете, что не 
допускаетъ открыться ему въ свое 
время. 

7. Ибо тайна беззаконія уже въ 
дѣйствіи, только не совершится до 
тѣхъ поръ, пока не будетъ взятъ 
отъ среды удерживающій теперь,— 

8. и тогда откроется беззакон- 
никъ, котораго Господь Іисусъ 
убьетъ духомъ устъ Своихъ, и истре¬ 
битъ явленіемъ пришествія Своего 

«Превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею»—сынъ 
погибели будетъ врагомъ не одного лишь истиннаго Бога, но и боговъ языче¬ 
скихъ (1 Кор. УШ, 5), будетъ ли это нѣчто личное, или же вообще какой 
нибудь предметъ почитанія. Это будетъ отрицаніе всякой религіи вообще. 
«Въ храмѣ Божіемъ»—еі; тбѵ ѵабѵ хоо Ѳеоо—ѵа6<;—внутренняя часть храма, 
святилище. Употребленіе двухъ членовъ указываетъ, повидимому, на то, что 
здѣсь разумѣется храмъ Іерусалимскій. «Сядетъ онъ, какъ Богъ*—эта фраза, 
и вообще всѣ образы, составляющіе содержаніе этого стиха, могли быть 
легко подсказаны Ан. П. описаніемъ Антіоха Епифана у пр. Даніила XI, 
36 (сравни Дан. УП, 25), и безумной. попыткой римскаго императора Кали¬ 
гулы—поставить свою статую въ храмѣ Іерусалимскомъ для религіознаго по¬ 
клоненія (Іосифъ Флавій, Апіідиііагез, ХУІІІ, 8. 2). Но какъ въ народѣ 
іудейскомъ можетъ проявиться такая сатанинская богоборственность? На это 
отвѣтить очень трудно. Но Ап. П., повидимому, смотрѣлъ на іудаизмъ какъ 
на сферу, въ которой должна проявиться самая страшная сатанинская 
борьба противъ Бога (см. 1 Ѳес. II, 14—16). Сравни, однако, Рим. IX—XI. 
Смотри 2еіпе. Р. ТЬеоІоеіе без Nеиеп Тезіатепіз, стр. 465—74. 1911. Это 
очень трудный пунктъ въ ученіи Ап. Павла. 

5. Изъ этого стиха видно, что Ап., проповѣдуя Ѳ., много и подробно 
говорилъ имъ о парусіи Христа (см. 1 Ѳ. У, 1—2), и о временахъ и сро¬ 
кахъ въ связи съ нею, что находитъ подтвержденіе и въ Дѣян. ХУІІ, 7. 

6. Что разумѣетъ Ап. Павелъ подъ тѳ хатг/оѵ (удерживающее—по слав.)? 
Ниже въ ст. 7. онь говоритъ относительно 6 хахЕ/оѵ — держай, по слав. 
Несомнѣнно здѣсь разумѣется одно и то же, и именно вѣроятнѣе всего— 
римская власть, римская имперія, которая своею мощною рукою пока еще 
сдерживала богоборство Израила. Это толкованіе, идущее отъ временъ Тер¬ 
тулліана (Ве Кезпгг. с. 24—биіз пізі Кошапаз зіагаз), находитъ себѣ под¬ 
твержденіе и въ фактахъ жизни Ап. Павла. Послѣдній всюду находилъ что 
римская власть дѣйствительно играла роль «удерживающаго» (см. Дѣян. 
ХУІІ, 6 ид; ХУІІІ, 12—16), отсюда и его взг.тядъ на власть въ Рим. ХШ, 
1—3. Если же Ап. пишетъ здѣсь прикровенно, то это стоитъ въ полномъ 
согласіи съ таинственнымъ характеромъ апокалиптическихъ писаній и б. м. 
съ соображеніями осторожности, въ виду того, что сказано во второй поло¬ 
винѣ стиха 7. 

7. «Тайна беззаконія»—это то же, что и атоз-азіа. Стихъ поясняетъ 
предшествующую мысль: явленіе беззаконника будетъ лишь полнымъ откро¬ 
веніемъ а не самымъ возникновеніемъ, его, ибо принципъ зла, воплощеніемъ 
котораго онъ явится, уже въ дѣйствіи, хотя и тайно, и именно до тѣхъ 
поръ, пока не будетъ устраненъ тотъ, кто теперь удерживаетъ вакха¬ 
налію зла. 

8—10. Но разъ «удерживающій» будетъ взятъ отъ среды, откроется 
«беззаконннкъ» (человѣкъ грѣха въ ст. 3), пришествіе котораго будетъ сата¬ 
нинской пародіей на пришествіе истиннаго Мессіи—Іисуса; но царство его 
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9. того, котораго пришествіе, поше вѣровавшіе истинѣ, но возлюбив- 
дѣйствію сатаны, будетъ со всякою шіе неправду. 
силою и .знаменіями и чудесами 13. Мы же всегда должны бла- 
ложными, |годарить Бога за васъ, возлюблен- 

10. и со всякимъ неправеднымъіные Господомъ братія, что Богъ 
обольщеніемъ погибающихъ за то,|отъ начала, чрезъ освященіе Духа 
что они не приняли любви истины|и вѣру истинѣ, избралъ васъ во 
для своего спасенія. '|Снасенію, 

11. И за сіе пошлетъ имъ Богъ 14. къ которому и призвалъ васъ 
дѣйствіе заблужденія, такъ что ониіблаговѣствованіемъ нашимъ, для до¬ 
будутъ вѣрить лжи, стиженія славы Господа нашего 

12. да будутъ осуждены всѣ. Іисуса Христа. 

не продлится долго: Господь Іисусъ убьетъ его духомъ устъ своихъ (сравни 
Исаіи XI, 4); будетъ достаточно одного дыханія Божія чтобы смести съ лица 
земли беззаконника.—Истребить явленіемъ пришествія Своего»—здѣсь соеди¬ 
нены два термина вмѣстѣ—Ё-!®аѵсіа и -аооѵзіа. Первый употребляется въ 
11. 3. только у Ап. Павла, и за исключеніемъ даннаго мѣста, главнымъ обра¬ 
зомъ въ пастырскихъ посланіяхъ. Выраженіе это включаетъ въ себя идею 
о поразительномъ и важномъ событіи, полномъ славы и величія. Второй 
терминъ встрѣчается у Ап. П. главнымъ образомъ въ посланіи къ Ѳ-амъ I и въ 
1 Кор. ХУ, 23. Помимо этого—онъ встрѣчается въ посланіяхъ Ап. акова, 
Петра II, и Іоанна I. Выраженіе «парусія»—повидимому, строго еврейскій 
терминъ, тогда какъ «эпифанія»—терминъ болѣе понятный язычникамъ.— 
«Со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными»—первое относится 
къ виновнику чудесъ, второе и третье характеризуетъ впечатлѣніе на свидѣ¬ 
телей ложныхъ чудесъ. Эти послѣднія могутъ, или прояснять умъ свидѣтелей 
(знаменія), или же захватывать ихъ нравственное чувство (чудеса ложныя. 
См. у ВщМІооІ). «Со всякимъ неправеднымъ обольщеніемъ»—по слав.: «во 
всякой льсти неправды»—сочетаніе словъ, указывающее на активный, агрес¬ 
сивный характеръ неправды, дѣйствующій, однако, только «на погибающихъ»— 
духовно сродныхъ «сыну погибели». «Любовь истины»—выраженіе усиленія. 
Погибающіе не только отвергнутъ истину, но они не будутъ вовсе и желать 
обладать ею. 

11—12. Здѣсь описывается дальнѣйшая судьба «погибающихъ». Они 
сначала возстанутъ противъ любви истины (ст. 10^. За это Богъ пошлетъ 
имъ «дѣйствіе заблужденія»—когда они не только будутъ пассивно внимать 
лжи, но станутъ и ея активными сторонниками и апостолами. Они повѣрятъ 
«лжи» — ложь здѣсь все, что отрицаетъ истину Евангелія, истину раг ех- 
сеііепсе. Ложь станетъ истиною для погибающихъ; но эта аберрація будетъ 
допущена для того, чтобы они могли быть осуждены за то, что отвергли со¬ 
знательно слово истины, и нашли услажденіе въ неправдѣ. 

13—14. Покончивъ съ судьбою погибающихъ, Апостолъ обращается 
къ судьбѣ «избрааныхъ» Ѳ., и говоритъ что онъ и его сотрудники должны 
всегда благодарить Бога за то, что Ѳ. были оть начала избраны Богомъ 
къ полученію славы Г. I. Христа.—«Возлюбленные Господомъ»—т. е. Іису¬ 
сомъ Христомъ, такъ какъ у Ап. П. названіе Корю; почти исключительно 
прилагается къ Г. I. Христу.—«Отъ начала» ат.’ ар/1)с—лучшее чтеніе, ибо 
рельефнѣе оттѣняетъ мысль Ап. о различіи между вѣчнымъ планомъ Божіимъ 
о опасеніи, и его исполненіемъ въ извѣстный историческій моментъ (ср. 1 
Кор. П, 7; Еф. I, 4; 2 Тим. I, 9). Съ другой стороны Соіех Ѵаіісаииз (В) 
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15. Итакъ, братія, стойте и дер¬ 
жите преданія, которннъ вы на¬ 
учены или словомъ, ИЛИ посланіемъ 
нашимъ. 

16. Самъ же Господь вашъ Іи¬ 
сусъ Христосъ, и Богъ и Отецъ 

нашъ, возлюбившій насъ и давшій 
утѣшеніе вѣчное и надежду благую 
во благодати, 

17. да утѣшитъ ваши сердца и 
да утвердитъ васъ во всякомъ сло¬ 
вѣ и дѣлѣ благомъ. 

читаетъ —начатокъ (ср. 1 Кор. ХУІ, 15; Рим. ХУІ, 5)—въ такомъ 
случаѣ мысль Ап. обращается къ Ѳ., какъ начатку, первымъ плодомъ его 
евангельскаго служенія въ Македоніи (Филип. ІУ, 15). Но первое чтеніе 
нужно предпочесть по всѣмъ соображеніямъ. Здѣсь тогда будутъ указаны 
три ступени въ развитіи плана спасенія—свѣчное избраніе, призваніе, и по¬ 
лученіе вѣчной славы.—«Чрезъ освященіе духа»—т. е. Св. Духа (сравни 1 
Петра I, 2 погреч. тексту).—«Вѣру истинѣ»—по слав.: т. е. вѣру въ истину.— 
«Призвалъ»—указаніе на историческій ,моментъ осуществленія вѣчнаго плана 
Божія о спасеніи. Орудіемъ призванія было «Евангеліе», которое Ап. П. 
называетъ «нашимъ* (ср. Рим. II, 16; 2 Кор. ІУ, 3; 2 Тим. Ц, 8). «Въ по¬ 
лученіе»—по слав.; по греч.: ек тарітсоітізіѵ 8оЬі«—*это можетъ означать или 
1) чтобы мы могли получить славу, или 2) чтобы онъ могъ воспріять насъ 
въ славу, или же облечь - насъ славою» (ЕщЫІооІ, ор. сіі. 121). Слово 
терисоітрі; можетъ оттѣнять, или наше собственное усиліе въ полученію сла¬ 
вы, или же указывать на дѣйствіе со стороны Бога, пріемлющаго насъ въ 
Свою славу. 

15. Но разъ таковъ планъ спасенія, какъ бы продолжаетъ Ап., Ѳ. дол¬ 
жны, съ своей стороны, оказаться достойными сего и твердо держаться пре¬ 
поданнаго имъ ученія—«преданій»—т-х': яа^;а86зеі<;—ученій, сообщенныхъ имъ 
не какъ лишь личныя воззрѣнія, но какъ «вѣсть» воспринятая свыше, при¬ 
чемъ безразлично, какъ бы эти ученія не дошли до нихъ—«словомъ»— 
или же «посланіемъ». Подъ послѣднимъ здѣсь несомнѣнно разумѣется 
наше 1 Ѳ. 

16—17. Конецъ главы содержитъ молитву Апостола, въ которой имя 
Г. I. Христа стоить ранѣе имени Бога. «Этетъ порядокъ, м. б. былъ опредѣ¬ 
ленъ, пишетъ О. МіШ^ап, непосредственно предшествующей ссылкой на 
«славу Г. Іисуса» (ст. 14.), или же обязанъ своимъ появленіемъ тому факту, 
что именно Христосъ является посредникомъ, черезъ котораго былъ выпол¬ 
ненъ планъ Божій въ отношенія къ Его людямъ. Въ обоихъ случаяхъ предъ 
вами другой поразительный примѣръ равенства чести, приписываемой всюду 
въ этихъ посланіяхъ Сыну вмѣстѣ съ Богомъ Отцомъ (ор. с. 108).—«Возлюбившій 
насъ и давшій»—два причастія съ однимъ членомъ, и аористъ въ т:а,оа-хаХгзоі— 
указываютъ на опредѣленный историческій моментъ возникновенія Евангелія, 
и относятся къ «Богу и Отцу».—«Вѣчное утѣшеніе»—по контрасту съ прехо¬ 
дящими радостями земными.—«Надежду благую»—надежду на будущее.—«Во 
благодати»—то и другое даръ свыше, а не наша личная заслуга.—«Во всякомъ 
оловѣ н дѣлѣ благомъ»—не только въ томъ, что вы дѣлаете, но и въ томъ, 
что вы говорите. 
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1. Итакъ молитесь за насъ, бра¬ 
тія, чтобы слово Господне распро¬ 
странялось и прославлялось, какъ 
и у васъ, 

2. и чтобы намъ избавиться отъ 
безпорядочныхъ и лукавыхъ людей, 
ибо не во всѣхъ вѣра. 

3. Но вѣренъ Господь, Который 
утвердитъ васъ и сохранитъ отъ 
лукаваго. 

4. Мы увѣрены о васъ въ Гос¬ 
подѣ, что вы исполняете и будете 
исполнять то, чтб мы вамъ пове¬ 
лѣваемъ. 

III. 

5’'вѣщан!я къ молитвѣ за успѣхъ Апостольскаго бдаговѣетяичества и за самого благо- 

вѣстника (1—Ь); завѣщанія Апостола Ѳессалоникійцамъ касательно безчинныхъ, празд¬ 

ныхъ п непослушныхъ С6—13) и указаніе братолюбныхъ по отношенію къ нпмъ мѣръ 
(14—16). Призываніе читателямъ мира отъ Господа, собственноручное привѣтствіе и 

ниспосланіе благодати Христовой (16—18). 

Съ этой главы начинается увѣщательная часть посланія, причемъ 
нельзя не замѣтить,, что по своему построенію наше посланіе очень близко 
подходитъ къ первому, раздѣляясь на двѣ части—повѣствовательно-изъясни¬ 
тельную, и увѣщательную. Послѣдняя, какъ и въ 1 Ѳ., начинается выраже¬ 
ніемъ то А.01ІГОѴ. 

1—2. Ап. проситъ Ѳ. молиться объ успѣхѣ евангельской проповѣди, 
чтобы послѣдняя имѣла такой же успѣхъ у Коринѳянъ, какъ и у нихъ. «Да 
слово Господне течетъ и славится»—по-слав.; трвз^тд хаі 8(4аСт]таі—по греч. 
Первый глаголъ подчеркиваетъ живую и дМственную природу слова Божія, 
и желаніе Ап., чтобы оно все болѣе и болѣе распространялось, а второй 
указываетъ на внутреннее призваніе, выражающееся въ прославленіи С. Б. 
(ср. ПС. СХЬѴІ, 15 и XIX) и слѣдующее за признаніемъ его. Во второмъ 
стихѣ Ап. частнѣе указываетъ, почему онъ проситъ молитвъ Ѳ. общины— 
чтобы избавиться отъ испорченныхъ и злыхъ людей. На кого намекаетъ 
здѣсь Ап. Павелъ? Что здѣсь имѣются въ виду опредѣленныя лица, на это 
указываетъ членъ хшѵ. Но гдѣ ихъ искать? Едва ли эти враги—іудаисты, 
борьба съ коими разгорѣлась позднѣе. Нѣтъ основаній ихъ искать и среди 
самихъ христіанъ, ибо выраженіе «не во всѣхъ вѣра» собственно значитъ: 
«вѣра не есть удѣлъ всѣхъ», и имѣетъ болѣе широкое приложеніе, чѣмъ къ 
одному лишь кругу вѣрныхъ. Значитъ—этихъ враговъ нужно искать среди 
невѣрующаго жидовства (въ данномъ случаѣ коринѳскаго), которое всюду 
гнало и преслѣдовало благовѣстника Христова. Подтвержденія этому даютъ 
Дѣянія (XVII, 5, 13; ХѴІП, 12 и д.). 

3. Отъ недостатка вѣры въ людяхъ Ап. обращаетъ свою мысль къ 
«вѣрности» Г. I. Христа, который несомнѣнно утвердитъ Ѳ. и защититъ ихъ 
«отъ лукаваго». Выраженіе это невольно наводитъ на мысль о молитвѣ Г., 
гдѣ мы тоже молимся объ избавленіи отъ лукаваго (Матѳ. VI, 13). Ап. м. б. 
здѣсь невольно цитируетъ слова Христа. Въ виду того, что въ Н. 3. топ 
7:оѵт(рой понимается главнымъ образомъ какъ потеп шазсиііпиш, здѣсь выра¬ 
женіе «отъ лукаваго» тоже, несомнѣнно, относится не къ принципу зла въ 
общемъ смыслѣ, а къ Сатанѣ, о представителѣ котораго шла рѣчь въ II гл. 
посланія. 

А—5. Уповая на вѣрность Господню, Ап. вѣритъ и въ то, что Ѳ. вы¬ 
полняютъ и выполнятъ все, что онъ имъ повелѣваетъ — а ^сара^('[іXо^^&ѵ. Но 
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5. Господь же да у правитъ серд¬ 
ца ваши въ любовь Божію и въ 
терпѣніе Христово. 

6. Завѣщеваемъ же вамъ, бра¬ 
тія, именемъ Господа нашего Іи¬ 
суса Христа, удаляться отъ всяка¬ 
го брата, поступаюпдаго безчинно, 
а не по преданію, которое приня¬ 
ли отъ насъ, 

7. ибо вы сами знаете, какъ 
должны вы подражать намъ; ибо 
мы не безчинствовали у васъ, 

8. ни у кого не ѣли хлѣба да¬ 
ромъ, но занимались трудомъ и ра¬ 

ботою ночь и день, чтобы не обре¬ 
менить кого ивъ васъ,— 

9. не потому, чтобы мы не имѣ¬ 
ли власти, но чтобы себя самихъ 
дать вамъ въ образецъ для подра¬ 
жанія намъ. 

10. Ибо когда мы были у васъ, 
то завѣщевали вамъ сіе: если кто 
не хочетъ трудиться, тотъ и не 
ѣшь. 

11. Но слышимъ, что нѣкоторые 
у васъ поступаютъ безчинно, ниче¬ 
го не дѣлаютъ, а суетятся; 

ьъ чему относятся эти слова—это видно изъ ст. 5 и 6, и далѣе. Ао. молится 
чтобы Господь—т. е. I. Хр. управилъ ихъ сердца *въ любовь Божію», и 
«въ терпѣніе Христово». Любовь Божія—здѣсь не только объективный аттри- 
бутъ Божества но и руководящій принципъ нашего сердца. Терпѣніе Хри¬ 
стово—ю'З Хркгтео—съ членомъ, что подчеркиваетъ связь терпѣнія, о кото¬ 
ромъ идетъ рѣчь, не просто съ земными страданіями Спасителя, но съ этими 
же страданіями, какъ неизбѣжнымъ удѣломъ страждущаго отрока Іеговы 
(МіИідап, ор. сіС стр. 112). 

6— 12. Здѣсь содержится наставленіе Ап. касательно «поступающихъ 
безчинно», о которыхъ рѣчь была уже въ 1 Ѳ. (У, 13—11—ср ІГ, 11—12). 
Но тамъ это было пока напоминаніе о томъ, что зло начинаетъ проявлять 
свое существованіе. Здѣсь же Ап. имѣетъ дѣло съ вполнѣ установленнымъ 
фактомъ — «безчинствомъ» нѣкоторыхъ членовъ общины, смыслт. котораго 
разъясненъ ниже, въ ст. 11. 

6. Безчинно побтупающіе—это нѣкоторые члены Ѳ. церкви которые, дер¬ 
жась ложнаго взгляда на парусію («уже настаетъ день Христовъ» — ст. 2, 
II гл.), оставили нормальный образъ жизни, и предались праздности и вмѣ¬ 
шательству въ мирный ходъ жизни другихъ. Апостолъ увѣщеваетъ Ѳ. дер¬ 
жаться вдали отъ такихъ, и не только въ силу преподаннаго имъ ученія, но 
II по вниманію къ личному примѣру самого благовѣстника. 

7— 9. Послѣдній, живя среди нихъ, не безчинствовалъ, а жилъ трудомъ 
своихъ рукъ. Ап. уже ранѣе, въ 1 Ѳ. 11,9, коснулся этого вопроса; но тамъ 
рѣчь шла объ его безкорыстіи и незаинтересованности; здѣсь же онъ пере¬ 
ходитъ къ другой сторонѣ своей трудовой жизни въ Ѳ.—ея независимости. 
Ап., какъ служитель Евангелія, могъ разсчитывать на поддержку общины 
(смотри 1 Кор. IX, 3—18), и имѣлъ право (і-оиз’.',;) требовать ея, но онъ не 
пользовался этою властью въ Ѳ., чтобы своимъ трудовымъ образомъ жизни 
дать примѣръ окружающимъ; онъ работалъ самъ, чтобы своею зависимостью 
отъ другихъ «не поставить какой преграды благовѣствованію Христову» (1 
Кор. IX, 12). 

10. Здѣсь Ап., видимо, цитируетъ еврейскую поговорку, основанную на 
словахъ В. 3. изъ кн. Бытія III, 19. Сравни «Ученіе 12 Апостоловъ», 
ХП, 3. 

11. «Слышимъ»—указываетъ на то, что до Ап. «недавно» дошли вѣсти 
изъ Ѳ. о томъ, что нѣкоторые ведутъ «безчинную жизнь». Ложныя чаянія 
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12. таковыхъ увѣщеваемъ и 
убѣждаемъ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ, чтобы они, 
работая въ безмолвіи, ѣли свой 
хлѣбъ. 

13. Вы же, братія, не унывайте, 
дѣлая добро. 

14. Если же кто не пос.тушаетъ 
слова нашего въ семъ посланіи. 

того имѣйте на замѣчаніи и не 
сообщайтесь съ нимъ, чтобы усты¬ 
дить его; 

15. но не считайте его за вра¬ 
га, а вразумляйте, какъ брата. 

16. Самъ же Господі, мира да 
дастъ вамъ миръ всегда во всемъ; 
Господь со всѣми вами! 

17. Привѣтствіе моею рукою 

касательно парусіи, вѣроятно, породили значительное количество «идейныхъ» 
бездѣльниковъ, которые, опираясь на «эсхатологическую суматоху», ничего 
не дѣлали, оставили нормальный образъ жизни, и б. м. неумышленно стали 
въ экономическомъ отношеніи обузой Ѳ. общпны, суясь ве.здѣ, и нарушая 
своимъ непрошеннымъ вмѣшательствомъ порядокъ, въ жизни другихъ 
1 -срігруаСо'ігѵйіі; — ВЪ ЭТОМЪ стихѣ игра СЛОВЪ — р.‘Г]оіѵ ср-'а'"сір.гѵо';;, алХа 

пзріеруа'йиёѵоь;). Вся ИХЪ энергія уходила на праздное возбужденіе по поводу 
неосновательныхъ чаяній касательно «скораго» конца земного порядка 
вещей. 

12. Таковыхъ Ап. убѣждаетъ, успокоившись внутренно, отдаться труду, 
чтобы «ѣсть свой хлѣбъ». Здѣсь Ап., вѣроятно, употреб,ляетъ изреченіе, 
заимствованное у раввино.зъ. 

13—15. Съ этого стиха идутъ наставленія Ап. той части церкви, кото¬ 
рая была чужда безпорядковъ, осуждаемыхъ въ 6—12 ст., но которая могла 
подпасть подъ дурное вліяніе «безчинныхъ». 

13. «Не стужайте, доброе творяще»—по русски—«не унывайте дѣлая 
добро»—'-і.-і, (ТехШЗ Кесеріиз -/.аХотгоіОбѵхг;. 'Р.у/лхгш 
ОТЪ у-ахос въ смыслѣ трусливый, малодушный. Ка/.о~оіз(ц—значитъ поступаю 
благородно, скорѣе, чѣмъ «дѣлаю добро другимъ». Отсюда мысль стиха: не 
унывайте, не малодушествуйте въ предпринятомъ вами благородномъ теченіи 
жизни. 

14. —вразум.тять, напоминать кому-нибудь объ его долгѣ, хотя 
съ оттѣнкомъ легкаго порицанія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и увѣщанія. 

16. «Господь мира»—Г. I. Христосъ, если опираться на тотъ фактъ, 
что слово Кисло; у Ап. П. всегда относится къ Г. I. Христу. Но сравни 1 
Уес. V, 23.—«Со всѣми вами»—не исключая и тѣхъ, кого Ап. только что обли¬ 
чилъ «въ безчинствѣ». 

17. Здѣсь Ап. П. дѣлаетъ собственноручную прибавку къ посланію, 
вѣроятно, съ цѣлью устранить всякое сомнѣніе въ посланіи, въ виду выска¬ 
заннаго имъ опасенія и предположенія въ II, 2. «Во всякомъ посланіи». По 
поводу этихъ словъ англійскій ученый Еп. Ляйтфутъ спрашиваетъ: «нельзя 
лп дать какое-нибудь иное объясненіе этому выраженію, кромѣ того, что, 
вѣроятно, Ап. написа.лъ много посланій, которыя не дошли до насъ? На 
■этотъ вопросъ нужно отвѣтить отрицательно. Посланія къ Ѳ. были написаны 
въ 52—53 г.... біпссіонерская дѣяте.іьность Апостола, должно быть, началась не 
позднѣе 45 г. по Г. X. Однако до насъ не дошло ни одного посланія, на¬ 
писаннаго ранѣе посланій къ Ѳ. Первое посланіе къ Кор. было написано въ 
57 г. Въ порядкѣ хронологіи это было третье посланіе изъ существующихъ 
пос.іѣ первыхъ двухъ къ У. Слѣдуетъ ли думать, что эти посланія были 
едкЕственными твореніями Ап., стоящими одиноко въ періодѣ времени, обни¬ 
мающемъ 12 лѣтъ, въ теченіи коихъ Ап. постоянно находился въ общеніи 
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Павловою, что служитъ знакомъ во 18. благодать Господа нашего 
всякомъ посланіи; пишу я такъ: Іисуса Христа со всѣми вами. Аминь. 

съ церквами, всюду разбросанными’:' Если бы это было даже и мыслимо само 
по себѣ, то все же было бы трудно примиримо съ выраженіемъ (во всякомъ 
посланіи) въ нашемъ текстѣ. Какъ могъ Ап. сказать «во всякомъ посланіи», 
когда за единственнымъ исключеніемъ перваго посланія къ Ѳ. онъ ровно 
ничего не написалъ въ теченіи восьми предшествуюіцихъ лѣтъ, и не былъ 
вынужденъ ничего писать въ теченіи слѣдующихъ пяти лѣтъ? (ЬідЫІооі;, ор. 
сеі. стр. 136). Нужно думать, что переписка Ап. была гораздо шире и боль¬ 
ше, чѣмъ это можно было бы думать на основаніи лишь дошедшихъ до насъ, 
посланій.—«Пишу я такъ»—здѣсь Ап. вѣроятно, намекаетъ на характеръ 
своего почерка—сравни Галат. VI, 11. 

18. Привѣтствіе сходно съ привѣтствіемъ въ 1 Ѳ., за исключеніемъ 
лишь слова «со всѣми», которое Ап. вставляетъ здѣсь, желая направить свои 
пожеланія всѣмъ членамъ христіанской общины въ Ѳ., включая сюда и «без¬ 
чинно ходящихъ». 

Е. Н. Фаминскій. 



Пастырскія посланія 
Ап. Павла. 

Пастырскія посланія и ихъ значеніе 

Два посланія Апостола Павла къ Тимоѳею и посланіе къ Титу 
называются пастырскими посланіями, потому что содержатъ въ себѣ 
наставленія Апосто-та Павла къ двумъ вышеназваннымъ его учени¬ 

камъ о томъ, каковы должны быть пастыри церковные и въ чемъ 
должна состоять ихъ дѣятельность въ Церкви. Наставленія эти были 
предназначаемы Апостоломъ Павломъ не только для Тимоѳея и Тита, 

но и для пастырей всѣхъ послѣдующихъ временъ. Церковь Христова 
всегда въ этихъ посланіяхъ почерпала правила и указанія для упо¬ 

рядоченія пастырской дѣятельности ея служителей, разсматривала 
эти посланія какъ настольное руководство для пастырей. Въ особен¬ 

ности же важны эти посланія въ томъ отношеніи, что въ нихъ дается 
вполнѣ опредѣленное представленіе о томъ, что Церковь Христова 
состоитъ изъ двухъ элементовъ—пастырей, управляющихъ жизнью 
Церкви, и пасомыхъ, идушихъ за пастырями. Отсюда мы имѣемъ пол¬ 

ное основаніе заключать, что іерархическое устройство Церкви не 
есть что либо привносное, явившееся въ Церкви во второмъ вѣкѣ 
и.іи даже позже, какъ думаютъ нѣкоторые сектанты, а существовало 
въ ней отъ начала ея жизни. 

Подлинность пастырскихъ посланій. 

Протестантскіе богословы давно уже стали высказывать сомнѣніе 
въ подлинности пастырскихъ посланій, которыя, конечно, своимъ со¬ 

держаніемъ опровергали создавшееся въ протестанствѣ представле¬ 

ніе о позднѣйшемъ происхожденіи церковной іерархіи. Въ особен¬ 

ности рѣзко выражено было сомнѣніе въ подлинности этихъ посланій 
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извѣстнымъ Бауромъ въ его сочиненіи: «такъ называемыя пастыр¬ 

скія посланія Апостола Павла» (1835 г.). По мнѣнію Баура, ересь, 

опровергаемая въ пастырскихъ посланіяхъ, есть гностицизмъ 2-го 
вѣка, а церковное устройство, изображаемое въ нихъ, есть церков¬ 

ное устройство также 2-го вѣка. Взгляды Баура обосновалъ и расг 
крылъ Больцманъ въ сочиненіи: «пастырскія посланія» (1880 г.). 
По представленію Больцмана, пастырскія посланія появились въ по¬ 

ловинѣ второго вѣка, когда Церковь съ одной стороны была разди¬ 

раема борьбою разныхъ лжеученій, а съ другой—преслѣдуема рим¬ 

скимъ языческимъ правительствомъ. Среди христіанъ того времени 
почувствовалась сильная потребность въ непререкаемомъ церковномъ 
авторитетѣ, въ сильной церковной объединяющей власти, н вотъ въ 
отвѣтъ на такой запросъ появились посланія, написанныя отъ имени 
Павла и утверждающія въ Церкви авторитетъ пастырей какъ руко¬ 

водителей церковнаго общества. Такимъ образомъ, по Больцману, Ти¬ 

моѳей и Титъ—лица фиктивныя, а Павелъ не могъ быть авторомъ па¬ 

стырскимъ посланій, потому что онъ и не боро.тся съ тѣмъ лжеи¬ 

меннымъ знаніемъ, какое опровергается въ пастырскихъ посланіяхъ, 

и не проводилъ въ жизнь тѣхъ началъ, какія устанавливаются въ 
означенныхъ посланіяхъ. Такое же предположеніе о позднѣйшемъ 
происхожденіи пастырскихъ посланій и съ такими же обоспованіями 
высказывается и въ наступившемъ 20-ыъ вѣкѣ (см. напр. толкованіе 
на пастырскія посланія Франца Келера въ «Писаніяхъ Новаго За¬ 

вѣта» изд. I. Вейсомъ 1908 г.). 
Но всѣ возраженія противъ подлинности пастырскихъ посланій 

не выдерживаютъ критики. Такъ прежде всего неправильно критики 
и въ особенности Юлнхеръ указываютъ на то, будто бы въ пастыр¬ 

скихъ посланіяхъ обстоятельства церковной жизни и собственно ея 
устройство изображаются совершенно иными, чѣмъ въ подлинныхъ 
посланіяхъ Апостола Павла (а такими критика считаетъ посланія къ 
Римл., Кор. и Бал.) и въ кп. Дѣяній. Если по 1 Кор. (12—14) 

религіознымъ потребностямъ церкви удов.деіворяютъ харизматичес¬ 

кіе учители, а въ пастырскихъ посланіяхъ-^опредѣленпыя. постав¬ 

ленныя Апостоломъ, лица, то это не можетъ служить основаніемъ 
для признанія пастырскихъ посланій неподлиниыми, потому что та¬ 

кія поставленныя Апостолами лица упоминаются и въ кн. Дѣяній 
(ХБѴ, 23). Затѣмъ и въ пастырскихъ посланіяхъ еще употреб.іяются 
въ одинаковомъ значеніи (по мѣстамъ) наименованія «епископъ» и 
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* пресвитеръподобно тому какъ въ такомъ же одинаковомъ зна¬ 

ченіи эти оба термина употребляются въ кн. Дѣяній (ХІѴ, 23; XX, 

17 ср. 28) и въ поел, къ Филипп. (I, 1). Не удивительно нисколько 

и то, что въ пастырскихъ посланіяхъ институтъ вдовицъ и діакониссъ 

является совершенно сложившимся, чего будто бы не могло быть въ 

дни Павла. Какъ можно заключать изъ посланій въ Тимоѳею, хри¬ 

стіанство въ Ефесѣ утвердилось уже рано—до написанія посланій 

въ Тимоѳею оно существовало въ Ефесской общинѣ болѣе десяти 

лѣтъ. Развѣ не могли за такой періодъ времени возникнуть въ Еіфесскон 

церкви разные вопросы о діаконниссахъ, которые рѣшаетъ Апостолъ 

въ посланіи (первомъ) къ Тимоѳею? Точно также Апостолъ Павелъ 

могъ въ Ефесѣ употреблять нѣкоторые особые обряды посвященія на 

священныя должности, что, по мнѣнію отрицательной критики, могло 

будто бы дѣлаться только во второмъ вѣкѣ. 

Ну менѣе легкомысленно поступаетъ отрицательная критика и 

въ томъ случаѣ, когда объявляетъ, что лжеученія, опровергаемыя 

въ пастырскихъ посланіяхъ, позднѣйшаго происхожденія, что это 

именно не иное что, какъ извѣстный «гносисъ» второго вѣка. Дѣло 

въ томъ, что въ пастырскихъ посланіяхъ нигдѣ не употребляется 

терминъ «гносисъ», какъ техническій терминъ для обозначенія из¬ 

вѣстной ереси гностицизма. Если Павелъ здѣсь и опровергаетъ „зна- 

ніе“, то понимаетъ подъ нимъ то же, заходящее за свои предѣлы, 

человѣческое вѣдѣніе, какое онъ имѣетъ въ виду и въ другихъ сво¬ 

ихъ посланіяхъ (напр. въ поел, къ Кор. и къ Колосс.). Въ пастыр¬ 

скихъ посланіяхъ не придается „гносису“ самаго характернаго его 

признака—разіѣ.іенія между Богомъ Ветхаго и Богомъ Новаго За¬ 

вѣта. Важно еще отмѣтить то обстоятельство, что въ пастырскихъ 

посланіяхъ. «миѳы» и «родословія», какія имѣетъ въ виду Апостолъ, 

называются „іудейскими" (Тит. I, 14). Это свидѣтельствуетъ о томъ, 

что гносисъ, обличаемый Апостоломъ Павломъ, не похожъ на язы¬ 

ческій гносисъ второго вѣка. Наконецъ, лжеучители, упоминаемые 

въ пастырскихъ посланіяхъ, еще принадлежатъ къ церкви, за ис¬ 

ключеніемъ Именея и Александра, а гностическія секты 2-го вѣка 

уже отдѣлились отъ церкви и мыслились какъ враги ея. Можно 

сказать съ рѣшительностью: обличаемые въ пастырскихъ посла¬ 

ніяхъ лжеучители соединяли въ себѣ іудейское законничество к 

соблюденіе преданій, по раввински толковали законъ Моисеевъ, ду¬ 

мали извлечь изъ Торы особыя тайны, вмѣстѣ съ тѣмъ унижая уче- 
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віе о спасающей всѣхъ людей благодати Христовой- Они обращали 

также особое вниманіе на различіе чистыхъ и нечистыхъ яствъ и 

стремились усилить значеніе аскетизма. Но въ тоже время имъ не 

чуждо было и корыстолюбіе. 

Указываютъ еще на то, будто бы языкъ пастырскихъ посланій 

очень сильно разнится отъ языка другихъ Павловыхъ посланій. Но, 

во первыхъ, различій въ языкѣ между тѣми и другими вовсе уже не 

такъ много, чтобы это бросалось въ глаза, а, во вторыхъ, - почему 

бы Апостолъ Павелъ и не могъ нѣсколько измѣнить способъ выра¬ 

женія своихъ мыслей въ позднѣйшихъ своихъ посланіяхъ? Подобное 

измѣненіе языка наблюдается и у нѣкоторыхъ великихъ писателей— 

напр. Лютера, Клопштока, Шиллера. Гете. Апостолъ Павелъ тоже 

въ концѣ своей жизни долженъ былъ ознакомиться близко съ 

латинскимъ языкомъ (во время заключенія въ Бесаріи и въ Римѣ), 

а это должно было оказать вліяніе и на его греческую рѣчь, такъ 

какъ его материнскимъ, роднымъ и незабываемымъ, языкомъ былъ 

языкъ еврейскій, а не греческій: послѣдній, какъ изученный имъ уже 

въ годы юности, легко могъ подвергнуться измѣненіямъ подъ нано 

ромъ новаго языка—латинскаго. 

Вообще всѣ возраженія отрицательной критики противъ подлин¬ 

ности пастырскихъ посланій въ высшей степени неосновательны. 

Что же касается историческихъ свидѣтельствъ о происхожденіи оз¬ 

наченныхъ посланій отъ Апостола Павла, то ихъ вполнѣ достаточно. 

Такъ уже Поликарпъ, въ своемъ посланіи къ Филипп., обнаружи¬ 

ваетъ знакомство съ первымъ посланіемъ къ Тимоѳею (IV, 1 и 1 

Тим. VI, 10 и 7 и др. мѣста). Встрѣчаются повторенія выраженій 

пастырскихъ посланій у Варнавы, Климента, Бгезиппа, Иринея и 

др. древнѣйшихъ отцовъ и учителей Церкви. Страннымъ только 

представляется, что извѣстный еретикъ Маркіонъ (2-го в.) не упо¬ 

мянулъ объ этихъ посланіяхъ въ своемъ канонѣ новозавѣтныхъ книгъ. 

Но и это обстоятельство не должно особенно смущать насъ; Маркі- 

ояъ въ этомъ случаѣ і могъ руководиться тѣмъ соображеніемъ, что 

пастырскія посланія написаны къ отдѣльнымъ лицамъ, а не къ 

цѣлымъ церквамъ шосланіе же къ Филимону онъ упомянулъ, можетъ 

быть, потому, что оно было присоединяемо къ какому либо другому 

посланію, нацр. къ поел, къ Колоссянамъ). 
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Лица, къ которымъ написаны пастырскія посланія. 

Іимоѳей. Изъ кн. Дѣяній извѣстно, что Павелъ, въ сопровожде¬ 

ніи Силы, во время своего второго миссіонерскаго путешествія, т. е. 

около 52'го года, взялъ себѣ въ ученики жителя г. Листры, юнаго 

Тимоѳея, который вѣроятно обратился въ христіанство въ первое 

пришествіе Павла въ этотъ городъ. Павелъ называетъ его ^ возлюб¬ 

леннымъ и вѣрнымъ въ Господѣ сыномъ® (1 Кор. IV, 17), своимъ 

,истиннымъ сыномъ въ вѣрѣ" (1 Тим. I, 2 ср ст. 18 и 2 Тим. VI, 

12). Очевидно, что тогда, при вступленіи въ число спутниковъ 

Павла, Тимоѳей принялъ крещеніе и далъ предъ свидѣтелями «доброе 

исповѣданіе своей вѣры» (1 Тим. VI, 12). Изъ 2 Тим. (I, 5) мы 

узнаемъ имя матери Тимоѳея—Евннки и имя его бабки—Лойды, ко¬ 

торыя обѣ были добрыми христіанками изъ израильтянокъ. Ёвника, а 

можетъ быть и Лойда, при первомъ путешествіи Апостола Павла 

по Галатіи, обратилась въ христіанство. Тимоѳей, стоявшій подъ 

вліяніемъ своей матеря,—отецъ его былъ грекъ—также, очевидно, въ 

это время, принялъ истинную вѣру, вѣроятно, возбужденный къ тому 

ученіемъ и чудесами Апостола. Какъ греку, ему не трудно было 

отрѣшиться отъ привязанности къ закону Моисееву, въ которомъ онъ 

былъ воспитанъ своею матерью я бабкою, и Павелъ нашелъ въ немъ 

подходящаго для себя помощника во всемъ. Однако, чтобы не соб¬ 

лазнить жившихъ въ той странѣ іудеевъ, онъ совершилъ надъ Тимо¬ 

ѳеемъ обрѣзаніе. Послѣ этого на Тимоѳея въ Листрѣ же было воз¬ 

ложено проповѣдническое служеніе, при совершеніи молитвъ и руко¬ 

возложеніи старѣйшинъ церковныхъ и прежде всего, конечно, самого 

Апостола Павла. А мѣстные христіанскіе пророки предвозвѣстили 

Тимоѳею успѣхъ въ его служеніи. 

Послѣ этого Тимоѳей съ Павломъ и Силою отправился въ Ев¬ 

ропу. Въ Троадѣ къ этому проповѣдническому кружку присоединился 

Лука. Въ Греціи Тимоѳей оказалъ немало услугъ Апостолу Павлу въ 

его сношеніяхъ съ церквами Солунской и Коринѳской, къ которымъ 

Апостолъ отправлялъ Тимоѳея, какъ человѣка, пользовавшагося тамъ 

особымъ довѣріемъ. Какъ ни трудно было успокоить мятущихся Ко¬ 

ринѳянъ, однако Тимоѳей достигъ этого и получилъ одобреніе отъ 

Павла (1 Кор. XVI, 10 и сл.). Тимоѳей такимъ образомъ до 58-го 

года былъ вмѣстѣ съ Павломъ, какъ видно изъ зам’ѣтокъ посланій 
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Апостола, появившихся до этого года, а яатѣмъ на много лѣтъ онъ 

исчезаетъ изъ круга нашего зрѣнія. Затѣмъ упоминанія о Тимоѳеѣ 

мы находимъ въ посланіяхъ къ Колоссянамъ и Филиппійцамъ, напи¬ 

санныхъ Павломъ изъ Рима (первыя узы). Павелъ хочетъ послать 

находящагося при немъ Тимоѳея въ Филиппы, чтобы вѣрный его 

ученикъ принесъ ему самыя точныя свѣдѣнія о состояніи столь 

дорогой Павлу церкви Фи-типпійской (Фил. II, 19 и сл.). Изъ пос¬ 

ланія къ Евреямъ (ХШ, 23) видно, что Тимоѳей былъ также въ за¬ 

ключеніи, но потомъ получилъ свободу. Къ какому времени относится 

это заключеніе—неизвѣстно. Изъ 1-го поел, къ Тим. видно, что во 

время написанія этого посланія онъ находился въ Ефесѣ. Преданіе 

церковное говоритъ, что Тимоѳей былъ епископомъ въ Ефесѣ (Евсе¬ 

вій Церк, Ист. СХ1, 4, 5), что онъ долго пребывалъ въ общеніи съ 

Апостоломъ Іоанномъ и при императорѣ Нервѣ, въ проконсульство 

Перегрина ("97 г.) 22*го Января претерпѣлъ мученическую смерть. 

Въ 356-мъ г. останки его были перенесены-въ Константинополь. 

Титъ. Объ этомъ сотрудникѣ Апостола Павла книга Дѣяній 

ничего не сообщаетъ. Первое упоминаніе о немъ мы находимъ въ 

посланіи въ Галатамъ (II, 1, 3) и, потомъ, слѣдующее—во 2 къ 

Кор. (II, 13; VII, 6, 13 и сл.; ѴШ, (;; ХУІ, 23; XII, 18). Какъ 

видно изъ поел, къ Галатамъ, Павелъ взялъ съ собою Тита изъ Ан¬ 

тіохія на Апостольскій соборъ въ Іерусалимъ—слѣдов. Титъ уже 

ранѣе былъ призванъ Апостоломъ къ сотрудничеству. Онъ былъ грекъ, 

и на соборѣ приверженцы Моисеева закона принуждали его принять 

обрѣзаніе, но Апостолъ Павелъ въ этомъ случаѣ не уступилъ та¬ 

кимъ требованіямъ, потому что не хотѣлъ подать христіанамъ изъ 

язычниковъ повода думать, что для нихъ неизбѣжно принятіе Моисеева 

закона. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ послѣ собора Титъ постоянно 

находился при Павлѣ какъ его помощникъ въ дѣлѣ проповѣди. Па¬ 

велъ посылалъ его въ Коринѳъ для ознакомленія сд. настроеніемъ 

Коринѳскихъ христіанъ (2 Кор. XII, 17, 18), и Титъ, несомнѣнно, 

много своими рѣчами содѣйствовалъ успокоенію Коринѳянъ. И второе 

посланіе къ Коринѳянамъ было поручено отнести въ Коринѳъ Титу. 

Затѣмъ мы находимъ упоминаніе о Титѣ только въ написанномъ къ 

нему посланіи. Церковное преданіе сообщаетъ, что Титъ былъ епис¬ 

копомъ на о. Критѣ и скончался въ г. Гортанѣ, предварительно 

пострадавши за исповѣданіе Христа (25 Августа). Глава, его нахо¬ 

дится въ Венеціи, въ соборѣ св. Марка. 
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Содержаніе пастырскихъ посланій. 

Не во всѣхъ пастырсЕихъ посланіяхъ соблюдается строго логи¬ 

ческое расположеніе, но первое посланіе къ Тимоѳею несомнѣнно имѣетъ 

такое расположеніе. Именно послѣ краткаго вступленія (1, 1—2), 

Апостолъ въ ие^вой части своего посланія представляетъ Тимоѳея какъ 

попечителя надъ церковью Ефесскою въ ея цѣлости (I, 3—4, .'))— 

сначала 1) какъ проповѣдника и защитника спасительной истины 

въ борьбѣ противъ отлучающихъ многихъ членовъ церкви отъ един¬ 

ства вѣры лжеучителей (Т, .3 — 20), затѣмъ 2) какъ поддерживающаго 

порядокъ въ церковной жизни (II, 1—-3, 13), и ближе всего а) въ 

богослуженіи (II, 1—15) и б) въ церковномъ устроеніи: въ епис¬ 

копы, діаконы и діакониссы Тимоѳеемъ должна быть избираемы вполнѣ 

достойные люди (Ш, 1—13) и 3) наконецъ какъ охранителя спа¬ 

сительной истины противъ имѣющихъ явиться лжеучителей (Ш, 

14; IV, 5): Церковь изображается здѣсь какъ столпъ и утвержденіе 

истины. Вторая главная часть содержитъ въ себѣ вразумленія Ти¬ 

моѳею относительно его личнаго поведенія, которое должно быть та¬ 

кимъ, чтобы Церковь видѣла въ немъ добраго служителя Христа 

(IV, 6—16). Третья главная часть, наконецъ, изображаетъ предъ 

нами Тимоѳея какъ совѣтника и пастыря для Ефесской церковной 

общины (V, 1—6, 19), именно, а) для старыхъ мужчинъ и женщинъ 

(V, 1, 2), б) Д.1Я вдовъ (V, 3 — 16), в) для служителей Церкви (V, 

17—20). Во всѣхъ этихъ случаяхъ Тимоѳей обязанъ проявлять дол¬ 

жную заботливость и не бояться прибѣгать къ мѣрамъ строгости. 

Далѣе, послѣ г) заключенія къ сдѣланнымъ увѣщаніямъ, относяща¬ 

гося болѣе къ самому Тимоѳею (V, 21—23), слѣдуетъ, предваряемое 

указаніемъ на различіе между грѣхами и добрыми дѣлами, д) увѣ¬ 

щаніе къ тому, чтобы Тимоѳей училъ рабовъ, какъ они должны дер¬ 

жать себя въ отношеніи къ своимъ господамъ (V, 24; VI, 2), е) 

увѣщаніе не стремиться къ обогащенію, имѣющее отношеніе и къ 

самому Тимоѳею (VI, 3—16) и, наконецъ, ж) указаніе относительно 

того, какъ увѣщевать богатыхъ (VI, 17—19). Заклю^тііе посланія 

содержитъ наставленіе Тимоѳею соблюдать въ чистотѣ довѣренное 

ему сокровище истиннаго ученія и пожеланіе мира всей Ефесской 

церкви. 
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Въ посланіи къ Титу расположеніе мыслей гораздо проще, 

чѣмъ въ первомъ къ Тимоѳею. Посланіе раздѣляется на двѣ части, 

со вступленіемъ (I, 1—4) и заключеніемъ (Ш, 12 —15). Въ первой 

части Апостолъ внушаетъ Титу чтобы онъ ставилъ въ пресвитеры 

и епископы такихъ людей, которые бы были въ состояніи бороться 

за благополучіе Церкви съ іудействующими лжеучителями (I, 5—15), 

и затѣмъ во второй части Апостолъ сначала указываетъ Титу, какъ 

онъ долженъ примѣнять требованія «здраваго ученія» къ различ¬ 

нымъ возрастамъ, поламъ и состояніямъ (П, 1—10), а также и во 

всѣмъ людямъ (II, 11 —14). Затѣмъ, во второмъ отдѣлѣ второй ча¬ 

сти, Апостолъ (Ш, 1 —11) внушаетъ чрезъ Тита всей Критской 

церковной общинѣ, какъ она должна держаться по отношенію къ 

нехристіанамъ, среди которыхъ она живетъ, въ частности въ отно- 

шеніп къ языческимъ властямъ (Ш, 1, 2), причемъ указывается 

принципіальное основаніе для такого, а не для иного поведенія вѣру¬ 

ющихъ въ отношеніи въ нехрнстіанамъ (Ш, 3—7) и съ другой сто¬ 

роны рекомендуется самому Титу воздерживаться отъ участія въ пу¬ 

стыхъ словопреніяхъ съ лжеучителями и болѣе времени посвящать 

на поученіе паствы (Ш, 8—11). Заключеніе (Ш, 12—15) содержитъ 

въ себѣ личныя сообщенія и привѣтствія Апостола.—Такимъ обра¬ 

зомъ, въ первой части Титъ выступаетъ предъ ними какъ іерархъ, 

посвящающій вполнѣ годныхъ для церковнаго служенія предстоятелей 

Церкви, а во второй — какъ учитель практически-здраваго христі¬ 

анства, вполнѣ правильной христіанской жизни. 

Второе посланіе къ Тимоѳею особенно богато личнаго характера 

замѣчаніями, которыя составляютъ въ общемъ одну пятую часть по¬ 

сланія (I, 15 —18; IV, 9—21; Ш, 10 и 11). Оно, можно сказать, пред¬ 

ставляетъ собою лебединую пѣснь Апостола, идущаго на встрѣчу 

смерти и соединенному съ нею небесному прославленію. Главною 

темою первой части посланія является мысль о необходимости для 

Тимоѳея потерпѣть страданія вмѣстѣ со Христомъ и Павломъ и вѣр¬ 

ными свидѣтелями (I, 3; II, 14а). Вторая часть рисуетъ предъ нами 

образъ Тимоѳея какъ учителя христіанъ. Въ частности, въ первой 

части Тимоѳей призывается сохранять довѣріе къ Апостолу и на¬ 

дежду на свои собственныя силы въ то время какъ выступаетъ на 

порученное ему служеніе (I, 3—7), не стыдиться свидѣтельства Хри¬ 

стова и брать примѣръ съ своего учителя—Павла (I, 8—12), сох¬ 

ранять прекрасное сокровище, ему порученное (I, 13 —14), остере- 
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гаться дурного примѣра Фигела и Гермогена (I, 15) и подражать 

мужественному страдальцу Онисифору (I, 16 —18) и, наконецъ, пере¬ 

давать спасительную истину вѣрнымъ ученикамъ, которые были бы 

способны научить ей и другихъ, не заботясь особенно о земномъ, 

страдая со Христомъ, чтобы съ Намъ и прославиться, какъ п другіе 

вѣрующіе христіане (П, 2—14). Затѣмъ, во второй части Апо¬ 

столъ учитъ Тимоѳея, какъ онъ долженъ дердсаться по отношенію къ 

современнымъ ему лжеучителямъ; онъ не долженъ вступать въ 

мелкія пререканія съ ними, а говорить по самому существу вопроса 

и притомъ тихо, спокойно (П, 14—26). Далѣе Апостолъ говоритъ 

объ имѣющихъ выступить лжеучителяхъ; въ спорахъ съ тѣми Тимо¬ 

ѳей главнымъ своимъ руководствомъ долженъ имѣть Священное Пи¬ 

саніе, которое онъ изучалъ съ самаго младенчества (Ш, 1 —17). 

Наконецъ, Апостолъ призываетъ Тимоѳея помнить о второмъ прише¬ 

ствіи Господнемъ какъ пришествіи Судіи міра и предстоящемъ отше- 

ствіи изъ этой жизни самого Апостола (ІУ, 1—8). Посланіе заклю¬ 

чается приглашеніемъ, обращеннымъ къ Тимоѳею, поскорѣй придти 

въ Павлу—до наступленія зимы—и различными сообщеніями и пору¬ 

ченіями (IV, 9—22). 

Когда были написаны пастырскія посланія. 

Принимая во вниманіе то обстоятельство, что событія, о кото¬ 

рыхъ упоминаютъ пастырскія посланія, никакъ нельзя отнести къ 

тому времени, какое обнимаетъ собою книга Дѣяній Апостольскихъ, 

заканчивающаяся изображеніемъ пребыванія Апостола Павла въ 

узахъ въ Римѣ (первыя узы), а также обращая вниманіе на данныя 

относительно жизни Апостола Павла, Тимоѳея и Тита, имѣющіяся 

въ посланіяхъ къ Филиппійцамъ и Филимону, а также и на свидѣ¬ 

тельства церковнаго преданія, необходимо предположить, что пастыр¬ 

скія посланія написаны были послѣ освобожденія Апостола Павла 

изъ первыхъ узъ- Второе посланіе въ Тимоѳею, несомнѣнно, написано 

незадолго предъ мученической кончиною Апостола Павла, а оба 

остальныя пастырскія посланія—ранѣе его. 

Дѣло происхожденія этихъ посланій можно представить въ та¬ 

комъ видѣ. Оканчивались два года перваго римскаго заключенія 

Апостола Павла. Онъ намѣревался прежде всего, по освобожденіи, по¬ 

сѣтить основанныя пмъ на востокѣ церкви (весна б3-го года). По 
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всей вѣроятности, Апостолъ испо.іеилъ свое намѣреніе, и во время 

римскаго пожара (18—24 Іюля 64-го г.) и начавшагося послѣ него 
гоненія на римскихъ христіанъ Павла уже не было въ Римѣ. Онъ 

спѣшилъ посѣтить восточныя церкви и проѣздомъ черезъ о. Критъ 

оставилъ тамъ епископомъ Тита. Въ это время онъ написалъ первое 

посланіе въ Тимоѳею въ Ефесъ, а потомъ въ скоромъ времени и 

посланіе къ Титу на о. Критъ. Второе посланіе къ Тимоѳею, какъ 

видно изъ того, что обстоятельства Апостола очень измѣнились— 

онъ опйті находился въ узахъ въ Римѣ и ожидалъ смерти—напи¬ 

сано незадолго до кончины Апостола въ Римѣ (въ концѣ 67-го года). 

Болѣе точно опредѣлить время происхожденія пастырскихъ посланій 

не представляется возможности. 

Литература о пастырскихъ посланіяхъ. 

Изъ святоотеческихъ толкованій на пастырскія посланія из¬ 

вѣстны: Ефрема Сирина (въ переводѣ съ армянскаго на .іатинскій 

1893-го г.), Іоанна Златоуста 18 бесѣдъ, Ѳеодора Мопсуетскаго, 

Ѳеодорита Киррскаго, Амвросіаста, блаж. Іеронима (на поел, къ Титу). 

Изъ числа новѣйшихъ западныхъ толкованій зас.іуживаютъ вни¬ 

манія: Б. Вейса (въ Комментаріи Мейера 1903 г.), Бельзера (католнч. 

1907 г.), Рамзая (на англ. яз. 1909) и Во.тенберга (въ Комментаріи 

Цана 2-ѳ изд. 1911 г.). 

Русскихъ сочиненій о пастырскихъ пос.іаній немного. Таковы: 

А. Елитина. Подлинность посланій св. Апостола Павла къ Тимоѳею 

и Титу. Критико-исагогическій опытъ. Кіевъ 1887 г.—Я. По.іянскпі. 

Первое посланіе св. Апостола Павла къ Тимоѳею. Ог.ытъ историко- 

экзегетическаго изслѣдованія. Сергіевъ Посадъ 1897 года.—Епис¬ 

копа Ѳеофана. Толкованіе пастырскихъ посланій сз. Апостола Пав¬ 

ла.—Пастырское пос.ганіе или—догматическія и нравственныя раз¬ 

мышленія на второе посланіе Апостола Павла къ Тимоѳею (пер. съ 

Франц.). Кіевъ ІЪЧІ.—Іроицкій. Посланія св. Апостола Павла къ 

Тимоѳею и Титу. Казань 1884. 



Первое посланіе къ Тимоѳею 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павеіъ, Апостолъ Іисуса 
Христа, по повелѣвію Бога. Спа¬ 
сителя нашего, и Господа Іисуса 
Христа, надежды нашей, 

2. Тимоѳею, истинному сыну въ 
вѣрѣ: благодать, милость, миръ 
отъ Бога, Отца нашего, н Хри¬ 
ста Іисуса, Господа нашего. 

1. 
ІІадппсаиіе п прппѣтствіс (1—2). Тимочеп какъ провозвѣстіткі. іі запштнпкз. спаси¬ 

тельной истины противъ .іжеучятелей (8—20). 

1 —2. Павелъ, Апостолъ... Тимоѳей, конечно, самъ лично былъ вполнѣ 
увѣренъ въ божественномъ призваніи Павла къ Апостольскому служенію, 
н если Апостолъ въ привѣтствіи такъ обстоятельно говоритъ о своемъ приз¬ 
ваніи, то, вѣроятно, имѣетъ при этомъ въ виду не Тимоѳея, а его ефесскую 
паству. Ефѳсскіе христіане должны утвердиться въ той мысли, что Павелъ 
иризванъ Самимъ Богомъ и потому всѣ его распоряженія, какія слѣдуютъ 
далѣе, имѣютъ характеръ обязательности для всѣхъ вѣрующихъ во Христа. 
Въ особенности же напомнить о божественномъ призваніи Павла нужно было 
въ виду появленія въ Ефосѣ инако-учителей, которые, конечно, унижали Па¬ 
вла въ глазахъ Ефесянъ.—Спасителя нашего. Богъ называется такъ, какъ 
подающій людямъ спасеніе (ср. Пс. XXIII, 5; Ис. ХБУ, 15; Лук. I, 47; 
1 Тим. II, 4 и др. мѣста), Христосъ же называется Спасителемъ (Еф. V, 23; 
Лук. II, 11 и др.), какъ посредникъ я совершитель нашего спасенія.—Надежды 
нашей. Христосъ называется «надеждой нашей» не въ томъ смыслѣ, что Онъ 
есть основаніе, посредникъ или поручитель нашего спасенія, но въ томъ, что 
Онъ есть самый предметъ нашей надежды (ср. Кол. I, 27; Тит. II, 13.). Во 
Христѣ и со Христомъ дано намъ спасеніе, здѣсь на землѣ еще только со¬ 
ставляющее предметъ вѣры и только со вторымъ пришествіемъ Христа имѣю¬ 
щее осуществиться вполнѣ (Рим. УШ, 24 и сл.). Такъ называетъ Апо¬ 
столъ Христа въ виду того, что ефесскіе инако-учителн рисовали предъ взо¬ 
ромъ ефесскпхъ христіанъ нѣкоторыя другія «надежды» на спасеніе, напр. 
указывали на возможность спастись чрезъ точное исполненіе постановленій 
закона.— Истинному сыну въ вѣрѣ. Ап. называетъ Тимоѳея «сыномъ въ вѣ¬ 
рѣ» потому, что онъ возродилъ его въ новую жизнь, возвѣстивши ему ученіе 
Христа. Истиннымъ называетъ Ап. Тимоѳея какъ вполнѣ похожаго по все¬ 
му на своего духовнаго родителя—Павла: въ немъ Павелъ узнаетъ черты 
своего характера (ср. Фил. II, 20—22.).—Влагодатъ... Миръ—т. Римл. I, 7. 
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3. Отходя ВЪ Македонію, я про¬ 
силъ тебя пребыть въ Б>|)есѣ, и 
увѣщевать нѣкоторыхъ, чтобы они 
не учили иному 

4. и не занимались баснями и 
родословіями безконечными, кото¬ 

рыя производятъ больше споры, 
нежели Божіе назиданіе въ вѣрѣ. 

5. Цѣль же увѣщанія есть лю¬ 
бовь отъ чистаго сердца, и доб¬ 
рой совѣсти, и нелицемѣрной 
вѣры. 

Здѣсь къ обычному сочетанію привѣтствій своихъ «благодать и миръ» Ап. 
присоединяетъ еще выраженіе «милость» (екеоі). Объ этомъ выраженіи см. 
Гал. ѴІ, 16. 

3. Посланіе начинается придаточнымъ предложеніемъ: «какъ я просилъ 
тебя»... (хаЭшг ігарехаіеаа ае). Главное предложеніе, которое должно бы здѣсь 
стоять, пропущено, но его можно пополнить, и этотъ весь стихъ получитъ 
тогда такой видъ: «какъ я просилъ тебя, самъ отходя въ Македонію, оста¬ 
ваться въ Ефеоѣ (какъ пунктѣ особенно важномъ) и увѣщевать нѣкоторыхъ, 
чтобы они не учили иному, такъ ты и оставайся тамъ». Тимоѳей, очевидно, 
очень тяготился пребываніемъ въ Ефесѣ, и Апостолъ поэтому первымъ дѣ¬ 
ломъ хочетъ внушить ему твердость духа для пребыванія на столь отвѣт¬ 
ственномъ посту.—Отходя въ Македонію. Здѣсь разумѣется путешествіе, со¬ 
вершенное Ап. Павломъ по Греціи и Македоніи въ промежутокъ между пер¬ 
выми и вторыми его узами (Подробности объ этомъ путешествіи какъ дѣй¬ 
ствительно имѣвшемъ мѣсто см. у Полянскаго стр. 3—40).—Увѣщевать— 
точнѣе; отдать строгое повелѣніе (ігараі-уеііуіі). — Не учили иному. Это вы¬ 
раженіе (ёхеро8і8ааха1ііѵ) не означаетъ непремѣнно, что «нѣкоторые» учили 
ложному. Они могли учитъ только не тому, чтб особенно было важно знать 
христіанамъ, или же могли учить не такъ, к^къ училъ Апостолъ, т. е., какъ 
видно изъ 1 Тим. УІ, 3, брали, вѣроятно, плату за свои уроки, чего Апостолъ 
Павелъ никогда не дѣлалъ. Поэтому лучше бы называть этихъ людей не 
«лжеучителями» (обыкновенный переводъ), а ммако-учителями. 

4. Баснями и родословіями. Нѣкоторые толкователи видятъ здѣсь ука¬ 
заніе на начатки гностицизма («родословія» такъ называемыхъ эоновъ), но 
съ такимъ мнѣніемъ не.тьзя согласиться. Въ поел, къ Титу Ап. (Тит. I, 14) 
прямо называетъ эти басни «іудейскими» и слѣд. и здѣсь вѣроятнѣе всего 
разумѣетъ различные, ходившіе между іудеями, баснословные разсказы, соста¬ 
вившіе впослѣдствіи содержаніе іудейской Гаггады. «Родословія» также вѣро¬ 
ятно были заимствованы изъ іудейства, которое вообще очень интересова¬ 
лось родословными таб.ііицами своихъ великихъ людей.—Безконечными Ап. 
называетъ родословія въ томъ смыслѣ, что въ нихъ никогда не дойдешь до 
конца, а будешь уходить все дальше и дальше въ область древности.—Споры. 
Здѣсь разумѣются не объективныя разслѣдованія дѣла, а проникнутые субъ¬ 
ективнымъ настроеніемъ оспариванія всякихъ общепринятыхъ истинъ, со¬ 
всѣмъ ненужныя для церковнаго общества.—Божіе назиданіе—т. е. созиданіе 
(оіхоЗоаіаѵ) Богомъ, чрезъ постановленныхъ Имъ служителей церкви. По нѣ¬ 
которымъ кодексамъ здѣсь нужно читать: Божіе домоправленіе (оіхоѵоріаѵ), но 
смыслъ мѣста отъ такой перемѣны выраженія почти не измѣняется. Ап., не¬ 
сомнѣнно, хочетъ сказать, что «общество вѣрующихъ созидается и утверж¬ 
дается въ вѣрѣ христіанскимъ единомысліемъ... Напротивъ, изслѣдованія и 
споры, производимые всякимъ противнымъ Еванге.лію ученіемъ, служатъ къ 
разстройству слушающихъ (2 Тим. II, 14) и нарушаютъ единство церкви». 
(Полянскій стр. 231 и 232). 

5. Цѣлъ же увѣщанія... Подъ «увѣщаніемъ» (тсара'уузііа) здѣсь очевидно 
разумѣется христіанское нравоученіе, которое начертываетъ правила жизни 
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6. отъ чего отступивши, нѣкото¬ 
рые уклонились въ пустословіе, 

7. гелаа быть законоучителани, 
но не разумѣя ни того, о чемъ 
говорятъ, ни того, чтб утвер¬ 
ждаютъ. 

8. А мы знаемъ, что законъ 
добръ, если кто законно употре¬ 
бляетъ его, 

9. зная, что законъ положенъ 
не для праведника, но для без¬ 
законныхъ н непокоривыхъ, не¬ 
честивыхъ и грѣшниковъ, развратг 

ннхъ и оскверненныхъ, для оскорби¬ 
телей отца и матери, для чело¬ 
вѣкоубійцъ, 

10. для блудниковъ, ыужелох- 

никовъ, (человѣкохищннковъ, кле¬ 
ветниковъ, СКОТОЛОЖННЕОВъ), лже¬ 

цовъ, клятвопреступниковъ, и для 
всего, чтб противно здравому уче¬ 

нію, 

11. по славному бдаговістію 
блаженнаго Бога, которое мнѣ 
ввѣрено. 

христіанину. Это нравоученіе имѣетъ своею цѣлью утвердить въ сердцѣ 
христіанина любовь къ Бэгу и ближнимъ, которая можетъ вырости только 
изъ совершенно чистаго сердца, а не изъ какихъ либо нечистыхъ побуж¬ 
деній, которыя, очевидно, не были чужды инакоучнтелямъ. Чистое же сердце 
имѣетъ въ своемъ основаніи добрую совѣсть (Дѣян. XXIV, 14, 16; 1 Кор. 
ІѴ, 4), которая не знаетъ за собою никакой вины ни предъ Богомъ, ня 
предъ людьми, а такая совѣсть возникаетъ изъ вѣры, которая не только 
исповѣдуется устами, но истинна и по своей внутренней сущности. Такимъ 
образомъ здѣсь вѣра, является первоосновою и доброй совѣсти, и чистоты 
сердца. 

6. Отъ чего отступгт, т. е. не поставивъ себѣ именно вышеуказан¬ 
ной цѣли—достиженія любви, основанной на чистотѣ сердца, доброй совѣсти 
и нелицемѣрной вѣрѣ. По кто забываетъ объ этомъ, тотъ не достигаетъ 
дѣли. Иаакоучигели, очевидно, не обратили вниманія на основательное ре¬ 
лигіозно нравственное обновленіе—иначе они не сбились бы съ правильнаго 
пути служенія истинѣ. 

7. Желая быть законоучителями Лжеучители, очевидно, изъясняли 
письменный іудейскій законъ^Тору. Это дѣло представляется Апостолу болѣе 
важнымъ, чѣмъ занятіе баснями и родословіями. Самыя басни и родословія 
служили, невидимому, для этихъ людей только средствомъ для того, чтобы 
возбудить въ слушателяхъ больше вниманія къ ихъ разъясненію Торы.—Не 
разумѣя—т, е. не зная самаго существа закона и не понимая сами хорошо 
того, что они выдаютъ, какъ истинное толкованіе. 

8. А мы знаемъ, т. е. всѣ христіане знаютъ.—Законъ добръ—см. Рим. 
УІІ, 12—14.—Законно—т. е. соотвѣтственно съ самымъ существомъ закона. 
Ср. Рим. ІП, 27, 28 и особенно 31. 

9—11. Хорошій учитель тогда будетъ употреблять законъ согласно его 
назначенію, когда признаетъ, что законъ вообще назначенъ не для правед¬ 
ника, т. е. для человѣка хорошаго, честнаго и угоднаго Бэгу, а для людей 
совершенно иного, направленія. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду уже не только 
законъ Моисеевъ, но и всякій государственный законъ, устанавливаемый 
извѣстными властями (Рим. ХШ, 1 и сл.). Перечисляя грѣшниковъ, для ко¬ 
торыхъ и нуженъ законъ, Ап. дѣлитъ ихъ на четыре группы: а) грѣшники 
вообще не признающіе ни божескихъ, ни человѣческихъ законовъ (беззаконные 
и непокоривые), б) не воздающіе должнаго почтенія Богу и дерзко нарушаю¬ 
щіе Его заповѣди {нечестивые и грѣшники), в) не признающіе ничего свя¬ 
того и осквернителя того, чтб посвящено Богу {развратныхъ и осквернен- 
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12. Благодарю давшаго мнѣ 
силу, Христа Іисуса Господа на¬ 
шего, что Онъ призналъ меня 
вѣрнымъ, опредѣливъ на служе¬ 
ніе, 

13. меня, который прежде былъ 
хулитель и гонитель и обидчикъ, 
но помилованъ потому, что такъ 
поступалъ по невѣдѣнію, въ не¬ 

вѣріи; 
14. благодать же Господа на¬ 

шего (Іисуса Христа) открылась 
во мнѣ обильно съ вѣрою и любо¬ 
вью во Христѣ Іисусѣ. 

15. Вѣрно и всякаго принятія 
достойно слово, что Христосъ 

Іисусъ пришелъ въ міръ спасти 
грѣшниковъ, изъ которыхъ я пер¬ 
вый. 

16. Но для того я и помило¬ 
ванъ, чтобъ Іисусъ Христосъ во 
мнѣ первомъ показалъ все долго¬ 
терпѣніе, въ примѣръ тѣмъ, кото¬ 
рые будутъ вѣровать въ Него въ 
жизни вѣчной. 

17. Царю же вѣковъ нетлѣн¬ 
ному, невидимому, единому пре¬ 
мудрому Богу честь и слава во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 

18. Преподаю тебѣ, сынъ мой 
Тимоѳей, сообразно съ бывшими 
о тебѣ пророчествами, такое завѣ- 

ныхъ—точнѣе: сквернителей — г) отцовъ-и-матере-убійцъ (по русск. 
пер. неточно: оскорбителей), человѣкоубійцъ... человѣкохищниковъ, т. е. похи¬ 
щающихъ людей для продажи въ рабство (аѵооатгоѵатаіі). Апостолъ здѣсь въ 
исчисленіи грѣховъ слѣдуетъ порядку заповѣдей. Если «нечестивые и осквер¬ 
нители» нарущаютъ первыя четыре заповѣди, требующія почтенія къ Богу 
и божественному, то отцеубійцы нарущаютъ пятую, человѣкоубійцы—щестую, 
блудники—седьмую, человѣко-хищники—восьмую, и лжецы—девятую. О де¬ 
сятой заповѣди, какъ воспрещающей болѣе тонкій видъ грѣхъ—грѣховное 
пожеланіе, Ап. не считаетъ здѣсь нужнымъ упомянуть, но и ее, можетъ быть, 
онъ имѣетъ въ виду въ словахъ: «и для всего, что противно здравому уче¬ 
нію», подъ коимъ онъ разумѣетъ истинное Апостольское ученіе, которое, какъ 
вполнѣ здоровое, будетъ производить въ слушателяхъ добрые плоды.—По 
славному благовѣстію... Эти слова представляютъ заключеніе къ 9-му стиху: 
что законъ положенъ не для праведника—это было сказано Въ славномъ бла¬ 
говѣстіи Самого Бога, которое поручено возвѣщать Ап. Павлу.—Блаоісеннаго 
Бога. Богъ называется здѣсь «блаженнымъ» для того, чтобы дать понять 
читателямъ, что, находясь въ единеніи съ Богомъ, они также получаютъ 
блаженство, состоящее въ полномъ спокойствіи, отсутс.тзш всякаго страха. 
Такого блаженства не могли имъ обѣщать законоучители, прежде всего выд¬ 
вигавшіе въ ихъ сознаніи ихъ постоянную отвѣтственность предъ закономъ, 
которая не могла вызвать въ ихъ сердцахъ успокоенія. 

12—17. Апостолъ такъ полонъ убѣжденіемъ въ истинности провозвѣ¬ 
щаемаго имъ ученія, что не иначе, какъ съ чувствомъ глубочайшей благо¬ 
дарности воспоминаетъ о своемъ призваніи къ апостольскому служенію. Только 
благодать, т. е. любовь Божія могла сдѣлать изъ него, прежняго гоните.ія 
христіанъ, вѣрнаго проповѣдника Христова Евангелія. Самъ онъ былъ без¬ 
силенъ что-либо сдѣлать для своего возрожденія—Богъ да.тъ ему эту силу.— 
Съ вѣрою и любовью во Христѣ. И вѣра, и любовь пробудились въ Павлѣ 
именно, какъ результатъ могущественнаго дѣйствія божественной благодати.— 
Изъ которыхъ я первый—ср. 1 Кор. ХУ, 9.—Царю же вѣковъ нетлѣнному 
(т. е. неизмѣняемому)... Ап. такъ называетъ Бога для того, чтобы показать, 
что наша мысль должна стремиться только къ Богу и что ученія о прочихъ 
вещахъ и предметахъ, какъ существующихъ во времеви, не могутъ имѣть 
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щаніе, чтобы ты воинствовалъ 
согласно съ ними, какъ добрый 
воинъ, 

19. имѣя вѣру и добрую со¬ 
вѣсть, которую нѣкоторые отверг¬ 

нувши, потерпѣли кораблекрушеніе 
въ вѣрѣ; 

20. таковы Именей и Але¬ 
ксандръ, которыхъ а предалъ са¬ 
танѣ, чтобъ они научились не 
богохульствовать. 

ГЛАВА II. 

1. Итакъ прежде всего прошу нія, благодаренія за всѣхъ чело- 
совершать молитвы, прошенія, моле- вѣковъ, 

первенствующаго значенія... Самый первый величайшій предметъ познанія— 
Богъ (у Полянскаго стр. 283). 

18—19. Здѣсь Ап. увѣщеваетъ Тимоѳея имѣть ту добрую вѣру, которую 
всегда проповѣдывадъ Апостолъ Павелъ. Какъ мотивъ къ такой твердости 
въ вѣрѣ, Ап. указываетъ на бывшія о Тимоѳеѣ «пророчества». Очевидно, 
Ап. имѣетъ .здѣсь въ виду рѣчи вдохновенныхъ членовъ Церкви въ Лнстрѣ, 
которые предуказывали Апостолу на то, что Тимоѳей окажетъ много услугъ 
Церкви, и совѣтовали Павлу взять его себѣ въ помощники. Ап. Павелъ по¬ 
ступилъ такъ, какъ совѣтовали ему Листрійскіе пророки (ср. ІУ, 14).—Чтобы 
ты воинствовалъ согласно съ ними. Тіімоѳ,-й долженъ дѣйствовать, какъ бо¬ 
рецъ за истинную вѣру, при свѣтѣ бывшихъ о немъ пророчествъ.—Имѣя 
вѣру и добрую совѣсть. И вѣра, и добрая совѣсть является, какъ вооруженіе 
христіанскаго пастыря (ср. Ефес. VI, 16; 1 Сол. V. 8). «Совѣсть и вѣра 
имѣютъ одинъ источникъ (1 Кор. II, 3). Наша совѣсть очищается кровью 
Іисуса Христа (Евр. IX, 14), и поэтому бе.зъ вѣры она не можетъ быть 
чистою. Равнымъ образомъ, и истинная вѣра открываетъ свою силу въ совѣ¬ 
сти» (Полянскій стр. 291).—Да.тЬе Апостолъ указываетъ на нѣкоторыхъ от¬ 
вергшихъ добрую совѣсть, презрѣвшихъ ея голосъ н потому потерявшихся и 
начавшихъ жить въ разныхъ заблужденіяхъ. Въ примѣръ такихъ людей Ап. 
выставляетъ Именея и А.тександра. Эта двое, вѣроятно, были нечестивѣе, 
чѣмъ другіе, имъ подобные. Кто были эти Александръ и Именей и въ чемъ 
состояло ихъ «богохульство», неизвѣстно. Повидимому, инако-учители ефес- 
скіе щадили этихъ людей, и Павелъ поэтому самъ подвергъ ихъ наказанію.— 
ПреОалъ сатанѣ—объясненіе см. въ толков. 1 Кор. V, 5. 

И. 

■) ііорядюіхь ііріі обществ'іт іомъ богос.іужгнііі (1- Іёі. 

1. Въ первой главѣ Ап. поставилъ въ обязанность Тимоѳею, какъ доб¬ 
рому воину Христову, распространеніе здраваго ученія евангельскаго. Но не 
одинъ Тимоѳей обязанъ заботиться объ утвержденіи Евангелія, а и воя хри¬ 
стіанская община. Во всей своей жизни она должна пролагать пути къ рас¬ 
пространенію Евангелія, и прежде всего она должна имѣть это въ виду при со¬ 
вершеніи общественнаго богослуженія (Что здѣсь рѣчь идетъ именно объ 
ѵбіцественно.мъ богослуженіи—это видно изъ того, что участниками или со¬ 
вершителями богослуженія здѣсь представляются одни мужчины ст. 8). Та- 
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2. за царей и за всѣхъ началъ' 
ствующихъ, дабы проводить намъ 
жизнь тихую и безмятежную во 
всякомъ благочестіи и чистотѣ, 

3. ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, 

4. Который хочетъ, чтобы всѣ 
люди спаслись и достигли позна¬ 
нія истины. 

5. Ибо единъ Богъ, единъ и 
посредникъ между Богомъ и 
человѣками, человѣкъ Христосъ 
Іисусъ, 

КИМЪ образомъ вторая глава имѣетъ тѣсную связь съ наставленіями, соцер- 
жащимися въ первой главѣ и поэтому Ап. начинаетъ свою рѣчь выраженіемъ: 
итакъ—Прежде всею—т. е. изъ всѣхъ увѣщаній, съ какими хочетъ обра¬ 
титься къ Тимоѳею Апостолъ, онъ на первомъ мѣстѣ считаетъ нужнымъ по¬ 
ставить увѣщаніе о надлежащемъ совершенія общественныхъ молитвъ.—Мо¬ 
литвы—(8ет,аеіс)—ЭТО просьба вообще.—Прошенія {-і^глогпуанС}—всякая молитва 
и просительная, и благодарственная, даже обѣтъ.—Моленія (еѵтебЬіс)—просьба 
по отдѣльному какому либо случаю.—Благодаренія (еи^горіотіаі;)—молитвы бла¬ 
годарственныя, въ противоположность всѣмъ молитвамъ, обозначеннымъ тремя 
предыдущими выраженіями. Чтобы разъяснить смыслъ всѣхъ этихъ наимено¬ 
ваній возьмемъ во вниманіе молитву Господню. Вся она можетъ быть наз¬ 
вана «молитвою» (::роогиуі)), но ВЪ неЙ нахОДЯТСЯ отдѣльныя прошенія (огі^оеіс). 
Какъ скоро эти прошенія обращены на отдѣльные предметы, получается за¬ 
ступленіе (гѵтеб^еі;—по-русски неточно: моленіе). «Благодареніе» же пред¬ 
ставляетъ собою, напр., славословіе, находящееся въ концѣ молитвы Господней. 

2. Дабы проводить намъ окизнь тихую... Это является не цѣлью мо¬ 
литвы—молитва совершается, собственно, о спасеніи царей и начальниковъ, 
въ этомъ именно ея прямая цѣль,—а результатомъ, плодомъ такой молитвы. 
Но во всякомъ случаѣ Ап. не запрещаетъ христіанамъ имѣть въ виду при 
совершеніи означенной молитвы и такой благопріятный результатъ ея для 
нихъ самихъ. И пятая заповѣдь требуетъ почитанія родителей между про¬ 
чимъ и въ виду того, что отъ этого будетъ польза самому почитающему: «да 
благо тебѣ будетъ»... (ср. 1 Петр. ІП, 9).—Во всякомъ благочестіи и чи¬ 
стотѣ. Христіане должны не только достигать жизни тихой, спокойной, но и 
стремиться къ тому, чтобы жизнь ихъ была благочестивая и достойная ихъ 
высокаго званія {чистотгъ—въ достоинствѣ, съ достоинствомъ—зс|іѵэтт|с). 

3. Это—т. е. такія молитвы за всѣхъ людей.—Хорошо—(хаХоѵ), т. е. 
прекрасно съ нравственной точки зрѣнія я вообще прекрасно (ср. 1 Тим. I, 8; 
Ш, 1, 7, 13 и др.). 

4. Спаслись—не только въ будущей жизни, но также и здѣсь, на землѣ, 
принявъ евангельское ученіе (ср. 2 Тим. I, 9).—Истины—спасительнаго, 
истиннаго ученія,-предложеннаго людямъ Господомъ Іисусомъ Христомъ. 

5. Изъ того, что Богъ—единъ, слѣдуетъ, что Онъ есть спаситель для 
всѣхъ людей (ср. Рим. ІП, 29 и сл.). Точно также одинъ и посредникъ 
между Богомъ и людьми—человѣкъ Христосъ Іисусъ, я это опять подтверж¬ 
даетъ мысль о необходимости совершать молитву о спасеніи всгъхъ людей. 
Сила выраженія здѣсь несомнѣнно заключается въ словѣ «человѣкъ». Если 
посредникъ—человѣкъ, то его служеніе, очевидно, касается всѣхъ людей, ко¬ 
торые ему близки по человѣческой природѣ. Понятно, что это мѣсто не мо¬ 
жетъ служить какимъ либо свидѣтельствомъ въ пользу той мысли, что Апо¬ 
столъ считалъ Христа только человѣкомъ. Въ посланіи къ Галатамъ Ап. Па¬ 
велъ говоритъ, что онъ—Апостолъ, избранный не человѣками и не черезъ 
человѣка, но Іисусомъ Христомъ п Богомъ Отцомъ (Гал. I, 1). Если бы по¬ 
нимать это мѣсто въ буквальномъ, ограниченномъ смыслѣ, то нужно бы изъ 
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6. предавшій Себя для искупле¬ 
нія всѣхъ: таково было въ свое 
время свидѣтельство, 

7- для котораго я поставленъ 
проповѣдникомъ и Апостоломъ 
(истину говорю во Христѣ, не 
лгу), учителемъ язычниковъ въ 
вѣрѣ и истинѣ._ 

8. Итакъ желаю, чтобы на вся¬ 
комъ мѣстѣ произносили молитва 
мужи, воздѣвая чистыя руки безъ 
гнѣва и сомнѣнія; 

9. чтобы также и жены, въ 
приличномъ одѣяніи, со стыдливо¬ 
стью и цѣломудріемъ, украшали 
себя не плетеніемъ волосъ, ни золо- 

него сдѣлать такой выводъ, что Христосъ совстьмъ не былъ человѣкомъ... За¬ 
тѣмъ, Ап. въ пастырскихъ посланіяхъ ясно говоритъ, что Христосъ былъ не 
только человѣкомъ, а и Богомъ. Такъ онъ приписываетъ Христу предсуще¬ 
ствованіе (1 Тим. III, 16), называетъ Его «нашимъ великимъ Богомъ и спа¬ 
сителемъ» (Тит. II, 13). 

6. Еще болѣе побуждаетъ насъ молиться за всѣхъ людей то обстоятель¬ 
ство, что Христосъ отдалъ Себя какъ выкупъ за всѣхъ людей (ср. Матѳ. XX, 
28), а именно, по толкованію св. Іоанна Златоуста, предалъ Себя на смерть 
за всѣхъ людей.—Таково было въ свое время свидѣтельство. Не всѣ даже 
Іудеи находили въ пророчествахъ предсказаніе о Мессіи, язычникамъ же объ 
этихъ предсказаніяхъ ничего не было извѣстно. Поэтому то своевременно 
и было открыто иди засвидѣтельствовано о томъ, что Христосъ есть спаси¬ 
тель всего человѣчества, за всѣхъ людей принесшій искупленіе. 

7. Для проповѣданія этой-то великой истины былъ призванъ и самъ 
Навелъ. Чтобы увѣрить въ этомъ читателей, Ап. клянется (ср. Рим. IX, 1). 
Клянется онъ въ томъ, что Богъ дѣйствительно послалъ его проповѣдывать 
о всемірномъ спасеніи; эта клятва была нужна въ виду того, что нѣкоторые 
продолжали думать, что спасеніе будетъ дано однимъ Іудеямъ или прозели¬ 
тамъ.—Въ вѣрѣ и истинѣ. Эти слова относятся къ выраженію «учителемъ 
язычниковъ» и показываютъ характеръ дѣятельности Павла какъ учителя языч¬ 
никовъ. Онъ поступалъ какъ вѣрный и истинный служитель Христовъ. Та¬ 
кимъ образомъ собственная дѣятельность Ап. Павла^ обращавшагося съ про¬ 
повѣдью о спасеніи ко всѣмъ людямъ, даетъ ефесскимъ христіанамъ побуж¬ 
деніе молиться также за всѣхъ людей, безъ исключенія. 

8. Апостолъ доказалъ необходимость молиться за всѣхъ людей. Теперь 
онъ приступаетъ къ наставленіямъ относительно порядка совершенія молитвы 
въ общественномъ богослуженія.—Итакъ, т. е. въ силу того, что онъ, Па¬ 
велъ, является руководителемъ и учителемъ вѣрующихъ, о чемъ онъ сказалъ 
въ 7-мъ стихѣ.— Желаю—правильнѣе: хочу (і^оуХоіхос.), высказываю рѣшительно 
свою волю (ср. различіе между желаю и ,ЗоиХор.аі хочу въ ев. Матѳ. I, 19).— 
На всякомъ мѣстѣ—т. е. на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ собираются христіане для 
общественнаго богослуженія.—Произносили молитвы—какъ видно из'ь всего 
хода^мыслей, молитвы отъ лица всей Церкви.—Мужи—т. е. мужчины. Жен¬ 
щинамъ Ап. воспрещалъ активно выступать въ общественномъ богослуженіи 
(1 Кор. XIV, 34).—Воздѣвая чистыя руки. Воздѣяніе рукъ при молитвѣ 
было въ обычаѣ не только у Іудеевъ, но и у язычниковъ.—Чистыя руки— 
символъ чистоты человѣческихъ дѣйствій и поступковъ вообще.—Безъ гнѣва.— 
Христіанамъ того времени естественно было иногда питать гнѣвное раздра¬ 
женіе противъ преслѣдовавшихъ ихъ Іудеевъ и язычниковъ.—Сомнѣнія—и 
въ отношеніи къ успѣху молитвы, и въ отношеніи къ людямъ, которые могли 
казаться молящимся и незаслуживающими молитвы. 

9—10. Ап. хочетъ, чтобы женщины какъ при молитвѣ присутствовали 
бы въ приличномъ одѣяніи, такъ и всегда въ жизни своей украшали себя не 
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ТОМЪ, НИ жемчугомъ, ни многоцѣн¬ 
ною одеждою, 

10. но добрыми дѣлами, какъ 
прилично женамъ, посвящающимъ 
себя благочестію. 

11. Жена да учится въ без¬ 
молвіи, со всякою покорностью; 

12. а учить женѣ не позволяю, 
ни властвовать надъ мужемъ, но 
быть въ безмолвіи. 

13. Ибо прежде созданъ Адамъ, 
а потомъ Ева; 

14. и не Адамъ прельщенъ, 
но жена прельстившись впала въ 
преступленіе; 

15. впрочемъ спасется чрезъ 
чадородіе, если пребудетъ въ вѣрѣ 
и любви и въ святости съ цѣло¬ 
мудріемъ. 

плетеніемъ волосъ (ср. 1 Петр. III, 5. 6), но добрыми дѣдами, со стыдли¬ 
востью и цѣломудріемъ, свойственными по преимуществу женскому полу. Подъ 
«добрыми дѣдами» разумѣются вообще хорошіе поступки и, въ частности, 
благотворительность. ' 

11—12.—Наставленія эти повторяютъ почти тѣ же мысли, которыя вы¬ 
сказаны Апостоломъ въ 1 Кор. (ХІУ, 34 и сл.).—Властвовать надъ мужечъ 
(аобгѵ-гіѵ аѵоро;), т. е. становиться на мѣсто мужчины въ богослужебномъ со¬ 
браніи. 

13—14. Почему женщина не должна становиться выше мужчины—Апо¬ 
столъ разъясняетъ это указаніемъ на два факта изъ исторіи человѣчества. 
Адамъ, какъ созданный прежде жены, естественно былъ ея учителемъ и ру¬ 
ководителемъ: гакъ и теперь мужчина долженъ быть руководителемъ жен¬ 
щины. Затѣмъ, Библія сообщаетъ, что прельстилась убѣжденіями змѣя жен¬ 
щина—объ Адамѣ не сказано, чтобы онъ прельстился. Значитъ, женщина по 
натурѣ своей очень слабохарактерна, податлива на обманъ и потому, ко¬ 
нечно, ей не подобаетъ выступать въ качествѣ руководительницы мужчины. Если 
въ поел, къ Римл. (У, 12) первовиновникомъ грѣха называется мужъ, то это 
объясняется тѣмъ, что мужъ являлся въ глазахъ Апостола главнымъ отвѣт¬ 
чикомъ за все происшедшее, какъ глава семьи. 

15. Въ «чадородіи», по Апостолу, возможность спасенія для женщины, а 
не въ ея порывахъ къ учительству церковному. Можно бы думать, что здѣсь 
Апостолъ намекаетъ на тѣ страданія, какія сопутствуютъ рожденію дѣтей у 
женщинъ и какія составляютъ для нея какъ бы наказаніе за ея грѣхъ и на¬ 
поминаютъ ей о необходимости покаянія п самоусовершенствованія. Но слѣ¬ 
дующее выраженіе: «если пребудетъ...» также содержитъ мысль объ усовер¬ 
шенствованіи и, слѣд., въ предыдущемъ выраженіи «чадородія ради» заклю¬ 
чается какая то другая мысль. Естественнѣе поэтому полагать, что Ап. 
здѣсь указываетъ женщинѣ на то, что она спасеніе нлн счастіе можетъ найти 
въ семейной жизни, рождая и воспитывая дѣтей, причемъ должна сохранять 
всегда чистоту, вѣру п любовь христіанскую. 
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ГЛАВА Ш. 

1. Вѣрно слово: если кто епи¬ 
скопства желаетъ, добраго дѣла 
желаетъ. 

2 Но епископъ долженъ быть ленъ. 

непороченъ, одной жены мужъ, 
трезвъ, цѣломудренъ, благочиненъ, 
честенъ, страннолюбивъ, учите- 

III. 
о церковноігь устройствѣ: качества епископовъ (1 — 7), діаконовъ и діакониссъ (8—13). 

Понятіе о Церквп, какъ начало, какимъ должны руководиться въ своей дѣятельности 
пастыри (14—16). 

1. Вѣрно слово, т. е. справедливо говорится. Ап., вѣроятно, приводитъ 
поговорку, образовавшуюся въ его время среди христіанъ.—Епископства— 
(ёігізхо-тіс). Ап. называетъ такъ служеніе предстоятеля церкви. Слово это 
происходитъ отъ слова «епископъ» (ёгіохотте;), которое въ пастырскихъ посла¬ 
ніяхъ попадается два раза—въ слѣдующемъ, второмъ, стихѣ разсматриваемой 
главы и въ поел, къ Титу (I, 7). По буквальному переводу слово «епископъ» 
значитъ надзиратель и этимъ именемъ у Грековъ назывались разнаго рода 
видные государственные чиновники. И въ христіанской Церкви, какъ видно 
изъ разсматриваемой главы, а также изъ посланія къ Титу, этимъ именемъ 
обозначались лица, наблюдающія за порядками въ Церкви, лица важнѣйшія 
въ Церкви, продолжающія дѣло Великаго Епископа душъ (1 Цетр. II, 25)— 
Христа. По толкованію св. отцовъ, такое служеніе появилось одновременно 
оъ началомъ христіанства и есть божественное установленіе. Но тѣ же св. 
отцы признаютъ, что въ первенствующей церкви в простые пресвитеры назы¬ 
вались иногда епископами, какъ тоже наблюдавщіе за порядками церковными 
въ своихъ приходахъ (какъ в епископы иногда именовались пресвитерами, 
наир., Тит. 1, 5), хота, несомнѣнно, по представленію св. отцовъ, епископство 
было и въ апостольскія времена высшею іерархическою степенью, а пресви- 
терство было подчинено епископству. Въ разсматриваемомъ мѣстѣ названіе 
«епископство» обнимаетъ собою оба служенія — и собственно епископское, и 
пресвитерское; если бы было иначе, т. е. если бы Апостолъ имѣлъ въ виду 
указать только качества однихъ епископовъ, то непонятно, почему онъ про¬ 
пустилъ безъ вниманія обязанности пресвитеровъ. Вѣдь даже о діаконахъ онъ 
говоритъ здѣсь съ достаточною обстоятельностью...—Добраго дѣла окелатпъ— 
т. е. къ хорошему, съ нравственной стороны, служенію стремится (ср. 1 
Сол. У, 13). 

2. Но—правильнѣе: итакъ (ооѵ).—Непороченъ. Цо высотѣ своихъ нрав¬ 
ственныхъ качествъ епископъ долженъ быть такимъ человѣкомъ, котораго 
враги христіанства—Іудеи и язычники—не могли бы ни въ чемъ упрекнуть.— 
Одной жты мужъ. Здѣсь имѣется въ виду не полигамія, которая въ тѣ вре¬ 
мена не была въ обычаѣ даже среди язычниковъ Греціи и Рима,—не говора 
уже объ іудействѣ,—а вступленіе во второй бракъ по смерти первой супруги. 
Отъ кандидата въ епископы (и пресвитеры), такимъ образомъ, требовалось 
какъ необходимое условіе, чтобы онъ былъ женатъ только однимъ бракомъ— 
второбрачіе мыслится у Апостола уже какъ нѣчто унижающее человѣка, кото¬ 
рый претендуетъ быть учителемъ нравственности для вѣрующихъ. И впослѣд¬ 
ствіи Церковь держалась такого-же воззрѣнія. Если нѣкоторые отцы Церкви 
(напр. Ѳеодоритъ) и допускали рукоположеніе второбрачныхъ въ епископы. 
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3. не пьяница, не бійца, не 
сварливъ, не корыстолюбивъ, во 
тихъ, миролюбивъ, не сребролю¬ 
бивъ, 

4. хорошо управляющій домомъ 
своимъ, дѣтей содержащій въ по¬ 
слушаніи со всякою честностью; 

5. ибо ВТО не умѣетъ упра¬ 
влять собственнымъ домомъ, тотъ 
будетъ ли пещись о Церкви Бо¬ 
жіей? 

6. Не долженъ быть изъ ново- 

/ 
обращенныхъ, чтобы не возгордил- 
ся и не подпалъ осужденію съ 
діаволомъ. 

7. Надлежитъ ему также имѣть 
доброе свидѣтельство отъ внѣш¬ 
нихъ, чтобы не впасть въ нарева- 
иіе и сѣть діавольскую. 

8. Діаконы также долокны быть 
честны, не двоязычны, не при¬ 
страстны въ вину, не корысто¬ 
любивы, 

то это было исключеніемъ изъ общаго правила.—Трезвъ—не только въ отно¬ 
шеніи къ вину, но и ко всякому опьяненію страстью.—Ціьломудренъ—т. е. 
умѣющій владѣть своими умственными силами (зіоароѵа).—Благочиненъ—(хбз- 
щоѵ)—соблюдающій мѣру и достоинство во всемъ своемъ обращеніи съ людьми 
(честенъ — это другой переводъ того же выраженія -/.6ор.іоѵ, которое переведено 
словомъ: благочиненъ).—Страннолюбивъ. Въ апостольское время многіе хри¬ 
стіане, изгнанные изъ своихъ городовъ, должны были искать себѣ убѣжища 
въ другихъ, и поэтому епископамъ приходилось заботиться о странникахъ.— 
Учителенъ. Дѣло учительства требуетъ немалыхъ трудовъ и достаточной 
нравственной высоты. Поэтому въ понятіи «учительности> заключено указа¬ 
ніе и на умственныя и на нравственныя высокія свойства епископа. 

3. Бійгіа—человѣкъ, который въ гнѣвѣ ск.іояенъ давать волю своимъ 
рукамъ. 

4—5. Церковь, по Апостолу, есть какъ-бы большая семья, въ которой 
отцомъ и правителемъ является епископъ. Въ большой семьѣ труднѣе упра¬ 
вляться, чѣмъ въ маленькой, и кто не умѣетъ какъ должно поставить свою 
семью, тотъ будетъ и плохимъ епископомъ.—Со всякою честгюсгнъю. Отъ 
отца семьи требуется честность (агаѵотт,(:), т. е. соблюденіе своего достоин¬ 
ства. 

6. Новообрашенный христіанинъ, сразу же возведенный въ санъ епи¬ 
скопа, легко можетъ высоко возмнить о себѣ, впасть въ гордость—и вмѣстѣ 
съ тѣмъ подвергнуться отъ Бога наказанію, какому подвергся нѣкогда воз¬ 
гордившійся сатана (хоТаа—осужденіе, приговоръ судебный). По мнѣнію Волен- 
берга, родит, падежъ г. оіаЗблоо (по русски: съ діаволомъ) нужно понимать 
какъ родительный субъекта и все выраженіе: «и не подпалъ...» нужно пере¬ 
дать такъ: «и чтобы не подпалъ суду Божію», который Богъ повелѣваетъ со¬ 
вершить надъ человѣкомъ діаволу, который (судъ) похожъ на тѣ испытанія, 
какія, напр.. Богъ позволилъ низвести сатанѣ на Іова (Іов. I, 12; II, 6). И 
епископъ, новообращенный и неопытный, легко можетъ подвергнуться иску¬ 
шенію и даже преслѣдованію со стороны врага Христовой Церкви — діа¬ 
вола. 

7. Не только христіане должны видѣть въ своемъ епископѣ безупреч¬ 
наго человѣка, но и язычники (вніыкніе). Иначе епископъ подвергнется на- 
реканію со стороны невѣрующихъ, а это поставитъ его въ тяжелое положе¬ 
ніе, лишитъ его необходимаго самообладанія и опять дастъ- возможность діа¬ 
волу уловить его въ свои сѣти, т. е. побудить къ какимъ-нибудь неправиль¬ 
нымъ дѣйствіямъ, въ результатѣ чего явится его полное паденіе. 

8. Послѣ епископовъ Ап. переходитъ къ діаконамъ (о впхъ см. Дѣян. 
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9. Хранящіе таинство вѣры въ 
чистой совѣсти. 

10. И такихъ надобно прежде 
испытывать, потомъ, если безпо¬ 
рочны, допускать до служенія. 

11. Равно и жены ихъ должны 
быть честны, не клеветницы, 
трезвы, вѣрны во всемъ. 

12. Діаконъ долженъ быть мужъ 
одной жены, хорошо управляющій 
дѣтьми и домомъ своимъ. 

13. Ибо хорошо служившіе при¬ 
готовляютъ себѣ высшую степень 
и великое дерзновеніе въ вѣрѣ во 
Христа Іисуса. 

УІ, 1 и сл.; Фил. I, 1). Какъ лица, имѣющія іерархическую степень, діаконы 
должны вести себя достойно своего сана. Они должны остерегаться того же, 
чего остерегаются и епископы,—Ап. не считаетъ нужнымъ снова говорить 
объ этомъ—но, кромѣ этого, они должны имѣть непремѣнно особыя свойства, 
необходимыя въ ихъ служеніи.—Честны—(огауоЗі;), т. е. должны держать 
себя съ достоинствомъ.—Не двоязычны, т. е. не должны говорить то такъ, 
то иначе объ одномъ и томъ же дѣдѣ, къ чему они легко могли побуждаться 
необходимостью входить въ постоянныя сношенія съ нуждающимися въ по¬ 
мощи отъ Церкви.—Не пристрастны къ вину. Діаконамъ приходилось по¬ 
стоянно имѣть въ своихъ рукахъ запасы вина для вечерей любви.—Некоры¬ 
столюбивы. Діаконы имѣли въ своемъ завѣдываніи денежныя суммы. 

9. Совѣсть діаконовъ должна быть чистою—это выводъ изъ сказаннаго 
въ 8-мъ стихѣ—, чтобы ея состояніе было соотвѣтственно истинной вѣрѣ, 
которая, по существу своему, есть тайна, т. е. нѣчто чудесное, непонятное 
для простого ума, чуждаго христіанству. Ап. хочетъ сказать, что только 
чистая совѣсть человѣка и сообразная съ нею жизнь даютъ постороннимъ 
нѣкоторое представленіе о томъ великомъ неоцѣненномъ сокровищѣ—вѣрѣ, 
которое таится въ глубинѣ христіанской души. 

10. Повидимому, въ апостольское время производилось церковною общи¬ 
ною и ея представителями-епископами тщательное изслѣдованіе относительно 
лицъ, предназначаемыхъ на діаконское служеніе. 

11. Равно и жены (прибавленіе: «ихъ»—лишнее противъ текста). Здѣсь 
естественнѣе всего видѣть діакониссъ, а не женъ діаконовъ, потому что было 
бы странно, если бы Апостолъ выставлялъ извѣстныя требованія только 
относительно женъ діаконовъ и умолчалъ о требованіяхъ, какимъ должны 
удовлетворять супруги епископовъ и пресвитеровъ. Степень діакониссы—не 
іерархическая. Діаконисса просто являлась помощницей пресвитера или епи¬ 
скопа, хотя, правда, подучала особое торжественное посвященіе на это слу¬ 
женіе. Первое упоминаніе о діакониссѣ находимъ въ поел, къ Рим. (XVI, 1), 
но тамъ ей дано названіе діаконъ (о'.ахоѵоѵ): терминъ «діаконисса» сталъ 
употребляться въ позднѣйшее время—примѣрно около 4-го вѣка.—Не клевет¬ 
ницы. Женщинамъ по преимуществу свойственна страсть къ пересудамъ и 
сплетнямъ. Діакониссы должны воздерживаться отъ этого. 

12. См. ст. 2 и 4. 
13. Нѣкоторые подъ словомъ «степень» (іЗаОроѵ) понимаютъ положеніе 

человѣка въ обществѣ и переводятъ: «діаконъ, хорошо отправлявшій свою 
должность, достигаетъ всеобщаго уваженія». Но такое толкованіе слишкомъ 
далеко отъ прямого смысла выраженія «степень добрая». Естественнѣе толко¬ 
ваніе нѣкоторыхъ св. отцовъ, которые выраженіе «степень добрая» считаютъ 
техническимъ терминомъ для обозначенія степени епископства. И въ самомъ 
дѣлѣ, это выраженіе напоминаетъ собою выраженіе перваго стиха: «если кто 
епископства желаетъ, добраго дѣла желаетъ».—И великое дерзновеніе въ вѣрѣ 
во Христа Іисуса, т. е. и внутренне они становятся удовлетворенными, чув- 
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14. Сіе пишу тебѣ, надѣясь 
вскорѣ придти въ тебѣ, 

15. чтобы, если замедлю, ты 
зналъ, какъ должно поступать 
въ домѣ Божіемъ, который есть 
Церковь Бога живаго, столпъ и 
утвержденіе истины* 

16. И безпрекословно—великая 
благочестія тайна: Богъ явился во 
плоти, оправдалъ Себя въ Духѣ, 
показалъ Себя Ангеламъ, пропо¬ 
вѣданъ въ народахъ, принятъ вѣ¬ 
рою въ мірѣ, вознесся во славѣ. 

ствуютъ особую духовную радость, какую даетъ сознаніе вѣрнаго исполненія 
возложеннаго на нихъ Христомъ служенія. 

14. Мысль вставочная. Ап., опасаясь, чтобы Тимоѳей не подумалъ, что 
Апостолъ пишетъ ему въ виду того, что самъ уже не надѣется увидаться съ 
нимъ въ Ефесѣ, говоритъ, что онъ придетъ къ Тимофею и даже можетъ быть 
скорѣе, чѣмъ тотъ ожидаетъ (та/і**ѵ—по русски неточно: вскорѣ). 

15. Но Апостолъ можетъ и замедлить своимъ прибытіемъ въ Ефесъ. 
Поэтому онъ теперь письменно хочетъ дать Тимоѳею указанія, какъ ему дер¬ 
жать себя въ домѣ Божіемъ или въ Церкви.—Который есть Церковь—пра¬ 
вильнѣе: Община или общество (зххагізі'і Н.), принадлежащее живому Богу. 
Богъ названъ здѣсь «живымъ» въ противоположность мертвымъ идоламъ, кото¬ 
рыхъ чтили языческія общины, и какъ дающій Своимъ почитателямъ жизнь. 
Это долженъ имѣть въ виду Тимоѳей и всякій другой предстоятель церкви 
при прохожденіи своего служенія.—Столпъ и утвержденіе истины. Эти слова 
составляютъ приложеніе къ предыдущему выраженію и выражаютъ собою 
одну я ту-же идею, именно ту, что Церковь, какъ собраніе вѣрующихъ, пред¬ 
ставляетъ собою твердый фундаментъ д.дя евангельской истины: падетъ Цер¬ 
ковь—исчезнетъ и евангельская истина (чего, однако, по слову Христа Матѳ. 
XVI, 18, никогда не случится). Отсюда должно быть ясно для Тимоѳея, какъ 
ему нужно заботиться о поддержаніи порядковъ въ Церкви. 

16. Чтобы еще болѣе внѣдрить въ душу своего ученика благоговѣйную 
заботливость о поддержаніи въ порядкѣ всего церковнаго строя. Апостолъ 
напоминаетъ Тимоѳею о той важнѣйшей истинѣ, которая сохраняется въ 
Церкви: о воплощеніи Бога и совершеніи воплотившимся Сыномъ Божіимъ 
спасенія людей. Въ этой истинѣ—говоритъ Апостолъ—несомнѣнно заклю¬ 
чается великая тайна христіанскаго благочестія, таинственная и высочайшая 
основа всей благочестивой христіанской жизни (ср. Іоан. III, 33; V, 23). 
«Какъ самое сильное свидѣтельство любви Божіей къ человѣку, она воз¬ 
буждаетъ въ насъ любовь къ Богу, а любовь есть основаніе всякаго благо¬ 
честія» {Полянскій стр. 414). Далѣе Апостолъ изображаетъ всѣ глазныя 
событія въ историческомъ проявленіи этой тайны: Б^>гъ явился во плоти, 
оправдалъ Себя въ Духѣ...». Прежде всего нужно установить правильное 
чтеніе этого мѣста. Во многихъ древнихъ рукописяхъ и у нѣкоторыхъ св. 
отцовъ и учителей Церкви вмѣсто выраженія Ѳго; (Богъ) стоитъ выраженіе 
о;=который, а въ иныхъ даже о—средній родъ отъ мѣстоимѣнія о;. Поэтому 
новѣйшіе толковате.лн въ большинствѣ стоятъ за чтеніе: «который явился во 
плотя» и ставятъ это предложеніе въ отношеніе или къ выраженію «тайна» 
И.ТИ къ выраженію «домъ Божій» (послѣднее защищаетъ Полянскій). Но мы 
держимся чтенія такихъ уважаемыхъ Отцовъ, каковы Златоустъ, Ѳеодоритъ, 
Іоаннъ Дамаскинъ и др., которые всѣ здѣсь читаютъ: «Богъ явился...». При¬ 
томъ, если даже мы согласимся и съ чтеніемъ древнихъ рукописей, читаю¬ 
щихъ: «Который явился...», то все-же должны, по необходимости, выраженіе 
«который» относить къ подразумѣваемому существительному Богъ, потому что 
всѣ попытки отнести это мѣстоименіе къ другимъ предыдущимъ выраженіямъ 
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ГЛАВА IV 

1. Духъ же ясно говоритъ, что 
въ послѣднія времена отступятъ 
нѣкоторые отъ вѣры, внимая ду¬ 
хамъ обольстителямъ и ученіямъ 

бѣсовскимъ, 

2. чрезъ лицемѣріе лжесловес¬ 
никовъ, сожженныхъ въ совѣсти 
своей, 

представляются крайне неудачными (это нужно сказать и о чрезвычайно не¬ 
естественномъ толкованіи, какое предлагаетъ Полянскій). Итакъ, здѣсь рѣчь 
идетъ о Воговоплощеніи. Богъ явился во плоти, т. е. принялъ человѣческое 
естество.— Оправдалъ Себя въ Духѣ. т. е. подтвердилъ то, что Онъ есть 
истинный Богъ,—хотя и принявшій человѣческое естество,—посредствомъ 
Духа Святого, Котораго Онъ послалъ вѣрующимъ и Которымъ Онъ и Самъ 
въ теченіе Своей земной жизни совершалъ различныя чудеса (Матѳ. XII, 
28).—Показалъ Себя Ангеламъ—по Своемъ вознесеніи на небо, когда Его 
встрѣтили Ангелы и покорились Ему (Евр. 1, ТІ; 1 Петр. III, 22).—Пропо¬ 
вѣданъ въ народахъ—конечно, послѣ вознесенія и сошествія на вѣрующихъ 
Духа Святого.—Принятъ вѣрою въ мірѣ—Апостолъ пророчески созерцаетъ, 
что будетъ еще со временемъ.—Вознесся во славѣ. О вознесеніи Христа, 
этомъ послѣднемъ славномъ событіи изъ земной жизни Христа, Апостолъ 
говоритъ въ самомъ концѣ своего гимна (весь стихъ представляетъ собою, 
дѣйствительно, христіанскій гимнъ во славу Христа; потому, что славное 
вознесеніе было нагляднымъ доказательствомъ совершившагося искупленія 
людей. Достаточно было свидѣтелямъ этого событія напомнить о немъ, чтобы 
въ ихъ сердцахъ пробудилась радостная увѣренность въ томъ, чю Христосъ 
есть воистину Спаситель міра и что на Немъ можно основать всю свою 
жизнь. 

IV. 

ІГоаімвціе ьт. оудутія врдчена .іл.'еу'о:гі'.іі'і.' (1—5). Тіімоосй ві. личной ;і.'изнн 

Д'і.ін.’сіп, ■■■ іугіот. нримѣром'!, для оощічдін.г вЬручнднхт, ("о—Іо'. 

1. Противъ истины Христовой, которая содержится въ Церкви, будутъ 
вооружаться со временемъ разные лжеучители, съ которыми предстоятели 
Церкви до.тжны будутъ непремѣнно вести борьбу.—Духъ—т. е. различные про¬ 
роки, выступавшіе въ то время въ .\постольской церкви (ср. 1 Кор. XII, 
10; XIV, 31).—Въ послѣонія времена—точнѣе: въ послѣдующія времена 
(озтгро’.; у.., а не гѵ/іѵлс у.^лгЛ-').—Духамъ обольстителямъ, т. е. людямъ, по¬ 
хожимъ, повидимостп, на истинныхъ вдохновенныхъ учителей, но на самомъ 
дѣлѣ ведущихъ слушателей къ погибели.—Ученіямъ бѣсовскимъ. Эти лжеучи¬ 
тели будутъ руководиться внушеніями враговъ Христа—бѣсовъ. 

2. Черезъ лицемѣріе—точнѣе: «въ (ёѵ) лицемѣріи». Эти лжеучители бу¬ 
дутъ дѣйствовать лицемѣрно, не по убѣжденію. Эта же мысль содержится и 
въ с.тѣдующемъ выраженіи: «сожженныхъ въ совѣсти своей». У такихъ лю¬ 
дей совѣсть будетъ какъ бы вся выжжена тѣмъ клеймомъ, какое на нее на¬ 
ложитъ грѣхъ. Печать грѣха—огненная—сожигаетъ совѣсть, до которой она 
касается. .Тюди съ такою сожженною совѣстью—люди умершіе для всего свя¬ 
того и высокаго. 

3—5. Характеризуя этихъ лжеучителей, Апостолъ 'указываетъ на то, 
что они будутъ запрещать бракъ какъ состояніе, съ ихъ точки -зрѣнія, нечи- 
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3. запрещающихъ вступать въ 
бракъ и употреблять въ пищу то, 
что Богъ сотворилъ, дабы вѣрные 
и познавшіе истину вкушали съ 
благодареніемъ. 

4. Ибо всякое твореніе Божіе 
хорошо, и ничто не предосудительно, 
если принимается съ благодаре¬ 
ніемъ, 

5. потому что освящается сло¬ 
вомъ Божіимъ и молитвою. 

6. Внушая сіе братіямъ, будешь 
добрый служитель Іисуса Христа, 
питаемый словами вѣры и добрымъ 
ученіемъ, которому ты послѣдовалъ. 

7. Негодныхъ же и бабьихъ ба¬ 
сней отвращайся, а упражняй се¬ 
бя въ благочестіи; 

8. ибо тѣлесное упражненіе 
мало полезно, а благочестіе на все 
полезно, имѣя обѣтованіе жизни 
настоящей и будущей. 

9. Слово сіе вѣрно и всякаго 
принятія достойно. 

10. Ибо мы для того и тру¬ 
димся и поношенія терпимъ, что 
уповаемъ на Бога живаго. Кото¬ 
рый есть Спаситель всѣхъ чело¬ 
вѣковъ, а наипаче вѣрныхъ. 

стое, и станутъ повелѣвать воздерживаться (по русски глаголъ агг/гзіігі не пе¬ 
реданъ) отъ яствъ—очевидно, отъ нѣкоторыхъ яствъ, можетъ быть отъ мяса. 
Вѣрующіе не должны слѣдовать такимъ ученіямъ, потому что всякое созда¬ 
ніе, т. е. все, созданное Богомъ, хорошо, полезно для человѣка, разумѣется, 
если онъ въ употребленіи этого соблюдаетъ умѣренность. Въ особенности 
нечего бояться осквернить себя пищею, когда принимаешь ее съ молитвою и 
благодареніемъ Богу, подавшему ее (Слово Божіе—слово молитвы). Повиди- 
мому, Ап. имѣетъ здѣсь въ виду лжеучителей преимущественно гностическаго 
направленія, которые дѣйствительно иногда отрицали бракъ и проводили мысль 
о нечистотѣ нѣкоторыхъ яствъ. 

6—8. Уча другихъ—христіанъ (братій), въ чемъ заключается истин¬ 
ное благочестіе, Тимоѳей явится добрымъ, вполнѣ подходящимъ служителемъ 
Іисуса Христа. Но для этого и онъ самъ долженъ постоянно питаться тѣми 
ученіями евангельскими, которыя онъ принялъ отъ своего учителя—Апостола 
Павла (ср. 2 Тим. I, 13). Вмѣстѣ съ этимъ Апостолъ внушаетъ Тимоѳею не¬ 
обходимость отвращаться, удаляться отъ пустыхъ, безполезныхъ бабьихъ ба¬ 
сней (см. I, 3, 4), занимаясь только тѣмъ, чтб, дѣйствительно, утверждаетъ 
въ душѣ человѣка благочестивую настроенность—именно, дѣлами христіан¬ 
ской любви и подвигами воздержанія. Чтобы показать полезность благочестія 
дѣятельнаго, Ап. сравниваетъ это благочестіе съ обыкновеннымъ уиражне- 
ніемъ тѣла. И это послѣднее занятіе несомнѣнно приноситъ пользу, укрѣпляя 
тѣло, дѣлая его болѣе способнымъ къ перенесенію разныхъ трудовъ, давая 
человѣку возможность приложить къ дѣлу свои силы. Но все эго—лишь не¬ 
многое; здѣсь—польза для тѣла и внѣшней жизни,—это не то, къ чему глав¬ 
нымъ образомъ долженъ стремиться христіанинъ. Благочестіе же, напротивъ, 
полезно во всемъ, во всѣхъ отношеніяхъ: даже и въ отношеніи здоровья, потому 
что благочестивый человѣкъ не станетъ разрушать здоровье свое грѣхами и 
пороками (жизнь настоящая). Главнымъ же образомъ благочестіе ведетъ че¬ 
ловѣка къ полученію вѣчной блаженной жизни (будущей). 

9—10. Но въ чемъ состоитъ истинное блдгочестіе? Ап. отвѣчаетъ на 
это словами христіанскаго пѣснопѣнія (гимна), которое употреблялось, оче¬ 
видно, въ его время при богослуженіи. Благочестивый человѣкъ, во первыхъ, 
несегь тяжелые труды (хо-і<оргѵ), т. е. не избѣгаетъ всѣхъ трудностей жизни, 
а, во вторыхъ, идетъ даже изъ за Христа на лишеніе своей чести, на позоръ. 
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11. Проповѣдуй сіе и учи. 
12. Никто да не пренебрегаетъ 

юностью твоею; но будь образцомъ 
для вѣрныхъ въ словѣ, въ житіи, 
въ любви, въ духѣ, въ вѣрѣ, въ 
чистотѣ. 

13. Доколѣ не приду, занимай¬ 
ся чтеніемъ, наставленіемъ, уче¬ 
ніемъ. I 

14. Не веради о пребывающемъ] 

въ тебѣ дарованіи, которое дано 
тебѣ по пророчеству съ возложе¬ 
ніемъ рукъ священства. 

15. О семъ заботься, въ семъ 
пребывай, дабы успѣхъ твой для 
всѣхъ былъ очевиденъ. 

16. Вникай въ себя и въ уче¬ 
ніе; занимайся симъ постоянно, 
ибо, такъ поступая, и себя спа¬ 
сешь и слушающихъ тебя. 

Конечно это относится прежде всего къ христіанскимъ проповѣдникамъ и, въ 
частности, къ Тимоѳею (ср. 1 Сол. У, 12). При этомъ Апостолъ указываетъ 
и на побужденіе къ такому образу дѣйствій: проповѣдники надѣются на 
Бога живого, Который въ силахъ ихъ подкрѣпить въ страданіяхъ (въ проти¬ 
воположность безсильнымъ мертвымъ языческимъ богамъ). Называя Бога при 
этомъ «Спасителемъ всѣхъ человѣковъ», Апостолъ тѣмъ самымъ даетъ по¬ 
нять, что христіане, конечно, болѣе другихъ людей заслуживаютъ полученія 
помощи отъ Бога. 

11. Тимоѳей долженъ все, чтб сказано выше (съ Ш-й гл. 14-го ст.), воз¬ 
вѣщать какъ заповѣдь (проповѣдуй—точнѣе: заповѣдуй—тгара-с^бХе), научать 
этому свою паству. 

12. Тимоѳей былъ сравнительно молодой человѣкъ: во время написанія 
посланія ему было около 38-ми лѣтъ. Поэтому его указаніями нѣкоторые изъ 
вѣрующихъ могли пренебрегать, и Тимоѳей долженъ такъ ихъ предлагать, 
чтобы никому и въ голову не пришло, что ихъ можно не исполнять. А этого 
достигнуть можно только тогда, когда Тимоѳей будетъ образцомъ для вѣрую¬ 
щихъ во всей своей жизни, когда онъ будетъ проявлять любовь ко всѣмъ 
братіямъ, вѣру въ Бога, чистоту сердца (выраженія «въ духѣ» большинство 
кодексовъ не имѣетъ). 

13. Пока не придетъ Апостолъ въ Ефеоъ, Тимоѳей долженъ самъ по¬ 
стоянно совершать богослуженіе: чтеніе Св. Писаніе, наставленіе и ученіе— 
все это составныя части христіанскаго богослуженія (на это указываютъ и 
стоящіе здѣсь, опредѣляющіе точно понятіе, члены). 

14. Чтобы побудить Тимоѳея къ дѣятельности, Ап. напоминаеть ему о 
тѣхъ духовныхъ дарованіяхъ (/^ірізиа—въ общемъ смыслѣ «духовное одаре- 
яіе»), какія нѣкогда, вѣроятно въ Листрѣ, низведены были на него (ср. I, 17; 
2 Тим. I, 6), при посвященіи его въ помощника Ап. Павлу.—По пророче¬ 
ству (оіа -ро'ргітсісх;—вин. над. МНОЖ, числа), т. е. сообразно съ высказан¬ 
ными о Тимоѳеѣ предсказаніями христіанскихъ пророковъ.—Съ возложеніемъ 
рукъ священства. Ап. говоритъ, что при избраніи Тимоѳея всѣ пресвитеры 
той мѣстности возложили на Тимоѳея свои руки въ знакъ того, что они, такъ 
сказать, ставятъ его вмѣсто себя въ помощники Павлу. Посвященія эти пре¬ 
свитеры не соверщали—его могъ совершить только самъ. Апостолъ (еп. Ѳео¬ 
фанъ). На это указываетъ и стоящій здѣсь предлогъ «съ» (и.гхі, а не йіі 
= чрезъ). 

15—16. О се.чъ заботься, т. е. размышляй о своихъ обязанностяхъ 
(см. 11 — 13 ст.), въ семъ пребывай, какъ въ своемъ домѣ. Только въ такомъ 
случаѣ Тимоѳей въ прав^, ожидать успѣха въ своей дѣятельности.—Вникай 
въ себя, т. е. наблюдай самъ за собою, чтобы не впасть въ какую ошибку, не 
уклониться отъ духа евннгельскаго.—И въ ученіе. Здѣсь всего естественнѣе 
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ГЛАВА Т. 

1. Старца не укоряй, но увѣ 
щевай, какъ отца; младшихъ, какъ 
братьевъ; 

2. старицъ, какъ матерей; моло¬ 
дыхъ, какъ сестеръ, со всякою 
чистотою. 

‘д. Вдовицъ почитай, истинныхъ 
вдовицъ. 

4. Если же какая вдовица 
имѣетъ дѣтей или внучатъ, то они 
прежде пусть учатся почитать свою 

семью и воздавать должное роди¬ 
телямъ, ибо сіе угодно Богу. 

5. Истинная вдовица и одино¬ 
кая надѣется на Бога и пребы¬ 
ваетъ въ моленіяхъ и молитвахъ 
день и ночь; 

6. а сластолюбивая заживо 
умерла, 

7. И сіе внушай имъ, чтобъ 
были безпорочны. 

понимать учительную дѣятельность другихъ учителей вѣры въ Ефесѣ, кото" 
рую Тимоѳей не долженъ оставлять безъ наблюденія и контроля.—Симъ, т. е- 
наблюденіемъ... 

Г. 

Отношеніе- Тииочея къ етгьрымъ мулечіінамъ і- ясі-нщпнамъ (1—і'і. і 'тношеше ко вдовамъ 
(3—16). Тнмош'й II пресвитер'.! (17—20). Зак.ііочекіе пастырскихъ наставленій (21—23). 

Отношеніе Тнмооея къ вопрос.'- е рабахъ (24—26). 

1—2. Съ каждою группою и состояніемъ вѣрующихъ нужно дѣйствоватч 
по разному. Стараго человѣка не нужно укорять, т. е. выговаривать ему 
слишкомъ рѣзко. Что здѣсь ра.іумѣется дѣйствительно старый возрастъ чело¬ 
вѣка, а не положеніе человѣка какъ пресвитера (по греч. здѣсь поставлено 
слово -рга^йтероі), это видно изъ того, что этому опредѣленію далѣе противо¬ 
полагаются термины, означающіе именно возрасты (старицы, молодыя). Ти¬ 
моѳей бы.лъ молодъ, поэтому ему нетрудно было говорить съ старцемъ какъ 
съ отцомъ своимъ.—Со всякою цистотою. Въ отношрніз къ молодымъ жен¬ 
щинамъ Тимоѳей долженъ быть свободенъ отъ всякихъ пожеланій. 

3—7. Не мало заботъ доставляли Апостольской церкви вдовы, которыхъ 
въ тѣ опасныя для христіанства времена было довольно большое число. Ти¬ 
моѳей до.лженъ ихъ почитать, т. е. и съ уваженіемъ относиться къ нимъ, и 
помогать имъ изъ церковныхъ средствъ. Но только это до.іжиы быть «истин¬ 
ныя вдовицы», т. е. женщины, оставшіяся по смерти мужей совершенно оди¬ 
нокими. Есть вдовы другого рода—имѣющія дѣтей или внучатъ: тѣ, конечно, 
должны получать пособіе отъ этихъ послѣднихъ и не обременять собою цер¬ 
ковной кассы.—Онѣ прежде пустъ учатся... Ап. говоритъ не о дѣтяхъ н 
внукахъ, а о самихъ вдовахъ (Златоустъ, Ѳеодоритъ и др.) и вмѣсто «пусть 
учатся» лучше читать: «пусть учится» (раѵ&аѵгтш).—Почитать свою семью— 
точнѣе: заботиться, чтобы дѣти или внуки пріобрѣтали благочестивые навыки 
(еозе^гТѵ) и возрастали въ почтеніи къ предкамъ (■:. -проуоѵоі;—по русски не¬ 
точно: родителямъ)...—Иное дѣло вдовица въ истинномъ смыслѣ этого слова 
(ст. 5): она, не имѣя дѣтей или внуковъ, будучи вполнѣ одинокой, конечно 
возложитъ вою надежду только на Бога и будетъ стоять вдали от'ь практи¬ 
ческой домашней работы, все свое время посвящать молитвѣ н благочести¬ 
вымъ подвигамъ. Если же она предается сластолюбивой жизни, вмѣсто благо- 
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8. Если же кто о своихъ и 
особенно о домашнихъ не печется, 
тотъ отрекся отъ вѣры и хуже 
невѣрнаго. 

9. Вдовица должна быть изби¬ 
раема не менѣе, какъ шестидеся¬ 
тилѣтняя, бывшая женою одного 
мужа, 

10. извѣстная по добрымъ дѣ¬ 
ламъ, если она воспитала дѣтей, 
принимала странниковъ, умывала 
ноги святымъ,’ помогала бѣдствую¬ 
щимъ и была усердна ко всякому 
доброму дѣлу. 

11. Молодыхъ же вдовицъ не 
принимай, ибо онѣ, впадая въ 
роскошь въ противность Христу, 
желаютъ вступать въ бракъ. 

12. Онѣ подлежатъ осужденію, 
потому что отвергли прежнюю 
вѣру; 

13. притомъ же онѣ, будучи 
праздны, пріучаются ходить по 
домамъ, и бываютъ не только 
праздны, но и болтливы, любопыт¬ 
ны, и говорятъ, чего не должно. 

14. Итакъ я желаю, чтобы мо¬ 
лодыя вдовы вступали въ бракъ. 

честія, то этимъ ясно покажетъ, что она—только по имени христіанка и 
причастница новой лучшей жизни: на самомъ дѣлѣ она—духовно мертвый че¬ 
ловѣкъ (ср. Апок. Ш, 1). Тимоѳей долженъ постоянно внушать вдовамъ 
мысль объ этомъ, чтобы онѣ не служили предметомъ нареканій, главнымъ 
обра-зомъ со стороны лицъ непринадлежащихъ къ Церкви (ср. 1 Петр. 
Ш, 16). 

8. Всякій, кто не заботится о своихъ собратьяхъ и особенно о членахъ 
своего рода, отрекся отъ вѣры Христовой, главное требованіе которой со¬ 
стоитъ въ томъ, чтобы христіане оказывали дѣятельную любовь по отношенію 
къ ближнимъ, и даже хуже язычника, которому нельзя было отказать въ за¬ 
ботливости о своихъ родственникахъ. Ап., конечно, имѣетъ здѣсь въ виду 
главнымъ образомъ тѣхъ христіанъ, которые по разнымъ соображеніямъ от¬ 
казывали въ своей помогай родственницамъ своимъ—вдовамъ. Такимъ обра¬ 
зомъ этотъ стихъ представ.тяеіъ собою переходъ къ слѣдующему. 

9—10. Въ ката.тогъ или списокъ вдовъ, получающихъ пособіе отъ Церкви 
(на такой списокъ указываетъ глаголъ хатзлгуезбо:), неточно переведенный по- 
русски выраженіемъ: должна быть избираема) должны быть заносимы вдовы, 
удовлетворяющія тремъ условіямъ: 1) когда онѣ не моложе 60-ти лѣтъ—воз¬ 
растъ, когда женщина уже не въ состоянія зарабатывать себѣ собственнымъ 
трудомъ пропитаніе, 2) когда вдова имѣла одного мужа (ср. Ш, 2) и нако- 
непъ Я) вообще когда она извѣстна Церкви своими добрыми дѣлами.—Умы¬ 
вала ноги свягпымъ, т. е. христіанамъ, приходившимъ въ ея домъ издалека.— 
Ьъіла усердна ко всякому дѣлу, т. е. отзывалась на всякое благое обществен¬ 
ное начинаніе. 

II—13. Молодыя вдовы не должны быть вносимы въ списокъ вдовъ, по¬ 
лучающихъ пособіе отъ Церкви, потому что онѣ, уттиаясь Христомъ иля, 
точнѣе, получая пособіе отъ Церкви Христовой (по русски выраженіе ха-азірт]- 
'пу.возв'. переведено слишкомъ обще: «впадая въ ртскошь противно Христу»), въ 
то же время думаютъ не о томъ, чтобы послужить Христу или Его Церкви, 
а о лиѣныхъ своихъ выгодахъ и прежде всего объ утѣхахъ брачной жизни. 
Онѣ подлежатъ осужденію (какому и отъ кого—не сказано), потому что измѣ¬ 
нили своему, прежде высказанному, рѣшенію—отдать себя на служеніе Церкви. 
Кромѣ того Ап. считаетъ нужнымъ указать и на то, что такія вдовы привы¬ 
каютъ къ праздности и пустымъ пересудамъ въ разговорахъ съ другими жен¬ 
щинами. 
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раждали дѣтей, управляли доыоыъ 
и не подавали противнику ника¬ 
кого повода къ злорѣчію; 

15. ибо нѣкоторыя уже совра¬ 
тились вслѣдъ сатаны. 

16. Беля какой вѣрный или вѣр 
ная имѣетъ вдовъ, то должны ихъ 
довольствовать и не обременять 
Церкви, чтобъ она могла доволь¬ 
ствовать истинныхъ вдовицъ. 

17. Достойно начальствующимъ 
пресвитерамъ должно оказывать 
сугубую честь, особенно тѣмъ, 
которые трудятся въ словѣ и уче¬ 
ніи. 

18. Ибо Писаніе говоритъ: не 
заграждай рта у вола молотяща¬ 
го; и: трудящійся достоинъ на¬ 
грады своей (Второз. 25, 4. Матѳ. 
10, 10) 

19. Обвиненіе на пресвитера не 
иначе принимай, какъ при двухъ 
или трехъ свидѣтеляхъ. 

20. Согрѣшающихъ обличай 
предъ всѣми, чтобъ и прочіе 
страхъ имѣли. 

21. Предъ Богомъ и Господомъ 
Іисусомъ Христомъ и избранными 
Ангелами заклинаю тебя сохранить 
сіе безъ предубѣжденія, ничего не 
дѣлая по пристрастію. 

22. Рукъ ни на кого не возла¬ 
гай поспѣшно, и не дѣлайся уча¬ 
стникомъ въ чужихъ грѣхахъ. 
Храни себя чистымъ. 

23. Впредь пей не одну воду, 
но употребляй немного вина, ради 
желудка твоего п частыхъ твоихъ 
недуговъ. 

14—16. Поэтому Ап. рѣшительно требуетъ {желаю—не совсѣмъ пра¬ 
вильный переводъ выраженія ^бХоааі), чтобы молодыя вдовы снова вступали 
въ бракъ и занимались дѣтьми и хозяйствомъ, не подавая против айвамъ хри¬ 
стіанства-гіудеямъ и язычникакъ—повода хулить христіанскую вѣру. А опа¬ 
саться за молодыхъ вдовъ есть основаніе: нѣкоторыя изъ нихъ уже пошли 
дурною дорогою (вслѣдъ сатаны). Свои наставленія относительно вдовъ Ап. 
заключаетъ приглашеніемъ ко всѣмъ вѣрующимъ—помогать своимъ вдовамъ— 
родственницамъ и знакомымъ, не обременяя заботами о нихъ Церковь. 

17—20. Переходя къ пресвитерамъ, Ап. требуетъ, чтобы она за свое 
предстоятельсксе служеніе были почитаемы вдвойнѣ—ш какъ старцы по воз¬ 
расту, и какъ носители особаго высокаго званія. Особенно заслуживаютъ та¬ 
кого почета тѣ, которые не только занимаются дѣлами церковнаго управле¬ 
нія, но и выступаютъ какъ проповѣдники и учители вѣры. Почтеніе же должно 
выражаться прежде всего въ вознагражденіи за ихъ труды, которое пресви¬ 
теры должны получать, какъ и всякій трудящійся: объ этомъ сказано и въ 
Ветхомъ (Втор. ХХУ, 4), и въ Новомъ Завѣтѣ (Матѳ. X, 10). Что же ка¬ 
сается пресвитеровъ, неудовлетворяющихъ своему высокому назначенію, то 
обвиненіе противъ нихъ должно быть принесено при достаточномъ количествѣ 
свидѣтелей. Въ такомъ случаѣ жалующійся на пресвитера, конечно, будетъ 
осторожнѣе въ своихъ рѣчахъ противъ пресвитера, чѣмъ въ томъ случаѣ, 
когда онъ будетъ наединѣ съ епископомъ. Если пресвитеръ окажется дѣй¬ 
ствительно виновнымъ, то его нужно обличить предъ всѣми другими пресви¬ 
терами, чтобы этимъ самымъ предохранить послѣднихъ отъ повторенія тѣхъ 
же проступковъ, въ какихъ изобличенъ повинный пресвитеръ. 

21 —23. Вопросъ о судѣ надъ пресвитерами такъ важенъ, что Ап. за¬ 
клинаетъ Тимоѳея Богомъ, Христомъ и ближайшими къ престолу Божію 
(избранными) Ангелами, чтобы онъ помнилъ его указаніе, только что имъ вы¬ 
сказанное. Тимоѳей до.тженъ быть чуждъ всякаго пристрастія при разборѣ 
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24. Грѣхи нѣвоторыхъ людей 
явны и прямо ведутъ въ осужде¬ 
нію, а нѣвоторыхъ открываются 
впослѣдствіи. 

25. Равнымъ образомъ и доб 
рня дѣла явны; а если и не таво- 
вы, сврыться не могутъ. 

ГЛАВА УІ. 

1. Рабы, подъ игомъ находя¬ 
щіеся, должны почитать господъ 
своихъ достойными всяБой нести, 
дабы не было хулы на имя Божіе 
и ученіе. 

2. Тѣ, Еоторые имѣютъ госпо¬ 

дами вѣрныхъ, не должны обра¬ 
щаться съ ними небрежно, потому 
что они братья; но тѣмъ болѣе 
должны служить имъ, что они вѣр¬ 
ные и возлюбленные и благодѣтель¬ 
ствуютъ ижъ. Учи сему и увѣщевай. 

обвиненій, предъявленныхъ пресвитерамъ, ле долженъ Тимоѳей также быть 
скорымъ въ рукоположеніи лицъ на разныя церковныя должности и прежде 
всего въ пресвитеры, потому что недостаточно подготовленный къ пресвитер¬ 
скому служенію человѣкъ можетъ сдѣлать неыало проступковъ, нравственная 
отвѣтственность за которые должна, по справедливости, лежать и на епископѣ, 
поставившемъ такого человѣка въ пресвитеры... Но кромѣ отвѣтственности за 
чужіе грѣхи, епископъ можетъ подлежать осужденію и за свои личные, и Ап. 
внушаетъ Тимоѳею, чтобы онъ держалъ себя въ чистотѣ. Впрочемъ, Тимоѳей 
не долженъ быть в излишне суровъ къ самому себѣ: онъ можетъ употреблять 
по немногу и вино для укрѣпленія желудка (красное вИно дается врачами 
при слабости желудка какъ вяжущее средство), тогда такъ Тимоѳей, повиди- 
мому, вовсе не хотѣлъ вкушать вина, изъ боязни, чтобы его не упрекнули въ 
сластолюбіи... 

24—25. Свое обращеніе къ Тимоѳею Ап. заключаетъ нѣкоторымъ утѣ¬ 
шеніемъ ему. Такъ какъ, дѣйствительно, Тимоѳею могло быть поставлено въ 
упрекъ употребленіе имъ вина, то Ап. успоконваѳтъ его тѣмъ, что его истин¬ 
ное побужденіе, по которому онъ будетъ пить вино, не скроется отъ очей 
Всеправеднаго Судіи. Такъ грѣхи нѣкоторыхъ лицъ явны и теперь для всѣхъ, 
а у другихъ такіе же грѣхи—прикрыты; тѣмъ не менѣе и эти прикрытые грѣха со 
временемъ—на страшномъ судѣ—обнаружатся. А вѣдь человѣкъ и долженъ 
бояться не человѣческаго, а Божьяго суда. 

VI. 

О рабахъ (1—2). П[іотпвъ отре.млс'НІя къ обогаіцснію (3 — 16). Увѣіцанія къ богатымъ 
(17—19). Заключеніе посланія (20—21). 

1—2. Ап. не идетъ противъ сложившихся въ обществѣ отношеній, по 
которымъ все общество раздѣлялось на господъ и рабовъ. Онъ увѣщеваетъ 
рабовъ—христіанъ повиноваться господамъ и оказывать имъ почтеніе, чтобы 
не опорочивалось въ глазахъ язычниковъ христіанское ученіе, какь будто 
ведущее своихъ послѣдователей къ уничтоженію признанныхъ законами госу¬ 
дарства отношеній. Еще съ большимъ усердіемъ имѣютъ основаніе служиті. 
рабы христіане своимъ господамъ—христіанамъ, потому чго эти послѣдніе, 
конечно, относятся къ своимъ рабамъ съ любовью. Ср. 1 Кор. VII, 21, 22. 
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3. Кто учитъ иному и не слѣ¬ 
дуетъ здравымъ словамъ Господа 
нашего Іисуса Христа и ученію о 
благочестіи, 

4. тотъ гордъ, ничего не знаетъ, 
но зараженъ страстью къ состяза¬ 
ніямъ и словопреніямъ, отъ кото¬ 
рыхъ происходятъ зависть, распри, 
злорѣчія, лукавыя подозрѣнія, 

5. пустые споры между людьми 
поврежденнаго ума, чуждыми исти¬ 
ны, которые думаютъ, будто благо¬ 
честіе служитъ для прибытка. 
Удаляйся отъ такихъ. 

6. Великое пріобрѣтеніе—быть 
благочестивымъ и довольнымъ. 

7. Ибо МН ничего не принесли 
въ міръ; явно, что ничего не мо¬ 
жемъ и вынесть изъ нею. 

8. Имѣя пропитаніе и одежду, 
будемъ довольны тѣмъ. 

9. А желающіе обогащаться 
впадаютъ въ искушеніе и въ сѣть, 
и во многія безразсудныя н вред¬ 
ныя похоти, которыя погружаютъ 
людей въ бѣдствіе и пагубу; 

] 0. ибо корень всѣхъ золъ есть 
сребролюбіе, которому предавшись, 
нѣкоторые уклонились отъ вѣры и 
сами себя подвергли многимъ скор¬ 
бямъ. 

11. Ты же, человѣкъ Божій, 
убѣгай сего, а преуспѣвай въ 
правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, любви, 
терпѣніи, кротости; 

12. Подвизайся добрымъ подви¬ 
гомъ вѣры, держись вѣчной жизни, 
къ которой ты и призванъ, и 

3—5. Есть люди, которые иначе себѣ представляютъ задачу христіан¬ 
ства. Они думаютъ, что Христосъ пришелъ измѣнить соціально-экономическіе 
порядки жизни {будто благочестіе слуоштъ для прибытка ст. 5). Но гово¬ 
рить такъ о христіанствѣ—значитъ вовсе не понимать его. Отчего же иные 
высказываютъ подобныя мысли? Оттого, что сошли съ истиннаго пути и по¬ 
вредились умомъ. Здѣсь мы имѣемъ ясное опроверженіе той мысли, будто бы 
христіанство и соціализмъ—-одно и тоже. 

6—8. Нѣтъ, христіанство хочетъ сдѣлать людей благочестивыми и до¬ 
вольными своимъ положеніемъ (ср. Матѳ. УІ, 33). И въ самомъ дѣлѣ, какъ 
мы не принесли съ собою въ земную жизнь ничего—никакого имушества, 
такъ и не возьмемъ ничего съ собою умирая. Къ чему же особенно интере¬ 
соваться пріобрѣтеніемъ того, что имѣетъ только временное значеніе? До¬ 
вольно съ насъ, если мы будемъ имѣть только самое необходимое д.тя суще¬ 
ствованія. Пища и одежда—символы всего потребнаго для существованія. 

9—10. Тотъ же, кто рѣшилъ (а желающіе—оі 8г ^оиХбілеѵоі) пріобрѣсти 
себѣ богатство, подвергается разнаго рода искушеніямъ; въ немъ пробуж¬ 
даются разныя похоти, влекущія человѣка къ нравственной гибели. Многіе, 
стремившіеся къ обогащенію, уже отступили отъ вѣры, потому что богатство 
натолкнуло ихъ на другой путь—они стали безвозбранно удовлетворять всѣ 
свои, часто нечистыя, желанія. 

11. Тимоѳей, какъ христіанинъ, стоитъ въ тѣсномъ общеніи съ Богомъ 
(человѣкъ Боокій). Поэтому его единственное богатство въ Богѣ—денегъ искать 
ему не для чего. Его стремленіе должно быть направлено на пріобрѣтеніе 
добродѣтелей, которыхъ Ап. Павелъ здѣсь насчитываетъ шесть. Правда— 
вообще правильныя отношенія къ Богу и людямъ (Матѳ. V, 20). Благочестіе— 
благоговѣніе предъ Богомъ. Вѣра—какъ утѣшающая во всякихъ скорбяхъ и 
выражающаяся въ твердомъ исповѣданіи. Любовь—чрезъ которую обнаружи¬ 
вается вѣра. Терпѣніе—которое проявляется въ перенесеніи страданій, Еро- 
тоетъ—когда человѣкъ безъ огорченія принимаетъ даже оскорбленія. 
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исаѳвѣдадъ доброе исповѣданіе 
предъ многими свидѣтелями. 

13. Предъ Богомъ, все живо¬ 
творящимъ, и предъ Христомъ 
Іисусомъ, Который засвидѣтель¬ 
ствовалъ предъ Понтіемъ Пила¬ 
томъ доброе исповѣданіе, завѣще- 
ваю тебѣ 

14. соблюсти заповѣдь чисто и 
неукоризненво, даже до явленія 
Господа нашего Іисуса Христа, 

15. которое въ свое время от¬ 

кроетъ блаженный и единый силь¬ 
ный Царь царствующихъ и Господь 
господствующихъ, 

16. единый, имѣющій безсмер¬ 
тіе, Который обитаетъ въ непри¬ 
ступномъ свѣтѣ, Котораго никто 
изъ человѣковъ не видѣлъ и ви¬ 
дѣть не можетъ. Ему честь и дер¬ 
жава вѣчная! Аминь. 

17. Богатыхъ въ настоящемъ 
вѣкѣ увѣщевай, чтобъ они не 
высоко думали о себѣ и уповали 

12. Вѣра, которая сама уже родилась не безъ борьбы въ человѣкѣ^ трѳ- 
бтетъ для своего утвержденія также борьбы противъ различныхъ искушеній. 
Наградой за такую борьбу, составляющей предметъ стремленій для всякаго 
добраго христіанина, явится вѣчная жизнь, къ достиженію которой Тимоѳей 
и призванъ чрезъ Евангеліе и желаніе получить которую онъ засвидѣтель¬ 
ствовалъ при своемъ вступленіи въ Церковь, принимая св. крещеніе, въ при¬ 
сутствіи многихъ свидѣтелей, которые слышали читанное имъ исповѣданіе 
вѣры. Ап. называетъ это исповѣданіе добрымъ иди прекраснымъ, какъ выра¬ 
жающее ясное убѣжденіе въ существованіи загробнато блаженства со Хри- 
СТОІ(Ъ. 

13—14. Чтобы еще болѣе укрѣпить Тимоѳея въ неуклонномъ благоче¬ 
стіи, Ап. поставляетъ его предъ лицомъ Самого Бога, все животворящаго и 
слѣд. могущаго возвратить Своему рабу жизнь, которой онъ можетъ лишиться 
за твердое исповѣданіе вѣры. Поставляетъ Ап. Тимоѳея и предъ лицомъ Хри¬ 
ста, Который предъ невѣрующимъ Пилатомъ твердо заявилъ Свое исповѣданіе 
о Себѣ какъ о Сынѣ Божіемъ. Въ концѣ концовъ Ап. указываетъ Тимоѳею, 
что тотъ долженъ хранить данную ему отъ Апостола заповѣдь до самаго явле¬ 
нія Христа на землю. Нѣкоторые говорятъ, что Ап. здѣсь имѣетъ въ виду 
смерть Тимоѳея {Полянскій), но такое пониманіе представляется очень не¬ 
подходящимъ къ прямому смыслу выраженія: «даже до явленія Господа на¬ 
шего Іисуса Христа». Апостолу не была чужда мысль о возможности дожить 
до второго пришествія Христова. См. Кол. Ш, 3, 4; 1 Сол. ІГ, 17. 

15—16. Явленіе Христа совершится въ свое, для этого опредѣленное 
отъ Бога, время (ср. Дѣян. I, 7). Богъ называется здѣсь «блаженнымъ» въ 
противоположность земнымъ владыкамъ, которые нерѣдко принуждены под¬ 
вергаться разнаго рода страданіямъ. Онъ есть единый сильный (Зиѵітст];), 
потому что, собственно говоря, воѣ прочіе владѣтели сами по себѣ, безъ Бога, 
безсильны (Пс. СХБУ, 3) и вполнѣ зависятъ отъ Бога. Наравнѣ со всѣми 
людьми они подлежатъ и закону смерти, отъ которой свободенъ только Богъ. 
Онъ есть единый безсмертный въ собственномъ смыслѣ этого слова, въ силу 
Своей собственной природы: всѣ другія живыя существа, даже Ангелы, имѣютъ 
безсмертіе, какое получили при своемъ происхожденіи отъ Бога. Къ Богу 
нельзя приблизиться и Его узрѣть—конечно, обыкновенными очами (визіонар- 
ноѳ видѣніе Бога здѣсь не имѣется въ виду). Все это Ап. говоритъ для того, 
чтобы убѣдить Тимоѳея съ твердостью переносить всякія испытанія, какія ему 
Богъ пошлетъ, въ особенности же убѣдить его, чтобы онъ не боялся земныхъ 
владыкъ, которые предъ Богомъ—ничто. 

17—19. Здѣсь Ап. обращается къ тѣмъ, которые уже успѣли обога- 
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не на богатство невѣрное, но на 
Бога Живаго, дающаго наиъ все 
обильно для наслажденія; 

1,8. чтобы они благодѣтельство¬ 

вали, богатѣли добрыми дѣлами, 

были щедры и общительны, 

19. собирая себѣ сокровище, 
доброе основаніе для будущаго, 

тйться. Такіе люди не должны гордиться пріобрѣтенными богатствами, а сми¬ 
ренно сознавать, что ихъ богатство есть даръ Божій. Не должны они видѣть 
въ богатствѣ что-то прочное: богатство иевпрно, т. е. скоро исчезаетъ. Истин¬ 
ное богатство или, правильнѣе, довольство даетъ только Богъ, Который посы¬ 
лаетъ нерѣдко людямъ даже и нѣчто лишнее противъ необходимаго, для того, 
чтобы они иногда могли найти въ жизни для себя удовольствія, конечно, 
вполнѣ невинныя (ср. Дѣян. XIV, 17). Богатые должны заботиться о томъ, 
чтобы и другимъ жилось хорошо, дѣлиться съ неимущими своими средствами: 
чревъ это они приготовляютъ себѣ сокровище вѣчной жизни (ср. Матѳ. VI, 
20; XIX, 21). 

20—21. Посланіе свое Ап. заключаетъ приглашеніемъ, обращеннымъ къ 
Тимоѳею, чтобы онъ хранилъ преданное ему чистое евангельское ученіе, от¬ 
вращаясь отъ пустыхъ споровъ, которые нѣкоторыхъ уже привели къ отпа¬ 
денію отъ вѣры (см. I, 4—7). 

чтобы достигнуть вѣчной жизни. 
20. о, Тимоѳей! храни предан¬ 

ное тебѣ, отвращаясь негоднаго 
пустословія и прекословій лже- 
именнаго знанія; 

21. которому предавшись, нѣ¬ 
которые уклонились отъ вѣры. 
Благодать съ тобою. Аминь. 



Второе посланіе къ Тимоѳею 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ, волею Божіею Апо¬ 
столъ Іисуса Христа, по обѣтова¬ 
нію жизни во Христѣ Ійсусѣ, 

2. Тимоѳею, возлюбленному сыну; 
благодать, милость, миръ отъ Бога 
Отца и Христа Іисуса, Господа 
нашего. 

3. Благодарю Бога, Которому 
служу отъ прародителей съ чистою 
совѣстью, что непрестанно воспо¬ 

минаю о тебѣ въ молитвахъ моихъ 
днемъ и ночью, 

4. и желаю видѣть тебя, вос¬ 
поминая о слезахъ твоихъ, дабы 
мнѣ исполниться радости, 

5. приводя на память нелице¬ 
мѣрную вѣру твою, которая пре¬ 
жде обитала въ бабкѣ твоей Лойдѣ 
и матери твоей Евникѣ; увѣренъ, 
что она и въ тебѣ. 

I. 
Иадпіісаніе іі привѣтствіе (1—2). Б.іагодарность, молитва и увѣщаніе Аиостола (3^7). 

ІІе должно стыдиться свпдѣтельства о Христѣ (8—12). О сохраненіи ввѣреннаго Тимоѳею 
ученія (13—14). Примѣръ Ониснфора (15—18). 

1—2. Ап. находился во время написанія посланія въ узахъ. Тѣмъ не 
менѣе онъ нисколько не падалъ духомъ и продолжалъ считать себя Апосто¬ 
ломъ Іисуса Христа по волѣ Божіей. Выражая это свое убѣжденіе, онъ 
имѣетъ въ виду тѣхъ своихъ противниковъ, которые, указывая на его стѣс¬ 
ненное положеніе, говорили: «какой же это Апостолъ? Апостолъ долженъ быть 
всегда на свободѣ, чтобы проповѣдывать волю Пославшаго его...» Ап. на это 
заранѣе отвѣчаетъ указаніемъ на «волю Божію», которая, очевидно, ведетъ 
Павла особыми путями, даже путемъ стѣсненій, къ достиженію указанной 
для него цѣли. Съ другой стороны Ап. указываетъ на то, что онъ имѣетъ 
«обѣтованіе жизни во Христѣ Іисусѣ», т. е. надѣется на то, что Христосъ 
при второмъ Своемъ пришествіи на землю даруетъ ему вѣчную блаженную 
жизнь (Кол. Ш, 3, 4; Гал. УІ, 8). Поэтому то онъ, не унывая, терпитъ вся¬ 
ческія страданія и лишенія. 

3—5. .Эти стихи лучше перевести такъ: «благодарность питаю я къ 
Богу—Которому служу отъ прародителей—въ чистой совѣсти (т. е. не лице¬ 
мѣрную, подлинную благодарность), поскольку (<Ь<: неправильно переведено 
союзомъ: чтаі) непрестанно воспоминаю о тебѣ въ молитвахъ моихъ, днемъ 
и ночью желая видѣть тебя», и далѣе — по русскому тексту. Этими словами 
Ап. ободряетъ Тимоѳея, который, находясь въ разлукѣ съ своимъ учителемъ 
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6. По сей причинѣ напоминаю 
тебѣ возгрѣвать даръ Боаіій, ко¬ 
торый въ тебѣ чрезъ мое рукопо¬ 
ложеніе; 

7. ибо далъ намъ Богъ духа 
не боязни, но силы и любви и 
цѣломудрія. 

8. Итакъ не стыдись свидѣ¬ 
тельства Господа нашего Іисуса 
Христа, ни меня, узника Его; но 
страдай съ благовѣстіемъ Христо¬ 
вымъ силою Бога, 

9. спасшаго насъ и призвав¬ 
шаго званіемъ святымъ, не по дѣ¬ 
ламъ нашимъ, но по Своему изво¬ 
ленію и благодати, данной вамъ 
во Христѣ Іисусѣ прежде вѣко¬ 
выхъ временъ, 

10. открывшейся же нынѣ явле¬ 
ніемъ Спасителя нашего Іисуса 
Христа, разрушившаго смерть и 
явившаго жизнь и нетлѣніе чрезъ 
благовѣстіе, 

и руководителемъ, вѣроятно, впадалъ иногда въ сомнѣнія относительно успѣха 
своей дѣятельности въ Ефесѣ. Ап. помнитъ о его слезахъ, какія Тимоѳей 
проливалъ при разставаніи съ нимъ, помнитъ о его нелицемѣрной вѣрѣ, со¬ 
ставляющей, такъ сказать, наслѣдственное сокровище въ душѣ Тимоѳея, и 
искренно благодарить Бога за своего любимаго ученика. 

6—7. По сей причинѣ—т. е. потому, что ты обладаешь нелицемѣрною 
вѣрою.—Благодатный даръ—т. е. способность къ своему высокому іерархи¬ 
ческому служенію,—прежде всего твердость вѣры, потомъ мудрость, мужество, 
смиреніе и любовь. Все это изліяніе Духа Святого, Который иногда въ Св. 
Писаніи представляется какъ огонь (ср. Рим. XII, 11; Дѣян. ХУШ* 25 и 
II, 3). Тимоѳей не долженъ тушить этотъ огонь—иначе онъ обманетъ довѣ¬ 
ріе Апостола, рукоположившаго его.—Далъ намъ, т. е. служителямъ Слова Бо¬ 
жія по преимуществу.—Не боязни. Сильному, какъ льву, бояться нечего. 

8. Ап, убѣждаетъ Тимоѳея отгонять отъ себя малодушный стыдъ предъ 
возвѣщеніемъ Евангелія.—Свидѣтельства Господа... т. е. Евангелія, которое 
принесъ людямъ Христосъ и проповѣданіе котораго продолжали Апостолы. По 
толкованію СВ. Отцовъ, здѣсь находится указаніе и на смерть Христову, ко¬ 
торою Христосъ подтвердилъ истинность Своей проповѣди.—Ни меня, узника. 
Знакомства съ преступникомъ обыкновенно не поддерживаютъ, даже ста¬ 
раются забыть о немъ, чтобы самому не подпасть подозрѣнію въ неблагона¬ 
дежности.—Страдай съ благовѣстіемъ—страдай на пользу благовѣстія (Еван¬ 
гелія).—По силѣ Бога—т. е. сообразно съ силою или: пользуясь силою Бо¬ 
жіей, которая заключается въ самомъ Евангеліи. 

9. Бромѣ силы, имѣщейся въ саномъ Евангеліи, Тимоѳею поможетъ и 
благодать Бога и любовь Божія, воспоминая о которой Тимоѳей можетъ осво¬ 
бодиться отъ всякихъ колебаній при рѣшеніи вопроса о томъ, стбитъ ли ему 
трудиться для возвѣщенія Евангелія.—Званіемъ святымъ. Зовъ Божій—свя¬ 
той, существенно отличающійся отъ человѣческихъ приглашеній (ср. Матѳ. 
ХХП, 3, 14; XI, 28).—Прежде вѣковыхъ врел<е)«. Говоря, что благодать «дана 
была прежде вѣковыхъ временъ», Ап. имѣетъ въ виду очевидно не до-вре- 
менное бытіе (8о&е1оаѵ—указываетъ на фактъ историческій), а древнѣйшее 
пророчество о спасеніи людей отъ грѣха, т. е. Быт. Ш, 15. Христосъ, по 
представленію Апостола, и есть то обѣтованное Сѣмя, о Которомъ сказано 
было Адаму и Евѣ какъ о Спасителѣ человѣчества. Впрочемъ, Онъ былъ данъ 
только еще какъ надежда (ср. Ис. IX, 6). 

10. Ап. говоритъ о томъ, что обѣтованіе о спасеніи исполнено теперь 
чрезъ явленіе «Спасителя», Который разрушилъ—правильнѣе: поставилъ 
смерть внѣ возможности дѣйствовать, сдѣлавъ это, впрочемъ, принципіально— 
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11. для котораго я поставленъ 
проповѣдникомъ и Апостоломъ и 
учителемъ язычниковъ. 

12. По сей причинѣ я и стра¬ 
даю такъ; но не стыжусь. Ибо я 
знаю, въ Кого увѣровалъ, и увѣ¬ 
ренъ, что Онъ силенъ сохранить 
залогъ мой на оный день. 

13. Держись образца здраваго 
ученія, которое ты слышалъ отъ 
меня, съ вѣрою и любовью во 
Христѣ Іисусѣ. 

14. Храни добрый залогъ Ду¬ 
хомъ Святымъ, живущимъ въ насъ. 

15. Ты знаешь, что всѣ Асій- 
скіе оставили меня; въ числѣ ихъ 
Фигеллъ и Ермогенъ. 

16. Да дастъ Господь милость 
дому Онисифора ?а то, что онъ 
многократно покоилъ меня и не 
стыдился узъ моихъ, 

17. но, бывъ въ Римѣ, съ ве¬ 
ликимъ тщаніемъ искалъ меня и 
нашелъ. 

18. Да дастъ ему Господь обрѣ¬ 
сти милость у Господа въ оный 
день; а сколько онъ служилъ мнѣ 
въ БІфесѣ, ты лучше знаешь. 

окончательное же уничтоженіе ея должно совершиться на послѣднемъ судѣ 
(1 Кор. XV, 26).—Явивишго—сдѣлавшаго то, что мы ясно видимъ жизнь и 
нетлѣніе.—Жизнь—это вѣчная жизнь во Христѣ (ср. VI, 23).—Нетлѣніе.— 
Этимъ выраженіемъ Ап. точнѣе опредѣляетъ понятіе «жизни».—Чрезъ благо¬ 
вѣстіе. Это выраженіе относится къ началу стиха; «открывшейся»... Ап. хо¬ 
четъ сказать, что благодать открылась чрезъ проповѣдь о спасеніи, которую 
пронесли по всему міру поставленные Христомъ по Его воскресеніи пропо¬ 
вѣдники (Іоан. XX, 21; Еф. II, 17; Евр. II, 3). 

11—12. Указывая Тимоѳею въ примѣръ самого себя, какъ твердаго 
проповѣдника Евангелія, Ап. говоритъ, что «залогъ его» (7гараі)і;хіг)ѵ рло) уже 
хранится у Коі'я небѣ. Этимъ онъ выражаетъ свою увѣренность въ ожи¬ 
дающей его на небѣ наградѣ: награда эта уже составляетъ какъ бы соб¬ 
ственность Апостола (ср. 1 Тим. VI, 18; Матѳ. V, 12; XIX, 21). 

13—^14. Правильнѣе перевести: «какъ общій очеркъ здравыхъ словъ 
храни тотъ очеркъ, какой ты принялъ отъ меня, пребывая въ вѣрѣ во 
Христа—какъ въ Спасителя—и въ любви къ Нему (вѣра и любовь ко Хри¬ 
сту не «позволятъ Тимоѳею уклониться отъ здраваго ученія и тѣмъ огор¬ 
чить Христа).—Храни добрый залогъ, т. е. это самое здравое ученіе.—Духомъ 
Святымъ, т. е. возгрѣвая въ себѣ благодатныя дарованія Св. Духа, какія 
есть въ Тимоѳеѣ, какъ и во всякомъ добромъ христіанинѣ. При такомъ 
горѣніи духовномъ Тимоѳей внѣ опасности утратить драгоцѣнныя сокровища 
здравыхъ словъ. 

15—18. Чтобы еще болѣе побудить Тимоѳея къ вѣрному храненію 
ученія, преподаннаго ему Павломъ, Ап. выражаетъ свою скорбь, какую при¬ 
чинили ему всѣ асійскіе (вѣроятнѣе всего, ефесскіе) христіане, оставившіе 
Апостола безпомощнымъ въ рукахъ враговъ. Можетъ быть, для того чтобы 
Апостолу можно было освободиться изъ рамскихъ узъ, требовалось заступни¬ 
чество вліятельныхъ малоазійскихъ христіанъ предъ римскими властями. Эти 
христіане должны бы явиться въ Римъ и дать показанія въ пользу Апостола, 
но они, очевидно, поспѣшили отстраниться отъ него. Даже чѣмъ-то извѣстные 
Фигеллъ и Гермогенъ не помогли Апостолу. Тимоѳей не долженъ подражать 
имъ. Съ другой стороны Ап. не можетъ ^зъ чувства искренней благодар¬ 
ности вспомнить объ Онисифорѣ, который, по преданію (Акты св. Феклы), 
имѣ.чъ домъ въ Иконіи и принималъ тамъ Ап. Павла. Этотъ Онисифоръ на¬ 
шелъ Ап. Павла въ Римѣ,—очевидно, уже въ то время, когда Ап. былъ за- 
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Г Л А В А II. 

1. Итакъ укрѣп.іяйся, сынъ мой, 
въ благодати Христомъ Іисусомъ, 

2. и что слышалъ отъ меня 
при многихъ свидѣтеляхъ, т5 
редай вѣрнымъ людямъ, которые 

были бы способны и другихъ на¬ 
учить. 

3. Итакъ переноси страданія, 
какъ добрый воинъ Іисуса Христа. 

4. Никакой воинъ не связы- 

Елюченъ въ настоящую темницу, когда къ нему былъ совсѣмъ прекращенъ 
доступъ для римскихъ христіанъ. Здѣсь, чѣмъ могъ, онъ служи.лъ Апостолу. 
И раньше этотъ Онисифоръ, въ бытность свою въ Ефесѣ, оказалъ немало 
услугъ Ефесской церкви (выраженія мнѣ въ древнѣйшихъ кодексахъ не 
имѣется), о чемъ лучше извѣстно самому Тимоѳею, какъ епископу Ефесской 
церкви. Такъ какъ .\п. желаетъ милости Божіей не самому Онисифору, а 
дому или семьѣ его, а самому Онисифору проситъ милости у Господа «въ 
оный день», т. е. въ день страшнаго суда, то ясно, что Онисифора во время 
написанія посланія уже не было въ живыхъ.—Да дастъ ему Господь... Не 
безъ основанія въ этихъ словахъ видятъ доказательство того, что Ап. Павелъ 
вѣрилъ въ дѣйственное значеніе молитвы за умершихъ: высказанное имъ 
желаніе, разъ оно обращено ко Христу, есть не иное что какъ молитва. 

II. 

Тимоѳей долженъ передавать спасительную истину вѣрнымъ ученикамъ. (1—14). При 
этомъ Тимоѳей долженъ обращать вниманіе на центральный пунктъ евангельскаго уче¬ 

нія. (15—19). Не слѣлуетъ все достоинство человѣка полагать въ его одареніп духовномъ. 

(20—23). Тимоѳей долженъ съ кротостью учить вѣрующихъ и невѣрующихъ (24—26). 

1. Этотъ стихъ представляетъ заключеніе къ предыдущему увѣщанію. 
Ап. убѣждаетъ Тимоѳея, чтобы онъ, въ противность слабымъ ма.іоазійскимъ 
христіанамъ, показалъ себя сильнымъ, воспо.дьзовавшись для этого благодатью 
Духа Святаго, предлагаемою всѣмъ людямъ чрезъ Христа (1 Кор. I, 4 и 
Тит. Ш, 5 и сл.; 2 Тим. I, 14). Не «въ» благодати долженъ Тимоѳей укрѣп¬ 
ляться, а *посредствомъ, при помощи» (аѵ) благодати явиться сильнымъ для 
того, чтобы защищать Ап. Павла и продолжать его дѣло. 

2. При многихъ свидѣтеляхъ. Переводъ не точный. По гречески .здѣсь 
стоитъ предлогъ .окі—чрезъ, а а-(—при. Но и перевести это мѣсто выраже¬ 
ніемъ «чрезъ многихъ свидѣтелей»—также неудобно: зачѣмъ бы при слушаніи 
Тимоѳеемъ ученія Ап. Павла еще нужны были какіе-то свидѣтели? Есте- 
ственнЬе переводъ, предлагаемый Воленбергомъ.- «чрезъ многое (-олХшѵ — 
средній родъ) свидѣтельствуя» (раотиршѵ—прич. наст. врем, отъ [хархорао)). Ти¬ 
моѳей, слушая Ап. Павла, многими дѣлами заявлялъ (свидѣтельствовалъ) о 
своемъ сочувствіи ему, освоенъ желаніи потрудиться на пользу Евангелія, 
какъ оно излагалосъ Павломъ. Онъ оказался вѣрнымъ, надежнымъ слушате¬ 
лемъ, и самъ въ свою очередь долженъ найти такихъ же вѣрныхъ и надеж¬ 
ныхъ слушателей. 

3. Въ чемъ же Тимоѳей можетъ показать свою силу (ст. 1)? Во первыхъ, 
въ перенесеніи страданій со Христомъ, какъ воинъ, идущій за своимъ вож¬ 
демъ (вмѣсто хахотаі>т)зоѵ «переноси страданія» древнѣйшіе кодексы читаютъ 
аи^хахотсай—страдай вмѣстѣ). 

4. Во вторыхъ, Тимоѳею можно проявить свою силу въ отреченіи отъ 
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9. за которое я страдаю даже 
до узъ, какъ злодѣй; но для слова 
Божія нѣтъ узъ. 

10. Посему я все терплю ради 
избранныхъ, дабы и они получили 
спасеніе во Христѣ Іисусѣ съ 
вѣчною славою. 

11. Вѣрно слово: если мы съ 
Нимъ умерли, то съ Нимъ и ожи¬ 
вемъ; 

12. если терпимъ, то съ Нимъ 
и царствовать будемъ; если отре¬ 
чемся, и Онъ отречется отъ насъ; 

13. если мы невѣрны, Онъ пре¬ 
бываетъ вѣренъ, ибо Себя отречь¬ 
ся не можетъ. 

всякихъ личныхъ выгодъ и прибыли, потому что всѣ его мысли должны быть 
обращены на исполненіе воли его вождя—Христа. 

5. Въ третьихъ, подобно атлету, Тимоѳей долженъ во время проповѣды- 
ванія, какъ во время борьбы, соблюдать извѣстныя правила борьбы, т. е. 
слово Божіе, которое есть мечъ острый, употреблять какъ должно, не ослаб¬ 
ляя его силы и требованій (ср. 2 Кор. X, 3, 4). Только такой борецъ—про¬ 
повѣдникъ получитъ въ награду вѣнокъ (ср. IV, 8; Апок. II, 10). 

6. Въ результатѣ такой усердной работы и работы сопряженной съ 
тяжелымъ трудомъ (-/.отсійѵта) проповѣдникъ будетъ имѣть удовольствіе пер¬ 
вый вкусить отъ ея плодовъ. Въ будущей жизни онъ прежде своей паствы 
получитъ небесную награду (ср. Матѳ. XIX, 28 и сл.). 

7—10. Все, что говорилъ доселѣ Апостолъ, Тимоѳей долженъ какъ 
слѣдуетъ обдумать и Богъ дастъ (лучще читать Зиюгі, чѣмъ Зшт]—да дастъ) 
ему въ этомъ случаѣ разумѣніе. При этомъ Тимоѳей долженъ помнить о 
Христѣ, воскресшемъ изъ мертвыхъ. Ап. не говоритъ, что Христосъ умеръ, 
но это само собою предполагается, какъ равно предполагается необходимымъ 
и требованіе отъ всѣхъ христіанъ быть готовыми къ смерти со Христомъ.— 
Отъ сѣмени Давидова. Христосъ воскресъ къ славной жизни, бывши по тѣлу 
только потомкомъ человѣка—Давида (выраженіе: отъ сѣмени Давидова стоитъ 
въ зависимости отъ слова: воскресшаго—аутіуерріѵоѵ). Но не только на возвы¬ 
шеніе Христа по Его воскресеніи здѣсь указано, но также и на Его истин¬ 
ное человѣчество, въ опроверженіе ложныхъ взглядовъ на Христа (ср. 1 
Тим. II, 5).—По благовѣствованію моему. Ап. предполагаетъ возможнымъ, 
что другіе проповѣдники Евангелія привносятъ въ это ученіе о Христѣ свои 
В.ЗГЛЯДЫ. Его «Евангеліе», т. е. его система христіанскаго ученія—такъ для 
него истинно, что онъ за него идетъ на страданія.—Но для слова Божія 
нѣтъ узъ. Эти слова нужно бы поставить въ тире, какъ мысль вводную.— 
Ради избранныхъ—т. е. изъ за тѣхъ, кого воля Божія избрала ко спасенію, 
но которые еще колеблются принять христіанство, опасаясь соединенной съ 
нимъ необходимости терпѣть скорби. Ап. для ихъ укрѣпленія идетъ самъ на 
всякія страданія за Христа. 

11—13 Ап., въ ободреніе Тимоѳею, приводитъ «вѣрное слово», т. е. 
выдержку н.зъ христіанскаго пѣснопѣнія, въ которомъ выражается увѣрен- 

ваетъ себя дѣлами житейскими, 
чтобъ угодить военачальнику. 

5. Если же кто и подвизается, 
не увѣнчавается, если незаконно 
будетъ подвизаться. 

6. Трудящемуся земледѣльцу 
первому должно вкусить отъ пло¬ 
довъ. 

7. Разумѣй, что я говорю. Да 
дастъ тебѣ Господь разумѣніе во 
всемъ. 

8. Помни Господа Іисуса Хри¬ 
ста отъ сѣмени Давидова, воскрес¬ 
шаго изъ мертвыхъ, по благовѣ¬ 
ствованію моему, 
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14. Сіе напоминай, заклиная 
предъ Господомъ не вступать въ 
словопренія, что ни мало не слу¬ 
житъ къ пользѣ, а къ разстрой¬ 
ству слушающихъ. 

15. Старайся представить себя 
Богу достойнымъ, дѣлателемъ не- 
укоризненвымъ, вѣрно преподаю¬ 
щимъ слово истины. 

16. А непотребнаго пустословія 
удаляйся; ибо они еще болѣе бу¬ 
дутъ преуспѣвать въ нечестіи, 

17. и слово ихъ, какъ ракъ, 
будетъ распространяться. Таковы 
Именей и Филитъ, 

18. которые отступили’отъ исти¬ 
ны, говора, что воскресеніе уже 
было, и разрушаютъ въ нѣкото¬ 
рыхъ вѣру. 

19. Но твердое основаніе Божіе 
стоитъ, имѣя печать сію: позвалъ 
Господь Своихъ; и: да отступитъ 
отъ неправды всякій, исповѣдую¬ 
щій имя Господа. 

ность христіанъ въ прославленіи со Христомъ для тѣхъ, кто съ Нимъ пой¬ 
детъ на смерть.—Умерли—въ дѣйствительномъ смыслѣ этого слова. Здѣсь 
разумѣется мученическая смерть за Христа, которую долженъ быть всегда 
готовъ претерпѣть вѣрующій христіанинъ. Съ другой стороны отрекающійся 
отъ Христа не будетъ признанъ Христомъ за Своего при Его второмъ при¬ 
шествіи на землю.—пребываетъ вѣренъ, т. е. въ точности исполнитъ 
то, чтб говорилъ,—именно Свои угрозы. 

14. Сіе напоминай—т. е. о необходимости для проповѣдниковъ Еван¬ 
гелія страдать за Христа, для того чтобы наслѣдовать въ будущемъ просла¬ 
вленіе.—Заклиная предъ Господомъ—указывая слушателямъ на ихъ. отвѣт¬ 
ственность предъ Богомъ.—Не вступать въ словопренія—по лучшему чтенію: 
не вступай въ словопренія (рт) Хоуорі/гі). Съ этого начинается новый рядъ 
увѣщаній, обращенныхъ къ самому Тимоѳею. 

15—18. Въ противоположность лже-учителямъ, Тимоѳей долженъ быть 
усерднымъ, добрымъ работникомъ у Бога, неукоризненнымъ—правильнѣе: не 
стыдящимся своего служенія (ср. I, 8) и, наконецъ, въ дЬлѣ ученія обра¬ 
щающимъ вниманіе на сущность дѣла, а не на побочныя обстоятельства, 
какъ дѣлали лже-учители: онъ не долженъ перетряхивать пустую солому 
(Воленберіъ). Эта же мысль заключается и въ выраженіи: вѣрно преподаю¬ 
щимъ... (правильнѣе: прямо разрѣзающимъ—6рЭохор.гіѵ—слово истины).—Они 
еще болѣе... т. е. эти лже-учители еще дальше пойдутъ (-рэ/.о4оозіѵ)—въ об¬ 
ласть нечестія зайдутъ —ван. множеств, числа, какъ опредѣленіе 
дальнѣйшей ступени лже-учительства).—Н слово ихъ какъ ракъ... Отъ не¬ 
честія они перейдутъ и къ еретичеству, которое будетъ распространяться 
по тѣлу Церкви Христовой, какъ болѣзнь, извѣстная подъ именемъ рака. 
Ап. указываетъ на двоихъ такихъ лже-учителей, дошедшихъ до отрицанія 
воскресенія мертвыхъ, ученіе о которомъ, по ихъ мнѣнію, нужно понимать 
въ переносномъ смыслѣ, какъ уже о случившемся при Христѣ, духовно 
оживившемъ многихъ людей.—Именей—см. 1 Тнм. I, 20. 

19. Но—точнѣе: но все гаки (ріѵтоі).—Твердое основаніе (зхгребс &г[хгА10(;) 
—т. е. Самъ Христосъ, распятый и воскресшій, положенный Самимъ Богомъ 
какъ твердое основаніе Церкви.—Стоитъ—остается на Своемъ мѣстѣ, не¬ 
смотря на всѣ смущенія, вносимыя въ жизнь Церкви еретиками (ср. 1 Кор. 
III, 11 и сл.; Еф. II, 20; 1 Петр. II, 6).— Имѣя печать—которая удостовѣ¬ 
ряетъ Его высокое положеніе. — Позналъ Господъ Своихъ—общее положеніе, 
составленное по образцу выраженія кн. Числъ (XVI, 5 по 70-ти).'Богъ Отецъ 
позналъ своего Сына и въ состояніи Его униженія и поставилъ Его Сыномъ 
въ силѣ (Рим. I, 4). Всякій, кто вступаетъ въ общеніе съ Сыномъ, признается 
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22. Юношескихъ похотей убѣ¬ 
гай, а держись правды, вѣры, 
любви, мира со всѣми призываю¬ 

щими Господа отъ чистаго сердца. 
23. Отъ глупыхъ и невѣже¬ 

ственныхъ состязаній уклоняйся, 
зная, что они раждаютъ ссоры; 

24. рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть привѣтливымъ 
ко всѣмъ, учительнымъ, незлобли¬ 
вымъ, 

также в Богомъ Отцсмъ (Гал. IV, 9; ср. Матѳ. VII, 23). По всей вѣроят¬ 
ности, Ап. преіставляетъ здѣсь себѣ фактъ крещенія вѣрующихъ (Рим. VI, 
3 и сл.; Кол. II, 12).—М да отступитъ,.. Это другая надпись, имѣющаяся 
на камнѣ, составленная по образцу Числ. XVI, 21. Христосъ въ теченіи 
всей Своей земной жизни былъ далекъ отъ всякой неправды міра, а поэтому 
и отъ всякаго Его послѣдователя требуется также святость поведенія, кото¬ 
рую онъ обѣщалъ предъявлять еще въ то время, когда принималъ крещеніе. 
Связь этого стиха съ предыдущимъ такая: отрицаніе воскресенія мертвыхъ 
несомнѣнно ведетъ людей къ нравственному вырожденію и одичанію, потому 
что уничтожаетъ страхъ предъ будущимъ судомъ (ср. 1 Кор. XV, 32 и сл.). 
Но кто знаетъ, что онъ связанъ тѣсно со Христомъ воскресшимъ и что онъ 
самъ, воскреснетъ со временемъ, тотъ не можетъ здѣсь вести дурную жизнь. 

20—23. Кого разумѣть здѣсь подъ сосудами^ Конечно, отдѣльныхъ хри 
стіанъ такъ нли иначе содѣйствующихъ прогрессу церковной жизни. Но ме¬ 
жду христіанами есть различіе въ дарованіяхъ. Одни, по благости Божіей, 
имѣютъ необыкновенныя дарованія, обладаютъ напр. блестящимъ ораторскимъ 
талантомъ, другіе же всегда высматриваютъ въ высшей степени скромными, 
потому что не обладаютъ никакими выдающимися способностями (ср. Матѳ. 
13, 23; 1 Кор. XII, 14 и сл.). Первыхъ можно назвать, сосудами, сдѣлан¬ 
ными изъ блестящихъ и дорогихъ матеріаловъ—изъ золота и серебра, вто¬ 
рые—приготовлены изъ дерева н глины. Но и послѣдніе имѣютъ часто боль¬ 
шое значеніе въ жизни Церкви. Съ другой стороны въ Церкви есть сосуды, 
въ которые собирается, такъ сказать, вся грязь и соръ изъ дома—это люди 
безбожные, нечестивые, хотя и продолжающіе носить имя христіанъ. Такіе 
люди, конечно, могутъ быть и среди тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ особыя 
дарованія. Тимоѳей не долженъ поэтому увлекаться внѣшностью, а долженъ 
оцѣнивать людей по ихъ внутреннему достоинству. Если видный христіан¬ 
скій ораторъ самъ не отсталъ отъ языческихъ привычекъ, отъ него Тимоѳей 
долженъ сторониться («кто будетъ чистъ отъ сего»). И всякій христіанинъ, 
отдѣляющійся отъ такихъ нечестивыхъ людей, если еще не можетъ быть 
названъ сосудомъ въ «чести», то можетъ сдѣлаться такимъ со временемъ 
(ср. 1 Кор. XII, 22—25).—Юношескихъ похотей убѣгай—т. е. не увлекайся 
свойственными молодымъ людямъ взг.лядами на вещи. Молодежь часто увле¬ 
кается внѣшнимъ блескомъ, не придавая значенія внутреннимъ достоин¬ 
ствамъ человѣка. Тимоѳей долженъ поступать иначе. Онъ долженъ оцѣнивать 
людей съ точки зрѣнія христіанской морали и искать себѣ друзей только 
среди людей честныхъ и искренно чтущихъ Бога. Отъ разныхъ споровъ, 
хотя бы иные въ нихъ и показывали свои высокія умственныя способности, 
Тимоѳей долженъ сторониться (ср. ст. 14-й). 

20. А въ большомъ домѣ есть 
сосуды не только золотые и сере¬ 
бряные, но и деревянные и гли¬ 
няные; и одни въ почетномъ, а 
другіе въ низвомъ употребленіи. 

21. Итакъ, кто будетъ чистъ 
отъ сего, тотъ будетъ сосудомъ 
въ чести, освященнымъ и благо- 
потребнымъ Владыкѣ, годнымъ на 
всякое доброе дѣло. 
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25. съ кротостью наставлять 
противниковъ, не дастъ ли имъ 
Богъ покаянія къ познанію истины, 

26. чтобы они освободились отъ 
сѣти діавола, который уловилъ ихъ 
БЪ свою волю. 

ГЛАВА III. 

1. Знай же, что въ послѣдніе 
дни наступятъ времена тяжкія. 

2. Ибо люди будутъ самолюби¬ 
вы, сребролюбивы, горды, надмен¬ 
ны, злорѣчивы, родителямъ непо¬ 
корны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, 

3. непримирительны, клеветни¬ 
ки, невоздержны, жестоки, не лю¬ 

бящіе добра,. 

4. предатели, наглы, напыщен¬ 
ны, болѣе сластолюбивы, нежели 
Боголюбивы, 

5. имѣющіе видь благочестія, 
сиды же его отрекшіеся. Таковыхъ 
удаляйся. 

6. Къ симъ принадлежатъ тѣ, 
которые вкрадываются въ доыы и 
обольщаютъ женщинъ, утопающихъ 
во грѣхахъ, водимыхъ различными 
похотями, 

24—26. Въ примѣръ христіанамъ Тимоѳей долженъ съ своей стороны 
являть кротость и незлобіе въ обсужденіи разныхъ вопросовъ среди членовъ 
Церкви. Даже съ противниками Церкви—іудеями и язычниками—онъ не 
долженъ входить въ ссоры, а кротко наставлять ихъ, ожидая, что Богъ дастъ 
имъ силы повѣрить проповѣди Тимоѳея и такимъ образомъ вырваться изъ 
діаво.іьскихъ сѣтей, въ какихъ они запутались (ср. Еф. О, 2,). 

III. 

Наступленіе тяжкихъ временъ (1—У). Примѣръ Ап. Павла (10—12). Увѣщаніе къ 
Тимоѳею (13—17). 

1. Иослѣдніе дни. Христіане Апостольскаго времени полагали, что они 
уже вступили въ «послѣдніе дни (Евр. I, 1; ср. Дѣян. 2, 17). И здѣсь Ап. 
понимаетъ несомнѣнно не какія либо очень отдаленныя времена, а вообще «по¬ 
слѣдующіе» дни. Эго доказывается тѣмъ, что Апостолъ совѣтуетъ Тимоѳею 
«удаляться» отъ людей, какіе будутъ жить вь эти послѣдніе дни: ясно, что 
Тимоѳей увидитъ ихъ (ст. О томъ же говоритъ и употребленіе настоя¬ 
щаго времени въ рѣчи о будущихъ лжеучителяхъ (ст. 6 и 8). 

2. Люди,—человѣчество въ своей массѣ.—Самолюбиш. Самолюбіе есть 
главная движущая причина человѣческаго развращенія. 

5. Таковыхъ удаляйся, т. е. отъ всѣхъ выше названныхъ людей. Оче¬ 
видно, Апостолъ видѣлъ, что подобные люди появились уже въ средѣ, въ 
которой вращается Тимоѳей, именно въ христіанскомъ обществѣ (ср. 2 Под. 
II, 7). Со временемъ эго нечестіе (II, 16) только дойдетъ до высшей степени 
напряженія. Но въ послѣдніе дни нечестивцы не будутъ все же такъ откры-' 
то дѣйствовать, какъ они поступали во время Ап. Павла, прямо напр. зая¬ 
вляя, что воскресеніе уже было. 

6—7. Ап. съ презрѣніемъ говоритъ о женщинахъ, которыя будутъ слѣ¬ 
довать за ложными учителями (женщинъ—та -уоуаиар'.а—уменьшительно—пре- 
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7. всегда учащихся и никогда 
не могущихъ дойти до познанія 
истины. 

8. Какъ Іанній и Іамврій про¬ 
тивились Моисею, такъ и сіи про¬ 
тивятся истинѣ, люди развращен¬ 
ные умомъ, невѣжды въ вѣрѣ. 

9. Но они не много успѣютъ; 
ибо ихъ безуміе обнаружится предъ 
всѣми, какъ и съ тѣми случи¬ 
лось. 

10. А ты послѣдовалъ мнѣ въ 
ученіи, житіи, расположеніи, вѣрѣ, 
великодушіи, любви, терпѣніи, 

11. въ гоненіяхъ, страданіяхъ, 
постигшихъ меня въ Антіохіи, 
Иконіи, Листрахъ; каковыя гоне¬ 
нія я перенесъ, и отъ всѣхъ изба¬ 
вилъ меня Гбсйодь. 

12. Да и всѣ, желающіе жить 

благочестиво во Христѣ Іисусѣ, 
будутъ гонимы. 

13. Злые же люди и обманщи¬ 
ки будутъ преуспѣвать во злѣ, 

вводя въ заблужденіе и заблу¬ 
ждаясь. 

14. А ты пребывай въ томъ, 
чему наученъ, а что тебѣ ввѣрено, 
зная, кѣмъ ты наученъ; 

15. притомъ же ты изъ дѣт¬ 
ства знаешь священныя писанія, 
которыя могутъ умудрить тебя во 
спасеніе вѣрою во Христа Іисуса. 

1С Все Писаніе Богодухновенно 
и полезно для наученія, для обли¬ 
ченія, для исправленія, для на¬ 
ставленія въ праведности, 

17. да будетъ совершенъ Божій 
человѣкъ, ко всякому доброму дѣлу 
приготовленъ. 

зрительное выраженіе вмѣсто аі ','иѵаТ-Ае;). Женщины будутъ искать у этихъ 
лже-учителей наученія, какъ достичь святости и отдѣлаться отъ тяжести грѣ¬ 
ховной наиболѣе легкимъ способомъ, и тѣ будутъ съ важностью отвѣчать на 
ихъ вопросы, стараясь согласить требованія христіанства съ довольно низ¬ 
кими страстями, отъ которыхъ не хотѣлось отрѣшиться женщинамъ. 

8. Имена волхвовъ, протививщихся Моисею, Ап. конечно узналъ изъ 
іудейскаго преданія. Безъ сомнѣнія, эти имена часто упоминались и въ Ефес- 
ской христіанской общинѣ дѣйствовавшими тамъ лже-учителями. 

10—12. Тимоѳей всегда слѣдова.тъ примѣру Апостола Павла въ отно¬ 
шеніи терпѣнія страданій и въ другихъ добродѣтеляхъ. Объ атомъ Ап. на¬ 
поминаетъ теперь, чтобы побудить его и впредь держаться подальше отъ 
лже-учителей.—Постигшихъ меня... Правильнѣе: «А какія страданія постигли 
меня!.. Что за преслѣдованія я перенесъ. И отъ всѣхъ нихъ избавн.тъ меня 
Господь».—Въ Антіохіи—си. Дѣян. ХІП, 15.—Въ Иконги—Дѣян. XIV, 2 
и сл.—Въ Л-исгггргь—Дѣян. XIV', 19 и сл. —Да и всѣ желающіе жить блаяо- 
чесгпиво...—Ср. Матѳ. V, 10 и сл. 

13—14. Въ то время какъ лже-учите.ш будутъ имЬть успѣхъ, вводя 
людей въ заблужденія, коимъ подвержены и сами. Тимоѳей долженъ стоять 
твердо въ томъ ученіи, какое онъ принялъ отъ Ап. Павла {зная, кѣмъ ты 
наученъ). 

15—17. Тимоѳею поможетъ въ этомъ случаѣ н его знакомство съ Св. 
Писаніемъ, которое онъ изучилъ еще въ дѣтствѣ, очевидно, подъ руковод¬ 
ствомъ своей матери и бабки (ср. I, 5.). Писаніе свидѣтельствуетъ о Хри¬ 
стѣ (Іоан. У, 39, 45 и сл.).— Умудрить во спасеніе—т. е. въ отнощеніи 
къ сущности спасенія; онѣ дадутъ ему правильно уразумѣть, въ чемъ имен¬ 
но состоитъ спасеніе. А спасеніе это достигается вѣрою во Іисуса Христа 
(ср. Римл. ІП, 25: очищеніе вгьрою).—Все писаніе... правильнѣе перевести 
«всякое писаніе, вдохновенное отъ Бога, поле.шо также для того, чтобы на- 
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ГЛАВА IV. 

1. Итакъ закливаю тебя предъ 
Богомъ и Господомъ нашимъ Іису¬ 
сомъ Христомъ, Который будетъ 
судить живыхъ и мертвыхъ въ 
явленіе Его и Царствіе Его: 

2. проповѣдуй слово, настой 
во время и не во время, обличай, 

запрещай, увѣщевай со всякимъ 
долготерпѣніемъ и назиданіемъ. 

3. Ибо будетъ время, когда 
здраваго ученія принимать не бу¬ 
дутъ, но по своимъ прихотямъ 
будутъ избирать себѣ учителей, ко¬ 
торые льстили бы слуху; 

учать обличать.» Такимъ образомъ частица хаі—и должна быть опущена, 
какъ она выпускается въ Пешито, въ нѣкоторыхъ рукописяхъ Вульгаты и у 
многихъ древнихъ толкователей. Выраженіе же -аза (безъ члена) не можетъ 
означать всю совокупность ветхозавѣтныхъ книгъ (онѣ называются въ Но¬ 
вомъ Завѣтѣ, вапр. въ Евангеліи Матѳ. XXI, 42, писаніями аіура®аі), а озна¬ 
чаетъ какое угодно богодухновенное писаніе, въ томъ числѣ и новозавѣтныя 
книги, нѣкоторыя изъ коихъ въ то время уже существовали. Апостолъ могъ 
назвать и свое писаніе богодухновеннымъ, разъ онъ объ устной проповѣди 
своей и другихъ Апостоловъ говорилъ, что она имѣетъ своимъ источникомъ 
Святаго Духа (2 Кор. III, 3).—Да будетъ совершенъ Божій меловѣкъ... т. е. 
нужно читать богодухновенное писаніе для того, чтобы сдѣлаться добрымъ 
служителемъ и проповѣдникомъ Христа. 

ІѴ. 
Обязанности Тимоѳея въ виду ожидаемаго пришествія Христова п отшеотвія Ап. Павла 
изъ этой л.тізни (1—8). Заключеніе посланія; разнаго рода порученія, приказанія, совѣты 

п привѣтствія (О—22). 

1. Бъ явленіе Его и Царствіе Его—переводъ не точный и недостаточно 
опредѣленный. Правильно это выраженіе (катя т. ёташ а. -м'. т. Вао. а.) пере¬ 
вести такъ: «соотвѣтственно съ Его явленіемъ въ концѣ дней — съ одной 
стороны и соотвѣтственно Его Царству—съ другой». Христосъ будетъ судить 
какъ такой, который придетъ уже облеченный честью и силою Божіей, 
а не какъ бѣдный сынъ человѣческій, жившій въ образѣ раба распятый въ не¬ 
мощи,—не какъ взятый изъ семьи живыхъ, а какъ воскресшій и царствую¬ 
щій на небѣ и Свое вѣчное царство имѣющій основать на землѣ (Злат.), 
Сообразно съ этимъ всѣ мертвые и живые станутъ предъ Нимъ на судъ, 
н Онъ воздастъ каждому до.тжное. Объ этомъ долженъ Тимоѳей вспоминать 
всякій разъ, какъ ему придется трудно въ борьбѣ съ врагами. 

2. Настой — точнѣе: выступай (ё-і-ттіѲі ср. Іер. ХТІ'І, 14 по 
70 и 2 Цар. I, 19). —Во время и не во время—т. е. не обращэя вниманія 
на то, кажется ли это выступленіе благовременнымъ для тѣхъ, предъ кѣмъ 
Тимоѳею придется выступать. 

3. Тимоѳей до.тженъ теперь пользоваться случаемъ обращаться съ увѣ¬ 
щаніемъ къ слушателямъ, потому что наступитъ время, когда онъ уже не 
найдетъ людей, готовыхъ его слушать; люди будутъ охотнѣе слушать дру¬ 
гихъ учителей. 

4. Ср. 1 Тим. I, 4; IV, 7. 
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4- и отъ истины отвратятъ 
слухъ, я обратятся къ баснямъ. 

5. Но ты будь бдителенъ во 
всемъ, переноси скорби, совершай 
дѣло благовѣстника, исполняй слу¬ 
женіе твое, 

6. Ибо я уже становлюсь жерт¬ 
вою, и время моего отшествія 
настало. 

7. Подвигомъ добрымъ я подви¬ 
зался, теченіе совершилъ, вѣру 
сохранилъ; 

8. а теперь готовится мнѣ вѣ¬ 
нецъ правды, который дастъ мнѣ 
Господь, праведный Судія, въ день 
оный; и не только мнѣ, но и 
всѣмъ возлюбившимъ явленіе Его. 

9. Постарайся придти во мнѣ 
скоро. 

10. Ибо Димасъ оставилъ меня, 
возлюбивъ нынѣшній вѣкъ, и по¬ 
шелъ въ Ѳессалониву, Ерискентъ 
въ Галатію, Титъ въ Далматію; 
одинъ Дука со мною. 

5. И при Тимоѳеѣ уже обнаруживались такія нездоровыя стремленія 
къ новнзнамъ въ христіанствѣ. Поэтому теперь уже Тимоѳей долженъ быть 
трезвенъ (по русски: бдителенъ), въ противоположность тѣмъ учителямъ, ко¬ 
торые, ка'Къ люди захмелѣвшіе, не отдаютъ себѣ яснаго отчета въ томъ, что 
сами говорятъ, не дѣлаютъ различія между важнымъ и неважнымъ, между 
формой и содержаніемъ, обращая вниманіе болѣе на то, что удовлетворяетъ 
вкусы толпы. Такіе люди не станутъ страдать за Еванге-тіе, а Тимооей обя¬ 
занъ къ этому.—Благовѣстника—(гиа-і’-('елізтт|с)—не только разсказывающаго 
о жизни и передающаго рѣчи Спаснтеля, но и миссіонера, проповѣдующаго 
христіанское ученіе вообще, въ цѣляхъ распространенія Царства Христова.— 
Исполняй—т. е. всецѣло, а не на половину, смотри на свое служеніе какъ 
на цѣль своей жизни (тгі.тірор.—ср. Лук. I, 1). 

6. До сихъ поръ Тимоѳей имѣлъ свою опору въ Павлѣ. Но теперь ве¬ 
ликій Апостолъ языковъ уходить изъ этой жизни. Онъ проливается какъ 
вино приносимое въ жертву Богу (намекъ на предстоящую Апостолу муче¬ 
ническую кончину). 

7. Вѣру сохранилъ.—Апостолъ говоритъ здѣсь объ общей христіан¬ 
ской вѣрѣ. 

8. Готовится — точнѣе: лежитъ уже въ готовомъ видѣ (атсбхаітаі).— 
Правды—т. е. праведности: Апостолъ мыслить о вѣнцѣ какъ о наградѣ за 
его праведную жизнь. Но въ чемъ состоитъ этотъ вѣнецъ—не сказано. Не¬ 
сомнѣнно только, что это есть символъ небесной славы (1 Петра V, 4), вѣч¬ 
ной жизни (Іак. I, 12).—Господь—т. е. Іисусъ Христосъ (ср. Іоан. V, 22).— 
Явленіе Іло—конечно, второе (ср. ст. 1). 

9. Скоро. Въ 21 ст. прибавлено: до зи.мы. Можетъ быть Тимоѳей далъ 
уже знать Апостолу, что собирается въ Римъ. 

10. Апосто.іъ чувствуетъ себя въ Римѣ одинокимъ. — Димасъ — былъ 
ранѣе сотрудникомъ Ан. Павла. (Фил. I, 24), а теперь ушелъ въ Ѳессалоники 
по своимъ личнымъ, можетъ быть, торговымъ дѣламъ.— Ерискентъ въ Га¬ 
латію—т. е. въ Гал.тію, которая у древнихъ Грековъ и въ началѣ христіан¬ 
скаго періода извѣстна была подъ именемъ Галатіи, тогда какъ восточная 
Галатія называлась Галатіей Асійской или Галлогреціей. — Титъ въ Дал¬ 
мацію, т. е. въ южную Иллирію. — Одинъ Лука со мною. Можетъ быть, 
Лука особенно нуженъ Ап. Павлу, нерѣдко болѣвшему, какъ врачъ (Ср. 
Кол. ІѴ, 14). 

11. Марка—о Маркѣ см. введеніе въ Евангеліе отъ Марка.—Для слу¬ 
женія —т. е. для исполненія различныхъ порученій Ап. Павла. 

12. Тихика—см. Дѣян. XX, 4. Какъ уроженецъ Азіи, Тихикъ въ Ефесѣ 
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11. Марка возьми и приведи 
съ собою, ибо онъ мнѣ нуженъ 
для служенія. 

12. Тихика я послалъ въ Ефесъ. 
13. Когда пойдешь, принеси фе¬ 

лонь, который я оставилъ въ Тро- 
адѣ у Карпа, и книги, особенно 
кожаныя. 

14. Александръ мѣдникъ много 
сдѣлалъ мнѣ зла. Да воздастъ ему 
Господь по дѣламъ его! 

15. Берегись его и ты, ибо онъ 
сильно противился нашимъ сло¬ 
вамъ. 

16. При первомъ ноемъ отвѣтѣ 
никого не было со мною, но всѣ 
мена оставили. Да не вмѣнится 
имъ! 

17. Господь же предсталъ мнѣ 
и укрѣпилъ меня, дабы чрезъ меня 
утвердилось благовѣстіе и услы¬ 
шали всѣ язычники; и я избавился 
изъ львиныхъ челюстей. 

18. И избавитъ мена Господь 
отъ всякаго злаго дѣла, и сохра¬ 
нитъ для Своего Небеснаго Царства; 
Ему слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

и въ зависимой отъ Ефеса области былъ болѣе на мѣстѣ, чѣмъ іе^усалим- 
лянинъ Маркъ 

13. Фелонь, т. е. путевой плащъ (раешііа), какой носили римскіе сол¬ 
даты поверхъ тоги. Апостолъ намекаетъ здѣсь не на то путешествіе въ Тро- 
аду, о которомъ говорится въ Дѣян. ХУІ, 3, и не на то, о которомъ идетъ 
рѣчь въ Дѣян. XX, 5 и сл., потому что со времени перваго прошло уже 
цѣлыхъ 12-ть лѣтъ, а со времени второго—6 лѣтъ. Вѣроятно онъ имѣетъ 
въ виду здѣсь послѣднее, третье, свое пребываніе въ Троадѣ (ср. 1 Тим. 1, 3).— 
Бнши—по всей вѣроятности, это священныя книги Ветхаго Завѣта.—Осо¬ 
бенно кожаныя. Если всѣ оставленныя Павломъ въ Троадѣ книги Титу бу¬ 
детъ нести неудобно, то онъ долженъ захватить, по крайней мѣрѣ, тѣ, кото¬ 
рыя написаны на кожѣ или пергаментѣ. Можетъ быть, въ числѣ этихъ книгъ 
были путевыя замѣтки Ап. Павла. 

14—15. Александръ. Здѣсь вѣроятно разумѣется тотъ Александръ, ко¬ 
торый упомянутъ въ исторіи возмущенія Димитрія (Дѣян. XIX, 33). Онъ 
былъ мѣдникъ или, правильнѣе, обработчикъ мета.іловъ вообще (у Гомера 
объ одномъ мѣднякѣ сказано, что онъ занимался обработкой золотыхъ вещей. 
Од. III, 432). Хотя онъ былъ Іудей, но тѣмъ не менѣе помогалъ Димитрію 
въ изготовленіи идоловъ (ср. Рим. II, 22). Повидимому, этотъ Александръ 
прибылъ во главѣ цѣлой депутаціи въ Римъ для того, чтобы обвинять Павла 
предъ высшимъ, Императорскимъ, судомъ.—Сильно противился—п-5ави.іьнѣе: 
противится и теперь (аѵ:ёэтт)хеѵ). Отсюда можно заключать, что А лександръ 
и теперь пребывалъ въ Римѣ и что Тимоѳею пришлось бы столкнуться 
съ нимъ по своемъ прибытіи въ Римъ. Поэтому Апосто.іъ убѣждаетъ Тимо¬ 
ѳея быть особенно осторожнымъ. 

16—18. У Римлянъ было въ обычаѣ, чтобы во время разбора дѣл ъ на 
судѣ являлись друзья обвиняемаго, которые уже однимъ своимъ присутствіемъ 
поддерживали духъ обвиняемаго и оказывали нѣкоторое вліяніе на судей. 
При разбирательствѣ дѣда Ап, Павла не нашлось никого изъ его друзей, 
которые бы явилисъ на судъ. Но за то ему помогъ Самъ Господь. Помо щь 
Господа состояла въ томъ, что Онъ снабдилъ его силою Своего Духа (Матѳ. 
X, 20). При этомъ, вѣроятно, Богъ Самъ явился Апостолу языковъ (ср. 
Дѣян. XVIII, 9 и сл. и выраженіе 17 ст.: Господъ же предсталъ мнѣ). 
Вс.іѣдствіе этого рѣчь Ап. Павла дышала такою силою и имѣла такое по¬ 
разительное дѣйствіе, что онъ тогда «при первомъ отвѣтѣ»' избавплся изъ 
львиныхъ челюстей. Этотъ образъ, заимствованный изъ книги пророка Да- 
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19. Привѣтствуй Прискиллу и 
Акилу и домъ Онисифоровъ. 

20. Ерастъ остался въ Корин¬ 
ѳѣ; Трофима же я оставилъ воль¬ 
наго въ Милитѣ. 

21. Постарайся придти до зимы. 

Привѣтствуютъ тебя Еввулъ, и 
Пудъ, и Линъ, и Клавдія, и всѣ 
братія. 

22. Господь Іисусъ Христосъ со 
духомъ твоимъ. Благодать съ вами. 
Аминь. 

яіила (Дан. УІ, 22. 27), нельзя буквально понимать въ томъ смыслѣ, что 
Павелъ былъ освобожденъ отъ опасности быть брошеннымъ цирковымъ 
львамъ. Онъ былъ римскій гражданинъ и по закону могъ быть только каз¬ 
ненъ посредствомъ отсѣченія головы. Здѣсь, очевидно, Апостолъ имѣетъ въ 
виду вообще свое спасеніе отъ смертной опасности и хочетъ сказать, что 
на первомъ разбирательствѣ его дѣла надъ нимъ не было произнесено смерт¬ 
наго приговора. Вопросъ только въ томъ, на какое событіе здѣсь намекаетъ 
Апостолъ. Толкователи различно думаютъ объ этомъ. Одни говорятъ, что 
Апостолъ имѣетъ въ виду здѣсь первое разбирательство своего дѣда, которое, 
благодаря убѣдительной рѣчи Павла, сошло для него благоцолучно. Павлу 
т. обр. приходилось дожидаться новаго вызова въ судъ, который долженъ 
былъ имѣть для него болѣе несчастный исходъ. Другіе принимаютъ, что тотъ 
первый отвѣтъ имѣлъ мѣсто не во время этого римскаго плѣненія, не во 
время происходившаго тамъ процесса, а въ обстоятельствахъ болѣе ранняго 
времени и что Павелъ разсказываетъ здѣсь о томъ, какъ онъ избавился отъ 
того перваго плѣненія. Это мѣсто для нѣкоторыхъ древнихъ толкователей 
представляло собою основаніе къ тому предположенію, что Павелъ былъ 
освобожденъ изъ первыхъ римскихъ узъ (о нихъ см. Дѣян. ХХУШ гл.), а потомъ 
снова бы.тъ плѣненъ, и что второе посланіе къ Тимоѳею написано изъ вто¬ 
рыхъ римскихъ узъ. — Дабы черезъ меня утвердилось благовѣстіе... т. е. 
чтобы Апостолъ мога выполнить послѣ освобожденія изъ первыхъ узъ свои 
планы, о которыхъ онъ говорилъ въ посланіи къ Римлянамъ (ХУ, 24).— 
И избавитъ меня Іосподь отъ всякаго злого дѣла. Какъ Апостолъ спасся 
въ первый разъ, такъ онъ спасется и на будущіе разы отъ всякихъ напа¬ 
деній злыхъ людей, хотя впрочемъ это не значитъ, что онъ не умретъ. Слова: 
сохранитъ для Своего Небеснаго Царства Означаютъ, что онъ будетъ введенъ 
въ Небесное Царство Христово черезъ достойное пріятіе смерти, которой Апо¬ 
столъ, какъ видно изъ 6 ст., въ то время ожидалъ. Такимъ образомъ смерть 
и являлась для него путемъ въ вѣчную жизнь. Поэтому и Апостолъ возсы¬ 
лаетъ Господу славу за все и даже за самую смерть. 

19. Прискиллу и Акилу— си. Дѣян. ХУІ11, 2 и 18 и Римл. XVI, 3.— 
Домъ Онисифоровъ—см. I, 16 и С л. 

20. Ерастъ ср. Римл. ХУІ, 23.—Трофимъ—си. Дѣян. XX, 4 и XXI, 29. 
21. Здѣсь перечисленныя лица неизвѣстны изъ другихъ источниковъ. 

О Линѣ только св. Ириней (противъ ересей III, 3) сообщаетъ, что онъ 
былъ послѣ Павла епископомъ въ Римѣ. 



Посланіе къ Титу. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ, рабъ Божій, Апо¬ 
столъ же Іисуса Христа, по вѣрѣ 
избранныхъ Божіихъ и познанію 
истины, относящейся къ благоче¬ 
стію. 

2. въ надеждѣ вѣчной жизни, 
которую обѣпдалъ неизмѣнный въ 
словѣ Богъ прежде вѣковыхъ вре¬ 
менъ. 

I. 

Надписаніе и привѣтствіе (1.-Г-4). Заботы Тита о погтанэвдѳнія на священныя должности 
вполнѣ достойныхъ лищь, особенно въ ваду появленія на Критѣ лжеучителей (б—9). Какъ 

Титъ долженъ относиться къ Критянамъ (10—16). 

1. Привѣтствіе Титу имѣетъ болѣе обширный объемъ, чѣмъ привѣтствія, 
имѣющіяся въ другихъ посланіяхъ Ап. Павла (исключая посланіе къ Рим¬ 
лянамъ).—По вѣрѣ избранныхъ Божіихъ. Эго выраженіе зависитъ отъ олова 
Апостолъ и указываетъ на цѣль Апостольскаго служенія. Ап. призваК’ь съ 
тою цѣлью, чтобы привести избранныхъ къ вѣрѣ (предлогъ по—хаха приб¬ 
лижается къ предлогу въ—и можетъ быть замѣненъ словами для тою 
чтобы. Сравни 1, 5 поел, къ Римлянамъ).—Познанію истины, относящейся 
къ благочестію. Это выраженіе также зависитъ отъ слова Апостолъ. Цѣлью 
Ап. Павла было возбудить въ избранныхъ Божіихъ, т. е. въ тѣхъ людяхъ, 
которые охотно принимаютъ Евангеліе, не только вѣру, но и дать имъ поз¬ 
наніе спасительной истины, потому что только при такомъ познаніи чело¬ 
вѣкъ становится на путь истиннаго благочестія. «Причина, почему содержаніе 
Евангельскаго ученія называется истиною, заключается, во первыхъ, въ 
томъ, что въ Евангеліи дѣйствительно заключается высшая истина, а затѣмъ 
отчасти и въ томъ, что Апостолъ имѣлъ въ виду еритиковъ, которые вмѣсто 
истиннаго Евангельскаго ученія проповѣдывали іудейскія басни и генеалогіи> 
(Троицкій стр 120 и 121) 

2. Бъ надеждѣ вѣчной жизни. Эги слова составляютъ приложеніе къ 
выраженію Апостолъ Іисуса Христа. Павелъ выступаетъ Апостоломъ Хри¬ 
ста потому, что имѣетъ надежду на вѣчную жизнь, т. е. на вѣчное будущее 
блаженство (сравни 1 Кор. ХУ, 14 и сл-; 30 и сл.).—Прежде вѣковыхъ вре¬ 
менъ. Здѣсь имѣется въ виду Первоеваагеліе о Спасителѣ, какъ потомкѣ 
жены (см. Быт. III, 15). 

3. Въ свое время—т. е въ предназначенное Богомъ (ср. 1. Тим. II, 
6).—Явилъ Свое слово.—Конечно, чрезъ Христа, Который въ Своемъ лицѣ и 



ГЛАВА 1. ПОСЛАВІЕ КЪ ТИТУ. 421 

3. а въ свое время явилъ Свое 
слово БЪ проповѣди, ввѣренной 
мнѣ по повелѣпію Спасителя 
нашего, Бога, 

4. Титу, истинному сыну по 
общей вѣрѣ: благодать, милость и 
миръ отъ Бога Отца и Господа 
Іисуса Христа, Спасителя наіпего. 

5. Для того я оставилъ тебя 
въ Критѣ, чтобы ты довершилъ 
недоконченное и поставилъ по 
всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ 
я тебѣ приказывалъ: 

6. если кто непороченъ, мужъ 
одной жены, дѣтей имѣетъ вѣр¬ 
ныхъ, неукоряемыхъ въ распут¬ 
ствѣ или непокорности. 

7. Ибо епископъ долженъ быть 
непороченъ, какъ Божій домо¬ 
строитель, не дерзокъ, не гнѣ¬ 
вливъ, не пьяница, не бійца, не 
корыстолюбецъ, 

8. но страннолюбивъ, любящій 
добро, цѣломудренъ, справедливъ, 
благочестивъ, воздерженъ, 

9. держащійся истиннаго слова, 
согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ 
былъ силенъ и наставлять въ 
здравомъ ученіи и противящихся 
обличать. 

10. Ибо есть много и непо¬ 
корныхъ, пустослововъ и обман¬ 
щиковъ, особенно изъ обрѣзан¬ 
ныхъ, 

дѣятельности вполнѣ выяснилъ слово Божіе или рѣшеніе Божіе о спасеніи 
людей отъ грѣха, прок.чятія и смерти.—Проповѣди. Это выраженіе относится 
къ словамъ Апостолъ Іисуса Христа. Павелъ явился Апостоломъ Іисуса 
Христа особенно чрезъ свою проповѣдь, которая ему довѣрена (ср. 1 Кор. 
IX, 17; Гал. II, 1).—По повелѣнію...—Это выраженіе относится также къ 
слову Апостолъ (ср. 1 Тим. I, 11).—Спасителя нашего Бога. Замѣчательно, 
что Богъ Отецъ называется Спасителемъ у Аи. Павла только въ пастыр¬ 
скихъ посланіяхъ. Быть можетъ, въ этомъ наименованіи проявляется у Апо¬ 
стола благодарное воспоминаніе о многоразличныхъ случаяхъ опасенія отъ 
опасностей, какимъ онъ подвергался особенно въ послѣдніе годы своей жизни: 
Богъ всегда оказывалъ ему Свою спасительную помощь. 

4. Истинному сыну по общей вѣрѣ. Именно въ вѣрѣ своей, которая 
оставалась твердою, не смотря на всяческія испытанія, Титъ и показалъ, 
что онъ былъ настоящимъ духовнымъ сыномъ Ап. Павла, который также 
отличался твердостью вѣры (2 Тим. ІУ, 7). 

5. Въ Критѣ. Островъ Критъ, на Средиземномъ морѣ, имѣетъ 36 миль 
въ длину и 197 кв. миль въ окружности. Островъ былъ густо населенъ 
жителями. Въ 69 году предъ Рождествомъ Христовымъ онъ былъ обращенъ 
въ Римскую провинцію. Въ числѣ жителей острова были и іудеи (Дѣян. II, 
11). Вѣроятно христіанство насаждено было здѣсь пришельцами съ перваго 
христіанскаго праздника Пятидесятницы. Ап. Павелъ съ проповѣдью Еван¬ 
гелія прибылъ на островъ Критъ послѣ освобожденія изъ первыхъ римскихъ 
узъ, но не долго здѣсь оставался и вмѣсто себя, для приведенія въ по¬ 
рядокъ церковныхъ дѣлъ, оставилъ Тита.—Пресвитеровъ.—См. Дѣян. XI, 30; 
1 Тим. Ш, 2 и ол. . 

6. См. 1 Тим. Ш, 2 и сл. 
7. Ибо епископъ. То же самое лицо, которое въ пятомъ стихѣ названо 

пресвитеромъ, здѣсь называется епископомъ. Отсюда видно, что здѣсь выра¬ 
женіе епископъ обозначаетъ не высшую іерархическую степень священнослу- 
женія, а просто дѣятельность всякаго пресвитера, который долженъ былъ 
наблюдать (гітіахотгТѵ) за церковною общиною, ему порученною, какъ епи¬ 
скопы—напримѣръ, Тимоѳей или Титъ,—наблюдали за цѣлыми церквами. 
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11. каковымъ должно загра¬ 
ждать уста: они развращаютъ цѣ¬ 
лые доны, уча, чему не должно, 
изъ постыдной корысти. 

12. Изъ нихъ же самихъ одинъ 
стихотворецъ сказалъ: Критяне 
всегда лжецы, злые звѣри, утробы 
лѣнивыя. 

13. Свидѣтельство это справед¬ 
ливо. По сей причинѣ обличай 
иіъ строго, дабы они были здравы 
въ вѣрѣ, 

14. не внимая Іудейскимъ бас¬ 
нямъ и постановленіямъ людей, 
отвращающихся отъ истины. 

15. Для чистыхъ все чисто; а 
для оскверненныхъ и невѣрныхъ 
нѣтъ ничего чистаго, но осквернены 
и умъ ихъ и совѣсть. 

16. Они говорятъ, что знаютъ 
Бога, а дѣлами отрекаются, бу¬ 
дучи гнусны, и непокорны, и не¬ 
способны ни къ какому доброму 
дѣлу. 

ГЛАВА П. 

1. Ты же говори т6, что со- 2. чтобы старцы были бдитель- 
образно съ здравымъ ученіемъ: ны, степенны, цѣломудренны, здра- 

состоявшими изъ многихъ церковныхъ общинъ.—Остальное см. въ толкованіи 
на 1 Тии. Ш, 3 и сл. 

9. Согласнаю съ ученіемъ. Здѣсь можно видѣть указаніе на существо¬ 
ваніе твердо установленнаго символа вѣры (ср. 2 Тим. Ш, 14). 

10. Есть много. Здѣсь разумѣются, конечно, Критскіе христіане, въ 
частности обратившіеся въ христіанство изъ іудейства. 

11. Заграждать уста, т. е. такъ строго ихъ обличать, чтобы они 
умолкали (Бл. Ѳеофилактъ).—Развращаютъ ѴіѢлые домы, т. е. портятъ сво¬ 
имъ ученіемъ цѣлыя семьи.—Изъ постыдной корысти (ср. 1 Тим. ТІ, 10). 

12. Здѣсь Апостолъ говоритъ о Критянахъ вообще.—Стихотворецъ— 
по гречески пророкъ (7гро<рі]ггц.). Греки называли не рѣдко поэтовъ пророками, 
приписывая имъ, очевидно, какъ бы богодухновенность. Здѣсь разумѣется 
критскій поэтъ Епименидъ, жившій въ 6 вѣкѣ до Р. X., у котораго приво¬ 
димое мѣсто находилось въ утраченномъ уже сочиненіи «Объ оракулахъ». 

13. Дабы они были здравы въ вѣрѣ. Здѣсь имѣются въ виду, конечно. 
Критяне—христіане. 

15. Здѣсь высказывается та же мысль, какую высказывалъ Господь 
Іисусъ Христосъ (Матѳ. XV, 11—20) и самъ Ап. Павелъ (Рим* XIV, 20). 
Для людей чистыхъ сердцемъ и совѣстью все кажется чистымъ и ничего та¬ 
кихъ людей не оскверняетъ (тѣло и его отправленія). Для людей же нечи¬ 
стыхъ и въ мысли и въ жизни все представляется, всякій предметъ кажется 
такимъ, который непремѣнно долженъ возбуждать въ нихъ нечистыя мысли 
и пожеланія.—Подъ словомъ умъ разумѣется «все внутреннее содержаніе че¬ 
ловѣка: настроеніе, убѣжденія, понятія, мысли, намѣренія и дѣйствія; а подъ 
словомъ «совѣсть»—нравственное сознаніе образа мыслей и дѣйствій предъ 
лицомъ закона» {Троицкій стр. 194). 

II. 

Титъ, какъ проповѣдникъ здраваго ученія о христіанской нравственности (1—1Б). 

1—6. Проповѣдуя здравое ученіе христіанское, Титъ долженъ обращаться 
съ особаго рода наставленіями къ разнымъ возрастамъ, лицамъ разнаго пола 
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вы въ вѣрѣ, въ любви, въ тер¬ 
пѣніи; 

3. чтобы старицы также одѣ¬ 
вались прилично святымъ, не были 
клеветвицн, не порабощались пьян¬ 
ству, учили добру, 

4- чтобы вразумляли молодыхъ 
любить мужей, любить дѣтей, 

5. быть цѣломудренными, чисты¬ 
ми, попечительными о домѣ, добры¬ 
ми, покорными своимъ мужьямъ, да 
не порицается слово Божіе. 

6. Юношей также увѣщевай 
быть цѣломудренными. 

7. Во всемъ показывай въ себѣ 
образецъ добрыхъ дѣлъ, въ учи¬ 
тельствѣ чистоту, степенность, не- 
поврежденность, 

8. слово здравое, неукоризненное, 
чтобы противникъ былъ посрам¬ 
ленъ, не имѣя ничего сказать о 
насъ худаго. 

9. Рабовъ увѣщевай повино¬ 
ваться своимъ господамъ, угождать 
имъ во всемъ, не прекословить, 

10. не красть, но оказывать 
всю добрую вѣрность, дабы они 
во всемъ были украшеніемъ уче¬ 
нію Спасителя нашего, Бога. 

11. Ибо явилась благодать Бо¬ 
жія, спасительная для всѣхъ че¬ 
ловѣковъ, 

12. научающая насъ, чтобы 
мы, отвергнувши нечестіе и мірскія 
похоти, цѣломудренно, праведно и 
благочестиво жили въ нынѣшнемъ 
вѣкѣ,_ 

и состоянія.—Старцы—это обозначеніе старческаго возраста (тгрго^охтіс), а 
не сана іерархическаго или священническаго (тгреоротерос).—Одѣвались при¬ 
лично (ст. 3)—точнѣе: чтобы они держали себя, какъ прилично святымъ, т. е. 
христіанамъ.—Да не порицается слово Божіе (ст. 5).—Ср. 1 Тим. УІ, 1. 

7—8. Титъ долженъ самъ подавать примѣръ нравственно - доброй 
жизни. 

9—10. О рабахъ съ точки зрѣнія Ап. Павла—см. въ толкованіи на 
1 Еор. У1І, 21—22 и Ефес. УІ, 5 и сл. 

11—14. Побужденіемъ для всѣхъ христіанъ вести добрую жизнь должно 
служить сознаніе того, что Богъ даровалъ людямъ Свою освящающую благо¬ 
дать, съ которою имъ уже легко избѣгать грѣховъ. Благодать Божія, явив¬ 
шаяся во Христѣ, подобна солнцу (іт:е(раѵ7і въ Дѣян. ХХУІІ, 20 прямо упот- 
реб.ляется о явленіи солнца или звѣздъ) освѣтила пребывавшій въ непро¬ 
глядной тьмѣ міръ и, какъ солнце, повсюду разливаетъ жизнь, даетъ чело¬ 
вѣку силы для духовнаго развитія, спасаетъ всѣхъ людей, гдѣ бы они ни 
находились. Отсюда слѣдуетъ, что также Критяне могутъ и должны ею вос¬ 
пользоваться для освященія своей Жизни. Она, подобно педагогу (научающая 
насъ'), отучаетъ насъ отъ нечестивой жизни и ея удовольствій и утверждаетъ 
въ благочестіи, при чемъ однако и мы должны помогать ей съ своей стороны 
въ этомъ дѣлѣ (чтобы мы жили). Въ этой благочестивой жизни должна 
укрѣп.лять насъ надежда на пришествіе нашей великой Надежды, т. ѳ. Іи¬ 
суса Христа. Апостолъ называетъ эту надежду блаженною потому, что Хри¬ 
стосъ, Котораго ожидаютъ христіане, имѣетъ блаженство въ высшей мѣрѣ 
(ср. 1 Тим. УІ, 15). Подъ явленіемъ (13 ст.) разумѣется второе пришествіе 
Христа (ср. 1 Тим. \Т, 14 и 2 Тим. ІУ, 1, 8)—Великаго Бога и Спасителя 
нашею Іисуса Христа. Въ греческомъ текстѣ передъ соотвѣтствующими 
этимъ выраженіямъ с.ловами р.гу. Ѳ. хаі ошт. поставленъ членъ той, а послѣ 
нихъ мѣстоименіе тіішѵ. Изъ этого необходимо заключить, что выраженіе 
«Великій Богъ и Спаситель Іисусъ Христосъ» обозначаетъ одно и тоже 
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13. ожидая блаженнаго упова¬ 
нія я явленія славы великаго Бога 
и Спасителя нашего Іисуса Хри¬ 
ста, 

14. Который далъ Себя за 
насъ, чтобъ избавить насъ отъ 

всякаго беззаконія и очистить 
Себѣ народъ особенный, ревност¬ 
ный къ добрымъ дѣламъ. 

15. Сіе говори, увѣщевай и 
обличай со всякою властью, чтобы 
никто не пренебрегалъ тебя. 

ГЛАВА Ш. 

1. Напоминай имъ повиновать¬ 
ся и покоряться начальству и вла¬ 
стямъ, быть готовыми на всякое 
доброе дѣло, 

2. никого не злословить, быть 
не сварливыми, но тихими, и ока¬ 
зывать всякую кротость ко всѣмъ 
человѣкамъ. 

лицо, т. е, Христа. Это мѣсто такимъ образомъ служитъ свидѣтельствомъ о 
томъ, что Ап. Павелъ признавалъ Христа Богомъ.—Далъ себя за насъ, т. е. 
па смерть для нашего блага, для нашего спасенія Народъ особенный. 
Выраженіе вто напоминаетъ собою мѣсто изъ книги Исходъ—XIX, 5 и сл. 
Напоминаніемъ о томъ, что Христосъ предалъ Самого Себя, чтобы освободить, 
насъ отъ грѣховъ, Титъ еще болѣе будетъ обязывать христіанъ къ тому- 
чтобы они вели святую жизнь: не должны же они допускать того, чтобы ве 
.тикая жертва Христова осталась для нихъ безплодною. 

15. Титъ долженъ употребить всѣ способы пастырскаго увѣщанія для 
того, чтобы высказанныя выше мысли вошли въ сознаніе его паствы. При 
этомъ онъ долженъ говорить со всякою властью, т. е. не только увѣщевать 
христіанъ, но и обращаться къ нимъ съ прямыми, повелѣніямн. 

Ш. 
Продолженіе наставленій о святости жизни (1—11). Заключеніе; разныя сообщенія и 

привѣтствія (12—15). 

1. Наставленія, здѣсь начинающіяся, относятся ко всѣмъ христіанамъ— 
безъ различія пола, возраста и состоянія^, и опредѣляютъ главнымъ образомъ 
то отношеніе, въ какомъ христіане должны стоять къ окружающимъ ихъ 
не—христіанамъ (ср. 1 Петра II, 12 и сл.). Особенно Апостолъ велитъ на¬ 
поминать Критянамъ о необходимости повиноваться начальству—конечно 
гражданскому,—такъ какъ извѣстно, что жители Крита были всегда склонны 
къ возмущеніямъ.—На всякое доброе дпло. Этими словами Апостолъ съ од¬ 
ной стороны ограничиваетъ предѣлъ повиновенія гражданской власти: пови¬ 
новаться властямъ нужно, слѣдовательно, только въ добрыхъ дѣлахъ, когда 
власть не идетъ прямо противъ ясныхъ божественныхъ повелѣній. Съ дру¬ 
гой стороны, призывая христіанъ участвовать во всякомъ добромъ дѣлѣ, 
Апостолъ этимъ самымъ побуждаетъ насъ участвовать во всѣхъ благихъ об¬ 
щественныхъ предпріятіяхъ и, въ частности, благослов-тяетъ насъ на занятія 
всякими добрыми искусствами и науками (ср. Филип. II', 8). 

2—3. Апостолъ научаетъ христіанъ проявлять кротость и снисхожденіе 
къ невѣрующимъ согражданамъ, потому что христіане по собственному опыту 



?ЛАВА 3. ПОСЛАНІЕ ВЪ ТИТУ. 425 

3. Ибо и мы были нѣкогда не- 
смысленны, непокорны, заблужд- 
шіе, были рабы похотей и раз¬ 
личныхъ удовольствій, жили въ 
злобѣ и зависти, бы.іи гнусны, 
ненавидѣли другъ друга. 

4. Когда же явилась благодать 
и человѣколюбіе Спасителя на¬ 
шего, Бога, 

5. Онъ спасъ насъ не по дѣ¬ 
ламъ праведности, которыя бы мы 
совершили, а по Своей милости, 
банею возрожденія и обновленія 
Святымъ Духомъ, 

6. Котораго излилъ на насъ 
обильно чрезъ Іисуса Христа, Спа¬ 
сителя нашего, 

7. чтобы, оправдавшись Его 
благодатью, мы по упованію со¬ 

дѣлались наслѣдниками вѣчной 
жизни. 

8. Слово это вѣрно; и я желаю, 
чтобы ты подтверждалъ о семъ, 
дабы увѣровавшіе въ Бога стара¬ 
лись быть прилежными къ добрымъ 
дѣламъ: это хорошо и полезно 
человѣкамъ. 

9. Глупыхъ же состязаній и 
родословій, и споровъ и распрей о 
законѣ удаляйся, ибо они безпо¬ 
лезны и суетны. 

10. Еретика, послѣ перваго и 
втораго вразумленія, отвращайся, 

11. зная, что таковый развра¬ 
тился и грѣшитъ, будучи само¬ 
осужденъ. 

12. Когда пришлю къ тебѣ 
Артему или Тихика, поспѣши 

знаютъ, какъ тяжело живется въ язычествѣ и какъ трудно язычникамъ от¬ 
стать отъ своихъ пороковъ. 

4—7. Быть снисходительными по отношенію къ невѣрующимъ должно 
побуждать христіанъ безмѣрное человѣколюбіе Бога по отношенію къ нимъ 
самимъ. Ибо когда открылась божественная доброта (благодать— 
и человѣколюбіе Божіе (здѣсь какъ и во второй главѣ 11 стихѣ разумѣется 
не фактъ боговопдощенія, а распространеніе Евангелія Христова по всему 
міру и, въ частности, въ Критѣ), то Богъ спасъ насъ не въ силу нашихъ 
заслугъ, но единственно по Своему милосердію. Отсюда слѣдуетъ, что и мы, 
подражая Богу, до.тжны обнаруживать расположеніе къ язычникамъ и тогда, 
когда они этого вовсе не заслуживаютъ. Бри этомъ Апостолъ, чтобы произ¬ 
вести еще большее впечатлѣніе на души вѣруюш;ихъ, велитъ Титу напомнить 
имъ о томъ, что они посредствомъ крепіенія (банею возрожденія ср. Ефео. 
V, 26), очистились отъ- грѣховъ и обновились, сдѣлались новою тварью, а 
затѣмъ (черезъ другое таинство—миропомазаніе—обновленіе Святымъ Духомъ) 
получили дары Св. Духа въ изобиліи, чтобы сдѣлаться хотя только йеуиге 
(по упованію) наслѣдниками вѣчной жизни, т. е. со временемъ получить ее 
въ свое владѣніе. 

8. Обо всемъ этомъ Титъ долженъ говорить такъ внушительно (чтобы 
ты подтверждалъ), чтобы его рѣчь, дѣйствительно, заставила христіанъ 
заботиться объ исправленіи своей жизни. — Вѣрно слово—ср. 1 Тим. I, 
15; Ш, 1. 

9—11. Если при этомъ еретики (т. е. люди, уклонившіеся на путь за¬ 
блужденія, выбирающіе изъ христіанскаго ученія только то, что имъ нра¬ 
вится и даже искажающіе христіанское ученіе и увлекающіе за собою дру¬ 
гихъ) будутъ мѣшать ему, вызывать его на состязаніе, то Титъ долженъ 
удаляться отъ нихъ, предварительно разъ и два обратившись къ нимъ съ 
увѣщаніемъ. Разъ они этого увѣщанія не слушаютъ—значить, они люди 
окончательно развращенные, на исправленіе которыхъ нѣтъ никакой надежды. 
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придти ВО мнѣ ВЪ Никополь, ибо 
я положилъ тамъ провести зиму. 

13. Зину законнива и Аполлоса 
позаботься отправить т4въ, чтобы 
у нихъ ни БЪ чемъ не было не¬ 
достатка. 

14. Пусть и наши учатся упраж¬ 

няться въ добрыхъ дѣлахъ, въ 
удовлетвореніи необходимымъ ну¬ 
ждамъ, дабы не были безплодны. 

15. Привѣтствуютъ тебя всѣ на¬ 
ходящіеся со мною. Привѣтствуй 
любящихъ насъ въ вѣрѣ. Благо¬ 
дать со всѣми вами. Аминь. 

12—15. Въ заключеніе Апостолъ даетъ нѣкоторыя порученія Титу, 
посылаетъ ему привѣтствія отъ своихъ споспѣшниковъ и проси'гь передать 
привѣтъ всѣмъ любящимъ Павла. Въ концѣ онъ призываетъ благословеніе 
Божіе на всѣхъ читателей посланія—Зина законникъ (ст. 13), т. е. человѣкъ 
раньше занимавшійся изученіемъ закона Моисеева.—Тиликъ—см. Дѣян. 
XX, 24.—Артема—имя упоминаемое только здѣсь.—Лполмсг—см. Дѣян. 
ХУШ, 24.—Любящихъ въ вѣрѣ, т. е. вѣрующихъ христіанъ, которые лю¬ 
бятъ Апостола. 



Посланіе къ Филимону. 

ПредварііГельныя замѣчанія. 

Филимонъ, котораго Церковь причисляетъ къ лику семидесяти 

Апостоловъ, ЗИЛЪ въ городѣ Лаодивіи или, какъ нѣкоторые пола* 

гаютъ, въ Колоссахъ (см. Кол. ІѴ, 15). Онъ былъ другомъ и сот¬ 

рудникомъ Ап. Павла. Въ его домѣ имѣлась христіанская церковь, 

и у него находили пріютъ странники—христіане. Поводъ, по кото¬ 

рому Апостолъ обратился съ посланіемъ къ Филимону, былъ слѣдую¬ 

щій. Онисимъ, рабъ Филимона (Кол. IV, 9), чѣмъ то не угодилъ 

своему господину и, ивъ боязни наказанія, бѣжалъ 'отъ него. Въ 

это время онъ встрѣтился съ Ап. Павломъ, и послѣдній обратилъ 

его во Христу, а нѣсколько времени спустя послалъ Онисима, въ 

сопровожденіи Тихива, въ его господину. При семъ онъ обратился въ 

Филимону съ посланіемъ, чтобы расположить его къ прощенію бѣ¬ 

жавшаго раба» Посланіе это написано, вѣроятно, въ скоромъ вре¬ 

мени послѣ написанія посланія въ Колоссянамъ, именно во время 

первыхъ римскихъ узъ Ап. Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Павелъ, узникъ Іисуса Христа, 
и Тимоѳей братъ, Филимону воз¬ 
любленному и сотруднику нашему, 

2. и Апфіи, (сестрѣ) возлюблен¬ 
ной, и Архиппу, сподвижнику на¬ 
шему, и домашней твоей церкви: 

I. 
Вступленіе п привѣтствіе (1—3). Похвала Филимону (4—7). Просьба за Онисима (8—12). 

Павелъ охотно удержалъ бы Онисима у себя, но не хочетъ этого сдѣлать безъ соизволе¬ 

нія Филимона (13—20). Заключительныя замѣчанія и привѣтствія (21—26). 

1. Узникъ Іисуса Христа—см. поел, къ Ефес. Ш, 1. 
2. Апфіи сестрѣ. Извѣстна надгробная надпись какой то Апфіи изъ 

Колоссъ на памятникѣ, находящемся близъ Бальбура, въ поселкѣ Триме- 
лискомъ: «Ермъ—Апфіи, своей женѣ, дочери Трифона, родомъ Колоссянки, 
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3. благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа 
Іисуса Христа. 

4. Благодарю Бога моего, всегда 
вспоминая о тебѣ въ молитвахъ 
моихъ, 

5. слыша о твоей любви и вѣрѣ, 
Еоторую имѣешь къ Господу Іи¬ 
сусу и ко всѣмъ святымъ, 

6. дабы общеніе вѣры твоей 
оказалось дѣятельнымъ, въ позна¬ 
ніи всякаго у васъ добра во Хри¬ 
стѣ Іисусѣ. 

7. Ибо МН имѣемъ великую ра¬ 
дость и утѣшеніе въ любви твоей, 
потому что тобою, братъ, успо¬ 
коены сердца святыхъ. 

8 Посему, имѣя великое во 
Христѣ дерзновеніе приказывать 
тебѣ, чт5 должно, 

9. по любви лучше прошу, не 
иной кто, какъ я, Павелъ старецъ, 
а теперь и узникъ Іисуса Христа; 

10. прошу тебя о сынѣ моемъ 
Онисимѣ, котораго родилъ я въ 
узахъ моихъ: 

11. онъ былъ нѣкогда негоденъ 
для тебя, а теперь годенъ тебѣ и 
мнѣ; я возвращаю его; 

12- ты же прими его, какъ 
мое сердце. 

13. Я хотѣлъ при себѣ удер¬ 
жать его, дабы онъ вмѣсто тебя 
послужилъ мнѣ въ узахъ за бла¬ 
говѣствованіе; 

14. но безъ твоего согласія ни¬ 
чего не хотѣлъ сдѣлать, чтобы 
доброе дѣло твое было не выну¬ 
жденно, а добровольно. 

въ память» (Дг*5елгус». Толкованіе на поел, къ Филимону стр. 132, 1912 года 
на нѣм. яз.).—Архиппъ—см. Кол. ІГ, 17. 

А—7. Все, что до сихъ поръ Апостолъ слышалъ о Филимонѣ, возбуж¬ 
дало въ Апостолѣ благодарность къ Богу и побуждало его молиться за Фили¬ 
мона. Именно до Апостола дошли слухи о вѣрѣ, какую имѣетъ Филимонъ въ 
Господа Іисуса, и о любви, какую онъ питаетъ ко всѣмъ христіанамъ (въ 
5 ст. имѣется фигура, такъ называемаго, хіазма). Поэтому Апостолъ молится, 
чтобы вѣра Филимона, которую онъ имѣетъ,-^такая же твердая, какова и вѣра 
Ап. Павла {общеніе віьры твоей),—сказалось бы въ дѣлахъ, а именно прежде 
всего привела бы его къ совершеннѣйшему познанію того, какія великія 
блага онъ получилъ вмѣстѣ съ своею домашнею церковью во Христѣ Іисусѣ 
и вмѣстѣ для Іисуса Христа, т. е. для споспѣшествованія дѣлу Христову. 
(еІ4 Хр. Іѵ)з.). При этомъ (ст. 7) Апостолъ указываетъ, почему онъ называлъ 
вѣру Филимона общею еъ его вѣрою: Апостолу, страдавшему въ узахъ, доста¬ 
вили утѣшеніе извѣстія о заботливости, какую проявилъ Филимонъ въ отно¬ 
шеніи къ другимъ христіанамъ, находившимся въ тяжелыхъ обстоятельствахъ. 

8—12. Вслѣдствіе этого Апостолъ обращается къ Филимону не съ при¬ 
казаніями, а, какъ къ другу, съ просьбою, въ духѣ христіанской любви. 
Пусть Филимонъ исполнитъ его просьбу,—просьбу Павла (Апостола языковъ), 
просьбу старца (старцевъ вообще слѣдуетъ слушать съ уваженіемъ) и просьбу 
узника 'Криетова (котораго нужно всячески утѣшать). Апостолъ умоляетъ 
Филимона, чтобы онъ принялъ своего раба, Онисима, который изъ негоднаго 
сдѣлался полезнымъ и для Филимона, коему теперь будетъ служить какъ 
вѣрный слуга—христіанинъ, и для Апостола, которому онъ доставилъ утѣше¬ 
ніе своимъ обращеніемъ ко Христу. 

13—14. Чтобы внушить Филимону самое лучшее чувство й расположе¬ 
ніе къ исполненію просьбы своей. Апостолъ говорить, что онъ такъ былъ 
увѣренъ въ расположеніи къ нему Филимона, что даже хотѣлъ было оставить 
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15. Ибо, можетъ быть, онъ для 
того на врекя отлучился, чтобы 
тебѣ принять его навсегда, 

16 не какъ уже раба, но выше 
раба, брата возлюбленнаго, особен¬ 
но мнѣ, а тѣмъ больше тебѣ, и 
по плоти, и въ Господѣ. 

17. Итакъ, если ты имѣешь 
общеніе со мною, то прями его, 
Еавъ меня. 

18. Если же онъ чѣмъ обидѣлъ 
тебя, или долженъ, считай это на 
мнѣ. 

19. Я, Павелъ, написалъ моею 
рукою: я заплач)^; не говорю тебѣ 
о томъ, что ты и самимъ собою 
мнѣ долженъ. 

20. Такъ; братъ, дай мнѣ вос¬ 
пользоваться отъ тебя въ Господѣ: 
успокой мое сердце въ Господѣ. 

21. Надѣясь на послушаніе твое, 
а написалъ къ тебѣ, зная, что ты 
сдѣлаешь и болѣе, нежели говорю. 

22. А вмѣстѣ приготовь для 
меня и помѣщеніе; ибо надѣюсь, 
что по молитвамъ вашимъ я буду 
дарованъ вамъ. 

23. Привѣтствуетъ тебя Епа- 
фрасъ, узникъ вмѣстѣ со мною 
ради Іисуса Христа, Маркъ, Ари¬ 
стархъ, Димасъ, Лука, сотрудники 
мои. 

24. Благодать Господа Іисуса 
Христа со духомъ вашимъ. Аминь. 

Онисима при себѣ, чтобы этотъ послѣдній замѣнилъ Апостолу своего госпо¬ 
дина, который, если бы это было возможно, навѣрно не отказался бы послу¬ 
жить Ап. Павлу въ узахъ. Но—прибавляетъ Апостолъ—я не хотѣлъ, чтобы 
это сдѣлалось какъ бы по принужденію съ моей стороны. 

15—20. При томъ, можетъ быть, и самое разлученіе Онисима съ Фи¬ 
лимономъ совершилось для того, чтобы повести за собою ихъ соединеніе на 
вѣки. Итакъ, Апостолъ не захотѣлъ нарушить правъ Филимона, но теперь 
онъ убѣждаетъ его принять Онисима съ такою же дружбою, съ какою тотъ 
принялъ бы самого Апостола. При этомъ онъ беретъ на себя возмѣстить 
тотъ матеріальный убытокъ, какой причинилъ Онисимъ своему господину. 

21—22. Апостолъ увѣренъ, что Филимонъ исполнитъ его просьбу, и, въ 
знакъ своей благодарности, онъ поручаетъ Филимону приготовить ему помѣ¬ 
щеніе, такъ какъ онъ надѣется быть освобожденнымъ изъ узъ и отправиться 
въ долину рѣки Лика, гдѣ жилъ Филимонъ. 

23—24. Ср. Кол. 1У, 10 и сл.—Бмгодать Господа... см. Гал. VI, 18. 

Н. П. Розановъ. 



Посланіе къ Евреямъ. 
Посланіе св. Апостола Павла бъ Евреямъ отличается отъ дру¬ 

гихъ посланій сего Апостола особенно тѣмъ, что не именуетъ нигдѣ 
своего автора, вавовымъ—въ виду другихъ отличій по изложенію—не 
всегда единодушно даже и считался Апостолъ Павелъ. 

Одинъ изъ самыхъ раннихъ упоминателей посланія—св. Кли¬ 

ментъ РимсБІй (въ Бонцѣ I в.) не даетъ составить изъ его цитатъ 
нивавого опредѣленнаго сужденія о томъ, кто именно считали Рим¬ 

ляне авторомъ посланія. Изъ дальнѣйшихъ западныхъ цервовныхъ 
писателей—Тертулліанъ, ссылаясь на посланіе, приписываетъ его 
Варнавѣ. Восточные писатели—единодушнѣе и опредѣленнѣе запад¬ 

ныхъ. Пантенъ, Климентъ Алевсандрійсвій, Оригенъ—не тольво при¬ 

водятъ посланіе подъ именемъ «посланія бъ Евреямъ», но и при¬ 

знаютъ его именно вавъ произведеніе Апостола Павла. Оригенъ под¬ 

тверждаетъ это даже ссылвою на свидѣтельство преданія. Впрочемъ, 

надо оговориться, очевидныя особенности языва посланія вызвали и 
у Оригена догадву, что хотя мысли этого посланія всецѣло Павловы, 

однаво—изложеніе ихъ могло принадлежать одному изъ его учени¬ 

ковъ—или Лувѣ или Клименту. 

Какъ бы то ни было, уже во П в. востокъ былъ единодушенъ 
въ признаніи посланія Павловымъ. Западъ утвердился въ семъ мнѣ¬ 

ніи позднѣе (въ половинѣ ГУ* в., съ распространеніемъ сочиненій 
Оригена). И наконецъ, на Карѳагенскомъ соборѣ (397 г.) посланіе 
рѣшительно признано было посланіемъ Апостола Павла, по числу 
ХІѴ-мъ. 

Какіе же признаки заставляли сомнѣваться въ принадлежности по¬ 

сланія Апостолу Павлу, чѣмъ можно ослабить ихъ силу и вавія данныя 
говорятъ за принадлежность посланія именно названному Апостолу? 

Одинъ изъ наиболѣе очевидныхъ признаковъ, дающихъ, повиди- 

зіоиу, сильное основаніе для сомнѣнія въ принадлежности посланія 
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Апостолу Павлу, это II гл. 3 ет., гдѣ какъ будто рѣчь идетъ отъ 
вавого то другого лица. Увазывали тавже на не совсѣиъ обычный для 
Павла способъ цитированія Ветхаго Завѣта въ этомъ посланіи. Обыв- 

новенно, онъ вездѣ приводитъ мѣста изъ Ветхаго Завѣта по переводу 
ЬХХ, но пользуется и еврейсвимъ теветомъ, если этотъ болѣе то¬ 

ченъ; между тѣмъ вавъ въ посланіи въ Евреямъ авторъ иевлючительно 
пользуется лишь ЬХХ, хотя бы этотъ теветъ допускалъ значитель¬ 

ныя неточности. Самая форма цитированія значительно отступаетъ 
отъ обычной для Павла. Если въ другихъ посланіяхъ онъ обыкно¬ 

венно выражается: «глаголетъ Писаніе», или: «такой-то писатель», то 
здѣсь представляются говорящими или Богъ, или Духъ Святый. На¬ 

конецъ, послѣднее посланіе отличается отъ другихъ и большею чи¬ 

стотою языка, напоминающаго болѣе Евангеліе и Дѣянія Луки. 

Въ противовѣсъ всему этому достаточно указать на нѣсколько 
мѣстъ посланія, гдѣ личность писателя, если не упоминается, то 
ясно открывается (ср. ХШ, 23, 24, 18 и д.), и гдѣ отдѣльныя вы¬ 

раженія и воззрѣнія оказываются совершенно родственными Павло¬ 

вымъ (срав. напр* Евр. X, 30 и Рим. XII, 19). Не оставляетъ со¬ 

мнѣнія относительно автора посланія и все вообще содержаніе и са¬ 

мый духъ посланія. Что же касается того обстоятельства, что Апо¬ 

столъ, вопреки обычаю своему, не именуетъ себя нигдѣ въ посланіи, 

то и это самое, находя справедливое себѣ объясненіе, служитъ лишь 
въ ббльшему подтвержденію его авторства. Дѣло въ томъ, что Апо¬ 

столъ долженъ былъ считаться съ весьма враждебными въ нему чув¬ 

ствами своихъ соплеменниковъ въ которымъ направлялось его посла¬ 

ніе, почему и счелъ нужнымъ не упоминать своего имени. 

ІІоводъ, а отчасти и время написанія посланія устанавливаются изъ 
VI, и дал., X, 26 и дал. и др. мѣстъ. Эти мѣста говорятъ о боль¬ 

шой опасности для вѣры въ смѣшеніи христіанскихъ требованій съ 
іудейскими и о необходимости установить совершенно самостоятель¬ 

ное и довлѣющее значеніе христіанства, независимо, отъ іудейства. 
Такая опасность угрожала особенно Палестинскимъ христіанамъ изъ 
іудеевъ, которые никакъ не могли свыкнуться со своимъ новымъ по¬ 

ложеніемъ въ христіанствѣ и продолжали не только въ силу при¬ 

вычки, но и въ силу убѣжденія, совершать всѣ храмовые обряды и 
законы іудейскіе, считая пхъ существенно важными для спасенія. Въ 
послѣдующее время, когда церковь Палестинская лишилась такого 
вліятельнаго предстоятеля, какъ Апостолъ Іаковъ (і" 62 г. по Р. X.), 
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и когда стало закрадываться въ души многихъ разочарованіе относи¬ 

тельно Царства Мессіи, въ которомъ приходилось переносить столько 
страданій и участіе въ которомъ соединялось съ потерею національ¬ 

ности и характернѣйшихъ особенностей Израиля,—тогда многіе оста¬ 

вили христіанскія собранія и возвратились снова къ іудейскому слу¬ 

женію. Другіе, не устоявъ въ истинной вѣрѣ, впали въ особаго рода 
ожесточенное состояніе, потомъ выродившееся въ ересь эвиѳнеевъ и 
пазореевъ. Болѣе всего, все (прибл. около 66 года срав. ХШ, 23) это 
должно было ложиться на душу такого ревнителя, какъ Павелъ, почему 
онъ и пишетъ Палестинцамъ свое посланіе, цѣль котораго ясно ука¬ 

зывается въ ХШ, 22 ст. Это—утщаніе—не оставлять вѣры во Іисуса 
Христа и надежды на Него. Онъ есть исполненіе всего, чт5 въ Вет¬ 

хомъ Завѣтѣ составляло только предметъ преобразованій и обѣтова- 
ній. И если слава Новаго Завѣта, смѣнившаго старый, сокрывается 
доселѣ вь сумракѣ страданій, то это вполнѣ согласно съ чаяніями и 
духомъ христіанства (XIII, 13 —14) и не исключаетъ надежды въ 
будущемъ достигнуть соотвѣтствующаго величія и славы путемъ 
страданій. 

Главныя мысли посланія: превосходство Основате.ія христіанской 
вѣры, какъ Богочеловѣка, предъ Моисеемъ (I—IV гл.); превосходства 
освятительныхъ и спасительныхъ средствъ, данныхъ людямъ чрезъ 
Іисуса Христа, какъ Божественнаго Первосвященника, сѣдящаго одес¬ 

ную Бога Отца (V—X гл.), и, наконецъ, превосходство самихъ вѣ¬ 

рующихъ во Христа, при столь благодатныхъ средствахъ для спасе¬ 

нія отъ грѣха и смерти и тѣснѣйшаго общенія съ Богомъ, подъ ру¬ 

ководствомъ пастырей и учителей Церкви. 

Такое обоснованіе и уясненіе духа и силы христіанства дѣлаетъ 
посланіе въ высшей степени важнымъ и цѣннымъ не для однихъ 
Евреевъ, но и для всѣхъ вѣрующихъ всѣхъ временъ и народовъ, да¬ 

вая необходимѣйшее завершеніе всѣмъ другимъ посланіямъ Апостоль¬ 

скимъ, въ которыхъ заключена вся система христіанскаго богословія. 

Первоначальный языкъ посланія, по мнѣнію нѣкоторыхъ, еврей- 

•кій; на греческій же языкъ оно переведено, вѣроятно, Климентомъ, 

іапою Римскимъ. 



Посланіе къ Евреямъ 
Святаго Апостола Павла. 

ГЛАВА I. 

1. Богъ, многократно и много¬ 
образно говорившій издревле от¬ 

цамъ въ пророкахъ, 

I. 

Вступленіе съ указаніемъ на исключительную высоту новозавѣтнаго Посредника Боже¬ 

ственныхъ откровеній. (1—4) Доказательства отъ Писанія (6—14). 

«Многократно (тгоХи[іер<вс) и многообразно (тгоі.итроігюс)»—чрезъ мно¬ 
гихъ пророковъ и разнообразными способами. Послѣднее относится и къ спо¬ 
собамъ сообщенія воли Божіей пророкамъ, и къ способамъ сообщенія этой 
воли пророками людямъ, для чего—кромѣ обычной рѣчи—употреблялись и 
необычныя средства—видѣнія, знаменія, чудеса, символы, пророчества и про¬ 
образы. Славянское—«мноючастнѣ* лучше и правильнѣе отражаетъ мысль 
подлинника, желающаго указать на простую многократность и какъ бы по¬ 
вторяемость откровенія, а именно—его многочаштстъ, и какъ бы раздѣль¬ 
ность, при разнообразіи и характерной особенности открываемаго въ каж¬ 
домъ отдѣл.ьномъ случаѣ и при тѣснѣйшемъ отношеніи каждой отдѣльной 
открываемой истины къ общему—единому и цѣлому содержанію откровенія. 
Такимъ образомъ, чрезъ пророка Исаію, напримѣръ; было открыто рожденіе 
Мессіи отъ дѣвы и Его страданія, чрезъ Даніила—время Его пришествія, 
чревъ 7о»і/—Его триДневное погребеніе, чрезъ Малахію—пришествіе Его 
Предтечи и т. д. Въ противоположность згой раздѣльности и многочастно¬ 
сти, въ Новомъ Завѣтѣ Богъ открылъ чрезъ одного Своего Сына всю полно¬ 
ту истины—существенно, видимо, осязательно—въ воплощенномъ Сынѣ, 
Который есть сама истина.—«Издревле*—(неопредѣленное нарѣчіе) опять 
менѣе характерно, чѣмъ славянское «древле* для точнѣйшаго оттѣненія 
мыслн подлинника. Это древле (тгаХаі) противополагается дальнѣйшему—въ по- 
слѣдокъ дній сихъ (ітг ёо}((ітои тюѵ тііхерюѵ тобтшѵ) и означаетъ здѣсь все время 
Ветхаго Завѣта, вею древность въ ея совокупности, а не отдѣльныхъ мо¬ 
ментахъ.—«Бъ пророгсахъ*.—Это выраженіе надо понимать здѣсь въ са¬ 
момъ широкомъ смыслѣ, разумѣя подъ прорэками всѣхъ святыхъ мужей 
Ветхаго Завѣта, получавшихъ откровеніе отъ Бо.*^. 

2. «Въ послѣдніе дни сіи»—евр. П’ЛПКЭ —вг> послѣднія времена 
обозначаетъ вообще вреля царствованія Мессіи. Сь наступленіемъ этого вре- 
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2. ВЪ послѣдніе дни сіи гово- поставилъ наслѣдникомъ всего, 
рилъ нямъ въ Сынѣ, Котораго чрезъ Котораго и вѣки сотворилъ. 
меня, {*ісогда пришла полнота времени*, Гал. ГѴ, 4) дни подзаконнаго слу¬ 
женія—по опредѣленію Божію—не вѣчнаго, а временнаго, обреченнаго на за¬ 
мѣну новымъ, вѣчнымъ, благодатнымъ—являлись послѣдними не въ хроноло¬ 
гическомъ только смыслѣ, но, такъ сказать, и по существу, какъ дни, исчер¬ 
павшіе временную необходимость Ветхаго Завѣта и вызвавшіе зарожденіе 
Новаго.—^Говорилъ*...—въ сопоставленіи съ выше употребленнымъ—«говорш- 
шій» отъ одного и того же глагола ХоХеіѵ (евр. ПЭі — употреблявшагося для 
обозначенія Божественнаго откровенія)—указываетъ на внутреннюю связь 
обоихъ откровеній — Ветхозавѣтнаго и Новозавѣтнаго, при чемъ первое 
являлось лишь предопредѣленною Богомъ предварительною ступенью ко вто¬ 
рому.—*Намъ*—въ противоположность *отцамъ» указываетъ и на преи¬ 
мущество наше, вытекающее изъ дальнѣйшаго противопостав.іенія «въ Сынѣ* 
вмѣсто прежняго—«въ пророкахъ».—«Въ Сынѣ»—какъ «въ пророкахъ*,—іѵ 
греческое въ смыслѣ 8іа—урезъ Сына, чрезъ пророковъ, но съ особымъ оттѣнкомъ 
мысли что и Сьшъ и пророки Божіи не были лишь внѣшними орудіями откро¬ 
венія, но живыми посредниками и выразителями его. Греческій текстъ при 
этомъ выражается —Ь оіір (безъ члена), желая этимъ сказать, что противо¬ 
полагаемый пророкамъ Нѣкто стоялъ къ Богу не въ отношеніи простого 
пророка, но въ гораздо болѣе близкомъ отношеніи Сына. Другіе толкователи 
объясняютъ опущеніе члена въ данномъ мѣстѣ тѣмъ, что здѣсь иіо? (какъ 
и въ VII, 28) имѣетъ значеніе собственнаго имени Мессіи, и какъ такое, 
будучи въ себѣ самомъ опредѣленнымъ, не нуждается въ ближайшемъ опре¬ 
дѣленіи посредствомъ члена. Какъ истинный Сынъ Божій, равный Отцу 
(3 ст.), этотъ послѣдній Посредникъ между Богомъ и людьми—далъ въ Себѣ 
людямъ полнѣйшее и совершеннѣйшее Откровеніе Божества, покрывшее и 
завершившее всѣ прежде бывшія откровенія чрезъ пророковъ. Упомянувъ 
о Сынѣ, писатель старается уяснить Его Божественную и человѣческую 
природу и сущность, дѣлая это въ трехъ соотносительныхъ предложеніяхъ. 
Сынъ, есть вмѣстѣ и наслѣдникъ; отсюда Сынъ Божій есть наслѣдникъ всего, 
т. е. Господь всей вселенной, такъ какъ наслѣдство и наслѣдникъ по ев¬ 
рейскому словоупотребленію означаютъ господство и господина (срав. Пс. II, 
8, а также Іоан. XVI, 15; Мѳ. XXVIII, 18).—«Всего»—тЛ'гт—какъ іі Кол. 
I, 16—означаетъ совокупность всѣхъ вещей. Но почему сказано: «Котораго 
поставилъ (І!Ь|хе)», а не «Который есть* ?— Св. Златоустъ и Ѳеодоритъ 
объясняютъ это тѣмъ, что тутъ рѣчь касается человѣческой природы Мессіи. 
Какъ Богъ, Онъ всегда, отъ начала былъ Господь всего, потому что чрезъ 
Него все сотворено. Но какъ человѣкъ, Онъ сталъ во времени Наслѣдникомъ 
и Господомъ всего, совершивъ, какъ Богочеловѣкъ, второе твореніе, т. е. 
искупленіе всей твари.—Это искупленіе еще не закончилось въ своихъ дѣй¬ 
ствіяхъ и будетъ продолжаться, доколѣ продолжается міръ. Христосъ осно¬ 
валъ Себѣ особое Вогочеловѣческое царство, въ концѣ котораго покорятся 
подъ ноги Его всѣ враги Его и наступитъ полное господство Сына надъ 
всѣмъ (срав. I Кор. XV, 25 и д.). Выраженіе—«полооюилъ наслѣдника всѣмъ* 
(поставилъ наслѣдникомъ всего) должно быть, такимъ образомъ, понимаемо 
въ смыслѣ предвѣчнаго предназначенія Сына Божія къ будущему обладанію, 
которое, такъ сказать, юргъдически началось въ моментъ произнесенія Спаси¬ 
телемъ словъ: «совершишасяі*, а фактически исполнится и завершится, когда 
Богъ «гюкоритъ Сыну всяческая и когда и Самъ Сынъ покорится покорившему 
Ему всяческая и будетъ Богъ всяческая во всѣхъ!»—«Чрезъ Которагс и вѣки 
сотворилъ»... Это предложеніе, какъ показываетъ частица и, составляетъ 
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3. Сей, будучи сіяніе славв и 
образъ гпостаси Его и дераіа все 
словомъ силы Своей, совершивъ 

Собою очищеніе грѣховъ нашихъ, 
возсѣлъ одесную (престола) вели¬ 
чія на высотѣ, 

основаніе къ прежде сказанному: *Шоже положи*... Христосъ поставленъ 
наслѣдникомъ всего потому, что чрезъ Него и вѣки сотворилъ Борь.—шВѣки 
сотворилъ*, т. е. не только самое время, исчисляемое вѣками, но и все, чтб 
существуетъ во времени или вмѣстѣ съ времененъ. Знаменательно то, какъ 
Апостолъ постепенно, какъ бы по лѣстницѣ, идетъ все выше и выше въ 
Богословствованіи; сначала онъ называетъ Основателя христіанства Сыномъ, 
чтб иной, пожалуй, сочтетъ за общее названіе чадъ Божіихъ; потомъ назвалъ 
Его наслѣдникомъ всего: это уже высшая степень Богословствованія; далѣе 
именуетъ Его Творцомъ вѣковъ; это еще выше по сравненію съ предыду¬ 
щими наименованіями; наконепъ, Апостолъ представляетъ еще болѣе возвы¬ 
шенное,—то, выше чего уже ні.тъ: 

3. Сіяніе славы и образъ Ѵпостаси Его. Симъ обозначается прямо 
вѣчность Сына и единосущіе Богу Отцу. «Сіяніе отъ солнца, и не послѣ 
его; ибо вмѣстѣ солнце и вмѣстѣ сіяніе (Ѳеофилактъ)». Какъ солнце, въ 
отношеніи къ сіянію сяоему, есть само изъ себя, и сіяніе изъ солнца: такъ 
Отецъ изъ Себя Самого, Сынъ же рождается отъ Отца. Какъ сіяніе происходитъ 
отъ солнца, не отнимая ничего отъ его сущности и не отдѣляясь: такъ Сынъ 
произошелъ отъ Отца. Солнце существуетъ прежде сіянія, но однако и вмѣстѣ 
съ нимъ, такъ и Сынъ съ Отцомъ. Сіяніе не можетъ быть безъ солнца, и солнце 
безъ сіянія: такъ Сынъ не можетъ быть безъ Отца, и Отецъ безъ Сына, и 
однако ощ оба отличны. Нельзя видѣть солнца безъ исходящаго изъ него 
свѣта: такъ никто не можетъ видѣть Отца безъ Сына (срав. Іоан. 1,18; У, 19 
и д.; Л1, 46; ХІУ, 9; XVI, 15). Если сіяющее—Богъ, то—Божественно и 
Его сіяніе. Если сіяющее—вѣчность, не имѣющая ни начала, ни конца, то— 
—^таково и сіяніе. Полное во всемъ единосущіе и равенство.—і Образъ Ѵпо¬ 
стаси»—уараххтір отгозхязеси;, — оттискъ, отпечатокъ, начертаніе (отъ 
уараззЕіѵ—надрѣзывать, начертывать). Какъ печать, оттиснутая штемпелемъ, 
вполнѣ соотвѣтствуетъ сдѣланному на немъ изображенію, такъ Сынъ—точ¬ 
нѣйшее и совершеннѣйшее отображеніе сущности Отца (срав. Іоан. XIV, 9: 
«видѣвшій Меня видѣлъ Отца»). Совершенно въ другомъ смыслѣ именуется 
человѣкъ «образомъ Божіимъ и подобіемъ». Какъ созданный во времени, со 
способностью безконечнаго развитія, человѣкъ постепенно Богоуподобляется 
и обожествляется. Божественная сущность отображается въ его душѣ какъ 
слабое подобіе, какъ малая искра Божественнаго сіянія, а не весь свѣтъ., 
сполна и совершенно изливаемый Сыномъ. Человѣкъ только подобосугцені 
Богу, а Сынъ единосущенъ Отцу. Или Сынъ единосущенъ Отцу въ полной 
и всесовершенной степени, какъ личность, нераздѣльна съ Нимъ, а человѣкъ 
единосущенъ Богу въ томъ смыслѣ, что Богъ удѣлилъ Ему малое подобіе 
Своей сущности для вѣчнаго совершенствованія по образу Создавшаго его.— 
«Держа все словомъ силы Своей...* Сотворивъ все Словомъ Своимъ, Богъ 
и держитъ все, т. е. хранитъ бытіе и порядокъ вещей, такъ же словомъ 
си.гы Своей. Это храненіе міра есть какъ бы постоянно продолжаю¬ 
щееся твореніе: и то и другое совершается однимъ словомъ Божественной 
силы, которая и завершитъ все тѣмъ же словомъ, когда силою устъ Сына 
Божія будетъ убіенъ единственный противникъ нравственнаго порядка бытія 
міра—антихристъ (2 Сол. П, 8). — «Совершивъ Собою очищеніе грѣховъ на¬ 
шихъ*... Очищеніе грѣховъ нашихъ, освященіе и оправданіе человѣка—часто 
упоминаются въ семъ посланіи, какъ плоды первосвященническаго служенія 
Мессіи, Его жертвоприношенія, совершеннаго Имъ не чрезъ кровь козловъ 
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4. будучи столько превосходнѣе 
Ангеловъ, сколько славнѣйшее 
предъ ними наслѣдовалъ имя. 

5. Ибо кому когда изъ Анге¬ 
ловъ сказалъ Вогъ: Ты Сынъ Мой, 

Я нынѣ родилъ Тебя? И еще: Я 
буду Ему Отцемъ, и Онъ будетъ 
Мнѣ Сыномъ (Псал. 2, 7.2 Царств. 
7, 14)? 

или тельцовъ; но Самимъ Собою, жертвою Своего послушанія, Своего само¬ 
пожертвованія, Своей крови и жизни. Принеся такую жертву за людей, 
Христосъ и для Самого Себя, т. е. для Своей человѣческой природы—пріо¬ 
брѣлъ возвышеніе надъ всѣми тварями—возсѣлъ одесную (престола) величія 
на высотѣ (еѵ и|{;тг1ХоТс, собственно на высокихъ, т. е. на небесахъ, срав. да¬ 
лѣе VIII, 1). Что это выраженіе относится къ человѣческой природѣ во Хри¬ 
стѣ, видно изъ того, что нигдѣ въ Новомъ Завѣтѣ не приписывается Іисусу 
Христу сѣдѣніе одесную Отца прежде вознесенія Его на небо (срав. ІоаН. XVII, 
5; VI, 62). До этого вознесенія о Сынѣ говорится болѣе возвышенно: «Сый 
въ лонѣ Отчи».. (Іоан. I, 18). Образъ выраженія (о сѣдѣніи одесаую), озна¬ 
чающаго участіе въ Божественной власти и міроправленіи, заимствованъ 
Апостоломъ изъ 1 ст. 109 пс., который всегда считался Мессіанскимъ, хотя 
іг въ различныхъ смыслахъ. — Одесную гіреспгола величія на высотѣ—въ 
этомъ образномъ выраженіи каждое слово—полно глубокаго смыс.іа: одесную— 
указываетъ сродство и равночестность Сына Божія съ Отцомъ:—Престолъ— 
означаетъ достоинство и власть Божества;—сѣдѣніе—покой п довольство;— 
величіе—тоже, чтб выше—слава, т. е. слава и величіе Божества',—на высо¬ 
тѣ—знаменательное выраженіе, имѣющее въ виду не ограничить Бога од¬ 
нимъ опредѣленнымъ мѣстомъ, хотя бы небомъ, а только указать высшее 
надъ всѣмъ положеніе Его,—т. е. что Богъ выше всего. 

4. Мысль о превосходствѣ Сына Божія Апостолъ начинаетъ развивать 
далѣе сопоставленіемъ Біго съ Ангелами, имѣя въ виду указать, что и сооб¬ 
щенное Имъ откровеніе выше и совершеннѣе того, которое было дано при 
посредствѣ ангеловъ, рукою ветхозавѣтнаго посредника—Моисея. Имя, въ ко¬ 
торомъ одномъ уже выражается преимущество Христа предъ Ангелами, есть 
имя Сына, которое Онъ носилъ прежде вѣкъ, а унаслѣдовалъ—по выраженію 
Апостола—въ томъ смыслѣ, что на Н(мъ именно, а не другомъ Комъ испол¬ 
нились и къ Нему относились приводимыя далѣе пророчества.—Можно также 
понимать это наслѣдовалъ подобно тому, какъ выше—поставилъ, возсѣлъ 
относя къ человѣческой природѣ Сына Божія. Христосъ отъ вѣчности бы.гь 
Сыномъ Божіимъ и прежде ангеловъ. Ставъ человѣкомъ. Онъ повидимому 
умалился предъ ангелами, но это умаленіе ограничивалось короткимъ вре¬ 
менемъ. Оказавъ послушаніе Отцу Своему даже до крестной смерти. Онъ 
заслужилъ и для Своей человѣческой природы возвышеніе надъ всею тварію, 
наслѣдовавъ и по человѣчеству имя Сына Божія, обладая этимъ Именемъ 
по праву наслѣдства, г, не какъ мы—по усыновленію. 

5. Свою мысль Апостолъ подтверждаетъ и поясняетъ рядомъ ветхоза¬ 
вѣтныхъ изреченій, показывая, что его мысль не новая, а вѣчная, какъ сама 
истина, гі Сказалъ... вводитъ... говоритъ*... сказуемыя къ подразумѣваемому 
подлежащему Богъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ветхаго Завѣта Ангелы назы¬ 
ваются также «сынами Божіими*, но въ данномъ случаѣ Апостолъ имѣетъ 
въ виду указать на совершенно особое личное единственное въ своемъ родѣ 
сыновство, оттѣняемое и у Псалмопѣвца болѣе точнымъ опредѣленіемъ: «.Сынъ 
Мой, Котораго Я родилъ,» т> е. Сынъ единородный по существу, равный по 
природѣ и Божественнымъ свойствамъ.—«.Нынѣ (днесь)»—по мнѣнію однихъ 
толковниковъ—указываетъ на вѣчное рожденіе Сына отъ Отца, такъ какъ 
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6. Также, когда вводитъ Перво- да поклонятся Ему всѣ Ангелы 
родваго во вселенную, говоритъ: и Божіи (Псал. 96, 7). 

въ вѣчности нѣтъ прошедшаго и будущаго, а одно вѣчное настоящее, вѣчное 
есть. Прошедшее же время глагола родилъ (уауеѵѵтіха) означаетъ съ одной 
стороны—совершеніе, а съ другой постоянное продолженіе этого рожденія. 
По мнѣнію другихъ (особенно греческихъ) толковниковъ, выраженіе дтсь 
относится къ временному рожденію въ воплощеніи, когда Христосъ и какъ 
человѣкъ сталъ Сыномъ Божіимъ. По смыслу этого толкованія, нынѣ (днесь) 
должно относить ко времени земной жизни воплотившагося Сына Божія, 
и въ такомъ случаѣ прошедшее время глагола родилъ указываетъ на время 
его воплощенія по наитію Св. Дѵха отъ Дѣвы Маріи. По мнѣнію третьихъ, 
выраженіе псалма относится Апостоломъ къ воскресенію и вознесенію Хри¬ 
ста, т. е. ко времени Его прославленія, имѣющаго продолжаться вѣчно (срав. 
Дѣян. XIII, 33; ІТ, 25 и дал.).—«И еще*... т. е. кому когда сказалъ Богъ^ 
(подразумѣвается; никому никогда).—*Я буду Ему Отцомъ, и Онъ будетъ 
Мнѣ Сыномъ*... Слова эти, ближайшимъ образомъ сказанныя о Соломонѣ, 
заключаютъ также въ себѣ обѣтованіе о возстановленіи сѣмени Давида и о 
вѣчномъ пребываніи царства и престола его, что во всей полнотѣ осущест¬ 
вилось лишь въ лицѣ Іисуса Христа—Мессіи, къ Которому относили это 
обѣтованіе и самъ Давидъ, и Соломонъ, и пророки, и Архангелъ Гавріилъ 
въ благовѣстіи Дѣвѣ Маріи (Лук. I, 32; срав. 2 Цар. VII, 19; Ис. XXII, 37; 
3 Цар. У, 5; УIII, 17—20, 24; Исаіи IX, 6—7; Іерем. XXIII, 5; XXXIII, 
15; Зах. УІ, 12—13; Дѣян. II, 30). 

6. «.Также, когда вводитъ*... неточный переводъ греческаго отаѵ 8г 
-аХіѵ гЬауіуг,... славянскій правильнѣе: «егда же паки вводитъ»..., то-есть: 
когда опять вводгітъ... «Вводитъ Первороднаго во вселенную»...—Греческое 
сЬа-^-сіѵ заачиіъ вводитъ въ обладаніе извѣстнымъ предметомъ (судебный тер¬ 
минъ); вводитъ во вселенную—вводитъ въ обладаніе вселенной; вводитъ 
Первороднаго — вводить имѣющаго по закону полныя права наслѣдства. 
Опять—этимъ выраженіемъ имѣется въ виду указать не вторичное введеніе 
Первороднаго во вселенную, а вторичное приведеніе соотвѣтствующаго выше 
только что приведенному текста: «когда, опять, вводитъ Первороднаго во 
вселенную, говоритъ»... или яснѣе: «опять, когда вводитъ Первороднаго го¬ 
воритъ»..., то есть не: онягпь вводитъ, а: опять говоритъ. Выраженіе—Перво¬ 
родный—(тгрсототохо;) излюб.ІеНное у Евреевъ для обозначенія Мессіи. У Апо¬ 
стола Павла оно повторяется нѣско.лько разъ съ различными оттѣнками. 
Такъ въ Римл. УІП, 29 Христосъ называется первороднымъ во многихъ 
братгяхъ, въ отношеніи къ искупленнымъ людямъ, которые въ Немъ снова 
усыновлены Богомъ, какъ дѣти, и, такимъ образомъ, сдѣлались Его братьями 
(И, 11).—Въ Кол. I, 18 Христосъ называется перворожденны.мъ изъ мерт¬ 
выхъ, какъ первый преодо.тѣвшій происходящую отъ Адама смерть. Въ Кол. 
I, 15 Апосто.тъ называетъ Христа перворожденнымъ всей гпвари, какъ Перво¬ 
образъ всего, Имъ и чрезъ Него сотвореннаго. Во всѣхъ этихъ случаяхъ 
означенное выраженіе должно быть понимаемо въ приложеніи къ человѣче¬ 
ской природѣ во Христѣ. Какъ Христосъ, будучи вѣчнымъ Словомъ есть, Есім- 
нороденъ (иоѵо'і-зѵт,;) у Отпа, такъ, будучи человѣкомъ, Онъ есть перворож¬ 
денный Божій (т:ро)тотохо; той Ѳгоо). Онъ перворожденъ въ отношеніи къ хри¬ 
стіанамъ, которые суть Его братія, и поэтому также сыны Божіи (II, 10). 
Какъ перворожденный. Онъ поэтому и будетъ введенъ нѣкогда въ свое пол¬ 
ное наслѣдіе, и тогда Ангелы поклонятся Ему, какъ парю всей твари (срав. 
Фил. II, 9 и д.).— «Да поклонятся Е.чу всѣ Ангелы Боокіи*... выраженіе за¬ 
имствовано изъ Пс. 96-го (7 ст.) и ближайшимъ образомъ относится Псалмо- 
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7. Объ Ангелахъ сказано: Ты 
творишь Ангелами Своими духовъ, 
и служителями Своими пламенѣю¬ 
щій огонь (ІІсал. 103, 4). 

8. А о Сынѣ: престолъ Твой, 
Боже, въ вѣкъ вѣка; хезлъ царствія 

Твоего—жезлъ правоты. 
9. Ты возлюбилъ правду и воз¬ 

ненавидѣлъ беззаконіе; посему по¬ 
мазалъ Тебя, Боже, Богъ Твой 
елеемъ радости болѣе соучастни¬ 
ковъ Твоихъ (Псал. 44, 7—8). 

пѣвцемъ къ Іеговѣ, Который прославляется въ атомъ псалмѣ какъ Царь и 
Судья всей вселенной. Относя приписываемое Іеговѣ—къ Сыну Божію, Апо¬ 
столъ поступаетъ согласно съ указаніемъ этого Сына Божія, открыв¬ 
шаго намъ, что «Отецъ не судитъ никою, по весь судъ отдалъ Сыті-» 
(Іоан. Г, -35). 

7. Изреченію Св. Писанія объ Ангелахъ Апостолъ противопоставляетъ 
нѣсколько текстовъ, въ которыхъ говорится о Сынѣ, превосходящимъ Анге¬ 
ловъ.—«Объ Ателахъ сказано»..., греч. «хаі р.гѵ той а'і-угХХоо? Хгуеі»..., точ¬ 
нѣе слав.: «и ко ангеломъ убо глаголетъ»...—ко ангеломъ—(герб;—въ отноше¬ 
ніи, объ) что касается Ангеловъ, или относительно Ангеловъ—говоритъ, т. е. 
Писаніе, или авторъ Писанія.... Сказанное объ Ангелахъ заимствовано изъ 
103 ПС. 4 ст., при чемъ еврейскій текстъ здѣсь выражается собственно такъ: 
«.вгыпры Онъ дѣлаетъ Своими вѣстниками (ангелами) и пламенъ огтгенный 
Своими служителями». Переводъ ЬХХ даетъ нѣкоторое видоизмѣненіе этому 
выраженію, измѣняя подлежащія въ сказуемыя и наоборотъ 6 иоішѵ той; 

аууаХХоо; аотоО -ѵзорлта хаі тоо; Хаітооруобс аотоо тсоро; т>Хоуа... — «творящій 
ангеловъ своихъ духами (вѣтрами) и слугъ своихъ огнемъ палящимъ»... Смыслъ 
получается такой, что Ангелы насто.тько подчиненныя Богу и служебныя 
существа, что, исполняя волю Божію, нисходятъ даже въ матерію и служатъ 
какъ элементы природы—вѣтеръ и огонь (срав. Іоан. Д', 4). Это даетъ воз¬ 
можность лучше оттѣнить превосходство надъ Ангелами Сына, относительно 
Котораго (ттро; 03 тоѵ 1‘іоѵ) ТО же Писаніе говоритъ (Пс, ХЫѴ, 7—8): «пре¬ 
столъ Твой, Боже, въ вѣкъ вѣка»... и т. д. 8—9 ст. 

8—9. Сила доказательства превосходности Сына надъ Ангелами состо¬ 
итъ въ томъ, что въ то время какъ Ангелы въ Св. Писаніи называются 
служебными элементами природы. Сынъ называется (два раза) Богомъ и 
вѣчнымъ Царемъ. Сила Царства Сына Божія въ томъ, что оно есть царство 
правды, которая одна пребываетъ во вѣкъ вѣііа. Любовь къ этой правдѣ и 
ненависть къ неправдѣ—по ветхозавѣтному пониманію—наиболѣе существен¬ 
ныя свойства и ус.ловія достоинства истиннаго царя. Въ Сынѣ Божіемъ эти 
свойства и условія возвысились до такого исключительнаго совершенства, 
что послужили причиною помазанія Его елеемъ радости болѣе всѣхъ соу¬ 
частниковъ Его, иначе говоря—Онъ сталъ Помазанникомъ Божіимъ въ го¬ 
раздо болѣе совершенномъ смыслѣ слова, чѣмъ обычные помазанники—цари, 
принимающіе свое помазаніе на царство отъ Того же Царя Царей («Мною 
царіе царствуютъ»...), и чѣмъ всѣ оста.льные соучастники Его царственной 
славы и побѣды—вѣрующіе въ Него «чада царствія».—«Помазаніе елеемъ 
радости»,—въ примѣненіи къ Сыну Божію, есть соединеніе человѣческой 
природы Его съ божествомъ, какъ говорилъ о семъ Св. Іоаннъ Дамаскинъ: 
«Самъ Христосъ помазалъ Себя Самого, иомазуя какъ Богъ, помазуясь какъ 
человѣкъ; помазаніе же человѣчества есть Божество».—«Болѣе соучастниковъ 
Твоихъ»... т. е. болѣі‘, преимущественнѣе, чѣмъ всѣ прочіе люди, хотя и Его 
братья (П, 11). 11 эти пос.іѣдніе благодатно воспринимаютъ въ себя Бо¬ 
жество, но не какъ Христосъ, въ Которомъ Божество и человѣчество соеди¬ 
нены ѵпостасно. 
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10. И: въ началѣ Ты, Господи, 
основалъ землю, и небеса—дѣло 
рувъ Твоихъ; 

11. они погибнутъ, а Ты пре¬ 
бываешь; и всѣ обветшаютъ вавъ 
риза, 

12. и вавъ одежду свернешь 
ихъ, и измѣнятся: но Ты Тотъ 
же, и лѣта Твои не вончатся 
(Псал. 101, 26 — 28). 

13. Кону вогда изъ Ангеловъ 
свазалъ Богъ’, сѣди одесную Мена, 
доводѣ положу враговъ Твоихъ въ 
подножіе ногъ Твоихъ (Псал. 
109, 1)? 

14. Не всѣ ли они суть служеб¬ 
ные духи, посылаемые на служе¬ 
ніе для тѣхъ, воторые имѣютъ на¬ 
слѣдовать спасеніе? 

10. Слѣдующій, приводимый изъ Писанія, текстъ въ доказательство 
превосходства Сына Божія предъ Ангелами, заимствованъ изъ 101 пс. 26— 
28; ближайшимъ образомъ сказанное здѣсь относится къ Іеговѣ, но Апосто¬ 
ломъ вполнѣ справедливо прилагается и ко Христу, Который есть Сила и 
Слово Божіе, Которымъ все сотворено и Который, слѣдовательно, совѣченъ, 
единосущенъ и единоравенъ Отцу, и превосходство Котораго предъ всѣмъ 
сотвореннымъ—безмѣрно и неоспоримо, 

13. Послѣднее подтвержденіе превосходства Сьгаа Божія предъ Ангела¬ 
ми заимствуется изъ 109 пс. 1 ст.: кому когда изъ Ангеловъ сказалъ Богъ: 
*сѣди одесную Мрге»?— и т. д. Мессіанское значеніе этого псалма, во вре¬ 
мена земной жизни Іисуса Христа, признавалось Отоль несомнѣннымъ, что 
Господь приводилъ это мѣсто въ преніи съ самыми ожесточенными врагами 
(срав. также 1 Кор. XV, 25: Дѣян. II, 35).—Сѣдѣніе одесную—см. къ 3 ст. 
.—«Доколѣ положу враговъ Твогіхъ въ подножіе ногъ Твогипѵ..., т. е. пока не 
покорю все противящееся Тебѣ... Слово пока не (дондеже, Іш;) имѣетъ въ ви¬ 
ду указать не предѣлъ сидѣнія одесную, а осуществленіе одной изъ цѣлей 
даруемаго Мессіи Божественнаго полновластія—покореніе враговъ, причемъ 
самое состояніе сидѣнія одесную, переживетъ всѣ временныя его цѣли іі 
послѣдствія, будетъ вѣчно, незыблемо и побѣдоносно (чодобйсе Значеніе имѣ¬ 
етъ гш: въ выраженіи Евангелиста о приснодѣвствѣ Маріи ««е знаягие Ел, 
дондеже роди Сына»... (Матѳ. I, 25), т. е. не зналъ Ея не только до рож¬ 
денія Ею Сына, но и вообще объ этомъ не можетъ быть и рѣчи). 

14. Ст. 14 заключаетъ сказанное объ ангелахъ положеніемъ, что всѣ они, въ 
противоположность Сыну—Господу, являются Его слугами й исполнителями 
Его воли относительно спасенія всѣхъ людей.—«Яв всѣ ли»....'^—не исклю¬ 
чая, слѣдовательно, и высшихъ изъ штъ.—иСлужебнью духи, посылаемые на 
служеніе для тѣхъ, которые».... Духи служатъ Богу и тогда, когда посы¬ 
лаются Имъ на служеніе спасенію людей. Поэтому, на служеніе нельзя отно¬ 
сить непосредственно къ хотящимъ наелѣдовагпь спасеніе: здѣсь разумѣется 
служеніе, которое Ангелы оказываютъ Богу* но ради тѣхъ, которые должны 
наслѣдовать спасеніе.—Спасеніе — вся полнота явившейся во Христѣ благо¬ 
дати и истины, которая достигнетъ полнаго своего завершенія лиш ь на небѣ 
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ГЛАВА П. 

1. Посену иы должны быть осо¬ 
бенно внимательны въ слышан¬ 
ному, ?тобы не отпасть. 

2. Ибо если чрезъ Ангеловъ 
возвѣщенное слово было твердо, и 
всякое преступленіе и непослуша¬ 
ніе получало праведное воздаяніе, 

3. то вккъ мы избѣжимъ, возне- 

радѣвши о толивомъ спасеніи, ко¬ 
торое, бывъ сначала проповѣдано 
Господомъ, въ насъ утвердилось 
слышавшими отъ Него, 

4. при засвидѣтельствованіи отъ 
Бога знаменіями и чудесами, и 
различными силами, и раздаяніемъ 
Духа Святаго по Его волѣ? 

II. 

Увѣщаніе въ вниманію относительно слышаннаго (1—4). Уничиженіе и возвышеніе Іисуса 
(5—9). Необходимость Его страдальческой смерти (10—18). 

1. «.Посему...» увѣщаніе къ вниманію относительно слышаннаго выво¬ 
дится какъ практическое заключеніе для читателей изъ вышесказаннаго о 
превосходствѣ Іисуса Христа предъ Ацгелами, по власти и достоинству.— 
* Къ слышанному»—не только въ I главѣ, но вообще въ проповѣди евангель¬ 
ской о спасеніи.^—«Чтобы не отпасть...» рл} тоте тга^щришргѵ... слад, да не 
когда отпадемъ... чтобы не пройти мимо совершающагося дѣла спасенія, не 
лишиться участія въ этомъ спасительномъ теченіи, не удалиться отъ него и 
не погабнуть. 

2. «Чрезъ Ангеловъ возвѣщенное слово...» несомнѣнно—Законъ Моггсеевъ, 
какъ яснѣе упомянуто въ Гад. III, 19. Здѣсь воспроизводится, очевидно, 
общее іудейское преданіе о дарованіи Закона не непосредственно отъ Самого 
Бога невидимаго и непостижимаго, но при посредствѣ Ангеловъ, такъ же какъ 
и принятіе этого Закона состоялось не непосредственно народомъ, но чрезъ 
Моисея, стоявшаго между народомъ и Ангеломъ (срав. Дѣян. VII, 53). 

3. «Какъ мы избѣжимъ...*, т. е. того же праведнаго воздаянія, или на¬ 
казанія за преступленіе и нарушеніе гюваю .завѣта Божія, даннаго Самимъ 
Сыномъ Божіимъ, безъ посредства Ангеловъ и людей?—«Слышавгигши отъ 
Него...», т. е. Апостолами и непосредственными учениками Господа. И .здѣсь 
нѣсколько разъ различными усиленными оттѣнками выраженій Апостолъ по¬ 
казываетъ превосходство Сына Божія предъ Ангелами и Его дѣда предъ ихъ 
служеніемъ. Такъ, достойно замѣчанія, что. возвѣщенное чрезъ Ангеловъ онъ 
называетъ еловомъ, а нроповѣданное Господомъ—спасеніемъ. Внѣшнимъ сви¬ 
дѣтельствомъ истинности и неприкосновенности Ангельскаго слова являлось 
почти исключительно мздовоздалніе за его нарушеніе, тогда какъ свидѣте.іь- 
ствомъ истины проповѣди Господа были дивныя знаменія н чудеса, показы¬ 
вавшія особую силу и величіе новаго спасенія (о толикомъ спасеніи). 

4; «При засвидѣтельствованіи отъ Бога...* зиѵевііьаЕітироиѵхоі хо5 Нгой,.. 
слав.: сосвидѣтельствующу Богу... Славянскій текотъ болѣе точно выражаетъ 
здѣсь мысль подлинника о тѣсномъ взаимодѣйствіи Бога съ человѣкомъ въ 
различныхъ знаменіяхъ и разнообразіе коихъ показыва.то, какъ велико попе¬ 
ченіе Божіе о полнотѣ воздѣйствія на людей и какъ люди будутъ безотвѣтны, 
если не воспримутъ столь многоразлично удостовѣряемой проповѣди. Готовясь 
доказать, что Іисусъ Христосъ есть глава Новаго Завѣта, Апосто.тъ говорить, 
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5. Ибо не Ангеламъ Богъ по¬ 
корилъ будущую вселенную, о ко¬ 
торой говоримъ; 

6. напротивъ нѣкто нѣгдѣ за¬ 
свидѣтельствовалъ, говоря: что 
значитъ человѣкъ, что Ты помнишь 
его? или сынъ человѣческій, что 
Ты посѣщаешь его? 

7 Не много Ты унизилъ его 

предъ Ангелами; славою и честью 
увѣнчалъ его и поставилъ его надъ 
дѣлами рукъ Твоихъ, 

8. все покорилъ подъ ноги его 
(Псал. 8, 5 — 7). Когда же поко¬ 
рилъ ему все, то не оставилъ ни¬ 
чего непокореннымъ ему. Нынѣ 
же еще не видимъ, чтобы все бы¬ 
ло ему покорено; 

что униженіе Его предъ Ангелами въ страданіяхъ не только не умалило Его 
достоинства, но еще болѣе возвысило и входило въ планы Божественнаго 
домостроительства, какъ спасительнѣйшее средство освященія всѣхъ людей. 

5. Смыслъ сказаннаго таковъ: нигдѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ не обѣщается, 
что будущій міръ, т. е. Царство Мессіи, о которомъ мы говоримъ теперь, бу¬ 
детъ покорено Ангеламъ, но есть одно мѣсто, гдѣ говорится, что Богъ этотъ 
новый міръ покоритъ Сыну (6—8. ст), Который, слѣдовательно, выще Анге¬ 
ловъ, хотя какъ будто и былъ умаленъ предъ ними. Соблазнъ этого доста¬ 
точно устраняется какъ послѣдовавшимъ возвышеніемъ Мессіи, такъ и тѣмъ, 
что это умаленіе открыто Богомъ и нашло прекраснѣйшее изображеніе у 
Псалмопѣвца Давида, о которомъ Апостолъ выражается здѣсь прикровенно 
(нѣкто нѣгдѣ), чтобы это замѣчательное свидѣтельство всѣмъ извѣстнаго и 
любимаго пророка выступало въ бблыпей силѣ и значеніи. Ближайшимъ обра¬ 
зомъ сказанное у Давида относится вообще къ человѣку, какимъ онъ долженство¬ 
валъ быть,—и, можетъ быть, былъ на малое время (до паденія),—по первоначаль¬ 
ной мысли Божіей (срав. Быт. I, 26). Понимая сказанное за предѣлами прошед¬ 
шаго, надлежитъ относить слова Давида всецѣло лишь ко Христу, восприняв¬ 
шему человѣчество безъ грѣховной заразы, и только потомъ уже въ связи съ 
Нимъ,—остальному обновленному имъ человѣчеству, и то въ меньшей степени: 
8 ст. въ полномъ его смыслѣ относится только къ Нему одному (срав. 1 Кор. ХУ, 
27; Ефес. I, 22), 

7. ^Немного Ты унизилъ Его преоъ Ангелами...* еврейскій текстъ, вмѣ¬ 
сто предъ Ангелами,—имѣетъ: предъ божествомъ (элогимъ), лучше выражая 
особливую близость отношеній человѣка къ Богу и вмѣстѣ его достоинство. 
«.Немного...» малымъ иѣчи.чъ—[іоіур ті—въ двойномъ смыслѣ: или—на ко¬ 
роткое время—на время земной жизни Іисуса (срав. 9 ст.), или въ смыслѣ 
допущенія малой (впрочемъ, то же временной) разницы въ достоинствѣ (вос- 
принятіе человѣческой плоти и претерпѣніе страданій и смерти), потомъ вос¬ 
полнившейся превосходящею славою и честью. 

8—9. Смыслъ этихъ стиховъ въ обіцей связи такой: Богъ все подчи¬ 
нилъ человѣку, не осгави.іъ ничего непокореннымъ ему. Однако нынѣ мы еще 
не видимъ, чтобы все было Ему покорено. Это потому, что еще увидимъ въ 
свое время, и именно въ лицѣ Такого Человѣка, къ Которому въ собствен¬ 
номъ и полномъ смыслѣ и должны быть приложены настоящія слова Псал¬ 
мопѣвца—въ лицѣ Іисуса. Онъ и былъ Тотъ, Кого Богъ умалилъ немного 
предъ Ангелами, претерпѣніемъ смерти, но за это же самое претерпѣніе 
смерти и увѣнчалъ высшею славою и честью, даровавъ не только Ему Са¬ 
мому всякую власть на иебеси и «а земли, но и вѣрующимъ въ Него воз¬ 
вративъ истинное человѣческое достоинство. Такой оттѣнокъ мысли лучше 
выдержанъ въ славянскомъ текстѣ, гдѣ, приведя слова Псалмопѣвца и уста¬ 
новивъ, что въ настоящее время они еще не нашли полнаго осуществленія, 
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Ѳ. НО ВИДИМЪ, ЧТО за претерпѣ 
віе смерти увѣнчанъ славою в 
честью Іисусъ, Который немного 
былъ уянгенъ предъ Ангелами, 
дабы Ему, по благодати Божіей, 
вкусить смерть за всѣхъ. 

10. Ибо надлежало, чтобы Тотъ, 
для Котораго все и отъ Котораго 
все, приводящаго многихъ сыновъ 
въ славу, вождя гпасенія ихъ со¬ 
вершилъ чрезъ страданія. 

Апостолъ, какъ бы поясняя это и указывая, гдѣ и когда ждать этого осупіе- 
ствленія, толкуетъ слова Давида въ примѣненіи къ Іисусу: «о умаленнаго .ма¬ 
лымъ чимъ отъ Ангелъ видимъ Іисуса)*, съ особымъ удареніемъ на послѣднемъ 
словѣ (Іисуеа\) Ему, Іисусу, слѣдовательно, покорено все, и если не все еще 
покорно на самомъ дѣлѣ, то лишь потому, что еще не на все пришло свое 
время (срав. I, 13). 

9. «Зо претерптьніе смерти...* оіа х6 тга&тіра тоо Заѵатоо—нѣкоторыя 
соединяли съ выраженіемъ умаленнаго, усвокя данному мѣсту, тотъ смыс-іъ, 
что Христосъ Своими страданіями н смертью (иди ради страданій и смерти, 
чтобы претерпѣть ихъ за насъ) на короткое время былъ униженъ предъ 
Ангелами. Другіе, и болѣе правильно, соединяютъ это выраженіе «Зо претер- 
пѣніе смерти* съ мыслью о&ь увѣнчаніи славою и честью Іисуса, такъ какъ 
для подтвержденія этой именно мысли служить и слѣдующій 10 стихъ (срав. 
Фил. И, 9, 10; Лук. XXIV, 26).— ...*По благодати Воокіей, вкусить смерть 
за всѣхъ... Здѣсь выражается та мысль, что вкушеніе смерти Іисусомъ Хри¬ 
стомъ было дѣломъ любви Божіей къ падшимъ людямъ (срав. Рим. V, 8; 
Гад. П, 21). 

10. «Ибо надлежало...* какъ наиболѣе сообразное съ Божественною 
мудростью, любовью и славою Христовою и какъ наиболѣе соотвѣтствующее 
положенію падшаго человѣка, чтобы начальникъ, т. е. главный виновникъ че¬ 
ловѣческаго спасенія достигъ цѣли Своего служенія роду человѣческому чрезъ 
страданія.—«Для Котораго все и отъ Котораго все...* Богъ отецъ изобра¬ 
жается здѣсь какъ первооснова и конечная ^ль всего существующаго; при 
этомъ условіи Онъ совершенно свободно могъ предпринять и дѣйствительно 
предпринялъ самыя лучшія и мудрѣйшія мѣры къ спасенію людей. Славян¬ 
скій текстъ 10-го стиха, при сопоставленіи съ греческимъ и русскимъ, имѣетъ 
любопытную особенность, открывающую широкое поле для толкованій. Эта 
особенность состоитъ въ выраженіи «приведшу многи сыны въ славу...*, по¬ 
ставляемомъ въ зависимости отъ Ему (подобаше Ему..., т. е. Богу Отцу, 
приведгиу... и т. д.). Русскій текстъ ставитъ означенное выраженіе въ вини¬ 
тельномъ падежѣ, согласуя его, повидимому, съ дальнѣйшимъ—«вождя спа¬ 
сенія ихъ* {приводящаго многихъ сыновъ ж т. д.). Греческій текстъ поступаетъ 
точно также, хотя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, греческій винительный падежъ 
здѣсь могъ быть употребленъ вмѣсто дательнаго, чтобы причастіе ближе свя¬ 
зать съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ теХеішзаи, и позволяетъ относить его 
не къ вождю спасенія, а тоже къ Богу Отцу, о Которомъ рѣчь выше. И то 
и другое толкованіе имѣетъ за себя свои оправданія, но лучше, кажется, по¬ 
ступить такъ, какъ дѣлаетъ русскій текстъ и буквально переводимый грече¬ 
скій. ТеХеішоаі—совершить,—въ смыс.тѣ—сЭ>ьяашъ совершеннымъ, привести къ 
своей гіѣли, осуществить сообразно намѣренію. Совергиить вождя спасенія— 
значитъ—достигнуть того, что Іисусъ сталъ истиннымъ совершителемъ и ви¬ 
новникомъ спасенія всѣхъ людей, принеся Себя въ жертву за нихъ Своими 
страданіями и смертью и руководя ихъ («рх^Т^—идущій впереди, предводи¬ 
тельствующій) на этомъ пути спасенія. Въ дальнѣйшихъ стихахъ (11—18) 
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11. Ибо и освящающій и освя- 
п’аемые, всѣ—отъ Единаго; поэтому 
Оаъ не стыдится называть ихъ 
братіями, говоря: 

12. возвѣщу имя Твое братіямъ 
Моимъ, посреди церкви воспою 
Тебя (Псал. 21, 23). 

13. И еще: Я буду уповать на 
Него. И еще: вотъ, Я и дѣти, 
которыхъ далъ Мнѣ Богъ (Исаія 
8, 17 — 18). 

14. Л какъ дѣти причастны 
плоти и крови, то и Онъ также 
воспринялъ оныя, дабы смертью 
лишить силы имѣющаго державу 
смерти, то есть діавола, 

15. и избавить тѣхъ, которые 
отъ страха смерти чрезъ всю 
жизнь были подвержены рабству. 

16. Ибо не Ангеловъ воспріем¬ 
летъ Онъ, но воспріемлетъ сѣмя 
Авраамово; 

Апостолъ старается обосновать и лучше выяснить мысль а томъ, почему 
именно страданіями Господу угодно было совершить наше спасеніе. 

11. Ибо—пояснительный союзъ для цѣлаго ряда мыслей о томъ, какъ 
страданія Господа сдѣлали Его для насъ вождемъ спасенія. Ближайшимъ 
образомъ это ибо поясняетъ также высказываемую далѣе мысль, почему Гос¬ 
подь не стыдится называть насъ братіями: потому что (ибо) и Онъ, освящаю¬ 
щій насъ, и мы, освящаемые Имъ, всѣ—отъ Единаго. Подъ Единымъ здѣсь 
можно разумѣть или Бога Отца, если имѣть въ виду обожествленную Хри¬ 
стомъ человѣческую природу, плодомъ чего явилось и наше обожествленіе 
{*далъ вѣрующимъ власть быть чадами Божіими», Іоан. I, 12—13), или же 
подъ Единымъ разумѣть можно Адама, если имѣть въ виду вочеловѣченіе Бо¬ 
жества Христова рожденіемъ отъ Маріи Дѣвы, дщери общаго прародителя 
всѣхъ люден—Адама, впрочемъ—опять же приводящаго къ Единому, Истин¬ 
ному Виновнику всего, объединяющагося въ Адамѣ тѣлеснымъ рожденіемъ и 
во Христѣ—духовнымъ. 

12. Особую силу получаетъ приводимый Апостоломъ стихъ въ виду того, 
что заимствуется изъ псалма, единодушно всѣми признаваемаго Мессіанскимъ 
(Псал. XXI, 23). 

13. Стихи изъ пророка Исаіи (УШ, 17—18) имѣютъ въ виду отмѣтить 
человѣческое естество Христа, усвоеніемъ Ему человѣческихъ свойствъ—мо¬ 
литвеннаго упованія на Бога и преданности Ему, какъ Себя, такъ и всего 
потомства, въ данномъ случаѣ—духовнаго. Приведя сначала наименованіе лю¬ 
дей братьями Христу, а потомъ дѣтьми. Апостолъ имѣетъ въ виду отмѣ¬ 
тить вообще единство природы Христовой съ нашею, тѣмъ болѣе что Своимъ 
вочеловѣченіемъ Господь не только сдѣлался нашимъ братомъ, но, какъ вто- 
рый Адамъ, и нашимъ отцомъ (срав. Іоан. ХУП, 6). 

14. *.Причастны плоти и крови*—описательное выраженіе для обозна¬ 
ченія человѣческой природы. Чтобы уподобиться дѣтямъ—братьямъ Своимъ 
совершеннѣе, и вѣрнѣе избавить ихъ отъ господствовавшей надъ ними власти 
смерти, Господь совершенно такъ же какъ и они (пріискренне—тсаратгХтіаітс, 
вполнѣ, въ совершенствѣ) воспринялъ ихъ природу, чтобы въ вей побѣдить 
діавола, виновника грѣха и смерти (срав. 1 Кор. ХУ, 20—26 и дал. 53—57). 
Эта побѣда состоялась чрезъ удовлетвореніе правды Божіей смертью Христо¬ 
вою за грѣхи людскіе, т. е. діаволъ потерпѣлъ пораженіе съ той стороны, 
откуда, повидимому, всего менѣе можно было ожидать—изъ той области, въ 
которой онъ былъ І/шѵ -о у.оахоі, иначе говоря—его же оружіемъ. Смерть 
осталась, повидимому, по прежнему, но она сдѣлалась уже не страшна, ибо 
сама себя поражаетъ, давая умирающимъ отъ нея вступать въ начало жизни 
вѣчной. 
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17. посеку Онъ долгенъ былъ 
во веекъ уподобиться братіякъ, 
чтобъ быть милостивымъ и вѣр¬ 
нымъ первосващенникокъ предъ 

Богомъ, для умилостивленія за грѣ¬ 
хи народа. 

18. Ибо какъ Сакъ Онъ пре¬ 
терпѣлъ, бывъ искушенъ, то мо- 
гетъ и искушаемымъ помочь. 

Г Л А Р. А III. 

1. Итакъ, братія святые, участ¬ 
ники въ небесномъ званіи, уразу¬ 
мѣйте Посланника и Первосвя¬ 

щенника исповѣданія нашего, Іи¬ 
суса Христа, 

2. Который вѣренъ Поставив- 

15. «Отъ страха смерти... были подвержены рабству...*^ т. е. пере¬ 
живали крайне мучительное состояніе, находясь подъ всегдашнимъ страхоиъ 
смерти, являвшейся единственнымъ господиномъ людей. 

16 стихъ указываетъ болѣе глубокое обоснованіе необходимости вочело¬ 
вѣченія Избавителя нашего отъ смерти. Не Ангелы нуждались въ избавленіи, 
а люди, почему и Онъ воспріемлетъ не ангельскую природу, а человѣческую— 
для избавленія. Вмѣсто «сѣмя Авраамово*—слѣдовало бы, повидимому, ожи¬ 
дать—употребленіе Апостоломъ «сѣмя Адамово* какъ вообще человѣческое. 
Авраамово имя предпочитается потому, что это ближе указывало Евреямъ на 
обѣтованія данныя сѣмени Авраама, которое являлось какъ бы менѣе стра¬ 
давшимъ отъ ужасающихъ послѣдствій грѣха Адамова и болѣе достойнымъ, 
чтобы отъ него заимствовалъ свое родство съ людьми Избавитель людей. 

17—18. Чтобы спасти человѣка страдающаго, Избавитель долженъ быть 
не только воспринять человѣческую природу, но и пострадать Самъ въ ней,— 
такъ сказать—практически изучить страданія человѣчества,—и при томъ 
такъ пострадать, чтобы этихъ страданій Его было достаточно разъ навсегда 
для умилостивленія Бога за грѣхи всего народа. Такія страданія, превосхо¬ 
дящія всякое человѣческое страданіе, и понесъ Господь, движимый къ тому и 
Своимъ милосердіемъ и требованіями правды Божіей («мгслос?пивъ и вѣренъ 
шрвосвящеітгиа*). 

III. 

Увѣщаніе къ вѣрѣ во Христа, какъ Высшаго, чѣмъ Моисей (1—6). Предостереженіе отъ 
невѣрія словами Псалма и л-роками прошлаго (7—19). 

1. «Братія святые, участники въ небесномъ званіи»... (срав. выше 
II, 11; Римл. УІП, 29, 30). — «Исповѣданія нашею...», т. е. вѣры (1 Тим. 
44, 12, 13). — «Посланника, Апостола нашей вѣры, посланнаго отъ Бога 
Отца (срав. Іоан. ХУП, 3, 8, 18; ХХ; 21; Гал. 1У, 4 и др.). Если со сто¬ 
роны Бога Христосъ былъ посланникомъ къ людямъ, принесшимъ благодать 
и истину Божію людямъ, то со стороны людей Онъ былъ первосвященникомъ. 
постояннымъ ходатаемъ предъ Богомъ за человѣчество. Такимъ образомъ. 
Онъ соединялъ въ себѣ два званія, которыя въ Ветхомъ Завѣтѣ были раздѣ¬ 
лены между Моисеемъ и Аарономъ. 

2. Срав. Числ. XII, 7. — «Во всемъ домѣ Ею...», домѣ Божіемъ, въ 
церкви Ветхозавѣтной. Моисей былъ вѣрнымъ служителемъ Господнимъ не 
надъ частью только Его дома, исполняя отдѣльное какое-либо назначеніе въ 



ГЛАВА 3. ПОСЛАНІЕ ВЪ КВРКЯМЪ. 447 

шеиу Его, вавъ и Моисей во 
всемъ домѣ Его (^исл. 12, 7). 

3. Ибо онъ достоинъ тѣмъ боль¬ 
шей славы предъ Моисеемъ, чѣмъ 
большую честь имѣетъ въ сравне¬ 
ніи съ домомъ тотъ, ВТО устроилъ 
его; 

4. ибо всякій домъ устрояется 
вѣмъ-либо; а устроившій все есть 
Богъ. 

5. И Моисей вѣренъ во всемъ 
домѣ Его, вавъ служитель, для 
засвидѣтельствованія того, что 
надлежало возвѣстить. 

6. А Христосъ, вавъ Сынъ, въ 
домѣ Его; домъ же Его—мы, если 
тольво дерзновеніе и упованіе, во- 
торымъ хвалимся, твердо сохра¬ 
нимъ до вонца. 

царствѣ его, какъ Самуилъ, Илія и другіе пророки, но ему довѣрено было 
управленіе всѣмъ домомъ; въ этомъ состоитъ его сходство со Христомъ. 

3. Подъ словомъ домъ здѣсь нужно разумѣть не только зданіе, но 
и все его обзаведеніе, напримѣръ — его слугъ. Посему и греческій текстъ 
«устроеніе» этого дома обозначаетъ оловомъ -/.атаахеоаза?, а не оіхо8о^і-/5зя;. 
Отсюда, мысль стиха слѣдующая: Моисей, какъ слуіа, принадлежалъ къ 
ветхозавѣтному дому: основателемъ же ветхозавѣтнаго домостроительства былъ 
Христосъ. Но какъ основатель домоустройства выше того, кто принадлежитъ 
къ этому домоустройству, такъ и Христосъ выше Моисея. 

4. Обычно Церковь Ветхозавѣтная именовалась домомъ Іеговы. Поэтому, 
усвоивъ въ 3 стихѣ ей новое наименованіе домомъ Хриапа, Апостолъ объяс¬ 
няетъ правильность и этого наименованія. Смыслъ этого объясненія таковъ: 
всякое домохозяйство имѣетъ основателя и строителя—человѣка, хотя Богъ, 
Творецъ всего, долженъ быть признаваемъ первоначальнымъ виновникомъ 
всякаго дома. Такъ и по отношенію къ Дому Израилеву или Церкви Ветхо¬ 
завѣтной: конечно. Богъ первый виновникъ ея, но этимъ не исключается, 
чтобы Христосъ могъ быть признаваемъ ея строителемъ (-/.2таг/.гиаза;), потому 
что Онъ, какъ Сынъ Божій, какъ вѣчное Слово, есть Тотъ, Которымъ все 
сотворено, с.лѣдовзтельно, и Ветхозавѣтная Церковь. При такомъ пониманіи— 
сотворивыа—будетъ сказуемое, а Богъ—тоілежащее. Другое толкованіе, при¬ 
знавая подлежащимъ—сотворивый всяческая (6 ог тгіѵха хатзт/гуізас) и ра¬ 
зумѣя подъ этимъ Христа, Богъ признаетъ за сказуемое, вслѣдствіе чего 
смыслъ всей фразы получается такой: «тотъ же, кто все устроилъ, именно 
Христосъ, есть Богъ (слѣдовательно, несравненно высшій Моисея»). 

5. Продолжается выясненіе превосходства Христа надъ Моисеемъ. Мои¬ 
сей, по Числ. XII, 7, есть слуіа-, Христосъ же—Сынъ. Моисей—въ (еѵ) дому, 
слѣдовательно, какъ часть, принадлежитъ дому; Христосъ же — надъ (еѵі) до¬ 
момъ. слѣдовательно, есть начальникъ дома, принадлежащаго Ему, какъ 
Сыну. — «Для засвид-іътелъетвованія того, что надлежало возвѣстить...» — 
обозначеніе того, въ чемъ состояла служебная дѣятельность Моисея; здѣсь 
разумѣется именно возвѣщеніе Божественнаго Закона и пророческія пред¬ 
сказанія Моисея. 

6. «Л Христосъ, какъ Сынъ, въ домѣ Егоъ, т. е. вѣренъ. — «Бъ домѣ 
Ею...» 3-: тоѵ ОІ-/ОУ ’Е-І—надъ—въ противоположность гѵ—см. къ 5 ст. 
Апосто.тъ Павелъ не рѣдко называетъ Христіанскую Церковь домомъ Божіи.мъ 
(срав. 1 Тим. ІП. 15; 1 Кор. ІП, 9, 16). Здѣсь же онъ называетъ ее домомъ 
Христовымъ, потому что Христосъ обитаетъ въ сердцахъ вѣрующихъ въ 
Него (срав. Ефес. ІІ, 20, 22; ІП, 17; Апок. ІП, 20) и состав.тяетъ основа¬ 
ніе всего зданія Церкви.—«Дерзнобен/е*—-2ррт)аіа—увѣренность, подаваемая 
христіанскою надеждою на Христа.— «Упованіе, которымъ хвалимся...» хо 
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7. Почему, какъ говоритъ Духъ 
Святый, нынѣ, когда услышите 
гласъ Его, 

8. не ожесточите сердецъ ва¬ 
шихъ, какъ во время ропота, въ 
день искушенія въ пустынѣ, 

9. гдѣ искушали Меня отцы 
ваши, испытывали Меня и видѣли 
дѣла Мои сорокъ лѣтъ. 

10 Посему Я вознегодовалъ на 

оный родъ и сказалъ: непрестанно 
заблуждаютъ сердцемъ, не познали 
они путей Моихъ; 

11. посему Я поклялся во гнѣ¬ 
вѣ Моемъ, что они не войдутъ 
въ покой Мой (Псал. 94, 7 — 11). 

12. Смотрите, братія, чтобы не 
было въ БОМЪ изъ васъ сердца 
лукаваго и невѣрнаго, дабы вамъ 
не отступить отъ Бога живаго. 

'/.ай)(Т((іа ■щі ЁХтгійо?—слав, точнѣе—іюхвалу упованія—внѣшнюь) радостность 
христіанской надежды (срав. 2 Кор. Т, 12). — *До конца» — т. е. до цѣли 
(ріурі хёХоис), — дотолѣ, когда вѣра перейдетъ въ видѣніе и надежда въ об¬ 
ладаніе. 

7. *Почему... соединительная частица съ дальнѣйшимъ увѣщательнымъ 
призывомъ—смотрите (12 ст.). Остальныя слова 7—11 стиховъ составляютъ 
какъ бы вводное предложеніе, обосновывающее необходимость дѣлаемаго увѣ¬ 
щанія.—*Бакъ говоритъ Духъ Святый»—какъ главный Виновникъ Писанія, 
имѣющаго значеніе для всѣхъ временъ (ІѴ, 12). Цитата заимствована изъ 
94 ПС. ст. 7—11, потерпѣвъ нѣкоторое измѣненіе, а именно: въ псалмѣ чи¬ 
таемъ: «о, если бы вы нынѣ послугиали гласа Его: не ожесточите гі т. д.». 
Такимъ образомъ — въ псалмѣ слова: *не ожесточите» а т. д. приводятся 
какъ слова гласа Божія, котораго нужно послушаться. У Апостола же словй.: 
«не ожесточите...» повидимому приводятся лишь какъ увѣщательное изре¬ 
ченіе Псалмопѣвца къ послушанію другимъ словамъ Божіимъ, съ 9 стиха 
воспроизводимымъ непосредственно отъ Лица Бога. Какія это другія слова'^ 
показываетъ добавленіе ныніь, толкуемое въ примѣненія къ настоящему вре¬ 
мени новозавѣтнаго откровенія (срав. 15 ст. и ІУ, 7). (Впрочемъ, кажется, 
что и Апостолъ не отнимаетъ у выраженія •не ожесгпочите...» значенія 
словъ Божіихъ, если отдѣлять это выраженіе отъ предыдущаго не занятою, а 
двумя точками, читая такъ: •нынгь, когда услыгиите гласъ Его: гге ожесто¬ 
чите... и т. д., смотрите, чтобы... вамъ гге отступитъ (12 ст.)...» и т. д.). 

8. Имѣется въ виду исторія, разсказанная въ Исх. ХѴП, 1—7. 
9. Искушать Бога—тггіраСеіѵ показывать дерзкую увѣренность, вызывая 

Божію силу и благость на чудо тогда, когда дѣло могло обойтись и безъ 
этого.—Испьшгыватъ—оохі[іаСеіѵ — проявлять недовѣріе и требовать подтвер¬ 
жденій для вѣры тогда, когда для нея таковыхъ вполнѣ достаточно. То и 
другое имѣетъ въ своей основѣ недостатокъ живой вѣры — не по винѣ со 
стороны Бога, а по ожесточенію человѣка, почему онъ и карается:—•Видгългі 
дгьла Мои, т. е. карающія Божественныя дѣйствія, сорокъ лѣтъ»... 

10. •Путей Ыоггхъ...» О путяхъ Божіихъ въ Св. Писаніи говорится 
въ двоякомъ отношеніи: иди это пути, по которымъ поступаетъ Самъ Богъ, 
т. е. дѣла величія, правды и благости Божіей (Псал. XXIV, 10). Или — это 
пути, по которымъ Онъ ведетъ людей. Въ послѣднемъ значеніи они и упо¬ 
мянуты въ данномъ случйѣ.Ѵ ' 

11. О клятвахъ БожііЛсъ ^срав. Числ.іХІѴ, 21 и д., XXXII, 10 и д.; 
Втор, I, 34 и др.). — •Покой Мой» — спокойствіе и безопасное обладаніе 
Землею Обѣтованною, срав. Втор. XII, 9. Въ переносномъ смыслѣ—покой въ 
Богѣ, даруемый намъ черезъ Христа. 

12. Апостолъ увѣщаетъ и предостерегаетъ отъ ггевѣрія и источника не- 
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13. Но наставляйте другъ друга 
кажаіый день, доволѣ можно гово¬ 
рить: нынѣ, чтобы кто изъ васъ 
не ожесточился, обольстившись 
грѣхомъ; 

14. ибо мы сдѣлались причаст¬ 
никами Христу, если только на¬ 
чатую жизнь твердо сохранимъ до 
конца. 

15. Доколѣ говорится: нынѣ, ко¬ 
гда услышите гласъ Его, не оже¬ 
сточите сердецъ вашихъ, какъ во 
время ропота. 

16. Ибо нѣкоторые изъ слы¬ 
шавшихъ возроптали; но не всѣ 
вышедшіе изъ Египта съ Мои¬ 
сеемъ. 

17. На кого же негодовалъ 
Онъ сорокъ лѣтъ? Не на согрѣ¬ 
шившихъ ли, которыхъ кости па¬ 
ли въ пустынѣ? 

18. Противъ кого же клялся, 
что не войдутъ въ покой Его, какъ 
не противъ непокорныхъ? 

19. Итакъ видимъ, что они не 
могли войти за невѣріе. 

вѣрія—сердца лукаваго. Послѣднее — прежде всего, ибо злое, развращенное 
грѣхомъ сердце есть главная причина и источникъ невѣрія (ср. Римл. I, 21). 
Невѣріе влечетъ за собою, какъ дальнѣйшее слѣдствіе, полное отпаденіе огпъ 
Ьога живаю. Наименованіе Бога живымъ означаетъ здѣсь, во первыхъ, что 
слово Его, прежде сказанное, никогда не теряетъ своей силы и во всякое 
время готово привести въ исполненіе свои угрозы; во вторыхъ, наименова¬ 
ніемъ живый дается понять, что отпаденіе огь этого Бога равносильно смерти 
и полной гибели, ибо внѣ Бога не можетъ быть ничего живого и благопо¬ 
лучнаго. 

13. Грѣхъ силенъ своею ободьстите.дьною пріятностью, и противодѣй¬ 
ствіе ему потребуетъ не только личныхъ усилій каждаго, къ бодрствованію и 
осторожности, но и общей сплоченности въ борьбѣ съ нимъ, почему и пред¬ 
лагается наставлять другъ друга, *утіъшатъ {-ограхлШіг гаотоис), *доколѣ 
можно говорить: нынѣ...», т. е. доколѣ продолжается время благодати. 

14. «.Начатую оюи:ть...» греч. тгр арут^ѵ ёттоа-ааеш;..., слав, нача¬ 
токъ сосгпава, т. е. начало соединенія съ Нимъ, начатое соединеніе, начатую 
жизнь Его въ насъ и нашу въ Немъ. 

15—19. «Доколгь говоргітся...» болѣе распространенное опредѣленіе пред¬ 
шествующаго выраженія «до конца». Впрочемъ, возможно и другое, кажется, 
болѣе согласное съ мыслью Апостола, толкованіе дальнѣйшихъ стиховъ. Не¬ 
обходимо отмѣтить, что доколѣ 15 ст. по греческому тексту имѣетъ другое 
выраженіе, чѣмъ доколѣ ІЗ го: тамъ (въ 13 ст.) читаемъ аур;; ои (слав, дон- 
деже), а здѣсь (15 ст.)—’еѵ тй, т. е. урбѵш, слав, внегда). Затѣмъ—уар 16-го 
стиха имѣетъ отношеніе, иовидимому, не къ предшествующему только тіѵе;, 
но ко всему этому ряду стиховъ, начиная съ 15-го; посему мысль Апостола 
получаетъ с.лѣдующій оттѣнокъ: «смотрите, чтобы... вамъ не отступитъ... 
(12 ст.), потому что (уар) или: вгъдь и въ то время (ёѵ тф), когда были ска¬ 
заны приведенныя слова (15 ст.), нгъкоторые... возроптали (10 ст.). Однако, 
(п тогда) не вегъ... Срав. Числ. XIV, 28—30). — «Которыхъ кости пали...» 
вмѣсто—которые умерли. Выраженіе воспроизводитъ вышеприведенное мѣсто 
кн. Числъ. Доказавъ изъ исторіи еврейскаго народа, что невѣріе послужило 
причиною гибели многихъ въ пустынѣ и не допустило до покоя въ Землѣ 
Обѣтованной, Апостолъ въ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ (IV гл.) старается 
показать, что та же участь угрожаетъ и за наше невѣріе. 
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ГЛАВА ІТ. 

1. Посему будемъ опасаться, 
чтобы, когда еще остается обѣто¬ 
ваніе войти въ повой Его, не ока 
зался кто изъ васъ опоздавшимъ. 

2. Ибо и намъ оно возвѣщено, 
какъ и тѣмъ; но не принесло инъ 
пользы слово слышанное, не рас¬ 
творенное вѣрою слышавшихъ. 

3. А входимъ въ повой мы 
увѣровавшіе, такъ-какъ Онъ ска¬ 
залъ: Я поклялся въ гнѣвѣ Моемъ, 
что они не войдутъ въ покой Мой; 
хотя дѣла Его были совершены 
еще въ началѣ міра. 

4. Ибо нѣгдѣ сказано о седь¬ 
момъ днѣ такъ: и почилъ Богъ въ 
день седьмый отъ всѣхъ дѣлъ Сво¬ 
ихъ (Ныт. 2, 2). 

5. И еще здѣсь: не войдутъ въ 
покой Мой. 

6. Итакъ, какъ нѣкоторымъ 
остается войти въ него, а тѣ, ко¬ 
торымъ прежде возвѣщено, не во¬ 
шли въ него за непокорность, 

7. то еще опредѣляетъ нѣкото¬ 
рый день, нынѣ, говоря чрезъ Да¬ 
вида, послѣ столь долгаго времени, 
какъ выше сказано: нынѣ, когда 
услышите гласъ Его, не ожесто¬ 
чите сердецъ вашихъ. 

8. Ибо, если бы Іисусъ {Навит) 
доставилъ имъ повой, то не было 
бы сказано послѣ того о другомъ 
днѣ. 

9. Посему для народа Божія 
еще остается субботство. 

ІУ. 
Вѣрующіе во Христа, ведутся къ новому покою, къ которому и должны стремиться 
(1—11). Слово Божіе въ своихъ угрозахъ, обѣтованіяхъ п благодатныхъ дѣйствіяхъ— 

какъ сильнѣйшее побужденіе къ послушанію (12—13). Прп ногттцественномъ содѣйствіи 
такого Первосвященника, какь Іисусъ Христосъ, мы все можемъ получить (14—16). 

1. нЕще остается обѣтованіе войти въ покой Ею*...,—обѣтованіе и 
покой другого рода, от.ііичные отъ обѣтованія и покоя ветхозавѣтнаго Израи¬ 
ля, имѣвшихъ преобразовательное значеніе и отношеніе къ христіанскому 
покою. 

2. Смыслъ 2-й половины стиха таковъ: не принесло пмъ (Евреямъ) 
пользы слово слышанное, какъ не соединенное съ тою вѣрою, какую они 
должны бы были усвоить изъ того, что слышали. 

3. «Входимъ»... настоящее вмѣсто будущаго, еще ожидаемаго—выраженіе 
сильнѣйшей увѣренности въ его наступленіи. Какъ ветхозавѣтнаго цокоя 
неудостонлись неувѣрова.вшіе, такъ и мы входимъ въ свой покой то.іько увѣ¬ 
ровавшіе.—«Покой Мон»... Объ ѳтоыъ покоѣ Божіемъ п объ участіи въ немъ 
людей Апостолъ повѣствуетъ въ девяти слѣдующихъ стихахъ (3—11), смыс.лъ 
которыхъ можно передать яснѣе такъ: Богъ заверши.тъ дѣда своп и успо¬ 
коился задолго до произнесенія приведенныхъ словъ, однако—говорнтъ объ 
этомъ Своемъ покоѣ какъ будущемъ для нѣкоторыхъ людей (6 ст.), копмъ 
обѣща.тъ въ немъ участіе. Если бы званные оказались достойны обѣщанія 
Божія, покой бшъ бы достигнутъ пмп. Но эти званные оказались недостойны. 
И мысль о покоѣ Божіемъ для нихъ осталась какъ бы не выполненною. 
Посему, назначено было для осуществленія мысли Божіей и достиженія же- 
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10. Ибо, ВТО вошелъ въ покой 
Его, тотъ и самъ успокоился отъ 
дѣлъ своихъ, какъ и Богъ отъ 
Своихъ. 

11. Итакъ постараемся войти 
въ ПОВОЙ оный, чтобы ВТО по 
тому же примѣру не впалъ въ не¬ 
покорность. 

12. Ибо слово Божіе живо и 
дѣйственно, и острѣе всякаго меча 
обоюду остраго: оно проникаетъ 
до раздѣленія души и духа, со¬ 

ставовъ и мозговъ, и судитъ по¬ 
мышленія и намѣренія сердечныя 

13. И нѣтъ твари, сокровен¬ 
ной отъ Него, но все обнажено и 
открыто предъ очами Его: Ему 
дадимъ отчетъ. 

14. Итакъ, имѣя Первосвящен¬ 
ника великаго, прошедшаго не¬ 
беса, Іисуса Сына Божія, будемъ 
твердо держаться исповѣданія на¬ 
шего. 

лающими покоя Божія новый срокъ {еще субботство, 9 ст.), который и 
долженъ быть использованъ, иначе участь нерадивыхъ повторится въ преж¬ 
ней грозности. 

10—13. *Ето вошелъ въ покой Его, тотъ и самъ успокоился отъ дѣлъ 
своихъ, какъ и Богъ отъ Своихъ^. Задача дѣдъ человѣка—второе твореніе— 
возвращеніе человѣкомъ утраченнаго единенія съ Божествомъ. Достигшіе 
этой цѣли вѣрою во Христа, благодатью Его, побѣдою грѣха и міра, наслѣ¬ 
дуютъ покой Божій, удостоиваются посильнаго для нихъ участія въ Боже¬ 
ственной славѣ и блаженствѣ. Увѣщаніе постараться войти ръ покой Божій— 
(11 ст.) Апостолъ обосновываетъ или подкрѣпляетъ указаніемъ на живость 
и дѣйственность Слова Божія (12 ст.), подъ которымъ надлежитъ разумѣть 
и вообще слово—выраженіе мыслей Божіихъ, и Личное Слово—второе лице 
Преев. Троицы, Которое, какъ воплощеніе живой, вѣчной истины, носитъ въ 
себѣ внутреннюю живую сиду, такъ что, будучи воспринимаемо человѣческою 
душею въ вѣрѣ, становится зародышемъ разнообразныхъ плодовъ (срав. 
Мѳ. ХШ, 3 и д.).—Дѣйствентсть Слова Божія—въ сидѣ совершенія и 
исполненія: *рече и быша»... Срав. Исаіи, ЬУ, 10, 11.—аОстрѣе всякаго 
меча обоюду остраго-»...—обозначеніе силы и глубины прояикновевія Слова 
Божія въ существо человѣка (срав. Апок. I, 16; Премудр. ХУПІ, 15, 16). 
«До раздѣленія души и духа, составовъ и мозговъ»—до раздѣленія внутреннѣй- 
шихъ, таинственнѣйшихъ, мельчайшихъ частей тѣла души и духа. Нѣкото¬ 
рые, на основаніи этого мѣста и 1 Сол. У, 23,—утверждаютъ, что Св. Пи¬ 
саніе признаетъ трехсоставность человѣческаго естества: тѣло, душа и духъ: 
тіьло, иди плоть—какъ внѣшняя, матеріальная ободочка человѣка, духъ— 
самосознате.льное, высшее, Божественно сродное начало, и душа—какъ ожив¬ 
ляющая тѣло и посредствующая связь его съ духомъ; тѣло—ободочка души, 
душа—оболочка духа. Эти подраздѣленія духовной стороны человѣческаго 
существа на душу и духъ могутъ быть, однако, допускаемы не въ смыслѣ 
двухъ различныхъ частей иди сущностей въ человѣкѣ, а лишь какъ обозна¬ 
ченіе различныхъ проявленій или свойствъ одной и той же духовной сущности 
въ человѣкѣ: душа, оживляющая тѣ.ло, воспріемлющая чувственныя впечатлѣ¬ 
нія, какъ въ собственномъ смыслѣ душа—душа же—мыслящая, желаю¬ 
щая, способная къ богопознанію—какъ духъ—ігѵгбра, срав. 1 Кор. ХУ, 44; 
1 Сол. У, 23. Съ 14 стиха Апостолъ рѣзко переходитъ къ раскрытію другого 
предмета—о превосходствѣ Христова первосвященства предъ ветхозавѣтнымъ, 
посвящая этому предмету почти 6 главъ (до 18 ст. X гл.), въ коихъ разсма¬ 
триваетъ первосвященство Христа въ отношеніи къ Его личности, къ 
святилищу и къ жертвѣ. Имъ принесенной. 
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15. Ибо иы имѣемъ не такого 
первосвященника, который не мо¬ 
жетъ сострадать намъ въ немо¬ 
щахъ нашихъ, но Который, по¬ 
добно намг, искушенъ во всемъ, 
кромѣ грѣха. 

16. Посему да приступаемъ съ 
дерзновеніемъ къ престолу благо¬ 
дати, чтобы получить ми.іость 
и обрѣсти благодатъ для благо¬ 
временной помощи. 

ГЛАВА Т. 

1. Ибо всякій первосвященникъ, 
изъ человѣковъ избираемый, для 
человѣковъ поставляется на слу¬ 

женіе Богу, чтобы приносить дары 
и жертвы за грѣхи, 

2. могущій снисходить невѣже- 

14. Именемъ ар/іерЕбі (первосвлщеаникъ) само собою обозначается въ 
Ветхомъ Завѣтѣ—великій, главный первосвященникъ, въ полнотѣ правъ сво¬ 
его званія. Употребленіе къ сему особаго опредѣленія великій (р.8уаг) имѣетъ 
въ виду отмѣтить особое величіе Новозавѣтнаго Первосвященника, съ выс¬ 
шимъ Его призваніемъ (срав. X, 21; ХШ, 20).—*Прошедшаго небеса*... Въ 
соотвѣтствіе тому, какъ обыкновенный первосвященникъ, въ день очищенія, 
проходилъ къ ковчегу Завѣта чрезъ переднія двери и святое, съ жертвою 
за народъ, о Великомъ Первосвященникѣ Іисусѣ Христѣ говорится, что Онъ 
прошелъ небеса, съ жертвою за насъ, въ истинное Божіе Святилище, гдѣ, 
совершивъ очищеніе грѣховъ нашихъ, и возсѣ.іъ одесную престола величе¬ 
ства Божія, какъ безпрерывный ходатай предъ Богомъ За искупленныхъ 
Его кровію. 

15. Въ качествѣ особаго побужденія твердо держаться исповѣданія 
нашего. Апостолъ указываетъ на особое свойство нашего Новаго Первосвя¬ 
щенника, состоящее въ томъ, что Онъ, во всемъ подобонемощный намъ, кромѣ 
ірѣха (УП, 26; 2 Кор. У, 21; 1 Іоан. Ш, 5; 1 Петр. II, 22), отличается 
особою способностью помогать намъ въ нашихъ немощахъ, и въ то ;т-е время 
милостивою сострадательностью въ дѣлѣ помощи людямъ страждущимъ и об¬ 
ремененнымъ.—«.Сострадать*...—не просто сочувствіемъ, а именно участіемъ 
въ самыхъ страданіяхъ (аоіхтгаа/еіѵ, а не оорлгайеТѵ, срав. Рим. УШ, 17; 
1 Кор. XII, 26). 

16. «Къ престолу благодати-»... въ соотвѣтствіе приступанію ветхоза¬ 
вѣтныхъ людей къ жертвенному алтарю. Апостолъ зоветъ приступать къ пре¬ 
столу благодати, какъ новому мѣсту благодатнаго присутствія Божія, источ¬ 
нику Его милующихъ и поддерживающихъ насъ дѣйствій (срав. Гад. У, 7). 

У. 

Общее обоснованіе полномочій первосвященника (1—3). Іисусъ Христосъ удовлетворяетъ 
условіямъ полномочности первосвященниковъ и по призванію Божію, и по опособпостп 
быть истиннымъ ходатаемъ за другихъ (4—10). Краткое назиданіе по поводу сказаннаго 

(11-14). 

1—3. «.Для человѣковъ поставляется на служеніе Богу*... Хотя каж¬ 
дый человѣкъ обязывается и самъ на служеніе Богу, однако. Господь благо¬ 
волитъ избирать изъ среды людей особыхъ Себѣ служителей, служеніе коихъ 
состоитъ въ томъ особенно, чтобы приносить дары и жертвы за грѣхи людей. 
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ствующимъ и заблуждающимъ, по¬ 
тому что и самъ обложенъ не¬ 
мощью; 

3. я посему онъ долженъ какъ 
за народъ, такъ и за себя прино¬ 
сить жертвы о грѣхахъ. 

4. И никто самъ собою не прі¬ 
емлетъ этой чести, но призывае¬ 
мый Богомъ, какъ и Ааронъ. 

5. Такъ и Христосъ не Самъ 
Себѣ присвоилъ славу быть перво¬ 
священникомъ, но Тотъ, Кто ска¬ 
залъ Ему: Ты Сынъ Мой, Я ны¬ 
нѣ-родилъ Тебя (Псал. 2, 7); 

6. какъ и въ другомъ мѣстѣ 

говоритъ: Ты священникъ во-вѣкъ 
по чину Мелхиседека (Псал. 109, 4). 

7. Онъ во дни плоти Своей съ 
сильнымъ воплемъ и со слезами 
принесъ молитвы и моленія могу¬ 
щему спасти Его отъ смерти, и 
услышанъ былъ за Свое благого¬ 
вѣніе; 

8. хотя Онъ и Сынъ, однако 
страданіями навыкъ послушанію, 

9. и совершившись сдѣлался для 
всѣхъ послушныхъ Ему виновни¬ 
комъ спасенія вѣчнаго, 

10. бывъ нареченъ отъ Бога 
Первосвященникомъ по чину Мел¬ 
хиседека. 

изъ коихъ не исключается и самъ первосвященникъ (Левит. XVI, 11—15 и 
д.). Таково установленіе Божественное. Относительно тѣхъ, за которыхъ 
должны быть приносимы жертвы, Апостолъ употребляетъ смягченныя выра¬ 
женія, какъ о невіъжествующихъ и заблуждающихъ (срав. Т Іоан., ПІ, 9; 
П, 3, 11 и др.), что имѣетъ, впрочемъ, и свой грозный смыслъ, давая по¬ 
нять, что если грѣшащіе по невѣдѣнію и заблужденію могутъ пользоваться 
снисхожденіемъ Первосвященника, то противящіеся Ему сознательно и упорно 
не имѣютъ этой надежды (Числ. XV, 22, 31; Лев. IV, 2; V, 1—15). 

4. Первосвященническое служеніе именуется здѣсь честію, чтб предпо¬ 
лагаетъ его особое достоинство, высоту и цѣнность: избраніе совершаетъ Самъ 
Богъ для ближайшаго служенія Ему и для спасенія другихъ. 

5. «^Присвоилъ славу...* греч. аоосаае *,'гѵТ|{)7;ѵаі ау/і&^ка... слав. *не Себе 
прослави быта первосвященника...» Если для обыкновенныхъ людей состав¬ 
ляло часть самое избраніе въ первосвященники, то Сынъ Божій, Который 
уже по существу Своему имѣлъ всю полноту правъ первосвященства, въ 
высшемъ смыслѣ слова получаетъ Свою первосвященническую честь и славу 
особымъ образомъ—исполненіемъ воли Божіей относительно спасевія человѣка 
путемъ Своихъ страданій (Лук. ХХІТ, 26, 46—47). 

6. еСвягцепиикъ во вѣкъ по чину Мелхиседека...* Выраженіе заимство¬ 
вано изъ 109 ПС. (4 ст.), несомнѣнно признаваемаго Мессіанскимъ. Псалмо¬ 
пѣвецъ пророчествуетъ о царѣ, который именуется Господо.иъ (моимъ, т. е. 
Давидовымъ, срав. Мате. XXII, 43; Марк. XII, 36 и др.), сѣдящиыъ одес¬ 
ную Бога, при чемъ всѣ враги будутъ подъ ногами Его. Такимъ царемъ— 
одноименнымъ Господу, разночестнымъ Ему и равносильнымъ, конечно, могъ 
быть только Сынъ Божій—Мессія—Христосъ. Этотъ духовный царь изъ сѣ¬ 
мени Давидова будетъ вмѣстѣ и Іерее.мъ по чину Мелхиседека, т. е. соеди- 
ніітъ въ себѣ оба званія—и царство, и священство—въ одно неразрывное и 
таинственно-значительное цѣ.тое, какъ соединялъ ихъ Мелхиседекъ, Сопо¬ 
ставленіе съ Мелхиседекомъ п выясненіе особаго духовнаго сродства съ 
нимъ Сына Божія, какъ Царя—Первосвященника, въ дальнѣйшемъ еще нѣ¬ 
сколько ра.зъ останавливаетъ на себѣ вниманіе Апостола. 

7—10. Апостолъ даетъ напоминаніе о томъ пути страданій и скорбей, 
которымъ Христосъ достигъ того, что былъ нареченъ отъ Бога Первосвящен- 
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11. О сеиъ надлежало бы наиъ нужно молоко, а не твердая пища, 
говорить много; но трудно истол- 13. Всякій, питаемый молокомъ, 
ковать, потому что вы сдѣлались несвѣдущъ въ словѣ правды, по- 
неспособны слушать. тому что онъ младенецъ; 

12. Ибо, судя по времени, вамъ 14, твердая же пища свойствен- 
надлежало быть учителями; но на совершеннымъ, у которыхъ чув- 
васъ снова нужно учить первымъ ства навыкомъ пріучены къ разлн- 
началамъ Слова Божія, и для васъ ченію добра и зла. 

ГЛАВА ТІ. 

1. Посему, оставивши начатки полагать основаніе обращенію отъ 
ученія Христова, поспѣшимъ къ мертвыхъ дѣлъ и вѣрѣ въ Бога, 
совершенству и не станемъ снова 

никомъ нашимъ, виновникомъ опасенія вѣчнаго. Моленія, которыя Онъ при¬ 
носилъ Отцу Своему съ воплемъ и слезами, показываютъ, съ одной стороны, 
что Онъ не былъ самовольнымъ присвоителемъ себѣ царско-первосвященниче¬ 
скаго служенія. Напротивъ, онъ былъ послушнымъ орудіемъ въ рукахъ Отца 
Небеснато, избравшаго для Него такой тяжелый путь къ этому служенію, на 
которомъ Онъ долженъ былъ познать тяжкимъ опытомъ, чтб такое человѣче¬ 
ская немощь, чтобы быть способнымъ сострадать немощамъ нашимъ и быть 
образцомъ и для насъ спасительнаго послушанія.— «Бодни плоти Своей...»— 
во врймя земной жизни (срав. II, 14; 1 Петр. IV, 2).—«Съ сильнымъ воп¬ 
лемъ и со слезами...» Здѣсь, очевидно, разумѣются молитвы Господа въ саду 
Геѳсиманскомъ. Какъ была услышана эта молитва, разъясняетъ св. Ев. Лука, 
сообщая, что тогда былъ посланъ ко Христу Ангелъ, который и укрѣпилъ Его 
(XXII, 43) на )іредстоящія страданія.—«Бывъ нареченъ отъ Бош Первосвя¬ 
щенникомъ...» Это «нареченіе», или прославленіе Богомъ Христа, какъ Пер¬ 
восвященника, должно было послѣдовать одновременно съ соверщеніемъ на- 
щего спасенія въ моментъ Крестной смерти Спасителя («совершишася.'»). 

11—14. Апостолъ затрудняется слишкомъ глубоко касаться затронутаго 
имъ важнаго вопроса, ссылаясь на недостаточную подготовленность слушате- 
.лей, требующихъ «молока, а не твердой пищи», т. е. болѣе начальнаго уче¬ 
нія (срав. 1 Кор. ПІ, 2; 1 Петр. II, 2). Впрочемъ, да.лѣе (VI, 9 ст.) онъ 
оговаривается, что не всѣ его читатели таковы, и потому увѣщеваетъ ихъ 
стремиться быть совершенными, въ особенности же не отступать отъ уже до¬ 
стигнутаго совершенства. И тѣ, которыхъ онъ сейчасъ называетъ неспособ¬ 
ными слушать (11 ст.), сдѣлались таковыми вопреки бо.іѣе естественному 
ожиданію видѣть ихъ болѣе совершенными (12 ст.). Все же Апостолъ на¬ 
чинаетъ далѣе вести ихъ къ этому совершенству познанія ученія Христова 
(VI гл.). 

11. 
Побужденіе къ совершенству (1—3). Беаполезность этпхъ побу.жденій для отпавшихъ 
Печальная участь послѣднихъ Надс:кда па лучшее сосгоапіе слушателей (9—12). 

Непрелоа;ность обѣтованііі БолОпхъ за вѣру іі долготерпѣпіе (13■- 20). 

1. «Оставивши начатки ученія Христова...», т. е. не останавливаясь 
подробно на начаткахъ ученія,—на томъ, чтб болѣе или менѣе извѣстно и 
понятно,—поспѣшимъ къ совершенству..., т. е. познанія ученія Христова, ве- 
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2. ученію о врещеніяхъ, о воз¬ 
ложеніи рувъ, о восвресенін мерт¬ 
выхъ я о судѣ вѣчномъ. 

3. И это сдѣлаемъ, если Богъ 
позволитъ. 

4. Ибо невозможно—однажды 
просвѣщенныхъ и вкусившихъ да¬ 

ра небеснаго, и содѣлавшихся при- 
частнивами Духа Святаго, 

5. и ввусившихъ благаго гла¬ 
гола Божія и силъ будущаго вѣва, 

6. и отпадшихъ, опять обнов¬ 
лять поваяніемъ, когда они снова 
распинаютъ въ себѣ Сына Божія 
и ругаются Ему. 

дущаго за собою и нравственное совершенство людей.—«Не станемъ снова 
полагать...» мысль, разъясняющая первое предложеніе {«оставивши на¬ 
чатки...»), въ отрицательной формѣ. Въ числѣ вопросовъ, которыми Апо¬ 
столъ сейчасъ считаетъ излишнимъ заниматься, откладывая, впрочемъ, лишь 
до другого удобнаго времени, перечисляются: покаяніе («обращеніе отъ мерт¬ 
выхъ дѣлъ»), вѣра, крещеніе, возложеніе рукъ, воскресеніе мертвыхъ и вѣч¬ 
ный судъ.—«Обращеніе отъ мертвыхъ дѣлъ»—собственно оставленіе еврей¬ 
ской обрядности или безплодныхъ дѣлъ закона (Римл. Ш, 20), а займъ 
уже—и вообще оставленіе грѣховныхъ дѣлъ, коимъ приличествуетъ названіе 
мертвыхъ потому, что они ведутъ къ вѣчной смерти, удаляя отъ истинной 
жизни (срав. IX, 14). 

2. «Ученіе о крегценіяхъ...» Множественное число употреблено, вѣроятно, 
въ отношеніи ко множеству крещаемыхъ, а можетъ быть и потому, что Апо¬ 
столъ мыслитъ здѣсь и отличныя отъ христіанскаго крещенія Іудейскія очи¬ 
щенія (Ратгтіэр.о() и Іоанново крещеніе, различіе коихъ отъ христіанскаго таин¬ 
ства предполагается извѣстнымъ. Подъ возложеніемъ рукъ—несомнѣнно^—ра¬ 
зумѣется слѣдовавшее за крещеніемъ таинство мѵропомазанія, совершавшееся 
тогда надъ всѣми чрезъ возложеніе рукъ съ низведеніемъ на крещаемыхъ 
Св. Духа.— «О воскресеніи мертвыхъ и о судѣ вѣчномъ...» Апостолъ находитъ 
возможнымъ не говорить, потому что ученіе объ этомъ также достаточно должно 
быть извѣстно и изъ устной проповѣди Апостоловъ, и изъ посланій ихъ, осо¬ 
бенно Апостола Павла (1 Кор. XV; 1 Сол. IV, 17 и др.). 

4. Въ 3 стихѣ Апостолъ обѣщаетъ подробнѣе говорить и обо всемъ 
упомянутомъ, и это обѣщаніе отчасти начинаетъ выполнять, говоря о покая¬ 
ніи (въ соотвѣтствіе 1 ст.) послѣ предполагаемаго отпаденія, которое онъ 
изображаетъ какъ дѣло страшное и ужасное во всѣхъ отношеніяхъ. Повиди- 
мому, онъ усматривалъ нѣкоторые признаки этого отпаденія въ читателяхъ, 
II потому говоритъ съ такою силою противъ него, выражая увѣренность, что 
его собесѣдники держатся праваго пути (9 ст.).—«Просвѣщенныхъ...», т. е. 
благодатью Св. Духа и Евангельскимъ ученіемъ (срав. Евр. VI, 4; X, 32; 
Іоан. I, 9; 2 Кор, І'Ѵ, 4, 6).— «Вкусившихъ дара небесною...» оправданія, 
даруемаго Богомъ вѣрующимъ во Христа п называемаго у Апостола еще— 
неизреченнымъ даромъ (2 Кор. IX, 15; Римл. V, 17; срав. II, 4; X, 29), и 
вообще благодати Св. Духа. 

5. «Вкусившихъ блатіо глагола Божія...», т. е. испытавшихъ собствен¬ 
нымъ непосредственнымъ чувствомъ силу и сладость Евангельской истины.— 
«Силъ будущаго вѣка...» Здѣсь разумѣются не только чрезвычайные дары 
Апостольскаго времени, но и всѣ тѣ силы освященія и прославленія, которыя 
п теперь доставляютъ христіанину побѣду надъ смертью. Испытывая на себѣ 
дѣйствіе этихъ силъ, христіанинъ предвкушаетъ славу вѣчной жизни, жизни 
будущаго вѣка. 

6. «Отпадшихъ...», чтб всегда соединяется съ ожесточеніемъ ' противъ 
Христа и Его Церкви (срав. X, 29), дѣлая это отпаденіе хулою на Духа 
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7. Земля, пившая многократно 
сходящій на нее дождь и произ- 
ращающая злакъ, полезный тѣмъ, 
для которыхъ и воздѣлывается, 
получаетъ благословеніе отъ Бога; 

8. а производящая тернія и 
волчцы—негодна и близка къ про¬ 
клятію, котораго конецъ — сож¬ 
женіе. 

9. Впрочемъ о васъ, возлюблен¬ 
ные, мы надѣемся, что вы въ луч¬ 
шемъ состояніи и держитесь спа¬ 
сенія, хотя и говоримъ такъ. 

10. Ибо не неправеденъ Богъ, 
чтобы забылъ дѣло ваше и трудъ 
любви, которую вы оказали во 
имя Его, послуживши и служа 
святымъ. 

11. Желаемъ же, чтобы каждый 
изъ васъ, для совершенной увѣ¬ 
ренности въ надеждѣ, оказывалъ 
такую же ревность до конца, 

12. дабы вы не об.іѣнились, но 
подражали тѣмъ, которые вѣрою и 

долготсрпѣніёмъ наслѣдуютъ обѣ¬ 
тованія. 

13. Богъ, давая обѣтованіе Ав¬ 
рааму, какъ не могъ ни кѣмъ 
высшимъ кляться, клялся Самимъ 
Собою, 

14. говоря: истинно благослов¬ 
ляя благословлю тебя и размно¬ 
жая размножу тебя (Быт. 22,17). 

15. И такъ Авраамъ долготер- 
пѣвъ получилъ обѣщанное. 

16. Люди клянутся высшимъ, и 
клятва во удостовѣреніе оканчи¬ 
ваетъ всякій споръ ихъ. 

17. Посему и Богъ, желая пре¬ 
имущественнѣе показать наслѣд¬ 
никамъ обѣтованія непреложность 
Своей воли, употребилъ въ посред¬ 
ство клятву, 

18 дабы въ двухъ непрелож¬ 
ныхъ вещахъ, въ которыхъ невоз¬ 

можно Богу солгать, твердое утѣ¬ 
шеніе имѣли мы, прибѣгшіе взять¬ 
ся за предлежащую надежду. 

Святаго, которая не можетъ быть отпущена ни въ сеЛ вѣкъ, ни въ будущій 
(Матѳ. XII, 31), потому что для людей такого рода невозможно исправленіе. 

7—8. Сравненіе людей съ землею, добрыхъ—съ плодоносною, злыхъ— 
съ негодною. Первая—получаетъ и человѣческій трудъ на воздѣланіе, и бла¬ 
гословеніе Божіе, вторая—ни того, ни другого и даже проклятіе и сожженіе 
грозитъ ей, потому что производитъ «тернія и волчгщ»—вредящі» человѣку 
(срав. Матѳ. XV, 13; Іоан. XV, 2; Матѳ. Ш, 10). 

9—10. «Возлюбленные...-» срав. Римл. IX, 3. Увѣренность въ томъ, что 
его слушатели не находятся въ опасности потернѣть только что описанную 
участь отпадшихъ. Апостолъ обосновываетъ на христіанской любви ихъ, про¬ 
явленной въ дѣлахъ милосердія къ своимъ братьямъ по вѣрѣ (святымъ) 
(срав. Евр. ХШ, 24; Рам. XV, 25, 31; 1 Кор. XVI, 1; 2 Кор. ѴПІ, 4). 

11—12. Пожеланіемъ, чтобы и въ будущемъ слушатели преуспѣвали въ 
ревности къ добродѣтели, Апостолъ, очевидно, ободряетъ ихъ, указывая, что 
добродѣтель—непремѣнное условіе полученія Божіихъ обѣтованій, какъ вообще 
вѣра и долготерпѣніе, съ коими она неразрывно соединяется. 

13. Упомянувъ о вѣрѣ и долготерпѣнін. Апостолъ приводитъ на память 
слушателей величайшій образецъ сихъ добродѣтелей—отца вѣрующихъ Ав¬ 
раама, который является вмѣстѣ съ тѣмъ и образцомъ непреложности Боже¬ 
ственныхъ ('бѣтованій вѣрующимъ (Быт. .XXII, 16—18). 

17. «Наслѣдішка.иг обѣтованія...», т. е. вѣрующимъ во Христа, какъ 
духовнымъ чадамъ Авраама (Римл. IX, 7—8). 

18. «Дабы въ двухъ непреложныхъ вещахъ..,», въ обѣтованіи самомъ по 
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19. которая для души есть какъ 
бы якорь безопасный и крѣпкій 
и входитъ во внутреннѣйшее за 
завѣсу, 

20. куда предтечею за насъ во¬ 
шелъ Іисусъ, сдѣлавшись Перво¬ 
священникомъ на-вѣкъ по чину 
Мелхиседека. 

ГЛАВА VII. 

1. Ибо Мелхиседекъ, царь Са¬ 
лима, священникъ Бога Всевыш¬ 
няго,—тотъ, который встрѣтилъ 
Авраама и благословилъ его, воз¬ 
вращающагося послѣ порагенія 
царей, 

2. которому и десятину отдѣ 
лилъ Авраамъ отъ всег.',—во-пер¬ 

выхъ по знаменовавію имеш царь 
правды, а потомъ и царь Салима, 
то есть, царь мира, 

3. безъ отца, безъ матери, безъ 
родословія, не имѣющій ни начала 
дней, ни конца жизни, уподобля¬ 
ясь Сыну Божію, пребываетъ свя¬ 
щенникомъ навсегда. 

себѣ и клятвѣ, какъ непреложныхъ дѣйствіяхъ Божіихъ...—<іТвердое утѣгие- 
ніе имѣли мы, прибѣгшіе взяться за предлежащую надежду..ль, т. е. чтобы 
не только безъ всякаго сомнѣнія, но даже съ твердымъ утѣшеніемъ мы ждали 
исполненія обѣтованій Божіихъ вѣрующимъ. 

19—20. Какъ за якорь, безопасный и крѣпкій, держась за эту надежду, 
мы безопасно проходимъ бурное житейское море и достигаемъ нашей при¬ 
стани, которая простирается въ небесное Святое Святыхъ, куда Предтечею 
за насъ вошелъ нашъ Первосвященникъ—Іисусъ. Тэкимъ пріемомъ рѣчи 
Апостолъ снова возвращается къ важнѣйшему предмету своего посланія— 
первосвященству Христову.—^Предтечею за насъ вошелъ...^ вошелъ какъ 
первый, чтобы показать и намъ путь туда и облегчать его. 

УІІ. 
Велище ветхозавѣтнаго Мелхиседека, (1—10). Большее величіе Мелхиседека Новозавѣт¬ 

наго—Іисуса Христа (11—17). Его вѣчность въ истинномъ смыслѣ олова (18—25). Его выс¬ 

шія совершенства—святость, непорочность и Божественное величіе (26—28). 

1. Согласно Быт. ХІУ, 18—20. Мельхиседекъ—царь правды—югъ 
(царь) и (правда)—ч.царъ Салима-»..., т. е. Іерусалима (срав. Псал. 75, 

3 ст.), (миръ).—«Священникъ Бога Всевышняго*.,., какъ именуется онъ 
и въ кн. Бытія. О поднесеніи Аврааму Мелхиседекомъ хлѣба и вина Апо¬ 
столъ не упоминаетъ, стараясь сосредоточить вниманіе слушателей лишь на 
десятинѣ добычи, чѣмъ Авраамъ выразилъ свое признаніе священническаго 
достоинства за Мелхиседекомъ. 

2. Въ дальнѣйшемъ Апостолъ раскрываетъ прообразовательное значеніе 
Мелхиседека по отношенію къ Сыну Б жію, находя въ самомъ имени его— 
царь правды и царь мира—указаніе на Христа, истиннаго Царя правды и 
мира (срав. 1 Кор. I, 30; Іер. ХХШ, 6; Мал. ІУ, 2; Дан. IX, 24; Ис. IX, 
б—7; Римл. I", 1; Еф. П, 14) 

3. «Безъ отца, безъ матери, безъ родословія, не имѣющій ни начала 
дней, ни конца жизни*... Неупоминаніе всего этого въ Свящ. Писаніи Апо¬ 
столъ великолѣпно представляетъ, какъ уподобленіе дѣйствительнымъ свой- 
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4. Видите, какъ великъ тотъ, 
которому и Авраамъ патріархъ 
далъ десятину изъ лучшихъ до¬ 
бычъ своихъ. 

5. Получающіе священство изъ 
сыновъ Левіиныхъ имѣютъ запо¬ 
вѣдь—брать по закону десятину 
съ народа, то есть, со своихъ 
братьевъ, хотя и сіи произошли 
отъ чреслъ Авраамовыхъ. 

6. Но сей, не происходящій отъ 
рода ихъ, получилъ десятину отъ 
Авраама и благословилъ имѣвшаго 
обѣтованія. 

7. Безъ всякаго же прекословія 
меньшій благословляется большимъ. 

8. И здѣсь десятины берутъ че¬ 
ловѣки смертные, а тамъ имѣющій 
о себѣ свидѣтельство, что онъ 
живет-.,. 

ствамъ Сына Божія, не имѣющимъ отца—по человѣчеству, матери—по Бо¬ 
жеству, родословія—по непорочному рожденію,—ни начала дней, ни конца 
жизни—по Божественному присносуществу какъ бы «Пребываетъ священни¬ 
комъ навсегда*... благодаря неупоминанію ни начала дней, ни конца жизни,— 
всегда остается при томъ, что было о немъ сказано и что умолчано объ его 
смерти и преемникахъ,—въ уподобленіе дѣйствительно вѣчному священству 
Христову (24 ст.). Цѣль всего этого сравненія—показать, что если левитское 
священство много ниже священства Мелхиседека, то само собою понятно и 
то, насколько оно ниже того священства, для котораго священство Мелхи¬ 
седека было лишь нѣкоторымъ подобіемъ. 

4. «Изъ лучшихъ добычъ своихъ»... Чтобы ярче обрисовать величіе 
Мелхиседека, Апостолъ называетъ Авраама, давшаго ему десятины, почтен¬ 
нымъ наименованіемъ патріарха (2 Пар. XIX, 8; Дѣян. VII, 8; Лук. I, 73; 
Іоан. ѴШ, 53), и самую десятину возвышаетъ въ значеніи, называя ее— 
«изъ лучшихъ добычъ своихъ»! Цѣль этого понятна: если столь великій па¬ 
тріархъ столь отмѣнно почтилъ Мельхиседека десятиною, какъ священника 
Бога Вышняго, то сколь же великъ долженъ быть Тотъ, Котораго Мельхисе¬ 
декъ былъ лишь слабымъ подобіемъ? 

5—10. Съ неумолимою убѣдительностью и послѣдовательностью Апостолъ, 
выясненіемъ величія Мелхиседека, ведетъ слушателей къ признанію величія Сына 
Божія, прообразованнаго Мелхиседекомъ. Мелхиседекъ оказывается выше сы¬ 
новъ Левіи. Онъ подучилъ десятину съ Авраама, самого родоначальника Левіина, 
и, такъ сказать, отъ самого Левіи (9—10 ст.), родоначальника ветхозавѣтнаго 
священства. Наконецъ, Мелхиседекъ даже благословилъ Авраама (и Левію), 
въ чемъ проявилась, такъ сказать, крайнѣйшая степень превосходства Мел¬ 
хиседека, ибо несомнѣнно меньшее отъ большаго благословляется. Въ своихъ 
сравненіяхъ священства Мелхиседекова и Левитскаго Апостолъ не оставляетъ 
мельчайшихъ подробностей для доказательства превосходства перваго надъ 
послѣднимъ. Такъ, въ 8 ст. онъ указываетъ превосходство и въ томъ, что— 
между тѣмъ какъ въ Левитскомъ священствѣ десятинами почиталось, такъ 
сказать, родовое священство, постоянно освѣжаемое новыми и новыми носи¬ 
телями его взамѣнъ умирающихъ, въ Мелхиседекѣ почтено какъ бы личное 
священство, безъ отношенія ко всякому преемству, въ данномъ случаѣ какъ 
бы несуществующему {«имѣющій о себѣ свидѣтельство, что онъ живетъ»... 
срав. 3 ст.). 

11—12. Съ 11 стиха Апостолъ переходитъ къ выясненію превосходства 
священства Христова предъ Левитскимъ, дѣлая изъ вышесказаннаго соотвѣт¬ 
ствующіе выводы. Необходимость явленія особаго священника почину Мелхи¬ 
седека доказываетъ недостаточность священства Левитскаго для достиженія 
совершенства полнаго и вѣчнаго общенія съ Богомъ (срав. XI, 40; XII, 23), 
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9. и, такъ сказать, самъ Левій, 
принимающій десятины, въ лицѣ 
Авраама далъ десятину: 

10. ибо онъ былъ еще въ чрес¬ 
лахъ отца, когда Мелхиседекъ 
встрѣтилъ его. 

11. Итакъ, если-бы совершенство 
достигалось посредствомъ Левит- 
скаго священства (ибо съ нимъ 
сопряженъ законъ народа), то ка¬ 
кая бы еще нужда была возста¬ 
вать иному священнику по чину 
Мелхиседека, а не по чину Ааро¬ 
на именоваться? 

12. потому что съ перемѣною 
священства необходимо быть пере¬ 
мѣнѣ и закона. 

13. Ибо Тотъ, о Которомъ го¬ 
ворится сіе, принадлежалъ къ ино¬ 
му колѣну, изъ котораго никто не 
приступалъ къ жертвеннику; 

14. ибо извѣстно, что Господь 
нашъ возсіялъ изъ колѣна Іудина, 
о которомъ Моисей ничего не ска¬ 
залъ относительно священства. 

15. И это еще яснѣе видно шь 
того, что по подобію Мелхиседека 
возстаетъ священникъ иной, 

16. который таковъ не по за¬ 
кону заповѣди плотской, но по 
силѣ жизни непрестающей. 

17. Ибо засвидѣтельствовано: 
Ты священникъ во-вѣкъ по чину 
Мелхиседека. 

и прямо обусловливается этою недостаточностью. А между тѣмъ, это Левитское 
священство въ свое время имѣло столь важное значеніе.—*Ибо еъ нимъ со¬ 
пряженъ законъ народа»..., т. е. народу и законъ данъ подъ условіемъ 
существованія Левитскаго священства, составлявшаго, такимъ образомъ, цен¬ 
тральный пунктъ всего закона. Очевидно, если бы народъ Ветхаго Завѣта могъ 
быть приведенъ къ совершенству, то лишь при посредствѣ Левитскаго свя¬ 
щенства, на которомъ былъ обоснованъ весь законъ. И тогда не было бы 
нужды въ другомъ священствѣ. Но такъ какъ этого не совершилось, то пот¬ 
ребовалось иное священство, а съ нимъ й иной законъ на мѣсто прежняго, 
падавшаго вмѣстѣ со своимъ священствомъ (12 ст.). 

13 ст. поясняетъ выраженіе Іі-го объ иномъ свягценнникѣ—не изъ рода 
Аарона, а по чину Ме.лхиседека. Этотъ Иной, т. е. Христосъ, былъ настолько 
иной, что и происходилъ изъ совсѣмъ другого колѣна—Іудина, іігзъ котораго 
никто не приступалъ къ жертвеннику». 

14. «Господь нашъ возсіялъ изъ коліьна Іудина»...—греч. аѵахёхаіхеѵ— 
собственно возшелъ, а о свѣтилахъ—и возсіялъ (по восходѣ):—здѣсь, такимъ 
образомъ, можно видѣть намекъ и на Звѣзду Іакова (Чисд. ХХІУ, 17; 
Исаіи, ЬХ, 1; Мал. Ш, 20), и на отрасль, произрастаніе которой предсказы¬ 
валось не разъ пророками (Іерем. ХХШ, 5; ХХХШ, 15; Зах. Ш, 8; VI, 12). 

15. «И это еще яснѣе видно изъ того»... греч. тгеріооотероѵ ёЧі хатао7]>.6ѵ 
іатіѵ... слав, точнѣе: и лишше еще леѣ есть, т. е. м еще болѣе явная истина, 
что возставшій иной священникъ по чину Мелхиседека истинно былъ Хри¬ 
стосъ, достойно пріявшій эту честь не по закону заповѣди плотской, но по силѣ 
жизни непреотающей, какъ Сынъ Божій и Сынъ Дѣвы. Еще болѣе—по сра¬ 
вненію съ прежде доказанною мыслью, что надо было возстать иному свя¬ 
щеннику и иному закону (11—12 ст.). Эта еще болѣе явная истина является 
въ то же время новымъ доказательствомъ отмѣны всего, что связано было 
съ ветхозавѣтнымъ Левитскимъ священствомъ, потому что возсталъ новый 
іерей по чину Мелхиседека. 

16. «Не по закону заповѣди плотской»... можно понимать двояко: или 
въ смыслѣ—не по праву плотскою происхожденія отъ прежняго первосвя¬ 
щенника (какъ извѣстно, первосвященство передавалось обычно отъ отца 
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18. Отмѣненіе же прежде быв¬ 
шей заповѣди бываетъ по причинѣ 
ея немощи и безполезности, 

19. ибо законъ ничего не до¬ 
велъ до совершенства; но вводится 
лучшая надежда, посредствомъ ко¬ 
торой мы приближаемся къ Богу. 

20. И какъ сіе было не безъ 
клятвы 

21 (ибо тѣ были священниками 
безъ клятвы, а Сей съ клятвою, 
потому что о Немъ сказано:- клялся 
Господь, и не раскается: Ты свя¬ 
щенникъ во-вѣкъ по чину Мелхи¬ 
седека) (Псал. 109, 4), 

22. то лучшаго завѣта поручи¬ 
телемъ содѣлался Іисусъ. 

старшему сыну или въ родѣ), а въ силу самобытной вѣчной жизни Христовой; 
или же въ болѣе широкомъ смыслѣ: не по внѣшнему плотскому закону,— 
плотскому (оорхат]^) въ противоположность духовному закону—закону духа 
жизни и свободы Христовой, имѣющему вѣчно живое значеніе. Такое только 
священство и удовлетворяло вполнѣ обѣщанному въ извѣстномъ изреченіи 
Псалмопѣвца (17 ст.). 

18—19. Подтверждается условіе, въ силу котораго являлась неизбѣж¬ 
ною замѣна священства и закона Ааронова новымъ по чину Мелхиседека, 
высказанное въ 11—12 ст. Ветхозавѣтные законъ и священство дѣйстви¬ 
тельно исчерпали свое условное, ограниченное, временное значеніе и достигли 
своей пѣли и конца—замѣны лучшею надеждою и лучшими средствами при¬ 
ближенія къ Богу. — Отмѣненіе прежде бывшей заповѣди состоялось по при¬ 
чинѣ ея немощи, которая создавалась и ея существеннымъ содержаніемъ 
(жертвоприношеніями, какъ не вполнѣ достаточными средствами оправданія 
людей), и еще болѣе—людскимъ несовершенствомъ и нравственнымъ ихъ 
одичаніемъ, для уврачеванія котораго все множество предписаній Ветхозавѣт¬ 
наго закона не имѣло внутренней оживляющей благодатной силы, свойствен¬ 
ной закону и 'благодати Христовой. Эта немощь Ветхозавѣтнаго закона 
перешла въ безполезность, когда наступило предопредѣленное Богомъ и до¬ 
стигнутое развитіемъ человѣчества время замѣны его лучшимъ и совер- 
ШѲНВ'ЙЙШИМЪ. 

19. ^Законъ ничего не довелъ до совершенствам... не въ томъ смыслѣ 
что не оправдалъ Божіихъ намѣреній, съ какими вводился. Нѣтъ, Господь 
не ошибается въ Своихъ дѣлахъ и планахъ Своей Божественной мудрости. 
Въ своихъ предѣлахъ и цѣляхъ законъ выполнилъ въ совершенствѣ мысль 
Божію—быть пѣстуномъ во Христа; онъ исполнилъ то, чему ему преднамѣ¬ 
чено быть—ничего не доводя до совершенства, проложить путь къ этому 
совершенству, къ новой заповѣди и закону, которыми цѣль Божія достигалась 
прямѣе и совершеннѣе.—Лучшем надежда—лучшее средство для достиженія 
надежды на ближайшее обшеніе съ Богомъ. Менѣе совершенныя средства 
къ достиженію этой надежды дѣлали и самую эту надежду какъ бы другою— 
урѣзанною, меньшею, худшею. Здѣсь та же самая надежда называется лучшею, 
какъ бы иною, болѣе полно достигаемою и удовлетворяющею человѣка. Путь къ 
этой новой надеждѣ и руководство и даны въ новомъ священствѣ Христовомъ, 
смѣнившемъ слабость и несовершенство Ветхозавѣтныхъ установленій. 

20—22. Лучшее достоинство Христова священства, его превосходство 
предъ ветхозавѣтнымъ, необходимость и неотъемлемость подтверждена Самимъ 
Господомъ—тѣмъ, что установленіе этого священства сопровождалось клятвою 
(срав. VI, 16—18 ст.). — ^Лучшаго завгъта поручителемъ сдѣлался Іисусъ»... 
Въ этомъ удостовѣряетъ нас-ь, кромѣ е.тятвы Божіей, и сущность лучшаго 
завѣта, и личность Поручителя. Сущность лучшаго завѣта характеризуется 
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23. Притомъ, тѣхъ священни¬ 
ковъ было много, потому что смерть 
не допускала пребывать одному; 

24. а Сей, какъ пребывающій 
вѣчно, имѣетъ и священство не¬ 
преходящее, 

25. посему и можетъ всегда спа¬ 
сать приходящихъ чрезъ Него къ 
Богу, будучи всегда живъ, чтобы 
ходатайствовать за нихъ. 

26. Таковъ и долженъ быть у 
насъ Первосвященникъ; святый, 
непричастный злу, непорочный, от- 

дѣ.іенный отъ грѣшниковъ и пре¬ 
вознесенный выше небесъ, 

27. Который не имѣетъ нужды 
ежедневно, какъ тѣ первосвящен¬ 
ники, приносить жертвы сперва за 
свои грѣхи, потомъ за грѣхи на¬ 
рода, ибо Онъ совершилъ это од¬ 
нажды, принесши въ жертву Себя 
Самого. 

28. Ибо законъ поставляетъ 
первосвященниками человѣковъ, 
имѣющихъ немощи; а слово клят¬ 
венное, послѣ закона, поставило 
Сына, на вѣки совершеннаго. 

тѣмъ, ВТО онъ все доводитъ до совершенства и даетъ не только заповѣдь, но 
и вся Божественныя силы къ эюивоту и благочестію». (2 Петр. I, 3). Соот¬ 
вѣтствуетъ сему значенію лучшаго завѣта, удостовѣряя его, и личность По¬ 
ручителя, явившаго столь возвышенную любовь къ людямъ со стороны Бога 
{<шшко возлюби Богъ міръ». Іоан. III, 16), и дарі вавшаго людямъ столь вы¬ 
сокую власть быть чадами Божіими (Іоан. I, 12), з^ которыхъ Онъ является 
вѣчно живымъ Ходатаемъ, какъ взявшій на Себя грѣхи ихъ и положившій 
за нихъ душу Свою. 

23—25. Истинный первосвященникъ Христосъ—первосвященникъ еди¬ 
ный, вѣчный, несмѣняемый, всегда живой, всегда ходатайствующій за людей. 
Въ этомъ существенное отличіе и превосходство Его предъ ветхозавѣтнымъ 
многочленнымъ священствомъ, и въ этомъ исполненіе обѣщанія Божія, что 
священникъ по чину Мелхиседека будетъ во вѣкъ—одинъ, вѣчный, неуми¬ 
рающій, несмѣняемый и непрестающій ходатайствовать (Рим. УІІІ, 34; 
1 Тим. II, 5; Евр. И, 17).— *І1ргіходящихъ чрезъ Нею къ Богу» —т. е. 
чрезъ Него, какъ Посредника и Ходатая, получающихъ спасающую ихъ 
вѣру, оправданіе и освященіе. 

26—28. Начертавъ полный образъ Первосвященника по чину Мельхи¬ 
седека, Апостолъ еще разъ примѣриваетъ къ Нему, такъ сказать, достоин¬ 
ства Іисуса Христа и устанавливаетъ рѣшительно и ясно полное и идеальное 
совершенство Его, какъ истиннаго Первосвященника Новаго Завѣта.—«Пре¬ 
вознесенный выше небесъ...» срав. Ефес. IV, 10 = одесную престола величе- 
ствгя на небесахъ (I, 3), и именно какъ ближайшій и сильнѣйшій Ходатай 
за насъ предъ Богомъ. Какъ Сынъ Божій, Іисусъ, и въ качествѣ жертвы, и 
въ качествѣ Первосвященника, есть полное совершенство на вѣки, такъ какъ 
по отношенію къ Отцу нельзя ничего представить ббльшаго и равнаго, какъ 
Сынъ. Этимъ послѣднимъ, непререкаемо сильнымъ и величественнымъ дово¬ 
домъ Апосто.ть доводить до недосягаемаго предѣла свои доказательства и 
разсужденія о достоинствѣ и значеніи истиннаго и вѣчнаго Первосвященника 
по чину Мельхиседека. 
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ГЛАВА УШ. 

1. Главное же въ томъ, о чемъ 
говоримъ, есть то: мы имѣемъ та¬ 
кого Первосвященника, Который 
возсѣлъ одесную престола величія 
на небесахъ 

2. и есть священнодѣйствова- 
тель святилища и скиніи истинной, 
которую воздвигъ Господь, а не 
человѣкъ. 

3. Всякій первосвященникъ по¬ 
ставляется для приношенія даровъ 
и .жертвъ; а потому нужно было, 
чтобы, и Сей также имѣлъ, что 
принесть. 

4. Если бы Онъ оставался на 
землѣ, то не былъ бы и священ¬ 
никомъ, потому что здѣсь такіе свя¬ 
щенники, которые по закону при¬ 
носятъ дары, 

5. которые служатъ образу и 
тѣни небеснаго, какъ сказано было 
Моисею, когда онъ приступалъ къ 
совершенію скиніи: смотри, ска¬ 
зано, сдѣлай все по образу, пока¬ 
занному тебѣ на горѣ (Исход. 
25, 40). 

6. Но Сей Цервосвященникъ по¬ 
лучилъ служеніе тѣмъ превосход- 

VIII. 

Служепіе Первосвященника нашего — выше земли и ветхозавѣтныхі обрядовъ, п совер¬ 

шается въ святилищѣ небесномъ, а не земномъ (1—6). Сущность Новаго Завѣта, его отли¬ 

чіе и превосходство предъ Ветхпмъ (7—13). 

Мысль о небесномъ служеніи Христа (VII, 26) естественно вызвала у 
Апостола мысль и о томъ священномъ мѣстѣ, гдѣ совершается это служеніе. 
Поэтому, Апостолъ и говоритъ далѣе о небесной скиніи, служившей образ¬ 
цомъ для земной, а также о жертвахъ, какъ символахъ Завѣта, и о самомъ 
Завѣтѣ, какъ Ветхомъ, такъ и Новомъ, Ходатаемъ котораго Христосъ. 

1—2. Главная суть и цѣнность всѣхъ разсужденій Апостола кратко 
выражается имъ въ положеніи: «мы имѣемъ такою Первосвященника, Кото¬ 
рый возсѣлъ одесную престола величія на небесахъ». Здѣсь, на небесахъ, 
одесную престола Божія,—Его скинія, Его святилище и Святое Святыхъ, гдѣ 
Онъ и священнодѣйствуетъ за насъ Своимъ ходатайствомъ. Это не скинія 
рукъ человѣческихъ, хотя и руководимыхъ Богомъ, а истинная скинія непо¬ 
средственной мысли Божіей, духовная, небесная скинія, подъ которой надо 
разумѣть все то, чтб совершилъ Господь Іисусъ для нашего спасенія въ со¬ 
отвѣтствіе съ тѣмъ, чтб совершалось въ Моисеевой скиніи прообразовательно 
и чтб вообще сбвершается въ благодатномъ Царствѣ Христовомъ какъ на 
небѣ, такъ и на землѣ въ силу Первосвященническаго служенія Іисуса 
Христа. 

3—6. Яснѣе мысль означенныхъ стиховъ можетъ быть выражена такъ: 
Христосъ — Первосвященникъ въ небесномъ идеальномъ святилищѣ, а жрецъ 
не можетъ быть безъ жертвоприношенія, которое у нашего Первосвященника 
могло быть только небесное, потому что—будь оно земнымъ — оно не имѣло 
бы мѣста, такъ какъ здѣсь есть жрецы по закону Моисееву. Такимъ обра¬ 
зомъ, должно быть и дѣйствительно есть другое святилище, гдѣ священно¬ 
дѣйствуетъ Христосъ. И Его священническая дѣятельность настолько выше 
здѣшней подзаконной, насколько заключенный при Его посредствѣ завѣтъ съ 
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нѣйшее, чѣмъ лучшаго Онъ хо¬ 
датай завѣта, который утвержденъ 
на лучшихъ обѣтованіяхъ. 

7. Ибо, если бы первый завѣтъ 
былъ безъ недостатка, то не бы¬ 
ло бы нужды искать мѣста дру¬ 
гому. 

8. Но пророкъ, укоряя ихъ, го¬ 
воритъ; вотъ, наступаютъ дни, го¬ 
воритъ Господь, когда Я заключу 
съ домомъ Израиля и съ домомъ 
Іуды новый завѣтъ, 

9. не такой завѣтъ, какой Я 
заключилъ съ отцами ихъ въ то 

его обѣтованіями выше Ветхаго, съ его сѣновнымъ святилищемъ и установ¬ 
леніями. Онъ Самъ и Жрецъ и Жертва (подробнѣе объ этомъ IX, 11—15). 
Скинія н Богослуженіе въ ней служили, по выраженію Апостола, образу и 
тѣни небеснаго, при чемъ самое устройство скиніи представляется сдѣлан¬ 
нымъ по образу, показанному Моисею на горѣ (орав. Исх. XXV, 40; Евр. 
IX, 24). Это небесное (ха ёпоираѵіа) въ данномъ случаѣ есть все въ небес¬ 
номъ мірѣ относящееся къ первосвященству Христову и приспособленное въ 
особомъ видѣніи Моисею для возможнаго въ земныхъ условіяхъ воспроизве¬ 
денія, отображенія и, такъ сказать, истолкованія установленіями и обстанов¬ 
кою скиніи. Если* Моисею это видѣніе представлялось подробнымъ и точнымъ 
планомъ постройки, то внѣ этого видѣнія такой планъ, конечно, не существо¬ 
валъ: онъ тоже бы-іъ лишь образомъ и тѣнью небеснаго, на земной языкъ 
непереводимаго. Грубое представленіе талмудистовъ, утверждающихъ, что ски¬ 
нія въ буквальномъ смыслѣ донынѣ стоитъ на небесахъ и въ свое время 
сойдетъ на землю вмѣстѣ съ небеснымъ Іерусалимомъ, ни въ какомъ случаѣ 
не имѣетъ опоры на приведенныхъ мѣстахъ Исхода и посланія Апостола. 

6. Срав. VII, 22. 
7. Срав. VII, 11, 18—19. 
8. Причина для замѣны Ветхаго Завѣта Новымъ указывается въ недо- 

сзпаткѣ перваго. Въ чемъ состоялъ этотъ недостатокъ, указывается далѣе: въ 
томъ, что домъ Израиля и домъ Іуды велъ себя укоризненно Ыукоряя ихъ»), 
что мни не пребыли въ томъ завѣтѣ Моемъ, и Я пренебрегъ ихъ (9 ст.)». 
Такимъ образомъ, невѣрность ^завѣту со стороны Израиля внесла въ Ветхій 
Завѣтъ крупный недостатокъ — не въ томъ смыслѣ, что повредила самому 
завѣту, а лишь самому провинившемуся народу, потерявшему предназначен¬ 
ное ему предпочтеніе («омм... и Я пренебрегъ ихъ...»). Самъ Богъ оставался 
вѣренъ Своему завѣту, чтб доказывается уже тѣмъ, что Онъ Свою цѣль спа¬ 
сенія, для выполненія которой первый завѣтъ оказался недостаточнымъ (по 
винѣ Израиля), желаетъ теперь привести въ исполненіе чрезъ второй завѣтъ, 
и такимъ образомъ къ одной милости присоединяетъ другую (Іерем. XXXI, 
31 и дал.). Такимъ образомъ, здѣсь указывается нѣсколько особая (чѣмъ въ 
VII, 11; 18—19), такъ сказать, нравственная причина недостаточности Вет¬ 
хаго Завѣта и необходимости его замѣны другимъ. Новымъ. Ветхій Завѣтъ 
не проника.тъ глубоко въ мысли и сердца народа, нося характеръ болѣе 
внѣшняго сторонняго авторитета, посему и дается Новый, укореняющій свои 
нравственвыя требованія на внутренней потребности ума и сердца самихъ 
людей, на необходимости и спасительности этихъ требованій и согласіи ихъ 
со всею природою и назначеніемъ человѣка. Въ этомъ громадная преимущест¬ 
венная сила и превосходство Новаго Завѣта предъ Ветхимъ. Законы Бо¬ 
жіи теперь Написаны не на скрижа.іяхъ только каменныхъ, а вложены въ 
мысли и сердца людей и имѣютъ для нихъ непререкаемый авторитетъ (2 Кор. 
III, 3). Вмѣстѣ съ этимъ, такое глубокое проникновеніе води Божіей во 
внутреннѣйшіе и сокровеннѣйшіе тайники природы человѣческой (ума и сердца) 
болѣе объединяетъ и сближаетъ людей съ Богомъ {«-буду ихъ Богомъ, а они 
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время, когда взялъ ихъ за руку, 
чтобы вывесть ихъ изъ земли 
Египетской,—потому что они не 
пребыли въ томъ завѣтѣ Моемъ, 
и Я пренебрегъ ихъ, говоритъ 
Господь. 

10. Вотъ завѣтъ, который завѣ¬ 
щаю дому Израилеву послѣ тѣхъ 
дней, говоритъ Господь: вложу за¬ 
коны Мои въ мысли ихъ и на¬ 
пишу ихъ на сердцахъ ихъ, и бу¬ 
ду ихъ Богомъ, а они будутъ Мо¬ 
имъ народомъ. 

11. И не будетъ учить каждый 
ближняго своего и каждый брата 
своего, говоря: «познай Господа»; 
потому что всѣ, отъ малаго до боль¬ 
шаго, будутъ знать Меня, 

12. потому что Я буду милостивъ 
къ неправдамъ ихъ, и грѣховъ ихъ 
и беззаконій ихъ не воспомяну 
болѣе (Іерем. 31, 31—34). 

13. Говоря «новый», показалъ 
ветхость перваго; а ветшающее и 
старѣющее близко къ уничтоже¬ 
нію. 

ГЛАВА IX. 

1. И первый завѣтъ имѣлъ по¬ 
становленіе о Богослуженіи и свя¬ 
тилище земное: 

2. ибо устроена была скинія 
первая, въ которой былъ свѣтиль¬ 
никъ, и трапеза, и предложеніе 

будутъ Моимъ народомъ...* 10 ст.), дѣлаетъ Божестненное откровеніе вну¬ 
тренне и непосредственно общедоступнымъ и живое Богопознаніе становится 
удѣломъ всѣхъ, отъ мала до велика (И ст.), чтб все, вмѣстѣ взятое, обезпе¬ 
читъ людямъ вѣчное оправданіе (12 ст.). Какъ потому что 9-го стиха ука¬ 
зываетъ причину недостаточности и отмѣны Ветхаго Завѣта, такъ въ соот¬ 
вѣтствіе этому потому что 11-го и 12-го стиха указываютъ причину проч¬ 
ности и незыблемости Новаго—вѣчное живое общеніе съ Богомъ и оправданіе 
Имъ. Какъ выдающееся преимущество Новаго Завѣта предъ Ветхимъ надле¬ 
житъ отмѣтить и то, что область народа Божія понимается въ немъ гораздо 
шире, чѣмъ домъ Израилевъ и домъ Іудинъ въ буквальномъ смыс.лѣ этихъ 
словъ. Здѣсь говорится: «есть будутъ знать Меня...», то же, что сказалъ 
Іисусъ Христосъ: *іі будутъ всѣ научены Богомъ...* (Іоан. УІ, 45; срав. 1 
Іоан. II, 20, 27; Ис. ІЛѴ, 13). Такимъ образомъ, по существу своему Новый 
Завѣтъ есть завѣтъ благодатнаго спасенія, и заключенъ онъ въ сердцахъ 
всѣхъ безъ исключенія людей. 

13. Относя пророческое выраженіе Новый къ Завѣту Христову, Апостолъ 
пользуется этимъ выраженіемъ, чтобы, внушивъ мысль о немъ, какъ данномъ 
безповоротно, отвратить читателей отъ преданности старому какъ ветшающему, 
старѣющему, а потому близкому къ уничтоженію, и побудить ихъ при Новомъ 
Завѣтѣ начать новую жизнь во Христѣ, Новомъ Поручителѣ лучшаго Завѣта 
и лучшихъ обѣтованіи. 

IX. 

Прообразовательное значеніе устройства скшііп п Бтехозавѣтиаго Богослуженія (1—10). 

Исполненіе прообразовъ въ первосвященппческомъ слуасеніп Іпсуеа Христа (11--15). 

Необходимость смерти жертвъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (16—Газъ па всегда врпнесенная 
Хрястомъ Ліортва за всѣхъ людей (І4—28). 

Въ ІХ-й главѣ Апосто.!іъ продолжаетъ (къ 5 ст. УІІІ гл.) показывать, 
какъ ветхозавѣтное святилище, съ его священными принадлежностями и слу¬ 
женіемъ, блѣднѣетъ предъ многомилостивымъ н велпчествевнымъ служеніемъ 
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хлѣбовъ, и которая называется 
«святое». 

3. За второю же завѣсою была 
скинія, называемая «святое свя¬ 
тыхъ», 

4. имѣвшая золотую кадильницу 
и обложенный со всѣхъ сторонъ 
золотомъ ковчегъ завѣта, гдѣ были 
золотые сосудъ съ манною, жезлъ 
Аароновъ расцвѣтшій и скрижа¬ 

ли завѣта, 
5. а надъ нимъ херувимы славы, 

осѣняющіе очистилнще; о чемъ не 
нужно теперь говорить подробно. 

6 При такомъ устройствѣ, въ 
первую скинію всегда входятъ свя¬ 
щенники совершать Богослуженіе; 

, 7. а во вторую — однажды въ 

годъ одинъ только первосвящен¬ 
никъ, не безъ крови, которую при¬ 
носитъ за себя и за грѣхи яевѣ- 
дѣнія народа. 

8. Симъ Духъ Святый показы¬ 
ваетъ, что еще не открытъ путь во 
святилище, доколѣ стойтъ преж¬ 
няя скинія. 

9. Она есть образъ настоящаго 
времени, въ которое приносятся 
дары и жертвы, не могущія сдѣ¬ 
лать въ совѣсти совершеннымъ 
приносящаго, 

10. и которыя съ яствами и 
питіями, и различными омовеніями 
и обрядами, относящимися до пло¬ 
ти, установлены были только до 
времени исправленія. 

Новозавѣтнаго Первосвященника и Его Святилища. При этомъ онъ мудро 
обращаетъ свой взоръ къ скиніи и Богослужебнымъ установленіямъ болѣе 
давняго времени, какъ потому, что Многихъ подробностей скиніи и Богослу¬ 
женія уже не было въ современномъ Іерусалимскомъ храмѣ, такъ и потому, 
что такимъ указаніемъ на старобогослужебную обстановку сильнѣе всего 
можно было заинтересовать Евреевъ, въ виду безпредѣльнаго уваженія ихъ 
ко всему, идущему отъ временъ Моисея. 

1. Постановленіе о Богослуженіи и святилище земное—въ противопо¬ 
ложность нерукотворенному небесному святилищу Христову (ст. 11 и 24). 

2—5. Описаніе обстановки скиніи, согласно съ Библейскими данными 
о ней, срав. Исх. ХХУ, 37; ХЬ, 4; Лев. ХХІУ, 6; Числ. IV, 12; о Завѣсѣ 
Исх. XXVI, 33; о прочихъ предметахъ скиніи—Исх. XXX, 1—3; XXV, 
10—11; Числ. XVII, 10; Втор. X, 1; 1 Цар. IV, 22; Іезек. IX, 3; Исх. ХБ, 
26 и 34; Лев. XVI, 14—15. Обо всемъ этомъ, по выраженію Апостола, не 
нужно теперь говорить подробно, потому что все это предполагается само 
собою хорошо извѣстнымъ читателю, какъ дорогое и близкое его сердцу. 

6—7. Описавъ устройство и обстановку скиніи, Апостолъ останавлива¬ 
етъ вниманіе читателей на недоступность главной части ея для обыкновен¬ 
ныхъ смертныхъ, кромѣ первосвященника, тоже имѣвшаго доступъ въ эту 
часть при извѣстныхъ лишь условіяхъ (однажды въ годъ, съ кровію за грѣ¬ 
хи свои и народа). Эта особенность скиніи имѣла, по мысли Апостола, глу¬ 
бокое символическое значеніе, указывая на недоступность для людей пути 
къ истинному небесному святилищу и недостаточность Ветхозавѣтныхъ уста¬ 
новленій (скиніи и Богослуженія) для открытія пути въ это святилище. Пра¬ 
вильность такого толкованія Апостолъ оправдываетъ (8 ст.) ссылкою на то, 
что оно имѣетъ своимъ вдохновителемъ Того же Духа Святаго, Который из¬ 
рекъ все откровеніе (срав. III, 7). 

9—10. Недоступность, или несовершенство, недостаточность пути къ не¬ 
бесному святилищу—въ настоящее время, доколѣ стоитъ прежняя скинія 
(=прежнія ветхозавѣтныя установленія)—объясняется характеромъ Ветхо¬ 
завѣтной обрядности, которая лишь символизировала будущее, но ни- 
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11. Но Христосъ, Первосвящен 
никъ будущихъ блаіъ, пришедъ съ 
ббльшею и совершеннѣйшею ски¬ 
ніею, нерукотворенною, то есть, 
не таковаго устроенія, 

12. и не съ кровью коз¬ 
ловъ и тельцовъ, но со Своею 
Кровію, однажды вошелъ во свя¬ 
тилище и пріобрѣлъ вѣчное искуп¬ 
леніе. 

13. Ибо, если кровь тельцовъ и 
козловъ и пепелъ телицы чрезъ 
окропленіе освящаетъ осквернен¬ 
ныхъ, дабы чисто было тѣло, 

14. то кольни паче Бровь Хри¬ 
ста, Который Духомъ Святымъ при¬ 
несъ Себя непорочнаго Богу, очи- 

I ститъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ 
дѣлъ, для служенія Богу живому 
и истинному! 

15. Ж потому Онъ есть ходатай 
новаго завѣта, дабы вслѣдствіе 
смерти Ж/ю, .бывшей для искупле¬ 
нія отъ преступленій, сдѣланныхъ 
въ первомъ завѣтѣ, призванные къ 
вѣчному наслѣдію получили обѣ¬ 
тованное. 

16. Ибо гдѣ завѣщаніе, тамъ 
необходимо, чтобы послѣдовала 
смерть завѣщателя, 

17. потому что завѣщаніе дѣй¬ 
ствительно послѣ умершихъ: оно 
не имѣетъ силы, когда завѣщатель 
живъ. 

чего не давала для усовершенія совѣсти и оживотворенія растлѣнныхъ силъ 
человѣка, и при самомъ установленіи своемъ обречена была на отмѣну дру¬ 
гимъ лучшимъ устроеніемъ большей и совершеннѣйшей скиніи нерукотворен- 
ной (т. е. царства небеснаго), путь въ которую, проложенный Христомъ 
Первосвященникомъ со Своею Кровію, для всѣхъ сдѣлался доступнымъ и 
спасительБымъ, исправнымъ и совершеннымъ (11—12.). 

13—14. Простое сопоставленіе Крови Христовой съ кровію ветхоза¬ 
вѣтныхъ козловъ и тельцовъ даетъ Апостолу новый случай вывести сущест¬ 
веннѣйшее и высочайшее преимущество Новаго Завѣта предъ Ветхимъ. Если 
тамъ окропленіе кровію тельцовъ н коз.іовъ считалось освященіемъ для тѣлъ 
оскверненныхъ и возвращало утраченную оскверненнымъ способность слу¬ 
жить Богу, то тѣмъ болѣе Кровь Христова способна очищать сотъсть нашу 
отъ мертвыхъ дѣлъ, для служенія Богу жггвому и истгшномуі—Выраженіе, 
что Христосъ * Духомъ Святымъ приггесъ Себя непорочнаго Богу»,—имѣетъ 
въ виду указать благодатное участіе Духа Святого, какъ посредствующей 
Божественной силы, содѣйствовавшей Богочеловѣку—Христу совершить Его 
великое дѣло принесенія Себя въ жертву за грѣхи людей и вмѣстѣ съ тѣмъ 
сдѣлать ихъ способными служить Богу живому и истинному. 

15—17. Связь этого труднаго для пониманія мѣста съ предшествую¬ 
щимъ п смыслъ его довольно хорошо у.іовлелы Златоустомъ, который 
говоритъ: «такъ какъ, вѣроятно, были многіе ма^іодушные, которые потому 
особенно, что Христосъ умеръ, не вѣрили обѣтованіямъ Его, то Павелъ, же¬ 
лая рѣшительно опровергнуть такое мнѣніе, представляетъ примѣръ, заим¬ 
ствованный изъ общаго обычая. Какой же это обычай’ Потому самому, гово¬ 
рить онъ, и надобно быть увѣреннымъ. Почему? Потому что завѣщанія бы¬ 
ваютъ дѣйствительны и ііо.тучаютъ силу не при жизни завѣщателей, но послѣ 
ихъ смерти. Поэтому онъ и начинаетъ такъ рѣчь: Новому Завѣту, говоритъ. 
Ходатай есть... Но скажутъ, тамъ никто не умиралъ: какимъ же образомъ 
былъ утвержденъ тотъ завѣтъ? Точно такимъ же. Какъ? И тамъ кровъ, ра¬ 
вно какъ и здѣсь кровъ. Не удивляйся, что тамъ не Христова кровь; тамъ 
вѣдь бы.дъ прообразъ; потому и говоритъ: «тѣмже ни первый безъ крове 
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18. Почему и первый завѣтъ 
былъ утвержденъ не безъ крови. 

19. Ибо Моисей, произнесши 
всѣ заповѣди по закону предъ 
всѣмъ народомъ, взялъ кровь тель¬ 
цовъ и козловъ съ водою и шерстью 
червленою и иссопомъ и окропилъ 
какъ самую книгу, тйкъ и весь 
народъ, 

20. говоря: это кровь завѣта, 
который заповѣдалъ вамъ Богъ 
(Исход. 24, 8). 

21. Также окропилъ кровью и 
скинію и всѣ сосуды Богослужеб¬ 
ные. 

22. Да и все почти по закону очи¬ 
щается кровью, и безъ пролитія 
крови не бываетъ прощенія. 

23. Итакъ образы небеснаго 
должны были очищаться сими, са¬ 
мое же небесное лучшими сихъ 
жертвами. 

24. Ибо Христосъ вошелъ не 
въ рукотворенное святилище, по 

обновленъ есть»... Тѣмже, т. е. поэтому, говоритъ, нуженъ былъ прообразъ 
какъ завѣта, такъ и смерти» (Злат. .бес. ХУІ на поел, къ Евр.). 

' 19—21. Описывается подробнѣе то, какъ именно утвержденъ былъ 
кровію Ветхій Завѣтъ? Св. Златоустъ сопровождаетъ это описаніе слѣдую¬ 
щими толкованіями: «Почему окроп-ляетея книга завѣта и народъ? Потому, 
что та кровь и все прочее было прообразомъ честнѣйшей крови, которая 
была прообразована издревле. Почему съ иссопомъ? Потому, что онъ, какъ 
вещество плотное и мягкое, сдерживалъ кровь. Для чего вода? Она была 
употреблена въ знакъ очищенія водою. А для чего волна (шерсть)? И она 
была употреблена для того, чтобы удерживать кровь. Апостолъ показываетъ, 
что здѣсь вмѣстѣ были и кровь и вода, потому что крещеніе есть образъ 
страданія Христова. 

22. «Да и все почти»... хаі ауеЬоѵ тгаѵха... слав, «м едва не вся».,. 
«Почему такое ограниченіе? (Златоустъ). Потому, что тамъ не было совер¬ 
шеннаго очищенія и совершеннаго отпущенія грѣховъ, но было полусовер¬ 
шенное и даже гораздо меньше, а здѣсь—сія есть кровь, говоритъ, Новаго 
Завѣта, яже за вы изливаема во оставленіе грѣховъ (Матѳ. XXУІ, 28)». 

23. Если образы небеснаго (все Ветхозавѣтное, выше перечисленное) требо¬ 
вали очищенія кровію, каковою тогда могла служить только кровь мертвенныхъ 
животныхъ, прообразовательно указывавшая на Кровь Христову, то само небесное 
(.все Новозавѣтное, прообразованное Ветхо-Завѣтнымъ) требовало и болѣе, такъ 
сказать, небеснаго, болѣе ему соотвѣтствующаго, очищенія Кровію Христо¬ 
вою. Св. Златоустъ по этому поводу даетъ слѣдующее замѣчательное раз¬ 
сужденіе: «Какъ они (т. е. ветхозавѣтныя установленія)-—образы небесныхъ? 
И что онъ называетъ нынѣ небеснымъ? Не небо ли? Не Ангеловъ ли? Нѣтъ, 
но наши священнодѣйствія. Наши (священнодѣйствія) на небесахъ и небесны, 
хотя совершаются на землѣ. Такъ и Ангелы бываютъ на землѣ, но назы¬ 
ваются небесными; и херувимы являлись на землѣ, но они небесны. Что я 
говорю: яв.тялись? Они пребываютъ на землѣ, какъ бы въ раю,—и, однако, 
при всемъ томъ, они небесны. И нате житіе на небеегьхъ есть (Филип. 
III, 20, хотя мы живемъ здѣсь. Самгьмъ же небеснымъ, т. е. по любо¬ 
мудрію нашему призваннымъ туда. Лучшими сихъ жертвами. Лучшее на¬ 
зывается лучшимъ по отношенію къ чему-нибудь хорошему. Слѣдовательно, 
хороши были и образы небеснаго. Они не были нехорошими, какъ образы; 
иначе было бы нехорошо и то, чего они служатъ образами». 

24. «Что сдѣлалъ (Апостолъ) касательно жертвъ, то же дѣлаетъ и здѣсь. 
Какъ имъ онъ противопоставилъ смерть Христову, такъ здѣсь храму противо- 
постав.іяетъ цѣлое небо. Но не въ этомъ только показываетъ различіе, а и 

30’ 



468 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 9. 

образу истиннаго устроенное, но 
въ самое небо, чтобы предстать 
нынѣ за насъ предъ лице Божіе, 

26. и не для того, чтобы мно¬ 
гократно приносить Себя, какъ 
первосвященникъ входитъ во свя¬ 
тилище каждогодно съ чужою 
кровью; 

26. иначе надлежало бы Ему 
многократно страдать отъ начала 
міра. Онъ же однажды, къ концу 

вѣковъ, явился для уничтоженія 
грѣха жертвою Своею. 

27. И какъ человѣкамъ поло¬ 
жено однажды умереть, а потомъ 
судъ, 

28. такъ и Христосъ, однажды 
принесши Себя въ жертву, чтобы 
подъять грѣхи многихъ, во вторые 
разъ явится не .для очищенія грѣ¬ 
ха, а для ожидающихъ Его во 
спасеніе. 

въ томъ, что нашъ священникъ ближе къ Богу: да явится, прибавляетъ 
онъ, лицу БоокЛю за насъ... Очевидно, что всё это говорится о плоти Его» 
(Златоустъ). 

25. «Видишь ли, сколько противоположеній? Многократно—однажды, 
съ кровію чужою—съ Своею. Великое различіе! Христосъ Самъ—и жертва, 
и священникъ» (Златоустъ). 

26. «Здѣсь Апостолъ открываетъ нѣкоторый догматъ: если бы, гово¬ 
ритъ, Ему надлежало многократно приносить жертвы, то надлежало бы много¬ 
кратно и распинаться. Нынѣ же единого въ кончину вѣковъ. Почему въ кон¬ 
чину вѣковъі Послѣ множества грѣховъ; если бы все это произошло вначалѣ, 
и никто не увѣровалъ бы, то дѣло домостроительства осталось бы безполез¬ 
нымъ... Когда же съ теченіемъ времени явилось множество грѣховъ, тогда 
благовременно Онъ и явился»... (Златоустъ). 

27. «Доказавъ, что не надлежало умирать многократно. Апостолъ по¬ 
казываетъ теперь и то, почему Онъ умеръ однажды? Лежитъ, говоритъ, 
человѣкомъ единого умрети. Итакъ, Онъ умеръ однажды за всѣхъ людей»— 
(Златоустъ). Правда, мы и теперь умираемъ прежнею смертью, но—умирая, 
не остаемся въ ней (смерти), а это не значить умирать. Власть смерти 
в истинная смерть есть та, когда умершій уже не имѣетъ возможности воз¬ 
вратиться къ жизни; если же послѣ смерти онъ оживетъ, и при томъ лучшею 
жизнью, то это не смерть, а успеніе. Смерть могла удержать у себя всѣхъ; 
потому Христосъ и умеръ, чтобы освободить насъ. 

28. «іЧтобы подъятъ грѣхи многгмсъъ. Почему многихъ, а не всѣхъ'} 
Потому, что не всѣ увѣровали. Онъ умеръ за всѣхъ, чтобы спасти всѣхъ, 
сколько отъ Него зависитъ,—смерть Его и сильна была спасти всѣхъ отъ 
погибели,—но Онъ вознесъ грѣхи не всѣхъ, потому что сами не захотѣли.— 
*Не для очищенія грѣха»... греч. а^гархіаі слав, точнѣе: чбезъ грѣха». 
То есть, по толкованію Златоуста, не съ тѣмъ, чтобы взять грѣхи, и не за 
грѣхи придетъ въ другой разъ, чтобы опять умереть; Онъ и однажды умеръ 
не потому, что долженъ былъ умереть. Для чего же явится'} Чтобы наказать, 
говоритъ; впрочемъ, не выражаетъ этого (прямо), но съ отрадой: безъ грѣха 
явится ждущимъ его во спасеніе, такъ какъ уже нѣтъ надобности въ жертвѣ, 
чтобы спасать ихъ, но для этого нужны дѣла!»... 
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ГЛАВА X. 

1. Законъ, имѣя тѣнь будущихъ 
благъ, а не самый образъ вещей, 
однѣми и тѣми же жертвами, 
каждый годъ постоянно приноси¬ 
мыми, никогда не можетъ сдѣлать 
совершенными приходящихъ съ 
ними. 

2. Иначе перестали бы прино¬ 
сить ихъ, потому что приносящіе 
жертву, бывши очищены однажды, 
не имѣли бы уже ни какого со¬ 
знанія грѣховъ. 

3. Но жертвами каждогодно 
запоминается о грѣхахъ, 

4. ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцовъ и козловъ уничтожала 
грѣхи. 

5. Посему Христосъ, входя въ 
міръ, говоритъ; жертвы и прино¬ 
шенія Ты не восхотѣлъ, но тѣло 
уготовалъ Мнѣ. 

6. Всесожженія и окертвы за 
грѣхъ неугодны Тебѣ. 

7. Тогда Я сказалъ: вотъ, иду, 
какъ въ началѣ книги написано о 
Мнѣ, исполнить волю Твою, Боже 
(Пс. 39, 7—9). 

X. 
Недостаточность Ветхозавѣтныхъ жертвъ для очищенія грѣховъ всего человѣчества и 
замѣна ихъ одною жертвою Христа (1—10). Отмѣна вообще жертвъ въ Новомъ Завѣтѣ 
(11—18). Увѣщаніе къ вѣрности Своему исповѣданію и къ добродѣтели (19—25). Предосте¬ 

реженіе и напоминаніе тяжкаго гнѣва Божія и наказанія за отступничество (26—31). Пох¬ 

вала за прошлое усердіе и терпѣніе, и поощреніе къ дальнѣйшему преуспѣянію въ вѣрѣ 
и добродѣтели (32—39). 

1—4. *Тѣнь.,., а не самый образъ вещей..., т. е. не самую истину. «Какъ 
въ живописи, пока набрасываютъ рисунокъ, получается какая-то тѣнь, а 
когда положатъ краски и наведутъ цвѣта, тогда дѣлается изображеніе,—такъ 
было и съ закономъ» (Златоустъ).—«Ліе самый образъ вещей...*, т. е. жертвы, 
отпущенія грѣховъ. Какъ тѣнь только грядущихъ благъ, законъ былъ недо¬ 
статоченъ для достиженія самой главной цѣли спасенія—очищенія грѣховъ, 
которое не могло быть совершено ни жертвами вообще, ни кровью тельцовъ 
и козловъ, приносимыхъ въ жертву за грѣхъ. Эти жертвы служили только 
напоминаніемъ о грѣхѣ (1—4 ст.). «Множество жертвъ и то, что онѣ прино¬ 
сились непрестанно, показываетъ, что онѣ никогда не очищали (приносив¬ 
шихъ)... Если бы они были свободны отъ всѣхъ грѣховъ, то жертвы не были 
бы приносимы ежедневно,—между тѣмъ было опредѣлено приносить ихъ за 
весь народъ непрестанно, и вечеромъ, и днемъ. Такимъ образомъ, совер¬ 
шаемое ими было обвиненіемъ во грѣхахъ, а не разрѣшеніемъ грѣховъ, обли¬ 
ченіемъ немощи, а не закономъ силы... Приношеніе жертвъ было обличеніемъ 
грѣховъ, а непрестанность приношенія—обличеніемъ немощи. А въ дѣлѣ 
Христовомъ напротивъ: Онъ принесъ однажды, и этого довольно навсегда» 
(Златоустъ). 

5—7. Показавъ недостаточность Ветхозавѣтныхъ жертвъ, Апостолъ те¬ 
перь доказываетъ и окончательную безплодность ихъ принесенія, послѣ при¬ 
несенія единой жертвы Христовой. Приводимое въ подтвержденіе этого мѣста 
Св. Писанія заимствовано изъ 39-го псалма, 7—9 ст., гдѣ Давидъ выражаетъ 
мысль, что—такъ какъ Богъ не хочетъ отъ него никакихъ внѣшнихъ жертвъ, 
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8. Сказавъ прежде, что ни 
жертвы, ни приношенія, ни все¬ 
сожженій, ни жертвы за грѣхъ 
(которыя приносятся по закону). 
Ты не восхотѣлъ и не благоизво¬ 
лилъ, 

9. потомъ прибавилъ: вотъ, иду 
исполнить волю Твою, Боже. Отмѣ¬ 
няетъ первое, чтобы постановить 

второе. 
10. По сей то волѣ освящены 

мы елинократнымъ принесеніемъ 
Тѣла Іисуса Христа. 

11. И всякій священникъ еже¬ 
дневно стоитъ въ служеніи и мно¬ 
гократно приноситъ однѣ и тѣ 
же жертвы, которыя никогда не 
могутъ истребить грѣховъ. 

то самъ пѣвецъ желаетъ принести Богу иную жертву: свое исполненіе воли 
Божіей и Закона Его, начертаннаго въ извѣстныхъ священныхъ книгахъ и 
въ сердцѣ псалмопѣвца. Въ чемъ именно состоитъ это исполненіе воли Бо¬ 
жіей, псалмопѣвещь опредѣленно не говоритъ, но видно только, что онъ 
имѣетъ въ виду—совершить нѣчто положительное, а не удержаться отъ чего-то 
(какъ думали нѣкоторые—исполнить запрещеніе строить храмъ). Наконецъ, 
кѣмъ и когда и гдѣ объявлена была эта воля Божія, которую хочетъ исполнить про¬ 
рокъ, то же указывается неопредѣленно—«вг ілавизнѣ книжной» (еѵ хеіраХіЗі 
■]Сраіх[іах(х’5, буквально съ еврейскаго—въ свиткѣ книокномъ), т. е. по мнѣнію 
нѣкоторыхъ—въ самомъ первомъ псалмѣ самого Давида, гдѣ прославляется 
именно блаженство праведника, воля котораго въ Законѣ Господнемъ. Приве¬ 
денное мѣсто псалма Давидова Апостолъ примѣняетъ въ отношеніи ко Хри¬ 
сту, Который пришелъ въ міръ исполнить волю Божію относительно принесе¬ 
нія другой истинной жертвы Богу за человѣчество, отмѣнивъ неугодныя. Богу 
прежнія жертвы. Это исполненіе воли Божіей Мессіею—Христомъ состояло въ 
Его воплощеніи и обреченіи Себя на вольныя страданія и смерть, будучи 
предопредѣлено въ Совѣтѣ Божіемъ тотчасъ же по паденіи первыхъ людей 
(«вг глсмизнѣ книжной», о чемъ повѣствуется въ началѣ всѣхъ книгъ). 

8—9і «Не Христосъ положилъ конецъ жертвамъ, но сначала онѣ были 
отмѣнены, а потомъ уже Онъ пришелъ... Онъ ожидалъ, пока жертвы обли- 
чатся сами собою, и тогда уже пришелъ... Здѣсь Апостолъ нисколько не об¬ 
виняетъ приносившихъ, показывая, что Богъ не принимаетъ жертвъ не за 
пороки ихъ (какъ сказалъ онъ въ другомъ мѣстѣ), но потому, что наконецъ 
раскрылась недостаточность самаго дѣла и обнаружилось, что оно не имѣетъ 
никакой силы и уже неблаговременно» (Златоустъ).—^Отмтъняетъ первое, 
чтобы постановить второе...»—второе—въ противоположность множеству 
жертвъ, установлено единократнымъ принесеніемъ Іисусомъ Христомъ себя 
въ жертву; впрочемъ главная мысль здѣсь не въ томъ, чтб первое и чтЬ 
второе, а въ томъ, чего воля Божія желаетъ и чего не желаетъ. 

10. «Здѣсь Апостолъ инымъ образомъ доказываетъ, что не жертвы очи¬ 
щаютъ людей, а воля Божія. Итакъ, ужели же на приношеніе жертвъ нѣтъ 
воли Божіей? Но удивительно ли, что теперь нѣтъ на это воли Божіей, если 
и вначалѣ не было на то воли Его? ч.Ето бо, говоритъ, изыска сія отъ рукъ 
вашихъ (Исаіи I, 12)?» Почему же Онъ Самт учредилъ жертвоприношенія? 
По снисхожденію» (Златоустъ). 

11. Ни самыя постоянныя (ежедневныя) жертвоприношенія, ни разно¬ 
образіе ихъ, при наличности законныхъ жертвоприносителей, никогда не мо¬ 
гутъ уничтожить грѣхоьъ. И это, можно сказать, самое ужаснѣйшее д.ія чти¬ 
телей ветхозавѣтныхъ учрежденій утвержденіе почти ничѣмъ не обосновы¬ 
вается. Очевидно, оно ставится на видъ, какъ общеизвѣстное, всѣми и каж¬ 
дымъ испытанное. Видя постоянные опыты безплодности жертвъ, Евреи 
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12- Онъ же, принесши одну 
жертву за грѣхи, навсегда воз¬ 
сѣлъ одесную Бога, 

13. ожидая затѣмъ, доколѣ вра¬ 
ги Его будутъ положены въ под¬ 
ножіе ногъ Его (Псал. 2, 8). 

14. Ибо Онъ однимъ приноше¬ 
ніемъ навсегда сдѣлалъ совершен¬ 
ными освящаемыхъ. 

15. О сеш свидѣтельствуетъ вамъ 
и Духъ Святый; ибо свазано; 

16. вотъ завѣтъ, который завѣ¬ 
щаю имъ послѣ тѣхъ дней, гово¬ 
ритъ Господь: вложу законы Мои 

въ сердца ихъ, и въ мысляхъ ихъ 
напишу ихъ, 

17. н грѣховъ ихъ и беззако¬ 
ній ихъ не вое помяну болѣе. 

18. А гдѣ прощеніе грѣховъ, 
тамъ не нужно приношеніе за 
нихъ. 

19. Итакъ, братія, имѣя дер¬ 
зновеніе входить во святилище по¬ 
средствомъ Крови Іисуса Христа, 
путемъ новымъ и живымъ, 

20. который Онъ вновь открылъ 
намъ чрезъ завѣсу, то есть, Плоть 
Свою, 

должны были потерять надежду на спасеніе чрезъ жертвы. Совсѣмъ иного 
характера и силы жертва Христова (12—18 ст.). Совершивши ее однажды, 
Онъ возсѣлъ одесную Бога, слѣдствіемъ чего является прощеніе грѣховъ и 
ненужность новыхъ жертвъ. Въ удостовѣреніе этого (кромѣ свидѣтельства 
Духа Божія) указывается на покореніе Мессіи всѣхъ враговъ Его (Пс. 11,8; 
срав. Евр. I, 13) и на то духовное претвореніе вѣрующихъ, о которомъ про¬ 
рочествовалъ Іеремія (XXX, 31—34; срав. Евр. VIII, 10—12). 

12. Сѣдѣніе одесную Бога противополагается стоянію. Стоять свой¬ 
ственно служащему; слѣдовательно, сидѣть свойственно Тому, Кому служатъ. 

13. Эта вставка о покореніи Христу всѣхъ враговъ Его—необходима 
какъ противоположеніе мыслямъ о страданіяхъ Іисуса Христа, такъ смущав¬ 
шихъ многихъ, особенно изъ числа Евреевъ, изъ которыхъ еще при жизни 
Іисуса Христа многіе не могли примириться съ мыслью о незнатномъ проис¬ 
хожденіи, а тѣмъ болѣе о страданіяхъ Мессіи (срав. Евр. II. 8; 1 Кор. 
XV, 25). 

14. Продолженіе мысли 10 и 12 стиховъ. 
15—18. «Сказавъ, что жертвы уже не приносятся, подтвердивъ это изъ 

Писанія и не изъ Писанія, представивъ и изреченіе пророческое: жертвы 
и приношенія не восхотѣлъ еси, теперь говоритъ, что Богъ уже отпустилъ 
грѣхи» (Златоустъ). «Отпустилъ грѣхи, когда далъ (новый) Завѣтъ; а этотъ 
Завѣтъ Онъ далъ за жертву (Христову). Если же Онъ отпустилъ грѣхи за 
эту одну жертву, то уже нѣтъ нужды въ другой» (тамъ же). 

19. Апостолъ увѣщеваетъ слѣдовать за Христомъ въ небесное Святое 
Святыхъ, путемъ Имъ проложеннымъ.— *Ямѣя дерзновеніе...» «Почему—дерзно¬ 
веніе'? По причинѣ отпущенія грѣховъ. Какъ отъ грѣховъ происходитъ стыдъ, 
такъ отъ прощенія всѣхъ ихъ—дерзновеніе; и не только отъ этого, но и отъ 
того, что мы сдѣлались сонаслѣдниками Христа и сподобились такой любви 
Его» (Златоустъ).—«Входить во святилище...» Подъ этимъ вхожденіемъ ра¬ 
зумѣется входъ въ небо и доступъ къ духовнымъ тайнамъ..--«Пршежг но¬ 
вымъ и живымъ...» «Хорошо онъ сказалъ: путемъ новымъ и живымъ: пер¬ 
вый путь былъ путемъ смерти, низводившимъ въ адъ,а этотъ—путемъ жизни; 
не сказалъ: жизни, но назвалъ его живымъ, выражая, что онъ остается та¬ 
кимъ постоянно» (Златоустъ). 

20. «Который (путь) Онъ вновь открылъ...» греч.: т)ѵ гѵахаіѵіоеѵ, точнѣе 
слав, «его же обновилъ есть...», т. е. который Онъ устроилъ и которымъ 
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21. И имѣя великаго Священ¬ 
ника надъ доыоиъ Божіимъ, 

22. да приступаемъ съ искрен¬ 
нимъ сердцемъ, съ полною вѣрою, 
кропленіемъ очистивши сердціі отъ 
порочной совѣсти, и омывши тѣло 
водою чистою, 

23. будемъ держаться исповѣ¬ 
данія упованія неуклонно, ибо вѣ¬ 
ренъ обѣщавшій; 

24. будемъ внимательны другъ 
ко другу, поощряя въ любви и 
добрымъ дѣламъ; 

25. не будемъ оставлять собра¬ 
нія своего, какъ есть у нѣкото¬ 
рыхъ обычай, но будемъ увѣще¬ 
вать другъ друга, и тѣмъ болѣе, 
чѣмъ болѣе усматриваете прибли¬ 
женіе дня онаго. 

26. Ибо если МН, получивши 

Самъ первый нрошелъ; обновленіемъ называется начало употребленія.— 
Чрезъ завѣсу, то есть Плотъ Свою...» Эта Плоть первая проложила путь, ко¬ 
торый, какъ говоритъ Апостолъ, Онъ обновилъ и по которому Онъ Самъ бла¬ 
говолилъ пройти. Справедливо плоть названа завѣсою, потому что когда она 
вознеслась, тогда и открылось небесное» (Златоустъ). 

21—22. *Да приступаемъ...* Кто—да приступаемъ^ «Кто святъ по 
вѣрѣ, по духовному служенію» (Златоустъ).—искреннимъ с^дцемъ, съ пол¬ 
ною вѣрою...» «потому что здѣсь нѣтъ ничего видимаго; и священникъ, и 
жертва, и жертвенникъ—невидимы» (Златоустъ).—іЕропленіемъ очистивиш 
сердца отъ порочной совѣсти...* «Здѣсь Апостолъ доказываетъ, что требуется 
не только вѣра, но и добродѣтельная жизнь, и то, чтобы не сознавать за со¬ 
бою ничего худого. Въ святое не допускаются тѣ, которые не ведутъ себя 
вполнѣ такъ, потому что оно—святое и святое святыхъ; слѣдовательно, сюда 
не входитъ никто изъ нечистыхъ. Тѣ омывали тѣло, а мы—совѣсть; нужно и 
нынѣ омываться, но уже—добродѣтелью» (Златоустъ).—чОмывши тѣло водою 
чистою...» «Здѣсь говорится о купели крещенія, которая очищаетъ не тѣло, 
а душу» (Златеустъ). «Говоритъ о водѣ, или дѣлающей чистыми, или не 
имѣю'пей іфови» (танъ же). 

23. ^Вѣренъ Обѣщавшій...» Что? «То, что нужно отойти (изъ здѣшней 
жизни) и войти въ царство (небесное). Потому, не изслѣдуй, не требуй до¬ 
казательствъ: наши (предметы) требуютъ вѣры» (Златоустъ). 

24. «Какъ желѣзо остритъ желѣзо, такъ и общеніе другъ съ другомъ 
умножаетъ любовь. Если камень, ударяясь о камень, издаетъ огонь, то не 
тѣмъ ли болѣе душа, сообщаясь съ душею?» (Златоустъ). «Что значитъ: въ 
поощреніи любве? Чтобы болѣе и болѣе любить и быть любимыми. Прибав¬ 
ляетъ еще: и добрыхъ дѣлъ, чтобы они прониклись соревнованіемъ... Кто 
добродѣтеленъ, тому будемъ подражать, будемъ смотрѣть на него, чтобы лю¬ 
бить и быть любимыми; а отъ любви происходятъ добрыя дѣла» (Златоустъ). 

25. «Что значитъ: не оставляюще собранія своего? Онъ имѣетъ въ виду, 
что отъ собранія и взаимнаго общенія происходитъ великая сила (Матѳ. ХУШ, 
20; Іоан. ХУП, 11; Дѣян. ІУ, 32)... отъ него умножается любовь; за умно¬ 
женіемъ же любви необходимо слѣдуютъ и дѣла по Богѣ...» (Златоустъ).— 
чКакъ есть у нѣкоторыхъ обычай...* Здѣсь Апостолъ предлагаетъ не только 
увѣщаніе, но и укоризну, съ запрещеніемъ.—чПриблгіженіе дня онаго...» Въ 
подлинникѣ настоящаго мѣста нѣтъ слова оный и, повидимому, не должно 
быть, такъ какъ здѣсь разумѣется собственно вообще наступленіе свѣтлаго 
для христіанъ времени—нравственно - свѣтлое состояніе ихъ и полное тор¬ 
жество ихъ въ великій день славы Церкви Христовой (срав. УШ, 8; Римл. 
ХПІ, 12; 1 Кор. Ш, 13; 1 Сол. У, 4—8). Впрочемъ, если принять во вни¬ 
маніе 27 стихъ, то можно сказать, что и здѣсь отчасти должно разумѣть 
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познаніе истины, произвольно грѣ¬ 
шимъ, то не остается болѣе жерт¬ 
вы за грѣхи, 

27. но нѣкое страшное ожида¬ 
ніе суда и ярость огня, готоваго 
пожрать противниковъ. 

28. Если отвергшійся закона 
Моисеева, при двухъ или трехъ 
свидѣтеляхъ, безъ милосердія на¬ 
казывается смертью,— 

29. то сколь тягчайшему, ду¬ 
маете, наказанію повиненъ будетъ 

тотъ, кто попираетъ Сына Божія 
и не почитаетъ за святыню Еровь 
завѣта, которою освященъ, и Духа 
благодати оскорбляетъ? 

30. Мы знаемъ Того, Кто ска¬ 
залъ: у Меня отмщеніе, Я воздамъ, 
говоритъ Господь. И ещё: Господь 
будетъ судить народъ Свой (Вто- 
розак. 32, 35—36). 

31. Страшно впасть въ руки 
Бога Живаго! 

32. Вспомните прежніе дни ва- 

день оный—для однихъ свѣтлый и радостный, а для другихъ страшный и 
гибельный. 

26. остается болѣе жертвы за грѣхи...*,—т. е. нѣтъ второй 
жертвы, нѣтъ второго креста. «Потому онъ и говорилъ неоднократно о жертвѣ, 
что она одна и одна,—съ цѣлью показать не только то, что она отличается 
отъ іудейскихъ, но и предохранить слушателей, чтобы они не ожидали дру¬ 
гой жертвы по закону іудейскому» (Златоустъ). 

27—31. Доселѣ спокойное разсужденіе Апостолъ прерываетъ грознымъ 
указаніемъ на страшный судъ ійжій и огонь геенскій, сопоставляя это гроз¬ 
ное послѣдствіе измѣны Новому Завѣту съ тоже грознымъ—за измѣну Вет¬ 
хому, но такъ, что показываетъ при этомъ и ббльшую отвѣтственность за 
измѣну Новому, и бблѣе грозное за это наказаніе, и, такъ сказать, его со¬ 
образность и справедливость. 

28. *Безъ милосердія...* Не было тамъ никакого снисхожденія, ника¬ 
кой милости, хотя это былъ законъ Моисеевъ... то не тѣмъ ли болѣе здѣсь?» 
(Златоустъ). 

29. <іКто попираетъ Сына Божія...* «Какимъ образомъ попираетъ 
кто-либо Сына Божія? Если, пріобщаясь Его въ тайнахъ, онъ совершаетъ 
грѣхи, то скажи мнѣ, не попираетъ ли Его? Не презираетъ ли Его? Какъ 
попираемыхъ людей мы ставимъ ни во что, такъ и согрѣшающіе ставятъ ни 
во что Христа, потому и грѣшатъ...» (Златоустъ).—*Не почитаетъ за свя- 
тыгио Бровь завѣта...* греч. хаі то аТ[іл хоіѵоѵ 7)7Т)оа|хаѵо;... слав, 
точнѣе: «м кровь завѣта скверну возмнивъ...*, т. е. считая нечистою, или 
нисколько не лучшею всего другого (Златоустъ).—Духа благодати оскорб¬ 
ляетъ...*, потому что не принимающій благодѣянія оскорбляетъ благодѣтеля. 
Сколь тягчайшему наказанію повиненъ будетъ таковой? Апостолъ не указы¬ 
ваетъ прямо, но достаточно даетъ понять всякому, показывая различіе отвер¬ 
женія закона Моисеева и попранія Крови Христовой. 

30. «У меня отмщеніе, Я—воздамъ\..* По толкованію Златоуста, это 
сказано о врагахъ, дѣлающихъ зло, а не о терпящихъ зло. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
показывается далѣе, насколько страшнѣе впасть въ руки Бога живаго, нежели 
людей, какъ было при нарушеніи закона Моисеева. 

31. «Мы впадаемъ, говоритъ, въ руки Господа, а не въ руки людей. 
Если не покаетесь, то впадете въ руки Божіи. Это страшно, а то—впасть въ 
руки людей—ничего не значитъ» (Златоустъ). 

32. Апостолъ обращается въ дальнѣйшихъ стихахъ съ похвалою къ 
читателямъ за ихъ недавнее доброе состояніе, видя въ немъ основаніе къ 
тому же и въ дальнѣйшемъ, при сохраненіи надежды и терпѣнія (32—36). 
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ШИ, когда вы, бывши просвѣщены, 
выдержали великій нодвигъ стра¬ 
даній, 

33. то сами среди поношеній 
и СБорбей служа зрѣлищенъ для 
другихъ, то принимая участіе въ 
другихъ, находившихся въ такомъ 
же состояніи] 

34. ибо вы и моимъ узамъ со¬ 
страдали и расхищеніе имѣнія ва¬ 
шего приняли съ радостью, зная, 
что есть у васъ на небесахъ иму¬ 
щество лучшее и непреходящее. 

35. Итакъ не оставляйте упо¬ 

ванія вашего, которому предстоитъ 
велиБое воздаяніе. 

36. Терпѣніе нужно вамъ, что¬ 
бы, исполнивши волю Божію, по¬ 
лучить обѣщанное; 

37. ибо еще немного, очень не¬ 
много, и грядущій пріидетъ и не 
умедлитъ. 

38. Праведный вѣрою живъ бу¬ 
детъ; а если кто поколеблется, не 
благоволитъ БЪ тому душа Моя 
(Аввак. 2, 3—4). 

39. Мы же не изъ колеблю¬ 
щихся на погибель, но стоимъ въ 
вѣрѣ во спасенію души. 

«Много значитъ увѣщаніе отъ дѣлъ. Тому, кто началъ дѣло, слѣдуетъ про¬ 
должать, чтобы имѣть успѣхъ. Онъ какъ бы такъ говоритъ: когда вы еще 
вступали, когда были только учениками, и тогда показали такое усердіе, та¬ 
кое мужество; а теперь—тѣмъ болѣе. Кто предлагаетъ подобное увѣщаніе, 
тотъ весьма сильно дѣйствуетъ собственнымъ ихъ примѣромъ. И смотри: не 
просто сказалъ: подвигъ претерпѣете, но съ прибавленіемъ: многъ. И не 
сказалъ: искушенія, но: подвигъ] это выраженіе означаетъ одобреніе и вели¬ 
чайшую похвалу. Потомъ входитъ въ подробности, распространяя рѣчь свою 
и высказывая многія похвалы» (Златоустъ). 

34. «3«ал, что есть у васъ на небесахъ имущество лучшее и непрехо¬ 
дящее...» Очевидный намекъ на слово Господа объ этомъ, Матѳ. VI, 20. 

35—36. «Если вы знаете, что имѣете на небесахъ имѣніе лучшее, то 
ничего не иіците здѣсь; вы имѣете нужду въ терпѣніи, а не въ умноженіи 
подвиговъ, чтобы остаться при томъ же, чтобы не потерять даннаго вамъ; 
для васъ не нужно ничего другого, кромѣ того, чтобы стоять, какъ стоите, 
чтобы, дошедши до конца, вы могли получить обѣщанное... Вамъ нужно 
только одно: терпѣть замедленіе (въ исполненіи обѣщаннаго), а не снова под¬ 
визаться» (Златоустъ). 

37—38. Срав. Аввак. II, 3—4. «Чтобы они не сказали: когда же при¬ 
детъ?—онъ ободряетъ ихъ словами Писанія... Если же тогда говорили: мало 
елико елико, грядый пріидетъ и не укоснитъ, то очевидно, что теперь Онъ еще 
ближе. Такимъ образомъ, и за ожиданіе получится не малая награда» (Зла¬ 
тоустъ). «Сильно то увѣщаніе, когда кто докажетъ, что исполнявшіе все мо¬ 
гутъ все потерьть изъ-за малой слабости» (Златоустъ). 

39. Срав. 1 Сол. V, 9. 
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ГЛАВА XI. 

1. Вѣра же есть осуществленіе 
ожидаемаго и увѣренность въ не¬ 
видимомъ. 

2. Въ ней свидѣтельствованы 
древніе. 

3. Вѣрою познаёмъ, что вѣки 
устроены словомъ Божіимъ, такъ- 

что изъ невидимаго произошло 
видимое. 

4. Вѣрою Авель принесъ Богу 
жертву лучшую, нежели Каинъ; 
ею получилъ свидѣтельство, что 
онъ праведенъ, какъ засвидѣтель¬ 
ствовалъ Богъ о дарахъ его", ею 
онъ и по смерти говоритъ еще. 

XI. 

Сущность вѣры и примѣры ея въ лицѣ первыхъ патріарховъ (1—7). Примѣры вѣры отъ 
Авраама до Моисея (8 — 22). Примѣры вѣры за время Моисея (23 — 31). Позднѣйшее 

время (32—40). 

1. Сущность вѣры полагается прежде всего въ осуществленіи ожидаемаго, 
при чемъ подъ ѳтимъ оэюидаемымъ подразумѣваются обѣтованныя блага бу¬ 
дущаго. Въ отношеніи къ невидимому вѣра есть тоже самое, что осязаніе и 
непосредственное созерцаніе въ отношеніи къ видимому. «Вѣра есть созерца¬ 
ніе неявнаго и ведетъ къ такому же полному убѣжденію въ невидимомъ, какъ 
въ видимомъ. Какъ невозможно не вѣрить видимому, такъ невозможно быть 
вѣрѣ, когда кто не убѣжденъ въ невидимомъ вполнѣ такъ же, какъ въ види¬ 
момъ. Предметы надежды представляются неимѣющими дѣйствительности, но 
вѣра доставляетъ имъ дѣйствительность...; такъ, напр., воскресенія еще не 
было и нѣтъ въ дѣйствительности, но надежда дѣлаетъ его дѣйствительнымъ 
въ нашей душѣ» (Злат.). 

2. «Древніе»—греч. яргорйтероі—все множество великихъ людей былыхъ 
временъ, руководствовавшихся вѣрою и являющихся образцомъ для нашего 
подражанія. 

3. *Вѣрою познаемъ...* «Откуда, говоритъ, извѣстно, что Богъ сотворилъ 
все глаголомъ? Разумъ не внушаетъ этого, и никого не было тогда, когда это 
происходило. Извѣстно по вѣрѣ; это познаніе есть дѣло вѣры. Потому онъ и 
сказалъ: «вгърою разумѣваемъ...* (Злат).—*Изъ невгідпмаго прогізогило види¬ 
мое...* Въ этомъ явленіи міра изъ области невидимаго въ область видимаго 
нельзя не отмѣчать особую преднамѣренность ^жію, чтобы выдимый міръ 
произошелъ не изъ талихъ явленій, которыя по своему существу видимы, но 
посредствомъ воли Божіей, чтобы происхожденіе міра было осязательно только 
для вѣры. 

4. вЖертву лучгиую...* — отличнѣйшую, достойнѣйшую. «Онъ сдѣлалъ, 
говоритъ Златоустъ, праведное дѣло, не видя примѣра ни въ комъ. Въ са¬ 
момъ дѣлѣ, на кого взирая, онъ такъ почтилъ Бога? На отца и мать? Но 
они оскорбили Бога за Его благодѣянія. На брата? Но и онъ не почтилъ Его. 
Такимъ образомъ, онъ самъ собою совершилъ доброе дѣло. И тогда какъ онъ 
былъ достоинъ чести, что онъ получаетъ? Умерщвляется».—*Ею получилъ сви- 
дѣтелъсгпво, что онъ праведенъ...» (Срав. Быт. IV, 4). «Какъ же еще иначе 
было засвидѣтельствовано, что онъ—праведникъ? Огонь, говорится (въ Писа¬ 
ніи), сошелъ и сожегъ его жертвы. Вмѣсто «призргъ Господь гш Авеля и на 
дары ею*, одинъ переводчикъ читаетъ: и воспламенилъ. Итакъ, Богъ и ело- 
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5. Вѣрою Енохъ переселенъ 
былъ т^къ, что не видѣлъ смерти; 
и не стало его, потому что Богъ 
переселилъ его. Ибо прежде пере¬ 
селенія своего получилъ онъ сви¬ 
дѣтельство, что угодилъ Богу. 

6. А безъ вѣры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящій къ Богу вѣровалъ, 
что Онъ есть, и ищущимъ Его 
воздаетъ. 

7. Вѣрою Ной, получивъ откро- 

вами и дѣломъ засвидѣтельствовалъ, что онъ праведникъ» (Злат.).—от 
и по смерти говоритъ еще...* «Чтобы не привести ихъ в-ь отчаяніе, Апо¬ 
столъ показываетъ, что Авель отчасти получилъ вознагражденіе. Какое? То, 
что объ немъ, говоритъ, много воспоминаютъ..., братъ убилъ его, но не убилъ 
вмѣстѣ съ нимъ его славы и чести... Это и есть признакъ жизни, когда всѣ 
прославляютъ, превозносятъ и ублажаютъ; убѣждающій другихъ быть правед¬ 
ными, конечно, глаголетъ. Не столько дѣйствуетъ слово, сколько его страданіе. 
Какъ небо, дѣлаясь только видимымъ, глаголетъ,—такъ и онъ, будучи воспо¬ 
минаемъ» (Злат.). 

5—6. «Онъ (Енохъ) показалъ вѣру больше Авелевой... Хотя онъ жилъ 
и послѣ Авеля, но случившееся съ Авелемъ могло отвратить его отъ добро¬ 
дѣтели... Авель почиталъ Бога, и Богъ ие избавилъ его. Какая польза умер¬ 
шему оттого, что братъ его наказанъ?.. Ничего такого Енохъ не сказалъ и 
не подумалъ, но оставилъ все это, зная, что если есть Богъ, то безъ сомнѣ¬ 
нія есть и мздовоздаятель, хотя тогда еще ничего не знали о воскресеніи...» 
(Злат.). «Переселеніе Еноха произошло вскорѣ, въ самомъ началѣ, для того, 
чтобы человѣчество питало надежду на прекрашеніе смерти, на уничтоженіе 
власти діавола... Онъ сперва попустилъ смерти поразить праведника, желая 
сыномъ устрашить отца. Чтобы показать, что опредѣленіе Его остается во 
всей силѣ, Онъ подвергъ этому наказанію немедленно не злыхъ людей, но 
даже благоугодившаго Ему. т. е, блаженнаго Авеля; а вскорѣ послѣ него пе¬ 
реселилъ Еноха живымъ. Онъ не воскресилъ перваго, чтобы люди не преда¬ 
лись безпечности,—а послѣдняго переселилъ живымъ; Авелемъ устрашилъ, а 
Енохомъ внушилъ ревность о благоугожденіи Ему» (Злат.). «Многіе спраши¬ 
ваютъ, куда переселенъ Енохъ и почему переселенъ, почему не умеръ, и не 
онъ только, но и Илія, и если они живутъ, то какъ живутъ и въ какомъ со¬ 
стояніи. Но спрашивать объ этомъ совершенно излишне. О томъ, что первый 
переселенъ, а послѣдній вознесенъ (на небо), Писаніе сказало, а гдѣ они и 
какъ существуютъ, этого не прибавило, потому что оно не говоритъ ничего, 
кромѣ необходимаго» (Злат.).—«Прежде переселенія своего получилъ онъ сви¬ 
дѣтельство, что угодилъ Богу...» Такимъ образоит, по мысли Апостола, еще 
до перенесенія угожденіе Богу въ Енохѣ имѣло краснорѣчивое выраженіе и 
подтвержденіе — очевидно, во всей жизни этого праведника; при этомъ Апо¬ 
столъ заключаетъ, что въ корнѣ этого угожденія должна быть непремѣнно 
вѣра—живое начало всякаго Богоугожденія. Вторая половина 6-го стиха опре¬ 
дѣляетъ предметы вѣры (что Богъ есть и что Онъ — мздовоздаятель) съ яв¬ 
нымъ желаніемъ дать утѣшеніе и увѣщаніе къ терпѣнію читателей. «То са¬ 
мое и сдѣлало Еноха благоугодившимъ, что онъ ничего не получалъ. Онъ 
зналъ, что Богъ есть мздовоздаятель; но, скажи мнѣ, откуда? Вѣдь Авелю 
еще не было воздаянія. Такимъ образомъ, разумъ внушалъ одно, а вѣра — 
противное видимому. Такъ и вы, говоритъ, если видите, что вы не получаете 
здѣсь никакого воздаянія, не смущайтесь» (Злат.).—«Ищущгшъ Его...», т. е. 
дѣлами и видѣніемъ (Злат.). 

7. «Примѣръ Еноха былъ только примѣромъ вѣры, Ноя же (примѣръ)— 
и невѣрія. Утѣшеніе и увѣщаніе бываетъ совершеннымъ тогда, когда видно 
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веніе о томъ, чт5 еще не было 
видимо, благоговѣя приготовилъ 
ковчегъ для спасенія дона своего; 
ею осудилъ онъ (весь) міръ, и 
сдѣлался наслѣдникомъ праведно¬ 
сти но вѣрѣ. 

8. Вѣрою Авраамъ повиновался 
призванію идти въ страну, кото¬ 
рую имѣлъ получить въ наслѣдіе, 
и пошелъ, не зная, куда идетъ. 

9. Вѣрою обиталъ онъ на землѣ 
обѣтованной, какъ на чужой, и 
жилъ въ шатрахъ съ Ісаакомъ в 
Іаковомъ, сонаслѣдниками того же 
обѣтованія; 

10. ибо онъ ожидалъ города, 

имѣющаго основаніе, котораго ху¬ 
дожникъ и строитеіь Богъ. 

11. Вѣрою и сана Сарра (бу¬ 
дучи неплодна) получила силу къ 
принятію сѣмени,и не но времени 
возраста родила, ибо знала, что 
вѣренъ Обѣщавшій. 

12. И потому отъ одного, и 
притомъ оиертвѣлаго, родилось такъ 
много, какъ мною звѣздъ на небѣ 
и какъ безчисленъ песокъ на бе¬ 
регу морскомъ. 

13. Всѣ сіи умерли въ вѣрѣ, 
не получивши обѣтованій, а толь¬ 
ко издали видѣли оныя и радова¬ 
лись, в говорили о себѣ, что они 
странники и пришельцы на землѣ; 

не только то, что вѣрующіе удостоиваются чести, но и то, что невѣрующіе 
терпятъ противное (Злат).—*Ею осудилъ онъ міръ...» (Добавленія весь нѣтъ 
ни въ греческомъ, ни въ лучшихъ древнихъ славянскихъ текстахъ)—спока- 
зываетъ, что тѣ были достойны наказанія, которые и вслѣдствіе приготовле¬ 
нія ковчега не исправились...» (Злат.).—іИ сдѣлался наслѣдникомъ правед¬ 
ности по вѣрѣ...», т. е. въ томъ и обнаружилась его праведность, что онъ 
повѣрилъ Богу. Таково свойство души, искренно расположенной къ Нему и 
не считающей ничего достовѣряѣе словъ Его, а невѣрію свойственно против¬ 
ное. Ясно, что вѣра оправдываетъ...» (Злат.). 

8—9. сТакъ какъ увѣровавщіе изъ іудеевъ смотрѣли на нихъ (праот¬ 
цовъ), какъ на подучивщихъ безчисленныя блага, то (Апостолъ) и говоритъ, 
что никто изъ нихъ ничего не получилъ, что всѣ остались невознагражден¬ 
ными и ни одивъ не получилъ воздаянія... Но видя, что обѣщаніе не испол¬ 
няется, онъ (Авраамъ) не унывалъ... и нисколько не смущался, потому что 
обѣтованіе могло исполниться послѣ, въ потомствѣ его...» (Злат.). 

10. «Что значитъ: основанія имущаго града’і Развѣ здѣшніе города не 
имѣютъ основаній? Въ сравненіи съ тѣми не имѣютъ. Ему оке худоокникъ и 
содѣятель Богъ. О, какая похвала этому градуі» (Злат.). 

11. «Вѣрою и сама Сарра»... Этимъ началъ съ цѣлью укорить, если 
бы они оказались малодушнѣе жены. Но скажетъ кто-нибудь, какъ можетъ 
быть названа вѣрующею та, которая засмѣялась? Правда, смѣхъ ея отъ не¬ 
вѣрія, но страхъ—отъ вѣры; слова ея: не разсмѣяхсл (Быт. ХУШ, 15) 
происходили отъ вѣры. Послѣ того, какъ не стало невѣрія, явилась вѣра... 
(Злат.). 

13. «Всѣ сіи умерли въ вѣрѣ, не получивши обѣтованій»... Здѣсь пред¬ 
ставляются два ^вопроса: какъ, сказавши, что Енохъ преложенъ бысть не 
видѣти смерти, и не обрѣташеся, говоритъ теперь: по вѣрѣ умроиіа сіи 
вси? И еще: какъ, сказавши: не пріемгае обѣтованій, говоритъ, что Ной 
получилъ въ награду спасеніе своего семейства, Енохъ былъ переселенъ, 
Авель еще глаголетъ, Авраамъ получилъ землю?.. Вси—говоритъ онъ. Здѣсь 
не потому, чтобы они рѣшительно всѣ умерли, но потому что, за исключе¬ 
ніемъ Еноха, дѣйствительно умерли всѣ, кого мы знаемъ умершими. А слова: 
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14. ибо тѣ, которые тккъ гово¬ 
рятъ, показываютъ, что они ищутъ 
отечества. 

15. И если бы они въ мысляхъ 
имѣли то отечество, изъ котораго 
вышли, то инѣ.іи бы время возвра¬ 
титься; 

16. но они стремились къ луч¬ 

шему, то есть, къ небесному; по¬ 
сему и Богъ не стыдится ихъ, на¬ 
зывая Себя ихъ Богомъ: ибо Онъ 
приготовилъ инъ городъ. 

17. Вѣрою Аврааыъ, будучи ис¬ 
кушаемъ, принесъ въ жертву Иса¬ 
ака и, имѣя обѣтованіе, принесъ 
единороднаго. 

не пргемше обѣтованіи—справедливы, такъ какъ обѣтованіе, данное Ною, не 
къ тому относилось. О какихъ же обѣтованіяхъ онъ говоритъ?.. То не было 
обѣтованіемъ, что Авель сдѣлался предметомъ удивленія, Енохъ былъ пере¬ 
селенъ. Ной спасся отъ потопа; все это даровано имъ за добродѣтель, и 
было нѣкоторымъ предвкушеніемъ будущаго... Очевидно, что здѣсь нужно 
разумѣть особыя будущія обѣтованія, намекъ на которыя дѣлается въ даль¬ 
нѣйшихъ словахъ Апостола: ^издали видѣли оныхъ и радовались».., (срав. 
Іоан. VIII, 56) и подъ которыми должно разумѣть все, сказанное о буду¬ 
щемъ, о воскресеніи, о царствіи небесномъ и о прочемъ, о чемъ проповѣды- 
валъ Христосъ, пришедши на землю,—это именно онъ разумѣетъ подъ обѣто- 
ваніями, которыхъ патріархи хотя не получили, но окончили жизнь, уповая 
на нихъ, а уповали по одной вѣрѣ (Златоустъ). ^Издали видѣли оныя и 
радовались»... Такъ были увѣрены они въ этихъ обѣтованіяхъ, что даже при¬ 
вѣтствовали ихъ, подобно тому, какъ мореплаватели, издалека увидѣвъ города, 
въ которымъ стремились, прежде нежели войдутъ въ нихъ, обращаются къ 
нимъ съ привѣтствіями и уже считаютъ ихъ своими (Злат.).—«Говорили о 
себѣ что они странники и пришельцы на землѣ»... Святые были странни¬ 
ками и пришельцами. Какъ и какимъ образомъ? Гдѣ Авраамъ признаетъ 
себя странникомъ и пришельцемъ? Можетъ быть, и онъ признавалъ. А что 
признавалъ себя такимъ Давидъ, это несомнѣнно. (Псал. ^ХУШ, 13). Тѣ, 
которые жили въ шатрахъ и за деньги пріобрѣтали мѣста для погребенія, 
очевидно, были такими странниками, что даже не имѣли, гдѣ хоронить мертве¬ 
цовъ своихъ. Что же? Не называли ли они себя странниками по отношенію 
только къ одной землѣ Палестинской? Нѣтъ, по отношенію къ цѣлой вселен¬ 
ной,—и это справедливо: они не видѣли въ ней ничего такого, чего желали, 
но все было для нихъ странно и чуждо (Злат.). 

14—16. Они искали отечества. сЕакого? Не того ли, которое оставили? 
Нѣть. Чтб препятствовало имъ, если бы они хотѣли возвратиться туда и 
быть его гражданами? Они искали отечества небеснаго. Такъ спѣшили они 
удалиться отсюда и такъ угождали Богу; потому и самъ Богъ не стыдится 
называться Богомъ ихъ. О, какая честьі Онъ восхотѣлъ называться ихъ Бо¬ 
гомъ. Но что, скажешь, важнаго въ томъ, что Онъ не стыдится называться 
Богомъ ихъ, когда Онъ называется Богомъ земли и Богомъ неба? Это важно, 
поистинѣ важно, и служитъ знакомъ великаго блаженства. Почему? Потому, 
что онъ называется Богомъ неба и земли такъ же, какъ и Богомъ язычни¬ 
ковъ; Онъ Богъ неба и земли, какъ Творецъ и Устроитель ихъ, а Богомъ 
тѣхъ святыхъ Онъ называется не въ этомъ смыслѣ, а какъ близкій другъ 
ихъ» (Злат.). 

17. Поистинѣ велика вѣра Авраама. Богъ повелѣвалъ противное обѣто- 
ваніямъ, и, одпако, праведникъ не смущался и не считалъ себя обманутымъ 
(Злат.)».—«Будучи искушаемъ»... (Быт. XXII, 1). Не было никакой другой 
причины принесенія, кромѣ этой. Однако, развѣ Богъ не зналъ, что Авраамъ 
былъ мужъ терпѣливый и доблестный? Совершенно зналъ. Если же зналъ 
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18. о которомъ было сказано: 
въ Исаакѣ наречется тебѣ сѣмя 
(Быт. 21, 12) 

19. Ибо онъ думалъ, что Богъ 
силенъ и изъ мертвыхъ воскресить, 
почему и получилъ его въ пред¬ 
знаменованіе. 

20. Вѣрою въ будущее Исаакъ 
благословилъ Іакова и Исава. 

21. Вѣрою Іаковъ, умирая, бла¬ 
гословилъ каждаго сына Іосифова 
и поклонился на верхъ жезла 
своего. 

22. Вѣрою Іосифъ при кончинѣ 
напоминалъ объ исходѣ сыновъ Из¬ 
раилевыхъ и завѣщалъ о костяхъ 
своихъ. 

то для чего искушалъ его? Не для того, чтобы самому узнать, но чтобы дру¬ 
гимъ иоказать и для всѣхъ сдѣлать очевиднымъ его мужество (Злат.).—^Ѣри- 
нец въ жертву Исаака*.., Жертва была совершена и Исаакъ былъ закланъ 
въ намѣреніи Авраама (Злат.).—^Принесъ единороднаю»... Какъ единород¬ 
наго? А Измаилъ? Онъ откуда? Называю единороднымъ, говоритъ, по отно¬ 
шенію къ обѣтованію (18 ст.). 

19. Думалъ, что Йогъ силенъ и изъ мертвыхъ воскресить»,.. Смыслъ 
словъ сихъ слѣдующій: по той же вѣрѣ, по которой Авраамъ вѣровалъ, что 
Богъ дастъ ему сына, котораго у него не было, по той же вѣрѣ онъ былъ 
убѣщденъ, что Богъ воскреситъ и мертваго, воскреситъ закланнаго. Одинаково 
было чудно, т. е. по человѣческому соображенію, какъ то, что родится сынъ 
отъ утробы омертвѣвшей, устарѣвшей и уже сдѣлавшейся неспособною къ 
дѣторожденію, такъ и то, что закланный воскреснетъ,—и однако, онъ вѣрилъ; 
прежняя вѣра руководила его къ вѣрѣ и въ будущее (Злат.).—^Почему и 
гіолучилъ его въ предзнаменованіе»,., греч. о&еѵ аитбѵ хаі Іѵ ка^а^'Щ ёхо^мзато..., 
слав.: тѣмъ-же тою и въ притчи пріятъ, т. е. въ образѣ, такъ какъ овенъ 
былъ притчей Исаака или образомъ. Такъ какъ жертва была совершена и 
Исаакъ былъ закланъ въ намѣреніи Авраама, то Богъ н даровалъ его 
патріарху (Злат.). 

20. гіВѣрою въ будущее»... «Неужели праведники знали все будущее? 
Конечно. Если Сынъ Божій не открывался тѣмъ, которые не могли принять 
Его по своей немощи (Матѳ. XIII, 17), то безъ сомнѣнія—открывался про¬ 
славившимся добродѣтелями. Такъ и Павелъ говоритъ теперь, что они знали 
будущее, т. е. воскресеніе Христово (Злат.).—гИлаюсловилъ Исаакъ Іакова и 
Исава»... Хотя Исавъ былъ старшій, но онъ поставляетъ напередъ Іакова— 
за добродѣтели его. Видишь, какова была вѣра Исаака? Почему бы въ са¬ 
момъ дѣлѣ онъ обѣщалъ сыновьямъ столь великія блага, если только не по 
вѣрѣ въ Бога? (Злат.). 

21. Упоминаемая здѣсь вѣра Іакова весьма ясно открывается изъ са¬ 
мого содержанія его благословеній и произнесенныхъ имъ при семъ проро¬ 
чествъ, см. Быт. ХЬѴШ, 13—21.—*.И поклонился на верхъ жезла своею»... 
Здѣсь Апостолъ показываетъ, что Іаковъ не только сказалъ, но такъ надѣ¬ 
ялся на будущее, что показалъ это и самымъ дѣломъ. Такъ какъ отъ Ефрема 
имѣлъ возстать другой царь, то онъ и говоритъ: и поклонился на верхъ 
жезла своею, т. е. будучи уже старцемъ, онъ поклонился Іосифу, выражая 
имѣющее быть поклоненіе ему отъ всего народа. Это отчасти уже исполни¬ 
лось, когда ему кланялись братья, но должно было исполниться и послѣ 
черезъ десять поколѣній (Злат.). 

22. Іосифъ слышалъ, что Богъ возвѣстилъ и обѣщалъ Аврааму: тебѣ 
дамъ и сѣмени твоему землю сію, и потому, будучи въ чужой землѣ и еще 
не видя исполненія обѣщанія, не падалъ духомъ, но вѣровалъ такъ, что и 
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23. Вѣрою Моисей по рожденіи 
три мѣсяца скрываемъ былъ роди¬ 
телями своими, ибо видѣли они, 
что дитя прекрасно, и не устра¬ 
шились царскаго повелѣнія. 

24. Вѣрою Моисей, пришедъ въ 
возрастъ, отказался называться сы¬ 
номъ дочери фараоновой. 

26. и лучше захотѣлъ страдать 
съ народомъ Божіимъ, нежели 
имѣть временное, грѣховное на¬ 
слажденіе, 

26. и поношеніе Христово почелъ 
большимъ для себя богатствомъ, 
нежели Египетскія сокровища; ибо 
онъ взиралъ на воздаяніе. 

напоминалъ объ исходѣ и сдѣлалъ завѣщаніе о костяхъ своихъ. Такимъ 
образомъ, онъ не только самъ вѣровалъ, но и другихъ возводилъ къ вѣрѣ 
(Злат.). 

23. Сказавъ объ Авелѣ, Ноѣ, Авраамѣ, Исаакѣ, Іаковѣ, Іосифѣ,* кото¬ 
рые всѣ славны и знамениты, Апостолъ потомъ еще усиливаетъ утѣшеніе, 
представляя въ примѣръ лица неизвѣстныя..., начинаетъ съ родителей Моисея, 
людей неизвѣстныхъ и не имѣвшихъ ничего такого, что имѣлъ сынъ... Фара¬ 
онъ повелѣлъ истребить всѣхъ младенцевъ мужескаго пола, и никто не избѣгъ 
опасности. Почему же они надѣялись спасти свое дитя? По вѣрѣ. Какой 
вѣрѣ? Зане видѣша, говоритъ, красно отроча. Самый видъ его располагалъ 
ихъ къ вѣрѣ (Злат.). 

24—25. Апостолъ какъ бы такъ говоритъ имъ: никто изъ васъ не оста¬ 
вилъ ни царскаго двора, и двора великолѣпнаго, ни такихъ сокровищъ, и 
не отказался быть царскимъ сыномъ, когда это было возможно, какъ сдѣлалъ 
Моисей. А что онъ не просто отказался отъ этого, Апостолъ объяснилъ, 
сказавъ: отвержеся, т. е, пренебрегъ, погнушался... (Злат.).—«Лзахо¬ 
тѣлъ страдать съ народомъ Божіимъ*... «Вы, говоритъ, страдаете сами 
за себя; а онъ предпочелъ страдать за другихъ и добровольно подвергъ себя 
такимъ опасностямъ, тогда какъ могъ бы и жить благочестиво, и поль¬ 
зоваться благами (Злат.).—«.Нежели имѣть временное, гріьховное наслаж¬ 
деніе»... Грѣхомъ называется здѣсь нежеланіе страдать вмѣстѣ съ дру¬ 
гими: это, говоритъ, онъ считалъ грѣхомъ. Если же такъ, то великое благо— 
страданіе, которому онъ добровольно подвергся, оставивъ царскій дворъ. 
Онъ сдѣлалъ это, провидя нѣчто великое (Злат.).—«Поношеніе Христово 
почелъ для себя богатствомъ*... Что значитъ поношеніе Христово"^ То-есть 
такое поношеніе, которое вы терпите, поношеніе, которое терпѣлъ Христосъ, 
или то, чтб онъ потерпѣлъ за Христа, когда злословили его за камень, изъ 
котораго онъ извелъ воду: камень же, говоритъ, бѣ Христосъ (1 Кор. X, 4). 
Когда бываетъ поношеніе Христово? Когда мы, оставляя отеческіе обычаи, 
терпимъ поруганіе, когда, страдая, прибѣгаемъ къ Богу... Поношеніе Хри¬ 
стово въ томъ, чтобы терпѣть до конца и до послѣдняго издыханія, подобно 
какъ Самъ Онъ терпѣлъ... Поношеніе Христово въ томъ, когда кто тер¬ 
питъ поношеніе отъ своихъ, отъ тѣхъ, кому благодѣтельствуетъ... Жизнь, 
исполненная удовольствій, есть грѣховная, а исполненная поношеній—Хри¬ 
стова... (Злат.). 

27. «Не убоявшись гтъва царскаго*... Какъ ты говоришь—не убоялся} 
Писаніе, напротивъ, говоритъ, что, услышавъ, онъ убоялся, искалъ поэтому 
спасенія въ бѣгствѣ, убѣжалъ, скрылся, и послѣ того находился въ страхѣ. 
Вникни внимательнѣе въ сказанное; слова: не убоявся ярости царевы ска¬ 
заны по отношенію къ тому, что онъ послѣ опять предсталъ предъ царемъ. 
Если бы онъ боялся, то послѣ опять не предсталъ бы, не принялъ бы на 
себя дѣла ходатайства; а если онъ принялъ на себя это дѣло, то, значитъ, 
во всемъ полагался на Бога... Самое бѣгство его было дѣ.іомъ вѣры. Онъ не 
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27. Вѣрою оставилъ онъ Еги¬ 
петъ, не убоявшись гнѣва цар¬ 
скаго, ибо онъ, Бавъ'бы видя Не¬ 
видимаго, былъ твердъ. 

28. Вѣрою совершилъ онъ Пасху 
и пролитіе крови, дабн истреби¬ 
тель первенцевъ не коснулся ихъ. 

29. Вѣрою перешли они Черм- 
ное море какъ по сушѣ,—на что 
покусившись, Егуптяне потонули. 

30. Вѣрою пали стѣны Іери¬ 
хонскія по семидневномъ обхож¬ 
деніи. 

31. Вѣрою Раавъ блудница, съ 
миронъ принявши соглядатаевъ (и 

проводивши ихъ другимъ путемъ), 
не погибла съ невѣрными. 

32. И что еще скажу? Не до¬ 
станетъ мнѣ времени, чтобы повѣ¬ 
ствовать о Гедеонѣ, о Варавѣ, о 
Самсонѣ, о Іефѳаѣ, о Давидѣ, Са¬ 
муилѣ и (другихъ) пророкахъ, 

33. которые вѣрою побѣждали 
царства, творили правду, полу¬ 
чали обѣтованія, заграждали уста 
львовъ, 

34. угашали силу огня, избѣгали 
острія меча, укрѣплялись отъ не¬ 
мощи, были крѣпки на войнѣ, про¬ 
гоняли полки чужихъ; 

остался, чтобы не подвергать себя предусмотрѣнной опасности...! Все же 
это онъ совершалъ потому, что невидимаго, яко вггдя, терпяше... Имѣющій 
въ умѣ Того, Кто удостоилъ насъ истинной любви, и памятующій о Немъ 
можетъ ли чувствовать какую нибудь скорбь, или бояться чего-нибудь 
страшнаго и опаснаго? Будетъ ди онъ когда малодушествовать? Никогда! 
(Злат.). 

28. Что еначитъ; пролитіе •крови’}... Пролитіемъ называется помазаніе, 
кровью Пасхальнаго Агаца, пороговъ, совершенное Іудеями .по повелѣваю 
Божію и послужившее огражденіемъ ихъ отъ погибели, назначенной Египтя¬ 
намъ. Средство было неважно, а дѣйствія его—велики; средство—кровью, а 
дѣйствія—спасеніе, огражденіе, избавленіе отъ погибели... Моисей сказалъ: 
помажьте, и Евреи помазали, и, помазавши, были увѣрены въ безопас¬ 
ности (Злат.). 

29. Какъ вѣрою перешли? Они надѣялись перейти черезъ море, и 
молились о томъ, или лучше—молился Моисей. Видишь, какъ вѣра всегда 
превышаетъ разсужденія, немощь и ничтожество человѣческія... Она спасаетъ 
насъ и тогда, когда мы приходимъ въ безвыходное положеніе, когда угро¬ 
жаетъ намъ самая смерть, когда наши обстоятельства отчаянны (Злат.). 

30. Трубные звуки никакъ не могутъ разрушить каменныхъ стѣнъ, 
-тотя бы кто трубилъ тысячу лѣтъ; а вѣра можетъ дѣлать все (Злат.). 

31. Стыдно, если въ васъ окажется вѣры менѣе, нежели въ блудницѣ. 
Она, услышавъ слова вѣстниковъ, тотчасъ повѣрила, почему и послѣдствія 
были таковы; когда всѣ погибли, она одна спаслась (Злат.). 

32. Апостолъ болѣе не приводитъ примѣровъ, но, окончивъ блудницею 
п пристыдивъ качествомъ этого лица, не распространяется болѣе въ повѣст¬ 
вованіяхъ, чтобы не показаться многос.товнымъ; впрочемъ, и несовершенно 
оставляетъ ихъ, но весьма мудро перечисляетъ ихъ мимоходомъ, достигая 
двоякой пользы—избѣгая излишества и не нарушая полноты (Злат.). Нѣко¬ 
торые осуждаютъ Павла за то, что онъ поставилъ Барака, Самсона и 
Іефѳая на этсмъ мѣстѣ. Но что говоришь? Развѣ онъ могъ не упомянуть 
объ нихъ, упомянувъ о блудницѣ? Здѣсь рѣчь идетъ не о прочихъ обстоя¬ 
тельствахъ ихъ жизни, но о томъ, была ли у нихъ вѣра, сіяли ли они 
вѣрою (Злат.). 

33—34. «Видишь ли, что Апостолъ не свидѣтельствуетъ здѣсь объ ихъ 
Т'ІЛКОВАЯ БИБЛІЯ 
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35. Жёны получали уыершияъ| 
своихъ воскресшиии; иные же за¬ 
мучены были, не принявши осво¬ 
божденія, дабы получить лучшее 
воскресеніе; 

36. другіе испытали поруганія 
и побои, а также узы и темницу, 

37. были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пыт¬ 

кѣ, умирали отъ меча, скитались 
въ милотлхъ и козьихъ кожахъ, 
терпя недостатки, скорби, озлоб¬ 
ленія; 

38. тѣ, которыхъ весь міръ не 
былъ достоинъ, скитались по пу¬ 
стынямъ и горамъ, по пещерамъ 
и ущельямъ земли. 

славной жизни? Не въ этомъ здѣсь преимущественно состоитъ и вопросъ, а 
раскрывается вѣра. Именно спрашивается: вѣрою ли они совершали все? 
Вѣрою, говоритъ онъ, побѣдита царствія, бывшія при Гедеонѣ. Содѣяша 
правду. Кто? Тѣ же самые. Или правдою онъ называетъ здѣсь человѣколюбіе. 
Получиша обѣтованія. Думаю, что это сказалъ онъ о Давидѣ. Какія же 
обѣтованія получилъ онъ? Тѣ, которыя заключались въ словахъ, что сѣмя 
его сядетъ на престолѣ его Шсал. СХХХІ, 11). Заградиша уста львовъ, 
угасиша силу огненную, избѣгоша осгпрея меча. Смотри, какъ находились въ 
смертной опасности—Даніилъ, окруженный львами, три отрока, бывшіе въ 
печи, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ—въ различныхъ искушеніяхъ, и однако не 
отчаивались (Злат.).—«Избѣгали острія меча»... Думаю, говоритъ Златоустъ, 
что н это сказалъ онъ также о трехъ отрокахъ.—«Укрѣплялись отъ немощи, 
были крѣпки на войнѣ, прогоняли полки чуэюихъ»... Здѣсь онъ разумѣетъ 
обстоятельства исхода изъ плѣна Вавилонскаго.— Отъ немощи—т. е. отъ 
плѣна (Злат.). Когда обстоятельства Іудеевъ находились въ отчаянномъ поло¬ 
женіи, когда они нисколько не отличались отъ мертвыхъ костей, тогда и 
произошло возвращеніе ихъ (изъ плѣна). 

35. «Жены получали умершихгь своихъ воскресгиими»... Здѣсь онъ гово¬ 
ритъ о пророкахъ Елисеѣ и Иліи, которые воскрешали мертвыхъ.—«Иные оке 
замучены были, не принявши освобожденія, дабы получитъ лучшее воскре¬ 
сеніе»... Здѣсь, мнѣ кажется,—говоритъ Златоустъ,—онъ разумѣетъ Іоанна 
Крестителя и Іакова, потому что избіеніемъ (атгохортгауюро;) обозначается 
отсѣченіе головы. Они могли бы взирать на свѣтъ солнечный, могли бы не 
дѣлать обличеній, и однако—рѣшились умереть; и тѣ, которые воскрешали 
другихъ, сами избрали себѣ смерть, чтобы получить лучшее воскресеніе. 

36—37. Оканчиваетъ рѣчь указаніемъ на узы, темницы, бичеванія, по- 
біеніе камнями, разумѣя бывшее со Стефаномъ и Захаріею: убійствомъ, при¬ 
бавляетъ онъ, меча умроша. Что говоришь ты? Одни избѣгоша острея меча, 
а другіе—убійствомъ меча умроѵиаі Чтб же это значитъ? Чтб ты превозно¬ 
сишь? Чему удивляешься? Первому или послѣднему? Поистинѣ, говорить, тому 
и другому. Первому—потому, что оно близко къ вамъ, а послѣднему—потому, 
что вѣра оказывала свою силу при самой смерти... То и другое—чудеса 
вѣры: и то, что она совершаетъ великія дѣла, и то, что терпитъ великія 
бѣдствія и не думаетъ о страданіяхъ (Злат.). 

38. «Ты не можешь, говорить, сказать, что это были люди грѣшные и 
ничтожные; нѣть, если бы даже ты противопоставилъ имъ цѣлый міръ, то 
увидѣлъ бы, что они перетягиваютъ вѣсы и оказываются болѣе важными... 
Что же могли бы получить здѣсь въ награду тѣ, которыхъ достойнаго нѣтъ 
ничего въ мірѣ? Здѣсь Апостолъ возвышаетъ ихъ умъ, научая не прилѣ¬ 
пляться къ настоящему, но помышлять о томъ, чтб выше .всѣхъ предметовъ 
настоящей жизни, если весь міръ недостоинъ ихъ (Злат.)». «Мы и во снѣ не 
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39. и всѣ сіи, свидѣтельство* 
ванные въ вѣрѣ, не получили обѣ¬ 
щаннаго, 

40. потому что Богъ предусмот¬ 
рѣлъ о насъ нѣчто лучшее, дабы 
они не безъ насъ достигли совер¬ 
шенства. 

испытывали того, въ чемъ эти нуаш провели все время, не въ нававаніе за 
грѣхи, но постоянно совершая добрыя дѣла и постоянно подвергаясь свор- 
бямъ. Представь Илію,- о которомъ говоритъ Апостолъ въ словахъ: проидоиш 
въ милотехъ, и ииъ оканчиваетъ примѣръ, не оставляя, впрочемъ и дру¬ 
гихъ, такъ какъ и для нихъ то же самое было дѣломъ обыкновеннымъ... По 
преизбытку скорбей овн не имѣли, говорить, ни одежды для прикрытія себя, 
ни города, ни дома, ни убѣжища, ни даже покоя: и тамъ скитались и оттуда 
были изгоняемы»... (Злат.). 

39.—40. «Какая же, говоритъ, награда за такую надежду? Какое воздая¬ 
ніе? Великое, и столь великое, что даже не можетъ быть выражено словомъ 
(1 Кор. II, 9). Но они еще не получили этого, еще ожидаютъ, скончавшись 
въ такихъ скорбяхъ. Уже прошло столько времени, какъ они остались побѣ¬ 
дителями, и еще не получили награды; а вы, находясь еще въ подвигѣ, сѣ¬ 
туете? Подумайте, что значитъ и чего стоитъ Аврааму и Апостолу Павлу ожи¬ 
дать, когда ты достигнешь совершенства, чтобы тогда имѣть возможность по¬ 
лучить награду? Спаситель предсказалъ, что Онъ не дастъ имъ награды, пока 
мы не придемъ, подобно тому, какъ чадолюбивый отецъ говоритъ благонрав¬ 
нымъ и исполнившимъ свое дѣло дѣтямъ, чтб не дастъ имъ ѣсть, пока не 
придутъ ихъ братья. А ты сѣтуешь, что еще не получилъ награды? Что же 
дѣлать Авелю, который прежде всѣхъ побѣдилъ и остается неувѣнчаннымъ? 
Чтб—Ною? Что другимъ, жившимъ въ тѣ времена н ожидающимъ тебя и 
тѣхъ, которые будутъ послѣ тебя? Видишь, что мы имѣемъ преимущество 
предъ ними? Поэтому, хорошо сказалъ Апостолъ: Богу лучшее что о насъ 
предзрѣвшу... Чтобы не казалось, будто они имѣютъ преимущество предъ 
нами въ томъ, что увѣнчиваются первые. Богъ опредѣлилъ увѣнчать всѣхъ 
въ одно время, и тотъ, кто побѣдилъ за столько лѣтъ, получитъ вѣнецъ 
вмѣстѣ съ тобою. Видишь ли попеченіе о насъ Божіе? И не сказалъ: да не 
безъ насъ будутъ увѣнчаны, но: да не безъ пасъ совершенство пріимутъ; 
значитъ—тогда они и совершенными окажутся. Они предупредили насъ въ 
подвигахъ, но не предупредятъ въ полученіи вѣнцовъ; и это не есть не¬ 
справедливость къ нимъ, но честь намъ, такъ какъ и они ожидаютъ своихъ 
братьевъ. Если всѣ мы—одно тѣло, то для этого тѣла болѣе удовольствія, 
когда оно увѣнчается всецѣло, а не по частямъ. Праведники потому и до¬ 
стойны удивленія, что они радуются благамъ братьевъ такъ же, какъ своимъ 
собственнымъ. И они сами желаютъ быть увѣнчанными съ другими своими 
членами, потому что въ общемъ прославленіи—ббльшее удовольствіе (Злат.)». 



484 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 12. 

ГЛАВА ХП. 

1. Посему и иы, имѣя вокругъ 
себя такое облако свидѣтелей, 
свергнемъ съ себя всякое бремя 
и запивающій насъ грѣхъ, и съ 
терпѣніемъ будемъ проходить пред¬ 
лежащее намъ поприще, 

2. взирая на начальника и со¬ 
вершителя вѣры Іисуса, Который, 
вмѣсто предлежавшей Ему радо¬ 
сти, претерпѣлъ крестъ, пренеб¬ 

регши посрамленіе, и возсѣлъ одес¬ 
ную Престола Божія. 

3. Помыслите о Претерпѣвшемъ 
такое надъ Собою поруганіе отъ 
грѣшниковъ, чтобы вамъ не изне¬ 
мочь и не ослабѣть душами ва¬ 
шими. 

4. Вы еще не до крови сража¬ 
лись, подвизаясь противъ грѣха, 

5. и забыли утѣшеніе, которое 

XII. 

Увѣщаніе къ перенесенію страданій по примѣру Начальника вѣры (1—3). Польза Божест¬ 

венныхъ наказаній (4—11). Увѣщаніе къ бодростп, миру со всѣми и святоотп (12—17). 

Новый Завѣтъ вмѣсто Ветхаго (18—24). Увѣщаніе къ послушанію Божію (25—29). 

1. Какъ облако своею тѣнью защищаетъ того, кого палятъ жгучіе лучи, 
такъ и воспоминаніе о святыхъ возстановляетъ и укрѣпляетъ душу, удручен¬ 
ную бѣдствіями. Не сказалъ: висящій надъ нами, но: облежащъ насъ, чтб 
означаетъ болѣе и показываетъ, что, облегая кругомъ, это облако свидѣтелей 
дѣлаетъ насъ болѣе безопасными... (Злат.).—^Всякое бремя»... Какое—всякое? 
Т. е. сонъ, нерадѣніе, низкіе помыслы, все человѣческое (Злат.).—ікЗаттаю- 
щій насъ грѣхъ»... х-г)ѵ бокеріотахоѵ арлрхіаѵ, точнѣе слав.: «удобообстоятельный 
грѣхъ»,., т. е. или удобно овладѣвающій нами, или удобно побѣждаемый; 
лучше послѣднее, такъ какъ мы можемъ, если захотимъ, легко побѣдить 
грѣхъ (Злат.).—^Терпѣніемъ да те'чемъ (съ терпѣніемъ будемъ проходить)»... 
Не сказалъ: будемъ бороться... но что всего легче на поприщѣ, то и постав¬ 
ляетъ на видъ. Не сказалъ также: усилимъ теченіе, но: будемъ терпѣдивы 
въ томъ же самомъ теченіи, яе будемъ ослабѣвать (Злат.). 

2. Потомъ представляетъ главное утѣшеніе, которое онъ предлагаетъ и 
прежде, и послѣ,—Христа... взгграюще, говоритъ, т. е. чтобы намъ научиться 
подвигамъ, будемъ взирать на Христа (Злат.)—Н.і(п>сиго ггредлежавшей Ему 
радости, претерпѣлъ крестъ»..., т. е. Онъ могъ бы и не страдать,- если бы 
захотѣлъ, потому что Онъ беззаконія не сотвори, ниже обрѣтеся лесть во 
устѣхъ Ею (Исаіи ВШ, 9; Іоан. XIV, 30; X, 18). Если же Онъ, не имѢі) 
никакой нужды быть распятымъ, распялся для насъ, то не тѣмъ лн 
болѣе справедливо намъ переносить все мужественно? (Злат,).—«Прене¬ 
брегши посрамленіе»... «Пусть Онъ умеръ: но для чего поносною смертью? 
Не для чего иного, какъ для того, чтобы научить васъ—ставить ни во что 
славу человѣческую (Злат.)—«Возсѣлъ одесную Престола Божія»... «Замѣ¬ 
чаешь побѣдную награду? То же говоритъ Павелъ и въ другомъ посланіи 
(Филип. II, 9—10). Это говоритъ онъ о Христѣ по плоти» (Злат.). 

, 3. Справедливо Апостолъ прибавилъ это, потому что если страданія 
ближнихъ ободряютъ насъ, то какого утѣшенія не доставятъ намъ страданія 
Владыки? (Злат.). 

4. Смыс.іъ этихъ словъ слѣдующій: вы еще не подверглись смерти, вы 
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предлагается ваиъ, какъ сыпанъ: 
сынъ ной! ве пренебрегай нака¬ 
занія Господня в не унывай, когда 
Онъ обличаетъ тебя. 

6. Ибо Господь, кого любитъ, 
того наказываетъ; бьетъ же вся¬ 
каго сына, котораго принимаетъ 
(Притч. 3, 11—12). 

7. Если вы терпите наказаніе, 
го Богъ поступаетъ съ вами, какъ 
съ сынами. Ибо есть ли какой 
сынъ, котораго бы не наказывалъ 
отецъ? 

8. Если же остаетесь безъ на¬ 
казанія, которое всѣмъ обще, то 
вы незаконныя дѣти, а не сыны. 

9. Притомъ, если мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями 
нашими, боялись ихъ,—то не го¬ 
раздо ли болѣе должны покорить¬ 
ся Отцу духовъ, чтобы жить? 

10. Тѣ наказывали насъ по 
своему произволу для немногихъ 
дней; а Сей—для пользы, чтобы 
намъ имѣть участіе въ святости 
Его. 

только потеряли имущество и славу, вы только потерпѣли изгнаніе; Христосъ 
пролилъ кровь Свою за васъ, а вы и за себя не пролили ея; Онъ даже до 
смерти стоялъ за истину, подвизаясь за Васъ, а вы еще не подвергались 
опасностямъ, угрожающимъ смертью (Злат.)—«.Подтзаясь противъ грѣха»... 
Здѣсь Апостолъ показываетъ, что и грѣхъ сильно нападаетъ и также воору¬ 
женъ (Злат.). 

5. ікЗабыли утгъшеніе»..., т. е. опустили руки, ослабѣли (Злат.). «.Ко¬ 
торое ггредлагается вамъ, какъ сынамъ»... Представивъ утѣшеніе отъ дѣлъ, 
теперь Апостолъ сверхъ того прибавляетъ утѣшеніе отъ изреченій, отъ при¬ 
веденнаго свидѣтельства: гіе унывай, говоритъ, когда Онъ обличаетъ тебя... 
Итакъ, это—дѣло Божіе; а не мало доставляетъ утѣшенія то, когда мы убѣ¬ 
ждаемся, что случившееся могло произойти по дѣйствію Божію, по Его попу¬ 
щенію (Злат.). 

6. Ты не можешь, говоритъ, сказать, что есть какой-нибудь праведникъ, 
ве терпѣвшій скорбей, и хотя намъ такъ кажется, но иныхъ скорбей мы не 
знаемъ. Слѣдовательно, всякому праведнику необходимо пройти путемъ скорби. 
Если—иначе невозможно, то слѣдуетъ, что тѣснымъ путемъ шли всѣ тѣ, ко¬ 
торые вошли въ жизнь (Златоустъ). 

7. Если Богъ наказываетъ насъ, то для исправленія, а не для истяза¬ 
нія, не для мученія, не для страданій. Смотри, какъ Апостолъ тѣмъ самымъ, 
Е.зъ-за чего они считали себя оставленными, внушаетъ имъ увѣренность, что 
они не оставлены, и какъ бы такъ говоритъ: претерпѣвая такія бѣдствія, вы 
уже думаете, что Богъ оставилъ и ненавидитъ васъ? Нѣтъ, если бы вы не 
страдали, тогда слѣдовало бы опасаться этого, потому что если Онъ біетъ 
всякаго сыгга, его-же пріемлетъ, то небіемый, быть можетъ, не сынъ. Но какъ, 
скажете, развѣ злые люди не страдаютъ? Конечно, страдаютъ,—какъ же 
иначе?—но онъ не сказалъ: всякій біемый есть сьшъ, а: всякій сынъ бы¬ 
ваетъ біемъ. Потому ты не можешь говорить: есть много и злыхъ людей, ко¬ 
торыхъ бьютъ, напр.: человѣкоубійцы, разбойники, чародѣи, гробокопатели. 
Они бываютъ наказываемы за собственныя злодѣянія; они бываютъ не біемы, 
какъ сыны, во наказываемы, какъ злодѣи; а вы—какъ сыны (Златоустъ). 

8. Какъ въ семействахъ отцы не заботятся о дѣтяхъ незаконно-рожден¬ 
ныхъ... такъ и въ настоящемъ случаѣ. Потому, если не быть наказанными 
свойственно дѣтямъ незаконно-рожденнымъ, то нужно радоваться наказанію, 
какъ знаку истиннаго родства (Златоустъ). 

9—10. Опять заимствуетъ ободреніе отъ собственныхъ ихъ страданій, 
которыя они сами терпѣли... Если дѣти повинуются плотскимъ родителямъ. 
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11. Всякое наказаніе въ насто¬ 
ящее время кажется не радостью, 
а печалью; но послѣ наученнымъ 
чрезъ него доставляетъ мирный 
плодъ праведности. 

12. Итакъ укрѣпите опустившія¬ 
ся руки и ослабѣвшія колѣна 
(Исаія 35, 3) 

13. и ходите прямо ногами ва¬ 
шими, дабы хромлющее не со¬ 
вратилось, а лучше исправилось. 

14. Старайтесь имѣть миръ со 
всѣми и святость, безъ которой 
никто не увидитъ Господа. 

15. Наблюдайте, чтобы кто не 
лишился благодати Божіей; чтобы 

то какъ не повиноваться Отцу Небесному? При томъ здѣсь не въ этомъ 
только различіе и не въ лицахъ только, но и въ самыхъ побужденіяхъ и 
дѣйствіяхъ. Не по одному и тому же побужденію наказываютъ Онъ и они 
(Богъ и плотскіе родители)... пос.тѣдніе часто дѣлаютъ это для собственнаго 
удовольствія и не всегда имѣя въ виду пользу, здѣсь же нельзя этого ска¬ 
зать, такъ какъ Богъ дѣлаетъ это не изъ какихъ-нибудь собственныхъ ви¬ 
довъ, а для васъ, единственно для вашей пользы..., не для того, чтобы по¬ 
лучить что-либо отъ насъ, но чтобы дать намъ..., чтобы мы сдѣлались спо¬ 
собными къ принятію Его благъ (Златоустъ).—«Имѣть участіе вг святости 
Его...)>—чтобы мы сдѣлались достойными Его, по возможности. Онъ заботится, 
чтобы вы приняли, и употребляетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы дать вамъ..., 
слѣдовательно, наказаніе полезно, ибо доставляетъ святость. И, конечно, такъ. 
Вѣдь, если оно истребляетъ лѣность, порочныя пожеланія, привязанность къ 
предметамъ житейскимъ, если оно сосредоточиваетъ душу, если располагаетъ 
ее презирать все здѣшнее,—а отсюда и происходитъ скорбь,—то не свято-ли 
оно, не привлекаетъ ли оно благодати Духа? (Златоустъ). 

11. Принимающіе горькія лекарства сначала испытываютъ непріятное 
чувство, а потомъ чувствуютъ пользу. Такова и добродѣтель, таковъ и по¬ 
рокъ: въ послѣднемъ испытывается сначала удовольствіе, а потомъ скорбь; 
въ первой—сначала скорбь, а потомъ удовольствіе. И, однако, то и другое 
неравно; совершенно не одно и то же—напередъ испытать скорбь, а послѣ— 
удовольствіе, или—испытать напередъ удовольствіе, а послѣ—скорбь. Почему? 
Потому что въ послѣднемъ случаѣ ожиданіе будущей скорби уменьшаетъ на¬ 
стоящее удовольствіе, а въ первомъ—ожиданіе предстоящаго удовольствія 
много ослабляетъ настоящую скорбь, такъ что иногда тамъ не чувствуется 
даже никакого удовольствія, а здѣсь—никакой скорби. Впрочемъ, не въ этомъ 
только отношеніи есть различіе, но и въ другомъ,—въ томъ именно, что не¬ 
равны относительно продолжительности времени, но одно меньше, а другое— 
гораздо больше... Отсюда, Павелъ и заимствуетъ утѣшеніе... Вы скорбите?— 
говоритъ онъ. Это понятно: таково всегда наказаніе, съ этого оно начи¬ 
нается..., кажется не радостью (слѣдовательно, не есть на самомъ дѣлѣ)..., 
за то послѣ наученнымъ черезъ него, т. е. долго терпѣвшимъ и страдавшимъ, 
доставляетъ мирный плодъ праведноепіи, слав.: плоды мирны (харжбѵ е(о'Г]ѵіу.оѵ)= 
выражая такъ великое ихъ множество (Златоустъ). 

12—13. Говоритъ какъ бы скороходамъ, бойцамъ и ратоборцамъ. Ви¬ 
дишь ли, какъ онъ вооружаетъ ихъ, какъ возбуждаетъ ихъ... Если наказаніе 
происходитъ отъ любви и благопопечительности и ведетъ къ доброму концу,—- 
какъ доказалъ онъ и дѣлами,, и словами, и всѣмъ,—то для чего вы ослабѣ¬ 
ваете? Такъ дѣлаютъ только отчаявшіеся, не подкрѣпляемые надеждою на бу¬ 
дущее. Идите, говоритъ, прямо, чтобы хромающее не кривилось бо.тѣе, но 
пришло въ прежнее состояніе... Видишь, что отъ насъ зависитъ совершенно 
исцѣлиться... (Златоустъ). 

14. О чемъ говорилъ онъ выше (Евр. X, 25), то же выражаетъ и здѣсь. 
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какой горькій корень возникнувъ 
не причинилъ вреда, и чтобы имъ 
не осквернились многіе (Второзак. 
29, 18); 

16. чтобы не было между вами 
какого блудника, или нечестивца, 
который бы, какъ Исавъ, за одну 

снѣдь отказался отъ своего перво¬ 
родства. 

17. Ибо вы знаете, что послѣ 
того онъ, желая наслѣдовать бла¬ 
гословеніе, былъ отверженъ; не 
могъ перемѣнить мыслей отца, 

хотя и просилъ о томъ со слезами. 

Въ искушеніяхъ ничто столько не дѣлаетъ насъ удобопобѣждаемыми и удобо- 
уловляемыми, какъ раздѣленіе. И вотъ тому доказательство; ра.зсѣй отрядъ 
воиновъ въ сраженіи, и непріятелямъ не будетъ никакого труда—взять и 
связать ихъ... (Златоустъ).—«Миръ -со всѣми...-», слѣдовательно, и съ дѣлаю¬ 
щими зло (Римл. XII, 18)..., потому что ничто столько не пристыжаетъ дѣ¬ 
лающихъ зло, какъ если мы мужественно переносимъ наносимыя оскорбленія 
!і не мстимъ ни словомъ ни дѣломъ (Златоустъ). 

15. «Видишь, говоритъ Златоустъ, какъ Апостолъ вездѣ заповѣдуетъ 
всякому содѣйствовать общему спасенію?» (Евр. Ш, 13). Не предоставляйте, 
говоритъ, всего учите.тямъ, не возлагайте всего на предстоятелей; и вы мо¬ 
жете назидать другъ друга (1 Сод, V, 11; IV, 18)... Вы можете, если за¬ 
хотите, больше насъ сдѣлать другъ для друга; вы чаще обращаетесь другъ 
съ другомъ, лучше насъ знаете дѣла свои, видите взаимные недостатки, 
больше имѣете откровенности, любви и общительности; а это немаловажно 
для наученія, но доставляетъ великія и благодѣте.тьвыя удобства».—«Чтобы 
кто не лишижл благодати Божіей...» Благодатію Божіею Апостолъ назы¬ 
ваетъ будущія блага, евангельскую вѣру, добродѣтельную жизнь: все это отъ 
благодати Божіей (Златоустъ).—«Чтобы какой горькій корень...» и т. д. Это 
говорится во Второзаконіи (XXIX, 18), а самое выраженіе въ переносномъ 
смыслѣ заимствовано изъ примѣра растеній. Если будетъ такой корень горе¬ 
сти, т. е. приносящій вредъ, то не позволяй ему пускать ростковъ, но вы¬ 
рывай его, чтобы онъ не принесъ свойственныхъ ему плодовъ, чтобы не 
заразилъ и не осквернилъ другихъ... Справедливо онъ называетъ грѣхъ горь¬ 
кимъ; дѣйствительно, нѣтъ ничего столь горькаго, какъ грѣхъ. Это знаютъ 
тѣ, которые послѣ худыхъ дѣлъ угрызаются совѣстью и испытываютъ вели¬ 
кую горечь... Свойство горькаго—быть вреднымъ. И прекрасно онъ выра.зялся: 
корень горести', не сказалъ: горькій, но: горести. Горькій корень можетъ при¬ 
носить плоды сладкіе, но корень—источникъ и основаніе го-рести, никогда не 
можетъ приносить плода сладкаго, въ немъ все горько, нѣтъ ничего сладкаго, 
все невкусно, все непріятно, все исполнено ненависти и отвращенія (Злато¬ 
устъ).—«Чтобы имъ не осквернились мгюгіе...», т. е. чтобы того не было, отлу¬ 
чайте отъ себя людей развратныхъ (Златоустъ). 

16. Пусть никто не будетъ, подобно Исаву, сквернитслемъ, т. е. чрево¬ 
угодникомъ, невоздержнымъ, преданнымъ міру, презирающимъ блага духов¬ 
ныя..., который данную отъ Бога честь отдалъ по собственной безпечности и 
для малаго удовольствія потерялъ величайшую честь и славу (Златоустъ). 

17. «Чтб это значитъ? Неужели онъ отвергаетъ покаяніе? Нѣтъ. Но— 
какъ же говоритъ: покаянія мгъста не обрівте"? (р.етаѵоіаі; -[-ар тотгоѵ оих еиргѵ). 
Если онъ осуждалъ себя, если сильно плакалъ, то почему не обргъте мѣста 
покаякгя? Потому что это не было слѣдствіемъ раскаянія. Какъ пе¬ 
чаль Каина не бідла слѣдствіемъ раскаянія,—что и доказалъ убійствомъ,— 
такъ и здѣсь слова (Исава) не были слѣдствіемъ раскаянія,—что по.слѣ онъ 
также доказалъ убійствомъ: и онъ намѣреніемъ своимъ умертвилъ Іакова. Да 
приближа-'отся, говорилъ онъ, дніе плача отца моего, да быхъ убилъ Іакова, 
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18. Вы приступили не къ горѣ, 
осязаемой и пылающей огнемъ, не 
ко тьмѣ и мраку и бурѣ, 

19. не къ трубному звуку и 
гласу глаголовъ, который слышав¬ 
шіе просили, чтобы къ нимъ болѣе 
не было продолжаемо слово, 

. 20. ибо они не могли стерпѣть 
того, что заповѣдуемо было: если и 
звѣрь прикоснется къ горѣ, будетъ 
побитъ камнями (или пораженъ 
стрѣлою) (Исход. 19, 13);_ 

21. н столь ужасно было это 
видѣніе, что и Моисей сказалъ; я 
въ страхѣ и трепетѣ. 

22. Но вы приступили къ горѣ 
Сіону и ко граду Бога живаго, 
къ небесному Іерусалиму и тьмамъ 
Ангеловъ, 

23. къ торжествующему собору 
и церкви первенцевъ, написанных^ь 
на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ 
Богу, и къ духамъ праведниковъ, 
достигшихъ совершенства. 

брата моего (Быт. XXVII, 41). Потому слезы не могли сообщить ему по¬ 
каянія. И не просто сказать: покаянія, но: аще и со слезами поискалъ по¬ 
каянія мѣста не обрѣте. Почему? Потому, что не раскаялся надлежащимъ 
образомъ» (Златоустъ).—«Яе обрѣте, говоритъ, покаянія, или потому, что 
согрѣшилъ болѣе, нежели сколько можно загладить покаяніемъ, иди потому, 
что не принесъ достойнаго покаянія; слѣдовательно, есть грѣхи, превышаю¬ 
щіе покаяніе. Посему, не будемъ допускать паденія неисцѣльнаго; пока мы 
только хромаемъ, то легко исправиться; а когда разстроимся совершенно, 
тогда что будетъ съ нами? Онъ обращаетъ ѳто къ тѣмъ, которые еще не 
пали, удерживаетъ ихъ страхомъ и говоритъ, что падшій не можетъ полу¬ 
чить утѣшенія. А падшимъ, чтобы они не предались отчаянію, внушаетъ про¬ 
тивное (Златоустъ). 

18—21. Орав. Исх. XX, 18—19; XIX, 12—13, 16, 18. О страхѣ Мои¬ 
сея (21 ст.), не говорится имъ самимъ при описаніи этихъ событій. Очевидно, 
Апосто.іъ пользовался здѣсь какимъ-либо преданіемъ, на которомъ основы¬ 
вался, вѣроятно, и первомученикъ Стефанъ, также упоминающій о страхѣ 
Моисея въ своей рѣчи (Дѣян. VII, 32). Нѣкоторое основаніе этого преданія 
можно усматривать во Второзаконіи IX, 19, гдѣ Моисей говоритъ: «я стра¬ 
шился гтьва и ярости, которыми Господь прогнѣвался на васъ и хотгьлъ 
погубитъ васъ...* (чтб было послѣ разбитія скрижалей). 

22—24. «Видишь, сколькими доводами онъ доказалъ превосходство Но¬ 
ваго Завѣта предъ Ветхимъ? Вмѣсто земного Іерусалима — небесный; выѣстѳ 
Моисея—Іисусъ; вмѣсто народа—всѣ ангелы..., всѣ сонмы вѣрныхъ... Итакъ, 
не скорбите, говоритъ: вы будете съ ними» (Злат.). Нѣкоторые, дѣлая срав¬ 
неніе, унижаютъ все тогдашнее, чтобы болѣе возвысить настоящее; но я счи¬ 
таю и то дивнымъ, но вмѣстѣ доказываю, что наше гораздо превосходнѣе и 
удивительнѣе. Оно вдвойнѣ велико: какъ славное и важнѣйшее, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ какъ болѣе доступное и краткое... Тѣ не удостоились того, чего мы... 
Они видѣли мракъ и облако, слышали голосъ. Но и ты слышалъ голосъ Бо¬ 
жій, только не чрезъ облако, а чрезъ плоть Христову, и при томъ не сму¬ 
тился и не устрашился, но стоялъ и бесѣдовалъ съ Ходатаемъ... Тогда и 
Моисей устрашился, а нынѣ — никто. Тогда народъ стоялъ внизу, а мы не 
внизу, но выше неба, близъ Самого Бога, какъ сыны Его, а не такъ, какъ 
Моисей; тамъ была пустыня, а здѣсь городъ, и тьмы ангеловъ... Тѣ не под¬ 
ходили, а стояли вдали, равно какъ и Моисей; а вы приступили (Злат.). 
* Крови кропленія, юворящей лучше, нежели Лвелева? (Срав. Евр. XI, 4; 
Быт. IV, 10). «Кровь Авелева еще п нынѣ прославляется, впрочемъ не такъ, 
какъ Христова, потому что эта очистила всѣхъ и издаетъ гласъ тѣмъ слав- 
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24. и къ Ходатаю новаго завѣ¬ 
та ІЕсусу, и къ крови кропленія, 
говорящей лучше, нежели Авелева. 

25. Смотрйтс, не отвратитесь и 
вы отъ говорящаго. Если тѣ, не 
послушавши глаголавшаго на зем¬ 
лѣ, не избѣгли наказанія, то тѣмъ 
болѣе не избѣжимъ мы, если от¬ 
вратимся отъ Ілаюлющаго съ не¬ 
бесъ, 

26. Котораго гласъ тогда поко¬ 
лебалъ землю, и Который нынѣ 
далъ такое обѣщаніе: еще разъ 

поколеблю не только землю, но и 
небо (Аггей 2, 7). 

27. Словк: «еще разъ» означа¬ 
ютъ измѣненіе колеблемаго, какъ 
сотвореннаго, чтобы пребыло не¬ 
поколебимое. 

28. Итакъ мы, пріемля царство 
непоколебимое, будемъ хранить 
благодать, которою будемъ слу¬ 
жить благоугодно Богу, съ благого¬ 
вѣніемъ и страхомъ, 

29. потому что Богъ нашъ есть 
огнь поядающій (Второзак. 4, 24). 

нѣйшій и важнѣйшій, чѣмъ больше свидѣтельствуютъ о ней самыя дѣла» 
(Злат.). Если кровь говоритъ, то тѣмъ болѣе находится въ живыхъ Самъ 
Закланный. А что говоритъ она — послушай: «м Духъ ходатайствуетъ воз¬ 
дыханіи неизілаголанными (Римл. ѴШ, 26). Какимъ образомъ говорить: 
входя въ чистую душу, возвышая ее и побувдая говорить (Злат.). 

25—26. Если тѣ не избѣгли наказанія, не послушавшись заповѣдавшаго 
на землѣ, то какъ можемъ мы не слушаться заповѣдующаго съ неба?.. Хотя 
и тамъ и здѣсь Одинъ и тотъ же, но особенно страшенъ изрекающій еъ не¬ 
бесъ. Апостолъ говоритъ о различіи не лицъ, а даровъ (Злат.). 

27. Все будетъ измѣнено и устроится къ лучшему свыше; ѳто выра¬ 
жается здѣсь приведенными словами. Что же ты скорбишь, страдая въ мірѣ 
временномъ, бѣдствуя въ мірѣ скоропреходящемъ? Если бы въ будущей судьбѣ 
міра была ненадежность, то ожидающему конца слѣдовало бы скорбѣть.— Чтобы 
пребыло, говорить, непоколебимое. А что непоколебимо? Будущее (Злат.), 

28. *Будемъ хранить благо датъ...■» іуаі\ггѵ уаріѵ... да имамы благодать, 
т. е. будемъ благодарить Бога, будемъ твердыми. Мы должны не только не 
роптать въ настоящихъ бѣдствіяхъ, но и воздавать Богу величайшую благо¬ 
дарность за нихъ ради благъ будущихъ (Злат.). Невозможно служить благо¬ 
угодно Богу, не воздавая Ему благодарности за все — и за искушенія, и за 
утѣшенія.—Съ благоговѣніемъ и егпрахомъ, т. е. не будемъ говорить ничего 
дерзкаго, ничего безстыднаго, но станемъ благоустроятъ себя такъ, чтобы за¬ 
служить уваженіе (Злат.). 

29; Какъ выше Апостолъ назвалъ Бога Судіею всгьхъ, т. е. не только 
іудеевъ, или вѣрныхъ, но и всей вселенной, такъ здѣсь называетъ Его и 
огнемъ поядаюгцимъ, віушая страхъ спасительный тѣмъ, кто и въ новой бла¬ 
годати не перестаетъ нуждаться въ немъ. 
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ГЛАВА XIII. 

1. Братолюбіе между вами да 
пребываетъ; 

2. страннолюбія не забывайте, 
ибо чрезъ него нѣкоторые не зная 
оказали гостепріимство Ангеламъ. 

3. Помните узниковъ, какъ-бы 
и вы съ ними были въ узахъ, и 
страждущихъ, какъ и сами нахо¬ 
дитесь въ тѣлѣ. 

4. Бракъ у всѣхъ да будетъ 
честенъ и ложе непорочно; блуд* 
никовъ же м прелюбодѣевъ судитъ 
Богъ. 

5. Имѣйте нравъ несребролюби¬ 
вый, довольствуясь тѣмъ, чтб есть. 
Ибо Самъ сказалъ; не оставлю 
тебя и не покину тебя (Іис. Нав. 

1, 5), 
6. такъ-что мы смѣло говоримъ: 

Господь мнѣ помощникъ, и не 
убоюсь: что сдѣлаетъ мнѣ чело¬ 
вѣкъ? (Псал. 117, 6). 

7. Поминайте наставниковъ ва* 
шихъ, которые проповѣднвали вамъ 
слово Божіе, и взирая на кон¬ 
чину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ 
ихъ. 

ХШ. 
Увѣщаніе къ странводюбію, братолюбію и чистотѣ жявнн (1—6). Увѣщаніе въ послуша¬ 

нію наставникамъ, въ подражанію вѣрѣ вхъ и въ слѣдованію по стопамъ Христа (7—17). 

Заключительныя привѣтствія и благопожеданія (18—25). 

1. Не сказалъ; будьте братолюбивы, но: братолюбіе да пребываетъ. Не 
сказалъ: будьте страннолюбивы, какъ будто они не были такими, но: отраѣ- 
тлюбія не забшс^іте. Сиотри, какъ заповѣдуетъ инъ хранить то, что уже 
было у нихъ, и не прибавляетъ ничего другого (Злат.). 

2. Далѣе прибавляетъ то, чтб особенно могло ободрить ихъ: ибо чрезъ 
страннолюбіе, говоритъ, нѣкоторые не зная оказали гостепріимство Анге¬ 
ламъ. Видишь, какая честь, какая польза! (Злат.).—«Угостили Ангеловъ, сами 
не зная того. За то Авраамъ и удостоился великой награды, что угостилъ 
Ангеловъ, не знад, что они — Ангелы; а если бы онъ зналъ, то зю было бы 
нисколько не удивительно. Нѣкоторые думаютъ, что Апостолъ разумѣетъ з;^ь 
и Лота и объ йенъ говоритъ ато» (Злат.). 

3. Заповѣдь объ узникахъ и страждущихъ, очевидно, имѣетъ здѣсь свою 
историческую основу въ томъ, что многіе изъ христіанъ въ то время подвер¬ 
гались заключенію въ темницы и узы, а также всякаго рода другимъ страда¬ 
ніямъ. При зтоиъ дается понять близость той же опасности къ. каждому, а, 
значитъ, и возможность для каждаго испытать нужду въ той помощи и ’^хъ 
утѣшеніяхъ, въ которымъ призываетъ Апостолъ. Общій смыслъ совѣта Апо¬ 
стола такой: съ такимъ чувствомъ сострадайте братіямъ-узникамъ, какъ если 
бы вы сани были связаны; помните страдающихъ, какъ если бы вы были въ 
ихъ тѣлахъ и терпѣли бы то же, что они терпятъ. 

4. Напередъ сказалъ: честна женитва во всѣхъ и ложе нескверно, а 
потомъ прибавилъ угрозу наказанія, показывая, что онъ справедливо сдѣлалъ 
дальнѣйшую прибавку. 

5—6. «Имѣйте нравъ не сребролюбивый...», г. е. пусть умъ вашъ бу¬ 
детъ свободенъ, пусть мысли ваши будутъ выражать любомудріе; а это обна- 
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8. Іисусъ Христосъ вчера, и 
сегодня, и во вѣки Тотъ же. 

9. Ученіями различными и чуж¬ 
дыми не увлевабтесь; ибо хорошо 
благодатью укрѣплять сердца, а 
не яствами, отъ которыхъ не по¬ 
лучили пользы занимающіеся ими. 

10. Мы имѣемъ жертвенникъ, 
отъ котораго не имѣютъ права 
питаться служащіе скиніи. 

11. Такъ-какъ тѣл^ животныхъ, 
которыхъ кровь, для очищенія 
грѣха, вносится первосвященни¬ 
комъ во святилище, сжигаются 
внѣ стана,— 

12. то и Іисусъ, дабы освятить 
людей КроЗію Своею, пострадалъ 
внѣ вратъ. 

13. Итакъ выйдемъ въ Нему за 
станъ, нося Его поруганіе; 

14. ибо не имѣемъ здѣсь по¬ 
стояннаго града, но ищемъ буду¬ 
щаго. 

15. Итакъ будемъ чрезъ Него 
непрестанно приносить Богу жер¬ 
тву хвалы, то есть, плодъ устъ, 
прославляющихъ имя Его. 

16. Не забывайте также благо- 
I творенія и общительности, ибо та- 
іковыя жертвы благоугодны Богу. 

ружится, если мы не станемъ искать лишняго, если будемъ довольны только 
необходимымъ... Присовокупляетъ и утѣшеніе, чтобы не отчаивались (Злат.), 
напоминая слова Божіи въ Быт. ХХУШ, 15; Іис. Нав. I, 5 и слова Псалмо¬ 
пѣвца—Псал. СХ7ІІ, 6. 

7. Какая здѣсь послѣдовательность мыслей? Весьма хорошая; взирая, 
говорить, на ихъ жительство, т. е. на жизнь, подражайте вѣрѣ ихъ, потому 
что вѣра—отъ чистой жизни (Злат.). Что значитъ—взирая? Постоянно обра¬ 
щаясь къ тому, разсуждая въ самихъ себѣ, размышляя, тщательно изслѣдуя 
и испытывая, какъ угодно. Хорошо сказалъ онъ: на кончину ихъ жизни, 
т. е. жизнь до конца,—потому что жизнь ихъ имѣла добрый конецъ (Злат.>. 

8. Здѣсь словомъ вчера Апостолъ означаетъ все прошедшее время; сло¬ 
вомъ днесь—настоящее: словомъ во вѣки — будущее, не имѣющее конца. А 
смыслъ словъ его слѣдующій: вы сльппали первосвященника, но первосвя¬ 
щенника не временнаго. Онъ всегда тотъ же. Можетъ быть, тогда нѣкоторые 
говорили, что Распятый не есть ожидаемый Христосъ, но придетъ другой; 
потому и говоритъ.- вчера и днесь, тойже и во вѣки, выражая, что придетъ 
опять пришедшій Христосъ, что Онъ одинъ и тотъ же, и прежде былъ, и 
есть, и будетъ во вѣки (Злат.). 

9. ^Ученіями различными и чуждыми не увлекайтесь...* Желаетъ, 
чтобы они не увлекались не только чуждыми, но и различными ученіями; онъ 
зналъ, что отъ тѣхъ и другихъ происходитъ гибель для увлекающихся (Злат.).— 
чХороию благодатью укріъплять сердца, а не яствами...» Здѣсь онъ наме¬ 
каетъ на тѣхъ, которые, исходя изъ своихъ странныхъ ученій, наблюдали 
суевѣрное различіе яствъ. Для вѣры все чисто; нужна вѣра, а не яства 
(Златоустъ). 

10. То, что у насъ, говорить, не походитъ на іудейское, такъ что 
даже первосвященнику іудейскому не позволяется участвовать въ нашихъ 
таинствахъ (Злат.). 

11—13. Видитъ ясный прообразъ? Такъ, говоритъ, внѣ стана... и здѣсь— 
внѣ вратъ... Потому и мы должны подражать Пострадавшему за насъ и 
быть внѣ міра, или лучше — внѣ дѣлъ мірскихъ... нося Его поруганіе, т. е. 
претерпѣвая тоже самое, участвуя въ Его страданіяхъ. Какъ Онъ, будучи 
осужденъ, распятъ за вратами, і такъ и мы не будемъ стыдиться удаляться 
отъ міра (Златоустъ). ' 
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17. Повинуетесь наставникамъ 
вашимъ и будьте покорны, ибо 
они неусыпно пекутся о душахъ 
вашихъ, какъ обязанные дать от¬ 
четъ; чтобъ они дѣлали это съ 
радостью, а не воздыхая, ибо это 
для васъ не полезно. 

18. Молитесь о насъ: ибо мы 
увѣрены, что имѣемъ добрую со¬ 
вѣсть, потому что во всемъ жела¬ 
емъ вести себя честно. 

19. Особенно же прошу дѣлать 
это, дабы я скорѣе возвращенъ 
былъ вамъ. 

14. Срав. Евр. XII, 22; Фил. III, 20. 
15. «О какой жертвѣ онъ говоритъ? Онъ самъ объясняетъ это, когда 

говоритъ: плодъ устъ прославляющихъ имя Его, т. е. молитвы, пѣснопѣнія, 
благодареніе, это—плодъ устъ. Тѣ приносили овецъ и воловъ, отдавая ихъ 
священнику; мы же будемъ приносить не что либо подобное, а благодарность 
и подражаніе Христу во всемъ, сколько возможно: вотъ, что должно произ¬ 
растать изъ нашихъ устъ»!... 

16. «Принесемъ Ему, говоритъ, такую жертву, чтобы Онъ вознесъ ее 
къ Отцу» (Злат.) 

17. Безначаліе есть зло и причина смятенія; но не меньшее зло—и 
неповиненіе подчиненныхъ, такъ какъ и отъ него происходитъ то же самое. 
Впрочемъ, повинѳніе наставникамъ обязываетъ на многое и самихъ настав¬ 
никовъ. Пусть выслушаютъ, говоритъ Златоустъ, не только подчиненные, но 
и начальники, что какъ подчиненные должны быть послушными, такъ и на¬ 
чальники должны быть бодрствующими и неусыпными. А ты что говоришь? 
Начальникъ бодрствуетъ, навлекаетъ опасности на свою голову, подлежитъ 
наказаніямъ за твои грѣхи, испытываетъ такой страхъ изъ за тебя, а ты— 
лѣнишься, противишься, тщеславишься и не хочешъ повиноваться! Потому 
Апостолъ и присовокупляетъ: чтобы они дѣлали это съ радостью, а не воз¬ 
дыхая, ибо это для васъ не полезно. Видишь что начальникъ, если прене¬ 
брегаютъ имъ, не долженъ мстить, но слезы и воздыханія его служатъ луч¬ 
шимъ мщеніемъ? И справедливо... Воздыханіе начальника хуже всякого 
мщенія. Когда воздыхающій самъ не можетъ ничего сдѣлать, тогда онъ при¬ 
зываетъ Владыку; какъ при учителѣ іі воспитателѣ, когда дитя не слу¬ 
шается его, призывается другой, болѣе строгій — такъ точно и здѣсь 
(Златоустъ), 

18 Видишь, говоритъ Златоустъ, что онъ оправдывается, какъ бы обра¬ 
щая рѣчь къ такимъ людямъ, которые были недовольны имъ, отворачивались 
отъ него, смотрѣли на него, какъ .-отступники, и не хотѣли даже слышать 
его имени. Отъ ненавидѣвшихъ его онъ требовалъ того, чего другіе могли 
бы требовать только ощ. любящихъ, и потому говоритъ теперь слѣдующее: 
мы увгьрены, что имѣемъ добрую совгъстъ. Не выставляй, говоритъ, противъ 
меня обвиненій: совѣсть наша ни въ чемъ не обвиняетъ насъ; мы не созна¬ 
емъ за собою, чтобы мы вредили вамъ. Во всемъ желаемъ вести себя честно... 
мы не дѣлали ничего по корыстолюбію, ничего по лицемѣрію. Вѣроятно, въ 
этомъ его обвиняли (Дѣян. XXI, 21). 

19. Такъ проситъ, чтобы они молились, свойственно только сильно лю¬ 
бящему ихъ. Не просто, говоритъ, молитесь, но со всѣмъ усердіемъ, чтобы 
мнѣ скорѣе прибыть къ вамъ. Такъ желать прибыть къ нимъ и просить, 
чтобы они молились за нею, свойственно тому, кто ничего не сознаетъ за 
собою. Потому, испросивъ напередъ себѣ отъ нихъ молитвъ, онъ потомъ и 
самъ проситъ имъ у Бога всѣхъ благъ (Златоустъ). 

20. *Богъ эюе мира»... говоритъ такъ потому, что между ними были не¬ 
согласія (Злат.)—*Боздвтгигй изъ мертвыхъ Пастыря».,. Ученіе о воскре- 
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20. Богъ же мира, воздвигшій 
изъ мертвыхъ Пастыря овецъ ве- 
•тикаго Бровію завѣта вѣчнаго, 
Господа нашего Іисуса (^Христа), 

21. да у совершитъ васъ во вся¬ 
комъ добромъ дѣлѣ, къ исполненію 
воли Его, производя въ васъ бла¬ 
гоугодное Ему чрезъ Іисуса Хри¬ 
ста; Ему слава во вѣки вѣковъ! 
Аминь. 

22. Прошу васъ, братія, при¬ 

мите сіе слово увѣщанія; я же не 
много и написалъ вамъ. 

23. Знайте, что братъ нашъ 
Тимоѳей освобожденъ, и я вмѣстѣ 
съ нимъ (если онъ скоро придетъ) 
увижу васъ. 

24. Привѣтствуйте всѣхъ на¬ 
ставниковъ вашихъ и всѣхъ свя¬ 
тыхъ. Привѣтствуютъ васъ Ита¬ 
лійскіе. 

25. Благодать со всѣми вами. 
Аминь. 

сеяіи Іисуса Христа должно было показать Евреямъ, что христіане вѣруютъ 
не только въ пострадавшаго Христа, униженнаго, служащаго предметомъ со¬ 
блазна (I Кор. I, 23), но и возставшаго изъ мертвыхъ живымъ на вѣки, 
и потому великаго и могущаго помогать вѣрующимъ въ Него (Римл. X, 9; 
Евр. ІУ, 14; X, 21)—^Кровію завѣта вѣчнаго*... относится какъ къ выяс¬ 
ненію величія Пастыря, искупившаго овецъ Своихъ этою Кровію, такъ и 
къ усовершенствованію во всякомъ добромъ дѣлѣ и Богоугождеяіи, для чего 
Кровь Христова даетъ наиболѣе могущественныя силы и средства. 

21. «.Да усовершгтъ васъ*... Апостолъ свидѣтельствуетъ объ ихъ вели¬ 
кихъ достоинствахъ, потому что совершается то, что имѣетъ начало и про¬ 
должаетъ исполняться (Н.іат.).—«Смотри, какъ внушаетъ, что добродѣтель про¬ 
исходитъ ни отъ одного Бога всецѣло, ни отъ однихъ насъ; это онъ объяс¬ 
няетъ словами: да усовергиитъ васъ во всякомъ добромъ дѣлѣ, и послѣдую- 
пціми,—какъ бы такъ говоритъ: вы имѣете добродѣтель, но нуждаетесь въ 
усовершеяіи ея... Прекрасное сдѣлалъ онъ прибавленіе: творя въ васъ благо- 
угодное предъ Нимъ. Предъ Нимъ,—говоритъ—потому что величайшая добро¬ 
дѣтель—дѣлать благоугодное предъ Богомъ (Злат.)». 

22. Написавъ столько, Апостолъ называетъ это малымъ, сравнивая 
съ тѣмъ, чтб хотѣ.тъ написать (Ефес. III, 3, 4). 

23. Этого достаточно было, чтобы соблюдали кротость, если онъ самъ 
съ ученикомъ готовъ былъ придти къ нимъ (Злат.). 

24. Смотри, какую онъ оказалъ имъ честь, написавъ посланіе къ нимъ, 
а не къ этимъ наставникамъ (Злат.). 

25. Когда благодать бываетъ съ нами? Когда мы не оскорбляемъ этого 
благодѣянія, когда не пренебрегаемъ этимъ даромъ... Отъ насъ зависитъ, 
чтобы она осталась при насъ, или удалилась. «Первое—говоритъ Златоустъ— 
бываетъ тогда, когда мы заботимся о небесномъ; а послѣднее тогда, когда— 
о житейскомъ... Кто несетъ съ собою пламя, тотъ не боится встрѣчающихся 
ему, будетъ ли то звѣрь, или человѣкъ, или множество сѣтей?; пока онъ 
окруженъ пламенемъ,—все уступаетъ ему, все уда.тяется отъ него. Это пла¬ 
мя невыносимо, этотъ огонь нестерпимъ и всеистребляющъ. Облечемъ же 
себя этимъ огнемъ и будемъ возсылать славу Господу нашему Іисусу Хри¬ 
сту, съ нимъ же—Отцу со Святымъ Духомъ слава, держава, честь, нынѣ и 
присно и во вѣки вѣковъ. Аминь». 



Апокалипсисъ Святаго 
Апостола Іоанна Богослова. 

Преданіе объ Апокалипсисѣ. 

Въ ряду свидѣтельствъ о происхожденіи какой-либо священной 

книги первое мѣсто принадлежитъ свидѣтельству преданія. Если вся 

церковная древность съ самаго почти того времени, какому приписы¬ 

вается книга, высказывается извѣстнымъ образомъ о ея происхожде¬ 

ніи, то мы вполнѣ уполномочены вѣрить этому голосу Церкви и внут¬ 

реннія данныя самой книги имѣютъ тогда второстепенное значеніе. 

Это и необходимо прежде всего помнить при критическомъ изслѣдо¬ 

ваніи Апокалипсиса. На основаніи разсмотрѣнія содержанія и языка 

книги въ связи съ содержаніемъ и языкомъ четвертаго Евангелія кри¬ 

тика изобрѣла много гипотезъ относительно ея происхожденія, но для 

насъ имѣетъ главное значеніе фактъ, что древнѣйшее церковное пре¬ 

даніе считаетъ Апокалипсисъ писаніемъ св. Апостола и Евангелиста 

Іоанна Богослова. 

Правда, Игнатій Богоносецъ не говоритъ ничего о происхожденіи 

Апокалипсиса, но онъ знаетъ уже его. Ничѣмъ инымъ, какъ отноше¬ 

ніемъ къ этой священной книгѣ, должно объяснять нѣкоторыя выра¬ 

женія апостольскаго мужа, какъ, наприм., въ посланіи къ Ефесянамъ 

XV, 3,—ср. Апк- XXI, 3 и под. Отъ сочиненія другого важнѣйшаго 

свидѣтеля древности—Папія мы имѣемъ только фрагменты. Но, къ 

счастью, епископъ Андрей Кесарійскій (V в.) во введеніи къ своему 

толкованію на Апокалипсисъ относитъ Папія къ поручителямъ за его 

достоинство. Свидѣтельство ученаго комментатора имѣетъ тѣмъ боль¬ 

шую цѣну, что онъ, конечно, читалъ самъ сочиненіе Папія, слѣды 

существованія котораго находятся еще и въ гораздо болѣе позднее 

время. Въ другомъ мѣстѣ своего толкованія Андрей цитуетъ Папія 
буквально. 
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Въ ряду тѣхъ звеньевъ, которыя соединяютъ апостольскій вѣкъ 
съ послѣдующими поколѣніями, не обращавшимися съ Апостолами, 
первое мѣсто принадлежитъ св. Поликарпу Смирнскому. Онъ является 
главнымъ и непосредственнымъ свидѣтелемъ апостольскаго преданія 
для своего ученика Иринея, а чрезъ послѣдняго и для всей Церкви. 

Ириней свидѣтельствуетъ, что Поликарпъ не только былъ наученъ 
Апостолами и обращался со многими, видѣвшими Господа, но Апо¬ 

столами же былъ поставленъ и во епископа Смирнскаго. Изъ числа 
Апостоловъ особенно близокъ былъ Поликарпъ къ св. Іоанну, что 
засвидѣтельствовалъ Ириней въ посланіи къ Флорину и въ Виктору 
Римскому. Все значеніе Поливарпа и зиждется на его отношеніи къ 
Ап. Іоанну, а затѣмъ на томъ фактѣ, что Ириней является, конечно, 

устами Поликарпа и другихъ пресвитеровъ. Слѣдовательно и сообще¬ 

нія Иринея объ Апокалипсисѣ можно возводить къ тому же источнику. 

И вотъ, что касается Иринея, то онъ является свидѣтелемъ при¬ 

знанія боговдохновенности Апокалипсиса, какъ происходящаго отъ 
Св. Духа. Писателемъ его онъ считаетъ «Іоанна, ученика Господа»,— 

стереотипная фраза для обозначенія Апостола Іоанна. Писатель этой 
свящ. книги тождественъ съ писателемъ четвертаго Евангелія. При¬ 

водятся Иринеемъ и буквальныя выдержки изъ Апокалипсиса. Затѣмъ 
св. Ириней удостовѣряетъ подлинность числа 666 (а не 616) и раз¬ 

суждаетъ о его значеніи. Наконецъ, высказывается онъ и относительно 
времени происхожденія Апокалипсиса, относя его къ концу царство¬ 

ванія императора Домиціана. 
Наряду съ этими главными имѣется еще цѣлый рядъ свидѣте¬ 

лей относительно достоинства откровенія. Ихъ голоса хотя иногда и 
не вполнѣ опредѣленны вслѣдствіе потери источниковъ, однако въ 
своемъ согласіи представляютъ нѣчто стройное и внушительное. Такъ 
весьма важно свидѣтельство св. Іустина философа въ „Разговорѣ съ 
Трифономъ Іудеемъ". По его убѣжденію, Апокалипсисъ наппсалъ 
„нѣкій мужъ, по имени Іоаннъ, одинъ изъ Апостоловъ Христовыхъ". 

У него же есть выраженія, которыя объясняются зависимостью отъ 
Апокалипсиса. Свидѣтельство Іустина важно, во-первыхъ, въ виду его 
опредѣленности; во-вторыхъ, потому что онъ является свидѣтелемъ преда¬ 

нія церкви Ефесской,—первой изъ семи апока.типсическнхъ церквей. 

Далѣе, среди сочиненій плодовитаго шісатедя второго вѣка Ме- 

литона Сардійскаго Евсевій называетъ одно; ,0 діаволѣ, и объ Апо¬ 

калипсисѣ Іоанна". 
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Ѳеофилъ Антіохійскій въ сочиненіи противъ ереси Гермогена 

пользовался, по сообщенію того же Евсевія, и свидѣтельствами изъ 

откровенія Іоанна- Этотъ фактъ указываетъ на общее признаніе Апо¬ 

калипсиса въ то время и въ Антіохійской церкви. Евсевій, въ инте¬ 

ресахъ котораго было найти доказательства тому, что Апокалипсисъ 

написанъ не Апостоломъ Іоанномъ, въ сочиненіяхъ названныхъ писа¬ 

телей, очевидно, не нашелъ ни малѣйшаго подтвержденія для своего 

тезиса. 

Очень важно то обстоятельство, что Апокалипсисъ признавалъ 

церковный писатель Аполлоній. Важность признанія съ его стороны 

достоинства этой свящ. книги обусловливается тѣмъ, что Аполлоній 

былъ противникомъ монтанистовъ, противъ которыхъ было направлено 

и его сочиненіе. Л извѣстно, что монтанисты дѣлали изъ Апокали¬ 

псиса широкое употребленіе. Къ сожалѣнію, изъ этого сочиненія до 

насъ дошло только нѣсколько отрывковъ у Евсевія. А что касается 

отношенія Аполлонія къ Апокалипсису, то здѣсь мы имѣемъ краткое 

.замѣчаніе Евсевія о пользованіи Аполлоніемъ свидѣтельствами изъ 

откровенія Іоанна. Возразить противъ авторства Апостола Іоанна на 

основаніи сочиненія Аполлонія Евсевій, конечно, не могъ, но что 

Аполлоній давалъ интересныя свѣдѣнія относительно пребыванія св. 

Іоанна въ Ефесѣ, это слѣдуетъ изъ отмѣченнаго историкомъ разсказа 

о воскрешеніи Апостоломъ мертваго. На основаніи всего этого 

Аполлонія нужно признать однимъ изъ важнѣйшихъ свидѣтелей 

апостольскаго происхожденія и боговдохновеннаго достоинства Апо¬ 

калипсиса. 

У Поликрата, Ефесскаго епископа второй половины второго 

вѣка, имѣется упоминаніе объ Іоаннѣ, возлежавшемъ на груди Го¬ 

спода. Поликратъ называетъ этого Іоанна,—конечно, Апостола,— 

свидѣтелемъ и учите.гемъ—іларти^ хаі глоа^у.а}.о^. Въ именованіи [Харти; 

справедливо видѣть намекъ на написаніе Іоанномъ Апокалипсиса, 

поскольку наименованіе это соотвѣтствуетъ апокалипсической терми¬ 

нологіи и не можетъ обозначать мученика въ виду того, что постав¬ 

лено предъ Ыаг/.аХоі-, кромѣ ТОГО пониманіе слова р-архи; въ смыслѣ 

мученикъ противорѣчитъ всему церковному преданію объ Ап. Іоаннѣ. 

Изъ посланія церквей Ліонской и Бьенской къ церквамъ Азіи 

и Фригіи о гоненіи при Маркѣ Авреліи въ 177 г. видно, что Апо¬ 

калипсисъ былъ въ широкомъ употребленіи у христіанъ, какъ утѣши¬ 

тельная книга, такъ какъ въ посланіи этомъ находится много па- 

ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 
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раллелеЁ къ выраженіямъ Апокалипсиса. Однажды въ посланіи онъ 

прямо цитуется, какъ „Писаніе". 
Изъ внѣцерковныхъ свидѣтелей апостольскаго происхожденія 

Апокалипсиса, за исключеніемъ монтанистовъ, можно указать на Лев- 

кія Харина, автора теріоЗоі ’Ішоѵѵоо. Левкій, принадлежавшій къ школѣ 

Валентина въ широкомъ смыслѣ, можетъ быть отнесенъ къ свидѣте¬ 

лямъ малоазійскаго преданія. Появленіе его сочиненія Цанъ ставитъ 

въ предѣлы 140—200 годовъ. Ап. Іоаннъ, по Левкію, очевидно, 

является авторомъ не только Евангелія и 1 Посланія, но и Апока¬ 

липсиса. Въ своемъ описаніи путешествія Апостола Іоанна этотъ ере¬ 

тикъ явно примыкаетъ къ посланіямъ Апокалипсиса; ясно, что онъ 

считалъ эту книгу апостольскимъ произведеніемъ. 

Такимъ образомъ Апокалипсисъ въ церквахъ Малой Азіи поль¬ 

зовался общимъ признаніемъ въ качествѣ писанія Апостола Іоанна. 

Только голосъ алоговъ звучитъ диссонансомъ въ этомъ согласномъ 

хорѣ свидѣтелей его каноническаго достоинства. Но критика алоговъ 

настолько слаба, что, вѣроятно, не нашла сколько-нибудь значитель¬ 

наго признанія. По крайней мѣрѣ, самое еретическое движеніе, кото¬ 

рое произвели алоги, представляется по источникамъ въ очень неяс¬ 

ныхъ очертаніяхъ. Но во всякомъ случаѣ, они отвергали апостоль¬ 

ское происхожденіе четвертаго Евангелія и Апокалипсиса, приписы¬ 

вая ихъ Керинѳу. Протестъ алоговъ является, вѣроятно, результатомъ 

горячей полемики противъ монтанистовъ и критика ихъ имѣла исклю¬ 

чительно догматическія, а не историческія основанія. Къ тому же она 

свидѣтельствуетъ, что церковь того времени приписывала Ап. Іоанну, 

какъ четвертое Евангеліе съ посланіемъ, такъ и откровеніе. 

Что касается предапія Римской церкви, то Мураторіевъ фраг¬ 

ментъ, свидѣтельствующій о состояніи римскаго канона около времени 

папы Пія I (+овило 155 г.), называетъ Апокалипсисъ дважды,— 

второй разъ на ряду съ апокалипсисомъ Петра. 

Цитуется, далѣе, Апокалипсисъ Ипполитомъ, который писалъ 

на него и толкованіе и его апологію подъ заглавіемъ: ^Главы противъ 

Кая“. Кай, римскій пресвитеръ, относился къ Апокалипсису отрица¬ 

тельно; можетъ быть, приписывалъ его Керинѳу. Однако, полемика 

Кая противъ Апокалипсиса не выше по достоинству полемики алоговъ 

и вызывалась догматическими основавіями. Въ самой Римской церкви 

она не имѣла ни малѣйшаго успѣха. 

Въ Аф])икѣ Апокалипсисъ принимаютъ Тертулліанъ и Кипріанъ. 
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Климентъ Александрійскій вовсе не сомнѣвается въ его апостольскомъ 

происхожденіи, а его голосъ можно возвести еще далѣе—къ Пантену. 

Оригенъ, начавшій критическое изученіе Свящ. Писанія, нимало не 

сомнѣвается въ апостольскомъ происхожденіи откровенія Іоаннова. 

Новую эру въ исторіи критики Апокалипсиса въ древней церкви 

открываетъ св. Діонисій, сначала наставникъ огласительной школы въ 

Александріи, а съ 247 года—епископъ Александрійскій, Поводъ къ 

его критикѣ дала борьба съ хиліастами, вождемъ которыхъ былъ 

епископъ Непотъ, оставившій въ руководств своимъ сторонникамъ 

сочиненіе: „Обличеніе аллегористовъ“. Св. Діонисій въ опроверженіе 

его написалъ сочиненіе: „Объ обѣтованіяхъ“, въ которомъ и раз¬ 

суждаетъ подробно объ Апокалипсисѣ св. Іоанна. Діонисій Алексан¬ 

дрійскій не отвергаетъ прямо книгу, считаетъ ее достойной уваженія, 

но сомнѣвается въ томъ, что ея писателемъ былъ Ап. Іоаннъ, сынъ 

Зеведея, авторъ Евангелія и соборнаго посланія. Свои доводы Діони¬ 

сій и получаетъ путемъ сравненія Апокалипсиса и др. писаній Ап. 

Іоанна. Доказательства Александрійскаго епископа основаны на раз¬ 

личіи Апокалипсиса отъ Евангелія и посланія Іоанна по содержанію 

и языку. Также указаніе въ Апокалипсисѣ Іоанномъ на себя самого 

несогласно, по мнѣнію Діонисія, со способомъ самообозначенія Апо¬ 

стола въ Евангеліи. Хотя, по Діонисію, и нужно вѣрить, что писа¬ 

телемъ Апокалипсиса былъ Іоаннъ, но на основаніи всего имъ ска¬ 

заннаго сомнительно, чтобы это былъ Апостолъ Іоаннъ. Опредѣлить 

точнѣе Іоанна-апокалиптика трудно. Вѣроятнѣе всего, что въ Азіи 

былъ другой Іоаннъ, тѣмъ болѣе, что въ Ефесѣ, говорятъ, суще¬ 

ствуютъ двѣ могилы, при чемъ каждая изъ пихъ приписывается 

Іоанну. 

Таково сужденіе Діонисія Александрійскаго объ Апокалипсисѣ. 

До послѣдняго времени находятся люди, которые считаютъ разсуж¬ 

деніе Діонисія образцомъ филологическаго и критическаго изслѣдова¬ 

нія (Ренанъ). Но мы должны отнестись къ критикѣ ученаго Але¬ 

ксандрійца сдержаннѣе. Едва ля уже кто теперь согласится съ утвер¬ 

жденіемъ, что Апокалипсисъ и четвертое Евангеліе съ посланіемъ не 

имѣютъ и слога общаго. При всемъ различіи языка новѣйшее изслѣ¬ 

дованіе обнаруживаетъ между ними замѣчательныя параллели. 

Не можетъ поколебать критика Діонисія Александрійскаго и того 

убѣжденія, что до него Апокалипсисъ занималъ въ канонѣ очень твер¬ 

дое положеніе, какъ писаніе св. Іоанна,^Апостола и Евангелиста. 
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Ни откуда не видно, чтобы онъ ступилъ на путь внутренней критики 

потому, что не находилъ для себя никакихъ точекъ опоры въ исто¬ 

рическомъ преданіи. Если бы преданіе было нетвердо или запутано, 

то, несомнѣнно, Діонисій воспользовался бы такимъ положеніемъ дѣла. 

Что ему былъ извѣстенъ ничего не стоящій протестъ алоговъ,—это 

видно изъ отрывка изъ сочиненія: ,Объ обѣтоваиіяхъ®, сохраненнаго 

Евсевіемъ. Историческихъ основаній къ гипотезѣ двухъ Ефесскнхъ Іоан¬ 

новъ у Діонисія не было никакихъ, почему онъ и ухватился за слухъ 

о двухъ могилахъ въ Ефесѣ, изъ которыхъ о каждой говорили, что 

она—Іоаннова. 

Критика Діонисія не могла совершенно уничтожить уваженія 

къ Апокалипсису, какъ апостольскому писанію: традиція была весьма 

сильна. И мы видимъ, что такіе мужи, какъ Меѳодій, Памфилъ> 

Лактанцій, Викторинъ, Коммодіанъ считаютъ и употребляютъ Апока¬ 

липсисъ, какъ писаніе Апостола Іоанна. Первый, на комъ ясно ска¬ 

залось вліяніе Діонисія Александрійскаго, былъ знаменитый Евсевій 

Кесарійскій. Но и онъ въ своемъ спискѣ каноническихъ книгъ по¬ 

мѣщаетъ Апокалипсисъ и между общепризнанными—о]хоХо*|'о6^і.гѵа, „если 

угодно*; а затѣмъ, „если угодно*, между подложными—ѵб&а, т. е. 

упоминаетъ его подъ двумя совершенно противоположными и несоеди¬ 

нимыми рубриками, апеллируя къ личному вкусу. Въ другомъ мѣстѣ,— 

по поводу отрывка изъ предисловія Папія къ своему сочиненію,— 

Евсевій повторяетъ гипотезу Діонисія о двухъ Ефесскихъ Іоаннахъ, 

при чемъ тоже ссылается на существованіе въ Ефесѣ двухъ могилъ, 

приписываемыхъ Іоанну. Изъ всѣхъ разсужденій Евсевія явствуетъ 

полное отсутствіе у него историческихъ данныхъ. За собою, очевидно, 

онъ не имѣлъ никого, кромѣ Діонисія, апгументовъ котораго о двухъ 

могилахъ онъ и пользуется. Въ Пешопзігаііо етап^еііса Евсевій ци- 

туетъ Апокалипсисъ, какъ новозавѣтный авторитетъ. 

Послѣдующее время не даетъ ничего достопримѣчательнаго для 

исторіи вопроса о положеніи Апокалипсиса въ новозавѣтномъ канонѣ. 

Предъ отцами стояла дилемма: или послѣдовать преданію церкви, 

или же своему личному вкусу, часто опредѣляемому направленіемъ 

школы. Поэтому далѣе и нельзя встрѣтить какихъ-либо изслѣдованій 

о нашей книгѣ, а просто приходится отмѣчать, какой церковный 

писатель признавалъ Апокалипсисъ или просто цвтовалъ его и какой 

нѣтъ. 

Св. Кириллъ Іерусалимскій (315—386) въ четвертомъ огласи- 
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тельномъ словѣ пересчитываетъ всѣ священныя книги нашего канона 

за исключеніемъ Апокалипсиса. Наоборотъ, св. Епифаній Кипрскій 

(ф 40-3) принимаетъ Апокалипсисъ и подробно опровергаетъ возра¬ 

женія противъ него со стороны алоговх. Іоаннъ Златоустъ не цитуетъ 

Апокалипсисъ. Мнѣніе о немъ Ѳеодора Мопсуестійскаго неизвѣстно. 

Точно также и Ѳеодоритъ нигдѣ не цитуетъ Апокалипсиса. Юнилій, 

африканскій епископъ VI вѣка, замѣчаетъ, что относительно Апока¬ 

липсиса «между восточными христіанами существуетъ значительное 

сомнѣніе». Сб‘ Ефремъ Сиринъ (ф 373) не цитуетъ его. Св. Іоаннъ 

Дамаскинъ (ф 750 г.) считаетъ Апокалипсисъ среди каноническихъ 

писаній. Св. Григорій Богословъ употребляетъ его, равно какъ и 

Василій Великій и Григорій Нисскій. Св. Аыфплохій Икопійскій го¬ 

воритъ, что большинство считаетъ ату книгу подложной. Но въ самой 

Александріп ее принимаетъ св. Аѳанасій Великій. Далѣе, она при¬ 

нимается Кирилломъ Александрійскимъ, Дидимомъ Ниломъ, Исидоромъ 

Пелусіотомъ. Въ V вѣкѣ епископъ Кесарійскій Андрей пишетъ толко¬ 

ваніе на Апокалипсисъ; то же самое позднѣе дѣлаетъ другой епископъ 

Кесарійскій Ареѳа. Въ западной церкви Апокалипсисъ всѣми церков¬ 

ными писателями считается произведеніемъ Апостола Іоанна и при¬ 

нимается въ канонъ. Таковы, между прочимъ: Иларій Пиктавійскій, 

Амвросій, донатистъ Тихоній, бдаж. Августинъ и др. 

Ѳтрицательныя мнѣнія относительно Апокалипсиса представите¬ 

лей богословской мысли съ IV вѣка не могутъ имѣть никакого зна¬ 

ченія въ виду тѣхъ условій, въ которыхъ они высказаны. Въ самомъ 

дѣлѣ, они не являются пи плодомъ основате-льнаго изученія древне- 

церковнаго преданія, ни плодомъ свободнаго критическаго изслѣдо¬ 

ванія книги. Отношеніе къ ней того иди другого писателя, по-види¬ 

мому, просто опредѣлялось личнымъ вкусомъ или традиціями школы. 

Въ виду же замѣчательныхъ и согласныхъ свидѣтельствъ болѣе глу¬ 

бокой древности, мы можемъ утверждать что Апокалипсисъ блестяще 

удостовѣренъ древне-церковнымъ преданіемъ, какъ писаніе св. Апо¬ 

стола и Еванге.іпста Іоанна Богослова. 

Самосвидѣтельство Апокалипсиса о писателѣ. 

Послѣ всего сказаннаго необходимо обратиться къ самой книгѣ 

откровенія и посмотрѣть, насколько ея собственное свидѣтельство 

подтверждаетъ мнѣніе о писательствѣ Апостола. Іоаннъ называетъ 
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себя рабомъ Божіимъ. Обращаясь къ малоазіискпмъ христіанамъ, онъ 

именуетъ себя ихъ братомъ и соучастникомъ въ скорби и въ цар¬ 

ствіи п въ терпѣніи Іисуса Христа, сообщаетъ также, что онъ былъ 

на островѣ, называемомъ Патмосъ, за слово Божіе и за свидѣтель¬ 

ство Іисуса Христа. Свою книгу, написанную въ формѣ посланія, 

Іоаннъ посылаетъ семи церквамъ, находящимся въ Асіи: въ Ефесъ, 

въ Смирну, въ Пергамъ, въ Ѳіатиру, въ Сарды, въ Филадельфію и 

въ Лаодикію. Какъ показываютъ посланія къ семи церквамъ, апока- 

лпптикъ былъ отлично знакомъ съ состояніемъ ихъ внѣшней и внут¬ 

ренней жизни, что возможно только при условіи его продолжительнаго 

пребыванія въ Малой Азіи. Вотъ и все, что мы можемъ узнать о 

писателѣ изъ самого Апокалипсиса. 

Какъ показываетъ имя Іоаннъ, апокалиптикъ былъ палестинскій 

еврей, а не эллинистъ,—послѣдніе не имѣли обыкновенія носить ев¬ 

рейскія имена. Очевидно, задолго до написанія Апокалипсиса онъ 

переселился въ М. Азію и занималъ тамъ среди христіанъ самое 

высокое положеніе. Онъ былъ настолько выдающеюся по своему по¬ 

ложенію и общеизвѣстною въ церквахъ провинціи личностью, что 

считаетъ возможнымъ просто называть себя: «Іоаннъ» (I, 4), «Я 

Іоаннъ» (I, 9), «и я Іоаннъ, слышащій и видящій это» (ХХП, 8). 

Такое значеніе апокалиптика не могло основываться на его іерар¬ 

хическомъ положеніи, но для его объясненія необходимо предполо¬ 

жить другое основаніе. Такимъ основаніемъ авторитета Іоанна могло 

быть только его Апостольское достоинство. 

Но не только характеръ самообозначенія писателя Апокалипсиса 

болѣе понятенъ, если считать таковымъ Апостола,—самый тонъ нео¬ 

граниченнаго авторитета, сь какимъ написаны хотя бы посланія къ 

семи церквамъ, не даетъ возможности усвоятъ ихъ одному изъ про¬ 

стыхъ христіанъ,—пусть это будетъ и весьма уважаемая личность. 

Въ самомъ дѣлѣ, всякій епископъ можетъ сказать о себѣ, что и онъ 

имѣетъ Духа Божія,—но стоитъ обратить вниманіе на тонъ посланія 

Климента Римскаго къ Коринѳянамъ. Писатель обращается отъ лица 

своей церкви и избѣгаетъ всего того, въ чемъ выражался бы его 

личный авторитетъ. Вотъ пылкій Игнатій пишетъ нѣкоторымъ и изъ 

тѣхъ церквей, къ которымъ долженъ бы.іъ послать свою книгу ано- 

калиптикъ. Но и онъ выражается въ самомъ умѣренномъ тонѣ. Даже 

посланія Апостоловъ Петра и Павла не отличаются такою экспрес¬ 

сіей, какъ апокалипсическія посланія. Въ виду всего этого совер- 
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шенно невозможно приписать Апокалипсисъ не Апостолу, а какому- 

то другому Іоанну. 

. Если, далѣе, намъ указали бы, что Христосъ въ новозавѣтномъ 

Апокалипсисѣ описывается исключительно возвышенными н супрана¬ 

туральными чертами, что понятно только въ устахъ человѣка, не 

обращавшагося съ Госпоі^омъ въ Его земной жизни, и вообще ут¬ 

верждали бы, что въ Апокалипсисѣ нѣтъ слѣдовъ личныхъ отношеній 

писателя со Спасителемъ, то для перваго мы нашли бы удов.іетво- 

рительное объясненіе, съ послѣднимъ же можно и не вполнѣ согла¬ 

шаться. Характеръ произведенія обусловливается индивидуальностью 

автора и среди учениковъ Христовыхъ мы должны предположить 

такую личность, которая отъ разсмотрѣнія человѣческн-историче- 

свихъ чертъ Господа возвысилась вполнѣ до созерцанія Его боже¬ 

ственной и премірной сущности. Человѣчество не настолько бѣдно 

характерами, чтобы Провидѣніѳ не нашло среди пего достойнаго ор- 

іана Своихъ откровеній. Утверждать, что высота созерцанія, проявив¬ 

шаяся у Іоанна въ идеальномъ воззрѣчіи на лицо Христа, невозможна 

для самовидца Спасителя,—значитъ противорѣчить фактамъ извѣст¬ 

нымъ изъ исторіи религіозной жизни. Вѣдь, даже и не совсѣмъ вы¬ 

сокіе характеры пользовались иногда отъ своихъ крайне мистически 

настроенныхъ поклонниковъ божественнымъ почитаніемъ. Личность 

же Господа, и разсматриваемая съ исторической точки зрѣнія, на¬ 

столько цѣлостна въ обнаруженіи чертъ Своего высшаго происхож¬ 

денія, что овладѣваетъ при извѣстныхъ условіяхъ всѣмъ человѣче¬ 

скимъ сердцемъ. 

Что касается слѣдовъ личнаго обращенія Іоанна съ Господомъ 

въ Апокалипсисѣ, то мы и не имѣемъ права настойчиво искать ихъ 

здѣсь въ виду пророческаго характера и апокалипсической формы 

выраженія идей въ произведеніи. При всемъ томъ вмѣстѣ съ Цаномъ 

можно указать на трогательную сцену, описанную въ I, 17—18. 

Іоаннъ пишетъ, обрисовавъ явившагося ему подобнаго Сыну Человѣ¬ 

ческому: «когда я увидѣлъ Его, то палъ къ ногамъ Его, какъ мерт¬ 

вый. И Онъ положилъ на меня правую руку Свою, говоря; не бойся: 

Я есмь первый и послѣдній и живый; и былъ мертвъ и се живъ во 

вѣки вѣковъ, и имѣю ключи ада и смерти». Это трогательное; «по¬ 

ложилъ на меня правую руку Свою»; это увѣреніе: «былъ мертвъ и 

се живъ во вѣки вѣковъ,—приписанныя Сыну Человѣческому, лице 

Котораго, какъ солнце, сіяющее въ силѣ своей, а голосъ, какъ шумъ 
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водъ многихъ, который держитъ въ десницѣ Своей семь звѣздъ и 

имѣетъ выходящій изъ устъ острый съ обѣихъ сторонъ мечъ,—это 

возложеніе десницы и это увѣреніе понятны только при предположеніи, 

что апокалиптикъ былъ близкимъ ученикомъ Господа. Это былъ уче¬ 

никъ, возлежавшій на персяхъ Іисуса Іоаннъ,—можемъ мы утверж¬ 

дать и на основаніи преданія и на основаніи самосвидѣтельства 
Апокалипсиса. 

Противъ апостольскаго происхожденія Апокалипсиса возра¬ 

жаютъ указаніемъ на XXI, 14 и ХѴПІ, 20. Въ первомъ случаѣ 

говорится, что на основаніяхъ новаго Іерусалима написаны имена 

двѣнадцати Апостоловъ Агнца; во второмъ-же—къ ликованію о по¬ 

гибели Вавилона приглашаются святые и Апостолы и пророки. Го 

ворятъ, что особенно первый изъ приведенныхъ стиховъ неумѣстенъ 

въ устахъ человѣка, принадлежащаго къ лику двѣнадцати, что вообще 

объ Апостолахъ здѣсь говорится весьма объективно. Возраженіе, од¬ 

нако, вовсе не покажется основательнымъ, если имѣть въ виду, что 

число двѣнадцати Апостоловъ было не случайнымъ, но имѣетъ сим¬ 

волическое значеніе. Сознаніе такого значенія было особенно живо 

у Апостоловъ, какъ показываетъ первая глава книги Дѣяній. Въ 

виду этого при упоминаніи въ XXI, 14 о двѣнадцати Апостолахъ св. 

Іоаннъ могъ вовсе не имѣть въ виду личности учениковъ Христо¬ 

выхъ,-^ для него было важно число 12, какъ таковое. Основательное 

же значеніе Апостольскаго служенія могло быть утверждаемо и въ 

Апостольскій вѣкъ и Апостоломъ. Такъ и св. Павелъ называетъ 

христіанъ утвержденными „на основаніи Апостоловъ и пророковъ» 

(Еф. П, 20). 

Призывъ въ ХѴПІ, 20 понятенъ въ виду того, что ко времени 

написанія Апокалипсиса почти всѣ Апостолы уже умерли. Сопоста¬ 

вленіе Апостоловъ и пророковъ находимъ въ Ефес. Ш, 5. 

На основаніи всего изложеннаго можно утверждать, что само- 

свидѣтельство Апокалипсиса о писателѣ не только не говоритъ 

противъ его Апостольскаго происхожденія, но скорѣе понятно при 

признаніи, что авторомъ книги былъ св. Апостолъ Іаннъ сынъ Зе- 

ведея *). 

См. ІХ-й ТОМЪ Толковой Библіи, стр. 285 и далѣе. «Апостолъ Іоаннъ Бого¬ 

словъ». 
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Возраженія противъ написанія Апокалипсиса Апостоломъ Іоанномъ, 
основывающіяся на различіи его содержанія и языка отъ содер¬ 

жанія и языка четвертаго Евангелія. 

Еще Діонисій Александрійскій рѣшительно доказывалъ мысль о 

различіи между Апокалипсисомъ и четвертымъ Евангеліемъ, которое 

не позволяетъ приписывать ихъ одному и тому-же автору. Для кри¬ 

тики новаго времени это различіе также служило основаніемъ отри¬ 

цать принадлежность одного изъ этихъ двухъ писаній Апостолу Іоан¬ 

ну. Но въ настоящему времени дѣло научнаго изслѣдованія Іоан- 

новСБОй литературы поставило затронутый, нами вопросъ на другой 

путь. Признаны многія точки соприкосновенія между Апокалипси¬ 

сомъ и другими писаніями Іоанна, заставляющими, по крайней 

мѣрѣ, предполагать ихъ происхожденіе изъ одной школы (Такъ ІоЬ. 

■ѴѴеізз, ’Ѵ^еІЕзаскег, Воиззе!), 

Мы не имѣемъ возможность разсуждать здѣсь подробно о томъ, 

насколько основательны или неосновательны указанія на различіе 

между ученіемъ Апокалипсиса и Евангелія съ посланіями и ограни¬ 

чимся только указаніемъ наиболѣе поразительныхъ параллелей между 

ними. Эти параллели имѣютъ тѣмъ большее значеніе, что различія, 

если указанія ихъ не содержатъ утрировки, вполнѣ объяснимы изъ 

характера откровенія, какъ писанія пророческаго, написаннаго при¬ 

томъ въ апокалипсической формѣ. 

Общій тонъ Апокалипсиса совпадаетъ съ тономъ Евангелія и 

посланій Іоанна. Какъ въ первомъ казни и гибель нечестивыхъ изо¬ 

бражаются яркими красками, въ рѣзкихъ тонахъ, въ мрачныхъ об¬ 

разахъ, такъ и въ Евангеліи и посланіяхъ можно найти много рѣз¬ 

кихъ выраженій, можно усмотрѣть особую рѣшительность въ выска¬ 

занныхъ мысляхъ. Послѣднее въ свою очередь объясняется характе¬ 

ромъ воззрѣній Лп. Іоанна. Предъ его глазами рисовались противо¬ 

положности, ему представлялся весь рѣзкій антагонизмъ двухъ царствъ 

дара и зла. И вотъ мы видимъ, что это идеальное раздѣленіе міра 

на двѣ половины,—на дѣтей Божіихъ, и дѣтей дьявола, на ходящихъ 

во свѣтѣ и ходящихъ во тьмѣ, на нечестивыхъ и сохраняющихъ .за¬ 

повѣди Божіи и имѣющихъ свидѣтельство Іисуса, которые не покло¬ 

нились звѣрю и образу его и не приняли начертанія его на чело 
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свое и на руку свою,—это рѣзкое раздѣленіе проводится Іоанномъ 

во всѣхъ его писаніяхъ, составляя ихъ особенность. 

Кромѣ сходства въ общемъ характерѣ отмѣтимъ еще такое-же 

сходство въ слѣдующихъ частныхъ пунктахъ. Христологія Апока¬ 

липсиса совпадаетъ съ христологіей четвертаго Евангелія. Параллели 

въ нѣкоторыхъ случаяхъ удивительны. Такъ въ Апокалипсисѣ Мес¬ 

сія часто выводится подъ образомъ Агнца—то арѵіоѵ. Агнцемъ же- 

6 аіхѵбс; называется Онъ и въ четвертомъ Евангеліи (Іоан. I, 36). Про¬ 

логъ послѣдняго предлагаетъ связное ученіе о Христѣ, какъ боже¬ 

ственномъ Логосѣ; въ Апок. XIX, 13 читаемъ о Мессіи; „и назы¬ 

вается имя Его: Слово Божіе". Апокалиптикъ, представляющій часто 

Христа подъ образомъ Агнца, рисуетъ Его въ самыхъ возвышенныхъ 

чертахъ. Евангелистъ подъ бреннымъ тѣлеснымъ покровомъ Господа 

всюду усматриваетъ премірное божественное существо. 

Параллель между Апокалипсисомъ и четвертымъ Евангеліемъ на¬ 

блюдается и въ ихъ отношеніяхъ къ іудейству. Для апокалиптика 

іудаизмъ развился въ христіанство, церковь —истинный духовный Из- 

раи.іь; сторонники же номизма только говорятъ^ о себѣ, что они— 

іудеи; на самомъ же дѣлѣ они не таковы, но синагога сатаны (II, 

9; Ш, 9). Такой-же точно смыслъ имѣютъ и нѣкоторыя выраженія 

евангелиста, относящіяся къ іудейскому закону, наприм., ѴП, 19: 

„не Моисей ли вамъ далъ законъ»; ср. VII, 22; ѴШ, 17; XV, 25. 

Пасха, далѣе, называется: пасха іудейская (П, 13; ЛП, 4; XI, 55). 

Наконецъ, въ ѴШ, 44 представители іудейства прямо называются 

дѣтьми дьявола. 

Совпадаетъ Апокалипсисъ съ Евангеліемъ и въ ученіи о «духѣ»— 

х6 тгѵеорм. И въ томъ и въ другомъ писаніи то тсѵго[іа является про¬ 

свѣщающимъ вѣрующихъ факторомъ, личнымъ принципомъ божествен¬ 

наго откровенія. 

Наконецъ, апокалипсическій хиліазмъ можно считать образнымъ 

выраженіемъ ученія четвертаго Евангелія о двухъ воскресеніяхъ,— 

первомъ духовномъ и второмъ—всеобщемъ воскресеніи тѣлъ человѣ¬ 

ческихъ для послѣдняго суда. 

Что касается языка Апока.іипсиса, то онъ дѣйствительно въ 

сравненіи съ языкомъ Еванге.іія и посланій Іоанна представляетъ 

значительныя особенности. Но многія, однако, изъ этихъ особенностей 

получаютъ надлежащее объясненіе изъ характера писанія. Такъ, если 

въ привѣтствіи I, 4 читаемъ: атгб 6 тѵ у-а'і 6 хаі 6 еру'б^хгѵос, то это 
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вовсе не указываетъ на невѣжество автора въ греческомъ языкѣ, 

доходящее до того, что онъ не зналъ, что послѣ аяб нужно поста¬ 

вить родительный падежъ или, что глаголъ является несклоняемой 
частью рѣчи,—нѣтъ, способъ выраженія обнаруживаетъ даже мастер¬ 

ство писателя, нѣкоторую свободу владѣнія рѣчью. Эту особенность 
языка можно назвать неправильностью риторическаго свойства, куда 
должно отнести еще все то, что обусловливалось живостью и си¬ 

лой поэтической пророческой рѣчи. Другія особенности объясня¬ 

ются вліяніемъ еврейскаго, которое особенно понятно въ Апокалип¬ 

сисѣ. Есть, наконецъ такія неправильности языка въ Апокалипсисѣ, 

которыя едва-ли поддаются объясненію,—см., наприм., XIV, 19. 

Встрѣчаются случаи соаігпсііо ай зепзиш,—см. IV, 1; VI, 9; XI, 

15 и др. 

Стиль, общій характеръ рѣчи, правда, въ Апокалипсисѣ нѣ¬ 

сколько иной сравнительно съ другими писаніями Іоанна. Но я по¬ 

слѣднія не показываютъ Апостола весьма искуснымъ въ томъ, что 
касается конструкціи греческой рѣчи. Это видно и изъ стиля 1 по¬ 
сланія, гдѣ не усматривается свободы въ выраженіи мыс.іей при по¬ 

мощи языка,—наоборотъ, замѣчается нѣкоторое однообразіе,—и изъ 
Евангелія, изъ котораго видно, что его писалъ еврей. 

Что касается Апокалипсиса, который все-таки, конечно, выдѣ¬ 

ляется изъ ряда другихъ писаній Іоанна въ этомъ отношеніи, то его 
стиль можетъ быть объясненъ изъ формы писанія. Какъ проповѣдь 
всегда почти у насъ выдѣляется изъ ряда другихъ литературныхъ 
произведеній своимъ языкомъ, даже иногда требуютъ отъ нея особаго 
стиля, - такъ, можно предположить, и вт Апокалипсисѣ Ап. Іоанна 
сказался особый апокалипсическій стиль. 

Наконецъ, между Апокалипсисомъ и другими писаніями Ап. Іоан¬ 

на существуютъ и прямыя соприкосновенія въ области языка. Это 
ихъ родство выражается въ выборѣ одинаковыхъ образовъ, въ нѣкото¬ 

рыхъ совпаденіяхъ синтаксическаго характера и, наконецъ, въ сов¬ 

паденіи въ нѣкоторыхъ случаяхъ вокабуляра (см. Вопззеі, В. ОІІеп- 

Ьагппё ІоЬаппіз. 8. 177—179). 

Единство Апокалипсиса. 

Съ восьмидесятыхъ годовъ минувшаго столѣтія критическое из¬ 

слѣдованіе Апокалипсиса остро поставило вопросъ о единствѣ этой 
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свящ. КНИГИ. Починъ въ этомъ дѣдѣ принадлежитъ ученому Даніилу 
Фёльтеру, выступившему въ 1882 г. съ сочиненіемъ; «Происхожденіе 
Апокалипсиса» (на нѣмецкомъ языкѣ). Съ тѣхъ поръ появи.лось много 
опытовъ, предлагающихъ то или иное его дѣленіе. Здѣсь можно еще 
упомянуть труды Эрбеса, Шпитты, I. Вейса и др. Всѣ они приз¬ 

наютъ, что надъ Апокалипсисомъ въ разное время работало нѣсколько 
рукъ. Еромѣ того еще Фишеръ въ 1886 г. выступилъ съ гипотезой, 

по которой Апокалипсисъ является іудейскимъ произведеніемъ съ 
христіанскими интерполяціями. Наконецъ, Вейцзеккеръ, Пф.лейдереръ, 

Буссетъ и др. держатся гипотезы фрагментовъ, согласно которой 
авторъ Апокалипсиса воспользовался при написаніи своего труда 
различными апокалипсическими фрагментами, широко распространен¬ 

ными между іудеями. 

При изученіи всѣхъ этихъ гипотезъ обращаетъ на себя вниманіе 
ихъ чрезвычайная сложность. Нѣтъ никакой возможности приписать 
лицамъ, по представленію поименованныхъ критиковъ, работавшимъ 
надъ Апокалипсисомъ, ту сложную и хитрую литературную работу, 
какую находятъ эти авторы. Да и вообще о крайнемъ субъективизмѣ 
всѣхъ построеній можно заключить изъ того, что никакая гипотеза 
не имѣетъ сторонниковъ и каждый почти отрицатель единства книги 
предлагаетъ свое рѣшеніе вопроса, если не отказывается совсѣмъ отъ 
такого рѣшенія. 

Далѣе, сложный и стройный планъ Апокалипсиса говоритъ въ 
пользу его единства. Наконецъ, самое сильное доказательство этого 
единства основывается на фактѣ одинаковаго языкового характера 
сплошь всего Апокалипсиса. Да и вообще въ писателѣ книги пол¬ 

ной духа и жизни невозможно усмотрѣть сухого компилятора. 

Время, мѣсто и цѣль написанія Апокалипсиса. 

Въ опредѣленіи времени написанія Апокалипсиса наблюдается 
полное согласіе между первостепеннымъ внѣшнимъ свидѣтельствомъ и 
данными для опредѣленія эпохи, заключающимися въ самой книгѣ. 

Такъ, Ириней сообщаетъ, что Іоаннъ видѣлъ откровеніе къ концу 
царствованія Домиціана. Положеніе христіанъ при Домиціанѣ отра¬ 

зилось и въ содержаніи Апокалипсиса. Замѣчательно прежде всего 
то обстоятельство, что откровеніе предполагаетъ повсемѣстное пре¬ 

слѣдованіе христіанъ. Однако, еще не видно, чтобы это преслѣдованіе 
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давало многихъ мучениковъ. Апокалиптнкъ, правда, пережилъ уже 
одинъ періодъ времени, когда кровь христіанская лилась рѣкой и, 
какъ показываетъ видѣніе пятой печати, въ настоящее время нахо¬ 

дится только въ ожиданіи, что подобное же повторится въ недале¬ 

комъ будущемъ. Какъ видно изъ обстоятельствъ его личной жизни, 

въ періодъ появленія Апокалипсиса практиковалось особенное нака¬ 

заніе за христіанское исповѣданіе—за слово Божіе и за свидѣтель¬ 

ство Іисуса Христа.—Такимъ наказаніемъ было изгнаніе. 
Всѣ перечисленныя черты положенія христіанъ указываютъ на 

время Домиціана. Кровавое гоненіе, которое имѣетъ въ виду апока- 

липтикъ, есть гоненіе Нерона, которое, впрочемъ, не вышло за пре¬ 

дѣлы Рима. Теперь преслѣдованіе дѣлается повсемѣстнымъ,—это уже 
прямо указываетъ на Домиціана. Видѣть въ этомъ черту изъ вре¬ 

мени Траяна было-бы ошибочно. Во-первыхъ, изъ письма Плинія 
Младшаго къ Траяну видно, что онъ и безъ указаній императора 
принималъ уже рѣшительныя мѣры противъ христіанъ,—очевидно, въ 
прошлое царствованіе эти мѣры были въ порядкѣ вещей. Во-вторыхъ, 

у Діона Кассія есть прямое извѣстіе о процессахъ христіанъ при 
Домиціанѣ. Наконецъ, изгнаніе въ отношеніи къ христіанамъ практи¬ 

ковалось, именно, при послѣднемъ Флавіи, а не ранѣе и не при 
Траянѣ. 

Указаніе на другую особенность Домиціанова царствованія скры¬ 

вается въ символизмѣ Апокалипсиса. Здѣсь часто идетъ рѣчь о тѣхъ, 

которые нс поклонились образу звѣря. Лже-пророкъ по ХШ, 14 

убѣждаетъ людей, чтобы они сдѣлали образъ звѣря. Символизмъ, ко¬ 

нечно, ведетъ свое происхожденіе отъ практики императорскаго культа. 

Но опять же не о Неронѣ, а именно о Домиціанѣ засвидѣтель¬ 

ствовано, что онъ былъ особенно высокаго мнѣнія о своей боже¬ 

ственности. 

Словомъ, на основаніи историческихъ свидѣтельствъ можно ут¬ 

верждать, что Антонины не ввели чего-либо новаго своею политикой 
въ отношеніи къ христіанамъ, но только продолжили, развили программу 
послѣдняго представите.тя прежней династіи. Въ виду этого свидѣ¬ 

тельство Иринея о томъ, что откровеніе было созерцаемо въ концѣ 
царствованія Домиціана, получаетъ всю силу несомнѣнной убѣдитель¬ 

ности и полной достовѣрности. Точно указать годъ написанія Апо¬ 

калипсиса мы не имѣемъ возможности. 

Что касается мѣста написанія, то таковымъ былъ островъ Пат- 
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мосъ. Апокалиптику ясно говорится: „то, что видишь, напиши въ 
книгу и пошли церквамъ, находящимся въ Асіи* (I, И). Было бы 
странно предполагать, что апокалиптикъ отложилъ на болѣе или 
менѣе продолжительное время исполненіе этого порученія Господа, 

Кромѣ того откровеніе написано въ формѣ посланія, адресованнаго 
къ опредѣленнымъ церквамъ, а это также заставляетъ предполагать, 

что Іоаннъ во время его написанія находился внѣ М. Азіи. 

Поводомъ къ написанію откровенія послужила надвигавшаяся 
гроза въ видѣ жестокихъ преслѣдованій, которыя ожидали церковь. 

Въ то время уже было ясно, что наступаетъ періодъ, когда Рим¬ 

ская имперія откроетъ походъ противъ христіанства съ цѣлью сте¬ 

реть его съ лица земли. Представленіе объ этихъ угрожающихъ 
церкви бѣдствіяхъ въ связи съ сознаніемъ полной ея побѣды и по¬ 

служило поводомъ къ написанію Апокалипсиса. 

Поводу соотвѣтствовала и цѣль. Откровеніе имѣетъ въ виду не 
только семь малоазійскихъ церквей, но всю вообще Церковь вселенной 
и хочетъ дать утѣшеніе всѣмъ тѣмъ изъ вѣрующихъ всѣхъ временъ 
которые, будучи проникнуты истиннымъ духомъ Аристовымъ, чув¬ 

ствуютъ на себя ненависть міра сего въ какой бы то ни было формѣ. 

Цѣль и методъ толкованія Апокалипсиса. 

Цѣлью изслѣдованія и толкованія Апокалипсиса нужно поста¬ 

вить ,содѣйствіе достиженію намѣренія его боговдохновеннаго писателя. 

Этимъ намѣреніемъ было—наученіе и утвержденіе всѣхъ христіанъ 
въ вѣрѣ и надеждѣ,—по сему и задача толкованія должна состоять 
въ стремленіи пробудить и усилить интересъ къ Апокалипсису и же¬ 

ланіе углубиться въ его содержаніе и стремленіе извлечь изъ него 
возможную душевную пользу. 

Методъ толкованія Апокалипсиса долженъ быть столь же свое¬ 

образенъ, какъ и самое его содержаніе. 

Преданіемъ нашей Православной Церкви установлено, что Апо¬ 

калипсисъ св. Іоанна Богослова есть предвозвѣщеніе будущей судьбы 
Церкви и міра. Явленія и образы, описываемые въ немъ, не есть ни 
прикровенная исторія прошлаго, ни предуказаніе тѣхъ или другихъ 
эпохъ церковной исторіи и отдѣльныхъ человѣческихъ личностей. 
Нѣтъ, Апокалипсисъ и его видѣнія (кромѣ первыхъ трехъ главъ) 

есть въ собственномъ смыслѣ эсхатологія,—есть изображеніе послѣд- 
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ней судьбы міра и Церкви и тѣхъ событій, которыя предварятъ и 
подготовятъ эту кончину. Поэтому ключъ для пониманія Апокали¬ 

псиса православный богословъ долженъ искать, съ одной стороны, 

въ пророческихъ писаніяхъ Ветхаго Завѣта, гдѣ рисуются нѣкоторые 
образы грядущей судьбы ветхозавѣтной и новозавѣтной церквей (прор. 

Даніилъ, Іезекіиль, Іоиль), а съ другой—и эго въ особенности—въ 
эсхатологической рѣчи Спасителя (Мѳ. XXIV гл.) ^). То, что пред¬ 

сказалъ Спаситель, какъ имѣющее быть яри концѣ міра, должно слу¬ 

жить руководствомъ къ пониманію предсказаній Апокалипсиса. И все, 
что находимъ эсхатологическаго въ посланіяхъ Апостоловъ Павла, 

Петра, Іуды также должно быть принимаемо во вниманіе при толко¬ 
ваніи Апокалипсиса. 

Содержаніе Апокалипсиса. 

Естественно, что тотъ или другой взглядъ на содержаніе Апо¬ 

калипсиса и на смыслъ его пророческихъ видѣній долженъ быть 
основаніемъ- и дѣленія Апокалипсиса на части при его изслѣдованіи. 

Общее дѣленіе остается у всѣхъ однимъ и тѣмъ же: именно подраз¬ 

дѣляютъ на введеніе (I, 1—8), первую часть (I, 9—III, 22), вторую 
часть (IV—XXII, 5) и заключеніе (ХХП, 6 — 21). Введеніе есть не 
что иное, какъ вступленіе, содержащее въ себѣ объясненіе названія 
книги (1—2), цѣ.іь ея написанія (3), указаніе лицъ, къ которымъ 
она адресуется (4), благопожеланіе имъ мира отъ Тріединаго Бога 
(4—б*"), доксологія I. Христа (5®—6) и ея авторизація (7—9). 

Первая часть (І, 9—20; III, 22) содержитъ въ себѣ посланія 
къ семи малоазійскимъ церквамъ; Ефееской, Смирнской, Пергамской, 
Ѳіатирской, Сардійской, Филадедфійской и Лаодикійской, съ обозна¬ 

ченіемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, съ предуказаніемъ ихъ бу¬ 

дущей судьбы и обѣщаніемъ награды вмѣстѣ съ предостереженіемъ и 
угрозою. Эту часть можно назвать пророчески-учительною. Ея содер¬ 

жаніе рѣзко отличается отъ содержанія второй части; точно также 
отлична и форма изложенія. Здѣсь преобладаетъ историческая форма 
древнихъ пророчествъ. Далѣе здѣсь нѣтъ ничего эсхатологическаго, 

но все ограничивается теченіемъ настоящаго времени или близкаго 
будущаго. Семь малоаэійскихъ церквей суть типы состоянія вселенской 

') Кііеіоііі 14; В\ѵа1(і 10—16; Сот. II; ЕЬгагД 28—3:!; Оберленъ ШІЬапІ 173. 
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Церкви и ея послѣдователей. Начало такому взгляду на отношеніе 
содержанія первыхъ трехъ главъ ко всей Церкви указано Мурато- 

ріевымъ канономъ, гдѣ замѣчено, что хотя Іоаннъ «писалъ семи церк¬ 

вамъ, однако же говоритъ всѣмъ». Это мнѣніе раздѣлаютъ и новѣй¬ 

шіе толкователи. Откровенія семи церквамъ составляютъ особетаый 
рядъ откровеній, назначенныхъ, первѣе всего, непосредственно къ 
извѣстнымъ семи церквамъ Малой Азіи, и если касаются всѣхъ хри¬ 

стіанъ, то—такъ же, какъ, напр., посланія Ап. Павла къ частнымъ 
обществамъ и лицамъ касаются всѣхъ христіанъ вселенской Церкви, 
т. е. по стольку, по скольку въ нихъ содержатся общехристіанскія 
наставленія, или по скольку могутъ повторяться въ исторіи міра тѣ 
или другія частныя положенія и случаи. 

Основываясь на этомъ положеніи приходится совершенно отдѣ¬ 

лить первую часть отъ второй части Апокалипсиса, если изслѣдовать 
его съ точки зрѣнія эсхатологіи міра. 

Вторая часть Апокалипсиса можетъ быть вазвапа апокалипсико- 

эсхатологическою, такъ какъ въ этой части эсхатологическія истины, 

случайно и по частямъ сообщавшіяся въ другихъ писаніяхъ Ветхаго 
(особ, у Даніила) и Новаго Завѣтовъ (въ Евангеліи у Апп. Павла 
и Петра), раскрываются апокалипсическимъ способомъ, т. е. чрез'ь 
картины, символы и видѣнія, иногда странныя и недоступныя для 
яснаго представленія *). По отношенію къ такого рода содержанію и 
его изложенію—задачи толкователя болѣе сложны и затруднительны. 

По этому, кажется, нѣтъ двухъ толкователей, которые бы вполнѣ 
сходились между собою въ раздѣленіи иа группы апокалипсическихъ 
видѣній и въ указаніи связи ихъ между собою. Содержаніе Апока¬ 

липсиса столь разнообразно, видѣнія и картины столь многочисленны, 

что для каждаго толкователя при разнообразіи человѣческихъ умовъ 
и способностей, всегда находится новая точка зрѣнія, которая и дѣ¬ 

лаетъ его несогласнымъ (хотя часто и въ очень незначительномъ 
отношеніи) со всѣма предшествующими толкователями.. 

Нужно держаться общаго убѣжденія, что Апокалипсисъ пред¬ 

ставляетъ собою нѣсколько группъ видѣній, отчасти параллельныхъ 
между собою ^). Это общее правило, прилагаемое къ толкованію Апо- 

') І.е В'аио В’апЛог.пе, стр. 159. 

ЬиІагДі 171. 
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калипсиса, такъ сказать, освящено древними толкователями и несо¬ 

мнѣнно отобразилось на толкованіи св. Андрея Кесарійскаго. 

Имѣя въ виду этотъ общій взглядъ на характеръ отрывочности 
въ раскрытіи содержанія Апокалипсиса, всю его вторую эсхатологи¬ 

ческую часть можно раздѣлить на пять отдѣловъ-группъ. Каждый 
отдѣлъ-группа представляетъ собою особый и самостоятельный поря¬ 

докъ явленій, служащихъ обнаруженіемъ Божественнаго міроправле- 

нія. Этотъ порядокъ, начинаясь въ томъ или другомъ пунктѣ хри¬ 

стіанской исторіи, приходитъ къ ея послѣднимъ событіямъ въ концѣ 
міра.—Укажемъ вкратцѣ эти пять порядковъ. 

Первый порядокъ. Видѣніе престола на небѣ и Сидящаго съ 
запечатанною книгою въ десницѣ; явленіе Ангела посреди престола 
для раскрытія печатей книги (IV—V гл.). Явленія коней послѣ рас¬ 

крытія каждой печати: послѣ первой — бѣлаго, второй — рыжаго, 

третьей—чернаго, четвертой — блѣднаго (VI, 1—8). При раскрытіи 
пятой печати—видѣніе подъ жертвенникомъ душъ убіенныхъ за слово 
Божіе (VI, 9—12); по снятіи же шестой печати—явленія мірового 
переворота и ужасъ всѣхъ живущихъ на землѣ (VI, 13 —17). 

Второй порядокъ. Видѣніе четырехъ ангеловъ на четырехъ углахъ 
земли и ангела, сходящаго съ неба съ печатью Бога въ рукѣ для 
запечатлѣнія 144 тысячъ рабовъ Божіихъ (VII гл.); раскрытіе седь¬ 

мой печати и звуки шести трубъ, сопровождавшіеся казнями (ѴШ— 

IX гл.). Видѣніе ангела съ раскрытой книгой. Измѣреніе храма. 
Явленіе двухъ свидѣтелей; землетрясеніе послѣ ихъ восхожденія на 
небо. Звукъ седьмой трубы: голоса на небѣ съ хвалою воцарившемуся 
Господу Іисусу Христу. Видѣніе храма на небѣ и явленіе ковчега 
при молніяхъ, голосахъ, громахъ и землетрясеніи (X—XI гл.). 

Третій порядокъ. Великое знаменіе: видѣніе жены, облеченной 
въ солнце, красный драконъ, борьба архистр. Михаила съ дракономъ 
и низверженіе этого послѣдняго на землю (гл. ХШ). Видѣніе дѣв¬ 

ственниковъ, стоящихъ па горѣ Сіонѣ,—ангела, летящаго по небу 
съ вѣчнымъ Евангеліемъ, другого ангела, возвѣщающаго паденіе Ва¬ 

вилона съ угрозою поклоняющимся звѣрю. Видѣніе на свѣтломъ облакѣ 
подобнаго Сыну Человѣческому съ серпомъ въ рукѣ для пожатія 
земли, и видѣніе ангела съ серпомъ для обрѣзанія винограда на землѣ, 

который былъ брошенъ въ великое точило гнѣва Божія (гл. XIV). 

Четвертый порядокъ. Видѣніе семи ангеловъ съ семью чашами 
послѣднихъ язвъ II видѣніе побѣдившихъ звѣря (гл. XV). Вылптіе 
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ОДНОЙ За другою шести чашъ и шесть казней послѣ каждой изъ нихъ. 

Землетрясеніе послѣ седьмой чаши (гл. XVI). Объясненіе ввдѣнія 
блудницы, сидящей на звѣрѣ (гл. ХѴІІ). Возвѣщеніе о погибели Ва¬ 

вилона и плачъ о немъ (гл. ХѴШ). Радость на небѣ. Видѣніе отвер¬ 

стаго неба, бѣлаго коня и сидящаго на немъ Вѣрнаго и Истиннаго. 

Слова Божія, идущаго въ сопровожденіи воинства для суда надъ звѣ* 
ремъ и лжепророкомъ (гл. XIX). 

Пятый порядокъ. Видѣніе ангела съ цѣпью и ключомъ въ рукѣ 
для заключенія дракона на тысячу лѣтъ въ бездну. Воскресеніе убіен¬ 

ныхъ и царствованіе ихъ со Христомъ тысячу лѣтъ. Освобожденіе 
сатаны, появленіе народовъ Гога и Магога, ихъ пораженіе и вверже¬ 

ніе сатаны въ геенну (гл. XX). Видѣніе новаго веба, новой земли, 

новаго Іерусалима и его обитателей (гл. XXI—ХХП, 1—5). 

Къ этому видѣнію непосредственно примыкаетъ заключеніе Апо¬ 

калипсиса, которое, кромѣ указанія на авторитетъ I. Христа, какъ 
автора откровенія, содержитъ въ себѣ увѣщаніе принять всѣмъ серд¬ 

цемъ возвѣщенное и ожидать скораго второго пришествія (XXII, 

6—22). 

Изъ этого краткаго указанія содержанія пяти порядковъ апока¬ 

липсическихъ видѣній можно усмотрѣть ту общую мысль, что выяс¬ 

неніе Божественнаго міроправленія идетъ отъ общаго къ частному, 
постепенно добавляя все новыя и новыя частности. А такъ какъ это 
міроправленіе должно кончиться всеобщимъ судомъ и воздаяніемъ, 

которому должны предшествовать Божественные призывы къ покаянію, 

то въ этихъ порядкахъ примѣнена также и нѣкоторая постепенность 
все болѣе и болѣе усиливающихся казней гнѣва Божія надъ нече¬ 

стивыми.—Въ первомъ порядкѣ изображены только общія послѣдствія 
христіанской проповѣди въ мірѣ бѣдствія на землѣ и награды на небѣ 
(первыя пять печатей). Этотъ порядокъ оканчивается только преду¬ 

казаніемъ на будущій судъ, которому должны предшествовать пере¬ 

вороты въ мірѣ. Второй порядокъ, начиная съ указанія раздѣленія 
между избранными Божіими и грѣшниками, содержитъ въ себѣ рас¬ 

крытіе явленій гнѣва Божія непосредственно надъ этими грѣшниками, 
какъ карающими сами себя. Эти казни вызовутъ крайнее разобщеніе 
между избранными и грѣшниками, и представители избранныхъ (два 
свидѣтеля) подвергнутся крайнему преслѣдованію со стороны грѣш¬ 

никовъ. Но это крайнее развитіе зла будетъ вмѣстѣ и преддверіемъ 
его паденія: громы и землетрясенія предвѣщаютъ приближеніе суда. 
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Явленія третьяго порядка служатъ какъ бы объясненіемъ явленій 

предшествующихъ порядковъ: земныя страданія праведниковъ, зло¬ 

дѣянія грѣшниковъ и ихъ вражда противъ первыхъ есть слѣдствіе 

той борьбы, которая происходила на землѣ между добромъ и зломъ, - 

ангелами добрыми и анге.^ами злыми. Діаволъ посылаетъ въ міръ даже 

антихриста (звѣря). Но борьба должна кончиться побѣдою добра; 

ангелъ уже возвѣщаетъ эту побѣду, и является Сынъ Божій съ сер¬ 

помъ въ рукѣ, что и по притчѣ Спасителя означаетъ кончину міра. 

Послѣ того, какъ въ третьемъ порядкѣ была указана главная при¬ 

чина зла на землѣ, явленія четвертаго порядка рисуютъ, съ одной 

стороны, картины справедливыхъ казней, которымъ долженъ подверг¬ 

нуться грѣшный міръ, а съ другой—то процвѣтаніе зла, которое бу¬ 

детъ дѣтищемъ діавола. Божественный промыселъ не дремлетъ: на- 

казапія грѣшнаго міра дойдутъ до своего конца, и послѣ того какъ 

для всѣхъ станетъ очевиднымъ, что человѣчество останется нераска¬ 

яннымъ, Господь явится съ небеснымъ воинствомъ и произведетъ 

судъ надъ міромъ, начавъ его съ главныхъ обольстителей—со звѣря 

и лжепророка, т. е. съ антихриста и его поборника. 

Явленія пятаго порядка хотя, повидимому, и представляютъ 

собою продолженіе и выводъ порядка предыдущаго, но въ дѣйстви¬ 

тельности есть отвѣтъ на нѣкоторыя возмоікпыя недоумѣнія по поводу 

порядковъ предыдущихъ. По ученію Христа и Апостоловъ діаволъ 

былъ уже побѣжденъ. Почему же онъ такъ силенъ въ мірѣ? На это 

Апокалипсисъ отвѣчаетъ, что дѣйствительно діаволъ побѣжденъ, что 

опъ какъ бы связанъ искупительными заслугами Спасителя; но эти 

узы дѣйствительны только по отношенію къ тѣмъ, которые суть 

истинные рабы Христовы, которые, сраспинаясь Ему, съ Нимъ и 

воскресаютъ для царствованія и свободы надъ зломъ. Діаволъ свобо¬ 

денъ лишь по отношенію къ сынамъ противленія. Свою прежнюю 

полную свободу онъ получитъ только въ концѣ міра и то только на 

короткое время (время антихриста). Тогда онъ получитъ власть вести 

войну даже и противъ святыхъ. Но это временная полная свобода 

діавола будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и его послѣднимъ торѵкествомъ, за 

которымъ послѣдуетъ окончательное посрамленіе и окончательное 

осужденіе его и всѣхъ его приверженцевъ. Онъ взойдетъ на высоту, 

но не для того, чтобы навсегда остаться тамъ, а для того, чтобы на 

виду у всѣхъ быть низринутымъ оттуда въ бездну—^геепну. Тогда-то, 

когда это паденіе діавола совершится у всѣхъ на виду, наступитъ 
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вѣчное спокойствіе и блаженство праведниковъ, и начнутся вѣчныя 
мученія грѣшниковъ. 
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Откровеніе 
Святаго Іоанна Богослова. 

ГЛАВА I. 

1 Откровеніе Інеуса Христа, показалъ, пославъ оное чрезъ Ан- 
которое далъ Ему Богъ, чтобы гела Своего рабу Своему Іоанну, 
показать рабамъ Своимъ, чему 2. который свидѣтельствовалъ 
надлежитъ быть вскорѣ. И Онъ слово Божіе и свидѣтельство Іису¬ 

са Христа, и что онъ видѣлъ. 
_ 

Надпиоаніе книги, предрѣшающее содержаніе ея (1—2). Цѣль ея написанія; доксодогія 
]. Христа и авторизація книги (3—9). Видѣніе подобнаго Сыну человѣческому (10—16); 

заключительныя объясненія по поводу видѣнія (17—20). 

1. Откровеніе, каковымъ словомъ начинаетъ свою пророческую книгу св. 
Іоаннъ, является здѣсь заглавіемъ, выражающимъ сущность ея содержанія. Даль¬ 
нѣйшія слова: которое далъ ему Богъ, должны обозначать то, что въ этомъ со¬ 
общеніи откровенія СВ. Іоанну совершилось исполненіе Божественнаго пред¬ 
вѣчнаго предопредѣленія. На это указываютъ и дальнѣйшія слова: счтобы 
показать рабамъ своимъ, чему надлежитъ быть вскорѣ». Откровеніе Апока¬ 
липсиса есть какъ бы продолженіе откровенія, уже сообщеннаго I. Христомъ 
своимъ ученикамъ во время Его земной жизни. Но толкованію св. Андрея 
Кесар., «вскорѣ» употреблено здѣсь примѣнительно къ вѣчности Божіей, для 
котораго «тысяча лѣтъ какъ день вчерашній» (2 Петр. III, 8). Глаголъ «пока¬ 
залъ» предполагаетъ здѣсь непосредственно дѣйствующимъ лицомъ Самого 
I. Христа,—это съ одной стороны; а съ другой—указываетъ на то, что форма 
сообщенія откровенія не форма пророчества, но форма видѣній и символовъ, 
доступныхъ прежде всего чувственному зрѣнію. Названіе ангела—общее на¬ 
званіе слуги Божія, вѣстника Божія. Ангелъ, какъ вѣстникъ, какъ слуга воли 
Божіей, долженъ сообщить это откровеніе св. Іоанну, рабу Божію, какъ нѣ¬ 
которому посреднику, такъ какъ не всѣ люди способны и достойны непо¬ 
средственно отъ ангела воспринять Божественное откровеніе. 

2. 2-й ст. объясняетъ, почему св. Іоаннъ можетъ быть этимъ достой¬ 
нымъ посредникомъ,—потому что онъ свидѣтельствовалъ слово Божіе... Онъ, 
Іоаннъ, свидѣтельствовалъ, т. е. передавалъ и сообщалъ то ученіе I. Христа, 
которое въ Его устахъ было свидѣтельствомъ, доказательствомъ Его Боже- 
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3. влаженъ читающій и слу¬ 
шающіе слова пророчества сего, п 
соблюдающіе написанное въ немъ; 
ибо время близко. 

4. Іоаннъ семи церквамъ, на¬ 
ходящимся въ Асіи: благодать 
вамъ и миръ отъ Того, Который 
есть, и былъ, и грядетъ, и отъ 

семи духовъ, находящихся предъ 
престоломъ Его, 

5. и отъ Іисуса Христа, Кото¬ 
рый есть свидѣтель вѣрный, перве¬ 
нецъ изъ мертвыхъ и владыка ца¬ 
рей земныхъ; Ему, возлюбившему 
насъ и омывшему насъ отъ грѣ 
ховъ нашихъ Кровію Своею, 

ственнаго посланяичества, и тѣ великія чудеса и д'ѣянія I. Христа, которыя 
и по слову Его Самого должны были служить въ глазахъ людей удостовѣре¬ 
ніемъ того же посланяичества. Вотъ ради своей бывшей близости къ I. Христу 
Іоаннъ теперь выставляетъ себя достойнымъ и правоспособнымъ передатчи¬ 
комъ Божественнаго откровенія,—іѴиостоломъ Христовымъ. 

3. Слово «блаженъ»—примѣнительно къ XXII, 18—19 можетъ означать 
и свободу отъ казней послѣдняго времени и радостное вступленіе въ буду¬ 
щій новый Іерусалимъ. Назвавъ блаженными читателей и слушателей своего 
Апокалннсиса, Іоаннъ поясняетъ, чего онъ ожидаетъ и желаетъ отъ нихъ. 
Къ нимъ онъ предъявляетъ требованіе, чтобы они были соблюдающими на¬ 
писанное, Это подтверждается и окончаніемъ третьято стиха: «ибо время 
близко». Христіанинъ долженъ имѣть въ виду откровенія Апокалипсиса о 
близкой кончинѣ міра, о блаженствѣ праведниковъ и мученіяхъ грѣшниковъ, 
такъ какъ можетъ случиться, что эта кончина застанетъ его совершенно 
неожиданно и потому неприготовленнымъ. 

4. Іоаннъ это—тотъ, который названъ былъ рабомъ I. Христа въ пер¬ 
вомъ стихѣ. Онъ обращается съ полученнымъ откровеніемъ къ семи церквамъ 
Азіи,—той передней части малоазійскаго полуострова, которая была мѣстомъ 
проповѣднической дѣятельности Апп. Павла и Іоанна, и гдѣ было основано 
нѣсколько христіанскихъ обществъ—церквей. Обращается то.іько къ этимъ 
семи церквамъ какъ къ типу соборной церкви и еще потому, что именно 
эти семь церквей I. Христосъ избралъ сосудомъ для воспріятія тайнъ гря- 
дущато. Къ этимъ церквамъ Іоаннъ обращается съ обычнымъ Апостольскимъ 
привѣтствіемъ, которому Апостолы были научены Самимъ I. Христомъ. Эта 
благодать и миръ преподаются не отъ него, Іоанна, а отъ «Того, Который 
есть, и былъ, и грядетъ». Это послѣднее выраженіе повторяется въ Апока¬ 
липсисѣ еще два раза: I, 8 и IV, 8. Въ обоихъ случаяхъ это имя прила¬ 
гается къ Богу Отцу, къ первой Ипостаси Св. Троицы,—такъ и здѣсь, О 
преподаніи же мира и благодати отъ другихъ лицъ Св. Троицы говорится 
СВ. Іоанномъ въ дальнѣйшемъ теченіи рѣчи.. Именно о благодати и мирѣ отъ 
Св. Духа товорится въ словахъ: «и отъ семи духовъ, находящихся предъ 
престоломъ Его». Это—не силы или добродѣтели Божіи, не высшіе ангелы,— 
ибо ангелы сами по себѣ никогда не называются подателями благодати и 
мира, какъ существа творныя, хотя бы и высшія. Большинство толкователей 
подъ семью духами разумѣютъ Св. Духа. Право на такое толрваніе даютъ 
тѣ аналогіи, которыя мы находимъ въ другихъ мѣстахъ св. Писанія (Ис. 
XI, 2—3; Захар. ІУ, 6, 10). Единая Ипостась Св. Духа символически изо¬ 
бражается седмерицею духовъ (ни болѣе ни менѣе) потому, что число семь— 
какъ бы печать духа и выражаетъ собою полноту благодатныхъ даровъ, 
раздаваемыхъ отъ Св. Духа (1 Кор. XII, 4—11). 

5. Третьимъ источникомъ благодати и мира, наравнѣ съ Богомъ Отцомъ 

О Андрей Кьоар., Викторинъ. ЕЬгагй, Ждановъ. 
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6. И содѣлавшеыу насъ царями 
и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во вѣки 
вѣковъ, аминь. 

7. Се, грядетъ съ облаками, и 
узритъ Его всякое око, й тѣ, ко¬ 
торые пронзили Его; и возрыдаютъ 
предъ Нимъ всѣ племена земныя. 
Ей аминь. 

и Св. Духомъ, является I. Христосъ. Тайнозритель характеризуетъ Его: 
І) какъ свидѣтеля. I. Христосъ свидѣтельствовалъ, увилъ о Божественной 
любви къ людямъ и о призваніи всѣхъ людей къ божеству,—подобно древ¬ 
нимъ пророкамъ, и подобно исповѣдникамъ и мученикамъ, за которыми и 
З'твердилось это названіе—мучениковъ; 2) I. Христосъ характеризуется какъ 
свидѣтель вѣрный,—въ томъ смыслѣ, что Онъ Свое ученіе. Свою проповѣдь 
о спасеніи запечат.тѣлъ Своими страданіями; 3) характеристика I. Христа 
заключается въ словахъ «первенецъ изъ мертвыхъ» (ср. Колос. I, 18). На¬ 
званіе I Христа первенцемъ изъ мертвыхъ должно быть понимаемо какъ 
указаніе на Его совершенство п превосходство предъ всѣми рожденными отъ 
смертныхъ. Онъ первый, единственный и.эъ всѣхъ смертныхъ, ибо только 
Онъ одинъ воскресъ своею собственною силою и властью. Это же есть и ука¬ 
заніе на Его Богочеловѣческую природу. 4) Характеристикою I. Христа слу¬ 
житъ -указаніе на Его царское достоинство: Онъ есть «владыка царей зем¬ 
ныхъ». Здѣсь цари земные берутся, очевидно, какъ представители всего 
человѣчества, всей его віасін и силы. Непосредственно къ характеристикѣ 
I. Христа, какъ подателя благодати и мира, св. Іоанномъ присоединяется 
прославленіе. Въ этомъ прославленіи обращаетъ на себя вниманіе своеоб¬ 
разность конструкціи рѣчи. Своеобразность произошла вслѣдствіе крайняго 
возбужденія тайнозрителя и крайней быстроты теченія представленій въ его 
умѣ: это есть новое свидѣтельство особенности Апокалипсиса, какъ книги 
отличной отъ другихъ пророческихъ книгъ и написанной въ состояніи выс¬ 
шаго пророческаго экстаза. 

6. Смыслъ выраженія 6-го ст. можетъ быть выясненъ по аналогіи съ 
выраженіемъ Ап. Петра: «народъ избранный, царское священство» (1 Петр. 
II, 5). Христіане начинаютъ составлять царство Христово, поскольку господ¬ 
ствуютъ при помощи Божіей благодати надъ своими человѣческими страстями 
и вожделеніями, поскольку с.лѣдуютъ I. Христу, отрекаясь отъ себя и неся 
свой крестъ. Въ соотвѣтственномъ сему смыслѣ христіане могутъ быть на¬ 
званы и священниками. Они священники Богу и Отцу Его, т. е. они слу¬ 
жатъ Ему, принося безкровную жертву, принося Ему свои молитвы и сердца, 
сукрушенныя и смиренныя. Въ этомъ жертвоприношеніи священнодѣйствуетъ 
II долженъ священнодѣйствовать всякій христіанинъ. За все Ему (I. Христу) 
слава, т. е. прославленіе, хвала благодарности и державы, т. е. подчиненіе 
Его могуществу. 

7. Стихъ седьмой хотя также говоритъ объ I. Христѣ, но уже по отно¬ 
шенію къ будущему, по отношенію къ Его второму пришествію. Изображеніе 
этого второго пришествія, которое должно быть напечатлѣно въ памяти хри¬ 
стіанъ, отчасти такое же, какое находимъ и въ другихъ мѣстахъ св. Писанія 
(_Мѳ. ХХП , 30; ср. XXVI, 64; Дан. VII, 13). Іоаннъ могъ почерпнуть это вы¬ 
раженіе изъ своей памяти какъ слышатель бесѣды I, Христа, или изъ про¬ 
рочества Захаріи: они в шзрятъ на Него, Котораго пронзили и будутъ рыдать 
о Немъ (Захар. XII, 10). Достойно примѣчанія, что это пророчество св. 
Іоаннъ приводитъ и въ своемъ Евангеліи, какъ, очевидно, ему хорошо нзвѣст- 

) Впкторпвт, 132. 
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8. Я есмь Алфа и Омега, на¬ 
чало и конецъ, говоритъ Гоенодь, 
Который есть, и былъ, и грядетъ. 
Вседержитель. 

9. Я Іоаннъ, братъ вашъ и со¬ 
участникъ въ скорби и въ цар¬ 
ствіи и въ терпѣніи Іисуса Хри¬ 
ста, былъ на островѣ, называе- 

ыомъ Патмосъ, за слово Божіе и 
за свидѣтельство Іисуса Христа. 

10. Я былъ въ духѣ въ день 
воскресный и слышалъ позади се¬ 
бя громкій голосъ, какъ-бы труб¬ 
ный, который говорилъ: Я есмь 
Алфа и Омега, Первый и Послѣд¬ 
ній; 

иое. Подъ выраженіемъ: «и тѣ, которые Его пронзили», нужно разумѣть не 
только потомковъ іудеевъ по плоти, но лицъ и изъ другихъ народностей, 
которыя своею грѣховною жизнью, овоимъ отверженіемъ Евангелія будутъ 
вторично пронзать Спасителя (Галат. П, 17, 19, 21). 

8. Въ 8 ст. говорится о Богѣ Оті^, какъ первопричинѣ Божественнаго 
вѣдѣнія, который по 1 ст. далъ откровеніе I. Христу для сообщенія вѣрую¬ 
щимъ. Такъ что и этогь стихъ, такъ же какъ и предыдущій, имѣетъ цѣлью 
еще болѣе усилить авторитетность сообщеннаго въ Апокалипсисѣ.—«Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конецъ». Смыслъ этого выраженія тотъ, что Богъ, 
какъ Вседержитель есть дѣйствительное начало и первопричина всякаго бы¬ 
тія. Вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ есть и конецъ (альфа первая буква греческой 
азбуки, омега—послѣдняя), конечная цѣль всего бытія; все, какъ созданное 
Имъ, должно и стремиться къ Нему, при Его помощи стремиться къ совер¬ 
шенству и у Него просить себѣ блаженства (Кол. I, 17). Обыкновенно толко¬ 
ватели оканчиваютъ введеніе въ Апокалипсисъ 8 ст. и ст. 9 относятъ уже 
къ первой части его. Но можно отвести 9 ст. и къ введенію, и начинать 
первую часть только съ 10 ст. Только этотъ послѣдній стоитъ въ непосред¬ 
ственной связи оъ послѣдующимъ, стихъ же 9 можетъ быть понимаемъ и 
какъ предварительное поясненіе дальнѣйшаго и какъ окончаніе предыдущаго. 

9. Тайнозритель называетъ себя по имени,—это согласно съ ветхоза¬ 
вѣтною и новозавѣтною апокалиптикою (Даніилъ УІІ, 15; ѴШ, 1).—Въ до¬ 
полненіе къ сказанному во 2 ст. тайнозритѳль въ 9 ст. говорить о себѣ какъ 
о братѣ. Названіе брата и здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ Апокалипсиса 
(VI, 11; XII, 10; ХГХ, 10), употреблено не съ цѣлью особеннаго отличія 
себя отъ другихъ вѣрующихъ, но съ цѣлью указанія большаго сродства и 
близости. Пос.іѣдующія же слова: «и соучастникъ въ скорби» являются даль¬ 
нѣйшимъ раскрытіемъ той же мысли. Іоаннъ не только братъ по своей при¬ 
родѣ, но подобенъ имъ и въ другихъ условіяхъ жизни. Онъ также подвергся 
гоненію за имя Христа; не одинъ, а вмѣстѣ съ другими, онъ участвуетъ и 
въ царствіи Христовомъ и въ терпѣливой надеждѣ на I. Христа. Указавши 
на свою близость ко всѣмъ христіанамъ св. Іоаннъ въ словахъ: «былъ на 
островѣ, называемомъ Патмосъ», опредѣляетъ и то мѣсто, откуда онъ шлетъ 
свой Апокалипсисъ. Сюда онъ былъ сосланъ въ царствованіе Домиціана за 
слово Божіе и за свидѣтельство I. Христа. Онъ былъ сосланъ ва то, что его 
проповѣдь слова Божія слишкомъ возбуждала противъ него языческій народъ 
и языческія римскія власти. Они послали его на тяжелую работу въ рудники 
0. Патмоса, какъ поступали и съ другими христіанами. Такъ заканчиваетъ 
св. Іоаннъ свое введеніе въ Апокалипсисъ. Теперь читатели уже знаютъ, съ 
кѣмъ они имѣютъ дѣло, кто будетъ говорить имъ, о чемъ и отъ чьего имени. 

10. Свое, сообщеніе откровенія для семи мадоазійскихъ церквей Іоаннъ 
предваряетъ изображеніемъ своего собственнаго внутренняго состоянія, при 
которомъ имъ получено это откровеніе. «Я, пишетъ онъ, былъ въ духѣ въ 
день воскресныйѵ. Очевидно, это былъ тотъ день недѣли, который св, Іоаннъ 
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11. то, что видишь, напиши въ 
книгу и пошли церквамъ, находя¬ 
щимся въ Асіи: въ Ефесъ и въ 
Смирну, и въ Пергамъ и въ Ѳіа- 
тиру, и въ Сардисъ и въ Фила- 
делфію и въ Лаодикію. 

12. Я обратился, чтобы уви¬ 
дѣть, чей голосъ, говорившій со 
мною; и обратившись увидѣлъ семь 
золотыхъ свѣтильниковъ, 

13. и посреди семи свѣтильни¬ 
ковъ подобнаго Сыну Человѣче¬ 
скому, облеченнаго въ подиръ*) и 
по персямъ опоясаннаго золотымъ 

поясомъ: 
14. глава Его и волосы бѣлы, 

какъ бѣлая водна, какъ снѣгъ; 
и очи Его, какъ пламень огнен¬ 
ный; 

15. и ноги Его подобны халко- 
ливану, какъ раскаленныя въ печи, 
и голосъ Его, какъ шумъ водъ 
многихъ. 

16. Онъ держалъ въ десницѣ 
Своей семь звѣздъ, и ивъ устъ Его 
выходилъ острый съ обѣихъ сто¬ 
ронъ мечъ, и лице Его, какъ 
солнце, сіяющее въ силѣ своей. 

вмѣстѣ съ другими христіанами привыкъ проводить въ служеніи Господу. 
Онтг совершенно отрѣшился отъ тѣла, отъ земли и отъ земныхъ интересовъ 
и былъ, какъ онъ выражается, въ духѣ (состояніе экстаза). Іоаннъ услыхалъ 
громкій голосъ, очевидно, духовнымъ слухомъ (2 Кор. XII, 2), и сила звука 
выражалась въ той силѣ впечатлѣнія, которое производило на тайнозрителя 
все видѣнное и слышанное имъ. 

11. Этотъ голосъ предупредилъ Іоанна, что онъ видитъ и слышитъ не 
только для себя, но и для другихъ, и потому долженъ записать, чтобы имѣть 
возможность передать не только близкимъ, но и дальнимъ. Непосредственно 
же это откровеніе должно быть передано семи церквамъ—христіанскимъ 
обществамъ: въ Ефесѣ, Смирнѣ, Пергамѣ, Ѳіатирѣ, Сардисѣ, Филадельфіи и 
Лоодокіи. 

12. Видѣніе семи золотыхъ свѣтильниковъ указываетъ на свойство Бо¬ 
жественной природы, по которому Богъ есть свѣтъ (1 Іоан. I, 5). Но чтобы 
удостоиться созерцанія этого свѣта, требуется то, что Іоаннъ выражаетъ 
словомъ «обратиться», т. е. отрѣшиться отъ мірскихъ попеченій, нужно воз¬ 
вести духовныя очи горѣ. 

13. Будучи въ духѣ с в. Іоаннъ увидалъ сообщающаго ему откровеніе 
среди семи свѣтильниковъ подобнымъ Сыну Человѣческому, облеченнымъ въ 
подиръ (длинная бѣлая одежда, носившаяся первосвященниками и царями). 
Эта одежда напоминаетъ царскую блестящую одежду, почему и золотой поясъ 
былъ опоясанъ не по бедрамъ, а по груди, что въ свою очередь придавало 
особенное величіе всей фигурѣ явившагося. 

14—16. Слѣдующіе 14—16 стихи сообщаютъ другія особенности внѣш¬ 
няго вида I. Христа. Онъ предсталъ какъ возсѣдающій одесную Отца. Во¬ 
лоса на головѣ Его бѣлы, какъ бѣла шерсть и бѣлъ снѣгъ. Бѣлизна гово¬ 
ритъ о предвѣчномъ рожденіи Его какъ Сына Божія и о Его Божественномъ 
всевѣдѣніи (Дан. УП, 9). Сообразно съ этимъ Іоаннъ замѣтилъ и перемѣну 
во взорѣ I. Христа.—Огненный блескъ очей Спасителя есть указаніе на Его 
свойство какъ всемогущаго, всевѣдущаго и правосуднаго Судіи. Ноги явив¬ 
шагося Господа показались тайнозрителю издающими такой блескъ, какой 
происходитъ отъ расплавленнаго холколивана (ливанская мѣдь). Такимъ ви¬ 
домъ и свойствомъ ногъ I. Христа предъ Іоанномъ выяснялась благоуспѣш- 

*) Подпръ—длинная одежда іудейскихъ первосвященниковъ п царей. 
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17. И когда я Iувидѣлъ Его, 
то палъ БЪ ногамъ Его, какъ 
мертвый. И Онъ положилъ на ме¬ 
ня десницу Свою и сказалъ мнѣ: 
не бойся; Я есмь Первый и По¬ 
слѣдній, 

18. в живый; в былъ мертвъ, 
и се, живъ во вѣки вѣковъ, аминь; 
и имѣю ключи ада и смерти. 

19. Итакъ напиши, чтЬ ты ви¬ 
дѣлъ, в чтб есть, и что будетъ 
послѣ сего. 

20. Тайна семи звѣздъ, которыя 
ты видѣлъ въ десницѣ Моей, и 
семи золотыхъ свѣтильниковъ ешь 
сія: семь звѣздъ суть Ангелы семи 
церквей; а семь свѣтильниковъ, 
которые ты видѣлъ, суть семь 
церквей. 

ность евангельской проповѣди чрезъ Христовыхъ Апостоловъ, для которой 
нужны ноги, какъ бы изъ твердой мѣди, нужно рвеніе столь же горячее, 
какъ горяча расплавленная мѣдь. Голосъ звучалъ особенною силою и имѣлъ 
цѣлью силою своего звука придать болѣе торжественности откровенію и сооб¬ 
щить ему большую степень впечатлѣнія.—Что такое звѣзды въ рукахъ Го¬ 
спода, объясняетъ въ 20 ст. Самъ I. Христосъ; что же касается меча, выхо¬ 
дящаго изъ устъ Его, то, очевидно, онъ есть то самое откровеніе, которое 
намѣренъ сообщить I. Христосъ чрезъ св. Іоанна въ Апокалипсисѣ. Въ ви¬ 
дѣніи лицо (видъ) I. Христа изображается подобнымъ солнцу,—указаніе на 
теплоту и свѣтъ Божія слова. 

17—20. Стихи 17—20 содержатъ въ себѣ заоючительныя объясненія 
по поводу видѣнія. Св. Іоаннъ, видя Господа, палъ къ Его ногамъ, обнару¬ 
живъ тѣмъ самымъ свое ничтожество и свой благоговѣйный страхъ предъ 
явившимся, но услыхалъ успокоительныя слова; «не бойся». Это значило: 
Я—твой всемогущій и вѣчный творецъ и премудрый промыслитель. Я вѣченъ 
по Своему Божеству. Я испыталъ н общую всѣмъ людямъ участь смерти. Но 
Я воскресъ Своею Божественною силою. Ради Своихъ добровольныхъ страда¬ 
ній Я имѣю ключи ада и смерти, т. е. имѣю власть надъ тѣмъ и другою, 
ибо побѣдилъ діавола.—Господомъ повелѣвается Іоанну записать все видѣн¬ 
ное,—записать 1) ту обстановку, среди которой онъ получилъ свой Апокали¬ 
псисъ (что видишь), 2) то, что онъ узналъ о состояніи малоазійскихъ церквей 
(что есть) и 3) то, что по Божьему откровенію должно совершиться въ буду¬ 
щемъ. 

20. Семь церквей названы вмѣсто единой вселенской церкви, вмѣсто 
всѣхъ христіанъ, ибо для всѣхъ ихъ (I, 1) назначено Божіе откровеніе. 
Нѣчто большее, чѣмъ простые свѣтильники, представляютъ собою епископы 
каждой церкви, какъ ея представители и носители ея идеаловъ. Именно о 
нихъ сказано, что звѣзды суть ангелы церквей. Древніе толкователи і) подъ 
этими ангелами разумѣютъ безплотныхъ духовъ—ангеловъ хранителей; но¬ 
вѣйшіе хотятъ видѣть символическихъ ангеловъ ^). Но лучше всего остано¬ 
виться на томъ толкованіи, по которому здѣсь подъ- ангелами разумѣются 
епископы, какъ предстоятели церквей ’). Такимъ образомъ, по изображенію 
Апокалипсиса, христіанскіе архипастыри всегда въ рукѣ Божіей, и Богъ для 
нихъ постоянный покровитель, наставникъ и судія. 

*) Андрей Кесар., Ареѳа, Икѵменій. 
Ч ЕЪгагб. 
>) Іустинъ Философъ, блаж. Августинъ, НепдзІепЪегв, Ьйіагііі, Кііеіоіѣ и др. 
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ГЛАВА П. 

1. Лнгелу Ефесской церкви на- 
пвши: такъ говоритъ Держащій 
семь звѣздъ въ десницѣ Своей, 
Ходящій посреди семи золотыхъ 
свѣтильниковъ: 

2. знаю дѣла твои и трудъ 
твой, и терпѣніе твое и то, что 
ты не можешь сносить разврат¬ 
ныхъ, и испыталъ тѣхъ, которые 
называютъ себя апостолами, а они 
не таковы, и нашелъ, что они 
лжецы; 

3. ты много переносилъ и 
имѣешь терпѣніе, и для имени 
Моего трудился и не изнемогалъ. 

4. Но имѣю противъ тебя то, 
что ты оставилъ первую любовь 
твою. 

5. Итакъ вспомни, откуда ты 
ниспалъ, и покайся, и твори преж¬ 
нія дѣла; а если не такъ, скоро 
приду къ тебѣ и сдвину свѣти.іь- 
никъ твой съ мѣста его, если не 
покаешься. 

II. 
Пое.іанія къ церквамъ: Ефееекой (1—7), Смирнской (8—11), Пергамской (12-17) п Ѳіп- 

тирской (18—29), состоящія изъ обращенія, похвалы и порицапія увѣіцапія, и обѣпранія 
награды. 

Со второй главы начинается изложеніе тѣхъ самыхъ посланій, которыя 
СВ. Іоаннъ долженъ былъ написать и послать малоазійскимъ церквамъ. Всѣ 
семь посланій по своей внѣшней формѣ весьма похожи одно на другое, и 
одинаково состоятъ изъ надписанія, вступленія, главной части, воззванія и 
награды. Въ надшісаніи указывается наименовеніе церкви; во вступленіи 
изображается явившійся Іоанну Господь съ атгрибутомъ, соотвѣтствующимъ 
состоянію данной церкви; въ главной части говорится о ея достоинствахъ и 
недостаткахъ; въ воззваніи—призывъ къ совершенной жизни, награда же 
яв.чяется возме.здіемъ за эту жизнь. 

—3. На первомъ мѣстѣ среди семи церквей поставлена церковь Ефес- 
ская, какъ ближайшая къ о. Патмосу. Ефесъ—славный старинный городъ 
на берегу Икарійскаго моря между Смирной и Милетомъ.—Къ предстоятелю 
(ангелу) Ефесской церкви Господь обращается, указывая на Свои аттрибуты: 
семь свѣтильниковъ и семь звѣздъ, и говоритъ: знаю дѣла твои, т. е. всю 
твою жизнь, какъ обнаруженіе души твоей; знаю твои усилія, чтобы стоять 
на высотѣ нравственнаго совершенства; знаю и твое терпѣніе, съ которымъ 
ты переносишь отъ язычниковъ всѣ прес-лѣдовавія и стѣсненія. Въ похвалу 
Ефесянамъ поставляется ихъ отношеніе къ развратнымъ, т. е. къ людямъ 
дурной нравственности, и тѣмъ несризваннымъ и .з.іонамѣрепнымъ проповѣд¬ 
никамъ. И Ефессянамъ, при ихъ, очевидно, не вполнѣ ясномъ христіанскомъ 
догматическомъ знаніи нужно было много любви и преданности Ап. Павлу и 
Іоанну, чтобы остаться при своемъ прежнемъ христіанскомъ ученіи и. не 
измѣнить ему. 

4—5. Очевидно, прежде ихъ любовь, проявлявшаяся въ дѣлахъ мило¬ 
сердія, была несравненно сильнѣе, чѣмъ теперь. А такъ какъ ничто не мо¬ 
жетъ замѣнить любви, то Ефюсянамъ совѣтуется оставить гордость своего 
христіанскаго вѣдѣнія и трудничества, покаяться въ теперешней своей хо¬ 
лодности и возвратиться къ прежнимъ дѣламъ любви. Въ 5 ст. Господь гро- 
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6. Впрочемъ то въ тебѣ хорошо, 
что ты ненавидишь дѣла Николаи- 
товъ, которыя и Я ненавижу. 

7. Имѣющій ухо да слышитъ, 
что Духъ говоритъ церквамъ; по¬ 
бѣждающему дамъ вкушать отъ 
древа жизни, которое посреди рая 
Божія. 

8. И Ангелу Смирнской церкви 

напиши; такъ говоритъ Первый и 
Послѣдній, Который былъ мертвъ, 
и се, живъ: 

9. знаю твои дѣла, и скорбь, и 
нищету (впрочемъ ты богатъ), и 
злословіе отъ тѣхъ, которые гово¬ 
рятъ о себѣ, что они Іудеи; а они 
не таковы; но—сборище сатанин¬ 
ское. 

ЗИТЪ Ефесявамъ Своимъ карающимъ посѣщеніемъ, грозитъ лишеніемъ Своей 
спасительной благодати. Свѣтильникъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, 
есть церковь съ ея архипастырями и благодатными дарами. Бее это Господь 
грозитъ отнять у Ефесянъ, перенести на другое мѣсто.—Теперь на мѣстѣ 
древняго великолѣпнаго Ефеса изъ-за кучи развалинъ возвышается неболь¬ 
шая деревня Аіа-Солукъ, гдѣ стоитъ мечеть, построенная изъ прежней 
церкви І. Богослова. Такъ сдвинуть съ своего мѣста этотъ свѣтильникъ 
первобытнаго христіанства і). 

6. Но утѣшая и ободряя Ефесянъ, Господь высказываетъ имъ похвалу 
за ихъ нерасположенность къ ереси николаитовъ, происходившихъ отъ антіо¬ 
хійскаго прозелита Николая, одного изъ семи діаконовъ Іерусалимской церкви. 
Въ Ефесѣ николаиты были ненавидимы и изгнаны, такъ какъ представляли 
въ своемъ ученіи распущенности совершенную противоположность благора¬ 
зумной сдержанности Ефесскихъ христіанъ; вообще нетерпѣвшихъ раз¬ 
вратныхъ 2). 

7. Воззваніе, которое присоединяется къ посланію Ефесской церкви, 
есть обычный въ Свящ. Писаніи призывъ къ внимательности (Мѳ. XI, 15; 
Лук. УШ, 8). На видъ выставляется не I. Христосъ, а св. Духъ, потому что 
св. Духъ есть та сила, которая просвѣщала ветхозавѣтныхъ пророковъ. Апо¬ 
столовъ, а тепері самого Іоанна, а равно и вообще всякаго вѣрующаго при 
усвоеніи откровенія.—Награда вполнѣ соотвѣтствуетъ предыдущему изобра¬ 
женію достоинствъ Ефесскихъ христіанъ. За ихъ строгую воздержность и 
ненависть къ невоздержнымъ николаитамъ имъ въ награду обѣщается вку¬ 
шеніе плодовъ древа жизни. Примѣнительно къ XXII 2, это древо жизни 
можно принимать за то блаженное древо, которое въ будущей жизни въ Но¬ 
вомъ Іерусалимѣ будетъ составлять одно изъ условій и источниковъ блажен¬ 
ства, подобно тому какъ и въ первомъ раѣ таковымъ было древо жизни 
(Быт. II, 11). 

8. Городъ Смирна принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ городовъ Ма¬ 
лой Азіи. Смирнская церковь возникла послѣ 70 года. Смирва и по сіе 
время удерживаетъ достоинство митрополіи и во внѣшнемъ своемъ состо¬ 
яніи превосходитъ всѣ древніе христіанскіе города этого края. Къ епископу 
этой церкви можетъ быть къ св. Поликарпу Господь обращается съ Своимъ 
откровеніемъ. Въ Его словахъ заключается указаніе на I. Христа какъ Все¬ 
держителя, который въ Самомъ Себѣ указываетъ всему цѣль существованія. 
Воскресеніе же I. Христа увѣряетъ христіанъ въ возможности полученія 
вѣчнаго блаженства послѣ всеобщаго воскресенія и суда. 

9. Словами 9 ст. Господь возводитъ смирняяъ къ мысли о Своемъ про- 

Норовъ 248; Ждановъ 132. 
’) Ждановъ 139. 
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10. Не бойся ничего, чт5 тебѣ 
надобно будетъ претерпѣть. Вотъ, 
діаволъ будетъ ввергать изъ среды 
васъ въ темницу, чтобъ искусить 
васъ, я будете имѣть скорбь дней 
десять. Будь вѣренъ до смерти, и 
дамъ тебѣ вѣнецъ жизни. 

11. Имѣющій ухо (слышать) да 
слышитъ, что Духъ говоритъ церк¬ 
вамъ: побѣждающій не потерпитъ 
вред» отъ второй смерти. 

12. И Ангелу Пергамской церк¬ 
ви напиши: такъ говоритъ имѣю¬ 
щій острый съ обѣихъ стороиъ 
мечъ: 

13. знаю твои дѣла, и что ты 
живешь тамъ, гдѣ престолъ са¬ 
таны, и что содержишь имя Мое, 
и не отрекся отъ вѣры Моей даже 
въ тѣ дйи, въ которые у васъ, гдѣ 
живетъ сатана, умерщвленъ вѣр¬ 
ный свидѣтель Мой Антипа 

мыслительномъ всевѣдѣніи. Онъ видитъ человѣческія скорби и матеріальную 
нищету; но Цѣнитъ и терпѣдивую христіанскую надежду и преданность Богу, 
которыя здѣсь названы христіанскимъ богатствомъ. Апокалипсисъ называетъ 
іудеевъ сборищемъ сатанинскимъ, давая этимъ самымъ понять, что онъ 
имѣетъ въ виду іудеевъ, ставшихъ въ рѣшительную вражду по отношенію 
къ христіанству. А синагогальное управленіе ихъ дѣлало іудеевъ особенно 
сильными и вредными въ этомъ случаѣ' (Іак. II, 6—7). 

10. Смирнянамъ въ недалекомъ будущемъ предстояло подвергнуться 
великимъ скорбямъ, особымъ несчастіямъ и гоненіямъ. Но теперь смирняне 
слышатъ, что Господь Вседержитель смотритъ на нихъ Своимъ всевидящимъ 
окомъ. Утѣшеніе и ободреніе здѣсь главнымъ образомъ въ томъ, что ука¬ 
зывается главный виновникъ этихъ страданій, ихъ цѣль и ихъ продолжи¬ 
тельность. Гоненіе на христіанъ и заключеніе многихъ изъ нихъ въ темницы 
произойдутъ по наущенію Діавола (1 Петр. ІУ, 12). Но Богъ, попустившій 
діавоДу въ ближайшее время во.здвигнуть гоненіе противъ смирнскихъ хри¬ 
стіанъ, ограничитъ его дѣятельность непродолжительнымъ временемъ. Для 
христіанъ не должна быть страшна и самая смерть, которая и будетъ удѣ¬ 
ломъ нѣкоторыхъ изъ нихъ во время гоненій.—Эта смерть будетъ лишь пере¬ 
ходомъ въ новую блаженную и вѣчную жизнь: вѣнецъ есть символъ награды 
и Прославленія (2 Тим. ІУ, 8; 1 Петр. У, 4). 

11. Послѣ обычнаго воззванія къ внимательности смирнскимъ христіа¬ 
намъ сообщается обѣщаніе награды: избавленіе отъ второй смерти. Вторая 
смерть это—именно геенна (Мѳ. V, 29—30; Лук. XII, 5). Она есть смерть 
и вторая и иная (особенная). Она наступаетъ только для тѣхъ, которые 
подвергнутся дѣйствію первой смерти, т. е. разлученію души и тѣла, и со¬ 
стоитъ въ окончательномъ .лишеніи человѣка божественной благодати. Осво¬ 
божденіе отъ этой вѣчной смерти, другими словами отъ вѣчныхъ мученій, и 
обѣщаетъ Господь смирнскимъ христіанамъ, гонимымъ за ихъ вѣру. 

12. Пѳргамъ, къ ангелу церкви котораго Господь обращается въ 12 ст., 
въ древности былъ главнымъ городомъ Мидіи и нѣкоторое время даже сто¬ 
лицею пергамскаго царства. Христіанская церковь въ Пергамѣ хотя и была 
окружена мракомъ суевѣрія, однако не затмила своей вѣры; и этотъ свѣтиль¬ 
никъ древняго • христіанства сіяетъ и нынѣ чистымъ свѣтомъ христіанскаго 
ученія. Въ выраженіи обращенія Господа къ пергамскому епископу указы¬ 
вается на особенное свойство Божественнаго слова, которое проявляется во 
вразумленіи, въ предосгереженіи и въ призывѣ че.ловѣка къ покаянію и 
самоиснравленію. 

13. Въ словахъ: «престо.лъ сатаны» имѣется въ виду особое положеніе 
Пергама въ распространеніи языческой религіи. Въ Пергамѣ при храмѣ 
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14. Но имѣю немного противъ 
тебя, потому что есть у тебя тамъ 
держащіеся ученія Валаама, кото¬ 
рый научилъ Валака ввести въ 
соблазнъ сыновъ Израилевыхъ, что¬ 
бы они ѣли идоложсртьенное и 
любодѣйствовали: 

15. тй.къ и у тебя есть держа¬ 
щіеся ученія Николаитовъ, кото¬ 
рое Я ненавижу. 

16. Покайся; а если не т4къ, 

скоро приду къ тебѣ, и сражусь 
съ ними мечемъ устъ Моихъ. 

17. Имѣющій ухо (слышать) да 
слышитъ, что Духъ говоритъ церк¬ 
вамъ: побѣждающему дамъ вку¬ 
шать сокровенную манну, и дамъ 
ему бѣлый камень и на камнѣ 
написанное новое имя, котораго 
никто не знаетъ, кромѣ того, кто 
получаетъ. 

18. И Ангелу Ѳіатирской церк- 

Эскулапа было образовано обширное учено-религіозное общество—учрежденіе, 
гдѣ жрецы являлись исключительными врагами всѣхъ болѣзней і)- Змѣй, бу¬ 
дучи священнымъ символомъ пергамскаго бога и обыкновенно содержавшійся 
живымъ въ его храмѣ, бы.гъ для христіанъ предметомъ отвращенія, какъ 
символъ кня.зя тьмы, виновника язычества. Такъ что самый городъ Персамъ 
и можетъ быть названъ по преимуществу престоломъ сатаны 2). Господь вос¬ 
хваляетъ пергамскихъ христіанъ ва то, что они, несмотря на свое неблаго¬ 
пріятное положеніе среди самаго грубаго и фанатическаго языческаго населе¬ 
нія, оставались истиіінными христіанами. Указаніе частнаго историческаго 
факта мученичества Антипы яв.іяется нагляднымъ подтвержденіемъ твердости 
вѣры пергамскихъ христіанъ.—Днтипа, занимавшій мѣсто пергамскаго епи¬ 
скопа, былъ замученъ около 93 года, будучи сожженъ во внутренности раска¬ 
леннаго быка. 

14—15. Къ похвалѣ за достоинства присоединяется порицаніе, состо¬ 
ящее въ упрекѣ пергамскихъ христіанъ за ихъ снисходительное отношеніе 
къ никодаитамъ, уподобляемымъ Валааму по ихъ респущенности. Николаиты 
собственно не принадлежали къ пергамскому христіанскому обществу; они 
были, очевидно, отлучены отъ него, хотя и жили въ томъ же самомъ городѣ. 

16. Предостереженіе, призывъ къ болѣе строгому отношенію къ нико- 
лаитамъ имѣетъ въ виду только вѣрныхъ христіанъ. По отношенію къ ере¬ 
тикамъ произносится болѣе строгая угроза. Если они не покаются, то Го¬ 
сподь посѣтитъ Пергамъ Своею карающею десницею и поразитъ еретиковъ 
мечомъ устъ Своихъ. Бодъ этимъ мечомъ можно разумѣть необычайное дѣй¬ 
ствіе промысла Божія, поражающаго иногда нечестивыхъ по одному изрече¬ 
нію Его всемогущаго слова. 

17. Сопоставленіе двухъ наградъ—сокровенной манны и бѣлаго камня— 
съ полной очевидностью говоритъ о томъ, что эти предметы награды явля¬ 
ются лишь символами. Подъ сокровенною манною можно разумѣть тѣло и 
кровь I. Христа, которыя вкушаютъ вѣрующіе въ таинствѣ евхаристіи. Такъ 
что награда эта относится не только къ будущей жизни, но и къ настоящей, 
состоя въ преподаніи таинственной Божественной благодати.—Бѣлый камень 
съ надписью долженъ напомнить читателямъ Апокалипсиса тотъ камешекъ, 
который выдавался какъ на судѣ для обозначенія оправданія или обвиненія, 
такъ и во время состязанія на играхъ, какъ выраженіе награды. И подъ 
нимъ символически изображается приговоръ Божьяго суда надъ каждымъ 
христіаниномъ, по каковому приговору онъ получаетъ иди наказаніе и.ти на- 

1) ЕѵѵаМ. 
2) НепдвІепЬѳгд, Ждановъ 171, 172. 
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ви напиши: т^къ говоритъ Сынъ 
Божій, у Котораго очи, какъ пла¬ 
мень огненный, и ноги подобны 
халколивану: 

19. знаю твои дѣла и любовь, 
и служеніе и вѣру, и терпѣніе 
твое и т5, что послѣднія дѣла 
твои больше первыхъ. 

20. Но имѣю немного противъ 
тебя, потому что ты попускаешь 
женѣ Іезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить въ 
заблужденіе рабовъ Жоихъ, любо¬ 
дѣйствовать и ѣсть идоложертвен- 

ное. 
21. Я далъ ей время покаяться 

въ любодѣяніи ея, во она не по¬ 
каялась. 

22. Вотъ, Я повергаю ее на 
одръ и любодѣйствующихъ съ нею 
въ великую скорбь, если не по¬ 
каются въ дѣ.іахъ своихъ. 

23. И дѣтей ея поражу смертью, 
и уразумѣютъ всѣ церкви, что Я 
есмь испытующій сердца и внут¬ 
ренности; и воздамъ каждому изъ 
васъ по дѣламъ вашимъ. 

24. Вамъ же и прочимъ, на¬ 
ходящимся въ Ѳіатирѣ, которые 
не держатъ сего ученія и кото¬ 
рые не знаютъ такъ-нязываемыхъ 
глубинъ сатанинскихъ, сказываю, 

граду. Здѣсь, на землѣ, и тамъ, на небѣ, эта награда—особая для каждаго 
(никто не знаетъ, кромѣ того, кто получаетъ), какъ блаженное состояніе 
его духа. 

18. Ѳіатира, куда назначается четвертое посланіе Господа, небольшой 
лидійскій городокъ Малой Азіи и былъ македонскою колоніею. Въ настоящее 
время это мусульманскій городокъ; число православныхъ христіанъ немного¬ 
численно, и единственная нхъ церковь стоитъ посреди кладбища и почти 
совсѣмъ вросла въ землю. Въ обращеніи къ ѳіатирскимъ христіанамъ своимъ 
епнтетомъ Господь ука іываетъ на свойства Своей Божественной природы: 
огонь совмѣщаетъ въ себѣ и благодѣтельное свойство согрѣванія и живо¬ 
творности (благость Божія), и свойство очищенія и уничтоженія (правосудіе 
Божіе). 

19. Господь восхва.іяетъ ѳіатирцевъ 1) за ихъ милосердіе и любовь къ 
ближнимъ; 2) за сознательное. усвоеніе догматовъ христіанской вѣры; 3) за 
териѣлнвое перенесеніе земныхъ несчастій и скорбей, и 4) за христіанское 
стремленіе къ большему совершенству въ добродѣтеляхъ.^ 

20. Для ѳіатирцевъ при ихъ чистой христіанской жизни снисходитель¬ 
ность къ женѣ Іезавели представляла собою нравственную опасность »). 
Подъ этою женою можно видѣть и образное обозначеніе никодаитской ереси 
и историческую .личность, извѣстную женщину Іезавель, которая, ложно вы¬ 
давая себя за пророчицу, склоняла христіанъ къ поступкамъ, противнымъ 
христіанской нравственности, къ ереси николаитовъ. Обладая авторитетомъ 
пророчицы, она тѣмъ сильнѣе, смѣлѣе и успѣшнѣе склоняла многихъ хри¬ 
стіанъ къ развратной жизни и къ пренебреженію христіанскою дисциплиною 
(ѣсть пдоложергвенное). 

21—23. Господь дава.іъ время покаяться и д.ія Іезавели и для ѳіатир¬ 
цевъ, но напрасно. Покаянія не послѣдовало, и потому въ 22 ст. высказы¬ 
вается угроза уже наступающаго Божія суда. Судъ и казнь начинаются съ 
Іезавели, какъ впновницы нечестія; она поражается болѣзнью, приковываю¬ 
щей ее къ постели. Тѣмъ же, которые любодѣйствовали съ нею, и по ея 
наученію содержатъ еретическое ученіе. Господь грозитъ великою скорбью. 

') ЕЬгагй, ПсіщзІепЬегё. 
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ЧТО не наложу на васъ инаго бре¬ 
мени; 

25. только то, чт5 имѣете, дер¬ 
жите, пока приду. 

26. Кто побѣждаетъ и соблю¬ 
даетъ дѣла Мои до конца, тому 
данъ власть надъ язычниками, 

27. и будетъ пасти ихъ жезломъ 
желѣзнымъ; какъ сосуды глиня¬ 

ные, они сокрушатся, какъ и Я 
получилъ власть отъ Отца 
Моего; 

28. и дамъ ему звѣзду утрен¬ 
нюю. 

29. Имѣющій ухо (слышать) да 
слышитъ, чтб Духъ говоритъ церк¬ 
вамъ. 

24—25. Рѣчь къ вѣрнымъ Ѳіатирской церкви.—Здѣсь подъ прочими 
разумѣются христіане, еще неувлекшіеся лжеученіемъ и соблазнами секты 
Іезавели. Ихъ Господь характеризуетъ, какъ чуждающихся ученія этой лже¬ 
пророчицы и незнающихъ такъ называемыхъ глубинъ сатанинскихъ. Подъ 
глубинами сатаны здѣсь нужно разумѣть самую философскую систему ереси 
гностицизма, которая должна быть названа глубиною сатаны, высшимъ про¬ 
явленіемъ дѣйствій діавола. Гностики хвалились своею системою философіи 
и считали жалкими невѣждами всѣхъ непричастныхъ къ ней. Но Господь 
замѣчаетъ, что Ѳіатирцы не должны смущаться, ибо для ихъ спасенія доста¬ 
точно и того закона Божія, Бож. откровенія, слѣдуя которому они уже до¬ 
стигли значительнаго нравственнаго совершенства. 

26—27. Награды удостоится только тотъ, кто остается побѣдителемъ 
въ перенесеніи страданій и трудовъ до конца своего земного поприща. 
Власть надъ язычниками, какъ награда Ѳіатирцамъ, выразится въ пасенін 
ихъ жезломъ желѣзнымъ и въ сокрушеніи ихъ какъ глиняныхъ сосудовъ. 
Желѣзный жез.лъ—символъ твердой власти, глиняные сосуды—символъ сла¬ 
бости и ничтожества. Подъ язычниками нужно разумѣть вообще людей, не- 
принадлежащхъ къ Царствію Божію. Подъ властью надъ язычниками (соб¬ 
ственно наградами) разумѣется высокое положеніе праведниковъ предъ всѣми 
другими людьми какъ еще здѣсь на зем.дѣ (въ смыслѣ авторитета ихъ нрав¬ 
ственной силы), такъ особенно послѣ смерти, когда они какъ прославленные 
дѣйствуютъ на живущихъ своими молитвами и предстательствомъ предъ пре¬ 
столомъ Всевышняго. 

28. Подъ утреннею звѣздою нужно понимать Самого I. Христа ^), Ко¬ 
торый есть свѣтъ просвѣщающій всякаго человѣка (Іоан. I, 9), Именно свѣтъ 
Христова ученія и просвѣщенія, усваиваемый праведниками и проявляющійся 
въ ихъ жизни, можетъ быть и бываетъ и для другихъ путеводною звѣздою и 
влечетъ ихъ къ подражанію п усовершенствованію. 

') Андрей кі,‘елр.. ^иііег. Непйзіег.Ьег{і, Ждановъ. 
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ГЛАВА Ш. 

1. и Ангелу Сардійской церк¬ 
ви напиши; т&къ говоритъ Имѣю¬ 
щій сень духовъ Божіихъ и сень 
звѣздъ: знаю твои дѣла; ты носишь 
иня, будто живъ, но ты мертвъ. 

2. Бодрствуй и утверждай про¬ 
чее близкое къ смерти; ибо Я не 
нахожу, чтобы дѣла твои были 
совершены предъ Богомъ Моимъ. 

3. Вспомни, чт5 ты принялъ и 
слышалъ, и храни и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, какъ тать, й ты 
не узнаешь, въ который часъ 
найду на тебя. 

4. Впрочемъ у тебя въ Сардисѣ 
есть нѣсколько человѣкъ, которые 
не осквернили одеждъ своихъ, и 
будутъ ходить со Мною въ бѣлыхъ 
одеждахъ, ибо они достойны. 

5. Побѣждающій облечется въ 
бѣлыя одежды, и не изглажу име¬ 
ни его изъ книги жизни, и испо¬ 
вѣдаю имя его предъ. Отцемъ 
Моимъ и предъ Ангелами Его. 

6. Имѣющій ухо да слышитъ, 
чтб Духъ говоритъ церквамъ. 

7. И Ангелу Фяладелфійской 
церкви напиши: т^къ говоритъ 
Святый, Истинный, имѣющій ключъ 

III. 
ПосдаБІа къ церквамъ: Сардикійской (1—6), гдѣ заключается призывъ къ покаянію и 
обѣщаніе награды; Филаделфійской (7—13) съ похвалою за вѣрность и обѣщаніеи. по¬ 

стояннаго воздѣйствія промысла Божія; и Лаодикійской (14—22) съ исключительнымъ 
порицаніенъ за теплохлодность, указаніе на возможность всепрощенія, 

1. Городъ Сарды, главный городъ въ Лидіи, со стороны религіозной былъ 
извѣстенъ храмомъ и культомъ богини Цибеллы. На мѣстѣ Сардъ теперь сто¬ 
итъ бѣдная турецкая деревенька, съ незначительнымъ числомъ народонасе¬ 
ленія 1). Въ Сардахъ въ концѣ II столѣтія жилъ знаменитый апологетъ Ме- 
литонъ сардШскій, писавшій толкованіе на Апокалипсисъ ^). Господь напо¬ 
минаетъ Сардійцамъ, что въ Его власти находится раздаяніе благодатныхъ 
даровъ Св. Духа, въ Его же власти и подъ Его наблюденіемъ находятся и 
епископы всѣхъ церквей (семь звѣздъ), въ томъ числѣ и епископъ церкви 
Сардійской. Христіане Сардійской церкви, по приговору суда Божія, только 
носятъ имя живыхъ, на саномъ дѣлѣ они мертвы,—живы но мнѣнію человѣ¬ 
ческому и мертвы предъ всевѣдѣніемъ Божіимъ. 

2^6. Въ виду сего Господь не находитъ въ Сардикійцахъ ничего до¬ 
стойнаго похвалы и прямо привываетъ къ перемѣнѣ жизни. Состояніе бодр¬ 
ствованія, духовной бдительности есть первое условіе перемѣны живни. Даль¬ 
нѣйшими словами текста указывается и предметъ этой внимательности: прочее 
близкое смерти. Здѣсь подъ «прочимъ» очевидно имѣются въ виду нѣкото¬ 
рыя добрыя Стороны религіозной жизни, которыя еще поддерживались Сар- 
дійскими христіанами, но которымъ также уже грозила опасность быть за¬ 
бытыми и оставленными при общемъ пониженіи религіозно-нравственной 
живни. Религіовно-нравственное состояніе Сардійскихъ христіанъ не было 
вполнѣ безнадежнымъ: нужно было возгрѣвавіе христіанскаго духа и хри- 

1) Норовъ 141—160. 
Евсев. Истор. Цер. 4, 13, 26 

ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 
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Давидовъ, Который отворяетъ—и 
никто не затворитъ, затворяетъ— 

и никто не отворитъ; 
8. знаю твои дѣла; вотъ, Я 

отворилъ предъ тобою дверь, и 
никто не можетъ за'^ворить ее; ты 
немного имѣешь силы, и сохранилъ 
слово Мое, и не отрекся имени 
Моего. 

9. Вотъ, Я сдѣлаю, что изъ 
сатанинскаго сборища, изъ тѣхъ, 
которые говорятъ о себѣ, что они 

Іудеи, но не суть таковы, а 
лгутъ,—вотъ, Я сдѣлаю то, что 
они придутъ и поклонятся предъ 
ногами твоими, и познаютъ, что 
Я возлюбилъ тебя. 

1^. И какъ ты сохранилъ слово 
терпѣнія Моего, то и Я сохраню 
тебя отъ годины искушенія, кото¬ 
рая придетъ на всю вселенную, 
чтобъ испытать живущихъ на 
землѣ. 

стіанской ревности чрезъ воспоминаніе о великой христіанской богооткровен¬ 
ной религіи. Вообще же отъ сардійскаго христіанина требуется покаяніе и 
измѣненіе его прежней неудовлетворительной жизни. Соотвѣтственно этому 
высказывается и угроза отъ Господа. Христіанина, впавшаго въ религіозное 
равнодушіе и мертвенность, можно пробудить только угрозою внезапности по¬ 
сѣщенія Хоспода (Лук. ХП, 20). Но тѣ, которые не осквернили своихъ 
одеждъ (Ис. Т.ХТѴ, 6), т. е. Сардійцы, которые не запятнали своихъ душъ 
грѣхами и преступленіями, какъ достойные награды за подвигъ жизни, будутъ 
ходить (со Мною) со своимъ Господомъ облеченными въ бѣлыя одежды. Бѣ¬ 
лая же одежда всегда служитъ символомъ чистоты, знакомъ близости къ 
Богу и прославленія. Символъ книги жизни весьма употребителенъ въ Свящ. 
Писаніи (Быт. У, 1; Ис. ІУ, 3; Апок. XX, 15) и говоритъ о предопредѣле¬ 
ніи Бож. всевѣдѣнія, по которому всевѣдующему Богу извѣстны всѣ тѣ, ко¬ 
имъ уготовано Царство Божіе. Къ числу ихъ принадлежатъ и вѣрные Сар- 
дійскіе христіане. Ихъ блаженство будетъ состоять въ общеніи съ Самимъ 
Богомъ и съ Его ангелами (Мѳ. X, 32; .Зук. XII, 8). 

7. Городъ Филаделфія — одинъ изъ городовъ Лидіи. По преданію пер¬ 
вымъ епископомъ Филаделфіи былъ Димитрій, поставленный св. Іоанномъ. 
Въ настоящее время Филаделфія носитъ турецкое названіе Аллахъ-Шехръ 
(Божій градъ) и имѣетъ видъ христіанскаго города. Къ этой вѣрной, сравни¬ 
тельно, церкви Господь обращается съ откровеніемъ, исключительно содер¬ 
жащемъ въ себѣ хвалу и одобреніе. Въ Своемъ обращеніи къ ней Господь 
называетъ Себя святымъ, указывая этимь на внутрѳннѣйшее свойство Своей 
природы. Въ тѣсной связи со святостью стоитъ истинность, говорящая объ 
отношеніи Его къ міру и людямъ. Къ этимъ двумъ Своимъ Божественнымъ 
свойствамъ Господь присоединяетъ еще новое и называетъ Себя имѣющимъ 
ключъ Давида. Обладаніе I. Христомъ ключомъ Давида означаетъ обладаніе 
ключомъ отъ вратъ небеснаго Іерусалима»^ Значитъ I. Христу принадлежитъ 
полная власть удостоить или неудостоить блаженства вѣчнаго царства. И 
этотъ приговоръ никто, кромѣ Самого Господа, не въ состояніи измѣнить. 

8. Указывая на Свое всевѣдѣніе Господь ободряетъ вѣрнаго Филадел- 
фійца указаніемъ на открытую дверь. Открытіе двери есть иносказательное 
указаніе на то, что только, чрезъ I. Христа для христіанина возможно до¬ 
стигнуть Царства Божія. Но для Филаделфійца открыта дверь не ради его 
собственной силы, которой у него, какъ и у всякаго человѣка, немного, но 
исключительно по любви и милосердію Божію, это, въ свою очередь, должно 
вмразиться въ твердомъ и открытомъ устройствѣ своей жизни по заповѣдямъ 
христіанской религіи. 
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11. Се, гряду СЕоро; держи, 
что имѣешь, дабы кто не восхи¬ 
тилъ вѣнца твоего. 

12. Побѣждающаго сдѣлаю стол¬ 
помъ въ храмѣ Бога Моего, и онъ 
уже не выйдетъ вонъ; и напишу 
на немъ имя Бога Моего и имя 
града Бога Моего, новаго Іеруса¬ 

лима, нисходящаго съ неба отъ 
Бога Моего, и имя Мое новое. 

13. Ивіѣющій ухо да слышитъ, 
что Духъ говоритъ церквамъ. 

14. И Ангелу Лаодикійской 
церкви нашипи: такъ говоритъ 
Аминь, свидѣтель вѣрный и истин¬ 
ный, начало созданія Божія: 

9—10. Господь ободряетъ Филаделфійскихъ христіанъ строгимъ отзывомъ 
объ іудействующихъ, называя ихъ сборищемъ сатаны, народомъ осужденнымъ 
за свое невѣріе, недостойнымъ названія іудеевъ, какъ имени народа, избран¬ 
наго Богомъ. Господь обѣщаетъ, что силою своего благочестія и силою при¬ 
мѣра своей святой жизни Филаделфійцы обратятъ ихъ сердца къ себѣ и къ 
истинной вѣрѣ въ Бога. Милость Божія къ Филаделфійцамъ выразится так¬ 
же и въ освобожденіи ихъ отъ искушеній, которыя въ скоромъ времени 
должны, постигнуть всю вселенную и всѣхъ живущихъ на ней. Подъ осво¬ 
божденіемъ скорѣе всего нужно разумѣть ослабленіе бѣдствій и освобожденіе 
отъ исключительныхъ гоненій. Филаделфійцы восхваляются за то, что они 
сохранили слово терпѣнія (Моего) Божія, т. е. олова Божественнаго открове¬ 
нія, призывающія всѣхъ вѣрующихъ къ терпѣливому ожиданію Его прише¬ 
ствія. За это Господь обѣщаетъ укрѣпить ихъ во время грядущихъ бѣдствій 
и помочь перенести ихъ безъ ущерба для своего спасенія.—По свидѣтель¬ 
ству исторіи это Божеств, обѣщаніе исполнилось: городъ Филаделфія и въ 
настоящее время по прежнему остается по преимуществу христіанскимъ 
городомъ. 

11—12. Эти предсказываемыя искушенія наступятъ скоро, какъ гроз¬ 
ное посѣщеніе міра Богомъ, и потому Филаделфійскіе'христіане должны быть 
особенно бдительны въ сохраненіи своихъ нравственныхъ достоинствъ, иначе 
ліаводъ можетъ лищить ихъ обѣщанной награды (вѣнца).—Въ частностЙ въ 
качествѣ награды Филадедфійцу обѣщается, что онъ какъ побѣждающій бу¬ 
детъ столпомъ въ храмѣ Божіемъ, т. е. только побѣждающій получитъ уго¬ 
тованное ему мѣсто въ Царствіи Божіемъ (Мѳ. ХХУ, 34), что только онъ 
будетъ какъ бы необходимою принадлежностью этого храма. Тогда, говорится 
Филадедфійцу, на тебѣ будетъ написано имя Бога, имя, Его города, имя но¬ 
ваго Іерусалима, т. е. тогда ты узнаешь, какъ великъ твой Господь Богъ и 
какъ милостивъ Онъ къ тебѣ. Это будетъ очевиднымъ и для другихъ, какъ 
будто бы оно было написано на твоемъ свѣтломъ челѣ. 

14. Городъ Лаодикія, въ Фригіи, былъ богатымъ городомъ и славился 
іілодородіемъ почвы и прекрасною шерстью своихъ овецъ. Но гнѣвъ 
Божій обрушился на Лаодикію, и она была совершенно разрушена 
турками въ 1009 году. Теперь отъ древняго города остались однѣ печальныя 
развалины *). Вотъ къ этой церкви, въ членахъ которой Господь не нахо¬ 
дитъ ничего достойнаго похвалы и одобренія. Онъ обращается со словами: 
«такъ говоритъ Аминь». Употребленіе этого эпитета содержитъ въ себѣ угрозу 
или, по крайней мѣрѣ, предостереженіе, чтобы Лаодикійцы не заблуждались 
относительно снраведливоохи того, что будетъ сказано далѣе: все это говоритъ 
Тотъ, Кто есть чистѣйшая истина, непреложная вѣрность. 

1) Норовъ 92-.-93. Хриот. Чт. 1843 г. 483. 
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15. 8наю твои дѣла; ты ни 
холоденъ, ни горячъ; о, еслибы 
ты былъ холоденъ, или горячъ! 

16. Но какъ ты теплъ, а не 
горячъ и не холоденъ, то извергну 
тебя изъ устъ Моихъ. 

17. Ибо ты говоришь; я богатъ, 
разбогатѣлъ и ни въ ченъ не 
имѣю нужды; а не знаешь, что 
ты несчастенъ и жалокъ, и нищъ 
и слѣпѣ и нагъ. 

18. Совѣтую тебѣ купить у 
Меня золото, огнемъ очищенное, 
чтобы тебѣ обогатиться, и бѣлую 

одежду, чтобы одѣться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, 
и глазною мазью помажь глаза 
твои, чтобы видѣть. 

19. Кого Я люблю, тѣхъ обли¬ 
чаю и наказываю. Итакъ будь 
ревностенъ и покайся. 

20. Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышитъ голосъ Мой и 
отворитъ дверь, войду къ нему и 
буду вечерять съ нимъ, и онъ со 
Мною. 

21. Побѣждающему дамъ сѣсть 
со Мною на престолѣ Моемъ, 

15—17. Въ обращеніи къ Лаодикійцу одно порицаніе и никакой по¬ 
хвалы. Ты ни холоденъ ни горячъ,—такъ начинается порицаніе. Слова: «ты 
не холоденъ» означаютъ того, кто хотя принадлежитъ къ обществу христіанъ, 
но совершенно не причастенъ божественной благодати. Дальнѣйшія слова: 
«ты и не горячъ» показываютъ, что этотъ нехолодный христіанинъ—христіа¬ 
нинъ не истинный, что въ немъ многаго не достаетъ до совершенства хри¬ 
стіанскаго званія. Тепловатый—ни истинный христіанинъ, ни закоренѣлый 
язычникъ, ни явный грѣшникъ; онъ равнодушенъ къ православному ученію 
и къ нечестивымъ ересямъ. Тепловатый находится въ состояніи з^ывчиво- 
сти, самообольщенія, духовнаго сна и потому не видитъ и не чувствуетъ 
опасности своего положенія. Въ своемъ самообольщеніи н безпечности тепло¬ 
ватый зашелъ такъ далеко, что утверждаетъ, что онъ богатъ и ни въ чемъ не 
имѣетъ нужды. Но онъ богатъ только въ смыслѣ міра сего; на самомъ же 
дѣдѣ онъ несчастенъ и жалокъ, и нагъ. Онъ рѣшительно не имѣетъ ничего 
добраго, что прикрыло бы его грѣшную душу предъ очами Божіими. 

18—19. Лаодикіецъ у Самого Господа долженъ купить, пріобрѣсти, зо¬ 
лото, т. е. заслужить себѣ отъ Бога Его всесильную благодать и особенно 
любовь, которая и есть первый и драгоцѣннѣйшій даръ св. Духа. Чрезъ ату 
Божественную благодать въ таинствѣ покаянія пріобрѣтается чистая одежда 
оправданія; Божеств, благодать исцѣляетъ и духовную слѣпоту, какъ каллу- 
рій (глазная мазь) излѣчиваетъ обыкновенную глазную болѣзнь. Господь Богъ, 
угрожая Лаодикійскимъ христіанамъ, однакоже не лишаетъ ихъ и надежды. 
Кого Онъ любитъ, того обличаетъ и наказываетъ; Его любовь еще никогда 
никого не оставляла, и для всякаго есть надежда исправленія. 

20. «Се, стою у двери и стучу»,—вотъ выраженіе истинной любви Бо¬ 
жіей къ людямъ. Господь не стѣсняетъ человѣческой свободы; Онъ кротко 
взываетъ къ людямъ или чрезъ Свое откровенное слово, или чрезъ внутрен¬ 
нія движенія человѣческой совѣсти и человѣческаго сердца. Стуча, Господь 
ожидаетъ, что грѣшникъ самъ добровольно и охотно отворитъ дверь своего 
сердца. Господь теперь приходитъ Самъ къ человѣку для его блаженства до 
конца жизни; а потомъ самъ человѣкъ придетъ къ Нему на вечерю Царства 
небеснаго послѣ своей смерти. 

21. Подъ престоломъ Божіимъ разумѣется сопребываніе со Христомъ 
въ Его Царствѣ. Свойство и величіе награды заключается, очевидно, ^ъ обѣ¬ 
тованіи возможной близости къ Господу Богу, какъ къ источнику и подателю 
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какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ со 22- Имѣющій ухо да слышитъ, 
Отцомъ Моимъ на престолѣ Его. что Духъ говоритъ церквамъ. 

ГЛАВА ІУ. 

Л. Послѣ сего я взглянулъ, и 
вотъ, дверь отверста да небѣ, и 
прежній голосъ, который а слы¬ 
шалъ какъ-бы звукъ трубы, гово- 
ридшій со иною, сказалъ: взойди 
сюда, и поважу тебѣ, чему над¬ 
лежитъ быть послѣ сего. 

2. И тотчасъ я былъ въ духѣ; 
и вотъ, престолъ стоялъ на небѣ, 
и на престолѣ былъ Сидящій; 

3. и Сей Сидящій видомъ былъ 
подобенъ камню яспису и сардису; 
и радуга вокругъ престола, видомъ 
подобная смарагду. 

всякаго блага. I. Христосъ удостоился отъ Бога Отца полнѣйшаго просла¬ 
вленія Своей плоти, такъ будетъ прославленъ и христіанинъ, если онъ 
путемъ покаянія и креста пойдетъ вслѣдъ за подвигоположиикомъ I. Хри¬ 
стомъ. 

IV. 

Видѣніе небеснаго престола, его внѣншая обстановка, окружающіе его 24 старца и четыре 
животныхъ съ четырьмя лицами; льва, тельца, человѣка и орда. Постоянное славословіе 

и благодареніе (1—11). 

Начиная съ 4 гл. и до 22 гл. 6 ст. идетъ вторая часть Апокалипсиса, 
откровеніе которой получено частью при открытыхъ вратахъ неба, а частью 
при открытомъ небѣ. Эта часть содержитъ въ себѣ рядъ (или пять поряд¬ 
ковъ) явленій, которыя картинно и символически изображаютъ эсхатологію 
міра и церкви. 

Т. Выраженіе «иослѣ сегоі можетъ быть разсматриваемо какъ обычный 
переходъ Апокалипсиса къ дальнѣйшему и представляетъ собою неопредѣ¬ 
ленное указаніе времени.—«Взглянулъ» указываетъ на неожиданность появ¬ 
ленія предмета и на отсутствіе связи съ предыдущимъ полемъ зрѣнія и мо¬ 
жетъ быть передано: я былъ въ состояніи видѣнія Св. Іоанну въ его 
состояніи возбужденности представилось небо съ открытою дверью, съ откры¬ 
тымъ для его взора (и духа) доступомъ на небо, взойти куда его приглашалъ 
таинственный голосъ. Слышенъ голосъ «прежній»; поэтому подъ говорящимъ 
здѣсь естественно подразумѣвать Того же I. Христа (I, ,10—15), какъ пре- 
подател.ч откровенія *). Звукъ голоса говорившаго по своей силѣ былъ подо¬ 
бенъ звуку трубы. Голосъ повелѣваетъ Іоанну взойти сюда. Сравнивая это 
выраженіе съ XI, 12, необходимо приходится согласиться съ мнѣніемъ, по 
которому Іоаннъ дѣйствительно былъ восхищенъ духовно на небо ®). 

2—3. Выраженіе же: «и тотчасъ я былъ въ духѣ» поясняетъ преды¬ 
дущее, давая понять, что здѣсь было не тѣлесное восхожденіе, но духовное, 
высшее состояніе экстаза. Сидящій на ііресто.іѣ не называется по имени, 
потому чго СВ. Іоаннъ хочетъ указать на первую Ипостась Св. Троицы, Бога 
Отца, БЪ Его отличіи отъ I. Христа (V, 6) и отъ Св. Духа (IV, 5). Пред- 

1) КИеГоІІ). 
2) НепцзіепЬѳгё, КІіеГоІЬ. 
*) ЕЬпѵгсі. 
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4. И вокругъ престола двад¬ 
цать четыре престола; а на пре¬ 
столахъ видѣлъ а сидѣвшихъ двад¬ 
цать четыре старца, которые обле¬ 
чены были въ бѣлыя одежды и 
имѣли на головахъ своихъ золо¬ 
тые вѣнцы. 

5. И огъ престола исходили 
молніи и громы и гласы, и семь 

свѣтильниковъ огненныхъ горѣли 
предъ престоломъ, которые суть 
семь духовъ Божіихъ; 

6. и предъ престоломъ море 
стеклянное, подобное кристаллу; и 
посреди престола и вокругъ пре¬ 
стола четыре животныхъ, испол¬ 
ненныхъ очей спереди и сзади: 

7. и первое животное было по- 

полагая неописуемость и непостижимость Божества, св. Іоаннъ изображаетъ 
Сидящаго по виду подобнымъ камню яспису и сардису. Подъ радугою йе 
вокругъ престола разумѣется не дождевая радуга, такъ какъ состояла не изъ 
семи цвѣтовъ, но изъ одного—смарагдоваго; она была круговымъ преломлег 
ніемъ лучей блеска ясписа и сардоника и имѣла зеленоватый цвѣтъ *) (сма¬ 
рагдовый). 

4. Кто были старцы, окружавшіе престолъ,—толкователями рѣшается 
неодинаково. На основаніи того, что эти старцы, сидящіе на престолѣ, были: 
одѣты въ бѣлыя одежды, какъ знакъ ихъ святости и непорочности (Ш, 4; 
УП, 13), а на головахъ ихъ были золотые вѣнцы, служащіе символомъ по¬ 
бѣдной награды (II, 10), должно придти къ тому Выводу, что подъ 24 стар¬ 
цами нужно разумѣть не какіе-либо опредѣленные классы личностей (хотя бы 
патріарховъ и Апостоловъ), но дѣйствительныхъ представителей всего про¬ 
славленнаго человѣчества, сколько ветхозавѣтнаго, столько же и новозавѣт¬ 
наго. Эти старцы дѣйствительныя личностя, они избранники изъ среды про¬ 
славленныхъ (У, 9), чтобы быть выразителями служенія людей Богу и любви 
Бога къ людямъ. 

5. Подъ голосами здѣсь вѣрнѣе разумѣть не звуко-раздѣльные чело¬ 
вѣческіе голоса, но вообще звуки, вообще шумъ, какъ обнаруженіе постоян¬ 
наго движенія, постоянной жизни ^). Подъ седьмью свѣтильниками, такъ же 
какъ и въ I, 4, содержится указаніе на третью Ипостась Св. Троицы—Св. 
Духа, Который дѣйствуетъ въ мірѣ, какъ раздаятель благодатныхъ даровъ. 

6. Въ общемъ описаніи Божественнаго престола стеклянное норе нужно 
отнести къ обстановкѣ этого послѣдняго. Оно должно составлять суіцествен- 
ную черту общей характеристики и есть явленіе, подобное радугѣ, такъ же 
необходимое, какъ и эта послѣдняя. Это—среда, не такая какъ нашъ воз¬ 
духъ, и не такая какъ море. Но, несомнѣнно, йчто совершенно реальное, 
какимъ былъ и самый престолъ и вся его обстановка.—«Посреди» нельзя 
понимать буквально,—въ томъ смыслѣ, что животныя помѣщались на самомъ 
тронѣ: тронъ былъ занятъ Сидящимъ. Необходимо понятіе «посреди» сблизить 
съ понятіемъ «вокругъ». Нужно представлять такъ, что животныя, находясь 
между тронами старцевъ и трономъ Сидящаго, одни были за и предъ пре¬ 
столомъ (посреди), другія же—по его сторонамъ. Кто были животныя?—Они 
называются животными (не звѣрями), т. е. живыми существами, и это можетъ 
сближено съ понятіемъ человѣкъ, который есть тоже живое существо. Во 
всякомъ случаѣ это суть самостоятельныя живыя существа, личности. Живот¬ 
ныя эти исполнены очей спереди и сзади, т. е. нужно допустить, что св. 

Ц Е\ѵа1(і. 
-') Еѵтаій, ЕЬгагй. 
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добно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье живот¬ 
ное имѣло лице, какъ человѣкъ, 
и четвертое животное подобно орлу 
летящему. 

8. И каждое изъ четырехъ 
животныхъ имѣло по шести врылъ 
вокругъ, а внутри они исполнены 
очей; Ё ни днемъ ни ночью не 
имѣютъ покоя, взывая: святъ, 

святъ, святъ Господь Ьогъ Все¬ 
держитель, Который былъ, есть и 
грядетъ. 

9. И когда животныя воздаютъ 
славу и честь и благодареніе Сидя¬ 
щему на престолѣ, Живущему во 
вѣки вѣковъ, 

10. тогда двадцать четыре стар¬ 
ца падаютъ предъ Сидящимъ на 

Іоаннъ видѣлъ ихъ имѣющими множество очей и спереди и сзади. Это ука¬ 
зываетъ на чистоту и возвышенность ихъ природы. 

7. Животныя, видѣнныя Іоанномъ, хотя и напоминаютъ животныхъ 
прор. Іезекіиля (I, 4—8, 10), но разнятся съ нимъ въ самомъ существен¬ 
номъ. Хотя ихъ также четыре, но тамъ каждое было совмѣщеніемъ четы¬ 
рехъ, здѣсь—каждое самостоятельно. Поэтому можно считать, что апокали¬ 
птическое видѣніе не было заимствованнымъ или передѣлкою видѣнія прор. 
Іезекіиля, но было совершенно самостоятельнымъ. Такъ какъ о самыхъ фи¬ 
гурахъ животныхъ Іоаннъ умалчиваетъ и, вѣроятно, потому, что онъ самъ не 
разглядѣлъ эти фигуры, то нужно думать, что фигуры въ видѣніи и не имѣютъ 
особеннаго значенія, а важно лишь ихъ подобіе четыремъ классамъ живыхъ 
существъ—созданій Божіихъ. Эти созданія, первое—левъ—есть выраженіе 
силы, второе—тѣлецъ (волъ)—питанія, третье—человѣкъ—разумности и 
четвертое—орелъ—возвышенности. 

8. Въ видѣніи Іезекіиля животныя имѣютъ по четыре крыла, и поэтому 
шестикры.шя животныя Апокалипсиса болѣе подобны серафимамъ, видѣннымъ 
прор. Исаіею (VI, 2), у которыхъ было по шести крылъ. Животныя прикры¬ 
вали себя своими крыльями, прикрывали совершенно, такъ что ихъ фигуры, 
кромѣ ихъ головъ, были невидимы для тайнозрителя, и назначеніе крыльевъ, 
такимъ образомъ, состояло въ сокрытіи фигуръ животныхъ.—Слову «внутри» 
нужно придать смыслъ указанія на то обстоятельство, что Іоаннъ видѣлъ 
глаза и подъ крыльями, прикрывавшими тѣла животныхъ. Значитъ, животныя 
Апокалипсиса, такъ же какъ и животныя прор. Іезекіиля, имѣли глаза не 
только на своихъ лицахъ спереди и сзади, но и все тѣло ихъ было снабжено 
глазами; они были многоочитыми. Назначеніе животныхъ было таково же, 
какое было и для серафимовъ въ видѣніи пр. Исаіи (VI, 3). Они поютъ 
почти то же самое, и различіе въ содержаніи ихъ славословія заключается 
въ его большей пространности. Животныя Апокалипсиса постоянно восхва¬ 
ляютъ не только святость Господа, какъ всемогущаго міроправителя, но и 
какъ Вседержителя.—Епитетъ: «Который былъ, есть и грядетъ» говоритъ не 
о троичности Божества, но о томъ, что Господь, явившій Себя въ ветхомъ 
(который былъ) и новомъ (есть) завѣтахъ, явитъ Себя какъ мздовоздателя 
при кончинѣ міра (и грядетъ). Такимъ образомъ въ этихъ четырехъ живот¬ 
ныхъ можно и должно видѣть безплотныя силы, которыя окружаютъ престолъ 
Божій. Это совершенно особыя (не серафимы и не херувимы) небесныя силы, 
которыхъ видѣлъ только СВ. Іоаннъ и для которыхъ онъ не далъ никакого 
другого названія, кромѣ животныхъ, живыхъ существъ по преимуществу,— 
первыхъ созданій Господа Бога. 

9. Слова: «когда воздаютъ» равносильны: всякій разъ какъ животныя 
воздаютъ, и указываюгь на повторяемость дѣйствія. Пѣснь ангельскаго ела- 
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престолѣ и поклоняются Живу- 
щеку во вѣки вѣковъ, и пола¬ 
гаютъ вѣнцн свои предъ престо¬ 
ломъ, говоря: 

11. достоинъ Ты, Господи, пріять 
славу и честь и силу, ибо Ты 
сотворилъ все, и все по Твоей 
волѣ существуетъ и сотворено. 

ГЛАВА У, 

1. И видѣлъ а въ десницѣ у 
Сидящаго на престолѣ книгу, на¬ 
писанную внутри и отвнѣ,- запе¬ 
чатанную семью печатями. 

2. И видѣлъ а Ангела сильнаго, 
провозглашающаго громкимъ голо¬ 
сомъ: кто достоинъ раскрыть сію 
книгу и снять печати ея? 

восдовіа вѣчвоиу снова и снова повторялась. И всякій разъ, какъ она окан¬ 
чивалась, 24 старца, сидѣвшіе на своихъ престолахъ, вставали. Они снимали 
свои вѣнцы и полагали ихъ вблизи себя, предъ престоломъ Божіимъ и сами 
поклонялись Сидящему. Ихъ поклоненіе было выраженіемъ сознанія созерца¬ 
емаго Божія величія. И въ своемъ пѣснопѣніи они говорятъ, что Господь 
достоинъ принять не только славу и честь, которыя воздаютъ Ему и без¬ 
плотныя силы, но и силу, т. е. прославленіе Божія всемогущества. 

V. 

Видѣніе Агяца: таанственная Енига, запечатанная седьмью печатями (1—4), явленіе какъ 
бы закланнаго Агнца съ седьмью рогами и седьмью очами (5—7), новая пѣснь славооло 
ВІЯ Сидящему на престолѣ и Агнцу со стороны 24 старцевъ' и сонма небожителей въ 

томъ числѣ и четырехъ животныхъ (8—14). 

Истина, что Господь есть міроправитель и Судія, только намѣченная въ 
пѣснопѣніи ангеловъ и въ самомъ видѣніи, раскрывается болѣе подробно 
предъ очами св. Іоанна въ постепенномъ явленіи различныхъ обнаруженій 
Бож. міроправлевія и суда. Видѣніе 5-й главы есть именно одно изъ обнару¬ 
женій Бож. міроправленія, какъ основаній Божеств, суда. 

1. Какъ показываетъ союзъ «и», пятая глава есть продолженіе четвер¬ 
той и относится къ тому же самому видѣнію и есть только его дальнѣйшее 
раскрытіе. Св. Іоаннъ увидалъ книгу на раскрытой длани правой руки Си¬ 
дящаго на престолѣ. Десница Сидящаго служитъ символомъ и Бож. всемогу¬ 
щества и Бож. промыслительной дѣятельности. Книга же, видѣнная Іоанномъ, 
представляется въ видѣ пергаментнаго свертка, какъ обыкновенно писались 
пророческія писанія, и была написана внутри и совнѣ и запечатана седьмью 
печатями. Исписанность книги съ обѣихъ сторонъ предполагаетъ собою бо¬ 
гатство содержанія, которое не могло помѣститься на одной сторонѣ свертка >)• 
Свертокъ былъ одинъ, но состоялъ изъ семи оборотовъ—частей, которые и 
были отдѣлены одинъ отъ другого печатями; по мѣрѣ снятія печатей свер¬ 
токъ самъ по себѣ развертывался далѣе и далѣе и обнаруживалъ свое содер¬ 
жаніе. Сами же печати могли быть помѣщены на краю свертка 2). На вопросъ 
о содержаніи книги отвѣтъ долженъ быть тотъ, что ея содержаніемъ служитъ 
все обнаруживающееся послѣ снятія печатей. 

*) ЕугаЫ и др. 
’) ЕЬгагй. 
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3. И ниБто не могъ, ни на небѣ, 
ни на землѣ, ни подъ землею, рас¬ 
крыть сію книгу, ни посмотрѣть 
въ нее. 

4. И я много плакалъ о тонъ, 
что ни кого не нашлось достой¬ 
наго раскрыть и читать сію книгу, 
и даже посмотрѣть въ нее. 

5. И одинъ изъ старцевъ ска- 
залъ мнѣ: не плачь; вотъ, левъ 
отъ колѣна Іудина, корень Дави¬ 
довъ, побѣдилъ, и можетъ рас¬ 

крыть сію книгу и снять семь 
печатей ея. 

6. И я взглянулъ, и вотъ, по¬ 
среди престола и четырехъ жи¬ 
вотныхъ и посреди старцевъ стоялъ 
Агнецъ какъ-бы закланный, имѣю¬ 
щій семь роговъ и семь очей, ко¬ 
торыя суть семь духовъ Божіихъ, 
посланныхъ во всю землю. 

7. И Онъ пришелъ и взялъ 
книгу изъ десницы Сидящаго на 
престолѣ. 

2—3. Не упуская изъ вида небеснаго престола, Іоаннъ видитъ .іетя- 
щаго по небу ангела, который называется сильнымъ, какимъ и долженъ быть 
вѣстникъ великаго Бога. Ангелъ спрашиваетъ не о томъ, кто хочетъ рас¬ 
крыть книгу, но о томъ, кто достоинъ, кто настолько нравственно совершенъ О 
и святъ предъ Господомъ, чтобы могъ воспріять откровеніе Бож. судебъ. 
Богъ открываетъ людямъ Свою волю, но открываетъ только достойнымъ и 
чрезъ достойныхъ. Но никто не отозвался на вопросъ сильнаго ангела. Между 
всѣми разумными созданіями не нашлось ни одного такого, которое было бы 
достойнымъ раскрыть книгу и видѣть ея содержаніе. Говорится уже не о 
снятіи печатей, а о созерцаніи содержащагося въ книгѣ, такъ какъ снятіе 
печатей равносильно самому созерцанію.—Здѣсь предуказаніе на особенности 
формы и содержанія апокалиптическаго откровенія. 

4. Іоаннъ оплакивалъ то, чего какъ бы лишился, чего не могъ узнать 
изъ запечатанной книги, но что онъ считалъ весьма нужнымъ для знанія 
людей и для руководства въ нхъ жизни. 

5. Наименованіе льва, употребленное старцемъ, взято изъ Быг. ХГІХ, 9, 
и въ приложеніи къ I. Христу, Котораго изображаетъ здѣсь Агнецъ, обозна¬ 
чаетъ сильнаго побѣдителя, царя по Своему богочеловѣчеству. Въ глубочай¬ 
шемъ смыслѣ этого послѣдняго слова I. Христосъ названъ и корнемъ Дави¬ 
довымъ: въ Немъ та же самая кровь, какъ и въ жилахъ ц.^ Давида, подобно 
тому, какъ и отрасли сохраняется часть того сока, который прежде всего 
находится въ корняхъ. Побѣда же надъ смертью и вознесеніе на, небо дали 
I. Христу право и впредь быть для людей единственнымъ ходатаемъ предъ 
Богомъ и единственнымъ ихъ учителемъ, т. е. чрезъ Іоанна сообщить людямъ 
Божественное откровеніе относительно таинственнаго будущаго 

6. Образъ закланнаго агнца указываетъ на побѣду I. Христа, которая 
именно дала Ему право сообщать людямъ Божественное откровеніе. Это право 
заключалось въ томъ, что Онъ былъ Агнцемъ, закланнымъ за грѣхи міра. 
Выраженіе же; «какъ бы закланный» означаетъ то, что I. Христосъ явился 
предъ 'Іоанномъ съ такими признаками, которые свойственны закланному 
агнцу, т. е. съ раною закланія. Семь роговъ Агнца, какъ число свяшенное и 
число полноты (Пс. ХѴШ, 3^ Іезек. XXIX, 21; Дан. ѴП, 8), означаютъ 
полноту могущества I. Христа какъ Богочеловѣка и Искупителя. Относительно 
того, что нужно разумѣть подъ семью духами Божіими, то лучше согласиться 
съ тѣмъ мнѣніемъ, что здѣсь, какъ и въ I, 15 и IV, 1, подъ семью духами 
нужно разумѣть Св. Духа съ Его благодатными дарами, которыми Онъ почи- 

0 КІіѳІоІЬ. 
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8. и когда Онъ взялъ книгу, 
тогда четыре животныхъ и двад¬ 
цать четыре старца пали предъ 
Агнценъ, виѣя каждый гусли и 
золотыя чаіЬи, полныя ѳиыіана, 
которыя суть нолвтвы святыхъ; 

9. и поютъ новую пѣснь, говоря: 
достоинъ Ты взять книгу и снять 
съ нея печати, ибо Ты былъ за¬ 
кланъ, и Кровію Своею искупилъ 
насъ Богу изъ всякаго колѣна и 
языка и народа и племени, 

10. и содѣлалъ васъ царями и 
священниками Богу нашему; и мы 
будемъ царствовать на землѣ. 

11. И я видѣлъ, и слышалъ 
голосъ многихъ Ангеловъ вокругъ 
престола и животныхъ и старцевъ, 
и число ихъ было тьмы темъ и 
тысячи тысячъ, 

12. которые говорили громкимъ 
голосомъ: достоинъ Агнецъ заклан¬ 
ный принять силу и богатство, и 
премудрость и крѣпость, и честь 
и славу и благословеніе._ 

ваетъ на I. Христѣ и пребываетъ среди вѣрующихъ, изливая на нихъ обиль¬ 
ную благодать искупленія. 

7. «Взялъ книгу...» Чѣмъ взялъ?—спрашиваетъ Корнилій Ляпидъ, и 
отвѣчаетъ: ногами,—но понимать это нужно символически. Но лучше совсѣмъ 
не задавать подобныхъ вопросовъ при изъясненіи апокалиптическихъ видѣній, 
въ которыхъ многое изъ частностей оставалось неяснымъ и для самого тайно- 
зритедя. 

8. Совмѣстное паденіе и животныхъ и старцевъ нужно понимать какъ 
указаніе на особенную торжественность момента.—Гусли это—дѣйствительный 
инструментъ, который видѣлъ тайнозритель въ рукахъ старцевъ; поэтому и 
звуки гуслей были дѣйствительными, какъ дѣйствительно слышалась и та пѣснь, 
содержаніе которой передается далѣе. Лишь о чашахъ, которыя напоминаютъ 
собою кадильницы ветхозавѣтныхъ священниковъ, говорится, что онѣ были 
символомъ молитвъ святыхъ. Старцы также являются представителями свя¬ 
тыхъ, вознося ихъ молитвы къ Господу Богу. 

9—12. Поклоненіе и , куреніе (возношеніе) сопровождаются старцами 
пѣніемъ славословія, которое названо новою пѣснью по нѣкоторой новости 
ея содержанія I* Христосъ-Агнецъ выставляется общечеловѣческимъ иску¬ 
пителемъ, безъ всякаго различія людей по колѣнамъ, языку, по роду и пле¬ 
мени *). Въ этомъ пѣснопѣніи старцы, выдѣляя самихъ себя, какъ ходатаевъ 
и молитвенниковъ, благодарятъ и славословятъ Господа Бога за всѣхъ дру¬ 
гихъ христіанъ, живущихъ на землѣ. Благодарятъ они за то, что по мило¬ 
сти Божіей христіане составляютъ теперь на землѣ Царство I. Христа, гдѣ 
каждый членъ Церкви можетъ и долженъ приносить Богу свою собственную 
душу и вмѣстѣ съ своимъ священникомъ, какъ бы и самъ священникъ, дѣя¬ 
тельно участвуетъ въ принесеніи безкровной жертвы. Вмѣстѣ съ эгимъ хри¬ 
стіане, какъ члены Царства Христова, и теперь царствуютъ на землѣ по скольку 
являютъ въ себѣ ту нравственную силу, которая отличаетъ каждаго истиннаго 
христіанина, в которая неоднократно и рельефно проявлялась въ жизни вели¬ 
кихъ христіанскихъ подвижниковъ.—Подобно четыремъ животнымъ и старцамъ 
и безчисленные ангелы прославляли Сидящаго на престолѣ какъ бы отъ лица 
всѣхъ безплотныхъ силъ. Ангелы прославляютъ тѣ общія достоинства I. Хри • 
ста, благодаря которымъ въ искупленномъ мірѣ водворился лучшій порядокъ, 
единство и усовершенствованіе ®). 

‘) НепезІепЪегв- 
*) ЕЬгагй, КІіеІоІЬ. 
®) Кгеюеіг. 
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13. и всякое созданіе, находя¬ 
щееся на небѣ и на землѣ, и подъ 
землею и па морѣ, и все, что въ 
нихъ, слышалъ я, говорило; Сидя¬ 
щему на престолѣ и Агнцу бла¬ 

гословеніе и честь и слава и дер¬ 
жава во вѣки вѣковъ. 

14. И четыре животныхъ гово¬ 
рили: аминь. И двадцать четыре 
старца пали и поклонились Живу¬ 
щему во вѣки вѣковъ. 

ГЛАВА УІ. 

1. Ия видѣлъ, что Агнецъ 
снялъ первую изъ семи печатей, 
и я услышалъ одно изъ четырехъ 
животныхъ, говорящее какъ-бы 
громовымъ голосомъ: иди и смотри. 

2. Я взглянулъ, и вотъ, конь 
бѣлый, и на немъ всадникъ, имѣю¬ 
щій лукъ, и данъ былъ ему вѣ¬ 
нецъ; и вышелъ онъ какъ побѣдо¬ 
носный, и чтобы побѣдить. 

13. Подъ небесными созданіями нужно разумѣть всѣхъ остальныхъ 
ангеловъ, которые не были подразумѣваемы св. Іоанномъ въ 11 ст. Подъ 
созданіями, пребывающими на землѣ, нужно разумѣті. какъ людей, такъ и 
другихъ обитателей земной поверхности (.Рим. ѴШ, 19—22). Подъ подзем¬ 
ными тварями нельзя разумѣть демоновъ и осужденныхъ людей, потому что 
Свящ. Писаніе вообще не допускаетъ прославленія Всесвятаго Бога со сто¬ 
роны демоновъ и грѣшниковъ (Дѣян. XVI, 17—18). Естественнѣе—подзем¬ 
ныя созданія іѣ, которыя имѣютъ мѣсто своего обитанія ниже земной поверх¬ 
ности. Всѣ созданія воздаютъ сидящему на престолѣ и, Агнцу благословеніе, 
и славу, и честь, и державу (I, 6; IV, 9; У, 12). 

VI. 
Видѣніе первыхъ четырехъ печатей; явленіе послѣ снятія первой печати бѣлаго коня 
(1—2), рыжаго послѣ второй (3—4), вороного послѣ третьей (5—6) и блѣднаго послѣ 
четвертой (7—8). Видѣніе Д)тпъ )біенныхъ за слово Божіе, находящихся подъ жертвен¬ 

никомъ и одѣтыхъ въ бѣлыя одежды ^9--11). Изображеніе картины .мірового переворота, 

пмѣющаго наот}тшть послѣ снятія шестой печати книги (12—17). 

Видѣнія небеснаго престола и представшаго предъ нимъ Агнца были 
первыми обнаруженіями Божеств, промыслитедьной дѣетельности въ первомъ 
изъ пяти порядковъ апокалиптическихъ явленій. За ними слѣдуетъ видѣніе 
снятія печатей книги. Это видѣніе предполагаетъ первыя и при томъ не 
только по своей внѣшней связи, но и по внутреннему соотношенію. Небо и 
небесный престолъ служатъ источникомъ и основаніемъ всѣхъ тѣхъ событій 
и явленій, которыя совершаются на землѣ: въ нихъ осуществляется Боже¬ 
ственная воля, и они должны быть разсматриваемы съ згой стороны. 

1. Оставаясь въ прежнемъ положеніи и прежнемъ состояніи духа, тайно¬ 
зритель созерцаетъ, какъ Агнецъ свимаетъ первую печать книги и при этомъ 
слышитъ громовой (сильный) голосъ, который принадлежалъ одному изъ четы¬ 
рехъ животныхъ,—а какого, Іоаннъ не указываетъ. Въ выраженіи сиди 
(пусть идетъ, совершается) іі смотри» нужно видѣть безличное обращеніе, и 
его смыслъ можно передать такъ; пусть совершается то, чему надлежитъ быть 
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3. и когда Онъ снялъ вторую 
печать, я слышалъ второе живот¬ 
ное говорящее: иди и смотри. 

4. И вышелъ другой конь ры¬ 
жій; и сидящему на немъ дано 
взять миръ съ земли, и чтобы 
убивали другъ друга; и данъ ему 
большой мечъ. 

5. И когда Онъ снялъ третью 
печать, а слышалъ третье живот¬ 
ное говорящее; иди и смотри. Я 
взглянулъ, и вотъ, конь вороный, 
и на немъ всадникъ, имѣющій 
мѣру въ рукѣ своей. 

6. И слышалъ а голосъ посреди 
четырехъ животныхъ, говорящій: 

по Божественному предопредѣленію, ты же, Іоаннъ, смотри и запечатлѣй въ 
своемъ умѣ. 

2. По снятіи первой печати Іоаннъ видитъ выступающимъ бѣлаго коня 
и на немъ всадника. Самый всадникъ охарактеризованъ очень кратко и общими 
чертами. Тайнозритѳль во всемъ видѣніи главное вниманіе обращаетъ на коней 
и на цвѣтъ ихъ масти, о всадниках^ же говсрить лишь по связи съ конями. 
По сему при изъясненіи видѣній нужно болѣе всего обращать вниманія на 
образы коней и на ихъ масти. Конь есть самый естественный символъ дви¬ 
женія, войны. Здѣсь конь бѣлаго цвѣта, слѣдовательно и подъ движеніемъ 
нужно разумѣть движеніе духовнаго, высшаго свойства,—чистое (бѣлое) в по 
своимъ цѣлямъ и по своимъ средствамъ. Это движеніе, очевидно, то, которое 
произошло на землѣ вслѣдствіе христіанской проповѣди. А побѣдоносный видъ 
всадника находитъ себѣ объясненіе въ тѣхъ успѣхахъ, которыми сопровож¬ 
далась ѳта христіанская проповѣдь. Всадникъ управляетъ конемъ, такъ и 
I. Христосъ управлялъ Апостолами и ихъ преемниками въ распространеніи 
Евангелія. 

3. При снятіи второй печати также послышался голосъ, но другого жи¬ 
вотнаго и при томъ, очевидно, менѣе величественный и сильный. Голосъ го¬ 
ворилъ тѣ же самыя слова и, конечно, съ тѣмъ же смысломъ. 

4. Іоаннъ увидалъ другого коня; онъ былъ рыжій или, правильнѣе, 
огненный. Если конь вообще обозначаетъ движеніе, то конь рыжаго цвѣта, 
напоминающаго разрушительное свойство огня н цвѣтъ человѣческой крови,— 
говоритъ о губительномъ значеніи олицетворяемаго движенія. Рыжій конь и 
его всадникъ съ большимъ мечомъ обозначаютъ обнаруженіе вражды и злобы, 
которыя вездѣ и всегда сопровождаютъ на первыхъ порахъ распространеніе 
христіанства. По дѣйствію всадника на рыжемъ конѣ не будетъ на землѣ 
мира. Миръ совѣсти, внутреннее спокойствіе, будутъ нарушены тѣмъ, что у 
людей не станетъ увѣренности въ правильности своихъ религіозныхъ убѣжде¬ 
ній. Не станетъ вмѣстѣ съ этимъ н спокойствія внѣшняго, которое будетъ 
уничтожено возникшею враждою противъ тѣхъ, кто будетъ виновникомъ нару¬ 
шенія внутренняго мира. Все это и было на землѣ съ началомъ распростра¬ 
ненія христіанства, когда среди людей обнаружилось много вравды и было 
пролито много крови, особенно во время гоненій противъ христіанъ со стороны 
іудеевъ и язычниковъ. По эта исторія вражды (рыжій конь) къ начинающе¬ 
муся христіанству, къ христіанскимъ прозелитамъ всегда повторяется (Мѳ. 
X, 34; Іоан. ХТІ, 2) ‘). 

5—6. При снятіи третьей печати Іоаннъ увидалъ вороного коня. Черный 
цвѣтъ есть цвѣтъ скорби и нужды, а потому и символъ вороного коня есть 
символъ человѣческой нужды, которая прежде всего выражается въ недостаткѣ 
питанія и голода. Объ этомъ говоритъ самБЙ видъ всадника. Всадникъ имѣ.гь 
въ рукахъ вѣсы. Вѣсы говорятъ о точности, объ отсутствіи лишняго и потому 

Андрей Кесар. 
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хиниксъ *) пшеницы за двнарШ ’), 
и три хвнивса ачнена за динарій; 
елея же и вина не повреждай. 

7. И когда Онъ снялъ четвертую 
печать, я слышалъ голосъ четвер¬ 
таго животнаго, говорящій; иди и 
смотри. 

8. И я взглянулъ, и вотъ, вонь 
блѣдный, и на немъ всадникъ, ко¬ 
торому имя смерть; и адъ слѣдо¬ 

валъ за нимъ, и дана ему власть 
надъ четвертою частью земли— 
умерщвлять мечемъ в голодомъ, в 
моромъ в звѣрями земными. 

9. И когда Онъ снялъ пятую 
печать, я увидѣлъ подъ жертвен¬ 
никомъ души убіенныхъ за слово 
Божіе и за свидѣтельство, кото¬ 
рое они имѣли. 

весьма удобно напоминаютъ о голодѣ *)• Голосъ, который Іоаннъ слышалъ 
раздающимся среди животныхъ, былъ голосомъ Божественнымъ, исходящимъ 
отъ Божьяго престола. Первая половина словъ Божественнаго голоса говоритъ 
о необыкновенной дороговизнѣ жизни вслѣдствіе голода, а вторая указываетъ 
на ту роскошь, которой обыкновенно предаются богатые слои общества, экс¬ 
плуатирующіе бѣдныхъ. Въ частности, въ періоды борьбы христіанства съ 
язычествомъ, первые христіанскіе прозелиты среди того иди другого языче¬ 
скаго общества всегда находились и находятся въ сравнительной нуждѣ; 
болѣе богатое языческое общество обыкновенно утопаетъ въ роскоши языче¬ 
ской жизни, христіане же, лишаемые поддержки и сочувствія, должны бываютъ 
до крайности ограничивать свои потребности (Іак. II, 6). 

7—8. Сообразно съ пониманіемъ первыхъ трехъ печатей нужно объяс¬ 
нять и символъ четвертой. По ея снятіи Іоаннъ видитъ блѣднаго коня,— 
собственно сѣраго, безцвѣтнаго, каковой цвѣтъ принимаютъ трупы людей. За 
всадникомъ, напонинаюпщмъ смерть и называемымъ смертью, слѣдовалъ адъ. 
Адъ здѣсь является олицетвореніемъ дѣйствительныхъ обитателей ада, т. е. 
осужденныхъ <) по предварительному суду на временныя мученія. Всаднику 
на блѣдномъ конѣ данъ мечъ, какъ орудіе смерти; въ его распоряженіи го¬ 
лодъ, ему подчинены и бѣдствія мора (повальныя и заразныя болѣзни) ^), и 
даже земные хищные звѣри. Бѣдствія эти падутъ на «четвертую часть земли»;— 
это не математически точное измѣреніе особаго пространства; здѣсь опредѣ¬ 
ленное число въ смыслѣ неопредѣленнаго, для указанія на дѣйствія этихъ 
явленій временно и по мѣстамъ. Число же четыре употреблено въ соотвѣт¬ 
ствіе четыремъ животнымъ, четыремъ конямъ и четыремъ странамъ свѣта. 
Все это подтверждаетъ намъ церковная исторія, исторія распространенія хри¬ 
стіанства. 

9. Теперь у св. Іоанна послѣ видѣній четырехъ печатей возникалъ 
вопросъ, доколѣ вмѣстѣ съ грѣшниками будутъ страдать и праведники, и по¬ 
лучаютъ ли эти послѣдніе какую-либо награду за свои страданія и свое тер¬ 
пѣніе?—Явленія пятой и шестой печатей служатъ отвѣтомъ на эти вопросы. 
Въ отвѣтъ на вопросъ, въ какомъ состояніи находятся души христіанскихъ 
мучениковъ, Іоаннъ видитъ ихъ подъ небеснымъ жертвенникомъ. Этотъ жерт¬ 
венникъ совершенно особое мѣсто и особый предметъ апокалиптическаго ви¬ 
дѣнія. Это жертвенникъ всесожженія (Лев. ГѴ, 7^, стоявшій на дворѣ народа 

1) Хиниксъ, уоіѵі?, малая хлѣбная мѣра. 
Динарій—монета, соотвѣтствующая дневной платѣ поденщику. 

3) Етѵаісі, ЬиІаг(І<;. 
Неп88іепЬег§. 

=) КтѵаЫ, КИеГоТЬ, Ыііагйі. 
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10. И ВОЗОПИЛИ они громкимъ 
голосомъ, говоря: доколѣ, Владыка 
Святый и Истинный, не судишь и 
не мстишь живущимъ на землѣ за 
кровь вашу? 

11. И даны были каждому изъ 
нихъ одежды бЬлыя, и сказано 
имъ, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотруд¬ 
ники ихъ и братья ихъ, которые 
будутъ убиты, какъ и они, допол¬ 
нятъ число. 

12. И когда Онъ снялъ шестую 
печать, я взглянулъ, и вотъ, про¬ 
изошло великое землетрясеніе, и 
солнце стало мрачно какъ влася¬ 
ница, и луна сдѣлалась какѣ кровь, 

13. и звѣзды небесныя пали на 
землю какъ смоковница, потря¬ 
саемая сильнымъ вѣтромъ, роняетъ 
незрѣлыя смоквы свои. 

14. И небо свры.іось, свившись 
какъ свитокъ; и всякая гора и 
островъ двинулись съ мѣстъ своихъ; 

для принесенія на немъ жертвъ О- Внизу (подъ) около этого жертвенника, 
какъ бы жертвы, уже принесенныя и сожженныя, находились души въ соб¬ 
ственномъ смыслѣ этого слова ^), т. е. безсмертныя души умершихъ людей. 
Это—души умершихъ насильственною смертью, т. е. души мучениковъ. Они 
были замучены, во-первыхъ, за слово Божіе, т. е. Божіе ученіе, во-вторыхъ, 
за свидѣтельство, т. е. за исповѣданіе вѣры въ I. Христа. Это исповѣданіе 
они имѣли, т. е. держали, высказывали и довели до конца, подтвердивъ искрен¬ 
ность своею смертью. Теперь души этихъ христіанскихъ мучениковъ находи¬ 
лись подъ жертвенникомъ, чѣмъ обозначалась ихъ особенная близость въ 
Господу Богу. 

10. Одновременно съ тѣмъ, какъ стали видимы подъ жертвенникомъ 
души убіенныхъ, послышался ихъ громкій вопль. Они обращались къ Бож. 
престолу, и, называя Бога святымъ и истиннымъ, спрашиваютъ, почему все 
еще нѣтъ приговора Бож. суда надъ грѣшниками и все еще не воздано имъ 
сообразно съ ихъ дѣлами. Здѣсь слышится недоумѣніе и мольба о праведномъ 
судѣ, о словѣ Бож. правосудія по отношенію къ грѣшникамъ, ближе всего, къ 
язычникамъ и іудеямъ, преслѣдователямъ христіанъ. 

11. Въ отвѣтъ на вопль мучениковъ имъ дана была каждому бѣлая одежда, 
какъ знакъ ихъ чистоты и невинности. Дарованіе ея мученикамъ имѣетъ значе¬ 
ніе ихъ оправданности, ихъ близости къ Господу Богу и ихъ надеждѣ на 
полное блаженство на воскресеніе изъ мертвыхъ. Кромѣ дарованія бѣлыхъ 
одеждъ Господь утѣшаетъ непреложностью Своего суда по Своему Бож. пре¬ 
допредѣленію *). Время этого суда и воздаянія совпадетъ съ тѣмъ временемъ, 
когда число мучениковъ достигнетъ извѣстнаго, опредѣленнаго Богомъ предѣла. 
Кровь мучениковъ будетъ отомщена; но это произойдетъ не ранѣе, какъ испол¬ 
нится число ихъ сотрудниковъ и братьевъ, которымъ должно также пролить 
свою кровь за исповѣданіе христіанской вѣры. 

12—14. Шестая печать отвѣчаетъ на вопросъ, доколѣ вмѣстѣ съ грѣш¬ 
никами, достойными наказанія, будутъ страдать и благочестивые. До тѣхъ 
поръ отвѣчаетъ она, пока не наступитъ время общаго воздаянія при второмъ 
пришествіи Господа. И слова 12 стиха можно понимать въ смыслѣ указанія 
на общеміровой переворотъ предъ вторымъ пришествіемъ Господа. При пере¬ 
воротѣ солнце уподобится власяницѣ, одеждѣ изъ черной шерсти. Это слово- 
выраженіе не единичное въ Св. Писаніи (Мѳ. XXIV, 29) и почти буквально 

‘) ЕЪгагС, ЗііПѳг, Е^аМ, КІіѳіоіЬ, Ьйіагйі. 
>) Неп88ІепЪег8, ЕЪгагС. 
•) НѳпбзІепЪеге, ЕЬгагі, Зііііег. 
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15. и цари земные, и вельможи, 
и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякій рабъ, и всякій 
свободный скрылись въ пещеры и 
въ ущелья горъ. 

16. и говорятъ горамъ и кам¬ 
нямъ: падите на насъ и сокройте 
насъ отъ лица Сидящаго на пре¬ 
столѣ и отъ гнѣва Агнца; 

17. ибо пришелъ великій день 
гнѣва Его, и кто можетъ устоять? 

ГЛАВА VII. 

1. И послѣ сего видѣлъ я че¬ 
тырехъ Ангеловъ, стоящихъ на 
четырехъ углахъ земла» держа¬ 

щихъ четыре вѣтра земли, чтобы 
не дулъ вѣтеръ ни на землю, ни 
на море, ни на какое дерево. 

повторяется у пр. Исаіи (В, 3). Оно говоритъ, что измѣненіе произойдетъ 
въ самой природѣ солнца и въ его отношеніяхъ къ землѣ и другимъ плане¬ 
тамъ. Здѣсь нужно разумѣть прекращеніе солнечнаго свѣта. Точно также и 
луна Скакъ кровь) уже не будетъ освѣщать земли, но своимъ новымъ видомъ 
будетъ лишь возбуждать насъ. Въ то же самое время наступающаго общаго 
переворота звѣзды небесныя падутъ на землю. Поясненіе Апокалипсиса гово¬ 
ритъ о томъ, что здѣсь нужно видѣть не обманъ зрѣнія, но дѣйствительное 
паденіе звѣздъ, въ видѣ астероидовъ, метеоровъ и т. п.*). Мировой переворотъ 
коснется и самой земли и неба. Небо скроется, свившись какъ свитокъ. Это 
выраженіе (Ис. XXXIV, 4) говоритъ объ удаленіи неба отъ человѣческаго взора. 
Одновременно съ переворотомъ на небѣ, на землѣ произойдетъ страшное 
землетрясеніе, слѣдствіемъ котораго будетъ измѣненіе вида земной поверхно¬ 
сти. Для Господа возможно полное и совершенное измѣненіе вида земли. 

Ст. 15—17 говорятъ намъ о томъ впечатлѣніи, которое произведетъ на 
людей міровой переворотъ. Всѣ земные обитатели, которымъ ради ихъ грѣ¬ 
ховъ приходится страшиться гнѣва Божія, убѣгутъ въ горы и пещеры. Но 
никакая защита не будетъ въ состояніи скрыть грѣшныхъ людей отъ насту¬ 
пающаго суда и воздаянія. Слова 17 ст. какъ бы подтверждаютъ, что въ 
шестой печати рѣчь шла о наступленіи времени второго пришествія, о вре¬ 
мени дня Господня. 

VII. 

Наложеніе печати на набранныхъ; явленіе ангела оъ печатью Бога живого, которая и 
была наложена на 144 т. сыновъ пзраилевыхъ (1—8 ст). Видѣніе прославленныхъ предъ 
престоломъ, которые безчисленнымъ множествомъ въ бѣлыхъ одеждахъ и съ пальмовыми 
ВѢТВЯ.МН стоялп предъ престоломъ іі вмѣстѣ съ другими небожителями прославляли Бога 

п Агнца Его (9—15': объясненіе псточнпка ихъ блаженства (16—17). 

1. Первое видѣніе второго порядка говоритъ о выдѣленіи праведныхъ 
изъ среды нечестивыхъ при общеміровыхъ бѣдствіяхъ приближающагося конца 
міра.—Сначала предъ пророческимъ взоромъ Іоанна раскрывается картина 
спокойнаго историческаго развитія христіанскаго міра подъ образомъ четы¬ 
рехъ ангеловъ, удерживающихъ вѣтры отъ ихъ разрушительныхъ дѣйствій. 

*) Согпе1-а Барі(1, КИеіоіІі, Саішѳі, Іоаннъ Злат, на Мѳ. XXIV, 29. 
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2. И видѣлъ Я иваго Ангела, 
восходящаго отъ востока солнца 
и имѣющаго печать Бога живаго. 
И воскликнулъ онъ громкимъ го¬ 
лосомъ въ четыремъ Ангеламъ, 
которымъ дано вредить землѣ и 
морю, говоря: 

3. не дѣлайте вреда ни землѣ, і 
ни морю, ни деревамъ, доколѣ не 
положимъ печати на челахъ ра¬ 
бовъ Бога нашего. 

4. И а слышалъ число запе- 
чатлѣнныхъ: запечатлѣнныхъ было 
сто сорокъ четыре тысячи изъ 
всѣхъ колѣнъ сыновъ Израилевыхъ. 

5. Изъ колѣна Іудина запечат- 
лѣно двѣнадцать тысячъ; изъ ко¬ 
лѣна Рувимова запечатлѣно двѣ¬ 
надцать тысячъ; изъ колѣна Гадова 

запечатлѣно двѣнадцать тысячъ; 
6. изъ колѣна Асирова запе¬ 

чатлѣно двѣнадцать тысячъ; изъ 
колѣна Нефѳалимова запечатлѣно 
двѣнадцать тысячъ; изъ колѣна 
Манассіина запечатлѣно двѣнад¬ 
цать тысячъ; 

7. изъ колѣна Симеонова запе¬ 
чатлѣно двѣнадцать тысячъ; изъ 
колѣна Левіина запечатлѣно двѣ¬ 
надцать тысячъ; изъ колѣна Исса- 
харова запечатлѣно двѣнадцать 
тысячъ; 

8. изъ колѣна Завулонова за- 
печатлѣно двѣнадцать тысячъ; изъ 
колѣна Іосифова запечатлѣно двѣ¬ 
надцать тысячъ; изъ колѣна Ве¬ 
ніаминова запечатлѣно двѣнадцать 
тысячъ. 

Это во всякомъ случаѣ ангелы добрые, а не злые, какъ полагаетъ Андрей 
Кееар.; и ихъ образъ указываетъ на то, что христіанство представляетъ со¬ 
бою въ исторіи несравненно большую^ гарантію мира и спокойствія, чѣмъ 
языческія религіи. 

2. Со временемъ, однако, это спокойствіе и миръ прекратятся.—Появ¬ 
ляется новый ангелъ, который въ своей рукѣ имѣетъ печать Бога живого. 
Печать эта принесена ангеломъ для избранныхъ рабовъ Божіихъ и должна 
быть прежде всего отличіемъ и преимуществомъ избранныхъ рабовъ Божіихъ, 
указаніемъ на ихъ близость къ Господу Богу и на покровительство Божіе. 
Поэтому нужно сказать, что печать эта есть отображеніе на лучшихъ и 
избранвѣйшихъ членовъ Христіанской Церкви той Божественной благодати, 
которая, преображая ихъ душу, преобразитъ и ихъ внѣшній видъ—чело 
(Быт. IV, 15). Но трудно сказать, будетъ-ли это состояніе отмѣчено и ка¬ 
кимъ-либо внѣшнимъ знакомъ. 

3. Въ словахъ ангела заключается приказаніе, которое нужно понимать, 
какъ повелѣніе Божіе, передаваемое по чиноначалію одними ангелами дру- 
ікмъ. Изображеніе здѣсь добрыхъ ангеловъ, какъ руководителей вредными 
дѣйствіями стихій, вполнѣ согласно со свящ. Писаніемъ (Пс. СШ, 4). Въ 
данномъ случаѣ добрые ангелы должны удерживать вредныя дѣйствія вѣтровъ 
до тѣхъ поръ, пока явившійся ангелъ вмѣстѣ со своими сослужителями не 
положитъ печати на рабовъ Божіихъ. 

4—З.-Эгахъ запечатлѣнныхъ изъ всѣхъ колѣнъ израилевыхъ оказалось 
144 тысячи.—Самое число 144 т. по согласному мнѣнію толкователей, оче¬ 
видно, символическое и должно означать полное число избранныхъ (12Х12Х 
1000). Они названы израильтянами и притонъ прямо съ указаніемъ на 12 ко¬ 
лѣнъ народа израильскаго. Но ни то, ни другое обстоятельство не вынуждаетъ 
съ необходимостью заключать, что здѣсь имѣются въ виду израильтяне по 
плотскому происхожденію. И христіане, составляющіе новозавѣтную церковь, 
которая является продолженіемъ и замѣною церкви ветхозавѣтной, могутъ 
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9. Послѣ сего взглянулъ я, и 
вотъ, великое множество людей, 
котораго никто не могъ перечесть, 
изъ всѣхт племенъ и колѣнъ и 
пародовъ и языковъ стояло предъ 
престоломъ и предъ Агнцемъ въ 
бѣлыхъ одеждахъ и съ пальмо¬ 
выми вѣтвями въ рукахъ своихъ. 

10. И восклицали громкимъ 
голосомъ, говоря: спасеніе Богу 
нашему, сидящему на престолѣ, 
и Агнцу! 

11. И всѣ Ангелы стояли во¬ 

кругъ престола и старцевъ и че¬ 
тырехъ животныхъ, в пали предъ 
престоломъ на лица свои, и по¬ 
клонились Богу, 

12. говоря: аминь! благослове¬ 
ніе и слава, и премудрость и бла¬ 
годареніе, и честь и сила и крѣ¬ 
пость Богу нашему во вѣки вѣ¬ 
ковъ! Аминь. 

13. И, начавъ рѣчь, одинъ изъ 
старцевъ спросилъ меня: сіи обле¬ 
ченные въ бѣлыя одежды кто, и 
откуда пришли? 

быть названы истинными израильтянами, если не по плоти, то по духу ‘). 
Такое пониманіе вполнѣ соотвѣтствуетъ Апокалипсису (II, 9; Ш, 9). Подъ 
запечатлѣніемъ нельзя здѣсь подразумѣвать обращеніе евреевъ въ христіан¬ 
ство общею массою въ послѣднее время (Рим. XI, 25—26). Это запечатлѣніе 
не можетъ быть приравнено къ принятію христіанства, ибо печать налагается 
на тѣхъ, кто уже рабы Божіи (ст. 3). Лучше всего подъ запечатлѣнными 
разумѣть совершенныхъ вѣрующихъ послѣдняго времени, которые достигнутъ 
высшаго совершенства и одухотворенности послѣ общаго обращенія въ хри¬ 
стіанство израильтянъ,—тогда, когда и Израиль по плоти, и Израиль по 
духу составятъ единое стадо Христово. Запечатлѣнные ангеломъ суть совер¬ 
шеннѣйшіе изъ христіанъ послѣдняго времени, избранный народъ Божій,— 
т ітъ самый, о которомъ упоминалъ Спаситель въ Своей эсхатологической 
рѣчи (Мѳ. ХХІУ, 22). 

9. Это новое видѣніе говоритъ о томъ, какъ вознаграждаются на небѣ 
тѣ христіане, которые совершаютъ свое земное поприще среди скорбей міра 
и особенно среди ужасовъ послѣдняго времени. Іоаннъ видитъ великое мно¬ 
жество людей, т. е. души людей, которыя были облечены въ человѣческіе образы 
(ср. VI, 9).—Безчисленность здѣсь не абсолютная, взятая въ отличіе отъ 144 т. 
запечатдѣнныхъ, но безчисленность относительная., Составъ многочисленной 
толпы указываетъ на ея общечеловѣческій характеръ; и несомнѣнно она, 
подобно душамъ VI, 9, находится на небѣ предъ престоломъ Божіимъ, а не 
на землѣ, какъ тѣ запечатлѣнныя 144 тысячи. Такъ что, очевидно, здѣсь 
имѣются въ виду всѣ умершіе христіане, достигшіе совершенства и угодив¬ 
шіе Богу тѣми или другими подвигами вѣры и благочестія. Слѣдовательно, 
на вопросъ, имѣютъ-.5и утѣшеніе совершенные христіане, умершіе до времени 
всеобщаго суда и воздаянія, разбираемое видѣніе отвѣчаетъ, что души со¬ 
вершенныхъ христіанъ послѣ ихъ смерти переселяются на небо и предсто¬ 
ятъ предъ Престоломъ и предъ Агнцемъ въ знакъ близости къ Господу, какъ 
источнику блаженства. На это указываютъ и бѣлыя одежды., и пальмовыя 
вѣтки, какъ вѣтви праздничной радости. 

10. Слова восклицанія всего множества сообразно съ указаннымъ зна¬ 
ченіемъ пальмовыхъ вѣтвей и въ соотвѣтствіе содержанію хвалы ст. 12, есть 
выраженіе чувства восторга предъ Богомъ и Агнцемъ, спасающими міръ 
многоразличными судьбами. Великое множество спасенныхъ христіанъ было 
неодннокимъ предъ престоломъ въ прославленіи Господа. Здѣсь же Іоаннъ 

') Неп^зІепРогд, вііііег, КІіеГоіЬ и др. 

то.тковая БЦБЛІЯ. 
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14. Я сказалъ еиу: ты знаешь, 
господинъ. И онъ сказалъ мнѣ: 
8Т0 тѣ, которые пришли отъ вели¬ 
кой скорби; они омыли одежды 
свои и убѣлили одежды свои Кро¬ 
вію Агнца. 

15. За это они пребываютъ 
нынѣ предъ престоломъ Бога и 
служатъ Ему день и ночь въ храмѣ! 
Его, и Сидящій на престолѣ бу¬ 

детъ обитать въ нихъ. 
16. Они не будутъ уже ни 

алкать, ни жаждать, и не будетъ 
палить ихъ солнце и ни какой 
зной: 

17. ибо Агнецъ, Который среди 
престола, будетъ пасти ихъ и во¬ 
дить ихъ на'живые источники водъ, 
и отретъ Богъ всякую слезу съ 
очей ихъ. 

ГЛАВА ТІ1І. 

1. Ё когда Онъ снялъ седьмую небѣ, какъ-бы на полчаса, 
печать, сдѣлалось безмолвіе на 
созерцаетъ ангеловъ, и старцевъ, и животныхъ. Всѣ они въ отвѣтъ на про¬ 
славленіе святыхъ спасенныхъ, подтверждая его словомъ Аминь, поклонялись 
предъ Сидящимъ на престолѣ и Агнцемъ и съ своей стороны возсылали имъ 
хвалу (У, 12) за ихъ семь добродѣтелей и совершенствъ ')• 

14. Употребленіе обращенія: господинъ, не означаетъ поклоненія Іоанна 
предъ старцемъ, но является выраженіемъ обыкновенной почтительности 
спрашивающаго къ отвѣчающему,—смиреннаго Іоанна къ прославленному 
Богомъ старцу *). Пришедшіе отъ великой скорби суть перенесшіе скорбь, 
не избѣжавшіе ея. И выраженіе великая скорбь говоритъ (Мѳ. XXIV, 21—29) 
о томъ, что эти спасенные суть всѣ вообще христіане, которые какъ прежде, 
такъ и въ будущемъ (и при 8штихристѣ особенно) перенесутъ страданія и 
скорби. Подъ омытіемъ одеждъ всего естественнѣе понимать отнятіе, по ми¬ 
лости Божіей, всякой грѣховной скверны съ души праведника, а подъ убѣ- 
леніемъ—достиженіе чистоты и добродѣтельнаго совершенства. Они, спасен¬ 
ные, находятся предъ престоломъ Бога и служатъ Ему день и ночь, поль- 
зуясб Его непосредственнымъ покровительствомъ. Такое состояніе совершен¬ 
ныхъ христіанъ, послѣ ихъ смерти, въ виду того, что оно названо служе¬ 
ніемъ, не есть полное блаженство, а только его предначатіе. Источникомъ и 
причиною ихъ блаженства будетъ ихъ непосредственная близость къ Агнцу,— 
близость, уподобляемая близости заботливаго пастыря къ его овцамъ. И не 
будетъ слезъ на ихъ глазахъ, ибо не будетъ у нихъ никакого огорченія, ни¬ 
какой печали. 

ѴІП. 
Явленіе секи ангеловъ съ трубами, я ангела съ золотою кадильницею (1—4). Паденіе 
крови и огня на землю послѣ трубы перваго ангела (5—7), большой горы въ море послѣ 
второй трубы (8 — 9) и большой звѣзды—полыни послѣ третьей трубы (10—11); пораженіе 

третьей части вселенной послѣ четвертой трубы (12—13). 

1. Бъ 8 главѣ въ явленіяхъ и образахъ дается объясненіе, какія именно 
скорби постигнутъ міръ и все человѣчество. Іоаннъ снова видитъ таинствен¬ 
ную книгу въ десницѣ Сидящаго, видитъ и Агнца. Агнецъ снимаетъ посдѣд- 

') ЕЬгагЦ, ЗііІІѳг. 
») КИеібЬІ, ЕЬгагі. 
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2. Ия видѣлъ семь Ангеловъ, 
которые стояли предъ Богомъ; и 
дано имъ семь трубъ. 

3. И пришелъ иный Ангелъ и 
сталъ предъ жертвенникомъ, держа 
золотую кадильницу; и дано было 
ему множество ѳиміама, чтобы онъ 
съ молитвами всѣхъ святыхъ воз¬ 
ложилъ его на золотый жертвен¬ 

никъ, который предъ престоломъ. 
4. И вознесся дымъ ѳиміама съ 

молитвами святыхъ отъ руки Ан¬ 
гела предъ Бога. 

5. И взялъ Ангелъ кадильницу 
и наполнилъ ее огнемъ съ жерт¬ 
венника, и повергъ на землю: в 
произошли голосѣ и громы и мол¬ 
ніи и землетрясеніе. 

нюю, седьмую печать съ запечатанной книги. Но Іоаннъ уже не упоминаетъ 
болѣе ни о животныхъ, ни о старцахъ, ни о святильникахъ, ихъ уже не было 
предъ взоромъ Іоанна. Непосредственнымъ слѣдствіемъ снятія седьмой пе¬ 
чати было то, что на небѣ водворилось молчаніе какъ бы на полчаса. Мол¬ 
чаніе означаетъ не просто тишину, прекращеніе звуковъ вообще, но прекраще¬ 
ніе звуковъ человѣческой рѣчи. И если теперь, по снятіи седьмой печати, на 
небѣ водворилось бозмолвіе, то, стало быть, прекратилась пѣснь хвалы не¬ 
божителей. Всѣ небожители, невольно обнаруживая благоговѣніе предъ Все¬ 
держителемъ, замолкли на короткое время предъ предстоящими обнаруженіями 
Бож. гнѣва, какъ непостижимыми дѣйствіями Бож. промысла. Но это молча¬ 
ніе могло быть только кратковременнымъ, какъ бы получасовымъ. Именно, 
выраженіе «какъ бы на полчаса» имѣетъ значеніе приблизительнаго указанія 
времени и не можетъ быть понимаемо въ буквальномъ смыслѣ слова. 

2. Подъ семью ангелами, которые и въ дальнѣйшихъ видѣніяхъ оста¬ 
ются предъ престоломъ подобно четыремъ животнымъ и старцамъ (VII, 13), 
можно видѣть указаніе на ангеловъ извѣстнаго чина, предстоящихъ предъ 
престоломъ Божіимъ. Это ихъ значеніе предуказывается уже въ ихъ атри¬ 
бутѣ—семи трубахъ, которыя являются въ -значеніи трубъ, возвѣщающихъ 
судъ Божій надъ грѣшнымъ міромъ, какъ своего рода сигналы къ началу 
послѣдующихъ явленій. Кромѣ семи ангеловъ Іоаннъ видитъ еще новаго. 
Этотъ послѣдній предсталъ не предъ престоломъ, но предъ жертвенникомъ, 
о которомъ упоминалось въ VI, 9, и подъ которымъ нужно разумѣть жертвен¬ 
никъ всесожженія. Съ этого жертвенника ангелъ долженъ былъ взять горя¬ 
чихъ угольевъ для своей золотой кадильницы. При этомъ, ѳиміамъ данъ 
былъ ангелу для того, чтобы онъ (ангелъ) помогъ молитвамъ святыхъ дойти 
до престола Божія, какъ возносится дымъ ѳиміама и бываетъ пріятнымъ 
благоуханіемъ жертвы. Дымъ кадильный здѣсь не средство возношенія мо¬ 
литвы, но лишь простое указаніе на это возношеніе; и ангелъ—не посред¬ 
никъ и приноситель жертвы, но слуга, который по новелѣнію Божію (ѳиміамъ 
данъ отъ Бога) приставленъ служить святымъ »). Подъ золотымъ жертвен¬ 
никомъ въ концѣ 3 ст. нужно разумѣть другой жертвенникъ, а не тотъ, о 
которомъ упоминалось въ началѣ этого стиха. Этотъ жертвенникъ золотой и 
подъ нимъ можно разумѣть только тотъ, который стоялъ во свягилищѣ предъ 
входомъ во святое святыхъ (Исх. ХЬ, 5, 26). И предъ взоромъ Іоанна про¬ 
исходило нѣчто подобное тому, что происходило въ Іерусалимскомъ храмѣ во 
время богослуженія, хотя сходство было только приблизительное.—Когда 
дымъ ѳиміама поднялся съ жертвенника, когда чрезъ это было указано, что 
приняты І'осподомъ молитвы святыхъ, и что услышана ихъ просьба объ от¬ 
мщеніи крови мучениковъ (VI, 10), тогда ангелъ снова возвратился къ жерт- 

») КИеЫЬ, ЬііІагЩ. 
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6. И семь Ангеловъ, имѣющіе 
семь трубъ, приготовились трубить. 

7 Первый Ангелъ вострубилъ, 
и сдѣлались градъ и огонь, смѣ¬ 
шанные съ кровью, в пали на 
землю; и третья часть деревъ сго¬ 
рѣла, и вся трава зеленая сгорѣла. 

8. Вторый Ангелъ вострубилъ, 

и какъ-бы большая гора, пылаю¬ 
щая огнемъ, низверглась въ море,' 
и третья часть моря сдѣлалась 
кровью, 

9. и умерла третья часть оду¬ 
шевленныхъ тварей, живущихъ въ 
морѣ, и третья часть судовъ по¬ 
гибла. 

Веннику всесожженія и снова наполнялъ кадильницу угольями (5 ст.). Но 
наполнилъ не для того, чтобы снова итти для воскуренія ѳиміама во святи¬ 
лищѣ, но для того, чтобы высыпать эти уголья на землю,—съ высоты небес¬ 
наго свода, на которомъ Іоаннъ видѣлъ небесный храмъ я престолъ. Эти 
горячіе уголья, высыпанные на землю, должны были обозначать начало каз¬ 
ней Бож. гнѣва, наступленіе времени Бож. суда и отмщенія. 

6—7. Лишь только произошло это дѣйствіе ангела, какъ на небѣ среди 
небожителей снова раздались прерванные на время голоса славословія, а на 
землѣ произошло землетрясеніе. Вслѣдъ за этимъ по звуку трубы перваго 
ангела Іоаннъ видитъ чрезвычайное орудіе казни (ср. Исход. IX, 24; Іоиль 
II, 30), которое должно соотвѣтствовать особенной грѣховности и виновности 
міра. По звуку первой трубы будетъ падать градъ, смѣшанный не только съ 
огнемъ, но и съ кровью; слѣдовательно этотъ градъ будетъ имѣть видъ ша¬ 
риковъ, которые будутъ смочены кровью,—съ запахомъ и видомъ дѣйстви¬ 
тельной человѣческой крови Пі и кромѣ того будетъ сопровождаться истре¬ 
бительнымъ огнемъ. Коль скоро допустимо, что самая казнь, не смотря на 
свою необъяснимость съ точки зрѣнія современнаго опыта, есть дѣйствитель¬ 
ное физическое явленіе, то и ея послѣдствія должны быть объяснены какъ фи¬ 
зическія бѣдствія среди земной природы. Это дѣйствите.льяое истребленіе 
градомъ и огнемъ третьей части (приблизительно) деревьевъ на всей зем¬ 
ной поверхности, которыя будутъ вмѣстѣ съ травою сожжены. Бо избѣжаніе 
смущенія нужно помнить, что эта страшная и непонятная казнь есть казнь не 
нашего времени, но отдаленнаго будущаго, близкаго къ концу міра, когда и 
весь міръ будетъ обновленъ чрезъ страшные физическіе перевороты 2). Па¬ 
деніе горы съ неба, по звуку второй трубы, указываетъ на небесное проис¬ 
хожденіе казни, т. е. на то, что она совершается какъ промыслительное 
дѣйствіе Бож. всемогущества и суда. Эпитеты €большая» и «пылающая ог¬ 
немъ» требуютъ разумѣть громадную массу огня, которая должна упасть 
съ неба въ послѣднее время. Это будетъ чрезвычайнымъ дѣйствіемъ Бож. 
всемогущества, проявляющаго свой гнѣвъ надъ грѣшнымъ человѣчествомъ. 
Отъ паденія большой горы воды всего моря испортятся, потерявши и свой 
прежній видъ и свой прежній вкусъ, а чрезъ это въ нихъ умретъ третья 
часть всего живущаго. Но, кромѣ того, на морѣ погибнетъ и третья часть 
кораблей. Это бѣдствіе тоже—внѣшнее и физическое, которое постигнетъ лю¬ 
дей чрезъ бѣдственное состояніе видимой природы, подвергшейся порчѣ изъ- 
за ихъ грѣховъ. 

10—12. О страданіяхъ людей чрезъ пораженіе физической природы 
говоритъ и слѣдующая казнь.—По звуку трубы третьяго ангела съ неба 
падаетъ, низвергается .звѣзда (названная полынью) прямо на землю, и это 

1) КІіеГоІЬ. 
Согпеі а Ьарісі, ЗііІІег. 
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10. Третій Ангелъ вострубилъ, 
и упала съ неба большая звѣзда, 
горящая подобно «вѣтильнику, и 
пала на третью часть рѣкъ и на 
источники водъ. 

11. Имя сей звѣздѣ полынь; и 
третья часть водъ сдѣлалась по¬ 
лынью, и многіе изъ людей умерли 
отъ водъ, потому что онѣ стали 
горьки. 

12. Четвертый Ангелъ вое гру¬ 
билъ, н поражена была третья 

часть солнца и третья часть луны 
и третья часть звѣздъ, такъ что 
затмилась третья часть илъ, и 
третья часть дня не свѣтла была — 
т^къ, к^къ и ночи. 

13. И видѣлъ я и слышалъ од¬ 
ного Ангела, летящаго посреди 
неба и говорящаго громкимъ го¬ 
лосомъ: горе, горе, горе живущимъ 
на землѣ отъ остальныхъ труб¬ 
ныхъ голосовъ трехъ Ангеловъ, 
которые будутъ трубить! 

паденіе должно быть понимаемо въ буквальномъ смыслѣ. Для самого тайно¬ 
зрителя падающая звѣзда была дѣйствительною звѣздою >), и онъ отличаетъ 
ее отъ другихъ звѣздъ только лишь тѣмъ, что она была большою. Но, при¬ 
соединяя къ ней названіе «полынь», Іоаннъ даетъ основаніе предполагать, 
что эта звѣзда была при атомъ явленіемъ чудеснымъ и заключала въ своей 
природѣ нѣчто большее, чѣмъ прочія звѣзды. Поэтому-то она изображается 
подобною 'факелу, возженною и пылающею по дѣйствію Бож. промысла.— 
Послѣдствія паденія звѣзды предуказываются въ ея названіи—полынь, горь¬ 
кая трава. Можно полагать, что воды были отравлены ея горечью не на 
какомъ-либо пространствѣ земли, но по всей землѣ, такъ что люди всей все¬ 
ленной, безъ всякаго исключенія должны были употреблять нѣсколько горь¬ 
коватую воду; эта горечь воды, къ чему нужно присоединить слѣдствія пред¬ 
шествовавшихъ казней, и произведи большую смертность людей. Несомнѣнно, 
все это очень трудно представимо для насъ и для нашего времени, такъ 
какъ ничего подобнаго мы не наблюдаемъ въ нашей современной жизни. Но 
отсюда не слѣдуетъ, чтобы нужно было отказаться отъ буквальнаго пони¬ 
манія этой казни (.Мѳ. XIX, 26). Это—событіе будущаго времени. Послѣ звука 
трубы четвертаго ангела Іоаннъ въ своемъ экстатическомъ состояніи духа 
наблюдалъ какое-то поврежденіе, измѣненіе въ худшую сторону свѣтилъ неба. 
Потемнѣніе третьей части каждаго свѣтила неба было не временнымъ, скоро 
прекратившимся, но, подобно казнямъ первыхъ трубъ, постоянымъ для того 
будущаго времени. Невидимому небесныя свѣтила будутъ давать для людей 
свѣта на треть меньше того, что они давали до своего поврежденія. А такъ 
какъ третья часть свѣтовой способности всѣхъ свѣтилъ небеснаго свода 
была поражена, то и день и ночь сдѣлались менѣе свѣтлы на третью часть 
того свѣта, который принадлежалъ имъ прежде. И въ этой казни мы не 
имѣемъ ничего такого, что было бы совершенно недопустимымъ и невозмож¬ 
нымъ. Если для Египта возможна была казнь въ видѣ трехдневной тьмы, 
то возможно и то, что въ грядущія времена приближенія міра къ концу, 
нашъ солнечный день и лунныя ночи будутъ значительно темнѣе. Можно 
подумать, что, судя по ихъ необычайности^ впечатлѣніе казней будетъ неот¬ 
разимо. Но люди и себѣ и другим'ь постараются объяснить всѣ эти бѣдствен¬ 
ныя явленія въ природѣ естественными причинами. Поэтому далѣе прямо 
сообщается о новыхъ наказаніяхъ грѣшнаго міра. 

13. Ангелъ, вѣстникъ этихъ новыхъ наказаній, представляется летя¬ 
щимъ посреди неба, что означаетъ то мѣсто, гдѣ солнце бываетъ во время 

ШіеІоіЬ. 
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ГЛАВА IX. 

1. Пятый Ангелъ вострубилъ, и 
я увидѣлъ звѣзду, падшую съ не¬ 
ба на зеклю, и данъ былъ ей 
ключъ отъ кладязя бездны: 

2. она отворила кладязь бездны, 
и вышелъ дыыъ изъ кладязя, какъ 
дымъ изъ большой печи; и помра¬ 
чилось солнце и воздухъ отъ дыыа 
изъ кладязя. 

3. И изъ дыыа вышла саранча 
на землю, и дана была ей власть, 
какую имѣютъ зеывые скорпіоны. 

4. И сказано было ей, чтобы 
не дѣлала вреда травѣ земной, и 
ни какой зелени, и ни какому де¬ 
реву, а только однимъ людямъ, 
которые не имѣютъ печати Божіей 
на челахъ своихъ. 

своего болѣе высокаго положенія. Крикъ ангела; €увы», «горе», краткій, от¬ 
рывочный и громкій, вполнѣ подходитъ во всей обстановкѣ апокалиптическаго 
видѣнія. Нужно только возбудить въ сердцахъ людей чувство страха. 

IX. 

Видѣніе саранчи, ея появленіе изъ кладезя бевдны по звуку трубы пятаго ангела (1—2); 

внѣшній видъ саранчи; мі'ченія отъ нея людямъ, не имѣющимъ на себѣ печати Божіей 
(3—10); ея царь Алолліонъ (11). Появленіе коннаго войска по звуку трубы шестого 

ангела, описаніе коней и ихъ вредоносности для нераскаявшихся людей (12—21). 

1. По звуку пятой трубы Іоаннъ видитъ звѣзду, упавшую съ неба. Сло¬ 
вами «павшая съ неба» тайнчзритель несомнѣнно хочетъ сказать, что и пятая 
казнь также происходитъ по пущенію Божію и во время указанное волею 
Божіею. Этотъ символъ становится понятнымъ только изъ послѣдующаго. 
Звѣздѣ, упавшей съ неба, данъ ключъ отъ кладязя бездны, который соединенъ 
непосредственно съ бездною. Самое наименованіе бездны есть указаніе на 
преисподнюю, гдѣ осуждены пребывать злые духи. Бездну, такимъ образомъ, 
нужно отличать отъ ада и отъ геенны, мѣста страданій умершихъ. Бездна 
есть мѣстопребываніе демоновъ, гдѣ они заключены и какъ бы заперты на 
ключъ, т. е. лишены свободы дѣйствія. По дѣйствію Промысла Божія (пав¬ 
шая звѣзда) эта темница отпирается, и то, что находится внутри бездны 
чрезъ колодезь, соединяющій бездну съ поверхностью земли, получаетъ воз¬ 
можность появиться надъ землею. 

2. Отъ вышедшаго дыма потемнѣло солнце. Правильнѣе не придавать 
самостоятельнаго значенія этой чертѣ символическаго видѣнія и указаніе на 
потемнѣніе солнца и воздуха разсматривать какъ переходъ къ выясненію по¬ 
слѣдующаго. 

3—6. Ивъ дыма вышла саранча и земля должна была принять то, что 
вышло изъ бевдны. Слѣдовательно, сама саранча, окруженная дымомъ, состав¬ 
ляла то темное облако, которое омрачило солнце и воздухъ и которое цѣли¬ 
комъ вышло изъ бездны. Сходство саранчи Апокалипсиса съ обыкновенною 
саранчею не простирается далѣе (кромѣ названія) того, что и та и другая 
является громадною массою. -Саранча, значитъ, является здѣсь лишь удобнымъ 
симврломъ, которымъ пользовались я древніе пророки и церковные писатели 
Нов. Завѣта. Этой саранчѣ дана была власть, какая свойственна скорпіонамъ, 
подъ которою нужно разумѣть не что другое, какъ способность скорпіоновъ 
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5. и дано ей не убнвать ихъ, 
а только нукнть пять мѣсяцевъ; и 
нукеніе отъ нея подобно мученію 
отъ екораіона, когда ужалитъ че¬ 
ловѣка. 

6. Въ тѣ дни люди будутъ 
искать смерти, но не найдутъ ея; 
пожелаютъ умереть, но смерть 
убѣжитъ отъ нихъ. 

7. По виду своему саранча была 
подобна конямъ, приготовленнымъ 
на войну; и на головахъ у ней 
какъ-бы вѣнцы, похожіе на золо¬ 
тые, лица же ея, какъ лица чело¬ 
вѣческія; 

8. и волосы у ней, какъ волосы 

у женщинъ, а зубы у ней были, 
какъ у львовъ; 

9. на ней были брони, какъ-бы 
брони желѣзныя, а шумъ отъ 
крыльевъ ея, какъ стукъ отъ ко¬ 
лесницъ, когда множество воней 
бѣжитъ на войну; 

10. у ней были хвосты, какъ у 
скорпіоновъ, и въ хвостахъ ея 
были жала; власть же ея была— 
вредить людямъ пять мѣсяцевъ. 

11. Царемъ надъ собою она 
имѣла ангела бездны; имя ему по- 
Еврейсви Аввадонъ, а по-Гречесви 
Аполліонъ *). 

12. Одно горе прошло; вотъ, 
идутъ за нимъ еще два горя. 

производить весьма опасное для жизни и здоровья человѣка ужаленіе Дѣя¬ 
тельность саранчи на землѣ ограничивается Бож. волею, и ей прямо запре¬ 
щается причинять какой-либо вредъ растительности, а разрѣшается вредить 
только людямъ, и только тѣмъ изъ нихъ, которые не имѣютъ печати Божіей 
на своихъ челахъ. Саранча не могла, при ѳтомъ, умерщвлять, но только при¬ 
чинять мученія и при томъ только въ продолженіи пяти мѣсяцевъ. Принимая 
во вниманіе, что дѣйствительная саранча живетъ не болѣе пяти лѣтнихъ 
мѣсяцевъ, лучше всего ѳтогь пятимѣсячный срокъ дѣятельности саранчи счи¬ 
тать за указаніе на періодъ времени неопредѣленный для людей, но опредѣ¬ 
ленный для Бож. Промысла, каковой періодъ будетъ нуженъ для наказанія и 
для устрашенія грѣшниковъ и для, явленія Бож. правды предъ глазами пра¬ 
ведниковъ. Какъ указаніе на то, что какъ сама саранча, такъ и бѣдствія, 
причиненныя ею, суть орудія казни въ рукалъ Божіихъ, служитъ то замѣча¬ 
ніе, что мученія отъ ужаленія хотя и невыносимы, но не смертельны. 

7. По своему внѣшнему виду саранча была подобна конямъ, приготов¬ 
леннымъ на в^ну, каковая приготовденность ограничивается лишь воинствен¬ 
ностью ихъ вида. И вѣнцы в а ихъ головахъ были не что другое, какъ тѣ ярко- 
желтые (золотые) четыре щупальца-рожка, которыми снабжена голова обыкно¬ 
венной саранчи з). Очевидно, какъ можно думать, человѣческаго въ головахъ 
саранчи—была лишь физіономія (лицо), нѣсколько похожая на человѣческую, 
но устройство самой головы было саранчеобразное. Волосы саранчи были по¬ 
добны волосамъ женщины и были совершенною противоположностью' ел дѣй¬ 
ствительному жестокому характеру, который опредѣляется замѣчаніемъ, что 
ея зубы были подобны зубамъ льва. Какъ нѣчто неожиданнее въ изображеніи 
внѣшняго вица саранчи является ея желѣзная броня, а также и то, что шумъ 
огь ея крыльевъ подобенъ не топоту коней, но стуку колеспицъ. 

11—12. Завершительною характеристикою саранчи служитъ то, что она 
имѣла надъ собою царемъ ангела бездны. Здѣсь слово ангелъ стоитч, предч. 

’) Губитель. 
“) Е»аИ. ЕЬгагіІ, КІіеГоІіі. 
Ечуаііі, бііііѳг. 
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13. Шестый Ангелъ вострубилъ, 
и я услышалъ одинъ голосъ отъ 
четырехъ роговъ золотаго жерт¬ 
венника, стоящаго предъ Богомъ, 

14. говорившій шестому Анге¬ 
лу, имѣвшему трубу: освободи че¬ 
тырехъ Ангеловъ, связанныхъ при 
великой рѣкѣ Евфратѣ. 

словомъ бездна, а это послѣднее означаетъ мѣстопребываніе злыхъ духовъ. 
Слѣдовательно, царемъ надъ саранчею несомнѣнно является посланникъ бездны, 
или, вѣрнѣе, самъ сатана, къ которому лучше всего приложимъ титулъ царя. 
И наиьенованіе его Аввадонъ, что значитъ гибель, также, очевидно, употреб¬ 
лено здѣсь какъ указаніе на діавола, который есть воплощенная гибель и 
смерть. Въ виду всей этой характеристики саранчи подъ нею какъ казнью 
Божіею нельзя разумѣть простую поэтически-пророческую картину человѣче¬ 
скихъ бѣдствій. Если саранча изъ бе.здаы и находится подъ начальствомъ 
сатаны, то, очевидно, она и сама—злые духи, демоны, обитатели бездны. 
Злые духи въ концѣ времени, освободившись по попущенію Божію (XX, 7) 
изъ мѣста своего заключенія, т. е. изъ состоянія связанности въ своихъ дѣй¬ 
ствіяхъ, явятся среди людей для ихъ прельщенія и мученія *)• Эти мученія 
будутъ простираться на тѣхъ, кто не имѣетъ силы отгнать отъ себя демоновъ. 
Самыя же мученія отъ демоновъ можно понимать въ смыслѣ постояннаго 
недовольства, безпокойства и исканія лучшаго, которыя, будучи привиты лю¬ 
дямъ отъ демоновъ (ужаленіе саранчи), сдѣлаютъ человѣческую жизнь невы¬ 
носимою (IX, 6). Терзаніе духа соединится съ матеріальною бѣдственностью, 
которая сдѣлается общеміровчмъ несчастіемъ послѣдняго времени. Люди же 
благочестивые, запечатанные печатью Божіей, найдутъ свое горе въ міровой 
скорби и въ со.знавіи гибели грѣшниковъ, искушаемыхъ діаво.ломъ. Эти бѣд¬ 
ствія не прекратятся до самаго второго пришествія. Выраженіе: «первое горе 
прошло» не значитъ, что по прошествіи пяти мѣсяцевъ будущая зловредная 
дѣятельность діавола и демоновъ прекратится. Нѣтъ, эти бѣдствія не прекра¬ 
тятся до второго пришествія Господа. Іоаннъ имѣлъ въ виду лишь себя и 
лишь по стольку, поскольку былъ тайнозрителемъ Бож. откровенія. Онъ гово¬ 
ритъ о прекращеніи перваго горя только въ видѣніи, или, собственно, о пре- 
кращевіи видѣнія перваго горя. Ему нужно было сказать это, такъ какъ онъ 
переходитъ къ описанію слѣдующаго видѣнія, которое онъ напередъ характе¬ 
ризуетъ какъ два горя, одно за другимъ въ ихъ послѣдовательности. 

13—14. Новое горе поражаетъ міръ по звуку шестой трубы. Подъ золо¬ 
тымъ жертвенникомъ, какъ и УШ, ;і, разумѣется жертвенникъ кчдильный, 
находившійся во святилищѣ скиніи; и четыре рога, упоминаемые Іоанномъ, 
должны напоминать рога того жертвенника (Исх. ХХУН, 2). Рога, вообще 
служащіе символомъ могущества, находясь при жертвенникѣ, указываютъ на 
милосердіе Божіе. Подъ четырьмя ангелами, связанными при рѣкѣ Ефратѣ, 
разумѣются ангелы злые, а подъ р. Ефратомъ не точное географическое на¬ 
званіе исторической мѣстности, такъ какъ это не соотвѣтствуеі'ъ безплотной 
природѣ ангеловъ, но есть символъ, З.ше ангелы—демоны послѣ страданій 
I. Христа были связаны повелѣніемъ Божіимъ въ своей зловредной дѣятель¬ 
ности. Указаніе же на рѣку Ефратъ, какъ мѣсто ихъ лишенія свободы, гово¬ 
ритъ о томъ, что здѣсь прежде всего должна проявиться свобода ихъ дѣятель¬ 
ности; здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ, они обнаружатъ свои зловредныя дѣй¬ 
ствія. При Ефратѣ, въ нечестивомъ и развратномъ Вавилонѣ (ХУІ, 19; 
ХѴШ, 10) или въ городѣ (и мѣстности) подобномъ ему по своему нечестію, 
злые ангелы впервые, предъ концомъ міра, получатъ свою полную свободу, 

О Андрей Кесар. 
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15. И освобождены были четыре 
Ангела, приготовленные на часъ 
и день, и мѣсяцъ и годъ, для 
того, чтобы умертвить третью часть 
людей. 

16. Число коннаго войска было 
двѣ тьмы темъ; в я слышалъ чи¬ 
сло его. 

17. Тівъ видѣлъ я въ видѣніи 
коней и на нихъ всадниковъ, ко¬ 
торые имѣли на себѣ брони огнен¬ 
ныя, гіацинтовыя и сѣрныя; голо¬ 

вы у коней, какъ головы у львовъ’ 
и изо рта ихъ выходилъ огонь’ 
дымъ и сѣра. 

18. Отъ этихъ трехъ язвъ, отъ 
РГНЯ, ДЫМА и сѣры, выходящихъ 
изо рта ихъ, умерла третья часть 
людей; 

19. ибо сила коней заключалась 
во рту ихъ и въ хвостахъ ихъ; а 
хвосты ихъ были подобны змѣямъ 
и имѣли головы, и ими они вре¬ 
дили. 

въ средѣ нечестивыхъ, отпадшихъ отъ христіанской вѣры и ея спасительной 
силы. 

15—16. Злые ангелы будутъ освобождены тогда, въ, тотъ именно часъ 
дня, мѣсяца и года, въ который это освобожденіе назначено по Бож. предо¬ 
предѣленію, т. е. тогда, когда нечестіе среди людей послѣдняго времени до¬ 
стигнетъ высшей степени своего развитія. Это время будетъ и временемъ 
пришествія антихриста. Тогда, по дѣйствію злыхъ духовъ, начнутся страшныя 
бѣдствія, которыя повлекутъ за собою смерть множества людей,—третьей 
части ихъ, по выраженію Апокалипсиса. Этимъ бѣдствіямъ послѣдняго вре¬ 
мени подвергнутся даже и избранные христіане, наравнѣ съ нечестивыми 
(Мѳ. XXIV, 13, 21, 22). Бѣдствія будутъ исходить отъ безчисленнаго воин¬ 
ства, для котораго четыре злыхъ ангела будутъ лишь тайными вдохновителями, 
неисключающими собою его обыкновенныхъ естественныхъ вождей. При чемъ 
опредѣленное число этого воинства—-двѣсти милліоновъ, взято не въ значеніи 
точнаго количества отдѣльныхъ воиновъ, но въ смыслѣ неопредѣленнаго ука¬ 
занія на его громадность. 

17—19. Войска эти, конечно, не безпочвенная фантазія, не символъ 
отвлеченнаго понятія разрушительнаго вліянія силы ада, но дѣйствительное 
войско, войско будущаго, и необыкновенно оно лишь по стольку, по скольку 
необыкновенны тѣ атрибуты; съ которыми его видитъ Іоаннъ. Разноцвѣтныя 
брони всадниковъ представлялись ену въ быстромъ переливѣ и какъ бы въ 
смѣнѣ одного цвѣта другимъ. Эта яркость блеска является отблескомъ того 
адскаго пламени, которое было смѣшеніемь огня, горящей сѣры и дыма, вы¬ 
летавшихъ изъ устъ львоподобныхъ головъ коней.. И совершенно понятнымъ 
становится то, какъ могло быть умерш.влено такое множество людей ’). Уби¬ 
тыхъ будетъ третья часть всѣхъ людей. Опредѣленное число вмѣсто неопре¬ 
дѣленнаго,—въ соотвѣтствіе: огню, дыму и сѣрѣ,—этимъ тремъ орудіямъ 
умерщвленія, которыми пользовались кони многочисленнаго воинства. Вѣдь 
кони имѣли возможность (силу) вредить людямъ (прямо умерщвляя ихъ) не 
только при посредствѣ своихъ устъ, но и при посредствѣ своихъ хвостовъ, 
хотя вредъ людямъ чрезъ змѣеподобные хвосты былъ, такъ сказать, лишь 
предваряющимъ убіеніе и смерть.—Какъ понимать эту казнь шестой трубы?— 
Это воинство, какъ и саранча, есть воинство пос.іѣдняго времени,—времени 
господства надъ міромъ антихриста, посланника ада и демоновъ. Это тѣ 
междоусобныя войны, которыя разумѣлъ Спаситель (Мѳ. XXIV, 7), и которыя 
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20. Прочіе же люди, которые 
не умерли отъ этихъ язвъ, не 
раскаялись въ дѣлахъ рукъ своихъ, 
такъ - чтобы не поклоняться бѣ¬ 
самъ и золотымъ, серебрянымъ^, 
мѣднымъ, каменнымъ и деревян¬ 
нымъ идоламъ, которые не могутъ 

ни видѣть, ни слышать, ни хо¬ 
дить; 

21. и не раскаялись они въ 
убійствахъ своихъ, ни въ чаро- 
дѣйствахъ своихъ, ни въ блудо¬ 
дѣяніи своемъ, ни въ воровствѣ 
своемъ. 

ГЛАВА X. 

1. И видѣлъ я другаго Ангела 
сильнаго, сходящаго съ неба, обле¬ 
ченнаго облакомъ: надъ головою 
его была радуга, и лице его какъ 
солнце, и ноги его какъ столпы 
огненные. 

2. въ рукѣ у него была книжка 
раскрытая; и поставилъ онъ пра¬ 
вую ногу свою на море, а лѣвую 
на землю, 

3. и воскликнулъ громкимъ го¬ 
лосомъ, какъ рыкаетъ левъ; и когда 

будутъ попущены Богомъ для испытанія міра предъ окончательнымъ судомъ 
надъ нимъ. 

20—21. Іоаннъ говоритъ, что прочіе люди, т. е. оставшіеся въ живыхъ 
послѣ казней, не раскаялись. Здѣсь рѣчь идетъ, очевидно, объ однихъ нече¬ 
стивыхъ, о праведникахъ же умалчивается. Но умалчивается лишь по стольку, 
по скольку они не нуждались въ призывѣ къ покаянію,—однако же и они 
могли подвергаться нѣкоторому дѣйствію казней, какъ подвергались казнямъ 
и евреи вмѣстѣ съ египтянами.—Среди грѣховъ упоминается идолопоклонство. 
Возможно ли оно въ послѣднее время, когда Евангеліе будетъ проповѣдано 
уже всей твари? Несомнѣнно возможно. Тогда будетъ отступленіе отъ вѣры, 
тогда подъ вліяніемъ злыхъ духовъ начнется новое идолопоклонство, новое 
іідолослуженіе, тогда будутъ изобрѣтены новыя божества и устроены новые 
кумиры для поклоненія. Тогда первымъ и болѣе распространеннымъ кумиромъ 
будетъ идолъ антихриста (ХШ, 14). 

X. 
Видѣніе ангела съ раскрытою книгою; описаніе его внѣшняго вида в укаваше на его 
миссію (1—3); клятва ангела (4—7); полученіе Іоанномъ книжки отъ ангела, ощущеніе 

отъ съѣденія ея и объясненіе ангеломъ этого символическаго видѣнія (8—11). 

1—6. Въ X гл. прямое теченіе откровенія прерывается, и Іоаннъ ви¬ 
дитъ и описываетъ одно промежуточное, видѣніе.—Іоаннъ созерцаетъ еще 
новаго ангела, изображеніе котораго говоритъ о томъ, что онъ—простой 
вѣстникъ Бож. В0.ІІИ, хотя и одинъ изъ высшихъ вѣстниковъ: онъ нисходитъ 
съ неба, какъ бы отъ Бога. Этотъ ангелъ (облеченъ) окруженъ облакомъ для 
обнаруженія большей славы и величія; надъ его головою была радуга, кото¬ 
рая въ данномъ случаѣ была преломленіемъ лучей въ облакѣ, окружавшемъ 
ангела, сіяющаго какъ солнце. Лицо его было какъ солнце, ноги же его какъ 
столпы огненные. Эта черта отъ мысли о благости а милосердіи Божіемъ 
переводитъ къ мысли о Бож. судѣ, который ликуя благочестивыхъ, караетъ 
нечестивыхъ. Въ рукѣ ангела Іоаннъ замѣтилъ раскрытую книжку, содержа- 
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овъ воскликнулъ, тогда семь гро¬ 
мовъ проговорили голосами своими. 

4. И когда семь громовъ про¬ 
говорили голосами своими, а хо- 
тѣлъ-было писать; но услышалъ 
голосъ съ неба, говорящій мнѣ: скрой, 
чтЬ говорили сень громовъ, и не 
пиши сего. 

5. И Ангелъ, котораго я ви¬ 
дѣлъ стоящимъ на морѣ и на 
землѣ, поднялъ руку свою къ 
небу 

6. и клялся Живущимъ во вѣки 
вѣковъ. Который сотворилъ небо 
и все, чт5 на немъ, землю и все, 
чт5 на ней, и море и все, чтб 
въ немъ, что времени уже не бу¬ 

детъ;^_ 

7. но въ тѣ дни, когда возгла¬ 
ситъ седьмый Ангелъ, когда онъ 
вострубитъ, совершится тайна Бо¬ 
жія, какъ Онъ благовѣствовалъ 
рабамъ Своимъ пророкамъ. 

8. И голосъ, который я слы¬ 
шалъ съ неба, опять сталъ гово¬ 
рить со мною и сказалъ; пойди, 
возьми раскрытую книжку изъ 
руки Ангела, стоящаго на морѣ 
и на землѣ. 

9. И я пошелъ къ Ангелу и 
сказалъ ему: дай мнѣ книжку. 
Онъ сказалъ мнѣ: возьми и съѣшь 
ее; она будетъ горька во чревѣ 
твоемъ, но въ устахъ твоихъ бу¬ 
детъ сладка, какъ медъ. 

10. И взялъ я книжку изъ 

ніе которой было, однако, еще неизвѣстно изъ прежняго, а будетъ открыто 
только въ послѣдующихъ явленіяхъ.—Море и земля—это весь міръ, предъ 
которымъ является ангелъ съ раскрытою книгою, какъ вѣстникъ наступаю¬ 
щаго страшнаго суда. Возгласъ ангела можетъ быть понятъ какъ сигна.ть къ 
дальнѣйшему раскрытію явленія. Этотъ сигналъ можетъ быть уподобенъ тѣмъ 
возгласамъ четырехъ животныхъ, которые слышались при снятіи четырехъ 
печатей. Голоса же громовъ были не простые громовые звуки, но были рѣчью, 
которая раскрывала и сообщала что-то, что для насъ осталось неизвѣстнымъ. 
Они проговорили то, что Іоаннъ слышалъ и даже хотѣлъ записать, но голосъ, 
принадлежавшій кому-либо изъ небожителей (едва ли Самому Богу), запре¬ 
тилъ записывать слышанное, и оно осталось навсегда неизвѣстнымъ. Эти 
голоса громовъ, сообразно съ самымъ образомъ ангела и сообразно съ содер¬ 
жаніемъ его клятвы (6—7 ст.), относятся, несомнѣнно, къ концу міра, а такъ 
какъ о послѣднемъ днѣ міра и о днѣ пришествія Господа людямъ знать не 
суждено (Мѳ. XXIV, 36), то для нихъ должно остаться неизвѣстнымъ и со¬ 
держаніе. семи громовъ. Какъ бы для большаго усиленія впечатлѣнія откро¬ 
венія истины о непреложности Божественнаго опредѣленія относительно пред¬ 
стоящаго суда надъ міромъ, ангелъ, стоящій на морѣ и на землѣ, клянется, 
поднявъ руку къ небу (Дан. XII, 17). Ангелъ клянется Живущимъ во вѣки 
вѣковъ и Творцомъ всего. Смыслъ указанія на ѳіо Бож. свойство тотъ, что 
Господь Богъ, какъ всемогущій Творецъ можетъ довести созданія Своихъ рукъ 
до конечной цѣли ихъ бытія. Содержаніе же самой клятвы есть просто ука¬ 
заніе на 70, что скоро, безъ всякаго промедленія наступитъ окончаніе земного 
времени, или на то, что близко время вѣчности, такъ какъ близокъ день 
суда і) и общецірового переворота. 

7. І айаа Божія есть не что другое, какъ опредѣленіе Божіе о домо¬ 
строительствѣ человѣческаго спасенія и о судьбѣ всего міра, которое Господь 
на протяженіи всего прошедшаго времени возвѣщалъ Своимъ рабамъ и про¬ 
рокамъ. Это опредѣленіе составляетъ тайну, потому что относится къ будущему. 

1; Андрей Кесар., Е\»а1(3, ЬіііаіШ, 8и11ег, КИеГоШ. 
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руки Ангела и съѣлъ ее; и она 
въ устахъ ноихъ была сладка, какъ 
медъ; когда же съѣлъ ее, то горько 
стало во чревѣ ноемъ. 

11. И сказалъ онъ хнѣ: тебѣ 
надлежитъ опять пророчествовать 
о народахъ и племенахъ и язы¬ 
кахъ и царяхъ многихъ* 

ГЛАВА XI. 

1. И дана мнѣ трость, подоб¬ 
ная жезлу, и сказано; вставь и 
измѣрь храмъ Божій и жертвен¬ 
никъ, и поклоняющихся въ немъ; 

2. а внѣшній дворъ храма исклю¬ 
чи и не измѣряй его, ибо онъ 
данъ язычникамъ: они будутъ по¬ 
пирать святый городъ сорокъ два 
мѣсяца. 

и потому, что одному только Богу извѣстно, какъ и оъ какою славою все ѳто 
совершится. 

8—9. Голосъ, принадлежащій вѣроятно какому-либо ангелу, повелѣваетъ 
Іоанну подойти и взять книжку. При ѳтоиъ отъ ангела, держащаго книжку, 
ему было приказано съѣсть ее, а не прочитать. Это съѣденіе нужно понимать 
въ буквальномъ смыслѣ, хотя какъ въ актѣ видѣнія въ иѳмъ нужно отыскать 
и его духовное значеніе. Именно, Іоаннъ долженъ былъ переработать въ себѣ 
содержаніе этой книжки и усвоить его. 

10—11. Окончаніе 10 ст. означаетъ то, что Іоаннъ не огорчился, но даже 
наслаждался и утѣшался, когда оставался лишь при сознаніи полученія Бож. 
откровенія, которое само по себѣ, какъ общеніе съ Богомъ, должно, быть 
источникомъ сладости и утѣшенія. Когда же онъ перенесъ содержаніе этого 
откровенія на себя и на другихъ, къ кому оно относилось, то его утроба 
исполнилась горечи, т. е. сердце наполнилось чувствомъ состраданія и собо¬ 
лѣзнованія»). Теперь Іоаннъ снова долженъ будетъ пророчествовать, т. е. полу¬ 
чить для передачи пророчество относительно судьбы всего міра; онъ долженъ 
будетъ снова (далѣе) созерцать раскрытіе откровенія въ образахъ и карти¬ 
нахъ, каковое откровеніе будетъ касаться вообще участи всѣхъ людей, какъ 
блаженныхъ, такъ и нечестивыхъ. 

XI. 
Измѣреніе храма Божія, жертвенника в поклоняющихся въ храмѣ (1—2); явленіе двухъ 
свидѣтелей, продолжительность нхъ проповѣди, ихъ могущество я сила чудо’воренй 
(З—6). Смерть свидѣтелей отъ звѣря изъ бездны, радость грѣшниковъ по этому поводу 
и нхъ страхъ при воскрѳееши и вознесеніи свидѣтелей (7—12). Великое землетрясеніи 
(13 ст.). Небесное торжество, начавшееся по звуку трубы седьмого ангела (14—17), объ¬ 

ясненіе небесной радости (18); заключительное видѣніе открытаго храма Божія (19). 

1—2. Первое, въ чемъ выразилось пророческое служеніе Іоанна, было 
данное ему порученіе измѣрить храмъ. Ему была дана трость, но кѣмъ, 
Іоаннъ и самъ въ своемъ возвышенно-напряженномъ состояніи не примѣтилъ: 
она какъ бы сама собой оказалась въ рукѣ тайнозрителя. Голосъ, очевидно 
принад.іежавшій Самому ^’осподу. повелѣваетъ Іоанну встать, что равнялось 
призыву начать неотложное дѣйствіе и могло означать: начни, начинай. Сооб- 

■) Андрей Кесвр. 
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3. и данъ двумъ свидѣтелямъ ватъ тысячу двѣсти шестьдесятъ 
Мойнъ, и они будутъ пророчество- дней, будучи облечены во вретище. 

равно съ ѳтимъ призывомъ Іоаннъ сейчасъ же долженъ начать измѣреніе 
храма Божія. Это измѣреніе имѣетъ смыслъ описанія, опредѣленія границъ 
съ цѣлью сохраненія и сообщенія неприносновенности измѣренному и описан¬ 
ному предмету. .Измѣрейію подлежитъ первѣе всего самый храмъ, т. е. святое 
святыхъ и святилище, а также жертвенникъ всесожженія, который взятъ вмѣсто 
того пространства, гдѣ онъ помѣщался, т. е. двора для народа. Наконецъ 
предметомъ измѣренія должны быть также и поклоняющіеся въ храмѣ. Подъ 
поклоняющимися (во святомъ святыхъ и святилищѣ) разумѣются только лица 
священническаго достоинства. Поэтому измѣреніе храма нужно лишь по 
стольку, по скольку чрезъ зто выясняется мысль измѣренія поклоняющихся. 
А мысль или цѣль этого измѣренія та (ср. 2 ст.), чтобы отдѣлить и отличить 
ихъ отъ другихъ людей,—отдѣлить Церковь Христову отъ антихристіанскаго 
міра О- Эти другіе люди имѣются въ виду во 2 ст. подъ внѣшнимъ дворомъ, 
который былъ предназначенъ для простыхъ молящихся и для прозелитовъ. 
Внѣшній дворъ не повѳлѣваетоя измѣрять потому, что онъ отданъ по попу¬ 
щенію Божію на попираніе язычниками. Язычники это—всѣ люди не при¬ 
надлежащіе къ числу истинныхъ почитателей Господа Бога. Попираніе языч¬ 
никами, т. е. невѣрующими и безбожниками Бож. храма слѣдуетъ относить 
ко времени антихриста, и оно означаетъ вмѣстѣ и разрушеніе и опустоше¬ 
ніе и оскверненіе святыхъ мѣстъ, дѣйствія, тѣсно связанныя съ боговраждеб¬ 
ностью, чѣмъ и будетъ отличаться время антихриста 2). Время господства 
боговращдебныхъ людей будетъ продолжаться 42 мѣсяца. Это число нѣсколько 
разъ повторяется въ Апокалипсисѣ (XI, 3; XII, 6, 14; ХШ, 5; ср. Дан. VII, 25; 
XII, 7), указываетъ на періодъ времени дѣятельности антихриста и, согласно 
съ мнѣніемъ Православной Церкви, является періодомъ опредѣленнымъ не 
только для Бож. промысла, но и для людей, т. е. именно такъ, какъ и ска¬ 
зано: 42 мѣсяца или 3*/2 года. Видѣніе измѣренія храма и поклоняющихся 
въ цемъ говоритъ о выдѣленіи Христіанской Церкви, общества истинныхъ 
христіанъ изъ Остального общества. Такимъ образомъ святой городъ Іеруса¬ 
лимъ, въ видѣніи, представляетъ собою весь міръ; храмъ же ВожШ—общество 
вѣрующихъ въ I. Христа. Этоть внутренній храмъ, внутренняя церковь, т. е. 
общество истннновѣрующихъ, будетъ окончательно выдѣлена; истинные хри¬ 
стіане будутъ поклоняться Богомъ Духомъ и истиною. Истинные христіане, 
будучи истинными священниками (1 Петр. II, 9), будутъ имѣть доступъ къ 
Богу, какъ истинныя дѣти въ домѣ Божіемъ, какъ истинные священники во 
святилищѣ *). А внѣшній дворъ храма, т. е. невѣрующій и нечестивый міръ, 
вмѣсто церковнаго и христіанскаго руководства, отдаетъ себя подъ руковод¬ 
ство своихъ безбожныхъ представителей. Они-то и будутъ попирать внѣшній 
дворъ храма, т. е. будутъ уничтожать все святое и христіанское въ душѣ и 
жизни подчинившагося имъ грѣшнаго человѣчества. И это будетъ продол¬ 
жаться всѣ 42 мѣсяца господства антихриста, до самаго второго пришествія. 

3—4. Названіе свидѣтелей употреблено въ общемъ смыслѣ проповѣд¬ 
никовъ Бож. истины, христіанскаго ученія. Они были пророками и иропо- 
вѣдниками въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, и цѣль ихъ проповѣди 
столько вразумленіе нечестивыхъ, сколько и общее назиданіе и утѣшеніе 

‘) Раре. 
2) Андрей Кесар., КІіеГоіЬ, Кгетепіх. 
*) Андрей Кесар. 
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4. Это суть двѣ маслины и два 
свѣтильника, стоящіе предъ Бо 
гомъ земли. 

5. И если кто захочетъ ихъ 
обидѣть, то огонь выйдетъ изъ 
устъ ихъ и пожретъ враговъ ихъ; 
если кто захочетъ ихъ обидѣть, 
тому надлежитъ быть убнту. 

6. Они имѣютъ власть затво¬ 
рить небо, чтобы не шелъ дождь 

на землю во дни пророчествова¬ 
нія ихъ, и имѣютъ власть надъ 
водами—превращать ихъ въ кровь 
и поражать землю всякою язвою, 
когда только захотятъ. 

7. И когда кончатъ они сви¬ 
дѣтельство свое, звѣрь, выходящій 
изъ бездны, сразится съ ними и 
побѣдитъ ихъ, и убьетъ ихъ, 

8. и трупы ихъ оставитъ на 

праведниковъ чрезъ предвозвѣщеніе грядущаго Божія суда і). Такъ что и 
облаченіе ихъ во вретища (ср. Іер. IV, 8; Мѳ. XI, 21) можетъ быть пони¬ 
маемо въ общемъ значеніи одежды проповѣдниковъ. Срокъ ихъ проповѣди 
1260 дней (42 мѣс., ЗѴ, года) должно разсматривать какъ указаніе опредѣ¬ 
леннаго времени. Этого требуетъ самая точность выраженія, доходящая до 
такой малой единицы, какъ день, и въ такомъ большомъ количествѣ, какъ 
1260. Два свидѣтеля—несомнѣнно двѣ отдѣльныхъ дѣйствительныхъ личности. 
Такого пониманія требуетъ не только описаніе ихъ личныхъ особенностей, но 
и ихъ сопоставленіе съ антихристомъ и съ его лжепророкомъ. Есть два событія 
въ Библіи, которыя остались неразъясненными; это—именно отрицаніе факта 
смерти Еноха и взятіе живымъ на небо прор. Иліи. Какъ могли эти два 
человѣка избѣжать смерти, когда она есть общій удѣлъ всего человѣчества 
(Евр. IX, 27)? Не они ди, поэтому, суть тѣдва апокалиптическихъ свидѣтеля, 
которые должны будутъ придти въ концѣ времени? ^). Говоритъ въ пользу 
этого и то обстоятельство, что нѣкоторыя черты изображенія свидѣтелей (за¬ 
ключеніе ими неба, взведенія огня изъ устъ) какъ бы взяты съ исторической 
личности прор. Иліи. Въ пользу этого толкованія говоритъ, наконецъ, и авто¬ 
ритетъ древнихъ святоотеческихъ толкованій (св. Ипполитъ, св. Ефремъ Си¬ 
ринъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ, св. Андрей Кесар.). Въ дальнѣйшихъ стихахъ 
раскрываются болѣе подробно нѣкоторыя черты жизни и дъятельности сви¬ 
дѣтелей. Они—двѣ маслины и два свѣтильника (Зах. ГѴ, 2, 3, 14). Это 
говоритъ объ особенномъ надѣленіи ихъ Бож. дарами, благодаря которымъ 
они являются могущественными и авторитетными проповѣдниками Бож. 
истины и прозвѣщевія. Они, такимъ образомъ, стоятъ предъ Богомъ, т. е. 
посланы, назначены Богомъ быть Его свидѣтелями предъ людьми («земля»), 
живущими во всей вселенной, предъ всѣмъ человѣчествомъ. 

5—6, Подъ огнемъ изъ устъ свидѣтелей (ср. I, 16; 1 Цар. XVII, 1) 
можно разумѣть особенную чудодѣйственную силу ихъ словъ. Тотъ, кто не 
приметъ ихъ проповЬди покаянія и даже станетъ выставлять себя настолько 
упорнымъ, что рѣшатся причинить имъ вредъ, тотъ самъ погубитъ себя, 
какъ отвергшій слово Божіе. Власть совершать чудеса, это могущество сва- 
дѣтелей продолжится во всѣ дни ихъ пророческаго служенія, во всѣ 1260 
дней; и только тогда, когда свидѣтели окончатъ свое дѣло проповѣди, испол¬ 
нивши все, что нмъ было назначено отъ Бога, окончится и время ихъ могу¬ 
щества и неприкосновенности. 

7—10. Выразителемъ силы зла (въ борьбѣ съ добромъ—свидѣтелями) 
и ея представителемъ, по изображенію Апокалипсиса, явится звѣрь, выхо- 

1) Андрей Кесар., Ргітазіиз, Саітеі, ЬііІагЩ. 
2) Согпѳі а Карій, Кгѳтепіг. 
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улицѣ великаго города, который 
духовно называется Содомъ и Еги¬ 
петъ, гдѣ и Господь нашъ рас¬ 
пятъ. 

9. И многіе изъ народовъ и ко¬ 
лѣнъ, и языковъ и племенъ будутъ 
смотрѣть на трупы ихъ три дня 
съ половиною и не позволятъ поло¬ 
жить трупы ихъ во гробы. 

10. и живущіе на землѣ будутъ 

радоваться сему и веселиться, и 
пошлютъ дары другъ другу, по¬ 
тому-что два пророка сіи мучили 
живущихъ на землѣ. 

11. Но послѣ трехъ дней съ 
половиною вошелъ въ нихъ духъ 
жизни отъ Бога, и они оба стали 
на ноги свои; и великій страхъ 
напалъ на тѣхъ, которые смотрѣли 
на нихъ. 

дящій, изъ бездны. Названіе звѣря выходящимъ изъ бездны даетъ возмож¬ 
ность приблизиться къ пониманію этого апокалиптическаго образа. Еще ра¬ 
нѣе, IX, 1—11, Іоаннъ говорилъ о безднѣ и объ ангелѣ изъ бездны. Этотъ 
звѣрь изъ бездны—тотъ же ангелъ бездны, тотъ же Аполліонъ—губитель, 
разница только лишь во времени ихъ появленія, ихъ дѣятельности на землѣ. 
Подъ нимъ нужно видѣть діавола; и если названіе звѣря можетъ быть от¬ 
носимо и къ антихристу, то только лишь въ томъ смыслѣ и значеніи, что 
этотъ послѣдній свою силу власть на землѣ и, въ частности, свою побѣду 
надъ свидѣтелями получитъ отъ діавола (ХШ, 2—дракона звѣря). Въ раз¬ 
сматриваемомъ видѣніи изображается не самое лицо антихриста (о немъ бу¬ 
детъ рѣчь послѣ, въ ХШ гл.), но лишь его дѣло, которое въ дѣйствительности 
будетъ дѣломъ діавола. И поэтому значеніе антихриста среди общества того 
времени будетъ такъ велико, что умерщвленіе имъ святыхъ свидѣтелей не 
только не будетъ осуждено, но вполнѣ одобрено, и ихъ трупы повергнутся 
осмѣянію на улицахъ города. Этотъ городъ есть будущаго антихристіанскаго 
царства, древній историческій Іерусалимъ, потому что антихристъ, имѣя на¬ 
мѣреніе ниспровергнуть христіанство, будетъ естественно стараться дѣйство¬ 
вать въ тѣхъ мѣстахъ, которыя особенно священны для христіанъ. Такому 
пониманію соотвѣтствуетъ и наименованіе города Содомъ и Египтомъ, и 
слово «духовно» указываетъ на то, что этотъ городъ по своему религіозно 
нравственному, «духовному» состоянію подобенъ Содому и Египту. Точно 
также и послѣдняя характеристика города: «гдѣ и Господь ихъ распятъ», 
есть указаніе на дѣйствительный историческій Іерусалимъ, который будетъ 
также и мѣстомъ смерти двухъ свидѣтелей послѣдняго времени. Ихъ смерти 
будутъ радоваться въ продолженіи ЗѴг дней (долѣе обыкновеннаго времени 
для погребенія) не только жители города какъ приверженцы антихриста, но 
и живущіе внѣ города, Іерусалима. Причина радости нечестивыхъ будетъ 
заключаться, несомнѣнно, въ томъ, что проповѣдь свидѣтелей нарушгида пол¬ 
ный покой ихъ грѣховнаго самодовольства и тревожила тѣми казнями, которыя 
поражали всѣхъ, осмѣливавшихся оскорбить праведниковъ. 

11. Какъ смерть такъ и оживленіе свидѣтелей были не кажущимися, а 
дѣйствительными событіями для созерцавшихъ ихъ трупы; и ихъ возстаніе 
изъ мертвыхъ было доказательствомъ всемогущества Божія, служителями ко¬ 
тораго они были. Вмѣстѣ съ этимъ вознесеніе свидѣтелей на небо было 
указаніемъ на чре.звычайность беззаконія, которое обнаружилось въ ихъ умерщ¬ 
вленіи. Поэтому и сказано, что ихъ враговъ поразилъ великій страхъ, такъ 
какъ они видѣли дѣйствительное Бож. чудо *). 

'■) КІіеіоіЬ, ЕиаЫ. 
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12. И услышали они съ неба 
громкій голосъ, говорившій имъ: 
взойдите сюда. И они взошли на 
небо на облакѣ, и смотрѣли на 
нихъ враги ихъ. 

13. И въ тотъ же часъ произо¬ 
шло великое землетрясеніе, и деся¬ 
тая часть города пала, и погибло 
при землетрясеніи семь тысячъ 
именъ человѣческихъ; и прочіе 
объяты были страхомъ и воздали 
с.іаву Богу Небесному. 

14. Второе горе прошло; вотъ, 
идетъ скоро третье горе. 

15. И седьмый Ангелъ востру¬ 
билъ, и раздались на небѣ гром¬ 

кіе голоса, говорящіе: царство 
міра содѣлалось царствомъ Гос¬ 
пода нашего и Христа Его, и бу¬ 
детъ царствовать во вѣки вѣковъ. 

16. И двадцать четыре старца, 
сидящіе предъ Богомъ на престо¬ 
лахъ своихъ, пали на лица свои 
и поклонились Богу, 

17. говоря: благодаримъ Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, Кото¬ 
рый еси, и былъ, и грядешь, что 
Ты пріялъ силу Твою великую и 
воцарился. 

18. И разсвирѣпѣли язычники; 
и пришелъ гнѣвъ Твой, и время 

13. Землетрясеніе, послѣдовавшее за вознесеаіемъ свидѣтелей, разру¬ 
шеніе десятой части города и смерть семи тысячъ людей указываютъ на 
начало тѣхъ страшныхъ бѣдствій, которыя должны послѣдовать вскорѣ. Число 
же 10 и 7 взяты здѣсь какъ обычныя числа свящ. Писанія. Зѳилягрясеніе 
и его послѣдствія можно считать наказаніемъ нечестивыхъ, какъ справедли¬ 
вымъ возмездіемъ за ихъ беззаконія и нераскаянность. Наказаніе было столь 
очевиднымъ, что прочіе люди, т. е. оставшіеся въ живыхъ среди трудовъ и 
развалинъ города, были объяты страхомъ и воздали славу Богу. Но такъ 
какъ здѣсь рѣчь всетаки о нечестивыхъ, то подъ страхомъ нужно видѣть 
указаніе не на раскаяніе и обращеніе къ Богу, но на простой страхъ, не 
обѣщающій исправленія. 

15—17. Третье и послѣднее горе не раскрывается подробно во второмъ 
порядкѣ апокалиптическихъ видѣній. Тайнозритедь только лишь предуказуется 
на это горе (ст. 18); и порядокъ заканчивается изображеніемъ видѣнія не¬ 
божителей и небеснаго храма.—При звукѣ трубы седьмого ангела тайнозри¬ 
тель услыхалъ новые громкіе небесные звуки и голоса,—вѣроятно тѣ самые, 
которые всегда раздавались вокругъ престола Божія, и которые принадле¬ 
жали четыремъ серафимамъ—животнымъ (ІѴ, 8), ангеламъ (V, 11) и сонму свя¬ 
тыхъ прославленныхъ (VII, 9). Голоса говорили, что вмѣсто царства міра на¬ 
ступило царство Господа I. Христа, ибо надъ міромъ прекратилась уже цар¬ 
ская власть ’) (господство) антихриста. . 

18. Къ этимъ голосамъ присоединились старцы, которые, называя въ 
своей хвалѣ Господа Бога Вседержителемъ,, прилагаютъ еще и другой эпи¬ 
тетъ, который еси и былъ и грядешь.—Сообразно съ этимъ старцы, далѣе, 
указываютъ и на то, что за всѣ злыя дѣда и намѣренія нечестивыхъ, за 
ихъ нераскаянность и упорство пріѣдетъ на нихъ карающій гнѣвъ Божій. 
Выраженіе же ихъ: «судить мертвыхъ» можно понимать какъ равносильное 
выраженію: наступило время воскресенія и суда,—суда не только надъ умер¬ 
шими, но и надъ живущими, какъ надъ праведниками, такъ и надъ грѣщни- 
ками, губившими землю своими грѣхами и злоупотребленіями. 

Неп^зіопЬеге, КІІоІоіЬ, ЕЬгагй. 
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судить мертвыхъ и дать возмездіе 
рабамъ Твоимъ, пророкамъ и свя' 
тымъ и боящимся имени Твоего, 
малымъ и великимъ, и погубить 
губившихъ землю. 

19. И отверзся храмъ Божій 
на небѣ, и явился ковчегъ завѣта 
Его въ храмѣ Его; н произошли 
молніи и голосѣ и громы и земле¬ 
трясеніе и великій градъ. 

ГЛАВА XII. 

1. И явилось на небѣ великое на главѣ ея вѣнецъ изъ двѣнад* 
знаменіе — жена, облеченная въ цати звѣздъ, 
солнце; подъ ногами ея луна, и 

19. А таинственное видѣніе открывшагося храма и стоящаго въ немъ 
ковчега завѣта п>ворить о будущемъ совершеннѣйшемъ союзѣ Бога съ 
людьми. Какъ (въ видѣніи) храмъ (святое святыхъ), прежде недоступный, 
сдѣлался доступнымъ, и ковчегъ вавѣта, прежде сокрытый и невидимый, 
сталъ видимъ, такъ точно и для праведныхъ и совершенныхъ людей послѣ 
страшнаго суда станетъ доступно самое тѣсное общеніе съ Богомъ, самый 
тѣсный и внутренній союзъ >). Откровеніе этой тайны сопровождалось молніями 
(угроза судомъ), голосами и громами (указаніе на самый судъ), землетрясе¬ 
ніемъ (символъ перемѣны вещей) и великимъ градомъ (грозныя послѣдствія 
суда) ’). 

ХП. 
Видѣше жены, облеченной въ солнце и луну, украшенной вѣнцомъ изъ 12 звѣздъ и 
кричавшей отъ мукъ рожденія (1—2 от.); явленіе дракона съ оедьмью головами и десятью 
рогами (3—4); рожденіе младенца и бѣгство жены въ пустыню на 1260 дней (б—6). 

Борьба добрыхъ ангеловъ съ злыми, низверженіе послѣднихъ съ неба и небесная ра¬ 

дость по этому поводу (7—11). Предостереженіе живущихъ на землѣ отъ діавола, начав¬ 

шаго преслѣдовать жену, которую спасла земля (12—16); преслѣдованіе христіанъ дра¬ 

кономъ (17 от.). 

1. Предъ глазами тайнозрителя явилось на небѣ великое знаменіе. 
«Явилось» употреблено въ смыслѣ: «оказалось предъ глазами», «внезапно 
слало видимымъ». Знаменіе есть такой символъ, такое символическое явленіе^ 
которое имѣетъ значеніе не только въ отношеніи къ цѣли, съ которою оно 
употреблено, но и само по себѣ и въ себѣ (2 Кор. XII, 12). Знаменіе—не¬ 
беснаго происхожденія и должно быть понимаемо и принимаемо какъ осо¬ 
бенный способъ откровенія Бож. воли. Знаменіе это есть жена.—Самымъ 
справедливымъ мнѣніемъ можетъ быть признано то, которое принимается 
большинствомъ толкователей и которое состоитъ въ пониманіи подъ образомъ 
жены Христіанской Церкви и притомъ на всемъ протяженія ея исторіи, отъ 
первыхъ дней Апостоловъ н кончая временемъ господства антихриста. Жена, 
зто—именно святая в славная Христова Церковь, какою она была съ самаго 
своего начала и какою она должна остаться до конца міра,—Церковь побѣдо¬ 
носная, Церковь всѣхъ и все освящающая божественною благодатью. Церковь, 

’) Андрей кеоар. Раре. 
’) НепезІепЬегв. 

ТОЛКОВАЯ ВИВЛ1Я. 36 
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2. Она ииѣла во чревѣ и кри¬ 
чала отъ болей и нукъ рожденія. 

3. И другое янаменіе явилось 
на небѣ: вотъ, большой красный 
драконъ съ семью головами и де¬ 
сятью рогами, и на головахъ его 
ІЮНЬ діадимъ; 

4. хвостъ его увлекъ съ неба 
третью часть звѣздъ и повергъ ихъ 
на землю. Драконъ сей сталъ 
предъ женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родитъ, 
пожрать ея младенца. 

какъ вѣрная жена, состоящая въ неразрывномъ брачномъ союзѣ съ Госпо¬ 
домъ I. Христомъ и постоянно рождающая новыхъ и новыхъ чадъ не только 
чрезъ обращеніе невѣрующихъ, но и чрезъ таинства крещенія и покаянія.— 
Одѣяніе жены въ солнце есть выраженіе высшей слЯвы, чвстоты и совер¬ 
шенства жены—Церкви. Луна при женѣ—съ тою же цѣлью, т. е. для при¬ 
данія ей большаго свѣта и большаго блеска, для болѣе очевиднаго обозна¬ 
ченія ея прославленности и близости къ небу. Этой цѣли служатъ и звѣзды, 
окружающія голову жены въ видѣ (не вороны) вѣнца, говорящій о томъ, что 
ея слава есть слѣдствіе ея побѣды, ея личнаго достоинства. А то, что вѣнецъ 
этотъ состоитъ именно изъ 12 звѣздъ, ясно указываетъ на то, что Церковь 
Христова украшается двѣнадцатью Апостолами. 

2—4. Жена имѣла во чревѣ и кричала, такъ наступило время ея 
родовъ. Эти мученія—муки и труды Христіанской Церкви, которыя испыты¬ 
ваетъ она при рожденіи,—пріобрѣтеніи каждаго новаго члена, при обращеніи 
заблуждающихся, при раскаяніи грѣшника >), и относятся вообще по всему 
времени существованія Христ. Церкви. Знаменіе дракона Іоаннъ также ви¬ 
дитъ на небѣ, что означаетъ лишь то, его образъ былъ замѣченъ на не¬ 
бесномъ сводѣ, гдѣ явился и образъ жены. Драконъ, будучи морскиігь чудо¬ 
вищемъ (Ис. Ы, 34), обратился въ символъ изображенія земной силы, вла¬ 
дыки міра. Позтому діаволъ какъ князь міра сего является въ Апокалипсисѣ 
подъ образомъ дракона. Это подтверждается и 9 ст., гдѣ великій драконъ 
прямо называется своимъ именемъ, какъ діаволъ и сатана ^). И дальнѣйшія 
черты, которыми Іоаннъ описываетъ дракона, могутъ быть приложимы только 
лишь къ діаволу и къ его борьбѣ съ Христіанскою Церковью.—Красный, ог¬ 
ненный цвѣтъ дракона указываетъ главнымъ образомъ на то, что діаволъ 
есть общій виновникъ гнѣва и зла на землѣ и останется таковымъ до конца; 
цвѣтъ огня означаетъ также и силу истребительнаго и губительнаго свойства 
діавольской природы.—Головы діавола—дракона означаютъ его діавольскую 
мудрость, мудрость вѣка сего, а десять роговъ—его могущество, какъ власти¬ 
теля всего міра. На это же самое указываютъ и діадемы, какъ царское 
головное украшеніе.—Хвостъ діавола—это обнаруженіе его существа и грѣ¬ 
ховной воли, примѣръ его грѣховнаго поступка, Цоэтому небесныя звѣзды 
суть небесное воинство, надземныя созданія, ангелы, которыхъ увлекъ діаволъ 
своимъ примѣромъ, и не только самъ по своей грѣховности и неповиновенію 
отпадаетъ отъ Бога, но'къ тому же побуждаетъ и другихъ ангеловъ. Оан, 
послѣдуя ему, оставляютъ свое небесное жилище, свою нравственную бли¬ 
зость къ Господу Богу и всѣ свои силы употребляютъ на распространенія 
зла и грѣха на землѣ среди людей. Упоминаніе же о третьей части говоритъ 
не р точномъ математическомъ числѣ, но о числѣ достаточно большомъ, хотя 
и меньшемъ, чѣмъ то, которое осталось вѣрнымъ Господу.—Если подъ же¬ 
ною нужно разумѣть Христіанскую Церковь въ ея идеалѣ, то положеніе діа 

*) Св. Жішолитъ, Ргітааіив, КІіеІоІЬ. 
Св. Викторинъ, Андрей кесар. Неп§8ІепЬсгё, КИеіоІЬ и др. 
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5. и родила она младенца 
мужескаго пола, которому надле¬ 
житъ пасти всѣ народы жезломъ 
желѣзнымъ; в восхищено было дитя 
ея къ Богу и Престолу Его. 

б. А жена убѣжала въ пустыню, 
гдѣ приготовлено было для нея 
мѣсто отъ Бога, чтобы питали ее 
тамъ тысячу двѣсти шестьдесятъ 
дней. 

вола передъ нею нужно разсматривать, какъ приготовленіе его вступить оъ 
нею въ открытую борьбу; и его намѣреніе пожрать будущаго младенца 
можно понимать въ смыслѣ причинить развращеніе и нравственную гибель. 

5. Подъ рожденіемъ младенца разумѣется рожденіе Христа въ сердцахъ 
вѣруюпщхъ. Церкви всегда присущи родовыя муки при воспитаніи и созида¬ 
ніи святыхъ. Церковь рождаетъ, пріобрѣтаетъ того или другого вѣрующаго; 
она воспитываетъ сердце вѣрующаго и руководитъ имъ. Эти вѣрныя чада 
Церкви всегда были и будутъ, и Церковь всегда трудилась и какъ бы му¬ 
чилась родами, созидая ихъ. Но эти чада будутъ болѣе совершенными въ 
концѣ міра, во время антихриста. Тогда эти совершенные члены (чада) Церкви 
будутъ пользоваться преимущественнымъ Божественнымъ покровительствомъ 
въ ихъ борьбѣ съ діаволомъ—дракономъ. Господь будетъ восхищать ихъ къ 
Своему трону, т. е. будетъ приближать ихъ къ Своей благодати и милости и 
помогать имъ не только самимъ оставаться на нравственной высотѣ, но и 
вліять чрезъ нее и на другихъ людей. Нравственная сила такихъ святыхъ 
людей какъ теперь, такъ особенно въ послѣднее время, будетъ столь велика, 
что можетъ быть уподоблена желѣзному жезлу пастыря, пасущему народы. 
И теперь, въ наше время, Церковь рождаетъ сыновъ—мужей, но они при 
среднемъ уровнѣ благочестія не такъ замѣтны. Въ послѣднее же время при 
возрастаніи нечестія, при усиленіи антихристіанства, они должны будутъ 
выдѣлиться не только предъ нечестивыми, но и предъ благочестивыми, и 
вслѣдствіе усиленной борьбы особенно усовершатся и прославятся въ добро¬ 
дѣтеляхъ. Естественно, тогда и сила нечестія обрушится на Церковь, стремясь 
прекратить развитіе и даже самое существованіе христіанской религіи чрезъ 
извращеніе ея догматовъ и дисциплины посредствомъ лести, обмана и насилія. 

6. Отъ судьбы сына Іоаннъ обращается къ судьбѣ матери—жены. Ея 
бѣгство въ пустыню также должно быть понимаемо въ переносномъ смыслѣ. 
Пустыня въ соотвѣтствіе символическому образу жены, изображающей хри¬ 
стіанскую идеальную Церковь, можетъ быть символомъ отсутствія благопрі¬ 
ятныхъ жизненныхъ духовныхъ и физическихъ условій. Христіанская Цер¬ 
ковь есть небесное чадо; на землѣ она имѣетъ только временное пребываніе, 
и ея отечество—на небѣ. Однако же, она обречена жить на землѣ. А такъ 
какъ земныя условія не соотвѣтствуютъ ея существу и не могутъ удовлетво¬ 
рить ея потребностей, то, естественно, она должна жить среди нихъ какъ 
бы въ пустынѣ: она должна искать себѣ небесной манны и чудесной воды. 
Церковь, если хочетъ остаться святою и славною, должна отречься отъ со¬ 
блазновъ и бѣжать отъ діавола, бѣжать въ пустыню, т. е. отрекшись отъ 
чисто земныхъ удово.тьствій и славы, жить въ этомъ мірѣ какъ бы въ пу¬ 
стынѣ. Христіанская Церковь живетъ и какъ бы не живетъ на землѣ; она 
живетъ какъ бы въ пустынѣ, ибо поддерживаетъ свое существованіе не еди¬ 
нымъ хлѣбомъ, но и глаголомъ, исходящимъ изъ устъ Божіихъ (Мѳ. ІѴ, 4). 
Въ такомъ положеніи Христіанская Церковь, питаемая и поддерживаемая Бо¬ 
гомъ, должна пробыть 1260 дней. Это число можетъ быть разсматриваемо и 
какъ указаніе на Бож. опредѣленіе и какъ указаніе на дни господства ан¬ 
тихриста, когда Христіанской Церкви въ особенности придется быть гонимой; 
тогда д-тя нея наступятъ особенно тяжелыя времена. 
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7. и произошла на небѣ война; 
Михаилъ и Ангелы его воевали 
противъ дракона, в драконъ и 
ангелы его воевалн противъ нгіхъ, 

8. но не устояли, и не нашлось 
уже для нихъ мѣста на небѣ. 

9. И низверженъ былъ великій 
драконъ, древній змій, называв* 
мый діаволомъ и сатаною, оболь* 
щаюп^ій всю вселенную, низверженъ 

на землю, и ангелы его низвержены 
съ нимъ. 

10. И услышалъ я громкій го¬ 
лосъ, говорящій на небѣ: нынѣ 
настало спасеніе и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа Его, 
потому что низверженъ клеветникъ 
братій нашихъ, клеветавшій на 
нихъ предъ Богомъ нашимъ день 
и ночь. 

7—8. Непосредственно за восхищеніемъ сына—мужа къ Бож. престолу 
между разгнѣваннымъ неудачею дракономъ и небесными силами произошла 
борьба. Она представлялась Іоанну происходившею на небесномъ сводѣ и 
имѣла образъ сраженія между Михаиломъ и ангелами, съ одной стороны, и 
между дракономъ и его ангелами—съ другой. Михаилъ есть ангелъ, одинъ 
изъ творныхъ духовъ, приближенныхъ къ Господу Богу (Дан. X, 13, 21; XII, 
1; Іуд. IX). Михаилъ, какъ архистратигъ небесныхъ силъ (ср. Іис. Нав. У, 
13—16), какъ ихъ руководитель, во главѣ ихъ является защитникомъ добра 
и правды и блага всего человѣчества, въ особенности же христіанъ какъ 
духовнаго Израиля, народа Божія по преимуществу і). Такимъ образомъ, 
борьба представляется- происходящею между небесными силами, добрыми и 
злыми. Она кончилась тѣмъ, что злые ангелы, вмѣстѣ съ ихъ начальникомъ 
дракономъ—діаволомъ были побѣждены и для нихъ уже не нашлось мѣста 
на небѣ. Такъ какъ только искупительныя зас.туги Христа Спасителя поло¬ 
жили конецъ прежнему доступу діавола на небо и нѣкоторому равноправному 
положенію среди добрыхъ ангеловъ, то и борьбу эту и побѣду нужно отне¬ 
сти къ тому времени, когда совершилось пролитіе Христовой крови,—ко 
времени установленія Новаго Завѣта. Ангелы на небѣ первѣе всего восполь¬ 
зовались плодами этой жертвы и окончательно узнали изъ своей среды діа¬ 
вола, а вслѣдъ за ними и вмѣстѣ съ ними такъ поступали и поступаютъ всѣ 
истинные христіане (1 Іоан. У, 4, 4, 4). 

9—10, Драконъ названъ древнимъ зміемъ въ смыслѣ указанія на первый 
человѣческій грѣхъ, виновникомъ котораго былъ злой духъ, вошедшій въ 
змѣя и соблазнившій Еву. Дальнѣйшія названія его: діаволъ и сатана суть 
синонимы и значатъ—клеветникъ и противникъ. Прежде драконъ-діаволъ, 
пользуясь свободнымъ доступомъ къ небесному престолу клеветалъ на всѣхъ 
людей и обольщалъ всю вселенную. Теперь онъ низверженъ съ неба вмѣстѣ 
съ своими ангелами и, значитъ, лишился одного своего прежняго преиму¬ 
щества. Но у него по прежнему осталась возможность обольщать всю все¬ 
ленную.—Громкій голосъ—не единичный голосъ, но какъ бы соединенный хоръ; 
и въ этомъ общемъ прославленіи Бога принимали участіе и ангелы и старцы 
и прославленные люди. Они прославляютъ Бога за спасеніе, какъ дѣло 
милосердія Божія, за водвореніе Царства Божія и власти I. Христа какъ 
искупителя и Богочеловѣка. Побужденіе къ славословію—низверженіе кле¬ 
ветника, т. е. діавола, когда онъ уже не имѣетъ прежняго доступа къ Гос¬ 
поду, и когда сами люди почувствовали въ себѣ силы, необходимыя въ 
борьбѣ съ нимъ. 

>) КИеІоіЬ. 
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11. Они побѣдили его Кровію 
Агнца и словомъ свидѣтельства 
своего, и не возлюбили души своей 
даже до смерти. 

12. Итакъ веселитесь, небеса и 
обитающіе на нихъ! Горе я^иву- 
щимъ на вемлѣ и на морѣ, потому 
что къ вамъ сошелъ діаволъ въ 
сальной ярости, зная, что не много 
ему остается времени. 

13. Когда же драконъ увидѣлъ, 
что низверженъ на землю, началъ 
преслѣдовать жену, которая родила 
младенца мужескаго пола. 

14. И даны были женѣ два 
крыла большаго орла, чтобъ она 
летѣла въ пустыню въ свое мѣсто 
отъ лица змія и тамъ питалась 
впродолженіе времени, временъ и 
пол-времени. 

11. Теперь всѣ люди, правильнѣе сказать, всѣ христіане могутъ по¬ 
бѣждать діавола. Орудіемъ побѣды служитъ для нихъ кровь Агнца. Но хри¬ 
стіане побѣждаютъ діавола и словомъ свидѣтельства, т. е. послѣдованіемъ 
ученію I. Христа; жизнью, въ которой ясно выражается ихъ вѣра въ Него'); они 
пренебрегаютъ даже самою своею земною жизнью (душею), предпочитая лучше 
умереть, чѣмъ отказаться отъ вѣры. 

12. Такая перемѣна въ отношеніяхъ людей къ клеветнику діаволу на¬ 
полнила радостью весь міръ; и поэтому небесное славословіе приглашаетъ 
возрадоваться и возвеселиться небеса и живущихъ на нихъ, т. с. небожи¬ 
телей и истинныхъ христіанъ, живущихъ небесными, а не земными интере¬ 
сами. Живущимъ же на землѣ исключительно земными интересами возвѣ¬ 
щается горе. Это горе заключается въ томъ, что діаволъ, изгнанный съ неба, 
теперь будетъ неистовствовать съ особенною силою, ибо, по знаменіямъ вре¬ 
мени, сообразитъ о краткости срока, оставшагося для его преступной дѣя¬ 
тельности. 

, 13—14. Описавши небесное пораженіе дракона - діавола и небесную 
радость по поводу этого событія, Іоаннъ (13 ст.) снова возвращается къ 
бѣгству жены (6 ст.) и дополняетъ его описаніе нѣкоторыми новыми чертами. 
Жена спасается въ пустыню при посредствѣ двухъ крыльевъ великаго орла. 
Эти крылья, нужныя женѣ для быстроты бѣгства отъ дракона, также имѣютъ 
символическое значеніе, какъ и сама жена. Господь Богъ беретъ (ср. Исх. 
XIX, 4; йтор. XXXII, 11^ подъ Свое покровительство Свою Церковь и даетъ 
ей два крыла Своего всемогущества и благости. Христіанская Церковь, поль¬ 
зуясь ветхозавѣтнымъ закономъ и новозавѣтною б-гагодатью, можетъ достигать 
совершенства своихъ членовъ. И въ пустынѣ міра среди жизненныхъ условій, 
даже во времена антихриста, христіане могутъ и должны удаляться отъ со¬ 
блазновъ міра и стремиться къ небесному. Значитъ, Церковь (христіане) 
убѣгаетъ въ пустыню въ свое мѣсто не столько для того, чтобы обезопасить 
себя отъ преслѣдованія дракона, сколько для того, чтобы питаться въ про¬ 
долженіе З'/і дѣтъ, жить возвышенною жизяыг^, пользуясь ученіемъ и таин¬ 
ствами, данными отъ Господа Бога. Срокъ З'/а года (ср. Дан. УІІ, 25; XII, 
7) ближе всего относится къ пос.іѣднему времени антихриста, времени про¬ 
повѣднической дѣятельности двухъ свидѣтелей (XI, 3), хотя бѣгство жены 
въ пустыню обозначаетъ ея постоянное отношеніе къ жизненнымъ земнымъ 
условіямъ. Такъ можно разсуждять потому, что антихристіанское время 
З'/г года должно быть принимаемо какъ типичное, когда особенно будетъ за¬ 
мѣтно то, что въ большемъ размѣрѣ совершается всегда. 

15. Видя улетавшую жену, драконъ, чтобы погубить ее, пустилъ вслѣдъ 

С ЕтаИ. 
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15. И пустилъ змій изъ пасти 
своей вслѣдъ жены воду какъ 
рѣку, дабы увлечь ее рѣкою. 

16. Но земля помогла женѣ, и 
разверзла земля уста свои и по¬ 
глотила рѣку, которую пустилъ 
драконъ изъ пасти своей. 

17. И разсвирѣпѣлъ драконъ 
на жену, и пошелъ, чтобы всту¬ 
пить въ брань съ прочими отъ 
сѣмени ея, сохраняющими запо¬ 
вѣди Божіи и имѣющими свидѣтель¬ 

ство Іисуса Христа. 

ей изъ своей пасти воду. Образъ взятъ изъ природы: змѣй, ужадивая, испу¬ 
скаетъ ядъ. Подъ водою нужно разумѣть и вообще военную силу, войска, а 
также всякое насиліе и всякую лесть и хитрость, которыя когда-либо были 
и будутъ употребляемы врагами Церкви противъ нея. 

16. Женѣ помогло не небо, а земля, поглотившая воду. Это указываетъ 
на то, что исторія Христіанской Церкви, несмотря на воѣ усилія врага ея 
діавола, будетъ иттн своимъ путемъ, начертаннымъ ей отъ Бога. Сами жиз¬ 
ненныя условія, въ которыхъ она будетъ находиться въ то или другое время, 
тѣ или другіе государственные и общественные перевороты естественно и 
вѣрно будутъ спасать Церковь отъ крайностей бѣдствій, стѣсненія и насилій. 
Христіанская Церковь была и будетъ недоступна для діавола, какъ апока¬ 
липтическая жена, убѣжавшая въ пустыню, недоступна для дракона. 

17. Остальные, упоминаемые Апокалипсисомъ, будучи сѣменемъ жены, 
суть, слѣдовательно, также дѣти Христіанской Церкви і), но отличные отъ 
тѣхъ чадъ ея, которыя разумѣются подъ образомъ сына—мужа. Тѣ суть 
избранные и совершенные, эти же обыкновенныя ея чада, простые вѣрующіе, 
люди міра и мірской дѣятельности. Они могутъ падать и грѣшить, но могутъ 
каяться и получать прощеніе грѣховъ. Іоанну открывается (3 Цар. XIX, 18), 
что такіе вѣрующіе существуютъ, что ихъ знаетъ не только Богъ и Церковь, 
но знаетъ ихъ и діаволъ, не оставляющій ихъ въ покоѣ и устраивающій 
противъ нихъ свои козни (Еф. V, 15). И Церковь, будучи общею матерью, 
одинаково должна думать и о нихъ; и если она сама какъ бы поддерживается 
своими совершенными членами въ своей чистотѣ, то не должна забывать и 
несовершенныхъ, которые нуждаются въ ея поддержкѣ, ибо противъ нихъ 
также направлена діавольская злоба. 

Э Андрей кеоар., Согпеі а Ьарісі Яковлевъ, Омерленъ и др. 
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ГЛАВА XIII. 

1. И сталъ а ва пескѣ мор¬ 
скомъ, и увидѣлъ выходящаго изъ 
моря звѣря съ семью головами и 
десятью рогами! на рогахъ его бнлб 
десять діадимъ, а на головахъ его 
имена богохульныя. 

2. Звѣрь, котораго а видѣлъ, 

былъ подобенъ барсу; ноги у него 
какъ у медвѣдя, а пасть у него 
какъ пасть у льва; и далъ ему 
драконъ силу свою и престолъ 
свой и великую власть. 

ХШ. 

Видѣніе двухъ звѣрей. Описаніе звѣря изъ моря съ семью головами, десятью рогами, 

смертельно раненая и исцѣлѣвшая его голова; поклоненіе ему людей и его богохульство 
(1—6). Борьба его со святыми и поклоненіе ему людей, не принадлежащихъ къ Царству 
Божію (7—9). Призывъ къ терпѣнію (ІО ст). Звѣрь изъ земли съ двумя рогами (11); его 
чудеса и обольстительная дѣятельность (12—15). Наложеніе печати на людей въ видѣ 

начертанія числа 666, 

1—2. Первый стихъ нужно принимать какъ указаніе на новую сцену 
зрѣнія, какъ на новое явленіе предъ очами тайнозрителя, при совершенно 
новой обстановкѣ. Іоаннъ видятъ звѣря, выходящаго изъ моря, а не изъ 
бездны, какъ въ XI, 7. Очевидно здѣсь рѣчь о другомъ существѣ. Звѣрь 
ХШ-й главы совершенно самостоятельный символическій образъ (ср. Дан. 
ѴП, 37; XX, 24). Самое наименованіе «звѣря» употреблено здѣсь въ смыслѣ 
такого животнаго, у коюраго особенно выступаютъ свойства жестокости и 
кровожадности. Онъ выходитъ изъ мора, которое на языкѣ Свящ. Писанія 
весьма часто употребляется въ смыслѣ множества народовъ, притомъ наро¬ 
довъ неспокойныхъ, мятущихся и враждебно относящихся къ Царству Бо¬ 
жію, къ народу Божію (Пс. ХСШ. 3; Ис. ѴШ, 7, 8; ХѴП, 12; Іер. ХЬУІ, 7). 
Па этомъ основаніи и символъ звѣря, выходящаго изъ моря, нужно понимать 
какъ изображеніе существа, которое выходитъ изъ среды грѣшнаго, бого¬ 
враждебнаго человѣческаго міра). Такимъ образомъ звѣрь ХШ гл. есть 
антихристъ, который, по вѣрованію Православной Церкви, будетъ послѣднимъ 
представителемъ и выразителемъ боговраждебной діавольской силы, царемъ 
антихристіанскаго царства. Дальнѣйшіе признаки описываемаго звѣря сим¬ 
волически изображаютъ предъ нами, какъ и чрезъ кого дѣйствовалъ діаволъ 
въ прежнее время, и какъ и чрезъ кого будетъ онъ дѣйствовать въ послѣд¬ 
нее время.—Звѣрь въ Свящ. Писаніи служитъ, обыкновенно, символомъ цар¬ 
ства, а голова звѣря указаніемъ на царя, стоящаго во главѣ царства. По¬ 
этому, и сообразно съ ХУЦ, 10, изображеніе звѣря съ семью головами есть 
только пріемъ апокалиптическаго раскрытія истины, и подъ головами нужно 
разумѣть царей и царства въ ихъ послѣдовательности. Царства, представ¬ 
ляемыя семью головами звѣря, суть, очевидно, тѣ царства и народы, кото¬ 
рые были враждебны установленію Бож. царства на землѣ и опасны для 
народа Божія. Самъ тгЛнозритель не даетъ никакого рѣшенія вопроса объ 
этихъ царствахъ. Очевидно, какъ для него, такъ и въ существѣ дѣла, важно 
не то, въ какихъ опредѣленныхъ царствахъ обнаруживалась боговраждебная 
сила діавола. Болѣе важно го, что ѳта діавольская сида, сила князя міра 

О Св. Меѳодій, Св. Ипполитъ Андрей кесар., Оогпе] а Ьарій. 
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3. и видѣлъ а, что одна изъ 
головъ его вакъ-бы смертельно 
была ранена, но эта смертельная 
рана исцѣлѣла. И дивилась вся 

земля, слѣда за звѣремъ; и по- 
влонились дравону, воторый далъ 
власть звѣрю, 

сего, обнаружится таковою и въ послѣднее время и притомъ такъ, что пред¬ 
шествующія ея обнаруженія какъ бы войдутъ въ общій составъ; и все зло, 
которое по частямъ обнаруживалось въ мірѣ въ лицѣ тѣхъ иди другихъ 
царствъ и государей, враждовавшихъ противъ Царства Божія на землѣ, 
обнаружится во всей своей совокупности въ лицѣ царя послѣдняго царства, 
въ лицѣ антихриста, звѣря о семи головахъ.^—Говоря о десяти рогахъ звѣря, 
св. Іоаннъ не указываетъ, какъ были размѣщены они. Онъ какъ бы хочегь 
показать, что рога звѣря принадлежали не какой-либо одной головѣ, но всему 
звѣрю, всѣмъ головамъ вмѣстѣ и каждой въ отдѣльности. Рогъ есть обще¬ 
извѣстный въ Свищ. Писаніи символъ могущества власти, и десять роговъ, 
какъ число полноты, говоритъ, такимъ образомъ, о высшей силѣ и могуще¬ 
ствѣ звъря-антихриста. И если когда-либо эти десять роговъ будутъ озна¬ 
чать нѣчто опредѣленное, т. е. десять царей съ ихъ царствами, то только 
въ послѣднее время, въ дни аятихвиста. Діадемы надъ рогами звѣря, какъ 
царское головное украшеніе, также говорягь о царской власти звѣря-анти- 
христа, о его правѣ обладать міромъ, каковое право онъ получитъ отъ діа- 
вола-дракона (ст, 2). Такое происхожденіе власти звѣря естественно отра¬ 
зится на его отношеніи къ Богу: мы видимъ на го.товахъ звѣря имена бого¬ 
хульныя, которыхъ было, очевидно, нѣсколько. Смыслъ этого тотъ, что .звѣрь, 
какъ орудіе дѣятельности діавола, столь проникается боговраждебными стрем¬ 
леніями, что у него, какъ бы на его лбу, будеп. отражаться его внутреннее 
существо, которымъ будетъ самопревозношеніе и богохульство *). Объ этомъ 
предсказано и Ап. Павломъ въ посланіи къ Солунянамъ (2 Ѳес. II, 4; ср. 
Дан. VII, 8. 25). Для указанія на губительность и зловредность дѣяте.тьно- 
сти звѣря ему приписываются свойства не одного, а трехъ звѣрей: барса 
(лукавство), медвѣдя (упорство) и льва (высокомѣріе и алчное властолюбіе); 
все это вмѣстѣ говоритъ о коварствѣ и жестокости. Драконъ, т. е. діаволт, 
даетъ этому звѣрю свою силу, свой престолъ и великую власть. Сила діавола, 
это—тѣ его природныя силы и способности, которыя принадлежать ему какъ 
духу и первому и высшему божественному созданію. Тронъ діавола есть весь 
міръ, княземъ котораго называетъ его Свящ. Писаніе. Господь попускаетъ 
діаволу пользоваться властью надъ міромъ, хотя лишь по стольку, поскольку 
самъ міръ, какъ лежапцй во злѣ, позволяетъ діаволу властвовать надъ собою 
(1 Іоан. V, 19). 

3. Описавши звѣря, какимъ онъ вышелъ изъ моря, Іоаннъ, далѣе, об¬ 
ращаетъ вниманіе на перемѣну, происшедшую въ его образѣ.—Голова звѣря 
была смертельно раненою уже при самомъ выходѣ его изъ моря. Теперь же 
Іоаннъ наблюдаетъ только тотъ фактъ, какъ эта рана на его глазахъ исцѣ¬ 
лѣла.—Этотъ символъ закланной, а потомъ исцѣленной головы вужяо изъяс¬ 
нять не по отношенію къ одной какой-либо головѣ звѣря, но по отношенію 
ко всему звѣрю. Поэтому смертельную рану головы нужно отожествлять съ 
небытіемъ звѣря XVII, 11, а исцѣленіе—съ его появленіемъ вновь. Головы 
звѣря есть способность звѣря и его вдохиовите.тя—діавола искушать и 
соблазнять міръ, поэтому и смертельная рана головы обозначаегь временную 
потерю этой способности или ея ослабленіе. Но голова была лишь смертельно 

) Кііеі'оііі. 
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4. и поклонились звѣрю, говори: 
кто подобенъ звѣрю сему и кто 
можетъ сразиться съ нимъ? 

5. И даны были ему уста, го¬ 
ворящія гордо и богохульно, и 
дана ему власть дѣйствовать со¬ 
рокъ два мѣсяца. 

раненою, а не отдѣленною и увичтожевною, и, слѣдовательно, способность 
звѣря губить было не то, чтобы совсѣмъ отнята отъ него, но лишь лишена 
возможности проявляться въ своей прежней силѣ. Такимъ образомъ раненая 
голова будетъ означать то, что во время предшествующее діаволъ былъ ли¬ 
шенъ нѣкоторой части своей свободы въ боговраждебной дѣятельности. Но, 
по попущенію Божію, эта свобода снова возвратится ему. Въ лицѣ антихри¬ 
ста, этого звѣря со всѣми семью головами, онъ начнетъ дѣйствовать съ осо¬ 
бенною силою и энергіею. Рана была нанесена діаволу христіанствомъ, кото¬ 
рое оградили христіанъ отъ діявольской прелести и дало имъ силу нротиво- 
стоять противъ его козней именемъ I. Христа и силою животворящаго кре¬ 
ста. Но когда въ христіанскомъ мірѣ совершится отступленіе отъ Божествен¬ 
ной истины, тогда и діаволъ получитъ свою прежнюю свободу. Его голова 
исцѣлѣетъ и онъ проявитъ свою дѣятельность въ такой же степени, ѣъ кото¬ 
рой проявилась она въ идолопоклонствѣ и гоненіи противъ христіанъ. Такое 
возвращеніе прежней діавольской силы и вліянія, и прежнихъ формъ этого 
вліянія будетъ поистинѣ удивительно (XIII, 4—8). И это удивленіе приведетъ 
землю, т. е. живущихъ на ней, къ прямому поклоненію дракону, который 
далъ власть звѣрю. Здѣсь не указывается, что люди того времени будутъ 
различать звѣря, т. е. антихриста, отъ дракона, т. е. отъ діавола, и выраже¬ 
ніе поклоненія дракону, говоритъ лишь о томъ объективномъ фактѣ, что 
почитаніе звѣря въ дѣйствительности будетъ почитаніемъ дракона; такъ какъ 
звѣрь-антихристъ будетъ имѣть силу и значеніе лишь по стольку, поскольку 
получитъ ихъ отъ дракона-діавола. 

4—5. Люди поклонятся звѣрю не только такъ, какъ кланяются иногда 
передъ людьми достойными уваженія и удивленія, но поклонятся какъ богу. 
Они поставятъ его выше всякаго сомнѣнія, а несравнимость, полнѣйшее 
совершенство есть свойство божественное (ср. 2 Ѳес. II, 4). Дальнѣйшія 
черты описанія звѣря еще болѣе грнближають его къ тому антихристу, о 
которомъ говорятъ ап. ІІаве.дъ (2 Ѳес. И, 4, 8) и прор. Даніилъ (VII, 8), и 
который будетъ послушнымъ орудіемъ въ рукахъ діавола, духа гордости и 
злобы. Гордость антихриста, по слову Спасителя, выразится въ томъ, что 
онъ не признаетъ себя чьимъ либо посланникомъ, но пі?ійдетъ отъ себя 
(Іоан. V, 43). Дѣятельность антихриста-звѣря будетъ лишь попущеніемъ и 
даже прямымъ воздѣйствіемъ Божіимъ («ему будутъ даны...»). Поэтому и это 
господство въ мірѣ богохульства и богопротивленія продолжится 42 мѣсяца. 
Срокъ этотъ нужно отожествлять съ сорока двумя мѣсяцами попиранія наро¬ 
дами Іерусалима (XI, 2) и съ ЗѴг годами укрывательства жены отъ дракона 
въ пустынѣ (XII, 6, І4). И свв. отцы и учители Церкви (св. Ириней, Ки¬ 
риллъ Іерус. Іоаннъ Злат. Блаж. Іеронимъ и др.) о продолженіи царства 
антихриста опредѣленно утверждали, что антихристъ будетъ царствовать три 
съ половиною года. Но п въ этотъ краткій періодъ антихристъ при содѣй¬ 
ствіи діавола успѣетъ совершить свое дѣ.ло, а міръ достаточно обнаружитъ 
свою зрѣлость для суда, такъ какъ тому времени дойдетъ до крайняго разви¬ 
тія своего нечестія, и самъ встрѣтитъ антихриста какъ выразителя и пред¬ 
ставителя своего нечестія. 

6—10. Такъ какъ антихристъ будетъ стремиться выставить себя бо¬ 
гомъ, то для него, по силѣ вещей, даже будетъ необходимо унижать и хулить 
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6. И отверзъ онъ уста свои 
для хулы на Бога, чтобы худить имя 
Его и жилище Его, и живущихъ 
на небѣ. 

7. И дано ему было вести вой¬ 
ну со Святыми и побѣдить ихъ; и 
дана была ему власть надъ 
всякимъ колѣномъ и народомъ, и 
языкомъ и племенемъ. 

8. И поклонятся ему всѣ жи¬ 
вущіе на землѣ, которыхъ имена 
не написаны въ книгѣ жизни у 
Агнца, закланнаго отъ созданія 
міра. 

9. Кто имѣетъ ухо, да слы¬ 
шитъ. 

10. Кто ведетъ въ плѣнъ, тотъ 
самъ пойдетъ въ плѣнъ; кто ме- 

все то, что люди' почитали прежде за Бога, за божественное и святое. Онъ 
будетъ хулить Бога, 1. Христа и Его дѣло искупленія, будетъ хулить небо— 
жилище Божіе, мѣсто Бож. престола, будетъ хулить и живущихъ на небѣ,— 
свв. ангеловъ и прославленныхъ святыхъ. Антихристъ употребитъ всѣ дья¬ 
вольскія козни для соблазна вѣрующихъ и всѣ, средства насилія. Его власть 
будетъ столь велика, что будетъ простираться на всѣхъ живущихъ на землѣ 
и благочестивыхъ и нечестивыхъ. И ему поклонятся всѣ тѣ, имена которыхъ 
не написаны въ книгѣ жизни Агнца. Книга Агнца ѳто та же, что и XXI, 27. 
Прибавленіе опредѣленія Агнца указываетъ на то, что спасеніе благочести¬ 
выхъ отъ козней діавола и антихриста всецѣло зависитъ отъ вѣры въ I. Хри¬ 
ста и отъ надежды на милость Божію. Послѣ подробнаго описанія звѣря- 
антнхриста и тѣхъ страшныхъ печальныхъ послѣдствій, причиною которыхъ 
будетъ его царствованіе, откровеніе обращается съ призывомъ къ вниматель¬ 
ности. Для благочестивыхъ въ этомъ воззваніи заключается утѣшеніе и ободре¬ 
ніе и вмѣстѣ призывъ къ терпѣнію, къ усиленію подвиговъ бодрствованія и 
благочестія; по отношенію же въ нечестивымъ въ этомъ воззваніи заключается 
угроза Божественнымъ возмездіемъ, которое рано или поздно, но всегда вѣрно 
вступаетъ въ свои права. Звѣрь-антихристъ пойдетъ въ плѣнъ, будетъ ли¬ 
шенъ свободы и вверженъ въ геенну огненную (XX, 19); какъ онъ убивалъ 
мечемъ, уничтожалъ и разрушалъ, такъ и самъ будетъ уничтоженъ мечомъ, 
исходящимъ изъ устъ Божіихъ, будетъ уничтоженъ духомъ устъ Господа (2 
Ѳес. П, 8). Изъ этого вѣрующіе могутъ почерпать для себя утѣшеніе и 
ободреніе. Выраженіе «здѣсь» указываетъ на то, что именно теперь, во дни 
антихристіанскихъ насилій, нужно особенное терпѣніе, а также и па то, что 
во всемъ сказанномъ имѣются въ виду терпѣніе и вѣра только истинныхъ 
христіанъ*). Въ’поясненіе факта особенной успѣшности дѣятельности анти¬ 
христа среди человѣческаго общества предъ взоромъ тайнозрителя откры¬ 
вается картина новаго явленія,—второго звѣря.—Звѣрь этотъ выходитъ изъ 
земли, тогда какъ первый вышелъ изъ моря. Слѣдовательно, онъ, какъ вы¬ 
ходящій изъ земли, будетъ представителемъ всего того, что составляетъ 
собственность земли и всей земной культуры, какъ она вырабатывается дол¬ 
гою исторіею человѣческаго общества и того матеріализма, который все сво¬ 
дитъ на дѣйствія естественныхъ природныхъ силъ, не оставляя мѣста для 
духа и Бога. Согласно съ указаніемъ самого Апокалипсиса (XVI, 13; XIX, 
20) толкователи смотрятъ на этого звѣря, какъ на лжепророка, дѣйствующаго 
одновременно съ первымъ звѣрѳмъ-антихрнстомъ (ср. Мѳ. XXIV, 23—26). 
Какъ первый звѣрь изъ моря есть личность антихриста,—человѣка грѣха, 
царя послѣдняго времени, такъ точно и второй звѣрь ивъ земли есть также 
лиЧность, хотя отличная отъ антихриста, но тѣсно связанная съ нимъ какъ 

О Ждановъ, Ъіііагйі НепёзІѳпЬѳгд, КІіѳйіЬ, Е^аИ. 
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чемъ убиваетъ, тону самому над¬ 
лежитъ бнть убиту мечемъ. Здѣсь 
терпѣніе и вѣра святыхъ. 

11. И увидѣлъ я другаго звѣря, 
выходящаго изъ земли; онъ имѣлъ 
два рога, подобные агнчииъ, и 
говорилъ какъ драконъ. 

12. Онъ дѣйствуетъ предъ нимъ 
со всею властью перваго звѣря в 

заставляетъ всю землю и живу¬ 
щихъ на ней поклоняться первому 
звѣрю, у котораго смертельная 
рана исцѣлѣла; 

13. и творитъ великія знаме¬ 
нія, такъ-что и огонь низводитъ 
съ неба на землю предъ людьми. 

14. И чудесами, которыя дано 
было ему творить Предъ звѣремъ, 

по времени, такъ и по цѣли ихъ дѣятельности. Второй звѣрь будетъ лже¬ 
пророкомъ въ широкомъ смыслѣ ѳтого слова, именно какъ провозвѣстникъ 
предъ людьми воли антихриста, пришедшаго по дѣйствію и волѣ діавола. 

11—12. Подобіе второго звѣря Агнцу нужно ограничить лишь видомъ 
роговъ О- Сила характеристики въ томъ, что звѣрь по рогамъ не совсѣмъ 
такой какъ Агнецъ, а лишь подобенъ ему. Звѣрь изъ земли имѣетъ только 
два рога (Агнецъ—семь роговъ), что, означая его меньшую силу, отличаетъ 
его какъ отъ Агнца, такъ и отъ дракона й звѣря. Онъ можетъ быть только 
служебною силою по отношенію къ дракону и ввѣрю; а по отношенію къ 
Агнцу онъ можетъ быть только обманщикомъ, прикрывающимся внѣшнимъ 
видомъ. Его внутреннее существо и цѣль его появленія, какъ совершенно 
противоположныя существу Агнца и его отношенія къ міру, ясно указываются 
въ послѣднихъ словахъ стиха: «говорилъ какъ драконъ». Его олова суть олова 
лукавства и прельщенія, и ихъ цѣль будетъ соблазнъ и гибель людей (Ме. 
УП, 18). При ѳтомъ онъ будетъ исполнителемъ чужой воли и чужого жела¬ 
нія, о чемъ ясно говоритъ выраженіе: «предъ нимъ». Дѣйствуя въ качествѣ 
слуги звѣря-антихриста, лжепророкъ заставитъ всю землю и всѣхъ людей 
поклониться этому послѣднему. Въ Ѳ ст. было сказано, что антихристу покло¬ 
нятся всѣ живущіе на землѣ, имена которыхъ не записаны въ книгу жизни, 
т,-е. всѣ люди, кромѣ избранныхъ и совершенныхъ христіанъ. Здѣсь (12 ст.) 
говорится тоже самое, только дѣйствующимъ въ совершеніи этого дѣла вы¬ 
ставляется новое лицо—лжепророкъ. 

13. Такимъ образомъ вся дѣятельность лжепророка будетъ направлена 
къ увеличенію власти и вліянію антихриста надъ міромъ. Для этого онъ бу¬ 
детъ совершать великія знаменія, которыя будутъ во всякомъ случаѣ естествен¬ 
ными и дѣйствительными фактами, дѣйствительными, а некажущимися чуде¬ 
сами, хотя и совершающимися по діавольской силѣ» 2). И если эти чудеса 
почему-либо могутъ быть названы ложными, то, потому только, что будутъ 
совершаться для обольщенія, обмана и беззаконныхъ внушеній. Таково, напр. 
будетъ чудо низведенія огня съ неба, которое онъ совершитъ въ противо¬ 
вѣсъ чуду двухъ свидѣтелей (XI, 5), изводившихъ огонь ивъ своихъ устъ, и 
которое будетъ «предъ людьми», т.-е. съ характеромъ показнымъ, публичнымъ 
и съ цѣлью произвести впечатлѣніе на людей (ср. 3 Цар. ХТІП, 38; 4 Цар. 
I, 10, 12). 

14. Лжепророкъ, какъ извѣстная личность, при посредствѣ своей про¬ 
повѣди и чудесъ, склонитъ людей не только воздать почести самому звѣрю- 
антихристу, но даже сдѣлать его изображенія и предъ ними поклоняться. 

*) ЕЬгагй, ЗШІег. 
’) Св. Іустинъ фил. КІіѳІоІЬ, Зііііег, ЬіііагйІ. 
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ОНЪ обольщаетъ живущихъ на 
землѣ, говоря живущимъ на землѣ, 
чтобы они сдѣлали образъ звѣря, 
который имѣетъ рану отъ меча и 
хивъ* 

15. и дано ему было вложить 
духъ въ образъ звѣря, чтобы об¬ 
разъ звѣря а говорилъ и дѣйство¬ 
валъ такъ, чтобъ убиваемъ былъ 
всякій, кто не будетъ поклоняться 
образу звѣря. 

16. И онъ сдѣлаетъ то, что 
всѣмъ малымъ и великимъ, бо¬ 
гатымъ и нищимъ, свободнымъ и 
рабамъ, положено будетъ начер¬ 
таніе на правую руку ихъ или 
на чело ихъ, 

17. и что ни кому нельзя 
будетъ ни покупать, ни продавать 
кромѣ того, кто имѣетъ это на¬ 
чертаніе, или имя звѣря, или 
число имени его. 

Эта черта дѣятельности лжепророка указываетъ на то, что антихристово 
царство послѣдняго времени будетъ носить характеръ религіозности и будетъ 
имѣть цѣлью возвѣщеніе новой религіи. Новая религія будетъ противополож¬ 
ностью христіанству—антихристіанствомъ; тогда будутъ вѣровать въ самого 
антихриста, который и объявитъ себя Богомъ. Онъ потребуетъ себѣ боже¬ 
скихъ почестей, потребуетъ особаго богослуженія и почитанія своихъ изобра¬ 
женій (ор. Дан. III). 

15. Въ послѣднее время міра для испытанія христіанской вѣры будетъ 
нѣчто особенное. Заговоритъ статуя звѣря-антихриста, и отдастъ приказаніе 
убивать всякаго, кто не будетъ поклоняться предъ нею и предъ другими 
изображеніями звѣря. Значитъ, тогда будетъ объявлено полное н повсемѣстное 
гоненіе противъ всякой другой религіи, кромѣ религіи антихристіанства. 
Тогда возможно будетъ по дѣйству сатанину и чудо съ статуею, какъ бу¬ 
детъ возможно для лжепророка и низведеніе огня съ неба. 

16. Начертаніе звѣря можетъ напомнить собою обычай древнихъ рим¬ 
лянъ, у которыхъ иногда воины выжигали на своихъ рукахъ и лбу имена 
своихъ предводителей, а рабы (добровольно или насильно) имена своихъ 
господъ. Начертаніе антихристіанскаго времени будетъ насиліемъ и безу¬ 
словнымъ стѣсненіемъ только лишь для святыхъ, для тѣхъ, которые не по¬ 
желаютъ поклоняться ввѣрю и его статуямъ. Всякій, кто рѣшится отказаться 
отъ принятія начертанія, тотъ тѣмъ самымъ подвергнетъ себя на полную об¬ 
щественную отчужденность и безпомощность. Въ ѳтомъ, несомнѣнно, сильное 
средство склонить всѣхъ малодушныхъ н слабыхъ къ признанію власти анти¬ 
христа и достигнуть цѣли прельщенія людей. Начертаніе было двоякимъ. Но 
такъ какъ по еврейскому и греческому обычаю того времени буквы алфавита 
очень часто служили цифрами, такъ что извѣстное сочетаніе буквъ давало 
то или другое имя или соотвѣтствующее тому число и наоборотъ, то число 
и имя по отношенію къ звѣрю суть то же самое и служитъ опредѣленіемъ 
его личности, по которому онъ будетъ извѣстенъ среди людей того времени. 
ТцйЕозритель не назвалъ прямо ѳтого самаго имени; онъ указалъ лишь только 
соотвѣтствующее ему число, представивши самой человѣческой мудрости 
открыть дѣйствительное имя антихриста.—«Здѣсь*, т. е. при открытіи ѳтого 
таинственнаго имени и его значенія, нужна мудрость, нужно особенное на¬ 
пряженіе ума. 

18. Это и трудно и легко. Трудно потому, что требуется нравственное 
совершенство, легко же потому, что, съ одной стороны, сами обстоятельства 
того времени >) будутъ способствовать этому, съ другой стороны, и число 

') ВЪгагй, НоГГтап, 
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18. Здѣсь мудрость. Кто имѣетъ это число человѣческое; число его 
умъ, тотъ сочти число звѣря, ибо шестьсотъ шестьдесятъ шесть. 

звѣря, которое нужно счесть, есть число человѣка, т. е. число *)і составляю¬ 
щее имя человѣка, въ обычномъ употребленіи и значеніи человѣческаго 
имени. Нужно отыскать такое человѣческое имя, которое бы суммою своихъ 
буквъ, переведенныхъ на іщфры, давало сунму 666.—Не инымъ чѣмъ, какъ 
всѳвозможньти натяжками были всѣ тѣ мнѣнія, которыя въ антихристѣ ду¬ 
мали видѣть напр. Магомета, патр. Никона, Наполеона и другихъ истори¬ 
ческихъ личностей. Исторія въ ея прошломъ еще не дала вамъ антихриста- 
звѣря, и потому не можетъ быть указано въ прошломъ и его имя или число 
его имени. Но нельзя числу бѲб придавать и исключительно символическое 
значеніе. При рѣшеніи вопроса о числѣ звѣря нужно обратить особенное 
вниманіе на то, что въ текс^ нарочито повторено число звѣря равносильно 
числу его имени. А если такъ, то нѣтъ никакого основанія обраЩат*, исклю¬ 
чительное вниманіе только на число, а не число и имя. Нужно, отожествляя 
имя звѣря и число его имени, относить ихъ къ антихристу, какъ его личное 
имя. Во всякомъ случаѣ то истинное имя антихриста, которое даетъ сумму 
666, вмѣстѣ съ другими признаками будетъ принадлежать его исторической 
личности, какъ она изображена по пророчеству св. Іоанна, Ап. Павла в 
прор. Даніила. Іоаннъ не назвалъ этого имени теперь, но не потому, что 
хотѣлъ чревъ то создать загадку, но потому, что знаніе этого имени теперь 
и ненужно, ибо безполезно. Оно будетъ нужно и полезно только лишь въ по¬ 
слѣднее время, когда появится тотъ человѣкъ, который и будетъ носить это 
имя. Сообразно съ словами I. Христа: «иной придетъ во имя свое (Іоан. 
У, 43) антихристъ будетъ извѣстною человѣческою личностью и подобно ему 
будетъ носить собственное личное имя *). Личное имя антихриста намѣренно 
скрыто, по волѣ Божіей съ особенными премудрыми цѣлями,- и только бу¬ 
дущія времена откроютъ имя этого чрезвычайнаго противника I. Христа и 
СВ. Церкви. Въ исполненіи желанія узнать имя антихриста нужно начинать 
не съ его имени, но съ другихъ его признаковъ, указанныхъ въ Свящ. Пи¬ 
саніи, и имя антихриста, дающее число 666, нужно придать только тому 
(антихристу) лицу, къ которому будутъ приложимы всѣ другіе признаки. 

■*) НеиввідапЪеге. 
2) Св. Ишолигь, Андрей кес. Св. Ириней. 
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ГЛАВА ХІУ. 

1. И взглянулъ я, и вотъ, Аг¬ 
нецъ стоитъ на горѣ Сіонѣ, и съ 
Нимъ сто сорокъ четыре тысячи, 
у которыхъ и ня Отца Его на¬ 
писано на челахъ. 

2. И услышалъ а голосъ съ 
неба, какъ шумъ отъ множества 
водъ и какъ звукъ сильнаго грома; 
и услышалъ голосъ какъ-бы гу- 
слистовъ, играющихъ на гусляхъ 
своихъ-' 

3. они поютъ какъ-бы новую 
пѣснь предъ престоломъ и предъ 

четырьмя животными и старцами; 
и никто не могъ научиться сей 
пѣсни, кромѣ сихъ ста сорока 
четырехъ тысячъ, искупленныхъ 
отъ земли. 

4. Это тѣ, которые не осквер 
НИЛИСЪ съ женами, ибо они дѣв¬ 
ственники; это тѣ, которые слѣ¬ 
дуютъ за Агнцемъ, куда бы Онъ 
ни пошелъ. Они искуплены изъ 
людей, какъ первенцы Богу и 
Агнцу, 

XIV. 

Видѣніе 144 тысячъ прославленныхъ дѣвственниковъ, воспѣвавшихъ новую никому непо¬ 

нятную пѣснь (1—б). Видѣніе ангела, летѣвшаго по небу съ вѣчнымъ евангеліемъ и 
нривывавшаго къ покаянію (6—7); видѣніе двухъ другихъ ангеловъ съ вѣстью о паде¬ 

ніи Вавилона (8—11); утѣшеніе и ободреніе праведниковъ (12—13). Видѣніе подобнаго 
Сьшу Человѣческому сидяпдаго на облавѣ съ серпомъ въ рукахъ. Жатва (14—16). 

Ангелъ, срѣзывающій серпомъ'виноградъ для точила гнѣва Божія (17—20). 

1—2, Чтобы болѣе пролить утѣшенія въ сердца истинныхъ христіанъ, 
Іоаннъ видитъ и описываетъ новое, не зенное, но небесное отрадное явле¬ 
ніе. Взоръ христіанъ возводится къ небу, къ Бож. престолу и сонмамъ не¬ 
божителей, окружающихъ его. На горѣ Сіонѣ, который есть небесный храмъ, 
гдѣ Господь обитаетъ среди ангеловъ и прославленныхъ людей, Іоаннъ видитъ 
Агнца и съ Нимъ 144 тысячи, у которыхъ имя Его и имя Отца Его напи¬ 
сано на челахъ. Кто эти 144 тысячи? Они не тѣ, которые упомянуты въ 
ТП, 9—17. Онп другіе. Они первѣе всего суть христіане прославленные, 
ибо являются не на землѣ, а на небѣ и вмѣстѣ съ Агнцемъ. На ихъ челахъ 
написано имя Агнца и имя Его Отца, какъ награда за предшествовавшіе под¬ 
виги земной жизни. Ихъ земная жизнь, ихъ христіанскіе подвиги, пхъ неук¬ 
лонное пос.іѣдованіе и подражаніе I. Христу—Агнцу непорочному, такъ про¬ 
никли все ихъ существо, что какъ бы отражались на ихъ челахъ и гово¬ 
рили о ихъ принадлежности къ Богу и Агнцу, а потому о засдуженнооти 
ихъ блаженства. 

3. Небесное блаженство прославленныхъ состоитъ въ слушаніи и уча¬ 
стіи въ небесномъ пѣснопѣніи, которое слышалось съ неба, т. е. съ той -же 
сіонской горы, отъ того-же небеснаго престола. Голоса при пѣніи сливались 
въ одну дивную гармонію съ ме.лодичными и тихими звуками гуслей. По со¬ 
держанію пѣснь называется новою,—новою въ томъ смыслѣ, что содержитъ 
въ себѣ хвалу и благодарность 144 тысячъ за всѣ Божественныя благодѣя¬ 
нія, которыхъ они удостоились въ свое время. Поэтому никто и не могъ на¬ 
учиться этой пѣсни (II, 17) и понять ее кромѣ тѣхъ 144 тысячъ, которыя 
сами были свидѣтелями всего этого (І Кор. II, 9). 
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5. и въ устахъ ихъ нѣтъ лу¬ 
кавства; они непорочны предъ 
престоломъ Божіимъ. 

6. И увидѣлъ я другаго Ангела, 
летящаго по срединѣ неба, ко¬ 
торый имѣлъ вѣчное Евангеліе, 
чтобы благовѣствовать живущимъ 
на землѣ и всякому племени и 

колѣну, и языку и народу; 
7. и іоворилъ онъ громкимъ 

голосомъ: убойтесь Бога и воз¬ 
дайте Ему славу, ибо наступилъ 
часъ суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и 
море и источники водъ. 

8. И другой Ангелъ слѣдовалъ 

4—5. Въ похвалу и особенное достоинство совершенныхъ ставится 
то, что они были строгими дѣвственниками. Въ послѣднія времена эти из¬ 
бранные и совершенные для того, чтобы оставаться вѣрными христіанству, 
при страшныхъ гоненіяхъ антихриста среди невозможныхъ условій, должны 
были совершенно отказаться отъ брачной жизни, которая могла бы связать 
ихъ нежелательными узами съ антихристіанскимъ міромъ. Ихъ дѣвствен¬ 
ность—дѣвственность въ широкомъ смыслѣ этого слова, какъ высшая хри¬ 
стіанская добродѣтель или какъ совокупность всѣхъ христіанскихъ добродѣ¬ 
телей при полнѣйшемъ цѣломудріи. Они суть избранные, ибо, презрѣвъ брач¬ 
ную жизнь, всѣ блага семейной жизни, предали себя на всецѣлое служеніе 
Богу и въ этомъ смыслѣ всюду ходятъ за Агнцемъ. Они первенцы въ смыслѣ 
лучшихъ и избранвѣйшихъ, они совершенно свободны оіъ лжи и вполнѣ не¬ 
порочны, Итакъ, эти 144 тысячи, стоящія вмѣстѣ съ Агнцемъ на горѣ Сіонѣ 
суть избраннѣйшіе и совершеннѣйшіе христіане и преимущественно христі¬ 
ане послѣдняго антихристіанскаго времени. Ихъ 144 тысячи, ибо взято число, 
выражающее полноту всѣхъ избранныхъ и совершенныхъ христіанъ, которые 
достигали и будутъ достигать совершенства. 

6. Отъ неба, гдѣ происходило предшествующее явленіе, взоръ тайн о 
зрителя съ б ст. обращается къ землѣ. Онъ видитъ другого таинственнаго 
ангела, который былъ для него дѣйствительнымъ ангеломъ, однимъ изъ числа 
множества служителей Бож. безплотныхъ вѣстниковъ Бож. воли. Онъ летитъ 
посреди неба для того, чтобы весь міръ слышалъ возвѣщенное имъ, ибо это 
дѣйствительно имѣетъ для него (міра) важное значеніе. Въ рукахъ ангела 
вѣчное евангеліе, т. е. нѣкоторый свитокъ, книга (X, 2), заключающая въ 
себѣ извѣстное содержаніе. Вѣчнымъ это евангеліе названо потому, что за¬ 
ключаетъ въ себѣ слово Божіе, которое нетлѣнно, живо и пребываетъ во вѣки 
(1 Петр. I, 23—25). Евангеліе ангелъ держалъ какъ знакъ того, что онъ 
посланъ благовѣствовать всѣмъ живущимъ на зем.лѣ безъ исключенія и под¬ 
раздѣленія, не только грѣшникамъ и язычникамъ, но и праведникамъ. 

7. Если люди по дѣйствію діавола изъ-за страха предъ его насиліями 
и подъ вліяніемъ его козней поютонились звѣрю-антихрпсту (ХШ, 7), то 
теперь, въ противоположность этому, они призываются изъ-за страха предъ 
Богомъ воздать Ему славу, какъ дѣйствительному Міроправителю. Насталъ 
для людей пос-іѣдній часъ возможности покаянія, ибо наступилъ послѣдній 
часъ суда, пос.лѣ котораго ужо не будетъ этой возможности і). Это видѣніе 
ангела служитъ дополненіемъ къ явленію двухъ свидѣтелей (XI, 3—12) во 
второмъ порядкѣ. Можетъ быть даже, что здѣсь разумѣются именно эти сви¬ 
дѣтели; но во всякомъ случаѣ это—лица, подобныя имъ; это—проповѣд- 
ники-Апостолы послѣдняго времени, какъ были они н въ первое время 
христіанства. 

8. Второй призывъ къ покаянію чрезъ иного ангела состоитъ въ указа- 

*) Ср. Иоп^віѳпЬегіг, 5ІІІІРГ. 
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за нимъ, говоря: палъ, палъ Ва¬ 
вилонъ, городъ великій, потому 
что онъ яростнымъ виномъ блуда 
своего напоилъ всѣ народы. 

9. И третій Ангелъ послѣдо¬ 
валъ за ними, говоря громкимъ 
голосомъ: кто поклоняется звѣрю 
и образу еі*о и принимаетъ на¬ 
чертаніе на чело свое иди на 
руку свою, 

10. тотъ будетъ пить вино 

ярости Божіей, вино цѣльное, 
приготовленное въ чашѣ гнѣва 
Его, и будетъ мучимъ въ огнѣ и 
сѣрѣ предъ святыми Ангелами и 
предъ Агнцемъ; 

11. и дымъ мученія ихъ будетъ 
восходить во вѣки вѣковъ, и не 
будутъ имѣть покоя ни днемъ, ни 
ночью поклоняюпдіеся звѣрю и 
образу его и принимающіе на¬ 
чертаніе имени его. 

НІИ на дѣйствительную жизнь антихристіанскаго міра. Это казнь—паденіе 
Вавилона. Хотя здѣсь говорится, что Вавилонъ палъ, но онъ представляется 
павшимъ только въ видѣніи, и только въ видѣніи на это указывается людямъ 
антихристіанскаго времени. Это паденіе Вавилона будетъ началомъ суда, 
первымъ камнемъ, брошеннымъ въ міръ при его осужденіи Богомъ (ХѴШ, 
21). Сообразно съ этимъ нужно объяснять и самое наименованіе Вавилона. 
Вавімонъ есть прекрасный образецъ для всякаго боговраждебнаго города. А 
такъ какъ и въ послѣднее антихристіанское время царство антихристово 
задастся цѣлью замѣнить все святое и божественное человѣческимъ и анти¬ 
христіанскимъ, то и главный городъ этого царства какъ нельзя больше бу¬ 
дете напоминать собою древній Вавилонъ. Поэтому подъ паденіемъ Вавилона 
естественнѣе всего понимать паденіе будущаго Вавилона, главнаго города 
будущаго антихристіанскаго царства, если и не съ такимъ же собственнымъ 
именемъ, то съ такимъ же характеромъ его жителей и съ такимъ же свой¬ 
ствомъ и задачами в.’,асти его иравите.ля. Причиною паденія будущаго Вави¬ 
лова выставляется идолопоклонство, наименованное блудомъ. Это блудодѣяаіе 
на: вапо, при этомъ, яростнымъ виномъ въ смыслѣ его силы воспламенять 
чо.н вѣческое тѣло, человѣческія страсти. Понятіе же самого блудодѣяпія и 
любодѣйцы въ Свящ. Писаніи очень часто употребляется въ примѣненіи къ 
городамъ (Ис. I, 24; Наум. Ш, 4) п обыкновенно указываетъ на все то 
развращающее вліяніе, которое оказываютъ тѣ пли другіе города на народы 
своею торговлею, своими нравами іі своимъ идолопоклонствомъ. Какъ бы для 
усиленія впечатлѣнія отъ паденія Вавилона третій ангелъ громкимъ голосомъ 
обращается съ угрозою ко всѣмъ поклоняющимся звѣрю п принимающимъ 
начертаніе его. Угроза, очевидно, обращена къ тѣмъ самымъ людямъ, кото- 
рі.іе по изображенію 8 ст. упивались и услаждались яростнымъ виномъ вави¬ 
лонскаго блудодѣянія, т.-е. роскошною антихристіанскою жизнью. Теперь, въ 
противоположность этому, нмъ угрожается предстоящею необходимостью пить 
чаши гнѣва Божія. Будутъ пить вино не разбавленное, которое означаетъ 
гнѣвъ Божій, нисколько не смягчаемый Божественнымъ милосердіемъ. Грѣш¬ 
ники, поклонявшіеся звѣрю, будутъ мучимы въ огнѣ п сѣрѣ, что является 
принадлежностью адскихъ мученій. Выраженіе же, что мученія будутъ про¬ 
исходить предъ Агнцемъ и предъ святыми ангелами, т.-е. какъ бы въ виду 
ихъ, указываете на особую силу мученій, горечь которыхъ будетъ увеличи¬ 
ваться еще отъ того, что мучимые будутъ сравнивать свое мученіе съ бла¬ 
женствомъ святыхъ и постоянно думать о тѣхъ, за вражду къ которымъ они 
сдѣлались достойны вѣчнаго наказанія. 

11. Мученія грѣшниковъ будутъ постоянны; имъ не будетъ перерыва, 
V поклонявшійся звѣрю грѣшникъ, мучимый изо дня въ день, не будетъ 
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12. Здѣсь терпѣніе святыхъ, 
соблюдающихъ заповѣди Божіи и 
вѣру въ Іисуса. 

13< И услышалъ я . голосъ съ 
неба, говорящій ннѣ: напиши: 
отнынѣ блаженны мертвые, уми¬ 
рающіе въ Господѣ. Ей, говоритъ 
Духъ, они успокоятся отъ трудовъ 
своихъ, и дѣла ихъ идутъ вслѣдъ 
за ними. 

14- И взглянулъ я, и вотъ 
свѣтлое облако, и на облакѣ си 

дитъ подобный Сыну Человѣче¬ 
скому; на головѣ его золотый 
вѣнецъ, и въ рукѣ его острый 
серпъ. ■ 

15. И вышелъ другой Ангелъ 
изъ храма и воскликнулъ гром¬ 
кимъ голосомъ къ сидящему на 
облакѣ: пусти серпъ твой и по¬ 
жни, потону что пришло время 
жатвы, ибо жатва на землѣ со¬ 
зрѣла. 

16. И повергъ сидящій на об- 

имѣть ни одной минуты успокоенія, ни малѣйшаго времени, свободнаго отъ 
ѳтихъ мученій. 

12. Въ угрозѣ грѣшникамъ страшными наказаніями святые. должны по¬ 
черпать для себя утѣшеніе и ободреніе, преодолѣвать малодушіе при своемъ 
постоянномъ исповѣданіи христіанской вѣры среди антихристіанскихъ гоне¬ 
ній и питать твердую надежду, что эти гоненія скоро кончатся. 

13. Другое утѣшеніе святымъ возвѣщается новымъ небеснымъ голосомъ, 
который повелѣваетъ Іоанну написать: «отнынѣ блаженны мертвые, умираю¬ 
щіе въ Господѣ». Повелѣніе говоритъ о томъ, что истина этого откровенія 
должна занимать видное мѣсто и существенное значеніе среди другихъ истинъ, 
которыя уже возвѣщены ему, и которыя будутъ возвѣщены. Здѣсь подъ 
умирающими разумѣются всѣ христіане, которые умираютъ въ истинной 
вѣрѣ и въ твердой надеждѣ на Его милосердіе. Они въ самой своей жизни 
доказываютъ, что они достойны блалвенства, какъ дара любви Божіей, ибо и 
сами возлюбили Господа, доказывая это исполненіемъ Его заповѣдей, всею 
своею христіанскою жизнью, которая есть непрестанный трудъ, непрестанная 
работа и непрестанное несеніе креста. 

14. Мѣра додготерпѣнія Божія истощилась, насталъ часъ воздаянія и 
праведникамъ и грѣшникамъ. Іоаннъ въ новомъ видѣніи видитъ среди свѣт¬ 
лыхъ облаковъ подобнаго сыну человѣческому, имѣющему на голой золотой 
вѣнецъ, а въ рукѣ—острый сернъ. Свѣтлое или бѣлое облако составляетъ, 
такъ сказать, существенную черту будущаго второго пришествія Господа 
(Мѳ. XXIV, 30; Лук. XXI, 27). Поэтому явившійся, очевидно. Самъ I. Хри¬ 
стосъ, Мессія въ Своемъ обрай Сына человѣческаго, имѣющаго притти для 
суда надъ міромъ.—Серпъ въ Его рукахъ есть орудіе жатвы и говоритъ о 
судѣ надъ міромъ. 

15. Къ сидящему съ серпомъ обращается ангелъ, выходящій изъ храма, 
обращается какъ вѣстникъ Бож, повелѣнія, предопредѣленнаго отъ вѣка. 
Слѣдовательно, здѣсь рѣчь не о приказаніи отъ ангела, но о приказаніи чрезъ 
ангела. Повелѣніе исходитъ отъ Самого Бога; но и Самъ I. Христосъ неодно¬ 
кратно свидѣтельствовалъ, что Его дѣятельность какъ Сына всегда сообразо¬ 
валась съ волею Отца небеснаго. Жатва, и по слову Спасителя, есть кончина 
міра (Мѳ. XIII, 39), и, слѣдовательно, и апокалиптическая жатва есть собра¬ 
ніе всѣхъ вѣрныхъ (1 Ѳес. IV, 17) и выдѣленіе ихъ отъ нечестивыхъ предъ 
произнесеніемъ окончательнаго приговора послѣ страшнаго суда. Онъ будетъ 
въ то время, когда міръ въ своемъ развитіи и добра и зла дойдетъ до пред¬ 
опредѣленнаго Богомъ предѣла. 

17—18. Далѣе Іоаннъ видитъ другого новаго ангела, который выходитъ 
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лавѣ серпъ свой на землю, и 
земля била пожата. 

17. И другой Ангелъ вышелъ 
изъ храма, находящагося на небѣ, 
также съ острымъ серпомъ. 

18. И иной Ангелъ, имѣющій 
власть надъ огнемъ, вышелъ отъ 
жертвенника и съ великимъ кри¬ 
вомъ воскликнулъ въ имѣющему 
острый серпъ, говоря: пусти ост¬ 
рый серпъ твой и обрѣжь грозды 

винограда на землѣ, потому что 
созрѣли на немъ ягоды. 

19. И повергъ Ангелъ серпъ 
свой на землю, и обрѣзалъ вино¬ 
градъ на землѣ и бросилъ въ 
великое точило гнѣва Божія. 

20. И истоптаны яго(^ы въ то¬ 
чилѣ за городомъ, и потекла кровь 
изъ точила даже до уздъ кон¬ 
скихъ, на тысячу шестьсотъ 
стадій. 

изъ храма. Это, очевидно, одинъ изъ простыхъ ангеловъ, служителей Божіихъ 
и исполнителей Его воли. Вслѣдъ за этимъ ангеломъ появляется еще новый 
ангелъ. Но онъ выходитъ уже не изъ самаго храма (XI, 19), не изъ святи¬ 
лища, но отъ жертвенника и названъ имѣющимъ власть надъ огнемъ. Слѣдова¬ 
тельно этотъ ангелъ принадлежитъ къ числу тѣхъ ангеловъ, слугъ Божіихъ, 
которые управляютъ въ мірѣ тѣми или другими стихіями. Онъ выходитъ отъ 
жертвенника всесожженія (УІ, 9), отъ котораго была возносима молитва убіен¬ 
ныхъ праведниковъ объ отмщеніи нечестивымъ, т. е. о судѣ надъ міромъ. 
Теперь, какъ бы въ отвѣтъ на эти молитвы, отъ того жертвенника выходитъ 
ангелъ съ повелѣніемъ отъ Бога произвести судъ надъ нечестивыми. 

19—20. Несомнѣнно подъ обрѣзаніемъ винограда серпомъ ангела нужно 
разумѣть судъ Божій надъ і^ѣшниками. Они, отдѣленные отъ праведниковъ, 
подвергаются возмездію гнѣва Божія. И виноградъ, брошенный въ точило, 
былъ истоптанъ, т.-е. грѣшный міръ былъ подвергнутъ казни. Степень наказа¬ 
нія и множество наказанныхъ поясняется сравненіемъ съ обиліемъ виноград¬ 
наго сока (^званнаго здѣсь прямо кровью), который, не вмѣщаясь въ при¬ 
готовленномъ точилѣ, течетъ чрезъ его края. Это и означаютъ слова текста: 
«потекла кровь изъ точила даже до уздъ конскихъ на тысячу, шестьсотъ ста¬ 
дій». Точило, мѣсто наказанія, представляется находящимся внѣ города и слу¬ 
житъ указаніе^лъ на мѣсто суда надъ грѣшниками. Судъ этотъ будетъ про¬ 
исходить внѣ города. Подъ городомъ здѣсь разумѣются тѣ, кто живетъ въ 
городѣ, т.-е. святые Божіи, которые, будучи собраны Господомъ отъ четырехъ 
вѣтровъ земли (Мѳ. ХХІУ, 31), составятъ городъ живого Бога. Это ихъ собра¬ 
ніе во единое цѣлое, послѣ ихъ окончательнаго отдѣленія отъ нечестивыхъ, 
обреченныхъ на наказаніе и осужденіе. Степень наказанія этого поясняется 
обиліемъ потока крови наказанныхъ, который будетъ достигать по своей глу¬ 
бинѣ до уздъ коней, и будетъ течь на 1600 стадій. Сравненіе, очевидно 
взято изъ обыкновенныхъ войнъ, когда кони сражающихся ходятъ по окро¬ 
вавленной землѣ. Число 1600 (40X40) говоритъ и о высшей степени наказа¬ 
нія и о всеобщности (4 страны свѣта X 4 и X ЮО) этого наказанія (ср. 
ХІУ, 10). 
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ГЛАВА ХТ. 

1. и увидѣлъ я иное знаиеніе 
на небѣ, великое и чудное—семь 
Ангеловъ, имѣющихъ семь послѣд¬ 
нихъ язвъ, которыми оканчива¬ 
лась ярость Божія. 

2. И видѣлъ я вакъ-бы стек¬ 
лянное море, смѣшанное съ огнемъ; 
и побѣдившіе звѣря и образъ его, 
и начертаніе его и число имени 
его, стоятъ на этомъ стеклянномъ 
морѣ, держа гусли Божіи, 

3. и поютъ пѣснь Моисея, раба 
Божія, и пѣснь Агнца, говоря: ве¬ 
лики и чудны дѣла Твои, Господи 
Боже Вседержитель! праведны и 
истинны пути Твои, Царь свя¬ 
тыхъ! 

4. Кто не убоится Тебя, Гос¬ 
поди, и не прославитъ имени Твоего? 
Ибо Ты единъ святъ: всѣ народы 
придутъ и поклонятся предъ То¬ 
бою, ибо открылись суды Твои* 

XV. 

Видѣніе ангеловъ іъ семью послѣдними язвами, стоящихъ на стеклянномъ морѣ (1—2); 

пѣсні. ЛГоисея и Лгвца (3—4): открытіе храма скиніи, наполнившагося дымомъ славы 
ВоасГей (5—8). 

1. Новое видѣніе и новый порядокъ Іоаннъ начинаетъ описаніемъ вели¬ 
каго знаменія, которое онъ называетъ еще «чуднымъ». Онъ видитъ четырехъ 
совершенно новыхъ ангеловъ, о высшемъ чинѣ которыхъ можно заключать 
изъ того, что явленіе ихъ на.чвано великимъ и дивнымъ знаменіемъ. О выс¬ 
шемъ чинѣ семи ангеловъ говоритъ послѣдующій эпитетъ: они имѣютъ семь 
послѣднихъ язвъ. Миссія ангеловъ важна въ томъ отношеній, что они явля¬ 
ются провозвѣстниками и совершителями высшаго проявленія Бож. гнѣва, 
слугами праведнаго Судій и Мздовоздателя. 

2. Видѣніе моря предъ небеснымъ престоломъ было описано уже въ 
IV, 6; но прежде оно было ясно и спокойно, какъ кристаллъ, теноръ же отли¬ 
вало огнемъ. Море это, какъ принадлежность Бож. престола, можетъ быть 
понято какъ особенная сфера, какъ его отблескъ подобно радугѣ (IV, 3), какъ 
лучи Бож. существа, выражающіе природу и свойства Его дѣятельности. По 
изображенію ІѴ, -6 эти лучи были чистыми и спокойными (море было подобно 
кристал.7у). Теперь же. море смѣшано съ огнемъ; теперь дѣятельность Божія 
по отношенію къ міру измѣнилась, и къ ней присоединился огонь гнѣва Бо¬ 
жія, На этомъ морѣ, т. е. въ сферѣ, въ свѣтѣ и блескѣ величественнаго и 
грознаго Бож. существа стоятъ побѣдившіе звѣря. Они побѣдившіе въ томъ 
смыслѣ, что не дали, не допустили звѣря побѣдить себя, не подчинились ему; 
они преодолѣли стремленіе звѣря сдѣлать ихъ своими поклонниками и побѣ¬ 
доносно отошли въ вѣчность къ небесному престолу. 

3—4. Они поютъ пѣснь, пѣснь Моисея и Агнца. Она пѣснь Моисея, 
потому что содержитъ въ себѣ воспоминаніе о тѣхъ казняхъ, которыя были 
посланы на Египетъ отъ Господа чрезъ Моисея. Но она и пѣснь Агнца, ибо 
въ ней кромѣ того прославляется дѣло человѣческйго спасенія, совершеннаго 
I. Христомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ эта пѣснь (ст. 4) есть прославленіе за дѣла 
Бож. всемогущества, которыя были явлены надъ царствомъ антихриста, и 
свидѣтелями которыхъ являются эти побѣдившіе звѣря, какъ мученики анти¬ 
христіанскаго времени, скончавшіеся во время преслѣдованій антихриста. 
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5. И послѣ сего я взглянулъ, 
и вотъ, отверзся* храмъ скиніи 
свидѣтельства на небѣ. 

6. И вышли изъ храма семь 
Ангеловъ, имѣюш,іе семь язвъ, 
облеченные въ чистую и свѣтлую 
льняную одежду и опоясанные по 
персямъ золотыми поясами. 

7. И одно изъ четырехъ жи¬ 

вотныхъ дало семи Ангеламъ семь 
золотыхъ чашъ, наполненныхъ гнѣ¬ 

вомъ Бога, живущаго во вѣки вѣ¬ 

ковъ.- 

8. И наполнился храмъ дымомъ 
отъ славы Божіей и отъ силы Его, 

и никто не могъ войти въ храмъ, 

доколѣ не окончились семь язвъ 
семи Ангеловъ. 

ГЛАВА ХУІ. 

1. И услышалъ я изъ храма 
громкій голосъ, говорящій семи 
Ангеламъ: идите и вылейте семь 
чашъ гнѣва Божія на землю. 

2. Пошелъ первый Ангелъ и вы¬ 

лилъ чашу свою на землю: и сдѣ¬ 

лались жестокія и отвратительныя 
гнойныя раны на людяхъ, имѣю¬ 

щихъ начертаніе звѣря и покло¬ 

няющихся образу его. 

5. Въ 5 ст. говорится объ открытіи скиніи свидѣтельства, т. е. важнѣй¬ 
шей части ея,' которой и принадлежало значеніе свидѣтельства—откровенія. 
И если въ видѣніи Апокалипсиса представляется открытымъ для всѣхъ до¬ 
ступъ въ Святое Святыхъ, къ ковчегу откровенія, то это должно, очевидно, 
означать послѣдніе моменты Бож. откровенія, послѣднія явленія Бож, суда 
надъ человѣческимъ родомъ. Изъ Святое Святыхъ, т. е. отъ самого престола 
Божія, какъ вѣстники, вышли семь ангеловъ (1 ст.). Имъ были даны чаши, 
наполненныя гнѣвомъ Божіимъ. А такъ какъ гнѣвъ Божій, которымъ были 
наполнены чаши, въ Свящ. Писаніи почти всегда изображается подъ видомъ 
огня (Пс. ЬХХѴПІ, 6; Іер. X, 25), то нужно полагать, что и чаши ангеловъ 
были также наполнены огнемъ. Лишь только были переданы чаши, какъ весь 
храмъ наполнился дымомъ славы Божіей, такъ что доступъ въ него сталъ 
невозможенъ. Это нужно понимать какъ указаніе на возгорѣвшійся гнѣвъ Бо¬ 
жій і), на предстоящія страшныя казни надъ антихристіанскимъ міромъ. 

ХГІ. 

Видѣніе семи чашъ послѣднихъ казней;—первая—отвратительныя раны на грѣшныхъ 
людяхъ (1—2), вторая—обращеніе воды моря въ кровь (3), третья—обращеніе въ кровь 
воды рѣкъ (4—7), четвертая—нестерпимый зной солнца (8—9), пятая—мракъ въ царствѣ 
звѣря при нераскаянности грѣшниковъ (10—11), шестая—появленіе изъ устъ дракона 
трехъ нечистыхъ духовъ подобныхъ жабамъ, собравшихъ земныхъ царей на мѣсто Арма¬ 

геддонъ (12—16), седьмая—велпкое землетрясеніе и разрушеніе города Вавилона, паденіе 
града величиною въ та.тантъ (17—21). 

1—2. Голосъ, несомнѣнно принадлежавшій Самому Господу Богу (ср. 
I, 10; Іезек. IX, 1), ибо исходитъ изъ самого храма, этотъ голосъ повелѣ¬ 
ваетъ вылить чаши на землю. Подъ землею здѣсь нужно разумѣть всю все- 

*) НепдзіепЪегв, ЕЬгагй, Андрей Кесар. 
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3. Вторый Ангелъ вылилъ чашу 
свою въ море: и сдѣлалась кровь, 
какъ-бы мертвеца, и все одуше¬ 
вленное умерло въ морѣ. 

4. Третій Ангелъ вылилъ чашу 
свою въ рѣки и источники водъ: 
и сдѣлалась кровь. 

5. И услышалъ я Ангела водъ, 
который говорилъ: праведенъ Ты, 
Господи, Который еси и былъ, и 
святъ, потому что тіікъ судилъ; 

6. за т6, что они пролили кровь 
святыхъ и пророковъ, Ты далъ 
имъ пить кровь: они достойны 
того. 

7. И услыша.лъ я другаго отъ 
жертвенника говорящаго; ей, Гос¬ 
поди Боже Вседержитель, истинны 
и праведны суды Твои. 

8. Четвертый Ангелъ вылилъ 
чашу свою на солнце: и дано было 
ему жечь людей огнемъ. 

ленную, и море, и сушу и всѣхъ тѣхъ, кто долженъ подвергнуться Казнямъ 
гнѣва Божія, т, е. всѣхъ принадлежащихъ къ царству антихриста и отверг- 
шихся христіанства. По вылитіи первой чаши на землю-сушу на всѣхъ лю¬ 
дяхъ появились жестокія и отвратительныя гнойныя раны (ср. Втор. IX, 
б—14). Подъ ѳтою казнью нельзя понимать только символическій образъ. 
Историческій примѣръ подобной же египетской казни ручается за то, что 
возможно и его повтореніе въ большихъ размѣрахъ. А такъ какъ изображае¬ 
мое событіе относится къ послѣднему времени, близкому къ окончательному 
перевороту въ мірѣ, то вполнѣ возможны и допустимы особенныя и чрезвы¬ 
чайныя явленія въ человѣческой жизни и человѣческой природѣ, аналогій 
которымъ мы въ настоящее время можемъ и не встрѣчать. 

3. Вторая чаша выливается въ море,—настоящее море, наполненное 
живыми существами. Очевидно, масса морской воды по цвѣту сдѣлалась сгус¬ 
тившеюся и темноватою кровью и къ тому же з.товонною. Такая масса была 
непригодна для жизни въ ней живыхъ существъ, и поэтому Іоаннъ замѣ¬ 
чаетъ, что все одушевленное въ морѣ умерло. Въ виду этого нѣтъ никакого 
основанія придавать и этой казни аллегорическій смыслъ. Это есть новое 
физическое бѣдствіе, которое постигаетъ антихристіанскій міръ и природу 
того времени; бѣдствіе при томъ не временное и быстро прекращающееся, 
но, какъ это нужно усматривать изъ 9 и 11 ст., продолжающееся постоянно 
вмѣстѣ съ бѣдствіями другихъ казней до самаго конца міра. 

4—6. Третья казнь стоитъ въ близкой параллели съ первою египетскою 
казнью, по которой воды рѣки Нила обратились въ кровь (Исх. ѴП, 19—21). 
Въ пользу буквальнаго пониманія и третьей казни, кромѣ аналогій съ пре¬ 
дыдущими, говоритъ и то замѣчаніе текста, что эти воды, сдѣлавшіяся кро¬ 
вью, люди должны были употреблять для утоленія своей жажды. Ангелъ водъ, 
какъ управитель опредѣленною стихіею, восхваляетъ Господа за’ Его пра¬ 
восудіе, за Его неизмѣняемость и за Его вѣрность Своему существу всесвя¬ 
тому и правосудному. Необходимость пить кровь вмѣсто воды,—казнь страш¬ 
ная и непредставимая, для антихристіанскаго міра является справедливымъ 
возмездіемъ (ст. 6) за его страшную и непонятную жестокость по отношенію 
къ христіанству и противъ вѣрныхъ хранителей его. 

7. Это Бож. правосудіе подтверждаютъ изъ-за жертвенника всесожженія 
закланные и убіенные'), которые также восхваляютъ Господа за непрелож¬ 
ность и неукоснительность Его суда и за справедливость. 

8. Первыми тремя казнями были поражены сами люди, море и рѣки; 
теперь, въ четвертой казни, д-тя довершенія пораженія физической природы 

') КІіейІЬ, Неп88ІепЬег8, ВііПег, ЕЬгагй, 



582 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 16. 

9. И жегъ людей сильный зной, 
н они хулили имя Бога, имѣю¬ 
щаго власть надъ сими язвами, и 
не вразумились, чтобы воздать Ему 
славу. 

10. Пятый Ангелъ вылилъ чашу 
свою на престолъ звѣря; и сдѣла¬ 
лось царство его мрачно, и они 
кусали языки свои отъ страданія 

11. и хулили Бога Небеснаго 

отъ страданій своихъ и язвъ своихъ, 
и не раскаялись въ дѣлахъ своихъ. 

12. Шестый Ангелъ вылилъ чашу 
свою въ великую рѣку Евфратъ: 
и высохла въ ней вода, чтобы 
готовъ былъ путь царямъ отъ вос¬ 
хода солнечнаго. 

13. И видѣлъ я выходящихъ 
изъ устъ дракона и изъ устъ звѣря 
и изъ устъ лжепророка трехъ ду- 

и условій земной жизни, поражается самое солнце. Понимая буквально, какъ 
и прежнія три казни, подъ пораженіемъ солнца нужно понимать то, что тогда 
при общемъ разстройствѣ природы и солнечный свѣтъ измѣнитъ свою благо¬ 
дѣтельную теплоту на нестерпимый зной і). 

9. По мѣрѣ того какъ увеличивались страданія антихристіанскаго міра 
отъ Бож. казней, все болѣе и болѣе обнаруживались его нечестіе, упорство 
и нераскаянность. 

10. Пятая чаша гнѣва Божія выливается на самый престолъ звѣря. 
Звѣрь, это—антихристъ, его престолъ—сфера его власти, его подданные, со¬ 
ставляющіе его царство. Сдѣлалось мрачнымъ именно его царство. Сила казни 
не столько во тьмѣ, сколько въ томъ впечатлѣніи, которое она производитъ: 
это впечатлѣніе страшной физической боли, которая вызываетъ даже скрежетъ 
зубовъ. Эту казнь нужно разсматривать какъ естественное слѣдствіе преды¬ 
дущей казни. Страшный жаръ солнца, о которомъ говорилось въ четвертой 
казни, вслѣдствіе раскалѳвности воздуха и уничтоженія растительности и 
вслѣдствіе массы испареній, необходимо долженъ былъ произвести мрачное и 
грозное состояніе атмосферы. К.ромѣ этого и вслѣдствіе этого царство анти¬ 
христа сдѣлается мрачнымъ и въ томъ смыслѣ, что у людей возникнетъ та¬ 
кое настроеніе духа, которое можетъ быть названо мрачнымъ,—настроеніе 
злобы и отчаянія. 

11. Отъ бѣдствій эта злоба все болѣе и болѣе возрастаетъ, а вмѣстѣ съ 
этимъ все болѣе и болѣе приближается время окончательнаго воздаянія и 
вѣчныхъ мученій. 

12. Новымъ шагомъ приближенія къ этому конечному предѣлу является 
шестая чаша Бож. гнѣва. Она была вылита на великую рѣку Ефратъ, вслѣд¬ 
ствіе чего вода въ рѣкѣ высохла, и былъ открытъ свободный путь для восточ¬ 
ныхъ царей. Рѣка Ефратъ, упоминаемая въ IX, 14, представляется въ Свящ. 
Писаніи границею между еврейскимъ царствомъ и враждебными ему восточ¬ 
ными народами. Теперь, по дѣйствію Божію, воды рѣки высыхаютъ и уничто¬ 
жается преграда для дѣятельности враждебной силы, и, такимъ образомъ, 
открывается свободный- доступъ восточнымъ царямъ для того, чтобы причи¬ 
нить новыя насилія вѣрному христіанскому обществу.—Въ шестой казни, 
очевидно, указаніе на общее усиленіе боговраждебной дѣятельности противъ 
христіанской церкви послѣдняго времени. Тогда возможно будетъ единство 
дѣйствія всѣхъ враждебныхъ христіанству силъ. Впрочемъ изсушеніе р. Ефрата 
говоритъ только объ этой возможности, о томъ же, въ чемъ проявится эта 
возможность, говорится въ слѣдующихъ стихахъ. 

13. Именно, Іоаннъ видитъ трехъ нечистыхъ духовъ, подобныхъ жабамъ, 

>) Ефремъ Сиринъ. 
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ховъ нечистыхъ, подобныхъ ха- 
банъ: 

14. это—бѣсовскіе духи, тво¬ 

рящіе знаменія; они выходятъ къ 
царямъ зем.іи всей вселенной, 
чтобы собрать ихъ на брань въ 
оный великій день Бога Бседер- 
хителя. 

15. Се, иду какъ тать: блаженъ 
бодрствующій и хранящій одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагимъ 
и чтобы не увидѣли срамоты его. 

16. И онъ собралъ ихъ на 
мѣсто, называемое но-Еврейски 
Армагеддонъ. 

17. Седьмый Ангелъ вылилъ 

выходящими ивъ устъ дракона (діавола), звѣря (антихриста) и лжепророка 
(звѣря изъ земли). Для злыхъ духовъ символическимъ образомъ взятъ образъ 
жабъ. И это, конечно, потому, что, кто будетъ обладаемъ злымъ духомъ со 
свойствами грязнаго животнаго—жабы, душа и дѣятельность того человѣка 
должны быть грязными въ нравственномъ отношеніи, слабыми и жалкими по 
своимъ цѣлямъ и проявленіямъ, но вмѣстѣ гордыми и превозносящимися. Объ 
образѣ появленія жабъ Іоаннъ замѣчаетъ, что онѣ выходятъ. Этотъ образъ 
долженъ мыслиться нами какъ издѣваніѳ, что вполнѣ соотвѣтствуѳі'ъ, какъ 
внѣшнему виду жабъ, такъ и взгляду на дракона, антихриста и лжепророка. 

14. Эти злые духи становятся вдохновителями и руководителями земныхъ 
царей, а чрезъ нихъ и силами тѣхъ государствъ и народностей, надъ кото¬ 
рыми царствуютъ эти послѣдніе. Въ этомъ смыслѣ и сказано, что злые духи 
собираютъ царей на брань. Брань—это послѣдняя міровая война, послѣднее 
выраженіе стремленія боговраждебной силы уничтожить царство Христово на 
землѣ I)- 

15. Слова: «се, иду какъ тать»... приходятъ на память самому Іоанну 
по поводу упоминанія о великомъ днѣ Господа, и онъ высказываетъ ихъ отъ 
своего имени, напоминая объ общеизвѣстномъ выраженіи Самого Бож. Учи¬ 
теля. Какъ вѣрные и исправные рабы, всѣ христіане должны ожидать при¬ 
шествія Своего Господа, должны хранить свои одѣянія, одѣянія своего спа¬ 
сенія (1 Ѳео. У, 8), чтобы не предстать предъ очами Господа-Судіи нагими, 
лишенными всякихъ добродѣтелей (ср. Ш, 18), 

16. Послѣ этого воспоминанія и напоминанія Іоаннъ снова возвращается 
къ рѣчи о нечистыхъ духахъ. Подъ выраженіемъ «онъ» собралъ, разумѣются 
тѣ же нечистые духи (какъ бы возглавляемые діаволомъ), по внушенію кото¬ 
рыхъ цари всей земли вмѣстѣ со своими народами собрались на мѣсто Арма¬ 
геддонъ. Въ Свящ. Писаніи мы не находимъ какой-либо мѣстности подъ на- 
.званіемъ Армагеддонъ. Слово Армагеддонъ несомнѣнно сложное, двойное, ивъ 
«ар» и «Мегиддо». «Ар» еврейское слово значитъ равнина, а Мѳгиддо есть 
исторически извѣстное географическое мѣсто въ Палестинѣ, послужившее по¬ 
лемъ брани Варрака съ Сиссарою и Нехао съ іудейскимъ царемъ Іосіею. 
Такимъ образомъ долина Мегиддо является памятникомъ пораженія и радост¬ 
нымъ и печальнымъ. Слѣдовательно, Апокалипсисъ, называя мѣсто собранія 
(царей) антихристіанскихъ войскъ Армагеддонъ, говоритъ о томъ, что это 
собраніе кончится славною побѣдою и страшнымъ пораженіемъ. Седьмой ангелъ 
выливаетъ свою чашу на воздухъ. Это означало пораженіе, поврежденіе той 
стихіи, которая составляетъ существенно необходимое условіе всего живу¬ 
щаго на землѣ. Седьмая труба была, такимъ образомъ, пос.лѣднею трубою, 
предвозвѣщающею конецъ міра и наступленіе новой жизни. Если поражался 
самый воздухъ, то поражались не только внѣшнія условія земной человѣче¬ 
ской жизни, но разрушались и прежнія условія ихъ нравственной жизни. Въ 

ЕЪгагй, КІіейІЬ, бііііег. 
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чашу свою на воздухъ: и изъ храма 
небеснаго отъ престола раздался 
громкій голосъ, гояоряіцій: совер¬ 
шилось! 

18. И произошли молніи, громы 
и голоса, и сдѣлалось великое 
землетрясеніе, какого не бывало 
съ тѣхъ поръ, какъ люди на землѣ. 
Такое землетрясепіе! Такъ ве¬ 
ликое! 

19. И городъ великій распался 

на три части, и города языческіе 
пали, и Вавилонъ великій воспо- 
мянутъ предъ Богомъ, чтобы дать 
ему чашу вина ярости гнѣва Его. 

20. И всякій островъ убѣкалъ, 

и горъ не стадо; 
21. и градъ, величиною въ та¬ 

лантъ, палъ съ неба на людей, и 
хулили люди Бога за язвы отъ 
града, потому что я.зва отъ него 
была весьма тяжкая. 

виду такой важности возвѣщаемаго седьмою чашею ея вылитіѳ сопровождается 
особеннымъ знаменательнымъ небеснымъ голосомъ: «совершилось». Этотъ го¬ 
лосъ правильнѣе приписывать Самому Господу. Слово «совершилось» напо¬ 
минаетъ собою то же слово, которое раздалось изъ устъ умирающаго на кре¬ 
стѣ Господа. Какъ то слово было знакомъ окончанія Ветхаго Завѣта, такъ 
точно и голосъ Божій 17 ст. есть знакъ окончанія Новаго Зав'ѣта. И здѣсь 
«совершилось» относится не только къ седьмой чашѣ, но и ко всѣмъ пред¬ 
шествующимъ казнямъ, ко всему домостроительству новозавѣтнаго спасенія 
человѣческаго рода. 

18. Произошли тѣ же самыя явленія, которыя были и послѣ седьмой 
трубы (XI, 1!і); но теперь землетрясеніе, какъ знаменіе наступающаго конца, 
послѣдняго и рѣшительнаго переворота, было столь сильнымъ, что Іоаннъ не 
находить даже словъ для обозначенія этой силы его и разрушительности. 

19. Подъ великимъ городомъ, распавшимся вслѣдствіе землетрясенія на 
три части, можно разумѣть и Іерусалимъ, хотя въ Свящ. Писаніи онъ нигдѣ 
не называется этимъ именемъ. Но здѣсь разумѣется городъ будущаго анти¬ 
христіанскаго царства, независимо отъ того, какимъ именемъ онъ будетъ на¬ 
зываться. Тогда же, при землетрясеніи, и великому Вавилону было дано вы¬ 
пить чашу вина ярости гнѣва Божія. Вавилономъ здѣсь названъ тотъ же 
великій городъ, но только ,пѳ просто какъ географическая величина, а какъ 
центра.дьный пунктъ будущаго антихристіанскаго царства (ср. ІУ, 8). Назва¬ 
ніе Вавилонъ употреблено здѣсь какъ бы для обозначенія антихристіанскаго 
нечестія, которымъ будутъ жить люди послѣдняго времени. Это-то нечестіе и 
воспомянуто теперь Господомъ, и за него всѣ нечестивые должны испить 
чашу Бож. гнѣва (ср. ХІУ, 8, 10). 

20. Вслѣдствіе землетрясенія, какъ бываетъ и обыкновенно, измѣнится 
очертаніе суши, а нѣкоторые острова совсѣмъ исчезнутъ, погрузившись въ 
море; и такимъ образомъ, вся природа будетъ въ конецъ разорена и обезо¬ 
бражена. Но и, люди не останутся нетронутыми; на нихъ падетъ градъ вели¬ 
чиною въ талантъ. Однако же, испытывая такое наказаніе и сознавая, что 
причина его заключается въ гнѣвѣ Господа Бога, они не только не раскаи¬ 
ваются, но прямо хулятъ Бога, хулятъ Его, какъ всемогущаго міроправи- 
теля. Что же теперь остается для нихъ? Остается послѣдній страшный судъ, 
произнесеніе окончательнаго приговора и начало вѣчныхъ мученій. 
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ГЛАВА XVII. 

1. И пришелъ одинъ изъ семи 
Ангеловъ, имѣющихъ семь чашъ, 
и говоря со мною, сказалъ мнѣ: 
подойди, я покажу тебѣ судъ надъ 
великою блудницею, сидящею на 
водахъ многихъ; 

2. съ нею блудодѣЁствовали цари 
земные, и виномъ ея блудодѣянія 
упивались живущіе на землѣ. 

3. И повелъ меня въ духѣ въ 
пустыню; и я увидѣлъ жену, си¬ 

дящую на звѣрѣ багряномъ, пре¬ 
исполненномъ именами богохуль¬ 
ными, съ семью головами и де¬ 
сятью рогами. 

4. И жена облечена была въ 
порфиру и багряницу, украшена 
золотомъ, драгоцѣнными камнями 
и жемчугомъ, и держала золотую 
чашу въ рукѣ своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудо¬ 
дѣйства ея; 

ХУП. 

Объяснительное видѣніе блудницы и звѣря (1—2); описаніе блудницы, сидѣвшей на звѣрѣ 
въ царской одеждѣ, съ чашею мерзостей въ рукѣ п упившейся кровію святыхъ (3—6); 

объясненіе символа звѣря, его самого, семи его головъ и десяти роговъ, которые обозна¬ 

чаютъ царей, вмѣюш,ихъ быть псполшітелямп приговора Божія надъ звѣремъ и блудни¬ 

цею, т. е. великимъ городомъ (7—18), 

1. Въ новомъ видѣніи, не непосредственно, Іоаннъ даетъ объясненія 
предыдущимъ видѣніямъ. Предъ Іоанномъ является одинъ ивъ семи ангеловъ, 
въ рукахъ которыхъ были чаши Бож. гнѣва. Въ выраженіи «подойди» можно 
усматривать указаніе на перемѣну направлѳвія мыслей и внимательности 
Іоанна, Онъ долженъ теперь обратить свой пророческій взоръ на судъ надъ 
великою блудницею, сидящею на водахъ многихъ. Подъ блудницею здѣсь 
нужно разумѣть тотъ самый городъ Вавилонъ, о которомъ упомянуто въ XIV, 8; 
тамъ онъ названъ великимъ городомъ и охарактеризованъ, какъ блудница. 
Надъ нимъ долженъ произойти и по словамъ XVI, 19. Великая блудница, это, 
несомнѣнно, городъ (ст. 18) и городъ будущаго времени, городъ антихристі¬ 
анскаго царства, который можетъ быть названъ Вавилономъ или Римомъ по 
сходству своей культуры и по своему боговраждебному развращающему влія¬ 
нію на другіе народы. 

2. Подъ блудодѣйствомъ нужно разумѣть распространеніе безнравствен¬ 
ныхъ обычаевъ и боговраждебности чревъ лицемѣрную политику и разврат¬ 
ную религію и культъ, общее развращеніе ») (ср Іезѳк. XXIII, 17). Но такого 
общаго развращенія, общаго паденія религіи и распространенія боговраждеб¬ 
ности можно ожидать только отъ города и государства послѣдняго антихри¬ 
стіанскаго царства, 

3. Замѣчаніе, что повелъ «въ духѣ» есть указаніе на то, что вто дѣй¬ 
ствіе происходило лишь въ видѣніи,—лишь въ своемъ экстатическомъ состоя¬ 
ніи духа, а не тѣломъ Іоаннъ переносится въ пустыню. Пустыня берется 
здѣсь въ нравственно-религіозномъ смыслѣ, въ смыслѣ оставденности, отда¬ 
ленности. Великая блудница находится въ пустынѣ не въ какомъ другомъ 
смыслѣ, какъ въ томъ, что она за свое злодѣйство совершенно оставлена 

*) КІіеЫЬ, Ьйіагйі. 
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5< и на челѣ ея написано ина: 
тайна, Вавилонъ великій, нать 
блудницамъ и мерзостямъ зем¬ 
нымъ. 

6. Я видѣлъ, что жена упоена 
была кровью святыхъ и кровью 
свидѣтелей Іисусовыхъ, и вида ее, 
дивился удивленіемъ великимъ. 

7. И сказалъ мнѣ Ангелъ: что 

ты дивишься? я скажу тебѣ тайну 
жены сей и звѣря^ носящаго ее, 
имѣющаго семь головъ и десять 
роговъ. ’ 

8. Звѣрь, котораго ты видѣлъ, 
былъ, и нѣтъ его, и выйдетъ изъ 
бездны, и пойдетъ въ погибель; и 
удивятся тѣ изъ живущихъ на 
землѣ, имена которыхъ не вписаны 

Богомъ и обречена на духовную смерть, на нравственную гибель. Такая 
оставленность является вполнѣ заслуженною для нея, такъ какъ она, по вы¬ 
раженію Апокалипсиса, отрекшись отъ Бога и христіанской религіи, возсѣла 
на звѣрѣ; на него и на его силы всецѣло полагается жена любодѣйца, а не 
на Бога и на Его помощь. Звѣрь ѳтотъ (XI, 6; ХІІ, 3, 13)—^драконъ— 
діаволъ, который названъ багрянымъ, т. е. облеченнымъ въ царскую. багря¬ 
ницу, какъ міродержатель тьмы вѣка сего. Какъ къ діаволу, къ звѣрю под¬ 
ходитъ и та черта описанія, что онъ былъ преисполненъ богохульными име¬ 
нами: онъ—боговраждебная сила. И жена тоже облечена въ порфиру и ба¬ 
гряницу, что также указываетъ на царскую и гордую роскошь,—на богатство, 
свойственное царственному городу, подобно Вавилону и Риму. Жена, городъ 
послѣдняго времени, взяла отъ міра вое, что въ немъ считается драгоцѣнно- 
отью. Она изображается держащею въ рукахъ золотую чашу, наполненною 
мерзостью и нечистотою ея блудодѣйства. Это значитъ, что жена была, какъ 
городъ антихристіанскаго царства, распространительницею безбожной д без¬ 
нравственной культуры среди окружающихъ и подчиненныхъ ему народовъ. 

5. О внутреннемъ существѣ жены говоритъ имя на ея челѣ. На ея челѣ 
будетъ отражаться ея внутренняя духовная жизнь и стремленія. Это имя есть 
«тайна», т. е. таинственное, и самое имя, состоящее ивъ названія «великій 
Вавилонъ» нужно понимать не въ буквальномъ смыслѣ, но въ переносномъ 
и символическомъ *)• Вавилонъ есть названіе и символъ будущаго антихри¬ 
стіанскаго города, который по своему развращающему вліянію на подчинен¬ 
ные города и народы будетъ истинною матерью блудодѣйства и земныхъ 
мерзостей. 

6. Далѣе Іоаннъ замѣтилъ, что жена была упоена кровью святыхъ и 
свидѣтелей I. Христа. Это говоритъ о томъ, что городъ Вавилонъ будетъ 
виновенъ въ пролитіи крови святыхъ, въ жестокомъ гоненіи противъ свкдѣ- 
тѳ.іей христіанской вѣры. И видя это Іоаннъ дивился удивленіемъ великимъ. 
Причина удивленія Іоанна заключается въ таинственномъ, достойномъ 
и^мленія сочетаніи звѣря и жены, въ ихъ взаимной связи, общей дѣятель¬ 
ности и проявленіи въ мірѣ. Далѣе и слѣдуетъ разъясненіе. 

8. Звѣрь есть діаволъ, такъ или иначе проявляющій въ мірѣ свое го¬ 
сподство и свою сатанинскую силу. Въ прошедшемъ, т. е. прежде въ Вет¬ 
хомъ завѣтѣ онъ былъ княземъ міра сего и господствовалъ чрезъ идоло¬ 
поклонство и чародМство. Но потомъ его не стало, нѣтъ его и теперь, т. е. 
во дни полученія Іоанномъ откровенія. Вслѣдствіе искупительныхъ заслугъ 
Христа Спасителя діаволъ лишился своего прежняго обаянія (Іоан. XII, 31), 
и его не стало на землѣ, какъ явнаго и открытаго властителя человѣче¬ 
скаго рода. Онъ находится въ безднѣ, т. е. состояніи связанности. Но это 

1) ЕЬгаг(і, Непазіепѣеге п др. 
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въ книгу жизни отъ начала шра, 
видя, что звѣрь былъ, и нѣтъ его, 
и явится. • 

9. Здѣсь умъ, имѣющій муд¬ 
рость. Семь головъ суть семь горъ, 
на которыхъ сидитъ жена, 

10. и семь царей, изъ кото¬ 
рыхъ пять пали, одинъ есть, а 
другой еще не пришелъ, и когда 
придетъ, не долго ему быть. 

11. И звѣрь, который былъ и 
котораго нѣтъ, есть восьмый, и 
изъ числа семи, и пойдетъ въ по¬ 
гибель. 

12. И десять роговъ, которые 
ты видѣлъ, суть десять царей, ко¬ 
торые еще не получили царства, 
но примутъ власть со звѣремъ, 
какъ цари, на одинъ часъ. 

13. Они имѣютъ однѣ мысли и 
передадутъ силу и власть свою 
звѣрю. 

14. Они будутъ вести брань 
съ Агнцемъ, и Агнецъ побѣдитъ 
ихъ, ибо Онъ есть Господь господ¬ 
ствующихъ и Царь царей; и тѣ, 
которые съ Нимъ, суть званные и 
избранные и вѣрные. 

заключеніе не окончательное и не полное. Діаволъ освободится и выйдетъ 
оттуда (XX, 7). Въ погибель, погибель окончательную діаволъ пойдетъ 
только послѣ, въ отдаленномъ, для Іоанна, будущемъ. Для діавола какъ 
духа безсмертнаго погибелью можетъ служить не уничтоженіе, но геенна, 
в-ѣчныя мученія, поэтому онъ и называется сыномъ погибели (2 Ѳес. II, 3). 
Исчезновенію и появленію звѣря удивятся всѣ тѣ, которые не вписаны въ 
книгу жизни (ХШ, 8), но другіе, вѣрные христіане будутъ знать истинное 
значеніе появленія звѣря—діавола въ его прежней сидѣ. 

9—14. «Здѣсь умъ», т. е. нужно особенное напряженіе ума, которое 
свойственно муДрому человѣку. Если имя жены и звѣря нужно принимать 
не въ историческомъ, а въ символическомъ смыслѣ, то и семь горъ нельзя 
(юнимать буквально, такъ какъ онѣ составляютъ часть всего символиче¬ 
скаго образа О* Если же подъ женою нужно разумѣть антихристіанское 
царство, то и подъ семью головами звѣря-діавола нужно разумѣть земныя 
царства, въ- направленіи и развитіи которыхъ выразилась сила діавола я 
его боговраждебныя усилія къ развращенію человѣческаго рода. А такъ 
какъ каждое историческое царство имѣетъ свои историческіе города, какъ 
выразителей своей культуры, и царей, какъ носителей государственной 
власти, то съ представленіемъ о государствахъ неразрывно должно быть 
связано и представленіе о царяхъ. Поэтому въ апокалиптическомъ видѣніи 
мы подъ однимъ и тѣмъ-же образомъ головъ, по указанію ангела, должны 
видѣть и семь горъ и семь царей (ст. ІО). Звѣрь есть міровая сила въ ея 
историческомъ развитіи, въ ея смѣнѣ однихъ царствъ другими. Эти царства 
падаютъ одно за другимъ, смѣняясь предыдущее послѣдующимъ. Въ этомъ 
смыслѣ и можетъ быть сказано, что ко времени Іоанна пало уже пять 
царствъ (царей), шестое существовало, седьмое послѣдуетъ за нимъ, а 
послѣ него возникнетъ послЬднеѳ, которымъ и закончится исторія развитія 
міровой богоборной силы діавола на землѣ. О первыхъ пяти міровыхъ цар¬ 
ствахъ, уже павшихъ, можно говорить только предположительно. Такими 
царствами могутъ быть названы: Ассирійское, Вавилонское, Персидское, 
Македонское и Сирійское,—послѣднія царства прямо указаны у прор. Да¬ 
ніила. О шестомъ царствѣ сказано: «одинъ есть»; такъ какъ во дни Іоанна 
міровымъ царствомъ было римское, то, очевидно, оно имѣется въ виду, какъ 

*) Непд:<іеііЪеі'8, Кііейііі, 8іі11ег, Яковлевъ. 
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15. и говоритъ мнѣ: воды, ко¬ 
торыя ты видѣлъ, гдѣ сидитъ блуд¬ 
ница, суть люди и народы, и пле¬ 
мена и языки. 

16. И десять роговъ, которые 
ты видѣлъ на звѣрѣ, сіи возне¬ 
навидятъ блудницу, и разорятъ ее 
и обнажатъ, и плоть ея съѣдятъ, 
и сожгутъ ее въ огнѣ, 

17. потому что Богъ положилъ 
имъ на сердце исполнить волю 
Его, исполнить одну* волю, и отдать 
царство ихъ звѣрю, доколѣ не 
исполнятся слова Божіи. 

18. Жена лее, которую ты ви¬ 
дѣлъ, есть великій городъ, цар¬ 
ствующій надъ земными царями. 

шестое въ ряду другихъ. О седьмомъ царствѣ Іоаннъ выражается неопре¬ 
дѣленно. Оно еще не наступили, но когда придетъ, то недолго ему быть. 
Такъ какъ римское царство въ настоящее время пало, то смѣнившее его 
царство, или міръ, германо-славянскихъ народовъ, можно считать царствомъ 
седьмымъ; оно должно продолжиться до времени возникновенія восьмого 
царства. Это восьмое царство называется звѣремъ (ст. 11), о которомъ было 
упомянуто въ 8 ст. какъ о такомъ, который былъ и котораго нѣтъ и изъ 
числа семи и пойдетъ въ погибель. Наименованіе звѣремъ заставляетъ по¬ 
нимать подъ восьмымъ царемъ антихриста и его царство. Выраженіе «и 
нѣтъ», говоритъ о той смертельной ранѣ, которая была видима на одной 
ивъ годовъ звѣря, и которая исцѣлѣіа. Такъ какъ голова звѣря есть то-же, 
что и царства, то ,и исцѣленіе одной головы, возвращеніе ея къ жизни 
можетъ говорить о возобновленіи какого-либо изъ семи царствъ, которое въ 
своемъ новомъ видѣ будетъ царствомъ антихриста. Оно возникнетъ изъ семи, 
что значить, чтд оно будетъ заключать въ себѣ особенности семи предше- 
ствовавшихъ царствъ. Это именно царство антихриста, самое боговраждеб¬ 
ное, но оно и послѣднее. Оно пойдетъ въ погибель, въ геенну вѣчную. 
Цари, обозначаемые рогами, представляются не имѣющими самостоятель¬ 
ныхъ царствъ. Если они и примутъ царскую власть, т. е. право правите¬ 
лей и законодателей, то лишь вмѣстѣ съ звѣремъ, какъ своимъ сюзереномъ, 
и то только на короткое время, на одинъ часъ О- Это, такимъ образомъ, 
нрѳдставитеіи народовъ и царствъ послѣдняго времени =). Они отличны отъ 
царей, представителей міровыхъ государствъ, которые названы головами 
звѣря (Св. Ириней, Св. Ефремъ Сир). Антихристъ какъ нельзя лучше вос¬ 
пользуется этими представителями (рогами) народовъ и царствъ, ихъ настрое¬ 
ніемъ и образомъ мыслей и соединитъ ихъ вмѣстѣ для борьбы съ Агнцемъ, 
противъ христіанства и всего святого. Но побѣда въ этой борьбѣ останется 
на сторонѣ Агнца-^І. Христа, Который побѣдитъ и лично и чрезъ избран¬ 
ныхъ и вѣрныхъ Своихъ служителей, подвизавшихся на землѣ въ борьбѣ 
съ діаволомъ и со всѣмъ его воинствомъ. 

15. Въ таинственномъ символическомъ смыслѣ подъ водами, по сло¬ 
вамъ ангела, нужно разумѣть многіе народы, которые относились къ глав¬ 
ному городу, какъ народы подчиненные. Десять роговъ—десять царей буду¬ 
щаго антихристіанскаго времени возненавидятъ блудницу (ст. 16), т. е. го¬ 
родъ антихристіанскаго царства. Ненависть обнаружится въ разрушеніи го¬ 
рода. Подобно тому какъ дикіе звѣри разрываютъ на части и пожираютъ 
свои жертвы, такъ точно уничтожатъ городъ и апокалиптическіе цари; они 
предадутъ его полнѣйшему разоренію огнемъ и мечемъ, и расхитятъ всѣ его 

1) НепезІепЪегв, ЗйПег, ЕЬгагй. 
*) ШіагйТ, ЕЬгагі. 
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ГЛАВА ХГШ. 

1. Послѣ сего я увидѣлъ инаго 
Ангела, сходящаго съ неба и 
инѣющаго власть великую; зеиля 
освѣтилась отъ славы его. 

2. И воскликнулъ онъ сильно, 
громкимъ голосомъ говоря: палъ, 
палъ Бавнлонъ,'великая блудница, 
сдѣлался жилищемъ, бѣсовъ и 
пристанищемъ всякому нечистому 
духу, пристанищемъ всякой не¬ 

чистой и отвратительной птицѣ; 
ибо яростнымъ виномъ блудодѣя¬ 
нія своего она напоила всѣ на¬ 
роды, 

3. и цари земные любодѣй¬ 
ствовали съ нею, и купцы земные 
разбогатѣли отъ великой роскоши 
ея. 

4. И услышалъ я иный голосъ 
съ неба, говорящій: выйди отъ 

дрогоцѣнности. Такимъ образомъ Бож. воля воспользуется царями, какъ по¬ 
слушнымъ орудіемъ своего міроправленія, для того, чтобы постепенно довести 
исторію міра до предопредѣленнаго конца: Судъ надъ городомъ, столицею 
антихристіанскаго царства, разореніе по желанію самого царя—антихриста 
будетъ предвозвѣщеніемъ конца міра и наступленія Бож. суда. 

ХТШ. 
Возмездіе Вавилону и плачъ о его погибели. Яваеніе ангела съ вѣстью объ этой ги¬ 

бели и объясненіе ея причины (1—3). Приглашеніе праведниковъ выйти изъ Вавилона, 

обреченнаго на гибель въ воздаяніе за его прежній развратъ и роскошь (4:—8). Плачъ 
о Вавилонѣ: царей земныхъ роскошествовавшихъ въ немъ прежде, концовъ, пользовав¬ 

шихся его богатою торговлею, и плавающихъ на корабляхъ въ цѣляхъ торговли съ Ва¬ 

вилономъ (9—10). Ралооть небожителей по поводу уничтоженія Вавилона съ его соблаз¬ 

нами и преступленіями (20—24). 

1—3. Іоаннъ видитъ иного ангела, который нисходитъ съ неба. Его 
слава и величіе говоритъ о томъ, что онъ былъ посланникомъ съ великою 
миссіею, съ вѣстью о страшномъ судѣ возмездія надъ грѣшнымъ Вавилономъ і)- 
Ангелъ сильнымъ голосомъ возвѣщаетъ о томъ же паденіи того же Вави¬ 
лона, о которомъ было возвѣщено ХІУ,. 8 и ХУІ, 19. Вавилонъ, сообразно 
съ ѳтимъ пророчествомъ ангела, послѣ своего паденія сдѣлается жилищемъ 
бѣсовъ и пристанищемъ всякаго нечистаго духа. Городъ сдѣлается соверщен- 
ною пустынею, мѣстомъ мрачныхъ развалинъ. Причина паденія Вавилона 
это—развращающее вліяніе его политики и нравовъ на всѣ земные на¬ 
роды. Въ опустошеніи, какъ дѣлѣ возмездія по Бож. суду, сказывается пол¬ 
ная противоположность прежнему состоянію города. Насколько во дни своего 
могущества и процвѣтанія Вавилонъ былъ центромъ государственнаго могу¬ 
щества, мірового вліянія на жизнь и нравы и предметомъ подражанія для 
всего всемірнаго антихристіанскаго царства, насколько прежде онъ былъ 
центромъ міровой торговли, настолько же ничтоженъ онъ теперь. 

4. Съ 4 ст. начинается рѣчь другого лица, подъ которымъ болѣе пра¬ 
вильно разумѣть Самого I. Христа, Который обращается отъ Своего имени 
къ избраннымъ христіанамъ, какъ къ народу Своего царства (ср. Исх. 

1) ЕЪгагй, КИейіЬ, Ыіагсіі и др. 
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нея, народъ Мой, чтобы не уча¬ 
ствовать вамъ въ грѣхахъ ея и 
не подвергнуться язвамъ ея; 

5. ибо грѣхи ея дошли до 
неба, и Богъ воспомянулъ не¬ 
правды ея. 

6. Воздайте ей такъ, какъ и 
она воздала вамъ, и вдвое воз¬ 
дайте ей по дѣламъ ея; въ чашѣ, 
въ которой она приготовляла вамъ 
вино, приготовьте ей вдвое. 

7. Сколько славилась она и 
роскошествовала, столько воздайте 
ей мученій и горестей; ибо она 
говоритъ въ сердцѣ своемъ: сижу 
царицею, я не вдова, и не увижу 
горести! 

8. Зато въ одинъ день придутъ на 
нее казни, смерть и плачъ и 
голодъ, и будетъ сожжена огнемъ, 
потому что силенъ Господь Богъ, 
судящій ее. 

9. И восплачутъ и возрыдаютъ 
о ней цари земные, блудодѣй- 
ствовавшіе и роскошествовавшіе 
съ нею, когда увидятъ дымъ отъ 
пожара ея,_ 

10. стоя издали отъ страха 
мученій ея «говоря: горе, гореигеб», 
великій городъ ВавилЬнъ, городъ 
крѣпкій, ибо въ одинъ часъ при¬ 
шелъ судъ твой! 

11. И купцы земные воспла¬ 
чутъ и возрыдаютъ о ней, потому 
что товаровъ ихъ никто уже не 
покупаетъ, 

12. товаровъ золотыхъ и се¬ 
ребряныхъ, и камней драгоцѣн¬ 
ныхъ и жемчуга, и виссона и 
порфиры, н шелка и багряницы, 
и всякаго благовоннаго дерева, и 
всякихъ издѣлій изъ слоновой 
кости, и всякихъ издѣлій изъ до¬ 
рогихъ деревъ, изъ мѣди и же¬ 
лѣза и мрамора, 

13. корицы и ѳиміама, н мгра 
и ладана, и вина и елея, и муки 
и пшеницы, и скота и овецъ, и 
коней и колесницъ, и тѣлъ и 
душъ человѣческихъ. 

14. И плодовъ, угодныхъ для 
души твоей, не стало у тебя, и все 
тучное и блистательное удалилось 
отъ тебя,—ты уже не найдешь его. 

XIX, 12). Повелѣніѳ Господа; «выйди отъ нея, народъ Мой», означаетъ 
окончательное отдѣленіе общества набранныхъ христіанъ послѣдняго вре¬ 
мени отъ нечестиваго антихристіанскаго общества. Кончилось долготерпѣніѳ 
Божіе и должно наступить время воздаянія. Ботъ вспомнилъ всѣ неправды 
Бавилона, всѣ его беззаконія, они превзошли мѣру. 

6. «Воздайте ей»—это приказаніе отъ того же лица, которому при¬ 
надлежитъ и голосъ 4 ст., но къ другому субъекту. Этими исполнителями 
Бож. повелѣнія, очевидно, являются тѣ самые і^ари, которые были назначены 
исполнителями Бож. воли относительно суда надъ Вавилономъ. Имъ повѳлѣ- 
вается воздать, отплатить Вавилону, какъ и онъ воздавалъ «вамъ», ибо отъ 
его развращенной жизни, отъ его насилій страдали не только избранные 
христіане, гонимые и преслѣдуемые, но даже и самв нечестивые цари и 
народы. Сильнаго двойного наказанія, страданія Вавилонъ вполнѣ заслу¬ 
жилъ своимъ крайнимъ нечестіемъ, своимъ развращающимъ примѣромъ и 
вліяніемъ. Его виновность обнаружилась собственно въ томъ, что онъ поилъ 
народы виномъ своего блудодѣянія (XIV, 4; XVII, 2, 4). 

7. Его прежняя гордость и саморѣренность, какъ столица антихристіан¬ 
скаго царства, какъ дѣйствительной царицы, а не какъ вдовы, не имѣющей мужа, 
царя, окажутся въ совершенной противоположности съ его внезапной гибелью. 
Онъ считалъ себя всесильнымъ, вѣчнымъ, но его постигнетъ гибель и по- 
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15. Торговавшіе всѣмъ симъ, 
обогатившіеся отъ нея, станутъ 
вдали отъ страха мученій ея, 
плача и рыдая, 

16. и говоря; горе, горе шеби>, 
великій городъ, одѣтый въ виссонъ 
и порфиру и багряницу, украшен¬ 
ный золотомъ и камнями драго¬ 
цѣнными и жемчугомъ, 

17. ибо въ одинъ часъ погибло 
такое богатство! И всѣ кормчіе, и 
всѣ плывущіе на корабляхъ, и 
всѣ корабельщики, и всѣ торгую¬ 
щіе на морѣ стали вдали, 

18. и вида дымъ отъ пожара 
ея, возопили, говоря: какой го¬ 
родъ подобенъ городу великому? 

19. И посыпали пепломъ го¬ 
ловы свои, и вопили, плача и ры¬ 
дая: горе, горе шбѣ, городъ ве¬ 
ликій, драгоцѣнностями котораго 
обогатились всѣ, имѣющіе кораб¬ 
ли на морѣ: ибо опустѣлъ въ одинъ 
часъ! 

20. Веселись о семъ, небо и 
святые Апостолы и пророки, ибо 
совершилъ Богъ судъ вашъ надъ 
нимъ. 

21. И одинъ сильный Ангелъ 
взялъ камень, подобный большому 
жернову, и повергъ въ море, го¬ 
воря: съ такимъ стремленіемъ по¬ 
верженъ будетъ Вавилонъ, великій 
городъ, и уже не будетъ его; 

стигнетъ внезапно, въ одинъ день и одновременно обрушатся на него 
казни ‘). Чрезъ это и будетъ доказано, что силенъ Господь Богъ, судящій 
его (ст. 8). О томъ впечатлѣніи, которое будетъ произведено этими казнями, 
говорится въ слѣдующихъ стихахъ. Прежде всего восплачутъ цари, прави¬ 
тели отдѣльныхъ провинцій и государствъ, составлявшихъ единое антихри¬ 
стіанское царство; для нихъ особенно чувствительно будетъ опустошеніе 
столичнаго города. Но они только издали будутъ наблюдать за казнью и не 
осмѣлятся прійти на помощь и предотвратить гибель и только будутъ во¬ 
склицать: горе, горе! Далѣе оплакиваютъ разрушеніе купцы, кот(ірое само 
собою и непосредственно отзывается на ихъ интересахъ, такъ какъ съ 
міровымъ городомъ Вавилономъ была тѣсно связана міровая торговля. Купцы 
такъ же только издали будутъ восклицать: горе, горе! .Это горе и д.тя 
купцовъ, ибо они не только потеряли рынокъ для своей торговли, но и сами 
находятся въ страхѣ и опасности на самихъ себѣ испытать всѣ тѣ ужасы, 
которые уже постигли жителей Вавилона.—Мореплаватели, выражая свою 
скорбь по поводу разрушенія Вавилона, посыпятъ даже на свои головы 
пепелъ, въ знакъ своей печали. 

20. Но если паденіе Вавилона для обитателей земли, стоящихъ подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ антихриста было причиною ихъ горя, то для 
жителей неба и для тѣхъ которые живутъ для неба, это событіе будетъ 
предметомъ радости. Приг.'іащаются къ радости небо, святые, апостолы и 
пророки. Причина радости—наступленіе послѣдняго и окончательнаго суда 
Божія, котораго просили ’и желали прославившіеся мученики (Ап. VI, 10). 
Судъ этотъ состааляетъ предметъ радости небожителей, ибо онъ есть тор¬ 
жество Бож. правосудія. 

21. Іоаннъ при томъ видитъ символическое изображеніе внезапности и 
непоправимости надевія Вавилона. Одинъ (нѣкоторый) ангелъ броси.іь въ 
море большой камень. Этотъ образъ о.значаетъ то, что какъ тяжелый камень, 

) Андрей Кеоар. КІіеГоІй. 
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22' и голоса играющихъ на 
гусляхъ и поющихъ, и играю¬ 
щихъ на свирѣляхъ и трубящихъ 
трубами въ тебѣ узе не слышно 
будетъ; не будетъ уже въ тебѣ ни 
какого художника, ни какого ху¬ 
дожества, и шума отъ жернововъ 
не слышно уже будетъ въ тебѣ; 

23. и свѣтъ свѣтильника уже 

не появится въ тебѣ; и голоса 
жениха и невѣсты не будетъ уже 
слышно въ тебѣ, ибо купцы твои 
были вельможи земли, и волшеб¬ 
ствомъ твоимъ введены въ заблу¬ 
жденіе всѣ народы. 

24. И въ немъ найдена кровь 
пророковъ и святыхъ и всѣхъ 
убитыхъ на землѣ. 

ГЛАВА XIX. 

I. Послѣ сего я услышалъ на 
небѣ громкій голосъ какъ-бы 
многочисленнаго народа, который 
говорилъ: аллилуія! спасеніе я 
слава, и честь и сила Господу 
нашему, 

2. ибо истинны и праведны 
суды Его! потому что Онъ осудилъ 
ту великую любодѣйцу, которая 
растлила землю любодѣйствомъ 
своимъ, и взыскалъ кровь рабовъ 
Своихъ отъ руки ея. 

брошенный въ море, исчезаетъ въ немъ быстро и безвозвратно, такъ точно 
по Бож. суду безслѣдно и безвозвратно погибнетъ и Вавилонъ. Къ этому 
образу ангелъ, далѣе, присоединяетъ и словесное описаніе той опустошен¬ 
ности и заброшенности, которыя постигнутъ Вавилонъ. Въ заключеніе ангелъ 
объясняетъ и причину самаго суда надъ городомъ и его жителями. Первая 
вина ихъ та, что купцы обратились въ вельможъ и придали безнравствен¬ 
ное найравленіе своей торговлѣ. Далѣе, вина въ его волшебствѣ, т. е. его 
развращающей политикѣ. Наконецъ послѣдняя и самая важная вина Вави¬ 
лона въ томъ, что въ немъ была найдена кровь пророковъ, святыхъ и всѣхъ 
убитыхъ на землѣ (ср. XVII, 6). Это значитъ, что Вавилонъ, какъ городъ 
при концѣ міра, столица антихристіанства и мѣсто высшаго проявленія бого¬ 
враждебности, былъ виновникомъ пролитія крови всѣхъ убитыхъ на землѣ; 
такъ какъ зло и грѣхи будущаго антихристіанскаго міра были плодомъ и 
послѣдствіемъ всей долговременной исторіи зла, то, по справедливости, на 
антихристіанскій міръ (Вавилонъ) падаетъ и отвѣтственность за все міровое 
зло. 

XIX. 

Ликованіе на небѣ и на землѣ, пѣніе аллилуія небожителями по поводу наступившаго 
брака Агнца съ его невѣстою (1—8). Поклоненіе Іоанна ангелу, пояснявшему видѣніе 
(9—10). Видѣніе Вѣрнаго и Истиннаго на бѣломъ конѣ, Его внѣшній видъ, украшенія и 
одѣяніе (11—16^. Судъ Божій надъ звѣремъ, лжепророкомъ п пхь поклонниками (17—21). 

1. Въ 19 главѣ говорится о торжественной радости по поводу гибели 
Вавилона, ибо зто событіе предвозвѣщало близкое и окончательное торжество 
добра и истины. Св. тайнозритель слышитъ новый, громкій небесный (на 
небѣ въ его противоположности землѣ) голосъ, т. е. звуки пѣнія (ср. X, 3; 
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3. И вторично свавали; алли¬ 
луія! И дішъ ея *восходилъ во 
вѣки вѣковъ. 

4. Тогда двадцать четыре старца 
в четыре животныхъ вали и по¬ 
клонились Богу, сидящему на пре¬ 
столѣ, говоря: аминь! аллилуія! 

5. И голосъ отъ престола ис- 
шелъ говорящій: хвалите Бога 
нашего, всѣ рабы Его и боящіеся 
Его, малые и великіе. 

6. И слышалъ я какъ-бы го¬ 

лосъ многочисленнаго народа, какъ- 
бы шумъ водъ многихъ, какъ-бы 
голосъ громовъ сильныхъ, говоря¬ 
щихъ: аллилуія! ибо воцарился 
Господь Богъ Вседержитель. 

7. Возрадуемся и возвеселимся 
и воздадимъ Ему славу; ибо на¬ 
ступилъ бравъ Агнца, и жена 
Его приготовила себя. 

8. И дано было ей облечься въ 
виссонъ чистый: и свѣтлый; вис¬ 
сонъ же есть праведность святыхъ. 

XVI, 18) исключительно блаженныхъ ангеловъ *) съ четырьмя серафимами— 
животными во главѣ (IV, 8). Они взываютъ: «аллилуія» (съ еврейскаго 
языка «хвалите Бога») (ср. Пс. СѴ, 48). Прославляютъ за спасеніе, которое 
нужно понимать въ смыслѣ совершеннаго и^авленія христіанскаго общества 
отъ козней діавола. Подъ славою же нужно разумѣть славу Божію, которая 
свойственна Богу отъ вѣка; а сила, какъ Бож. всемогущество, есть основа¬ 
ніе этой побѣды, этого торжества. 

3. Третій стихъ содержитъ въ себѣ повтореніе пѣсни аллилуія, но съ 
присоединеніемъ новаго основанія этой хвалы Господа. Это-тс, что гибель 
Вавилона отъ десяти царей есть гибель вѣчная и окончательная, составляю¬ 
щая переходъ къ вѣчному царству, ибо вѣчный дымъ говоритъ о вѣчномъ 
огнѣ геенскихъ мученій. Поэтому-то старцы и серафимы-животныя падаютъ 
и произносятъ: «аминь, аллилуія». (Пс. СѴ, 48). 

5. Едва замолкло ангельское пѣніе, какъ послышался голосъ отъ Бож. 
престола, отъ Самого I. Христа, который требовалъ, чтобы всѣ рабы Божіи 
воздали славу Богу. 

6—7. Въ отвѣтъ на призывъ Бож. голоса I. Христа Іоаннъ слышитъ но¬ 
вое пѣніе. Звуки этого пѣнія онъ сравниваетъ съ шумомъ говора, пѣнія мно¬ 
гочисленнаго народа. Можно думать, что оно было столько же небеснымъ, 
сколько и земнымъ. Въ немъ участвуютъ всѣ прославленные люди и муче¬ 
ники послѣдняго времени, находящіеся на небѣ, и всѣ тѣ, которые назна¬ 
чены къ прославленію, но еще находились на землѣ. Вслѣдствіе этого звуки 
пѣнія были столь сильны и столь торжественны. Основаніе хвалы прежде 
всего въ томъ, что наступило царство Вседержителя Бога, т. е. царство буду¬ 
щаго вѣка. Вторымъ побужденіемъ къ радостному славословію служитъ то, 
что уже наступилъ бракъ Агнца и жена Его приготовила себя. Здѣсь гово¬ 
рится о единеніи I. Христа съ Его обществомъ, но не о совершившемся на¬ 
ступленіи этого царства, а только о моментѣ самомъ близкомъ къ нему. Это— 
тотъ же самый моментъ эсхатологіи, когда Господь, по звуку трубы ангела, 
собираетъ всѣхъСвоихъ избранныхъ,|отдѣливъ ихъ отъ нечестивыхъ, поставляетъ 
по правую сторону Своего престола (Мѳ. XXV, 23), для произнесенія окон¬ 
чательнаго приговора суда. Общество вѣрныхъ христіанъ, дожившихъ до по¬ 
слѣдняго времени, и есть эта женщина, эта невѣста Агнца. Оно приготовило 
себя къ встрѣчѣ своего жениха, I. Христа. 

8. Невѣста I. Христа одѣта въ льняную одежду, которая означаетъ ея 
святость, и которая дана была ей Самимъ Господомъ. Она есть свидѣтель- 

') ЕітаМ. 
ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. 
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9. и сказалъ ннѣ Ангелъ: на¬ 
пиши: блаженны званные на бран¬ 
ную ветерю Агнца. И сказалъ 
инѣ: сіи суть истинныя слова 
Божіи, 

10. Я палъ къ ногамъ его, 
чтобы поклониться ему; по онъ 

сказалъ мнѣ: смотри, не д^^лай 
сего; я сослужнтель тебѣ и брать¬ 
ямъ твоимъ, имѣющимъ свидѣтель¬ 
ство Іисусово. Богу поклонись, 
ибо свидѣтельство Іисусово есть 
духъ пророчества. 

ство того, что невѣста угодна Господу и можетъ войти въ Его брачный чер¬ 
тогъ. Свѣтлость христіанскаго одѣянія названа праведностью святыхъ. А эта 
праведность человѣка, какъ его право на близоѳть къ Богу, можетъ дости¬ 
гаться и достигается одновременно двумя путями: и собственною добродѣ¬ 
телью и Бож. благодатью оправданія. Чистая и совершенная невѣста Агнца, 
т. е. христіанское общество послѣдняго времени, есть такое общество, члены 
котораго достигли высшаго, возможнаго для человѣка, нравственнаго совер¬ 
шенства при содѣйствіи Бож. благодати; оно есть, такъ сказать, плодъ исто¬ 
рическаго взаимодѣйствія благодати христіанства и собственныхъ усилій че¬ 
ловѣка. 

9. Въ дальнѣйшемъ Іоаннъ слышигь подтвержденіе будущаго блажен¬ 
наго состоянія избранныхъ и соверщенныхъ христіанъ. Ему повелѣвается 
однимъ изъ ангеловъ написать: «блаженны званные»... — Это совершенные 
христіане послѣдняго антихристіанскаго времени, оставшіеся въ живыхъ до 
пришествія Господа. Ихъ-то и утѣшаетъ откровеніе и имъ говоритъ, что ихъ 
скорби и. страданія служатъ условіемъ ихъ блаженной жизни будущаго. Они 
блаженны какъ званные, ибо для нихъ какъ избранныхъ и совершенныхъ 
уготовано Богомъ блаженство, которое они и получатъ въ награду за свои 
страданія, за свой трудъ при достиженіи благочестія и совершенства. Самая 
же брачная вечеря есть выраженіе самаго тѣснаго общенія съ Господомъ, 
которое можетъ быть только въ будущей жизни, только послѣ окончательнаго 
и совершеннаго воцаренія I. Христа, послѣ Его второго пришествія. Слова 
о блаженствѣ земныхъ достойны полной вѣры и принятія, такъ какъ они при¬ 
надлежатъ Самому Богу, совершеннѣйшей Истинѣ и источнику всякаго откро¬ 
венія, поэтому ангелъ и называетъ ихъ истинными Бож. словами. 

10. Іоаннъ палъ къ ногамъ ангела. Прежтоненіе Іоанна было естествен¬ 
нымъ, невольнымъ слѣдствіемъ чрезвычайнаго впечатлѣнія явленія ангела и 
его словъ. Содержаніе словъ было столь поразительно, что Іоаннъ не удер- 
лсадся и упалъ къ ногамъ говорившаго ангела, какъ падалъ къ ногамъ ангела 
прор. Даніилъ. Ангелъ и иенравляетъ эту невольную человѣческую ошибку 
тайнозрителя и разъясняетъ, что, какъ бы ни были величественны тѣ или 
другія явленія на землѣ, люди изъ-за нихъ не должны забывать Бога, Кото- 
рьій есть ихъ первопричина и единственно достойный поклоненія и служенія 
(Втор. VI, 13). — Свидѣтельство Іисуса есть Самъ I. Христосъ, все то, чему 
Онъ училъ и что Онъ совершилъ для спасенія человѣческаго рода. Это сви- 
дѣтельбтво есть «духъ пророчества», каковое выраженіе употреблено въ смы¬ 
слѣ основанія пророчества, того, что одушевляетъ пророчество и составляетъ 
его сущность: въ свидѣтельствѣ I. Христа, т. е. въ Его ученіи и принесен¬ 
номъ Имъ откровеніи, пророчествѣ, открыто и разъяснено, что только одинъ 
Богъ достоинъ поклоненія и почитанія. Вставкою 9. и 10 стиховъ было нару¬ 
шено теченіе описанія наступающаго брачнаго вечера Агнца; съ 11 ст. Іоаннъ 
снова обращается къ этому описанію. Теперь говорится о тѣхъ уже, которые 
не только не удостоятся участія въ брачной вечерѣ, но подвергаются жесто- 
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11. и увидѣлъ я отверстое 
небо, и вотъ—вонь бѣлый, и си¬ 
дящій на венъ называется Вѣр¬ 
ный и Истинный, Который правед¬ 
но судитъ и воинствуетъ. 

12, Очи у Него какъ пламень 
огненный, и на головѣ Его много 
діадимъ; Онъ имѣлъ имя написан¬ 

ное, котораго никто не зналъ, 
кромѣ Его Самого,” 

13. Онъ былъ облеченъ въ 
одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: Слово Божіе. 

14. И воинства небесныя слѣ¬ 
довали за Нимъ на коняхъ бѣ¬ 
лыхъ, облеченныя въ виссонъ 
бѣлый и чистый. 

кому наказанію, какъ возмездію. Это—событія послѣдняго времени, времени 
страшнаго суда и послѣдняго воздаянія. 

11. Іоаннъ видитъ отверстое небо; такое начало рѣчи говоритъ о новомъ 
и совершенно отдѣльномъ видѣніи. Раскрывается самое небо, чтобы дать про¬ 
ходъ на землю явившемуся бѣлому коню съ его всадникомъ. Всадникъ назы¬ 
вается вѣрнымъ и истиннымъ. Это имя—несомнѣнно имя I. Христа; оно ука¬ 
зываетъ на постоянныя свойства Его отношеній къ обществу вѣрующихъ. 
Обладая такими свойствами, Онъ является страшнымъ для Его враговъ и 
незыблемою надеждою и утѣшеніемъ для Его почитателей. Чтобы быть пра¬ 
веднымъ судіею. Онъ обладаетъ іглазаии, подобными огненному пламени, т. е. 
Онъ проникаетъ Своимъ взоромъ все, все видитъ и уничтожаетъ, что не 
угодно Ему и враждебно Ему. О томъ, что Онъ не только праведный Судія, 
но и всемогущій исполнитель своихъ приговоровъ, говоритъ множество діадимъ, 
украшающихъ Его голову. Это указываетъ на то, что весь міръ принадле¬ 
житъ Ему, долженъ признать Его власть надъ собою и подчиниться приговору 
Его суда. Сообразно свойствамъ этой природы Онъ носитъ и имя, котораго 
никто не знаетъ, кромѣ Его Самого: Божественная природа I. Христа въ ея 
сущности и полнотѣ Божественныхъ свойствъ непостижима для человѣка. 
Таинственное имя это находилось на діадимахъ. Такое предположеніе подтвер- 
■кдается тѣмъ, что собственно діадимы, какъ принадлежность царскаго досто¬ 
инства, говорятъ О непостижимыхъ свойствахъ Божественной природы I. Хри- 
і’та. 

13. Всадникъ является облеченнымъ въ одежды, обагренныя кровью,— 
I. Христосъ въ окровавленной одеждѣ потому, что Онъ уже совершилъ часть 
Своего суда надъ грѣшнымъ человѣчествомъ; нечестивые были наказаны страш¬ 
ными казнями, и Вавилонъ уже погибъ. I. Христосъ является въ міръ второй 
разъ и подобно тому какъ о Его первомъ пришествіи сказано было: «Слово 
плоть бысть», такъ и при второмъ пришествіи Онъ названъ Словомъ Божіимъ, 
какъ предвѣчный сынъ Божій. 

14. I. Христа, какъ Судію и Мздовоздателя, сопровождаютъ небесныя 
воинства, состоящія исключительно изъ безплотныхъ ангеловъ (Мѳ. XVI, 27; 
XXV, 31). Воинство слѣдовало на бѣлыхъ коняхъ, чтобы соотвѣтствовать 
Своему предводителю, а одежда ихъ была изъ бѣлаго виссона. Оружіе, кото¬ 
рымъ Христосъ побѣждалъ враговъ, есть мечъ, выходящій изъ Его устъ (I, 
16; II, 12). Эготъ мечъ есть Его слово, слово Его всемогущества и всевѣдѣнія. 
Онъ пасетъ народъ жё.з.іомъ желѣзнымъ, ибо всецѣло подчиняетъ ихъ Своей власти 
іі Своему рѣшенію. Онъ топчетъ точило вина ярости и гнѣва Божія (XIV, 
19—20). Весь символическій образъ есть изображеніе страшнаго суда и мздо¬ 
воздаянія, когда нечестивые будутъ приведены къ сознанію своего полнаго ни¬ 
чтожества. Христосъ, какъ всемогущій Царь, одинъ только и можетъ носить 
имя Царя 11 Господа. 
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15. Изъ устъ же Его исходитъ 
острый мечъ, чтобы имъ пора¬ 
жать народы; Онъ пасетъ ихъ 
жезломъ желѣзнымъ, Онъ топчетъ 
точило вина ярости и гнѣва Бога 
Вседержителя. 

16. На одеждѣ и на бедрѣ 
Его написано имя: Царь царей и 
Господь господствующихъ. 

17. И увидѣлъ я одного Ан¬ 
гела, стоящаго на солнцѣ; я онъ 
воскликнулъ громкимъ голосомъ, 
говоря всѣмъ птицамъ, летающимъ 
по срединѣ неба: летите, собирай¬ 
тесь на великую вечерю Божію, 

18. чтобы пожрать трупы царей, 
трупы сильныхъ, трупы тысяче- 
начальниковъ, трупы коней и си¬ 
дящихъ на нихъ, трупы всѣхъ 

свободныхъ и ра(^овъ, и малыхъ 
и великихъ. 

19. И увидѣлъ а звѣря и царей 
земныхъ и воинства ихъ, собран¬ 
ныя, чтобы сразиться съ сидящимъ 
на конѣ и съ воинствомъ Его. 

20. И схваченъ былъ звѣрь и 
съ нимъ лжепророкъ, производив¬ 
шій чудеса предъ нимъ, которыми 
онъ обольстилъ принявшихъ на¬ 
чертаніе звѣря и поклоняющихся 
его изображенію: оба живые бро¬ 
шены въ озеро огненное, горящее 
сѣрою; 

21. а прочіе убиты мечемъ си¬ 
дящаго на конѣ, исходящимъ изъ 
устъ Его, и всѣ птицы напитались 
ихъ трупами. 

17. Іоаннъ, далѣе, видитъ одного ангела, стоящаго на солнцѣ. Это нужно 
понимать такъ, что онъ стоялъ окруженный лучами солнца. Его миссія въ 
томъ, чтобы созвать птицъ на предстоящую вечерю Божію. Она будетъ 
состоять въ уничтоженіи птицами труповъ убитыхъ враговъ Царства Божія. 
Враги собрались цѣлымъ войскомъ. Это собраніе всѣхъ нечестивыхъ нужно 
понимать такъ, что, по премудрому промыслу Божію и Его всемогущему дѣй¬ 
ствію, всѣ нечестивые, предъ страшнымъ судомъ будутъ отдѣлены отъ нече¬ 
стивыхъ и испытаютъ на себѣ то, что заслужили. По слову Апостола всѣ живу¬ 
щіе, дожившіе до второго пришествія Господа, испытаютъ измѣненіе своихъ 
тѣлъ (1 Кор. XV, 51—52). Должны подвергнуться атому измѣненію и грѣш¬ 
ники, послѣдователи антихриста. И если это измѣненіе для праведниковъ бу¬ 
детъ блаженнымъ, спокойнымъ и радостньагь, то для нечестивыхъ оно будетъ 
мучительно. Ангельскій призывъ хищныхъ птицъ питаться трупами враговъ 
царства Божія есть указаніе на ужасы и страданія ѳтихъ послѣднихъ при 
окончательномъ переворотѣ. 

19. Подъ воинствомъ 19 ст. нужно разумѣть крайнее напряженіе и уси¬ 
леніе нечестія и боговраждебиости предъ пришествіемъ Господа. Нечестивые 
уподобятся войску, выстуішвшему на сраженіе и вызывающему Бога на борьбу 
съ собою. Но коротка развязка этой долгой исторіи нечестія. Возмездіе нача¬ 
лось съ тѣхъ, кто были виновниками человѣческаго нечестія послѣдняго вре¬ 
мени,—съ антихриста и лжепророка. А такъ какъ ихъ нечестіе и ихъ заслу- 
женность вѣчныхъ мученій будутъ для всѣхъ несомнѣнны, то для нихъ не 
будетъ даже и суда,—они безъ суда будутъ живыми брошены въ озеро огнен¬ 
ное, геенну, на вѣчныя мученія. Звѣрь-антпхристъ и его лжепророкъ первые 
получатъ возмездіе, будутъ уничтожены духомъ устъ Божіихъ и удалены съ 
глазъ остальныхъ людей, собранныхъ Господомъ для послѣдняго суда. Страш¬ 
ное, мучительное измѣненіе произойдетъ по приговору Божію; нечестивые (про¬ 
чіе) будутъ убиты мечомъ сидящаго на конѣ, т. е. по дѣйствію всемогущества 
Божія и суда. Ихъ прежнія тѣла сдѣлаются пищею птицъ; въ мучительномъ 
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ГЛАВА XX. 

1. И увидѣлъ я Ангела, сходя¬ 
щаго съ неба, ЕОторыЁ имѣлъ 
ключъ отъ бездны и большую 
цѣпь въ рукѣ своей. 

2. Онъ взялъ дракона, зиія дре¬ 
вняго, который есть діаволъ и са¬ 
тана, и сковалъ его на тысячу 
дѣтъ, 

процессѣ они переродятся въ новыя *), которыя бы соотвѣтствовали предсто¬ 
ящимъ вѣчнымъ мученіямъ, вѣчному ощущенію непрерывающихся болей. 

XX. 
Заключеніе дракона въ бездну (1—3); тысячелѣтнее царство сидящиъ на престолѣ 
(4—6). Окончательное осужденіе діавола на вѣчныя мученія и уничтоженіе народовъ 
Гога и Магога огнемъ небеснымъ (7—10). Видѣніе послѣдняго суда послѣ всеобщаго во¬ 

скресенія, уничтоженіе смерти и ада и начало вѣчныхъ мученій (11—15). 

Видѣнія двадцатой главы нужно разсматривать не въ связи съ преды¬ 
дущею главою, но въ связи съ общимъ содержаніемъ Апокалипсиса, какъ от¬ 
кровенія исторіи Церкви до начала вѣчнаго царства. Въ двадцатой главѣ 
откровеніе возвращается снова къ началу исторіи Христіанской Церкви на 
землѣ. Мы снова встрѣчаемся съ діаволомъ, снова видимъ его въ его отно¬ 
шеніи къ Христіанской Церкви, хотя и во отнощеніи, разсматриваемомъ съ 
другой стороны,—со стороны побѣдоносной борьбы христіанъ противъ ихъ 
исконнаго врага. 

1. нѣкоторые толкователи подъ ангеломъ, сходящимъ съ неба, видятъ 
Самого I. Христа, но большинство считаютъ его за обыкновеннаго ангела, 
какъ вѣстника и исполнителя Бож. воли. И эте тѣмъ болѣе справедливо, 
что тайнозритель не придалъ ему никакихъ аттрибутовъ славы и величія. 
Этому ангелу въ исполненіи его діиссіи предоставляется только связать діа¬ 
вола и заключить его въ темницу, бездну. 

3. Драконъ, это—тотъ самый древній змѣй, діаволъ и сатана, о кото¬ 
ромъ была уже рѣчь (въ ХП, 3—4, 7—9; 13—17), Теперь поб’І^денный 
діаволъ не только изгнанъ съ неба на землю, но даже низверженъ и заклю¬ 
ченъ въ бездну. Бездна (IX, 1; XI, 7) это есть особенное, свойственное 
злымъ духамъ состояніе и положеніе связанности и стѣсненности, въ кото¬ 
ромъ они находятся въ своей злой дѣятельности по отношенію къ людямъ 2). 
Такая связанность и стѣсненность, начавшаяся для злыхъ духовъ со времени 
связанія ихъ цѣпью, должна продолжиться въ теченіе тысячи лѣтъ. Соб¬ 
ственно, смерть I. Христа и Его воскресеніе нужно считать тѣмъ моментомъ, 
когда діаволъ, лишенный своей прежней власти надъ ужа искупленнымъ че- 
.товѣчествомъ, былъ, такъ сказать, связанъ I. Христомъ и осужденъ на без¬ 
плодность (сравнительную) своей дѣятельности. Къ этому времени нужно 
относить символическое дѣйствіе ангела связанія сатаны и заключенія его 
въ бездну, какъ бы въ нѣкоторую темницу. Онъ не только былъ связанъ, не 
только заключенъ въ бездну, но еще и запечатанъ. Печать означаетъ твер¬ 
дость охраны и указываетъ на то, что запечатанное его не можетъ быть 

Э Андрей Кессар. 
2; Августинъ 20 КН. гл. 8. О градѣ Бож». 



598 ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. ГЛАВА 20. 

3. И низвергъ его въ бездну, и 
заключилъ его, и положилъ надъ 
НИНЪ печать, дабы не прельщалъ 
уже народы, доколѣ не окончится 

тысяча лѣтъ; послѣ же сего ему 
должно бытъ освобожденнымъ на 
налое время. 

вскрыто безъ воли и желанія того, кто положилъ ее. Но какъ долго про¬ 
должится эта связанность сатавы? По отношенію къ отдѣльнымъ людямъ 
діаволъ связанъ лвшь тогда, когда они пользуются именемъ Христовымъ, но 
онъ свободенъ по отношенію къ христіанамъ, колеблющимся и слабымъ въ 
вѣрѣ. На точное и опредѣленное время діаволъ связанъ лишь по отношенію 
къ «народамъ земли», какъ общій обольститель, какъ виновникъ общаго 
идолопоклонства и богопротивленія, какъ міродержатель тьмы вѣка сего. Какъ 
таковой онъ связанъ Богомъ на тысячу лѣтъ. Только по прошествіи этого, 
Богомъ опредѣленнаго и предназначеннаго времени, діаволъ снова будетъ 
освобожденъ и снова явится не только какъ развратитель отдѣльныхъ лично¬ 
стей, но и какъ общій обольститель міра. Онъ тогда явится какъ ангелъ 
бездны (IX, 11), какъ звѣрь изъ бездны (XI, 7). Какъ понимать это тысяче 
лѣтіе? Одни ') толкователи годы этого тысячелѣтія считаютъ за опредѣлен¬ 
ное Богомъ число лѣтъ, которое должно пройти отъ времени второго прише¬ 
ствія Господа до времени всеобщаго воскресенія и всеобщаго суда. Но такое 
толкованіе ііротиворѣчитъ ученію Православной Церкви, основывающемуся 
на свящ. Писаніи, что второе пришествіе Господа будетъ одновременно съ 
общимъ воскресеніемъ и непосредственно будетъ предшествовать страшному 
суду, не оставляя никакого промежутка. Иначе рѣшаютъ этотъ вопросъ другіе 
юлкователи 2), чуждые предвзятыхъ мыслей.—Теперь, со времени смерти 
Христа Спасителя и съ распространеніемъ христіанства, діаволъ связанъ въ 
своей дѣятельности общаго развратителя народовъ и руководителя земными 
идолопоклонническими царствами, каковыхъ было шесть до времени Іоанна. 
Седьмое царство хотя также не свободно отъ воздѣйствія діавола, но сравни¬ 
тельно въ очень слабой степени, на что намекаетъ нарочитое замѣчаніе апо¬ 
калиптическаго текста, что седьмому царю не долго быть (XVII, 10). Но 
восьмое царство будетъ полнымъ торжествомъ діавола. Тогда, освобожденный 
волею Божіею, онъ снова явится какъ міровой властитель, и, въ лицѣ ан¬ 
тихриста, проявитъ въ высшей степени свою вредоносную дѣятельность. Но 
эта свобода ему будетъ дана только на малое время (XX, 3), и царство его 
ііредставителя-антихриста в антихристіанское время будетъ непродолжи¬ 
тельно ^). Въ тѣсной связи съ описаннымъ явленіемъ связанія сатаны сто¬ 
итъ послѣдуюіцее видѣніе тысячелѣтняго царствованія со Христомъ Его свя¬ 
тыхъ и мучениковъ. 

4. Іоаннъ видитъ престолы и сидящихъ на нихъ. Сидящіе на престо¬ 
лахъ суда суть первѣе всего Апостолы, какъ первые проповѣдники христіан¬ 
ской истины, Бож. слова. Послѣ Апостоловъ въ числѣ сидящихъ на пре¬ 
столахъ нужно видѣть ихъ ближайшихъ сотрудниковъ и другихъ хрнстіант., 
прославившихся на нивѣ христіанской проповѣди. Впрочемъ ни личности 
сидящихъ ни ихъ числа точно опредѣлить нельзя. Апостолы первѣе всего и 
по преимуществу своею проповѣдью способствовали связанію сатаны въ его 
безбожной дѣятельности. Суду (сужденію, разсужденію) сидящихъ на престо- 

•) Иііагйі, ЕЪгагй, КИеГоіЬ, ЗііИег, Оберленъ. 
2) Андрей Кес., Августинъ, Яковлевъ, Виноградовъ. 
3) См. объясн. ХШ, 5. 
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4. И увидѣлъ а престолы и 
сидящихъ на нихъ, которымъ дано 
было судить, и души обезглавлен¬ 
ныхъ за свидѣтельство Іисуса и 
за слово Божіе, которые не покло¬ 

нились звѣрю, ни образу его, и 
не приняли начертанія на чело 
свое и на руку свою. Они ожили 
и нарствовали со Христомъ ты¬ 
сячу лѣтъ; 

лахъ подлежитъ самое дѣло распространенія христіанской проповѣди: они 
созерцаютъ ея успѣхи; и, видя, принимаютъ участіе въ подавленіи зла и въ тор¬ 
жествѣ христіанства и добродѣтели. Пользуются прославленіемъ, далѣе, и души 
обезглавленныхъ. Это означаетъ то, что побѣда I. Христа должна служить 
утѣшеніемъ и для обезглавленныхъ, которые въ немъ нуждаются по преиму¬ 
ществу. Души всѣхъ обезглавленныхъ, а равно и всѣхъ тѣхъ, которымъ 
пришлось и придется въ будущемъ потерпѣть отъ діавола, отъ его слугъ, и, 
особенно, отъ звѣря-антихриста и его лжепророка (не поклонившіеся звѣрю),— 
всѣ они ве потеряютъ своей награды: они будутъ живы и будутъ царство¬ 
вать со Христомъ тысячу лѣтъ. Послѣднее выраженіе иногда принимается 
толкователями за основаніе ученія хиліастовъ о тысячелѣтнемъ ца]іствѣ 
I. Христа съ праведными людьми; но совершенно неправильно. Если хиліа- 
стическое ученіе и было основано на Свящ. Писаніи, то не на новозавѣтномъ, 
а на ветхозавѣтномъ. Возникновеніе этого ученія относится къ первому вре¬ 
мени христіанства. Еще еретикъ Керинѳъ ожидалъ, что Христосъ, когда уст¬ 
роитъ Свое тысячелѣтнее царство, возстановитъ во всей красѣ Іерусалимъ 
и счастіе участниковъ въ атомъ царствѣ будетъ состоять во всевозможныхъ 
удовольствіяхъ. Но хидіастическихъ воззрѣній, какъ частнаго мнѣнія, при¬ 
держивались и нѣкоторые христіанскіе отцы и учители. Такъ Папій, по 
словамъ Евсевія Кесар., говорилъ о томъ, что по воскресеніи мертвыхъ 
наступитъ царство Христово на этой самой землѣ тѣлесно и будетъ про¬ 
должаться тысячу лѣтъ. Объ атомъ же училъ и св. Іустинъ философъ. Болѣе 
подробно о вопросѣ тысячелѣтняго царства разсуждаетъ св. Ириней. Но и 
онъ и другіе не ищутъ доказательства своего мнѣнія въ Апокалипсисѣ и не 
ссылаются на наше мѣсто (ст. 4—5), а ищутъ ихъ въ пророчествахъ Вет¬ 
хаго Завѣта и ссылаются на Ис. XXVI, 19; ІереМ. ХХШ, 7—8; Іезек. XXXVII, 
12—14 и др. По мнѣнію нѣкоторыхъ новѣйшихъ толкователей тысячелѣтнее 
царство также будет’^ Состоять, главнымъ образомъ, въ предварительномъ 
прославленіи святыхъ христіанъ, которое будетъ предшествовать общему 
воскресенію і). Ученіе о тысячелѣтнемъ царствѣ и какъ ученіе еретиковъ и 
какъ мнѣніе отцовъ находится въ противорѣчіи съ другими мѣстами Свящ. 
Писанія. Такъ мы находимъ ясныя указанія на то, что, во 1) будетъ только 
одно общее воскресеніе мертвыхъ въ послѣдній день (Мѳ. ХШ, 37; Іоан. V, 
28), во 2) будетъ только еще одно пришествіе Господа и притомъ съ пря¬ 
мою цѣлью непосредственнаго суда надъ всѣми людьми безъ исключенія 
(Мэ. XXV, 31—38; Іоан. XIII, 17) и въ 3) что есть только два царства, 
настоящее царство благодати (1 Кор. XV, 23—26) и будущее вѣчное цар¬ 
ство славы (Лук. I, 33); средняго между этими царствами ни по времени ни 
по содержанію не существуетъ. Поэтому хиліазмъ, ученіе о тысячелѣтнемъ 
царствѣ, осудилъ и второй вселенскій соборъ. Кромѣ этого и самый текстъ 
4 ст., взятый самъ по себѣ, не говоритъ ничего о земномъ тысячелѣтнемъ 
царствѣ. Мы читаемъ здѣсь: обезглавленные жили,—собственно были живыми 
на глазахъ тайнозрнтеля. На землѣ они умерли, здѣсь же, на небѣ, въ ви- 

') ічІіеІоИ), ЕЬгаіЛ, Гиіагсіі, бііііег. 
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5. прочіе же изъ умершихъ не 
ожили, доколѣ не окончится тысяча 
лѣтъ. Это первое воскресеніе. 

6. Блаженъ и святъ имѣющій 
участіе въ воскресеніи первомъ: 
надъ ними смерть вторая не имѣетъ 

дѣніи Іоаннъ видитъ ихъ живыми. Именно, въ утѣшеніе всѣмъ гонимымъ 
за вѣру Христову говорится, что ихъ смерть ограничивается только землею 
и тѣломъ, души же ихъ живутъ и притомъ живутъ на небѣ предъ престо¬ 
ломъ -Божіимъ. Они вмѣстѣ съ I. Христомъ будутъ царствовать, т. е. могутъ 
являться руководителями и помощниками подвизающихся на зем.тѣ христіанъ 
и въ этомъ находитъ для себя новый источникъ радости и блаженства. Это 
ихъ блаженное царствованіе будетъ продолжаться тысячу лѣтъ. Тысяча лѣтъ— 
это та тысяча, навремя которой былъ связанъ сатана въ своей дѣятельности 
(ст. 3). Поэтому блаженное царствованіе кончится тогда, когда послѣ кратковре¬ 
меннаго господства на землѣ антихриста наступитъ день второго пришествія 
Господа, день общаго воскресенія. Послѣ этого настанетъ новое вѣчное цар¬ 
ство, когда блаженство праведниковъ усугубится тѣмъ, что въ немъ примутъ 
участіе и ихъ прославленныя тѣла. Что же касается того, почему употреб¬ 
лено число тысяча, то въ отвѣтъ на это нужно указать на другія мѣста 
Свящ. Писанія, гдѣ это же число употреблено для обозначенія многочислен¬ 
ности и полноты (Вор. Ѵ, 10; Іерем. XXXII, 18; Пс. ЬХХХІХ, 5; 2 Петр. 
Ш, 8). 

5. Прочіе изъ умершихъ это, очевидно, тѣ, которые не входятъ въ со¬ 
ставъ поименованныхъ въ 4 ст.; ихъ не коснется первое воскресеніе, кото¬ 
рымъ Іоаннъ называетъ свое видѣніе живыхъ душъ. Причемъ это воскресеніе 
не возсоединеніе умершихъ людей съ ихъ тѣлами, но воскресеніе какъ бы 
первое, особенное. Подъ первымъ воскресеніемъ нужно разумѣть то состояніе 
душъ умершихъ, которое созерцалъ тайнозритѳль. Оно можетъ быть разсмат¬ 
риваемо какъ переходъ (возставіе) благочестивыхъ отъ земной жизни къ жизни 
на небѣ, отъ униженія и страданій къ славѣ предъ престоломъ Божіимъ. 
Это воскресеніе называется первымъ, ибо оно предваряетъ и предуказываетъ 
на воскресеніе общее, за которымъ послѣдуетъ блаженная жизнь праведни¬ 
ковъ и въ тѣлахъ. Такая участь принадлежитъ не всѣмъ; многіе (прочіе изъ 
умершихъ) христіане и не христіане не удостоятся прославленія послѣ своей 
земной жизни и, разлучившись съ тѣломъ, будутъ пребывать вдали отъ Бож. 
престола своего душею. Поэтому-то Іоаннъ и не видитъ ихъ жиѣыми (ожив¬ 
шими) предъ Бож. престоломъ и вблизи сидящихъ на престолахъ. Іоаннъ 
участниковъ перваго воскресенія называетъ не только блаженными, но и 
святыми, т. е. совершенными. Совершенство, будучи условіемъ блаженства 
христіанъ послѣ ихъ земной смерти, послѣ разлученія души и тѣла, послу¬ 
житъ для нихъ вмѣстѣ съ тѣмъ и основаніемъ освобожденія отъ второй 
смерти. Бторая смерть, какъ это видно изъ П, 11; XX, 14, есть вѣчныя му¬ 
ченія, которыя наступаютъ для каждаго человѣка послѣ его осужденія на 
страшномъ судѣ. Тѣлесная смерть есть отдѣленіе души отъ тѣла, и ея не 
избѣгаетъ ни одинъ человѣкъ. Но есть еще смерть духовная,—она состоитъ 
въ лишеніи человѣка Бож. благодати, оживляющей его душу. Праведники 
же, благодаря своей святости и чистотѣ, находятся и послѣ своей тѣлесной 
смерти въ самомъ тѣсномъ общеніи съ Богомъ. Они становятся священ¬ 
никами Бога и Христа (ср. 1, 6), т. е. лицами весьма близкими къ Богу и 
дѣлаются нѣкоторыми посредниками между Нимъ и земаыми людьми. И какъ 
теперь они царствуютъ со Христомъ тысячу лѣтъ, т. е. до всеобщаго во¬ 
скресенія, такъ будутъ царствовать и послѣ этого воскресенія, вѣчно, такъ 
какъ ничто не можетъ лишить ихъ благодати и чрезъ это подвергнуть вто¬ 
рой вѣчной смерти, вѣчнымъ мученіямъ. 
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власти, но они будутъ священ¬ 
никами Бога и Христа и будутъ 
царствовать съ Нимъ тысячу лѣтъ. 

7. Когда же окончится тысяча 
лѣтъ, сатана будетъ освобожденъ 
изъ темницы своей и выйдетъ 
обольщать народы, находящіеся на 
четырехъ углахъ земли, Гога и 
Магога, и собирать ихъ на брань; 
ЧИС.ІО ихъ какъ песокъ морскій. 

8. И вышли на широту земли, 
и окружили станъ святыхъ и го¬ 
родъ возлюбленный. 

9. И ниспалъ огонь съ неба отъ 
Бога и пожралъ ихъ; 

10. а діаволъ, прельщавшій ихъ, 
вверженъ въ озеро огненное н 
сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепророкъ, 
и будутъ мучиться день и ночь во 
вѣки вѣковъ. 

7. Отдѣлъ XX гл. съ 7—ІО ст. сообщается Іоанномъ не въ формѣ 
видѣнія, но въ формѣ пророчества. Пророческому взору Іоанна было открыто, 
что по прошествіи тысячи лѣтъ, на которыя сатана (діаволъ) былъ заклю¬ 
ченъ въ бездну онъ снова будетъ освобожденъ изъ этой темницы, изъ своего 
состоянія связанности въ его дѣятельности. Діаволъ названъ здѣсь сатаною, 
каковое названіе характеризуетъ его со стороны его боговраждебности, со 
стороны его постояннаго стремленія препятствовать людямъ воспринимать 
Бож. благодать. Этотъ эсхатологическій моментъ освобожденія сатаны изъ 
бездны нужно разсматривать (ср, IX, 1-^11; XI, 7) какъ ту самую дѣятель¬ 
ность діавола, которую онъ проявитъ предъ концомъ міра, когда онъ для 
большаго успѣха воспользуется личностью антихриста и его лжепророка. 
Сатана выходитъ, т. е. открыто ^) проявляетъ себя обольстителемъ земныхъ 
народовъ (ср. IX, 11; ХШ, 1). Въ 7 ст. обольщаемые народы названы Гогомъ 
и Магогомъ. Съ именами Гога и Магога мы встрѣчаемся и въ Свящ. Писа¬ 
ніи и въ Свящ. Писаніи Ветхаго Завѣта. Магогъ это имя одного изъ сыно¬ 
вей Іафета (Быт. X, 2) и страны (Іезек. XXXIX, 6), царемъ которой былъ 
Гогъ (Іезек. ХХХУШ, 15—1,6). Имена Гога и Магога нужно разсматривать 
какъ указаніе на представителей народовъ, бывшихъ орудіемъ Бож. казни, и 
должны говорить намъ о воинственности и жестокости этихъ народовъ. Они 
изображаются находящимися на четырехъ углахъ земли; это, значитъ, всѣ 
народы вселенной, которыми будетъ пользоваться діаволъ чрезъ антихриста 
въ своей боговраждебной дѣятельности. Нечестивые народы послѣднято вре¬ 
мени, возбуждаемые діаволомъ и руководимые антихристомъ, соберутся на 
брань противъ святыхъ (стана) н противъ возлюбленваго города. Станъ 
святыхъ это—Церковь Христова ^), общество истинно вѣрующихъ христіанъ 
послѣдняго времени, въ ихъ противоположности послѣдоваі елямъ антихриста. 
Точно также и возлюбленный городъ есть та же самая Церковь, общество 
вѣрующихъ гонимое, но твердое и славное Бож. помощью, вѣрою въ Бога, 
Который обитаетъ среди нихъ, какъ бы въ своемъ возлюбленномъ городѣ. 

9. Христіане должны будутъ составить какъ бы военный лагерь и въ 
этомъ смыслѣ всегда воевать и быть готовыми на брань съ діаволомъ; но по 
выраженію Апокалипсиса, огонь ниспадетъ съ неба н уничтожитъ все бого¬ 
враждебное воинство. Этотъ огонь будетъ несомнѣнно посланъ отъ Бога, какъ 
очевидное доказательство и выраженіе Бож. помощи для святыхъ и Бож. 
гнѣва по отношенію къ грѣшникамъ (ср. Быт. XIX, 24). -Это паденіе огня 
съ неба указываетъ на тотъ же эсхатологическій моментъ, о которомъ гово- 

') Августиігь <0 градѣ Бож.» XX, 11. 
2) Августинъ, Андрей Кео.. Нѳп§8ІѳпЬѳг8. 
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11. И увидѣлъ я великій бѣлый 
престолъ я Сидящаго на немъ^ 
отъ лица Котораго бѣжало небо 
и земля, и не нашлось имъ мѣста. 

12. И увидѣлъ я мертвыхъ, ма¬ 
лыхъ и великихъ, стоящихъ предъ 
Богомъ, и книги раскрыты были 
и иная книга раскрыта, которая 

есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному въ кни¬ 
гахъ, сообразно съ дѣлами своими. 

13. Тогда отдало море мертвыхъ, 
бывшихъ въ немъ, и смерть и 
адъ отдали мертвыхъ, которые были 
въ нихъ; и судимъ былъ каждый 
по дѣламъ своимъ. 

ритъ XIX, 21 (ср. 2 Ѳес. II, 8), и который утверждаетъ истину, что всѣ 
люди предъ стратнымъ судомъ должны претерпѣть измѣненіе своего тѣла,— 
мучительное для нечестивыхъ, какъ бы предначатіе вѣчныхъ мученій. Для 
діавола, прельшаввіаго народы, вѣчныя мученія наступятъ ранѣе общаго 
суда и безъ суда. Его беззаконія и его боговраждебность вполнѣ очевидны, 
и потому судъ надъ нимъ, какъ и надъ антихристомъ и лжепророкомъ, из¬ 
лишенъ (ХІХ, 21). Для діавола, какъ осужденнаго издревле, отъ вѣка была 
назначена огненная геенна (Мѳ. XXV*, 41). 

11. Доведя до конца изображеніе судьбы антихриста, лжепророка и 
самого діавола, преданнымъ вѣчнымъ мученіямъ, Откровеніе обращается къ 
изображенію суда надъ человѣческимъ міромъ (И—15 ст.), а послѣ этого 
рисуетъ картину будущаго обновленнаго міра, на которомъ будетъ жить новое 
пбновленное человѣчество. Іоаннъ видитъ великій престолъ, который названъ 
бѣлымъ для указанія на святость и неподкупность сидящаго на немъ Судіи 
(ср, Мѳ. ХХУІ, 31; Дан. УП, 9). Сидящій на престолѣ несомнѣнно Самъ 
I. Христосъ, Который говорилъ о Себѣ, что Отецъ весь судъ отдалъ Сыну 
(Іоан. У, 22). Предъ Нимъ, какъ всемогущимъ Господомъ и Владыкою бѣ¬ 
жало небо и земля. Небо и земля изчезнутъ, когда наступитъ конечный мі¬ 
ровой переворотъ, послѣ котораго должна начаться новая жизнь обновлен¬ 
наго міра. Обновленіе міра и обновленіе твари должно произойти одновре¬ 
менно съ обновленіемъ человѣка,—съ измѣненіемъ оставшихся въ живыхъ 
и съ воскресеніемъ умершихъ. И только послѣ переворота, среди новой об¬ 
становки, всѣ люди предстанутъ предъ престоломъ Судіи. 

12. Іоаннъ называетъ ихъ мертвыми, но, очевидно, вмѣсто умершими: 
они воскрешены дѣйствіемъ всемогущества Божія и призваны для суда и 
отчета во всей своей земной жизни. Здѣсь обходятся молчаніемъ тѣ, которые 
останутся живыми до суда (1 Кор. ХУ, 52—53). Но это молчаніе не есть 
отрицаніе факта суда и надъ оставшимися въ живыхъ *). Всеобшій судъ,— 
а здѣсь рѣчь несомнѣнно идетъ о немъ,—будетъ судомъ надъ всѣми людьми 
безъ исключенія, какъ дожившими до второго пришествія Господа, такъ и 
умершими къ этому времени, какъ праведными, такъ и грѣшными (Мѳ. ХХУ, 
31; - 2 Кор. У, 10). Всѣ люди безъ исоюченія должны предстать предъ пре- 
сто.ломъ Судіи: и великіе и малые, безъ всякаго различія по ихъ бывшему 
положенію среди земного общества. Апокалипсисъ самый судъ изображаетч. 
подъ видомъ судебнаго разбирательства: будутъ раскрыты книги и книга 
жизни. Понимать этотъ символическій образъ нужно такъ, что по дѣйствію 
всемогущества Божія на судѣ раскроется совѣсть каждаго человѣка, и он ь 
въ ней, какъ бы въ книгѣ, самъ прочтетъ все, что было сдѣлано имъ въ 
жизни, и отъ своей совѣсти услышитъ истинную оцѣнку всей своей земной 

Ч Ср. Аргуотинъ XX, 15. 
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14. И смерть и адъ повержены 
въ озеро огненное; это—смерть 
вторая. 

15. И кто не былъ записанъ 
въ книгѣ жизни, тотъ былъ бро¬ 
шенъ въ озеро огненное. 

ГЛАВА XXI. 

1. И увидѣлъ я новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря 
> же нѣтъ. 

2. И я Іоаннъ увидѣлъ святый 
городъ Іерусалимъ, новый, сходя¬ 
щій отъ Бога съ неба, приготов¬ 
ленный какъ невѣста, украшенная 
для мужа своего. 

дѣятельности. Послѣ этого, какъ бы послѣ процесса судопроизводства, каждый 
увидитъ другую книгу, общую для многихъ,—книгу жизни. Эта книга есть 
предвѣдѣніе Божіе, утѣшительное для всѣхъ труждающихъ и обремененныхъ 
въ жизни. 

13. Дополняя прежнее и объясняя, откровеніе говоритъ далѣе и о томъ, 
кто были и откуда пришли тѣ мертвые, которые предстали предъ престоломт. 
Судіи, Они суть тѣ, которыхъ отдали море, смерть и адъ. Море—мѣсто смерти 
многихъ людей; смерть—гибель людей на землѣ безвѣстнымъ образомъ; адъ— 
не мѣсто, мученія, но въ смыслѣ внутренности земли, подземнаго міра,— 
всѣ погребенные, зарытые въ землю. Значитъ, всѣ умершіе, бе.зъ всякаго 
исключенія, гдѣ бы и какъ бы они не умерли, независимо отъ того, во что 
было обращено ихъ смертное тѣло, всѣ они воскреснутъ и въ своихъ обнов- 
■іевныхъ тѣлахъ предстанутъ на судъ. 

14. Смерть и адъ употреблены здѣсь какъ олицетворенія (Ср. 1 Кор. 
XV, 26). Смерть—прекращеніе земной жизни тлѣннаго человѣческаго тѣла, 
адъ—состояніе душъ людей, ожидающихъ времени страшнаго суда. Но когда 
судъ уже совершился, тогда и смерть уже неумѣстна, излишня. Смерть пер- 
)!ая есть (кромѣ смерти тѣлесной) первое (не окончательное) отчужденіе чело- 
)іѣческой души отъ Бож. благодати; смерть вторая есть окончательное іі 
безповоротное осужденіе че.товѣка послѣ страшнаго суда, когда онъ совер¬ 
шенно лишаетея надежды на всякое улучшеніе своего состоянія: онъ ввер¬ 
гается въ озеро огненное, какъ мѣсто его вѣчныхъ мученій. 

15. Кто не былъ записанъ въ книгу жизни, т. е, всѣ, которые, по 
предвѣдѣнію Божію, оказались дсстойными осужденія, которые не признань: 
достойными вѣчнаго блаженства въ Христовомъ Царствѣ, всѣ они были бро 
шенн въ озеро огненное. 

XXI. 

Видѣніе новаго неба и новой земли, какъ блаженнаго общенія Бога съ людьми (1—4) 

праведнымп, а не грішнымп (5—8); созерцаніе Іоанномъ новаго святого города Іеруса- 

-іима (9—10), описаніе его воротъ, стѣнъ и улицы (11—21); условіе жизни въ немъ спа¬ 

сенныхъ народовъ (22—27). 

1—2. Іоаннъ не описываетъ съ положите.чьной стороны ни новаго неба, 
НН новой земли: все это описаніе замѣняетъ лишь одно слово свовое». 
Будущія небо н земля должны быть противоположностью прежнимъ, погиб¬ 
шимъ. «Какъ будетъ происходить самое измѣненіе вселенной, сіе должно 
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3. И услышалъ я громкій го¬ 
лосъ съ неба, говорящій: се, скинія 
Цога съ человѣками, и Онъ бу- 
іетъ обитать съ ними; они будутъ 
Его народомъ, и Самъ Богъ съ 
ними будетъ Богомъ ихъ. 

4. И отретъ Бога всякую слезу 
съ очей ихъ, и смерти не будетъ 
уже; ни плача, ни вопля, ни бо¬ 
лѣзни уже не будетъ, ибо прежнее 
прошло. 

&. И сказалъ Сидящій на пре¬ 
столѣ: се, творю все новое. И го¬ 

воритъ мнѣ: напиши; ибо слова 
сіи истинпн и вѣрны. 

6. И сказалъ мнѣ: совершилось! 
Я еснь Алфа и Омега, начало и 
конецъ; жаждущему дамъ даромъ 
отъ источника воды живой. 

7. Побѣждающій наслѣдуетъ все, 
и буду ему Богомъ, и онъ будетъ 
Мнѣ сыномъ. 

8. Боязливыхъ же и невѣрныхъ, 
и скверныхъ и убійцъ, и любо¬ 
дѣевъ и чародѣевъ, и идолослужи- 
телей и всѣхъ лжецовъ —участь 

быть изъято изъ предметовъ нашего любопытства», говоритъ св. Григорій 
Нисскій. «Въ міровомъ пожарѣ, пишетъ блаж. Августинъ, уничтожайся со¬ 
вершенно отъ огня тѣ свойства тлѣнныхъ стихій, которыя соотвѣтствовали 
нашимъ тлѣннымъ тѣламъ, и міръ, обновившись къ лучшему, получитъ полное 
приспособленіе къ людямъ, обновившимся къ лучшему и по плоти* ^). Усили¬ 
вая выраженіе объ измѣненіи прежняго міра, Іоаннъ добавляетъ, что моря 
уже нѣтъ. Прежняго моря не будетъ, ибо не будетъ въ немъ никакой нужды, 
но будетъ-ли новое море и какое, объ этомъ Апокалипсисъ совершенно умал¬ 
чиваетъ. Іоаннъ созерцаетъ новый городъ, святой Іерусалимъ, сходящій с 
неба отъ Бога, какъ особое нарочитое созданіе Бэж. благодати, для обнов¬ 
леннаго человѣчества, какъ мѣсто общенія съ Богомъ. 

3. Голосъ, исходившій отъ Бож. трона, отъ кого-либо изъ существъ, 
окружавшихъ тронъ, называетъ городъ скиніею Божіею, въ чемъ заключается 
указаніе на самое тѣсное общеніе между Богомъ и людьми, при которомъ и 
Богъ и люди живутъ какъ бы въ одномъ и томъ же мѣстѣ при нераздѣль¬ 
номъ единствѣ интересовъ. Тогда наступитъ полное бдажество, когда не бу¬ 
детъ никакой причины къ слезамъ и горю, ибо въ новой жизни не будетъ 
совсѣмъ грѣха. 

5. Истина о твореніи всего новаго столь важна, что Іоанну повелѣ- 
вается записать ее для утѣшенія всего страждущаго на землѣ человѣчества. 

6. Слово совершилось означаетъ то, что произошло все такъ, какъ это 
было угодно Господу Богу, Который есть Алфа и Омега, начало и кояеі^ 
(і, 8), источникъ и цѣль всей жизни. Новому человѣчеству при этомъ обѣ¬ 
щается полная возможность удовлетворенія духовной жажды, стремленія къ 
полнотѣ бытія въ единеніи съ Богомъ («источникъ воды живой»). И это бу¬ 
детъ милостью Божіею («даромъ»), даромъ Его Бож. любви. 

8. Сказавши въ утѣшеніе праведникамъ. Господь грозитъ грѣшникамъ 
страшными мученіями огненной геенны, причемъ перечисленіе грѣховъ, за 
которые нечестивые лишаются блаженства, идетъ отъ болѣе общаго къ част¬ 
ному. Участь всѣхъ грѣшниковъ—вторая смерть, т. е. окончательное осуж¬ 
деніе послѣ послѣдняго суда на вѣчныя мученія. О мѣстѣ мученія грѣшни¬ 
ковъ и о свойствѣ огня ихъ вѣчныхъ мученій Іоаннъ совершенно умалчи¬ 
ваетъ: нужно довольствоваться тѣмъ, что есть открытаго. 

') «о градѣ Вож.> XX, 16. 
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ВЪ озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣ¬ 

рою; это—смерть вторая. 

9. И пришелъ ко мнѣ одинъ 
изъ семи Ангеловъ, у которыхъ 
было семь чашъ,^ наполненныхъ 
семью послѣдними язвами, и ска¬ 

залъ мнѣ: пойди, я покажу тебѣ 
жену, невѣсту Агнца- 

10. И вознесъ меня въ духѣ 
на великую и высокую гору и по¬ 

казалъ мнѣ великій городъ, святый 
Іерусалимъ, который нисходилъ съ 
неба отъ Бога: 

11. онъ имѣетъ славу Божію; 

свѣтило его подобно драгоцѣннѣй¬ 

шему камню, какъ-бы камню 
яспису кристалловидному; 

12. онъ имѣетъ большую и вы¬ 

сокую стѣну, имѣетъ двѣнадцать 
воротъ и на нихъ двѣнадцать 
Ангеловъ, на воротахъ написаны 
имена двѣнадцати колѣнъ сыновъ 
Израилевыхъ: 

13. съ востока трое воротъ, съ 

сѣвера трое воротъ, съ юга трое 
воротъ, съ запада трое воротъ. 

14. Стѣна города имѣетъ двѣ 
надцать основаній, и на нихъ 
имена двѣнадцати Апостоловъ 
Агнца. 

15. Говорившій со мною имѣлъ 
золотую трость для измѣренія го¬ 

рода и воротъ его и стѣны его. 
16. Городъ расположенъ четверо¬ 

угольникомъ, и длина его такая же, 

какъ и широта. И измѣрилъ онъ 
городъ тростью на двѣнадцать ты¬ 

сячъ стадій; длина и широта и 
высота его равны. 

17. И стѣну его измѣрилъ во 
сто сорокъ четыре локтя, мѣрою 
человѣческою, какова мѣра и 
Ангела. 

18. Стѣна его построена изъ 
ясписа, а городъ былъ чистое зо¬ 

лото, подобенъ чистому стеклу. 

19. Основанія стѣны города 
украшены всякими драгоцѣнными 

9—^23. Употребленіе двойного названія «жена» и «невѣста», повидимому, 
несовмѣстимаго, указывается на характеръ высшей духовности того союза, 
который будетъ соединять Господа Бога и прославленное блаженное общество 
святыхъ.-^амѣчавіе 10 ст., что вознесеніе совершилось въ духѣ, даетъ по¬ 
нять, что во внѣшнемъ положеніи тайнозритедя не прошло никакой перемѣны. 
Хотя ему было обѣщано показать невѣсту, но показывается Іерусалимъ не 
почему другому, а именно потому, что въ этомъ городѣ живетъ невѣста; по 
городу можно и нужно судить о его обитателяхъ. Самая первая черта города 
есть слава Божія; свѣтило для него особое, самосвѣтящееся. Это Самъ Господь 
Богъ. Городъ изображается вполнѣ благоустроеннымъ: съ высокими стѣнами 
и многочисленными воротами, вмѣсто обыкновенныхъ защитниковъ съ анге¬ 
лами. Имена 12 колѣнъ суть имена колѣнъ духовнаго Израиля, избраннаго 
народа Божія, образовавшагося изъ всѣхъ народовъ; а имена Апостоловт. 
означаютъ то, что Апостолы I. Христа, если ихъ проповѣдь послужила осно¬ 
ваніемъ для совершенства духовнаго Израиля. Для большей наглядности и 
очевидности обширности новаго Іерусалима тайпозрителемъ сообщается въ 
тысячахъ стадій занимаемое имъ пространство. Орудіемъ измѣренія служить 
трость, которую имѣлъ въ своей рукѣ говорившій съ Іоанномъ ангелъ. Форма 
города—четыреугольный квадратъ есть указаніе на совершенство, устойчивость 
и постоянство. По обширности города мы должны судить о многочисленности 
его обитателей, а по нланосоразмѣренности его устройства—о правильности, 
спокойствіи и упорядоченности ихъ жизни. Отъ измѣренія города съ 18 ст. 
Іоаннъ переходитъ къ матеріалу, изъ котораго построенъ городъ, и къ изо- 
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каиняни:основаніе первое —яеписъ, 
второе—сапфиръ, третье—халкн- 
донъ, четвертое—смарагдъ, 

20. пятое — сардониксъ, ше¬ 
стое—сардоликъ, седьмое—хризо- 
лиѳъ, восьмое—вириллъ, девятое— 
топазъ, десятое—хрисопрасъ, один¬ 
надцатое—гіацинтъ, двѣнадцатое— 
аметистъ. 

21. .4 двѣнадцать воротъ—двѣ¬ 
надцать жемчужинъ: каждая во¬ 
рота были изъ одной жемчужины. 
Улица города—чистое золото, какъ 
прозрачное стекло. 

22. Храма же я не видѣлъ въ 
немъ, ибо Господь Богъ Вседер¬ 
житель—храмъ его, и Агнецъ. 

23. И городъ не имѣетъ нужды 

ни въ солнцѣ, ни въ лунѣ для 
освѣщенія своего, ибо слава Божія 
освѣтила его, и свѣтильникъ его— 
Агнецъ. 

24. Спасенные народы будутъ 
ходить во свѣтѣ его, и цари земные 
принесутъ въ него славу и честь 
свою. 

25. Ворота его не будутъ запи¬ 
раться днемъ; а ночи тамъ не бу¬ 
детъ. 

26. И принесутъ въ него славу 
и честь народовъ, 

27. и не войдетъ въ него ничто 
нечистое, и никто преданный мер¬ 
зости и лжи, а только тѣ, которые 
написаны у Агнца въ книгѣ 
жизни. 

браженію его необыкновепяаго великолѣпія. Такъ какъ новый Іерусалимъ 
будетъ дѣйствительно новымъ мѣстомъ дѣйствительнаго присутствія Божія, то 
для него не будетъ, нужды и въ особенномъ храмѣ. Прославленные правед¬ 
ники будутъ въ такомъ тѣсномъ общеніи и единенір съ Богомъ, что о нихъ 
можно будетъ сказать, что они всегда пребываютъ въ Богѣ и Агнцѣ, I. Хри¬ 
стѣ. Свѣтить для Іерусжтияа будетъ не творвый свѣтъ, но свѣтъ Бож. с.1авы,— 
Самъ Богъ, Который и есть Свѣть и Податель свѣта. 

24— 26. Послѣ подробнаго описанія города Апокалипсисъ бросаетъ 
взглядъ и на его обитателей, которыми будутъ "спасенные народы. Эго всѣ 
іірославленѣые будущаго блаженнаго царства, составившіеся изъ вѣрующихъ 
всей вселенной, но не потерявшіе своихъ отличительныхъ народныхъ особен¬ 
ностей. Каждый человѣкъ., вступая въ городъ, вступая въ общеніе съ Госпо¬ 
домъ и прославленными праведниками, будетъ, при этомъ, отказываться отъ 
всего того, что прежде составляло предметъ его славы н гордости. Всѣ пре¬ 
данные лжи и мерзости не войдутъ въ городъ, хотя ворота его и открыты 
постоянно, ибо не могутъ войти, ибо ихъ нѣтъ на новой землѣ, они въ сво¬ 
емъ мѣстѣ, гдѣ ихъ пребываніе вѣчно и постоянно. 
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ГЛАВА XXII. 

1. и показалъ мнѣ чистую рѣку 
воды жизни, свѣтлую, какъ кри¬ 
сталлъ, исходящую отъ престола 
Бога и Агнца, 

2. Среди улицы его, и по ту и 
по другую сторону рѣки, древо 
жизни, двѣнадцать разъ принося¬ 
щее плоды, дающее на каждый 
мѣсяцъ плодъ свой; и листья де¬ 
рева для исцѣленія народовъ. 

3. И ничего уже не будетъ про¬ 
клятаго; но престолъ Бога и Агнца 
будетъ въ немъ, и рабы Его бу¬ 
дутъ служить Ему. 

4. И узрятъ лице Его, и имя 
Его будетъ на челахъ ихъ. 

5. И ночи не будетъ тамъ, и 
не будутъ имѣть нужды ни въ 
свѣтильникѣ, ни въ свѣтѣ солнеч¬ 
номъ, ибо Господь Богъ освѣщаетъ 
ихъ; и будутъ царствовать во вѣки 
вѣковъ. 

6. И сказалъ мнѣ: сіи слова 
вѣрны и истинны; и Господь Богъ 
святыхъ пророковъ послалъ Ангела 
Своего показать рабамъ Своимъ 
то, чему над-іежитъ быть вскорѣ. 

7. Се, гряду скоро: блаженъ 

XXII. 
Изображеніе рѣки и древа жизни въ новомъ Іерусалимѣ (1—3); блаженство праведни¬ 

ковъ при полномъ отсутствіи всего грѣховнаго (3—6). Заключеніе къ Апокалипсису, 

состоящее въ наставленіи какъ относиться къ полученному Божественному откровенію 
(б—10); указаніе на скорое пришествіе Господа и на необходимость бодрствованія (11—17); 

увѣщаніе отъ .шца Іоанна и отъ Самого Господа I, Христа. Благопожеланіе (18—21). 

1—5. Видѣніе XXII главы хотя и относится къ тому же новому Іеру¬ 
салиму, но касается той ея стороны, въ которой обнаруживается жизнь его 
обитателей. Іоаннъ видитъ воду жизни, которая течетъ черезъ городъ отъ 
престола Агнца. Ея вода будетъ именно тѣмъ питіемъ,' которое будетъ уто¬ 
лять жажду обитателей новаго Іерусалима. Берега этой рѣки усажены дере¬ 
вомъ жизни, плодами котораго будутъ питаться обитатели. Даже и листья 
этого дерева будутъ годны для употребленія въ пищу съ пользою для орга¬ 
низма (исцѣленіе—въ смыслѣ дальнѣйшей ступени совершенства). Изображе¬ 
ніе блаженной жизни, данное въ 1 и 2 ст., заканчивается новыми конкрет¬ 
ными чертами, которыми укрѣпляется та истина, что будущая блаженная 
жизнь всѣхъ ея участниковъ будетъ совершенно чужда и свободна всякаго 
зла и грѣха: въ новомъ царствѣ не будетъ проклятаго. Новое царство будетъ 
исключительно царствомъ Божіимъ, которое будетъ состоять въ тѣснѣйшемъ 
общеніи Бога съ прославленными Его служителями. Близость къ Богу и это 
созерцаніе Его вслѣдствіе близости, отразится на самой жизни блаженныхъ, 
какъ бы на ихъ внѣшности: имя Его будетъ на ихъ челахъ (ср. IV, 3, 12). 
Въ будущемъ царствѣ снова возстановится первоначальное отношеніе чело¬ 
вѣка къ природѣ. Блаженные тогда явятся истинными царями обновленной 
природы, которая будетъ подчиняться имъ, не воздыхая (Рим. ѴШ, 22), но 
свободно и охотно. Тогда все будетъ возславлено Богомъ: Богъ надъ всѣмъ 
и всѣми, люди и ангелы—надъ внѣшнею природою. 

6—8. Начиная съ 6 ст. идетъ заключеніе ко всему Апокалипсису, Въ 
заключеніе ко всему воспринятому Іоаннъ слышитъ особенныя наставленія. 
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соблюдающій слова пророчества 
книги сей. 

8. Я Іоаннъ видѣлъ и слышалъ 
сіе. Когда же услышалъ и уви¬ 
дѣлъ, палъ къ ногамъ Ангела, 
показывающаго мнѣ сіе, чтобы 
поклониться ел<^; 

9. но онъ сказалъ мнѣ: смотри, 
не дѣлай сего; ибо я сослужитель 
тебѣ и братьямъ твоимъ проро¬ 
камъ и соблюдающимъ словй. книги 
сей. Богу поклонись. 

10. И сказалъ мнѣ: не запеча¬ 
тывай словъ пророчества книги сей; 
ибо время близко. 

11. Неправедный пусть еще 
дѣлаетъ неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да тво¬ 
ритъ правду еще, и святый да 
освящается еще. 

12. Се, гряду скоро, и возмездіе 
Мое со Мною, чтобы воздать каж¬ 
дому по дѣламъ его. 

13. Я есмь Алфа и Омега, на¬ 

чало и конецъ, Первый и По¬ 
слѣдній. 

14. Блаженны тѣ, которые со¬ 
блюдаютъ заповѣди Его, чтобы 
имѣть имъ право на древо жизни 
и войти въ городъ воротами. 

15. А внѣ—псы и чародѣи, и 
любодѣи и убійцы, и идолослужи- 
тели и всякій любящій и дѣлаю¬ 
щій неправду. 

16. Я Іисусъ послалъ Ангела 
Моего засвидѣтельствовать вамъ 
сіе въ церквахъ. Я есмь корень и 
потомокъ Давида, звѣзда свѣтлая 
и утренняя. 

17. И Духъ и невѣста гово¬ 
рятъ: пріиди! и слышавшій да ска¬ 
жетъ: пріиди! Жаждущій пусть 
приходитъ, и желающій пусть бе¬ 
ретъ воду жизни даромъ. 

18. И я также свидѣтельствую 
всякому слышащему словй. проро¬ 
чества книги сей: если кто при¬ 
ложитъ чт5 къ нимъ, на того на- 

какъ нужно относиться къ нему. Ангелъ-посредникъ (XIX, 9; XXI, 5) замѣ¬ 
чаетъ, что все видѣнное и слышанное вѣрно и истинно. Это откровеніе, на 
значенное для всѣхъ рабовъ Его, хотя бы оно и казалось страннымъ и не¬ 
сбыточнымъ, совершится вскорѣ, т. е. какъ необходимое по Бож. предопредѣ¬ 
ленію. Отъ имени Самого I. Христа і) ангелъ-посредникъ говоритъ о скоромъ 
Его пришествіи, мысль о которомъ должна настраивать и побуждать человѣка 
кт. размышленію о страшномъ судѣ. Поэтому блаженъ тотъ, кто помнитъ 
всѣ слова апокалиптическаго откровенія и сообразно съ ними устраиваетъ 
свою жизнь. Іоаннъ поклонился ангелу при его сообщеніи Бож. откровенія, 
такъ какъ послѣднія слова были сказаны ангеломъ отъ лица Самого I. Хри¬ 
ста, и Іоаннъ принялъ его если не за Самого I. Христа, то за Его пред¬ 
ставителя. Но ангелъ отклонилъ отъ себя это поклоненіе, назвавши себя 
простымъ сослужителемъ. 

10—20. Все видѣнное и слышанное, будучи записано въ книгу, не 
должно быть скрыто (запечатано); христіане должны сообразовать съ этимъ 
свою жизнь. Пусть люди помнятъ, что недолго они будутъ при возможности, 
оставаться въ прежнихъ условіяхъ дѣятельности. Близко время, когда измѣ¬ 
нятся эти условія, ибо тогда наступитъ воздаяніе. Блаженны будутъ только 
тѣ, которые соблюдаютъ заповѣди Божіи; всѣ же другіе останутся внѣ Цар¬ 
ствія Божія. Къ Іоанну, а чрезъ него и ко всѣмъ читателямъ Апокалипсиса, 
I. Христосъ обращается съ подтвержденіемъ истины сообщеннаго откровенія 

») Неп88ІепЪег8, бііііег. 
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ложитъ Богъ язвы, о которыхъ 
написано въ книгѣ сей. 

19. И если кто отниметъ чт5 
отъ словъ книги пророчества сего, 
у того отниметъ Богъ участіе въ 
книгѣ жизни и въ святомъ градѣ, и 
въ томъ, чтд написано въ книгѣ сей. 

20. Свидѣтельствующій сіе го¬ 
воритъ; ей, гряду скоро! аминь. 
Ей, гряди, Господи Іисусе! 

21. Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа со всѣми вами. 
Аминь. 

и указываетъ на Свой личный авторитетъ. Онъ прямой потомокъ Давида 
Онъ—свѣтлая утренняя звѣзда, т. е. основаніе христіанской надежды на на 
отупленіе вѣчнаго дня будущаго царства. По этому вся Христіанская Церковь 
(невѣста), руководимая Духомъ Святымъ, должна взывать къ Нему съ моль¬ 
бою: «пріиди». Съ такою же мольбою долженъ обращаться и каждый вѣрую¬ 
щій въ отдѣльности, уподобляясь жаждущему. I. Христосъ еще разъ ссы¬ 
лается на книгу Апокалипсисъ, на пророчества въ ней, и предостерегаетъ 
противъ всякаго ея искаженія: таковой лишится участія въ книгѣ жизни, въ 
вѣчномъ блаженствѣ* 

21. Заканчивая свою книгу, св. Іоаннъ уже отъ себя лично, подобно 
Ап. Павлу, передаетъ свое благопожеланіе читателямъ; «Благодать Господа 
нашего I. Христа со всѣми вами. Аминь». 

Протоіерей Николай Орловъ. 




	Vol. 7.1.pdf
	Vol. 7.2.pdf
	Vol. 9.pdf
	Vol. 10.pdf
	Vol. 11.pdf



